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Здравствуй, родная!
С японского острова 
На твои письма в ответ 
Прими от сыночка, сокола ясного, 
Низкий поклон и привет.
Мама, я шлю для тебя утешенье, 
Сыт твой живой и здоров.
Он, невредимый, закончил сражение 
Против заклятых врагов.

Из стихотворения неизвестного автора 
«Письмо от сына», о. Шумшу, 1945 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шестая книга серии «Из фондов музея» посвящена исто
рии Великой Отечественной и советско-японской войн в их 
камчатском отражении. Книга составлена по материалам 
шестого, так называемого «военного», фонда, собиравшегося 
на протяжении нескольких десятилетий и ныне содержа
щего свыше тысячи единиц хранения. В состав фонда входят 
оригинальные документы военного времени и их копии, фото
материалы, послевоенные письма и воспоминания участни
ков боевых действий, переписка музея с ветеранами, архи
вами, официальными учреждениями, газеты-многотиражки, 
выходившие на комбинатах побережий, многое другое. Здесь 
же присутствуют наградные документы, благодарности и раз
личные свидетельства, например, подтверждавшие внесе
ние отдельными лицами в Фонд обороны страны средств на 
постройку боевой техники — самолётов, танков и передачу 
тёплых вещей для бойцов Красной Армии.

В ходе оцифровки содержимого фонда и подготовки его 
к публикации обработанные материалы обобщались в виде 
нескольких рубрик, которые, постепенно разрастаясь, стали 
разделами настоящего издания. Таких разделов четыре. 
Первый — «Документы и материалы» наряду с ранее выпу
щенными камчатскими историками сборниками на воен
ную тему позволит читателям более полно представить себе 
обстановку, в которой шла подготовка боевых резервов для
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действующей армии, покажет обстоятельства призыва кам
чатцев в августе 1945 г., во время краткосрочной войны 
с Японией, даст возможность ознакомиться с содержани
ем приказов местных военкоматов и органов управления, 
прочитать некоторые газетные публикации и сводки Совет
ского Информбюро, главного источника новостей в стране 
в то время.

Второй раздел — «Галерея ветеранов» — содержит 
шестьдесят шесть кратких биографических сведений о пер
соналиях — ветеранах войны и трудового фронта, работни
ках камчатских предприятий, в основном расположенных 
в Петропавловске. Эти жизнеописания, включающие отдель
ные фронтовые эпизоды, были собраны в начале и середине 
1980-х гг. в ходе подготовки к празднованию сорокалетнего 
юбилея великой Победы.

Наиболее объёмный третий раздел назван строкой одно
го из писем, пришедшего в музей: «Это описать невозмож
но, это всё нужно видеть, но не дай бог, чтобы такое повто
рилось...» Он содержит свидетельства очевидцев и участни
ков военных событий, подготовленные в 1970—2000-х гг. 
Здесь же можно узнать об особенностях жизни и труда граж
данского населения полуострова перед началом и во время вой
ны, его участии в укреплении обороны страны.

Заключительный раздел «По страницам фронтовых вос
поминаний» составлен из авторизованных рукописей очер
ков и опубликованных газетных и журнальных статей. Они 
подготовлены с участием профессиональных журналистов 
и литераторов и рассказывают об отдельных военных эпизо
дах, таких, например, как история гибели подводной лодки 
Л-16, в 1942 г. вышедшей из своей базы в Петропавловске 
для перехода в район боевых действий на Северном флоте.

Книга содержит значительный объём иллюстративного 
материала, в том числе факсимильно воспроизведённые доку
менты, такие как печально знаменитые «похоронки», то есть 
свидетельства о гибели военнослужащих, приказы, удосто
верения о награждении, благодарности командования час
тей и Верховного Главнокомандования, продуктовые кар
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точки. Здесь же приведены фотоснимки, показывающие 
отдельные фронтовые эпизоды и бытовые сцены из воин
ской жизни. Особое внимание уделено публикации портре
тов участников боёв, в том числе павших на полях сражений. 
Этим мы хотели донести до современного читателя искон
ный облик наших героев-победителей: рядовых солдат и мат
росов и их командиров. Показаны и сделанные в 1970— 
1980 гг. портреты ветеранов, чьи воспоминания вошли в на
стоящее издание. Большинство фотоизображений впервые 
вводится в научный оборот.

Открыть книгу нам показалось уместным текстом обра
щения ветеранов к молодёжи Камчатки, подготовленным 
в 1995 г. к пятидесятилетию  Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. В нём содержатся напут
ствия, ставшие за прошедшие с момента написания этого 
документа десятилетия ещё более актуальными.

Обращение ветеранов Великой Отечественной войны 
к молодёжи Камчатской области, 9 мая 1995 г.

Дорогие юноши и девушки!
Сегодня, в самый светлый праздник нашей Родины — 

День пятидесятилетия Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, мы обращаемся к вам, нашим вну
кам, со словами напутствия.

1 418 дней и ночей продолжалась самая страшная вой
на в истории человечества. Почти четыре года длилась 
беспрерывная битва с германским фашизмом и его сател
литами, битва за честь, свободу и независимость нашей 
Отчизны — Союза Советских Социалистических Республик. 
Война принесла нам колоссальные потери — двадцать семь 
миллионов советских людей погибли на фронте, умерли 
от ран и болезней, были замучены в фашистской неволе. 
В войне советским народом был проявлен массовый героизм 
на фронте и в тылу. За проявленное мужество и героизм 
более 11 200 человек — представители всех наций и народ
ностей страны были удостоены звания Героя Советского

5



Союза, более двух тысяч человек награждены орденом Славы 
трёх степеней.

Победу в священной войне обеспечила мощь Красной 
Армии. Сила нашей народной армии коренилась в патрио
тизме, высоком моральном духе, так как советские люди 
осознанно шли защищать свою власть, своё государство.

В полной мере всё вышесказанное относится и к нашим 
землякам. 23 292 камчатца ушли воевать на фронты Вели
кой Отечественной, 2 169 из них домой не вернулись... Есть 
среди наших фронтовиков и Герои Советского Союза, и кава
леры трёх орденов Славы, и просто храбрые солдаты, но об
щим для них было то, что защищали они не только любимую 
Родину, но и вашу жизнь, жизнь ваших матерей и отцов. 
Любовь к вам, тогда ещё не рождённым, вера в то, что вы 
будете лучше, красивее, умнее, честнее, помогла выдержать 
нам самые страшные испытания.

Тех же, кто ушёл на фронт, заменили ваши бабушки, 
совсем ещё юные ваши матери и отцы. И они были достой
ны славы фронтовиков. За годы войны рыбаки Камчатки 
добыли рыбы столько же, сколько за предыдущие десять 
лет, был построен морской порт, увеличились объёмы работ 
на селе, собирались деньги в помощь фронту. Заботой о вас, 
о завтрашнем дне объясняется тот факт, что, несмотря на 
суровые годы, в области открывались новые школы, боль
ницы, детские сады, развивалась связь.

А когда смолкли военные залпы и высохли слёзы радо
сти и горя, мы все, засучив рукава, стали восстанавливать 
разрушенное врагом.

Дорогие наши юноши и девушки! Нас, свидетелей Вели
кой Победы, осталось не так уж и много. Годы берут своё. 
Война, тяжёлый труд не способствуют здоровью и долголе
тию. Мы в своё время выполнили свой долг — отстояли 
свободу, сберегли жизнь на земле. Теперь ваше время, вре
мя молодых. Вам предстоит возродить великую Россию, вам 
предстоит сохранить мир, добиться всеобщего благополу
чия. Основой к достижению этих великих целей является 
труд. Труд производительный, честный, эффективный. Мы на
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деемся, что память о тех годах, когда мы, прошедшие войну 
и разруху, восстановили могучее государство, поможет вам. 
Мы верим, что вы будете достойны трудовой и ратной сла
вы своих дедов и отцов. Учитесь, овладевайте профессией, 
трудитесь — и вы оправдаете наши надежды.

Ни одно общество не сможет существовать без здоро
вой морали. Помните, что честность, доброта, сострадание 
всегда были отличительной чертой российского характера. 
Не забывайте и о тех людях, кто сегодня стар либо болен. 
Окружите их заботой, теплотой, скрасьте их жизнь.

Дорогие наши внуки! Мы поздравляем вас с Днём Вели
кой Победы! Будьте всегда здоровыми, красивыми, энергич
ными, добрыми, милосердными. Пусть ваша жизнь будет 
интересной и счастливой.

Будьте достойны славы ваших отцов и дедов — победи
телей!

Камчатский областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов

ККМГИ 31529. Типографская листовка



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Раздел охватывает, период с 1941 по 2000 г. Он откры
вается документом, датированным 22 июня 1941 г., став
шим самым первым свидетельством обрушившегося на 
нашу страну великого народного бедствия — начала воины. 
С учётом разницы во времени эта весть дошла до Петро
павловска вечером этого дня. А  тогда в городе завершалась 
очередная сессия высшего представительного органа влас
ти на территории — избранного в 1939 г. Камчатского 
областного Совета депутатов трудящихся первого созыва. 
Спустя несколько дней состоялся общегородской митинг 
трудящихся и населения, резолюция которого также приве
дена ниже. Помимо свидетельств собственно военного пе
риода в раздел включены документы более позднего времени. 
Так, интерес для исследователей может представить пере
писка, ведшаяся в 1970-х гг. бывшим руководителем Куриль
ской десантной операцией, командующим Камчатским обо
ронительным районом Героем Советского Союза генерал- 
лейтенантом в отставке А. Р. Гнечко с петропавловскими 
школьниками-следопытами. О судьбе погибшего в ходе осво
бождения Курильских островов лёт чика И. В. Деркачёва 
повествует письмо Управления кадров Военно-Воздушных 
Сил СССР, составленное в 1983 г. Здесь же можно узнать 
об истории появления знаменитой «тридцатьчетвёрки» 
на постаменте, что высится на Комсомольской площади 
Петропавловска. Тревогой за судьбу обильно политой кровью 
наших воинов земли пронизано принятое в 1990 г. «Обраще
ние ветеранов Курильской десантной операции к Верхов
ным Советам СССР и РСФСР». В  то время в определённых 
кругах ходили разговоры о целесообразности и чуть ли необ
ходимости её передачи чужому государству. Но прошло вре
мя, и жизнь показала ошибочность, если не сказать больше, 
этого «мнения».

Значительная часть раздела включает списки участ
ников войны, живших на территории Камчатской облас
ти, составленные в 1993—2000 гг. органами социальной
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защиты населения. Позже они легли в основу отдельных изда
ний, выпускавшихся районными администрациями к юби
лейным Д ням  Победы.

Решение четвёртой сессии Камчатского областного 
Совета депутатов трудящихся от 20—22 июня 1941 г. 
«Внеочередное сообщение секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Подозёрова о нападении германских фашистов 

на советские границы»

Четвёртая сессия Камчатского областного Совета депу
татов трудящихся, заслушав сообщение секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Подозёрова, принимает обращение ко всем рабо
чим и работницам, колхозникам, инженерно-техническим 
работникам, ко всем трудящимся Камчатской области:

Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхоз
ницы, инженерно-технические работники, служащие и все 
трудящиеся Камчатской области!

Радио принесло весть, что германские фашисты посме
ли нарушить неприкосновенность наших советских границ, 
посмели напасть и бомбить мирное население наших совет
ских городов: Киева, Житомира, Каунаса, Севастополя и дру
гих. Фашистские бандиты, вероломно прикрываясь лживы
ми фразами о дружбе, думали усыпить нашу бдительность, 
думали отвлечь внимание советского народа, демобилизовать 
наши силы. Но коварный враг ошибся. Красная Армия, 
Военно-Морской Флот, сталинская авиация, как и весь со
ветский народ, всегда помнят указания великого Сталина 
о бдительности, о постоянной мобилизационной готовности. 
Провокация германских авантюристов не застала советский 
народ врасплох. Советское правительство приказало Крас
ной Армии и Красному Военно-Морскому Флоту и авиации 
выступить против наглых захватчиков, изгнать их с нашей 
территории и разбить их наголову.

Трудящиеся Камчатки! Коммунистическая партия и со
ветское правительство призывают советский народ к дис
циплине, спокойствию и выдержке, призывают повысить
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требовательность к себе и окружающим, призывают уси
лить бдительность, повысить производительность труда на 
всех участках социалистического строительства, на заводах 
и фабриках, на колхозных и совхозных полях. Большевист
ская партия и советское правительство призывают советский 
народ стахановским трудом и большевистской организован
ностью помочь Красной Армии усилить её боеспособность, 
помочь разрешить величайшие задачи, возложенные на неё 
партией, правительством и советским народом.

Четвёртая сессия Камчатского областного Совета депу
татов трудящихся Камчатки [призывает] напрячь все силы, 
чтобы наша родина в навязанной нам схватке с врагом вышла 
победителем. Каждый на своём посту должен способствовать 
укреплению мощи нашей страны, нашей славной Красной 
Армии. Больше организованности и чёткости в работе!

Мы, депутаты областного Совета депутатов трудящих
ся, избранные вами, товарищи трудящиеся Камчатки, от ва
шего имени заверяем партию большевиков, заверяем наше 
родное советское правительство и любимого вождя, учите
ля и друга товарища Сталина, что трудящиеся готовы по 
первому зову партии и правительства сменить свой станок, 
своё рабочее место на боевое оружие, не щадя своих сил, 
своей жизни, до последней капли крови защищать великие 
завоевания социализма, одержанные нашим народом под 
руководством большевистской партии и её вождя товарища 
Сталина.

Мы объявляем себя мобилизованными и считаем себя 
бойцами великой армии социализма. Мы призываем всех 
трудящихся Камчатки теснее сплотить свои ряды вокруг 
большевистской партии и советского правительства.

Наша Красная Армия, наш советский народ достойно 
проучат фашистских бандитов, наголову разгромят врага.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами!

Да здравствует наш великий советский народ!
Да здравствует славная Красная Армия, славные Крас

ный Военно-Морской и Воздушный флоты!
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Да здравствует советское правительство!
Да здравствует коммунистическая партия и её вождь 

великий Сталин!
Председатель четвёртой сессии 

Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся В. Павлов. 

Секретарь четвёртой сессии 
Камчатского областного Совета 

депутатов трудящихся Ф. Некрасов
НВФ 3342/2 . Машинописная копия

Отдадим все силы на укрепление Родины!
Резолюция общегородского митинга трудящихся 

Петропавловска, 25 июня 1941 г.

Рабочие и служащие, интеллигенция, все трудящиеся 
города Петропавловска, собравшись на общегородской ми
тинг и заслушав сообщение о выступлении по радио замес
тителя председателя Совнаркома СССР и народного комис
сара иностранных дел товарища Молотова о разбойничьем 
нападении зарвавш ихся германских фашистов на нашу 
Родину, выражают свой гнев по поводу наглых действий кро
вожадных фашистских правителей, посягнувших на священ
ные рубежи страны социализма.

Зарвавшийся Гитлер, вопреки воле германского народа, 
используя грязные методы провокации и лжи, объявивший 
поход против нашей страны, потерпит полное поражение 
и придёт к своему краху.

Мы с удовлетворением принимаем приказ, отданный 
советским правительством войскам Красной Армии, отбить 
разбойничье нападение, изгнать германских фашистских 
псов с территории нашей Родины.

Трудящиеся Камчатки готовы отдать все свои силы, зна
ния и жизнь за Родину, за честь, за свободу.

Мы заверяем нашу партию и советское правительство, 
что отдадим все силы на укрепление мощи нашей Родины, 
повысим производительность труда, укрепим дисциплину,
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покажем на всех участках пример организованности и вы
держки, пример высокого патриотизма граждан великого 
социалистического Отечества, отнесёмся с должным созна
нием к своим обязанностям, к своему труду.

Теснее сплотим свои ряды вокруг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг советского правительства и вождя 
народов товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Да здравствует великий советский народ! Да здравствует 

наша могучая Красная Армия! Да здравствует ВКП(б) и вели
кий Сталин!
НВФ 385. Фотокопия газетного сообщения

Сведения о сборе средств в Фонд обороны 
на 1 января 1942 г.

По неполным данным, на 1 января 1942 г. по Камчат
ской области уже собрано средств в Фонд обороны стра
ны наличными деньгами 1 138 000 рублей, облигациями 
18 663 000 рублей, золота 466 граммов, серебра 6 100 граммов.

Собрано средств на постройку звена бомбардиров
щиков имени капитана Гастелло 247 000 рублей, на по
стройку звена бомбардировщиков «Хабаровский комсо
мол» — 350 000 рублей. Реализовано денежно-вещевой 
лотереи на сумму 5 130 000 рублей против контрольного 
задания 3 800 000 рублей. Собрано средств на приобрете
ние новогодних подарков для действующей Красной Армии 
290 000 рублей. Кроме денег собрано новогодних посылок 
2 017 штук на сумму 110 030 рублей.

За период Отечественной войны с 1941 г. по Камчат
ской области собрано различных тёплых вещей для Крас
ной Армии 88 575 штук, собрано более 3 000 вещей для 
советских граждан, освобождённых от фашистских оккупан
тов. Сбор тёплых вещей дл Красной Армии, а также для 
советских граждан, освобождённых от германских оккупантов,
продолжается.
НВФ 414. Машинопись
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Приказ по Петропавловскому городскому военкомату 
№ 7 от 26 февраля 1942 г.

За отличные показатели в боевой и политической под
готовке, проявленные при изучении 110-часовой программы 
первой очереди всевобуча, награждаю грамотой следующих 
бойцов и командиров 3-го стрелкового батальона всевобуча:

1. Федорченко Павел Михайлович, командир роты. Рота 
заняла первое место в соревновании среди подразделений.

2. Уманский Леонид Самойлович, политрук роты — за 
лучшую политработу в роте.

3. Вахомский Серафим Николаевич, командир взвода. 
Взвод занял первое место среди взводов подразделения.

4. Кубылин Алексей Васильевич, командир взвода. Взвод 
занял первое место в соревновании подразделений.

5. Гайдашевский Борис Никонович, призывник, коман
дир отделения. Отделение заняло первое место в соревно
вании.

6. Сугробкин Дмитрий Александрович, командир отде
ления. Отделение заняло второе место в соревновании.

7. Блинов, командир отделения.
8. Братушкин А. Н., боец-отличник.
9. Цимбалист Н. А. боец-отличник.

10. Кулешов Г. Г., боец-отличник.
11. Азуркин А. Н., боец-отличник.
12. Попов И. Л ., боец-отличник.
13. Самохин К. П., боец-отличник.
14. Яковлев Г. Н., боец-отличник.
15. Митрофанов А. П., боец-отличник.
16. Дзевальд М. М., боец-отличник.
17. Мальцев Г. Н., боец-отличник.
18. Котов А. Г., боец-отличник.
19. Радионов П. К., боец-отличник.
20. Геливеда А. Я., боец-отличник.
21. Моисеенко, отличница курсов медсестёр.

Петропавловский горвоенком 
старший лейтенант П...

НВФ 3339/2. Ксерокопия рукописи
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Приказ по Петропавловскому горвоенкомату от 20 октября 1942 г.

о проверке учебного вооружения [НВФ 3339/5]
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Фрагмент праздничного приказа по Петропавловскому горвоенкомату
от 23 февраля 1943 г. [НВФ 3339/8]
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Приказ по Петропавловскому горвоенкомату от 10 марта 1943 г. 
о завершении занятий всевобуча Петропавловской судоверфи

[НВФ 3339/9]
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Приказ по Петропавловскому городскому военкомату от 10 апреля 1943 г.
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о завершении учёбы роты начальствующего состава запаса [НВФ 3339/10]
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Приказ по Петропавловскому горвоенкомату № 29, июнь 1942 г., 
о назначении призывной комиссии [НВФ 3339/4]
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Фрагмент приказа по Петропавловскому горвоенкомату от 12 июня 1943 г. 
о комплектовании подразделений всевобуча [НВФ 3339/11]
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П Р И К А З .  ,
/ ' ' • ’Ч о Г ■. " '• ■
ПО ПЕуёШАВДОВСКШУ ГОРОДСКОМУ ВОДННШУ КСИИССАРЙАТУ.

’ • ' _ ■ ' '■ > " м ' '
• . • ' • у ч Л1 ' / • 1 '

января'1944 г о л . .  / /  " . ••Ю.дотуоцаьй'оьс^-Намч.

ПО ЧАСТИ -ВСЕВОБУЧА.

Сего числа считать законченный,формирование подразделений бов-  
вобуча б-й очереди по Петропавловскому Городскому району.Сформирован
ные подразделения впредь именовать: -  : у. - - -

' а; ,В городе 1-я рота ЬнайиеровСДев'уиен), 1-й отдельный взвод " отрелкоь и отдельный взвод радистовСдевудек); ,
0) По СРВ 2-я рота снаЩюровСдавушнОа 2-8  отивльны  ̂ взвод 

отселков,В ЗдИЗОЬО з-а  ОТДейЪННЙ взвод отре-иков.
■ . ■ *■ "  ■) './■ • .

Назначай командирам и : 1-й роте снайперов ̂ оьп роты тов.ВАСИЛЬЕВА 
А.Г люм'.ном .роты ЧВОНСВСВАйком'Л-й взвода ШЕВЕЛЕВА,ноМ'.2-го 
взвода тоь.ПЛЕШОВА П.С, :«©лптруьсм роты* тЪв:.ГРИБАНОВА В.К., старшие у

^  х •':>*:***>.* ЛииШ. . ** • , XV ЧЛУШ. ВДЛЧДОА \У» О • » \_1Г А А \У
ва/Ш.®1. МОИСЕЕВА А(.$.^СА5Л2ВД П.А. ,СЙ*Е1ЛОГО ®.!Ф.,ГРВНШШКОВ В'.П.иБ 
КРАСНШОВА;командирсм -2-йруО-иГ онайперов тоь :.ТЩЕНК0 Ц ;.С., политруком 
товСШЕСТОВВЦ,ноМ. ОТ.Ф лениЙ' тоЬ'.тов'.девЗШКАНОВ Ю>.Х>. .АВДОЙЬКШ ф,К>. ,
ПРИЕЗьЕВ Ы .№ .,________ Л _____________ 2 _ _  Ч  . ’

Командиром взводарадистов тов.ВРАТКША А.®. ^политруком тов. 
ЫИЦРЛЬ Е.Е.пом.ноМ'.взьода тоь-.ЕКШ'ОВА В-лБ. у старшиной взвода ЧЕРНЕНКО 
С .В ..командиром 1-го взвода стрелков тоь;Л®ЯЬДИАН' кШ. .политрук ом тов 
УРБАН пом. ном.взвода тов.ЯРШЕШО А-.л>. ком* от др лен на тоь.тоь.СЕдЕНЬ- 
КОВ йдС..уК02ЯВИН й1УД..,КУДРЯШ:,ЕВ КУ31, ЛУКАШОВ А.^. • Ч

. Командиром 2-го  взвода стрелков тов.БОРИСОВА к.®', .политруком 
тов.ЛЕСКОВА ГОД., дом-,отделения тон. тов'.ОДАРЕННО К.А.,ЬЕ..1СНя Нл®. 
Ком.З-го взвода стрелков товдПОВЕРЕННОГО,политяуном''Угов ’ V.
ком.отделений тов . -________' * . . ■

' • у г. ; ■ ■ г : -С:' "У. , ■ , ■■■■■
Занятия проводить Без отрыва от производства не менее ц  часов 

еженедельно'Для всех подразделений за  исключением .взвода радистов ’ 
где. занятия проводится тю 20 часов в не делю1. Днями занятий установить 
выходной день 8 часов с 8 й до 16 часов  дня-и  *  рай очи в 'д н и  после 
работы с 19 до 22 чаоов! в дни избранньв самим кош подразделиний.и  
понедельник о 19 долга чаоаьф  политзанятия п о т 2  ч а с а  в недеддаУВзвод 
радистов заним ается 5 'Дней'в неделю о .19 до 23 часов кроме суоооты и 
выходного дня. ' .

; . . ' з *• . , ' ■ ■;
Первым днем занятия устанавливаю 23-Го января ^вы ходной  день 

ком. подрав делений ва каадое занятие представлять в горвоенкомат

Приказы по Петропавловскому горвоенкомату № 4 от 25 января
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ще.ства в юре.За все имуще,етьо в подразделении 
.няир подразделения* ■ ■ ■

Св е рл е н

б ъ ъ г ъ т ^ ш  ЛН0Й занятий
строевые записки по
решительно- повести

Все военной имущество, раздавать бойцам и ном-.по ведомостистрого взыскивая за каждый? ел утери или поломки имущества
удерживая/ге,виновных стоимость уторённого Ахи1 испорченного т у

Кратномнесет ответственность кома

Для подготовки командиров В".занятиям и-для повышения знания
’о месяца командиреКомандирских навыков ,установить три дня

во'н-' Дня командиров всех степеней.#оманд IX в поДразеделинияГссввобуча.,с,ютрывом от производства.Номандиуским днем назначай п
три четверга нандого месяца,занятия проводятся При Горвоенкомате
руководством Нааальника Ф-й части Горвоенкомата

1Г.ГГ.- ПЕТРОПАВЛ

а з
1е Жр Уг■г.ил/пеар**/ « у

У Сиод Огьс^ог^сд, С с
3м3 а) 'V /3 =̂~Ы г)$угй иЯ -1с /3§440 $яи&1ПтиА

иЛ ■€#'1(о Ыоаж/#  3 агщ) & нЯ кроЖР-г  у* а  нус
%л/-&ак+**К аю  &о<анЯ 7 ЗО^ЛлтЬимыа) 1иор&«Ъг0*очг"~о •есп/

аиигзъ /н.'а> зсьМлпг'Ч-А€

А*а ЗО-МЭпГг/Х V «//.
юи 3 гн*К гг п с 3 С^е-Хс-о6  Н<>лМЗ> /в~*А Ш *уи*г

Ъхг& Ср <Ц к^-еох 3<х€/ггСр(/гу 0 позер О* нчгХ Н*х>
4о-о ж ап? ОСЫ

Х1<&&€>реяоои хМс*34Н 4г Ч
/ о йОг пи +» сш~ /€/Д

1945 г. и № 55 за ноябрь 1942 г. [НВФ 3339/13; НВФ 3339/6]
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Связисты Камчатки — на боевые машины

Связисты Хабаровского края начали сбор средств на 
эскадрилью боевых самолётов «Связист Хабаровского края». 
13 января в Петропавловской конторе связи состоялся 
митинг. Выступивший начальник конторы тов. Дзевальд 
сказал:

— Наступили дни, когда наша Красная Армия, взяв ини
циативу в свои руки, изгоняет с советской территории про
кляты х немецких захватчиков. Наша задача — помогать 
фронту, давать больше танков, самолётов, снарядов Красной 
Армии, чтобы она беспощадно уничтожала фашистскую 
нечисть.

Здесь же, на митинге, девять человек внесли 16 500 руб. 
на постройку боевых машин. Тов. Чмыхалова внесла на
личными 1 000 руб. Из своих сбережений отчислили: тех
ник телеграфа тов. Медведицын — 3 000 руб., механик теле
графа тов. Солдатов — 1 000 руб., кассир тов. Устюжани- 
нова — 1 100 руб., контролёр тов. Устинова — 1 050 руб., 
кассир трансузла тов. Горькова — 800 руб., экспедитор тов. 
Михайлина — 500 руб., почтальоны тт. Ивин — 450 руб., 
Дурынина — 600 руб. Я внесла 1 100 руб.

Мы призываем всех связистов Камчатки не только на
пряжённо работать на трудовом посту, но и помогать фрон
ту материально, вносить свои сбережения на эскадрилью 
самолётов «Связист Хабаровского края».

П. Цыбина, 
начальник Горсоюзпечати

Д 940. Камчатская правда, 15 января 1943 г.

Знамя Государственного Комитета Обороны — 
рыбакам Камчатки, второй квартал 1943 г.

Народный комиссариат рыбной промышленности Союза 
ССР и Всесоюзный Центральный Совет профессиональных 
союзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования 
рыбаков Советского Союза во втором квартале, постанови
ли: присудить переходящее Красное знамя Государствен
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ного Комитета Обороны и первую премию тресту «Акцио
нерное Камчатское общество».

Вторые премии присуждены траулеру «Топорок» (капи
тан тов. Оводовский), кавасаки «Гоголь» колхоза им. Киро
ва Петропавловского района (шкипер тов. Кобылинский), 
Петропавловской моторно-рыболовной станции (директор 
тов. Кузин), колхозу им. Кирова Петропавловского района 
(председатель тов. Старицин).

Третьи премии присуждены кавасаки Ичинского комби
ната (капитан тов. Печёнкин), тресколовному кунгасу ш ки
пера тов. Ермолаева, Петропавловской моторно-рыболов
ной станции, пароходам, где капитанами тт. Бессмертный 
и Войтенко, колхозу им. XVIII партсъезда Большерецкого 
района (председатель тов. Бельский).
НВФ 401. Фотокопия статьи из газеты «Камчатская правда»

На собственном танке — на фронт
(не ранее 1943 г.)

Вчера редакцию «Тихоокеанской звезды» посетил Алексей 
Степанович Ретивых, бывший зоотехник Апукской базы, что 
на западном берегу Камчатки. Алексей Степанович едет на 
фронт, в танковую часть. Он будет воевать против немецко
фашистских захватчиков на собственном танке.

Вот что рассказал славный советский патриот: «Я давно 
живу и работаю на Дальнем Востоке — около десяти лет. 
Из них четыре года провёл на Крайнем Севере. Работал 
зоотехником, объездил всю реку Анадырь, побывал в Колым
ских горах, путешествовал с оленеводами по тундре. В про
шлом году из Брянска получил известие о гибели отца и не
которых моих родственников, замученных немцами. В тот же 
день я перевёл на текущий счёт Госбанка все свои сбереже
ния. На эти деньги я решил приобрести собственный танк, 
чтобы огнём и гусеницами его уничтожать убийц моего отца, 
мучителей моего народа.

Я обратился к Верховному Главнокомандующему Марша
лу Советского Союза товарищу Сталину с просьбой разрешить
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мне исполнить моё желание. Велика была моя радость, когда 
из Кремля пришла телеграмма товарища Сталина. Я полу
чил разрешение отправиться на фронт.

И вот я в Хабаровске. Завтра вечером покидаю преде
лы края, ставшего мне родным. Я завязал регулярную пе
реписку с супругами Бойко и хотел бы попасть в ту же 
часть, где служат и сражаю тся эти замечательные люди 
с Колымы.

Заверяю через газету “Тихоокеанская звезда” всех своих 
земляков, партию и родного товарища Сталина, что в боях 
с врагами буду смел и решителен и чести дальневосточного 
бойца не уроню нигде и никогда».

Перед отъездом на фронт Алексей Степанович Ретивых 
пройдёт специальную подготовку в танковой школе.
НВФ 415. Машинопись

Приказ по Петропавловскому городскому военкомату 
№ 58 от 15 сентября 1943 г.

В связи с празднованием второй годовщины выхода в свет 
постановления Государственного Комитета Обороны о всеоб
щем военном обучении граждан СССР, приказываю:

1. В ознаменование празднования второй годовщины 
всевобуча 26 сентября 1943 г. провести состязания между 
подразделениями всевобуча пятой очереди по следующим 
видам:

1) для стрельбы, первого упражнения, из боевой винтовки 
командирам взводов выделить по три человека с каждого 
отделения;

2) в броске на пять километров;
3) метание гранат на 30 метров;
4) переползание на 30 метров. Участвуют все подразде

ления в полном личном составе.
2. Председателем комиссии по проведению состязаний 

назначаю старшего лейтенанта Селютина, членами комис
сии лейтенанта Кизима, лейтенанта Хорошилова, капитана 
Просвиренко.
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3. Старшему инструктору всевобуча горвоенкомата лей
тенанту т. Кизиму подготовить необходимую материаль
ную базу для проведения состязаний...
НВФ 3339/12. Ксерокопия рукописи

Именной список 2-го огневого взвода 7-й батареи 
279-го артиллерийского полка

(не ранее 1944 г.)

Титов Василий Ефремович, 1920 г. р., младший сержант, 
командир орудия, член ВКП(б), г. Омск, пос. Куйбышево, 
Семашко, 78. Отец Ефрем Иванович.

Буров Пётр Яковлевич, 1920 г. р., младший сержант, 
командир орудия, член ВКП(б), Омская область, Каганович- 
ский район, Пушкинский сельсовет, дер. Бекетовка. Отец 
Яков Андреевич.

Березин Кузьма Игнатьевич, 1915 г. р., младший сер
жант, наводчик, член ВКП(б), Омская область, Крутинский 
район, с. Крутинск. Мать Мария Александровна.

Истомин Леонид Яковлевич, 1920 г. р., младший сер
жант, наводчик, член КСМ, Красноярский край, Идренский 
район, с. Эленинск.

Савельев Н иколай Алексеевич, 1919 г. р., ефрейтор, зам
ковый, член ВКП(б), Челябинская область, Петуховский район, 
Карашавский сельсовет. Отец Алексей Сергеевич.

Смоленцев Александр Павлович, 1917 г. р., рядовой, зам
ковый, член КСМ, Свердловская область, Первоуральский 
район, ст. Кузино, ул. 12 декабря, 49.

Сатсыкин Пётр Васильевич, 1917 г. р., рядовой, пра- 
вильн., беспартийный, Омская область, Ишимский район, 
дер. Вторая Пе... (неразборчиво. — Ред.).

Лихарев Григорий Михайлович, 1918 г. р., рядовой, пра- 
вильн., член КСМ, Челябинская область, Южно-Уральская же
лезная дорога, станция Увелка. Ж ена Пелагея Никандровна.

М ихайлов Фёдор Алексеевич, 1919 г. р., рядовой, заря
жающий, беспартийный, Челябинская область, г. Троицк, 
Кирпичный завод. Отец Алексей Адамович.
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Солдатенко Фёдор Никитович, 1918 г. р., рядовой, заря
жающий, член КСМ, г. Магнитогорск, 5-й участок, ул. Воров
ского, б. 29, кв. 19. Ж ена Любовь Яковлевна.

Мерзляков Иван Григорьевич, 1919 г. р., рядовой, установ., 
беспартийный, Кировская область, Богородицкий район, Ухтын- 
ский сельсовет, дер. Плоек. Ж ена Евдокия Григорьевна.

Поспелов Василий Ефимович, 1929 г. р., рядовой, ездо
вой, беспартийный, Омская область, Ульяновский район, Черем- 
ховский сельсовет. Отец Ефим Иванович.

Степаненко М ихаил Иванович, 1915 г. р., рядовой, ездо
вой, беспартийный, Западно-Сибирский край, Карасуцкий 
сельсовет.

Попков И ван М ихайлович, 1919 г. р., беспартийный, 
Омская область, Викуловский район, Ермаковский сельсо
вет. Отец Михаил Иванович.

Гаинцев Александр Григорьевич, 1919 г. р., рядовой, ездовой, 
член КСМ, Свердловская область, Билимбаевский район, 
дер. Починок. Отец Григорий Александрович.

Бережных Василий Игнатьевич, 1919 г. р., рядовой, ездо
вой, беспартийный, Кировская область, Шурминский район, 
дер. Нижне-Ш урминская.

Манаев Василий Григорьевич, 1911 г. р., рядовой, повозоч
ный, беспартийный, Алтайский край, г. Бийск. Петропавловск- 
Камчатский, 12-й километр. Жена Анастасия Сергеевна.

Красулин Фёдор Григорьевич, 1919 г. р., рядовой, пово
зочный, член КСМ, Свердловская область, Билибинский район, 
дер. Починок. Мать Полинария Ефимовна.

Серебряков Василий Никифорович, 1919 г. р., рядовой, 
ПТР, член ВКП(б), Омская область, совхоз № 2 им. Куйбы
шева. Отец Никифор Ефимович.
КОКМ ОФ 33563. Рукопись

Опись лошадей и ковочная ведомость 2-го огневого 
взвода 7-й батареи 279-го артиллерийского полка

(не ранее 1944 г.)

1. Острыьй, верховой конь. Дата прибытия: с июля 1941 г. 
Закреплён за красноармейцем Мерзляковым.
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2. Росса, артиллерийская кобыла. Дата прибытия: с июля 
1941 г. Закреплена за красноармейцем Поспеловым.

3. Пират, артиллерийский конь. Дата прибытия: с авгус
та 1943 г. Закреплён за красноармейцем Березиным.

4. Румын, артиллерийский конь. Дата прибытия: с июля 
1941 г. Закреплён за красноармейцем Попковым.

5. Румянец, артиллерийский конь. Дата прибытия: с июля 
1941 г. Закреплён за красноармейцем Лихаревым.

6. Колян, артиллерийский конь. Дата прибытия: с июля 
1941 г. Закреплён за красноармейцем Савельевым.

7. Пассивными, артиллерийский конь. Дата прибытия: 
с июля 1941 г. Закреплён за красноармейцем Красулиным.

8. Край, артиллерийский конь. Дата прибытия: с авгус
та 1943 г. Закреплён за красноармейцем Гаинцевым.

9. Радиатор, артиллерийский конь. Дата прибытия: 
с августа 1943 г. Закреплён за красноармейцем Гаинцевым.

10. Зенит, обозный конь. Дата прибытия: с августа 1942 г. 
Закреплён за красноармейцем Манаевым.
КОКМ ОФ 33562. Рукопись

Моим землякам
(письмо с фронта, 1944 г.)

Дорогая редакция! Великая Отечественная война длит
ся уже три года. Красная Армия победоносно наступает, 
изгоняя врага с родной земли. Мне хочется рассказать моим 
землякам о том, как сражались и сражаются за честь и сво
боду нашей Родины их посланцы.

...22 июня 1941 г. Кто не помнит этой даты? Кто забыл 
о том потрясающем мир событии, которое свершилось тогда 
по воле взбешённого пса Адольфа? Кому не памятны первые 
дни войны?

22 июня 1941 г. Я помню этот день со всеми подробнос
тями, словно это было вчера. Я сам тогда ещё не совсем пони
мал всю серьёзность положения. Я понял всё лишь 3 июля. 
Это было на пароходе в необозримых водах Тихого океана. 
Мы слушали тогда речь товарища Сталина. Мы записали её.
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И какой-то старик, низко сдвинув очки на нос и многозна
чительно шевеля порыжевшими от времени усами, читал речь 
вождя собравшимся на палубе пассажирам.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои». Слова 
вождя звучали, как набат, тревожно... Я видел тогда слёзы 
на глазах видавших виды людей. Я трепетал за судьбу Родины, 
а сам ещё не знал, чем же я помогу Родине.

С тех пор прошло много времени. Страна многое испы
тала. Мы увидели все ужасы фашистской неволи. Тому, кто 
видел пепелища на местах ранее красовавшихся городов, 
кто слышал последние хрипы умирающего ребёнка, безжа
лостно расстрелянного немцем, тому, кто был на фронте, — 
ему не надо рассказывать об этом.

Ненависть! Жгучая священная ненависть кипит в крови. 
Нет слов, чтобы высказать всё, чего бы ты пожелал крова
вому Гитлеру и его собандитам. На фронте иногда бывают 
минуты затиш ья. Тогда собираются в круж ок ветераны 
войны; иногда запоёт гармоника, бросятся в пляс уставшие 
от походов и боёв солдатские ноги; иногда вспоминают сол
даты свои родные края, друзей, свой дом. А иногда бывает 
иначе. Пользуясь минутой своего отдыха, обсуждают солда
ты, какую же казнь придумать Гитлеру. Убить — мало. Пове
сить — мало. На куски изорвать — и этого мало. Ненасытен 
наш солдат в священной жажде мести.

И мы мстим гитлеровцам за кровь и слёзы русского 
народа. Они в бинокль рассматривали Москву. Теперь мы 
на чехословацкой границе. Рыжий Антонеску мечтал о Вол
ге. Теперь мы в Румынии. Кровавый Гитлер жадно ловил 
запахи кавказской нефти. Теперь над Одессой реет знамя 
свободы.

«Ленинград окружён, Ленинград без хлеба и топлива!» — 
трубили немецкие газеты. Теперь мы перешагнули на запад
ный берег Нарвы. Теперь уже никто в мире не сомневается 
в нашей победе.

Но сколько крови, сколько слёз и пота пролито нашим 
народом прежде, чем я мог сказать об этом.
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Я хочу рассказать сегодня о том вкладе в общее дело 
победы, который сделали мои земляки и друзья — воспи
танники камчатского комсомола.

...Враг подступал к стенам родной Москвы. Он получал 
уже первый удар по наглой морде, и откатился от столицы. 
Это были суровые дни испытания воли, единства народов 
и нашей силы. В это время посланцы Камчатки уже сража
лись за Родину.

Ваня Бочкарёв защищал тогда Ленинград. Он никогда 
не видел этот город до войны, но он защищал его, как род
ной дом. Курсантская бригада, в которой сражался Ваня 
Бочкарёв, великими подвигами заслужила себе почётное 
место в истории обороны Ленинграда. Это он — Бочкарёв 
Иван Савельевич обеспечивал Ленинграду сегодняшнюю 
свободу. Он отдал свою молодую жизнь за счастье ленинград
цев. Его кровь — на стенах героического города. За его кровь 
мстит немцам его друг Леонид Проценко.

Кто из вас, мои читатели, не знает этих простых слав
ных имён? Славную Ленинградскую эпопею, начатую Ваней 
Бочкарёвым, победно заканчивает Леонид. Он бьёт немцев 
уже по ту сторону Нарвы.

.Ф евраль 1942 г. Окружена 16-я немецкая армия. Пла
менный комсомолец Василий Воробьёв участвовал в её окру
жении. А сколько потом он уничтожил гитлеровцев в дли
тельных жестоких б о я х . Вшивые бандиты из дивизии СС 
«Мёртвая голова» хуже чем чумы боялись губительного 
огня гаубиц, которыми командовал молодой лейтенант 
Василий Воробьёв. Мне не довелось встретиться с ним на 
фронте, зато я видел горы трупов, наваленных батареей лей
тенанта Воробьёва. Он погиб, но обеспечил победу над вра
гом в Демьянском котле.

Велики заслуги моих земляков у стен разрушенной вра
гом Старой Руссы. Там и мои следы. Там и кровь Ивана 
Рогозина.

В Старой Руссе полицейский полк на своей шкуре испы
тал силу ударов камчатских артиллеристов. Только за один 
день боя 16 марта 1943 г. мой дивизион уничтожил там
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два автоматических орудия врага, три крупнокалиберных 
пулемёта, несколько дзотов и до пятидесяти фашистских 
гадов. А теперь там уже глубокий советский тыл.

Пьяные коричневые звери рвались на Кавказ. Весь путь 
героической обороны до Моздока и победоносного наступ
ления до Новороссийска прошёл со своей батареей лейте
нант Александр Костюков. Сколько вражеских танков со
ж гли отважные пуш кари Александра Костюкова! Сотни 
фашистов расстрелял он прямой наводкой в горах Кавка
за. И победил. Он оборонялся у Моздока. Не так давно он 
взял Симферополь — столицу солнечного Крыма. Затем 
Севастополь — город русской славы. Он будет и в Берлине. 
Его тоже воспитала Камчатка.

Славная история Сталинграда вписала в свои страницы 
имя Григория Дьяченко. Он оборонял Сталинград. Он не 
ушёл за Волгу. Затем он участвовал в окружении и уничто
жении группы фельдмаршала Паулюса. Гертруда Горбачёва 
в числе первых вступила на правый берег Днепра. Я зави
довал ей и гордился отвагой землячки. Михаил Дьяченко, 
Василий Бочкарёв и многие, многие другие так же безза
ветно сражаются за Родину. Многие посланцы Камчатки 
удостоены высоких правительственных наград. Страна на
граждала нас за форсирование Дона и Днепра. Скоро мы 
будем получать награды за форсирование Вислы, Одера, 
Рейна...

У нас уже есть Прутские и Прикарпатские дивизии. У нас 
будут Карпатские и Закарпатские дивизии. И сейчас, когда 
в дыму войны уже виднеется зоря Победы и Мира, мне хо
чется сказать, что те, кому доверили трудящиеся Камчатки 
свою судьбу, судьбу Родины, — не опозорили славы и чести 
русского оружия.

Кровь и пламенные жизни Василия Воробьёва, Ивана 
Бочкарёва, Василия Филаретова, молодость и здоровье остав
шегося инвалидом Ивана Рогозина — обязывают нас, остав
шихся в строю посланцев Камчатки, удесятерять силу на
ших ударов по врагу. И я заверяю трудящихся Камчатки 
и весь наш народ, что мы доведём начатое дело до победного
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конца. Мы вернём народу, вскормившему и воспитавшему 
нас, мир и счастливую жизнь.

Яков Дьяченко, капитан, кавалер ордена 
Красной Звезды, полевая почта 37673

НВФ 266. Фрагмент газеты «Камчатская правда»

Приказ по Петропавловскому городскому военкомату 
№ 56 от 17 сентября 1944 г.

Товарищи бойцы всевобуча!
Завтра исполнится три года со дня исторического по

становления Комитета Обороны СССР о всеобщем обяза
тельном военном обучении граждан СССР, способных носить 
оружие.

За три года работы всевобуча Петропавловский горвоен
комат подготовил тысячи бойцов различных специальнос
тей: бойцов-стрелков, миномётчиков, снайперов, станковых 
пулемётчиков, истребителей танков, ручных пулемётчиков, 
автоматчиков и радистов. Многие сотни из них сражались 
и сейчас сражаются с озверелым врагом на фронтах Отече
ственной войны, мужественно защищают честь, свободу и не
зависимость нашей Родины. За три года работы всевобучем 
накоплен большой опыт подготовки резервов для Красной 
Армии. Выросли в военном отношении кадры командиров 
запаса, ревностно подготавливающие отличных бойцов — 
пополнение для фронта. Бойцы хорошо и отлично овладе
вают основами военного дела, выполняют приказ товарища 
Сталина «учиться бить врага наверняка».

В ознаменование третьей годовщины всевобуча прика
зываю: за отличные и хорошие показатели в боевой и по
литической подготовке подразделений всевобуча и добросо
вестное отношение к служебным обязанностям наградить 
ценными подарками (отрезом на костюм):

1) начальника 4-й части горвоенкомата лейтенанта 
Кизима А. М.;

2) старшего инструктора 4-й части горвоенкомата стар
шего лейтенанта Антипова;
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3) командира взвода снайперов 6-й очереди всевобуча 
т. Борисова;

4) командира взвода снайперов 5-й очереди всевобуча 
т. Лыскова Г. А.;

5) командира взвода ручных пулемётов 4-й очереди 
т. Волкова;

6) командира отделения т. Коробкина.
7) командира отделения т. Блохина.
8) командира отделения т. Журавлёва.
9) командира отделения т. Брегель.
Объявить благодарность и наградить грамотой следую

щих командиров:
1) командира взвода снайперов-девушек 6-й очереди все

вобуча т. Васильева А. Н.;
2) командира взвода радистов-девушек 6-й очереди все

вобуча т. Братухина А. Н.;
3) старшего инструктора областного военкомата стар

шего лейтенанта Селютина;
4) командира взвода станковых пулемётчиков Фетдмена;
5) помощника командира взвода т. Чеснокова;
6) командиров отделений Одаренко, Красникова, Чуйкина, 

Скоробогатова, Плюшкова, Козявина, Новичкова;
7) политрука подразделения т. Кашубу.
Объявить благодарность и наградить грамотой бойцов:
1) станковы х пулем ётчиков 6-й очереди всевобуча 

тт. Цвиркун, Черешнева, Васильева, Александрина, Старкова;
2) автоматчиков 6-й очереди с. Елизово тт. Заочного, 

Макеева, Анникова, Баринова, Кормушкина;
3) снайперов 6-й очереди тт. Клопова, Семенникова, 

Гладышева.
Проведённые военно-спортивные состязания между под

разделениями учебных пунктов Петропавловского горвоен
комата показали хорошие результаты в целом, однако по 
количеству очков места располагаются в таком порядке:

1- е место — взвод станковых пулемётчиков, командо
вал т. Братухин;

2- е место — взвод снайперов, командир взвода т. Борисов;
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3- е место — взвод автом атчиков, командир взвода 
т. Тихонов;

4- е место — взвод миномётчиков, командир взвода 
т. Петрович.

Петропавловский горвоенком 
майор Берленко

НВФ 3338/15. Ксерокопия рукописи

Решение исполнительного комитета Петропавловского 
городского Совета депутатов трудящихся № 321 
от 10 июля 1945 г. «О проведении мобилизации 

городского и сельского населения на рыбную 
путину 1945 г. для рыбокомбинатов АКО 

и рыболовецких колхозов»

Для обеспечения выполнения рыбокомбинатами Акцио
нерного Камчатского общества и рыболовецкими колхоза
ми установленного на 1945 г. государственного плана вы
лова, обработки и уборки рыбы, руководствуясь указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. 
и решением исполнительного комитета Камчатского област
ного Совета депутатов трудящихся № 376 от 21 июня 1941 г., 
исполнительный комитет Петропавловска городского Сове
та депутатов трудящихся решил:

1. Провести мобилизацию трудоспособного населения 
г. Петропавловска и сельской местности района на путинные 
работы сроком с 10 июля по 1 сентября.

2. Мобилизации подлежат: а) трудоспособное нерабо
тающее население, проживающее в г. Петропавловске и сель
ской местности района, б) служащие государственных и об
щественных учреждений, не связанные с ловом и обработ
кой рыбы по государственному плану, но не в ущерб работе 
учреждений.

3. Освобождаются от мобилизации: а) женщины, имею
щие детей до восьмилетнего возраста, б) больные по справ
кам военно-врачебной комиссии.

4. Порядок и размер оплаты труда, снабжение продо
вольствием и промтоварами мобилизованных на путинные
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работы производить по действующим в рыбной промыш
ленности расценкам и нормам, установленным для кадровых 
рабочих рыбной промышленности.

5. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, привлекать 
к судебной ответственности в соответствии с указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г.

Председатель исполнительного комитета 
Петропавловского городского Совета 

депутатов трудящихся И. Шабуров. 
Секретарь исполнительного комитета 
Петропавловского городского Совета 

депутатов трудящихся О. Осипов
НВФ 3342/1 . Копия машинописи

Приказ Верховного Главнокомандующего войсками 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 

№ 371 от 22 июля 1945 г.

В Великой Отечественной войне советского народа про
тив фашистской Германии Военно-Морской Флот нашего 
государства был верным помощником Красной Армии.

В войне против СССР фашистская Германия, пользуясь 
внезапностью нападения и имея сильную армию, стреми
лась в короткий срок разбить нашу армию и наш флот. 
Силами армии во взаимодействии со своей авиацией и воен
но-морским флотом немцы хотели также достигнуть гос
подства на море.

Как известно, на суше и на море планы германских стра
тегов полностью провалились. Красная Армия совместно 
с союзниками наголову разбила гитлеровскую армию и за
ставила её капитулировать. В период обороны и наступле
ния Красной Армии наш флот надёжно прикрывал фланги 
Красной Армии, упиравшиеся в море, нанося серьёзные уда
ры по торговому флоту и судоходству противника и обеспе
чив бесперебойное действие своих коммуникаций.

Боевая деятельность советских моряков отмечается без
заветной стойкостью и мужеством, высокой боевой актив
ностью и воинским мастерством. Моряки подводных лодок,
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надводных кораблей, морские лётчики, артиллеристы и пехо
тинцы восприняли и развили и всё ценное из вековых тра
диций русского флота.

На Балтийском, Чёрном и Баренцевом морях, на Волге, 
Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны впи
сали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот 
до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной.

Товарища краснофлотцы, старшины и офицеры!
Советский народ хочет видеть свой флот ещё более силь

ным и могучим. Наш народ создал для флота новые боевые 
корабли и новые базы. Задача флота заключается в том, 
чтобы неустанно готовить и совершенствовать кадры мо
ряков, полностью усвоить боевой опыт Отечественной войны, 
ещё выше поднять морскую культуру, дисциплину и орга
низованность в своих рядах.

Поздравляю вас с днём Военно-Морского Флота Союза 
СССР!

Да здравствует Военно-Морской Флот Советской Державы 
и его героические моряки!

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза

И. Сталин
ККМГИ 13723/5. Газета «Ичинский ударник», 28 июля 1945 г., № 29

От Советского Информбюро
(оперативная сводка за 10 августа 1945 г.)

В течение 10 августа на Дальнем Востоке советские вой
ска продолжали с боями продвигаться в глубь территории 
М аньчжурии.

В Приморье наши войска после упорных боёв штурмом 
овладели сильно укреплёнными долговременными узлами 
обороны японцев — городами и железнодорожными стан
циями Пограничная, Дуниин, Санчагоу и продвинулись впе
рёд до тридцати километров, заняли на Китайско-Восточной 
железной дороге станции Сяосуйфынхэ (Хобей), Силиньхэ 
и Мацяехэ.
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Юго-западнее и южнее Хабаровска наши войска с боем 
овладели городами Лебей, Тунцзян (Лахосусу) — на южном 
берегу Амура и Жаохэ, Хутоу (Хулинь) — на западном бере
гу Уссури и продвинулись вперёд от названных пунктов на 
двадцать километров.

В районе Благовещ енска наш и войска форсировали 
реку Амур, заняли на южном берегу реки города Сахалян, 
Айгунь и продвинулись дальше на юг на пятнадцать кило
метров.

В Забайкалье наши войска в результате стремительно
го удара с боем овладели важным узлом дорог и сильно 
укреплённым опорным пунктом обороны противника — 
городом и железнодорожной станцией Хайлар, а также за
няли в районе озера Далай-Нур железнодорожную станцию 
Аргунь и продвинулись дальше от названных пунктов на 
двадцать километров.

В районе озера Буир-Нур наши войска вышли к пред
горьям Большого Хингана южнее города Хайлар.

За день 10 августа наши подвижные войска в Забай
калье продвинулись на сто семьдесят километров в сторону 
Большого Хинганского хребта.

Наша авиация продолжала наносить удары по основным 
железнодорожным узлам Маньчжурии.
ККМГИ 13723/3. Газета «Ичинский ударник», 12 августа 1945 г., № 32

Приказ Камчатского областного военного комиссара 
Петропавловскому горвоенкому № 0346 

от 12 августа 1945 г.

Во исполнение приказа военного совета Дальневосточ
ного фронта (№ орг/770) приказываю:

1. Призвать весь личный состав военнообязанных запа
са, приписанный к санучреждениям, и ветучреждений, согласно 
ранее данных указаний.

2. Призыв произвести путём оповещения персональными 
повестками (скрытый способ мобилизации).

3. Призыв вольнонаёмных произвести через горисполком.
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4. Поставку лошадей, обоза, упряжи, а также автомех- 
транспорта произвести в соответствии с решением горис
полкома об изъятии.

5. Передачу людей, лошадей, обоза, упряжи и автомех- 
транспорта провести организованно, командами (партиями), 
назначив сопровождающих из числа офицеров. Призванных 
пропустить через санобработку.

6. Призыв проводить в тесной увязке с партийными 
и советскими организациями.

7. Призыв произвести с таким расчётом, чтобы закончить 
абсолютно всё, включая передачу помещений, к 13 августа.

О выполнении доложить в 17.00 13 августа.
Обл военком майор Проскуряков.

Начальник 1-й части 
капитан а/с  Елисеев

НВФ 3338/21. Ксерокопия машинописи

Приказ начальника Акционерного Камчатского 
общества № 023 от 14 августа 1945 г.

В соответствии с директивным указанием Наркомрыб- 
прома и Народного комиссариата Военно-Морского Флота 
Союза ССР № 0412/802 от 29 июня 1945 г. о передаче 
мобилизованных судов с личным составом военно-морскому 
командованию, нижепереименованные суда с личным составом 
передать командованию Петропавловской военно-морской 
базы Тихоокеанского флота в следующем составе:

По Петропавловскому рыбному порту:
Катер «Первенец»: старшина Селезнёв Алексей Алексеевич, 

старший моторист Фантиков Евдоким Фёдорович, минёр 
Леведков Фёдор Иванович, моторист Чекунов Дмитрий 
Григорьевич, боцман Старков Дмитрий Иванович.

Катер «Шторм»: старшина Комаров Иван Андреевич, 
моторист Третьяков Пётр Николаевич, матрос Артюшин С. И.

По Авачинскому рыбокомбинату:
Кавасаки «Марс»: старшина Кириллов Иван Исакович, 

рулевой Зубков Андрей Андреевич, старший моторист Пашенко
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Пётр Дмитриевич, моторист Блинов Алексей Андреевич, 
боцман Тушнов Фёдор Ильич.

По Петропавловской моторно-рыболовной станции АКО:
Кавасаки «Добролюбов»: старшина Пачин Пётр Андреевич, 

рулевой Черников Александр Андреевич, старший моторист 
М акаров Константин А л., моторист Майоров Д митрий 
Григорьевич, боцман Столяров Моисей Сергеевич.

Кавасаки «Тургенев»: старшина Мех Иван Ильич, руле
вой Аникеев Изосим Васильевич, старший моторист Бодров 
Павел Иванович, моторист Верешко Николай Степанович, 
боцман Москвин Яков Иванович.

Кавасаки «Пушкин»: старшина Раздолбин Константин 
Григорьевич, рулевой Максимов Яков Иванович, старший 
моторист ...нко Григорий Петрович, Вахрушев Василий 
Назарович, боцман Конышев Николай Андреевич.

К авасаки «Салтыков»: старш ина Круглов Геннадий 
Пантелеевич, рулевой Бойко Михаил Михайлович, старший 
моторист Умнов Владимир Павлович, боцман Голениченко 
Степан Владимирович.

Кавасаки «Чехов»: старшина .к и н  Андрей Алексеевич, 
рулевой Трусов Иван Константинович, старший моторист 
Гавин Пётр Фёдорович, боцман Красников Кузьма Дмитриевич.
НВФ 3338/27. Ксерокопия машинописи

Именной список призванных в команду Военно-Морского 
Флота, отправляемую из Петропавловского городского 

военкомата в распоряжение командира
(14 августа 1945 г.)

1. Приходько Ефим Васильевич, 1909 [года рождения].
2. Бодров Павел Иванович, 1908.
3. Морозов Николай Павлович, 1914.
4. Комаров Иван Андреевич, 1912.
5. Раздолгин Константин Егорович, 1914.
6. Марков Константин Фёдорович, 1908.
7. Мех Иван Ильич, 1912.
8. Умнов Владимир Павлович, 1914.
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9. Майоров Дмитрий Григорьевич, 1925.
10. Артюшин Сергей Агеевич, 1906.
11. Давыденко Митрофан Семёнович, 1914.
12. Москвин Михаил Иванович, 1919.
13. Давыденко Григорий Иванович, 1913.
14. Круглов Геннадий Пантелеевич, 1914.
15. Третьяков Пётр Николаевич, 1909.
16. Шагалин Александр Павлович, 1903.
17. Бойко Михаил Михайлович, 1915.
18. Макаров Константин Алексеевич, 1904.
19. Никифоров Егор Петрович, 1906.
20. Галенчиков Степан Владимирович, 1927. 
Петропавловский-на-Камчатке горвоенкомат:

горвоенком майор Коржаков, 
начальник 1-й части 

старший лейтенант Туманов. 
Двадцать человек получил 14 августа 1945 г.:

старший лейтенант Цурулъ. 
Резолюция: в ВМФ 1925 — 1, [19]27 — 1/2.

НВФ 3338/22. Ксерокопия рукописи

Именной список на команду военнообязанных, призванных 
в Красную Армию и переданных в распоряжение 

командира 101-й стрелковой дивизии
(август 1945 г.)

1. Ильясов Александр Иванович, 1908 [года рождения].
2. Батищев Тимофей Назарович, 1920.
3. Овезмуратов Ашир, 1919.
4. Волков Анатолий Иванович, 1914.
5. Катанов Иван Васильевич, 1923.
6. Дулипович Василий Алексеевич, 1918.
7. Ерышев Александр Антонович, 1915.
8. Жучков Степан Михайлович, 1917.
9. Савин Алексей Фёдорович, 1918.

10. Абросимов Александр Алексеевич, 1915.
11. Биктемиров Хайредзин Хажетдинович, 1917.
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12. Бусаргин Леонид Васильевич, 1920.
13. Агатов Николай Тимофеевич, 1920.
14. Ефимов Иван Карпович, 1920.
15. Жандаренко Андрей Трофимович, 1920.
16. Кубрин Пахом Архипович, 1916.
17. Внебрачный Василий Григорьевич, 1919.
18. Салопов Егор Иванович, 1920.
19. Прудников Пётр Никифорович, 1921.
20. Линник Владимир Антонович, 1909.
21. Ивкин Виктор Константинович, 1913.
22. Кретдерман Алексей Ульянович, 1917.
23. Ануфриев Никифор Семёнович, 1909.
24. Ломаев Сергей Иннокентьевич, 1917.
25. Горшков Александр Михайлович, 1912.
26. Гордеев Анатолий Григорьевич, 1913.
27. Вардьешвили Ильота Иосипович, 1918.
28. Голландский Тимофей Семёнович, 1918.
29. Золевский Владимир Апполонович, 1927.
30. Васильев Вениамин Павлович, 1913.
31. Антипов Александр Иванович, 1923.
32. Щёголев Павел Петрович, 1914.
33. Иванов Пётр Илларионович, 1910.
34. Перов Виталий Иванович, 1924 г. 
(Дальнейший текст утрачен. — Ред.)

НВФ 3338/19. Ксерокопия рукописи

Памятные дни
(из дневника рядового-пограничника Н. А. Заварзина)

15 августа 1945 г. ...После двенадцати часов дня я по
кинул караульное помещение, где находился в это время, 
и по приказанию капитана Кожевникова прибыл в манев
ренную группу с младшим сержантом Быковым, а затем 
потянулись долгожданные и тревожные минуты, которые 
ждал я не один, а вся наша вновь сформированная рота. 
Ж дали погрузки на корабль для отправки и высадки на 
Курильскую гряду, о чём нам уже малость было известно.
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В пятнадцать часов мы дождались того, что каждый из нас 
и так с нетерпением ждал. Нас погрузили на машины и по
везли к месту погрузки на судоремонтный завод, где мы 
и сели на десантное судно за номером 523. Настроение у всех 
было хорошее, великолепное. Каждый сам себя чувствовал 
счастливым, счастливым в том, что и на нашу долю выпала 
миссия с оружием в руках честно послужить матери-Родине, 
освободить исконные русские земли — Курильские остро
ва. Но никто из нас не знал, что некоторым придётся отдать 
свою молодую жизнь в ближайшие дни, и больше не вер
нуться никогда сюда, не встретиться с близкими, друзьями 
и знакомыми, никогда не увидеть больше своих родителей, 
которых и так не видели пять-шесть лет, не увидеть свою 
любимую девушку, о которой мечтал и думал долгие годы. 
А это и получилось.

Ночлег провели в бухте ВДС (возможно, «в бухте на 
высадочных десантных средствах?» — Ред.).

16 августа 1945 г. День прошёл в томительном ожида
нии отхода нашего десантного транспорта к месту боевых 
действий. Настроение хорошее, весело стояли у берега, где 
и предыдущий день. Написал письмо мамаше, известил, что 
меня ожидает. Вот характеристика данного дня.

17 августа 1945 г. Рано утром, в четыре утра, вышли из 
бухты «Авачинская губа» курсом к месту наших действий. 
Так с нетерпением [идём к] нами жданному. Настроение не 
упало. Хорошее, радостное, а именно в том, что и на нашу 
долю выпало счастье с оружием в руках избавить себя и весь 
наш многомиллионный народ от японской агрессии на на
шем Дальнем Востоке. А вечером спокойно и мирно все 
заснули.

18 августа 1945 г. Из трёх моих памятных дат всех 
памятней 18 августа. Этот день запомнится мне на всю 
мою дальнейшую жизнь. В 04.00 я ступил с оружием в руках 
на землю, когда-то взятую врагом (японскими империа
листами в 1875 г.) на остров Симусю (Курильская гряда), 
где я впервые за свою молодую жизнь принял боевое кре
щение, узнал, что такое война, понял войну не со слов людей,
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участников битв, как представлял себе когда-то, а испытал 
в действительности, что такое война. Да, впервые в жизни 
увидел как вполне здоровые, жизнерадостные люди умира
ют. В этот день и наше подразделение потеряло несколько 
своих боевых товарищей, [таких,] как сержанта, помощни
ка командира взвода Голошумова, комсорга первичной ком
сомольской организации, также комсорга взвода ефрейтора 
Касенова и много других. Но я остался жив. Ночь коротал 
в грязи, в окопе. Вот этим и запомнится данная дата.

19 августа 1945 г. Фронтовая жизнь. Правда, сильных 
боёв не было. Но обстановка была напряжённая, наблюда
лись отдельные инциденты со стороны японцев. Со стороны 
противника и нашего командования велись переговоры. 
К вечеру все наши пограничники были собраны к КП-санбат. 
Подробно писать не буду, но ночь провёл на КП дивизии 
в окопе.

20 августа 1945 г. Фронтовая жизнь идёт своим чере
дом. Находились на передовой. К полудню ушли в развед
ку. Тут-то нам было жарковато, пришлось побеспокоиться 
как за себя, так и за своих товарищей: попали в окружение, 
под пулемётный и миномётный огонь. Имели потери: один 
убитый, один раненый. Но последствия всё же хорошие, вышли 
благополучно. Ночью подняты были в ружьё и шли на 
берег к месту нашей бывшей выгрузке, где и провели эти 
остатки суток.

21 августа 1945 г. День прошёл в спокойной фронто
вой жизни, занимали оборону у места выгрузки, в тылу. 
Несли охрану тыла и обеспечивали выгрузку техники и бое
питания. Характерных фактов в этот день не отмечалось. 
Настроение хорошее. Ночлег провели в окопах, под откры
тым небом, под дождём.

22 августа 1945 г. Утром данного дня в одиннадцатом 
часу снялися с того места, где проводили ночлег, и поход
ным маршем в полной выкладке солдата пошли по дороге 
на передовую. Пришли к вечеру, расположились на ночлег 
в наскоро отрытых окопах. Ночь тревожная. Дождь, сля
коть, а мы двигалися по маршруту в тыл. Одежда насквозь
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промокла, холодно. Пришли в сарай, где и провели ночлег, 
почти что один на один, мокрые и грязные.

23 августа 1945 г. Поднялись в пять утра и походным 
маршем двинулись в порт Катаока для приёма капитули
рующих войск. Находился в главном дозоре, шёл первым, 
маленько пришлось потревожиться за себя. Шли весь день. 
В одной из японских баз варили обед: рис и свинину, кото
рую убили сами в этой же базе. Пришли в порт Катаока 
вечером. Военщина японская уже была разоружена. Ночева
ли в уютной казарме, где до нас жили японские офицеры. 
Впервые с 17 августа покушали горячей пищи. Ночью стоял 
часовым.

24 августа 1945 г. Поднялись в семь утра, погрузились 
на кунгас и переправились через пролив на другой остров 
Парамушир, где провели комсомольское собрание, затем по
обедали и погрузились на сторожевой корабль «Дзержин
ский», на котором и болтались с 24 августа по 8 сентября 
без особых приключений, в скуке и тоске. Приходили на 
острова Уруп, Онекотан и многие другие, на которые я на 
берег не слазил.

8 сентября 1945 г. На корабле «Дзержинский» прибы
ли в город Петропавловск, где была приготовлена встреча 
со стороны горожан. Посреди было оживление, играл оркестр, 
привлекали большое внимание со стороны населения. При 
сходе с корабля на берег мне одна девушка подарила цветы.

По приходу в часть были вручены ордена и медали то
варищам, которых представило командование нашей роты, 
после чего хорошо приготовленный ужин. Затем город, где 
я провёл [время] до 24-х часов. В Петропавловске я про
жил с 8 по 13 сентября, время проводил в большинстве 
в городе. Работы никакой не проводил, и можно сказать, 
что время проходило впустую. Как мы ж дали все этот 
город! Как никогда раньше! Но... (текст утрачен. — Ред.) 
ничего не принёс. Время прошло скучно

13 сентября 1945 г. Ночь провели в суматохе и суете, 
приготавливались к отправке обратно на острова, получали 
продукты и всё необходимое для зимовки. И утром в семь
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вышли из порта города, из Авачинской губы, вышли в Ти
хий океан, курсом на зюйд.

И я погрузился в сон. После утомительного ночного 
труда я крепко уснул. На корабле пробыли по 18 сентября 
сего года.

18 сентября 1945 г. На корабле «Дзержинский» при
были... (далее текст отсутствует. — Ред.)

Прочти и вспомни!

Прочтёшь листки исписанной бумаги,
Напомнишь жизнь на острове вдали,
Напомнишь душу, переполненную тоскою,
И  шум морской волны.
И  встанет прошлое, не сонна сказка, 
Действительность, пережитая тобой,
Со страданьем и тоской.
Мечту бы1валую о доме вспомнишь,
О близких и друзьях,
О девушке, которая пишет письма,
И  о её мечтах.
Напомнят строки всё добро и куда,
О том, где быт, чего видал.
Напомнят, спросят: что быы ждал?

13 октября 1945 г., 
о. Парамушир

НВФ 2826 /1—10. Ксерокопия оригинала

От Советского Информбюро
(оперативная сводка за 18 августа 1945 г.)

В течение 18 августа на Дальнем Востоке наши войска 
на ряде участков фронта встречали ещё сопротивление про
тивника. Количество японских войск, сдающихся в плен, 
несколько увеличилось.

Войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись 
к западу от города М уданьцзян и юго-западу от города 
Нингута на тридцать-сорок километров. Перед войсками 
фронта начали складывать оружие и сдаваться в плен части 
3-й японской армии. Войска 2-го Дальневосточного фронта
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овладели городами Таньюань и Осумьу. На острове Сахалин 
войска фронта заняли укреплённые пункты противника 
Котон и Китон. Войска Забайкальского фронта овладели 
городом Чаньлин. В районе Хайлара войскам фронта сдался 
в плен ранее окружённый гарнизон укреплённого района 
японцев в составе пяти тысяч солдат и офицеров во главе 
с японским генерал-майором Номуро.

На других участках фронта существенных изменений 
не было.
ККМГИ 13723/24. Газета «Ичинский ударник», 19 августа 1945 г., № 33

Подарки фронту

Советский народ любит и заботится о своём доблестном 
войске. Ичинская комсомольская организация по примеру 
других организаций Союза проводит сейчас работу по сбору 
денежных сумм и вещевых подарков раненым бойцам Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота, защищающим честь 
и независимость нашей Родины.

Е. Сахарова
ККМГИ 13723/22. Газета «Ичинский ударник», 25 августа 1945 г., № 34

Распоряжение Камчатского областного военного 
комиссариата начальникам штабов 128-й авиадивизии, 
Камчатского оборонительного района и Петропавловскому 

военному комиссару № 1/00394 от 30 августа 1945 г.

Совершенно секретно 
В соответствии с приказанием начальника штаба 2-го Даль

невосточного фронта и по приказанию начальника Петро
павловского гарнизона полковника тов. Трушина, сформи
рованная нештатная рота для охраны района базирования 
авиации Камчатского оборонительного района подлежит пере
даче начальнику штаба Камчатского оборонительного райо
на для её расформирования.

Срок расформирования роты установлен до 11 сентября 
1945 г. Весь личный состав роты демобилизовать и направить
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в распоряжение руководителей предприятий по месту работы 
до мобилизации.

В военных билетах личного состава роты отметку сделать 
как о прохождении сборов.

Петропавловскому горвоенкому майору тов. Коржакову 
приказываю доложить о расформировании роты 11 сен
тября 1945 г.

Облвоенком майор Проскуряков.
Начальник 1-й части 
капитан а/с Елисеев

НВФ 3338/23. Ксерокопия машинописи

Подарок фронту

Трудящиеся комбината горячо откликнулись на призыв 
комсомольцев о сборе средств на подарки раненым бойцам- 
дальневосточникам.

За первые два дня трудящ иеся внесли 8 800 рублей, 
в том числе 1 460 рублей домохозяйки товарищи Махно, 
Бурмистрова, Югова, Исалдина и другие внесли по 50 рублей.

Организованно прошла подписка во флоте и мехмастер
ской. Приёмщик плавсредств товарищ Цикин внёс 150 рублей, 
по 100 рублей внесли работник рыбкоопа Бибиков, Меркулова, 
Тюганов, Куляпин и многие работники комбината.

Рабочие Разумейненко, Сумин, Ильин К. и многие другие 
отдали двух-трёхдневные заработки. Сбор средств продол
жается.

Е. Сахарова
ККМГИ 13723/9. Газета «Ичинский ударник», 1 сентября 1945 г., № 35

От Советского Информбюро

Оперативная сводка за 30 августа. В течение 30 августа 
на Дальнем Востоке существенных изменений не произошло. 
За 29 августа нашим войскам сдалось в плен девять тысяч 
японских солдат и офицеров и два генерала.

Оперативная сводка за 31 августа. В течение 31 авгус
та на Дальнем Востоке существенных изменений не произо
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шло. За 30 августа нашим войскам сдалось в плен двад
цать три тысячи японских солдат и офицеров и двадцать 
генералов.
ККМГИ 13723/19. Газета «Ичинский ударник», 1 сентября 1945 г., № 35

Распоряжение Камчатского областного военного 
комиссариата начальнику штаба Камчатского 
оборонительного района и Петропавловскому 
горвоенкому № 1/0409 от 6 сентября 1945 г.

В госпиталях медико-санитарной службы Камчатского 
оборонительного района работают студентки Камчатской 
областной фельдшерской школы, которые согласно поста
новлению Совнаркома СССР должны продолжать учёбу, для 
чего они освобождены от службы в армии.

Ввиду начала учебного года прошу дать указание на
чальникам  госпиталей и медико-санитарной службы об 
освобождении упомянуты х студенток по прилагаемому 
списку. В случае необходимости взамен студенток вам бу
дут переданы другие женщины из числа военнообязанных 
запаса.

Освобождение студенток прошу обеспечить не позднее 
как к 9 сентября 1945 г.

Петропавловскому горвоенкому настоящим приказы 
ваю: к указанному числу обеспечить возвращение студен
ток в фельдшерскую школу.

Обл военком майор Проскуряков.
Начальник 1-й части капитан а/с Елисеев

НВФ 3338/24. Ксерокопия машинописи

Распоряжение Камчатского областного военного 
комиссариата Петропавловскому горвоенкому 

№ 1/0480 от 6 сентября 1945 г.

Секретно
Вами призвана преподавательница школы имени Горько

го Пузенкова Лариса Ивановна. По приказанию облвоенкома
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упомянутую преподавательницу следует отозвать и напра
вить на работу по специальности в школу Горького.

По сведениям, Пузенкова Л. И. находится в команде 452.
Начальник 1-й части 
капитан а/с Елисеев

НВФ 3338/25. Ксерокопия рукописи

От Советского Информбюро

Совинформбюро опубликовало данные о потерях япон
цев, понесённых ими за время с 9 августа по 9 сентября 
1945 г. Вооружённым Силам СССР на Дальнем Востоке 
сдалось в плен более 594 тысяч солдат и офицеров. Только 
убитыми противник потерял свыше восьмидесяти тысяч 
человек. Взята в плен и вся командная верхушка Квантун- 
ской армии в составе ста сорока восьми генералов. Полная 
ликвидация Квантунской армии — лучшей армии Японии — 
свидетельство того, что капитуляция агрессора является 
действительно безоговорочной. Политическая пропаганда 
японского радио и печати продолжает, правда, твердить об 
«освободительной роли» Японии в отношении народов Азии 
и всячески избегая даже простого упоминания слова «капи
туляция». Корреспондент американского агентства «Юнайтед 
Пресс» пишет, что «японский народ по-прежнему надменен 
и не желает признавать поражение». Однако японских за
хватчиков не спасут никакие увёртки. Иностранная печать 
настаивает сейчас на устранении японской военщины от 
управления страной, видя в этом важнейшую предпосылку 
действительного разоружения Японии и демократизации 
её строя.
ККМГИ 13723/10. Газета «Ичинский ударник», 15 сентября 1945 г., № 37

Извещение Усть-Большерецкому районному военному 
комиссару Камчатской области. Сентябрь 1945 г.

Прошу известить гр. Ильину Ольгу Ивановну, проживаю
щую в г. Петропавловске-на-Камчатке, о том, что её муж, 
Ильин Алексей Николаевич, рядовой, находясь на отвоёван
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ной у врага территории, после непродолжительной болезни 
в госпитале умер 15 сентября 1945 г.

Похоронен с отданием воинских почестей на Куриль
ских островах, остров Сюмусю, севернее трёх километров от 
базы Катаока.

Командир 123-го отдельного артиллерийского 
дивизиона капитан Дьяков. 

Начальник штаба 123-го ОАД капитан Павлов
НВФ 3338/6. Ксерокопия рукописи

Извещение о гибели, декабрь 1945 г.

Петропавловскому-на-Камчатке 
городскому военному комиссару 

П рошу известить граж данина Терихова В алентина 
Никитича, проживающего г. Петропавловск-на-Камчатке, 
улица Красноармейская, дом № 18, о том, что его сын, сержант 
Терихов Валентин Петрович, при выполнении служебных 
обязанностей погиб 28 ноября 1945 г.

Похоронен с отданием воинских почестей на острове 
Парамушир, база Касивабара, кладбище № 1.

Командир батальона капитан Плеш аков. 
Адъютант старший лейтенант Зайчук

НВФ 3338/1. Ксерокопия рукописи

Извещение управления 17-й гвардейской Уманской 
Краснознамённой танковой бригады, январь 1946 г.

Форма 5/БП  
Секретно 43 

Экземпляр № 1 
Петропавловскому горвоенкому 

Прошу известить граж данку Чугунову А лександру 
Никифоровну, проживающую в гор. Петропавловск-на-Кам
чатке, АКОпосёлок, Вилюйская, 25, в том, что её брат, техник 
танковый, младший техник-лейтенант Чугунов Александр 
Никифорович при выполнении служебных обязанностей, вер
ный воинской присяге, погиб 31 ноября 1945 г.
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Похоронен с отданием воинских почестей. Германия, 
город Лихен, военный городок, кладбище.

Командир батальона 
гвардии майор Бранцевич.

начальник штаба 
гвардии старший лейтенант Ломов

НВФ 3338/7. Ксерокопия рукописи

Извещение управления по учёту погибшего 
и пропавшего без вести рядового и сержантского 
состава Народного комиссариата обороны СССР 

от 1 февраля 1946 г.

Камчатскому облвоенкому. 
На Ваш № 311 от 30 ноября 1945 г. 

И звестите семью военнослужащ его Токарева И вана 
Васильевича...

Военнослужащий красноармеец Токарев Иван Васильевич, 
родился: Куйбышевская область, Борский район, с. Заилово, 
рождения 1899 г., в бою за Социалистическую Родину был 
ранен и умер от ран 8 декабря 1944 г. Похоронен: г. Ессентуки, 
городское кладбище, Краснодарский край.

Начальник 3-го отдела подполковник Дудко.
НВФ 3338/4 . Ксерокопия заполненного вручную бланка

Из переписки бывшего командующего Камчатским 
оборонительным районом, Героя Советского Союза

А. Р. Гнечко со следопытами Петропавловской 
средней школы № 29, 1977—1978 гг.

Здравствуйте, дорогой защитник Родины! 
Здравствуйте, уважаемый Алексей Романович!

Мы, участники поисковой экспедиции «Курилы-45», про
сим Вас поделиться с нами воспоминаниями о подготовке 
Курильской операции, возглавляемой Вами в 1945 г.

С горячим комсомольским приветом, 
ученики 10 «А» класса школы № 29
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На письме следопытов рукой А. Р. Гнечко написано:
«Получено 7 ноября 1977 г.
1) Материал “Героический подвиг десантников при осво

бождении Курильских островов. Август 1945 г.” отправлен 
6 ноября 1977 г. (на пяти страницах).

2) Моя просьба к вам, уважаемые комсомольцы школы 
№ 29 г. Петропавловска-на-Камчатке: а) материал — воспо
минания — является уникальным, поэтому переплёт сделайте 
в папке, пусть хранится для многих выпускников школы: 
б) используйте материал для работы по патриотическому 
воспитанию славной нашей молодёжи. Помните, любезные 
и достойные наследники ветеранов войны, партии, что мно
гие десантники не вернулись с поля боя, отдали жизнь ради 
счастья живых.

3) Обязательно изучите, найдите бывших участников — 
добровольцев-комсомольцев города Петропавловска — в десант
ной операции. Восстановите их фамилии, имена, отчества. 
Возьмите у живых участников сводного комсомольского 
отряда добровольцев их рассказы, воспоминания. Это будет 
бесценный труд поисковой экспедиции “Курилы-45”.

4) Если вас интересует только подготовка операции, то 
в газете “Камчатская правда” за 29 июля 1975 г., № 168 очень 
подробно изложено. “Десант снаряжала Камчатка” — так 
называется статья А. Гнечко.

С искренним уважением, бывший командующий 
десантной операцией, генерал-лейтенант в отставке, 

Герой Советского Союза А. Гнечко 
Ноябрь 1977 г.»

Д 2627. Рукопись

Дорогие юные друзья, славные участники поисковой 
экспедиции «Курилы-45», комсомольцы 10 «А» класса 

школы № 29 г. Петропавловска-на-Камчатке!

Получил ваше письмо 10 ноября 1977 г. Спасибо вам 
за активность в поисковой работе «Курилы-45». Приношу 
глубокое извинение, что задержал ответ. Причина в том,
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что я собирался послать вам большой материал — воспо
минания. Задача — это техническое оформление: напеча
тать на машинке (задержка). Я последние два года болею 
(инфаркт), часто лежу в госпитале. По этой причине тороп
люсь дать вам ответ. Отпечатанный материал воспомина
ний постараюсь вам всё же прислать.

Одновременно советую вам, друзья, обратиться в музей 
боевой славы «Чайка», где имеется много материала, моих 
воспоминаний. Уверен в том, что работники музея, когда 
вы обратитесь к ним с этим ответом, дадут вам ознакомиться 
с материалами.

Мне понятно ваше доброе желание иметь свой документ 
моих воспоминаний. Повторяю — постараюсь вашу просьбу 
выполнить. Комсомольцы города Петропавловска-на-Кам
чатке больше других имеют моральное право иметь в своей 
школе более широкий материал о Курильской операции, как 
достойные наследники комсомольцев 1945 г., непосредствен
ных участников Курильской операции.

Должен с огорчением сказать, что в определённой мере, 
но по непонятной причине, петропавловские комсомольцы 
снизили интерес к истории Курильской десантной операции. 
Может быть, у меня ошибочно создалось такое мнение. 
Рад буду, если я ошибаюсь. А ведь комсомольцы в 1945 г. 
при подготовке операции многое сделали, что должно быть 
всем известно. Мне неизвестно, знают ли комсомольцы 
Петропавловска-на-Камчатке всех участников особой ком
сомольской роты, участвовавших в боях за освобождение 
острова Шумшу, кто не вернулся с поля боя, кто чем на
граждён? Вот вы, дорогие друзья, и напишите мне об этом. 
Ведь этот факт — ярчайшая страница из истории камчатской 
комсомольской организации — бессмертный пример патрио
тического героизма.

Я имею переписку более чем с двадцатью школами Кам
чатки, Сахалина, Дальнего Востока, Сибири, Украины. Чудесно! 
Какая большая, благородная работа проводится комсомоль
цами, пионерами только с изучением вопросов, связанных
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с Курильской десантной операцией. На этом заканчиваю 
писать — тяжело.

С уважением, большого вам успеха,
ваш А. Гнечко

Д 2629. Рукопись

Письмо А. Р. Гнечко от 29 ноября 1977 г.:

Уважаемые юные друзья — комсомольцы 10 «А» класса 
средней школы № 29 г. Петропавловска-на-Камчатке, 

участники поисковой экспедиции «Курилы-45»!

Как я вам, дорогие друзья, уже на днях ответил на ваше 
письмо, в котором обещал выслать воспоминания, выпол
няю вашу просьбу.

При осмотре своей переписки нашёл экземпляр кратких 
воспоминаний к тридцатилетию победы над милитарист
ской Японией. Правда, этот экземпляр отпечатан не совсем 
качественно. Думаю, что вы не будете в большой обиде на 
меня. Я эти воспоминания назвал так — «Героический под
виг десантников при освобождении Курильских островов. 
Август 1945 года». Материал посвящается моим боевым со
ратникам и славным комсомольцам Камчатки. Вот так и офор
мите папку с воспоминаниями. Мои пожелания и просьбы 
изложены на возвращаемом вашем обращении ко мне. Успехов, 
счастья и радости вам!

С уважением, ваш А. Гнечко 
Р. 8. Имеющиеся опечатки в тексте — исправьте.

Д 2628. Рукопись

Письмо А. Р. Гнечко от 22 апреля 1978 г.:

Комсомольской группе «Поиск», красным следопытам Петро
павловской школы № 29 Оле, Елене, Ирине, Елене Юшко

Сердечное спасибо вам, юные друзья, за присланные вами 
письмо, экземпляр газеты «Камчатский комсомолец» от 14 мар
та 1978 г. № 32 (3299).

Я расцениваю выход в свет этой замечательной газеты 
как часть отчёта о вашей большой работе перед газетой
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«Камчатская правда», как пример большой военно-патриоти
ческой воспитательной работы среди нашей славной совет
ской молодёжи.

Ваш пример будет началом продолжения новым соста
вом школьных комсомольцев славной 29-й школы. Вы сами 
понимаете, что поисковая работа про участников боёв в Ку
рильской десантной операции, вернувшихся и не вернув
шихся с поля боя, далеко ещё не нашла своего должного 
размаха. Многие участники этой большой и сложной опе
рации живут, трудятся рядом с вами. Многие из них — 
скромные труженики рыбного порта, Усть-Большерецкого 
рыбокомбината, комбината имени Микояна. А вообще, если 
говорить о комсомольцах-петропавловцах, участниках де
сантной операции, то советую вам добиться, кое-что узнать 
по этому поводу через работников Министерства внутрен
них дел и Комитета государственной безопасности. Ведь свод
ным отрядом комсомольцев командовал тогда начальник 
милиции Камчатской области майор товарищ (забыл, под 
руками у меня нет материалов, где-то в госархиве области). 
Без помощи старших товарищей вам не удастся эти архи
вы поглядеть. Там, вероятно, найдутся списки, но это моё 
личное мнение.

Хорошо бы поговорить с бывшими комсомольцами 1945 г., 
многие могут поведать вам о Курильских делах. Я отвечаю 
вам слишком в общих чертах, находясь на излечении в воен
ном госпитале с февраля 1978 г.

Примите, пожалуйста, моё сердечное поздравление с весен
ним международным праздником Первомая! Также самые 
добрые пожелания в жизни: здоровья, успехов в учёбе. Привет 
и поздравления всем камчатцам и учащимся, педагогам ва
шей 29-й школы.

С уважением, всегда ваш А. Гнечко.

Р. 8 . Ребята! В порядке самокритики разъясните мне: 
что это, по новой орфографии, грамматике пишется «просьба» 
через «3» (прозьба)? Может, я отстал? Вы не стесняйтесь, 
подскажите мне. Это вам — ребус.
Д 2360. Рукопись
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Ответ Петропавловск-Камчатского городского 
исполнительного комитета партийному комитету и совету 
музея Уралвагонзавода на запрос от 13 февраля 1980 г.

В дни подготовки празднования тридцатилетия Победы 
по предложению воинов-танкистов и коллектива Домострои
тельного комбината Петропавловск-Камчатский гориспол
ком принял решение «Об определении мест для установки 
памятных монументов в честь тридцатилетия годовщины 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» № 723 от 17.10.1974.

7 мая 1975 г. на Комсомольской площади, одной из цент
ральных площадей города, был открыт памятник героиче
скому мужеству камчатцев, трудившихся в тылу. На бетон
ном постаменте укреплена мемориальная доска: «Танк Т-34 
установлен в честь тридцатилетия Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Тип танка — Т-34, заводской номер 030.
Автор проекта — архитектор А. В. Максимов, проекти

ровщик — филиал института «Хабаровскпромпроект».
В годы войны труженики полуострова внесли свой вклад 

в дело разгрома врага. Камчатцы использовали всё воз
можное, чтобы пополнить фонд обороны: отчисляли еже
месячно двух-трёхдневный заработок, пенсии, премии, сред
ства, заработанные на воскресниках, за сверхурочные рабо
ты и рационализаторские предложения. Камчатцы сдали 
в фонд обороны свыше семидесяти одного миллиона рублей, 
на многие миллионы рублей облигаций госзаймов, много 
серебра, золота, продуктов, более сорока тысяч оленей. 
Широко развернулся сбор средств для производства боевой 
техники. Колхозники рыболовецкой артели им. XVIII партий
ной конференции Усть-Большерецкого района обратились 
с призывом начать сбор средств на строительство танковой 
колонны «Камчатский рыбак».

В 1943 г. приш ла телеграмма Верховного Главноко
мандующего трудящ имся Камчатской области: «Прошу 
передать трудящимся Камчатской области, собравшим, кроме
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ранее внесённых тридцати двух миллионов рублей и обли
гациями госзаймов тридцати трёх миллионов рублей в фонд 
обороны Союза ССР, дополнительно четырнадцать милли
онов рублей на строительство танковой колонны “Камчат
ский рыбак”, мой братский привет и благодарности Красной 
Армии» [ГАКО, ф. 624, оп. 1, д. 9, л. 4]. По имеющимся 
данным, танковая колонна была построена.

Заместитель председателя горисполкома
А. В. Клопов

Д 1416. Машинопись

Ответ Управления кадров Военно-Воздушных Сил СССР 
командиру войсковой части 54899 (Камчатская область) 

от 19 октября 1983 г.

На Ваш запрос, поступивший из Центрального архива 
Министерства обороны, сообщаю, что Управлением кадров 
Военно-Воздушных Сил по имеющимся архивным книгам 
учёта строевых частей Военно-Воздушных Сил периода Вели
кой Отечественной войны, а также через Центральный архив 
Министерства обороны было установлено следующее.

18 августа 1945 г. группа в составе шести самолётов 
типа Р-63 «Аэрокобра» 888-го истребительного авиаполка 
128-й истребительной авиадивизии 10-й воздушной армии 
2-го Дальневосточного фронта возвращалась с выполнения 
боевого задания по прикрытию наземных войск и сил Тихо
океанского флота в районе острова Шумшу (Симусю).

В 15 часов 30 минут в районе 70 километров юго-запад
нее г. Петропавловска (52°33' северной широты и 15807' вос
точной долготы) группа попала в сложные метеоусловия 
при видимости пятьдесят метров, северо-западном ветре и за
крытых сопках.

Пилотам группы по радио была дана команда: «Всем 
развернуться вправо на 80° и идти вдоль восточного берега 
полуострова Камчатка».

Пилот одного из самолётов капитан Деркачёв И. В., на
ходясь самым левым ведущим пары, не выполнил этой ко
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манды, оторвался от группы, вошёл в сплошную облачность, 
потерял скорость, сорвался в штопор и врезался в сопку. 
Лётчик погиб.

Сопоставляя установленные данные с данными, приве
дёнными в запросе редакции газеты «Известия» (тип само
лёта, воинское звание и координаты, которые полностью со
ответствуют по карте району вулкана Горелый, а также учи
тывая период ведения боевых действий с Японией), есть 
основания полагать, что погибший капитан Деркачёв И. В. 
и является именно тем лётчиком, останки которого обнару
жены в 1980 г.

Мнение Управления кадров Военно-Воздушных Сил по 
этому вопросу доложено члену военного совета ВВС началь
нику политуправления ВВС генерал-полковнику авиации 
Батехину Л. Л ., по указанию которого проводилось данное 
расследование.

Сообщаю учётные данные капитана Деркачёва И. В., 
имеющиеся в Управлении кадров ВВС, а также установлен
ные в ходе расследования.

Капитан Деркачёв Иван Владимирович, 1916 г. р., рус
ский, уроженец г. Анапа Краснодарского края. Призван 
в армию в 1936 г. и зачислен курсантом Сталинградского 
военного авиационного училища лётчиков. По окончании 
училища в 1938 г. назначен в распоряжение командующе
го Дальневосточным фронтом. С декабря 1942 г. проходил 
службу командиром авиаэскадрильи 888-го истребительно
го авиаполка 128-й истребительной авиадивизии, который 
базировался на аэродроме Елизово. Совершил семь боевых 
вылетов, один из них ночью. 18 августа 1945 г. погиб при 
катастрофе самолёта.

Мать — Деркачёва Мария Мироновна умерла в 1979 г. 
в Латвийской ССР. Ж ена — Деркачёва Мария Гавриловна 
проживала в г. Красноярске, ул. Пролетарская, 46 и получала 
пенсию за погибшего мужа на сына Владислава, 1938 г. р., 
и дочь Галину, 1941 г. р.

Других сведений Управлению кадров ВВС установить 
не удалось.
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После проведения захоронения останков капитана 
Деркачёва И. В. прошу поставить в известность местного 
военного комиссара для занесения имени Деркачёва И. В. 
в списки погибших и похороненных на территории района, 
а также сообщить в Управление кадров ВВС о месте и дате 
захоронения для внесения этих данных в документы нашего 
учёта.

Начальник управления кадров ВВС 
генерал-лейтенант авиации Л. Клочихин

НВФ 2875. Машинопись

Обращение ветеранов Курильской десантной операции 
к Верховным Советам СССР и РСФСР, 1990 г.

Уважаемые народные депутаты!
Мы обращаемся к Вам с болью сердца и растревожен

ной памятью.
Сорок пять лет назад здесь, на островах Курильской гряды, 

прозвучали последние залпы Второй мировой войны и был 
затушен зловещий очаг международной напряжённости.

Сорок пять лет назад была восстановлена историческая 
справедливость, и Россия вновь обрела свои исконные земли.

Мы можем говорить о действительно кровной связи этих 
земель с Россией ещё и потому, что Курилы были обильно по
литы кровью советских воинов — нашей и наших товарищей.

Память о том, что произошло здесь сорок пять лет назад, 
увековечена в обелисках на братских могилах, в названиях 
курильских мысов и маяков, улиц, городов и посёлков.

Вот почему с болью, тревогой и возмущением мы вос
принимаем появившиеся в последнее время высказывания 
некоторых соотечественников о возможности передачи Куриль
ских островов Японии. Сама мысль об этом кажется нам 
кощунственной. Мы категорически возражаем против попы
ток решить экономические проблемы страны путём пере
смотра наших государственных границ.

В данном случае мы руководствуемся не эмоциями, мы 
серьёзно озабочены судьбой Отечества. Обычной челове
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ческой логикой не объяснить, почему наш богатый и перс
пективный край надо не развивать, а отдавать кому-то. Более 
того, сама передача островов может создать опасный преце
дент пересмотра итогов Второй мировой войны, нарушить 
стабильность мира и тем самым породить угрозу новой 
войны.

Мы, участники Курильской десантной операции, приехав
шие сюда по зову сердца со всех концов страны, считаем, 
что розыгрыш «Курильской карты» в политических целях 
не может быть оправдан и с нравственной точки зрения, 
ибо это прямое глумление над памятью погибших здесь 
наших товарищей.

Мы обращаемся к верховным органам власти респуб
лики и страны с требованием глубоко продумать возмож
ные последствия подобных провокационных предложений 
и своей законодательной деятельностью закрепить незыб
лемость советских границ.

Уверены, будь живы наши товарищи, погибшие здесь, на 
Курилах, сорок пять лет назад, и они бы поставили свои 
подписи под этим обращением.

Уверены также, что это сделают и все ветераны Куриль
ского десанта, которые не смогли прибыть на эту встречу.

Ветераны Великой Отечественной войны, 
участники Курильской десантной операции

(всего 110 подписей) 
29 августа 1990 г., о. Шумшу

КОКМ ОФ 31823. Фотоальбом участников Тихоокеанской десантной операции 
на Курильские острова и Южный Сахалин в августе 1945 г.

Список участников Великой Отечественной войны 
по Усть-Большерецкому району на 15 декабря 1993 г.

Посёлок Устъ-Болъшерецк
1. Авдеев Николай Петрович, 1923 г. р., младший сер

жант. Служил на Дальневосточном фронте, 198-й стрелко
вый полк 101 -й стрелковой дивизии, с августа по сентябрь 
1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени.
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2. Васильев Василий Яковлевич, 1926 г. р., рядовой. 
Служил в 10-й железнодорожной бронебойной бригаде, 871-м 
отдельном линейном батальоне связи 2-го Прибалтийского 
фронта с мая 1944 по май 1945 г. Награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией».

3. Гнетенко Валентина Емельяновна, 1923 г. р., рядо
вой. Служила в хирургическом передвижном госпитале 
37-й армии 3-го Украинского фронта. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборо
ну Кавказа».

4. Сосюра Александр Николаевич. Проходил службу 
в Афганистане.

5. Глушков Леонид Андреевич, 1925 г. р., младший сер
жант. Служил в 241-м стрелковом полку 95-й стрелковой 
дивизии 1-го и 2-го Белорусских фронтов с марта 1943 по 
апрель 1944 г. Награждён орденами Славы 3-й степени, 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Германией».

6. Губарь Александр Андреевич, 1927 г. р., младший 
сержант. Служил на Дальневосточном фронте, 81-й отдель
ный дивизион, 198-й стрелковый полк, в августе-сентябре 
1945 г. Награждён юбилейными медалями.

7. Дубровский Василий Григорьевич, 1918 г. р., рядо
вой. Служил в 251-м стрелковом полку 2-го Прибалтий
ского фронта под Ленинградом осенью 1943 г. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобожде
ние Риги», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией».

8. Зюзюлькин Родион Николаевич, 1913 г. р., рядовой. 
Служил в 285-м артиллерийском полку 122-й стрелковой 
дивизии с июня 1941 по май 1945 г. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполярья», «За взятие Будапешта».

9. Катаев Иван Григорьевич, 1926 г. р., сержант. Служил 
в 182-м отдельном зенитном артиллерийском полку, Цент
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ральный фронт, с декабря 1943 по май 1945 г. Награждён 
медалью «За победу над Германией». Удостоверение сгоре
ло при пожаре.

10. Кирсанов Анатолий Андреевич, 1926 г. р., младший 
сержант. Служил на Дальневосточном фронте, 503-й ми
номётный полк, 690-й истребительный противотанковый 
артиллерийский полк, с марта 1944 по сентябрь 1945 г. 
Награждён юбилейными медалями.

11. Куляс Семён Яковлевич, 1914 г. р., рядовой. Служил 
на Украинском фронте. Документы утеряны, не помнит. 
Награждён юбилейными медалями, утеряны, прибыл с ма
терика. Инвалид 2-й группы.

12. Лисицын Евгений Иванович, 1926 г. р., рядовой. 
Служил в Забайкальской армии, 36-й мотострелковой гвар
дейской дивизии в августе-сентябре 1945 г. Награждён ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юби
лейными.

13. Пятковская Антонина Михайловна, 1922 г. р., рядо
вой. Служила на 2-м Украинском фронте в 105-м отдель
ном батальоне связи с августа 1942 по август 1945 г. Награж
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За победу над Германией», юбилейными.

14. Степанов Виктор Викторович, 1920 г. р., рядовой. 
Служил в 212-й стрелковой бригаде, 10-м стрелковом пол
ку с августа по сентябрь 1941 г. Награждён юбилейными 
медалями.

15. Пушкарёв Юрий Иванович, 1924 г. р., старший сер
жант. Служил во 2-м отдельном горнострелковом полку 
46-й армии, 133-й стрелковой бригаде второго формирова
ния с августа 1942 по сентябрь 1945 г. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией».

16. Ушанов Николай Фёдорович, 1949 г. р., рядовой. 
Служил на острове Даманском, в /ч  2488, в марте 1969 г. 
Награждён медалью «За отличие в охране государственной 
границы СССР».
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Село Кавалерское
17. Игнатьев Павел Иванович, 1919 г. р ., рядовой. 

Служил в 77-м гвардейском стрелковом полку на Белорус
ском фронте с июня 1943 по май 1944 г. Награждён меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией».

18. Танюшкин Николай Семёнович, 1925 г. р., ефрей
тор. Служил на Дальневосточном фронте, 7-й отдельный 
стрелковый батальон, Камчатка (мыс Лопатка) в августе- 
сентябре 1945 г. Награждён медалями «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией».

19. Хохлов Николай Иванович, 1923 г. р., старший сер
жант. Служил в 197-м стрелковом полку 25-й стрелковой 
дивизии; в 24-м военно-дорожном управлении, с октября 
1941 по май 1945 г. Награждён медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

20. Чернобровкин Василий Емельянович, 1927 г. р., 
ефрейтор. Служил в 198-м стрелковом полку 101-й стрел
ковой дивизии в августе-сентябре 1945 г. Награждён меда
лью «За победу над Японией».

21. Черкасов Павел Матвеевич, 1925 г. р ., рядовой. 
Служил в 8-м танковом полку 225-й гвардейской диви
зии с июня 1943 по ноябрь 1944 г. Награждён медалью 
«За взятие Будапешта».

Село Апача
22. Ш тукатуров Пётр И льич, 1927 г. р ., ефрейтор. 

Служил на Прибалтийском и Дальневосточном фронтах, 
в 20-м управлении строительного батальона внутренних войск 
НКВД с ноября 1944 по июль 1945 г. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией».

Село Запорожье
23. Бурдун Александр Терентьевич, 1913 г. р., рядо

вой. Служил на Дальневосточном фронте, в 198-м стрел
ковом полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 
1945 г. Награждён медалями «За победу над Японией», 
юбилейными.

24. Вяткин Пётр Устинович, 1926 г. р., рядовой. Служил 
на Дальневосточном фронте в 260-й стрелковой бригаде
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в августе-сентябре 1945 г. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

25. Кутихин Александр Васильевич, 1917 г. р., сержант. 
Служил на Дальневосточном фронте в 198-м стрелковом 
полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Японией».

26. Михайлов Александр Николаевич, 1924 г. р., рядо
вой. Служил на Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах, 
59-й штурмовой авиационный полк, с февраля 1944 по май 
1945 г. Награждён медалью «За победу над Германией».

27. Савин Николай Васильевич, 1927 г. р., младший сер
жант. Служил на Дальневосточном фронте, в 198-м стрел
ковом полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 
1945 г. Награждён медалью «За победу над Японией».

28. Соловьёв Сократ Герасимович, 1927 г. р., рядовой. 
Служил на Дальневосточном фронте в 198-м стрелковом 
полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 1945 г. 
Награждён медалью «За победу над Японией», отмечен бла
годарностью Верховного Главнокомандующего.

29. Спичак Дмитрий Григорьевич, 1926 г. р., ефрейтор. 
Служил на Дальневосточном фронте в 302-м отдельном 
стрелковом полку в августе-сентябре 1945 г. Награждён 
медалями «За победу над Японией», юбилейными.

30. Толстов Александр Васильевич, 1925 г. р., сержант. 
Служил на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, 
140-й стрелковый полк, с октября 1942 по май 1945 г. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

31. Антонов Павел Михайлович, 1914 г. р., рядовой. 
Служил на Дальневосточном фронте в 373-й стрелковом 
полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 1945 г. 
Все награды утеряны.

32. Абрамов Василий Алексеевич, 1927 г. р ., сержант. 
Служил на Дальневосточном фронте, 255-я стрелковая
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дивизия; 198-й стрелковый полк, в августе-сентябре 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями «За победу над Японией», юбилейными.

33. Гостев Пётр Антонович, 1926 г. р., рядовой. Служил 
на Украинском фронте, 35-й и 95-й запасные стрелковые 
полки, с апреля 1943 по ноябрь 1944 г. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

34. Дьячкин Григорий Герасимович, 1907 г. р., рядо
вой. Служил на Северном Кавказе, 3-м Белорусском фронте, 
28-я сапёрная бригада, в 1941—1945 гг. Награждён орде
ном Отечественной войны 1-й степени, медалями «За взя
тие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными.

35. Зверев Александр Иванович, 1926 г. р ., рядовой. 
Служил в 1809-м зенитном артиллерийском полку с мая 
по декабрь 1944 г. Награждён медалями «За победу над 
Германией», юбилейными.

26. Сеник Софья Леонидовна, 1924 г. р., рядовой. Служи
ла на 1-м Украинском фронте, в 83-м пограничном полку 
НКВД с апреля 1942 по декабрь 1944 г. Награждена юби
лейными медалями.

27. Сидорин Степан Михайлович, 1919 г. р., рядовой. 
Служил в 78-м запасном стрелковом полку под Ленингра
дом; 103-м стрелковом полку; 24-й военной распределитель
ной комендатуре, с мая 1940 по май 1945 г. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией».

38. Степанов Константин Иванович, 1923 г. р., ефрейтор. 
Служил на Центральном фронте в 69-й отдельной эксплуа
тационной железнодорожной роте с января 1943 по август 
1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, военные медали были утеряны.

39. Фахрутдинов Шайхи Гельмутдинович, 1925 г. р., сер
жант. Служил на 2-м Белорусском фронте, 7-й гвардейский 
стрелковый полк, с февраля 1943 по февраль 1944 г. «Отка
зался дать свои награды».

40. Штода Геннадий Константинович, 1927 г. р., сер
жант. Служил на Дальневосточном фронте в 198-м стрел-
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новом полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 
1945 г. Награждён медалями «За победу над Японией», 
юбилейными.

41. Орлов Леонид Сергеевич, 1921 г. р., рядовой. Служил 
на Тихоокеанском флоте, 6-й дивизион торпедных катеров, 
в августе-сентябре 1945 г. Награждён медалями Нахимова, 
«За победу над Японией».

П осёлок О зерковский
42. Баланин Анатолий Тимофеевич, 1920 г. р., матрос. 

Служил на Балтийском флоте, 256-я авиационная база 
Военно-Воздушных Сил, с января по август 1941 г. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейны
ми медалями.

43. Жидоморов Поликарп Степанович, 1926 г. р., рядо
вой. Служил в 1872-м зенитном полку с мая 1943 по май 
1945 г. Награждён медалью «За победу над Германией».

44. Кравченко Виктор Васильевич, 1926 г. р., рядовой. 
Служил на Белорусском фронте, 183-я гаубичная артилле
рийская бригада, с марта 1944 по май 1945 г. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

45. Клиценко Борис Николаевич, 1926 г. р., сержант. 
Служил на Белорусском фронте, 66-й стрелковый полк, 35-я 
моторизованная бригада, 61-я дивизия, с ноября 1943 по 
май 1945 г.

46. Мирошкин Иван Иванович, 1923 г. р., рядовой. Служил 
на Крымском и Белорусских фронтах, 125-й стрелковый 
полк, 20-я гвардейская стрелковая бригада, с декабря 1942 по 
май 1945 г. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер
манией».

47. Мельник Алексей Алексеевич, 1922 г. р., сержант. 
Служил на Дальневосточном фронте, 505-й стрелковый полк 
393-й стрелковой дивизии, в августе-сентябре 1945 г. Награж
дён медалью «За победу над Японией».

48. Ногачёва Лилия Петровна, 1930 г. р., рядовой. Связ
ная партизанского отряда «Знамя» партизанской бригады
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«Разгром» в Белоруссии с июня 1942 по июль 1944 г. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лью «Партизан Великой Отечественной войны» 2-й степени.

49. Носенко Анатолий Антонович, 1923 г. р., лейтенант. 
Служил на Воронежском фронте, 248-я бригада; на 2-м Украин
ском фронте, 21-й стрелковый полк 180-й стрелковой диви
зии, с сентября 1941 по май 1945 г. Награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За победу над Германией», юби
лейными.

50. Резниченко Владимир Сергеевич, 1926 г. р., млад
ший сержант. Служил на Северном фронте, в Заполярье, 
361-й зенитный артиллерийский полк, с мая 1943 по ноябрь 
1945 г. Награждён медалями «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией».

