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От составителя  
 

          

 

          Немного о себе. Я не журналист. В 1956 году окончила Читинское медицинское 

училище по специальности фельдшер. Работала в Красночикойском и 

Шелопугинском районах Читинской области.  Поскольку с кадрами врачей было 

очень трудно, большую часть работала заведующей врачебным участком. В 1968 

году по семейным обстоятельствам  переехала в посѐлок Эльбан Хабаровского края. 

Работала в больнице на разных работах: санитарным  фельдшером, медсестрой.  В 

период отпусков врачей работала педиатром, хирургом, терапевтом  на приѐме в 

поликлинике. 

           С 1973 по 1975 год работала заместителем председателя исполкома 

Эльбанского поселкового Совета. После перешла работать на Эльбанский 

механический завод. 

          В 1987 году занялась сбором материала по истории завода и посѐлка. В 2001 

году началось создание музея истории завода и посѐлка при Эльбанской школе № 1, 

осенью 2004 года статус музея был подтверждѐн. 

          Считаю, что жизнь свою прожила не зря. Оставляю после себя музей «История 

посѐлка Эльбан» и книгу «Баллада о рабочем посѐлке». В этой книге использованы 

материалы архивов: ДВПО «Восход», филиала государственного архива г. 

Комсомольска-на-Амуре, партийного архива Хабаровского края и государственного 

архива города Хабаровска, краевой центральной библиотеки имени Ленина, 

воспоминания бывших заводчан. 

 

 

                                                                                              Мальцева Е.В.  

 

 

 

 

 

 

                            Память – это наше общее достояние. 

                            Она говорит нам: когда мы едины 

                                                         - мы непобедимы! 

                            Она говорит: Родина превыше всего! 

                            Она говорит: нет ничего дороже 

                            мира на земле для каждого из нас, 

                                                        для страны, для всех! 

                            Дело совести и чести живущих поколений -  

                                                        бороться за мир, 

                                                        не допустить новой войны! 
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Часть первая. 

 

Тыл – он тоже фронтом был                                           
 

          Когда сегодня слушаешь рассказы наших отцов и дедов о прошлом страны, 

читаешь пожелтевшие  номера газет и журналов, архивные документы той поры, то ещѐ 

раз убеждаешься в том, что первые пятилетки  в СССР были действительно настоящим 

сражением за социализм. Всѐ, что сделано советским народом за эти годы, является 

подвигом рабочего героизма.  Это было поистине героическое время создания новых 

форпостов социалистической индустрии. И одним из районов, где партия развернула 

огромную созидательную работу, стал советский Дальний Восток. К концу второй 

пятилетки была создана авторемонтная, нефтеперерабатывающая, судостроительная и 

лесохимическая промышленность. Появились вторые пути Дальневосточной железной 

дороги, открылись новые железнодорожные линии. Хабаровск соединился 

железнодорожным сообщением с Комсомольском.  

    Эстафета мужества и героизма преобразователей края не была остановлена 

начавшейся войной, война удесятерила трудности, но не приостановила движения 

вперѐд. Партия и правительство хорошо понимали, что на  дальних берегах Отчизны 

должен наращиваться промышленный потенциал. Это было необходимо сегодня для 

фронта. Это требовалось на случай, если японские империалисты, связанные одной 

верѐвкой с германским фашизмом, вторгнутся в пределы Дальнего Востока. Край 

нужно было продолжать строить, его надо было и зорко охранять.  Дальний Восток 

должен был не только снабжать фронт, но и иметь всѐ необходимое для защиты своих 

границ. На фабриках и заводах края, на стройках, на полях колхозов и совхозов шла 

упорная борьба за выполнение плановых заданий, за выпуск свехплановой продукции 

для фронта. Здесь, в тылу, люди совершали то, что достойно бессмертья. 

    Рождение  Эльбанского мехзавода тоже было вызвано общей складывающейся 

ситуацией и в стране, и на Дальнем Востоке.  Хроника событий 1930-х – 1940-х г.г.  в 

нашем регионе даѐт возможность проследить  связь между развитием 

железнодорожного строительства в хабаровском Приамурье и рождением  оборонного 

предприятия в пос. Эльбан Хабаровского края, которое сыграло значительную роль в 

ходе Великой Отечественной войны.   

 

1930 год – начато строительство Байкало-Амурской магистрали. 

Ноябрь 1934 года – построена автодорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. 

Декабрь 1934 года – вышло правительственное  постановление о строительстве 

стальной магистрали от Волочаевки до Комсомольска. Возглавил строительство 

Дерибас (полномочный представитель НКВД СССР на Дальнем Востоке). Рабочая сила 

– заключѐнные ГУЛага. Вся дорога была разделена на десять отделений, каждое 

отделение – на фаланги, каждая фаланга – на бригады. В фаланге находился магазин, 

библиотека, баня,  заключѐнные занимались художественной самодеятельностью. 

Седьмое отделение работало на 132 км (это Харпинское шоссе). В окрестностях 

Эльбана работала 14-я фаланга. Штаб находился в районе озера Болонь («Ванькина 

деревня»). 

Март 1936 года – построен мост в 12 км от Волочаевки. Строительство моста 

возглавил заключѐнный инженер Каразин. В связи со сдачей моста у Волочаевки  
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досрочно было освобождено более ста заключѐнных, большинство из них остались на 

стройке вольнонаѐмными. 

26 ноября 1936 года – первый поезд сообщением Хабаровск – Комсомольск 

остановился на последнем километре перед Комсомольском, где забивались последние 

костыли; поезд с пятью пассажирами и двадцатью вагонами шѐл почти двое суток.  

Единственная именная станция была станция Литовко, названная именем начальника 

изыскательской мостостроительной партии Литовко Александра Григорьевича, 

погибшего на трассе в январе 1934 года. Дорога Волочаевка-Комсомольск давала 

прямой путь к Советской Гавани и выход к морю. Дерибас, возглавив строительство 

железнодорожной магистрали, убрал все проволочные заграждения, заборы, автоматы, 

что было непривычным для заключѐнных – свобода среди болот и непроходимой тайги. 

Он пешком прошѐл всю дорогу от Волочаевки до Комсомольска, знал житьѐ рабочих, 

нужды строительства. Свобода заключѐнных среди болот позже обошлась  Дерибасу 

Лубянкой и расстрелом. За время строительства железной дороги Волочаевка-

Комсомольск проводилось обучение рабочих разным специальностям. К началу ноября 

1936 года было обучено 12343 человека, стахановцев было 2275 человек, ударников – 

10573 человека. 

Декабрь 1936 года – построен мост через Ульбинку в районе Тейсина. Стахановцем 

назван Сараев. Рабочие шутили: «Ульбин изменил своѐ русло – Ульбин изменит нашу 

жизнь». 

Ноябрь 1940 года – в район разъезда № 26 ДВЖД был переведѐн военный склад № 

975 Дальневосточного военного округа, началось строительство складов для хранения 

боеприпасов. В распоряжение военного склада № 975 прибыли три передвижные 

снаряжательные мастерские: ПСМ-20, ПСМ-23, ПСМ-24. Расположились они в карьере 

к северу от хлебозавода. Все работы по снаряжению боеприпасов производились 

вручную. 

Сентябрь 1941 года – на базе военного склада № 975 был организован 

снаряжательный завод Народного Комиссариата Обороны под № 637. В апреле 1942 

года постановлением  Совета народных комиссаров СССР завод был передан наркомату 

боеприпасов – НКБ. 

5 декабря 1941 года – выпущена первая партия боеприпасов (ручные гранаты),  

коллектив завода начал работать на нужды фронта. Этот день вошѐл в историю как 

день создания завода и его коллектива. 

 

          Первоначальное освоение производственных процессов возглавил начальник 

военного склада № 975 Расстегаев Владимир Михайлович. С сентября 1942 года 

начальником завода назначается инженер-полковник Кошелев Александр Михайлович, 

главным инженером – военный инженер II ранга Сергеев Михаил Сергеевич.  В июле 

1944 года он стал директором завода. Парторгами ЦК ВКП (б) были Северинов Андрей 

Фѐдорович и Шалимов Михаил Никитич. Председателем профкома был назначен 

Кирилл Фѐдорович Бурлаченко, начальниками цехов – военные техники I и II  ранга 

Чистяков И.В., Дьячков И.Н., Моисеенко Ю.И., Белозѐров М.П.,  Ильиных А.А. и 

другие. 

          С невероятными трудностями создавался коллектив. Не хватало людей, почти не 

было жилья.  С передачей военного склада №975 был полностью передан заводу в счѐт 

«1000» (бронь) офицерский и рядовой состав.  Дальневосточный военный округ 

направил 500 призывников старших возрастов.  Из школ фабрично-заводского 

обучения и ремесленных училищ Хабаровского и Приморского краѐв и Амурской  
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области было направлено 300 человек. При  заводе № 637 была создана своя школа 

ФЗО № 16 по подготовке молодых рабочих кадров. Школа ФЗО № 16 за годы войны 

подготовила и выпустила более 700 учащихся. 

          Очень тяжѐлым было положение с кадрами инженерно-технических работников, 

специалистами снаряжательной промышленности.  В 1942 году после окончания 

высших учебных заведений  Наркоматом боеприпасов на завод были направлены 

молодые специалисты: Самойлов В.И.,  Чѐрный А.К., Воронов С.В.,  Громыхалина Е.Е.,  

Фуфыгина Н.М.,  Ахмаметьев Б.Н. и другие. 

     В 1942 году на заводе работало 822 человека, из них 302 человека – учащиеся 

школ ФЗО и ремесленных училищ. С ростом производства увеличивалась и 

численность работающих: в 1943 году на заводе работало 1211 человек, в 1944 году – 

1264 человека, в 1945 году – столько же. 

     К концу 1942 года было организовано массовое производство боеприпасов: 

авиабомб АО-10, АО-25, ФАБ-100, ФАБ-250; мин  М-82, М-120;  снарядов 76 и 120 мм, 

а также различных амматолов для их снаряжения. В 1943 году завод вышел на полную 

мощность. 

      Одновременно с выпуском продукции шло проектирование и строительство 

новых цехов. Проектирование вѐл проектный институт ГСИ-1,  строительные работы 

выполняло Управление военно-строительных работ № 410. Сроки ввода исчислялись 

месяцами: цеха по снаряжению авиационных бомб АО-10 и АО-25 и  по снаряжению 

ручных гранат Ф-1 и мин М-50 вступили в строй в начале 1942 года; цех по 

снаряжению и сборке взрывателей АМА начал действовать в августе 1942 года; цех по 

снаряжению артиллерийских  82-мм мин  и  67-мм снарядов был введѐн в эксплуатацию 

в сентябре 1942 года; цех по приготовлению суррогатных взрывчатых веществ введѐн в 

стой действующих в ноябре 1942 года; цеха по снаряжению авиабомб ФАБ -100 и ФАБ 

250, мин ЯМ-5 и по снаряжению 120-мм мин и 122-мм снарядов были начаты 

строительством в конце 1942 года и построены в 1943 году. 

     Все годы войны завод выполнял годовые задания с большим перевыполнением. 

Всего за годы войны было произведено 14 миллионов снарядов и мин, 355 тысяч 

авиабомб. 

      «Тыл – он тоже фронтом был». Не ради красивых слов говорят так. 

Самоотверженно, героически боролись в тылу. Это сложно понять теперь, это нужно 

было пережить. Рабочий день продолжался не менее 12 часов, не было выходных и 

отпусков. Действительно, чего стоило простоять за станком 12 часов с часовым 

перерывом на обед четырнадцатилетнему подростку-детдомовцу, который на вид был  

куда слабее иного современного первоклассника! Работали в защитных очках и ватно-

марлевых повязках. От стальных щѐток ржавчина, остатки лака и краски летели во все 

стороны, дышать было трудно. А зимой ещѐ хуже было - корпуса за ночь остывали, 

руки прилипали к мѐрзлому металлу. 

И всѐ же непрерывно росло количество комсомольско-молодѐжных и фронтовых 

бригад. Их возглавляли Полина Воронова, Катя Забродина, Николай Драга, Дуся 

Шендрик, Катя Ерохина, Наташа Лесик и другие. Производительность труда возросла 

на 48 %. Ширилось стахановское движение. На 1 января 1945 года на заводе трудилось 

264 стахановца,  328 «двухсотников» и «трѐхсотников». Годовой план 1944 года 

выполнен был на 35 дней раньше срока. Бригада Полины Вороновой носила имя Зои 

Космодемьянской, а Василия Плахуты – имя Александра Матросова. 
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    Завод участвовал во Всесоюзном социалистическом соревновании. Пять Красных 

знамѐн за победу в социалистическом соревновании на разных уровнях украшали стены 

только одного цеха. 

     Работали на пределе сил, бодрости не теряли, верили в победу. 

     Вот строки из обращения фронтовой бригады имени Александра Матросова в 

заводской многотиражке «За Родину!»: 

     «Воодушевлѐнные приказом товарища Сталина члены фронтовой бригады 

включаются в предмайское социалистическое соревнование и берут на себя такие 

обязательства: 

-  Добиться производительности труда по бригаде не менее 300%; 

-  Сэкономить три процента вспомогательных материалов; 

-  К 1 Мая выделить из бригады одного рабочего, передав его на другой участок; 

-  Подготовить к вступлению в ряды ВЛКСМ трѐх рабочих; 

-  Всем рабочим пройти стахановскую школу труда, освоить стахановские методы 

труда». 

     Не выбросить строки из истории. Откуда люди брали силы и мужество, чтобы 

так работать? Ими двигал не только страх наказания по законам военного времени. 

Люди верили в победу и старались доблестным трудом приблизить еѐ час. 

Национальная вражда не раздирала общество, которое стремилось победить. Вот что 

писал в заводской многотиражке «За Родину!» бывший боец Красной Армии, казах 

Молдобеков, мобилизованный на завод № 637 после ранения:  «Работая на заводе, 

сделаю всѐ, чтобы приблизить победный конец войны. Гитлер не знает, что такое 

советский народ. Жизнь отдам за нашу победу над кровожадным зверем…». 

     Очень большие трудности выпали на долю молодѐжи, работавшей в цехах, где 

было вредное производство.  

     Но молодые рабочие не только героически работали, они принимали  активное 

участие в общественной жизни завода. Мальчишки и девчонки вступали в ряды 

ВЛКСМ,  учились в вечерней школе. Восемнадцатилетний юноша Владимир 

Беднарский (впоследствии работал врачом-фтизиатром в г. Хабаровске) организовал 

инструментальный ансамбль. Заведующий клубом Артур Мышков организовал 

художественную самодеятельность, еѐ участники дважды участвовали в районных 

смотрах, занимали первое и третье места. При заводе было создано физкультурное 

общество «Азот», которое возглавил В.Д. Ретнѐв (после войны он работал директором 

Комсомольского телевидения). 

     Коллектив завода принимал активное участие в подписке на три 

государственных военных займа. Всего было внесено более четырѐх миллионов рублей.  

Молодой специалист Г.Л. Логинова внесла пять тысяч рублей за одну подписку, 

подростки Надя Медведева и Люба Дусенко (Драга) – три с половиной и две тысячи 

рублей. Нередко в платѐжной ведомости только расписывались, отдавая всю зарплату, 

хотя жили впроголодь. В октябре 1943 года в  семилетней школе  среди учащихся был 

организован сбор денег в помощь детям Харькова в сумме 1600 рублей. Коллектив 

завода собрал на артиллерийскую батарею 325 тысяч рублей. В октябре 1944 года 

организовали добровольный сбор средств в помощь подшефной осовиахимовской 

организации города Воронежа. 

     К концу войны комсомольская организация насчитывала в своих рядах 550 

человек. Секретарями ЦК ВЛКСМ при заводе были Шукис Евгений, Розенберг Яша, 

Костя Хайров. Полина Воронова и Катя Ерохина были делегатами Всесоюзного слѐта 

стахановцев. Делегатами первого слѐта стахановцев в г. Комсомольске-на-Амуре в  
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ноябре 1944 от завода № 637 было 15 человек, среди них: Абасов Ахмед-ага, Николай 

Антонович Байгуз, Терентий Васильевич Крисько и другие. В их трудовых книжках по 

две записи: принят и уволен в связи с уходом на пенсию. Таких людей на заводе 

немало. Например, П.П. Соколовский отработал на заводе 53 года, М.С. Зуева – 48 лет, 

Н.С. Лашков и М.Е. Лубягина – по 46 лет. Делегатами второго съезда стахановцев в г. 

Комсомольске были А.П. Туленков, М.П. Воропаев (в конце 1960-х г.г. А.П. Туленков 

избирается почѐтным депутатом Эльбанского поселкового Совета и возглавлял 

партийную группу депутатов). 

     В 1942 и 1943 годах  люди почти не покидали цехов, там и спали, приткнувшись 

к тѐплой трубе или котлу, а то прямо и на поточной линии. Ходить в кино, библиотеку 

начали в конце 1943 года после наступления нашей армии по всему фронту. При заводе 

№ 637 была библиотека с фондом 3490 книг, из них художественной литературы – 1190 

книг. За два последних года войны было показано 380 сеансов кино, поставлено 22 

концерта, из них 6 – своими силами. Ни один вечер не обходился без песен в 

исполнении главного технолога завода москвича А.Н. Секрета. 

     Радиогазета выпускалась еженедельно. Еѐ редактором был Ш.Б. Гринблат, 

директором – Н.Д. Ретнѐва. Один раз в десять дней выпускалась заводская 

многотиражка «За Родину!», редактором был начальник отдела капитального 

строительства завода С.Л. Хорошун, человек ответственный, дисциплинированный и 

бескорыстный; печаталась она в типографии  газеты «Сталинский Комсомольск».  

     К концу 1942 года на заводе была уже создана профсоюзная организация: завком, 

цеховые комитеты, профгруппы в бригадах. Все ранее состоявшие в профсоюзе были 

взяты на учѐт, вновь прибывшая молодѐжь и бывшие военнослужащие были приняты в 

профсоюз. Наш завком подчинялся и получал инструкции и решения от ЦК профсоюза 

работников азотспецхимии в Москве. 

     С первых дней работы остро встал вопрос с размещением работников завода и их 

семей, организацией питания. К началу работы у завода было пять деревянных домов 

на сорок квартир и три казармы на сто пятьдесят человек. Были приняты 

безотлагательные меры по строительству двадцати каркасно-засыпных бараков. Но 

жилья не хватало. Молодѐжь и подростки располагались в общежитиях на трѐх- и 

четырѐхъярусных нарах. Было дополнительно построено двенадцать бараков. 

Строительство жилья и промышленных объектов осуществляло управление военно-

строительных работ № 410 (УВСР-410), начальником которого был Василий 

Афанасьевич Буз. 

  С питанием во время войны было плохо, и завод осенью 1942 года начал 

создавать своѐ подсобное хозяйство: без него коллектив бы не выжил. В 1943-1944 г.г. 

было разработано целины 31,5 га, из них 25 га заняли под картофель; на остальной 

земле садили капусту, морковь, свѐклу, лук, огурцы, помидоры, петрушку. И если 

раньше приходилось выезжать на заготовку овощей в Амурскую область, то в 1944 году 

завод отказался от этого: хватало собственной продукции. В 1945 году под картофелем 

было занято земли 30 га, под овощами и бобовыми культурами 10 га. К концу 1944 года 

закупили крупного рогатого скота 27 голов, свиней – 24 головы. Молоко поступало 

только в больницу, столовые и отпускалось детям дошкольного возраста. В хозяйстве 

было 19 лошадей. Осенью 1944 года организовали бригаду по заготовке рыбы. Свои 

подсобные хозяйства организовали четвѐртый цех завода, ВПЧ-14, УВСР-410. После 

войны площади подсобного хозяйства значительно расширились. В районе улиц Мира 

и Зелѐная на двух гектарах располагались посадки малины, смородины, винограда. 

Выращивали арбузы, кукурузу, пшеницу, овѐс и т.д.  В течение всего лета на полях  
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подсобного хозяйства завода и УВСР-410 работали учителя с учениками: пололи 

сорняки, помогали убирать урожай. Появились индивидуальные огороды, в 1945 году 

они занимали площадь в 50 га.  

При заводе № 637 Сталинским райисполкомом города Комсомольска-на-Амуре 

был учреждѐн 2-й участок народного суда. Народным судьѐй был назначен Глебов 

Алексей Дмитриевич,  его заместителем Небуров Н.Ф., секретарями  народного суда – 

Бейзер Ж.А. и Буракова В.Ф.; народными заседателями 12 человек (по два человека от 

каждого цеха). 

    День Победы люди встретили всеобщим ликованием. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1945 году 1062 человека завода № 637 были награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Многие 

работники, работавшие в годы войны на заводе, остались на предприятии и всю свою 

жизнь работали здесь. Эти люди всем известны: Н.А. Байгуз, И.М. Ермолаев, П.П. 

Соколовский, В.И. Сулима, М.С. Зуева, Т.В. Крисько, Т.Н. Сулима, Т.М. Кошевой, М.Е. 

Лубягина, В.У. Колюжный, Н.С. Лашков, М.И. Мужилко, Н.Д. Драга, А.Д. Радостев, 

А.П. Туленков, Я.Е. Тылов, А.А. Абасов, Л.Т. Драга, М.П. Притыкина, Е.Н. Зиновьева, 

Н.С. Уханева, Г.П. Шаврина, Д.А. Самойлова, В.И. Самойлов, Н.С. Таранова, Т.П. 

Столярова и другие. 

 

 

История завода в документах 
 

Тихоокеанская звезда от 7 июня 1944 г. 

 

Телеграмма. Москва, Кремль. Товарищу Сталину. 

 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

С первых дней войны нашего народа с немецкими захватчиками комсомольцы и 

молодѐжь Хабаровского края своим самоотверженным трудом помогают доблестным 

воинам Красной Армии уничтожить ненавистного врага. На средства, собранные 

комсомольцами и молодѐжью нашего края, мы построили и передали в Действующую 

армию две эскадрильи бомбардировщиков «Хабаровский комсомол», звено самолѐтов 

«Хабаровский пионер», колонну танков имени Хабаровского комсомола, батарею 

тяжѐлых миномѐтов. 

Сейчас комсомольцы, молодѐжь, пионеры и школьники Хабаровского края собрали 

за короткий срок 5.550.000 рублей. Просим Вас,  товарищ Сталин, разрешить нам на 

собранные средства купить на одном из заводов строящийся боевой корабль «Морской 

охотник» и передать его Военно-Морскому Флоту. 

Пусть знают наши дорогие бойцы Армии и Флота, что мы всегда помним свою 

обязанность неустанно помогать им в борьбе с немецкими разбойниками. 

Примите, дорогой Иосиф Виссарионович, наш горячий комсомольский 

дальневосточный привет! 

Желаем Вам много здоровья и сил на счастье и радость нашего народа. 

 

Секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ   Бубнов. 
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Телеграмма. Г. Хабаровск. Секретарю Хабаровского крайкома ВЛКСМ  Бубнову. 

 

Прошу передать комсомольцам, молодѐжи, пионерам и школьникам Хабаровского 

края, собравшим 5.550.000.рублей на строительство боевого корабля «Морской 

охотник» для Военно-Морского Флота, мой горячий привет и благодарность Красной 

Армии. 

 

И. Сталин  

 

Краевая газета «Тихоокеанская звезда» от 18 ноября 1943 года 

 

Накануне 26-й годовщины Великой Октябрьский  социалистической революции с 

передовых позиций фронта в адрес рабочих и работниц Энского завода пришло письмо. 

Воины Красной Армии благодарят коллектив предприятия за боеприпасы. Они пишут: 

«Хорошо бьют немцев ваши подарки. Давайте их ещѐ больше, чтобы скорее 

уничтожить подлых фашистских захватчиков». Коллективы цехов ответили на похвалу 

фронтовиков новым напряжением сил. 

Воодушевлѐнные докладом товарища Сталина к годовщине Октября, рабочие и 

работницы завода взяли на себя обязательство выполнить ко Дню Сталинской 

Конституции годовой план. 

Многие стахановцы уже завершили месячное задание. В числе передовиков 

социалистического соревнования и Лѐля Рябова. На завод она пришла в начале войны, 

освоила профессию калибровщика и сейчас работает отлично. В день через еѐ руки 

проходит столько мин, сколько полагается калибровать трѐм рабочим. 

 

 

Городская газета «Сталинский Комсомольск» от 26 мая 1943 года 

 

Лучшая фронтовая 

Это первая фронтовая бригада на нашем заводе. Тринадцать девушек во главе с 

комсомолкой Полиной Вороновой объединились для того, чтобы своим примером 

показать, что план можно и нужно выполнять. В бригаде введена жѐсткая военная 

дисциплина, установлен почасовой учѐт работы.  

Пример самоотверженного труда этих девушек воодушевил многих. Появились 

новые фронтовые бригады. Да и сама бригада Вороновой из месяца в месяц 

увеличивает свои показатели. Так, в марте еѐ производительность труда составила 

131%,  в апреле – 200%, а в мае ежедневно составляет 250%. 

                                                                                                                         Комсорг Пеньков. 

 

Городская газета «Сталинский Комсомольск», февраль 1944 года 

 

Соревнование двух цехов. 

По-деловому развернулось социалистическое соревнование между коллективами 

двух цехов. В честь предстоящей годовщины Красной армии цех, где начальником тов. 

Громыхалина, вызвал на соревнование цех, возглавляемый тов. Вороновым. Они взяли 

обязательство выполнить месячную программу к 23 февраля. 
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Зная, что цех тов. Громыхалиной держит переходящее Красное знамя 

Комсомольского-на-Амуре горкома ВКП (б) и горисполкома, коллектив цеха тов. 

Воронова решил отвоевать его. Рабочие Матвеев, Суетин, Ведьмаков, Козлов, Сизова и 

десятки других встали на стахановскую вахту. Вдохновлѐнные историческими 

победами наших войск на Украине, под Ленинградом, они трудились с утроенной 

энергией. Каждый день шла проверка, как выполняются обязательства. Отстающим 

оказывалась помощь. Внедрялись новые, усовершенствованные формы работы. Аня 

Сизова, например, так организовала свой труд, что высвободила одного человека для 

других работ и добилась выполнения нормы на 300-350%. 

В начале месяца впереди шѐл цех тов. Громыхалиной, но со второй половины 

февраля вперѐд вырвался цех тов. Воронова, коллектив которого 18 февраля на пять 

дней раньше взятого на себя обязательства выполнил месячную программу и приступил 

к выпуску дополнительной продукции в счѐт марта. 

Заканчивает своѐ месячное задание и цех тов. Громыхалиной. 

                                                                                                                                        По телефону. 

 

Городская газета «Сталинский Комсомольск», май 1944 года 

 

В передовых коллективах. 

Выпуск продукции в апреле возрастал с каждым днѐм. Как и весь завод, цехи т.т. 

Воронова и Володина работали ритмично. Коллектив Володина встал на стахановскую 

вахту в честь 1 Мая и начал работать ещѐ лучше. Уже 24 апреля он перевыполнил план 

на 10%. Заменив станочную высверловку под шарошки применением пробок, пролѐт 

мастера Увачѐва высвободил четырѐх человек и один станок.  При уменьшенном 

составе рабочих пролѐт Увачѐва досрочно выполнил месячный план при средней 

производительности труда коллектива в 250%. Новый способ работы позволил снизить 

расход основного сырья и электроэнергии. 

Работа котельщиков – самая трудоѐмкая в цехе. Но стахановцы, умело преодолевая 

препятствия, значительно перевыполняют план. Производительность труда котельщика 

Пересина составила 150%, тов. Матвеев выполнил месячную норму на 185%, тов.  

Цыбульский – на 200%, а тов. Шутов – на 300%. Отлично поработал установщик 

бугелей тов. Касимов, перевыполнивший месячную норму в два с половиной раза. Две с 

половиной месячной нормы выдал и укладчик тов. Суетин. 

Досрочно завершил апрельскую программу цех тов. Воронова. Все рабочие и 

работницы здесь встали на предмайскую стахановскую вахту 24 апреля. Группа мастера 

Лившица к этому времени уже выполнила месячный план на 300%. Это самая высокая 

выработка по заводу. Станочник этой группы Грошкин перевыполнил месячную норму 

почти в четыре с половиной раза. Механизировав ряд работ на станочном участке, 

технологи высвободили пять человек. Стахановцы Кузнецов и Лыткин, совместив 

операции, высвободили одного рабочего, и ежедневно перевыполняют план на 260-

280%.  Введя комплексный трафарет и также совместив операции, бригада Хозеева 

высвободила двух квалифицированных рабочих, перевыполнив при этом месячный 

план на 75%. В дни предмайского социалистического соревнования коллектив цеха 

сэкономил основных материалов на 170 тысяч рублей, снизил расходы по зарплате и 

цеховые расходы. 

Как передовые цехи, так и весь наш завод добьѐтся в мае дальнейшего улучшения в 

своей работе.                                         

                                                         Николай Осадчий, председатель профкома завода. 
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Многотиражная заводская газета «За родину!», 1943 год 

 

Ни одного отстающего. 

Бригада, которой руководит товарищ Вагер, работает на прессовке. Здесь нет ни 

одного отстающего. Взаимная выручка обеспечивает полный успех дела. Люди не 

уходят с работы до тех пор, пока общими усилиями не ликвидируют все заторы, 

возникшие в течение дня. 

Лучшие стахановцы бригады Беднарский, Буханцев, Востриков, Лисицын, 

Кривохижа, Шульга ежедневно выполняют задания не ниже 300%. Закончив свою 

работу, они помогают другим. 

Так встречают 26-ю годовщину Красной Армии гвардейцы тыла. 

 

Цех выполнил месячный план. 

24 декабря цех выполнил месячный план на 87,5%. Это достигнуто благодаря 

стахановскому труду наших рабочих. Лучшие работники цеха Беднарский, Вагер и 

Буханцев втроѐм обслуживают два станка вместо положенных шести человек, давая 

производительность труда выше 300%. 

 

Многотиражная заводская газета «За Родину!», февраль 1944 года 

 

Письмо от брата. 

Петя Лесогор получил письмо от брата. Оно пришло с фронта. Брат писал: 

«Здравствуй, Петя! Сообщаю, что был в разведке и убил семерых немцев. Разведка 

была удачной, захватили «языка». Так мы воюем. А что делаешь ты, Петя? Хоть ты и 

маленький, а у меня к тебе просьба: иди на завод и помогай нам хорошей работой 

добивать немцев-шакалов». 

Письмо взволновало Петю. Выполняя просьбу брата, он стал работать ещѐ лучше. 

Все удивляются, как 14-летний мальчуган выполняет ежедневно по две нормы для 

взрослых? « - А как же иначе, - говорит Петя, - у меня папа и два брата на фронте. Вот я 

им и помогаю». 

                                                 Мастер Плахута. 

 

Досрочно 

В ответ на первомайский призыв великого Сталина рабочие и работницы завода с 

большим воодушевлением борются за досрочное выполнение полугодового плана. 

План мая завод завершил 27 числа. Первым стал выдавать продукцию сверх плана с 25 

мая цех, где начальником тов. Чистяков, коллектив которого работает по часовому 

графику. Вслед за ним перевыполнил увеличенную программу и сдал продукцию в 

заданной номенклатуре цех начальника тов. Воронова. 

Лучших показателей в соревновании фронтовых бригад в мае добились бригады т.т. 

Плахуты и Зенкова. Первая из них выполнила месячный план на 240%, вторая на 190%. 

                                                                                                                    По телефону 
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Многотиражная заводская газета «За Родину!», 1943-1944 г.г. 

 

 

«Доска Почѐта передовиков социалистического соревнования». 

 

За образцовое выполнение производственных заданий и выдающиеся успехи в 

социалистическом соревновании решением жюри заносятся на заводскую Доску 

Почѐта: 

1. Жартовский Иван Савельевич. Ежедневные сменные задания выполняет на 

180%. 

2. Борисенко Вера Яковлевна. Ежедневную норму выработки выполняет на 170-

180%. 

3. Беднарский Владимир Валентинович. Выполняет производственные задания в 

среднем на 200%. В отдельные дни его выработка достигает 300%. Лучший 

стахановец цеха. 

 

 

«Доска Почѐта передовиков социалистического соревнования». 

 

За образцовое выполнение производственных заданий и выдающиеся успехи в 

социалистическом соревновании решением жюри заносятся на заводскую Доску 

Почѐта: 

1. Матвеев Александр Андреевич. В последние несколько месяцев 

производственное задание выполняет на 300%. 

2. Приезжий Фѐдор Прокопович. Систематически перевыполняет норму 

выработки в три раза. 

3. Афанасьев Павел Иосифович. Ежедневную норму выполняет на 300%. 

4.  Никитин Иван Михайлович. Один из лучших стахановцев, трѐхсотник. 

5. Вагер Михаил Николаевич, фронтовик. Ежедневная норма выработки -350%. 

6. Буханцев Лев Терентьевич. Выполняет норму выработки ежедневно на 310%. 

 

 

«Доска Почѐта передовиков социалистического соревнования». 

 

За образцовое выполнение производственных заданий и выдающиеся успехи в 

социалистическом соревновании решением жюри заносятся на заводскую Доску 

Почѐта: 

1. Пиненко Алексей Григорьевич. Несмотря на то, что его работа отличается 

большой трудоѐмкостью, одновременно выполняет две операции. 

Систематически выполняет сменную норму на 380%. 

2. Кичаева Анна Ивановна. Овладев стахановскими методами, ежедневные 

нормы выполняет в среднем на 275%. 

3. Рожкова Ольга Ивановна, укладчица. Совмещает две операции. Трѐхсотница. 

4. Грицан Надежда Степановна, весовщица. Полностью и своевременно 

обеспечивает поток. Норма выработки 280 %. 
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Краевая газета «Тихоокеанская звезда», май 1995 г.  
 

Каждый снаряд – по врагу! 

 

 

                                                  Работай так, 

                                                                  Чтоб от каждой детали 

                                                                  Фашистские гады 

                                                                   На воздух взлетали! 

 

В суровые годы войны многие заводы Хабаровского края выпускали боеприпасы. 

Завод № 637 Наркомата боеприпасов, как его тогда называли, построили на базе 

небольшого склада Дальневосточного военного округа. Возводили его из деревянных 

конструкций. Населѐнного пункта поначалу здесь не  было. Вокруг – глухая таѐжная 

местность. Не было, естественно, и гражданских жителей. В двух помещениях 

разместили мастерские по снаряжению гранат и мин. С ноября 1941-го по ноябрь 1942-

го, то есть всего за год, построили шесть цехов. И в течение этого же года не только 

организовали производство боеприпасов, но и выполнили план на 208,6%. 

В следующем, 1943-м, задействовали ещѐ один цех, и годовой план выполнили на 

112,8%. На заводе уже трудились 155 стахановцев и 33 «двухсотника» (те, кто 

перевыполнял задание в два раза). Было 185 ударников, которые выполняли план на 

120-150%. Заявили о себе фронтовые бригады. В социалистическом соревновании 

участвовали практически все. Включился завод во Всесоюзное соревнование. В течение 

1943 года он один раз занимал второе место и восемь раз – третье место по стране. 

Четвѐртый цех, где начальником был Иван Васильевич Чистяков, трижды завоѐвывал 

переходящее Красное Знамя Комсомольского-на-Амуре горкома ВКП (б)  и 

горисполкома. 

Годовой план 1944-го был выполнен досрочно на тридцать пять дней. Рост 

производства по сравнению с предыдущим составил 48,7%, а годовой план выполнили 

на 115,4%. 

Из года в год росло количество фронтовых бригад.  Если в 1942-м их было шесть, то 

на 1 января 1945 года таких бригад из числа комсомольско-молодѐжных насчитывалось 

уже двадцать две. 

Яркой демонстрацией патриотического порыва молодѐжи явилось соревнование в 

преддверии 25-летия ВЛКСМ. Во всех цехах молодѐжь брала на себя новые боевые 

обязательства. Многие молодые рабочие выдавали по две-три дневных нормы, 

обеспечив, таким образом, большое количество продукции сверх плана. Именно этот 

порыв и стал моментом рождения комсомольско-молодѐжных бригад, которые в сорок 

третьем  стали общепризнанной формой организации труда на заводах вооружения и 

боеприпасов. Лучшим из них присваивались звания фронтовых. В этих бригадах 

никогда не ссылались на трудности, берегли время и материалы, неустанно искали и 

находили новые пути к повышению производительности труда. Члены фронтовых 

бригад считали себя бойцами Действующей армии. 

Одной из форм соревнования было движение «скоростников», выполнявших в 

смену по три-четыре нормы. Организовывалось соревнование среди начинающих 

рабочих, главными условиями которого было как можно быстрейшее освоение станка и 

выполнение ежедневных норм. Огромный размах приняло соревнование за звание  
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лучшего по профессии: «Лучший рабочий», «Лучший токарь», «Лучший прессовщик», 

«Лучший слесарь», «Лучший снаряжатель» и т.д. 

Сила развернувшегося социалистического соревнования и заключалась в том, что в 

нѐм участвовало подавляющее большинство рабочих, что в общее дело разгрома врага 

наряду с прославленными на всю страну героями труда вносили свой вклад и недавно 

пришедшие на завод люди. 

                                                                           Хочешь врага  

                                                                       Победить на войне –  

                                                           План выполняй 

                                                                       Вдвойне и втройне. 

На третьем году войны зародилось и очень быстро нашло широкое  

распространение новое патриотическое движение, проходившее под лозунгом: «Давать 

больше продукции с меньшим количеством людей!»  На заводе № 637 инициатором его 

выступила комсомольско-молодѐжная фронтовая бригада имени Зои Космодемьянской, 

возглавляла которую Полина Воронова. Из архивных документов  известно: в 

преддверии 25-летия ВЛКСМ этот коллектив по изготовлению боеприпасов ежедневно 

выполнял без брака до трѐх норм. Вместе с Вороновой трудились Наталья Лесик, 

Зинаида Безрукова, Мария Орѐл, Зоя Кашина, Ольга Алексейченко, Татьяна Швец, 

Надежда Медведева, Евдокия Шендрик. 

Не выбросить строк из истории, потому что так было. Память -  наше общее 

народное достояние. Она говорит нам: когда мы едины – мы непобедимы! Она говорит 

нам: Родина превыше всего! Она говорит: нет ничего дороже мира на земле для 

каждого из нас, для страны, для всех! Дело совести и чести живущих поколений 

бороться за мир, не допустить новой войны! 

 

. 

  Из отчѐтного  доклада секретаря ЦК ВКП (б) при заводе № 637  Северинова Андрея 

Фѐдоровича о работе партийной организации завода № 637 в 1942-1944г.г. 

                                                             ( Апрель 1945 г.) 

 

Партийная организация возглавила политический и производственный подъѐм 

рабочих, боролась за выполнение и перевыполнение государственных планов, за 

увеличение выпуска боеприпасов. 

В августе 1942 года впервые началось развѐрнутое внутризаводское 

социалистическое соревнование. В сентябре 1942 года на общезаводском митинге были 

приняты конкретные обязательства нашего коллектива по включению во Всесоюзное 

соревнование. С этих пор партийная организация вела непрестанную работу по 

расширению соревнования между цехами и отдельными рабочими, что дало 

возможность нашему заводу из месяца в месяц выполнять и перевыполнять 

государственные планы, занимать в течение 16 месяцев второе и третье места во 

Всесоюзном соревновании.  

За это время мы имеем большой рост стахановцев, ударников, «двухсотников»  и 

«трѐхсотников». На 1 января 1943 года «двухсотников» и  «трѐхсотников» было 7 

человек, а на 1 января 1944 года – 144 человека; стахановцев и ударников 

соответственно 206 и 552 человека. Как видно из этих цифр, коллектив завода всѐ 

больше и больше охватывал патриотический подъѐм, и рабочие трудились, не жалея 

сил и здоровья, на благо нашей Родины, на скорейший разгром  фашистской нечисти. 
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Лучшие производственники коммунисты Чанышев, Иргашев, Кимишис, Загитов и 

другие, комсомольцы Ерошкин Михаил, Корнеева Надя, Гурский Антон, Медведева 

Надя, Очкадѐров, Козлов, Левшин, токарь Фѐдор Ковалѐв, слесари Беглов и Хасанов, 

беспартийные большевики Ончуков, Родин, Сахаров, Галлеев, Аронов, Лыткин, 

Алексеев и многие другие выполняли нормы от 150 % и выше.  

За это же время завод добился выпуска боеприпасов в два с лишним раза против 

января 1943 года, причѐм партийная организация завода вела борьбу не только за 

количественные, но и за качественные показатели. Наряду с развернувшимся 

соревнованием был организован показ лучших людей, их достижений в труде, и 

худших, их недостатки  в работе, в трудовой и производственной дисциплине. Показ 

производился посредством выпуска плакатов, лозунгов, телеграмм «молния»; всѐ это 

способствовало подтягиванию отстающих, увеличению рядов лучших рабочих, 

выдвижению их  в мастера, бригадиры. Коммунисты   т.т. Плахута, Костенко, Шакун, 

Булавин, комсомольцы Король, Безрукова, Аргунова, Полина Воронова, Катя 

Забродина, Катя Ерохина из стахановцев выросли до старщих мастеров, бригадиров и 

начальников смен. 

Такие коллективы цехов, где начальниками коммунисты Чистяков, Воронов, 

парторги Калинин и Пипа, из месяца в месяц выполняли и перевыполняли 

государственный план от 105 до 150%, а цех товарища Чистякова является фронтовым 

цехом; и действительно, руководители этого цеха могут гордиться высокой оценкой 

работы их коллектива, так как они проявили и проявляют много заботы не только о 

производстве, но и о нуждах рабочих. 

Ярким доказательством развернувшегося стахановского движения на заводе 

является рост комсомольско-молодѐжных фронтовых бригад, которым со стороны 

парторганизации было уделено очень большое внимание. Если их на 1 января 1943 года 

было  3, на 1 января 1944 года – 9, то на 1 августа 1944 года – 22 бригады с количеством 

рабочей молодѐжи в них 296 человек. 

Такие фронтовые бригады, как бригада молодого кандидата партии тов. Плахута, 

дающая ежемесячно на 200% и выше продукции и состоящая из молодых кандидатов 

партии, будут называться партийной фронтовой бригадой. Рабочие этой бригады 

показывают образцы не только в труде, но и в дисциплине, и в  повышении своего 

политического уровня, готовясь вступать в партию Ленина-Сталина. 

Всѐ это дало коллективу завода возможность работать ритмично, без авралов, изо 

дня в день выполнять производственные графики, из месяца в месяц перевыполнять всѐ 

возрастающие задания правительства. 

Наряду с решением производственных вопросов парторганизация занималась 

также вопросами материально-бытового состояния рабочих завода, в частности,  

улучшения жилищно-бытовых условий. Чтобы улучшить питание рабочих, 

парторганизация занималась расширением массива подсобного хозяйства, 

своевременной прополкой и окучиванием картофеля и овощей, мобилизуя рабочих 

цехов и отделов. И в этом отношении мы добились неплохих результатов: если в 

прошлом году было разработано целины 9 га, то в этом году (1944)  во время 

воскресников у тайги было отвоѐвано ещѐ 16 га; если в 1943 году с 1 га земли собрали 

по 2 тонны картофеля, то в 1944 году – по 10-12 тонн с 1 га. 

Парторганизация завода на 1 августа 1944 года насчитывала в своих рядах 113 

человек, из них членов ВКП (б) - 64 человека, кандидатов в члены ВКП (б) – 49 

человек. По социальному положению: рабочих – 25, инженерно-технических 

работников – 58, служащих – 30 человек.  По образованию: высшее имеют 14, среднее –  
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23, незаконченное среднее – 25 человек, малограмотных – 51 человек. По 

национальному составу: русских – 80, украинцев – 16, евреев – 4, казахов – 3, узбеков -

1, чеченов – 2, мордвинов – 2, чувашей – 1, татар – 3 человека. Как видите, наша 

парторганизация представляет собой многонациональный и разнообразный по 

образовательному уровню коллектив. 

На партбюро ставились вопросы производственного, партийного и политического 

порядка: «О работе отдела главного механика», «О проверке коммунистов, изучающих 

книгу И.В. Сталина», «О ходе соцсоревнования на заводе», «О состоянии 

противопожарных мероприятий на заводе» и т. д. На закрытых и общедоступных 

партийных собраниях ставили такие вопросы: «Итоги Пленумов крайкома и горкома 

партии», «Роль коммунистов в воспитании молодѐжи», «О выполнении решения ВКП 

(б) по охране завода», «Завоевательные авантюры в истории Германии и гитлеризм», 

«26 лет РККА», «Три года войны», «Потери гитлеровской армии за 1943 год», 

«Годовщина смерти В.И. Ленина», «Международное положение и наши задачи»  и т. д. 

Большое внимание в работе парторганизации уделялось вовлечению в ряды 

партии лучших стахановцев, таких как Плахута, Крисько Т., Загитов, Гаук, Пушкарѐв, 

Матвеев и других. Работает кандидатская школа, старостой кружка был назначен 

Ягайлов В.Н. 

Введены в практику постоянные читки газет, беседы в общежитиях, цехах и 

группах. Агитколлектив в комсомоле возглавлял Ляшкевич. Вот некоторые из тем: 

«Сталин и Красная Армия», «О первомайском приказе тов. Сталина», «Героический 

Ленинград», «Зверства немцев в оккупированных  районах». Лучшими агитаторами 

являются товарищи Елисеев, Сысоев А.Д., Мезенцев, Бекасов, Воронов С.В. 

Воспитательным органом нашего коллектива является заводская многотиражная  

газета «За Родину!» (редактор тов. Хорошун) и радиогазета (редактор тов. Гринблат). 

Газета «За Родину!» выпускалась один раз в 10 дней, печаталась в типографии газеты 

«Сталинский Комсомольск» в городе Комсомольске. В цехах выпускаются стенные 

газеты. 

Имеем неплохие результаты по размещению 3-го военного государственного 

займа на 130 % к месячному фонду заработной платы. Наш коллектив собрал 325 тысяч 

рублей на артиллерийскую батарею. 

 Было организовано физкультурное общество «Азот». Есть организация 

«Осовиахим», которой руководит коммунист Шахрай.  Создан специальный батальон, 

которым руководят коммунисты Н.И. Струков, Ю.И. Моисеенко, А.Ф. Никитин. Этот 

батальон имеет хорошие показатели в боевой и политической подготовке. Зимой 

неплохо прошѐл лыжный кросс.  

В мае 1944 года были введены Доска Почѐта, Книга Почѐта, награждение 

почѐтными грамотами; стали присваивать звание «Лучший по профессии».  

Открыта вечерняя школа. С августа 1942 года открыта школа ФЗО № 16, еѐ 

директором назначен Заковряжный Андрей Иванович. Командиром охраны НКВД 

назначен лейтенант Семенко. 

С марта 1945 года установлен рабочий день продолжительностью 8 часов и 

четыре выходных дня в месяц. 
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«Из одного металла льют 

         медаль за бой, медаль за труд» 

 

 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении работников 

завода № 637 Наркомата боеприпасов»  («Ведомости Верховного Совета СССР»   

№ 61 от 18 ноября 1944 года) 

 

Орденом Ленина: 

1. Борков Геннадий Андреевич, первый секретарь крайкома партии 

2. Кошелев Александр Михайлович, директор завода № 637 

 

Орденом Трудового Красного Знамени: 

1. Воронов Сергей Владимирович 

2. Горюнов Андрей Дмитриевич 

3. Дѐминов Дмитрий Константинович 

4. Петушков Владимир Петрович 

5. Северинов Андрей Фѐдорович 

6. Сергеев Михаил Сергеевич 

7. Терешатов Иван Григорьевич 

8. Хохлов Дмитрий Петрович 

9. Чанышев Адиатулл Абдулович 

 

Орденом «Знак Почѐта»: 

1. Абасов Ахмед-ага 

2. Арефьев Иван Васильевич 

3. Бекасов Иван Иванович 

4. Бурлаченко Кирилл Фѐдорович 

5. Вагер Михаил Николаевич 

6. Ведьмаков Николай Иванович 

7. Воронова Полина Гавриловна 

8. Давыдов Иван Васильевич 

9. Ерохина Екатерина Филипповна 

10. Ерошкин Михаил Васильевич 

11. Казьмин Константин Андреевич 

12. Король Григорий Михайлович 

13. Лесик Наталья Зиновьевна 

14. Малукало Николай  Никитович 

15. Медведева Надежда Фѐдоровна 

16. Мохортов Григорий Тимофеевич 

17. Мульчин Василий Иванович 

18. Пипа Максим Иванович 

19. Рудь Анатолий Григорьевич 

20. Секрет Алексей Николаевич 

21. Хорошун Сергей Лукьянович 

22. Шабло Николай Иванович 

23. Шендрик Евдокия Прокофьевна 
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Орденом Красной Звезды: 

1. Антонов Алексей Иванович 

2. Бояркин Алексей Иванович 

3. Буз Василий Афанасьевич 

4. Дьячков Илья Никитович 

5. Иргашев Наркул 

6. Калинин Яков Ефимович 

7. Никитин Андрей Фѐдорович 

8. Кутузов Иван Михайлович 

9. Орентлихерман Генрих Моисеевич 

10. Попов Николай Михайлович 

11. Мартынов Василий Андреевич 

12. Пономаренко Георгий Моисеевич 

13. Чистяков Иван Васильевич 

 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

1. Безрукова Зинаида Кузьминична 

2. Беглов Касым Устинович 

3.  Выгодский Семѐн Самойлович 

4. Громыхалина Евдокия Ефимовна 

5. Добродомов Григорий Павлович 

6. Доставалов Иван Григорьевич 

7. Забродина Екатерина Терентьевна 

8. Загитов Хасамутдин 

9. Зинчук Иосиф Петрович 

10. Калягина Елена Тимофеевна 

11. Ковалѐв Фѐдор Лукич 

12. Кимишис Иван Иванович 

13. Ляхович Бенцион Абрамович 

14. Лихачѐв Анатолий Павлович 

15. Лисицын Виктор Петрович 

16. Орѐл Мария Афанасьевна 

17. Пушкарѐв Михаил  Николаевич 

18. Чижанов Иван Петрович 

19. Шакун Даниил Даниилович 

20. Шахрай Иван Андреевич 

 

Медалью «За трудовое отличие»: 

1. Володин Юрий Николаевич 

2. Вяткин Николай Кондратьевич 

3. Власова Мария Сергеевна 

4. Грицан Надежда Степановна 

5. Гаук Иван Осипович 

6. Евсеев Иван Григорьевич 

7. Ижиков Аркадий Николаевич 

8. Кравцов Сергей Игнатьевич 

9. Костулян Тимофей Андреевич 

10. Логинова Галина Логиновна 
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11. Очкодѐров Владимир Филиппович 

12. Пересин Иван Николаевич 

13. Раппопорт Ефим Наумович 

 

В 1945 году медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» были награждены: 

1. Арефьев Иван Васильевич, начальник ОТБ завода 

2. Ахмаметьев Борис Николаевич, главный инженер завода 

3. Бекасов Иван Иванович, старший военпред ГАУКА 

4. Белозѐров Михаил Тимофеевич, заместитель директора завода по ТБ 

5. Володин Юрий Иванович, начальник цеха завода 

6. Давыдов Иван Васильевич, главный механик завода 

7. Добродомов Григорий Павлович, начальник отдела снабжения завода 

8. Донцов Пантелей Ефимович, командир 102-го отделения сопровождения 

транспортов 

9. Елисеев Яков Иванович, помощник начальника ОТиЗ завода 

10. Ковш Пѐтр Иосифович, старший техник военной приѐмки ГАУКА 

11. Моисеенко Юрий Иванович, начальник отдела кадров завода  

12. Петроченко Иван Фѐдорович, старший техник военной приѐмки ГАУКА 

13. Петров Алексей Сергеевич, помощник военного представителя ГАУКА 

14. Пономарѐв Григорий Дмитриевич, сопровождающий 102-го отделения 

сопровождения транспортов 

15. Пономаренко Гаврило Моисеевич, заместитель секретаря Хабаровского 

крайкома ВКП (б) по промышленности и транспорту 

16. Раппопорт Ефим Наумович, начальник лаборатории измерительных приборов 

завода 

17. Сергеев Михаил Сергеевич, директор завода 

18. Сергеев Александр Иванович, начальник электростанции завода 

19. Струков Николай Ионович, начальник ПТО завода 

20. Чистяков Иван Васильевич, начальник цеха 

 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» награждены: по заводу № 637 – 1064 человека, по УВСР-410  - 386 человек. 

 

  

История завода № 637 

в воспоминаниях его работников (1941-1945 г.г.) 

 
Баллада о рабочем посѐлке 

 

 

Из безлюдных таѐжных глубин  

                По каменьям и упавшим стволам 

                Мчалась дикая речка Гольбин, 

                Где воды и кеты – пополам,  

                                         Где цветущий багульник весной 

                                         Марь и сопки ковром застилал, 
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                Где дурманящий запах лесной 

                И шиповник огнѐм полыхал, 

                Где черѐмуха лентою белой 

                Оторочила берег реки, 

                Где луга с голубикою спелой 

                Ждали ласки от нашей руки, 

Где вдали, горизонт подпирая, 

Встали горы в неровный ряд 

И, снегами на солнце играя, 

                          Их вершины в алмазах горят,   

Где с утра по реке плыл туман… 

А в глуши краснобровый косач 

Танцевал, как нанайский шаман,  

То надутым ходил, то пускался вскачь.  

Край непуганых птиц и зверей, 

Первобытной тайги и красы - 

Без пальбы, сторожей, егерей,  

Под охраною ветра, дождя и росы. 

                                К тому месту я сердцем приник, 

                                Мне оно – будто сон наяву, 

                                Как целебный, волшебный родник, 

                                Хоть давно я в столице живу. 

В те забытые богом края, 

Клятву дав про себя на ходу,  

Боль и гнев в голове затая, 

Мы пришли в сорок первом году. 

Осень рыжая, как лиса, 

Два барака уставших солдат –  

Весь стройбат.  А вокруг леса,  

Вместо ГРЭС трактора гудят. 

Ни дорог, ни полей, ни жилья. 

На десятки вѐрст – ни души. 

Здесь сложилась судьба, и не только моя, 

В первозданной,  красивой глуши. 

                          Рыли скованный грунт зимой, 

Жгли костры и ругали мороз, 

И казалось природе самой, будто каждый из нас 

Крепко в землю врос. 

Глина с галькой в морозы – бетону сродни, 

Просто так еѐ взять нельзя. 

Но горели везде огни, 

И огнѐм горели друзья. 

Всѐ забросив, забыв, приглушив, 

В стороне от житейских забот 

В этой дикой таѐжной глуши 

Стали строить мы новый завод. 

И зимой, и весной рос завод каждый день, 

Над котельной дымок уже взвился. 
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И дивился такому почтенный женьшень, 

И китайский лимонник дивился. 

И в  одну из холодных зим 

Возводили цеха и посѐлок, дороги, 

Клуб, пекарню, гараж, магазин… 

У костров грели руки и ноги. 

…Разом всѐ! Полыхала война… 

И тревожно вещал репродуктор: 

«Немцы рвутся к Москве». Задыхалась страна, 

А на стройке кончались продукты… 

Той зимой и цинга на нас глазом косила. 

Рады мы были маленькой крошке… 

И светилась в нас радость и множилась сила  

От «расейской в мундирах» картошки. 

Шла и стройка, и выпуск «гостинцев» врагу –  

То военное время не ждало: 

Надо было на русском, московском снегу 

Разбомбить у «блицкрига» змеиное жало. 

С каждым днѐм становился  мощнее завод, 

А добротные наши «игрушки» 

Поприбавили немцам забот: 

В клочья рвали их танки, пехоту и пушки. 

Год от года в упорном тяжѐлом труде 

Приближали мы нашу Победу. 

И на фронте, и здесь – повсеместно, везде 

Шли в Берлин по звериному следу. 

И пришли! И повергли в жестоком бою 

Тех, кто взять нас за горло пытался. 

Отстояли свободу и землю свою. 

От фашистов лишь пепел остался. 

 

                                   Алексей Секрет, главный технолог завода № 637 . 

                                     

                    Москва, 1988 г. 

 
От составителя.  Воспоминания собраны мной  у ветеранов завода в конце 1980-

х – начале 1990-х гг. 

 
 

Из воспоминаний первого председателя завкома завода № 637 Бурлаченко 

Кирилла Фѐдоровича 

 

«Я счастлив тем, что в очень трудное время для нашей Родины, для всего 

советского народа время, являясь руководителем профсоюзной организации завода в 

1942-1944 годах, принимал  вместе с коллективом активное участие и в строительстве 

завода,  и в том, чтобы потом выпускать боеприпасы, посылать их на фронт для 

разгрома фашистской Германии. Это был скромный вклад коллектива завода, который 

своим самоотверженным трудом в тылу врага приближал день Победы. 
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В августе 1942 года я был приглашѐн в Комсомольский горком ВКП (б), где мне 

предложили  работу председателя завкома завода № 637. В горкоме партии мне сказали, 

что решением Государственного Комитета Обороны в районе Эльбана в течение трѐх 

месяцев должен быть пущен в эксплуатацию новый завод по выпуску боеприпасов. 

Надо приступать к ответственной работе организации там профсоюзного комитета. 

Директором завода был назначен А.М. Кошелев, парторгом ЦК ВКП (б) А.Ф. 

Северинов, главным инженером – М.С. Сергеев. Комплектовались руководители цехов 

и отделов заводоуправления. Помню, что начальниками ведущих цехов были: Воронов 

С.В. (цех № 1), Губанов С.Г (цех № 2), Чистяков И.В. (цех № 4), Дьячков И.Н. (цех № 

6). 

Состав коллектива завода состоял в основном из военнослужащих 

расформированной воинской части, из призыва пожилых мужчин, непригодных к 

воинской службе, и подростков 14-16 лет. Часть специалистов была прислана с других 

родственных предприятий. Поступали на завод и выпускники высших учебных 

заведений, в их числе были Евдокия Громыхалина, Алексей Чѐрный, Наталья 

Фуфыгина и другие. 

Становление завода, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций 

проходило в сложной военной обстановке. Всѐ было подчинено главной задаче – 

подготовить цеха к выпуску боеприпасов для нужд фронта; главным лозунгом был: 

«Всѐ для фронта, всѐ для победы!»  

К концу 1942 года на заводе была уже создана профсоюзная организация: создан 

завком, цеховые комитеты, профгруппы в бригадах. Все ранее состоявшие членами 

профсоюза были взяты на учѐт. Вновь прибывшая молодѐжь и бывшие 

военнослужащие были приняты в профсоюз. Наш завком подчинялся ЦК профсоюза 

работников азотспецхимии в Москве, оттуда получал инструкции и постановления. 

Совместно с дирекцией завода и парткомом завком профсоюза принимал 

активное участие в создании бытовых условий для рабочих, строительстве жилья; 

завком взял под свой контроль работу общежитий, столовой, магазина, отдела рабочего 

снабжения завода, бани, медпункта, клуба, кинопоказ и проведение политинформаций. 

В цехах и бригадах шло соревнование за досрочное выполнение плана. 

Создавались фронтовые бригады. Особенно славились фронтовые бригады Екатерины 

Ерохиной и Полины Вороновой. 

Большие трудности выпали на долю молодѐжи, работавшей в цехах, где было 

вредное производство. Не было хорошей спецодежды. Применявшиеся марлевые 

защитные повязки были малоэффективны - через короткое время от работы со 

взрывчаткой подростки становились рыжими от пыли. Редко выпадали выходные дни, 

всякие отпуска были запрещены. Питание тоже было неважным. 

В цехах на поточных линиях применялся спирт для очистки ржавчины на минах. 

Были  случаи злоупотребления спиртным. Завком и цехкомы вели решительную борьбу 

против этого зла. 

Когда завод начал выпускать готовую продукцию, и первый эшелон был 

отправлен на фронт, в коллективе завода был небывалый подъѐм. На имя директора 

завода, парторга ЦК и председателя завкома была  получена приветственная 

телеграмма от председателя ГКО тов. Сталина с благодарностью за помощь фронту. На 

заводе состоялся массовый митинг. В 1944 году за успешное выполнение заданий по 

выпуску боеприпасов большая группа работников завода была отмечена 

правительственными наградами: орденами и медалями. 
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На заводе было несколько случаев чрезвычайных ситуаций. Особенно 

запомнилось, когда летом 1943 года вокруг завода горела тайга. Пожар близко 

подходил к цехам и складам. Общими усилиями пожар был потушен и завод был 

спасѐн…». 

(Бурлаченко Кирилл Фѐдорович с 1944 по 1978 гг. работал в учреждениях 

культуры г. Комсомольска-на-Амуре, получил почѐтное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». Награждѐн двумя орденами и пятью медалями, в том 

числе орденом «Знак Почѐта» и медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Персональный пенсионер республиканского 

значения. Женат, имеет дочь и сына, четырѐх внуков. Имеет дачу, увлекается 

рыбалкой, заядлый грибник). 

 

 

Из воспоминаний  Ольги Николаевны Никитиной, жены бывшего начальника 

отдела технического контроля  Никитина Андрея Фѐдоровича 

 

«На завод № 637 Андрей Фѐдорович  был откомандирован  в январе 1942 года из 

Красной Армии (служил во Владивостоке). Из окончивших спецфак Ленинградского 

химико-технологического института были отозваны из армии и направлены на завод 

637  Никитин А.Ф. – специалист по взрывчатым веществам, Секрет А.Н. – специалист 

по порохам, Губанов С.Г. – специалист по снаряжению. Вначале все они работали 

технологами. Позже Андрея Фѐдоровича перевели заместителем начальника ОТК, 

начальником ОТК. 

Материально жить было очень трудно. Один литр молока стоил 100 рублей, 

другие продукты ещѐ дороже. Семьѐй из трѐх человек мы жили на два завтрака, два 

обеда и два ужина в столовой. С 1943 года стали заниматься огородом. Мужчины во 

главе с начальником охраны ходили на охоту, мы, женщины, собирали в тайге грибы и 

ягоды. Несмотря на трудности, мы не унывали, жили дружно, после 1944 года 

собирались в праздники семьями, ходили отдыхать в лес. 

В 1943 году Андрей Фѐдорович получил благодарность с фронта, в 1944 году был 

награждѐн орденом Красной Звезды. 

В конце 1944 года на нашу семью обрушилось много бед: от взрыва капсюля-

детонатора наш пятилетний сын потерял правый глаз и пальцы правой руки, умерла 

двухнедельная дочка. Андрей Фѐдорович перевѐлся на завод № 64, где проработал до 

1954 года. Этот завод во время оккупации был значительно разрушен. Пришлось 

приложить немало усилий, чтобы его восстановить и начать выпуск боеприпасов. В 

1951 году за безупречную работу и выслугу лет он был награждѐн медалью «За 

трудовое отличие». Учитывая хорошие организаторские способности А.Ф. Никитина, в 

1954 году  его перевели на Уральский завод  п/я 4  директором, где за два года собрали 

и пустили основное производство. В 1956 года уже по просьбе самого Андрея 

Фѐдоровича его перевели в п/я 5 на должность главного инженера. Здесь был 

организован филиал завода и новое производство ТРТ. В 1962 году Андрей Фѐдорович 

был награждѐн орденом «Знак Почѐта». В 1965 году его пригласили на работу  в п/я 14 

(НИХТИ) главным технологом. 

Андрей Фѐдорович всегда работал там, где трудно: на строительстве, 

восстановлении, пуске производств, но освоении новой продукции. Это был честный, 

прямой, бескомпромиссный человек. На всех заводах о нѐм осталась очень хорошая 

память». 
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«Умолчали о страшной трагедии»   (из воспоминаний главного бухгалтера 

ОРСа Мулындина Алексея Ивановича) 

 

«Мне сейчас 87 лет, но я всѐ помню, как сегодня. Был страшный день, когда 

загорелся цех № 6. И если бы произошѐл взрыв, как нам потом пояснили, то от завода и 

посѐлка осталась бы громадная яма.  

Дело было вечером, всѐ начальство было в кино. Кто-то забежал и крикнул: 

«Пожар в цехе!» В цех пропустили только начальство, остальных вернули домой. 

Технологом цеха № 6, где случился пожар, была Наталья Михайловна Фуфыгина. А 

люди собрались дома, оделись и ждали, когда всех будут выводить в глубь тайги. Но 

руководители завода решили, что уйти люди не успеют, с ребятишками перемѐрзнут. 

Всю ночь сидели дома, многие от перенапряжения уснули. А утром, когда пришли на 

работу, в коридоре управления стояло всѐ краевое начальство. Пожар был потушен к 

ночи, пол был залит водой.  Когда Н.М. Фуфыгина шла по цеху, проверяя, не горит ли 

где-нибудь ещѐ, на неѐ обрушилась перегоревшая балка. Наталья Михайловна 

поскользнулась и упала, получив перелом позвоночника. Еѐ этой же ночью увезли в 

госпиталь станции Болонь, а затем дали сопровождающего А.Д. Сысоева и перевезли еѐ 

в Хабаровск, а оттуда в Казанский научно-исследовательский институт, где она 

пролежала пять лет. Администрация же завода не потрудилась составить акт о 

случившемся  и   об увечье Н.М. Фуфыгиной,  всѐ сохранила в тайне. 

На другой день всем управлением завода отправились к цеху № 6 искать спички и 

папиросы, а там от взрывчатки весь снег был жѐлтым. Снег перебирали руками, но 

ничего не нашли. Одного рабочего, у которого первым загорелся ящик, арестовали, 

продержали в заключении несколько месяцев. Потом он приезжал увольняться с завода. 

А через некоторое время сообщили о том, что он умер. 

А вот такой случай был со мной. Это уже было после войны с Японией. 

Начальник нашей ветки подал вагон с порохом. В вагоне, который мы выгружали, ещѐ 

оставались тяжѐлые ящики и не были убраны рольганги. Когда вагон стукнулся о вагон, 

то рольганги и ящики стали падать как раз на то место, где я стоял. Я вовремя сумел 

отпрыгнуть и чудом остался жив. 

