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Солдатами не рождаются 

Пётр Онуфриевич Мустя – яркий 

представитель поколения военной 

послевоенной молодёжи. 

Тридцатые годы двадцатого века. 

Советскому государству всего 

каких-то полтора десятка лет. 

Революция, интервенция и 

гражданская война катком 

прошлись почти по каждому. Ещё 

не зажили раны, ещё не привыкли 

к мирной жизни, а огромная 

страна все ещё продолжает 

сотрясаться от очередных 

социальных экспериментов с 

надеждой, что эти перемены уже 

точно изменят жизнь к лучшему. 

Одним из таких экспериментов 

была коллективизация сельского 

хозяйства, создание колхозов. 

Понять и принять перемены, 

коллективизацию было непросто. 

В самом деле: в 1917-м большевики раздали всем землю. Крестьяне в большинстве 

своём им поверили, в гражданской войне поддержали – составили основу РККА 

(Рабоче-Крестьянской Краской Армии), а прошло чуть больше десяти лет и снова 

лишаются собственности на землю. Советская власть агитировала за новую жизнь, 

уговаривала, что в коллективизации нет угрозы для крестьянина, что коллективом 

работать и жить станет намного лучше. Вот так год за годом шло время, пока к 

началу тридцатых власть не начала сплошную (полную) коллективизацию. А теперь, 

когда мы выяснили, как и в каких политических условиях жило сельское население, 

вернёмся к судьбе Петра Онуфриевича Мусти. В селе Выхватинцы Рыбницкого 

района Молдавской АССР, расположившемся на живописном левобережье Днестра 

в 1926 году, в многодетной крестьянской семье Онуфрия Карповича Мусти родился 

сын Пётр. Хозяйство, по меркам того времени, крепкое, зажиточное. Благополучие 

своё добывала тяжёлым крестьянским трудом. Все члены семьи, с утра и до 

позднего вечера, так или иначе, вносили свой вклад в общее дело, трудились на 

земле. Наёмных работников не нанимали, справлялись сами. Добротный дом, своя 

земля, сельхозинвентарь, пара лошадей, коровы, десятка два овец, да домашняя 

птица    -    всё, как и должно быть у трудолюбивых хозяев.    По отношению к 
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создаваемому в селе колхозу глава семьи никак не мог определиться: вступать или 

обождать; не спешил. Единоличных хозяев, таких как он, советская власть особо не 

жаловала, но и не преследовала пока. Правда, руководство страны и их 

представители в селе, в лице сельсовета и партячейки, каждый год придумывала для 

частников новые налоги, да обязательные займы. К власти у семьи претензий не 

было, налоги и подати платились вовремя.   Ничего, справлялись.   В 1934 году 

Петру Онуфриевичу Мустя исполнилось восемь лет. Он рос высоким, физически 

крепким, смышлёным мальчиком, не смотря на свой возраст, умел по-взрослому 

управлять лошадьми, знал все тонкости ведения крестьянского хозяйства, в общем, 

был настоящим помощником отцу. В этом году он впервые пошёл в школу. 

Спасибо советской власти, что дала возможность всему трудовому народу получить 

бесплатное образование, приобщиться к массовой культуре. Однако доучиться в 

родном селе ему не пришлось. Дальше в судьбе Мусти Петра наступили самые 

суровые испытания. Отец так и не решился вступить в колхоз. В результате вся 

семья была объявлена неблагонадёжной, почти кулацкой, что означало враждебной 

советской власти и вместе с несколькими другими семьями выслана из села в 

спецпоселение в соцгородок Медвежегорского района Карелофинской республики. 

Лишённая всех прав, поставленная в условия физического выживания, семья Мусти 

Онуфрия была поселена в одном из многих маленьких городков, специально 

построенных для таких «социально неблагонадёжных» граждан. Вроде бы 

никакого уголовного преступления не совершали, с оружием в руках с властью не 

воевали. За что тогда? За то, что не вписывались в глобальные политические 

эксперименты по переустройству крестьянской жизни. А здесь, на северо-западной 

окраине огромной страны, почти у полярного круга, они должны были доказать 

свою лояльность власти и заработать право на полноценную жизнь. И всё-таки 

многие сотни тысяч «политических лишенцев», понимая, насколько несправедливо 

с ними поступила советская власть, не стали врагами своей страны. Конечно, не всё 

так просто. Обида была. Оставалось стойко переносить все тяготы и надеяться, что 

придёт время, власть изменится или одумается, извинится, вернёт их к 

полноправной жизни.   Чем только не занимались на севере члены семьи Мустя: и 

лес валили, и дрова, торф, грибы, ягоды заготавливали, и дома строили, и на 

железной дороге работали, и рыбу ловили – не было, наверно, той, специфически 

северной работы, какую бы не освоили. Крестьянская закалка выручала и здесь. 

