
«Тихоокеанская звезда» 

всегда отражала все 

значимые события жизни 

дальневосточников

Великие стройки и технические 

достижения, военные события, подвиги 

простого народа и многое другое 

освещалось на страницах газеты



Так выглядел 

тысячный выпуск 

газеты 

«Дальневосточный 

путь»,

Вышедший

16 апреля 1925 года



Выпуск от 18 декабря 1932 года.

В соответствии с 

Постановлением Президиума 

ВЦИК от 10 декабря 1932 года 

«О преобразовании селения 

Пермского Нижнетамбовского

района Дальневосточного края 

в город Комсомольск-на-Амуре» 

из села Пермского (основанного 

в 1860 году).

Строительство города было 

обусловлено необходимостью 

возведения судостроительного и 

авиационного заводов –

форпостов оборонной 

промышленности Дальнего 

Востока



На Дальнем Востоке разворачивалось 

эпохальное строительство.

1928-1937 (1-2я пятилетки) 1933-1937 - в 18 

раз выросли основные фонды 

промышленности.

1928-1932 – созданы: нефтяная и угольная 

промышленность на Северном Сахалине; 

рыбоконсервная – на Камчатке; завод 

стройматериалов и авторемонтный завод 

в Хабаровске; авиастроительный завод в 

Комсомольск-на-Амуре.

По всему Дальнему Востоку 

развернулось строительство 

электростанций.

1933-1937 – промышленность 

«перемещалась» в северные и восточные 

районы и развивалась ускоренными 

темпами.

Число крупных промышленных 

предприятий выросло: в Приморье в 5 

раз; в Магаданской области - в 11; в 

Хабаровском крае - в 13; на Сахалине - в 

30



13 апреля 1934 года, в Чукотском море 

завершилась операция по спасению 

участников арктической экспедиции на 

пароходе «Челюскин». За судьбой 

челюскинцев, которым пришлось два месяца 

провести на льдине в условиях полярной 

зимы, следила вся страна. Их спасатели —

летчики-полярники — стали первыми 

Героями Советского Союза

в 1931 году, огромный участок 

Транссибирской железной дороги, от Читы 

до Владивостока, перестал быть безопасным 

из-за японской оккупации Маньчжурии. На 

этом фоне росла роль Северного морского 

пути (СМП) — кратчайшего водного пути, 

соединяющего Европейскую Россию с 

Дальним Востоком.

«Челюскин» должен был пройти из 

Мурманска во Владивосток, отрабатывая 

схему доставки грузов по СМП, закрепив 

опыт плавания «Сибирякова». Предстояло 

проверить, в каких пределах возможно 

плавание на Севере грузовых пароходов и 

каким образом организовать совместную 

работу этих судов и ледоколов на всем пути. 

Капитаном «Челюскина» стал полярный 

исследователь Владимир Воронин.



13 февраля 1934 года в результате 

сильного сжатия ледовой массой 

левый борт судна разорвало от 

носового трюма до машинного 

отделения.

Одновременно лопнули трубы 

паропровода.

Пароход начал быстро погружаться 

под воду носовой частью и затонул 

в течение двух часов. На льду 

оказались 104 человека.

15 февраля в Москве была 

образована специальная комиссия 

по спасению, которую возглавил 

Валериан Куйбышев. Эвакуировать 

лагерь Шмидта было решено с 

помощью авиации.

Спасти удалось всех 104 человек, 

оказавшихся на льдине и два месяца 

проведших на ней в условиях 

полярной зимы.



СССР, вставший на путь индустриализации, 

был готов продемонстрировать уровень 

развития промышленности и 

доказать преимущества социалистического 

строя. Заводы начали выпуск самолетов, 

целиком спроектированных отечественными 

инженерами.

18 июня 1937 года в 4 часа 4 минуты утра со 

Щёлковского аэродрома по маршруту Москва 

– Северный полюс – Сан-Франциско 

стартовал самолет АНТ-25, специально 

созданный для полётов на дальность. Экипаж 

в составе пилотов Валерия Чкалова и Георгия 

Байдукова, а также штурмана Александра 

Белякова намеревался не только проложить 

кратчайший путь в Америку, совершив 

первый в истории беспосадочный перелёт 

через Северный полюс, но и побить мировой 

рекорд по дальности полёта.

