
«Общая численность коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока составляла около 1,7 процента от
общей численности населения Хабаровского края. Если учесть,
что из них 10% участвовали в войне с Германией и войне с
Японией, то это самый высокий показатель среди всех народов
Советского Союза».

из Книги Памяти воинов коренных 

малочисленных народов Хабаровского края 



С началом Великой Отечественной войны несколько тысяч представителей коренных малочисленных
народов Дальнего Востока, включая нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, эвенов, эвенков и нивхов,
проживавших в Хабаровском крае, добровольно или по призыву пополнили воинские подразделения Красной
армии. Они участвовали в боевых операциях на всех фронтах. Среди них были бойцы 59 воинских
специальностей: стрелки, разведчики, снайперы, пулемётчики, командиры орудий, связисты, радисты, сапёры,
бронебойщики, миномётчики, командиры подразделений, политработники. По 16,5% от общего числа ушедших
на фронт коренных жителей края стали разведчиками и снайперами. Только в составе стрелковых соединений
воевали 1372 представителя коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Каждый четвёртый молодой
боец был комсомольцем.

Несмотря на то, что малочисленные народы Севера не подлежали обязательной мобилизации, многие из
них изъявили желание защищать Родину. В первые месяцы войны, в июне–июле 1941 года, на призывные
пункты районов Хабаровского края пришли добровольцы из их числа.

▪ Только за первые две недели войны из Нанайского района на фронт убыло 200 человек, в том числе:
Найхин – 22, Троицкое – 12, Дада – 18, Джари – 14, Сикачи-Алян – 11, Болонь – 12. За время войны свыше 100
добровольцев отправил на фронт нанайский род Пассаров, практически столько же Ходжеров, Оненко, Ким,
Гейкеров, Дигоров. Каждый восьмой солдат из коренных народов, ушедший на фронт, носил нанайскую
фамилию Бельды. Всего же в войне принимали участие 6029 жителей Нанайского района. Из них погибли 1441
человек. Возвратились в родные места 4436 фронтовиков, в том числе 38 женщин.

▪ Из Комсомольского района самый многочисленный приамурский народ нани (нанайцы) отправил на войну
более двухсот своих собратьев. Из каждого дома, из каждой семьи мужчины уходили на фронт. Только из
одного села Кондон в Красную армию вступили более 120 человек.

▪ Примерно столько же добровольцев дал Ульчский район, в том числе: Богородское – 19, Булава – 20,
Монгол – 11, Кагельма – 8, Ухта – 8 человек и т. д.

▪ Из Солнечного района за годы войны ушли на фронт более 255 человек.
▪ Из Кур-Урмийского эвенко-нанайского национального района на фронт ушло 30 человек.

▪ Из села Уська-Орочское (ныне Ванинский район) отправились на фронт добровольцами 30 сынов орочского
и эвенкийского народа, в их числе эвенк Кирилл Батум, успешно освоивший профессию снайпера.



На фронте отважные воины-дальневосточники из числа малочисленных
народов своим мужеством прославляли родной край, который отвечал им
искренним уважением и гордостью. Им посвящались газетные статьи, плакаты,
стихи и песни.

По материалам газеты «Молодой дальневосточник».
✓ Источник: http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/s/samar_a.htm

1944 год, 13 февраля                    1944 год, 27 июня   

Особенно прославились на всех фронтах
снайперы из числа малочисленных народов.
Их было более двухсот – десятая часть всех
снайперов, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Каждый десятый
охотник из Приамурских сёл и стойбищ был
снайпером. Они сыграли большую роль в
развитии фронтового снайперского движения.
Пять лучших снайперов – Максим Пассар,
Алексей Самар, Захар Киле, Кирилл Батум и
Семён Номоконов – уничтожили 1106
фашистов, а вместе со своими учениками –
свыше восьми тысяч.

Плакат, посвящённый разведчику  Александру Пассару



Герой Советского Союза, разведчик и снайпер.

Личный счёт разведчика – 26 «языков».
Личный снайперский счёт – более 100 гитлеровцев.

Награды: орден Отечественной войны I и II степени; два
ордена Красной Звезды; медаль «Золотая звезда»; медаль
«За отвагу»; значок «Отличный разведчик». В 1944 году
Александр Падалиевич Пассар был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 4480).

