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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За взятие Берлина» 
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Медаль «За оборону Сталинграда»  
Медаль «За боевые заслуги»  
Медаль «За освобождение Варшавы»  
Медаль «За отвагу» 



Родился 19 января 1920 года в деревне Чернокоровской Богдановичского района Свердловской области 
в семье крестьянина. После окончания семилетней школы, в 1937 году, поступил на работу в Свердловскую 
геофизическую обсерваторию (ГФО) наблюдателем-метеорологом. 

В 1938 году па базе метеостанции ГФО организовалась аэрологическая группа, в штат которой был 
зачислен и я, в этом же году вступил в Ленинский комсомол. В дальнейшем эта группа была реорганизована 
в отдел аэрологии, организаторами которого были Ипполитов А. Н., Морозов В. Ф. и Алтай Н. Н. 

Основная наша работа заключалась в проведении базисных шаропилотных наблюдений, их обработке и 
передаче информации в бюро погоды управления. В этом же году были организованы радиозондовые 
наблюдения. Объем работ расширился, и нам, молодым ребятам, с каждым днем становилось все интереснее 
проводить эти наблюдения. 

Старшие товарищи привили нам преданную любовь к избранной профессии, и мы старались как можно 
больше получить необходимых навыков и теоретических знаний. 

Коллектив обсерватории был очень дружным, все без исключения принимали активное участие в 
общественных мероприятиях. Хорошо были организованы художественная самодеятельность и спортивные 
мероприятия. 

Осенью 1940 года Арамильским райвоенкоматом я был призван в Красную Армию. Одновременно со 
мной были призваны мои товарищи — Черепанов И. С. и Киселев А. И. Немногим ранее был призван в 
армию Рожков Н.Н.. Из Арамиля нас отправили в Свердловск, в областной военкомат, а затем на железно-
дорожный вокзал. К перрону был подан товарный состав, и мы разместились по 25—30 человек в каждом 
вагоне, где были оборудованы двухъярусные нары. Поздно вечером сформированный эшелон тронулся и 
пошел на запад. Куда едем, мы, конечно, не знали, и сопровождающие нас уклонялись от ответа на этот воп-
рос. 

Когда Казань и Москва остались позади, а затем начались белорусские названия станций, мм сами 
убедились, что едем к западной границе нашей Родины. 6 ноября 1940 гола прибыли в г. Скидель 
Гродненской области (ранее Белостокская область). До 1939 года эта территория принадлежала Панской 
Польше. 

На окраине города Скиделя было имение князя Четвертинского, после установления новой границы 
Четвертинский сбежал в Польшу; все постройки остались на нашей территории. И вот в этом имении 
расположился наш гарнизон. 

7 ноября всех новобранцев вывезли за 30—40 км, в деревню Каменку, для прохождения карантина и 
курса молодого солдата. Сформировали отделение, роты и приступили к ежедневным занятиям по изучению 
устава, строевой подготовке и т. д. 

Через полтора месяца прибыла комиссия из офицерского состава, и нас расформировали по разным 
подразделениям. Черепанов и Киселев были зачислены в батальон аэродромного обслуживания, а меня 
зачислили в эскадрилью 127-го истребительного авиаполка. 

Так вся наша, арамильская, группа попала в разные рода войск. Карантин закончился, и мы снова 
прибыли в гарнизон г. Скиделя. Жилые здания поместья были заняты под штаб, столовые и жилье для 
офицеров. Кирпичные надворные постройки были переоборудованы в солдатскую казарму с нарами в два 
яруса. Получилось вполне пригодное для жилья помещение. 
На одном из общих построений эскадрильи командир — ст. лейтенант Коротков дал команду: «Кто из 
солдат знаком или может выполнять чертежные работы — два шага вперед!..» Я подумал... и вышел из 
строя. После построения мне было приказано явиться в штаб эскадрильи. Там узнал, что срочно нужны 
плакаты с разрезами мотора и самолета для учебных целей личного состава эскадрильи. Каждый день мои 
товарищи но службе уходили на аэродром, а я занимался чертежными делами. Работал с подъема — целыми 
днями — до отбоя. 

Бывали такие случаи, когда не было времени сходить в столовую, и командир организовывал доставку 
обеда прямо в штаб. Первому плакату разреза мотора командование дало высокую сценку. Вскоре мне 
разрешили днем делать перерыв 1,5—2 часа; это время я использовал непосредственно на самолетах. 
Посмотришь и потрогаешь своими руками всю начинку такой техники, как самолет, — не надо сто раз 
слышать из уст другого. Вот так прошла зима 1940/4I-гo. Задание было выполнено, все изготовленные 
плакаты очень помогли в теоретической подготовке летного и технического составов. 

Весной 1941 года выехали в полевые условия, оборудовали летний лагерь, стоянку самолетов, т. е. все, 
что необходимо для нормального функционирования воинской части. Летом регулярно проводились 
полеты, совершенствовалось летное мастерство командиров, а технический состав занимался 
обслуживанием самолетов. 

В мае стало известно, что на нашем полевом аэродроме будут проведены физкультурные соревнования 
282-й авиадивизии, в которую входил и наш истребительный полк. Мы, как хозяева, занялись подготовкой 
футбольного поля, волейбольной площадки, гимнастического городка. Подготовили все, что требуется, и 
приступили к тренировкам, разумеется, делалось это в свободное от полетов и обслуживания материальной 
части время. 

В июне, примерно за неделю до соревнований, поступил приказ: «Слить из баков горючее, снять 
боеприпасы и машины законсервировать». Для нас это было непонятно, но приказ не обсуждается, его 
нужно выполнять, что и было сделано. Соревнования были назначены на воскресенье, 22 нюня 1941 года. 

