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 Сегодня в селе проживают 486 человек, работают адми-
нистрация поселения, отделение ООО СХП “Дружба”, отделе-
ние связи, медпункт, кафе “Вайнах”, 3 торговых точки част-
ных предпринимателей, фермерское хозяйство “Солоненко Л.В.”,
библиотека, Анастасьевское участковое лесничество КГУ “Ха-
баровское лесничество”.
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Время, ты куда летишь так скоро,
Ты кого стремишься обогнать?
За тобой уходят наши годы,
Нам лишь остаётся их считать.
Память, ты живёшь в душе любовью,
Вместе с нами по миру идёшь.
Образцы прошедшего, былого
В сердце будто снова создаёшь.
Память, ты нас в жизни не покинешь,
Ты нас не оставишь никогда,
Никогда не пропадёшь, не сгинешь,
Создавая вечное всегда.

   ЮБИЛЕЮ СЕЛА
Промчался век, за ним второй
Уж набирает обороты.
У Анастасьевки порой –
Труды, раздумья и заботы.
Но есть и празднику пора,
Чтоб вспомнить с гордостью былое,
Чтоб знала наша детвора,
Откуда есть село родное.
Не оборвётся память лет,
Когда внучата рядом с дедом.
Село хлебнуло горьких бед,
Но были яркие победы!
И вам, кто молод, дерзок, смел,
Победы эти приумножить!
В селе моём так много дел –
Оно состариться не может!
                             Борис Поляков



  Освоение Приохотья и Приамурья первыми землепро-
ходцами начиналось с северных территорий края. Походы 
В.Д.Пояркова (1643-46) и Е.П.Хабарова (1649-53) положили 
начало присоединению «под высокую государеву руку». До 
появления русских на Амуре проживали племена дауров, дю-
черов, эвенков, натков, гиляков и др. – около 30 тыс. человек. 
Приамурье быстро осваивалось русскими людьми. К началу 
80-х гг. 17 века в бассейне Амура проживало до 80 душ мест-
ного поселения. Было распахано более 1 тыс. десятин пашни. 
Земли левобережного Приамурья стали составной частью Рус-
ского государства.

  Однако процесс освоения края был прерван в результате 
 прямых военных действий со стороны Цинской империи. Не 
 имея возможности перебросить в Приамурье крупные военные 
 силы, Россия вынуждена была подписать Нарчинский договор 
 (1689), согласно которому русские покинули левобережное 
 Приамурье. Почти полтора века оно оставалось безлюдным.
  Энергичные шаги по возвращению Приамурья предпри-
 нял Н.Н.Муравьёв, назначенный в 1847 г. генерал-губернато-
 ром Восточной Сибири. В 1858 г. были заложены Хабаровка, 
 Софийск, Иннокентьевка, Корсаково, Казакевичево и др. опор-
 ные пункты. Встал вопрос о скорейшем заселении края не толь-
 ко военным, но и гражданским населением. С 1858 по 1860 на 
 Амур было переселено более 3 тыс. человек, преимущественно 
 из государственных крестьян Сибири. Ими были поставлены 
 сёла Воронежское, Вятское, Троицкое, Пермское, Тамбовское 
 и др. Но до отмены крепостного права переселенческое движе-
 ние осуществлялось «по вызову правительства».
  Правила переселения на Амур, утверждённые в марте 
 1861, объявляли Приамурье свободным для всех российских 
 подданных и представляли значительные льготы: они освобож-
 дались от государственных повинностей на 20 лет, от уплаты 
 местных налогов на 3 года, а также от военной службы. Вре-
 менное пользование землёй в течение 20 лет объявлялось бес-
 платным. На семью отводилось до 100 десятин земли. А если 
 желали приобрести землю в полную собственность – платили 
 3 рубля за десятину, и размер не ограничивался.
  Первыми свободными поселенцами на Амуре стали рас-
 кольники-староверы. В 1859-1882 гг. их прибыло около 14 тыс. 
 человек.
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Герасимович Лена В.
Герасимович Лена М.
Гавриш Леонид - Подлесного Тимофея.

Шестое поколение - прапраправнуки:
Гавриш Лена
Гавриш Таня
Гавриш Владимир
Гавриш Алёша
Гавриш Никита
Соловьёва Настя - Сошнянина Григория,
Кривенко Роман - Труш Афанасия.