51. Севостьянов Иван Павлович, 1927 г. р., старший 
матрос. Служил на Тихоокеанском флоте, охрана водного 
района, с августа 1944 по ноябрь 1946 г. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией».

52. Тетерин Александр Денисович, 1914 г. р., лейтенант. 
На фронтах с июня 1941 по октябрь 1943 г. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

53. Терский Николай Григорьевич, 1924 г. р., старший 
лейтенант. Служил на Воронежском фронте, 232-й стрелко
вый полк 80-й гвардейской стрелковой дивизии; на 1-м Бело
русском фронте, 139-й стрелковый полк 41-й стрелковой 
дивизии, с марта 1943 по май 1945 г. Награждён орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией».

54. Фомин Алексей Иванович, 1927 г. р., старший сер
жант. Служил на Дальневосточном фронте в 198-м стрел
ковом полку 101-й стрелковой дивизии в августе-сентябре 
1945 г. Награждён медалью «За победу над Японией», отме
чен благодарностью Верховного Главнокомандующего.
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55. Шиндяпин Иван Степанович, 1924 г. р., рядовой. 
Служил в 20-м отдельном мостовом железнодорожном ба
тальоне с июня 1944 по март 1949 г. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными.
НВФ 3998/1 . Рукопись. Ксерокопия

От редакт ора. Этот и последующие списки участников 
войны были высланы с мест в Камчатский областной крае
ведческий музей по его запросам, в частности от 5 октября 
1994 г. [КОКМ ОФ 34367/10]. Одни из них подписаны район
ными военкомами, другие — председателями советов вете
ранов войны и труда, третьи — главами администраций, их 
заместителями или руководителями органов социальной 
защиты населения. Списки имеют разную форму, чаще всего 
табличную. Некоторые из них включают только фамилии, 
имена, отчества фронтовиков, годы их рождения, номера ве
теранских удостоверений и адреса. Другие, более подроб
ные, содержат воинские звания, места прохождения служ
бы и её период, сведения о наградах.

В исходных документах отмечен ряд неточностей. Так, 
в списке [НВФ 3998/1] место службы некоторых ветеранов 
обозначено как «ДВО», то есть Дальневосточный округ, в то 
время как официально оно обозначалось «Дальневосточ
ный фронт», к тому же отдельно 1-й и 2-й. Путаница в назва
ниях присуща и другим спискам, в которых, в частности, не 
различаются номера Белорусских и Украинских фронтов. 
Зачастую не приведена соподчиненность частей и соедине
ний, названы только номера полков или батальонов. Есть 
и другие неточности и опечатки. Например, место прохожде
ния службы в 1944—1945 гг. одного из респондентов до
словно обозначено как «47 мосто-подъемный отряд и 715 мос
топодъемной группе 45 мосто-подъемного отряда Днепров
ской флотилии» [КОКМ ОФ 34467/6]. В ходе подготовки 
списков к публикации они переведены в текстовую форму 
и выстроены в единообразном порядке. Возможно, что в ходе 
обработки исходных материалов вкрались отдельные ошиб
ки, за которые приносим свои извинения заинтересован
ным лицам.
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Квитанции, выдававшиеся камчатцам, добровольно сдававшим тёплые 
вещи и обувь для бойцов Красной Армии, 1941—1944 гг. [Д 3241; 3246]
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Кассир

Квитанции, выдававшиеся камчатцам, добровольно сдававшим тёплые вещи 
и обувь для бойцов Красной Армии, 1941—1944 гг. [КОКМ ОФ 33540; НВФ 398]
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Квитанции о сдаче «индивидуальной посылки» и нательного белья 
для бойцов Красной Армии, 1942 г. [Д 3232; Д 3243]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА

, .......... :..............

КВИТАНЦИЯ N9 356865 СЕРИЯ С

1 м М ф 0 т м ...к м ш М ж ...А нрьг:........
: . (фамилия, имя и отчество или название организации)'^

йФШМ Ш ш л ...
2 Н Я |Ё ^ ^  (указать для какой цели) (>'

Принято от

К о н т р о лер  

К ассир

КОЛХОЗ.

ПО ПОДПИСКЕ НА ......
(указать название займа) 
Принята подписка от г#)

‘ОиХДм-
в сумме руб.

(цифрами)

ч п о д п и с к и  п р о п и с ь ю »
После полной опгтты подписки на заем подписчику 
должны быть выданы следующие облигации: -____

Сумма
облигаций

Достоинство
облигацийНазвание выпуска займа

ЦлшШд--иО

ВСЕГО

Подпись липа. давшего квитанцию.

(число и месз квита I

1942 г.
СЕЛЬСОВЕТ

РАСЧЕТНАЯ
КВИТАНЦИЯ № . . . . Щ ].

Квитанции о сдаче сотрудником Камчатской областной конторы связи 
Н. В. Медведицыным средств на постройку авиаэскадрилий «Камчатка — 

фронту» и «Дальневосточный связист» [ККМГИ 6113—6114]
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Квитанции о сдаче нательного белья и катанок (валенок) для бойцов 
Красной Армии, 1941—1944 гг. [Д 3238; 3235]
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Квитанция и справка о сдаче одежды и обуви для нужд Красной Армии, 
1941—1944 г г . [Д 3239; НВФ 384]
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от 25 августа 1944 г. [КОКМ ОФ 31068]
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1. Антоненко Геннадий Прокопьевич, ул. Украинская, 42.
2. Богданов Владимир Семёнович, ул. Октябрьская, 60а.
3. Дубровин Фёдор Дмитриевич, ул. Красноармейская, 2, 

кв. 5.
4. Иванищев Василий Григорьевич, ул. Украинская, 32.
5. Петров Тимофей Дмитриевич, ул. Майская, 25.
6. Пунтус Ксения Дмитриевна, ул. им. XXIII партсъезда, 

3, кв. 1.
7. Пьянков Николай Александрович, ул. им. XXIII парт

съезда, 17, кв. 2.
Глава администрации 

г. Ключи
В. П. Толкачёв

КОКМ ОФ 31087/8. Машинопись

Список инвалидов Великой Отечественной войны
по г. Ключи на 1 августа 1994 г.

Список участников Великой Отечественной войны 
по г. Ключи на 1 августа 1994 г.

1. Аладинский Михаил Андреевич, ул. Украинская, 11.
2. Агишев Марат Сайфулович, ул. Ключевская, 10.
3. Войтенко Андрей Иванович, ул. Партизанская, 4а, кв. 7.
4. Воронин Фёдор Сидорович, ул. 8 Марта, 20а.
5. Джулай Иван Кузьмич, ул. Крылова, 10.
6. Душина Екатерина Никитична, ул. Сибирская, 11.
7. Ермоленко Григорий Александрович, ул. Комсомоль

ская, 3.
8. Еськин Аркадий Лукьянович, ул. Кирова, 172а.
9. Еськина Мария Ефимовна, ул. Кирова, 172а.

10. Еременков Николай Яковлевич, ул. им. XXIII парт
съезда, 2, кв. 1.

11. Костромин Александр Феофанович, ул. Майская, 12.
12. Кондрашов Иван Яковлевич, ул. Украинская, 34.
13. Клинцов Александр Васильевич, ул. Крылова, 19.
14. Коновальцев Иван Михайлович, ул. Зелёная, 7а.
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15. Кошкин Григорий Иванович, ул. Стахановская, 6.
16. Коллегов Пётр Васильевич, ул. Кирова, 62.
17. Калмазан Зиновий Васильевич, ул. Колхозная, 76, кв. 1.
18. Кинтер Иосиф Фомич, ул. Красноармейская, 20а, кв. 7.
19. Макаров Трофим Иванович, ул. Советская, 40.
20. Митевский Гавриил Фёдорович, ул. Колхозная, 86.
21. Муратов Георгий Афанасьевич, ул. Кирова, 70, кв. 2.
22. Надточий Николай Петрович, ул. Колхозная, 66.
23. Неведомский Виктор Игнатьевич, ул. Ш кольная, 

20, кв. 4.
24. Пышкин Алексей Федотович, ул. Строительная, 6, кв. 8.
25. Пунтус Михаил Петрович, ул. им. XXIII партсъезда, 3.
26. Проценко Иван Сидорович, ул. Кирова, 43.
27. Пинаев Анатолий Александрович, ул. Красноармей

ская, 2.
28. Попова Раиса Семёновна, ул. Свободная, 11, кв. 5.
29. Примак Антонина Антоновна, ул. Северная, 3, кв. 32.
30. Рендоренко Виктор Л аврентьевич, ул. Стаханов

ская, 5.
31. Разорёнов Семён Иванович, ул. Майская, 27.
32. Румянцев Пётр Александрович, пер. Средний, 14.
33. Рачков Иван Андреевич, ул. Кирова, 134, кв. 5.
34. Рыжов Николай Семёнович, ул. Красноармейская, 

2, кв. 29.
35. Сочнев Сидор Григорьевич, ул. Октябрьская, 10.
36. Соболев Николай Николаевич, ул. Зелёная, 24.
37. Стацевич Максим Игнатьевич, ул. Сплавная, 15.
38. Смолин Виктор Васильевич, ул. Октябрьская, 39.
39. Татаринцев Валентин Иванович, ул. Кирова, 34.
40. Усаков Николай Петрович, ул. Колхозная, 34.
41. Ушаков Иван Иванович, ул. Колхозная, 59.
42. Четвертков Алексей Давыдович, ул. Рабочая, 14.
43. Черемнов Иван Макарович, ул. Советская.

Глава администрации 
г. Ключи 

В. П. Толкачёв
КОКМ ОФ 31087/7. Машинопись

83



1. Какаулин Ефим Иович, с. Эссо, ул. Нагорная. Стар
ший лейтенант, 1924 г. р., с августа по сентябрь 1945 г., 
428-й гаубичный полк. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

2. Карендясов Борис Иванович, с. Эссо, ул. Ленина, 
16. М ладший лейтенант, 1922 г. р ., с декабря 1942 по 
декабрь 1943 г., 128-я отдельная разведывательная рота 
96-й гвардейской пехотной дивизии. Награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над 
Германией».

3. Кращенко Павел Петрович, с. Эссо, ул. Мостовая, 5. 
Рядовой, 1926 г. р., в августе-сентябре 1945 г., 82-я патоло
гоанатомическая лаборатория, повозочный. Награждён ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Японией».

4. Сергеева Людмила Савельевна, с. Эссо, ул. 50 лет Ок
тября, 1. Ефрейтор, 1925 г. р., с марта 1943 по май 1945 г., 
140-й стрелковый полк 182-й стрелковой дивизии. Награж
дена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 
«За победу над Германией».

5. Сибилев Борис Петрович, с. Анавгай. Лейтенант, 
1922 г. р., с декабря 1943 по май 1945 г., 476-й стрелковый 
полк 320-й стрелковой дивизии. Награждён орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией».

6. Силкина Мария Павловна, с. Эссо, ул. Таёжная, 3, кв. 1. 
Ефрейтор, 1923 г. р., с июня 1943 по июнь 1945 г., 1291-й зенит
но-артиллерийский полк. Награждена медалью «За победу 
над Германией».

Военный комиссар 
Мильковского района 

подполковник В. Головко
КОКМ ОФ 34467/6. Машинопись

Список участников Великой Отечественной войны
по Быстринскому району на 1 октября 1994 г.
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Посёлок Оссора
1. Бондарев Гавриил Спиридонович, ул. Лукашевско- 

го, 59, кв. 7.
2. Голованов Пётр Николаевич, ул. Лукашевского, 

59, кв. 18.
3. Колесник Василий Андреевич, ул. Лукашевского, 

84, кв. 5.
4. Кондратенко Михаил Прокопьевич, ул. Строитель

ная, 51, кв. 2.
5. Корнилов Николай Филиппович, ул. Строительная, 

46, кв. 6.
6. Ланивой Иван Семёнович, ул. Лукашевского, 47, кв. 24.
7. Сыроежкин Геннадий Евгеньевич, ул. Советская, 112, 

кв. 11.
8. Фанов Константин Павлович, ул. Лукашевского, 44,

кв. 2.
9. Фролов Александр Тимофеевич, ул. Лукашевского, 

22, кв. 1.
10. Хаткин Василий Петрович, ул. Лукашевского, 47, кв. 1.
11. Четыркина Галина Николаевна, ул. Строительная, 

39, кв. 6.
12. Шелепов Александр Иванович, ул. Лукашевского, 

42, кв. 2.
13. Ш куропацкий Илья Михайлович, ул. Центральная, 

7, кв. 2.
Село И ваш ка

1. Гейченко Николай Ефремович, ул. Набережная, 1.
2. Горбовский Франц Викторович, ул. Речная, 32, кв. 1.
3. Богомолов Василий Трофимович, ул. Речная, 34, кв. 1.
4. Камышов Егор Михайлович, ул. Юрьева, 13, кв. 1.
5. Миронов Иван Алексеевич, ул. Речная, 22, кв. 1.
6. Попов Николай Филиппович, ул. Лиманная, 17.
7. Руденко Яков Сергеевич, пер. Больничный, 17.
8. Фомина Клавдия Кузьминична, ул. Юрьева, 11, кв. 1.
9. Шульга Василий Максимович, ул. Речная, 24, кв. 10.

Список ветеранов Великой Отечественной войны
по Карагинскому району на 1 октября 1994 г.
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Село Карага
1. Вычужанин Сергей Петрович.
2. Ландик Николай Иванович.
Село Илъпыръ
Литвинов Василий Иванович.
Село Тышлат
Суриков Павел Гаврилович.

Председатель совета ветеранов 
Карагинского района 

Г. Н. Четыьркина
КОКМ ОФ 34467/12. Машинопись

Список участников Великой Отечественной войны 
по Мильковскому району на 1 октября 1994 г.

1. Арсенов Василий Никифорович, с. Мильково, ул. Чуба
рова, 11, кв. 30. Старший сержант, 1924 г. р., с августа 
1942 по май 1949 г., 228-й танковый полк, автоматчик; 
244-й кавалерийский полк, кавалерист. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, ме
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

2. Андриенко Максим Карпович, с. Мильково, ул. Побе
ды, 14, кв. 35. Сержант, 1917 г. р., с 26 июня 1941 по июль 
1942 г., 42-й танковый полк 21-й танковой дивизии, коман
дир танка. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Германией».

3. Баранова Людмила Антоновна, пос. Атласово, ул. Ло
моносова.

4. Бобряков Феодосий Македонович, с. Мильково, пер. Гео
логический, 1, кв. 4. Сержант, 1922 г. р., с 9 августа по 3 сен
тября 1945 г., 302-й стрелковый полк. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

5. Бойко Василий Фёдорович, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 35а, кв. 4. Матрос, 1925 г. р., с марта 1944 по май 
1945 г., 47-й мостоподъёмный отряд; 715-я мостоподьём- 
ная группа 45-го мостоподъёмного отряда Днепровской воен
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ной флотилии. Награждён орденом Отечественной войны
2-й степени.

6. Бреловский Владимир Егорович, с. Мильково, пер. Кам
чатский, 11. Рядовой, 1927 г. р., с 9 августа по 3 сентября 
1945 г., 31-й понтонно-мостовой батальон 11-й понтонно
мостовой бригады 1-го Дальневосточного фронта. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени.

7. Белова Полина Ивановна, с. Мильково, ул. Пушкина, 
4, кв. 7.

8. Воронин Леонид Иванович, с. Мильково, ул. Луговая,
14. Рядовой, 1924 г. р., с 9 августа по 3 сентября 1945 г., 
252-й кавалерийский полк, автоматчик. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Японией».

9. Виноградов Владимир Иванович, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 41а. Матрос, 1924 г. р., с 9 сентября по 3 октября 
1945 г., 7-й отдельный дивизион.

10. Васютенко Мария Павловна, с. Мильково, пер. Зелё
ный, 1, кв. 19. Вольнонаёмная, 1922 г. р., с января 1943 по 
сентябрь 1945 г., 2421-й фронтовой склад.

11. Власов Сергей Алексеевич, с. Мильково, пр. Космонав
тов, 3, кв. 24. Рядовой, 1925 г. р., с января по август 1943 г. — 
431-й полк, стрелок; с августа 1943 по март 1944 г. — 863-й 
стрелковый полк, автоматчик; с марта 1944 по сентябрь 
1944 г. — 451-й стрелковый полк, автоматчик. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

12. Григорьев Михаил Михайлович, с. Мильково, пер. 
Зелёный, 11, кв. 9. Ефрейтор, 1921 г. р., с сентября 1944 по 
май 1945 г. — 246-й гвардейский стрелковый полк, помощ
ник командира взвода; с 9 августа по 3 сентября 1945 г. — 
218-й полк 361-й стрелковой дивизии. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией».

13. Гуз Давыд Севостьянович, с. Мильково, ул. Победы, 
10, кв. 15.

14. Глухов Фёдор Степанович, пос. Атласово, ул. Мирная, 
4, кв. 1. Капитан, 1919 г. р., с июля 1941 по май 1942 г. —
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249-й батальон аэродромного обслуживания; с мая 1942 по 
январь 1943 г. — 143-я отдельная стрелковая бригада. 
Награждён медалям «За оборону Сталинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

15. Дедкова Мария Даниловна, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 28, кв. 2. Вольнонаёмная, 1926 г. р., с августа 1941 по 
1945 г., гидрометеослужба Ленинградского фронта.

16. Думченко Владимир Ильич, с. Долиновка. Капитан, 
1924 г. р., с мая по октябрь 1942 г., 37-я гвардейская стрел
ковая дивизия, Сталинградский фронт.

17. Елизаров Иван Евстигнеевич, с. Мильково, ул. Том
ская, 7, кв. 22.

18. Звездов Николай Петрович, с. Мильково, ул. Томская, 
18, кв. 5. Лейтенант, 1920 г. р., с 9 августа по 3 сентября 
1945 г., 120-й отдельный зенитный артдивизион 36-й армии, 
комсорг дивизиона. Награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени.

19. Звездова Анна Николаевна, с. Мильково, ул. Томская 
18, кв. 5. Сержант, 1921 г. р., с 7 июня по 30 ноября 1945 г., 
120-й отдельный зенитный артдивизион 36-й армии, сан
инструктор. Н аграж дена орденом Отечественной войны
2-й степени.

20. Здоров Андриан Алексеевич, с. Мильково, ул. Строи
тельная, д. 28, кв. 3. Лейтенант, 1914 г. р., с июня по октябрь 
1941 г. — 246-я авторота 24-й армии; с октября 1941 по 
март 1942 г. — 10-я танковая бригада Западного фронта; 
с марта по сентябрь 1942 г. — 43-я механизированная брига
да Калининского фронта. Награждён орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Кё
нигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

21. Зеленин Александр Дмитриевич, с. Долиновка.
22. Запарин Василий Никифорович, с. Мильково, ул. Ле

нинская, 5, кв. 9. Рядовой, 1926 г. р., с 9 августа по 3 сентяб
ря 1945 г., 52-й район авиационного базирования.

23. Зимин Иван Парфентьевич, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 41. Рядовой, 1926 г. р., с 9 августа по 3 сентября
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1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степе
ни, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги».

24. Кабанов Пётр Сергеевич, с. Мильково, пр. Космонав
тов, 3, кв. 40.

25. Кокодей Михаил Савельевич, с. Мильково, ул. Чуба
рова, 9, кв. 22.

26. Калашников Николай Илларионович, с. Мильково, 
ул. Октябрьская, 12, кв. 2. Сержант, 1925 г. р., с сентября 
по ноябрь 1943 г. — 15-й отдельный Западный кавале
рийский полк; с ноября 1943 по сентябрь 1944 г. — 1-й кон
ный корпус; с сентября 1944 по ноябрь 1945 г. — 23-я гвар
дейская мотострелковая бригада. Награждён медалью «За 
отвагу».

27. Карвель Феликс Павлович, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 14.

28. Калиниченко Назар Федотович, с. Мильково, ул. Тунд
ровая, 5, кв. 7.

29. Килипенко Николай Владимирович, с. Мильково, 
ул. Ленинская, 2б, кв. 12. Старшина, 1924 г. р., с августа 
1942 по декабрь 1944 г., 869-й стрелковый полк 90-й отдель
ной стрелковой бригады, пулемётчик. Награждён медаля
ми «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

30. Ким Алексей, с. Мильково, ул. Томская, 4, кв. 17. 
Старшина, с 1943 по 1944 г., 45-й отдельный инженерно
сапёрный батальон 9-й инженерно-сапёрной штурмовой 
бригады 3-го Белорусского фронта. Награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

31. Кныш Иван Павлович, с. Мильково, ул. Томская, 4, 
кв. 17. Мичман, 1926 г. р ., в августе и сентябре 1945 г., 
38-й гвардейский истребительный авиаполк Тихоокеанско
го флота. Награждён медалями «За освобождение Кореи», 
«За победу над Японией».

32. Колесов Юрий Матвеевич, с. Мильково, ул. Набе
режная, 31.

33. Конохов Франц Леонтьевич, с. Мильково, ул. Агинская, 
4, кв. 1. Младший сержант, 1923 г. р., 639-й зенитный артил
лерийский полк 96-й зенитно-артиллерийской дивизии
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противовоздушной обороны. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.

34. Корсаков Виктор Иванович, с. Мильково, ул. 70 лет 
Октября, 3, кв. 1.

35. Крысин Николай Степанович, с. Мильково, ул. Лес
ная, 4, кв. 1.

36. Кунгурцев Иван Александрович, с. Мильково, ул. Со
ветская, 77, кв. 27. Рядовой, 1926 г. р., с 18 августа по 3 сен
тября 1945 г., 302-й отдельный стрелковый полк.

37. Кожаров Иван Фёдорович, с. Мильково, ул. Берёзо
вая, 14. Рядовой, 1913 г. р., с июля 1941 по ноябрь 1944 г., 
538-я отдельная авторота. Награждён медалью «За боевые 
заслуги».

38. Костромин Иннокентий Александрович, с. Милько
во, пр. Космонавтов, 7, кв. 17. Сержант, 1922 г. р., с августа 
1941 по апрель 1947 г., 302-й стрелковый полк.

39. Лаферов Иван Алексеевич, с. Мильково, ул. Победы, 
14, кв. 12.

40. М акурин Иван Сергеевич, с. Лазо, ул. Краснодар
ская, 56. Старшина, 1915 г. р., с декабря 1942 по август 
1945 г. — 449-й стрелковый Ковенский полк 144-й стрелко
вой дивизии. Награждён орденом Славы 3-й степени, меда
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

41. М акурина Любовь Гавриловна, с. Лазо. Вольно
наёмная, 1919 г. р., с сентября 1943 по март 1945 г., эвако
госпиталь.

42. Малышев Сергей Трофимович, с. Мильково, ул. Ш коль
ная, 15, кв. 14. Рядовой, 1916 г. р., с 18 июля 1944 по 9 мая 
1945 г., 76-й гвардейский миномётный полк. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взя
тие Кёнигсберга».

43. Медяник Виктор Андреевич, с. Мильково, ул. Победы, 
12, кв. 32. Сержант, 1919 г. р., с июля 1942 по май 1945 г., 
23-й отдельный эксплуатационный железнодорожный полк
3-го Украинского фронта, мастер водоснабжения. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За освобождение Вены», «За взятие Будапешта».

90



44. Мезенцев Вениамин Григорьевич, с. Мильково, пер. Пор- 
товской, 26, кв. 8. Старшина, 1924 г. р., с апреля по июль
1943 г., 1317-й стрелковый полк, Орловско-Курская дуга. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

45. Мушаков Борис Семёнович, с. Мильково, ул. Томская, 
16, кв. 14.

46. Мальцев Пётр Евлевич, с. Мильково, ул. Сосновская, 
18, кв. 1.

47. Монахов Иван Фёдорович, с. Мильково, ул. Победы, 
14, кв. 10. Сержант, 1925 г. р., с августа 1943 по декабрь
1944 г., 2-й Прибалтийский фронт. Награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени.

48. Невшуна Платон Анкиндинович, с. Мильково, ул. По
левая, 5, кв. 1.

49. Овсянников Алексей Прокопьевич, с. Мильково, 
ул. Советская, 75, кв. 27. Ефрейтор, 1918 г. р., с июля 1941 по 
ноябрь 1942 г. — 55-й автобатальон; с ноября 1942 по май
1945 г. — 1775-й зенитный артиллерийский полк.

50. Павликов Дмитрий Ангелович, с. Мильково, ул. Кам
чатская, 9, кв. 1. Сержант, 1924 г. р., с 9 августа по 3 сентяб
ря 1945 г., 78-й батальон 13-й гвардейской бригады мор
ской пехоты Тихоокеанского флота. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».

51. Перепеличный Михаил Ефимович, с. Мильково, ул. Парти
занская, 46, кв. 31. Сержант, 1925 г. р., 1673-й аэродром
ный полк противовоздушной обороны 2-й воздушной армии, 
командир орудия. Награждён медалями «За взятие Буда
пешта», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», 
«За боевые заслуги».

52. Плотникова Елизавета Михайловна, с. Мильково, 
ул. Пушкина, 6, кв. 1. Сержант, 1924 г. р., с февраля 1943 по 
май 1945 г., отдельный батальон связи 59-й армии Ленин
градского фронта. Награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

53. Поплевина Матрёна Прокопьевна, с. Мильково, пр. Кос
монавтов, 3, кв. 29. Младший сержант, 1920 г. р., с января
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1944 по май 1945 г., 3-й отдельный стрелковый батальон
1-й женской отдельной стрелковой бригады НКВД, коман
дир стрелкового отделения. Награждена медалью «За побе
ду над Германией».

54. Поротова Галина Трофимовна, с. Мильково, ул. Строи
тельная, 36, кв. 26. Младший сержант, 1925 г. р., с 1943 по 
май 1945 г., 193-й зенитный полк 3-го Белорусского фронта. 
Награждена медалью «За взятие Кёнигсберга».

55. Потапов Иван Петрович, с. Мильково, ул. Победы, 
10, кв. 41. Рядовой, 1918 г. р., с августа по сентябрь 1945 г., 
302-й стрелковый полк. Награждён орденом Отечествен
ной войны.

56. Прохоров Иван Григорьевич, пос. Атласово, ул. Тол
стого, 24.

57. Писоренко Афанасий Ананьевич, с. Мильково, пр. Кос
монавтов, 5, кв. 2.

58. Розензафт Мотя Эльвич, с. Мильково, ул. Тундровая, 
5, кв. 9.

59. Сазонов Анатолий Петрович, с. Мильково, ул. Ленин
ская, 22, кв. 1.

60. Смолянская Клавдия Михайловна, с. Шаромы.
61. Стаценко Николай Романович, с. Мильково, ул. Ком

сомольская, 2. Мичман, 1924 г. р., с января 1944 по май
1945 г., 2-я Лунинецкая Краснознамённая бригада речных 
катеров Днепровской флотилии. Награждён орденами Крас
ного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина».

62. Студеникин Николай Алексеевич, с. Мильково, ул. Таёж
ная, 4, кв. 1. Старшина, 1926 г. р., с 19 апреля по 9 мая 1945 г., 
268-й гвардейский стрелковый полк.

63. Суртаев Николай Васильевич, с. Мильково, ул. Вита
лия Кручины, 4. Сержант, 1923 г. р., с сентября 1942 по 
июнь 1944 г., 39-я танковая бригада, механик-водитель тан
ка. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».

64. Смирнов Спиридон Иванович, с. Мильково, ул. Набе
режная, 22. Лейтенант, 1918 г. р.
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65. Смирнова Татьяна Петровна, с. Мильково, ул. Набе
режная, 22.

66. Тетерин Сергей Романович, с. Мильково, ул. Луго
вая, 38, кв. 6.

67. Толман Валентин Иванович, с. Мильково, ул. Набе
реж ная, 33а. Младший сержант, 1923 г. р., с 9 августа по 
3 сентября 1945 г., 5-й отдельный стрелковый батальон. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

68. Толман Георгий Анатольевич, с. Мильково, ул. Набе
режная, 41.

69. Толман Иван Иванович, с. Мильково, ул. Победы, 12, 
кв. 14. Младший сержант, 1921 г. р., с 9 августа по 3 сен
тября 1945 г., 52-й артиллерийский полк. Награждён ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
отвагу».

70. Толман Павел Иванович, с. Мильково, ул. Партизан
ская, 48, кв. 30.

71. Толман Спиридон Иванович, с. Мильково, ул. Набе
режная, 34.

72. Трекин Михаил Николаевич, с. Мильково, пр. Кос
монавтов, 11, кв. 20. Младший сержант, 1924 г. р., с мая 
1943 по октябрь 1944 г., 104-я стрелковая дивизия 33-й 
армии Западного фронта. Награждён орденом Отечествен
ной войны 1-й степени.

73. Фоменко Фёдор Викторович, с. Мильково, ул. Мелио
раторов, 1, кв. 42.

74. Флейто Августа Яковлевна, с. Мильково, ул. Свет
лая, 18, кв. 2.

75. Чайкин Феофан Васильевич, с. Мильково, пер. Боль
ничный, 1. Капитан, 1923 г. р., с октября 1941 по декабрь 
1942 г. — 850-й стрелковый полк 277-й стрелковой диви
зии; с января 1943 по май 1945 г. — 196-й запасной стрел
ковый полк. Н аграж дён орденом Отечественной войны
2-й степени.

76. Шакин Дмитрий Тимофеевич, с. Мильково, ул. Побе
ды, 4, кв. 29. Старший сержант, 1926 г. р., с августа 1944 по 
май 1945 г., 1678-й аэродромный полк противовоздушной
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обороны, командир орудия. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.

77. Шаломов Алексей Григорьевич, с. Мильково, ул. Поро
това, 6а, кв. 11.

78. Шилов Алексей Тимофеевич, с. Мильково, ул. Парти
занская, 50, кв. 31.

79. Юдин Юрий Николаевич, с. Мильково, ул. Победы, 
10, кв. 28.

Начальник управления социальной 
защиты населения С. И. Финтисов. 

Военный комиссар Мильковского района 
подполковник В. Головко

КОКМ ОФ 34467/13, 6. Машинопись

Список ветеранов Великой Отечественной войны 
по Олюторскому району на 1 октября 1994 г.

1. Рубцова Мария Алексеевна, 1922 г. р., с. Тиличики, 
пер. Печатный, 1, кв. 2.

2. Нугаев Канофей Якубович, 1923 г. р., с. Тиличики, 
пер. Комсомольский, 5, кв. 10.

3. Посохов Василий Павлович, 1925 г. р., с. Тиличики, 
ул. Набережная, 28, кв. 6.

4. Маликов Николай Васильевич, 1923 г. р., с. Тиличи
ки, ул. Центральная, 23.

5. Ошкин Василий Степанович, 1915 г. р., с. Тиличики, 
пер. Комсомольский, 3, кв. 4.

6. Исмагилов Михаил Кинебузович, 1923 г. р., с. Тили- 
чики, пер. Печатный, 3, кв. 2.

7. Довгаль Мария Ивановна, 1922 г. р., с. Тиличики, 
ул. Набережная, 1, кв. 10.

8. Лапин Виктор Яковлевич, 1926 г. р., с. Тиличики, 
ул. Центральная, 14, кв. 4.

9. Усольцев Николай Миронович, 1925 г. р., с. Средние 
Пахачи.

10. Шакиров Иван Игнатьевич, 1926 г. р., с. Апука.
11. Наймушин Валентин Григорьевич, 1926 г. р., с. Паха- 

чи, ул. Морская, 7, кв. 8.
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12. Волгаев Владимир Александрович, 1923 г. р., с. Паха- 
чи, ул. Речная, 8, кв. 1.

13. Редковский Михаил Иванович, 1927 г. р., с. Вывенка.
14. Беликов Николай Николаевич, 1925 г. р., с. Вывенка.

Заместитель главы администрации района 
ТО... (неразборчиво. — Ред.)

КОКМ ОФ 34467/11. Машинопись

Список ветеранов Великой Отечественной войны 
Соболевского района

Село Соболеве
1. Григорьев Александр Петрович, рядовой, 198-й полк 

101-й стрелковой дивизии, с 9 июля по 3 сентября 1945 г. 
Награждён: орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За отвагу», «За победу над Японией», «70 лет Воору
жённых Сил СССР», ул. Советская, 11а.

2. Кожичев Пётр Матвеевич, младший сержант, 198-й полк 
101-й стрелковой дивизии, с 18 августа по 3 сентября 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Японией» (утеряна), «70 лет Воору
жённых Сил СССР», ул. Заречная, 16, кв. 3.

3. Радьков Леонид Яковлевич, ефрейтор, 198-й полк 
101-й стрелковой дивизии, с 9 августа по 3 сентября 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Японией», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», ул. Родыгина, 14, кв. 2.

4. Тимошин Василий Варфоломеевич, старшина, 198-й полк 
101-й стрелковой дивизии, с 18 августа по 3 сентября 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Японией», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», ул. Комсомольская, 36, кв. 11.

5. Спешнев Ливерий Фёдорович, младший сержант, 198-й полк 
101-й стрелковой дивизии, с 9 августа по 3 сентября 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Японией», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», ул. Родыгина, 16, кв. 1.
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6. Косыгин Николай Николаевич, сержант, 279-й артил
лерийский полк, с 9 августа по 3 сентября 1945 г. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями 
«За победу над Японией», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
ул. Набережная, 34, кв. 2.

7. Перелыгин Василий Семёнович, мичман, с августа
1944 по апрель 1945 г., линкор «Севастополь»; с апреля
1945 по февраль 1948 г. — сторожевые корабли, г. Влади
восток. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями «XX лет победы в Великой Отечественной 
войне», «70 лет Вооружённых Сил СССР», ул. Набережная, 
61, кв. 2.

8. Кузнечик Анатолий Фёдорович, матрос, с 15 декабря 
1943 по 9 мая 1945 г., Волжская военная флотилия. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 
«70 лет Вооружённых Сил СССР», остальные медали утеря
ны, ул. Комсомольская, 36, кв. 5.

Село Устьевое
1. Киселёв Евгений Петрович, рядовой, с 30 мая 1944 по 

9 мая 1945 г., пограничный полк под г. Псковом. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями 
«За победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга».

2. Баскаков Владимир Дмитриевич, старший сержант, 
с апреля 1942 по май 1945 г., 1-й Белорусский фронт. 
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Тру
дового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Японией», «XX лет победы в Вели
кой Отечественной войне», юбилейными.

Посёлок И чинский
1. Вада Андрей Петрович, рядовой, с декабря 1944 по 

май 1945 г., Карельский фронт, 6-й артиллерийский зенит
ный полк 5-й армии. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
другими юбилейными.

2. Дейнека Григорий Прокофьевич, рядовой, с августа 
по сентябрь 1945 г., 36-й отдельный стрелковый батальон
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Дальневосточной армии. Награждён медалью «70 лет Воору
жённых Сил СССР».

Специалист управления 
социальной защиты 

В. Н. Самборко
КОКМ ОФ 34467/1. Машинопись

Список ветеранов Великой Отечественной войны 
Тигильского района

1. Островерхов Николай Иванович, родился 21 декабря 
1923 г., приживает в с. Тигиль, пер. Строительный, 30, кв. 6. 
Рядовой. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении 
Венгрии, Польши, Австрии (лёгкий артиллерийский полк, 
165-й истребительный противотанковый полк). Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными.

2. Был я Николай Константинович, родился 25 августа 
1918 г., проживает в с. Тигиль, ул. Ленинская, 24. Рядовой. 
Участвовал в освобождении Луганска, Полтавы (истреби
тельный батальон, автополк, 6-я автобригада, шофёр, с октяб
ря 1941 по май 1945 г.). Воевал в составе Забайкальского 
и 2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечест
венной войны 2-й степени, медалями «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными.

3. Басалаев Афанасий Герасимович, родился 25 августа 
1918 г., проживает в с. Тигиль, ул. Ленинская, 40. Старший 
сержант. Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 
67-го артиллерийского дивизиона 32-го стрелкового полка 
с августа по сентябрь 1945 г. Награждён орденом Отече
ственной войны, медалью «За победу над Японией», юби
лейными.

4. Коерков Михаил Абрамович, родился 15 декабря 1924 г., 
проживает в с. Седанка, ул. Кооперативная, 21. Ефрейтор. 
Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 7-го от
дельного стрелкового батальона в августе-сентябре 1945 г.,
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телефонист. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Японией», юбилейными.

5. Киселёв Борис Петрович, родился 9 октября 1926 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Гиля, 7, кв. 5. Сержант. Служил 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, участвовал в Ку
рильской десантной операции в августе-сентябре 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Японией», юбилейными.

6. Позолотин Валентин Георгиевич, родился 8 мая 1926 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Чубарова, 18, кв. 4. Младший 
сержант. Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта 
(Манчжурия — Харбин) в 5-м стрелковом полку в августе- 
сентябре 1945 г. Орудийный наводчик, разведчик-наблюда
тель. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юби
лейными.

7. Губко Иван Трифонович, родился 10 октября 1925 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Гиля, 5, кв. 7. Старший сер
жант. Воевал на 1-м Белорусском фронте в составе гвар
дейского кавалерийского полка с апреля 1944 по май 1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», юбилейными.

8. Дорохин Николай Сидорович, родился 22 мая 1924 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Пролетарская, 14, кв. 6. Млад
ший сержант. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе 
120-миллиметрового миномётного полка 25-й армии 6-го 
корпуса, затем в 12-м стрелковом полку на 1-м Дальневосточ
ном фронте (освобождал Порт-Артур) с 9 января по 3 сентября 
1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными.

9. Баранова Антонина Николаевна, родилась 23 июня 
1924 г., проживает в пос. Палана, ул. Ленина, 5, кв. 14. Рядо
вой. Служила на Карельском фронте на 29-м хлебозаводе 
32-й армии писарем секретной части интендантского отде
ла с 23 мая 1943 по май 1945 г. Награждена орденом Отече
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ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Гер
манией», юбилейными.

10. Иванов Владимир Петрович, 31 октября 1914 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Беккерева, 26, кв. 1. Рядовой. 
Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта в августе- 
сентябре 1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Японией», юбилей
ными.

11. Пивоваров Яков Денисович, родился 1 января 1915 г., 
проживает в пос. Палана, ул. Гиля, 9, кв. 4. Лейтенант. Воевал 
на Северном флоте в береговой охране, в 51-й отдельной 
пулемётной роте с 27 июня 1941 по 9 мая 1945 г. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за 
«Оборону советского Заполярья», «За победу над Герма
нией», юбилейными.

12. Топоров Михаил Петрович, родился 4 октября 1926 г., 
проживает в с. Ковран, ул. Гагарина, 13, кв. 1. Рядовой. 
Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта в августе- 
сентябре 1945 г. Награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», юби
лейными.

13. Бельды Михаил Александрович, родился 30 августа 
1918 г., проживает в с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, 13. 
кв. 2. Рядовой. Воевал в составе 2-го Дальневосточного 
фронта, участвовал в освобождении Кореи в августе-сентябре 
1945 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, юбилейными медалями.

14. Мацнева Любовь Сергеевна, родилась 30 августа 
1918 г., проживает в с. Усть-Хайрюзово, ул. Рыбацкая,
15. Старший лейтенант. Служила фельдшером на Ленин
градском фронте в 190-м гвардейском стрелковом полку 
63-й гвардейской стрелковой дивизии с 19 января 1943 по 
июнь 1944 г. Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными.
КОКМ ОФ 3446/2. Машинопись
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Солдатский треугольник. Письма Н. И. Косыгина в с. Халактырка
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Петропавловского района Камчатской области, 1944 г. [ОФ 33693/1—3]
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Письмо Н. И. Косыгина, 15 ноября 1944 г. [ОФ 33693/3]
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Письмо Н. И. Косыгина, 15 ноября 1944 г. [ОФ 33693/3]



«Похоронки». Извещения о гибели 18 августа 1945 г. в ходе 
Курильской десантной операции А. Л. Тюрина,

В. С. Мирошникова и С. П. Назарова 
[НВФ 3338/15; 2—3]

104



Известите гр

ф. м  4а

по учету НОГЙошёго и пропавшего без вести ряового
и сержантского состава

№Ш

ии

(факйШя

Извещение о пропаже без вести в 1941 г. красноармейца 
Е. К. Гордальонова [НВФ 3338/13]
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Извещение о гибели на фронте красноармейца В. С. Тескина,
5 июля 1944 г. [КОКМ ОФ 31874/8]
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Извещение о гибели красноармейца С. Н. Батанина, 
1944 г. [КОКМ ОФ 31874/7]
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«Похоронка» на красноармейца Г. В. Табачникова,
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Типовой бланк извещения о гибели или пропаже без вести 
[КОКМ ОФ 31087/2]
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Извещение о гибели гвардии рядового Н. Ф. Волкова, 1944 г.
[КОКМ ОФ 31874/5]
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Извещение о гибели гвардии рядового Н. Ф. Волкова, 1944 г. 
[КОКМ ОФ 31874/5]
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Извещение о гибели рядового Н. В. Ятского, 1944 г. [КОКМ ОФ 31874/3]
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муж, отец, сын, брат, должность, наименование части, воинское звание

фамилия, имя, отчество

уроженец
село, деревня, район, город, область ~

в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит, 

похоронен ____________________
гибели'

точный адрес места

погребения

Э Настоящее извещение является документом для возбуждения хода-

ДЛЯ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ:

полное иатшенование села, Деревни, района, области и

почтового отделения. .Если, город, наименование улицы, номер

жома и квартиры

фамилия, имя. отчество

От кого; ЛА ^наименование части и _ее_ почтовый адрес

получателя

получателя

Извещение о гибели И. Н. Лазаренко, 1944 г. [КОКМ ОФ 31874/6]
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Уплати члннскизевзносов за 1 У>Р>[И « ’ТЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ Мсслч-Р

^мый з а - 1
■работок

Подпись
секретаряМесяц пэмос

пиарь
Ф евраль

КО М С О М О ЛЬС КИ Й  БИЛЕТ
№ 18662891*

Март

Ф ам и л и я

И м я и  р тч ест ш

Год р о ж д ен и я

В р ем я  в с т у п л е н и я  в  ВЛКС]
:е , организаци!

.Октябрь• Место для 
фотокарточк Ноябрь

Декабрь
гч д п

^ е л и н о с о -  О 'т аииит ъоъо л)

Комсомольские билеты А. И. Криворотова и Н. М. Бушевца, 1945 г. 
[ККМГИ 672; КОКМ ОФ 33441/163]
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Список ветеранов Великой Отечественной войны 
Елизовского района на 1 января 2000 г.

1. Абальянина Ганна Петровна, родилась 7 октября 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 31, кв. 49. Рядовой, 
2-й и 3-й Украинские фронты, 5-я гвардейская танковая 
армия, 18-й корпус, связистка. Награждена орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией».

2. Аброскин Василий Геронтьевич, родился 6 марта 1924 г., 
проживает в пос. Сокоч, ул. Лесная, 1а, кв. 29. Рядовой, 
340-й стрелковый полк, 152-й запасной стрелковый полк, 
г. Грайсвальд (Польша). Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

3. Абраменко Григорий Иосифович, родился 23 июня 
1920 г., проживает в г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7а, кв. 7. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 381-я отдельная телеграф
ная рота. Награждён орденами Отечественной войны, Трудо
вого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

4. Адаменко Александр Савельевич, родился 3 августа 
1919 г., проживает в пос. Новый, ул. Молодёжная, 19, кв. 12. 
Сержант, Прибалтийский фронт, 4-й зенитный артиллерий
ский полк противовоздушной обороны Краснознамённого 
Балтийского флота, участник операции «Нева». Н аграж 
дён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Л е
нинграда».

5. Амберов Константин Фёдорович, родился 23 февра
ля 1918 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 34, кв. 14. 
Сержант, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты, командир ору
дия. Награждён орденами Отечественной войны 1-й степе
ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией».

6. Адаменко Николай Александрович, родился 5 декаб
ря 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 52, кв. 34.
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Рядовой, 3-й Украинский фронт, 5-й гвардейский казачий 
кавалерийский корпус, 184-й артиллерийский полк. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

7. Андронников Юрий Григорьевич, родился 19 октяб
ря 1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 51, кв. 5. 
Подполковник, Центральный, Дальневосточный фронты. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За отвагу», «За оборону Москвы».

8. Андронов Пётр Степанович, родился 8 апреля 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, кв. 93. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 501-й полк 365-й стрел
ковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, юбилейными медалями.

9. Анисимов Егор Акимович, родился 3 августа 1926 г., 
проживает в пос. Лесной, ул. Почтовая, 7, кв. 23. Ефрейтор, 
Дальневосточный фронт, 5-й стрелковый полк. Награждён ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

10. Антонов Владимир Степанович, родился 12 июля 
1926 г., проживает в г. Елизово, пер. Тимирязевский, 8, кв. 34. 
Сержант, 2-й Дальневосточный фронт, 33-й гвардейский 
миномётный полк. Награждён орденами Отечественной вой
ны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За победу над 
Японией».

11. Архипова Наталья Михайловна, родилась 22 авгус
та 1918 г., проживает в с. Коряки, ул. Вилкова, 21, кв. 1. 
Старший сержант, 1-й Белорусский фронт, 69-я армия, пи
сарь. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалью «За победу над Германией».

12. Бабушкин Дмитрий Афанасьевич, родился 7 ноября 
1926 г., проживает в пос. Новый, ул. Молодёжная, 23, кв. 18. 
Рядовой, Ленинградский фронт, 98-й гвардейский стрелко
вый полк 94-й гвардейской дивизии. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Германией».

13. Барков Николай Васильевич, родился 22 июня 1918 г., 
проживает в пос. Пионерский, ул. Сопочная, 7. Рядовой,
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Дальневосточный фронт. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

14. Басловяк Алексей Титович, родился 21 февраля 1923 г., 
проживает в пос. Зелёный, ул. Атласова, 18. Сержант, 
Ленинградский, Украинские фронты, 38-й сапёрный ба
тальон. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

15. Беленков Борис Фёдорович, родился 24 декабря 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Чкалова, 18, кв. 3. Матрос, Даль
невосточный фронт, Сучанский сектор береговой охраны. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Японией».

16. Белик Варвара Сергеевна, родилась 14 декабря 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Магистральная, 236. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 901-й батальон аэродромного обслу
живания 128-й авиационной дивизии, 26-й километр Ели- 
зовского шоссе. Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

17. Белкин Сергей Фролович, родился 12 сентября 1925 г., 
проживает в пос. Зелёный, ул. Атласова, 23, кв. 1. Рядовой,
1- й Украинский фронт, 49-я механизированная бригада. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лью «За победу над Германией».

18. Белоусов Владимир Александрович, родился 8 мар
та 1924 г., проживает в пос. Паратунка, ул. Лесная, 4, кв. 1. 
Рядовой, 3-й, 4-й Украинские фронты, 9-й гвардейский артил
лерийский полк 320-й стрелковой дивизии; 480-й, 176-й стрел
ковые полки 59-й гвардейской стрелковой дивизии. Награж
дён орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны
2- й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией».

19. Беседин Пётр Семёнович, родился 30 июня 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. М осковская, 10. Сержант, 
2-й Украинский фронт, 41-й гвардейская танковая брига
да, старший радист; Дальневосточный фронт. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе
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ни, медалями «За освобождение Будапешта», «За победу 
над Японией».

20. Блинков Данил Степанович, родился 1 декабря 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 5, кв. 107. Стар
шина 1-й статьи, Тихоокеанский флот, Дальневосточный 
фронт. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Японией».

21. Богданова Мария Ивановна, родилась 17 октября 
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 19, кв. 47. 
Рядовой, 4-й Украинский фронт, госпиталь № 4428, санитар
ка. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Германией».

22. Боглачёв Виктор Трофимович, родился 14 марта 
1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 9, кв. 14. 
Капитан-лейтенант. Тихоокеанский флот, Дальневосточный 
фронт. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалью «За победу над Японией».

23. Белодед Владимир Герасимович, родился 20 июля 
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Свердлова, 3. Старшина, 
1-й механизированный корпус. Награждён орденами Сла
вы 3-й и 2-й степеней, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией».

24. Болотских Александр Семёнович, родился 31 декаб
ря 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 49, кв. 48. 
Рядовой, 2-й Украинский фронт, 1862-й запасной авиацион
ный полк противовоздушной обороны; 231-й отдельный 
батальон. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Германией».

25. Борискин Иван Макарович, родился 28 января 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 11, кв. 26. 
Младший сержант, Дальневосточный фронт, в /ч  33488, ко
мандир орудия. Награждён орденами Славы 3-й степени, 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией».

26. Борискин Семён Макарович, родился 5 января 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 39, кв. 16. Младший
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сержант, Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый Куриль
ский полк, снайпер. Награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

27. Востриков Фёдор Игнатьевич, родился 12 июля 1906 г., 
проживает в г. Елизово, дом инвалидов. Старший сержант, 
53-я отдельная бригада обороны Москвы, 1-й и 2-й Прибал
тийские фронты. Награждён орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Москвы».

28. Брагин Геннадий Павлович, родился 27 апреля 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 57, кв. 37. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 279-й артиллерийский полк. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».

29. Бурбека Николай Алексеевич, родился 5 июля 1925 г., 
проживает в пос. Нагорный, ул. Первомайская, 4. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 42-й стрелковый полк 255-й стрел
ковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

30. Бурак Пётр Алексеевич, родился 12 мая 1926 г., про
живает в г. Елизово, ул. Строительная, 3, кв. 10. Младший 
сержант, Дальневосточный фронт, 316-й стрелковый полк 
187-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

31. Бусыгин Павел Иванович, родился 20 июня 1916 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 29, кв. 27. Старший 
сержант, Центральный фронт, 35-й мотострелковый полк. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За отвагу».

32. Бутурлинова Екатерина Ивановна, родилась 22 де
кабря 1917 г., проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 
5, кв. 39. Рядовой, Дальневосточный фронт, г. Дальний, Порт- 
Артур, сопровождающая грузов по ленд-лизу. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

33. Вардя Витольд Яковлевич, родился 20 ноября 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Магистральная, 50а. Северный
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флот, ночная авиация. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За оборону Заполярья», «За 
победу над Германией».

34. Василевский Александр Андреевич, родился 27 нояб
ря 1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Геофизическая, 18, 
кв. 31. Старший сержант, 7-й полк НКВД; Черноморский 
флот. Награждён орденами Красной Звезды и Отечествен
ной войны 2-й степени.

35. Вахрушев Александр Егорович, родился 14 августа 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Тундровая, 12. Дальне
восточный фронт, 1122-й артиллерийский полк. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией».

36. Венков Юлий Борисович, родился 2 октября 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Уральская, 9, кв. 13. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 22-й гвардейский тяжёлый артил
лерийский полк. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

37. Веремей Фёдор Корнеевич, родился 11 октября 1917 г., 
проживает в пос. Сосновка, ул. Центральная, 15, кв. 32. 
Младший лейтенант, Дальневосточный фронт, 352-й полк, 
командир взвода пулемётчиков. Награждён орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

38. Винник Пётр Иванович, родился 15 августа 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 29, кв. 37. Гвардии 
сержант, 3-й Прибалтийский фронт, 166-й стрелковый полк 
18-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

39. Винокуров Николай Романович, родился 1 мая 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 27, кв. 54. Старшина 
2-й статьи, Тихоокеанский флот. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

40. Вислоух Елена Андреевна, родилась 17 апреля 1920 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 61, кв. 72. Старшина 
медицинской службы, Волховский фронт, 2-я ударная ар
мия; 191-й стрелковый полк Новгородской краснознамён
ной дивизии; 546-й стрелковый полк, Восточная Пруссия.
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Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За отвагу».

41. Вишняков Алексей Никонович, родился 18 марта 
1918 г., проживает в г. Елизово, ул. Маяковского, 24. Стар
ший сержант, Ленинградский фронт, 688-й стрелковый полк, 
239-я стрелковая дивизия. Награждён орденами Славы 3-й сте
пени, Отечественной войны 2-й степени.

42. Войнилович Уар Сергеевич, родился 14 февраля 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, кв. 81. Гвар
дии старший сержант, Степной, Воронежский, Украинские, 
Ленинградский фронты. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

43. Воронцов Александр Георгиевич, родился 13 июля 
1926 г., проживает в г. Елизово, пер. Радужный, 4, кв. 25. 
Старшина, 1-й и 2-й Украинские фронты, 333-й стрелковый 
полк 6-й стрелковой дивизии, полковая разведка. Награждён 
орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

44. Галузин Леонид Егорович, родился 21 июня 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 80. Рядовой, Дальнево
сточный фронт, 138-й стрелковый полк 101-й стрелковой 
дивизии. Награждён орденами Славы 3-й степени, Отечествен
ной войны 2-й степени.

45. Глущенко Владимир Иванович, родился 7 сентября 
1923 г., проживает в г. Елизово, ул. Гастелло, 9. Ефрейтор, 
Дальневосточный фронт, 302-й стрелковый полк 101-й стрел
ковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

46. Гончаренко Алексей Корнеевич, родился 3 апреля 
1920 г., проживает в пос. Николаевка, ул. Советская, 53, кв. 3. 
Младший сержант, Дальневосточный фронт, 60-й погранич
ный отряд НКВД. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

47. Горбачёв Алексей Трофимович, родился 18 мая 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 102, кв. 17. Рядовой, 
2-й Белорусский, 2-й Украинский, Северо-Западный фронты,
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5-я воздушно-десантная бригада. Награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

48. Горошенин Михаил Алексеевич, родился 4 июня 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, кв. 2. Рядо
вой, Дальневосточный фронт, 360-я артиллерийская бригада. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За отвагу», «За победу над Японией».

49. Горшков Иван Яковлевич, родился 13 октября 1915 г., 
проживает в г. Елизово-2. Рядовой, Дальневосточный фронт, 
198-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Японией».

50. Гохштейн Семён Абрамович, родился 27 июля 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Беринга, 21, кв. 8. Младший 
лейтенант, Дальневосточный фронт, Северная Маньчжурия, 
37-й артиллерийский полк, командир огневого взвода. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

51. Гранкин Пётр Иванович, родился 2 июля 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Геофизическая, 19, кв. 1. Рядовой,
3-й Белорусский фронт, 11-й отдельный железнодорожный 
полк. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией».

52. Гриб Анатолий Алексеевич, родился 20 мая, прожи
вает в г. Елизово, Лесное озеро. Старший сержант, Дальне
восточный фронт, Корея 76-й батальон морской пехоты. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Японией».

53. Громчев Николай Александрович, родился 15 нояб
ря 1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 7, кв. 54. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк 
101-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

54. Дениваров Дмитрий Никанорович, родился 19 фев
раля 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 44, кв. 40.
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Старшина, 1297-й самоходный полк, механик-водитель. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

55. Дениварова Анна Ефимовна, родилась 20 сентября
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 44, кв. 40. Рядовой,
3-й Белорусский фронт, в /ч  33530. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые 
заслуги».

56. Дианина Екатерина Ивановна, родилась 25 ноября
1925 г., проживает в пос. Вулканный, ул. Центральная, 18, 
кв. 1. Рядовой, 2-й Украинский фронт, госпиталь № 3138, 
вольнонаёмная. Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

57. Дорофеева Ольга Николаевна, родилась 23 октября
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 10а, 
кв. 7. Рядовой, 551-й отдельный батальон связи. Награжде
на орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

58. Дружелаускайте Раиса Ивановна, родилась 20 сен
тября 1923 г., проживает в г. Елизово, пер. Радужный, 2, 
кв. 21. Рядовой, 4-й Украинский фронт, 336-я стрелковая 
дивизия 601-й армии. Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией».

59. Дрызгалович Андрей Михайлович, родился 12 июля 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Л енина, 33, кв. 28.
3-й Белорусский фронт. Награждён орденами Отечествен
ной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени.

60. Дуров Эдуард Николаевич, родился 8 февраля 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 15, кв. 3. Старший сер
жант, 1-й Украинский фронт, 162-я танковая бригада 25-го от
дельного танкового корпуса. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За взятие Берлина».

61. Дыдин Василий Иванович, родился 25 марта 1927 г., 
прож ивает в г. Елизово. С тарш ина, Д альневосточный 
фронт, 867-й авиационный полк 18-го авиационного корпу
са 10-й воздушной армии. Награждён орденами Красной
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Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За бое
вые заслуги».

62. Довгаль Мария Ивановна, родилась 4 ноября 1922 г., 
проживает в г. Елизово, дом инвалидов. Рядовой, хирурги
ческий передвижной полевой госпиталь № 747, повар, сани
тарка. Имеет ранение в голову, инвалид 2-й группы. Награж
дена орденом Отечественной войны 2-й степени.

63. Дьяконова Нина Петровна, родилась 2 августа 1922 г., 
проживает в с. Коряки, ул. Колхозная, 27, кв. 19. 3-й Украин
ский фронт, отдельная дивизия. Награждена орденом Оте
чественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

64. Ерошенко Александра Семёновна, родилась 22 апре
ля 1920 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 57, кв. 19. 
Рядовой, партизанский отряд им. Ворошилова, редактор га
зеты «Разведка». Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

65. Ж елткова Екатерина Дементьевна, родилась 1 июля 
1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Крашенинникова, 10а, 
кв. 39. Рядовой, г. Уссурийск, 17-й в/взвод. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

66. Журавлёв Георгий Васильевич, родился 2 мая 1919 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Крашенинникова, 10а, кв. 39. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 93-й отдельный артилле
рийский дивизион. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

67. Ж уравлёв Борис Александрович, родился 1 июля 
1921 г., проживает в пос. Раздольном, ул. Зелёная, 2, кв. 1. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 373-й стрелковый полк 
101-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

68. Завьялов Алексей Иванович, родился 26 февраля 
1925 г., проживает в пос. Нагорный, ул. Юбилейная, 51, кв. 35. 
Сержант, Ленинградский, 2-й и 3-й Прибалтийский фронты, 
5-й зенитный полк, 73-й артиллерийский дивизион. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией».
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69. Залуцкий Алексей Николаевич, родился 2 апреля
1923 г., проживает в пос. Термальный, ул. Кошелевская, 6, 
кв. 3. Сержант, 62-я отдельная рота обслуживания ВИР. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», юбилейными.

70. Захарченко Иван Трофимович, 22 июля 1925 г., про
живает в г. Елизово, ул. Рябикова, 59, кв. 113. Старший 
сержант, 1-й Белорусский фронт, 515-й стрелковый полк, 
410-й гаубичный полк, командир взвода. Награждён орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Буда
пешта».

71. Залевский Николай Иосифович, родился 15 декабря 
1927 г., пос. Термальный, дом инвалидов. Рядовой, Дальне
восточный фронт. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

72. Зобнин Иван Егорович, родился 30 марта 1924 г., 
проживает в пос. Березняки, ул. Лесная, 19, кв. 2. Рядовой, 
Забайкальский фронт, разведывательный батальон 17-й стрел
ковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Японией».

73. Зыкова Антонина Михайловна, родилась 10 марта
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 51, кв. 138. 
Старший сержант, Южный, 4-й Украинский, 2-й Прибалтий
ский, Дальневосточный фронты, п /п  5234. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

74. Иванов Егор Захарович, родился 25 декабря 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 11, кв. 3. Рядовой, 
2-й Белорусский фронт, 330-я стрелковая дивизия. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

75. Иванов Фёдор Филиппович, родился 5 октября 1924 г., 
проживает в пос. Начики, ул. Санаторная, 17, кв. 37. Старший 
матрос, Краснознамённый Балтийский флот. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За по
беду над Германией».
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76. Иванова Зинаида Ивановна, родилась 15 мая 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 33, кв. 60. Рядовой,
1- й Украинский фронт, 36-й гвардейский миномётный полк. 
Герой Социалистического Труда. Н аграж дена орденами 
Ленина, Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

77. Иванова Мария Гавриловна, родилась 3 июля 1923 г., 
проживает в г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7а, кв. 5. Рядовой, 
служба воздушного наблюдения, оповещения и связи, ради
стка. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалью «За победу над Германией».

78. Ильин Григорий Петрович, родился 1 января 1928 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Деркачёва, 10, кв. 32. Старшина,
2- я воздушная армия. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, юбилейными медалями.

79. Ильиных Михаил Илларионович, родился 11 ноября 
1922 г., проживает в г. Елизово, пер. Дунайский, 3. Рядовой, 
1-й Белорусский фронт, 945-й артиллерийский полк, артил
лерийский разведчик. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, юбилейными медалями.

80. Канаков Василий Иванович, родился 3 августа 1924 г., 
проживает в пос. Зелёный, ул. Зелёная, 5. Младший лейте
нант, Дальневосточный фронт, 10-я авиационная артилле
рийская команда, радиовзвод. Награждён орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степе
ни, медалью «За победу над Японией».

81. Капалкин Михаил Иванович, родился 18 января 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 27, 
кв. 56. Рядовой, 60-я гвардейская танковая бригада. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией».

82. Камышан Сергей Петрович, родился 7 сентября 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Крашенинникова, 22, кв. 2. 
Старшина, Дальневосточный фронт, 968-й стрелковый полк 
255-й стрелковой дивизии. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией».
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|а н а  СКОШГЯЩВУ Николаю Ивановичу в том, что о» ' ' 

действительно награжден посмертно ррденом "Красная 

Звезда", Командующим ДЙ8 -  приказ № ОН/3 от 3 сентября 

1945 года -  За участие по захвату Курильских островов.

Ордзв "Красная Звезда" и все документы высланы в 

Президиум Верховного Совета Соква ССР.

За нашу Советскую РодинуI

островов" всему этичному-- состапу-Лшсго соединения, в--том. числе и 
Нам , аршщмавшему участие в боях, объявлена бл агод арность.

Типография Н-ской части,

Приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Со
ветского Союза товарища С т а л и н а  от 23 августа4945 года № 372
за овладение островами Сю'мусю и Парамущир из группы. Курильских

Справки о посмертном награждении павшего при проведении 
Курильской десантной операции Н. И. Скопинцева, 1946 г. 

[НВФ 4213—4214]



Г Л А В Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Р К К А

И А К Я Я Т К А  К Р А С Н О А Р М Е Й Ц УВОЕНЙЗДАТ НКО СССР ф 1915
Сила армии — в дисциплине. Крепкая воинская 
дисциплина — залог победы в бою. Будь дис
циплинированным бойцом. Сберегай вверен
ное тебе народом оружие. Помни, что приказ 
командира — закон. Свято выполняй военную 
присягу на верность Родине и Советскому 
правительству.

Откуда бы враг ни появился, его всегда мож- 
__«о-достать либо пулей, либо гранатой, либо

2 штыком. Чем сподручнее— тем и бей. Терять 
• голову оттого, что враг появился не оттуда, 

откуда его ожидали, а сбоку или сзад и ,—  
значит самому лезть к нему в петлю.

Умей бороться с фашистскими танками. Сме- 
о  лому бойцу танк не страшен. Уничтожай вра

жеские танки связками гранат и бутылками 
с горючим.

Умей бороться с фашистскими самолетами. 
4, Расстреливай из пулемета и виитовки пики

рующие самолеты врага. , •'

Фашисты боятся красноармейского штыка. 
5, Лихим штыковым ударом уничтожай фашист* 

ских гадов.

Воин Красной Армии бьется до последней 
капли крови, но не сдается врагу. Лучше

О . смерть в бою, чем фашистский плен. Презре
ние к смерти рождает героев и обеспечивает 
победу. °

Враг стремится вывести из строя наших ко- 
7 . мандиров и политработников. Охраняй и за- 

‘ шишай командира и -политработника в б^ю.

Взаимопомощь и выручка в бою — закон вон- 
нов Красной Армии. Помогай в бою товара-- 

О , щам, а они помогут тебе. Побьешь врага,—  
"всем сразу легче станет: и раненым и здо
ровым. .

Враг хитер и коварен, опытен в обмане и про- 
О вокации. Будь бдителен.,Строго храни воен

ную и государственную тайну. Разглашение 
военных секретов есть измена Родине.

У труса глаза велики. Трус преувеличивает 
| л  силы врага, преуменьшает силы своей части. 

Паникер— худший враг в бою. Дурную тра
ву— с поля вон!

В самой тяжелой обстановке никогда не па
дай духом, не унывай и бейся до последних 

11 сил. Всегда будь бодр, весел и поднимай 
боевой дух у своих товарищей. Помни: НАШЕ 
ДЕЛО ПРАВОЕ, ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Наш отпор зарвавшемуся врагу растет и креп- 
т  нет. Наши силы неисчислимы. На за ти ту род 

ной отчизны поднялся весь советский народ. 
Вперед, за нашу победу!

Не знай страха в борьбе с врагами. Не за 
—"——-горам;: дни, когда- немецкие вояки, по.егле» 13. дуемые Красной Армией, будут смазывать 

пягки. Будь герозм Великой отечественной 
войны!

Наши отцы и братья самоотверженной борь
бой с помещиками и капиталистами создали 

| а советскую власть. Гитлер хочет зернуть поме- 
тиков и капиталистов, поработить и онеме
чить наш народ. Грудью защищай каждую 
пядь советской земли.

За наших матерей, жен, детей! За нашу 
1 к  честь, свободу и любимую Родину! За вели* 

кого СТАЛИНА— вперед, на полный разгром 
к фашистских захватчиков!

кокм о«р цаая-в-а

В О Е Н Н А Я  П Р И С Я Г А
Я, гражданин Союза Советских Сочиялистиче 

ских Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьян 
ской Красной Армии, принимаю присягу и тор 
жественно клянусь быть честным, храбрым, лис 
циплинированным, бдительным бойцом, строго хра 
нить военную и государственную тайну, беспреко
словно выполнять все воинские уставы и приказы 
командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, 
всемерно беречь военное и народное имущество и 
до последнего дыхания быть преданным своему 
Народу, своей Советской Родине и Рабоче-Кре- 
стыгнекому Правительству. ---------;------

Я всегда готов по приказу Рабоче Крестьянского 
Правительства выступить на защиту моей Роди
ны — Союза Советских Социалистических Респуб
лик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Ар 
мни, я клянусь защищать ее мужественно, умело 
с достоинствам и честью, не щадя своей крови и 
самой жизни для достижения полной победы над 
врагами.

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою 
торжественную присягу, то пусть меня постигнет 
суровая кара советского закона, всеобщая нена
висть и презрение трудящихся.

Под наблюдением редактора ет. лейтеяаята Х а б а я в н а  В. И.Г-14562?
Поймано в печати 23.1.43 Объем */8 п- л- Зава*. 1М<
Отчиме е яв. тресте ,Пмшя«*кте“. г. Крмиояро», пр. сияние 41.

Страницы «Памятки красноармейца», 1942 г. 
[КОКМ ОФ 34818]
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Красноармейская книжка радиста 279-го артполка
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Вещевое <щуа|е<.т„„ 
В Р в

^. Вооружение и техническое имущество
_ ! Коли-1
•иованяе !/ чествоНаиме.

Коли
чествовыдачи

Выдачи 

я 2

~Вин*ъЫхА
Ж 2Ш -

Сотелок
Ц Р ;^  М . Е Ч А Н И Я

1. Номера винтовки, противогаза и других 
предметов вооружения проставляются в графе 
«Наименование имущества и вооружения».

2 . В книжку записываются винтовки й другой 
оружие с перечислением положенных к нему и 
выданных красноармейцу' принадлежностей к 
запасных деталей (индивидуальный ЗИП).
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шинели
Ранен (вещмешок)
Снаряжение бойца 

кавалерии
сУ«ка патронная
Сумка для ручн 

гранат

Фляга

А. И. Овчинникова, 1944 г. [КОКМ ОФ 31389 /8 ]

127



Смерть немецким оккупант ам!

К А М Ч А Т С К А Я

П Р А В Д А

Н  а  п у т и н е  в Я н а п к е

О р г а н

Камчатского обкома,
Петропавловского горкома ВБП(б) 

и областного Совета депутаток 
трудящихся

Л' 1 | Пятница 7 мая | 1943 г.

С Д Е Р Ж И М  С Л О В О ,  Д А Н Н О Е  Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У !
ДЕЛО

ЧЕСТИ
Слова благодар ности ве

ликого Сталина влили в 
сердца рабочих, рыбаков 
Камчатки приток новых 
сил на еще большую по
мощь фронту.

Стаханоацы Кичигин- 
ского комбината, рыбаки- 
колхозники Анапки в от-] 
вет на приветствие вож-! 
дя и благодарность Крас-| 
ной Армии обязались вы
ловить и обработать сверх 
плана 20 тыс. центнеров 
сельди

Первый этап—постанов
ку неводов.— колхозники 
закончили. Неводы готовы 
принять сельдь. Но этого 
еще мало. В ближайшие 
день—два надо полностью 
закончить подготовку бе
реговой приемки. А здесь 
еще не все готово.

Не закончена очистка 
от снега котлованов, не 
все еще навешены чаны, 
не достает трапов и под- 
трапников.

Все эти и другие недо
делки должны быть немед
ленно закончены.

В ближайшие дни ожи
дается подход сельди. Де
ло чести рабочих и рыба
ков Анапки по фронтово
му провести сельдевую 
путину—выполнить госу
дарственный план по до
быче и обработке рыбы 
и дать стране и фронту 
сверх плана 20 тыс. цент
неров сельди.

Твердо помнить, что 
от полного и своевремен- 
кого снабж ения войск  
боеприпасами, снаряж е  
наем, продовольст вием  
зависит  хо д  боевы х опе-

НАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рабочие и работницы, ин
женерно-технические ра
ботники и служащие Ки- 
чигинского рыбокомбина
та заключили социалисти
ческий договор на сорев
нование с коллективом 
Корфовского рыбокомби
ната.

Выполняя обязательст
ва, данные рыбаками Кам
чатки в письме на имя 
товарища Сталина коллек
тив Кичигинского рыбо
комбината на слете ста
хановцев взял следующие 
обязательства:

1. До 1 октября вы
полнить государственный 
план добычи и обработки 
рыбы и до конца года 
дать стране и фронту сверх 
плана 25 тысяч центнеров 
рыбы, в том числе 20 тысяч 
центнеров сельди.

2. Обработать и сдать 
в фонд Главного Ком андо- 
вания 1.800 пудов сельди.

3. Повысить качество 
выпускаемой продукции 
на 10 процентов.

4. Повысить производи
тельность труда против 
плана на 10 процентов.

5. Сэкономить жидкого 
топлива 4 тонны, соли 115 
тонн, прочих материалов 
на 5 процентов.

раций.
И СТАЛИН

6. На 80 часов раньше 
срока закончите разгруз
ку прибывающих парохо
дов.

Выездные выпуски газеты «Камчатская правда»
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См ерт ь нем ецким  оккуп а н т а м !

К А М Ч А Т С К А Я

П Р А В Д А

Оргдд
К а м ч а т с к о г о  обкома, 

Петропавловского горком» ВКП(о) 
■ облаетвого Сокета депутатов 

трудящихся

На п у т и н е  в Я н а п к е Ж 3 [воскресенье 9 мая 1141 г .  .

ВНИМАНИЕ
„ М Е Л О Ч А М "

До подхода сельди оста
лись считанные часы, по
этому нетерпимым будет 
затягивать окончание под
готовительных работ, хотя 
бы на один день.

Руководители камбина- 
та, МРС. председатели 
колхозов не прочь иногда 
похвастать о готовности 
к путине, как они гово
рят .в основном" и со
вершенно упускают из ви
ду досадные .мелочи". 
Они забывают, что в го
рячую пору эти .мелочи" 
могут подвести—сыграть 
решающую роль.

Л недоделок у нас. при
чем довольно серьезных, 
еще очень много.

На 1 и 4 участках не за
кончена оборудованием 
механизация. Нехватает 
трапов и подтрапников. 
Непродумано еще как бу
дет производиться раз
грузка у берега во вре
мя приливов и отливов.

Не спущены на в о д у  
кунгасы МРС. причем го
товность их к работе вы
зывает сэмнение. На них 
нет каминов, палаток 
и т- п.

Особое внимание надо 
уделить санитарному со
стоянию. Захламленность 
территории, грязь и мусор 
у чанов, бродяжничание 
собак на посольных пло
щадках—недопустимы.

больше внимания „ме
лочам1*, Сегодня же все 
недоделки должны быть 
закончены.

С КЕМ МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

Осваиваем 
новые участки

В этом году Корфовский 
комбинат осваивает новый 
участок—на мысе Ильпин- 
ском. Здесь же .поставил 
невод и колхоз им. 18 парт
конференции.

Выставленные невода 
подтверждают л у ч ш и е  
предположения.

4 мая здесь поймано 15 
штук сельди, 5 мая — 30, 
а 8 мая в неводе брига
дира тов. Тельбухова ока
залось около сотни рыб. 
Сельдь крупная, полная 
икры.

Этот факт дает основа
ние предполагать, что че
рез день—два сельдь пой
дет полным ходом.

Переходящее 
красное знамя 
Обкома ВКП(б) 
и Облисполкома

Бюро Камчатского Об
кома ВКП(б) и Облиспол
ком учредили переходя
щее красное знамя Обко
ма ВКП(б) и Исполкома
областного Совета депута-■ Первомайский приказ 
тов трудящихся передово- товарища Сталина вызвал
му району области/ 1------ ■” ------------ '—

Переходящее красное 
будет вручаться

Возмем два плана

знамя
ежеквартально району за 
наибольшее перевыполне
ние плана добычи и обра
ботки рыбы, высокое ка
чество выпускаемой про
дукции при наименьших
затратах материалов, рабо-^лана.
чей силы, средств, топли
ва.

Товарищи рыбаки! От
воюем красное знамя Об
кома ВКП(б) и Облиспол
кома! По-большевистски 

: п р о в е д е м  сельдевую 
[путину!

новый производственный 
подъем среди рыбаков 
Корфовского комбината.

Внимательно выслушав 
текст приказа колхозники 
колхоза им. 18 парткон
ференции на общем соб
рании решили на сельде
вой путине взять два

Кроме того колхозники 
обязались дополнительно 
выловить и внести в фонд 
Верховного Главнокоман
дования 100 центнеров 
сельди и 50 центнеров 
лосося.

А .  П а р ц е в с к и й .

«На путине в Анапке» от 7 и 9 мая 1943 г. [НВФ 494—495]
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Тятггярли ЧРМВГ тм«.. сашмнямггп.;

боевой л и с т у  №
М0РШ1ВН п н и

■ Ни 21мчрт1943 г. ,
М П Р Л О В  И М О

ВЫПОЛНИЛ ПЛЛН НП 2 0 4 . 7  / о

ВыпилмБниБ го сзд ярш еш ги  ш н я  ты ч н  НОБРЯ-
БОГУН Зй.ЗЫ-ЭТО прямое  тпт в РЙЗГРОМЕ 8РЯГЯ. 
Ипр»таи за первенства во всесоюзном соцнялнс- 

тичетм соревновпннн рывнниов!
НТО СЕГОДНЯ БЛЕРЕДн:

? »»/*•■ * Щ’Ш ГЛЮ/аГ» 14 
? / «К-7 /У ?„У № 'О, .7  %

/&’  ̂ ГА/*'
В №ЬЬГ <0 ‘- ш  н.“ "ОРЯ
р ы ь *< п о ч т и л и  . д е

ч о н а ь гы  7,пб щ и . у  & «.* ... ♦
Ни#/’-» !!• с . • * 'У  *п 'У - п  ■
ш анды  * т  с у л ю  шпалы- ■<*гадает а.-шям /9чл.
. ш т т »  т . п . Т ' к т ' №■'■)%

Оголит Г СЫТО чттм .
0УР1 ВЕС Т Н И Р Т О П «ООН ‘ /

Дидум спин гу ш ш  ^  
дам стннонагч 
точгт-тгрймитъ 

шшфоснна про на г т о т

* У ИШИСЦ РВДВИ»! Д»? грцьицииМчгсгь шля;; иям яшгв 
фдна ум* мм- в г

! ;'«'«*<: Г&УДИГьСЙ'  11>>г-1уч у.ган-ще -: г,')г*маг,, ЯЯЙ'Й.»

ПЧЧШИЕ
11Н1ДИ

м о р л о в п

я м у  !

Дг.Я ПЙЫЙЬ!
НЯ «В8 0 Н Т 1  Вши уцягган

. дн?ьпйНе ?шм« Рялим -> 
*ШН Я|?М Г а * г; н

п

«Боевой листок» Морлова Акционерного Камчатского общества, 
21 марта 1943 г. [НВФ 225]
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

ЛШ
••••••»СС>«>Э9»вФ«тв1»1М««9«М*1ввМН«ИМШМ«

Тппприцп) сЙниЯаЛ^ ^Ш лим . сМьиНом^игу 
Исполнительный комитет Петропавловско-етропавловско
го городского Совета депут ат ов т рудящ их •

ся и городской комитет В К П (б) награждают

Вас почетной грамотой за  успешное выпол
нение плана развит ия общественною жи-
вотноводст ва.

Горисполком и горком В К П (б) надеются,
что Вы и дальше будет е также самоот
верженно трудиться, чтобы оказать еще
большую помощь Красной А рм ии в  оконча
тельном разгроме немецких захватчиков.

Председателя С екрет арьИсполнительного комитета Петропавловского городскогоПетаопавловского городского
Совета депутатов трудящихся комитета ВКП(б)

{И. Егоров). уи (л. Чай ко).

Почётная грамота М. Н. Аникаева, 1944 г. [НВФ 478]
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83. Карпалев Пётр Васильевич, родился 19 августа 1925 г., 
проживает в пос. Коряки, ул. Кооперативная, 1. Ефрейтор, 
Дальневосточный фронт, 60-й пограничный отряд. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Японией».

84. Катыгин Семён Николаевич, родился 1 сентября 1925 г., 
проживает в пос. Елизово, ул. Геофизическая, 20, кв. 2. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 255-й стрелковый полк 
972-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

85. Киселёв Пётр Маркович, родился 7 августа 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 45а, кв. 23. Старшина, 
Дальневосточный фронт, 1-я Краснознамённая армия, 77-я тан
ковая бригада, командир танка. Награждён орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Япо
нией», юбилейными.

86. Клишин Николай Иванович, родился 6 ноября 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Чернышевского, 5, кв. 16. Рядовой, 
3-й Белорусский фронт, 711-й стрелковый полк 256-й стрел
ковой дивизии, стрелок-пулемётчик. Награждён орденами 
Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Германией».

87. Ковалёв Иннокентий Яковлевич, родился 5 июня 
1925 г., проживает в пос. Раздольном, ул. Ролдугина, 3, кв. 2. 
Старшина, Дальневосточный фронт, 1009-й стрелковый полк 
292-й стрелковой дивизии. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Крас
ного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

88. Коваленко Нила Михайловна, родилась 20 сентября 
1928 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленинградская, 20. Рядо
вой, 3-й Белорусский, Дальневосточный фронты, продоволь
ственный эшелон № 9, связист-радист. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией».

89. Коваленко Павел Харитонович, родился 20 сентяб
ря 1921 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленинградская, 20.
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Старший сержант, Дальневосточный фронт, 95-й отдельный 
батальон связи, радист. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

90. Колбас Михаил Иванович, родился 6 июня 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 5, кв. 34. Сержант, 
868-й стрелковый полк 237-й стрелковой дивизии; 422-й стрел
ковый полк 170-й стрелковой дивизии. Награждён ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, меда
лью «За взятие Кёнигсберга».

91. Колесников Николай Кондратьевич, родился 9 августа
1925 г., проживает в пос. Коряки, ул. Лесная, 12. Рядовой, 
Южный, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Германией».

92. Колодкин Василий Алексеевич, родился 13 февраля
1926 г., проживает в сел. Николаевка, ул. Советская, 27, кв. 3. 
Рядовой, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты, 262-й отдельный 
батальон связи. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За взятие Кёнигсберга».

93. Кондратьева Алиса Владимировна, родилась 15 фев
раля 1926 г., проживает в пос. Пионерский, ул. Бонивура, 7, 
кв. 40. Рядовой, военный завод в г. Ленинграде. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» «За оборону Ленинграда».

94. Коновальцев Иван Михайлович, родился 1 февраля 
1926 г., проживает в г. Елизово, пер. Тимирязевский, 8, кв. 31. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, Маньчжурия. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

95. Корепов Сергей Макарович, родился 6 сентября 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 54, кв. 7. Старший 
лейтенант, Усть-Камчатск, 5-я пограничная комендатура. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

96. Коротеева Тамара Яковлевна, родилась 17 декабря 
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Чернышевского, 9, кв. 6. 
Вольнонаёмная, 667-я бригада аэродромного обслуживания
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10-й воздушной армии, заведующая отделом производства. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Германией».

97. Корчагин Николай Маркович, родился 27 сентября 
1920 г., проживает в г. Елизово, ул. Красноярская, 4, кв. 10. 
Рядовой, 136-й отдельный танковый батальон 311-й стрел
ковой дивизии, механик-водитель, участник обороны Москвы. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

98. Косарев Алексей Сидорович, родился 22 марта 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 44, кв. 87. Младший 
сержант, Ленинградский фронт, 43-я отдельная разведрота 
45-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского 
корпуса. Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией».

99. Косов Михаил Иванович, родился 15 октября 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 32а, кв. 53. Старшина 
1-й статьи, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флоты, 
большой охотник № 325, сторожевой корабль ЭК-15 Петро
павловской военно-морской базы. Награждён орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленин
града», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией».

100. Кочемалкин Василий Иванович, родился 15 янва
ря 1920 г., проживает в г. Елизово, ул. Магистральная, 78. 
Рядовой, 1-й Прибалтийский фронт, 154-й стрелковый полк 
51-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

101. Красильникова Зинаида Васильевна, родилась 9 нояб
ря 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 16, кв. 59. 
Ефрейтор, Закавказский и Дальневосточный фронты, 1-я ав
томобильная бригада 47-го автомобильного полка, радист. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией».
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102. Крестовских Яков Фёдорович, родился 6 ноября 
1921 г., проживает в пос. Паратунка, ул. Нагорная, 40, кв. 54. 
Рядовой, 648-й стрелковый полк, повозочный. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

103. Кольсков Иван Семёнович, 24 октября 1921 г., про
живает в г. Елизово, ул. Расковой, 2.

104. Крищенко Степан Матвеевич, родился 20 декабря 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 32, кв. 87. Лейтенант, 
Северо-Западный и Степной фронты, 931-й стрелковый полк 
254-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

105. Крылов Владимир Нилович, родился 19 ноября 
1924 г., проживает в пос. Пионерский, ул. Таёжная, 10. Рядо
вой, 250-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской 
армии, Курская дуга. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией».

106. Кузин Андрей Егорович, родился 15 сентября 1925 г., 
проживает в г. Елизово, дом инвалидов. Сержант, Дальнево
сточный фронт, Китай, в /ч  19932, командир отделения, ин
валид войны 2-й группы. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

107. Кужим Борис Емельянович, родился 3 августа 1925 г., 
проживает в г. Елизово, пер. Радужный, 1, кв. 23. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 596-й батальон аэродромного обслу
живания, заведующий складом квартирно-эксплуатационной 
службы. Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

108. Кузьмина Евдокия Григорьевна, родилась 1 янва
ря 1922 г., проживает в г. Елизово, ул. Ш кольная, 1а, кв. 43. 
Старшина, 1-й Украинский фронт, 233-я стрелковая диви
зия, 3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Награж
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Германией».

109. Куркин Юльюс Иванович, родился 22 марта 1921 г., 
проживает в пос. Раздольный, ул. Лесная, 18, кв. 2. Сержант,
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Дальневосточный фронт, 25-я отдельная пулемётная рота, 
322-й стрелковый полк. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

110. Ларин Иван Николаевич, родился 20 октября 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Мирная, 14, кв. 2. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 157-й полк 22-й Хабаровской 
стрелковой дивизии, командир орудия. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Японией».

111. Ларина Галина Георгиевна, родилась 12 апреля 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 26, кв. 82. Сержант, 
2-й Белорусский фронт, эвакогоспитали № 1321 и 1323, мед
сестра. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Германией».

112. Лепорский Игорь Аркадьевич, родился 11 апреля 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 91, кв. 22. 
Старшина 2-й статьи, Дальневосточный фронт, сторожевой 
корабль ЭК-27 Петропавловской военно-морской базы. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Японией».

113. Липатников Михаил Николаевич, родился 7 нояб
ря 1922 г., проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 153, кв. 1. 
Западный, Забайкальский, Дальневосточный фронты. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией».

114. Литовченко Павел Егорович, родился 25 августа 
1915 г., проживает в пос. Раздольный, ул. Кольцевая, 3, кв. 2. 
Старший сержант, 2-й Украинский фронт, 164-й стрелко
вый полк. Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

115. Лобода Пётр Тимофеевич, родился 20 мая 1923 г., 
проживает в г. Елизово, пер. Радужный, 1, кв. 92. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 360-й артиллерийский полк. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Японией».
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116. Ломакин Валентин Тихонович, родился 25 сентяб
ря 1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 30а, кв. 35. 
Рядовой, Тихоокеанский флот, автобаза № 90160, шофёр. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Японией».

117. Лукашенко Николай Матвеевич, родился 1 мая 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Л енина, 47, кв. 7. Рядовой,
1- й Украинский фронт, 2-й гвардейский дивизион, 177-й арт
полк. Награждён орденами Славы 3-й степени, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией».

118. Луцкой Владимир Николаевич, родился 16 июля 
1915 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 49, кв. 122. 
Старший лейтенант, 1-й Прибалтийский фронт, взвод аэро
дромного обслуживания. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».

119. Лысак Татьяна Фёдоровна, родилась 19 января 1924 г., 
проживает в пос. Раздольный, ул. Ролдугина, 26, кв. 13. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, отдельный зенитный ди
визион. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, юбилейными медалями.

120. Любимов Владимир Степанович, родился 15 июля 
1919 г., проживает в пос. Новый, ул. Молодёжная, 19, кв. 17. 
Старшина, Дальневосточный фронт, 712-й авиатехнический 
склад. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Крас
ной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
боевые заслуги», юбилейными.

121. Ляшенко Дмитрий Андреевич, родился 28 декабря 
1926 г., проживает в сел. Коряки, ул. Лазо, 27. Рядовой, 
Карельский фронт, 524-й артиллерийский полк, Дальневос
точный фронт. Награждён орденом Отечественной войны
2- й степени, медалями «За победу над Германией», «За по
беду над Японией».

122. Майданюк Пётр Захарович, родился 1 января 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 27а, кв. 21. Матрос, 
Дальневосточный фронт, Тихоокеанский флот, Корея,
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7-й зенитный артиллерийский полк. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

123. Макаров Александр Григорьевич, родился 28 авгу
ста 1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 32, кв. 49. 
Старшина, Дальневосточный фронт, 101-я стрелковая диви
зия. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

124. Максимов Михаил Петрович, родился 1 февраля 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Грибная, 3. Рядовой, 
1-й Дальневосточный фронт, 386-й артиллерийский полк, 
25-я армия, Корея, разведка. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

125. Малахов Борис Илларионович, родился 24 июля 
1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Пушкина, 6, кв. 7. Гвардии 
лейтенант, 1-й и 2-й У краинские фронты, 156-й гвардей
ский истребительный авиаполк, лётчик. Награждён ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией».

126. Малахов Павел Илларионович, родился 24 ноября 
1917 г., проживает в г. Елизово, ул. Расковой, 23. Старший 
сержант, Дальневосточный фронт, штаб 2-й Краснознамён
ной армии, шофёр. Награждён орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией».

127. Малышев Алексей Лаврентьевич, родился 25 мар
та 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 7, кв. 11. 
Сержант, 1-й Украинский фронт, 1577-й отдельный зенитно
пулемётный полк, командир зенитно-пулемётного расчёта. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленин
града».

128. Мамочкина Мария Михайловна, родилась 3 нояб
ря 1924 г., проживает в пос. Раздольный, ул. Ролдугина, 14, 
кв. 1. Рядовой, Дальневосточный фронт, 585-й стрелковый 
полк 384-й стрелковой дивизии. Награждена орденом Оте
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чественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслу
ги», юбилейными.

129. Мартыненко Тихон Сергеевич, родился 15 июля 
1920 г., проживает в с. Коряки, ул. Рабочая, 39. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк, стрелок. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

130. Маслов Алексей Владимирович, родился 20 октяб
ря 1921 г., проживает в пос. Красный, пер. Северный, 1. 
Рядовой, 1-й Украинский фронт, 18-я армия, Кавказ, Киев, 
Львов. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными.

131. Матвиенко Владимир Николаевич, родился 27 нояб
ря 1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Иркутская, 5. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 1-й батальон 70-го стрелкового 
полка 3-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой армии. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лью «За победу над Японией».

132. Машир Василий Григорьевич, родился 15 января 
1928 г., проживает в г. Елизово, пер. Островной, 2а. Дальне
восточный фронт, пароход «Ереван», матрос-рулевой. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейны
ми медалями.

133. Микрюков Гаврил Павлович, родился 16 ноября 
1923 г. проживает в пос. Сосновка, ул. Центральная, 17, 
кв. 1. Младший сержант, 1045-й зенитно-артиллерийский полк, 
командир орудия. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», юбилейными.

134. Морозова Надежда Семёновна, родилась 13 сентяб
ря 1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 29, кв. 42. 
Хабаровский завод «Электромаш». Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

135. Мурашкина Мария Демьяновна, родилась 6 июня 
1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Ш кольная, 4а, кв. 40. 
Рядовой, 3-й Украинский фронт, 364-й полковой хлебозавод
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21-й армии. Н аграж дена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над Германией».

136. Мясникова Вера Сергеевна, родилась 1 марта 1920 г., 
проживает в г. Елизово, дом инвалидов. Рядовой, Дальневос
точный фронт. Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, юбилейными медалями.

137. Назаркова Тамара Ивановна, родилась 3 мая 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Луговая, 16. Старший сержант, 
Дальневосточный фронт, 215-й Смоленский, Краснознамён
ный орденов Суворова и Кутузова стрелковый полк, Маньч
журия. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Японией».

138. Неверов Александр Григорьевич, родился 12 мар
та 1914 г., проживает в г. Елизово, ул. Мячина, 24, кв. 2. 
Рядовой, Карело-Финский фронт, 308-й автомобильный полк 
144-й стрелковой дивизии, водитель. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

139. Неворотов Виктор Михайлович, родился 13 февраля
1922 г., проживает в г. Елизово, пер. Ручейный, 1. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 726-й отдельный зенитный артил
лерийский дивизион 101-й стрелковой дивизии. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Японией».

140. Недосвитий Александра Васильевна, родилась 22 марта
1923 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 44, кв. 99. 
Волховский фронт, запасной стрелковый полк 198 стрелко
вой дивизии 54-й армии, санинструктор роты. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».

141. Нестеренко Андрей Григорьевич, родился 25 июня 
1916 г., проживает в г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 126, 
кв. 43. Старшина, с 1937 по 1948 г. механик по обслужива
нию аэродромов. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, юбилейными медалями.

142. Никитин Иван Ефимович, родился 21 июня 1920 г., 
проживает в г. Елизово. Старшина, 25-й танковый полк, 
125-я танковая бригада, 189-й стрелковый полк 101-й стрел
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ковой дивизии, башенный стрелок. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юби
лейными.

143. Новаковский Василий Яковлевич, родился 22 июля 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 103, кв. 1. 
Рядовой, Воронежский и Дальневосточный фронты. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

144. Овсюк Александр Иванович, родился 8 сентября
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 11, кв. 30. 
Рядовой, Дальневосточный фронт. Н аграж дён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией».

145. Овчинников Фёдор Яковлевич, родился 25 декабря 
1911 г., проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 2, кв. 46. 
Старший матрос, Тихоокеанский флот. Награждён ордена
ми Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Японией».

146. Огородников Владимир Игнатьевич, родился 4 июня
1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Талалихина, 10. 
Старший сержант, Забайкальский фронт, 10-й радиополк. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лью «За победу над Японией».

147. Олейникова Ольга Трофимовна, родилась 8 июля 
1922 г., проживает в г. Елизово, ул. 40 лет О ктября, 7, 
кв. 103. Рядовой, Дальневосточный фронт, 190-й зенитный 
батальон. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалью «За победу над Японией».

148. Осмаченко Анатолий Демьянович, родился 22 авгу
ста 1927 г., прож ивает в пос. Лесной, ул. Зелёная, 2. 
Старшина, 2-й Дальневосточный фронт. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Японией».

149. Павлова Зоя Николаевна, родилась 15 марта 1924 г., 
проживает в пос. Паратунка, ул. Лесная, 5. Рядовой, 42-й зе
нитный прожекторный полк. Награждена медалью «За победу
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над Японией», орденом Отечественной войны 2-й степени, 
юбилейными.

150. Павлова Татьяна Юрьевна, родилась 10 апреля 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, кв. 22. 
М ладший сержант, телеграфистка. Н аграждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией».

151. Павлова Евгения Генриховна, родилась 25 декабря 
1921 г., проживает в пос. Пионерский, ул. Бонивура, 6, кв. 67. 
Сержант, Ленинградский фронт, 9-й батальон противовоз
душной обороны, санинструктор, блокадница. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией».

152. Павлычева Валентина Ивановна, родилась 13 фев
раля 1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Лесная, 16, кв. 12. 
Рядовой, 2-й Белорусский фронт, 43-й прожекторный полк, 
связист-линейщик. Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

153. Панфилов Николай Александрович, родился 22 де
кабря 1922 г., проживает в пос. Николаевка, ул. Совхозная, 
25, кв. 45. Старший сержант, Дальневосточный фронт, 10-я 
авиадивизия, старшина роты. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

154. Першина Нина Васильева, родилась 15 апреля 1923 г., 
проживает в г. Елизово. Сержант, командир орудия 7843-го 
артиллерийского полка. Награждена орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными.

155. Пищулин Пётр Никитович, родился 12 марта 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Лесная, 6, кв. 2. Курсант, полко
вая школа 606-го стрелкового полка. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германий», «За победу над Японией».

156. Плотникова Мария Гавриловна, родилась 5 апреля 
1921 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 51, кв. 92.
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Рядовой, 2-й Белорусский фронт, 199-я стрелковая диви
зия. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

157. Погорелов Иван Лаврентьевич, родился 28 декаб
ря 1912 г., проживает в г. Елизово, ул. Связи, 10. Старший 
сержант, 3-й Белорусский, 2-й Украинский, Калининский 
фронты. Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией».

158. Полищук Василий Александрович, родился 17 июня 
1927 г., проживает в пос. Сосновка, ул. Центральная, 9, кв. 19. 
Рядовой, 132-й артиллерийский полк, 50-й зенитный полк. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией».

159. Пономарёва Александра Сергеевна, родилась 26 нояб
ря 1923 г., проживает в г. Елизово. Рядовой, 11-я батарея 
544-го полка 44-й дивизии, зенитчица. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Германией».

160. Попов Виктор Александрович, родился 27 апреля 
1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 37, кв. 36. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 362-й отдельный артиллерийский 
дивизион, Курилы. Награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», юбилейными.

161. Порохня Андрей Семёнович, родился 18 ноября 
1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/4, 
кв. 58. Сержант, 7-я воздушно-десантная бригада. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За по
беду над Германией».

162. Похабова Анна Ивановна, родилась 22 ноября 1921 г., 
проживает в пос. Пионерский, ул. Бонивура, 1, кв. 13. 
Младший сержант, 3-й Белорусский фронт, 160-й отдель
ный батальон связи, 36-й стрелковый корпус. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За бое
вые заслуги».
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

22
еуббота 

1945 года 
№ 38 (645)

Цена 10 коп.

и н и н с к и й

Счет советского народа Г е р а н и
В центральных газе

тах  опубликовано сооб
щение Чрезвычайной Г о 
сударственной комиссии 
по установлению и р а с
следованию злодеяний 
немецко-фаш истских за
хватчиков о м атериаль
ном ущ ербе, причинен
ном немецко-фаш истски
ми захватчиками го с у 
дарственным предприя
тиям и учереждениям, 
колхозам, общественным 
организациям и граягда- 
нам СССР.

Тяж елы е и глубокие 
раны нанесли гитлеров
ские изверги советской 
земле. Страшные цифры 
приводит Государствен 
ная комиссия в своем 
сообщении. Н емецко-фа
ш истские захватчики 
разруш или 1710 городов 
и более 70 тысяч сел и 
деревень, лиш ила крова 
около 25 миллионов че
ловек. Они уничтожили 
около 32 ты сяч промыш
ленных предприятий, 84 
ты сячи школ и других 
учебных заведений, раз
руш и ла и разромили 98 
тысяч колхозов.

Общий ущ ерб, нане
сенный немецко-фашист
скими захватчиками на
родному хозяйству и 
населению Советского 
Союза, составляет 679 
миллиардов рублей в го 
сударственны х ценах 
1941 года. Эго— только 
тот ущ ерб, который под
дается прямому учету. 
Фактический ущ ерб, на
несенный гитлеровской 
оккупацией нашей Ро* 
Щне и ее гражданам,
еизмеримо больше.

С неопровержимой точ*
|стыо установлено, что

правительство и герм ан
ский генеральный штаб 
ещ е за долго до войны 
разработали во всех де
талях не только план 
вероломного нападения 
на Советский Союз, но 
и план организованного 
разорения и разграбле
ния нашей Родины.

О тступ ая под ударами 
Красной Армии, озвере
лые банды немецко-фа
ш истских оккупантов 
уничтожали все на своем 
пути. Они превратили в 
развалины Шахты Дон
басса и Подмосковья, 
нефтяные промыслы Се
верного Кавказа, метал
лургические, машино
строительные и химиче
ские заводы, рудники, 
электростанции, суд о 
строительные верфи, же- 
лезнодожные узлы , мор
ские и речные порты.

С особой яростью гит 
.перовские громилы про
водили политику унич
тожения колхозов, сов
хозов и машино-трактор
ных станций. Один из 
главарей преступной 
гитлеровской клики ми
нистр земледелия Д арре 
цинично заявил, что „на 
всем восточном простран
стве только немцы име
ют право быть владель
цами крупных поместий“ 
и что, „страна населен
ная чужой расой, должна 
стать страной рабов, 
сельскохозяйст в е н н ы х  
сл уг и промышленных 

•работников*4;

Гитлеровцы создали 
на территории, которую' 
им временно удалось Зах
ватить, систем у рабского 
крепостнического труда. 
Землю, которую совет

ло всенародной соц иа
листической собственно^ 
стью, передало в вечное 
и безвозмездное пользо
вание колхозам,; гитле
ровцы отобрали у  кол
хозного крестьянства и 
передали немецким гене-' 
ралам, офицерам, поме
щикам и кулакам. Р у с 
ские, украинские, бело
русск и е, литовские, лат
вийские, эстонские, мол
давские крестьяне бы
ли прекращены р. кре
постных немецких поме
щиков. За то, что р у с 
ская крестьянка, Иерло
ва скры ла от немецких 
захватчиков единствен
ную кормилицу своей 
сем ьи—-последнюю коро
ву, гитлеровцы выколо
ли этой крестьянке гла
за, отрезали нос, обру
били руки. Т ак  п о сту
пали они со всеми, кто 
сопротивлялся их грабе
ж у И насилиям.

Со злобой взбесивш их
ся диких свиней гитле
ровцы уничтож али и сто
рические памятники и 
сокровишннцы нашей 
к у ль тур  ь\ Они разруш  и - 
ли Пушкинский запбвед- 
ник в селе Михайловском, 
где жил и ’ создал свои 
бессмертные произведе
ния великий р усский 
поэт Пушкин. Они зага
дили и разруш ила тол
стовскую  Я сную  Поляну, 
где каж дый камень, 
каждое дерево связаны, 
с  великим писателем, 
имя которого дорого каж 
дому к ультурн ом у чело
век у на земле. Ониунич 
тощали в Кливу дом, 
где творил гений р у с 
ской музыки Чайковский.

IВ руины и пепел прев
: п о т о п ч и  ГГМ.ПТ14Ы и *л ттЛ и

библиотеки и другие 
очаги к ул ьтуры , которые 
советская власть п ост
роила для народа и сд е
лала достоянием милли
онов рабочих и крестьян;

В районах, где зверст
вовали немецкие ок к у
панты, советский чело
век не был хозяином ни 
своей жизни, Ни своего 
достояния. Гитлеровские 
бандиты грабили «се, 
что было нажито д еся
тилетиями честного тр у
да советских людей, 
гр аб и ли п о п  ря м ой у к а з - 
ке своего преступного 
правительства, своего 
разбойничьего командо
вания.

Только в Латвии за 
время оккупации у  
крестьян было отобрано 
320 ты сяч различных 
сельскохозяйст в е н н ы х  
машин и инвентаря, 2 
миллиона голов скота, 9 
миллионов тоне сел ьско
хозяйственных продук
тов и другое имущество. 
. Сообщение Г о с у д а р с т 
венной комиссий с  и ск 
лючительной ясностью 
доказывает, какой страш 
ной участи подвергся 
бы "наш народ, если бы 
Красная Армия, руково 
дома я великим С тали
ным, не разгромила бы 
гитлеровскую  Германв ю. 
• Сейчас,- когда , гитле
ровская Германия ловер- 
жена впрах, наш народ 
предъявляет свой счет. 

■ Гитлеровские п р еступ 
ники должны повести 
полную ответственность 
за свои чудовищные зло
деяния, а Гермаиш&дой- 
ясна возместить ущ ерб, 
нанесенный нашей ' Ро-

Первая страница газеты «Ичинский ударник» за 22 сентября 1945 г.
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Фронт требует— больше рыбы!
Товарищи ловцы, 
запомните эту цифр!! 

Столько центнеров рыбы вы должнь выловить,
чтобы выполнить свои обязательства

В Ы Л О В И Т Е — Ч Е С Т Ь  И  Х В А Л А  ВАМ !

Выполнение
плана путины 1945 года

Н А  19 А В Г У С Т А  
По цеху добычи рыбы

Невод № 710' (бр, К и р ч и ги н )— 95,8 проп. 
№ 713 (бр. Т и м о ф е е в )— 152,2 прос*. 
№ 714 (бр. Р а е в )  — 125,з проц.
№ 7 1 5 '(бр. П угач ) — 102,6 ироц.

Итого по гослову рыбы — 100,9 «род.

Итого по ^осдову краба 
Итого по екупу рыбы

-87,4 проц. 
-106,4 ироц.

Всего добыча 99,2 проц.

том- Числе обработке рыбы-сырца
Рыбозавод , >4 1— 118,8 проц. 
Рыбозавод № 2— 138,5 йроц. 
Р К К З  ’ > 4  5 8 — 4 3 ,1  ПЦ0Ц.

Переходящее Краснов знамя 
завоевал коллектив 

№ 1

БОНДАРЯ
СДЕРЖАЛИ СЛОВО

К началу,ручного хода 
рыбы бондарная мастер 
ская имела , большой 
прорыв в поделке бочко 
тары. Но бондаря поста 
вили перед собой задачу 
ликвидировать прорыв, 
обеспечить икрянку та 
рой. Не считаясь со вре 
менем, бондаря добились 
бесперебойного обеспече; 
ния икрянного цеха боч 
ко тарой. Лучшие из них 
товарищи Илларионов, 
Сапожников и Азов вы 
подняли по полторы-две 
нормы ежедневно. .

Ф И . Тал алии.

сты дно.
Т О В А Р И Щ  П Е Т Р О В !

12 августа рабочий 
Петров, работающий на 
укладке соленой рыбы в 
ш табель, бросил работу, 
когда оставалось еще 
немного необработанней 
рыбы. Из-за него уш ла 
с работы и вся бригада. 
А  ры бу с излишней за 
тратой тр уд а  и времени 
приш лось'переносить на 
другой засольный стол 
и забаловать д р у г о й  
бригаде.

Стыдно тов. Петров! 
Этим вы подвели своих 
же товарищей и показали 
свою несознательное:ь’

В ходе общекомбинат 1 
ского социалистического 
соревнования по досроч 
ному выполнению плана 
добычи и обработки ры 
бы в 1945 году, выпол 
няя обязательства, дан 
ные рыбаками Камчатки 
великому Сталину и 
личные обязательства 
колллектива, ры бозавод 
Ма 1, где директором 
тов. Болезни, выполнил 
годовой пдан добычи На 
100,1 проц , план по об 
работке рыбы— на, 114,9 
проц, по икре— на 1*3,7 
проц. Обеспеченный р а 
бочей силой только на 
80 проц-, •. коллектив ры

бозавода № 1 путем 
правильной организации 
тр уда, уплотнения рабо 
чего времени, перевыпол 
нения норм выработки 
на всех процессах до 
бился таких показателей.

За наивысшие показа 
тели по выполнению го 
сударственного плана и 
досрочное выполнение 
своего гоеударственного 
задания рыбозаводу N° 1 
присуж дено переходя 
щ ее Красное знамя ди 
рекции, парторганизации 
и завкома комбината на 
1945 год

Н . Т .  С м е л ы й .

Засольщики 
перевыполняют нормы

Лучш ий укладчик ры 
бы на сухом  посоле тов. 
Шинкоренко выполняет 
нормы на 170 процентов 
и больше. Хорошо рабо 
тает и вся его брмигадя 
в составе Петренпч, Сви 
щенковой, Ивановой, То 
польниковой и Ш пиле 
вой, которая всегда пе 
ревыП’>лняет нормы и 
работает до тех пор 
пока не будет обработ.а 

;йа вся рыба:

Не отстает и бригада 
засольщиков, где уклад 
чиком работает тов. По 
пов. Л учш ие из бригады 
товарищ и Колесова, Ч ук 
лова, Багрщ ина, Квльцо 
ва и Орлова показывают 
образцы хорошей работы.

До 160 проц. нормы 
выполняет бригада за 
солыциков, где бригадир 
и укладчик тов. Купай 
ркая.

Ф .  П . Т а л а л н н .
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Япония безоговороон" 
к а п и т у л и р о в а л а  Она 
ириняла вся условия че 
тырех союзных держ ав—  
— Советского Союза, Со* 
единенных Ш татов Аме 
рики, Великобритании и 
Китая, —  изложенные й 
Потсдамской декларации 
от 26  июля. Вслед за 
прекращением войны в 
Европе заверш ается вой
на и на Дальнем Востоке. 
Таким образом, н асту 
пает конец Второй Миро* 
вой войне, период всеоб
щего мира.

Безоговорочная к ап и 
туляция Японии— логи
ческое следствие разви
тия событий. Положение 
японского агрессора '‘.та
ло резко угрожающим 
после полного разгром, 
его германского со юани 
ка. Оно стало безнал ж 
ным после того, как. 
Советский Союз прис■’»** 
динил свой меч к ору
ЖШО СОЮЗНИКОВ И, ВНП М 
НЯЯ СВОЙ СОЮЗНИЧЕСКИЙ
долг, стрем ясь к сокра
щению срока войны и 
приближению всеобщего 
мира, объявил Японии 
войну. Красная армия 
начала победоносное н* 
отупление, громя и уннч. 
тожая живую си лу ЯП«»>1 
ской армии и ее боевую 
техни ку, что в знвчи 
тельной степени ус-кори 
ло военно-политическую 
катастроф у Японии

Красная Армия и вой
ска наших союзников 
одержали новую истори 
чесвую  победу, означаю 
щ ую  полное крушение 
планов агрессивных д ер
жав, крях заговора а г 
рессоров против миро
любивых народов П ра
вое дело победило. Оно 
победило потому, что 
свободолюбивые народы 
объединили свои силы 
в борьбе против ф аш ист
ских агрессоров, поста
вивших себе целью го с '

Передовая „Правды" за 15 августа

Поражение японского империализма
подство Н'Д миром и 
порабощение народ >в.

