


Павлов  Виктор  Иванович

… Дни текли чередой, пораньше с утра выстраивались друг 

за другом, наполняли село трудом и заботами. Павлов так вжился 

в сельскую суету, что почти не замечал время. Он подошел к тому 

жизненному рубежу, который невольно заставляет человека 

оглянуться назад, оценить свой пройденный путь. Виктор 

Иванович иногда впадал в воспоминания прошлого.

… 1963 год. По стране выдался неурожай. Чтобы 

сэкономить зерно, «умные головы» свыше распорядились 

уничтожить свинопоголовье, оставить только свиноматок. Такую 

бумагу получил и Павлов. 



      Только ему одному было известно, сколько его сил и 
здоровья вложено, чтобы свиноферма в Каменушке была 
построена, оснащена оборудованием и начала приносить доход. 
И теперь всех свиней под нож? С  этим никак не хотел 
согласиться Виктор Иванович. Но и не выполнить указания он не 
мог. И он нашел выход.

   Он попросил своих детей до осени попасти свиней. На 
Еременскую сопку перегнали около 500 чушек. Пробудили 
скважину для водопоя, соорудили деревянные корыта, 3 скирды 
сена. Свиньи в сене наделали ходы. В начале осени молодые 
свиноматки пороситься. Когда пригнали свиней обратно на 
ферму и пересчитали, то оказалось, что увеличилось более чем 
на 100 голов. Вот так, благодаря уму Виктора Ивановича, вышло, 
что оказались «и овцы целы, и волки сыты»…

…1967 год. Принародно первый секретарь Пожарского РК 
КПСС М.Зозулинский объявил, что 20 октября за многолетний, 
безупречный труд и высокие  безупречные показатели Виктору 
Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин Пожарского 
района» с занесением районную «Книгу почета»…

   Виктор Иванович Павлов пережил и видел многое. Но 
самым трудным отрезком считает сегодняшние годы, когда более 
пяти лет ему пришлось ходить по судам, судиться за правду. До 
сих пор он так ее и не отстоял. Павлов прошел войну. Вернулся 
нормальным человеком, а от такой несправедливости в мирное 
время стал инвалидом. В знак протеста вышел из КПРФ, но в 
душе навсегда остался коммунистом. Он единственный в районе 
человек, который удостоен знака «50 лет в КПСС».



Спивак  Иван  Никитович

В октябре 1940 года молодой парень вместе с другими был 
призван Пожарским райвоенкоматом в армию. Служба его вначале 
проходила в 92-й стрелковой дивизии, которая располагалась в с. 
Екатериновка, затем в с. Глазовка Приморского края.

Часть Ивана Никитовича расформировали и он попал в 40-ю 
дивизию. В 1942 году Ивана направили в школу младших командиров 
в с. Барбаш, где он отучился 10 месяцев. После учёбы он вернулся в 
дивизию, в 5-ю стрелковую роту, где его назначили командиром 
отделения.

Непосредственные военные действия для нас начались, когда 
полк в районе Уссурийска перешел границу с Маньчжурией. В его 
составе мне и довелось освобождать Маньчжурию, Китай, Северную 
Корею и Южную Корею от японцев. Бывало бой, шел целые сутки, и 
никто не вспоминал ни о еде, ни об отдыхе. Потери были большими, 
так как воевали в составе пехотных войск, а они, как известно, 
первый удар принимали на себя.

Ивана Спивака судьба уберегла от пуль- он не получил ни 
одного ранения.

Иван Никитович награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: Жукова, «За победу над Японией», многими 
юбилейными. Его добросовестный труд отмечен медалями «За 
безупречную службу в органах МВД», «Ветеран труда».



Козадаев  Иван Николаевич

Козадаева Ивана Николаевича война застала в городе Николаеве 

Калиниградской области, где он работал на судоремонтном заводе. 

Сразу же началась эвакуация завода. Город Николаев был 

оккупирован через неделю после начала войны.

Иван Николаевич воевал в пехотной дивизии в роте связи. 

Освобождал Киев, дошёл до Польши. Где был тяжело ранен и 

находился на лечении до конца войны.

Рассказ об одном из боевых эпизодов

За недели две до боя за небольшую высотку в роту прибыло 

пополнение. И Иван Николаевич познакомился с молодым бойцом, 

заботился о нём, обучал. Когда они пошли в атаку на эту высотку, то 

держались рядом. Немцы, подпустив, расстреляли атакующих из 

миномётов. Иван Николаевич, как бывалый боец, сразу же бросился в 

окопчик сантиметров тридцати, наполненный водой. 

Молодой боец упал рядом, прикрыв его ноги своим телом. В это 

время в ногах молодого бойца разорвалась мина. И осколками ранило 

именно его. Высота была взята, боец был ещё жив, его отправили в 

тыл. Иван Николаевич всегда говорил: «Единственно, кого хочу я 

встретить, так это того молодого бойца, который принял осколки, 

предназначенные мне.»



Папанов Павел Семенович

 

Родился 23 февраля 1922 года. 

В августе 1941 г. в девятнадцать лет ушёл в армию. В 1946 

году в 25 лет возвратился с фронта.

Воевал с Германией. Служил в пехотных войсках.

Имеет много медалей: медаль за Прагу, медаль за 

Чехословакию, медаль за отвагу, орден Красной Звезды, орден 

Славы, гвардейский орден. 



Тартыков   Семён Владимирович 

Семён Тартыков родился в 1921 году в селе Никольском 
Чойского района.

Как и тысячи его сверстников, Семён ушёл на защиту Родины. За 
время службы участвовал во многих боях. Сражался храбро, умело, за 
что был удостоен двух медалей - "За боевые заслуги" и "За отвагу".

С Февраля 1943 года в действующей армии.
27 Января 1944 года снайпер 12-го Гвардейского воздушно-

десантного полка ( 4-я Гвардейская воздушно –- десантная дивизия, 
40-я армия, 2-й Украинский фронт) Гвардии ефрейтор С. В. Тартыков 
при отражении контратаки противника в районе села Балабановка  
(Оратовский район Винницкой области ) с противотанковой гранатой 
бросился под вражеский танк и подорвал его.

13 Сентября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Награждён орденом Ленина и медалями.

Похоронен в посёлке городского типа Цыбулив 
Монастырищенского района Черкасской области. Имя Героя носит 
школа в селе Каракокша Майминского района.

Указом Президента Верховного Совета СССР от 13 Сентября 
1944 года Тартыкову Семёну Владимировичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

  



Маркелов  Илья Егорович

Родился в 1926 году в Калининской области Немидовского 

района, в д. Цыгановка. 

  В 1941 году ему было пятнадцать лет.

Работал на военном заводе в г.Серпухове, где он день и ночь 

делал снаряды для фронта.

Потом ушёл в армию, служил в танковой части в г. Вышний 

Волочёк.

Воевал на Востоке с Японцами.

Награждён медалью “За победу над Японией”. 



Дубинец  Николай Антонович

18-летним пареньком был он призван на фронт в 1941 году. 

После нескольких месяцев учебки в Уссурийске, где ему пришлось 

освоить курсы радиотелеграфистов, он попал в танковую часть под 

Сталинград, где велись ожесточенные бои с фашистами. 

Награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией 1945г.», «За боевые 

заслуги», «Ветеран труда»…

….Закончилась война для младшего лейтенанта Н.А. 

Дубинец в Румынии, откуда он демобилизовался только в 

1947году. Вернулся в ставшее родным с. Пожарское.



Веселов Алексей Федорович

Родился  на Орловщине в 1915году. Прошел все фронтовые 
испытания с января 1942 по октябрь 1945 годов. В марте 1943 года 
служил сапером 21-го отделения лыжной бригады. Лыжник – тот же 
разведчик: масхалат, бесшумное продвижение, зоркость глаз и 
предельная, как у зверя, осторожность. 

А.Ф. Веселов отмечен благодарностью И.В. Сталина «за 
отличные боевые действия» при освобождении русских городов ( 
Орел, Белгород).  В апреле 1945 года освобождена Братислава 
(Чехия). 

Одним из освободителей Братиславы был А.Ф. Веселов. И этот 
вклад воина в Победу отмечен воинской наградой.

Награды: Знак « Гвардия СССР», орден Отечественной войны 
второй степени, орден Отечественной войны третьей  степени, 
медаль «За отвагу».

Благодарности: за прорыв обороны направления Яссы, 
форсирование Тиссы, Грон,  прорыв обороны в горно-лесистой 
местности в районе реки Лученец и другие.