И ещѐ мне запомнился день победы. Об окончании войны нам сообщили из 

УВСР-410. Мы все бросились искать начальника связи Сергеева Владимира, а он 

оказался на охоте. Наконец нашли его, и наш транслятор заработал. Слушали -  и 

плакали, смеялись, обнимались, целовались. Потом всех собрали на митинг и объявили 

этот день нерабочим. Все стали отмечать этот замечательный праздник. Выделено было 

энное количество спирта, кое-что из продуктов. 

Нам было трудно в войну, но жили мы дружно». 

1997 г. 

 

 

От составителя.  Два автора, чьи воспоминания публикуются далее, на всю 

жизнь получили страшную отметину войны, хотя и не воевали, стали инвалидами. Но 

они победили судьбу. Это бывший технолог завода Н.М. Фуфыгина и первый 

начальник испытательного полигона П.И. Козлов.  
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Из воспоминаний  технолога завода Натальи Михайловны  Фуфыгиной 

        

          1989 год.  «Они так рано взрослели…» 

 

                   «Более сорока мирных лет отделяют нас  от войны. В человеческой памяти 

огненные годы вписались навечно. Фраза «было трудно» слишком легковесна для 

определения сверхчеловеческого напряжения тех лет. Память ветеранов сохранила 

скорбь о погибших и светлое чувство народного единения в стремлении победить врага, 

уничтожить фашизм. 

Все стремились на фронт, осаждали военкоматы, но не всем довелось стрелять в 

фашистов. Многим по роду своей деятельности пришлось трудиться в тылу. Армия 

могла побеждать только при условии обеспечения всем необходимым для ведения боя. 

Весь смысл нашей жизни определял лозунг: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» 

Голодные и холодные, каждый на своѐм рабочем месте, тыловики вместе с армией 

ковали победу над врагом. Не последнее место в подготовке грядущей победы 

занимали мы – создатели взрывчатых веществ и снаряжатели боеприпасов. Не хватало 

оборудования, рабочих рук, а снарядов снаряжали не столько, сколько могли, а сколько 

требовал фронт. Работали без выходных дней и отпусков. Рабочий день даже на 

вредных и опасных для жизни операциях нередко доходил до восемнадцати часов. И 

это при полном отсутствии бытовых удобств, при весьма скудном питании. Охотно 

работали и старые, и малые. Силы поддерживала лютая ненависть к врагу, посмевшему 

посягнуть на нашу землю,  и жажда победы.  

Наш завод во Всесоюзном социалистическом соревновании занимал второе место 

среди заводов Наркомата боеприпасов. О четырѐх лучших молодѐжных фронтовых 

бригадах завода в те годы писала газета «Комсомольская правда». Три из них 

трудились в нашем «доблестном», как мы хвалились, цехе: бригады Кати Ерохиной, 

Михаила Вагера и Николая  Драги. Пять почѐтных знамѐн за победу в 

социалистическом соревновании на разных уровнях украшали стены цеха. 

Всѐ это завоевать было далеко непросто. Не только мы – все на заводе работали 

не щадя своих сил. Не всѐ шло гладко. В одной из мастерских цеха снаряжали мощные 

противотанковые мины ТМ-1. Для прессования тротиловых брикетов использовали 

старый черепичный пресс. Имел он прескверный характер. Рвал ремни привода, 

недопрессовывал или жал так, что разваливались стальные пресс-формы. Наши 

юмористы называли его «бешеным козлом». Много неприятностей было с 

гидроизоляцией брикетов. Решили перейти на новую технологию снаряжения. 

Останавливать производство ни на один день было нельзя. Действовали на свой страх и 

риск. Составили проект потока. Главный технолог завода А.Н. Секрет одобрил наш 

план. По ночам экспериментировали, отрабатывали технологию; своими силами 

построили поточную линию. Труднее всего пришлось с распределением рабочих по 

операциям. Рабочих рук не хватало. Каждому приходилось работать за себя и за того, 

кто на фронте. Об опасности не думали, шутили: «Лѐтчики работают в воздухе, 

умирают на земле, а сапѐры и снаряжатели работают на земле, умирают в воздухе». Со 

старшим мастером Александром Замяткиным всѐ проверили, распределили бригады по 

фазам работы. Назначили бригадиров. Рядом с нашими ветеранами Володей Тишиным, 

Николаем Миловановым, Ниной Трушиной и многими другими мальчишками и 

девчонками, испытанными в труде, разместили новичков – наше пополнение из ФЗО. 

Начальник завода разрешил переход на новую технологию (завод получил очень 

высокую заявку на ТМ-1).  Наши заботы переживали все. С утра в цех нагрянули  
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работники управления, главный технолог и главный инженер. Ровно в восемь часов 

утра поток пошѐл: задел подготовила ночная смена.  Чѐткий ритм работы, как 

чарующая музыка, радовал сердца. Забыты были бессонные ночи, волнения и 

усталость. В первый же день увеличенное вдвое задание было выполнено на 280 %. 

Грозное оружие непрерывным, возрастающим потоком пошло на фронт. 

      Прошли годы, и с их высоты этот самоотверженный труд, тогда обычный, 

повседневный, нельзя не назвать героическим. В этом героизме в боях и в труде – 

секрет нашей победы. Разве можно покорить народ, у которого в трудную годину 

высочайшую гражданскую зрелость показали даже дети?!» 

 

    

1991 г.  «Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

 

«В октябре 1941 года нас, студентов оборонного вуза, вместе с профессорско-

преподавательским составом по приказу Министерства обороны мобилизовали на 

строительство оборонных сооружений на дальних подступах к Москве.  Приказано 

было взять с собой тѐплые вещи, запасное бельѐ, постельные принадлежности и еду на 

двое суток, явиться в рабочей одежде (которой у нас не было, как и тѐплых вещей). В 

спортзале кладовщик дядя Митя выдавал лыжные костюмы и ботинки. Многим не 

досталось одежды, в том числе и мне. Ехать пришлось в туфлях с калошами. У меня 

ещѐ были старенькие подшитые валенки, решила взять и их. В институтском буфете 

нам отоваривали хлебные карточки. Получили хлеб на пять дней, селѐдку, по двести 

граммов сахара и сливочного масла.  «Роскошный» по тем временам рацион. Рюкзаков 

у нас не было. Собрали вещички, кто как смог.  

Вечером организованно отправились на вокзал. По тѐмным улицам к вокзалу 

непрерывным потоком шли колонны военных и штатских. Фашисты угрожали Москве, 

и страна поднялась на защиту своей столицы. Вокзал и прилегающие к нему улицы 

были заполнены народом. К перрону непрерывно подходили составы теплушек, быстро 

шла посадка. До нас очередь дошла только утром. Погрузились. Поезд без остановок 

помчал нас к столице. Было нестерпимо холодно: во все щели теплушки хлестал 

ледяной ветер. Пришлось уничтожать припасы. Наелись селѐдки, а воды в вагоне не 

оказалось…  

Остановились на каком-то разъезде, выгрузились. Вещи сложили на подводы, 

которые нас ожидали, и колонной направились к месту назначения. Шли весь день и 

только ночью остановились в какой-то деревне. Эту деревню фашисты ещѐ не бомбили. 

Нас разместили по крестьянским избам.  Нашу группу из пятнадцати  девчонок 

поселили в хорошем доме. Хозяева встретили нас приветливо. На пол постелили 

соломы, накрыли еѐ чем-то, и мы улеглись. Места не хватало, спать можно было только 

на боку, тесно прижавшись друг к другу. Отлежим один бок, все просыпаемся, 

поворачиваемся на другой, так за ночь несколько раз. Посредине избы висела люлька с 

Ксюшкой – внучкой хозяев. Под люлькой спали по очереди, так как вставать утром 

ежедневно мокрым было совсем не смешно. 

Нашему отряду повезло – нас поселили примерно в километре от трассы. В семь 

утра направились к месту работы. Поднялись на отлогий бугор, там работали военные 

части. Получили инструмент: лопаты, кирки, ломы, носилки, кувалды и клинья. Трасса 

была заранее размечена. Строили там огневой рубеж – противотанковый ров и за ним 

огневые точки. Нас поставили копать противотанковый ров. Работали с шести утра до 

семи вечера без выходных дней. Раз в месяц был санитарный день, мылись в бане.  
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Обедать днѐм не ходили - утром завтракали, вечером обедали и ужинали одновременно. 

Соревновались с частями инженерных войск. Сначала работать было легко – земля 

была мягкой. Шло время, крепчали морозы и сковывали землю. Лопаты уже помогали 

мало. Долбили землю ломами, кувалдой забивали клинья и отваливали глыбы на 

носилки. Норма выработки была высокой, и всѐ труднее становилось выполнять 

дневное задание. Зима была суровая, морозы за сорок градусов, да ещѐ и с ветром. Всѐ 

труднее становилось с питанием. Кормили нас за счѐт колхоза хорошо, но нас было 

очень много, и у колхоза не хватило продуктов.  

Шли жестокие бои под Москвой. Над трассой стали появляться немецкие 

самолѐты-наблюдатели, сбрасывали листовки с подленькими текстами вроде: 

«Дамочки, не копайте ямочки»…  Стали постреливать, старались запугать. В ответ 

работали ещѐ энергичнее. Зябнуть было некогда, хотя одежда поизносилась, с питанием 

становилось всѐ хуже.  Яростно вгрызались в промѐрзшую землю, понимали – на 

фронте ещѐ труднее». 

 

1991 год.  « А  годы как птицы летят…» 

 

«Как точно поэты измеряют темп нашей  жизни: «А годы как птицы летят, и 

некогда нам оглянуться назад…»  Но оглядываться следует почаще, чтобы не забывать, 

с какой беззаветной отвагой советские люди ради спасения Родины сражались на 

фронтах и самоотверженно работали в тылу. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Это 

сложно понять теперь, это нужно было пережить. 

В долгие бессонные ночи услужливая память восстанавливает эпизоды этих 

далѐких героических лет. Нас, выпускников спецфака оборонного вуза, по приказу ГКО 

распределили по оборонным заводам. Нелегко было работать снаряжателями 

боеприпасов. В цехах со взрывоопасными условиями, с атмосферой первой категории 

вредности рабочий день продолжался не менее двенадцати часов, без выходных дней, 

без отпусков.  

В одной из наших мастерских поточным методом снаряжали гранаты  Ф-1 – 

«лимонка», как их называли солдаты. Поток делился на фазы. На любой из них работа 

была тяжѐлой, опасной для здоровья, а в отдельных ситуациях и для жизни. На первой 

фазе велась подготовка корпуса к снаряжению. Корпуса на заводе хранились в ящиках 

под открытым небом и, конечно, покрывались ржавчиной. Молодѐжной фронтовой 

бригаде Николая Драги вменялось в обязанность очистить от ржавчины, остатков лака 

и краски корпуса снаружи и изнутри, залакировать камеру. Работали на станках АВД 

(агрегат вращательного движения) стальными щѐтками. Ребята называли их агрегатами 

вечного вращения. Действительно, чего стоило простоять за таким станком с часовым 

перерывом на обед четырнадцатилетнему рабочему Бибко, который на вид был куда 

слабее иного современного первоклассника. Работали в защитных очках и ватно-

марлевых повязках. От стальных щѐток ржавчина,  лак и краска летели во все стороны, 

дышать было трудно.  Летом жарко, а зимой ещѐ хуже – корпуса за ночь остывали и 

руки прилипали к мѐрзлому металлу. 

Очищенные и залакированные корпуса набивали взрывчаткой вручную. Эту 

работу выполняли девушки молодѐжной фронтовой бригады Кати Ерохиной. Работали 

в масках, но ядовитая пыль тринитротолуола попадала в дыхательные пути, отравляла 

организм. Навески взрывчатки подготавливали вдвоѐм взрослый рабочий Казаков и 

мальчик Вася – маленький, худенький, со следами отравления на лице. Неоднократно 

пытались перевести его на менее вредную работу, он умолял оставить его на навесках:  
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« - У меня папа на фронте, а мама больная, дома четыре сестрѐнки, я должен им 

помогать». На другой работе заработок был бы у него меньше. Но дети оставались 

детьми даже в этой суровой обстановке. Нередко в ровный шум потока вплетался смех 

или мелодия песни. Хорошо шла работа, и у всех было хорошее настроение – делали 

нужное для победы дело. 

В снаряжѐнные корпуса на ручном прессе впрессовывали  гильзы под взрыватель. 

           Эту работу выполняли ребята из фронтовой молодѐжной бригады Михаила Вагера. На 

последней фазе – укупорке – ввѐртывали предохранительные втулки, окрашивали 

гранаты снаружи серой краской, вставляли пинки с взрывателями, затаривали в ящики, 

забивали их и маркировали. Работали на этой фазе виртуозы своего дела. 

Наши «лимонки» действовали на фронте безотказно. Рекламаций не получали, 

работали без брака. Цех работал ритмично, по часовому графику. В конце потока 

стояла большая, разлинованная на строчки, доска.  Для записи  итога каждого часа 

работы предназначалась отдельная строка. Каждое утро на доску записывали цифру 

сменной выработки. Часто приходилось это число увеличивать, хотя рабочих рук и 

единиц оборудования не прибавлялось. Ребята сами расписывали эту цифру по часам 

работы и неизменно старались дневное задание перевыполнить. План выполняли на 200 

и более процентов, помогали рабочей силой другим цехам. Самоотверженно работали 

дети 14-17 лет. Работа на подсобном хозяйстве – на свежем воздухе – была для нас 

праздником. Руководство цеха беспокоилось не только о выполнении плана по 

снаряжению боеприпасов,  но и о том, как теплее одеть и сытнее накормить свой 

доблестный рабочий класс. 

Пять Красных знамѐн за победу в социалистическом соревновании украшали 

стены нашего цеха. Мы гордились своим цехом. Рабочие других цехов мечтали 

работать у нас: «у них газеты читают, беседы проводят». Но заботились не только о 

духовной пище – старались использовать малейшую  возможность для улучшения быта. 

Чтобы тепло было в казарме (общежитии), чтобы  можно было просушить одежду и  

обувь. Выбивали у руководства заводом талоны на дополнительное питание и  одежду. 

Заботливой нянькой наших  мальчишек был табельщик цеха Яша Тылов, их ровесник. 

Работали на пределе сил, не ныли, бодрости не теряли, всем интересовались, 

верили в победу и старались доблестным трудом приблизить еѐ час.  Мечтали о 

будущем. Всем хотелось учиться.  « - Вот кончится война», - с этой фразы начинались 

все разговоры. Каждый приурочивал исполнение своей мечты к этому дню. 

Прошло много лет.   Поседели наши ветераны. Воспитали детей, растят внуков. 

Миру снова угрожает война, человечеству – атомная смерть. Ради жизни на земле 

погибли миллионы людей на фронтах Великой Отечественной, гибли и теряли здоровье 

в тылу от тяжѐлого труда и истощения. Дело совести и чести живущих поколений 

бороться за мир, не допустить новую войну. Мир может спасти честный 

самоотверженный труд – источник могущества государства». 

 

1995 год. 

 

«Травму я получила в декабре 1944 года. Не дождавшись решения ВТЭК, 25 

апреля 1945 года меня уволили с завода № 637. А получила травму я при ликвидации 

загорания тротила на бегунах в цехе № 6, которое могло привести к гибели завода и 

посѐлка. Диагноз страшный: перелом позвоночника с ушибом спинного мозга. Около 

пяти лет была прикована к постели. Лѐжа на госпитальной койке, окончила физико-

математический институт. Надо же было как-то готовить себя к жизни после госпиталя. 
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В 1949 году выписалась из Казанского института экспериментальной хирургии 

инвалидом I группы в больничном халате, без средств к существованию, без крыши над 

головой, на костылях, в ортопедическом корсете. Забрала меня из госпиталя моя сестра. 

Жили на частной «квартире» - снимали угол в крестьянской избе. Устроилась 

преподавать в институте высшую геометрию и инженерную графику, получила звание 

доцента. Я училась ходить заново, но мне заменили первую группу инвалидности 

второй, поскольку я работала, и назначили пенсию в 39 рублей. Когда я обратилась на 

Эльбанский механический завод, чтобы решить вопрос о перерасчѐте пенсии, здесь 

нашли мой заработок в сумме 162 рубля (во время войны это составляло 1620 рублей), а  

администрация завода зарплату пересчитала из расчѐта 1986 года.  Правда, после 

выписки из госпиталя я отправила заключение ВТЭК на Эльбанский механический 

завод. С завода потребовали акт о травматизме. Обратилась к бывшему начальнику 

цеха № 6 И.Н. Дьячкову. Он нашѐл свидетелей, составил акт о травме. Но был уже 1986 

год, и администрация завода отказала мне в моей просьбе. Но завод стал высылать мне 

материальную помощь 42 рубля 30 копеек, один раз прислали разовую в 200 рублей. На 

42 рубля мы с сестрой нанимали человека для уборки квартиры. А к 1994 году она за 

эту сумму производить уборку отказалась. Вот и живѐм, как придѐтся. Мне перевалило 

за семьдесят (никогда не думала, что доживу до таких лет), сестре – под восемьдесят.  

Такова жизнь – кому ордена за доблестный труд, а мне пожизненное увечье». 

 

«О войне знаю не понаслышке»   (из воспоминаний первого начальника 

испытательного полигона завода № 637 Козлова Петра Ивановича) 

 

«Каким мне запомнился Хабаровский край?  

Нас, восемь молодых воентехников Ленинградского Краснознамѐнного 

артиллерийско-технического училища, направили сюда проходить военную службу. 

Добирались до него долго. Проехали страну с запада на восток, пересекли семь часовых 

поясов. В Новосибирске в это время было снежно. Необыкновенными осенними 

красками светилась тайга – от зелѐного изумруда хвойного леса до багряно-красных с 

жѐлтым оттенком лиственных  деревьев и кустарников. На станциях у озера Байкал 

пассажиров встречали знаменитым байкальским омулем. И опять бескрайняя тайга, 

железнодорожные туннели, мосты. 

В Хабаровск  прибыли около 10 часов утра 20 октября 1940 года.  На улице стоял 

мороз. Запомнился железнодорожный мост через Амур – он был деревянным и ходил 

ходуном, как на понтонной переправе, длиной свыше километра. Поезд шѐл по мосту 

на малой скорости. Потом уже в годы войны был построен туннель под Амуром, а тот 

деревянный мост остался стоять как памятник. Интересно, какие теперь вокзальные 

помещения на станциях  по железнодорожной ветке на Комсомольск? 

В Хабаровске нас определили на военный склад НКО № 975, а 7 ноября 1940 года 

после митинга нас направили на разъезд № 26 (позже посѐлок Эльбан). Здесь нас всех 

разместили в одной комнате. Спали на деревянных раскладушках, на соломенных 

тюфяках. Утром увидели в окно снег почти метровой толщины. Вокруг лес, тишина и 

трескучий мороз. Нам выдали полушубки, валенки; шапок ещѐ не было, ходили в 

будѐновках. Но первая встреча с зимой в ноябре так и осталась в памяти. Смеялись, что 

мороз приносил почтальон с посѐлка Тейсин, что там мороз на 5-10 градусов сильнее, 

особенно когда ветер дует с озера Болонь. А Эльбан  был окружѐн сопками и лесом, 

здесь тишина, только дятлы перестукиваются да берѐзы потрескивают. Воздух плотный 

и густой, туман стоит. 
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В это время и началась заготовка леса. Лесозаготовки вели в трѐх-четырѐх 

километрах к северу от Эльбана, там он гуще. Лес вывозили к дороге, а потом на 

станцию Эльбан, грузили на платформы и отправляли в Хабаровск. Всего отправили 

строительного леса 5 тысяч кубометров, такое задание определил начальник 975 

военного склада майор В.М. Расстегаев. 

На разъезде № 26 стоял  двухэтажный деревянный жилой дом и водонапорная 

башня, которая снабжала водой паровозы. На месторасположении военного склада 

была казарма, жилой дом начсостава и баня. При входе со стороны станции стояли 

складские помещения и несколько жилых хибар. Недалеко от железнодорожного 

переезда  находились карьеры, где брали гальку для строительства дороги и отсыпки 

железнодорожного полотна. На протяжении всей дороги стояли заставы, охранялось 

всѐ: и мосты, и водокачки. 

Мы занимались строительством щитовых хранилищ, принимали поступающие 

грузы с боеприпасами, аммиачной селитрой. Строительство хранилищ вѐл 

строительный батальон под руководством майора Ивана Смирнова по кличке «борода» 

или «дед», который носил симпатичную бородку. (Впоследствии место, где 

располагалась 14-ая фаланга, называлось «Ванькина деревня» по имени Смирнова). 

В начале 1941 года в распоряжение военного склада НКО № 975 прибыла 

передвижная снаряжательная  мастерская  № 23, укомплектованная красноармейцами и 

средним техническим составом, большей частью выпускниками Ленинградского 

артиллерийско-технического училища. Это были  Белозѐров Михаил, Ковш Пѐтр 

Иванович, Володин Юрий, Чистяков Иван Васильевич, Моисеенко Юрий. А тех ребят, 

с которыми приехал я, разослали по разным местам: Николая Владимировича Годыну 

отправили во Владивосток на завод № 102, Михаила Ивановича Бушина – в п. Раздолье 

Приморского края и т.д. 

Первыми, кто прибыл на завод, который только создавался, были Кузнецов 

Николай Семѐнович, который работал в производственном отделе, Раппопорт Ефим 

Наумович, который ведал на заводе контрольно-измерительной лабораторией, Давыдов 

Иван Васильевич, работавший  главным механиком. Когда заработали цеха, то их 

возглавили: цех № 6 -  Дьячков И.Н., цех № 1 по снаряжению ручных гранат Ф-1 – 

Воронов С.В. Военпредство возглавил Бекасов, его заместителями  были  Лихачѐв 

Анатолий П., Мальцев Алексей Иванович. Мезенцев был специалистом по авиабомбам. 

Я был начальником испытательного полигона, которого ещѐ как такового не было. 

Просто место испытания готовой продукции было обозначено сигнальными огнями. 

Мы научились производить испытания «на лету», всѐ было хорошо. А несчастный 

случай со мной произошѐл 26 июля 1943 года. В этот день приехали корреспонденты, 

мы все смеялись, не сомневались в успехе. И тут произошла трагедия – снаряд 

разорвался у меня в руках,  оторвало кисти рук, нарушился слух, в кожу лица, груди и 

живота вонзились осколки. Увезли меня в госпиталь ст. Болонь. Потом вернулся в 

Эльбан и работал на заводе целый год. Один умный человек сказал мне, чтобы я 

оформил документы на получение пенсии по инвалидности. Но молодость и незнание 

законов подвели меня. Мне не надо было выезжать из Эльбана; хуже это было или 

лучше, но я бы оставался на глазах у руководства завода. А раз выехал, надо было 

бороться за жизнь. Я стал инвалидом I группы, пенсия мизерная. За мной ухаживала 

девушка Тамара, мы поженились и переехали в Хабаровск, но мать не разрешила ей 

жить с калекой. Прожили мы с ней два года, родилась дочь, и она от меня ушла. Я 

решил уехать к матери в Рязань. На  физическую работу калеку не принимали,  и я стал 

учиться писать. Временами выезжал в Харьков – там есть научно-исследовательский  



32 

 

институт  по протезированию и устройству инвалидов. Там я научился пользоваться 

безопасной бритвой, позже – электробритвой. А писать научился сразу. Попросил 

знакомого сделать накладку из жести с ручкодержателем, в который закладывал 

карандаш и ручку – сразу как на свет народился. Пишу с помощью такого 

приспособления и сейчас. Стал ходить в вечернюю школу, чтобы получить аттестат о 

среднем образовании. В 1952 году поступил в Воронежский сельскохозяйственный 

институт, который окончил с отличием. Тяжело пришлось – память не тренирована, всѐ 

приходилось брать изнурительным трудом, настойчивостью, зубрить. Немного 

поработал по специальности на Хреновском конезаводе № 10. Стала болеть жена, и мы 

выехали в город Торез Донецкой области  (Украина). На работу калеку не брали, и 

только через знакомых устроился в горкомхоз. В1969 году похоронил жену, остался 

сын. Вскоре нашѐл подругу жизни Веру Ефимовну, так и живѐм с ней. Имею медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Мне писали из Эльбана, что он разросся, за дарами леса надо ходить далеко, что и  

озеро Болонь,  и река Амур обмелели, стали грязными. Эх, человек, ничего ты не 

бережѐшь… А ведь раньше эта местность была богата чѐрной смородиной, брусникой, 

малиной, голубикой, клюквой, лимонником, диким виноградом, калиной, рябиной, 

черемшой. А сколько было грибов! Рядом с заводом протекала речушка Ульбинка, в 

ней осенью водилась кета, когда заходила на нерест. Как-то осенью ходили за 

кедровыми шишками в лес и в пойме реки увидели одиннадцать кетин. Наблюдали 

процесс нереста. Да, такое не забывается! Это была настоящая рыбья свадьба! Нам 

посчастливилось тогда голыми руками выловить несколько рыбин. Это было в 1942 

году, а до этого мы почти не выходили с завода.  

 

Публикации о А.Н. Секрете – первом технологе завода № 637 

 

Из книги «Оружие Победы». – Москва, «Машиностроение», 1987, стр. 470-471 

 

«На работу главного технолога созданного в начале Великой Отечественной 

войны на Дальнем Востоке снаряжательного завода А.Н. Секрета отозвали из Красной 

Армии. Оказалось, что он является единственным на заводе дипломированным 

специалистом в области снаряжения боеприпасов. Пришлось ему учить новому делу 

всех, начиная от учащихся вновь созданной школы ФЗО и кончая  инженерно-

техническими работниками основных цехов. Не было технической документации, а 

ждать нельзя – фронт требовал мины, гранаты, снаряды. Пришлось составлять 

документацию самому. При этом надо было проявить немалую смекалку, чтобы, не 

имея никакого машинного оборудования, с помощью примитивных приспособлений и 

инструментов начать снаряжение боеприпасов.  И завод, выполняя производственные 

планы, добивался успехов во Всесоюзном социалистическом соревновании». 

 

Из воспоминаний Н.М. Фуфыгиной, технолога цеха № 6 

 

«Когда осенью 1941 года инженер-химик Алексей Николаевич  Секрет приехал в 

Эльбан, ничего похожего на завод и заводской посѐлок  не увидел. Кругом стена 

деревьев, покрытых инеем. Холодно и тихо. 

От вокзала на полуторке доехал он до небольшого деревянного дома. Это было 

заводоуправление. Неподалѐку вырисовывались из тумана три-четыре барака, 

окружѐнные вековой тайгой. У самого завода – красивая горная речка, и водились в ней  
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не какие-нибудь ерши-пескари, а  форель, хариус, ленок; заходила метать икру кета. 

Уйма черѐмухи и шиповника. Весной буйствовал багульник, и все мари и сопки 

покрывались розовым цветом; тогда эти места казались сказочными. Летом цвели 

колокольчики, дикие пионы, сараны, орхидеи. В изобилии было голубики, брусники, 

жимолости, клюквы. Росли малина и виноград, китайский лимонник. Много было в 

тайге зверя и птицы. Водились рябчики и зайцы, тетерева и козы, глухари и медведи, 

дикие свиньи и сохатые. 

Среди болот и бесконечной чащобы лиственницы, пихты и ели природа как бы 

нарочно разбросала большие сухие острова, поросшие дубами и берѐзами, ясенями и 

липой, жасмином и орешником. Один из таких островов площадью  несколько 

квадратных километров и выбрали под строительство завода и посѐлка. Сюда-то на 

должность главного технолога созданного в начале войны снаряжательного  

предприятия и отозвали Алексея Николаевича из Красной армии. Оказался он здесь 

единственным дипломированным специалистом в области снаряжения боеприпасов. 

Пришлось ему обучать новому делу всех остальных, начиная от учащихся школы ФЗО 

и кончая инженерно-техническими работниками основных цехов. 

Не было необходимой технической документации, а ждать было нельзя – фронту 

требовались мины, снаряды, гранаты. Пришлось составлять эту документацию и 

чертежи самому, проявляя при этом немалые упорство и смекалку, чтобы, не имея 

машинного оборудования, с помощью примитивных приспособлений и инструментов 

начать снаряжение боеприпасов. Завод стал выполнять производственные планы, 

срочные заказы фронта. Первую партию ручных гранат изготовили и отгрузили в 

вагоны для отправки на фронт 5 декабря 1941 года. Тогда же майор Владимир 

Михайлович Расстегаев, возглавлявший первоначальное освоение производственных 

процессов,  лично доложил Сталину о первой отгрузке фронту боеприпасов. 

В ходе войны потребности промышленности боеприпасов в квалифицированных 

рабочих всѐ более возрастали. Очень остро ощущалась нехватка инженерно-

технических работников и снаряжателей,  поэтому на заводах была внедрена система 

непрерывного повышения квалификации кадров. Рабочие обучались наладке станков, 

работали на двух и более станках одновременно, осваивали смежные специальности и 

стахановские методы труда. Работа непосредственно на заводе № 637, то есть 

Эльбанском механическом, заметно продвинулась, когда после окончания высших 

учебных заведений сюда приехали молодые специалисты, в числе которых были В.И. 

Самойлов, А.К. Чѐрный, Е.Е. Громыхалина, С.В. Воронов, С.Л. Хорошун, Б.Н. 

Ахмаметьев, инженер-строитель А.А. Булавин. Все они работали на совесть, с полной 

отдачей сил и времени. 

Надо сказать, что мастерские завода были маломощными, и выполнение всех 

операций по изготовлению боеприпасов осуществлялось вручную. Тем не менее, 

коллектив предприятия с поставленными перед ним Государственным Комитетом 

Обороны задачами справлялся успешно. Производительность труда заметно 

повышалась, и к концу второго года войны она поднялась на 40-60 %, а к концу войны 

завод вышел на полную мощность.  Ширилось стахановское движение, росло число 

комсомольско-молодѐжных фронтовых бригад, среди них бригады Полины Вороновой, 

Екатерины Забродиной, Николая Драги, Евдокии Шендрик, Екатерины Ерохиной. 

Эльбанский механический завод самоотверженно выполнял заказы фронта. 

Это было сложное и героическое время. И хотя далеко отсюда гремели залпы 

войны, здесь, на Дальнем Востоке, тоже проходила линия фронта. Трудового фронта». 
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«Где работали, там и спали»  (из воспоминаний  инженера-технолога Овчинникова 

Василия Арсентьевича) 

 

«Несомненно, Эльбанский механический завод внѐс достойный, весомый вклад в 

снабжение фронта боеприпасами, в великое дело всенародной победы. Знаю об этом не 

понаслышке, а сужу по собственному опыту. 

После окончания в 1939 году Ленинградского химико-технологического 

института меня призвали в Красную Армию. Служил в химических войсках, а в январе 

1942 года приказом командующего Дальневосточным фронтом меня направили на 

завод № 637 в посѐлок Эльбан. Здесь работал технологом и главным технологом двух 

цехов, а потом главным технологом завода, был начальником цеха. 

В производственных цехах работали в две смены по 11 часов. При невыполнении 

задания не только рабочие, но и инженерно-технические работники оставались на своих 

местах до тех пор, пока задание не выполнялось. Каждую вторую половину месяца 

вместе с начальниками цехов я ночевал на рабочем месте. Если какая неполадка – 

вставали ночью и устраняли причину неисправности. Если заканчивались 

вспомогательные материалы, то по согласованию с военпредом находили заменители, 

при этом технологический режим соблюдался строго и непременно. 

Отлучаться в кино даже после работы без уведомления коменданта завода не 

разрешалось. 

Питание рабочих и служащих в столовых было трѐхразовым. Для защиты от 

цинги активно использовалась черемша. В общежития этот дар тайги приносили 

поздней весной охапками. 

При работе технологом в цехах и отделе главного механика много внимания 

приходилось уделять освоению новых видов боеприпасов, тем более что для этого не 

было специального оборудования.  Если что-то и поступало с эвакуированных с запада 

предприятий, то в разукомплектованном виде. Конечно, конструкторы главного 

механика разрабатывали и комплектовали, к примеру, шнеко-аппараты и другие 

необходимые приспособления для снаряжения снарядов, но на это уходило время. А 

фронту боеприпасы были нужны сейчас, сегодня. Потом всѐ это освоили и запустили на 

поток в механических мастерских. И в этом большая заслуга коллектива, которым 

руководили Николай Иванович Жихарев и его помощник Александр Петрович 

Туленков. 

Для выполнения вспомогательных операций в снаряжательном производстве 

применялись так называемые агрегаты вращательного движения. Название громкое, а, в 

сущности, это самые простейшие станки, каких на заводе было много. Только к этим 

станкам разрабатывались разные резьбовые патроны для закрепления различных 

корпусов снарядов и мин, то есть решались вопросы механизации и технологических 

операций. 

Испытания взрывчатых веществ и вспомогательных материалов проводили в 

лабораториях, а отдельные партии готовой продукции – мин и снарядов – 

испытывались на полигоне, в тайге, где не было даже ограждения, а были только 

сигнальные знаки и плакаты, предупреждавшие об опасности нахождения на этой 

территории. Оказывали помощь в испытаниях родственным предприятиям. Так, с 

начальником центральной заводской лаборатории Сергеем Игнатьевичем Кравцовым, 

мы выезжали для этого в командировку в посѐлок Семѐновку (ныне город Арсеньев) и в 

город Ворошилов (ныне Спасск) Приморского края. 
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Много внимания уделялось технической учѐбе рабочих, а при заводоуправлении – 

занятиям с инженерно-техническими работниками и мастерами-практиками, 

проводившимися по специальной программе. 

Важную роль в организации производства и укреплении дисциплины сыграл 

назначенный в сентябре 1942 года директором завода инженер-подполковник 

Александр Михайлович Кошелев. Он же, к слову, довольно строго следил за работой 

подсобного хозяйства и питанием рабочих. 

Активно участвовали в освоении новых видов боеприпасов Александр 

Архангельский и Михаил Аленберг. Бесперебойно обеспечивал снаряжательные цеха 

взрывчатыми веществами коллектив Ильи Никитовича Дьячкова, всю войну 

проработавший во вредных условиях.  Большой вклад в организацию снаряжательного 

производства внѐс главный инженер завода Михаил Сергеевич Сергеев. Начальник 

отдела капитального строительства Сергей Лукьянович Хорошун оперативно решал все 

вопросы, связанные со строительством и реконструкцией зданий, производственных 

цехов завода. 

С самой положительной стороны проявили себя молодые специалисты В. 

Самойлов, В. Карабанов, М. Прокопченко, А. Селезнѐва,  В. Логинова,  Н. Кузнецова, Р. 

Потапова, В. Печинко, К.  Сараев, работавшие в цехах мастерами, технологами, 

механиками и внѐсшие немалый вклад в улучшение культуры производства. 

Не хватало грузчиков, особенно при погрузке в вагоны готовой продукции. Тогда 

на этот участок перебрасывали рабочих с подсобных и вспомогательных цехов, 

служащих заводоуправления, контор. Простои вагонов не допускались. 

Не было на заводе и каких-либо чрезвычайных происшествий, грубых нарушений 

технологической и пожарной безопасности, чего нельзя сказать о послевоенном 

времени.  Тогда на предприятии снизилась дисциплина, и в одном из цехов случился 

пожар из-за брошенного кем-то непогашенного окурка; тогда участились случаи 

травматизма, и,  к примеру, при уничтожении пороха на площадке подсобного 

хозяйства трое рабочих получили серьѐзные ожоги. 

Случались после войны и стихийные бедствия, такие как таѐжный пожар, 

который угрожал заводским складам; наводнение, когда весной в результате таяния 

обильных снегов вода в Амуре поднялась на несколько метров выше обычного уровня, 

а Ульбинка, выйдя из берегов,  затопила всю территорию завода, что и заставило, 

наконец, построить здесь дамбу. 

В войну рабочие жили в бараках-общежитиях с двухъярусными нарами. Стены 

бараков были щитовые, утеплѐнные слоем опилок. Инженерно-технические работники 

и служащие  тоже проживали в бараках, разделѐнных перегородками на комнаты, в 

которых ютилось по несколько человек. Отопление было печным, но дровами никто не 

обеспечивал, их добывали, как могли. Больница помещалась в таком же холодном 

бараке. Врачей было мало, да и те имели низкую квалификацию. 

И такие условия сохранялись ещѐ долго после войны. Поэтому многие 

специалисты, инженеры и техники стремились уволиться с завода и уехать. Но до 1954 

года действовал приказ Сталина, запрещавший увольнение специалистов с военных 

заводов Дальнего Востока без разрешения министра  обороны. А  членам партии  

уволиться можно было только с разрешения партбюро и райкома партии. 

Выпуск основной продукции на заводе в мирное время прекратили, а само 

предприятие превратили в обычную складскую базу. Большую часть рабочих и 

специалистов сократили. В основном приводились в порядок резервы производства. 

Обеспечивалось надѐжное хранение импортных и отечественных порохов, отгрузка их  
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на другие базы. Часть пороха отбраковывали и уничтожали на специальных площадках. 

Завод перестраивали на выпуск продукции для гражданских целей: строительство 

жилых зданий и сооружений, дорог, каналов, шахт, рудников – всего, что 

способствовало бы развитию нашего Дальнего Востока. Для гражданских же нужд 

организовали производство аммонитов, направив главное внимание на 

совершенствование технологии производства аммонитов порошкообразных и 

патронированных. Поступило несколько проектов  по переработке пластмасс и выпуску 

пластмассовых изделий на базе старых цехов, которые освободились после 

прекращения выпуска оборонной продукции. Но проекты эти оказались нереальными, 

так как старые цехи конструировались в условиях военного времени и не отвечали даже 

элементарным требованиям новых производств. 

Тем не менее, завод опять заработал. 

Я уволился с завода уже в 1965 году по собственному желанию. Переехал в город 

Сафоново Смоленской области и поступил на завод «Пластмассы» начальником цеха. 

Работу эту совмещал с преподаванием вечерами в политехникуме. Работа 

преподавателя понравилась, и через какое-то время я перешѐл на постоянную работу на 

дневное отделение техникума. По выходе на пенсию преподавал в  профессиональном 

училище, готовил прессовщиков и литейщиков пластмассовых изделий  для моего 

бывшего завода. Написал два учебных пособия: для технологов по переработке 

пластмасс и для техников-механиков по специальности «Оборудование заводов по 

переработке пластмасс и резины», изданных Московским отраслевым научно-

исследовательским институтом». 

 

«Жили трудно, но достойно» (из воспоминаний начальника отдела кадров завода 

Моисеенко Юрия Ивановича) 

 

«Примерно в конце августа 1941 года наша часть ПСМ-23 (передвижная 

снаряжательная мастерская) была неожиданно передислоцирована из-под Хабаровска в 

Эльбан. По прибытии в Эльбан расположились в железнодорожном тупике недалеко от 

карьера, который остался от строителей ГУЛага. Прибыли не на пустое место, там был 

военный склад  № 975 Дальневосточного фронта. На базе этого склада и нашей части 

создавался завод. Велось активное строительство котельной, переоборудование 

хранилищ в цеха, строительство столовой на территории завода, химической 

лаборатории и других служб, а также бараков для жилья, казарм и так далее. 

Строительство вело УВСР-410. Мы, то есть офицерский состав, обучали личный состав 

правилам работы по снаряжению боеприпасов и активно учились этому сами, а также 

занимались приѐмом и складированием поступающих материалов и взрывчатых 

веществ. Работа эта велась круглосуточно. Уже в зиму 1942 года  работали цеха №№ 1, 

2, 5, 6. Вся работа по строительству завода и его пуску контролировалась штабом 

Дальневосточного фронта и лично его командующим генералом армии Апанасенко. Из 

нашей части на заводе были  оставлены в «счѐт 1000» (бронь)  я,  Белозѐров М., 

Чистяков  И.В., Паперный Я.Е., Чмыхов А.И., Терентьев Н.А., Иванов Е., Володин 

Ю.Н. В конце 1942 года прибыли Секрет А.Н., Никитин А.Ф., Овчинников В. А., 

Губанов. К моменту передачи завода из Народного Комиссариата обороны в Народный 

Комиссариат боеприпасов прибыли Сергеев М.С., Кошелев А.М., Раппопорт Е.Н. и 

другие. Жилось трудно.  Находились  в палатках до холодов, потом нас расселили по 

баракам. В 1942 году при заводе открыли школу ФЗО № 16, набрали девчонок и 

мальчишек 14-16 человек,  которые работали в цехах наравне со взрослыми. Несмотря  
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на все трудности, завод успешно справлялся с заданиями и зачастую получал 

благодарности Государственного Комитета Обороны. 

Работали в то время без отпусков при двух выходных в месяц, при двусменной 

работе по 12 часов. И только в цехе № 6 была трѐхсменная работа и четвѐртая смена – 

профилактика. 

Будучи начальником отдела кадров, я одновременно являлся начальником штаба 

истребительного батальона. Командиром был Струков Николай Ионович,  начальник 

производственного отдела. За время службы на заводе я был награждѐн медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1942 г.г.», «За победу над 

Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.». 

Там же на заводе в 1943 году нашѐл и свою судьбу – Веру Ивановну Крамаренко, 

медицинскую сестру, которая делила со мной все тяготы воинской службы. Почти 50 

лет мы вместе. 

О прошлом знаю одно – жили и работали хоть и трудно, но достойно». 

 

Из воспоминаний начальника отдела рабочего снабжения  

Чмыхова Алексея Ивановича   

 

«Родился я в 1912 году в Орловской области в большой бедняцкой семье. Все мои 

братья – участники  гражданской, финской и Отечественной войны, ныне умершие. 

Старшую сестру Марию в 1941 году казнили фашисты за связь с партизанами. Я 

окончил 4 класса духовной приходской школы, учился в Брянской совпартшколе, 

работал в райкоме комсомола, избачом в Магнитогорске, учился снова в военно-

морском училище. Служил на Тихоокеанском флоте в звании капитан-лейтенанта в 

должности мичмана, в особом Дальневосточном корпусе в должности порученца 

помощника командира корпуса товарища Логинова. В 1937 году был репрессирован по 

делу Логинова по статье 58, в начале 1940 года освобождѐн и реабилитирован. После 

освобождения  работал на разных работах. 

В Эльбан попал в августе 1941 года в составе ПСМ-23, служил старшиной. 

Служить пошѐл добровольно, так как перед войной занимал бронированную должность 

старшего инспектора и заместителя начальника Торгречтранса Нижне-Амурского 

пароходства. В Эльбане  на меня легла трудная работа по обеспечению и устройству 

жизнедеятельности личного состава ПСМ-23 на новом, необжитом месте. Работали без 

выходных каждый день по 8 часов в мастерских и 4 часа на заводе – готовили 

мастерские по выпуску военной продукции к пуску. Зимой 1941-1942 г.г. жили в 

палатках при температуре минус 39-40 градусов. 

После пуска завода ПСМ-23 была расформирована, и еѐ личный состав перешѐл 

работать на завод № 637.  Я работал  мастером цеха № 6. После болезни был переведѐн 

в систему отдела рабочего снабжения завода. Работал директором, бухгалтером, 

уполномоченным контрольного бюро, заместителем начальника и начальником  ОРСа. 

Отдел рабочего снабжения был  организован с большими трудностями. 

Начальниками его во время войны были: Шевченко, Зязев, Нагебов и я, Чмыхов (до 

1948 года). Принял отдел рабочего снабжения и подсобное хозяйство без оборотных 

средств, а сдал рентабельным. 

Обслуживание рабочих завода и населения посѐлка было организовано через 

систему двух магазинов, фабрики-кухни на заводе, столовой в посѐлке и пекарни. ОРС 

имел торговую базу, два склада, два овощехранилища, коровник и другие надворные  
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постройки. Получали по твѐрдым лимитам на фактическое население 

продовольственные и промышленные товары с торговых баз городов Хабаровска, 

Комсомольска, в разовом порядке по коммерческой договорѐнности – из Москвы; с 

фабрики индивидуального пошива города Биробиджана, с воинских частей -  

обмундирование, обувь и постельные принадлежности второй категории.  Особенно 

скудным было обеспечение для иждивенцев и детей 

Дополнительное – безлимитное – питание было организовано за счѐт заготовки 

овощей силами работников завода в богатой Амурской области, а также за счѐт 

подсобного хозяйства завода и организованной рыбалки. Всѐ выращенное в подсобном 

хозяйстве: картофель, капуста, морковь, лук, чеснок, огурцы, помидоры, просо, гречиха 

–  шло на усиленное питание рабочих завода и жителей посѐлка. Часть овощей 

выделялась военным госпиталям. Коров завезли в начале 1943 года по разнарядке 

Главурса; молоко выдавалось больным, детям. Табак не сеяли, так как хорошо 

обеспечивались махоркой за счѐт фондов и за счѐт получения его из воинских частей. 

Рыбу и рыбопродукты приобретали на рыбозаводах Амура, организовали  рыбодобычу 

сами. Черемшу, ягоды, грибы принимали  от  жителей посѐлка в обмен на 

промышленные товары. Пополняли рабочие своѐ питание рыбалкой, заготовкой ягод и 

грибов, а позднее – личными огородами. 

Аппарат ОРСа и подсобного хозяйства формировался из людей пожилых, 

больных и выведенных из вредного производства. Подсобным хозяйством руководил 

Костенко Н. (погиб на охоте) и Леонов – фронтовик. 

Коллектив завода в основном жил скромно и дружно, выполняя напряжѐнный 

план производства боеприпасов (12 часов работы ежесуточно и почасовой график 

выдачи боеприпасов). Довольствовались санчастью, клубом, маленькой  библиотекой. 

О дне победы узнали из переданного сообщения по специальной связи, а позднее 

по радио. Праздновали весь день, угощение было бесплатным за счѐт завода и ОРСа. 

После ликвидации ОРСа и подсобного хозяйства в 1948 году я был уволен по 

сокращению штатов. Комсомольский горком партии предлагал мне должность 

директора Комсомольского торга, но я вынужден был отказаться от неѐ ввиду болезни 

жены Чмыховой (Рыжичкиной) Любови Ивановны. Моя жена работала на заводе с 

сентября 1941 года на заливке амматола. Перевѐлся на завод № 121 начальником отдела 

технического снабжения и сбыта. В феврале 1972 года вышел на пенсию. Вырастил 

трѐх детей. 

Очень хочется побывать перед смертью на Дальнем Востоке, поклониться святым 

местам и чѐрному месту моего пребывания в лагерях. Душа горит и жаждет такой 

исторической встречи». 

 

        «Нет, пули у виска не пролетали…»  (из воспоминаний  Куловерова Селиверста             

Васильевича, производственного мастера по снаряжению в 1941-1945 г. г.) 

 

«Как-то ко мне в квартиру позвонили. Открываю дверь и вижу двух девочек-

пионерок. Пригласил войти. Спрашивают – воевал ли? Нет, отвечаю, не воевал. Они 

посмотрели на меня с удивлением, и, кажется, с некоторым разочарованием, но анкету 

заполнили и попрощались. 

Девочки ушли, а я ещѐ долго сидел и вспоминал те далѐкие страшные, голодные и 

холодные годы и слова своего комиссара, который родом был из Казани… 

Служил я солдатом на пороховом заводе в Эльбане. Как-то разгружали вагоны с 

взрывчаткой, и кто-то из бойцов спросил у комиссара, скоро ли наш пошлют на фронт. 
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« - На фронт нас не пошлют, - ответил тот, - побеждать фашистов будем здесь, в 

далѐком от фронта тылу. А закончится война, появятся у вас дети, и с чистой совестью 

расскажете им, где были, чем занимались и как побеждали врага». 

Да, тыл тоже был фронтом. Конечно, пули у нас над головой не свистели. Но 

изготовленные нами бомбы, снаряды, мины, гранаты беспощадно разили фашистов 

вплоть до великой Победы. 

В 1941 году по приказу командования нас привезли на военный завод № 637. Но 

здесь ещѐ стояла глухая и тайга. Расположились в карьерах, где была очень холодная и 

очень чистая вода. Весь сентябрь, октябрь и половину ноября жили в палатках без 

печей, хотя уже шли дожди с мокрым снегом. Спать после работы ложились, 

промокшими до костей. Понятно, не высыпались, потому  что  до утра сидели  у костра.                   

К 16 ноября для нас построили деревянную казарму с двухъярусными нарами. В честь 

такого события даже кинофильм привезли. Однако посмотреть его не пришлось: 

вымотанные холодом и бессонницей, попав в тѐплое помещение, через пятнадцать 

минут все уже спали. 

Мне, как производственному мастеру, того же 16 ноября выпала честь, а может и 

судьба, первому с двумя взводами войти в цех под номером один. Оборудования, 

станков для выпуска продукции в нѐм ещѐ не было. Всѐ пришлось конструировать и 

устанавливать самим. Первые пять дней ничего не получалось, но на шестой 

приспособились и стали выполнять задание Родины. 

В смену выпускали до тридцати тысяч ручных гранат. Работали а сколько 

требовалось, чтобы выполнить план. Трудовой день продолжался 12-16 часов. Всего за 

время войны мы изготовили и отправили на фронт около четырѐх миллионов гранат. 

Первые заводские мастерские были маломощные, все производственные 

процессы выполнялись вручную. Но коллектив успешно справлялся с поставленными 

перед ним  Государственным Комитетом Обороны задачами. Первая заводская 

продукция была отправлена уже пятого декабря. 1941 года.  Эта дата и определена как 

день рождения  завода.  

При заводе открыли школу фабрично-заводского обучения. За четыре выпуска, то 

есть за четыре года войны, она подготовила более семисот молодых рабочих. 

Питание было неважное, а трудились подростки наравне со взрослыми – по 12 

часов в смену. Лишь те, кто был занят во вредных цехах, на вредных и опасных 

операциях, получали усиленный рацион питания.  

К концу войны совсем обносились, особенно плохо было с обувью. Кое-как 

выходили из положения: шили ватные чулки – «чуни», в которых ходили на работу и с 

работы, а в цеху надевали ботинки с кирзовыми голяшками и деревянными подошвами. 

Никто не ныл, не плакал, знали – чтобы победить врага, надо было работать и 

работать. 

Грузчиками на потоке тоже были мальчишки. Запомнились Толя Косицын, 

Володя Моисеенко, Костя Орѐл, Федя Тишков… На весь завод гремела слава о 

комсомольско-молодѐжных фронтовых бригадах Полины Вороновой, Кати Ерохиной, 

Нины Аргуновой, Кати Забродиной… Результаты соревнования учитывались не по 

дням, а по часам. Фронтовым бригадам присваивались звания «стахановских». 

Работали девушки с огоньком, с задором, с азартом, с песнями. 

В начале 1943 года стали приезжать молодые специалисты из числа выпускников 

высших учебных заведений, в их числе: В.И. Самойлов, С.В. Воронов, А.К. Чѐрный, 

Н.М. Фуфыгина, Е.Е. Громыхалина, Б.Н. Ландо. Они внесли в жизнь коллектива  
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свежую струю, ещѐ заметнее стал сдвиг в работе в лучшую сторону, все трудились на 

совесть. 

На высоте были руководители предприятия:  Александр Михайлович Кошелев, 

Михаил Сергеевич Сергеев, Борис Николаевич Ахмаметьев. Их труд тоже был 

успешным». 

 

                                 Из воспоминаний Масличенко Петра Артемьевича, 

старшего техника военной приѐмки в 1942-1946 г.г. 

 

«Прошли мои годы в Эльбане в работе без выходных по 12-14 часов в сутки. 

Условия жизни были первобытными или близкими к тому. Правда, благодаря нашим 

механикам и электрикам под началом Ивана Васильевича Давыдова и Семѐна 

Семѐновича Выгодского мы были обеспечены электричеством. Стояли лютые морозы, 

и наши работницы в возрасте 15-18 лет сильно мѐрзли в своих телогрейках и 

отогревались в цехах. 

Я работал в цехе № 2 снаряжателем 120-миллиметровых  осколочно-фугасных 

мин. До конца 1943 года их снаряжали на ручных прессах времѐн Петра Великого. 

Сейчас, наверное, мало кто в Эльбане знает, как это делалось. Когда я впервые пришѐл 

в цех и увидел эти три пресса, которые крутили три пары молодых парней, бывших 

солдат-артиллеристов, демобилизованных с военного склада № 975 на завод № 637, мне 

стало не по себе. Стальные пуансоны иногда скользили под пятой червяка пресса и 

искрили. Рядом в больших чанах находился расплавленный тол для заливки пробки-

горловины. Потом-то я привык к этому, как вообще привыкают к опасности. А потом, 

мы были молоды. Мне, старшему лейтенанту, в ту пору был 21 год. 

 В конце 1943 года заводской инженер-конструктор, москвич Секрет А.Н., 

сконструировал шнек – аппарат, который был изготовлен у нас в механических 

мастерских, чему я удивляюсь до сих пор. Наверное, помогали энтузиазм, героический 

подъѐм,  царившие на заводе. По теперешним меркам, мастерских и не было. Сам шнек, 

кажется, заказывали в Комсомольске. 

В нашем цехе началась новая эпоха, новый век. Производство мин резко 

возросло, неизмеримо уменьшилась и опасность. А тут ещѐ в больших количествах 

появились американский тол, лаки, растворители. И дело пошло веселее. 

Таким образом, самыми трудными годами, как мне кажется, были 1942 и 1943 

годы. В цехах была большая запылѐнность, но, чудо какое-то – ни одного взрыва в 

цехах за всю войну. Во главе цехов было только два инженера: в цехе № 2 Губанов, в 

цехе № 1 Чѐрный. В двух цехах начальники – без образования, в двух должность 

начальников исполняли офицеры-пиротехники.  

Завод охранял отдельный зенитный дивизион, и пушки его батареи стояли прямо 

у проходной. 

Обедали в столовой-бараке недалеко от  проходной. В меню часто был рисовый 

суп с солѐными карасями и мороженой картошкой. Молоко начали привозить только 

зимой 1943-1944 г.г. в замороженном виде, летом его не было. Правда, на конеферме 

было четыре коровы, и молоком снабжали ребятишек семейных работников завода. 

Выручал хлеб, его давали по 1 кг всем. Все понимали – война. 

В 1946 году я вернулся в Ленинград, окончил политехнический институт, стал 

инженером-физиком. Закончил аспирантуру и стал преподавать на родном физико-

математическом факультете с 1953 года и по сей день. Видимо, в войну я получил такой 

заряд, что до сих пор тружусь и пока не мыслю своей жизни без работы. Доцент,  
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кандидат технических наук. Был награждѐн медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

 

От составителя.  Бердников Виталий Алексеевич родился в 1919 году в с. 

Горбуново Свердловской области. Трудовую деятельность начал после окончания 

средней школы, работал учеником  художника в клубе, старшим кочегаром на заводе 

имени Куйбышева в г. Нижний Тагил.  В  1939 году был призван  в РККА, сначала 

служил  в г. Бикине  Хабаровского края, с ноября 1940 г. по декабрь 1942 г. -  на 

воинском складе № 975  станции Эльбан. После того, как склад расформировали,  

работал старшим мастером  цеха № 2, в военпредстве. Был награждѐн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

В 1946 году Виталия Алексеевича  переводят начальником отдела кадров и 

секретарѐм парторганизации мельзавода № 13  г. Комсомольска. С 1948 года работает 

директором завода ст. Завитая Амурской области, мелькомбината № 12  г. Белогорска, 

мельзаводов № 9 и № 8 г. Владивостока, мельзавода № 14 г. Николаевска-на-Амуре, 

мельзавода № 1 г. Комсомольска-на-Амуре. С 1964 года работал в строительных 

организациях треста «Строймеханизация-2» города Комсомольска в качестве 

начальника базы, главного инженера, начальника УПТК. 

 

Из воспоминаний Бердникова Виталия Алексеевича 

 

«Станция Эльбан в 1940 году называлась разъездом № 26. На вокзале стояло одно 

двухэтажное здание: внизу служебное помещение, на втором этаже жильѐ обслуги. 

Территория военного склада № 975 занимала большой массив тайги, болот, где было 

много зверя. В первое время было холодно и голодно. Жили в засыпных бараках 

лагерного типа, окружѐнных колючей проволокой. Видимо, раньше здесь жили 

заключѐнные. Строений было мало: 4 казармы, караульное помещение, санитарная 

часть, магазин на переезде, хлебопекарня, баня и столовая. Склады располагались 

далеко в тайге. С началом войны прибыли солдаты строительного батальона строить 

завод. 

В конце войны в посѐлке проживало около трѐх тысяч человек разных 

национальностей. Посѐлок находился в подчинении Сталинского (ныне Кировского) 

райисполкома города Комсомольска-на-Амуре. Начальниками цехов были: №1 и № 5 – 

Воронов С.В, № 2 – Губанов С.Г., № 4 – Чистяков И.В., №6 - Дьячков И.Н.; парторгом 

ЦК ВКП (б) работал  Любимов, начальником отдела кадров майор КГБ Торопыгин, 

начальником 1-го отдела – Полухин. В конце декабря 1942 года на завод прибыли 

молодые специалисты: Чѐрный А.К., Громыхалина Е.Е.,  Самойлов В.И., Самойлова 

Т.И., Жихарев Н.И. Начальником гарнизона был старший лейтенант Верховский. Были 

у нас и свои медработники: военврач III ранга Лившиц, лейтенант медицинской службы 

Маша Богачѐва, санинструктор Четвертных. 

Коллектив завода был работоспособным, дружным, работали «до упаду». 

Случались и несчастные случаи. Так, при испытании новой модели противотанковой 

мины оторвало обе руки моему товарищу Козлову П.И.» 
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От составителя. Крамаренко Вера  Ивановна, первая гражданская медсестра 

медсанчасти,  родилась в г. Харькове в 1921 году. В 1939 году окончила медицинское 

училище, получила диплом медицинской сестры и была направлена на Дальний Восток. 

Работала в больнице № 1 города Комсомольска-на-Амуре. В ноябре 1942 года была  

переведена в медсанчасть Эльбана,  работала там до 1946 года. Вышла замуж за Ю.И. 

Моисеенко, начальника отдела кадров. После отъезда из Эльбана работала там, где  

служил муж. Награждена медалью «За доблестный труд  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

 

Из воспоминаний Крамаренко Веры Ивановны  

 

«В медсанчасти (лазарете) главным врачом был  И.Г. Доставалов, фельдшером 

Холодовская Ольга, санитарным инструктором Богачѐва М.П. Все они военные. Только 

я была гражданской медсестрой. В 6 часов утра я должна была быть на заводе; 

посещала пищеблок, затем делала обход цехов, после чего шла в здравпункт, где 

выполняла все назначения врача. Жить было негде, и я жила прямо в лазарете. Позже 

Иван Григорьевич Доставалов договорился с одной семьѐй, чтобы взяли меня на 

квартиру. Я стала хоть отдыхать по-человечески. Со всеми лишениями мы мирились, 

думали только об одном – о скорейшем окончании войны. Работая с 1939 года, первый 

отпуск получила в 1946 году, мне дали путѐвку  на курорт «Шмаковка» в Приморье». 

 

От составителя. Сахаров Кузьма Михайлович родился в 1915 году в Северо-

Казахстанской области. До войны работал трактористом. Был мобилизован на завод № 

637 летом 1941 года. Работал в цехе № 4 на заливке бомб, потом по состоянию здоровья 

был переведѐн на закрутку стабилизаторов, затем в военизированную охрану. Вернулся 

домой в 1946 году. Больной, истощѐнный, он снова сел за трактор. Вѐл большую 

общественную работу: был депутатом сельского совета, членом профсоюзного 

комитета,  членом лавочной комиссии, членом добровольной пожарной дружины, 

членом родительского комитета, руководителем штаба народного контроля. Вырастил с 

женой пятерых детей. Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За освоение целины», «Ветеран труда», занесѐн 

в Книгу Почѐта  Казахской ССР. 

  

                      «На пределе сил»  (из воспоминаний Сахарова Кузьмы Михайловича, рабочего 

цеха № 4) 

 

«16 июля 1941года вызвали меня в военкомат Петропавловска-Казахстанского с 

вещами. Погрузили в вагоны и… на Дальний Восток. Разгрузились в Хабаровске. 

Встретили нас командиры, и повели в артполк. 

Сначала вместе с другими новобранцами нас отправили на заготовку овощей, 

хотя, естественно, мы требовали отправки на фронт.  Потом вытаскивали лес из реки, 

укладывали его в штабеля, затем  там грузили в вагоны. Поначалу, хотя уже наступил 

сентябрь, было тепло. Но вот начались заморозки, а вскоре и настоящие морозы, вода в 

реке стала застывать. Лѐд ломали сапогами и продолжали работу. 

Появилось много больных, некоторые солдаты умерли. И вот нас, кто ещѐ 

держался на ногах, осталось восемь человек. В этот день загрузили лесом всего один 

вагон. К штабелям шли по пояс в воде. Пока прибыли в казарму, всѐ на нас обледенело. 

Вечером всех положили в госпиталь. Здесь подлечили и, как пригодных к  
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определѐнному роду службы, привезли в Эльбан, на завод, который значился под 

номером 637. 

Попал  я в цех № 4, где начальником был Иван Васильевич Чистяков. Сначала 

заливал бомбы взрывчатой смесью, потом занимался зачисткой мин  вручную. Задание 

– 250 штук в смену. Работали втроѐм: Крисько, Израилов и я. Задание увеличивали нам 

ежедневно,  довели его до 650 мин в смену, хотя технология работы не изменилась 

ничуть. Когда же установили станок, норму довели едва ли не до двух с половиной 

тысяч. 

Здоровье моѐ между тем явно ухудшалось, и меня перевели на закрутку 

стабилизаторов. Тут моим напарником был Мигалей Галеев, а бригадиром – Катя 

Забродина. Лично я выполнял дневные нормы на 250-300 %, и меня поставили на 

дополнительное питание, а вскоре и вовсе отправили лечиться в Приморье. Да, война 

войной, а вот, поди ж ты… После санатория работать в цехе запретили, и стал я 

вахтѐром на проходной, где командиром взвода был Афанасий Константинович 

Полозов. 

В быту было по-разному: кражи, драки, самоубийства, побеги и т.д. Однажды в 

столовой началась драка. В это время в столовую зашѐл начальник завода и утихомирил 

драчунов. Всѐ-таки один из них вынул пистолет и выстрелил в потолок. Судили их 

военным трибуналом и отправили в штрафной батальон. 

В мирное время был трактористом на машинно-тракторной станции, перед 

пенсией 8 лет разносил почту. Был награждѐн медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За освоение целинных земель». 

 

 

Из воспоминаний Полудо Николая Тимофеевича, рабочего 

 

«Родился я в 1906 году в Омской области. Призван в РККА в июне 1941 года. 

Направлен был в передвижную снаряжательную мастерскую № 23 в Приморский край. 

В  конце 1941  года ПСМ-23 направили в распоряжение завода № 637. Жить было 

негде. Мы растянули палатки из расчѐта одну на  трѐх человек. Для столовой натянули 

большую палатку. Одеты тогда мы были так: шинель и суконное армейское одеяло, 

ботинки с обмотками и пилотки. 

Завод был расположен в бараках, где установили станки. Был проложен 

железнодорожный тупик от вокзала до завода. На завод приехали со старшиной 

Чмыховым, и сразу же приступили к освоению и выпуску продукции для фронта: 

авиабомб, мин разных калибров. В цехах в первое время было очень холодно,  позже 

запустили кочегарку. Я работал снаряжателем, прессовал мины для миномѐтов, заливал 

взрывчаткой авиабомбы.   

Для ПСМ-23 построили барак без комнат, где стояли только двух- и 

трѐхъярусные нары. С питанием в начале войны было очень плохо, мы сильно ослабли. 

Помню, нѐс я мешок с селитрой и упал. Подошѐл ко мне лейтенант Губанов и дал мне 

кусок хлеба. Съел я  хлеб со снегом и пошѐл к станку. 

В сентябре 1942 года ПСМ-23 разукомплектовали, и весь коллектив передали 

заводу № 637. С жильѐм было трудно. Мы стали строить землянки вдоль 

железнодорожной ветки, там было темно, зато тепло. Через некоторое время построили 

барак комнатной системы. Нам на троих – мне, Серебрякову и Криницыну – дали 12 кв. 

метров. В 1943 году нам разрешили вызывать семьи. Ко мне приехала жена с 

пятилетней дочкой, и в этой 12-тиметровой комнате я жил со своей семьѐй.  В 1945   
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году стали строить финские домики и мне с семьѐй выделили один. По состоянию 

здоровья я был переведѐн на должность начальника ЖКО посѐлка Эльбан. В 1951 году 

я выехал с семьѐй из Эльбана. За работу на заводе № 637 был награждѐн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»   

Моя жена Полудо Вера Васильевна в Эльбан приехала 1 сентября 1943 года, 

работала учителем начальной школы № 15. Детей в школе было мало, в основном дети 

служащих воинской части и зенитного дивизиона». 

 

 

Из воспоминаний Руденко Бориса Дмитриевича, рабочего завода 

 

«Перед войной я закончил 9 классов, при военкомате окончил снайперские курсы. 

В сентябре 1942 года  Благовещенским горвоенкоматом  был призван на службу в 

армию. Но вместо фронта был направлен на завод № 637, где работал с сентября 1942 

года по январь 1945 года. Работал рабочим, кладовщиком в цехе № 3; начальником цеха 

был Ю.И. Моисеенко. 

Работа проходила в напряжѐнном ритме по выполнению плана и заданий по 

выпуску боеприпасов. Приходилось работать по 12-14 часов в сутки. Кроме того, ночью 

приходилось принимать участие в погрузке боеприпасов в вагоны. В нашем цехе 

мастерами работали две женщины из Ленинграда и Николай Наумов из Кустаная. 

Работали в нашем цехе и подростки: делали запалы к гранатам Ф-1 и взрыватели АМА. 

Жили в общежитии, в комнате нас было трое: я, мастер Наумов и механик цеха. 