Агрессоры долго и 
тщательно подготовляли 
свое нападение на миро
любивые страны Они 
Согласовали свею стра 
тегию, даже тактика их 
была схожа. Однако в о  
их расчеты провалились. 
Они не учли самого 
главного—волю свобод-» 
любивых народов к борь
бе за свою свободу и 
независимость,ненависти 
народов К чужеземному 
фашистскому гнету. В 
горниле войны против 
гитлеровской Германии 
выросла могучая коали
ция великих держав, 
бъединившая все сво 

бодолюбивые н а р о д ы  
Японский агрессор всту
пил в войну в момент 
самой жестокой, крово 
пролитной битвы, кото 
рая разыгрывалась на 
советской земле Он твер
до верил в победу гер 
майского империализма 
На этом основывались 
расчеты и надежды япон 
ского империализма про-, 
вести быструю победо 
носную войну. Его планы 
провалились так же по
зорно, как и планы гер
манского агрессора. На 
советско - г е р м а н с к о м  
фронте, который стал 
главным и решающим 
фронтом Второй Мировой 
войны нашла свою ги 
бель гитлеровская Гер
мания. Этим был пред 
решен исход войны сво
бодолюбивых народов 
против блока агрессоров.

Объединенными уси
лиями Красной Армии 
и войск наших союзни
ков гитлеровская Герма
ния была поставлена на 
колени. К этому времени 
Япония, п ер еш ед ш ая  
под ударами наших СО' 
юзнзков к обороне, тер
пела серьезные пораже 
ния. Наступление Крас- 

'иой Армии нанесло пес

ледецй сокрушающий 
удар по Я и'>11 йи, она 
>ез>'Г«ВороЧН0 капитули

ровала.
Табеля над Японией 

является новым свиде 
тельетвом боевого солру 
«“еетва и сотрудничества 
великих держав Они 
.щи раз подчеркивает 
значение этого с о тр у д 
ничества дчя дела все
общего мира. Х арактер 
ной особенностью еотруд- 
ничеотва великих дер- 

в является то, что 
уж е в ходе войны были 
заложены основы для 
послевоенного устройст- 

и для дальнейшей 
совместной работы на 
пользу мира Это сотруд 
ничество привело одно
временно к укреплению 
связей между отдельны
ми участники ми боевого 
союз») н ап р а в л ен н о го  
против блока агрессоров. 
Конкретным свидетель
ством укрепления взаи
моотношений между ве
ликими державами яви
лись англо-советский 
союзный договор, совет- 
еко американское согл а
шение от п  июня 1942 
года, Московская конфе
ренция министров иност
ранных дел, Тегеранская, 
Крымская и наконец 
Берлинская конферен 
ции. С и лу уд ар а этого 
возрастающего со тр уд 
ничества почувствовала 
на себе Япония.

Весьма важным факто
ром в деде укрепления 
всеобщего мира, в част
ности мира на Дальнем 
Востоке, явится подпи
санный 14 августа дого
вор о друж бе и союзе 
м еж ду С С С Р  и К и тай
ской республикой, приз
ванный предотвратить 
возрождение японской 
агрессии и укрепить 
друж ественные отноше
ния м еж ду народами 
С С С Р  и Китая.

В эти исторические

дни все помыслы С овет
ского народа обращены г 
нашей родной Красной 
Армии, к м удром у вож 
дю народов С С С Р  вели
чайшему п о л к о в о д ц у  
всех времен и народов—  
товарищ у С талину, под 
гениальным руководст
вом которого наш а стра
на в союзе с  другими 
свободолюбивыми наро
дами вела беспримерную 
войну и победила!

ОТ СОВИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка 

за 18 августа
В течение 18 августа 

на Дальнем Востоке на 
ши войска на ряде 
участков фронта ветре 
чали ещ е сопротивление 
противника. Количество 
японских войск, сдаю 
щ ихся в плен, несколько 
увеличилось.
' Войска 1 го Дальне 
восточного ф р о н т а  
продвинулись к западу 
от города Мудаиьцзян 
и юго западу от города 
Нингута на 30— 40 км. 
Перед войсками фронта 
начали склады вать ору 
жне и сдаваться в гшен 
части 3 японской армии.

Войска 2 го Дальне
восточного фро н т а  
овладели городами Тань 
юань и бсумьу.

На острове Сахалин 
войска фронта заняла 
укрепленные пункты про 
тивник-а Котон и Китон.

Войска Забайкалье 
кого фронта овладели 
городом Чаньлнн.

В районе Хайлара вой 
скам фронта сдался в 
плен ранее окруженный 
гарнизон укрепленного 
района японцев в составе 
5000 солдат и офицеров, 
во главе с  японским ге 
нерал— майором Номуро.

На д руги х уч астк ах  
фронта сущ естве и н ы х  
изменений не было. 

Совинформбюро.
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БЕЗОГОВОРОЧНАЯ 
КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ

14 августа правитель | 
ство Соединенных Ш та
тов получило через 
Ш вейцарское правитель
ство следующ ее сооб
щение от японского пра
вительства:

,,По вопросу о йоте 
японского правит-льст- 
ва от 10 августа относи
тельно принятия усл о 
вий Пост дамской декла 
рации В ответа прави
тельств Сведи и е н н ы х 
Ш татов, Великобрита
нии, Советского Союза и 
Китая, досланного г о с у 
дарственным секретарём 
Америк» Бирнсом и д а
тированного 11 августа, 
яаояское правительство 
имеет честь : сообщить 
правительствам четырех 
держав следующее:

:: „I . Его в е л и ч е с т в о
император издал импе
раторский рескрипт О 
принятии .Японией усло
вий П о т ё ^ мсроШ^'ё^^1," “рации . '- " '

2. Его величество им
ператор готов санкцио
нировать и обеспечить 
подписание его прави
тельством и император 
ской генеральной штаб 
квартирой необходимых 
условий для выполнения 
пул еже и и й Потс дамско й 
деклараций.

Его величество также 
готов дать от себя при
казы всем военным, воен
но-морским и авиацион
ным войскам Японии и 
всем находящимся в их 
подчинении вооружен
ным силам, где бы они 
не находились, прекра 
тить боевые, действия и 
сдать оружие, а также 
дать такие другие при 
к а ш ,’ которые может 
потребовать Верховный 
К ом ш  дующий союзных 
вооруженных сил в це
лях^ осущ ествления вы. 
'(неуказанных' условий".

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Генерального Штаба 

Красно! А р м  
о капитуляции ЯПОНИИ

От Генерального Штаба 
Красной А р р

Главнокомалд у ю щ и й  
советскими войсками на 
Дальнем Востоке Мар
шал В аси л ев ск и й  17
яш уста передал коман

дующ ему войсками япон
ской Квантунекой армии 
следующ ую радиограм
му:

„Ш таб японской Кван
ту некой армии обратился 
по радио к ш табу совет- 
еких войск на Дальнем 
Востоке с предложением 
прекратить военные де>й 
Йтвия, придем ни слова 
не сказано о капи туля- 
ЦИ Й Я ПОНС КИ X воору жен 
ных сил в Маньчжурии.

В это же время япон
ские войска перешла в 
контрнаступление на ря
де 'уч астко в  еуветебч» 
янонекого фронта.

Предлагаю командую
щему войсками Квантуй* 
ской армии в 12 часов 
20  августа прекратить 
всякие боевые действия 
против советских войск 
на всем фронте, сложить 
оружие и сд аться  в 
плен.

Указанный выше срок 
дается для того, чтобы 
штаб -Квантуяской армии 
М‘»г д л е о т и  приказ о 
прекращении . сопротив
ления и сдачи в плен 
до всех своих войск.

Как только японефве 
войска начнут сдавать 
оружие, .совете(ше вой
ска прекратят боевые 

! действия
17 а в г у с т а . 1945 года 

П оо- (по * длльневост-оч- 
ному времени)1'.

Ввиду поступающ их 
запросов по поводу к а 
питуляции Японии н а 
чальник Генерального 
штаба Красной Армии 
генерал армии Антонов 
разъясняет:

1. Сделанное японским 
императором и  августа 
сообщение о капитуля
ции Японии является 
только общей деклара
цией о безоговорочной 
капитуляции.

Приказ вооруженным 
силам о прекращении 
боевых действий еще не 
отдан и японские воору
женные силы попреж- 
нему продолжают сопро
тивление.

Следовательно, -лейст*.

Ноишйикв 
от советске-китайсних 
переговоров в 1еекве

вительной капитуляции 
вооруженных сил Я по
нии еще нет.

2. Капитуляцию воору
женных сил Японии 
молено считать только 
о того момента, когда 
японским императором 
будет дан приказ своим 
вооруженным силам пре
кратить боевые действия 
и -сложить оружие и 
когда этот приказ б у
дет практически выпол
няться. ■

3 Вви ну  изложенного 
воруженные силы Со 
вел скоро Союза на Д аль
нем ос 'оке В б у д у т  про 
должать свои н аступа
тельные операции про
тив Японии. .

После возвращения ге ; 

нералиссимуса И.В. Ста 

липа с Берлинской, кон 

ференции к и т а й с к и й  

.премьер министр Сунь 

Цзы— вень в еопровожле 

нии китайского мвнист 

ра иностранных дел г — 

на Ван Ш и— ц»е прибыл 
в М оскву и возообковил 

переговоры с  генералис 

си му сом И. В. Сталиным 

и народным Комиссаром 

иностранных дел В. М 

Молотовым по вопросу 

советско— китайских от 

ношений.

И  августа был подпи 
сан договор о дружбе 
и союзе между Советским 
Союзом и Кита й с к о й  
республикой. А  также 
было д 'отпгнуто полное 
соглашение по всем д ру 
гам вопросам, предста 
ВЛЯТ01ШШ общий интерес.

Как договор, так и 
други е соглашения бу. 
‘д у т  опубликованы в бли 
жайшее время, как толь 
ко они бу д ут  ратйфици 
ровавы Советским Сою 
зом и Китайской респуб 
ликой.

/И. 0 . Ответ, редактора 
А. Ф . Ккзима.

ВЙ1996 йча, «Камчатской о 6л. Типография издательства „Ичикс, нй ударник" Тираж 500 эк».гиьъълх/ ШЯШШШШШШШШЖ
Четвёртая страница газеты «Ичинский ударник» за 19 августа 1945 г.

[ККМГИ 13723/23]
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Боевая характеристика на старшину 1-й статьи



гц 5 Ш .
Лф-Ц - >А-Эо

Н. А. Корсунского, 1947 г. [ККМГИ 5953]



163. Радченко Алексей Климентьевич, родился 1 авгус
та 1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 41в, кв. 62. 
Дальневосточный фронт, командир взвода связи. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными.

164. Райхлин Лев Давыдович, родился 8 ноября 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 11, кв. 10. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 10-я воздушная армия, 
8-й аэродром специального назначения, стрелок-пулемётчик. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными.

165. Ребик Анатолий Григорьевич, родился 24 августа 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Мячина, 15, кв. 18. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 212-й запасной полк. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией», юбилейными.

166. Ряховский Василий Филиппович, родился 23 мар
та 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Лесная, 6, кв. 46. 
Старший лейтенант, Дальневосточный фронт, 12-я стрелковая 
дивизия. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

167. Роженцев Пётр Павлович, родился 11 июня 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Центральная, 13. Старшина, 
Дальневосточный фронт, 5-я отдельная ударная армия, 
190-я стрелковая дивизия, 112-й стрелковый полк, химик. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

168. Ромейко Анатолий Филиппович, родился 1 апреля 
1911 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 16, кв. 19. 
Рядовой, Ленинградский и Заполярный фронты. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.

169. Румянцев Николай Иванович, родился 2 сентября 
1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Ш кольная, 10, кв. 18.
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Рядовой, 4-й Украинский фронт, 561-й отдельный радиоди
визион особого назначения. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

170. Савилов Иван Егорович, родился 1 декабря 1927 г., 
проживает в пос. Зелёный, ул. Юбилейная, 7, кв. 18. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 289-я отдельная инженерная рота, 
187-й стрелковый полк, сапёр. Награждён орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Япо
нией», юбилейными.

171. Савинов Владимир Николаевич, родился 1 апреля
1918 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 49, кв. 21.

172. Саенко Александра Алексеевна, родилась 24 марта
1919 г., проживает в г. Елизово, ул. Лесная, 12а, кв. 21. 
Рядовой, 2-й Белорусский фронт, авторота, связистка. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далью «За победу над Германией», «За победу над Японией».

173. Сафонов Сергей Иванович, родился 13 июня 1920 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 34, кв. 32. Сержант,
4-й Украинский фронт, 10-я отдельная рота аэродромной 
службы 180-го гвардейского истребительного полка 8-й воз
душной армии, механик. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», юбилейными.

174. Седой Пётр Иванович, родился 22 января 1911 г., 
ул. Ленина, 34, кв. 27. Сержант, Дальневосточный фронт, 
22-й отдельный полк. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Японией».

175. Семилетников Иван Васильевич, родился 4 августа 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 40, кв. 9. Младший 
сержант, Дальневосточный фронт, 304-й стрелковый полк 
22-й стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными.

176. Семитко Аркадий Афанасьевич, родился 14 ноя
бря 1926 г., проживает пос. Северные Коряки. Рядовой,
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1- й Белорусский фронт, 172-й стрелковый полк 57-й диви
зии 8-й армии, разведчик. Награждён орденами Славы
3- й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина».

177. Савельев Иван Николаевич, родился 14 июля 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 47, кв. 9. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 733-й стрелковый полк. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными 
медалями.

178. Стериони Владимир Иванович, родился 20 марта 1918 г., 
проживает в пос. Пионерский, ул. Коляда, 22, кв. 6. Рядовой,
2- й Белорусский фронт, 3-я армия. Награждён орденом Отечест
венной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

179. Сенкевич Нина Ивановна, родилась 19 января 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ш кольная, 4, кв. 41. Матрос, 
Черноморский флот, авиация, телефонистка. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За победу над 
Германией».

180. Сечка Пётр Григорьевич, родился 16 ноября 
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Партизанская, 13, кв. 24.
4- й Украинский фронт, Севастополь. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
юбилейными.

181. Силюкин Иван Никифорович, родился 17 ноября 
1917 г., проживает в г. Елизово, ул. Космонавтов, 13. Стар
шина, Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк, стар
шина роты. Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За отвагу».

182. Скрипников Николай Сергеевич, родился 19 июля 
1927 г., проживает в пос. Зелёный, ул. Юбилейная, 10, кв. 7. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, в /ч  64709, связист. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, юби
лейными медалями.

183. Скубакова Людмила Ивановна, родилась 13 октяб
ря 1921 г., проживает в пос. Коряки, ул. Геологов, 4, кв. 3.
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Рядовой, 102-я стрелковая дивизия 16-го стрелкового кор
пуса, склад, автобаза. Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, юбилейными медалями.

184. Селёдкова Мария Гавриловна, родилась 24 декабря 
1928 г., проживает в пос. Термальный, ул. Кошелевская, 1, 
кв. 9. Рядовой, эвакогоспиталь № 3642. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

185. Слугин Борис Филиппович, родился 5 апреля 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 50. Рядовой, Дальне
восточный фронт, 373-й стрелковый полк. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Японией», юбилейными.

186. Сметанкин Владимир Александрович, родился 1 июля 
1920 г., проживает в с. Коряки, ул. Лесная, 7. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 41-й авиаполк, механик. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Японией», юбилейными.

187. Соломыкин Иван Архипович, родился 1 января 1924 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 44, кв. 44. Рядовой,
3-й Прибалтийский фронт, 7-й железнодорожный полк НКВД. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За победу над Германией», юбилейными.

188. Сомов Яков Лаврентьевич, родился 21 октября 1914 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 41а, кв. 4. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк, 101-й стрел
ковой дивизии, У сть-Больш ерецк. Н аграж дён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией».

189. Старков Василий Фролович, родился 10 июля 1914 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 34, кв. 46. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк 101-й стрел
ковой дивизии. Курилы. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

190. Старостенко Василий Фомич, родился 30 ноября 
1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 126, 
кв. 31. Старшина, Дальневосточный фронт, 2039-й, 2095-й, 
2068-й пограничные отряды, старшина заставы. Награждён
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орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными.

191. Старченко Николай Семёнович, родился 29 декаб
ря 1925 г., проживает в пос. Пионерский, ул. Ш кольная, 20, 
кв. 26. Рядовой, 2-й Белорусский фронт, 69-й артиллерий
ский полк 49-й стрелковой дивизии, автоматчик. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.

192. Степанов Сергей Прокопьевич, родился 10 сентяб
ря 1917 г., проживает в пос. Николаевка, ул. Советская, 32, 
кв. 17. Рядовой, Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый 
полк 101 -й стрелковой дивизии, пулемётчик. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За по
беду над Японией».

193. Столяров Геннадий Фёдорович, родился 12 октяб
ря 1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 32, кв. 125. 
Сержант, Северо-Западный фронт, 1872-й зенитный артил
лерийский полк противовоздушной обороны. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией».

194. Степанов Константин Иванович, родился 24 апре
ля 1923 г., проживает в г. Елизово, дом инвалидов. Рядовой, 
Сталинградский фронт. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными.

195. Строков Иван Ильич, родился 14 августа 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Центральная, 22. Рядовой, Даль
невосточный фронт, 972-й стрелковый полк 255-й стрелко
вой дивизии 15-й Краснознамённой армии. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 
над Японией», юбилейными.

196. Сулима Нина Михайловна, родилась 9 июня 1923 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Подстанционная, 3, кв. 3. Младший 
лейтенант, 10-й отдельный батальон воздушного наблюде
ния, оповещения и связи, 32-й поезд, 87-й полк связи, стар
ший телеграфист-морзист. Награждена орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

156



197. Суханов Пётр Фёдорович, родился 25 июня 1915 г., 
проживает в пос. Нагорный, ул. Шоссейная, 22. Младший 
сержант, Дальневосточный фронт, 302-й стрелковый полк, 
60-й морской пограничный отряд, Курилы. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

198. Сучков Сергей Федосеевич, родился 4 апреля 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Комсомольская, 1. Рядовой, 
Западный фронт, 4-й воздушно-десантный корпус. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За победу над Германией», юбилейными.

199. Таран Филипп Маркович, родился 7 ноября 1922 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 51, кв. 104. Сержант, 
Юго-Западный фронт, 226-й и 223-й полки 37-й стрелковой 
дивизии НКВД. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными.

200. Тарасов Борис Александрович, родился 12 апреля 
1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Торговая, 12, кв. 2. 
Рядовой, бронепоезд № 223, радист. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией», юбилейными.

201. Торчевский Василий Иосифович, родился 1 января 
1926 г., проживает в пос. Пионерский, ул. Бонивура, 5, кв. 5. 
Рядовой, 2-й Белорусский фронт, 5-я танковая армия, 
18-й противотанковый полк. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», 
юбилейными.

202. Тимофеева Зинаида Константиновна, 21 октября 
1922 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 51, кв. 114. 
Ефрейтор, 583-й зенитно-артиллерийский полк, командир 
отделения тяги. Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», юби
лейными.

203. Толкова Александра Николаевна, родилась 12 апре
ля 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 33, кв. 5. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 298-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион, телеграфист, радист. Награждена
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орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Японией», юбилейными.

204. Узбеков Тимофей Яковлевич, родился 27 ноября 
1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Пушкина, 6, кв. 18. 
Сержант, Дальневосточный фронт, 198-й стрелковый полк 
101-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», 
юбилейными.

205. Урбан Виталий Филиппович, родился 14 апреля 
1921 г., проживает в г. Елизово, ул. Завойко, 40, кв. 15. 
Младший сержант, 1-й Прибалтийский, 1-й Украинский 
фронты, Невельско-Берлинский танковый полк 236-й танко
вой бригады. Награждён орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берли
на», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными.

206. Устюгова София Григорьевна, родилась 28 марта 
1924 г., проживает в г. Елизово, ул. Попова, 26, кв. 16. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 901-й батальон аэродромного обслу
живания 128-й авиадивизии. Награждена орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными.

207. Ухов Николай Ильич, родился 6 мая 1926 г., прожи
вает в пос. Сокоч, ул. Набережная, 13, кв. 2. Сержант, Дальне
восточный фронт, 302-й стрелковый полк 101-й стрелковой 
дивизии. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями «За победу над Японией», юбилейными.

208. Федосеев Александр Михайлович, родился 23 мая 
1917 г., проживает в г. Елизово, ул. Запорожская, 4. Сержант, 
Дальневосточный фронт, 145-й миномётный артиллерий
ский полк, остров Шумшу. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», 
юбилейными.

209. Флейто Августина Яковлевна, родилась 27 ноября 
1923 г., проживает в г. Елизово, ул. Нагорная, 28, кв. 56. 
Младший сержант, Ленинградский фронт, 1217-й стрелко
вый полк, телеграфист. Награждена орденом Отечествен
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ной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», 
юбилейными.

210. Фролов Борис Кузьмич, родился 21 сентября 1927 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 40а, кв. 3. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, остров Шумшу. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Японией», юбилейными.

211. Хлуднев Георгий Петрович, родился 27 апреля 1927 г., 
проживает в г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7а, кв. 2. Рядо
вой, Дальневосточный фронт, 580-й батальон аэродромного 
обслуживания, повар. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», юби
лейными.

212. Холин Пётр Егорович, родился 20 сентября 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 61, кв. 52. Рядовой, 
78-й запасной стрелковый полк, 210-й стрелковый полк, стре
лок. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Германией», юбилейными.

213. Цюпко Владимир Никифорович, родился 8 августа
1922 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 51, кв. 22. 
Младший лейтенант, Дальневосточный фронт, Амурская фло
тилия. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», «За доблестный труд», юбилейными.

214. Чебакова Зинаида Константиновна, родилась 11 октяб
ря 1926 г., проживает в пос. Паратунка, ул. Лесная, 6, кв. 4. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, 35-й отдельный батальон 
связи 36-й армии. Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией», юбилейными.

215. Чикин Иван Кириллович, родился 22 мая 1920 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 39, кв. 19. Младший 
сержант, Северо-Кавказский фронт, воевал под Елецком, Брян
ском, Ейском. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Германией».

216. Ш абалина Мария Семёновна, родилась 13 марта
1923 г., проживает в пос. Нагорный, ул. Совхозная, 19, кв. 6.
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Рядовой, 2-й Украинский фронт, Елецк, Брянск. Награжде
на орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Германией», юбилейными.

217. Шарапов Михаил Павлович, родился 3 января 1913 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Жупановская, 4а. Рядовой, Даль
невосточный фронт. Н аграждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

218. Шарова Анна Герасимовна, родилась 12 мая 1920 г., 
проживает в пос. Коряки, ул. Геологов, 12, д. 17. 736-й зенит
ный артиллерийский полк, 380-й отдельный зенитный диви
зион. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, юбилейными медалями.

219. Шевченко Константин Михайлович, родился 1 янва
ря 1925 г., проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 47а, кв. 4. 
Младший сержант, Дальневосточный фронт, Маньчжурия, 
пулемётчик. Награждён орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.

220. Шевченко Василий Семёнович, родился 1 января 
1927 г., проживает в г. Елизово, ул. Рябикова, 51, кв. 17. 
Старшина, Дальневосточный фронт, 233-й стрелковый полк 
97-й стрелковой дивизии; Тихоокеанский флот, 40-й диви
зион подводного плавания. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За по
беду над Японией», юбилейными.

221. Шерстобитова Нина Ивановна, родилась 2 января 
1923 г., проживает в г. Елизово, ул. Лесная, 1, кв. 34. Младший 
сержант, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты, 31-я отдельная 
минная бригада Резерва Главного Командования. Награж
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», юбилейными.

222. Шестаков Александр Михайлович, родился 18 фев
раля 1926 г., проживает в г. Елизово, ул. Корякская, 2. 
Младший сержант, Дальневосточный фронт, 535-й стрелковый 
полк 40-й стрелковой дивизии, каптенармус. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, «За 
победу над Японией», юбилейными.

223. Шешеня Степан Степанович, родился 11 июля 1918 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Грибная, 20, кв. 3. Старший лей-
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тенант, 1-й Белорусский фронт, 12-я механизированная бри
гада 2-й гвардейской танковой армии. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми «За победу над Германией», юбилейными.

224. Шумин Харитон Григорьевич, родился 1 июля 1915 г., 
проживает в пос. Коряки, ул. Лазо, 1а, кв. 10. Рядовой, 
Дальневосточный фронт, 846-1 батальон аэродромного 
обслуживания, стрелок. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями, «За победу над Японией», 
юбилейными.

225. Юдина Раиса Викторовна, родилась 21 августа 
1924 г., проживает в пос. Новый, ул. Молодёжная, 19, кв. 5. 
925-й стрелковый полк 248-й стрелковой дивизии, мино
мётная 120-мм батарея, повар. Награждена орденом Отечест
венной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

226. Яковлев Пётр Яковлевич, родился 7 мая 1925 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Ленина, 45а, кв. 20. Капитан 
медицинской службы, 1-й Украинский фронт, 740-я авиади
визия; 6-й гвардейский механизированный корпус, 4-я тан
ковая дивизия, 22-я стрелковая дивизия; Дальневосточный 
фронт, 1-я Краснознамённая армия. Награждён орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, четырнадцатью медалями.

227. Яхин Закир Шавалеевич, родился 15 апреля 1926 г., 
проживает в г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, кв. 41. 
Рядовой, Дальневосточный фронт, в /ч  29265. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

Председатель Елизовского районного 
совета ветеранов войны и труда 

П. Я. Яковлев
КОКМ ОФ 34467/4. Машинопись



ГАЛЕРЕЯ ВЕТЕРАНОВ

Значительную часть этого раздела составляют мате
риалы, собранные в начале 1980-х гг. сотрудниками орга
низованного в Петропавловске в декабре 1949 г. треста «Кам- 
чатморгидрострой». В  ходе подготовки к празднованию  
40-летия победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне они выявили и обобщили сведения об участниках  
войны, трудившихся на предприятии или недавно ушедших 
из него на заслуженный отдых. Д ля  этого использовались 
изготовленные типографским способом «Анкеты участни
ка Великой Отечественной войны», которые ветераны запол
нили собственноручно. Затем эти анкеты были единооб
разно обработаны и представлены в виде кратких биогра
фических очерков, которые приводятся ниже. В большинство 
включены один или несколько фронтовых эпизодов, причём 
далеко не все содержат описания героических подвигов. 
Известно, что многие фронтовики не любили вспоминать 
о тяжких воинских буднях. Тем ценнее дошедшие до нас их 
свидетельства — маленькие кирпичики, из которых воздви
галось величественное здание общей Победы. К  сожалению, 
в ходе обработки анкет было допущено «приглаживание» 
отдельных случаев, изложенных опрашиваемыми. Это пока
зано нам и на примере сопост авления первоначального 
повествования П. А. Кулева и его изложения, сделанного 
неизвестным интерпретатором. Сохранившиеся докумен
ты П. А. Кулева также позволяют проследить, как в 1970— 
1980-х гг. решались жилищные сложности постаревших 
солдат Победы. Помимо материалов о ветеранах треста 
«Камчатморгидрострой» в разделе представлены краткие 
биографические сведения о некоторых других работниках 
камчатских предприятий.

Акименко М ихаил Иванович. Родился 6 ноября 1927 г. 
в с. Борщево Погарского района Брянской области, русский. 
Окончил школу-семилетку, с 1944 г. состоял членом ВЛКСМ. 
Воевал на Белорусском фронте в составе 4-го артиллерий
ского корпуса 84-й армии, был командиром орудия. Награж
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дён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга». После окончания войны трудился на Петро
павловской жестянобаночной фабрике старшим инженером- 
механиком. В качестве общественной нагрузки был предсе
дателем совета ветеранов войны, партии и труда предприятия. 
Д 3367. Рукопись

Ахмет ов Гусман Ш айхут динович. Родился 22 июля 
1922 г. в г. Ижевске Удмуртской АССР. В июне 1941 г. 
Ногинским райвоенкоматом Московской области призван 
в Красную Армию и направлен в г. Киев. С начала войны 
до ноября 1942 г. служил в зенитном полку на Юго-Запад
ном фронте, с боями отступал до г. Воронежа. В ноябре 
1942 г. направлен в сапёрные подрывные части, в которых 
воевал до конца войны. С боями прошёл Украину, Молда
вию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. 
Окончание войны встретил в Австрии, в г. Граце, будучи 
старшим сержантом. Имеет семь письменных благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего Маршала Советско
го Союза И. В. Сталина. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
На Камчатке ж ил с 1946 г., трудился электромонтёром 
и рыбаком, с 1960 до 1980 г. был рабочим на судоремонтном 
заводе г. Вилючинска, оттуда ушёл на пенсию. Принимал 
активное участие в работе Вилючинского городского сове
та ветеранов, вёл большую военно-патриотическую работу 
среди военнослужащих, школьников и молодёжи города. 
КОКМ ОФ 34467/19. Машинопись

Бляхер М ихаил Мануйлович. Родился 27 августа 1923 г. 
в г. Новоукраинке, окончил семь классов средней школы 
№ 34 в г. Хабаровске. Работал фотографом. С 1939 по 1943 г. 
состоял в комсомоле, с 1952 г. — член КПСС. Воевал в со
ставе 696-го отдельного батальона связи 9-го танкового кор
пуса на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Белоруссию, 
Польшу, вошёл в Германию. Участник боёв за Берлин и взятия 
Рейхстага. После окончания войны служил в составе оккупа
ционных войск в Германии до февраля 1947 г. Награждён
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медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией». С апреля 1947 г. трудился судовым радистом в Хаба
ровском речном пароходстве. С июня 1949 г. был уполно
моченным Хабаровского управления Вторчермета. В 1955 г. 
направлен в Петропавловск для организации здесь сбора 
и отгрузки металлолома. С июня 1965 г. работал диспетчером 
Экспедиционного отряда аварийных, спасательных и под
водно-технических работ Камчатского морского пароходства. 
С сентября 1984 г. — инвалид 2-й группы.
Д 3369. Рукопись

Болобко М ихаил Николаевич. Родился 14 ноября 1923 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. был 
артиллеристом-наводчиком в 267-м полку 105-й стрелко
вой дивизии. Участвовал в освобождении корейских горо
дов от японских захватчиков. Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. В тресте 
«Камчатморгидрострой» (управление механизации) рабо
тал машинистом экскаватора с 1960 по 1979 г. Награждался 
почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «В ночь с 8 на 9 августа 1945 г. наш 
полк форсировал пограничную речку с дальнейшей целью 
освобождения Кореи. Речка была хоть и небольшая, но гор
ная, быстрая и холодная. Враг заметил нас и открыл беше
ный огонь, но порыв наших войск был настолько силён, что 
мы сходу ворвались и овладели населёнными пунктами. 
Оказалось, что среди японцев было много бывших белогвар
дейцев, которых мы взяли в плен».
КОКМ ОФ 34413/85. Рукопись

Бондаренко Иван Васильевич. Родился 20 января 1925 г. 
С января 1943 г. по День Победы — 9 мая 1945 г. служил 
шофёром и десантником в составе 152-й танковой бригады 
на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в освобождении г. Таллина. Имеет ранения. Награждён орде
ном Красной Звезды, медалями. В тресте «Камчатморгид
рострой» (автобаза) работал шофёром, затем сторожем в управ
лении механизации. Общий трудовой стаж — двадцать два
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года. За добросовестный труд награждался почётными гра
мотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Наша танковая бригада с десантни
ками на броне, в числе которых был и я, прорвалась к г. Тар
ту в направлении на столицу Эстонии г. Таллин. По пути 
громили склады боеприпасов, взрывали мосты и неожидан
но для врага ворвались в Таллин. Было воскресенье, работа
ли рестораны и магазины. Мы захватили железнодорож
ный вокзал, вывели из строя паровозы, после чего двину
лись в направлении порта Хапсалу и захватили его. На этом 
завершилось освобождение Эстонии».
КОКМ ОФ 34423/84. Рукопись

Бушменкова Капитолина Петровна. Родилась 28 янва
ря 1922 г. С ноября 1943 по октябрь 1944 г. служила свя
зисткой в 64-м отдельном батальоне связи на 2-м П ри
балтийском фронте. Награждена медалью «За победу над 
Германией». В тресте «Камчатморгидрострой» работала 
с 1965 г., награждалась почётными грамотами и ценными 
подарками. Ветеран труда.

Из воспоминаний: «Нашему батальону дали задание: 
навести связь штаба фронта с командованием Ленинград
ского фронта. Это поручили 1-й роте, в которой служила 
и я. Линию прокладывали по пересечённой местности и во 
многих местах у переднего края обороны. Когда проходили 
мимо одной артиллерийской батареи, попали под бомбёжку 
и артобстрел. При этом погибли три бойца из нашей коман
ды. Имелись и другие трудности, но задание было выполнено».
КОКМ ОФ 34313/88. Рукопись

Водопьянов Виктор Васильевич. Родился 16 июня 1922 г. 
Во время войны с Японией служил сержантом в 238-м 
артиллерийском дивизионе 24-й артиллерийско-пулемёт
ной дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Награждён 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией» 
В тресте «Камчатморгидрострой» работал с 1955 г. Отмечен 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Победителю со
циалистического соревнования в 10-й пятилетке», а также
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многими почётными грамотами, благодарностями и цен
ными подарками.

Из воспоминаний: «12 августа 1945 г. наша дивизия 
овладела населённым пунктом Ляонходунь. С высоты за 
ним в нашем тылу противник открыл пулемётный огонь. 
Нам троим: мне, Булатову и Семоненко поручили ликвиди
ровать это огневую точку. Мы разделились. Семоненко оста
вили с северной стороны, а мы с Булатовым пошли в обход 
с юга. Под покровом ночи подползли и забросали точку 
гранатами, а Семоненко в это время из укрытия отвлекал 
противника очередями из автомата. За это мы были пред
ставлены к награждению медалями “За боевые заслуги”».
КОКМ ОФ 34413/25. Рукопись

Воронкина Наталья Стефановна. Родилась 14 сентября 
1924 г. С мая 1943 и до Дня Победы — 9 мая 1945 г., мед
сестра, служила в составе 21-го военно-дорожного управле
ния на 2-м Украинском фронте. Участвовала в освобожде
нии гг. Харькова, Полтавы, Днепропетровска, в боях за Буда
пеш т. Бы ла ранена. Н аграж дена медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. В тре
сте «Камчатморгидрострой» (жилищно-коммунальный отдел) 
работала с 1981 г., была вахтёром. За добросовестный труд 
отмечена почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Самое тяжёлое переживание у меня 
было при вступлении в Полтаву. Видела, как горела школа, 
в которой фашисты закрыли и подожгли много женщин ста
риков и детей. Этот ужас до сих пор стоит в моих глазах». 
КОКМ ОФ 34413/82. Рукопись

Глумов Владимир Степанович. Родился 15 июля 1927 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. был 
сержантом, служил в 44-й отдельной батарее 23-й бригады 
Тихоокеанского флота на охране действующего аэродрома. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. В тресте 
«Камчатморгидрострой» (строительное управление № 469) 
работал столяром. За добросовестный труд награждён ме
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далью «За трудовое отличие», многими почётными грамо
тами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «В трёх километрах от берега Япон
ского моря в районе Владимиро-Ольгинской базы распо
лагался действующий аэродром, с которого бомбардиров
щики в сопровождении истребителей летали на бомбёжки 
противника. Наша батарея охраняла аэродром с целью не 
допустить самолёты противника в наш тыл и несла охрану 
побережья вдоль берега».
КОКМ ОФ 34413/75. Рукопись

Горелов Дмитрий Петрович. Родился 24 марта 1927 г. 
С июля 1944 по 9 мая 1945 г. служил рядовым-телефонис- 
том в 158-м артиллерийском полку 17-й дивизии противо
воздушной обороны на 1-м Прибалтийском фронте. Участво
вал в освобождении гг. Венспилс, Каунас, Виндава. Принимал 
участие в войне с Японией. Награждён медалями «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
В тресте «Камчатморгидрострой» (строительное управ
ление № 469) работал плотником с 1952 по 1982 г. За время 
трудовой деятельности неоднократно награждался почёт
ными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Уже после победы наш полк участво
вал в ликвидации оставшихся в белорусских лесах фашис
тов и бандитов. Участки леса окружали и прочёсывали, но 
поначалу бандитов не находили. Потом стали обращать 
внимание на всякие мелочи. Однажды обнаружили скорлу
пу от яиц и при тщательном обследовании нашли хорошо 
замаскированную землянку. В ней оказалось восемнадцать 
вооружённых бандитов, которых мы взяли в плен».
КОКМ ОФ 34413/21. Рукопись

Гребенщиков Юрий Прокофьевич, родился 25 сентября 
1924 г. в с. Большой Куналей Тарбагайского района Бурят
ской АССР, получил восьмиклассное образование. Член 
ВЛКСМ в 1943—1947 гг. В Красной Армии с 18 августа 
1942 по 2 марта 1947 г., участник войны с Японией, слу
жил в 269-й отдельной мотоциклетной роте 17-й армии, 
ефрейтор, старш ий мотоциклист. Н аграждён медалями
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«За победу над Японией», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд», юбилейными, медалью Монгольской 
Народной Республики. В 1947—1954 гг. трудился в г. Улан- 
Удэ токарем на паровозостроительном заводе, с 1954 по 1960 г. 
был токарем в геологической разведке в Монголии, с 1960 по 
1973 г. — в пос. Билибино Магаданской области токарем 
на заводе стройматериалов. С 1973 г. — токарь на предприя
тии «Камчатскстройматериалы».
Д 2367. Рукопись

Грибовская Зинаида Федотовна. Родилась 27 августа 
1925 г. в с. Черняное Тамбовской области. В 1940 г. вместе 
с родителями приехала на Камчатку. С 1 октября 1941 г. 
по 1 июля 1943 г. — учащаяся ремесленного училища № 8 
в Петропавловске при судоремонтной верфи, одновременно 
работала на верфи. С июля 1943 г. по 15 июля 1945 г. — 
токарь четвёртого разряда в ремонтном цехе. Награждена 
медалями «За доблестный труд во время Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг.», «За победу над Германией». 
Уволена 15 июля 1945 г. про уходу за ребёнком. Вырастила 
троих детей. С 1957 по 1984 г. трудилась на судоремонт
ном заводе «Фреза» слесарем, раздатчицей в инструмен
тальном цехе. Награждена медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
и «Ветеран труда». С 1984 г. на пенсии.
КОКМ ОФ 34348/27. Рукопись

Денисюк Н иколаи Фомич. Родился 28 февраля 1927 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. служил 
пулемётчиком в 695-м полку 221-й стрелковой дивизии. 
Участник боёв на Забайкальском фронте и освобождения го
родов Маньчжурии от японских захватчиков. Награждён 
медалями «За победу над Японией», юбилейными. В тресте 
«Камчатморгидрострой» (строительное управление № 469) 
работал плотником с 1953 по 1983 г. Неоднократно награж
дался почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «При наступлении на Харбин пре
следовали противника день и ночь, иногда от усталости вали
лись с ног. После форсирования речки Солгунь вступили
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в бой с сильным противником. Наш а авиация приж ала 
японцев к земле, и мы завершили разгром Квантунской 
армии. Был вторым номером расчёта противотанкового 
ружья. Мой первый номер погиб, я один вёл огонь по цепям 
противника».
КОКМ ОФ 34413/72. Рукопись

Дручинин Егор Прокофьевич. Родился 11 ноября 1923 г. 
в с. Карноевка Репьевского района Воронежской области. 
Получил среднее образование, в партии и комсомоле не со
стоял. В Красной Армии служил с 1 января 1942 г. по 7 июля 
1946 г. Участвовал в боях на Курско-Орловском направлении, 
во взятии гг. Орёл, Ржев в составе 39-й армии Калининского 
фронта. Был командиром пулемётного взвода. Участник осво
бождения г. Витебска, Орши, М инска, Вильнюса в составе 
231-й отдельной дивизии 50-й армии 2-го Белорусского 
фронта, командир взвода разведки. В составе 352-й стрел
ковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта штур
мовал крепость Кёнигсберг, был командиром взвода развед
ки. Участвовал в разгроме Квантунской армии в составе 
184-й стрелковой дивизии 5-й армии Дальневосточного 
фронта на Мулинском хребте. Воинское звание — старший 
лейтенант. Получил пять ранений (в декабре 1942 г, в октяб
ре и декабре 1943 г., в октябре 1944 г. и в марте 1945 г.), из 
них одно тяжёлое. Награждён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 2-й степени (февраль 1945 г.), меда
лями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» (1946), юбилейными. После вой
ны трудился в ордена Ленина Управлении тралового и реф
рижераторного флота старшим бухгалтером, заместителем 
главного бухгалтера.
Д 2370. Рукопись

Забыкин Василий Романович. Родился 12 декабря 1916 г. 
С 1941 г. и до Дня Победы — 9 мая 1945 г. служил шофё
ром и старшиной в 8762-й истребительном противотанко
вом полку 62-й армии на Сталинградском и 3-м Украинском 
фронтах. Получил контузию и тяжёлое ранение. Награждён 
орденом Красная Звезда, медалями «За боевые заслуги»,
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«За победу над Германией», юбилейными. В тресте «Камчат- 
моргидрострой» (автобаза) работал шофёром и механиком 
с 1958 по 1973 г. Выйдя на пенсию, с 1974 по 1976 г. тру
дился в управлении механизации. За время работы награж
дался почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Помнится из фронтовой жизни нема
ло, но трудно об этом рассказывать. У нас создано много 
хороших фильмов, правдиво показывающих и горечь отступ
ления, и радость наступления, и торжество победы».
КОКМ ОФ 34423/77. Рукопись

Иванов Дмитрий Николаевич. Родился 2 августа 1921 г. 
в г. Ленинграде. 15 мая 1940 г. призван в Красную Армию. 
Поступил в Ленинградское танковое училище. В июне 1941 г., 
после расформирования училища, вместе с остальными кур
сантами направлен на фронт, в артиллерийскую  часть. 
Командовал орудием, затем батареей. Воевал на Ленинград
ском и Волховском фронтах, освобождал Чехословакию, 
Польшу, Верхнюю и Нижнюю Силезию в Германии. В боях 
проявил мужество и точный расчёт, о чём свидетельствуют 
его боевые характеристики и представления к наградам. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией», несколькими благодарностями Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина. 
Окончание войны встретил в Праге, где принимал учас
тие в её освобождении 8 мая 1945 г. Ж ивя на Камчатке, 
в г. Вилючинске, проводил большую военно-патриотиче
скую работу среди солдат и матросов, школьников и моло
дёжи города.
КОКМ ОФ 34467/17. Заверенная компьютерная распечатка

Карелин Семён Семёнович. Родился 25 марта 1919 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. слу
жил старшиной в 105-м отдельном батальоне 101-й стрел
ковой дивизии, участвовал в высадке десанта на остров 
Шумшу. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными. В тресте «Камчатморгидрострой» 
(строительное управление № 458) с 1962 г. работал началь
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ником отдела, выйдя на пенсию, стал матросом. За добросо
вестный труд неоднократно отмечен почётными грамотами 
и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Во время высадки десанта на Шумшу 
под обстрелом противника наш отряд сумел занять берего
вую полосу и закрепиться. Были убитые и раненые. Холодная 
вода и морские заросли мешали быстрой высадке, некото
рые десантники не умели плавать, приходилось им помо
гать. Во взаимодействии с морской пехотой остров Шумшу, 
как истинно русская земля, был освобождён от японских 
захватчиков».
КОКМ ОФ 34423/74. Рукопись

Кирсанова Любовь Николаевна. Родилась 25 июля 1923 г. 
За время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. слу
жила водителем автороты 902-го батальона 128-й смешан
ной авиационной дивизии. Участвовала в освобождении 
Курильских островов. Награждена медалью «За победу над 
Японией». В тресте «Камчатморгидрострой» (жилищно-ком
мунальный отдел) с 1975 г. работала вахтёром. За трудовые 
успехи награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», а также почётными грамо
тами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Была призвана в армию на Кам
чатке в 1942 г., окончила трёхмесячные курсы шофёров. 
Днём возила военные грузы, а ночью стояли в карауле, охра
няли самолёты, склады бомб и бензина. Когда началась война 
с Японией, обслуживали боевые самолёты, летавшие бом
бить врага на Курильских островах, и переживали, ожидая, 
когда наши лётчики вернутся с задания».
НВФ 3989/4. Рукопись

Киселёв Евгении Петрович. Родился 1 марта 1924 г. 
в пос. Лунино Пензенской области. До начала Великой Оте
чественной войны жил на Камчатке в с. Устьевом. Призван 
в Красную Армию 15 мая 1942 г., служил по 9 декабря 
1948 г., был рядовым, стрелком. С 30 мая 1944 г. по 9 мая 
1945 г. участвовал в боевых действиях против немецко
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фашистских войск в составе 108-го стрелкового погранич
ного полка войск НКВД. Побывал в боях в Восточной Прус
сии, Латвии, Польше. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. После войны вернул
ся в с. Устьевое, работал рыбаком ставного невода. Общий 
трудовой стаж превышает полвека.
НВФ 3998/16. Рукопись

Ковригин Алексей Васильевич. Родился в 1910 г. в г. Ново
российске. В 1928 г. пришёл работать на завод «Победа 
Октября». Без отрыва от производства учился в вечерней 
школе, затем на рабфаке, где вступил в комсомол. Вскоре 
был избран секретарём цеховой ячейки. В 1930 г. по ком
сомольской путёвке направлен на учёбу в лётную ш ко
лу. Досрочно выпущен в 1933 г., назначен пилотом-инст- 
руктором при школе. Войну начал в 1941 г., воевал на 
Южном и Северо-Кавказском фронтах командиром звена
4-й эскадрильи в составе 5-й воздушной армии, был старшим 
лейтенантом. В 1942 г. назначен командиром самолёта 
в 23-м отдельном авиаполку 2-й воздушной армии. В составе 
этой части сражался до конца войны. В ходе Берлинской 
операции его самолёт во время выполнения боевого зада
ния был атакован двумя немецкими истребителями. В этом 
бою был ранен в руку. Несмотря на один повреждённый 
мотор лётчикам удалось уйти от врага и добраться до своего 
аэродрома. Приземлились благополучно, а через три часа 
после ремонта приступили к выполнению нового боевого 
задания. Войну завершил в Берлине.
НВФ 3998/4 . Рукопись

Ковригина Нина Петровна. Родилась в 1921 г. В 1927 г. 
поступила в первый класс школы в г. Махачкале, где и окон
чила десятилетку. Сразу после школы поступила в меди
цинский техникум, а после его окончания поступила в ме
дицинский институт. В 1939 г. вышла замуж. Завершить 
учёбу в институте не удалось — помешала война. В 1942 г., 
как и многие её подруги, ушла на фронт, сразу попала на 
передовую, в медсанбат. После ранения была направлена
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в 23-й отдельный авиаполк, с которым прошла по дорогам 
войны от Кавказских гор до Берлина. За выполнение бое
вых заданий была награждена медалями «За освобождение 
Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». После войны работала в Тби
лисском агентстве Аэрофлота диспетчером, затем трудилась 
в Соболевском аэропорту.
НВФ 3998/15. Рукопись

Козлов Н иколаи Ефимович. Родился 13 апреля 1925 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. был 
старшим лейтенантом, начальником секретной части 217-го от
дельного механизированного зенитно-артиллерийского ба
тальона на 2-м Дальневосточном фронте. Награждён ме
далью «За победу над Японией». В тресте «Камчатморгид- 
рострой» (управление механизации) трудился машинистом 
экскаватора с 1961 по 1982 г. Отмечен почётными грамо
тами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Во время наступления войск 2-го Даль
невосточного фронта наш батальон стоял на охране моста 
через реку Амур и не допустил прорыва к нему ни одного 
самолёта противника».
КОКМ ОФ 34413/83. Рукопись

Козяр Алексей Наумович. Родился 10 марта 1915 г. С авгу
ста 1941 г. по 9 мая 1945 г. служил сержантом, водителем, 
доставлял боепитание в 344-м гвардейском самоходно
артиллерийском полку на Центральном, Ленинградском, 
Волховском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в оборо
не Москвы и Ленинграда, в освобождении гг. Таллина и Варша
вы, дошёл до Берлина. Получил тяжёлое ранение. Награж
дён двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда». В тресте 
«Камчатморгидрострой» (автобаза) трудился с 1951 по 1971 г. 
Неоднократно отмечался почётными грамотами и ценными 
подарками.

Из воспоминаний: «Особенно запомнилось наступление 
и взятие г. Познани. Он был сильно укреплён. Я в составе 
разведроты проводил разведку огневых позиций фашистов.
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Попали под сильный пулемётный и миномётный огонь про
тивника. Мы засекли его огневые точки, и наши танки при 
наступлении подавили их. При возвращении из разведки 
получил ранение».
НВФ 3989/2 . Рукопись

Кононова М ария Ивановна, 1924 г. р., украинка, бес
партийная, образование среднее специальное, старший бухгал
тер Петропавловск-Камчатского морского торгового порта. 
Награждена медалями «За победу над Германией», «XX лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», знаком «25 лет 
победы в Великой Отечественной войне».

Из воспоминаний: «Особенно запомнился случай, когда 
во время передислокации нашей части в направлении Киро
вограда наша машина-полуторка во время бомбёжки была 
сильно разбита осколками. Нас, четырёх девушек, по при
казу командира части посадили на лошадей. Пришлось мне 
впервые в жизни выполнять приказ — догонять часть, ушед
шую вперёд, для обмена военной корреспонденции. Приказ 
выполнила, хотя никогда в жизни не ездила верхом. Все осталь
ные девушки тоже безоговорочно выполнили приказ. Можно 
много привести таких случаев».
БН. Рукопись

Кривонос И ван Петрович. Родился 25 апреля 1926 г., 
украинец. Образование семиклассное. Член КПСС с 1962 г. 
С апреля 1944 по 22 апреля 1945 г. был сержантом, коман
диром отделения в 1-м батальоне 914-го стрелкового полка 
246-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях за освобождение гг. Ровно, Луцк, 
Сандомир, Краков, Катовице, Вроцлав, Ченстохва, Львов. Был 
сержантом, помощником командира взвода. Дважды ранен: 
17 января и 22 апреля 1945 г. Награждён двумя орденами 
Славы, медалями «За победу над Германией», «XX лет побе
ды в Великой Отечественной войне». В тресте «Камчат- 
моргидростой» (строительные управления № 457 и 469) 
трудился бригадиром с 1953 г. За отличную работу награждён 
орденом Трудовой Славы 3-й степени, медалью «За доблестный
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труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
неоднократно отмечался почётными грамотами.

Из воспоминаний: «На Сандомирском плацдарме наши 
войска вели тщательную подготовку для нанесения удара 
по противнику. После сильной артподготовки наш батальон 
пошёл в наступление, но из уцелевшего после обстрела дота 
немцы открыли сильный огонь. Командир батальона поста
вил моему отделению задачу: уничтожить дот. Я разделил 
отделение на три группы, которые пошли слева, справа и в лоб. 
Левая и правая группы отвлекали врага на себя, а мы с Сашей 
Шабалиным подползли и забросили в амбразуру гранаты. 
Дот замолчал, батальон пошёл в атаку. За это меня награ
дили орденом Славы 3-й степени».
КОКМ ОФ 34413/52, 54. Рукопись

Крюков Фёдор Григорьевич. Родился 24 августа 1922 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. служил 
лейтенантом, командиром роты в 211-м полку 22-й стрел
ковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Японией», 
юбилейными. В тресте «Камчатморгидрострой» (строитель
ное управление № 458) трудился с 1959 по 1975 г. За отлич
ную работу неоднократно награждался почётными грамо
тами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Подразделения нашего полка попали 
в окружение со знаменем части. В составе пулемётной роты 
я участвовал в прорыве окружения и выносе знамени».
НВФ 3989/3 . Рукопись

Кузьмичёв Владимир Ефимович, родился 20 мая 1924 г., 
русский, образование восьмиклассное, член КПСС, матрос 
портового флота П етропавловск-К амчатского морского 
торгового порта, в Великой Отечественной войне участвовал 
с мая 1942 по 1945 г., механик-водитель тяжёлых танков. 
Воевал на Северо-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Принимал 
участие в освобождении гг. Полтава, Кременчуг, Александрия, 
Ченстохов, Краков, в штурме Берлина. Контужен. Награж
дён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону

175



Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», «XX лет победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР».

Из воспоминаний: «Когда наши войска остановили не
мецко-фашистское наступление на Орловско-Курской дуге, 
наша 13-я гвардейская дивизия освобождала Харьковскую 
область. Как-то наш батальон, к которому была придана 
наша полковая пушка, посадили на танки. Ночью, прорвав 
передовую немецких войск, мы вышли к ним в тыл. Под утро 
подошли к станции Хатмыжка, где стояли четыре эшелона 
с военной техникой. Открыли огонь и заняли эту станцию. 
В этом бою наш орудийный расчёт уничтожил паровоз, 
много вагонов и захватил несколько десятков гитлеров
цев. Был подбит один тяжёлый танк, и лично я пленил весь 
его экипаж.

Дивизия форсировала реку Днестр, в районе Бендер за
няла маленький плацдарм. Орудие стояло на высотке, а впе
реди, метрах в пятидесяти-шестидесяти, располагалась наша 
пехота. Утром я сидел у орудия, а расчёт отдыхал в окопе. 
Неожиданно выскочили четыре немецких броневика, а за 
ними — немецкая пехота. Я открыл огонь, подбил один 
броневик, два подбила рядом стоявшая сорокапятка, а потом 
я начал бить по немецкой пехоте. Наши пошли в контратаку, 
и мы заняли новые позиции».
БН. Рукопись

Кулев П авел Александрович. Родился 11 июля 1922 г., 
получил семиклассное образование. В Красную Армию при
зван 11 мая 1941 г. Во время войны с Японией в августе- 
сентябре 1945 г. был рядовым стрелком 24-го мотострел
кового полка 36-й дивизии 1-го Дальневосточного фронта. 
Участвовал в освобождении китайских городов Харбина 
и Синцина, был контужен. Демобилизован 26 мая 1946 г. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «За победу над Германией», юби
лейными. В тресте «Камчатморгидрострой» трудился с 1953 по 
1984 г. Награждался почётными грамотами и ценными подар
ками. Любимая песня «Землянка».
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Из воспоминаний: «Нашему батальону было приказано 
взять высоту, которая мешала продвижению. Пошли в атаку, 
но когда приблизились, противник открыл огонь, и мы залег
ли. Несколько раз поднимались в атаку, и опять безуспешно. 
Тогда на высоту сделали налёт наши самолёты и точно на
крыли огневые точки врага. Самолёты ещё раз зашли на 
бомбёжку, а мы в это время пошли в атаку и заняли высоту. 
Полк пошёл дальше преследовать противника».
НВФ 3989/11. Рукопись

Собственноручно же П. А. Кулев в «Анкете участника 
Великой Отечественной войны» в разделе «Краткое содер
жание одного или двух ярких боевых эпизодов из фронто
вой жизни» записал следующее: «Нашему батальону 24-го 
полка 36-й дивизии было приказано взять высоту, которая 
мешала продвижению батальона. И вот подняли в атаку, не 
прошли и ста метров, высота ожила, и мы залегли. Только 
начнём продвигаться, опять ураганный огонь, и так протор
чали часов пять-шесть. Потом видим, идут наши самолёты. 
Все, вроде, ожили, а наши самолёты первым заходом про- 
бомбили наш батальон, да так точно. Ну, мы думаем, второй 
заход, и от батальона никого не останется. Наоборот, следую
щие заходы сделали на высоту, и после этого высота была 
взята. За эту высоту много погибло солдат и командир роты. 
За эту высоту меня наградили медалью “Отвага”».
КОКМ ОФ 34413/50. Рукопись

А вот так, судя по сохранившимся документам треста 
«Камчатморгидрострой», разреш ался квартирный вопрос 
П. А. Кулева. 24 марта 1975 г. фронтовик написал на имя 
управляю щ его заявление: «Прошу Вашего ходатайства 
о предоставлении мне квартиры. Дело в том, что, приехав
ши по вербовке в 1953 г., 4 августа, нас поселили в барак на 
12-м километре, который только что был введён под крышу. 
Семейным отвели полбарака, и у меня был тоже ребёнок 
четырёх лет. Ну и, соответственно, каждая семья разгороди
лась простынями. Условия были очень плохие, семейные ста
ли расторгать договоры и уезжать обратно или переходить 
в другие организации. Тогда начальство треста предложило:
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кто желает остаться на Камчатке и работать у нас, в тресте, 
будем выдавать ссуду на строительство личных домов, а когда 
улучшиться [положение] с жилплощадью, трест обеспечит 
благоустроенными квартирами. В 1954 г. я в тресте взял 
ссуду в шесть тысяч рублей на строительство дома, а в 1955 г. 
перешёл в свой дом. После этого, сколько не обращался, 
в очередь на квартиру не ставили, потому что у меня дом. 
Даже тогда, когда сдавали на 12-м километре двухэтажный 
дом, я и в этот дом не попал ввиду того, что имею свой дом. 
В том году я обратился к директору... рассказал своё поло
жение. Правда, он мне предложил два варианта. Первый: 
поставим на очередь, которую, конечно, мне придётся ждать 
ещё двадцать лет. Второй: будет возможность, дадим на 
12-м километре в бараке или в доме комнату, которая, конеч
но, меня не устроит. Если бы я был бы одинокий, она меня 
устроила бы, а у меня семья. Проработавши столько лет 
в тресте, то есть ветеран труда и ветеран войны, не могу 
добиться благоустроенной квартиры. Сейчас с семьёй живу 
у дочери, что и прошу походатайствовать».

На заявлении наложена резолюция управляющего трес
том: «Председателю совета ветеранов войны и труда товари
щу Тарану Ф. Д. Прошу рассмотреть и поставить в очередь 
ветеранов. 4 апреля 1975 г.» [КОКМ ОФ 34413/48].

В очереди ветеран простоял пять с половиной лет. 13 ок
тября 1980 г. он получил справку за подписью Ф. Д. Тарана: 
«Дана тов. Кулеву Павлу Александровичу в том, что он рабо
тает в комбинате производственных предприятий треста 
“Камчатморгидрострой” с 1953 г. и как участник Великой 
Отечественной войны состоит на учёте в совете ветеранов 
треста “Камчатморгидрострой” на улучшение ж илищ но
бытовых условий. В настоящее время семья Кулева П. А. 
из трёх человек (жена и сын) проживает в доме барачного 
типа, комната двенадцать квадратных метров, ул. Крутобе- 
регова, 6, кв. 12. До 1974 г. тов. Кулев П. А. проживал в соб
ственном доме, который пришёл в ветхое состояние и был 
подарен дочери, у которой к этому времени образовалась 
своя семья» [КОКМ ОФ 34413].
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И, наконец, ещё через два с небольшим месяца дело 
успешно разрешилось. На «Акте проверки жилищных усло
вий заявителя Кулева П. А.», проведённой «на месте» спе
циально назначенной комиссией, установившей, что занимае
мая им площадь — «общежитие, одна комната...» содер
жится приписка: «Получил двухкомнатную квартиру по 
ул. Автомобилистов.» [КОКМ ОФ 34423/49].

Ларкин Григорий Фомич. Родился 2 сентября 1929 г. 
С августа 1942 по 9 мая 1945 г. служил юнгой в дивизионе 
морских тральщ иков (в /ч  38835) Черноморского флота. 
Участник боёв за освобождение гг. Новороссийска, Севасто
поля, Одессы. Награждён медалями Ушакова, «За победу 
над Германией», юбилейными. В тресте «Камчатморгидро- 
строй» (строительное управление № 458) с 1956 г. трудил
ся матросом. За добросовестный труд неоднократно поощ
рялся грамотами и ценными подарками, награждён медалью 
«Ветеран труда».

Из воспоминаний: «В апреле 1944 г. наш дивизион вёл 
боевое траление от мин Феодосийского залива. Море было 
неспокойное, часто бомбили самолёты Ю-88 противника. 
Но тральщики от курса не отклонялись. Я служил на траль
щике № 35 сигнальщиком и вперёдсмотрящим. Моими обя
занностями было находиться на носу корабля, наблюдать, 
обнаруживать мины и докладывать по команде. Мы про
тралили удачно, а катерам № 37 и 38 не повезло, они подо
рвались. После окончания операции дивизион ушёл с ране
ными в Новороссийск для пополнения запасов топлива, смазки 
и боеприпасов. По курсу встретились с немецкими сторо
жевиками и приняли бой. Он длился полтора часа. Нам очень 
помогли наш и истребители, атаковавш ие сторож евики 
противника. Бой был выигран. За него меня представили 
к награде».
КОКМ ОФ 34423/18. Рукопись

Лебедев М ихаил Михайлович. Родился 21 ноября 1927 г. 
на станции Аркара Амурской области. С 1942 по 1953 г. 
состоял в комсомоле. В Красной Армии с 1 января 1945 г., 
служил в 500-м стрелковом полку наводчиком. Участвовал
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в войне с Японией. Награждён медалью «За победу над Япони
ей». После войны трудился трактористом. Получил высшее 
образование, окончил Дальневосточный политехнический 
институт, факультет «Геология и разведка недр». Работал 
в объединении «Камчатгеология», стал главным геологом 
комплексной тематической экспедиции.

Из воспоминаний: «Хорошо запомнил первые дни вой
ны с Японией, когда наш полк переправился через реку 
Амур в районе Благовещенска. В течение 8 и 9 августа 
форсировали Амур и резким броском дошли до укреплён
ных районов в глубине Маньчжурии. С ходу взять их не 
удалось. Когда подошли миномётные полки с “Катюшами”, 
укрепрайоны были подвергнуты усиленному обстрелу, пос
ле этого мы вышли на просторы Маньчжурии и почти без 
боёв дошли до города Цицикара, стоявшего на Китайско
Восточной железной дороге. Запомнились жестокие бои. 
Японцы сопротивлялись очень сильно. У них были смерт
ники, которые бросались под танки и взрывали их. Одного 
мы взяли в плен, так он заплакал, что не успел выполнить 
свой долг перед микадо (императором). Военная выучка у япон
цев была хорошая, но военная техника старая. Например, 
пушки у них тогда были на деревянных колёсах».
Д 3366. Рукопись

Лещинский Илья Давыдович. Родился 16 декабря 1924 г. 
С января 1943 и до 9 мая 1945 г. служил рядовым-связистом 
в 998-м батальоне связи 8-го механизированного корпуса 
на Северо-Западном, 2-м Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах. Участник освобождения гг. Пятихатки, Кирово
града и Гданьска. Получил контузию. Награждён орденом 
Славы 3-й степени, медалями «За победу над Германией», 
юбилейными. В тресте «Камчатморгидрострой» работал 
шофёром автобазы с 1953 по 1961 г. и с 1977 г. Награждён 
тремя знаками «Ударник пятилетки», многочисленными 
почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Когда наши войска отрезали Восточ
ную Пруссию от Германии, наш 8-й механизированный кор
пус был введён в бой. Преследуя отчаянно сопротивлявшего
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ся противника, корпус захватил много населённых пунктов. 
В одном из них был концлагерь. Его узники представляли страш
ное зрелище. Полуживые, многие не могли стоять. Все они 
были обречены фашистами на уничтожение. И только стре
мительное наступление наших войск спасло их».
КОКМ ОФ 34413/87. Рукопись

Лиферов Николай Петрович. Родился 17 апреля 1922 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. про
ходил службу сержантом, заместителем командира взвода 
в 9-м отдельном самоходно-артиллерийском дивизионе. 
Участвовал в освобождении китайских  городов Мулин 
и Муданьцзян. Награждён медалью «За победу над Японией». 
В тресте «Камчатморгидрострой» (управление механизации) 
работал с 1951 г. шофёром, машинистом автокрана, сторо
жем. За добросовестный труд награждён медалями «За тру
довую доблесть» и «За доблестный труд». Неоднократно 
отмечался грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «В ходе наступления у самоход
ных установок закончилось горючее, заправщики отстали. 
Местное население сообщило, что недалеко есть японские 
склады горюче-смазочных материалов. Мы поехали туда 
на машинах, погрузили горючее в бочках. На обратном пути 
нас обстреляли с высоты, мы поставили машины в укрытие, 
разделились на две группы и скрытно пошли на высоту. 
Моя группа зашла с тыла и забросала траншеи гранатами. 
Из укрытия вышли с белым флагом тридцать человек, мы 
взяли их в плен. Это были русские белогвардейцы и их 
отпрыски, бежавшие после революции в Маньчжурию».
КОКМ ОФ 34413/40. Рукопись

Макеева Вера Нестеровна. Родилась 10 октября 1920 г. 
С 1942 до 9 мая 1945 г. служ ила в 122-м полку связи 
6-й армии, была связисткой. Участвовала в боях на 3-м Украин
ском фронте за освобождение г. Харькова, Днепропетров
ска, Софии. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. В тресте «Камчат
моргидрострой» (строительное управление № 469) работала 
маляром с 1957 по 1970 г. За добросовестный труд награж
далась грамотами и ценными подарками.
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Из воспоминаний: «Очень трудной была операция по 
форсированию реки Донец. Часто при артобстрелах повреж
далась связь, приходилось её восстанавливать под огнём 
противника. Под Харьковом попали в окружение, но на чет
вёртый день после жестоких боёв вышли к своим».
КОКМ ОФ 34413/86. Рукопись

Мандро М ихаил Харитонович. Родился 22 ноября 1917 г. 
За время войны с сентября 1941 г. и до Дня Победы — 9 мая 
1945 г. служил в артиллерийском дивизионе 385-го артил
лерийского полка водителем и заряжающим пушки. Старший 
сержант. Участник боёв на 1-м Украинском фронте, осво
бождения городов Белоруссии и Польши. Дошёл с дивизио
ном до Берлина. Дважды ранен. Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. На авто
базе треста «Камчатморгидрострой» работал шофёром с 1951 по 
1974 г., неоднократно награждался грамотами и ценными 
подарками, отмечен медалью «Ветеран труда».

Из воспоминаний: «Трудными были бои в Белоруссии. 
Приходилось тащить пушки на руках по лесам и болотам. 
Было холодно, а иногда и голодно и часто не хватало боепри
пасов, но неудержимо наступали до самой Победы».
КОКМ ОФ 34413/86. Рукопись

Милешин Василий Георгиевич. Родился 17 августа 1922 г. 
в с. Прасковея Будённовского района Ставропольского края. 
Отец погиб на фронте. Образование среднетехническое, 
в 1958 г. окончил Московский судомеханический техни
кум. В июне 1956 г. вступил в КПСС. Воевал в частях 
416-й стрелковой дивизии на Кавказе, юге Украины, на Север
ном и 4-м У краинском фронтах. Участвовал во взятии 
гг. Мариуполь, Мелитополь. Совершал марш-бросок против 
группировки немцев на левом берегу Днепра в районе г. Запо
рожье. Участник обходного манёвра по взятию г. Таганрога. 
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ве
теран труда». С 1944 г. трудился преподавателем, засоль
ным мастером в Дагестанском рыбном тресте. С 1949 г. — 
на Камчатке: Пахачинский, Авачинский рыбокомбинаты,
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Петропавловская жестянобаночная фабрика. Был началь
ником обработки, главным технологом, заместителем дирек
тора, старшим инженером отдела реализации.
Д 3370. Рукопись

Мингулов Фахрулла Шакурович. Родился 15 июня 1927 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. про
ходил службу старшим сержантом, водителем и орудий
ным номером в 156-м зенитно-артиллерийском дивизионе. 
Награждён медалью «За победу над Японией» и другими, 
юбилейными, медалями. В тресте «Камчатморгидрострой» 
(автобаза) трудился шофёром с 1951 по 1983 г. За добро
совестный труд награждён орденом Трудовой Славы 3-й сте
пени, знаками «Победитель социалистического соревнования» 
за 1973 и 1979 гг., «Ударник девятой пятилетки», а также 
многими почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Во время подготовки десанта из 
Петропавловска на Курильские острова наш зенитный диви
зион обеспечивал безопасность десанта с воздуха».
КОКМ ОФ 34413/27. Рукопись

М инских Вячеслав Петрович. Родился 13 июня 1923 г. 
в г. Кирове, образование семиклассное, беспартийный. В Крас
ной Армии с 1 мая 1942 г. по 28 октября 1945 г. Участвовал 
в освобождении Белоруссии, Польши и взятии Берлина. 
Служил в 1266-м зенитном артиллерийском полку 33-й армии, 
сержант, наводчик и командир орудия. Был ранен. Награждён 
медалями «За отвагу» (1943), «За освобождение Варшавы» 
(1944), «За взятие Берлина» (1945), «За победу над Герма
нией» (1945), «XX лет победы в Великой Отечественной 
войне», юбилейными. В 1945—1949 г. трудился слесарем 
в г. Кирове, с 1949 г. — в Петропавловске, фрезеровщик 
судоремонтно-механического завода.
Д 2365. Рукопись

Олейников Василий Фёдорович. Родился 20 января 1918 г. 
в г. Бутурлиновка Воронежской области. Получил семи
летнее школьное образование. В 1935—1941 гг. состоял в ком
сомоле, с 1943 г. член ВКП(б). В Красной Армии служил
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с 1938 по 1947 г. Принимал участие в войне с Японией 
в составе 2-й эксплуатационной железнодорожной бригады 
8-го эксплуатационного железнодорожного полка, старшина 
административной службы, начальник склада. Награждён 
медалями «За победу над Германией» (1945) и «За победу 
над Японии» (1946), «XX лет победы в Великой Отечествен
ной войне», юбилейными, знаком «Отличник Минтяжстроя». 
В 1947—1950 гг. трудился кузнецом в Иркутской области, 
в 1950—1954 гг. — мастер цеха в Запорожье, в 1954— 
1968 гг. — управляющий отделением совхоза, секретарь 
парткома колхоза в Калининградской области. В 1968— 
1970 гг. — обработчик Петропавловского рыбокомбината, 
затем слесарь автобазы объединения «Камчатскстрой», 
в 1974—1978 гг. был членом президиума обкома Союза 
строителей.
Д 2368. Рукопись

Орищук Александр Лаврентьевич. Родился 16 апреля 
1920 г. в с. Мала Сквирка Белоцерковского района Киев
ской области. Майор технической службы в отставке. 
На военную службу призван в 1939 г., участвовал в советско
финской войне. В 1941—1945 гг. — на фронтах Великой 
Отечественной войны. Во время обороны Москвы в 1941 г. 
был техником по аэродромному обслуживанию. В 1942— 
1943 г. в составе Сталинского авиационного корпуса, со
ставленного из самолётов Ли-2, участвовал в прорыве бло
кады Ленинграда. Корпус базировался в с. Выползово под 
Ленинградом. Бомбы сбрасывались вручную техниками 
аэродромного обслуживания. В 1943 г. вступил в ВКП(б). 
Победу встретил в Латвии под Ригой. В 1950—1951 гг. 
выполнял задание по организации военно-воздушных сил 
Китайской Народной Республики. За это был награждён 
китайской медалью «Дружба», вручённой лично руководи
телем страны Мао Цзедуном. В 1966 г. переехал на Кам
чатку, в г. Вилючинск. Активно участвовал в работе город
ского совета ветеранов. В выступлениях в воинских частях, 
на кораблях и в школах рассказывал о Советском Союзе, 
войне, героизме защитников родины, их преданности своему
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народу, о советском патриотизме. Совместно с другими вете
ранами присутствовал на принятии присяги молодым воин
ским пополнением, вручал ему личное оружие. Награждён орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
КОКМ ОФ 34467/18. Рукопись

Ощепков Николаи Алексеевич. Родился 29 ноября 1926 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. слу
жил рядовым в 40-й ордена Ленина Хасанской дивизии. 
Участвовал в освобождении городов Маньчжурии от япон
ских захватчиков, был контужен. Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. В тресте 
«Камчатморгидрострой» работал с 1951 по 1983 г. За добро
совестный труд награждён орденом «Знак Почёта», медаля
ми «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Много 
раз поощрялся почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Бои были тяжёлыми. Роте прика
зали занять высоту и держать под миномётным обстрелом 
позиции противника, чтобы наш 231-й полк прошёл через 
них с наименьшими потерями. Рота с честью выполнила 
задание».
КОКМ ОФ 34413/31. Рукопись

Ощепков Пётр Григорьевич. Родился 29 июня 1919 г. 
в Минусинском районе Красноярского края, окончил школу- 
семилетку, военное училище. В комсомоле — с 1935, в ВКП(б) — 
с 1946 г. В Красной Армии с 1938 по 1946 г. Участвовал 
в Ясско-Кишинёвской операции 3-го Украинского фронта 
в составе 92-го полка 57-й армии Резерва Главного Коман
дования. Лейтенант, командир взвода. Получил сквозное пу
левое ранение в руку в бою под г. Белгородом. Награждён 
орденом Красной Звезды (1944), медалями «За боевые заслу
ги» (1944), «За освобождение Белграда» (вручена через трид
цать лет, в 1976 г.), «За доблестный труд» (1969), «Ветеран 
труда» (1975). С 1949 по 1954 г. служил в милиции, в отде
ле борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, 
затем был заведующим клубом, культпросветработником.
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С 1954 г. трудился мастером на Петропавловском домострои
тельном комбинате.
Д 2366. Рукопись

П анин И ван Васильевич. Родился в 1923 г. в дер. Сми- 
чино Горьковской области, получил четырёхклассное обра
зование. В течение Великой Отечественной войны был дваж
ды ранен, комиссован в феврале 1945 г. Награждён орде
ном Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», другими. Во время Сталинградской 
битвы находился в городе, был свидетелем его разрушения 
фашистской авиацией и артиллерией. Но руины преврати
лись в бастионы, бои шли за каждый дом и улицу. Служил 
в разведроте, собирал сведения о расположении противни
ка. После войны стал строителем: во время войны видел 
столько разрушений, что теперь мечтал созидать. Восста
навливал г. Сталинград, позже переехал на Камчатку, много 
лет добросовестно трудился в Соболевском ремонтно-строи
тельном управлении. Отмечен восемнадцатью почётными 
грамотами и восемью свидетельствами о занесении в Книгу 
почёта предприятия.

Из воспоминаний: «Как лавина обрушилась Красная 
Армия на врага. Свои силы она собирала по крупинке, 
а теперь всей мощью обрушилась на фашистов. Враг был 
окружён, Сталинград остался советским. Это была боль
ш ая радость для всей страны, а для участников битвы осо
бенно».
НВФ 3998/13. Рукопись

П ищ улин Пётр Никитович. Родился в семье колхозни
ка в с. Сара Сурского района Ульяновской области. Призван 
в Красную Армию в 1943 г., воевать начал в 1944 г. в соста
ве 2-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Венг
рию, затем был отправлен на Дальний Восток. В 1946 г. 
переброшен в г. Агинск Краснодарского края, в этом же 
году часть переведена на Камчатку в Усть-Большерецкий 
район, где служил до 1950 г. После демобилизации с 1951 г. 
работал монтёром.
НВФ 3998/9 . Рукопись

186



Плотникова Елизавет а М ихайловна. Родилась 14 сен
тября 1924 г. в с. Утяково Нурлатского района Татарской 
АССР. В 1935 г. родители переехали в с. Нижний Услон 
Верхне-Услонского района Татарии. В 1942 г. окончила шко
лу-десятилетку, а в феврале 1943 г. была призвана в армию. 
Обучалась на трёхмесячных курсах радистов в г. Малая Ви- 
шера при 59-й армии. По окончании распределена на 
радиостанцию в 124-й отдельный полк связи, служила на 
Волховском и Ленинградском фронтах. Работала со стан
циями типов РАФ, РУК, РСБ, держала связь со штабами 
армий и фронтов. Была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Позже переброшена на 1-й Украинский фронт, 
освобождала Польшу, Чехословакию, вошла в Германию. 
Здесь за выполнение специального задания вся команда ра
диостанции РСД награждена медалями «За боевые заслу
ги». В День Победы часть находилась в Германии, в г. Глатц. 
В июне 1945 г. часть перевели в Львовскую область, а потом 
в г. Ставрополь. Демобилизовалась 25 сентября 1945 г. 
В 1946 г. поступила в сельскохозяйственный техникум, вы
шла замуж, уехала на Камчатку. Всю жизнь трудилась на 
счётной работе, сначала счетоводом, потом бухгалтером. 
В 1977 г. вышла на пенсию.
КОКМ ОФ 34348/91. Рукопись

Политое Лев Александрович. Родился 15 июня 1925 г. 
С октября 1942 по 9 мая 1945 г. служил рядовым, старши
ной инженерной разведки в 263-й стрелковой дивизии на 
Донском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском, 1-м и 2-м При
балтийском фронтах. Участвовал в освобождении гг. Мели
тополя, Бобруйска, Витебска, Ш ауляя, во взятии г. Тильзита 
и крепости Кёнигсберг. Получил две контузии и одно ране
ние. Полный кавалер орденов Славы, награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией». В тресте «Камчатморгидрострой» работал 
с 1954 по 1981 г. Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
почётными грамотами и ценными подарками.
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Из воспоминаний: «В октябре 1943 г., после взятия 
Мелитополя, дивизия подошла к Сивашу. Нашему взводу 
было приказано найти лучшие броды к крымскому берегу. 
Вода в Сиваше была холодная и солёная. Ночью мы нашли 
брод и обозначили его вешками. В ночь на 4 ноября диви
зия прошла по нему через Сиваш, наш взвод шёл первым. 
Выйдя на берег, обнаружили прыгающие мины, которые 
обезвредили. Также нашли три пулемётных гнезда. Было 
холодно и ветрено, немцы нас не ждали. Мы подползли 
к пулемётным гнёздам и штурмовыми ножами прикончили 
шестерых фашистов. Когда подошла дивизия, немцы обна
ружили наши войска и хотели отбросить их назад в Сиваш, 
но было уже поздно: части закрепились на берегу и расши
рили плацдарм. В апреле 1944 г. 4-й Украинский фронт 
и Приморская армия пошли в наступление и штурмом с 5 по 
9 мая овладели Севастополем».
КОКМ ОФ 34313/32. Рукопись

Прасков Анатолий Семёнович. Родился 27 августа 1927 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. про
ходил службу сержантом 138-го полка 101-й стрелковой 
дивизии. Высаживался вместе с десантом на остров Шум- 
шу. Награждён медалями «За победу над Японией», «За 
победу над Германией», юбилейными. В тресте «Камчат- 
моргидрострой» (строительное управление № 458) работал 
электрослесарем с 1950 г. За добросовестный труд награж
дён знаками «Отличник социалистического соревнования 
транспортного строительства», «Победитель социалисти
ческого соревнования 1973 г.». Неоднократно поощрялся 
почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «На остров Шумшу высаживались 
под огнём противника. Я был в разведке, определяли танко
опасные подходы. Выявили дополнительные сведения о ми
нировании и подвозе противником боеприпасов. По этим 
целям наша батарея открыла огонь, и противник был пора
жён и рассеян».
КОКМ ОФ 34423/30. Рукопись
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Пятахин Владимир Пантелеймонович. Родился 22 октяб
ря 1926 г. С января 1943 и до 9 мая 1945 г. был сержан
том, командиром отделения в 124-м пограничном полку на 
2-м Украинском фронте. Награждён медалями «За победу 
над Германией», юбилейными. В тресте «Камчатморгид- 
рострой» (управление механизации) трудился с 1959 г. 
Награждён знаком «Победитель социалистического сорев
нования», а также почётными грамотами и ценными по
дарками. Ветеран труда.

Из воспоминаний: «При выходе наших войск на Госу
дарственную границу СССР полк заступил на её охрану. 
Мы выполняли задания по ликвидации банд националис
тов на Западной Украине. В 1947 г. одна банда пыталась 
сорвать избирательную кампанию в Дрогобычской облас
ти. Мы её уничтожили. За эту операцию я был поощрён 
краткосрочным отпуском».
КОКМ ОФ 34413/37. Рукопись

Рымарь Владимир Алексеевич. Родился 13 марта 1923 г. 
С апреля 1944 г. и до 9 мая 1945 г. проходил службу стар
шим сержантом, командиром отделения 82-мм миномётов 
в 504-м полку 107-й стрелковой дивизии. Участвовал в осво
бождении гг. Тернополь, Львов, Краков, Варшава. Получил 
два ранения. Награждён медалями «За отвагу», «За осво
бождение Варшавы», юбилейными. В тресте «Камчатмор- 
гидрострой» (автобаза) работал шофёром с 1953 г. За добро
совестный труд награждён медалями «За трудовую доблесть», 
знаком «Победитель социалистического соревнования», мно
гими грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Наш полк с трудом продвигался 
в направлении города Катовицы. В полку оставалось совсем 
мало людей. Нас, двадцать пять человек во главе с коман
диром батальона, направили в немецкий тыл. Мы с боями 
в шесть часов утра вышли к городу, заняли его и удержива
ли пять часов, до подхода 100-й казачьей дивизии. Даль
нейшее продвижение затормозилось, так как с высоты били 
вражеские пулемёты. Моему отделению было приказано 
взять высоту. Заш ли с тыла, овладели домом на высоте,
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в котором нашли много фаустпатронов. Ими подбили два 
танка и полностью овладели высотой. За этот бой меня на
градили медалью “За отвагу” ».
КОКМ ОФ 34413/79. Рукопись

Свиридов И ван Андреевич. Родился 6 апреля 1921 г. 
Во время войны с Японией был сержантом в экипаже броне
поезда. Участвовал в освобождении г. Хутоо-Хулин. Награж
дён медалями «За победу над Японией», юбилейными. В тресте 
«Камчатморгидрострой» трудился с 1951 г., вначале шофё
ром, затем до 1983 г. начальником автобазы. За хорошую 
работу награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда». Неоднократно отмечен почётными грамотами и цен
ными подарками.

Из воспоминаний: «Город Хутоо-Хулин был сильно укреп
лён. С ходу взять его не удалось. Искусным манёвром наши 
войска с танками обошли город и уничтожили японский 
гарнизон. В этом бою участвовал и наш бронепоезд».
КОКМ ОФ 34413/55. Рукопись

Сергеев Валентин Николаевич, родился 13 октября 1924 г. 
в г. Астрахани. В 1935 г. с семьёй переехал в г. Петропав- 
ловск-Камчатский. Здесь в 1940 г. окончил семь классов 
средней школы и поступил в школу фабрично-заводского 
обучения, в которой занимался до призыва в Красную Армию, 
то есть до августа 1942 г. Служил на Дальнем Востоке. 
С 9 августа 1945 г. участвовал в войне с Японией. Командир 
отделения станковых пулемётчиков, сержант. Участвовал 
во взятии китайских городов Муданьцзяна, Мулина. Демо
билизовался в 1947 г., с января 1948 г. работал на Петро
павловском судоремонтно-механическом заводе слесарем, 
бригадиром, мастером, был токарем-расточником механо
сборочного цеха. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «XX лет победы в Великой Оте
чественной войне».
Д 2372. Рукопись

Сопилъняк Семён Степанович. Родился 15 марта 1927 г. 
С февраля 1944 и до апреля 1945 г. служил рядовым, стрел
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ком в 143-м сапёрном батальоне на 3-м Украинском фрон
те. Участвовал в освобождении гг. Вознесенска, Николаева, 
Одессы. В апреле 1945 г. был контужен и до конца войны 
находился на излечении в госпитале. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей
ными. В тресте «Камчатморгидрострой» (строительное управ
ление № 458) с 1978 г. трудился матросом. За время работы 
получил множество благодарностей.

Из воспоминаний: «В одном из боёв оборвалась теле
фонная связь батальона с полком. Меня послали в штаб 
с донесением. Противник всё время обстреливал местность. 
Я доставил донесение своевременно, в нём содержались цен
ные сведения. За это был награждён медалью “За боевые 
заслуги”».
КОКМ ОФ 34413/73. Рукопись

Степченко Виктор Прокофьевич. Родился 23 апреля 
1927 г. в с. Лебяжье Болотницкого района Новосибирской 
области. Получил среднетехническое образование. В 1942— 
1951 гг. состоял в комсомоле, в 1955 г. вступил в КПСС. 
В Вооружённых Силах СССР служил с 1944 по 1960 г. 
Во время войны с Японией был старшим краснофлотцем 
в составе 3-й Приморской армии, участвовал в освобожде
нии Курильских островов. Награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными. После демобили
зации трудился судоводителем в Камчатском морском па
роходстве, в войсковой части 25147, с 1968 г. — в Управ
лении океанического рыболовства, был капитаном-настав- 
ником.
Д 2364. Рукопись

Счастный Николай Фёдорович. Родился 25 августа 1924 г. 
С марта 1943 и до 9 мая 1945 г. служил стрелком реактив
ных снарядов в гвардейской миномётной части на 2-м Укра
инском фронте, участвовал в освобождении гг. Харькова, Пол
тавы, Будапешта. Награждён медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией», юбилейными. В тресте «Камчатморгидро
строй» с 1950 г. работал шофёром. За добросовестный труд
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много раз поощрялся почётными грамотами и ценными 
подарками.

Из воспоминаний: «Под Харьковом находилась силь
ная группировка немцев, сдерживавшая наступление наших 
войск. Наши “Катюши” дали несколько залпов, противник 
не выдержал и начал отступать. И в дальнейшем при на
ступлении наших войск, до самой победы, “Катюши” всегда 
помогали нашей доблестной пехоте».
КОКМ ОФ 34413/14. Рукопись

Тринцукова Александра К онст ант иновна. Родилась 
21 сентября 1923 г. в г. Сучане (ныне г. Партизанск) Примор
ского края, получила семиклассное образование. В 1939 г. 
семья переехала в г. Бийск Алтайского края, там окончила 
счётные курсы и работала счетоводом на сахарном заводе. 
В сентябре 1942 г., когда организовалась Алтайская добро
вольческая бригада, вступила в неё. Окончила курсы связи
стов и была на фронте в 133-м батальоне связи Станиславско- 
Будапештского корпуса до окончания войны. Сержант, 
командир отделения связи. Принимала участие в боях под 
г. Ж итомиром. Отмечена несколькими наградами: знач
ком «Отличный связист» (1944 г.), медалями «За боевые 
заслуги» (21 марта 1944 г.), «За взятие Будапешта» (9 июня 
1945 г.), «За победу над Германией» (20 марта 1946 г.), 
«ХХ лет победы в Великой Отечественной войне» (10 марта 
1966 г.), знаками «Почётный донор СССР» (15 сентября 
1970 г.), юбилейными медалями. 25 сентября 1945 г. демо
билизовалась и до 1950 г. работала в Румынии в редакциях. 
В 1950 г. переехала в г. Воронеж, а в 1953 г. — в г. Хаба
ровск. Здесь училась в вечерней школе молодёжи, окончила 
восьмой и девятый классы. В 1956 г. с супругом переехала 
в г. Петропавловск-Камчатский. Работала машинисткой- 
ротаторщицей в Петропавловской базе тралового флота.
Д 2369. Рукопись

Туваев П авел Иванович. На фронте с августа 1942 г. 
по День Победы — 9 мая 1945 г. Служил сержантом — 
командиром отделения в 119-м гвардейском стрелковом 
полку на Донском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
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Участвовал в освобождении г. Курска, Белгорода, Корсунь- 
Шевченковского. Получил три ранения, награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», другими. В тресте 
«Камчатморгидрострой» (жилищно-коммунальный отдел) 
трудился с 1950 по 1968 г. За хорошую работу награждал
ся почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Нашему полку была поставлена 
задача: форсировать реку Одер. Десант высаживался под 
огнём противника, занял плацдарм на протяжении трёх ки
лометров вдоль берега, глубиной до полутора километров. 
Фашисты отчаянно сопротивлялись, открыли шлюзы, чтобы 
в пойме реки затопить наших солдат. Но бойцы соседней 
части захватили шлюзы и закрыли их. Ночью на плацдарм 
переправилась вся дивизия. Утром фашисты не выдержали 
нашей атаки и в панике начали отступать. Я в этом бою 
был ранен».
НВФ 3989/6 . Рукопись

Туров Владимир Георгиевич. Родился 16 марта 1924 г. 
на станции Вознесенской в Краснодарском крае. В 1941 г. 
окончил восемь классов школы, в 1942 г. вступил в комсо
мол. В Красной Армии с мая 1944 г., в 168-м стрелковом 
полку 55-й гвардейской стрелковой дивизии, на Северо
Кавказском, 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Прорывал обо
рону противника на перевалах в горах Кавказа, под г. Ново
российском в составе расчёта станкового пулемёта «Мак
сим». Участвовал в операции «Багратион» в Белоруссии. 
На Бобруйском направлении был в операции по захвату 
шести вражеских мостов и в последующем деревни с танка
ми, орудиями и другой военной техникой, которую враг не 
смог увести с собой. В Польше в составе роты автоматчи
ков перерезал и захватил дорогу Брест — Варшава, в результате 
часть войск и техники врага были разбиты и взяты в плен. 
Участвовал в разведке боем обороны противника под г. Гум- 
биннен в Восточной Пруссии. Награждён орденами А лек
сандра Невского, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией». В 1946—1955 гг. — 
военнослужащий в Краснодарском крае, гг. Новороссийске,
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Нальчике. С 1956 г. — в Петропавловске-Камчатском, меха
ник автоколонны № 1958, затем слесарь-инструментальщик.
Д 3368. Рукопись

Тушинский Андреи Петрович, родился 6 марта 1922 г., 
белорус, образование семиклассное, шофер Петропавловск- 
Камчатского морского торгового порта. Во время Великой 
Отечественной войны был командиром отделения 1113-й отдель
ной роты связи, принимал участие в 1942—1945 гг. в составе 
Воронежского, 1-го и 4-го Украинского фронтов, участвовал 
в освобождении гг. Киев, Белая Церковь, Тернополь, Брест, 
Транов. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «XX лет победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком 
«25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Из воспоминаний: «Курская дуга, Прохоровский плац
дарм, город Киев, река Висла — здесь было самое главное».
БН. Рукопись

Уваров Василий Иванович. Родился 21 сентября 1921 г. 
С августа 1941 г. был участником обороны г. Ленинграда, 
а дальше, в наступлении, — сержантом-наводчиком дально
бойного орудия. Получил ранение. Награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. В тресте «Камчатморгидрострой» 
(автобаза) работал с марта 1953 г. жестянщиком и сантех
ником. За добросовестный труд неоднократно награждался 
почётными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Наша батарея по корректировке на
блюдателей вела прицельный губительный огонь по крупным 
целям и наносила большие потери противнику».
КОКМ ОФ 34313/78. Рукопись

Уткин Александр Иванович. Родился 17 декабря 1926 г. 
в с. Михайловка Куркинского района Тульской области. 
Образование высшее юридическое. В 1942 г. вступил в ком
сомол, в 1953 г. — в КПСС. В Красной и Советской Армии 
служил с октября 1943 по октябрь 1950 г. В составе 103-й тан
ковой бригады 1-й танковой армии принимал участие в боях
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за Белоруссию и Польшу. После контузии служил в 197-й артил
лерийской бригаде Резерва Главного Командования. Участво
вал в освобождении Варшавы, в знаменитой артиллерий
ской подготовке на реке Одер, в штурме Зееловских высот 
и взятии Берлина. Вначале был танковым десантником, 
а с Одерского плацдарма и до Берлина — командиром про
тивотанкового орудия. В августе 1944 г. в Польше был кон
тужен, 27 апреля 1945 г., в ходе уличных боёв в Берлине, — 
ранен. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», 
юбилейными, всего отмечен четырнадцатью наградами. 
После войны был направлен по путёвке комсомола в органы 
внутренних дел, где прослужил с февраля 1951 г. по июль 
1976 г. в должностях от участкового инспектора милиции 
до заместителя начальника областного отдела внутренних 
дел в Московской области и на Камчатке. После выхода на 
пенсию трудился в Камчатрыбколхозобъединении, был на
чальником второго отдела.
Д 2371. Рукопись

Фролов Владимир Яковлевич. Родился 21 января 1926 г. 
Во время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. в со
ставе 119-го инженерного батальона 101-й стрелковой ди
визии участвовал рядовым в высадке десанта на остров 
Шумшу. Награждён медалью «За победу над Японией» 
и другими юбилейными. В тресте «Камчатморгидрострой» 
(строительное управление № 469) работал жестянщиком. 
За добросовестный труд награждён знаком «Отличник социа
листического соревнования Министерства транспортного 
строительства». Неоднократно поощрялся грамотами и цен
ными подарками.

Из воспоминаний: «Высаживались на остров Шумшу 
с десантных судов прямо в холодную воду. Идти в воде силь
но мешали заросли морской капусты и огонь противника. 
Были убитые и раненые, но десант сумел закрепиться на 
берегу и после подхода основных сил пошёл в наступление 
и овладел островом. Гарнизон противника капитулировал».
КОКМ ОФ 34413/16. Рукопись
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М. И. Акименко В. В. Водопьянов

Д. П.  Горелов Ю. П. Гребенщиков
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Л. Н. Кирсанова Е. П. Киселёв с товарищами

3. Ф. Грибовская Е. П. Дручинин

197



А. В. Ковригин Н. П. Ковригина

А. Н. Козяр М. И. Кононова
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И. П. Кривонос Ф. Г. Крюков

В. Е. Кузьмичев П. А. Кулев
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Г. Ф. Ларкин Н. П. Лиферов

В. Г. Милешин Ф. Ш. Мингулов
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В. П. Минских: в 1945 г. в Германии (крайний слева) и в зрелые годы

В. Ф. Олейников Н. А. Ощепков
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П. Г. Ощепков И. В. Панин

П. Н. Пищулин Л. А. Политов
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В. П. ПятахинА. С. Прасков

И. А. Свиридов В. Н. Сергеев
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Н. Ф. Счастный Ф. П. Таран

А. К. Тринцукова П. И. Туваев
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.



А. П. Тушинский А. И. Уткин

В. Я. Фролов В. И. Хайменов
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Имена этих воинов выяснить пока не удалось

А. И. Шашков А. В. Шовкалюк
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Я. М. Аникеев. Погиб на Курилах В. Н. Арсенов

П. А. Артюшин А. Р. Бабаскин
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П. В. Бабич Л. А. Баранова

Г. Г. Беликов П. П. Белова
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В. А. Борисов А. Бугров

А. И. Воитинов Н. В. Враченков
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Фролов Пётр Михайлович. Родился в 1921 г. в дер. Щип- 
кино Сумского района Орловской области в крестьянской 
семье. Трудиться начал в августе 1938 г., до мая 1940 г. был 
секретарём прокуратуры на станции Орловской Ростовской 
области. С мая 1940 по май 1947 г. служил на Тихоокеан
ском флоте во Владивостоке и Петропавловске в 1-м диви
зионе охраны водного района (ОВР). Его составляли боль
шие охотники «Связист», «Радист», «Телефонист», «Теле
графист», «Акустик». Политотделом ОВР был рекомендован 
в качестве внештатного корреспондента в общефлотской 
газете «Боевая вахта» (г. Владивосток). Печатался и в много
тиражке ОВР «Морской дозор». Участник разгрома япон
ских милитаристов в 1945 г. В 1947 г. вступил в ВКП(б). 
Окончил одногодичную партшколу Тихоокеанского флота 
(1945), трёхгодичную партшколу Краснодарского крайко
ма КПСС (1956) и Высшую партшколу при ЦК КПСС (1961). 
В 1949 г. стал профессиональным журналистом, начал тру
диться литературным сотрудником газеты в г. Холмске 
Сахалинской области, два года являлся собственным кор
респондентом центральной газеты «Морской флот», затем 
трудился в газетах «Красный таманец» в г. Темрюке и «Крас
ное знамя» в г. Геленджике. С 1957 по 1962 г. — редактор 
газеты «Знамя труда» в г. Абинске, был инспектором- 
партнаблюдателем Крымского производственного парткома, 
в 1956—1968 гг. трудился инструктором Абинского парт
кома, там же был заместителем редактора газеты «Восход». 
С 1968 по 1977 г. — первый помощник капитана на судах 
Новороссийского морского пароходства, затем до выхода на 
пенсию в 1981 г. — начальник гражданской обороны управ
ления «Абинскнефть». Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», отмечен благодарно
стью Верховного Главнокомандующего за участие в боевой 
операции. Последние годы ж изни провёл в г. Абинске 
Краснодарского края. Скончался в июне 1985 г.
Д 3465—3467

Хайменов Вениамин Иванович. Родился 15 августа 1925 г. 
в с. Кунье Горшечинского района Курской области, полу
чил среднетехническое образование, состоял в комсомоле.
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В Красной Армии с 15 мая 1943 по апрель 1945 г. Служил 
на Калининском фронте, участвовал в боях в Восточной 
Пруссии в составе разведывательного взвода 26-й танковой 
бригады на 3-м Белорусском фронте. Старшина, командир 
бронетранспортёров. В 1943 г. ранен в левую руку, в 1944 г. 
ранен в ногу, получил контузию. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейными.

С 1953 г. трудился в Управлении внутренних дел Кам
чатской области, в Госавтоинспекции, инспектором, началь
ником. С октября 1963 г. — заместитель начальника транс
портного цеха, начальник эксплуатации. С 26 июня 1972 г. — 
начальник жилищно-коммунального отдела Петропавловской 
жестянобаночной фабрики.
Д 2373. Рукопись

Шабаш Николай Алексеевич. Родился 25 октября 1927 г. 
За время войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. был 
старшим сержантом 97-го зенитно-артиллерийского диви
зиона 23-й бригады. Участвовал в освобождении г. Гензан 
в Корее. Награждён медалью «За победу над Японией». 
В тресте «Камчатморгидрострой» (автобаза) работал шофё
ром с 1964 г. За добросовестный труд награждался почёт
ными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Наш артдивизион на плавсредствах 
обеспечивал прикрытие с воздуха эскадры и десантных судов, 
следовавших для взятия крепости и порта Гензан. Вторая 
батарея, где я находился, уничтожила один вражеский тор
педоносец, пытавшийся атаковать передовые корабли, чем 
было обеспечено продвижение наших боевых кораблей и де
сантных судов. Высадка прошла успешно».
КОКМ ОФ 34413/80. Рукопись

Шашков Александр Иванович. Родился 22 апреля 1911 г. 
С февраля 1943 по апрель 1945 г. служил рядовым связис
том при штабе Юго-Западного фронта. Участвовал в осво
бождении гг. Курска, Орла, Одессы. Награждён медалью 
«За победу над Германией». В тресте «Камчатморгидро- 
строй» работал начальником отдела труда и заработной платы,
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в тресте с общей сложности трудился двадцать два года. 
За добросовестный труд неоднократно награждался почёт
ными грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «В июне-июле 1943 г. штаб Юго
Западного фронта находился в районе городов Старого 
и Нового Оскола. Группу бойцов, в том числе и меня, напра
вили на усиление 1207-й отдельной телеграфно-строитель
ной роты для непрерывного обеспечения связи штаба фрон
та с передовыми частями. Немцы следили за нашей рабо
той, обстреливали и даже бомбили с самолётов. Приходилось 
больше работать по ночам. В нашу роту дали пулемёт, и нам 
удалось сбить при налёте немецкий самолёт. Связь прихо
дилось прокладывать по болотистой местности и часто бро
дить по пояс, а то и по шею в холодной воде под обстрелом 
противника. Я сильно простудился, был отправлен в госпи
таль, но совсем излечиться не удалось. Демобилизован как 
непригодный к дальнейшей военной службе».
КОКМ ОФ 34413/23. Рукопись

Щёголев Иван Фёдорович. Родился 22 июня 1923 г. С июня 
1942 г. и до Дня Победы — 9 мая 1945 г. служил рядовым- 
связистом в 294-м отдельном батальоне связи на Калинин
ском и Северо-Западном фронтах. Участвовал в освобож
дении гг. Калинин, Великие Луки, Торжок, Старая Русса. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. В тресте «Камчат- 
моргид рострой» работал с 1960 г. Награждался почётными 
грамотами и ценными подарками.

Из воспоминаний: «Ушёл на войну добровольцем, по
пал на Калининский фронт, в район городов Великие Луки 
и Торжок. Обслуживал связь. Как-то шёл по проводу, чтобы 
устранить обрыв, и вдруг на меня напал немец, наверное, 
хотел взять меня живым. Я долго с ним боролся, удалось 
его заколоть. Это случилось под деревней Бубново. Фашистов 
мы победили и живём на мирной земле. Но сейчас Рейган 
(президент США в 1980—1988 гг. — Ред.) поднимает на 
нас руки. Пусть знает, если нападёт, я тоже пойду и буду 
бить его».
КОКМ ОФ 34413/81. Рукопись
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Ш овкалюк Афанасий Васильевич. Родился в 1916 г. на 
Украине. В 1938 г. был призван в Красную Армию. Как отли
чившийся по службе был направлен в Ленинградское артил
лерийское училище, которое успешно окончил накануне на
чала войны. Воевал вначале командиром артиллерийского 
взвода, затем командиром батареи. В 1944 г. назначен началь
ником штаба дивизиона по строевой части и служил в этой 
должности до окончания войны. Завершил войну в Юго
славии, затем участвовал в ликвидации бандеровцев на 
Западной Украине. Награждён орденом Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону 
Кавказа». После войны трудился учителем.
НВФ 3998/12. Рукопись



М. А. Выборнов П. Н. Голованов

Г. И. Горицков М. М. Григорьев
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В. Д. Гусев Л. Гусев

В. Дементьев Б. Я. Дорошко
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Лейтенант Жулич В. Ф. Захаров

Н. П. Звездов Г. Г. Калинин

216



Н. В. КилипенкоФ. П. Карвель

С. И. Корнюхин В. Н. Косыгин

217



В. С. Котлов В. Куликов

Н. И. Лашманов Р. Я. Лефлер

218



Г. А. Липскеров А. Е. Меншиков

Б. Мухомеджанов Н. Е. Настич
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А. Никонов П. А. Носырев

В. Ф. Одинцов А. Д. Павленко
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А. К. Панков

Б. М. Притов

В. Н. Панкратов

П. В. Путин
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В. Я. Радьков А. И. Родыгин

Л. И. Рыбальченко М. О. Семёнов
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А. Я. Спешнев. Погиб на Курилах В. Н. Спешнев

Н. Б. Спешнев А. Ф. Толстихин
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А. Н. Усков П. М. Фролов

И. Д. Христенко Г. Н. Четыркина
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К. А. Числов во время Курильского десанта и в зрелые годы

Л. М. Шепелев Н. П. Юшин

225



«ЭТО ОПИСАТЬ НЕВОЗМОЖНО, ЭТО ВСЁ НУЖНО ВИДЕТЬ, 
НО НЕ ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ТАКОЕ ПОВТОРИЛОСЬ...»

Этот раздел составлен из воспоминаний участников 
Великой Отечественной и советско-японской войн или их 
родных и близких. Одни материалы в своё время были под
готовлены как письма в музей в ответ на его запросы или  
в адрес поисковых отрядов, действовавших при средних 
ш колах Петропавловска-Камчатского, другие составлены  
самостоятельно, например, по случаю юбилейных годовщин 
былых великих событий. И х  авторы являются как кам
чатскими уроженцами, в том числе и аборигенами, т ак  
и людьми, связавшими часть своей жизни с нашим полуост
ровом уже в послевоенные годы. Изложенное ими передаёт 
не только личные фронтовые впечатления и переживания, 
но во многих случаях характеризует повседневную жизнь, 
шедшую в предвоенные и военные годы в отдельных мате- 
риковских городах, Петропавловске-Камчатском и некото
ры х селениях полуострова.

Ряд воспоминаний дополнен нами документами, касаю
щимися военной биографии респондентов. Материалы под
вергнуты незначительной стилистической правке и рас
положены в алфавитном порядке фамилий их авторов.

Арсенов Василий Никифорович

Я родился 3 июля 1924 г. в дер. Дернова Мехотонского 
района Курганской области. С шестилетнего возраста вос
питывался в детском доме имени Дзержинского в г. Шад- 
ринске Курганской области. Из детдома ушёл доброволь
цем на фронт в 1942 г., сразу попал в танковое училище 
ускоренного типа в г. Тюмени. После шестимесячного обуче
ния получил звание младшего сержанта. 6 августа 1942 г. 
уже был на фронте в составе 62-й армии под Сталинградом 
под командованием Василия Ивановича Чуйкова.

Первый бой принял в местечке, вернее, в деревне Малые 
Россошки в составе бронетанкового батальона. Бой был
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очень тяжёлый. Наш батальон уничтожил очень много не
мецкой техники — танков, бронемашин. В батальоне пона
чалу было тысяча двести человек, а после трёх суток сдер
живания натиска немцев осталось только двадцать семь.

В конце Сталинградской битвы я был ранен в правую 
ногу, но легко. Пролежав в госпитале два месяца, попал в дру
гую часть, на 3-й Украинский фронт, в 5-ю артиллерийскую 
армию, во взвод конной разведки. Командиром взвода был 
капитан А. И. Канский. В составе этой части участвовал 
в боях за города Кривой Рог, Днепропетровск, форсировал 
Днепр, освобождал Киев, дошёл до польской границы и был 
легко ранен в левую ногу.

После госпиталя попал по своей учебной специальности 
в 5-ю танковую армию, которой командовал генерал Берзарин. 
С ней я дошёл до Берлина. После войны служил в Герма
нии, в г. Шверине, позже перевели в г. Гюстров. Демобили
зовался в 1947 г., приехал к фронтовому другу в г. Сверд
ловск, там устроился на Уралмашзавод, учился на электро
сварщ ика и после работал. В 1955 г. завербовался на 
Камчатку, прибыл сюда в мае в Усть-Большерецкий район, 
в Митогинский рыбокомбинат. После его закрытия в 1960 г. 
переехал в совхоз «Мильковский» и проработал там трид
цать четыре года, в настоящее время не работаю. В 1995 г., 
9 мая, буду отмечать два юбилея: пятьдесят лет Победы 
и сорок лет на Камчатке, если доживу.

Прошу меня извинить за плохую писанину, после второго 
инфаркта у меня очень дрожат руки. Когда писал, то левой 
рукой поддерживал правую, да и образование-то всего три 
класса...

Эпизод из фронтовой жизни «На краю гибели». После 
взятия Варшавы, продолжая наступать, наши войска успеш
но продвигались вперёд. В одном бою мой танк был подбит 
и сгорел, и я опять остался без боевой машины. Но экипаж 
был готов к боям, бои шли, и превосходство находилось на 
нашей стороне. Пленных было очень много, рядовые солдаты- 
немцы не хотели зря гибнуть и сдавались в плен, но их офи
церы стреляли в поднявших руки.
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После потери танка мы, то есть экипаж, оказались во 
второй линии обороны. Командир машины уехал в штаб 
фронта, а нам поручили отвести восемь пленных немецких 
офицеров. Пункт приёма пленных находился на террито
рии штаба фронта в пятнадцати километрах от передовой. 
Она постоянно отдалялась во время боёв.

Так как нам их передал взвод полевой разведки, мы их 
обыскивать и разоружать не стали, надеясь, что это сделали 
разведчики. Повели их я и мой напарник, старший сержант 
Ваня Ж ихарев из г. Нальчика. Прошли около двух кило
метров, дорога тянулась лесом. Вдруг начал отставать офицер 
в чине майора. До этого он не хромал, а тут начал. Я его 
предупредил — ткнул автоматом в спину и произнёс: «Шнель, 
камрад!»

Ваня шёл впереди, а я сзади. Офицер немного поспешил, 
и я оказался от него в двух-трёх метрах. Его левая рука 
была в кармане, а правая — за пазухой. Мой автомат висел 
на шее, палец правой руки находился на спусковом крючке. 
Я очень внимательно следил за немцем, а он шёл, немного 
согнувшись.

Вдруг резко выпрямился, обернулся, и я увидел в его 
руке пистолет. Сразу раздался выстрел, и тут же я его про
шил очередью из автомата, но когда он падал, ещё раз вы
стрелил, по-видимому, машинально. Эта пуля просвистела 
у меня над ухом, а первая прошла слева под мышкой, про
шила мягкие ткани, нанесла небольшую рану. После этого 
мы положили немцев на живот на землю. Ваня заставил 
одного пленного перевязать меня. После этого мы сами обыс
кали остальных пленных, но ничего не нашли. Немцы по
просили нас взять убитого с собой и похоронить в польской 
деревне, мы это разрешили. Они из его шинели соорудили 
носилки, а я забрал его документы, и мы двинулись дальше. 
Доставили немцев на пересыльный пункт. Я написал объяс
нительную, пролежал неделю в полевом госпитале и снова 
воевал на фронте, и так и дошёл до Берлина.