В 1941 году был призван в Красную Армию как доброволец. Первый бой принял 27 июля 1941 года под городом Тихвином
Ленинградской области. Вскоре перешёл в полковую разведку, где опыт таёжного охотника особенно пригодился. С каждым месяцем
росла известность Александра Пассара как отличного разведчика и опытного наставника молодых разведчиков. Во время
наступательных действий на своём богатом опыте и личным примером Александр Пассар воспитал 80 разведчиков, из них трое стали
Героями Советского Союза.

За период с июня 1942 по июнь 1944 года старший сержант Александр Пассар имел на своём счету 26 захваченных «языков» и более
100 гитлеровцев, уничтоженных в рукопашных боях. Разведчик восемь раз доставлял ценнейшие сведения и документы – карты и
боевые планы противника. Постоянно рос и его личный снайперский счёт. Особенно выдающиеся подвиги нанайский охотник совершил
при форсировании рек Угра, Десна, Сож, Днепр и Березина.

Александр Падалиевич Пассар родился 13 января 1922 года в селе Дондон в семье
рыбака. Образование неполное среднее. Заведовал избой-читальней, работал учителем
ликбеза. Жил в селе Кунур. Несколько лет занимался стрелковым спортом в районном клубе
Осоавиахима.



Так, в ночь на 22 июня 1944 г., получив боевое задание по захвату «языка», Александр Пассар с группой разведчиков в районе

населённого пункта Красная гора, выйдя к берегу реки Днепр, обнаружил на противоположном берегу лодку. Он первым переплыл реку и

доставил лодку, на которой переправилась вся группа. Будучи старшим разведгруппы, принял решение: осуществить нападение на

траншею противника. К позиции врага двинулись тремя группами в пяти-шести метрах одна от другой. Обнаружив сторожевой секрет

фашистов из 12 человек, Александр Пассар дал сигнал к нападению в тот момент, когда до окопа оставалось 20 метров, и первым

бросился вперёд. Бой был жарким и молниеносным, захваченный 26-й «язык» был доставлен в штаб.

Он знал один язык вначале
И по-нанайски говорил.
Но в школе русский изучали,
Который тоже сердцу мил.

Два языка ему родные,
И с каждым он вполне знаком.
А на войне пришлось впервые
Встречаться с третьим языком.

Но, верен долгу и приказу,
Разведчик медлить не хотел,
И «языком» немецким сразу
Он в тот же вечер овладел.

Учить его – резону мало,
А проучить – большой резон.
Без «языка» с тех пор, бывало,
Уже не возвращался он.

Друзья с улыбкою глядели:
Вот Александр Пассар каков!
По приказанью в две недели
«Освоил» десять языков!

На всём пути к своим победам
Есть у него простой закон:
Ему не быть языковедом –
«Языководом» будет он!

Пётр Комаров 1942 год

разведчику А. Пассару

Рисунок И. Горбунова

«Тихоокеанская звезда», 1944 год, 1 мая



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года за образцовое

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Пассару

Александру Падалиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4480).

В 1947 году герой был демобилизован. Жил в городе Хабаровске, работал в отделении

связи, на заводе. Скончался 26 октября 1988 года. Похоронен на кладбище села Мичуринское

Хабаровского края.

Я шёл до фашистского чума – Рейхстага

В ночах и средь белого дня,

И смерть неотступная шаг за шагом

Выслеживала меня…

И собственной кровью на стенах Рейхстага

Поставили мы имена.

Там роспись стоит Александра Пассара

Навек и на все времена.

Андрей Пассар

В 2010 году Хабаровское региональное отделение Союза писателей России выпустило
поэму поэта Андрея Пассара «Бичэхэ Европачи» («Письмо в Европу»), проиллюстрированную
хабаровским художником Александром Петровичем Лепетухиным. Примечательно, что это
произведение «посвящается разведчику, Герою Советского Союза Александру Падалеевичу
Пассару, пленившему в Великую Отечественную войну двадцать шесть немецких солдат и
офицеров».



16,5% от общего числа ушедших на фронт коренных жителей края стали знатными снайперами. Многие из них остались на полях
сражений, до конца выполнив свой воинский долг; некоторые жили в мирное послевоенное время, отдавая дань памяти погибшим
друзьям по оружию.

