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Раздел 1. Герои Великой Отечественной войны в памяти поколений. 
Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи на примере уроков 

Великой Отечественной войны 
 

Ю. В. Азаркевич 
г. Брест, БрГТУ 

 
ПРАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКЕ БРГТУ ПОСРЕДСТВОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БРЕСТ – ГОРОД МУЖЕСТВА И СЛАВЫ» 

 
В 1941–1941 годах Беларусь прошла через ужасы гитлеровского геноцида, 

которые оставили кровоточащую незаживающую рану на нашей земле. Спустя 
78 лет после кровопролитных событий Великой Отечественной войны тема 
гражданско-патриотического воспитания для Беларуси актуальна и важна как 
никогда. В современных реалиях, на фоне нарастающей политической неста-
бильности, информационной войны, попыток фальсификации истории и герои-
зации нацистских палачей и их пособников со стороны отдельных государств, 
мы вынуждены приложить все усилия для того, чтобы сохранить память о по-
двиге советского народа, жертвах и героизме наших предков. 

Сохранение исторической памяти тесно связано с преемственностью поколе-
ний, осознанием молодёжью ответственности за судьбу своей страны и оно не-
возможно без активного вовлечения молодого поколения во все формы воспита-
тельных мероприятий, проводимых в республике и Союзном государстве. 

Независимость нашего государства во многом зависит от взглядов и ак-
тивной позиции молодого поколения. Поэтому в современном мире особое 
значение уделяется формированию социально-ответственной, духовно-
богатой и нравственно-здоровой личности, которая предана своей стране и 
способствует её укреплению и процветанию. 

В Брестском государственном техническом университете ведётся колос-
сальная воспитательная работа в части гражданско-патриотического воспи-
тания студенческой молодёжи. В этот процесс вовлечены все без исключения 
структурные подразделения университета, в том числе и библиотека. 

Важнейшей частью истории нашей страны, составляющей основу граж-
данско-патриотического воспитания молодежи, является Великая Отечествен-
ная война. Важность работы в этом направлении особенно чётко осознаёт биб-
лиотека, определяя его одним из приоритетных в своей деятельности. Библио-
тека призвана сохранить и передать молодым белорусам то сокровище, которое 
называется «историческим наследием» и научить ценить его. 

Подходы и методы библиотеки в воспитании истинного гражданина – пат-
риота своей страны постоянно совершенствуются и наполняются новым содер-
жанием в соответствии с теми процессами, которые происходят в обществе. На 
сегодняшний день библиотека университета имеет богатый опыт деятельности 
в данном направлении. Традиционные формы работы дополняются новыми не-
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стандартными, порой креативными и оригинальными, с одной лишь целью – 
привлечь внимание молодёжи к остросоциальным проблемам общества, пони-
манию роли и значимости любви к Отечеству, к своей малой Родине, своей ис-
тории, традициям и культуре. 

В 2022 году библиотекой было принято решение объединить накопленный 
опыт в области гражданско-патриотического воспитания, используя такое пер-
спективное направление в работе библиотек, как проектная деятельность. Изу-
чив сильные и слабые стороны библиотеки вуза, мы определили, что проект мо-
жет стать одним из наиболее эффективных инструментов продвижения библио-
теки и повышения её престижа в студенческой среде. Выбор темы и направления 
проекта лежал на поверхности: 1 января 2022 года Главой государства был под-
писан Указ № 1, согласно которому 2022 год был объявлен Годом исторической 
памяти [4]. Вечная память о войне – это не просто хроника и история, но и соци-
альные уроки, вобравшие в себя горький опыт прошлых лет, уроки, которые 
должно усвоить поколение, ныне живущее, для того чтобы в будущем не повто-
рить их. Одним из ключевых моментов в выборе темы проекта стало и то, что мы 
живём в городе Бресте, городе, где находится памятник, священный для нас – 
поколения победителей – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», 
живое свидетельство человеческих жертв, которые понёс город Брест в первые 
дни войны, защищая страну от напавшего врага. Памятник, являющийся свиде-
тельством мужества и чести солдат, оборонявших рубежи нашей Родины без еды 
и питья до последнего вздоха. 

Однако в мире стали забывать уроки прошлой войны. Нередки случаи по-
пыток фальсифицировать и оправдать события Второй мировой войны не только 
в высказываниях, но и на страницах средств массовой информации. Подмена 
восприятия знакового события, историко-культурной ценности – один из ярких 
маркеров фальсификации, переписывания конкретного периода прошлого. Пара-
докс ситуации в том, что некоторые современные новомодные точки зрения, 
обесценивающие и девальвирующие значение обороны Брестской крепости, лег-
ко опровергаются документальными свидетельствами противника: «Наступле-
ние на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта 
простая истина еще раз доказана при взятии Брест-Литовска» [3]. 

 И именно, объединив усилия библиотеки университета как центра граж-
данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи и ГУ 
«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – символа советского 
сопротивления во время Второй мировой войны, мы решили, что будем защи-
щать историческую правду о самоотверженной борьбе, стойкости и упорстве 
советского народа с немецкими нацистами. Так библиотека начала работу над 
проектом «Брест – город мужества и славы». 

Главной целью проекта стало создание в библиотеке среды, способству-
ющей сохранению исторической памяти о великом подвиге защитников Бреста 
в годы ВОВ путём формирования у молодежи гражданственности и патриотиз-
ма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  
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Нами были сформулированы задачи, которые призваны добиться реализа-
ции главной цели проекта: 

1. Вовлечение студенческой молодежи в поисково-исследовательскую и 
творческую деятельность по изучению героической истории родного города. 

2. Создание электронного ресурса «Работники БрГТУ – ветераны ВОВ» с 
цель систематизации, хранения и обеспечения свободного доступа к материа-
лам о людях, прошедших войну и внесших весомый вклад в становление и раз-
витие университета. 

3. Расширение связей с общественными организациями по вопросам граж-
данско-патриотического воспитания молодежи и налаживание сотрудничества 
с ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

4. Воспитание уважительного отношения к историческому и культурному 
прошлому города Бреста, к живым и павшим свидетелям минувшей войны пу-
тём организации цикла просветительских мероприятий: акций, конкурсов, 
круглых столов, диалоговых площадок, конференций, встреч с представителя-
ми общественных организаций и узниками концлагерей и книжных выставок. 

5. Противодействие попыткам фальсифицировать события Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. [1]. 

Работа над проектом началась с социологического исследования «Что чи-
тает молодёжь о ВОВ». Нами были проанкетированы 510 респондентов, явля-
ющихся студентами 1 курса. Анкета состояла из 14 вопросов, включающих 
знание истории, литературы, героев ВОВ, музыкальных произведений, филь-
мов, а также отношение студентов к героическим подвигам советского народа.  
В итоге были получены следующие результаты:  

– студенты интересуются событиями ВОВ (341 респондент из 510 ответил 
утвердительно); 

– героизм советских людей считают настоящим и самоотверженным 56 % 
респондентов, вынужденным его считают 23,6 %; 

– Великая Отечественная война для опрошенных студентов это: «история 
давно минувших дней» (111 чел.), «неотделимая часть моей жизни» (91 чел.), 
«сострадание к людям» (144 чел.), «чувство боли и страдания» (157 чел.), «тра-
гическое и страшное событие» (196 чел.), «память о погибших в сражениях за 
Родину» (154 чел.), «великий подвиг народа» (173 чел.); 

– 93 % респондентов знают точные даты начала и окончания ВОВ; 
– где находились родственники во время ВОВ, знает 214 опрошенных, в то 

же время 144 человека (28 %) не знают, участвовали ли их родственники в войне; 
 – главным источником получения знаний о ВОВ для студентов являются 

уроки истории в школе и университете (327 человек) и отечественное кино 
(239 человек); 

– на вопрос «С кем вы обсуждаете тему ВОВ?» был получен ответ: с учи-
телями и преподавателями (38 %), с родителями и родственниками (25 %), с 
друзьями, знакомыми (16 %); 

– среди героев ВОВ, которые привели наш народ к победе, студенты 
называли таких: М. Казей, З. Портнова, В. Котик, П. М. Гаврилов, 
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Г. К. Жуков, А. М. Кижеватов, И. Н. Зубачев, А. М. Матросов и др. Однако 
30 % (157 человек) ответили «затрудняюсь ответить»; 

– среди источников получения книг о ВОВ опрошенные назвали Интер-
нет (389 чел.), библиотеки (221 чел.) и домашнюю библиотеку (51 чел.);  

– назвать книгу о ВОВ, которую считают лучшей из прочитанных, за-
труднились ответить 64,5 % (329 чел.); 

– назвать литературного героя, который запомнился стойкостью, затруд-
нились ответить 80,98 % или 413 человек из 510 опрошенных; 

– песни и фильмы о ВОВ затрудняются назвать 37 % и 31 % опрошенных 
соответственно. Примечательно и то, что фильм «9 рота» Федора Бондарчука 
и песню В. Цоя «Кукушка» студенты считают посвящёнными ВОВ. 

Исходя из полученных результатов теста, нами был сделан вывод о необ-
ходимости донесения всеми возможными способами студентам как можно 
больше информации о событиях ВОВ, о книгах, о её героях и славных защит-
никах нашего города Бреста. 

В рамках проекта «Брест – город мужества и славы» в период с сентября 
2022 по апрель 2023 года были проведены мероприятия различных форм: 

– историко-патриотический квест в Музее обороны Брестской крепости 
«История Брестской крепости»; 

– семинар «Библиотека как центр гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи: формы и методы работы библиотек Бреста»; 

– презентация книжной qr-выставки «2022 – Год исторической памяти»; 
– встреча с узницей концлагеря Маутхаузен, ветераном труда БрГТУ 

И. Н. Кирилюк «Войной изломанное детство»; 
– диалоговая площадка «Фальсификация истории: опасные тенденции ге-

роизации нацизма (на примере сравнительного анализа событий Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн)»; 

– выставка материалов о геноциде белорусского народа в годы ВОВ «Во-
енные преступления оправданий не имеют»; 

– урок мужества «Они стояли за Родину» (о защитниках Брестской крепо-
сти); 

– виртуальная выставка «Брестская крепость. Связь времён»; 
– круглый стол: «Уроки Великой Отечественной войны как фундамент 

сохранения исторической памяти молодого поколения»; 
– акция «Их именами названы улицы Бреста»; 
– исследовательско-публицистическая студенческая конференция «Глаза, 

что видели войну». 
Следует отметить, что работа проекта запланирована до июня 2023 года, 

который Указом Президента Республики Беларусь № 1 от 1 января 2023 года 
объявлен в нашей стране Годом мира и созидания.  

Итогом нашей работы в рамках проекта «Брест – город мужества и сла-
вы» должно стать создание электронного ресурса «Работники БрГТУ – вете-
раны ВОВ», посвященного людям, работавшим в нашем университете и про-
шедшим ужасы войны. 
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Библиотека обладает большим воспитательным потенциалом, приобщая 
студентов к чтению, истории и сегодняшней жизни страны. Патриотизм необ-
ходимо воспитывать в молодом возрасте, особенно учитывая тот фактор, что 
молодежь легко втягивается в неформальные политические движения, дея-
тельность которых порой бывает для них небезопасна. Библиотека посред-
ством доступных и разнообразных форм и методов работы со студенческой 
молодежью способна сформировать у неё патриотические взгляды и убежде-
ния, привить бережное отношение к истории и традициям своей страны, к её 
историческому и культурному прошлому. 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПАМЯТИ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Брестская 

крепость одной из первых встретила врага на западной границе СССР. 
Крепость не сдалась ни в первые минуты, ни еще несколько последующих 

дней беспрецедентного штурма немецких полчищ. Бойцы понимали, что им 
суждено погибнуть, однако сражались до последнего вздоха.  

До сих пор на территории Брестской крепости находятся останки защитни-
ков, погибших летом в 1941 году при наступлении немецкой армии. Множество 
захоронений и могил неизвестных солдат – есть герои-красноармейцы, о подви-
гах которых написаны книги, но вот где погребены многие из них после гибели 
– неизвестно [1]. Являясь жителем города Бреста, еще с детства мои родители 
привили мне уважение к данной тематике. Каждый год в Брестской крепости 
проходят грандиозные праздники, которые собирают вместе тысячи людей со 
всей Беларуси и других стран. Эти праздники – это памятные даты, которые 
напоминают нам о героическом прошлом нашей страны. Они напоминают о 
том, что в любой ситуации мы должны сохранять надежду и веру в справедли-
вость. Уважение к Брестской крепости и ее героям – это не только обязанность, 
но и честь каждого гражданина. Каждый из нас должен помнить о том, что 
наши предки сражались и погибали за нашу свободу и независимость. О неко-
торых известных героях, оборонявших Брестскую крепость, мне хотелось бы 
рассказать. 

Майор Гаврилов Петр Михайлович 
Один из последних защитников Брестской крепости. Командир 44-го 

стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов Петр Михайлович 
в течение 2-х дней возглавлял оборону в районе Северных ворот Кобринского 
укрепления, а на третий день войны перешел в Восточный форт, где командо-
вал сводной группой бойцов из различных подразделений в количестве около 
400 человек. По свидетельству противника «...сюда нельзя было подступиться 
со средствами пехоты, так как превосходно организованный ружейный и пуле-
метный огонь из глубоких окопов и из подковообразного двора скашивал каж-
дого приближающегося. Оставалось только одно решение – голодом и жаждой 
принудить русских сдаться в плен...» 30 июня после длительного обстрела и 
бомбежки гитлеровцы захватили большую часть Восточного форта, однако 
майор Гаврилов с небольшой группой бойцов продолжал сражаться там до 
12 июля. На 32-й день войны после неравного боя с группой немецких солдат в 
Северо-Западном капонире Кобринского укрепления он в бессознательном со-
стоянии попал в плен. 
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Освобожден советскими войсками в мае 1945 г. До 1946 года служил в 
Советской Армии. После демобилизации жил в Краснодаре. 

В 1957 году за мужество и героизм при обороне Брестской крепости ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Был почетным гражданином 
города Бреста. Умер в 1979 году. Похоронен в Бресте, на Гарнизонном клад-
бище, где ему поставлен памятник. Его именем названы улицы в Бресте, Мин-
ске, Пестрачах (в Татарии – на родине героя). 

Лейтенант Кижеватов Андрей Митрофанович  
Начальник 9-й заставы 17-го Брестского Краснознаменного погранич-

ного отряда лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов был одним из ру-
ководителей обороны в районе Тереспольских ворот. 22 июня лейтенант 
Кижеватов и воины его заставы с первых минут войны приняли бой с 
немецко-фашистскими захватчиками. Был несколько раз ранен. 29 июня с 
небольшой группой пограничников остался прикрывать группу прорыва и 
погиб в бою. Его именем названа погранзастава, где ему поставлен памят-
ник, улицы в Бресте, Каменце, Кобрине, Минске. Посмертно награжден ор-
деном Ленина. 

В 1943 году фашистскими палачами была зверски расстреляна семья 
А. М. Кижеватова – жена Екатерина Ивановна, дети Ваня, Нюра, Галя и престаре-
лая мать. 

Капитан Зубачев Иван Николаевич 
Помощник командира по хозяйственной части 44-го стрелкового полка 

42-й стрелковой дивизии капитан Зубачев Иван Николаевич, участник граж-
данской войны и боев с белофиннами, с 24 июня 1941 г. стал командиром 
сводной боевой группы обороны Цитадели. 30 июня 1941 года, тяжелоране-
ным и контуженным, был захвачен в плен. Погиб в 1944 г. в лагере Хаммель-
бург. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его име-
нем названы улицы в Бресте, Жабинке, Минске. 

Полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич 
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й Орлов-

ской стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич возглав-
лял оборону вначале в расположении 84-го стрелкового полка (у Холмских во-
рот) и в здании Инженерного управления (в настоящее время остались его раз-
валины в районе Вечного огня), организовал одну из первых контратак наших 
воинов. 

24 июня приказом № 1 была создан штаб обороны крепости. Командова-
ние возлагалось на капитана И. Н. Зубачева, его заместителем назначен полко-
вой комиссар Фомин Е. М. 

Приказ № 1 был найден в ноябре 1950 г. при разборке завалов казармы у 
Брестских ворот среди останков 34 советских воинов в планшете неопознанного 
командира. Здесь же было обнаружено знамя полка. Фомина гитлеровцы рас-
стреляли у Холмских ворот. Посмертно награжден орденом Ленина. Похоронен 
под плитами мемориала. Его именем названы улицы Бреста, Минска, Лиозно. 



10  

Лейтенант Наганов Алексей Федорович 
Командир взвода полковой школы 333-го стрелкового полка 6-й Орлов-

ской стрелковой дивизии лейтенант Наганов Алексей Федорович на рассвете 
22 июня 1941 года с группой бойцов занял оборону в водонапорной трехэтаж-
ной башне над Тереспольскими воротами. Погиб в бою в тот же день. В августе 
1949 года были обнаружены в руинах останки Наганова, (был опознан по имен-
ному пистолету) и его 14 боевых друзей. 

Урна с прахом А. Ф. Наганова захоронена в некрополе мемориала. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно. 

Его именем названы улицы в Бресте и в Жабинке. В Бресте ему поставлен 
памятник. 

Также в защите Брестской крепости участвовали женщины и дети, такие как: 
Петя Васильев 
Воспитанник музыкантского взвода Петя Васильев с первых минут войны 

помогал вытаскивать боеприпасы из разрушенных складов, доставлял продукты 
из полуразрушенного магазина, выполнял задания по разведке, добывал воду. 
Участвуя в одной из атак по освобождению красноармейского клуба (церкви), 
заменил погибшего пулеметчика. Меткий огонь Пети заставил фашистов за-
лечь, а потом побежать назад. В этом бою семнадцатилетний герой был смер-
тельно ранен. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 
Захоронен в некрополе мемориала. Ему только исполнилось 17 лет. 

Петр Клыпа 
Воспитанник музыкантского взвода Клыпа Петр Сергеевич сражался у Те-

респольских ворот Цитадели до 1-го июля. Доставлял бойцам боеприпасы и 
продукты, добывал воду для детей, женщин, раненых и сражающихся защитни-
ков крепости. Вел разведку. За бесстрашие и смекалку бойцы назвали Петю 
«Брестским Гаврошем». Во время прорыва из крепости попал в плен. Бежал из 
тюрьмы, но был схвачен и угнан на работы в Германию. После освобождения 
служил в Советской Армии. За мужество и героизм, проявленные в дни оборо-
ны Брестской крепости, награжден орденом Отечественной войны I степени. На 
момент начала войны ему было 14 лет. 

Вера Хорецкая 
«Верочка» – так называли ее все в госпитале. Девушка с Минщины 

22 июня вместе с батальонным комиссаром Богатеевым выносила больных из 
горящего здания. Когда узнала, что в густом кустарнике, где была позиция по-
граничников, много раненых, она метнулась туда. Перевязки: одна, другая, тре-
тья – и воины снова уходят на линию огня. А гитлеровцы все сжимают кольцо. 
Из-за куста вынырнул фашист с автоматом наперевес, за ним другой, Хорецкая 
подалась вперед, прикрыв собой обессилевшего воина. Треск автоматной оче-
реди слился с последними словами девятнадцатилетней девушки. Она приняла 
смерть в бою. Захоронена в некрополе мемориала. 
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Прасковья Ткачева 
Медсестра Прасковья Леонтьевна Ткачева с первых минут войны бросает-

ся в дым объятого пламенем госпиталя. Со второго этажа, где лежали после-
операционные больные, ей удалось спасти более двадцати человек. Их разме-
стили в казематах в нескольких метрах от здания. Затем она вместе с другими 
медсестрами оказывала помощь раненым бойцам. Особый интерес представля-
ет профсоюзный билет старшей медсестры Ткачевой. На его страницах, по 
просьбе раненых, она записывала их имена и фамилии, а также отмечала по-
гибших. Сама Прасковья Леонтьевна была ранена и попала в плен. Летом 
1942 года стала связной в партизанском отряде имени «Чернака» Брестского 
соединения. После войны проживала в городе Бресте. Похоронена на кладбище 
«Плоска» в городе Бресте.  

Стены Брестской крепости видели множество подвигов. Множество героев 
остались здесь – в этой земле, подвалах и казематах. Их подвиг не забыт до сих 
пор. Вся Брестская крепость – одна большая братская могила. До сих пор имен-
но она была удостоена звания «крепость-герой». Изучение истории Второй ми-
ровой войны помогает нам понять, какими страшными и жестокими могут быть 
последствия войны и как важно сохранять мир и дружбу между народами. 

Поэтому память о героях, погибших во Второй мировой войне, должна про-
должаться и передаваться от поколения к поколению. Мы должны сохранять эту 
память и помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. 
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ГЕРОИ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

Великая Отечественная война оставила в памяти каждого человека глубо-
кий след. Те, кто жил в те годы, не забудут никогда тяготы и испытания, которые 
им пришлось пережить. Сотни тысяч людей проявили истинный героизм, не-
смотря на трудности и опасности, стоявшие на их пути.  

В июне 1941 года нацистская Германия начала наступление на Советский 
Союз. Началась война, которая оставила след в истории человечества на многие 
годы вперед. Брестская крепость была одним из первых мест, где произошло 
столкновение с наступающими немецкими войсками. 

Защитники Брестской крепости были не готовы к войне. Крепость была не 
доведена до боевой готовности, а войска, находившиеся там, были слабо осна-
щены и плохо вооружены. Но, несмотря на это, они не сдались.  

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась на протяжении 
32 дней (с 22 июня по 23 июля 1941 года). 

На момент начала войны Брестская крепость представляла собой целый 
комплекс оборонительных сооружений. Центром и наиболее защищенной ча-
стью крепости является Цитадель – центральное укрепление, образованное рука-
вами реки Мухавец при впадении в реку Западный Буг. Это пятиугольная за-
мкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами 
почти двухметровой толщины. Четверо ворот с мостами соединяли Цитадель с 
тремя предмостными укреплениями. С юга Цитадель прикрывало Волынское 
предмостное укрепление. С Запада Цитадель прикрывало Тереспольское пред-
мостное укрепление. С Севера Цитадель прикрывало самое большое по размерам 
Кобринское предмостное укрепление.  

В день нападения Германии на Советский Союз в Брестской крепости было 
от 7 до 8 тыс. советских воинов, здесь же жили 300 семей военнослужащих. 

С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бом-
бардировкам с воздуха. Штурмовала Брестскую крепость немецкая 45-я пехот-
ная дивизия под командованием Фрица Шлипера (около 17 тыс. солдат и офице-
ров). Целью противника было, используя внезапность нападения, захватить Ци-
тадель и принудить советский гарнизон к капитуляции [2]. 

Перед началом штурма противник в течение получаса вел прицельный 
артобстрел крепости, передвигая шквал артогня каждые 4 минуты на 100 м 
вглубь крепости. Следом шли ударные штурмовые группы врага, которые, со-
гласно планам немецкого командования, должны были к 12 часам дня 22 июня 
занять укрепления. В результате артобстрела и пожаров большинство складов с 
продуктами и боеприпасами и других объектов крепости было уничтожено  или  
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разрушено, перестал действовать водопровод, прервалась связь. Значительная 
часть бойцов и командиров погибли, гарнизон крепости расчленен на отдель-
ные группы. Однако это не помешало советским воинам дать значительный от-
пор немецким солдатам, перейти в контратаку и сбить врага с занятых ранее 
позиций. 

Оборону крепости можно разделить на 2 периода обороны: 
1-й период обороны длился с 22 июня по 30 июля 1941 года. Бои в Брест-

ской крепости имели крайне жестокий характер. Обе стороны несли значитель-
ные потери. Борьба шла за каждый дом, этаж, комнату, за каждый метр земли. 
Убедившись, что прямым штурмом невозможно занять опорные позиции, гитле-
ровцы стали подрывать здания вместе с их защитниками. 30 июня во время бом-
бежки погиб штаб обороны – так закончился этот период обороны. 

2-й период обороны длился с конца июня по середину июля 1941 года. Это 
были боевые действия отдельных групп воинов в Восточном форте, у Восточных 
ворот Кобринского укрепления, в западной части Цитадели. Бои длились до се-
редины июля. 

Оборона Тереспольского укрепления 
Здесь действовали группы пограничников под командованием ст. лейтенан-

та Мельникова, ст. лейтенанта Черного и лейтенанта Жданова – сражались до 
30 июня. Из 300 бойцов осталось в живых только 4.  

Оборона Волынского укрепления 
Тут размещался госпиталь и школа стрелкового полка. Здание госпиталя 

немцы захватили к полудню 22 июня 1941 года. Начальник госпиталя военврач 
С. С. Бабкин и заместитель начальника госпиталя по политчасти батальонный 
комиссар Н. С. Богатеев, спасая больных и раненых, геройски погибли, отстре-
ливаясь от врага. Сражения на укреплении длились до 27 июня. 

Герои Советского Союза – защитники Брестской крепости 
ГАВРИЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ – майор, командир 44-го стрелкового 

полка 42-й стрелковой дивизии. 22 июня 1941 года возглавил оборону Во-
сточного форта крепости на Кобринском укреплении, где командовал сводной 
группой бойцов из различных подразделений в количестве около 400 человек. 
По свидетельству противника «...сюда нельзя было подступиться со средства-
ми пехоты, так как превосходно организованный ружейный и пулеметный 
огонь из глубоких окопов и из подковообразного двора скашивал каждого 
приближающегося. Оставалось только одно решение – голодом и жаждой 
принудить русских сдаться в плен...» [1]. 30 июня после длительного обстрела 
и бомбежки гитлеровцы захватили большую часть Восточного форта, однако 
майор Гаврилов с небольшой группой бойцов продолжал сражаться до 
12 июля. На 32-й день войны после неравного боя с группой немецких солдат 
в Северо-Западном капонире Кобринского укрепления тяжелораненый попал в 
плен. Освобожден советскими войсками в мае 1945 г. До 1946 года служил в 
Советской Армии. В 1957 году за мужество и героизм при обороне Брестской 
крепости ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Был почетным 
гражданином города Бреста. Умер в 1979 году. Похоронен в Бресте, на Гарни-
зонном кладбище, где ему поставлен памятник. Его именем названы улицы в 
Бресте, Минске, Пестрачах (в Татарии – на родине героя). 
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КИЖЕВАТОВ АНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ, лейтенант. Участник обороны 
Брестской крепости в районе Тереспольских ворот. Накануне войны – начальник 
9-й заставы 17-го Брестского Краснознаменного погранотряда. С первых минут 
принял бой с немецко-фашистскими захватчиками. Был неоднократно ранен. 
29 июня с небольшой группой пограничников остался прикрывать группу проры-
ва и погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 году за образ-
цовое выполнение долга, мужество и героизм. Его именем названа погранзастава, 
где ему поставлен памятник, улицы в Бресте, Каменце, Кобрине, Минске.  

В 1943 году фашистскими палачами была зверски расстреляна семья Кижева-
това – жена Екатерина Ивановна, дети Ваня, Нюра, Галя и престарелая мать. 

Организаторы централизованной обороны Брестской крепости 
ЗУБАЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Один из руководителей обороны 

Брестской крепости в 1941 году. Накануне Великой Отечественной войны ка-
питан – помощник командира 44-го стрелкового полка по снабжению. Руково-
дил боевыми действиями подразделений полка Брестской крепости. 24 июня 
1941 года на совещании назначен командиром свободной боевой группы цен-
тральной части крепости – Цитадели, совместно с комиссаром Е. М. Фоминым 
подписал приказ № 1. Тяжелораненый и контуженный в последние дни июня 
1941 года захвачен в плен. Погиб 24 июля в лагере военнопленных в 1944 го-
ду. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его име-
нем названы улицы в Бресте, Жабинке, Минске. 

Полковой комиссар ФОМИН ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ. Один из руководите-
лей обороны Брестской крепости. Полковой комиссар. С апреля 1941 года за-
меститель командира по политчасти 840-го полка 6-й Орловской стрелковой 
дивизии. С 24 июня 1941 года вместе с капитаном Зубачевым подписал приказ 
№ 1 (Об объединении разрозненных подразделений в общую сводную группу 
и назначении единого командования. Был найден в ноябре 1950 г. при разбор-
ке завалов казармы у Брестских ворот среди останков 34 советских воинов в 
планшете неопознанного командира. Здесь же было обнаружено знамя полка). 
Тяжелораненый и контуженный попал в плен и расстрелян гитлеровцами 
30 июня у Холмских ворот Цитадели. Посмертно награжден орденом Ленина, 
захоронен под плитами мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой». Его именем названы улицы в Минске, Бресте. 

Защитник Тереспольских ворот  
НАГАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Участник обороны Брестской кре-

пости в 1941 году. Служил в гарнизоне Бреста: лейтенант, командир взвода 
полковой школы 333-го стрелкового полка 6-й Орловской дивизии. На рассве-
те 22 июня 1941 года возглавил группу бойцов, занял оборону в водонапорной 
башне над Тереспольскими воротами. Погиб в бою в тот же день. Урна с пра-
хом А. Ф. Наганова захоронена в некрополе мемориального комплекса 
«Брестской крепости-герой». Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени посмертно. Его именем названы улицы в Бресте и в Жабинке. В Бресте 
ему поставлен памятник. 
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Защитники Кобринского предмостного укрепления 
ШАБЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, один из руководителей 

обороны Брестской крепости в 1941 году. Накануне Великой Отечественной 
войны капитан, командир батальона 125-го стрелкового полка 6-й Орловской 
стрелковой дивизии. 22 июня раненый попал в плен. Убит при попытке со-
вершить побег из плена с моста Обводного канала у северо-западных ворот 
Брестской крепости. Когда пленных вели через мост над обводным каналом, 
Шабловский оттолкнул конвоира плечом и крикнул: «За мной!», бросился в 
воду. Автоматная очередь оборвала жизнь патриота. Посмертно награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Его именем названы улицы в Мин-
ске и Бресте. 

АКИМОЧКИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ. Один из руководителей обороны 
Брестской крепости в 1941 году. С 1939 года лейтенант Акимочкин – началь-
ник штаба 96-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В 
начале боев за крепость 22 июня 1941 года часть артиллерийского расчета во 
главе с командиром дивизиона успела выйти в район сосредоточения. Остав-
шиеся в крепости расчеты возглавил лейтенант Акимочкин, который органи-
зовал на валах оборонительные позиции, установили уцелевшие пушки и пу-
леметы, находили боеприпасы и около двух недель сражались с превосходя-
щими силами противника. Артиллеристы разгромили колонну вражеских 
войск, двигавшуюся по шоссе, и самоотверженно отбивали многочисленные 
атаки гитлеровцев на Кобринском укреплении. 4 июля тяжелораненого Аки-
мочкина схватили фашисты и, обнаружив в кармане его гимнастерки партий-
ный билет, расстреляли. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 
I степени. Его именем названа улица в Бресте. 

Воспитанники музыкантских взводов 
ПЕТЯ ВАСИЛЬЕВ – воспитанник музыкантского взвода 333-го стрелко-

вого полка. Ему было 17 лет, когда началась война. С первых минут войны 
помогал вытаскивать боеприпасы из разваленных складов, доставлял продук-
ты из полуразрушенного магазина, выполнял задания по разведке, добывал 
воду. Участвовал в одной из атак по освобождению красноармейского клу-
ба/церкви, заменил убитого пулеметчика. 

Огонь пулеметчика Пети заставил фашистов отступить. Только вечером 
пришла подмога. Бойцы застали смертельно раненого Петю. «Отвоевался. 
Нельзя пропустить фашистов...». Посмертно награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Похоронен в некрополе мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой». 

КЛЫПА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ – воспитанник музыкантского взвода 333-го 
стрелкового полка. Сражался на участке Тереспольских ворот Цитадели до 
1 июля. С первых минут войны организовал воспитанников музыкантского взво-
да для доставки боеприпасов из заваленных складов сражающимся защитникам. 
Организовал и сам активно принимал участие в доставке продуктов из полураз-
рушенного магазина, добывал воду для детей, женщин и защитников крепости. 
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Выполнял задания по проведению разведки. За бесстрашие и смекалку бойцы и 
командиры называли Петю Клыпу «Брестским Гаврошем». Во время прорыва из 
крепости попал в плен. Проявил выдумку и находчивость, вместе с друзьями вы-
брался из Брестской тюрьмы. За участие в обороне Брестской крепости награж-
ден орденом Отечественной войны I степени. 

Женщины в обороне Брестской крепости 
ВЕРА ХОРЕЦКАЯ «ВЕРОЧКА» – так называли ee в госпитале.  
В 1941 году вместе с батальонным комиссаром Богатеевым вытаскивала 

больных из пылающего здания, когда узнала, что в густом кустарнике, где 
находились позиции пограничников, много раненых, она метнулась туда. Из-
за куста вышел фашист с автоматом: Хорецкая подалась вперед, прикрыв со-
бой обессиленного воина. Она приняла смерть в бою. Захоронена в некрополе 
мемориального комплекса. 

ТКАЧЕВА ПРАСКОВЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА. С первых минут войны меди-
цинская сестра бросается в здание госпиталя. Со второго этажа, где лежали 
послеоперационные больные, ей удалось спасти более 20 бойцов. Их разме-
стили в казематах в нескольких метрах от здания. Затем она вместе с другими 
медсестрами оказывала помощь раненым бойцам. Особый интерес представ-
ляет профсоюзный билет старшей медсестры Ткачевой. На его страницах, по 
просьбе раненых, она записывала их имена и фамилии, а также отмечала по-
гибших. Сама Прасковья Леонтьевна была ранена и попала в плен. После вой-
ны проживала в городе Бресте. Похоронена на кладбище «Плоска». 

Таким образом, история обороны Брестской крепости – это пример геро-
изма и мужества, который защитники крепости продемонстрировали в борьбе 
с немецким нашествием. Несмотря на тяжелые потери и неблагоприятные 
условия, они оставались на своих позициях и не сдавались, противостоя силам 
противника до последнего патрона, до последнего вздоха. 

Защитники Брестской крепости стали символом бескомпромиссной борь-
бы против фашизма и памятником героизма, который всегда будет жить в 
сердцах нашего народа. Подвиг этих людей навсегда останется в памяти исто-
рии нашего государства.  

Оборона Брестской крепости напоминает нам о ценности свободы, неза-
висимости и сохранении мира. Этот героический эпизод в истории Беларуси 
должен вдохновлять нас на подвиги и достижения в настоящем и будущем. 
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А. А. Забродец, студентка строительного факультета 
г. Брест, БрГТУ 
 

РОЛЬ ДЕТСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОВ 
 

В этом году вся наша страна празднует 78-летие Великой Победы. 78 лет 
прошло с тех пор, как были разгромлены фашистские войска. 
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз. 
Началась самая кровопролитная и жестокая война в истории человечества. Бо-
лее 60 миллионов человек погибло в годы Второй мировой войны, из них почти 
30 миллионов – граждане Советского Союза. Война длилась больше 1400 дней. 
Она не жалела ни детей, ни женщин, ни стариков. 

История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем 
борьба белорусского народа против германских поработителей, развернувша-
яся на всей территории БССР. Население Беларуси не примирилось с агрессо-
рами. Даже несмотря на жесткость оккупационного режима, патриотическое 
движение против германских захватчиков расширялось, принимало более эф-
фективные организованные формы и использовало разнообразные методы 
борьбы. С первых дней войны началась борьба населения Беларуси против 
немецких захватчиков. Одними из главных противников германских захватчи-
ков были дети-партизаны. Об этом я сегодня и хочу поговорить. 

Детей, которые внесли большой вклад в развитие партизанского движения 
в БССР, много, но я хочу вспомнить некоторых из них, а именно: Марата Ка-
зея, Зину Портнову и Володю Щербацевича. 

Владимир Щербацевич родился в 1926 году в семье военнослужащего. 
Во время войны он и его мать (Ольга Федоровна) прятали в своей квартире ра-
неных военнопленных, оказывали им медицинскую помощь, помогали уйти из 
оккупированного города. Ольга Федоровна оказывала бежавшим первую меди-
цинскую помощь, переодевала их в гражданскую одежду, которую собирала у 
родственников и знакомых. Однажды по поддельным документам они вывезли 
целый грузовик с военнопленными к партизанам. Освобождение военноплен-
ных было для всех главной задачей. В сентябре внезапно начались облавы, а в 
домах минчан скрывалось еще много раненых, бежавших из плена. Но случи-
лась беда. В пути, уже за городом, одна из групп подпольщиков попала в лапы 
гестаповцев. Их сдал свой, он был внедрен как провокатор в их подпольную 
организацию. Мать и сына бросили в фашистские застенки. Их жестоко пы-
тали, но они стойко держались на всех допросах, своим мужеством бросая вы-
зов ненавистным оккупантам. В октябре гауляйтер Белоруссии одобрил идею о 
том, чтобы устроить в Минске показательную казнь для подпольщиков. 26 ок-
тября 1941 года в Минске появились первые виселицы. Предварительно согнав 
жителей Минска к местам казни, фашисты пешком привели туда узников из 
тюрьмы. На грудь обреченным они повесили фанерную доску с надписью: 
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«Мы – партизаны, стрелявшие по германским войскам». 26 октября 1941 года в 
Минске фашисты устроили первую показательную казнь. Володя Щербацевич 
под усиленным конвоем в последний раз прошёл по улицам своего любимого 
города. В этот день казнили более 10 человек. Володю повесили на воротах 
дрожжевого завода, а Ольгу Фёдоровну в Александровском сквере. Ни одного 
дня фашисты не чувствовали себя хозяевами в Минске. Среди бойцов этого 
фронта был Володя Щербацевич – минский пионер. 

Марат Казей с первых дней войны начал участвовать в партизанском со-
противлении. Он часто ходил в разведку, но его посмертный подвиг запомнят 
все. Свой последний бой Марат Казей принял 11 мая 1944 года возле деревни 
Хоромицкие. Возвращаясь из разведки, Марат и Михаил Ларин столкнулись с 
отрядом карателей. Держа оборону, отстреливался до последнего патрона, а 
потом взял в руки своё последнее оружие – две гранаты. Одну бросил в немцев, 
а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, хотели взять его живым. Второй 
гранатой, когда они подошли совсем близко, подорвал себя вместе с ними. Есть 
две версии: по одной, Марат взорвал себя и подходивших к нему немцев. По 
другой, партизан сознательно подорвал только себя, дабы не дать повода гит-
леровцам к карательной операции в деревне Хоромицкие. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Ма-
рату Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно – через 
21 год после гибели. 

Зина Портнова родилась и ходила в школу в Ленинграде. Однако война 
застала ее на территории Белоруссии, куда она приехала на каникулы. 
В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию «Юные мсти-
тели». Она распространяла на оккупированных территориях антифашистские 
листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в столовую для немецких 
офицеров, где совершила несколько диверсий и лишь чудом не была схвачена 
врагом. Ее мужеству удивлялись многие опытные военные. В 1943 году Зина 
Портнова ушла в партизаны и продолжила заниматься диверсиями в тылу вра-
га. Из-за усилий перебежчиков, сдавших Зину фашистам, попала в плен. В за-
стенках ее допрашивали и пытали. Но Зина молчала, не выдавая своих. На од-
ном из таких допросов она схватила со стола пистолет и застрелила троих гит-
леровцев. После этого ее расстреляли в тюрьме. 

К началу 1943 года белорусские партизаны контролировали око-
ло 50 тысяч квадратных километров территории, к концу года – более 108 ты-
сяч, или около 60 процентов оккупированной территории республики, осво-
бодили около 38 тысяч квадратных километров белорусской земли. Существо-
вало более 20 партизанских зон, где жизнь шла по законам Советской власти. 
Здесь было оборудовано 18 аэродромов, через которые доставлялись грузы с 
Большой земли, эвакуировались раненые партизаны и дети. На стыке союзных 
республик, благодаря совместным усилиям белорусских, русских, литовских, 
латвийских партизан, партизанские зоны объединялись в партизанские края. 
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Эти дети показали свое мужество и героизм. Очень страшно представить, 
что наши дети переживут такое. Я вновь возвращаюсь к мысли о том, что люди 
не должны забывать ужасы войны, разруху, голод, смерть и страдания миллио-
нов наших соотечественников. Память о войне, о героизме и мужестве, о само-
отверженности и беззаветной преданности Родине, о способности наших зем-
ляков, отбросив все обиды, встать на защиту Родины должна быть в наших 
сердцах. И эта память обязывает не только нас, но и всех, живущих на Земле, 
бороться за мир. Этот год посвящен «Миру и созиданию», так давайте же сде-
лаем все возможное, чтобы в нашей стране такого никогда не повторилось. 
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Аннотация 
Статья посвящена памяти героя обороны Брестской крепости в 1941 г. 

Ефима Моисеевича Фомина. Сделан вывод о том, что в истории 
увековечивания подвига защитников сражения и лично полкового комиссара 
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Ефим Моисеевич Фомин родился 15 января 1909 г. в местечке Колышки 

Лиозненского района Витебской области, в бедной трудовой семье кузнеца и 
швеи. С 1922 г. Ефим жил в Витебске, после смерти родителей воспитывался в 
детском доме, там же закончил в 1924 г. школу 1-й ступени (4 класса) и вступил 
в комсомол [1]. Обучаясь в школе, парню приходилось зарабатывать себе на 
жизнь в кожевенной мастерской и с помощью других занятий. 

https://www.rulit.me/books/deti-vojny-narodnaya-kniga-pamyati-read-393076-1.html
https://www.rulit.me/books/deti-vojny-narodnaya-kniga-pamyati-read-393076-1.html
http://storyofvictory.sb.by/childofwar
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О высокой степени политической сознательности может свидетельствовать 
тот факт, что уже в 1930 г. Ефим Моисеевич был принят в ряды Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков).  

По партийной мобилизации в марте 1932 г. Ефим Моисеевич стал кадровым 
политработником Красной армии. Работал сначала в Пскове, потом – в Феодосии 
и Симферополе секретарем комсомольской организации зенитного полка, полит-
руком роты, инструктором политотдела стрелковой дивизии, военным комисса-
ром стрелкового полка. 

После окончания в 1938 г. курсов при политуправлении Харьковского во-
енного округа, за отличную учебу и активную общественную работу команду-
ющий округом в приказе объявил Ефиму Фомину благодарность, 
а политуправление наградило именными часами с надписью «За особые успехи 
в овладении большевизмом». 

В августе 1938 г. молодой политрук был назначен на должность военного 
комиссара 23-й Харьковской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой диви-
зии и вместе с этой дивизией во время сентябрьской компании 1939 г. принимал 
участие в освобождении Западной Украины. 

Летом 1940 г. 23-я дивизия вступила на территорию Латвии и расположилась в 
Даугавпилсе. Е. М. Фомин, будучи уже замполитом дивизии, начальником отдела 
пропаганды, много сил и энергии отдавал воспитанию бойцов и командиров, по-
вышению их боевой готовности. Там же, в Латвии, женился, родился сын Юра. Од-
нако нашлись люди, которые смогли его оклеветать…  (Только через много лет по 
ходатайству ветеранов 23-й дивизии, ставшей в годы Великой Отечественной вой-
ны 71-й гвардейской, министр обороны СССР 8 мая 1991 г. отменил пункт старого 
приказа 1941 г. о применении к Е. М. Фомину незаслуженного взыскания и восста-
новил его в должности заместителя командира дивизии). 