7 декабря 1994 г.
КОКМ ОФ 34348/15. Рукопись
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Бабич Пётр Владимирович

...И вот в августе 1945 г. объявлена война с Японией. 
На Западе — победа, а на Востоке — война. Тут наши ребя
та рвались в бой, отбоя не было, чтобы зачислили в десант. 
Я приложил много усилий, чтобы попасть к командиру на
шей части капитану 2-го ранга Нидоткину и убедить его 
отправить меня на фронт. Он отказал, но я другим путём, 
через начальника строевой части Зеленкова добился, и так 
оказался в морском десанте. Там встретил много новых 
товарищей, хотя у меня имелось множество знакомых. Из них 
как братья — Саша Водынин и Николай Вилков. Я Колю 
уважал очень крепко, и он меня. Мы с ним по одной мор
ской специальности: я в ЭПРОНе (Экспедиция подводных 
работ особого назначения, судоподъемная организация. — 
Ред.), а он — на плавбазе «Север», оба мы боцмана. Специаль
ность очень интересная, всегда с личным составом.

Я, конечно, всего описать не могу, так как многого ви
деть не мог, но отдельные эпизоды [отмечу]. Да вот один. 
Когда мы высадились и углубились поперёк острова, по пути 
обрезали связь, которая ш ла с м аяка на высоты 165,0 
и 171,0. Мы находились в группе: я, Кондрашин, Сочунов, 
Ударцев, Мышкин и двое незнакомых. Висел туман, была 
плохая видимость, и вдруг перед нами — самурай! Мы за
легли и всматриваемся: а это [оказалось] чучело на плацу 
для занятий военным делом. Значит, где-то близко должны 
быть казармы. Ползком, с большой осторожностью пере
мещаемся, и вдруг почти рядом — крыш а из-под земли. 
Это казарма, только крыша над землёй и стёкла, вроде пар
ника. Дружно врываемся и там у выхода застаём восемь 
самураев в кальсонах. У них была в руках форма, хотели 
бежать, но очереди из автоматов прикончили их. И тут я взры
ваю вход под землю, выскакиваем из укрытия и направ
ляемся в глубь острова.

Рвётся мина. Мы залегли, засекли, откуда бьют, ползком 
достигли траншеи. Перед нами холм. На вершине — мино
мёт. Когда подошли близко, оттуда японцы начали бить из
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винтовок, и очень метко — одного товарища убили, а Колю 
Кондрашина чуть-чуть ранили. У него в бушлате в грудном 
кармане лежали часы, и пуля врага попала в них. А пули 
японцы применяли разрывные. Коля упал от толчка, но 
остался жив. Только бушлат ему испортили, да немного тело 
поцарапали.

Кондрашин — моряк отличный, рулевой, москвич. И если 
бы не эти часы, Коли бы не было. И вот наш Коля разошёл
ся. Говорит: «Боцман, оставайся здесь, а я пойду в обход». 
Решение правильное, мы отвлекаем макак, а Коля — в тыл 
и гранатами их забросал. Когда мы взобрались на холм, 
там увидели гнездо смертников. Правда, сколько их было, 
точно не знаю, но пятерых видели.

Ещё один момент. Когда отбивали линию противника 
у подножья высоты в рукопашном бою, я разбил свой авто
мат о голову самурая, но не растерялся, выхватил лопату 
и трёх самураев зарубил ею. Эта лопата сохраняется у меня 
до сих пор, она спасла мне жизнь.

Во второй атаке моряки дрались, как львы, со всей злостью. 
От всей души я возил самураю штык до цевья винтовки, 
стал падать вместе с ним, а в это время макака вогнал мне 
штык в бедро и выдернул, хотел нанести второй укол, но 
меня грудью загородил Петя Уварцев и пристрелил саму
рая в упор из пистолета «ТТ».

Моряки дрались храбро, не щадя своей жизни. А поче
му? Да потому что моряки традиции нашего флота несли 
и хранили высоко. Моряк бесстрашен...
Д 2619. Рукопись

Беликов Григорий Григорьевич
(материал подготовлен его племянницей 

Марией Васильевной Черкашиной)

Григорий Григорьевич Беликов — родной брат моей 
мамы, Елизаветы Григорьевны Демченко, — родился в с. Нем- 
тик Усть-Большерецкого района Камчатской области. Мать — 
Александра Ивановна Кривогорницына, 1892 г. р., ительмен
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ка (по метрике — камчадалка), рождённая в с. Кихчик того 
же района. Отец — Григорий Петрович Беликов, 1880 г. р., 
из дер. Воробино Сухобузимской волости Красноярского 
округа. Он приехал на Камчатку в 1909 г. на заработки 
в артель Фомова, в Петропавловск-на-Камчатке. В 1910 г. 
он уже в с. Кихчик у купца Огородникова, участвовал в раз
ведке золота. В этом же году познакомился с самой краси
вой девушкой Кихчика Александрой Кривогорницыной, до
черью Ионы Венедиктовича. Потом поступил в Петропав
ловскую почтово-телеграфную контору — тянуть линию по 
Усть-Большерецкой волости.

Поскольку в Красноярском крае у него осталась семья, 
жить ему с Александрой Ивановной в селении не разрешили, 
и они уехали на реку Немтик, где и зимовали одни. Через 
два часа к ним присоединились ещё три семьи, и так обра
зовалось селение Немтик, где и родились все дети: четыре 
сестры и два брата, один их них умер маленьким.

После рождения первой дочери Лидии в 1913 г. Григорий 
Петрович стал охотиться вместе с отцом Александры Ионовны. 
Добытую пуш нину вы возили на собачках в П етропав
ловск или сдавали приезжавшим приказчикам. В селении 
Григорий Петрович пользовался уважением как грамотный 
и справедливый человек.

В 1918 г. он повредил ногу, рана долго не заживала, 
охотиться он не мог и увёз семью на свою родину. Устрои
лись там хорошо, работали дружно, появился достаток. Скота, 
лошадей было много, пришлось нанять работника. Но вскоре 
из-за этого семью причислили к кулацким, лишили права 
голоса, и они вернулись в Кихчик, где в 1921 г. и родился 
Гриша.

Ж ить стало трудно, их ограничили и в правах на полу
чение охотничьих делянок, рыбалок, покосов. Даже мою 
маму, родившуюся в 1915 г., из-за этого не приняли в ком
сомол. Поддерживал их семью брат Александры — Павел 
Ионыч, за что его дети были неоднократно биты ребятами 
из более зажиточных семей. Позже, после наводнения, Павел 
Ионыч сильно заболел, стал слепнуть, семья голодала. И тут
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уже его отец, Ион Венедиктович, и Григорий Петрович 
помогали им.

В 1932 г. семье Григория Петровича пришлось совсем туго: 
его арестовали, судили «тройкой» по статье 58-10 и на три года 
отправили в концлагерь. Реабилитировали в 1989 г...

Гриша рос высоким, как его отец, мальчиком, окончил 
школу. Летом, как и все селяне, занимался рыбалкой. Весёлый, 
с чувством юмора, он нравился девушкам. Одной из них, 
Варе, он предложил «гулять» с ним. Но она, хоть и нравил
ся он ей, отказалась, так как они были двоюродными бра
том и сестрой. Она, Кривогорницына Варвара Прокопьевна, 
1921 г. р., до сих пор вспоминает его с любовью. Ещё она 
вспоминает, что часто, возвращаясь с работы, Гриша заво
дил танцы на дороге под луной.

В 1940 г. семья Беликовых (по переписи 1926 г. дети, 
наконец, получили фамилию отца) переехала в Быстринский 
район, где уже жили две его дочери с сем ьям и. Гриша по
знакомился с красивой девушкой — эвенкой Пелагеей. Они 
полюбили друг друга, но пришло время Грише идти в армию.

В 1940 г. он был призван, на лошадях добрался до Пет
ропавловска. Направили его в Хабаровск, в школу артилле
ристов, откуда он и ушёл на войну. А в марте 1941 г. у него 
в Эссо родилась дочь Юлия. Её маму, Пелагею, выучили на 
медсестру и направили работать в фельдшерский пункт 
с. Тваян. Туда к ним несколько раз зимой на собаках приез
жал дедушка Беликов.

В 1943 г. от Гриши перестали приходить письма. Розыск 
во время войны и после неё принёс только одно: «Пропал 
без вести». Юлина мама вышла замуж в 1950 г., и девочку 
удочерил её м у ж .

Из переписки с Гришей сохранилась только одна фото
графия, сделанная в августе 1942 г., но память о нём жила. 
Сёстры Лидия, Елизавета, Аграфена, Клавдия при встречах 
всегда вспоминали его, но разговоров о его дочери не вели.

В 1976 г. я стала жить со своей семьёй у мамы, и толь
ко тогда она попросила меня разыскать что-нибудь о брате 
Григории. Ответы на запросы были взаимоисключающие.
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Пришлось обратиться в Елизовский совет ветеранов. Получив 
в феврале 1996 г. прилагаемое извещение, я отправила его 
в Эссо районному военному комиссару. 8 мая автобусом 
приехала в Эссо, привезла с собой увеличенную копию с фото
графии 1942 г. и корзиночку цветов. 9 мая состоялся ми
тинг на площади у обелиска, шёл снег с дождём. Фотографию 
поставила на выступ обелиска.

Объявляют минуту молчания и... осадки прекращаются. 
Даже вороны в этот момент не кр и ч ал и .

После митинга подошла к сидящим на скамейках вете
ранам. Все, кроме одного, русские, приезжие. А этот один, эвен 
Банаканов, смотрит на фото и говорит: «Я его знаю. Это Гриша 
Беликов, мы вместе призывались». В это время к нему под
ходят, ведут его в машину. На ходу он нам успел сказать: 
«Здесь живёт его дочь Юля Тылканова».

Назавтра мы навестили её, познакомились. Юля была 
очень взволнована, обрадована тем, что наконец-то она хоть 
что-то узнала о родном отце. И теперь её дети знают, что у них 
есть дедушка Беликов Григорий Григорьевич, который не при
шёл с войны.

С Беликовым были призваны и не вернулись с фронта 
Григорий Гаврилович Кривогорницын, Павел Савельевич 
Лузьянин, Георгий Турушин, Пётр Суворов, Михаил Васильевич 
Толстихин, Павел Заочны й .
КОКМ ОФ 33663. Рукопись

Сведения о смерти и месте захоронения Г. Г. Беликова, 
сообщенные Центральным ордена Красной Звезды архивом 

Министерства обороны РФ 25 декабря 1995 г.

Председателю районного совета 
ветеранов войны и труда г. Елизово 

на № 173 от 26.10.95
По документам учёта безвозвратных потерь сержантов 

и солдат Советской Армии установлено, что младший сер
жант Беликов Григорий Григорьевич, год и место рожде
ния, место призыва не указаны , умер 4 .03 .43  в ЭП-62
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(эвакуационный пункт. — Ред.), похоронен: дер. Бор Залуч- 
ского района Ленинградской области (сейчас Новгородской). 
Сведений о родственниках нет. Запрашиваемый в числе на
граждённых не значится. Необходимых документов... за 
январь-март 1943 г. на хранении в ЦАМО нет.

Основание: ЦАМО, донесение № 17061с 1943 г.
Начальник отделения Прокофьев

НВФ 3861. Машинопись

Белова Полина Павловна

Родилась 14 июля 1923 г. в с. Никольском Пришекснин- 
ского района Ленинградской области (сейчас г. Шексна. — 
Ред.). У родителей нас было трое. Отец умер, когда мне ис
полнился один год. Мамин брат, мой дядя И. А. Филичев, 
перевёз нас к себе в Иркутскую область, где он в то время 
жил. В 1931 г. я пошла в первый класс, то так как училась 
очень хорошо, то за один год окончила два класса, в то время 
это разрешалось. В 1938 г. мы с мамой жили вдвоём, а стар
шие брат и сестра — в других городах. Ж ить было трудно, 
поэтому в пятнадцатилетнем возрасте я устроилась рабо
тать в милицию, сначала секретарём, затем машинисткой. 
В июне 1941 г., когда началась война, подала заявление 
о призыве в армию и отправке на фронт, то так как мне ещё 
не исполнилось восемнадцать, меня не призвали, а направи
ли на курсы медсестёр, которые я окончила в августе, после 
чего меня и взяли в армию вместе с другими девушками.

Нас направили в г. Иркутск на пересыльный пункт, но 
оттуда послали не на фронт, а в Читинскую область, в г. К ях
та, на границу с Монголией. Там меня зачислили на курсы 
радиотелеграфистов, которые окончила в ноябре 1941 г. и вновь 
подала заявление об отправке на фронт. Снова в этом 
было отказано, оставили меня в той же части инструктором- 
преподавателем по обучению следующих наборов курсантов- 
радиотелеграфистов. Я подавала ещё несколько рапортов 
по команде, но только в августе 1943 г. моё желание было 
удовлетворено.
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По прибытии на Волховский фронт была зачислена 
в 235-й стрелковый полк 54-й армии. В декабре 1943 г. 
как имевшая гражданскую специальность машинистки пе
реведена в оперативный отдел штаба 54-й армии вместо 
погибшей. В марте 1944 г. меня направили в разведотдел 
штаба армии на ту же должность. За время моей службы 
на фронте наша 54-я армия из состава Волховского фронта 
переходила в Ленинградский, затем в 3-й Прибалтийский 
фронты. В ноябре 1944 г., во время бомбёжки и артобстрела 
г. Мадлиена (Латвия), где располагался штаб армии, я обра
батывала разведданные, поступавшие от дивизий и полков. 
Наше здание вздрогнуло и пошатнулось. Я успела собрать 
все секретные документы, вместе с машинкой завернула их 
в одеяло и выпрыгнула из окошка со второго этажа. Второй 
взрывной волной здание развалило. Получила лёгкое ране
ние от осколочной бомбы, обошлась лечением в своей сан
части. За спасение разведданных и документов начальник 
разведки предоставил мне десятисуточный отпуск, и через 
час я уже выехала домой. Добиралась туда тяжело и долго, 
пробыла дома только одну ночь.

Когда возвращалась в часть, при остановке в Москве 
зашла к военному коменданту при железнодорожном вок
зале, чтобы сделать очередную отметку в отпускном удосто
верении. Комендант сообщил мне, что 3-й Прибалтийский 
фронт расформировывается, 54-й армии уже нет. Он с кем-то 
созвонился и дал мне направление в Минск в распоряжение 
штаба Белорусско-Литовского военного округа, где я и прохо
дила дальнейшую службу. Дальше Прибалтики продвинуть
ся мне не удалось.

15 мая 1945 г. меня демобилизовали. Вышла замуж 
и вместе с мужем уехала на Украину, в г. Проскуров (позже — 
г. Хмельницкий. — Ред.). В 1947 г. жизнь с мужем не 
сложилась, и я вместе с сыном уехала в Иркутскую область, 
где работала вначале в райкоме партии, затем перешла секре
тарём в народный суд. Поступила учиться в Иркутскую 
юридическую школу на заочное отделение. В 1948 г. перееха
ла к сестре в Хабаровск, продолжила учёбу в Хабаровской
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юридической школе, которую окончила в 1950 г. Была на
правлена на Камчатку. Сначала несколько месяцев труди
лась стажёром адвоката, а в 1952 г. меня избрали народным 
судьёй Соболевского района. Потом работала народным 
судьёй Мильковского района, была на партийной работе, на
родным судьёй Быстринского района. В 1974 г. ушла на 
пенсию, уехала в г. Моздок Северной Осетии, в 1991 г. снова 
вернулась на Камчатку к детям.

Боевых наград не имею, имею юбилейные...
КОКМ ОФ 33448/7. Рукопись

. Я  имела две военные специальности: медсестра и ра
дистка, но как бы я не хотела, на передовую линию меня 
не направляли. Я солдат, а солдату где прикажут, там он 
и должен служ и ть .

На фронт прибыла в 1943 г. Наша армия вела активное 
наступление, на одном месте подолгу не задерживались. 
За передовыми частями двигались вторые эшелоны армии.

Вот один небольшой эпизод, оставшийся в памяти. Служи
ла в оперативном отделе штаба армии, это было в январе 
или феврале 1944 г., точно не помню. Получила приказ 
доставить секретный пакет в одно из подразделений. Сопро
вождал меня солдат с автоматом, у меня оружия не было. 
Вышли, когда стемнело, к утру должны были вернуться. 
Расстояние до подразделения, куда должны были прибыть, 
километра два. Погода стояла пасмурная, падал небольшой 
снежок. Мы шли больше часа, но до места не добрались. 
Солдат говорит: «Видимо, сбились с дороги». Остановились, 
чтобы осмотреться. Он закурил. А когда я оглянулась — 
он уже лежит на снегу лицом вниз, а на снегу — кровь. 
Поняла, что он ранен, сильно растерялась, сама побоялась 
подняться. Поползла, чтобы найти место, где можно было 
бы укрыться. Увидела воронку от разорвавшегося снаряда, 
затащила туда солдата, стала осматривать рану, чтобы пере
вязать, но он оказался уже мёртвым.

Не скрою, страшно испугалась. Темно, где нахожусь и куда 
идти, не знаю. Так и не узнала, кто же убил моего спутника: 
наш снайпер или немецкий. Заметить нас было трудно: шёл
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снег, стояла непогода, а мы — в маскхалатах. Очевидно, 
солдата подвёл его огонёк, когда прикуривал. Я решила 
дождаться рассвета, и не заметила, как заснула. Вдруг сквозь 
сон слышу голоса, но не разберу, наши или немецкие. Меня 
охватила дрожь: что делать? Ведь у меня секретный пакет, 
а вдруг это немцы? И какова же была моя радость, когда 
услышала по-русски: «Этот уже готов!» Я тут же подня
лась. «А этот живой!» От радости заплакала. «Да это па
цанка!» — засмеялись, а потом один из них начал на меня 
кричать: «Кто такая, как сюда попала?!» Я потребовала, 
чтобы меня доставили к командиру.

Там выяснилось, что мы шли в противоположную сторо
ну и попали на передовую. Метрах в ста пятидесяти стояло 
наше орудие. Командир батареи, старший лейтенант, меня 
выслушал, потом послал со мной своего бойца, который меня 
немного проводил, показал, куда надо идти, а сам вернулся. 
Я нашла нужное подразделение, вручила пакет и в сопро
вождении солдата вернулась в свой штаб. Вот и всё моё 
похождение.

А вообще-то надо сказать, что на фронте все дни памят
ные. Не было дня, чтобы нас не бомбили или не обстрелива
ли, а случалось, что и по нескольку раз.

Это описать невозможно, это всё нужно видеть, но не 
дай бог, чтобы такое повторилось, чтобы наши дети и внуки 
жили бы спокойно, не зная ужасов войны.
КОКМ ОФ 33448/8. Рукопись

Брюхова-Четыркина Галина Николаевна

Я... родилась 20 апреля 1921 г. в г. Бирске Башкирской 
АССР, по национальности русская, социальное происхожде
ние — служащая.

В 1929 г. поступила в начальную школу, в 1936 г. окон
чила семь классов, с 1936 по 1938 г. работала лаборантом 
в сельскохозяйственной лаборатории. 13 апреля 1938 г. 
поступила учеником телеграфиста в Бирскую контору связи, 
через шесть месяцев приступила к самостоятельной рабо
те. 5 августа 1941 г. ушла оттуда добровольцем на фронт —
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связисткой. Была комсомолкой, в октябре 1942 г. стала 
кандидатом ВКП(б), в партию принята в октябре 1943 г. 
Демобилизована 4 января 1946 г. 1 августа 1946 г. снова 
поступила на работу в Бирскую контору связи, в 1947 г. 
была откомандирована в распоряжение Калининградско
го областного управления связи (бывший г. Кёнигсберг). 
24 сентября 1947 г. назначена на должность телеграфистки 
центрального телеграфа. 9 марта 1951 г. направлена в рас
поряжение конторы связи г. Балтийска (бывший порт Пил- 
лау) Калининградской области, зачислена телеграфисткой 
1-го разряда. 3 сентября 1956 г. уволена в связи с переез
дом на новое место жительства мужа в г. Петропавловск- 
Камчатский.

15 октября 1956 г. принята на должность телеграфист
ки центрального телеграфа Петропавловск-Камчатской кон
торы связи. 16 мая 1957 г. по семейным обстоятельствам 
переведена в распоряжение Карагинской конторы связи, 
зачислена на должность старшей телеграфистки. 7 февра
ля 1992 г. уволена по собственному желанию в связи с ухо
дом на пенсию по возрасту.

29 февраля 1994 г.
КОКМ ОФ 31390/1 . Авторизованная машинопись

...Призывалась 5 августа 1941 г. Бирским военным ко
миссариатом Башкирской АССР. 22 июня 1941 г. на нашу 
страну напал ненавистный враг. В небольшом районном 
городке Бирске, где я жила, по местной трансляции переда
ли о сборе жителей на площади. Секретарь райкома партии 
выступил с речью, призывая всех к защите родины. На три
буну поднимались пожилые и молодые люди с одними сло
вами: «Я иду на фронт!» Рядом со мной стояла моя мама, 
слёзы стояли у неё в глазах, поэтому я молчала. Но 25 июня 
1941 г. в семь часов утра передала дежурному по военко
мату заявление об отправке на фронт. Я была комсомолкой.

7 августа 1941 г. меня направили на подготовку в Тоц
кие лагеря (полигон в Приволжско-Уральском военном окру
ге в сорока километрах от г. Бузулука. — Ред.). Здесь про
шла полное обучение солдата. Научили стрелять, ползать по-
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пластунски, окапываться, прокладывать полевой кабель, под
ключать телефон и оказывать медицинскую помощь. Коман
диры часто говорили, что связь — это нерв армии, от него 
зависит победа. После лагерей по железной дороге нас, деву- 
шек-связисток, направили в Москву. Находясь там, не раз 
видела, как жители прятались в убежище на станции метро 
«Сокольники» во время ночных налётов немецких самолё
тов. Особенно больно было смотреть на детей, которые мол
ча шли по тёмным улицам города, со страхом прижимаясь 
к матерям или обхватив своими ручонками материнские шеи.

При распределении меня направили в 800-й отдельный 
батальон связи. Из Москвы 6 ноября 1941 г. наш батальон 
прибыл в Сталинград для обеспечения связью 57-й армии. 
Узел связи разместился в помещении городского отделения 
связи по ул. Невского, 40, недалеко от железнодорожного 
вокзала. Командовал армией генерал Д. И. Рябышев, началь
ником штаба А. Ф. Анисов, заместителем командующего 
армией — генерал Я. Г. Крейзер, член военного совета — 
бригадный комиссар А. И. Попенко, начальник связи — 
полковник Виноградов, помощник начальника связи — майор 
А. Е. Приходай.

В декабре 1941 г. 57-я армия передислоцировалась 
на Южный фронт. 1 января 1942 г. батальон связи прибыл 
в г. Старобельск Ворошиловградской области, а затем через 
посёлки Боровое и Сватово прибыл в село Александровку. 
Оттуда 18 января перешли в наступление. По мере продви
жения наступавших войск связь работала без перерывов. 
Во время наступления на г. Барвенково была сильная ме
тель, дороги были переметены, пробились с трудом, простоя
ли здесь почти два месяца. Связь с подчинёнными частями 
и соединениями работала неустойчиво, не хватало хорошего 
телефонного кабеля. Командующий армией на переговорах 
нервничал. Начальника связи Виноградова, командира батальо
на Богдановского отстранили от занимаемых должностей. 
Начальником связи назначили Мацкевича, командиром ба
тальона — капитана Константинова. Немецкая авиация час
то бомбила, в Барвенково были большие потери.
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Вновь назначенным командующим армией стал генерал- 
лейтенант К. П. Подлас. Заместитель командующего генерал 
Я. Г. Крейзер убыл на учёбу. Генерал-майор Д. Ф. Анисов 
был очень обаятельным, часто беседовал с нами, связиста
ми, подчёркивал важность связи, необходимость её устой
чивой работы с подчинёнными войсками. Генерал Мехлис 
всегда был корректен и терпелив при переговорах. Один раз 
в блиндаже узла связи побывали командующий фронтом 
генерал-лейтенант Малиновский вместе с помощником на
чальника политуправления фронта бригадным комиссаром 
Л. И. Брежневым.

В марте 1942 г. на смену 800-му батальону связи при
был из г. Кирсанова вновь сформированный 86-й отдель
ный полк связи. 800-й батальон влился в состав полка. 
Командиром полка был полковник Терещенко. В результа
те зимнего наступления 57-й армии образовался так назы
ваемый Барвенковский выступ. В апреле армия передала 
свой участок соседу слева — 9-й армии, а сама передвину
лась вправо, в сторону станции Лозовая. Узел связи раз
вернулся в с. Надеждино, полк связи разместился рядом, 
в дер. Акимовка.

Командование Юго-Западного направления, по согласова
нию со Ставкой, решило в мае провести наступление и освобо
дить г. Харьков. Наступление наших войск началось 12 мая 
1942 г. Успешно прорвали оборону противника, за исклю
чением г. Балаклея, и продвигались вперёд. 16 мая наши 
войска подошли к Харькову с юга на сорок километров. 
57-я армия прочно удерживала свои позиции. 17 мая про
тивник перешёл в наступление против 9-й армии, прорвал 
оборону, разбомбил пункт управления. 57-й армии было 
приказано прочно удерживать занимаемые позиции. 17 мая 
противник занял Барвенково и начал наступать в тыл 
Б арвенковского  вы ступа. К омандую щ ий 57-й арм ией 
К. П. Подлас бросил резерв — 14-ю стрелковую дивизию 
для того, чтобы остановить дальнейшее продвижение про
тивника и предотвратить окружение наших войск, но этого 
оказалось недостаточно. У командования направления не
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оказалось должных резервов. С получением известия о про
рыве фронта 9-й армии штаб 57-й армии и узел связи пере
местились в сторону с. Серафимовка.

19 мая прервалась связь со штабом Южного фронта. 
Контрольный пост с линии сообщил, что линию разрушили 
немецкие танки, они же напали на радиороту, находившуюся 
в с. Вейделевка. 19 мая удалось установить связь со штабом 
Юго-Западного фронта через 6-ю армию. Переговоры про
должались долго, речь шла о подвозке миномётных снарядов. 
Рано утром прибыл полк связи в с. Смирновка для органи
зации узла связи. Очень много воинов и лошадей было 
убито во время налёта немецкой авиации. 23 мая 1942 г. 6-я, 
57-я армии и часть 9-й армии, оперативная группа генера
ла Л. В. Бобкина оказались полностью окружены. В этих сраже
ниях погиб командующий 57-й армии генерал К. П. Подлас, 
начальник опергруппы Л. В. Бобкин. Погиб заместитель 
командующего фронтом генерал Ф. Я. Костенко.

Из окружённой Смирновки выходили кто как  мог. 
Особенно в тяжёлом положении оказались мы, девушки- 
связистки, оставшись без руководства и транспорта. Я шла 
вместе с боевыми подругами Олей Клявцевой и Надей 
Морозовой по полям Украины. Усталые и голодные, присо
единились к танкистам, они нам сильно помогли, не броси
ли нас. В это время шли ожесточённые бои, нас сильно бом
били зажигательными бомбами, на полях горел хлеб. Днём 
немецкие самолёты гонялись буквально за каждым нашим 
человеком, строчили из пулемётов. От ужаса мы падали на 
землю, от грохота она дрожала. Сожмёшься в комочек и ждёшь, 
что же будет дальше. Я очень боялась попасть в плен.

Ночью подошли мы к берегу реки Северский Донец, она 
разлилась. Двинулись по воде, где вброд, где вплавь. Река 
широкая и быстрая. Мы, три боевые подруги, сели на берегу, 
усталые и обессиленные. Бойцы и девушки стали прыгать 
в воду с криками «Мама!» Я говорю Оле и Наде, что не пере
плыву, плохо плаваю, давайте прощаться. Оля бросилась ко 
мне, обняла, заплакала: «Я не дам тебе утонуть!» Она была 
казачка из Донецка. Тут раздался крик: «Не прыгайте, есть
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мост!» Он оказался полуразрушенным. С большим трудом 
перебрались на восточный берег, где наши войска встреча
ли нас. Все обнимались и плакали. Из окружения вышли 
30 мая 1942 г.

Примерно семьдесят процентов личного состава полка 
погибло или попало в плен, а Совинформбюро сообщило 
о потерях наших войск на Изюм-Барвенковском направле
нии. Семьдесят пять тысяч человек пропали без вести. 
Наступление наших войск для освобождения Харькова ока
залось неудачным.

Возвращение в Сталинград. В г. Сватово полк доукомп
лектовали людьми из состава 87-го полка связи 6-й армии. 
Командиром назначили полковника И. Л. Ткаченко. С 25 июня 
1942 г. полк две недели стоял на отдыхе в с. Демьяновка 
Ворошиловградской области. Из Демьяновки переехали под 
г. Старый Оскол Белгородской области. Был получен при
каз о возвращении управления армии в Сталинград. Там 
остановились в балке около станции Садовой. Командующим 
57-й армии был назначен генерал-майор Ф. И. Толбухин, 
начальником нашего полка — Е. Н. Зайчик.

20 июля развернули узел связи на станции Сарепта. 
22 июля на рассвете немецкая авиация подвергла бомбар
дировке Красноармейск и Сарепту. Войска 57-й и 64-й армий 
отразили наступление немцев. Был получен приказ нарко
ма обороны № 227 от 28 июля 1942 г. В нём сообщалась 
суровая правда о тех днях, говорилось о смертельной угрозе, 
нависшей над нашей Родиной, был выдвинут лозунг «Ни шагу 
назад!» 25 августа немецкая авиация произвела массиро
ванный налёт на Сталинград, город горел. При освободи
тельном наступлении наша армия с боями прошла с. Татьян
ку между озёрами Цаца и Барманцак. Для обеспечения свя
зью наш полк был размещён в блиндажах в лесу на берегу 
Волги. Кабельные линии часто выходили из строя, но свя
зисты быстро устраняли повреждения.

Разгром немцев под Сталинградом начался 19 и 20 ноября 
огнём артиллерии 57-й армии совместно с другими армия
ми. Великое наступление началось. Было радостно видеть,
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как наши танки с десантом на броне устремились вперёд 
на врага.

Связисты 86-го полка работали с высоким качеством. 
Перемещения полка при наступлении: Нариман, Рокотино, 
Верхне-Царицынское. В последнем пункте встретили но
вый, 1943 г. В конце января вели бой в центре Сталинграда, 
около железнодорожного вокзала. Напротив стоял универмаг, 
где находился немецкий командующий Паулюс. 2 февраля 
капитулировала северная группа немцев.

Наша армия и полк связи готовились к погрузке на 
станции Заплавное для следования на другой фронт. Воин
ским эшелоном через Москву прибыли на станцию Осташ
ков Калининской области. Автомашинами следовали вдоль 
озера Селигер, селений Марьино, Залучье в дер. Майлуко
вые Горки, в шестидесяти километрах юго-восточнее г. Ста
рой Руссы.

57-я армия вошла в Северо-Западный фронт. Был по
лучен приказ: прорвать немецкий фронт, наступать к Бал
тийскому морю, отрезать Ленинградскую группировку про
тивника. Зима оказалась снежной, дороги перемело. Танки 
проходили с трудом. Весна наступила рано, всё разлилось, 
кругом сплошное болото. Дороги были настелены из брё
вен, техника тонула. Операция не удалась. Командующий 
армией генерал Ф. И. Толбухин убыл с повышением на 
Южный фронт, новым командующим стал генерал-майор 
Ж уравлёв.

В начале мая 1943 г. управление 69-й армии и 86-й 
полк связи убыли к новому месту дислокации. Через Москву 
17 мая прибыли в г. Ржев, вскоре переехали в г. Ельню, на 
Западный фронт.

В августе полк в составе 68-й армии принял участие в Смо
ленской наступательной операции. Слева ш ла 10-я гвар
дейская армия, справа — 5-я армия. Начались тяжёлые кро
вопролитные бои. Полк развернулся у хутора Сос в немец
ких блиндажах, они оказались заминированы, мы слышали, 
как тикал часовой механизм. На наше счастье блиндажи 
взорвались, когда мы двинулись в наступление и порядочно
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отошли от них. 30 сентября Смоленск был освобождён. Наш полк 
и 68-я армия перешли в состав 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта, ею командовал генерал-лейтенант Н. И. Крылов. 
13 января 1944 г. полк прибыл в лес вблизи с. Мерзляки, 
здесь простояли до 22 июля. Несколько раз предпринима
ли наступление, но успеха не было. Связисты несли обыч
ную службу.

Главная цель Белорусской операции, получившей кодо
вое название «Багратион», состояла в том, чтобы разгро
мить группу немецких армий «Центр», освободить Бело
руссию и создать условия для освобождения Литвы, Латвии 
и союзной нам Польши. Западный фронт 24 апреля пере
именован в 3-й Белорусский, им командовал генерал-пол
ковник И. Д. Черняховский. 5-й армии был дан приказ 
нанести удар на пос. Богушевск, с. Сенное, Лукомль. 22 июня 
1944 г. войска армии успешно прорвали линию фронта. 
Связисты 86-го полка в сложной обстановке обеспечивали 
непрерывную связь во время прорыва. Наш полк в числе 
других стал именоваться «Витебским». Успешному продви
жению армии помогали партизаны. Они были проводника
ми, показывали броды на реках и громили немцев с тыла. 
Связь работала хорошо, что способствовало управлению вой
сками при окружении Минской группировки противника.

Необходимо было не позднее 12 июля овладеть города
ми Вильнюс, Лида, Каунас. Войска армии, в том числе и мы, 
связисты, за две недели прошли триста километров. Устали, 
нуждались в отдыхе, но отдыхать было нельзя, надо было 
не дать противнику укрепиться.

7 июля завязались сильные бои, и 8 июля Вильнюс был 
окружён. Бои за его освобождение продолжались до 13 июля. 
А мы, связисты, 12 июля прибыли в лес западнее Вильнюса 
и развернули узел связи на берегу реки Вилия. Вскоре 
оказалось, что близко от нас находятся немецкие танки. 
По приказу представителя штаба армии узел связи был свёр
нут. Побыв некоторое время в безопасном месте, вернулись 
на прежнее. Связь с северным берегом реки Вилия была 
прервана, на устранение повреждения вышли самые опыт
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ные связисты — Борис Чаусов и М. П. Ростовцев. На одном 
контрольном пункте они увидели прерванную связь и раз
битый телефон, на втором — то же самое. Связистов охра
нял выделенный стрелковый взвод, связь была восстанов
лена. Вдруг на месте расположения узла связи появился не
мецкий солдат, мы его пленили и направили в разведотдел.

13 июля я охраняла узел. Вдруг началась ружейно
пулемётная стрельба: на нас наткнулась группа немцев, про
биравшаяся из Вильнюса. Совместными действиями с охра
ной штаба немцы были рассеяны.

13 июля 1944 г. Вильнюс был освобождён, Москва салю
товала войскам 3-го Белорусского фронта. 86-й полк связи 
за чёткое обеспечение связи при освобождении Вильнюса 
был награждён орденом Красного Знамени.

Впереди лежали река Неман и город Каунас. Переправы 
через реку хорошо прикрывали с воздуха лётчики 1-й воз
душной армии генерала М. М. Громова и эскадрилья «Нор- 
мандия-Неман» из французских лётчиков. 1 августа Каунас 
был освобождён.

Боевые действия полка связи в Восточной Пруссии. При 
нанесении удара 3-го Белорусского фронта на города Гумбин- 
нен и Инстербург (ныне г. Черняховск. — Ред.) 5-я армия 
снова оказалась на главном направлении. Наступление на
чалось 16 октября. За десять дней мы продвинулись на 
пятнадцать-двадцать километров. В конце октября узел 
связи и штаб армии переехали в г. Раджен. Это на расстоя
нии одного километра от Государственной границы СССР. 
Узел связи развернули в жилом доме. Здесь простояли до 
14 января 1945 г., до нового наступления для прорыва Гум- 
бинненского укреплённого района немцев. Раджен часто 
обстреливался немецкой дальнобойной артиллерией. 14 янва
ря при благоприятных погодных условиях началось наступ
ление. После ожесточённых шестидневных боёв укрепрай- 
он был прорван. После взятия Инстербурга, Велау, Цинтене 
взяли Кройцбург и стояли в нём. За успешный прорыв 
Хайльсберского укреплённого района, около Мазурских болот,
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Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин объявил вой
скам 3-го Белорусского фронта благодарность.

Теперь предстояло выйти к берегу Балтийского моря, 
отрезать Кёнигсбергскую группировку противника от Цент
ральной Германии. Наши соединения армии были мало
численны, но обрели бесстрашие и опыт. 18 февраля при
шла горестная весть — погиб И. Д. Черняховский. Он был 
на нашем командном пункте, уехал в 3-ю армию генерала 
А. В. Горбатова. Его жизнь оборвал осколок вражеского 
снаряда.

30 марта 1945 г. все войска армии перешли на Земланд- 
ский полуостров, севернее Кёнигсберга, совершив марш в сто 
двадцать километров. 5-я армия и 86-й полк связи сосредо
точились между гг. Шпальвиттен и Барвиникен. 9 апреля 
в результате героического ш турма пал город и крепость 
Кёнигсберг. В боях на Земландском полуострове погиб
ли смертью храбрых наши связисты — командир взвода 
лейтенант В. Г. Баев, лейтенанты Григорий Бондаренко 
и П. Ф. Полторакипко.

Завершив бои вблизи побережья Балтийского моря, части
5-й армии и 86-й армии были выведены в тыл. Радостно 
было на душе от осознания того, что долг перед Родиной мы 
исполнили. За хорошее обеспечение связью в Восточной Прус
сии полк был награждён орденом Александра Невского.

После короткого отдыха войска армии и наш полк были 
погружены в эшелоны, идущие на восток. 9 мая 1945 г. 
наш эшелон находился в Москве. По вагонам полетела ра
достная весть — Победа! Враг разбит! Германия капитули
ровала! Всю ночь Москва шумела от радости, а мы не спали, 
понимали, что едем на Дальний Восток, чтобы окончатель
но погасить пожар войны на Земле. Проследовали Хаба
ровск. Эшелон разгрузился на станции Мучная, недалеко 
от Уссурийска. Под одной из сопок был заранее построен 
узел связи, но блиндаж залила вода. Пришлось строить новый 
около дер. Лунза.

В Москве прошёл Парад Победы, а мы занимались бое
вой подготовкой. От нас требовалось прорвать японские
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укрепления. Для этого выделили 5-ю армию и наш 86-й 
полк связи. В полк влились связисты, прибывшие с К а
рельского фронта, они участвовали в освобождении горо
дов в Норвегии.

В первых числах августа, скрытно, при потушенных 
фарах, мы переехали поближе к границе в районе Духов- 
щина. Шоссейная дорога, шедшая к линии будущего фрон
та, на всём протяжении была покрыта маскировочной сет
кой. Наш а армия должна была прорвать оборону япон
цев на двенадцатикилометровом участке, нанеся главный 
удар на узел сопротивления пограничного укрепрайона. 
Нашим правым соседом была 1-я Краснознамённая армия 
генерала А. П. Белобородова, слева — армия генерала 
И. М. Чистякова. Армия была усилена стрелковым кор
пусом генерала А. Р. Копычева. Д ля разруш ения дотов 
противника сосредоточили мощную артиллерию. Началась 
четырёхчасовая артподготовка. Наш а связь работала на 
полную нагрузку, обеспечивая чёткое управление наступа
ющими войсками. Они, прорвав пограничные укрепления, 
устремились вперёд для взятия города Муданьцзян. 16 авгус
та армия очистила его от японцев и двинулась на г. Нинъань, 
Дуньхуа, Гирин. Японское командование потеряло управ
ление войсками, которые несли большие потери. 18 авгус
та японца был отдан приказ о капитуляции.

Когда мы стояли в г. Мулин Южный, произошла досад
ная ошибка. Наши самолёты бомбили город, погибли и наши 
воины. Было очень обидно за такую ошибку.

2 сентября на американском линкоре «Миссури» око
ло Токио Я пония подписала безоговорочную капи туля
цию. Вторая мировая война завершилась. Наши войска 
свою задачу выполнили, покидали Китай. В конце декаб
ря мы переехали на станцию Эхо, это русский посёлок на 
КВЖД. Оттуда переехали на нашу территорию в г. Гро- 
деково. 5 января 1946 г. я демобилизовалась. Вернулась 
на родину...

С 1980 г. я побывала на встречах однополчан семь раз: 
в Харькове, Волгограде, Витебске, четырежды в Москве.
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На этих встречах мы работали над воспоминаниями о воен
ных годах. Мой материал подготовлен вместе с генералом 
Приходай и капитаном в отставке Солганским.

25 декабря 1994 г.
КОКМ ОФ 31390/2 . Авторизованная машинопись

Письмо Г. Н. Брюховой-Четыркиной с фронта бывшим 
сослуживцам в контору связи г. Бирска 

Башкирской АССР

Дорогие товарищи! Шлю вам горячий фронтовой при
вет. С большой радостью читаю ваши восторженные пись
ма о героических подвигах Красной Армии и вашем стаха
новском труде в тылу.

Мне вспоминается день отъезда. Я оставила дома ста
ренькую мать и, не размышляя, ушла защищать свою Роди
ну. Я поклялась тогда, что буду до последней капли крови 
бороться за счастье нашего народа, за нашу свободу и неза
висимость.

Своё слово я с честью выполняю, за что дважды полу
чила правительственную награду.

Меня очень радует, что и вы в тылу своим упорным 
трудом помогаете Красной Армии завоёвывать победу, ко
торая теперь уже совсем близка.

Дорогие товарищи! Сейчас у вас уже начался сев. Это 
очень ответственный период. Чтобы получить высокий уро
жай, нужно работать, не покладая рук. Первый помощник 
колхозов в этом важном деле — связист. Доставить вовре
мя на поле газеты, прочесть их, рассказать колхозникам 
о тех величайших событиях, которые происходят в стра
не, — вот благородная задача работников наших почтовых 
отделений.

Я уверена, что вы будете обслуживать колхозы с чув
ством ответственности, осознавая, что и вы в известной сте
пени решаете успех посевной.

Без даты
НВФ 3340/8 . Ксерокопия авторизованной машинописи
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Партийная характеристика на члена ВКП(б) Брюхову 
Галину Николаевну, партстаж с октября 1943 г., 

партбилет № 5771073

Товарищ Брюхова в борьбе против немецких и япон
ских империалистов показала образцы выполнения бое
вых заданий по обеспечению действующих частей связью. 
В боевой обстановке вела себя стойко. Как коммунист ра
ботала группарторгом взвода, с работой справлялась хоро
шо. За образцовое выполнение боевых заданий награждена 
правительственными наградами: медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Морально устойчива, политически развита, предана делу 
Ленина — Сталина и социалистической Родине.

Парторг 86-го отдельного Витебского 
ордена Александра Невского полка связи

майор Медведев. 
5 января 1946 г.

НВФ 3340/7 . Машинопись

Власов Сергей Александрович

Я... родился 14 октября 1925 г. в дер. Борок Крестиц- 
кого района Новгородской области. В 1941 г. окончил семь 
классов. В Красную Армию призвали 4 января 1943 г. и на
правили в 431-й запасной стрелковый полк в г. Волхов. 
В апреле нас перевели в Ленинград, где я продолжил служ
бу в запасном полку до августа. Это были кошмарные ме
сяцы моей службы. Ежедневные артобстрелы, ночные бом
бардировки города доводили нас до исступления. Ежеднев
но пачки рапортов с просьбами отправить на фронт лежали 
у командира на столе. Только 20 августа 1943 г. многие, 
в том числе и я, были направлены пополнением в вышед
ший из боёв 863-й стрелковый полк. Я попал в роту проти
вотанковых ружей. С 14 января 1944 г. непосредственно
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участвовал в боях под Ленинградом, освобождал Красное 
Село, Гатчину и многие другие деревни и сёла области.

20 февраля 1944 г. меня тяжело ранило в ногу с пере
ломом кости. Был отправлен в тыл, находился на излече
нии в г. Сокол Вологодской области до 20 августа 1944 г. 
После выздоровления был направлен на 1-й Белорусский 
фронт в 451-й стрелковый полк, участвовал в освобожде
нии Варшавы. Войну завершил в Берлине. После войны 
служил в Германии в Группе оккупационных войск, стояли 
на демаркационной линии с американцами. Демобилизо
вался 4 апреля 1949 г. С июня 1949 до апреля 1950 г. 
заведовал сельским клубом. В апреле 1950 г. райисполко
мом был направлен в Москву на восстановление Всесоюз
ной выставки достижений народного хозяйства, где и про
работал до декабря 1950 г., затем по оргнабору мы выеха
ли на Камчатку на три года. На полуостров прибыли в январе 
1951 г., с 26 февраля 1951 г. по настоящее время живу 
в с. Мильково.

Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», в честь 40-летия Побе
ды награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
также всеми юбилейными медалями.

В день празднования 31-й годовщины Советской Армии 
сфотографирован у развёрнутого знамени полка, копию 
высылаю.

Вот что могу сказать про свою жизнь...
КОКМ ОФ 34348/2. Рукопись

Волчанский Андрей Андреевич

Родился 14 марта 1912 г. в Москве и в ней вырос. После 
окончания средней школы в 1930 г. пошёл на военный за
вод и стал работать у станка. Активно занимался обществен
ной и военной работой.

В комсомол вступил в шестнадцать лет и в мае 1933 г. 
по комсомольскому набору был направлен на учёбу в военно
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морское артиллерийское училище имени Ленинского ком
мунистического Союза молодёжи Украины. После его окон
чания в 1937 г. мне присвоили звание лейтенанта и напра
вили на Тихоокеанский флот, где сначала служил помощ
ником, затем командиром одного из подразделений береговой 
артиллерии Резерва Главного Командования.

В 1940 г. вступил в ВКП(б). В январе 1934 г. приказом 
главкома был отозван на курсы усовершенствования коман
дного состава и в июле этого же года был назначен началь
ником артиллерийской разведки железнодорожного артди
визиона под Владивостоком.

Весной 1944 г. был направлен на Камчатку офицером 
по артиллерийской разведке береговой обороны Петропав
ловской военно-морской базы (ПВМБ). После упразднения 
в базе должности коменданта береговой обороны со ш та
бом и введением должности оператора по береговой оборо
не я был назначен на эту должность, то есть выполнял обя
занности ранее существовавшего органа управления в не
сколько ограниченном объёме.

С увеличением объёма работ в оперативной морской 
части базы, внезапным её пополнением новыми кораблями, 
на меня возлож или чисто морские оперативные ф унк
ции, то есть я стал оператором базы и продолжал обеспечи
вать оперативно-тактическое взаимодействие между ПВМБ 
и войсками Камчатского оборонительного района. На моё 
место оператора по береговой обороне был назначен майор 
Почтарёв.

В Курильской десантной операции он был командиром 
морского батальона, а я — представителем командования 
во втором эшелоне главных сил.

После десантной операции успешно выполнял обязан
ности коменданта береговой обороны северной части остро
вов Курильской гряды при нашей новой военно-морской 
базе Катаока, временно возложенные на меня командова
нием вновь созданной Камчатской военной флотилии. Затем 
был офицером по оперативным вопросам морского отдела 
во вновь созданном Камчатском стрелковом корпусе, где
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служил до перехода корпуса на штаты мирного времени, то 
есть до упразднения этой должности.

Вспоминая туманное пасмурное утро 18 августа 1945 г., 
представляю высадку на берег Ш умшу под ураганным 
огнём противника, из-под которого совершенно случайно вы
шел живым. Затем вспоминается злополучная бомба япон
ского лётчика, не пожалевшего израсходовать её на одного 
человека, и только потому, что он с небольшой высоты за
метил на нём офицерские погоны.

Всё это произошло именно в то время, когда надо было 
срочно снять с горящего корабля крайне нужную нам пе
реносную радиостанцию. В этот момент внезапно из-за низ
кой облачности появился самолёт. Помню завывающий 
свист авиабомбы, заставивший, падая, крикнуть находяще
муся в десяти метрах от меня радисту: «Ложись!» Затем 
бомба углубилась в песок пляж а и разорвалась рядом со 
мной. Её осколки пошли веером вверх, не причинив нам 
вреда, но фугасное её действие сделало своё дело — я был 
контужен.

Последующее помню только урывками, приходил в созна
ние и терял его, тело отказывалось повиноваться. Наконец 
сознание вернулось, стало понятно, что сложившаяся обста
новка требует немедленных действий. Сделал нечелове
ческое усилие. Голос как-то странно и резко выкрикнул 
«Вперёд!», и непривычное оцепенение с тела постепенно спа
ло. Вначале движения были какие-то странные, скачкооб
разные, с подёргиванием, но постепенно они стали прибли
жаться к нормальным.

С этого момента началась у меня вторая, несколько 
необычная жизнь с постоянным жёстким самоконтролем, 
самолечением и лечением контузии головного мозга. Безус
ловно, помогла систематическая закалка воли и нервной 
системы купанием в снегу.

Этот выработанный в организме иммунитет, видимо, 
и сыграл решающую роль в том, что я чуть ли не от клини
ческой смерти вернулся почти к нормальной жизнедеятель
ности, смог активно участвовать не только в боевых дей

252



ствиях десанта, но и в становлении нужной для нас оборо
ны Шумшу и других островов Курильской гряды. И потом 
продолжал работать...

10 ноября 1971 г.
ККМГИ 18884. Авторизованная машинопись

. С  тех пор прошло более четверти века, но хорошо по
мню, как с передовыми частями вышли в военно-морскую 
базу Катаока на острове Шумшу, как подняли всех, чтобы 
достать японские морские карты. Они были нам крайне 
нужны, так как без них нашим кораблям с десантом было 
рискованно подходить и производить высадку на другие ост
рова Курильской гряды. Но в Катаоке карты нигде не уда
лось обнаружить. Видимо, перед нашим приходом японское 
командование уничтожило их. Оставалась единственная воз
можность — немедленно высадиться на один из ответствен
ных участков обороны острова Парамушир и, используя вне
запность, изъять оттуда требуемое нам, что я и сделал.

Ночью прибыл на корабль (как будто это был стороже
вой корабль «Киров», а не минный заградитель «Охотск». 
Повторяю «как будто», потому что моя память под т я 
жестью времени уже притупилась). Медлить было нельзя. 
А командир высадки десанта капитан 1-го ранга Пономарёв 
в это время спал. Тогда я решил на свой риск, без его 
ведома, взять находящийся в его распоряжении корабель
ный катер и с ведома командира корабля — группу матросов 
с автоматами.

На рассвете вышел с ними из Второго Курильского про
лива в сторону океана на один их предполагаемых мною 
главных участков обороны Парамушира. Однако выполнить 
мой план оказалось значительно сложнее, чем я предпола
гал, а потому с матросами задержался до позднего вечера. 
В это время не только командир корабля, но и весь его личный 
состав ждал нас с большим нетерпением и волнением.

А часов в двенадцать дня капитану 1-го ранга Пономарёву 
потребовался катер, и тут-то начались «гром и молнии» в мой 
адрес и в адрес рядом стоявшего с ним командира корабля. 
Но примерно часа через два он всё же организовал поиск,
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специально выделив для этой цели какой-то корабль, кото
рый нас так и не обнаружил. Об этом командир корабля 
успел шепнуть мне, как только после возвращения я по трапу 
поднялся на верхнюю палубу.

После появления капитана 1-го ранга Пономарёва со
бравшийся здесь почти весь личный состав корабля рассту
пился, и я коротко доложил о цели и результате похода. 
И сразу же на его лице можно было заметить, как быстро 
рассеивается большая грозовая туча. После же вручения 
ему японских карт он крепко пожал мне руку, горячо побла
годарив за них и проявленную при этом смелость, высокую 
воинскую сообразительность и инициативу.

Все присутствующие вряд ли когда-нибудь забудут это 
событие, потому что вручение командиру высадки десанта 
карт открывало путь нашим кораблям и делало безопасным 
их подход ко всем островам Курильской гряды. Тем самым 
обеспечивалось успешное окончание Курильской десантной 
операции...

10 апреля 1973 г., г. Москва
ККМГИ 18882. Рукопись

Выборнов Михаил Андреевич

.С ообщ аю  некоторые данные о своём участии в бое
вых действиях против японских империалистов в августе 
1945 г. В то время я командовал 1-м стрелковым взводом 
(он использовался как взвод разведки батальона) 5-й стрел
ковой роты 2-го стрелкового батальона 373-го стрелкового 
полка 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонитель
ного района (в г. Петропавловске-Камчатском).

Камчатским оборонительным районом командовал ге
нерал-майор Гнечко, 101-й стрелковой дивизией — генерал- 
майор Дьяков, 373-м стрелковым полком — подполковник 
Губайдуллин.

18 августа 1945 г. при подготовке десанта к высадке на 
Курильские острова была сформирована группа захвата 
полка, в которую входили: стрелковая рота, пулемётная рота,
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миномётная рота, взвод химзащиты и два взвода разведки 
(полка и мой). Группа захвата на десантных судах из мор
ского порта Петропавловска-Камчатского отправилась на 
самый северный остров Курильской гряды — Симусю, куда 
мы и высадились 18 августа с кровопролитными боями. 
Принимал капитуляцию японского гарнизона на острове 
Парамушир.

После капитуляции наше соединение (101-я стрелковая 
дивизия) осталось на Курильских островах: Симусю, П а
рамушир и Онекотан. 373-й стрелковый полк размещ ал
ся на Парамушире и Онекотане. Я находился на Параму- 
шире, на мысе Васильева, где проходил службу до 1948 г., 
затем в порядке замены был переведён в Северо-Кавказский 
военный округ. В 1961 г. уволен в запас. Имею награды: 
ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией» 
и другие...

18 июня 1979 г., г. Краснодар
КОКМ ОФ 31391/3. Рукопись

.1 0 1 -я  стрелковая дивизия, которая входила в состав 
Камчатского оборонительного района, в своём составе имела: 
четыре стрелковых полка, артиллерийский полк и другие 
подразделения. Все части размещались в разных местах: 
138-й стрелковый полк — у посёлка Халактырка в направ
лении к морю; 373-й стрелковый полк — в районе озера 
Синичкино (семь километров от Петропавловска); 302-й стрел
ковый полк — в Усть-Камчатске; стрелковый полк, точно 
номера не помню, но кажется, что 198-й, — в Усть-Больше- 
рецке, а 345-й артиллерийский полк — недалеко от Петро
павловска, в направлении Елизово.

Обстоятельства сложились таким образом, что все час
ти дивизии были рассредоточены в нескольких местах, да 
и занимались в это время (при объявления войны Японии. — 
Ред.) заготовкой сена на зиму.

2-й батальон 373-го полка в составе 5-й и 6-й стрелко
вых рот пребывал в отдалении от Петропавловска, где-то за 
Елизово, 4-я стрелковая рота, а также я со своим взводом
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находились ближе к городу, 1-й и 3-й стрелковые батальо
ны — в других местах. Вместе с тем, все части и подразде
ления были готовы по первому сигналу прибыть в места, 
куда будет необходимо, потому что чувствовалась напря
жённость обстановки.

Уместно напомнить такой эпизод. Незадолго до войны 
с Японией части Камчатского оборонительного района, в том 
числе и 101 -я дивизия, проводили многодневные учения. 
И вот перед их окончанием пошёл сильный дождь. Личный 
состав, конечно, устал, и тут состоялся разговор командира 
дивизии с командующим Камчатским оборонительным рай
оном. Командир дивизии говорил, что надо продолжать уче
ния, а командующий приказал отбой, выразив при этом такую 
мысль: «Мне с ними придётся ещё воевать».

Во время заготовки сена, 17 августа 1945 г., к нам при
был посыльный из штаба полка и передал такое приказа
ние командования: всем срочным порядком прибыть в порт 
Петропавловска. По всему этому мы уже догадывались, для 
какой цели.

Я со своим взводом срочно свернул работу и пешим 
порядком направился в город. Когда подходили к нему, 
было видно, как со всех направлений части и подразделения 
шли в порт.

Прибыв туда, я своего 2-го стрелкового батальона не 
увидел. Его в порту не было. Как выяснилось потом, баталь
он пришёл на второй день, когда мы уже высаживались на 
остров Симусю.

В порту мне поставили задачу: с взводом на правах 
разведывательного войти в состав группы захвата вместе 
с 1-й стрелковой, пулемётной, миномётной ротами, взводами 
химзащиты и пешей разведки полка.

Указанную группу посадили на десантное судно, на нём 
разместились все. В порту проводилась посадка других под
разделений и частей на десантные суда, одновременно гру
зились на транспорты боеприпасы, продовольствие, тяж ё
лое оружие. К вечеру все десантные суда отправились в море, 
а их было где-то шестнадцать.
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Когда мы вышли из порта в море, нам объяснили зада
чу и конкретно каждому подразделению, что оно должно 
делать при высадке на берег противника. Взводам пешей 
разведки полка и моему требовалось первыми высадиться, 
как можно быстрее углубиться на территорию противника 
и вести разведку, если придётся, то принять бой.

Десантное судно имело на своём вооружении крупнока
либерные пулемёты («Эрликоны», 20 мм).

Помню, как командир взвода пешей разведки старший 
лейтенант Николай Соколов ещё на судне сказал: «Ну, ребя
та, только поддерживайте меня, я вырвусь вперёд!» Я ему 
тогда ответил: «Николай, смотри, не горячись. Надо тщатель
но разведать всё, а затем уже рваться вперёд». Опережая 
события, скажу, что так оно и получилось. Товарищ Соколов 
с взводом слишком далеко оторвался от своих подразделе
ний. Как результат: японцы танками их всех подавили, оста
лось только три бойца. Сам Соколов погиб.

Во время следования морем, а это было ночью, мы, конеч
но, спать не могли, всё обменивались мнениями, как будем 
действовать. Помню такой случай. У нас имелась гармонь, 
и бойцы играли. Подошёл старшина судна и попросил про
дать ему инструмент. Я ему сказал, вот, мол, нас высадишь, 
возьмёшь бесплатно. Но старшине не пришлось пользоваться 
ею — он погиб во время высадки.

Впереди наших десантных судов шли малые морские 
охотники с задачей разведки и охраны каравана.

В четыре часа утра охотники, находясь впереди, откры
ли огонь. Нам стало ясно, что завязался бой. Получили ко
манду — приготовиться к высадке. Установка была такая: 
десантное судно должно подойти к берегу. Тут с ходу выбра
сывается автоматический трап (аппарель. — Ред.), и мы 
высаживаемся. Конечно, планировать можно одно, но на 
практике получается совершенно по-другому.

Высадку мы производили на остров Симусю, самый 
северный в Курильской гряде. Как раз в этом месте была 
вроде бы небольшая бухточка, где и берег пологий, и мес
то для высадки более удобное. Однако японцы тоже это
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предусмотрели, укрепили его. С правого фланга у них нахо
дился морской маяк. Там был небольшой гарнизон и авто
матическая пушка, притом укрытая. С левого фланга нахо
дилось транспортное судно, ещё ранее прибитое к берегу 
морским прибоем. Японцы там установили крупнокалибер
ный пулемёт (имеется в виду танкер «Мариуполь». — С. Г.). 
Таким образом, место высадки оказалось под перекрёстным 
огнём противника.

Десантное судно с ходу подошло к берегу примерно на 
сто метров, остановилось, наткнувшись на мель. Противник 
сразу открыл ураганный огонь с маяка и с левого фланга 
пулемётный огонь с судна. Наши бойцы, не ожидая такого 
сопротивления, несколько оробели, находясь в трюмах судна, 
боялись выходить наверх. Пришлось повести вперёд их само
му, выйти первому и скомандовать «За мной!», тогда и они 
пошли. На палубе уже лежали убитые и раненые, трапы 
были оторваны. Пришлось бросаться через борт и плыть 
до берега под огнём.

Помню, как командир судна, капитан, фамилию его не 
знаю, на мостике командовал и руководил высадкой. В это 
время вражеский снаряд снёс капитанский мостик и ко
мандира с ним, командование принял помощник. Однако 
и ему не пришлось долго руководить, он тоже погиб. Тогда 
командование принял старшина, но и он был убит. В резуль
тате сильного огня противника судно, подбитое снаряда
ми, загорелось, стало отходить от берега, но не успело, по
лыхнуло и взорвалось. Личный состав, находившийся на 
нём, в основном высадился, но несколько человек остались 
и погибли.

Дальше события развивались так. Попав на берег, мы 
перемешались, приходилось собирать людей из других под
разделений. Внезапная высадка десанта несколько ошело
мила противника, он в беспорядке, в ночном белье, стал от
ходить в глубь острова.

Захватив плацдарм и углубившись на пять-шесть кило
метров от места высадки, продвигаясь вперёд, мы встрети
лись с такой естественной преградой, да ещё укреплённой:
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почти по всему острову проходила возвышенность (мы её 
называли «высота с радиостанцией»), имевшая подземные 
ходы сообщений и огневые точки. За ней японцы держали 
танки. Подойдя к высоте, мы остановились с тем, чтобы 
подтянуть подразделения, собраться с силами. К тому време
ни уже начали высаживаться главные силы дивизии. И тут 
японцы направили из-за высоты на нас свои танки, было их 
примерно восемь-десять, а у нас не имелось противотанко
вых средств. Правда, стали подходить другие подразделе
ния с противотанковыми ружьями. Мы начали их приме
нять, подбили несколько танков. Теперь у нас появилась 
уверенность, что можем справиться с танками.

Помню, один танк мы взяли почти исправный. Танкис
тов уничтожили прямо в нём, потому что они не хотели 
выходить. Затем наш боец, фамилию его не знаю, сел в ма
шину, и мы хотели посадить на неё своих солдат и двигать
ся вперёд. Командир взвода старший лейтенант Копысов, 
увидев меня, сказал: «Давай твой взвод посадим, и вперёд, 
а мы за вами». Однако танк оказался неисправным, и мы 
отказались от этой мысли.

Во время сражения с танками бойцы проявили муже
ство, смелость и героизм, не дрогнули перед ними и, как 
результат, подбили несколько машин.

Подтянув свои силы, мы готовились к атаке на высоту 
с радиостанцией. В этом бою я встретил командира пулемёт
ной роты 2-го батальона лейтенанта Локтева, подошли уже 
и другие подразделения 3-го батальона, командир Горшков. 
Провели подготовку, открыли огонь из всех видов оружия 
и атаковали высоту.

Поднимая свой взвод, я первым встал и скомандовал: 
«Вперёд! В атаку! За мной!» Тут передо мной в траншее ока
зались два японца, у которых были тяжёлые ранения в ноги, 
и они не могли двигаться. Оба направили на меня свои 
винтовки, пришлось быстро залечь, но рядом идущий в атаку 
мой солдат получил ранение в грудь. Затем японцы были 
уничтожены, атака прошла успешно, высота нами была взя
та к вечеру.
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На левом фланге действовала группа захвата дивизии, 
возглавлял её заместитель командира 138-го стрелкового 
полка майор Шутов, а заместителем по политчасти был 
старший лейтенант Кот — инструктор политотдела диви
зии. Во время атаки высоты с радиостанцией майор был 
тяжело ранен. Когда его уносили на носилках в тыл, он 
успел сказать: «Высоту взять!» Сразу же скаж у, что за 
этот подвиг майор Шутов и старший лейтенант Кот были 
удостоены вы сокого зван и я  Героя Советского Союза. 
Звание Героя был удостоен командир КОР генерал-майор 
Гнечко. Посмертно звание Героя присвоили начальнику 
физической подготовки дивизии старш ему лейтенанту 
Савушкину, а после войны на острове Симусю назвали его 
именем посёлок.

Одновременно с частями и подразделениями дивизии 
и полков в десантной операции участвовала морская пехота. 
С ней я встретился во время атаки высоты. М оряки — 
храбрые воины. Командовал ими майор, фамилию я его не 
знаю, но после войны выяснил, что ему также присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После взятия высоты с радиостанцией стало уже тем
но. Все подразделения, в том числе и я со своим взводом, 
закрепились на высоте. Ночью активных боевых действий 
не было, случались отдельные небольшие столкновения. В это 
время шла высадка главных сил и артиллерии с транспорт
ных судов. Противник применял огневые налёты с острова 
и бомбил место высадки. Был тяжело ранен заместитель 
командира 373-го стрелкового полка майор Борисов, кото
рого я знал мало, потому что он прибыл в полк недавно, 
один раз до войны я встречался с ним на учениях батальона, 
он руководил ими. Как офицер он был очень скромным, 
вежливым в обращении, но в то же время требовательным 
к подчинённым. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, так 
как в полк он не возвратился.

При высадке погиб заместитель командира 2-го батальо
на по политчасти старший лейтенант Бодров, принципиаль
ный политработник, чистой души человек. Очень много
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помогал нам, особенно моему взводу, который в батальоне 
выносил основную тяжесть всех учений.

После первого дня боёв на острове на передовые пози
ции стали подходить главные силы наших частей и артил
лерия, они размещались на боевых позициях. В это время 
начались переговоры с японским командованием, продол
жавшиеся несколько дней. Мы тогда вели разведыватель
ное наблюдение за противником. Затем японцы согласи
лись на капитуляцию.

Наши части и подразделения стали перебрасывать на 
другие острова Курильской гряды. Я со своим взводом при
был в порт на Симусю, находившийся в проливе между ним 
и Парамуширом, где наши войска грузились на транспорт
ные суда для дальнейшего следования. Здесь встретил свои
5-ю роту и 2-й батальон. Меня с взводом погрузили на транс
порт, где находился весь батальон. Мы шли на Парамушир. 
На подходе к мысу Васильева меня вызвали к командиру 
батальона майору Яковлеву и его заместителю по полит
части старшему лейтенанту Косареву. Они поставили за
дачу: на катере, шедшем на буксире судна, направиться на 
берег, разведать, что там делается, есть ли противник и сколь
ко его. Отправились на катере к берегу, там никого не 
было видно.

Когда стали подходить ближе, на пирс вышли три япон
ских офицера в морской форме. Их я увидел в бинокль. 
Мы пришвартовались к пирсу, взвод быстро вышел на бе
рег. Я подошёл к офицерам, объяснились с ними, конечно, 
на пальцах и мимикой, установили, что гарнизон состоит из 
семидесяти семи человек. Оружие они сложили в ангаре, 
что мы и проверили. Выяснил, кто их них старший, взяли 
двоих на катер. Кроме того, у них здесь находилось пять 
самоходных барж. Я приказал завести их моторы. Японцы 
взяли белый флаг, и мы направились к своему судну для 
переговоров и для высадки на берег всего личного состава 
батальона. После переговоров на японских баржах мы сразу 
и начали высаживаться, но дальше всем занималось коман
дование батальона.
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На этом острове и месте мы остались на постоянное 
расположение, затем сюда прибыл штаб полка и полковые 
подразделения. 1-й батальон находился на Онекотане, 3-й — 
на Парамушире, только с другой стороны.

Сообщаю ф ам илии некоторы х офицеров: командир 
Камчатского оборонительного района — генерал-майор 
Гнечко; командир 101-й стрелковой дивизии — генерал- 
майор Д ьяков; командир 373-го стрелкового полка — 
Губайдуллин; начальник штаба полка капитан Бочкарёв; 
заместитель командира полка по политической части майор 
Моргослепенко; командир 2-го батальона Яковлев; началь
ник штаба батальона капитан Козлов; заместитель по по
литчасти вначале старший лейтенант Бодров (погиб при 
высадке), затем старший лейтенант Косырев; командир 5-й роты 
старший лейтенант Грибанов. Я в то время командовал 
взводом, имел звание старшего лейтенанта. Награждён ме
далью «За отвагу»...

Коротко мои биографические сведения. Родился 26 нояб
ря 1917 г. в М аршанском районе Тамбовской области. 
До 1934 г. учился в школе, после чего начал трудиться. 
Работал в колхозе и на ряде предприятий. В 1938 г. был 
призван в Красную Армию, отправлен в г. Комсомольск-на- 
Амуре, в строительный батальон. Сразу же попал в учебный 
батальон для подготовки младших командиров. Проучив
шись девять месяцев, получил звание отделенного команди
ра, затем сержанта и старшего сержанта. С началом войны 
в 1941 г. переведён в Хабаровск на военный склад. В декаб
ре этого же года меня в числе трёх сержантов направили 
в запасной полк в город Бикин Хабаровского края, где в то 
время формировались маршевые роты для отправки на 
фронт. Однако попасть туда не пришлось. Встретили в этом 
полку бывшего командира роты учебного батальона из Ком
сомольска. Он нас узнал и взял к себе в роту командирами 
отделений, а вскоре передал нас на курсы младших лейте
нантов, которые были при этом полку. В январе 1942 г. 
лейтенантские курсы в полном составе были переведены во 
вновь сформированное Шкотовское военное пехотное учи
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лище. Первый набор состоял в основном из старослужащих 
сержантов и сверхсрочников. Окончил училище в 1942 г. 
и был направлен на Камчатку в 373-й стрелковый полк 
101 -й стрелковой дивизии, в составе которой и участвовал 
в боях против Японии.

После окончания войны наш полк остался на острове 
Парамушир, где я служил командиром взвода. В 1947 г. 
был назначен командиром стрелковой роты 138-го полка 
той же дивизии, но по прибытии к месту назначения коман
дованием дивизии был направлен на должность командира 
отдельной моторизированной разведывательной роты ди
визии в г. Северо-Курильске. Весной 1948 г. роту расфор
мировали, и меня назначили помощником отделения кад
ров дивизии, которым служил до декабря 1948 г. Потом в по
рядке замены был переведён в Северо-Кавказский военный 
округ на должность помощника начальника отдела кадров 
корпуса, где и служил до 1961 г., затем был уволен в запас 
в звании майора. После демобилизации работал в Северо
Кавказском объединении сахарной промышленности стар
шим инженером отдела кадров...
КОКМ ОФ 31391/5. Рукопись

Гнечко Алексей Романович

Ниже воспроизводится очерк бывшего командующего 
Камчатским оборонителъныш районом генерал-лейтенан
та Героя Советского Союза А. Р. Гнечко «Тридцатилетие 
освобождения советскими десантныши войсками Курилъ- 
ских островов в 1945 г.», подготовленный им в 1977 г.

В августе 1945 г. Советский Союз вступил в войну против 
Японии. «Кампания советских Вооружённых Сил против 
империалистической Японии включает стратегическую насту
пательную операцию в Маньчжурии, Южно-Сахалинскую 
наступательную и Курильскую десантную операции».

В 07.40 15 августа 1945 г. командующий Камчатским 
оборонительным районом получил директиву Военного совета
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2-го Дальневосточного фронта, в которой говорилось об 
ожидании капитуляции Японии. «Используя благоприят
ную обстановку, необходимо провести десантную операцию 
по освобождению и занятию островов Шумшу, Парамушир, 
Онекотан. Операцию возглавить лично Вам. Для проведе
ния десантной операции использовать войска Камчатского 
оборонительного района, корабли, плавсредства и бригаду 
морской пехоты Петропавловской военно-морской базы, 
наличные суда торгового флота, корабли Камчатского по
гранотряда и 128-й смешанной авиадивизии. Ваш замести
тель — командир Петропавловской военно-морской базы 
капитан 1-го ранга Пономарёв. Ближайшая задача — овла
деть островами Шумшу и Парамушир, последующая — ост
ровом Онекотан. Вам надлежит определить пункты высад
ки, объекты захвата на каждом острове. Готовность войск 
к высадке и материальных средств к погрузке на суда и транс
порты — 18.00 15 августа 1945 г. Ваше решение на операцию 
и принятый ордер на переход морем представить шифром 
16 августа 1945 г. Пуркаев, Леонов, Ш евченко».

Просьба командующего Камчатским оборонительным 
районом о продлении срока на подготовку операции к исходу 
16 августа 1945 г. военным советом 2-го Дальневосточного 
фронта была удовлетворена.

Приказ военного совета 2-го Дальневосточного фронта 
и Тихоокеанского флота о проведении Курильской десант
ной операции войсками К ам чатского оборонительного 
района, Петропавловской военно-морской базы, 128-й сме
шанной авиационной дивизии был воспринят с огромным 
воодушевлением. Весь личный состав горел одним ж ела
нием — разгромить ненавистного врага — японские вой
ска, оккупировавшие исконно русские земли Курильских 
островов.

К исходу 16 августа 1945 г. посадка войск, погрузка 
боевой техники и материального обеспечения были закон
чены. Десантные войска были в готовности для перехода 
морем из Авачинской губы в район боевых действий на 
остров Шумшу.
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В период с 04.00 17 августа по 04.00 18 августа был 
совершён переход десанта морем в обстановке сплошного 
тумана, что, естественно, обеспечивало скрытность перехода, 
но создавались очень трудные условия для управления ко
раблями и транспортами. К рассвету 18 августа 1945 г. 
десант подошёл к району боевых действий, не замеченный 
обороной японских войск на острове Шумшу.

В 04.00 18 августа началась высадка передового отряда 
десанта на остров Шумшу. Появление советского десанта 
явилось для японской стороны не только неожиданным, но 
и ошеломляющим. Первые часы боя передового отряда за 
захват плацдарма на острове Шумшу обратили в бегство 
передовые подразделения японцев.

Однако через некоторое время оборонявшиеся японские 
войска 91-й дивизии были приведены в порядок и с подо
шедшими резервами из глубины организовали упорное со
противление с переходом в контратаки.

Десантные войска продолжали высаживаться на захва
ченный плацдарм передового отряда десанта, но уже под 
сильным артиллерийским и пулемётным огнём обороны 
противника.

Бои за овладение островом Шумшу 18 августа прини
мали всё более ожесточённый характер. Противник под
брасывал новые резервы с острова Парамушир, поставил 
перед собой задачу — сбросить десантные части в море. 
Героические действия наших десантных частей, захватив
ших основные высоты острова Ш умшу на рубеже высот 
171,0 и 165,0, успешно отразили многочисленные контрата
ки противника.

В течение трёх суток велись ожесточённые бои десанта 
с японской обороной за овладение острова Шумшу. В этих 
боях особенно отличились подразделения передового отря
да под командованием [майора П. И.] Шутова и его замести
теля, [командира] батальона морской бригады Петропавлов
ской военно-морской базы майора Т. А. Почтарёва, замести
теля по политчасти капитана В. А. Кот (получивших звания 
Героев Советского Союза). Особенно умело и инициативно
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управлял боем командир второго эшелона десанта полков
ник Пётр Алексеевич Артюшин. Умело и инициативно дей
ствовали некоторые командиры десантных судов и выса
дочных средств.

Трудно перечесть многочисленные героические подви
ги десантников — солдат и матросов, старшин и офице
ров. Командир сводного батальона старш ий лейтенант 
А. Г. Иноземцев со своими подразделениями автоматчиков 
и противотанковых ружей неоднократно отражал контр
атаки пехоты и танков противника, героически погиб при 
овладении высотой 171,0. Командир передового отряда 
П. И. Шутов и майор Т. А. Почтарёв, будучи дважды ране
ными, продолжали руководить боем.

Прошло более тридцати лет с того дня, когда 31 августа 
1945 г. командующий Курильской морской десантной опе
рацией генерал-майор А. Р. Гнечко в своём донесении воен
ному совету 2-го Дальневосточного фронта, командующему 
генералу армии М. А. Пуркаеву, члену военного совета ге
нерал-лейтенанту Д. С. Леонову и начальнику штаба генерал- 
лейтенанту Ф. И. Шевченко доложил: «Поставленная за
дача перед войсками Курильской десантной операцией вы
полнена: все острова Курильской гряды от острова Шумшу 
до острова Урупа включительно освобождены от японских 
оккупантов и возвращены нашей Родине — Союзу Советских 
Социалистических Республик.

На всех островах высажены и дислоцированы соедине
ния и части войск Камчатского оборонительного района, 
Петропавловской военно-морской базы, 128-й смешанной 
авиадивизии и погранокруга. Отныне земли русских Ку
рильских островов воссоединены с территорией СССР и на 
них теперь реют советские флаги. Из числа разгромлен
ных вражеских войск взяты японские военнопленные свыше 
43 000 человек солдат, унтер-офицеров, офицеров и гене
ралов, эвакуированы в Магадан, на Камчатку и во Влади
восток. Десятки тысяч единиц стрелкового, миномётного 
и артиллерийского вооружения, основная масса военной 
техники капитулировавш их японских войск погружена
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на военные транспорты и отправлены в Петропавловск- 
Камчатский.

Предприятия рыбной промышленности бывшей япон
ской компании “Ничиро” переданы представителям совет
ских рыбных организаций на Камчатке и Сахалине. Дисло
цированные наш и советские войска на освобождённых 
Курильских островах приступили в организации их обороны. 
Командующий десантной Курильской операцией генерал- 
майор А. Гнечко. 18.00, 31 августа 1945 г., флагманский 
корабль ТШ-АМ-149. Рейд у острова Урупа».

Так была успешно завершена столь необычная и слож
ная К урильская морская десантная операция войсками 
Камчатского оборонительного района, Петропавловской 
военно-морской базы, её кораблям и, морской пехотой, 
128-й смешанной авиадивизией, кораблями и пехотными 
подразделениями Камчатского погранокруга по разгрому 
японских войск на Курильских островах и возвращение их 
нашей Родине.

Решающим условием успешного разгрома оборонявших
ся вражеских японских войск на северной гряде Курильских 
островов и ускорения их капитуляции на всех островах явил
ся блестящий успех военных действий советских Вооружён
ных Сил в войне против империалистической Японии в За
байкалье, Приморье войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Даль
невосточных фронтов.

Курильская десантная операция явилась составной ча
стью стратегической наступательной операции советских 
Вооружённых Сил в войне против Японии на Дальнем Вос
токе и Тихом океане. В то же время операция проводилась 
на отдельном операционном направлении в отрыве от войск 
2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота на 
тысячи километров.

Поэтому в интересах исторической точности и объективно
сти следует указать те особенности и важнейшие факторы ус
пешного проведения десантной операции, которые были спе
цифическими и необходимыми для успеха выполнения бое
вой задачи. В этом коротком изложении я остановился
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только на важнейших и поучительных примерах подготов
ки и проведения десантной операции.

Первый. Несмотря на весьма ограниченный срок, дан
ный военным советом 2-го Дальневосточного фронта (менее 
двух суток) на подготовку десятитысячного состава десант
ных войск, 54 единицы вымпелов кораблей и боевых транс
портов, десант были тщательно подготовлены для перехода 
океаном более ста восьмидесяти миль и к захвату островов 
Шумшу, Парамушир, Онекотан, а в последующем — захвата 
всей гряды до острова Урупа включительно на глубину до 
тысячи двухсот километров.

Второй. Войска десантной операции, зная коварство 
японской военщины, готовились к решительным боям с обо
роняющимися войсками, даже в условиях, возможно, ожи
даемой капитуляции Квантунской армии. Действительность 
подтвердила: японская оборона на северных островах в тече
ние более трёх суток вела ожесточённые бои.

Третий. Боевые действия десантных войск заранее пла
нировались в расчёте на собственные силы и средства, так 
как район десантных действий от плацдарма боевых дей
ствий 2-го Дальневосточного фронта отделялся тысячами 
километров. Это требовало от десантных войск огромных 
моральных и физических напряжений, инициативы, муже
ства, героизма. Для всех был священен лозунг: «Впереди 
победа, позади океан и морские глубины, соседей нет!»

Ч етвёрты й . Все десантники — от солдата и матроса до 
генерала — хорошо понимали и чётко осуществляли все 
намеченные мероприятия по обеспечению скрытности и вне
запности перехода морем, захвата плацдарма на Шумшу. 
Для каждого десантника был обязательным лозунг: «Внезап
ность — наш верный союзник победы».

Пятый. Все командиры, политработники, коммунисты 
и комсомольцы всей системой партийно-политической ра
боты обеспечили высокое политико-моральное состояние 
десантных войск, их высокий патриотизм и ненависть к вра
гу. Поэтому главным условием успешного разгрома врага 
явились: высокие политико-моральные качества советских
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десантников, их духовное превосходство над противником, 
высокая боевая выучка, строжайшая дисциплина, боевое 
содружество наземных, морских и авиационных войск. Вся 
работа политорганов и коммунистов строилась по ленин
скому завету: побеждает в бою более сильная своим духом 
армия. Коммунисты и комсомольцы в ходе подготовки опе
рации и ведения боёв были в авангарде десантников, прояв
ляя мужество, храбрость и героизм. Тысячи солдат, сер
жантов, матросов, старшин, офицеров были награждены орде
нами и медалями Советского Союза. Одиннадцать человек 
удостоены высшей правительственной награды — присвое
ния звания Героя Советского Союза.

Курильская десантная операция характерна, прежде 
всего, как совместная операция, в которой по единому пла
ну и замыслу участвовали сухопутные, военно-морские, по
граничные и авиационные войска. Как выше было сказано, 
ограниченный срок на подготовку и проведение операции 
требовал исключительной мобильности и чёткости в рабо
те командования, штабов, политорганов и тылов всех степе
ней. Выход был найден в поучительном примере — за счёт 
всех штабов был создан единый объединённый штаб ко
мандующего, который готовил десантную операцию, а за
тем оставался и на весь период её проведения до полного 
завершения.

Были поучительные недостатки в ходе подготовки и про
ведения самой операции. К ним, прежде всего, следует отне
сти малую обеспеченность баржами для выгрузки тяж ё
лых систем артиллерии и лошадей, большую удалённость 
оперативных аэродромов, недостаточную рассредоточенность 
радиостанций. В итоге при повреждении боевого транспор
та, на котором находился батальон связи 101-й стрелковой 
дивизии, большинство радиостанций были подмочены и вы
шли из строя, что затрудняло командиру десанта своевре
менно организовать управление войсками на плацдарме остро
ва Шумшу.

Серьёзным недочётом явилась медлительность и излиш
няя осторожность ряда командиров десантных судов при
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подходе к берегу и высадке десантных подразделений, что 
приводило к неоправданным жертвам.

Преодолевая все трудности подготовки и ведения боёв 
в десантной операции, поставленная задача по освобождению 
Курильских островов была успешно выполнена. И сегодня, 
через тридцать с лишним лет со дня победы над империа
листической Японией, с большой признательностью вспо
минаю своих зам ечательны х ближ айш их помощников- 
однополчан по Курильской десантной операции, а также доб
лестных воинов-десантников, которые своим героизмом, 
храбростью прославили нашу родину — Союз Советских 
Социалистических Республик — в войне с империалисти
ческой Японией.

Позволю себе назвать хотя бы тех однополчан, кто не
посредственно помогал готовить и проводить десантную 
операцию:

1. Начальник штаба [под]полковник Воронов Рустав 
[Рустик] Борисович.

2. Начальник политотдела полковник Володко Виталий 
Вячеславович.

3. Заместитель по тылу полковник Удов... (не читается. — 
Ред.) Евгений Петрович.

4. Командир высадки — командир Петропавловской 
военно-морской базы капитан 1-го ранга Пономарёв Дмитрий 
Георгиевич.

5. Начальник политотдела Петропавловской военно
морской базы полковник Смирнов [Пётр Иванович].

6. Командующий артиллерией полковник Колпачев 
[Фёдор Петрович], ныне генерал-майор.

7. Начальник оперативного отдела майор Родужанов 
Леонид Георгиевич, ныне полковник.

8. Н ачальник ш таба вы садки капитан  3-го ранга 
Саватчев, ныне капитан 1-го ранга.

9. Командир отряда высадочных средств капитан 2-го ранга 
Богородский [Г. В.].

10. Командир передового отряда подполковник Шутов 
Пётр Иванович, Герой Советского Союза.
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11. Начальник штаба передового отряда капитан Дайн 
[Т. Б.].

12. Командир сводного отряда автоматчиков капитан 
Иноземцев [Александр Григорьевич].

13. Заместитель по политчасти командира передового 
отряда старший лейтенант Кот [Василий Андреевич], Герой 
Советского Союза.

14. Командир 101-й СД генерал-майор Дьяков П. И.
15. Командир 128-й смешанной авиадивизии полков

ник Ерёмин [Михаил Алексеевич].
16. Заместитель командира 101-й стрелковой дивизии 

по политчасти полковник Алентьев [Михаил Андреевич].
17. Командир второго эшелона высадки десанта пол

ковник Артюшин Пётр Алексеевич
и многие, многие другие однополчане наземных, морских 
и авиационных войск...

Ноябрь 1977 г., 
Москва

БН. Авторизованная машинопись

Голованов Пётр Николаевич
(Письмо супруги Полины Максимовны)

Извините, я неграмотная, но прошу письмо прочесть. 
Я пишу за своего мужа, с которым прожила тридцать лет. 
Сейчас у меня он очень болен, ходит потихоньку, но жизнь 
его протекает неинтересно: вот уже и годы, восемьдесят че
тыре, и болезнь. Врачи говорят, неизлечим а.

Что касается войны, он не хочет даже и говорить. Станем 
вспоминать или кино смотреть, поднимется и лож ится 
в постель. Я стану говорить: «Смотри, чего ушёл?» Он от
вечает: «Я уже насмотрелся, сердце сжимается, вот и всё!» 
Ранен он в голову, на левой руке нет всех пальцев, на правой 
есть, но они все согнутые, не разжимаются. Что касается 
фронтовых фотографий, он сказал, что было несколько, когда 
уехали на Камчатку, они остались жене, да и не до фотогра
фий тогда было.
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Родился он в Ленинграде, а на фронт взят в городе Лухо
вицы Московской области. После войны вернулся в Лухо
вицы, работал трактористом, сажал картофель и [был] ком
байнёром...

Когда он работал в Ильпыре на большой самоходной 
барже, то тонул. С трудом спасли, и вот у него с собой были 
все документы, всё пропало, раскисло . Одежды с фронта 
никакой нет, столько лет прошло, нельзя сохранить.

Дмитрий Михайлович (Дорофеев, научный сотрудник 
отдела истории музея. — Ред.), вот я вышлю вам в музей на 
память от ветерана войны и труда немного благодарностей, 
из газет статейки, почитайте. Мы с ним вдвоём сидим, это 
ему было восемьдесят лет.

Я решила, если с мужем что случится, я его медали 
перешлю к вам в музей. Они там будут всю жизнь и будут 
напоминать о ветеране. Возвращать нам ничего не надо, не 
беспокойтесь.

Пусть всё у вас, если считаете нуж ным. Я оставила 
и для внуков. Чего они у нас лежат? Будут там, хоть люди 
посмотрят.

Да, другая фотка: Петя выступает, он был у меня рань
ше депутатом. А это ветераны сидят: кто уехал на материк, 
кого уже в живых нет. Я её тоже в музей высылаю, потому 
что этих людей ильпыряне знают. Если кому доведётся по
бывать в вашем музее, они их сразу узнают.

Но вот у меня и всё, с тем и до свидания. Ж ена Петра 
Николаевича Голованова. Спасибо, что вы не забываете своих 
ветеранов, да их уже осталось не очень много.

П е т я . привык к Камчатке и к своему морю. Он любит 
Камчатку и любил свою работу. Потом мы встретились, и так 
он остался на К ам чатке. Я тоже полюбила К ам чатку. 
Есть у меня одна родина в сердце, я сама со Ставрополья, 
а Камчатка тоже в сердце. Я не собираюсь менять Камчатку 
на свою родину, где я родилась.

Я живу на Камчатке вот уже тридцать лет, Петя — 
сорок лет, даже больш е.
КОКМ ОФ 31398/11. Рукопись
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Листовка-пропуск немецким солдатам и офицерам для сдачи
в плен частям Красной Армии [НВФ 2089]

Р А М 5  В Е Р К Е 1 Т !
УоНег Х п за т те п Ь ги с Ь  Лег ЛеиЬсЬе» Ргоп1 

1а Ргапкге1сЬ

А т  23. Аи&и$( ЬеГгеРе баз аиМ аш РзсРе Рапзег Уо!к  
пасЬ у1еН М ^ еп  81гавепкйтрГеп Ргапкгекпы паирШасН »ип 
Йеп беиксРеп Ешбпп&Нп&еп.

Оапг РгапкгеЗсР 3$1 уоп с!ег Р 1 а т т е  без УЫкзЬеЗгеЗип&з-,. 
кг1е&е« егГаВк МеЬг ак  ен! бгР Ы  без {гапгбзкекеп Каите.% 
багш кег зок к е СгоВйЗске ибе Тои1оизе иги! Ы шо^ез, зт Л  
бигсИ бЗе Тгирреп бег ЗтапхбзксЬеп шпегеп Ргоп! ЪеГгек
•А'ОГиеП.

0 1 еЗсР2 ер!& ЬгесРеп (Ре ап§1о-атепкаш зсРеп ипб 1таи- 
2 б$18сРеп Тгирреп беп !еШ еп ог§аш81ег1еп Ш бегзЗапб бег 
2 егесЫа§епеп беиксЬеп \У еРгтасЫ 1:еЗ!е ВЗе 1т  К аи т  Аг&еп- 
!ап-Ра1аке ет^екевзеК еп 14 беиксРеп ВЗу181опеп чигбеп  
уо11з1ёп<% РяшбЗегС. Уоп беп 100 000 Е)еи1зсРеп ег^аЪ вшР 
сРе еРие На1Г1е, бЗе 2 \уеРе ги^гипбе. Рпз^езапи уег!огеп  
сИе ОеиЗзсРеп ш МогсРуез^гапкгаеР т е Р г  аЗз бЗе НаЗЙе Пц’ег 
бог! ет^езеЗгЗеп 750 000 Мапп, 150 000 бауоп §:аЬе,п зк к  
§,еГап§еп.

01а А т еп к а п ег  РаЬеп бЗе 8е1па пбгсРкк ипб зибНсР 
Р а га  йЬегзсЬгШеп ипб бЗе Н аирЫ аб! уоп Ьек1е« Р1апкеп 
итд'апе'еп.

1п 80бГгапкгекР РаЬеп Ше А теп к а п ег  баз 240 к т  уоа
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$т« лиотмиа олужит пропуске»* яля намецних 
асядат н офицера* при одача в плои Краонай Армия

бег Ких(е епН егп(е СгепоЫ е § е п о т т е п ;  сПе Ргапгозеп каЬеп 
Тоа!бп егзГигт! ипб кашрГеп ши МагвеШез.

ГЛё АпгаЫ бег 1п ВисНТапктекЬ йеГап^епеп ЛеиКясЬеп 
Г*Ь.. 1х !;с!« 1  Ъегекз 14 0 0 0 .

а.

Оегйзске ЗоЫаЫп/

Ок> НН1егГгоп1 ЪпсМ ип1ег беп № еЬеп уоп Оз1 еп иги1  

\Уех1е» Нег г и з а т т е п . НШег ег1е:бе1 е т е  Ка1аз1 гор 11е паск 
бег апбегеп. 8 е т е  Та?е зш б ?егак!1. Ег гегг! аисЬ Ейск т Н  
III беп АЬ^гипб. АУоП! Шг 1еЬеп, шоШ 1Ьг Ееи1зсЫапб уог 

и>гипе геНеп • щ и т  ш е г а б ^ с Ь  1 о з  уоп  Н Ш ег :

СеМ  Ейск ?еГап?еп обет уег1аВ1 б!е Агш ее 
ипб 1аисМ 1ш Нш(ег1апбе ип1ег. Лебег Т а? бег 
У еггб?егип? ипб без 8 сЬ\уапкепз коз!е1; Таивеп- 
беп уоп ЕисЬ баз ЬеЪеп.

Ю1езез Р1и?Ыаи а!з Разз1егзсЬе1п Юг беи1зсЬе 8оМ а1ео 
ипб О Ш йеге, б!е $!с1! бег  К о(еп Агш ее &еГап&еп?еЬеп

Листовка-пропуск немецким солдатам и офицерам для сдачи
в плен частям Красной Армии (оборот) [НВФ 2089]
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А п (П* й п  гк*а 1 '«  Н г
Не# е*,у г о .->/? • Л 4 №  ; ■ ■/ Л
РецйсЬв 01Й1§еж вйй $вкййеп! ^ейег уоп V й- • -.Ю* 

ащ скип КйвдадвасНеЬпп я* 5йс1е« !1и|!апс|| вше 1еЬге г8*« 
Ьвй. '

5411 51. * „ . ■-. "*■■■■

НзсН к • • ' . 1 ш У ( •еЪтдв-
' идя $о^1в аисЬ Ь я  1Ьгв5 дап2©п Щвдад&йр двЬвг» с!!® ге$1- 

■ч'-п='.- «Ьг ск у к А ст <>ч {■■■.*-.> -у; у 
ОосН «Йй Ко1е А гтее увгЫ д! »»е ,аисН 1П Китвтеп ипс! 
ш гп Ш е? а1!е, сКе ркМ сИе \УаЙеп Йгескей» 'Миг шзг с!еп 
йШей!<апс!: в1щШ11 нос! акк с!«п Кдатеп ре{«вдепд1Ы, ге#«§ 
$1А, - " ■ -

§® « г  м  Ье1 $1аПпдпнс1, адо М ®®0 $о1с!а1еп им! 0 §т|» ©  
ЙсЬ ! • > > ! I- , ' ‘ 11 1 ■ |‘ ( . ' - - ; *• ■'"
'̂ с-г-лмол'-’ 1е1|1а1еп щкГуекасМе! .'■.■мк •

'»* »ЭТ Ф‘:и ЪЫ ГлГ'Ш.Ч,
Иск! Т8скегка$*у, ш  реЬгиаг ё I ,  шо 1®2«§ 5оУа1«й ипа 

>1 - . исЬ 1п сНе ги , . « ©п* '";Г' -
Г@пс1 55 000 У/к!в?5§гтс1 Ы§!,©1еп и«Н уегпкМе! шигсЬт

5- «г* ъ< Ъъ Фу 7*..-?л̂ -*г.-й»ипд й®* 1уу;г- 4, лк .**у ёы 
§>*агНе1*ев ат т Ш т  (ди< <№» Оп]ерг 'им! Ш  ' Вид Ш 
М&п «3. ад© I I 859- 5оЫа!@г1- ипс1 0№л!еге 5]СЬ §« «1!е 
гшдасЬ© в©{апд@п$еЬа11‘ геМв!»», чЛгепУ 36 000 \УУ@г$1апр; 
Ы$§#®п уя«1 . уегпШа! у^угймч • • - - ■■ ■■ ^

Листовка-пропуск немецким солдатам и офицерам для сдачи
в плен частям Красной Армии [НВФ 2090]
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'  $ф «гаг «  « н е ! Ь к  1 т  ^ Ы У » ^ Т й я в 0 ^ г й ш 1 | |
ш© т ' ф г  -ЖШ т о т  4» Ы» ш  31. Мага А  к  т  ёеп К атр - 
1еп 24950 -$о!фа!еп и т )  ООДхгеге »1сН 5п сйе ш$$!$сЬе, © еЩ и 

•. ' > < <ер» шаЬгеш! 183 310 Ш1с1@г$!впс1 Ы зЫ еп «п«#
уегшсМе! шугА п, ■

ВеиЬеНе ОИхКеге ипс! $о1<§»!е«!
0а$ §сЫск$«1 ввг Нёвтздгерр® $йс! т а д  ЕисЬ а!з' УУатипд 

сКепеп. ©ИвиЫ |а  шсМ, Йа(; е§ ЕисЬ деПпдеп у4гс1, и т  сНе 
§сЫадв, ш т ж А э т т е п !  О п е т !  НоеЬ п !етаЬ  шаг с!!е' Над® 
«кг йеиЬсЬеп У/еЬгтасЫ ап йег дапхеп ОзЙгоп! $© Ь©!1» ' 
пипд$1оз ш© {@Ы, Еиег Ш1йе«1апй Ы $тп!о$» 01® уоШдв 
ЖегзсЬтеНегипд. Й®г: НШегвгте® ипй йег кМегдапд аНвг, <Ёе 
висЬ жеНегЫп ШУег$!епс1 ИеЫег», «1 Ьез1еде!1, Миг шт Л ф ’ 
Р К Е ! Ш ! Ш в  де!аидей§!Ыг 1«! д®гв!1®1

0®$ 0КШ  $сЬгесЙ1 ЁмсЬ пасН ‘ш!е уог ш11 йен ’ „ Б г е и А "  
Й©г гизшсЬеп О еЬтдетсЬа!?, и т  ЕисЬ хм хумпдеп, Ь1§ хи-. 
Ых1 4ыг сПе уегЬгепе ЗасЬв НЖегз хи катр?@п итс! додгип- 
Й® хи деНеп. СНаиЫ тсН1 е!©п Ьйдеп с!е$ ОКУ/3 

М«г$сЬа11 $1®Нй ' егк!8г!@ ■ к*.' $®1пет ■ 0е!еЫ Иг. 55 уот- 
23. РеЬгоаг 1942? ■ '
; тШЫ ШоШ А гтее  й1тт1 «ЦшЬсЬ*. 5©М«1ви «им! ОШ-: 

жЫм, шеил ®1в Лф егдеЬеп, §е1аидеи шй *с,1»й1 II» 
ЬеЬеп. Шв 1©1® А гтее у етк М е! йеаксНе У Л й м  
шмв ОМх1еге, швин *!• зкк  ш®1дега5 й!е Шайен *» :
|!?®скеп." - • ■ ■ ■ . ■ - ' '

01® Е©!@ А гтее  егШИ! йен В®1еЫ 1Ьгш рцЬгег* аик де
ми©*!®. Шег Ш1ф«1вйЙ ■ !е!$1е!» йеп у е т к Ь Ы  .$&. 51® щЬй й  
аЬег е!а* ИеЬеп Йедеп1деп, сЙе Й1© зкескеп,

Оеп йеиксЬеп ОНШегеп ипй 5о1сЫеп, сНе зкН { р е 1 « Ш 1 | 
0е4апдепНрЬеп; двш ЗМ  й®$ ОЬегкоадтапсЬ вег К©!еп Аг» 
Шее д®ша| Ве!еЫ Нг. 1470 т о т  11.,, ]уг»1 4943 Ь#$@пе!ет 
, Ив1,§ 0 юв!1$Ш 1{ » й  ш и! , ,

”  01^«1 Р1идЬ1в1{. дН1 а!« Ра»1спсНеЕп Шг Ж вИ ®  5Ы4айй^4™™| 
ОЯЫ щ Л® *$*!» Йес Й®8®п Апа«« §«!«« - ,й I

Эта листовка служит про»увком для игмецквк «ад» »*т | ;
и ©фице^в и^и ,едач« к ял«г КраснфИ'- Арки» ' • - I

Листовка-пропуск немецким солдатам и офицерам для сдачи
в плен частям Красной Армии (оборот) [НВФ 2090]
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С т. 1 ст.КОИЗУВСЕОКУ ИККОЛАГ АЛЕКСЕЕВИЧУ

Приказом № 372 ВЕРХОВНОГО ГЛАВНО
КОМАНДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛИССИМУСА СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩА СТАЛИНА
от 23 -вогустэ 19А5 г -ееот.'.то'ь-
шихся краснофлотцев старшин и офицеров ко
раблей и частей Тихоокеанского флота, за от
личные боевые действия в боях с японцами на 
Дальнем Востоке ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАР
НОСТЬ-,, ' ■ .

Командир (начальник)

Справка об объявлении благодарности Верховного Главнокомандующего 
старшине 1-й статьи Н. А. Корсунскому, 1945 г. [ККМГИ 5954]
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4 ЗА  Н А Ш У  С О В ЕТС К У Ю  Р О З И Н У !  4

/  _<2. ъ /л г л т ^ с с  7 ^  тт2- т/

7тг о (3. (Э 7 7 Ъ /Э < 2 Л 6 Ц О б у

&И с зл а д ш и -ц р у

Приказом Верховного Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о

Генералиссимуса Советского Союза т о в а р и щ а

С Т А Л И Н А  от 23 августа 1945 года № 3 7 2  за о в л а 

дение островами Сюмусю и П а р а м у ш и р  из труп

Курильских островов всему личному составу н аш его

соединения, в том числе и Вам, п р и н и м а в ш е м у

участие в боях, объявлена благодарность.

Капитан 1 ранга

(О* 0-Л^О (ПОНОМАРЕВ).

„ Сетст-я-бт?-*-......1945 года

Справка об объявлении благодарности Верховного Главнокомандующего 
лейтенанту В. В. Стрельцову, 1945 г. [ККМГИ 18886]
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ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

«Отныне мы моч;ем считать нашу отчизну изба 
от угрозы нсмоцк'йго нашествия на западе и яп 
нашествия на в щ а к е .  Наступил долгожданный м 
народов всего

. И. СТАЛИН.

УважаемыI товарищ

За отличные боевые действия в боях с 
японцами на Дальнем Востоне, Верховный 
Главнокомандующий Генералиссимус Советского 
Союза товарищ, Сталин приказом № 372  
от 23 августа 1945 года объявил Вам бла
годарность, а нашей части присвоил наимено- 

Сахалинской.вание
Командир части

Справка об объявлении благодарности Верховного Главнокомандующего 
К. А. Заярному, 1945 г. [ККМГИ 5964]

НАСТАЛ РАДОСТНЫЙ долгожданный день победы 
над Германией. Великая Отечественная война,которую ' 
вел советский народ под водительством Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина против̂  немецко-фашистских захватчиков, победо- •• 
носно завершена. Германия полностью разгромлена.

В ходе войны воины Красной Армии и Вы в том числе 
все силы отдавал^ делу защиты Отечества, пережили не
исчислимые лишения и страдания. Кровь, пролитая на по- . 
лях сражения, не Ьрошла даром. Наше правое дело увен
чалось полной победой.

Военный Совет 13 армии поздравляет Вас с победо- ; 
носным завершением Великой Отечественной войны и 
об’являет Вам благодарность за самоотверженное служение 
Родине в составе войск 13 армии.
КОМАНДУЮЩИЙ 13 АРМИЕЙ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 13 АРМИИ 

ГЕНЕРАЛ- 
ПОЛКОВНИК 

(ПУХОВ)

Товарищи! В еликая Отек 
'  полной, победой. Перий

война завершилась 
Европе кончилсянашей _____ ________ _____ _

Н ачался период мирного разе 
С победой Вес, мои дор 

отечественницы!
ютечественники

И  СТАЛИ Н .

УЧАСТНИКУ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ёлш.рмми.

ГЕНЕРАЛ-
МАЙОР

(КОЗЛОВ)
П.ММ..Ш....кммо:а.и..б..

Поздравление П. И. Елизарьевои с окончанием воины от командования 
13-й армии, 1945 г. [ККМГИ 7673]
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З а  наш\) С о в е т с к о ю  Р о д и н у

★  УДОСТОВЕРЕН ИВ ★
За участие в героической обороне
С Т А Л И Н Г Р А Д А

Г ■________ ’Л М о р  ж е н ___________________

с*Ды 1Шсл ^ и о а н с ь н и  ~

Указом ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
от 22 декабрр 1942г. награжден  

медалью
«ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»

От имени ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
медаль «За оборснхр Сталинграда»
вручена „ (0 “ ■ 194_ г

военное знание и подпись лица, вручивш его медаль)

ссшю

Удостоверение о награждении П. И. Елизарьевой медалью «За оборону 
Сталинграда», 1947 г. [КОКМ ОФ 31414]
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За отличные боевые действия е борьбе, с иеяецно-фашистенимн 
нахнатчииами на Западе и ипенснняи имаериалистами на Дальнем Во
стоке— приназамн Верховного Г лавкокомандующего Генералиссимуса Со- 
оетского Союза товарища СТАЛИНА всему яичному составу нашего ба
тальона, в том числе и Вам, принимавшему участие в атих беях, объяв
лены благодарности:

приназом № 92 от 27 .6 .44 . г.— за освобождение г. Орша;
— • № 1 4 0 о т3 1 .7 .4 4 . г —  за форсирование р. Неман;
— № 205 от 23.10.44, г .— за прорыв обороны немцев и втор-

— № 231 от 1 9 .1 .4 5 г .— за прорыв обороны немцев восточ
нее г. Ннльналлеи; — — ...

— № 235 от 20.1,45 г.— за овладение гор. Тильзит;
— № 255 от 26 .1 .45  г .— за овладение городами Восточной 

Пруссии-Тапнау, Норденбург, Аллеи- 
бург, Летцен;

— № 333 от 9 .4 .4 5  г.— за овладение городом и крепость» 
Кенигсберг;

№ 372 от 23 .8 .45  г , - з а  прорыв Маньчжуре -Чжаланнур- 
ского и Холун-Аршансного унреплбн- 
него районов японцев, форсированно 
горноТо хребта Большой Хннган, пре
одоление безводных степей Монголии 
* освобождение Маньчжурии.

■ ИоЖаидир 1008 отдельного Борисовского 
Звезды батадьшжсвязи

( '  к й й б р ( К А М Е Н Е Ц К И Й )  
'Начальник ш таба 1008 о т д а ь н е т о  Борисовского

Справка командования 1008-го отдельного Борисовского ордена 
Красной Звезды батальона связи об объявлении благодарностей 

Верховного Главнокомандующего Б. М. Притову,
1945 г. [ККМГИ 7686]
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Справка командования 39-й армии об объявлении благодарностей 
Верховного Главнокомандующего воину 1008-го отдельного 

Борисовского ордена Красной Звезды батальона связи 
Б. М. Притову, 1945 г. [ККМГИ 7684]
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Из газетной статьи «Жил, как позволяла совесть»

Н еполных тридцать пять было Петру Н иколаевичу 
Голованову, когда он приехал в Ильпырский, а точнее в Анап- 
ку, чтобы начать свою камчатскую биографию. И вот уже 
в первых числах января ему исполняется восемьдесят.

Сейчас ветеран войны и труда живёт в Оссоре, но до 
знакомства с Камчаткой, куда он приехал в пятидесятых 
годах, в его жизни была ещё и война. Не стал Пётр Николаевич 
теребить воспоминаниями прошлое. Но сказал, что закон
чил её на правом берегу Днепра, где его тяжело ранило. 
А до этого была выиграна главная битва — оборона Москвы, 
где, по словам ветерана, ему не раз приходилось смотреть 
в глаза смерти...

В Ильпырском основная работа Петра Н иколаевича 
была связана с морем. Долгое время капитанил на грузо
вой барже, которую таскал буксирный катер «Храбрый». 
Эта баржа принимала на борт четыреста тонн груза и в те 
времена была незаменима. Грузы доставляли в основном 
из Петропавловска.

— Я стала супругой Петра Николаевича в начале ше
стидесятых годов, — дополняет Полина Максимовна, — 
могу искренне заверить, что муж всю ж изнь трудился 
честно и добросовестно. Он ведь только последние два года 
не работает.

Кстати, сама хозяйка также большую часть жизни жила 
и трудилась в Ильпырском. Там они познакомились, там 
и поженились. О своём муже она рассказывает с душевной 
теплотой.

— Один раз сердце буквально оборвалось, — продолжает 
вспоминать Полина Максимовна, — как-то из очередного 
рейса Пётр Николаевич вернулся совершенно седой со сло
вами «Живой я». Тогда буксирный трос лопнул, зацепил 
его и выбросил далеко в м о р е .

Можно сказать, из лап самой смерти вытащили. Подобных 
моментов в жизни ветерана было много. О них он не любит 
вспоминать. Главной целью была работа. Только в ней он
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находил смысл. Об этом говорят его многочисленные гра
моты, благодарности, рассказы жены. Хотя память хранит 
многое из прожитых долгих лет, Пётр Николаевич немно
гословен. Но не в силах промолчать, когда речь заходит о вой
не. «Больше войны не будет», — твёрдо убеждён ветеран. 
Так говорит его внутренний голос. «И дай бы бог», — под
держивает его супруга.

Вот так и живут супруги Головановы. Довольны своей 
пенсией, хотя и не собираются отказываться, если добавят 
ещё. Ведь заработали своим трудом. И оба удобней приса
живаются, чтобы сфотографироваться на память. А у старого 
моряка позванивают медали на лацкане пиджака. У челове
ка, родившегося за шесть лет до революции в Петрограде, 
ныне Санкт-Петербурге.

