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Сибирский характер 
 

В начале 40-х годов 20 века семья 

Степановых проживала в посёлке 

приисковых рабочих, недалеко от 

районного центра Тисуль 

Кемеровской области. Здесь, 12 июля 

1923 года родился, провёл детство и 

юность Петр Владимирович. Чтобы 

представить себе в каких условиях 

формировался характер, становился 

как личность Пётр Степанов, надо, 

хотя бы на время, вернуться в тот 

предвоенный период и оказаться в 

суровых краях юго-западной Сибири. 

В Европе уже шла война, Германия 

рвалась к мировому господству, 

захватывая страны одну за другой. А 

наше государство, напрягая все силы, 

стремилось как можно лучше и в короткие сроки подготовиться к возможному 

военному конфликту. Стране нужен был металл, уголь, золото, драгоценные 

камни, которых в Сибири было предостаточно. Отец Петра Степанова, кадровый 

работник советской системы власти, работал начальником золотого прииска. На 

этом, режимном, полувоенном предприятии, кроме обычных местных граждан, 

артельных старателей, работающих за зарплату, было немало и другого люда. Тут 

и ссыльные раскулаченные, живущие под надзором целыми семьями, и те, кто 

отбыл свой срок и остался тут, в фактории, и заключённые, которых возили на 

работу под конвоем. Разумеется, охрана прииска по периметру, как положено на 

подобных объектах, осуществлялась спецслужбами. Всё это беспокойное хозяйство 

и служба надзора были в непосредственном подчинении Степанова старшего. Не 

смотря на то, что глава семьи занимал, казалось бы, такое высокое служебное 

положение, Степановы жили довольно скромно. В семье росло трое детей: два 

сына и дочь. Всё необходимое для жизни в этих непростых сибирских условиях 

имелось, не бедствовали. Но однажды случилось большое горе: когда старшему 

сыну Петру было всего шесть лет, умерла мать. Заботы по уходу за малолетними 

детьми легли на отца. Петру, не смотря на свой малый возраст, пришлось тоже 

подставить свои детские плечи - помогать во всем по дому, присматривать за 

младшими братом и сестрой. Через год Пётр пошёл в первый класс; школа 

находилась в соседней деревне, до которой надо было добираться пешком. 
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Младших в школу сопровождал кто-то из взрослых, а те, кто постарше, добирались 

сами. Отец второй раз не женился, справлялись сами. Да и кто придёт в семью с 

тремя детьми. Так проходило детство Петра Степанова: учёба в школе, забота о 

младших, помощь по дому. 

Тем временем на страну надвигалась большая беда. 1941 год, июнь. Война. Самое 

тяжёлое время для страны: армия отступала с большими потерями, оставляя врагу 

территории. Ценой огромных жертв врага удалось остановить только на подступах к 

столице. Новые полки Красной армии, сформированные в Сибири, направлялись на 

защиту Москвы и сразу вступали в бой. Целыми семьями уходили на фронт. И 

счастливы были те, у кого хоть кто-то возвращался живым с войны. Личные беды и 

невзгоды отступали на второй план. 

К моменту начала Великой Отечественной войны, Пётр Степанов как раз закончил 

десятый класс. В июле 1941-го ему исполнилось 18. Для себя уже всё решил: если 

повестки не дождётся - идти добровольцем. Поколениям людей родившихся и 

выросших после войны сложно понять мотивы поступков того, военного поколения. 

Казалось бы, до линии фронта далеко, в армию пока не призывают, а если 

устроиться работать старателем у отца на прииске, то можно получить бронь – 

гарантия, что в армию не призовут. Вместо этого: желание как можно быстрее 

попасть на фронт. Отец не попал под мобилизацию по той же причине: у работников 

режимных предприятий та же бронь, освобождение от призыва. Когда отцу стало 

известно о желании сына, он отреагировал фразой: «Надо идти». Эти два коротких 

слова, как напутствие, как благословление от отца сыну врезались в память на всю 

оставшуюся жизнь. Надо. Не смотря ни на какие личные причины и обстоятельства, 

надо идти защищать родную землю. Родина остаётся Родиной, что бы с нами, с 

каждым в отдельности, не происходило. До районного центра Тисуль 22 километра, 

не близко, просто так не доберёшься. 