В марте 1941 г. Ефима Моисеевича перевели в Брестскую крепость с пони-
жением на должность заместителя командира по политчасти 84 стрелкового полка 
6-й Орловской (впоследствии – Краснознаменной) стрелковой дивизии. Любо-
пытно, что при судьбоносном переводе в Брест офицер Фомин остался в прежнем 
воинском звании – полковой комиссар, что соответствовало званию полковника. 
До обустройства главы семейства жена с ребёнком осталась в Даугавпилсе, а зам-
полит Е. М. Фомин поселился в комнате при штабе полка, которая располагалась 
возле Холмских ворот цитадели.  

Е. Фомин в свои 32 года за короткое время сумел завоевать доверие и любовь 
бойцов и командиров. Об этом впоследствии вспоминал его однополчанин 
А. М. Филь: «С первых дней своим вниманием, своей отзывчивостью и простотой 
он приобрёл в красноармейской среде доброе имя «отец». К его помощи без робо-
сти в сердце прибегали все члены большого коллектива. Строгость и доброта, 
требовательность и практическая помощь были основными методами его работы 
по воспитанию личного состава» [1]. 

В пятницу 21 июня в Бресте, как и во всей стране, был обычный субботний 
вечер. В канун выходного дня многие планировали воскресный отдых, в киноте-
атрах шли популярные фильмы: «Руслан и Людмила», «Цирк», «Четвертый пери-
скоп». В здании гарнизонного клуба как раз и шла эта военная драма, поставлен-
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ная в 1939 г. Е. Фомин, попрощавшись с бойцами, отправился было на выходные 
к жене в Латвию, чтобы перевезти её с сыном к себе. Но оказалось, что билетов на 
его рейс не оказалось...  

В первый день войны, 22 июня 1941 г., на рассвете началась бомбёжка. Ввиду 
отсутствия командиров старше по званию, Ефим Фомин принял на себя командо-
вание подразделениями, находившимися в казарме, и приказал бойцам занять 
оборону в районе Холмских ворот цитадели. Попытка гитлеровцев прорваться че-
рез эти ворота была отбита. После этого он организовал контратаку против отряда 
немцев, прорвавшегося через соседние Тереспольские ворота в центре крепости. В 
результате этот отряд был разгромлен и отброшен. Первый успех окрылил защит-
ников цитадели. Своим подчинённым Ефим Фомин запомнился собранным и уве-
ренным, даже когда ему пришлось сменить офицерскую форму на солдатскую. 
Поскольку гитлеровские снайперы в первую очередь пытались уничтожить ко-
мандиров, всему командному составу было приказано поменять форму. Чтобы 
бойцы видели в своих рядах ещё одного старшего командира, он приказал ком-
соргу полка С. М. Матевосяну надеть его запасную гимнастерку со знаками раз-
личия полкового комиссара. По его приказу комсорг пытался прорваться из кре-
пости на броневике, чтобы связаться с командованием советских войск, но без-
успешно. Фашисты блокировали все выходы из крепости. 

Комиссар Фомин участвовал в боях с гитлеровцами, нередко сам возглавлял 
штыковые атаки, увлекая бойцов личным примером. В то же время он понимал, 
что разрозненные группы не смогут долго сопротивляться превосходящим силам 
фашистов, и поэтому стремился объединить всех защитников крепости. Защит-
ники крепости испытывали недостаток в воде и продуктах, но все найденные за-
пасы Ефим Моисеевич передавал прятавшимся в подвалах гарнизона раненым, 
женщинам и детям военнослужащих. А когда Ефима Фомина самого ранило в ру-
ку, он отказался от оказания первой помощи санитаров, пока не перевяжут других 
раненых бойцов. 

Комиссар Фомин, который попал в плен в казармах 33-го отдельного инже-
нерного полка, был расстрелян фашистами в крепости у Холмских ворот 30 июня 
1941 г. Ещё долго вследствие неразберихи первых дней войны о судьбе Ефима 
Фомина ничего не было известно. По слухам считали, что он погиб в бою или 
находится в плену.  

Увековечивание памяти бойцов, которые не жалея жизни, сражались за каж-
дую пядь родной земли, началось ещё в годы войны. В первых публикациях о ге-
роической обороне фронтовые корреспонденты рассказывали о горстке погибших 
в крепости бойцов, подлинные имена которых не указывались.  

Детальное восстановление истории обороны Брестской крепости связано с 
публикационной деятельностью писателя-документалиста Сергея Сергеевича 
Смирнова. Расследование о смутной тогда ещё легенде он начал в 1954 г., 
а 23 июля 1956 г. в радиоэфире впервые прозвучала авторская передача 
C. C. Смирнова «В поисках героев Брестской крепости». Именно после его вы-
ступлений страна впервые узнала о подвиге защитников цитадели. Только после 
первого выступления в редакцию пришло более 5 тысяч писем [2]. Главной зада-
чей на тот момент было разыскание живых участников обороны – были собраны 
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свидетельства С. Матевосяна, П. Гаврилова, П. Клыпы, А. Филя, Р. Абакумова и 
других. Некоторые из них и другие защитники крепости, благодаря заступниче-
ству писателя, были реабилитированы, восстановлены в партии. А в 1957 г. вы-
шло первое издание книги С. С. Смирнова «Брестская крепость», в 1965 г. – вто-
рое. Автор С. Смирнов, выяснив, что накануне нападения на Советский Союз, в 
самой Брестской крепости остался совсем незначительный, разрозненный и не 
имевший достаточного вооружения гарнизон, сделал вывод, что причиной дол-
гого и успешного сопротивления защитников является «героическое упорство, 
воинское мужество и боевое мастерство самих защитников крепости» [3]. 

Широкая огласка истории в средствах массовой информации и поддержка со 
стороны государства (от первого секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова) не прошли 
даром. Брестская крепость в 1965 г. была награждена медалью «Золотая звезда», 
ей был вручён орден Ленина и присвоено почётное звание «Крепость – герой». 
Появился выходной 9 мая. 

У впоследствии запрещённой книги С. Смирнова была сложная судьба. Что-
бы сохранить память о героизме защитников крепости, и в память об отце, одно из 
последних переизданий книги осуществил сын писателя – Константин [3]. Воз-
вращая людям имена героев, автор возвращал веру в справедливость, в то, что 
сверхчеловеческие усилия бойцов были не напрасны. Собранные свидетельства 
очевидцев, работа в военных архивах самого писателя и его последователей за 
прошедшие с 1941 г. восемь десятилетий позволили не просто восстановить исто-
рию первых сражений на западных рубежах Советского Союза до мелочей, но и 
сделать праздник Победы в Брестской крепости по-настоящему всенародным. Как 
стало известно после найденного под развалинами в ноябре 1950 г. Приказа № 1 – 
единственного документа о Брестской обороне, её руководителями обороны цен-
тральной цитадели стали полковой комиссар Фомин, капитан Зубачёв, старший 
лейтенант Семененко и лейтенант Виноградов. Сбор материалов к будущей книге 
Сергей Смирнов начал с материалов Александра Филя, который и рассказал об 
организации Ефимом Фоминым в первые дни войны первой контратаки. 

Главным памятником Ефиму Фомину стала память его солдат. Благодаря 
воспоминаниям сослуживцев и близких ему людей можно создать портрет это-
го удивительного, преданного своим идеалам и своим бойцам человека. Важ-
ную роль в увековечивании памяти героя сыграл сын Ефима Фомина Юрий. 
Ещё будучи студентом, он отправился в начале 1950-х гг. в Брест, надеясь 
узнать что-нибудь об отце. В военкомате ему показали местную газету, в кото-
рой был опубликован материал о приказе первых дней войны по крепости, в 
котором его отец был назван одним из руководителей обороны. Юрий обра-
тился в редакцию газеты и получил адрес одного из защитников Брестской кре-
пости Александра Филя. Юрий написал ему. Ответ из далекой Якутии в январе 
1952 г. начинался таким предисловием: «Если вы сын Ефима Моисеевича Фо-
мина, прошу вас, перед чтением письма моего встаньте. Пусть светлой памятью 
в вашем сыновнем сердце встанет образ честного воина, мужественного защит-
ника земли русской, героя Отечественной войны с черными силами врага, бес-
страшного руководителя героической обороны крепости Брест-Литовск в июне 
1941 г…» [1]. 
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Благодаря научной и публицистической реконструкции событий обороны 
Брестской цитадели им была дана высокая оценка. Почти через шестнадцать лет 
после своей гибели, в феврале 1957 г., за героизм полковой комиссар Ефим Мои-
сеевич Фомин был посмертно удостоен Ордена Ленина. 

Нет сомнения в том, что Е. Фомин достоин посмертного звания «Герой Со-
ветского Союза». Считается, что он не получил этого почётного титула из-за по-
нижения в должности в 1941 г. Спустя многие годы уже кандидат исторических 
наук Юрий Ефимович Фомин, киевлянин, вновь поднял тему присуждения отцу 
звания Героя, но это не дало результатов. Сын рассказал о своём отце в отдельной 
книге. Нельзя без волнения читать страницы, посвященные героическому подвигу 
комиссара, сплотившего вокруг себя защитников цитадели над Бугом. В книге 
приводятся многочисленные свидетельства боевых соратников Е. М. Фомина о его 
высоком моральном авторитете среди однополчан, проявленной им в дни обороны 
подлинной самоотверженности и мужестве, с которым он встретил свой смертный 
час. Издание иллюстрировано многочисленными фотоснимками, сделанными в 
наши дни на местах боев в крепости, фотоснимками из фондов Музея обороны 
Брестской крепости-героя и личного архива автора. Семейные письма, довоенные 
фото Бреста, крепости, ещё не тронутый огнём Свято-Николаевский гарнизонный 
собор… Именно бережный сыновий подход в этом повествовании позволяет со-
хранить человеческий, «тёплый» образ «человека-легенды», проследить послево-
енную историю семьи. Публикация мемуарного характера также позволяет разо-
браться, как в первые послевоенные десятилетия проходило сначала расследование 
подробностей сражений, а потом и увековечивание подвига героев Брестской кре-
пости. А это – строительство мемориала, встречи с защитниками крепости, награ-
ды, которые нашли героев или были даны посмертно. Имя героя Ефима Мои-
сеевича Фомина носят улицы в Бресте, Минске, Пскове, Лиозно и школы. Семей-
ную память о своём славном предке бережно хранит уже внук Олег Фомин. 
В фильме «Брестская крепость» (2010) роль Ефима Фомина исполнил Павел Дере-
вянко. И значит, имя его не забыто. 

Таким образом, литературно-публицистическая деятельность писателя 
С. С. Смирнова и историка Ю. Е. Фомина стали главным фактором пробуждения 
исторической памяти и восстановления героической истории Брестской крепости 
в целом и выявления настоящих руководителей оборонительных действий, таких 
как Ефим Фомин.  
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ТРИ ДЕВУШКИ – ТРИ ГЕРОЯ 

 
«22 сентября 1943 года гауляйтер Беларуси Вильгельм Кубе был убит ми-

ной, взорвавшейся в его кровати. Главными участниками операции явля-
лись три советских девушки» [1]. 

В нашем эссе мы решили вспомнить, как удалось реализовать настолько 
сложную диверсионную операцию и как 22-летняя минская студентка стала 
личным врагом фюрера.  

В 1936-м Кубе являлся фигурантом ряда скандалов. Так, будто за неиспол-
нение приказа он без суда и следствия приговорил к расстрелу нескольких во-
енных. К тому же Кубе распространял слухи о еврейском происхождении тёщи 
начальника штаба, заместителя фюрера Мартина Бормана, которые впослед-
ствии не подтвердились, еще Кубе был уличён в коррупции и экономических 
злоупотреблениях. После этого ему пришлось оставить ряды СС и уйти с адми-
нистративных должностей.  

Подпольщики и партизаны давно охотились на Кубе, было несколько без-
успешных покушений, за «неуловимость» гауляйтера прозвали «везунчиком». 
Но везение имеет свойство заканчиваться. Вариантов того, как убить Кубе, было 
немного. Первый – организовать столкновение машины гауляйтера с грузови-
ком. Но выяснилось, что Кубе часто меняет автомобили. Второй – отравление. 
Но и это было чрезмерно рискованно: в семье первыми ели дети. 

Особенно удачным в конечном результате оказался дальнейший план – 
операция «Возмездие». Он разрабатывался разными отрядами белорусских пар-
тизан еще с лета 1943-го.  

Но Кубе каждый раз каким-то чудом избегал гибели.  
22 июля взрыв бомбы в минском театре убил около 70 немецких военных, 

но не Кубе, который покинул здание буквально за минуту до взрыва. 
6 сентября взрыв в офицерской столовой освободил мир от 

36 высокопоставленных фашистских военных и чиновников, только не от Кубе, 
который по личным причинам на банкет не явился, сорвалась и организованная 
на Кубе дорожная засада. 

Очевидно, что следующее покушение должно было быть более точным. 
Его следует организовать в месте, куда Кубе не сможет не прийти. В его доме. 

Партизаны поняли, что покушение должен совершить кто-то из прибли-
женных к гауляйтеру людей. Поиском подходящего человека занялась Надежда 
Троян (как докатилась до жизни такой). 

После наблюдения за резиденцией выяснилось, что единственным челове-
ком из обслуги, кто имеет право выходить в город, является домработница Ку-
бе – Елена Мазаник.  

В течение трех недель Троян ежедневно по вечерам виделась с Мазаник и 
потихоньку располагала девушку к мысли о покушении. Сама Надежда называ-
ла эти встречи не вербовкой, а дружескими разговорами.  
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29-летняя Елена Мазаник работала в доме Вильгельма Кубе горничной. 
Она приходила по утрам и выполняла работу по дому под руководством супру-
ги Кубе Аниты. 

У Елены была сестра Валентина. О ее эвакуации девушка и пыталась дого-
вориться, когда с ней на связь вышла сотрудница отряда «Артур» по прозвищу 
«Канская». 

Также как гарантию соблюдения соглашения, Елена попросила о встрече с 
руководителем Троян. Но встреча не состоялась, и 16 сентября Елена заявила 
Троян, что отказывается исполнять задание.  

Параллельно с Мазаник познакомилась Мария Осипова по прозвищу 
«Цапля» или «Черная» – связная нескольких партизанских отрядов. Мазаник 
ставила «Цапле» то же условие: эвакуация ее сестры, семьи сестры и встреча с 
командиром партизанского отряда. 

Встреча состоялась. Правда, на нее в результате отправилась сестра Маза-
ник Валентина, так как Елена не могла отлучиться из Минска, не вызвав подо-
зрений. Гарантии были получены, операцию по уничтожению палача Белару-
си назначили на 22 сентября.  

Стремясь справиться со сбившимся дыханием, Елена зашла в дом. Она бы-
ла на волоске. Ведь в пестром платке, предательски торчавшем из сумки, лежа-
ла мина, механизм которой, рассчитанный на 24 часа, Елена и сестра Валентина 
запустили прошлой ночью. 

Во время переговоров с партизанами Мазаник вмиг отказалась от идеи 
подсунуть Кубе яд, очень это было ненадежно: первыми в семье Кубе ели дети, 
они могли стать жертвами отравления. 

Правда, яд у Мазаник тоже был. Но для себя, если ее раскроют.  
В 10 часов утра старшие дети Кубе ушли в школу, вскоре на службу от-

правился и сам палач. Мазаник приступила к своим обычным обязанностям. 
Никто не обращает внимания на горничную, что бродит по дому. Никто не ви-
дит, как горничная заходит в комнату хозяина на втором этаже. Никто не знает, 
что горничная, вытащив из-под фартука некий предмет, подкладывает его под 
матрас…  

 Тем временем сестра Елены Валентина и ее семья уже направлялись к от-
ряду партизан под Минском. Туда же поспешила и сама Мазаник.  

Механизм не подвел: мина сработала точно в 00. Вильгельм Кубе вернулся 
домой каких-то 20 минут назад и сразу прилег на кровать. Он был изорван на части. 

 Несмотря на то, что Кубе не пользовался симпатией в родной НСДАП (из-
вестно, что Гиммлер, узнав о гибели гауляйтера, сказал: «Это счастье для оте-
чества»), в качестве карательной меры за убийство высокопоставленного фа-
шиста в тот же день были расстреляны 300 заключенных минской тюрьмы. На 
следующий после покушения день в Минске начались массовые задержания 
всех девушек и женщин, которых привозили в СД.  

 Надежда Троян разузнала о покушении, когда везла бомбу для Мазаник 
на велосипеде. Только чудом девушке удалось обойти блокпосты и уйти к 
партизанам.  



26  

Очень быстро Надежду Троян, Марию Осипову и Елену Мазаник перебро-
сили самолетом в Москву, где осенью им присвоили звание Героя Советского 
Союза, а в Германии объявили личными врагами Рейха.  

По словам Александра Колпакиди, операция по ликвидации была сплани-
рована и реализована блестяще.  

«Нужно было показать, что мы можем ликвидировать нацистских руково-
дителей, и это показали. Это воодушевило людей. Что касается идущих сегодня 
разговоров, то журналистам часто хочется создать сенсацию. Да, у Кубе был 
конфликт, но только не с гестапо, а с СС. Не стоит делать далеко идущие выво-
ды из разгильдяйства его охраны. Кубе был влиятельной личностью. Однако, 
во-первых, на оккупированных территориях был ликвидирован целый ряд рав-
нозначных ему фигур, а во-вторых, если бы руководство СС действительно хо-
тело его убрать, то его влияние всё же было не так велико, чтобы его банально 
не отозвали в Берлин» [1], – подытожил эксперт. 

Надежда Троян, Елена Мазаник и Мария Осипова – эти три отважные де-
вушки оставили глубокий след в белорусской истории. Они смогли исполнить 
то, чего не добились сотни людей до них. 

Убийство Кубе подарило надежду на сражение множеству людей. Это бы-
ло больше, чем просто успешная спецоперация. С помощью смекалки и холод-
ного расчёта героини отстояли свои идеалы и показали значимость несломлен-
ного духа. 
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы вызвана тем, что Великая Отечественная 

война оставила глубокий трагический след в истории братских народов – 
белорусов и русских. Уходят из жизни ветераны, участники событий той 
войны. Задача молодого поколения – вечно помнить героев. Наша память – 
дань уважения к тем, кто защищал родную землю, многие ценой своей жизни.  
Помнить о войне надо, чтобы не было новой войны!  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, война, память, 
молодое поколение. 

 
Цель исследования: сделать навечно памятной историю жизни Петро-

вой Ирины Лукантьевны, дитя ВОВ, уроженки Российской Федерации, жи-
тельницы города Бреста.  

Методы исследования: 
– работа с Советом ветеранов; 
– интервью с Петровой Ириной Лукантьевной; 
– работа с личным архивом Петровой; 
– изучение документов по теме Великой Отечественной войны; 
– работа с интернет-ресурсами. 

 
В войне, хоть из города, 
Хоть из поселка – 
Смерть наших солдат, 
Как сердцу иголка. 
 
Два наших народа Победы 
Достигли. 
Не будет страдать наше 
Сердце об иглы. 
 

Александр Белецкий,                                                                             
учащийся 2 курса, группы М66 

 
Помнить о войне – значит знать героев нашей страны в лицо! 
Петрова Ирина Лукантьевна родилась 27.01.1930 года в Восточно-

Казахстанской области, после чего семья переехала в Алтай, где юная Ири-
на до 16 лет провела свое детство и пережила тяжёлые времена Великой 
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Отечественной войны. Она была пятым ребенком в многодетной семье. 
Отец был экономистом, а мать – домохозяйкой. С детства у неё привилось 
чувство коллективизма и помощи другим. Война настигла девочку в период 
её обучения в школе. Отца призвали работать в штабе Южного округа, а 
братьев отправили на фронт. Один из братьев, которому на тот момент было 
19 лет, участвовал при Курской битве. В 1942-м в дом пришла похоронка – 
погиб средний брат. Мама, как узнала, упала в обморок. А через год неожи-
данно в окно кто-то постучал – «погибший» вернулся: жив, только без ле-
вой ключицы и с больной рукой после ранения. Второй дослужился до лей-
тенанта и погиб при форсировании реки Тисы в 1944 году в возрасте 22 лет. 

 Живя в горной местности, у матери Ирины появились осложнения с 
сердцем, и вся работа возлагалась на одиннадцатилетнюю девочку. В воен-
ный период выдавали немного еды – 100 грамм хлеба на день. Однако род-
ня, которая находилась вдали от дома, отправляла аттестат (денежный 
перевод), за который мать и дочь могли позволить себе примерно одно 
ведро картофеля. Весь провиант уходил на нужды фронта. 

 В школе записывали учащихся, начиная с 5 класса, в отряды оказания 
помощи фронту. Работали на полях в августовский период, собирая колос-
ки, урожай отправляли на фронт солдатам. «Ни одно зернышко не должно 
было быть пропущено, потому что каждое зернышко – это победа наших 
солдат», – говорила Ирина Лукантьевна. Вязали варежки для солдат из ко-
жи, которую иногда не выдавали, и детям приходилось самостоятельно её 
добывать. Всё взрослое население отправляли на фронт, и учителя не были 
исключением. Уроки проводили старшеклассники. Они не могли многому 
научить, поскольку сами обладали недостаточными знаниями. Чаще всего 
задавали учить конституцию СССР. С учащимися проводили уроки муже-
ства и военной подготовки. 

 В раннем возрасте Ирину Лукантьевну постигла страшная болезнь, из-
за которой она пропустила 2 года учебы в школе. Её мама тоже очень боле-
ла. Приезжий врач из Москвы сказал, что есть в горах трава, которая может 
лечить сердце. Ирина, чтобы помочь маме, ходила с ним по горам и искала 
эту самую траву. Они нашли эту траву.  

 С помощью упорного труда, сильной воли, активной жизненной пози-
ции, Ирина перенесла болезнь, все невзгоды и тяготы военного времени. 
Сегодня Ирине Лукантьевне – 93!    

Вследствие географического положения Алтая на границе с Китаем и 
Монголией, Ирина смогла запечатлеть своими глазами огромную помощь 
Монголии для СССР во время Великой Отечественной войны: прогоняли 
гурты скота через Алтай на нужды фронта.  

 В 1946 году сестру Ирины после окончания вуза распределяют в город 
Брест. Ирина с папой и мамой также переезжают в Брест, так как маме 
необходима была смена климата. «И спустились мы на 2,5 тысячи метров 
над уровнем моря», – говорит Ирина Лукантьевна. Она поступила во вто-
рую женскую школу Бреста. Каждый день мимо девчонок, спешащих на 
уроки, проходили военнопленные немцы – строили здание Брестского дра-
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матического театра. Пленники чеканили шаг, отдававшийся характерным 
звуком по брусчатке. А девчонки недовольно кривили губки: «Смотрите, 
какие сытые. Говорят, их хорошо кормят». 

Из класса Ирины Лукантьевны едва ли половина вышла замуж. Изоля-
ция от мальчишек в женской школе повлияла на способность завязывать от-
ношения: многие искали в мужчинах идеализированных книжных героев. 
Но Ирине Лукантьевне повезло: в 21 год во время учебы в университете она 
встретила чудесного человека – Владимира Антоновича Пруделюка. Общие 
ценности, интересы, взаимоуважение позволило им быть вместе чудесных 
50 лет (до самой смерти мужа). 

После окончания педагогического института в Гомеле в 1951 году ста-
ла работать в СШ Каменицы-Журавецкой Брестского района. Здесь молодой 
учительнице предложили вести не только историю, но и рисование, немец-
кий язык и зоологию. Ирина всегда была неравнодушным, деятельным че-
ловеком. В эти горы был приказ Горкома партии выращивать кроликов. В 
итоге вышло так, что их развелось очень много, мяса стало в избытке, неку-
да было девать. У Ирины не укладывалось в голове, как можно бесполезно 
уничтожать такое количество животных. Ирина высказывает свое мнение во 
всеуслышание. Партия замечает ее и назначает лектором райкома.  

 Спустя время Ирина продолжила педагогическую деятельность в сред-
ней школе № 3 г. Бреста (1962–1995 годы), совмещая преподавание истории 
с должностью заместителя директора по воспитательной работе. После вы-
хода на пенсию работала по 2005 год учителем истории в ПТУ № 231. 

Она всегда считала, что учитель истории должен видеть своими глаза-
ми места, о которых рассказывает детям. В советское время каждое лето от-
правлялась «за материалом» – побывала на Куликовом поле, в местах Боро-
динского сражения, на Сапун-горе в Крыму. Три года подряд ездила в Ле-
нинград, где останавливалась на турбазе по два месяца – посещала пушкин-
ские места, изучала материалы, связанные с петровской эпохой, интересо-
валась историей Разлива, Смольного. Три летних отпуска посвятила изуче-
нию блокады Ленинграда: обследовала «Невский пятачок», ставший симво-
лом самопожертвования советских солдат. 

«52 года я проработала в школе и никогда ни одного ребенка не унизи-
ла: ни словом, ни поступком. Ученик может в будущем добиться гораздо 
большего, чем школьный учитель. Кем ты останешься в его памяти? Я все-
гда считала своим долгом помочь ребенку в любой ситуации. Однажды вы-
зывают меня в горком партии: поступил сигнал, что наша ученица была на 
крестинах и стала крестной мамой новорожденному. Нужно было показа-
тельно исключить девочку из комсомола. Я сильно рисковала, но солгала: 
сказала, что мы провели внутреннее расследование, и наша девочка только 
присутствовала при крещении в кругу старших родственников», – рассказы-
вает Ирина Лукантьевна. 

   Активный гражданин и педагог, она была делегирована на Всесоюз-
ный съезд учителей в Москве (1978 год), на Международную конференцию 
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в Таганрог (СССР), где выступила с докладом «Организация и проведение 
работы с разновозрастными отрядами в школьном микрорайоне» (1981 год). 

В 1982 году – член правительственной делегации БССР, участник Все-
мирного саммита по детской книге в Софии (Болгария). В1984 году – член 
делегации Брестской области по проведению Дней Бреста в Люблине 
(Польша).  

 В течение всей трудовой деятельности выполняла общественные по-
ручения: член горкома партии, секретарь территориальной комсомольской 
организации, внештатный лектор райкома партии. После ухода на пенсию 
возглавила первичную организацию ветеранов БССР. 

   За многолетний и добросовестный труд награждена многими грамо-
тами городского, областного, районного отделов образования, Министер-
ства просвещения БССР, Верховного Совета БССР, грамотами районного и 
городского комитетов партии и горисполкома, грамотами городской вете-
ранской организации. В 1966 году награждена нагрудными знаками: «От-
личник просвещения БССР», «Выдатнік народной асветы».  «Заслуженный 
учитель СССР», в 1977 году присвоено звание «Заслуженный учитель 
БССР». В 2015 году Ирине Лукантьевне вручено Благодарственное письмо 
Президента Республики Беларусь. В 2012 году присвоено звание «Почётный 
ветеран г. Бреста». 

 
Заключение 
Считаем, наша работа имеет огромное практическое значение. Резуль-

таты исследований могут быть использованы при создании музеев памяти в 
Республике Беларусь и Российской Федерации, проведении тематических 
мероприятий и конференций, проведении занятий по истории, идеологии 
государства.  
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ СОЛДАТА 

 
Я помню, как меня маленькую привозили на лето в гости к бабушке Ане и 

дедушке Ивану. Жарким летом дедушка любил сидеть на лавочке возле дома, 
рядом с ним всегда были его любимые коты, которые не отходили от него ни на 
шаг. Его любили даже куры, которые охотно сидели у него на руках. В такие 
моменты я всегда удивлялась его умению ладить не только с людьми, но и 
с животными. 

Осенью и весной мы всегда собирались семьями у дедушки в деревне и 
помогали сажать и убирать урожай. Хоть он и был слабеньким, с палочкой, всё 
равно старался нам помогать. Садился на коленки и копал картошку или следил 
за правнуками, тем самым упрощая работу родителям. 

Самые чёткие воспоминания о дедушке – это когда он спал, выкрикивая 
имена погибших товарищей. В такие моменты кровь застывала в жилах. Рядом 
с ним всегда была любимая жена, которая держала его за руку, гладила по 
голове и успокаивала его. Только тогда он успокаивался. В ответ на мой 
детский вопрос: почему он кричал? – он замолкал и начинал тихо плакать. 
Только когда я подросла, узнала, что значит слово «война», я поняла, почему 
кричал и плакал мой добрый дедушка.  

Дедушки уже нет в живых. Но мне очень хочется сегодня узнать о нем 
побольше. Чтобы понять, как ему жилось. Чтобы знать историю своей семьи. 
Ведь многие люди даже не знают, где похоронены их предки. 

После большой и кровопролитной войны многие ищут места, где пали их 
родные и любимые люди. Ищут, чтобы отдать дань их памяти. И я думаю, что, 
изучив боевой путь моего предка, я тоже отдам дань его памяти. Дань памяти 
солдату, сражавшемуся за свободу своей Родины. 

Иван Сергеевич Кузьмичёнок родился 24 июня 1924 года в обычной 
крестьянской семье в д. Пески Лепельского района. При установлении данных 
о семье дедушки Ивана мы столкнулись с трудностями. Удалось установить, 
что его отец, Кузьмичёнок Сергей Петрович, родился в 1896 г. Работал 
в колхозе. Умер в 1941 году от аппендицита в возрасте 45 лет. А вот год 
рождения его мамы, Кузьмичёнок Елизаветы Федоровны, имеет две даты. 
На памятнике на кладбище это 1896 г., а по архивным документам она родилась 
25 сентября 1895 г., в работе мы написали дату из архивных источников. Мама 
Ивана всю жизнь была неграмотной [1, д. 40, л. 41]. Работала также в колхозе. 
В послевоенные годы работала в колхозе им. Димитрова. Семья имела 
небольшое хозяйство. Умерла Елизавета Фёдоровна в 1982 г. 

В семье Кузьмиченок Сергея Петровича и Елизаветы Федоровны было 
четверо детей.  

Иван и Дмитрий родились в 1924 г. Они были двойняшками.  
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До войны Иван ходил в школу в 
соседнюю деревню Заборовье. И 
окончил 5 классов. С раннего детства 
Иван помогал родителям по хозяйству. 
В свободное время играл с другими 
детьми. Бабушка Аня рассказывала, 
что играли в такие игры, как бирюльки 
и прятки. 

А потом весь мирный уклад 
жизни перевернула война, начавшаяся 
22 июня 1941 года. 

3 июля 1941 года Лепель был 
оккупирован. Страшные потери 
понесла Лепельская земля во время 
Великой Отечественной войны – 
свыше 12 тысяч человек погибло, 
сожжено 48 деревень. В боевых 
действиях на территории района 
принимали участие 13 партизанских 
бригад, 4 отдельных партизанских 
отряда [2, с. 183]. 

Иван и Дмитрий были старшими 
детьми в семье. На момент начала 
войны им было по 17 лет. Отец умер в 

начале войны в 1941 году, и вся работа легла на плечи старших ребят и матери.  
В 1942 году Иван и Дмитрий ушли в партизаны. Данных, которые помогли 

бы подтвердить, в каком именно отряде находился Иван, найти не удалось. Но 
удалось найти документы о пребывании в партизанских отрядах и награждении 
за партизанские заслуги его брата Дмитрия. 

Дмитрий был рядовым бойцом партизанской бригады им. В. И. Чапаева 
под командованием В. В. Мельникова. Логично предположить, что Иван и 
Дмитрий воевали в одном партизанском отряде. Но подтвердить это 
документально мы не можем. 

После освобождения родных мест от немецких оккупантов в июле 1944 г. 
Иван был призван в действующую армию, где с боями дошел до Берлина. 

Согласно записи в военном билете Иван Сергеевич Кузьмиченок был 
призван в ряды Красной армии в первых числах июля 1944 г. в звании 
рядового. Записи в военном билете и красноармейской книжке позволяют нам 
определить, где Иван Сергеевич воевал.  

Сразу был зачислен в 729 стрелковый полк, где проходил службу с июля 
по октябрь 1944 г. в качестве стрелка. 

С апреля 1944 по сентябрь 1944 г. дивизия участвовала в Полоцкой 
операции, затем принимала участие в Шяуляйской операции. 

Иван Сергеевич учавствовал в Полоцкой наступательной операции. 
Подтверждением этого факта служит запись в красноармейской книжке 
И. С. Кузьмиченок о вынесении ему Благодарности товарища Сталина за 
прорыв немецкой обороны под городом Полоцк. 

Рисунок 1 –  И. С. Кузьмиченок  
Апрель 1945 г. 
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Упорные бои за Полоцк продолжались 4 дня. К утру 4 июля город был 
очищен от противника. В освобождение города Полоцка, где я сейчас живу со 
своей семьей и учусь, внес свою лепту и мой дед Иван, рядовой солдат 
Красной армии. 

Далее боевой путь моего дедушки Ивана лежал на Прибалтику.  
26 июля 1944 г. часть, в которой воевал Иван Сергеевич, вышла к 

г. Шяуляй. Сопротивление противника было слабым, поэтому Шяуляй был 
взят уже 27 июля. 

При взятии города Шауляй снова отличился мой дед Иван. Об этом нам 
говорит запись в красноармейской книжке: вынести И. С. Кузмиченок 
Благодарность товарища Сталина за прорыв немецкой обороны под городом 
Шауляй. 

В начале августа часть, в которой служил рядовой Кузмиченок, вела бои за 
город Биржай. Это стало трагической страницей в судьбе Ивана Сергеевича. 
Вот как об этом вспоминает мой дедушка: «Наш боевой путь лежал через 
Прибалтику. Суровые бои вела наша часть в этой местности. Их исход во 
многом зависел от храбрости пулеметчиков, их боевого мастерства» [3]. 

Рота, в которой служил Кузьмиченок, 2 августа 1944 года получила приказ 
взять вражеский гарнизон в литовском поселке Биржай. Немцы создали там 
сильную оборону. 

Рота бросилась в атаку. Иван прикрывал атаку пулеметной стрельбой. Но 
вот его пулемет замолк. По воспоминаниям Ивана Сергеевича: «Я крикнул 
своему второму номеру: Подавай патроны! Но он не отозвался. Я оглянулся, а 
он мертвый. Думать было некогда. Не выпуская пулемета я попробовал правой 
рукой дотянуться до коробки с патронами. И почувствовал, что рука не 
слушается. Боли не почувствовал в горячке боя. Оказалось, что пуля прошла 
через предплечье» [3]. 

Освобождение Биржая произошло 6 августа 1944 года. Но рядовой 
Кузьмиченок этого не видел. Санитар перевязал Ивана и вытащил его с поля 
боя. А потом был госпиталь. Долгое, но успешное лечение, после которого 
рядовой Кузьмиченок снова оказался в строю.  

Вернулся в строй Иван в конце сентября 1944 г. уже в качестве 
телефониста  44-й мотострелковой Полоцкой бригады. В рядах этой бригады 
Иван Кузьмиченок продолжил свой боевой путь. 

В это время 44-я мотострелковая Полоцкая бригада принимала участие в 
Мемельской наступательной операции, котороая началась 5 октября и  
продолжилась до 22 октября.  

С 13.01.1945 бригада вела наступательные бои в направлении города 
Кенигсберг. А 18 февраля 1945 г. телефонист роты управления рядовой 
И. С. Кузьмиченок был награжден медалью  «За боевые заслуги». 

6 апреля 1945 года началась Кенигсбергская операция, известная также как 
Штурм Кенигсберга. 10 апреля были, в основном, ликвидированы последние 
очаги сопротивления немцев в Кенигсберге и над городом было водружено 
Знамя Победы. А 9 апреля 1945 г. телефонист роты управления рядовой 
И. С. Кузьмиченок был награжден медалью «За отвагу» [4]. 
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Описание подвига звучит так: «В последних боях под Кенигсбергом 
работая телефонистом, под артиллерийско-менометным огнем исправлял 
телефонную линию, связывающую КП бригады с КП батальона и командиром 
роты. В краткий срок, вследствие чего была бесперебойная связь. Только за 
один день 9 апреля исправил 26 порывов. При этом проявил доблесть и отвагу 
при взятии Кенигсберга, благодаря этому в ходе боя была 
беспрерывная связь» [5]. 

Затем последовала Берлинская операция, проходившая с 16 апреля по 
8 мая. Продолжительность операции – 23 суток.  2 мая 1945 года советские 
войска полностью овладели столицей Германии Берлином.  

В ночь на 8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции Германии [6]. 
Но И. С. Кузьмиченок не сразу вернулся домой. После Победы еще 2 года 

служил. Демобилизовался в 1947 г. и вернулся в родную деревню.  
В 1947 году женится на Анне Николаевне Тухто 1925 года рождения. 

С Анной Иван познакомился в 1942 г. Невзирая на то, что вокруг шла война, 
молодые люди встретились и полюбили друг друга. И им несказано повезло – 
Анна дождалась любимого человека с фронта, вышла за него замуж. 
В счастливом браке они прожили 69 лет.  

Иван никогда не давал жене выполнять тяжёлую работу по дому, считая это 
своей обязанностью, невзирая на то, что с войны он вернулся инвалидом  – после 
фронтового ранения у него плохо работала одна рука, да и слышал он плохо. Со 
слов жены, Анны Николаевны: «Мой Иван слабо слышит, и рука у него не 
слушается. Это всё война напоминает. Из-за неё он стал инвалидом» [3]. 

Рисунок 2 – Анна и Иван Кузьмиченок. Начало 1950-х г. 
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С 1955 и по 1975 гг. Иван Сергеевич работал в колхозе бригадиром. Много 
работал дедушка Иван и дома. А еще растил сначала детей, а потом и внуков. У 
Ивана  Сергеевича  было  много  внуков  и внучек. Одной из них была Светлана    
Николаевна,  моя  мама.  Вот  как  она  об  этом  вспоминает:  «Именно дедушка      
подарил мне детство. Моим любимым занятием было косить с ним сено. Мне 
было 3–4 года. Он садил меня в такое плетёное ведро и нёс на поле. После 
работы мы садились и ели булку с молоком. Дедушка научил меня читать, c 
ним я выучила таблицу умножения. Я часто оставалась у них дома. Бабушка 
готовила картошку в печи. А я лежала и слушала, как дедушка читает».  

Иван Сергеевич прожил долгую и счастливую жизнь. Умер он в возрасте 
92-х лет в мае 2016 г. 

В данной работе я постаралась описать его нелегкую жизнь. Когда я 
собирала материал, мне было все интересно – и каким он был ребенком, и 
каким отцом и дедом. И очень меня интересовало его военное прошлое. 

Когда я описывала его боевой путь, то пыталась себе представить, как тяжело 
было моему дедушке Ивану. Вокруг стреляют, умирают твои друзья и однополчане. 
И я очень горжусь, что Иван Сергеевич Кузьмиченок преодолел все трудности, 
вернулся домой живым и смог создать хорошую семью. Я очень ему благодарна за 
то, что победил фашистских оккупантов, за то, что вырастил мою любимую маму.  

А еще я восхищаюсь его отношениями с женой. Эти отношения являются для 
меня историей истинной любви. Для меня дедушка является примером настоящего 
мужчины. В моём сердце он останется самым добрым и искренним человеком. 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Среди большого числа событий Второй мировой войны выделяются такие, 

которые оказывали решающее влияние на обстановку на всех её территориях, 
отличались размахом военных действий и достигнутыми военно-
политическими результатами. 

Противостояние на советско-германском фронте, где в течение почти че-
тырёх лет Красная армия вела борьбу против главных сил Германии и её союз-
ников, было настолько значимым для общего хода Второй мировой войны, что 
замолчать или опровергнуть его значение объективно невозможно. 

К важнейшим событиям Второй мировой войны историки относят: битву 
под Москвой, Сталинградскую и Курскую битвы, битву за Днепр и наступа-
тельные операции советских войск в кампаниях 1944 – 1945 годов. Именно в 
этих битвах и операциях были достигнуты крупные военно-политические и 
стратегические результаты [1]. 

 Разделяя точку зрения о том, что Великая Отечественная война должна со-
хранить статус ключевого «места памяти» для современного социума, я считаю, 
что изучение редких и малоизвестных эпизодов войны в памяти потомков ее 
участников расширит представления об образе войны в историческом сознании 
наших современников. Рассмотрим некоторые из фактов: 

1. Всем известная песня про Смуглянку-Молдаванку была написана в 
1940 году, но песню не пропустили в широкое вещание, пока в 1944 году Ан-
самбль песни и пляски имени А. В. Александрова не исполнил ее на Всесоюзном 
конкурсе военных песен. Но даже тогда песню не пустили в широкое вещание, 
хотя очень многим она нравилась, и ее часто напевали. Самую широкую извест-
ность она получила лишь в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни 
старики». Песня стала одной из самых популярных из военного репертуара.  

2. Всем известно, что в конце войны американцы сбросили атомные бомбы 
на японские города Хиросима и Нагасаки, но не все знают, что изначально Нага-
саки не было целью, точнее запасным вариантом. Основной же целью были го-
рода Хиросима и Кокура. Но из-за высокой облачности над Кокурой решено бы-
ло воспользоваться запасным вариантом. 

3. Уже почти в конце войны американцы разработали гранату «Т13». По ве-
су и по форме она была идентична бейсбольному мячу. Так как у американцев с 
детства бейсбол был любимой игрой, предполагалось, что им будет легко кидать 
такие гранаты без специальной подготовки. 



37  

4. Оказывается, сотни евреев воевали за нацистов, правда не за Германию, а 
за финнов. Так как Финляндия была под влиянием нацистской Германии, то и 
финские евреи были вынуждены служить нацистам. Единственное, что финны 
сразу отказались решать «Еврейский вопрос» и оставили им все права и свободы. 
Несколько евреев даже получили немецкий Железный крест, но все они отказа-
лись принять эту награду. 

5. Интересное совпадение. 21 июня 1941 года советские ученые вскрыли 
могилу Тамерлана. На могильном камне было предостережение, мол если от-
крыть могилу, то начнется война. На следующий день немцы напали на Совет-
ский Союз. Но это действительно нельзя считать больше, чем совпадением, ибо 
Гитлер не за 1 день замыслил напасть на нашу страну. 

6. Во время ВОВ в Астрахани, во время Сталинградских боев, была сфор-
мирована 28 резервная армия. Интересным фактом является то, что для тяговых 
сил для пушек не хватало машин и даже лошадей, поэтому были использованы 
верблюды. Большинство верблюдов погибло, но несколько даже дошли до Бер-
лина. 

7. В Красной армии был такой пулеметчик, которого звали Семен Констан-
тинович Гитлер. Он был евреем и воевал за Советский Союз и даже получил ме-
даль «За боевые заслуги». Правда, в базу его внесли как Семен Константинович 
Гитлев. Неизвестно, случайно это опечатались или специально. 

8. Гитлер ненавидел советского диктора Левитана еще больше, чем Стали-
на. За его голову он даже назначил награду в 250 000 марок. 

9.  Кстати, еще насчет Левитана. Его сводки и объявления не записывались, 
в т. ч. и о начале и конце войны. Лишь в 50-х гг. была сделана специальная за-
пись для истории, полностью идентичная с оригинальным текстом. Собственно, 
такие записи только и дошли до нас. 

10. Во время бомбардировки Хиросимы японский инженер Цутому Ямагути 
находился в этом городе, но в бомбоубежище. На следующий день он вернулся в 
родной город Нагасаки, но и тут он подвергся бомбардировке. Ямагути остался 
жив и после этого события, и умер лишь в 2010 году. Он был единственным, кто 
пережил бомбардировку Хиросимы и Нагасаки (вместе взятых) [2]. 

Также здесь собраны не только интересные факты, которые произошли в 
Великую Отечественную войну и после, но и довольно интригующие цифры, на 
которые тоже можно обратить внимание.  

