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Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это важная веха в исто-

рии нашего государства и каждой семьи. Это слезы и боль о погибших на 

фронте и пропавших без вести. Это радость встречи бойцов с родными и близ-

кими. Это счастье Великой Победы и мира на нашей земле. 

Мы не должны забыть о тех трудных годах, о славных подвигах, о каждом 

из тех, кто приблизил долгожданную Победу, кто отстоял свободу и честь на-

шей Родины.    



           

В сокрушительном разгроме немецко-фашистской Германии и империалистической Япо-

нии достойный вклад внесли и те, кто через несколько лет пришли на Амурский машино-

строительный завод. Одни из них оказались у истоков строительства, другие – придя на за-

вод, принимали активное участие в выпуске спецпродукции товаров народного потребления.  

Ветераны Великой Отечественной войны на всех участках производственного объедине-

ния  «Амурмаш» и в годы мирные трудились так, как в дни военные – не считались с устало-

стью, не отказывались от любой, даже не профильной работы. А когда требовалось выпол-

нить особо важное задание (случалось и такое) -  немного отдохнув, здесь же в цеху, остава-

лись и в третью смену, показывая пример непреходящей верности делу, которому, как и От-

чизне, они служили. 

История Амурского машиностроительного завода – это история любой стройки: проект-

ные институты, изыскатели, строители. Но как известно – историю пишут люди. И не может 

быть история полной без тех людей, которые жили в данный период и участвовали в описы-

ваемых событиях. 





Петров Василий Алексеевич 

Есть в Красноярском крае деревня Дёмино. Во всяком случае перед Великой Отечественной значи-

лась на карте края. Вот в этой деревне и рос мальчишка Вася Петров. Как все деревенские мальчуганы 

тех лет, он работать начал в раннем возрасте, ещё до войны: пахал и боронил, пас овец. Собственно, лю-

бой крестьянский труд был знаком и был не в тягость. 

В июне сорок первого из деревни на фронт ушла первая группа мужчин. А вскоре в деревню стали 

приходить похоронки: война есть война. И она, эта страшная война в сорок втором позвала на поле бра-

ни и Василия Петрова. 

Первый бой запомнился деревенскому парню на всю жизнь. Он длился шестеро суток, с неболь-

шими перерывами. Самое страшное было то, что на позиции наших войск густо шли танки с фашистски-

ми крестами, а позади них – немецкая пехота. 

В определенном смысле в том бою рядовому Василию Петрову повезло: подразделением, в кото-

ром он находился, командовал опытный майор. Он приказал ложиться на дно окопов, пропуская танки 

«через себя» и отсекать пехоту. А когда сосед слева отошел и они оказались чуть ли не в окружении, к 

ним на помощь прорвались наши танки. Вот тогда-то вместе с десантом автоматчиков и пришлось Васи-

лию Алексеевичу участвовать в знаменитой ныне битве на Курской дуге, где он получил настоящее бое-

вое крещение и серьёзное ранение в левую ногу. 



После операции окончил курсы радистов и оказался в батарее противотанковых орудий. И прогна-

ли немчуру на запад. А в Польше довелось ему пленить троих гитлеровцев самым невероятным и, каза-

лось бы, нелепым способом: он заставил немцев бросить оружие и поднять руки в тот момент, когда его 

автомат не действовал, в нем перекосило патрон. Перед штурмом Берлина сфотографировался на память 

вдвоём с товарищем. Потом, работая на Амурском машиностроительном заводе, редко одевал костюм, на 

лацкане которого были прикреплены награды: медали – «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степе-

ни.  

На Амурмаше Василий Алексеевич был очень нужным человеком: не один год столярничал, плот-

ничал, затем охранял один из важнейших объектов объединения. Ушел на заслуженный отдых солдат ве-

тераном труда, будучи награжденным соответствующей медалью. 





Ожиганов Евгений Петрович 

«Не посрами род Ожигановых, как бы трудно тебе не было». Эти слова своего отца, произнесен-

ные в день призыва Евгения Петровича на фронт запомнил на всю жизнь. 

Неизмеримые версты прошагал фронтовой радист в составе первого батальона 429-го стрелкового 

полка 52-й стрелковой дивизии. Было немало всяких тяжелейших и, конечно же, смертельно-опасных 

сражений, но Евгению Петровичу особенно запомнилась Яно-Кишеневская операция, когда позиции вра-

га обрабатывались артиллерией на протяжении 12 км в течение 45 минут.  