В ночь с 21 на 22 нюня с группой из 5 человек я был направлен в патрульную службу деревни Каменки, 



она находилась от нас в 5 километрах (это та самая деревня, где мы проходили карантин). 
Патрулирование закончили, в деревне полный порядок: во втором часу ночи мы прибыли в 

распоряжение своего лагеря. Надеясь на то, что с общим подъемом нам можно не подниматься, мы улеглись 
спать в своих палатках. В 3 часа 15 минут по сигналу «тревога» весь состав был на ногах и сосредоточился 
около самолетов. Поступил приказ консервацию сиять, заправить горючим и боеприпасами полностью. 
Мишины принести в готовность номер 1. Все приказы были выполнены четко. 

Мм и не думали, что вот так скоро разразится гроза. 
Около 4 часов дежурное звено из трех самолетов было поднято в воздух, а через 30 минут они но 

одному совершили посадку. Летчики сообщили, что западная граница вся в огне, а белорусские города 
подвергнуты бомбежке. Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. 

Началась Великая Отечественная война. Около 6 часов утра часто поступали приказы о вылетах на 
боевые задания. Так, группами, одна за другой, все самолеты были подняты в воздух и ушли на прикрытие 
важных объектов, а также штурмовать наземные войска фашистской Германии. 

Почти каждая группа встречалась с самолетами противника, завязывался воздушный бой. потери с той и 
другой стороны были ощутимы. Часть наших самолетов возвращалась на свой аэродром, а некоторые 
уходили на запасные и больше не возвращались. И так, полеты, воздушные бои, снопа полеты и снопа бои 
очень было жарко. Около восьми часов утра над нами прошел воздушный разведчик, а спустя примерно 30 
минут появилась над аэродромом армада немецких самолетов, бомбардировщики «Юнкерс-88», а 
прикрывали их истребители «Мессершмитт-110». 

В это время одна из наших групп возвращалась с задания и с ходу вступила в воздушный бой. В воздухе 
творилось невероятное: идет бомбежка, а выше—воздушный бой истребителей. Противник превосходил по 
количеству в несколько раз, но бой продолжался, пока были патроны. У наших самолетов кончился запас 
боеприпасов, и тогда летчики пошли на крайнюю меру — таран. 

В газете «Известия» за 21 декабря 1984 года в статье «Первые герои Великой Отечественной» 
сообщалось: «С девятью самолетами врага вел в небе бой под Гродно старший политрук Андрей Данилов. С 
трудом удерживая свою израненную машину в горизонтальном полете, комиссар догнал фашистский «Ме-
110» и ударил его винтом по крылу. Данилова посмертно наградили орденом Ленина. Но оказалось, летчик 
остался жив. Его, тяжело раненного, вытащили из-под обломков самолета и отправили в госпиталь. 
Выздоровев, комиссар вернулся на фронт. Ему посчастливилось штурмовать Берлин. Он жив — гвардии 
подполковник в отставке, почетный гражданин Гродно. 

За первый день войны это был тринадцатый таран на всем фронте от севера до юга. И вот удалось 
установить подробности четырнадцатого тарана... 

Группа наших истребителей шестой раз поднималась в воздух, сдерживая превосходящего противника. 
Заместитель командира эскадрильи Петр Кузьмин на горящей машине уничтожил таранным ударом 
фашистский самолет. Подробности этого боя удалось установить через следопытов Каменской средней 
школы (о деревне Каменке я упоминал ранее). 

Один из очевидцев сообщил так: «Услышал я нарастающий гул самолетов. Выскочил на поле. Чуть ли 
не над головой — две с крестами и одна со звездой машины. Уже завязался бой. Два против одного. 
Перекрещивались огненные трассы пулеметных очередей... наш русский набрал высоту и сверху поливал 
свинцом фашистов. 

Но тут, еще выше вывернул из облаков третий немец. Он-то и поджег наш «ястребок»... И тогда объятая 
пламенем машина пошла в последний бой на таран. После тарана самолет упал. Потом среди обломков 
нашли планшет. В документах значилось: «П. Кузьмин». Летчика похоронили рядом с самолетом. 

Так были раскрыты подробности еще одного геройского боя. 
Из исторического журнала части известно, что 22 июня 1941 года полк прикрывал от авиации 

противника города: Гродно и Лида. За этот день нашим полком было произведено 180 боевых вылетов, 
сбито 8 и подбито 3 самолета противника. По всему же фронту было сбито 76 самолетов противника». 

После налета фашистских самолетов наш аэродром был полностью выведен из строя, так что наши 
самолеты разлетелись по запасным, а некоторые на вынужденные посадки. Основной состав в первой 
половине дня был эвакуирован в г. Лида: там находился штаб 282-й авиадивизии, в состав которой входили 
мы. Группа авиамехаников, в которую входил и я, покинула полевой аэродром последней, т. е. после 
выполнения приказа по уничтожению неисправных самолетов и военного имущества. В ночь на 23 июня мы 
отправились в г. Лида. Когда мы вышли на шоссе, то увидели колонны автомашин с ранеными бойцами и 
окончательно убедились о внезапном нападении фашистской армии на нашу Родину. 