57 600 немецких военнопленных провели по Москве 
17 июля 1944 года по улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких 

солдат и офицеров. Марш пленных немцев получил название «Парад побежден-
ных». Пленные были разделены по чинам: во главе колонны шли два десятка ге-
нералов вермахта, за ними – офицеры от полковника и ниже, далее –унтер-
офицеры и, наконец, рядовые солдаты. Пленных вели от московского ипподрома 
в центр города, где колонна разделилась, и две ее части направились 
по Садовому кольцу в противоположных направлениях. Кстати, спустя 35 лет, 
в 1979 году, в «Песне о конце войны» Владимир Высоцкий упомянул парад 
строчкой: «Из окон на пленных смотрела Москва свысока». 
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17 лет День Победы не праздновали 
Первое празднование Дня Победы, состоявшееся 9 мая 1945 года, было 

масштабным, но несопоставимым с нынешними. А ставший сейчас традици-
онным Парад Победы прошел на Красной площади лишь 24 июня 1945 года. 
До 1947 года 9 мая был нерабочим днем и сопровождался концертами 
и салютами. Однако после этого торжества День Победы отменили, 
и на целых 17 лет этот день стал обычным рабочим. Первый раз после этого 
масштабно 9 мая отпраздновали лишь в 1965 году. 

10 лет «войны» после Победы 
На протяжении десятилетия после Победы Советский Союз формально 

находился в состоянии войны с Германией. Дело в том, что, приняв капитуля-
цию немецкого командования, СССР решил не подписывать мир с врагом 
и таким образом остался с Германией в состоянии войны. Лишь 25 января 
1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О прекращении 
состояния войны между Советским Союзом и Германией». 

22 танка за 30 минут 
Уникальный рекорд Великой Отечественной поставил экипаж старшего 

лейтенанта Зиновия Колобанова на танке «КВ» из 1-й танковой дивизии. Рота 
лейтенанта Колобанова, состоящая из 5 танков, должна была перекрыть три 
дороги к Ленинграду, которые шли со стороны Луги, Волосово 
и Кингисеппа. Уже через 30 минут после начала боя немцы потеряли 43 танка, 
и 22 из них лично уничтожили танкисты танка Колобанова. Его подвиг вошел 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный и результативный танковый 
бой за всю историю войн. 

80 тысяч офицеров – женщины 
Роль женщин на поле боя в Великой Отечественной войне была колос-

сальной. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч 
до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них были офицерами. Из женщин-
добровольцев были сформированы авиационные полки, стрелковые 
и разведывательные бригады, женская рота моряков. Награду «Герой Совет-
ского Союза» во время войны получили 87 женщин. 

350 военных верблюдов 
28-резервная Советская армия, сформированная в Астрахани во время 

сражений под Сталинградом, воевала вместе с верблюдами, которые помогали 
транспортировать пушки и продовольствие. Вылавливать и приручать диких 
животных советским воинам пришлось из-за острой нехватки автомобильной 
техники и лошадей. Самые известные верблюды Мишка и Машка дошли 
с солдатами до Берлина и после Победы остались там, в местном зоопарке. 

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже семьдесят 
восемь лет, но она, как и прежде, продолжает оставаться неисчерпаемым источ-
ником для выводов и уроков, которые актуальны и жизненно необходимы для 
современного и будущего развития России, да и всего мира. Будучи сложней-



39  

шим многофакторным явлением, война дала импульс процессам, и по сей день 
остро ощущаемым обществом в самых различных областях: политике, экономи-
ке, идеологии, военном строительстве, социальной и духовной жизни, демогра-
фии, бытовой повседневности. Поэтому в числе уроков Великой войны и Вели-
кой Победы над фашизмом особое место занимают патриотизм, готовность к за-
щите Отечества. Воспитание любви к Родине, гордости за право быть наследни-
ками Великой Победы, уважения к своей истории, делам и традициям предше-
ствующих поколений есть жизненная потребность белорусов. Правдивая исто-
рия нашей страны становится ныне одним из краеугольных камней возрождения 
гражданского самосознания народа и формирования национальной идеи, отве-
чающей требованиям современного этапа развития страны, ее духовной основой. 
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КОЛЯ ГОЙШИК – МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ КОМИССАРА ПАРТИЗАНСКОГО 

ОТРЯДА ИМ. А. П. ЧЕРТКОВА) 
 
В формировании исторической памяти народа особая роль принадлежит вой-

нам. Война становится поворотным моментом, как в жизни отдельного человека, 
так и всего общества. Проблема сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне приобретает особую значимость в настоящее время, когда в ряде стран реа-
лизуется политика пересмотра истории, идёт «война памятников». 

Великая Отечественная война прошла через миллионы человеческих су-
деб. Почувствовать масштаб испытаний, глубину трагедии тех лет можно и с 
помощью семейных архивов. В нашем семейном архиве сохранились воспо-
минания моего отца Ивана Михайловича Терешенкова, которые частично 
были опубликованы в книгах о партизанском движении на территории Бела-
руси, в газетных и журнальных статьях, выходивших накануне памятных и 
юбилейных дат. 
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Мой отец Иван Михайлович Терешенков родился 8 октября 1919 г. в де-
ревне Рухань Смоленской области. В 1941 году окончил Ульяновское воен-
ное училище связи и вместе с лейтенантскими кубиками получил предписа-
ние прибыть на службу в 4-ю армию, дислоцирующуюся в Кобринском и 
Жабинковском районах. Днём 21 июня он прибыл к месту службы, а на сле-
дующий день – война. После первых вражеских бомбёжек налаживал связь 
со штабом 4-й армии в дер. Лепесы. 

Вместе с полком с тяжёлыми боями отходил к Кобрину. Попал в окружение. 
Затем пробирался на восток, к линии фронта. Простудившись в пинских болотах, 
тяжело заболел. Его приютили местные жители, которые потом помогли устано-
вить связь с партийно-комсомольским активом и такими же «окруженцами». В 
скором времени И. М. Терешенков становится партизаном. Лейтенант Иван Те-
решенков вначале возглавил подрывную группу, затем был назначен командиром 
взвода, роты. Вскоре его назначают начальником штаба, а затем комиссаром отря-
да им. Черткова бригады им. Дзержинского. 

«Отряд им. А. П. Черткова. 
Образован в декабре 1943 г. из личного состава, выделенного отрядом 

им. В. М. Молотова. На день соединения с частями Красной армии насчиты-
вал 226 партизан. 

Командир отряда – Лопатин Викторин Васильевич 
декабрь 1943 – июль 1944 
Комиссары – Качарин Геннадий Иосифович 
декабрь 1943 – март 1944 
Терешенков Иван Михайлович  
март 1944 – июль 1944 
Начальники штаба: 
Терешенков Иван Михайлович  
декабрь 1943 – март 1944 
Залесов Иван Лаврентьевич 
март 1944 – июль 1944» [1, с. 134]. 
За годы войны партизанами отряда им. А. П. Черткова была «уничтожена 

не одна сотня гитлеровцев; спущено под откос 46 эшелонов с живой силой и 
техникой и уничтожено при этом 46 паровозов и 304 вагона; разбито 83 броне- 
и автомашины; подорван на минах танк; подбито из противотанковых ружей 
109 паровозов и обстреляно пять эшелонов; подорвано 1338 штук рельсов; уни-
чтожены десятки километров телефонно-телеграфной связи. К этому, далеко не 
полному, перечню боевых дел следует добавить действия по сохранению уро-
жая от увоза его немецко-фашистскими захватчиками и защите жителей от ис-
требления и угона на каторгу в Германию. Четырнадцать боёв провёл отряд, 
выполняя эти задачи» [2, с. 264].   

После войны отец был направлен на комсомольскую, затем педагогическую 
работу. В 1965 году поступил на службу в Брестскую таможню, где проработал 
до 1993 года. За участие в войне был награждён орденами Красной звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, многими медалями. 
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До самых последних дней отец не представлял себя без встреч со 
школьниками, студентами, без работы в Ленинском районном и областном 
ветеранских советах г. Бреста. Выступая перед школьниками и студентами, 
отец рассказывал о боевом пути, пройденном отрядом им. А. П. Черткова, о 
подвиге юного партизана Коли Гойшика.  

В данной статье представлены для публикации тексты, хранящиеся в ви-
де рукописных воспоминаний, машинописные документы. Среди них есть 
воспоминания о юном партизане Коле Гойшике. Погрешности текста, не 
имеющие смыслового значения, исправлены без оговорок. 

«Коля Гойшик был обыкновенным мальчиком, только, возможно, не-
сколько серьёзнее своих сверстников. Он прожил короткую, но яркую, пол-
ную героизма жизнь. Этот светловолосый паренёк когда-то вместе с ребя-
тишками бегал в Яблонскую начальную школу, с ними играл, смеялся, раду-
ясь солнцу, ветру, всему тому, что окружало его. В этой же школе он одним 
из первых вступил в пионеры. 

Но недолго светилось счастье в глазах Коли. Грянула война. Чёрной ту-
чей навалились враги на нашу землю. Там, где ступал сапог гитлеровских за-
хватчиков, оставались следы смерти, разорения и насилия. 

Отца Коли фашисты убили за то, что он был председателем сельского 
Совета и связным партизанского отряда. 

Презрение и ненависть к врагам сделали мальчика старше. Ему было 
лишь 13 лет, когда он стал мстить фашистам. Он устанавливает тесную связь 
с партизанами, собирает оружие, патроны, выполняет различные поручения. 
Изо дня в день у маленького Гойшика росло стремление, подобно старшим, с 
оружием в руках защищать Родину от гитлеровских извергов. И Коля вместе 
с матерью и сестрой уходит в партизаны. Настойчиво изучает стрелковое 
оружие, подрывное дело. Становится отважным народным мстителем. 

В феврале 1944 года в партизанском отряде Колю приняли в комсомол. 
На собрании он попросил взять его в комсомольскую диверсионную группу. 
Просьба Коли была удовлетворена. Диверсионная группа Дмитрия Шмурат-
ко, куда был зачислен Гойшик, уже имела серьёзный опыт в борьбе с гитле-
ровскими захватчиками. Основным объектом её деятельности был участок 
железной дороги Пинск – Лунинец. Подрывники к этому времени пустили 
здесь под откос пять вражеских эшелонов. 

Вскоре десантники комсомольской группы получили очередное задание: 
подорвать вражеский поезд на участке между Пинском и Городищем. Это 
была первая боевая операция, на которую с группой пошёл Коля Гойшик. За-
дание оказалось нелёгким. Немцы ночью прекращали движение поездов, а 
днём подойти незамеченным к полотну дороги было невозможно. Характер-
но, что уже в этой первой своей операции по подрыву вражеского эшелона 
Коля Гойшик проявил находчивость, смекалку и исключительную смелость. 
Когда ему доверили подложить мину под полотно (а делать это пришлось 
днём), то он переоделся в пастушка и стал искать возле железной дороги 
вроде бы затерявшееся стадо. Вместе с хлебом в его сумке лежала и взрыв-
чатка, которая «переселилась» под рельсы. 
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Не только при подрыве вражеских эшелонов проявил свою смелость Ни-
колай Гойшик. Образцы отваги показывал он и в открытых боях, следуя 
примеру старых партизан Алексея Черткова, Сергея Орлова и многих других 
народных мстителей. 

В октябре 1943 года наш отряд под командованием Черткова между де-
ревнями Гутово и Вавуличи разгромил карательный отряд немцев. Смертью 
героя пал в этом бою командир Алексей Петрович Чертков. Тяжело пережи-
вал эту утрату и Гойшик. Ведь это с ним впервые Коля установил связь, не 
раз ходил в разведку и на задание. При разгроме карательного отряда мы 
взяли большие трофеи, в том числе и противотанковую пушку. Коля Гойшик 
настойчиво изучал её устройство, долгое время был бойцом расчёта этого 
орудия. 

Глубокой осенью 1943 года по сложившимся обстоятельствам к нам в отряд 
попал Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Сушанов, которому было 
поручено командовать партизанской ротой отряда. В этой роте и проходила даль-
нейшая деятельность юного партизана Коли.  Николай Тимофеевич был опытным 
боевым командиром, в совершенстве владевшим всеми видами стрелкового ору-
жия. К этому времени в наш отряд с Большой земли доставили противотанковые 
ружья. Коля Гойшик в короткий срок изучил их устройство, научился меткости в 
ведении огня по паровозам гитлеровцев и вскоре уже имел на своём счету 9 под-
битых железнодорожных паровозов. 

В начале января 1944 года группа народных мстителей под командова-
нием Н. Т. Сушанова отправилась выполнять боевое задание в район Пинска, 
куда ушёл и Коля Гойшик. На этот раз на участке железной дороги Пинск – 
Лунинец было подорвано два вражеских эшелона. Минёром был Коля Гой-
шик. Возвращаясь с задания, группа Сушанова устроила засаду на немецкую 
штабную машину, которая шла из Пинска в Логишин. Как только командир 
Сушанов из противотанкового ружья сделал выстрел по штабной машине, 
Коля первым, как вихрь, бросился к ней и начал в упор расстреливать гитле-
ровцев. В этой засаде Колей было убито 4 фашиста, взято немало оружия, в 
том числе автомат и пистолет. 

18 января 1944 года Гойшик между Пинском и Логишиным из противо-
танкового ружья подбил две грузовые автомашины с гитлеровцами. В этом 
бою было уничтожено 18 фашистов и взяты трофеи: 2 автомата, 14 винтовок 
и несколько гранат. 

Храбро дрался он и на шоссе Берёза-Картузская – Бронная Гора, где 
народные мстители разбили 19 автомашин оккупантов. Вместе с Алексеем 
Плаксиным Коля взял в плен фашистского пулемётчика во время засады на 
дороге Пески – Берёза. На заложенной им мине был подорван немецкий эше-
лон между Пинском и Кобрином, это был уже шестой вражеский эшелон на 
счету юного народного мстителя. 

В апреле 1944 года в нашем отряде проходили собрания. Обсуждались 
планы усиления ударов по врагу. На одном из собраний Коля Гойшик взял 
обязательство подорвать вражеский эшелон в честь комсомольской конфе-
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ренции, а второй пустить под откос в честь праздника Первое мая. К выпол-
нению задания Коля готовился тщательно. Несколько раз приходил в штаб 
отряда, уточнял место подхода к «железке», так как участок дороги здесь 
особенно сильно охранялся немцами. Местом подрыва выбрали отрезок пути 
между станциями Нехачево и Ивацевичи. 

Настал день выполнения задания. Гойшику и его боевым друзьям долгое 
время пришлось изучать путь движения патрулей и скрытый подход к желез-
нодорожному полотну. Скоро должен пройти вражеский состав, а мина ещё 
не установлена. И Гойшик просит командира группы разрешения лично про-
браться к железнодорожной линии и заминировать её. Не успел Коля под-
ползти к полотну, как заметил приближение вражеского эшелона со стороны 
станции Нехачево. Дать ему пройти – значит позволить гитлеровцам послать 
подкрепление на фронт. «Нет, не выйдет!» – решил Гойшик и бросился к 
рельсам. Раздался оглушительный взрыв. Под обломками эшелона нашли 
свою смерть около 300 гитлеровских солдат и офицеров. Погиб и отважный 
16-летний комсомолец-партизан. Ценой своей жизни он преградил путь гит-
леровским захватчикам. 

На этом месте, между Ивацевичами и деревней Михновичи, стоит теперь 
памятник, который бережно хранит память о юном герое Великой Отече-
ственной войны Коле Гойшике, мужественно сражавшемся против немецко-
фашистских оккупантов в рядах народных мстителей и отдавшем жизнь за 
Советскую Родину». 

Далее сделана приписка: «В наше трудное время (рукопись датирована 
1997 г. – прим. авт.) в г. Ивацевичи на ул. Дзержинского,18, патриотически 
воспитанные – бывшая партизанка Евгения Михайловна Моразовская и её 
дочь Валентина Ивановна сохранили «Народный музей юного героя-
партизана Коли Гойшика», куда приходят школьники Ивацевичей и др. горо-
дов, чтобы ознакомиться с жизнью и боевой деятельность юного партизана 
Коли Гойшика». 

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков, Николай Гойшик посмертно награжден 
медалью «Партизану Отечественной войны» І степени, орденом Отечествен-
ной войны І степени. В 2005 году – орденом Святого князя Александра 
Невского І степени. 
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ЗОЛОТЫЕ БУКВЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ: МАЛЬЧИШКА, ШАГНУВШИЙ 
В БЕССМЕРТИЕ 

 
Взял он в дорогу храбрость, 
И месть он взял с собой, 
Тропою партизанской 
Он шёл в неравный бой. 
Встаёт над белой рощей 
Малиновый рассвет... 
В бою погиб парнишка 
Четырнадцати лет. 

Г. Крылов [1] 
  

Беларусь – колыбель многих мужественных, умных, талантливых и уни-
кальных людей, имена которых золотыми буквами вписаны в нашу историю и 
известны всему миру. Они стали частью мировой истории и гордостью нации.  

Беларусь – удивительная страна: маленькая и такая богатая на славных 
людей. Образование и наука, литература и искусство, политика и спорт, космос 
и военные подвиги – во всех сферах человеческой деятельности отличились 
наши земляки. Они стали известными в разном возрасте, в самых разных угол-
ках земного шара. Многие из них прославляют Беларусь и сейчас, а многим из 
них земля давно стала пухом, и часто их могилы далеко за пределами Родины. 
Память о них увековечена и отлита в бронзе, но самое главное её место – в душах 
и памяти живых. До тех пор, пока мы будем помнить их имена, они будут ря-
дом с нами, являясь для нас примером и вдохновением. И всем нам важно со-
хранить их в нашей общей исторической памяти. 

Особенной болью в памяти белорусского народа отзываются события той 
страшной войны, Великой Отечественной. Острым клинком в ней вырезано имя 
маленького героя, родившегося на Минщине, в деревне Станьково, там же и 
перезахороненного. Маленьким он был только ростом и годами – Марату Ка-
зею было всего двенадцать, когда началась его партизанская юность. А во всём 
остальном он был большой, взрослый, мужественный и самоотверженный. Не-
высокого роста, большеголовый, с тонкой шеей, шёлковыми льняными волоса-
ми, лукавыми синими глазами и милой улыбкой. Тоненький, аккуратный, лов-
кий, он отличался смекалкой и бесстрашием. От него исходила большая внут-
ренняя сила и надёжность. Этот мальчишка любил петь, с трепетом относился к 
книгам, многие из которых пережили своего поклонника и стали экспонатами 
музея, открытого в его честь. Его смех был громкий, с задоринкой. Марат имел 
хорошее чувство юмора и способности к пародированию. И неизвестно, как бы 
развились его таланты под мирным небом, но пришла война, безжалостный 



45  

вершитель человеческих судеб, и в четырнадцать лет талантливый подражатель 
Чарли Чаплина за мужество и смелость был награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а через двадцать 
один год после смерти ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
вместе с ним посмертно он удостоился медали «Золотая звезда» и ордена Лени-
на [2]. 

Отец этого славного сына белорусской земли, военный моряк, дал ему имя 
в честь линкора «Марат» [3, с. 6]. Мальчик вырос в матросских костюмах и 
мечтал стать капитаном «своего» военного корабля. И через много лет после 
смерти у него действительно появился «свой корабль» во Владивостокском 
морском порту в Тихом океане. На его корме написано «Марат Казей».  

Война заставила Марата завершить своё образование на четырёх классах и 
сменить матроску на гимнастёрку, подпоясанную широким армейским ремнём 
с пистолетом и двумя гранатами, которые он подвешивал по разным бокам. 
Насчёт гранат мальчишка шутил: «Чтобы не перепутать – одну немцам, другую 
себе» [4]. Глаза при этом смотрели серьёзно, а шутка оказалась пророческой. 

Примером патриотизма для Марата стала мать, лишённая немцами жизни 
за помощь партизанам. Осиротев, он и сестра в ноябре 1942 года ушли в парти-
занский отряд имени 25-летия Октября, который затем влился в 200-ю парти-
занскую бригаду имени К. К. Рокоссовского. Важная деталь: этот шаг Марата 
не был попыткой выжить, а являл собой осознанный выбор жизненного пути – 
месть врагу, самоотверженная любовь к Родине, честность перед собой и това-
рищами.  В подтверждение этому факты: в партизанском отряде он не был опе-
каемым «сыном полка», а приобрёл славу настоящего бойца, став примером для 
многих взрослых мужчин. Несмотря на ранение, Марат шёл в атаку, и восхи-
щённые его мужеством за ним поднимались взрослые бойцы. У него неодно-
кратно была возможность эвакуироваться из отряда, но бесстрашный мальчиш-
ка отказался от шанса ждать победу в тылу. Вместо этого он продолжал сра-
жаться с врагом ещё отчаяннее, и это был его ответ за повешенную мать, за ис-
калеченную сестру, за многострадальную Родину. 

А ведь не так давно Марат, прилежный большеглазый мальчишка-
первоклассник, старательно выводил в тетради чернильным пером «мы живём в 
мирной и счастливой стране». И так несколько строк, аккуратно и чисто. Тогда 
целью для него было написать без клякс, не размазать буквы и получить 
красивую пухлую пятёрку. А смысл этих слов… Понимал ли он его тогда? Да, 
но на совсем ином уровне, теоретическом: так, как понимают правило по 
грамматике или таблицу умножения по арифметике. И только во время войны 
эти слова зазвучали для него совсем иначе. Нет, они не зазвучали, а закричали – 
громко, сильно, остро, больно, перекрывая все остальные звуки окружающего 
мира. Встретившись с войной, Марат ощутил, что строки из школьной тетради 
пленили его сознание, проросли в самое сердце, стали смыслом его жизни, 
самым желанным моментом, единственным приоритетом, к которому ему 
хотелось не просто стремиться, а отчаянно продираться через все препятствия, 
невзирая на опасность и боль.  

Желание победы над врагом было настолько велико, что притупляло страх, 
придавало решимость и наполняло сердце Марата безрассудной отвагой. Он 
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хотел стремглав, как в детстве, по утренней росной траве бежать навстречу 
мирному будущему, ну а если уж не сможет, то ползти из последних сил, 
собрав волю в кулак и стиснув зубы… 

Под звуки канонады, сквозь запах пепелищ и смерти он по-настоящему 
понял простую истину: не знать войны, жить в мирной стране – нет ничего 
более необходимого и первоочередного для счастья. Он выстрадал и впитал в 
себя эту аксиому вместе с запахом окровавленных гимнастёрок, вместе с 
последними вздохами раненых товарищей, тела которых прямо на его руках 
навсегда покидала жизнь… 

Участие в боях, разведки, рейды, диверсии – вот они, мужские дела рано 
повзрослевшего мальчишки, юного партизана, советского пионера-героя Мара-
та Казея. 

Март 1943 года. У деревни Румок, что на Минщине, партизанский отряд 
имени Фурманова попал в окружение. Марат сумел привести подкрепление и 
этим спас жизни десятков бойцов [5].  

Декабрь 1943 года. Бой на Слуцком шоссе. Пионер-разведчик добыл доку-
менты немецкого командования, которые были полезны для операции «Багра-
тион» [2]. Но ему не суждено было увидеть освобождённую от гитлеровского 
ига родную Белоруссию. 

Юный герой той страшной войны умел отлично ориентироваться на мест-
ности [6, с. 65]. Марат был удачлив: много раз находился в шаге от смерти, но 
ему удавалось вернуться в партизанский лагерь живым и принести полезную 
информацию. Немцы знали о легендарном мальчишке-разведчике и охотились 
за ним. Удача не бывает бесконечной… 

11 мая 1944 года. Последний бой Марата. Вместе с командиром он воз-
вращался с задания. Около деревни Хоромецкое Узденского района Минской 
области их обнаружил немецкий карательный отряд. Командир был убит, ране-
ный Марат отстреливался до последнего патрона, а затем снял с пояса две 
оставшиеся гранаты. Одну бросил в немцев, а второй подорвал себя и подо-
бравшихся к нему карателей [2]. Фашисты и непокорившийся мальчишка, бив-
шийся до последнего и шагнувший в бессмертие… Он стал символом мужества 
и доказал, что для подвига нет возрастных рамок. 

Сняв чеку с последней гранаты, Марат понимал, что шагает в небытиё. 
Осознанно идти на смерть в четырнадцать лет – каково это?  Прочувствовать 
эти эмоции невозможно без холодного пота и сдавливающего горло комка. 

…А ведь Марат, как и все в 14 лет, мечтал. Мечтал никогда не слышать 
военных раскатов. Вместе с боевыми товарищами он жил в ожидании известия 
о победе – первого звука нового мира, того самого, ради которого его Родина 
принимала столько страданий и смертей своих сыновей и дочерей. Юный пар-
тизан верил, что его будущее будет наполнено звуками счастливых детских го-
лосов. Он надеялся, что совсем скоро рассвет в каждый дом будет приходить с 
песнями птиц и чередой добрых новостей, а слово «война» останется только 
как горькая память, выученный и навсегда пройденный урок, как боль и печаль, 
как звук прошлого, страшного и неповторимого. Марат жил верой в то, что 
новый мир будет другим не только в звуках: в нём не останется запаха пороха и 
тротила, пожарищ и плавящегося металла, окровавленных бинтов и полевых 
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санбатов... Отважный мальчишка надеялся, что будущее подарит ему новые 
краски – яркие и светлые. В новом мире небо будет сине-голубым, чистым и 
спокойным, а трава наконец-то усеется разноцветьем и навсегда забудет 
некогда распростёртые на ней окровавленные тела молодых солдат, раненых, 
умирающих, мёртвых… 

Марат верил, что скоро вся эта боль останется в старом мире, станет 
заложником его памяти, а новый мир будет светлым и добрым. Он надеялся, 
что совсем скоро дети его страны будут спокойно спать в тёплых кроватях в 
уютных родительских домах и никогда не услышат наяву звуки бомбёжки, не 
увидят военных пепелищ, им не придётся ощутить леденящий душу страх от 
наставленного в упор дула вражеской винтовки. Они не будут копать братских 
могил, получать фронтовые треугольники и похоронки, голодать и делить 
ломоть хлеба на пятерых…  

Марат надеялся и верил. Он хотел жить, но нашёл в себе мужество рас-
статься со своей жизнью ради жизней других. В честь юного разведчика назва-
но много улиц, школ, детских лагерей, пионерских отрядов. Биография пионе-
ра-героя легла в основу книг и фильмов, о нём поют песни и читают стихи. Ему 
установлены памятники в родной деревне и в Минске (рисунок 1).  

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной 
войны находится на хранении личное дело Марата Казея с воспоминаниями его 
двоюродной сестры Н. Е. Воробьевой и фотографиями, а в зале истории парти-
занского движения можно увидеть его личные вещи (рисунок 2). 

Предыдущие поколения сохранили историческую память о пионере-герое, 
теперь дело за нами – важно передавать её следующим поколениям, и это един-
ственное правило её существования должно быть незабвенным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Памятник Марату Казею в Минске (скульптор С. Селиханов, 
архитектор В. Волчек).   

Примечание – источник: [7] 
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Рисунок 2 – Фотография, ремень и кобура Марата Казея в Белорусском государ-
ственном музее Великой Отечественной войны 

Примечание – источник: [2] 
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ДОМЕ 

 
В Великой Отечественной войне в каждом доме были свои герои, которые 

привнесли свой вклад в ту тяжёлую, но такую нужную и ценную победу над 
фашистской угрозой. Так и округ городского посёлка Ружаны полон историй о 
героях, удивительно смелых, стойких и мужественных, о людях, которыми 
можно только гордиться. В этой статье мы поближе познакомимся с историями 
двух таких выдающихся личностей: Тихона Барана и Иоанна Навроцкого. 

Подвиг Тихона Барана 
До войны деревня Байки была многолюдной, шумной и полной жизни. Мно-

го домов и многодетных семей. В одной из таких и проживал наш герой с двумя 
сёстрами и тремя братьями. Всё изменилось в 1943 году с приходом в деревню 
немцев. Старшие братья Тихона: Павел и Володя к тому моменту были на фронте, 
а отец и брат Василь – в партизанах. В самих же Байках шла партизанская дея-
тельность, во дворе их дома расположилась типография, где печатались листовки, 
которые Тихон, его сёстры и мать разносили, также они собирали информацию о 
немецкой технике и передавали её партизанам. Но зимой 1944 года прознавшие о 
партизанском движении немцы отправили сотню карателей в деревню. Эсэсовцы 
расстреляли 957 человек, среди которых оказались и сёстры Тихона Барана. Со-
жгли всю деревню, оставив лишь пепел от некогда процветающего местечка. 
Мальчик собственными глазами наблюдал за расправой: его же нацисты оставили 
для того, чтобы он показал им путь к партизанскому лагерю, в котором в тот мо-
мент находились отец и братья Тихона Барана. Немцы удивились, когда мальчик 
не стал отпираться и повёл их через густые леса Пружанщины. После долгих ме-
таний по лесу немецкий отряд зашёл в непроходимое болото, где он и остался 
навсегда… К сожалению, Тихона это не спасло. Раскусившие его план немцы 
убили мальчика на месте. На доме, в котором когда-то жил пионер-герой, уста-
новлена мемориальная доска, а возле него расположена землянка, в которой и из-
давались когда-то подпольные листовки. Недавно ушла из жизни и женщина, за-
ставшая Тихона Барана, супруга его родного брата Любовь Ивановна, при жизни 
рассказывающая истории о деятельности партизан на территории деревни и о тя-
готах немецкой оккупации. 

В одном из дневников немецкого офицера были строки: «Мы никогда не 
победим русских, потому что дети у них сражаются как герои». Эти слова по-
священы нашему герою, тому, чей подвиг не забыт, а имя будет храниться в 
сердцах потомков [2]. 
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Отец Иоанн 
Родился будущий священник в Украине в 1900 году. В 17 лет он потерял 

брата и отца, их расстреляли коммунисты во время репрессий. Сам Иван был 
мобилизован в Красную армию в 1920 году, с началом Советско-польской вой-
ны он участвовал в наступлении на Варшаву. Был в польском плену, сидел в 
концлагере, затем отправлен на вольные лесозаготовительные работы в Бело-
вежскую пущу. В начале 30-х окончил богословский факультет в Варшавском 
университете. Там же, на медицинском факультете, училась его будущая жена 
Лидия Ивановна, дочь священника из-под Белостока. Поначалу Иоанн Навроц-
кий диаконствовал в каменецких приходах, а в 1937 был направлен на долгое 
служение в Ружаны. Здесь он и встретил июнь 1941-го. 

В первые месяцы фашисты превратили местную церковь с прилегающей 
территорией в тюрьму для пленных. Священник Иоанн Навроцкий сумел ор-
ганизовать в храме лазарет, где даже оперировали раненых бойцов. 

В первые дни немцы не разрешали хоронить убитых. Запрещалось помо-
гать и раненым красноармейцам. Отец Иоанн, хорошо знающий немецкий, 
пошёл в немецкую комендатуру, дабы просить разрешение на то, чтобы с 
местными жителями захоронить тела. Причиной он называл угрозу эпиде-
мии. Вывесили «обвещение», чтобы люди шли закапывать мертвых, собирать 
раненых и свозить к церкви. Отец Иоанн открыл храм и наказал прихожанам 
доставлять чистую солому, которую стелили на пол. 

Матушка Лидия занялась устройством лазарета внутри церкви, куда 
начали свозить раненых. Материалов для перевязок не хватало, тогда всем 
прихожанкам она объяснила, как из старого белья делать бинты. Их скручи-
вали и в ошпаренных ведрах с крышками приносили в церковь. Таким спосо-
бом в церковь носили и еду. Однако главным было организовать лечение, и 
прежде всего срочные хирургические операции. С этим повезло, так как сре-
ди спасенных оказался советский военврач Виктор Лекомцев. Операции про-
ходили в алтаре на столе, который находился под иконой Иисуса Христа, 
вручающего ключи апостолу Петру. Многих раненых удалось спасти, а мест-
ные приписывают чудесные исходы тому, что «под иконами все делалось». 
Есть свидетельства послевоенного времени от выживших солдат об истории 
их чудесного спасения, а также письма самого Лекомцева. 

Иоанн Навроцкий проявил себя и в другом случае, когда на волоске ока-
зались жизни всех ружанских представителей сильного пола. Через поселок 
пробирались двое советских окруженцев. Для отдыха они спрятались на чер-
даке одного дома. Отлежались, начали сквозь щели осматривать окрестности. 
По улице ехал немец на мотоцикле. Те и пальнули по нему с чердака. Враги 
ответным огнем разнесли дом, а после взялись за мирных жителей местечка. 
Их интересовало, кто укрывал красноармейцев? Всех мужчин, начиная с 
подросткового возраста, согнали под дулами автоматов за церковную ограду. 
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Возможно, их ждал расстрел, однако отец Иоанн отправился в немецкую ко-
мендатуру. За ним по улице двигалась толпа плачущих жен и матерей. Од-
ним жестом священник приказал всем замолчать, а сам вошел к коменданту. 
Он лично поручился перед немецкими оккупационными властями: никто из 
жителей не причастен к гибели немецкого солдата. В качестве гаранта спо-
койствия в местечке священник предложил в заложники себя, свою жену Ли-
дию Ивановну и двух малолетних дочерей – Лиду шести лет и годовалую 
Милочку. Случилось невероятное: немцы вняли мольбам священника и отпу-
стили ружанцев... 

Батюшка и в дальнейшем не раз рисковал своей жизнью, помогая скры-
ваться бежавшим из плена красноармейцам и переправляя их в партизаны. 
Кроме того, когда каратели сожгли деревню Байки, то двоих раненых и обо-
жженных доставили каким-то образом в дом священника, и Лидия Ивановна 
перевязывала их. Примечательно, что эта семья помогала и местным евреям, 
которые прятались в руинах дворца магнатов Сапег. По воспоминаниям до-
чери Лидии, в годы войны у Навроцких за нехитрый обед усаживалось боль-
ше десятка человек. Отец Иоанн приютил двух жен своих однокашников по 
университету: одного расстреляли немцы, другого – партизаны. У одной вдо-
вы было пятеро детей, у другой – маленькая дочка. Нашлось место и для же-
ны красного командира с дочкой... 

Сведения о захороненных у храма пленных воинах о. Иоанн заносил в 
церковные книги, в 1945 году передал их «в инстанции», чтобы родные люди 
смогли найти последний приют их близких. 

Отец Иоанн умер в сентябре 1961 года, его могила находится недалеко 
от захоронения красноармейцев. Только после его смерти родные и близкие 
узнали, что за героические действия по спасению раненых воинов он был 
награжден орденом Красной Звезды. Этот факт долго скрывался и стал изве-
стен только после его смерти. Матушка Лидия Навроцкая прожила долгую 
жизнь 83 года, и всегда хранила память о своем муже [3]. 
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ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК 
ФАКТОРА СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
 
Семья является значимой ценностью для развития каждого человека, выпол-

няет значимую роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспе-
чении общественной стабильности и прогресса. А важнейшей социальной функци-
ей семьи остаётся воспитание и развитие детей, многоуровневая социализация под-
растающего поколения. 

Основным приоритетом семьи выступает формирование нового, более совер-
шенного поколения. Успешно реализовывать эту функцию семья может тогда, ко-
гда она базируется на духовных ценностях и единении, которое нужно трактовать 
не как схожесть характеров и темпераментов членов семьи, а как единство духов-
ных оценок, одинаковость жизненных целей и принципов как родителей, так и де-
тей. 

При многообразии функций, которые реализует семья, можно выделить сле-
дующие традиционные компоненты: 

1) обычаи (привычные формы поведения, которые приняты в определен-
ной семье); 

2) традиции (переходящие из поколения в поколение и составляющие фунда-
мент межпоколенного общения и передачи опыта);  

3) отношения (сопричастность, сочувствие, настроения и др.); 
4) правила (нормы поведения, мировоззрение, привычки); 
5) распорядок (регламент и режим семейной жизни). 
Это в совокупности составляет и основу того, что семья представляет собой и 

хранителя традиционной культуры, в частности белорусской. Ведь именно связь 
поколений посредством передачи опыта, знаний, традиций и обычаев оказывает 
непосредственное влияние на формирование таких важнейших составляющих ком-
понентов мировоззрения, как патриотизм и гражданственность. 

В свою очередь, целью гражданско-патриотического воспитания выступает 
формирование патриотизма и гражданственности как существенных духовно-
нравственных и социальных аксиологических установок личности. К задачам пат-
риотического и гражданского воспитания будут относиться: целенаправленное и 
активное содействие личностному становлению человека; формирование ответ-
ственного семьянина; воспитание гражданина и патриота своей страны; воспитание 
национальной гордости за героику своего государства; осознанное и активное ис-
полнение гражданского долга; проявление готовности нести полную ответствен-
ность за свои поступки и т. д. [1]. И роль семьи, наряду с системой образования и 
другими социальными институтами, по их развитию очень велика. Ведь любовь к 
Родине начинается с любви к семье и дому, уважения и поддержки старшего поко-
ления, принятия традиционных семейных ценностей. 
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Таким образом, семья представляет собой основу для воспитания и формиро-
вания важнейших личностных качеств человека и выполняет следующие основопо-
лагающие функции (в частности, с позиции патриотического воспитания): 

1) обеспечивает диалог между представителями различных поколений; 
2) прививает любовь и уважение к родному краю, стране, историческому про-

шлому, преданности памяти о своих предках; 
3) формирует знания о генетических корнях семьи, фамилии, рода и т. д.; 
4) реализует передачу социально-исторического опыта детям и т. д. 
Семья, являясь одной из первых культурных ниш, обеспечивает предметно-

пространственную, духовно-нравственную, событийную, информационную и со-
циально-поведенческую среду детей и молодежи. И патриотическое, и гражданское 
воспитание, таким образом, также начинают свои истоки именно в семейном вос-
питании, основанном на тех традициях и моделях поведения, которые сформирова-
лись в конкретной семье. 

Важным фактором формирования патриотизма в семейном воспитании явля-
ется авторитет самих родителей и близких родственников, действия которых вы-
ступают наглядными способами действия. Поэтому и модели поведения, и духов-
но-нравственные установки, и образ жизни, убеждения служат образцами для фор-
мирования личности подрастающего поколения. И традиции семейного патриоти-
ческого воспитания должны эти факторы учитывать. 

Ещё одним фундаментальным компонентом семейного патриотического вос-
питания выступает память, в первую очередь, межпоколенная. Память обеспечива-
ет преемственность традиций и семейных ценностей, стремление познавать исто-
рию Родины и её важнейшие достижения, уважение старших поколений и т. д. 
Практически в каждой белорусской семье бережно хранится память о героях, 
участниках, свидетелях Великой Отечественной войны 1941 –  1945 гг., из поколе-
ния в поколение передаются семейные реликвии предков, чей подвиг в Победе над 
фашизмом бесценен. Именно бережное отношение к ветеранам, участникам и сви-
детелям войны, к Победе позволяет установить прочную связующую нить поколе-
ний победителей, их детей, внуков и правнуков. 

Современная молодежь узнаёт об ужасах войны, безвозвратных потерях, геро-
ических подвигах и цене Победы со слов своих родственников, уроков истории, 
фильмов и книг. Поэтому крайне важное значение обретает и семейное патриоти-
ческое воспитание. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в рамках семейного пат-
риотического воспитания определяется: 

1) заботой о ветеранах, уважительном отношении к памяти погибших в бо-
ях за Родину; 

2) опекой мест захоронения воинов, уходом за мемориальными памятниками; 
3) возрождением и созданием музеев как хранителей памяти; 
4) организацией походов по местам боев и других памятных мест. 
В каждой семье рождается необходимость изучения своей родословной, се-

мейных традиций, трудовых династий (все это находит отклик в сердцах поколений, 
формирует гордость за свою Отчизну, восхищает подвигами старших поколений и 
формирует заботливое отношение к ним). 



54  

Развитию и укреплению исторической памяти в контексте семейного воспита-
ния о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах советских солдат и офи-
церов, тружениках тыла можно обозначить следующие направления: 

• хранение семейных реликвий (орденов и медалей, красноармейских книжек, 
копий наградных листов, писем с фронта и др.); 

• поиск новых документов, которые уточняют боевой путь участников войны; 
• ликвидация пробелов в биографиях родственников, принимавших участие 

на фронте, в партизанском движении и т. д.; 
• оцифровывание семейных фотографий и создание электронных семейных 

архивов; размещение информации о фронтовиках в медийном пространстве для 
широкой аудитории; 

• запись воспоминаний родственников, которые могут быть источниками уст-
ной истории; 

• создание проектно-исследовательских работ на основе семейных артефак-
тов. 

Одним из актуальных направлений семейного патриотического воспитания в 
рамках сохранения памяти о Великой Отечественной войне может быть соответ-
ствующая организация досуга – посещение музеев и мемориальных комплексов. На 
территории Республики Беларусь увековечена память о подвигах героев войны, о 
мирных жителях (ставших жертвами оккупационного режима в годы войны), изу-
чая которые молодежь подробнее знакомится с историей, эмоционально проника-
ется событиями военного прошлого. 

Таким образом, патриотическое сознание и воспитание современного молодо-
го человека формируется на основе рефлексии исторических, социально-
экономических и политических процессов, происходящих в стране и обществе, ин-
териоризации патриотических ценностей и представлений в процессе социализации 
[2]. Духовные, моральные, социальные нормы общества первоначально усваивают-
ся в рамках семейного воспитания и служат первичными способами поведения в 
социуме. Соответственно закладываются и формируются принципы и приоритеты 
у подрастающего поколения. И от того, насколько бережным и уважительным бу-
дет отношение самих родителей и близких родственников к традициям сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне и патриотического воспитания в целом, 
будет зависеть и воспитание соответствующих установок у детей и подростков. 
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ПОГИБШИЕ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ» 
 
Время Великой Отечественной войны – время риска, страха и кровопроли-

тия. Белорусская земля приняла в себя миллионы людей, погибших не только 
во время военных действий, но и в результате карательных акций оккупантов. 
Одной из форм геноцида являлось уничтожение деревень (часто вместе с насе-
лением). Всего в список стёртых с лица земли 5295 населённых пунктов (уни-
чтожены полностью или с частью населения) [1, с. 8]. 

Огромные человеческие жертвы понесла Брестская земля в ходе операции 
«Треугольник» («Dreieck») – кодовое название карательной операции немецко-
фашистских захватчиков против партизан (а также местного населения), кото-
рая проводилась в районах, расположенных на юг от железной дороги Брест – 
Кобрин и на север от железнодорожной линии Брест – Лунинец (Брестский, 
Кобринский, Малоритский и Жабинковский районы) в сентябре – октябре 1942 
гг. 17 дней каратели бесчинствовали в деревнях этих районов. 

Так выглядит жуткая хронология тех событий. 
Борки (Малоритский район). Каратели в 4 часа утра согнали всех жителей 

и расстреляли 705 человек, в том числе 203 мужчины, 372 женщины и 130 де-
тей, а деревню подожгли. 