Сошнянина Григория,
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Подлесного Тимофея,

 100 лет назад, в 1909 году, в суровых условиях наши
отважные предки отстояли и обустроили новую землю, заве-
щали нам беречь её как зеницу ока. Трудно переоценить ис-
торический путь, пройденный ими, их созидательную деятель-
ность, опыт освоения отдалённых территорий и выживания в
экстремальных природных условиях.
 На своём веку село знало немало проблем и решало их,
несмотря ни на что. За это время выросло несколько поколе-
ний.
 Наши предки были людьми прозорливыми. Назвав не-
объятные земли у Тихого океана Дальней Россией, они не
сомневались, что пришли сюда навсегда, утверждая Отчизну
в этом суровом, но богатом краю, восточном рубеже страны -
дальнем и родном, где Россия встречает рассвет и куда обраще-
ны её взоры, её надежды.
 Анастасьевка - наша малая Родина, наша родная даль-
невосточная земля, край смелых людей, спаянных дружбой и
особым характером!
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Четвёртое поколение - правнуки:
Оборская Антонина - Года Дмитрия,
Шлёнский Андрей - Оборского Кирилла,
Барбашова Любовь - Савилович Феодора,
Зборовский Саша
Зборовская Юлия

Колесникова Настя
Колесникова Даша
Колесникова Варя
Труш Василий
Панченко Владимир
Толстокулакова Галина
Копанев Геннадий
Мороз Александр
 Соловьёв Сергей
Ефименко Татьяна
Криворучко Ирина
Герасимович Галина
Герасимович Василий
Герасимович Олег
Герасимович Михаил
Чикова Нина - Подлесного Тимофея.

Пятое поколение - праправнуки:
Панченко Юрий

Копанева Марина
Зайцев Сергей
Шлёнская Света
Шлёнский Артём
Колесников Богдан - Юркина Тимофея,
Киселёв Сергей - Савилович Феодора,
Соловьёв Владимир
Соловьёв Сергей
Соловьева Света
Герасимович Ксения
Герасимович Василий
Герасимович Илья
Герасимович Тома
Герасимович Таня

Зборовского Северьяна,

Юркина Тимофея,

Труш Афанасия,

Сошнянина Григория,

Труш Афанасия,

Оборского Кирилла,

Сошнянина Григория,

 До 1882 г. крестьянское переселение на Дальний Восток 
носило стихийный характер, правительственная помощь почти 
не оказывалась. В 1882 г. русским правительством наконец при-
нимаются первые меры к ускорению заселения края. И начиная 
с 1883 г. через Одесский порт направляются в Южно-Уссурий-
ский край первые партии переселенцев. При выборе переселен-
цев МВД отдало предпочтение населению губерний Левобереж-
ной Украины. Возникла такая ситуация в связи с высоким удель-
ным весом в этих губерниях (Полтавской, Черниговской и Харь-
ковской), в связи с сокращением размеров крестьянских наде-
лов из-за естественного прироста населения. Левобережная Ук-
раина, кроме того, была сравнительно недалеко расположена 
от южных портов, откуда осуществлялось переселение, а отсут-
ствие здесь развитой промышленности не позволяло обезземе-
ленному крестьянству найти сколько-нибудь надёжные источ-
ники существования.
 В 80-90-й годы переселение крестьян на Дальний Восток 
осуществлялось почти исключительно за счёт самих крестьян, 
более того, требовалось, чтобы каждая семья привезла с собой 
на новое место жительства не менее 600 руб., поэтому сельская 
беднота переселяться просто не могла. Политика государства 
вообще была весьма непоследовательна в этом отношении, и 
переселение за казённый счёт систематически сменялось пере-
селением за свои средства.
 Переселение крестьянства в Хабаровский округ и каза-
чества в Уссурийский казачий округ началось только в середи-
не 90-х годов XIX в.
 С 1 января 1901 г. вместо 100-десятинного семейного 
надела переселенцы получали на каждую душу мужского пола 
не свыше 15 десятин удобной земли, считая и лесной надел. 
Новые правила поставили переселенцев XIX в. в привилегиро-
ванные условия по сравнению с переселенцами начала XX сто-
летия. Тем не менее, проведение Сибирской железной дороги 
и усиливавшееся обезземеливание крестьянства в Европейской 
России приводило к увеличению числа переселенцев.
 Морские перевозки осуществлялись с 1883 г. по марш-
руту Одесса-Владивосток через Суэцкий канал. Они сократили 
время пути на Дальний Восток с полутора лет до 40-45 дней. 
А сухопутное переселение – до Томска по железной дороге, да-
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лее до Читы на лошадях и телегах, и от Читы спускались на пло-
тах.
 С 1902 г., в связи с окончанием постройки Китайской 
Восточной железной дороги, перевозка морем была вообще 

Сын Оборского Кирилла.