Но были времена, особенно зимой, когда мы ночевали прямо в цехе, в калориферных 

комнатах, с целью сохранения сил на следующий день. 

В январе 1945 года на завод прибыл представитель города Комсомольска-на-

Амуре и обратился с призывом к комсомольцам и работникам завода оказать помощь 

городу в обеспечении его топливом. Мы дали согласие, и с января  по апрель 1945 года 

работали лесорубами на лесоучастке Самги, заготавливали дрова для Комсомольского 

гортопа. 

С апреля 1945 года по апрель 1947 года служил в Советской Армии, в инженерно-

сапѐрных войсках. Принимал участие в разгроме японских милитаристов. После 

демобилизации жил и работал в Благовещенске. Окончил Благовещенский финансовый 

техникум, был направлен старшим инспектором в Шимановский районный 

финансовый отдел Амурской области; позже меня назначили начальником районного 

финотдела.  В 1963 оду окончил Иркутский финансово-экономический институт, 

получил квалификацию экономиста. Работал инструктором-ревизором в Амурском 

областном совете профсоюзов, в производственно-торговом объединении 

«Медтехника».  

Имею звание «Лучший рабочий завода», награждѐн медалью «За победу над 

Японией» и орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда», 

значком «Отличник финансовой работы». 

Работа на заводе № 637 вспоминается очень часто, она закалила нас, приучила 

достойно переносить трудности, воспитала в нас чувство ответственности». 
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Из воспоминаний Костенко Василия Николаевича, рабочего завода 

 

«В сентябре 1942 года я был призван в армию и направлен на завод № 637. 

Начальником отдела кадров был Шляхов, директором завода -  А.М. Кошелев. 

Направили меня в фронтовую бригаду цеха № 1, в 1943 году перевели в цех № 7, где 

работал до конца войны. В 1948 году уволился как специалист сельского хозяйства. 

Комсомольский горком ВЛКСМ направил меня в Троицкий леспромхоз на поднятие 

лесной промышленности. Заготавливали строительный лес для Комсомольска. В 

настоящее время я инвалид I группы. Два года тому назад мне ампутировали голосовые 

связки, и теперь я немой (это всѐ от взрывчатых веществ). За работу на заводе был  

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.»  Живу в селе Джонка Нанайского района Хабаровского края». 

 

 

«Всю войну мы голодали» (из воспоминаний Беднарского Владимира 

Валентиновича, рабочего завода) 

 

«Осенью 1942 года я был призван в ряды РККА и был мобилизован на завод 

№637, где проработал до весны 1945 года. 

Годы, проведѐнные на заводе, считаю не только самыми тяжѐлыми, но и самыми 

полезными.  Работать мне довелось во многих цехах, и всѐ – на самых трудных 

участках, на ручных прессах. Нередко отвлекали на погрузку вагонов, задание – вагон 

на человека. Благо, всѐ было просто, и ту или иную операцию осваивали, как мы иногда 

говорили, «за пять секунд». Ведь нужны были только сила и сноровка. 

Очень непросто решались бытовые вопросы. В первую зиму я жил на 

деревообрабатывающем комбинате, спал на втором из трѐх ярусов нар. А было нас 250 

человек. Холод жуткий, на всѐ огромное помещение стояла одна железная печка-бочка 

– печка-«буржуйка», которая грела в радиусе трѐх-пяти метров. Грелись по очереди. 

Только, разомлев, начинаешь зевать, как получаешь удар в спину и идѐшь на нары. 

Спали одетыми не только из-за холода, но из-за риска остаться без штанов или рубахи. 

Ботинки прятали под подушки. Опасно было оставлять полотенца – их использовали на 

портянки.  

Вторая зима пришлась на барак, где спали на нарах-ячейках в два яруса, и 

жильцов было поменьше – всего 80 человек. 

Третью зиму жил в бараке с койками, четвѐртую – в отдельной комнате на троих: 

я, Толя Иванов и парень с почты. Все трое играли на народных инструментах. Тогда я и 

рещил организовать небольшой оркестр. Пригодился опыт участия в оркестре 

Хабаровского Дома пионеров, куда ходил почти до призыва в армию. Оркестр наш 

тогда гремел на весь край, в смотрах и конкурсах занимал, как правило, первые места. В 

1940 году готовились выступать на Всесоюзном смотре в Москве, но его отменили из-

за братьев-прибалтийцев, которые воссоединились с нами и нуждались в 

восстановлении экономики. 

Приятно было играть для заводчан. Приятно было слушать на концертах Алексея 

Николаевича Секрета – как  хорошо он пел! Председатель завкома Кирилл Фѐдорович 

Бурлаченко, проходя по цеху, частенько останавливался у моего станка, спрашивал, где 

живу, что ещѐ умею делать. С его помощью мне выделили квартиру и перевели на 

ремонт оборудования, где я показывал свои технические способности. Эти знания 

пригодились мне на всю жизнь, как, впрочем, и знания, полученные в школе ФЗО, где  
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меня выучили на плотника четвѐртого разряда. Забегая вперѐд, скажу, что даже сейчас, 

работая врачом, я запросто могу выполнить несложные сантехнические работы, 

отремонтировать электроприборы, телеаппаратуру, пошить для семьи одежду, привести 

в порядок обувь. Не только у меня, у большинства людей тех лет золотые руки! 

Здесь, на заводе, я вступил в комсомол и вышел из него в тридцатилетнем 

возрасте, будучи студентом-старшекурсником. Работал в комсомольско-молодѐжной 

бригаде, позже ставшей фронтовой, стахановской. В год мне присуждали по три-четыре 

денежных премии, мой портрет заносился в Книгу почѐта и на Доску почѐта завода. 

Комсоргом ЦК ВЛКСМ при заводе был тогда Костя Хайров. Большинство знало его не 

по этой работе, а как участника художественной самодеятельности, ведущего концерты. 

Вместе со мной в оркестре играл политрук школы ФЗО Ляшкевич. Кстати, в 1944 году 

за работу по организации оркестра и его выступлений в Эльбане я получил премию в 

725 рублей, по тем временам целое состояние. 

Что мне больше всего запомнилось из тех далѐких военных лет? 

Голодная жизнь запомнилась больше, чем трудовые подвиги. Питались-то как? 

Утром – каша из перловой сечки, одна порция умещалась в большой столовой ложке. В 

обед – щи (вода, зелѐный помидор, иногда картофелина, заправленные мукой), на 

второе – половина карасика величиной с палец. Счастлив был тот, кому попадалась 

карасья голова – мог долго сосать еѐ, как жевательную резинку. На ужин давали две 

ложечки (мерные для горчицы) сахара  и кипяток без ограничения. О хлебе скажу 

отдельно. Его мы получали по карточкам на день по килограмму. Был он чѐрный, 

тяжѐлый и липкий. Четвертушка сегодняшней булки весила тогда больше килограмма. 

Как правило, съедали мы его утром, обед и ужин ели без хлеба. И после такого рациона 

приходилось работать, да не за одного, а за двоих-троих. 

Чтобы хоть как-то попробовать хорошего, настоящего хлеба, ходили в пекарню 

разгружать машины с мукой. В каждом мешке – по сто килограммов! За это нам давали 

по булке белого, пышного, тѐплого хлеба. Значит, и в то время для кого-то его пекли, 

значит, и тогда была социальная несправедливость. А может быть, для детей и больных 

пекли? Но детей в посѐлке вроде бы не было, а болеть мы просто не имели права. 

Расправлялись с булкой в считанные минуты. 

Была небольшая отдушина, когда кормили в закутке для рабочих-«трѐхсотников». 

Обеды там были по тем временам очень хорошие, но очереди приходилось ждать долго 

– мало было туда путѐвок. И «трѐхсотником» надо было быть не одну смену, а месяц, а 

то и два-три, чтобы попасть в этот заветный закуток. 

В Эльбане я впервые в жизни отведал грибов. Пошли как-то за ними толпой. О 

съедобности их я имел плохое представление. Воспользовался знаниями стариков, 

которые грибы перебрали и выбросили те, в которых я и сам сомневался. Ни 

сковороды, ни тем более жиров у меня не было; были только соль да лук. Отварил и, 

наверное, слишком рано начал пробовать. Последствия были очень нерадостными. 

Как-то перед погрузкой снарядов в вагоны нашли в одном из них рассыпанный по 

полу овѐс.  Собрали, а вечером пожарили на железной печке. До сих пор ощущаю вкус, 

напоминающий жареные семечки подсолнухов. 

Однажды, возвращаясь с работы, увидел на столбе объявление о продаже 

картофеля в воинской части. Однако уплатить за него было проще, чем набрать. 

Хранили картофель в дощатом сарайчике, и добывать его пришлось с помощью лома. 

Надолбил ведро и принѐс в общежитие. Любителей попробовать оказалось много. 

Пекли опять же на железной печке, разделив еѐ верхнюю часть на квадраты. Кому  
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места не хватило, пекли на боковых стенках. Картошка падала в золу, но еѐ доставали и 

ели полусырой. 

Иногда ходили на всю ночь в столовую чистить картошку. Норма – мешок на 

человека. Дело не из лѐгких, тем более что после работы надо было ещѐ сделать уборку. 

В одну из ночей мне с ребятами повезло. Для начала перед нами поставили бидон каши. 

Повар увидел, с каким аппетитом мы еѐ ели, и принѐс ещѐ бачок каши, потом ещѐ и 

ещѐ… Так мы съели двести пятьдесят порций каши, которую почему-то не доели 

учащиеся школы ФЗО. Часть несъеденной каши унесли в общежитие:  на «чѐрный 

день». Когда у меня схватило живот, понял: переедание может плохо кончиться,  и стал 

освобождать желудок, вызывая рвоту. На работу идти не смог. Только став медиком, я 

по-настоящему понял, чем всѐ могло тогда закончиться. Но обошлось. Правда, 

пришлось расплачиваться за дни болезни – из моей зарплаты шесть месяцев 

высчитывали по двадцать пять процентов. 

Случались и светлые, радостные денѐчки. За три с половиной года работы на 

заводе я лишь однажды выбрался на Ульбинку порыбачить. Улов был удачным – 

поймал 15 хариусов и устроил для себя царский ужин. 

Помню, уже в 1944 году, по случаю награждения работников завода орденами и 

медалями, попал в заводоуправление на банкет, естественно, как музыкант, с 

концертной программой. Помимо нашего оркестра, играл ещѐ духовой оркестр, 

которым руководил солдат. Он приехал за продукцией, а его почему-то взяли и 

оставили на заводе. Чем окончилась эта история для солдата, не знаю, но оркестр 

звучал весьма торжественно и празднично. Ну, а после торжественной части… 

Руководители и инженерно-технические работники пили и ели за закрытыми дверями, 

пролетариат – в коридоре, за общим столом. Перед каждым из нас стояло по порции 

ассорти и по стакану спирта. Мы долго располагались за столом, зато с угощением 

справились быстро. Много тогда понаехало начальства. По посѐлку разъезжали 

сверкающие лимузины, какие мы увидели потом только на парадах. 

Хорошо помню начальника цеха Сергея Владимировича Воронова, особенно по 

вопросам «политико-массовой работы». Это просто невозможно забыть. В 

обязательном порядке два-три раза в месяц проводил он перед началом работы 

«митинги». В центральной части  цеха собирал всю смену, вставал на ящик (был он 

небольшого роста) и произносил речь. Не запомнить еѐ было нельзя, потому что всегда 

она звучала одинаково: «Сегодня Государственный Комитет Обороны прислал 

шифровку. От нас требуют, чтобы сегодня мы выдали пятнадцать тысяч единиц 

продукции». Затем обращался к подросткам: « - Ну,  как, выполним задание Родины?» 

Все кивали головами и под нос произносили: « - Выполним, выполним…»   « - Итак, - 

заканчивал начальник цеха, - решили: не уйдѐм, пока не выполним задания». В такие 

дни ребята нередко оставались без обеда. Мчались в столовую, а она уже закрыта. 

Особенно возмущались те, кто выполнял тяжѐлую физическую работу. Как-то в порыве 

гнева мы двинулись к проходной и там встретились с Вороновым. Объяснили ему 

ситуацию. Сергей Владимирович всех нас направил в цех и с каждым в отдельности 

провѐл «политзанятия». Сначала кричал и стучал по столу. Помню одну фразу: « - 

Ваши сверстники воюют на фронте тоже иногда без еды неделями, а вы…».  Тут 

начиналась вторая половина «беседы», которая состояла из отборных матов, 

произносимых, однако, шѐпотом, чтобы за фанерной перегородкой не слышала его 

секретарша Зина. Потом снова удар по столу, и начиналась «культурная» часть, опять 

очень громкая. Когда же был в хорошем настроении, шутил, особенно с девчонками. 
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В цехе нас, парней призывного возраста, было человек десять, остальные учились 

в школе ФЗО. На цех выдавали по десять литров спирта. Пили все, в том числе 

подростки. Но пьяных и спившихся я не видел. Когда учился в мединституте, 

разобрался, что к чему: калорийность спирта выше, чем у белков, но ниже, чем у жиров, 

вот и утоляли им голод. Убедился в этом на себе. Надо было весь день переносить 

детали весом в пуд (16 кг). Через несколько часов такой работы я не мог пошевелить ни 

рукой, ни ногой. Тогда мастер вливал в меня  стакан  «живительной влаги», и работа 

начиналась с прежней силой и энергией. Но хватало этой порции на час-полтора, затем 

всѐ повторялось сначала. Как не спился тогда , удивляюсь по сей день. 

В годы войны немало было среди нас желающих попасть на фронт. Но, как 

правило, всем отказывали. Более настырные просто бросали работу, некоторые даже 

шли на преступление, и их судили и отправляли на фронт. Всѐ это принимало массовый 

характер, и администрации пришлось немало потрудиться, чтобы удержать людей на 

заводе. Судимым на фронте приходилось вдвойне тяжелее, на их долю выпадало самое 

трудное и опасное, отсюда и похоронки на них приходили чаще. Не знаю, каялись ли 

они там за свой патриотический порыв или нет. 

Случались и иного рода преступления. Одна женщина не то по злобе, не то сдуру 

спела частушку: 

Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: 

  Много хлеба не давай и мяса не показывай. 

Еѐ в первую же ночь после этого арестовали, а пятерых детей отправили в 

детский дом. Больше мы еѐ не видели. И,  действительно, разве позволительно такое, да 

ещѐ во время войны, когда все, и Сталин в том числе, жили одним: во что бы то ни 

стало одолеть врага. Даже в самый критический момент, когда судьба Москвы на 

волоске висела, он не уехал из столицы, до конца оставался с народом. 

Когда, в связи со сдачей экзаменов в медицинский техникум, я увольнялся с 

завода, в отделе кадров меня попросили немного повременить, так как вот-вот должны 

были вручать медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». Вместе со мной уходил с предприятия техник-лейтенант Пѐтр Иванович Ковш, 

москвич. Ему тоже предложили подождать. И вот что он на это ответил: «На Дальнем 

Востоке медали нам будут вручать, а в Москве их будут продавать во всех киосках». И 

действительно, роль этих наград была незначительной, никто их не носил. Лишь в 

последние годы вспомнили о ветеранах трудового фронта и дали незначительные 

льготы. 

Девять лет я был студентом, сначала медицинского техникума, потом 

мединститута. Тридцать пять лет проработал врачом-фтизиатром в Хабаровском 

краевом тубдиспансере. Жена работала медицинской сестрой. Какое-то время мы жили 

во дворе больницы, и редкая ночь проходила без вызова. Оба сына окончили институт 

инженеров железнодорожного транспорта. С одним из них ходил в ансамбль русских 

народных инструментов, вместе побывали на гастролях в Москве. 

Есть у меня хобби. Когда дети были ещѐ маленькими, я пристрастился к 

моделированию и шитью детской одежды. Только жена на дежурство – я сажусь за 

швейную машинку. Постепенно перешѐл на изготовление вещей для взрослых. Жена 

носила только те платья, которые кроил и шил я. И никто ей не верит, что еѐ нарядная 

одежда – моя работа. С помощью сестры освоил производство косметичек и кошельков. 

Дарю их как сувениры хорошим людям. 

После войны я дважды побывал в Эльбане, в том числе при сдаче в эксплуатацию 

новой тогда больницы. Не узнал я посѐлка. Куда подевались бараки? А как изменились  
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улицы! Посмотрел я в сторону завода, на клубы дыма над ним – и сердце ѐкнуло. Часто 

встречался с медиками Амурска, хорошо знал И.И. Штангрета, побывал на его 

могиле…» 

 

Из воспоминаний Носкова Евгения Владимировича, киномеханика клуба 

 

«Родился я в 1922 году в г. Благовещенске в многодетной семье. В 1937 году был 

арестован отец,  и семья осталась без кормильца. В 15 лет я пошѐл работать учеником 

киномеханика. В 1942 году был призван на службу в армию и направлен на завод 637 

НКБ. Сначала работал в цехе и киномехаником по совместительству. Помню, 

директором завода был А.М. Кошелев, парторгом А.Ф. Северинов. Потом стал  

работать в заводском клубе киномехаником, моим помощником был Гена Воронин.  

Заведовал клубом Криницын, он же был баянистом. Художниками в клубе работали 

Скачко Н. и Кажекин Володя, культмассовиком Нинель Ретнѐва. Был награждѐн 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В 1946 году уволился с завода, учился в Алма-Атинском кинотехникуме, 

впоследствии окончил пединститут, преподавал в кинотехникуме. Сейчас я пенсионер, 

но продолжаю работать киномехаником в пансионате для ветеранов войны и труда». 

 

«Мы были  как братья» (из воспоминаний  Буханцева Льва Терентьевича, 

прессовщика) 

 

«О заводе, куда меня направил военкомат восемнадцатилетним пареньком, можно 

вспоминать без конца. 

Помнятся строгая проходная, двойной забор с собаками, сторожевые вышки с 

часовыми, а со стороны леса – жиденькая проволочка на поваленных столбиках: заходи, 

кто хочет. Такие вот контрасты. 

В цехе, где я работал прессовщиком, температура была такой же низкой, как на 

улице. Пыль от взрывчатки стояла такая, что всѐ было как в тумане. Отсутствовала 

техника безопасности. Правда, выдавали марлевые повязки, но их хватало на полчаса, 

так как  они намокали, забивались пылью, и мы их снимали. 

Почти вся работа велась вручную. На прессовке задание было десять тысяч 

единиц боеприпасов за смену. Работали с 8 утра до 24 ночи, пока не выполним задание. 

Часто оставались ночевать тут же, в цехе, найдя укромный уголок. 

Питались плохо, и все мы были немного дистрофиками. Только к концу 1944 года 

положение несколько улучшилось. Странно, что почти никто не болел. 

В общежитии тоже было холодно и неуютно, но жили мы дружно, весело. Среди 

нас были евреи, казахи, чуваши, немцы, но мы были как братья.  И всѐ у нас было 

общим: котелки, ложки, содержимое посылок, которые иногда приходили из дома. 

У всех была одна мысль: скорее бы закончилась война. Неоднократно посылали 

мы рапорта с просьбой отправить на фронт, но ответ всегда был один: «Вы нужны там, 

куда вас послали». 

В начале победного 1945 года меня вместе с организованной для этого бригадой 

отправили на лесоучасток «Самги»  с целью  заготовки дров для замерзающего 

Комсомольска. В качестве лесоруба работал до осени, а там меня отпустили на учѐбу в 

Благовещенский педагогический институт. После его окончания семь лет преподавал в 

Нижне-Тамбовской средней школе Хабаровского края физику, математику,  
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астрономию, химию.  В 1956  году был избран по конкурсу на должность старшего 

преподавателя кафедры общей физики Благовещенского пединститута. Здесь же был 

начальником станции наблюдения за искусственными спутниками Земли. Преподавал 

радиотехнику и электротехнику в строительном техникуме. Имею научные труды». 

 

 

От автора. Важную роль в обеспечении народного хозяйства рабочей силой 

сыграла система профтехобразования. Так, в школах фабрично-заводского обучения по 

краю за неполные четыре гола войны было подготовлено 21,4 тысячи  молодых 

рабочих, из них на Эльбанском механическом заводе более семисот. Здесь, начиная с 

1942 года, школа ФЗО № 16 сделала шесть наборов. У станков стояли 14-16 летние 

подростки. Рабочий день длился от 10 до 14 часов. Было холодно и голодно. В 

столовую и обратно шли только строем и с песнями. Дисциплина была очень строгая. 

Уйти на свидание можно было только с разрешения мастера. Ровно в 22.00. общежитие 

закрывалось, а опоздавшие рабочие  наказывались: мыли полы.  

Моисеенко Мавра Александровна, бывшая ученица ФЗО №16, вспоминала: 

« - Очень скучали по дому. Бывало, ночью кто-то заплачет, и все дружно 

просыпаются. Кто-то на столе чечѐтку отобьѐт, кто-то частушку споѐт, потом зазвучит 

песня – и слѐз как не бывало. Ещѐ начинали думать-гадать, что будем делать после 

войны, как жить  будем… В тяжѐлое для страны время дети взрослели рано. Да и годы 

шли». 

О своѐм памятном говорила Сергеева Анна Афанасьевна: 

« - Девочкам давали в месяц два выходных, мальчикам – один. Свободное время 

проводили за стиркой и штопкой одежды, белья. А ребята уходили на целый день в 

тайгу за черемшой. Зимой из общежития до цехов шли по тропинке, шаг в шаг. Если 

торопишься и идѐшь напрямик, то обязательно заблудишься – кругом глухомань». 

Нина Денисовна Лашкова вспоминала, как в августе сорок второго пришли они в 

школу ФЗО и еѐ тут же поставили к станку. В цехе, где она работала, было временное 

общежитие на случай аврала, когда работали едва ли не сутками. Люди так уставали, 

особенно дети, подростки,  что оставались в цехе и спали прямо на потоке около труб. 

Бывало, что от усталости падали в обморок. Тогда мастер или начальник цеха тут же 

наливал полстакана спирта, доставал из кармана сухую корочку хлеба, и человек опять 

принимался за дело. 

Лубягина Мария Егоровна рассказывала: 

« - Сначала меня посадили на зачистку мин. Потом так: неделя – зачистка, неделя 

– раскупорка корпусов, неделя – закрутка и открутка стабилизаторов, неделя – на 

станке. Через два месяца ты уже снаряжатель. Питание – 800 граммов хлеба в день. На 

обед давали стахановский талон, по которому дополнительно получали кусочек сала-

шпика или порцию омлета. А после обхода врачей по цехам кому-то выдавали талон на 

усиленное питание. Обувью служили ботинки на деревянной подошве и «чуни», из 

одежды были телогрейка, стѐганые брюки. На голову надевали свои платки и шапки. 

Платки, чулки, трусы выдавали как  поощрение за хорошую работу.  Для обтирки 

станков и рук выдавали ветошь, так мы из неѐ сначала нитки выбирали, из которых 

вязали чулки и носки. Не просто скучали, а прямо тосковали о доме. Некоторые 

пытались бежать, но в день проходило только два поезда. Мастер приезжал на вокзал и 

увозил беглецов назад в общежитие». 
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Повезло этим детям, что у них были такие добрые мастера, как Пѐтр Маркович 

Притыкин и Яков Егорович Тылов, такой замечательный начальник цеха, как Илья 

Никитович Дьячков. Относились они к ребятам, как к своим родным детям. 

 

 

От составителя. Лысюк Сергей Емельянович родился в 1926 году на станции 

Могоча Читинской области.  В 1929 году семья выехала в город Петропавловск Северо-

Казахстанской области, затем вернулись на Дальний Восток, в Амурскую область. 

 

Из воспоминаний Лысюка Сергея Емельяновича, рабочего завода 

 

«Много написано о войне, о фронтовиках, о тружениках тыла. Но до обидного 

мало написано о мальчишках и девчонках, которые заменили отцов на фабриках и 

заводах. А ведь многие военные снаряжательные заводы состояли из юных рабочих, 

которым было по 14-16 лет. Исключение составляли несколько десятков стариков да 

столько же специалистов. Таким был и наш 637 завод. 

Уже шла война, и катились эшелоны за эшелонами с эвакуированными заводами 

на восток, а мы, подростки, ещѐ жили беспечно вчерашними довоенными днями. 

Ходили в тайгу за ягодой, грибами, загорали у реки, рыбачили. Правда, иногда играли в 

войну, но и только. Война в глубоком дальневосточном тылу казалась нам далѐкой, 

нереальной.  

Но прошли месяцы. Эвакуированные заводы осели на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Заводам нужны были рабочие руки, и когда ушли на фронт отцы и 

старшие братья, страна позвала нас, подростков, за станки. 

В октябре 1942 года в райисполкоме Новокиевского Увала Амурской области 

собрали около 80 ребят из Мазановского района. Там нам сказали: « - Ваши молодые 

руки нужны военному снаряжательному заводу. Те, кто учится, школу закончат после 

войны». В тот же день нас погрузили на грузовые машины и повезли на станцию 

Серышево. Так закончилось наше детство. 

Наш набор в школу ФЗО № 16  был вторым, а всего за годы войны было пять 

наборов. На станцию Эльбан мы приехали в тот час, когда на маленьком дощатом 

перроне станции толпились красноармейцы. Они отправлялись на фронт. Мастер 

Хозеев, сопровождавший нас, пояснил, что эти люди работали в цехах, делали патроны, 

гранаты, мины, бомбы, а теперь вы замените их. Потом сказал: « - Вам будет очень 

трудно, придѐтся сразу отвыкать от материнских забот, не будет хватать питания, спать 

придѐтся мало. Работать станете по 12-14 часов. Но будьте мужественными – Родине 

сейчас труднее».  Кто-то бросил в ответ: « - Ничего, переживѐм». 

Трудности начались по прибытии в посѐлок завода. Комендант Романюк приказал 

начать заготовку дров для общежития – бывшей красноармейской казармы. В эти 

октябрьские дни по вечерам и ночам становилось холодно. Прямо в посѐлке между 

бараками мы валили живые толстые берѐзы, пилили их, кололи на поленья. Спали в 

пальто, телогрейках, ботинках, потому что сырые дрова не горели в печах. 

Назавтра цеха встретили нас перезвоном мин и бомб, катящихся по потоку. Мы 

предполагали, что нас начнут учить наукам по программе. А нам показали, как надо 

счищать  кардолентой ржавчину с корпусов мин, дореволюционным винтовым прессом 

набивать мины амматолом, раскупоривать каркасы, в которых находились 100-  и 250-

килограммовые фугасные бомбы, а потом заливать их взрывчаткой, и много других 

утомительно тяжѐлых, но простых операций. Потом нам объявили, что, поскольку мы –  
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учащиеся школы ФЗО, нам полагается восьмичасовой рабочий день. На этом наше 

обучение закончилось. 

А время для страны было очень тревожное. Шѐл октябрь 1942 года. В 

Сталинграде велись тяжѐлые оборонительные бои, был блокирован Ленинград, 

немецкие войска наступали на Кавказ. Здесь, на Дальнем Востоке, тоже шла 

необъявленная война: вооружѐнные провокации на границе следовали одна за другой, 

Квантунская армия готовилась к прыжку на нашу дальневосточную землю. 

Прошло три с небольшим месяца, и в первых числах февраля 1943 года ко мне 

подошѐл мастер, протянул табачного цвета корочки и сказал: « - Ты окончил школу 

ФЗО по 6 разряду фрезеровщика, распишись. Завтра рабочий день у тебя с 8 часов утра 

до 8 часов вечера. Ты уже кадровый рабочий». 

В 1942-1943 г.г. с питанием было очень плохо. На пропуск получали только 

двухразовое питание – утром и в обед. На завтрак выдавали пол-литра овощного супа, в 

котором был только небольшой кусочек мороженой капусты. На обед первым блюдом 

был суп-лапша. Мы всегда об этой похлѐбке говорили, что лапшинка догоняет 

лапшинку. На второе давали 40 граммов солѐного карася. Ужинов вообще не было. 

Хлеба на вредных работах давали по 800 граммов, а на остальных – по 650 граммов. 

Если учитывать, что мы были подростками и быстро росли, да ещѐ работали по 12-16 

часов, рацион этот был для нас мал. Нам всѐ время хотелось есть. Купить что-нибудь из 

еды было негде – вокруг завода стояла глухая тайга. Тоска по пище не давала покоя ни 

днѐм, ни ночью. Многие были похожи на дистрофиков. Тяжѐлая и монотонная работа 

помногу часов выматывала нас. Особенно жалко было смотреть на девчат. На потоке 

они, надсаживаясь, поднимали холодный металл  82-миллиметровых и 120- 

миллиметровых мин тонкими руками, калибровали, укладывали. 

Выданная рабочая форма за полгода износилась, засалилась, а отделу рабочего 

снабжения завода  нечем было еѐ заменить. Исключение составляли ботинки на 

деревянной подошве с бязевым верхом. Зимой в них было очень холодно. 

Руководство завода  старалось улучшить наши условия, но фонды и лимиты 

военного времени не давали  такой возможности.  И всѐ же партийная и комсомольская 

организации, завком находили средства для тех, кто перевыполнял задание – выдавали 

«стахановские» талоны. На эти талоны можно было получить в столовой 100 граммов 

отварной лапши и 40 граммов солѐного карася. Особенно старался для нас, молодых 

рабочих, технолог 5-го цеха, комсомолец Чѐрный Алексей. Ему было 22 года, когда он 

стал заместителем начальника цеха.  Для нас он был начальником, наставником и 

старшим товарищем. Плотный, чуть ниже среднего роста, с чѐрной шевелюрой и 

большими темно-карими глазами, с  громким голосом, он появлялся в цехе  то там, то 

здесь. От него не ускользало ничто.  Он видел, что мы давно не стрижены.  Он видел 

смертельную усталость парнишки, заворачивающего запальный стакан мины, и 

выяснял причину этой сверхусталости – голод, и давал ему собственные стахановские 

талоны на дополнительное питание. Он колдовал над тележкой, на которой мы возили 

ящики со снарядами, чтобы легче было еѐ вывозить из цеха на улицу и обратно. 

Оборудование на заводе было старым, и технолог Чѐрный всячески старался облегчить 

наш труд. Один из организаторов комсомольско-молодѐжных бригад на заводе, он, 

Алексей Чѐрный, воспитал в нас веру в Коммунистическую партию, веру в победу над 

врагом.  

В  конце 1944 года на митинге,  состоявшемся в одном из цехов, начальник завода 

Кошелев зачитал от имени  Главнокомандующего СССР  благодарность нашему заводу 

за выполнение задания по выпуску боеприпасов. Вечером в управлении завода  
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состоялось награждение орденами и медалями наиболее отличившихся рабочих и 

специалистов. Наградили и моих друзей: Сашу Сливкова, Николая Ведьмакова, 

Козлова. До этого на заводе не было выходных дней, а вскоре объявили выходной. 

Советская Армия гнала фашистов на запад. Наш завод уже работал только на 

Дальневосточный фронт. Кроме старой продукции, мы стали выпускать ещѐ и 

противотанковые мины, и осколочные авиабомбы.   Стало легче с питанием. На завод 

привезли трактор, вспахали пашню под картофель. Осенью 1944 года мы убрали 

урожай картошки. В столовой наряду с отварной лапшой стали выдавать толчѐный 

картофель. 

Пришѐл 1945 год, а за ним весна. Никто не сомневался в нашей победе. С 

некоторых ребят начали снимать «бронь» и призывать в армию, им ещѐ предстояли 

испытания: у дальневосточных границ стояла Квантунская армия. Я очень хотел 

попасть на фронт, но меня не отпускали. Несколько раз пытался бежать. Наконец в 

начале апреля 1945 года через военкомат на Дзѐмгах в Комсомольске меня отправили в 

штрафной батальон 3-го запасного полка в городе Свободном Амурской области. 9 мая 

1945 года штрафбат был расформирован и на его базе сформирована 271-я отдельная 

строительно-такелажная рота при 15-м стрелковом корпусе 2-го Дальневосточного 

фронта. Дислоцировалась наша рота в Хабаровске в районе второго передающего 

радиоцентра. После войны с Японией в октябре 1945 года наша рота была 

расформирована, и я попал в авиационную часть на головной авиасклад №1932, которая 

находилась на станции Унгунь Еврейской Автономной области. В этой части я 

прослужил до июня 1946 года в должности начальника хранилища парашютно-

десантного и лѐтно-технического обмундирования.  С июня 1946 года и до 

демобилизации в октябре 1950 года служил на головном авиационном складе г. 

Хабаровска. После демобилизации работал комендантом учебного корпуса 

Благовещенского сельхозинститута, художником-оформителем благовещенских 

кинотеатров «Победа» и «Амур», грузчиком Нижне-Янского речного порта в Якутии. 

Сейчас живу в Благовещенске».  

 

    «Эльбанцам за меня не придѐтся  краснеть» (из воспоминаний Дмитрия 

Пескова, бывшего учащегося школы ФЗО) 

 

«В Эльбан я приехал с Мариинского рыбозавода Ульчского района Хабаровского 

края в феврале 1943 года. Начальником механических мастерских завода № 637 был 

Николай Николаевич Жихарев, мастером – Александр Петрович Туленков. Оба 

большого, доброго сердца люди. 

Строили завод, в основном, солдаты, из гражданских оставляли только 

высококвалифицированных специалистов и нас, мальчишек и девчонок, учащихся 

школы фабрично-заводского обучения. Остальных отправляли на фронт, в том числе 

тех, кто совершал какие-то преступления. 

Ходили мы, фезеушники, только строем. Идѐм и поѐм: 

А в саду было тихо и спокойно, 

                                            Сквозь деревья светила луна. 

                                            На зелѐной траве мы сидели, 

                                            Целовала Наташа меня. 

 

А на улице и правда вечер, и светит луна, и песня так за душу хватает. 

Девушкам было гораздо труднее, чем нам. 
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Так вот и прошла наша юность. 

После объявления победы все остановили работу, и вышли на митинг на 

территорию завода. Целовались, обнимались, смеялись и плакали. Впервые всем дали 

выходной. Отмечали праздник по-разному: кто-то в столовой, кто-то в общежитии. 

Администрация выделила какое-то количество спирта. И закуска была самая разная – 

от собачатины до манной каши. За столами тоже и ели, и плакали. 

В Эльбане я не был с 1948 года. Во время поездки в Амурск встретил Мишу 

Ковтуна и Володю Кузьмина. Посидели, повспоминали… 

Жизнь моя поначалу сложилась хорошо. Обе дочери закончили педагогические 

институты, работают учителями. Но вот во время операции жена не проснулась после 

наркоза. Какой ещѐ урок дано было постичь? Горько! Сейчас я одинок. Спасаюсь 

работой на даче да охотой.  

Начиная от Читы и к востоку, побывал в командировках практически во всех 

городах, где есть электростанции. Ведь по специальности я энергетик. В ознаменование 

70-летия плана ГОЭЛРО и за трудовые успехи  Минэнерго СССР и президиум ЦК 

профсоюза рабочих электротехнической промышленности меня наградили юбилейным 

нагрудным знаком «70 лет ГОЭЛРО». Было это в декабре 1990 года. Так что эльбанцам 

за меня не придѐтся краснеть!» 

 

От составителя.  Очкодѐров Владимир Филиппович родился в1928 году в селе 

Кулиновка Днепропетровской области, украинец. В 1942 году окончил 5 классов 

семилетки. В октябре 1942 года был мобилизован в школу ФЗО № 16 вторым набором. 

Работал на заводе с 1942 года по 1946 год, преимущественно в цехе № 5, где 

начальником был Воронов С.В., рабочим, табельщиком. Награждѐн медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

  Из воспоминаний Очкодѐрова Владимира Филипповича, бывшего учащегося 

школы ФЗО № 16 

 

«Шла Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии стояли под 

Сталинградом. Время было трудное. Мой брат Пѐтр служил в армии. Дома оставался я 

один, но и мне пришла пора помогать в разгроме врага. В октябре 1942 года меня 

вызвали в сельский совет, вручили повестку и предупредили, чтобы 16 октября 1942 

года был на станции Бурея, откуда отправят в школу ФЗО. 

Стучат колѐса вагона. Холодным туманным  утром остановились на маленьком, 

ничем не примечательном полустанке. Нигде ни огонька. Только вдоль дороги из-под 

высоких куч торфа идѐт дым. Быстро выгружаемся из вагона. Нас человек 60. Строимся 

колонной по 4 человека, идѐм в туман. Ведѐт старший Хозеев.  Рядом идут мои старые 

друзья  Петька Литвиненко и Коля Максимец, а также новые друзья Колька Суконцев и 

Пашка Ильченко, с которыми я познакомился в дороге. За шутками и смехом не 

заметили, как вошли в небольшой посѐлок, состоящий  из длинных бараков. Рассвело. 

Входим в барак – койки в четыре яруса, тускло блестят лампочки, внутри темновато. 

Быстро захватываем кровати, складываем свои нехитрые пожитки в тумбочки и 

садимся за длинный стол слушать беседу, которую проводит наш воспитатель Тамара 

Дмитриевна Шалимова. Первое напутствие нам, знакомство с правилами поведения и 

порядком обучения. 
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В 12 часов дня повели в столовую. Столовая расположена в длинном 

приземистом здании, чем-то похожем на  сарай. Внутри жарко, парит. Пахнет хлебом и 

чем-то кислым. Длинные столы на десять человек. Рассаживаемся. У каждого чашка из 

жести и ложка. Обед был скудным. На день нам давали хлеба по 800 граммов. Утром – 

перловка, чай и 200 граммов хлеба, в обед -  суп с мѐрзлой картошкой и пшеном, 

овсяная каша и хвост или голова солѐного карася, стакан чая и 200 граммов хлеба. 

Конечно, для молодого растущего организма этого было недостаточно. Работа была 

тяжѐлая, мы быстро худели, чернели, но не падали духом. 

Завод находился недалеко от посѐлка. Меня поставили к прессу, где вручную 

прессовали маленькие гранаты Ф-1, затем в них  вставляли лакированный картонный 

патрончик и закручивали пробкой.  Пресс был ручной, и я думаю, что меня к нему 

поставили лишь потому, что я был рослым. Как-то я обратился к мастеру Хозееву с 

вопросом: « - Когда нас будут учить ремеслу?»  Он ответил: « - А ты уже научился на 

рабочем месте. По-другому учиться некогда, немцы прут к Сталинграду, надо работать. 

Большинство взрослых на фронте, и вы, молодые, должны их заменить. Эти штучки (он 

взял изделие в руки) очень помогут нашим солдатам под Сталинградом». 

Я не представлял, что такое война, не знал еѐ масштабов, но я чувствовал, что это 

что-то страшное. Я уже слышал песню  «Вставай, страна огромная!», видел плакат 

«Родина-мать зовѐт!». Слышал рассказы фронтовиков, уже побывавших в боевых 

действиях и вернувшихся с такими ранениями, что обратной дороги на фронт им не 

было. 

Дни потекли один за другим. Работа была освоена до автоматизма. Всѐ больше и 

больше гранат Ф-1 закрывали в ящики. Однажды меня вызвали к начальнику цеха. За 

столом сидела полная, молодая женщина в строгом костюме. У неѐ было доброе 

открытое лицо, умные спокойные глаза, чѐрные волнистые волосы. Она дала мне 

направление в механический цех. Я удивился: зачем, ведь я уже втянулся в работу, 

привык к ней, выполнял норму? Но она сказала: « - Иди, получишь специальность». 

Позже я узнал, что это была Громыхалина Евдокия Ефимовна, начальник цеха № 1. 

И вот я в механическом цехе  у А.П. Туленкова. Подал ему бумагу с 

направлением, он внимательно прочѐл еѐ и попросил идти за ним. Входим в тѐмное 

помещение, полное дыма - кузницу.  Ярко горит горн. Воздух даѐт электровентилятор. 

У наковальни колдует пожилой мужчина в куртке и фартуке; небольшая, аккуратная 

бородка его и курчавые пепельные волосы в пыли, на потном лице большие глаза, 

обведѐнные чѐрными кругами. У дверей в углу у металлической коробки копался ещѐ 

один человек. Огненно-рыжие волосы падали ему на плечи, лица не было видно. Когда 

он повернулся на голос кузнеца: « - Эй, Гаврило, это к тебе», - я увидел длинный 

прямой нос и круглые щѐки, усыпанные веснушками; лицо было злое. « - Вот тебе 

помощник, Гаврило, - сказал Александр Петрович, - учи, через три месяца приму 

экзамен на электросварщика». Тот выругался и ответил: « - Что же я из него сделаю за 

три месяца? Прислали сопляка». Туленков ответил: « - Из этого теста можно всѐ 

вылепить», - и вышел, хлопнув дверью. Я стоял перед рыжим учителем и глупо моргал 

глазами. 

Прошла неделя. Но Гаврило меня ничему не учил, и был я мальчиком на 

побегушках.  Когда я потребовал, чтобы он начал моѐ обучение, тот устроил мне такое 

«боевое крещение» с мокрыми проводами, что я попросился в другой цех. Меня 

перевели в цех № 3. 

 Обстановка в стране была тяжѐлая, на настроение у нас поднялось -  Сталинград 

не сдавался. Мы делали всѐ, чтобы помочь фронту. Даже спали в цехах, не выходя с  
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завода. Ассортимент изделий, изготовляемый нами, был огромен. Но меня не 

удовлетворяла и эта работа. Я попросился в цех, где шло производство деталей ФАБ-

250 до 500 кг весом, а в основном деталей ФАБ-100  по 100 кг. Здесь на выпуске 

продукции стояли высокие мастера. Одним из них был Василий Цыбульский. Это был 

настоящий учитель и наставник. Он никогда не кричал, рассказывал тихо, спокойно. Но 

вид его с длинным худощавым лицом, маленькими глазками и острым с горбинкой 

носом  был свирепым, говорил о волевом характере. Он не терпел упущений в работе, 

так как считал, что каждый брак – это изделие, которое не взорвѐтся на объекте врага, 

это позор для бригады. Сначала я работал с Цыбульским, потом меня перетянули к себе 

на замену мои друзья Петя Литвиненко, Коля Ведьмаков, Володя Коровин. Мы ставили 

изделия в ямы,  заливали, извлекали из ям, вывозили на фазу высверловки, готовые 

изделия возили на фазу укупорки. Начальником цеха был капитан Володин, технологом 

– Чѐрный А.К. 

Алексей Клементьевич Чѐрный, появившись в цехе, сразу согнал с нас дремоту. 

На фазе раскупорки деталей нас работало пять человек. В наши обязанности входило: 

закатить бомбу в цех, оттаять (зимой), снять бугель, а у меньших по размеру снарядов 

собрать стабилизаторы, протереть насухо корпус, резьбу и подать под заливку. Бригада 

значительно перекрывала сменное  задание, норма выполнялась на 200-300 %, мы были 

стахановцами. Нас поощряли, давали дополнительные талоны на хлеб, на добавочное 

питание. Это очень поддерживало нас. 

Мне шѐл пятнадцатый год. Мои товарищи были такими же или на год-два старше. 

Из нас особенно выделялся Коля Ведьмаков, который всѐ время светился радостным 

смехом. Был он выше среднего роста, худощавый, круглолицый, с большими голубыми 

глазами, короткими русыми волосами. Он не давал нам скучать. Прямой 

противоположностью ему был Володя Коровин: замкнут, резок до грубости, не любил 

шуток; но сообща мы легко с ним справлялись. Был он среднего роста, худой,  с 

чѐрными, как смоль, волосами и такими же глазами. Ещѐ в бригаде был Паша 

Ильченко, низкого роста, с круглым лицом, стриженой головой, острым коротеньким 

носиком, строгими карими глазами и губами ниточкой. Мы всѐ время пытались его 

разыгрывать, но он был невозмутим, а однажды сказал: « - Ребята хватит, а то уйду от 

вас на набивку мешочков…». И ушѐл. Через неделю на него нельзя было смотреть без 

улыбки: он стал жѐлтым, как японец, только место на лице, где была ватно-марлевая 

повязка, было нормального цвета. Паша стал получать спецпитание. 

Работали мы без устали, умудрялись норму и задание делать к 15.00. часам и 

норовили удрать домой в казарму. Несколько раз нам это удавалось. Но, чтобы пройти 

через проходную, нужна увольнительная. Когда 300 бомбочек лежали на стеллажах 

фазы укупорки, наш представитель брал с собой бригадира Машу и направлялся к 

Чѐрному за увольнительной. Получив бумагу, мы гурьбой шли на проходную и 

отдыхали, кто как мог. Некоторые пристрастились к спиртному. Так прошло месяца 

три. Однажды с проходной нас вернул в цех главный инженер Сергеев М.С.   Больше 

увольнительных нам не давали. Чѐрный сказал: « - Распределите работу равномерно на 

весь день, не забивайте фазу бомбами». Но мы уже втянулись в ритм, и вся работа 

выполнялась за 7-8 часов, а рабочий день был 10-12 часов. Сделав работу, мы 

бесцельно ходили по цеху, мешали другим. Однажды выкрали бланки увольнительных, 

подделали подпись Чѐрного и неделю ими пользовались, но однажды сам Чѐрный 

застукал нас на проходной. 

Ежедневно эшелоны грузились боеприпасами. Мы стали помогать их грузить. 

Сделав свою норму в цехе, наша бригада становилась на погрузку вагонов. Заканчивали  



57 

 

погрузку иногда часа в 2-3 ночи. Капитан Володин от души благодарил нас, давал 

талоны на дополнительное питание и спецталоны и отсылал спать в тамбур, чтобы мы 

не проспали. А рано утром наш транспорт снова колесил из фазы заливки на 

высверловку, на укупорку. Партия ФАБ-100 к вечеру была готова.  « - Ах, какая 

хорошая, ах, какая гладкая, ах, чтобы она попала в Гитлера, - приговаривал рабочий 

Касымов, укреплявший бугеля, центровавший их и доводивший до нормы, - надо 

делать больше, лучше, пусть наши лѐтчики сбрасывают их на головы фашистов. Гады, 

бить их, нечистей, надо и в хвост, и в гриву, они у меня брата убили». Его весѐлое лицо 

с узкими казахскими глазами тогда принимало свирепое выражение. Затем бомбы, 

аккуратненько укупоренные в каркасы, как поросята, лежали в ожидании вагона. 

Помню такой эпизод.  В феврале 1943 года сидим мы в казарме человек десять, 

все с оторванными деревянными подошвами ботинок, не знаем, что делать. Прибегает 

табельщик И.И. Валов и кричит: « - Вот они, прогульщики, вот они, разгильдяи, вас 

судить будут! А ну, марш в машину!»  Мы говорим, что нам не в чем идти, нет обуви. 

Всѐ же нас привезли в цех, там снова выдали ботинки на деревянной подошве, но их 

хватило до вечера. Днѐм к нам подошѐл Костя Хайров, комсорг ЦК ВЛКСМ, начал 

стыдить, что не бережѐм имущество. А вечером пришѐл в общежитие. Разговор опять 

зашѐл о бережном отношении к одежде, материалам, о комсомоле, о делах на фронте. В 

этот день я написал заявление о приѐме в комсомол, а через два дня мне уже вручили 

комсомольский билет. Надо мной взяла шефство воспитатель общежития Шалимова 

Тамара Дмитриевна. Она была замечательным, душевным человеком, всю душу 

вкладывала в нас, таких непослушных, разнохарактерных. Иногда к своим делам она 

подключала мужа, парторга ЦК ВКП (б) при заводе Шалимова Николая Никитовича. Я 

никогда не видел его лица хмурым; волевой, красивый, с высоким лбом и вьющимися 

волосами, он вносил в души людей спокойствие.  Помню, я сидел в общежитии в 

рабочее время, потому что мне не в чем было идти на работу. Шалимов расспросил 

меня и велел жене идти вместе со мной к ним домой,   одеть меня. Было страшно 

стыдно, но я пошѐл. Усадив меня за стол, Тамара Дмитриевна накормила меня, а потом 

принесла брезентовые сапоги, зелѐные галифе и гимнастѐрку. Когда я оделся, то стал 

похож на молодого офицера. Утром в цехе Коля Ведьмаков посмотрел на меня и сказал: 

« - Появился новый комиссар. Смотри, теперь тебя Валов не возьмѐт на работу». 

Весна 1944 года. Ярче стало светить солнце, в воздухе запахло теплом. Стало 

тянуть на улицу. Бывало, вывезем бомбу на фазу  - и на солнышко. Гудит гудок на обед, 

мимо нас бегут девчонки с котелками из-под запалов. Им по 14-15 лет, они часто 

теряют хлебные карточки. Девчонки худые, голенастые, в рабочих халатах поверх 

фуфаек,  в валенках, чунях и ботинках, в шапках, платках и без них. Бегут на обед 

сотнями, маленькие, худенькие от постоянного недоедания, от монотонной, 

изнурительной работы.  Бегут потому, что времени на обед отведено мало, а надо 

успеть добежать до столовой и выстоять очереди за хлебом, супом, карасиным хвостом. 

Спешат быстро пообедать и снова вернуться на поток: если опоздаешь, заклинит поток 

минами и снарядами. 

В один из летних дней я обратил внимание на худенькую, белокурую, с копной 

курчавых волос  девушку. Чем-то она привлекла моѐ внимание. Большие голубые глаза 

постоянно косят влево. Прямой носик, маленький ротик. Еѐ лицо постоянно играло, оно 

то светилось радостью, то становилось хмурым.  Мне хотелось видеть еѐ ежедневно, и 

если долго не встречал, то портилось настроение, становилось грустно. Друзья шутили 

надо мной, а я не находил себе места. Я уже не бегал по-пустому по цеху; если 

выдавалось несколько свободных минут,  бегом бежал в четвѐртый цех и издали  
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смотрел на неѐ. От еѐ подруг узнал, что звали еѐ Лѐлей.  Они же помогли 

познакомиться нам на танцах. После первого поцелуя я три дня не мог ей глядеть в 

глаза. Иногда я приходил к ней в цех и любовался еѐ работой. Маленькие хрупкие 

пальчики брали в руки мину, ставили еѐ на весы, снимали с весов, чертили крестики 

или минусы, и так сотни, тысячи в смену. Сколько мин прошло через девичьи руки! 

Завод получил правительственное задание по увеличению выпуска боеприпасов. 

Задание довѐл до нас начальник цеха капитан Володин: «Фронт требует,  мы обязаны 

сделать всѐ возможное. С этого дня мы становимся на фронтовую вахту». К 

обязанностям нашей бригады добавилась выгрузка изделий с заливки и установки их на 

заливку. Мы справились и с этой задачей, выполняя нормы на 200-300%. 

И вот радостная весть облетела коллектив завода – он награждѐн переходящим 

Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. Была получена 

приветственная телеграмма от председателя ГКО Маршала Советского Союза И.В. 

Сталина. В ней он поздравлял коллектив завода с одержанной победой, желал новых 

трудовых успехов в производстве боеприпасов для быстрейшего разгрома врага и 

полного обеспечения ими фронта. 83 человека было награждено правительственными 

наградами. Орден Ленина получил директор завода т. Кошелев. Многие рабочие 

получили ордена Трудового Красного Знамени, Знака Почѐта, Красной Звезды и медали 

«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Коля Ведьмаков был награждѐн 

орденом «Знак Почѐта», начальник цеха Володин – медалью «За трудовое отличие». Я 

тоже получил медаль «За трудовое отличие» и очень гордился своей наградой, ведь мне 

было всего 16 лет. 

После торжественного собрания состоялся банкет. Много пили, хорошая была 

закуска. Веселились до часу ночи, а утром снова на работу; в этот день  дали самую 

высокую выработку за всѐ время войны. 

Пришлось поработать и в цехе № 2, где снаряжались 120-миллиметровые мины и 

противотанковые мины ТМДБ. Противотанковая мина прессовалась из смеси тротила и 

селитры вручную. Работали в ночную смену, всѐ время хотелось спать. Затем снова 5-й 

цех, затем на прорыв бросали в 7-й, 4-й, но родным был свой пятый, куда я снова 

возвращался. 

И вот, наконец, 10 мая 1945 года радостная весть облетела  завод – победа! Это 

сладкое слово огромной радостью влетело в душу. Нам велели собраться у четвѐртого 

цеха на улице. Народу собралось очень много. Митинг открыл парторг ЦК ВКП (б) 

Шалимов. Он сказал: « - Война, длившаяся почти четыре года, закончилась. Мы 

победили.  Победили потому, что страной  руководила партия коммунистов. 

Коммунисты были всегда впереди как на фронте, так и в тылу. Мы победили благодаря 

самоотверженному труду советского народа. Он поднялся против поработителей как 

исполин, и победил. Победил благодаря крепкому тылу, благодаря Вам, товарищи! Вы 

давали фронту боеприпасы. Фронт и тыл у нас были едиными. Поздравляю Вас с 

победой! Желаю Вам счастья!» Директор объявил этот день нерабочим. Собрались в 

цехе. Володин дал команду отпустить каждому по 100 граммов фронтовых, потом 

обедали в столовой, а вечером в общежитии снова праздновали. 

Однажды меня вызвали в отдел кадров и предложили пойти работать 

табельщиком в отдел капитального строительства. Не хотелось бросать бригаду, но 

согласился. Учился на нормировщика и работал. Затем ушѐл в бригаду по прорубке 

трассы на луга для заготовки и вывозки сена для подсобного хозяйства. Питание было 

плохое – хлеб привозной, перловка, пшено и всѐ. Правда, рыбу ловили в речках, благо в 

протоках было много карася. Уха была ежедневно, но и она приедалась. Пекли  
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лепѐшки, но и мука кончилась. Посылает меня однажды бригадир в посѐлок. Сел я на 

коня и поехал. Конь шѐл медленно. Слышу, гудит вода у завала на речке. Конь встал 

как вкопанный. Я спрыгнул на тропу, мой конь развернулся и ускакал. Что случилось? 

Вернулся к завалу. Завал – это нагромождение брѐвен поперѐк  речки. Одно из них 

лежит поперѐк во всю длину, толстый комель у тропы. Я подошѐл к бревну, раздвинул 

осторожно тальник и увидел на середине реки в завале медведя. От испуга я присел на 

бревно, что-то хрустнуло подо мной. Услышав рѐв медведя, я пустился бежать к 

табору. Прибежал в мыле, ничего сказать не могу. Отдышавшись, выпалил: « - 

Медведь!» Бригадир схватил ружьѐ, загнал патрон: « - Где?» « - На завале». Трое 

побежали туда, я за ними, но там остались только следы медведя. И всѐ же мужики 

нашли на завале трѐх крупных ленков. 

У меня появился новый хороший знакомый Вася Забродин – весѐлый рубаха-

парень маленького роста, с худощавым лицом, голубыми с хитринкой глазами. Очень 

«не любил» выпить. Жил он с сестрой Екатериной в узкой тесной комнатке в бараке. 

Стол, две кровати, тумбочка – вот и всѐ убранство комнаты. Я жил в бараке у клуба, где 

в войну жили девушки. Моим  напарником был Павел Десятков. Работали мы оба в 

отделе капитального строительства, он техником, я нормировщиком. 

Вася был завсегдатаем комнаты № 9. Там жила его любовь Надя Бобровицкая. 

Ещѐ там жили Маша Севостьянова и Люба Дусенко (она потом вышла замуж за Драгу). 

Их называли «святая троица». Мне нравилась Маша Севостьянова, но, сколько я не 

пробовал к ней подойти, она всѐ время отправляла меня к моей «беленькой». Позже я 

узнал, что Маша встречалась с Валентином Белокрыловым. А моя «беленькая» вскоре 

появилась в конторе завода, я стал чаще видеть еѐ. В комнате общежития они жили 

втроѐм - две Маши и Лѐля. Я часто бывал у них. Отношения с «беленькой» оказались 

серьѐзными. Как-то встал вопрос об еѐ отъезде домой. Я не мог смириться с тем, что 

больше еѐ не увижу. И всѐ-таки она уехала. Встретил я еѐ в Хабаровске, она с сестрой 

Лидой искала работу, и насильно увѐз еѐ домой. Лѐля стала моей женой. Еѐ отец нашей 

женитьбы не хотел. Но, в конце концов, поехали к родителям Лѐли на станцию Менгон 

ДВЖД. Свадьба была назначена на 7 ноября 1947 года. Свадьба была небогатой, время 

было трудное. И зажили мы, как голубки. Жили в коридоре барака, и нам было хорошо. 

В 1947 году меня избрали комсоргом Эльбанского завода, а в августе 1948 года 

комсоргом завода «Амурсталь»; я с семьѐй переехал в Комсомольск. Работал 

комсоргом УНР-272 в г. Хабаровске на Красной Речке. Мне было 22 года. Служил в 

армии на стации Раздольное в Приморье, на границе с Китаем. Перед демобилизацией 

командир дивизиона Абрамов предложил продолжить службу на один-два года. Езжай, 

говорит, в отпуск, забирай жену, сына и возвращайся, квартира будет.  Жена 

согласилась на переезд в Китай. Жили мы там неплохо.  

В мае 1958 года я уволился из рядов Советской Армии. Вернулся на Эльбанский 

завод. На отчѐтно-выборном партийном собрании меня ввели в состав партбюро, затем 

избрали парторгом завода. В состав партбюро входили: я, Л.С. Хорошун,  директор 

завода Желтов, председатель завкома И.П. Авдин, начальник охраны Митрофанов, А.П. 

Туленков,  А.Л. Добрынин. Трудное было время, завод перебрасывали из одного 

министерства в другое, никто  не хотел его содержать. 

Комсомольский райком партии настоятельно требовал от нашей парторганизации 

механизаторов на укрепление Селихинского совхоза. Мы направляли, но долго там не 

задерживался никто. Вызвал меня в райком партии первый секретарь Виктор 

Григорьевич Мальцев и предложил должность парторга совхоза: « - У нас создалась 

тяжѐлая обстановка на селе, некому работать. Надо двигать молодѐжь. Там слабые  
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парторганизации, слабая трудовая и партийная дисциплина. В Селихинском совхозе 

всего 15 коммунистов. Можно считать, что организации нет.  Поработаешь там один-

два года, тогда мы направим тебя в Читинскую советскую партийную школу,  будешь 

настоящим партийным организатором». Я долго не соглашался, но выбора не было – 

или партбилет на стол положить, или  согласиться. Так я стал парторгом совхоза. 

Отработал один год, и в 1959 году был направлен на учѐбу в Читинскую партшколу, 

которую в 1962 году  окончил, получив диплом младшего агронома-организатора. 

Хабаровский крайком КПСС снова направил меня на партийную работу в Селихинский 

совхоз Комсомольского района. Через два года я уже работал инструктором  

промышленного отдела Комсомольского РК КПСС. В 1966 году был избран 

заместителем председателя Комсомольского райисполкома, проработал в этой 

должности до 1973 года. С 1973 по 1985 гг. работал директором Комсомольского 

коопзверопромхоза». 

 

От составителя.  Очкодѐрова (Рябова) Елена Васильевна – стахановка завода № 

637. Была мобилизована на Эльбанский завод после окончания школы ФЗО № 15 в 

Хабаровске. Работала в цехах № 2, № 4 завода во время войны, паспортисткой в ЖКО, 

кассиром, поваром после войны. Награждена медалями «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В 1950 году 

возвращается на Эльбанский механический завод, работает лаборанткой в центральной 

заводской лаборатории. В 1959 году переезжает с мужем Очкодѐровым В.Ф. в г. 

Комсомольск. Имеют троих детей. Дети и внуки тоже живут и работают в 

Комсомольске.  

 

Из воспоминаний  Елены Васильевны Рябовой (Очкодѐровой) 

 

«Работа на заводе № 637  была очень напряжѐнной, изнурительной. Работали по 

12-14 часов в сутки. По разным изделиям дневное задание было разным: ФАБ-100 – по 

100 штук, гранат Ф-1 – до 20 тысяч, мин – до 15 тысяч, снарядов – до 5 тысяч. Дважды 

по три месяца были на казарменном положении, спали в подвале цехов № 3 и № 7 (в 

конце  1943 года и во время войны с Японией)».  

 

 

От составителя. В трудовой книжке Марии Егоровны Лубягиной всего две 

записи: принята, уволена. На заводе отработала она 46 лет, имеет 21 почѐтную грамоту, 

трижды еѐ имя заносилось в заводскую Книгу Почѐта (1944, 1966, 1977 г.г.). В 1971 

году она была награждена медалью «За трудовое отличие», затем медалью «Ветеран 

труда». 

Родилась М.Е. Лубягина  в семье крестьянина-бедняка. В  1933 году переселились 

из Пензенской области на Дальний Восток. Направили их в Амурскую область. Зимой  

1942 года Марию мобилизовали в школу ФЗО № 16. 

 

                                                      Из воспоминаний Марии Егоровны 

Лубягиной(Карпушкиной) 

  

«Мне только исполнилось 15 лет. Как-то вечером пришѐл участковый с 

повесткой: « - Собирайте дочку, - говорит матери, - есть приказ ехать в Хабаровский  
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край в школу ФЗО. Война, нужны рабочие руки. Девка рослая, не пропадѐт». Мать в 

слѐзы. Маленькая я была, но матери помощница, работы по дому всегда было много. 

Из одного района  забрали  в Эльбан человек двадцать. 

Привезли нас в Эльбан. От вокзала до завода сплошной лес, а по нему узенькая 

тропинка петляет. Вот мы по ней и шагали километров пять, шли гуськом за 

провожатым. Поселили нас, двадцать девушек, в общежитии, мы на кроватях спали, а 

парней в другом здании на нарах разместили. Выдали телогрейки, чуни (войлочные 

сапоги) и отправили на работу. 

Директором школы был Заковряжин А., мастером – Скачко Евдоким Васильевич.  

Жили мы в бараке в районе нынешнего магазина «Башмачок». Спали на кроватях; нар и 

перегородок уже не было. Пока считались учащимися школы ФЗО, был у нас 

воспитатель, круглосуточно дежурили вахтѐры, в цехе нас опекал мастер от школы. В 

июне 1943 года мне дали 5-й разряд снаряжателя. Работала в цехе № 4, мастером была 

Надя Аргунова, бригадиром Забродина Катя. Когда перевели в общежитие комнатной 

системы, жили по пять-семь человек в комнате. 

Кроме меня, все эти годы на заводе работали М.С. Зуева, В.А. Моисеенко, Г.П. 

Шаврина, Г.А. Сергеева, М.Л. Пархоменко. А Маша Зуева больше меня проработала – 

48 лет. 

Как тогда жили? А так: два выходных в месяц – первого и пятнадцатого числа, на 

баню и стирку. Работали по 14-16 часов, нужно было выполнить две нормы. Не 

сделаешь – не уйдѐшь. Всегда хотелось есть, хоть и кормили нас, как тогда считалось, 

лучше, чем гражданских. Но ведь мы ещѐ росли. Солнце, воздух нужны, витамины, а 

где их взять? Когда перевели в рабочие, деньги хоть стали платить. Весной черемшу на 

рынке покупали, по 10 рублей за пучок.  Хлеба давали 800 граммов в день, в столовой 

всегда были суп, каша, иногда сало. Стахановцам обед накрывали на отдельных столах, 

их питание было усиленным, но не настолько, чтобы они не чувствовали голода. В цеха 

часто приходили врачи, вносили в списки ослабленных подростков и те получали 

дополнительное питание. 

Во что одевались? Когда ветошь для обтирки снарядов давали, выбирали нитки, 

порой лоскутки небольшие, вязали носки, чулки, пытались шить юбки, кофточки из 

лоскутков. Да и трусики нужны были. Шили всѐ на руках, иголкой… Ботинки носили 

на деревянной подошве, чуни, которые делали из ватина или из рукава старой 

телогрейки.  В Эльбане была пошивочная артель «Красный Восток», но у нас не было 

ни денег, ни ткани, чтобы сшить там себе что-либо. Артель в основном выполняла 

заводские  заказы: там шили телогрейки, халаты, чуни, бельѐ, мешочки для пороха. 

Так и прошла наша девичья юность. 

В 1944 году мне присвоили звание «Лучший рабочий завода». Потом за 46 лет 

работы получила не один десяток почѐтных грамот, немало денежных вознаграждений, 

есть и медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

Счастлива ли?  Живу, здорова, внучки Танечка и Мариночка, моя радость, растут, 

-  тоже счастье. На пенсии я с 1988 года. На двоих с мужем получаем 245 рублей. 

Компенсацию недавно выдали. Огородик есть небольшой, витамины свои. Завод не 

забывает, ко Дню Победы поздравление и какой-нибудь подарок принесут». 

 

От составителя. Биографии ветеранов завода Сулима Василия Иванович и Таисии 

Николаевны, начавших свой трудовой путь в Эльбане с августа 1942 года, неразделимы.  

Совместный трудовой стаж в объединении «Восход» и посѐлке равен 78 годам – целой 

человеческой жизни. Сейчас в их семье 20 человек. Все дети и внуки  
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живут в Эльбане и работают там же, где трудились Василий Иванович и Таисия 

Николаевна. 

 

Из воспоминаний Сулима Василия Ивановича, работника завода 

 

«Мне исполнилось только 15 лет, когда  вызвали в Серышевский военкомат 

Амурской области, и таких, как я, туда было вызвано около сорока человек. Там был 

представитель Эльбанского завода. Приказали: через день поедете в школу ФЗО в 

Эльбане. Не пригласили, не предложили, а приказали.  

Со станции до своего барака дошли мы пешком. Там стояли в два яруса нары 

деревянные, на них матрасовки, и только. Нарвали травы, соорудили себе матрасы и 

подушки. На следующий день нас всех повели в пятый цех,  где делали снаряды и 

авиационные бомбы. Положение на фронте было тяжелейшим, шѐл 1942 год, поэтому 

нашей школой была работа у станка. Сразу же стали требовать выполнение плана в 

полном объѐме. Со мной вместе в пятом цехе работали Люба и Николай Драга, Яков 

Тылов. Приступали к работе в восемь утра, а заканчивали порой в три-четыре часа 

ночи. Пока план не сделаешь, из цеха не выпускали. Кормили плохо до 1945 года, 

потом  с едой стало получше. Утром почти ничего не ели, в обед получали 800 граммов 

хлеба и солѐную баланду из мороженой картошки. Хлеб съедали днѐм, а вечером чаще 

всего есть было опять нечего. Кто был послабее, у станка засыпали, падали. Их 

поднимали, давали хлебнуть глоток спирта. Если мы план вечером сдавали, то, когда 

темнело, ходили около бараков, где жили специалисты завода и офицеры с семьями. На 

их помойках собирали объедки, картофельные очистки и ели. Зимой в барак страшно 

было заходить – холод и клопы не давали отдохнуть, поэтому, если успевали дотемна, 

пилили деревья, которые росли рядом, и сами топили в бараках печи. 