Молчанов Карл Иосифович

/на фото - слева/

   Карл Иосифович родился в 1926 году. В четырнадцать лет 

он поступил в ремесленное училище. В училище он выполнял 

военный заказ, проверял мины.

  В 1944 году окончил курсы шоферов. И через год его 

привезли на Дальний Восток, в Шмаковский гарнизон.  А 9 августа 

объявили войну с Японией.

   Карл Иосифович был отправлен в 222 артиллерийскую 

бригаду шофёром для перевозки тяжёлых боеприпасов.

   Конец войны, 3 сентября 1945 года, он встретил на пути в 

Харбин.



 Шкуренко  Павел Архипович

Практически семнадцатилетним парнем забрали на 

действительную службу в армию, а через год уже стоял в строю 

первой дивизии Уссурийско-Шереметьевской заставы. А за Уссури 

стояла миллионная японская армия. Бывшего механизатора 

поставили водителем тягача ЧТЗ-65 под прицеп 150-миллиметровой 

гаубицы.

    Больше года длилась напряженная учеба, пока в августе 

сорок пятого не объявили самураям войну. Длинноствольную 

винтовку сменили короткий карабин, пистолет и два ножа. Такая 

экипировка уже нужна была как разведчику.

…Первым объектом настоящего боя стал китайский город 

Жаохэ на границе с Хабаровским краем.

     После освобождения Жаохэ были бои за Баоцин и другие 

города, пока, не доходя семидесяти километров до Харбина, не 

посыпались листовки: полная капитуляция Японии, Победа!

Ещё пять лет после войны продолжалась служба младшего 

сержанта Шкуренко в окружной ремонтно-транспортной базе в 

Забайкалье. И только осенью 1950 года вернулся Павел Архипович в 

родные места. Был бригадиром тракторной бригады, 

председательствовал в колхозе и с самого основания Центральной 

Усадьбы переселился в это село.



Вялый  Степан Иванович

 
Родился в селе Игнатьевка в 1924 году.

 В 1942 году был определён в учебный танковый полк. 

Летом 1943 года попал на фронт, раскаленная Курская дуга, 

крупнейшее танковое сражение. В бою получил ранение.

После госпиталя в апреле 44-го Вялый попал в свою родную 1-

ю гвардейскую танковую бригаду под командованием Катукова. В г. 

Станислав  (Западная Украина) бой проходил упорный. Воевал  в 

Польше, в Германии – Зееловские высоты, снова Польша – Варшава. 

Начинал заряжающим , затем стал командиром орудия, а войну 

закончил командиром танка.

Демобилизовался в звании старшины.

Награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами 

Отечественной Войны, а так же медалями и благодарностями.



 Ковтун  Алексей Григорьевич

Родился  в селе Лобановка, в 1923  году.
   Закончил в соседнем селе Ракитном школу-семилетку, 

поступил в ФЗО при одном из Хабаровских заводов.
  Начинается война, он  честно но и стойко будет защищать эту 

родную власть от нашествия фашистов.
  Был призван в красную Армию в праздничный день-23 

февраля 1942 года. В 43-м, новоиспеченным командиром 
минометного  взвода отправиться на фронт. 

Первый его бой был под Ковелем, в составе 77-й 
Краснознаменной, ордена Суворова Черниговской гвардейской 
дивизии 1-го Белорусского фронта.

Он прожил насыщенную событиями исторического значения 
жизнь, если он прошёл фронтовыми дорогами через сожжённую 
Белоруссию, через Польшу, освободив Варшаву, форсировав Вислу и 
Одер,  как штурмовал Берлин. 

Не простой будет его жизнь и после демобилизации.



Малышев  Иван Васильевич

Родился в 1925 году.
В 1941 был призван в запасной танковый полк в Чувашии. 

Учеба в 41-м году была краткосрочной: через четыре месяца 
Малышев получил военную специальность механика-водителя танка 
Т-34. Участвовал в боях под Москвой между Ярцевым и Белевым. У 
деревни Драгобуш был ранен. За храбрость, проявленную в 
сражениях под Москвой, Малышева наградили первой боевой 
наградой – медалью «За боевые заслуги». 

После лечения направили в Арзамасское пехотное училище, 
которое закончил в 1944 году и направлен на 4-й Украинский фронт. 

В составе гвардейского полка прошел с боями через Польшу, 
Чехословакию, Венгрию и частично Германию.16 апреля 1945 году 
участвовал в тяжелом бою между Чехословакией и Германией За 
этот бой вкупе с другими сражениями гвардии лейтенант Иван 
Малышев был награжден орденом Александра Невского.



Угрюмова  Вера Ивановна 

Родилась в 1930г. в селе Коммуна.

С началом войны закрылась школа, в которую ходила 

одиннадцатилетняя Вера. У нее, как и у других детей , появилось 

другое занятие – рыть окопы и бомбоубежища, учиться стрелять из 

пулемета и винтовки, кидать гранаты, работать на износ в 

льноводческом колхозе «Красный октябрь». Из льняных холстов 

шили рукавицы, одежду для фронта. Также сеяли на колхозных 

полях зерно, картофель. Однажды девочка Вера с друзьями помогли 

захватить немецкого солдата, за это их наградили куском сахара.



 Пашко  Валентин Алексеевич 

Родился: 7 июня  1921 года в казацкой станице Гулькевичи 

Краснодарского края.

Летом 1941 года Пашко не раздумывая, направился в 

Ленинский военкомат Владивостока и написал рапорт с просьбой 

забрать его на фронт добровольцем, но в военкомате ему отказали , 

ссылаясь на то , что и в тылу нужны грамотные молодые кадры. Но 

всеми правдами и неправдами он добился, чтобы его призвали в 

армию. И в марте 1942 года Пашко уже воевал на Ленинградском 

фронте.



Сколько потерял Валентин своих товарищей- не сосчитать. 

Мужественные герои отстояли всё-таки г.Ленинград, блокада 

была прервана, и немцы отступили. Он был тяжело ранен в 

голову. Рана была настолько несовместима с жизнью, что военные 

хирурги и не надеялись что капитан Пашко выживет. А он не 

только выжил, но и после полугодового лечения в госпиталях  

Ленинграда, Свердловска, Красноярска, в 1944 году вновь 

вернулся в действующую армию, продолжал воевать и победу 

встретил в Берлине.

После капитуляции Германии в 1945 году Валентин был 

отправлен на родной Дальний Восток - защищать рубежи уже от 

японских захватчиков. Здесь он тоже был ранен - 

противопихотная мина взорвалась в нескольких шагах от него. И 

опять судьба  улыбнулась везучему солдату, и он остался жить, 

все смертям назло.



Пашко  Валентин Алексеевич

Валентин Алексеевич стал инвалидом, долгое время не 

мог работать по состоянию здоровья. И опять проявился 

настырный нрав молодого парня. Валентин решил учится 

дальше. Он поступил на высшие инженерные курсы по 

специальности промышленно-гражданское строительство. Там 

парень женился. После окончания учебы вместе с женой 

вернулся в родное Приморье.

Награжден: орден Отечественной войны, орден Славы, 

медаль «За оборону Ленинграда», почётные грамоты и 

Благодарности Госстроя СССР,  медаль " Ветеран труда".



 Яковлев 
Кирилл Тимофеевич 

Родился на Украине, в Харьковской области. 
Когда пришел срок, его призвали в армию. Было это в 40-м 

году. Первым местом службы был 21-й стрелковый полк в военном 
городке Барабаш, что на юге Приморского края. На Волховском 
фронте продержались два года. Кирилл Тимофеевич служил  в 
стрелковом полку. За это время успел окончить трехмесячные 
курсы лейтенантов – на войне все по – быстрому. Много 
солдатских профессий пришлось поменять  за годы войны, был 
даже в роте водолазов, специально сформированной для 
форсирования реки Волхов.

Война закончилась, но не для всех, в том числе и не для 
саперной бригады. Часть отправили в Еврейскую Автономную 
область. Потом была Манчжурия, где в сентябре пришла победа и 
на Востоке.

 У Кирилла Тимофеевича орден Отечественной войны, две 
Красные Звезды ,юбилейные медали. 

 



Красиков  Пётр  Кузьмич

Пётр Кузьмич родился в 1925 году в городе Мичуринске 

Тамбовской области. До войны жил на станции Ин Хабаровского 

края. В строй вступил в 1940г.  

Служил и воевал в ВДВ на озере Болотон. 

В 1945 году был брошен в тыл  под Берлин, а 13 марта 1945 

года при побеге, из тыла был ранен в левую ногу. Лечился в городе 

Астрахань в госпитале. Получена вторая группа инвалидности.