Село Усть-Орочи (Ванинский район)
▪Батум Кирилл Николаевич Родился в 1922 году в селе Усть-Орочи, эвенк. Призван 26.07.1941 года Советско-Гаванским ГВК, 2 стр. 
батальон 178 гв. стр. полка 60 гв. стр. дивизии 1 гв. Армии, гв. сержант, снайпер. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Погиб 19.07.1943 года, похоронен в могиле № 6 кладбища № 4 южная окраина г. Изюм Харьковской области, Украина. – С. 24.

Село Бичи (Комсомольский район)
▪Самар Алексей Григорьевич Родился в 1911 году в селе Бичи, нанаец. Призван в июне 1941 года Комсомольским ГВК, 144 отдельная
сапёрная бригада, сержант, снайпер. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Погиб 11.02.1942 года, похоронен на ст.
Беглово Демянского района Новгородской области. – С. 30.

Село Нижний Катар (Нанайский район)
▪Оненко Яков Семёнович Родился в 1921 году в селе Нижний Катар, нанаец. Призван 27.09.1940 года Нанайским РВК, 139 стр. полк 41
стр. дивизии 40 стр. корпуса 63 Армии, Брянский фронт, старший сержант, снайпер, командир взвода. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Погиб 25.12.1943 года, похоронен в д. Малые Козловичи Рогачёвского
района Гомельской области, Белоруссия. – С. 44.

Село Найхин (Нанайский район)
▪Киле Захар Данилович Родился в 1923 году в селе Торгон, нанаец. Призван 29.01.1942 года Нанайским РВК, участник войны с 
Германией, 140 стр. полк 182 стр. дивизии, Северо-Западный фронт, младший лейтенант, старший снайпер, был тяжело ранен. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Ленина, медалью «За победу над Германией». Умер 26.06.1948 года, 
похоронен в селе Найхин. – с. 128.

Село Софийск (Ульчский район)
▪Гаер Павел Алексеевич Родился в 1917 году в селе Софийск, нанаец. Призван 03.11.1941 года Комсомольским-на-Амуре ГВК, участник
войны с Германией, 1264 стр. полк 380 стр. дивизии 22 Армии, Калининский фронт, сержант, командир группы снайперов, был тяжело
ранен, инвалид войны. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» (2), «За победу над Германией». Дальнейших сведений
не найдено. – С. 184.



Село Кондон (Солнечный район)

▪ Самар Арсентий Игнатьевич
Родился в 1911 году в селе Кондон, нанаец. Призван 10.07.1941 года Комсомольским РВК, 49 стр. полк 50 стр. дивизии, рядовой,
стрелок. Погиб 31.05.1942 года, похоронен восточнее 1,5 км д. Новосёлки Уваровского района Московской области. – С. 52.

▪ Самар Владимир Игнатьевич
Родился в 1923 году в с. Кондон, нанаец. Призван 02.04.1942 года Комсомольским РВК, 434 отдельная разведрота 381 стр. дивизии,
рядовой, разведчик. Погиб 30.07.1943 года, похоронен в братской могиле с. Федотково Великолукского района Псковской области. – С.
52.

▪ Самар Дмитрий Игнатьевич
Родился в 1914 году в селе Кондон, нанаец. Призван 27.09.1941 года Комсомольским РВК, рядовой. Умер от ран 06.03.1944 года в ЭГ
3261, похоронен в могиле № 98 в г. Донецк Донецкой области, Украина. – С. 52.

▪ Самар Михаил Иванович
Родился в 1918 году в с. Кондон, нанаец. Призван 30.07.1941 года Комсомольским РВК, 169 отдельная рота связи 192 стр. Оршанской
Краснознамённой дивизии, командир отделения. Награждён орденами Красного Знамени, Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги». Погиб 17.04.1945 года в м. Блюдау Фишхаузенского района Кёнигсбергского округа Восточной
Пруссии, Германия. Похоронен в братской могиле 39-73 п. Русский Зеленоградского района Калининградской области. – С. 53.

▪ Самар Михаил Никифорович
Родился в 1927 году в селе Кондон, нанаец. Призван 05.01.1945 года Комсомольским РВК. Участник войны с Японией, 5 стр.
корпус 2 ДВФ, ефрейтор, разведчик. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Умер в 1946
году в госпитале г. Иркутска. – с. 161.