С рассветом 23 числа над шоссе появились самолеты с крестами на плоскостях. Начались обстрелы, и 
мы удалились от шоссе в лес и кустарники. Около 7 часов утра прибыли к своим, измученные и голодные — 
больше суток ничего не ели. 
Покормили нас сухим пайком, и мы уснули в подвале. Разбудили нас грохот взрывов и стрельба — это был 
второй налет авиации противника. Дивизионный аэродром был разбит еще накануне, два самолета остались 
невредимы. Осмотрев эти самолеты, заправили горючим, и летчики перелетели на другой аэродром. Вскоре 
были поданы «полуторки» и нас — техсостав — повезли к назначенному месту сбора. Так продолжалось 
почти до июля. 

Основная группа собралась только на подступах Минска. 
Горечь отступления тяжелым камнем внесла на наших душах. Больно было смотреть, как наш народ 



бросал обжитые места, и уходил и тыл страны, оставляя все нажитое годами. От Минска переехали в район 
Могилева и там получили новые самолеты. Если в начале войны на вооружении были истребители, в 
основном «Чайки» — М-153 и «Ишаки» — И-К», то теперь преобладай «Ишаки». По маневренности они 
превосходили самолеты противника, а по скорости значительно уступали. 

Далее перебросили нас под Сталинград — станицы Тацинская. Морозовская, Клетская и Миллерово. 
Места базирования менялись очень часто, таким образом мы уходили от ударов противника с воздуха. 
Погодные условия (туман) сковывали нашу авиацию. 

Однажды на одном из полевых аэродромов произошел такой случай. 
Дежурное звено было в боевой готовности и по приказу штаба полка было поднято в воздух. Через 

несколько минут мы услыхали звук моторов четырех самолетов. Хотя вылетело всего три. Первым 
произведшим посадку оказался немецкий истребитель «Мессершмитт-109», а за ним и наши истребители. 
Летчика обезоружили и взяли в плен. Впоследствии оказалось, что он по разрешению Гитлера летел за 
высокой наградой в ставку, но из-за тумана сбился с курса и попал в клещи наших истребителей. Летчика 
отправили в штаб дивизии, а самолет использовали для воздушной разведки тыла противника. Летал на нем 
лично командир полка, подполковник Пузейкин Владимир Васильевич. 

После ликвидации окруженной армии Паулюса под Сталинградом наш полк был переброшен на 
Ленинградский фронт. Местом дислокации был район г. Тихвина. Действовали в боях в пунктах Любань, 
Тосно, Мга, Волхов. 

При одном из налетов фашисты разбомбили наш аэродром; много погибло ребят разных 
национальностей из состава аэродромного обслуживания, в том числе и из нашего полка. К счастью, ни 
один из самолетов не был поврежден. Спасла искусно и тщательно замаскированная стоянка. Горько было 
переживать потерю командира эскадрильи капитана Зоца Филиппа Григорьевича. Погиб он под 
Ленинградом от прямого попадания зенитного снаряда в кабину пикирующего истребителя, которым 
управлял наш дорогой товарищ. Все его документы, награды были отправлены его семье. 
Затем наш полк и в целом дивизия были включены в состав 16-й воздушной армии, командовал которой 
маршал авиации Руденко Сергей Игнатьевич. 

Перед наступлением Красной Армии под Москвой нашу часть оснастили новыми самолетами МиГ-3 и 
немногим позднее истребителями Як-3. Преимущество в воздухе стало нашим. Позднее получили еще 
пополнение — более совершенные самолеты Як-7 и Ла-5. 

Технический состав в минимальные сроки осваивал новую технику и готовил к боевой работе днем и 
ночью. Летчики в боевых вылетах и воздушных боях проверили ее на прочность. Преимущество над 
авиацией фашистской Германии стало бесспорным. Мы не знали отдыха, отдавая себя одной цели — чтобы 
самолет летал и побеждал, и так все дни военных лет. 

В составе 1-го Белорусского фронта, освобождая наши города и села, продвигалась на запад и наша 
воздушная армия. В марте 1945 года мне вручили билет члена КПСС. Кроме Сталинградского и 
Ленинградского фронтов участвовал в освобождении городов: Орел, Конотоп, Бахмач, Чернигов, Гомель, 
Калинковичи, Мозырь, Бобруйск и Ковель. 

На территории Польши: Хелм, Люблин, Варшава. За освобождение польской территории нашему полку 
было присвоено наименование Варшавский, и его наградили орденом Красного Знамени. После этого наша 
часть стала называться 127-й истребительный авиационный Варшавский Краснознаменный полк. 

В Германии участвовали при взятии городов: Лодзь, Кюстрин. Франкфурт и Берлин. За активное 
участие в освобождении и взятии городов Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин объявил нам 
благодарность. 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1045 гг. Родина наградила меня медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу». «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». С учетом юбилейных я награжден 16 медалями, а в честь 40-летия Победы — орденом 
Отечественной войны II степени. 

Войну закончил 8 мая 1945 года, находясь на полевом аэродроме в Германии — в местечке 
Дюссельдорф. Затем мы перебазировались на стационарный аэродром, где я продолжал службу в составе 
оккупационных войск. В январе 1946 года перебазировались на нашу территорию. 

Аэрологи Свердловской ТФО домой вернулись не все. Защищая Брест, в первый день войны погиб 
Рожков Н. Н. — артиллерист. Под Ленинградом погиб Киселев А. И. — санинструктор. После тяжелого 
ранения получил инвалидность Черепанов П. С.— вернулся к мирной профессии аэролога. 

Победа над фашизмом обошлась нам очень и очень дорого. 
Благодаря огромной работе тыла и беспримерному героизму всего советского народа удалось одержать эту 
Великую Победу. 