План удалось выполнить лишь наполовину.

Экипаж не смог побить существующий 

рекорд. Однако перелёт из Москвы в Орегон 

показал, что в СССР есть пилоты и штурманы, 

способные вести самолёт в трудных условиях, 

и что страна в состоянии производить 

двигатели, способные работать долгое время.



29 июля 1938 года, начался советско-

японский конфликт в районе озера 

Хасан.

Сначала происходили локальные 

провокации со стороны японских 

войск. 25 июля в районе погранзнака № 

7 советский пограничный отряд 

подвергся ружейно-пулеметному 

обстрелу, 26 июля японская рота 

захватила пограничную высоту Чертова 

Гора.

29 июля ранним утром под прикрытием 

тумана японские войска 

внезапно вторглись на советскую 

территорию у высоты Безымянной, 

убив пятерых пограничников. 

Подоспевшая на помощь рота 

поддержки из 40-й стрелковой дивизии 

успешно контратаковала противника, 

но столкновения продолжались.



Уже первые бои 29-30 июля показали, что завязался не обычный 

пограничный инцидент.



По официальным данным, 

опубликованным только в 1993 году, 

советские войска потеряли убитыми 

792 человека и ранеными 2752 

человека, японские соответственно —

525 и 913 человек.

За героизм и мужество 40-я 

стрелковая дивизия была 

награждена орденом Ленина, 32-я 

стрелковая дивизия и Посьетский

пограничный отряд — орденами 

Красного Знамени, 26 

военнослужащим было присвоено 

звание Героя Советского Союза, 6,5 

тысяч человек — награждены 

орденами и медалями.

Хасанские события лета 1938 года 

явились первой серьезной проверкой 

возможностей Вооруженных Сил 

СССР. Советские войска получили 

опыт применения авиации и танков, 

организации артиллерийского 

обеспечения наступления.



11 августа в 12.00 военные 

действия у озера Хасан были 

прекращены.

Пограничный конфликт в районе 

был скоротечен, однако потери 

сторон оказались значительными. 

Историки считают, что по числу 

убитых и раненых Хасанские

события выходят на уровень 

локальной войны.

События лета 1938 года явились 

первой серьезной проверкой 

возможностей Вооруженных Сил 

СССР. Советские войска получили 

опыт применения авиации 

и танков, организации 

артиллерийского обеспечения 

наступления.



С первых же дней войны на Дальнем 

Востоке началось широкое движение за 

создание всенародного фронта 

обороны.

«Непрерывным потоком продолжают 

поступать в Государственный банк 

деньги, облигации, драгоценные вещи 

от трудящихся городов и сел нашего 

края. В фонд обороны страны, на 

укрепление могущества нашей Родины, 

на производство новых тысяч танков, 

самолетов, пушек, которыми Красная 

Армия разгромит ненавистных 

фашистских варваров - вот куда 

адресуют трудящиеся эти средства.

В течение дня 30 августа в Хабаровскую 

краевую контору Госбанка поступило в 

фонд обороны страны 2000364 рубля 

наличными деньгами, на 159195 рублей 

облигаций государственных займов и 

пять драгоценных вещей.

Пенсионерка А. Г. Габеркян передала в 

фонд обороны три серебряных 

предмета».



За годы войны трудящиеся края внесли 

в фонд обороны более четырехсот 

миллионов рублей деньгами и почти 

столько же - облигациями 

государственного займа.

Отправили на фронт около двух 

миллионов теплых вещей, двадцать 

четыре тысячи килограммов шерсти, 

более двухсот вагонов подарков 

бойцам.

На средства, собранные 

дальневосточниками, были построены 

эскадрильи боевых самолетов: 

«Амурский колхозник», «Советский 

Сахалин», «Колхозник Нижнего 

Амура», «Еврейский колхозник», 

«Сталинский Комсомольск», 

«Камчатский рыбак», 

«Дальневосточный 

железнодорожник»…





Праздничный номер газеты 

вышел 10 мая 1945 года с 

большим плакатом через всю 

первую полосу: советский 

солдат высоко поднял 

красное знамя, на котором 

написано только одно слово -

ПОБЕДА

А ровно через три месяца 

после победы военные 

корреспонденты «ТОЗа» 

опять выехали на фронт. 