Отец Оборского Николая
и Шлёнской Валентины

Оборский П.К.Оборский П.К.Оборский П.К.Оборский П.К.

  Сегодня на территории поселения проживают потомки 
первых поселенцев.
Второе поколение:
Новикова Ольга Ивановна, 1930 г.р. - дочь Панченко Ивана;
Юркин Владимир Тимофеевич, 1938 г.р. - сын Юркина Тимофея.

Третье поколение - внуки:
Соловьёва Надежда Григорьевна, 1933 г.р.
Герасимович Николай Григорьевич, 1935 г.р.
Оборский Николай Петрович, 1951 г.р.
Шлёнская Валентина Петровна, 1948 г.р.
Савилович Мария Ивановна, 1931 г.р.- Года Дмитрия;
Семчишина Любовь Антоновна, 1930 г.р. - Савилович Феодора;
Семчишин Василий Алексеевич, 1925 г.р. - Семчишина Пимона;
Рощинская Екатерина Петровна, 1934 г.р. - Нитяжук Василия.

Сошнянина

Григория;
Оборского

Кирилла;
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Родоначальники семей Зборовских.

Сын Мороз Ивана. Дочь Семчишина Пимона.

Отец Мороз А.Н.
Родоначальница семей:
Оборских, Года, Савилович,
Лыс, Гунчак.

прекращена. В Приморскую область переселенцы двинулись 
по железной дороге. Это значительно сократило время и стои-
мость проезда.
 Подспорьем делу заселения края стало разрешение с 
1893 г. оставаться здесь военнослужащим нижних чинов, уво-
ленных в запас. За ними закреплялось право в течение несколь-
ких лет возвратиться на родину за счёт казны, получали надел 
земли и все переселенческие льготы. К 1887 г. этим правом вос-
пользовалось 15 тыс. человек. Всего со времени присоединения 
Приамурья до начала 20 в. было переселено 126 тыс. крестьян.
 Но, несмотря на видимый рост населения, оно остава-
лось весьма малым по сравнению с тем пространством, которое 
занимал край.
 Новый период заселения Дальнего Востока начинается 
в первые годы 20 в. В связи с обострением международной об-
становки на Дальнем Востоке, правительство России принима-
ет решение об ускоренных темпах заселения края. Война с Япо-
нией нарушила переселенческие планы и с января 1904 г. по 
март 1906 г. Приморье и вся Восточная Сибирь были закрыты 
для переселения.
 С 1906 по 1917 гг. начинается мощный поток новосёлов. 
Переселенческая шумиха, ажиотаж, искусственно раздуваемый 
слухами о сказочных урожаях и привольном житье на новых 
землях, обещания материальной поддержки подняли с насижен-
ных мест огромные массы людей, которые двинулись в неиз-
вестное. Наконец, право на переселение получили малоимущие 
и неимущие слои крестьянства. Новая переселенческая полити-
ка это учитывала. На Дальний Восток хлынула сельская беднота.
  Все ехали на далёкий Амур искать лучшей доли. Земли 
давали вначале сколько хочешь, но опять же не каждый мог её 
освоить: у кого деньги, тягло – тот жил, у кого только руки – 
тот долго ходил в батраках. Первых переселенцев, захвативших 
хорошие земли и угодья, называли «старожилами». Более позд-
них селили в неудобные болотистые места, обижали и размером 
наделов (15 и менее десятин). Этих называли «новосёлами». 
Старые деревни по Амуру – Тамбовское, Воронежское, Пермс-
кое. Там жили сытно от рыбы, золотых и других промыслов. 
Основная же масса крестьян водворилась на землях Хабаровс-
кого уезда уже после 1901 г. И всё голытьба. Селили по Тунгус-
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ке, в низменных местах вокруг Хабаровска, в таёжной глухома-
ни: Архангеловка, Полётное, Соколовка, Весёлый Кут, Бичевая, 
Светогорье, Князе-Волконское, Анастасьевка, Волочаевка и др.