 После окончания войны жил на станции Ин, откуда прибыл на 

фронт. Работал на паровозе.  Имеет семь медалей. 



Анищенко  Дмитрий Исакович

Родился в село Орехово уже не существующего 

Калининского района (ныне Дальнереченский). Миновали детство 

и отрочество, наступили золотые годы молодости. Парень начал 

работать в отделении связи в Ракитном. Весь ход жизни нарушила 

Великая Отечественная война. Дмитрия призвали на шестой день. 

Военную присягу принимал 25 ноября 1941 года при 158-ом 

отделении минометного батальона Иманского ОГВК. С ноября 

1941-го января 1942-го он воевал минометчиком 449-го 

мотострелкового полка. 



После почти два года был командиром разведотделения 

разведывательной роты. Дмитрий Исакович говорил о своей 

деятельности скупо. Были и опасные моменты. Дмитрия Исаковича 

ранило как раз на одном из заданий, когда перед наступлением 

брали «языка».

На лечении он находился до июня 1944 года. После выписки 

военная карьера Дмитрия Исаковича в очередной раз сделала 

крутой поворот. С декабря 1944 года по июнь 1945 года он пройдя 

предварительный курс обучения, был назначен заряжающим 15-го 

отделения танковой бригады, потом помощником командира 

автоматного взвода 46-й этапо-заградительной комендатуры- в этой 

должности он служил до августа 1946 года. Участвовал в боях под 

Можайском, Кенигсбергом, Оршей, Гдыней, г.Росток, воевал в 

составе оккупационных войск в Германии, дошёл до Берлина. 

Награжден: орденом Великой Отечественной войны, медалью 

Жукова, есть юбилейные медали.



Богдан  Сидор Николаевич

Родился в 1914 году 14 мая в с. Уфимка. В 1941 году 9 июля 

уже был на формировочном пункте. Попал в 93-ю артиллерийскую 

бригаду. Некоторое время на фронт не пускали , держали в 

резерве. Только в феврале 1942 года погрузили эшелон и 

отправили в сторону Орла, где попали в самое пекло. Также 

отважно сражался под Москвой, Великими Луками, с боями 

прошел пол Европы, а закончил поход под Кенигсбергом.  А так же 

сражался в Орлово – там происходила Курская битва.  

Имеются боевые ордена Красного Знамени, Красной звезды, 

два ордена Отечественной войны I и II степени.



 Серый  Виктор Антонович 

Виктор Антонович Серый житель села Емельяновка, бывший 

стрелок и музыкант нештатного музыкального взвода 31-го отдельного 

мотострелкового полка МВД СССР, был награждён медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга» и 

другими наградами. Первое боевое крещение Серый получил на 

Кавказе, у Красной Поляны, недалеко от Сочи, в трудном 1942 году. В 

конце 1943-начале 1944 года создалось тяжёлое положение в 

Прибалтике. 

Туда вскоре и перебросили его полк, переименованный к тому 

времени в 33-ий пограничный. Там, под Кенигсбергом, и добивали они 

последних захватчиков. Закончилась война, но не для старшины 

Виктора Антоновича служба. Серый десять лет служил на Севере. 

После демобилизации, в 1956 году, работал в Емельяновке кочегаром.

 



Шутов  Яков Иванович 

Родился он в 1918 году в Мордовии. В семье был седьмым и 
самым младшим. В 1928 году началась коллективизация. Жили они 
у чужих людей на квартире. Его семью послали в Тюменскую 
область. Было это в 1933 году. В 1938 году его призвали в ряды 
Красной Армии. Служил в роте связи в с. Духовское Гродековского 
района Приморского края. Дослужился от солдата до командира 
роты.  Когда началась Великая Отечественная война, часть Якова 
Ивановича выставили на границу в районе Ново-Никольской 
заставы, где и охраняли рубежи нашей родины до 1945 года.

В августе 1945г., когда началась война с Японией, перешли 
границу с Китаем, чтобы освободить народ этой страны от 
японских империалистов.

В 1946 году воинскую часть расформировали, Яков Иванович 
вместе с женой уехал в Омскую область. Но через 10 лет судьба 
вновь привела их в Федосьевку. Позже  трудился над 
строительством Приморской ГРЭС. Награжден Почетными 
грамотами, много благодарностей и юбилейные медали.



Ульянов  Леонид Александрович

В армию Леонид Александрович был призван в августе 

1941года. После формирования попал в 905-ю батарею в морские 

пограничные войска. Выучился на наводчика к пушке. Во время 

войны служил на дальневосточной границе. Ему пришлось 

освобождать границы Приморья от японских захватчиков летом 

1945 года при окончательном завершении второй мировой войны. 

После окончания войны продолжил службу в армии: обучал 

солдат, знакомил с устройством пушки. Во время одного учебного 

занятия по вине солдата произошёл взрыв гранаты, Ульянов 

получил многочисленные ранения. Ветеран имеет медаль «За 

победу над Японией».



Ковтун Алексей Георгиевич

Алексей Георгиевич родился 15 февраля 1923 года в 

Хабаровске. В первые месяцы войны ему было 18 лет, он работал 

матросом на пароходе «Мухин». С февраля 1942 года по декабрь 

1943 года обучался в Хабаровском стрелково-миномётном 

училище. В апреле 1944 года был послан на первый Белорусский 

фронт командиром взвода 220 стрелкового полка. Первое боевое 

крещение получил  под посёлком Коваль. С боями продвигался к 

Польше. Участвовал в захвате городов Люблин, Хелла. За взятие 

Варшавы был награждён медалью «За освобождение Варшавы».

 Самые тяжёлые бои были за города Лодзь, Франфуркт.  В 

одном из таких боёв был контужен. 3 Мая 1945 года вошли в 

Берлин.

Был награжден орденом Отечественной войны, «За взятие  

Берлина», «За победу над Германией», медалью «Георгий Жуков» 

и другими.



Степанец  Анатолий Никитович

Он родился 13 августа 1921 года в Кировском районе 

Приморского края, а родным городом для него стал Иман, 

нынешний  Дальнереченск. В 1939 поступил в военное училище , 

которое окончил за несколько дней до начала Великой 

Отечественной. Был направлен в Красноярск, но уже в начале июля 

его дивизия разгрузилась на вокзале Ржева и пешим маршем 

двинулись под Смоленск. Здесь в знаменитом смоленском 

сражении, он принял боевое крещение. В боях под Калининым , в 

разгар битвы за Москву 17 ноября 1941 года был ранен. 



Дальнейший боевой путь Анатолия Никитовича можно 

прочертить на карте почти прямой линией-от Калинина и Великих 

Лук через Варшаву на Берлин. Последний бой и последняя 

военная победа комбата Степанца-взятие укреплённого пункта и 

пленение 600 солдат вермахта 2 мая 1945 года в нескольких 

кварталах от здания рейхстага. А потом еще три года службы в 

советских оккупационных войсках в Германии. С 27 июля 1969 

года Анатолий  Никитович в Лучегорске, в должности заместителя 

директора СУ ПримГРЭС, он занимался строительством нашего 

поселка и производственных объектов  ЛуТЭКа.                                                                                                                                                                                    

После ухода на пенсию Анатолий Никитович активно включился в 

работу районного совета ветеранов. Член пленума многих созывов, 

в 1991 году он избирался и членом президиума этой организации. 



Жидель  Нина Павловна

Родилась в деревне Высокий Бор Брянской области. 

Началась война. Брянская область на три года попала под 

оккупацию немецкой армии, которая шла на войну. Когда Красная 

Армия нас освободила (рассказывает Нина Павловна), начался 

набор в войска. Наш комсорг работала в военной части в г. 

Клинцы, она нас и оформила в эту часть. Нас определили в 

медсанбат, одели, обули, накормили. Три месяца мы обучались на 

курсах по оказанию медицинской помощи. А потом попали на 

Белорусский фронт…

Вместе с действующей армией 16-ти летняя санитарка 

медсанбата прошла всю Польшу, дошла до Германии.



Епифанова  Екатерина Семеновна 

Родилась в 1921 году в.с.Родимое Тамбовской области 
Повзрослев девушка устроилась работать в Москве в автобусном 

парке контролером.  Началась война, всех шоферов забрали на фронт. 
Увидев объявление, что девушек - добровольцев набирают на курсы 
дружинниц, Екатерина пошла по указанному адресу. Девушек 
набралось немного, и их направили учиться на медсестер. Во время 
учебы жила в Куйбышевском районе Москвы. Проходили практику 
молодые медсестры в институте Склифосовского. 