Большинство из нас были детьми «врагов народа», поэтому относились к нам с 

презрением. Идѐшь по посѐлку, а на тебя пальцем показывают и кричат: « - Вор, 

фэзэушник идѐт!» или « - Помойщик!»   Всѐ сносили. Всегда хотелось есть и спать. 

Руки были всегда обожжѐнные, израненные, жѐлтые от серы и селитры. Обидно было, 

ведь, по нашим сведениям, на складах имелись и продукты, и одежда, и обувь, но нам 

не давали. Зимой, помню, совсем не в чем было идти на работу; так я от старой 

телогрейки, что нашѐл на помойке, отрезал рукава и надел на ноги, перевязав 

верѐвками. В июле ходили в ватных брюках, других на смену у нас не было. Девчонкам 

было ещѐ труднее. Некоторых из них брали в офицерские семьи домработницами. 

Когда объявили о победе, мы плакали от счастья. Домой к родителям мне 

разрешили поехать только в 1946 году, когда мне было 19 лет. 

В дальнейшем я работал на заводе в основных производственных цехах, и не 

только рабочим: был мастером отдела капитального строительства, начальником 

мастерской, начальником второго цеха. Тогда на производстве в основном работали 

практики». 

 

                                                    Из воспоминаний Сулима Таисии Николаевны, учителя 

 

«Здесь мой причал,  и вся моя семья. Здесь было всѐ, Ульбинка унесла… 

После окончания Куйбышевского педагогического училища в 1942 году мне шѐл 

восемнадцатый год. Нас, десять девчонок, направили работать в Хабаровский край. Из 

Комсомольского отдела народного образования меня с подружкой Сашенькой  
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Куропаткиной забрал с собой в Эльбан молодой учитель-солдат, сказал, что там всѐ 

есть. Приехали, а здесь тайга и бараки… Ни школы, ни книг, ни тетрадей, ни даже 

списка детей.  Поместили нас в «доме приезжих», таком же бараке, где спали на нарах и 

мужчины, и женщины. На следующий день пошли переписывать детей всех возрастов, 

начали обустраивать первую комнату новой школы. Всѐ делали сами, даже тетради из 

серой технической бумаги. 

Первых учеников было 58. Мне досталось вести третьи и четвѐртые классы. 

Учебников нет, наглядных пособий тоже, а некоторые дети и читали с трудом. Первым 

директором школы была Мария Ефимовна Бабина. Она сказала: « - Разобьѐмся в 

лепѐшку, но детей начнѐм учить с первого сентября». Так и вышло. Замечательный она 

была человек, наш первый директор. 

В школе дети слушали нас, затаив дыхание. Какие они были умненькие и 

ласковые, как они хотели учиться! В любую погоду, даже когда метель с ног сбивала, 

шли в школу ребятишки, живущие в районе железнодорожного вокзала. А как мы 

радовались первому снегу, первой школьной ѐлке! А когда услышали по радио о 

победе, то не сразу поверили, а потом все выбежали из классов, прыгали, скакали, 

кричали «Ура!»  Дети, у которых на фронте погибли отцы, братья, обнялись все вместе 

и плакали. И я плакала с ребятишками, у меня погиб на фронте отец.  

Первые наши ученики живут и сейчас в Эльбане: это Валя и Шура Егуновы, Руфа 

Галяутдинов. 

На комсомольском учѐте состояла в заводской комсомольской организации. 

Комсомольские собрания проводились нечасто, но комитет комсомола работал 

напряжѐнно. Первым комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе был Шукис Евгений, его сменил 

Ефим Розенберг;  в 1945 году  комсоргом стал Хайров Хасан.  

Комсоргами цехов и участков были: Беднарский В. – комсорг цеха, Самойлов 

Д.А. – комсорг заводоуправления, Ляшкевич В. – комсорг школы ФЗО № 16. 

В 1944 году начала работать вечерняя школа. Тяга к учѐбе была очень высокой, 

но посещали школу плохо, так как подростки и молодѐжь работали по 12-14 часов в 

сутки, порой и спали прямо в цехе. Но если приходили на занятия, учились 

добросовестно. В дневной школе детей было мало, всего 18-20 человек. Питались дети 

в столовой. В летние каникулы мы с детьми ходили в подсобное хозяйство завода и 

УВСР-410, помогали в прополке и уборке урожая. В вечернее время работали 

агитаторами и политинформаторами в общежитиях, клубе. Газет было мало, но при 

клубе работал радиоузел. Мы в определѐнное время собирались у репродуктора. 

Слушали сводку Совинформбюро, записывали еѐ, шли в коллективы, встречались с 

людьми и рассказывали о положении на фронте. Работала библиотека, возглавляла еѐ 

Шляхова Надежда Георгиевна. Мы, учителя, отправляли посылки на фронт, занимались 

подпиской на Государственный заѐм, сбором средств в Фонд обороны. 

Однажды в районе «Черѐмушки» разбился самолет. В комитет комсомола 

поступил приказ: разыскать самолѐт и организовать похороны лѐтчиков. Это было в 

феврале 1943 года. На заводе создали лыжную команду из восьми человек, старшим 

был назначен Андрей Фѐдорович Никитин – начальник отдела технического контроля. 

Нашли самолѐт и двух лѐтчиков. Хоронили лѐтчиков в районе будущей начальной 

школы перед улицей П. Комарова. Но тогда улиц не было, только стеной стояла вековая 

тайга. 

Приезжали на завод писатели из города Хабаровска: Николай Наволочкин, 

Шестакова Юлия Алексеевна и Пѐтр Комаров, ходили на завод, разговаривали с  
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передовиками производства, знакомились с условиями быта; вечерами проводили 

творческие встречи. 

Ежегодно отмечали Новый год, за ѐлочными игрушками ездили в город 

Комсомольск.  

На фронт с завода направляли в основном штрафников. Многие, и взрослые, и 

подростки,  рвались на фронт, но им отвечали: « - Вы нужны здесь». Тогда они 

совершали неблаговидные поступки, их судили и направляли на фронт в штрафной 

батальон, как, например,  Паперного Павла, Литвиненко Н. и др. 

Начальником УВСР-410 был майор Буз Василий Афанасьевич. Военные 

строители занимались только строительством жилья, имели своѐ подсобное хозяйство. 

Была у них знаменитая бригада каменщиков, возглавляемая бригадиром Щегловым. Из 

Эльбана их перевели в Комсомольск, где они строили проспект Сталина». 

 

Из воспоминаний Драги Николая Дмитриевича 

 

«Помню, что самолѐт разбился в районе Сухой протоки, километрах в семи от 

Черѐмушек. Свидетелем перезахоронения лѐтчиков оказался по долгу службы. Работал 

я тогда в гараже и направил экскаваторщика Молостова рыть котлован под начальную 

школу рядом с улицей Железнодорожной. Вдруг забегает ко мне в кабинет Молостов, 

белый, как мел, и говорит, что ковшом захватил какие-то человеческие останки. Я 

выехал на котлован. Там находились два гроба, остатки шинелей,  кости и волосы, 

железные побрякушки – знаки различия, которые указывали на то, что здесь 

захоронены лѐтчики. Наше предположение подтвердил товарищ Желевский, который 

жил в Эльбане с 1940 года и был свидетелем захоронения лѐтчиков в 1943 году. На 

заводе были изготовлены новые гробы,  и останки лѐтчиков перезахоронили в районе 

старого кладбища, рядом с могилой моего первенца». 

 

Из воспоминаний Драга  (Дусенко) Любовь Тимофеевны 

 

«Отца у нас не было. Детей в семье было трое. В августе 1942 года я была 

мобилизована в школу ФЗО №16. Приехали мы  с Валей Ослоповой (Костенко) из 

Райчихинска, ещѐ с нами были две девочки с Буреи.  Был с нами сопровождающий. От 

станции до завода шли пешком. Устроили нас в общежитии на нынешней  улице 

Комсомольской (но тогда улиц не было, кругом глухая тайга). Барак делился на две 

части деревянной переборкой, в одной половине жили девочки, в другой – мальчики. 

Набили мы наволочки и матрацы сеном и легли спать. Ночью какая-то девочка 

отбивала на столе чечѐтку. Работать меня направили контролѐром в цех № 5, где я 

проработала всю войну с Сулимой В.И.  В 1943 году жили прямо в цехе № 7 и в 

подвале цеха № 3, там стояли железные кровати; мест не хватало, спали, как придѐтся. 

В общежитии рядом со мной спала Лида Веретенникова. По территории завода ходили 

гуськом, нога в ногу и с песней. С 1944 года ходили в кино, на танцы, на концерты и 

собрания.  

Начальником цеха № 5  был Белозѐров Михаил Тимофеевич. Дисциплина в цехе 

была железная, чувство ответственности – высокое. Если скажут, что работать надо  

только деревянным или латунным молотком, железный молоток в руки не брали, как 

бы трудно не было. Боялись опоздать на работу. Жили дружно, не ссорились. Порой 

голод и тоска мучают, а кто-нибудь запоѐт и на балалайке или гитаре заиграет – и обо 

всѐм на свете забываешь. 
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В ОТК начальником был А.Ф. Никитин, добрый, большой души человек. Как-то я 

смозолила руки до крови, инструмент держать не могу. Никитин зашѐл в цех, случайно 

увидел мои руки и говорит: « - Эх, доченька, да тебе с такими руками надо ещѐ за 

мамкину юбку держаться, а приходится делать такую работу. Но ничего, переживѐм, 

будет и на нашей улице праздник». 

В то время мы мечтали: вот кончится война, здесь будут делать тазы, вѐдра. Возле 

проходной будет работать буфет, будут стоять скамейки. Мы  после смены купим 

конфет, сядем на скамейки и только потом пойдѐм в общежитие». 

 

От составителя: Таранова (Грицан) Надежда Степановна родилась в 1926 году 

в селе Томск Амурской области. В октябре 1942 года была мобилизована в школу ФЗО 

№ 16. Начав свой трудовой путь в качестве разнорабочей, она освоила ведущие рабочие 

профессии и работала по пятому разряду. Работала в составе фронтовой бригады Кати 

Ерохиной, члены которой выполняли  план на 270-300 %. Бригада носила звание 

«стахановской».   

В 1971 году Надежда Степановна ушла на пенсию. Избиралась депутатом 

Хабаровского краевого Совета народных депутатов. Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое 

отличие». 

Из воспоминаний Надежды Степановны Тарановой 

 

«Начальником цеха, где я работала, был Воронов Сергей Владимирович. Это был 

человек слова: как сказал, так и сделал. Не кричал, а как-то душевно говорил: « - Детки, 

фронту нужны гранаты, много гранат, вы должны за смену сделать две тысячи гранат». 

И мы делали не только две тысячи гранат, но и три, когда план этого требовал. Смена 

длилась по 14 часов, так под потоком и спать ложились. Поощрял начальник цеха нас 

часто: чулками, платками, трусиками и т.д. 

Однажды бригадиров фронтовых бригад Катю Ерохину и Полину Воронову 

отправляли на слѐт передовиков фронтовых бригад в Москву. С одеждой было плохо. 

Мы всѐ лучшее достали из своих узелков и нарядили их так, чтобы они смотрелись не 

хуже московских красавиц. А как мы их ждали, встречали с песней!»  

 

Из воспоминаний Димитрюк (Шкодыревой) Нины Куприяновны, рабочей 

 

«Приехала в Эльбан в октябре 1942 года. Зачислили меня в цех № 4 рабочей, 

затем обучили на контролѐра ОТК. Работать было очень тяжело, особенно на второй, 

третьей и четвѐртой фазах, а вот на пятой легче. Задание дневное было 2000 штук 

стабилизаторов и калибров, мы его выполняли до двух часов ночи. В барак не ходили, 

спали прямо на ящиках у батарей отопления. Иногда вместо сна стирали бельѐ. Утром 

не было сил идти в столовую, голодными вставали к станку. Бывало, падали в обморок, 

а начальник цеха тут как тут со стаканом спирта и кусочком хлеба. Проработала в ОТК  

до июня 1945 года, затем меня перевели в охрану завода вахтѐром, помощником 

начальника караула. За работу на заводе была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  В 1948 году уехала из Эльбана». 
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Из воспоминаний Забродиной (Бобровицкой) Анастасии Алексеевны 

 

«Приехала я в ФЗО № 16  Эльбана третьим набором. Жила в бараке с 

двухъярусными нарами. Было тесно, холодно. В течение шести месяцев ходили только 

строем и с песней. Воспитателем была Сараева – пожилая, строгая женщина. После 

победы над Германией готовились к войне с Японией. После работы мы рыли траншеи 

под бомбоубежище в десяти метрах от бараков, задание давалось каждому подростку: 

рыть траншеи  определѐнной ширины, длины и глубины. Чтобы не мешали друг другу, 

работали по очереди. Начальником МПВО тыл Ретнѐв, кладовщиком – Вася Забродин, 

который выдавал инструмент для работы. 

Помню, как повели нас знакомиться с цехом. Приходим туда, идѐм по потоку, а я 

и говорю: « - Ой, какие все страшные, рыжие!» А какая-то девушка мне ответила:  

          « - Миленькая, ты через три месяца будешь такая же». Так всѐ и случилось». 

 

От составителя. Соловьѐв Иннокентий Михайлович родился в 1925 году в 

Амурской области  в крестьянской семье. Мобилизован в школу ФЗО № 16 первым 

набором. Работал в цехе № 4 до апреля 1948 года. 

 

Из воспоминаний Соловьѐва Иннокентия Михайловича 

 

«Нас со станции Черемхово Иркутской области  в Эльбан приехало четверо: 

Белоусов Евгений, Поздняков Владимир, Безрукова Зина и я. Всю войну мы работали в 

бригаде Абасова Ахмеда-ага, мастером был Куловеров С. Получил звание «Лучший 

рабочий завода». В 1948 году  был уволен с завода по сокращению штатов. Уехал в 

Приморский край, работал в экспедиции №22 Приморгеологоуправления рабочим, 

проходчиком, старшим буровым мастером.  В 1981 году вышел на пенсию.  Награждѐн 

медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

трудовое отличие» (1954), «Ветеран труда». 

 

От составителя. Абасов Ахмед-ага никогда не выбирал лѐгких путей и дорог. В 

многонациональную семью заводчан молодой красавец Ахмед вошѐл легко,  сразу же 

стал родным и близким в бригаде всем. Он – турок, рядом татарин, за третьим станком 

– молдаванка… «При чѐм здесь нация? – считали они. – Родина в огне, а мы - еѐ дети, 

мы обязаны еѐ защищать». Трудились у станка до нервных срывов, до обмороков. 

Падали и снова поднимались: каждый дополнительный снаряд – это приближение к 

победе над ненавистным врагом.  За самоотверженный труд Абасов Ахмед-ага был 

награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».     

 

Из воспоминаний Абасова Ахмеда-ага, рабочего завода 

 

«Жил я на Кавказе. Работать в колхозе начал рано, был первым трактористом. 

Отец погиб в Гражданскую войну.  Мать воспитывала одна четверых детей. Жили 

бедно, очень плохо было с одеждой. Я был отменным танцором, в танце «Лезгинка» 

меня никто не мог переплясать. Увлекался конным спортом, исполнял цирковые 

номера, всегда получал призы. Черкеска – это наш национальный костюм, джигиту без 

него нельзя, на соревнования не допустят, но меня часто выручали друзья. В 1939 году  
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меня призвали в армию. В военкомат шѐл в одной рубахе ниже колен. Немногим более 

года прослужил в Амурской области, затем меня перевели в передвижную 

снаряжательную мастерскую № 23 на Красной Речке в Хабаровске. С августа 1941 года 

я работал на заводе № 637 на самых тяжѐлых участках цеха, где была высокая 

температура, например, на заливке снарядов. Иногда сопровождал грузы с 

боеприпасами на фронт. Однажды, когда сопровождающие обедали,  в вагон пробрался 

мальчик и затаился. Мы продолжили погрузку вагонов, опечатали их и двинулись в 

путь. Хотя нашим поездам всегда была «зелѐная дорога», всѐ равно путь до линии 

фронта был неблизким. Мы заканчивали выгрузку вагона и вдруг видим – выпал 

мальчик, он был в обмороке. Быстро подогнали машину и увезли его в госпиталь. О 

дальнейшей его судьбе я ничего не знаю. Мальчишки так рвались на фронт, что просто 

уму непостижимо. Моя жена Зоя Никитична Беседина работала в артели «Красный 

Восток». У нас четверо детей». 

 

Из воспоминаний Китавцевой Анны Васильевны, стахановки завода 

 

«Родилась я в 1928 году в Пензенской области. Матери не было, умерла она в  

двадцать семь  лет, и  отец женился на другой женщине. В начале войны отца забрали 

на фронт, а мачеха меня выгнала, якобы потому, что нечем было меня кормить. Я 

уехала к тѐте на Дальний Восток под Хабаровск, и меня, четырнадцатилетнюю 

девчонку, принудительно отправили в школу ФЗО № 16 при заводе 637. Был декабрь 

1942 года. 

Помню, как наутро после прибытия в Эльбан вышли мы с девчонками на улицу, а 

там тайга, глубокий снег -  мы в слѐзы. Работала я в первом, четвѐртом, втором цехах на 

запалах к гранатам, на  прессовке, на 82-миллиметровых минах. Работала так, что 

девчонки за мной не успевали и называли меня жадной, ругали, что мне больше всех 

надо. Но я на их ворчанье не обращала внимания и ежемесячно по результатам работы 

была стахановкой, получила звание «Лучший рабочий завода». 

В цехе № 4 работала под началом Чистякова И.В.    Рабочий день продолжался 

12-14 часов,  до тех пор, пока не выполним задание. За один рабочий день делали по 

шестнадцать тысяч мин,  по три тысячи гранат. Работали без выходных, спали прямо на 

ящиках с минами и гранатами. Рядом с постоянным лозунгом в цехе: «Всѐ для фронта, 

всѐ для победы!» регулярно вешали другие: «Равняйтесь на Медведеву!», «Равняйтесь 

на Китавцеву!» 

В конце войны началось строительство бараков комнатной системы, и я с 

подругами получила комнату на шесть человек. Стали нам давать деньги в зарплату, а 

до этого мы только расписывались в ведомости - все заработанные деньги уходили на 

Государственный заѐм, на закупку для фронта танков, самолѐтов, боевых кораблей. 

Открыли магазин, клуб, библиотеку. Стали влюбляться, дружить с ребятами, а до конца 

1943 года знали только работу и не замечали друг друга. В посѐлке стали появляться 

собаки, куры, петухи. От этих мирных звуков навалилась такая тоска по дому! 

В 1947 году дали мне двухмесячный отпуск, и поехала я к родным в город 

Чусовой. Там мне нашли жениха, там я и осталась. Устроилась на завод, работала 

токарем в течение тридцати девяти лет. Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 
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Из воспоминаний Михолап Фаины Борисовны 

 

«Родилась я в 1926 году в селе Практичи Амурской области. 4 августа 1942 года 

нас насильно забрали из общеобразовательной школы и увезли на завод № 637 в школу 

ФЗО. На заводе поставили за станок, показали, что делать – вот и вся учѐба. Жили в 

бараках.  Носили американские ботинки на деревянной подошве и называли их 

«скороходами». До начала 1944 года кормили плохо. В лесу ели жѐлуди, черемшу, 

траву «горошек». В 1945 году нас, пятнадцать человек из семей раскулаченных, 

перевели во Владивосток.  Позже я вернулась в посѐлок Практичи Амурской области и 

всю жизнь проработала в колхозе на разных работах. Награждена медалью «Ветеран 

труда». 

Из воспоминаний  Надежды Ивановны Гориной (Денисковой) 

 

«Родилась  в 1926 году в селе Черниговка Амурской области, затем мы переехали 

из города Свободного в деревню Добрянка. В октябре 1942 года двоих из этой деревни, 

в том числе и меня, мобилизовали в школу ФЗО № 16 при заводе 637. Жили в бараках, 

спали на соломенных матрасах. На работу ходили строем, со знаменем и песнями. 

Сначала работала на станке в первом цехе, потом перевели в отдел технического 

контроля, где стояла на лакировке мин и набивке  снарядов. Начальником цеха был С.В. 

Воронов.  Он обычно говорил: « - Лучше, девочки, работайте, быстрее. Родина требует 

снарядов для победы». Технологом цеха был Ковш Пѐтр Иванович. 

Бывало, мы даже из цеха не выходили, спали в подвале. Лицо и руки у нас были 

жѐлтыми как яичный порошок. Иногда носом шла кровь; таких ребят выводили из цеха, 

но домой не отпускали.  Старались есть черемшу. 

В 1945 году  я вышла замуж за офицера МВД Горина. В 1950 году  мужа перевели 

в город Комсомольск на Дзѐмги, в 1953 году – в Ленинград. У нас уже было трое детей. 

Я отработала 21 год кондуктором на автобусе в Ленинграде. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 

 

Из воспоминаний Ковалѐва Василия Максимовича 

 

«Я родился в 1927 году в Брянской области. В марте 1941 года умер отец. В мае 

того же года мать, я и два брата переехали в город Куйбышевка-Восточная (ныне 

Белогорск Амурской области) к брату, который остался там жить после службы в 

армии. 

В 1942 году я учился в Куйбышевке в седьмом классе. В конце октября меня 

вызвали к директору школы, там находился милиционер. Мне объявили, что я 

мобилизован в трудовые резервы. Нас командой под конвоем привезли в Эльбан в 

школу ФЗО. Меня направили в механические мастерские учиться на жестянщика.   

Начальником там был Жихарев Н.И., начальником отдела главного механика  Давыдов 

Иван Васильевич. Учился двенадцать часов в сутки, окончил школу 1 марта 1943 года. 

Моим наставником был Ковальногов Иван Николаевич. Вместе с ним  я проработал до 

1945 года. Потом меня перевели в автотранспортный цех, где я проработал до марта 

1948 года. Когда нам предложили увольняться, я имел седьмой разряд жестянщика. 

Мои родные после войны уехали в Башкирию. От Эльбана до Уфы я добирался  

семнадцать  суток.  С мая 1948 года и до ухода на пенсию я работал в пожарной части 

МВД». 
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Из воспоминаний Несковских (Лесик) Натальи Зиновьевны 

 

«Мне было 15 лет, когда я попала в школу ФЗО № 16. Работала во фронтовой 

бригаде Полины Вороновой имени Зои Космодемьянской.  Нас в бригаде было восемь 

человек.  Все мы были станочницами, обрабатывали мины, снаряды. Начальник цеха 

Чистяков И.В. и мастер Пипа Пѐтр нас очень жалели и уделяли нам много внимания. 

Иван Васильевич, проходя мимо, всегда спросит о настроении и самочувствии. Помню, 

как мастер в день победы нам сказал: « - Вас страна никогда не забудет!» На деле мы, 

малолетние труженики войны, никому сегодня не нужны. 

В 1944 году  работников завода наградили орденами и медалями. Меня наградили 

орденом «Знак Почѐта», а впоследствии медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Из воспоминаний Волченцевой  (Вавиловой) Анфисы Ивановны 

 

«Я попала в школу ФЗО № 16 по мобилизации, работала лаборанткой в 

центральной заводской лаборатории с 1943 по 1945 г.г.  У нас был замечательный 

начальник – Кравцов Сергей Игнатьевич. Он приходил в ЦЗЛ почти каждую ночь, 

беспокоился, всѐ ли у нас в порядке. Я часто держала голову под краном по ночам, 

чтобы не заснуть за аналитическими весами. Ответственность была большой и строгая 

дисциплина по законам военного времени. Я была стахановкой и «двухсотницей».                                         

В Эльбане тогда стояли одни бараки, работали старики да подростки. Никогда не 

забудется жизнь в общежитии, дружная, весѐлая. Наш барак был под № 1 

«Стахановский». По вечерам к нам заходили ребята с баяном, и все дружно пели песни 

«Огонѐк», «Синенький скромный платочек», «Землянка», «Я по свету немало хаживал» 

и другие. Свято верили в победу и делали всѐ возможное, чтобы еѐ приблизить.  

Награждена  медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»  и «Ветеран труда». 

После дня победы меня направили работать в Комсомольск в органы КГБ». 

 

Из воспоминаний Барановой (Матушкиной)  Зинаиды Ивановны 

 

«Я была мобилизована в школу ФЗО № 16 в 1943 году и проработала на заводе № 

637 до 1947 года. Директором завода был М.С. Сергеев, его заместителем по общим 

вопросам Рыбаков, начальником цеха № 6 И.Н. Дьячков, Полина Воронова была  

бригадиром.  

С 1943 по 1945 г.г. я работала в военизированной охране; комендантом завода 

был Песков. В конце 1944 года случился пожар в 6-м цехе. Я в это время с 

сослуживицей Верой Савченко обедала в столовой. Узнав о несчастье, мы побежали в 

цех. Пожарники были уже тут, а военные гарнизона внутренних войск выносили ящики 

со взрывчаткой. Мы тоже стали выносить ящики из горящего цеха. Успели вынести все 

ящики – и взрыва не произошло. К нам с Верой подошѐл начальник гарнизона, спросил 

наши фамилии. А на следующий день на разводе караула комендант Песков поздравил 

нас и зачитал приказ директора завода о награждении денежной премией в сто рублей 

каждому. 

В 1945-1947 г.г. работала токарем в механическом цехе (начальником был 

Жихарев В.И.), со мной рядом  работали Симонов Саша, Койзеров Миша. 
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За работу на заводе была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», потом получила медаль «Ветеран труда». 

Живу в Хабаровске». 

 

Из воспоминаний Плясовой (Вашкулат) Зои Егоровны 

 

В июле 1942 года меня мобилизовали в школу ФЗО № 16 при заводе 637. Я была 

маленькая, худенькая. Помню, подошѐл ко мне бригадир Гриша Очкур и сказал:  

« - Зачем сюда таких присылают, куда я тебя определять буду?» Постоял, посмотрел на 

меня и поставил на трафарет мин. Подошла я к станку, а с пола до него не достаю. 

Поставил бригадир ящик под ноги, показал, что надо делать и ушѐл. Через несколько 

дней я работала как профессионал. Впоследствии мне было присвоено звание «Лучший 

рабочий завода», я получала  почѐтные грамоты и ценные подарки: ботинки, отрез на 

платье. Вместе со мной работали Лѐля Рябова, Галя Вихрова, Полина Воронова, Нина 

Зима, Феня Булгакова. Были мы очень дружны, и всегда находился кто-то из нас, кто 

отвлекал от слѐз песней, частушкой или пляской. За работу на заводе награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны работала телефонисткой узла связи, имею знак «Отличник 

Министерства связи». 

 

Из воспоминаний Бесхмельницыной (Лесниченко) Анны Дмитриевны 

 

«Мобилизована на завод 637 в школу ФЗО № 16 вторым набором в октябре 1942 

года. Работала в первом цехе. Вручную взрывчаткой  набивали маленькие мины и 

гранаты. В 1943 году гранаты сняли с производства, меня перевели в цех № 2, где 

начальником был Губанов. Ручными прессами набивали 125-миллиметровые мины. 

Когда построили цех № 7, мины разных размеров прессовали автоматически. В этом 

цехе я работала весовщиком, контролѐром. Часто направляли на прорыв в цех № 4, где 

я  занималась покраской бомб суриком.  Я имела звание «Лучший рабочий», в разное 

время меня премировали шѐлковой шалью с длинными кистями, шерстяным 

джемпером, брезентовыми сапогами с кожаными носками и пятками. После войны 

была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»  

Вставали в 6 часов утра, ложились в 2-3 часа ночи. Питались в столовой; 

старались так хорошо работать, чтобы попасть за «стахановский» стол, где кормили 

получше, но даже «стахановский» стол не мог утолить чувства постоянного голода. 

Наблюдалась кража хлебных карточек, иногда за весь месяц. Выглядели мы так – 

волосы рыжие, губы синие, руки зелѐные. С подругой Машей Тарасовой мы дважды 

хотели бежать с завода: в первый раз не хватило духу уйти окончательно, во второй раз 

нас поймали по дороге на Мылки, куда мы шли к Машиной сестре. К счастью, нас не 

наказали, а вот того, кого возвращали со станций, судили показательным судом прямо в 

цехе и давали срок тюремного заключения. 

Вышла замуж за Гришу Лесниченко. Первый ребѐнок родился слабым и умер от 

дистрофии.  В 1946 году мы переехали в Приморье, работали в колхозе, я – дояркой, 

свинаркой, Гриша трактористом. Воспитали шестерых детей, 15 внуков. Имею медали 

материнской славы 2-й и 1-й степеней». 
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Из воспоминаний Слободенюк Фѐдора Сергеевича, солдата строительного 

батальона УВСР-410 

 

«В  1942 году, будучи солдатом 41-го строительного батальона, начальником 

которого был майор Василий Афанасьевич Буз, я прибыл на станцию Эльбан. Со 

станции батальоном прошли в лес, натянули палатки, установили печки-«буржуйки», 

забили первые колышки и стали копать траншеи под фундамент оборудования, 

заливать раствором. По прибытии оборудования с эвакуированных заводов 

специалисты стали устанавливать его на фундаменты. 

Несмотря на жестокий холод, работы шли полным ходом. Предполагаемую 

территорию завода обтянули колючей проволокой в два ряда, поставили проходную, 

провели водоснабжение, электроэнергию. Все эти работы делались без вырубки леса. В 

Эльбан стал прибывать народ, начинал работать завод.  41-й батальон переключился на 

строительство бараков, пищеблоков, складских помещений под продукцию, 

подъездных путей – шоссейных дорог и железнодорожных веток. Контора нашего 

батальона находилась в посѐлке Эльбан до 1945 года. 

Нашу роту перебросили на станцию Болонь, на строительство военных складов, 

подъездных путей. Батальон же одновременно работал на станциях Тейсин и Болонь. В 

Комсомольске строили химчистку, где бывшее в употреблении обмундирование 

обрабатывали сольвентом, поступающим из Америки, и возвращали на фронт. 

Сольвент – это жидкость, напоминающая бензин, для мойки овчинных полушубков, 

шапок; в первом котле обмундирование мыли, во втором отжимали, в третьем сушили. 

Одежда при этом качества не теряла. Строил наш батальон площадку для приѐма 

военнопленных в порту Ванино. Специалисты нашего батальона руководили работой 

военнопленных. 

В УВСР-410 было несколько батальонов. В каждом батальоне были бригады 

землекопов, каменщиков, электриков.  За работу в УВСР-410 я был награждѐн 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»  

 

 

Строки из биографии ветеранов завода 
 

Шалимов Михаил Никитич, парторг ЦК ВКП (б).  Родился в 1919 году в селе 

Боровое Амурской области в семье рабочего. Учился в Завитинской средней школе. В 

ноябре 1938 года поступил на работу в редакцию районной газеты «Сталинец» пос. 

Бурея Амурской области, в 1939-1940 г.г. был литературным сотрудником газеты 

«Сталинский путь» Завитинского зерносовхоза, в 1940-1942 г.г. – сотрудником газеты 

«За бурый уголь», органа политотдела и управления Райчихинского НКВД.  Заочно 

учился в Ленинградском институте журналистики, три курса которого окончил в 1941 

году.  В июле 1942 года после реорганизации Райчихлага был назначен старшим 

инспектором культурно-воспитательной части  1-го отделения УЛАГа НКВД по 

Хабаровскому краю. В июле 1943 года назначается парторгом ЦК ВКП (б) на завод № 

673 НКБ, где служил до декабря 1945 года. 
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Комсорги ЦК ВЛКСМ при заводе № 637 

 

От составителя.  На заводе было 550  членов ВЛКСМ. 

 

Шукис Евгений – первый секретарь ЦК ВЛКСМ при заводе № 637 (1941-1942 г.г.) 

 

Розенберг Яков Ефимович, 1921 года рождения, уроженец Могилѐвской области.  

В 1939 году окончил  10 классов средней школы, в 1941 году – Ленинградское 

артиллерийское училище.  Службу проходил в  разных должностях на военных складах. 

С июня 1942 года работал на заводе  № 637 мастером цеха № 4,  мастером школы ФЗО, 

комсоргом ЦК ВЛКСМ. В декабре 1944 года был откомандирован в Хабаровский 

крайком ВЛКСМ. Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

 

Хайров Хасан Юнусович  приехал в Эльбан после окончания механического 

факультета Казанского химико-технологического института в 1944 году.  Сначала 

работал механиком цеха № 7. В начале 1945 года был избран комсоргом ЦК ВЛКСМ 

при заводе № 637.  С июля 1946 года назначается заведующим отделом науки и техники 

краевой молодѐжной газеты «Молодой дальневосточник». В 1948 году перешѐл на 

завод «Энергомаш», был конструктором, начальником инструментального, ремонтного 

цехов;  в 1951-1953 г.г.  работал освобождѐнным секретарѐм партбюро завода, 

заместителем главного технолога, главным технологом, начальником 

механосборочного цеха.  В 1957 году работал в Хабаровском совнархозе главным 

технологом управления машиностроения, затем главным инженером 

станкостроительного завода. В 1961 году перешѐл на работу в Хабаровский филиал 

Ленинградского центрального научно-исследовательского института судостроения 

(ЦНИИТС),  где проработал до 1985 года. Персональный пенсионер. 

 

 

Руководители завода № 637 и ЭМЗ 
 

Директора завода 

 
Начальником завода № 637 с сентября 1941 года по сентябрь 1942 года являлся 

Расстегаев Владимир Михайлович,  1905 года рождения, уроженец г. Чкалова, 

выходец из рабочей семьи. В 1920-1923 г.г. работал в железнодорожной телеграфной 

мастерской в г. Ташкенте. В 1923 году был призван в ряды Красной Армии. В 1927 году 

окончил артиллерийское училище в г. Ташкенте. В 1938 году обучался на курсах 

усовершенствования технического состава по боеприпасам в г. Ленинграде. В 1940 году 

назначается начальником военного склада № 975. 7 ноября 1940 года после 

демонстрации в Хабаровске личный состав военного склада направляется  на ст. 

Эльбан. Воинское звание Расстегаева В.М. – майор. В 1944 году был награждѐн 

орденом Красной Звезды. 

 

Кошелев Александр Михайлович, инженер-подполковник. Работал директором 

завода № 637 с 1942 года по 1944 год. Награждѐн орденом Ленина. 
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Сергеев Михаил Сергеевич, 1908 года рождения, уроженец Брянской губернии, 

выходец из рабочей семьи. В 1926 году окончил 9 классов школы и пошѐл работать по 

найму на Виннеровский пороховой завод (Украина). В 1928 году дирекция и партком 

завода командировали Сергеева М.С. на двухгодичные курсы мастеров чѐрного пороха 

при заводе № 9 в г. Шостка Сумской области (Украина). Курсы окончил досрочно и 

получил  специальность техника по пироксилину и порохам. По ходатайству 

руководства курсов получил разрешение дирекции завода № 9 и Военно-химического 

треста на продолжение обучения на специальном факультете Шосткинского химико-

технологического института. В связи с закрытием этого института был переведѐн на 

спецфакультет Казанского химико-технологического института, который окончил в 

1935 году по специальности «инженер-технолог по снаряжению боеприпасов». Работал 

на заводе № 12, прошѐл путь от мастера до главного инженера завода. В июне 1941 года 

по решению правительства был командирован Наркоматом боеприпасов для оказания 

технической помощи по специальному заданию в г. Хабаровск. При выполнении 

спецзадания был призван в ряды РККА. В ноябре 1941 года приказом Военного Совета 

Дальневосточного фронта был назначен главным инженером строящегося завода № 637 

Наркомата обороны; в июне 1942 года после передачи завода Наркомату боеприпасов 

был утверждѐн наркомом и  ЦК ВКП (б) на должность главного инженера завода № 637 

НКБ. В июле 1944 года был назначен начальником  этого завода  и работал в этой 

должности до марта 1946 года. Награждѐн орденом Красной Звезды, орденом 

Трудового Красного знамени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Верещак Василий Исаакович, 1903 года рождения. В 1928-1936 г.г. учился в 

Харьковском авиационном институте. В 1936-1944 г.г. работал на Комсомольском-на-

Амуре судостроительном заводе технологом, заместителем начальника цеха, главным 

технологом. В 1944 году был переведѐн  в Хабаровский крайком ВКП (б) 

инструктором. В 1946 году был назначен директором завода (п/я 25), где работал до 

1953 года.  

 

Желтов Василий Сергеевич, 1906 года рождения. В 1938 году окончил 

Ленинградский химико-технологический институт. После окончания института был 

направлен на Павлоградский завод (Днепропетровская область), где работал мастером, 

технологом. В 1941-1953 г.г. работал начальником мастерской на заводе пластмасс,  в 

1953-1958 г.г. директором завода п/я 25 в п. Эльбан Хабаровского края. 

 

Шуганов Борис Дементьевич, 1914 года рождения. После окончания в 1932 году 

Московского речного училища работал машинистом на пароходе. В 1934 году окончил 

Московский химико-технологический институт, работал мастером на заводах 

снаряжения боеприпасов. В 1956 году окончил Академию оборонной промышленности 

и был назначен главным инженером Эльбанского механического завода, в 1958-1967 

г.г. являлся  году директором завода.  

 

Самойлов Валентин Иванович, 1921 года рождения, уроженец ст. Архара 

Амурской области. С 1927 года семья проживала на станции Магдагачи Амурской 

железной дороги. В 1938 году окончил среднюю школу, где вѐл большую 

общественную работу: был  секретарѐм комсомольской организации школы, 

председателем школьного комитета. В 1938-1942 г.г. учился в Куйбышевском  
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индустриальном институте по специальности «инженер-электрик». В 1940 году 

добровольцем уходил на финскую войну. Был направлен Наркоматом боеприпасов на 

завод № 637, назначен начальником смены электростанции. В 1944 году был назначен 

главным энергетиком завода, в 1947 году – главным механиком, в 1958 году – главным 

инженером, в 1967 году – директором завода. Работал на этой должности по 1974 год. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», орденом Трудового Красного Знамени.  Занесѐн в заводскую Книгу Почѐта в честь 

25-летия Эльбанского механического завода. Его жена Самойлова (Ефиценко) Дарья 

Алексеевна работала на заводе с сентября 1943 года бухгалтером.  Дети и внуки живут 

и работают в Эльбане.  

 

Никитин Иван Миронович по окончании средней школы поступил в 

Тихоокеанское Высшее военно-морское училище имени Макарова в г. Владивостоке. В 

1955 году окончил его с присвоением квалификации «офицер-минѐр-торпедист», 

служил в военно-морском флоте. После демобилизации в 1959 году поступил на работу 

на завод «Знамя» в г. Киселѐвске Кемеровской области. Работал начальником смены, 

начальником цеха, главным технологом, главным инженером. В 1964 году окончил 

Всесоюзный заочный финансово-экономический  институт  по специальности 

«экономика промышленности». В 1967 году был назначен директором Исфаринского 

химического завода в Таджикистане, в 1974 году – директором Эльбанского 

механического завода. В 1986 году И.М. Никитин был награждѐн орденом «Знак 

Почѐта». Жена И.М. Никитина Галина Демьяновна – учитель. Дочь Светлана работает 

мировым судьѐй в Эльбане, дочь Алла – начальник жилищного отдела при 

администрации пос. Эльбан, дочь Инна, врач-стоматолог, живѐт в Хабаровске. 

 

Скорбанов Валентин Михайлович, 1947 года рождения. После окончания в 1971 

году Ленинградского технологического института был направлен на Донецкий завод 

резино-химических изделий, работал мастером, начальником цеха. В 1980 году был 

избран секретарѐм парткома ДЗРХИ. В 1984 году был назначен главным инженером 

Дальневосточного производственного объединения «Восход». В 1991 году назначен 

генеральным директором ДВПО «Восход». 

 

Заместитель директора завода № 637 Рыбаков Константин Алексеевич,  1900 

года рождения, из семьи рабочего-железнодорожника. В 1913 году окончил 

железнодорожную школу на станции Тайга Сибирской железной дороги, работал на 

железнодорожных станциях Тыреть, Судженка, Юрга, Кольчугино рабочим.  В ноябре 

1917 года вступил в отряд Красной гвардии, принимал участие в боях против 

белогвардейцев; четыре месяца находился в Новосибирской и Томской  тюрьмах, затем 

снова работал на станции Юрга. За организацию забастовок в феврале 1919 года был 

уволен с работы. В мае 1919 года был мобилизован в армию Колчака, обучался в 42-м 

Сибирском стрелковом полку в г. Канске (Красноярский край). По пути на 

Туркестанский фронт, будучи членом повстанческого комитета, принял активное 

участие в восстании полка и переходе его на сторону Красной Армии. 

С сентября 1919 года – красноармеец и кандидат в члены ВКП (б). В 1920-1924 г.г. 

воевал в составе Первого советского кавалерийского полка  Туркестанского фронта, 

работал сотрудником Особого отдела, служил курсантом бригадных военно-

политических курсов в г. Ташкенте, политруком отряда, воевавшего против басмачей. 

В 1924-1926 г.г.   являлся организатором политработы в Высшей военной школе города  
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Ташкента. После демобилизации поступил в Ташкентский политехнический институт 

на специальность инженера-механика. После его окончания в 1931 году работал 

военным помощником строительства Чимкентской районной электростанции,  

заместителем начальника строительства Артѐмовской ГРЭС в Приморье, управляющим 

Розенгардтовским рудоуправлением в Приморье, директором Хабаровской 

электростанции, начальником энергобюро на заводе имени Молотова в Хабаровске.  

  С января 1945 года по март 1945 года он являлся заместителем директора завода  

 № 637 по общим вопросам. 

 

Главные инженеры завода № 637 и ЭМЗ 
 

                 Ахмаметьев Борис Николаевич,  1915 года рождения. В 1937 году окончил   

Московский политехникум имени Ленина, работал на предприятиях Москвы. С 1944 по 

1956 г.г.  являлся главным инженером завода в Эльбане.  Награждѐн орденом Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

Корнеев Иван Максимович, 1927 года рождения. Свою трудовую деятельность 

начинал в годы Великой Отечественной войны. Награждѐн медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В 1956 году окончил 

Куйбышевский индустриальный институт по специальности инженер - химик-технолог. 

После его окончания работал  мастером, начальником отдела, главным инженером 

завода «Знамя» в г. Кемерово. 

В 1967-1975 г.г. – главный инженер Эльбанского механического завода. 

 

Кирсанов Анатолий Иванович, 1939 года рождения. После окончания 

технического училища в 1959 году многие годы работал на химических предприятиях г. 

Чапаевска Куйбышевской области рабочим,  мастером, заместителем начальника цеха. 

В 1962-1968 г.г. заочно учился в Куйбышевском политехническом институте. В 1972 

был году переведѐн на Новосибирский завод искусственного  волокна начальником 

цеха. В 1975 году  был назначен главным инженером Эльбанского механического 

завода Хабаровского края. 

 

Игнащенко Николай Павлович, 1938 года рождения. После окончания горно-

промышленной школы в 1957 году работал на шахте в Донецкой области.  С 1961 года 

работал на Чапаевском химическом заводе Куйбышевской области мастером, старшим  

инженером, заместителем начальника цеха; в этот же период учился в Куйбышевском 

политехническом институте на вечернем отделении по специальности «Технология 

снаряжения боеприпасов». На Эльбанском механическом заводе работал в 1972-1993 

г.г. в должностях начальника цеха, главного инспектора по специальному режиму, 

главного инженера (1981-1993). Награждѐн медалью «За доблестный труд».  

 

Смирнов Валерий Александрович, 1948 года рождения. В 1973 году после 

окончания Ленинградского технологического института имени Ленсовета направлен на 

Эльбанский механический завод, где работал мастером, заместителем начальника цеха 

по технологии, начальником цеха. В 1988 году назначается заместителем главного 

инженера по производству, в 1989 году – главным инженером объединения.  С 1995 

года  работает главным инспектором  по режиму. 
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Смирнов Владимир Александрович, 1956 года рождения. После окончания 

Московского химико-технологического института имени Менделеева работал с 1979 по 

1981 год старшим инженером в этом же институте. В 1981 году прибыл на  Эльбанский 

механический завод на должность мастера цеха, затем работал заместителем 

начальника цеха по технологии, начальником  отдела технического контроля, 

начальником технического отдела;  в 1995 году назначен главным инженером 

объединения, с 1997 года – заместителем генерального директора объединения. 

 

Кочукова Галина Фѐдоровна, 1951 года рождения.  На Эльбанский механический 

завод прибыла молодым специалистом в 1977 году после окончания Ленинградского 

института имени Ленсовета, работала технологом, заместителем начальника 

технического отдела, начальником технического отдела. В 1997 году была назначена 

главным инженером объединения, кем работает до настоящего времени. 

 

 

Главные механики завода № 637 
 

Давыдов Иван Васильевич, уроженец Московской области,  выходец из семьи 

крестьянина-сезонника.  В 1933 году окончил институт химического машиностроения. 

В 1941 году был призван в ряды РККА и направлен на завод № 637, получив воинское 

звание «инженер-капитан». До 1945 года работал главным механиком завода. 

Награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Малышев Владимир Иванович, 1915 года рождения, уроженец Ивановской 

области, выходец из семьи крестьянина-середняка. В 1932 году окончил профтехшколу 

и работал на ивановских фабриках «Красный Октябрь», «Красная работница». В 1939 

году окончил Егорьевский станкостроительный техникум в Московской области, был 

направлен на завод № 126 города Комсомольска-на-Амуре. В феврале 1945 года был 

переведѐн на завод № 637 ст. Эльбан  Хабаровского края на должность главного 

механика,  проработал до сентября 1947 года. Награждѐн медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Первые технологи завода № 637 
 

Терентьев Николай Алексеевич, военнослужащий 975-го военного склада (г. 

Хабаровск). Технологом завода № 637 работал в 1941-1942 г.г., в 1942 был году отозван 

в штаб Красной Армии. Награждѐн медалью «За трудовое отличие». 

 

Секрет Алексей Николаевич,  1914 года рождения, уроженец  Черниговской 

области (Украина), выходец из семьи крестьянина-середняка.  В 1925 году окончил 

сельскую школу, в 1930 году – семилетку в г. Шостка Сумской области. В семнадцать  

лет начал работать на строительстве фабрики в г. Шостка. В 1931 году поступил в 

Харьковский инженерно-экономический институт, затем перевѐлся в Ленинградский 

химико-технологический институт имени Ленсовета на спецфакультет и окончил его в 

1938 году с присвоением звания «инженер – химик-технолог».  В 1938 году  поступил  
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на завод № 80  г. Дзержинска в качестве сменного инженера, начальника 

мастерской. В 1940 году призывается в РККА, служит на станции  Завитая Амурской 

области. В январе 1942 года по распоряжению штаба Дальневосточного фронта был 

переведѐн на завод № 637 технологом цеха с присвоением звания техника-лейтенанта. 

С марта 1943 года по февраль 1947 года являлся главным технологом завода. 

Награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его жена Секрет Варвара Георгиевна (в 

девичестве Кислая) работала техником-лаборантом в ЦЗЛ.  

После увольнения с завода в 1948 году и до ухода на пенсию работал в Москве в 

Министерстве машиностроения главным специалистом главков. Вѐл большую 

общественную работу. На своей родине в селе Маково Черниговской области (Украина) 

открыл историко-краеведческий музей, снимал любительские фильмы. 

 

 

Главные бухгалтера завода № 637 и ЭМЗ 
 

Талалов Александр Иосифович, 1905 года рождения, уроженец Саратовской 

губернии, выходец из рабочей семьи. Окончил 3 класса Актюбинской 

железнодорожной школы и 6 классов гимназии.  В 1920 году окончил физико-

математические курсы  и работал счетоводом, в 1923 году окончил продовольственные 

курсы и был назначен заведующим инспекторским бюро Челкарского Актюбинской 

области Упродкома, затем начальником Сметно-налогового управления. Позже работал 

бухгалтером кожевенного завода, хлебного отдела Госбанка, Управления 

хлопкоочистительных заводов, конторы «Союзмясопродукт». В 1936 году окончил 

курсы повышения квалификации главных бухгалтеров тяжѐлой промышленности, 

работал главным бухгалтером треста «Цветметразведка», треста «Кирзолото». В 

августе 1941 года был призван в ряды РККА и направлен на завод № 637 на должность 

начальника финансового отдела, а затем главного бухгалтера завода, где проработал до 

декабря 1944 года. Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

 

Соколовский Пѐтр Прокопьевич, 1913 года рождения, уроженец Еврейской 

Автономной области Хабаровского края.  В 1930 году окончил 7 классов, работал на 

разных работах. В 1931 году поступил на работу в краевую контору Госкино г. 

Хабаровска счетоводом. В 1933-1941 г.г. работал на Тунгусском лесопильном заводе № 

8 кассиром-кладовщиком, помощником бухгалтера, бухгалтером, старшим 

бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. В 1941-1942 г.г. находился на службе 

в рядах РККА, с ноября  1941 года – красноармеец, мастер снаряжательной мастерской 

цеха № 2 завода № 637. В июне 1942 года был демобилизован и оставлен работать на 

заводе № 637; был мастером, старшим бухгалтером, заместителем главного бухгалтера 

и главным бухгалтером отдела капитального строительства. В марте 1945 года был 

назначен главным бухгалтером завода, с этой должности ушѐл на пенсию в 1973 году. 

Всего на заводе он проработал 53 года. Награждѐн медалями  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 
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Начальники цехов. 1941-1945 г.г. 

 
Воронов Сергей Владимирович,  1912 года рождения, уроженец Ярославской 

области. Учился в школе и работал в хозяйстве отца. В 1930-1931 г.г. работал 

бетонщиком на строительстве в Ленинградской области, позже – в сельском хозяйстве. 

С 1934 по 1937 г.г. служил в РККА. После службы в армии до 1942 года работал в 

городе Дзержинске на заводе № 80 мастером, на заводе № 56 начальником мастерских. 

В ноябре 1942 года был переведѐн распоряжением 1-го  Главного Управления НКБ на 

завод № 637. Работал начальником цехов 1, 7, 2, 5. Вывел коллектив цеха № 2 в число 

передовых и завоевал переходящее Красное  знамя дирекции завода. В июне 1943 года 

был переведѐн начальником цеха № 5. Поднял в цехе производственную и трудовую 

дисциплину, добился значительного увеличения выпуска боеприпасов, завоевал 

переходящее Красное знамя дирекции завода. Обладал большими организаторскими 

способностями. Коллектив цеха № 5 имел в своѐм составе лучших по заводу 

«двухсотников» и «трѐхсотников». Воронов С.В. был награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

Чистяков Иван Васильевич, 1918 года рождения, выходец из семьи крестьянина-

бедняка.  В 1937 году окончил семилетку, затем техникум советской торговли. Работал 

в Миллеровском отделении Ростовторга. В 1938-1940 г.г. учился в Ленинградском 

артиллерийско-техническом училище. Полгода проработал на военном складе № 35 

младшим пиротехником, в августе 1949 года приказом НКО был переведѐн в ПСМ-23 

на должность начальника отделения. В ноябре 1941 года переведѐн на завод № 637, 

работал начальником цеха № 4 с 1941 по 1947 г.г. Цех ежемесячно занимал первые 

места по заводу, в марте 1943 года его цеху присудили переходящее Красное знамя 

дирекции завода. Цех являлся стахановским, партийным.  И.В. Чистяков  много уделял 

внимания механизации труда.  Работу на заводе закончил в звании капитана 

арттехслужбы. Был награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его жена 

Воронова Полина была бригадиром фронтовой стахановской бригады. 

 

Белозѐров Михаил Тимофеевич, 1920 года рождения, выходец из семьи рабочего. 

Среднюю школу окончил в г. Ворошиловграде, затем учился в Ленинградском 

артиллерийско-техническом училище.  В августе 1940 года был направлен в 

передвижную снаряжательную  мастерскую № 23 на должность начальника отделения,  

в декабре 1941 года  переведѐн на завод № 637 начальником цеха. В июле 1943 года  

был назначен  заместителем директора по технике безопасности. Награждѐн медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Дьячков Илья Никитович, 1906 года рождения, выходец из семьи крестьянина-

бедняка.  В 1923-1925 г.г. батрачил, в 1925-1929 г.г. работал на заводе № 204, окончил 

курсы мастеров в г. Казань, после них занимал на заводе должности мастера, 

начальника смены. В 1938-1940 г.г. учился в Ленинградской Промышленной академии 

имени Сталина. С октября 1941 г. по март 1942 года проходил службу в рядах РККА на 

станции Завитая Амурской области (50 артполк). Направлен на завод № 637, где в 

период всей войны работал начальником цеха № 6, который был пущен и освоен при 

его энергичном участии. Он уделял много внимания вопросу повышения качества  
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выпускаемой  продукции, был хорошим организатором стахановского движения, 

воспитал из нескольких рабочих мастеров цеха. В июне 1946 года он перевѐл в Эльбан 

свою семью. Был награждѐн орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Сегодня и дети, и внуки его живут в 

Эльбане. 

 

Ильиных Александр Алексеевич, 1917 года рождения, уроженец Челябинской 

области, выходец из бедной крестьянской семьи. В 1921-1922 г.г. отец работал в 

крестьянском Совете и пострадал от рук бандитов. Ильиных А. А.  в 1935 году окончил 

неполную среднюю школу, в 1939 году сельскохозяйственный техникум. Три года 

работал агрономом.  В 1942 году был призван в ряды РККА и направлен на завод № 

637, где работал начальником цеха № 7 до июня 1945 года, затем был  переведѐн в 

подсобное хозяйство завода агрономом. 

 

Моисеенко Юрий Иванович,  1918 года рождения, уроженец  города 

Борисоглебска Воронежской губернии,  из  семьи служащего. Отец работал в 

лесничестве, мать была учительницей в средней школе. В 1939 году  Моисеенко Ю.И.  

окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище по специальности 

«военный техник второго ранга» и был направлен на работу на военный склад № 737.  

До июля 1940 года воевал в финской войне на Ухтинском направлении. Наркоматом 

обороны был направлен в передвижную снаряжательную мастерскую  № 23, откуда в 

декабре 1941 года был переведѐн на завод № 637 начальником цеха № 3. Был 

награждѐн медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Губанов Сергей Григорьевич, 1916 года рождения, выходец из семьи служащего. 

После окончания в 1933 году средней школы учился на Грозненском нефтяном рабочем 

факультете. В 1934-1939 г.г. учился на специальном факультете Ленинградского 

химико-технологического института. Решением квалификационной комиссии ему было 

присвоено звание инженера-технолога по специальности № 41.  Был направлен на завод 

№ 5 в г. Ленинграде. В 1939-1941 г.г. проходил срочную военную службу в 192-м 

стрелковом полку 12 стрелковой дивизии в г. Благовещенске.  Приказом по 

Дальневосточному фронту был переведѐн на завод № 637. Работал начальником цехов 

№ 2 и № 5. За хорошую работу цеху № 2 присуждалось переходящее Красное знамя 

Комсомольского-на-Амуре горкома ВКП (б) и дирекции завода № 637.  В 1944 году 

был откомандирован в распоряжение Народного комиссариата боеприпасов и 

направлен в город Брянск. 

 

Чѐрный Алексей Климентьевич, 1921 года рождения, украинец. С отличием 

окончил среднюю школу. В 1938 году поступил в Московский химико-

технологический институт. В 1941 году в связи с эвакуацией института был переведѐн в 

Московский институт химического машиностроения, который окончил в декабре 1942 

года. Был направлен Наркоматом боеприпасов СССР на завод № 637, где работал с 

1942  года по 1949 год в качестве мастера, начальника отдела снабжения, начальника 

цеха № 6, заместителем начальника завода по техническому контролю, по общим 

вопросам. Избирался секретарѐм заводского партийного комитета. Его жена 

Громыхалина Евдокия Ефимовна работала технологом цеха № 1, начальником цеха. В 

июне 1949 года А.К. Чѐрный был переведѐн на партийную работу в Комсомольский РК  
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ВКП (б). Впоследствии был переведѐн на советскую работу в г. Хабаровск, работал 

председателем Хабаровского крайисполкома, первым секретарѐм Хабаровского 

крайкома КПСС. Являлся депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС. 

 А.К. Чѐрный руководил краем 30 лет, впоследствии  много лет жил в Москве. У 

него двое детей – дочь Людмила и сын Борис. Дочь в 50 лет защитила кандидатскую 

диссертацию в Баумановском училище, прекрасно владеет английским языком. Еѐ дочь, 

внучка  А.К. Чѐрного, окончила школу с золотой медалью и музыкальное училище 

имени Гнесиных. У сына Бориса тоже две дочери. 

 

Громыхалина (Чѐрная) Евдокия Ефимовна, 1921 года рождения, уроженка 

Московской области. В 1938 году окончила среднюю школу и поступила в Московский 

химико-технологический институт имени Менделеева, где училась до октября 1941 

года до эвакуации института в Узбекистан. В январе 1942 года поступила на 4-й курс 

спецфакультета Московского института химического машиностроения. После его 

окончания в декабре 1942 года была направлена на завод № 637. Работала мастером, 

технологом, начальником цеха № 1. В октябре 1943 года цех наградили переходящим 

Красным знаменем Комсомольского-на-Амуре горкома ВКП (б). Громыхалина Е.Е. 

проводила большую работу по снижению производственного брака, была 

требовательным, но тактичным руководителем. В сентябре 1944 г.  переведена на 

должность заместителя начальника цеха № 6, в декабре того же года была назначена 

инженером отдела главного технолога. В 1944 году была награждена медалью «За 

трудовую доблесть». В 1949 году вместе с мужем А.К. Чѐрным  уехала в город 

Комсомольск, затем в Хабаровск. 

 

Технологи цехов. 1941-1945 г.г. 
 

Фуфыгина Наталья Михайловна, 1920 года рождения, уроженка Марийской 

АССР, из рабочей семьи. Семья была многодетной – 13 детей.   В 1937 году окончила 

среднюю школу. До 1943 года училась на спецфакультете Казанского химико-

технологического института. В летние каникулы 1941 года работала на пороховом 

заводе, с октября 1941 по февраль 1942 года участвовала в строительстве оборонных 

сооружений. После защиты диплома была направлена на завод № 637, где два года 

работала технологом цехов № 2, № 5. В декабре 1944 года  при ликвидации загорания 

тротила на «бегунах» получила тяжѐлую травму – перелом позвоночника с ушибом 

головного мозга. Четыре с половиной года была прикована к постели, стала инвалидом 

первой группы. Окончила ещѐ один институт, преподавала высшую математику, 

получила звание доцента. 

 

Тилинская Валерия Александровна. Училась в Ленинградском химико-

технологическом институте. В свободное от занятий  время вместе с другими 

студентами  рыла окопы, заготавливала дрова, дежурила в госпиталях. Окончила 

институт в 1943 году уже в г. Казани в связи с его эвакуацией.  Получила направление 

на завод № 637 вместе с сокурсниками Потаповой Р.В.,  Кузнецовой Н.А., Лившиц Э.А.  

В.А. Тилинская работала мастером во втором цехе на прессовке 120-миллиметровых 

мин, затем технологом цеха. Начальниками цеха сначала был Губанов С.Г., затем 

Воронов С.В.  В 1946 году вместе с мужем Лихачѐвым Анатолием Павловичем уехала в 

Москву. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1954 г.г.» 



81 

 

Ландо Борис Иосифович, 1920 года рождения,  уроженец города Херсона. В 

начале 1943 года окончил Московский химико-технологический институт имени 

Менделеева по специальности «инженер-технолог» и был направлен на завод № 637. 

Работал в Эльбане с апреля 1943 по сентябрь 1946 года мастером в цехе, в отделе 

капитального строительства, в отделе техники безопасности, инспектором в цехе. Часто 

назначали дежурным по заводу. 

После войны вернулся  в Херсон, работал на красочном заводе треста «Полиграф», 

в НПО «Базальт»  начальником лаборатории, старшим научным сотрудником.  В 1961 

году защитил кандидатскую диссертацию, имеет  десять печатных трудов, шесть 

изобретений. Награждѐн медалью «Ветеран труда», имеет звание «Лучший инженер 

предприятия». 

 

Овчинников Василий Арсентьевич, 1914 года рождения, уроженец Вологодской 

области,  выходец из крестьянской среды. В ноябре 1939 года окончил Ленинградский 

химико-технологический институт им. Ленсовета. Службу в Красной Армии проходил 

в г. Благовещенске в химических подразделениях 12-й  СД. В январе 1942 года был 

направлен на завод № 637, где проработал до августа 1965 года, то есть 23 года. На 

заводе работал технологом   первого и четвѐртого  цехов, старшим технологом отдела 

главного технолога, главным технологом завода, в 1949-1956 г.г.– начальником цеха № 

4, с февраля 1956 года по  август 1965 года – вновь главным технологом завода. 

 

Овчинникова  (Селезнѐва) Анна Фѐдоровна, 1920 года рождения, уроженка 

города Куйбышева (Самары), из семьи рабочего. В 1944 году  окончила Куйбышевский 

индустриальный институт и была направлена на завод № 637, где работала мастером в 

цехе № 7, затем инженером-технологом в отделе главного технолога,  там же старшим 

технологом, старшим инженером по технике безопасности, начальником 2-го отдела. 

Уволилась с завода в 1967 году в связи с переводом на Сафоновский завод пластмасс 

(Смоленская область). 

 

Лившиц Эстер Айзиковна, 1920 года  рождения, уроженка Белоруссии, из семьи 

рабочего. В 1943 году окончила Казанский химико-технологический  институт по 

специальности «инженер-технолог». Была направлена на завод № 637 в июле 1943 года, 

работала мастером-технологом в цехе № 2. Много внимания уделяла качеству 

выпускаемой продукции. Отличалась чувством высокой ответственности и 

работоспособностью, часто поощрялась денежной премией. Была отмечена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Начальники отдела капитального строительства завода № 637 и 

ЭМЗ 
           

Хорошун Сергей Лукьянович, 1903 года рождения, украинец. В 1913 году 

окончил начальную сельскую школу. В конце 1918 года добровольно записался в 71-й 

Курский красноармейский полк, до апреля 1919 года воевал против белогвардейцев. 

Затем его демобилизовали по малолетству. В 1926-1928 г.г. работал в 72-м 

артдивизионе БОЧМФ города Керчи помощником командира взвода в звании 

лейтенанта.  В 1929 году учился на Сталинском строительном рабфаке, в 1932 году 

закончил три курса Харьковского строительного института. С января 1937 года по  
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октябрь 1942 года работал начальником отдела капитального строительства на заводах 

№ 144 и № 611 г. Миасса на Урале. На завод № 637 переведѐн в 1942 году на должность 

начальника ОКСа. Был награждѐн орденом «Знак Почѐта» и медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Игошкин Павел Никифорович, 1933 года рождения, уроженец Амурской области. 

В 1947 году переехал  с семьѐй в Эльбан. В 1955 году окончил Комсомольский-на-

Амуре строительный  техникум по специальности «техник-строитель».  С 1969 года и 

до сегодняшнего дня возглавляет отдел капитального строительства ДВПО «Восход». 

Настойчивый, твѐрдый характер помог ему стать мастером своего дела. После 1992 

года Игошкин не только сохранил строительный участок, но и укрепил его, создав 

строительное  управление, собственную базу стройматериалов, участок по 

производству кирпича, асфальтобетонный узел. Вспоминая прожитую десятилетку 

хаоса и разрухи, Павел Никифорович утверждается в мысли, что только закалка 

строителя помогла выжить в те годы.  У П.Н. Игошкина крепкая, дружная семья. Дочь 

Татьяна, как и супруга Маргарита Михайловна, работает преподавателем математики в 

школе № 3 пос. Эльбан. Сын Валерий вместе с отцом трудится на предприятии 

«Восход» в должности главного строителя. 

 

Начальник планово-производственного отдела завода Струков Николай 

Ионович, 1898 года рождения, уроженец Москвы.  В 1911 году окончил Московское 

горное училище, в 1915 году – Московское мещанское училище по специальности 

«бухгалтер». Во время империалистической войны пользовался отсрочкой от призыва в 

армию по состоянию здоровья, семейному положению и как помощник бухгалтера на 

оборонном предприятии (фабрике обуви). В августе 1918 года вступил в ряды РККА, в 

1919 году окончил командирские курсы тяжѐлой артиллерии в г. Москве. Военную 

службу проходил в первой дивизии Туркестанского фронта в должностях командира 

взвода артиллерии, командира батареи. После армии работал бухгалтером сначала в 

Башкирии, затем в Узбекистане  главным бухгалтером. В марте 1938 года переведѐн в 

оборонную промышленность в систему НКБ СССР. С августа 1941 г. по июль 1942 г. 

служил в рядах РККА, затем был откомандирован на завод № 637 НКБ СССР,  где  

работал начальником планового отдела. Награждѐн медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Начальник центральной заводской лаборатории  Кравцов Сергей  Игнатьевич, 

1913 года рождения, уроженец Харьковской области.  В 1931 году окончил Изюмский 

педагогический техникум и был направлен в Дальневосточный край.  В 1939 году 

окончил Благовещенский пединститут, преподавал химию в школе.  В 1940 году был 

призван в ряды РККА, окончил курсы военных техников по специальности 

«пиротехник» с присвоением звания «техник-лейтенант». Был награждѐн грамотой 

начальника артиллерийских курсов «за отличное окончание курсов военных техников». 

В Эльбан прибыл 12 декабря 1941 года  с лабораторией военного склада № 74  г. 