  В 1909 г. необычайно сильно возрастает приток населе-
 ния в Хабаровский уезд, куда прибыло 1183 семьи, или около 
 6624 человек, т.е. несколько более трети всех переселенцев. 
 Было образовано большинство новых селений: Верхнее-Спас-
 ское, Свечино 1-е (Сандыка), Анастасьевка, Весёлый Кут, Каме-
 нец-Подольское, Тарасовка, Ярославка, Роскошь.
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Небогат наш край преданьями
Эпопеи вековой.
Переполнен он страданьями,
Тьмой глубокой и нуждой.
Нелегка была с природою
Первых жителей борьба.
Сразу встретила невзгодами
Их жестокая судьба.
Бой пришлось вести им с холодом,
С бездорожием тайги,
С неизвестностью и голодом -
Замедлялись их шаги.
Но, в стремлениях упорные,
Шли вперёд они везде,
На хребты взбирались горные,
Вниз спускались по воде,
Шли, тревожась опасением,
Что задавит их Китай...
Да, тяжёлыми лишеньями
Покорён Амурский край!
Под трудами невозможными
Надломилось много сил,
Под деревьями таёжными
Много вырыто могил.
И поёт им память вечную
Диким голосом пурга,
Да беседу бесконечную
О былом ведёт тайга.
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Мать и сын.

Мать Новиковой О.И. Отец Панченко В.А.

Родоначальники семей: Рощинских, Чепик Михаила,
Труш Анатолия, Панченко Кирилла.
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Сын Здор Григория и его жена.

Родители Здор Фёдора Семёновича.

Сын Года Дмитрия. Дочь Демидас Емельяна.

Родители Савилович Марии Ивановны.
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 Село Анастасьевка Хабаровского района находится на 
45 км Федеральной трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. 
Образовано село в 1909 году и названо в честь дочери царя Ни-
колая II – Анастасии.
 Первыми поселенцами были семьи из Белоруссии и Ук-
раины: Сошнянины, Савилович, Труш, Невыглас, Евтух, Гав-
риш, Хоненко, Мороз, Здор, Подлесные, Соловей, Семчишины, 
Демидас, Года, Нитяжук, Сидорчук, Чепик, Снежков, Пинерь.
 Путь их из Хабаровска на телегах занимал целую неде-
лю – таково было бездорожье.

 1909 г.
 Из села Порохонск Минской губернии приехали:
 Сошнянин Григорий, 50 лет, с 5 детьми;
 Труш Афанасий, 43 лет, с 5 сыновьями и замужней до-
черью – Натальей Невыглас, 17 лет;
 Савилович Феодор, 51 год, с 3 сыновьями и матерью;
 Шулепа Панкрат с 2 детьми.
 Из села Дубровка Минской губернии:
 Кудина Ксения с сыном;
 молодая семья Евтух Андрея.
 Из села Зятковцы Каменьподольской губернии 
(ныне Хмельницкая обл.):
 Гавриш Савелий, 40 лет, с сыном и 3 дочерьми;
 молодая семья Мороз Ивана Семёновича; 

Колбасюк Филат;
Папик Варвара.

 Из села Скипча Каменьподольской губернии:
 Подлесный Тимофей, 45 лет, с 5 сыновьями;
 молодые семьи Пинерь Андрея и Гетя Василия.

 1910 г.
 Из села Деревянное Киевской губернии приехали:
 братья Хоненко – Митрофан и Илья;
 Щербина Никита и Мария – молодая семья.
 Из села Дремайтовка Черниговской губернии:
 Здор Григорий, 45 лет, с дочерью и 4 сыновьями;
 Снежков Архип с 2 сыновьями;
 Валентий Дмитрий.
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 1911 г.
 Из Киевской губернии:
 Года Дмитрий с 2 дочерьми и 2 сыновьями;
 Вигор Прасковья.
 Из села Игнатовка Каменьподольской губернии:
 Семчишин Пимон, 48 лет, с 2 дочерьми и семьи 2 дочерей:
  Соловей Никита, 36 лет, с 2 сыновьями;
  Демидас Емельян, 36 лет, с сыном и дочерью.
 
 В 1912 г. в Анастасьевке уже проживало 129 мужчин и 
  106 женщин – всего 235 человек согласно переписи.

 1914 г.
 Из села Тымара Каменьподольской губернии приехали:
 Нитяжук Василий, 29 лет, с дочерью;
 Сидорчук Артём;
 Бондарь Соломия;
 Чепик Тит;
 Бевзюк Устин.