Самый тяжелый физический труд в Москве приходилось 
выполнять девчонкам: разгружать трамваи с сырыми бревнами, 
перетаскивать израненных солдат. Служба вспоминается, как 
непрерывный поток раненых, не было возможности ни передохнуть, 
ни даже поесть.

День Победы Екатерина Семеновна Епифанова встретила в 
Москве. 9 мая она дежурила с 16 до 24 часов. Луди на улице 
обнимались горланили песни .Только когда ее сменили на посту 
девушка узнала что закончилась война . Долгожданная победа ! А 
потом началось мирное время, после демобилизации оказалась 
Екатерина Семеновна и  без места  жительства и без работы. Брат умер 
в 1944-м , отец пропал без вести . На  Дальнем Востоке она оказалась 
в 1994 году , приехав к дочери в п. Лучегорск.

С 1996 года проживать в Светлогорье.



Виноградов Александр Сергеевич 

Детство А.C.Виноградов провел в Калининской области. 
С июля 1942 года по окончании Омского военного 

медицинского училища Александр Виноградов в составе 215-й 
стрелковой дивизии на Западном фронте. С боями прошел в составе 
дивизии Смоленскую область, Белоруссию. Был командиром 
санитарного взвода в батальоне, вытаскивал со своими бойцами 
раненых с поля боя. Затем сам был ранен. После госпиталя 
продолжил службу в той же должности  в 277-й Рословской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. 

После взятия Кенигсберга, воинскую часть перебрасывают на 
Дальний Восток. 8 августа 1945 года советские войска вошли на 
территорию Маньчжурии, освобождая Китай от японских  
милитаристов. Работа санитаров была та же – спасать жизнь 
раненых бойцов.

С этой нелегкой обязанностью, видимо, командир санитарного 
взвода А.С. Виноградов справлялся неплохо. Он за годы второй 
мировой войны был награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»



Шушенок  Иван Алексеевич

За два месяца до начала войны взяли Ивана Алексеевича на 

переподготовку. Стояли под Харьковом. До этого он уже закончил 

действительную службу и дослужился до старшего сержанта. В 

ночь 22 июня 1941 года рота спала. Тут приходит офицер, а Иван 

стоял на дежурной вахте, и тихо сказал: «Поднимай роту, война 

началась, границу бомбят…»

Служил связистом при артиллерийском полку и первое 

ранение получил под Смоленском – ноги задела немецкая мина. 

Первую награду – медаль «За боевые заслуги» с грамотой от 

М.И. Калинина получил под Сталинградом, когда был тяжело 

ранен – пуля снайпера застала его в согнутом положении и 

перебила три ребра и правое предплечье. После лечения получил 

инвалидность I группы и был комиссован. Всего 16 боевых наград 

и юбилейные.



Феськов  Николай Дмитриевич

Родом из городка Стародуб Брянской области.

На фронте был с 1942 года и до конца войны летчиком-

истребителем, потом окончил в Одессе мореходку и ходил на 

китобойной флотилии «Слава» в Антарктику.

 В Лучегорске с 1970 года участвовал в пуске первого 

энергоблока Приморской ГРЭС. 



Алексюк Иван Павлович

В 1941 году забрали Ивана Павловича в десантно-парашютную 
часть. Попал в четвертый отдельный корпус 17-ой бригады. Учения 
проходили на  Тушинском аэродроме, самый большой под Москвой. 
Впереди был Сталинград...

В первый раз Ивана ранили в руку, после 1,5 месяцев в 
госпитале, он вернулся в Сталинград, в который уже вошли немцы. 
Там была сплошная мясорубка, но город полностью не сдали. 

Вскоре Ивана снова ранило в бедро - сквозное пулевое ранение. 
Госпитализировали в Саратов, где он пролечился пять месяцев. А 
потом узнали, что Иван Павлович паровозник, и из госпиталя сразу 
направили в Ружино.

В 1943 году он вернулся на родную станцию Ружино.
Здесь предстояла не менее ответственная работа.  По железной 

дороге на запад шли эшелоны со всем необходимым для фронта.  
Мирная жизнь также была связана с железной дорогой. Иван 
Павлович всю жизнь проработал машинистом. Жил и работал в 
Хасане,  ездил в Корею. А в 1975 году, выйдя на пенсию, переехал в 
наш район и еще 18 лет проработал в ЛУРе



Кашлач  Виктор Федорович

Родился в Белоруссии, в Гомельской области, в селе под 

названием Чаплин. Когда была война, Виктор Федорович был 

маленьким, помнит как увозили на фронт мужиков, в том числе и 

его отца. Через несколько дней немцы заняли село. Разместились 

немцы в доме, где жил Виктор Федорович с матерью, сестрами и 

братьями, но долго не задерживались: одни уезжали, другие 

приезжали. Заготавливали они за Днепром сено для лошадей…

Служил Виктор Федорович в Казахстане, где строил 

Байконур. Позднее возводил Райчихинскую ТЭЦ, Южно-

Сахалинскую ГРЭС.

В Лучегорск он с семьей приехал в 1968 году, да так и 

остался здесь. Пожарская земля полюбилась ему. Строил 

Приморскую ГРЭС.



Остроухова  Мария Андреевна

Родилась она в Брянской области, в селе Голышино. Когда 

началась война Маше было 13лет. Когда немцы занимали сёла, то 

жители уходили в леса, а кто оставался, того ждал или угон в 

Германию, или смерть. В конце лета 1943 года через село проходил 

госпиталь и Мария пошла работать туда, мыть полы, стирать бинты, 

менять бельё, шить простыни. Конец войны  Мария встретила в 

Польше, в городе Пулава. В Судьбе этой простой женщины 

отражается судьба нашей Родины, подвиг её и миллионов русских 

людей, подаривших нам жизнь.



Забора  Василий Тимофеевич

Родился в 1919 году. С 1930 года живёт в селе Нагорное. 

Летом 1942 года был призван в армию. Когда покончили с 

фашистской  Германией, пришло время выгонять миллионную 

японскую армию из Маньчжурии. В августе 45-го года перешли 

границу. Василий Тимофеевич был снайпером в пехоте и дошел до 

Харбина.

Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени и 

медалью "За Победу над Японией". После окончания службы  

Василий Тимофеевич вернулся в Нагорное, где и проработал 50лет 

трактористом.



Сергачёва  Надежда Николаевна

Молодость у Надежды Николаевны выпала на грозные 

фронтовые годы. Ей было всего шестнадцать лет, когда Германия 

без объявления войны напала на Советский Союз. Чувство 

ненависти к врагам, сострадания к людскому горю , которые 

Надежда Николаевна познала так рано, привели её в ряды Красной 

Армии. Она была сан-инструктором . Многих раненых выносили с 

поля боя.

За участие в Великой Отечественной войне награждена 

многими боевыми медалями.



Долгова  Анна Фёдоровна

Родилась она в деревушке не далеко от Волги в Ульяновской 

области, а когда в 1945 ей исполнилось 20 лет, она уже жила в 

Приморском крае. Восьмой класс Аня закончила в 1941 году. И их, 

старшеклассников, сразу после сдачи экзаменов отправили на 

заготовку дров на зиму для школы. Поехали все с удовольствием: 

ведь летом в лесу просто замечательно. Но только обустроились  на 

летней поляне, первый день вышли на работу, костры разожгли, а 

тут приехали из города люди и объявили, что началась война тут уж 

не до заготовки дров стало собрались все и обратно домой 

направились.



в 1943 году призвали в армию. Пригласили в райком комсомола и 

спросили: хотите защищать родину? Ну конечно же, тогда все этого 

хотели. 

   Призвали сразу двадцать девчонок. Вручили повестки и 

привезли на батарею 82- миллиметровых зенитных орудий и сказали: 

вот здесь будите служить. Это было под городом Горький. Тогда же в 

43-м, молодой зенитчице присвоили звание ефрейтора, потом 

сержанта и дали под начало отделение прибористов.

А в 1944 году объявили, что снимают батарею с позиции и весь 

личный состав в месте с пушками отправляют на Дальний Восток. 

Там узнали, что из прибывающих частей формируются 157-й 

отдельный артиллерийский дивизион. 

Охранять поручили аэродром. Сразу же приступили к работе: в 

мёрзлой ещё земле готовили огневые позиции для пушек, рыли 

землянки, щели. Когда началась война и здесь, то по Японским 

самолётам стрелять не пришлось: их наши истребители заставляли 

садиться на наш аэродром. Потом пленных японцев увозили куда то…

Вот так Анна Фёдоровна оказалась здесь, в Приморье.

А дальше уже была мирная жизнь. Демобилизовалась в 1946 

году, но осталась с мужем, который служил в дивизионе мичманом. А 

через 12 лет перебрались в Пожарский район и поселились в 

Игнатьевке.