Автотранспортом - сложно: все свободные машины посёлка по законам военного 

времени, мобилизованы - придётся добираться пешком. Расстояние по сибирским 

меркам вроде небольшое, если по прямой, а здесь и горы, и лес, и речки. К вечеру 

всё же добрался до места. У Тисульского райвоенкомата было много людей: и 

мобилизованных, и провожающих. Кто с повестками - собирались группами и 

уходили: одни садились на грузовые машины, другие строевым маршем в сторону 

железки, Транссиба, чтобы преодолев Урал, добраться до фронта. Добровольцами 

тоже занимались, но во вторую очередь. «Ждите»,- говорили военкомы. Прошли 

сутки, вторые, пока дело дошло и до них. Летние дни в Сибири жаркие, зато ночи 

прохладные. Ночевать пришлось здесь же, на площади у военкомата, на брусчатке. 

Наконец-то закончилось тягостное ожидание, оформили. Теперь в дорогу, быстрее 

бы на фронт, там враг топчет родную землю. 

Однако судьба распорядилась по своему: вместо отправки на фронт Петра 

Степанова определили на учёбу. Желание как можно быстрее попасть на фронт 
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откладывалось на некоторое время. Так как перед войной Петр успел окончить 

среднюю школу, военное руководство решило лучше использовать его образование 

и направило в военное училище: обучаться военной профессии основательно. 

Армии, фронту нужны не только рядовые солдаты, но и офицеры. Когда идёт война, 

страна не может себе позволить учить будущих офицеров по программе мирного 

времени. Время, отпущенное на подготовку военных специалистов, приходилось 

сокращать до минимума: до одного года, а иногда и нескольких месяцев. Это были 

ускоренные курсы подготовки офицерского состава в условиях войны. А война 

предстояла долгая и тяжёлая. И технике в ней отводилось особая роль. Так Пётр 

Владимирович стал курсантом военного инженерного училища в прифронтовом 

городе Тула. Изучали все виды оружия и армейской военной техники: танки, 

автомобили, самоходки, тягачи и даже трактора – всё, что могло быть использовано 

для решения боевых задач в современных условиях ведения войны. Курсанты 

рвались в бой. Для всех примером стал подвиг подольских курсантов, защищавших 

Москву. Но и в Туле война ощущалась по-настоящему: фронт - рядом, бои в 

окрестностях города: училище не раз поднимали по тревоге из-за частых налётов 

вражеской авиации, а обстрелы и канонада – постоянное явление. Не раз 

подразделения курсантов привлекались и к строительству оборонительных 

сооружений. После окончания командирских курсов 4 февраля 1942 года Пётру 

Владимировичу присвоили звание техник-лейтенант РККА и направили 

командиром взвода в распоряжении 123-й армейской пушечной артиллерийской 

бригады. Если пехота – царица полей, то артиллерия – бог войны с гордостью 

говорили солдаты на фронте. От умелой работы, слаженности и точности действий 

артиллеристов зависел успех наступления и жизни многих солдат – пехотинцев. 