После демобилизации в 1946 голу я снова вернулся к своей профессии аэролога. Осенью 1946 года 
организовалась аэрологическая станция. Нам стало известно, что Госкомгидромет планирует установить в 
Верхней Дубраве радиолокационную станцию «СОН-2» (во времена Отечественной войны такой комплекс 
был на вооружении Красной Армии). Штат был подобран, и мы приступили к подготовке площадки. 
Необходимо было перенести несколько сот кубических метров земли для выравнивания площадки 
площадью примерно 1/4 гектара. Основными инструментами были лом, кирка, лопата, а для переноски — 
носилки. Эта работа продолжалась до поздней осени, т. е. до того момента, когда земля промерзла более чем 
на 25 сантиметров. На зиму 1946'47-го такой изнурительный труд был приостановлен, и мы приступили к 



изучению основных вопросов радиотехники. 
В 1947 году площадка была подготовлена, и началась установка поступающей техники. Комплекс 

станции представлял собой две кабины на колесах, одна из них — передающая, а другая — приемная. 
Работать было интересно, все стремились как можно быстрее освоить приемы ее эксплуатации. В 
последующие голы получили радиотеодолит «Малахит». 

Станции «СОН-2» и «Малахит» позволяли определять координаты радиозонда, а также его 
радиосигналы. После соответствующей обработки полученной информации мы знали распределение 
температуры, влажности, давления, направления и скорости ветра на разных высотах. В 1948 голу без 
отрыва от производства я поступил учиться в вечернюю школу, в 1951 году закончил ее — получил полное 
среднее образование. 

Все это давалось нелегко, зачастую приходилось лишаться сна и отдыха. Материальное обеспечение 
было скудным, приходилось много работать дома по хозяйству — помогать семье. В январе 1955 года меня 
вызвали в управление. Начальник управления гид- рометслужбы Бабченко В. Н. пояснил—Госкомгидромет 
предложил подобрать кандидатуру аэролога для работы на дрейфующей станции. Думать долго не 
пришлось. Взвесив свою подготовленность, я согласился. Принять такое решение мне помогла работа по 
организации радиозондирования в г. Ивделе. Первый зонд был запущен лично мною; так был открыт пункт 
зондирования. Через некоторое время поступил вызов в Москву. 

Там выяснилось, что предстоит пройти отборочную медицинскую комиссию. Она была организована в 
поликлинике Министерства морского флота. Медики тщательно проверяли каждого из нас, некоторых сразу 
же «отсеивали». Меня допустили к дальнейшему обследованию. Примерно через неделю в направлении на 
обследование появилось одно слово — годен. 
Так первый барьер был преодолен. Далее началась профессиональная проверка — это уже в Центральной 
аэрологической обсерватории. Моим напарником был аэролог из Тамбова Дунаев Петр Алексеевич. В ЦАО 
нам были созданы экстремальные условия. 

Буквально на голом месте предстояло установить палатку, подготовить зонд, оболочку заполнить 
водородом. Для добывания водорода надо было еще установить газогенератор. Короче говоря, выполнять 
всю программу, начиная с нуля. И вот зонд запушен, приняты сигналы, проведена соответствующая 
обработка и в виде кола представлена руководству ЦАО. Ежедневно полную неделю в назначенные часы 
мы, меняя обязанности, выполняли намеченную программу. Так проверка по профессии была закончена 
успешно. 

Оставалось, я бы сказал, самое главное — получить окончательное решение специальной комиссии, 
созданной из представителей Госкомгидромета, Арктического института под руководством Академии наук 
СССР. 

Комиссия заседала в кабинете министра морского флота. В этот кабинет вызывали по одному и 
беседовали но всем вопросам нашей предстоящей работы. Перед беседой некоторые из нас были вызваны в 
ЦК КПСС в строго назначенное время. 

Впоследствии выяснилось, что с каждым из нас беседовал представитель органов госбезопасности. 
Комиссия утвердила состав экспедиции для станции СП-4 и СП-5. 

Я и мой друг Дунаев П. А. направлялись на смену дрейфующей станции СП-4. Начальником 
аэрологического отряда был назначен кандидат географических наук Гайгеров С. С.. а начальником новой 
смены — кандидат географических наук Гордиенко П. А. К этому времени мы хорошо познакомились друг 
с другом и приступили к получению необходимого снаряжения. 

В Главном управлении Северного морского пути (ГУСМП) мне выдали доверенность на получение 
снаряжения для двух экспедиций — СП-4 и СП-5. Почти десять дней подбирали одежду по росту и размеру 
участников, затем с базы вывозили их в отведенное место. 

Все было подготовлено к назначенному сроку. Оборудование, снаряжение, продовольствие 
сосредоточено на подмосковном аэродроме. Состав экспедиции в назначенный день прибыл к месту 
отправки — это было 31 марта 1955 г. Провожающих собралось очень много, в их числе представители 
Академии наук СССР, Госкомгидромета, ГУСМП и Арктического института. 
Теплые слова напутствия, крепкие рукопожатия, проводы закончились. Оборудование и продовольствие 
погрузили в один самолет, а состав экспедиции разместился в другом. Самолеты Ил-14 взяли курс на 
Архангельск. Прилетели вечером и после ужина отправились на отдых и гостиницу «Полярное сияние». 1 
апреля перелет по маршруту Архангельск — Каменный Мыс. После обеда взяли курс на Хатангу, где после 
ужина был предоставлен отдых. 

2 апреля из Хатанги перелетели на мыс Челюскин; погода стала ухудшаться, и нам пришлось перелететь 
в Тикси. В этом северном поселке, на берегу моря Лаптевых, мы жили 5 дней. За это время прибыли 
остальные участники экспедиции. В ночь на 3 апреля снова перелет — из Тикси на остров Врангеля. Здесь, 
заправив самолет, взяли курс на дрейфующую станцию СП-4. После крепких рукопожатий прибывших с 
зимовщиками началась передача вахты. Смена вахты проходила очень быстро, на все это уходили 
считанные минуты. Мы знали, что нас ожидало, поэтому сразу приступили к исполнению своих прямых 
обязанностей. 