Каменка (Малоритский район) – уничтожено 152 человека. 
Боровая (Малоритский район) – убито 96 человек. 
Леплевка (Брестский район). Карателями была расстреляна воспитатель-

ница детского дома и 54 её воспитанника. 
Заболотье (Малоритский район) – расстреляно 289 человек, сожжен 

151 двор [2, с. 64]. 
Командир 11-й роты 15-го полицейского полка Пельс писал: «Наказание 

было проведено планомерно и без особых происшествий». Также из отчёта: 
«Рота получила задание уничтожить расположенную к северо-востоку от 
Мокран деревню Заболотье и расстрелять население. 23 сентября 1942 г. около 
02 час. 00 мин. рота подошла к первым отдельно стоящим дворам Заболотья, в 
то время как главные силы двинулись дальше вглубь деревни. Таким образом, 
еще до вступления в деревню было задержано около 25 мужчин и женщин. Жи-
вущему на хуторе старосте было приказано явиться в 05 час. 30 мин. к коман-
диру роты, находившемуся у въезда в деревню. К этому времени всё внешнее 
оцепление было расставлено без особых происшествий, если не считать одной 
попытки к бегству. Большинство жителей деревни сохраняло самообладание и 
шло навстречу вполне заслуженной судьбе, которая вследствие их нечистой со-
вести не явилась для них неожиданностью. Казнь была закончена около 12 час. 
00 мин. 
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Все население во главе со старостой было согнано в школу, а одна команда 
тотчас же отправилась в Выселки, расположенные в 7 км от деревни, с тем, чтобы 
забрать их жителей. Прибывшая тем временем группа после тщательной проверки 
освободила 5 семей этой деревни. Все остальные были разделены на 3 группы и 
расстреляны на месте казни, которое было тем временем приготовлено мужским 
населением деревни» [2, с. 63]. 

Чудом оставшийся в живых житель деревни Влас Кузьмич Пищик, у которо-
го случайно сохранился сделанный шофёром одной из немецких машин фотосни-
мок горящей деревни, вспоминал: «Как теперь помню совсем безразличное лицо 
одного пожилого мужчины, который стоял возле обгорелой груши. Семью его 
расстреляли, дом сожгли. А тех, кто остался в живых, немцы уже не трогали: 
смотрите. А как выдержать такое!» [3]. 

Ещё одна жуткая картина: Борисовка (Кобринский район). 
Смерть настигла жителей в ночь с 22 на 23 сентября 1942 года. В ту ночь 

только одному 13-летнему пареньку чудом удалось спастись. Теперь Михаил Ан-
дреевич Павлючик – живой свидетель той трагедии. Накануне немцы в с. Дивин 
из домов селян канистрами выносили самогонку, а затем устроили настоящее 
пьянку. Пьяные, ожесточенные в 4 часа утра кольцом окружили д. Борисовка. 
Местному старосте фашисты приказали привести всех жителей в центр деревни 
на собрание к рассвету. Тех, кто пришел, завели на кладбище и приказали сесть на 
могилы. В это время в Борисовке пьяные немцы обыскивали дома и выгоняли 
спрятавшихся детей. Затем в располагавшийся недалеко от погоста деревянный 
сарай согнали мирных жителей. Мужчин отвели к болоту и заставили копать 
большую яму. Когда общая могила для ждавших своей участи в сарае была гото-
ва, немцы расстреляли тех, кто ее копал. От сарая до ямы автоматчики выстрои-
лись напротив друг друга и по этому «коридору» партиями на расстрел выводили 
мирных жителей.  

Миша Павлючик выходил последним. С ним шли несколько женщин, двое 
несли на руках грудных детей. К одной из них подошел немец и протянул руки за 
младенцем. Женщина подумала, что ее малыша не хотят убивать, и отдала его. 
Пьяный фриц, взяв ребенка за обе ноги, ударил его о землю. Тогда другая женщи-
на прижала своего малыша крепче к груди и стала кричать. Немцы бросились к 
ней, чтобы вырвать дитя – началась суматоха. В это время кто-то тихонько шеп-
нул Мише: «Хоть ты беги». И смышленый паренек бросился в кусты. Его спасло 
то, что никто этого в суматохе не заметил. Всю ночь пролежал Миша в зарослях и 
вышел только тогда, когда в деревне появились партизаны. В дневнике фашистов, 
найденном после войны, было написано: «...уничтожили эти деревни потому, что 
они были заражены бандитами», т. е. партизанами [4]. 

За один день было расстреляно 169 жителей деревни [1, с. 72]. После войны 
деревня Борисовка возродилась. Деревня увековечена в мемориальном комплексе 
«Хатынь» на символических деревьях жизни [5, с. 253]. В 1978 году на месте рас-
стрела установлен монумент скорбящей матери.  

Зелёная Буда (Малоритский район). Немецко-фашистские захватчики 
09.10.1942 г. расстреляли 28 её жителей и 15 дворов сожгли. В 1970 году на месте 
бывшей деревни был насыпан курган, на вершине которого установлен обелиск. 

Орёл. Деревня находилась в Кобринском районе на берегу Днепровско-
Бугского канала. Немецко-фашистские захватчики 22.12.1942 года ворвались в 
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деревню, погубили 18 жителей и полностью сожгли её 12 дворов. В 1974 году на 
месте бывшей деревни была установлена стела. 

Жуткая операция «Треугольник» оставила кровавый след на белорусской 
земле. В этом «треугольнике» люди исчезали не единицами, как в Бермудском, а 
сотнями, и не по причине каких-то природных аномалий, а по злой воле вполне 
реальных человекоподобных существ, которых трудно назвать людьми. 

Всего за годы оккупации (1941–1944 гг.) гитлеровцы провели в Беларуси бо-
лее 140 крупных карательных операций, в ходе которых были уничтожены тысячи 
людей. Основной задачей карателей являлось уничтожение партизан, но зачастую 
за связь с партизанами наказывалось мирное население.  

В послевоенное время (1946–1947) на территории Беларуси состоялись четы-
ре открытых судебных процесса над преступниками. Процессы были проведены в 
Минске, Гомеле, Витебске и Бобруйске. Дела о преступлениях оккупантов и их 
пособников рассматривались на закрытых заседаниях военных трибуналов войск 
МВД.  

В начале 1960-х гг. на территории БССР и Брестской области прошел 
ряд судебных процессов над нацистскими пособниками. Наибольшую из-
вестность приобрел суд, проходивший в г. Барановичи в марте 1962 г. над 
охранниками Колдычевского лагеря смерти (Н. А. Калько, А. Н. Сенкевичем, 
М. М. Кухтой и А. И. Королевичем) [6]. 

Навсегда в памяти ожесточённые бои, пролитая кровь и искалеченные жизни. 
Никто не забыт – ничто не забыто. 
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Раздел 2. Партизанское движение и подпольная борьба советского народа 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Советское партизанское движение – движение, осуществлявшее 

вооружённую борьбу против войск нацистской Германии во время 
оккупации ими территории БССР в 1941–1944 годах. Основными 
организаторами партизанского движения являлись коммунисты, 
беспартийные активисты, военнослужащие и командиры Красной армии. 
Партизанское движение состояло не только из советских людей, но и также 
были интернационалисты: сербы, венгры, французы, поляки, чехи, словаки, 
македонцы, немцы, болгары и австрийцы. 

Расширению и укреплению партизанского движения в Беларуси 
способствовало огромное количество лесов, рек, озёр и болот, также эти 
географические факторы препятствовали немцам проводить операции 
против партизан. 

Одной из главных задач белорусских партизан было препятствие подвоза 
немецких подкреплений к фронту. По территории Белоруссии проходили 
железнодорожные магистрали общей протяжённостью 5700 км. 

В развитии белорусского партизанского движения можно условно 
выделить несколько этапов: 

первый этап (июнь 1941 – ноябрь1942) – начальный период организации и 
развития партизанского движения; 

второй этап (ноябрь 1942 – декабрь 1943) – период массового развития 
партизанского движения; 

третий этап (декабрь 1943 – июль 1944) – заключительный период 
партизанского движения. 

На первом этапе сложилась организационная структура, приобрёл опыт 
командный состав и произошла централизация руководства партизанским 
движением. Основной проблемой в продвижении партизанского движения по 
территории БССР являлась нехватка оружия и боеприпасов. Помощи, которую 
присылали с неоккупированной части СССР, не хватало. 

К концу 1941 года в рядах партизан сражались 12 тысяч человек в 
230 отрядах. Численность народных мстителей к концу войны превышала 
373492 человека. Они были объединены в 1255 отрядов, из которых 
997 входили в состав 213 бригад и полков, а 258 отрядов действовали 
самостоятельно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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С самых первых дней войны начали образовываться партизанские отряды. 
К концу июня действовало 4 партизанских отряда, а в августе – 61. Первые пар-
тизанские отряды создавались партийными организациями на местах, засыла-
лись из-за линии фронта, формировались из числа военнослужащих-
окруженцев. Одним из первых партизанских отрядов стал отряд «Красный Ок-
тябрь» под командованием Ф. Павловского и Т. Бумажкова. 

Первоначально отряд насчитывал 25–70 человек. Постепенно шло разрас-
тание отрядов до 100–350 человек. Возглавляли отряд командир, комиссар и 
начальник штаба. В отряд входили 3–4 роты. Каждая из них состояла 
из 2–3 взводов по 2–30 человек. Для выполнения спец. задач организовывались 
специализированные группы: диверсионные, разведывательные, пропагандист-
ские. Во всех отрядах действовали партийные и комсомольские организации. 

Белорусские партизаны, при вступлении в отряд, принимали присягу. 
В январе 1942 года войсками Калининского фронта при взаимодействии с 

партизанами Витебской области была проведена наступательная операция в 
районе стыка флангов групп армий «Центр» и «Север». В результате образо-
вался проход протяжённостью около 40 км. Сложившейся обстановкой немед-
ленно воспользовался ЦК КП(б) Белоруссии, создав в марте 1942 года Северо-
Западную оперативную группу. Группа устанавливала связи с подпольными 
организациями и партизанскими отрядами и систематически отправляла в тыл 
немцев оружие и боеприпасы. С февраля по сентябрь в «Суражские ворота» 
было переправлено 40 партизанских отрядов и эвакуировано с оккупированной 
части БССР 200 тыс. человек. За это же время партизанам было переправлено 
11 500 винтовок, 6000 автоматов, 1000 пулемётов, 500 противотанковых ружей. 

В конце сентября немцы, сосредоточив крупные силы, закрыли брешь в 
своей обороне, разгадав её назначение. 

В марте 1942 года был осуществлён окружной санный рейд партизан в це-
лях расширения партизанского движения. В нём участвовало свыше 400 парти-
зан. В ходе рейда были разгромлены многочисленные опорные пункты немцев, 
а также проведена большая агитационная-пропагандистская работа среди мест-
ного населения, что ускорило создание партизанских районов. В период с июня 
по ноябрь только в Витебской области было распространено свыше 6 миллио-
нов экземпляров листовок и газет. 

9 августа 1942 года ЦК КП(б)Б направил письмо командирам и комисса-
рам партизанских отрядов, в котором призвал их к активизации боевых дей-
ствий в тылу противника, а также об активизации диверсионной деятельности 
на железной дороге. 

Население активно помогало партизанам продуктами питания, одеждой, 
сбором и ремонтом оружия. Например, жители Могилёва с весны 1942 по март 
1943 года передали партизанам миномёт, 50 пулемётов, 40 автоматов, 300 пи-
столетов, 2 000 гранат, 200 кг тола и более 100 тысяч патронов. 
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Второй этап 
Численность партизан увеличилась в 2,7 раза и составила около 153 тысяч 

человек. Действовало около 998 партизанских отрядов. Партизанские резервы 
насчитывали более 100 тысяч человек. 

В конце 1943 года белорусские партизаны контролировали 108 тысяч км², 
или 58,4 % оккупированной территории Белоруссии, в том числе около 37,8 ты-
сяч км² было очищено от немецких войск полностью. 

Партизаны выполняли боевые задачи совместно с Красной армией. 
С ноября 1942 по декабрь 1943 Красная армия продвинулась западнее 

на 500–1300 км, освободив около 50 % оккупированной противником тер-
ритории. Было разгромлено 218 дивизий врага. В этот период большой урон 
врагу нанесли партизанские соединения, в рядах которых сражались до 
250 тысяч человек. 

В 1943 году ими были проведены крупные операции «Рельсовая война» и 
«Концерт» по разрушению железнодорожных сообщений в тылу противника, 
сыгравшие важную роль в срыве перевозок немецких войск и военной техники. 

На территории Польши и Украины тоже формировались подразделения по 
борьбе с захватчиками, однако их деятельность носила деструктивный характер 
к советской власти. Так на территории Польши были сформированы подразде-
ления, сведенные позднее в Армию Крайова (АК), главной целью которой была 
организация вооружённого сопротивления немецким оккупантам и советским 
партизанам как на территории оккупированной Польши, так и на бывших тер-
риториях довоенной Польши. АК подчинялась польскому правительству, кото-
рое после 22 июня 1941 года стало рассматривать СССР не как врага, а как со-
юзника своих союзников, в 1941–1943 годах оно поддерживало дипломатиче-
ские отношения с СССР. 

Отдельные подразделения АК проявляли большую жестокость к мирному 
населению, которое подозревали в симпатиях к партизанам. Легионеры сжига-
ли их дома, угоняли скот, грабили и убивали семьи партизан. 

Получив помощь от вермахта, а именно 18 тысяч единиц боеприпасов, 
продовольствие и обмундирование в сентябре 1943 – августе 1944 отряд «Гу-
ры» не провел ни одного боя с немцами, тогда как с белорусскими партизана-
ми – 32 боя. Его примеру последовал Анджей Куцнер. На Виленщине в 1943 
году в столкновениях с АК партизаны потеряли 150 человек убитыми и ране-
ными, 100 бойцов пропало без вести. 

С оккупантами сотрудничал и командир Лидского округа АК поручик 
Юзев Свида. Летом 1944 года в Щучинском районе польские легионеры полу-
чили под свой контроль местечки Желудок и Василишки, где они заменили 
немецкие гарнизоны. Для нужд борьбы с партизанами им были предоставлены 
немцами 4 автомобиля и 300 тысяч патронов. 

Националистические формирования, формировавшиеся на Украине и от-
мечающиеся в исторических сводках как украинская повстанческая армия 
(УПА), также не отметились в истории с положительной стороны. 
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10 апреля 1942 года Тарас Боровец (Бульба), ранее сотрудничавший с 
немцами, отдал приказ о начале деятельности против немцев. В апреле – мае 
началось формирование отрядов УПА, которые действовали на Волыни. 

Активной военной деятельности отряды УПА не вели. В немецких до-
кументах указано, что они совершают нападения на немецкие объекты и со-
ветских партизан только с целью обеспечения своих частей провиантом и 
обмундированием. 

Осенью 1942 года бульбовцам удалось договориться с партизанами о 
нейтралитете. Но последователи Тараса в лице «сечевиков» отказались вести 
совместные с партизанами боевые действия против немцев, и уже в декабре 
1942 года Боровец вёл переговоры с рейхскомиссаром Украины Эрихом Ко-
хом о возможности создания «украинской армии». 

В конечном итоге бульбовцы осознавали свою беспомощность в отно-
шении двух сильнейших армий. Они пропускали большие отряды Красной 
армии и нападали только на небольшие. Также нападали на мирных жителей 
и обворовывали. Последователи Тараса Бульбы сводили лбами советскую и 
немецкую армии. 

Третий этап является завершающим в истории партизанского и под-
польного движения. В этот период организация взаимодействия партизан-
ских отрядов, бригад, подпольщиков и войск Красной армии достигла выс-
шей степени. 

В 1944 году у партизан была не менее важная задача – предотвратить пол-
ное уничтожение территорий, с которых он отступал. Партизаны и подпольные 
обкомы проводили спецоперации по спасению населения. Только в лесах юж-
ной зоны Минска под защитой партизан было более 5 тыс. семей. 

К лету 1944 года сражались 150 бригад и 49 отдельных отрядов числен-
ностью 143 тыс. человек. Партизаны держали в своих руках большие зоны. К 
концу 1943 года большая часть Беларуси находилась под их контролем. Они 
очистили от оккупантов тысячи сел и деревень, 20 районных центров. Как и 
до войны, здесь существовали органы советской власти, были советские за-
коны и порядки. 

Немецко-фашистские оккупационные войска не прекращали попыток 
ликвидировать партизанские отряды и зоны, периодически предпринимая 
различного масштаба карательные операции. Самая значительная – операция 
против Полоцко-Лепельской партизанской зоны весной 1944 года, получив-
шая в немецких документах кодовое название «Frühlingsfest» («Весенний 
праздник»). Общее руководство операцией осуществлял штаб 
3-й танковой армии. 

Началась операция 11 апреля 1944 года, имея целью полную зачистку 
Полоцко-Лепельской партизанской зоны с центром в городе Ушачи, где дей-
ствовало партизанское соединение общей численностью более 17 тысяч пар-
тизан под командованием В. Е. Лобанка. Командование оккупационных 
войск отправило в наступление группировку войск, составлявшую около 
60 тысяч солдат и офицеров. 
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25 суток партизаны, отходя к Ушачам, оборонялись, несмотря на зна-
чительный перевес численно и технически. В ночь 5 мая полностью блоки-
рованному северо-западнее Ушачей соединению с большими потерями уда-
лось пробиться через фашистское окружение, выведя более 15 тысяч мир-
ных жителей. 

Весной же 1944 года началась подготовка Красной армии к операции 
«Багратион». Главной отличительной чертой являлось то, что действия 
4 фронтов координировалось с действиями белорусских партизан. 

В июне – начале июля 1944 года партизаны взорвали более 60 тыс. 
рельсов и пустили под откос десятки эшелонов с живой силой и техникой 
противника. Результатом операции стала полная остановка железнодорож-
ного движения всех важных коммуникаций. 

Партизанами было построено 312 мостов и переправ. На Березине бри-
гада «Железняк» до подхода 35-й гвардейской танковой бригады удержива-
ла плацдарм шириной 17 км. 

С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Белоруссии вывели из строя 
около 500 тыс. военнослужащих оккупационных войск и марионеточных 
формирований, чиновников оккупационной администрации, вооружённых 
колонистов и пособников, подорвали и пустили под откос 11128 вражеских 
эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 
948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли и разрушили 
819 железнодорожных и 4710 других мостов, перебили более 300 тыс. рель-
сов, разрушили свыше 7300 км телефонно-телеграфной линии связи, сбили 
и сожгли на аэродромах 305 самолётов, подбили 1355 танков и бронемашин, 
уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали и уничтожили 
18700 автомашин, уничтожили 939 военных складов. За тот же период пар-
тизаны Белоруссии взяли следующие трофеи: орудий – 85, миномётов – 278, 
пулемётов – 1874, винтовок и автоматов – 20917. Общие безвозвратные по-
тери белорусских партизан в 1941–1944 годах, по неполным данным, соста-
вили 45 тыс. человек. 

За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских отря-
дах на территории БССР советскими правительственными наградами были 
награждены более 120 тыс. человек, звание Героя Советского Союза полу-
чили 87 человек, а также были награждены 703 поляка, 184 словака и 33 че-
ха, 25 немцев, 24 испанца, 14 французов и несколько граждан иных госу-
дарств. 
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П. В. Горбач, студентка строительного факультета 
г. Брест, БрГТУ 
 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР И БЕЛАРУСИ 
 
Партизанское движение в Великой Отечественной войне было основной 

формой вооружённой борьбы советского народа против немецких захватчи-
ков на временно оккупированной территории СССР. 

Возникнув как ответ на оккупационный режим, оно стало важным фак-
тором всенародной борьбы в тылу врага. За годы войны приобрело органи-
зованный, массовый характер и оказало значительную помощь Красной ар-
мии в изгнании врага.  

 Инициаторами создания партизанских отрядов являлись командиры 
Красной армии, оказавшиеся в тылу гитлеровских войск, патриотически 
настроенные жители республики и по большей части – руководящие пар-
тийные, советские, комсомольские органы Беларуси и специально образо-
ванные военно-организационные структуры. 

Первыми партизанскими формированиями стали отряд под руковод-
ством В. Коржа – в Пинской области и отряд «Красный Октябрь» под руко-
водством Т. Бумажкова и Ф. Павловского – в Полесской области, начавшие 
боевые действия еще в конце июня – начале июля 1941 г. 

Уже во второй половине 1941 г. на оккупированной территории Белару-
си действовало около 60 самостоятельно образовавшихся партизанских от-
рядов и групп. Они были небольшими по составу (насчитывали 25–40 чело-
век), делились на 2–3 боевых подразделения. На вооружении партизан нахо-
дилось в основном стрелковое оружие, собранное на местах сражений регу-
лярных войск или захваченное у противника. 

А в советском тылу осенью 1941 насчитывалось 278 подпольных пар-
тийных комитетов (областных, городских и районных), а в 1943, несмотря 
на карательные акции, их было уже около 400. 

В апреле 1942 г. по решению Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии (большевиков) Белоруссии (ЦК КП(б)Б) были созданы специ-
альные курсы, размещавшиеся во Владимирской области и вошедшие в ис-
торию под названием «Особый белорусский сбор», поскольку курсантами 
были в основном белорусы. Через эти курсы прошли около 3 тысяч человек, 
были сформированы и отправлены в тыл врага 14 партизанских отрядов и 
92 организаторские группы. 

Благодаря организованной поддержке, снабжению оружием, продоволь-
ствием, медикаментами и др. необходимыми материалами, в т. ч. агитаци-
онными, быстро росло количество партизанских отрядов и укреплялась их 
боеспособность, расширялись зоны действия, повышались эффективность 
борьбы с оккупантами и помощь регулярным частям Красной армии. Если 
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весной 1942 после первой, самой тяжёлой военной зимы в тылу врага уце-
лело и действовало лишь 500 партизанских формирований, то к середине 
ноября 1944 их число увеличилось вдвое, а общая численность составила 
около 250 тыс. человек. Летом – осенью 1942 против партизан немецкому 
командованию пришлось использовать 15 полевых, 10 охранных дивизий, 
27 полицейских полков, 144 полицейских батальона. 

Партизанские формирования создавались на добровольной основе. В 
них вступали люди разного возраста и национальностей; много было воен-
нослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. В ряде слу-
чаев на положение партизанских отрядов переходили истребительные бата-
льоны, создаваемые НКВД, для борьбы с диверсантами и шпионами в при-
фронтовых районах. 

В ноябре 1942 г. на базе Особого белорусского сбора была созда-
на Белорусская школа подготовки партизанских кадров. В ней одновременно 
занимались от 170 до 200 человек. В сентябре 1943 г. школа была преобразо-
вана в учебно-резервный пункт БШПД.  

В ходе войны практиковалась и заброска во вражеский тыл специаль-
ных групп, на базе которых развёртывались партизанские отряды и соеди-
нения. Организацию и засылку в тыл врага партизанских групп и отрядов 
специального назначения осуществляли органы государственной безопас-
ности. При этом в Белоруссии, на Украине и в западных областях РСФСР 
заблаговременно создавались, комплектовались, вооружались отряды и 
группы, готовились районы их базирования и запасы материальных 
средств. 

Основной организационной единицей партизанского движения являлся 
отряд, который насчитывал от нескольких десятков до нескольких сотен че-
ловек. Отряды делились на подразделения и группы, имевшие конкретное 
предназначение (разведка, взрывное дело, связные и т. д.).  

С апреля 1942 г. многие отряды стали объединяться в партизанские бри-
гады, которые могли самостоятельно решать боевые задачи и были наиболее 
удобной формой организации сил партизан. Как правило, в бригаду входило 
по 3–7, а иногда до 10 отрядов. Численность бойцов в бригаде варьировалась 
от 600–800 до нескольких тысяч бойцов. Она имела артиллерийские и мино-
метные подразделения, оружейные мастерские, госпиталь, хозяйственные ор-
ганизации. Общее оперативное руководство отрядами осуществляли коман-
дование и штаб бригады, которые разрабатывали планы боевых операций и 
контролировали ход их выполнения. Обычно бригада дислоцировалась на 
территории 1–2 районов, создавая основные и запасные базы, опорные и 
наблюдательные пункты, заставы, разведывательную сеть связных, организо-
вывая отряды местной самообороны. Всего действовало 199 партизанских 
бригад.  
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Там, где среди партизан было много военнослужащих, вместо бригад со-
здавались партизанские полки. По количеству личного состава, вооружения, 
органам управления они мало чем отличались от бригад. Эти формирования 
вели боевые действия преимущественно на территории Могилевской, Мин-
ской и Витебской областей. Всего насчитывалось 14 партизанских полков.  

Первые партизанские соединения, включавшие несколько партизанских 
бригад, появились во второй половине 1942 г. А завершился процесс образо-
вания партизанских соединений в 1943 г. Всего их было около 40. 

Большую помощь партизанам в их деятельности оказывали местные жи-
тели. Через партизанские резервы за годы войны прошло почти 400 тысяч 
жителей Беларуси. 

На вооружении партизан находилось в основном стрелковое оружие, в 
некоторых отрядах (соединениях) имелись миномёты, артиллерийские орудия 
и даже танки. В ходе боевой деятельности партизаны сковывали значитель-
ные силы врага, уничтожали склады, базы. Диверсионными действиями пар-
тизаны разрушали коммуникации противника, уничтожали вражеские эшело-
ны с живой силой и военной техникой, горючим и боеприпасами, нарушали 
линии связи, системы водоснабжения и электроэнергии, взрывали производ-
ственные объекты военного назначения. 

Большое значение, особенно для регулярных частей Красной армии, 
имели разведывательные данные партизан о дислокации, численности и пе-
редвижениях немецких войск, их вооружении, системах связи, инженерном 
оборудовании местности, расположении штабов, средств ПВО и т. д. 

В 1943 г. законодательно партизаны были приравнены к военнослужа-
щим, а командно-политическому составу партизанских сил стали присваи-
ваться офицерские звания. За годы войны заслуженным руководителям пар-
тизанского движения В. А. Бегме, П. П. Вершигоре, А. П. Горшкову, 
Ф. Ф. Дубровскому, М. И. Дуке, Ф. Ф. Капусте, С. А. Ковпаку, В. И. Козлову, 
В. З. Коржу, М. И. Наумову, С. В. Рудневу, А. Н. Сабурову, А. Ф. Фёдорову, 
В. Н. Чернышёву и др. было присвоено звание генерал-майора, а П. К. Поно-
маренко и Т. А. Строкачу – генерал-лейтенанта [1]. 

Для успешных и эффективных действий партизан особое значение имело 
взаимодействие с войсками Красной армии. Оно осуществлялось на тактиче-
ском, оперативном и стратегическом уровнях. 

Весной 1943 г. взаимодействие партизан с соединениями и объединени-
ями Красной армии вышло на оперативно-стратегический уровень и стало 
систематическим. В ходе Курской битвы и битвы за Днепр, а также при осво-
бождении восточных областей Белоруссии партизаны усилили удары по ком-
муникациям и объектам противника в полосах активно действующих фрон-
тов. В ходе наступательных операций Красной армии в 1943–1944 гг. парти-
занские силы по согласованию с наступающими советскими войсками срыва-
ли перегруппировки врага, планомерный и организованный отвод его войск, 
нарушали управление ими и тыловое обеспечение. 



66  

В Белорусской операции 1944 г. мощная группировка партизан 
(св. 270 тыс. чел.) в тесном взаимодействии с четырьмя фронтами Красной 
армии уничтожила 15 тыс. и взяла в плен 17 тыс. вражеских солдат и офице-
ров, вывела из строя и захватила большое количество техники и материаль-
ных средств противника. 

 Благодаря улучшению радиосвязи, созданию авиамостов с партизански-
ми формированиями, активной деятельности представителей партизанских 
штабов непосредственно в отрядах и соединениях повышались оператив-
ность и устойчивость системы управления партизанским движением. Это 
придавало действиям партизан организованный и целеустремлённый харак-
тер, способствовали обеспечению партизанских формирований оружием, бо-
еприпасами, медикаментами, а также эвакуации тяжелораненых и больных на 
Большую землю. 

Партизанское движение явилось важным фактором победы СССР над 
нацистской Германией и её сателлитами. Оно охватило всю оккупированную 
немцами территорию страны и создало мощный фронт всенародной борьбы в 
тылу врага, тесно взаимодействующий с регулярными войсками Красной ар-
мии. Партизанские силы нанесли врагу огромный урон. Партизаны отвлекли 
на себя более 10 % сухопутных войск противника, действовавших на совет-
ско-германском фронте [1]. 

За годы войны погиб каждый седьмой партизан. За самоотверженные и 
умелые действия, проявленные мужество и героизм более 300 тыс. партизан 
и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, более 250 чел. удо-
стоены звания Героя Советского Союза, а С. А. Ковпак и А. Ф. Фёдоров стали 
дважды Героями Советского Союза. 

Указом от 2.02.1943 г. учреждена медаль «Партизану Отечественной 
войны», которая имела две степени. Всего за участие в партизанском движе-
нии медалью I степени награждены более 56 тысяч человек, II степени – око-
ло 71 тысячи человек [1]. 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПАМЯТИ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
Есть в Ивацевичском районе место, куда стоит прийти каждому, кто вспом-

нит о подвиге семнадцатилетнего парнишки Коли Гойшика. Здесь вдали от суеты 
и шума весенней порой пышно цветет яблоневый сад, который вместе с отцом ко-
гда-то посадил мальчишка. Коля с детства увлекался биологией, мечтал связать 
жизнь с изучением законов природы. Но задумкам не суждено было сбыться. 
Окончил седьмой класс, и началась Великая Отечественная война. Хутор 
близ деревни Воля Ивацевичского района. 17 января 1927 года. В семье Василия 
Демьяновича и Ольги Андреевны родился сын. Озорной, любознательный маль-
чишка любил собирать растения для гербария, осенью готовил с отцом кормушки 
для птиц, а весной вместе с одноклассниками сооружал скворечники. Заботиться о 
месте, где родился, уважать старших его учили с детства.  

Бесстрашный подрывник партизанской бригады имени Дзержинского Нико-
лай Гойшик уничтожил восемь вражеских эшелонов, последний – ценой соб-
ственной жизни. 

Интервью мамы героя Ольги Андреевны о Коле Гойшике: 
«Коля был зачислен в молодёжную диверсионную группу. И первая же бое-

вая операция, в которой он участвовал, принесла пареньку заслуженную славу 
смелого и находчивого подрывника. Однажды юные партизаны получили задание: 
взорвать эшелон с вражеской техникой на участке Пинск – Городище. Сделать это 
оказалось непросто. Опасаясь партизан, немцы ночью останавливали движение 
поездов, а днём навёрстывали упущенное. Три ночи пробыли партизаны в засаде, 
и всё безрезультатно. Днём же подойти к железной дороге было невозможно – 
нужно было пересекать открытую местность. И тут Коля предложил: 

– Давайте я один днём подложу под рельсы мину. 
Все переглянулись. 
– Ну что вы? Не удивляйтесь. Я пастушком прикинусь, мне не привыкать. 
Положив в торбочку мину и перебросив её через плечо, он, размахивая хво-

ростиной и весело посвистывая, как ни в чём не бывало, направился по тропинке к 
железнодорожному полотну. Группа же залегла у железной дороги, чтобы при 
необходимости прикрыть отход своего товарища. 

И вот Коля уже карабкается по насыпи к рельсам. Вот он прилёг на край 
полотна, и друзья видят, как ловко ходят его руки. Через минуту-две мина по-
ставлена под рельс. А в это время в Городище, что в полутора километрах от 
партизан, загудел паровозный гудок. Коля успел пробежать метров четыреста, 
как грянул оглушительный взрыв. Под откос полетели паровоз и 12 вагонов с 
солдатами, техникой и продовольствием. Пока фашисты опомнились, подрыв-
ники были уже далеко. Таким образом Коля пустил под откос ещё 7 вражеских 
эшелонов. 
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Вечером 23 апреля 1944 года стало известно, что в три часа ночи через стан-
цию Ивацевичи должен пройти поезд с боевой техникой и живой силой врага в 
направлении Минска. Было принято решение пустить его под откос. Провести 
операцию вызвались Коля и его друг Лёня Савойщик. 

Собрав всё необходимое, друзья двинулись в путь. Пересекли лес, луг, про-
шли полем, снова лесом. Вскоре впереди показалась железнодорожная насыпь. 
Постояв немного, юные партизаны огляделись по сторонам, залегли. 

Вдруг тишину нарушил приглушенный выстрел, и в воздух взлетела ра-
кета. Затем вторая, третья... До подхода поезда оставалось полчаса. А фаши-
сты продолжали вести усиленное наблюдение за путями. Друзья тихонько 
начали ползти к полотну. И снова ракета. Наконец-то последний кустик. 
Дальше открытое место. А ракеты всё взлетают и взлетают. И слышно, как 
по насыпи ходят патрули. 

– Лёня, вот-вот будет поезд. Уже скоро три часа. Вдвоём мы не сможем 
пройти к пути. Заметят. Я попробую один, – шепчет Коля. – Ты меня прикро-
ешь, когда буду возвращаться. 

И он бросился вперёд. Когда очередная ракета полетела в воздух, Коля 
лежал внизу, у самого откоса насыпи. И совсем близко от него прошли два 
фашиста. Что же делать? 

У Коли сильно забилось сердце. Заблестели рельсы, осветились кусты. Со-
всем близко уже мчался поезд, лязгали его колёса. Поднявшись во весь рост, он 
карабкался по насыпи. «Может, успею». Но что это? Выстрел, второй. Это патру-
ли заметили его. А поезд уже в десяти метрах. С миной в руках Коля бросился на 
путь. Оглушительный взрыв потряс окрестность. С грохотом, скрежетом полетели 
под откос фашистские танки и орудия. Враг не прошёл. Это был восьмой эшелон, 
взорванный Колей Гойшиком» [1]. 

Сегодня в филиале Ивацевичского историко-краеведческого музея – мемори-
альном комплексе партизанской славы «Хованщина» семье Гойшик посвящена 
часть экспозиции. Здесь фотографии, воспоминания товарищей по подполью, а 
также мамы героя – Ольги Андреевны. Спустя десятилетия после Великой Побе-
ды она передала их в народный музей памяти сына. Кстати, характеристика Ольги 
Андреевны для представления к медали «Партизану Великой Отечественной вой-
ны» ІІ степени. В документе сказано: «Ольга Гойшик с марта 1942 года являлась 
тайным осведомителем партизанского отряда, рискуя жизнью, ходила в располо-
жение немецкого гарнизона и регулярно доставляла ценные сведения о вражеском 
гарнизоне местечка Ивацевичи и о передвижениях противника. Оказывала мате-
риальную помощь партизанам. Ею было передано в отряд свыше 1500 патронов» 
[3]. Коля и его сестра Нина тоже участвовали в подпольной борьбе – расклеивали 
листовки, в которых призывали людей оказывать сопротивление врагу, собирали 
сведения о расположении и составе немецких воинских частей. Коля, маскируясь 
под пастушка или бродячего сироту, ходил по деревням, железнодорожным стан-
циям и выполнял партизанские поручения. Данные, собранные семьей Гойшик, 
народные мстители использовали для нанесения ущерба врагу. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной вой-
ны, более 37 тысяч детей подростков-партизан и подпольщиков награждены 
орденами и медалями. 28 комсомольцев и воспитанников комсомола стали Ге-
роями Советского Союза. 



69  

Однажды Коля привел в дом раненых красноармейцев. Носил им на чердак 
еду, бинты для перевязок. Семье за такую помощь мог бы грозить расстрел, но то-
гда опасность миновала. Беда пришла позже, когда отца Коли выследил полицай и 
передал информацию о нем фашистам. Василия Демьяновича схватили, зверски 
пытали. Он умер, так и не сказав ни слова о партизанах. Каратели стали готовить 
расправу над всей семьей Гойшик. Как только Ольга Андреевна узнала о приходе 
немцев в деревню, поняла, что нужно бежать. Она вместе с детьми и бабушкой 
пробиралась в лес по глубокому снегу. Бабушке идти было особенно тяжело, и 
она решила вернуться в деревню, чтобы задержать внимание фашистов: «Вам, 
детки, еще жить и жить. А мне уже девятый десяток. Я их задержу в хате». Когда 
немцы зашли в дом, стали ее допрашивать. Не получив никаких сведений, избили 
старушку, заперли в доме и подожгли. Ольга Андреевна с Колей и Ниной спас-
лись. В партизанском отряде они узнали о гибели родных. Коля, твердо решив 
мстить фашистам за смерть отца и бабушки, стал просить командира отправить 
его на задание. Вскоре Колю приняли в комсомол и зачислили в диверсионную 
группу Дмитрия Шмуратки. Первым заданием было взорвать эшелон с вражеской 
техникой на участке Пинск – Городище. Выполнить его было почти невозможно. 
Но благодаря сноровке и находчивости Гойшика план командира удалось осуще-
ствить. Коля облачился пастушком и направился к железной дороге. За минуту-
две поставил мину под рельс. А в это время уже приближался паровоз. Оглуши-
тельный взрыв – и двенадцать вагонов с живой силой, техникой и продовольстви-
ем пошли под откос. Через некоторое время отважный партизан подорвал еще не 
один вражеский эшелон. Группе, в составе которой был Коля, удалось уничто-
жить девятнадцать фашистских автомобилей. Подрывникам приходилось по не-
скольку ночей сидеть в засаде в лютый мороз. Однажды Коля сильно обморозил 
ногу. Ему грозила ампутация. Но, благодаря усилиям врачей, мальчик поправился 
и спустя месяц вновь приступил к подрывному делу.  

– 24 апреля 1943 года готовилась комсомольская конференция партизанской 
бригады имени Дзержинского, – рассказывает главный хранитель фондов Иваце-
вичского историко-краеведческого музея Марина Голуб. – Накануне вечером че-
рез станцию Ивацевичи должен был пройти вне расписания вражеский эшелон с 
танками, снарядами и солдатами. Коля вызвался выполнить это задание. Он успел 
подложить мину, но на обратном пути запутался в колючей проволоке. Прогремел 
взрыв. Колю смертельно ранило осколком в спину. Вражеские танки и орудия 
взлетели на воздух. В результате были уничтожены вагоны с боевой техникой 
врага. Под их обломками погребено более двухсот солдат и офицеров. Ценой сво-
ей жизни Гойшик нанес фашистам значительный урон, приостановив движение на 
железнодорожной магистрали Брест – Минск на пятнадцать часов. 

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немец-
ко-фашистских захватчиков, Николай Гойшик посмертно награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны» І степени, орденом Отечественной войны 
І степени. В 2005 году – орденом Святого князя Александра Невского І степени. 
Похоронен Коля в братской могиле советских воинов и партизан в сквере у кино-
театра «Партизан» города Ивацевичи. Недалеко от деревни Михновичи Ивацевич-
ского района, где отважный герой совершил подвиг, ему установлен памятник. 
Имя Гойшика носят улицы в Ивацевичах, Ганцевичах и Минске. 
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В. А. Дзмітрук  
г. Брэст, Політэхнічны каледж 
 
Навуковы кіраўнік: І. В. Карніловіч, метадыст філіяла УА БрДТУ 

«Політэхнічны каледж» 
 

ГІСТОРЫЯ МАЁЙ СЯМ’І, ГІСТОРЫЯ МАЙГО РОДУ. 
АРСЕНІЙ ІВАНАВІЧ ДЗМІТРУК 

 
 Не страшна жыць 

Я – дрэва з каранямі:  
Радзіму маю, продкаў і сям’ю.  
Цаню ўсё, бо вельмі добра знаю 
Сама ў чыйсьці корань я пайду.  

 
Кожны з нас павінен ведаць свае карані, сваіх продкаў, гісторыю свайго 

роду, таму што сям’я адыгрывае вялікую ролю ў станаўленні чалавека як асобы. 
Сёння вывучэнне сваёй сям’і стала асабліва актуальным. Сучасныя сем’і 

вельмі мала маюць зносін не толькі з далёкімі, але і з блізкімі сваякамі. 
Губляецца сувязь пакаленняў. Некаторыя маладыя людзі нічога не ведаюць 
нават пра сваіх прабабуль і прадзедаў. Але ў нашай сям’і шануюць памяць 
продкаў, шануюць сямейныя традыцыі і рэліквіі, таму што памяць пра 
продкаў – права на заўтра для сучаснікаў.  

Менавіта мае бацькі, бабуля і дзядуля, родныя параілі мне пачаць 
даследаванне гісторыі нашага роду. Я захапілася гэтым даследаваннем і цяпер 
мне самой цікава даведацца ўсё пра маіх сваякоў. Я лічу, што жыццё адной 
сям’і, гісторыя роду з’яўляюцца адлюстраваннем вялікай гісторыі краіны, 
дапамагае ўявіць жывую гісторыю мінулых гадоў. Захаванне памяці пра сваіх 
продкаў фарміруе паважлівае стаўленне да сваіх каранёў, сваёй сям’і, роду. 

Мэта даследчай работы: сабраць звесткі пра жыццё майго прадзеда па 
бацькавай лініі Арсенія Іванавіча Дзмітрука, што ў далейшым паслужыць 
матэрыялам да напісання летапісу майго роду. 

https://military.wikireading.ru/hdu52pUmz7
http://deti.vlib.by/index.php/yunye-geroi-vojny/183-yunye-geroi/2526-gojshik-nikolaj-vasilevich
http://deti.vlib.by/index.php/yunye-geroi-vojny/183-yunye-geroi/2526-gojshik-nikolaj-vasilevich
https://www.sb.by/articles/geroicheskaya-semya-goyshik.html
https://www.sb.by/articles/geroicheskaya-semya-goyshik.html
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Зыходзячы з мэты, былі пастаўлены наступныя задачы: 
– сабраць інфармацыю шляхам інтэрв’ю і асабістых размоў са сваякамі 

пра жыццё Арсенія Іванавіча Дзмітрука; 
– сабраць і сістэматызавать сямейныя фотаздымкі; 
– знайсці артыкулы пра Арсенія Іванавіча Дзмітрука, якія былі 

размешчаны ў сродках масавай інфармацыі; 
– фарміраваць патрэбнасць захоўваць сямейныя рэліквіі і традыцыі. 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца звесткі пра жыццё майго прадзеда 

Арсенія Іванавіча Дзмітрука. 
Метады даследавання агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, навуковасці, 

аб’ектыўнасці і інш.) і спецыяльна гістарычныя (храналагічны, інтэрв’ю і 
інш.) – праводіліся інтэрв’ю і асабістыя размовы са сваякамі, работа з газетнымі 
артыкуламі, сістэматызацыя фотаздымкаў, верыфікацыя арыманых дадзеных з 
архіўнымі дакументамі і афіцыйнай гісторыяй Беларусі. Пад час напісання 
даследчай працы асноўнай крыніцай інфармацыі пра жыццё Арсенія Іванавіча 
Дзмітрука – майго прадеда па бацькавай лініі, былі мой дзед Дзмітрук Васілій 
Арсенцьевіч, яго родны брат Дзмітрук Міхаіл Арсенцьевіч і яго сястра 
Дзмітрук Таццяна Арсенцьеўна. 

Матэрыялам для работы паслужылі: фотаздымкі; запісы асабістых размоў 
са сваякамі; артыкул «Дзмітруковаму роду няма пераводу», размешчаны ў 
газеце «Драгічынскі веснік» 15 сакавіка 2008 года; рэпартаж. 

Гэтая гісторыя бярэ свой пачатак больш за 100 гадоў таму. Беларуская 
вёсачка Радaстава размяшчалася сярод лесу і балот, зараз гэта аграгарадок у 
Драгічынскім раёне (фота 1). На краі вёскі стаяла невялікая хатка, дзе жыла 
сям’я Дзмітрукоў. Сям’я была працавітая, сціплая, усе займаліся 
гаспадаркай: сеялі, аралі, касілі. Вясной 5 сакавіка ў іх нарадзіўся сынок – 
яго назвалі Арсеніем.  