 Население прибывало, а посевные площади почти не рас-
ширялись. Люди кое-как раскорчёвывали небольшие участки 
около своих домов и садили, в основном, овощи.
 Земля не кормила, крестьянство уходило на промыслы, 
в город, на строительство железных дорог, на лесозаготовки.
 Трудна была жизнь тех немногочисленных крестьянских 
семей, которые первыми рискнули отправиться в эти необжи-
тые, суровые края. И какую же духовную стойкость, выдержку, 
мужество нужно было иметь, чтобы выстоять перед всеми испы-
таниями, которыми встретил людей дикий таёжный край!
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Дочь Сошнянина Григория с мужем.

Сын Подлесного Тимофея и его дочь.

Родоначальники семей: Соловьёвых, Герасимович,
Ефименко, Криворучко, Сложинских.

Родоначальники семей: Гавриш, Чиковых.
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Мать и сын.

Сын Савилович Феодора. Дочь Шулепа Панкрата.

Родители Савилович Григория и Семчишиной Любови.
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 Конечно, на далёкий и трудный путь, на неизведанную 
жизнь отважились наиболее свободолюбивые, предприимчивые 
и энергичные.
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 В декабре 1917 г. III краевой съезд Советов ДВ провоз-
гласил Советскую власть на территории всего края.
 В Хабаровском Приамурье только после Октября жизнь 
устоялась, приобрела стабильность, планомерность. Крестьянст-
во по своей численности преобладало над всеми другими слоя-
ми населения.
 Однако мирный труд дальневосточников был прерван 
Гражданской войной и интервенцией.

 Партизанское движение на Дальнем Востоке обладало 
классическими формами. Этому способствовали помимо эконо-
мических и политических факторов, определивших громадность 
размаха движения, необычайно своеобразные природные усло-
вия – географический фактор. В самом деле: тайга, сопки, мари, 
озёра, бесчисленные протоки, реки, заросли тальника, морозы, 
снега – всё это как нельзя более подходило для успешного веде-
ния партизанской войны. Народные массы обладают большой 
манёвренностью, неуловимостью, неожиданностью нападения. 
Превращаются в грозную силу. Никогда неизвестно, сколько 
партизан, где они. Они могут быть везде. Это деморализует ар-
мию врага, насколько бы она ни была сильна.
 Всё это было у нас, в нашем крае, в Гражданскую войну. 
Проявлением непобедимости революционного народа была 
партизанская война в Сибири и на Дальнем Востоке, в тылу 
контрреволюционной армии.
 Крестьян в партизанском движении было большинство. 
Ядро отрядов составляли бывшие красногвардейцы и рабочие. 
С них всё начиналось. На них опирались командиры.
 Беднейшие деревни «новосёлов» по Тунгуске и вокруг 
Хабаровска поднялись на восстание первыми и стойко выдер-
жали борьбу до победного конца. Помогало партизанам пого-
ловно всё население.
 Анастасьевка – село таёжное, протянулось вдоль царской 
«колесухи», что вела от Хабаровска через Князе-Волконское к 
Амуру, на Вятское и дальше, к Николаевску. Через наше село 
проходила телефонная линия Хабаровск-Николаевск-на-Амуре. 
У телефонных аппаратов дежурили партизаны. При вызове сёл 
пользовались позывными.
 «Тайга, Тайга» - это позывной нашей Анастасьевки. 
Телеграммы передавали шифром – цифрами.
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Дочь Труш Афанасия

и её дочери:

Мать Панченко В.А. Мать Мороз А.Н.,
Копанева Геннадия и 
Толстокулаковой Галины.
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В 70-е гг.:
Чебановы,
Петухова,
Бутенко,
Пискарёвы,
Мещеровы,
Чистяковы,
Чепусовы,
Бабанины,
Самсоновы,
Гололобовы,
Кремневы.

В 80-е гг.:
Дресвянкины,
Синдян,
Астанкеевы,
Ивановы,
Криворучко,
Буглак,
Расейкины,
Хромовы,
Файзулины,
Литовченко,
Поляковы,
Нальгиевы.

