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ВВЕДЕНИЕ 

  Умирая, не умрет герой – 
Мужество останется в веках.  

М. Джалиль.  
        С течением времени исчезают и уходят в прошлое многие события давно 

минувших лет. Но в памяти народной останутся навсегда годы борьбы за власть 

Советов, имена людей, которые сражались за лучшую жизнь. От поколения к 

поколению будут передаваться рассказы о героических днях гражданской войны, о 

тех, кто защищал молодую советскую республику от многочисленных врагов.  

95 лет назад, в 1922 году окончилась Гражданская война на Дальнем 

Востоке. 

Гражданская война – это героическая борьба населения против интервентов, 

неразрывная часть борьбы всей страны за свободу и независимость своей Родины. 

Эта борьба стоила нескончаемых жертв.  

В боях за Советскую родину погибли тысячи патриотов, среди них и герои, 

которые устанавливали Советскую власть в Императорской Гавани.  



В нашем районе возведено шесть памятников, напоминающим нам о 

трагических событиях Гражданской войны.  Один из них стоит на берегу бухты 

Маячная в нашем поселке.  

Мы обменялись мнениями с одноклассниками, но оказалось, что многие из 

нас не знают о событиях, в честь которых установлен памятник.  А ведь раньше 

это было самое святое место в поселке, где проходили митинги, прием в пионеры, 

встречи с ветеранами войны. 

Вот почему для нас было важно заняться вопросом изучения истории создания 

памятника. Историю малой родины нужно знать всем. 

Свою исследовательскую работу «Память жива» мы хотим посвятить истории 

памятника на берегу бухты Маячная и событиям, связанным с ним. 

В этом актуальность нашей работы. 

Через знакомство с памятниками можно проследить историю развития города и 

целой страны. Памятники могут рассказать об историческом прошлом.  

Памятники, как и люди, имеют свою судьбу. 

 

 

Цель нашей работы: расширять представление о Гражданской войне, о великом 

подвиге земляков за свободу и независимость своей Родины. 

 

Задачи: 

1.Собрать, изучить, обработать материалы школьного музея, районного музея 

имени Николая Бошняка, районного архива о партизанском отряде Павла 

Курикши. 

2. Составить паспорт памятника партизанам и жителям села Знаменское, 

погибшим в мае 1919 года от рук белогвардейцев на берегу бухты Маячная в 

поселке Лососина. 

3. Подготовить презентацию «Память жива»  

 

Что же такое памятник? Памятник – это, прежде всего память о человеке, о месте, 

о каком-либо событии. Памятники помогают приблизиться нам к той эпохе, в 



которую жили и совершали подвиги эти люди. Ведь мы – граждане России, и наш 

долг знать и чтить историю нашей страны и малой родины.  

Памятники - это напоминание нам о богатой истории, это связующее звено с 

нашими предками.  

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

      Есть места – свидетели событий. 
Здесь застыла память навсегда, 
Как наказ нам: Родину любите. 

Горько в берег плещется вода  
 

Скромные обелиски 

В Советско-Гаванском районе находится шесть памятников посвященных 

Гражданской войне, три из них установлены на местах расстрелов партизан:  

               - Обелиск в посёлке Датта, надпись на котором гласит: «Вечная память 

павшим героям». Это братская могила партизан Бородина и Шулепина. 

             - Обелиск партизанам и жителям села Знаменское, погибшим в мае 1919 

года от рук белогвардейских карателей на берегу бухты Маячная. 

           - Памятник партизанам Павла Курикши на правом берегу реки Коппи.   

Все три памятника являются памятниками истории краевого значения (Решение 

Хабаровского крайисполкома № 65 от 14.02.1957 года) 

           - Неподалеку от маяка Красный партизан стоит Памятник партизанам-

маячникам, погибшим в борьбе за Советскую власть в Совгаванском районе в 

1919 году. 

         - В парке культуры и отдыха на Зеленом мысу стоит Памятник 

дальневосточному герою-комсомольцу Виталию Бонивуру. 

       - Напротив школы № 1 стоит памятник герою Гражданской войны на Дальнем 

Востоке Сергею Лазо.  

            На земле, пролитой кровью, вырос город. Память о революционных 

событиях на нашем побережье, о героях этих событий жива.  