В январе 1941 года Петру Мустя исполнилось 15 лет, к этому времени пришлось 

освоить не одну профессию: работал и на заготовке дров для газогенераторных 

машин, и на лесоповале, помощником бригадира строителей и даже сапожником... 

Вскоре стало известно, что на страну напала Фашистская Германия. Какие чувства 

испытал? В газетах писали, что война будет недолгой, что немцев скоро разобьют 

на чужой территории. Жаль, что из-за возраста не возьмут на фронт, не удастся 

повоевать. Но время шло и становилось ясно, что окончание войны затягивается, 
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что на фронтах идут тяжёлые оборонительные бои. Каждый день в соцгородке, 

возле репродуктора собирались толпы горожан и молча вслушивались в голос 

диктора, который говорил о героизме советских солдат, сообщал об оставленных 

городах и сёлах. 1943 год — переломный в Великой Отечественной войне. 

Пётру Мустя уже 17. Крепкого телосложения, высокого роста – он выглядел старше 

своих лет. Как все мальчишки той грозной поры, он рвался на фронт, чтобы 

защищать Родину, очень сожалел, что из-за возраста не возьмут в армию. Брался 

за любую работу, чтобы хоть чем-то помочь стране. Пётр трижды подаёт 

заявление в райвоенкомат с просьбой отправить в действующую армию. И наконец, 

в сентябре 1943 года его просьбу удовлетворили. Однако,   сразу попасть на фронт 

не удалось: приказом Беломорского райвоенкомата Карело-Финской республики в 

числе пятерых новобранцев направили в Кандалакшу, а оттуда в Мурманск, в 

спецбатальон 112-го запасного полка. 
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Батальону сразу нашлась работа не из лёгких. Мурманский порт был завален 

грузами, которые прибывали по "ленд-лизу" от союзников по антигитлеровской 

коалиции, и в первую очередь от США и Великобритании. Одним командам 

надо было суда успеть разгрузить на различные площадки в порту, чтобы 

освободить место для следующих судов, которые всё прибывали и прибывали. В 

ясную погоду, с городских высот можно было увидеть, как много их   стояло на 

рейде и ждало своей очереди. Другие подразделения в то же время загружали 

прибывший груз в товарные вагоны и они тут же отправлялись на фронт или в 

тыловые части, где комплектовались    новые армии.   А в порт шли   всё новые 

и новые суда с военной техникой, продовольствием и другими грузами, 

необходимыми для фронта. Что только не приходилось разгружать: от боевой 

техники (самолёты, танки и прочее) до продовольствия. Всё необходимо было как 

можно быстрее погрузить в грузовые машины, на платформы, в вагоны и 

отправить в "горячие точки" фронта, чтобы избежать длительных стоянок, уберечь 

от налётов вражеской авиации. В то время немцы ещё господствовали в воздухе, 

часто бомбили Мурманск. «Порой по несколько раз в сутки объявляли воздушную 
 

 

тревогу, мы разбегались по укрытиям, чтобы не попасть под немецкие бомбы. 

Когда завязывался воздушный бой, с волнением наблюдали за этим ожесточённым 
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сражением, как наши лётчики атаковали, шли на таран, отгоняя немецкие 

самолёты. После таких налётов нас, как правило, направляли в город тушить 

пожары,      спасать      население»      -      вспоминал Пётр Онуфриевич. 

Эта трудная работа требовала большого напряжения сил всего персонала порта. 

Сутками Петру Мусте и его товарищам приходилось работать на палубе или на 

причале под обжигающим холодным ветром, а команды "Майна! Вира!", кажется, 

ещё     до     сих     пор      звучат      в      ушах      и      волнуют      сердце... 