Первый клуб в с.Анастасьевка.
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 В ноябре 1919 г. по инициативе военревштаба партизан-
ских отрядов Хабаровского района, возглавляемым Бойко-Пав-
ловым, в селе была проведена партизанская конференция, цель 
которой – агитация за активную, с оружием в руках, массовую 
борьбу с атаманщиной и интервентами.
 В память об этой конференции оформлена мемориаль-
ная доска на здании администрации поселения.
 А на 43 км. Федеральной трассы установлен небольшой 
скромный обелиск расстрелянному неизвестному партизану.
 Главная улица села названа в честь командира партизан-
ских отрядов Демьяна Ивановича Бойко-Павлова.
 Молодёжь села – Анна Демидас, Елизавета, Иван и Са-
фон Липковы, Александр и Екатерина Вигор, Мария Бевзюк, 
Савилович Антон, Анна Сазанская, Анна Гавриш и многие дру-
гие – принимали активное участие в жизни партизан: помогали 
и дежурили у телефонного аппарата, собирали сведения о не-
приятеле и под руководством первого учителя Пащенко органи-
зовывали музыкально-драматический кружок, разучивали песни, 
ставили пьески и концерты, с которыми выезжали в соседние 
сёла – Константиновку, Смирновку, Матвеевку.
 И партизаны не оставались в стороне: принимали актив-
ное участие, и эти народные партизанские концерты превраща-
лись в торжество, в праздник. Даже Демьян Иванович Бойко-
Павлов выступал на сцене со стихами.
 Трудностей пережить пришлось немало. Но ведь все зна-
ли, за что боролись. Хотели жить по-новому!
 Окончательную же победу над белогвардейцами и интер-
вентами славная Народная революционная армия завоевала в 
октябре 1922 г., и партизанские отряды сыграли выдающуюся 
историческую роль в освобождении края.
 После окончания Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе, воссоединения ДВР с Советской Россией, труженики края 
приступили к мирной созидательной работе. Переход осущест-
влялся в сложных условиях.
 К 1926 г. народное хозяйство было в основном восста-
новлено.
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  В 1957 г. колхоз переименован и стал называться «Пар-
тизан», затем в феврале 1961 г. реорганизован в 4 отделение 
совхоза «Чернореченский». С июня 1963 г. по август 1994 г. 
был организован откормочный совхоз «Благодатный», цель ко-
торого состояла в откорме молодняка КРС на мясо. В коллек-
тиве трудилось 180 человек – всё работоспособное население. 
Занимались выращиванием и заготовкой кормов для животно-
водства, закупали молодняк по всему краю и откармливали 
2000 голов крупного рогатого скота, сдавали его на мясокомби-
нат. С августа 1994 г. объединились с совхозом «Дружба», за-
дача которого была та же, и работаем до сих пор как отделение 
совхоза, занимаясь заготовкой сена и заготовкой и переработ-
кой круглого леса.

В 50-е гг. в Анастасьевку приехали:
Гришины,
Сысоевы,
Соломаха,
Аристовы,
Занозины,
Дьяченко,
Базановы,
Батманниковы.

В 60-е гг.:
Ростовы,
Перевезенцевы,
Балабух,
Елисеевы,
Кичук,
Болбесовы,
Мезенцевы.

Династии.



  АНАСТАСЬЕВКА
Как в имени Анастасия
Небезучастен алфавит,
Так вся бескрайняя Россия
Из сёл подобных состоит.
Деревня каждая имеет
Свою историю, свой век.
Творить историю умеет
Лишь работящий человек.
Переселенцы заселили
Когда-то этот край глухой,
Здесь избы первые срубили,
Вспахали дёрн тайги сохой –
Так Анастасьевка воспряла,
Благодаря трудам людским
Из ничего. И вскоре стало
Село сравнительно большим.
Трудились люди – хорошела
Их приручённая земля.
Назвали Родиною смело
Леса, болота и поля,
Кто в этой местности родился,
Кто жил здесь с верой и мечтой.
Всяк Анастасьевкой гордился,
Её неброской красотой.
Бывало, вражеские страны
На Русь свою кидали рать,
И шли сельчане в партизаны –
Свою деревню защищать.
Немало подвигов и крови
Знавало русское село,
Но даже плач надрывный вдовий
Со временем превозмогло,
Вновь расцвело, зазеленело,
Вновь слышен смех со всех сторон,
Пережило, перетерпело
Войн разрушительных урон.
Сейчас не лучшая эпоха
Для становления села,
Но как бы ни было всё плохо,
Душа села не умерла.
Я верю: снова будут в силе
И Анастасьевка, и Русь.
И заживём, как прежде жили –
Всегда надеюсь и молюсь.
                              М.И.Савилович
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 В 1928 г. прибыла новая партия переселенцев.
 Из села Покровское Харьковской губернии:
 Рудь Григорий, 55 лет, с 5 дочерьми;
 Панченко Иван, 56 лет, с 3 детьми;
 Панченко Кирилл, 44 лет, с 3 сыновьями и дочерью;
 Бидоленко Михаил с 3 сыновьями и дочерью;
 молодая семья Бидоленко Семёна.
 Из села Белый Берег Киевской губернии:
 Содоль Николай с 4 детьми;
 Содоль Павел с 4 детьми;
 Совлева Агафья с внуком;
 Совлев Денис с сыном.
 Из села Новая Гута Волынской губернии:
 Зборовский Северьян, 47 лет, с 3 сыновьями и дочерью;
 Оборский Кирилл, 56 лет, с 5 сыновьями и дочерью;
 Пюро Феликса, 45 лет, с 3 сыновьями.
 