Хабаровска, которая была передана заводу № 637 НКО. Помещения для лаборатории 

ещѐ не было, поэтому оборудование разместили в бытовках строящегося цеха № 3. 

Начальником лаборатории был назначен старший техник-лейтенант Григорченко Ф. В 

середине апреля  1942 года  был сдан в эксплуатацию лабораторный корпус. Начальник 

ЦЗЛ  Григорченко был отозван на военный склад № 74. Через некоторое время 

начальником ЦЗЛ завода был назначен С.И. Кравцов. В 1949 году он переехал в г.  
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Комсомольск-на-Амуре, работал на заводах  № 409, «Амурсталь». В 1950 перевѐлся на 

завод № 364 (ныне электротехнический завод). Работал здесь в должности технолога 

цеха, начальника цеха, начальника бюро технического отдела, начальника ОТК завода. 

В связи с болезнью попросил перевод на должность начальника ЦЗЛ.  Состоял членом 

Научно-технического Совета отрасли,  был награждѐн грамотой Центрального Совета 

Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Награждѐн медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «Ветеран труда». 

  

Начальник отдела технического снабжения Добродомов Григорий Павлович, 

1912 года рождения. По специальности пиротехник, имел воинское звание офицера. На 

заводе № 637 работал с ноября 1941 года начальником отдела технического снабжения, 

с октября 1969 года  - начальником отдела снабжения. В 1967-1969 г.г. избирался 

председателем завкома. Был награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией». 

 

Раппопорт Ефим Наумович, начальник измерительной лаборатории ОТК 

завода, 1908 года рождения, уроженец  г. Белая Церковь на Украине. Учился в 

гимназии, затем в Киевской электропрофшколе, в Киевском институте механизации и 

электрификации. После окончания института работал на автотрактороремонтном 

заводе в г. Москве, в 1933 году перешѐл на работу в Московский институт  

механизации ремонтным инженером. В августе 1941 года был призван в Красную 

Армию и мобилизован на завод № 637. Работал начальником измерительной 

лаборатории завода в звании инженера-капитана. Был награждѐн медалями «За 

трудовое отличие», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1841-

1945 г.г.» 

 

Бригадиры фронтовых бригад. 
 

Воронова Полина Гавриловна, 1926 года рождения, уроженка села Ивановка 

Амурской области, из крестьян.  В августе 1942 года  была мобилизована в школу ФЗО 

№16,  работала  в цехе № 4 бригадиром, мастером. Бригада, возглавляемая 

П.Вороновой, постоянно выполняла производственные задания, производительность 

труда составляла 200-250%; именно эта бригада стала инициатором создания 

комсомольско-молодѐжных фронтовых бригад. В 1944 году П. Воронова была 

награждена орденом «Знак Почѐта». Вместе с мужем Чистяковым Иваном 

Васильевичем, начальником цеха № 4, уехала в марте 1946 года в г. Гусь-Хрустальный. 

 

Ерохина Екатерина Филипповна, 1927 года рождения, уроженка г. Славгорода 

Сумской области. В 1939 году с семьѐй переехала в п. Средний Ургал Хабаровского 

края. В августе 1942 года была мобилизована в школу ФЗО № 16. С 10 октября 1942 

года  по 16 мая 1946 года работала снаряжателем, бригадиром фронтовой бригады, 

мастером первого и второго цехов, старшим мастером школы ФЗО. В 1944 году 

награждена орденом «Знак Почѐта». 

 

Ерошкин Михаил Васильевич, 1919 года рождения, уроженец  села Алексеевка 

Саратовской области,  выходец из семьи крестьянина-середняка. До войны работал  
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трактористом. Член ВЛКСМ с 1938 года. В 1939 году был призван в ряды РККА и 

направлен в передвижную снаряжательную мастерскую № 23, затем на завод № 637. 

Работал в цехах №1 и № 2 рабочим, мастером, бригадиром фронтовой бригады. 

Стахановец. Его имя часто заносилось на заводскую Доску почѐта. Был награждѐн 

орденом «Знак Почѐта» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

 

Плахута Василий Савельевич, 1917 года рождения,  уроженец Казахстана. 

Работать начал с пятнадцати лет вагонным слесарем, позже – дежурным по станции. В 

1939 году был призван в ряды РККА,  направлен в ПСМ-23, в августе 1941 года 

переведѐн на завод № 637. Работал техником военной приѐмки, мастером цеха № 4, 

бригадиром фронтовой бригады. Стахановец, трижды получал денежные 

вознаграждения по 800 рублей, благодарность за хорошее состояние механизации и 

рационализации в цехе № 4, за значительные успехи в социалистическом соревновании. 

Был награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» 

 

Драга Николай Дмитриевич,  1926 года рождения, уроженец  Амурской области.  

В 1942 году окончил 6 классов средней школы и летом был мобилизован в школу ФЗО 

№ 16. Работал в цехе № 1 снаряжателем, мастером фронтовой бригады. Итоги 

социалистического соревнования в бригаде подводили ежедневно, в отдельных случаях 

ежечасно. Доска показателей устанавливалась перед каждым потоком. Был награждѐн 

орденом «Знак Почѐта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». После войны работал контролѐром, мастером ОТК. С 1956 года 

работает начальником автогаража, диспетчером. В 1976 году уходит на пенсию, но 

продолжает работать. Его трудовой стаж насчитывает 46 лет. 

 

Перебоева (Забродина) Екатерина Терентьевна,  1925 года рождения, уроженка  

Курской области. В 1933 году еѐ семья переехала в село Ново-Петровка Амурской 

области. Оттуда Екатерина Терентьевна была мобилизована в школу ФЗО № 16. 

Работала снаряжателем, экспедитором. В 1943 году еѐ назначили бригадиром 

фронтовой бригады. За самоотверженный труд в годы войны награждена медалями  «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

 

Работники Эльбанского снаряжательного завода № 637 

 
Антоненко Тимофей Никитович, 1919 года рождения. Окончил школу ФЗО и 

работал токарем по металлу. В феврале 1940 года был призван в ряды Красной Армии, 

службу проходил на военном складе № 975. Уволился в запас по болезни. В январе 

1943 года был мобилизован на завод № 637, где проработал до 1977 года. Сначала 

работал рабочим цеха № 2, затем бухгалтером в цехах № 3 и № 4. С 1948 года по 1957 

год работал старшим бухгалтером центральной бухгалтерии, с 1958 года – 

нормировщиком ремонтно-механического цеха, заводоуправления, инженер по труду и 

зарплате, старшим инженером, начальником бюро труда и заработной платы. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 
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Антоненко (Молчанова) Елизавета Степановна мобилизована на завод № 637 

военкоматом ЕАО  Хабаровского края в 1944 году. Работала снаряжателем в цехах № 2, 

№ 4. Еѐ муж Антоненко Тимофей Никитович работал начальником отдела труда и 

заработной платы. После войны Елизавета Степановна работала в ЖКО: 

паспортисткой, дежурной по этажу, техничкой. Вырастила с мужем троих детей. 

 

Байгуз Николай Антонович. В 1941 году окончил школу ФЗО в г. Белостоке 

(Беларусь) по специальности «столяр», работал на заводе  г. Комсомольска-на-Амуре. В 

августе 1942 года был призван в РККА и направлен на завод № 637, где работал 

столяром, заведующим складом, мастером, старшим мастером, начальником 

деревообрабатывающего комбината завода до ухода на пенсию в 1979 году, продолжал 

работать до 1988 года. Многократно получал денежное вознаграждение за 

рационализаторские предложения. Награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

 

Барабаш (Солдатова) Полтонида Васильевна,  1921 года рождения, уроженка с. 

Коршуновка Тамбовской области. Окончила 4 класса начальной школы. До войны 

работала стрелочником на железной дороге, пекарем в войсковой части. В январе 1943 

года была мобилизована военкоматом на завод № 637, работала в столовой отдела 

рабочего снабжения. После 1948 года занималась воспитанием детей и подсобным 

хозяйством. Награждена двумя медалями материнства. 

 

Барабаш Антон Алексеевич, 1924 года рождения, уроженец Амурской области. До 

войны работал в пекарне с. Богородское Амурской области. В 1942 году был призван в 

армию и направлен на завод № 637. Работал кладовщиком отдела рабочего снабжения, 

рабочим цехов № 5, № 7,  рабочим отдела капитального строительства. Награждѐн 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 
Белокон  (Бондарева) Александра Александровна, 1928 года рождения. В 1936 

году был репрессирован отец.  Мобилизована в школу ФЗО № 16 в 1943 году. Работала 

в цехе № 4  станочницей, являлась стахановкой. После войны по болезни перешла 

работать в санчасть. В это время умерла мать, оставив на руках Александры двух детей.  

Воспитала, кроме этих, четверых собственных детей. 

 

Белянинов. Работал на заводе № 637 от Управления военно-строительных работ-

410 строительного треста № 35 в бригаде слесарей-сантехников на возведении новых 

цехов (прораб Семесынов Константин Иванович).  За работу на заводе № 637 

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

Бигенин Илья Данилович, 1924 года рождения, уроженец Амурской области. В 

сентябре 1942 года был призван в ряды РККА и направлен на завод № 637 пос. Эльбан. 

Работал в цехе № 4,  на деревообрабатывающем комбинате, в котельной. Заводской 

стаж насчитывает 37 лет, общий – 45 лет. Награждѐн медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 
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Борисенко Анастасия Андреевна, 1923 года рождения, уроженка  села Знаменка 

Амурской области. В августе 1942 года была направлена в школу ФЗО № 16. Работала в 

цехе № 4 рабочей, в 1945 году переведена бойцом в пожарную охрану завода. Получила 

звание «Лучший рабочий завода», была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  Выбыла с завода в 1948 году по 

сокращению штатов в Амурскую область, работала в воинских частях разнорабочей. 

 

Боробов Константин Демьянович, 1924 года рождения, уроженец  села Самары 

Еврейской Автономной области Хабаровского края. Призван в ряды РККА в сентябре 

1942 года,  мобилизован на завод № 637. Работал на заготовке леса, грузчиком, 

электрослесарем, заведующим складом. В 1979 году вышел на пенсию и продолжал 

работать до конца 1989 года. Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «Ветеран труда». 

 

Брилевская  (Ермоленко) Евдокия Назаровна,  1926 года рождения, уроженка  

села Новогеоргиевка Амурской области.  Еѐ отец Ермоленко Назар Лаврентьевич, 

участник Волочаевских событий на Дальнем Востоке в феврале 1922 года, был 

репрессирован и расстрелян  в 1938 году. В семье было пятеро детей, мать работала в 

колхозе на разных работах.  Евдокия в 1942 году окончила 8 классов, получила паспорт 

и была мобилизована в школу ФЗО № 16  посѐлка Эльбан. Работала лаборанткой   

центральной заводской лаборатории до 1948 года. Переехала с семьѐй сначала в 

Харьковскую область, а оттуда по оргнабору на Сахалин. Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

 

Васильева (Леун) Евдокия Куприяновна,   1926 года рождения, уроженка села 

Черниговка Амурской области. В декабре 1942 года была направлена в школу ФЗО № 

16, в феврале получила 4 разряд снаряжателя. Работала в цехах № 1, № 2 на набивке 

гранат и мин, в цехе № 4 на заливке снарядов. После войны вышла замуж, вернулась на 

родину, работала в колхозе до 1976 года. 

 

Васюхно Иван Игнатьевич,  1923 года рождения. До войны работал шофѐром. В 

сентябре 1942 года был призван в армию и направлен на завод № 637. Работал рабочим 

полигона, начальником полигона. В 1945 году  уволился с завода, работал лесорубом 

топливного треста г. Комсомольска-на-Амуре, шофѐром и киномехаником на БАМе. С 

1947 года по 1984 год работал в Борисоглебовском совхозе кочегаром, шофѐром, 

киномехаником. Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

 

Вознюк  (Червонцева) Ольга Варфоломеевна, 1924 года рождения, уроженка  п. 

Практичи Амурской области. В августе 1942 года была мобилизована в школу ФЗО № 

16  при заводе № 637 первым набором. Только из села Практичи было  увезено 7 

человек, а  со всего Мазановского района около сотни. Работала станочницей, 

весовщиком, контролѐром отдела технического контроля. В октябре 1946 года вышла 

замуж и уехала с мужем в Амурскую область, работала в колхозе заведующей детским 

садом, секретарѐм исполнительного комитета, избиралась депутатом сельского совета. 

Вырастила четверых детей. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 
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Воронков Николай Фѐдорович в школу ФЗО  № 16  был мобилизован 15-летним 

подростком, получил специальности шофѐра и слесаря 4-го разряда. Работал на запале 

гранат, затем  в гараже в тяжѐлых условиях, что впоследствии привело к инвалидности. 

 

Воронов Николай  Михайлович родился в крестьянской семье. После ареста отца 

в 1933 году семья была выслана на 10 лет в Нижне-Тамбовский леспромхоз 

Хабаровского края.  Работал на заводе № 637 с сентября 1942 года в погрузочном бюро 

бригадиром грузчиков. Ему было присвоено звание лучшего рабочего завода, трижды 

его портрет заносился на заводскую Доску Почѐта. В качестве ценных подарков 

получал комплект постельного белья и отрез диагонали на костюм. После увольнения с 

завода учился. С отличием окончил Комсомольский-на-Амуре строительный техникум, 

затем Московский инженерно-строительный институт и там же защитил кандидатскую 

диссертацию.  Работал в должности доцента на кафедре «Строительные конструкции» 

Томского инженерно-строительного института. В последние годы работал деканом 

строительного факультета, заведующим кафедрой «Строительные конструкции» 

Хабаровского политехнического института. 

 

Воропаев Михаил Петрович, 1924 года рождения. В сентябре 1942 года  был 

призван в ряды РККА и направлен на завод № 637. Работал слесарем в цехе № 4, 

шофѐром. Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

 
Гладунов Николай Федосеевич  накануне войны работал в колхозе. В октябре 

1942 года его направили на завод № 637. Работал снаряжателем в цехе № 2. В 1945-

1946 г.г. работал в Комсомольском гортопе лесорубом, десятником. В 1946 году 

вернулся домой в Амурскую область, получил специальность комбайнѐра. Работал в 

колхозе, в тресте «Амурскремстрой».  За добросовестный труд награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть». 

 

Глебов Василий Иванович прибыл в школу ФЗО № 16  в 1943 году, там обучался 

столярному делу. С теплотой и уважением вспоминает своих наставников – начальника 

школы ФЗО Абаева  Ванно Андреевича, мастеров Самарина и Дорофеева, начальника 

деревообрабатывающего комбината Мордашко Александра Михайловича. После 1948 

года переехал в Г. Райчихинск Амурской области, работал модельщиком. Награждѐн 

медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

 

Гучкова (Безрукова) Зинаида Кузьминична, 1942 года рождения. В августе 1942 

года была мобилизована в школу ФЗО № 16 первым набором, работала в цехе № 4 

снаряжателем.  Была бригадиром фронтовой бригады, имела звание «Лучший рабочий 

завода», была награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В 1952-1977 г.г. работала на заводе 

имени Ленинского комсомола в городе Комсомольске. Награждена медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда».  После ухода на пенсию  работала до 1985 года. 

 

Дзюба Василий Иванович был призван в РККА Переяславским РВК Хабаровского 

края в августе 1942 года,  штабом Дальневосточной армии направлен  на завод № 637.  
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Работал шофѐром. В 1948 году после увольнения по сокращению штатов вернулся 

домой. 38 лет проработал шофѐром в Лазовском районном потребительском союзе. 

 

Доставалов  Иван Григорьевич,  1892 года рождения, уроженец    Архангельской 

области. В 1905 году окончил двухклассное начальное медицинское училище, в 1910 

году – Корниловскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1915 году был призван в 

армию, служил в должности лекаря 22-го сводного эвакуационного госпиталя в г. 

Рыбинске. В 1932-1937 г.г. учился в Саратовском мединституте, до 1941 года заведовал 

сельской  больницей. С декабря 1941 года являлся начальником медсанчасти на заводе 

№ 637 пос. Эльбан. Дочь Вера в годы войны работала учителем семилетней школы № 

15 в г. Комсомольске-на-Амуре;  сын Игорь, военный лѐтчик, погиб в июне 1942 года. 

 

Галяутдинов Гильмутдин Заляутдинович, 1909 года рождения, уроженец 

Татарстана, выходец из семьи крестьянина-середняка.  Окончил школу ФЗО в г. Казани 

и получил специальность электомонтѐра. В 1941 году завербовался в Нижне-

Тамбовский леспромхоз Хабаровского края, по 1942 год включительно работал на 

опытном поле. В январе 1943 года был мобилизован на завод № 637, работал 

электромонтѐром, мастером, начальником смены на электростанции. Награждѐн 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Ерѐмин Афанасий Галактионович, 1920 года рождения. Призван в ряды РККА в 

1939 году, службу проходил в передвижной снаряжательной мастерской № 23 на 

Красной Речке в Хабаровске. В 1941 году был направлен на завод № 637. Работал 

шофѐром транспортного отдела, начальником гаража. После войны работал кочегаром 

жилищно-коммунального отдела в п. Эльбан. Его жена Орѐл Полина Афанасьевна – 

бывшая ученица школы ФЗО № 16 при заводе 637. Награждѐн медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне1941-1942 г.г.». 

 

Ермолаев  Иван Максимович, 1923 года рождения, уроженец Читинской области, 

выходец из семьи крестьянина-середняка. С 1937 года по 1942 год работал в колхозе, в 

аэрогеодезическом отряде. В сентябре 1942 года был призван в ряды РККА и 

мобилизован на завод № 637. Работал до ноября 1974 года рабочим в цехах №5, № 7. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

Есауленко (Пушкарѐва) Ефросинья Илларионовна, 1926 года рождения, 

уроженка Амурской области. В октябре 1942 года была мобилизована в школу ФЗО № 

16 при заводе 637. Работала в цехе № 2, была награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» В 1948 году переехала в город 

Райчихинск Амурской области, работала на железной дороге, на 

деревообрабатывающем комбинате, на кирпичном заводе. С 1970 года живѐт в посѐлке 

Николаевка Хабаровского края, носит звание ветерана труда. Имеет троих детей, 

семерых внуков. 

 

Жартовский Иван Савельевич, 1924 года рождения. Был призван военкоматом в 

армию и направлен на завод № 637. В просьбе об отправке на фронт было отказано, 

поскольку он считался сыном «врага народа» (отец был арестован в 1937 году и пропал  
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без вести). На заводе Иван  Савельевич работал в цехе № 2  на прессе по изготовлению 

мин, снарядов, гранат до конца войны. Воспитал пятерых детей. 

 

Журина (Гокова) Валентина Михайловна родилась в 1926 году, уроженка 

Курской области. В 1939 году по оргнабору семья переехала на Дальний Восток, 

поселилась в селе Михайловка Амурской области. По направлению сельсовета была 

отправлена в школу ФЗО № 16.  С 1942 по 1946 год работала в цехе № 4. Награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Вышла 

замуж и уехала на Чукотку, затем в центральную Россию, жила в городах Кострома, 

Златоуст. Воспитала троих детей. 

 

Забродин Василий Терентьевич, 1924 года рождения. До войны работал 

трактористом. В сентябре 1942 года был призван в ряды РККА и направлен на завод № 

637. Работал рабочим цеха № 2, печником отдела капитального строительства завода, 

кладовщиком и завхозом отдела капитального строительства, завхозом  отделом 

главного метролога, кладовщиком ремонтно-механического цеха. Награждѐн медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Зинченко (Черепкова) Таисия Иосифовна, 1926 года рождения, уроженка 

Амурской области. Была мобилизована в школу ФЗО № 16 осенью 1942 года вместе с 

сестрой Валентиной Черепковой-Процкой. Работала контролѐром ОТК в цехе № 4. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» Уехала из Эльбана в 1948 году. 

 

Зуева (Тарасова) Мария Сергеевна родилась и выросла в крестьянской семье. 

После окончания сельской школы до 18 лет работала в Амурской области. В 1943 году 

была призвана на трудовой фронт. Около десяти лет работала снаряжателем на 

Эльбанском заводе. В 1953-1989 г.г. работала в бюро пропусков завода.  Еѐ трудовой 

стаж исчисляется в 46 лет. Имеет медали  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

 

Ижиков Аркадий Николаевич, уроженец Молотовской области, выходец из 

крестьянской семьи. До войны получил специальность сверловщика. В 1940 году был 

призван в ряды РККА, службу проходил в ПСМ-23 на Красной Речке в Хабаровске. В 

августе 1941 года был  переведѐн  на завод № 637, работал  рабочим цеха № 4. За 

перевыполнение плана в 1943 году трижды получал денежное вознаграждение, в 1944 

году за перевыполнение норм выработки его имя заносилось на заводскую Доску 

Почѐта. За самоотверженный труд на заводе во время войны был награждѐн медалью 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». Уволен с завода по сокращению штатов.  С 1948 года по 1966 год работал на 11-й 

дистанции пути Комсомольского железнодорожного участка путевым рабочим, 

обходчиком, награждается значком «Отличный путеец». С 1966 года по 1981 год   

работал в военизированной пожарной части № 14. Награждѐн медалями «За 

безупречную службу» III степени,  «Ветеран труда».  Общий трудовой стаж Ижикова 

А.Н. 47 лет. 
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Ижикова (Скороход) Татьяна Тимофеевна в Эльбан приехала в мае 1942 года, 

работала в цехе № 4 рабочей. Имеет медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Пенсионерка Эльбанской районной больницы. 

 

Исаенков Александр Яковлевич, 1903 года рождения. На заводе № 637 работал с 

июня 1941 года рабочим,  с 1942 года по 1951 год  в военизированной пожарной 

колонне (впоследствии ВПЧ-14), затем в артели «Краснодеревщик». Награждѐн 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Кельдюшева Елизавета Александровна,  1927 года рождения, уроженка  

Амурской области. Была мобилизована в школу ФЗО № 16 из г. Свободного Амурской 

области в марте 1943 года. Работала по большей части в цехе № 2, где стояла на 

выпуске 120-мм мин. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». В 1946 году переехала в г. Хабаровск, там 

работала на заводе «Амуркабель» и  деревообрабатывающем комбинате № 1 

специалистом отдела кадров. 

 

Кислый Николай Георгиевич, выходец с Украины. На заводе № 637 работал 

копировщиком в техническом отделе, лаборантом центральной заводской лаборатории. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» В 1946 году вернулся на Украину, окончил техникум. Работал в г. Львове 

бригадиром, мастером на заводе. Впоследствии переехал в Брянскую область. 

 

Ковалѐв Фѐдор Лукич, 1919 года рождения, уроженец Орловской области. В 1939-

1943 г.г. проходил  военную службу на Дальнем Востоке. В  1942 году был 

мобилизован на завод № 637, работал монтажником технологического оборудования, 

токарем. В 1944 году ему было присвоено звание «Лучший рабочий завода».  

Награждѐн медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Ковтун Михаил Григорьевич родился в Амурской области. Был мобилизован в 

школу ФЗО № 16 при заводе № 637 в сентябре 1942 года.  В 1953-1962 г.г. работал в 

Эльбанском узле связи, занимался телефонизацией посѐлка и завода. В 1965 году 

окончил Амурский целлюлозно-бумажный техникум по специальности «техник-

электрик». Работал  энергетиком на Амурском ЦКК, начальником цеха междугородной 

телефонной станции  города Амурска, преподавателем в Амурском промышленно-

экономическом техникуме. 

 

Колокольцова (Рыженкова) Мария Евгеньевна приехала на завод № 637 к отцу в 

декабре 1943 года. Работала вахтѐром  военизированной охраны завода. Живѐт в 

Эльбане. 

 

Колюжко (Савченко) Татьяна Яковлевна, 1926 года рождения, уроженка села 

Райчиха  Амурской области. В школу ФЗО № 16 завода № 637 попала первым набором 

в августе 1942 года. Работала в цехе № 1 рабочей, в цехе № 4 – снаряжателем мин и 

гранат Ф-1. Стахановка. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Вышла замуж за Савченко Василия Ивановича, 

старшего сержанта, военнослужащего войск МВД по охране Эльбанского завода.  
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Уволилась с завода в 1946 году, выехала с мужем на его родину в Краснодарский 

край. Имеет медаль «Ветеран труда». 

 

Колюжный Владимир Устинович, уроженец Амурской области. Был мобилизован 

в школу ФЗО № 16 при заводе 637, с февраля 1943 года работал снаряжателем цехов № 

2, 5, 7. В июне 1944 года ему было присвоено звание «Лучший рабочий завода». После 

войны работал электрослесарем, электромонтѐром. Награждѐн медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое 

отличие». 

 

Косицын Анатолий Иванович, 1927 года рождения, воспитанник детского дома   в 

Амурской области. В 1942 году был мобилизован в школу ФЗО № 16.  В течение 35 лет 

работал в цехе № 4 завода. Имеет государственные награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медаль «За трудовое отличие». 

 

Коннов Фѐдор Афанасьевич, 1917 года рождения.  С ноября 1942 года по апрель 

1972 года работал в военизированной пожарной колонне (в последующем ВПЧ-14), в 

1972-1973 г.г. начальником 8-го участка связи пос. Эльбан Хабаровского края. 

Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.»,  «За безупречную службу в органах МВД». 

 

Кононова (Донцова) Татьяна Ивановна, уроженка Амурской области, работала на 

заводе № 637 в 1942-1947 г.г. рабочей в цехе № 4, в отделе капитального строительства. 

 

Кривец Николай Харитонович, 1924 года рождения, уроженец г. Спасска 

Приморского края, из многодетной семьи. С 14 лет начал работать в колхозе, получив 

только четырѐхклассное образование. В 1942 году был мобилизован в РККА и 

направлен на завод № 637, работал в цехе № 4 рабочим. Был награждѐн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» После увольнения с 

завода в 1948 году по сокращению штатов уехал в Хабаровск, где 27 лет проработал на 

железной дороге старшим приѐмосдатчиком и заведующим грузовым двором. В 1975 

году переехал в Приморье, до пенсии работал на Дормидонтовском лесозаводе 

Хабаровского края. Ветеран труда. 

 

Крисько Терентий Васильевич, 1919 года рождения, уроженец с. Виноградное 

Амурской области, выходец из крестьянской семьи. Работать начал с 16 лет в колхозе. 

В 1935-1936 г.г. обучался в горнопромышленной школе по специальности «горный 

бригадир по россыпям золота». В 1939 году переехал в Еврейскую Автономную 

область, где работал в колхозе трактористом, учѐтчиком, полеводом. В июле 1941 года 

был призван в ряды РККА, обучался на курсах военных техников и в апреле 1942 года 

мобилизован на завод № 637. Работал в цехе № 4 рабочим четвѐртого разряда. Ему 

было присвоено звание «Лучший рабочий завода»; в 1944 году он был награждѐн 

Почѐтной грамотой за выдающиеся успехи в социалистическом соревновании; 

неоднократно его имя заносилось на заводскую Доску почѐта за перевыполнение норм 

выработки.  С 1945 года по 1976 год  работал заведующим складом второго отдела. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». 
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Куловерова (Наральская) Феликса Иосифовна приехала в Эльбан вторым 

набором в школу ФЗО № 16. Работала в цехе № 4 станочницей, трафаретчицей, 

контролѐром ОТК. В 1967 году вместе с мужем переехала в Амурск, где проработала 15 

лет на хлебозаводе. Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Курбакова (Глухова) Елена Павловна, 1928 года рождения, уроженка Пензенской 

области. Перед войной с семьѐй переехала в Комсомольск-на-Амуре. В 1943 году еѐ 

мобилизовали в школу ФЗО № 16 при заводе  637. Работала в цехе № 4. Награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Из 

Эльбана уехала в 1948 году. Многодетная мать, имеет «Медаль материнства» II 

степени. 

 

Кушнарѐва  (Свиридова) Любовь Ивановна, 1927 года рождения, уроженка 

Воронежской области. В 1940 году с семьѐй переехала в г. Белогорск Амурской 

области. Осенью  1942 года была мобилизована в школу ФЗО № 16 вторым набором. 

Работала трафаретчицей в 4-м цехе. В 1943 году после фронтового ранения в Эльбан 

приехал еѐ брат Свиридов Фѐдор Иванович с женой, получил здесь работу и квартиру и 

забрал сестру в свою семью. После войны переехала в г. Райчихинск Амурской области. 

 

Лашков Николай Сергеевич, 1918 года рождения, уроженец д. Юрьево 

Калининской области, выходец из семьи крестьянина-бедняка. В 1933 году окончил 4 

класса начальной школы, затем два года учился столярному и слесарному делу. Работал 

на военном заводе в г. Кимры Калининской области. В 1939 году был призван в РККА. 

В декабре 1942 года был направлен на завод № 637 слесарем-монтажником 

технологического оборудования. Являлся одним из лучших стахановцев завода.  С 

января 1945 года  до ухода на пенсию работал слесарем-инструментальщиком 

Эльбанского механического завода. Неоднократно избирался депутатом Эльбанского 

поселкового Совета, членом заводского комитета профсоюза, являлся активным членом 

добровольной народной дружины. Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

 

Лашкова Нина Денисовна, 1925 года рождения, уроженка Амурской области. 

Была мобилизована на завод № 637 в 1942 году. Работала на заводе снаряжателем (до 

1956 года), рабочей п/я № 10, стрелком военизированной охраны завода. Ушла на 

пенсию в 1976 году. 

 

Лесников Никита Ульянович, 1916 года рождения, уроженец Смоленской 

области. На завод № 637 прибыл из г. Алдана (Якутия). Работал инструктором по 

профилактике в военизированной пожарной колонне завода (впоследствии ВПЧ-14). 

 

Лесогор Пѐтр Прохорович,  1927 год рождения, уроженец   Амурской области. В 

15 лет был мобилизован в школу ФЗО № 16 при заводе 637. Работал в цехах №1, № 4.  

Был награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». В 1947 году женился на Давыдовой Прасковье Ефимовне, через год с семьѐй 

уехал на родину в Амурскую область, в 1971 году переехал в Хабаровск. Работал  
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токарем. Награждѐн медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Воспитал пятерых детей. 

 

Лесогор (Давыдова) Прасковья Ефимовна рано осталась без матери, окончила 4 

класса школы. В октябре 1942 года была мобилизована в школу  ФЗО № 16, работала в 

цехах №1, № 4 у станка, являлась стахановкой. В 1944 году по болезни, связанной с 

работой на вредном производстве, была переведена  в подсобное хозяйство. Там 

познакомилась с Петром Лесогором, вышла за него замуж, вместе с ним покинула 

Эльбан в 1948 году. Награждена медалями материнства, «Ветеран труда». 

 

Лисеев Арсентий Степанович, 1903 года рождения. Прибыл в п. Эльбан с из г. 

Алдан (Якутия) в 1942 году. Служил в военизированной пожарной колонне при заводе 

№ 637 (впоследствии  ВПЧ-14) шофѐром. Награждѐн  медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «За долголетнюю службу в пожарной охране». 

 

Лисицын Виктор Георгиевич,  1927 года рождения, уроженец  Калининской 

области, выходец  из  семьи рабочего. Прибыл в школу ФЗО № 16 вторым набором в 

возрасте пятнадцати  лет. Работал в цехе № 1 снаряжателем, в цехе № 7 контролѐром 

ОТК.  В 1944 году был награждѐн медалью «За трудовую доблесть». В 1946-1954 г.г. 

работал в колхозе «Первомайский» Амурской области, мотористом на Первомайской 

машинно-тракторной станции. Вернулся на родину в Калининскую область, в 1987 году 

ушѐл на пенсию. Награждѐн медалью «Ветеран труда». 

 

Логачѐва (Кучинская) Валентина Александровна, 1928 года рождения, уроженка   

Могилѐвской области. В 1940 году семья перебралась на Дальний Восток. В 1941 году 

отец ушѐл на фронт, с войны не вернулся. В 1943 году направили на учѐбу в училище 

№ 6, после его окончания попала на завод № 637. Работала на  очистке стабилизаторов, 

снарядов, мин,  на укупорке ящиков. Имела 4-й рабочий разряд. В 1947 году с мужем 

переехала в город Хабаровск. 

 

Ломако Василий Прокопьевич, 1926 года рождения,  был мобилизован в школу 

ФЗО № 16 завода 637 в октябре 1962 года. Работал в цехе № 5, затем был переведѐн 

помощником машиниста на электростанцию. В ноябре 1947 года уволился с завода и 

уехал в пос. Екатеринославка Амурской области. 

 

Лопатина  (Буданова) Аграфена Ивановна на завод № 637 попала в 1944 году 

пятнадцатилетней девочкой. Работала на заводе до 1948 года. 

 

Лубягин Анатолий Сергеевич, 1927 года рождения, уроженец Омской области. 

Перед войной вместе с родителями переехал в пос. Хурба Комсомольского района. В 

1941 году отца мобилизовали на завод № 637, семья переехала в Эльбан. В сентябре 

1942 года Анатолий был направлен в школу ФЗО № 16, работал учеником слесаря в 

механических мастерских, слесарем в 4-м, 6-м цехах, в котельной; после войны 

вернулся на работу в механические мастерские, где работал до ухода на пенсию в 1982 

году. Занесѐн в Книгу Почѐта завода, награждѐн медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». Его отличало  
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исключительно добросовестное отношение к делу и доброжелательное отношение к 

людям. 

 

Максаков Николай Петрович был призван в Красную Армию в июне 1942 года 

Вяземским райвоенкоматом Хабаровского края и направлен на завод № 637, где до 

1984 года работал грузчиком на узкоколейке (начальник узкоколейки Лунѐв П., 

бригадир Иван  Капустин). 

 

Малахов Григорий Михайлович, 1904 года рождения. Приехал в Эльбан в январе 

1942 года, работал шофѐром, машинистом электростанции, слесарем цеха № 2. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.».  В 1963 году занесѐн в заводскую Книгу Почѐта. Пенсионер ДВПО «Восход». 

 

Малахова (Резанцева) Анна Афанасьевна,  1926 года рождения.  Была 

мобилизована в школу ФЗО № 16 в августе 1942 года. Работала в цехах № 1, № 4, № 7. 

Пенсионерка ДВПО «Восход». Награждена медалью «Ветеран труда». Правнук Анны 

Афанасьевны Аркадий Барабаш посвятил прабабушке такие стихи:  

Эльбан – моя родина малая, 

                                                 Узнал о тебе я немало. 

                                                 О том, как  прабабушка Анна 

                                                 В пятнадцать своих годков 

                                                 Долго ехала до Эльбана –  

                                                 Военное время настало, 

                                                 И прямо с вокзала к станку 

                                                                     с подругами встала.  

                                                 Работали в поте лица, с надеждою 

                                                 Ждали  проклятой войны  конца. 

                                                 Для фронта старались, 

                                                 Мало спали, плохо питались. 

                                                 Снаряды, снаряды перед глазами, 

                                                 Днѐм и ночью снаряды на фронт отправляли. 

                                                 Терпели все беды, приближая победу! 

                                                 Осталось их мало, подружек военных. 

                                                 Хочу, чтоб Родина не забывала 

                                                 Солдаток тыла верных! 

 

Масалова (Попова) Раиса Михайловна, 1929 года рождения, уроженка села 

Айдарово Воронежской области.  В 1942 году эвакуировалась с мамой к сестре в город 

Хабаровск. В сентябре 1945 года была мобилизована в школу ФЗО № 16. Работала 

контролѐром ОТК. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Уволилась с завода в 1948 году. 

 

Маслихина (Самсоненко) Татьяна Перфильевна,   1925 год рождения, уроженка  

села Варваровка Амурской области. Призвана в школу ФЗО № 16 первым набором в 

1942 году. Работала в цехе № 3 контролѐром ОТК, в цехе № 4 аппаратчицей на шнеко-

аппарате. Уволилась с завода в 1948 году по состоянию здоровья. Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Жила с семьѐй и  
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          работала в Амурской области – Белогорске, Возжаевке, Куйбышевке. Воспитала 

пятерых детей. 

 

Моисеенко Владимир Афиногенович, 1926 года рождения, уроженец  

Воронежской области. В  Эльбан  приехал в мае  1942 с родителями,  работать пошѐл  

на завод в цех № 1 как вольнонаѐмный. Работал в цехах № 1, № 2, № 4, 6 и 7, в отделе 

главного механика. В сентябре 1942 года пошѐл учиться в 7 класс вечерней школы, 

учителем у него была Таисия Николаевна Сулима.   С завода ушѐл в 1957 году, работал 

в п/я 10, у строителей, на хлебозаводе. В 1982 году ушѐл на пенсию. 

 

Моисеенко (Остапенко) Мавра Александровна с 13 лет пошла работать в колхоз. 

В октябре 1942 года была мобилизована в школу ФЗО № 16.  Работала в цехе № 4 

рабочей, в отделе технического контроля контролѐром. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Пархоменко  (Гончарова) Мария Леонтьевна  была мобилизована в школу ФЗО в 

октябре 1944 года пятым набором. Работала снаряжателем в цехах № 2, № 4. 

Производственное задание выполняла на 140-150 %. Награждена медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1942 

г.г.». Воспитала двух дочерей, которые живут и работают в г. Комсомольске-на-Амуре. 

 

Погодина Нина Алексеевна, 1928 года рождения, уроженка  села Андреевка 

Амурской области. Была направлена в 1943 году в школу ФЗО № 16. Работала на 

заливке мин и снарядов, контролѐром ОТК. После войны училась в Благовещенском 

сельхозтехникуме. Вышла замуж за режиссѐра военного театра, часто переезжала с 

места на место, работала в торговле. Ветеран труда. 

 

Позднякова (Ющенко) Екатерина Михайловна  приехала в Эльбан из села 

Новокуровка из-под Хабаровска в мае 1943 года, мобилизована военкоматом на завод 

№ 637. Работала в цехах № 3, № 2, № 4, в центральной заводской лаборатории. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». С 1946 года работала вахтѐром вневедомственной военизированной охраны, Дома 

культуры «Восход»; после ухода на пенсию работала до 1989 года. 

 

Притыкин Пѐтр Маркович, 1917 года рождения, уроженец Ростовской области, 

выходец из крестьянской семьи. В октябре 1940 года был призван в ряды  РККА. 

Службу проходил в ПСМ-23, где прослужил по июнь 1942 года и был мобилизован на 

завод № 637; работал мастером-снаряжателем, старшим мастером, мастером ФЗО № 16. 

Был одним из лучших стахановцев, жил в стахановском бараке. Награждѐн медалями  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое 

отличие». 

 

Процкая (Костенюк) Валентина Степановна пятнадцатилетней девочкой была 

мобилизована в школу ФЗО № 16, работала официанткой отдела рабочего снабжения, 

рабочей цеха № 4, рабочей ЖКО. Уволилась с завода в 1948 году по сокращению 

штатов. За  работу неоднократно награждалась почѐтными грамотами,  получала 

денежные вознаграждения и подарки от администрации завода: отрез на платье, 

брезентовые сапоги. Живѐт в Эльбане. 
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Радостев Андрей Дмитриевич работал  на заводе № 637 с ноября 1941 года на 

производстве гранат. Общий трудовой стаж в ДВПО «Восход» насчитывает 40 лет. 

 

Радченко (Гриценко) Валентина Перфильевна, 1926 года рождения. 

Мобилизована в школу ФЗО № 16 при заводе 637 в шестнадцать лет. В ноябре 1942 

года была аттестована по специальности «снаряжатель». Работала в цехах  № 4, № 3.  

Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.».  С 1945  года по 1964 год работала бойцом пожарной охраны ВПЧ-14., затем 

до пенсии в цехе № 4. Дважды еѐ имя заносилось в Книгу Почѐта завода. Живѐт в 

Эльбане. 

 

Ребриков Василий Григорьевич, 1927 года рождения, уроженец Воронежской 

области. В Эльбан приехал в 1940 году с родителями. С мая 1942 года по октябрь 1944 

года работал слесарем в УВСР-410. В 1944 году был призван в Советскую Армию. С 

1956 года и до ухода на пенсию работал в военизированной пожарной части  № 14. Был 

награждѐн значком «Отличный пожарник».  

 

Рыженков Евгений Наумович, 1905 года рождения, уроженец Могилѐвской 

губернии, выходец из семьи крестьянина-бедняка. Прибыл  в Эльбан  в мае 1943 года из 

Оборского леспромхоза Хабаровского края. Работал стрелком в военизированной 

охране завода. С 1948 года – кочегар бани, пастух. Воспитал 7 детей. Дети и внуки 

живут в Эльбане. 

 

Самойлова  (Ефищенко) Дарья Алексеевна приехала в Эльбан в 1942 году по 

вызову сестры из Владивостока. На заводе № 637 работала машинисткой, бухгалтером 

в бухгалтерии. Работала на заводе до 1989 года, хотя  на пенсию вышла в 1981 году. 

Общий трудовой стаж 48 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». С мужем Валентином 

Ивановичем воспитала троих детей. 

 

Сачков Николай Петрович,  уроженец Саратовской области. В октябре 1940 года 

был мобилизован в Красную Армию и направлен в передвижную снаряжательную 

мастерскую в район  Приморского края. Осенью 1941 года ПСМ-23 была переведена в 

состав завода № 637. Работал  в цехе № 4 трафаретчиком, выполнял функции 

художника цеха и завода. С 1944 года  стал работать  руководителем группы 

снабжения. Активно участвовал в комсомольской работе.  Многократно его имя  

вносилось в Книгу Почѐта завода, заносилось на Доску Почѐта. При заводе была 

организована команда спортивного общества «Азот» и Николай Петрович вместе с 

Самойловым, Глинским, Ретнѐвым в 1943 году принимал участие в соревнованиях по 

футболу. Познакомился с Барсуковой Галиной, которая работала в пошивочной 

мастерской «Красный Восток». В 1944 году они поженились, в Эльбане у них родилась 

дочь. Выехали из посѐлка после войны. В 1946 году Николай Петрович закончил 

экстерном техникум механизации сельского хозяйства, машиностроительный техникум 

и работал в г. Куйбышеве конструктором на авиационном заводе. Награждѐн медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

Кандидат в мастера спорта по стрельбе, чемпион области по конькам и лыжам. 
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Галина окончила металлургический техникум, работала конструктором, профиль еѐ 

работы – ракетная техника. Многократно выезжала в командировку на Байконур, 

видела почти всех космонавтов. Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Сергеева (Литвиненко) Галина Афанасьевна в 1942 году окончила школу ФЗО № 

15 в г. Хабаровске. Работала в цехах № 1, № 4 снаряжателем. Пенсионерка ДВПО 

«Восход». Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». 

 

Сергеева Раиса Ивановна, 1912 года рождения. С 1930 года после окончания 

средней школы работала на номерных заводах лаборантом, мастером заводской 

лаборатории. В 1943 году была переведена на завод № 637, где работала старшим 

инженером центральной заводской лаборатории.  В 1947 году выехала из Эльбана в 

связи с переводом еѐ мужа Сергеева М.С., директора завода.  Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великой Отечественной 1941-1945 г.г.», «За победу над 

Японией». 

 

Сертаков Иван Петрович, 1910 года рождения. С 1927 года по 1932 год работал в 

пожарной охране. В 1933 году был призван в ряды РККА. В 1941 был году мобилизован 

на завод № 637, работал в военно-пожарной колонне (впоследствии ВПЧ-14) шофѐром, 

командиром отделения. Награждѐн орденами Красной Звезды и Трудового Красного 

Знамени, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

Соловьѐв Иннокентий Михайлович, 1925 года рождения, уроженец ст.  

Черемхово Амурской области, выходец из  крестьянской семьи. В 1942 году окончил 6 

классов Черемховской средней школы.  В августе 1942 года был мобилизован в школу 

ФЗО первым набором, зачислен рабочим в цех № 4 завода 637. В 1944 году ему было 

присвоено звание «Лучший рабочий завода». Награждѐн медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Был уволен с завода по сокращению 

штатов в 1948 году. До 1956 года работает в 22-й экспедиции Приморского 

геологоуправления разнорабочим, проходчиком, старшим буровым рабочим, сменным 

буровым мастером;  в 1954 году награждѐн медалью «За трудовое отличие». С 1956 

года по 1981 год работал в В.-Кенцухинском рудоуправлении комбината «Дальолово». 

Имеет звание «Ветеран труда». 

 

Суетин Иван Иванович, 1918 года рождения, уроженец Челябинской области. В 

Эльбан прибыл в ноябре 1940 года с военным складом № 975 Наркомата обороны. В 

июле 1942 года был демобилизован и оставлен на заводе № 637, работал шофѐром 

директора завода, впоследствии плотником отдела капитального строительства завода. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

Суетина (Науменко) Прасковья Михайловна  была мобилизована в школу ФЗО 

№ 16   в августе 1942 года, работала  в цехах № 1, № 2, № 4. За ударную работу 

поощрялась отрезом на платье, платком, денежными вознаграждениями.  Награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
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      Столяров Иван Яковлевич, 1920 года рождения. В Эльбан приехал с 975-м 

военным складом, имел должность командира отделения. Летом 1941 года на базе 

военного склада был создан завод № 637 по выпуску боеприпасов (начальник майор 

В.М. Расстегаев). Вместе с другими первостроителями И.Я. Столяров строил бараки, 

цеха, грузил и разгружал вагоны, работал в подсобном хозяйстве завода. Проходил 

службу в отдельной пожарной команде с сентября 1941 года до ухода пенсию. В январе 

1944 года ОПК переименовали в военизированную пожарную команду № 14, позже – в 

военизированную пожарную часть № 14. Иван Яковлевич был награждѐн медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За безупречную службу в органах МВД СССР», 

«Ветеран труда».  Семь раз получал почѐтные грамоты Хабаровского краевого 

управления МВД СССР за безупречную службу и отличные показатели в боевой и 

политической подготовке. 

 

Столярова Татьяна Прокопьевна  пятнадцатилетней девчонкой была 

мобилизована в школу ФЗО № 16 при заводе 637. Работала на производстве гранат.  В 

конце войны была переведена в пожарную часть. Там познакомилась с сержантом 

Иваном Столяровым, с которым прожила вместе 55 лет, вырастила четверых детей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

Стрелеченко (Токарева) Мария Семѐновна, 1925 года рождения. Мобилизована в 

школу ФЗО № 16 в ноябре 1942 года, работала в военпредстве завода до января 1945 

года. Впоследствии  занималась воспитанием пятерых детей, вела домашнее хозяйство. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» и «Медалью материнства» II степени. Живѐт в п. Эльбан. 

 

Стрельченко Николай Григорьевич, уроженец Гомельской области. До призыва в 

армию работал мастером на хлебопекарне. Военную службу проходил в передвижной 

снаряжательной мастерской № 23. В августе 1941 года вместе со всем личным составом 

ПСМ-23 прибыл на завод № 637. До 1948 года работал пекарем, заведующим пекарней. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». Впоследствии работал на железной дороге, откуда ушѐл на пенсию. 

 

Сысоев Алексей  Дмитриевич до войны работал мастером лесосплава. С  1942 

года  до 1945 года работал начальником  военно-учѐтного стола завода № 637. Был 

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» С 1945 года работает председателем завкома, начальником лесоучастка, 

заведующим складом оборудования. В 1948 году награждѐн знаком «Отличник лесного 

хозяйства». В  1950-1965 г.г. работал в торговле – директором магазина № 41 

Комсомольского горпищеторга, начальником Эльбанского отдела торговли  и т.д.  С 

марта 1965 года  работал лесником, техником-лесоводом  Падалинского лесничества 

Амурского района Хабаровского края. Ветеран труда. 

 

Таранов Николай Иванович прибыл в Эльбан в январе 1942 года в составе 

передвижной снаряжательной станции № 20. Работал на заводе № 637 в цехах № 1,  № 

2,  № 5, № 6 контролѐром, мастером ОТК. В 1949 году перешѐл на работу в 

военизированную пожарную часть № 14. Производственный стаж насчитывает 35 лет.  
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Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «За безупречную службу в органах МВД СССР». 

 

Таровский Николай Прокопьевич, 1927 года рождения, уроженец села Покровка 

Амурской области. В Эльбан попал вторым набором в школу ФЗО № 16 в октябре 1942 

года. Вместе с ним в школе учились братья Ломако Василий и Иван, Кузько Михаил, 

Щека Дмитрий, Бородавко Михаил, Труханова Нина, Курбакова Лена. Николай 

Прокопьевич  работал в цехе № 3, помощником машиниста депо. Награждѐн медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Работал в депо г. 

Райчихинска  Амурской области,  в Партизанской МТС, в колхозе «Маяк» Амурской 

области. За трудовые достижения  в мирное время получил медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Тебенева (Морозова) Олимпиада Ивановна прибыла на завод 637 в школу ФЗО 

№ 16 первым набором в августе 1942 года. Работала в цехе № 4 рабочей. После болезни 

перевели в столовую, затем в прачечную. Живѐт в Амурске. 

 

Тихонова Степанида Фѐдоровна, 1928 года рождения, уроженка  с. Васильевка 

Амурской области. Окончила 4 класса средней школы. В августе 1942 года была 

мобилизована в школу ФЗО № 16 при заводе 637. До 1948 года работала в цехе № 4 

рабочей.  Вернулась в Амурскую область, работала дояркой в зерносовхозе. 

Награждена  нагрудными знаками  ЦК КПСС, Совета Министров ССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда». 

 

Туленков Александр Петрович, 1917 года рождения, уроженец Калининской 

области. Рано остался без родителей. В 1931 году поступил в школу ФЗО и после еѐ 

окончания работал на торфоразработках слесарем-трактористом, слесарем на фарфоро-

фаянсовом заводе. В 1939 году был призван в ряды РККА, был награждѐн значком 

«Отличник РККА». В июне 1943 года был мобилизован на завод № 637, где до 1976 

года работал бригадиром монтажников, мастером ремонтно-механического цеха, 

начальником РМЦ, слесарем-инструментальщиком. Награждѐн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Был депутатом 

Эльбанского поселкового Совета и возглавлял партийную депутатскую группу. С 

женой Туленковой Клавдией Петровной воспитали двоих детей. Дети и внуки 

работают на заводе. 

 

Тылов Яков Егорович, 1925 года рождения, уроженец  с. Губино Новосибирской 

области. Окончил 8 классов средней школы. В 1942 году временно проживал в 

Амурской области, откуда  был мобилизован  в школу ФЗО № 16. Работал 

снаряжателем, мастером  школы ФЗО, табельщиком. После войны работал в ремонтно-

механическом цехе завода нормировщиком. В целом проработал на заводе почти 40 

лет. Был награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «Ветеран труда». Активно участвовал в работе народной дружины. 

Жена Погодина Зинаида Сергеевна тоже бывшая  учащаяся школы ФЗО № 16. 

 

Уханева (Молчанова) Нина Степановна,  1926 года рождения, уроженка   

Еврейской Автономной  области, из крестьянской семьи.  Окончила 7 классов, работала 

в колхозе «Фронтовой» помощником счетовода. В марте 1943 года была мобилизована  
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в школу ФЗО № 16, работала на заводе № 637 лаборанткой ЦЗЛ.  Награждена медалями 

«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран 

труда». Пенсионерка ДВПО «Восход».  

 

Федоров Владимир Ильич,  1928 года рождения, уроженец  Амурской области. В 

Эльбан попал прямо со школьной скамьи в сентябре 1942 года. Работал на 

производстве мин, бомб, гранат, основная операция – изготовление запалов к снарядам. 

Уволился с завода по болезни, переехал в г. Белогорск Амурской области, где до 1988 

года работал шофѐром на разных предприятиях. Ветеран труда. 

 

Ханов Николай Петрович, 1922 года рождения. Был мобилизован на завод  № 637 

в декабре 1942 года, работал уборщиком в цехах,  вахтѐром.  Во время войны 

награждался хлопчатобумажным костюмом и денежной премией в 300 рублей. В  1951-

1963 г.г.  работал в артели «Краснодеревщик», каменщиком, рабочим  в УНР-851, СУ-3, 

в 1963-1981 г.г. – рабочим ЭМЗ по обслуживанию территории посѐлка. 

 

 

Шаврина Галина Павловна  была мобилизована в школу ФЗО  № 16 в  сентябре 

1942 года, работала в цехе № 4. Была замужем за Ковалѐвым Фѐдором Лукичом, 

лучшим токарем завода. Их дочь Людмила Фѐдоровна – фармацевт. Все живут в 

Эльбане.  

 

Шаповалов Пѐтр Иванович, 1916 года рождения, до войны работал 

газогенераторщиком в Хабаровске.  На завод № 637 попал в январе 1942 года, согласно 

приказа Главнокомандующего Дальневосточным фронтом, работал там до августа 1948 

года. После возвращения в Хабаровск работал заведующим складом вооружения базы 

№ 74, слесарем и бригадиром слесарей на заводе «Амуркабель», в 1976 году ушѐл на 

пенсию и переехал на жительство к сыну в Новгородскую область. Награждѐн 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 

трудовое отличие». 

 

Шиманаева (Шайдулина) Зинаида Ивановна, 1926 года рождения, уроженка 

Приморского края, из рабочей семьи. В 1930-х г.г. семья переезжает в Амурскую 

область.  В августе 1942 года Зинаиду мобилизовали в школу ФЗО № 16,  работала на 

заводе по 1947 год. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Из Эльбана выехала в г. Белогорск Амурской 

области, работала в связи почтальоном, сопровождающей почту. Получила звание 

«Ударник коммунистического труда», участник ВДНХ в г. Благовещенске. Ветеран 

труда. 

 

 Шмелѐв Михаил Егорович, 1921 года рождения, уроженец Новосибирской 

области. В 1940 году был призван в РККА и направлен на завод № 637. Работал в цехах 

№ 1, № 2, № 5. С 1946 года работал  на заводе счетоводом, бухгалтером, старшим 

бухгалтером 1-го отдела, начальником МПВО, с 1962 года – грузчиком погрузбюро. 

Награждѐн медалью «За победу над Японией». Вырастил четверых сыновей, все живут 

и работают в Эльбане. 
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Ягайлов Вячеслав Николаевич, 1913 года рождения, уроженец Амурской области, 

выходец из семьи крестьянина-бедняка.  В 1935 году окончил 7 классов школы села 

Вознесенское Комсомольского района, в 1936 году 10-месячные курсы учителей при 

Вознесеновской школе, работал и заочно учился в Хабаровском педагогическом 

техникуме. В  1937-1940 г.г. работал директором Эконьской начальной школы  

Комсомольского района. В октябре 1940 года был призван в ряды РККА,  служил в 

качестве начальника хранилища в ПСМ-23 в звании старшего сержанта. В июне 1942 

года мобилизован на завод № 637, работал заведующим складом боеприпасов и 

взрывчатых веществ, был руководителем группы сбыта, начальником лесоучастка 

Комсомольского гортопа от завода. С  мая 1945 года по март 1946 года проходил 

службу в Советской Армии в 26-м отдельном моторизованном инженерно-сапѐрном 

батальоне Дальневосточного фронта. С марта 1946 года по октябрь 1956 года работал 

учителем начальных классов п. Эльбан. В 1956 году перешѐл на завод руководителем 

группы сбыта, группы снабжения, старшим товароведом. Награждѐн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

   От составителя.  Труженики тыла наравне с фронтовиками заслуживают особого 

отношения, уважения и благодарности всех поколений советских людей, всех россиян 

за их вклад в Великую Победу. Те, кто находились в тылу, вносили огромный вклад в 

Победу над врагом, работая на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Они в то 

трагическое время бесперебойно снабжали фронт оружием, хлебом, одеждой, горючим, 

испытывая при этом неимоверные трудности и лишения военного лихолетья. 

    Вдумайтесь лишь в одну цифру. За годы войны наши войска израсходовали более 

10 млн. тонн только боеприпасов. Все это в большей своей части делалось руками 

стариков, женщин и подростков. 

 

 

Часть вторая. 

 

Навеки в памяти народной 
 

«Двадцать второго июня, 

                                                   Ровно в четыре   утра, 

       Киев бомбили, нам объявили, 

                                                   Что началася война…» 

 

 

          От составителя.  Незатейливые слова и грустный мотив этой песни стали 

скорбным напоминанием для миллионов людей о том самом страшном дне 1941 года. С 

тех пор прошло более 60 лет. Мало осталось в живых ветеранов и совсем мало тех, кто 

прошел фронтовыми дорогами с первого и до последнего дня Великой Отечественной. 

          В нашем посѐлке проживало и проживает много  ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ниже представлены  биографические данные некоторых из них, 

воспоминания и газетные публикации. 
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 Амеличев Николай Савельевич, 1922 года рождения 

  

Гвардии сержант, воевал на  Украинском фронте. Работал в совхозе 

«Эльбанский» с 1975 года. Общий трудовой стаж насчитывает 38 лет. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освоение целинных и залежных 

земель», «Ветеран труда».  

Антоненко Нина Александровна 

 

          Жизнь не баловала Нину. Война ворвалась в еѐ жизнь внезапно, изменив и 

перепутав все планы на будущее – она только что окончила педагогическое училище в 

Благовещенске. Призывная комиссия направила еѐ на 2-й Украинский фронт. 

          « - Как тяжело на войне женщине! Сколько всего было! – вспоминает Нина 

Александровна. –  И страх смерти, и раны солдат, и голод, и холод. Но человек 

привыкает ко всему. Глядишь в небо – немец полетел бомбить. Уже и не боишься, 

просто смотришь, куда полетел, куда попадѐт – в нас или других». 

          Вместе со своей медсанчастью Нина дошла до Германии. День победы 

встретила там. Было и радостно, и горько, и сразу появились планы на будущее. 

Думалось, что после возвращения домой пойдѐт на работу в школу, всѐ хорошо 

устроится в еѐ жизни. Но  еѐ направили на Дальний Восток, где начинались боевые 

действия против Японии. Там тоже гибли и получали ранения наши солдаты, 

медицинская помощь нужна была всегда.  

           Нина Александровна была награждена медалью «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны.  

          После войны  Н.А Антоненко работала учителем начальных классов в городе 

Райчихинске Амурской области. В 1962 году переехала с семьѐй в пос. Эльбан 

Хабаровского края,  где живѐт и по сей день. 

                                                                                       (Запорожец Д.В., 2004 г.) 

      

          Бекешева  Зоя Никитична 

   

          «Я жила на Болоньском рыбозаводе  Нанайского района. Когда началась 

война, мне едва исполнилось 16 лет. Окончила курсы мотористов. В конце 1943 года  

получила повестку явиться в Троицкий военкомат. До мая 1944 года работала  в 

Троицком речном порту разнорабочей.   В мае 1944 года  капитан парохода «Киров» 

В.И. Климов ознакомился с моим личным делом и оставил меня на пароходе в 

должности моториста машинного отделения, а немного позже назначил первым 

помощником механика. 

     Пароход «Киров» перевозил пассажиров и грузы из Хабаровска в Николаевск-на-

Амуре и обратно. Война с Японией застала пароход  в Николаевске-на-Амуре, его 

команду срочно вызвали на базу Краснознамѐнной Амурской флотилии. 

      В Хабаровске команда парохода забрала медикаменты и необходимое 

медицинское оборудование для хирургических  операций  и отчалила в Харбин. Не 

доезжая до Харбина, на одной из пристаней речники подобрали раненых, отошли на 

рейд, подальше от берега. Попали под обстрел, но от японцев ушли благополучно. 

Сентябрь и октябрь  1945 года пароход «Киров» находился  в Харбине. В начале ноября 

1945 года встал на зимовку на базе КАФ. 

           В конце 1945 года я вышла замуж за военнослужащего, переехала в с. 

Калиновка на Амуре. В посѐлок Эльбан с семьѐй приехала в 1958 году, работала в  
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ДВПО «Восход»  рабочей. В 1972 году ушла на  пенсию и продолжала работать. Мой 

общий трудовой стаж  43 года. В мирное время получила инвалидность. 

           Была награждена: медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», орденом Отечественной войны 

II степени, нагрудным знаком  «300 лет Российскому Флоту». 

 

Горбунов Дмитрий Павлович, 1918 года рождения, выходец из многодетной 

крестьянской семьи, подполковник в отставке  

 

          В 1935 году поступил в Старо-Оскольский геологоразведочный техникум, 

после окончания которого работал в Челябинской аэрофотосъѐмочной партии. Перед 

войной работал в Скородынском райколхозсоюзе Ростовской области помощником 

секретаря. Службу в армии проходил на Дальнем Востоке.  С января по август  1946 

года находился в составе советских войск   в Китайской Народной Республике.  С 1960 

года был назначен  начальником  п/я № 10 ГУГМР при Совете Министров СССР.  С 

сентября 1966 года работал освобождѐнным секретарѐм парткома Эльбанского 

механического завода, старшим инспектором по специальному режиму.  Награждѐн  

орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За 

безупречную службу в Советской Армии» I  степени.    

 

 

     Ерофеев Николай Григорьевич,1912года рождения 

 

          «В войну я вступил в  Подмосковье  8 июля 1941 года. Первое ранение 

получил осенью 1941 года в боях за  деревни Семѐновка и Михайловка Московской 

области. В госпитале пробыл около двух месяцев и снова отправился  на фронт 

добровольцем в особый полк. Второй раз ранило в Медене в уличных боях в конце 1942 

года, вырвало 10 см кости в левой ноге. Снова попал в госпиталь в Ишиме. В феврале 

1943 года меня  комиссовали, вернулся домой в Нанайский район. Работы для меня по 

состоянию здоровья не было. В феврале 1946 года переехал к родственникам в посѐлок 

Эльбан Комсомольского района. Работал в больнице на хозяйственных работах, в 

ДВПО «Восход» (ЭМЗ) кочегаром в котельной. В 1967 году я ушѐл на пенсию и до 

1973 года продолжал работать. Был награждѐн медалью «За победу над Германией», 

орденом  Отечественной войны 2-й степени». 

 

    Белоусова Анна Ивановна 

 

           «Повестку из военкомата я получила в начале 1943 года. В том же году 

прошла курсы медсестер. Меня направили в госпиталь на станции Виноградовка 

недалеко от Москвы. Госпиталь в годы войны - это поток раненых, уход за каждым из 

них, перевязки, кровь, страдания молодых  бойцов…  Дел и забот столько, что 

медсестры порой валились с ног от усталости.  С боями наша армия освобождала 

Смоленск, Белоруссию, а госпиталь двигался за фронтом.  День Победы я встретила в 

Каунасе.  Вскоре эшелоном госпиталь перебросили на Дальний Восток,  под Уссурийск  

в Приморье. И лечили здесь не только советских солдат, но и пленных японцев». 
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Белоусова Мария Марковна  
 

          Ей было семнадцать лет, когда началась война. Работала на танковой базе №7, 

которая  шла   вместе со 2-м Украинским фронтом. Стояли на обороне Киева. После 

сдачи Киева перебазировались в Дарницы.  И снова приказ: «Всем в эшелон!» Куда 

везли – не знали. Слышали из разговоров, что прошли Курск, Воронеж, Астрахань.  

Вдруг новый приказ: «Немедленно под Сталинград!» 

          Находились под Сталинградом до полного его освобождения. Затем вперед, 

только вперед, на Киев.  Раз до двадцати в сутки, если не больше, попадали под 

бомбежку. Мария Марковна была дважды ранена, до сих пор в теле находятся осколки 

снарядов  и беспокоят на плохую погоду, напоминают о войне.  Главное, что осталась 

живой. А вот еѐ подруге не повезло, она получила прямое попадание в живот. Жутко 

было видеть еѐ такой и слышать: « - Добейте меня…» 

          День Победы встретила в Киеве. Как встретила?  Переполняло чувство 

радости и гордости за наш народ. 

          Демобилизовалась в конце 1945 года. И снова страна выдвинула клич: 

«Требуются рабочие руки для восстановления Дальнего Востока!» На Дальний Восток 

приехала в 1953 году. А в 1963 году переехала в Эльбан, работала рабочей, 

массажисткой на ДВПО «Восход». Трудовой стаж на заводе составляет  39 лет. 

          За заслуги перед Отечеством в годы войны Мария Марковна награждена 

орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»»,  имеет нагрудный значок «Фронтовик». За 

многолетний добросовестный труд на заводе она удостоена медали «Ветеран труда», 

звания «Ударник коммунистического труда». 

                        (Е.Мальцева, 1997 г.) 

 

          Викулова Елена Павловна, 1925года рождения, уроженка  Красноярского 

края  

 

          «После смерти отца моя семья: мать, сестра, я и брат переехали в Хабаровск к 

теткам. Мать не прописывали, и она с братом  уехала на левый берег Амура, а меня и 

сестру оставила в Хабаровске. С началом войны я окончила курсы бухгалтеров.  В 

марте 1943 года была принята в Хабаровский военный порт на должность ученика 

минѐра,  в августе 1943 года переведена на должность слесаря-минѐра МТО (минно-

торпедное отделение) Краснознамѐнной Амурской флотилии. В отделении было две 

мастерские – торпедная и минная. Я работала в минной мастерской.  Мины хранились 

на складах в сопках, их оттуда привозили к нам, а рабочие приводили их в порядок. 

Мины назывались: «рыбка», «мираб», АПМ. Проверяли вес мины, знаки на ней, 

красили. Выезжали с мастерской для удобства кораблей на базу КАФ на Амуре. 

Корабли получали мины прямо на Амуре в полном объеме для ведения боев. В 

мастерской работало пять женщин и двое мужчин. Были они и кузнецами, и слесарями, 

и грузчиками, и лесозаготовителями. Вместе со мной в мастерской работали Абдин 

И.П. и Терехов И.С. Зимой работали в мастерской, летом - на Амуре. Муж был 

мастером на кораблях КАФ.  Познакомились, поженились. В 1950 году муж 

демобилизовался, и мы уехали в Благовещенск. В 1952 году переехали в посѐлок 

Эльбан, где отработали в ДВПО «Восход» по 37 лет.  

          Являюсь  участником Великой Отечественной войны, т.к. база КАФ 

относилась к Действующей Армии. Имею награды: орден Отечественной войны II  
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степени, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«Ветеран труда», медаль Жукова, а также значок «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года» от Министерства машиностроения СССР и Центрального 

комитета профсоюза. 