Только позднее  узнал Евгений Петрович, что тогда 22 августа 1944 года для обработки было за-

действовано 70 процентов артиллерии третьего Украинского фронта. Отдельных взрывов не было слыш-

но, стоял сплошной гул. Враг был полностью деморализован. Результаты Яно-Кишеневской операции, 

проведенной силами двух фронтов, имели большие последствия: было разгромлено 18 вражеских диви-

зий, наши войска вступили на Балканы, была выведена из войны Румыния. 

Жестокие бои, потери друзей, чужие города, жуткий фронтовой быт, смертельно опасные задания 

по установке связи с соседними боевыми подразделениями… Через все это прошел сержант Евгений 

Петрович Ожиганов. Не обошла его фронтовую судьбу и война с империалистической Японией, куда в 

июле сорок четвертого 52-ю стрелковую дивизию по железной дороге срочно пере-

бросили в Манчжурию. 



О том, как воевал Евгений Петрович говорят его награды: орден Славы III степени, орден Красной 

Звезды и орден Отечественной войны I степени, тремя медалями «За отвагу», «За освобождение Буда-

пешта», «За взятие Вены». Он получил одиннадцать благодарностей от  Верховного Главнокомандующе-

го. 

Не отдохнув после жестоких сражений, фронтовой радист сразу же включился в восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства. Много лет проработал Евгений Петрович на производствен-

ном объединении «Амурмаш». Решал вопросы укрепления гражданской обороны объединения, прини-

мал активное участие в жизни ветеранской организации, в том числе и городской. 

 После войны ему посчастливилось повидаться с командиром дорогой ему 52-й стрелковой Шу-

шенско-Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии генерал-майором Леонидом Ми-

хайловичем Миляевым, командиром роты Эдуардом Трофимовичем Сунка и с другими боевыми товари-

щами на месте былых сражений. 





Матющенко Федосей Федосеевич 

Матющенко был призван в ряды Красной армии в марте 1942 года, т.е. в самый тяжелейший пери-

од для нашей Родины. Вскоре он был назначен командиром артиллерийского отделения и довелось ему 

принимать боевое крещение не где-нибудь, а в Сталинградской битве. Затем Федосей Федосеевич осво-

бождал Украину, прошел с боями пол-Европы.  

Приходилось ему в период военных действий вести наблюдение за противником, за расположени-

ем его боевой техники. На основании этих данных наша артиллерия наносила по живой силе и технике 

врага точные удары. 

Завершил свой ратный путь Матющенко Ф.Ф. в столице Чехословакии – Праге. 

За успешное выполнение заданий командования Федосей Федосеевич был награжден двумя орде-

нами славы II и III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией». 

Не один год проработал Федосей Федосеевич в цехе № 3 производственного объединения 

«Амурмаш» и оставил о себе самую светлую память. Воспитал он и своего сына - Сергея, неравнодуш-

ным к судьбе своего Отечества. Лучший оптико-шлифовальщик АМЗ, был направлен на совещание в 

Москву для доклада по проблемам производственного объединения «Амурмаш» 

М.С.Горбачеву. 





Гололобов Анатолий Степанович 

А.С.Гололобов до сих пор не может понять, за какие такие грехи их выслали в 1939 году из Рязан-

ской области на Дальний Восток. Жила многочисленная семья Гололобовых не богато, но и не бедно, 

все, кто мог, работал. На новом месте, в селе Грибовка, куда их потом сослали, что ли переселили, они 

обустроились сравнительно быстро. Затем они получили достаточно, семенами помогли, а потом стали 

собирать урожай хороший. Жить бы, да радоваться. А тут – война. 

В тот страшный год, когда началась война Анатолию было всего 16 лет. Поступил он в Комсомоль-

ске-на-Амуре в школу фабрично-заводского обучения ФЗО, после окончания которого, поработал немно-

го и стал он сначала солдатом запасного полка, потом служба на Васильевской заставе, затем перевели в 

Ленинградский краснознаменный полк, который был переброшен на советско-китайскую границу. 