Пока Пётр Владимирович учился на офицерских курсах, осваивал боевую технику в 

военном училище и готовился к реальным боям, поддерживал связь с семьей – писал 

и получал письма из родных мест. Однажды пришло печальное известие: беда, отец 

получил срок заключения. За что, недоумевал сын? Вся жизнь Степанова старшего 

всегда подчинялась правилам и уставам своей особой работы, никогда не позволял 

себе ничего лишнего, даже в ущерб порой семье. Внешне строгий, но отзывчивый на 

чужую беду, начальник прииска, оказалось, совершил правонарушение. Как ему 

потом объяснили следователи - превысил свои служебные полномочия. А дело было 

вот в чём. К нему, как к начальнику прииска, как-то обратилась за помощью вдова, 

семья которой находилась на грани выживания. Заработать на прииске, прокормить 

детей без отца не так-то просто. Заключённых, работающих на разработках или 

отмывающих золото, государство содержит, а зарплата приписанных и свободных 

старателей-артельщиков зависит от результатов, от добытого золота, а оно не всегда 

идёт в руки. Чтобы спасти многодетную семью от крайней нужды и голода, он 

выделил ей новый участок на территории прииска, чтобы эта бедная женщина 

могла что-то заработать и прокормить детей. Но кто-то написал в следственные 
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органы донос о якобы самоуправстве начальника прииска. В результате, не смотря 

на личные заслуги перед страной: 10 лет заключения. Однако, в судьбе Степанова 

старшего дальше совершается нелогичный казалось бы для правой системы того 

времени поворот: вместо лагерей и каторжных работ заключённый Степанов, 

бывший начальник прииска, определяется отбывать наказание на прежнем месте 

работы, в той же должности. То ли прежние заслуги, то ли условия военного 

времени сыграли свою роль, но объяснить такое решение органов правосудия 

сложно. И всё же такое случилось. 

О том, что было на фронте, как воевал, Пётр Владимирович своим близким 

рассказывал мало. Изредка, эпизодами, небольшими рассказами, отдельными 

фразами удавалось воспроизводить страницы биографии боевой молодости. По 

скупым упоминаниям о войне известно, что Пётр Владимирович участвовал во 

многих битвах Великой Отечественной войны и за свой нелёгкий ратный труд 

неоднократно отмечался командованием орденами и медалями. 

Из архивных данных известно, что 123-я армейская пушечно-артиллерийская 

бригада входила отдельным подразделением во второй Украинский фронт. Им в 

начале его формирования командовал генерал армии Конев И.С. Армейская 

структура довольно сложный организм. Для успешного ведения боевых действий в 

любой полноценной армии имеется не только различные виды войсковых 

подразделений (пехота, артиллерия, авиация), которые непосредственно выполняют 

боевые задачи, но и множество подразделений поддерживающих её боеспособность: 

такие как хозяйственные, медицинские, инженерные и другие. Это по штатному 

армейскому расписанию так положено, чтобы каждый имел свою зону 

ответственности. Особая роль отводилась инженерным войскам: им, согласно 

уставу, предписывалось обеспечивать бесперебойную доставку боеприпасов к 

линии фронта, быстрое и своевременное перемещение на боевых позициях 

артиллерии и личного состава, участие в строительстве укреплений, наведении 

переправ, мостов и прочих инженерных сооружений. А для ремонта подбитой в бою 

или вышедшей из строя техники имелись полноценные мастерские. Но во время 

войны на позициях, в окопах, по необходимости или в силу сложившихся условий, 

в боевые действия включаются все, независимо от военной профессии. В 123 

армейской пушечной артиллерийской бригаде, как в любой другой, так же имелось 

авторемонтное подразделение, где автотехником при разведдивизионе воевал 

лейтенант Пётр Степанов. За всё время войны 123-я армейская пушечная 

находилась в распоряжении Второго Украинского фронта. После блестящей победы 

под Корсунь-Шевченковским и освобождения Украины линия фронта приблизился 

к Молдавии. Пётр Владимирович вместе со своими боевыми товарищами весной 

1944 года освобождали Приднестровье и север Молдавии. Враг отступал, но без боя, 

без горьких потерь, ни один населённый пункт не освобождался. Достаточно 

взглянуть на списки погибших на мемориалах в наших городах и сёлах, чтобы 
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понять, как дорого обходилось освобождение своей земли от фашизма. Артиллерия 

с трудом поспевала за танкистами и пехотой. Их тащили за собой грузовые машины, 

бронетранспортёры, тракторы и, конечно, лошади. По раскисшему от ранней весны 

южному чернозёму орудийные расчёты едва поспевали. Довольно часто 

приходилось всем личным составом вытаскивать на себе застрявшие орудия. 