Выполнив своё задание, спецбатальон 19 апреля 1944 г. вернулся в расположение 

запасного полка в Кандалакшу. Здесь служащим спецбатальона, по сути 

гражданским лицам, предстояло пройти военную подготовку, получить воинскую 

специальность. Здесь Пётр закончил полковую школу, стал пулемётчиком и 

получил первое звание. Младшим сержантом его направляют в 3 отдельную 

горнострелковую бригаду 126-го горнострелкового корпуса Северного фронта. 

Запомнился первый бой в Карелии. Петру Мусте с пулемётным расчётом 

приказали выдвинуться в боевое охранение с левого фланга, далее было болото... 

Здесь в "долине смерти" завязался жестокий бой с финнами. Полегло немало 

финнов, но и наших осталось не меньше. Много хлопот доставляли финские 
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снайперы, так называемые "кукушки". Фронтовые товарищи рассказывали, что 

взяли одну такую «кукушку». Этот снайпер положил немало наших солдат, пока к 

нему подобрались. Оказывается, он был прикован цепями к скале и с места, откуда 

стрелял, он уйти не мог, пока свои не снимут с места и не израсходует все 

патроны. Летом 1944 года Финляндия — сателлит гитлеровской Германии — 

вышла из войны, и корпус перебросили на Мурманское направление. К тому 

времени корпус хорошо оснастили техникой и современным вооружением, которое 

перевозилось на лошадях и оленях. С лошадьми Пётр знаком с детства, умело с 

ними обращался.   Да и олени, рождённому на юге молдавскому парню, уже были 

не в новинку, находил к ним подход. Время, прожитое с семьёй на севере, не 

прошло даром. После выхода из войны Финляндии на северном направлении 

оставалась ещё Норвегия, из которой немцы выходить никак не собирались. 

Армейскому корпусу, в котором воевал Петр Мустя, была отведена серьёзная 

задача — вынудить врага вести бои в собственном тылу. 9 октября получен приказ: 

пройти по тундре в тыл врага с юга и "перерезать" дорогу Ахмалахти-Петсамо. Эта 

местность большинству солдат необычна, это даже не финские заснеженные леса и 

горная местность. Здесь в основном низкорослые деревья и кустарники, лето 

короткое, в октябре уже лежат глубокие сугробы. Географически, на карте, - это 

там, где сходятся границы трёх стран: Финляндии, Норвегии и СССР. А самый – 
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большой населённый пункт город Петсамо, или по – русски, по-корельски: 

Печенга. В Мурманске погрузились в теплушки (это такой грузовой вагон 

оборудованный полками, отапливаемый «буржуйкой») и поехали в город Грязовец 

Вологодской области, на отдых. 

Получили пополнение. Кстати, часть пополнения была из молдаван. В батальоне 

никто не знал, что Пётр Мустя родом из Молдавии, помнит родной язык, хорошо 

понимает по-молдавски, хотя детство, юность, учёба прошли в России. Во время 

дежурства по батальону Петру пришлось проверять раздачу пищи. К концу ужина 

он прислушался к беседе новобранцев. Нетрудно было догадаться, что говорят они 

на молдавском языке. Один из них кивает в сторону Петра и говорит второму, что, 

дескать, если этот "чёрт" (дежурный) скажет дать добавки, то дадут, если не 

скажет, ничего не дадут. Пётр промолчал, на этот раз себя не выдал. На занятиях 

новобранцы не стеснялись разговаривать по-молдавски. Мустя попросил у писаря 

документы новобранцев, внимательно посмотрел их и попросил разрешения у 

командира роты провести отдельно занятие по строевой с молдавским 

пополнением. Вот стоят земляки друг перед другом. Пётр Мустя по-молдавски 

приказывает: "Виеру, выйти из строя!". Весь строй опешил: откуда сержант знает 

молдавский? И снова приказ по-молдавски: Виеру провести занятие по строевой 

подготовке с поворотами. Произошло чудо: они отмаршировали на "отлично"... И в 

дальнейшем рота пулемётчиков занимала всегда первое место в боевой и 

политической подготовке. Переформирование, обучение вновь прибывшего 

личного состава, пополнение боевой техникой и боеприпасами заняло несколько 

месяцев. Вскоре бригаду перевели с Карельского фронта на главное направление – 

западное. 