Жигота   Николай Станиславович

До армии успел получить семилетнее образование и работал в 

колхозе им. «22 января» трактористом. Служил сначала на Русском 

острове во Владивостоке, а в мае 1941, в чине старшего сержанта попал 

на Западный фронт. 

А 1 июня официально принял воинскую присягу на верность 

Родине. С боями прошел красноармеец Жигота до Берлина. Трижды был 

ранен, и все ранения пришлись на январь, июль и октябрь 1943 года. К 

счастью, они оказались не тяжёлыми, и после медсамбатов и  

госпиталей  боец вновь громил врага.

За заслуги перед Отечеством дважды удостоен личными 

благодарностями И.В. Сталина. За героический штурм и освобождение 

Белграда награжден именной медалью этого югославского города. 

Имеет медали за штурм Берлина и «За победу над Германией…», ордена 

Красной Звезды и «Отечественной войны II степени». 

Командованием армии поощрен благодарностями за освобождение 

городов Кривой Рог, Бендеры, Печи, Батажек и др. (все три в 1944 году в 

Венгрии). А далее уже следуют в 45-м – победном венгерские города 

Надабец, Бегене, Мерцене, Надьянанд и Надханин, и в мае того же года 

окраины Берлина. Демобилизовался старший сержант Жигота 25 

сентября 1945 года, после полного завершения второй мировой войны. 

Целых шесть с половиной лет Николай Станиславович воевал. Пережил 

то, что даже врагу не пожелал бы.



Мешкова  Александра Павловну

В ту далёкую пору, когда началась война, Шура только что 
закончила среднею школу. Все мальчики из 10 «а» класса села 
Воронжа Амурской области были призваны на фронт, а на хрупкие 
девичьи плечи легли все тяготы военного лихолетья. 

Рвались девчата на фронт, да ни райвоенкомат, ни райком 
комсомола не дали добро на их письма: всякий раз оттуда приходил 
отказ…

   … Портянки в отцовских сапогах примерзали к ногам, а 
особенно на пальцах, что бывало, пока их не подержишь в горячей 
воде - с ног не снимешь.

 А питались, в основном, «кандером» -похлёбкой из воды 
картофеля и пшена, без всякой жировой заправки. Правда, в рацион 
питания ещё ходила соя во всех видах - жареная, пареная, молотая, в 
виде лепёшки и т.д. Всё хорошее зерно отдавали государству, для 
нужд фронта.

   Труженицы тыла делали всё возможное, что бы приблизить 
долгожданный день Победы. 



Недоделов  Алексей Иванович

А.И.Недоделов единственный в районе участник 

незабываемого военного парада, прошедшего на Красной 

площади 7 ноября 1941 года. На том легендарном параде наш 

земляк стоял в первой шеренге с полной солдатской выкладкой 

перед мавзолеем, когда И.В. Сталин произносил свою 

знаменитую речь. Прямо с парада их увезли на открытых 

полуторках на первый рубеж обороны Москвы и отдали приказ: 

«Стоять насмерть, но не пропустить врага». Приказ был 

выполнен. 

Воевал в составе 188-го отряда разведывательной роты 

пятого гаубичного артполка.

Награжден орденом Славы III степени, медаль «За взятие 

Будапешта»



Золотопуп  Василий Яковлевич

 На западе уже два года гремела война, и девятнадцатилетний 

Василий решил не отсиживаться в тылу. Вместе с земляком 

Николаем Яцуком  подались в военкомат. Они рвались на фронт.

Отправили в полковую школу младших командиров на 

станцию Серышево Амурской области, а после учебы – в 18-ю 

Хабаровскую фронтовую бригаду. 

Их держали в резерве – рядом стояли японские войска. И вот 

долгожданный час настал: командир отделения противотанковых 

орудий В.Я. Золотопуп принял первое боевое крещение. На этом 

участке в жарком  бою  из 12-ти японских танков бойцы подбили 

10. За этот подвиг он  удостоен ордена Славы III  степени, а в 

конце войны – еще и медали  «За победу над Японией». Службу 

закончил в 1947 году. В должности старшины батареи и в феврале 

демобилизовался. 



Минюк Ольга Петровна

Она родилась 25 декабря 1925 года в селе Воропаевка 

Иванковского района Киевской области. Еще до войны семья 

переехала с Украины на Дальний Восток.

Ольге не исполнилось восемнадцати, когда началась война. 

Она успела поработать в колхозе, на железной дороге. По возрасту 

ее не приняли в училище дежурного по станции, сказали, что надо 

подождать еще два года.

Шла Ольга Петровна по железной дороге и встретила своего 

бывшего учителя физкультуры. Он посоветовал ей идти в воинскую 

летнюю часть. Там хороший командир, он и найдет Ольге работу.



Бойкую девчонку командир назначил секретарем. В ее  

обязанности входило принимать и регистрировать почту, печатать 

командирские приказы, чай, когда приезжали высокие гости, 

вскипятить. Её приняли в Штаб морской авиации, базировавшийся в 

селе Фроловка под Партизанском. Доверие она оправдала, все так и 

называли ее дочкой. 

Через несколько месяцев командира вызвали в Москву. А 

Ольгу он на время определил в столовую. Она терпеливо выполняла 

любую работу. Назначили ее работницей в секретном отделе. 

Девушка, которой едва исполнилось 18 лет, вела учет самолетов. 

Здесь их собирали, испытывали, выписывали на них документы. 

Обладательница ордена «Отечественной войны 2 степени» , 

«Медали материнства» 2 степени 1965 г. (она воспитала 11 детей), 

знака «Фронтовик 1941-1945г.» , медали «Маршала Советского 

Союза Жукова».



Гусова   Мария Павловна
 Война застала Марию Павловну в Ярославле. И до 41 года для 

юной девушки жизнь не была создана из сплошных радостей. 

Среднюю школу она не кончала – сразу после 7 класса пошла 

работать. Самой старшей из детей в семье , ей приходилось поднимать 

их на ноги. Почти на ровне с родителями. Поэтому трудностей она не 

боялась.

Но когда их послали рыть окопы за городом, готовить боевые 

рубежи, внутри что-то оборвалось. И все-таки, что такое война она 

почувствовала позже, когда после месячных курсов отправили их 

эшелоном на Ленинград. Вот тогда они впервые увидели кровь и 

смерть. Им приходилось перевязывать раненных, перевозить их с 

передовых позиций в тыл. 

С окончанием блокады война для Марии Павловны не 

закончилась, она была направлена в передовые части наступающей 

армии. Города сменялись, выполнять приходилось разные задания. 

Но не только возить раненых пришлось ей к концу войны, но и 

сама она попала в их число. Случилось это при перевозке бензина. 

Выстрелов она не услышала. Очнулась лишь через несколько дней. 

Объяснение врачей было единодушным – тяжелая травма головы. 

Только через 6 месяцев ее, инвалида 3 группы, выписали из госпиталя.  

Награждена орденом Отечественной Войны 1 степени, медалей «За 

победу над Германией», «За оборону Ленинграда». 



Старцев  Николай Семенович

Воевать ушёл, едва исполнилось ему восемнадцать лет, 
демобилизовался в двадцать пять. До войны он жил в 
Новосибирской области, город Куйбышев. Вырос беспризорником. 
Время сейчас для пожилых людей трудное, и порой им кажется что 
жизнь не удалась. По званию он был сержантом, воевал 
пехотинцем. Войны с Японией не миновать. Японские милитаристы 
много лет мечтали захватить советский Дальний Восток, постоянно 
устраивали военные провокации на наших границах.

Одной из задач армии было взятие города Харбин.
Шли они до места боёв больше месяца.
Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась 

блестящеё победой. Всем участникам этой битвы были вручены 
медали "За победу над Японией". А у Николая Семёновича впереди 
ещё было семь лет нелёгкой службы. 



Невдачин  Никита Андреевич

Никита Андреевич Невдачин, рядовой солдат 774-го 

стрелкового полка 1-го Белорусского фронта , был тяжело ранен в 

бою зимой 1944г, храбро защищая Родину, своих детей, будущих 

внуков и правнуков, всех советских людей, став заложниками 

проклятой войны. Вечная память героям- дальневосточникам, в 

рядах которых был Никита Андреевич.  Он ради нашего будущего 

погиб на войне в самом рассвете лет. Ему не было ещё 35 лет. Имя 

Никиты  Андреевича Невдачина увековечено на гранитной стене 

площади Славы г.Хабаровск.



Сурженко  Ефим Никитович

Ефим Никитович вместо Кубани попал на фронт. Зачислили 

его в отдельный саперный батальон 110-й Ленинградской 

стрелковой дивизии.