Итак, новая смена начала продолжать работу в Центральном Арктике. Первое, что мы там увидели, это 
палатки, полностью занесенные снегом. А от домиков остались видны только крыши. Первое знакомство с 
пургой состоялось 10 апреля. Температура воздуха минус 35 при скорости ветра 20 м/с. Настоящая круго-



верть — нельзя открыть глаза, и очки тоже не помогают. Одно спасение — маска. 
Радисты известили нас о том, что 12 апреля к нам на льдину прибудут артисты, которые гастролировали 

за полярным кругом. Прямо на льду расстелили ковер — сцена готова. В первом отделении выступили 
артисты цирка: акробаты, гимнасты и жонглеры. 

Второе отделение концерта проходило уже в кают-компании. Произведения советских композиторов 
исполнила на арфе В. Г. Дулова. Под аккордеон Л. Черного несколько песен исполнила заслуженная 
артистка РСФСР П. И. Чекина. Отрывок из поэмы Маяковского «Хорошо» исполнил Гончаров. Русские 
народные песни «Пряха», «Соловей», «Две ласточки» исполнила Н. Нэлина. Несколько песен исполнила 
Антонина Сметанкина. Рина Васильевна Зеленая прочитала письмо детей для зимовщиков СП. Руководил 
концертом конферансье Брунов. 

Мы были очень рады и в знак благодарности артистам подарили маленького щенка (без имени), 
родившегося на станции СП. После обеда артистов проводили к самолету. 

Вахта продолжается, работа каждого отряда идет по плану. Погода каждый день меняется: приятно 
светит солнце, и вдруг неведомо откуда набросится шквальный ветер. Наступает такая круговерть, что 
трудно понять, где небо, где земля. 
В праздник 1 Мая, ровно в 9-00 по местному времени (в Москве было 30 апреля, 24 часа), на площади 
«Полярные зори» у нас состоялась праздничная демонстрация. Из карабинов и ракетниц был произведен 
салют. П. А. Гордиенко горячо поздравил всех зимовщиков и зачитал правительственные телеграммы, под-
писанные Л. М. Кагановичем и К. Г. Ворошиловым. 

Телеграмм поступило очень много — чтобы прочесть их, потребовалась бы полная неделя. А они 
продолжали поступать, радисты работали круглые сутки, меняя друг друга. Сложилось такое впечатление, 
что за нашей нелегкой работой следят все организации, учреждения, промышленные предприятия, колхозы, 
совхозы, учебные заведения стремятся делать все возможное для облегчения нашего труда. Штатные работы 
шли по программе, а сколько еще надо было делать для улучшения жилищных условий. Вскоре поступили к 
нам два подвижных разобранных домика, которые надо было собрать за счет времени на отдых. Поручили 
мне возглавить бригаду по монтажу, и работы начались. Многое пришлось делать самому, да и сделанное 
бригадой приходилось исправлять. Не было у людей навыка и сноровки. Когда домики были собраны, в 
одном из них поселили нашего врача Л. Е. Пономарева. Во втором домике поселили нас — аэрологов. 
Условия быта значительно улучшились, теперь все зимовщики жили в домиках, а палатки использовались 
под склады оборудования. 

Жизнь в полярный день оказалась малоприятной. Температура воздуха доходила до нуля, а в некоторые 
дни была даже положительной. За счет большого радиационного баланса началось сильное таяние снега, что 
привело к образованию озер пресной воды. В последующее время вся территория была затоплена водой, 
начались авралы. От избытка талой воды и нажатия основных полей на нашей льдине образовалось 
множество трещин, а в озерах образовались полыньи. На каждом шагу нас подстерегала опасность. Лагерь 
превратился в Венецию. Борьба с наводнением проводилась ежедневно. 

В некоторых «озерах» глубина воды достигала 1,5 метра. Сообщение между объектами осуществлялось 
на легких лодках, представляющих собой каркас, обтянутый шкурой морского льва. Там, где глубина была 
меньше, переходили в болотных сапогах. Самым эффективным способом борьбы с наводнением оказалось 
предложение аэролога П. А. Дунаева. Его суть заключалась в следующем: ледобуром бурили толщу льда, в 
отверстие вставляли трубу, затем мотопомпой перекачивали воду в океан. В лагере было пробурено 
несколько скважин; таким образом угрожающее положение было ликвидировано. 

Все имущество и снаряжение было поднято на возвышенные места. Дежурные по лагерю постоянно 
следили за состоянием льдины. Часто подходили к ее кромке и выясняли действительную обстановку. 
Первыми помощниками дежурных были собаки. Собачки не только ПОМОГАЛИ дежурному по лагерю, но и 
охотно сопровождали выделенную группу по разведке состояния прилегающих к станции льдов. 

Кругом были одни торосы. Переход через них очень труден, а порой практически невозможен. Для 
подъема на торос высотой около 10 метров нам пришлось потратить около часа. Много уходило времени на 
вырубку «заступов», и так, шаг за шагом, взбирались на макушку. С такой высоты, да еще через бинокль, 
открылась нам прекрасная картина — торосы разных форм, нагромождения льдов, и так без края. 

На территории лагеря часто появлялись белые медведи. Это хитрый и коварный зверь. В торосах он 
искусно маскировался, и чтобы распознать его, требовалась от нас максимальная внимательность и 
осторожность. 