Дальше боевой путь лежал на юг: к сентябрю 1944 года добрались до западной 

Украины, вошли во Львов. Затем маршем прошли до Кракова. А чуть дальше от 

него — Освенцим. Даже теперь, спустя много лет, при воспоминании об этом 

лагере смерти озноб прокатывается по всему телу. 

Страшно вспоминать, но это забвению не подлежит, надо рассказывать молодым, 
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чтобы    они    никогда    не    позволили    повториться    этому     мракобесию... 

Пётр Онуфриевич рассказывал о том, что видел лично. Видели и все его товарищи. 

Эти суровые, закалённые в боях мужчины много горя и бед пережили во время 

войны: теряли близких родственников, боевых друзей, освобождая города и 

деревни, своими глазами видели то, что оставили после себя фашисты. Казалось, 

что после пережитого на фронтах, удивить солдата уже нечем. Однако. Но тот 

ужас, что предстал перед ними в Освенциме, чисто по человечески, даже исходя из 

законов войны, невозможно, ни понять, ни объяснить. Неужели это могли сделать 

люди? Нет. Это нелюди, хуже зверей. Настолько страшно было увиденное, что ум 

отказывался воспринимать это как реальность. Солдаты выходили из территории 

лагеря, едва скрывая ярость, кому-то становилось действительно плохо, кто-то, 

отворачиваясь,        смахивал        ладонью         скупую         мужскую         слезу. 

В начале 30-х годов двадцатого века в нацистской Германии посчитала всех 

несогласных с этой идеологией врагами, которые подлежали изоляции и 

уничтожению, как неполноценных и лишних людей. Сначала это были 

коммунисты и социал-демократы в своей стране. Затем к ним   причислили евреев 

и цыган. С началом второй мировой эти группы граждан стали врагами для 

нацистов и во всех странах Европы. А с вступлением в войну против СССР 

врагами третьего рейха стали все славяне, в первую очередь коммунисты, 

комсомольцы, работники органов советской власти, политработники, офицеры 

Красной армии. По железной дороге к концлагерю Освенцим подъезжали эшелоны 

с «врагами рейха». 
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Привозили в грузовиках, пригоняли колоннами пешим ходом. Для большинства – 

это стало последней остановкой в жизни. Ворота в ад.     Лагеря смерти были для 

всех категорий населения. Для женщин и для мужчин. Для гражданских лиц и 

военнопленных. А так же, что самое страшное, для детей всех возрастов: от 

малолетних    до    подростков.    Людей    в     концлагерях     было     так     много, 

что палачи не успевали делать свою «работу», к воротам лагерей прибывали все 

новые и новые эшелоны. На территории Освенцима непрерывно работало пять 

крематориев, которые обладали месячной производительностью примерно 270 

тысяч трупов. Нацисты все свои зверства снимали на фото. Многие 

документальные снимки дошли до нас от них. Или от первых солдат – 

освободителей, от военных корреспондентов.   Гора трупов готова для погрузки 

в вагонетки отправке в печи крематории. Адская машина уничтожения работала на 

полную мощность. Крематории работали круглосуточно. Эти печи не затухали ни 

днём, ни ночью, дымовые трубы над ними клубились чёрным дымом, а 

маслянистый пепел оседал на прилегающие поля. К печам подвели рельсы, и 

вагонетками, одну за другой подвозили трупы и даже ещё полуживых обречённых 

на смерть. 

Не все кости в печах крематория сгорали полностью. Оставшиеся несгоревшими 

кости выгребались и перемалывались специальным катком. «Работали» не только 

крематории, но и «душевые». Заводили большим группами людей в банные 

помещения, якобы помыться, а вместо воды к душевым трубам подводили 

отравляющий газ циклон. Эти коробки с отравляющим газом и пустые, сваленные в 

кучу находились в отдельной комнате. Заключённых морили голодом, физически 

тяжёлым изнурительным трудом на каменоломнях, иногда просто бесполезным 
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перетаскиванием тяжестей с одного места на другое. К проводам заграждения 

подвели электричество высокого напряжения и каждый день снимали с ограды 

мертвецов, бросавшихся от отчаяния на провода. 
 