В. Виталъев
КОКМ ОФ 31389/12. Фрагмент газетной публикации

Горбунова Г. Г.

И з воспоминаний о первых днях воины. В 1941 г. мы 
жили в г. Брест-Литовске, в химическом городке под г. Брес
том, у Южного форта крепости. Отец — Пётр Филиппович 
Безруков — был капитаном в 204-м гаубичном артполку
6-й стрелковой Краснознамённой дивизии, начальником свя
зи полка.

Наш многоэтажный дом был самым крайним в левом 
порядке домов. Из окон был виден лесок, через который 
папа каждое утро уходил в полк. В доме жили офицерские 
семьи. Рядом было озеро, сосновый лес, где мы играли в самые 
разные игры.

Граница чувствовалась тревожными разговорами взрос
лых, да и мы — дети, заигравшись в лесу, часто неожиданно 
видели перед собой пограничников, которые напоминали нам, 
что мы далеко зашли, или нам пора на обед. Появлялись 
они из кустов, и мы часто пугались их такому появлению.

Перед самым началом войны разговоры взрослых носи
ли тревожный характер. Мама просила отвезти нас — меня
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и сестрёнку — к бабушке в Рязанскую область, так как всё 
чаще стали [отмечаться] случаи отравления собак, сигналы 
с соседних крыш и из чердачных окон, предупреждения 
польских жителей, переходивших границу. Но папа гово
рил, что жена командира — пример для других, и не надо 
паники...

Лето 1941 г. было жарким, ночи душными, и мы спали 
с открытыми окнами, затянутыми марлей (потом это спасло 
стёкла от выпадения). Вечером в субботу [21 июня 1941 г.] 
папа обещал, что мы поедем на машине в лес на отдых и на 
рыбалку, и мама напекла целую корзинку вкусных пирож
ков. Всё было с вечера уложено около нас на стульчиках 
в спальне.

Проснулась я от непонятного грохота. Папа уже оде
вался, хватался за телефон, но тот молчал, и через несколь
ко минут он уже кричал с лестницы, чтобы мы одевались 
и не боялись: «Это учения!» Окна дребезжали, на лестнице 
и в других квартирах стёкла уже вылетели. Дом наполнил
ся шумом, криками, плачем детей.

Мама уже сбегала вниз, вернувшись, схватила сестрёнку 
на руки, мне приказала бежать следом в подвал, где уже 
собрались семьи с первого и второго этажей. Удары и гро
хот приближались к дому, стены дрожали, а в подвал стала 
поступать вода. Мы оказались прижаты к подвальному окну. 
Кто-то сказал, что перебили водопровод, а снаряды уже бьют 
между домами.

Мама успокаивала нас, сбегала за тёплыми вещами и доку
ментами. Вода доходила уже до щиколоток, я начала дро
жать и тут увидела ноги в сапогах у окна. Боец кричал в окно, 
чтобы все выходили, так как через пятнадцать минут, как 
только смолкнет обстрел (немцы били с перерывами в пятнад
цать минут), все быстро должны разместиться в машинах- 
грузовиках.

Началась давка. Нас толпа вытолкнула на улицу. Её было 
не узнать: воронки, кучи щебня, ухабы, бугры.

Бойцы сбрасывали с машин чемоданы и узлы тех, кто уже 
залез в кузов, чтобы расчистить место другим. Мы попали
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в последнюю машину и помчались в город, и за нами нача
лись грохот, взрывы.

Улицы Бреста — дома с настежь открытыми воротами. 
По улицам летал пух от выброшенных подушек, у домов 
валялись брошенные чемоданы, ящ ики, в окнах виднелись 
бледные лица людей.

И вот мы уже за городом, в лесу, где должны ждать 
другие машины. Под деревьями — женщины и дети, многие 
полуодетые. Возвращаются машины, они уже не могут про
ехать в наш городок. Кругом паника, погрузка...

Гул самолётов над лесом, не слышны даже крики бой
цов, помогающих погрузке.

Мама знала многих шофёров, так как руководила круж 
ками художественной самодеятельности в части. Вот она 
просит одного из них взять нас наверх, в машину, полную 
снарядов. Шофер говорит, что это — смерть, а мама уже 
закидывает туда сестру. И вдруг с криком: «Что ты, Тоня, 
делаешь!», — перед нами возник папа со связной машиной. 
Нас усаживают в кузов с закрытой будкой, где стол с раци
ей и пулемётом, боец и две лавки по краям, на которых 
сидит жена начальника штаба тётя Вера. И мы мчимся по 
дороге, объезжаем воронки, в которых смешались песок и кровь 
людей, а на деревьях — платья, руки и тела тех, кто уехал 
раньше нас!

2000 г.
КОКМ ОФ 34467/30. Рукопись

Грибков Павел Фёдорович

Я родился в дер. Жиливки Алексинского района Тульской 
области 20 июня 1922 г., но детство и годы учёбы в основ
ном прошли в Москве. Трудовую деятельность начал рано 
в Москве в 1938 г. учеником, а затем токарем на Первом 
государственном подшипниковом заводе и продолжил учё
бу в вечерней школе рабочей молодёжи. Затем перешёл на 
работу на завод Центрального научно-исследовательского 
института экспериментального машиностроения.
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В 1941 г. был призван в Красную Армию и зачислен 
в Краснознамённый учебный отряд подводного плавания 
им. С. М. Кирова. В октябре 1941 г., когда на фронте под 
Москвой сложилась тяжёлая обстановка, из учебного отря
да были сформированы две отдельных морских бригады. 
Меня направили в 75-ю отдельную морскую бригаду, кото
рой командовал капитан 1-го ранга Сухиашвили. Бригада 
входила в состав 3-го корпуса генерал-майора Героя Совет
ского Союза А. И. Лизюкова.

Первое боевое крещение бригада получила под Моск
вой в конце 1941 г. на Можайском направлении. Затем 
наш а часть перебрасывается на Северо-Западный фронт. 
Ночью выгружаемся на станции Бологое и форсированным 
маршем следуем к фронту. Ночью вступаем в бой с против
ником и в тяжелейших условиях с наступательными боя
ми проходим около трёхсот километров, освобождая боль
шое количество населённых пунктов. В г. Холм окружили 
крупную группировку врага и в Проненском лесу против 
дер. Таракановка заняли «жёсткую» оборону, оседлав боль
шак Локня — Холм. Начались длительные оборонитель
ные бои. Отбивали атаку за атакой рвущихся к городу вра
гов. С февраля по 12 апреля 1942 г. в непрерывных боях 
от нашего батальона осталось всего тридцать шесть чело
век. В марте нашей 75-й отдельной морской бригаде при
своили звание гвардейской и переименовали в 3-ю Гвардей
скую стрелковую бригаду.

За эти бои я был представлен к награде — медали 
«За отвагу», которую получил уже после войны. А здесь, 
12 апреля 1942 г., был ранен в левое бедро. При эвакуации 
в г. Осташков заболел сыпным тифом. До сентября 1942 г. 
находился на излечении в различных госпиталях. Послед
ний был в г. Горьком (современный Нижний Новгород. — 
Ред.), отсюда попал в 36-й отдельный танковый полк, где 
был назначен командиром 1-го отделения взвода развед
ки. Полк в октябре и ноябре прибыл на Северо-Западный 
фронт и вступил в бой под пос. Демянском, затем насту
пал в направлении г. Великие Луки, освободил город ряд
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населённых пунктов, далее двигался на Новосокольники 
и прочие пункты.

В 1943 г. наш полк был переброшен на Орловско
Курскую дугу, держал жёсткую оборону на крохотном плац
дарме реки Оки против дер. Карагашинка, отбивая много
численные атаки врага.

С началом общего наступления войск этого участка 
фронта наш 36-й отдельный танковый полк наступал без 
прикрытия пехоты в направлении конезавод № 15 — дер. Боль
шое и Малое Пальчиково — г. Болхов. Освободили боль
шое количество деревень и Болхов. Дальнейшее продвиже
ние полка шло по северу Орловской и Брянской областей. 
Форсировав многочисленные реки, осенью вышли к реке 
Друть, к границам Белоруссии. С наступлением следующе
го года освободили г. Рогачёв, Бобруйск, Минск. За эти бои 
нашему танковому полку присвоено наименование «Рога- 
чёвский», а затем и звание гвардейского. Он стал имено
ваться «77-й гвардейский тяжёлый танковый Рогачёвский 
полк», был награждён многими орденами. С большими 
боями полк прошёл Польшу до г. Сокулки. Отсюда полк 
передислоцировали в Литовскую ССР. Освобождали запад
ную часть этой республики, и у 136-го пограничного стол
ба — против бывшей немецкой дер. Акмолинен пересекли 
границу Восточной Пруссии. Полк с боями взял города 
Пруссии — Гумбиннен, Тильзит и другие. Штурмом вместе 
с другими частями взяли г. Кёнигсберг. Здесь мы и встретили 
День Победы.

За боевые действия в Великой Отечественной войне награж
дён: орденом Славы 3-й степени, пятью медалями «За отва
гу», одиннадцатью памятными и юбилейными медалями.

В 1947 г. после демобилизации работал на московской 
фабрике «Красный Октябрь» и занимался в вечерней школе 
рабочей молодёжи. В 1948 г. поступил в Московский пушно
меховой институт на дневное отделение. По окончании его 
в 1953 г. прибыл на Камчатку, стал научным сотрудником 
и исполняющим обязанности заведующего Камчатским от
делением Всесоюзного научно-исследовательского институ-
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та охотничьего промысла. В 1956 г. Камчатский облиспол
ком пригласил меня на должность главного государствен
ного охотинспектора. Пребывая в ней, поставил вопрос перед 
руководством области о возобновлении работы Кроноцкого 
государственного заповедника. Готовил обоснование, проект 
решения облисполкома и описание новых границ заповед
ника. Собранный материал облисполком направил в Совет 
Министров РСФСР. В результате было принято постанов
ление о возобновлении заповедника, ликвидированного 
в 1952 г.

Для усиления борьбы с браконьерством и ликвидации 
стихийного любительского охотничьего промысла подни
мал вопрос и непосредственно участвовал в организации на 
Камчатке областного добровольного общества охотников, 
а затем и общества охраны природы. Все организационные 
вопросы и практическая деятельность по созданию этих 
обществ легла на Госохотинспекцию.

В 1961 г. в связи с падением заготовок промысловой 
пушнины, кожевенного и мехового сырья созрела необходи
мость организации на Камчатке госпромхозов. В это время 
Госохотинспекция, состоявшая из двух человек, готовила 
технико-экономические обоснования по районам создания 
госпромхозов и принимала непосредственное участие в под
боре необходимых кадров, а также оказывала практическую 
помощь районам по этим вопросам.

В связи с организацией госпромхозов Госохотинспекция 
преобразуется в Управление охотничье-промыслового хозяй
ства при Камчатском облисполкоме. Облисполком утвердил 
меня в должности начальника этого управления. За это 
время опубликовал около полутора десятков научных ста
тей в книгах и журналах СССР.

С 1965 г. — замначальника управления, а с 1970 г. — 
государственный инспектор по закупкам и качеству сельхоз
продуктов по Камчатской области.

В 1972 г. на собрании ветеранов войны города избран 
на общественную работу — председателем городского сове
та ветеранов партии, войны и труда, которую исполняю до
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сего времени. Примерно с этих же лет являюсь членом 
партийной комиссии Ленинского райкома КПСС. В 1983 г. 
на 30-й городской партийной конференции избран членом 
Петропавловск-Камчатского горкома КПСС.
БН. Машинопись

От редактора. П. Ф. Грибков заведовал музеем боевой 
и трудовой славы при Петропавловском Совете ветеранов. 
В 2005 г. избран почётным гражданином г. Петропавловска- 
Камчатского. Скончался 10 июня 2015 г.

Григорьев Михаил Михайлович

Я... родился в октябре 1921 г. в селе Толбачик Миль- 
ковского района Камчатской области. Наш отец построил 
дом в селении Средне-Камчатск, и мы все переехали туда 
в 1925 г. Ж или, работали, учились, как будто устроились 
неплохо. 15 сентября 1937 г. нашего отца Михаила и его 
брата Захара Иннокентьевича забрали органы сталинской 
репрессии, и с концом, слуха больше не было.

Погоревали мы и стали жить с мамой, работать и вос
питывать младших. У нашей мамы было одиннадцать де
тей, три старшие сестры от другого отца, наш отец их удоче
рил. Я у М. И. Григорьева был самым старшим, у нас — 
четыре брата и четыре сестры, младшие. В июне 1938 г. 
мы посоветовались и решили переехать в Усть-Камчатск 
на Первый завод, где можно устроиться на работу. Учились 
и работали, время шло. Брат Александр, 1923 года рожде
ния, окончил десять классов и в 1940 г. поехал учиться 
в Петропавловск, завершил учёбу в 1943 г., был призван 
в армию и отправлен на Курскую дугу в качестве фельдше
ра. Маме пришла бумага, что он пропал без вести.

Запраш ивали о нём безрезультатно. Я в 1940 г. был 
призван в армию, попал в г. Биробиджан, проходил службу 
на артиллерийском полигоне 15-й армии. 22 июня 1941 г. 
началась война с немецким фашизмом, все рвались на фронт, 
но нас не отпускали ни в какую, держали на границе с Япо
нией. В 1944 г. меня перевели в 218-й артполк 351-й стрел
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ковой дивизии. В августе 1945 г. мы перешли границу Маньч
журии, началась война с Японией. Демобилизовался в 1946 г.
БН. Рукопись

Давыдов Павел Иванович

Я родился 22 июня 1916 г. в семье крестьянина-серед- 
няка в дер. Маковицы Пушкинского района Псковской обла
сти. В 1930 г. мои родители переехали жить в г. Ленинград, 
где отец работал на заводе «Пролетарий» упаковщиком. 
В 1935 г. отец умер. Мать — домохозяйка, после его смерти 
ж ила у моего старшего брата, а затем у сестры. В 1942 г., 
в период блокады Ленинграда, мать умерла.

В 1931 г. я поступил на завод «Пирометр» учеником 
в бухгалтерию, где потом был счетоводом, бухгалтером. 
В 1935 г. уволился в связи с переходом на Металлический 
завод, где работал бухгалтером-финансистом до апреля 1937 г. 
Затем до июня 1938 г. был заместителем главного бухгал
тера на заводе «Производство знаков». В это время, то есть 
с 1931 по 1938 г., я окончил вечернюю среднюю школу 
и двухгодичные курсы бухгалтеров-финансистов.

В 1938 г. выехал на Дальний Восток. С июня 1938 г. 
по сентябрь 1939 г. трудился старшим бухгалтером Колпа- 
ковского рыбокомбината АКО, с сентября 1939 г. в этом же 
комбинате был помощником начальника политотдела по 
комсомолу и секретарём комсомольской организации. После 
упразднения политотделов меня направили на работу в Кам
чатский обком ВЛКСМ, где стал заведующим военно-физкуль
турным отделом, являлся членом бюро.

9 июня 1941 г. был призван в ряды Красной Армии, 
служил красноармейцем — секретарём военного трибуна
ла 101-й стрелковой дивизии, а в июле 1942 г. по направле
нию политотдела дивизии был назначен политруком роты 
автоматчиков 198-го стрелкового полка этой же дивизии. 
После упразднения института политруков рот и батарей с ок
тября 1942 по июнь 1943 г. служил заместителем коман
дира роты по политчасти. С июня 1943 по июль 1944 г. 
был парторгом 1-го стрелкового батальона 198-го полка.
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В июле 1944 г. политуправлением Дальневосточного 
фронта был назначен парторгом вышеуказанного стрелко
вого полка, где служил до сентября 1945 г. В августе 1945 г. 
наш полк участвовал в десантной операции по овладению 
и освобождению от японских империалистов островов Пара- 
мушир и Шумшу из группы Курильских. В этой операции 
участвовал и я. С сентября 1945 по ноябрь 1946 г. я был партор
гом 198-го стрелкового Курильского полка 255-й стрелко
вой дивизии. В ноябре 1946 г. меня избрали ответственным 
секретарём партбюро этой же части, и я был им до мая 1949 г. 
С 1944 г. одновременно исполнял должность заместителя 
секретаря парткомиссии 101-й, а затем 255-й стрелковой 
дивизии по Усть-Большерецкому гарнизону.

В связи с избранием меня секретарём Усть-Большерец- 
кого райкома ВКП(б) в апреле 1949 г. я был демобилизо
ван. В райкоме трудился вторым, а с ноября 1951 г. — 
первым секретарём. С сентября 1953 по август 1956 г. учил
ся в Хабаровской краевой партийной школе, по окончании 
которой работал инструктором Камчатского обкома КПСС, 
а в октябре 1956 г. избран первым секретарём Карагинского 
райкома КПСС Корякского национального округа. Затем 
был отозван в обком в Петропавловск, где с 4 января 1961 г. 
трудился заведующим отделом парторганов, был им до марта 
1969 г., а потом стал председателем партийной комиссии 
обкома КПСС.

В сентябре 1979 г. ушёл на пенсию, но продолжил рабо
тать в должности заведующего Камчатским консультаци
онным пунктом Хабаровской высшей партийной школы, где 
проработал до сентября 1983 г...

20 апреля 2000 г.
КОКМ ОФ 34421/1. Рукопись

Дорошко Борис Яковлевич

Я .  родился 8 октября 1927 г. в станице Надёжной 
Спокойненского района Краснодарского края. Мой отец — 
Яков Иванович Дорошко, 1895 года рождения, потомствен
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ный кубанский казак, участник Первой мировой войны, вое
вал на Кавказском (русско-турецком. — Ред.) фронте, был 
тяжело ранен, длительное время лечился в г. Баку. Я паца
ном подолгу разглядывал его раны: пуля вошла под соском 
левой груди, а вышла в спине, в желобке, где расположен 
позвоночник. Не знаю, как он выжил после такого ранения! 
Он был награждён Георгиевским крестом 3-й степени. Я видел 
его фотографии, где он с другим молодым казаком лежит 
на траве, оба в казачьей форме: черкески, сапоги, кинжалы. 
На юнкерских погонах вензель «Н II», так как над их учи
лищем шефствовал сам царь Николай II. Значит, отец был 
казачьим офицером, хотя об этом никогда не говорил.

В 1919 г. он женился на моей матери. Мать — Нина 
Венедиктовна Разумовская, 1900 года рождения, родилась 
около г. Казани в семье свящ енника. Она окончила ду
ховную семинарию и всю жизнь работала преподавателем 
в школах.

В 1920 г. родился мой старший брат Ростислав.
Наша семья очень много ездила по Советскому Союзу. 

Себя я начал помнить с того времени, когда мы жили в Да
гестане, в ауле Тлярата. Потом, где-то в 1934—1935 гг., ро
дители переехали в Туркмению в г. Керки на реке Аму
дарье. Там я пошёл в первый класс. Дом, в котором мы 
жили, стоял рядом с казармами и плацем, где располага
лась манёвренная группа войск — конники. И мы, пацаны, 
сидели на заборе и смотрели, как они скакали на конях, 
рубили лозу и выполняли различные боевые приёмы. Не раз 
видели, как манёвренная группа возвращалась из походов 
в пустыню Каракумы и пригоняла толпы басмачей.

В 1938 г. наша семья переехала на родину мамы, в г. Ка
зань, где отец стал работать бухгалтером в университете 
им. Ленина, в котором в своё время учился Володя Ульянов. 
В то время по призыву партии шло освоение Сибири и Даль
него Востока. Отец писал, чтобы его перевели работать на 
Дальний Восток, в 1939 г. получил согласие на это, и мы по
ехали в Хабаровск. Там отца назначили в финансовый отдел 
г. Петропавловска-Камчатского.
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Из Владивостока на Камчатку мы шли на пароходе 
«Ильич», который впереди нёс бушприт и имел крен на пра
вый борт. Во время этого рейса с нами в каюте ехал Николай 
Герасимович Трубников, назначенный директором Кроноц- 
кого заповедника. Они с отцом подружились, Трубников упра
шивал отца идти к нему старшим бухгалтером. Не знаю, как 
они договорились, но отец некоторое время трудился в фин
отделе в Петропавловске. Мы тогда жили в АКОпосёлке около 
обрыва к Авачинской губе на улице Мишенной.

В это время, в 1940 г., старший брат окончил десятый 
класс и уехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. Сразу 
после этого наша семья переехала в Кроноцкий заповедник 
на берег Кроноцкого залива, где стояла центральная база, 
а рядом — погранзастава. Школы там не было, и я два года 
не учился. Но там в то время были такие замечательные 
люди, как зоолог Юрий Викторович Аверин, его жена геолог 
Татьяна Ивановна Устинова, которые привили мне любовь 
к природе и радость жизни среди дикой тайги, вулканов и ди
ких зверей на берегу бескрайнего моря. Это место стало 
моей второй родиной.

Я часто бывал в доме, где жили наши научные сотруд
ники, разглядывал их огромные коллекции диких зверей 
и минералов, был свидетелем открытия камчатских гейзе
ров, нефти на реке Богачёвке.

У меня имелись широкие лыжи, подбитые нерпой, мне 
дали «мелкашку», и я один целыми днями ходил по тайге, 
по сопкам и ущельям, познавая мир. Мне разрешали отстре
ливать для научной коллекции отдельные экземпляры птиц 
и зверей.

Всё складывалось хорошо, и сколько бы мы там прожи
ли, не знаю, но грянула война. Летом 1941 г. из Ленинграда 
на каникулы к нам в Кроноки должен был приехать мой 
брат, который хотел забрать меня с собой, чтобы устроить 
в фабрично-заводское училище при их институте. Но он не 
приехал: с началом войны ушёл в ополчение и погиб зимой 
с 1941 на 1942 г.
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Когда мы получили извещение о смерти Славика, мама 
взбунтовалась. Она сказала, что не может жить здесь, обжи
раться, в то время как в Ленинграде люди гибнут и умирают 
от голода. Она потребовала, чтобы мы уехали из Кронок. 
Отец уволился, поехал в Петропавловск, где получил назна
чение на должность контролёра-ревизора в финотдел Усть- 
Большерецкого района, после чего вызвал нас.

Осенью 1942 г. на катере «Соболь» нас из Кронок 
доставили в Жупаново. Там мы прожили несколько меся
цев, ждали попутного транспорта. В это время в Жупаново 
пришёл с продовольствием пароход из Америки, мы — все 
жители Жупаново, в том числе и я, разгружали муку и дру
гое. Потом пришёл траулер «Топорок», на котором мы 
добрались до Усть-Большерецка. Там я пошёл в школу, всту
пил в комсомол.

Осенью 1944 г. мне исполнилось семнадцать лет, и меня 
призвали в Красную Армию. Для прохождения службы 
направили в 198-й стрелковый полк, где стал наводчиком 
ручного пулемёта в 3-м отделении 2-го взвода 4-й стрелко
вой роты 2-го батальона.

Командирами были: отделения — Иван Дурнев, взвода — 
старший лейтенант Ж улич, роты — капитан Сазонов.

В зиму с 1944 на 1945 г. мы в порядке учебной подго
товки сооружали оборонительную линию на побережье Охот
ского моря, отрабатывали приёмы оборонительных и на
ступательных боёв, готовились воевать. Многие солдаты 
и офицеры нашего полка, исключая, конечно, нас, «салажат», 
писали рапорты с просьбой направить их на фронт, но им 
отказывали.

Но наступило и наше время. В августе 1945 г. была 
объявлена война Японии. Нас по тревоге вызвали на берег 
Охотского моря на боевые участки, где мы жили в окопах, 
блиндажах и дзотах, несли боевую вахту. Вскоре узнали, 
что наша группа захвата из Петропавловского гарнизона 
высадилась в четыре часа ночи без выстрела на остров Си- 
мусю и захватила полосу берега, потом с боем высадился 
первый эшелон десанта. Уже стали известны имена первых
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героев: Шутова, Ильичёва, Вилкова, а мы всё стояли и ждали 
команды. Наконец пришёл корабль-товарняк. Мы с песня
ми погрузились в кунгасы и пошли к судну. Пели «Прощай, 
любимый город». Утром следующего дня высалились без 
боя на Симусю в порту Катаока, что расположен в проливе 
между островами Симусю и Парамушир. В этот же день 
мы на десантных судах, тоже без боя, высадились в порту 
Касивабара на Парамушире (теперь это Северо-Курильск). 
Японских войск тут уже не было, а мирное население япон
цы эвакуировали ещё в июле. Если бы пришлось брать Пара
мушир, то это были бы жестокие бои, и многие из нас сло
жили бы головы.

Представьте себе, что Касивабара со стороны открыто
го океана, а не пролива, отгорожена отвесными скалами, 
обрывающимися в воду. На узкой прибрежной полосе в райо
не этих скал тянется пять рядов колючей проволоки, ухо
дящей с берега в море. Их ой как трудно было бы преодоле
вать! А в отвесных скалах, выходящих на эту сторону, смот
рят выбитые амбразуры дотов, где сидят солдаты-смертники, 
прикованные к пулемётам и пушкам. Вход в эти боевые 
катакомбы с обратной стороны этих сопок, со стороны пла
то, где находился японский аэродром. Уже после оконча
ния боёв нам приходилось выжигать из этих пещер смерт
ников, не хотевших сдаваться. Шли разговоры, что среди 
них были белогвардейцы атамана Семёнова, но насколько 
это точно, не знаю. Говорили также, что эти укрепления 
строили пленные китайцы и американцы, и что когда мы 
объявили войну Японии, их японцы вывезли на кунгасах 
в море и утопили.

В первый же день высадки на Парамушир мы разору
жили гарнизон аэродрома, вышли к берегу острова, обра
щённому к Тихому океану.

По окончании боевых действий на аэродроме был орга
низован лагерь для военнопленных, и наша часть охраня
ли его. Вскоре были уволены в запас старшие возраста, 
наш полк и другие части убыли в места своей дислокации, 
а нас, примерно батальон, оставили на Парамушире охра
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нять военнопленных до прибытия судов и эвакуации их 
на материк.

В это время мы выводили команды пленных в сопки на 
заготовку кедрача на дрова. Водили их и в эти катакомбы, 
где они выбивали брёвна крепёжки, тоже на дрова. Общаясь 
с военнопленными, мы учились японскому языку, а они учи
ли русский. Японцы говорили, что с американцами они бы 
воевали ещё лет пятнадцать, и неизвестно, кто бы победил. 
Говорили, что американцы прилетали и сбрасывали бомбы, 
где придётся, а то просто в море. А русский Иван летит 
низко и бьёт в точку, от него не уйти. В общем, они нас, 
русских, ценили высоко. Отношения с ними складывались 
мирно, не было ни одного конфликта.

В декабре 1945 г. за пленными пришёл корабль. В трюмы 
их поместили пять тысяч человек. Каждый наш взвод сопро
вождал тысячу японцев — батальон. Среди них был офи
церский батальон, в котором имелись и моряки. Офицерам 
сохранили холодное оружие — самурайские мечи. На корме 
судна в каюте расположился японский генерал Сато с дву
мя офицерами-адъютантами.

Декабрь — время зимних штормов. Мы стояли на своих 
постах по два часа. Охраняли люки из трюмов, из которых 
непрерывно, днём и ночью, как тараканы, пленные вылеза
ли на верхнюю палубу в туалеты, вынесенные за борт. Мой 
пост располагался на корме, как раз над каютой генерала. 
Одеты мы были в трофейные японские шубы, на ногах — 
ботинки с обмотками. Чтобы ноги не мёрзли, становились 
на паровые трубы, тянувшиеся к лебёдкам. Эти два часа 
давались тяжко из-за качки и ветра. На посту стояли вдвоём: 
я с ручным пулемётом, мой второй номер — Лёня Гусев.

Наш корабль подошёл к проливу Лаперуза, он оказался 
забит льдом. Связались по радио с командованием, нам дали 
добро идти через Японию по проливу между островами 
Хоккайдо и Хонсю. В это время там уже были американ
цы. Нас собрали в кают-компании, и капитан корабля ска
зал: «Ребята, не трусьте! Ваше дело, если взбунтуются, дер
жать люки, не дать им вырваться на палубу». Объяснил,
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что раньше он на Балтике возил пленных немцев, и у него 
от котлов в трюмы проведены трубы. Если пленные заттте- 
бутятся, то он откроет пар и сварит их. «Ваше дело — держать 
трюмы!»

Через Японию шли днём, в туалеты пленных не выпус
кали, берега были совсем рядом, а над нами всё время бар
ражировали американские самолёты, чуть мачты не заде
вали, хорошо были видны лица лётчиков.

Благополучно прибыли во Владивосток. Генерала и офи
церов повезли в Хабаровск, а наш взвод свою тысячу сдал 
в лагерь на станции Океанской, рядом с Владивостоком. 
Во Владивостоке пробыли до февраля 1946 г., ждали кораб
ля, чтобы вернуться в свою часть. Когда вернулись, я попал 
в учебную роту. За время нахождения в ней два раза пеш
ком пересёк Камчатку из Усть-Большерецка в Петропав
ловск и обратно через Апачу и Начики.

По окончании полковой школы остался в ней на долж
ности помощника командира миномётного взвода. Дослу
ж ился до звания старшины. В 1951 г. наш год призыва 
демобилизовали, но я остался на сверхсрочную. Прослужил 
до 1954 г. командиром взвода ротных пулемётов. В это 
время не хватало офицеров, а я был по специальности мино- 
мётчиком-артиллеристом, и меня поставили на должность 
командира взвода станковых и противотанковых гранато
мётов в первой батарее. Тогда это было новое оружие. Нахо
дясь на сверхсрочной службе, в 1952 г. женился, в 1953 г. 
родилась дочь Светлана. Моя жена работала зоотехником 
в сельскохозяйственном отделе Усть-Большерецкого рай
исполкома. В 1953 г. вступил в КПСС, в конце 1954 г. 
демобилизовался, два года пробыл на «гражданке», был ка
лильщиком на авиационном заводе в Казани, затем по орг
набору уехал в Бурят-Монголию — строить металлурги
ческий комбинат.

В феврале 1956 г. меня вызвали в горком КПСС и на
правили на укрепление в городской отдел милиции. Год был 
участковым, затем старшим уполномоченным уголовного 
розыска, работал до 1960 г. За это время окончил общеоб
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разовательную школу и заочную среднюю школу милиции, 
получил звание лейтенанта, перевёлся в Краснодарский край, 
поступил на заочное отделение Высшей школы МВД. В 1964 г. 
с семьёй переехал на Сахалин, в г. Поронайск, на должность 
начальника уголовного розыска. В 1971 г. ушёл на пенсию, 
уехал в г. Армавир...

22 апреля 2003 г.
КГОМ ОФ 35710/2. Рукопись

Жульев Н. С.
(письмо школьникам-следопытам)

Дорогие ребята!
.М инны й заградитель «Охотск» был построен в г. Ленин

граде в 1936 г. как судно ледового гидрографического типа, 
то есть для изучения и составления морских карт тихоокеан
ского побережья нашей страны. Таких кораблей в СССР 
было построено три: «Охотск», «Океан» и «Мурман».

Приближалась война, правительство, военно-морское 
командование об этом знало, и «Охотск» переделали в мин
ный заградитель. Оборудовали под мины трюм, наварили 
на палубу рельсы, по которым катали мины на корму, а каж 
дая мина весила три тонны, и поставили три пушки шестого 
калибра, то есть дальнобойные. Они стреляли на расстоя
ние сто тридцать девять кабельтовых (двадцать пять кило
метров). Две пушки поставили на носу (на полубаке), одну 
на корме (на юте). Делали они четырнадцать выстрелов 
в минуту. Пушки были в башне. Имелось, по-моему, четыре 
зенитных пушки и четыре пулемёта ДШК. Перед самым 
десантом поставили ещё четыре пушки «Эрликон», амери
канские, скорострельные, автоматические.

Команда на корабле была очень сплочённая, боеспособ
ная, с большой выучкой, до автоматизма. Матросы могли 
всё делать в полной темноте. Если я не ошибаюсь, команда 
состояла из ста восьмидесяти человек.

Я служил на корабле с 1941 г. сигнальщиком. На мости
ке вместе с командиром корабля был в походах, находился
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на мостике при переходе к Курилам и во время десанта. 
Так что я видел все события во время десантной операции.

16 августа в восемнадцать часов от пирса, что у «Соп
ки Любви» (Н икольской. — Ред.) минный заградитель 
«Охотск» отвалил под звуки духового оркестра, игравшего 
«Прощай, любимый город». Эта музыка раздирала душу, 
ведь мы шли в бой. Но настроение было удивительно бое
вое, хорошее. К этому мы готовились четыре года. Трусов 
и паникёров не было. При заходе солнца «Охотск» пошёл 
во главе судов десанта. Пока суда строились в кильватер
ную колонну и выходили из Авачинской губы, наступила 
темнота, спустился туман. 18 августа днём двигались 
в сплошном тумане, он был настолько густой, что следую
щий за нами корабль было не видно. Только слышались 
переговоры по радиотелеграфу: «Ты кто?» «Я — ТЩ-155» 
или «Я — “Веха”» и подобные. Сутки прошли без происше
ствий. Скорость хода каравана была восемь узлов, так как 
в нём имелось много судов с малой скоростью, и мы их 
поджидали.

Перед рассветом, то есть в пять часов, 18 августа начали 
выбрасывать первый морской батальон в составе около 
тысячи человек. Японцы сопротивления не оказывали, они 
нас ждали, ждали и, не дождавшись, легли спать. Но как 
только морской батальон занял полосу побережья острова 
Шумшу, он даже достиг высоты 171,0, японцы опомнились 
и начали бить из пушек по нашим кораблям. Открыла огонь 
японская батарея с танкера «Мариуполь». Он в феврале 
1943 г. вёз из США нефть и в пургу, при плохой видимости, 
выбросился на берег острова. Японцы разреш или снять 
команду, а танкер стянуть с камней не дали. Вот на нём они 
и оборудовали батарею.

Японские пушки стреляли прицельно. Загорелись наши 
десантные суда, десантники прыгали в воду в шинелях, с авто
матами, продпайком, в сапогах. Многие из них тонули, хотя 
до берега было по десять-пятнадцать метров.

«Охотску» приказали расстрелять батарею на «Мариу
поле», и наши артиллеристы её подавили за две-три мину
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ты. Особенно метко стреляла пуш ка Кузьмы Ш абалова 
и Павла Громова.

Днём уже, часа в два, я заметил, как высоту перевалили 
японские танки. Они шли на наш десант. Тут же, не медля, 
доложил командиру корабля, бывшему рядом. Тот прика
зал открыть огонь по танкам, они были быстро разбиты. 
Но пехоту и артиллерию высаживать было не на чем: все 
десантные суда и баржи были перебиты. Одно десантное 
судно горело кабельтовых в десяти от нас. Командир Петро
павловской военно-морской базы Пономарёв приказал нам 
снять экипаж.

Судно горит, на палубе лежат убитые, огонь подбирает
ся к противолодочным минам. Вот-вот произойдёт взрыв, 
но наш командир приказал подойти к борту. Боцман бро
сил на судно швартовый конец. Его подобрал и потянул на 
себя какой-то солдат. Как сейчас на него гляжу: живот 
распорот, киш ки висят до колен, а он тянет швартов и... 
упал без сознания. Страшно!

Пришвартовались и быстро сняли команду. На этом 
судне оторвало ногу командиру дивизиона десантных судов. 
Я видел, как его несли на наш корабль. Всё это заняло одну- 
две минуты, быстро-быстро. Отошли, и раздался в зр ы в .

Японцы начали теснить наш морской батальон. Вече
ром, в темноте, я заметил передаваемую фонариком мор
зянку. С. А. Ш пак, радист «Охотска», был высажен с бата
льоном для связи, но его станцию разбил осколок, и связь 
нарушилась. И вот в темноте он передал: «Патроны конча
ются, отбиваться нечем, японцы нас теснят к морю, помогите 
боеприпасами». Я тут же передал это командиру. Высадка 
прекратилась, все десантные суда были перебиты. Только 
через два дня пришли с восточного побережья Камчатки из 
рыбокомбинатов, то ли Микояновского, то ли Большерецко- 
го, то ли Озерновского, забыл, как они именовались (именно 
так и именовались. — Ред.) кавасаки с кунгасами и начали 
высадку.

20 августа мы пош ли. Впереди с тралом двигался 
тральщик ТЩ-525, за ним «Охотск», сторожевые корабли
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«Дзержинский», «Киров». Только вошли в узкость проли
ва, японцы с обоих берегов открыли артиллерийский огонь 
по нашему кораблю. В него попали четыре снаряда: в артил
лерийскую рубку, котельную надстройку (этот снаряд не 
разорвался), в грот-мачту (кормовую) и в борт. От осколков 
погиб у третьего орудия Федя Марков, рядом со мной убило 
Колю Бушевца, третьего не помню. Человек пятнадцать ра
нило. Алексея Конгина и других отправили на госпиталь
ный корабль «Менжинский».

Как только японцы начали стрелять по «Охотску», наши 
артиллеристы открыли ответный огонь, одну батарею сразу 
же подавили. Но мы этого не видели. Стреляли так, что 
загорелась краска на пушках. С боем развернулись и стали 
выходить из Второго Курильского пролива. Тут налетели 
самолёты и сбросили торпеды. Одна летела на нас, осталь
ные на «Дзержинский» и «Киров», но мы её хорошо видели, 
и командир дал команду «Право на борт!» Торпеда прошла 
метрах в пятнадцати за кормой.

«Охотск» пошёл к мысу Лопатка. По-морскому похоро
нили ребят, начали штопать дыры. По-моему, 23 августа 
японцы капитулировали, и мы вошли в порт Катаока. Бои 
закончились.

В феврале 1946 г. меня направили освобождённым ком
соргом отдельного дивизиона торпедных катеров. «Охотск» 
передали гидрографам. В 1966 г. его разрезали на металл. 
В 1947 г. я демобилизовался, послали работать секретарём 
райкома ВЛКСМ. В 1952—1954 гг. учился в областной 
партшколе. С августа 1954 г. трудился секретарём райко
ма КПСС по Сергиевской зоне машинно-тракторных стан
ций в Томской области. С февраля 1956 г. — председатель 
колхоза «Маяк». Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. С 1967 по 1969 г. заведовал отделом Томского 
облисполкома по использованию трудовых ресурсов.

Меня тянуло на практическую работу. В августе 1969 г. 
начали строить тепличный комбинат в г. Томске, закончи
ли в 1973 г., создали на его основе областное объединение 
овощеводства. Я стал генеральным директором, туда вхо
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дило шесть совхозов. В 1977 г. меня послали строить новый 
тепличный комбинат площадью тридцать гектаров с произ
водительностью семь тысяч тонн овощей. За первый теп
личный комбинат награждён орденом Ленина, за второй — 
орденом Дружбы народов, за Курилы — орденом Красной 
Звезды...

В 1984 г. ушёл на пенсию, написал книжку «Радуюсь 
х л еб у » .

Желаю вам успехов в учёбе, здоровья и беречь нашу 
родину от экологического загрязнения. Не сбережём — погиб
нем. Вам беречь — вам жить.

7 декабря 1988 г.
БН. Рукопись

Захаров Владимир Фёдорович

Родился 15 апреля 1928 г. в г. Минусинске Красно
ярского края в семье рабочего. До 1943 г. ж ил и учился 
в г. Абакане Красноярского края, где окончил семь классов 
средней школы. 15 июня 1943 г. ушёл добровольцем в Крас
ную Армию, был зачислен в учебный отряд электромехани
ческой школы Тихоокеанского флота на острове Русском 
по специальности моториста-дизелиста надводных и под
водных кораблей. Окончил школу в июне 1944 г. с отличием, 
имел возможность выбора места службы на любом флоте 
СССР, но был направлен на лучший корабль Тихоокеанского 
флота — базовый тральщик «Веха».

В 1944 г. «Веха» перешла из Владивостока через Татар
ский пролив в Петропавловск-Камчатский, имея на борту 
командующего флотом адмирала И. С. Юмашева. В Петро
павловске заменили корабли, уходившие во Владивосток, — 
базовый тральщик «Капсюль» и сторожевик «Воровский».

Я продолжал службу на «Вехе» до 1945 г. Во время 
формирования батальона морской пехоты на корабле наби
рали добровольцев, изъявил желание и был зачислен в группу 
захвата. После высадки на острове Шумшу штурмовал вы
соту 171,0.
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По окончании боевых действий был оставлен служить 
на катерах по охране водного района Тихоокеанского флота, 
прослужил до 1951 г. За  Курильскую  операцию имею 
награды.

После демобилизации в 1956 г. окончил Томский строи
тельный техникум, работал в Томском облисполкоме, в отделе 
народного образования. В 1958 г. переехал в Бийск, тру
дился на стройке до 1969 г. в качестве прораба, затем пере
шёл в СПТУ-43, где и работаю в настоящее время.

Являюсь членом городского комитета ветеранов войны 
с Японией, состою в совете юнг города. Отличник профтех
образования РСФСР, ветеран профтехобразования СССР, 
ветеран Краснознамённого Тихоокеанского флота, юнга огнен
ных рейсов. Женат, имею трёх сыновей.

Впечат ления о Камчатке в годы воины. Свою службу 
я начал в г. Владивостоке в бухте Золотой Рог. В конце 
лета 1944 г. на корабле БТЩ «Веха» под командованием 
капитан-лейтенанта П. П. Олейника был сделан переход из 
Владивостока в Петропавловск-Камчатский. На борту ко
рабля был командующий флотом И. С. Юмашев. Через Татар
ский пролив, Охотское море, прошли Первым Курильским 
проливом, вошли в Авачинскую губу. В Петропавловске 
сделали замену кораблей, которые ушли во Владивосток. 
Началась служба на новом месте.

В то время Петропавловск-Камчатский выглядел неболь
шим портовым городом, даже не было пирса, к которому бы 
могли подойти и пришвартоваться. Приходилось стоять на 
растяжках. Стояли возле сопки Любви. Петропавловск строил
ся. Подвозились шпунты, швеллера, которые забивались 
в грунт, делали отсыпку и укрепление берега, строили при
чал. Во время увольнения мы ходили в кинотеатр «Поляр
ная звезда».

После перехода ремонтировались на местном судоре
монтном заводе, доковались в плавучем доке, осмотрели под
водную часть корабля, винты, покрасились и отремонтиро
вали машины.
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В доке стояли рядом с подводной лодкой. На берегу 
приходилось бывать мало. Большую часть времени прово
дили в море: встречали и сопровождали торговые парохо
ды типа «Либерти», идущие из США с народнохозяйствен
ными грузами, участвовали в прокладке трансатлантическо
го кабеля связи, проводили подводные лодки на Запад под 
прощальные звуки сирены. Приходилось ставить минные 
заграждения, выполнять боевые траления. Однажды во время 
боевого траления зимой или где-то ближе к весне 1945 г. 
на нас напали два американских самолёта, которые фото
графировали минные поля. Один мы подбили, он загорел
ся. Наши самолёты вынудили его совершить посадку в Пет
ропавловске. За это команда корабля получила денежное 
вознаграждение и благодарность. Лётчик же подбитого 
самолёта ругался и грозился сделать второй заход на нас. 
А в Охотском море, недалеко от мыса Лопатка, на нас напал 
торпедоносец без опознавательных знаков и выпустил тор
педу. Но благодаря действиям командира нам удалось уйти 
от неё. Много было разных нападений.

Приходилось снимать одиннадцать американских лёт
чиков с самолёта Б-29. Их подбили японцы при бомбёжке 
Курильских островов, и они посадили свой самолёт на мысе 
Лопатка.

Моя служба в Петропавловске была связана с постоян
ной борьбой с японскими интервентами по охране водных 
рубежей СССР. Так, 7 августа 1945 г. японские самолёты 
расстреляли наши пограничные катера № 7 и 10 в райо
не мыса Лопатка. А Советский Союз объявил войну Япо
нии только 9 августа. Так что и до объявления мы были 
уже в состоянии войны и постоянно находились в боевой 
готовности.

Курильский десант. Подготовка к военным действиям 
состояла в постоянных учениях по высадке десанта и по 
ликвидации десанта противника. 16 августа на корабле прошёл 
митинг. Мы, пятеро матросов, изъявили желание доброволь
но влиться в сводный батальон морской пехоты передового 
отряда. После обеда нам дали автоматы, и вперёд. На катере
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нас доставили на десантное судно (ДС-672) американского 
производства. В ночь ушли к японским берегам. Мне дове
лось стоять на зенитном пулемёте «Эрликон». Хотя в книге 
В. Акшинского [«Курильский десант»] сказано, что десант
ники отдыхали, мне пришлось нести ходовую вату всю ночь, 
до самой высадки.

18 августа ранним утром в четыре часа пятнадцать 
минут (время я знал потому, что у рубки стояла радиостан
ция и радист вёл переговоры) мы вошли в Первый Куриль
ский пролив. Было ещё темно. С мыса Л опатка начали 
стрелять из дальнобойных орудий по прибрежной полосе 
острова Шумшу, где мы должны были высадиться. Японская 
сторона молчала. Десантные суда развернулись под углом 
девяносто градусов и быстро пошли к берегу. Обстрел из 
наших орудий был прекращён. Мы начали высадку. А так 
как десантное судно к берегу не подошло, то нам при
шлось добираться до него вплавь, имея при себе автомат, 
два диска, лопатку и вещмешок. В нём было четыреста 
патронов, гранаты, продовольствие на первый случай. И со 
всем этим грузом пришлось прыгать в воду одетым и плыть 
до берега.

Крепко штормило. К этому времени японцы по десант
ным судам открыли огонь из орудий и вывели из строя 
правый трап. Каждому десантнику было дано задание: 
попасть на берег и углубиться на пять-шесть километров, 
подавить огневые точки противника для создания плацдар
ма для высадки основных сил.

Высадившись, мы двигались в глубь острова, подавляя 
огневые точки противника, уничтожая связь. Японцы ото
шли в глубь острова и сосредоточились на высоте 171,0, где 
и завязался ожесточённый бой, длившийся с раннего утра 
до наступления темноты. Японцы бросали в контратаку 
пехоту при поддержке танков. На пути к высоте имелся 
дот, прижавший морскую пехоту к земле, не дававший под
нять головы.

Николай Вилков забросал дот гранатами, и мы снова 
поднялись в атаку, но пулемёт опять заработал. И тогда он
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закрыл своим телом амбразуру. Его подвиг повторил Пётр 
Ильичёв.

Высота 171,0 несколько раз переходила из рук в руки. 
К вечеру при помощи сигнальщ иков мы вызвали огонь 
с кораблей по высоте, а сами отошли вниз. Высоту взяли. 
Японцы пошли на перемирие. Приезжали их парламентё
ры на машине. Наступило затишье. Японские войска ото
шли от высоты на порядочное расстояние, где и укрепи
лись. Нас, десантников, бросили вперёд, но боя не последова
ло, японцы вновь пошли на переговоры, отвели свои танки 
и артиллерию на морскую базу Катаока (посёлок Байково). 
Морской батальон последовал за отступающим противни
ком. На подходе к озеру Беттобу нам преградила путь мор
ская пехота противника, но боя не последовало, так как япон
цы договаривались о перемирии.

Мы расположились на ночлег у озера. За всё время 
один раз закусили рыбными консервами без хлеба. Выста
вили посты, расположились на отдых. Утром опять дви
нулись в путь. К вечеру прибыли на базу Катаока. Горело 
нефтехранилище. Японские танки стояли на пирсе и в доли
не. Меня и ряд других матросов вызвали к командова
нию морского десанта, посадили на катера, и мы пошли 
на Парамушир в военно-морскую базу Касивабара (ныне 
Северо-Курильск).

Особенно ярко мне запомнилось яркое, слегка туманное, 
тихое утро после боя. Хоронили погибших десантников 
в братской могиле у подножия высоты 171,0.

Моя дальнейшая служба на Курильских островах про
шла на катерах по охране водного района Тихоокеанского 
флота до самой демобилизации в начале 1951 г.

Р. 8 . Высота 171,0 несколько раз переходила из рук 
в руки. Самураи до того обнаглели, что на высоту загнали 
танк. Из танка вышла женщина-танкист (об этом никогда 
не упоминали другие участники этих боёв. — Ред.), взяла 
флаг с восходящим солнцем и стала размахивать из сторо
ны в сторону. Потом влезла в танк и ринулась на наши
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передовые ряды. Через некоторое время танк загорелся, так 
как мы его подбили. Ни один самурай не ушёл живым. 
Перед этим мне пришлось тянуть связь от оврага на высоту 
171,0 под массированным огнём противника. Потом мы 
вступили в борьбу с танком, хотя при себе у нас были гра
наты наступательного характера.

г. Бийск Алтайского края
КОКМ ОФ 34349/10. Рукопись

Звездова Алиса Николаевна

Родилась в июле 1921 г. в г. Козельске Калужской об
ласти. В 1938 г. поступила в Козельское медицинское учи
лище, окончила его в 1940 г. и была направлена в г. Читу. 
Там облздравотдел послал меня в г. Нерчинск Читинской 
области. В мае 1941 г. командирована в противочумный 
отряд на станцию Борзя. С мая по начало августа работала 
там, а 7 августа получила повестку из военкомата — при
звали в армию. Приехала в Читу в областной военкомат, 
оттуда направили в военный госпиталь медсестрой. Прини
мали раненых с фронта. В 1942 г. нас, несколько медсестёр, 
направили в эвакогоспиталь, в пос. Песчанку, там я позна
комилась с Николаем Петровичем. Дружили с ним год, а по
том решили пожениться. В 1944 г. его направили в другую 
часть, а я год его ждала. В 1945 г. написала рапорт, и меня 
перевели в его часть на должность санинструктора.

Нашу часть, то есть артдивизион, в июле передвинули 
к границе, к г. Хайлару (Внутренняя Монголия, японский 
заслон на пути к Хинганскому перевалу. — Ред.). Там нача
лись бои, потом мы перешли границу и передвигались, дошли 
до г. Чанчуня, и японцы капитулировали. Это мы узнали 
позже.

Когда доехали на машинах до границы станции Хара- 
нор, перешли границу в Хайларе. Там у японцев был укреп
лённый район, все дзоты в горах. Там мы пробыли две неде
ли, японцы нас обстреливали. Потом выдвигались степью 
до г. Джеланбул (так в тексте. — Ред.), там было немного
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потише, а далее поездом ехали до Чанчуня. Когда останови
лись, то ребята нам не велели выходить из теплушек, пото
му что японцы в Чанчуне не знали, что акт о капитуляции 
уже подписан. Самих японцев я не видела, только когда 
ехали на машинах по Большому Хингану. А домой ехали 
в конце октября, тоже поездом через Харбин. Там мы стояли 
неделю, потом погрузили свои пушки и прибыли в часть на 
станцию Борзя. Годовщину Октябрьской революции празд
новали в Борзе. Многое я уже забыла, больше ничего не 
могу добавить...

В ноябре 1945 г. мужа перевели в Читу, в полк связи. 
Меня демобилизовали по беременности. В 1946 г. и мужа 
демобилизовали, мы с дочкой переехали на его родину 
в г. Вольск Саратовский области. Так и нажили четверых 
детей, воспитали и выучили, теперь у нас восемь внучат 
и пять правнуков, и мы стали старенькие и больные.

На Камчатку приехали в 1971 г. Дочь работала в Усть- 
Камчатске воспитателем детсада.

Так полюбили Камчатку, что Петрович мой не хочет 
уезжать.
КОКМ ОФ 34348/11

Звездов Николай Петрович

Родился в 1920 г. в г. Вольске Саратовской области. 
Призван в армию в октябре 1940 г. Службу проходил в вой
сках Забайкальского фронта в подразделениях связи в Мон
голии. Первые дни в отдельном учебном 473-м армейском 
батальоне остались в памяти как дни строительства к а 
зарм в районе «Долины смерти» в г. Баянь-Тумень, а также 
сооружения в суровых условиях противотанкового рва 
в радиусе двенадцати-пятнадцати километров от города. 
Можете представить себе бесснежную, морозную, а летом 
с палящим солнцем маловодную Монголию с ежедневными 
утренними бросками с катушкой связи на спине и армей
ской выкладкой в тридцать два килограмма на двенадцать 
километров. Затем быстро устанавливали связь, и в обрат
ный путь.
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Так по три-четыре месяца готовились кадры на Восто
ке. Мне же пришлось заниматься этим два года: окончил 
шестимесячные курсы Иркутского училища, и из взвода 
двое были возвращены в своё учебное подразделение, в том 
числе и я.

Вся служба проходила на Востоке, от г. Чойбалсана 
до пос. Отпор через г. Соловьёвск, станции Борзя, Хара- 
нор, Д аурия, Билитуй, 84-й разъезд. Пришлось служить 
в зенитной артиллерии у станции Отпор, в укреплённом 
районе, откуда 9 августа 1944 г. и тронулись в путь через 
тридцатикилометровую тундру на г. Хайлар. Двигались 
своим ходом по ночам, отдыхали днём среди сопок и бар
ханов. Двигались по щитовым настилам, так как нагруз
ка на почву «Студебеккеров» и буксируемых зениток была 
велика.

Трое суток бились за г. Хайлар, крови было пролито 
немало. У креплённы й район Х айлара был кольцевы м, 
двухъярусным, где находилась Квантунская армия, даже 
с семьями. По рассказам китайцев, призванные на строи
тельство назад не возвращались.

Далее наш путь шёл к железной дороге и своим ходом 
через Малый и Большой Хинган. Путь был нелёгкий, пре
одолевали завалы трассы среди бамбуковых лесов. Всякое 
бывало. Точно не помню, под Цицикаром или Мукденом, 
нам была организована встреча на коврах с угощением, но 
боевое охранение помогло из колодца извлечь другое «уго
щение», вместе с пулемётом. Такое было.

В Харбине охраняли вокзал, далее в Чанчуне тоже охра
няли и вывозили армейский арсенал. Каких только запа
сов там не было! Всё необходимое для войны можно было 
увидеть. В Чанчуне находились около месяца. Город был 
очень чистым, весь в зелени, цветах, позавидовать можно.

В обратный путь на зимние квартиры вернулись по 
железной дороге. Вот и вся моя армейская служба. Демо
билизовался в ноябре 1945 г., особых наград не имею. Признан 
медицинской комиссией инвалидом третьей группы общего 
заболевания. Это — свидетельство тяжёлых климатических
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условий, сухой пищи, концентратов при очень ограничен
ных возможностях с водой.

Демобилизовался из г. Читы, где служил в должности 
комсорга отдельного полка связи 36-й армии. После воз
вращения два года не работал — болел. Поправив здоровье, 
тринадцать лет работал на мясокомбинате, затем десять лет 
на мебельной фабрике. Столяр 5-го разряда. На Камчатке 
с 1970 г., три года трудился в Усть-Камчатке, в Варганов- 
ском строительно-монтажном управлении, далее болезнь 
и переезд в пос. Мильково...

22 ноября 1994 г.
КОКМ ОФ 34348/10. Рукопись

Зверев Павел Александрович

Уважаемые товарищи поисковики группы 10-го класса 
«А» школы № 29! Получил я ваше письмо, большое вам 
спасибо.

В августе 1941 г. я приехал на Камчатку в 138-й стрел
ковый полк, стал командиром взвода конно-горной артил
лерийской батареи. Осенью 1944 г. была сформирована 
учебная истребительно-противотанковая батарея, меня на
значили её командиром. Осенью того же 1944 г. были при
званы на службу в Красную Армию юноши 1923 года рож
дения из Петропавловска. В мою батарею пришли курсан
ты А натолий Смирнов, Геннадий Прокопьев, Н иколай 
Кузнецов из совхоза «Дальний», Володя Белый оттуда же, 
Кириченко, Корниенко, Праскин, их имён не помню, Алик 
Бейтраш, Слава Прусаков.

Ранее были призваны и служили в батарее братья Зорины — 
Иван и Тимофей из Сероглазки, Иван Свистунов из Авачи, 
Терёшин из Елизово. Эти ребята оканчивали учебное подраз
деление (уже учебный дивизион на острове Парамушир) после 
окончания победоносной войны с Японией.

Войну за освобождение Курильских островов мои ребя
та завершили удачно: все остались живы и здоровы, только 
случайно был ранен Кузнецов. По-другому сложились судьбы
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сверстников моих курсантов, служивших в роте автоматчи
ков. Там были очень большие потери, погиб и командир 
роты старший лейтенант Иван Сиволапов.

Живёт ли кто из моих бывших курсантов в настоящее 
время на Камчатке, как сложились их судьбы? Если что 
знаете о них, напишите.

После Курил служил я в Московском округе, в Заполярье. 
Сейчас на пенсии, но ещё работаю. Очень, очень хочется 
побывать на Камчатке, посмотреть те места, где прошла воен
ная молодость...

Фотокарточек военных нет у меня, почти нет. Некогда, 
да и негде было фотографироваться, но одну п риш лю .
Д 2634. Рукопись

Игнатьев Дмитрий Ефимович

Родился я 22 октября 1917 г. в с. Верх-Каргат Здвин- 
ского района Новосибирский области. Отец мой — Игнатьев 
Ефим Платонович — был инвалидом Первой мировой войны, 
в 1919 г. погиб от рук колчаковских карателей. Тяжёлая 
доля досталась матери: нас было четверо, старшему брату 
исполнилось шестнадцать лет, а мне только полтора годика. 
В 1930 г. вступили в колхоз. После окончания семилетки 
я работал в нём, а в 1936 г. уехал учиться в Барабинское 
железнодорожное училище, в 1937 г. окончил его и был 
слесарем в депо, а потом — помощником маш иниста па
ровоза.

В конце июля 1938 г. началась война с Японией у озера 
Хасан, и вскоре — в августе — меня призвали в армию. И вот 
с августа 1938 г. по июль 1946 г. мне довелось служить 
в Камчатском 60-м ордена Ленина морском пограничном 
отряде. После окончания школы младших командиров в г. Пет- 
ропавловске-Камчатском служил в манёвренной группе при 
штабе отряда. В 1940—1944 гг. служил на сторожевом ко
рабле «Воровский».

В связи с капитальны м ремонтом команду корабля 
расформировали, и меня взяли в штаб отряда, а в январе 1945 г.
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отправили на погранзаставу мыса Лопатка, где я пребывал 
до начала войны с Японией.

Участвовал в Курильской десантной операции в составе 
сводной роты пограничников, которой командовал капитан 
Н. И. Лашманов. С ним вместе работал в штабе отряда. 
Я командовал отделением при командире роты. Наша рота 
первой высадилась на берег и вела кровопролитные бои за 
овладение высотами 165,0 и 171,0.

Особенно запомнился мне случай, когда мы окружили 
японскую миномётную батарею, обстреливавшую наши бое
вые порядки. Пробившись к батарее, пограничники забро
сали её гранатами и захватили. На душе стало легче, почув
ствовали уверенность в себе. В этих боях погибли одиннад
цать пограничников, в том числе заместитель командира 
роты капитан А. А. Бугров.

В. С. Акшинский в своей книге «Курильский десант» 
правдиво написал о пограничниках, они отважно сраж а
лись с японцами. Как известно, в боях участвовали и наши 
корабли «Киров» и «Дзержинский», дивизион пограничных 
катеров и морской пограничный авиаполк. Координировал 
действия всех пограничников начальник штаба морского 
пограничного отряда майор П. Д. Ковтун.

После окончания боёв и пленения японцев меня переве
ли служить в штаб отряда, в пятый отдел (отдел разведки).

В июне 1946 г. я был демобилизован в звании старшего 
сержанта. Прибыл домой, в г. Барабинск, женился, потом 
переехал жить к брату в г. Кемерово. Работал и учился, 
окончил институт, получил профессию экономиста. По направ
лению городских властей трудился в хозяйственных, со
ветских и партийных органах, последние пятнадцать лет — 
в обкоме КПСС инструктором и в Кемеровском облиспол
коме заведующим отделом.

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени 
и орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией» и другими. 
Командование пограничного округа отметило меня знаками 
«Отличник пограничной службы» и «Старший наряда».
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С 1982 г. на пенсии, состою в городском совете ветера
нов, имею садовый участок... В 1990 и 1995 гг. побывал на 
Камчатке и Курилах, где встретил своего боевого командира 
Н. И. Лашманова и многих друзей-пограничников.

Пару слов о жизни в Петропавловске в те годы. Тяжело 
было жителям города и области: погибали на германском 
фронте отцы, братья, дети, было невыносимо большое горе. 
Но люди работали, и жизнь шла нормально. Нам по долгу 
службы и по знакомству приходилось встречаться с кам
чатцами, мы им помогали, чем могли, и они нам также 
помогали.

Тяжело приходилось нам, пограничникам. Японцы не 
давали покоя ни днём, ни ночью. Они нарушали границу, 
останавливали наши транспорты, всячески препятствовали 
морскому судоходству. Наш танкер «Мариуполь», потер
певший аварию в Первом Курильском проливе из-за нару
шения японской стороной навигационных условий, не раз
решили нам снять с прибрежных рифов у острова Шумшу. 
Самураи установили на нём до двадцати орудий и во время 
высадки десанта вели из них огонь. Самураи совершили 
более пятисот провокаций. Только в 1944 г. они сто сорок 
четыре раза нарушали границу и тридцать девять раз об
стреливали нашу территорию. Об этом в газетах не писали, 
и народ не знал, как тяжело приходилось пограничникам.

Находясь на мысе Лопатка, мы знали, что с Японией 
придётся воевать, но не могли дать им отпор. Нельзя было 
иметь второй фронт на Востоке. Но Лопатка укреплялась, 
сюда был переброшен 7-й стрелковый батальон, зенитная 
батарея флота и другие части. Укреплена была и наша за
става: она пополнилась опытными бойцами и новейшим 
оружием. В Петропавловске создавалась и обучалась свод
ная рота пограничников.

Мы день и ночь следили за действиями японцев на Шум
шу, в Первом Курильском проливе и у берегов Охотского 
моря. Пограничные сторожевые корабли и самолёты мор
ского авиаполка круглосуточно дежурили в районе мыса 
и пролива.
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Несмотря на тяж ёлое время люди Петропавловска, 
и особенно молодёжь, жили полноценной жизнью. Нам иног
да удавалось бывать в городе в кино, театре, навещать под
руг в педагогическом училище.

Война войной, а любовь любовью. Делились со студент
ками последним куском хлеба. Когда готовились посетить 
училище, за несколько дней, иногда недель, урезали свой, 
и без того малосытный, паёк, собирали хлеб и сушили суха
ри. От пайка солёной рыбы отрезали кусочки и хранили. 
Бывало, и банку консервов повар нам подбрасывал. Брали 
и картошку, и помогали девчатам приготовить ужин. Им было 
хорошо, и нам от души приятно, что мы помогали выжить 
нашим друзьям. Вот такая честная и чистая была дружба. 
Во время демобилизации многие ребята поженились и увезли 
с собой своих любимых девочек.

У меня тоже были друзья в училище, но я не обманы
вал, а честно говорил, что меня ждёт с детства знакомая 
и любимая девушка. Моя Нина тоже сдержала своё слово 
и дождалась меня. 16 июля 1996 г. мы будем справлять 
золотую свадьбу. Пятьдесят лет прожили с Ниной Ивановной 
хорошо и дружно, вырастили и выучили дочь. Это великое 
счастье!

Высылаю три фотокарточки, одна из них самая дорогая 
для меня. Я сфотографирован под развёрнутым знаменем 
части. Это моя награда за хорошую учёбу в погранич
ной школе...

12 марта 1996 г.
КОКМ ОФ 34349/2 . Авторизованная машинопись

Калашников Николай Илларионович

Я .  родился 15 сентября 1925 г. в с. Запонь Белорецко- 
го района Башкирской АССР в семье рабочего. В 1942 г. 
после окончания ш колы фабрично-заводского обучения 
в г. Белорецке был направлен на оборонный завод слесарем. 
В 1943 г. добровольно ушёл в армию, был зачислен курсан
том в 15-й особый запасной кавалерийский полк. В начале
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ноября 1943 г. были срочно сформированы команды и на
правлены на фронт. Привезли нас под Киев, он был несколь
ко дней как освобождён от немцев, направили в район Жито
мира и зачислили в 27-й кавалерийский полк 1-го конного 
корпуса. В этом районе шли жестокие бои, наши войска отхо
дили. Полк вступил в бой. Пришлось и отступать, и на
ступать до г. Луцка. 29 февраля 1944 г. при наступлении 
в направлении г. Дубно я был тяжело ранен и отправлен 
в госпиталь в г. Уфу.

После излечения 27 мая 1944 г. меня направили в г. Горь
кий в запасной гвардейский полк. В августе 1944 г. я вновь 
был на 1-м Украинском фронте, в 3-й гвардейской танковой 
армии, 1-м гвардейском танковом корпусе, 27-й гвардей
ской мотострелковой бригаде. Служил командиром отделе
ния, воевал на Сандомирском плацдарме. 12 января 1945 г. 
перешли в наступление через Польшу на Берлин. 29 апреля
1945 г. был ранен во второй раз. Пять осколков вынули 
сразу, а один уже в Киргизии в 1963 г. Ещё один остался 
в голове до сих пор. После излечения в июле был направлен 
в свою бригаду под Прагу в Чехословакию, затем в г. Хорн 
(Австрия) и снова в Германию, в г. Вюнсдорф. В декабре
1946 г. был направлен в Горьковское танковое училище. 
В марте 1947 г. начал служить во 2-й гвардейской Таман
ской дивизии в Москве. Участвовал в парадах и похоронах 
членов правительства. В 1949 г. переведён в другую часть, 
а в 1950 г. уволен в запас.

В 1951 г. женился, имею двух детей. С 1952 по май 
1993 г. жил в Киргизии, в г. Фрунзе, построил дом, имел 
хозяйство, сорок лет проработал водителем. В 1985 г. ушёл 
на пенсию, но трудился до 1992 г. В июне 1993 г. переехал 
на Камчатку, в Мильково, к родным. Пришлось уехать, так как 
русские в Киргизии стали лишними, жизнь для нас там стала 
трудной. В настоящее время являюсь инвалидом Великой 
Отечественной войны, имею правительственные награды: 
ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медали «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «Ветеран труда».
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Воспоминания о годах войны. 12 ноября 1943 г. наш 
эшелон прибыл под Киев. Прошли пешком через весь город, 
он был разруш ен. За городом посадили на платформы 
(паровоз был прицеплен сзади) и повезли вперёд, километ
ров пятьдесят, до лесочка.

Ночью прибыли в 27-й гвардейский кавалерийский полк, 
утром получили лошадей, а в полдень по тревоге двинулись 
в направлении г. Житомира. Дошли до какого-то села, око
пались. Со стороны оврага неожиданно пошли немецкие 
танки. Противник превосходил нас в технике. Село горело, 
стоял грохот и свист. Немец пёр напролом, пришлось отхо
дить, снова окапываться и несколько дней держать оборо
ну. Прибыло подкрепление, и мы перешли в наступление, 
освободили гг. Коростень, Сарны, Луцк. Под г. Дубно был 
тяжело ранен.

В 1945 г. на границе Польши с Чехословакией послал 
меня комбат майор Давиденко проверить охранение. Вижу: 
идёт человек с поднятыми руками. На плохом русском 
язы ке просит отвести его к командиру. Через некоторое 
время меня вызывает комбат и говорит: «Ты его привёл, 
ты и отведи в штаб бригады». До него было около двух 
километров, уже стемнело. Идём, вдруг начинается артоб
стрел, он [пленный] кричит мне: «Ложись!» Обстрел завер
шился, доставил его в штаб бригады, доложил дежурному 
и стал ждать. Примерно через полчаса пленный вышел и го
ворит мне: «Запомни. Меня зовут Васков Павел», — и повто
рил это несколько раз.

Возвращался я в темноте и снова попал под обстрел, 
о прибытии доложил комбату, и на этом, кажется, всё. Но вот 
в 1990 г. по телевидению спрашивали: «Кто ночью вёл 
чехословацкого пленного в районе такого-то села в штаб 
советских войск?» Вот тогда я и вспомнил этот случай, ждал 
сообщения в газетах, написал письмо в Чехословакию, но 
ответа не было...

Война есть война. Мы пережили самую трудную войну 
и победили благодаря правильному руководству нашего 
правительства и коммунистической партии Советского Союза.
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Примером патриотизма и преданности родине были коман
диры Красной Армии...
КОКМ ОФ 34348/4. Рукопись

Калинин Гавриил Григорьевич

Я .  родился 15 августа 1922 г. в дер. Воскресенка 
Иртышского района Омской области в семье крестьянина. 
Отец был членом партии, умер в 1934 г., мать живёт в г. Казани.

После смерти отца мы с матерью переехали в Петро- 
павловск-Камчатский, где я жил и работал до января 1941 г. 
Мать с отчимом уехали  из П етропавловска в 1939 г. 
До 1938 г. я учился в школе в посёлке АКО, а затем в город
ской школе и окончил семь классов. В 1938 г. поступил 
в типографию газеты «Камчатская правда», где прорабо
тал до января 1941 г. на должностях ученика наборщика, 
наборщика, метранпажа и заместителя начальника набор
ного цеха. Там же вступил в комсомол. Имел поощрения, 
в 1939—1940 гг. в «Камчатской правде» были статьи [про 
это]. Работал по полторы-две смены, как говорят, был на 
хорошем счету. Увлекался лыжами. Это была одна из лучших 
и ярких полос в моей жизни.

В январе 1941 г. переехал в г. Сталинград, работал, 
а в начале войны был призван в армию. В 1942 г. окончил 
Сталинградское танковое училище № 2 и в звании младшего 
лейтенанта уехал на фронт. Воевал в должности командира 
танка, командира танкового взвода и роты в составе не
скольких фронтов под Воронежем, Сталинградом, участво
вал в Курской битве и в других местах. В августе 1943 г. 
под Курском был тяжело ранен и в боях уже не участво
вал. После этого работал районным военным комиссаром 
в Татарии, а затем снова служил в войсках на различных 
должностях.

Дважды ранен. Член ВКП(б) с мая 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено в марте 1943 г. за Сталин
градскую битву. Награждён двумя орденами Ленина, орде
ном Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды
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и десятью медалями. В 1956 г. окончил Академию броне
танковых войск. Пять лет был знаменосцем академии на 
парадах на Красной площади. С 1963 по 1967 г. был депу
татом Верховного Совета Украины.

Женат, трое детей, средний сын служит в армии, тоже 
танкист.

...Документов, вырезок, снимков военного времени у меня 
нет. Кое-что было, но сгорело в танке в одном из боёв в Кур
ской битве. Помню статью Б. Полевого «Быстрота и на
тиск» в «Правде» или в «Красной Звезде» августа 1943 г.

В послевоенные годы были статьи [обо мне] в газетах, 
встречались рассказы некоторых авторов в отдельных изда
ниях, но я их не коллекционировал, и, к сожалению, их у меня 
нет, и конкретно сослаться на год не м о гу .

29 апреля 1970 г.
Д 1463. Рукопись

От редактора. В начале лета 1943 г. в типографию 
газеты «Камчатская правда» пришло письмо от командо
вания части, в которой служил Г. Г. Калинин. Вот как воевал 
наш земляк: «Товарищ Калинин в одном только бою своей 
грозной боевой техникой навёл страх на врага и принудил 
сдаться в плен тысячу двести вражеских солдат и офицеров, 
огнём и гусеницами своего танка уничтожил до роты гит
леровцев, тринадцать пушек, два м ином ета.»

Капустин В. Ф.

Родился я 15 мая 1921 г. в с. Жегалово Пурдошанского 
района Мордовской АССР, ныне Ж елезниковский район, 
в семье крестьянина, по национальности русский. Мой отец 
работал конюхом в леспромхозе, что от нашего села в шес
ти километрах. Я пешком ходил в школу, жил у бабушки 
в селе. Работал в сосновом лесу, зимой делали клинья для 
воронок, собирали смолу. Считали деревья, которые уже 
отдали свою смолу, переходили к другим. Затем я поступил 
на курсы токарей на Саровский машиностроительный завод, 
окончил их, но работать не пришлось. Осенью 1940 г. при
звали в Красную Армию.
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Привезли нас во Владивосток в Мальцевский экипаж, 
на Ленинской улице. Здесь мы пробыли месяц, прошли курс 
молодого краснофлотца, приняли присягу, а затем нас стали 
отправлять. Кого-то послали на остров Русский в учебный 
отряд, тех, кто имел образование семь-десять классов. А у меня 
было только шесть, поэтому попал в боцманскую коман
ду на минный заградитель «Охотск». Он стоял на заводе 
№ 202 во Владивостоке в ремонте, готовился к походу в Пет
ропавловск. Так началась моя служба — деревенского пар
ня. Месяц ходил без ленточки, остриженный, как положено 
по уставу. Через год службы начали отпускать в город, уволь
нение давали с двенадцати дня до шести вечера, а старослу
жащим — до двадцати трёх часов. И вот настал мой черёд. 
Нагладил брюки, фланельку, начистил до блеска бляху и бо
тинки, подготовил гюйс, который носили на плечах (с белы
ми полосками, обозначавшими три битвы). Пошёл в город 
со старыми служаками, которые рассказывали, где что нахо
дится. Но продлилось моё увольнение недолго: услышали 
тревожное сообщение по радио В. М. Молотова о веролом
ном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 
По флоту была объявлена «готовность номер один», мы сразу 
бегом на корабль. Вот так мне запомнился первый день 
увольнения — 22 июня 1941 г.! Время во Владивостоке 
было более позднее, чем в Москве.

Мы стали готовиться в поход на Камчатку, погрузили 
необходимое, вышли из бухты Золотой Рог, прошли маяки 
Аскольда, Арнольда, взяли курс на Петропавловск. Погода 
стояла хорошая, косатки впереди корабля так и резали воду. 
Когда проходили пролив Лаперуза, пушки закрыли, вернее, 
замаскировали. Стали попадаться нам рыбацкие японские 
шхуны.

Пришли в Петропавловск вечером, какого числа, не помню. 
Вступили в состав кораблей П етропавловской военно
морской базы. Там были «Охотск» Тихоокеанского флота, 
3-й дивизион подводных лодок, корабли «Киров», «Дзержин
ский», «Воровский» (бывшая царская яхта), они погранич
ными. В Солёном озере стояли ПК — пограничные катера.
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Затем нас передали под командование капитана 1-го ранга 
Пономарёва. Ходили на учения, ставили мины, стреляли по 
конусу, который тянул самолёт. Строили пирс, грузили на 
корабль уголь, таскали его в мешках, весивших семьдесят 
килограммов. Корабль высокий, в бункер уходило триста 
семьдесят пять тонн. Грузили в трюм, а затем из него пере
носили снова в бункер. В походе хлеб выпекали сами, шу
ровали углём, условия были тяжёлые. Ходили в походы. 
Нашему «Охотску» всё приходилось делать: возить охот
ников, грузить мясо в бочках — солонину, ходить за олень
ими тушами в Анадырь. Заходили в Озерную, Ичу, Корф, 
Тиличики, Жупаново, на мыс Кроноцкий. Приходилось сни
мать суда с мели. Всякие работы, военные и гражданские, 
выполнялись нашим тружеником — «Охотском».

Придём на мыс Лопатка с грузом для маяка, продоволь
ствием и оружием (там стоял 7-й отдельный стрелковый 
батальон. — Ред.), только приготовимся к выгрузке, начи
нается шторм. Снимаемся с якоря и начинаем ходить 
и ждать, когда он утихнет. Укрытия нет, волна заходит в нос, 
меняем курс суток двое, а иногда и больше. Доводилось не 
заходить в базу по месяцу. Донимали и японские самолёты, 
но без выстрелов. Потом стали гибнуть наши торговые суда, 
с корабля был направлен на пароход «Кола» лейтенант 
Нагорный, ленинградец. «Колу» потопили, и его судьбу мы 
не знаем. Наши ребята были назначены на торговые суда, 
где ставилось вооружение для отражения нападения извне. 
Были посланы Володя Панков, москвич, Саша Ашахмин из 
Кирова, Горюнов из Подмосковья. Они выполнили свой долг 
и не опозорили чести «Охотска». На фронт ушли ленин
градцы Боря Антропов, Сергей Беляев, Аркадий Ж уков из 
Иваново. Вот так и жили мы в те годы, все силы выклады
вали для фронта.

В августе 1945 г. настал наш час расплаты с японскими 
империалистами. 16 августа мы стали готовиться к походу 
и высадке десанта в Первом Курильском проливе. Трону
лись из Авачинской губы, пришёл приказ: идти во Второй 
Курильский пролив к острову Парамушир. Впереди нас шёл
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УМС (тральщик американской постройки. — Ред.), чтобы 
в случае огня прикрыть нас дымовой завесой. У нас орудия 
находились в «нулевом» положении, все стояли как на игол
ках. Кто-то стукнул, все сразу как на воздух поднялись. 
Смотрим — вспышка на берегу, и опять началась стрельба, 
снова пробоины, а затем уже вторичный заход, стрелять не 
пришлось, наш десант перебрался на остров.

Я был в звании старшего краснофлотца с одной узкой 
лычкой на погончике при орудии выгружающим зарядов, 
весивших тридцать три килограмма. Командовал орудием 
старшина 1-й статьи Кузьма Фёдорович Ш абалин, позже 
награждённый орденом Красного Знамени. Я получил орден 
Красной Звезды.

Мой боевой номер 2-24-4, по нему ходил в увольнение. 
Он расшифровывается так: 2 — вторая боевая часть, 2 — 
вторая смена, когда идёшь в город, 4 — четвёртый номер на 
орудии, 4 — четвёртый боевой пост.

Наводчиками были Вася Баранников и Литвинов, ка
кие у них награды, не помню. Вторым носовым орудием 
командовал старшина 1-й статьи Павел Громов, награждён
ный орденом Красного Знамени. Наводчик — старший крас
нофлотец Иван Курганов, награждённый орденом Отече
ственной войны 1-й степени. Ж уков, старшина 2-й статьи, 
командир зенитчиков, награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Вот о таких моряках помню, потому 
что они у меня на фото, при орденах, конечно. В то время 
фото было любительское, и бумага была, сами знаете, какая, 
да и та редкость.

Боцманская часть на корабле — словно хозяйственная. 
Тут были плотник, маляр, сапожник, пекарь, два кока — 
повара. Занимались плетением матов, кранцев, выбросок, 
сращивали стальные концы, плели огоны, делали мусинги, 
бегущий и стоячий такелаж. Наш боцман — мичман Вася 
Васильев — был из Воронежа. У него имелся помощник — 
старшина 1-й статьи Ничаюк из Владивостока. Их наград 
не помню, но вспоминаю, что боцман был своей не очень 
доволен, кажется, медалью Ушакова или Нахимова.
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Командир корабля капитан-лейтенант Ничипоров на 
«Охотске» служил много лет. При мне сменилось три зам
полита. Первого не помню, только осталось, что крутил паль
цами и говорил: «Плоешти горит». Второй — Александр 
Алексеевич Шабенков, 1911 года рождения, горьковский, 
вернее, живёт в г. Горьком. Замполита Романова я забыл, 
Моисеенко помню, но мы привыкли к капитан-лейтенанту 
Ничипорову. Он живёт сейчас в Крыму, в Балаклаве или 
Феодосии, в отставке. Вице-адмирал или контр-адмирал 
Соляник — это наш, «охотский». Командиры боевых частей: 
БЧ-2 — старший лейтенант Стерлядкин, БЧ-1 — Соляник, 
БЧ-3 — лейтенант Воропаев, БЧ-5 — Нестеренко. Коман
дира БЧ-4 не помню.

На «Охотске» я прослужил шесть лет. На корабле на
ходились моряки призыва 1936 г., а мы, «салажата», — 
1940-го. Самые молодые демобилизовались в 1946 г. После 
демобилизации приехал в село. Разруха, голодуха, и я уехал 
в Горький, поступил матросом на пароход «Гражданка», 
ходивший по маршруту Москва — Волга — канал Москов
ского пароходства. Зимовали в затоне им. Молотова, сейчас 
им. 40-й годовщины Октября. Пароходство располагалось 
на Ленинградском шоссе в Северном порту, прописка была 
по 100-му отделению милиции Москвы. Затем я ходил на 
грузовых судах типа «Большая Волга» и «Шестая пяти
летка» электриком-радистом. Потом перешёл на пассажир
ский флот, на теплоходы «Александр Невский», «Генерал 
Черняховский», «Терек». В 1963 г. поступил в Горьковское 
речное училище им. Кулибина, в 1969 г. окончил его по 
специальности «Эксплуатация электрооборудования судов», 
стал техником-электромехаником. С 1963 г. работал на теп
лоходах типа «Генерал Ватутин»...

О нас, водниках, в посёлке плохо заботились, у меня даже 
нет нагрудного знака «Участник войны». Через тридцать 
лет вспомнили про победу над Германией. Получил медаль, 
грамоту и подарок. Флоту и Волге посвятил сорок лет, 
с 1940 по 1980-й год.

7 мая 1980 г.
БН. Рукопись
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ТОВАРИЩ.

Приказом № 333 Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища СТАЛИНА 
от 9 апреля 1945 года нашей армии, а следова
тельно, и Вам — участнаку боев, об‘явлена бла
годарность за отличные боевые действия по 
овладению крепостью и главным городом Восточ
ной Пруссии -КЕНИГСБЕРГ.

Военный Совет поздравляет Вас и выражает 
твердую уверенность в том, что Вы будете еще 
крепче громить и уничтожать заклятых врагов. 
Вперед, на Запад! Водрузим над Берлином знамя 
победы!

воринып СОВЕТ АРМИИ

с г м и к у  6 а

Удостоверение участника боёв за крепость Кёнигсберг Г. П. Чуркина 
об объявлении ему благодарности Верховного Главнокомандующего,

1945 г. [ККМГИ 13469]
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У Ч Я С Т Н И К У  Ш Т У Р М Я
Г О Р О Д А  И КРЕПОСТИ

К Е Н И Г С Б Е Р Г
-  Г в ар д и и ___  _____ _____— ----- -— :—

Приказом Верховного Главнокомандующе
го Маршала Советского Союза товарища 
Сталина № 333 от 9 апреля 1945 г, за овла
дение городом и крепостью Кенигсберг 
гвардейским частям нашего соединения, в 
том числе и Вам—участнику штурма горо
да и крепости Кенигсберг, об'явлена БЛАГО
ДАРНОСТЬ.

В  ̂честь этой победы столица нашей 
Родины Москва салютовала победителям 
штурма 24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий.

^  К о м а н д и р  ч а с т и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А п р е л ь  ! 0 4 5  г .

Восточная Прусс?*а.

Удостоверение участника боёв за Кёнигсберг гвардии старшего 
лейтенанта В. Н. Панкратова об объявлении ему благодарности 

Верховного Главнокомандующего, 1945 г. [КОКМ ОФ 35139]
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М е к с  ей д еф ан х ь ев и ч

Приказом Верховного Главноко манду ющего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина 
от __ М Э Я __________1945 г. -Но 359

за о в л ад ен и е  Городом Берлин

всему личному составу нашего соединения, в 
том числе и Вам, принимавшему участие в 
волк, ОБ1 ЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

КОМАНДИР ЧАСТИ.

М ы в  БИТВАХ РЕ111АЕМ СУДЬБУ ПОКЬЛБНш! 
М ы  к  СЛАВЕ ОТЧИЗНУ СВОЮ ГСОВВДБМ !

Благодарность Верховного Главнокомандующего участнику штурма
Берлина А. Н. Ускову, 1945 г. [ККМГИ 5023]

326



года.

от  9 мая 1945 года

(должность, зваш

ЗА НАШ У С О В Е ТС К У Ю  РОДИНУ! У ДО СТО ВЕРЕН И Е

З а  у ч а с т и е  б  г е р о и ч е с к о й  о б о р о н е

М ОСКВЫ
А ким ов

<2.е,С)̂ г.иаЛ.и'4
УКАЗОМ П Р Е ЗИ Д И У М А  В ЕРХ О В Н О ГО
С О В Е Т А  С С С Р 1-го мая 1944 года

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ.

ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ"
От ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР МЕДАЛЬ „ЗА  ОБОРОНУ
МОСКВЫ ВРУЧЕНА

пййви«АмД«к- ̂ аиАате'мш гар&оангсом
>е зван и е  и \

(Дд О&иоЛоМ
иего медаль)

■ п- ЛолкоЬник

Б № 0 0 8 3 6 9

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е,ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ

1 9 4 1  —  1 9 4 5  ГГ

ЯЛОкк.

УКАЗОМ П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕМВ ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВОИНЕ 1941
От им ени  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР м е д а л ь  вручена

-.194
(С*

Удостоверение о награждении И. Г. Акимова медалями «За оборону 
Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» [КОКМ ОФ 33569—33570]
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С л е г а я   ̂ПО1-;

(Т К А Ч Е Н К О )

\ а Ы .  5р.

Приказом Верховного Главнокомандую
щ его Маршала Советского Союза товарища
С Т А Л И Н А  от 24 Июня 1944 года за отлич
ные боевые действия по прорыву сильно
укрепленной и развитой в глубину обороны

укрепленного района немцев

О Б Я В Л Е Н А  Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь

.омандир войсковой части

(Т К А Ч Е Н К О )

Приказом Верховного Главнокомандую
щего Маршала С оветского Союза товарища
С Т А Л И Н А  от 1 Августа 1944 года за отлич
ные боевые действия по освобождению го
рода и крепости К А У Н А С  (К О В Н О )

о а

ОБ’Я В Л ЕН А  Б Л А ГО Д А Р Н О С ТЬ

ир волоковой части
поята. № 19288

Справки об объявлении благодарностей Верховного 
Главнокомандующего за отличия в боях за города Витебск и Каунас 

старшине Г. Н. Брюховой, 1944 г. [НВФ 3340 /2—3]

328



$ВДОЙ

м. п- л- &°'лг О
1 р з 1 п \  всучившего медаль) /

„ З А  Д О Б Л Е С Т Н Ы Й  т р у д УДОСТОВЕРЕНИЕ
В ВЕ/1ИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воине

1 9 4 1 — 1 9 4 5  ГГ. З а д о б л е с т н ы й  и  с а м о о т в е р 
ж е н н ы й  ТРУД Б  ПЕРИОД

БЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
< С. е/г и на-'
гШ.& в̂жЛ

УКАЗОМ П Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУДОТЕЧЕСТВЕННОЙ'ВбЙНЕ 1941-1945 гг."
От ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР м еда ль  вручена

е ЛО- г *Ч?. ^  [Жсьи
Л? 401247

Удостоверение о награждении М. Ф. Щепиной медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1947 г. [ККМГИ 18223]

Извещение о гибели в боях на Курильских островах младшего сержанта 
Н. М. Иванова, 1945 г. [НВФ 3338/12]
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КОМАНДИР ЧАСТИ

,111(11(1-и:. (К1

(воинское звание)

(фамилия, имя и отчество)

Вам, участнику боев за овладение
П Р А Г А предместьемкрепостью

Варшавы и важным опорным пунктом
обороны немцев на восточном берегу
реки Висла, приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза Товарища СТАЛИНА
от 14 сентября 1944 года объявлена
благодарность.

Благодарность Верховного Главнокомандующего
капитану Р. Я. Лефлеру, 1944 г. [ККМГИ 6874]

330



О г??(/ Х1о^и.сЛл1А
™1т-’ ■ /1 {'-■&У/ш. гхпил^э Уум Уа р

Кому мамРр. арапке, фамилия и нш(воиьскс
'У.цоб^е б.м'?1>

командир она иного)

С п о л у ч е н и ем  с е г о  п р е д л а г а ю  В ам  о т п р а в и т ь ся

(указать пункт команда овки)

(указать Цель командировки)

( Ь  г  . - Ё & Г Л ШС рок  к о м а н д и р о в к и

О Б  О Т Б Ы Т И И  Д О Н Е С Т И

О сн о в а н и е:- уЬегюр>:- *енйе. НЬгс**>ар*

Д е й с т в и т ел ь н о  п о  п р ед ъ я в л ен и и  у д о ст о в ер ен и я  л и ч н ост и  (к р а сн о а р м ей 

с к о й  к н щ к к и ) . р  ,
I Ксмандйр (начальник) Уаа§п, ' % 8Л9/9
^1''Хисн) ■■УяТЛ * _  1Аь’/  «

Трансжелдоризйата НКПС. Зак, 1138.

Д л я  п р о е зд а  вы даны  т р е б о в а н и я  на п е р е в о з к у  з а  № №

Командировочное удостоверение майора Р. Я. Лефлера, 1944 г. 
[ККМГИ 6870]



Приказом Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товари
ща СТАЛИНА от 18 января 1945 г. Вам, 
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ за от
личные боевые действия при освобождении 
городов СОХАЧЕВ, СКЕРНЕВИЦЕ и ЛО- 
ВИЧ—круиными узлами коммуникаций и 
<важными пунктами обороны немцев.

КОМАНДИР ЧАСТИ

.ДОуи,.

Благодарность Верховного Главнокомандующего
майору Р. Я. Лефлеру, 1945 г. [ККМГИ 6868]
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..........? } { р й с р у и' / ^ .........................
я  Щ » « ж о е  з в а н и е )

С О О лс^г ~ЗГС /& грпТу к^М обиееспу
(фамилия, имя и отчество)

П р и к а з о м  В е р х о в н о г о  Г л а в н о к о м а н 

д у ю щ е г о  М а р ш а л а  С о в е т с к о г о  С о ю з а  

т о в а р и щ а  Сталина о т  4  м а р т а  1945  г. 

№  2 8 8  з а  о т л и ч н ы е  б о е в ы е  д е й с т в и я  

п р и  п р о р ы в е  о б о р о н ы  н е м ц е в  в о с т о ч 

н е е  г о р о д а  Штаргард с в ы х о д о м  н а  

п о б е р е ж ь е  Б а л т и й с к о г о  м о р я  в р а й о н е  

г о р о д а  Кольберг —  в с е м у  л и ч н о м у  с о 

с т а в у  н а ш е г о  с о е д и н е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  

и В а м ,  п р и н и м а в ш е м у  у ч а с т и е  в  б о я х ,  

объявлена благодарность.

чдир части...3 р р З р

/Ж а р

Благодарности Верховного Главнокомандующего
майору Р. Я. Лефлеру, 1945 г. [ККМГИ 6872]
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Приказом Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища
СТАЛИНА от “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /94Л~ года
№  ^  У   за (Лг&к*:. <?*..' НЕТ. У? °х г^ ) *  "

/ /  и - (ЛЧК ьи лхлу-ч р  р с а  /* . т  У 'пгч-ъ у Су ч  У
всему лит ому составу нспиего соеоин/нияг, 6
том числе и Вам, принимавшему участие в 
боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГО ЦАРНОС&Ё.

Командир части‘ж щ

Благодарность Верховного Главнокомандующего
майору Р. Я. Лефлеру, 1945 г. [ККМГИ 6860]
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Приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина

всему личному составу нашего соединения, в
том числе и Вам, принимавшему участие в 
боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

КОМАНДИР ЧАСТИ ^ У /* иЛЛЧ  ________

М ы в  ВИТВАХ РЕШАС-М СУДЬВУ ПОКЬЛБНкЙ, 
М ы  к  славе  о т ч и з н у  с в о ю  п о в в д е м  !

Благодарность Верховного Главнокомандующего
майору Р. Я. Лефлеру, 1945 г. [ККМГИ 6879]
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За образцовое выполнение боевых заданий . командования на 
фронта борьбы с ненецхо-фешистсхими захватчиками награжден Лр~

фаз &еко и О”-.о<

йЬздшдставлекня в мевтиый Совет депутатов 
^ня.^ьгот согласно общему положению об 

'-Президиума Верховного Совета Союза

Справка 
трудящихся д 
орденах Соде 
ССР Яг 673’ а

ОСНОВАНИЕ: Приказ

Удостоверение о награждении Р. Я. Лефлера орденом Красной Звезды,
1943 г. [ККМГИ 6878]

/А К С Е Н О В /

Майор м/с ЛЕКЛ2В Р.ж* за период, стгоо'й-:работы в лагзря 
1Л 357 и Р 065 о 1В июля 194-5 года га должности начальника " мед . службы 
лагеря показал с е б я дисциплинированным и требовательным офицером к себе 
и к своим подчиненным. Имеет достаточную-медицинскую подготовку и боль
шой .практический опыт в работе. Инициативный, энергичный и 'заботливый.

Благодаря умению руководить мед.персоналом медицинская 
помощь, уход за больными и санитарное обслуживание репатриантов.и воен
нослужащих поставленно на должную вксоту.

Вежливый в поведении, * чуткий и отзывчивый на все жалобы й и х -Ъ 
больных и подчиненных. К исполнению своих служебных обязанностей относито-я 
добросовестно и с желанием, с порученной работой справляется хорошо.

Общительный, грамотный и культурный офицер Красной Армии.
. Пользуется авторитетом среди личного состава лагеря. ~

Морально устойчив, идеологически выдержан.
Партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине предан.

ВЫВОД : Занимаемой должности вполне соответствует, может
быть использован на должности командира мед.сан, ,
бата или начальника-госпиталя.

Н А Ч А Л Ь Н И К  Д А Г Е Р Е  № 

П О Д П О Л К О В Н И К

365

ноября 1345г.

Характеристика-рекомендация майора медицинскй службы 
Р. Я. Лефлера, 1945 г. [ККМГИ 6877]



„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 — 1945 г г .“

А Л1 297998

От ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
ВРУЧЕНА

V „

Удостоверения о награждении майора Р. Я. Лефлера медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За 
освобождение Варшавы», 1945— 1946 гг. [КОКМ ОФ 31423—31424]
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НКО—СССР

ШКВРОВУ Г.Агвардии  .капитану лИ11'-----------
(воинское звание, фамилия и инициалы

командированного)

.ОШВА, в ГЛАВНИЮХРОЩУ ДЛЯ до став г о р * ^
(указать пункт командировки)

КИ ;-Р О НТО 33 ГО н ЯНОКЭ^ О П ЭЛ В .
(указать цель ко„андировки)

1ебования для проезда за № №

1 'Действительно яснп] 
с к о м я ш и ж к и ).

■явлении удосто ерения личности

НачШгьник,Т Голиту правления
Украинского Фронта

■ ■ -1> 1 —1х • “■* С. 01̂  • ьВЧЕКК' )8

ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ
2-го

УКРАИНСКОГО ФРОНТА КОМАНДИРОВОЧНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

С получением сего предлагаю Вам отправиться

для

С р о к  командировки „ .....щ ........“ дней,

1943 г. по

ОБ ОТБЫТИИ ДОНЕСТИ

Основание:

Командировочное удостоверение политуправления 2-го Украинского фронта, 
выданное гвардии капитану Г. А. Липскерову, 1944 г. [ККМГИ 13634]
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Р АБ ОТ А МАШИНЫ

Дата

Маршрут сдедовашш Пройдено киоыетрсш.
. ©
§ ^ 
Ф иЦII

Время, место окон
чания работы

Подписи лица, поль
зовавшегося маша- 

ной, и шофера

Откуда-куда

Ф

1
II

я '

а

8
ЙЬ
е

«36
1

, 9 ;«
. щф.
9
Ч'.:

в том

9 ©■

числе
&

я 5

- *

Путевой м ет  поеде оформления и сдата проверил. я лравы ьввиь запвсей удостоверяю.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

Пом. командира по тех. чаетн Г АУ- /3(?< /< ?

Путевой лист на автомашину «Опель», водитель гвардии капитан 
Г. А. Липскеров, 1945 г. [ККМГИ 13649]
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Снят с учета
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ-области, края, рес- 

направлен в первичную орга
низа ци 10-

Секретарь РК, ГК (подпись в  печать)

Снят с учета
-области, края, рес- 

направлен в первичную орга-
низацию-

(понпнеь и  печать)

Принят на учет-
-облзсти, края, рес

публики и направлен в первичную орга-
низацию-

Секретарь РК, ГК О тчество

Принят на учет--------------------:-------------РК,
----- ----------------- ---------области, края, рес
публики и направлен в первичную орга-
низацию-

п т т  карточка шшж кандидата шсм
В РОДЕ

Род занятий.ОЛО[ Род занятийФамилф
работает)отчество-

Пптт -Луз,се**™ 
Национальность 
Социальное происхождение 
Род занятий 1 
Образование 
Служил ли в

рож дения.

гучится))е заведенж 
МИИ--- _

В ОБРАЗОВАНИИ
кандидатом в члены ВЛКСМ-9. Месяц и год 

вступления Какое учебное заведение окончилзаведения
(месяц, год)в члены ВЛКСМ Ч------------ -

кандидатом в члены ВКП(б).10. Месяц и год
в с ту п л ении | ,  , ле„ ы ВКП(б) у

первичной комсомольской ор '. ОТМЕТКИ О ИЗЫСКАНИЯХ

Какое взыскание, когда.
?оставллна

(облаетг

тсь комсомольца.Хчная когда снято взыскание

/Ьо~Си(
Дата составления карточки

Регистрация передвижений члена, кандидата В Ш И  \ ^
КОДШУНИС 1ИЧЕСКИИ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

Секретарь РК, ГК

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

члена, кандидата ВЛКСМ
Секретарь РК. ГК

Секретарь РК, ГК

Фамилия
Секретарь РК, ГК Имя

Сяят с учета

Секретарь РК, ГК

РК, ГК
\1Р\ 1 - 2 9  Н€кФ%

последующие измиге-ния

Учётная карточка члена Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи П. М. Фролова, 1947 г. [ККМГИ 22496]



Пролетарии всех стран, соединяйтесь? \

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
^»С0ЮЗ М О Л О Д Е Ж И "'!

Месяч
ный за 
работок

Членск.Месяц секретаря

Январь
Февраль

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
№ 2 6 4 6 7 3 5 *

Т/Рюо' ^Л/с/хяиаоёал} |

Апрель

Фамилия

Июнь
Год рождения.

Время вступления в В Л КС?
Наименование организации, 
выд&вш^ бцлет \ Сентябрь| 

Октйбрь •[ 
Ноябрь | 
Декабрь: I

ЩеШ-1

_“Ч - 'ЛЙ̂ЙЯ,
\ РЫЬйомжЩ

Краснофлотскую книжку иметь 
всегда при себе. Не имеющих кни
жек — задерживать.

1. Номер военно-учетной, специальности

7. Грамотность и общее образование (если 
окончил техникум, рабфак или ВУЗ, то

указать его название)....... .............. ;....................

3. Национальность р -Ч С С У Л Ш .......... __

4 . Год рождения у ^ / 9 а Ц ................................

5. Год призыва (указать также — нормаль 

ный или досрочный призыв) '9 Ч сКсм аядир корабля (част и)

ё. Каким военкоматом призван

ртевто
Ъечаги 7. Специальность до призыва

Уплата членских взносов за 1938 г

Подпись

Имя и отчеств

I. Оощие сведения

1. Фамилия •-
2. Ймя, отчество

3. Военное звание и специальность

квасЛсаэл/Чисм
/ и Ммс4. Наименование корабля /

(части, учреждения;

р у с с Ы и5 . Боевой номер (личный)
ельца книжкиЛичная по

(9ЧЮ
Место для 

фотокарточка 
владельца 

книжки
(4х31/а см)

Комсомольский билет (1938 г.) и краснофлотская книжка (1945 г.) 
П. М. Фролова [ККМГИ 22488; 22497]



Письмо командира подразделения войсковой части 25879 трудовому 
коллективу, воспитавшему бойца И. Л. Щербакова, 1945 г. [ККМГИ 19315]
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УЧЕНИЧЕСКИЙ
БИЛЕТ

Адрес учащегося:

.школа

главлита
Тип. Ко им у иа Т р у д а ',  ух. Герцена, 16,

7, *»/
:а  данной школысостоит учеником

ЧЕНИЧЕСКИЙ БИ Л ЕТ № . Л Ь . -
№ 1ЮС «Й|..Ь)]о4&01д

(город, <фло) 193?- г.

гхл&яокСл ...:....мет*,
(крал  село) 4 ™

- 1 “ иШк-А 193»
Э1ас.ыЬь4 д и в е к т о р  школе

спгупЬ сП пШ<ЩдЬоь.1А
имя! и отчество  у ч е н и к а ' "

Ученический билет жителя г. Петропавловска-Камчатского П. А. Носырева, 
в последующем героя Великой Отечественной войны, 1937 г. 

[ККМГИ 5960]

Ответная телеграмма группы командиров Красной Армии в адрес 
петропавловских связистов и отца П. А. Носырева, 1942 г. [ККМГИ 5961]
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Здравствуйте, уважаемый ... . . .

В последнее время наш музей ведет активный сбор ма
териалов по теме: 'Камчатка и ее жители в годы Великой Оте
чественной войны.'
,-"1$тот сбор приурочен к знаменательному юбилею - 50-ле
тие победы в Великой Отечественной войне, В нашем музее 
будет открыта выставка, состоящая из большого числа разде
лов, отражающих все стороны жизни Камчатки в годы войны.
Есть большое желание показать не только события, но и лю
дей, живших в то время на Камчатке и тех, кто защищал Родину 

1на ее Западных рубежах.
По этой причине я обращаюсь к Вам или к Вашим родным 

с просьбой о помощи в этом деле. Если у Вас есть возмож
ность, то музей просит оказать содействие в передаче в фон
ды КОКМ следующих материалов о Вас и о Вашей жизни:

1. Вашу автобиографию.
2. Воспоминания о годах войны

- как и где Вы призывались;
- воспоминания о самой войне;
- как Вы возвращались домой и переходили к мирной жизни.

3. Вашу фотографию того периода или последующего вре
мени. / а . „ ,

4. Если возможно, то Ваши личные вещи того периода.
Если фотографии, документы Вам дороги и Вы не можетеУ - И ^ ^ г  

их подарить музею, то, с Вашего разрешения^мы снимем с них 
копии, подлинники же гарантируем возвратить. г ,

Заранее Вам благодарны. ч>.й-^^ид_..Д Чтл .
С глубоким уважением - н.с. отдела истории й

Дорофеев Дмитрий Михайлович.
 ̂ \«лН. |.ЧЧД7.)

Нашалпес- 683000 г.Петропавловск-Камчатски 
ул.Ленинская 20. Областной Краеведческий музей

26.10.94г.

Бланк обращения Камчатского областного краеведческого музея 
к ветеранам Великой Отечественной войны с просьбой о передаче 

в фонды музея исторических реликвий и документов, 1994 г. 
[КОКМ ОФ 34467/15]



Зязин

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отдел ис/?&н
Копия:

125884, ГСП, Москва А-212. 
ул. Адмирала Макарова, д. 2

М //сс  я
'ТЖ'-л<г]<--------7

и,а-/Ф п /  н-ия?
МО / V ' л ^

.//) /!/Ш/лл
О Л  ■,

М//< в* о*/#М  
.... -Оку}&7с/

сиМ'Ойа. _ о  и/ммож ло. ОМоМ-ъО' Мк/Ж
усР, /  е.с-Ш4М$у&>-'/ММ & ОтРШТ-

О  результатах рассмотрения просим сообщить второму адресату.
В Центральном государственном архиве Советской Армии документальных 

материалов по существу вопроса не имеется. у
Л Ж /и 7ПРИЛрЖЕНЦЕ: Наи^.^х.^№ /  н а___ лис^рх^п^Ърм^ ̂ аэд ^ту .

/ )  Направляем на Ваше рассмотрение_
О О /9Л/У/Л/ Г> /у у;.4У//ОР^ОО':

ИЛОЖЕЦИЕ: Наш.вх 

Зав. отделом ЦГАСА

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  
ОРДЕНА КРАСНОВ ЗВЕЗДЫ 

АРХИВ
М инистерств? обороны

__• декабря 19 94г.
м 7 / 28781_________

142100, г. Подольск, Московской обя

68300, г .Петропавловск-Камчатский, 
ул.Ленина, д.20
Камчатский областной краеведческий 
музей.
Директору музея.

На № ИЗ от 5.10.1994 г.

Сообщаем, что персонального учета граждан областей, в том 
числе и Камчатской области, мобилизованных в ряды Советской Ар
мии в 1941-45 гг. в Центральном архиве МО РФ нет, в связи с 
чем удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным.

По существующему в годы ВОВ порядку, списки мобилизованных 
в армию граждан, составлялись в районных и областных военкома
тах. . ч

Рекомендуем по существу запроса обратиться во все район
ные военкоматы вашей области, а также в облвоенкомат.

Зам.начальника отделу

исп.Янкевич

лб

Ответы на обращения Камчатского областного краеведческого музея 
в архивные собрания, 1994 г. [НВФ 3998/8; КОКМ ОФ 34467/20]
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О Б Р А Щ Е Н И Е

Ветеранов белкой Отечественной яойта треста "Камчзтморгщфочстрой 
* к комсомольчан а молода** треста.

дорогие товарищ* комсомольцы а колоде*, ветераны войяы яа 
своем общем собрали* -Л мая 1988 Г* привяла решеиае отрабо
тать безвозмездно яа строательстве школы на 1176 мест по ____

часов и заработанные средства перечислять в фонд мире.
Ото решение вызвано тем, что до сдача школы, которая очень 

необходима в нашем ра- оме, осталось 3 месяца. Выполнение работ 
по разным причинам отстает зо в основном аз-за  нехватки рабочая 
рук. Ми с вами, как и все работника треста, яе должны допустить 
чтобы школа небила сдана к 25 августа т .е .  к новому учебному.

л у  прекрасную школу на 1176 м.ст очень ждут наша дета , в 
т  все живем в основном рада наших детей , потому что дет* это 
наше будущее и наш безвозмездныл труд на школе будет хорощнм 
наглядным восаитательнш примером для их последующая жааяи, 
в  прцессе строятельства коммуиастического общества.

Поэтому мы ветераны Велакой Отечественной войны призываем 
комсомольцев а молодеж треста последовать нашему благородному 
почину.

Цо поручению общего собрания 
подписала члены совета ветеранов

Л И С  т о к
Ветерана Великом Отечест
венной войны тов.

^ / / - /  • <у>.
о безвозмездном труде в . 
количестве о О часов 
на строительстве школы 
согласно решения общего . 
собрания ветеранов ВОВ 
треста "КМГС" с. перечис
лением средств в фонд 
Мира. '

Примечание;
Работать на школе вете

ран может в любое удобное 
для него время в течении 
июня, июлями августа ме
сяцев. Чтобы получить ра
боту, надо обратиться к 
бригадиру ТгКРШОНОС И.П.

. Зь/

------------
Дата

Количество 
этработан- 
ных часов

Роспись
брига
дира

Ж  0183 1
С еш Л  ..

9,*0*.Ы 4 Й и #
М.ЫМ* '2̂ 4п41яш~> ̂г п г ^

Обращение ветеранов треста «Камчатморгидрострой» к молодёжи 
и контрольный листок добровольной отработки на строительстве 

школы, 1983 г. [ККМГИ 34413/44—45]

346



Ветеранов Великой Отечественной войны треста "Камчатморгидро- 
етрой" к комсомольцам, молодежи и всем работникам треста.

Дрогие товаорищи!
СУ-469 по разным причинам, но в основном,из-за недостатка ра

бочей силы, длительное время затягивает окончание строительства 
"Вазы отдыха" под Паратункой, которая очень необходима нам и осо

бенно нашим детям и внуким для пионерлагеря в летнее время.
Ветераны войны треста обсудили создавшуюся ситуацию на своем 

собрании 30 декабря 1984 г и решили методом "Суботников" отра
ботать по 20 часов, с тем чтобы помочь СУ-469 сдать "Базу отдыха" 
к 1 мая 1985 года.

Призываем комсомольцев, молодежьи всех работников треста 
последовать нашему примеру с тем, чтобы нащи дети и внуки всаеои 
уже в этом году и в дальнейшем проходили оздоровительные компании 
на нашей,собственной "Базе отдыха", а также,чтобы и мы аиех все 
сами могли культурно отдыхать и проводить вывдные дни на этой 
базе.