Первое боевое крещение получил на Оке , под Орлом.  Это 

произошло как раз на кануне знаменитой Орловско-Курской 

битвы. 18 дальневосточников было в саперной роте , в которой 

служил Ефим Никитович, до Курской битвы,16 из них сложили 

свои головы на Смоленщине и  Могилевщине.

Частенько в тыл врага вместе с разведчиками захаживал, 

специальные задания командования выполнял, рвал мосты и 

строил их, вылавливал в минских лесах мелкие вражеские группы 

форсировал Днепр, Неман, Вислу, дважды был ранен. Войну Е.Н. 

Сурженко закончил чуть раньше мая сорок пятого - ранило его в 

Польше за Вислой. Имеет два ордена Славы.



Лялюк  Любовь Ивановна

Любовь Ивановна не воевала, жила далеко от полей 

кровопролитных сражений, но кажется, и до ее малой родины, г.

Иман (Дальнереченск), доходили звуки взрывов и 

артиллерийских залпов. 

В 1941 году ей исполнилось десять лет. Когда началась 

война с японцами она попала в госпиталь .

 В 1951 году, которой в ту пору было 19 лет, она встретила 

своего будущего супруга Владимира, они познакомились в 

поезде.

В нашем районе семья Лялюк поселилась в 1964 году.



Чайка  Иван Петрович

Иван Петрович родился 19 августа 1927 г.

В 1944 году его призвали в армию. Был демобилизован в 

1951 году. Ушел в армию в семнадцать лет, а вернулся в  24 года. 

Участвовал в войне с Японией. Отвоевывал Северную 

Корею. Там жили, уехали  в 1948 году.

Имеет семь медалей,  в том числе, медаль за освобождение 

Кореи, за победу над Японией, орден Отечественной войны. 

На войне был артиллеристом. В армии служил восемь лет.



Канищев Николай Егорович

Николай Егорович  родился в 1923 году. Война застала его 17-
летним пареньком. В это время  он учился на курсах шоферов в 
Лесозаводском ФЗО.

Первое боевое крещение Николай Егорович получил в 25-ти 
километрах от Москвы в Нарофоминске.  Попал он в пехоту в роту 
миномётчиков. Был приказ: «Стоять насмерть!» В очередном бою от 
батальона, в состав которого входило 3 роты по 150 человек, 
осталось 15 бойцов. Одним из них был Николай Егорович. В том 
бою он был тяжело контужен и провёл шесть месяцев в госпитале в 
Казани.

После выписки из госпиталя он попадает в танковую часть 96 
танкового полка Донского фронта под командованием 
Рокоссовского и участвует в контрнаступлении под Сталинградом. 
На «Студебекере»  он подвозил по ночам снаряды к танкам.

Николай Егорович участвовал в освобождении Румынии, 
Болгарии, Австрии.

За взятие Кенигсберга получил медаль «За отвагу», награждён 
орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги». 
Имеет много юбилейных медалей.



Вагин  Дмитрий Иванович

Родился Дмитрий Иванович в далеком 1927 году в Курганской 
области. В 1943 году шестнадцатилетним юношей он призвался 
Белозерским военкоматом в армию. В совете 605 батальона 
морской пехоты прибыл на Дальний Восток в г. Владивосток.

В июле 1945 г. их десантом высадили в Юки (Корея) в составе 
442-й отдельной стрелковой роты. Здесь под городом Юки рота 
впервые вступила в бои с японцами. 

Это были небольшие перестрелки для молодых 
необстрелянных бойцов. А впереди были города: Ресин, Сесиге, 
Дарин, Порт-Артур. Наиболее тяжелые бои шли в Порт-Артуре. - 
Было очень тяжело, - вспоминает Дмитрий Иванович, - бои были 
частыми и жестокими. Затем довелось охранять Харбин. Три 
долгих года войны, до лета 1948 года, продолжалась служба - 
охраняли г. Порт-Артур. И только в мае 1951 г. Д. И. Вагин 
демобилизовался и прибыл на станцию Сунгач, где проработал 27 
лет. 

У Дмитрия Ивановича много наград: медаль “За победу над 
Японией”, орден Отечественной войны || степени, юбилейные 
награды “40 лет Победы”, “25 лет Победы”, “Знак фронтовика”, 
“50-летие Великой Победы”, “80 лет Вооруженных Сил”, “50 лет 
Вооруженных Сил”, “70 лет Вооруженных Сил”, медали “Георгий 
Жуков”, “300 лет Российскому флоту”, “Ветеран труда”.



Лысуненко  Андрей Афанасьевич

        Андрей Афанасьевич родился 27.11.1912 г. Участник 
Великой Отечественной Войны, кавалер орденой Славы 3-х 
степеней. 

  В грозный  сорок первый год Андрей Афанасьевич  с 
первого же грозового военного дня подавал рапорты с просьбой 
направить его на фронт. И лишь в ноябре 1942 года просьбу его 
удовлетворили: железнодорожники нужны были Родине на своих 
рабочих места. В этом же году Лысуненко стал курсантом 
военного учебного лагеря. Потом фронт. Седьмая гвардейская 
дивизия, в которую он был зачислен, участвовала в боях за 
Москву и Ленинград, считала километры на Северо-Западном, 
Центральном фронтах, на Орловско-Курской дуге. 

 Орден второй степени и звание сержанта артиллерист 
Лысуненко получил в августе 1944 года за участие в операции по 
уничтожению Ясско-Кишиневской группировки врага. Награда 
первой степени, венчающей две предыдущие гордым званием 
полный кавалер орденов Славы, он удостоился в боях  на 
польско-германской границе.

 День Победы А.А. Лысуненко встретил в Чехословаии, в 
освобожденном Владо-Бориславе. Демобилизовавшись, вернулся 
в Губерово, влился в трудовой коллектив железнодорожной 
станции, где и работал до ухода на пенсию с 1959г. по 1976г. В 
знак памяти солдатского подвига А.А. Лысуненко на станции 
была установлена мемориальная доска. Погиб 28.01.1988г.

Добрый, отзывчивый человек, он сумел оставить о себе 
хорошую людскую память, которая умеет быть благодарной.

 



Епифанова  Екатерина Семеновна

    

 

  Екатерина Семеновна родилась в 1921 году в с.Родимое 

Тамбовской области. 

Родители, не имея возможности прокормить всех детей, 

двенадцатилетнюю Катю отдали чужим людям в Подмосковье. 

Там она за кров и еду присматривала за хозяйскими детьми. 

Повзрослев, девушка устроилась работать в Москве в автобусном 

парке контролером. 22 июня 1941 года, возвращаясь автобусом в 

Москву, пассажиры увидели на Заставе Ильича много народу, 

некоторые утирали слезы. Решив что кто-то умер, остановились и 

вышли из автобуса. 



     

Люди объяснили что только что по радио передали о начале 

войны. На следующее утро всех шоферов забрали на фронт. 

Увидев объявление, что девушек-добровольцев набирают на 

курсы дружинниц, Екатерина пошла по указанному адресу. 

Девушек набралось немного, и их направили учиться на 

медсестер.

Самый тяжелый физический труд в Москве приходилось 

выполнять молодым девчонкам: разгружать трамваи с сырыми 

бревнами, перетаскивать израненных солдат и делать все, что 

скажут.

- Служба вспоминается, как непрерывный поток раненных, 

не было возможности ни передохнуть, ни даже поесть. Положим, 

бывало, хлеб в карманы и жуем во время работы. 

     Отчетливо помнятся Екатерине Семеновне дни обороны 

Москвы. Когда враг местами прорывал линию фронта, и 

немецкие  танки все же появлялись на улицах Москвы. Помнит 

воздушные атаки, бесконечные бомбежки, беспорядки…

День Победы Екатерина Семеновна встретила в Москве. 9 

мая она дежурила с 16 до 24 часов. Только когда ее сменили, 

девушка узнала, что закончилась война.



Подоба  Георгий Ефимович

Службу в красной армии Георгий Подоба начал в 

железнодорожных войсках, в них и закончил. В войне участвовал с 

самого её начала. В апреле 41-го, часть, в которой он служил, 

перебросили из Приморья в Польшу, после приказали уходить на 

свою сторону. Воевал в Московской области, ездил на тракторе со 

всем необходимым для солдат, был фронтовиком. С 41 по 44 год 

войны Георгий Ефимович не получил не одной царапины - Бог 

миловал - а в 44-ом году заболел воспалением лёгких. Так и 

встретил победный май 45-го в кенингсбергском госпитале.