 

 

 

 
В умах фашистских палачей, потерявших человеческий облик, рождалось всё 

больше и больше способов лишения человека жизни. Целые научные коллективы 

работали на то, как с наименьшими материальными затратами как можно больше 

уничтожить людей, не расходуя дорогие боеприпасы. Фашистская система 

экономии расходов и получения пользы от всего, что есть в распоряжении, в 

отношении заключенных в лагерях смерти дошла до предела цинизма. В некоторых 

лагерях с обречённых на смерть снимали кожу и из неё делали абажуры для 

настольных ламп, перчатки и сумочки для немецких фрау-мадам. Все эти предметы 

потом, на Нюрнбергском международном трибунале по осуждению фашизма, 

приводили в качестве доказательства преступлений против человечества. Пепел с 

крематориев собирали и продавали своим гросбауэрвм (помещикам) в качестве 

удобрений для земельных участков. 

Немецкая педантичность, желание получить пользу от всего действовала даже в 

условиях концлагерей. Перед тем как отправить заключенных на смерть у них 

забирали всё, что на них было и что несли с собой. Все эти вещи складывали в 

отдельные помещения. Специальные команды женщин занимались сортировкой 

вещей, собирали и складывали для последующей отправки на переработку на другие 

предприятия. 

Горы женских волос. Перед тем, как отправить в душегубки (в газовые камеры) 
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женщин стригли наголо. Из этих волос затем для немецких фрау изготавливали 

парики и шиньоны. Отдельно обувь. Сколько же живых душ надо было умертвить, 

чтобы собрать такую гору обуви. Отдельно складировались очки, пенсне о прочие 

подобные       вещи которым     уже     никогда      не      понадобятся. 

Это был самый страшный лагерь фашистов, потому что, кроме военнопленных и 

евреев, в нём содержали и детей. Главное назначение этих маленьких заключённых 

–сдавать кровь для раненных немецких солдат. Дети понимали, от чего зависело 

продолжение их жизни и при очередной проверке на пригодность к «донорству» 

показывали руки, что они ещё могут сдать кровь. Кроме того здесь проводились 

опыты над детьми, как это делают в медицинских лабораториях над лягушками, 

кроликами, мышами и прочими животными. Это было обыкновенным делом, 

которое проходило по расписанию с тщательной записью результатов. Мало того, 

детей истязали пытками, немыслимыми, нечеловеческими условиями проверяли 

детский организм на прочность. Показания свидетелей и результаты расследования 

выявили следующие формы «опытов» и способы истребления людей: избиения , 

голод, отравление мышьяком, впрыскивания опасных веществ, проведение 

хирургических операций без обезболивающих, выкачивание крови (только у детей), 

бесполезный тяжёлый труд (перенос камней с одного места на другое), газовые 

камеры, закапывание заживо. В целях экономии боеприпасов, уставом лагеря 

предписывалось убивать детей только прикладом. Детей до шестилетнего возраста 

сразу забирали у матерей и помещали в специальный барак, где их заражали корью, 

но не лечили, а усугубляли заболевание купанием в холодной воде, от чего дети 

гибли за три-четыре дня. Таким образом в течении года немцы умертвили более 

трёх тысяч детей. В Акте Нюрнбергского процесса «Об истреблении детей» 

приводятся следующие факты: при раскопке только пятой части территории лагеря 

было обнаружено 633 детских тела в возрасте от 5 до 9 лет, расположенных слоями. 

Саласпилс – поистине самый страшный концлагерь фашистов, потому что 

описанные зверства – далеко не все мучения, которыми подвергались заключенные. 

Так зимой привезённых детей босыми и голыми гнали до барака полкилометра, где 

они должны были вымыться в ледяной воде. После этого тем же способом их гнали 

в следующий барак, где их держали в холоде ещё 5-6 дней. Выживали после такой 

процедуры единицы. Тела погибших выносились в больших корзинах, сжигались, 

сбрасывались в выгребные ямы или закапывались на территории лагеря. 

Страшно вспоминать, но это забвению не подлежит, надо рассказывать молодым, 

чтобы     они     никогда     не     позволили      повториться     этому     мракобесию... 