Солдатский труд тяжёлый. Даже техника порой не справлялась, а люди в шинелях, в 

каком бы звании ни были, подставляли плечи. Немцы, отступая, ожесточённо 

сдерживали наше успешное наступление своими заслонами, чтобы успеть 

закрепиться за Днестром. Предстояла ещё одна крупнейшая битва. Второй 

Украинский фронт с новым командующим генералом армии Малиновским Р.Я. 

готовился к Ясско-Кишинёвской операции. Артиллерии к Днестру было 

привлечено из разных войсковых частей огромное количество. В предстоящей 

битве ей была отведена особая роль: своей мощью она должна была сокрушить все 

оборонительные укрепления врага, расположенные на правом берегу Днестра под 

Бендерами, Кишинёвом и румынскими Яссами. Прежде всего, что самое сложное, 

артиллеристам предстояло обеспечить скрытность сосредоточения своих пушек на 

боевых позициях, замаскировать орудия и склады с боеприпасами так, чтобы 

вражеская разведка заранее их не обнаружила. И так на протяжении всей линии 

намечающегося прорыва нашего наступления. А поскольку плотность между 

артиллерийскими расчётами на всём протяжении фронта была такая, чего еще не 

было ни в одной битве (4-5 метров), то задача артиллеристам, в том числе и 

подразделению, которым командовал Пётр Степанов, ставилась архи 

сложная. Наступление готовилось 5 месяцев: с апреля по август 1944 года. 

Наблюдательный пункт командования фронтом находился на колокольне 

Кицканского монастыря, под Тирасполем. В результате гениально разработанной 
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проведённой боевой операции под Кишинёвом и Яссами было окружено и разбито 

18 дивизий врага и открыт путь в Южную Европу. Это сражение вошло в историю 

военного искусства как одно из величайших успехов Красной Армии, как Ясско- 

Кишинёвские Канны. Многие солдаты и офицеры были награждены орденами и 

медалями. В том числе и командир дивизиона 123 армейской пушечной 

артиллерийской бригады техник-лейтенант Пётр Владимирович Степанов получил 

свой первый Орден Красной Звезды. Второй Украинский фронт вместе с другими 

войсками продолжал громить врага в Румынии и Югославии. Одними из самых 

ожесточённых боёв за всё время войны стало сражение в Венгрии. Эта страна была 

последней союзницей Германии и её разгром открывал прямой путь на Берлин. 

Наши потери были очень большими. Около 80 тысяч воинов полегло в 

Будапештской битве. Здесь же, под Будапештом отличилась и 123 пушечная 
 



7 
 

артиллерийская бригада. Вот архивная справка и описание подвига, за что техника 

лейтенанта Степанова наградили вторым Орденом Красной Звезды. Пётр 

Владимирович не мог жаловаться на свою судьбу. Она его берегла. Друзей боевых 

терял немало, а вот у самого за все годы войны не было ни одного серьёзного ранения. 