 1930 г.
 Из Киевской губернии:
 Потапенко Иван с 3 дочерьми и сыном;
 молодая семья Коношенко Максима;
 Беляк Михаил с 4 сыновьями.

Из  Свердловской области:
 молодая семья Юркина Тимофея.

 Население занималось строительством, разработкой и 
освоением новых земель, пчеловодством, заготовкой дров для 
города, вели единоличное хозяйство.
 В 1933 г. был организован колхоз «Имени Бойко-Павло-
ва», - в честь командира партизанского отряда Д.И.Бойко-Пав-
лова, - объединив часть единоличных хозяйств.
 К 1938 г. коллективизация была закончена.

 1935 г.
 Из г.Полоцк приехал:

Шемионов Иван.
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1936 г.
Из Свердловской области:
Чачин Павел.

 1937 г.
 Из Амурской области:
 Шупейко Устин с 5 детьми.

 В 1938 г. приехали столяры-плотники:
 Воронов Василий (Курская область);
 Чуб Юрий (Белоруссия);
 Гвоздев Иван (Белоруссия).
 Из Западно-Сибирского края:
 Копанев Никифор, 71 год, с 3 сыновьями.

 1939 г.
 Из Днепропетровской области:
 Селич Иван с сыном;
 Чихута Василий;
 Корнеев Михаил Матвеевич;
 Коноваленко Фёдор с 5 сыновьями.

 1940 г.
 Из Алтайского края:
 Выдай Емельян с 4 детьми.

 1941 г.
 Из Винницкой области:
 молодая семья Немодрук Василия, 19 лет;
 Ромочко Сергей;
 Бадёрный Емельян;
 Ерёменко Василий.

 Но мирный труд прервала война.
 1941 – 1945. Две цифры, две даты. Великая Отечествен-
ная война. От которой больше всего пострадала наша Родина!
 В душе каждого человека навсегда сохранились первые 
дни войны. Как приходили повестки, как собирались мужи в 
строй и уходили за околицу села. Как рыдали жёны, матери, 
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 За работу в годы Великой Отечественной войны в селе
Анастасьевка в 1944 году награждены медалью “За Победу
над Германией”:
Новикова Ольга Ивановна,
Савилович Мария Ивановна,
Семчишина Любовь Антоновна,
Чикова Нина Гавриловна.
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ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
ЖИТЕЛИ СЕЛА АНАСТАСЬЕВКА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945гг.

Воронов Василий Тихонович, 1912 г.р.;
Гавриш Гавриил Савельевич, 1905 г.р.;
Гвоздев Иван Кондратьевич, 1911 г.р.;

Коноваленко Владимир Фёдорович, 1921 г.р.;
Колбасюк Василий Филатович, 1913 г.р.;
Копанев Семён Никифорович, 1906 г.р.;
Копанев Фёдор Никифорович, 1914 г.р.;
Мороз Николай Иванович, 1914 г.р.;
Мороз Михаил Иванович, 1921 г.р.;
Невыглас Иван Ильич, 1923 г.р.;

Ромочко Сергей Васильевич, 1908 г.р.;
Селич Иван Данилович, 1909 г.р.;

Сидорчук Ефим Артёмович, 1923 г.р.;
Тимошенко Федот;

Труш Григорий Афанасьевич, 1907 г.р.;
Труш Василий Афанасьевич, 1918 г.р.;
Чачин Павел Тимофеевич, 1909 г.р.;
Чепик Михаил Титович, 1904 г.р.;

Чихута Василий Сидорович, 1912 г.р.;
Чуб Юрий Григорьевич, 1911 г.р.;
Шупейко Иван Устинович, 1923 г.р.;

Юркин Тимофей Александрович, 1913 г.р.