ПО решению собрания Ветеранов войны обращение подписали:

_______________ «.ТАРАН
________________НЕСЧАСТНЫЙ
________________И. КРИВОНОС
________________К. БУШКНКОВА
__________И.БбНцАРЕЫКО
______  Н.ОЩЕПКОВ
________________«.КРЮКОВ

В.РЫЦАРЬ
Обращение ветеранов треста «Камчатморгидрострой» к молодёжи 
о добровольном труде на окончании строительства Паратунской 

базы отдыха, 1984 г. [НВФ 3989/8]
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138 СТРЕЛКОВИ ОР
ЛЕНА ЛЕНИНА КРАС
НОЗНАМЕННЫЙ п о л к  
СФОРМУЛИРОВЫЙ в 
ОКТЯБРЕ 1926 ГОДА В 
БАШКИРИИ КАК I БА
ТАЛЬОН БАШКИРСКО
ГО ПОЛКА. В ФЕВРА
ЛЕ 1932 ГОДА НАГРАЖ
ДЕН ПОЧЕТНЫМ РЕВО
ЛЮЦИОННЫМ КРАС
НЫМ ЗНАМЕНЕМ, В 
ДЕКАБРЕ 1936 ГОДА 
П РЕО БРА ЗО В А Н  В 
2 9 2 -й  ГОРНОСТРЕЛКО
ВЫЙ ПОЛК, С АВГУС
ТА 1937 ПЕРЕВЕДЕН 
НА КАМЧАТКУ. В АВ
ГУСТЕ 1945 ГОДА ПРИ
НИМАЛ УЧАСТИЕ В 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОС
ТРОВА ШУМШУ, ЗА 
ЧТО БЫЛ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
КАПИТАН П . И. ШУТОВ 
УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И ОКОЛО 800 
ВОИНОВ НАГРАЖДЕ
НЫ ОРДЕНАМИ И МЕ
ДАЛЯМИ.

ВСЕСОЮЗНАЯ АКЦИЯ 
„РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ1

Решением бюро

Усть-Большерецкого районного 

комитета ВЛКСМ  

от «г | 985 г

В ходе Всесоюзной акции „Равнение на знамена 
Победы", в честь 40-летия Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне удостоен почет
ного права фотографирования у развернутого Крас
ного Знамени 138 стрелкового, ордена Ленина, 
Краснознаменного полка.

Фотография вручается на память за активное 
участие в общественной жизни комсомольской орга
низации и за большую рйбрту по коммунистическо
му воспитаниюч* *ододежи. тлт

„ '
Секретарь \  • %<—• йггУсть-Большерецкого РК ВЛКСМ а

М. А. Жигарев, ветеран 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой 
дивизии у знамени части [Ф 10348]
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ВСЕСОЮЗНАЯ АКЦИЯ
„РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ"

Решением бюро

Усть-Большерецкого районного

комитета ВЛКСМ

В ходе Всесоюзной акции „Равнение на знамена 
Победы11, в честь 40-летия Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне удостоен почет
ного права фотографирования у развернутого Крас
ного Знамени 138 стрелкового, ордена Ленина, 
Краснознаменного полка.

С. Пасмуров, комсорг Усть-Большерецкого рыбкоопа у знамени 
138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии [Ф 10348]
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Петропавловск в годы войны. АКОпосёлок, декабрь 1941 г. 
[ККМГИ 12863]

Дорога в посёлок Индустриальный, район современного Дома офицеров 
флота. Зима с 1941 на 1942 г. [ККМГИ 27408/133]
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Горожане и военнослужащие собираются на митинг по случаю начала 
Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 г. Фото Г. 3. Гайдукевича

[КОКМ ОФ 34658/45]

На митинге в Петропавловске по случаю начала Великой Отечественной 
войны, 25 июня 1941 г. Фото Г. 3. Гайдукевича [КОКМ ОФ 34658/44]
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Жители Петропавловска слушают речь И. В. Сталина, 3 июля 1941 г.
Фото Г. 3. Гайдукевича [ККМГИ 29622/51, 53]



Жители Петропавловска слушают речь И. В. Сталина, 3 июля 1941 г. 
Переулок Лаперуза. Фото Г. 3. Гайдукевича [ККМГИ 29622/55; 

ККМГИ 34658/54]



Жители Петропавловска слушают речь И. В. Сталина, 3 июля 1941 г.
Переулок Лаперуза. Фото Г. 3. Гайдукевича [ККМГИ 34658/48;

ККМГИ 34658/50]



Жители Петропавловска слушают речь И. В. Сталина, 3 июля 1941 г.
Улица Ленинская, переулок Лаперуза. Фото Г. 3. Гайдукевича

[ККМГИ 34658/55; ККМГИ 34658/52]



Карвель Феликс Павлович

Родился 13 октября 1913 г. в с. Бороковка Итатского 
района Томской области Западно-Сибирского края. Окончил 
четырёхклассную сельскую школу, работал в своём крестьян
ском хозяйстве. В апреле 1927 г. вступил в колхоз в род
ном селе, где трудился до декабря 1929 г., затем до апреля 
1932 г. учился в г. Владивостоке в школе фабрично-завод
ского обучения Дальстроя. В 1932—1935 гг. — на Камчат
ке в Крутогоровском рыбокомбинате: добывал уголь, был 
бригадиром невода, плотником, заведующим магазином, 
замещал заведующего 6-й базой комбината. В 1934 г. из
бирался председателем профсоюзного комитета 4-й базы, 
дважды становился секретарём комитета комсомола на 
2-й и 5-й базах. В декабре 1936 г. был осуждён, наказание 
отбывал в колонии бухты Раковой под Петропавловском до 
17 июля 1938 г., освобождён досрочно со снятием судимости.

С июля 1938 г. трудился в механической мастерской 
АКО в Петропавловске. С августа 1939 г. жил в селе Миль- 
ково, работал в АКОснабторге, был плотником, продавцом, 
затем заготавливал лес, сплавлял его по реке Камчатке для 
Мильковского рыбкоопа. 5 ноября 1940 г. назначен заведу
ющим продовольственным складом, с 29 декабря 1941 г. 
был бухгалтером Долиновской торговой базы, в марте 1942 г. 
переведён бухгалтером в Средне-Камчатскую торговую базу.

5 июля 1943 г. по мобилизации призван в Красную 
Армию Усть-Камчатским районным военкоматом. Направлен 
в 69-й геодезический отряд, до ноября 1943 г. был стрел
ком топографической части. От с. Щапино Мильковского 
района в горах прорубали просеки и ставили вышки от 
двадцати до сорока метров высотой, вели наблюдения.

Затем был отправлен в действующую часть, в 72-й стрел
ковый полк, в лыжный десантный батальон, в г. Брянск, где 
служил до мая 1944 г. После очищения города от остав
шихся немецких солдат направлен на учёбу на курсы сан
инструкторов. В мае 1944 г., после прорыва блокады, пе
реведён в 386-й полк в Ленинград, служил в санитарной
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роте. Наш полк наступал на Финляндию и с боями взял 
г. Выборг. После пополнения отсюда полк был переброшен 
на 2-й Прибалтийский фронт и завершил войну в г. Либаве, 
оттуда переведён в Гороховецкие лагеря. Сверхсрочно слу
жил в этом же полку писарем до 18 ноября 1945 г. Затем 
демобилизован и прибыл на Камчатку.

В марте 1946 г. поступил в Мильковский рыбкооп заве
дующим складом. 1 апреля 1946 г. назначен заведующим 
Долиновской базой по совместительству. Затем был мастером 
по строительству и ремонту, а в 1971 г. вышел на пенсию.

Награждён медалью «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями.

13 марта 1995 г.
КОКМ ОФ 34348/22. Рукопись

...В 1932 г. в Крутобереговском рыбокомбинате на 2-й базе 
работал бригадиром невода. Угля нам не завезли. Я случай
но в небольшой реке под сопкой обнаружил перекат, кото
рый оказался не каменным, как считали, а из угля, похоже
го на сучанский. Вот его я добывал и ловил рыбу. Мы были 
учащиеся, шесть человек из ФЗУ и шесть человек учителей 
из рабфака Владивостока, и двое не учащихся. Это вместо 
полагавшихся двадцати пяти рыбаков на невод. Мы, четыр
надцать человек, ловили рыбу, у нас было двое синдо — 
японцы. Из найденного мною угля добыли примерно трид
цать тонн, шесть пятитонных кунгасов. Рыбы выловили 
199,9 % плана, за что мне присвоили звание «Ударник чет
вёртого завершающего года пятилетки» и дали три пре
мии: базовую, центральной базы и областную. Но докумен
тов ударника у меня нет. Когда был на фронте, жена не 
сохранила все бумаги с 1932 по 1936 г. Трёхлетний сын 
добрался до них и всё изорвал, пока жена была на работе.

В зиму с 1932 на 1933 г. выращивал черемшу в двух 
палатках, каждая десять на двадцать и два метра высотой. 
В 1933 г. был направлен от комбината в пионерский лагерь 
в с. Соболево, потом плотничал, был продавцом, в 1935 г. 
замещал заведующего промысловой б азо й .

29 марта 1995 г.
КОКМ ОФ 34348/22. Рукопись
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Килипенко Николай Владимирович

Родился 1 февраля 1924 г. в г. Туапсе Краснодарского 
края. Окончил семь классов. В 1939 г. поступил на завод 
«Главнефтемаш», трудился там до июня 1942 г., затем был 
призван в армию, попал в 869-й стрелковый полк.

Отправлен в Бакинский военный округ, а через два 
месяца попал за границу, в Иран. Там меня зачислили 
в 90-ю отдельную стрелковую бригаду, был связистом с 1942 по 
1944 г.

В 1943 г. в г. Тегеране готовили почву к Тегеранской 
конференции, охраняли её.

После отъезда Сталина в СССР меня оставили там. Штаб 
нашей части находился в г. Казвине. В 1944 г. тех, кто 
имел семиклассное образование, снова направили в Баку, 
а оттуда — в г. Кировабад, в военное пехотное училище. 
Здесь я учился с 1944 по 1945 г.

В 1945 г. нам сказали, что учиться надо ещё один год. 
Я отказался, поэтому получил звание старшины. Меня от
правили в Ленинград, а оттуда перевели в Финляндию. 
На её территории находилась военно-морская база Поркалла- 
Удд. Часть, в которой служил там, — 906-й отдельный стрел
ковый батальон.

Служил старш иной 1-й роты с ию ля 1945 по март 
1947 г. Затем меня демобилизовали, и я вернулся на ро
дину, в г. Туапсе.

Продолжил работу на том же заводе, что и до войны. 
В 1954 г. по вербовке уехал на Камчатку, в трест «Камчатлес». 
Трудился в Щ апинском, потом в Атласовском и Мильков- 
ском леспромхозах водителем лесовозов, позже до 1985 г. 
был крановщиком.

Уйдя на пенсию, четыре года продолжал трудиться во 
вневедомственной охране. Дальше работать по состоянию 
здоровья не смог, так как я — инвалид 2-й группы, сердеч
ник, ноги отказываются ходить...

8 апреля 1995 г.
НВФ 3998/18. Рукопись
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Комаровских Виктор Ильич

Родился 26 января 1918 г. Призван на службу в 1939 г. 
в 5-ю морскую пограничную школу НКВД младшего на
чальствующего состава (Управления пограничных войск 
НКВД Ленинградского округа. — Ред.), которую окончил 
в октябре 1940 г. в звании командира отделения мотористов.

Ещё будучи курсантом школы исполнял обязанности 
командира отделения, взвода. По окончании школы все 
мы были расписаны по разным флотам. Я был направлен 
в 60-й ордена Ленина морской пограничный отряд, где слу
жил в 22-м дивизионе сторожевых катеров (ДСК) на погра
ничном катере ПК-12 командиром отделения мотористов 
в звании старшины 1-й статьи.

Демобилизовался в июне 1946 г. по указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1925 г. и поста
новления Совета Министров от 16 апреля 1946 г. № 341. 
После демобилизации уехал на родину в г. Халтурин (ныне 
г. Орлов. — Ред.) Кировской области. Все эти годы работал 
на хозяйственной и выборной советской работе. Был дирек
тором райпищекомбината, председателем райпотребсоюза, 
заместителем директора фабрики культтоваров. С этой долж
ности в феврале 1978 г. вышел на пенсию. Награждён ме
далями «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, 
знаком «Отличник соцсоревнования». Член КПСС с июня 
1943 г.

Мне пришлось участвовать во взятии Курильских ост
ровов. Тогда я служил в 22-м ДСК на ПК-12 командиром 
отделения мотористов. Наш дивизион входил в отряд охра
нения десанта. При переходе из Авачинской губы до Куриль
ских островов мы курсировали вблизи каравана.

Нам была поставлена задача: охранять идущий кара
ван от вражеских самолётов и подводных лодок. Переход 
от Петропавловска до Курил был для всего личного состава
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дивизиона очень тяжёлым. Но благодаря нашей очень хо
рошей натренированности, хорошему знанию своего дела, 
своей специальности, знанию обязанностей по замещению 
других должностей (расчётов) мы с честью выдержали этот 
сложный поход.

В нашем экипаже все краснофлотцы и старшины про
служили по шесть-восемь лет. За весь срок службы, до Куриль
ских событий, я не помню, чтобы с ПК-12 кого-либо переве
ли в другие подразделения, не нашего дивизиона. Из офице
ров в 1944 г. взяли от нас техника-механика лейтенанта 
Василия Ивановича Левашова.

Вместе со мной на ПК-12 служили в БЧ-5 командир 
отделения мотористов Кузьма Васильевич Лобаев, моторист 
Полынских, командир отделения электриков Мартыненко. 
Из других боевых частей помню командира отделения руле
вых Петра Васильевича Олиференко, командира отделе
ния связистов Н иколая Ивановича Осипова, комендоров 
Чернышёва и Рыбина, кока (повара) Ивана Харченко.

В период высадки десанта на остров Шумшу у нас тоже 
была горячая пора. Все боевые части работали с напряже
нием и слаженно. Приказы командира исполнялись чётко 
и своевременно, боевые расчёты у пушек и крупнокалибер
ных пулемётов были внимательны.

Боеспособность катера, сторожевика, как мы его назы
вали, во многом зависела от слаженной работы механи
ческой боевой части (БЧ-5). Следовало быть предельно собран
ным, своевременно выполнять приказы по изменению режи
мов работы моторов. Случалось, что с форсированного хода 
вперёд нужно было давать полный назад. Такие команды 
следовали при маневрировании под обстрелом и бомбёжкой 
японцами нашего катера или при возникновении угрозы столк
новения с другими судами. Как показал ход событий, наша 
БЧ-5 с этим успешно справилась.

При высадке десанта дивизион выполнял задачи по не
допущению вражеских самолётов до обстрела и бомбёжки 
наших судов с войсками и техникой и предотвращения про
рыва в залив подводных лодок врага. Наши акустики бдитель

360



но несли службу у своих аппаратов. При высадке десанта 
мы ставили дымовые завесы.

Припоминается такой случай. Когда туман немного рас
сеялся, на наш ПК-12 налетели японские самолёты, стре
мясь нас потопить. Личный состав катера не растерялся, 
сумел поставить заградительный огонь, тем самым не дал 
возможности добиться прямого попадания. Японцы, не 
достигнув своей цели, были вынуждены улететь. Но через 
короткое время два самолёта снова зашли на нас, полетели 
снаряды и бомбы. Благодаря хорошей манёвренности мы 
смогли уклониться от них и сбить огнём пушек и крупно
калиберных пулемётов один японский самолёт. Он упал 
в воду и затонул.

Об этом хорошо помнит Пётр Васильевич Олиференко, 
он в то время был командиром отделения рулевых и нахо
дился на своём боевом посту, ныне живёт в Запорожье. Я не 
знаю сейчас, кого выделить из нашего экипажа, все достойны 
похвалы.

Вспоминаю самое напряжённое время для нас, находив
шихся в машинных отделениях. Это когда японцы вели 
интенсивный огонь по нашему и другим кораблям. Ты, видя 
через иллюминатор всплески и водяные столбы от снаря
дов и бомб, думаешь: вот сейчас накроют тебя прямым по
паданием, кончится и твоя жизнь, и всей команды. Так случи
лось с катером ПК-8 нашего дивизиона.

Нужно было высадить на берег командира второго эше
лона десантных сил полковника Артюшина вместе с груп
пой офицеров. Вначале предполагалось, что сделает ПК-12, 
но поскольку исполняющий обязанности командира диви
зиона, начальник штаба капитан-лейтенант С. Ф. Скрябин 
находился на ПК-8, то эту задачу было приказано выполнить 
командиру этого катера старшему лейтенанту Федченко. 
Ему следовало подойти к сторожевому кораблю «Дзержин
ский», принять с него командование десантной группы вто
рого эшелона и доставить на остров.

Командир катера по распоряжению полковника пере
садил их всех на корму подходившего к берегу десантного
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судна, затем катер ПК-8 направился в распоряжение коман
дующего высадкой для выполнения последующих задач. 
Но, увидев, что японское орудие открыло огонь по носовой 
части десантного судна, понял, что при дальнейшем движе
нии судна кормовая часть попадёт под обстрел, и полков
ник Артюшин со своей группой будет уничтожен. Тогда 
командир ПК-8 принял решение: выполнить отвлекаю 
щий манёвр. По его приказу катер, рванувшийся на фор
сированном ходу вперёд, принял огонь японского орудия 
на себя.

В это время полковник Артюшин со своими офицерами 
благополучно перебрался на берег. К прицельному огню 
японского орудия присоединились другие огневые точки, 
и при перекрёстном обстреле ПК-8 получил прямое попада
ние снарядов в бензоотсек и в машинное отделение, где на
ходился баллон со сжатым воздухом. В результате возник 
пожар, который потушить не было возможности, да и кор
пус получил серьёзные повреждения. Было убито несколь
ко человек. Н аходивш ийся на ПК-8 начальник штаба, 
исполнявший обязанности командира дивизиона, капитан- 
лейтенант С. Ф. Скрябин с оставшимся в живых личным 
составом оставили объятый пламенем катер, вплавь добра
лись до берега и влились в ряды десантников. Будучи ещё 
в воде, оставшиеся моряки катера видели, как тот взорвал
ся и затонул.

Экипаж ПК-8 вместе со своим командиром старшим 
лейтенантом Федченко ради общего дела не пожалели своих 
жизней и внесли бесценный вклад в разгром японских войск 
на островах. Они навсегда остались в памяти участников 
десанта.

Оставшиеся живыми моряки катера, способные к бою, 
помогли добраться своим раненым товарищам, в том числе 
и капитан-лейтенанту Скрябину, до берега. Они не осрами
ли честь моряка-пограничника, которая воспитывалась на 
протяжении всей службы. Они и на берегу в составе свод
ной роты пограничников сражались до полной победы над 
врагом.
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При взятии Курильских островов наш дивизион поте
рял пограничный катер ПК-8. Было преодолено много вся
ких препятствий, но моряки-пограничники помогли обеспе
чить высадку десанта, и бой был выигран.

Я, как участник освобождения Курил, счастлив тем, что 
и мне довелось внести посильный вклад в разгром ненавист
ного врага.

После взятия островов Шумшу и Парамушир погранич
никам пришлось наводить порядок на них. Здесь ещё оста
вались одиночки японцы-смертники, которых нужно было 
выловить. Этим занимались сухопутные подразделения, нам 
же, морским пограничникам, поставили задачу охраны при
брежных вод островов и Камчатки, закреплённых за нами. 
Мне хочется вкратце остановиться на том, в каких условиях 
приходилось пограничникам и другим воинским подразде
лениям нести боевую службу в то время.

Японская военщина вела себя по отношению к нашей 
стране провокационно. Районами таких провокаций были 
прибрежные зоны Камчатки. Мы находились в постоянной 
готовности к встрече с нарушителями нашей границы и бра
коньерами, ловившими рыбу и бившими морского зверя в со
ветских водах.

Некоторые моряки-пограничники прослужили по четы
ре года, им предстояла демобилизация, но началась война 
с Германией, и им пришлось служить до 1947 г., уйти до
мой в звании старшего краснофлотца, самое большее — 
старшины 2-й или 1-й статей.

После Курильских событий к нам начало поступать 
молодое пополнение, началось перемещение по службе и при
своение званий. Это происходило в октябре 1945 г. Тогда 
мне тоже присвоили звание старшины 1-й статьи. На ПК-12 
мне было поручено проводить политзанятия, а с сентября 
1946 г. я был секретарём партийной группы.

Говоря о провокациях японской военщины, хочется 
вспомнить несколько случаев, произошедших ещё до войны 
с Японией. Два сторожевика нашего дивизиона, ПК-7 и ПК-10, 
несли службу по охране морской границы. Их обстреляли
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два японских самолёта, один их них был сбит нашими ко
мендорами, но и ПК-7 получил повреждения и потери лич
ного состава. На нём погибло восемь человек. В их числе: 
командир 22-го дивизиона капитан 3-го ранга Никифор 
Игнатьевич Бойко, старшины 2-й статьи Сергей Фёдорович 
Гаврилкин, Сергей Андреевич Андриянов, Пётр Яковлевич 
Тихонов, старш ие красноф лотцы  В асилий И ванович 
К раш енинников, А ндрей И ванович Зим ерёв, А лексей 
Петрович Дубровкин, Василий Иванович Калягин. Все они 
похоронены в братской могиле на нашей базе на берегу 
Солёного озера в Петропавловске. В честь командира ди
визиона в районе Солёного озера названа одна из улиц — 
улица Бойко.

Второй случай. Два сторожевика — ПК-9 и ПК-12, на 
котором служил я, охраняли морскую границу и заш ли 
в устье реки Жупановой чтобы пополнить запасы пресной 
воды. В это время два крупных японских военных корабля 
загородили выход нашим катерам из речки. Японцы высла
ли на шлюпке парламентёров с пакетом, но наше командо
вание его не приняло, отказавшись вступать в какие-либо 
переговоры. Таких примеров можно привести много.

За время несения службы по охране морской границы 
нам приходилось много задерживать в наших водах японских 
шхун, зашедших туда под видом рыбаков, потерявших ориен
тацию в море или с неисправностями в моторе, в рулевом 
устройстве, то есть по всяким вымышленным причинам. 
На самом деле зачастую они прибывали со шпионскими 
целями. Задерживались и шхуны с браконьерским уловом 
рыбы и убитым в наших водах зверем. При взятии в плен 
на островах Шумшу и Парамушир японских офицеров, как 
сухопутных, так и морских, у них обнаружены карты Кам
чатки с нанесёнными важнейшими объектами и даже со схе
мами нашей обороны.

Случалось и непредвиденное. Так, однажды ПК-8 и ПК-12 
находились в дозоре. Поднялся очень сильный ветер, пошёл 
дождь, разыгрался шторм. Видимость стала нулевая, но мы 
успели и сумели зайти в бухту и встать на якорь. Но и здесь
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непогода нас не обошла. У ПК-8 не выдержала якорная 
цепь, катер начало бросать на волнах, и при отсутствии ви
димости его навалило на наш ПК-12, причём удар пришёл
ся носовой частью в левый борт носового машинного отде
ления. В результате удара мы получили довольно значитель
ную пробоину, повредили переборку с бензоотсеком и восьми
местным кубриком.

Всё это произошло ночью, когда моряки отдыхали. 
На вахте стояли два человека: дежурный и вахтенный, на
ходившиеся на мостике. От сильного удара вся команда 
проснулась, дежурный сыграл боевую тревогу. Я с коман
диром отделения мотористов Лобаевым, командиром элект
риков Полыхиным, мотористом Полынских, забрав одежду 
и быстро спустившись в машинное отделение, увидели про
боину, через которую хлестала вода. Быстро запустили глав
ные моторы и вспомогательные с откачивающими насоса
ми. Вскоре убедились, что производительность насосов мень
ше, чем поступление воды. Нужно что-то предпринимать. 
Специальная группа, созданная для аварийных работ, начала 
заводить пластырь, то есть специальный брезент. Воды ста
ло поступать меньше, но насосы всё ещё не справлялись с её 
откачкой. Тогда возникла мысль: а что если для охлажде
ния главного мотора взять воду не из-за борта, а прямо из 
машинного отделения? Тогда мотор тоже будет откачивать 
воду. Но для этого нужно закры ть кингстон, открутить 
гайку, освободив от него всасывающую трубу. С этим пред
ложением я обратился к механику, он одобрил, и я начал 
действовать, переключив забор воды на машинное отделе
ние. Она стала убывать. На заделке пробоины были заня
ты: командир отделения мотористов Кузьма Васильевич 
Лобаев, моторист матрос П олынских, старш ина группы 
мотористов Мартыненко и аварийная группа из личного 
состава верхней палубы.

Когда пробоину заделали, и поступление воды стало не
значительным, я снова перевёл свой правый мотор на охлаж
дение через кингстон из-за борта. Ещё оставался затоплен
ным восьмиместный кубрик. По аварийному расписанию
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в случае его затопления открывать откачивающий вентиль 
должен был старший краснофлотец Василий Рыбин, но он 
участвовал в заводке пластыря и весь продрог от дождя 
и ветра, но всё равно спустился в воду. С первой попытки 
ничего у него не получилось, не хватило запаса воздуха 
в лёгких. Он снова просился нырнуть, но, видя его состояние, 
этого не разрешили, боясь за его здоровье.

Я уже писал, что у нас была отработана взаимозаменяе
мость. Вторым по расписанию значился я. В машинное отде
ление спустился боцман и обратился к механику, чтобы тот 
разрешил спуститься мне. Получив разрешение механика, 
я пошёл открывать вентиль, что смог сделать лишь со второй 
попытки. Насосы стали откачивать воду из кубрика.

С рассветом, когда погода немного улучшилась, мы по
лучили разрешение командования дивизиона и отряда при
быть на базу. Туда пришли своим малым ходом под кормо
вым мотором. Наш ПК-12 поставили в ремонт.

Служба у морских пограничников была, с одной сторо
ны, трудной, но с другой — интересной. А почему интерес
ной? Да потому, что не однообразной, каждый день отличал
ся от другого, особенно если находились в походе по охране 
морской границы. Наши катера по тому времени были бы
строходными, под тремя моторами развивали скорость до 
двадцати пяти узлов. Ни одна японская шхуна от нас уйти 
не могла.

В то время в прибрежных водах водилось много разно
го морского зверя, а сколько было рыбы! Когда она шла на 
икрометание, то в устьях рек и речушек не было видно дна, 
одна рыба кишела, как будто кто-то её загнал туда силой. 
А какие в открытом море плавали кашалоты! Бывали случаи, 
когда они довольно близко подходили к берегу. Однажды 
стояли мы в одной открытой бухте в дозоре. Буквально в не
скольких метрах от борта всплыл кашалот, своей величи
ной превышавший наш ПК-12. Все высыпали на верхнюю 
палубу и не на шутку забеспокоились. Думаем, если ещё 
ближе подплывёт и захочет почесать свой бок о наш борт, 
то может нас и перевернуть. Все стали кричать, чтобы он
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отошёл от нас, нашлись и смельчаки, готовые выстрелить 
по нему, но он на это даже не откликнулся. Ему это, наверно, 
что слону комариный укус. Всё завершилось благополучно, 
кашалот ушёл в открытое море.

Мы видели целые лежбища сивучей, нерпы, этих кра
сивых морских зверей. А какая  красота посмотреть на 
диких баранов, на их рога, как эти животные бегают по 
скалам! А какие красавцы олени! Нам приходилось бы
вать в Кроноцком заповеднике. Ж ивёт по побережьям Кам
чатки ры ж ая лиса, но она отличается от материковской 
красноватой шерстью, любит питаться рыбой-корюшкой. 
У кого есть желание посмотреть на лисьи повадки, тому 
нужно попасть на берег после отлива, тогда она лакомится 
рыбкой на берегу.

Много на Камчатке бурого медведя. Это очень интерес
ное животное, особенно медвежата, которые живали у нас 
на борту, одна с ними потеха. Много встречалось птичьих 
базаров, на которых тоже приходилось бывать. А какая 
богатая растительность, сколько ягод, грибов...

С удовольствием ходили из Петропавловска на лыжах 
на горячие источники в Паратунку. В то время там ника
ких построек не было, придёшь, искупаешься и обратно. 
В общем, есть, о чём вспомнить.

Не случайно японским империалистам хотелось завла
деть богатствами Камчатки, Курил, да и всего Дальневос
точного к р а я .

24 апреля 1991 г.
БН. Рукопись

Косыгин Василий Николаевич

Я родился 13 января 1925 г. в семье рыбака-колхозни- 
ка Николая Константиновича Косыгина в с. Усть-Тигиль. 
Его название, как и множества других таких же, вряд ли 
помнит кто-нибудь даже в родном районе, например, таких, 
как Седанка, Кинкиль или Кахтана. Их уже нет, разве что 
археологи когда-нибудь обнаружат их следы на земле.
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Отец рыбачил, артель-то в селе была рыболовецкая. 
Мать — Александра Ксенофонтовна — обрабатывала рыбу, 
зимой работала дояркой. Зимой отец каюрил, у него было 
двенадцать собак и нарты, вот он и возил пассажиров да 
почту от села к селу. Он был одним из лучших каюров, 
объездил всю Камчатку, Чукотку и север Магаданской обла
сти. Может быть, потому его в тридцатых годах и пригла
сили проводником-каюром сопровождать труппу Москов
ского кукольного театра Сергея Образцова в гастролях по 
северо-восточным районам Дальнего Востока.

Село наше было небольшим, располагалось в устье реки 
Тигиль, состояло из двух-трёх десятков домов. Самым бли
жайшим селением к нам был райцентр, в сорока пяти кило
метрах, а дальше — на сотни вёрст ни души. Правда, рядом 
размещалась японская рыболовная концессия, но люди на 
ней появлялись только летом. Оттуда мы и снабжались 
продуктами в обмен на пушнину. Мать рассказывала, что 
когда я заболел воспалением лёгких, то пришлось звать япон
ского фельдшера. Он посоветовал закутать меня в простыню, 
смоченную в спирте, и это меня спасло. За это ему заплати
ли соболями.

Конечно, всё изменилось с приходом советской власти. 
В нашем приморском сельце появилась рыболовная артель 
и моторно-рыболовная станция. Занимались зверобойным 
промыслом, добычей рыбы, зимой — пушного зверя. В семье 
нас было трое: старший брат Иван умер в десятилетнем 
возрасте. Ему требовалась операция, а хирурга не нашлось. 
Школы не было, учиться нас, тех, кто достиг школьного воз
раста, отвозили в райцентр, в интернат.

В 1937 г. мама серьёзно заболела, и ей дали направле
ние в больницу областного центра, в Петропавловск. Летом 
она уехала на пароходе, поселилась у бабушки и вытребова
ла нас к себе. Отец в начале зимы посадил детей на нарту, 
и мы отправились в долгое путешествие по западному бере
гу Камчатки от села к селу в областной центр. У отца 
тут было много родственников, и мы вначале поселились 
в с. Сероглазка, где отец устроился старшиной катера моторно
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рыболовной станции. Затем мы перебрались в с. Халак- 
тырка, где с помощью родственников купили полдома. 
Родители определились в колхоз, а я поступил учиться в горо
де сначала в школу имени Толстого, потом — в школу име
ни Горького. Из их стен вышло много достойных людей. 
Ж ил у бабушки, её дом стоял на улице Ленинской, 71, на 
берегу ковша. Из окон виднелись причалы, разгружавшиеся 
суда, так что море и тут не отпускало меня.

Город перед войной был застроен двух-трёхэтажными 
домами, кирпичных было немного. Состоял, как теперь го
ворят, из трёх микрорайонов. Сам «город» — в седловине 
между сопкой Никольской и горами, на отшибе был посё
лок Судоверфь, к нему сквозь заросли и лес вела просё
лочная дорога. На склонах Мишенной сопки уже тогда 
разрастался АКОпосёлок, к началу войны он намного пре
восходил старый город по количеству жителей. Ещё было 
село Сероглазка, где и располагался колхоз с моторно
рыболовной станцией. Одно время в этом селе не было 
пекарни, и хлеб возили на лодках по бухте. Этим занимался 
и мой отец.

Центр города состоял из улиц Ленинской (центральная), 
на которой располагались все государственные учреждения, 
Красинцев, Советской, Партизанской и двух Нагорных (одна 
над другой). Надо сказать, что все микрорайоны города были 
связаны между собой слабо, жили обособленно. Правда, между 
ними уже появились дороги, и к началу войны пошли пер
вые автобусы.

Война изменила весь уклад жизни. Город посуровел, по 
улицам перемещались патрули, военные и народной дружи
ны (ополченцы). Карточная система снабжения продуктами 
сделала нашу жизнь аскетической, полуголодной: 400 грам
мов хлеба на иждивенца, 600 — на работающего. Грузчики 
в порту получали 1 200 граммов в день. Постепенно кар
точная система охватила всё, чем питались горожане. 
К примеру, в столовой, к которой прикрепили студентов мор- 
рыбтехникума (а в 1942 г. я поступил туда на первый курс 
судоводительского отделения), на обед по талонам давали
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жареную камбалу и горсть солёной черемши, которые ели 
без хлеба, так как свои четыреста граммов мы уничтожали 
сразу же у магазина.

Все старшие школьники были записаны в отряды на
родного ополчения. Вечерами, после уроков, занимались воен
ным делом. Наш техникум перевели на военное положение, 
у входа каждого встречал вахтенный со штыком в ножнах 
на поясе. Студентам выдали морскую форму, чем мы в нема
лой степени гордились. Естественно, всё обучение так или 
иначе связывалось с военной подготовкой, даже изучение 
английского языка — с военно-морской терминологией.

Надо сказать, что в предвоенные годы я входил в актив 
лыжников города, участвовал во всех соревнованиях на раз
ные дистанции, особенно увлекался горнолыжным спортом, 
окончил курсы инструкторов лыжного спорта, и меня при
крепили к коллективу городской больницы. Там я обучал 
медсестёр и врачей основам лыжной подготовки. Занима
лись вечерами, после работы. Было мне шестнадцать- 
семнадцать лет, но я уже состоял членом комитета комсо
мола техникума и горкома комсомола. И однажды меня 
включили в лыжную команду города для участия в гонках 
на пятьдесят километров. В юности всегда кажется, что, 
мол, и море по колено. И я с азартом стал готовиться вмес
те со своими школьными друзьями Виктором Кариусом 
и Евгением Дегтярёвым. Но подвело полуголодное питание, 
и где-то на тридцать восьмом километре трассы я упал в обмо
рок, домой меня доставили на дровнях.

В первый же год войны встал на военный учёт. Мать 
с двумя братьями и сестрой уехали в родное село на запад
ном берегу Камчатки, отец остался со мной, чтобы проводить 
в армию. Эти проводы состоялись в апреле 1943 г. Так полу
чилось, что из техникум а я был призван один, а через 
полмесяца на его учащихся была наложена бронь, и мои 
товарищи успели окончить учёбу.

Попал я в 5-й отдельный горнострелковый батальон на 
Толстом мысу. После карантина нас, новобранцев, отправи
ли в учебный стрелковый батальон, располагавшийся возле
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Елизово. Через год нам присвоили сержантские звания 
и разослали по частям. Готовили нас жёстко, военному делу 
учили основательно. Меня направили в звании младшего 
сержанта в 1-й взвод 9-й стрелковой роты 373-го стрелково
го полка. Готовились к боям, предполагая, что не сегодня, 
так завтра нас отправят на фронт, на Запад, тем более, что 
маршевые роты уходили туда регулярно.

Было тяжело, голодно, изнурительно. Особенно запом
нилось одно тактическое учение в апреле 1944-го. Шёл 
шквальный мокрый снег с дождём, дивизия уже вышла на 
тактические учения. Мы были в полушубках, валенках, всё 
на нас промокло, а мы атаковали, стреляли, ползли по рас
кисшему от воды снегу, штурмовали «вражеские» укрепле
ния. Так было постоянно, но это потом помогло нам в боях 
на Северных Курилах выжить и победить.

Я участвовал в десантных операциях при штурме ост
рова Шумшу, на Парамушире, Онекотане и Харимкотане. 
Получил контузию, два лёгких ранения, в общем, отделался 
легко. Контузия сказалась в 1949 г. Меня положили в гос
питаль, вначале в полковой, потом в дивизионный, затем 
долечивался в гарнизонном, в Петропавловске. Демобили
зовался в мае 1950 г. Работал в Камчатнефтьгеологии, сна
чала в городе, затем в Воямпольской партии, оттуда обком 
партии отозвал меня на комсомольскую работу в штат окруж
кома комсомола. Затем был корректором и литературным 
сотрудником окружной газеты «Корякский большевик». 
По направлению окружкома партии направлен в Хабаров
скую высшую партийную школу, окончил там газетное от
деление, вернулся в окружную газету, был там заместите
лем редактора. Снова сказались фронтовые ранения, и меня 
направили на лечение в Боткинскую больницу в Москву. 
Там после курса лечения выдали документ, запрещавший 
жить и работать в районах Крайнего Севера. С ним пошёл 
в сектор печати ЦК КПСС, там получил направление в рас
поряжение Хабаровского крайкома партии. Меня направили 
в Хабаровский радиокомитет, там я и проработал до выхода 
на пенсию.
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Коммунистом стал в апреле 1946-го, остаюсь им до сих
пор. Член Союза журналистов с 1950 г.
КОКМ ОФ 34349/7. Рукопись

Последняя точка 
(очерк В. Н. Косыгина)

...Согласно договору с союзниками по антигитлеров
ской коалиции начался последний этап Второй мировой 
и эпилог Великой Отечественной войн. Войска Забайкаль
ского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов перешли гра
ницу с Японией и приступили к разгрому Квантунской 
армии.

Как известно, это произошло 9 августа 1945 г. В этот 
день по тревоге были подняты все боевые силы Камчатско
го укреплённого района, они вышли на боевые позиции, на 
которых предполагалось отразить вероятный десант про
тивника. Наш 373-й полк, как и вся 101-я стрелковая диви
зия, занял позиции в предместьях Петропавловска у под
ножья Авачинского вулкана, на Толстом мысу, прикрыв го
род со стороны океана.

Не прошло и восьми дней, как снова прозвучал сигнал 
боевой тревоги. Дивизия, полк за полком, двинулась к горо
ду. Кажется, это было 16-го утром, в тёплый, безветренный 
августовский день. На привалах нам стало известно: идём 
в порт, садиться на корабли, предстоит бой. Но где, этого 
никто не знал, хотя и догадывались. Ш ли в клубах пыли, 
с приподнятым настроением, понимали: настало наше вре
мя, наш черёд.

К вечеру колонны втянулись на улицы Петропавловска, 
мы шли сквозь толпы горожан, пришедших нас проводить. 
У многих тут оставались родные, семьи, друзья, подруги . 
Мне, например, хотелось проститься со школьными одно
кашниками Семёном Шевцовым, Полей Поляковой, Марусей 
Косицкой или Дусей Потаповой. Из толпы нам что-то 
кричали, кого-то окликали, что-то п ротягивали . Нельзя 
было ничего разобрать, всё заглушали духовые оркестры,
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игравшие марш «Славянка». Может быть, среди провожав
ших были и мои родственники или друзья по морскому 
техникуму, в котором я в 1942 г. перед призывом учился 
на судоводительском отделении. Кстати, буквально через 
неделю-две на наш техникум наложили «броню», и мои остав
шиеся товарищи благополучно приобрели профессии судо
водителей, механиков судовых установок, технологов рыбо
обрабатывающей промышленности. Это, если мне не изме
няет память, впоследствии капитаны дальнего плавания 
Колесников, Вишняков, технологи Мария Косицына и Мария 
Теплова, Валентина Реброва, Виктор Копнев и многие дру
гие, имена и фамилии которых, к сожалению, время стёрло 
из памяти.

Я тщетно искал взглядом среди провожавших кого-либо 
из них. Из строя выходить было нельзя, нас торопили, а как 
хотелось забежать хоть на миг в дом, где ты провёл предвоен
ные годы, в котором закончилось твоё детство и под сводки 
Совинформбюро началась юность! Мы шли, ещё не зная, кто 
из нас навечно останется под обелисками на Курильской 
земле, кто исчезнет в пучине прибрежных вод Охотского 
моря, а кто выживет, навечно сохранив в памяти эти авгу
стовские дни. Не зная, что они врежутся в память, отпечатают
ся в ней, как на гранитном обелиске: и не стереть их и даже 
не вырубить.

Да, августовские дни 1945-го словно разделили жизнь 
на две половины...

Мы шли, в большинстве своём восемнадцати-двадцати- 
летние, кто со школьной, кто со студенческой скамьи, кто из 
заводского цеха или из колхозного села. Но мы уже не были 
новичками в военном деле, нас хорошо подготовили с того 
времени, как мы надели свою форму, кто в 1942 г., кто 
годом позже или раньше. Старше нас были разве что коман
диры, успевшие повариться во фронтовом котле, в боях с фа
шизмом. Они щедро передавали нам свой опыт. Такими мы 
уходили из города на корабли. И каждый из нас искал взгля
дом лицо матери или отца, брата или сестры, может быть, 
соседа или соседки по п ар т е .
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Моих родителей в городе к этому времени уже не было, 
они ещё в первый год войны уехали в далёкое северное село, 
на родину. Однокашников тоже не было, они, как и я, слу
жили в армии. Например, мой дружок Евгений Дегтярёв уже 
дрался с противником в небе над Маньчжурией. Других 
судьба разбросала по стране.

Наверное, среди провожавших был кто-то из знакомых. 
В Петропавловске в то время работали два госпиталя, к две
рям которых в августовские дни 1945-го каждый день сте
кался народ: на них вывешивались списки погибших и ра
неных в Курильском десанте. Кто-то нашёл в одном из спис
ков и мою фамилию, и в родное село полетела телеграмма 
о моей гибели...

К вечеру 17 августа посадка дивизии и приданных ей 
частей закончилась. Грузились мы в нескольких портпунк
тах Авачинской губы на обычные в то время торговые суда: 
«Туркмен», «Чапаев», «Буревестник», «Волхов», «Дальне
восточник», «Красное Знамя», «Менжинский», «Москальво» 
и другие. Каждое сразу после погрузки уходило на рейд.

.Глубокий вечер. На судне в трюме сумрачно и тихо. 
Многие пишут письма домой, слышатся тихие разговоры, 
перешёптывания. С берега доносится передаваемая по радио 
мелодия песни «Прощай, любимый город, уходим завтра 
в море», и она как нельзя лучше соответствует нашему душев
ному настрою.

Каждый понимал, что, может быть, это его последний 
вечер, может быть, ему уже больше никогда не суждено уви
деть своих родных. Ближе к полуночи, когда наша армада 
судов вышла за ворота Авачинской губы, на партийных и ком
сомольских собраниях нас известили о предстоящем, затем 
зачитали приказ, кажется, командующего 2-м Дальневос
точным фронтом. Итак, наша задача: освободить от япон
ских войск группу Северных Курильских островов. Первая 
цель — сильно укреплённые острова Шумшу и Парамушир, 
а затем и остальные.

Нам противостояла восьмидесятитысячная группиров
ка противника под командой генерал-лейтенанта Цуцуми
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Фусака, упрятанная, как оказалось впоследствии, в железо
бетонные укрепления. Я бы не сказал, что услышанное как- 
то притушило наш душевный подъём, какой мы испытали 
при посадке на корабли, но к нему добавилось ясное осозна
ние опасности, нас ожидавшей. Конечно же, горячее жела
ние достойно завершить начатое нашими старшими това
рищами и нашими одногодками там, на Западе, не умень
шилось, хотя бы по одному тому, что, пожалуй, не было среди 
нас никого, у кого бы в битвах с фашизмом не погиб кто-то 
из родных, или же они все вместе. Вот ещё почему так сосре
доточенны и суровы были лица моих товарищей — Гриши 
Калинина, Саши Таксикова, Павла Абрамова, Саши Туманина, 
Назара Кезлоха, Коммунара Говорина и других, имена и фа
милии которых время уже стёрло из памяти. Рядом со мной 
два бойца — Овчаренко и Евстигнеев — чистили своё ору
жие. Оба, к сожалению, погибли на острове.

К утру 18 августа суда с десантом, пройдя Первым Ку
рильским проливом, в кромешном тумане подошли к остро
ву Шумшу со стороны Охотского моря. В этом тумане на
чалась пересадка на десантные суда. Трудно описать волне
ние, охватившее нас при звуках разгоравшегося боя, который 
уже вела на вражеском берегу группа захвата, высадившая
ся раньше нас. Она состояла из коммунистов-добровольцев 
Петропавловска и военных моряков. Наши десантные суда 
устремились к берегу. Метрах в трёхстах от него пелена 
тумана оборвалась, и перед нами открылась ровная излучи
на между мысами Кокутан и Котомари. Из многоамбразур
ных дотов на них по нам вёлся плотный пулемётно-ар
тиллерийский огонь. Он вёлся и из глубины берега, там 
было несколько огневых точек и оборонительные рубе
жи противника. Так что море перед нами кипело от раз
рывов снарядов и мин, от пулемётных очередей. Наше 
судно шло сквозь этот лес разрывов, кто-то падал, сражён
ный пулей или осколком, кто-то пытался укрыться за над
стройками.

Вдруг судно вздрогнуло: снаряд попал в машинное от
деление, вспыхнул пожар. Раздалась команда: «Все за борт!»
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До берега оставалось, может быть, метров сто, а может быть, 
и меньше. Прыгнув, я «столбиком» пошёл ко дну. Нащупав 
его ногами, с силой оттолкнулся и вынырнул. Автомат у меня 
был за плечами, и я смог свободно работать руками. Вскоре, 
почувствовав под ногами твердь, побрёл к берегу. По нему 
уже бежали навстречу вражескому огню сотни моих това- 
рищей-десантников. Много их погибло. К примеру, когда 
я вынырнул, то рядом услышал отчаянный вскрик: «Мама!» 
Так погиб мой земляк Соболев, застенчивый паренёк, не 
любивший споров и стычек с товарищами. Пули и оскол
ки доставали наших десантников на судах, на воде и берегу. 
У Твардовского есть стихотворные строки: «Люди тёплые, 
живые шли на дно, на дно, на дно». Они очень точно отра
жают увиденное мною.

Горели три или четыре самоходки из ш естнадцати, 
остальные, благополучно доставив к берегу бойцов, уходили 
к кораблям за новыми командами. В тот день ещё девять 
десантных судов были повреждены огнём противника, 
погибло одно наше сторожевое судно. Моя попытка обо
зреть хоть бегло картину десантирования стоила мне доро
го, а могла окончиться совсем плачевно. Едва я сделал шаг 
к берегу, как сбоку вырос столб воды и огня, я уловил лишь 
вспышку и провалился в беспамятство. Меня подобрал кто- 
то из моряков, плывших с горевшей баржи, и вытянул на 
берег. Очнулся через несколько часов.

На берегу бой разгорелся с новой силой, вы саж ива
лась новая волна десанта, и японцы непрерывно атаковали. 
Я совсем плохо видел и ничего не слышал, получив конту
зию. Но отделался легко — всего два небольших осколка 
попали в левую руку и правую ногу.

Как добрался до наших траншей, сейчас вспомнить не 
могу. Кажется, полз на четвереньках, пытался подняться, 
но кто-то меня упрямо пригибал к земле, меня тащили. 
Как вообще остался жив, непонятно, кто меня спас — не 
знаю. Запомнилась траншея, залитая водой по колено: шёл 
моросящий, переходящий в ливень дождь. Меня всего тряс
ло, как говорят, зуб на зуб не попадал. Кто-то поднёс к моим
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губам трофейную фаянсовую кружку со спиртом, и я выпил 
её до дна. Сразу стало тепло...

Все остальные дни и ночи помнятся смутно. Всплывают 
в памяти отдельные эпизоды, порой вне связи один с другим. 
Вот только то, что запомнилось. Огонь противника был плот
ным, многослойным, он вёлся из амбразур дота на мысе 
Котомари и из глубины, из дотов, трёх или четырёх. Мы за
легли, казалось, надолго. Пули, осколки мин и снарядов доста
вали то одного из нас, то другого, и мои однополчане навеч
но застывали на Курильской земле.

В какое-то время огонь противника вдруг стих. Это справа 
от нас моряки, обложившие дот на мысе Котомари, добрались 
до его амбразур. Старшина 1-й статьи Николай Вилков после 
попыток забросать амбразуру гранатами, бросился и закрыл 
её своим телом. Он был коммунистом, как и его последова
тель — матрос Пётр Ильичёв.

Они оба своим самопожертвованием спасли жизни де
сятков своих однополчан и обеспечили успех атаки. К слову 
сказать, как мне рассказывали потом десантники, нечто по
добное произошло и во время танковой атаки противника, 
когда со связками гранат бросилось под танки несколько 
военных моряков.

Но происшедшее на наших глазах так потрясло всех 
десантников, что наступило какое-то оцепенение. Вот в этот 
миг и поднялся наш командир, коммунист майор Александр 
Иноземцев. Он крикнул: «За нашу советскую Родину! За С та.»  
Фразу он не закончил, рухнул, сражённый пулей вражеско
го снайпера. Но его клич подхватил замполит Деев, и десант
ники поднялись.

Все сейчас знакомы со снимком фронтового корреспон
дента, запечатлевшего где-то на Западном фронте политру
ка на бруствере окопа с пистолетом «ТТ» в поднятой руке, 
увлекающего бойцов в атаку. В такой позе и запомнился, 
остался в нашей памяти коммунист Иноземцев.

Или ещё такое. На второй или третий день десантная 
группа шла в атаку. Впереди было пространство, заросшее 
кедрачом-стлаником высотой не выше колена, а надо было
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проскочить метров двести-триста под огнём противника. 
Наше движение стало замедляться, потому что по этому 
ковру быстро не побежишь. Вот в этот момент противник 
и использовал свой последний козырь — он бросил против 
нас свои танки. Их было около десятка, они двигались раз
вёрнутым фронтом. Нам противопоставить им было нечего, 
кроме противотанковых ружей и гранат. Артиллерия к этому 
времени выгрузиться вся не успела, авиация помочь из-за 
низкой облачности тоже не смогла. Мы оказались с брони
рованным противником один на один. Пользуясь этим, япон
ские танки уверенно, набирая скорость, двинулись на насту
павших.

Цепи залегли, кое-где атакующие попятились. Я упал 
ничком в просвет между кустами кедрача. Рядом плюхнул
ся ещё кто-то, это был моряк. Заметив, что я несколько 
стушевался, увидев идущую прямо на нас бронированную 
машину, он как-то обыденно сказал: «Не дрейфь, браток, 
мы ещё с ними поспорим!» Он достал противотанковую гра
нату, я торопливо вытащил свою. «Ты лежи здесь, а я по
пытаюсь достать его с другой стороны», — сказал мой сосед 
и пополз в просвет между кустами.

Вражеские танкисты не могли видеть нас в кедраче. 
Когда до танка осталось метров двадцать, мы почти одно
временно метнули гранаты. Моряк был сильнее меня, и его 
граната достигла цели первой, взорвалась под левой гусени
цей. Танк развернулся, моя, чуть запоздавшая, угодила на 
моторный отсек, и он загорелся. Выскакивающих танкис
тов мы сняли автоматными очередями. Надо сказать, что рас
чёт противника на внезапность танковой атаки не оправ
дался. Десантники не растерялись, вражеские бронирован
ные машины были уничтожены, и больше уже ничто не 
могло удержать наступавших. Мы пошли вперёд ко Вто
рому Курильскому проливу, к военно-морской и военно
воздушной базам японцев, сметая по пути различные груп
пы противника.

Кто-то может заметить, что я почти не упоминаю своих 
товарищей по роте, взводу. Уже говорил, что был контужен
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и пролежал несколько часов на берегу в пункте сбора ране
ных. За это время наш батальон сместился в боевых по
рядках куда-то влево, и я попал в подразделения группы 
Иноземцева. Кстати, в 1943 г. он был моим первым коман
диром роты, когда я после призыва попал в учебно-стрел
ковый батальон. Родную же роту я разыскал уже на под
ходе к базам противника. К этому времени они уже были 
очищены.

Это было, кажется, 23 или 24 августа. Остров Шумшу 
был нами взят. За проливом возвышался другой остров, 
гористый, ещё более укреплённый, с многотысячным гарни
зоном, хорошо оснащённым боевой техникой. За два дня 
перед этим во Втором Курильском проливе произошёл мор
ской бой между нашими кораблями и японцами, так что 
пролив был очищен от вражеских судов, и мы могли бес
препятственно форсировать эту водную преграду.

Мы уходили с Шумшу, за который отдали свои моло
дые жизни тысячи бойцов и командиров нашего десанта. 
Только из группы захвата из полутора тысяч высадивших
ся остались в живых около трёхсот. А ведь несли потери 
и первый, и второй эшелоны, сопротивление противника 
было ожесточённым. Сейчас на местах боёв на островах 
Шумшу и Парамушир стоят на братских могилах обелиски 
и памятники. И лишь в круглые даты туда съезжаемся мы, 
оставшиеся в живых, но строй наш с каждой годовщиной 
становится всё меньше, ветераны уходят из жизни один за 
другим...

Накануне форсирования Второго Курильского пролива 
стало известно, что по приказу японского императора, под
писавшего акт о капитуляции, войска противника склады
вают оружие. Нам оставалось только принять капитуля
цию и выдворить пленных на большую землю, что и сдела
ли, и занялись на возвращённой Родине земле обустройством 
своих военных городков.

Здесь, на Северных Курилах, мы захватили самоход
ные баржи противника, подготовленные для броска на 
побережье Камчатки, на бортах которых были написаны
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места назначения: Халактырка, Озерная и другие прибреж
ные посёлки Камчатки...

КОКМ ОФ 34349/8. Рукопись
1996 г.

Меньшиков Афанасий Емельянович

Я родился 30 января 1913 г. в с. Уненкер Шилкинского 
района Читинской области. Из крестьян, русский. В Красной 
Армии с 1935 г., на фронтах Великой Отечественной вой
ны — с 1941 г. Отличился при освобождении Лоевского 
района Гомельской области. 15 октября 1943 г. рота под 
командованием старшего лейтенанта Меньшикова форси
ровала Днепр, выбила врага из траншей, создав условия для 
переправы остальных подразделений.

В 1941 г. наш а часть с Дальнего Востока была на
правлена на Запад, на Донской фронт под командованием 
К. К. Рокоссовского. Первый бой приняли на станции Гря
зи за освобождение Лоевского района Гомельской области. 
За форсирование реки Сож и проявленное при этом муже
ство я был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степе
ни. За то, что часто ходил в разведку за «языком», дважды 
награждён медалью «За отвагу».

После освобождения Белоруссии по приказу командую
щего фронтом К. К. Рокоссовского мы должны были фор
сировать Днепр по всему фронту. 15 октября 1943 г. коман
дир батальона В. И. Нестеров дал приказ: обеспечить пере
праву роты. Под непрерывным огнём с большими потерями 
и огромными трудностями мы выбили противника с первого 
рубежа обороны. Враг отступил, мы продолжили наступать 
дальше, теснили его до второй линии обороны.

Связи с батальоном не было. Расставив роту по флан
гам и во фронт, я с ординарцем пошёл посмотреть, куда 
ведёт траншея, и обнаружил батарею немецких миномётов, 
бивших по нашей переправе. Я через ординарца вызвал 
взвод своих автоматчиков, они открыли огонь по батарее. 
Оставшиеся в живых немцы сдались в плен. Мы приказали
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им развернуть батарею и открыть огонь по своим. После 
окончания обстрела всех немцев расстреляли, так как нужно 
было идти вперёд, занимать третью линию обороны.

Когда мы с командиром вышли на бровку дать команду 
«Вперёд!», недалеко от нас разорвалась мина, командира роты 
убило сразу, меня ранило в глаз, ординарца — в лоб, и нас 
вдвоём отправили в медсанбат, потом я попал на полгода 
в госпиталь.

За форсирование Днепра и закрепление обороны плац
дарма на западном берегу реки указом Президиума Верхов
ного Совета СССР 30 октября 1943 г. мне присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая Звезда».

25 марта 1982 г.
ККМГИ 17907. Рукопись

Мимоход Василий Александрович

Я... родился в семье крестьянина в с. Морозовка Погре- 
бищенского района Винницкой губернии 17 февраля 1921 г. 
Мой отец родился в 1890 г., мать М атрёна — в 1985 г. 
В семье было четверо детей. Я родился в 1921 г., брат в 1923 г., 
сёстры — в 1927 и 1932 гг. До 1931 г. мы жили на Украи
не, затем уехали на Камчатку. В те годы люди разъезжа
лись кто куда или их высылали в Сибирь и на Дальний 
Восток. Было время сталинщины. Вот так я попал на Кам
чатку. Осенью 1940 г. был призван в Красную Армию, направ
лен в Хабаровск, в Амурскую флотилию, по специальности 
«водолаз». В декабре 1942 г. был отправлен на Запад. Но на 
фронт попал только в сентябре 1943 г. Проходил подготов
ку в г. Киржаче в воздушно-десантных войсках.

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 г. в немецкий тыл 
высадились две бригады: 5-я и 6-я, всего шесть тысяч чело
век. Я служил в 5-й бригаде. При высадке погибло много 
бойцов и командиров. Наши самолёты сбивали из зениток 
и пулемётов. Командование намеревалось ударить против
ника с тыла десантниками, а с фронта — передовыми частями
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и потопить немца в Днепре за три-четыре дня. Операция 
прошла неудачно. Днепр пришлось брать не за три-четыре 
дня, а целых два месяца — до ноября 1943 г. Операция 
сорвалась из-за неподготовленности. Обе бригады были раз
биты и уничтожены почти полностью, не принеся никакого 
результата из-за большой разбросанности десантников — 
от пятидесяти до семидесяти километров друг от друга. 
При этом ожидалось, что разброс не превысит пятнадцать 
километров.

Мы имели питания сухим пайком на два дня, а тем, кто 
жив остался, пришлось растянуть его на два месяца. После 
выхода из тыла врага осталось всего восемьсот сорок семь 
человек из былых шести тысяч.

Я призем лился в районе г. Ч еркассы , недалеко от 
с. Русская Поляна. После высадки нас преследовали мото
циклисты и автомашины с немецкими солдатами. У нас 
имелось всего по два диска патронов и по одной гранате. 
С самолёта выбросили мешки с пулемётами и противотанко
выми ружьями, миномёты, которых мы не нашли. Неизвестно, 
куда они попадали. Большая часть десантников имела не 
автоматы, а карабины. Патроны быстро закончились, остались 
мы безоружными, немцы могли только издеваться и расстре
ливать невооружённых солдат.

Высадили нас, можно сказать, на верную погибель. После 
приземления возле Русской Поляны собрались трое и ещё 
один раненый в ногу выше колена. Патроны были расстре
ляны ещё ночью 24 сентября, и мы этого раненого солдата 
таскали за собой трое суток рядом с немецкой передовой, 
находившейся в тринадцати километрах от г. Черкассы. 
Трое суток не имели возможности попить воды. Увидев де
ревню, решили зайти в неё, оказать раненому помощь, но 
нас обнаружили немцы, окружили на мотоциклах и захва
тили в плен. Допросили, как попали в их тыл. Затем мы 
находились под охраной в крестьянском доме. На вторые 
сутки немцы вручили нам штыковые лопаты и повели ко
пать яму в соседнем огороде. Думали, что роем её для себя, 
но оказалось, нужна была эта яма для других целей: для
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немецкого офицера, жившего у хозяйки, чтоб ему можно 
было прятаться от русской бомбёжки.

Через три дня нас отправили в станицу Крестиновскую, 
а затем в г. Умань, в лагерь военнопленных. Через неко
торое время нас эшелоном повезли в Польшу, затем через 
г. Перемышль в Германию, недалеко от Берлина, километ
рах в сорока, название городка не помню. Здесь работали 
на одном из заводов, делали колючую проволоку. В декабре 
с завода бежал вместе с другом. За трое суток прошли всего 
километров тридцать пять и попались гестапо. Посадили 
нас в штрафной лагерь на шесть месяцев. Там занимались 
разбором разрушенных после американских бомбёжек домов, 
вытаскивали немецкие трупы. Потом перевели в граждан
ский лагерь, то есть к тем, кого угнали из России и Украины 
как цивильных, то есть мирных парней и девушек.

Работы выполняли разные. Не знаю, как произошло то, 
что нас двоих забрали, может, узнали, что мы не граждан
ские, а пленные солдаты? Нас посадили в тюрьму г. Кёльн. 
Ночные бомбёжки американцев заставили эвакуироваться, 
и нас осенью 1944 г. вывезли из тюрьмы в концлагерь 
Бухенвальд. Я находился там полгода, видел умирающих, 
трупы, которые утром на прицепах везли в крематорий. 
Бухенвальд находился недалеко от г. Веймар. На всю жизнь 
запомнил четырёхугольную трубу за воротами и четыре 
ряда колючей проволоки под высоким напряжением. Сколько 
лагерь существовал, ни одного побега оттуда не было, кроме 
как двое русских пленных бежали по канализационным тру
бам, но никто не знал, выбрались они или погибли. Тельмана 
(Эрнст, вождь германских коммунистов, казнён в Бухенваль- 
де 18 августа 1944 г. — Ред.) в лагере уже не было, его 
расстреляли.

В лагере находились все нации: поляки, немцы, фран
цузы, итальянцы, американцы, русские лётчики и прочие. 
В середине апреля 1945 г. нас начали оттуда вывозить. 
Делали это для того, чтобы расстрелять на этапе. Измождён
ные люди по дороге падали, их пристреливали. Первыми 
гнали евреев, потом всех остальных. На ночь старались загонять
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на мокрые лужайки. При падении десятки до утра застыва
ли в воде. На этапе пленные ослабевали, тех, которые не 
могли идти, расстреливали в кюветах по обеим сторонам 
дороги. На третий день нас догнали американские танки 
и освободили. А ведь через несколько часов всех нас могли 
бы расстрелять!

После освобождения нам организовали лагерь, где мы 
ночевали и питались. Американцы нам помогали, но мно
гие умерли, так как все были обессилены, начиналась дизен
терия, заворот кишок. Затем американские власти приез
жали в лагерь, предлагали ехать в Америку. Многие согла
шались, их самолётами увозили в Америку. Наши власти 
говорили: возвращайтесь домой, на родину, вас ждут отцы 
и матери, жёны и дети! И вот мы шли пешком до Львова, 
а в России нас распредели кого куда. Меня — в шахту на 
Донбасс, кого — в Сибирь. Грузинов через три-четыре меся
ца всех отправили домой, а я в шахте проработал полтора 
года, благо то, что отец приехал с Камчатки с рыбой и меня 
спас. В тридцатых годах от Сталина бежали кто куда, а после 
войны он нас в шахты и в Сибирь отправил, сгноить. Он гово
рил, у меня нет пленных, у меня есть изменники родины. 
А чья вина, что генерал Власов сдал немцу армии солдат? 
А как получилось, что генерала Паулюса под Сталинградом 
взяли в плен? Бывает ли хоть одна война, где не было бы 
пленных?

Иной раз приходит мне мысль: пожил я на Камчатке 
шестьдесят лет, а какие богатства нажил? И вот нас оста
лось из трёх тысяч бойцов в живых сто семьдесят три чело
века. За что бились, не знаю. Где легло более двадцати мил
лионов человек?

В Умани рассказывали жители и пленные, что был вы
копан большой котлован, где до 1942 г. находились воен
нопленные. Вот как их кормили: бросали в яму сырую кар
тошку и свёклу или дохлую лошадь или корову, всё это 
съедалось сырым.

Когда нас в последних числах апреля освободили аме
риканцы, вот что мне запомнилось. Немецкая охрана нас
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бросила и уехала на машинах. Недалеко от дороги стояли 
два или три дома бауэров. Мы ринулись во двор. Я успел 
схватить два яйца и задушил курицу, нашёл штук пять- 
шесть картофелин. Грыз картошку, съел яйца, а курицу, 
спрятав под куртку, принёс товарищам, которые не могли 
передвигаться. Они — кто травку ел, сползши с дороги, кто 
рожь, кто муку. Размешивая с водой, ели мучное месиво.

Запомнил, как хозяйскую свинью завалили человек пят
надцать. Она визжит, а они складными ножиками обрезают 
с неё мясо и едят. Увидев эту картину и услыхав визг, 
американец с танка направился в эту кучу посмотреть, что 
происходит. Увидев всё это, что свинья мучается и визжит, 
вытащил пистолет, застрелил животное, а потом её голод
ные люди довели до конца — съели сырую. Многие умира
ли от этой еды.

Отдал курицу и высыпал муку. Вижу, позади нас кило
метрах в полутора — село. Решил отправиться в него, видя, 
что оттуда идут люди, и давай выкатывать сыр, поднял 
и пошёл. Иду по кювету нагнувшись: если встретят такие 
же, как я, отберут. Но пронесло. Подхожу, стоит американ
ский танк, вижу солдат. Думаю, попрошу хлеба, они меня 
поняли, один спустился в люк и вытащил две пачки галет. 
Я положил всё в мешок, добрался до своих товарищей. Рад, 
что у меня ничего не отобрали, сам наелся дорогой колбасы, 
сыру, без воды много не съешь.

Спросил, что сделали с курицей? Говорят, мы её съели 
сырой, побоялись, что у нас её кто-нибудь отберёт. Вижу: 
одни перья валяются, даже кишок не осталось.

Хочу ещё упомянуть о больших котлованах, выкопанных 
недалеко от ворот в лагерь Бухенвальд, слева. Там покоят
ся умершие пленные, которых не успевали сжигать в кре
матории. Мы их засыпали землёй и известью. В одном более 
тысячи семисот человек, во втором — полторы тысячи. Я могу 
показать это место. Мы сами засыпали эти трупы. Немцы, 
стоя с овчарками и видя, что плохо работаешь, сил нет, 
пускали собаку на человека, она его загрызала, здесь же его 
и засыпали.
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Бежал из плена трижды, но безуспешно. Я до сих пор 
удивляюсь, как выжил? Хочется сказать, что мы говорили, 
что американцы — враг номер один для Союза. Но сколько 
они сделали для нас при освобождении от немца! Коснись 
войны, я не мог бы выстрелить в американцев, пусть он 
меня убил бы.

Я считаю большим счастьем, что мы, двое братьев, побы
вавшие на фронте, остались в живых. Я и он были на Западе. 
На Камчатке из состава 5-й бригады живу я один. Часто 
встречаемся в гг. Черкассы, Канев, Марьина Роща, Кир- 
жач и Рязань.
НВФ 3878. Рукопись

Николкин Николай Платонович

Я родился в 1920 г. 26 февраля в семье батрака в дер. Ше- 
велёвке Шкотовского района Приморского края. На Камчат
ку прибыл с семьёй в 1930 г. в Авачинский рыбокомбинат 
(Новая Тарья). До 1934 г. учился в с. Паратунка, затем в 1934 г. 
отца перевели на рыббазу «Моховая». Я учился в с. Авача. 
В 1936 г. поступил в педагогическое училище им. С. М. Кирова 
в г. Петропавловске-Камчатском. В 1937 г. окончил курсы 
радиотехников-радистов в Петропавловске, был практикантом, 
затем работал радистом в АКО и рыбном порту. В 1937 г. 
в порту был принят в комсомол. В сентябре 1940 г. при
зван в ряды Красного Флота, в Амурскую Краснознамён
ную флотилию (АКФ), 117-й гидроавиаполк, затем перевели 
в 18-й посёлок АКФ. В сентябре 1941 г. после неоднократ
ных просьб был отправлен вместе с другими товарищами 
на фронт.

Все амурцы прибыли в октябре 1941 г. под Москву, в лаге
ря формирования бригад для фронта. Я вместе с товари
щами из АКФ был направлен в 48-ю отдельную мотомеха
низированную бригаду, здесь был зачислен в 3-й мотострел
ковый батальон. Бригада подчинялась непосредственно 
Ставке Верховного Главнокомандования. В ноябре 1941 г. 
бригада вступила в бои под Москвой на юго-западном на
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правлении. В первых боях освободили много деревень, в райо
нах дер. Цыцыно, Сорокино и других бои затянулись. После 
них из мотострелкового батальона я как специалист — радист- 
слухач был откомандирован в штаб бригады на должность 
начальника радиостанции РСБ. В 1941—1943 гг. бригада 
воевала на Калининском, Смоленском, Брянском фронтах, 
Орловско-Курской дуге.

В 1943 г., после переформировки, 48-я бригада перестала 
существовать. После отдыха в расположении Тульских тан
ковых лагерей под г. Загорском снова сформировали части. 
Остатки 48-й бригады были преобразованы в 17-ю мотоме
ханизированную бригаду и влиты в 4-ю танковую армию 
1-го Украинского фронта.

Бригада вела тяжёлые бои. Полтора года наступления, 
контратак, обороны она не выходила из боевых операций. 
Особенно тяжёлыми были бои на Орловско-Курской дуге. 
В 1943—1944 гг. 17-я мотомехбригада, в которой я служил 
в должности начальника станции РСБ, затем старшиной 
стрелковой роты 1-го батальона, вела тяжёлые бои на Цент
ральной и Правобережной Украине. Бригаде присвоили 
почётное звание гвардейской. В 1944 г., после госпиталя, 
меня направили в 18-й отдельный, затем ставший Львовско- 
Берлинским орденов Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского и Красной Звезды, 6-й полк 4-й гвардейской тан
ковой армии 1-го Украинского фронта. Здесь воевал коман
диром экипажа бронетранспортёра, вооружённого двумя пуле
мётами и радиостанцией.

По заданию командования армии, выполняя со своим 
экипажем боевые приказы особой важности, прикоманди
ровывался к 10-му Добровольческому Уральскому танко
вому корпусу и 6-му механизированному корпусу в брига
ды и другие боевые единицы. В 6-м отдельном Львовско- 
Берлинском орденов Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского и Красной Звезды полку 4-й гвардейской танко
вой армии воевал за освобождение Правобережной Украины, 
на Вислинском плацдарме, освобождал Польшу, брал Берлин, 
освобождал Прагу.
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За время боевых действий и образцовое выполнение за
даний командования бригад и армий был награждён орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобож
дение Праги», «За победу в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

По окончании войны до 1946 г. был в действующей 
части в Венгрии. В июне 1946 г. демобилизован и вернулся 
на Камчатку, в рыбный порт, откуда и призывался во флот, 
на ту же должность.

В рыбном порту и рыбной промышленности Камчатки 
работал с 1946 по 1954 г. Был членом парткома порта, 
пропагандистом комсомольских кружков, заместителем ди
ректора базы Авачинского рыбокомбината, затем — в аппа
рате Главкамчатрыбпрома старшим инспектором отдела 
руководящих кадров. В 1954 г. по решению Петропавлов
ского горкома КПСС направлен в строительные организа
ции треста «Камчатрыбстрой» для укрепления партийной 
организации. С тех пор до 1981 г. избирался секретарём 
партийной организации строителей. В настоящее время 
работаю в Главкамчатскстрое в должности начальника АХО 
главка.

г. Петропавловск-Камчатский, 
29 декабря 1984 г.

БН. Машинопись

Овчинников Алексей Иванович

Огромнейшее спасибо за то, что не забываете камчада
лов (это я) и солдат — участников Курильской операции, 
где был и я. Тогда служил радистом при штабе 101-й стрел
ковой дивизии, впоследствии штаб Камчатского оборони
тельного района и далее 137-го стрелкового корпуса. Ко
мандиры: генерал-майор Дьяков и генерал-майор Алексей 
Романович Гнечко, который за Курильскую десантную опе
рацию вручил мне на палубе тральщика орден Славы 3-й 
степени.
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А сейчас о себе. Родился 28 марта 1925 г. в с. Юрьево 
Котельнического района Кировской области. Отец, мать, брат 
Николай (служил в 138-м стрелковом полку) и я приехали 
в Петропавловск-Камчатский в июне 1935 г. Мне было только 
десять лет, и мои воспоминания о городе и Камчатке всегда 
самые, самые хорошие. Тогда горожане жили в своих ма
леньких деревянных домишках, слепленных из ящичных 
дощечек. Город был небольшой, с одной стороны заканчи
вался Култучным озером, далее шли посёлок АКО, Ближний 
совхоз, с другой стороны — посёлок Экипаж (там обитали 
моряки), жестянобаночная фабрика.

Мы жили в Ближнем совхозе. Первую зиму помеща
лись в большой утеплённой палатке с печкой, в ней разме
щались шесть-восемь семей. Каждая «комнатка» от сосед
ней отгораживалась ситцевой занавеской. По приезде отец 
в совхозе работал на заготовке сена на 17-м километре Елизов- 
ского шоссе. Был пильщиком на продольной пиле, а в 1936 г. 
сдал экзамен на шофёра. Мать была уборщицей в началь
ной школе совхоза, где я и учился до четвёртого класса, как 
и мой брат. Школа находилась в домике, где раньше распо
лагался инкубатор-птичник.

С пятого класса учился в школе имени Толстого, а с седь
мого — имени Горького (рядом находился городской ры 
нок). Окончил восемь классов, а из девятого ушёл на курсы 
радистов при Акционерном Камчатском обществе. Через 
пять месяцев (опоздал на месяц) сдал экзамены, и трудился 
в посёлке АКО на радио, держал связь с западным и восточ
ным берегами Камчатки (рыбоконсервные заводы от Хай- 
люли до мыса Лопатка), а также с Хабаровском, Владивос
током и Москвой.

16 апреля 1943 г. был призван в Красную Армию, стал 
наводчиком 82-миллиметрового миномёта в учебном батальо
не, стоявшем на 23-м километре Елизовского шоссе. Прослу
жил мало, был переведён по спецсети в 279-й лёгкий артил
лерийский полк на 6-й километр Елизовского шоссе радис
том при штабе. В феврале 1944 г. направлен в штаб дивизии 
в радиороту, которая позже влилась в 134-й отдельный
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батальон связи, располагавшийся в районе нынешнего дома 
Советской Армии (сейчас Дом молодёжи. — Ред.).

Для меня Петропавловск — это самый красивый город... 
Наш домишко стоял в Ближнем совхозе на улице Зеркаль
ной, 38. На улице рос кедрач, как и на Петровской сопке. 
Ходили купаться на Синичкино озеро. В окрестностях было 
много орехов и ягод. В детстве и юности бывал в Паратун- 
ке, Малках, Начиках, а когда служил — в командировках 
вместе с товарищами на лошадях от города до Мильково, 
от Петропавловска до Усть-Большерецка.

Начало войны нами было воспринято так же, как и всем 
народом нашего Союза. Взрослые работали, а мы учились 
в школе и военному делу. У каждого большого дома были 
вырыты щели-укрытия, город был затемнён, за этим следи
ли. Камчатка и Петропавловск перешли на военное поло
жение. Все новости передавались по радио. На площадях 
и в людных местах стояли громкоговорители. Лично слы
шал выступление В. М. Молотова по громкоговорителю, 
установленному у магазина в совхозе, где собрались все 
жители.

Молодёжь училась военному делу, осваивала пулемёт, 
винтовку, приёмы рукопашного боя. И старые, и юные гото
вились воевать, защищать свою Родину, что и пригодилось 
в дальнейшем. В начале войны на Камчатке было маловато 
воинских частей. В районе Петропавловска — 138-й стрел
ковый полк, 279-й легкоартиллерийский полк, 428-й гау
бичный полк, батальон связи, авиадивизия, пограничники, 
моряки. Очень многие стремились на фронт, бить фашистов, 
но отпускали немногих, ведь под боком — Япония, а у неё 
уже подготовлена высадка в районе Халактырки. Кавасаки 
и другие суда на бортах несли это название.

Жители Камчатки, как и все народы нашей страны, не
плохо помогали фронту бить фашистов. Выполняли планы 
по вылову рыбы, заготовке оленины, и всё это отправлялось 
на материк. Много было отправлено тёплых вещей в войска 
для наших бойцов. Все народы, населявшие полуостров, 
были настроены на победу и помогали всем, чем могли.
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Самое яркое впечатление — День Победы...
Во время службы сдал экзамен на 3-й класс (ефрейтор), 

2-й (сержант) и 1-й (старшина). Службу заканчивал в долж
ности начальника радиостанции средней мощности (РСБ-Ф). 
После войны не раз участвовал в соревнованиях радистов 
корпуса, где занимал первые места и награждался подарка
ми, был отмечен знаком «Отличный связист». 27 октября 
1950 г. демобилизовался и уехал к родным, которые в 1948 г. 
перебрались в г. Никополь (Днепропетровская область, 
Украина. — Ред.). В начале 1951 г. уехал в г. Горький, рабо
тал радистом в Волжском грузопассажирском речном паро
ходстве. На курсах радистов вместе с товарищами готовил 
первых радистов для Волго-Дона. В 1952 г. уехал в Москву, 
в октябре поступил в «почтовый ящик» радиомонтажни
ком, проработал до 1992 г. — сорок лет, и по старости уво
лили на пенсию .

Сентябрь 1994 г.
КОКМ ОФ 31389/11. Рукопись

Это стихотворение появилось в дни Курильской опера
ции. Кто автор — не знаю. Может, сие произведение сумеете 
передать по радио или телевидению? Может, оно напомнит 
многим ветеранам те далёкие годы, когда мы были молоды
ми и красивыми солдатами нашей дорогой Родины — России- 
матушки? Если не успеете, то тогда — 3 сентября 1995 г., 
в День Победы над Японией.

Ветеран, бывший старшина-радист радиороты Камчат
ского оборонительного района, а также радиороты 134-го 
отдельного Полоцкого батальона связи 137-го стрелкового 
корпуса Алексей Иванович Овчинников. Переписал 4 апреля 
1995 г., г. Москва.

Письмо от сына

З д р а в с т в у й , р о д н а я !
С я п о н с к о г о  о ст р о ва  
Н а  т в о и  п и с ь м а  в  о т в е т  
П р и м и  о т  с ы н о ч к а , с о к о л а  яс н о го , 
Н и з к и й  п о к л о н  и  п р и в е т .
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М а м а , я  ш лю  д л я  т е б я  у т еш ен ь е ,
С ы н  т в о й  ж и вой  и  здоров.
О н , невр ед и м ы й , з а к о н ч и л  сраж ение  
П р о т и в  з а к л я т ы х  врагов .

З н а ю , т ы  н о ч и  б ез  с н а  п р о во д и л а ,
В е с т о ч к у  с ы н а  ж дала .
З н а ю , н а  л о б  т в о й  г л у б о к о й  м о р щ и н к о й  
Л и ш н я я  с к л а д к а  л е г л а .

З н а ю , п р и с н и т с я  л и  сон  н е п р и г л я д н ы й ,
К  го р л у  п о д к а т и т  ко м о к .
Д у м а е ш ь , ж ив л и  р о д н о й , н е н а г л я д н ы й ,
Уж  н е  п о ги б  л и  сы нок?

П о зд н о , ведь н е т  т а к о й  с и лы , к а к а я  бы  
Р у с с к у ю  с и л у  м о г л а  бы  с л о м и т ь !
Н е т  т а к о й  с м е р т и , к а к а я  м о гл а  бы  
М о л о д о с т ь  н а ш у  с л о м и т ь !

К о н ч и л а с ь  б и т в а  с я п о н ц а м и  вс к о р о с т и ,
С м ерт ь о б ойд я  ст ороной .
В ы с у ш и ш ь  с л ё з ы  и  с гл а д и ш ь  все  горест и ,
С ы н  т в о й  в е р н ё т с я  дом ой.

И  н а  пороге, в  о б ъ я т ь я х  сж им ая ,
Б у д е т  т е б я  ц е ло в а т ь .
Д е н ь  э т о т  скоро  н а с т у п и т , р о д н а я ,
Д о б р а я , ст а р а я  м ат ь.

КОКМ ОФ 31389/27. Рукопись

Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!
Спасибо огромное Вам за Ваши поздравления. Отвечаю 

на Ваши вопросы. Высланные мною погоны — это последние 
погоны моей службы, а в Курильской операции у меня был 
самый большой чин — ефрейтор. И ещё высылаю, но не 
знаю, будут ли они нужны, первую красноармейскую книжку, 
призывной документ и последний школьный класс в городе 
Петропавловске.

Дмитрий Михайлович! Можно ли ко дню 50-летия Побе
ды передать от меня всем землякам-камчадалам, с кем учил
ся, с кем работал на радиоузле АКО, с кем служил и с кем 
участвовал в Курильской операции, мои поздравления здоро
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вья, благополучия в жизни, огромнейшие приветище и по
здравления с Днём Победы? Если можно по радио, или как 
сочтёте нужным. Заранее благодарю Вас, а также поздрав
ляю с наступающим Днём Победы, здоровья Вам и благопо
лучия в жизни.

С глубоким уважением, ваш земляк 
по Петропавловску 

Овчинников Алексей Иванович
КОКМ ОФ 31389/12. Рукопись

Павленко Алексей Денисович

...Нас посадили на пароход на судоремонтном заводе 
Петропавловска. Наша химическая рота была распределе
на по частям. Командиром роты у нас был старший лейте
нант Авдеев, командиром взвода — лейтенант Волосевич, 
которого убили сразу утром 18 августа во время высадки 
на остров Симусю, первый от мыса Лопатки.

При подходе нашего каравана к острову в первую оче
редь начали высадку с десантных барж «ДС». На рассвете 
десантные баржи подошли к нашему пароходу, и нас пере
садили на них и повезли к берегу. Там нас японцы встрети
ли шквальным огнём. Барж а не дошла до берега метров 
сто пятьдесят, прозвучала команда «Вперёд!», и мы броси
лись в воду, кто с чем был. Выбрались на берег и сразу 
пошли в направлении на маяк по японским траншеям, кото
рые они приготовили заранее. Маяк был окружён, а саму
раи сидели под землёй. После этого, когда уже стемнело, 
пришла команда: идти на берег, где шла выгрузка 45-мил
лиметровых пушек. Мы кто снаряды, кто пушки потащили на 
себе, три пушки. И вот по пути уже забрались на 171-ю высоту, 
где была очень большая битва.

Притащили одну пушку к маяку, поставили в укрытие, 
и артиллерист начал бить к ним прямо в двери дзота. Было 
светло, самураи молчали, как в рот воды набрали. Дело про
тянулось почти к двум-трём часам дня. Сначала пошли их 
танки, но мы отбили их атаку, и те, которые уцелели, вернулись
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обратно. После этого смотрим, идёт к нам японская маши
на с белым флагом. Это был парламентёр, японский офицер. 
Он вышел из машины, подошёл к слуховым трубам и начал 
кричать, после чего подошёл к дверям дзота. Оттуда вышел 
японский офицер. Парламентёр предложил всем выйти из 
подземелья, и они тут же вышли, семьдесят три человека, 
которых мы увели на морской берег, где охраняли до утра, 
после чего их посадили на пароход и увезли в Петропав
ловск, где они в Коряках косили сено.

Мы перешли вечером за 171-ю высоту, которая была 
взята. Там окопались, как положено, и ждали приказа. 
На третий день он поступил: выйти на шоссейную дорогу 
и следовать в Катаока. Там заняли офицерские казармы 
и стали отдыхать, а самураев согнали в лагерь, где их охраня
ли вновь прибывшие наши солдаты. Через четыре дня нас 
перевезли через пролив на японских десантных баржах, 
которые они называли «Халактырка», на остров Параму- 
шир. На Парамушире было посажено очень много картош
ки, и вот мы их водили по двести пятьдесят человек на 
поля копать её. Строили они казармы для русских солдат, 
но не под землёй, а наверху, как положено...

г. Куйбышев, 15 сентября 1967 г.
ККМГИ 13949. Рукопись

Панков Александр Калистратович

Здравствуйте, дорогие десятиклассники 28-й школы Пет- 
ропавловска-Камчатского!

Пишет вам ветеран войны Александр Калистратович 
Панков. Выражаю вам большую благодарность за труд 
и внимание, которые вы уделили, разыскивая меня. Большое 
спасибо за присланную книгу «Курильский десант», ко
торую по вашей просьбе мне вручили на торжественном 
собрании.

Далеко позади остались те грозные годы, когда наша 
Родина, истекая кровью, сражалась с немецким нашествием 
и надёжно защищала дальневосточные границы от нападе
ния японских империалистов.
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Мне пришлось принимать активное участие в Куриль
ской десантной операции, быть на передовой линии. Все меди
цинские работники трудились до изнеможения. Одни оказы
вали медицинскую помощь на поле боя, другие доставляли 
их в места сбора и на плавучий госпиталь, где круглосуточ
но проводились большие хирургические операции. Хирурги 
отдыхали только два часа в сутки, сменяя друг друга у опе
рационного стола. Но вместить всех ранены х корабль 
«Менжинский», где разместился госпиталь, не мог. Будучи 
загружен до отказа, он отплыл в Петропавловск-Камчат- 
ский. Сопровождала раненых часть персонала, продолжая 
в пути хирургическую деятельность, а остальные медицин
ские работники, в том числе и я, развернули свою дея
тельность на острове, где шли бои и появлялись всё новые 
и новые раненые.

Тыл был далеко, раненые надолго задерживались на ост
рове в полевых госпиталях, но медицинские работники успеш
но справлялись со своими обязанностями, с их лечением. 
Отгремели последние залпы . Японцы капитулировали. 
Война закончилась. Пошли сложные годы восстановления 
разрушенного хозяйства.

После демобилизации я вернулся в свой родной город 
Ростов-на-Дону. Больш ая часть города была разрушена. 
На месте бывших красивых улиц и домов увидел сплошные 
руины, горы камней.

По приезде был назначен начальником отдела госпита
лей инвалидов Отечественной войны, их было четыре, и два 
госпиталя для военнопленных. Затем по конкурсу был избран 
ассистентом на кафедру хирургии при Ростовском меди
цинском институте. С 1962 г. в течение двадцати лет был 
директором Ростовского научно-исследовательского онколо
гического института и одновременно продолжал хирурги
ческую деятельность. Защитил кандидатскую, а затем док
торскую диссертации. Присвоено звание профессора, заслу
женного деятеля науки РСФСР. За эти годы моей деятельности 
все мысли и энергия сосредоточены на борьбе с опасной 
болезнью — злокачественными опухолями.
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На этом поприще сделано много, опубликовано более 
двухсот журнальных статей, разработан ряд оригинальных 
операций, получено два десятка авторских свидетельств на 
изобретения и ещё больше на рационализаторские предло
жения. Подготовил четырёх докторов наук и тридцать кан
дидатов наук.

В настоящее время продолжаю трудиться в том же НИИ 
онкологии. По-прежнему продолжаю заниматься хирургией. 
В этом году награждён именным серебряным скальпелем 
с надписью «Дарующему жизнь» за более тысячи проде
ланных хирургических операций.

Желаю вам, дорогие ребята, чтобы каждый из вас сде
лал в жизни ещё больше, чем сделал я. Для этого нужно 
постоянно и много работать, не терять напрасно не только 
дни, но и часы. Этот год для вас всех — последний год 
учёбы в школе.

Желаю вам всем успешно окончить десятый класс и вы
брать правильный путь в вашей жизни. Какую бы вы не 
выбрали профессию, её надо любить, а главное — нужны 
знания, которые вы можете получить в школе. Хорошее 
общее образование — это прочный фундамент в жизни.

Судя по всему, вы учитесь в очень хорошей школе. У вас 
хорошие учителя и наставники, которые направляют вас 
на добрые дела, и не сомневаюсь, что вы выйдете из школы 
хорошо подготовленными молодыми людьми. Цените и ува
жайте учителей, которые дают вам знания, желая видеть 
вас, своих учеников в будущем великими тружениками, 
мыслителями, творцами.

Я вас всех обнимаю и желаю успешной учёбы. Желаю 
поисковой группе успехов в выяснении данных о других 
участниках освобождения Курильских островов, не выяс
ненных по настоящее время.

Мой сердечный привет директору школы Г. Н. Никифоровой, 
всем учителям вашей школы и сотрудникам областной биб
лиотеки, которые помогли вам в розысках.

19 октября 1985 г.
КОКМ ОФ 31392/2. Рукопись
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От редактора. В фондах музея имеется ещё несколько до
кументов, касающихся жизни и деятельности А. К. Панкова. 
Вот письмо, написанное 26 августа 1994 г. его супругой, вер
нее, вдовой И. А. Панковой: «Многоуважаемый Дмитрий 
Михайлович! ...Получили Ваше письмо, спасибо за беспо
койство. Мне приятно, что Вы занимаетесь временем нашей 
молодости. Александр Калистратович умер 23 ноября 1990 г., 
в день своего юбилея — восьмидесятилетия. Посылаю Вам 
фотографии и ответ на письмо, присланное школьниками 
9 «Б» класса школы № 28 (от 29 ноября 1985 г.). Может 
быть, это поможет Вам в Вашей работе. Фотографии воз
вращать не нужно» [КОКМ ОФ 31392/1].

На пятничный день 23 ноября 1990 г. на 14.00 было наме
чено торжественное заседание учёного совета Ростовского- 
на-Дону научно-исследовательского онкологического инсти
тута. Оно должно было проходить совместно с научным 
обществом онкологов Ростова и Ростовской области и по
свящалось 80-летию со дня рождения и 63-летию практи
ческой, научной и общественной деятельности заслуженно
го деятеля наук РСФСР, заведующего отделением молочной 
железы, костей и м ягких тканей, председателя правления 
научного общества онкологов Ростова-на-Дону и Ростов
ской области профессора А. К. Панкова. На повестке дня: 
«1. Вступительное слово директора Ростовского научно
исследовательского онкологического института профессора, 
доктора медицинских наук Сидоренко Ю. С. 2. Современ
ные проблемы хирургического лечения злокачественных 
опухолей — заслуженный деятель науки РСФСР профессор 
А. К. Панков. 3. Приветствия» [КОКМ ОФ 31392/4].

Но случилось так, что юбилейный день уважаемого про
фессора стал траурн ы м .

Переш Апполон Павлович
(из письма юным следопытам)

.П ётр  Ильичёв и Николай Вилков были в нашем батальо
не, оба они совершили героический подвиг. В критический 
момент боя рота автоматчиков под командованием старшего
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лейтенанта Ивана Васильевича Кощея, ведя наступления 
против японцев у высоты 171,0 острова Шумшу, натолкну
лась на жестокое сопротивление самураев. Они несколько 
раз ходили против нас в контратаку, а крупнокалиберные 
пулемёты дотов и дзотов и особенно двухамбразурный дзот не 
давали нам возможности продвинуться вперёд. Нужно было 
во что бы то ни стало заставить замолчать дзот, наносив
ший своим губительным огнём нам большие потери.

Вот замертво упал Семён Власов, выбыл из строя коман
дир отделения Борис Орешкин. Рота залегла. Вдруг мы уви
дели: два моряка один за другим поползли вперёд. Японцы 
начали их поливать свинцом. Я дал задание своему орди
нарцу сержанту Виктору Тюрекову. Кто-то из храбрецов 
пополз к дзоту с гранатами, но это не помогло. Мы вновь 
поднялись в атаку, но опять беспрерывный огонь, жертвы, 
рота залегла. Ординарец сообщил мне и Кащею, что к доту 
ползут боцман плавбазы подводников Н иколай Вилков 
и матрос Пётр Ильичёв. Полетели гранаты, одна за другой, 
но пулемёты продолжали вести ожесточённейший огонь. 
Тогда два моряка поднялись во весь рост и, ведя непрерыв
ный огонь по дзоту, рванулись вперёд, один за другим закры
ли своими телами амбразуры. Пулемёты захлебнулись 
и замолкли. Рота моряков в ненависти к самураям за гибель 
своих товарищей поднялась с криками «За Родину», «Бей 
самураев!», «Долой японских захватчиков!» и штурмом захва
тила высоту 171,0.

Комсорг старший сержант Николай Панкратов, Алексей 
Додух, Иосиф Кириллов подбежали к дзоту, подняли на руки 
безжизненные тела героев — Н иколая Вилкова и Петра 
Ильичёва и бережно понесли в медпункт, где в минуты 
затишья был проведён траурный митинг, и их похоронили 
у подножья высоты 171,0 в братской могиле. В этом же 
бою несколько ранее совершила подвиг группа под руко
водством техника-лейтенанта Водынина. В момент ожесто
чённой танковой атаки первым [навстречу] вышел со связ
кой гранат командир взвода Александр Водынин, подбил 
вражеский танк и с криком «Бей самураев, назад ни шагу!»
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с противотанковой миной бросился под второй танк, унич
тожил его, и сам погиб героической смертью. Его примеру 
последовали старший сержант Иван Кобзарь, сержант Степан 
Рындин и матрос Арзуманян.

В это время два армейца из 101-й дивизии в борьбе 
против танков погибли смертью героя: Степан Савушкин 
и парторг роты противотанковых ружей. Они подбили по два 
танка, а под третий бросились со связками гранат. Из восем
надцати японских танков, участвовавших в атаке, только 
одному удалось вернуться в свою часть невредимым.

Вот что вкратце считал необходимым вам написать про 
героизм и храбрость. Мужество и отвага были неописуемы. 
Советские воины, не щадя своей жизни, дрались, как львы. 
Они с честью выполнили свой воинский долг...
Д 2625. Рукопись

Попов Александр Трофимович

Родился 12 марта 1903 г. в г. Козлове (ныне Мичу
ринск) Тамбовской области в семье железнодорожного ра
бочего. Отец — Попов Трофим Фёдорович — работал на 
железнодорожной станции Козлова в качестве рабочего, 
в 1916 г. умер. Мать — Попова Анна Дмитриевна — домо
хозяйка, умерла в 1934 г. в г. Мичуринске.

В 1914 г. я оставил городскую школу из-за бедности 
и вынужден был поступить на работу в частную типографию. 
Через три года я стал наборщиком в Советской типогра
фии в Мичуринске. В конце 1919 г. вступил в комсомол, где 
активно работал. Будучи комсомольцем, принимал участие 
в гражданской войне в добровольных коммунистических 
отрядах по борьбе с антоновскими бандами на Тамбовщи
не. В мае 1923 г. вступил в кандидаты ВКП(б), а с 12 янва
ря 1924 г. стал членом первичной организации партии при 
типографии г. Козлова.

В начале Отечественной войны 29 июня 1941 г. я был 
мобилизован в Красную Армию, где прослужил до 16 января 
1946 г. Всё время находился в действующей армии. Вначале
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был назначен членом, а затем председателем военного три
бунала на Западном, Калининском, Брянском и Белорусском 
фронтах. Последнее звание — майор. Во время боёв был 
дважды контужен. В годы войны был награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными и по
чётными грамотами.

После демобилизации в феврале 1946 г. возвратился 
к прежней должности члена Тамбовского областного суда. 
Всего на судебной работе находился с декабря 1947 по 1960 г., 
потом по состоянию здоровья оставил её.

К партийной ответственности не привлекался. Партвзыс
каний не имею, не судим. Всегда и всюду на всём протяжении 
своей работы проводил генеральную линию нашей партии. 
В годы коллективизации активно работал по организации 
колхозов, боролся с кулачеством и т. д.

Моё образование — среднее юридическое, в 1950 г. окон
чил Саратовскую заочную юридическую школу. Периоди
чески повышал знания в совпартшколе, на Московских юри
дических курсах.

За границей был в 1944—1945 гг. в Польше и Герма
нии в составе действующей Красной Армии. В плену и окру
ж ении не был. Н икого из родственников за границей 
не имею.

19 февраля 1974 г.
ККМГИ 17407. Авторизованная машинопись

Поплевина (Бобрякова) Матрёна Прокопьевна

Я... родилась 9 мая 1920 г. в с. Мильково Камчатской 
области. Трудовую деятельность начала в феврале 1937 г. 
библиотекарем при клубе, затем перешла в райисполком 
секретарём-машинисткой. В 1939 г. ушла оттуда по семей
ным обстоятельствам. В 1940 г. с мужем уехала на Украи
ну, где меня и застала война. В октябре 1941 г. эвакуирова
лась на Урал, в Челябинскую область. Там была заведую
щей яслями, а в ноябре 1942 г. добровольно пошла на фронт.
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Нашу часть формировали под Москвой на станции Очаково. 
Часть называлась «Первая отдельная женская доброволь
ческая стрелковая бригада» (1-я ОЖДСБ), относилась к вой
скам НКВД.

Как говорят, у войны не женское лицо, но, однако, ни одна 
война без женщин не обошлась. Женщинам было тяжело, но 
раз требовалось, то мы помогали, чем могли. Исполняла 
разную службу: окончила школу снайперов в Москве, после 
патрулировала улицы, несла службу на контрольно-про
пускных пунктах, через которые уходили на фронт, уча
ствовала в прочёсывании брянских и смоленских лесов. 
Ловила сигнальщиков, указывавших немецким самолётам, 
где бомбить.

Из армии демобилизовалась в декабре 1945 г., поехала 
домой, на Камчатку. Приехала в Петропавловск на парохо
де, встретили нас хорошо. Получила «американские подар
ки» — вещи. Оделась, была очень рада, что я в «граждан
ке» и жива.

В августе 1946 г. с мужем уехала на материк. Работала ма
шинисткой в Рязанской области в тресте «Торфопредприятие», 
в 1950 г. по оргнабору переехала с семьёй на Сахалин. Там 
тоже была машинисткой в Смирныховском леспромхозе 
Главсахалинлеспрома и в 1954 г. уволилась по окончании 
договора.

В 1955 г. вернулась с семьёй в родное Мильково, затем 
трудилась в Мильковской машинно-тракторной станции инс
пектором кадров, потом работала в киносети, продавцом 
рыбкоопа. В 1970 г. ушла на пенсию.

Избиралась депутатом местных Советов, в родительский 
комитет школы, более тридцати пяти лет работала в женсо
вете села Мильково. Имею много грамот за труд и актив
ное участие в общественной жизни, участница хора ветера
нов, член клуба «Камчадал». Имею награды: орден Отечествен
ной войны 2-й степени, медали «За победу над Германией», 
«Ветеран труда», юбилейные. Воспитала дочь Татьяну и сына 
Сергея.
ККМГИ 34348/3. Рукопись
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Командиры отрядов всевобуча получают боевое здание, 1942 г. 
[ККМГИ 29622/59]

Обучение приёмам штыкового боя, 1942 г. [ККМГИ 29622/56]
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Подготовка отряда всевобуча, 1942 г. [ККМГИ 29622/57—58]



Подготовка отряда всевобуча. Обучение переползанию. Петропавловск,
Никольская сопка, 1942 г. [ККМГИ 26574/228—229]



Курсанты всевобуча Петропавловской судоверфи на практических 
стрельбах из станкового пулемёта, 1942 г. [НВФ 3750]

Докмейстер судоверфи В. Ф. Тиллер и С. С. Кашуба изучают станковый 
пулемёт «Максим», 1942 г. [НВФ 1019]
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Заготовительный пункт в селе Мильково принимает упромышленную 
пушнину, 1941 г. [НВФ 3348/38]

ПГР ВйЧбамяститяни пирч.^рГр 
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Л Л_а а ж  ̂ ..абвадавав
аамт-винылю пр^д со назрел* зол

Задлаи в  у_

■1.и-40«-Д
д а р .гед....:диран ов ил дарав, мо и - бр те лай привет сГсГлагоцагноеть драен ои
армии- д -а а -ягчу-в-

Р а д и о г р  1м н а  И К С

Благодарственная телеграмма Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина труженикам колхоза имени Кирова [Ф 393]



Зачинатели движения «тысячников» (выполняющих нормы на 1000 %) 
на Петропавловской судоверфи: кузнец А. Д. Москвин (слева) и молотобоец 
Г. А. Моргун (в центре); передовой слесарь Кармилюк (справа), 1942 г. 

[ККМГИ 29622/57—58]

Фронтовая женская ловецкая бригада колхоза имени ХУШ партсъезда 
Усть-Большерецкого района Камчатской области, 1943 г. В первом ряду 

в центре — А. И. Аверина [НВФ 464]



Военнослужащие на сплаве леса для Ключевского 
деревообрабатывающего комбината, 1943 г. 

[КОКМ ОФ 33552]

Постановщики и участники спектакля «Мачеха» Камчатского 
областного драматического театра, сезон 1943/44 г. [НВФ 33572]



Бригада колхоза имени XVI партсъезда. Председатель колхоза — 
демобилизованный воин, 1945 г. [ККМГИ 27408/170]

Курсанты всевобуча на строительстве дороги по ул. Набережной 
в Петропавловске, 1942 г. [ККМГИ 26547/221]
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Заготовительный пункт в Мильково принимает упромышленную 
пушнину, 1941 г. [НВФ 3343/43]

Коллектив артели имени 24-й годовщины Красной Армии.
Петропавловск, 1944 г. Во втором ряду крайняя справа —

М. П. Бакалова [НВФ 3293]
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Аборигены-кочевники Чукотки сдают пушнину в Фонд обороны, 1942 г.
[ККМГИ 1519/11]

Ловецкая бригада колхоза «Красная связь» на закидном неводе. 
Авачинская губа, 1941 г. [ККМГИ 27408/7]
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Моряки минного заградителя «Охотск» на переходе из Петропавловска 
к острову Шушму, 17 августа 1945 г. [КОКМ ОФ 31823]

Минный заградитель «Охотск», 1945 г. [НВФ 2576]



Корабли и суда, входившие в состав Курильского десанта 
[Ф 4634]

Разрушенный дот в районе 
высадки десанта

Бронебойщики возле подбитого 
танка [НВФ 3488]



Остров Шумшу. Японский гарнизон сдаётся в плен. Слева — 
подполковник Р. Б. Воронов, рядом с ним — командир японского 

гарнизона полковник Уэда [ККМГИ 30327]

Остров Шумшу. Сдача оружия японским гарнизоном. Слева — 
подполковник Р. Б. Воронов, в центре — полковник Уэда 

[ККМГИ 30326]
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Советские воины на острове Шумшу, август 1945 г. [НВФ 3489]

После сдачи японцев в плен [НВФ 3487]



Митинг в порту и на улицах Петропавловска в честь возвращения
Фото Я. С. Приходченко [Ф 4629;



десантников с Курильских островов, сентябрь 1945 г. 
Ф 4761; Ф 4630; ККМГИ 19337]



Путин Поликарп Васильевич

Я... родился 8 апреля 1913 г. в с. Лужково Очерского 
района Молотовской области (ныне Пермский край. — Ред.) 
в семье крестьянина-кустаря. Семья в то время состояла из 
отца Василия Назаровича Путина, матери Елены Павловны 
и братьев Петра (родился в 1900 г.) и Григория (1905). 
В 1915 г. родился брат Василий.

Основными занятиями родителей были: летом — земле
делие, зимой — гончарное ремесло. В 1919 г. брат Пётр 
добровольцем ушёл в Красную Армию, отец в 1920 г. с семьёй 
переехал в Сибирь на станцию Яшкино Кемеровской облас
ти на постоянно место жительства. Здесь основным родом 
занятий стало гончарное ремесло. В 1923 г. я пошёл в школу, 
а в 1924 г. умер отец. Основным работником в семье стал 
брат Григорий. В 1930 г. я окончил семилетнюю школу. 
Так как средств для продолжения учёбы дальше не было, 
я там же поступил в школу фабрично-заводского учениче
ства, которую окончил в 1932 г. со специальностью «токарь». 
После окончания школы был командирован в г. Челябинск 
на строительство тракторного завода.

В ноябре 1932 г. добровольно ушёл в Красную Армию, 
служил в г. Сталинабаде Таджикской ССР (ныне г. Душан
бе. — Ред.) в 7-м отдельном эскадроне связи. В 1934 г. был 
отобран для зачисления в Ленинградскую военно-медицин
скую школу, для чего в Ташкентских лагерях прошёл курс 
общеобразовательной подготовки в объёме девяти классов, 
но учиться в этой школе не захотел, так как медициной не 
интересовался. В октябре 1935 г. демобилизовался и при
ехал обратно в Яшкино, поступил в районный финансовый 
отдел г. Тайга, что в двадцати пяти километрах от Яшкино. 
Стал вначале инспектором по налогам, затем бухгалтером. 
Через месяц был командирован на курсы финансовых работ
ников в г. Барнаул, которые окончил в 1936 г. В сентябре 
1937 г. уволился и переехал в г. Балей Читинской области, 
где поступил в райфинотдел бухгалтером-ревизором, а позже 
стал старшим инспектором бюджета.
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В июле 1939 г. я был мобилизован в Красную Армию 
и отправлен в Монгольскую Народную Республику в район 
реки Халхин-Гол, где в составе 293-го стрелкового полка 
57-й стрелковой дивизии в должности помощника коман
дира стрелкового взвода участвовал в боях против японцев. 
В феврале 1940 г. был командирован в г. Омск на курсы 
усовершенствования командного состава запаса связи. По их 
окончании получил звание младшего лейтенанта, был остав
лен на курсах в должности командира взвода. За отличную 
подготовку выпускников в декабре 1940 г. приказом народ
ного комиссара обороны СССР награждён знаком «Отлич
ник РККА».

В декабре 1940 г. меня перевели в г. Кемерово. В мае
1941 г. в составе части прибыл на Украину, в г. Нежин, 
Харьковский военный округ, затем был переведён в г. Коно- 
топ на должность оперативного дежурного главного поста 
войск наблюдения и связи. Здесь вскоре меня застала война 
с фашистской Германией. В сентябре 1941 г. с боями отхо
дили до г. Россошь, где нашу часть расформировали, и меня 
в ноябре 1941 г. направили под Сталинград на формирова
ние зенитного артиллерийского дивизиона, который в июле
1942 г. был направлен в Москву на переформирование 
в 579-й зенитный артиллерийский полк Резерва Главного 
Командования.

В конце августа 1942 г. в составе этой части попал под 
Сталинград в должности начальника связи полка. Здесь 
в составе 1-й гвардейской армии принимал участие в боях. 
Далее полк в составе войск 3-го Украинского фронта с боя
ми через Румынию, Болгарию и Югославию дошёл до Венг
рии до г. Дунафёльдвар. Отсюда по болезни в январе 1945 г. 
был отправлен в Москву, в резерв Главного управления свя
зи Красной Армии.

Здесь в апреле 1945 г. вновь заболел и попал в госпи
таль. По выходе из него в конце октября 1945 г. был демо
билизован. Последняя занимаемая должность — начальник 
связи артполка, воинское звание — капитан.
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По демобилизации 11 ноября 1945 г. прибыл в г. Измаил, 
поступил на работу в областной финотдел на должность 
начальника сектора финансирования социально-культурных 
мероприятий.

В 1948 г. перешёл в областной отдел народного образо
вания на долж ность заведующего планово-финансовым 
сектором. Освобождён от работы в связи с ликвидацией 
облоно.

Родственников, проживающих за границей, не имею. 
Репрессиям и лишению избирательных прав из родствен
ников никто не подвергался.

12 марта 1954 г.

От редактора. Поздняя приписка на этом документе 
гласит: «Путин Поликарп Васильевич за боевые заслуги 
награждён орденом Красной Звезды, медалями “За боевые 
заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над Герма
нией”, юбилейными медалями.
НВФ 3998/20. Рукопись

Родыгин Александр Иванович

...Коротко сообщаю о себе. Родился в 1919 г. в Новоси
бирской области. Среднюю школу окончил в 1939 г. в с. Бак- 
чар Томской области. В том же году поступил в Томский 
университет. По окончании второго курса 5 июня 1941 г. 
был призван в Красную Армию. В самые предвоенные дни 
наш эшелон двинули на Дальний Восток, хотя навстречу 
один за другим шли поезда с войсками и техникой. Бойцы 
кричали: «Эй, салаги! Куда вы? Поехали с нами, скоро с нем
цами война будет!» Это происходило 12—17 июня.

Нас привезли в г. Комсомольск-на-Амуре, где я и начал 
службу рядовым. Затем — Приморье (станция Мутная), 
потом военно-пехотное училище в Благовещенске, затем 
в г. Свободном. По окончании училища получил направле
ние на Камчатку в 373-й стрелковый полк 101-й стрелко
вой дивизии. Это происходило в 1944 г. Стал командиром 
взвода, младшим лейтенантом, затем лейтенантом.