На контузии, обморожения и прочие мелкие неприятности, которые случались 

довольно часто в боевых условиях, не было времени обращать внимание. Те 

обстоятельства, детали, что не попали, да и не могли попасть в описании событий, за 

которые Петра Владимировича представляли к наградам, спустя годы, с возрастом 

давали о себе знать простуженными лёгкими, головными болями и 
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прочими неприятностями. Битва за город Будапешт проходила в условиях зимы 1944- 

45 годов. Не смотря на то, что враг был окружён и обречён на поражение, в течении 

трёх месяцев оказывал яростное сопротивление. В бою был ранен водитель 

доставлявший снаряды к орудийным расчётам и Пётр Степанов, как записано в 

архивной справке, под обстрелом, рискуя жизнью, сам сел за руль грузовика и под 

огнём противника развозил артиллеристам боеприпасы. Затем вражеским снарядом 

подбило гусеницы трактора, который маневрируя, перемещал в ходе боя тяжёлые 

орудия на удобные для стрельбы позиции. Подбитая машина оставалась мишенью, без 

движения, на поле боя, пока к ней не добрались двое солдат-механиков и их командир 

Степанов П.В. В течение 6 часов на мёрзлой земле, под постоянным обстрелом они 

ремонтировали трактор и всё же запустили его и вывели его из-под обстрела в 

безопасное место. После взятия Будапешта многие подразделения, генералы, 

офицеры и солдаты были отмечены орденами и медалями. Однако, представленные к 

награде воины 123 армейской пушечной артиллерийской бригады так и не получили 

обещанных наград. Обращает на себя внимание тот факт, что представление к 

награде (наградной лист) солдат и офицеров за Будапештское сражение составлено 

накануне Победы, 8 мая 1945 года. А сам приказ о награждении подписан только 

через год: 9 мая 1946 года. Видимо приказ о награждении и сами награды 

задержались где-то в армейских канцеляриях на целых полтора года. Для армии, с её 

жёсткой исполнительской дисциплиной, такие случаи большая редкость и всё же такое 

могло произойти. Надо учитывать и то, что шли боевые действия и поэтому имелись 

постоянные потери и перемещения не только личного состава, но и ответственных 

исполнителей. В кругу семьи, в минуты отдыха, когда под рукой оказывался альбом, 

где были редкие снимки военной поры, Пётр Владимирович вспоминал историю той 

или иной фотографии. Если в памяти всплывали картины какой-то весёлой истории, 

лицо светилось улыбкой, рассказывал с удовольствием. Если на лице вдруг грусть- 

печаль, вскоре замолкал. Пусть это останется в прошлом и больше никогда не 

повторится. Вот одна из этих фотографий. Подпись на обороте сделана его рукой. 

Июль 1945 года. Только что закончилась война. Войсковая часть расположилась у 

небольшого чехословацкого городка Трнава. Боевые друзья устроили короткий 

привал у дороги, в полевых условиях. Техник-лейтенант Степанов Пётр Владимирович 

на снимке второй справа в верхнем ряду. Кругом тишина и покой после долгих лет 

войны. Всё ещё не верится, что наступил долгожданный мир. А ведь всего лишь два 

месяца тому назад здесь проходили кровопролитные бои. До Берлина мы чуть-чуть не 

дошли. Здесь, в Чехословакии, нас застала радостная весть об окончании войны. 

Берлинский гарнизон к тому времени уже капитулировал, над рейхстагом реет 

Красное Знамя Победы, а в это время через Чехословакию прорываются большие 

группы отборных немецких войск с оружием в руках и не собираются нам сдаваться 

без боя. Идут туда, на запад, к американцам, чтобы сдаться им. А мы на их пути. Для 
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нас, по всему видать, война ещё не закончена. Получен приказ: немцев остановить 

любой ценой, И был бой, жестокий бой, уже после Победы. Никто никого не жалел. 

Наши танки, артиллерия били прямой наводкой, косили их плотные ряды, но они 

упорно шли, знали, что от нас им пощады не будет. Враг был разбит, остатки всё же 

сдались в плен. Наших солдат тоже погибло немало. Родина не забыло никого. 

Достойно отметила наградами и живых и павших. За этот бой свою третью Красную 

Звезду получил и Степанов П.В. 