 На войне трудно и страшно, - вспоминал Анатолий Степанович. – но и тем, кто служил на границе 

с Китаем, было нелегко. Днем и ночью изнурительная, до кровавых мозолей, до седьмого пота работать 

на рытье у границы окопов, блиндажей, дотов, дзотов. Но мы, новобранцы, хорошо понимали, что так 

надо. Ведь не проходило суток, чтобы на границе японцы, которые оккупировали Маньчжурию, не уст-

раивали провокации. Они однажды у нас в тылу вырезали весь лазарет. 

Как известно, Красная Армия перешла советско-китайскую границу в ночь с 8 

на 9 августа. Рота, в которой служил А.С.Гололобов наступала в сторону Харбина. И 



именно на этом направлении были не раз разрозненные японские заставки, а хорошо обученная, до зубов 

вооруженные подразделения Квантунской Армии. Поэтому красноармейцам приходилось наступать под 

шквальным огнем. Не раз рядовому Анатолию Гололобову в составе группы довелось преодолевать бо-

лотистую мутность, чтобы зайти в тыл врагу вступать в бой с вражескими конными разъездами, видеть в 

дотах смертников, прикованных цепями, брать «языка». 

Но Харбин рядовому А.Гололобову брать не довелось: его успешно штурмовала боевая часть дуго-

вого соединения. Хорошо запомнилось, с каким восторгом китайцы приветствовали воинов Красной Ар-

мии, которая принесла им свободу. 

Приказ о демонстрации солдат 1925 года рождения А.С.Гололобова в г.Тайхаре (Южно-

Сахалинск). Но еще долго демобилизованных воинов не могли вывезти на Большую землю: не было мор-

ского транспорта. А потом целых четыре года вчерашний солдат колесил по дальневосточным дорогам: 

его руки умели многое (не зря учился в ФЗО) – и танк отремонтировать, и сена накосить, кому-то помочь 

дом поставить, за скотиной присмотреть… 

Солдатскую шинель я носил восемь лет, а в бою был, к несчастью, всего один месяц, вспоминал 

бывший минометчик Анатолий Степанович Гололобов. – И этот месяц плюс восемь лет помогли понять 

мне многое. А главное – не следует браться за оружие в мирное время. 

 



В Амурск приехал А.С.Гололобов в 1989 году, плотничал в детских садах, подведомственных мар-

шзаводу. Это со стороны можно подумать, что работа-то не ахти какая. А ведь зависит и от столяра: окно 

разбили – дует, дверь не подходит плотно – сквозняк. Что-то привезли, нужно срочно разгрузить машину 

опять же столяр поможет. Вот и получается, что столяр человек всюду нужный.  





Ариксин Василий Васильевич 

То, что довелось испытать в те далёкие годы Василию Васильевичу Ариксину сполна хватило бы 

на десятерых. 

В начале июня 1941 года он был призван на переподготовку, а уже 23 июня воинский эшелон мчал 

его в Белоруссию, где попал он вскоре в самое пекло войны. Довелось ему видеть врага, как говорится, 

на расстоянии штыка, участвовать в оборонит ельных боях, драться в окружении и самое страшное по-

пасть в плен к врагу. К счастью, побег из плена оказался удачным и вскоре Василий Васильевич был за-

числен в специальное подразделение, которое действовало в тылу врага, громило его стратегические 

коммуникации, успешно выполняло задания разведывательного характера. 

В бою под Витебском В.В.Ариксин был тяжело ранен. 

Хорошо воевал смелый разведчик, командир бронемашины сержант Ариксин Василий Василье-

вич, о чём свидетельствует орден «Славы III степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

В годы мирные В.В.Ариксин много лет работал в коллективе производственного объединения 

«Амурмаш». И, как говорят его бывшие сослуживцы, хорошо работал. Одним словом как воевал, так и 

трудился. 



Макаров Александр Павлович 

А.П.Макаров родился в селе Ланитарь, которое находится 

Охотском побережье. А в 1942 году его призвали в ряды 

Красной Армии, хотя в бой первый раз ему пришлось всту-

пить лишь в 1945 году у озера Батальон в Венгрии. Там 

проходил боевой рубеж и немцы отчаянно сопротивлялись, 

переходя в контратаки. А перед этим его научили прыгать с 

парашютом. А.П.Макаров был вторым номером противо-

танкового ружья и довелось ему расстреливать танки в 

упор. 

Со своими боевыми товарищами прошел Александр Павло-

вич Румынию, Венгрию, Австрию, участвовал в освобожде-

нии Чехословакии. 