 

    Высоцкие Иван Терентьевич и Мария Герасимовна 
 

          Детство и юность Марии прошли в селе Голицыно Пензенской области. Семья 

жила бедно – надо было поднимать десять детей! Но до сих пор помнится ей чистый 

воздух, родниковая вода, ковер из травы-муравы и плодороднейшая земля ее родины. 

          Незадолго до войны один из братьев увез еѐ с собой в Амурскую область; он 

работал там горным инженером, жена – учительницей. Так Мария оказалась на Дальнем 

Востоке. Здесь встретила своего суженого. Ей было 17 лет, ему 20. Семья Ивана 

считалась крепкой, еѐ в свое время раскулачивали, отца затем расстреляли. Женившись, 

Иван забрал в семью своих младших сестренок – Валю и Лиду. 

          Появился первенец – сын Толя. Малышу было четыре  месяца, когда муж 

ушел на фронт. Мария решила ехать с сыном на свою родину. Сестренок мужа забрала 

к себе тѐтка. 

          На войне каждый день мог стать последним, а в тылу ели хлеб с лебедой, 

работали от зари до зари женщины, дети и старики. 

          Мария работала в колхозе, по ночам вязали носки, варежки, а еще 

подрабатывала почтальоном. За семь километров носила письма. Вспоминает: « -  

Выходишь на улицу, а возле каждой калитки уже кто-то стоит. Ждут. Даже отсутствие 

писем для них значило: воюют, некогда писать. Только бы не похоронка…» 

          Осенью 1943 года Мария с подругой поехали в соседнее село:  колхозники всѐ 

что-то меняли, чтобы сдать  налог государству, а этот налог был таким -  40 кг мяса, 75 

яиц, 10 кг масла. Именно в те  годы родилась частушка: 

Меня вызвали на суд 

                                                       А я вся трясуся: 

                                                       Присудили сто яиц, 

                                                       А я не несуся! 

          На вокзале в ожидании поезда подруги увидели спящего военного. Мария 

Герасимовна до сих пор без смеха эту историю не вспоминает: 

          - Смотрю я издалека на военного и говорю подруге: как он на моего мужа 

похож. И спрашиваю: твоя фамилия Высоцкий? А он удивляется: « - Да, а откуда вы 

знаете?» Война всех быстро повзрослеть заставила, изменила облик. Он-то помнил 

меня худенькой девчонкой. Оказывается, ему отпуск дали, он ко мне ехал. Даже деньги 

у него были. Говорит он мне: « - Сейчас наймем машину – и домой, а пока пойдемте в 

ресторан, покушаем». Господи, какой ресторан? Я его спрашиваю: « - А у тебя хлеба 

нет с собой?»   « - Только сухари», - говорит он. И хрустели мы с подругой сухарями до 

самого дома. Из настоящего хлеба были сухари, без лебеды… Две недели погостил 

Иван, посмотрел, как достается всем в колхозе, и вновь уехал на фронт. 

           Иван Терентьевич воевал стрелком в составе 204-й стрелковой дивизии. 

Заканчивал войну командиром отделения стрелков. Дошел до Берлина и ещѐ год 

служил в Германии. 1 мая 1946 года он был уволен в запас. Предлагали ему курсы 

лейтенантов, военную карьеру. Он рассудил так: « - Я буду учиться, а жена с ребѐнком 

мыкаться дальше?» Отказался. 
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               И началась у них с Марией кочевая жизнь в поисках лучшей доли для себя и 

детей. Они были молодыми, здоровыми (свои два ранения Иван в расчѐт не принимал), 

лѐгкими на подъѐм. Начали с Ленинграда, потом махнули в Грузию. Там, в Боржоми, 

родилась Лариса. Затем переехали в Крым. В Керчи появилась на свет Нина.  Сюда 

приехал младший брат Марии, Николай.  Он предложил поехать в Донбасс: ведь  там у 

шахтеров самые высокие в стране заработки, а тут в Керчи только чайки пищат. 

Поехали в Донбасс, работали на шахте.  Там родилась Светлана, их четвѐртый ребѐнок. 

          Ивану Терентьевичу было уже далеко за тридцать, когда он решил: « - Надо 

ехать на родину, в Амурскую область, ставить свой дом, заводить хозяйство». Так 

судьба, сделав виток, вернула их на Дальний Восток. В Шимановске они пробыли 

недолго. Знакомая Анна Ермак предложила: в Эльбане такой завод большой, заработки 

хорошие, на пенсию раньше идут. 

           И вот с 1961года они живут в Эльбане. Выросли дети, внуки, растут пять 

правнуков.  Супруги давно на пенсии. Но до сих пор сами управляются с огородом, 

хозяйством. Конечно, болезни одолевают, но вот Мария Герасимовна, например, 

очками ещѐ не пользуется. А Иван Терентьевич еще года два назад охранял свой огород 

в шалашике по ночам – от лихих людей.  Стаж их семейной жизни перевалил за 60 лет. 

Жизни честной, достойной. После долгих лет разлуки Иван Терентьевич встретился со 

своей сестрой Валентиной Терентьевной, она, оказывается, проживала в Приморском 

крае.  

 

(Александрова, 1996 г.) 

 

       Дерновой Александр Федорович 

   

          «Я был призван в армию 10 апреля 1940 года,  службу проходил в 

Нарофоминске. Война застала меня в военном городке Острошитском в 100-й 

стрелковой дивизии. Проходил службу в 123-м легкотанковом разведывательном 

батальоне. В 1943 году при освобождении города Запорожья получил осколочное 

ранение. В 1944 году под Будапештом в городке Сольнок был контужен. Войну 

закончил в Австрии. 

          В Эльбан приехали с женой в июне 1953 года. Работал в УНР-385 на 

строительстве оборонных объектов: делали дорогу на участок «Северный», обваловку 

объектов на «Северном». В 1955году приступили к строительству двухэтажных 

деревянных домов, двухэтажных кирпичных домов. Затем перешел работать в 

автоколонну №5 шофером, механиком, начальником. 

          Был награждѐн  орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

           Дерновая Полина Андреевна, 1917 года рождения  

 

          «Начала  я работать с двенадцати  лет в совхозе на прополке полей вместе с 

матерью. На станции Удельная Московской области закончила курсы по 

животноводству. Направили меня  в Воронежскую область, где работала инструктором 

по кролиководству в течение трѐх лет. В 1938 году вернулась в Московскую область, 

работала на заводе в городе Краснозаводске. Тут и застала меня война. Завод 

эвакуировали в город Чебоксары Чувашской АССР, а Москва оказалась на осадном 

положении. Немцы наступали, поэтому срочно восстанавливали завод.  25 декабря  
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1941 года завод дал первую продукцию.  Я  работала на заводе по февраль 1943 года. За 

ударную работу в 1942 году получила звание стахановки, моѐ имя было занесено на 

Доску почѐта завода. Загорский  горвоенкомат Московской области направил меня на 

учѐбу в полковую школу. Окончила школу по специальности «регулировщик». По 

мобилизации  копала окопы, заболела и попала через пересыльный пункт в шестой 

гвардейский батальон связи 8-й гвардейской дивизион  связистом, а фронт был 2-й 

Прибалтийский. Демобилизовалась в 1945 году, поехала в Воронежскую область. 

Тяжѐлым был послевоенный 1946 год, когда на страну обрушились голод и засуха; мне 

пригодился опыт рытья окопов. В посѐлок Эльбан Хабаровского края приехала с мужем 

в 1953 году по вербовке. Работала на стройке бригадиром, председателем постройкома 

строительного управления № 3.  Трижды  являлась депутатом районного и поселкового 

Совета.  Была награждена медалью «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны I степени, медалью Жукова». 

      

Дворецкая  Мария Дементьевна  

 

ушла добровольцем на фронт в восемнадцать лет, а перед уходом на фронт рыла 

окопы, помогала колхозам, строила дороги, собирала для фронтовиков махорку, 

продукты, вязала перчатки, носки. И с подругой Марией Васильевой обивала пороги 

военкомата. 

          Мария Дементьевна хорошо владела немецким языком, и однажды суровый 

подполковник сказал: « - Ну что же, на фронт, так на фронт! Подойдите к карте. Вот 

город Сычовка на Смоленщине. Фашисты устроили лагерь военнопленных. Ваша 

задача: перейти линию фронта, проникнуть в лагерь и проводить агитационную 

работу…» 

          Рассказывает М.Д. Дворецкая: 

          « - Попав в лагерь, мы объясняли, что Геббельс брехун и клеветник. 

Предлагали: организуйте побеги, идите в лес и беритесь за оружие, за то, что вы 

оказались  в плену, вам ничего не будет. Мы здесь, чтобы сказать правду… 

          Как переходили линию фронта? Это знает лишь тот, кто испытал сам. 

Зашелестит крыльями сова – сердце обрывается. Летит ракета в черное небо – с землей 

срастаешься. 

          Второй раз переходили линию фронта с заданием: наблюдать за движением 

живой силы и техники врага. 

           Январь 1944 года. Река Буг под Брестом. Слабый лед, но девушки храбро 

перешли его. Разведали всѐ, разузнали, но возвратиться не удалось. Вдруг крик:  

          « - Хенде хох!» Поднимаем головы, а перед нами стоят два немца…» 

          Две Марии отказались отвечать на вопросы немцев. Их решили доставить в 

гестапо. Недалеко от леса стояли легковушки и два офицера. Приказали сесть в эту  

машину. В ней, кроме девушек, было три немца. Надежды вырваться никакой. 

          Вдруг перед развилкой дорог их сосед произнес по-русски: « - Сейчас будет 

выстрел! Не пугайтесь!» Он выстрелил в полковника на переднем сиденье. А шоферу 

скомандовал « - Налево!» Немец не подчинился. Снова выстрел -  и подруги свободны. 

Вскоре они были в расположении партизанского отряда. Их спаситель Гришин был  

разведчиком. 

         Избежали и второго плена. Было это под Люблином в Польше. Немцы 

готовили эшелон с пленными в Германию, а девушек  только что задержали,  и после 

допроса им  тоже грозил угон в  Германию. Но в домике, в котором их держали,  
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потолок был выложен «шахматкой». Поляк Журавский подсказал, как сделать в 

потолке лаз и сбежать. Их в этом домике было четыре девушки. Поляк сказал: « - Мои 

друзья отвлекут охрану на вышке спиртным. Вы быстро обойдете вышку и двигайтесь 

до реки Буг. Переправитесь через реку. А там недалеко и до партизанского отряда». 

          Реку они перешли, крепко взявшись за руки. Слышали лай собак, стрельбу, 

погоню. Но, видно,  суждено было им жить. Дальше шли лесом, отдыхали на ветках 

деревьев. В лесу встречались люди, кормили их и указывали путь к партизанам. Шли-

шли и попали в трясину болота. И куда бы ни пошли – всѐ трясина. Уже потеряли 

надежду выйти на твердую почву и вдруг увидели молодого мужчину; рассказали ему, 

что ищут партизанский отряд. Он довел их до села, а сам вернулся обратно в лес  (он 

скрывался и от немцев, и от партизан). Зашли девушки в поселок, смотрят - на привязи 

стоят осѐдланные лошади. У маленьких  детей  лет, бегавших тут же, спросили: « - Чьи 

лошади?» Они ответили: « - Пальтизанские».  Так 5 августа 1944 года девушки 

оказались в составе партизанской бригады подполковника Ковтуна и с ней вышли в  

расположение частей Красной Армии. Военные дороги Мария Дементьевна прошла с 

Пятым Западным фронтом. Награждена боевыми наградами: двумя орденами 

Отечественной войны, медалями «Партизану Отечественной войны», «За победу над 

Германией»,  юбилейными медалями. 

                                                (Е.Мальцева,  1996 г.) 

 

          Дубоделов Иван Андреевич, 1921года рождения 

  

          Рядовой I Украинского фронта. С 1967 года работал трактористом в совхозе 

«Эльбанский». Был награжден  орденом Славы I степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны, 

юбилейными  медалями.  Пенсионер совхоза «Эльбанский». 

 

           Дунтов Александр Карлович, 1922 года рождения  

 

          Рядовой Северо-Западного фронта. Был дважды ранен. Испытал муки 

фашистского плена. С 1968 года по 1982 год работал скотником в совхозе 

«Эльбанский». Был  награжден медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, 

орденом Отечественной войны II степени.           

 

Егоров  Константин Иванович, 1921года рождения  

 

          Рядовой Сталинградского фронта. Работал  в совхозе «Эльбанский» с 1974 

года по 1981 год сторожем.  Был награждѐн  орденом «Красной Звезды», двумя 

медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени. 

 

     Золотарѐв Дмитрий Михайлович, 1917 года рождения  

 

          Гвардии старший сержант 2-го  Украинского фронта. В совхозе «Эльбанский» 

работал с 1972 года кочегаром, дворником, сторожем. Был награжден медалями  «За 

боевые заслуги», «Ветеран труда».  
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Исаенков Павел Александрович, 1927 года рождения  

 

          «До войны был мал, работал в колхозе допоздна, ничего не получая. Шерсть, 

молоко сдавали государству. В семнадцать лет  добровольцем пошѐл в армию. Обучили 

стрелять, ползать, маскироваться.  Направили на запад, на фронт. Но со станции  

Облучье ЕАО новобранцев вернули назад, и уже пешком мы двигались до станции 

Гродеково Приморского края, где нас обучали форсированию через реку. И тут 

сообщили о войне с Японией. 

          Воевал  в пехоте. Вначале были небольшие стычки с японцами. Большое 

столкновение было в Хулине, но жертв было мало.   Часто вспоминаю такой момент 

войны: сидим в засаде, а перед нами огромное зеленое поле, зелень ровная, просто глаз 

радует. И вдруг на наших глазах поднимается земля с травой, и из-под земли прямо на 

нас движутся танки. Было жутко, и мало кто остался в живых. Имею медаль «За победу 

над Японией»,  несколько юбилейных медалей, орден Отечественной войны II степени. 

          С весны 1945 года до января 1946 года находился с однополчанами в полевых 

условиях, мы не мылись, оборвались. Вернулись в Уссурийск – устроили баню, в 

палатке машиной грели воду, сменили белье.  

          После капитуляции Японии «стариков» вернули домой, а молодых направили 

служить в морскую пехоту в Корсаков на Сахалине. Там я попал в госпиталь, где 

находился 30 дней. После госпиталя меня комиссовали и отправили домой. Поехал к 

отцу в посѐлок Эльбан, где он проживал с 1942 года и работал на заводе № 637. Жила 

наша семья в щитовом домике, только детей было десять человек, а ещѐ мать, отец, дед. 

Я тоже работал на заводе, получил продуктовую карточку. В 1948 году на заводе п/я 25 

началось сокращение,  и я  устроился работать на  железную дорогу в Эльбане. Общий 

трудовой стаж 32  года. В 1960 году построил свой дом на улице 1-я Поселковая». 

 

      Исайкин Александр Ануфриевич, 1923 года рождения  

 

          Гвардии  старший лейтенант. Был призван на фронт в марте 1942 года 

Архаринским райвоенкоматом Амурской области и направлен в Благовещенское 

пехотное училище. За один год прошѐл трехгодичную программу,  сдал экзамены на 

два кубика, получил звание «лейтенант пехоты». В течение трех месяцев новобранцы 

добирались  до Нарофоминска. Это был 1943 год.    Служил в 3-й Краснознаменной 

ударной Армии в составе  дважды Александра Невского, дважды Кутузова, дважды 

Суворова, дважды Краснознаменной гвардейской моторизированной усиленной 

пехотной дивизии. Армию бросали на прорыв на 2-й и 3-й Белорусский фронт.  

Освобождал  Вильнюс, Каунас, Гродно. Был ранен в бою под Гродно, попал в  

госпиталь, оттуда снова на фронт.  Участвовал в штурме г. Иссинбурга  в Пруссии, 

снова получил ранение, лечился в  госпитале. При штурме Кенигсберга получил 

контузию. Всего пролежал в госпиталях больше года,   

           Орден «Красной Звезды» нашел героя в 1997 году.  В мирное время был 

награждѐн орденом Отечественной войны II степени, значком «Гвардия». 

 

  Кириллов Макар Миронович, 1913 года рождения 

  

Сержант, воевал на Халхин-Голе и фронтах Великой Отечественной войны. Работал 

в совхозе «Эльбанский». Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За  
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боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», нагрудным знаком «За взятие Орла».  Работал в совхозе «Эльбанский».      

 

Кочетков Иван Арсентьевич, 1924 года рождения  

 

           Иван в семье был средним ребѐнком, а всего детей  было шестеро. Уроженец 

села Калитова Дублинского района Мордовской АССР, он 5 августа 1942 года получил 

повестку явиться на призывной пункт в Дублино. Напрасно председатель колхоза 

Тимофей Ильич целый день не отходил от телефона, звонил в райком, райвоенкомат, 

просил, доказывал, объяснял, что урожай поспевает, что из семи призывников пятеро – 

трактористы, надо было хоть человека три оставить. « - Эти пусть едут, а там 

посмотрим», - ответили. 

          Короткой та тѐмная августовская ночь 1942 года показалась Ване. Ведь только 

этой ночью они с Настей признались друг другу в любви, а то всѐ смелости не хватало. 

Первое письмо он прислал Насте из Дублино, в котором сообщал, что признан годным 

к строевой службе в рядах Советской Армии, следующее – когда прибыл в запасной 

полк, после этого –  с фронтовых дорог. 

          Самое крупное боевое сражение Ивана Арсентьевича было в 1943 году на 

Курской дуге. В этой битве, длившейся более полутора месяцев, участвовало огромное 

количество орудий и минометов, танков и самоходных орудий, более десяти тысяч 

боевых самолетов. В этом сражении участвовало более двух миллионов человек. 

Приходилось брать штурмом каждую пядь земли. Большую поддержку оказывали 

партизаны. 

          После Курской битвы наступила небольшая передышка. И механизированная 

пехота, в составе которой воевал Иван Арсентьевич, взяла Харьковское направление. 

Потом в Калининской области с боями форсировали болотистые места под 

массированным артобстрелом и бомбежкой  вражеской авиации. 

          Ещѐ пришлось Ивану Арсентьвеичу участвовать в крупном боевом сражении 

за город Кенигсберг, который для гитлеровцев был наиболее важным центром обороны. 

На подступах к этому городу немецкое командование создало целый комплекс 

искусственных оборонительных сооружений, состоящих в основном из железобетона. 

На дорогах и перекрестках всѐ было заминировано противотанковыми минами. На 

открытой местности  всюду ставились противотанковые мины и многорядные 

заграждения из колючей проволоки. По ночам немцы запускали осветительные ракеты. 

Как только начинается рассвет - вражеские самолеты тут как тут. « - Маскировку 

техники, - говорит Кочетков, - мы  использовали со знанием  дела. Наши командиры 

тщательно изучали карту местности, данные разведки. К исходу дня 9 апреля 1945 года 

все было готово для сокрушительного удара по немецкой армии. На рассвете дня 10 

апреля 1945 года был дан залп из тысячи орудий и минометов. Вокруг все превратилось 

в сплошной ад. Бой длился более четырех часов. Пошла штурмовая авиация, нанося 

бомбовые удары по переднему краю вражеских сил. Затем пошли танки Т-34, громя и 

подминая гусеницами немецкую оборону. Вошли в город. Завязались танковые 

уличные бои. Немцы вели огонь с чердаков, крыш и разных укрытий. Но наши 

воинские подразделения двигались вперед и только вперед! К утру восьмого дня боев 

немецкое командование заявило о своей капитуляции. В этих боях погибло много 

наших солдат». 

          Воинская часть Ивана Арсентьевича была оставлена в Кенигсберге для 

наведения порядка. Демобилизовался И.А. Кочетков только весной 1947 года. Снова  
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сел на трактор. Вопрос с кадрами в колхозе стоял остро: многие не вернулись с фронта, 

а  молодежь потянулась в город. Кое-как селяне вспахали землю,  засеяли ровно 

столько, сколько нужно было  по плану -  не было лишнего зерна. 

          В ноябре 1947 года Иван и Настя сыграли свадьбу. Весной 1948 года 

молодожѐны уехали на Урал к бывшему командиру Павлу Ивановичу Дятлову. Ваня 

работал на шахте, добывал  золото,  Настя – в строительной бригаде. Проработали они 

там до 1955 года. Стране потребовались кадры для освоения целинных земель. 

Посоветовавшись с Настей, Ваня получает путевки на целину. Весной 1955 года 

приезжают в Бредневский зерносовхоз, заключают договор на три года; по окончании 

договора переезжают в Якутию.  Весной 1960 года оказались  в поселке Эльбан. 

Работали в строительном управлении, в  совхозе «Эльбанский», ДВПО «Восход» на 

разных работах. За трудовые успехи в 1974 году Анастасия Егоровна была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени,  медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным 

знаком «Ударник 10-й пятилетки». Ивана Арсентьевича  Родина тоже  не обделила 

вниманием, он был награждѐн медалями «За победу над Германией 1941-1945 г.г.», «За 

взятие Кенигсберга», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда»,  

орденом Отечественной войны.             

          Анастасия Егоровна и Иван Арсентьевич – уважаемые люди в поселке. 

Пятьдесят два года они идут рука об руку по жизни. Вырастили троих детей, имеют 

шесть внуков и несколько правнуков.  Сейчас Кочетковы на заслуженном отдыхе, 

живут тихо в своем домике по улице Железнодорожной. 

 

                                                  (Шапрынский Василий Васильевич, участник Великой 

Отечественной войны.   1995г.)  

 

    Лодейщикова Алевтина Ивановна 

  

          Аля в  19 лет окончила педучилище, затем поступила в пединститут и 

одновременно ходила в аэроклуб, строила с подругами разные планы. Она училась на 2-

м курсе пединститута, когда началась война. Всем девушкам клуба «Аэрофлот» 

предложили поступить в Троицкое военное училище в Челябинской области. Училище 

готовило стрелков-радистов и мастеров авиавооружения. Девушек готовили сразу по 

обеим специальностям. В мае 1942 года окончили они училище и их отправили на 

фронт. Штаб воздушной армии находился на станции Буй Костромской области. 

Начальник штаба решил во чтобы-то ни стало сохранить девушкам жизнь,  и 

распределил их по полкам мастерами авиавооружения. Алевтину Ивановну направили в 

152-й истребительный авиационный полк на Карельском фронте. 

          Полк участвовал в освобождении  блокадного Ленинграда. После капитуляции 

Финляндии и определения границ он снова возвратился на Карельский фронт. 152-й 

истребительный авиационный полк  занимался патрулированием военных грузов, 

идущих из Америки и Англии. Приходилось участвовать в воздушных боях с немцами. 

За всю войну в 152-м воздушном полку погибло восемь лѐтных составов.  

          В конце  1944 -начале 1945 годов  Алевтина Ивановна работала в штабе 

машинисткой. Демобилизовалась в июле 1945года в звании младшего сержанта.   О дне 

Победы узнала на службе в ночь с 8 на 9 мая на станции Африканда (Карелия). Как 

участник войны была награждена  медалями «За оборону Советского Заполярья», «За  
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оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1942 г.г.» 

          Вернулась на Урал к матери, работала воспитателем детского сада. Вышла 

замуж за лѐтчика. На одном месте не жили:  муж проходил службу в г. Троицке (Урал), 

г. Оше (Киргизия), г. Алма-Ата, г. Спасск-Дальний (Приморье).  В 1955году во время 

учебных испытаний самолет разбился, погиб весь экипаж и еѐ муж.  Алевтина 

Ивановна переехала к подруге на Сахалин в г. Холмск. Сначала работала заведующей 

детским садом, а с 1973 года директором Правдинского дошкольного детского дома, 

который был рассчитан на 280 детей. Было сделано около 20 выпусков. Была 

награждена нагрудными знаками «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник 

просвещения СССР». На пенсию ушла в 1977 году и продолжала работать. Снова 

встретила хорошего человека, механика рыболовецкого флота, прожила с ним более 30 

лет. В 1996 году переехали в Эльбан, на родину мужа. В декабре 2000 г. похоронила 

его. И снова осталась одна, больная, беззащитная. 

      (Е. Мальцева, 2000 г.) 

 

    Малкерова Анна Терентьевна, 1923 года рождения  

 

          Санитарка  партизанского отряда в Белоруссии, была дважды ранена. 

Награждена медалью «Ветеран труда». Пенсионерка совхоза «Эльбанский». 

 

 

  Михолап  Иван Назарович, 1921 года рождения  

 

          Старший лейтенант в отставке, инвалид войны I группы (имел осколочное 

ранение). Из госпиталя выписан в сентябре 1944 года и направлен на завод № 637 

п.Эльбан Хабаровского края. Работал на заводе комендантом, инспектором отдела 

кадров, служил  в отделе снабжения. В 1967 году перешел работать на 

деревообрабатывающий комбинат завода. В 1977 году ушел на заслуженный отдых. 

Как инвалид войны, получил автомашину «Ока». Имеет награды: медали  «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», орден 

Отечественной войны II степени, юбилейные медали. 

 

    

 

 

 Молотов Владимир Кузьмич, 1924 года рождения 

 

          Участник войны с Японией. Работал на Эльбанском механическом заводе 

директором Дома культуры, руководителем Эльбанского народного хора. Награжден 

медалями  «За отвагу», «За победу над Японией», «Ветеран труда». 

 

          Никитин  Иван Николаевич 

 

           «Известие о победе 9 мая 1945 года я встретил на платформе воинского 

эшелона на одной из станций Литвы, нас перебрасывали на восток.  Как командир 

отделения,  был озабочен тем,  как бы покрепче закрепить на платформах самоходные  
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артиллерийские установки (САУ). Ночью не успели выехать, как под утро раздался 

грохот стрельбы, да со всех сторон. Уж не налѐт ли? Но это был салют в честь Победы: 

все палили вверх, разряжали то оружие, которое было под руками! 

          Эшелон с танками, с «катюшами», с САУ в начале августа 1945 года 

разгрузился на станции Гродеково в Приморье.  Началась война с Японией. Танки и 

САУ уничтожали доты и другие мощные укрепления. Особенно сильно укрепили 

японцы сопки. Брали их только после мощного обстрела. 

          Кроме орденов Красной Звезды и Отечественной войны,  у меня есть 

нагрудный знак  «За освобождение Кореи».     

 

 Никитина Пелагея Яковлевна 

 

           За годы войны прошла традиционный путь госпиталей 2-го Украинского 

фронта – через Полтаву, Винницу и другие города и села Украины, Румынию, еѐ 

столицу Бухарест, Дебрецен в Венгрии. Госпиталь №1441 шел за фронтом, принимая 

раненых. Их лечили, ставили на ноги и снова отправляли на фронт. Сколько пришлось 

переделать своими женскими руками госпитальных дел, сколько пережить – это знает 

только тот, кто там работал по три-четыре года. 

           Победу  Пелагея Яковлевна  встретила в Венгрии, радовалась со всеми, что 

наконец-то страшная война кончилась и можно вернуться домой. А медаль у неѐ  самая 

скромная  -  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

     Прокофьев Иван Терентьевич,  уроженец с. Ивановичи Приморского края 

 

          «На фронт меня призвали в 1942 году. Имею боевые награды: медали  «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над 

Японией», «За боевые заслуги».  В 1956-1958 г.г. вновь проходил армейскую службу, 

но на этот раз в пос. Эльбан Хабаровского края. После службы остался в Эльбане и 

поступил работать в Кондонский рыбкооп заместителем председателя. База рыбкоопа 

располагалась тогда в заброшенных землянках и сараях. Рыбкооп был организован в 

1957 году, а до этого в Эльбане был отдел Комсомольского-на-Амуре горпищеторга. В 

1957 году был открыт хлебозавод, директором которого стал Дорофеев. Директорами 

рыбкоопа были: Духовный, В.И.Кучменко, И.Т.Прокофьев, Ж.С.Лещев, Осипова. 

Первый телевизор «Рекорд» был установлен в правлении рыбкоопа в 1959 году, по 

вечерам люди приходили смотреть телепередачи. В 1960 году продали населению 

четыре телевизора. В 1959 году населения в Эльбане было 1,5тыс. человек         

           В 1959 году я окончил трехмесячные курсы усовершенствования 

председателей кооперативов и заведующих торговлей  в Хабаровске. В 1968 году 

заочно окончил торговый техникум. 

           В 1972 году был организован объединенный общепит «Луч», меня назначили 

директором. Построили для нужд объединения  кирпичный склад, два деревянных 

склада, овощехранилище, холодильник, ситроцех, гараж, четыре столовых, пивной бар, 

магазины «Обувь», «Хозтовары», «Галантерея», «Ткани» и т.д.  

          Награжден медалью «Ветеран труда».  Имею много благодарностей, почетных 

грамот и памятных подарков».         
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Терехов Илья Семенович, 1927 года рождения 

 

          «Шел 1943год. Как и все мальчишки, я рвался на фронт. В марте 1943 года 

Хабаровский военкомат направил меня в Краснознаменную Амурскую флотилию 

учеником минѐра. 1 мая 1943 года принял торжественное и клятвенное обязательство 

(запись в трудовой книжке). После чего направили на корабль, который курсировал от 

села Болони до Хабаровска, как сторожевой, доставлял рыбопродукты с Болоньского 

рыбозавода. В августе 1943 года мне присвоили звание «старшина 1-й статьи». 

          Летом мы часто стояли вблизи Хабаровска, и у нас размещалась мастерская по 

ремонту мин и торпед. Это было сделано для удобства военных кораблей. Мы их 

загружали, они отплывали, а нам снова завозили с сопок мины и торпеды, и снова 

ремонт изделий. Зимой жил на базе «КАФ», кроме ремонта мин и торпед, заготавливал 

дрова.  

          В Эльбан приехал в 1952 году,  служил  в пожарной охране завода рядовым, 

помощником инструктора. В 1958 году перевѐлся на Эльбанский механический завод, 

работал  шофером автогаража, председателем  завкома, механиком  автогаража. 

          В 1969 году заочно окончил Комсомольский строительный техникум по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 

          Вѐл большую общественную работу:  являлся председателем Совета ветеранов 

войны и труда посѐлка, четырежды избирался депутатом поселкового Совета, 

председателем ревизионной комиссии, профоргом автогаража, секретарѐм партгруппы 

автогаража, общественным автоинспектором,  народным дружинником. Мне  

присвоено звание «Почетный ветеран Амурского района» с занесением в Книгу Почета 

ветеранской организации г.Амурска. 

           Как участник Великой Отечественной войны имею медаль «За победу над 

Японией» и орден Отечественной войны II степени, в мирное время награждѐн 

нагрудным знаком «За безупречную службу в МВД СССР» III степени, медалью 

«Ветеран труда». Инвалид второй группы в мирное время».  

 

     Худолеев Петр Степанович, 1924 года рождения  

 

          Гвардии младший сержант 4-го  Украинский фронта.  Работал на Эльбанском 

механическом заводе, на комбинате «Волна», в совхозе «Эльбанский». Награжден 

орденом Славы, медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда». 

 

    Швецов Анатолий Андреевич, 1921года рождения  

 

          Гвардии сержант 1-го  Украинского фронта. Работал в совхозе «Эльбанский»  

слесарем-вулканизаторщиком. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За 

освобождение Киева», «За освобождение Праги», медалью «Ветеран труда». 

 

     Юртаев Василий Николаевич,  уроженец Пензенской области  

 

          «До войны я работал в леспромхозе. В июне 1941года был направлен на учебу, 

затем на фронт. Вернулся по ранению в конце 1942 года домой. Ранен был трижды: 

первое ранение получил на Волоколамском шоссе, второе - в Подмосковье, третье   
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ранение в бедро получил  на Курской дуге. Осколок ходил по телу целый год, вышел в 

рану, вес осколка 50 гр. В Эльбане с 1946 года по 1970 год работал на очистке 

территории посѐлка, позже – сторожем в бане». 

 

Языков Николай Матвеевич ,  1913года рождения 

 

          «Хорошо себя помню с 14 лет, то есть с 1927 года, когда после революции 

прошло 10 лет. Большинство крестьянских хозяйств в то время были крепкие,  хотя 

имелись и бедные, безземельные, как наше. Жил с матерью, сестрой и старшим братом 

в поселке Нижнезавитинка Амурской области. Отец умер, и когда после Октябрьской 

революции давали землю крестьянам, мы не смогли взять. Семья без отца, да еще на 

селе, - сирота. А землю давали подушно всем, кто хотел. Советская власть, она 

правильная, хотела, чтобы все хорошо жили, без бедных.    

          14 лет – возраст немалый, я по хозяйству многое уже умел делать. Нанимался 

на работу к тем, кто имел землю, скот. Их потом кулаками стали называть. Два лета 

гонял коней во время уборки ржи и пшеницы. Получал оплату за  каждый день по 50 

копеек. Получив, бежал покупать кислое молоко. На эти деньги можно было его купить 

в то время пять-шесть кувшинов. Нес домой, мама радовалась – сын помощник.  Через 

два года, в 16 лет, работал всю весну и лето у зажиточного крестьянина. Вместе с его 

сыном сеяли, а потом убирали рожь и пшеницу. Жили на полевом стане, кормил нас 

хозяин четыре раза в день  вкусно и сытно. Привозил на двуколке щи, пельмени, каши, 

пирожки, сметану, масло. Днем передохнем немного - и опять за работу. И корова с 

нами на стане была. Сами еѐ доили и пили молоко вместо воды. Я возмужал, окреп. 

Работа-то мужицкая, нелегкая. 

          Рассчитался хозяин со мной зерном, 300 кг дал. Вот матери радость была! 

Время-то было голодное. А потом меня как бедняка, росшего без отца, отправили 

учиться на тракториста. Так трактористом и проработал больше десяти лет, вплоть до 

войны. А на войну забрали прямо с поля, с трактора. Не посмотрели, что я вдовец, жена 

умерла, что две дочки без матери, а теперь и без отца остаются. Пристроил детей к 

знакомым дедам. Оставили меня на Дальневосточном фронте в мастерских по ремонту 

техники. 

          Что из этих лет вынес и запомнил? Главное – беспредельную и безоглядную 

веру в Ленина, а потом и в Сталина. У меня всего один класс образования за плечами, 

но очень любил слушать грамотных и умных агитаторов. Ходил в избу-читальню, на 

собрания. Мы верили искренне в революцию и в то, что она дала свободу бедным, 

землю крестьянам. Дети бедняков могли учиться. Это ведь так и было, не выбросишь из 

истории. Я сам очевидец тех событий. Мы с песней ходили на коммунистические 

субботники, верили в мировую революцию и ждали ее. Это была наша жизнь. Да и как 

не верить, если перед войной у нас было в селе много разных товаров. Пошел в магазин 

и купил всѐ, что тебе нужно, не то, что нынче. Сейчас ведь даже ветеранов нечем 

отоваривать. 

     Сравнивая свое поколение  с молодежью нынешней, я вижу огромную разницу. 

Возмущаюсь порой безобразиями отдельных лиц. Но всех ребят винить не могу. Ведь 

смотрите, мне в 14-16лет доверяли такую серьезную работу! А в 17 лет я управлял 

трактором наравне со взрослыми мужчинами. Сейчас же этому не учат ребят ни в 14, 

ни в 16 лет. Вот и растут до 18 лет неумехами. А недоверие порождает безделье, 

глупости и преступления. После Октябрьской революции ведь не видели такого. 

Немало было нищих, бедных, сирот, но их всех определяла Советская власть к делу. 
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   Революция в моем сердце и со мной всю жизнь, как и Ленин, который, считаю, 

должен оставаться в Мавзолее, ведь это самое святое место в нашей стране». 

 

Блокадники 
 

          От составителя.  Блокада города Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1943 года.  Из наших земляков в аду блокады побывали Клавдия 

Ивановна Самохвалова и Александр Александрович Смирнов. Вот что они рассказали: 

 

          Самохвалова Клавдия Ивановна, 1924 года рождения, уроженка 

Калининской области 

 

         «В 1939 году я закончила семилетку и уехала к своей тѐте в Ленинград. В 1940 

году поступила в ремесленное училище № 19 от 218 завода на Петроградской стороне 

по специальности «слесарь-механик». Проучившись год, попросилась на работу в 

оптико-механическую мастерскую «Кинооптика» в Петропавловской крепости, где 

начальником был Полянский. Приняли меня на работу с месячным испытательным 

сроком, через месяц зачислили слесарем. Мастерская  выполняла заказы Северного 

фронта (обрабатывали головки для зенитных орудий), пока была электроэнергия. Не 

имея работы, занимались уборкой территории, во время бомбѐжки дежурили на 

крышах. 

          В начале войны из РУ нас вывозили на оборонные работы под Выборг. Рыли 

противотанковые рвы глубиной пять метров и восемь шириной, передавая землю 

вѐдрами по цепочке, стены рва укрепляли лесом. Спали прямо в лесу. 

          Жили мы с тѐтей вдвоѐм. Она получала пятидесятирублѐвую пенсию, а я 

рабочую карточку, по которой на месяц причиталось: хлеба 500, 300 и 259 граммов 

рабочим и детям, пенсионерам – 125 граммов; крупы 1,5 кг, мяса 1,3 кг, сахара  900 

граммов, жиров 900 граммов рабочим, вполовину меньше пенсионерам. Картофель и 

лук выдавали сушѐными. Хлеб мы делили на три части и жарили его на  олифе. Суп 

варили так: в трѐхлитровую кастрюлю клали 3-4 столовых ложки перловки и чуточку 

соли.   

          В домах не было тепла, света, город погрузился во тьму. На окнах была 

светомаскировка, комнаты освещались жировыми светильниками. Мы с тѐтей 

установили на кухне печку-«буржуйку», трубу вывели в форточку. Сначала печь 

топили дровами, топливо собирали на территории дровяного склада на берегу реки. 

Спали и кушали на кухне. Соседка ездила на окраину города, собирала листья капусты, 

покрытые копотью, из которых мы варили суп. В начале сентября 1941 года после 

бомбѐжки загорелись Бадаевские продовольственные склады. Хотя склады и 

охранялись, соседка умудрялась привозить землю с расплавленным сахаром. Кипятили 

воду с этой землѐй, потом отстаивали эту сладкую смесь и сливали воду для питья. 

Варили холодец-кисель из столярного клея. Одна плитка – небольшая пластинка -  

стоила 12 рублей; еѐ размачивали и варили. Из одной плитки клея получалось 

двенадцать тарелок киселя. Мы съели около двадцати таких пластинок. За водой 

ходили на Неву с бидонами. Некоторые ели и человеческое мясо. На улицах валялись 

трупы. Туалеты в домах не работали, поэтому люди выбрасывали отходы в форточку, 

он накапливался на улице, и весной невозможно было дышать. Только в 1943-1944  
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годах началась очистка города. Истощѐнные люди просили прохожих довести их до 

дома, падали прямо на улице, но никто не останавливался. 

                        У нас умерла родственница. Труп отвезли в больницу Мечникова, откуда тела 

мѐртвых вывозили на кладбище. Гроб стоил 1,2 кг хлеба, рытьѐ могилы 1,5 кг. Дочку 

родственницы определили в детский дом. 

              Немецкие бронепоезда подходили к городу со стороны вокзалов – Витебского, 

Варшавского, вели обстрел города. Во время обстрела трудно было добраться 

невредимым до дома, да и дома гарантий спастись не было – часто люди оставались 

засыпанными в бомбоубежищах.  

              Из Ленинграда я выехала в 1945 году. Позже получила нагрудный знак 

«Блокаднику Ленинграда». 

 

Александр Александрович Смирнов, 1926 года рождения, уроженец 

Вологодской области 

 

           «В 1940 году я поступил в ремесленное училище № 65 при заводе «Электрик» на 

специальность токаря. Началась война и нас, учащихся училища,  стали вывозить на 

оборонительные работы под Выборг, где мы рыли противотанковые рвы. Вернувшись в 

город, дежурили на крышах. В случае обстрела сбрасывали с крыш фугасные 

зажигалки, хватали их щипцами и бросали на землю с целью предупреждения пожаров. 

          Заводы выполняли заказы фронта. На одном из них мы делали протирки, ѐршики 

и другую мелочѐвку, на другом занимались сборкой автоматов ППШ, ружей ПТР.  

Рабочий день длился 12 часов. К концу блокады работали по две смены (одна вместо 

умерших рабочих), спали прямо на заводе. Жили в общежитии на улице Саблинской по 

семь человек в комнате. Света, воды, отопления не было. Спасала нас печка-

«буржуйка», где жгли мебель. Спали в одежде на голых кроватях. Бани не было, 

помыться было негде. Вшей у каждого было столько, что приходилось снимать одежду, 

выбегать на улицу, стряхивать вшей с одежды, а оставшихся на белье собирать руками 

и давить. Питались в столовой, а хлебные карточки выдавали на руки – по 250 граммов 

в день. Суп был такой прозрачный, что виден был рисунок на дне тарелки. 

          В декабре 1942 года я заболел и не мог выехать на материк через Ладогу – 

«дорогу жизни». Домой в Вологду добрался только весной 1943 года. Был призван на 

фронт в октябре 1943 года в 70-й полк 3-й Крымской дивизии. Затем проходил службу в 

селе Коврижка Амурской области в должности пулемѐтчика. В августе 1944 года меня 

отправили в Благовещенское военно-пехотное училище, в апреле 1945 года перевели  

служить на станцию Завитая  связистом роты 484-го стрелкового полка 355 СД. Во 

время войны с Японией принимал участие в Южно-Сахалинской и Курильской 

десантных операциях, освобождал города Холмск, Южно-Сахалинск, Корсаково, 

острова Маоко, Отомари, Уруп. В октябре 1946 года полк был передислоцирован на 

остров Итуруп. В 1950 году получил звание старшего лейтенанта. После  1953 года с 

Курил меня перевели на ст. Болонь в 95-й отдельный рабочий батальон.  

Демобилизовался я в январе 1956 года в связи с сокращением Советской Армии. В 

течение 22 лет работал на ДВПО «Восход». 

          Награжден знаком «Блокаднику Ленинграда», медалями «За боевые заслуги» и 

«За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени». 

                                                                                                                                                

1996 г. 
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Часть третья. 

 

Дальневосточное производственное объединение 

«Восход» 
 

 

          История объединения начинается в 1941 году, когда был организован 

объект оборонной промышленности под названием завод № 637. 

          В послевоенный период с окончанием выпуска военной продукции завод 

был переименован в Эльбанский механический завод. 

          В 1981 году, когда завод стал многопрофильным, он был реорганизован в 

Дальневосточное производственное объединение «Восход» (ДВПО «Восход»).  

 

          Деятельность объединения можно разделить на несколько периодов: 

      1941-1945 годы – реконструкция производства и выпуск боеприпасов; 

      1948-1956 годы – прекращение производства и консервация завода; 

      1957-1973годы - выпуск промышленных взрывчатых веществ, начало 

снаряжения боеприпасов, строительство мастерских и жилых домов; 

      1974-1991 годы - строительство снаряжательных цехов, значительное 

наращивание объемов производства, строительство заводского поселка; 

      1992-1999 годы - остановка оборонного производства, расснаряжение 

боеприпасов, освоение и выпуск товаров народного потребления, другой продукции. 

 

Цифры и факты 

 
           Дата рождения ДВПО «Восход» - 5 декабря 1941 года. 

          1941-1945. Построено индивидуального жилья площадью 4.250кв. метров 

плюс бараков площадью 10046 кв.метров, бани на шестьдесят посещений в час. 

          1946-1950. Возведено 29 деревянных домов по улицам Железнодорожная и 

Поселковая. Открыт первый детский сад. 

          1951-1955. Построено еще шесть домов для частного сектора и девять 

двухэтажных. Все постройки и жилье – деревянные, и лишь в пятьдесят пятом 

появились кирпичные – школа на 280 учащихся и детский садик на сто мест. 

          1956-1960.  Построены первый двухэтажный 18-квартирный дом из 

силикатного кирпича с центральным отоплением и еще восемь домов на 139 квартир, 

два общежития, хлебозавод с производительностью десять тонн хлеба в сутки. 

          1961-1965.  Возведены шесть домов по 96 квартир каждый. 

          1966-1970. Сданы три дома на 148 квартир, два общежития. Вырос первый 

пятиэтажный дом. 

          1971-1975. Два общежития на 360 мест каждое, шесть домов на 550 квартир, 

детский сад «Солнышко» на 280 мест. 

          1981-1990. Введено в эксплуатацию 86214 кв. метров жилья, поликлиника 

на шестьсот посещений в день, больница на 180 коек, четыре детских сада на 1120 мест, 

средняя школа с плавательным бассейном на 1156 мест. 

          Готовится площадка под индивидуальный поселок на 360 дворов. Заложен 

новый Дом культуры, достраивается санаторий-профилакторий на сто мест, стадион. 
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 В объединении есть свое подсобное хозяйство: свиноферма на 1700 голов, 

цех по производству колбасы. Строится ферма на шестьсот голов крупного рогатого 

скота и теплица в один гектар. 

           Труженики объединения обеспечиваются огурцами, помидорами, 

выращенными в открытом грунте агрономической бригадой предприятия. 

 

          В 1946 году директором завода назначается Василий Исаакович Верещак. 

На его долю пришлась трудная задача: прекратить производство боеприпасов, а завод 

законсервировать. Люди переводились на другие предприятия, многие были 

вынуждены  уехать. Расширили подсобное хозяйство. Небольшой штат работников 

поддерживал завод в законсервированном состоянии. 

          С 1953 года начались работы по реконструкции завода. Директором завода 

назначается Василий Сергеевич Желтов. Институты «Центрмашпроект», 

«Гипромашпроект», «Союзпромпроект» приступили к проектным работам по 

реконструкции завода для снаряжения боеприпасов и производства промышленных 

взрывчатых веществ. В 1956 году главным инженером назначается Борис 

Дементьевич Шуганов, в  1958 году  он становится директором завода. 

           В 1957 году был пущен цех по производству аммонита. Ежегодно 

наращивался объем этой продукции для промышленных целей. В 1957 году было 

выпущено 9,5 т, в 1961 году – 19 тыс., в 1968 году – 50 тыс. тонн.  К 1970 году 

производилась большая номенклатура промышленных взрывчатых веществ: 

порошкообразный аммонит 6 ЖВ, граммониты и гранулиты, патронированные 

аммониты 6 ЖБ и ПЖВ-20. Широка география поставок взрывчатой продукции: 

комбинаты «Востсибуголь», «Дальвостуголь», золотодобытчики, геологи и нефтяники 

Якутии, Магадана, Чукотки, строители БАМа, Забайкалья и Дальнего Востока. 

           В 1966 году было начато производство изделий из пластмасс. Объем их 

вырос с 3-х тонн в 1967 году до 55 тонн в 1973году. 

          В 1967 году директором завода назначается Валентин Иванович 

Самойлов. Прибыв на завод в 1942 году после окончания МИХМа и пройдя должности 

мастера, главного энергетика и главного механика,  В.И. Самойлов в 1958 году 

становится главным инженером. За большой личный вклад в реконструкцию завода, 

освоение производства боеприпасов и долголетний труд на заводе В.И. Самойлов в 

1971 году награждается орденом Трудового Красного Знамени. 

          Была проведена реконструкция цехов и начато производство 

промежуточных детонаторов и различных прессованных зарядов, снаряжение 82-мм и 

120-мм мин. В 1973 году начался выпуск реактивных осколочных гранат. Значительно 

выросли объемы производства, увеличилась численность завода. За эти годы построены 

двухэтажные кирпичные жилые дома, начато возведение пятиэтажных домов. Всего 

было введено в эксплуатацию 35 тыс.кв. метров жилья. Построены 2 детских сада, 2 

столовые, средняя школа. Собственными силами завод построил Дом культуры, 

пионерский лагерь. 

           За выполнение плановых заданий были награждены орденами и медалями 

22 работника завода, из них  орденом Трудового Красного Знамени -5 человек, орденом 

«Знак Почета» - 6 человек, медалями «За трудовую доблесть» - 3 человека, медалями 

«За трудовое отличие» - 8 человек. 

          В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 

1970 году в Эльбане началось строительство Дальневосточного комплекса по  
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производству боеприпасов. Предусматривалось создание ряда снаряжательных цехов 

на Эльбанском механическом заводе, строительство завода по производству корпусов 

боеприпасов и полигона для испытания боеприпасов. Вскоре после начала 

строительства корпусного завода и полигона они присоединяются к Эльбанскому 

мехзаводу. В 1981 году на базе этих трех объектов образуется Дальневосточное 

производственное объединение «Восход» с головным предприятием – Эльбанским 

механическим заводом. Основные капиталовложения были направлены на развитие 

головного предприятия и строительство жилья и объектов соцкультбыта. Чтобы 

выполнить задание по созданию производственных мощностей, практически надо было 

построить новый завод с численностью работающих 6,5-7 тысяч человек и поселок с 

населением 15-20 тыс. человек. И эта работа была выполнена в течение 1973-1991 

годов, на востоке страны создан снаряжательный завод, вырос рабочий поселок. 

          Большой вклад в дело развития завода и строительства поселка внесли 

Павел Никифорович Игошкин – заместитель директора по капитальному строительству, 

ветеран завода, и работники отдела по капстроительству: Лидия Ивановна Колесникова, 

Тамара Антоновна Мачурина, Раиса Григорьевна Добродомова. 

          Директором завода, затем  генеральным директором объединения ДВПО 

«Восход» в 1974-1991 годах работал Иван Миронович Никитин. В своей работе он 

первостепенное внимание уделял своевременному строительству и вводу 

энергетических объектов, созданию производственных мощностей, строительству 

жилья, улучшению условий труда и условий жизни в поселке. 

           Для развертывания строительства требовалась необходимая энергетическая 

база. Поэтому были приняты меры по строительству объектов энергетики. В 1974 году 

была капитально отремонтирована действующая ЛЭП. В 1977 году была построена 

новая линия электропередач Амурск-Эльбан протяженностью 40 км. На протяжении 

всей трассы просеку подготовила бригада во главе с Николаем Антоновичем Байгузом. 

Проводились субботники по расчистке просеки. Заводская бригада слесарей вела 

монтажные работы на линии. Затем построили резервную линию электропередач. 

          В 1975 году реконструирована котельная и переведена на жидкое топливо, 

что решило вопрос с  теплоснабжением завода и поселка. Для покрытия водного 

дефицита в 1975-1976 годах были пробурены десять скважин, которые обеспечили 

потребности в воде. 

          В соответствии с директивными документами параллельно создавались и 

мощности по снаряжению боеприпасов. В 1974 году освоен выпуск выстрела ВОГ-17 

(«Пламя»), завершена реконструкция мастерской патронирования аммонитов – введена 

линия с автоматическим патронированием, а в дальнейшем и автоматическим 

пакетированием патронов. В 1977 году освоен выпуск осколочной гранаты ОГ-9, в 1978 

году – 82-мм мины, в 1980 году - ручной гранаты РГД-5. 

           В 1975-1982 годах построены и введены в эксплуатацию заливочные 

комплексы с дистанционным управлением для снаряжения авиационных бомб, 

противотанковых мин и других боеприпасов. 

          Значительный вклад в освоение производства боеприпасов внесли 

начальники цехов Николай Павлович Игнащенко, Евгений Григорьевич Шапошников, 

Валерий Александрович Смирнов, Евгений Владимирович Михеев, главный технолог 

Вениамин Анатольевич Тимощук, начальник мастерской Василий Иванович Сулима. 

          В 1979 году построен и в 1981 году введен в эксплуатацию цех по 

производству противотанковых гранат с кумулятивным зарядом ПГ-7 в составе четырѐх 

основных производственных  мастерских. Значительные усилия потребовались на   
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строительство цеха мелких боеприпасов.  Это был  большой комплекс по производству 

осколочной гранаты ВОГ-17 («Пламя» и 23-мм снаряды к зенитной установке ЗУ-23). 

Комплекс был построен и введен в эксплуатацию в 1981-1982 годах. В этом же 

комплексе была смонтирована автоматизированная линия по выпуску металлической 

тары для расфасовки масляных красок. Освоение и выпуск изделий, запуск 

конвейерных линий, роторных автоматов происходили под руководством Р.К. Кима – 

начальника цеха, Н.А. Степановой – главного технолога при участии многих 

специалистов. 

          В 1988 году было введено в эксплуатацию производство 120-мм мины 

повышенного могущества, с наполнением корпусов методом пластического 

шнекования составом тротил-алюминий. Большую работу в организации производства 

проделал механик Павел Игнатьевич Колесников. Им лично разработаны многие 

устройства, автоматизированы окончательные операции на поточной линии, 

доработаны конструкции отдельных механизмов. 

          В строительстве цехов, пуско-наладочных работах и освоении производства 

боеприпасов принимало активное участие большое количество работников 

объединения. Вот имена некоторых из них: главные инженеры – А.И. Кирсанов, В.М. 

Скорбанов; технологи - В.К. Коркунова, В.А. Буракова, А.В. Авдеева, М.Д. Харькова, 

М.Н. Гладунова; конструкторы - Н.Д. Басалаева, С.А. Куцевич; мастера – Т.С. 

Соболева, И.П. Шомин, А.А. Самусенко, Т.И. Дворецкая, А.И. Бунтин; рабочие – А.А. 

Захарова, Л.И. Дашковская, Г.А. Тигеев, Л.В. Карева, М.И. Ананьева, А.Г. Гордеева, 

С.А. Третьяков, Т.А. Терехова, Е.Н. Симонова, Г.Н. Зимин; начальник отдела – М.Я. 

Пустынникова. 

          В 1974-1975 годах для сокращения многотоннажных перевалок были 

подведены железнодорожные пути к ряду мастерских с подачей сырья на потоки и 

выдачей с них готовой продукции в вагоны транспортерами. 

          В 1979-1980 годах вместо периодического способа получения аммонита 

были внедрены три технологические линии непрерывного изготовления продукции с 

высокой степенью механизации и автоматизации. Были реконструированы или 

внедрены новые поточные линии в пяти цехах. 

          Объем производства в 1991 году в сравнении с 1973 годом увеличился в 10 

раз, а численность продукции увеличилась в 2,5 раза. Номенклатура выпускаемых 

боеприпасов составила 16 наименований. Производство промышленных ВВ выросло в 

сравнении с 1973 годом в 2 раза и достигло 95тыс. тонн в год. 

          Наряду с производством боеприпасов на заводе наращивался выпуск 

товаров народного потребления: посуда, игрушки, пакеты, масляные краски, швейные 

изделия. Промышленное строительство сопровождалось и строительством жилья и 

объектов социального и культурно-бытового назначения. За эти годы введено в 

эксплуатацию 130 тыс. кв. метров благоустроенного жилья или 2600 квартир. В 

результате стало возможным ликвидировать бараки. Были построены 4 детских сада,  

последний из них – с плавательным бассейном. Детсады были с любовью оборудованы, 

организовано хорошее питание и развитие детей. Были построены и сданы в 

эксплуатацию школа с актовым и спортивным залами, с плавательным бассейном, 

больничный комплекс, торговый центр и многое другое. В конце 1980-х - начале 1990 

годов была реконструирована с расширением проезжей части и устройством 

асфальтового покрытия автомобильная дорога Эльбан-Мылки протяженностью 36 км. 

          В 1980-х годах построена свиноферма на 1200 голов. Для создания 

кормовой базы мелиорировано 160 га земли. Построен столярный цех площадью более  
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2 тыс. кв. метров, спортивный комплекс в составе стадиона, трибуны для зрителей на 

2500 мест. Построен и введен в эксплуатацию в поселке телевизионный ретранслятор. 

Все строительство велось не только подрядным способом, но и силами завода. 

          За выполнение правительственных заданий по созданию  снаряжательного 

завода на Дальнем Востоке, большой рост объемов производства и ввод значительного 

количества жилья, объектов просвещения, здравоохранения и других объектов 

инфраструктуры в течение 1974-1991 годов ряд работников объединения были 

награждены орденами и медалями: орденом Трудового Красного Знамени – 2 человека; 

орденом «Знак Почета» – 9 человек; орденами Трудовой Славы П и Ш степени – 11 

человек; орденом Дружбы народов – 2 человека; медалью «За трудовую доблесть» – 7 

человек; медалью «За трудовое отличие» - 9 человек. 

          С 1992 года завод в полной мере начал испытывать все трудности 

«переходного периода». Ежегодно сокращался государственный заказ на производство 

боеприпасов, а за выполненные работы заказчики расплачивались с большим 

опозданием. В Дальневосточном регионе резко сократились объемы применения 

промышленных взрывчатых веществ. Товары народного потребления вывозить за 

пределы региона стало нецелесообразно из-за дороговизны транспортных тарифов. 

Появились неплатежи, задержки по выплате заработной платы. И стало очевидно – без 

серьезной реорганизации и переориентации не обойтись. Руководству завода во главе с 

генеральным директором В.М. Скорбановым – В.А. Смирнову, Г.Ф. Кочуковой, А.И. 

Плюснину, П.Н. Игошкину, В.И. Соколову  -  удалось справиться с новыми задачами. 

          С целью снижения затрат были переданы в муниципальную собственность 

жильѐ и объекты соцкультбыта, произведена реорганизация цехов и отделов. Было 

освоено новое направление деятельности предприятия – утилизация боеприпасов от 

авиабомб, артиллерийских снарядов до патронов к стрелковому оружию. Утилизация 

позволила загрузить более 300 рабочих, а за счет использования извлеченных 

взрывчатых материалов и порохов снизить себестоимость промышленных взрывчатых 

веществ, расширить их номенклатуру,  полнее удовлетворить потребности 

горнодобывающей промышленности.  Было сформировано единое производство 

промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов, возглавил его А.Д. 

Колокольцов. 

          Производство товаров народного потребления постепенно расширялось. 

Были освоены новые номенклатуры: строительные материалы (кирпич, шлакоблоки, 

раствор, бетон, асфальт); швейные изделия на основе синтепона собственного 

производства; производство водки и разлив вина, получаемого из Молдавии; 

производство хлеба и кондитерских изделий, производство комбикорма. В стадии 

запуска находится производство молокопереработки (сыр, творог, масло), шампуни по 

технологии и с помощью КНИИМа. Производство ТНП также объединено и 

возглавляет его Е.В.Михеев. 

          Весомый вклад в перестройку работы завода внесли А.К. Ежов – главный 

конструктор, В.И. Задорин – главный энергетик, В.Р. Доля – главный механик, В.М. 

Дятлова – технолог, Н.М. Жукова – зам. начальника цеха по технологии ПВВ, А.А. 

Нефедов – зам. начальника цеха, Ю.В. Абросимов – начальник КИПиА, О.Т. Кошевой – 

слесарь, Г.В. Шахурин – зам. начальника ТНП, П.А. Лисеев – механик цеха ТНП, С.В. 

Вельков – мастер-энергетик, Т.А. Зайцева – оператор, В.И. Маслик – начальник АТЦ и 

другие. 
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Юбилейная 

Слова и музыка Сергея Абашкина 

 

                                      На окраинах дальних Российской земли  

                                      Средь таежной глуши и болот 

                                      Начал строиться в годы Великой войны  

                                      Наш  Эльбанский военный завод. 

 

                                     Припев: Шестьдесят! 

                                                    Пусть блестит на висках седина. 

                                                    Шестьдесят! 

                                                    Ветераны пусть выпьют до дна. 

                                                    Но, как прежде, ты молод душой, 

                                                    Наш завод, наш поселок родной (2 раза) 

 

                                       Годы мира неспешной рекой потекли, 

                                       Рос Эльбан, развивался завод. 

              С разных мест необъятной, огромной страны 

                                       В край таежный наш ехал народ. 

                                                            

                                                           Припев: тот же 

 

          Все для фронта! Врагам не отдали Москву, 

                                       Помогая громить вражий стан, 

                                       Выпускает снаряды в далеком тылу 

                                       Наш рабочий посѐлок Эльбан. 

                                       

                                       Припев: тот же 

 

                                       Возводились дома, заводские цеха, 

                                       Школы, клуб – Комсомольску подстать. 

                                       И уже обсуждали проекты в ЦК - 

                                       Наш посѐлок мог городом стать. 

                                        

                                       Припев: тот же 

 

                                       Налетели ветра коренных перемен, 

                                       Каждый день прибавляет забот. 

                                       Но с восходом зовет на работу «Восход» 

                                       И с заводом поселок живет. 

                                        

                                       Припев: тот же 

 

                                       Не из легких сегодня в стране времена… 

                                       Верим –  лучшее завтра придет! 

                                       Так наполним бокалы, и выпьем до дна 

                                        За Эльбан, за Эльбанский завод. 
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                                                              Припев: тот же 

 

 

Я просто работал 

 

           « - Татьяна! Ты же смотри, справку не потеряй,  – прокричал вслед 

уходящей молодой маме беспокойный  Петр Прокопьевич Соколовский.   - Они же 

молодые такие – потеряет, вовремя не отдаст в бухгалтерию, потом деньги не получит. 

А ей жить надо. Что теперь деньги…бумаги. Вот мне говорит один шустрый такой 

знакомый: ты, мол, дурак, проработал пятьдесят лет на заводе, ровесник ему, а что 

нажил? Что у тебя есть? А ведь ты сотнями миллионов ворочал. Шутка ли – двадцать 

восемь лет главным бухгалтером проработал в объединении.  А я поразмыслил и 

думаю: неужели и вправду дурак по нынешним меркам? Машины нет, дачи нет. Зато 

есть сын с дочкой, внуки, правнуки и Олюшка – моя женушка. Я всегда считал, что 

живу правильно. Я просто работал. И, наверное, неплохо, коль по сей день работаю. А 

как же иначе?» 

          Вот такой он и есть  - Петр Прокопьевич Соколовский. Ему сейчас 

семьдесят восемь лет. Юбилейный год завода  богат и  для него юбилейными датами. 

Вместе с пятидесятилетием завода он отмети свой пятидесятилетний рабочий стаж в 

этом коллективе. И еще одна дата -  не юбилейная, но которой он гордится не меньше – 

сорок три года будет в ноябре, как он вступил в ряды КПСС. Для него и сейчас это 

свято. Это его жизнь, и жизнь страны, еѐ история. 

           Родился он на Дальнем Востоке, внук каторжанина. Деда по материнской 

линии за участие в политических маевках угнали из симбирской губернии на далекий 

Сахалин, гиблое место для всех опасных политических ссыльных. Родители прижились 

в Хабаровском крае. Отец – мещанин, мать всегда считала себя крестьянкой. 

          Детство было обычным, как и у всех. Их в семье было  четверо – два брата и 

две сестры. Учились, помогали родителям сызмальства. Закончил он семь классов 

сельской школы. По тем временам это чуть ли не высшее образование было. Здоровьем 

не отличался, и решили родители, что сообразительному Петру надо еще подучиться. 

Поступил в Хабаровский промышленно-экономический техникум, но отучился только 

год – заболел тифом. Еле-еле выкарабкался и вернулся домой. Оклемался и пошел 

работать на Тунгусский завод. Работал и кладовщиком, и кассиром, и бухгалтером. 

Здесь же и со своей будущей женой познакомился, воспитательницей Благовещенского 

детского дома. Отсюда и в ряды Красной Армии призвали. Служил на границе, потом в 

1941 году перевели в Эльбан. С этих лет его судьба, жизнь, всѐ, чем и как он жил, были 

связаны с заводом. 

          Первое время работал как военнослужащий, в цехе. А потом, с 

формированием коллектива, начальник финансовой части А.И. Талалов начал 

«прощупывать» кадры. Грамотных людей не хватало, вот и искали толковых 

помощников. Так, считай, самоучка Петр попал в кадровую бухгалтерию почтового 

ящика № 25 (ныне ДВПО «Восход»). 

          Жили в казармах военные, в бараках гражданские. Работали на фронт. 

Много было подростков. У меня уже двое детей было, но жена ко мне приехала только 

в 1947 году. Жить-то негде было, хотя с 1945 года я был назначен главным 

бухгалтером. Ситуацию понимали, никто себе ничего не рвал, не отрывал от других. 

Благо одно у всех было – работа. Сейчас  какой только техники нет у бухгалтеров, а 

раньше были только деревянные счѐты. Многие на них и считать-то разучились. 
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До 1973 года Петр Прокопьевич работал главным бухгалтером. Уйдя на пенсию, 

до 1980 года был консультантом молодых. После того, как построили новый Дом 

культуры, и штат его чуть ли не перевалил за тридцать человек, с его согласия 

назначили  Петра Прокопьевича старшим бухгалтером. 

         « - Хлопотное это дел  - культура,  - с легкой улыбкой рассуждает опытный 

бухгалтер, - и доверять, и проверять надо. Финансировать культуру необходимо, трудно 

ей самой деньги зарабатывать. Аттракционы часто ломаются, нужны техники 

постоянные, чтобы их ремонтировать. А кто же из мужиков на 120-130 руб. пойдет? В 

основном идут по совместительству, а значит, как говорится, днѐм с огнем их не 

сыщешь. Танцевальная площадка год не работает – забор низкий, надо наращивать. Как 

будто это никому и не нужно». 

           « - А как вы относитесь к положению дел в сельском хозяйстве?» 

           « - Да, время для всех трудное. На Востоке есть мудрая присказка: 

«Сколько не скажи «халва», во рту сладко не станет, пока халву в рот не положишь». 

Так и у нас. Пока о сельском хозяйстве одни разговоры будут идти, дело с места не 

сдвинется. Сельскому хозяйству надо дать машины и запасные части, малую 

механизацию фермерским хозяйствам. Снабжение всем необходимым крестьянских 

хозяйств незамедлительно даст успех. Тогда и с продовольствием не станет нас 

лихорадить. Законы у нас хорошие, много их, когда же они выполняться будут? Вот в 

чем вопрос-то. А молодежь надо воспитывать трудом. Бездельничает она много, отсюда 

и беды -  преступность, халатность, воровство. Церкви раньше рушили. Зачем? Я сам, 

каюсь, в Хабаровске тоже помогал ломать церковь. Молодые были, глупые. Нам 

говорили об идеях коммунизма, мы верили этому, искренне верили и мечтали о 

свободной и счастливой для всех жизни». 