420



С августа 1945 по ноябрь 1946 г. служил в той же долж
ности на острове Парамушир. До отправки пленных япон
цев на «материк» пришлось, правда с горем пополам, вы
полнять роль переводчика с английского язы ка, так что 
японцев я тогда хорошо разглядел. В ноябре 1946 г. демо
билизовался, восстановился в университете, в 1950 г. окон
чил геологический факультет и был оставлен на кафедре 
ассистентом. В 1956 г. защитил кандидатскую, в 1969 г. — 
докторскую диссертацию. С 1969 г. — профессор, затем за
ведующий кафедрой исторической геологии, затем снова 
профессор этой кафедры, где и работаю в настоящее время. 
Имею более сотни научных трудов, в том числе десять книг. 
За  эти годы проводил геологические исследования на 
Алтае, в Туве, в Забайкалье, в Кузнецком Алатау, два года 
работал в Рудных горах в Германской Демократической 
Республике...

Если вам известно о ком-нибудь из 4-й роты 2-го батальо
на 373-го полка, я очень прошу сообщить мне. Непрости
тельно, конечно, но что поделаешь — растерялись сослужив
цы, многое позабылось, многих, наверное, уже и нет.

Посылаю несколько фотографий, хотя они и не особен
но качественные. Во время войны фотографирование было 
большой проблемой.

3 апреля 1995 г., г. Томск
КОКМ ОФ 34348/23. Рукопись

Семенчук Иван Фёдорович

Я .  родился 24 сентября 1919 г. в с. Данильченково 
Ольгинской волости Приморской губернии (ныне Лазовско
го района Приморского края) в семье крестьянина-батрака. 
Родители мои: отёц — Фёдор Иванович, мать — Елизавета 
Дмитриевна батрачили в те годы у местного кулака Осадчего, 
раскулаченного в 1932 г. и высланного из села.

По рассказам родителей, те годы были тяжёлыми. Больше 
и полнее об этом узнал уже в школьные годы от старших 
односельчан. Разве они могли быть лёгкими для батраков
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и беднейших слоёв крестьянства до становления советской 
власти на Дальнем Востоке? А становиться она стала, да и не 
сразу прочно, только в 1923 г. До этого в Приморье «хозяй
ничала» интервенция. Кого только не было: японцы и аме
риканцы, белогвардейцы атамана Семёнова и чехи восстав
шего Сибирского корпуса.

По рассказам старших односельчан, белочехи не скупи
лись на патроны, и не раз бывало, что очередь ручного 
пулемёта догоняла курицу или петуха на огороде. Как вид
но, потомки «бравого солдата Ш вейка» беготнёй себя не 
утруждали.

После разгром а интервентов и белогвардейцев под 
станцией Волочаевка, изгнанием их из Владивостока ещё не 
скоро стало спокойно в Сучанской и Ольгинской волостях. 
Недобитая ударами Красной Армии и партизан «оседлая» 
белогвардейщина, всякие прихвостни и пособники интер
вентов объединялись в бандитские группы, и красным парти
занам, в рядах которых был и мой отец Фёдор Иванович, 
ещё много месяцев приходилось громить бандитов в пред
горьях Сихотэ-Алиня.

С установлением спокойствия в нашем селе молодая 
советская власть принялась за нормализацию жизни — уста
новление справедливости. Не имевшие земельных наделов 
получили их. Какой участок первоначально был нарезан 
моим родителям, не знаю. Хорошо помню, что к началу кол
лективизации у нас было семь гектаров пахотной земли, 
и хозяйство считалось середняцким.

К 1929 г. отец построил свой маленький домик из кух
ни и комнаты площадью около четырнадцати квадратных 
метров. В обоих помещениях были настланы полы из кед
ровой доски, крыш а покрыта гофрированным оцинкован
ным железом. «Цинковая», как говорили, крыша не была 
чем-то выдающимся, в селе большинство крыш были желез
ными. Но это казалось значительным шагом против соло
менной кровли, так часто пылавшей при пожарах.

К началу коллективизации, в 1930—1931 гг., наша семья 
уже насчитывала семь человек, из детей я — старший.
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По моим суждениям, колхоз «Авангард» был крепким хо
зяйством. В летние каникулы (я учился в Маргаритовской 
школе) приходилось пасти колхозных овец. Их было много. 
На «трудодни» нам выдавали баранину, для многих кол
хозников, занятых на зимних работах, шили шубы из овчин 
собственной выделки.

В школе имелся «стол почёта». Он стоял рядом с учи
тельским и сидел за ним, именно за столом, а не за партой, 
лучший ученик. Со второго по четвёртый класс им был я. 
Ещё в те годы понял, что всего можно достичь, следует только 
очень захотеть. Раза два-три школа вручала мне подарки 
в виде отреза на рубашку и штаны. Учителя, по-видимому, 
хорошо были осведомлены об обеспеченности нашей семьи, 
и эти подарки были очень кстати.

В 1933 г. закончилась моя учёба в школе и началась 
трудовая жизнь. В эти годы и в наше отдалённое село стали 
проникать ростки новой жизни. К моменту моего возвра
щения в селе уже не один год работало агентство связи. 
В здании начальной школы установили первый радиоприём
ник коллективного пользования. Как сейчас помню его тип: 
РКЭ-3. Питание — батарейное, что не обеспечивало его про
должительную работу. Батареи разряжались, а заменить 
их было нечем. Однако и недолгая его работа позволила 
многим колхозникам услышать Хабаровск, отстоявший от 
села более чем за тысячу километров. Запомнилось, что, 
выходя в эфир, диктор объявлял: «Говорит Хабаровск через 
радиостанцию РВ-32».

Нельзя не рассказать, потому что теперь это смешно. 
Приходили послушать, хотя и немногие, старушки и, услы
шав слова «Говорит Хабаровск!» изумлялись, осеняли себя 
крестным знамением и со злом произносили: «Неправда, 
как это в ящике может быть Хабаровск!» А когда из «ящика» 
раздавалась музыка, то, по-видимому, им уже не помогало 
и крестное знамение. Бросая слова «нечистая сила», они 
быстро оставляли помещение школы.

В июне в село из Ольгинской районной конторы свя
зи приехал инспектор связи Ж елинский. Возможно, это
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был плановый приезд, а может быть, в контору поступили 
сигналы о недостатках в работе заведующего агентством 
Пахтусова. Тот давно жил в нашем селе, раньше работал 
лесничим.

Но настало время, когда стало ему невмоготу бродить 
по лесам и горам, и Пахтусов перешёл в агентство связи. 
В Данильченково он работал один, а из других, соседних 
сёл — Черноручья и Сокольчей, словно чередуясь, приезжа
ли возчики почты. Через день они доставляли письма, иногда 
посылки из своих сёл. Их принимали в агентстве. В свои 
сёла увозили письма, и очень немного, сравнивая с сегод
няшними днями, газет.

Инспектор Ж елинский произвёл ревизию агентства, 
и скоро в селе стало известно, что у Пахтусова имеется растра
та в триста сорок рублей. Придя в сельсовет, Желинский 
сообщил председателю (им был мой отец), что Пахтусову 
контора связи больше доверять не может, нужно подбирать 
другого человека, грамотного. Кого сельсовет может реко
мендовать? Ему ответили, что вопрос отходничества из кол
хоза может решить только общее собрание.

Оно состоялось на следующий день, а ещё через день 
отец сообщил мне: «Собрание выдвинуло тебя работать на 
почте. Когда встал вопрос, кого выделить, кто-то выкрик
нул: “Сына Семенчука, он с Маргаритовской школы при
шёл, теперь самый грамотный в селе”». Затем отец расска
зал, что председательствующий заявил, что сын Фёдора 
Семенчука — сегодня самый грамотный, но он же ребёнок, 
ему, наверное, и четырнадцати лет-то нет. Желинский пояс
нил, что если нет другой кандидатуры, и колхозники счи
тают, что он справится, а отец даст конторе связи письмен
ное обязательство, что всю ответственность за работу сына 
принимает на себя, то это возможно. Отец заверил собрание, 
что я справлюсь, а он даст письменное обязательство о приёме 
ответственности на себя.

Так с 14 июня 1933 г. в возрасте тринадцати с полови
ной лет я стал работать в должности заведующего агентством 
связи села Данильченково. А ко дню празднования четыр

424



надцатой годовщины Октября приказом по районной кон
торе связи № 81 меня премировали денежным вознаграж
дением в сумме ста рублей.

В апреле 1934 г. руководство Ольгинской районной кон
торы связи решило забрать меня из-под родительского крова, 
выпустить на более «широкую дорогу». Мать, Елизавета 
Дмитриевна, не соглашалась. Все дети — мал мала меньше, 
и она очень нуждалась в моей помощи, была слаба здоро
вьем, умерла на тридцать втором году жизни. Слово отца 
стало решающим.

В марте на перекладных, на тройке по зимнику я вы
ехал в районный центр вместе с припиской к подорожной 
накладной почты. Помнится, что весна в том году запазды
вала, морозы стояли ещё крепкие, и мне частенько прихо
дилось бежать за санями, чтобы согреться. Почта двигалась 
по тракту днём и ночью, останавливаясь только в сёлах, где 
предусматривалось сменить лошадей да принять дополни
тельный баул с почтой.

Наконец — Ольга! В райцентр приехали 3 апреля 1934 г. 
С этого дня приказом по районной конторе связи № 041 я был 
зачислен учеником радиотелеграфиста при Ольгинской радио
станции Наркомата связи.

Перешагнув порог аппаратной, столкнулся с многочис
ленными глазницами приборов: чёрных, высоких и доволь
но объёмных стоек передатчиков. Аппаратура произвела 
на меня ошеломляющее впечатление. Не раздумывая, тут 
же попятился назад, к входной двери, замахал руками и писк
лявым голосом с отчаянием завопил: «Нет, нет! Я этого не 
освою, не освою! Поеду назад, домой!» Мужчина средних 
лет, позже я узнал, что это был начальник радиостанции 
Афанасий Иванович Хорошко, поспешно схватил меня за 
руку: «Постой, домой всегда успеешь. Не изучишь напугав
шие тебя шкафы, так другое изучишь».

Впоследствии, когда я был назначен начальником радио
станции, сам смеялся над своим испугом. А тогда мои, четыр
надцатилетнего деревенского мальчугана, страхи Афанасий 
Иванович понял правильно. Он стал моим ближайш им
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учителем и наставником. Обучение началось тут же, без 
промедления, с азбуки Морзе.

Через месяц, может быть, несколько больше, появился 
на станции мой напарник — Паша Займа. Он был на год 
старше меня. Его появление стало положительным стиму
лом в учёбе, тем более, что я уже кое-что знал, а после двух 
месяцев обучения уже мог переговариваться на небольшой 
скорости, используя зуммер, с радистом Фёдором Кузьмичом 
Чёрным. Часто, используя гитарные струны (любимый инст
румент Фёдора Кузьмича), надавливая на них, выговарива
ли буквы азбуки Морзе, договаривались, куда пойдём, а Паша 
Займа оставался в неведении, и это здорово заставляло его 
навёрстывать упущенное.

Сегодня наши тогдашние бытовые условия показались 
бы дикостью и ни в коей мере непозволительными. Летом 
мы с Пашей спали на веранде, а с наступлением холодов 
переносили топчаны в моторное отделение. На двоих имели 
только одну пару ботинок. В центр посёлка (радиостанция 
находилась на окраине в большом рубленом здании, ранее 
принадлежавшем кулаку Сушко) ходили поодиночке. «Выход 
на люди» ограничивался ботинками.

Подгонять нас в учёбе не требовалось, мы и так стреми
лись скорее освоить приём морзянки на слух и передачу на 
ключе. Занятия по расписанию, поочерёдно, с нами прово
дили Афанасий Иванович и Фёдор Кузьмич. Вне расписа
ния мы с Займой изводили друг друга до изнеможения приё
мом комбинаций из точек и тире с зуммера и передачи этих 
комбинаций ключом.

Попискивание зуммера было устойчивым, без посторон
них помех, в нём мы стали в совершенстве разбираться уже 
сами, без преподавателей. А вот приём с эфира требовал 
наибольшего сосредоточения. Тут требовалось суметь выбрать 
нужную станцию, «отсортировать» потрескивания и попис
кивания других.

Афанасий Иванович предупредил, что на экзаменах за
чётным приёмом на слух будет эфирный. Теперь всё сво
бодное от работы по расписанию радиостанции время мы

426



просиживали у приёмника в наушниках. Время летело стре
мительно. Не помню, чтобы Займе или мне пришлось ску
чать. Через три месяца Афанасий Иванович решил назна
чить мне экзамены. Поскольку при зачислении на учёбу 
было объявлено о шестимесячном сроке, я засомневался, не 
рановато ли? «Попробуем, по-моему, на начальный класс 
сдашь. Да и Фёдору Кузьмичу в отпуск надо ехать, на Украи
ну, в Шепетовку».

Через некоторое время после этого разговора состоя
лись экзамены. Их принимали Афанасий Иванович, Фёдор 
Кузьмич и телеграфист из района Михаил Силин.

Афанасий Иванович был душевным человеком, относил
ся ко мне, как родной отец. Нередко, бывало, зазывал к себе 
домой и подкармливал. Он постоянно интересовался, что 
пишут родители. Знал, что зарплата отца, председателя сель
совета, составляла всего двадцать пять рублей в месяц, мама 
болела. На материальную помощь из дома мне рассчиты
вать не приходилось. Получал я в месяц девяносто шесть 
рублей, дневное трёхразовое питание в столовой обходи
лось в четыре рубля. Следовательно, ученической «зарпла
ты» не хватало даже на еду. Хозяйственные дела в районе 
в 1934 г., как и в прошедшем 1933-м, были тяжёлыми. 
Недород хлеба породил голод.

По-видимому, осмыслив всё, Афанасий Иванович по- 
отцовски за час-два до экзаменов напоил меня сладким чаем, 
дал кусок хлеба, ласково и тепло попросил: «Не тушуйся. 
Сядешь на передачу, не спеши вначале, скорость набирай 
постепенно. Всё будет хорошо».

Действительно, всё обошлось удачно, мне присвоили вто
рой класс радиотелеграфиста. Признаться, я и не рассчитывал, 
что за половинный срок обучения смогу стать им. Так с первых 
чисел июля 1934 г. я стал радиотелеграфистом. На какое-то 
время остался работать на станции райцентра.

2 января 1935 г. меня назначили радиотелеграфистом 
в посёлок Весёлый Яр, что в тридцати пяти километрах от 
Ольги. В августе того же года приказом по районной конто
ре меня вновь вернули на радиостанцию райцентра.
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Время работы в Ольге можно было бы представить 
в виде целой повести из нескольких глав. В 1934 г. Ольгин- 
ский район и ряд других Приморья, севера Хабаровского 
края подверглись опустошительному наводнению. Во многих 
местах вода разрушила линии телефонной и телеграфной 
связи. Например, на участке Ольга — Милоградово разбу
шевавшаяся стихия снесла более двадцати пяти километ
ров линий. Единственной ниточкой, связывавшей нас с адми
нистративным центром Приморья — Владивостоком, оста
лось радио.

Помнится, двенадцать суток радиостанция Ольги рабо
тала круглосуточно. Сорок — сорок пять минут каждого 
часа собирались сведения о состоянии погоды, уровне воды 
в реках по всему побережью, вплоть до Петропавловска- 
Камчатского, и передавались во Владивосток, где находился 
штаб Дальневосточной зоны по борьбе с наводнением.

Тяжело пришлось мне тогда. Фёдор Кузьмич Чёрный 
был в отъезде, и вся двенадцатисуточная, с перерывами минут 
по пятнадцать через каждый час вахта легла на мои плечи. 
Но благодаря этому неизвестный дотоле радист стал доволь
но заметным. Приходившие на переговоры с Владивосто
ком секретари райкома партии, председатель райисполкома 
(Лешков, Леус, Мананников) обратили внимание на мою 
выносливость и распорядились усилить питание.

В феврале 1936 г. меня перевели на должность радиста 
в Киевскую станцию, что на юге Ольгинского района, в село 
Киевка. Вновь на почтовой тройке с появившимся к этому 
времени небольшим чемоданчиком, такж е с припиской 
к подорожной, отправляюсь к новому месту назначения. 
Теперь изменившееся положение в обществе обусловило ко 
мне другое внимание: при посадке в сани выдали доброт
ный овчинный тулуп, что вызвало прилив тёплых чувств 
к начальству и, разумеется, избавило меня от частых пробе
жек за санями.

Работа в Киевке имела свои особенности, в частности, 
житейские. Там не было столовой. Встал вопрос, как же 
шестнадцатилетнему пареньку питаться? Как вести себя
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в селе без наставника? Но со временем всё разрешилось. 
Главные события из того времени — в Киевке, где мне 
исполнилось шестнадцать лет, меня приняли в комсомол. 
Это случилось в октябре 1936 г., а в марте 1937-го комсо
мольская организация «сделала» меня пионервожатым на
чальной школы.

Районное начальство недолго держало меня в Киевке, 
3 июня 1937 г. назначив начальником радиостанции Весё
лого Яра. С юга Ольгинского района переехал на север, но 
на этот раз не почтовым трактом, а на пароходе «Монгугай». 
В Весёлом Яре проработал до октября 1939 г. Это время 
оказалось неспокойным. В 1938 г. — нарушение японцами 
границы у озера Хасан, в 1939-м — у реки Халхин-Гол, 
на территории дружественной нам Монгольской Народной 
Республики.

В Весёлом Яре, как и во многих сёлах и посёлках райо
на, в то время не было радиоузлов, как и у частных граждан 
не имелось ни одного радиоприёмника. Работая на радио
станции, имел возможность после полуночи принимать со
общения ДальТасс, записывать, а вечером в клубе агарового 
завода рассказывать рабочим и жителям посёлка, посещав
шим клуб, о военных событиях. Делал это по собственной 
инициативе. Активное участие в комсомольской работе 
с первых дней прибытия в Весёлый Яр, по-видимому, яви
лось причиной избрания меня секретарём комитета комсо
мола агарового завода. Здесь же в августе 1939 г. сверши
лось важное событие в моей жизни — вступление кандида
том в члены ВКП(б).

В октябре этого же года решением бюро Ольгинского 
райкома партии был отозван с работы и направлен в аппа
рат райкома ВЛКСМ, 15 октября утверждён заведующим 
организационно-инструкторским отделом и отделом кад
ров райкома. В апреле 1940 г. в связи с выбытием секре
таря райкома Волкова был утверждён на эту должность. 
Решением двенадцатой районной конференции комсомола 
12 сентября 1940 г. освобождён от неё в связи с призывом 
на службу.
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Накануне Великой Отечественной войны началась моя 
новая жизнь.

В августе 1942 г. во Владивостокском флотском экипа
же из военнослужащих Тихоокеанского флота, начавших 
службу по третьему году, формировался маршевый эшелон 
на фронт. Нас набралось три тысячи шестьсот человек. Куда 
покатятся заполненные нами вагоны, мы не знали. А они 
катились и катились. Осталась позади земля Сибирская...

Как-то ранним утром разбудила нас непривычная ти
шина. Нет ни покачивания вагонов, ни постукивания колёс 
на стыках. Кто-то вполголоса словно выдавил волнующий 
всех вопрос: «Стоим что-то долговато?» Ответ не задер
жался. Распахнулась широченная дверь вагона, на вопрос: 
«Какая станция?» донеслось: «Куйбышев».

«Понятно», — пробасил стоявший рядом со мной крас
нофлотец, которого за самый высокий рост кто-то из обитате
лей нашего сорок седьмого вагона назвал «Коротким». «А что 
понятно?» — не замедлили задать ему вопрос. «На Кали
нинский фронт везут», — ответил тот тоном, не вызывающим 
сомнения.

Через час по вагонам передали распоряжение началь
ника эшелона: далеко не отходить, скоро отправляемся. 
Не прошло и пяти минут, как железнодорожники прогнали 
эшелон по станционным путям, и состав двинулся, но в об
ратном направлении. Вновь возник вопрос — куда? Однако 
теперь он интересовал уже немногих. Везут на фронт, туда, 
где нужнее. Так думали почти все.

Оставив Куйбышев, эшелон покатился быстрее. Часов 
через десять сидевшие у открытой двери краснофлотцы чуть 
не хором прокричали: «Саратов!» Тут всем стало ясно — 
везут на Сталинградский фронт. Саратов прошли по «зелё
ной улице». Первую остановку сделали за Саратовом, на 
станции Баскунчак-3. По-видимому, длительная задержка 
здесь была вынужденной. Она оказалась для эшелона и мно
гих краснофлотцев роковой. Эшелон подвергся налёту вра
жеской авиации. На вагоны были сброшены бомбы, разор
вавшие состав на две части. Бежавш ие по степи, чтобы
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сильнее рассредоточиться, краснофлотцы подверглись об
стрелу из крупнокалиберных пулемётов. Подлетевшие три 
наших истребителя помешали фашистским лётчикам про
должить расправу.

Похоронив убитых, сдав раненых на станцию, началь
ник эшелона приказал рассредоточиться по степи, прекра
тив движение, до наступления ночи. Затем всех построили 
и объявили: дальше будем двигаться только в тёмное время 
пешим порядком до переправы на Сталинград. При налёте 
на эшелон меня подбросило взрывной волной, ударило 
о землю так, что какое-то время без поддержки товарищей 
не мог идти самостоятельно: сильно болело левое бедро. 
Дошли до Сталинграда и переправились через трое суток.

Вот так я попал на войну. Участвовал в обороне Сталин
града в составе легендарной 62-й армии генерала Василия 
Ивановича Чуйкова в должности командира взвода связи 
батальона.

...К Волге подошли ночью. Ширина реки здесь, как я уз
нал потом, достигала двух километров. Фашисты на проти
воположной стороне находились совсем близко от берега 
и держали переправы под прицельным огнём артиллерии 
и миномётов. В небе тогда ещё тоже господствовала немец
кая авиация.

После нескольких попыток нам, тихоокеанцам, удалось, 
наконец, под покровом тумана переправиться на правый 
берег. Некоторые подразделения сразу влились в боевые 
порядки наших войск, занимавших оборону. Началась трудная 
фронтовая жизнь.

Впервые по-настоящему я испытал страх, когда в ночь 
на 7 ноября гитлеровцы, прорвав первую линию нашей обо
роны, оказались внезапно метрах в двадцати от нас, взвода 
связистов. Хорошо поработал тогда мой пистолет-пулемёт 
Дегтярёва: два диска по семьдесят одному патрону в каждом 
опустошились моментально. Атаку удалось отбить.

Наш батальон располагался между глубокими и доволь
но широкими оврагами, которые были тщательно пристре
ляны противником и простреливались насквозь. Преодолеть
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их днём считалось делом безнадёжным. Но вот как-то пе
ред полуднем вызывает меня в свой блиндаж командир ба
тальона и даёт приказ: доставить пакет командиру полка. 
Предупредил: днём в полк ещё никто не проходил, но ты 
коммунист и должен пройти — пакет важный и срочный.

Когда у себя в землянке я сказал своим товарищам 
и помощнику, куда иду, они, как по команде, встали и молча 
сняли шапки. О чём они подумали в тот миг, было понят
но. Я и сам знал, что проскочить днём два простреливае
мых оврага, отделяющих наш батальон от штаба полка, 
и уцелеть почти невозможно. Но приказ есть приказ, его 
надо выполнять. К горлу подкатил комок. Каким-то не 
своим, сдавленным голосом с напряжением выкрикнул: 
«Бросьте меня хоронить живого. Одеть шапки!» И повер
нулся на выход.

Под защ итой берегового к р яж а  подошёл к первому 
оврагу. Дно во всю его ширину завалено трупами. Разби
тые или опрокинутые повозки, полевая кухня без колеса, 
убитые лошади с вздувшимися животами. Дорога не из 
наезженных.

Пробираться ползком? Нет, не годится, всё равно заме
тят и накроют огнём. Бежать? Слишком «дорога» неров
ная. Может, у самой воды попробовать, по отливной полосе? 
Только бы не вязко было...

Грунт там оказался плотным. Теперь — расслабить рем
ни, расстегнуть ворот, борта шинели, пригнуться до самой 
земли и — бежать, бежать, сколько духу хватит.

Стрелой выскочил из-за берегового кряж а, и тут же где- 
то вверху, слева от меня, послышалась пулемётная дробь. 
Запели пули, совсем рядом лопнула мина, осколки второй 
подняли фонтаны в реке. Бегу, пригнувшись так, что не вижу 
ничего, кроме мельканья своих носков да полоски мокрого 
песка под собой. Ноги наливаются свинцом, не хватает воз
духа. Ещё рывок, е щ ё . Сил больше нет, падаю.

Отдышавшись, тихонько шевелю головой и осматриваюсь. 
До спасительного берега оврага осталось всего метра два. 
Подбираю под себя ноги и на четвереньках срываюсь с мес

432



та. Считанные секунды, и я в безопасности. Только теперь 
почувствовал, как хочу пить. Во рту сухо, лицо в песке. 
Потянулся к фляге, но она оказалась пустой: чехол и одна 
сторона самой фляги пробиты осколком мины. След другого 
осколка обнаружил на шинели.

Можно назвать это, если хотите, чудом, но и второй овраг 
мне удалось благополучно пересечь таким же способом. 
И когда я предстал перед командиром полка, он спросил 
мою фамилию и потом пристально, изучающе посмотрел 
на меня. Наконец сказал: «Возвращаться в батальон буде
те с наступлением темноты. Командиру батальона передай
те, что я разрешил вам отдых на три часа». Путь обратно, 
ночью, мне показался уже лёгкой прогулкой. Как только 
засвистит в темноте осветительная ракета, сразу падаешь 
вниз лицом и пережидаешь, пока она потухнет. А потом опять 
идёшь дальше...

За восемь дней до перехода фронта в наступление был 
ранен. Первое известие о нашем наступлении принесло радио 
в госпиталь в Энгельсе. В госпиталях и батальоне выздо
равливающих в Оренбурге в общей сложности пребывал 
около пяти месяцев. После излечения в действующую армию 
больше попасть не смог.

С воинской службы уволился в запас в декабре 1952 г., 
находясь в Тамбове. Вскоре вместе с семьёй переехал в Харь
ковскую область и возвратился к прежней, довоенной, рабо
те в связи. В августе 1954 г. по распоряжению Главного 
управления почтовой связи Министерства связи СССР отко
мандирован в распоряжение начальника Приморского крае
вого управления. Возвращение в родной и любимый Примор
ский край стало большой радостью.

До мая 1959 г. работал в Шмаковской районной конторе, 
в Лесозаводске, затем в Находкинской городской конторе 
связи. В один из майских дней проездом в отпуск сделал оста
новку в Находке, чтобы навестить товарищей. Неизвестный 
мне до этого Азик Яковлевич Бернштейн в разговоре со 
мною сказал: «А почему бы вам не поехать к нам, на Кам
чатку? Край Камчатский неповторимо интересный! А здесь

433



вы даже снега настоящего не видите! Кстати, в Олюторском 
районе вакантна должность начальника конторы. Подумайте».

Через некоторое время по телеграфу моё согласие испро
сил начальник Камчатского областного управления связи 
Николай Иванович Крачун, кратко сообщив условия. А 1 июня 
1959 г. я уже был у него на приёме. Посмотрев мои доку
менты, Николай Иванович лаконично сказал: «Думаю, срабо
таемся. Короче — строить будешь, начальником будешь. 
Приходилось строить что-либо?» — «Не строил, — отве
тил я, — но если нужно, значит буду». — «Очень нужно», — 
заключил он и пожал мне руку.

Райцентр Олюторского района — село Тиличики встре
тили хорошей погодой, тихой, приветливой, с улыбающимся 
солнышком. В ходе приёма хозяйства конторы связи уже 
в самом райцентре подтвердились слова Николая Ивановича, 
что «строить очень нужно».

Начались полные забот и беспокойств дни, недели, ме
сяцы, годы в Тиличиках. Четыре года без отпуска, без выез
да на материк основательно подорвали здоровье. Выехав 
в отпуск в июле 1963 г., тяжело заболел в Находке, куда 
приехали к родителям жены. Врачебная комиссия заклю
чила, что я — инвалид второй группы по сердечно-сосудис
тым заболеваниям. Такой «приговор» не испугал, так как 
в апреле 1952 г. военно-врачебная комиссия Тамбовского 
гарнизона объявила, что я инвалид войны 3-й группы, имею 
основание идти на пенсию. Ни с тамбовским, ни с находкин
ским «вариантами» я не согласился. В Находке попросил 
врачей помочь с курортным лечением.

Возвратившись в 1963 г. из отпуска на Камчатку, полу
чил новое назначение — начальником Усть-Камчатского 
районного узла связи. Нельзя не подвести итоги выполне
ния распоряжения начальника управления о строительстве 
в Олюторском районе. За годы работы в Тиличиках хозяй
ственным способом (с использованием возможностей самих 
связистов) построили: дизельгенераторную, обеспечивавшую 
питание аппаратуры связи и всех производственных помеще
ний; передающую радиостанции с антенным полем, смонти
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ровали новую аппаратуру; трёхкомнатное каркасно-засып
ное жилое помещение; материально-технический склад 
и самое крупное по тому времени двухэтажное здание кон
торы связи, первое в Тиличиках. Сметная стоимость последне
го — около миллиона рублей.

Призыв руководства конторы об участии всех свобод
ных от вахт, в субботние дни на строительстве, разумеется, 
безвозмездно, был подхвачен с пониманием. Я отработал 
сто семьдесят четыре дня с топором, молотком и ножовкой.

А с какой радостью каюр Старчиков, отец большой 
семьи, воспринял известие о выделении ему трёхкомнатной 
квартиры! Пусть этот дом был каркасно-засыпным, выстроен
ным из выброшенного леса, собранного на берегу Беринго
ва моря. Семья Старчикова, состоявшая из семи человек, до 
этого размещалась в помещении площадью восемнадцать 
квадратных метров. В то время в Олюторской конторе свя
зи насчитывалось свыше ста ездовых собак. Понятно, что 
мы были заинтересованы в создании условий, закрепляющих 
каюров на работе у связистов.

Для прокорма ездовых собак на зиму заготовляли шесть
десят четыре тысячи штук юколы из лосося! Эти тысячи 
снимались с вешал вялеными, готовыми для длительного 
хранения. А кто знает количество вывешиваемых каюра
ми Лынкиным и Старчиковым рыбин? Немало их побивал 
червь, надо было вывешивать новые тушки, чтобы к осени 
заготовить тысячи юколин. Летом же собаки тоже пита
лись рыбой, так называемой «кислой», заготавливаемой 
в ямах. Нартовые собаки были единственным «вездеходным» 
транспортом для перевозки почты.

С 25 октября 1963 г. по день ухода на пенсию в июле 
1978 г. я был начальником Усть-Камчатского районного 
узла связи. За это время 6 сентября 1965 г. ввели в эксплуа
тацию первую автоматическую станцию в старом райцент
ре. Это являло собой не только технический прогресс, но 
и позволило значительно увеличить количество телефонов 
в райцентре — на двести единиц. В 1967 г. административ
ный центр района переместился в менее цунамиопасное
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место — Новый посёлок (Варгановку). Встал вопрос о созда
нии средств связи здесь, на новом месте, начиная с самого 
первого помещения...

В апреле 1980 г., со времени создания, я стал заместите
лем председателя Усть-Камчатской районной комиссии 
содействия Советскому фонду мира. За активное участие 
в работе фонда в 1980 г. награждён значком «Активист 
Советского фонда мира», в 1981 г. — почётной медалью. 
В ноябре 1981 г. Камчатская областная комиссия содей
ствия Советскому фонду мира вручила мне памятный ценный 
п о д ар о к .

Петропавловск-Камчатский, 
май-июнь 1982 г.

ККМГИ 21801. Авторизованная машинопись
Д 2419. Фрагмент газеты «Ленинский путь» за 12 апреля 1975 г.

Соловьёв Сергей Петрович

Родился в 1918 г., русский, член ВКП(б) с августа 1943 г., 
образование высшее, учёное звание — кандидат филологи
ческих наук, доцент.

Имею правительственные награды: ордена Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта» и меда
ли «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», 
все юбилейные, медаль «Ветеран труда».

Во время Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 
находился на Ленинградском, Волховском, Степном, 1-м Украин
ском фронтах в составе 294-й стрелковой Черкасской Крас
нознамённой орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмель
ницкого дивизии. Сначала в должности радиомастера, по
том радиотехника, затем начальника мастерских связи 
дивизии. За участие в крупных боевых операциях имею пят
надцать благодарностей Верховного Главнокомандования. 
Участвовал в битвах под Синявиным, на Курской дуге, в фор
сировании Днепра, Корсунь-Ш евченковской битве, Днест
ровской и Ясско-Кишинёвской операциях, в освобождении 
Праги.
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После войны продолжил службу в армии до 1947 г. 
В 1947 г. был демобилизован и поступил в Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена, окончил его 
в 1951 г. и сразу же зачислен в аспирантуру, которую окон
чил в 1954 г. После этого был назначен старшим препода
вателем кафедры  русской литературы . В 1956 г. был 
командирован в Китайскую Народную Республику, где 
работал до июля 1959 г. Затем вернулся в пединститут имени 
А. И. Герцена.

В октябре 1961 г. был назначен ректором Камчатского 
государственного педагогического института, с 1966 г. ра
ботал заведующим кафедрой русской и зарубежной литера
туры того же института, доцентом. В 1977 г. вышел на 
пенсию и поступил на работу в Горсоюзпечать киоскёром. 
С сентября 1983 г. — пенсионер.

24 декабря 1984 г.
БН. Машинопись

Солодиков Иннокентий Иванович

Я призывался на действительную службу в Красную 
Армию в 1940 г. из с. А навгай Быстринского района. 
Воинскую комиссию прошёл в Хабаровске, где остался служить 
в 181-м артиллерийском полку 13-й армии.

Во время вероломного нападения фашистской Герма
нии наша часть находилась на полевых учениях. В четыре 
часа дня 22 июня 1941 г. командование перед строем 
объявило о нападении Германии. После митинга учения 
прекратили, часть сразу снялась в расположение, после 
чего находилась в летнем лагере недалеко от устья реки 
Уссури.

В октябре 1941 г. нас перебросили на станцию Лазо. 
В феврале 1942 г. была сформирована 88-я артиллерийская 
бригада Резерва Главного Командования. В марте её на
правили на фронт. После прибытия в Москву нас передали 
в 13-ю дивизию прорыва Резерва Главного Командования, 
которая в это время обороняла г. Серпухов. Затем в марте
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1942 г. под командованием ныне Маршала Советского Союза 
товарища Ж укова мы очистили от врага Московскую, Туль
скую, Калининскую и часть Смоленской области, где нанес
ли фашистам большой урон.

В этих боях погиб наш командир полковник Незнамов, 
в марте 88-ю бригаду принял полковник Кофанов, ныне 
генерал.

Я прошёл войну артиллерийским разведчиком, встре
тил множество трудностей. Занимался наблюдением и кор
ректировкой, определением сил противника. Несколько раз 
приходилось ходить в разведку. Дважды был отмечен в газете 
«Правда», но жаль, что её номера не сохранились. Пришлось 
дважды брать Харьков. Принимал участие в тяжёлых боях 
на Орловско-Курской дуге, во взятии Киева, затем област
ных городов Украины, таких, как Винница, Житомир, Сумы, 
Умань, Корсунь-Шевченковский.

Наша часть, как часть прорыва, перебрасывалась туда, 
где шли тяжёлые бои, чтобы брать укрепрайоны, так как 
13-я дивизия являлась самой мощной, тяжёлой. Воевал 
в Бессарабии и Румынии, брал г. Яссы. После этого нашу 
часть перебросили в Западную Белоруссию, под г. Луцк, затем 
был г. Львов. Вступили на территорию Польши, освободили 
города Краков, Сандомир и Варшаву.

В январе 1945 г. началось общее решающее наступле
ние Красной Армии. Наша 13-я дивизия в это время стояла 
в г. Сандомире. Оттуда начали движение через Чехословакию, 
освободили города Брно и Прагу, участвовали во взятии 
городов Германии.

Самые тяжёлые испытания приходились на форсиро
вание рек. Завершил войну в Берлине.

Наша дивизия получила наименование Киевской, крас
нознамённой, ордена Кутузова прорыва Резерва Главного 
Командования.

Демобилизовался из белорусского Полоцка в 1946 г. С 1956 г. 
работаю заведующим Анавгайской красной ярангой Быстрин- 
ского районного отдела культуры...
ККМГИ 18878. Рукопись
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Таран Филипп Денисович

Я родился 26 ноября 1922 г. в г. Краснодаре в семье 
рабочего. В 1937 г. окончил школу-семилетку и пошёл ра
ботать учеником электрика на кожевенный завод № 8, затем 
стал электриком. В комсомол вступил в 1937 г. В августе 
1941 г. был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Ар
мию и зачислен в 1737-й отдельный сапёрный батальон, 
который в начале января 1942 г. направили на Крымский 
фронт. В апреле 1942 г. при минировании танкоопасного 
направления в нейт- ральной зоне был тяжёло ранен и вы
везен в г. Ессентуки. После лечения в августе 1942 г. был 
направлен в г. Орджоникидзе в 4-й воздушно-десантный 
полк, который вскоре преобразовали в 10-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду, которую срочно выдвинули на рубеж 
по реке Терек около сёл Сагопши и Пседах. В октябре 1942 г. 
бригаду срочно перебросили в район с. Карджин, тоже на 
Тереке, куда через перевал прорвалась немецкая альпий
ская дивизия.

Внезапно ночью немцы вышли к шоссейному мосту и с ходу 
начали по нему движение на машинах. Но мост был зами
нирован, и его взорвали наши сапёры. Много машин и сол
дат погибло, однако командир немецкой роты и с ним около 
взвода солдат успели проскочить по мосту на берег, заня
тый нашей бригадой. После небольшой перестрелки их за
хватили в плен. Особенно в этом бою отличился сержант 
Александр Мусухранов, к тому же шофёр. Он сел на трофей
ную машину и доставил пленных в штаб бригады. Недалеко 
от шоссейного был железнодорожный мост, и немцы пред
приняли попытку его захватить, открыли сильный мино
мётный и пулемётный огонь по нашим позициям. Наше 
отделение сапёров должно было взорвать мост, но оказалось, 
что во время сильного обстрела перебило провода от взрыв
ной машинки к фугасу, заложенному под опорой моста, и взрыва 
не произошло.

Наши попытки пробраться к мосту днём и взорвать за
ряд при помощи капсюля и бикфордова шнура ни к чему
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не привели. Наша артиллерия имела приказ: у моста себя 
не демаскировать, а стрелять только тогда, когда немцы пой
дут по нему. Поздним вечером нашему отделению удалось 
взорвать мост, подплыв к нему по воде под прикрытием 
плывущего бревна. В этой операции я принимал непосред
ственное участие.

На этом участке враг был остановлен, и нашу бригаду 
срочно направили к станице Архонской, примерно в десяти 
километрах от г. Орджоникидзе. В ночь на 6 ноября 1942 г. 
бригада по оврагу в сторону с. Маймородах отрезала не
мецкую группировку, прорвавшуюся к г. Орджоникидзе. 
Фронт у нас был с двух сторон. Утром 7 ноября немцы 
в панике начали отступление от города через наши поряд
ки. Бой был очень тяжёлым. Особенно отличились в нём 
бронебойщики братья Дмитрий и Иван Остапенко, которые 
из противотанкового ружья подбили тринадцать танков и бро
нетранспортёров. Дмитрию присвоили звание Героя Совет
ского Союза, а Ивана наградили орденом Ленина.

Я вместе с другими сапёрами в этом бою забросал бу
тылками с горючей смесью и сжёг немецкий танк. После 
этого началось наступление по всему фронту, и наша брига
да вышла к сильно укреплённой «Голубой линии» у стани
цы Крымской (сейчас г. Крымск), недалеко от г. Новорос
сийска. Там меня приняли в кандидаты в члены ВКП(б). 
Вскорости был контужен и ранен, отправлен на лечение 
в г. Краснодар. После лечения как ограниченно годный к служ
бе был направлен в 13-ю инженерную бригаду, в составе 
которой в звании старшего сержанта участвовал в освобож
дении г. Темрюка и Крымского полуострова.

После освобождения Крыма бригаду направили на 3-й Бело
русский фронт, где она участвовала в освобождении гг. Бори
сова, Минска, Каунаса. В конце 1944 г. меня послали в Москву 
на краткосрочные офицерские курсы, которые окончил 
в феврале 1945 г. В составе 13-й инж енерной бригады 
в должности командира сапёрного взвода участвовал в пе
реходе границы с Польшей, а затем в штурме г. Кёнигсберга, 
где и закончил войну. Имею боевые награды: орден Крас
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ной Звезды и медаль «За отвагу», а также десять других 
медалей.

Демобилизован в 1946 г., жил на родине в г. Краснодаре, 
работал дежурным щита управления на городской электро
станции. Там окончил вечернюю среднюю школу и там же 
в 1949 г. был принят в члены ВКП(б).

С 1949 г. живу в г. Петропавловске-Камчатском. До 1952 г. 
работал в морском порту заведующим электрохозяйством. 
В 1952 г. снова был призван из запаса в Советскую Армию, 
в ноябре 1953 г. демобилизован и с тех пор работаю в тре
сте «Камчатморгидрострой». Заведовал электрохозяйством 
треста, трудился прорабом, старшим прорабом, директором 
комбината производственных предприятий, начальником 
машинно-прокатной базы, заместителем начальника строитель
ного управления. В настоящее время — механик строитель
ного управления № 458. В 1975 г. окончил Ивановский заоч
ный энергетический техникум.

С 1965 г. являюсь бессменным выборным председате
лем Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда 
треста «Камчатморгидрострой», неоднократно избирался 
секретарём первичной партийной организации в стройуправ
лении № 457.

За успешное выполнение планов восьмой пятилетки 
награждён орденом «Знак Почёта».

8 декабря 1984 г.
БН. Рукопись

Тюлькин М. П.

...Вещей с фронта у меня не сохранилось. Ф ураж ку 
и гвардейский значок ещё в 1948 г. я передал клубу Клю
чевского деревообрабатывающего комбината. Письма и вы
резки из газет, которые были у родителей, тоже не сохрани
лись. У сына имеются фотографии из госпиталя, где я снят 
с повязкой на голове.

Постараюсь описать два эпизода из боёв, в которых участво
вал. В 1943 г. служил в 1156-м пушечно-артиллерийском
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полку Резерва Главного Командования, был начальником 
разведки. В районе станции Лукашевка продвижение наших 
частей временно приостановилось. После длительных боёв 
они были малочисленны.

Пехотный батальон, которому поручили овладеть стан
цией, насчитывал всего двести человек. Наш дивизион, 
которым командовал капитан Назаренко, его заместитель 
Герой Советского Союза Леонтьев, поддерживал наступле
ние батальона. Мне, как начальнику разведки, поручили вы
двинуться на передовую, на позицию батальона, разведать 
цели и, если потребует обстановка, вести управление огнём. 
Батальон пехоты располагался по обе стороны железной 
дороги в лесонасаждениях, метрах в пятистах от окраины 
станции.

По прибытии на передовую я расположился вместе с ко
мандиром батальона в окопе, вырытом в снегу. Со мной 
прибыл взвод разведчиков, занявший оборону и начавший 
вести разведку противника. Командование поставило задачу 
13 или 15 марта, точно не помню, занять станцию и разви
вать наступление в направлении г. Рыльска.

В засаде мы лежали целый день и наблюдали за дейст
виями противника, выясняли места расположения его огне
вых точек и сосредоточения сил. На окраине станции стояла 
батарея противотанковых орудий. Мы тщательно изучили 
время смены караула, уточнили место, куда уходят отды
хать немцы.

Наступление было назначено на час ночи. Командир 
батальона, фамилии не помню, поставил задачу двум бой
цам: тихо, без шума снять часового. Ночь стояла сравни
тельно светлая, подкрадываться по открытой местности было 
трудно, несмотря на то, что наши люди были в белых хала
тах. Немецкий караул сняли спокойно, бойцы прикололи 
часового ножом. После этого батальон без шума стал выдви
гаться вперёд с тем, чтобы незамеченным выйти на стан
цию. Немцы в это время спали.

Я с разведчиками решил помочь батальону и двигался 
вместе с ними. Решили в первую очередь уничтожить не
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мецких артиллеристов, спавших в двух крайних домах. 
Это прошло успешно, врага застали врасплох. Немцы выпры
гивали из окон в нижнем белье, всех их перебили.

Большинство наших бойцов наступало в глубину стан
ции. Когда немцы услышали стрельбу, то стали сосредота
чиваться и начали сопротивляться. Мы попали в тяж ё
лое положение — силы противника превосходили наши. 
Наступление приостановилось.

Я решил вывести жителей занятых нами домов и заста
вить их кричать «Ура!» Группа разведчиков под руковод
ством младшего сержанта М ихаила Власова с этой зада
чей справилась успешно. Они расставили людей на разных 
участках и просили непрерывно кричать и продвигаться 
вперёд.

Немцы поверили, что на них наступают большие силы, 
бросились в бегство в направлении станции Пены. К утру 
Лукашевка была полностью занята, а на следующий день 
мы взяли и станцию Пены и пошли дальше в направлении 
г. Рыльска. Так криками «Ура!» население помогло освобо
дить станцию.

Второй эпизод. В первой половине апреля 1943 г. мы 
стояли в обороне в сожжённом селе, название его не помню, 
на берегу реки Сейм. Прямо напротив на другом берегу 
располагался Рыльск, занятый немцами. Город и село между 
собой соединялись деревянным мостом. Я со взводом раз
ведчиков и отделением связистов находился на наблюда
тельном пункте на окраине села со стороны речки и вёл 
непрерывную круглосуточную разведку противника. На реке 
стоял лёд.

Утром 8 или 9 апреля в девять часов утра мы обнару
жили сосредоточение врага на другом берегу реки в районе 
моста, силами до батальона. О противнике и его подозри
тельном поведении я доложил командиру дивизиона капи
тану Назаренко, попросил, чтобы дивизион подготовили 
к обстрелу в случае атаки противника.

В селе, где мы находились, других подразделений не име
лось. Через несколько минут немцы пошли в наступление
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на нас, двигаясь по льду вдоль моста. Я попросил команди
ра дивизиона открыть огонь. Так как командиры батарей 
этот участок не видели, управление огнём одной батареи, 
а затем и всем дивизионом поручили мне. Начал коррек
тировать огонь, но немцы уже подобрались к нашему бере
гу, а вскоре ворвались в село.

Наши разведчики и связисты заняли оборону и нача
ли отбиваться, но силы оказались слишком не равны. Наши 
бойцы вынуждены были отойти к наблюдательному пунк
ту, откуда я управлял огнём дивизиона, и занять круговую 
оборону. Отстреливались из автоматов и бросали ручные 
гранаты. Кольцо сократилось до минимума. Огонь диви
зиона я был вынужден перенести на себя. Наши тяжёлые 
снаряды рвались метрах в двадцати от наблюдательного 
пункта. Н аходясь в окруж ении, отраж али атаку около 
двух часов. Ни один солдат, даже тяжелораненый, не поки
нул боя.

Примерно через два часа подошёл наш батальон пехо
ты. Совместными усилиями мы выбили немцев из села, 
а когда они очутились на льду, я открыл по ним беглый 
огонь. Лёд был разбит снарядами, немцы гибли от их раз
рывов и тонули в реке.

В этом бою в подразделении, которым я командовал, 
погибло пятеро, в том числе ефрейтор Кропачев, рядовой 
Трушин, остальных уже забыл. Восемь человек получили 
ранения, в том числе командир отделения младший сержант 
Власов. Немцы потеряли убитыми только в селе до сорока 
пяти человек и оставили десять-двенадцать раненых. Кроме 
того, много их погибло на льду и утонуло.

Всех участников боя из нашего подразделения, и остав
шихся в живых, и убитых, наградили орденами и медалями. 
Я получил орден Отечественной войны 1-й степени.

Кроме описанного, пришлось участвовать в более крупных 
операциях в должности начальника разведки и командиром 
батареи, но обо всём не напишешь...

31 марта 1970 г.
ККМГИ 18880. Рукопись
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Цвангер Люсиль Григорьевна
(о П. А. Носыреве)

Памяти Петра Александровича Носырева, незабываемого 
героя обороны Севастополя, посвящаю несколько строчек 
о тех днях.

Тогда — в конце июня 1942 г. — наш 224-й медсанбат 
172-й дивизии потерял почти весь свой личный состав. 
Старшая сестра погибла, глаза командира роты, действо
вавшего в роли комбата, были обожжены, лучший санитар 
лишился зрения. Ведавшая стационаром, ныне врач, хоро
шо знакомый всем севастопольцам, Л. М. Домрачёва ле
ж ала тяжелораненая. Погибли все эвакуаторы, комендант
ский взвод...

Остальные были тяжело контужены. И лишь несколь
ко слегка контуженых бойцов могли со мною переносить 
раненых из операционной в погреб напротив здания курсов 
на территории городка 35-й батареи (одно из наиболее мощ
ных артиллерийских и фортификационных сооружений 
в окрестностях Севастополя. — Ред.).

Херсонесский мыс в С евастополе. Кто не склонял го
лову в то время? Кого не потрясла севастопольская тра
гедия?

26 июня в погреб, где мне удалось организовать помощь 
раненым, вбегает медсестра. «Привезли Носырева! Он в очень 
тяжёлом состоянии, не может говорить», — успела сказать 
она и уехала дальше по дорогам беды и см ерти .

Н ачальник артиллерии 514-го полка 172-й дивизии 
Приморской армии был известен героическими действиями. 
Часто в одиночку вёл стрельбу из орудия и корректировал 
огонь, пробравшись в расположение противника. Это был воин, 
обладавший неповторимым накалом патриотического ожес
точения в бою. Его боевые умения, знания, быстрота, воля 
и решимость дорого стоили врагу.

Заметка о его делах 14 июня известна камчатским лю
дям. Это он тогда пригрозил телефонисту, что малейший 
намёк на отход при корректировке огня «на себя» пулей
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Носырева прервёт его жизнь. Заметка в армейской газете 
ещё 16 ию ня залож ила в наш и сердца имя смельчака 
Носыщева... А теперь он оказался передо мной контуженый, 
с тяжелейшей токсической дизентерией, которой страдал 
уже десять дней. Вот в таком состоянии и вёл он свои бес
численные артиллерийские дуэли с врагом.

Уложили его в самый укромный, предполагалось, что 
недоступный всем видам огня, отдельный угол. Это была 
каморка для хранения сыра, под мраморной полкой, кото
рой меньше угрожал обвал, если бы он случился. Во всяком 
случае, дождь осколков, если бы он достиг укрытия наших 
раненых.

С какой-то отрешённостью смотрели на меня тёмные 
глаза дочерна загоревшего человека. Волосы были покры
ты густой копотью. Ему надо было дальше вести бой, он ни 
о чём не мог больше думать, но силы покинули его. Безуко
ризненный уход и меры по поднятию сил сердца уже не
сколько улучшили его состояние. (В тех условиях наш не
обыкновенный повар умудрялся выполнять все мои назна
чения по осторожному и частому питанию.) Такой он был 
у нас один!

За два дня — 26 и 27 июня — ему стало легче. Он отве
чал на несложные вопросы, хорошо слышал. На убыль пошла 
контузия, видимо, отступала и дизентерия. Только сердце 
было слишком утомлено и билось в я л о .

27 июня его увезли от нас в инфекционный госпиталь. 
Он уехал от нас, оставив в памяти горячий, благодарный 
взгляд. Может быть, он выражал и не то, чем я хочу закон
чить свой рассказ о встрече с Петром Александровичем 
Носыревым, но мне и тогда, и теперь кажется, что этим оце
нивал свою возможность — хоть и ползком! — продолжал 
громить врага.

23 мая 1968 г.
БН. Фотокопия авторизованной машинописи

От редактора. П. А. Носырев с детских лет жил в цент
ре Петропавловска-Камчатского на улице Красинцев, учился 
в средней школе им. А. М. Горького. В 1938 г. он поступил
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в Киевское артиллерийское училище, которое окончил неза
долго до начала войны — в мае 1941 г.

Ниже приведены несколько документов, переданных 
в музей его отцом Александром Гавриловичем Носыревым 
в 1960-х гг.

Пётр Носырев честно выполнил свой долг

Сегодня вся советская страна, весь наш народ славит 
нашу артиллерию, которая в годы Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков показала свою 
мощь и силу русского артиллерийского огня.

День артиллерии является днём торжества не только 
наших грозных артиллеристов, а и всей нашей Красной 
Армии. Он такж е является и будет являться большим, 
торжественным праздником отцов и матерей, у которых 
сыновья-артиллеристы в дни Отечественной войны своим 
мастерством, стойкостью и отвагой прославили русскую 
артиллерию.

Мне, как отцу артиллериста, хочется рассказать о том, 
как мой сын, старший лейтенант Пётр Носырев, прошёл су
ровую школу артиллерийского искусства. В мирное время 
в училище его воспитала партия Ленина-Сталина, наша доб
лестная Красная Армия, а в дни Отечественной войны он 
проявил геройство.

Мой сын Пётр Носырев в первые дни Отечественной 
войны громил залпами своей батареи врага под Ж итоми
ром, а позднее защищал подступы к столице Украины — 
Киеву, где он учился в Краснознаменном артиллерийском 
училище. Под Киевом он был ранен, но молодой патриот 
долго в госпитале не задержался, с ещё не совсем зажив
шими ранами он вновь вступает в ряды Красной Армии 
и отправляется в Крым защ ищ ать город русской славы 
Севастополь.

Гарнизон Севастополя в 1942 г. вписал в историю новую 
блестящую страницу. Как сообщалось в печати, 14 июня 1942 г. 
находчивость и мужество проявил командир артиллерист
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Носырев. Он пробрался в расположение врага и, замаски
ровавшись, оттуда корректировал огонь своих орудий. Когда 
вплотную к нему подползли фашистские танки, Носырев 
приказал открыть артиллерийский огонь по тому месту, где 
он сам находился. Его артиллеристы точными выстрелами 
подавили подходившие двадцать танков, а отважный коман
дир Носырев невредимым возвратился в свою часть.

Хочется вспомнить его письма с фронта в те дни. «Доро
гие друзья с Камчатки, — писал он, — будьте уверены, что 
командиры Красной Армии до конца выполнят свой долг 
перед Родиной, перед товарищем Сталиным».

Лично нам, родителям, он писал: «Дорогие родители, 
ваш наказ выполню, и вам за меня краснеть не придётся». 
И в действительности наш сын-артиллерист Пётр Носырев 
своё обещание выполнил. За образцовое выполнение бое
вых заданий командования, за доблесть и мужество он на
граждён орденом Красного Знамени и медалью «За оборону 
Севастополя».

Мы гордимся, что наш сын-артиллерист удостоен вы
сокой правительственной награды. Он погиб как герой, 
отдав свою жизнь за Родину, за Сталина, за наше счастли
вое будущее.

Отец артиллериста 
А. Носырев

БН. Статья из газеты «Камчатская правда», 11 ноября 1943 г.

Копия справки, выданной Александру Гавриловичу 
Носыреву, отцу П. А. Носырева, 1969 г.

Н астоящ им удостоверяется, что старш ий лейтенант 
Носырев Пётр Александрович, помощник начальника шта
ба артдивизиона, за образцовое выполнение заданий коман
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про
явленные при этом доблесть и мужество награждён орденом 
Красного Знамени.

Основание: приказ командующего Черноморским флотом 
№ 39/с от 27 июня 1942 г.

448



Справка выдана для представления в местный Совет 
депутатов трудящихся на получение льгот, установленных 
общим положением об орденах СССР.

Начальник 6-го отдела Черноморского флота 
подполковник интендантской службы

Дергачёв
Д 1202. Машинопись

Копия наградного листа на командира-корректировщика 
старшего лейтенанта П. А. Носырева, 1942 г.

1. Год рождения — 1920.
2. Национальность — русский.
3. Партийность — член ВКП(б).
4. С какого времени в РККА или РКВМФ — с 1939 г.
5. Участие в Отечественной войне: участвовал в боях 

в Бессарабии, Одессе, Севастополе.
6. Ранения и контузии: контужен под Севастополем.
7. Представлялся ли ранее к наградам: наград не имеет.
8. Краткое конкретное изложение личного боевого подви

га или заслуг (составляется в штабе войсковой части, соеди
нения, учреждения или заведения):

Товарищ Носырев корректирует огонь всех батарей 
дивизиона, где проявил себя как опытный артиллерист- 
корректировщик. Так, благодаря отличной корректиров
ке и определению правильного целеуказания товарищ ем 
Носыревым, батарея № 14 14 июня 1942 г. в районе Кама
ры уничтожила свыше батальона фашистов; 15 июня 1942 г. 
в районе Камары уничтож ила свыше взвода фашистов 
и средний танк; 14 июня 1942 г. в районе Итальянского 
кладбища уничтожила около роты фашистов; 12-я батарея 
12 июня 1942 г. уничтожила около одной роты пехоты и четы
ре машины.

Товарищ Носырев во время бомбёжки и артобстрела 
на НП-20 20 июня 1942 г. перешёл на другое место, сохра
нил рацию и продолжал корректировать огонь батарей 
дивизиона.
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Товарищ Носырев часто не только корректирует, но 
и управляет огнём батарей, добиваясь точной подготовкой 
данных с наименьшим расходом снарядов пораж ения це
лей противника. Товарищ Носырев смел, решителен, своим 
личны м  примером показы вает стойкость и мужество. 
Так, 21 июня 1942 г. от разрыва бомбы товарищ Носырев 
был засыпан землёй и контужен, но отправиться в госпи
таль отказался и через некоторое время, обнаружив цель, 
начал корректировать огонь батареи, которая своими мет
кими и точными попаданиями не раз срывала наступление 
немецких оккупантов.

За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецки
ми оккупантами, товарищ Носырев достоин представления 
к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

Командир 2-го САД БО майор Черномазое.
Военком 2-го САД БО старший политрук Наумое

«...» июня 1942 г.

Заключение вышестоящих начальников: ходатайствую 
о награждении орденом Красной Звезды.

Комендант БО ГБ ЧФ 
генерал-майор БС Моргуное. 
Военный комиссар БО ГБ ЧФ 
бригадный комиссар Вешинин

Заключение военного совета флота: приказом командую
щего Черноморским флотом № 39/с от 27 июня 1942 г. 
награждён орденом Красного Знамени.
Д 1323. Машинописная копия

Фрагмент письма А. Г. Носыреву бывшего начальника 
артиллерии 172-й дивизии обороны Севастополя 

И. М. Рупасова, 2 ноября 1969 г.

. В  составе дивизии был из артиллерии 134-й гаубичный 
артполк трёхдивизионного состава и армейский противо
танковый артполк из пяти батарей. Но в дивизии был 
Носырев, имя и отчество не помню. Старший лейтенант, а с мая, 
по-моему, уже капитан в должности начальника артилле
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рии 514-го или 747-го стрелкового полка (если память 
не изменяет, то 514-го). Он на наблюдательном пункте 
вместе с командиром полка полковником Устиновым и дру
гими вели бой в окружении, где и погиб командир полка.

Этот случай... мог быть, так как на участке 514-го пол
ка действовали три противотанковых батареи, которые были 
подчинены стрелковому полку. Огонь батарей был построен 
на взаимодействии. Командиром полка был майор Регент, 
и эти батареи маневрировать с полком не могли, и огонь 
вели по танкам противника до последнего снаряда.

Носырев — офицер среднего роста, белокурый, всегда 
подтянутый, ходил в морской куртке и фуражке, волевой 
и бесстрашный командир.

Сообщите мне или пришлите копию наградного материа
ла, чтобы восстановить в памяти те бои, которые описаны 
в материале. Буду весьма благодарен.
Д 1094. Машинописная копия



Петропавловские морские рыбный и торговый порты, 1946 г. У причалов 
видны американские корабли (фрегаты), полученные по программе ленд- 

лиза [ККМГИ 26547/207; ККМГИ 27595/124]



Командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1-го ранга 
Д. Г. Пономарёв с моряками — участниками Курильской десантной 

операции,1945 г. [Ф 3498]

День Военно-Морского Флота, 1946 г. В центре — командир ПВМБ 
Д. Г. Пономарёв, справа от него — генерал-лейтенант Герой Советского 
Союза Д. Р. Гнечко и первый секретарь Камчатского обкома ВКП(б) 

И. Ф. Петров [ККМГИ 29622/70А]
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И. В. Деркачёв, 1939 г. [Ф 9911]
И. В. Деркачёв с супругой Марьей 

Гавриловной, 1939 г. [Ф 9912]

И. В. Деркачёв (справа), 1939 г. [Ф 9913]
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П. М. Фролов (справа), г. Советская Гавань, февраль 1941 г. [Ф 11340]

А. И. Родыгин (справа) и И. А. Огнев, К. И. Дембиков, командир отделения 
Петропавловск-Камчатский, февраль боепитания (сидит слева). Курилы, 

1945 г. [НВФ 2975/3] 1945 г. [Ф 4627]
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Группа сержантов 101-й горнострелковой дивизии на политзанятиях. 
Сентябрь 1941 г. [КОКМ ОФ 34421/11]

Офицеры 101-й стрелковой дивизии, Усть-Большерецкий гарнизон, 
25 июня 1944 г. Слева направо: старший лейтенант В. А. Кот, капитан 
И. Д. Кучинский, лейтенант П. И. Давыдов. Докладывает парторг 377-го 
отдельного артдивизиона лейтенант Я. Ицкович [КОКМ ОФ 34421/9]
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Офицеры 198-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии, 1944 г.
[КОКМ ОФ 34421/11]

Лейтенант П. И. Давыдов (слева) и рядовой Кропачёв, 1944 г.
[КОКМ ОФ 34421/11]
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Старший лейтенант П. И. Давыдов (слева) и старшина роты 198-го 
стрелкового полка Зарайский, 1945 г. [КОКМ ОФ 34421/4]

Рядовой И. А. Мудрый и ефрейтор Ю. М. Серов, 1946 г.
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Групповое фото бойцов-связистов, октябрь 1942 г. 
[Ф 4748]
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Г. Н. Четыркина-Брюхова награждается медалью 
«За оборону Сталинграда», 15 июня 1943 г. 

[НВФ 3340/9]

Г. И. Четыркина-Брюхова на охране узла связи 
[НВФ 3340/11]
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Вот она, Германия, 1945 г. Справа — Г. И. Четыркина-Брюхова [НВФ 3340/13]

Л. А. Баранова, г. Франкфурт-на- Л. А. Баранова и Т. С. Бородуля 
Одере, 1944 г. [НВФ 3974/8] [НВФ 3974/7]
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Операция в полевом госпитале на Ленинградском фронте. Справа — 
операционная сестра А. А. Герасимова, выпускница петропавловской 

школы им. А. М. Горького [НВФ 463]

Концерт перед воинами-освободителями, июнь 1945 г. На «сцене» 
В. Д. Гусев, впоследствии заслуженный работник культуры РСФСР

[НВФ 482]
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Л. М. Щепелев (второй слева) в день демобилизации, 1945 г. 
[НВФ 4005]

Н. П. Николкин (третий справа) в день демобилизации. 
Будапешт, 1945 г. [Ф 465]
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Н. И. Калашников (справа) Германия, А. И. Овчинников, участник КДО 
1945 г. [КОКМ ОФ 34348/5] [КОКМ ОФ 31389/3]

П. И. Юшина, Чехословакия, Прага, М. П. Поплевина-Бобрякова 
1945 г. [ККМГИ 7672] [ККМГИ 34348/2]
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Лейтенанты Ушаков, Христенко, 198-й Курильский стрелковый полк. 
Наговицын. Остров Матуа, 1945 г. Ю. Краснов, Б. Дорошко, А. Будько

Рядовые Н. Дмитриев, М. Кудрявцев, 
И. Исин [НВФ 2921]

Старшина А. П. Костин, мл. сержант 
М. М. Ататюк, рядовой А. А. Клименко 

[КОКМ ОФ 34821]
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ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИИ

В этом разделе, который можно условно назвать «лите
ратурным», собраны, очерки, принадлежащие перу участ
ников военных событий. В  их числе и такие известные 
лица, как Герой Советского Союза вице-адмирал, бывший 
командующий Камчатской военной флотилией, почётный 
гражданин г. Петропавловска-Камчатского Г. И. Щедрин 
и тоже Герой Советского Союза, бывший командир передо
вого отряда десанта, высаживавшегося на остров Ш умшу, 
П. И. Шутов. Здесь же представлены работы бывшего ком
сорга базировавшегося в Приморье 1-го дивизиона больших 
охотников за подводными лодками охраны водного района 
Тихоокеанского флота П. М . Фролова ( после войны он 
ст ал профессиональным ж урналистом); статья журна
лист ки А. Клемичевой об участнике Курильского десанта 
В. Ф. Одинцове и фрагменты книги И. Буряка, посвящённой 
известному фотомастеру Г. А. Липскерову.

Г. И. Щедрин 

Западнее Сан-Франциско

Н ачало пут и. Ранним утром 25 сентября 1942 г. из 
Петропавловска-Камчатского в океан вышли подводные 
лодки Л-15 и Л-16. На траверзе мыса Маячный они круто 
развернулись влево и взяли курс на северо-восток. Ответив 
береговому посту на пожелание счастливого плавания сигна
лом «Благодарю», «Ленинцы», построившись кильватерной 
колонной, скрылись в туманной дымке.

Так начался далёкий и нелёгкий для них путь от самой 
восточной к самой западной окраине советского государ
ства, чтобы иметь возможность принять непосредственное 
участие в боях с врагами Родины. Разве могли они знать, 
что ждёт их впереди, в трудном переходе через шесть 
морей и два океана, охваченных пламенем Второй мировой 
войны?
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Куда направились, и с какой целью вышли корабли за 
ворота А вачинской губы, кроме командиров Комарова 
и Гусарова, никто толком не знал. В командах, конечно, 
понимали, что поход будет необычной продолжительности, 
тяжёлым, но пункт назначения, даже приблизительно, изве
стен не был. Ещё в базе, готовясь к выходу и принимая на 
лодку полные запасы снабжения, краснофлотцы догадыва
лись — уходят всерьёз и надолго. Каждому хотелось узнать 
свой новый адрес, но начальники молчали, а лишних вопро
сов в войну задавать не полагалось. И их не задавали...

К вечеру свободный от вахт личный состав собрался 
в самом просторном носовом торпедном отсеке. Из каюты 
командира отсюда принесли географическую карту мира 
с нанесённым на неё маршрутом перехода с Дальнего Вос
тока на Север, в Полярный — главную базу Северного фло
та. Линия курсов, вычерченная красной тушью, пересекала 
Тихий и Атлантический океаны, Панамский канал, Берин
гово, Карибское, Саргассово, Норвежское и Баренцево моря 
и упиралась в Кольский залив. Цветными кружками с яко
рем были помечены порты захода: Датч-Харбор на Алеут
ских островах, Сан-Франциско, Коко-Соло в Панамской рес
публике, Гуантанамо на Кубе, Галифакс в Северной Канаде, 
Рейкьявик на острове Исландия и, наконец, Екатерининская 
гавань.

Командиры, капитан-лейтенанты Василий Исаакович 
Комаров и Дмитрий Фёдорович Гусаров, каждый на своей 
лодке, объяснили подчинённым, что переход согласован меж
ду правительствами Советского Союза, Соединённых Штатов 
Америки и Англии. По договорённости, в водах, контроли
руемых союзниками, можно получить снабжение, произвес
ти ремонт, а военное командование будет способствовать бе
зопасности плавания наших кораблей. «Но, — тут же ого
варивали они, — на бога надейся, а сам не плошай. Лучше, 
если мы будем считать, что успех дела зависит, прежде всего, 
от нас самих, от нашего умения довести его до конца».

Затаив дыхание, подводники выслушали правительст
венное задание. Им надлежало провести подводные лодки
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практически вокруг света. Пройдя расстояние более шест
надцати тысяч миль по всем широтам северного полуша
рия, следовало быть в немедленной готовности к выполнению 
приказов командования.

Из обстоятельных докладов командиров тихоокеанцы 
ясно представили себе опасности, подстерегающие их в пути. 
Они усугублялись тем, что в целях сокращения времени 
переход решено было совершить в надводном положении. 
Но подводники гордились оказанным им доверием, и ника
кие препятствия, никакие трудности не могли запугать эки
пажи и уменьшить их желание отлично справиться с боевой 
задачей.

Общее мнение, пожалуй, лучше всех выразил старшина 
1-й статьи Иван Лещук. Он сказал:

— Сбылись самые сокровенные наши мечты! Мы будем 
иметь возможность мстить врагу за родных, за поруганную 
советскую землю. На Севере станем драться не только за 
себя, но и за товарищей, оставшихся в соединении и мечтаю
щих, как и мы, попасть на действующий флот!

Краснофлотцы, старшины и офицеры встретили слова 
товарища аплодисментами. Каждый из них готов был повто
рить то же самое.

Вскоре разговор перешёл на деловые, вполне конкрет
ные темы. Обсуждали, как лучше в походе обслуживать 
и сохранять механизмы, как организовать несение вахт, ре
монт и отдых в иностранных портах. Говорили о некото
рых вопросах боевой подготовки, на которые следовало бы 
обратить внимание, чтобы в Полярном не ударить лицом 
в грязь перед товарищами...

Маяк на мысе Африка был последним огоньком, све
тившим вслед подводникам с берегов родной земли. Вскоре 
и он скрылся за горизонтом. Теперь кругом, насколько хва
тало человеческих глаз, простиралась безбрежная ширь 
Берингова моря, свинцовые тучи на небе да вспышки фосфо
ресцирующего света на гребешках волн.

По заведённому порядку регулярно менялись вахты. 
Мотористы следили за работой дизелей, электрики обслу
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живали аккумуляторную батарею, рулевые старались точ
но удерживать заданный курс, а сигнальщики тщательно 
обшаривали биноклями горизонт, осматривая каждую вол
ну, разглядывая каждое облачко. Им нести службу спустя 
рукава никак нельзя: всего в нескольких десятках миль 
к югу находится район активных боевых действий. Японские 
десанты недавно захватили у американцев Кыску и Атту — 
Алеутские острова из группы Крысьих и Ближних. На под
ходах к ним действуют авиация, подводные лодки и другие 
силы военно-морских флотов обеих сторон. Нужно смот
реть в оба...

Вот уже несколько суток на горизонте ни дымка, ни 
паруса. Лишь неутомимые живые планеры — чайки, ныр
ки и редкие стаи кашалотов свидетельствуют о вечной, не 
прекращающейся жизни моря. Того моря, которое ещё сто 
пятьдесят — двести лет назад вдоль и поперёк избороздили 
храбрые русские мореходы и передовщики на утлых шити
ках в поисках лежбищ морских бобров, котиков и славы 
своей Отчизны.

Литература по истории открытий и освоения русскими 
людьми северо-западного побережья Америки пользовалась 
на лодках наибольшим спросом. К сожалению, в библиотеч
ках её оказалось слишком мало, поэтому каждый вечер, после 
вахт и работ, отсечные агитаторы, а иногда и офицеры рас
сказывали краснофлотцам не только о последних событиях, 
но и о подвигах их предков, совершённых в этих водах.

С большим вниманием и интересом слушали подводни
ки беседы о путешествиях Семёна Дежнева и Федота Попова 
через Берингов пролив, о плаваниях Витуса Беринга и Алексея 
Чирикова к берегам Нового Света вдоль Алеутской гряды, 
об удивительной деятельности Шелихова и Баранова, о сот
нях известных и тысячах безвестных героев-первооткры- 
вателей и первопоселенцев бывшей Русской Америки.

На Л-15 лейтенант Григорий Гаврилович Исай зачитал 
вслух страницу из книги Соколова. Историк русского море
плавания писал: «По следам Беринга и Чирикова пусти
лись сибирские купцы к берегам А мерики, Курильским
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и Алеутским островам для добывания пушных зверей, а ка
заки для сбора ясака. Чудесное мореплавание! Без карт, без 
инструментов, с одним компасом, иногда без компаса — совер
шались продолжительные плавания по морям безвестным. 
Не было ни материалов для прочного скрепления судов, ни 
знания для постройки их, ни даже командиров, умеющих 
управлять ими: управляли сами купцы, казаки, матросы 
и впоследствии штурмана... Многие суда пропадали в море, 
многие разбились у берегов. Люди гибли от голода, жажды, 
суровости климата и цинги, но спасшиеся возбуждали дру
гих на новые подвиги.»

Открытие, изучение и освоение А ляски , А леутских 
и других островов потребовали смелости, настойчивости 
и кипучей энергии, которыми так богат наш народ. И не его 
вина, а его беда, что земли, омытые потом и кровью простых 
тружеников, попали в чужие руки.

Гордостью наполнялись сердца тихоокеанцев за деяния 
отважных мореходов Емельяна Басова, Михаила Неводчикова 
(кстати, остров Атту, у которого шли бои, впервые открыл 
он), Андреяна Толстых, Гаврилы Пушкарёва, талантливых 
путешественников и исследователей, чьи работы по сей день 
не утратили своего значения. И в это же время ни один раз 
за день недобрым словом поминали они бывшее царское 
правительство, легко уступившее, фактически подарившее 
американским капиталистам землю, принадлежащую наро
ду по праву первооткрытия и освоения.

Семь миллионов двести тысяч долларов за без малого 
шестьсот тысяч квадратных миль территории со всем на
ходящимся на ней имуществом и даже архивами Российско
Американской компании. Самая дешёвая сделка в истории 
землевладения — менее пяти центов за гектар! Недорого 
ценил царь со своими сатрапами пот, труд и кровь крестьян, 
казаков, промышленных лю дей .

Инженер-капитан-лейтенант Л-16 Борис Глушко захва
тил с собой комплект журнала «Природа и люди» за 1917 г. 
Во втором номере этого ж урн ала  пом ещ алась статья 
Лебедева, посвящённая пятидесятой годовщине со дня прода
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жи Россией полуострова Аляска. В ней описывалась цере
мония передачи края новому владельцу. Статья ходила по 
рукам. В ней писалось:

10 октября 1867 г. вокруг острова Ситха встали на 
якорь несколько русских и американских военных кораб
лей. Все близлежащие бухты были забиты байдарами алеу
тов и индейцев. Около «Замка Баранова» — резиденции 
правителя — выстроились по одной роте солдат обоих госу
дарств, здесь же находилось несколько десятков офицеров 
и последний русский губернатор Аляски князь Максутов.

Официальные переговоры продолжались полчаса, а затем 
наступила полная тишина, нарушаемая только плеском волн 
и негромкими командами. Точно в назначенное время ко
мандующий русской эскадрой капитан 1-го ранга Пещуров, 
обращаясь к американскому генералу Руссо, сказал: «По пове
лению его величества императора всероссийского передаю 
вам, уполномоченному Северо-Американских Соединённых 
Штатов Америки, всю территорию, которой владеет его ве
личество на Американском материке и на прилегающих 
островах, в собственность Штатов, согласно заключённому 
между державами договору».

После этих слов была подана команда: спустить трёх
цветный флаг России, поднятый на высокой мачте перед 
домом правителя. Полотнище медленно пошло вниз. Но посре
дине мачты вдруг заело фалы. Один из матросов взобрался 
на мачту, отдал, но не смог удержать флаг в руках. Его понес
ло ветром в сторону и отбросило на штыки солдат, держав
ших винтовки «на караул». Русский флаг, водружённый 
здесь подвигом народа, словно не хотел покидать Аляску...

Неутомимый бег времени далеко отодвинул в прошлое 
события, описанные Лебедевым, но они продолжали волно
вать моряков и сегодня.

— Не знаю, — сказал краснофлотец Градусов, обращаясь 
к старшине 2-й статьи Мелешко, — может, и не хорошо так 
говорить о союзниках, но приобретение их страной Русской 
Америки больше похоже на грабёж среди бела дня, чем на 
честную покупку.
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— Будь спокоен, янки не переплатят! Всё, что плохо ле
жит, к их рукам всегда прилипало. А тут удача — у царя 
после Крымской войны в руках силёнки кот наплакал, удер
живать дальние окраины нечем. Как же дяде Сэму мимо 
пройти! Вот, пистолет в одну руку, тощий кошелёк в другую, 
и будь здоров. Было ваше — стало наше! Это что, а вот 
Калифорнию у Мексики совсем за здорово живёшь оттяпа
ли. Капитализм — слабых бьют!

Между тем поход проходил благополучно. Механизмы 
работали безотказно. Днём шла боевая подготовка, а одно
временно с нею наводилась чистота в трюмах и отсеках. 
Ведь по состоянию кораблей и по поведению экипажей на 
берегу американцы будут судить обо всём советском Тихо
океанском флоте. Это накладывало как бы личную ответ
ственность на каждого моряка за положение дел на лодке 
и заставляло чувствовать себя полпредами своего государ
ства за границей. Великая страна требовала хороших дел...

Старший в группе подводных минных заградителей капи
тан-лейтенант Дмитрий Фёдорович Гусаров не был нович
ком в дальних походах. Совсем юношей, задолго до военной 
службы, он окончил мореходное училище и в должности 
помощника капитана побывал во многих странах мира, 
плавая на грузовых судах. Опыт, перенятый у старых капита
нов и приобретённый в морях и океанах, теперь очень при
годился молодому флагману. Дмитрий Фёдорович лично раз
работал маршрут перехода и произвёл расчёты потребного 
времени на каждый его этап. Выручало также умение точно 
определять местонахождение корабля по наблюдению небес
ных светил.

Несмотря на неблагоприятную погоду и отсутствие мно
гих навигационных пособий лодки не сбивались с намечен
ного пути. Об этом позаботились командиры и штурманы, 
сутками не сходившие с мостика и не пропустившие ни 
одной возможности «поймать» секстаном высоту Солнца 
или звезды.

29 сентября пересекли линию смены дат — сто вось
мидесятый меридиан и перешли из восточного полушария
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в западное. На следующий день календарь показал то же 
число. Сутки не в переносном, а в буквальном смысле дли
лись сорок восемь часов. Если бы этим правилом пренеб
регли, то была бы повторена ошибка известного Филеаса 
Фогга — героя жюльверновского путешествия вокруг света 
в восемьдесят дней, то есть жили бы на сутки впереди всего 
остального человечества. Но все, кто отвечал за службу вре
мени на лодках, помнили, как следовало им поступать, пере
секая демаркационную линию, и 29 сентября повторилось 
не только потому, что все они в детстве читали великого 
французского фантаста...

На мостик в помощь вахтенному сигнальщику допол
нительно выделяются два наблюдателя, один из которых 
одновременно дежурит у сорокапятимиллиметровой пуш
ки. Межу этим триумвиратом чётко распределены секто
ра наблюдения, и каждый отвечает за свой сектор на воде 
и в воздухе. Вахтенный офицер наблюдает «внакрой» за 
носовой полусферой.

Надёжность принятой системы наблюдения получила 
серьёзную проверку на следующие же сутки. Утро этого 
дня выдалось пасмурное и туманное. Лодки, как обычно, шли 
кильватером в двух кабельтовых друг от друга. Неожидан
но чуткое ухо сигнальщиков уловило шум мотора, а затем 
они увидели едва различимую точку в небе. Самолёт!

Едва над Л-16 взвилась ракета, означавшая «немедлен
но погрузиться», как оба «Ленинца» исчезли под водой. 
Командиры остались довольны: воздушная цель была обна
ружена на обоих кораблях одновременно.

После всплытия в надводное положение плавание про
должалось при плохой видимости в густом тумане. Но это 
не помешало лодкам прибыть в назначенную точку ранде
ву к установленному времени. Здесь встретились с амери
канским противолодочным кораблём. Под его проводкой 
Л-15 и Л-16 вдоль побережья острова Уналашка направи
лись в военно-морскую базу Датч-Харбор.

Вскоре на высокой скале входного мыса замигал про
жектор сигнально-наблюдательного поста, поздравивший
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подводников с благополучным прибытием. Буксирный катер, 
попыхивая дымком, развёл боновые ворота гавани, и в пят
надцать часов сорок минут 1 октября лодки ошвартова
лись к причалу. Множество собравшихся на стенке амери
канских солдат, матросов и офицеров дружески приветство
вали наших моряков. Им впервые довелось увидеть у себя 
в базе советский флаг.

В иностранном порту. Датч-Харбор в переводе значит 
«Датская гавань». Но вряд ли в целом мире найдётся чело
век, способный членораздельно объяснить, какое же отно
шение имеют достопочтенные датчане к Уналашской бухте, 
ранее называвшейся Капитанской.

Впрочем, объясняется это очень просто. Правящие кру
ги Соединённых Штатов, вырвав из одряхлевших рук Дома 
Романовых Аляску, Алеутские и множество других остро
вов в северо-восточной части Тихого океана, спеш или 
вытравить из бывшей Русской Америки всё, напоминаю
щее о России, даже географические названия. По их мысли, 
ничто не должно было напоминать людям о настоящ их 
хозяевах присвоенных земель — русских, алеутах, индейцах. 
«Зачем, — рассуждали они, — достаточно, что за них запла
чены американские доллары!»

Для переименования населённых пунктов и приметных 
мест на островах и материке в спешном порядке создаётся 
специальная комиссия. Она в своей работе руководствуется 
единственным принципом — по возможности не оставлять 
ничего русского. А так как русские из уважения к местному 
населению на своих картах сохранили в основном алеут
ские, индейские и эскимосские названия, то не щадили и их. 
После работы комиссии от старой географии не осталось 
камня на камне. Ново-Архангельск на острове Баранова 
стал Ситкой, а Капитанская Гавань на Уналашке — Датч- 
Харбором.

Однако простая замена названий не способна изменить 
существа дела. В этом подводники убедились при самом 
беглом знакомстве с местностью. Лодки шли мимо неболь
шого алеутского посёлка на самом берегу бухты. И хотя
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формально здесь и не пахло русским духом уже семьдесят 
пять лет, но постройки были такими же, как учили строить 
русские. Даже колокольня и церквушка с медными креста
ми и главами-луковицами точно копировали старое рус
ское село. Если бы власти несколько месяцев назад не вы
селили коренных жителей деревушки на архипелаг Алек
сандра, то краснофлотцы удивились бы ещё больше, встретив 
среди островитян Ивановых, Петровых и Сидоровых. Эти 
фамилии по сей день носят алеуты.

Подводники с интересом рассматривали место стоянки. 
Датч-Харбор вместе с бухтой Иллюлюк образуют довольно 
обширный водоём, способный вместить несколько десятков 
кораблей. Кругом его обступили невысокие каменистые 
сопки с оврагами и распадками. В низинах блестели озёра 
с многочисленными ручейками и заболоченными берега
ми. Зелени уже почти не было, всё выглядело однообраз
ным и серым. Низкие обложные тучи и непрерывно моро
сящий дождь делали ещё более грустным и без того невесё
лый пейзаж.

Перед Второй мировой войной американцы начали обору
довать здесь манёвренную базу лёгких сил флота. Построили 
причалы, аэродром и аэропорт, склады, военные городки, для 
защиты стоянки кораблей с моря и воздуха установили бере
говую и зенитную артиллерию, вход в гавань загородили 
бонами и противолодочными сетями. На рейде стояли крей
сер, четыре эскадренных миноносца, несколько торговых 
судов, а к стенке искусственного бассейна ошвартовались 
две американские подводные лодки.

Военнослужащие, собравшиеся на пирсе, у места швар
товки «Ленинцев», составили солидную толпу в несколько 
сот человек. По их восклицаниям и одобрительным репли
кам было видно, что не одно праздное любопытство привело 
сюда американцев, но и дружеское расположение к русским. 
Они хотели видеть и пожать руки представителям народа, 
отважно сражающегося с фашистами.

Едва закрепили на кнехтах швартовые концы и крас
нофлотцы вышли на палубу, чтобы вдохнуть свежего возду
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ха, посмотреть вокруг или сделать несколько хороших затя
жек табачным дымом, как десятки рук предупредительно 
потянулись к ним с берега с раскрытыми пачками «Кэмела» 
и «Честерфильда»: «Сигэрет, сигэрет, плиз!»

Через пять минут воины обеих национальностей с увле
чением беседовали друг с другом, если можно назвать бесе
дой язык жестов, взаимное похлопывание и крепкие руко
пожатия. Среди команд лодок нашлось несколько человек, 
немного понимавших по-английски, а у американцев — двое, 
говоривших на смеси всех славянских диалектов. Этого ока
залось вполне достаточно, чтобы выразить то, о чём думаешь. 
Язык дружбы в переводе не нуждается...

Не прошло и получаса, как основы языков были усвоены 
окончательно, русские поняли значение американского «о кей», 
а американцы — русского «хорошо» и «на полный ход». 
Теперь уже объяснялись без всякого труда.

Советских моряков не переставало удивлять пристрас
тие американцев к сувенирам. Сувенир — любой предмет, 
вещь на память о ком-то или о чём-то. Им может быть всё 
что угодно: мелкая монета, почтовая марка, значок, пугови
ца, спичечная коробка, на худой конец, автограф в блок
ноте. М атериальная ценность сувенира, по-видимому, не 
играет большой роли. При первом же знакомстве с госте
приимными хозяевами гости раздарили им всё, что имели. 
Американцы особенно ценили звёздочки с бескозырок, ко
торые тут же приспосабливали на пилотки или к нагруд
ным карманам гимнастёрок. В ответ краснофлотцев отда
ривали сигаретами, шоколадом, перочинными ножами и дру
гой мелочью, случайно оказавшейся под руками у любителей 
сувениров.

На лодку прибыл американский офицер, хорошо гово
ривший по-русски, и, доложив, что он будет помогать ре
шать вопросы, связанные с командованием базы. «А пока 
суть да дело, — сказал он, — на берегу для ваших матро
сов и офицеров приготовлена баня. Нужна ли она вам?» 
«Не откажемся!» — в один голос подтвердили командиры 
Гусаров и Комаров.
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К пирсу подкатили автомашины, и разделившиеся на 
две очереди подводники, прихватив с собой бельё, отправи
лись на мытьё в военный городок. Дорога к казармам была 
покрыта слоем жидкой липучей грязи. Её счищали грейде
рами, но она вслед за широкими отвалами стекала с обочин 
на середину, и пешеходы утопали до колен в коричневой 
жиже. Не спасали и высокие, до колен, резиновые боты на 
ногах датч-харборцев.

Шоссе ещё не достроили, и на каждом шагу попадалась 
дорожная и строительная техника, а по полотну беспрерыв
ной вереницей мчались грузовики с материалами для построй
ки пирсов, технических помещений, складов. Из-под колёс 
стекали потоки грязи. База обустраивалась...

Автомашины выехали на пригорок, откуда открылся 
общий вид местности. Постройки окаймляли бухту только 
с двух сторон. В южной части гавани расположилась уже 
знакомая алеутская деревушка, сообщавшаяся с наиболее 
застроенной восточной стороной с помощью портового па
рома, способного перевозить людей, автотранспорт и грузы.

Гражданское население эвакуировано с острова, а в его 
домах расквартированы военные. Судя по веренице авто
машин и технике, живут там солдаты инженерных или строи
тельных частей. Возле церкви находится небольшой мага
зинчик с немудрящим ассортиментом товаров. На косогоре 
восточного берега выстроились в ряд стандартные полуци
линдры казарм из гофрированного оцинкованного железа, 
а немного поодаль вытянулась улица небольших, тоже стан
дартных офицерских флигельков.

У одного из металлических бараков машины останови
лись. Навстречу краснофлотцам выбежали несколько аме
риканских матросов. Они повели гостей в душевую, выра
жали самое дружеское расположение, предлагали мыло, мо
чалки, полотенце и даже чистое бельё. Их поблагодарили за 
гостеприимство, но нужды ни в чём не было.

После бани, с разреш ения хозяев, моряки ознакоми
лись с условиями жизни и размещения в казарме. Внутренние 
помещения оказались неплохими, тепло, сухо, хорошая
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вентиляция, ярко горят лампы дневного света. Здание двух
этажное, верхний этаж жилой. На двухъярусных койках 
разместилось около двухсот человек. Внизу — камбуз, столо
вая, она же кинозал, душевая и подсобные помещения. Стены 
и потолки покрыты изоляцией, железа под ним не видно. 
Плохо, что мало естественного освещения.

На столах, тумбочках, над койками, везде, где позволяло 
место, наклеены открытки и вырезки из журналов. С цвет
ных фотографий глядят улыбающиеся полуобнажённые 
красавицы голливудского типа и такие же легкомыслен
ные франты в модных костюмах или в военной форме с неиз
менными бокалами и сигаретами. А кое-где не постесня
лись выставить на всеобщее обозрение откровенную порно
графию.

Низкопробное украшательство, видимо, должно внушать 
обитателям казарм простую мысль: для счастья нужны 
деньги. Имея доллары, можно пить, развлекаться, ни о чём 
не думать. Делай деньги, добывай их любыми путями, и ты 
счастлив. В этом смысл жизни! Увлечение матросов иллю
страциями бездельниц и бездельников, всякими «мисс Аме
риками», наверное, поощряется в военно-морском флоте, судя 
по тому, что, бывая на кораблях, нашим морякам приходи
лось видеть в рубках, кубриках и каютах целые «картин
ные галереи» этого же содержания.

Новые знакомые угощали дешёвым шоколадом, пивом, 
принесли даже виски, но краснофлотцы наотрез от него отка
зались, чем искренне огорчили американцев. Поблагодарив 
коллег за всё, ими сделанное, и распростившись с ними, 
моряки поспешили в машины, чтобы сменить на лодках 
товарищей.

Гусаров и Комаров нанесли визит командирам военно
морской базы и флотилии подводных лодок. Они были в зва
нии кэптенов (капитан 1-го ранга. — Ред.), приняли совет
ских моряков вдвоём весьма предупредительно и обещали 
помочь всем, чем располагают.

Кэптен, командовавший базой, рассказал, что на Датч- 
Харбор базируются лёгкие силы флота и подводные лодки,
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действующие у западного побережья Японии. Имеется также 
авиация для ведения разведки и нанесения ударов по окку
пированным противником Кыске и Атту. Здесь отстаи
ваются конвои с грузами для Алеутской гряды и заходят 
советские транспорты, совершающие рейсы между Соеди
нёнными Штатами и Дальним Востоком.

Японская авиация не оставили без внимания Уналаш- 
ку и уже несколько раз бомбила базу. В результате бомбар
дировок разрушены две казармы с человеческими жертва
ми и уничтожены две большие ёмкости с горючим. «Поэто
му, — говорил кэптен, — мы испытываем очень большие 
затруднения с жидким топливом, и если на ваших кораб
лях его хватит на переход до Сан-Франциско, покорнейшая 
просьба не заправляться в Датч-Харборе». Командира базы 
поспешили успокоить, сказав ему, что ни в топливе, ни в ма
шинном масле лодки не нуждаются.

Приём завершился приглашением подводников осмот
реть одну из американских лодок, посещать клуб, киносеан
сы в казармах и чувствовать себя здесь как дома. Гусаров 
поблагодарил за внимание и в свою очередь пригласил кэп- 
тенов посетить корабли в удобное для них время.

За время стоянки на лодках не было недостатка в посе
тителях. Принимали командира базы с командиром фло
тилии, командиров подводных и надводных кораблей, стар
шего авиационного начальника и начальника госпиталя, 
офицеров штаба, зенитной и береговой артиллерии. А толпа 
солдат и матросов, приходивших к пирсам поглазеть на боль
шевистские корабли, не убывала.

Экипажи в целом и каждого моряка в отдельности бук
вально засыпали приглаш ениями посетить ту или иную 
часть, подразделение, корабль или сходить вместе в кино, 
провести время. Конечно, принять все или хотя бы половину 
предложений не было никакой физической возможности. 
Но кое-где побывать пришлось.

В базе находились две подводные лодки типа «Амери
канский Голланд». На одну из них, С-31, был приглашён лич
ный состав заградителей в ответ на визиты американских
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подводников. Моряки обрадовались возможности сравнить 
хвалёную иностранную технику со своей, а заодно присмот
реться, как за ней ухаживают и как содержат свои корабли 
американские коллеги.

Возвратились краснофлотцы разочарованными. Лодку 
им показали старую, шестиотсечную, построенную в двад
цать третьем году. Несмотря на солидное, около тысячи 
тонн, водоизмещение, она была вооружена слабо: всего 
четыре носовых торпедных аппарата и четырёхдюймовая 
пушка, если не считать восьми запасных торпед и ручных 
пулемётов. Палуба с деревянным настилом через доску, 
похожа на рыбины. По технике она далеко отстала от на
ших лодок, и в этом отношении не представляет никакого 
интереса. Механизмы устаревшей конструкции, система бес
пузырной стрельбы отсутствует, стрелять с больших глу
бин нельзя. Торпеды короче наших и очень тихоходные. 
Торпедисты жалуются, что они часто не рвутся при попада
нии в цель.

Если несовершенство техники С-31 ещё понятно — ко
рабль ведь старый, то содержание и уход за механизмами, 
чистота не выдерживают никакой критики. В отсеках фено
менальная грязь. В трюмах вода и ржавчина. Трущиеся 
детали машин покрыты коркой загустевшего масла, сме
шанного с пылью.

— Теперь мне понятно, почему американцы удивляют
ся чистоте «Ленинцев», — говорил за ужином лейтенант 
Жуйко. — Когда они хвалили, я, признаться, не верил в ис
кренность похвал. Думал, подшучивают. Какая уж тут чис
тота, когда сотни людей оставляют на настиле десятки 
вёдер грязи. Оказывается, у них на корабле хуже, чем в пло
хой конюшне. Как им не стыдно показывать такую грязи
щу. Удивляюсь...

— Вот и я всю остальную жизнь удивляться буду таким 
беспорядкам, как на С-31, — перебил товарища лейтенант 
Маринич. — На такой грязнухе постеснялся бы плавать 
любой уважающий себя моряк. А они даже не краснеют, 
как будто бы так и нужно. Вот неряхи. Почему нам не
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показали гидроакустическую рубку? Что ты, что ты, там 
уже новая техника. Наверное, «Асдик» — гидролокатор 
установлен. Они и радиолокационный прицел не показа
ли. Вам, говорят, англичане устанавливать будут, а у нас 
он секретным считается. Вот тебе и союзники. Друзья- 
ми-то они до первого городового оказались, как в старину 
говорили.

— Командование лодки здесь ни при чём, — заступился 
Гусаров за американских подводников. — Люди они воен
ные и выполняют приказы старших начальников.

— Я и имел в виду этих самых начальников, — возра
зил ему старший политрук.

В первом отсеке разговор шёл о том же. И подводники 
пришли к единодушному мнению, что их коллеги к воин
скому порядку не приучены и корабли свои не любят. Какой 
там может быть порядок и чистота, когда на всей лодке 
двух человек, одетых в одинаковую форму, не встретишь? 
На службу ходят, кто во что горазд, вечером в городке пол
но пьяных, на корабле мусора по колено. «Не было вояк, 
и это не вояки», — заключил боцман.

Последние дни стоянки использовались для тщ атель
ной подготовки к переходу в Сан-Франциско. А вечерами 
личный состав выкраивал время ходить в кино. Хотелось 
посмотреть хотя бы одну содержательную кинокартину. 
Но ожидания оказались тщетными. На экране показывали 
необыкновенные приключения бравого матроса в тропи
ках: портовые кабачки, полуобнажённые красавицы, пьяные 
драки. А труда, забот, войны как будто бы нет и никогда не 
было. Фильмы уводят зрителя от реальной жизни...

— Сэр, куды пидуть ваши шипс фром порту? — с таким 
вопросом обратился к Комарову американский солдат, украи
нец или поляк по национальности.

— Не знаю, друг, куда прикажут, наверное, в пункт на
значения, — попробовал отшутиться капитан-лейтенант.

— Мабуть тэнде, куды и ти четыре, що слидом за вамы 
идуть?

— Какие четыре? Откуда идут?
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И солдат со знанием дела пояснил, что вслед за «Ленин
цами» в Датч-Харборе ожидают четыре подводные лодки, 
вышедшие из Владивостока.

Ни Комарову, ни Гусарову об этом до сих пор ничего не 
было известно. Но оказывается того, во что по соображениям 
секретности не посвящались даже командиры — участни
ки перехода, американское командование сочло возможным 
не скрывать от рядовых солдат. По меньшей мере, странное 
отношение к соблюдению военной тайны...

Вечером у командира военно-морской базы состоялась 
«конференция», как у них называлось совещание. Лодкам 
были назначены курсы и скорости движения на переходе 
до Калифорнии, даты прохода контрольных точек, уточне
ны вопросы связи и опознавания. Выход назначен на утро.

Трагедия в океане. С рассветом 5 октября, как и было 
условлено на «конференции», «Ленинцы» снялись со швар
товых. Несмотря на ранний час и дождливую погоду на 
пирсе собралось много штабных офицеров и американских 
подводников. Пожелать советским кораблям счастливого 
плавания прибыл и командир базы со своей свитой.

«Хорошего счастья и доброй охоты! Скорой победы! Все 
торпеды в цель!» — с таким напутствием выходили в море 
Л-15 и Л-16 из первого пункта стоянки в заграничных водах.

— Приятно, что нас так тепло провожают, — погляды
вая на берег, сказал Гусаров, обращаясь к своему заместите
лю по политической части Ивану Марковичу Смышлякову, — 
но уж очень много лишних людей знают о нашем выходе. 
Наверное, известно, и куда мы идём. Не нравится мне это. 
Нужно команде рассказать и напомнить ещё раз, что в море 
ним зевать нельзя.

— Я и сам так думаю, Дмитрий Фёдорович. А с красно
флотцами сегодня же обязательно поговорю.

Почти такой же разговор шёл в это время и на мости
ке Л-15:

— Какая пропасть народу собралась на пирсе, будто всю 
базу оповестили о нашем выходе, — заметил лейтенант 
Жуйко, принимая вахту от старшего помощника Кофанова.
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— Базу — полбеды. Хуже, если и микадо с его флотом 
проинформированы. При такой помпе это не исключено. 
Неужели и на второй год войны в американских штабах не 
поняли необходимости соблюдать в тайне передвижение сил 
на театре?

— Напрасно так думаете. Я видел, как двое суток назад 
уходила их лодка. Её никто не провожал. Подводники ни со 
своими, ни с нашими моряками не прощались... Выходит, 
что когда дело касается американских кораблей, они язык 
за зубами держать умеют. А наш выход своей заботой не 
считают.

— Не нравится мне, товарищ командир, что американская 
эскадра вперёд нас в море вышла, — обратился к Комарову 
комендор Нефёдов.

— Почему?
— О нашем переходе знает народу больше, чем нужно. 

Кто их знает, что у них на уме. Выйдет за угол, пальнет в борт 
торпедами, и поминай нас как звали.

— Не болтайте ерунды! А чтоб так не получилось, вни
мательно наблюдайте за своим сектором!

— Есть не болтать, а наблюдать!
День стоял пасмурный, хмурый. За воротами бухты тучи 

клубились над самыми гребнями волн. Ветер слабый, на 
море гуляла пологая мёртвая зыбь — отголосок недавних 
штормов. Берег закрывал туманчик, и через несколько минут 
очертания Датч-Харбора скрылись за кормой.

Впереди подводных лодок, обеспечивая эскортирование, 
шёл сторожевик РВ-142. Связь с ним поддерживала флаг
манская Л -16. Оставляя едва приметный след взбиваемой 
винтами пены, колонна кораблей уходила от берегов, сливаясь 
с серым фоном воды и неба.

И зрядная бортовая качка напомнила, что спокойная 
стоянка у стенки окончилась, и ухо следует держать востро. 
На подходах к базе вероятны атаки японцев из-под воды, 
поэтому и Ж уйко, и Нефёдов, и рулевой Смольников, так же, 
как и командир корабля, всё своё внимание сосредоточили 
на наблюдении за поверхностью моря.
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Спустя два часа при улучшившейся видимости колонна 
подошла к Акутану — проливу, отделяющему остров того 
же наименования от Уналашки, и легла курсом на выход из 
Берингова моря в Тихий океан.

В сумерках американский сторожевик, пожелав счаст
ливого плавания, повернул в базу, а «Ленинцы» продолжи
ли идти на юго-восток в сторону самого большого порта 
Калифорнии, до которого оставалось более двух тысяч миль.

С наступлением темноты, когда опасность атак умень
шилась, и напряжение несколько спало, командиры расска
зали личному составу последние сведения, полученные в штабе 
базы. По пути движения действуют японские подводные 
лодки. Потоплений кораблей в последние недели не было. 
Американские конвои ходят в сильном охранении по прибреж
ным фарватерам вдоль Канады и Аляски. Перевалочной базой 
служит порт Сиэтл.

Наши лодки, чтобы не быть принятыми за неприятель
ские и не подвергаться атакам сил флота США, пойдут мо
ристее. График движения установлен жёсткий. Командова
нием назначены шесть точек, которые необходимо пройти 
в назначенное время. Отклонения в обе стороны от курса 
более пятнадцати миль, опережение более тридцати миль 
и отставание свыше пятидесяти не допускаются и безопасность 
не гарантируется. При необходимости связь поддерживает
ся с Сан-Франциско. Для лучшего взаимопонимания и раз
решения неясных вопросов на Л-16 послан американский 
офицер связи лейтенант Михайлов.

Командиры не скрывали от экипажей своих опасений. 
«Японская военщина, — говорили они, — способна на любую 
подлость. Никто не может поручиться, что в Датч-Харборе 
она не имеет своей агентуры, и о нашем походе ещё не извест
но в морском генеральном штабе. Нельзя быть уверенным 
и за соблюдение тайны маршрута перехода. Он разработан 
без нашего участия, и слишком много людей знают о нём. 
Отсюда задача — надеяться на самих себя. Врага нужно 
ждать, обнаружить и уклониться от него раньше, чем он 
успеет сделать своё чёрное дело...»
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Радисты приняли и записали последние известия, пере
данные широковещательной станцией Хабаровска. Тетрадь 
с записями пошла гулять по отсекам. Её читали и перечи
тывали. Здесь, на другом полушарии, вдали от Родины, под
водники узнали настоящую цену каждому слову, посланному 
ею в эфир. Ведь все мечты и чаяния связываются с ней — 
любимой Отчизной, с родной землёй, на полях которой ре
шаются судьбы и будущее человечества.

Скупые строчки сводок от Совинформбюро оживлённо 
обсуждались в отсеках. Ж аль, что в них не было ничего 
утешительного. Ожесточённые бои шли в предгорьях Кавказа 
и у стен волжской твердыни — Сталинграда. На фронтах 
наступило равновесие сил: гитлеровцы уже не могли дви
гаться вперёд, а у Красной Армии ещё не накоплено доста
точной мощи, чтобы начать контрнаступление. Вот когда 
бы помог второй фронт! Но союзники не спешат с выполне
нием своих обязательств.

В других сообщениях говорилось о повысившейся актив
ности фашистских подводных лодок на коммуникациях в Ат
лантике. С этим подводникам ещё предстоит встретиться 
впереди.

— Пожалуй, и на нашу долю перепадёт подраться, — 
начал разговор старшина команды трюмных машинистов 
Павлов. — А то и так может случиться: попадёшь на дей
ствующий флот к шапочному разбору, а потом попробуй, 
объясни своим будущим деткам, как это ты, будучи воен
ным, умудрился не нюхать пороху.

— Н аверняка повоюем, — успокоил друга боцман 
Демичев, — иначе нас не послали бы «на край света». Навер
ное, не дешёвое это удовольствие. Тут дело в другом, Игорь, — 
как мы себя в бою показать сумеем. Стыдно нам будет, обо
гнув Земной шар, осрамиться перед товарищами на Севере. 
Тогда позора не оберёшься.

— Нет, братцы, этого не будет! Хватило же у нас смекалки 
два года удерживать первенство по флоту в боевой подго
товке. Почему же её может не хватить на настоящие атаки 
и минные постановки? Вы видели суточный план на завтра?
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Скучать не придётся. Старший лейтенант Кофанов весь день 
занятиями да учениями расписал, — вмешался в разговор 
старшина группы торпедистов Голентовский.

— И правильно старпом делает, по-суворовски: тяжело 
в учении, легко в бою!

Трое главстарш ин разош лись на отдых по койкам . 
Завтра им предстоял, как всегда, напряжённый день бое
вой учёбы.

Лодки шли над водой, не меняя курса. Чем дальше 
продвигались они на восток, тем больше голубело очистив
шееся от облаков небо, ярче светило солнце и теплее стано
вился воздух. Океан спокойно и ритмично дышал, плавно 
и осторожно убаюкивая корабли на своей могучей груди.

В отсеках несли вахту, но вместе с этим объявлялись 
тревоги, проводились учения. Словом, подводники не жалели 
сил и не теряли напрасно времени — готовились к войне. 
Лучше пролить пот, учась, чем кровь, борясь. Так было напи
сано в сегодняшнем «Боевом листке».

Командиры и штурманы не сходили с мостика. Проверяя 
друг друга, они с увлечением определяли место, чтобы обес
печить абсолютную точность плавания. Время от времени 
сигнальщики обменивались между собой короткими сема
форами — это шло взаимное оповещение о рассчитанных 
широтах, долготах, течениях, сносах.

В первом отсеке собрался личный состав Л-15. По просьбе 
краснофлотцев штурман Маринич рассказывал о побере
жье, вдоль которого совершался поход.

— От Алеутских островов до Сан-Франциско, — начал 
лейтенант, — нам предстоит пройти около двух тысяч миль. 
На всём пути мы не увидим берегов, они остаются к северу 
вне видимости. Материк от Аляски до островов Королевы 
Шарлотты принадлежит Соединённым Штатам. Далее на 
юго-восток до порта Виктории — Канаде, а к югу от острова 
Ванкувер — снова Штатам.

Аляска является отдельной территорией США с адми
нистративным центром в городе Джуно с пятью тысячами 
семьюстами жителей. Всего на полуострове проживает семь
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десят пять тысяч человек, из них меньше половины белых. 
Остальное население составляют алеуты, эскимосы и индей
цы. Кроме коренных обитателей, на сезонные работы, глав
ным образом в горную, лесную и рыбную промышленность, 
ежегодно приезжает до двадцати тысяч рабочих.

Местность здесь неровная, горы перемежаются с высо
кими плато. Отсюда начинаются Кордильеры — величай
шая по протяжённости горная система Земного шара. Она 
простирается по тихоокеанскому побережью обоих конти
нентов Америки на пятнадцать тысяч километров. На севе
ре Кордильеры составляют Алеутский и Аляскинский хреб
ты, Береговые и Скалистые горы. На Аляскинском хребте 
возвыш ается самая могучая гора Северной А мерики — 
Мак-Кинли, поднявшая свою вершину на высоту более шес
ти тысяч метров. На Аляске и прилагающих к ней остро
вах множество вулканов. Среди них десятки действующих 
и имеющих огромную высоту: Санфорд, Врангеля, Илиамна 
и Шишалдина на острове Унимак.

У залива Якутат в явную погоду хорошо виден белый 
снеговой конус горы Святого Ильи высотою в пять с поло
виной километров. Название ей дал командор Витус Беринг, 
приходивший сюда с Камчатки на пакетботе «Святой Пётр». 
С горы к океану спускается ледник длиной тридцать семь 
и шириной сто тридцать километров. Вдоль берега на всю 
эту ширину простирается отвесная стометровая ледяная 
скала. От неё то и дело с пушечным грохотом отваливают
ся огромные айсберги.

Свои бурные студёные воды несут к морю легендар
ный Юкон и многие другие реки, открытые и описанные 
русскими путешественниками. А к северу раскинулся золо
тоносный Клондайк, воспетый талантливым пером Джека 
Лондона.

Побережье юго-восточной А ляски покрыто густыми 
лесами, высокими травами, мхами и крупными папоротни
ками. Из деревьев наиболее распространены канадская сосна, 
кедр, тополь. На снеговых склонах растёт ольха и дикая 
яблоня. Верхняя граница леса проходит на высоте восьмисот
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метров. Из животных водятся бурые и чёрные медведи, лисы, 
норки, куницы. А там, где редко ступает нога человека, встре
чаются олени, дикие бараны, козы, горный лев.