 

 
 

Фота 1 – Радастава – аграгарадок ў Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці 
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Арсеній падрастаў, набіраўся сіл. Дапамагаў бацькам па гаспадарцы, 
кожную вясну ён з бацькам араў зямлю, насіў сена для жывёлы. Увосень капалі 
бульбу, хадзілі ў лес па ягады і грыбы. Трэба было назапасіцца прадуктамі на 
цэлы год. Зімой вазілі сена з балота і нарыхтоўвалі дровы. За працай гады 
праляцелі. 

Заходняя Беларусь згодна з Рыжскім дагаворам стала часткай маладой 
Польскай дзяржавы. Многія беларусы ў той час служылі ў Войску Польскім. 
Калі Арсенію споўнілася 20 гадоў – яго прызвалі ў армію, дзе ён служыў 
кавалерыстам. Пасля службы ў войску вярнуўся ў родную хату. 

Арсеній зноў стаў дапамагаць бацькам па гаспадарцы. З бацькам яны 
сталярнічалі, рабілі вокны, дзверы, будавалі дамы, займаліся пчалярствам. У 
хлопца з самаго дзяцінства была мара: зарабіць грошай, пабудаваць свой дом і 
абзавесціся сям’ёй. 

Пазней ён сустрэў Антаніну і пакахаў яе, яны сыгралі вяселле, пачалі 
будавать сваю хату. У 1940 годзе нарадзіўся ў іх сын Міхаіл. У гэтым годзе 
Арсенія адправілі ў мястэчка каля Пінска, дзе ён разам з іншымі будаўнікамі 
павінен быў аберагать і аднаўляць шлюзы. Шлюзы былі драўляныя і трэба было 
бярвёны замяняць на новыя, усю працу яны рабілі ўручную. 

Прыйшла нядобрая вестка – пачалася вайна. Арсеній Іванавіч разам з іншымі 
будаўнікамі па чарзе дзяжурылі і днём і ноччу, аберагаючы шлюзы. Немцы 
наступалі ўсё бліжэй і бліжэй. Аднойчы немцы вельмі моцна пачалі бамбіць мост. 
Брыгадзір загадаў усім бегчы на іншы бок маста (фота 2). Многім не ўдалося 
перайсці мост, а Арсенію Іванавічу і яшчэ двум яго таварышам пашчасціла, і яны 
засталіся жывыя. Немцы поўнасцю знішчылі мост і шлюзы. Арсеній Іванавіч з 
таварышамі вяртаўся ў родную вёску. Яны ішлі днём і ноччу, калі прыйшлі ў 
вёску, то ўбачылі, што некаторыя дамы былі спалены. Маці Арсенія Іванавіча, яго 
бацьку, брата з яго дзецьмі немцы расстралялі. Але мой прадзед застаўся ў вёсцы і 
разам з іншымі сялянамі стаў аднаўляць яе з папялішча. 

 

 
 

Фота 2 – Мост праз раку Піну каля Пінска, пачатак 1940-х гадоў 
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 Вайна пакінула ў сэрцы майго прадзеда вялікую рану.  
Пасля вайны Арсеній Іванавіч разам з жонкай Антанінай будавалі дом, 

сеялі, аралі, нараджалі дзяцей. Але і тут лёс прынёс суровае выпрабаванне: іх 
дачка Зіначка ў трохгадовым узросце захварэла і памерла. Не змаглі вылечыць, 
бо не было лекаў.  

Арсеній Іванавіч з жонкай выгадавалі семярых дзяцей. Апошняе дзіця, сын 
Валодзя, нарадзілася, калі Арсенію Іванавічу споўнілася 56 гадоў. Ён шмат 
увагі надаваў сваім дзецям. 

Мой дзядуля Васілій Арсенцьевіч расказваў, што калі ён рос, то быў вельмі 
шустрым дзіцём. Калі яму споўнілася 7 гадоў, ён упаў і пашкодзіў нагу – 
зламаў каленны сустаў. Шмат давялося Арсенію Іванавічу павазіцца, каб 
паставіць яго на ногі, але праз некаторы час Вася з сябрамі катаўся на лёдзе і 
зноў упаў на тую ж нагу. Нага зажыла, але часам вельмі моцна балела, а праз 
некаторы час увогуле пачала чырванець. Яго адвезлі ў бальніцу у горад Брэст.  

У Брэсце мой дзядуля тыдзень ляжаў у бальніцы, а калі прыехаў яго 
бацька, то ўрач сказаў, што нагу трэба ампуціраваць. Арсеній Іванавіч тады 
ўзяў на сябе адказнасць за сына і павёз яго ў Маскву, бо ен ведаў, што там 
сыну дапамогуць. І вось мой дзед ў свае восем гадоў паехаў у Маскву. Пасля 
абследвання яго накіравалі ў Валгаградскую вобласць у горад Наванінск, дзе 
паклалі ў бальніцу. Там ён ляжаў цэлы год і пасля зноў пачаў хадзіць, 
атрымаў групу па інваліднасці. Мой дзядуля стаў кульгаць, але лепш 
кульгаць, чым жыць без нагі. 

Мой прадзед Арсеній 
Іванавіч адпрацаваў у калгасе 
50 гадоў, займаўся коньмі. Ён не 
меў адукацыі, быў малаграматны, 
але даў дзецям усё для іх 
шчаслівага жыцця. Усе дзеці з 
сям’і Дзмітрукоў атрымалі 
вышэйшую адукацыю і 
раз’ехаліся па свеце. У 1991 годзе 
памерла жонка. Сэнсам жыцця 
Арсенія Іванавіча сталі яго дзеці. 

У 2008 годзе Арсенію 
Іванавічу Дзмітруку споўнілася 
100 гадоў (фота 3).  

Да гэтай падзеі больш 
рыхтаваліся яго дзеці, чым сам 
прадзед: яны і шпалеры ў 
бацькавай хаце пераклеілі, і 
фарбай паднавілі бляск у пакоях, і 
прысмакі розныя прыгатавалі…  

 
 

Фота 3 – Арсеній Іванавіч Дмітрук 
(100 гадоў) 
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Фота 4 – 100-гадовы юбілей А. І. Дзмітрука, 2008. 
 
5 сакавіка сядзіба напоўнілася радасным людскім разнагалоссем: сюды 

прыйшлі і прыехалі шасцёра дзяцей Арсенія Іванавіча (за выключэннем дачкі 
Таццяны, якая жыве ў Растове). Шматлікія ўнукі і праўнукі таксама сабраліся ў 
доме адзначыць юбілей (фота 4). Павіншаваць доўгажыхара прыехалі 
прадстаўнікі раённага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання і 
старшыня калгаса, дзе Арсеній Івановіч працаваў усё жыццё. Праз тры тыдні 
пасля святкавання прадзед памёр. 

Кожны чалавек павінен ведаць сваіх продкаў, цікавіцца: кім яны былі, чым 
займаліся, кім працавалі, якія ў іх былі інтарэсы, традыцыі, сямейныя 
каштоўнасці? У далейшым нашы дзеці і ўнукі будуць цікавіцца сваёй 
радаслоўнай. Бо мы нарадзіліся на свет дзякуючы людзям старэйшых 
пакаленняў. Трэба захоўваць памяць пра нашых блізкіх, а таксама пакідаць 
памяць пра сваё жыццё нашым дзецям і ўнукам. 

Практычная каштоўнасць даследчай працы заключаецца ў тым, што я 
стану захавальнікам гісторыі свайго роду, а ў будучыні і сваім дзецям змагу 
расказаць пра нашых продкаў. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА БРЕСТЧИНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  
В истории мемориализации событий Великой Отечественной войны на бело-

русских землях огромное количество изданий посвящено партизанской борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. По официальным данным в подпольных ор-
ганизациях и партизанских соединениях на территории оккупированной Белорус-
ской Советской Социалистической Республики (БССР) за годы оккупации сража-
лись более 400 тысяч человек. Уже к концу 1941 г. в тылу врага здесь сражались 
около 230 отрядов и групп общей численностью свыше 12 тыс. человек [1, с. 107]. 
На основе отдельных партизанских отрядов с весны 1942 г. стали создаваться бо-
лее крупные объединения партизан – бригады. К середине 1942 г. было создано 
уже 14 партизанских бригад, к концу года – 56, а к концу 1943 г. – 180 партизан-
ских бригад. Борьба белорусских народных мстителей приобрела мировую из-
вестность – в годы войны и позже 140 тыс. партизан и подпольщиков из БССР 
были награждены орденами и медалями. 

В 2009–2010 гг. в целях увековечивания подвига бойцов Красной армии, пар-
тизан и подпольщиков при обороне и освобождении Беларуси 27 населённых 
пунктов были награждены вымпелами «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай 
Айчыннай вайны», в их числе и Брест. Но многие из наших сверстников знают о 
легендарном подвиге защитников Брестской крепости, но не владеют историей 
партизанского движения в пределах современной Брестской области. Между тем, 
первый документально подтверждённый партизанский бой отряда под командо-
ванием будущего Героя Советского Союза В. З. Коржа состоялся именно на 
Брестчине – в окрестностях Пинска, уже 28 июня 1941 г.  

Наше небольшое исследование посвящено сохранившимся документам непо-
средственных очевидцев войны, благодаря которым впоследствии сложилась ле-
топись народного сопротивления фашизму в БССР с первых дней оккупации в 
июне 1941 г. и до полного освобождения республики в июле 1944 г.  

Документы военной поры, с помощью которых была восстановлена история 
партизанских зон на Брестчине, бережно хранятся в архивах Беларуси. 

Партизанскую зону в восточных районах Брестской области контролировали 
бригада имени Ф. Э. Дзержинского и бригада имени П. К. Пономаренко. 

Об истории бригады имени Ф. Э. Дзержинского можно узнать из отрывков 
рукописной истории партизанского отряда имени М. И. Калинина, написанной в 
августе 1943 г. [2]. 

Из фонодокументов более позднего времени сохранилась радиокомпозиция 
1960 г. «Около Бронной горы», в которой рассказывается о юном партизане отряда 
имени А. Н. Черткова бригады имени Ф. Э. Дзержинского Николае Гойшике [3].  

Сохранились также фотодокументы о рядовых буднях этой бригады. Как 
сказал Гален Роуэлл: «Камера видит мир иначе, чем человеческий глаз … иногда 
эти различия могут сделать фотографию более мощной, чем то, что вы 
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действительно наблюдаете» [19]. Действительно, письменные свидетельства об 
истории военной поры оживают и кажутся более достоверными при взгляде на эти 
фото. На редких снимках запечатлены: занятия с детьми в одной из лесных школ в 
ноябре 1943 г.; партизаны отряда имени Н. А. Щорса во время боевых действий – 
командир орудия А. Ф. Шаманов, бронебойщик Никорянов. 

Большое впечатление производит фотоснимок крестьянки А. П. Шиш из 
д. Демидовщина Антопольского района Брестской области, которая провожает 
сына Семёна, командира партизанского отряда имени С. М. Кирова бригады име-
ни П. К. Пономаренко, и внуков Василия и Петра, бойцов этого же отряда, на бое-
вое задание (1944 г.) [4]. 

В открытом доступе можно увидеть оцифрованные фотодокументы 1943 г. о 
партизанской зоне в южных районах Брестской области, на которых партизаны 
отряда имени М. Н. Чернака, бригады имени И. В. Сталина чистят оружие перед 
боевой операцией, отдыхают, играют на музыкальных инструментах; партизанки 
с бритыми головами М. Зеленина и Ф. Тронкина веселятся после разгрома немец-
кого гарнизона [5].  

Об активном участии женщин в партизанском движении, вопреки расхожему 
представлению, также свидетельствует фотокопия архивного снимка приблизи-
тельно 1943–1944 гг., на котором фельдшер партизанской бригады имени И. В. 
Сталина Г. Д. Шеремет ухаживает за ранеными [6]. В действительности же, со-
гласно опубликованным данным руководителя Центрального штаба партизанско-
го движения П. К. Пономаренко, «среди партизан Белоруссии было 84,0 % муж-
чин, 16 % женщин…», а это немало [7, с. 127]. 

К сохранившимся, благодаря современным технологиям, фотодокументам 
относится копия снимка 1943 г., на котором секретарь Антопольского подпольно-
го обкома КП(б)Б А. И. Хромова читает крестьянам сводку Совинформбюро [6]. 

Сохранились также фотографии, снятые приблизительно в 1943–1944 гг.: 
зимнего партизанского лагеря отряда имени В. П. Чкалова бригады имени 
Я. М. Свердлова 1944 г. [8] и диверсионного комсомольско-молодёжного взвода 
партизанского отряда имени Е. Г. Макаревича бригады имени Я. М. Свердлова [9]. 

Большую ценность в качестве первоисточников об истории партизанского 
движения в южных районах партизанской зоны Брестчины представляют пись-
менные документы – машинописный отчёт о боевой деятельности партизанского 
отряда имени Г. И. Котовского Брестской области от 18 мая 1944 г. [10]; рукопис-
ный отчёт секретаря Антопольского подпольного райкома КП(б)Б об организации 
охраны деревень района от карательных акций фашистов за 7 августа 1944 г. [11]; 
отрывок из рукописи с историей партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова 
бригады имени В. И. Ленина Брестской области (отрывок) от 24 августа 1944 г. 
[12]; отрывки из докладной записки уполномоченного ЦК КП(б)Б и БШПД по 
Брестской области о состоянии партизанского движения, подпольной партийно-
комсомольской и агентурно-разведывательной работы на территории области на 
1 августа 1943 г. [13]; информация командования соединения партизанских отря-
дов Брестской области о карательных действиях оккупантов, обеспечении парти-
зан продовольствием и одеждой [14] и другие. Все они передают историю парти-
занских отрядов нашей малой родины от первого лица, историю, увиденную соб-
ственными глазами. Глазами, что видели войну. 

Некоторые, не имеющие прямого отношения к боевым действиям факты из 
партизанской жизни, могут сказать о характере организации народного сопротив-
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ления в тылу врага гораздо больше. Так, например, о размахе движения и нала-
женности врачебной помощи бойцам и мирным жителям партизанской зоны гово-
рят и косвенные доказательства. Санитарная служба партизанских отрядов в 
Брестской области была построена по воинскому принципу – располагала в 
1943 г. 3-мя штабными, 6-ю бригадными и 24-мя отрядными больницами, в кото-
рых обслуживание вели 27 врачей, 19 фельдшеров, 2 акушера, 1 стоматолог, 
1 зуботехник, 2 фармацевта, 18 медсестёр и 8 санинструкторов. Раненые получали 
помощь на трёх этапах эвакуации – в медпункте возле поля боя, затем – в санчасти 
отряда или бригады, потом – в штабной санчасти. Кроме лечения, врачи занима-
лись профилактической деятельностью – прочитали беседы на темы «Повседнев-
ная гигиена жизни партизана», «Инфекционные заболевания», «Кожно-
венерические заболевания», «Алкоголизм» и на другие. В некоторых деревнях 
партизанских районов были построены больницы или изоляторы для лечения 
мирного населения, сообщают «командир соединения партизанов Брестской обла-
сти, Герой Советского Союза, полковник Сергей» и «начальник санслужбы парти-
занских отрядов Брестской области Блюмович [15]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основной массив архивных матери-
алов по проблеме датируется 1943–1944 гг., когда под контролем партизан нахо-
дилось 60 % территории БССР. 

Огромное количество документальных данных о партизанском движении в 
рамках современной Брестской области содержится в серии историко-
документальных хроник городов и районов Беларуси «Память». Это поимённые 
списки партизан, описания боевых сражений, связей с гражданским населением и 
организации быта, собранные из уст участников или очевидцев военных событий 
[16]. Например, из статьи «Загінуўшыя ўдзельнікі камуністычнага падполля, 
партызаны, асобы, якія актыўна садзейнічалі партызанскаму руху і 
камуністычнаму падполлю, члены іх сем’яў, жыхары партызанскіх зон і раёнаў, 
што зведалі фашысцікі тэрор» можно восстановить имена партизан отряда, 
который действовал под Ляховичами [16, с. 269–281]. 

Как и все иногда субъективные первоисточники, первые свидетельства о пар-
тизанской борьбе в Беларуси были впоследствии уточнены и дополнены. Но они 
представляют наибольшую ценность не только для исторической науки, но и для 
сохранения народной памяти о героизме наших предков в годы Великой Отече-
ственной войны. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 

 
Во время Второй мировой войны советский народ был вынужден бороться 

за свою свободу и независимость. Разрушение природных, экономических и 
социальных ресурсов сильно затронуло страну, оставив ее в безвыходном по-
ложении. Как ответ на это, в Советском Союзе появились партизанские движе-
ния и подпольная борьба, которая стала настоящим оружием против оккупаци-
онных сил. В данной работе мы рассмотрим, какую роль сыграли партизанские 
движения и подпольная борьба в Великой Отечественной войне на примере со-
ветского народа. 

Основная часть 
I. Партизанские движения 
Партизанские движения появились на территории СССР в начале Второй 

мировой войны. Они стали настоящей головной болью для немецкого командо-
вания и позволили советскому народу сохранить свою боеспособность.  

Во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси функци-
онировали многочисленные партизанские движения, которые сражались против 
нацистских захватчиков. На первых порах они занимались преимущественно 
разведкой, общением с сельским населением, сбором информации и организа-
цией укрытий. 

В развитии белорусского партизанского движения можно выделить не-
сколько этапов: 

первый этап (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.) – начало организации и развития 
партизанского движения; 

второй этап (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) – период массового развития 
партизанского движения; 

третий этап (декабрь 1943 – июль 1944 г.) – заключительный период пар-
тизанского движения. 

Первый этап охватывал период с июня 1941 по ноябрь 1942 года. На этом 
этапе сложилась организационная структура, получил опыт командный состав, 
и произошла централизация руководства партизанским движением. Главной 
проблемой партизанского движения на территории Беларуси была нехватка 
оружия и боеприпасов. Помощь, которую присылали с неоккупированной части 
СССР, катастрофически не хватало. 

Во втором этапе противостояния с немецкими оккупантами, который 
продолжался с ноября 1942 года по декабрь 1943 года, количество партизан 
увеличилось почти в три раза и достигло 153 тысяч человек. В это время рабо-
тало почти тысяча партизанских отрядов, а также были созданы партизанские 
зоны. Силы партизан стали боеспособнее и в конце 1943 года они контролиро-
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вали более 100 тысяч квадратных километров (или 58,4 % территории Белару-
си), из которых около 37,8 тысяч были полностью освобождены от немецких 
войск. Союз партизан работал в тесном сотрудничестве с вооруженными сила-
ми Советской армии. 

Третий этап партизанского движения в Беларуси, который длился с декабря 
1943 года по июль 1944 года, был заключительным. На данном этапе партизаны, 
подпольщики и войска Красной армии достигли максимального уровня сотрудни-
чества и координации действий. В 1944 году перед партизанами Беларуси встала 
новая задача – помешать отступающему врагу превратить оставляемую им терри-
торию в пустыню. ЦК Компартии Беларуси, штабы партизанского движения и 
подпольные обкомы разработали специальные мероприятия по спасению населе-
ния. Только в лесах южной пригородной зоны Минска под защитой партизан 
нашли убежище более 5 тысяч семей, по всей территории республики расширяет-
ся сеть лесных лагерей для мирных жителей, охрану которых несли более 80 ты-
сяч партизан. Гитлеровцы не прекращали попыток ликвидировать партизанские 
края и зоны. В апреле против 17-тысячного соединения Ушачско-Лепельской зо-
ны, которым командовал В. Е. Лобанок, немецко-фашистское командование бро-
сило 60 тыс. солдат и офицеров. 25 суток партизаны отражали атаки противника, в 
ночь на 4 мая соединение прорвало блокаду врага, выведя при этом 15 тыс. мир-
ных жителей. Важную роль в провале карательной операции сыграла помощь 3-го 
Белорусского фронта. В марте–апреле партизанам было доставлено 215 тонн бое-
припасов, вывезено 1500 раненых. 

Самыми активными партизанскими движениями в Беларуси стали следую-
щие отряды: 

1. Отряд имени В. З. Коржа в Полесской области. 
2. Отряд имени Я. Колоса в Гродненской области. 
3. Отряд имени А. Г. Железнякова в Минской области. 
Отряд имени В. З. Коржа в Полесской области Беларуси был создан в 

1942 году и состоял из местных жителей, которые добровольно присоединились к 
партизанскому движению. В отряде действовали как бывшие солдаты и офицеры, 
так и люди, не имеющие военного опыта. 

Основной задачей отряда была борьба против немецких войск, которые ок-
купировали Беларусь в начале войны. Они осуществляли атаки на германские 
гарнизоны и колонны, разрушали мосты и железнодорожные пути, препятствуя 
передвижению войск противника. 

Отряд имел ограниченное количество оружия и снаряжения, часть из них прихо-
дилась на трофейное оружие, которое было захвачено у немцев. Большую часть вре-
мени бойцы проводили в лесу, живя в землянках и борясь с голодом и болезнями. 

В отряде имени В. З. Коржа служили многочисленные Герои Советского 
Союза, многие из которых погибли в боях с немецкими войсками. Однако бла-
годаря их отваге и стойкости, возможности немцев проводить войну на терри-
тории Беларуси были серьезно сокращены. 

Большинство партизанских отрядов было распущено после освобождения 
территории Беларуси. Тем не менее, ряд из них продолжал существовать еще 
долгое время, их деятельность была направлена на борьбу с властью, которая 
пришла после войны. 
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II. Подпольная борьба 
Подпольная борьба с захватчиками реализовалась в тесной связи с парти-

занским движением и при помощи населения. Подпольщики распространяли 
брошюры, листовки, советские газеты, разоблачали нацистскую пропаганду, 
информировали о положении дел на фронте, а также саботировали мероприятия 
оккупантов, ликвидировали захватчиков и их пособников, регулярно осуществ-
ляли диверсионные акты на различных объектах, проводили сбор разведыва-
тельных сведений для партизан и Красной армии, освобождали военнопленных 
и отправляли их и гражданское население к партизанам. 

Антифашистскую борьбу вели как отдельные патриоты и самостоятельно 
возникшие группы, так и подполье (развернутая сеть организаций), созданное в 
сжатые сроки партийными, комсомольскими, советскими органами. 

Перед полной оккупацией Беларуси в 89 районах Минска, Витебска, Могиле-
ва, Гомеля, Полесья и Пинска уже были организованы районные подпольные пар-
тийные комитеты. В четырех областях – Гомельской, Минской, Могилевской и 
Пинской – действовали комитеты партии на областном уровне. На оккупирован-
ной территории Беларуси работало более 8000 коммунистов и 5000 комсомольцев, 
которые выполняли специальные задания для подпольной работы.  

Подпольные организации были активны практически во всех крупных 
населенных пунктах на оккупированной территории Беларуси. 

Наиболее широкий размах подпольной антифашистской деятельности 
имел место в Минске. Борьбу против оккупантов возглавлял подпольный гор-
ком КП(б)Б, созданный в ноябре 1941 г. на совещании представителей под-
польных организаций и групп. В минском подполье сражались 9 тысяч человек. 
В 1942 г. произошли два провала, когда гитлеровцы арестовали сотни под-
польщиков, включая нескольких руководителей городского подполья. Тем не 
менее антифашистская борьба продолжалась. Издавались газета «Звязда», ли-
стовки. Поддерживалась тесная связь с подпольщиками других населенных 
пунктов. В общей сложности было проведено более 1500 диверсий, переправ-
лено к партизанам не менее 2200 военнопленных и несколько тысяч человек 
гражданского населения. 

III. Роль партизанского движения и подпольной борьбы 
Партизанское движение и подпольная борьба имели огромное значение 

для советских войск во время Второй мировой войны. Они позволяли обеспе-
чивать советскую армию информацией о вражеских действиях, наносить удары 
сбоку и ослаблять вражеские силы. Эти действия также обеспечили возмож-
ность сохранения боеспособности советских войск и избежание возможных по-
ражений. 

Заключение 
Партизанское движение и подпольная борьба в Советском Союзе были ос-

новными мерами сопротивления против вражеских действий во время Второй 
мировой войны. Эти движения показали, как важно иметь гибкость и умение 
реагировать на изменяющиеся условия. Они также показали настоящее един-
ство и слаженность советского народа в борьбе за свою свободу и независи-
мость. 
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ГЕРОИЗМ ПРУЖАНЩИНЫ 
 

Я родом из маленького городка Пружаны, и я хочу рассказать о жизни и ге-
роизме моего города во время ВОВ. 

Сегодняшний город Пружаны живёт мирной, размеренной жизнью, в кото-
рой нет места войне. 

В этом году 16 июля мы, пружанцы, будем отмечать 79-ю годовщину осво-
бождения своего района от немецко-фашистских захватчиков. 

За нынешнюю мирную, счастливую жизнь пружанцев практически 79 лет 
назад отдали свои жизни тысячи бойцов Красной армии и мирных людей. 

С первых часов Великой Отечественной войны Пружаны стали местом же-
стоких боев, а с 26 июня 1941 г. по 17 июля 1944 г. – были оккупированы немец-
ко-фашистскими захватчиками. За время оккупации в районе было уничтожено 
58 деревень, 7 из которых вообще не восстановлены, погибло 19 457 мирных жи-
телей [2]. 

Первыми в бой с фашистскими захватчиками вступили летчики 33-го истре-
бительного авиаполка, который дислоцировался под Пружанами. 

Первые часы войны жителям Пружанского района запомнились страшным 
ревом вражеских бомбардировщиков. В сопровождении истребителей они налете-
ли на советский военный аэродром близ райцентра. В воздух была поднята наша 
эскадрилья, вступившая в неравный бой. Многие крестьяне, наблюдавшие за 
схваткой советских и немецких самолетов, тогда еще не знали имя летчика, кото-
рому было суждено свершить один из первых воздушных таранов в Великой Оте-
чественной войне. Им оказался командир звена истребителей Степан Гудимов. 

В 4 часа 15 минут над государственной границей появилась армада фашист-
ских самолетов. Край неба озарился отблеском пожаров. Дежурное звено вылете-
ло на отражение налета противника. 

На высоте 2500 метров лейтенант Степан Гудимов врезался в гущу фашист-
ских самолетов и атаковал ведущий ХЕ-111. Пулеметная очередь оказалась роко-
вой для фашиста. 

Истребитель пристроился ко второму бомбардировщику, чтобы с короткой 
дистанции сбить и его. Только теперь фашистские летчики обнаружили советский 
самолет и открыли огонь. 

Пробита маслосистема. Мотор задымил. Через несколько секунд языки пла-
мени поползли в кабину. Он, не выводя машину из боя, попытался сбить пламя. 
Увы, безуспешно. Самолет с крестами вздрогнул, повалился на крыло, а потом, 
кувыркаясь, упал на землю. 

Придя в сознание, лейтенант Гудимов выбросился на парашюте, но стропы 
зацепились за обломки вражеской машины. Это произошло 22 июня 1941 года. 

В «Журнале боевых действий полка» описание подвига заканчивается таки-
ми словами: «Вечная слава герою – Степану Митрофановичу Гудимову, открыв-
шему в полку счет сбитых вражеских самолетов, применившему воздушный таран 
в первые часы Великой Отечественной войны». 
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Не остались в стороне от борьбы с фашистами и местные жители. 
В августе 1941 года в Пружанском районе действовало около 

20 партизанских групп, из числа которых на оккупированной территории в январе 
1942 года был создан первый партизанский отряд имени Сталина в Гуто-
Михалинских лесах под командованием лейтенанта А. А. Журбы. К моменту 
освобождения района от гитлеровских захватчиков на его территории действовали 
две партизанские бригады из нескольких отрядов в каждой [2]. 

Враг был жесток не только с теми, кто оказывал сопротивление, но и с мир-
ными жителями. Массовые расстрелы военнопленных, советских активистов и 
граждан еврейской национальности проводились в урочище Слобудка под Пру-
жанами, здесь уничтожено по неполным данным более 10 тысяч человек. 

Оккупанты организовали в Пружанах гетто, куда были свезены евреи из Ружан, 
Шерешево, Белостока. В январе 1943 года гетто было полностью уничтожено. 

В июне 1944 г. началась операция Красной армии по освобождению Белорус-
сии под названием «Багратион». В боях за Пружанщину участвовали части и со-
единения 65-й и 28-й армий 1-го Белорусского фронта. Пружаны были освобож-
дены 17 июля 1944 года. 

Немалую роль в освобождении Пружанщины сыграли и партизаны. План их 
действий, разработанный Белорусским штабом партизанского движения, был со-
гласован с командованием наступавших в Беларуси фронтов. Партизаны   активно 
участвовали в рельсовой войне. 

Люди как могли приближали светлый и долгожданный день освобождения. В 
спасении больных и раненых участвовали даже священники. Примером этого мо-
жет служить отец Иоанн – священнослужитель церкви в г. п. Ружаны. Вместе с 
хирургом Лекомцевым они организовали своего рода госпиталь. В стенах церкви 
проводили операции, даже самые сложные. 

Вместе с комсомольцами на борьбу подымались и дети. Далеко за пределами 
района известен подвиг 12-летнего Тихона Барана, партизанского связного. 

Страшная трагедия разыгралась 22 января 1944 года в деревне Байки. Окру-
жив населенный пункт, отряд карателей согнал мирных жителей в большой сарай. 
Мужчин сразу же расстреляли, а женщин с детьми и стариками сожгли. В одноча-
сье не стало деревни, а вместе с ней – 1056 ее мирных жителей. Очевидцем этой 
кровавой трагедии был пионер Тихон Баран, по заданию партизанского отряда 
имени С. М. Кирова направленный сюда для сбора важных сведений. Но и он был 
схвачен фашистами. Мальчику приказали показать место дислокации пар-
тизанского отряда. Из рассказов пионервожатой Тихон знал о подвиге Ивана Су-
санина и сознательно повторил его. По узким лесным тропам он завел карателей в 
непроходимое болото, до конца сохранив тайну о месте нахождения народных 
мстителей. Немцы расстреляли юного героя. 

 «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются 
как герои», – такую запись оставил в своём дневнике немецкий солдат в ответ на 
подвиг Тихона Барана. 

Дорогой ценой досталась победа: на разных фронтах сражались более 8 тысяч 
жителей Пружанщины, из которых около 3 тысяч погибли или пропали без вести. 

Двум уроженцам района присвоено звание Героя Советского Союза: гене-
рал-лейтенанту С. А. Бобруку (родился в д. Шубичи) и полковнику 
М. В. Хотимскому (родился в г. п. Шерешево). Житель Пружан Р. Т. Кротов 
стал полным кавалером ордена Славы. Участнику освобождения Пружанского 
района С. П. Костерину звание Героя Советского Союза было присвоено по-
смертно за бой у деревни Вильяново. 
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Пружанский памятник в виде догорающего пламени с крестом на вершине 
увековечивает память о 628 деревнях, которых не досчиталась Беларусь за годы 
Великов Отечественной войны, 58 – с Пружанщины. 

Память о жертвах сожженных деревень отзывается болью в сердцах белору-
сов. Эту память о тех страшных событиях мы должны сохранять и передавать де-
тям и внукам, чтобы они знали, через какие тяжелые испытания пришлось пройти 
их предкам, что война не должна повториться [2].  
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Партизанское движение было создано в условиях жесточайших схваток с 

немецко-фашистскими оккупантами в тылу врага. Оккупантами был установлен 
жестокий режим, который был направлен на уничтожение и подавление советско-
го народа, на похищение различных материальных ценностей. Специально было 
создано более 260 лагерей смерти и более 100 гетто. Тогда развернулась массовая 
борьба советского народа над оккупантами.  

Наиболее эффективной формой сопротивления советского народа в тылу врага 
являлась вооруженная борьба партизан и подпольщиков. Партизанская борьба при-
няла массовый характер и охватила все оккупированные районы. В данной борьбе 
приняли участие люди различных возрастов и национальностей. Партизаны и под-
польщики оказывали ценную помощь Красной армии. 

Партизанское движение не имело никакой боевой готовности и организации 
каких-либо боевых действий к началу Великой Отечественной войны. Изначально 
отряды были небольшие, несколько десятков человек, которые расформировыва-
лись в две или три группы. Во главе отряда стояли: командир, комиссар и иногда 
начальник штаба. Оружие у них было только мелкое стрелковое или охотничье. 
Подпольная борьба и успехи первых партизанских групп зимой 1941–1942 года 
привели к быстрому развитию партизанского движения. Уже весной отдельные 
группы объединялись между собой и образовывались партизанские отряды, в кото-

http://cbslib.by/
https://bka.brest.by/
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рых насчитывалось около 200 человек. Подпольные группы вышли из населенных 
пунктов и также присоединились к партизанскому движению. Таким образом, 
начался массовый приток населения в ряды партизанского отряда. Благодаря под-
держке советского народа и солдат Красной армии, снабжению необходимым ору-
жием и другими необходимыми средствами, количество партизанских отрядов уве-
личивалось, расширялись зоны боевых действий, и повышалась эффективность 
борьбы с немецкими оккупантами. 

Партизанские действия во время Великой Отечественной войны развивались в 
нескольких направлениях. Особенно большое значение для Красной армии имела раз-
ведывательная деятельность партизан. Они предоставляли армии информацию о рас-
положении, численности и передвижении немецких войск, об их вооружении и систе-
мах связи, о расположении штабов и средств противовоздушной обороны врага. 

Диверсионная деятельность и разрушение инфраструктуры врага в любой фор-
ме занимали ведущее место. Крупномасштабной операцией является «Рельсовая 
война», в результате которой были пущены под откос более десятка тысяч воинских 
эшелонов врага, подорвано сотни железнодорожных мостов и перебито более трех-
сот тысяч рельсов, что на некоторое время затруднило перемещение врага.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сошедший с рельсов эшелон с техникой в результате операции 
«Рельсовая война» 

 
Результатом партизанской деятельности является освобождение значительной 

территории от немецких оккупантов и создание партизанских зон. Эти зоны были 
предназначены для восстановления хозяйства, полноценной работы комитетов пар-
тии и комсомола. 

В годы Великой Отечественной войны широкомасштабной борьбой являлась 
не только партизанская борьба, но и подпольная. В оккупированных городах, в 
крупных населенных пунктах и в отдельных районах были созданы организации, 
направленные на срыв оккупации. В подпольной борьбе активное участие прини-
мали комсомольско-молодежные организации. 

Подпольная борьба с немецкими войсками осуществлялась благодаря под-
держке местного населения и тесной связи с партизанскими отрядами. Подпольщи-
ки распространяли различные листовки, объявления и газеты с информацией о 
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разоблачении врага. Среди местного населения проводили различного рода со-
брания, беседы и митинги. Игнорировали проведение мероприятий оккупантов, 
осуществляли разведывательные действия для партизан и советских солдат, 
освобождали военных и гражданское население из плена и отправляли их к пар-
тизанам. Также совершали диверсионные акты и уничтожали не только захват-
чиков, но и их наемников. 

Партизанское движение и подпольная борьба советского народа являются 
значимым фактором победы над немецкими оккупантами. Был создан мощный 
фронт борьбы всего народа над общим врагом, независимый от возраста, наци-
ональности и профессии. Партизанское движение и подпольная борьба совет-
ского народа ежедневно разрушали вражеский тыл, тем самым оказывали не-
оценимую помощь солдатам.  

Образование партизанского движения и подпольной борьбы подчеркивает 
дружбу и братство советского народа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Партизаны в засаде 
 

 
 

Рисунок 3 – Подпольная антифашистская типография 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Герои Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории 
России, Беларуси и всего человечества. Они стали символами мужества и геро-
изма, победы над фашизмом и нацизмом и торжества духа народа. В течение 
многих лет после войны, пока память о ней была свежей, герои Великой Отече-
ственной войны были героями национального масштаба, и жизнь советского 
общества была насыщена этими героическими личностями. Даже спустя много 
лет после окончания войны память о героях продолжает жить в сердцах людей. 
В настоящее время поколения помнят героев Великой Отечественной войны и 
сохраняют их наследие для будущих поколений. 

В современном обществе остается много людей, которые уважают память 
о героях Великой Отечественной войны и постоянно ищут новые способы со-
хранить ее. Это связано с тем, что поколения являются носителями традиций и 
ценностей, связанных с военным прошлым государства. Тем не менее со вре-
менем некоторые аспекты памяти становятся менее актуальными, и нет гаран-
тий, что поколения будут продолжать помнить то же самое, что помнили их 
предшественники. Именно поэтому сохранение памяти о героях Великой Оте-
чественной войны для будущих поколений является очень важной задачей. 

Одним из главных факторов, который позволяет новым поколениям сохра-
нять память о героях Великой Отечественной войны, является культурное насле-
дие. Это включает фильмы, книги, песни и другие формы искусства, которые со-
храняют и передают наследие прошлого на новые поколения. Например, многие 
фильмы о Великой Отечественной войне, такие как «Баллада о солдате», «В бой 
идут одни старики» и другие, были созданы с целью сохранить память о герои-
ческом и несокрушимом духе советского народа во время войны. Эти фильмы 
стали классикой, и они продолжают быть популярными в настоящее время. 

Архивы также являются важным источником по сохранению памяти о ге-
роях Великой Отечественной войны. В настоящее время большинство архивов 
стали доступными для общественности. Для многих людей это стало возмож-
ностью открыть исторические документы и найти информацию о своих род-
ственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это помога-
ет новым поколениям узнать больше о военных действиях во время войны и о 
тех, кто сражался за свою Родину. 

https://www.noo-journal.ru/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Еще одним важным аспектом сохранения памяти о героях Великой Отече-
ственной войны является консолидация и передача наследия новым поколени-
ям. Консолидация подразумевает совместные усилия государства и общества в 
организации праздников, мероприятий, фильмов, выставок и других культур-
ных событий, где может быть отмечена память о героях. Передача наследия 
предполагает передачу знаний и опыта о героях Великой Отечественной войны 
от старших поколений к молодым. Это может быть организовано через образо-
вательные программы, путешествия в военные музеи и посещение мест, вспо-
минающих события Великой Отечественной войны. 

Одним из самых известных героев Великой Отечественной войны является 
Георгий Жуков – маршал Советского Союза, главнокомандующий Советских 
войск. Его вклад в Победу в этой войне трудно переоценить. В битве за Берлин он 
организовал атаку, которая позволила сокрушить немецкие линии обороны в горо-
де, и в результате был одним из главных признанных героев Советского Союза. 

Другим известным героем Великой Отечественной войны является снай-
пер Василий Зайцев, который совершил более 400 успешных выстрелов на 
немецких солдат из своей снайперской винтовки. Он был награжден званием 
Героя Советского Союза и был образцом настоящего героя военной истории. 

Третьим известным героем Великой Отечественной войны, который на про-
тяжении многих лет продолжает жить в нашей памяти, является Иван Сухарев, 
которому было присвоено звание Героя Советского Союза за оборону города Се-
вастополя в 1942 году. Он демонстрировал невероятный героизм и мужество, бо-
рясь на протяжении нескольких месяцев в условиях запредельной трудности. 

Во время Великой Отечественной войны многие люди проявили мужество 
и героизм, но не все из них были награждены званием Героя Советского Союза 
или другими наградами. Некоторые герои остались на заднем плане, несмотря 
на их внушительные достижения. Одним из таких героев был Алексей Маресь-
ев, который пережил воздушную битву, потеряв обе ноги. Несмотря на свои 
травмы, он продолжил служить в военной авиации и даже принял участие в бо-
евых действиях после своей травмы. 

Еще один герой Великой Отечественной войны, которому досталось мало 
заслуженного внимания – Снежана Полтырева, которая стала первой женщи-
ной-истребителем летчиком Советской армии. За ее подвиги была награждена 
медалью «За отвагу» и орденом «Красной звезды». 

Также стоит упомянуть о Герое Советского Союза Александре Матросове, 
который погиб, закрыв гранатой немецкий бункер, несмотря на разрывы воен-
ной техники во время боя. 

У многих героев Великой Отечественной войны была не только военная 
слава, но и богатая жизненная и профессиональная история. 

Сегодня герои Великой Отечественной войны продолжают жить в нашей 
памяти через их потомков и внуков, а также через памятники, мемориалы и 
другие символы. Жизненные истории героев доказывают, что по-настоящему 
великие люди не только достигают великих результатов в одной сфере, но они 
также могут быть необычайно талантливыми в разных областях жизни. 

Герои Великой Отечественной войны остаются примером героизма и му-
жества для всех поколений. Память о них сохраняется в культуре, истории и 
традициях, которые передаются от старших поколений к молодым. Создание 
условий для сохранения памяти и передачи наследия о героях является ключе-
вым аспектом национальной истории и культуры, и это должно быть продол-
жено для будущих поколений. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДПОЛЬЕ И ТЫЛУ ВРАГА 

 
С первых дней войны на временно оккупированных территориях ВКП(б) 

начала вести работу по развертыванию всенародной борьбы против захватчиков. 
Уже 29 июня 1941 г. была издана директива СНК и ВКП(б), а 18 июля 1941 г. бы-
ло принято постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу герман-
ских войск», в которых была изложена программа этой борьбы. 

Была проделана большая работа по воссозданию подпольных партийных и 
комсомольских органов на оккупированной территории. Уже к концу 1941 г. пар-
тийное и комсомольское подполье было налажено: в тылу врага действовали и ру-
ководили подпольной борьбой 18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, 
горкомов, райкомов и других подпольных партийных органов, в которых насчи-
тывалось около 65,5 тыс. коммунистов. К весне 1943 г. подпольная работа велась 
практически во всех городах на оккупированной территории. 

С самого начала войны на всех оккупированных территориях – на Украине, в 
Белоруссии, Ленинградской, Московской, Орловской, Смоленской, Калининской, 
Курской областях – была развернута работа подпольных партийных органов по 
созданию партизанских отрядов. Партизанские отряды комплектовались за счет 
местных рабочих, колхозников, служащих, учащихся. Партизанское движение 
пользовалось большой поддержкой местного населения, что способствовало его 
быстрому росту. Уже к концу 1941 г. на оккупированной фашистами территории 
было свыше 2 тыс. партизанских отрядов, в них сражалось 90 тыс. чел. В конце 
1941 – начале 1942 гг. в Белоруссии, Ленинградской, Смоленской, Орловской об-
ластях возник ряд «партизанских краев» – районов, полностью освобожденных 
партизанами от оккупантов, на которых были восстановлены советские органы. 
Партизанские отряды совершали диверсии, разрушали железные дороги и мосты, 
нападали на вражеские гарнизоны, вели разведку, взаимодействовали с частями 
Красной армии. С первых дней войны партизаны проявляли массовый героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1941 г. широко стал изве-
стен подвиг партизанки Зои Космодемьянской. Московская школьница в октябре 
1941 г. добровольно ушла в подмосковный партизанский отряд. В ноябре того же 
года была схвачена и после жестоких пыток повешена. Зоя Космодемьянская ста-
ла первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза. В числе пер-
вых звания Героя Советского Союза были также удостоены партизаны Елизавета 
Чайкина, Тихон Бумажников, Федор Павловский. 

В мае 1942 г. решением ГКО при Ставке Верховного Главнокомандования 
был образован Центральный штаб партизанского движения для руководства 
борьбой советского народа в тылу врага. Начальником штаба был назначен 1-й 
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко. Штабы по руководству пар-
тизанским движением были образованы в республиках и областях, оккупирован-
ных врагом. Важнейшие вопросы борьбы в тылу врага были сформулированы в 
приказе наркома обороны И. В. Сталина «О задачах партизанского движения» от 
5 сентября 1942 г. Для взаимодействия с частями Красной армии существовали 
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представители партизан при военных советах фронтов, они руководили действи-
ями партизан, согласовывали их действия с боевыми операциями фронтов. 
Наиболее крупными были соединения под руководством С. А. Ковпака, 
А. Ф. Федорова, М. И. Наумова, А. Н. Сабурова, М. И. Шукаева, С. В. Руднева. 