11 
 

После войны наши войска ещё оставались в Европе, чтобы найти и наказать 

военных преступников, а так же наладить мирную жизнь. Большая часть нашей 

многомиллионной армии, солдаты и офицеры в основном старших возрастов, 

демобилизовалась. Пётр Владимирович, как молодой кадровый офицер, которому к 

моменту окончания войны было всего 21 год, оставался служить в армии. 

Первую годовщину Дня Победы, в войсковой части, в которой продолжал служить 

Степанов, готовились встречать с особым настроением. В День Победы, 9 мая 1946 

года, техник-лейтенант Степанов П.В. получил всё-таки свой запоздавший второй 

орден Красной Звезды. Правду в народе говорят: ордена рано или поздно, но 

находят своих героев. К ордену предоставили первый послевоенный отпуск. Через 

некоторое время боевой офицер отправился в дорогу, чтобы повидаться с родными, 

узнать, как сложилась судьба близких ему людей. За время боевой службы 

научился обходиться самым необходимым для жизни набором предметов: смена 

чистого белья, парадная (или выходная) верхняя форма одежды со всеми орденами и 

медалями, приборы для личной гигиены и, если удавалось, пару интересных 

книжек, чтобы не скучать в дороге. Ну и паёк, конечно, в дороге без него никак. Всё 

это аккуратно помещалось в небольшом чемоданчике. По дороге домой открывалась 

грустная картина разрушенных городов и сёл, по которым прошлась война. 

Настроение менялось на станциях, где останавливался поезд, его всегда встречало 

много людей с цветами, иногда с музыкой. Радость встречи возвратившихся 

живыми с войны, слёзы счастья в объятиях близких людей светились улыбками на 

лицах всех. 

До Сибири путь не близкий. На крупных узловых станциях поезд надолго 

останавливался, пропускал скорые, менял вагоны, заправлялся. На одной из них, на 

Украине, с Петром Владимировичем случилась история, которая круто изменила его 

дальнейшую жизнь. Это было на Подолье, в небольшом провинциальном городке 

Котовск. Поезд снова надолго остановился, о чём заранее предупредила проводница. 

Чтобы скоротать время, размяться от долгой дороги, да и пополнить припасы 

южными фруктами, Степанов отправился в город. Тем более что предстояло стоять 

на станции более суток. Так, гуляя по привокзальной площади, он незаметно 

оказался на одной из близлежащих улочек. Летнее полуденное солнце нещадно 

палило, да так, что гимнастёрка прилипла, очень хотелось пить и хотя бы немного 

тени. У калитки первого же дома окликнул хозяйку, из глубины двора на его зов 

вышла женщина и пригласила войти. Пока шли по двору, пригляделся к ней, 

оказалось перед ним молоденькая и довольно милая девушка. В голове тут же 

промелькнула мысль: вот бы тебе, лейтенант, такую жену. В просторной, 

небогатой, но чисто прибранной гостиной была ещё одна, средних лет, женщина. 

Здесь жили мать с дочкой. Слово за слово, за разговорами выяснилось, что из 

большой довоенной семьи их осталось двое. Напоили прохладной колодезной 

водой, угостили, чем могли, а когда узнали, что поезд отправляется аж на 
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следующий день, предложили переночевать. В самом деле - когда ещё удастся 

выспаться не в казарме, не в офицерском общежитии, а в домашних условиях в 

настоящей постели. Если бы ещё вчера кто-то ему сказал, что с ним такое 

произойдёт, не поверил бы. Всю ночь, мысли и чувства, так неожиданно 

взволновавшие его сердце, как только он впервые увидел девушку, не давали ему 

покоя. За все годы войны некогда было думать о девушках, о своём будущем. 