Береговая черта Аляски изрезана скалистыми фьорда
ми со многими удобными для стоянки кораблей бухтами. 
Среди полутора десятков относительно крупных портов 
некоторые сохранили свои прежние названия: Ситха, Вран
гель, Петерсбург. Население занято оленеводством, в горно
добывающей промышленности, на пушном промысле и охоте 
за морскими котиками. Но основу хозяйства составляет 
рыболовство.

Туземцы безжалостно эксплуатируются и спаиваются 
американскими хозяевами. Они вымирают так же, как и ко
ренные жители островов. Особенно быстро исчезают с лица 
земли индейцы обоих главных племён — атабаскайцев, про
живающих внутри страны, и тлинкитов, населяющих при
брежные районы.

Штурман так же обстоятельно рассказал и о Британской 
Колумбии — провинции Канады на тихоокеанском побере
жье Америки. Миллионное население проживает на терри
тории почти в миллион квадратных километров. По этни
ческому составу оно мало отличается от населения Аляс
ки. Только города здесь крупнее. Например, порт Ванкувер 
в устье реки Фрезер вмещает до трёх десятков океанских 
кораблей, имеет до четверти миллиона жителей, а админист
ративный центр провинции — город Виктория — около 
четырёхсот тысяч.

Как и на Аляске, через Британскую Колумбию тянутся 
Береговые и Скалистые горы, покрытые густыми влажны
ми лесами с деревьями-гигантами, достигающими высоты 
до шестидесяти, а то и девяноста метров, и богатой фауной. 
В экономике первое место занимают лесоразработки и добы
ча полезных ископаемых: угля, ртути, меди, цинка, серебра, 
золота. Развито также судостроение, мясная и рыбоконсерв
ная промышленность, имеется сельское хозяйство.

Много интересного рассказал Маринич о природе, клима
те, животном и растительном мире, путях сообщения и заня
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тиях населения в странах, у границ которых проходили 
лодки. Затем ответил на вопросы.

Старшина 2-й статьи Владимир Веселов интересовался, 
что такое доминион и воюет ли Канада с гитлеровской Гер
манией. Лейтенант объяснил, что доминион в переводе озна
чает владение, власть. Доминионы — бывшие английские 
колонии, составные части Британской Империи, получив
шие некоторую долю самостоятельности, но не освободив
шиеся ещё полностью от зависимости. Канада перестала 
быть колонией и стала доминионом с 1867 г. По договору 
1931 г. за доминионами формально признана самостоятель
ность в проведении внутренней и внешней политики. С 1938 г. 
Канада находится в состоянии войны с Германий, предоста
вив свои вооружённые силы в полное распоряжение Англии. 
В этом году по просьбе Канады установлены дипломати
ческие отношения с СССР.

После интересной беседы долго ещё не отходили под
водники от карты, пока сигнал отбоя не заставил их улечься 
в койки.

11 октября на вахте лейтенанта Исай в половине пято
го разошлись в непосредственной близости с неизвестным 
судном. Полностью затемнённое, без единого огонька на борту 
и палубе, оно исчезло в ночи так же внезапно, как и появи
лось. После Алеутских островов встретили первую живую 
душу, и та скрылась, как «Летучий голландец». Что за корабль, 
какой национальности, и рассказать нечего.

— Похоже, что океан начинает оживать. Наверное, Сан- 
Франциско уже близко, товарищ лейтенант?

— До Сан-Франциско, товарищ Рыбин, ещё далеко, около 
девятисот миль. А теперь будем наблюдать внимательнее 
и не отвлекаться разговорами. Может, здесь действительно 
движение большое.

— Есть!
Восходом солнца залюбовались все, кто был на мостике. 

Спокойный пурпур на воде и небе обещал ясную маловет
реную погоду и не обманул ожиданий моряков. После подъё
ма флага не появилось ни единого облачка. Воздух над водой
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прозрачный, чистый, видимость полная. Гладь океана мор
щит мелкая трёхбалльная зыбь с редкими белыми бараш
ками на изгибах.

Лодки построились в обычный порядок — кильватер
ную колонну, на расстоянии в три кабельтова. Ход малый, 
готовность к погружению немедленная. Впереди шла Л-16. 
Нестерпимо яркое солнце и блики на воде мешали сигналь
щикам наблюдать в носовых секторах. Пришлось надеть 
тёмные защитные очки.

В одиннадцать часов пятнадцать минут (в двадцать два 
пятнадцать по Москве) с мостика второй лодки увидели, 
как позади ограждения рубки флагмана на десятки метров 
кверху взметнулся столб пламени, воды и чёрного дыма, 
скрывшего корабль из видимости. Через секунду докатился 
звук взрыва.

Когда над Л-16 рассеялся дым, она с громадным диффе
рентом скрывалась в пучине океана. А когда форштевень 
ушёл под воду, последовали ещё два, более глухих, чем пер
вый, взрыва. Теперь лодка, по-видимому, камнем падала на 
дно, унося с собой мёртвых и тех, кто оставался в отсеках 
живым...

Наблюдавшие эту картину с мостика Л-15 стояли, слов
но поражённые громом. Короткое время люди находились 
в шоковом состоянии, будто зачарованные, смотрели они на 
место гибели товарищей, с которыми многие годы были свя
заны узами самой тесной дружбы, и молчали.

Первым пришёл в себя командир:
— Самый полный ход! Артиллерийская тревога!
У форштевня и за кормой дыбились буруны. Лодка наби

рала скорость, из люка выскакивали артиллерийские расчё
ты с касками на голове и с противогазами через плечо, зани
мая места у пушек. Вместе с ними на мостик поднялся 
радист и протянул телеграфный бланк Комарову. Обрывок 
радиограммы был коротким: «Погибаем о т .»  Больше радио
телеграфист Л-16 ничего передать не успел. Его или залило 
водой, или антенна лодки к этому времени скрылась под 
поверхностью.
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— Справа, дистанция пять кабельтовых, перископ! Отста
вить — два перископа! — взволнованным голосом доклады
вал рулевой Смольников.

— Открыть огонь!

Кто потопил Л-16? Наводчик кормовой пушки привёл 
на крест нитей хорошо видимый в прицел бурунчик по пра
вому борту лодки.

— Цель поймана!
В то же мгновение рявкнул резкий, болью отозвавший

ся в ушах, орудийный выстрел. За ним без всякой паузы 
второй, третий, пятый!

Два высоко поднятых перископа чертили воду, остав
ляя заметный след на её поверхности. Подводный пират 
любовался результатами своей разбойничьей работы, полагая 
себя в полной безопасности. Но первый же снаряд, выпущен
ный из пушки и разорвавшийся рядом, разубедил его в этом. 
Пришлось нырять.

— Цель потеряна!
Стрельба прекратилась и больше не возобновлялась, 

перископы не показывались. Лодка прошла над местом ги
бели Л-16. Два прямых, как стрела, следа от прошедших 
торпед вспороли поверхность океана. Один из них обры
вался там, где плавали соляр и масло. Следы шли со сторо
ны солнца. На воде никого не было. Экипаж флагмана не 
пережил своего корабля. Ш турман записал координаты 
места гибели: широта 45°41' северная, долгота 138°56' запад
ная, под килем 4 888 метров.

Здесь, в восьмистах двадцати милях западнее Сан-Фран
циско, далеко от родной русской земли, на месте, где, идя её 
защищать, только что сложили свои головы их товарищи — 
верные сыны Родины, тихоокеанцы оставили частицу своих 
сердец. Никто не нарушал скорбного молчания. Перед мыс
ленными взорами подводников стояли их погибшие друзья: 
живые, весёлые, сильные и смелые юноши, такие, какими они 
были всего несколько минут назад...

Мстить! Беспощадно мстить за их смерть!
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Но кому? Кто убийцы? Осиротевшая, оставшаяся в оди
ночестве Л-15 зигзагом на большом ходу уходила от роко
вого места.

— Отбой тревоги! Орудия в исходное положение. Арт- 
расчётам разрешается перекурить!

Над мостиком поплыл зеленоватый дымок с крепким 
махорочным запахом. Курили молча, разговор не клеился. 
Слишком неожиданно и свежо было горе, чтобы начинать 
им делиться.

— А всё-таки перископы были такими же, как и на амери
канских лодках в Датч-Харборе, — ни к кому не обращаясь, 
отвечая каким-то своим мыслям, громко сказал Нефёдов.

Василий Исаакович Комаров промолчал. Но странно, 
именно та же мысль занимала его. Он хорошо понимал, что 
трудно, почти невозможно по расположению двух периско
пов, торчащих из воды, распознать тип подводной лодки. 
Но сходство с С-31 было поразительным...

Радиограмма о гибели Л-16 несколько раз передавалась 
в эфир. Но ни Владивосток, ни Петропавловск не подтверж
дали получения и не давали квитанции. Они не слышали 
лодки, или лодка не слышала их. Пришлось адресоваться 
к американцам, а это не очень улыбалось. Шифра для связи 
с ними не имелось, донесение посылалось открытым текстом 
и могло быть прочитано любым, принявшим его. Но Сан- 
Франциско на вызовы тоже не отвечал. По-видимому, в базе 
для передачи ошибочно дали не ту волну, на которой несли 
приёмную радиовахту. Круг замкнулся.

Командир, выслушав доклад, приказал прекратить переда
чу радиограммы. «Дела всё равно теперь не поправить, — 
рассуждал он, — а становиться объектом радиопеленгова
ния для всех желающих — удовольствие маленькое. Хотелось 
бы донести, что пойду скоростью больше назначенной, но, 
может быть, даже лучше, если об этом никто не будет знать. 
Какой толк из того, что мы все дни точно выдерживали 
график? »

Капитан-лейтенант собрал личный состав и объявил ему 
об обстоятельствах гибели флагманской лодки со всем её
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экипажем. В наступившей торжественной тишине, повину
ясь единому чувству, без команды, но все как один, присут
ствующие сняли головные уборы и стали по стойке «смир
но» в память о товарищах. У многих на глазах блестели 
слёзы.

— Враг ответит нам за всё, и за их кровь тоже! А теперь 
я хотел сказать: мы всё равно пойдём на Север, и пока 
будем идти, самым важным нашим оружием должна быть 
бдительность. Распространяться не буду, вы и сами всё 
понимаете.

— Разрешите!
— Пожалуйста, старшина.
— Мы не из робкого десятка, и гибель Л-16 нас не запу

гала, а только злее сделала. Пойдём, куда приказано, без 
колебаний. И если для этого два раза через собственную 
смерть перейти нужно — перейдём. Но скажите, товарищ 
командир, кто мог сделать эту подлость? Японцы? Мы с ними 
не воюем. Американцы? Они наши союзники. А больше как 
будто бы и некому?

— Не знаю, товарищ Сироткин. Рано или поздно это 
станет известным. Ш ила в мешке не утаишь. А пока будем 
считать, что в океане бродит враг, и подставлять ему борт 
нельзя. Об этом прошу не забывать.

— Не забудем!
Несколько суток плавания прошли без приключений. 

А вечером 15 октября в точке рандеву встретились с аме
риканским эскадренным миноносцем. Под его проводкой 
на следующий день прошли знаменитый мост «Золотые 
ворота» и ошвартовались к стенке крупного судостроитель
ного завода у одного из предместий Сан-Франциско.

Лодку встретили военные власти: офицеры командую
щего силами флота западного побережья Америки и от адми
рала Фриеделла — командира соединения подводных ло
док, базирующегося на Сан-Франциско. Всех их интересо
вала судьба Л-16. Они заявили, что самолёты и эскадренные 
миноносцы вот уже несколько дней разыскивают её, но не 
могут обнаружить.
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На борт прибыл генеральны й консул СССР в Сан- 
Франциско Яков Миронович Ломакин. Комаров доложил ему 
о несчастии и передал шифрограмму, адресованную народ
ному комиссару Военно-Морского Флота СССР. О случив
шемся Ломакин немедленно поставил в известность совет
ского посла в Вашингтоне Максима Максимовича Литвинова, 
а тот — Москву. Скорбная весть достигла Родины в тот 
же час.

Американское командование было извещено о месте 
и обстоятельствах гибели «Ленинца». Простые люди Амери
ки устроили команде Л-15 восторженную встречу. Её напере
бой приглашали в гости, в клубы, на вечера и даже в ресто
раны. За девятисуточную стоянку у завода на лодке побы
вали многие сотни рабочих, инженеров, служащих, и каждый 
считал своим долгом хоть чем-нибудь выразить восхище
ние Стране Советов и расположение к её посланцам в воен
ной форме.

Очень душевно встретили и в гарнизоне. На официаль
ных приёмах и в частных беседах с нашими моряками аме
риканские офицеры часто задавали один и тот же вопрос: 
«К какой национальности, по вашему мнению, принадлежа
ла лодка, уничтожившая Л-16?» «Нам это неизвестно», — 
отвечали подводники, но в глубине души многие были увере
ны или, во всяком случае, не исключали, что потопление 
нашей лодки — дело рук союзников. Само выспрашива
ние военными людьми наводило на грустные размышления. 
В водах, где произошла катастрофа, могли находиться только 
американские и японские военно-морские силы. Если амери
канцы исключаются, то зачем спрашивать? А кто потопил, 
подводникам и самим хотелось знать.

Узнав о потере в Тихом океане одного из «Ленинцев», 
советское правительство через своего военно-морского атта
ше в Вашингтоне немедленно приняло шаги по выяснению 
и уточнению причин и виновников гибели. В морском мини
стерстве США на запрос сообщили, что ко времени выхода 
лодок из Датч-Харбора в районе острова Кадьяк и у запад
ного побережья Канады отмечались японские подводные
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лодки, действовавшие на коммуникациях Калифорния — 
Аляска — Алеутские острова. В районе торпедирования Л-16 
4 и 5 октября были потоплены два американских транс
порта, а 9 октября разведка обнаружила нахождение там 
одной японской подводной лодки.

По сведениям того же морского министерства, широко
вещательные радиостанции Токио 27 декабря на японском, 
а 28 декабря на английском языке передали два сообще
ния. В первом говорилось: «Наша подводная лодка, опери
рующая у западного побережья США, добилась исключи
тельных успехов, уничтожив подводную лодку противника. 
Потопив два транспорта по десять тысяч тонн, подводная 
лодка на рассвете 12 октября обнаружила две большие 
подводные лодки противника, следовавшие, по-видимому, 
в Сан-Франциско. С дистанции нескольких метров наша 
подводная лодка выпустила одну торпеду, вслед за тем был 
услышан взрыв, а через перископ можно было видеть, как 
одна подводная лодка противника тонула, а другая уходи
ла от нас».

Во второй передаче указывалось: «Мы получили сооб
щение о наличии подводных лодок противника. Немедлен
но погрузились и вскоре обнаружили две больших подвод
ных лодки. Наш командир с небольшой дистанции выпус
тил торпеду, и через перископ было видно, как одна из 
подводных лодок после сильного взрыва затонула, а другая, 
немедленно отвернув, открыла безуспешный артиллерий
ский огонь».

После окончания Второй мировой войны в Японии вы
шла книга «Потопленные» капитана 3-го ранга Матецура 
Хасимото — одного из немногих оставшихся в живых ко
мандиров подводных лодок, принимавших личное участие 
в боевых действиях. Автор рассказывает о деятельности 
японского подводного флота в 1941—1945 гг. (эта книга 
переведена на русский язык и выпущена в свет издатель
ством иностранной литературы в 1956 г.).

Хасимото описывает, как в 1942 г., в ответ на бомбарди
ровку Токио американскими «летающими крепостями»,
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японские подводные лодки — носители самолётов предпри
няли действия против американского континента. На лесные 
массивы штата Орегон решено было сбросить бомбы сильно
го зажигательного действия с лодочных самолётов. Выполняя 
эту задачу, подводная лодка И-25 под командованием капи
тана 3-го ранга Тагами перешла из Йокосуки к мысу Бланко 
на западном побережье Америки. В течение сентября пилот 
мичман Фудзита дважды поднимал свой самолёт в воздух 
с лодки и сбросил четыре бомбы на леса Орегона. Высокая 
температура зажигательной смеси вызвала сильные пожары 
с человеческими жертвами.

В начале октября погода резко испортилась, взлёт и по
садка самолёта стали невозможны, и лодка вышла на ком
муникации в северной части побережья. Атаковав несколь
ко встреченных американских судов и потопив два танкера, 
И-25 сама подверглась налёту бомбардировщика, повредив
шего ей антенну и выведшего из строя радиосвязь. Несмотря 
на повреждения лодка продолжала выполнять задание. 
«К северу от Сиэтла, — читаем мы в книге, — она обнару
жила две американских подводных лодки, следовавших курсом 
на юго-восток. У И-25 оставалась всего лишь одна торпеда. 
Сблизившись на дистанцию четыреста пятьдесят метров, 
командир выстрелил по цели. Торпеда попала в одну из 
американских лодок. Последовал сильный взрыв, и амери
канская лодка затонула».

Очень вероятно, что погибшей лодкой была не амери
канская, а советская Л-16. Правда, в описании японской атаки 
отсутствует упоминание двух существенных деталей: артил
лерийский обстрел перископов И-25 с уцелевшей лодки 
и советские военно-морские флаги, поднятые над мостиками 
кораблей, которые Тагами не мог не видеть, сблизившись 
для залпа чуть ли не вплотную.

Казалось, можно было бы и поставить точку. Однако 
факты, относящиеся к потоплению Л-16, не исключают 
сомнений, высказанных в своё время капитан-лейтенантом 
Комаровым и его экипажем в отношении виновников её ги
бели. Дело в том, что в японской версии не всё совпадает
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с тем, что наблюдали на Л-15. Например, датой уничтоже
ния «американской лодки» токийское радио называет 12-е, 
а не 11 октября (в «Потопленных» приведён только месяц). 
Время атаки указано «с рассветом», тогда как Л-16 торпеди
рована почти в середине дня. И-25 выпустила одну торпеду, 
а с Л-15 наблюдали два следа и несколько взрывов.

Кроме того, в Сан-Франциско командование базы и офи
церы проявляли повышенный интерес к обстоятельствам 
гибели «Ленинца», а многие намекали на то, что потопить 
его по ошибке могла и американская подводная лодка. При 
стоянке в Гуантанамо офицер связи, болгарин по нацио
нальности, заявил Комарову, что Л-16 торпедирована аме
риканской лодкой вследствие путаницы с оповещением в пе
реходе советских кораблей. Не рассеялись эти сомнения 
и при переходе четырёх «Сталинцев» под командованием 
Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Александра 
Владимировича Трипольского, шедших из Владивостока 
в Полярный. В связи с выявившейся опасностью всей груп
пе из Датч-Харбора в Сан-Франциско было предложено идти 
совместно, в охранении двух эскадренных миноносцев. 
На возражения о том, что это увеличивает риск по сравне
нию с одиночным переходом, а если и следовать совместно, 
то необходимо выделить больше кораблей эскорта, предста
витель командования Алеутского сектора обороны ответил: 
«Мы предлагаем вам охранение от американских лодок. 
Для этого двух миноносцев более чем достаточно, а от япон
ских и десяток безопасность не гарантируют». Видимо, он имел 
основание так заявить.

На переходе Тихим океаном до Панамского канала «Ста
линцы» дважды безуспешно атаковывались из-под воды, 
а в базе Коко-Соло матрос с американской подводной лодки 
«Кат фиш» рассказывал краснофлотцам, что они дважды 
выходили в практическую атаку по советским лодкам.

Следует сказать, что «Кат фиш» отправилась из Сан- 
Франциско на трое суток раньше и прибыла в Панаму двумя 
днями позж е наш их лодок. По прибытии в Коко-Соло 
американские подводники приняли шесть боевых торпед.
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Маловероятно, чтобы они не имели полного их запаса, вы
ходя из Сан-Франциско.

Недоумение вызывает и то, что командиры «Ленинцев» 
не были оповещены о действиях японской подводной лодки 
4 и 5 октября в районе, через который им предстояло пройти. 
И совсем непонятно, почему их не предупредили об этой лодке, 
перешедшей непосредственно на курс следования советских 
кораблей 9 октября. Хотя на борту Л-16 специально для этой 
цели был послан американский офицер связи. Одно коротень
кое предупреждение или приказание изменить курс могло бы 
предотвратить катастрофу, но их не последовало...

Заслуж ивает внимания заявление токийского радио 
и строки из книги «Потопленные»: «Мы получили сообще
ние о наличии подводных лодок противника.» Действительно, 
организация встреч, стоянок в порту и выходов, произво
дившихся американским командованием, не способствова
ли сохранению в тайне перехода наших подводных лодок.

Но кто бы не потопил Л-16 с её экипажем — японцы, 
с которыми наша страна не находилась в состоянии войны, 
или американцы — союзники по войне с гитлеровской 
Германией, в обоих случаях допущена вопиющая, ничем не 
оправданная подлость. Ошибка здесь маловероятна.

Тихоокеанец! Запомни координаты: широта 45°41' север
ная, долгота 138°56' западная! В этой точке на глубине около 
пяти километров покоятся вечным сном твои товарищи по 
принадлежности к флоту. В трудное для Родины время они 
шли защищать её. Помни о них и соблюдай бдительность!

Москва, 27 марта 1961 г.
Д-11 2322

П. И. Шутов 

Десант на Шумшу

Девятого августа 1945 г. радио принесло весть о начале 
войны с империалистической Японией. Это особенно всколых
нуло размеренную жизнь Петропавловска. Идя по его ули
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цам, я всюду видел группы оживлённых людей. Небывалый 
патриотический подъём охватил всех воинов гарнизона. 
Солдаты и сержанты, казалось, только и ж дали сигнала 
к выступлению.

Вокруг города спешно возводились оборонительные соору
жения, в создании которых участвовало главным образом 
местное население. Руководить этим строительством пору
чили мне. Утром 14 августа я, как обычно, вышел на обо
ронительный участок. Несмотря на ранний час люди уже 
работали. Отдав необходимые распоряжения, поднялся на 
вершину сопки. День выдался тихий и солнечный. Я смот
рел на безбрежную ширь океана и не сразу заметил, что ко 
мне подошёл посыльный из штаба.

— Товарищ майор, вас вызывает генерал.
Генерал-майор Гнечко любил краткость.
— Для вас, Пётр Иванович, — сказал он, — у меня есть 

новость. Мы решили назначить вас командиром сводного от
ряда захвата. Задача: высадиться на остров Шумшу, захва
тить плацдарм и обеспечить высадку главных сил. Мне сооб
щили, что отряд решено формировать из лучших бойцов- 
комсомольцев, умеющих хорошо плавать.

Мне придавались также отряд морской пехоты во главе 
с майором Т. А. Почтарёвым и отряд пограничников. Заме
стителем по политчасти рекомендовали старшего лейтенанта 
В. А. Кота, начальником штаба — старшего лейтенанта 
Т. Б. Дайна. На формирование отряда и его полную подго
товку к погрузке на десантные суда дали два дня.

Сразу встретился со старшим лейтенантом Василием 
Котом.

— Я подберу таких людей — в огонь и в воду... — не нахо
дя слов от сильного возбуждения, он заходил по комнате.

— Этим сейчас и займитесь. Учтите, что бойцам отряда 
действительно придётся идти в огонь и в воду, — подчерк
нул я последние слова.

После встреч со старшим лейтенантом Дайном и майором 
Почтарёвым я направился в роту автоматчиков, которой 
командовал старший лейтенант А. Г. Иноземцев. Это была
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отличная рота. Она неизменно добивалась лучших показа
телей в части и почти целиком состояла из комсомольцев. 
Иноземцев построил бойцов прямо в казарме. Я объяснил, 
что создаётся отряд для выполнения особого задания, не скрыл, 
что операция будет трудной, что она потребует от них огром
ного напряжения сил и большого мужества.

— Кто желает добровольно идти в отряд — два шага 
вперёд! — скомандовал я.

Сейчас трудно сказать, кто первым сделал два шага. 
Помню только, что это был высокий плотный сержант 
с правого фланга. В тот же миг по нему выровнялись 
остальные.

К концу второго дня, 15 августа, отряд был полностью 
сформирован. В ночь на 16-е началась погрузка. Стояла 
тихая, безветренная погода. Небо заволокла дымка. Туман 
всё больше сгущался, и это делало ночь особенно тёмной.

В океан вышли на рассвете. Суда построились в киль
ватерную колонну. Впереди шли боевые корабли Петропав
ловской военно-морской базы во главе со сторожевиком 
«Дзержинский». Над водой висела густая пелена тумана. 
Мы имели возможность, оставаясь незамеченными с воз
духа, приблизиться к острову и внезапной атакой захва
тить плацдарм. Первый день плавания прошёл спокойно. 
Имея в своём распоряжении катер, мы со старшим лейте
нантом Котом побывали на других судах, побеседовали с бой
цами. Все основательно готовились к предстоящей схватке 
с врагом.

В одной группе наше внимание привлёк богатырского 
сложения сержант. Это был командир отделения бронебой
щиков Костылев. Он вынул из вещевого мешка неприкос
новенный запас продовольствия и укладывал на его место 
патроны для своего массивного ружья.

— Думаю, эти штучки, — Костылев указал на патроны, 
— нам будут нужнее сухарей и консервов.

— Пожалуй, это верно, — согласился Кот. — Вы что же, 
сами додумались до этого?

— Никак нет. Все моряки уже так сделали.
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— А если придётся вести бой суток двое-трое?
Костылев на минуту опустил глаза, потом спокойно

ответил:
— Я так думаю: если драться придётся двое-трое суток, 

то боеприпасы опять-таки нужнее, чем неприкосновенный 
запас. А насчёт сухарей — потерпим, не из хилых. Только 
вряд ли так затянем. Острова здесь небольшие, на любом из 
них справимся за сутки.

Не бахвальство, а твёрдая вера в свои силы была в этих 
словах.

Наступила последняя ночь перед высадкой десанта. Вот за
медлил ход и затем остановился «Дзержинский» и другие 
корабли. Мы прошли мимо них прямым курсом на Шумшу. 
Большой силы встречный ветер несколько замедлил дви
жение наших десантных судов. Поэтому мы подходили к ост
рову не ночью, а на рассвете.

Утром был туман, но верховой. Это исключало действия 
авиации, видимость же над морем внизу была довольно 
хорошей. От бдительности японцев и от эффективности 
их огня теперь зависит, насколько близко мы подойдём 
к острову.

Сквозь серую пелену уже различимы скалистые берега. 
Полным ходом идём к ним. Японцы молчат. Томительно 
тянутся минуты. Впечатление такое, что суда плывут слиш
ком медленно. Однако берег всё ближе. Кажется, ещё не
много, и мы ступим на землю. Но в этот момент воздух 
прорезал свист снаряда. Вслед за первым засвистел второй. 
Почти одновременно в разных местах острова огнём и дымом 
вздыбилась земля. Это по нашему радиосигналу ударила 
советская артиллерия с боевых кораблей и с мыса Лопатка 
на Камчатке. Бой начался.

До берега оставалось не более полукилометра, когда 
в группе Иноземцева загорелось одно судно, затем второе. 
Вспыхнуло судно в группе старшего лейтенанта Дайна, а так
же и в нашей. Поступили сообщения о первых потерях. 
Горящие суда, не замедляя хода, продолжали идти к берегу. 
До него — от пятидесяти до двухсот метров. Наступил
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момент, когда с высадкой дальше медлить нельзя. Я приказал 
прыгать всем в воду и добираться до суши вплавь. Те, у кого 
были пулемёты, миномёты, противотанковые ружья, опус
тили их на дно и, держа в руке другой конец каната, тоже 
поплыли. Передние, почувствовав под ногами землю, подня
лись и теперь уже шли к берегу в полный рост.

Самураи не ожидали такого порыва советских воинов. 
Они растерялись и не смогли оказать сколько-нибудь сильно
го сопротивления в борьбе за первые две траншеи. Мы овла
дели ими с ходу. Оставалась ещё одна, последняя. Несмотря 
на усталость бойцов атака продолжалась успешно. Десант 
вклинился в лощину между сильно укреплёнными мысами. 
В случае захвата третьей траншеи мы получали возмож
ность выйти в глубь острова. И вдруг самураи с близкого 
расстояния ударили по цепи из пулемётов. Били из хорошо 
замаскированного дота. Меня ранило.

Укрывшись за небольшим бугорком, решаю что делать. 
Выигрыш во времени позволил бы противнику подтянуть 
резервы, поэтому надо было не дать ему этого времени, любой 
ценой уничтожить дот. Орудий нет. Выход один: взорвать. 
Несколько бойцов во главе с начальником химической службы 
дивизии майором А. Н. Курбатовым, нагрузившись взрыв
чаткой, поползли в обход дота. Противник заметил смельча
ков. Офицер был ранен, один из бойцов убит, но остальные 
сделали своё дело. Дот взлетел на воздух.

Впереди — высоты 165,0 и 171,0 — основной узел со
противления японцев. Силами одного десанта их не возьмёшь. 
И вдруг передо мной вырос матрос:

— Товарищ майор, я имею связь с «Дзержинским».
Я тут же доложил Гнечко:
— Ближайш ая задача выполнена. Прошу огня.
Залп артиллерии был точен. Он помог нам овладеть 

первой траншеей на подступах к высоте. Завязался упор
ный бой за вторую, японцы оборонялись с яростью обре
чённых. Пока рота капитана А. Н. Суханова вела бой слева, 
громя колонну автомашин противника, японцы предприня
ли отчаянную попытку разгромить нас: они бросили танки,
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их было свыше двадцати. Развернувшись в боевой порядок, 
танки с нарастающим грохотом приближались. В откры
том люке одного из них, держа в руке знамя, стоял япон
ский офицер.

— Похоже на психическую атаку, — произнёс один из 
бойцов.

— Ничего, встретим, — ответил ему спокойный голос, 
показавшийся мне знакомым. Так и есть. Сержант Костылев. 
Он хладнокровно устанавливал своё ружьё. Ж дать боль
ше нельзя.

— Огонь!
Остановилась первая враж еская маш ина, вспыхнула 

другая. Не более чем через две минуты горело уже шесть 
танков, однако остальные быстро приближались. Хорошо 
вижу перекошенное лицо японского офицера со знаменем. 
Раз за разом нажимаю на спусковой крючок автомата, офицер 
падает ничком, знамя валится на землю. Через мгновенье 
замирает и танк: его остановил меткий выстрел сержанта 
Костылева.

Ожесточение боя нарастало. Потери нёс не только против
ник, но и мы. Но почти все раненые оставались на местах. 
Один их них, матрос Власенко, с забинтованной головой, 
метнул в ближайшую вражескую машину связку гранат. 
Видимо, в этот бросок он вложил свои последние силы, пото
му что тут же упал на дно траншеи. Танк закрутился на 
месте. Другому танку гранаты не принесли вреда. Ещё миг — 
и он ворвётся на позицию. В этот момент героический под
виг совершили техник-лейтенант А. М. Водынин и сержант
С. Рындин. Они выскочили из траншеи и с противотанко
выми минами бросились под танки.

Десантники устремились вперёд. На высотах взвились 
красные флаги. В это время я лежал на плащ-палатке в только 
что занятой траншее с пробитой грудью. Мимо проходили 
группы пленных японцев. Сражение за остров подходило 
к концу.

В этом бою многие бойцы совершили незабываемые подви
ги. Многие из них пожертвовали своей жизнью ради победы.
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В решающий момент боя за высоту Николай Вилков и Пётр 
Ильичёв закрыли своими телами амбразуры дота. Погиб 
Александр Иноземцев, водивший своих десантников в руко
пашную схватку. Я помню этих простых советских людей.

Их помнит и Родина. В Петропавловске-Камчатском на 
одном из памятников высечена надпись: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за честь и свободу нашей Родины. 
Память о вас, вернувших Родине Курильские острова, пере
живёт века. Август 1945 г.».
Д 2624. Машинопись

П. М. Фролов 

Незабываемые встречи

В канун войны с Японией Дальневосточный край посе
тили многие выдающиеся деятели литературы и искусства 
станы. Они выступали с концертами в городских театрах, 
клубах, армейских гарнизонах, на кораблях. Помнится, 
с неизменным успехом давал концерты народный артист СССР 
Николай Константинович Черкасов, создавший ряд замеча
тельнейших образов на экране, — профессора Полежаева 
(«Депутат Балтики»), Александра Невского в одноимённом 
фильме, царевича Алексея («Пётр Первый»). Он рассказы
вал о своей творческой лаборатории, играл отрывки из неко
торых лент, неизменно вызывая бурю аплодисментов.

С огромным успехом выступала народная артистка СССР 
Антонина Васильевна Н ежданова. Её голос — лирико
колоратурное сопрано, замечателен по красоте, нежности 
и серебристости тембра, кристальной чистоте. Пение заме
чательной гостьи отличалось проникновенностью, теплотой 
чувств.

Владивостокцы помнят выступления поэта Александра 
Андреевича Жарова. В годы войны приобрели известность 
его песни «Заветный камень», «Грустные ивы». Обычно он 
появлялся перед публикой вместе с композитором Василием 
Павловичем Соловьёвым-Седым. Играли и пели песни «Ве
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чер на рейде», «На солнечной поляночке». Ему вторил го
лос друга.

Надолго останутся в памяти психологические опыты 
профессора Вольфа Григорьевича Мессинга, загадочные, 
интересные, всегда вызывавшие у публики потаённое вос
хищение. Ведущая предлагала избрать жюри, и тотчас за 
небольшой столик садилась группа зрителей, помогавших 
артисту в работе.

Поступает первая записка: «Пусть телепат найдёт запря
танный в зале пакет и прочтёт его содержимое». Поправив 
на переносице очки с толстыми линзами, Мессинг спус
тился со сцены и попросил автора записки подойти к нему. 
Он энергично взял руку за запястье, сделал шаг, другой... 
Моряк с крейсера, повинуясь его воле, рассеянно посмотрел 
на лёгкое движение правой руки. Пронизывающий, целе
устремлённый взгляд профессора заставил идти к тому мес
ту, где запрятан пакет. При этом Мессинг настойчиво по
вторял: «Не отвлекаться, а думать, д у м ать» . И вот обо
гревательная батарея. Мессинг заставляет моряка извлечь 
из-под неё конверт и вручить его председателю жюри. 
Тот, ловко вскрыв конверт, громко читает: «Расскажите 
о своём названном сыне». Ведущая делает жест в сторону 
Мессинга — ей удобнее выполнить просьбу моряка. Вот как 
это было.

На Балтике героически дрался с немцами лётчик Герой 
Советского Союза Константин Федотович Ковалёв. Неожидан
но он получает в штабе полка приказ отбыть в Сибирь. 
«Ты слышал о профессоре Мессинге? — спросил командир 
и, не дожидаясь ответа, добавил: Он дарит тебе новенький 
истребитель».

Ковалёв в пути. За дорогу он многое узнал о необычном 
человеке. В прохладный день 25 марта 1944 г. поезд Моск
ва — Владивосток застыл на пристанционных путях большо
го сибирского города. На перроне полным-полно народу. 
В людском потоке Ковалёв ничем особенным не выделялся 
среди других военных. Но, тем не менее, Мессинг подошёл 
к нему, хотя до этого никогда его не видел.
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— Фидотовиш? — послышался ломаный, но полный 
динамизма голос.

Ковалёв взглянул на худощавого смуглого человека 
в шляпе с тёмными выразительными глазами за толстыми 
стёклами и немного удивился, как он смог узнать его в толпе.

— Здравствуйте, я вас давно жду, — продолжал Мессинг 
и, взяв лётчика за локоть, повёл к машине.

Вольф Мессинг и Константин Ковалёв жили в одной гос
тинице, завтракали и обедали за одним столом. Остальная 
часть дня складывалась в зависимости от приглашений, в ко
торых у Ковалёва недостатка не было. Но нередко лётчику 
удавалось побывать и на представлениях телепата.

На Б алтику Ковалёв попал в блокадные дни Ленин
града. Жестокие сражения с врагом следовали одно за дру
гим, часто приходилось драться против двоих, пятерых са
молётов противника. Совершено сто боевых вылетов, двес
ти, четыреста. Финский залив напоминал безжизненную 
саванну: не видать ни парусника, ни силуэта большого 
корабля. Ш естёрка «ястребков», которую однажды вёл 
Ковалёв, была уже у цели. И вдруг впереди — восемнадцать 
«мессеров». Уйти? Но так советские лётчики не поступают. 
Командир группы дрался с четырьмя врагами. Увидев, что 
лётчика К ириллова фаш ист нам еревается расстрелять 
в упор, Ковалёв бросился на выручку. «Мессершмитт» рух
нул в воду.

В другой раз в паре с Иваном Корниловым Ковалёв ввя
зался в бой с восьмёркой «Фокке-Вульфов». На его долю 
пришлось шесть самолётов, остальных взял на себя Корнилов. 
Сражение длилось недолго, враг недосчитался трёх машин. 
Наши лётчики вернулись домой невредимыми.

Трудно понять, почему Мессинг, увидев снимок Ковалёва 
в газете, решил купить на свои сбережения самолёт именно 
ему. Вероятно, мысль профессора сработала так: этот всегда 
будет с победой. И он не ошибся. Прославленный герой сбил 
тридцать один самолёт, из них шестнадцать лично. И нынче 
два патриота — профессор и лётчик — на заводском аэродро
ме. Состоялся митинг.
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— Вручаю самолёт тебе, сын мой Костя, — взволнованно 
говорил профессор. — Бери его и бей врага, чтобы советская 
земля и небо были всегда свободны. Гневом к врагам нашим, 
любовью к Отчизне благословляю тебя на месть, на победу!

Профессор взял Ковалёва под руку и оба подошли к «яст
ребку». «За победу!» — крупными буквами выведено на его 
фюзеляже и далее: «Подарок от советского патриота про
фессора В. Г. Мессинга балтийскому лётчику Герою Совет
ского Союза К. Ковалёву». Лётчик занимает место в кабине, 
включает двигатель. Профессор торопливо утирает глаза 
платком.

На новом истребителе Ковалёв лично сбил ещё четыре 
машины противника. Немцы предпочитали уклоняться от 
схватки с самолётом, на борту которого замечали слово 
«Мессинг». В своё время профессор жил в Польше и в 1937 г. 
предсказал с театральны х подмостков гибель Гитлера. 
Его голова была оценена в двести тысяч рейхсмарок, но 
фашистам не удалось расправиться с этим человеком. Он стал 
гражданином нашей страны и здесь продолжил борьбу с её 
врагами.

...Концерт продолжается. Ведущая сообщает о посту
пивших записках. Вот одна из них: «Спрятана иголка, пусть 
Мессинг найдёт её». Записка передана в жюри через зрите
лей, профессор, естественно, не мог видеть, кто её написал. 
Он спускается со сцены и направляется в зал. Остановив
шись в проходе, говорит:

— Мужчину на пятом месте тринадцатого ряда прошу 
подойти ко мне.

Руки в захвате, слышатся всё те же слова: «Думать, ду
м ать!» . Проходят две-три минуты, и Мессинг заставляет 
вынуть из левого кармана кителя коробку папирос «Каз
бек», просит открыть её и во втором, нижнем, ряду взять 
четвёртую с краю папиросу, извлечь из мундштука иголку. 
Жюри подтверждает находку. В следующий раз другой зри
тель спрятал иголку в левой поле бушлата, и там Мессинг 
обнаружил захоронку. Выходит, что поговорки не всегда 
бывают верны.
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Жюри объявляет Мессингу об очередной записке. Тут же 
был показан вчетверо сложенный тетрадный лист. Профес
сор отыскивает автора, и снова тот же захват рук, тот же 
приказ думать. Мессинг ещё не знал, что в смежных комна
тах размещена библиотека. Он называет полку и просит 
отсчитать книгу в ряду. Это — томик сочинений Ленина.

В зале по указанию Вольфа Григорьевича члены жюри 
отыскивают нужную страницу (называет номер) и требу
ющийся абзац (указывает строку, отсчитанную сверху). 
Слышится громкий голос: «И вот взятие Владивостока по
казало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то 
нашенский), показало нам всем всеобщее стремление к нам, 
нашим завоеваниям. И здесь, и там — РСФСР. Это стремле
ние избавило нас и от врагов гражданских, и от врагов 
внешних, которые наступали на нас. Я говорю о Японии».

— Теперь раскройте записку, — приказал Мессинг. — 
Что написано в ней?

— То же самое, — поступило подтверждение.
Буря аплодисментов. В общем патриотическом подъё

ме неожиданно раздались слова паренька в бушлате, ска
занные безо всяких обиняков, как думалось, к слову: «Нынче 
будем воевать с Японией».

Мессинг на какое-то мгновение растерялся, и оттого, что 
слишком прямолинейно был задан вопрос, и оттого, что слиш
ком он оказался военным. Но тут же нашёлся: «У вас есть 
свои военные тайны, у меня свои...»

Предвидел ли он возможность войны с Японией, никто 
не знает. Всего за несколько месяцев до начала войны на 
Дальнем Востоке всё было, как всегда, тихо, спокойно. 
Проводились учения флота, читались обычные лекции, до
клады, в которых наряду с мировыми новостями сообщалось 
и об агрессивной Японии. Но общий настрой глубоко будо
ражил подсознание.

Через несколько дней, вооружившись букетом цветов, 
мы — трое друзей — преисполненные любопытством, по
стучались в дверь гостиничного номера. Перед нами в изящ
ном халате предстала Аида Михайловна Мессинг, жена и имп
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ресарио Вольфа Григорьевича, хрупкая, обаятельная. Рядом 
стоял сам властелин дум. Усаживают нас, начинаем беседу. 
Она что-то не ладится: зачем пришли? Потом: как это у вас 
получается, в чём секрет? Мессинг, которому десятки, сотни 
раз зрители задавали такие вопросы, всегда отвечал: «Как 
это получается, я сам не знаю». Предупреждал, что он не 
хочет представить свои способности чем-то непознаваемым, 
сверхъестественным, таинственным. Ничего этого в них нет, 
во всяком случае, не больше, чем в любых других способно
стях человека.

В качестве предположения он высказал мысль, что чув
ствительность мозга к биотокам, рождённым в другом моз
ге, значительно выше, чем у приборов. Надо ставить опыты, 
надо выяснить, участвует ли электромагнитное поле в пере
даче мыслей. И далее: «Для меня почти безразлично, есть 
ли у меня личный контакт с моим инструктором или нет, 
то есть держу я его за руку или нет. Большинству же теле
патов проще проникнуть в мысли человека, если он держит 
его за руку. Может быть, этот факт поможет учёным в поис
ках истины».

Мой друг Николай Потапов, услышав эти мысли Мессинга 
и немного помявшись, спросил: «Как у меня сложится 
жизнь?» Николай крепкий, красивый моряк, женился на 
глухой и крайне чувствительной девушке, всегда тревожил
ся: из-за болезни с женой может произойти непоправимое.

«Ты счастлив, а жена — настоящая подруга. И сын твой 
будет счастливым». Эти предсказания подтвердились.

А мичман Фёдоров, пожилой, невесёлый, с овровской 
плавбазы «Алдан»? На одном из представлений Мессинг 
поднял его с кресла, посмотрел в глаза, погладил голову, 
покружил ладонью вокруг лица и сказал: «Ваши головные 
боли прошли, садитесь, пожалуйста». Фёдоров, действительно, 
долгое время чувствовал себя хорошо: боль прошла, улуч
шился аппетит.

Автор этих строк и Константин Ковалёв много раз после 
войны встречались с Вольфом Григорьевичем Мессингом. 
Когда он бывал у нас в Краснодаре, мне иногда приходилось
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исполнять роль ведущего на его концертах, рассказывать 
о знаменитых психологических опытах.

В дни подготовки к сорокалетию Великой Победы вспо
минаем необычное дарование своего друга, его неистреби
мую ненависть к врагам. Вспоминаем и гостеприимную 
квартиру, где среди многочисленных грамот, адресов, откли
ков на видном месте хранился подарок экипажа крейсера: 
тельняшка, синий форменный воротник, бескозырка с лен
той «Тихоокеанский флот».
Д 3469. Авторизованная машинопись

От редактора. Фрагмент этого материала под тем же 
заголовком был напечатан в центральной воинской газете 
«Красная звезда» 5 января 1967 г., № 4 [Д 3468]. Статья 
сопровождалась фотографией с подписью «В. Г. Мессинг 
(в центре) и балтийский лётчик К. Ф. Ковалёв у самолёта 
(фото 1944 г.)».

П. М. Фролов 

Против танков
Бессмертный подвиг неизвестного комендора-тихоокеанца

Бой, о котором рассказывается ниже, не выдуман. Это 
происходило на одном из островов Курильской гряды в пер
вые дни войны с Японией. Автор — сам участник этого 
боя. К  сожалению, имя героя-моряка, совершившего свой вы
сокий подвиг, осталось неизвестным, и все попытки уста
новить, кем был отважный истребитель танков, оказались 
безрезультатными. Тихоокеанцы бережно сохранят память 
о неизвестном герое, отдавшем свою жизнь во славу и про
цветание Родины.

Рано утром наши корабли подошли к острову и неза
метно для японцев начали высаживать морскую пехоту. 
Стоял туман. Волны, шипя, дробились о береговой гранит. 
Вслед им сотни моряков сбегали по широким трапам десан
тных барж и скрывались в глубине острова. Где-то вдалеке 
завязался бой: слышалась сплошная автоматная стрель-
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ба, гигантский взрыв потряс воздух. Потом покатилось мощ
ное флотское «Ура!» А к берегу подходили всё новые суда. 
Люди, прыгая прямо в воду, стремились туда, где витала 
смерть.

Сыны Ямато ещё почивали в койках под покровом 
крепкого сна, когда на них обрушился неожиданный удар. 
Они считали, что всё необходимое против вторжения сделано. 
Пленный японец, стоявший перед нами в одном нижнем 
белье, глуповато улыбался, говоря, что русские перехитрили 
их: они не ожидали десанта с этой стороны.

Матрос не был любопытным. Он не стал задерживаться 
в занятом пункте и ушёл к небольшой сопке, откуда, точно 
десятки цепных собак, тявкали вражеские миномёты. Он рвал
ся в бой, который с каждой минутой становился ожесточён
ней. К берегу то и дело подносили раненых.

Начался общий штурм острова-крепости.
Оборонительная линия, построенная рабами из Китая, 

представляла собой долговременную, глубоко эшелонирован
ную цепь укреплений. Высоты, взаимодействующие между 
собой, были насыщены мощной разветвлённой системой 
огневых точек. К ним паутиной тянулись траншеи с желе
зобетонными входами, окрашенными в защитные цвета. Там, 
в подземелье, — казармы, госпитали, склады с продоволь
ствием и боеприпасами. Японцы бахвалились, что в таких 
укреплениях можно провоевать двадцать лет, даже не опа
саясь атомных бомб.

Моряк пригнулся, пополз. Вдали показалась амбразура 
дота. В нескольких метрах от него осторожно пробирался 
армейский лейтенант, чтобы подорвать ту же огневую точку, 
мешавшую продвижению наших войск. Вдруг японский 
пулемётчик, поднявшись над окопом, дал короткую очередь. 
Матрос ещё плотней прижался к земле, а когда повернул 
голову, то увидел, что лейтенант лежит неподвижно.

Грохотала корабельная артиллерия, и снаряды, гудя над 
головой, проносились куда-то вдаль.

Несколько минут матрос лежал, не шелохнувшись, затем 
осторожно поправил гранаты и двинулся дальше.
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«Только вперёд, только вперёд!» — как будто в такт 
биению сердца, одна мысль проносилась в мозгу.

Моряк по-пластунски пробрался к воронке от снаряда 
и, достигнув её, опустился на дно. Сначала он пытался ис
пробовать старый метод приманок — поднять вверх каску, 
чтобы обнаружить притаившегося противника. Но, передумав, 
отказался от этой мысли: может быть оттуда, из окопа, его 
передвижение не заметили, а показав каску, можно выдать 
себя не только пулемётчику, но и снайперам.

Определив примерное местонахождение окопа, моряк 
метнул в ту сторону пару гранат. Один за другим разда
лись взрывы. Пользуясь поднявшимися фонтанами земли 
как маскировочным средством, матрос круто свернул влево 
к траншее, зигзагами ведущей к доту. В это время левый 
фланг батальона морской пехоты продвинулся вперёд за сопку, 
где шёл ожесточённый бой.

Краснофлотец пробрался к тяжёлой двери дота и бросил 
противотанковую гранату. Снова взрыв потряс воздух. Дот 
умолк, путь оказался свободен. Десятки бойцов ринулись 
в атаку, оглашая пространство громовым «Ура!»

Через несколько часов враг был выбит с передового ру
бежа и отброшен на вторую линию обороны. Она представ
ляла собой также целую серию укреплённых высот с под
земными ходами, минными полями и проволочными заграж
дениями. Здесь же были установлены автоматические пушки, 
которые, произведя выстрел, мгновенно откатывались в глубь 
железобетонной ниши, закрывая за собой окно стальным 
щитом.

Морская пехота, встретив новое препятствие, останови
лась и залегла, командир батальона попросил с кораблей 
«огоньку». Там не замедлили исполнить просьбу. Воздух 
вновь наполнился шумом артиллерийской стрельбы. Вокруг 
всё содрогалось от тяжёлого бесперебойного обстрела. Чёрно
пепельные клубы взрывов заволокли полуденное солнце. 
Люди изнывали от жары и жажды. Лица бойцов покрылись 
копотью, грязные струи пота сбегали наземь. Наступили 
томительные минуты ожидания.
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Но вот приказ отдан. Войска устремились туда, где только 
что бушевал огненный смерч, где сотни трупов японских 
солдат и офицеров валялись на развалинах дотов и дзотов, 
в траншеях и окопах. Могучим порывом был сметён и этот 
укреплённый вал. Враг капитулировал. На высоте разве
вался алый флаг. Из уцелевших подземелий нехотя выле
зали грязные и оборванные японцы, усиленно раскланива
ющиеся перед советскими автоматчиками.

Но борьба продолжалась. С флангов и из засад то и дело 
раздавались выстрелы «смертников». И хотя высота была 
в наших руках, каждый чувствовал, что японцы не оставят 
в покое поредевший батальон.

Действительно, вскоре разведка донесла, что за сопкой 
скопилось несколько танков. Десантники насторожились. 
Моряк лежал вместе с ними и устремил глаза на неболь
шой склон, откуда, гремя гусеницами, выполз головной танк, 
на борту которого был нарисован красный круг с расходящи
мися лучами. Всё это происходило словно в кино. Увлечён
ный этой картиной, матрос не испытывал чувства страха 
и спокойно наблюдал за приближением бронированного 
чудовища.

— Танки! — вскрикнул рядом лежавший с ним седовла
сый боец и ещё плотней прижался к земле.

— Где танки? — попросил моряк соседа. — Я вижу только 
одну машину...

Но японцы не заставили себя долго ждать. Показались 
второй и третий танки, а дорога, по которой они шли, вся 
заволоклась клубами пыли, скрывая подножье сопки и спуск 
к ней. Сколько было их там — неизвестно.

Моряк с сожалением посмотрел на свой автомат: про
тив брони он был бесполезен. Захотелось иметь под руками 
пушку, что была на его корабле, и прямо с ходу расстрели
вать танки врага.

— Слушай, отец, — сказал матрос своему соседу-армей- 
цу, — дай мне противотанковое ружьё. Я — природный 
комендор, не бойся, не промахнусь. Душа горит, ведь я рас
сказывал тебе свою историю.
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Солдат отвернулся, словно не расслышал просьбы. Потом 
глухо проговорил:

— Я сам десять тысяч километров ехал сюда, чтобы 
рассчитаться с японцами. Ты называешь меня отцом, а, может 
быть, мы с тобой ровесники? Вот что со мной немцы сде
лали...

— Отдай, Петров, ему ружьё, — сказал командир роты, 
присутствовавший здесь и слышавший разговор бойцов. — 
У тебя старые раны, ты довольно пострелял на Западе. 
А матросу надо утолить свою ярость.

Попов уступил своё оружие и, обиженный, отвернулся.
Моряк поблагодарил, потом, выбрав удобную позицию, 

внимательно стал наблюдать, как семь танков один за другим 
приближались к переднему краю нашей обороны. Он заку
рил трубку, затянулся, прилёг ниже к земле и долго выби
рал цель.

— Стреляй! Что же ты? — раздавались кругом голоса.
Моряк ещё плотней прилёг к прикладу и вместо ответа

подал себе команду:
— По японским танкам, огонь!
Концевой танк запылал и застыл на месте. Путь к отступ

лению был закрыт: японские танки оказались в ловушке. 
Матрос методично расстреливал отрезанную группу, выво
дя один танк за другим. Обрадованный первыми успехами, 
он стрелял ещё лучше, ещё метче.

Вот загорелась моторная группа у головного танка, и клу
бы чёрного дыма стали подниматься вверх. Матрос ещё раз 
выстрелил по башне, но промахнулся. Из подбитой машины 
заговорил пулемёт. Пули, разбив цевьё ружья, сразили героя 
прямо в грудь. Моряк выронил трубку изо рта, и красная 
пенящ аяся струя крови хлынула из горла. В последние 
минуты он почувствовал, как его нежно обняла чья-то гру
бая солдатская рука. Он открыл глаза. Перед ним склонился 
всё тот же седовласый воин, что отдал ему своё противотан
ковое ружьё. Матрос тихо промолвил:

— Прости, друг. Скажи от моего имени. скажи всем, 
что я умер больш евиком.
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Он умолк. Попов бережно опустил тело героя на землю, 
а сам схватил ружьё и, поставив разбитое цевьё в каску, 
прижал к плечу, выстрелил. Пуля пробила броню, и пулемёт 
врага умолк. Танковая атака была отбита: восемь сожжён
ных машин догорали на поле боя.
Д 3446. Фрагмент газетной полосы

А. Клемичева

Они из Курильского десанта

Трудно назвать одним словом чувство, которое охвати
ло Василия Акимовича Одинцова. Взволнован, потрясён... 
Перед ним леж ала книга «Курильский десант» Василия 
Семёновича Акшинского. Документальная повесть о собы
тиях, которые произошли около сорока лет назад, и участни
ком которых был он, Одинцов. Лаконичная надпись: «Соро
калетию Победы посвящается».

Василий Акимович углубился в чтение. Всё верно, всё так 
и было. Вот и первое упоминание о 373-м стрелковом полку, 
где служил он: «П. А. Артюшин создал свою группу захвата 
второго эшелона главных сил десанта во главе с замести
телем командира 373-го полка майором И. Г. Борисовым. 
Дальнейшие события подтвердили правильность этих ре
шений».

Рассказы о родном полку встречались в книге часто. 
Автор посвятил однополчанам целые страницы из воспо
минаний. И каж дый такой эпизод — рассказ о героизме 
и бесстрашии советских солдат. «Советские десантники под
готовили врагу в тот день ещё один сюрприз: главные силы 
нашего десанта нанесли тогда решительный удар по японским 
позициям с фланга, а некоторые подразделения 373-го стрел
кового полка зашли им в тыл. Противник был вынужден 
отойти на запасные позиции, понеся значительные потери». 
«Удары артиллерии по танкам  противника позволили 
командиру 3-го батальона 373-го стрелкового полка выйти 
в тыл вражеских позиций. Когда же он и его заместитель
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были ранены, а начальник штаба батальона убит, командо
вание взял на себя заместитель командира по политической 
части капитан С. К. Татаринцев. Он действовал смело, реши
тельно, обеспечил выполнение боевой задачи и был награж
дён тогда орденом Красного Знамени».

А ведь Василий Акимович помнит Татаринцева. Не забы
лись и ходившие в полку слухи о том, что капитан ещё в граж
данскую войну командовал эскадроном конницы в диви
зии Щорса, участвовал в разгроме махновских и петлю
ровских банд.

Вот ещё: «В 373-м стрелковом полку высокие прави
тельственные награды за участие в боях на Курильских 
островах получили 410 рядовы х бойцов, 291 серж ант, 
61 офицер».

Закрыта последняя страница. Василий Акимович акку
ратно обернул обложку. Эта книга принадлежит не ему одно
му. Как бы не потрепалась, ведь её должны прочесть все, 
кто остался жив после сражений, кто не умер от ран, их 
дети, родственники, знакомые. И пришло решение: в канун 
сорокалетия победы над Квантунской армией он должен 
побывать в Тогуле (село в А лтайском крае, основанное 
в 1801 г. — Ред.). В 1940 г. он уходил оттуда в армию 
вместе с такими же двадцатилетними. Их из Тогульского 
района призывалось семьдесят шесть человек, и все они 
в основном вошли в 373-й полк. Не менее шестидесяти 
человек участвовали в Курильском десанте.

Василий Акимович сдержал своё слово. В августе ны
нешнего года он приехал в Тогул. С помощью председателя 
районного совета ветеранов М. В. Тананы и сотрудников 
редакции разыскал однополчан, и все они собрались в редак
ции, чтобы ещё раз вспомнить о былом, рассказать о том, 
как живут сейчас.

Их пока трое: Н иколай Д митриевич И уш ин, Иван 
М ихайлович  Т анков и В асилий  А ким ович  О динцов. 
Алексея Ивановича Кулагина мы не успели найти — времени 
в обрез. Василию Акимовичу надо было возвращаться до
мой, в Новокузнецк, и встречу никак нельзя было отложить.
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Но, надеемся, после прочтения этой статьи Алексей Иванович 
откликнется, придёт в редакцию, напишет Василию Акимо
вичу. Он оставил свой адрес. Возможно, кто-то ещё из сол
дат сражений с милитаристской Японией живёт на тогуль- 
ской земле. Мы просим сообщить о себе, поделиться воспо
минаниями.

А теперь вернёмся к нашим героям. Время не пощади
ло их лица: покрыло сединой волосы, добавило морщин на 
лице. А характеры не изменило. Остались прежними их 
оптимистический взгляд на жизнь, их глубокая вера в прав
ду. Не забылось и прошлое. «Да, нам было всего по двадцать 
лет, когда началась мобилизация, — вспоминает Василий 
Акимович. — Друг друга мы не знали. Познакомились 
позже, на Дальнем Востоке, где и довелось нам служить, 
а потом воевать все долгие шесть лет. Ушли в армию ком
сомольцами, оставив кто родителей, кто братьев и сестёр. 
Война с Германией коснулась нас тем, что наши позиции 
продвинулись сразу к берегу моря. Ж изнь стала суровее: 
урезали паёк, ужесточилась дисциплина. Все мы учились 
воевать, просились на фронт. Без нас получали на родной 
стороне похоронки. В 1942 г. погиб мой брат Николай».

«Танковых воевало с германцами трое, — вступает в раз
говор Иван Михайлович. — Брат Пётр погиб. Как хотелось 
отомстить за него! А нам говорили: “Ваше время не при
шло. Охраняйте границу”».

Николай Дмитриевич добавил: «Иван Михайлович успел 
навоеваться. В боях с самураями он тяжело ранен и получил 
медали “За боевые заслуги” и “За победу над Японией”, а всего 
имеет восемь наград». В этих боях был ранен и Одинцов. 
И он, и Н. Д. Иушин награждены медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией».

Я гляжу на ветеранов. Сколько же наград имеют они?! 
У Николая Дмитриевича рядом поместились мирный орден 
«Знак Почёта» и боевые регалии — всего тринадцать. 
У Одинцова их девять.

Это были лучшие представители тогульской молодёжи. 
«Иван Михайлович брал уравновешенностью, — рассказывает
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Одинцов. — Недаром он в полку считался одним из ведущих 
снайперских стрелков. А Николая Дмитриевича в нашем 
подразделении называли сорвиголовой. Вспоминается такой 
случай, приключившийся ещё в начале службы. Никак не 
выходило у нас со строевой подготовкой, командир за голо
ву хватался. И вот однажды встречается ему рядовой Иушин. 
И так чётко он отпечатал шаг, так лихо козырнул, что ко
мандир без долгих слов приказывает солдатам построить
ся, вызывает из строя Иушина и велит ему показать, как 
надо солдату маршировать. Со временем научились солдаты 
не только печатать шаг, но и освоили всю военную науку, 
что называется, на «отлично». Она пригодилась им, когда 
пришёл приказ наступать.

Много лет прошло, но та памятная ночь не исчезнет из 
памяти. Д ля освобождения Курильских островов направ
лялся караван кораблей и судов, где находились свыше 
8 800 человек, около сотни орудий, свыше ста миномётов, 
пулемёты, запасы всего необходимого для успешных бое
вых действий. Выстроившись в колонну, наши корабли 
и люди шли навстречу опасности, суровым испытаниям, бес
смертной славе. Так же, как и на всех кораблях, на барже, 
где шли наши земляки, прошли открытые партийные и ком
сомольские собрания. Решение было единогласное: «Боевой 
приказ Родины выполним с честью, очистим от японских 
захватчиков исконно русские земли — Курильские острова. 
Водрузим на них знамя победы».

Берег зловеще молчал. Но вот японцы обнаружили бар
жу. Защёлкали пули, вспыхнули прожекторы, начался ура
ганный артиллерийский обстрел. Барж а содрогнулась — 
в трюм попал снаряд. Первая кровь, первая смерть. Но берег 
близко. И наши воины не растерялись. Поливая японцев гра
дом пуль и забрасывая гранатами, упорно продвигались они 
вперёд по всей линии фронта. Подразделение, где были то- 
гульчане, попало в самый центр сражений. Десантники несли 
тяжёлые потери, но сражались с беспримерным мужеством 
и отвагой. О том, как воевали наши земляки, вы можете про
честь подробнее в повести Акшинского. Эту книгу Василий
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Акимович вместе с фотографией передал в дар Тогульскому 
историческому музею. О бессмертном подвиге десантников 
говорят и грамоты Верховного Главнокомандования за под
писью И. В. Сталина с благодарностью за героизм в боях на 
Курилах, которые бережно хранят наши фронтовики. Теперь 
Курильские острова являются пропускной границей свобод
ного выхода в море советских судов. И, наконец, самой глав
ной своей заслугой видят ветераны то, что они внесли свою 
лепту в дело установления мира на Земле. «У каждого из нас 
дети, внуки, — сказал на прощанье Н. Д. Иушин. — Они жи
вут спокойно, счастливо. И нам, бывшим солдатам, отцам 
и дедам, всему советскому народу, война не нужна!»
КОКМ ОФ 34349/19. Фрагмент газетной полосы

От редактора. Эту газетную заметку, датированную 
3 сентября 1985 г., в музей 11 декабря 1994 г. выслала 
супруга В. А. Одинцова — Елена Георгиевна, сообщившая, 
что её муж — Василий Акимович — тяжело болеет. А позже, 
28 февраля 1995 г., пришло ещё одно её письмо: «...Сообщаю, 
что нас постигло большое горе. 27 января 1996 г. ушёл из 
жизни наш дорогой муж и отец, не дожил до Дня Победы, 
сильно б о л ел . Вы просили биографию, я могу вам напи
сать. Мы родились и выросли в одной деревне. Извините, 
что плохо написано, я тоже больна, у меня сильно больное 
сердце. Извините, фото, что до призыва в армию, нет».

Вот некоторые биографические сведения о В. А. Одинцове, 
сообщённые его женой: родился 20 июня 1920 г. в Алтайском 
крае в большой крестьянской семье. После окончания школы 
учился на курсах животноводов и до призыва в Красную 
Армию работал. Шесть лет отслужил на Камчатке и Куриль
ских островах, о которых часто вспоминал. «Как потопи
ли их корабль, он был ручной пулемётчик, первый номер, 
а С. Спешнев — второй номер. В трюм попала бомба, и почти 
всех убило, и Спешнева убило. Он чудом остался жив, попал 
на мель и вышел на берег с перебитой рукой. Тут их осталось 
очень мало». После окончания войны жил в г. Новокузнецке, 
трудился в пожарной охране, был отличником боевой и поли
тической подготовки [КОКМ ОФ 34349/16—17].
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Доставка снабжения в порт Рядовой Файзрахманов.
Касивабара, 1945 г. [НВФ 227] Остров Матуа, 1945 г.

5-я батарея на острове Шумшу. И. М. Попов (в белой куртке), 
стоит второй справа — К. Ф. Демидов
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Краснофлотец (морской пограничник) Д. Е. Игнатьев удостоен чести 
сфотографироваться у знамени отряда как передовик боевой и политической 

подготовки, 21 марта 1939 г. [КОКМ ОФ 34349/4]
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Рядовой С. А. Власов у знамени части [НВФ 3974/1]
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Члены экипажа плавбазы «Север» на отдыхе в Паратунке, 1943 г. 
Второй слева — Н. А. Вилков [Ф 4504; Ф 4503]



Н. А. Вилков во время службы 
на Камчатке [НВФ 3860]

Дзот, закрытый Н. А. Вилковым 
[НВФ 1717]

Памятник Н. А. Вилкову [НВФ 236]
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V

«Ильичёвская амбразура» дзота на высоте 171,0, остров Шумшу 
[КОКМ ОФ 34349/32]

Мать Петра Ильичёва Наталья Сергеевна у бюста сына
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Мать героя Н. С. Ильичёва в пионерском лагере во время открытия 
памятника сыну. Омская область, 1975 г. [ККМГИ 17908]

Живая картина «У дзота». Петропавловск-Камчатский, празднование 
50-летия камчатского комсомола, 1973 г. Фото О. Дзюбы [НВФ 1736]
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Памятники П. И. Ильичёву: в Паратунке, на месте гибели, на родине, 
в селе Пугачёво Омской области [ККМГИ 18875; 18872а; 18876; 18873]
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Обломки японского истребителя «Зеро» возле бывшей базы Какаока 
(посёлок Байково), остров Шумшу 

[КОКМ ОФ 34349/34—35]



Подбитые японские танки возле высоты 171,0 на острове Шумшу 
[КОКМ ОФ 34349/34—35]



Герои Советского Союза В. А. Кот (слева) и С. А. Савушкин

Герои Советского Союза В. И. Сигов [ККМГИ 29622/68]
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Начальник политотдела КОР 
В. В. Володко

Начальник штаба КОР 
Р. Б. Воронов

Генерал-майор П. И. Дьяков Генерал-лейтенант А. Р. Гнечко
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Остатки укреплений и японское зенитное орудие на острове Шумшу 
в бухте Иноземцева [КОКМ ОФ 34349/29; 38]

П. В. Бабич у подбитого им в 1945 г. японского танка. Остров Шумшу, 
сентябрь 1975 г. Фото О. Дзюбы [НВФ 4575; 1753]
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У братской могилы десантников, 
остров Шумшу, сентябрь 1975 г. 

[НВФ 1718]
Возложение венков к обелиску, 

1970 г. [НВФ 256]

У «Ильичёвской амбразуры». Курильская земля на память [НВФ 238]
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Колонны ветеранов войны на праздновании Дня Победы, 1970-е гг. 
Фото Г. 3. Гайдукевича [ККМГИ 29622/77—78]
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Военные игры в школе-интернате № 2 г. Петропавловска-Камчатского, 
10 апреля 1985 г. Ветераны войны Ф. Д. Таран и Н. Ф. Денисюк 

с отрядом, занявшим первое место [КОКМ ОФ 34413/4]

Заседание жюри по подведению итогов военных игр, 10 апреля 1985 г. 
Слева направо: мичман в/ч 2376, Н. Ф. Денисюк, Ф. Д. Таран, 

сотрудник школы [КОКМ ОФ 34413/6]
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Ветераны Великой Отечественной войны треста «Камчатморгидрострой»,
30 декабря 1984 г.:

верхний ряд (слева направо): М. X. Мандро, Ф. Ш. Мингулов,
Н. А. Шабаш, Н. Е. Козлов, Д. П. Горелов, В. П. Пятахин, В. А. Рымарь; 
второй ряд: А. И. Шашков, В. Я. Фролов, В. С. Глумов, С. С. Сопильняк, 

И. Ф. Щёголев, Г. Ф. Ларкин, В. И. Уваров; 
третий ряд: И. Н. Соколов, П. А. Кулев, Н. Ф. Денисюк, И. П. Кривонос,
A. Е. Архипов, Н. П. Лиферов, А. С. Прасков, Ф. Г. Крюков, А. И. Козяр; 
четвёртый ряд: В. В. Водопьянов, В. Н. Малеева, К. П. Бушменкова,

Н. С. Воронкина, С. С. Карелин, Н. Ф. Счастный; 
пяты1й ряд: председтель Ленинского районного совета ветеранов
B. И. Великосельский, председатель Камчатского областного совета 
ветеранов П. И. Давыдов, председатель Петропавловского городского 
совета ветеранов П. Ф. Грибков, председатель совета ветеранов треста 
КМГС Ф. Д. Таран, председатель профсоюзного комитета треста И. С. Лапина

[КОКМ ОФ 34413/1]



Урок мужества в школе-интернате № 2 г. Петропавловска-Камчатского, 
6 апреля 1985 г. Выступает ветеран войны Г. Ф. Ларкин. Слева — участники 
войны Н. С. Воронкина, Л. И. Кирсанова и С. С. Сопильняк [ККМГИ 29622/78]

Петропавловск-Камчатский, пограничный отряд, застава «Налычево», 
август 1990 г. Участники Курильского десанта прибыли на встречу 
с молодыми пограничниками. В центре — подполковник в отставке 
Н. И. Лашманов, бывший капитан, командир сводной роты пограничников. 

Справа от него — Д. Е. Игнатьев [КОКМ ОФ 34349/6]
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Страница воспоминаний Д. Е. Игнатьева [КОКМ ОФ 34349/2]



Заояуетваех внимания заявжние токийского радио и старе
ет аз книги "Потопавшив” • “Мы получила сообщаете о наличии 
подводных ледок прот*вшаая. . .  .Дейотаатвлыю организация встреч 
отоянок в порту в выходов ароводявмавя «ервдганшш кошвдова- 
КЙ0И т  способствовала сохранен® в Тайне перехода наших йод»),;* 
ных лодок.

Но кто бы не потопал ,М 6  о ее экипажей, японцы -  о кото* 
1МВ5 наша страна не находилась в состоянии войны иди американцы 
-  союзники по войне с гитлеровской Германией» в обеих случаях 
попущена вопящая, ничем не оправданная подлость. ОщаШа здесь 
мало вероятна. ■ '

Тихоокеанец,заяоши координаты: широта 48%* северная, 
долгота Х38°56* западная! 8 этой точке на глуби® около пята 
километров яовоятоя ночам он» твои товарищи по принадлежности 
к флоту» В трудное д а  Родины время она шли защищать се.
Помет о них..» соблюдай  ̂ бдительность.

*  4 0  »

Вице-адмирал |мл. V.ЛЛЯЛЛЛ)
Г.Щедрин

йоевва .
27.03,61 г»

Заключительная страница очерка Г. И. Щедрина 
«Западнее Сан-Франциско» [Д-11 2333]



В «военном» фонде музея хранится комплекс материа
лов о жизни и творчестве известного фотомастера, фронто
вого корреспондента Георгия Абрамовича Липскерова. В  1936— 
1937 гг. он побывал на нашем полуострове, сделав ряд заме
чательных снимков. В  число единиц хранения входит книга 
из серии «Мастера советского фотоискусства» журналис
та Игоря Буряка «Георгии Липскеров» (М.: Планета, 1976). 
Н а её титульном листе дарственная надпись: «Краевед
ческому музею, г. П ет ропавловск-К ам чат ский. Георгии 
Липскеров. 29 марта 1977 г.». Так случилось, что этот год 
стал для героя книги последним в жизни.

Ниже приведены фрагменты этого издания, посвящён
ные его участию в Камчатской комплексной экспедиции 
Наркомрыброма СССР и в Великой Отечественной войне.

И. Буряк

Георгий Липскеров

..Камчатка. В один из майских дней 1936 г. Липскеров, 
недавно прилетевший с Вайгача, встретил Костюковского, 
начальника Памирской экспедиции. «Вы-то мне и нуж 
ны! — обрадовался Костюковский. — Выезжаем через две 
недели. На Камчатку. На полгода».

26 июня рефрижератор «Днепр» вышел из Владивосто
ка. Вырываясь из трубы, чёрный дым растворялся в сыром 
воздухе. И снова школьная география становилась реаль
ной, ощутимой. Вот он, «Великий или Тихий». Вот он, Саха
лин. Курильская гряда. Камчатка...

На тринадцатый день плавания половина экспедиции 
Наркомпищепрома высадилась в Большерецке — на запад
ном побережье полуострова. Свои первые впечатления 
о камчатской земле фотокорреспондент передаёт на одном 
из лучш их, сделанных в эту поездку, снимков с экзоти
ческим названием — «Каракурибаны принимают кунгас». 
Каракурибаны — это приёмщики пристающих к берегу су
дов с рыбой — катеров, кунгасов, кавасаки. Стремглав летит
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на берег катер, ведя на буксире кунгас. Отбросив буксир
ный канат, катер резко уходит в сторону. Кунгас по инер
ции идёт на берег. Борясь с морем, по пояс в воде, каракури- 
баны, улучив подходящий момент, бросают на кунгас верёв
ку. И вот уже заработала лебёдка — пошёл кунгас по 
покатам (специально подложенным брёвнам. — Ред.) к рыб
ной пристани.

У пристани Большерецкого комбината стоял пароход 
«Чавыча». Ю ркие катера, пры гая по волнам, приводили 
к нему и буксировали к берегу тяжёлые кунгасы с грузом. 
Простуженный, с высокой температурой, Липскеров сидел 
в посёлке «под домашним арестом». Кто-то сказал, что при
шла «Чавыча». Грузится и сегодня же уходит. И «лазарет» 
опустел. Поднявшись по штормтрапу, Липскеров отыскал 
Анну Ивановну Щетинину, первую женщину в СССР, да по
жалуй, и во всём мире, ставшую капитаном дальнего плава
ния. На обветренном лице — румянец. Ярко горят карие 
глаза. Строгая капитанская форма, приветливая улыбка. 
За день до этого радио сообщило об её награждении орде
ном Трудового Красного Знамени.

Во время заграничного рейса «Чавычи» в одном из пор
тов кому-то срочно понадобилось видеть советского капи
тана. Щ етинина неурочного гостя приняла в ш татской 
одежде. Тот удивлённо сказал, что хотел видеть капитана, 
а не его супругу. Анна Ивановна молча кивнула и через 
некоторое время представилась гостю в форме: «Вы хотели 
видеть капитана?»

...Хотя экспедиция базировалась в Больш ерецке, от
дельные группы её были разбросаны по берегу далеко друг 
от друга.

Во время одной из поездок вдоль побережья состоялось 
настоящее знакомство с Охотским морем. Обходя рыбац
кие сети и прибрежные мели, катер забирал всё дальше 
и дальше в море, где его и застал налетевший одиннадцати
балльный шторм. Штурвальный выбился из сил и заснул 
мёртвым сном. Липскеров его заменил и не отходил от 
штурвала, пока на вторые сутки не показался берег.
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Перед самым отъездом на материк Липскерову посча
стливилось участвовать в охоте на горного барана, про
должавшейся несколько суток. «Ты, паря, молодец, — ска
зали ему охотники на прощание. — Видно, много ходил на 
лы ж ах, раз выдержал нашу охоту». Ж ивой, интересный 
рассказ об этой охоте вместе с фотоснимками корреспон
дент опубликовал в журнале «Физкультура и спорт» (№ 8 
за 1937 г.)...

Война. Начало войны застало Липскерова в Москве. 
Воскресным утром 22 июня «восьмёрка» гребцов Ц ент
рального дома Красной Армии с загребным Липскеровым 
последний раз прошла по Москве-реке, разошлась и никог
да уже не собиралась в этом составе. Несколько месяцев 
Липскеров проработал на строительстве оборонительных 
сооружений в Подмосковье. Вернувшись в Москву, пошёл 
в Главное политуправление и попросил послать его в дей
ствующую армию. В начале 1942 г. фотокорреспондент 
Липскеров был направлен в редакцию газеты 64-й армии. 
В середине лета войска 64-й, в рядах которой сражались 
и сибиряки, и части морской пехоты, были брошены на юг, 
чтобы в составе только что созданного Сталинградского 
фронта отражать наступление 6-й армии Паулюса, а затем 
и 4-й танковой армии Гота. В приволжских степях и у стен 
С талинграда ш ли ож есточённые кровопролитны е бои. 
Но и в таких условиях ежедневно выходила армейская 
газета, по возможности регулярно доставлялись в войска 
и центральные издания.

Украшением полосы армейской газеты были фотогра
фии героев, отличившихся в бою. Не просто было даже разыс
кать их, добраться до нужного окопа или блиндажа. Видев
ший Липскерова не раз «в деле» командарм М. С. Шумилов 
счёл необходимым после окончания сраж ения добавить 
к медали «За оборону Сталинграда» ещё одну. Военный 
совет армии от имени Президиума Верховного Совета вру
чил фоторепортёру медаль «За отвагу».

«Утром 31 января, — вспоминает Георгий Липскеров, — 
меня срочно вызвали в штаб армии. Среди собравшихся
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я увидел Шумилова, председателя городского комитета оборо
ны Чуянова. Через час показалось несколько автомашин. 
Из них вышли начальник штаба Ласкин, начальник опера
тивного отдела Лукин, начальник армейской разведки Рыжов.

А вслед за ними — Паулюс, начальник его штаба Шмидт 
и адъю тант полковник Адам. Им приш лось подождать 
у дома, где находился штаб. Как только Паулюс чувствовал 
наведённый на него фотоаппарат, он отворачивался или 
высоко вскидывал голову. И вот пора идти. В этот момент 
Паулюсу было не до выправки. Это видно на фотографии.

Я присутствовал на первом допросе Паулюса. Среди 
прочих фельдмаршалу был задан Шумиловым вопрос:

— Почему 6-я армия не сдалась сразу, как только стало 
ясно, что сопротивление бесполезно? Ведь можно было предот
вратить бессмысленные потери?

Паулюс отвечал, что обязан был сражаться до после
днего солдата.

— Но ведь капитулировать всё-таки пришлось?
Фельдмаршал развёл руками. Я сфотографировал этот

момент. Снимки были незамедлительно вручены команду
ющему. Однако очень скоро он вызвал меня снова. У него 
уже не было ни одной фотографии.

— Отправил в Москву. К Верховному. Остальные разо
брали...»

Весной сорок третьего кто-то из штаба армии, где хоро
шо знали и любили Липскерова, сказал ему: «В такое-то 
время будь там-то и там-то». Корреспондент прибыл. Неболь
шое село. Подъехала машина, и из неё вышел, как показа
лось Липскерову, заместитель Верховного Главнокомандую
щего маршал Г. К. Жуков. Его встречало несколько человек. 
Издалека, почти не прилаживаясь, репортёр успел дважды 
щёлкнуть аппаратом. Но в лаборатории его ждало разоча
рование. Один кадр оказался нерезким, второй — ненамного 
лучше. Даже не стал печатать.

Прошло тридцать лет. Разбирая свой военный архив, 
Липскеров решил этот негатив напечатать. Ни в обстанов
ке, ни в фигуре знаменитого военачальника не было ничего
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«героического». Лицо хмурое. Липскеров послал фотогра
фию Г. К. Жукову. В ответ маршал прислал короткое пись
мо: «Уважаемый Георгий Абрамович! Посланные Вами 
фотографии мною получены. Сердечно Вас благодарю за 
память и внимание. К сожалению, я не могу припомнить 
место и время поездки в 64-ю армию, которая героически 
дралась с немецко-фашистскими войсками и заслуженно 
стала гвардейской. От души желаю Вам доброго здоровья 
и успешной работы. С уважением, Г. Жуков. 1 сентября 1972 г.».

Вместе с четы рьмя другими снимками Липскерова, 
посвящёнными войне («Фельдмаршал Паулюс в плену», 
«Бой за дом», «Сталинградцы вступают в партию», «Германия. 
1945 г.»), фотография «Приезд Г. К. Ж укова в войска» 
демонстрировалась на Всесоюзной выставке, посвящённой 
50-летию СССР.

Фронтовые годы столкнули Липскерова со многими 
людьми — и с увенчанными лаврами героями, и с безвест
ными тружениками войны. Фотографии сохранили их облик. 
Расскажем о двух снимках.

Сталинград, 1942 г. Партбилет получают отличившие
ся в боях. Один из них — краснофлотец М. Зенков. В боях 
на Дону вместе с тремя товарищами уничтожил сорок гит
леровцев и спас из плена около двадцати наших бойцов. 
Кто второй, в каких боях отличился — записей не сохрани
лось. 9 мая 1970 г. эта фотография («Сталинградцы всту
пают в партию») была опубликована в «Правде». Вскоре 
в редакцию пришло письмо от жительницы села Керы Пен
зенской области А. Я. Орловой, её братьев и сестёр, сообщив
ших, что на фотографии снят их отец — Яков Григорьевич 
Богачёв, погибший на фронте в сентябре 1942 г.

В 1965 г., 24 марта, в газете «Известия» было напечатано 
письмо ветерана Л. Фёдорова. В нём он писал, что недавно 
лечился в госпитале и там рассказал, как во время войны 
его однополчанин подбил в одном бою шесть немецких тан
ков. Никто не поверил — быть такого не может...

«Это было в июне 1944 г., — рассказывает Г. А. Липскеров, 
показывая фотографию героя. — В войска 52-й армии, в ко
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торой я тогда служил, прибывало пополнение из освобож
дённых сёл и городов Украины. Среди прибывших был немо
лодой, лет под пятьдесят, гранатомётчик Роман Смищук. 
Чуть ли не в первом бою на позиции отделения, в котором 
был Смищук, густой лавиной пошли немецкие танки. Смищук 
остался один в траншее, где были приготовлены противо
танковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Перебегая 
по траншее, он вёл бой, пока не увидел, что танки повернули 
обратно. Перед траншеей пылали шесть факелов. От нервного 
напряжения и усталости Смищук свалился тут же в тран
шее и уснул. Случай, действительно, был исклю читель
ный. Командарм связался со штабом фронта, штаб — со 
Ставкой. Оттуда последовал ответ — представить к званию 
Героя».

После сражения на Курской дуге и освобождения Харь
кова Липскерова пригласили во фронтовую киногруппу. 
Десять месяцев, с сентября 1943 по июнь 1944 г., он был 
заместителем начальника киногруппы 2-го Украинского 
фронта. И хотя во всяких переделках приходилось бывать 
не меньше прежнего, а ездить, пожалуй, и больше (слетал 
даже в Москву!), скоро потянуло к привычной армейской 
обстановке. Роман Кармен, возглавлявш ий киногруппу, 
прощаясь, поблагодарил за работу. С редакцией газеты 
52-й армии «Боевая красноармейская» корреспондент про
шёл Румынию, Чехословакию, Польшу и встретил День 
Победы в Германии.

31 декабря 1945 г. Липскеров вернулся в родной дом...
ККМГИ 483

Липскеров Георгий Абрамович родился 3 августа 1896 г. 
в Москве в семье потомственного почётного гражданина 
Абрама Яковлевича Липскерова, жившего здесь с 1870-х гг. 
В 1883 г. тот основал ежедневную газету «Новости дня» и был 
её редактором до закрытия в 1906 г. Газета публиковала 
хронику, объявления, фельетоны, печатала таких извест
ных авторов, как В. И. Немирович-Данченко, А. П. Чехов, 
много места уделяла театру, спорту. А. Я. Липскеров также
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редактировал журналы «Русский сатирический листок», 
«Семья», «Новости иностранной литературы». Он скончал
ся в 1910 г.

В метрическом свидетельстве Г. А. Липскерова, «выпи
санном из списка родившихся и окрещенных евангельско
реформатского прихода в Москве», указано, что он родил
ся «в два часа по полуночи» в законном браке и «крещён 
13 октября на дому пастором Брюшвейлер». Родители: мос
ковский купец-редактор Абраам Липскеров и законная жена 
его урождённая Паулина Соскина. Восприемники: госпожа 
Анна Кузминишна Саркизова, Николай Петрович Шубинский. 
На оборотной стороне метрики записано, что «означенный... 
Георгий Абрамов Липскеров присоединён к Православной 
Церкви чрез таинство миропомазания сего 1916 года авгу
ста 20 дня в московской Николаевской на Песках церкви. 
В чём с приложением церковной печати свидетельствует 
означенной церкви протоиерей Василий Миронов, диакон 
Леонид Воскресенский» [ККМГИ 13633].

Выходит так, что интерес Георгия к журналистике, лите
ратуре и спорту оказался «наследственным». Его старший 
брат — Константин — стал впоследствии известным совет
ским поэтом-переводчиком (умер в 1958 г.). Учась в Москов
ском реальном училище, Георгий увлёкся спортом и в 1911 г. 
записался в Сокольнический кружок лыжников. В 1914 г. 
он имел на руках билет «сезонного посетителя» № 105 
[ККМГИ 13652]. В 1913 г., в шестнадцатилетнем возрасте 
стал чемпионом Москвы по лёгкой атлетике. 26 октября 
1913 г., как подлежащий воинской повинности, был припи
сан к 4-му московскому призывному участку. Отбытие «по
винности» назначено на 1917 г. Для этого следовало «доста
вить в московское городское по воинской повинности при
сутствие не позже 1 марта 1917 г. сведение о семейном 
составе, согласно Высочайшаго повеления 23 июля 1874 г.» 
[ККМГИ 13647]. 29 июля 1915 г. Георгий получил отсроч
ку от призыва на воинскую службу до окончания образова
ния в Московском реальном училище И. И. Александрова. 
Отсрочка дана до 1 октября 1916 г. для поступления в выс
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шее учебное заведение. Для получения очередной отсрочки 
следовало подать не позднее означенной даты прошение 
городскому присутствию [ККМГИ 13644].

В 1916 г. Георгий выпущен из училища, обретя среднее 
образование, и осенью этого же года поступил в Москов
ский коммерческий институт, заплатив за первый семестр 
пятьдесят рублей [ККМГИ 13648]. Окончить это учебное 
заведение в связи с разразившейся в следующем году рево
люцией, судя по всему, не пришлось.

В годы гражданской войны он пребывал в Красной Армии. 
Так, в марте 1919 г. был письмоводителем в московской 
Основной советской автороте. 3 мая 1919 г., продолжая слу
жить здесь, получил удостоверение в том, «что действитель
но холост, и поэтому к его браку препятствий не встречается». 
12 мая 1919 г. заключён брак с Екатериной Николаевной 
Павловой «с присвоением последней фамилии Липскерова». 
Брак зарегистрирован «местным отделом записей актов 
гражданского состояния при административном отделе город
ского района г. Москвы» [ККМГИ 13642].

В октябре 1919 г. Липскеров служил уже в 1-й запас
ной автомотоциклетной роте в должности красноармейца- 
инструктора спорта [ККМГИ 13639]. В 1923 г. он состоял 
в профсоюзе рабочих народного питания и общежитий 
СССР, был инструктором физкультуры [ККМГИ 13651]. 
20 сентября 1923 г. принят на работу инспектором в мос
ковское казино «Прага». А в 1924 г. трудился «ответствен
ным агентом» в галстучной мастерской Г. Иллис, что на 
Большой Лубянке, 21 [ККМГИ 13646].

В 1926 г. ему, тридцатилетнему инструктору физкуль
туры, довелось проложить пятисоткилометровую лыжню: 
вместе с тремя молодыми лыжниками совершил семиднев
ный пробег по маршруту Н ижний Новгород — Москва. 
В следующий поход взял простейший фотоаппарат с две
надцатью стеклянными пластинами. Несколько снимков 
с подписью «Фото Г. Липскерова» попало в газеты, в том 
числе в «Красный спорт». Отныне на всех соревнованиях 
Липскерова сопровождала фототехника. В январе 1930 г.
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он называл себя «преподавателем физкультуры» с десяти
летним стажем работы. В этом году бывший ответствен
ный секретарь «Красного спорта» А. Терентьев, а теперь 
редактор газеты  «Догоним и перегоним!» М осковского 
автозавода, предложил ему стать сотрудником этой много
тираж ки . Так произош ло «официальное» посвящ ение 
Липскерова в фотокорреспонденты.

Летом 1931 г. Георгий участвовал в экспедиции Нарком- 
внешторга СССР на Памир. Должности фотокорреспонден
та в штате экспедиции не значилось, поэтому он числился 
завхозом. Задача экспедиции, длившейся тринадцать меся
цев, — налаживание торговли с Афганистаном. В этой горной 
стране были организованы несколько факторий, пришлось 
участвовать в перестрелке с контрабандистами. На Памире 
Липскеров побывал ещё раз в 1937 г.

Осенью 1932 г. торжественно отмечалось сорокалетие 
творческой и общественной деятельности «великого проле
тарского писателя» А. М. Горького. По предложению жур
налиста М. Е. Кольцова была создана особая сводная аги
тационная эскадрилья его имени. В неё вошли самолёты 
«Правда», «Известия», «Огонёк», «Комсомольская правда», 
построенные на средства их читателей. Командиром эскадри
льи стал Кольцов. Весной 1934 г. по проекту А. Н. Туполева 
был создан самый большой в мире самолёт, названный «Мак
симом Горьким». В мае 1933 г. Г. А. Липскеров зачислен 
в эскадрилью. В это время он состоял в профсоюзе авиаци
онных работников СССР, а в членском билете значилась 
профессия «бортовой фототехник». Им он был до марта 
1936 г.

А 18 мая 1935 г. случилось несчастье — самолёт-гигант 
потерпел катастрофу, сопровождавшуюся жертвами. В его 
последнем рейсе должен был участвовать и Липскеров, нака
нуне получивший другое задание...

В 1936 г. он участвовал во втором в истории лыжном 
переходе по маршруту Москва — Ленинград, длившемся 
восемь с половиной суток. Советское правительство награ
дило участников этого рекордного похода орденами «Знак
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Почёта». Они стали первыми наградами, вручёнными оте
чественным спортсменам.

В мае 1936 г. Липскеров поступил в Камчатскую комп
лексную экспедицию Наркомпищепрома СССР десятником- 
завхозом, а июне этого года был направлен на полуостров 
«на полевые работы». Работал, понятное дело, фотографом. 
Командировка завершилась в январе 1937 г., а в апреле 
этого года он был официально уволен «по окончании объёма 
работ» [ККМГИ 13638].

В 1938 г. Г. А. Липскеров стал победителем первенства 
СССР по академической гребле, показав тем самым завид
ное спортивное долголетие. В 1941 г., перед самой войной, 
Московский областной Совет спортобщества «Искусство» 
наградил «товарища Липскерова Г., общественного инст
руктора физкультуры группкома № 1, за хорошую работу 
по подготовке и проведению 3-го всесоюзного лыжного крос
са профсоюзов» [Ф 4661].

В первые дни Великой Отечественной войны он всту
пил в народное ополчение, участвовал в боях под Москвой. 
В январе 1942 г. направлен фотокорреспондентом в газету 
64-й армии. Снимал бои под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге. В августе 1943 г. откомандирован в распоря
жение киногруппы известного режиссёра Р. Л. Кармена. 
С апреля 1944 г. — в газете 52-й армии. За боевые заслуги 
отмечен орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией». После окончания войны трудился в Телеграф
ном агентстве Советского Союза, публиковался в газетах, 
журналах «Физкультура и спорт», «Огонёк».

С 1935 по 1975 г. его работы участвовали в двадцати 
четырёх всесоюзных и международных фотовыставках. В том 
числе: в 1935—1936 гг. — в 30-м и 31-м салонах фотоискус
ства в Париже; в 1936 г. — в Праге и на 1-й всесоюзной 
выставке фотоискусства в Москве; в 1938 г. — снова в Пра
ге, получил здесь серебряную медаль. В 1938 г. — очеред
ной салон в Париже, в 1939 г. — выставка советской фото
графии в Турции; в 1947 г. — 2-й международный салон
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фотоискусства в Каире, в 1948 г. — московская выставка 
«Великая Отечественная война в художественной фото
граф ии», другие в Б разилии , Ф РГ, СССР, Ю гославии 
[ККМГИ 383].

В октябре 1967 г. в Москве в Центральном доме жур
налиста открылся юбилейный показ его работ, посвящён
ный 40-летию творческой деятельности. Из выполненных 
на Камчатке здесь были представлены: «На побережье Охот
ского моря», «Краболов», «Каракурибаны принимают кун
гас», «Путь к Корякской сопке», «Рассвет у подножья Ава- 
чинского вулкана», «На закате солнца» [Ф 5028]. Последние 
выставки с его участием: в 1970 г. — международная худо
жественной документальной фотографии, посвящ ённая 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина (получил почёт
ный диплом за военные снимки); в 1973 г. — всесоюзная 
художественной и документальной фотографии «Страна 
моя», посвящённая 50-летию образования СССР в Москве 
(награждён почётным дипломом); в 1975 г. — всесоюзная 
«30 лет Великой Победы» в Москве (отмечен серебряной 
медалью за серию работ о Великой Отечественной войне) 
[ККМГИ 383]. Г. А. Липскеров скончался в 1977 г.

Ниже приведён фрагмент статьи из ещё одного печат
ного издания — журнала «Советское фото» № 2 за 1973 г., 
также посвящённой Г. А. Липскерову. Она рассказывает 
об уже известных нам событиях из жизни этого известного 
фотомастера.

Тридцать лет спустя
Военные фотокорреспонденты рассказывают 

о Сталинградской эпопее

Сталинград... Человечество всегда будет испытывать 
чувство благодарности к этому городу. Подвиг его не под
властен столь естественному для людей забвению прошло
го. Напротив, с каждым годом, отдаляющим нас от февраля 
сорок третьего, всё обострённее чувствуется непрерывность 
связи нынешнего — мирного, строящегося — с минувшим —
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пороховым, свинцовым. Потому что сегодняшнее было бы 
немыслимо без Сталинградской победы. Этой победе испол
няется ровно тридцать лет.

Отмечая юбилейную дату, мы с благодарностью вспо
минаем сегодня и о тех, кто создал фотолетопись Сталин
градской эпопеи — военных фотокорреспондентах. Их вклад 
в летопись войны и истории страны неоценим. В канун зна
менательного тридцатилетия они пришли к нам в редак
цию — московские фоторепортёры, принимавшие участие 
в Сталинградской эпопее: Г. Санько, Э. Евзерихин, А. Егоров, 
Г. Зельма, А. К апустянский, Ф. Левш ин, Г. Липскеров, 
Я. Рюмкин, В. Темин, А. Фридлянский...

Послушаем самих сталинградцев.
Г. Липскеров: На исходе долгих сталинградских боев 

меня срочно вызвали в штаб 64-й армии, где я служил фо
токорреспондентом. Прибыв в Бекетовку, я увидел среди 
собравшихся командующего армией М. Шумилова, предсе
дателя городского комитета обороны А. Чуянова и узнал, 
что вскоре привезут пленного Паулюса.

Нужно ли говорить, в каком я был напряжении. Вскоре 
его привезли. Около дома, где находился штаб Шумилова, 
Паулюсу, начальнику его штаба и адъютанту пришлось по
дождать. Как только Паулюс увидел наведённый на него 
объектив моего аппарата, он приосанился и поднял голову. 
Но когда его повели в штаб, от офицерской выправки уже 
ничего не осталось. Плёнку незамедлительно отправили 
в Москву. Это было 31 января 1943 г .
Ф 4866



Содержание

Предисловие...........................................................................................  3
Обращение ветеранов Великой Отечественной войны 
к молодёжи Камчатской области, 9 мая 1995 г .....................  5

Д о к у м е н т ы  и  м а т е р и а л ы

Решение четвёртой сессии Камчатского областного 
Совета депутатов трудящихся от 20—22 июня 1941 г. 
«Внеочередное сообщение секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Подозёрова о нападении германских фашистов на
советские границы»..................................................................................  9

Отдадим все силы на укрепление Родины! Резолю
ция общегородского митинга трудящихся Петропавлов
ска, 25 июня 1941 г ................................................................................... 11

Сведения о сборе средств в Фонд обороны на 1 янва
ря 1942 г......................................................................................................... 12

Приказ по Петропавловскому городскому военкомату
№ 7 от 26 февраля 1942 г.....................................................................  13

Связисты Камчатки — на боевые маш ины .............................  24
Знамя Государственного Комитета Обороны — рыба

кам Камчатки, второй квартал 1943 г............................................... 24
На собственном танке — на ф ронт.............................................  25
Приказ по Петропавловскому городскому военкомату

№ 58 от 15 сентября 1943 г.................................................................. 26
Именной список 2-го огневого взвода 7-й батареи

279-го артиллерийского полка.............................................................  27
Опись лошадей и ковочная ведомость 2-го огневого

взвода 7-й батареи 279-го артиллерийского полка ....................  28
Моим зем лякам .....................................................................................  29
Приказ по Петропавловскому городскому военкомату 

№ 56 от 17 сентября 1944 г................................................................... 33
Решение исполнительного комитета Петропавлов

ского городского Совета депутатов трудящихся № 321 
от 10 июля 1945 г. «О проведении мобилизации город
ского и сельского населения на рыбную путину 1945 г.
для рыбокомбинатов АКО и рыболовецких колхозов» .............  35

Приказ Верховного Главнокомандующего войсками 
Красной Армии и Военно-Морского Флота № 371 от
22 июля 1945 г............................................................................................  36

От Советского Информбюро (оперативная сводка за 
10 августа 1945 г.) .....................................................................................  37

554



Приказ Камчатского областного военного комис
сара П етропавловском у горвоенком у № 0 3 4 6  от
12 августа 1945 г ........................................................................................ 38

Приказ начальника Акционерного Камчатского обще
ства № 023 от 14 августа 1945 г........................................................  39

Именной список призванных в команду Военно-Мор
ского Флота, отправляемую из Петропавловского город
ского военкомата в распоряжение командира................................  40

Именной список на команду военнообязанных, при
званных в Красную Армию и переданных в распоряже
ние командира 101-й стрелковой ди ви зии ...................................... 41

Памятные дни (из дневника рядового-пограничника
Н. А. Заварзина) ........................................................................................ 42

От Советского Информбюро (оперативная сводка за
18 августа 1945 г . ) ...................................................................................  46

Подарки фронту ....................................................................................  47
Распоряжение Камчатского областного военного ко

миссариата начальникам штабов 128-й авиадивизии, 
Камчатского оборонительного района и Петропавлов
скому военному комиссару № 1/00394  от 30 августа
1945 г...............................................................................................................  47

Подарок фронту .....................................................................................  48
От Советского Информбюро..............................................................  48
Распоряжение Камчатского областного военного ко

миссариата начальнику штаба КОР и Петропавловско
му горвоенкому № 1/0409  от 6 сентября 1945 г.........................  49

Распоряжение Камчатского областного военного ко
миссариата Петропавловскому горвоенкому № 1/0480
от 6 сентября 1945 г.................................................................................  49

От Советского Информбюро..............................................................  50
Извещение Усть-Большерецкому районному военному

комиссару Камчатской области. Сентябрь 1945 г........................  50
Извещение о гибели, декабрь 1945 г............................................. 51
Извещение управления 17-й гвардейской Уманской

Краснознамённой танковой бригады ..................................................  51
Извещение управления по учёту погибшего и про

павшего без вести рядового и сержантского состава НКО
СССР от 1 февраля 1946 г...................................................................... 52

Из переписки бывшего командующего Камчатским 
оборонительным районом, Героя Советского Союза 
А. Р. Гнечко со следопытами Петропавловской средней 
школы № 29, 1977—1978 гг..................................................................  52

555



Ответ Петропавловск-Камчатского городского испол
нительного комитета партийному комитету и совету музея
Уралвагонзавода на запрос от 13 февраля 1980 г........................ 57

Ответ Управления кадров Военно-Воздушных Сил 
СССР командиру войсковой части 54899 (Камчатская
область) от 19 октября 1983 г.............................................................  58

Обращение ветеранов Курильской десантной опера
ции к Верховным Советам СССР и РСФСР, 1990 г...................... 60

Список участников Великой Отечественной войны
по Усть-Большерецкому району на 15 декабря 1993 г..............  61

Список инвалидов Великой Отечественной войны по
г. Ключи на 1 августа 1994 г..................................................................  82

Список участников Великой Отечественной войны
по г. Ключи на 1 августа 1994 г .........................................................  82

Список участников Великой Отечественной войны
по Быстринскому району на 1 октября 1994 г.............................. 84

Список ветеранов Великой Отечественной войны по
Карагинскому району на 1 октября 1994 г.....................................  85

Список участников Великой Отечественной войны
по Мильковскому району на 1 октября 1994 г.............................. 86

Список ветеранов Великой Отечественной войны по
Олюторскому району на 1 октября 1994 г ......................................  94

Список ветеранов Великой Отечественной войны
Соболевского р ай он а ................................................................................  95

Список ветеранов Великой Отечественной войны
Тигильского района ..................................................................................  97

Список ветеранов Великой Отечественной войны 
Елизовского района на 1 января 2000 г............................................  112

Г а л е р е я  в е т е р а н о в

Акименко Михаил Иванович............................................................. 162
Ахметов Гусман Ш айхутдинович.................................................... 163
Бляхер Михаил М ануйлович............................................................  163
Болобко Михаил Николаевич...........................................................  164
Бондаренко Иван Васильевич ...........................................................  164
Бушменкова Капитолина Петровна............................................... 165
Водопьянов Виктор Васильевич ......................................................  165
Воронкина Наталья Стефановна..................................................... 166
Глумов Владимир Степанович...........................................................  166
Горелов Дмитрий Петрович...............................................................  167
Гребенщиков Юрий Прокофьевич....................................................  167

556



Грибовская Зинаида Ф едотовна....................................................  168
Денисюк Николай Фомич .................................................................  168
Дручинин Егор Прокофьевич...........................................................  169
Забыкин Василий Романович .......................................................... 169
Иванов Дмитрий Н иколаевич......................................................... 170
Карелин Семён Семёнович.................................................................  170
Кирсанова Любовь Николаевна......................................................  171
Киселёв Евгений Петрович............................................................... 171
Ковригин Алексей Васильевич........................................................  172
Ковригина Нина П етровна............................................................... 172
Козлов Николай Ефимович.............................................................  173
Козяр Алексей Н аумович..................................................................  173
Кононова Мария И вановна..............................................................  174
Кривонос Иван П етрович.................................................................. 174
Крюков Фёдор Григорьевич..............................................................  175
Кузьмичёв Владимир Ефимович .....................................................  175
Кулев Павел Александрович............................................................  176
Ларкин Григорий Фомич.................................................................... 179
Лебедев Михаил М ихайлович.......................................................... 179
Лещинский Илья Давыдович ......................................................... 180
Лиферов Николай П етрович............................................................  181
Макеева Вера Нестеровна.................................................................. 181
Мандро Михаил Харитонович......................................................... 182
Милешин Василий Георгиевич........................................................  182
Мингулов Фахрулла Ш акурович.................................................... 183
Минских Вячеслав П етрович...........................................................  183
Олейников Василий Фёдорович....................................................... 183
Орищук Александр Лаврентьевич..................................................  184
Ощепков Николай Алексеевич........................................................  185
Ощепков Пётр Григорьевич..............................................................  185
Панин Иван Васильевич...................................................................  186
Пищулин Пётр Никитович .............................................................  186
Плотникова Елизавета М ихайловна............................................ 187
Политов Лев Александрович............................................................  187
Прасков Анатолий Семёнович......................................................... 188
Пятахин Владимир Пантелеймонович .......................................  189
Рымарь Владимир Алексеевич ........................................................  189
Свиридов Иван Андреевич.................................................................  190
Сергеев Валентин Николаевич ........................................................  190
Сопильняк Семён Степанович......................................................... 190
Степченко Виктор Прокофьевич.....................................................  191

557



Счастный Николай Фёдорович.......................................................  191
Тринцукова Александра Константиновна.................................  192
Туваев Павел Иванович..................................................................... 192
Туров Владимир Георгиевич ............................................................  193
Тушинский Андрей Петрович .......................................................... 194
Уваров Василий И ванович............................................................... 194
Уткин Александр Иванович ............................................................ 194
Фролов Владимир Яковлевич .......................................................... 195
Фролов Пётр Михайлович................................................................. 210
Хайменов Вениамин Иванович ....................................................... 210
Шабаш Николай Алексеевич..........................................................  211
Шашков Александр Иванович ........................................................  211
Щёголев Иван Фёдорович ................................................................. 212
Шовкалюк Афанасий Васильевич..................................................  213

« Э т о  о п и с а т ь  н е в о з м о ж н о , э т о  в с ё  н у ж н о  в и д е т ь , 
н о  н е  д а й  б о г ,  ч т о б ы  т а к о е  п о в т о р и л о с ь .. .»

Арсенов Василий Никифорович....................................................... 226
Бабич Пётр Владимирович ...............................................................  229
Беликов Григорий Григорьевич....................................................... 230
Белова Полина Павловна ................................................................  234
Брюхова-Четыркина Галина Н иколаевна.................................  237
Власов Сергей Александрович.......................................................... 249
Волчанский Андрей Андреевич ....................................................... 250
Выборнов Михаил Андреевич .......................................................... 254
Гнечко Алексей Романович ..............................................................  263
Голованов Пётр Николаевич............................................................ 271
Горбунова Г. Г........................................................................................  284
Грибков Павел Фёдорович................................................................  286
Григорьев Михаил Михайлович .....................................................  290
Давыдов Павел Иванович ................................................................  291
Дорошко Борис Яковлевич...............................................................  292
Жульев Н. С...........................................................................................  299
Захаров Владимир Фёдорович.......................................................... 303
Звездова Алиса Н иколаевна............................................................ 308
Звездов Николай Петрович .............................................................  309
Зверев Павел Александрович...........................................................  311
Игнатьев Дмитрий Ефимович .......................................................... 312
Калашников Николай Илларионович.........................................  315
Калинин Гавриил Григорьевич ....................................................... 318
Капустин В. Ф........................................................................................ 319

558



Карвель Феликс П авлович............................................................... 356
Килипенко Николай Владимирович.............................................. 358
Комаровских Виктор И льич............................................................ 359
Косыгин Василий Николаевич........................................................  367
Меньшиков Афанасий Емельянович............................................  380
Мимоход Василий Александрович ................................................. 381
Николкин Николай Платонович...................................................  386
Овчинников Алексей Иванович....................................................... 388
Павленко Алексей Денисович.......................................................... 393
Панков Александр Калистратович ............................................... 394
Переш Апполон Павлович ...............................................................  397
Попов Александр Трофимович ........................................................  399
Поплевина (Бобрякова) Матрёна Прокопьевна.......................  400
Путин Поликарп Васильевич..........................................................  418
Родыгин Александр И ванович........................................................ 420
Семенчук Иван Ф ёдорович...............................................................  421
Соловьёв Сергей Петрович ............................................................... 436
Солодиков Иннокентий И ванович................................................  437
Таран Денис Филиппович.................................................................  439
Тюлькин М. П ........................................................................................  441
Цвангер Люсиль Григорьевна (о П. А. Носыреве).................  445

П о  с т р а н и ц а м  ф р о н т о в ы х  в о с п о м и н а н и й

Щ едри н  Г . И . Западнее Сан-Франциско.....................................  468
Ш ут о в П . И . Десант на Ш умшу ..................................................  500
Ф ролов П . М . Незабываемые встречи .........................................  506
Ф ролов П . М . Против танков.........................................................  512
К л е м и ч е в а  А . Они из Курильского десан та............................... 517
Б у р я к  И . Георгий Л ипскеров..........................................................  542
Тридцать лет спустя ........................................................................... 552



Научно-популярное издание 

ГОЛОСА И ЛИКИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

Серия «Из фондов музея»

Редактор-составитель С. В. Гаврилов 
Корректор Е. А. Рыбаченко 

Макет, вёрстка С. В. Гаврилова 
Дизайн обложки О. И. Набутовской

Подписано в печать 10.07.2018. Формат 60x90/16. 
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 32,6. 

Тираж 500. Заказ 254.

ООО Холдинговая компания «Новая книга».
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 60. 

Тел./факс 8(4152) 41-12-60

Отпечатано в ОАО «ИПК “Дальпресс”». 
690950, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10