Об этом говорят памятники Гражданской войны в нашем районе. 

 



О революции давних метелях 

Шепчут седые у берега ели. 

Вдоль побережья стоят обелиски –  

Горькая память о годах неблизких. 
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Паспорт памятника партизанам и жителям села Знаменское,  

погибшим в мае 1919 года от рук белогвардейцев. 

        При въезде в поселок Лососина, на крутом берегу бухты стоит памятник. 

Стоит на том месте, где в 1919 году пали от вражеских пуль герои-партизаны.  

Они верили: придет время, когда бывшие батраки будут управлять государством, 

строить заводы, дома, водить корабли. Они знали, что эта бухта станет нашей. 

Советской, что эти крутые берега будут свидетелями новых пребразований. 

Они не ошиблись.  

Чайкой стремительной к небу взлетела 

Прямая и строгая тонкая стела. 

Скрестили винтовки у стелы штыки, 

Словно скорбящие большевики. 

 

Шумит под обрывом морская волна,  

С кровавых двадцатых все помнит она. 

Шестнадцать здесь кровью обрыв окропили, 

И в море пропали, и в море уплыли. 

 

Враги не хотели могилы оставить – 

Наверно, хотели забыть нас заставить. 

Но память на этом обрыве застыла. 

Живущие знают, как это было. 

 

На плитах гирлянды, цветы и венки. 

Склоняют здесь головы ученики. 



С.И. Киселева 

 

Описание памятника 

               Первоначально обелиск был установлен 1 мая 1925 года служащими 

Николаевского маяка (ныне Маяк «Красный партизан») на месте расстрела 

партизан. Памятник конусообразной формы был изготовлен из кирпича, достигал 

высоты 4,5 метра, наверху звезда.  

            В 1972 году памятник реконструировали. На месте старого 

полуразрушенного памятника был установлен памятник современных форм. 

Вот как описан день открытия в статье «Память о героях будет вечной» 

(Газета Советская звезда от 28 октября 1972 года)  

      «25 октября, в день 50-летия освобождения Дальнего Востока от интервентов 

и белогвардейцев, когда над Советской Гаванью начало заходить солнце, на 

крутом берегу бухты Маячная собрались тысячи совгаванцев. Они пришли сюда 

на митинг, на открытие памятника партизанам Павла Курикши и маячникам, 

боровшихся за Советскую власть в районе бывшей Императорской Гавани и 

расстрелянных здесь белобандитами. 

Председатель горисполкома Н.М.Олейник говорит: 

- Памятник героям-партизанам открыть. 

Спадает покрывало, и перед взором присутствующих открывается 

величественный монумент. Острый шпиль, увенчанный пятиконечной звездой, 

устремился в небо. Звучит Интернационал, раздается залп оружейного салюта. 

Представители трудящихся города, военные моряки возлагают к подножию 

памятника венки».  

 

Автор обелиска – Горобченко Владимир Степанович, житель нашего города. 

Планировку сквера предложил Ефимушкин Юрий Николаевич, в то время 

директор Совгаванской Базы Океанического рыболовства Памятник был 

реконструирован по его инициативе. Совгаванская База Океанического 

рыболовства финансировала все работы по реконструкции знака. 

     Памятник представляет собой трёхгранный пирамидальный бетонный обелиск 

из нержавеющей стали, увенчанный звездой высотой 10,5 метров.  
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Чтобы увидеть звезду, нужно высоко поднять голову и смотреть прямо в небо. 

 Стела выполнена в виде склоненных знамен, установленных на прямоугольном 

основании.  

Эти два памятника совсем не похожи, один скромный, небольшой, другой рвется 

ввысь, как будто хочет донести всей округе, чтобы помнили, не забывали, что 

здесь святое место. 

От памятника 1925 года осталась анодированная медная доска с текстом: 

с гравированным текстом: 

«Память! Погибшим борцам за дело рабочих от рук белобандитов в 1919 году. 

Служащим гражданам Советской Гавани: 

 Постников, И. Катренко, Васильев, Лактионов, Селепанский, Лебедев, Н. 

Потапенко, И. Нигаль, Ф. Курикша, Аникин  

и служащим Николаевского маяка: Д.  Алексашев, Л. Пупищев, Веремейчик, 

А. Арсеев, Михеев, А. Щеголев». 