Совсем другие мысли владели им тогда. Многое видел, переживал гибель боевых 

друзей, радость побед. Каждый день мог оказаться 

 

последним. Заснул только глубоко за полночь, а утром проснулся с готовым 

решением. То чувство, которое возникло к этой девушке, не отпускало, не давало 

покоя. За скромным завтраком он предложил девушке выйти за него замуж. А она, 
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будто ждала эти слова, немного смутилась, на лице её появился лёгкий румянец, 

посмотрела на маму в надежде найти поддержку, которая только улыбнулась в ответ 

и, после минутного молчания, дала своё согласие. Мама благословила их союз и 

пожелала дочери счастья и лучшей доли. Вот такая она, оказывается, бывает любовь 

с первого взгляда. Вскоре лейтенант стал собираться в дорогу, скоро поезд должен 

отправиться. Пообещал на обратном пути заехать, повидаться. На перроне их 

провожала мама. «За меня не волнуйся, как-нибудь свой век доживу, - обратилась 

она к молодым, - главное - война закончилась и мир наступил». Дорога уходила на 

восток, к родным местам. Уже довольно далеко отъехали от Украины, когда 

обнаружилась пропажа. Оказалось, исчез чемодан, в котором был парадный китель с 

орденами и медалями и прочие походные вещи. В кармане остался только орден, 

который ещё не успел прикрепить к кителю, так как получил его накануне отъезда в 

отпуск. Видел, что по вагону бродила всякая подозрительная шпана, однако ж, на 

радостях, в обществе с молодой женой, потерял бдительность. О возвращении назад 

для поиска пропажи уже не могло идти речи. Ну да ладно, так тому и быть. Надо 

жить дальше. 

Поезд пересёк Уральские горы, остановился в Кемерово, дальше до родных мест на 

попутках. Отпуск пролетел быстро. Несколько дней общения с родственниками, 

короткий отдых и пора возвращаться на место службы. Командование войсковой 

части, где прежде служил Степанов, сообщило ему, что его переводят на новое 

место службы – в город Калининград (бывший Кенигсберг). Восточная Пруссия и её 

главный город Кёнигсберг по результатам войны был передан СССР. Работы в этой 

бывшей немецкой территории, ставшей советской, хватало и гражданским и 

военным лицам. Молодым пришлось обживаться на новой советской земле. Здесь в 

семье родились две дочери. Степанов Пётр Владимирович прослужил в 

Калининградской области недолго, несколько лет. Как военного человека, в связи с 

необходимостью передвижения по службе, снова перевели на другое место. Такова 

судьба военного офицера армии: пока на службе Родине, сам себе не принадлежишь, 

место проживания не выбираешь, куда прикажет командование, туда и надо ехать. 

Новым местом службы оказался самый дальний адрес страны – остров Сахалин. 

Через всю страну, от самой западной части до самой восточной, пришлось проехать, 

чтобы добраться до пункта назначения, от края и до края, как поётся в песне. В 

главном центре островной территории в городе Южно-Сахалинске, волею судьбы 

военнослужащего прослужил Степанов П.В. целых десять лет. Командир роты 

инженерной войсковой части Пётр Владимирович занимался тем же, чем и на 

прежних местах службы: обучение солдат умению содержать в готовности, 

ремонтировать и использовать инженерную технику в военных условиях и нести 

службу в мирное время. А также воспитывал своих солдат быть профессионалами в 

своёмсолдатском деле, нести службу в духе беззаветной преданности своей 

Родине. В воспитательных целях прививал солдатам любовь к художественной 
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литературе, искусству. Для этого своим солдатам неоднократно устраивал зкскурсии 

в краеведческий музей, художественные выставки и коллективные просмотры 

 

 

 
спектаклей в местном театре оперы и балета, заказывал места и лично выводил 

строем всю роту в город, в театр. Регулярные посещения культурных мест для 
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командира роты Степанова становлись нормой, начальство кэтому привыкло и 

всячески поощряло, а рядовой состав получал от этого только положительные 

впечатления. 