В одном из боёв за южную Польшу пулемётный расчёт Петра Мусти оказался на 

краю небольшой возвышенности. Впереди, за лугом, течёт небольшая речка, а за 

ней — немецкие окопы. 
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Выбрали хорошую позицию для пулемётов, окопались, хорошенько 

замаскировались. Справа — небольшой вишнёвый сад. В саду и дальше другие 

расчёты нашего батальона. Не успело солнце осветить долину, как немцы без 

артподготовки пошли в наступление. Пётр Онуфриевич Мустя приказывает первому 

номеру не спешить с огнём, но держать на прицеле. Немцы спокойно перешли 

речушку, вышли на открытый луг. Всех видно, как на ладони. Тогда и прозвучала 

 

команда сержанта: "Огонь по врагу!". За этот бой командир бригады полковник 

Митоян представил Петра Мустя к ордену Красной Звезды. 
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Мустя Петр Ануфриевич 

Орден Красной Звезды 

Наградной документ 

Дата рождения:    . .1926 

Наименование военкомата: Беломорский РВК, 

Карело-Финская ССР, Беломорский р-н 

Дата и место призыва: Беломорский РВК, 

Карело-Финская ССР, Беломорский р-н 

Дата поступления на службу: 18.12.1943 

Воинское звание: мл. сержант 

Последнее место службы: 3 горно-стрелковая 

бригада 

Воинская часть: 3 огсбр 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения №: 6 от: 20.03.1945 

Издан: 3 огсб 
 

 

Из Польши бригаду перебросили в Карпаты. Освободили несколько чешских 

населённых пунктов, пошли к сильно укреплённому, крупному промышленному 

центру Моравска-Острава. Прежде чем начать его осаду, требовалась глубокая 

разведка. В таких случаях не мешает и "языка" взять со знанием обороны города. С 

этой целью армейские разведчики пошли в тыл врага. Условились вернуться через 

день в назначенное место. На вторую ночь расчёт Петра Мусти выдвинулся в 

нейтральную зону, окопался и стал ждать возвращения разведчиков, чтобы в случае 

чего поддержать огнём, отвлечь внимание противника. Как и положено, 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id309/
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возвращались разведчики в назначенное время и в условленное место. Но их 

обнаружили немцы, началась перестрелка. Расчёт быстро подключился к 

перестрелке, вызвал огонь на себя. Разведчики в это время благополучно доставили 

"языка" в расположение батальона. Ранен первый номер расчёта... На войне бывают 

события, которые запоминаются на всю жизнь. Бои за чешский город Моравска- 

Быстрица – одно из таких. За эти бои большая группа из 3-й горно-стрелковой 

бригады было отмечена боевыми наградами. Пётр Мустя был представлен к 

награждению одной из самых почетных солдатских наград – медалью «За Отвагу». 

В представлении к награде говорилось: «Расчёт, которым командовал младший 

сержант Мустя в наступательных и оборонительных боях показал образец мужества 

и стойкости воинов. Товарищ Мустя в наступательных боях заменил командира 

расчёта на штурм дома в деревне Устрань. В этой операции расчёт уничтожил не 

менее 75 фрицев. За город Моравска Острава Мустя со своим расчётом был придан 

1-й роте, первый переправился через Одер и открыл пулемётный огонь, чем 

обеспечил продолжение движения пехоте. Товарищ Мустя сам лично в наступлении 

за город Моравска Острава уничтожил 17 фрицев и 7 взял в плен. Младший сержант 

Мустя Пётр Онуфриевич храбрый и мужественный воин. Достоин 

правительственной награды». И дописано – медалью «За Отвагу». Печать. Подпись: 

майор Склянкин. 
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30 апреля 1945 года наши части прорвали оборону немцев и освободили город. В 

этой операции активное участие приняли чехи, они разоружали одиночек, 

небольшие группы немцев, приводили пленных на площадь, вооружались и шли 

дальше очищать город от врагов. Все уже знали: 9 мая кончилась война. Надо бы 

отпраздновать это долгожданное радостное событие, Берлинский гарнизон 

капитулировал, но под Прагой все ещё шли бои 10, 11, 12 и 13 мая — до полного 

разгрома дивизии СС, рвавшейся на запад к американцам. Шли кровопролитные 

бои. Никто не хотел уступать. Но силы фашистов уже были не те, что в 1941-43 

годах. В этих боях погибло много друзей Петра Мусти: он потерял первого номера, 

ранило подносчика патронов. Легко раненный второй номер не покинул поля боя... 
 