          Он был замечательным человеком. Его неутомимые руки успевали везде и 

всюду – и за больной женой присмотреть, и за цветами ухаживать в своем уютном 

уголке, и передавать опыт молодым. 

 

                                                                  (Мазняк В., 1993 г.) 

 

Трудовые династии завода. Год 1991. 
 

1.           Основатель династии Долгов Николай Михайлович, его семья 

отработало на заводе 101 год, продолжают работать 4 человека. Почти 20 лет 

отработала в ОТК его дочь – Исхакова Светлана. 

2.           Основатель династии Чигринский Василий Федорович, его семья 

отработала на заводе 100 лет, продолжают работать 4 человека. Сын Владимир с женой 

Валентиной отработали 65 лет, внуки Сергей и Лена –17 лет. 

3.           Основатель династии Курдюмов Зиновий Константинович, его семья 

отработала на заводе 102 года, пять человек продолжают работать. 

4.           Основатель династии Коваленко Емельян Михайлович, его семья 

отработала на заводе  350 лет, продолжают работать 15 человек. 

5.            Основатель династии Виневская Анна Алексеевна, еѐ семья отработала 

на заводе 102 года, продолжают работать 5 человек. 

6.            Основатель династии Коркунов Владимир Анатольевич, его семья 

отработала на заводе 100 лет, работают еще 2 человека. 
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7.            Основатель династии Бурдак Семен Емельянович, его семья 

отработала на заводе 300 лет, продолжают работать 13 человек. 

8.            Основатель династии Рыженков Евгений Наумович, его семья 

отработала  на заводе 269 лет, 9 человек продолжают работать. 

9.            Основатель династии Косицын Анатолий Иванович, его семья 

отработала на завод  133 года.  Дело отца продолжают его дети: Александр, Ольга, 

Виктор. 

10. Основатель династии Кузьмин Дмитрий Власович, его семья 

отработала на заводе 106 лет. На заводе продолжают работать его сыновья: Миша и 

Олег. 

11. Основатель династии Добродомов Григорий Павлович, его семья 

отработала на заводе 137 лет, продолжают работать 6 человек. 

12. Основатель династии Лубягин Сергей Андреевич, его семья отработала 

на заводе 131 год,  работает еще один человек. 

13. Основатель династии Галяутдинов Гильмутдин Галятдинович, его 

семья отработала на заводе 221 год, продолжают работать 6 человек. 

14. Основатель династии Ананьева Мария Ивановна, еѐ семья отработала 

на заводе  121 год, продолжают работать 4 человека. 

15. Основатель династии Пайков Федор Федорович, его семья отработала 

на заводе 249 лет, продолжают работать 13 человек. 

16. Основатель династии Михолап Иван Назарович, его семья отработала 

на заводе 192 года, продолжают работать 12 человек. 

17. Основатель династии Дьячков Илья Никитович, его семья отработала 

на заводе 191 год, 9 человек продолжают работать. 

18. Основатель династии Абасов Ахмед-ага, его семья отработала на заводе 

106 лет, работают еще 3 человека. 

19. Основатель династии Туленков Александр Петрович, его семья 

отработала на заводе  145 лет, 6 человек продолжают работать. 

20. Основатель династии Шуваева Ирина Сергеевна, еѐ семья отработала 

на заводе 250 лет, 9 человек продолжают работать. 

21. Основатель династии Сулима Василий Иванович, его семья отработала 

на заводе 213 лет, продолжают работать 11 человек. 

22. Основатель династии Драга Николай Дмитриевич, его семья 

отработала на заводе 167 лет, продолжают работать 6 человек. 

 

 

 

 

                        Лучшие рационализаторы ДВПО «Восход». 1991. 

 

1. Шапошников Евгений Григорьевич 

2. Колокольцов Анатолий Данилович 

3. Тимощук Вениамин Анатольевич 

4. Ярхамов Рашид Фасхутдинович 

5. Гладунова Маргарита Михайловна 

6. Баталов Василий Степанович 

7. Пашегоров 

8. Байгуз Сергей Николаевич 
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9. Толкач Георгий Алексеевич 

          10.Колесников Павел Игнатьевич 

          11.Бойцов Николай Григорьевич 

                    12.Бельды Иван Григорьевич 

 

Кузнец – золотые руки 

 

          Разговор пойдет о кузнеце ремонтно-механических мастерских завода 

Иване Григорьевиче Бельды. 

          В июне 1955 года кузнец А.Г. Бельды внес рационализаторское 

предложение по разгрузке железнодорожных вагонов. Тележка, сконструированная и 

изготовленная тов. Бельды, позволяет уменьшить затраты времени на разгрузке на 

320% и полностью избежать текущего ремонта укупорки. 

          Рационализаторское предложение тов. Бельды А.Г. дает 2000руб. экономии 

на 1 тонну переработанного груза. Такими тележками пользуются и сейчас. 

          За вынесенное рацпредложение тов. Бельды Ивану Григорьевичу объявлена 

благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 410 рублей на основании 

Положения «Об изобретениях и технического усовершенствования», утвержденного 

Постановлением СНК № 448 от 5.03.1941. 

                                                                                                                                      ( Е. Мальцева) 

                                                       

Всѐ для здоровья 

 

          Медицинская служба ДВПО «Восход» представлена двумя здравпунктами. 

На их оборудование и медикаменты объединение ежегодно выделяет около 50тысяч 

рублей. Большинство медицинского персонала работает здесь более десяти лет, в их 

числе: заведующая Алла Александровна Ким, врач-стоматолог  Нина Нестеровна Винс, 

фельдшер-нарколог Светлана Степановна Немцева, фельдшер Людмила Николаевна 

Бирюкова, санитарка  Мария Федоровна Емельянова. А фельдшер Татьяна 

Александровна Ежова более двадцати лет заботится о здоровье заводчан. Есть здесь и 

заводской врач-терапевт Мария Вячеславовна Брыскина, и массажисты Мария 

Марковна Белоусова и Надежда Михайловна Бокова. 

          Эстетично оборудованы кабинеты, все они светлые, теплые, уютные. Среди 

них физиокабинет, стоматологический, лечебной физкультуры, фельдшерский, 

процедурный. Заканчивается оборудование зубопротезного кабинета. Основной 

здравпункт работает круглосуточно. На посту всегда фельдшер и машина скорой 

медицинской помощи. 

          В среднем здравпункт ежесуточно обслуживает до 50 рабочих и служащих 

объединения. Современная аппаратура позволяет на месте проводить многие виды 

лечения и процедуры, в их числе водолечение, углекисло-водородные ванны 

парафинолечение, электрофорез. 
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Часть четвѐртая. 
 

История завода и посѐлка: неразрывная связь 

 
         От составителя.  Участок в семидесяти  километрах от Комсомольска-на-

Амуре получил название «Разъезд №26» в  ноябре 1936 года. Д.И.Колокольцов в то 

время отвечал за охрану железнодорожной ветки   Комсомольск – Эльбан. 

           Он вспоминает: 

           « - Было трудно, брали под охрану всѐ: водокачки, мосты. Сопровождая 

грузы, подвергались нападению воров, вредителей». 

          Дмитрий Иванович Колокольцов – почетный чекист. После войны работал 

комендантом Эльбанского механического завода  (завод № 637). 

          В сентябре 1941 года железнодорожный разъезд № 26 был переименован в 

станцию Эльбан. Первыми жителями поселка были обслуживающий персонал 

железнодорожной станции: А.В. Фетчин, Г. Ребриков, Ф.Н. Прохорова, И.Я. 

Желевский, К.И. Борисов с семьями, Семеновы, Садковы.  Желевская Валя и Кравченко 

Шура – ровесницы поселка и завода, им в 1991 году исполнилось по 50 лет. 

          В годы войны многие заводские семьи находили временный приют у К.И. 

Борисова, И. Семенова и Е.Л. Долгова. 

          Станция Ульбинка долгое время называлась Шишкиной -  по фамилии 

бригадира путевых обходчиков Ивана Дмитриевича Шишкина, приехавшего в 1940 

году. Эта станция в 1940-м называлась «Казарма-286». Такие казармы стояли через 

каждые 10-15 километров. В 1940 году начальником разъезда-26 был  И.Я.Желевский, а 

с 1941 года А.В.Фетчин. Железнодорожный вокзал находился в двухэтажном 

деревянном здании, а в двух деревянных домах жил обслуживающий персонал. В 

сентябре 1941 года на базе небольшой воинской части началось строительство завода и 

поселка. 

          До 1952 года записи актов гражданского состояния производились в 

Комсомольске-на-Амуре, Падалях и Тейсине.  Эльбанский поселковый Совет образован 

2 февраля 1952 года и официально выделен в самостоятельную единицу 13 декабря 

1956 года решением Хабаровского крайисполкома № 471. До марта 1963 года Эльбан 

входил в состав  Сталинского района города Комсомольска-на-Амуре. С марта 1963 

года Эльбанский поселковый Совет входит в состав Амурского района. 

          В военные и первые послевоенные годы с жильем было очень трудно, 

селились в бараках по десять человек в комнате. И люди вынуждены были рыть 

землянки. Располагали по пять-семь землянок в одном закутке, параллельно 

железнодорожной ветке от хлебозавода до базы рыбкоопа. Люди в шутку поселок с 

землянками называли «копай-городом», отсюда и название административного поселка 

– «городок». Землянки просуществовали до 1950 года. Первыми их обустраивали 

Ребриковы, Юрьевы, Гудины, Туровские, Рыжакины. В 1946 году на завод стали 

поступать сборные щитовые домики. Их поставили на улицах. Первой и Второй 

Поселковых, Стандартной. 29 домов по улице Железнодорожной завод построил 

собственными силами для продажи. 

          Первые сборные щитовые домики поставили Рыженковы, Колокольцовы, 

Исаенковы по улице 1-я  Поселковая.  Но тогда улицами их называли условно. Кругом 

тайга, шоссейная дорога шла от вокзала до переезда, дальше на завод и до старой  
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пожарки. Письма на станцию Эльбан шли по адресу: Хабаровский край, п/я 25, поселок 

Победа. Название улиц дано после образования Эльбанского поселкового Совета. 

          Население поселка в 1952 году составляло 1500 человек. Депутатский 

корпус насчитывал 15 человек. Председателями поселкового Совета на общественных 

началах были Пряхин, Н.М. Баев. С 1959 года по 1971 год исполком Эльбанского 

поселкового Совета возглавляла Зоя Николаевна Ягайлова. В 1959 году в Эльбане 

проживало 3500 человек. 

          Кирпичные дома в «городке» построены за период с 1955 по 1959 годы. З.Н. 

Ягайлова много сил и здоровья отдавала развитию социальной сферы посѐлка. Будучи 

пенсионеркой, она активно участвовала в избирательных компаниях, возглавляла 

партийную организацию пенсионеров. 

          Очень много для поселка сделал бывший генеральный директор ДВПО 

«Восход» (завод №637) Иван Миронович Никитин. Дома первого и второго 

микрорайонов – его детище. Много внимания Иван Миронович уделял строительству 

объектов соцкультбыта. В результате мы имеем больничный комплекс, торговый центр. 

У нас в поселке девять детских садов,  две средних и одна начальная школа. 

          Я приехала в Эльбан летом 1967 года. Нового городка совхоза не было. В 

районе второго микрорайона стоял  офицерский дом, заканчивалось строительство 

общежития для строителей и фундамент школы. Пройти до них можно было только по 

тропинке между кочек. 

          В 1975году население поселка составляло уже 7 тысяч человек, в  1991 году 

– 17 тысяч человек. Возглавлял исполком Эльбанского поселкового Совета А.А.Барков. 

       

          Милиция.  В 1941 году за общественным порядком в поселке наблюдал 

участковый инспектор С.П. Матвеев, им обслуживалась территория от Эльбана до 

Хурбы. Единственным транспортом была лошадь. После образования поселкового 

Совета в Эльбане было открыто отделение милиции. Первым его возглавил Полоусов, 

оперуполномоченным стал С.П. Матвеев, участковым инспектором – В.Д. Буровцев, 

сержантом – В.М. Шляхтенок, начальником паспортного стола – С. Петров. В феврале 

1975 года при отделении милиции созданы инспекция по делам несовершеннолетних, 

отдел вневедомственной охраны. Инспекторами по делам несовершеннолетних были 

Г.В. Полякова и Г.А. Дьяконова. В 1987 году отделение милиции возглавлял Иван 

Иванович Белошапкин. 

 

          Отделение связи и АТС.  До 1943 года почта была привозная из 

Хабаровска. В 1943 году выделили небольшую площадь в бараке, где расположились 

почта, радиоузел и телеграф. Начальником почты была Анна Федоровна (старожилы 

посѐлка фамилию не помнят), телеграфисткой – Н.Г. Кашина, начальником радиоузла – 

Сергеев. На телеграфе до 1956 года стоял аппарат Морзе, на нѐм работали П.С. Бурдак, 

С.С. Худолеев, В.Г. Марковец. В настоящее время вместо аппарата Морзе установлено 

три аппарата «СТ», что позволило на одном аппарате вести прием, на втором – 

передачу, на третьем – пуншировку телеграмм. В 1963 году в связи работало 10 

человек, годовой план был 25 тысяч рублей. В 1988 году только центральное отделение 

связи обслуживало 27 человек, годовой план составлял 306 тысяч рублей. В начале 

1990-х г.г. в Эльбане было три отделения связи, телефонная станция во втором 

микрорайоне на две тысячи номеров. 

          Переводом из Нанайского района в 1963 году приехала в Эльбан В.В. 

Свиридова.  Работала обменщиком почты, почтальоном, оператором, заместителем  
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            начальника связи и с 1968 года  начальником центрального отделения связи и по 

настоящее время. Валентина Владимировна работает в связи уже 46 лет. Она очень 

требовательна к себе и подчинѐнным. Имеет награды: медаль «Ветеран труда», 

нагрудные знаки «Победитель социалистического соревнования»; издательством 

газеты «Сельская жизнь» награждена значком «Активист печати», редакцией газеты 

«Красная звезда» - памятными дипломами. 

          Большой стаж работы в связи у А.В. Петровой – 35 лет и А.Г. Кондратьевой 

- 23 года. 

 

          Здравоохранение.  В 1941 году в Эльбане была только медсанчасть, 

начальником которой был майор Иван Григорьевич Доставалов.  Первой гражданской 

медсестрой была В.И. Крамаренко, остальные военные: фельдшер  О. Холодовская, 

санинструктор М.П. Богачева. В 1943 году лазарет переименовали в больницу. 

          После войны больница была на 25 коек. Главным врачом был А. Жиц, 

фельдшером – Н.Н. Коровиков, акушеркой Е.Е. Добрынина, медсестрами – В.И. 

Сорокалетова, М.И. Ложкина, П. Лебедева, шофером скорой помощи была женщина – 

П.П. Моисеенко. 38 лет проработала медсестрой К.И. Романова. Лаборатория была 

только клиническая и работала в ней М. Давыдова. В 1960 году открыли 

бактериологическую  лабораторию, рентгеновский и зубной кабинеты. Тогда главным 

врачом была Валентина Николаевна Реуцкая. В 1966 году главным врачом работал 

Евгений Иванович Жаринов, гинекологом – Н.М. Тризна, терапевтом - Т.А. Солодкова. 

Дежурство на скорой помощи было  круглосуточным. При больнице имелась своя 

бухгалтерия. Больница с печным отоплением располагалась в бараке военных лет по 

улице Комсомольской, 4.  Воду носили из колодца на коромысле. 

          В марте 1975 года главным врачом был назначен Валерий Павлович 

Брюква.  Он принял больницу на 50 коек всѐ в том же деревянном здании, 

обслуживающий персонал  в 50 человек и массу проблем. Население поселка 

перевалило за семь тысяч человек. В проекте было строительство больничного 

комплекса, в котором было запланировано строить в первую очередь двухэтажное 

инфекционное отделение. В.П.Брюква предлагает заказчику нарастить третий этаж и 

временно использовать это здание под больницу. В отделе капитального строительства 

ДВПО «Восход» его поддержали. И в 1978 году строители сдали трѐхэтажное здание 

первой очереди больницы.  Больница переехала во второй микрорайон в новое здание. 

Количество коек увеличили в два раза, и стала наша больница называться районной 

больницей №2 на 100 коек. В 1987 году строители полностью сдали медикам 

больничный комплекс на 225 коек, из них 30 коек в  детском отделении. 

Обслуживающий персонал насчитывал  более 300 человек. В строительство  

больничного корпуса  большой труд вложил В.П. Брюква. Он проработал главным 

врачом более 15 лет. Районная больница №2 имеет отделение скорой помощи, два 

здравпункта с физиокабинетами, в каждой школе – медицинские кабинеты, три 

лаборатории – клиническая, биохимическая, бактериологическая; физиокабинет с 

современной аппаратурой, кабинет ЭКГ, кабинет переливания крови, прививочный и 

рентгеновские кабинеты. В штате больницы - хирурги, терапевты, окулист, 

невропатолог, отоларинголог, психиатр, гинекологи, стоматологи. 

          Через альтернативные выборы в 1989 году главным врачом становится 

Владимир Алексеевич Бутов,  с 2000 года  главным врачом  больницы  является  

Ясинский Л.К. 
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Аптека № 59  с 1953 года располагалась в бараке на Школьной улице. 

Аптека была  шестой группы категории, обслуживала больницу и население Эльбана, 

Тейсина и Менгона. В аптеке работали З.В. Качка, А.Г. Игошкина, Л.Ф. Гуринова; с 

1970 года аптеку обслуживает М.И. Саврич. В настоящее время это аптека готовых 

лекарств и препаратов. 

          В 1981году открывается новая аптека № 175 во втором микрорайоне 

сначала на 6 человек, позже в ней работает 12 человек.  С первых дней в аптеке № 175 

работают А.А.Калашникова и Г.Ф.Кальченко.  В феврале 1988 года открывается аптека 

№ 187, которая обслуживает только больницу.       

 

          Падалинское лесничество.  На территории Эльбана лесничество 

создано в 1955 году; территория обслуживания:  Эльбан, Падали, Ачан, Менгон, 

Тейсин. Уже тогда при лесничестве был разбит питомник площадью в один гектар, где 

выращивали саженцы для лесопосадок. Наше лесничество входило в состав Литовского 

лесхоза. Лесничество возглавлял К.Н. Митько. Помощником лесничего была Т.И. 

Гуйда. В штате было 3 объездчика (Бородин, Дудин, Дебелов) и девять лесников. 

       

          Народное образование.  В 1941 году школы не было, но был класс в 

старом клубе по улице Комсомольской. Учителем был солдат. В августе 1942 года по 

комсомольской путевке в посѐлок приехало три учителя: Т.Н. Бородина (Сулима), А.И. 

Куропаткина и Ю.Н. Малышева. Учеников в классе было мало, были они 

разновозрастными. После войны была открыта неполная семилетняя школа, в ней было 

50 учащихся. Директором был П.Н. Бурлаков. В 1949 году школе № 15 за отличные 

показатели в работе было присвоено имя Олега Кошевого.  С 1951 года школа стала 

давать среднее образование. Тогда еѐ директором был Георгий Григорьевич Брусьянин. 

Школа №15 Сталинского района располагалась в двух бараках.   В 1955 году построили 

новое двухэтажное каменное здание с паровым отоплением. Во дворе этой школы был 

разбит  плодово-ягодный сад,  детище директора Брусьянина. Это был очень 

беспокойный человек и хороший хозяйственник. В саду – смородина, малина, слива, 

вишня, яблони. Смородины было так много, что продавали населению по 4 рубля за 

ведро.  Был  и  пришкольный участок, учащиеся проводили на нѐм опыты, выращивали 

лен, овес, рожь, пшеницу, просо, сою, овощи.    

          В  1971 году была  построена новая школа во втором микрорайоне на 960 

учащихся,  в 1977 году -  школа в совхозе на 600 учащихся, в  1989 году в  первом 

микрорайоне была сдана в эксплуатацию школа на 1196 учащихся. 

          Пионерская организация была создана в 1942 году. Первой пионерской 

вожатой была Куропаткина Александра Ивановна, второй - Федяйкина Мария 

Павловна, в 1949 году третьей пионервожатой стала Ермолаева Анна Семеновна. 

Первый пионерлагерь был открыт в июне 1947 года. 

           При заводе 637 с 1942 года и до конца войны работала школа ФЗО №16, где 

готовили рабочих-снаряжателей. Окончило эту школу более 700 человек. Директорами 

школы ФЗО №16 в разное время были  Заковряжин Андрей Иванович и Абаев Ванно 

Андреевич. По разным данным, сделано пять-шесть  выпусков. 

          Начальная школа №1 – правопреемница школы №3 с 1988 года. Директором 

школы №1 работает  Синяева Антонина Андреевна. 

          В  посѐлке Эльбан живѐт немало ветеранов педагогического труда. Вот 

имена некоторых из них: 
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           - Подлесная Алла Петровна закончила Сахалинское педучилище в 1960 

году. Начала работать учителем на Сахалине. В 1964 году переехала в Эльбан по месту 

службы мужа. Ее трудовой стаж составляет 40 лет, и она продолжает работать. 

Награждена значком «Отличник просвещения СССР», грамотами ГОРОНО, ГК КПСС. 

Она является старшим учителем начальных классов, руководителем методического 

объединения начальной школы.  В настоящее время она ведет предмет 

«Дальневосточная литература». Вырастила и воспитала двоих детей. Дочь Оля 

закончила Хабаровское педучилище, работает воспитателем детского сада. Сын Костя 

закончил Хабаровский пединститут и работает заместителем начальника Эльбанского 

отделения милиции. 

           - Кобец Таисия Александровна после окончания Волгоградского 

педучилища была направлена на Дальний Восток. Трудовой путь учителя начала в 

посѐлке Хунгари Хабаровского края. В 1972 году переехала в посѐлок  Эльбан вместе с 

мужем. Первыми еѐ  учениками здесь были Маханова Лена, Шалденко Лена, Уханева 

Лена, Бутенко Таня, Струков Эдик, Коренева Галя и др. 

           -  Мужилко Екатерина Афанасьевна в Эльбан приехала осенью 1945 года 

к мужу, который работал на заводе № 637 с 1941 года. Директором школы тогда был 

Бурлаков П.Н.  Екатерина Афанасьевна работала  учителем начальных классов. 

Строгая, требовательная, она хорошо готовила учеников к переходу в старшие классы. 

Ее трудовой стаж составляет более 30 лет. 

           - Игошкина Валентина Ивановна училась в Эльбанской школе с 3-го  по 

10-й классы. В 1958 году окончила Комсомольский пединститут. В 1966 году состоялся 

еѐ первый выпуск (26 учеников).    В.И.Игошкина награждена Почетной грамотой 

Министерства Просвещения РСФСР, медалью «Ветеран труда». Руководила секцией 

«Математика». Имеет двадцать почетных грамот. Ее первые выпускники – Доля 

Валерий, Кочетков Николай, Плюснин Александр, Фортыгина Наташа и др. 

           В Эльбан Валентина Ивановна приехала с родителями в 1946 году. Жили 

на полустанке-269 (между Эльбаном и Тейсином). Она вспоминает: « - Первый выпуск 

средней школы был в 1954 году. Первыми учениками, получившими аттестат зрелости, 

стали Сороколетова Валя, Добрынина Аза, Соколовская Лиля, Хорошун Виктор, 

Голованов Эдуард, Карловская Катя, Яковлев Миша и др. Моим первым директором 

школы был Г.Г. Брусьянин». 

          Валентина Ивановна вырастила и воспитала двух замечательных дочерей. 

Лариса окончила училище, Хабаровский технологический техникум, заочно  

Комсомольский пединститут. И везде училась только на «5». Ирина окончила 

Хабаровский институт народного хозяйства, работает экономистом. В школе  Ирина за 

отличную учебу занесена в Книгу Почета. 

          - Борщенко Людмила Ивановна в 1967 году окончила филологическое 

отделение Комсомольского пединститута. Работать начала в школе № 25 гор. 

Комсомольска-на-Амуре, в конце 1967 года приехала в Эльбан. Работает в школе около 

40 лет. Имеет Почетные грамоты Амурского городского отдела народного образования, 

ГК КПСС, школы. Общественная работа: руководитель секции «Словесность», 

методического объединения старших классов, член общества «Знание». 

          - Угренѐв Александр Иванович закончил заочно Комсомольский 

пединститут в 1971 году. В Эльбане живет с 1960 года, с 1961 года преподавал  в 

средней школе  физкультуру, затем – географию. Награжден значком «Ударник 7-й 

пятилетки». Имеет грамоты Амурского горотдела народного образования, школы. Вел 

кружок по туризму и краеведению. 
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           - Кузьменко Анастасия Николаевна в 1955 году окончила Старицкое 

педучилище в Калининской области и была направлена в посѐлок  Эльбан 

Хабаровского края. В 1967 году заочно окончила Комсомольский пединститут. 

Работала в школе учителем русского языка и литературы до 2002 года. Еѐ трудовой 

стаж насчитывает 47 лет. Она награждена значком «Отличник народного образования» 

в 1965 г., медалью «Ветеран труда».  Еѐ последователи: Шмонина Галина, Волкодав 

Светлана, Волкова Марина. Ее ученики: Рыжиков Владимир – хирург,  Терешин 

Валерий - инженер, Полухин Виталий – лѐтчик, Гуринова Людмила – фармацевт,  

Гаврилова Надежда – инженер и т.д. 

           - Игошкина Маргарита Михайловна в  1958году окончила Мичуринский 

пединститут, преподаватель химии и биологии. В п. Эльбан приехала в 1958 году по 

направлению. Начала работать под руководством директора школы Брусьянина Г.Г., 

заведующей учебной частью была Летуновская Ксения Федоровна – преподаватель 

русского языка и литературы. Коллектив небольшой, но дружный. 21 раз выпускала 

старшеклассников из школы. По еѐ стопам пошли: Волкова Люда – биолог-географ, 

Формальнова Наташа – химик-биолог, Заглядина Ольга – биолог, Петрушенко Саша - 

преподаватель ВУЗа, кандидат наук.  

 

 

Учитель от бога 

(Рассказ журналиста В. Мазняк об Ольге Викторовне Старковой) 

 

          Ольга Викторовна,  рожденная в победный 1945 год,  как бы вобрала в себя 

всю его энергию добра, справедливости, веры, надежды, любви и стойкости. И гордо, с 

достоинством и честью пронесла все прекрасные черты этого послевоенного поколения 

через всю свою жизнь. Нельзя сказать, что легкую. 

          И мать, и жена, и дочь, и сестра, и учитель, и друг…  Она ушла из жизни в 

49 лет 5 февраля 1994 года после долгой и изнурительной болезни. Еѐ 

преждевременный уход из жизни осиротил не только одиннадцатилетнего сына 

Данилку и его старших братьев, но и многих, очень многих мальчишек и девчонок. 

          « - Найти бы звоночек…»,  - так она говорила о каждом ребенке, тем более о 

так называемом «трудном». И искала, не уставая отдавать ему всѐ тепло души и сердца. 

И находила, защищая порой, как львица свое дитя, чужого по крови ребенка. И была 

счастлива от этого, абсолютно не задумываясь над тем, что в ответ на эту защиту 

ребенка от ярлыков, комиссий, постановки на учет в инспекции по делам 

несовершеннолетних  наживет себе врагов, да и ярлыков тоже. 

           «Учитель от Бога» - такой считали ее многие взрослые, а дети понимали 

это сердцем. Потому и тянулись к ней как к лучику в этом, таком зверском и 

охамевшем от злобы и зависти, мире. 

          «Будь осторожен, выбирая слово, им осчастливить можно и убить…» 

          Ольга Викторовна Старкова, старший учитель русского языка и литературы 

Эльбанской средней школы №3, помнила эти слова великого педагога Сухомлинского 

постоянно, как в обращении с детьми, так и с коллегами, друзьями. На еѐ уроках 

учащиеся не сидели чинно, как солдаты на политзанятиях, они жили темой урока. 

Свободно обменивались мнениями, спорили. Она их учила не просто думать, но и 

задумываться.  Для неѐ, как учителя литературы, важно было увидеть через призму того 

или иного произведения личную причастность и сопереживание учащегося. 

Высказывание  своей точки зрения, иногда не совпадающей с мнением учителя,  



134 

 

          поощрялось, не наказывалось. « - Если ты считаешь так, а не иначе - докажи 

аргументировано: спорь, ссылаясь на знание первоисточника. Может быть, ты и прав. 

Кто знает, где истина?» 

         « - Давайте порассуждаем», - так она предлагала иному человеку, 

заявившему о себе как о личности. И уважала это мнение. Поэтому, наверное, в день еѐ 

смерти и дни скорби плакали, не скрывая своих слез, мальчишки и девчонки из еѐ 

родного класса 10-«а»,  да и других классов тоже. 

          Дети не чувствовали фальши в еѐ отношении с ними, и для них это было 

высшей наградой, а для неѐ уважением и доверием. Прирожденный психолог, она 

чувствовала каждого в отдельности и всех вместе. Умела слушать и понимать. Поэтому, 

наверное, узнав о смерти любимой учительницы, еѐ бывшие мальчики выпуска 1988 

года, а ныне студенты высших и средних учебных заведений Хабаровского края Эдик 

Кайдалов, Игорь Малкин, Вячеслав Кудрявцев, Илья Бочкарев, Виталий Барков, пошли 

к ней домой, к семье и матери отдать дань памяти, любви и верности учителю, 

предложить свою помощь, выразить скорбь по утрате своего Ангела-хранителя в 

сложные мальчишечьи годы. 

      Учащиеся 10-«а» класса, у которых она была классным руководителем в 

последние годы: Слава Бутов, Андрей Спиридонов, Аня Краснова, Сергей Горбунов, 

Валя Черная, Сергей Серый, Наталья Процкая, Наташа Тылова, Оксана Иванова, 

Алексей Савин, - в один голос говорят: « - Она нас понимала, и нам так не хватает еѐ... 

Мы еѐ любим и будем помнить всю жизнь еѐ доброту и строгость, уважение к нам и 

сердечность, доброту еѐ ласковых синих, как чистое небо, глаз…» 

          Из воспоминаний родителей и коллег: 

          Г.И. Кайдалова: « - Мы, родители, без страха шли на собрание к ней, да и 

просто часто заходили в школу. С ней приятно было говорить: никогда не оскорбит, не 

унизит ни родителя, ни ребенка, ни наше самолюбие. Охраняла достоинство каждого из 

нас, понимая наши переживания, сопереживала с нами. В ученике видела, прежде 

всего, человека, гражданина, личность, которую надо уважать, считаться с его мнением, 

взглядами. И оберегать, как молодые побеги. Многие из нас, родителей, по возрасту 

были ее ровесниками, но мнение Ольги Викторовны для нас было авторитетным. Мы 

знали: все советы направлены на благо и во благо наших детей. В каждом ребенке она 

видела индивидуальность. Тонко понимала психологию подростка.  Дети всегда 

платили ей добром за добро, любовью за любовь. Это учитель от Бога…  И бесконечно 

жаль, что уходят лучшие». 

          Л.Е. Волженко, завуч Эльбанской средней школы №3: « - Грамотный, 

постоянно занимающийся самообразованием учитель. За все передовое и новое бралась 

первой. Первая вела в школе курс «Этика и психология семейной жизни». Умело 

подходила к детям, отличный классный руководитель. Дети могли ей поведать любые 

свои тайны. Болела за все школьные дела, считая себя ко всему причастной. Дети 

любили еѐ уроки, любили литературу. Часто на педсоветах говорила, что мы работаем 

на детей и для детей». 

          Ю.Н. Гордеев,  и.о. директора школы, в которой Ольга Викторовна 

проработала 25 лет: « - Я знал еѐ немного, всего пять лет. Начинал здесь директором, и 

первую поддержку, понимание получил от неѐ. И потом, когда она заболела, возглавил 

школу по еѐ просьбе. Сама природа наделила еѐ талантом учителя. Ученики, школа, все 

еѐ проблемы и она сама – это был единый организм. Личного для неѐ не существовало в 

отрыве от школы. Поэтому ее так любили дети. Коллеги, живущие заботами школы,  
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относились к ней с глубоким уважением, но были и такие, кто не хотел понимать еѐ 

методов работы с детьми и не воспринимал их. С такими людьми  ей было нелегко». 

         А.А. Синяева, директор Эльбанской начальной школы: « - У нее никогда не 

было конфликтов ни с детьми, ни с их родителями. Если только на педсоветах начинали 

ругать детей, она их отчаянно защищала. Плохих детей у неѐ и для неѐ просто не было. 

Даже в тех, на ком, кажется, все «ставили крест», она видела хорошее. Искала в нѐм  

«изюминку» и развивала. В памяти об этом человеке и учителе у моих коллег и лично у 

меня остались только самые добрые воспоминания. Не хватает слов, чтобы выразить, 

как не будет хватать еѐ и детям, и школе, и всем, кто ее знал, работал с ней, уважал и 

любил». 

       Л.В.Ищенко, специалист   районного отдела народного образования: «  - Об 

Ольге Викторовне Старковой можно   говорить много и только самые добрые слова. Но 

человек ушѐл, прекрасный человек и педагог. При жизни мы часто не успеваем сказать 

доброго слова  работающему  рядом с нами коллеге, и от этого становится еще больнее. 

А надо бы успевать… Она была грамотным и исполнительным руководителем. 

Постоянно проявляла заботу о своих коллегах. Делала так, чтобы учитель имел 

возможность всегда повысить свое педагогическое мастерство, не переносила халтуры 

в работе учителя. Всегда была в заботах и тревогах своей школы, не ставя свое личное 

«я» на первое место. Как учитель,  она была в постоянном творческом поиске».  

          Честный, отзывчивый и доброжелательный человек – такой Ольга 

Викторовна навсегда останется в памяти благодарных ей учеников, родителей и коллег. 

 

Мечта быть учителем сбылась… 

 (Заметки юных корреспондентов школы № 3) 

 

          В школе №3 уважением и любовью среди учеников и учителей пользуется 

учитель русского языка и литературы Серебрякова Наталья Александровна. 

Элегантная, всегда доброжелательная, несмотря на жизненные невзгоды,  она смотрит 

на жизнь оптимистически.   

          Родом она с Сахалина. Выросла в большой дружной семье, в которой было 

семеро детей. После школы окончила педучилище и работала в детском саду. Велико 

было желание получить высшее образование. Поступила в Уссурийский пединститут и 

в 1973 году окончила его. 

          С 1973 года работает в Эльбанской школе, ее трудовой стаж более 40 лет. 

Вместе с ней работают Л.Ф. Баляева, Л.Ф. Коренькова, А.И. Угренѐв. В 1989 году 

перешла в школу №3 и одновременно преподавала в вечерней школе. 

          Вот о чем она вспоминает: 

          « - Первым моим директором школы была Людмила Леонидовна Рыба. 

Замечательный человек. Она учила нас нетрадиционно относиться к вопросам 

внеклассной работы. Наши мероприятия были творческими, интересными, с фантазией. 

          В педучилище моим любимым учителем была А.С. Крупот. Она 

преподавала нам историю. Еѐ уроки были настолько интересны, что я решила стать 

историком. Но ректор института убедил поступить на другой факультет, и я не жалею 

об этом, так как всегда любила читать, много знала наизусть. В этом заслуга моего 

отца. Мой отец много читал, рассказывал нам редкие сказки. И я всегда считала, что он 

их сочиняет. Но позже я эти сказки встречала. Мой отец, бывший фронтовик, любил 

книги, стихи о войне, знал наизусть «Василия Теркина». А моя мама любила Некрасова,  
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часто по вечерам наизусть читала нам поэму «Саша». Когда я поступала в институт, 

мне попался билет по Некрасову, я вспомнила строки, любимые моей мамой. 

          Помню хорошо своѐ детство и юность. Была пионеркой, вступила в 

комсомол. С той поры у меня осталась привычка читать политические новости. Я была 

без комплексов: пела в хоре, занималась танцами. В шестидесятых годах появился 

бадминтон. Я участвовала в соревнованиях, заняла первое место по Сахалинской 

области. Любила лыжи. Ходила в походы, сдавала нормы на «Значок туриста». 

          Из периодической печати мне очень нравится еженедельник «Аргументы и 

факты», газета «Амурская заря». Люблю приключенческую литературу, больше 

классическую - Ф. Купера, М. Рида; часто перечитываю Тургенева. 

          Сейчас работать в школе стало легче, в классе 25-30 ребят, а десять лет 

назад в классах было по 45 учеников. В школе проводится много интересных открытых 

уроков. М.А. Угренѐва провела урок «Счастливый случай» по пьесам Островского. В 

моѐм классе состоялся мальчишник в форме музыкально-литературной гостиной, 

посвящѐнной А.С. Пушкину. Мне нравится бывать на открытых уроках О.Е. 

Стрельниковой, А.Н. Кузьменко, М.А. Угреневой; после их посещения появляется 

много новых задумок. 

          И еще хочу сказать, что у меня нет в классе любимчиков. Чаще помнишь о 

тех, кто доставляет немало хлопот. Руками этих учеников выполнены макраме и кашпо 

в моем классе. Именно эти ученики не забудут поздороваться, а то и зайти в кабинет по 

старой привычке.  Я считаю главным в человеке честность, порядочность, доброту…» 

          Наталья Александровна замужем, имеет двух замечательных дочерей, 

Машу и Галю, обе получили среднее специальное образование, думают продолжить 

учебу. Маша работает в одной школе с мамой – учителем изобразительного искусства.  

У Натальи Александровны три внука. 

 

 

В простой жизни – наша история 

 

          Как много можно узнать об истории поселка из рассказов ветеранов! Ведь 

именно на их молодость выпала доля  строить посѐлок, создавать завод, учить детей. 

          Тамара Григорьевна Худолей приехала в поселок Эльбан в июне 1951 года, 

устроилась на работу в школу. Эльбан тех лет представлял собой маленький посѐлок с 

деревянными домами барачного типа. В таком бараке была и средняя школа, в которой 

начала работать Тамара Григорьевна под руководством директора Г.Г. Брусьянина. 

          Эльбан строился и разрастался, население увеличивалось, открывались 

новые школы. 

          В 1954 году Тамара Григорьевна перешла работать в начальную школу 

(здание ДОСААФ), в 1960-х годах преподавала  в другой начальной школе (магазин 

«Хозтовары»). Эта школа работала в две смены. Уроки физкультуры проводили в 

коридоре. Директором была Мутовина Зинаида Ивановна. Тамара Григорьевна, как и 

многие преподаватели, отдавала всѐ тепло своей души детям. В 1976 году она перешла 

работать в двухэтажную школу в городке (здание вечерней школы). В 1980-х годах 

трудилась в Эльбанской средней школе (ныне начальная школа №1),  директором  

школы тогда была А.М. Ивасешина. Начальная школа занимала первый этаж. 

          Трудовые будни были наполнены творчеством, поиском новых идей. 

Учителя давали открытые уроки, проводили семинары. Помимо уроков, много времени  
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уделялось воспитательной работе. Тамара Григорьевна помнит многих из своих 

учеников поимѐнно. 

          За свой педагогический труд Тамара Григорьевна получила награды, среди 

которых медаль «Ветеран труда». В феврале 1983 года Тамара Григорьевна ушла на 

заслуженный отдых. Еѐ общий трудовой стаж  составляет  32 года. 

          Простой человек, обычная жизнь – целая история. 

 

                                                        Кружок «Краеведы» при Эльбанской   начальной 

                                                         школе, руководитель Д.В.Запорожец 

 

Татьяна Павловна Грищенко 

 

           Эта замечательная женщина родилась в селе Репьев Погорельского района 

Воронежской области. Вокруг была фантастическая местность: густые леса, золотые 

поля ржи и пшеницы, много озѐр и рек. Юная Танюша с друзьями любила ходить 

босиком по зеленой росистой траве, знала в  лесу каждую птичку по внешности, каждое 

гнездо и каждый цветочек. Но внезапно счастье беззаботной Танюши оборвалось – 

началась ужасная война. 

          Оккупация села длилась восемь месяцев, немцы сожгли школу, учиться 

стало негде. 

          После того, как немцев  прогнали из села, Таня стала ходить в школу 

соседнего села за семь километров через лес. Не раз приходилось встречаться с 

волками, но только быстрые ноги спасали Таню. Учиться было тяжело, многие бросили 

школу. Чернила делали из черных семечек, писали на старых газетах и книгах между 

строк. Радио в селе не было, поэтому, когда приехали из района и сообщили радостную 

весть об окончании войны, все были просто счастливы, хотя от войны остались плохие 

воспоминания – у Тани погибло  пять родственников, а всего с фронта в село вернулся 

только каждый десятый человек. 

          … Прошли годы. Татьяна Павловна Грищенко окончила институт, приехала 

в село Болонь (ныне Ачан)  Хабаровского края, учила семиклассников. Имея хороший 

слух и голос, вела хоровой кружок.Ребята много  пели, выступали в школе и селе, за 

что получали много грамот и благодарностей. Татьяна Павловна вспоминает, что эта 

пора была самой лучшей в еѐ жизни. 

          С 1968 года Татьяна Павловна работала в нашей школе – преподавала 

физику и математику. Целых сорок лет отдала она школе.  Теперь она счастливая мать 

и хорошая бабушка: пятеро детей и все с образованием, девять внуков. Имеет «Медаль 

материнства» первой степени. 

          Татьяна Павловна при встрече с детьми часто повторяет одну и ту же фразу:  

« - Учитесь, учитесь,  никогда не бросайте учебы, ни при каких обстоятельствах. 

Я очень беспокоюсь за ваше будущее».    

Учащиеся ЭСШ №3, 7 класс  

 

 

          Дошкольное образование.  В годы войны детских садов и яслей не 

было. Первым был открыт ясли-сад №9 в 1947 году от Сталинского района г. 

Комсомольска-на-Амуре. Было две группы на 50 детей. Заведующей работала  Г.А. 

Токовинина, поваром – В.П. Горбунова, воспитателями – О.С. Гучкова, К. Туленкова. В 

1952 году количество детей  в детском  я/саду увеличилось до 75. В 1955 году завод  
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построил свой новый детский сад «Березка» на 100 детей, а в 1957году – филиал этого 

детского сада на 75 детей. Заведующими этим детским садом были Т.А. Кузнецова, 

Ф.Ш. Шапиро, В.В. Руднева, Т.А. Уварова,  Л.П. Шуваева  и др.  В 1955 году детский 

ясли-сад №9 от Комсомольского гороно ликвидируется, а по линии Эльбанского 

поселкового Совета открываются детские ясли на 45 детей по ул. Комсомольской. 

Заведующими детскими яслями были А.А. Шакшуева, П.И. Титова; бессменной 

медсестрой там работала  М.И. Ложкина. Подготовительные группы в детских садах 

стали создавать только с 1960 года. На начало 1991 года только завод имел шесть 

детских садов. 

 

          Музыкальная школа.  Первая  школа искусств  открыта в Эльбане в 

1975 году. Занимала она двухэтажную квартиру в жилом доме по ул. Гаражной, 6. 

Работало два  класса: фортепьяно и баян, было два преподавателя. В 1980 году была 

открыта новая школа искусств во втором микрорайоне. В еѐ штате 14 учителей, 126 

учеников. Работают классы фортепьяно, баяна, аккордеона, домры, балалайки. Конкурс 

при поступлении в школу  большой – 3-4 человека на место. При школе работает 

оркестр народных инструментов, возглавляет его Г.С. Порошина. В  будущем 

необходимо открыть  духовое и эстрадное отделения, но катастрофически не хватает 

площадей. Более 10 лет работают в школе Т.М. Логачева и Н.А. Абашкина по классу 

«баян», И.Н. Мандриченко – по классу «фортепьяно». Возглавляет школу искусств С.Н. 

Назаров. 

 

          Бытовое обслуживание.  Первым бытовым  предприятием  в Эльбане 

стала промартель «Красный Восток», руководителем которой был Ф.П. Мурзаков 

(1942). Коллектив промартели состоял в основном из подростков. Из них в Эльбане 

проживают Г.Ф. Савельева, Н.Е. Авдеева, З.Н. Абасова. Артель выполняла заказы 

завода, индивидуальных заказов не было. Шили матрацы, рукавицы, мешочки для 

производственных процессов, повязки марлевые с ватной прокладкой. Норма пошива 

мешочков была одна тысяча штук на одного человека. 

          В 1946 году открывается пошивочная мастерская от промартели «Заря» 

Сталинского района г. Комсомольска-на-Амуре на 20 мест. Возглавил ее коммунист 

Ф.М. Мамонов, в народе его называли «мастер-универсал». Он мог делать всѐ: кроить и 

шить одежду и обувь, отремонтировать самовар, утюг, запаять посуду, сложить печь из 

кирпича. Бывало и так, до обеда Федор Иванович шил сапоги, а с обеда в каком-то 

бараке делал печь. Он не знал отдыха. 

          В 1950году открывается промартель «Краснодеревщик», председателем 

которой назначается В.М. Мордашко. Изготовляли диваны, табуретки, стулья. Работала 

артель до 1955 года.  В 1964 году по инициативе Амурского райисполкома в Эльбане 

открывается комбинат бытового обслуживания населения. Там работают пошивочная 

мастерская, парикмахерская, фотография, позже – радиомастерская, ремонт обуви. В 

1978 году  под Дом быта отведен первый этаж жилого пятиэтажного дома. Вид услуг 

значительно расширился. Мужской и женский залы парикмахерской обслуживает 12 

мастеров в две смены. Появились такие услуги как маникюр, вышивка, пошив унтов, 

ритуальные услуги, прокат, ремонт сложной бытовой техники, ремонт цветных 

телевизоров. Много лет работе в службе быта отдали: К.И. Кибардина,  мастер первого 

класса, трудовой стаж работы – 32 года; Л.П. Бобкова – 27 лет. Радиомастерскую с 1968 

года возглавляет радиомеханик С. Боробов; он является мастером  первого класса, 

награжден значком «Почетный радист». 
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Торговое обслуживание. С 1941 года торговое обслуживание Эльбана 

осуществлялось через торговый отдел рабочего снабжения города Комсомольска-на-

Амуре. Начальниками ОРСа в Эльбане были А. Зязев, А.И. Чмыхов. Были открыты 

маленький магазин в женском общежитии и военторг у переезда, две столовые, две 

хлебопекарни.  В 1957году на базе Эльбанского куста Комсомольского горпищеторга 

создается кооперативная торговля – Кондонский рыбкооп. Получил рыбкооп в 

наследство  две торговые точки, две столовые и хлебопекарню. База находилась в 

заброшенных землянках и сараях. Председателями рыбкоопа были М.И. Шлепанов, 

Духовный, В.И. Кучменко, И.Т. Прокофьев, Ю.С. Лещев. Продавец Е.П. Кондратьева в 

торговле проработала 40 лет. Более 30 лет проработали  заведующая торговлей  

О.М.Сысоева, продавцы – Кучменко В.М. и К.Н.Чумакова. 

          В 1957 году построили новый хлебозавод, здание каменное, на 10 тонн 

хлеба в сутки. В проекте новый хлебозавод на 30 тонн хлеба в сутки. 

          В настоящее время в поселке Эльбан имеется четыре продовольственных 

магазина, два промышленных, три хлебных, два хозяйственных, более пяти смешанных 

магазинов, книжный магазин,  пять столовых, из них две на территории поселка. 

          Появляются коммерческие магазины. 

 

          Сберкасса  впервые была открыта в январе 1946 года. Первым 

контролером и кассиром была В.Ф. Дятлова (Соколенко). 

          С 1970 года поселковая  сберкасса получила статус сберкассы первого 

разряда, в ней работало два человека – контролер и кассир.  Начальником сберкассы 

был начальник отделения связи. И только в конце 1986 года в штате сберкассы 

появилось три человека: заведующая, контролер и кассир. Сберкасса расположена в 

пристройке к дому №10 во втором микрорайоне. 

          В 1988 году введено новое наименование сберкассы – филиал Сбербанка 

РФ. Приступили к выдаче чековых книжек, введены четырѐхпроцентные сертификаты, 

когда вклады должны лежать без движения не менее 10 лет. Введены целевые вклады 

на детей. 

 

 Госстрах.  До октября 1976 года работало четыре агента от Амурской 

инспекции госстраха. С октября 1976 года в Эльбане действует самостоятельная 

участковая инспекция госстраха. Первым начальником инспекции госстраха была Н.П. 

Моисеева. В штате инспекции – экономист, бухгалтер, инспектор и шесть агентов. В 

1988 году агентов госстраха в штате было  девять человек. Более 10 лет проработали 

агентами А.А.Болдырева и Ф.И.Фомина. 

 

          ВПЧ № 14.  В 1941 году была  только пожарная команда при батальоне. 

Начальником команды был старший лейтенант Шабалин.  Согласно приказа УНКВД по 

Хабаровскому краю от 19 сентября 1942 года, команда  была  выделена в 

самостоятельную единицу и стала называться  военно-пожарная часть № 14. 

          Вначале ВПЧ-14 занимала помещение пожарной команды батальона. 

Дежурство организовано с 10 октября 1942 года. Первые автомобили ЗИС-5, ЗИС-11, 

ГАЗ прибыли из Хабаровска в сопровождении водителя М.Е. Тизяева. М.Е. Тизяев стал  

первым старшим водителем пожарной части. 
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 Пожарная часть личным составом комплектовалась из пожарных края и по 

линии военкомата. Из Комсомольска-на-Амуре прибыли старший лейтенант Зинчук – 

первый начальник пожарной части, В. Косецкий, Белоконь, Жикин – первые командиры 

отделений. По линии военкомата прибыли Н. Кононенко и И.Я. Столяров. В декабре 

1942 года для пополнения личного состава прибыло 28 человек с Алдана, среди них 

водитель К.Е. Костюков. Численность части составила 124 человека. На объекте 

непрерывно несли службу 26 постов в две смены. 

          После войны пожарная часть пополнилась фронтовиками, многие из них 

стали ветеранами труда: В.С. Аникин, С.Г. Жирнов, М.И. Гучков, Т.П. Васильев, Г. 

Тарасов, К.К. Савочкин, М. Диденко, В.И. Шустов. Более двадцати лет проработали и 

ушли на заслуженный отдых: Е. Прохоров, С.Т. Волков, Н. Субботкин, И. Попов, И.С. 

Гусев, Н. Митюков, И.В. Бояринцев, В.П. Кашин, С.В. Радченко, С.М. Дятлов, С.Ф.  

Горбунов.          Все эти годы личный состав части с честью выполнял свою главную 

задачу по предупреждению пожаров в ДВПО «Восход» и на территории поселка. 

          Много лет начальником пожарной части был С.К. Глазунов. Его сменил 

выпускник Ленинградского пожарно-технического училища С.С. Лешишак. В 

настоящее время ВПЧ-14 возглавляет Н.Ф. Балкин. 

          В апреле 1987 года на заводе произошло «ЧП». Личный состав сделал все 

возможное, чтобы спасти людей и чтобы, возникший пожар принес как можно меньше 

материального ущерба предприятию.  За мужество и героизм при тушении пожара на 

охраняемом объекте заместитель начальника части капитан Г.Г. Грачев и начальник 

караула старший лейтенант Н. Катенко награждены орденами «Красной Звезды». 

Пожарные – С.И. Дьяченко, Г.А. Бочкарев, Н.П. Дядюк, И.И. Дубинин, 

А.А.Кожевников награждены медалями «За отвагу на пожаре». 

          Глазунов Степан Кириллович    в 1949 году  был направлен для 

прохождения службы на  станцию Эльбан в  должности заместителя командира 

подразделения в ВПЧ-14. В 1955 году после реорганизации войск был назначен 

заместителем начальника ВПЧ-14. После учебы в Ленинграде был назначен 

начальником ВПЧ-14. Прослужил на охране Эльбанского механического завода 

двадцать шесть лет. Живѐт в Хабаровске. 

           Личный состав части проводил большую работу по охране завода  и 

посѐлка и состоял в основном из людей, прошедших Великую Отечественную войну. 

Многие  и сейчас проживают в посѐлке  Эльбан: Аникин В.С, Шалденко И.У, Васильев 

Т.П., Гучков М.И, Митюков Н, Кашин, Коннов, Дятлов С., Шуваев и др. 

 

            Бдительность – наше главное оружие  (о войсковой части 3494) 

 

          «24 февраля 2003 года мы отметили 42-ю годовщину со дня образования 

войсковой части 3494. Она дислоцируется в п. Эльбан и входит в состав Восточного 

округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

          Внутренние войска предназначены для обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и 

иных противоправных посягательств на основе принципов законности. Применение 

военной силы для охраны и обороны важных государственных объектов обусловлено 

необходимостью обеспечения безопасности государства – это еще одно предназначение 

внутренних войск. Рост терроризма – объективная реальность нашей жизни, а значит, 

существует потенциальная опасность трагедии большого масштаба, поэтому в 

интересах государства обеспечить самую надежную охрану важных объектов. 
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 В соответствии с приказом министра внутренних дел РСФСР,  в 1961 году 

на базе 60-го отдельного дивизиона конвойной охраны был сформирован отдельный 

дивизион внутренней охраны МВД РСФСР с местом дислокации в п. Эльбан 

Комсомольского района  Хабаровского края. Он осуществлял охрану Эльбанского 

механического завода. Приказом от 19 июля 1964 года день рождения дивизиона был 

установлен 23 февраля в честь дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. 16 

января 1965 года дивизиону было вручено Боевое Знамя и Грамота Президиума 

Верховного Совета. 

          Шли годы, происходили перемены, реорганизации, формирования и 

переформирования. Но место дислокации осталось прежним (только район стал 

называться Амурским), как и служебно-боевые задачи по охране ДВПО «Восход». 

Сегодня отдельный батальон ВВ МВД России выполняет служебно-боевые задачи по 

охране комбината «Волна». 

          Несмотря на сложную экономическую и социально-политическую жизнь 

общества, личный состав части добросовестно выполняет воинский долг перед 

Отечеством. 

          Бдительность – это такое оружие, которое никогда не ставится в пирамиды. 

Особенно она нужна при охране важных государственных объектов. 

           30 июня 1964 года старший лейтенант Шинкарук Н.И. заметил вблизи 

охраняемого объекта неизвестную женщину, производящую зарисовку местности. 

Войсковым нарядом она была задержана и сдана в Эльбанское поселковое отделение 

милиции. Задержанная оказалась топографом из Сибири. Разрешения на произведение 

работ в районе охраняемого объекта от органов КГБ не имела. При задержании изъяты 

крупномасштабные аэрофотоснимки. За проявленную бдительность старшему 

лейтенанту Шинкаруку Н.И. приказом по части объявлена благодарность. 

          В 1990 году военнослужащими части был ликвидирован пожар на 

территории комбината «Волна». Капитан Пархоменко, рядовые Иргин, Савчук 

поощрены администрацией комбината. В этом же году ефрейтором Войновичем 

предотвращена попытка вывоза через КПП взрывчатых веществ. 

          27 января 1991 года караул, возглавляемый прапорщиком Сакериным, 

предотвратил попытку проникновения на объект. 28 июня 1993 года прапорщик 

Колаченый задержал двух нарушителей охраняемой зоны. В 1997 году часовые КПП 

рядовые Екатеринушкина и Сысолятина задержали неизвестных, также пытавшихся 

проникнуть на объект. 

          Многие военнослужащие проявили самые лучшие качества воинов 

внутренних войск - смелость, отвагу, верность воинскому долгу. Только за период с 

1999 года по 2003 год было задержано около 50 нарушителей охраняемой зоны и 30 

нарушителей пропускного режима. 

          В целях военно-патриотического воспитания молодежи с учащимися 10 

классов Эльбанских школ №2 и №3 проводятся военно-полевые сборы, с учащимися 

младших классов – военно-патриотическая игра «Зарница». Активное участие в 

проведении данных мероприятий осуществляют капитаны А.Э. Герцен, К.В. Хоречко. 

          В 1999 году навечно  зачислен в список части Герой Советского Союза 

старший сержант Скуридин Иван Куприянович. Свой подвиг он совершил 17 января 

1944 года в бою за деревню Сакули Ленинградской области: закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота. 

          Солдатский труд везде нелегок. Но особо тяжкая ноша выпала на плечи тех, 

кто ведѐт боевые действия с незаконными вооруженными формированиями на  
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территории Чеченской Республики, восстанавливая конституционный строй России. 

Внутренние войска наших  Вооруженных Сил готовы защитить землю российскую от 

посягательств международных бандитов и террористов. 

          Выражаю слова признательности тем военнослужащим, которые своим 

ратным трудом выполняют воинский долг нашей великой страны, это: капитан 

Федосеев, старшина П. Гуров, старший сержант А. Сивушов, сержанты Д. Журавлев, С. 

Золотуев, П. Ушаков, А. Кудинов, младший сержант П. Волошин, ефрейторы Ю. 

Черкасов, В. Терпугов, рядовые П. Раитин, А. Меньшиков, Е. Ерофеев. 

          За добросовестное исполнение воинского долга награждены знаком «За 

отличие в службе»  I и II степени  военнослужащие майоры Д. Харьков, С. Косенко, Ю. 

Пархоменко; прапорщики Л. Крысько, В. Каринцев, С. Козуб, Л. Немиш, В. Гостевской, 

В. Князев; ефрейтор И. Молоденко. 

           Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам части, 

принимающим активное участие в пропаганде традиций внутренних войск: Владимиру 

Федоровичу Кысса, Сергею Саввовичу Подлесному, Владимиру Семеновичу Терехову, 

Константину Константиновичу Разуванову, Владимиру Андреевичу Бурименко, 

Анатолию  Леонидовичу Фомину, Нине Васильевне Филимоновой, Анастасии 

Григорьевне Игошкиной. 

 

                                                                                 Командир войсковой части 3494 

                                                                                 подполковник А.С.Паляница 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОСЕЛКА ЭЛЬБАН  в 1964-1983 г.г. 

(Экономист Эльбанского совхоза Н.  Кокорина) 

 

          В 1956 году в связи с ростом населения Комсомольского района встал 

вопрос о расширении пригородной сельскохозяйственной зоны. Исследовались 

массивы вдоль железной дороги Комсомольск-Болонь. Самыми подходящими 

оказались земли вокруг Эльбана. Здесь и надумали строить овощемолочный совхоз с 

угодьями в 240 кв.км. В 1963 году начала поступать мелиоративная техника. 21 

сентября 1964 года директором совхоза назначили Ивана Алексеевича Фортыгина. За 

первую зиму строители поставили 25 двухквартирных домов. В них вселились первые 

рабочие, среди которых было два тракториста.  От подсобного хозяйства завода № 637 

приняли двадцать коров, быка и одиннадцать тѐлок. Через год разработали 6 гектаров 

пашни. С этого и начинался  Эльбанский совхоз. 

          Животные содержались в двух тесных помещениях. Нина Васильевна 

Хоречко и Галина Ивановна Носач доили коров вручную. Имелась небольшая пасека, 

был сад, парниковое хозяйство -  и всѐ. Но людей увлекли большие планы. Полным 

ходом шли мелиоративные работы. Предстояло построить животноводческих 

помещений на шесть тысяч голов, 18 тыс. квадратных метров жилья, школу, детский 

сад, клуб, механические мастерские, гаражи. Смета предусматривала израсходовать на 

эти цели 32 миллиона рублей. Определили и генерального подрядчика – трест  

Амурскстрой. 

          Изыскатели не ошиблись. Земли, которые осваивал совхоз, оказались 

действительно плодородными. На них хорошо росли кормовые культуры, картофель. 

Уже в 1965 году звено Лии Яковлевны Косульниковой получило по 240 центнеров с  
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гектара овощей и по 140 центнеров картофеля. Этот успех вселил уверенность в людей. 

Строительство совхоза и мелиорация земель стали вестись  нарастающими  темпами. 

          К началу девятой пятилетки Эльбанский совхоз стал крупным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции. Он давал еѐ больше, чем другие хозяйственные 

районы. Общая земельная площадь к этому времени составляла около 20 тысяч 

гектаров, из которых свыше тысячи – пашня. По производству молока при плане 782 

наш совхоз вышел на 977 тонн. Уже тогда от одной коровы доярки получали по 2300 

килограммов молока. 

          В 1971году многих рабочих совхоза наградили орденами и медалями 

Советского Союза. Среди отмеченных Родиной были Алла Алексеевна Кузьмина, Нина 

Васильевна Хоречко, Надежда Терентьевна Лобарева, Иван Андреевич Халипов, 

Николай Григорьевич Шилкин, Лия Яковлевна Косульникова, Ольга Николаевна 

Седунова. 

          Не останавливаясь на достигнутом, руководители совхоза внедрили 

передовые методы и приемы работы. Выполнялись сортовые посевы картофеля 

«пионер», «матвеевский», многолетних трав. Даже  засеяли как-то четыре гектара 

яровой пшеницей и 36 гектаров  яровым ячменем. Урожай получили неплохой: по 12,5 

центнера с гектара пшеницы и по 21 центнеру ячменя. 

          Внедрялась в семидесятые годы новая по тем временам гребневая 

технология возделывания картофеля, капусты, кукурузы. Было для этого отведено 

опытное поле в шестьдесят гектаров. На них эльбанцы проводили испытания 

поступающей техники, сами придумывали, доделывали, доводили до ума   агрегаты и 

механизмы. К примеру, Владимир Васильевич Суший, проработавший в хозяйстве 

главным инженером семнадцать лет, и кадровые наши трактористы Иван Афанасьевич 

Калугин, Сергей Митрофанович Бороненко создали дисковый грядоделатель. 

Выращивали тимофеевку, овес на зерно и даже продавали эти культуры другим 

хозяйствам района и края. 

          Первой в районе стала применяться в нашем хозяйстве механизированная 

дойка коров. Тут отличились Валентина Захаровна Назмеева и Левича Федоровна 

Ступак. 

          В коллективе выросли опытнейшие специалисты. Многие годы работал у 

нас главным агрономом Леонид Дмитриевич Сазонов, главным зоотехником – Наталья 

Михайловна Ким. Много лет отдали становлению совхоза бывший главный врач 

районной ветлечебницы Александр Петрович Кресников и главный агроном района 

Илья Петрович Ботясов. 

          Нет сегодня в живых моего отца, его соратников и товарищей, тех, кого и я 

хорошо знала, с кем начинала, а потом и продолжала свою трудовую жизнь на 

совхозной ниве. Но дело их, плоды их рук и разума продолжают жить. Ныне 

Эльбанский совхоз крупное современное сельскохозяйственное предприятие. Вырос 

совхозный поселок. В домах газ, водопровод, центральное отопление. Есть клуб, школа, 

торговый центр, фельдшерско-акушерский пункт. Вырос жизненный уровень людей. В 

каждом доме  имеются  радиоприемники, телевизоры, холодильники. 

          Значительно окрепла и наша производственная база. Обновился машинно-

тракторный парк. Сельскохозяйственные угодья ныне составляют больше десяти тысяч 

гектаров, в том числе, около трех тысяч пашни. А всего под посевы отведено более 

четырех тысяч гектаров. Основные производственные фонды совхоза составляют 16 

миллионов рублей. Это говорит о многом. Государство не жалеет средств на развитие 

нашего хозяйства. 
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 Всѐ в большем количестве получают наши поля минеральных удобрений. С 

каждым годом возрастает потребление электрической энергии. Увеличение посевных 

площадей, улучшение кормовой базы, широкий размах строительства – всѐ это 

способствует росту производства продукции земледелия и животноводства. По 

сравнению с 1975 годом этот рост в денежном выражении увеличился в два раза. Растѐт 

поголовье крупного рогатого скота. Так, если в 1970 году его количество составляло 

904 голов, то ныне эта цифра более чем утроилась. 

          Майский (1982г.) Пленум ЦК КПСС, принявший Продовольственную 

программу СССР, поставил перед тружениками села новые ответственные задачи, 

исходя из которых усилия специалистов сельского хозяйства должны быть направлены 

на более полное удовлетворение потребностей населения в мясе, молоке, картофеле, 

овощах, других продуктов питания за счет их производства на месте. Мы еще раз 

внимательно пересмотрели структуру посевных площадей, подобрали и укрепили 

полеводческие бригады и звенья опытными, грамотными, любящими свое дело людьми, 

закрепили за ними необходимую технику. Для подтверждения своих  мыслей хотелось 

бы рассказать об одном их таких специалистов, бригадире овощеводов Вере Георгиевне 

Власовой. По имени и отчеству ее уважительно стали называть лет семь назад, через 

три года после приезда в наш совхоз. Приехала она к нам, как новый агроном. 

Специальность эту считала самой главной, самой основной на селе. И когда 

предложили ей стать бригадиром овощеводческой бригады, согласилась, но с условием, 

чтобы в трудовой книжке записи такой не было.  Сейчас об этом она вспоминает со 

смехом. Работа бригадира требует не только прилежного отношения к своим 

обязанностям, но и призвания, я бы даже сказала, - таланта. То, что всеми этими 

качествами обладает Вера Георгиевна, показал урожай 1973года, когда было собрано и 

сдано государству 2300 тонн капусты – два плана. Именно за этот урожай несколько 

членов овощеводческой бригады были награждены орденами и медалями. Вере 

Георгиевне вручили орден Трудового Красного Знамени.  Успехи окрыляют. Кажется, 

сделано еще не все, да вот знаний вроде бы маловато. И сданы вступительные экзамены 

в Благовещенский сельскохозяйственный институт. К посевной и уборочной кампании 

прибавляется еще одна – экзаменационная. Не успевают посадить капусту, время 

уборки подоспело. Закончили уборку – пора на сессию ехать. Всю зиму овощеводы 

учатся. И хотя опыта им не занимать, знания никогда лишними не бывают. А то соберет 

Вера Георгиевна несколько звеньевых  и повезет их в какое-то передовое хозяйство 

посмотреть, а потом посудить-поразмыслить, а можно ли у нас такое же сделать? Всю 

зиму заготавливает бригада биотопливо, растит бурты, а в первых числах марта их 

разжигает. А пока что Вера Георгиевна каждое утро первой бежит на парники, с 

тревогой и нетерпением проверяет, не появились ли первые всходы рассады.  Каждый 

день новые заботы, тревоги. Надо вовремя посадить, обработать капусту. И на все это 

едва хватает тридцати пар трудолюбивых женских рук. Едет Вера Георгиевна с 

поклоном к своим шефам: выручайте. Сама же их встретит, разведет, распределит по 

рабочим участкам, побеспокоится о молоке, хлебе для них, об обеде. И кругом она 

нужна: показать, проверить, принять, оформить наряды и вовремя сдать их. И так с 

марта до октября, с раннего утра до позднего вечера… 

          Надо сказать, урожай капусты в Эльбане стал стабильным. Он постоянно 

выше плановых заданий. В этом успехе – труд бригады овощеводов Веры Георгиевны 

Власовой. Среди признанных мастеров – Александра Семеновна Лапыгина, Галина 

Степановна Ролтанова, Валентина Семеновна Дѐмина, молодые овощеводы Люда  
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Сивоголовко, Тамара Федосеева, Вера Хоречко, Нина Грушина, механизаторы 

Геннадий Ворожцов, Виктор Куликов,  Мария Васильевна Захарова и др. 