Освещать войну Советского 

Союза с империалистической 

Японией. 





Во время Второй мировой войны 

секретные японские отряды изготавливали 

смертоносные бактерии и ставили опыты 

на живых людях.

По официальным данным, от их действий 

погибли более 3000 человек.

На скамье подсудимых в Хабаровске 

оказались только 12 виновных. Этот суд 

стал единственным в мире трибуналом над 

военными преступниками, создавшими 

бактериологическое оружие. Процесс 

проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 

1949 года в военном трибунале 

Приморского военного округа в составе 

председательствующего генерал-майора 

юстиции Д.Д. Черткова и членов -

полковника юстиции М.Л. Ильницкого и 

подполковника юстиции И.Г. Воробьева. 

Государственным обвинителем на 

процессе был государственный советник 

юстиции 3 класса Л.Н. Смирнов



В 1935–1936 годах в Японии были 

созданы секретные отряды (отряд № 

731 и отряд № 100), которые 

занимались разработкой и испытанием 

бактериологического оружия против 

СССР и других стран. Речь о бактериях 

чумы, холеры, туберкулёза, тифа, 

дизентерии, сибирской язвы и других 

заболеваний. На протяжении Второй 

мировой войны в этих отрядах тайно 

ставились опыты на китайцах, 

маньчжурах и советских гражданах.

Отряды № 731 и № 100 располагали 

земельными участками, обширными 

помещениями и специальным 

оборудованием. Например, для работы 

отряда № 731 отстроили целый 

военный городок с лабораториями и 

служебными зданиями, вокруг которого 

была создана запретная зона. Отряд 

имел свою авиационную часть и 

специальный полигон.



Испытания бактериологических 

средств проводились не только в 

лабораториях и на полигонах, но и в 

полевых условиях.

Так, в 1939 году при отступлении 

японской армии в реку Халхин-Гол 

(Китай) были вылиты болезнетворные 

бактерии. В 1940 году отряд № 731 

сбросил с самолетов заражённых чумой 

блох в районе города Нинбо (Китай), 

летом 1941 года – в районе города Чандэ

(Китай). В июле и августе 1942 года 

испытания бактерий проводились около 

Хайлара (Китай). Вдоль границы СССР 

располагалась филиальная сеть для 

применения бактериологического 

оружия во время наступательных 

операций.

Есть версия, что именно из-за действий 

отряда № 731 и отряда № 100 на 

Дальнем Востоке, а затем и в других 

регионах России появился клещевой 

энцефалит.





Вина всех обвиняемых была 

доказана. Суд приговорил 

преступников к лишению 

свободы от двух до 25 лет. 

Смертная казнь в то время была 

отменена указом Президиума ВС 

СССР от 26 мая 1947 года. 

Осуждённые на 

непродолжительные сроки 

полностью отбыли наказание и 

были отправлены на родину. 

Приговорённых к длительному 

тюремному заключению 

репатриировали в 1956 году по 

амнистии.



Со всей представленной информацией можно подробно 

ознакомиться в Дальневосточной государственной научной 

библиотеке. Если любите шуршание страниц – приходите в 

Центр комплексного библиотечного обслуживания, в 

читальный зал отдела периодической печати по адресу 

Проспект 60-летия Октября, 164.

Если вам привычнее электронный формат чтения -

оцифрованные номера газеты прошлого века теперь есть на 

сайте ДВГНБ.

На главной странице в разделе «Ресурсы» можно перейти в 

подраздел «Электронные ресурсы», далее - в «Периодические и 

продолжающиеся издания», где первым же из них и 

будет «Тихоокеанская звезда».

Или пройдите по ссылке https://fessl.ru/resources/elektronnye-

resursy/periodicheskie-izdaniya/toz

Любой из её старых номеров можно читать, не выходя из дома.

https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/toz