Последним местом службы стал город Дубоссары. Из далёкой восточной окраины 

страны Петра Владимровича перевели на службу в Молдавию, в городок на берегу 

Днестра, в такую же инженерную войсковую часть. Здесь же, по окончании срока 

службы в армии, вышел в отставку. А на гражданской службе сразу же нашёл себе 

занятие по душе: в местном мотоклубе (ДОСААФ) стал обучать молодёжь 

таинствам мототехники. Потом некоторое время работал инженером по технике 

безопасности и охране труда в Дубоссарском ПУЖКХ. Затем руководство 

предложило Степанову П.В. возглавить одно из городских подразделений - 

Дорожно-эксплутационное управление (ДЭУ). На какой бы гражданской 

должновсти не был везде успешно справлялся с обязанностями. Но на этой работе 

он мог проявить все свои профессиональные умения и навыки, это была его родная 

стихия. Переживал за всё: и за рабочих, и за технику, и за дороги. Дома всегда 

наготове был «тревожный» походный чемоданчик со всем необходимым для 

экстренных вызовов. Особенно беспокоился в ненастье, чтобы все участки дорог 

были в порядке и готовы ко всем капризам погоды, чтобы бригады рабочих были 

обеспечены всем необходимым по штату. Мог сорваться по звонку даже глубокой 

ночью на тот участок, который считал проблемным. Как солдат своей страны, очень 

переживал за события происходившие в начале 90-х. Настолько, что это сказалось 

на его здоровье. 

Сам Пётр Владимировыч очень любил литературу и искусство, был достаточно 

начитан, в курсе новинок поэзии и прозы, много выписывал газет и журналов, 

особенно любил те, в которых печатались из номера в номер известные авторы и 

помещались картин из знаменитых музеев страны и мира. Из таких изданий он 

тщательно и с большим интересом изымал тексты и иллюстрации, складывал в 

отдельные папки, затем пепечитывал и пересматривал. А какой почерк при письме 

сложился, словно курсы калиграфии прошёл. По его разговору можно было понять, 

что это человек высокой внутренней дисциплины и культуры: ни матерных 

выражений, ни скабрезных слов, ни заносчивости, ни бравады в его речи в общении 

с окружающими не проскакивало. Если не знать, что характер, личность этого 

человека формировалась в глубинке Южной Сибири, далеко, вдали от центров 

отечественной культуры, можно было бы представить, что все эти качества он 

приобрёл, обучаясь в элитных учебных заведениях, воспитываясь в родовых 

имениях. Всё намного проще. Обыкновенный российский, сибирский, советский 

характер. Только закончил среднюю школу и на фронт, добровольцем, не ожидая 

призыва. Краткосрочные офицерский курсы и в воюющую армию, а после войны 

всего себя посвятить служению Родине. И таких было миллионы. Без них иы бы не 

одолели самую страшную и зловещую силу-фашизм. 
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Приложение №1 

Степанов Петр Владимирович 

Орден Красной Звезды 
 
 
 
 
 
 

 

Наградной документ 

Дата рождения:    . .1923 

Наименование военкомата: Тисульский РВК, Кемеровская обл., Тисульский р-н 

Дата и место призыва: Тисульский РВК, Кемеровская обл., Тисульский р-н 

Дата поступления на службу: 04.02.1942 

Воинское звание: техник-лейтенант 

Последнее место службы: 123 армейская пушечная артиллерийская бригада 

Воинская часть: 123 апабр 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 2/н от: 09.05.1946 

Издан: 123 апабр 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id6138/
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Приложение №2 
 
 

 

Степанов Петр Владимирович 

Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 
 
 
 

 
 
 

Наградной документ 

Дата рождения:    . .1923 

Воинское звание: ст. техник-лейтенант 

Наименование 

награды: 

Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Дата документа: 09.05.1945 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Степанов Петр Владимирович 

Медаль «За боевые заслуги» 

Наградной документ 

Дата рождения:    . .1923 

Воинское звание: ст. техник-лейтенант 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Дата документа: 19.11.1951 

Приложение №5 
 

 

 

 