         В центре надпись: «Сия доска от служащих Николаевского маяка». 

В написании фамилий на памятном знаке есть неточности. Краеведами была 

проведена большая исследовательская работа (Селепанский – Себепанский 

Франц, Алексашов – Алексашев Дмитрий Филиппович). 

      С юго-востока на основании памятного знака укреплена новая медная доска с 

гравированным текстом: 

 «Героям-партизанам от трудящихся г. Советская Гавань в честь 50-летия 

освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев». 

 От дороги к площади ведет лестница и бетонная дорожка. Сквер имеет форму 

неправильного четырехугольника. Он окружен оградой из стальных труб и прута. 

            Решением Хабаровского крайисполкома № 65 от 14.02.1957 года место 

расстрела партизан отряда Курикши и жителей села Знаменское является 

памятником истории краевого значения. Памятник закреплен за администрацией 

поселка Лососина. (Постановление главы города с районом от 31 марта 1999 года 

«О закреплении памятников истории и культуры») 

Над памятником шефствует учащиеся школы № 6.  
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Старый и новый памятники совсем не похожи.  Один скромный, небольшой, был 

установлен еще на горячей земле от расправы над партизанами.  Другой рвется 

ввысь, как будто хочет донести всей округе, чтобы помнили, не забывали, что 

здесь святое место.                                    

Революционные ветры истории 

 (события, связанные с историей памятника) 

 О чем же рассказывает нам памятник? 

О том, как в далеком 1919 году в Императорской Гавани был создан партизанский 

отряд, командиром которого, стал Павел Курикша, комиссаром - Иван Нигаль, 

начальником штаба – Степан Симаков. 

В ночь с 5 на 6 апреля 1919 года отряд приступил к боевым действиям.  

Одна группа партизан захватила полицейский участок, другая захватила рыбалку 

в Лососине, дом старосты Решетова. Рыбопромышленника Адриашвили и 

старосту расстреляли. Партизаны действовали быстро, но все же, не успели. 

Телеграф еще работал, и весть о партизанском отряде, о смене власти долетела до 

Владивостока. 

Партизаны понимали, что удержать власть они не смогут и на собрании приняли 

решение идти на юг, на соединение с Тетеюхинскими партизанами.  

Отряд Павла Курикши ждал прихода парохода и готовился к походу.  Все 

светлое время суток занимались ремонтом катера. По берегам гавани ходили 

партизанские патрули. День и ночь, как неустанный часовой смотрел в море 

партизанский пост на Николаевском маяке.  

Но «белые» на пароходе «Взрыватель, не пошли в Императорскую Гавань, а 

направились в бухту Датта, где орудовали три дня. Отряд Трубникова расстрелял 

вожаков рабочего движения Бородина и Шулепина, а также жителей села, 

вставших на сторону Советской власти. 

Пароход с карателями отправился в Императорскую Гавань. Здесь располагался 

штаб партизанского отряда Павла Курикши.  

Темной и тихой ночью в середине мая в гавань вошел пароход.  

Партизанский пост на маяке ждал неприятеля с юга, но не с севера, поэтому он 



вошел незамеченным.                                        9 

 

Отряд, поднятый по тревоге, бегом двинулся к месту высадки десанта. Когда 

отряд подошел к Маячной, то все увидели, что на помощь "Взрывателю" подошел 

крейсер "Якут". Началась беспорядочная стрельба.  Силы были неравные, и отряд 

организованно отступил вглубь леса по направлению к Лысой сопке. 

Каратели начали хватать жителей села Знаменское и сводить в небольшой 

домик на Маячной.  Одними из первых были приведены партизаны-маячники, 

отрезанные от отряда и схваченные карателями. Схватка на маяке была 

небольшой. Не успели моряки сделать по несколько выстрелов, как были сняты. 

Домик с арестованными охраняло отделение солдат с пулеметом у дверей.  

Партизан жестоко пытали, пытаясь узнать, куда ушел отряд Курикши, но все 

молчали.  Начались расстрелы партизан и жителей.   

Первым вывели избитого раненого партизана Василия Лебедева, затем шестерых 

маячников во главе со смотрителем Алексашевым, 

Утром 22 мая погибли отцы командира и комиссара отряда – Франц Курикша и 

Иван Нигаль. Хоронить расстрелянных партизан запретили, и их унесло течением 

в Татарский пролив. 