Первую медаль получил “За оборону Москвы”.



Алексюк   Иван Павлович

Иван Павлович Алексюк родился 9 мая.  Неравнодушие, 

отзывчивость и готовность помочь другим - эти качества он 

проявлял как в мирной, так и в военной жизни. 

В 20 лет, только услышав о начале войны, Иван запросился 

добровольцем на фронт, хотя у него, как у помощника машиниста, 

была крепкая бронь.

Такие люди нужны были в тылу. Ни отец, ни мать не стали 

отговаривать сына - не то было время и не те понятия. Сталинград 

навсегда оставил память о себе в сердце фронтовика. Кроме того, 

о войне напоминает и полученная в боях рана. 



Когда в госпитале, куда Иван Павлович попал после ранения, 

узнали, что он железнодорожник, его после выписки послали 

обратно в родное Приморье. Здесь он продолжил работу на 

железной дороге, немаловажном в военные годы стратегическим 

объекте, женился, встретил победу.

Одна боевая награда Ивана Павловича все жен выделяется 

среди полученных наград за честный многолетний труд. Это орден 

за «За отвагу». Медали «За доблестный труд», «За трудовое 

отличие» говорят за себя сами, как и почетные знаки за 

профессионализм.

Жизненный путь таких людей, как И.П. Алексюк, был 

примером для поколения наших дедов, родившихся в военные годы 

и в послевоенные годы, родителей. Хотелось бы, чтобы и нынешняя 

молодежь равнялась на людей защищавших Родину, и не забывала о 

том, что была война.  



Шевченко  Николай Петрович

История жизни Николая Петровича не проста. Он родился в 

Черниговской области 25 октября 1921 году. Уже в 10 лет мальчик 

остался сиротой. 

В 1940 году призвали Николая в армию пехотинцем, а в 1941-

м началась война – горе людское. Из Кишинева отправили молодого 

бойца на фронт. Враг рвался к Одессе, в надежде быстро захватить 

город и превратить его в плацдарм для броска на Крым, но 

просчитался. На помощь пришел Черноморский флот. Тогда-то 

Николай Петрович был переведен в 72-ю морскую стрелковую 

бригаду, которая формировалась на Ростове.



1943 год. Немецко-фашистская армия сосредоточила под 

Сталинградом 50 дивизий, стремясь захватить город. Около двух 

месяцев шли бои на подступах к городу. В один из таких дней 

подразделение Николая попало в плен. В фашистской неволе 

Николай Петрович был сначала в Польше, а потом в Германии. 

Два страшных года на чужбине не сломили духа русского 

солдата, который сохранил свое человеческое достоинство. 

Американцы освободили лагерь и передали пленных советскому 

командованию. Николай Петрович достойно прошел тщательные 

проверки и вернулся служить в 841-й стрелковый полк.

Демобилизовался он в 1946 году. Послевоенная жизнь 

солдата связана с мирным трудом.

Милый, скромный человек, мало кому показывает награды 

Родины: боевые медали и юбилейные, редко говорит о войне: 

воспоминания ранят душу. Но это его судьба, достойно прожитая 

жизнь. Разве не заслуживает почтения и благодарности такая 

судьба?



Авксёненко  Николай Трофимович

15 августа 1942 года Николая призвали служить. Направили в 

Хабаровское пехотное училище. Не закончив его в 1943 году 

направили на фронт. Николай был назначен командиром расчета 

45-миллиметровой пушки. Принимал участие в военных действиях 

на Курской дуге. Бои шли жесточайшие. За участие в битве и 

освобождение города Белгород награжден двумя медалями «За 

отвагу».

Вместе с другими бойцами Николай освобождал Варшаву, 

форсировал реку Одер, громил колоны в тылу врага. Но самые 

памятные эпизоды связаны с битвой под Берлином.



Более двух десятков тяжелых танков подошли к 

Бранденбургским воротам. Несмотря на то, что машины 

были сильно повреждены, они, как огненная лава, изрыгая 

огонь и дым, устремились в Берлин. В Берлине сражения 

были жесточайшие, уличные бои шли днем и ночью. И 30 

апреля 1945 года был взят «Рейхстаг».

Битва за Берлин была особой, ни в чем не сравнимой 

операцией, а Великая Отечественная война особенно 

жестокой. Солдаты воевали с таким врагом, которого не было 

на протяжении веков, речь шла о жизни и смерти государства 

и народа.

Кроме медалей «За отвагу» Николай Трофимович 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

I и II степени. Как дорогую реликвию ветеран хранит 

грамоту, подписанную командиром танковой армии М. 

Катуковым и членом Военного Совета Н. Попелем



Пономаренко  Николай Григорьевич

Николай Григорьевич родился на Украине, в Донецкой 
области. Призвался в армию 27 декабря 1942 года 
восемнадцатилетним парнишкой. В 1943 году Николай прошел 
учебу в танковой школе. И вот он танкист. Их эшелон шел до Лазов-
Барвиновки, выгрузился, и танкисты приняли первый бой.

Он вспоминает форсирование Днепра под бомбежками, как на 
плотах переправляли танки. Была получена задача – продолжить 
наступление с выходом на среднее течение Днепра и захватить 
плацдарм. Всех охватило стремление оказаться на том берегу. Но 
как одолеть эту стихию? Плоты оседали, под ними мрачная глубина 
и медленно струящаяся ледяная вода. 

Переправились – и после пехоты вступили в бой. И в том 
первом бою Коля получил ранение в голову, лечился в бригадном 
медсанбате, что считалось предпочтительным: быть рядом со 
своими боевыми товарищами.

День победы старший сержант Пономаренко встретил в 
Чехословакии, в Праге. 

Иван Григорьевич имеет высокие награды Родины: орден 
красной Звезды; медали: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией»; орден Отечественной войны I степени.



Полетаев  Владимир Иванович
Владимир Иванович родился 3 июля 1924 года в простой 

крестьянской семье. Окончив семь классов, поступил в ремесленное 

училище П. Тавричанка, сразу же после которого его в 1942 году 15 

августа призвали в армию.

В 1944 году Владимир Иванович получил направление на 

фронт в г. Терехово Ивановской области. 20-летний паренек на себе 

испытал трудную военную жизнь. Ловкий сноровистый, меткий 

стрелок и пулеметчик, он быстро завоевал авторитет и уважение 

своих сослуживцев по взводу. В часы затишья Владимир совмещал 

вторую армейскую работу: он был десантным писарем роты. 

За время службы в армии он участвовал в освобождении 

Румынии, Югославии, Венгрии, Украины.

В 1945 году Владимир Иванович был ранен. Почти два месяца 

был прикован к больничной койке. Молодой организм успешно 

справился с недугом, насколько это было возможно, восстановилось.

После службы Владимир Иванович три года работал в г. 

Владивосток, на заводе «Металлист», затем в Тетюхе на руднике, 

несколько лет пришлось работать прорабом в Хорольском районе, и 

33 года проработал столяром в родном совхозе  «Пожарский».



Яночка  Мария Григорьевна

Мария Григорьевна, приехала сюда из Украины, в наш район. 

Война для нее началась в 20 лет ее жизни. Марию Григорьевну 

отправили на восстановление и обслуживание железной дороги. 

От самого Приморского края до Вильнюса добирались в 

теплушках, каждый день давали хлеб и банку фасоли. В Вильнюсе 

остановились, в десять километрах от фронта и прикрепили к 

Ленинградскому направлению Девушка стала работать старшей 

стрелочницей в ВЭО-33. работали по сменам, винтовка через 

плечо, противогаз-и иди выполняй свои обязанности.

В 1945 году Мария Григорьевна комиссовалась в Пожарский 

район, в село Ольга. В 70-ые года уже с мужем и детьми переехала 

в Лучегорск, где устроилась работать охранником в Сберкассу. 

Война навсегда стала частью жизни, заменила годы молодости.

 



Шутов   Яков Иванович

Родился Яков Иванович Шутов в 1948 году в Мордовии.   В 

1938 году Якова Ивановича призвали В красную Армию. Служил 

он в роте связи в с.Духовское Гродековского района Приморского 

края. Дослужился от рядового до командира роты.

С начала войны роту выставили на границу в районе Ново-

Никольской заставы, где до 1945 года охраняли связисты рубежи 

Родины. Духовская дивизия должна была прикрывать в Приморье 

направление главного удара Квантунской армии. Война для 

Шутова началась в августе 1945 года, когда началась война с 

Японией.



И в августе этого же года перешли границу с Китаем, чтобы 

освободить народ этой страны от японских милитаристов. 

Отступая, японцы оставляли огневые прикрытия. Их-то и 

уничтожали.