Под яростным нажимом собак он был вынужден покинуть лагерь и скрыться в торосах, выжидая 
удобного момента. Через несколько часов он снова появился на «свалке» и, обнаружив пищу, приступил к 
трапезе. На окружение собак обращал мало внимания. Собаки яростно на него нападали, особенно 
отличался вожак по кличке Цыган. Медведю, видимо, надоела такая компания, и он обиженным ушел в 
торосы. 

Несколько дней повторялась встреча с медведем, и наконец он стал проявлять агрессивные действия не 
только против собак, но и против зимовщиков. 

Несмотря на строгие запреты (белый медведь занесен в Красную книгу), по распоряжению начальника 
станции медведь был убит. Такое решение было принято для обеспечения безопасной жизни и работы всех 
зимовщиков. 

С большим удовольствием и радостью встречали мы белых и серых чаек. Вскоре появились пуночки — 



полярные воробьи и кулички. Недолго гостили у нас крылатые гости — через несколько дней покинули они 
наш лагерь. 

В разводьях нередко появлялась нерпа — из семейства тюленевых. Это забавное животное близко 
подплывало к кромке льдины и внимательно нас рассматривало. Однажды мы принесли патефон и 
поставили пластинку. Примерно с середины разводья подплыла нерпа и приблизилась, прислушиваясь к 
звукам музыки, на расстояние около 5 метров. Долго любовались мы этим животным. Послушав муэыку, 
она осторожно погрузилась в воду и уплыла. Больше мы ее не видели... 

Для ознакомления с жизнью зимовщиков прилетели к нам начальник Главного управления Северного 
морского пути В. Бурханов, писатель Т. 3. Семушкин и художник Рубан. Каждый вечер в кают-компании 
проходили беседы на разные темы — мы были очень рады дорогим гостям. На прощание, в знак дружбы, 
мы писателю Т. 3. Семушкину подарили шкуру белого медведя. Это был действительно прекрасный 
подарок. 
Короткое полярное лето, быстро убывал день. Солнце становилось все ниже и ниже над горизонтом — 
скоро наступит полярная ночь... Все подготовлено к самому сложному периоду жизни и работы. 

Все склады сосредоточены в определенных местах и обозначены вехами. В первых числах октября 
солнце скрылось за горизонтом. Началась полярная ночь. Постепенно привыкаем к новым условиям. Ночью 
работать значительно сложнее и труднее. Хорошо, если нет облаков и луна освещает лагерь. В большинстве 
же случаев все небо закрыто облаками. Тогда единственным помощником является карманный фонарик, он 
всегда при себе у каждого зимовщика. 

Каждые сутки Арктика преподносит нам своп сюрпризы. Температура воздуха начала резко 
понижаться, скорость ветра усиливаться. Началась подвитка льдов, которая сопровождалась сильной 
пургой. Лагерь преобразился: палатки и домики занесло снегом почти наполовину. К 7 ноября самолетом 
доставили нам продовольствие, почту с посылками от родных и близких. 

Из-за плохой проходимости радиоволн радисты с трудом приняли поздравительные телеграммы от 
Госкомгидромета, АНИИ, правительства, от организаций. Празднование 38-й годовщины Октября прошли 
при 30-градусном морозе и порывистом ветре до 20 м/сек. Послушать Москву о параде и демонстрации из-
за плохой слышимости не удалось. 

Самым трудным периодом нашей работы оказался декабрь 1955 года. Вот уже четвертые сутки бушует 
пурга, а температура воздуха понизилась до —40 градусов. Для выполнения основных обязанностей 
потребовались огромные физические усилия. Из-за большой влажности одежда превращалась в ледяной 
скафандр. Передвигаться и дышать было очень трудно. Только медленные движения давали возможность 
выполнять необходимую работу. 

Пурга неожиданно прекратилась, наступил полный штиль. 5 декабря в одном из домиков возник пожар. 
Произошло это в то время, когда все зимующие, кроме дежурного и нас — аэрологов, спали. Сильные ожоги 
рук и лица получил Бутнев Валентин, а механика Кислицина, несмотря на все принятые меры, спасти не 
удалось. Это тяжелой болью отозвалось и сердцах всех зимовщиков. 10 декабря у меня резко ухудшилось 
состояние здоровья. Была необходима срочная операция. Вечером 11 декабря прибыл самолет, который 
доставил нас на остров Диксон. От самолета нас с Бутневым перевезли на материк, в больницу. Тело нашего 
товарища спецрейсом отправили в Красноярск. Меня же — сразу на операционный стол. Острый приступ 
аппендицита. 
Через 10 дней после операции рейсовым самолетом я прибыл на родную льдину. Одновременно были 
доставлены новогодняя елка, почта, продовольствие и часть необходимого оборудования. После 
возвращения наш доктор отстранил меня от физических нагрузок. Поручили мне ставить новогоднюю елку 
и — по возможности — помогать повару Цезарю Хоржановскому. Красивая елка была поставлена в одном 
из углов кают-компании. Для встречи Нового года было подготовлено все необходимое. 

28 декабря слушали радиопередачу для СП-4 и СП-5. Получили множество телеграмм от организаций, 
учреждений, разных предприятий и от отдельных лиц. Теплые слово и добрые пожелания согревали нас и 
воодушевляли на борьбу со стихией Центральной Арктики. 

Сюрпризы следовали один за другим. На 1 января погода снова разбушевалась. Начались подвижки 
льда, торошения, разломы. Наша льдина испытывала неимоверные нагрузки. Все чаще и чаще она стала 
вздрагивать, все это сопровождалось грохотом, напоминающим артиллерийскую стрельбу из множества 
орудий. 