И только 14 мая подразделение отвели на отдых в г. Пардубице под Прагой. За 

бои под Прагой и в совокупности за все последние боевые действия, приведшие к 

окончательной капитуляции германской армии командование отметило тех солдат и 

Офицеров, кто отличился в последние дни войны. Свой второй орден «Красной 

Звезды получил и Мустя Пётр Онуфриевич. 
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докуменММустя Петр Ануфриевич 

Орден Красной Звезды 

Наградной документ 

Дата рождения:    . .1926 

Наименование военкомата: Беломорский РВК, 

Карело-Финская ССР, Беломорский р-н 

Дата и место призыва: Беломорский РВК, Карело- 

Финская ССР, Беломорский р-н 

Дата поступления на службу:    . .1943 

Воинское звание: мл. сержант 

Последнее место службы: 3 горно-стрелковая 

бригада 

Воинская часть: 3 огсбр 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 20 от: 10.06.1945 Издан: 3 огсбр 
 
 

Война в Европе закончилась. А для Мусти П.О. она продолжилась ещё несколько 

месяцев.        Во Львове погрузились в теплушки и направились якобы на Бердичев. У 

командования, как всегда, своя тайна, в планы никого не посвящали. Давно 

проехали Бердичев и Шепетовку, позади Москва, полный состав "летел" через всю 

Россию на Дальний Восток, где тоже шла война, где представляла угрозу миру 

миллионная Квантунская армия. Проехали Хабаровск, на полпути до Владивостока, 

разгрузились на маленькой железнодорожной станции и маршем направились в 

 

 
Наградной документ 

Мустя Петр Ануфриевич Медаль 

«За победу над Японией» 

Дата рождения ............ 1926 

Воинское звание: сержант 

Наименование награды: Медаль «За победу 

над Японией» 

Дата документа: 30.09.1945 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id309/
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Маньчжурию. Там приняли участие в короткой, но жестокой войне с Японией. 

Наконец-то для всех нас 2 сентября 1945 года наступил долгожданный мир. 

Но не закончилась служба в армии. Из части отобрали молодых солдат рождения 1925- 

26 годов, направили на Вторую речку Владивостока, где сформировали новый полк. 

Сначала плыли на пассажирском пароходе, потом на сухогрузе прошли Японское, 

Охотское, Берингово моря и бросили якорь почти на самом краешке земли, недалеко 

(по местным меркам) от крайней северо-восточной точки страны, мыса и пролива 

Дежнёва - в бухте Провидения. Через пролив - Аляска, а это уже Америка. Переход 

длился 19 суток. В бухте Провидения, кроме причала и двух крошечных домиков, в 

которых жили полярники, ничего не было. Кругом сопки и скалы. Но это был кусок 

советской, нашенской земли, рубежи которой предстоял охранять Петру Мусте и его 

новым товарищам. Разбили палатки -"шестиклинки" и разместились в них по два-три 

человека. На четвёртые или пятые сутки за одну ночь все палатки, что стояли в 

ложбине, занесло снегом, торчали только верхушки колышков. Утром солдаты из 

палаток, что стояли повыше, откопали палатку Петра и его сослуживцев и 

высвободили из снежного плена. Это был конец октября — начало ноября. На 

Чукотке, где двенадцать месяцев зима, остальное лето, в это время самый большой 

холод и снег. И к этим условиям надо было не просто приспособиться, а 

противопоставить свою организованность, силу, смекалку и умение. Вскоре поставили 

большие утеплённые палатки. Причём ставили по две палатки сразу, одну на другую и 

получалась палатка в четыре слоя: два слоя байки, два слоя брезента. В середине 

соорудили двойные нары, у выхода поставили печку-"буржуйку", умельцы смастерили 

из металлической бочки. Топили круглосуточно. Мороз доходил до минус 50 , но 

первую зиму перезимовали без потерь. Летом 1946 года построили бараки, обосновали 

настоящую пограничную заставу и перекрыли границу между Чукоткой и Аляской, до 

которой рукой подать — всего около 60 километров. До этого американцы на собачьих 

упряжках (по 10-12 собак в упряжке) свободно переезжали через Берингов пролив 

(зимой он замерзает) и торговали с чукчами. За бесценок (за пол-литровую бутылку 

спирта брали 5-6 шкурок песца) собирали пушнину и увозили на Аляску. О такой 

"торговле" мы читали только в книжках о взаимоотношениях первых американских 

колонистов с индейцами. Нам предстояло навести порядок и на самой 
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дальневосточной границе, на Чукотке. Здесь Пётр Мустя прослужил пять лет: после 

