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Война — что может быть ужаснее и страшнее этого слова. При упоми-

нании слова «война» всѐ тело содрогается, и невольно пронизывает неприят-

ная дрожь. И мы, поколение, не пережившее войну, не ощутившее на себе 

весь ужас и жестокость тех лет, должны пронести эту вечную память, всю 

историю четырѐх лет через века, через поколения, чтобы память и слава пав-

ших в Великой Отечественной войне жила вечно. Безоговорочно в каждом 

уголке нашей страны были люди, ушедшие воевать и люди, оставшиеся в го-

родах и сѐлах. Например, на Дальнем Востоке за военные годы на фронт 

ушли более 200 тыс. приморцев, и каждый третий фронтовик не вернулся 

домой. Вклад дальневосточников в отражение фашистской агрессии был 

ощутимым в разных сферах
1
. 

В первые же дни войны, будучи проинформированными о вероломном 

нападении на СССР, коренные народы Дальнего Востока, наравне с совет-

скими людьми, должны были решать важные военные задачи. На митингах и 

собраниях чукчи, коряки, нанайцы и другие народы региона единодушно по-

клялись приложить все силы для разгрома врага. Верные своему граждан-

скому долгу, они трудились и воевали наравне со всеми народами СССР. 

Уже летом 1941 г. в национальных районах и округах развернулась работа по 

обучению коренного населения. Оперативно были созданы подразделения 

ОСОАВИАХИМ, группы самозащиты, санитарные посты и курсы медсестѐр, 

а также стрелковые команды по совершенствованию снайперского дела
2
.  

Ульчи взяли обязательство полного самообеспечения и значительной 

помощи фронту, соединив хлебопашество с рыболовством. Среди народов 

Приамурья возникло движение стариков в возрасте 70—80 лет, которые об-

разовали рыболовецкие бригады и вызывали на соревнования молодѐжь. От-

сутствие возможности материальной компенсации возмещалось моральным 

поощрением. Так, итоги соревнований рыбаков отражались на экранах со-

ревнований, где выполнившие плановые задания на 150—200% располага-

лись в графе «самолѐт», выполнившие на 100—150% — «автомашина», от 80 
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до 100% — «лошадь», от 50 до 80% — «пешеход» и менее 50% — «черепа-

ха». Конечно же, никто не хотел оказаться «пешеходом» и уж тем более «че-

репахой». Так же соревнование развернулось и среди колхозов, где они бо-

ролись за звание «фронтовых». На Чукотке, благодаря упорному труду оле-

неводов, в 1942 г. поголовье оленей удалось увеличить более чем в 2 раза
1
.  

В стране образовалось общественное движение за создание Фонда обо-

роны. Добровольцы сдавали в него не только денежные сбережения, но и зо-

лото, драгоценности, перечисляли трудодни и заработки за один или не-

сколько дней. В стороне не остались и коренные жители Чукотки, Камчатки, 

Сахалина и Приамурья. Они активно собирали денежные средства на строи-

тельство танковых колонн, эскадрилий самолѐтов и боевых кораблей. В боях 

за Родину сражались тысячи коренных дальневосточников, несмотря на то, 

что по Конституции 1936 г. были освобождены от службы.  

В 1939 г. на Дальнем Востоке состоялся первый призыв малочислен-

ных народов в Красную Армию на добровольной основе и, как показали 

дальнейшие события, коренные жители оказались вполне готовы для борьбы 

за Родину. Они участвовали в боевых операциях на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. Среди них были бойцы 59 воинских специальностей: 

стрелки, сапѐры, разведчики, пулемѐтчики, связисты и радисты, бронебой-

щики, миномѐтчики и т.д. Более 2 тыс. представителей коренных народов 

Дальнего Востока награждены орденами и медалями. Высокое и почѐтное 

звание Героя Советского Союза получили эвен И.П. Увачан, нанаец 

А.П. Пассар, эвенк С.Д. Номоконов
2
. 

Александр Пассар — потомственный охотник, один из первых добро-
вольцев Нанайского района Хабаровского края из амурского села Курун. 
Первый бой принял 27 июля 1941 г. под Тихвином. В ходе этого тяжѐлого 
боя он убедился, что может и должен стать разведчиком. «Убить врага легче, 
чем захватить его живым», — любил говорить новичкам гвардии сержант 
Александр Пассар. И как бы не было трудно «взять живым», гвардеец-
разведчик никогда не возвращался без «языка»*. С каждым месяцем войны 
росла известность А. Пассара как отличного разведчика, опытного наставни-
ка молодых разведчиков, прекрасного товарища.  

Представляя гвардии сержанта Александра Пассара к званию Героя 
Советского Союза, командующий 48-й армией генерал Романенко писал, что 
А.П. Пассар храбрый разведчик. За период с июня 1942 г. по июнь 1944 г. 
имеет на своѐм счету 26 захваченных «языков» и более 100 уничтоженных в 
рукопашном бою гитлеровцев. Он восемь раз доставлял ценнейшие сведения 
и документы — карты и боевые планы с нанесѐнной противником обстанов-
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кой. Во время наступательных действий на своѐм богатом опыте и личным 
примером А. Пассар воспитал 80 отважных разведчиков… 

В ночь с 21 июня 1944 г., получив боевое задание по захвату «языка», 
А. Пассар с группой разведчиков 616-го гвардейского стрелкового полка в 
районе населѐнного пункта Красная Гора, выйдя к берегу Днепра, обнаружил 
на противоположном берегу лодку. Он переплыл реку и доставил лодку, на 
которой переправилась вся группа. Будучи старшим всей поисковой группы, 
А. Пассар разбил еѐ на три части: во главе группы обеспечения поставил 
старшего сержанта Белобородова, группы захвата — стал сам, а группы при-
крытия — старшего сержанта Тютчева. Пассар принял решение: осуществить 
нападение на траншею противника. К позиции врага двинулись группами, в 
пяти—шести метрах одна от другой. Обнаружив сторожевой секрет фаши-
стов из 12 чел., А. Пассар дал сигнал к нападению в тот момент, когда до 
окопа оставалось метров двадцать, и первым бросился вперед. Бой был жар-
ким и молниеносным: захваченный 26-й «язык» был доставлен в штаб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г. 
Александру Падалиевичу Пассару, бывшему охотнику, воспитаннику Ленин-
ского комсомола, верному сыну Коммунистической партии, храброму солда-
ту, представителю нанайского народа было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Уже много лет спустя, выступая перед молодѐжью 
г. Хабаровск, А. Пассар говорил, что рассматривает присвоение ему высоко-
го звания как признание всего, что сделал нанайский народ для победы над 
врагом

1
.  

Великая Отечественная война — это огромная душевная рана в челове-
ческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 г., а закончи-
лась только через четыре года, через четыре тяжѐлых года — 9 мая 1945 г. 
Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. 
Слезами радости встречали еѐ бойцы Великой Отечественной войны, также 
встречаем этот день и мы, их потомки. И сейчас, в мае 2015 года, мы, поко-
ление XXI в., будем отмечать 70-летие Великой Победы и гордиться своими 
героями.  
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В настоящее время г. Дальнереченск — административный центр Дальне-

реченского района и Дальнереченского городского округа Приморского края с 

численностью населения 29 314 чел. (2015 г.)
2
. Это самый северный и старейший 
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