К новогоднему вечеру неожиданно погода улучшилась, хотя осталась морозной. С огромным волнением 
прослушали по радио поздравительные речи К. Е. Ворошилова и Н. А. Булганина. 

В начале января я уже приступил к исполнению прямых обязанностей. 25 января начались сильные боли 
у Ю. Репина. Вызвать самолет погода не позволяла. Наступили сильные морозы, термометр показывал 
минус 520 С, ветер усилился. Доктор Л. Е. Пономарев принял решение: сделать операцию на СП-4. Срочно 
кают-компанию превратили в хирургический кабинет. Учтены были все санитарно-гигиенические 
требования. При удалении аппендицита мне довелось быть ассистентом и старшей медицинской сестрой, 
помогал нам механик М. А. Катин. Это была первая операция за весь период освоения Арктики. Операция 
прошла успешно, больной поправился и приступил к своим обязанностям. 

Во второй декаде февраля 1956 года была получена радиограмма от министра здравоохранения СССР т. 
Ковригиной, которая горячо поздравила нашего доктора Л. Е. Пономарева и сообщила, что за успешную 
операцию на СП-4 он награжден значком «Отличник здравоохранения СССР». Коллектив дрейфующей 



станции тепло поздравил его с заслуженной наградой. 
В конце февраля — начале марта жить и работать на льдине стало значительно легче. Солнце 

находилось еще за горизонтом, но рассеянный свет уже освещал нашу льдину. С каждым днем становилось 
светлее, и отчетливо стал виден рельеф местности. И вот после пяти месяцев полярной ночи мы впервые 
увидели солнце, которое в считанные минуты снова скрылось за горизонтом. Через четыре дня наступил 
долгожданный полярный день. Все вокруг нашего лагеря изменилось. Льдина оказалась но площади почти в 
два раза меньше, чем год назад. 
Лагерь находился под снегом, много требовалось труда, чтобы попасть, например, в палатку. По станции 
вышел приказ, в котором начальник СП-4 поздравил зимовщиков с окончанием полярной ночи и началом 
полярного дня. Была объявлена благодарность всем за самоотверженный труд, выносливость и стойкость. 

Очень много труда ушло на поиски подходящей льдины для посадки самолетов. Многократные 
разведывательные походы ничего утешительного не дали. В радиусе 5—7 км от лагеря ничего подходящего 
не нашли. Искали льдину с помощью вертолета — и тут неудача. Остановились на таком варианте — 
отремонтировать старый ледовый аэродром, который разломало в полярную ночь. Образовавшиеся торосы 
разбивали кирками, ломами, пешней и этими глыбами забивали трещины. Перевозили этот строительный 
материал на маленьком тракторе «Беларусь». Когда площадку выровняли, а трещины засыпали сколотым 
льдом и залили водой, то после смерзания получилось подходящее поле для посадки самолета. 

Прошел ровно год с тех пор, как мы находились в экстремальных условиях Центральной Арктики. 
Каждый из нас чувствовал усталость, это было заметно в движении, в разговоре и поведении. 15 апреля 1956 
г. прибыл первый самолет с новой сменой зимовщиков. Встреча была исключительно радостной, все, кто 
были свободны от основных обязанностей, устроили салют из ракетниц и карабинов. 

На передачу вахты отведено было мало времени. Стремились в считанные часы ввести в курс 
прибывших нам на смену. На прощальном ужине радист Леня Богданов прочитал собственное 
стихотворение, которое нас до глубины души растрогало. 

Вот день долгожданный, желанный пришел. 
Последний день жизни на льдине. 

План нашей работы уже завершен — 
Идти скоро нужно к машине. 

Трудились мы славно, друзья, в этот год — 
Год дрейфа в ледовых просторах, 

Встречали много различных невзгод, 
Не сможем забыть о которых. 
Морозы, пурги, разломы полей, 
Грохочущий рев торошенья 

Не раз испытали на льдине своей 
Мы с вами, не зная унынья. 

Что было — прошло, не вернется назад, 
Уж солнце взошло надо льдами. 
Последний разок обернемся назад, 
Проводим наш лагерь глазами. 

Прощай Полюс. Арктика, льдина, прощай! 
Настала пора расставаться. 

Прощай же, суровый, ледовый наш край, 
Счастливо тебе оставаться! 

Это стихотворение нам очень понравилось, автора отблагодарили бурными аплодисментами. 
16 апреля прибыла основная смена. Вахта сдана, мы тепло попрощались с товарищами, которым предстоит 
продолжить нашу работу. 

17 апреля мы прибыли на о. Диксон, там нас встретили зимовщики с СП-5. Со многими из них мы были 
знакомы в 1955 г., еще при комплектовании состава экспедиции. Встреча была радостной, разговорам не 
было конца. 

Через 376 дней дрейфа впервые очень хорошо помылись в настоящей бане. После ужина улеглись спать, 
и только через сутки нас разбудили. На завтрак и обед никто не поднялся. Только к ужину, по настоянию 
нашего доктора, поднялись все. 

22 апреля 1956 г. с острова Диксон вылетели в Архангельск, с посадкой в Амдерме. 23 апреля прибыли 
в Архангельск, а 24 апреля были уже в Москве. На Внуковском аэродроме нас тепло встретили 
руководители Госкомгидромета, ММФ СССР, ААНИИ, ЦАО, АН СССР, родные и близкие. 

На официальной церемонии с приветственной речью выступил известный почетный полярник И. Д. 
Папанин. 