Уже к зиме 1941–1942 гг. партизаны стали тесно взаимодействовать с ча-
стями Красной армии, боевые действия партизанских отрядов и соединений сли-
вались с операциями Красной армии в один общий удар по врагу. Летом 1943 г. 
Центральный штаб партизанского движения по согласованию со Ставкой Вер-
ховного Главнокомандования разработал план операции «Рельсовая война» по 
разрушению коммуникаций в тылу врага, ставший составной частью контрна-
ступления советских войск на Курской дуге. В ночь на 3 августа 167 партизан-
ских отрядов Белоруссии, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Орлов-
ской областей, а также часть украинских партизан одновременно начали опера-
цию «Рельсовая война».  Она развернулась по фронту на 1000 км и от линии 
фронта до западной границы СССР. В операции приняли участие 100 тыс. парти-
зан. В первую же ночь было уничтожено свыше 42 тыс. рельсов. К 15 сентября 
число взорванных рельсов достигло 214705. Во второй половине сентября, когда 
советские войска подходили к Днепру, по приказу Центрального штаба парти-
занского движения началась вторая операция под кодовым названием «Кон-
церт». Она являлась продолжением «рельсовой войны» и преследовала те же це-
ли. Эти партизанские операции в августе–сентябре 1943 г. снизили пропускную 
способность железных дорог на 35–40 %, что оказало существенную помощь 
Красной армии во время военных операций под Курском, Орлом и Харьковом. 

По мере наступления советских войск партизанские соединения перефор-
мировывались и вливались в регулярные войска, за годы войны более 50 тыс. 
партизан объединились с Красной армией. 

Под руководством подпольных партийных организаций создавались под-
польные комсомольские организации, которые также вели активную борьбу 
против оккупантов. Так комсомольцы, г. Краснодона в Донбассе (Олег Коше-
вой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова и др.) 
создали подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия», в кото-
рой насчитывалось свыше 50 чел. Почти все молодогвардейцы были схвачены 
фашистами и в 1943 г. казнены. Подпольные комсомольские организации были 
созданы и в ряде других мест. 

В годы войны в партизанской и подпольной борьбе приняло участие более 
1 млн чел. Партизанское движение пользовалось большой поддержкой местно-
го населения. Они вывели из строя около 1,5 млн вражеских солдат и офицеров, 
организовали более 20 тыс. крушений поездов, вывели из строя 10 тыс. парово-
зов и 110 тыс. вагонов, взорвали и уничтожили 12 тыс. мостов, более 65 тыс. 
автомашин, свыше 2300 танков и бронемашин, 1100 самолетов. В общем парти-
заны отвлекли на себя с фронта до 10 % германских боевых сил. Для борьбы с 
партизанами фашистское командование летом и осенью 1942 г. использовало 
до 24 дивизий регулярных войск. Свыше 184 тыс. партизан были награждены 
орденами и медалями, а звания Героя Советского Союза были удостоены 
233 партизана и подпольщика, двое из которых дважды награждены медалью 
«Золотая Звезда» (учреждена 1 августа 1939 г.). Партизанское движение внесло 
существенный вклад в общее дело по разгрому врага. 
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Борьба населения нашей страны против фашистских захватчиков началась 
сразу же после оккупации. Партизанские отряды и группы создавались как из 
местного населения, так и из военнослужащих-окруженцев. Одним из первых 
начал борьбу Пинский отряд под командованием В. Коржа, в котором было 
60 человек. В Октябрьском районе на Гомельщине действовал отряд Т. Бумажкова 
и Ф. Павловского. Этим командирам 6 августа 1941 г. первым из партизан было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В Любанском районе партизанскую 
группу создал Д. Хамицевич, в Чашницком – Т. Ермакович. В Суражском районе 
во главе отряда стал М. Шмырев, прозванный «батькой Минаем». Всего в 1941 г. 
самостоятельно возникло 60 партизанских отрядов и групп. В то же время в июле–
сентябре партийно-советскими органами было сформировано 430 партизанских 
отрядов и групп, в которые входило 8300 человек. Многие из этих отрядов стали 
организационным ядром для крупных боеспособных формирований. 

С сентября 1942 г. стал действовать Белорусский штаб партизанского дви-
жения. После успешных компаний советской армии 1942 и 1943 гг. улучшилось 
снабжение партизан, создавались свободные от оккупантов партизанские зоны. 
Немецкое командование вынуждено было выделять значительные силы на борь-
бу с партизанами. В мае–ноябре 1942 г. фашисты провели 40, а в 1943 г. более 
60 крупных карательных операций. Всего за годы оккупации немцы провели 
140 таких операций. Они отличались исключительной жестокостью: гибли тыся-
чи людей, горели белорусские города, поселки, деревни. Трагическую судьбу 
Хатыни, все жители которой были заживо сожжены карателями, разделило 
627 населенных пунктов Беларуси. Партизаны сдерживали отряды карателей, да-
вая возможность населению уйти в леса, а то и не допускали их в определенные 
зоны. В 1943 г. под контролем партизан находилось 60 % территории Беларуси. 

Говоря о партизанском движении на территории Беларуси, и особенно ее 
западной части, нельзя не сказать о действиях Армии Краевой (АК), подчиняв-
шейся польскому эмиграционному правительству в Лондоне. О размахе дея-
тельности АК, ее политическом и военном значении можно судить по числен-
ности подразделений этой армии на территории Беларуси. В конце 1943 г. здесь 
действовало всего лишь 10 партизанских отрядов общей численностью 
1266 человек. В ряде случаев они сотрудничали с советскими партизанами. Но 
после разрыва в апреле 1943 г. отношений СССР с правительством Польши в 
Лондоне это сотрудничество практически прекратилось. В июне 1943 г. ЦК 
КП(б) предложил подпольным партийным центрам БССР всеми средствами ве-
сти борьбу с польскими националистическими отрядами и группами, создавая 
одновременно на западе республики советские партизанские отряды и группы с 
участием трудящихся поляков. Одновременно более четко о своей цели восста-
новить Польшу в границах 1939 г. заявили и руководители АК. В ноябре 1943 г. 
ими был утвержден план, в соответствии с которым во время приближения 
Красной армии к линии польско-советской границы (по состоянию на 17 сен-
тября 1939 г.) отряды АК должны были поднять восстание и в момент отступ-
ления немецких войск захватить территорию западной части Беларуси. 

Когда в результате наступления Красной армии политическая и военная 
ситуация изменилась, АК предприняла меры по наращиванию своих сил. К 
весне 1944 г. в некоторых районах они были уже значительными. На террито-
рии Новогрудского округа, например, действовало 5 соединений АК общей 
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численностью около 7 тыс. человек. С некоторыми из этих подразделений гит-
леровцы заключали договоры о сотрудничестве в борьбе с советскими партиза-
нами. После освобождения западных областей БССР часть отрядов АК была 
разоружена, часть вступила в Войско польское и сражалась с фашистами. Неко-
торое количество «аковцев» было интернировано. Отдельные отряды АК пере-
дислоцировались на территорию Польши, некоторые продолжали борьбу с со-
ветской властью в тылу советских войск. 

Что же касается подпольного движения на территории Беларуси, то в таковой 
деятельности участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов. В 89 районах бы-
ли оставлены подпольные партийные органы в виде райкомов, групп, троек, как 
правило, во главе с партработниками. Всего для нелегальной работы в тылу врага 
осталось 8500 коммунистов и 73 руководящих комсомольских работника. Уже в 
последние дни июня 1941 г. в Минске были созданы первые подпольные органи-
зации, которые затем объединил Минский подпольный городской комитет 
КП(б)Б, который возглавил мужественный патриот И. Ковалев. Почти все группы 
сразу же приступили к политической и диверсионно-боевой деятельности. Это 
выражалось в саботаже мероприятий оккупационных властей, антифашистской 
пропаганде, распространении листовок, во взрывах складов, коммуникационных и 
производственных объектов. 

Большое внимание уделялось морально-политической работе среди населе-
ния в тылу врага. В январе 1942 г. в Минске было налажено издание периодиче-
ского листка «Вестник родины», газеты «Патриот», листовок. К концу года в Бе-
ларуси издавалось около 20 подпольных газет. В мае 1942 г. было налажено изда-
ние газеты «Звязда» – органа Минского городского подпольного комитета КП(б)Б. 
Массовым тиражом в Беларусь доставлялась газета «Савецкая Беларусь», агит-
плакат «Раздавим фашистскую гадину!», фронтовая газета «За Савецкую Бела-
русь». 18 января 1942 г. в Москве был проведен антифашистский митинг белорус-
ского народа, который транслировался по радио. С 1 января 1942 г. начала рабо-
тать радиостанция «Советская Белоруссия». 

В марте–апреле 1942 г. в Минске немцы арестовали более 400 подпольщи-
ков, в том числе несколько членов подпольного горкома партии. 7 мая 1942 г. был 
нанесен новый удар подполью, в результате чего погибли сотни патриотов. 

Но сопротивление продолжалось. 21 октября 1942 г. более чем в 300 местах 
г. Минска были расклеены листовки с призывом бить оккупантов. Всего в рядах 
минского подполья боролись свыше 9 тыс. человек, в том числе более тысячи 
коммунистов и двух тысяч комсомольцев. За время оккупации ими было проведе-
но более 1500 диверсий. Подпольщики разработали и осуществили акцию по лик-
видации фашистского палача, генерального комиссара Беларуси В. Кубе. 

В Витебске в 1941–1942 гг. действовало 56 подпольных групп. С весны 
1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области действовала 
подпольная комсомольская организация «Юные мстители» в составе 40 чело-
век. Молодые патриоты совершили 21 диверсию. Активным было подпольное 
движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других насе-
ленных пунктах. 30 июля 1943 г. подпольщики Осиповичей осуществили одну 
из самых крупных диверсий Второй мировой войны – уничтожили 4 эшелона с 
военной техникой, боеприпасами и горючим. Один из этих эшелонов был за-
гружен танками «Тигр». 
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Антифашистские организации действовали и в западных областях Белару-
си. В мае 1942 г. на базе антифашистских групп Василишсковского, Щучинско-
го, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной белорусский ан-
тифашистский комитет Барановичской области». Он объединил 260 подполь-
щиков. В Брестской области в это время был создан «Комитет борьбы с немец-
кими оккупантами». Более 400 человек насчитывали подпольные организации 
Гомеля. Их деятельностью руководил оперативный центр. В Могилеве более 
40 подпольных групп объединились в «Комитет содействия Красной армии». 

Всего в годы войны на территории Беларуси действовало 1255 советских 
партизанских отрядов, из них 997 входило в состав 213 партизанских бригад, а 
258 сражались самостоятельно. Эти формирования насчитывали более 374 тыс. 
вооруженных бойцов. Через скрытые партизанские резервы прошло почти 
400 тыс. местных жителей. С учетом 70 тыс. человек, состоявших в боевом под-
полье, армия сопротивления гитлеровским оккупантам насчитывала в Беларуси 
свыше 840 тыс. человек. Среди активных борцов советского сопротивления были 
представители 70 национальностей и народностей СССР. Абсолютное большин-
ство – 71,2 % составляли белорусы, русские – 19,3 %, украинцы – 3,9 %. Примеча-
тельно, что 88,6 % являлись коренными жителями БССР, 11,16 % – жителями дру-
гих республик СССР и 0,24 % (около 4 тыс. чел.) иностранными гражданами. 
Среди партизан было значительное количество женщин – 16 %, которые наравне с 
мужчинами переносили тяготы партизанской жизни. 
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ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

Введение 
В 1941 году Германия начала вторжение на территорию Советского Сою-

за, что привело к началу Второй мировой войны. На территории Беларуси, ко-
торая стала одним из первых фронтов на территории СССР, началась мощная 
военная кампания. Советский народ, понимая масштабы угрозы, стал активно 
организовывать партизанское движение и подпольную борьбу против немец-
ких захватчиков. 

Развитие партизанского движения 
Первые партизанские отряды в Беларуси начали создаваться еще до при-

хода немецких войск. Это были отряды, созданные по указанию Коммунисти-
ческой партии Беларуси и Красной армии для подготовки к борьбе с наступа-
ющими немецкими войсками. К моменту прихода немецких войск на террито-
рии Беларуси уже были сформированы первые партизанские отряды, готовые 
к борьбе против захватчиков. 

https://studfile.net/preview/7245698/page:16/


 

94  

Одними из первых партизанских формирований являлись отряд под руко-
водством В. Коржа (в Пинской области) и отряд «Красный Октябрь» под ру-
ководством Т. Бумажкова и Ф. Павловского (в Полесской области), начавшие 
боевые действия еще в конце июня – начале июля 1941 г. 

Основным принципом организации партизанских отрядов была их неза-
висимость от центрального командования. Это позволяло отрядам действовать 
гибко, а также избежать разрушения от централизованного удара противника. 
Партизаны использовали местные ресурсы и поддержку местного населения 
для получения информации о движении немецких войск, а также для получе-
ния поддержки в виде еды, оружия и других ресурсов. 

В начале войны партизаны проводили операции против немецких войск 
на небольшой территории. Однако со временем партизанское движение рас-
ширилось и стало охватывать все большие территории. На оккупированной 
территории Беларуси действовали различные партизанские формирования. 
Строились они преимущественно по войсковому принципу. Основной боевой 
единицей являлись партизанские отряды (с численностью бойцов от несколь-
ких десятков до нескольких сотен). Всего их было 1255. Отряды в свою оче-
редь делились на взводы и роты. К концу войны партизаны контролировали 
значительную часть территории Беларуси, что причиняло значительные поте-
ри немецким войскам. В конце войны в партизанских отрядах было более 300 
тысяч бойцов, что было одним из главных факторов, способствовавших пора-
жению немецких войск на территории Беларуси [3]. 

С апреля 1942 г. многие отряды стали объединяться в партизанские бри-
гады, которые могли самостоятельно решать боевые задачи и были наиболее 
удобной формой организации сил партизан. Численность бойцов в бригаде ва-
рьировалась от 600–800 до нескольких тысяч бойцов. Она имела артиллерий-
ские и минометные подразделения, оружейные мастерские, госпиталь, хозяй-
ственные организации. Обычно бригада действовала на территории 1–2 райо-
нов, создавая основные и запасные базы, опорные и наблюдательные пункты, 
заставы, разведывательную сеть связных, организовывая отряды местной са-
мообороны. Всего действовало 199 партизанских бригад [3]. 

Первые партизанские соединения, включавшие несколько партизанских 
бригад, появились во второй половине 1942 г. А завершился процесс образо-
вания партизанских соединений в 1943 г. Всего их было около 40. 

Партизаны действовали в основном в глубоком тылу немецких войск и 
наносили удары по коммуникациям, железнодорожным и автомобильным 
маршрутам, складам снаряжения и продовольствия, убивали немецких офице-
ров и грабили их автомобили. Все это приводило к ослаблению захватчиков и 
способствовало успехам Красной армии на фронте. В целом в партизанском 
движении в Беларуси в годы Великой Отечественной войны по официальным 
данным приняли участие 373 492 человека. Среди них находились представи-
тели почти 70 национальностей СССР и многих европейских народов: сотни 
поляков, чехов и словаков, югославов, десятки венгров, французов, бельгий-
цев, австрийцев, голландцев [3]. 
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Подпольная борьба 
Помимо партизанского движения, на территории Беларуси активно дей-

ствовала подпольная борьба. Она заключалась в том, что местные жители, в 
основном крестьяне, скрывали в своих домах партизан и оказывали им содей-
ствие в виде еды, одежды и медикаментов. 

Также местные жители собирали информацию о движении немецких 
войск и передавали ее партизанам. В то время как партизаны действовали 
преимущественно в глубоком тылу немецких войск, подпольщики действова-
ли в населенных пунктах и проводили диверсии против немецких офицеров и 
коллаборационистов. 

Большой вклад в подпольную борьбу внесли женщины, которые участво-
вали в различных антифашистских организациях и группах сопротивления. 
Они оказывали помощь партизанам, собирали информацию и проводили ди-
версии. 

Наиболее широкий размах подпольной антифашистской деятельно-
сти имел место в Минске. Борьбу против оккупантов возглавлял подпольный 
горком КП(б)Б, созданный в ноябре 1941 г. на совещании представителей 
подпольных организаций и групп. В минском подполье сражались 9 тысяч че-
ловек. В 1942 г. произошли два провала, когда гитлеровцы арестовали сотни 
подпольщиков, включая нескольких руководителей городского подполья. Тем 
не менее антифашистская борьба продолжалась. Издавались газета «Звязда», 
листовки. Поддерживалась тесная связь с подпольщиками других населенных 
пунктов. В общей сложности было проведено более 1500 диверсий, переправ-
лено к партизанам не менее 2200 военнопленных и несколько тысяч человек 
гражданского населения [3]. 

В Могилеве весной 1942 г. около 40 групп объединились в подпольную 
организацию «Комитет содействия Красной армии». 

Подводя итоги, следует отметить, что партизанское движение и подполь-
ная борьба советского народа во Второй мировой войне на территории Бела-
руси были ключевыми факторами, которые привели к поражению немецких 
войск. Благодаря своей гибкости и независимости, партизаны смогли причи-
нить значительные потери немецким войскам и ослабить их боеспособность. 
Подпольная борьба же позволила сохранить дух народа и поддерживать нрав-
ственные ценности, которые были подвергнуты угрозе со стороны нацистско-
го режима. 

Стоит отметить, что партизанское движение и подпольная борьба на тер-
ритории Беларуси были неотъемлемой частью борьбы с нацистской Германи-
ей во Второй мировой войне. Они оказали огромное влияние на исход этой 
войны и на формирование мировой истории в целом. 

Сегодня на территории Беларуси сохранилось множество музеев, памят-
ников и мемориалов, посвященных партизанскому движению и подпольной 
борьбе во Второй мировой войне. Они напоминают нам о жертвах и подвигах 
тех, кто сражался за свободу и независимость своей Родины. 

В заключение можно сказать, что советское партизанское движение и 
подпольная борьба на территории Беларуси являются важной частью истории 
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страны. Они показывают, что народ способен противостоять любым трудно-
стям и жертвовать своими жизнями за свою Родину. Это также напоминает 
нам о том, как важно сохранять память о прошлом и учиться на его ошибках, 
чтобы не допустить подобных ошибок в будущем. 

Важно также не забывать о значимости международной солидарности в 
борьбе за свободу и демократию. Вторая мировая война была глобальным 
конфликтом, в котором участвовали многие страны и народы. Благодаря соли-
дарности и помощи союзников, советский народ смог победить нацистскую 
Германию. Партизанское движение и подпольная борьба советского народа во 
Второй мировой войне на территории Беларуси являются ярким примером ге-
роизма, силы духа и бескорыстной борьбы за свободу и независимость. Они 
оставили глубокий след в истории Беларуси и помогли советскому народу по-
бедить в войне против Германии. 
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ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ МАЗУРУК – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ БРЕСТЧАНАМ 

 
В честь советского военачальника, Героя Советского Союза Ильи Павло-

вича Мазурука в нашем красивом городе Бресте названа улица, которая нахо-
дится между улицами Каштановой и Сиреневой. Этот человек посвятил свою 
жизнь военной авиации, в числе первых летчиков освоил воздушные трассы на 
Сахалин и Камчатку.  

При исследовании биографии И. П. Мазурука мы работали в Брестском 
областном краеведческом музее, где изучали стенды со знаками воинских от-
личий, личные вещи этого офицера, приняли участие в открытии выставки в 
честь Героев Советского Союза, уроженцев Брестчины. В воссоздании истории 
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жизни земляка помогло изучение интернет-источников, работа с материалами в 
Брестской областной библиотеке им. Горького, анализ и систематизация уста-
новленных исторических фактов. 

Для установления степени известности Героя Советского Союза 
И. П. Мазурука у современных брестчан использовался экспериментальный ме-
тод – посещение улицы имени И. П. Мазурука в г. Бресте и опрос жителей. 
С вопросом «Знаете ли вы, кто такой Илья Павлович Мазурук?», – мы смогли 
привлечь к разговору 14 человек. Три молодых человека на наш вопрос ответи-
ли вопросом: «А кто это такой?» Молодая мама с ребёнком ответила: «Наверно 
какой-то выдающийся государственный и партийный деятель». Супружеская 
пара почтенного возраста заявила следующее: «Это первый секретарь Цен-
трального Комитета компартии Беларуси в 1950-е – 1960-е годы». Были самые 
разнообразные ответы у молодых людей. Например, герой войны в Афгани-
стане, герой Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Бре-
ста, выдающийся композитор, хороший писатель, актер, летчик и «Вот такой 
вот человек!». Надо отметить, что при ответах молодые люди сразу доставали 
смартфон. Никто из опрошенных нами людей не дал точного ответа об этой 
личности. Такая ситуация вдохновила нас изучить и распространять информа-
цию об этом достойном человеке.  

Илья Мазурук родился 20 июля 1906 г. в городе Брест-Литовске в рабочей 
белорусской семье простых рабочих. Отец был железнодорожником [1]. Из-за 
начала Первой мировой войны Мазуруки перебрались с Буга в российскую глу-
бинку. Детство провел в Липецке, где отец работал слесарем. С 1915 г. жил вме-
сте с семьей в городе Льгове (Курская область). После окончания семилетней 
школы работал в Орловском горкоме партии. В 1919–1920 гг. трудился чернора-
бочим на железнодорожных станциях Льгова. Летом 1920 г. жил в Липецке, ра-
ботал помощником машиниста Липецкой электростанции, был секретарем ком-
сомольской организации, заведующим агитпропом Липецкого, а затем Елецкого 
уездных комитетов комсомола [2]. А затем вместе с семьей переехал в город 
Ровно (Украина), где работал чернорабочим на железнодорожной станции, 
а также ночным сторожем в больнице. В апреле 1923 г. Мазурук нелегально пе-
ребрался через границу и вернулся назад в СССР [2]. 

В 1923–1924 гг. снова И. Мазарук работал помощником машиниста на 
электростанции в Липецке, с 1924 по 1926 г. являлся секретарем волостного 
комитета комсомола в селе Кузьминские Отвержки (Липецкая область), Липец-
кого уездного комитета комсомола, а также заведующим школьным отделом 
Орловского губернского комитета комсомола. В 1926–1927 гг. был заместите-
лем заведующего агитационно-пропагандистским отделом Орловского горкома 
партии. В ВКП(б)/КПСС вступил в 1925 г. [2]. 

С октября 1927 г. Илья Мазурук по комсомольской путёвке был направлен для 
прохождения службы в воинскую авиацию [3]. Так он сменил партийную работу на 
авиацию. Молодой парень освоил Ленинградскую военно-теоретическую школу 
ВВС и Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков, после чего был 
демобилизован [3]. Работал бортмехаником и лётчиком в Гражданском воздушным 
флоте, принимал участие в боевых действиях против басмачей. Вместе с семьюде-
сятью защитниками Кзыл-Агачинского гарнизона отбивались от наседавших со 
всех сторон бандитов. С февраля 1932 г. служил летчиком и командиром отряда на 
Дальнем Востоке, во Всесоюзном объединении воздушных сообщений «Транса-
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виация», одним из первых освоил дальневосточные воздушные трассы, в том числе 
на Сахалин и Камчатку. [4]. Дальневосточные рейсы не были регулярными. Они 
всегда вызывались какими-нибудь срочными заданиями. Поэтому летать приходи-
лось в сложных погодных условиях, над тайгой, горами, морем. Вот что говорил 
И. П. Мазурук будущим лётчикам: «…Моё завещание каждому молодому пилоту: 
кончил школу – лети на Дальний Восток. Это настоящий университет [1]. 

В 1937 г. в качестве командира самолета ТБ-3 И. Мазурук участвовал в вы-
садке первой дрейфующей научной станции в «Северный полюс – 1» для осво-
ения Арктики под командованием контр-адмирала Папанина. За мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении задания, ему 27 июня 1937 г. было при-
своено звание Героя Светского Союза с вручением ордена Ленина. 

После успешного окончания курсов усовершенствования командного со-
става, которые были организованы при Военно-воздушной академии имени 
Жуковского, в 1939 г. лётчик стал участником советско-финской войны. 
В 1938–1941 гг. Илья Павлович занимал пост начальника Управления полярной 
авиации Главсевморпути. 

Когда началась Великая Отечественная война, полковник Мазурук коман-
довал 2-й авиагруппой ВВС Северного флота. Приходилось много летать на бо-
евых самолетах в полярных морских районах, направляя организацию разведки 
противодействия вражеским подводным лодкам и кораблям, и спасать ино-
странных моряков с потопленных судов союзников. За боевую работу на по-
лярных морях И. П. Мазурук был награжден орденом Красного Знамени. 

В 1942 г. Мазурук был назначен начальником Красноярской воздушной 
трассы ВВС Красной армии и командиром 1-й перегоночной дивизии ГВФ. Ди-
визия была сформирована на базе 6-й запасной авиабригады и состояла из пяти 
перегоночных и одного транспортного авиаполков [4]. Военные лётчики зани-
мались эстафетным способом перегона американских самолётов от союзников. 
Протяженность трассы составляла 6306 км: Фербенкс (Аляска), Берингов про-
лив, Уэлькаль (Чукотка), Сеймчан (Колыма), Якутия (полюс холода на Оймя-
коне), Киренск (Иркутская область) и Красноярск. Американские лётчики до-
ставляли самолёты от авиазаводов, расположенных на севере США, через Ка-
наду в Фэрбенкс, где находилась советская военная миссия, принимавшая по-
ставляемую технику. Здесь эстафету подхватывали наши лётчики – их задачей 
был перегон самолётов через Берингов пролив до Уэлькаля. Второй этап состо-
ял в перегоне самолётов по сложнейшему участку над безлюдной Чукоткой и 
Колымским хребтом до Сеймчана и дальше. Зимой большие морозы и туманы, 
а летом густой дым от таёжных пожаров сильно осложняли пилотирование са-
молётов на этом участке [4]. В ведении Красноярской воздушной трассы была 
не только перегонка самолётов, поставляемых по ленд-лизу, но также органи-
зация и выполнение авиационного обслуживания хозяйства и населения огром-
ного сибирского региона. 11 мая 1944 г. за образцовое выполнение заданий ко-
мандования по перегонке боевых самолётов для действующих частей ВВС 
Красной армии первая перегоночная авиадивизия ГВД была награждена орде-
ном Красного Знамени. 

В июле 1944 г. полковник Мазурук сдал дела и убыл к новому месту служ-
бы, но авиатрасса продолжала действовать до самого конца войны. К этому 
времени она состояла из пяти воздушных трасс, опоясавших Восточную Си-
бирь и Северо-Восток. Вся аэродромная сеть насчитывала 30 аэропортов и 
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аэродромов. Всего в 1942–1945 гг. на этой авиатрассе потерпел катастрофу 
81 самолет. При этом погибло 115 человек [4]. Поэтому работа на Дальнем Во-
стоке сама по себе была проявлением мужества. 

Генерал-майор авиации (звание присвоено 5 июля 1946 г.) И. П. Мазурук с 
1947 года работал заместителем начальника Научно-испытательного института 
ГВФ. В феврале 1953 г. был уволен в запас из Вооружённых Сил, но продолжал 
работать в полярной авиации Главсевморпути. В 1956–1957 гг. возглавлял лётный 
отряд морской части Второй советской комплексной антарктической экспедиции. 
В марте 1957 г. И. П. Мазурук вместе с лётчиком А. С. Поляковым впервые осу-
ществил посадку самолёта Ан-2 на вершину айсберга в Антарктиде [4]. 

У Ильи Павловича было две жены и две дочери. Первая жена Виктория 
Юрьевна Мазурук и дочь Ирина Мазурук (сценарист, киноактриса). Вторая же-
на – Тамара Августовна Мазурук, похоронена вместе с мужем. Они удочерили 
девочку Татьяну. Наш земляк, человек необыкновенной судьбы, И. П. Мазурук 
жил в Москве, умер 2 января 1989 г. и похоронен на Троекуровском  кладбище 
Москвы [5]. 

Огромен и значителен список наград, которые получил И. П. Мазурук: 
Медаль «Золотая звезда» № 39 Героя Советского Союза; два ордена Ленина; 
три ордена Красного Знамени [7]; три ордена Отечественной войны I степени 
[8]; два ордена Трудового Красного Знамени; три ордена Красной Звезды [9]. 
Медали СССР, в том числе: медаль «За боевые заслуги» [10], за выслугу лет; 
медаль «За оборону Москвы»; медаль «За оборону Советского Заполярья» [11]; 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» [12]. Он награждён также иностранными наградами. Герой Советско-
го Союза был не только лучшим летчиком, но также хорошим писателем. Он 
написал хорошую книгу под названием «Наша авиация». 

С давних времён память о герое пытались сохранить. В 1932 г. жители 
района имени Сергея Лазо Хабаровского края, на берегу реки Хор воздвигли 
монумент из камня и дерева в честь летчика И. П. Мазурука за спасение в 
наводнение. Место памятника в современное время найти не могут. Существует 
буксирный пароход «Мазурук», переделанный в тральщик, в составе Амурской 
Краснознаменной флотилии с 1941 г.  

Именем известного лётчика были названы улицы: в Бресте, Липецке и по-
сёлке городского типа Сеймчан (Магаданская область). В 2006 году в Беларуси 
в память об Илье Павловиче Мазуруке был выпущен почтовый конверт с его 
изображением. 5 мая 2018 г. на здании Хабаровского филиала Санкт-
Петербургского университета Гражданской авиации (Матвеевское шоссе, 45) 
силами Общественного совета по сохранению исторического наследия Дальне-
го Востока при ВООПИиК (Хабаровск) была открыта мемориальная доска Илье 
Мазуруку [13], [14]. 

В своём исследовании мы по-новому открыли для себя имя нашего славного 
земляка И. П. Мазарука, собрали и систематизировали материал о его жизни-
подвиге. Мы пришли к выводу, что необходимо выступать и рассказывать широ-
кой аудитории о легендарных людях, чьи имена связаны с нашим городом. Такие 
знания содействуют развитию национального самосознания, воспитанию граж-
данственности и патриотизма, чувства гордости за уроженцев нашей страны. 
Уже сейчас Брестский областной краеведческий музей использует нашу иссле-
довательскую работу для просветительских целей. А поскольку современные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB


 

100  

жители нашего города не всегда знают о личности героя, чьё имя носит их улица, 
мы предлагаем на улице И. П. Мазурука разместить памятный знак с барельефом 
Героя Советского Союза и коротким рассказом о его героической судьбе.  
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КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ – БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН И ЛИДЕР 
ПОДПОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
На железнодорожной станции Орша на высоком постаменте установлен 

бронзовый памятник Герою Советского Союза Константину Сергеевичу Засло-
нову. Легендарный партизанский командир хорошо известен не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Его именем названы улицы, предприятия, колхозы. 
Существует «Республика заслоновцев». Она объединяет школы и отряды, кото-
рые носят имя героя. Слёты заслоновцев собирают школьников из разных рес-
публик краёв и областей. 

Родился Константин Сергеевич Заслонов 25 декабря 1909 года (7 января 
1910 года по новому стилю).  

Будущий прославленный партизанский комбриг и Герой Советского Союза 
с детских лет привык рассчитывать на свои силы. Порой, чтобы свести концы с 
концами, он подрабатывал и пастухом, и помощником сапожника, но благодаря 
целеустремленности и тяге к знаниям Заслонов сумел обойти все эти трудно-
сти. Вот как этот период своей жизни в автобиографии описал Константин Сер-
геевич: «Я в то время уже имел стремление к книгам и особенное настроение 
было у меня и энтузиазм к рисованию». 

В 1930 г. Заслонов окончил Великолукскую железнодорожную проф-
техшколу. С 1935 г. – помощник начальника паровозного депо железнодорож-
ной станции Новосибирска. Константин Сергеевич стремился к постоянному 
самосовершенствованию во всех жизненных направлениях. Из автобиографии: 
«В сентябре 1935 г. у меня пока 3 желания: 1) хочу увидеть и услышать не по 
радио – наяву Иосифа Виссарионовича Сталина; 2) хочу быть инженером по 
образованию, предварительно поездить хотя бы до учебы полтора года маши-
нистом; 3) стать настоящим, хорошим, идеологически выдержанным в полном 
смысле слова, большевиком. И все три желания, по-моему, осуществимы – это 
будет, если я буду честен, чуток, внимателен и классово бдителен. В настоящее 
время я своей работой не удовлетворен, потому что я техник 11-го разряда, а 
несу работу инженера – это мало. Работать я могу и умею, и не было ничего, 
что бы у меня не выходило». С 1937 г. –начальник паровозного депо станции 
Рославль, с 1939 г. – паровозного депо Орша. Несмотря на занимаемые высокие 
должности, Константин Сергеевич всегда оставался человечным и справедли-
вым. Вот как вспоминал Заслонова бывший заместитель министра путей сооб-
щения, начальник западной железной дороги В. А. Гарныка: «Константин Сер-
геевич был энергичный, полный творческой инициативы, требовательный к се-
бе и к подчиненным, не терпел невыполнения приказа, и в то же время очень 
внимательный к бытовым нуждам руководимого им коллектива…» [2]. 
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Но настоящую славу Константин Заслонов заслужил, участвуя в партизан-
ском движении на территории Беларуси в период Великой Отечественной Вой-
ны. В начале войны при подходе немецких войск к Орше он эвакуировался в 
Москву, однако оставаться в тылу он не хотел. Из воспоминаний В. А. Гарныка: 
«Заслонов обратился к Наркому путей сообщения Л. Кагановичу разрешить ему 
сформировать из оршанцев и витеблян партизанский отряд» [2]. 1 октября 
1941 г. для проведения диверсионной работы отряд Заслонова перешел линию 
фронта. Группа во главе с Заслоновым в середине ноября 1941 г. прибыла в 
Оршу, где начала действовать подпольно. 25 февраля 1942 г. она вышла в лес и 
оформилась в отряд. 

В самый разгар напряженных боев, когда враг через Оршу перебрасывал 
под Москву войска и боевую технику, подпольная группа К. С. Заслонова орга-
низовала на Оршанском железнодорожном узле массовые диверсии. 

Из справки начальника отдела кадров Белорусского штаба партизанского 
движения подполковника В. Р. Романова: «Воспользовавшись положением, что 
немцы принимали на работу железнодорожников, ранее работавших в депо, 
т. Заслонов поступил на должность начальника над русскими паровозными 
бригадами. Получив впоследствии право самостоятельного приема на работу 
русских рабочих, принял на работу ряд других партизан. Для диверсионной ра-
боты по выводу из строя паровозов организовал изготовление угольных мин… 
В результате диверсионной деятельности, группой железнодорожников под ру-
ководством т. Заслонова за период с 20 декабря 1941 г. по 18 февраля 1942 г. по 
депо Смоленск, Борисов, Орша уничтожено свыше 120 паровозов, выведено из 
строя и оставлено в пути 76 паровозов, шедших с эшелонами» [2]. Также «за-
слоновцы» за этот период пустили под откос 6 вражеских эшелонов, вывели из 
строя поворотный круг, дизельную электростанцию, водоснабжение всего узла, 
взорвали несколько складов с боеприпасами и продовольствием, уничтожили 
более 400 солдат и офицеров врага. 

Из справки подполковника В. Р. Романова: «Немцы начали следить за 
т. Заслоновым. В феврале 1942 г. т. Заслонов уходит в лес и организует парти-
занский отряд, и завоевывает всеобщее уважение партизан… Т. Заслонов объ-
единяет несколько партизанских отрядов и создает партизанскую бригаду до 
1000 человек, а впоследствии становится командующим Оршанской партизан-
ской зоной, в которой насчитывается свыше 3000 партизан» [2]. 

Грамотность, находчивость и мужество – одни из основных качеств насто-
ящего партизанского командира. И эти качества были присущи Заслонову. Вот 
что записал в своем дневнике «Дядя Костя» (партизанское прозвище Констан-
тина Заслонова): «…Я хочу напомнить старинную русскую истину, изреченную 
великим русским полководцем Александром Невским, что, кто на нашу рус-
скую землю придет с мечом, тот же от меча и умрет…» [2]. 

В начале ноября 1942 года бригада Заслонова дислоцировалась в Алекси-
ничских лесах Сенненского района. Её штаб с небольшим отрядом разместился 
в Куповати. Вблизи этой окружённой большим лесом деревни предполагалось 
создать зимний партизанский лагерь. Месторасположение заслоновцев стало 
известно врагу. Тут же была снаряжена карательная экспедиция. К исходу 
13 ноября 1942 года крупные силы гитлеровцев вошли в деревню Кузьмино, 
Серкути и Утрилово, расположенные в нескольких километрах от Куповати, а 
на следующий день в 11 часов дня начали атаку. 
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Противник во много раз превосходил партизан по численности и вооруже-
нию. Плотный огонь, атаки следовали одна за другой на протяжении 4 часов. В 
первых рядах лесных бойцов с маузером в руках и автоматом на груди – Засло-
нов, который одновременно управлял боем. Руководил он умело, хладнокровно. 
И всё же из-за слишком неравных сил фашисты ворвались в деревню. Бой ста-
новился всё более ожесточённым. Около 17 часов, когда солнце спустилось за 
лес, во время очередной атаки гитлеровцев Заслонов был смертельно ранен. 
Через несколько минут сердце его остановилось. 

По указанию белорусского штаба партизанского движения и Витебского 
подпольного обкома партии 23 сентября 1943 года из бригады выделили шесть 
отрядов. Так образовалась вторая партизанская бригада имени Заслонова.  

Поскольку даже за мертвого Заслонова немецкая администрация обещала 
большое вознаграждение, то местные жители деревни тайно похоронили Кон-
стантина Сергеевича. В 1947 г. останки К. С. Заслонова были перезахоронены 
возле железнодорожного вокзала станции Орша. 

8 июня 1944 года ЦК КП(б)Б указал партизанским соединениям, подполь-
ным обкомам и райкомам партии на необходимость дезорганизовать тылы и 
коммуникации врага. Выполняя это указание, партизаны с 20 по 23 июня 
1944 года парализовали движение противника на железных дорогах, которые 
вели к важнейшим участкам фронта. Только в ночь на 20 июня они подорвали 
более 40.000 рельсов. Благодаря рельсовой войне врагу не удалось в полной 
мере использовать железнодорожный транспорт для подвозки резервных частей 
к местам боёв, а также для эвакуации своих тылов. Немалый вклад в проведе-
ние этой операции внесли именно заслоновцы. В тот период они вели крупные 
бои с карателями, обеспечив тем самым успех других бригад. 

Бессмертен подвиг легендарного комбрига, велики его заслуги перед наро-
дом, Родиной. Они не остались неоценёнными. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 марта 1943 года Константину Сергеевичу Заслонову присво-
ено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Значимость партизанской деятельности Константина Сергеевича Заслоно-
ва была отображена и в кинематографе. В 1949 г. режиссерами Александром 
Файнциммером и Владимиром Корш-Саблиным на киностудии «Беларусь-
фильм» был снят советский художественный фильм «Константин Заслонов». 
Роль Константина Заслонова исполнил Народный артист РСФСР Владимир Ва-
сильевич Дружников. 
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Раздел 3. Работники тыла в годы войны.  
Морально-нравственное значение победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и деятельность по увековечиванию его подвига 

 
В. А. Брандлер 
г. Брест, БрГТУ 
 
Научный руководитель: подполковник, старший преподаватель военной 

кафедры БрГТУ Токарь А. А. 
 

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ 
 

На улице вечерело, я шёл по старой тротуарной плитке, обдумывая тяжё-
лый день в школе, попутно любуясь цветением яблони, посаженной кем-то из 
наших соседей у входа в наш двор. Воздух был замечательным, такой можно 
почувствовать только весной – прохлада и запах черёмухи. Перед тем как зайти 
в подъезд, я в последний раз насладился свежестью вечера и начал подниматься 
по лестнице в обход лифта – это, как мне казалось, могло отсрочить время для 
учёбы. Я понимал, что работа неизбежна и должна быть сделана, но сил на по-
следний рывок в себе я не находил. В такие моменты я обычно шёл к своему 
папе, чтобы просто поговорить, посидеть рядом или, когда я чувствовал себя 
особенно тяжело, обсудить сложившуюся ситуацию. Этот вечер не стал исклю-
чением, поэтому перед тем как начать работу, я заварил себе и папе малинового 
чая и начал разговор в надежде получить совет или, на худой конец, дозу энер-
гии от напитка и разговора. Допив чай и выслушав суть моей проблемы, папа 
сказал мне следующее: «Главное – никогда не падать духом, так всегда говорил 
мой дедушка, твой прадедушка – это был его девиз. Жизнь иногда похожа на 
путешествие пешком в буран. Вокруг метель, ничего не видишь дальше вытя-
нутой руки, но ты идёшь, потому что нельзя остановиться – замёрзнешь, но ес-
ли продолжишь идти, то рано или поздно ты выйдешь к дому». Эти незамысло-
ватые слова возымели на меня большое впечатление, то ли потому, что сказаны 
они были про моего прадедушку, ветерана, ленинского орденоносца, чья жизнь 
была намного сложнее моей, то ли потому, что были просты до безобразия и 
легко запоминались. Впоследствии я стал пользоваться ими во всех жизненных 
трудностях, это натолкнуло меня на мысль записать рассказы обо всех моих ге-
роических родственниках. 

Александр Мартынович Веч – именно об этом прадедушке говорил мой 
папа, родился он в немецкой деревне на Украине. Однажды, когда они гуляли 
со своим другом после школы, они заметили, как местный священник приста-
вал к девушке брата дедушкиного друга. Тогда они кинули портфель в окно, 
чтобы спугнуть его, и убежали. Священник посмотрел в дневник и узнал, кто 
кинул портфель. Вечером того же дня он пришёл в дом к прадедушке и пожа-
ловался на него его отцу, отец у него был очень религиозным человеком, по-
этому прадедушка был зверски выпорот. После этого он в детском возрасте 
убежал из дома, долго скитался, пока не вырос и не поступил в агротехниче-
ский институт. Упорным трудом и природным талантом ему удалось стать гла-
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вой колхоза в Молдове, где его и застала война. Бабушка рассказывала, как но-
чью поступил приказ эвакуировать колхоз, прадедушка за несколько часов ор-
ганизовал эвакуацию имущества, а то, что нельзя было увести, уничтожил. Го-
рели пшеница и скот. Нацисты быстро продвигались вглубь страны и нередко 
были случаи, когда они могли поймать мою семью. Один из таких случаев про-
изошёл при форсировании реки Днепр. Только благодаря комиссарше-еврейке, 
которая заметила, что у прабабушки есть грудной ребёнок, их пропустили без 
очереди. Бабушка вспоминает: «Как только баржа отплыла от берега на 100 м, 
противоположный берег заняли нацисты на мотоциклах». Прабабушка с благо-
дарностью вспоминала о ней до конца жизни. Семья прадедушки была эвакуи-
рована в Казахстан из-за немецкого происхождения, сам же он ушёл на фронт в 
пехоту и успел побыть пулемётчиком и получить осколочное ранение. Но вско-
ре из-за того, что немцам запретили воевать на фронте, дедушка ушёл в трудо-
вую армию, развозя провизию и боеприпасы по фронту. В 1942 г. его наградили 
медалью «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». Вскоре дедушке ска-
зали, что он как человек с агротехническим образованием и опытом управления 
колхозом необходим в тылу. Ему предложили на выбор два места – Алтай и Ка-
захстан. Дедушка выбрал Казахстан, так как по специальности он был виногра-
дарем, а до войны он посещал сельхозвыставку, на которой был стенд с круп-
ным казахским виноградом, который произвёл на него большое впечатление. 
Проездом к своему новому месту работы он посетил колхоз посёлка, в котором 
на тот момент проживала прабабушка, они могли разминуться и никогда боль-
ше не встретиться, если бы по «сарафанному радио» бабушка не услышала, что 
к ним приехал её муж. Год спустя родилась моя бабушка. Впоследствии дедуш-
ке дали самый убыточный колхоз, в котором менялись по 4 руководителя за 
год, сначала он хотел отказаться, но на этом настояли. Через 3 года дедушка 
сделал колхоз передовым в Казахстане. В 1956 г. его труд был оценён Орденом 
Ленина. С прабабушкой у них было 7 детей. 