окончания войны с Японией в 1945-м и до 1950 года. Некоторым бывшим 

фронтовикам пришлось после войны послужить Родине и больше, чем ему. По семь и 

более лет пришлось отдать срочной службе большинству солдат тех лет, без отпусков, 

потому что заменить было некем, война отобрала у страны миллионы верных солдат и 

настоящих мужчин в расцвете сил. Наконец пришло время демобилизоваться и Петру 

Онуфриевичув,          1950          году подошла      и      его      очередь. 

Судьба так распорядилась, что южному пареньку из Молдавии призываться на 

военную службу пришлось на северо-западной окраине, на границе с Норвегией, а 

демобилизоваться - на северо-восточной окраине страны, на Чукотке. 

 
Мустя Петр Онуфриевич 

Орден Отечественной войны II 

степени 

документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения:    . .1926 
 

Место рождения: Молдавская ССР, г. 

Дубоссары 

Наименование награды: Орден 

Отечественной войны II степени 

Номер документа: 81 

Дата документа: 06.04.1985+ 

 

 
Свой последний боевой орден получил воин-доброволец и крестьянин по рождению 

уже в 1985году: к 40-летию Великой Победы. И только в 1950 году 24 летний Пётр 

Онуфриевич вернулся в родные края, в Молдавию. Война отняла юность, не успел 

получить образование, приобрести профессию, поэтому поступил учиться в школу 

механизации в г. Резина Молдавской ССР. Окончил 10 летку в вечерней школе 

рабочей молодёжи, заочно техникум и остался работать мастером 

производственного обучения там же. Вскоре, в связи со строительством 

гидроэлектростанции на Днестре, школа переезжает в Дубоссары. Мустя П.О. с 

группой преподавателей и мастеров также переезжает в Дубоссары. Таким образом, 

всю оставшуюся жизнь после войны, молодой Пётр Онуфриевич, посвящает 

обучению и воспитанию подрастающего поколения, сначала в школе механизации, 

потом в СПТУ-2, СПТУ-10, лицее. Мустя Пётр Онуфриевич всегда был одним из 

самых почётных и уважаемых членов коллектива. Петр Онуфриевич в качестве 

мастера производственного обучения, всю свою послевоенную жизнь связал с 

нашей организацией образования, Кем только ни побывал Пётр Онуфриевич за эти 
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годы: депутатом Дубоссарского горсовета, членом районного комитета партии, 

народным заседателем, десять лет председателем профкома училища, дважды 

членом ЦК профсоюза работников с/х МССР, дважды делегатом Всесоюзного 

совещания работников профтехобразования. На втором совещании в 1972 году П. О. 

Мустя во Дворце Съездов выступал от имени Молдавской республики. 1965 год: 

занесён в Книгу почёта профтехобразования СССР. 1972 год: присвоено звание 

заслуженного работника профтехобразования МССР. 1986 год: занесён в Золотую 

книгу почёта МССР... Кроме означенных нами наград стоит отметить орден 

Отечественной войны 1 степени, два ордена Красной Звезды, орден "За вклад в 

Победу", двадцать медалей разного достоинства, но самые главные, по мнению 

Петра Онуфриевича, — "За оборону Советского Заполярья", "За Победу над 

Германией", "За Победу над Японией". И две медали "За освоение целинных и 

залежных земель" уже в послевоенное время. Что сказать ещё об этом удивительном 

и по достоинству заслуженном человек? С женой Галиной Леонтьевной вместе 

прожили 53 года. Двое сыновей, три внука и внучка продолжают славную 

биографию воина, хлебороба, наставника молодёжи. 
 

Соавторы: Преподаватель истории, хранитель музея Дубоссарского 

индустриального техникума Раковчен П.С., Петкогло Алексей, студент 

304 г. ГОУ СПО «ДИТ». 

Источники: 

1. Воспоминания близких родственников. 

2. Экспонаты, архивные документы музея ГОУ СПО «ДИТ» 

3. Интернет сайты: «Память народа», Дорога памяти», «Календарь победы», 

Подвиг народа», «Мемориал». 
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