После того, как все арестованные мужчины были расстреляны, каратели 

взяли 40 человек заложников, в том числе арестованных женщин и детей, ушли на 

юг. Вслед за "Взрывателем" ушел и "Якут".  

В Императорской Гавани остался лишь небольшой пост колчаковцев, да 

собранный Марцинкевичем путем обмана и запугивания отряд из охотников-

орочей, полностью зависимых от своего военноначальника. 

       Отступив на сопку Лысая, партизаны отряда Павла Курикши решили идти на 

юг. Путь лежал через реку Коппи. Переночевали у скупщика пушнины Крупина. 

Утром решили перебраться на правый берег Коппи, но здесь их ждала засада. 

Едва ульмагды стали подплывать к берегу, как оттуда раздался оружейный залп. 

Почти все партизаны были убиты. Командир отряда Павел Курикша погиб.  

Из партизанского отряда Павла Курикши в живых осталось лишь восемь человек. 

Под руководством Ивана Нигаля эта группа дошла до Ольгинского партизанского 

района. Борьба продолжалась. 
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В середине апреля 1922 года в Императорскую Гавань прибыл отряд Василия 

Степановича Колесниченко, который установил на побережье Татарского пролива 

Советскую власть. 

     В 1923 году Императорская Гавань была переименована в Советскую Гавань 

 

Помним, заботимся, чтим… 

   Раньше, когда день 7 ноября был государственным праздником, памятник 

«жил», притягивал к себе людей. Место, где де он стоит – это высокий берег моря. 

Отсюда открывается огромная панорама: бескрайняя водная гладь, очертания 

побережья. Ежегодно в этот день, а также 1 Мая и 9 Мая, он собирал вокруг себя 

людей разного возраста, от мала до велика. Здесь проходили митинги жителей 

поселка, учащихся школы. Здесь принимали в пионеры, встречались ветераны, 

приезжали гости города.  

              Но в стране произошли перемены и события, связанные с Октябрем, 

стали забываться. Но памятники – это память, только застывшая в камне, 

напоминают нам о тех героических и трагических днях, о мужественных людях, 

которые боролись и отдали жизни за счастье и свободу дальневосточников, 

жителей нашего города и района. 

В 2000 году поисковый отряд школы № 6 побывал на месте расстрела 

партизанского отряда Павла Курикши, на правом берегу реки Коппи. Провели 

ремонт памятника, сделали фотографии. Они хранятся в школьном музее. 

На маяк Красный партизан ребята ходят в походы, экскурсии и обязательно 

останавливаются у Памятника погибшим маячникам. 

В 2015 году силами общественности, краеведов, школьников Памятник погибшим 

маячникам был обновлен. 

За памятником на берегу бухты Маячная ухаживают ученики школы № 6.  

Зимой расчищают снег, осенью и весной проводят субботник по очистке сквера.  

Осенью 2016 года ребята 8 класса своими силами отремонтировали   стелу и 

основание, на котором она укреплена. Очистили старую покраску и побелили. 

Памятник стал выглядеть намного лучше, это видно, даже из окна автобуса, когда 

едешь в Лососину.                                      
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Заключение. 

Человеческая мудрость гласит: "Только та страна, в которой люди помнят о 

своём прошлом, достойна будущего".  

Сейчас, конечно, другие времена. Поменялось отношение людей к 

социалистической революции, к гражданской войне, а равно и к тем, кто в то 

время считался героем. Так как боролся с царизмом, белой гвардией.  

Забывают про памятные места, связанные с событиями гражданской войны.  

Но историю нельзя перекроить. Люди своими поступками творили историю 

нашей страны, историю нашего города. И кто знает, жили бы сейчас в этом 

чудесном дальневосточном краю, в этом замечательном городке, если бы эти люди 

не начали устанавливать советскую власть. 

Мы надеемся, что памятник на берегу бухты Маячная ждут перемены. Ведь 

он считается памятником краевого значения, и есть подтверждающий это 

документ.  Но для сохранения памятника этого недостаточно.  

Потому что память, заключенная в камень, требует заботы, внимания не 

только со стороны школьников, поселковой администрации, но и со стороны 

государства. Памятникам нужен ремонт.  