Григорий Нестерович Овечко 
Григорий Нестерович имел высшее инженерное образование, позволившее 

ему вести службу офицером. Служил он в пехоте и был частью экипажа броне-
транспортёра. В конце войны всем вооружённым силам Польши командовани-
ем было приказано сложить оружие, потому что война была уже проиграна, и 
Польское государство перестало существовать. Из-за этого дедушка был от-
правлен на рабский труд к немецкому фермеру из Германии. Однажды он ре-
шил бежать и пешком сумел пройти всю Польшу и вернуться в родной Брест. 
Вернулся он почти под освобождение, опередив его всего на несколько меся-
цев, после чего работал на Брестской железной дороге высокооплачиваемым 
специалистом с множеством патентов. 

Пётр Калексавич Томошевский 
Пётр Калексавич свою жизнь посвятил армии. Был призван в 1937 г. 

До 1940 г. служил на Дальнем Востоке. 
За день до начала войны был переброшен подо Львов, войну встретил в 

чине младшего лейтенанта. Служил в составе танковой армии, входящей в со-
став Степного фронта, под командованием Ивана Степановича Конева, участ-
вовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, битве за Днепр, 
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освобождении Варшавы и Праги, закончил войну в Германии в чине капитана, 
во время военных действий был многократно ранен, подвозил снаряды для 
«Катюш» и танков. После войны остался служить в армии, дослужился до зва-
ния майора.  

Семён Иванович Жуков  
Прадедушка родился в Санкт-Петербурге, был замполитом танковой бри-

гады, прошёл войну с начала и до конца, был убит бандеровцами в 1949 г., к 
сожалению, про него почти ничего не известно, так как его сын, мой дедушка, 
был ещё младенцем, когда его убили. 

Эстэр Самсоновна Брандлер 
Во время войны работала в тылу трактористом в городе Воронеже, за что 

получила медаль «За трудовую доблесть». Прабабушка была большой патриот-
кой, до войны она сидела в польской тюрьме как просоветская коммунистка, 
после освобождения нашей земли советской армией участвовала в референдуме 
за присоединение западной Украины в состав УССР. 

«Главное, никогда не падать духом!» Этот девиз, сказанный Александром 
Мартыновичем Вечем, ассоциируется у меня со всеми моими героическими 
предками, идёт со мной по жизни, придавая сил в тяжёлых ситуациях. Память о 
предках заставляет меня помнить, что я звено в своём роду и что я должен быть 
достойным человеком в память о предках и для примера своим потомкам. По-
нимание этого укрепляет волю и чувство гордости за то, кто я есть. Я есть моя 
семья и доказательства этого видны в каждом моём поступке, слове и мысли. 

 
 
О. В. Иванова 
г. Минск, младший научный сотрудник ГУ «Национальный исторический 

музей Республики Беларусь, ф-л Музей истории белорусского кино 
 

КИНООПЕРАТОРЫ-ДОКУМЕНТАЛИСТЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Говоря о героях Великой Отечественной войны, чаще всего мы говорим о 

солдатах, немного реже о партизанах и подпольщиках. Еще реже встречается 
информация о военных врачах и медсестрах. О фронтовых кинооператорах, к 
сожалению, почти никогда не упоминают, а ведь именно их глазами мы видим 
ту войну.  

Наравне с солдатами они разделили тяготы фронтовых дорог, сложности 
военного быта, опасности и тревоги. Мужеством, талантом и титаническим 
трудом кинооператоров-документалистов добыты бесценные кадры, которые 
стали частью нашей вечной памяти о Великой Отечественной войне.  Создан-
ная ими кинолетопись послужила основой для документальных киножурналов 
тех лет. Не раз ее использовали для создания художественных фильмов. Они же 
стали неоспоримыми уликами на суде против нацистских преступников в 
Нюрнберге. 
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Работа кинооператоров началась с первых дней войны. Моисей Залманович 
Беров с 1937 года работал оператором на белорусской киностудии. Война застала 
его в Минске. Этот день он описал позже в своих воспоминаниях. 

В сентябре 1941 года работа фронтовых кинооператоров получила перво-
начальное организационное оформление, однако стройная организационная 
структура, ответственная за проведение и координацию работы фронтовых ки-
ногрупп, по понятным причинам создана не была.  

В декабре 1941-го Главное политическое управление Красной армии ре-
шило взять военную кинохронику под жесткий контроль. Была организована 
целая система по созданию и координации фронтовых киногрупп. При Главном 
политическом управлении Красной армии был создан фронтовой отдел, кото-
рый ведал фронтовыми съемками. При политуправлениях фронтов создавались 
фронтовые группы, возглавляемые, как правило, авторитетными и известными 
режиссерами или операторами. 

Такова была система, просуществовавшая до конца 1944 года. Руководство 
осуществлялось в основном из фронтового отдела, но его компетенция распро-
странялась лишь на процессы создания рабочего материала, максимум – его до-
ставки в центр. Последующие процессы обработки, отбора, использования, 
утверждения руководством и, разумеется, тиражирования и демонстрации 
находились под контролем идеологических ведомств и Государственного коми-
тета обороны. 

В незначительное число киногрупп на первых порах входили лишь мос-
ковские операторы – сотрудники Центральной студии документальных филь-
мов. По мере того как фронт растягивался на сотни километров, для пополне-
ния фронтовых киногрупп были мобилизованы операторы почти со всех студий 
Советского Союза. 

Коллектив белорусских операторов в количественном измерении выглядел 
достаточно скромно, всего лишь несколько человек: Михаил Беров, Георгий 
Вдовенков, Иосиф Вейнерович, Михаил Капкин (дипломник ВГИКа и опера-
тор-практикант, связавший свою профессиональную карьеру с Минской студи-
ей кинохроники), Евгений Соколов, Юрий Иванцов, Владимир Цеслюк, Мария 
Сухова (ставшая оператором в силу обстоятельств военного времени). 

Тот факт, что хронику событий культурной жизни Беларуси, временно пе-
реместившейся в глубокий тыл, довелось снимать в основном операторам дру-
гих студий, объясняется не только малочисленностью белорусских документа-
листов, но и централизацией производства кинохроники. На первом этапе вой-
ны операторы Минской студии были рассредоточены по киногруппам различ-
ных фронтов, связь между ними практически отсутствовала [3]. 

Феноменом, не имеющим аналогов в истории кинопериодики, стало созда-
ние с 3 ноября 1941 по 28 января 1942 года, вплоть до разгрома фашистов под 
Москвой и их отступления под Смоленск, девяти номеров оборонного темати-
ческого киножурнала «На защиту родной Москвы». В ноябре–декабре 1941 го-
да журнал был представлен шестью выпусками, в 1942 году – тремя. 
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Материал, снятый белорусскими операторами, вошел во многие выпуски 
киножурнала «На защиту родной Москвы». Самым известным из них является 
выпуск, посвященный празднованию 24-й годовщины Октябрьской революции, 
военному параду на Красной площади и выступлению на нем И. В. Сталина. 
Белорусский оператор Мария Сухова входила в группу, занимавшуюся съемка-
ми парада. Этот эпизод ярко описан в дневнике фронтового оператора Марка 
Трояновского: «В 8.05 я на студии. Из ворот выезжают и выбегают операторы. 
О начале парада они узнали только по радио. Немедленно в свой пикап сажаю 
Лебедева и Щекутьева. Влетаю на своем пикапе чуть ли не на самую площадь. 
Бросаем его около Забелинского проезда. Бежим наверх. Пехота уже прошла. 
Ее хвост успела снять Сухова, она приехала минут на десять раньше нас» [3]. 
Однако в связи с неожиданным переносом времени проведения парада кино-
съемочная группа не успела подготовиться и не смогла снять речь Сталина с 
синхронной звукозаписью. 

16 февраля 1942 года – за два с половиной года до освобождения Беларуси – 
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко в письме членам ЦК КП(б) 
Белоруссии Н. Я. Наталевичу, И. С. Былинскому, П. З. Калинину, В. Н. Малину 
писал: «Сейчас надо приковывать внимание к Белоруссии, так как вопрос о ее 
освобождении стоит практически, непосредственно. В такой пропаганде у нас 
богатый пробел, прямо немощь какая-то, и поведение наших товарищей в этом 
вопросе заслуживает осуждения» [3]. 

С февраля 1942 года П. К. Пономаренко начал прилагать усилия по фор-
мированию творческо-производственного ядра, способного в кратчайшие сроки 
воссоздать белорусский киножурнал: «Надо договориться с Большаковым 
(И. Г. Большаков с 1939 года был председателем Комитета по делам кинемато-
графии при СНК СССР. – Прим. авт.) о высылке бригады кинохроники в наше 
распоряжение. Хорошо бы восстановить и вооружить техникой бригаду Кор-
жицкой (Н. X. Коржицкая до войны работала директором Минской студии ки-
нохроники. – Прим. авт.) – она в Казани – и сейчас же наладить кинохронику 
«Советскую Беларусь» [3]. 

Через неделю, 24 февраля 1942 года, Т. С. Горбунов, секретарь ЦК КП(б) 
Белоруссии, докладывал П. К. Пономаренко о проделанной работе: 
«…О кинохронике: в ближайшие дни в Ваше распоряжение направляется кино-
бригада. Состав ее определяется, техника подбирается. Вызываются белорус-
ские кинооператоры Беров, Цеслюк, Цитрон. Из Казани вызываем Коржицкую 
и трех кинооператоров. Будем восстанавливать работу киностудии «Советская 
Беларусь» [3]. 

Чтобы реализовать задуманное, понадобилось куда больше времени – 
только через полгода после этой записки П. К. Пономаренко, в июле 1942 года, 
на экраны вышел первый военный выпуск киножурнала «Советская Беларусь». 
Случилось так, что создавали его не белорусские кинематографисты, которых 
не стали отзывать из фронтовых киногрупп, а московские режиссеры и опера-
торы Центральной студии документальных фильмов. 

«Сейчас надо активизировать выступления белорусских артистов, писате-
лей, ученых, партизан, командиров – героев Отечественной войны – белорусов 
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по радио, в печати, на собраниях – в самых разнообразных формах и видах. В 
сводках Информбюро помещать эпизоды из деятельности белорусских парти-
зан. Надо попросить наших поэтов, в том числе уважаемого Янку Купалу и 
Якуба Коласа, сочинить боевую песню белорусских партизан. Выбрать из 
написанных самую лучшую и попросить наших композиторов положить на му-
зыку. Выбрать самую лучшую музыку и заставить пропеть ее всюду наших 
певцов и певиц, а в исполнении Александровской записать ее на пленку, на 
пластинку и пустить по радио…» [3] – писал П. К. Пономаренко. 

Большую роль сыграл указ Президиума Верховного Совета СССР от   но-
ября 1942 года о создании Чрезвычайной государственной комиссии по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В за-
дачу комиссии входило расследование действий захватчиков на оккупирован-
ной советской территории, установление личностей преступников, определение 
материального ущерба, причиненного советским гражданам, колхозам, обще-
ственным организациям и государству. 

Масштабная переброска по воздуху советских фронтовых кинооператоров, 
фотографов и корреспондентов в партизанские зоны Беларуси началась в 
1943 году; работа по фиксации ущерба, нанесенного Беларуси, получила широ-
кий размах весной 1944 года, за несколько месяцев до начала знаменитой опе-
рации «Багратион». 

Кинолетопись войны – это не только массив киноматериалов, включенных 
в выпуски кинопериодики. Судьба кинолетописного материала непредсказу-
ема – он может быть востребован тотчас после проявки, но может и пролежать 
в хранилище в ожидании своего зрителя много лет. 

Удивительна судьба материала, снятого белорусским оператором Иосифом 
Вейнеровичем за линией фронта в 1943 году. В годы войны эти кадры – в силу 
их специфичности – практически не использовались, хотя и кинематографи-
стам, и киноведам они были хорошо известны под условным названием «Опе-
ратор кинохроники И. Н. Вейнерович среди партизан». 

Иосиф Наумович Вейнерович – оператор и кинорежиссер-документалист, 
лауреат Сталинской премии, народный артист БССР. За боевые заслуги 
награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Крас-
ной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. За трудо-
вые заслуги и вклад в советское киноискусство награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов и другими наградами СССР. Первые кино-
кадры войны И. Н. Вейнерович снял в самом начале фашистского нашествия. 
Затем на московской студии кинохроники участвовал в съемках первого пол-
нометражного фильма об обороне столицы СССР «Наша Москва», фильма 
«Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и др. 

В апреле 1942 года И. Н. Вейнерович был заброшен в Брянские леса, где 
тогда действовало крупное партизанское соединение Героя Советского Союза 
Д. В. Емлютина. На южной окраине этих лесов отважно сражались партизаны 
под командованием дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича 
Ковпака. За годы войны И. Н. Вейнеровичу довелось снимать во многих парти-
занских соединениях. Большая часть отснятого материала передавалась в 
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Москву вместе с монтажными листами и законспирированными комментария-
ми, которые были, на случай перехвата противником, отмечены условными 
знаками. Это давало возможность после дешифровки восстановить героев со-
бытий и точные сведения о местах боев. Эти сведения распространялись по ка-
налам Совинформбюро в нашей печати и за рубежом. 

В 1943 году И. Н. Вейнерович был заброшен в тыл врага в третий раз – 
к партизанам Беларуси, в бригаду «Железняк» Героя Советского Союза Ивана 
Филипповича Титкова. Выбор места заброски был предопределен тем, что на 
территории бригады действовал единственный в Беларуси знаменитый Бе-
гомльский аэродром, через который осуществлялась связь партизанских фор-
мирований с «большой землей». 

Каждый перелет через линию фронта был подвигом, сопровождался вели-
чайшим риском. Когда речь шла о необходимости десантироваться с пара-
шютом (а такие прыжки из соображений безопасности совершались под покро-
вом темноты) риск многократно возрастал. Документалист-профессионал, мно-
гое повидавший за годы войны, Иосиф Наумович осознавал неповторимость 
ситуации и уникальность создаваемого им и коллегами экранного материала. 

Возникла идея снять сюжет, в котором одну из главных ролей исполнит он сам… 
В начале 1960-х годов основоположник французского «синема-верите» 

Жан Руш сформулировал ранее неизвестный, но в принципе возможный метод 
фиксации реальности кинодокументалистом: «Нужно снимать жизнь не как она 
есть, а как она спровоцирована». Двумя десятилетиями ранее известного фран-
цуза И. Вейнерович и его напарница М. Сухова реализовали свое видение «си-
нема-верите» в условиях партизанского леса 1943 года. 

Разумеется, с формальной точки зрения все кадры сюжета сняты не-
репортажно, действующие лица выполняют указания Иосифа Наумовича. 
С другой стороны, в принципе невозможно снять сюжет о прибытии оператора 
в партизанский отряд, если не допустить элементы инсценировки. 

Как бы исключенная из сконструированного И. Вейнеровичем действия 
камера М. Суховой последовательно фиксирует эпизоды работы кинохроникера 
в отряде. Сюжет начинается с задержания оператора Вейнеровича на подступах 
к партизанской базе (еще не ясно, кто этот человек с тяжелым кофром на пле-
че!); затем фиксируется проверка документов партизанским патрулем (в состав 
которого входит молодая крестьянка с винтовкой, старательно выполняющая 
свою роль). Двухминутный очерк завершается демонстрацией партизанам руч-
ной камеры «Аймо», общением с командиром бригады И. Ф. Титковым и рядо-
выми партизанами. Партизан с очень светлыми, почти белесыми, глазами пока-
зывает оператору череду засечек на прикладе винтовки. Становится очевидным, 
что методы «привычной» камеры и «реконструкции факта» были единственно 
приемлемыми в условиях партизанского леса. 

Последовательность тщательно отрепетированных кадров, выполняющих 
служебную функцию сюжетосложения, прерывается появлением совершенно 
иных по внутренней природе киноизображений. Это несколько крупных планов 
командира Ивана Филипповича Титкова. Он прекрасно видит камеру, операто-
ра Марию Сухову, ему ничего не надо изображать, ему не предписана никакая 
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роль. Он открыто и немного смущенно улыбается… На экране человек, кото-
рый уверен в своей правоте и победе… Думается, что ради одного этого кадра 
И. Вейнеровичу и М. Суховой стоило создавать «драматургию» своего неболь-
шого киноочерка… 

За уникальный киноматериал, снятый в 1943 году в глубоком тылу, среди 
партизан бригады И. Ф. Титкова, И. Вейнерович был удостоен звания лауреата 
Сталинской премии. 

В отличие от ситуации начального этапа войны, когда фиксация страда-
ний, потерь и разрушений считалась делом если и не вредным, то, по крайней 
мере, второстепенным, начиная с середины 1943 года подход к отражению со-
бытий радикально изменился. На смену мобилизационной модели кинохроники 
пришла иная – протокольная. Все более и более утверждалась ценность хрони-
кального кадра как исторического документа – со всей необходимой привязкой 
к времени, обстоятельствам и месту съемки. 

Особое место в национальной кинолетописи занимают кадры освобожде-
ния родной Беларуси. На рассвете 3 июля 1944 года передовые армейские части 
вошли в Минск… На площади у Дома правительства состоялась встреча бое-
вых друзей и коллег – операторов Минской студии кинохроники, вошедших в 
город с армейскими частями разных фронтов. 

На крыше Дома правительства И. Вейнерович фиксировал на кинопленку 
подъем алого стяга освобождения. Оператор М. Беров в это же время снимал с 
нижней точки, как падает и разбивается о землю сбитая с фасада фашистская сва-
стика, как первые советские танки въезжают на площадь к Дому правительства. 

Во время 30-тысячного партизанского парада, состоявшегося в освобож-
денном Минске 16 июля 1944 года, к Иосифу Вейнеровичу и Михаилу Берову 
присоединился Владимир Цеслюк, прибывший с колоннами барановичских и 
вилейских партизан, а также Оттилия Рейзман, только недавно вырвавшаяся из 
тяжелейшей блокады в районе Ушач (где трагически погибла в начале мая 
1944 года оператор Мария Сухова). 

Стоя на партикабле (специально сооруженный помост для съемки с верх-
ней точки), съемками партизанского парада руководил режиссер В. В. Корш-
Саблин. Он просил операторов снять те или иные кадры для будущего фильма 
«Освобождение Советской Белоруссии». Созданный в тот день материал убе-
дительно демонстрировал, какой огромный размах приняло в Беларуси народ-
ное вооруженное сопротивление оккупантам. 

Через несколько дней после парада неподалеку от Минска состоялось еще 
одно знаменательное событие. Заместитель начальника штаба Белорусского 
партизанского движения И. П. Ганенко вручил большой группе партизан госу-
дарственные боевые награды. В числе награжденных был и оператор хроники 
Владимир Павлович Цеслюк. 

Осенью 1944 и весной 1945 года многие минские операторы продолжили 
создание кинолетописи войны за пределами Беларуси. Оператор В. П. Цеслюк 
встретил май 1945 года в Праге… 

Километры отснятого хроникального материала были положены в основу 
ряда фильмов-свидетельств, получивших значительный политический резонанс 
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уже летом 1945 года. Речь идет о фильме-обвинении «Разрушения, произведен-
ные немцами на территории Советского Союза», смонтированном для демон-
страции на Нюрнбергском процессе, а также для обоснования претензий Совет-
ского Союза на репарации к странам нацистского блока. 

Разрушениям на территории Беларуси уделено менее одной десятой части 
экранного времени полнометражного фильма, всего лишь четыре с половиной ми-
нуты. Вместе с тем это яркий пример того, что кинохроника, снятая всего лишь го-
дом или двумя ранее, в определенных обстоятельствах весьма быстро может перей-
ти в разряд кинолетописи, стать грозным и обличающим документом. 

Эпизод разоренного Минска завершается хрестоматийным кадром, кото-
рый был снят в июле 1944 года оператором В. П. Цеслюком из кабины самолета 
и отражал масштабы ущерба, причиненного городу войной. 

Беров Михаил Семенович (Моисей Залманович) кинооператор и режиссёр, 
художник, кинодокументалист. Заслуженный деятель искусств БССР (1967). 

Родился 10 декабря 1909 в городе Вележ, Витебской губернии. 
В 1930 году окончил художественный техникум в Витебске. 
В 1934 году окончил операторский факультет ГИКа (по другим источни-

кам в 1935 году). 
В 1933–1936 – оператор кинофабрики «Белгоскино» / киностудии «Совет-

ская Беларусь». 
С ноября 1936 по ноябрь 1937 – служба в саперном батальоне РККА. 
С декабря 1937 – оператор Минской студии хроникально-документальных 

фильмов. 
С первых дней войны на Западном, а потом на 3-м Белорусском фронтах. 

Вместе с бойцами поднимался в бой, врывался во вражеские окопы. Даже дове-
лось фашистов в плен брать. Его фронтовой путь можно проследить по отсня-
той им кинохронике: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», «Ви-
тебская битва», «Минск – наш!», «Освобождение Советской Белоруссии», 
«Вильнюс – взят», «Восточная Пруссия», «Падение Кёнигсберга». За боевые 
кинорепортажи и проявленное мужество М. С. Беров награжден орденами Оте-
чественной войны II степени (1944, 1985), Красной Звезды (1945), 12 медалями 
– «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 

1945 – Процесс над немцами в Белоруссии; 
1946 – Суд народа; 
1947 – Судебный процесс в Бобруйске; 
1968 Хатынь, 5 км (документальный). 
С августа 1945 по 1984 – оператор Минской студии научно-популярных и 

хроникально-документальных фильмов / киностудии «Беларусьфильм». 
Занимался живописью. Работы М. Берова демонстрировались на персо-

нальных выставках. 
Дата смерти: 
21 апреля 2003 (93 года) 
г. Минск, Белоруссия [4]. 
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Рейзман Оттилия Болеславовна (1914–1986).  
Оператор документального кино. 
Родилась в Минске, в семье рабочего-столяра. После революции отец Отти-

лии работал в Белорусском государственном театре и со временем стал актером. 
Оттилия окончила в 1925 году польскую школу-семилетку, а в 1927-м – общеоб-
разовательные курсы. С 1928 по 1930-й – ученица в прокатном отделе, сотруд-
ница лаборатории «Белгоскино». Поступила на операторский факультет ВГИ-
Ка, параллельно работала ассистентом оператора на Московской кинофабрике 
«Союзкинохроника». В 1935-м, окончив ВГИК, была принята на «Союзкино-
хронику» оператором. В 1936-м году кинооператоры Оттилия Рейзман и Мария 
Сухова сопровождали участниц Большого женского автопробега имени Ста-
линской Конституции по маршруту Москва – Малые Каракумы – Москва (за 
два месяца 45 женщин проехали в легковых машинах и пикапах более 
10 000 км). 

В феврале 1938-го года Оттилия Рейзман была арестована. Освободили ее 
через месяц. С октября 1941 по май 1943 состояла в штате Куйбышевской сту-
дии кинохроники. На фронт ее призвали в ноябре 1943-го. Кинооператоры От-
тилия Рейзман и Мария Сухова были отправлены в партизанскую бригаду на 
территории Белоруссии. При прорыве партизанского отряда сквозь кольцо фа-
шистских войск погибла Мария Сухова. Оттилия Рейзман после освобождения 
Белоруссии советскими войсками была командирована в Венгрию, потом – в 
Чехословакию, где и застала её Победа. 

Снятые Оттилией Рейзман материалы вошли в фильмы: «Освобождение Со-
ветской Белоруссии» (1944), «Разгром Японии» (1945), «Освобожденная Чехосло-
вакия» (1945), «Будапешт» (1945). За съемки в тылу врага была награждена меда-
лью «Партизану Отечественной войны» I степени, за съемки боев при взятии Бу-
дапешта – орденом Отечественной войны II степени, медалями. 

После войны работала на Центральной студии документальных филь-
мов [5]. 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ЕГО ПОДВИГА 
 

События Великой Отечественной войны с каждым годом все дальше и 
дальше отдаляются от нашей памяти, тысячи людей продолжают забывать при-
чины, породившие эту ужасную войну. Причины, которые унесли десятки мил-
лионов жизней, заставили миллионы людей голодать, оставили детей сиротами, 
а родителей без детей.  

История выделяет несколько причин начала Великой Отечественной вой-
ны, но главная из них – это идея пангерманизма, которая впоследствии дорабо-
ток стала носить название расовой теории нацизма. Концепция «расовой 
гигиены» подразумевала необходимость разделения людей на представителей 
«высшей расы» и «низших элементов» и необходимость соответствующего 
отбора. По этой концепции, первых следовало искусственно поддерживать, 
тогда как воспроизводство вторых требовалось предотвращать. 

Как всем известно, немцы относили себя к представителям «высшей расы» 
и разработали идею «арийской расы», её биологического и культурно-
го превосходства над другими расами, которые рассматриваются как «неполно-
ценные», расовый антисемитизм («семитская раса» – евреи – рассматривается 
как антипод и главный враг «арийской»), а также славянофобию. Вследствие 
этого нацисткой Германией был разработан план «Ост», который предполагал 
расчленение СССР, насильственную депортацию за Урал 50 млн человек, гено-
цид (евреев, цыган, поляков, прибалтов, западных украинцев, белорусов и рус-
ских), разрушение ведущих культурных центров, передачу восточных земель 
для колонизации немецким монополиям. 

Политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводи-
лась в соответствии с планом голода (план статс-секретаря Имперского мини-
стерства продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке) и упомянутым 
генеральным планом «Ост». Для того чтобы спровоцировать ненависть к граж-
данскому населению СССР и оправдать издевательства над ним и его уничто-
жение в любых возможных формах (сексуальные преступления, убийства, дру-
гие особо тяжкие преступления, преступления против человечности и проявле-
ния садизма), использовались идеологические пропагандистские клише о том, 
что все славяне – это «недочеловеки», «русские свиньи», «коммунисты», «ра-
бы», к которым нет и не может быть пощады. 

В пропагандистском бюллетене № 112, выпущенном отделом пропаган-
ды вермахта в июне 1941 года сразу после нападения на СССР (такие бюллете-
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ни зачитывались личному составу всех частей вермахта), цели войны были ука-
заны так: 

«Необходимо ликвидировать красных недочеловеков вкупе с их кремлёв-
скими диктаторами. Германскому народу предстоит выполнить самую вели-
кую задачу в своей истории, и мир ещё услышит о том, что данная задача бу-
дет выполнена до конца» [2]. 

С другой стороны, для содействия в осуществлении своих планов и после-
дующей помощи в управлении гражданским населением нацисты призывали в 
свои ряды сочувствующих им граждан СССР, используя их ненависть к Совет-
ской власти, национально-освободительную борьбу украинского, казаческого, 
русского коллаборационизма, а также страх перед оккупантами и пораженче-
ские настроения. 

16 сентября 1941 года Гитлер в рейхсканцелярии в беседе с немецким по-
слом в Париже Отто Абецем, касаясь блокады Ленинграда, заявил: 

«Ядовитое гнездо Петербург, из которого в Балтийское море так долго 
ключом бьёт яд, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован; те-
перь остаётся только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водо-
провод, центры энергии и всё, что необходимо для жизнедеятельности, не бу-
дут уничтожено. Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы. Пе-
риод 250-летнего азиатства должен быть закончен» [1]. 

Мартин Борман утверждал: 
«Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нуж-

ны, они могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и меди-
цинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение 
славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными сред-
ствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для 
них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образова-
ние, которое готовит для нас полезных марионеток» [3]. 

Результатами проведения нацистской политики стали потери гражданского 
населения в размере свыше 13 млн человек вследствие гуманитарной 
катастрофы, бомбёжек, военных преступлений нацистов и коллаборационистов, 
угона мирных жителей на работы в Германию, повышенной смертности, 
голода, а также блокады Ленинграда. В том числе преднамеренно истреблено 
оккупантами на захваченной территории 7 с половиной миллионов человек, 
умерло и погибло от голода и болезней 4,1 миллиона, погибло на 
принудительных работах в Германии больше 2 миллионов человек. 451 тысяча 
человек не вернулись на родину и стали эмигрантами. Указанные потери не 
учитывают жертв массированных бомбардировок в прифронтовой полосе. 

После предоставления данных цифр и донесения в общем смысле идей 
нацисткой Германии с представленными высказываниями ведущих личностей 
Третьего Рейха назревает вопрос: не безумие ли это? Так оно и есть, это самое 
настоящее морально-нравственное безумие, которое унесло огромное количе-
ство жизней. Ведь все идеи в расовой теории нацизма идут наперекор мораль-
ным нормам и нравственным принципам, заложенным в обществе. Разделение 
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людей на классы, доминация одного класса над другими, использование людей 
в качестве рабов и подопытных для экспериментов, создание концлагерей, сжи-
гание целых деревень заживо – это то, что никак не пересекается с идеями 
нравственного человека.  

Не только СССР, но и весь мир стал над пропастью бесчеловечности и 
ужаса от идей Германии. Поэтому без преувеличений можно сказать, что СССР 
вёл войну не только за свою независимость и существование своих народов, но 
и за сохранение морально-нравственного мира. В Великой Отечественной 
войне советский народ выполнил и освободительную миссию, спас народы 
Европы и Азии от фашизма. Красная армия освободила 13 стран Европы и Азии 
с населением около 150 млн человек. Ведь в случае победы Третьего Рейха и 
доминации их идей в мире произошёл бы нравственный переворот и Германия 
диктовала бы свои правила и порядки. 

Народы Советского Союза героически сражались на фронтах и 
самоотверженно трудились во имя общей Отчизны, Победы над злейшим врагом, 
проявив при этом невиданную стойкость и мужество. Где бы ни находился 
советский человек – на фронте, в тылу врага, в тылу страны, фашистских 
лагерях – всюду и везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час 
Победы. И никому никогда не удастся преуменьшить всемирно-историческое 
значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 

Именно советский народ своими неимоверными силами, кровопролитным 
трудом на передовой и в тылу приложил максимум сил и средств для 
достижения Победы в самой жесткой и кровопролитной войне человечества. Об 
этом нельзя забывать и постоянно необходимо помнить. 

В связи с этим велась и ведется в наше время деятельность по увековечи-
ванию подвига советского народа. В разных уголках Беларуси, потерявшей в 
1941–1945 годах каждого третьего жителя, созданы символичные мемориаль-
ные комплексы, установлены монументы, посвященные событиям самой траги-
ческой и кровопролитной войны на этой многострадальной земле.  Сегодня в 
стране около 9 тысяч памятников и захоронений Великой Отечественной вой-
ны. Они входят в военно-исторические маршруты и экскурсии, но главное – яв-
ляются святым местом почитания погибших, вечным напоминанием о том, как 
бесценен мир. Одни из самых известных мемориальных комплексов и памятни-
ков: монумент Победы в Минске, архитектурно-скульптурный комплекс 
«Минск – город-герой», государственный мемориальный комплекс «Хатынь», 
мемориальный комплекс «Дальва», расположенный в Минской области, исто-
рико-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориальный комплекс освобо-
дителям Пинска, мемориальный комплекс «Землянка» и мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле», расположенные в Могилеве, мемориальный ком-
плекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области», мемориальный 
комплекс «Площадь Победы» в Витебске, конечно же мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» и множество других мест, которые напоминают 
нам о подвиге советского народа. 
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Залы и экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, открыты 
во всех историко-краеведческих музеях Беларуси. Бесценные раритеты, воен-
ные хроники городов и деревень, трагедии сломленных жизней, рассказы о по-
двиге людей, вносивших свой вклад в долгожданную Победу – каждый район 
страны хранит память о тех страшных годах. Редкие экспонаты встречаются и в 
школьных музеях, где на протяжении десятилетий послевоенные поколения со-
бирают свидетельства лихолетья, воспоминания солдат, партизан и подполь-
щиков, узников лагерей и мирных жителей. 

И при всём при этом воспитание морали и нравственности с каждым годом 
становятся все более тяжелым и далёкими от нас, эти качества теряют свое зна-
чение. Понятия морали, а особенно нравственности, вызывают споры между 
людьми и всегда стоят рассуждений, что делает эти понятия довольно субъек-
тивными. Многие люди считают, что данные качества усложняют жизнь и ме-
шают добиться поставленных целей, а кто-то вообще считает их признаками 
слабости. Но разве советский народ сражался за слабость?  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://fireguys.ru/metodicheskie_plany/obschestvenno-gosudarstvennaja-podgotovka/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedy-sovetskogo-naroda.html
https://fireguys.ru/metodicheskie_plany/obschestvenno-gosudarstvennaja-podgotovka/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedy-sovetskogo-naroda.html
https://fireguys.ru/metodicheskie_plany/obschestvenno-gosudarstvennaja-podgotovka/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedy-sovetskogo-naroda.html
https://1zhitkovichi.schools.by/pages/pamjatniki-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-belarusi
https://1zhitkovichi.schools.by/pages/pamjatniki-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-belarusi
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РАБОТНИКИ ТЫЛА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война была одним из самых кровопролитных 
конфликтов в истории мира. В тот момент, когда фашистская Германия напала 
на Советский Союз, всё общество, включая работников тыла, было привлече-
но к обороне страны. Главным связующим звеном между экономикой страны 
и действующей армией был тыл Вооруженных Сил СССР, являющийся его со-
ставной частью, который выполнял задачи по доведению до войск и поддер-
жанию в исправном состоянии вооружения и военной техники, обеспечению 
продовольствием, боеприпасами, горючим и другими необходимыми для ве-
дения боевых действий материальными средствами. 

К сожалению, к началу Великой Отечественной войны в Красной армии 
не существовало единой централизованной системы тылового обеспечения. 
Структуры центральных органов управления тылом были подчинены шести 
различным начальствующим субъектам Народного комиссариата обороны 
СССР и других ведомств. Начало войны показало, что разобщенность тыло-
вых служб, отсутствие единого центра проявилось в неуправляемости тыло-
выми службами стратегического, оперативного и тактического уровня и от-
сутствии связи. 

По инициативе заместителя Народного комиссара обороны СССР гене-
рал-лейтенанта интендантской службы А. В. Хрулёва 1 августа 1941 года был 
издан приказ Народного комиссара обороны СССР об организации Главного 
управления тыла Красной армии, управлений тыла фронта и армии 
и положения об этих управлениях. Он лег в основу формирования централи-
зованной системы управления тыловым обеспечением войск, отвечающей 
условиям Великой Отечественной войны. 

Мобилизация трудовых ресурсов 
Сразу после начала войны был провозглашен мобилизационный режим. В 

Беларуси, как и во всей стране, были созданы специальные комитеты, которые 
занимались организацией труда тыла. Работники тыла были направлены на 
выполнение задач, связанных с производством военной продукции, уборкой 
сельскохозяйственных угодий и другими задачами, необходимыми для под-
держания фронта. Они играли огромную роль в поддержании боевого духа и 
победы в войне. В Беларуси они также внесли значительный вклад в усилиях 
по обеспечению фронта и населения материальными и другими ресурсами. 
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Организация труда на фронте 
Труд работников тыла на фронте был очень важным. Они строили оборо-

нительные сооружения, включая окопы, рвы, засыпали минные поля и другие 
работы, связанные с укреплением обороны. Работники тыла также занимались 
доставкой боеприпасов, продовольствия, медикаментов и других необходи-
мых материалов, но одним из основных задач работников тыла было поддер-
жание экономики страны и производственного потенциала в условиях воен-
ных действий. Они работали на предприятиях, строительных объектах, в сель-
ском хозяйстве, снабжали фронт и население всем необходимым. Важную 
роль в этом процессе играли женщины, которые замещали мужчин на произ-
водстве и в других сферах жизни. 

Белорусские работники тыла активно участвовали в работе промышленных 
предприятий, которые перешли на производство военной техники. Кроме того, 
они занимались сбором вторсырья и металлолома для нужд фронта, а также про-
изводством деталей для военной техники. Было создано множество домашних 
мастерских и групп, занимающихся производством одежды, обуви, продуктов 
питания и других необходимых товаров. 

Работники тыла вели огромную борьбу с дефицитом и голодом. Они орга-
низовывали поставки продовольствия на фронт и для населения, занимались 
сбором и переработкой сельскохозяйственной продукции, уборкой урожая. Не-
которые из них даже сами работали на полях, чтобы обеспечить достаточное ко-
личество продуктов. 

Несмотря на все трудности, работники тыла Беларуси продолжали тру-
диться и бороться за свою страну. Их труд внес огромный вклад в победу в 
Великой Отечественной войне и создание благополучной будущей жизни для 
нашей страны. 

Тыл Вооруженных Сил принимал активное участие в оказании помощи 
населению освобожденных стран Восточной Европы продовольствием и дру-
гими необходимыми материальными средствами [2]. 

По решению советского правительства, народам Польши, Чехословакии, 
Югославии, Венгрии, Германии, освобожденных от фашизма, из запасов 
Красной армии было выделено свыше 900 тыс. т продовольствия, а транспор-
ты с молоком и другими продуктами для детей Берлина пропускались наравне 
с оперативными эшелонами. 

Как пример эффективности тыловых структур можно взять Берлинскую 
операцию, где вследствие небольшой глубины Берлинской операции, плотно-
сти ведения огня и больших потерь личного состава фронтовые тыловые части 
практически не перемещались. Во время штурма Берлина в непосредственной 
близости развернулись резервные армейские госпитали, для розыска и эвакуа-
ции раненых создавались специальные команды. 

В среднем за день боя в Берлине расходовалось свыше 300 вагонов раз-
личных боеприпасов и других материальных средств, однако органы тыла 
своевременно снабжали войска, обеспечив Великую Победу советского 
народа. 
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Еще, как пример, масштабный объем работы предстояло выполнить орга-
нам тыла в Курской битве. По сравнению с битвой под Сталинградом, объем 
подвоза материальных средств составил 235 %. Заблаговременность подготов-
ки к Курской битве позволила своевременно и в полной мере обеспечить вой-
ска материальными средствами. 

Особенностью битвы явилась высокая плотность войск, насыщение их 
вооружением и военной техникой, в силу чего в ряде случаев на одной линии 
с армейскими тыловыми частями размещались фронтовые. 

Организация тыла 
Для того чтобы обеспечить работу в тылу и поддерживать моральное со-

стояние населения, были созданы различные организации и учреждения. 
На территории Советского Союза было создано множество организаций, кото-
рые были ответственны за организацию труда, производство военной продук-
ции, а также обеспечение населения всем необходимым. 

Одним из наиболее важных элементов организации жизни в тылу была 
работа комитетов обороны, которые руководили производством военной про-
дукции и контролировали ее поставку на фронт. Комитеты обороны занима-
лись также снабжением войск оружием, боеприпасами, продовольствием и 
медикаментами. Были организации, которые руководили организацией труда 
на территории республики. Также были созданы организации, которые зани-
мались подготовкой резервов для фронта, например, в Беларуси было создано 
Народное ополчение, которое позволяло всем желающим вступить в ряды во-
оруженных сил. 

Важным элементом организации жизни в тылу была работа женской по-
ловины населения. Женщины в СССР играли особую роль в организации тру-
да на фронте и в тылу. Большинство мужчин были призваны на фронт, и жен-
щины были вынуждены занять их места на производстве. Они работали на за-
водах, фабриках, в колхозах и в других отраслях, где производилась военная 
продукция. Они были задействованы в медицинской сфере, они работали в 
госпиталях, помогали раненым и больным. Большую помощь женщины ока-
зывали на передовой, например, они работали медсестрами и сестрами мило-
сердия, оказывали первую помощь и снабжали фронтовиков всем необходи-
мым. Женщины также участвовали в организации общественной жизни на 
территории тыла и оказывали помощь семьям военнослужащих [2]. 
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В результате политики нацистской Германии в отношении гражданского 

населения на оккупированных территориях СССР в ходе Великой Отечественной 
войны, которая предусматривала геноцид советских граждан и их использование в 
рабском труде, страна потеряла более 18 млн мирного населения. 

Идеологические предпосылки антигуманной политики начали складывать-
ся задолго до войны. Так, после восхождения на политический олимп в 1933 г. 
Национал-социалистической немецкой рабочей партии (нем. NSDAP; сокр. 
НСДАП), было объявлено строительство «расово чистого» государства людей 
«арийской расы» – Третьего рейха. Согласно расовой доктрине нацистов, 
«арийская» раса должна была стать господствующей, семитская (еврейская) ра-
са вовсе не имела права на существование, а славянская раса, возможно и 
имевшая благородное происхождение, но в ходе «вырождения» потерявшая 
свой статус, должна была подвергнуться сокращению. Оставшихся славян пла-
нировали использовать в качестве дешёвой рабочей силы. В рейхе браки 
немцев со славянами были нежелательны, а в оккупированных славянских 
странах строжайше запрещены. 

Основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха в Германии, предсе-
датель НСДАП и рейхсканцлер Адольф Гитлер заявлял: «Мы обязаны истреб-
лять население, {…} это входит в нашу миссию охраны германского населения. 
Нам придется развить технику обезлюживания. Если меня спросят, что я 
подразумеваю под обезлюживанием, я отвечу, что имею в виду уничтожение 
целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, грубо го-
воря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем пра-
во быть жестокими. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без 
малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я 
имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножа-
ются, как черви…» [1, с. 224]. 
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Гитлеру вторил руководитель Партийной канцелярии НСДАП рейхсляйтер 
Мартин Борман, который в отношении славян имел следующую позицию: 
«Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они 
могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское 
обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян 
нежелательно [2]. 

Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать 
аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно 
уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое го-
товит для нас полезных марионеток» [3]. 

Политика нацистской Германии относительно славянского населения Со-
ветского Союза определялась положениями нескольких известных документов: 
планов «Барбаросса», «Ост» и «Голод». 

Цель нападения на страны Восточной Европы была сформулирована в Ин-
струкции по развёртыванию и боевым действиям к плану нападения на СССР 
«Барбаросса» от 2 мая 1941 г.: «Война против России – один из важнейших 
этапов борьбы за существование немецкого народа. Это древняя битва гер-
манцев против славянства, защита европейской культуры от московитско-
азиатского нашествия, оборона против еврейского большевизма» [4, с. 108]. 

План «Голод», также план Ба́кке (нем. der Backe-Plan) являлся экономиче-
ской подоплёкой плана «Барбаросса». Главной его целью являлось обеспечение 
Германской армии провизией. Во время Первой мировой войны Германия 
столкнулась с существенной нехваткой продовольствия и, приступая к плани-
рованию второй войны, немецкое руководство поставило задачу избежать этой 
проблемы. Решение предложил статс-секретарь Имперского министерства про-
довольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке на генеральном совете по че-
тырёхгодичному плану. Бакке предложил изымать продовольствие у населения 
СССР, зная, что это станет способствовать массовой их гибели. 