          Гордость совхоза – животноводческий комплекс. Постройки современные, 

светлые, теплые. Автопоение, механизированная дойка. Красные уголки, большой 

хозяйственный двор, ветлечебница, кормокухня. Рассказывает доярка Мария Головина: 

          « - Пятнадцать лет работаю я в Эльбане на животноводческой ферме. 

Всякое случалось за это время. Бывало и так, особенно на первых порах, что по 2200 

килограммов молока от коровы надаивала. А вот в 1981 году перешагнула 

трехтысячный рубеж. Понятно, немаловажное значение тут сыграл и опыт как ручного, 

так и машинного доения.  Начало последнего показателя, думается, все-таки было 

положено в тот день, когда пять лет назад отбирала я в январе очередную группу 

первотелок». 

          Радует, что у нас на комплексе трудятся такие скотники, как Александр 

Петрович Миллер и Василий Иванович Дѐмин. Как и доярки, оба они включились в 

социалистическое соревнование, результаты которого определяются на комплексе не 

ежемесячно, а ежедневно. И вообще, к скотникам ныне отношение в нашем совхозе 

особое. Для них у нас и квартиры в первую очередь, и подбор их ведется более 

тщательно. 

          Растет хозяйство, растут и люди, наши специалисты. Отличных успехов 

добиваются животноводы Р.Б. Данилова, Т.Р. Кузнецова, Г.Д. Попова, Р.Н. Алексеева, 

Е.  Шульская и многие другие. Тон в совхозном соревновании постоянно задает бригада 

Анатолия Петровича Гусева. Наше хозяйство своим рождением обязано новому городу 

на Амуре –  Амурску.  Сельскохозяйственные предприятия Амурского района призваны 

поставлять овощи, картофель, молоко городу. 

          Наша семья причастна к созданию совхоза «Эльбанский» и дальнейшему 

его росту. 

 

Директора совхоза «Эльбанский» 
                                                      

          Иван Алексеевич Фортыгин родился в 1917 году в селе Травяное 

Челябинской области, в семье крестьянина-бедняка. Свою трудовую деятельность он 

начал в 1932 году чабаном. После окончания курсов комбайнеров-трактористов работал 

комбайнѐром в одном из совхозов Омской области.  С 1938 года по 1945 год служил в 

рядах Советской Армии. После демобилизации Иван Алексеевич Фортыгин стал 

работать  заместителем управляющего трестом банно-прачечного хозяйства 

Хабаровского горкомхоза. В 1946 году он был назначен  директором Кур-Урмийской 

машинно-тракторной станции, затем возглавлял Комсомольскую машинно-тракторную 

станцию. С 1954 года по 1958 год  работал  председателем колхоза «Заря Востока». 

          В январе 1958 года он приехал в Эльбан, чтобы строить совхоз 

«Эльбанский». Он отдавал все свои силы, опыт, знания успешному претворению в 

жизнь решений партии и правительства по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

в Хабаровском крае. Он внѐс большой вклад в строительство новых совхозов, в 

освоение земель. Требовательность, партийную принципиальность Иван Алексеевич 

сочетал с  чутким и внимательным отношением к людям. Он снискал авторитет и 

уважение среди тех, с кем пришлось работать. Впоследствии он переводится на 

должность  председателя исполкома Эльбанского поселкового Совета депутатов 

трудящихся.  Родина высоко оценила его заслуги. Иван Алексеевич награжден 

орденами Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями. 



146 

 

          Новиков Борис Николаевич родился в 1938 году в селе Понгилаво 

Ярославской области. Член КПСС с 1967 года, образование высшее. Трудовую 

деятельность начал в 1956 году в колхозе «Победа» Тутаевского района Ярославской 

области.  С 1957 года по 1962 год учился в Приморском сельскохозяйственном 

институте. После окончания института работал в Приморском крае, в Ярославской 

области.   С 1981 года работает в совхозе «Эльбанский», вначале главным зоотехником, 

а с 1984 года  директором совхоза. 

          Коллектив совхоза, возглавляемый Борисом Николаевичем, достиг хороших 

результатов в экономическом и социальном развитии, вошел в число передовых 

хозяйств Хабаровского края. Борис Николаевич инициативный, творческий 

руководитель, умеющий заглянуть в перспективу. Он инициатор арендного подряда, 

горячий сторонник новых экономических отношений.  Человек  своеобразный, с 

характером, иногда резкий в суждениях, но справедливый, необдуманных решений не 

принимает.  Борис Николаевич Новиков награжден орденом «Знак Почѐта». Принимал 

активное участие в работе Хабаровского крайкома  КПСС и Амурского Совета 

народных депутатов. 

    

 

 

Этапы развития совхоза «Эльбанский» 

 

          Сами эльбанцы разделяют пройденный путь на несколько этапов: 

          1964-1977 г.г. – ввод осушенных торфяников и создание необходимой 

производственной базы; 

          1977-1983г.г. –     производственное строительство; 

          1984-1989г.г. –  крутой подъем всех отраслей, укрепление экономики выход 

совхоза на проектную мощность. 

          Коллектив совхоза «Эльбанский» первым в крае внедрил арендные 

отношения. Начальник планово-учетного отдела совхоза С.И. Ким в связи с этим 

поясняет:  

« - Арендные отношения нельзя внедрять волевым методом, приказом – к ним 

надо подойти. Прочной основой для этого послужил коллективный подряд. Не 

формальный подряд, а настоящий, действенный, проверенный на практике. Судите 

сами: в 1983году в хозяйстве надаивали от каждой коровы за год лишь по 2250 

килограмма молока. Среднесуточный привес  молодняка составлял 276 граммов, 

урожайность овощного гектара была 105%. Зеленой массы кукурузы на силос 

накашивали по 140 центнеров на круг.  Велики были потери рабочего времени. 

Наблюдалась большая текучесть кадров. Совсем иная картина сложилась к 1987 году. 

Надой от каждой коровы за год составил 3480 килограммов, среднесуточный привес 

молодняка достиг 428 граммов. Выработка на одного работника увеличилась вдвое. 

Заметно повысилась отдача гектара пашни. Овощей стали собирать по 182 центнера на 

круг. Зеленой массы кукурузы – по 200 центнеров. Работало на коллективном подряде 

пять специализированных бригад в  растениеводстве и четыре в животноводстве.  Это  

позволили сделать вывод, что применяемая форма организации труда - бригадный 

подряд  и система оплаты труда за конечный результат  были использованы 

эффективно и дали ожидаемый результат: рост производства валовой продукции и еѐ  

реализации государству. Это вывело хозяйство в число передовых в Хабаровском крае. 
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С января 1988года совхоз был переведен на самофинансирование. Это 

поставило на очередь решение качественно новых задач. 

          Первое. Применение надбавок к ценам делает самофинансирование 

неполным. 

          Второе. Применяемая система оплаты труда рабочих и специалистов не 

стимулировала снижение затрат и не обеспечивала необходимого состояния роста 

производительности труда и заработной платы. 

          Третье. Совхоз подошел к такому пределу продуктивности в 

животоводчестве (в 1988 г. надой от коровы составил 4049 кг, среднесуточный привес 

молодняка - 448 граммов), за которым резкое повышение надоя стало чрезвычайно 

сложной задачей. 

          Как получить максимум прибыли при стабильном производстве и 

постоянных ценах? Естественно выход один – снизить себестоимость. 

          В совхозе разрабатывалось множество вариантов снижения себестоимости, 

но неизменно приходили к одному выводу: реально рассчитывать на это можно, только 

увязав напрямую оплату труда каждого работника с материальными затратами по 

остаточному принципу при арендных отношениях. 

          Решили использовать новые хозрасчетные отношения, сложившиеся между 

предприятиями, распространили их  на подразделения совхоза. Каждая бригада ведет 

лицевой счет, с помощью которого учитывает производство продукции, затраты на нее 

и определяет доход подразделения. Стоимость продукции при исчислении дохода 

подразделения определяется по расчетным ценам, а сумма материальных затрат – по 

планово-учетным ценам. Между подразделениями и совхозом в целом действует 

принцип купли-продажи. Для расчета с другими подразделениями в течение года 

бригадиру выдается чековая книжка. 

          Таким образом, при внедрении арендных отношений стали изменять оплату 

труда не по валовому производству продукции, а по валовому доходу с учетом качества 

и себестоимости.  Все это позволило применить новую систему управления и 

материального стимулирования: все производственные коллективы поставить в 

зависимости от конечного результата производственной деятельности хозяйства – 

хозрасчетного дохода». 

      

Корм – всему голова                                                     
(Публикация о    совхозе «Эльбанский»  в брошюре  «Аренда, опыт, перспектива 

развития»,  1989 год,  г. Хабаровск) 

 

 

          Нет у тружеников села более важной по значимости кампании, чем 

заготовка кормов для общественного животноводства. К ней, как и к посевной страде, 

готовятся основательно и заранее. Не скупятся на выделение техники и людей, на 

шефскую помощь. 

          Корм - всему голова. И в совхозе «Эльбанский» заготовке собственных 

кормов придают первостепенное значение. Здесь, как правило, заготавливают больше, 

чем по плану, и сена, и сенажа, и витаминной травяной муки. 

          Бригаду по кормопроизводству возглавляет опытный кукурузовод 

Александр Порфирьевич Бевзик. Вот что  рассказывает он сам о бригаде, организации 

ее труда: 
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« - Нашей бригаде доверен особо ответственный участок в совхозе. Мы 

выращиваем кукурузу на силос, заготавливаем из однолетних трав сенаж. В 1984 году 

было 19 механизаторов. Со временем бригада увеличилась до 23 человек. Имеем в 

распоряжении 18 тракторов, 7 силосоуборочных комбайнов и другие необходимые 

машины. С переходом от коллективного подряда на арендные отношения повысилась 

производительность труда в полтора раза. Если в 1984 году на одного человека  

производили продукции на сумму 9,6 тысяч рублей, то сейчас – на 14,5 тысячи рублей. 

Нельзя ли по-другому подойти к заготовке кормов? Заинтересовались  опытом 

Ленинградской области – программой «Белок». Там выращивают не просто зелѐную 

массу, а сухое вещество в корме – сырой протеин или белок. А это значит, что зелѐную 

массу надо скашивать на силос тогда, когда ее влажность составляет 60-65%. Но чтобы 

обеспечить высокое содержание протеина, надо не нарушать технологии выращивания 

– проводить уборку в полной восковой спелости початка. 

          Очень серьезной проблемой в совхозе была сезонность работы 

растениеводческих бригад. Как она решалась? Весь машинный парк распределяли 

строго на все пять бригад. Но тут возникли большие сложности: более 20 тракторов 

оказались ни у дел. Пришлось их вливать в автогараж и создавать транспортный цех. 

Теперь все бригады ведут учѐт работы закрепленного за ними транспорта. Где бы ни 

работал трактор, аванс механизатору платит бригадир в обмен на принесенный им 

путевой лист с объѐмом выполненной работы и фактическим заработкам. Так, семь 

месяцев в году трактористы работают «на стороне»,  пять  месяцев  по технологии в 

своей бригаде, а окончательный расчѐт за всѐ производится  в конце года.  Именно 

такая организация работы пробуждает в людях чувство хозяина, добросовестного 

отношения к технике, обеспечивает постоянство работы в одном коллективе, с одним 

бригадиром. 

          Арендный подряд заставил думать, считать копейку на каждой операции. 

Внедрение арендных отношений заставило обходиться всюду своими силами. Закрыты 

лазейки для приписок, не завышается в путевках грузоподъемность автомобиля, 

количество рейсов, рабочих часов». 

          Совхоз, благодаря внедрению коллективного, а теперь и арендного подряда, 

находится на подъѐме. Вот какого мнения на этот счет сам директор совхоза Борис 

Николаевич Новиков: 

          « - Наш совхоз – это типичное хозяйство на Дальнем Востоке с 

мелиорированными землями, имеющими небольшой гумусный слой. Он расположен в 

зоне с  муссонным климатом, что создает в условиях севера дополнительные трудности 

для ведения сельскохозяйственного производства, укрепления собственной кормовой 

базы в развитии животноводчества. Трудности были и остаются, как говорят 

специалисты, в Хабаровском крае нет даже двух одинаковых полей. Тем не менее, мы 

убеждены, что имеем все возможности для  успешного развития сельского хозяйства. 

          Коллектив совхоза справляется с государственными заказами по 

производству основных продуктов, ведет расширение отраслей, укрепляет 

экономические позиции. Работа в этом направлении велась всегда, с первых дней 

образования совхоза. Но особой вехой на этом пути я бы назвал 1984 год, когда мы 

начали внедрение коллективного подряда. 

          С 1 января 1988 года совхоз вступил в новые экономические условия. В чем 

они заключались? Во-первых, в том, что совхоз вышел на уровень такого производства,  

при котором повышать резко в условиях северной зоны и иметь отсюда желаемый 

экономический эффект стало практически невозможно. Во-вторых, с переходом совхоза  
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на самофинансирование мы должны ввести  и расширить производство за счѐт 

собственных средств. 

          Теперь настает пора серьезно задуматься над тем, как обходиться без 

шефов, за работу которых надо платить большие средства. Выход тут один: сегодня 

нужны новые рычаги хозяйствования. К этому, собственно, мы стремились и раньше, 

но желаемых результатов не добились, т.к. не имели экономической платформы. 

Учитывая всѐ это, пришли к выводу, что качественно новые производственные 

отношения можно создать на основе аренды. Об аренде говорить можно много. Как она  

трактуется, такой еѐ пока нет. Существуют арендные отношения с расчетом за труд по 

конечному результату. Расчеты за прошлый год показали, что мы практически вдвое 

сократили непроизводственные потери рабочего времени, на 7% сократили 

управленческий аппарат, на 6% поднялась заработная плата при росте 

производительности труда на 38%. Коллектив реально почувствовал, что многое можно 

решить только через систему арендных отношений. 

          Сегодня в совхозе появилась возможность заняться переработкой 

собственной продукции животноводства и полеводства: построили колбасный цех с 

годовым производством колбасы 150 тонн. Планируем построить цех по переработке 

овощей. Разве нельзя, скажем, готовить солянки, консервированные борщи, в  

недалекой перспективе открыть фирменный магазин?  Стали больше внимания уделять 

вопросам соцкультбыта. 

          Да, аренда призвана способствовать, прежде всего, высокой отдаче  труда 

каждого человека, но она не решает вопросы, связанные со смежниками. Все знают, 

какие существуют трудности в реализации продукции. Мы стремимся производить еѐ 

как можно больше. Значит, и сбывать ее надо согласно договорам на поставку. Кто 

сегодня этим занимается?  Заготовители и торговля. Но они также диктуют свои 

условия. В последнее время стал практиковаться прямой путь «поле-магазин». Но такое 

взаимодействие чѐтко не отработано и существует диктат заготовителя.  Понять их 

тоже можно. До сих пор не решен вопрос с хранилищами. И мы вынуждены держать 

капусту на корню до морозов. 

          Существует диктат и со стороны заготовителей животноводческой 

продукции. Скажу больше: в Эльбане нет даже своего представителя по торговле или 

заготовителя. 

          Нас в условиях арендных отношений не устраивает работа мелиораторов.  

Во-первых,,  за последние 8 лет стоимость одного гектара по коренному улучшению 

земли  возросла примерно в десять раз. А качество работ не улучшилось. Во-вторых, 

мы говорим, что стали наконец-то настоящими хозяевами земли. Стали, а не можем 

влиять на мелиораторов. Мы не вправе заказать те виды работ на наших полях, которые 

нам нужны. Есть проект и сметы, разработанные в кабинетах институтов. Приезжают и, 

никого не спрашивая, начинают работы, обходя специалистов совхоза. Так у нас 

выполнены работы на семи тысячах гектаров. 

          Вместе с тем мы не отказываемся от мелиоративных работ. Они 

земледельцам необходимы, без них не поднять плодородия пашни. Проблемы 

мелиорации сложные. Решать их надо вдумчиво, тщательно и всесторонне. 

          Развивая производство, улучшая экономические показатели, мы можем 

решать социально-бытовые вопросы: стремимся больше строить жилья, улучшать 

обслуживание тружеников совхоза. 
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И когда меня спрашивают, какой выход из положения вижу я в решении 

названных проблем, я отвечаю, что это углубление арендных отношений, развитие 

кооперации агропромышленного комплекса. 

          Решать эти вопросы необходимо  комплексно,  особенно когда речь заходит 

о социально-бытовых условиях. Сколько лет они были на втором плане! Нехватка 

жилья, детских садиков, школ, Домов культуры, торговых центров пагубно сказывается 

на закреплении кадров в совхозе, порождает нежелание людей работать на земле.  А вот 

сегодня эти проблемы во многом уже сняты. Ежегодно сельчане получают около 30 

квартир. Заметно благоустроилась центральная усадьба, появились новые улицы 

добротных домов с приусадебными участками. Преобразился сельский Дом культуры. 

Благодаря  усилиям секретаря парткома совхоза стал работать видеосалон. Выросло 

число коллективов художественной самодеятельности. Работает кружок юных 

мотоциклистов. На центральной усадьбе зимой действует швейный цех. Работает 

конноспортивный клуб». 

          Вот так не на словах, а на деле, практически решают  эти проблемы в 

совхозе «Эльбанский». Арендный подряд стал именно тем ключиком, который 

открывает дверь в будущее… 

 

Лучшее фермерское хозяйство «Надежда» 

(Рассказ журналиста В. Мазняк  о фермерском хозяйстве Кошкиных) 

 

          Нина  Михайловна работать начала рано. После школы сразу пришла на 

строительство Амурска, тогда небольшого поселка от берега реки до кинотеатра 

«Молодость». Нина считает то время самым счастливым. 

          Потом судьба занесла ее на Украину: красивая природа, много-много яблок, 

ешь вдоволь. Но ей все чаще снился Амур и еѐ серебристая рыба, многовековая тайга, а 

по сопкам – розовый багульник, саранки. 

          И снова она в городе своей мечты, в городе юности. Город Амурск встретил 

ее морем огней и раскинувшимися по сопкам проспектам. Но городская квартира после 

собственного двора, огорода и сада показалась тесной. И уехала она к сестре под 

Благовещенск, где и нашла свою вторую половинку. Отстроили дом, завели хозяйство. 

Труд с рассвета до заката приносил радость и удовлетворение. 

          Но вот окончила старшая дочь четыре  класса, оказалось, что надо вести в 

интернат. А как же другие дети, им, что тоже в интернат? Анатолий не возражал: «Сам 

в интернате вырос». Но Нина – ни в какую. 

          И снова она в Амурске. Съездила в Вознесенское, разочаровалась. В 

ледоход и ледостав село от мира отрезано. Моста через Амур еще не было. 

         Узнала про совхоз в Эльбане. Поехала. Зашла к директору Василию 

Васильевичу Письменному. 

          « - Вам механизаторы нужны?»  Ответ: « - Нужны, а вы что, одна?» Когда 

оказалось, что и детей куча, директор перешел к квартирному вопросу: « - Жилья пока 

нет. Найдѐте - приму. А квартира будет в течение шести месяцев». 

          Пришла к незнакомым людям с запиской от своей двоюродной сестры: 

«Настя, прими». Их приняли. 

          « - Вообще мне везет на хороших людей, - рассказывает Нина Михайловна – 

и Письменный принял, и на квартиру пустили, и Новиков потом с землѐй помог, и 

нынешний директор Сидоров выделил автобус для поездки на краевой конкурс…» 
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И решила Нина себя показать и квартиру заработать. Работала трактористом 

и еще в ЖКХ подрабатывала. Директор своѐ слово сдержал, и семья Кошкиных 

получила свои полдома в коттедже. 

          Снова обзавелись Кошкины хозяйством, насадили всего столько, чтобы 

зимой есть и не оглядываться. Начали думать о  своем поле, на котором будут 

хозяевами. Им очень нравится работа на земле,  золотые у них  руки, уж очень жадные 

до работы. Анатолий работает в совхозе заведующим сельхозплощадкой. Он первый в 

Хабаровском крае поставил зерновой колесный комбайн на гусеничный ход. И 

перестала машина тонуть на раскисших от влаги полях. На следующий год ещѐ две 

машины реконструировал. Выделил совхоз семье Кошкиных трактор за такую работу, 

но с условием, что часть денег за трактор они должны заплатить. Заняли полторы 

тысячи. Получили бывший в употреблении трактор Т-25. «Вот теперь бы земли» – 

мечтали Кошкины. Обратились в поселковый Совет. Им выделили участок в 18 км от 

посѐлка - сплошь болото и сухостой. 

        Совхоз объявил о своем акционировании. Нина Михайловна не раздумывая, 

подала заявление о выделении пая. Место досталось красивое, грибное, и снова далеко. 

Посадили малину, смородину, облепиху, органику внесли. Много труда положили, а 

отдачи нет. Обратились к директору хозяйства Борису Николаевичу Новикову и 

попросили заменить земельный участок. 

          На новом участке земли третий урожай взяли. Неплохо уродилась картошка, 

свекла, морковь, тыква и всѐ остальное. С реализацией продукции проблем нет. Заранее 

заключают договора. Полностью деньги вовремя не получают, но надежда на полный 

расчѐт имеется. 

          Почему же другие фермеры настороженно относятся к договорной системе 

и сбывают урожай, молоко, мясо с большими трудностями? У Кошкиных же хозяйство 

держится на строгом расчѐте, постоянной связи с потребителями, покупателями. 

          Каждый Кошкин – механизатор, шофѐр, тракторист, каждый умеет доить 

коров, ухаживать за ними. 

          Глава «Надежды» - Нина Михайловна. Главным качеством фермера она 

считает работоспособность. Ведь вся жизнь еѐ самой, Анатолия Ивановича и детей 

проходит в труде.  Нина Михайловна  работает и за бухгалтера, и за экономиста, и за 

агронома. 

          У Анатолия Ивановича и Нины Михайловны Кошкиных семеро детей, 

четверо из них живут в Эльбане и участвуют в ведении крестьянского хозяйства, кроме 

того, каждый из них еще где-то работает. Ольга и Петр живут в Благовещенске, Наташа 

– в Иркутске. 

 

Дочь земли 

(Очерк журналиста В. Мазняк о ветеране совхоза Вере Георгиевне Власовой) 

 

          « - Веруня, где ты? Обедать пора, Верочка! - несся по полю  могучий бас 

деда Митрофана.  Следом за ним звучал  певучий голос бабушки Нины: « - Верунчик!» 

           А она, пятнадцатилетняя голенастая девчонка, лежала в это время в поле, 

обхватив своими неокрепшими, почти детскими руками землю, и шептала самые 

нежные слова, какие только знала. Ей в это время казалось, что Любовь – это именно 

такое, высшее блаженство соединения твоей души с душой земли. Вот она, мягкая, 

живая, родная и такая незащищенная. Так как же можно еѐ не любить, землю нашу, 

красавицу! Она блаженно вдыхала ее аромат и думала, мечтая… 
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Чувства и мысли переплетались, был какой-то хаос, но хаос необыкновенно 

прекрасный. Завтра она уезжает в Сретенск. Выбор сделан раз и навсегда – она будет 

агрономом. Это даже и не выбор был, а как бы  естественное продолжение ее желания и 

мечты всей  жизни с раннего детства. Когда они с дедом беседовали по душам, то 

разговор непременно заканчивался примерно так: « - Будь агрономом, внучка. Земля 

одна у нас и мать, и отец, и дом родной. Еѐ беречь, кормилицу, надо. А чтобы сберечь, 

надо знать все еѐ повадки, как она дышит, что говорит. Вот тогда ты сможешь помочь 

ей, уберечь еѐ от плохих людей, от гибели. Мало кто, внучка, землю нашу знает и 

жалеет. А ее жалеть надо, беззащитную». 

          Обед прошел быстро. Сборы были недолги. А на следующий день ранним 

утром мама с бабушкой, как и водится в таких случаях, всплакнули, и отправилась Вера 

в путь. 

          Годы учебы в техникуме не прошли, а пролетели быстрее некуда. Училась 

самозабвенно. Любила часами, порой ночами, сидеть над книгами. Всѐ ей хотелось 

узнать, все тайны земли выведать из толстых и тонких учебников, всевозможных 

справочников. 

          Молодого  специалиста направили в колхоз «Заря» в еѐ же родную 

Читинскую область. Но поработать здесь пришлось недолго. Позвала в дорогу опять 

любовь, но другая.  Да и как было устоять, не ринуться, сломя голову, за молодым 

чернобровым красавцем Василием по месту его службы. И не куда-нибудь в деревню, в 

поле, а в Комсомольск-на-Амуре. 

          Предложили работу в местной жилищно-коммунальной конторе. Хваталась 

за любое дело, стремилась до отказа заполнить работой каждую минутку, но…  

бесполезно. Душа болела. Земля, кажется, ночами звала ее, звало поле, неубранное и 

неухоженное. Звали цветы и луга. Не выдержала, поехала в краевое управление 

сельского хозяйства и заявила: « - Не могу без земли. Направьте в любой совхоз, 

колхоз. Куда угодно, но только чтобы заниматься любимым с детства делом». 

          К счастью, знакомы они в то время уже были с главным агрономом 

Эльбанского совхоза И.П. Ботясовым. Увидев еѐ в управлении и узнав причину 

приезда, Илья Петрович тут же предложил ехать с ним в совхоз. « - Не пожалеешь», - 

сказал при этом. Вот так с 25 января 1971 года Вера Георгиевна Власова стала 

бригадиром овощеводческой бригады Эльбанского совхоза. Встречала изумительные 

дальневосточные рассветы на эльбанских  полях  без малого двадцать лет. И все в 

одной должности, никакой другой не желала и не хотела. 

          И.П. Ботясов, теперь специалист администрации Амурского района по 

работе с фермерами и крестьянскими хозяйствами, говорит о ней: 

          « - Когда Вера Георгиевна была бригадиром, ни один килограмм 

выращенного урожая в поле не пропадал, всѐ успевали убирать и вывозить. 

Дисциплину держала. Добрая и строгая одновременно. Женщины еѐ даже побаиваются. 

Жаль, но сейчас таких специалистов почти нет…»  

          « - Откуда силы брались у хрупкой, маленького роста женщины, скорее 

похожей на девчонку-подростка в своей походной одежде и по-русски повязанной на 

голове косынке?  Маленькая, а шустрая была. Просто зверь в работе. Спуску никому не 

давала, -  вспоминает начало семидесятых годов Е.А. Петров, ныне инженер по 

трудоемким процессам в животноводстве, а в те годы бригадир комсомольско-

молодежной полеводческой бригады. - Ну, чѐрт на работе, а не баба! В те годы мы 

впервые взяли урожай капусты с каждого гектара более чем по 300 центнеров (сейчас и  
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до ста не дотягиваем). В том же 1974 году вручили нашей Вере орден Трудового 

Красного Знамени». 

          Вере Георгиевне тогда только исполнилось 25 лет. По тем временам это 

была очень высокая правительственная награда. Строк из истории и судьбы не 

выбросишь. Это было, было.… Да и награда заслуженная, обожжѐнная полевым 

солнцем и охлажденная ветрами. А как память о той награде – бессонные в последние 

годы ночи с больными ногами и легкими. 

          « - Тянет земля, а здоровья нет, - с тоской говорит Вера Георгиевна, - зовѐт.  

Во сне часто  хожу по полям, как в молодости…» 

          Но тогда, полная сил, вдохновения и здоровья, которого, казалось, хватит на 

сто лет, молодая женщина решила продолжить учебу. Муж не возражал, хотя и сам 

учился заочно в техникуме. Детей, а их к тому времени было уже двое – дочь Оксана и 

сын Кирилл, - помехой  не считали. Выучились оба. Помогла мама. Еѐ заботам о детях, 

хозяйстве конца не было, за что дочь ей по сей день  благодарна. Таким образом, в 1981 

году Вера Георгиевна получила диплом о высшем образовании с присвоением звания 

(согласно записи в дипломе) ученого-агронома. 

          « - Какая у нашей Георгиевны голова! Ни у кого в совхозе такой нет, если 

говорить о знании земли, - по-народному уважительно и с любовью говорит о ней тетя 

Маша Захарова, полевод с 25-летним трудовым стажем. - Даже председатели, и те не 

видели в поле того, что она видела и видит. А о теплицах, парниках и говорить нечего. 

На месте Георгиевна была. Ох, как же она нам нужна. Как весна начинается, так о ней 

вспоминаем каждый день. Хозяйка. Спасибо ей. Не забывает и к нам часто заходит, 

советуется, и сама что-нибудь подскажет. А то нынешняя учѐная молодежь с нами не 

очень-то советуется и не любит, когда им подсказываешь. От этого, правда, только дело 

страдает. А с Верой, бывало, поговорим, покумекаем вместе, потом дружненько за 

работу, чтобы уж не переделывать. 

          Женщины Георгиевну уважали и уважают и как специалиста, и как 

честного, работящего человека. Побаивались даже еѐ некоторые, но в основном те, кто 

всѐ норовил под кусточек. Таких она не жалела.  Наряды закрывала каждый день, хотя 

требовали в конторе раз в месяц. Урожаи были, дисциплина, потому что каждый в 

конце дня знал, что он сегодня заработал. Провалял дурака под кусточком в тенѐчке, ни 

шиша не получишь. Возмущались некоторые, но работали. 

          Не любила она и сейчас не любит уравниловки. Каждому сполна должно 

быть заплачено по труду. Один про это болтает только, а другой делает молча. Зато 

когда получали хорошую тринадцатую зарплату по итогам работы, еѐ готовы были на 

руках носить. Молодец, Георгиевна, золотой человек!» 

          Кто знает, какая награда выше для ученого агронома - орден или вот эти, от 

души сказанные слова простой старой русской женщины тѐти Маши, великой 

труженицы полей эльбанских, которая, выйдя на пенсию, десятый год продолжает 

работать полеводом. Нет такой мерки. Да и вряд ли нужна она В.Г.Власовой. Есть 

человек и его дело, а это главное. 

          Собирая материал, я иногда заходила в кабинет председателя профкома 

совхоза В.Г. Власовой и молча, ни во что, не вмешиваясь, наблюдала за ее работой. 

          Вот зашел Борис Николаевич, директор совхоза. 

          « - Слышишь, Георгиевна, поговори с этой дамой. Какого лешего она в 

рабочее время собаку свою выгуливает. Ей, что работы нет?» 

          И Вера Георгиевна говорит, убеждает. Не хочется так просто взять и 

уволить человека. Специалист вроде неплохой, да элементарных вещей не понимает. 
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А вот и молодая смена пришла – В.Н. Солдатов 

          « - Посоветоваться хочу, Вера Георгиевна,- говорит он. - На весенние 

работы сформировал полеводческие звенья, посмотрите. Все ли так?» 

          Минут двадцать сидели и обсуждали, кого в какое звено поставить. У одной 

ноги больные, ей бы работу полегче дать, а у другой маленький ребенок – надо 

предусмотреть заранее  замену на случай болезни ребенка. 

          Раздался телефонный звонок. Поговорив, Вера Георгиевна устало опустила 

веки. И как бы рассуждала вслух: « - С Домом культуры беда. Даже за фильмом ехать 

некому. Никак не можем хорошего заведующего подобрать. Самой порой приходится 

даже фильмы привозить. - Немного помолчав, продолжает: - Дел в профкоме 

невпроворот, но они незаметные, их почти не видно. День проходит в суете, а вроде 

ничего и не сделал, но всѐ надо. Иногда люди обижаются. Сами виноваты  в своем 

безделье, а доказывают что я, мол, поддерживаю начальство, не ругаюсь с ним, народ, 

мол, не защищаю. Бывает такое.  Но если я не ругаюсь с Новиковым, это ещѐ не 

означает, что во всѐм с ним согласна. И спорю с ним, и ругаюсь, но тактично, без 

истерики. Если дело того требует, то часами спорить будем, пока не найдем точки 

согласия. Ленивые мы, русские стали, совсем разучились работать.  Ведь сколько 

женщин сидят и ждут, когда правительство новые законы да указы выпустит на разные 

дополнительные компенсации. Обидно, что и мужики такие же есть, и немало. Нет, 

чтобы найти занятие по душе и на совесть делать, чтобы получать хорошие деньги и 

жить в достатке. Так нет же, все подачек ждем. По миру пошли. Стыдно. А в Россию я 

верю, хоть и ошибок немало сейчас делает наше правительство. Но идти надо к частной 

собственности. Убеждена: у хозяина всѐ делается по-хозяйски, для себя, семьи, детей и 

внуков своих. А коллективное - это ничьѐ.  История страны нашей и народа это 

доказала». 

          Б.Н.Новиков, директор совхоза, о своей правой руке по социальным 

вопросам высказался примерно так: 

          « - Шальная, неистовая в работе. Больная, и то дома не сидит. Однажды 

выгнал с работы домой лечиться. Ты, говорю, нам здоровая и надолго  нужна. Совсем 

не бережѐт себя. Вся в профсоюзной работе, а по полям тоскует. Она по полю, а поле - 

по ней.  Эх, таких бы людей  побольше нам, на поля наши горемычные…» 

          А так ли неблагодарна ее нынешняя работа (полтора года В.Г.Власова 

возглавляет профком), как считает Вера Георгиевна? 

          Мне часто приходится встречаться с рабочими совхоза, в том числе с 

животноводами. Доярки в один голос говорят, что снабжаются они товарами разными 

только благодаря Вере Георгиевне. Сейчас очень плохо с обувью, чулочно-носочными 

изделиями, постельным бельем, да и с остальным товаром.  А Вера Георгиевна ездит, 

не щадя себя, по районам, сѐлам, базам, ищет, находит и привозит. И женщины 

беспредельно благодарны ей за заботу. Мало того, они уверены, что никто другой не 

хлопотал бы так, как их Георгиевна. 

          Не скрою, любопытно стало, как успевает при этом Вера Георгиевна 

управляться еще и по дому, ведь у нее семья. Говорит: « - Мой дом – моя крепость». 

Счастлив и удачлив человек на работе, когда у него семья -  надежный тыл. С полным 

основанием это можно отнести к В.Г. Власовой. Еѐ дома ждут, любят, ценят и уважают, 

понимая не просто как жену и мать, но и как личность. А это – счастье! Главная опора 

дома – любящий и понимающий муж Василий Игнатьевич, механик 

агрохимтехпредприятия. 
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 « - Благодаря жене я не ощущаю переходного периода к рынку, - смеется 

он. - Во времена так называемого «застоя» и строительства социализма с коммунизмом 

моя Вера начинала рабочий день с пяти-шести утра. Сейчас мы переходим к 

капитализму, а еѐ рабочий день начинается в то же время. Так что мы с ней живем в 

одном строе, только вот в каком, непонятно». 

          Не так давно Василий Игнатьевич и Вера Георгиевна стали дедушкой и 

бабушкой. Внук Антошка – чудный карапуз и очень похож на дедушку. 

          Рядом с отцом и матерью сидел их третий ребенок – младшенький Матвей. 

Поглаживая Пушка (кота), он, посмеиваясь, перебирал старые фотографии родителей. 

Вошел средний сын, Кирилл. Мать с нежностью посмотрела на него: « - Тоже моя 

крепость. Летом уже вовсю работал. Пастух был нужен для индивидуального стада. 

Кирилл не отказался – работал с удовольствием. По дому мне помогают. Ведь у нас и 

хозяйство свое есть, машина. Дел не перечесть, все успеть надо. Помощники мои», - 

обняв детей, улыбается счастливая мама. 

          У каждого члена семьи есть своя комната, выделенный совхозом коттедж со 

всеми удобствами это позволяет.  Со вкусом оформленный большой дом нередко 

встречает многочисленных друзей дома. Правда, это бывает крайне редко, время этого 

не позволяет. Но зато в часы отдыха любит Вера Георгиевна что-нибудь спеть, 

поплясать, вспомнить молодость. Между прочим. в ту пору на Новый год она была 

бессменным Дедом Морозом или Снегурочкой. Всегда приходилось тянуть на себе 

какие-то праздничные заботы, не привыкла на других оглядываться. Да и как иначе? 

Если все будут отказываться, кто ж на себя возьмет ответственность? 

          Есть, что вспомнить из тех лет Вере Георгиевне, хотя, по меркам 

социологов, ее возраст считается еще средним. 

          Да и жизнь наша, как известно, измеряется не количеством прожитых лет, а 

количеством добрых дел. 

          От автора.   С 2004 года Вера Георгиевна работает главным специалистом 

отдела социальной защиты Эльбанской администрации. 

                                                                                      

 

          ПМК-81  осуществляет мелиоративные работы в совхозе «Эльбанский» с 

июня 1964 года.  Бессменным начальником ПМК-81 является Александр Иванович 

Шаповалов.  

          Участок Эльбан-1 площадью 1527 гектаров начали осваивать со 

строительства открытой сети, корчѐвки леса, в зимний период – срезки кочки и 

мохового очѐса. Первые 227 гектаров осушенных земель сдали 25 октября 1965 года. В 

1966 году ввели 478 гектаров осушенных земель. Построили из круглого леса 

общежитие по улице Мира, где и отпраздновали первые успехи и 48-ю годовщину 

Великого Октября. Перед коллективом встала большая проблема -  создать  свою 

ремонтную базу, но не было жилья. Строили передвижные будки, в них жили и 

работали машинисты экскаваторов. Из-за отсутствия машин на работу и обратно 

ходили пешком. А перед коллективом стояли все новые проблемы: как вести борьбу с 

кочкой и моховым очѐсом, строить дороги по торфянику, тушить торфяники. 

          Первое жилье получили в 1966 году. Стала прибывать техника с заводов. В 

1964 году был только прорабский участок, который подчинялся Хурбе. С 1967 года 

участок стал самостоятельной хозяйственной единицей, в 1969 году преобразован в 

строительно-монтажное управление. В 1974 году СМУ преобразовано в передвижную 

механизированную колонну № 81 треста «Комсомольскводстрой». 
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Нельзя не вспомнить тех, кто в тяжелых условиях начинал работать.  

Скреперист И.Н. Антоненко получил звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР», он 

награжден орденом «Знак Почѐта». Бульдозерист А.С. Батов награжден медалью «За 

освоение целинных и залежных земель», ему присвоено звание «Лучший мелиоратор 

края». Заслуженным уважением в коллективе пользуются ветераны труда Г.И. 

Животовская, Н.В. Некрасова, А.Ф. Истомин, В.Д. Хряпенко, С.М. Масленковский, 

А.М. Лялько, В.П. Ротенко. Благодарен и почѐтен труд мелиораторов, помогающих 

поднимать плодородие наших полей, увеличивать сборы зерна, овощей, трав. 

          Большой вклад в рационализаторскую работу внесли В.Н. Шелехан, П.Г. 

Рязанцев, Н.Д. Яковлев, А.Ю. Мустафин, В.Д. Агеев. 

          Было введено в эксплуатацию около 9 тысяч гектаров земли.  К концу 1970-

х г.г. машинный парк ПМК-81 имел одноковшовых экскаваторов - 3, многоковшовых - 

5, тракторов - 30, автоскреперов - 6. На балансе около 9 тысяч квадратных метров 

полезной жилой площади, детский сад на 90 мест, 2 магазина, столовая, 

производственная база. 

       Итогом работы ПМК-81 является то, что сегодня совхоз «Эльбанский» - это 

большое высокоразвитое механизированное производство. 

 

Дом культуры. Посѐлок Эльбан является центром культурно-досугового 

творческого общения поселка, призванного сохранять, создавать, распространять, 

осваивать и внедрять как имеющиеся методы творческой работы, так и новые  формы 

предоставления культурных благ населению. Деятельность Дома культуры 

представлена следующими видами и формами: репетиции, концерты, досуг, помощь 

учреждениям и коллективам,  показ кино. В Доме культуры работают 14 творческих 

коллективов, основными из которых являются: образцовый оркестр русских народных 

инструментов «Родник» (руководитель Абашкин С.Б.), народный хор русской песни, 

народный театр «Вега», образцовый театр эстрадного танца «Коломбина», коллектив 

«Капелька», группа эстрадных пародий «Протез-миссия»,  молодежное объединение 

«Вектор». 

 

          Гаврилова Надежда Михайловна, 1950 года рождения, образование 

высшее, окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический институт.  До 1997 года 

работала на ДВПО «Восход» инженером. В 1997 году поступила работать директором 

ДК «Восход». 

          Абашкин  Сергей Борисович, 1958года рождения,  образование высшее, 

окончил Хабаровский институт культуры, работает дирижѐром. Руководит образцовым 

оркестром народных инструментов «Родник», создал ансамбль русских народных 

инструментов «Балалайка». Стаж работы в культуре 26 лет. 

          Рыбина  Людмила Викторовна,  1965года рождения,  образование среднее 

специальное, окончила Хабаровское педучилище по специальности «учитель пения». 13 

лет работает хормейстером, руководит  коллективом «народный» хор русской песни, 

вокальной группой. 

          Линько Инесса Вениаминовна, 1964 года рождения, образование среднее 

специальное, окончила Хабаровское культпросвет училище по специальности 

«руководитель самодеятельного театрального коллектива». Работает режиссѐром, 

руководит коллективом народного театра «Вега», театральной студией пародий 

«Протез-миссия». Стаж работы 18 лет. 
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 Лисенькова Ольга Юрьевна, 1972 года рождения, образование среднее 

специальное, окончила Биробиджанский  колледж искусств. Работает 14 лет 

художественным руководителем вокальной группы и детской вокальной группы 

«Солнечные зайчики». 

           Алейникова  Ирина Юрьевна, 1968 года рождения, образование среднее 

специальное, окончила Хабаровское культпросветучилище. Работает балетмейстером в 

ДК «Восход» 15 лет, руководит коллективом образцового театра эстрадного танца 

«Коломбина» и детским танцевальным коллективом «Капелька». 

          Волкова Елена Викторовна, 1977 года рождения, образование среднее 

специальное, окончила Хабаровское педучилище, аккомпаниатор. Руководит 

коллективом ансамбля русских народных инструментов (аккомпанирующая группа 

Народного хора русской песни). Стаж работы 5 лет. 

          Терехова Светлана Яковлевна,  1976 года рождения, образование среднее 

специальное, окончила Хабаровский колледж искусств, аккомпаниатор. 

          Штыбен Наталья Николаевна, родилась в 1977 году, образование 

среднее, окончила СПТУ- 35 города Амурска, культорганизатор в ДК «Восход». 2 года 

руководит творческим объединением «Вектор». 

          Линько Александр Николаевич, 1962 года рождения, образование среднее 

специальное, окончил  Биробиджанское культпросветучилище, работает в ДК «Восход» 

киномехаником  5  лет. 

          Васильева Наталья Викторовна,  1969 года рождения, образование 

среднее специальное, окончила СПТУ-18.   Работает художником  Дома культуры 8 лет. 

          Кузьмина Наталья Витальевна, 1968 года рождения, окончила СПТУ-24, 

образование среднее специальное.  Работает 8 лет швеѐй-костюмером. 

           Ахтямов Марат Гаязович,  1970 года рождения, образование среднее, 

окончил СПТУ-33.   Работает звукооператором. 
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Пункт 1. 

Участники Великой Отечественной войны – Почѐтные граждане города 

Амурска 

 

Ференцев Никанор Ананьевич (1919-1997). 

Участник войны с Японией, ст. сержант, командир бронемашины. Награждѐн 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Первостроитель города Амурска с 1958 года. Являлся первым парторгом стройки, 

а затем первым секретарѐм парткома треста «Амурскстрой». В 1963-1981 г.г. работал 

заместителем управляющего треста «Амурскстрой», начальником строительного 

управления № 854.  За трудовую доблесть был награждѐн орденом Трудового Красного 

Знамени (1966), орденом Октябрьской революции (1971). Многократно избирался 

членом парткома треста «Амурскстрой» 

Почѐтный гражданин Амурска с 1983 года (решение Амурского городского 

Совета народных депутатов Хабаровского края от 17.06.1983.) 

 

Колесникова Анастасия Григорьевна (1925-2004), уроженка Пензенской 

области.  
Участвовала в боевых действиях с сентября 1941 по май 1942 г.г. на Воронежском 

и 1-м Украинском фронтах в составе 60-й армии, 133 эвакоприѐмник. Медсестра, 

рядовой. Награждена орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

С 1964  по 1980 г.г. работала старшим инженером отдела кадров Амурской ТЭЦ-

1. В течение всех лет работы являлась наставником молодѐжи и вела большую военно-

патриотическую работу, являлась членом женсовета города. 

Почѐтный гражданин Амурска с 1983 года (решение Амурского городского 

Совета народных депутатов Хабаровского края  от 17.06.1983.) 

 

Матющенко Федосей Федосеевич (1922-1992).  

Призван в Действующую армию в 1942 году. Был разведчиком, командиром 

топовычислительного отделения в артиллерийском полку. Солдатскую закалку получил 

в боях за Сталинград, участвовал в сражениях на Курской дуге, освобождал Украину, 

Румынию, Венгрию. День Победы встретил в Праге. Награждѐн орденами Славы 3-й и 

2-й степеней, медалью «За отвагу». 

Работал в Амурске с 1962 года в подразделениях треста «Амурскстрой», на 

Амурской ТЭЦ-1. С 1968 года и до ухода на пенсию работал на Амурском 

машиностроительном заводе резчиком металла. Вѐл  большую общественную работу 

как председатель товарищеского суда цеха № 3 АМЗ, участвовал в военно-

патриотическом воспитании юных амурчан. 

Почѐтный гражданин города Амурска с 1983 г. (решение Амурского городского 

Совета народных депутатов Хабаровского края  от 17.06.1983.) 

 

Грошев Илья Феофанович, 1921 г.р., уроженец  Приморского края. 

Участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 г. на Дальневосточном 

фронте, 213 отд. пулемѐтно-артиллерийский батальон. Орудийный номер, рядовой. 

Награждѐн медалью «За победу над Японией». 



Первостроитель Амурска с 1958 года. Работал бригадиром плотников-

бетонщиков УНР-300 треста «Амурскстрой». За трудовые достижения награждѐн 

орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Активно участвовал в военно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Почѐтный гражданин Амурска с 1988 г. (решение Амурского городского Совета 

народных депутатов Хабаровского края от 26.06.1988.) 

 

Бусыгин Геннадий Георгиевич (1926-2002), уроженец Кировской области. 

Призван в Действующую армию в 1943 году, служил в СП стрелком. Участвовал 

в боевых действиях на 1 Дальневосточном фронте с августа по сентябрь 1945 года, 397 

СП 365 СД. Командир отделения, старший сержант. Награждѐн орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией». 

Первостроитель города Амурска с 1958 г. Работал на стройке в 1958-1971 г.г. 

прорабом, старшим прорабом УНР-851, УНР-858. В 1971-1982 году являлся 

начальником СУ-858 треста «Амурскстрой», которое возводило объекты второй 

очереди Амурского ЦКК. Награждѐн орденом «Знак Почѐта» (1966). Участвовал в 

военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Почѐтный гражданин Амурска с 1991 г. (решение № 42 Амурского городского 

Совета народных депутатов Хабаровского края от  21.06.1991.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пункт 6. 

Эльбанский снаряжательный завод № 637  Народного Комиссариата 

боеприпасов СССР,  Хабаровский край 

 

 

В ноябре 1940 года  в район разъезда № 26 ДВЖД (Комсомольский район) был 

переведѐн военный склад № 975 Дальневосточного военного округа, началось 

строительство складов для хранения боеприпасов. В распоряжение военного склада № 

975 прибыли три передвижные снаряжательные мастерские: ПСМ-20, ПСМ-23, ПСМ-

24. Расположились они в карьере к северу от хлебозавода. Все работы по снаряжению 

боеприпасов производились вручную. 

 В сентябре 1941 года  на базе военного склада № 975 был организован 

снаряжательный завод Народного Комиссариата Обороны под № 637. В апреле 1942 

года постановлением  Совета народных комиссаров СССР завод был передан наркомату 

боеприпасов – НКБ. 

5 декабря 1941 года  была выпущена первая партия боеприпасов (ручные гранаты),  

коллектив завода начал работать на нужды фронта. Этот день вошѐл в историю как 

день создания завода и его коллектива. 

 

          Первоначальное освоение производственных процессов возглавил начальник 

военного склада № 975 Расстегаев Владимир Михайлович. С сентября 1942 года 

начальником завода назначается инженер-полковник Кошелев Александр Михайлович, 

главным инженером – военный инженер II ранга Сергеев Михаил Сергеевич.  В июле 

1944 года он стал директором завода. Парторгами ЦК ВКП (б) были Северинов Андрей 

Фѐдорович и Шалимов Михаил Никитич. Председателем профкома был назначен 

Кирилл Фѐдорович Бурлаченко, начальниками цехов – военные техники I и II  ранга 

Чистяков И.В., Дьячков И.Н., Моисеенко Ю.И., Белозѐров М.П.,  Ильиных А.А. и 

другие. 

          С невероятными трудностями создавался коллектив. Не хватало людей, почти не 

было жилья.  С передачей военного склада №975 был полностью передан заводу в счѐт 

«1000» (бронь) офицерский и рядовой состав.  Дальневосточный военный округ 

направил 500 призывников старших возрастов.  Из школ фабрично-заводского 

обучения и ремесленных училищ Хабаровского и Приморского краѐв и Амурской  

области было направлено 300 человек. При  заводе № 637 была создана своя школа 

ФЗО № 16 по подготовке молодых рабочих кадров. Школа ФЗО № 16 за годы войны 

подготовила и выпустила более 700 учащихся. 

          Очень тяжѐлым было положение с кадрами инженерно-технических работников, 

специалистами снаряжательной промышленности.  В 1942 году после окончания 

высших учебных заведений  Наркоматом боеприпасов на завод были направлены 

молодые специалисты: Самойлов В.И.,  Чѐрный А.К., Воронов С.В.,  Громыхалина Е.Е.,  

Фуфыгина Н.М.,  Ахмаметьев Б.Н. и другие. 

     В 1942 году на заводе работало 822 человека, из них 302 человека – учащиеся 

школ ФЗО и ремесленных училищ. С ростом производства увеличивалась и 

численность работающих: в 1943 году на заводе работало 1211 человек, в 1944 году – 

1264 человека, в 1945 году – столько же. 

     К концу 1942 года было организовано массовое производство боеприпасов: 

авиабомб АО-10, АО-25, ФАБ-100, ФАБ-250; мин  М-82, М-120;  снарядов 76 и 120 мм, 

а также различных амматолов для их снаряжения. В 1943 году завод вышел на полную 

мощность. 



      Одновременно с выпуском продукции шло проектирование и строительство 

новых цехов. Проектирование вѐл проектный институт ГСИ-1,  строительные работы 

выполняло Управление военно-строительных работ № 410. Сроки ввода исчислялись 

месяцами: цеха по снаряжению авиационных бомб АО-10 и АО-25 и  по снаряжению 

ручных гранат Ф-1 и мин М-50 вступили в строй в начале 1942 года; цех по 

снаряжению и сборке взрывателей АМА начал действовать в августе 1942 года; цех по 

снаряжению артиллерийских  82-мм мин  и  67-мм снарядов был введѐн в эксплуатацию 

в сентябре 1942 года; цех по приготовлению суррогатных взрывчатых веществ введѐн в 

стой действующих в ноябре 1942 года; цеха по снаряжению авиабомб ФАБ -100 и ФАБ 

250, мин ЯМ-5 и по снаряжению 120-мм мин и 122-мм снарядов были начаты 

строительством в конце 1942 года и построены в 1943 году. 

     Все годы войны завод выполнял годовые задания с большим перевыполнением. 

Всего за годы войны было произведено 14 миллионов снарядов и мин, 355 тысяч 

авиабомб. 

      «Тыл – он тоже фронтом был». Не ради красивых слов говорят так. 

Самоотверженно, героически боролись в тылу. Это сложно понять теперь, это нужно 

было пережить. Рабочий день продолжался не менее 12 часов, не было выходных и 

отпусков. Действительно, чего стоило простоять за станком 12 часов с часовым 

перерывом на обед четырнадцатилетнему подростку-детдомовцу, который на вид был  

куда слабее иного современного первоклассника! Работали в защитных очках и ватно-

марлевых повязках. От стальных щѐток ржавчина, остатки лака и краски летели во все 

стороны, дышать было трудно. А зимой ещѐ хуже было - корпуса за ночь остывали, 

руки прилипали к мѐрзлому металлу. 

И всѐ же непрерывно росло количество комсомольско-молодѐжных и фронтовых 

бригад. Их возглавляли Полина Воронова, Катя Забродина, Николай Драга, Дуся 

Шендрик, Катя Ерохина, Наташа Лесик и другие. Производительность труда возросла 

на 48 %. Ширилось стахановское движение. На 1 января 1945 года на заводе трудилось 

264 стахановца,  328 «двухсотников» и «трѐхсотников». Годовой план 1944 года 

выполнен был на 35 дней раньше срока. Бригада Полины Вороновой носила имя Зои 

Космодемьянской, а Василия Плахуты – имя Александра Матросова. 

    Завод участвовал во Всесоюзном социалистическом соревновании. Пять Красных 

знамѐн за победу в социалистическом соревновании на разных уровнях украшали стены 

только одного цеха. 

     Работали на пределе сил, бодрости не теряли, верили в победу. 

     Вот строки из обращения фронтовой бригады имени Александра Матросова в 

заводской многотиражке «За Родину!»: 

     «Воодушевлѐнные приказом товарища Сталина члены фронтовой бригады 

включаются в предмайское социалистическое соревнование и берут на себя такие 

обязательства: 

-  Добиться производительности труда по бригаде не менее 300%; 

-  Сэкономить три процента вспомогательных материалов; 

-  К 1 Мая выделить из бригады одного рабочего, передав его на другой участок; 

-  Подготовить к вступлению в ряды ВЛКСМ трѐх рабочих; 

-  Всем рабочим пройти стахановскую школу труда, освоить стахановские 

методы труда». 

     Не выбросить строки из истории. Откуда люди брали силы и мужество, чтобы 

так работать? Ими двигал не только страх наказания по законам военного времени. 

Люди верили в победу и старались доблестным трудом приблизить еѐ час. 

Национальная вражда не раздирала общество, которое стремилось победить. Вот что 

писал в заводской многотиражке «За Родину!» бывший боец Красной Армии, казах 



Молдобеков, мобилизованный на завод № 637 после ранения:  «Работая на заводе, 

сделаю всѐ, чтобы приблизить победный конец войны. Гитлер не знает, что такое 

советский народ. Жизнь отдам за нашу победу над кровожадным зверем…». 

     Очень большие трудности выпали на долю молодѐжи, работавшей в цехах, где 

было вредное производство.  

     Но молодые рабочие не только героически работали, они принимали  активное 

участие в общественной жизни завода. Мальчишки и девчонки вступали в ряды 

ВЛКСМ,  учились в вечерней школе. Восемнадцатилетний юноша Владимир 

Беднарский (впоследствии работал врачом-фтизиатром в г. Хабаровске) организовал 

инструментальный ансамбль. Заведующий клубом Артур Мышков организовал 

художественную самодеятельность, еѐ участники дважды участвовали в районных 

смотрах, занимали первое и третье места. При заводе было создано физкультурное 

общество «Азот», которое возглавил В.Д. Ретнѐв (после войны он работал директором 

Комсомольского телевидения). 

     Коллектив завода принимал активное участие в подписке на три 

государственных военных займа. Всего было внесено более четырѐх миллионов рублей.  

Молодой специалист Г.Л. Логинова внесла пять тысяч рублей за одну подписку, 

подростки Надя Медведева и Люба Дусенко (Драга) – три с половиной и две тысячи 

рублей. Нередко в платѐжной ведомости только расписывались, отдавая всю зарплату, 

хотя жили впроголодь. В октябре 1943 года в  семилетней школе  среди учащихся был 

организован сбор денег в помощь детям Харькова в сумме 1600 рублей. Коллектив 

завода собрал на артиллерийскую батарею 325 тысяч рублей. В октябре 1944 года 

организовали добровольный сбор средств в помощь подшефной осовиахимовской 

организации города Воронежа. 

     К концу войны комсомольская организация насчитывала в своих рядах 550 

человек. Секретарями ЦК ВЛКСМ при заводе были Шукис Евгений, Розенберг Яша, 

Костя Хайров. Полина Воронова и Катя Ерохина были делегатами Всесоюзного слѐта 

стахановцев. Делегатами первого слѐта стахановцев в г. Комсомольске-на-Амуре в 

ноябре 1944 от завода № 637 было 15 человек, среди них: Абасов Ахмед-ага, Николай 

Антонович Байгуз, Терентий Васильевич Крисько и другие. В их трудовых книжках по 

две записи: принят и уволен в связи с уходом на пенсию. Таких людей на заводе 

немало. Например, П.П. Соколовский отработал на заводе 53 года, М.С. Зуева – 48 лет, 

Н.С. Лашков и М.Е. Лубягина – по 46 лет. Делегатами второго съезда стахановцев в г. 

Комсомольске были А.П. Туленков, М.П. Воропаев (в конце 1960-х г.г. А.П. Туленков 

избирается почѐтным депутатом Эльбанского поселкового Совета и возглавлял 

партийную группу депутатов). 

     В 1942 и 1943 годах  люди почти не покидали цехов, там и спали, приткнувшись 

к тѐплой трубе или котлу, а то прямо и на поточной линии. Ходить в кино, библиотеку 

начали в конце 1943 года после наступления нашей армии по всему фронту. При заводе 

№ 637 была библиотека с фондом 3490 книг, из них художественной литературы – 1190 

книг. За два последних года войны было показано 380 сеансов кино, поставлено 22 

концерта, из них 6 – своими силами. Ни один вечер не обходился без песен в 

исполнении главного технолога завода москвича А.Н. Секрета. 

     Радиогазета выпускалась еженедельно. Еѐ редактором был Ш.Б. Гринблат, 

директором – Н.Д. Ретнѐва. Один раз в десять дней выпускалась заводская 

многотиражка «За Родину!», редактором был начальник отдела капитального 

строительства завода С.Л. Хорошун, человек ответственный, дисциплинированный и 

бескорыстный; печаталась она в типографии  газеты «Сталинский Комсомольск».  

     К концу 1942 года на заводе была уже создана профсоюзная организация: завком, 

цеховые комитеты, профгруппы в бригадах. Все ранее состоявшие в профсоюзе были 



взяты на учѐт, вновь прибывшая молодѐжь и бывшие военнослужащие были приняты в 

профсоюз. Наш завком подчинялся и получал инструкции и решения от ЦК профсоюза 

работников азотспецхимии в Москве. 

     С первых дней работы остро встал вопрос с размещением работников завода и их 

семей, организацией питания. К началу работы у завода было пять деревянных домов 

на сорок квартир и три казармы на сто пятьдесят человек. Были приняты 

безотлагательные меры по строительству двадцати каркасно-засыпных бараков. Но 

жилья не хватало. Молодѐжь и подростки располагались в общежитиях на трѐх- и 

четырѐхъярусных нарах. Было дополнительно построено двенадцать бараков. 

Строительство жилья и промышленных объектов осуществляло управление военно-

строительных работ № 410 (УВСР-410), начальником которого был Василий 

Афанасьевич Буз. 

  С питанием во время войны было плохо, и завод осенью 1942 года начал 

создавать своѐ подсобное хозяйство: без него коллектив бы не выжил. В 1943-1944 г.г. 

было разработано целины 31,5 га, из них 25 га заняли под картофель; на остальной 

земле садили капусту, морковь, свѐклу, лук, огурцы, помидоры, петрушку. И если 

раньше приходилось выезжать на заготовку овощей в Амурскую область, то в 1944 году 

завод отказался от этого: хватало собственной продукции. В 1945 году под картофелем 

было занято земли 30 га, под овощами и бобовыми культурами 10 га. К концу 1944 года 

закупили крупного рогатого скота 27 голов, свиней – 24 головы. Молоко поступало 

только в больницу, столовые и отпускалось детям дошкольного возраста. В хозяйстве 

было 19 лошадей. Осенью 1944 года организовали бригаду по заготовке рыбы. Свои 

подсобные хозяйства организовали четвѐртый цех завода, ВПЧ-14, УВСР-410. После 

войны площади подсобного хозяйства значительно расширились. В районе улиц Мира 

и Зелѐная на двух гектарах располагались посадки малины, смородины, винограда. 

Выращивали арбузы, кукурузу, пшеницу, овѐс и т.д.  В течение всего лета на полях 

подсобного хозяйства завода и УВСР-410 работали учителя с учениками: пололи 

сорняки, помогали убирать урожай. Появились индивидуальные огороды, в 1945 году 

они занимали площадь в 50 га.  

При заводе № 637 Сталинским райисполкомом города Комсомольска-на-Амуре 

был учреждѐн 2-й участок народного суда. Народным судьѐй был назначен Глебов 

Алексей Дмитриевич,  его заместителем Небуров Н.Ф., секретарями  народного суда – 

Бейзер Ж.А. и Буракова В.Ф.; народными заседателями 12 человек (по два человека от 

каждого цеха). 

    День Победы люди встретили всеобщим ликованием. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1945 году 1062 человека завода № 637 были награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Многие 

работники, работавшие в годы войны на заводе, остались на предприятии и всю свою 

жизнь работали здесь. Эти люди всем известны: Н.А. Байгуз, И.М. Ермолаев, П.П. 

Соколовский, В.И. Сулима, М.С. Зуева, Т.В. Крисько, Т.Н. Сулима, Т.М. Кошевой, М.Е. 

Лубягина, В.У. Колюжный, Н.С. Лашков, М.И. Мужилко, Н.Д. Драга, А.Д. Радостев, 

А.П. Туленков, Я.Е. Тылов, А.А. Абасов, Л.Т. Драга, М.П. Притыкина, Е.Н. Зиновьева, 

Н.С. Уханева, Г.П. Шаврина, Д.А. Самойлова, В.И. Самойлов, Н.С. Таранова, Т.П. 

Столярова и другие. 

 

 

Исполнила: Синицына Л.Ф., Амурский городской краеведческий музей 

                     Г. Амурск Хабаровского края, пр. Комсомольский, 9. Тел. 2-45-33 

 

 



 

 

Приложение: фотодокументы 

 

Фото «Ференцев  Никанор Ананьевич, участник войны с Японией. Сер. 1940-х 

г.г.» 

 

Фото «Ференцев Никанор Ананьевич, участник войны с Японией в 1945 г., 

первостроитель, Почѐтный гражданин  города Амурска». 1983 г. 

 

Фото «Колесникова Анастасия Григорьевна, участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., Почѐтный гражданин города Амурска». 1983 г. 

 

Фото «Матющенко Федосей Федосеевич. 1945 г. Г. Прага» 

 

Фото «Грошев Илья Феофанович,  участник войны с Японией 1945 г., 

первостроитель, Почѐтный гражданин города Амурска». 1983 г. 

 

Фото «Бусыгин Геннадий Георгиевич, участник Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., первостроитель, Почѐтный гражданин города Амурска». Начало 2000-х 

г.г. 

 

Фото  «Эльбанский снаряжательный завод НКБ СССР. Учащиеся ФЗО  № 16 

Шестакова Катя и Косицын Толя. 1942 г.» 

 

Фото «Эльбанский снаряжэательный завод НКБ СССР № 637. Члены фронтовой 

бригады Лесик Наташа,  Воронова Полина, Шендрик Дуся. 1943 г.» 

 

Фото «Семья ветерана трудового фронта Туленкова Александра Петровича, 

слесаря-инструментальщика завода № 637 НКБ СССР. 1950-е г.г. Пос. Эльбан 

Хабаровского края». 

 

Фото «Куловерова  Феликса Ивановна, участник трудового фронта, станочница, 

контролѐр ОТК  Эльбанского снаряжательного завода. 1946 г.» 

 

Фото «Белокон (Бондарева)  Александра Алексеевна, участник трудового фронта, 

станочница цеха № 4 Эльбанского снаряжательного завода, стахановка». Снимок  1990-

х г.г. 

 

Фото «Ветераны завода № 637 п. Эльбан – участники трудового фронта». Снимок 

1991 г. 

 

Фото «Памятник жителям села Вознесенское Амурского района: партизанам и 

подпольщикам периода гражданской войны на Дальнем Востоке 1918-1922 г.г., 

защитникам Родины и труженикам тыла периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.. Открыт в 1970 г., отреставрирован в 2000 г.» 

 

Фото «Обелиск воинской славы в г. Амурске в честь жителей Амурского района, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. за свободу и 

независимость родины. Открыт в 1985 году» 



 

Фото «Обелиск в честь жителей национального села Ачан Амурского района 

Хабаровского края, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Открыт в 1985 году» 

 

Фото «Памятник жителям пос. Эльбан Амурского района Хабаровского края, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Открыт в  1995 году». 

 

Фото «Памятник жителям села Литовко Амурского района Хабаровского края, 

погибшим в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. Открыт в 2000 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 