А мы, школьники, будем и дальше ухаживать за обелиском. 
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 Шабурина Валерия, шк. №6. Исследовательская работа. 
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 О семье Курикша 

 

О "смутном" времени 
Имена на обелиске 
(Сахалинцы-участники гражданской войны на Дальнем Востоке) 
    Для меня удивительно, что сахалинские историки и краеведы до сих пор опасаются трогать 
драматический пласт истории, расколовший нашу огромную страну на два непримиримых 
лагеря. Последовавшие вслед за этим кровавые события лишь подчеркнули трагедию 
российского народа. История гражданской войны на Дальнем Востоке, к сожалению, ещё мало 
изучена. А, порою, за выдуманными легендами советского времени извращен и сам ход 
истории. 
    Что мы сахалинцы знаем о жизни А.Т. Цапко, К. Кондрашкина, А.М. Криворучко и других 
участников известных событий, чьими именами названы поселки, улицы Сахалинской 
области? Положа руку на сердце – очень мало. И последние публикации о А.Т. Цапко этому 
яркое подтверждение (Например,о противодействии Александра Трофимовича большевикам в 
1917 году во время вооруженного переворота в Петербурге). 
   Перечисленные выше имена принадлежат людям, которые так или иначе принимали 
участие в событиях, развернувшихся вокруг так называемого «Николаевского инцидента» 
Тогда в феврале 1920 партизаны Я.Тряпицина (куда входил и отряд сахалинцев) захватили 
японский гарнизон и сожгли Николаевск. Ответным шагом была японская оккупация Северного 
Сахалина. 
    Но Николаевск был не единственным центром партизанского движения на побережье 
Татарского пролива. Благодаря многолетним поискам известного краеведа из Советской 
Гавани Семёна Тимофеевича Сметанина (1930-2005) и помощи Действительного члена 
Приамурского Географического общества Александра Николаевича Сесёлкина сегодня есть 
возможность приоткрыть страницу партизанской борьбы в 1919 году в районе тогдашней 
Императорской Гавани. В тех далеких событиях наши земляки играли не последнюю роль. Но 
в начале я расскажу, как наши герои стали сахалинцами. 
    Каторжане 
    Пожалуй, нигде на Дальнем Востоке не звучат так часто польские имена и фамилии, как на 
сахалинской земле. И этому имеется объяснение. В XIX веке Польша входила в состав 
Российской империи. Гордый и свободолюбивый народ не мог мириться с утратой 
собственной истории, и повсеместно на окраине Российской империи вспыхивали 
«беспорядки» на национальной почве. Причастных к этим «беспорядкам» власти империи 
отправляли на самую страшную каторгу - сахалинскую. По статистическим данным того 
времени выходцы из Царства Польского на острове являлись самой большой диаспорой 
после русских и насчитывали более 1,5 тысяч человек. 
    В 1896 году в польском городке Лодзи был осужден на каторгу молодой человек Франц 
Собепанский. Он обвинялся в том, что, будучи кассиром на заводе, распространял в день 
выдачи зарплаты листовки с призывами к свержению царя. Вслед за мужем отправилась в 
далекий путь и молодая супруга Юдзя Яновна. Вначале, местом отбытия каторги была 
определена Сибирь. Но после того как Франца с товарищем поймали при попытке побега 
через разобранную печь в бараке, к 12 годам было добавлено ещё 6 за побег. Местом 