«Победить и сберечь солдат я, как командир, считал главной 

обязанностью,- вспоминает Яков Иванович.- К концу войны в 

моей роте даже раненых не было. А когда взяли Харбин, узнал, 

что представили меня, командира роты, к награде. Вручили орден 

Красной Звезды»

 В апреле 1946 года на центральной площади Харбина 

состоялся парад в честь победы над милитаристской Японией. 

Возглавлять свободную роту автоматчиков головной колонны 

было поручено старшему лейтенанту Якову Шутову.

  Позже службу он продолжил в селе Федосьевка, где стояла 

их часть. И вот уже 50 лет ветеран живет там. В 2005 году в 

ознаменование 60-летия Великой победы РАО  «ЕЭС России» 

присвоило Я.И.Шутову звание «Почетный энергетик СНГ».



Папчук  Леонид Исаакович

Тридцать один год прослужил в органах МВД. Родился в с. 

Тихоновка (ныне село Пожарское) 4 апреля 1923 года. Закончил 

среднюю школу. А через год уже обучался в военно-пехотном 

училище г. Куйбышева, где и застала его война. Курсантов, 

проучившихся вместо двух вместо двух лет всего год, направили 

на оборону Москвы, куда изо всех сил рвались немцы. В тяжелых 

боях, Леонид Исаакович был ранен и отправлен на излечение в 

госпиталь.

После госпиталя он попал в 142-ю стрелковую дивизию 

генерала Рокоссовского. И вновь ему пришлось сражаться с врагом 

под Орлом и Курском. На Курской дуге Папчук снова был ранен. 



И ему опять пришлось восстанавливать здоровье в госпитале. 

1944 год застал его в Монголии, на границе с Китаем, в трижды 

гвардейской 17-й роте связи. Воевал и с японскими милитаристами. 

Победу над немецко-фашистскими, знак он встретил в Порт-Артуре. 

Там и продолжил службу до 1947 года.

Свидетельством боевых заслуг являются многочисленные 

награды. Среди них медали «За безупречную службу» 1-й и 2-й 

степени, «За боевые  заслуги», «За победу над Японией», а также 

орден Отечественной войны за храбрость, стойкость и мужество в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, знак «Отличный 

разведчик» и другие.

Демобилизовавшись из армии, Папчук продолжил  свою 

службу, но теперь уже  в Пожарском отделе внутренних дел. 

Начинал с милиционера. В 1949 году получил звание младшего 

лейтенанта. Леонид Исаакович всегда умел правильно оценить 

обстановку и принять соответствующее решение.

Поэтому его и направляли на самые трудные и ответственные 

участки работы. В 2000 году ему как участнику Великой 

Отечественной войны, было присвоено звание майора милиции в 

отставке.



Спивак  Иван Никитович

Родился в Сумской области, а потом на постоянное место 

жительства переехал в ст. Губерово Пожарского района. Он 

устроился работать на железную дорогу. В октябре этого же года, 

Пожарским райвоенкоматом он был призван в армию. Служба его 

проходила сначала в с. Екатериновка, затем в с. Глазовка 

Приморского края. Солдаты в основном несли караульную службу, 

рыли землянки. 

Потом их часть расформировали, и он попал в 40-ю дивизию, 

стоявшую тогда в Краскино. В 1942 году был направлен в школу 

младших командиров в с. Барабаш, где отучился 10 месяцев. 

отделения.



После учебы вернулся в дивизию, в 5-ю стрелковую роту, где 

был назначен командиром отделения.

Военные действия начались, когда  полк в районе Уссурийска 

перешел границу с Маньчжурией. Все были настроены на победу. 

Солдаты отделения, которыми он командовал, приказы выполняли 

беспрекословно, и дружно шли вперед, не думая о том, что в любой 

момент может настигнуть пуля. Потери были большими, так как 

воевали в составе пехотных войск, а они, как известно, первый удар 

принимали на себя. «Я очень переживал за погибших товарищей, 

ведь они были для него как родные. Наверное, привыкнуть к смерти 

невозможно. Но мы победили…» - говорил Иван Никитович.

Ивана судьба уберегла от пуль - он не получил ни одного 

ранения.  В 1946 году после демобилизации из рядов Советской 

Армии Иван Никитович пять лет проработал экспедитором в 

торговом порту Владивостока, затем  стрелком военизированной 

охраны на ст. Ружино. А в декабре 1952 года он начал свою службу 

в Пожарском  РОВД и завершил ее в звании старшины в 1988 году.

И. Н. Спивак награжден орденом Отечественной войны 

второй степени, медалями: Жукова, «За победу над Японией». 

Многими  юбилейными. Его добросовестный труд отмечен 

медалями «За безупречную  службу в органах МВД»(трех 

степеней), «Ветеран труда».



Панченко  Григорий Степанович

Григорий был очень спортивным, подтянутым юношей. В 

сорок первом году его призвали на фронт. Благодаря своей 

физической форме, после трех месяцев подготовки в г. Хабаровск 

он попал в десантные войска. Его служба проходила в тылах врага. 

В письме он писал  «Улетаем в командировку». А потом по три 

месяца от него не было вестей.  «Вернулись из командировки, 

сейчас отдыхаем»,- писал он в следующем послании. И так 

продолжалось до сорок пятого года.

  Как-то после шестимесячного молчания он написал: “Была 

тяжелая командировка, потеряли много своих товарищей. Меня вы 

не узнаете, я постарел и весь стал седой. Больше в командировки 

не полетим, воюем с фашистами общим фронтом, гоним врага на 

запад”. На последнее письмо Григорию долго ждали ответа. И он 

пришел. Но написали его командир и замполит части, где служил 

Григорий. Они написали, что Г. С. Панченко погиб в Венгрии при 

переправе через реку Раба, похоронен в братской могиле с 

воинскими почестями, и что его семье можно гордиться им, ведь 

он был настоящим героем, проявившим отвагу, мужество и 

героизм. Добрая и светлая осталась о Грише память у тех, кто его 

помнит.

 



Панченко  Петр Степанович

Петр был призван на действительную службу в 1940 году. 

Всех их отправили воевать на западную границу, и попали они в 

один полк. За два-три месяца до начала войны немцы не давали 

спокойно служить нашим пограничникам. Не было ни одних 

спокойных суток, бойцы спали в шинелях с винтовками под 

боком, пушки всегда были заряжены, лошади наготове. Немцы 

по несколько раз в день на танках приближались к границе, не 

доходя до нее 50-100 метров, сворачивали вправо-влево и шли 

вдоль границы. Такие испытания на выдержку наших бойцов 

продолжались более двух месяцев. Так немцы пытались 

деморализовать наших солдат.

После объявления войны фашисты перешли границу, 

обошли наши заставы и пошли на восток. Полк, в котором 

служил Петр, отступал по батареям, солдаты рвались в бой, но 

был приказ: отступать лесными дорогами, не вступая в бой с 

врагом.

На третьи сутки войны центральная дорога, по которой 

шли оккупанты, оказалась невдалеке от леса, от которой шли 

оккупанты, оказалась невдалеке от леса, от которого ее отделяла 

речушка. Командир батареи Петра, посоветовавшись с 

солдатами, решил дать бой.



Наши солдаты стреляли прямой наводкой, бой продолжался 

около часа. Потом налетели вражеские самолеты и начали 

бомбежку. Одна бомба разорвалась рядом с лошадьми, которые 

тянули орудие и боеприпасы. Петр сидел на первой лошади, он 

успел только увидеть вспышку, взрыв и больше ничего. Очнулся на 

земле, весь в крови. Пытался подняться, но не смог, у него были 

перебиты ноги. Из-за контузии он ничего не слышал.

Чуть позже подошла колонна отступающих полков, командир 

приказал забрать его. Когда раненого уложили на повозку, он вновь 

потерял сознание. Очнулся уже в санчасти, ночью самолетом 

отправили в госпиталь города Армавир. Там пробыл до декабря 

1941 года. 

В декабре сорок первого его комиссовали, и он приехал 

домой.

В конце сорок второго года Петр, подлечив раны, запросился 

в армию. Сначала ему отказывали, потом по его просьбе взяли в 

нестроевые войска. Попал он в г. Хабаровск, на военные склады. Но 

сильный характер, горячая любовь к Родине, жгучая ненависть к 

врагу звали Петра снова в бой. Через месяц он прислал с фронта 

письмо. С гордостью писал , что бьет фашистов. Потом пришла 

похоронка, в которой говорилось, что 15 сентября 1943 года Петр 

Степанович Панченко погиб. Похоронен на Украине, в Полтавской 

области, на Хуторе Новый.