В течение 1955—1956 гг. наша льдина дрейфовала по генеральному направлению на север. В сентябре 
1955 года мы пересекли район так называемого Полюса относительной недоступности, а в январе 1956 г. 
достигли самой северной точки нашего дрейфа — 870 20' северной широты, 177° 55' восточной долготы. 
Таким образом, от начальной точки дрейфа мы прошли на север более 750 км. Но после этого, под 
воздействием северо-западных ветров, наша льдина, как и окружающие ее льды, устремилась на юго-восток, 
и к концу марта мы оказались не только на 30—40 миль южнее, но и снова в Западном полушарии, 



восточнее 180 меридиана. 
Всего за год дрейфа, петляя и снова устремляясь на север, льдина прошла более 2600 км. Аэрологический 
отряд провел полный годичный цикл наблюдений за структурой атмосферы, скоростью и направлением 
ветра в ее различных слоях, давлением, влажностью и температурой воздуха. Применяя рационализацию и 
проявляя смекалку в трудоемкой работе по выпуску радиозондов, а также впервые используя на 
дрейфующей станции радиотеодолит «Малахит», аэрологи обеспечили отличное качество наблюдений в 
тропосфере и стратосфере. 

Среднегодовая высота зондирования была достигнута более 21 км. Неоднократно подъемы достигали 
30—34 км. За год дрейфа мы выпустили более 800 радиозондов. Здесь же, на льдине, добыто более 2500 
кубометров водорода. В этой работе требуется не только огромное физическое напряжение, но и 
психологическое. Все трудности мы с честью выдержали, задание выполнили. 

В 1956 году Министерство морского флота СССР «за заслуги в научно-исследовательской работе в 
Арктике» наградило меня значком «Почетному полярнику», а «за самоотверженную работу и отличное 
выполнение заданий на дрейфующей научной станции «Северный полюс-4» — Почетной грамотой. 

Все участники экспедиции вернулись на Большую землю здоpoвыми и бодрыми. Преодолеть вот такие 
экстремальные условия. я считаю, мне помог спорт. Еще до призыва в Советскую Армию я активно 
занимался спортом, был членом спортобщества «Самолет». Выступал неоднократно на соревнованиях: 
летом — по легкой атлетике, а зимой — в лыжных гонках, и довольно успешно. На. Всесоюзных 
соревнованиях я занимал 1-е или 3-е места. Очень сожалею, что приз за 1-е место на соревнованиях 
авиадивизии зимой 1940 гола не сохранился. Начавшаяся Великая Отечественная война многое перепутала в 
жизни. 

На фронте в часы затишья благодари нашему инженеру авиаэскадрильи мы давали концерты не только 
в своем полку, но и выступали со своей программой в соседних полках дивизии. ОсНОВНОЙ программой 
были гимнастические упражнения. И благодаря сочетанию, физической, психологической и нравственной 
подготовки мне удалось преодолеть трудные условия работы на дрейфующей льдине. 
После предоставления отпуска, в сентябре 1956 года, я приступил к своей работе на аэрологической станции 
Верхне-Дуброво УрУГКС. Начатая учеба в Ленинградском гидрометеорологическом институте была 
прервана в связи с экспедицией на Северный Полюс надолго. Только после возвращения, набравшись сил и 
энергии, приступил к освоению институтской программы. Не отрываясь от производства, закончил полный 
курс Ленинградского гидрометеорологического института. И в 1963 году защитил диплом с оценкой 
«хорошо», получив профессию ннженера-метеоролога. А в 1964 голу переведен работать в бюро поверки 
УрУГКС на должность ст. инженера. 

В 1956 году организовался отдел новой техники, и по предлoжению руководства управления мне было 
доверено возглавить его. Все новое внедряется с большим трудом. Новая работа, новые заботы, споры 
переутомляли. Но я добился того, чтобы работа шла в нужном направлении. Основное внимание было 
уделено оснащению новой гидрометеорологической техникой наших сетевых подразделений. Кроме того, 
что поступили такие приборы, как измеритель высоты облаков, анеморумбометр М-63, измеритель 
видимости РДВ, пришлось много работать над внедрением радиометеорологических локаторов типа МРЛ. 

С 1966 по 1975 год удалось организовать и установить МРЛ в аэропортах Кольцово, Челябинск, Пермь, 
Уфа, Серов. Много приходилось взаимодействовать с руководителями этих аэропортов и доказывать 
необходимость их внедрения. 

Много вложено труда, настойчивости, сил и здоровья для того, чтобы все это было сделано. Лично я 
доволен своим трудом, по сей день все локаторы работают и оказывают неоценимую помощь в 
обслуживании гражданской авиации. 

В связи с уходом на заслуженный отдых бывшего начальника бюро поверки приборов Николая 
Георгиевича Щелканова я возглавил эту службу. С 1975 по 1980 гг. я полностью был поглощен этой 
работой. Вскоре коллектив был награжден переходящим Красным знаменем за 1-е место и соцсоревновании 
и удерживал его более 5 лет. 

В 1980 году я вышел на пенсию. 
Отдохнув несколько месяцев, снова вернулся а спой родной коллектив. Теперь работаю слесарем 

мастерской БРиС. Основное мое занятие — ремонт метеоприборов, поступающих от народнохозяйственных 
организаций не только Урала, но и других регионов. 

Вот такая у меня биография. В 1987 году исполнилось 50 моей трудовой — вместе с фронтовой — 
жизни. 

Думаю, что вахту сдавать еще рано, но поживем — увидим. 
Все пока впереди... 
 
 
 
 
Источник: История в воспоминаниях, 1989 год 