отбытия каторги определен Сахалин. Так Собепанские оказались в посту Александровском. О 
сахалинской каторге писали довольно много, и мы не будем сегодня касаться трагических для 
семьи Собепанских времен унижений и тягот. Скажем только, что человек привыкает ко 
многому. И жизнь брала своё. В семье появился в 1904 году первенец Михаил, а затем в 
отстроенном доме Собепанских зазвучали голоса ещё шести детей. Грамотный польский 
парень брался за любую работу и пользовался уважением не только земляков, но и местных 
жителей. 
    Подошло время, и каторга была упразднена. Появилась возможность выехать в столь 
желанную сердцу Польшу. Но на переезд большой семьи требовались серьезные по тем 
временам средства. Франц принимает решение перевезти семью в несколько этапов. Первым 
шагом на Родину для Собепанских стало переселение в 1914 году в с. Знаменское, что 
располагалось на берегах Императорской Гавани. Место это было выбрано Францем не 
случайно. Незадолго перед этим в село переехали с Сахалина семьи бывших каторжан: 
белоруса Франца Курикша и Ивана Нигаля. Глава большой семьи Курикша Франц Игнатьевич 
угодил на каторгу за убийство полицейского во время «беспорядков» под Полоцком. Жила 
семья Курикша в с.Славо Тымовского округа, растила пять сыновей. У Ивана Давыдовича 
Нигаля и его жены Марии Григорьевны было тоже пятеро сыновей. 
   Сахалинцы для жилья облюбовали берег бухты Японской. Семьи работали в основном на 
рыбалках. По данным А.Н.Сесёлкина в районе Императорской Гавани функционировали к 
1919 году рыбалка Александра Ардишвили (тоже бывшего жителя п. Александровского) в 
бухте Лососина, рыбалка Чконии (Чукони) у полуострова Меншикова., рыбалка Г.Садовникова 
в бухте Ольга, рыбалка Костылева и братьев Красильниковых в бухте Александра (ныне бухта 
Северная). На берегу бухты Окоча располагалась австралийская концессия с управляющим 
англичанином Слэйем Гарольдом Крофтоном. 
У входа в залив функционировал маяк Милютина с обслугой. На мысе Св. Николая маяк 
«Николаевский» со служащими. Само село Знаменское, где жили сахалинцы, включало в себя 
дома, расположенные на берегу бухт Маячной, Японской и Окочи (Концессии). 
   1919 год 
    С началом 1919 года весь Дальний Восток был охвачен пламенем гражданской войны. В 
Знаменском тоже был создан отряд красных партизан. Возглавил отряд Павел Курикша (один 
из сыновей Франца). К этому времени ему было около 25 лет. Он успел повоевать в 1 
мировую войну и в ноябре 1918 года вернулся домой из охваченного революцией 
Владивостока. 
    В марте 1919 года Павел Курикша получил из штаба партизанского движения, который 
располагался южнее Императорской Гавани в бухте Св. Ольги, приказ с призывом 
активизировать военные действия на побережье. С 5 на 6 апреля 1919 года партизанский 
отряд, состоящий из служащих Николаевского маяка, жителей Знаменского, семей Курикша и 
Нигалей начали захват власти в Императорской Гавани. В отряд входил и Франц Собепанский. 
Юдзя Яновна отговаривала, как умела, отца семи малолетних детей от участия в действиях 
отряда. Но Франц решил, если его сыновья ещё недостаточно взрослы для войны, значит его 
место в партизанах. 
   Партизаны арестовали полицейских чинов, захватили австралийскую концессию, 
расстреляли, оказавших сопротивление рыбопромышленника А.Ардишвили и старосту 
Решетова. Однако Павел Курикша допустил стратегическую ошибку. О телеграфной связи 
вспомнили слишком поздно, и начальник почты Положий успел передать во Владивосток 
сообщение о захвате села партизанами и запросил помощь. 