Уже отгремели последние залпы Второй мировой, но не 

снимал шинель сержант А.П.Макаров до 1950 года. Потом в 

родных краях партийная работа, а в 1971 году приехал работать на Амурский маши-

ностроительный завод, который только-только начал возводится. 



Доверили Александру Павловичу один из ответственных участков: руководить подготовкой кад-

ров, которые очень нужны были строящемуся предприятию. А как известно, отрасль машиностроения 

была новой в Амурске, поэтому все приходилось начинать с нуля, многие вопросы решались не так про-

сто. Но бывшему фронтовику было не привыкать преодолевать трудности. 

 

Бабичук Сергей Павлович 

«Моя служба началась с первых дней Великой Отечествен-

ной войны и окончилась в 1946 году. 

Воинская часть, где мне довелось служить, дислоцирова-

лась на китайско-советской границе, в Хасанском районе. 

А 252 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон на 

многие годы остался моим родным домом, моей судьбой. 

Он держал оборону Приморской границы… 

8 августа наш отряд был выдвинут к Государственной гра-

нице, а на исходе этого же дня нам был зачитан приказ о 

войне с Японией. А в ночь на 9 августа 

1945 года я в составе взвода был по-



слан в разведку. А на рассвете мы перекрыли дорогу стратегического значения. А вскоре через наш за-

слон пытались прорваться группа японских всадников, но не тут-то было: мы открыли плотный огонь из 

автоматов, и ручного пулемета и через несколько минут все было кончено, даже пленного не удалось 

взять. 

Дорогу наш разведвзвод удерживал до нужного срока, а когда поступил приказ – мы вернулись в 

свою часть».  

Это один из боевых эпизодов фронтового разведчика С.П.Бабичук. А сколько их было коротких, но 

смертельно опасных схваток с коварным и сильным врагом в лице Квантунской Армии, хотя война с им-

периалистической Японией продолжалась меньше месяца. 

Из воспоминаний Сергея Павловича: 

 «Однажды наш взвод получил задание захватить «языка», который очень нужен был нашему ко-

мандованию. При выполнении задания мы обнаружили дорогу, которая серпантином уходила к высоте, 

где, по нашему предположению, (а вскоре подтвердилось, что так и было) окапались японцы. 

Едва мы успели полукольцом охватить эту высоту, как из-за поворота показалась группа японцев. 

Я тут же метнул в них гранату, вперед бросилась группа захвата и «язык» был взят. И сразу же по наше-

му взводу пробежал пулеметный огонь. Мы видели, что умирает наш командир – 

Анатолий Зернов, который шептал: «Ребята, вперед!» 



Над нашей группой нависла смертельная опасность: японцы, увидев, что нас мало, решили нас 

уничтожить; и было бы нам очень туго, если бы к нам на помощь не подошла сначала наша походная за-

става, а затем основные силы головного отряда. Вскоре по высоте был открыт шквальный минометный 

огонь и она штурмом была взята, что позволило следовавшим за нами войскам с танками и автомашина-

ми выйти на оперативный просмотр, оседлав хорошую дорогу». 

Ещё не одна разведывательная вылазка старшины Сергея Бабичук была в тыл японских войск, ещё 

ни одного – очень нужного «языка» он с товарищами притащит в свою часть.  

В разгроме Квантунской Армии и окончании Второй мировой войны есть хоть малая, но заметная 

доля и Сергея Павловича. 

Прошли годы, и старшина запаса С.П.Бабичук пришел на строившийся Амурский машинострои-

тельный завод. Не один год работал на ответственных должностях, добросовестно выполняя то, что нуж-

но было молодому предприятию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав завода состоял из людей разных профессии и судеб. Но практически сразу был создан Совет ве-

теранов Великой Отечественной войны и музей АМЗ, который содержал сведения о ветеранах, которые работали на за-

воде. 

Для обеспечения промышленного комплекса необходимость в  специалистах определило и создание в г.Амурске в 

1987 году образовательного учреждения ПЛ-44. Выпускники профессионального училища требовались не только на 

Амурмаше, а также на заводах «Вымпел», «Полимер», «Эльбанском механическом», направлялись в г. Комсомольск-на-

Амуре, в Хабаровск и другие города Дальнего Востока. Это стало возможным благодаря не только материальной помо-

щи базового предприятия, которым стал АМЗ, но и вкладу в воспитание молодых кадров, где большую роль играл Со-

вет ветеранов Амурского машиностроительного завода. 