  Но Родина не забывает своих героев. Она заботится, что-
бы имена отважных её сынов и дочерей стали достоянием исто-
рии, остались навсегда в памяти потомков.
  В память о погибших односельчанах в годы Великой 
Отечественной войны, в селе установлен обелиск.
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сёстры. Как дети бежали и смотрели вслед отцам, братьям – 
их позвала война!
 Проводив мужей, отцов и сыновей на фронт, женщины 
и подростки вышли в поле, сели за трактора, валили лес – и эта 
трудовая вахта длилась 1418 дней и ночей.

Как тяжко было выжить на селе,
Когда война оскалила штыки.
Шли мужики на фронт, а на земле
Остались женщины с детьми да старики.
Как вести доносились на бумаге,
Как вдовы тихо плакали в толпе…
А треугольники, что символы отваги,
Хранились за иконкой в уголке.

 Русские женщины! Вы на своих хрупких плечах пронес-
ли через всю жизнь память о войне, ожидание и веру, что живы-
ми вернутся с поля брани отцы, мужья, сыновья и братья.

 Наравне со взрослыми трудились подростки 12-15 лет – 
в поле, на ферме, в лесу, осваивали недетские профессии и сво-
ими руками приближали Победу!

С вами шагали мы долгие вёрсты,
С вами отпор мы давали врагу.
Бабушки, матери, жёны и сёстры,
Мы перед вами в вечном долгу!
В годы войны не стояли в сторонке,
Горе хлебнули на бабьем веку.
К сердцу в печали прижав похоронку,
Молча вставали за мужа к станку.
Рыли окопы и землю пахали,
Хлеб выпекали, лечили солдат,
Сено косили, железо ковали,
Строили школы, учили ребят.

  В военные годы в селе осталось лишь несколько муж-
чин преклонного возраста:
Савилович Антон Фёдорович, 45 лет – завскладом;
Соловей Никита Прокопович, 66 лет – конюх;
Герасимович Григорий Людвигович, 60 лет – кузнец;
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Семчишин Алексей Осипович, 54 года – пастух;
Оборский Кирилл Михайлович, 69 лет – занимался промысла-
ми;
Швец Василий – разнорабочий;
Зборовский Северьян Николаевич, 60 лет – занимался промыс-
лами;
Труш Афанасий, 74 года – скотник;
Рудь Григорий Данилович, 68 лет – сторож на пасеке;
Хоненко Илья Николаевич, 61 год – пчеловод.

  А из подростков 12-18 лет было создано молодёжное 
звено:
Панченко Ольга – 13 лет,
Невыглас Надя – 13 лет,
Оборская Оля – 17 лет,
Оборская Рая – 14 лет,
Зборовская Валя – 18 лет,
Тимошенко Оля,
Тимошенко Зина,
Труш Анна – 12 лет,
Труш Вера – 14 лет,
Труш Надя – 14 лет,
Шупейко Лида – 14 лет,
Шупейко Алексей – 15 лет,
Года Мария – 14 лет,
Года Иван – 14 лет,
Долгополова Катя – 13 лет,
Вигорь Борис – 12 лет,
Бидоленко Гриша – 14 лет,
Снежков Иван – 13 лет,
Пюро Коля – 14 лет,
Савилович Люба – 14 лет,
Чепик Катя,
Чепик Анна – 14 лет,
Чепик Пётр,
Здор Ольга – 14 лет,
Гавриш Нина – 13 лет,
Герасимович Ольга – 14 лет.
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  А Выдай Ефросинья и Фурман Анна работали тракто-
ристами на У-2 и СТЗ, а на более тяжёлом ЧТЗ работал Гера-
симович Василий.
  Занимались выращиванием картофеля, сажали овощи – 
помидоры, огурцы, капусту, свеклу, сеяли зерновые – овёс, 
пшеницу, сою, гречиху.
  Убирали вручную, жали серпами, вязали снопы. Зимой 
вывозили навоз на поля, заготавливали дрова для реализации 
в г.Хабаровск.
  Известие об окончании войны застало жителей села в 
поле.
  Земляки стали возвращаться с фронтов и госпиталей 
домой.

Вернулись с фронта:
Панченко Александр,
Демидас Фёдор,
Семчишин Василий,
Сидорчук Василий,
Пюро Аронь,
Зборовский Бронислав,
Зборовский Франц,
Ерёменко Василий,
Коржов Михаил,
Бадёрный Емельян,
Оборский Пётр,
Здор Фёдор,
Здор Николай.

 Четыре года шла война.
 Миллионы человеческих жизней унесли они.
 22 наших земляка не вернулись с фронта. Вечная им па-
мять!