    В одну из ночей мая 1919 года, в Императорскую Гавань незамеченным прибыл пароход 
«Взрыватель». Высадившийся с него белогвардейский десант вступил в бой с партизанами, 
последние были вынуждены отступить к сопкам. Белогвардейцы окружили здание 
Николаевского маяка, и после непродолжительного боя арестовали шесть его служащих. Так 
же были арестованы несколько жителей села Знаменского, в том числе отец братьев Курикши 
и отец братьев Нигалей. Среди арестованных был и Франц Собепанский. Всех задержанных 
подвергли пыткам, затем расстреляли на высоком берегу бухты Маячной. 
   Дома семей партизан Курикши и Нигалей белогвардейцы сожгли, а мать командира отряда и 
его невесту отправили во Владивосток в тюрьму. 
    Остатки партизанского отряда более двадцати человек направились на юг, на соединение с 
Ольгинским отрядом. Командир отряда П.Курикша, его брат Иосиф, другие партизаны во 
время переправы через реку Коппи попали в засаду и погибли во время обстрела. (Со слов 
А.Н.Сесёлкина партизан расстреляли орочи, которых подговорил скупщик пушнины Крупин) 
При отступлении был смертельно ранен и Иван Курикша. 
Только восемь человек из всего отряда смогли добраться до бухты Святая Ольга, где 
продолжили революционную борьбу. 
    В честь П.Ф.Курикши в тридцатые годы прошлого века были названы поселок и бухта 
(бывшая Японская) в заливе Советская Гавань. Имя семьи Курикша носит улица, на которой 
стоял дом партизан. В Советской Гавани самые длинные улицы города называются 
Партизанская и 15-ти Погибших партизан. В 1931 году мыс Св. Николая и маяк Николаевский 
переименовали в «Красный партизан» в память о погибших в 1919 году. 
На берегу бухты Маячной возвышается обелиск погибшим партизанам. На табличке несколько 
сахалинских фамилий. Долгое время местные жители не знали подлинной фамилии 
Собепанского Франца. На табличке на памятнике есть слова «СИЯ ДОСКА ОТ СЛУЖА. 
НИКОЛ. МАЯКА». Данная табличка была изготовлена в двадцатые годы, на старый памятник, 
который простоял до октября 1972 года. Изготавливая эту табличку, служащие маяка не 
знали, как правильно пишется фамилия Франца Собепанского и нанесли фамилию 
Себепанский. Краевед С.Т.Сметанин еще в 1966 году знал, что фамилия партизана не 
соответствует правильности написания. Однако, руководство города, открывая новый 
обелиск, оставили надписи на табличке без изменений. И сегодня мы возвращаем подлинное 
имя участника далеких событий, на обелиске которым написано: «Память погибшим борцам за 
дело рабочих от рук белобандитов в 1919 году…» 
    Снова на Сахалине 
    В 1919 году относительно «спокойным» для белогвардейцев местом на Дальнем Востоке 
был Северный Сахалин. Поэтому часть заложников «Взрыватель»оставил в с.Пильво на 
западном берегу острова в районе российско-японской границы. Так Собепанские не по своей 
воле вновь оказались на Сахалине. Юдзя Яновна с малолетними Збигневом, Борисом, 
Анатолием, Эрой, Аделей и Ядой осталась совсем без средств существования. Помогал, 
оставшийся за кормильца в семье, 14-летний Михаил. Много раз Собепанские вспоминали 
добрым словом с. Пильво, богатую сахалинскую природу, обилие лесных и морских даров. 
Только благодаря обилию даров островной земли семья выжила в трудные годы. Этот же 
фактор явился в определении дальнейшего места жительства. Собепанские стали 
сахалинцами навсегда! 
   При тяжелой для подростка работе, Михаил умудрялся находить время для 
самообразования. В 1927 году М.Собепанский поступает во Владивостокскую совпартшколу 2 
ступени им. М.И.Калинина, которую успешно оканчивает в 1929 году. Проблемы выбора 
дальнейшего места работы у Михаила Францевича не было. Конечно Сахалин! 



    Долгое время Михаил Собепанский работал в связи, затем связал свою жизнь с угольной 
промышленностью. Мгачинская горно-промышленная школа № 5, в которой преподавал 
Собепанский, готовила проходчиков, навалоотбойщиков, крепильщиков, строителей. Через 
школу прошли стахановцы предвоенных лет П.А.Чудаев, М.Ф.Пир, Г.Н.Гордеев, К.И.Юрьев, 
первый Герой Социалистического Труда, Почетный шахтер К.И. Караулов и многие другие. 
Конечно, в успехах угольщиков Сахалина есть и весомый вклад Михаила Францевича 
Собебанского (1904-1962). 
   Когда я разговаривал с наследниками славной фамилии в наши дни, Собепанские скромно 
отвечали - обычная семья, обычная история. Такая же, как у миллионов россиян. А для 
российских семей «обычной историей» были трагедии и утраты 30-х и 40-х. Прошли через это 
и Собепанские. В страшные 30-е по ложному доносу были расстреляны Борис Францевич и 
муж Адели Михаил. В грозные 40-е погибли военный моряк Анатолий Францевич и недалеко 
от Смоленска красноармеец Збигнев Францевич. 
    Но род Собепанских не пресекся. На Сахалине живут и здравствуют сегодня внуки, 
правнуки и праправнуки бывшего каторжанина и красного партизана Франца Собепанского. 
Надеюсь, они оставят свой яркий, созидательный след в истории современной России. 
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