По словам Г. Бакке: «Война может быть продолжена, только если вер-
махт на третьем году войны [с сентября 1941 г. – Р.М.] будет полностью 
обеспечиваться продовольствием из России» («Der Krieg ist nur weiterzuführen, 
wenn diege samte Wehrmachtim 3. Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.»). 

«При этом, безусловно, десятки миллионов людей умрут с голода, если мы 
заберём из страны всё для нас необходимое» («Hier beiwerdenz weifellos zig 
Millionen Menschen verhungern, wenn vonuns das füruns Notwendige aus dem 
Lande herausge holtwird.») [5]. 

В ходе обсуждения плана Бакке отметил, что количество «лишнего насе-
ления» в России достигает 20–30 миллионов. Если лишить это население пита-
ния, то сэкономленное продовольствие может быть использовано для питания 
немецкой армии и немецкого населения. При этом славянское население, 
оставшееся без необходимого количества провианта, сократится. Позже, второй 
целью этого плана было названо также сокращение населения на оккупирован-
ных землях до необходимых нацистам значений. 
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Генеральный план «Ост» (нем. Generalplan Ost) являлся обширной програм-
мой закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе, который 
предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупиро-
ванных областей СССР до 75–85 % населения и размещение его на Северном 
Кавказе, в Западной Сибири и в Южной Америке. Инициатором создания доку-
мента, вероятнее всего, являлся министр внутренних дел Германии Генрих Гим-
млер. Финальный вариант плана в виде единого документа не сохранился, одна-
ко о содержании плана можно судить по сохранившимся «Замечаниям и пред-
ложениям по Генеральному плану Ост», составленных в виде служебной записки 
для министра Розенберга 27 апреля 1942 г. заведующим расово-политическим 
отделом министерства оккупированных восточных территорий доктором Э. Вет-
целем [6]. Этот документ состоит из четырёх разделов: «Общие замечания по ге-
неральному плану Ост»; «Общие замечания по вопросу об онемечивании, осо-
бенно о будущем отношении к жителям бывших прибалтийских государств»; 
«К решению польского вопроса»; «К вопросу о будущем обращении с русским 
населением». 

В первом разделе рассматривается вопрос о переселении немцев на во-
сточные территории в течение 30 лет после окончания войны. На пространствах 
бывшего СССР, завоеванных Германией, в немецком районе расселения долж-
ны были остаться 14 млн славян. Их предполагалось поставить под контроль 
4,5 млн немцев. «Нежелательных в расовом отношении местных жителей» со-
бирались отправить в Западную Сибирь. Автор указывает на заниженность 
цифры 31 млн предполагаемых депортированных. Она, по его мнению, воз-
можна, только если учесть, что 5–6 млн евреев в восточных областях будут 
ликвидированы ещё до начала выселения, однако, как подчеркивает автор, в ге-
неральном плане они включены именно в число будущих депортированных, то 
есть план оперирует заниженными цифрами [7]. 

Э. Ветцель выражал сомнения относительно осуществления этих пунктов 
программы. Если «еврейский вопрос», по его мнению, решить ещё можно, то со 
славянами дело было не простым. Автор записок был недоволен тем, что в 
плане игнорировался факт поселения лиц, «пригодных для онемечивания, в 
пределах собственно германской империи». И выражал недоверие к достовер-
ности подсчётов численности славянского населения, предназначенного к пере-
селению. Ветцель считал, что приведённые в плане «Ост» статистические дан-
ные мало привязаны к реальности и не учитывают того, какие народы друже-
ственно или враждебно относятся к немцам [7]. 

Среди тех, кто подходил для «онемечивания» или расового «обновления» 
(Umvolkung) в соответствии с критериями «нордического типа», были литовцы, 
эстонцы и латыши. По мнению Ветцеля, представители этих народов нужны 
для того, чтобы с их помощью осуществлять управление обширными террито-
риями на Востоке. Прибалтийцы подходили на эту роль, потому что они воспи-
тывались в европейском духе и «усвоили, по меньшей мере, основные понятия 
европейской культуры» [7]. 
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Кроме того, в ходе войны огромное количество в основном славянского 
населения Советского Союза было угнано на Запад, на принудительные работы 
в Германию. По расчетам межведомственной комиссии под руководством канд. 
воен. наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева было выве-
зено более 5 млн человек, большую часть из них составляли граждане РСФСР, 
Украинской ССР и Белорусской ССР (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Граждане СССР, вывезенные для принудительного труда в 

Германию в 1941–1944 гг. [8, с. 230]. 

Оккупированные республики Число угнанных на работы в Гер-
манию людей 

РСФСР 1 906 661 

Украинская ССР 2 402 234 

Белорусская ССР 399 374 

Литовская ССР 160 019 

Латвийская ССР 279 615 

Эстонская ССР 74 226 

Молдавская ССР 47 242 

Карело-Финская ССР 142 

Всего 5 269 513 
 
В третьем разделе записки описывается предполагаемая линия поведения 

немцев по «польскому вопросу». Опираясь на историю взаимоотношений меж-
ду нациями, чиновник делает вывод, что поляки «являются наиболее враждебно 
настроенным» и «самым опасным народом». Вместе с тем он отмечает, что 
«польский вопрос нельзя решать путём ликвидации поляков»: «Такое решение 
обременило бы на вечные времена совесть немецкого народа и лишило бы нас 
симпатии всех, тем более что и другие соседние с нами народы начали бы опа-
саться, что в одно прекрасное время их постигнет та же участь». Ветцель даже 
предлагает переселить часть поляков «в Южную Америку, особенно в Брази-
лию» [7]. 

В том же разделе чиновник останавливается на будущей судьбе украинцев 
и белорусов. Он отмечает, что в соответствии с планом около 65 % западных 
украинцев будут переселены в Сибирь. То же самое планируется сделать и 
с белорусами, но переселены будут 75 %, а 25 % «подлежат онемечиванию». 
Что касается чехов, то 50 % подлежит выселению, а 50 % онемечиванию [7]. 

Последний раздел посвящён «русскому вопросу». Автор заметок придавал 
ему важное значение в контексте «всей восточной проблемы». Он приводит точку 
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зрения доктора антропологических наук Вольфганга Абеля, предлагавшего или 
полностью уничтожить русских, или онемечить определённую их часть, имею-
щую «явные нордические признаки». По этому поводу Ветцель пишет: «Предло-
женный Абелем путь ликвидации русских как народа, не говоря уже о том, что его 
осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для нас также по полити-
ческим и экономическим соображениям» [7]. 

В ответ на это Ветцель предлагает свой вариант «решения русской про-
блемы», который предусматривает «обособленное национальное развитие», 
«ослабление русского народа в расовом отношении» и «подрыв биологической 
силы народа» путём ряда мероприятий, ведущих к сокращению рождаемости. 
Он также рекомендует способствовать обособлению русских от сибиряков [7]. 

Итог формирования политики по отношению к русскому народу подвёл 
А. Розенберг. Он также рассматривал Россию как «биологическую проблему», 
пропагандируя «ущербность» русского народа из-за кровосмешения с «азиата-
ми». В речи от 20 июня 1941 г. он рассказал о планах расчленения русской эт-
нической территории, депортации славян на Крайний Север и Сибирь, чтобы 
«повернуть лицом снова на восток» [4, с. 106]. Используя противоречия между 
советской властью и украинскими националистами, нацистское правительство 
Германии планировало задействовать лояльных к оккупационной власти укра-
инцев в борьбе Германии за территории Советского Союза. Кроме того, с точки 
зрения А. Розенберга, украинцы как миролюбивая, работящая и послушная 
нация должны были стать для немцев идеальными рабами [9, c. 24]. Также 
можно наблюдать, особенно в первые месяцы войны, заигрывание оккупантов с 
белорусскими коллаборационистами. Однако в целом политика Третьего рейха 
по отношению к восточным славянам (по выражению Гитлера «славянам рус-
ской национальности») строилась на принципах радикального антиславянизма. 
Нацисты считали их неспособными к созданию собственной государственности 
и в принципе – к созидательному развитию [9, c. 22]. Расширяя жизненное про-
странство для представителей так называемой высшей нордической расы, ок-
купанты массово истребляли мирное население УССР, БССР и оккупирован-
ных районов РСФСР. 

Изучение идеологических основ национальной политики Третьего рейха 
подводит к пониманию, что война на территории Советского Союза в 1941–
1945 гг. выходила за рамки обыкновенного вооружённого конфликта. Нацисты 
запланировали почти полное уничтожение славян, а для оставшихся – пожиз-
ненное рабство, передающееся из поколения в поколение.  Бред «расовой док-
трины» и «необходимости расширения жизненного пространства» ставил под 
угрозу целые народы; с «untermensch» не считались как с людьми, для нацистов 
все так называемые «низшие расы» были ниже животных. К счастью, крово-
жадным намерениям нацистской Германии во главе с А. Гитлером не суждено 
было воплотиться. Миф о превосходстве германской расы был полностью 
опровергнут, кровопролитие и геноцид были остановлены, поставив точку в ис-
тории нацистского Третьего рейха. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА 

Летом 1944 года в результате блестящей военной операции под кодовым 
названием «Багратион» наша многострадальная белорусская земля избавилась 
от нацистского ига. Великая Отечественная война стала для нас историей. Мы 
узнаем о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, 
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кому посчастливилось дожить до Победы. С каждым годом остаётся всё мень-
ше ветеранов, прошедших войну. Но памятники, посвященные людям, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, напоминают ныне живущим о той 
цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Памятники – это чрезвычайно 
важные объекты культурного наследия, они способны передать все краски, ха-
рактер героя, события и, разумеется, донести важнейшие исторические факты. 
Памятники Великой Отечественной войны – это наша память, поклонение и 
уважение всем тем, кто в страшные годы войны защищал нашу общую родину, 
отдавая за победу даже и свои жизни. 

На территории Радваничского сельского совета находится 12 памятников, 
связанных с событиями той далекой войны. Люди десятки раз за день проходят 
мимо них, не задумываясь над тем, какая история стоит за каждым из них. 
Один из таких памятников находится и в деревне Малые Радваничи. С тем, 
чтобы обогатить и расширить знания о памятниках Радваничского сельского 
совета, посвященных людям, событиям периода Великой Отечественной вой-
ны, а также пробудить эмоционально-положительное отношение к воинам, за-
щищавшим нашу страну и интерес к истории родной деревни. Нами был прове-
ден социологический опрос. Респондентами стали учащиеся 5–10 классов 
ГУО «СШ д. Б. Радваничи».  

В опросе приняло участие 44 ученика. 100 % учащихся считают, что каж-
дый человек обязательно должен знать историю своей деревни, в которой он 
родился и живёт. На вопрос, зачем нужны памятники, 80 % учащихся ответили, 
что памятники нужны для того, чтобы молодое поколение знало о подвигах 
своих предков. Анкетирование показало, что большинство учащихся знают о 
том, что на территории Радваничского сельского совета находится 
12 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны (73 %). 
Но 27 % учащихся затруднились ответить на данный вопрос. А это значит, что 
наше исследование будет полезно учащимся школы. 

Нам удалось выяснить хронологию событий, связанных с появлением па-
мятника в деревне Малые Радваничи. 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на СССР. В соответствии с планом «Ост» на за-
хваченной территории проводилась политика геноцида. Зверства фашистов вы-
зывали протест и ненависть у людей. Многие мирные жители Прибужья риско-
вали своей жизнью и жизнью своих семей ради спасения красноармейцев. Так, 
например, Трофим Макарович и Варвара Ивановна Чаревко из деревни Малые 
Радваничи спасли жизни четырёх командиров Красной армии. Эта семья дала 
пристанище многим людям, которые вынуждены были скрываться от оккупан-
тов и полицаев. Осенью 1942 года немецко-фашистскими оккупантами в ходе 
карательной операции за связь с партизанами были расстреляны жители дерев-
ни Малые Радваничи: 

1. Васильева Татьяна. 
2. Васильева Надежда. 
3. Гончарова София. 
4. Гончарова Мария. 
5. Гончаров Федор. 
6. Карпенко Ефросинья. 
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7. Карпенко Мария. 
8. Карпенко Зинаида. 
9. Карпенко Виталий. 
10. Карпенко Надежда. 
11. Козлова Анна. 
12. Кузнецов Юрий. 
13. Кузнецова Елена. 
14. Нефедова. 
15. Павловская Таисия Карловна. 
16. Павловская Анна Николаевна. 
17. Павловский Михаил Николаевич. 
18. Павловская Ольга Ефимовна. 
19. Павловская Анна Михайловна. 
20. Павловский Олег Михайлович. 
21. Семиколенова Тамара. 
22. Семиколенова Екатерина. 
23. Семиколенов Анатолий. 
24. Фурсова Адель. 
25. Фурсова Светлана. 
26. Хаусс Людмила. 
27. Хаусс Алла. 
28. Шукайлова Ольга. 
29. Шукайлова Ефросинья. 
30. Шукайлов Михаил. 
Больше всего информации мы собрали о семье Павловских. Кроме рас-

стрелянных вместе с родителями детей, у них были еще сын Валерий и дочь 
Таисия, которым в тот роковой день чудом удалось избежать смерти. Вспоми-
нает Валерий Михайлович Павловский: «...Перед войной наша семья, которая 
состояла из 6 человек, жила в Бресте. Кроме меня и Таси, у моих родителей, 
Михаила Николаевича (1902 г. р.) и Ольги Ефимовны (1904 г. р.) было еще двое 
детей – Аня и Олег. За день до начала войны, в субботу, отец и я с вечера соби-
рались на охоту. Я почистил ружье, приготовил продукты. А рано утром за от-
цом пришла машина» [1]. 

А вот что вспоминает о том времени дочь расстрелянных Михаила и Ольги 
Павловских Таисия Козырь-Павловская: «…С началом войны мы из Бреста пе-
реехали в деревню Щебрин. В Шебрине мы жили недолго – месяца три. Затем 
переехали в деревню Литвины. Там были до весны 1942 года. Мама и Аня шили, 
заказов было много. Деревенские жители ездили на лошадях в Брест и там за 
продукты выменивали ткань. Я помню, как одна женщина принесла кусочки 
крепдешина и шерсти, которые она обменяла на ведро картошки, деревенский 
хлеб и кусочек сала. За то, что мама сшила кофту и юбку, женщина принесла нам 
ведро картошки и буханку хлеба. Иногда нам давали кусочек сала, мисочку ква-
шеной капусты и другие продукты. Мама никогда не устанавливала плату за 
свою работу: сколько принесут – столько и хорошо. Аня целыми днями сидела за 
машинкой, сшивала вещи, которые выкраивала мама. Я смотрела за младшим 
братом. Лерик в летне-осенние месяцы пас коров, поэтому каждый день у нас 
был литр молока. Одним словом, все трудились, как могли. Так и жили. Отец 



 

129  

приходил по ночам. А перед рассветом он уходил, унося с собой хлеб и еще кое-
какие продукты. Похоже, что в лесу он делился провиантом. 

Ранней весной мы переехали в деревню Муры (в настоящее время эту ма-
ленькую деревушку присоединили к Малым Радваничам). Жили в старом доме, 
крыша была покрыта соломенными снопами, пол – земляной. Его только под-
метали. Были сени и одна большая комната с двумя маленькими окошками. По-
середине комнаты стояла русская печь. У стен были сбиты из досок три пола-
ти – широкие деревянные лавки, на которых лежали сшитые матрасы, набитые 
сеном. Мыла не было, стирали и мылись зольной водой: кипятили в чугунах зо-
лу с водой, она отстаивалась, в ней стирали и мылись. 

Я думаю, наш отец, Павловский Михаил Николаевич, был оставлен для ор-
ганизации партизанского движения на Брестчине. Мы догадывались, что роди-
тели связаны с партизанами, но говорить об этом не решались. Анна, скорее 
всего, была посвящена в их дела и принимала в них участие» [2]. 

Павловский Михаил Николаевич с первых дней войны начал подпольную дея-
тельность. Семью навещал редко. Его арестовали по доносу предателя и после дол-
гих пыток расстреляли. Потом немцы появились и в доме Павловских, которые по-
сле смерти Павловского-старшего перебрались на хутор близ деревни Муры. Одна-
ко кто-то из предателей сообщил, где скрывается семья подпольщика. 

Осенью 1942 года мать, старшую сестру и младшего брата немцы расстре-
ляли. Аня была самой старшей. Когда случилась трагедия, ей было 18 лет, а 
Олежка был самым младшим – ему исполнилось всего 3 годика. Всё это проис-
ходило на глазах Валерия. Валерий Михайлович вспоминает: «Но я остался не 
один. У меня была еще одна сестренка – 11-летняя Тася. Надо было ее спасать: 
помог ей вылезти через окно, когда увидел, что в доме немцы. Три дня мы, го-
лодные и измученные, бродили по лесу, пока на нас не наткнулись партизаны, 
которые возвращались с задания. Мы с Тасей лежали, прижавшись друг к другу. 
У меня в руке была граната. Так я и заснул, а когда проснулся, увидел вооружен-
ных людей. В тот же миг крикнул, чтобы те не подходили, иначе я взорву их. 
Один из партизан ловко выхватил у меня гранату и сказал: «Ого, братишка, так 
одним махом всех нас и на тот свет недолго отправить». И тогда я понял, что это 
партизаны, и начал оправдываться: «Я ее подобрал в окопе. Она же незаряжен-
ная. Так мы попали в отряд Михаила Пантелеевича Чернова, а после в отряд им. 
Щорса. С того момента началась у нас необычная, суровая партизанская жизнь. 
Через несколько месяцев Тасю отправили на Большую землю. Хотели отправить 
и меня, но я решительно сопротивлялся: «Буду здесь мстить гадам!» [2]. 

И он мстил. Мстил за родных, мстил за свое украденное детство, мстил за 
родную землю. Много подвигов совершил Валерий Михайлович Павловский. 
О его героических поступках написано немало: это очерк В. Дончика «Серебря-
ные трубы» (книга «Рядом с отцами. Очерки», составитель А. Ф. Мазурова, 1991 
г.), это строки из книги «Мужала молодость в боях» Ф. Роммы (1974 г.) и др. 

А на могиле, где были похоронены расстрелянные немцами Павловские и 
местные жители, в 1969 году по инициативе председателя Радваничского сель-
ского совета был установлен памятник. В книге «Свод памятников истории и 
культуры Белоруссии. Брестская область» этот памятник под номером 
413 назван «Могила жертв фашизма» [1, с. 142]. 
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По сложившейся годами доброй традиции ученики Разваничской школы 
шефствуют над памятником. Рядом с памятником в деревне Малые Радваничи 
учащимися в 2014 году к 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-
фашистских оккупантов были посажены туи.  

Дети Павловских выросли и не раз приезжали на могилу к своим родным. 
Несколько лет назад Таисия Михайловна купила небольшой домик в Радвани-
чах, там  в далеких 40-х погибли ее родные. Она часто любит бывать в этих ме-
стах. Здесь она рано стала взрослой. Учащиеся школы часто встречаются с ней. 
В последний свой приезд она подарила школе книгу воспоминаний «Грани су-
деб» [2]. 

Все дальше и дальше, в прошлое уходят страшные годы войны. К сожале-
нию, с каждым годом все меньше остается в живых участников тех кровавых 
событий. Но остается память, которая не умирает. Остаемся мы, которые долж-
ны сделать все, чтобы память жила вечно. Без прошлого нет будущего. Для че-
ловека память – это некий стержень и опора, убрав которую, он не сможет су-
ществовать. Для того чтобы сохранить ее, создаются памятники. Они бывают 
разные, но, без сомнения, все они созданы не зря, каждый несет свою смысло-
вую нагрузку. Это прекрасно, когда люди пытаются сохранить память, про-
длить судьбу человека, события, места. 
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 РАБОТНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 
Важную роль в победе в Великой Отечественной войне сыграла работа в 

тылу. Задачей тыла было обеспечить фронт всем необходимым: оружием, бое-
припасами, продуктами питания, транспортом, медицинским обеспечением и т. 
д. Без успешной работы тыла фронт не смог бы победить. 

Вместе с тем работа в тылу была трудной и опасной. Работники фабрик, 
заводов, колхозов и совхозов, больничные сестры и врачи работали на пределе 
своих сил. Они работали не только для своей страны, они работали для своих 
сыновей, мужей, братьев и отцов, которые воевали на фронте. 
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Многие работники тыла также стали жертвами фашистской оккупации. 
Они были вынуждены работать на противника или же скрываться от него и ра-
ботать в условиях гражданской войны. 

Однако, несмотря на трудности и опасности, тыловики продолжали работать, 
и результаты их труда были внушительными. За время войны было создано мно-
жество новых предприятий, производящих военную продукцию, а также органи-
зовано массовое производство танков, самолетов, кораблей и другой военной тех-
ники. Благодаря благотворительности и мобилизации населения было обеспечено 
достаточное количество продовольствия для фронта. Медицинские работники и 
волонтеры оказывали помощь раненым и больным солдатам. 

Важнейшей задачей на протяжении всей войны являлось обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и другими вещами рабочих и ИТР. В её решении огромную роль сыг-
рала организация в марте 1942 года по решению ГКО и Совнаркома СССР отделов ра-
бочего снабжения (ОРС) на промышленных предприятиях. 

При большой помощи со стороны руководителей заводов, профсоюзных 
организаций ОРСы развернули огромную работу по созданию и развитию под-
собных хозяйств, проведению децентрализованных заготовок, организации 
производства ширпотреба из местного сырья и т. д. 

Подсобные хозяйства, ОРСы и коллективы заводов проделали большую 
работу, чтобы освоить отведённые им земли. В Восточной Сибири подсобное 
хозяйство одного из заводов на 160 га земли выросло среди тайги за счет рас-
корчёвки леса и осушения болота. Ещё одно предприятие в горной местности 
подняло 195 га целины. Закладывались парники и теплицы, скоро они стали да-
вать хороший урожай – около 2000 тонн ранней зелени и овощей. 

Также земельные участки отводились под индивидуальные огороды рабо-
чих и служащих, и почти половина работников предприятий авиационной про-
мышленности в 1943 году уже ими пользовалась, а к концу войны их имело 
свыше 80 % рабочих и служащих. Почти 40 тысяч тонн картофеля и овощей в 
год собиралось с этих огородов. 

ОРСы организовали мастерские по пошиву одежды и обуви. Были мастер-
ские, где изготавливались предметы домашнего обихода. Только за 1943–
1944 годы ими было сделано 796 тысяч алюминиевых тарелок, почти 
5 миллионов ложек, большое число кроватей, железных печек, стаканов, кру-
жек, сотни тысяч других вещей. 

Опираясь на исторические факты и работе тыла, можно сформулировать 
основные достижения, полученные благодаря тылу Красной армии: 

Во-первых, как гласит азбучная истина военной науки, победа в любой 
войне, а тем более такой затяжной и кровопролитной, какой явилась Великая 
Отечественная война, протяженностью 1418 дней и ночей, зависит не только от 
военного искусства полководцев, но и от уровня организации материально-
технического обеспечения войск, то есть от крепкого тыла. 

Во-вторых, опыт Великой Отечественной войны доказал, что бесперебой-
ность снабжения войск является одним из главнейших условий победы в любой 
войне. 

В-третьих, было показано, что, с учетом континентального характера теат-
ров военных действий, важное значение имело эффективное руководство орга-
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нами управления тылом в организации подвоза вооружения, военной техники и 
других материальных средств. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР 
И. В. Сталин сказал заместителю наркома обороны СССР – начальнику тыла 
Вооруженных Сил в момент назначения его на должность Народного комисса-
ра путей сообщения: «Я отдаю себе отчет, как сложна и ответственна выполня-
емая Вами работа начальника Тыла. Но снабжение фронта – это прежде всего 
подвоз!» [2]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны тыл Вооруженных Сил принял 
от промышленности и обеспечил хранение и подвоз войскам (силам) свыше 
65 млн т горючего, боеприпасов, продовольствия и фуража. Общий пробег только 
автомобильного транспорта составил свыше 2,5 млрд км, что эквивалентно свыше 
60 тыс. размеров протяженности нашей планеты по экватору. 

В-четвертых, первый и второй периоды Великой Отечественной войны по-
казали, что в самых тяжелых условиях ведения боевых действий, прежде всего 
в обороне, из всей номенклатуры материальных средств войска выше всего ста-
вили продовольствие, боеприпасы и горючее. 

В начале 1942 года 33-я армия под командованием авторитетного командую-
щего Н. Г. Ефремова не смогла выполнить поставленные задачи, поскольку войска 
не были обеспечены продовольствием и боеприпасами. А в октябре–ноябре 
1942 года командующий 62-й армией, оборонявшей Сталинград, генерал В. И. Чуй-
ков телеграфировал заместителю начальника тыла Вооруженных Сил генералу 
В. И. Виноградову: «Не шлите мне фуфайки и телогрейки, мы и без них в окопах 
обойдемся. Шлите, в первую очередь, боеприпасы» [2]. 

В-пятых, тыл решал не только задачи по обеспечению действующей армии 
всем необходимым для успешного ведения боя, но и народно-хозяйственные 
задачи, которые выполнялись неразрывно как в интересах всей страны, так и ее 
Вооруженных Сил. 

Это тыл Вооруженных Сил проложил «дорогу жизни» Ленинграда. Это 
тыл Вооруженных Сил построил нефтепровод по дну Ладоги и обеспечил про-
довольствием население в числе прочих мероприятий, позволивших жителям 
блокадного города выстоять в нечеловеческих условиях существования. Тогда 
норма обеспечения хлебом была снижена до минимума, необходимого для под-
держания жизни человека. Она составляла: для рабочих и инженерно-
технических работников – 250 г в сутки, для служащих, иждивенцев и детей – 
по 125 г. 

Всего за годы войны было построено свыше 120 тыс. км железных дорог, 
возведено более 15 тыс. мостов и тоннелей, дорожные войска построили и вос-
становили около 100 тыс. км автомобильных дорог. 

В-шестых, тыл Вооруженных Сил принимал активное участие в оказании 
помощи населению освобожденных стран Восточной Европы продовольствием 
и другими необходимыми материальными средствами. 

В заключение я бы хотела сказать, что труд работников тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны был неоценим. Именно благодаря их работе и жерт-
вам мы сегодня живем в мирной и процветающей стране. Мы никогда не забу-
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дем их подвиги. Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась це-
ной огромных жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла 
внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой Отече-
ственной войне. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, пере-
возкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда. Тяжелые 
условия жизни, изнуряющая работа, голод, потеря родных, здоровья, возмож-
ности учиться – такова была цена победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после оконча-
ния войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства и 
культуры были удостоены памятных медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

И закончить свой доклад хотелось бы цитатой великого маршала Георгия 
Константиновича Жукова: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восста-
новлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению 
своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой 
войны» [1]. 
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Сегодня, несмотря на изменения в геополитической обстановке и развитие 

новых форм и способов вооруженной борьбы, а также на совершенствование 
вооружения на основе новых физических принципов, опыт Великой Отече-
ственной войны остается актуальным. Основные подходы, заложенные в годы 
войны 1941–1945, продолжают быть применимы в современных условиях. 

В 1941 году Германия вероломно напала на Советский Союз, однако народ 
показал мужество и стойкость в борьбе с агрессором. Это стало возможным 
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благодаря проведенной руководством страны индустриализации промышлен-
ности и коллективизации сельского хозяйства. Страна, разрушенная после Пер-
вой мировой и Гражданской войн, превратилась в мощную индустриальную и 
аграрную державу, обеспечившую себя полной экономической независимо-
стью. 

Оккупация Германией основных западных районов страны в 1941 году 
привела к тому, что свыше 80 % предприятий оборонной промышленности, 
включая 94 % авиационных заводов, оказались в зоне боевых действий или 
прифронтовых районах. Советское правительство столкнулось с трудной за-
дачей перевода всех отраслей экономики на военный лад и обеспечения ар-
мии современной военной продукцией в условиях значительного сокращения 
производственных мощностей. Сегодня опыт Великой Отечественной войны 
является не только примером мужества и стойкости в борьбе с агрессором, 
но и ценным уроком по развитию экономики и производства в условиях во-
енного времени.  

Начиная с первых дней Великой Отечественной войны главным военным 
принципом управления стало единоначалие, что руководство страны решило при-
нять в условиях критического периода существования государства. Для эффек-
тивного управления экономикой и армией был организован Государственный ко-
митет обороны, который решил все вопросы жизни и деятельности страны с це-
лью победы над врагом. Председателем Государственного комитета обороны был 
назначен И. В. Сталин, который стал Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми и возглавил Народный комиссариат обороны СССР. Кроме того, он был гене-
ральным секретарем ЦК ВКП(б) и председателем Совета народных комиссаров 
СССР до начала войны. Это привело к концентрации власти и ответственности в 
руках И. В. Сталина, что позволило ему эффективно руководить фронтом, тылом 
и внешней политикой. 

За время войны Государственный комитет обороны (ГКО) принял более 
десяти тысяч постановлений, три четверти из которых касались экономиче-
ского функционирования и организации военного производства. Тем не ме-
нее, еще до создания ГКО был принят ряд стратегических решений для 
борьбы с агрессивным врагом. Так, 24 июня 1941 года при СНК СССР был 
создан Совет по эвакуации – для руководства эвакуацией населения, учре-
ждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других цен-
ностей на восток страны – Урал и за его пределы, в районы, недостижимые 
для врага. 

29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву для партий-
ных и советских организаций прифронтовых областей о мобилизации всех сил 
и средств для разгрома фашистских захватчиков. Это включало укрепление ты-
ла Красной армии и подчинение всей деятельности интересам фронта. Лозунг 
«Все для фронта – все для Победы!» стал главным лозунгом советского народа 
на все годы Великой Отечественной войны. 

В 1941–1942 годах более 10 миллионов людей, свыше 1,5 тысячи крупных 
промышленных предприятий, множество оборудования, сельскохозяйственной 
техники, большое количество скота, миллионы тонн зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов были эвакуированы из прифронтовых районов внутрь 
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страны. Труженики тыла, зачастую на пустом месте, собирали эвакуированное 
оборудование и незамедлительно приступали к выпуску продукции для фронта, 
работая в условиях голода и холода на пределе возможностей человека. 
К 1942 году экономика страны была переведена на военные рельсы, и уровень 
производства продукции военного назначения превысил 86 % по отношению к 
довоенному периоду. Военная промышленность, достигнувшая значительного 
развития к осени 1942 года, не только увеличивала выпуск вооружения и воен-
ной техники, но и осваивала выпуск новых средств вооруженной борьбы благо-
даря неустанному труду советских ученых и конструкторов. На востоке страны 
титаническими усилиями советского народа были решены сложнейшие задачи 
по увеличению мощностей угольной, металлургической и других видов про-
мышленности, а также наращиванию сырьевой и продовольственной базы. 

За годы трудных испытаний советские труженики в тылу произвели в два 
раза больше самолетов, а также почти в полтора раза больше снарядов, бомб и 
мин, чем немецкая промышленность, имея при этом в три раза меньше металла 
и в четыре раза меньше угля.  

Огромный вклад в укрепление оборонной мощи страны внесли советские 
женщины, которые мужественно овладели профессиями, ранее считавшимися 
мужскими, и не поддались тяготам труда. Женщины составляли значительную 
долю тружеников оборонной промышленности: 42 % в авиационной промыш-
ленности, 45 % в производстве вооружения и 54 % в изготовлении боеприпасов. 
С 1941 по 1945 годы количество женщин, овладевших профессиями токаря, 
слесаря и водителя, значительно увеличилось.  

Даже такой тяжелой мужской профессией, как шахтер, женщины овладели 
вполне успешно. В Кузбассе в 1941 году при потере Донецкого угольного бас-
сейна шахтерами работали более 40 тысяч женщин, а в самом тяжелом для ре-
гиона 1942 году – более 60 тысяч [1]. 

Тыл Вооруженных Сил СССР играл важную роль в экономике страны и 
был связующим звеном между действующей армией и промышленностью, вы-
полняя задачи по поддержанию и доведению до войск вооружения и техники в 
исправном состоянии, а также обеспечению необходимыми материальными 
средствами, включая продовольствие, горючее и боеприпасы. 

К сожалению, к началу Великой Отечественной войны в Красной армии не 
существовало единой централизованной системы тылового обеспечения. 
Структуры центральных органов управления тылом были подчинены шести 
различным начальствующим субъектам Народного комиссариата обороны 
СССР и других ведомств. 

Уже первые дни войны выявили неэффективность их работы и неуправля-
емость разрозненными обеспечивающими структурами, что отразилось как на 
снабжении войск, так и на эвакуации раненых. 

В начале войны снабжение войск продовольствием осуществлялось по 
нормам мирного времени, но после территориальных потерь и оккупации вра-
гом значительной части территории ресурсная база существенно сократилась. В 
связи с этим, 12 сентября 1941 года Государственный комитет обороны принял 
постановление, которым были установлены дифференцированные нормы снаб-
жения для военнослужащих действующей армии (6 норм) и не входящих в дей-
ствующую армию (8 норм) [1]. 
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Жесткий контроль над организацией питания и доставкой пайка был уста-
новлен со стороны командиров и начальников всех степеней, вплоть до Вер-
ховного Главнокомандующего.  

Благодаря тщательному планированию перевозок, наличию крупного же-
лезнодорожного узла в Москве и развитой сети железных дорог, была возможна 
переброска резервов с востока страны и обеспечение действующей армии всем 
необходимым. Общий объем оперативных перевозок составил около 100 тыс. 
вагонов, а централизованных снабженческих перевозок – более 20 тыс. вагонов. 
Грузы доставлялись железнодорожным транспортом как до выгрузочных стан-
ций, так и непосредственно до огневых позиций артиллерии. 

К началу контрнаступления удалось восполнить не только текущие запасы 
материальных средств в войсках, но и создать значительные запасы на армей-
ских, фронтовых складах и базах Центра. Однако проверкой способности орга-
нов тыла по снабжению войск в тяжелейших условиях стало положение Крас-
ной армии в битве под Сталинградом. В ходе оборонительного сражения тыло-
вые части и учреждения понесли значительные потери, запасы материальных 
средств в войсках в результате непрекращающихся боев были израсходованы, а 
на складах армий и фронтов – истощены. Склады центрального подчинения 
находились на большом удалении от обеспечиваемых войск, а большинство 
имевшихся автомобильных дорог проходило параллельно линии фронта. Под-
готовка тыла к контрнаступлению производилась скрытно. Задачи до исполни-
телей доводились устно, подвоз материальных средств осуществлялся только в 
темное время суток. 

Для обеспечения войск материальными средствами в Курской битве ис-
пользовались различные виды транспорта, но складирование материалов не 
успевало за быстро прибывающими войсками. В связи с этим Верховный Глав-
нокомандующий перенес начало контрнаступления с 9–10 ноября на 19–20 но-
ября 1942 года. 

Однако благодаря заранее подготовленным запасам материальных средств 
наши войска смогли начать контрнаступление на фронте. Расход боеприпасов 
достигал 60 вагонов (1200 т) в день, но налаженная система снабжения позво-
лила в полной мере удовлетворить потребности фронта. 

В Курской битве требовался еще больший объем работы со стороны орга-
нов тыла. По сравнению с битвой под Сталинградом, объем подвоза материаль-
ных средств был увеличен на 235 %. Но заранее продуманные меры позволили 
полностью обеспечить войска материальными средствами. 

Одной из особенностей битвы была высокая плотность войск и насыщен-
ность их вооружением и техникой, что приводило к тому, что некоторые фрон-
товые части находились на одной линии с армейскими тыловыми частями. 

Органы тыла также столкнулись с напряженной работой в ходе третьего 
периода Великой Отечественной войны. 

Однако весной 1943 года в ходе наступательных операций Красной армии 
случались отставания в обеспечении войск материальными средствами. Это 
происходило потому, что нижестоящие соединения и части вынуждены были 
сами заниматься доставкой материалов со складов вышестоящего звена. 

В связи с этим Государственный комитет обороны 24 мая 1943 года при-
нял решение об ответственности старшего начальника за организацию подвоза 
всех материальных средств в подчиненные соединения и части, которое являет-
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ся одним из основных принципов снабжения войск и по сей день. Другая осо-
бенность освобождения захваченных территорий заключалась в том, что не бы-
ло возможности рассчитывать на местные ресурсы, разоренные противником, в 
первую очередь, продовольствия. Это приводило к необходимости увеличивать 
объемы подвоза материальных средств войскам. 

Так, для подготовки и проведения Белорусской наступательной операции 
«Багратион», по расчетам, войскам необходимо было подать 400 тыс. т боепри-
пасов, 300 тыс. т горючего, около 500 тыс. т продовольствия и фуража, что бы-
ло физически невозможно осуществить всеми имеющимися видами транспорта 
в установленные сроки. И только снабжение фронта материальными средства-
ми из резерва Центра позволило начать операцию 23 июня 1944 года. 

Органы тыла выполняли важные задачи по восстановлению народного хо-
зяйства на освобожденной территории страны. Вместе с войсками двигались 
оперативные группы, которые немедленно приступали к возрождению хозяй-
ственной и культурной жизни оккупированных территорий. 

Подготовка 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов к проведению 
Висло-Одерской операции (12 января – 3 февраля 1945 гг.) также началась за-
благовременно. Силы и средства были сконцентрированы на плацдармах сра-
жения в необычайно высоких количествах. Например, на 1-м Белорусском 
фронте было сосредоточено более 40 % вагонов боеприпасов из имеющихся на 
советско-германском фронте [1]. 

К началу операции тыловые части и учреждения были максимально при-
ближены к войскам, что создавало благоприятные условия для войск при про-
рыве тактической обороны. 

Советскими войсками вместе с обеспечивающими их структурами был ис-
пользован весь накопленный боевой опыт в заключительной операции Великой 
Отечественной войны – Берлинской. 

Вследствие небольшой глубины Берлинской операции, плотности ведения 
огня и больших потерь личного состава фронтовые тыловые части практически 
не перемещались. Во время штурма Берлина в непосредственной близости раз-
вернулись резервные армейские госпитали, для розыска и эвакуации раненых 
создавались специальные команды. 

В среднем за день боя в Берлине расходовалось свыше 300 вагонов раз-
личных боеприпасов и других материальных средств, однако органы тыла свое-
временно снабжали войска, обеспечив Великую Победу советского народа. 
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
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Прошло 77 лет со дня Великой Победы над немецко-фашистскими захват-

чиками. Почти восемь десятилетий белорусские люди живут и работают под 
мирным небом, а события войны по-прежнему волнуют представителей всех 
видов и жанров искусства. 

С первых дней Великой Отечественной войны в боевой строй встало всё 
многонациональное советское искусство. Советские художники-живописцы, 
скульпторы и графики создавали произведения большого патриотического зву-
чания, которые звали народ на священную борьбу с фашизмом. Видное место в 
этой борьбе принадлежало и белорусскому искусству. На защиту Родины вос-
стали и деятели культуры Бреста. Одни из них (Данелия Петр Алексеевич, Куф-
ко Эдуард Станиславович) героически сражались в рядах Советской армии, дру-
гие (например, Чурабо Николай Дмитриевич) помогали в партизанской борьбе. 

Большой популярностью у советских воинов и партизан пользовались за-
рисовки из партизанской и фронтовой жизни, выполненные с натуры художни-
ками-фронтовиками, принимавшими непосредственное участие в борьбе с вра-
гом. Эти зарисовки, портреты и эскизы впоследствии легли в основу многочис-
ленных полотен и графических листов, правдиво отобразивших героический 
подвиг советского народа в период Великой Отечественной войны. 

Первым подвигом советских бойцов в Великой Отечественной войне стала 
защита Брестской крепости. Этот подвиг отобразили в своих полотнах многие 
художники. Значительное место среди произведений на тему защиты Брестской 
крепости принадлежит пейзажам. Этот жанр привлекает многих белорусских 
художников. Молчаливые свидетели прошлого – памятники природы, истории, 
зодчества – становятся полноправными героями произведений, хранителями 
исторической памяти, носителями тайн и легенд. Они, как старое зеркало, от-
ражают затемнённые, неясные, но такие дорогие для нас события, живые кар-
тины прошедшего. Документальная достоверность подчиняется у них торже-
ственному настроению, которое от автора передается зрителю. Священные 
камни Брестской крепости в произведениях Петра Алексеевича Данелия несут 
следы боёв и страданий. Тереспольские ворота, казармы, клуб и другие разру-
шенные до неузнаваемости строения и уголки крепости приобретают в трак-
товке художника символическое значение, за ними встают образы мужествен-
ных, несокрушимых защитников. В творчестве Петра Алексеевича есть любовь 
к мирному пейзажу, в котором уже нет ужасов войны. Это особенность худож-
ников, непосредственных участников сражений. На их картинах развалины и 
руины, но там уже нет войны, а только память об отважных героях [1]. 

Похожим было и отношение Николая Чурабо к Брестской крепости. На 
фронт он не попал по состоянию здоровья. Но тема войны была в его сердце 
открытой раной. Приехав с семьей в Брест после Победы, он не только увидел 
молчаливую, оплавленную снарядами и пулями, закрытую для посещений 
брестскую твердыню, но и услышал то, что тихими голосами передавали о ней 
местные жители – свидетельства о жестоких боях и героизме защитников в 
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1941 году. Однако в своих картинах он показал Брестскую крепость другой – в 
тишине и спокойствии, но с вечным долгом. Из автобиографии Николая Чура-
бо: «В 1947 году я получил пропуск в Брестскую крепость. И то, что я там уви-
дел, произвело на меня неизгладимое впечатление. С тех пор эта тема стала 
лейтмотивом моего творчества. Наш город над Бугом и его крепость-герой ста-
ли главными образами творчества художника. Он пишет несколько графиче-
ских работ, посвященных обороне, среди них: «Бой возле пролома центральных 
ворот Брестской крепости», «Клятва защитников Брестской крепости», «Слава 
героям, которые погибли в боях за Родину» [2]. 

Непреходящее значение военной тематики велико еще и потому, что на 
Западе снова поднимают голову черные силы войны, стремясь ввергнуть чело-
вечество в новую мировую катастрофу. 

Суровым предупреждением, разоблачающим ненавистническую сущность 
фашизма, звучат полотна Эдуарда Куфко, повествующие о тех чудовищных пре-
ступлениях, которые совершали фашисты в годы Второй мировой войны. В кар-
тинах «Проклятие фашизму» (1960), «Побег» (1961), «Правда» (1963), «Не забу-
дем» (1964), «Тарелка супа», «Голод» и «Размышления» (1966), «Освобождение» 
(1967), «Непокоренный» и «Руки» (1969), «Освенцим» (1974) вскрывается анти-
гуманная, бесчеловечная суть фашизма [3]. Нельзя без содрогания смотреть на 
картину «Тарелка супа». На ней изображен изможденный, исхудавший человек. 
Он застыл в недвижимой позе, готовый в любую минуту принять мученическую 
смерть, но принять ее достойно. Не менее выразительно и эмоционально полотно 
«Освенцим», где изображены узницы фашистского концлагеря. Все художе-
ственные детали убедительно раскрывают звериную сущность германского фа-
шизма. До Великой Отечественной войны история не знала таких злодеяний и 
бесчеловечности, которые творились фашистами на белорусской земле. 

60-е – начало 70-х годов явились новым этапом в развитии белорусской 
живописи. В эти годы в белорусское искусство влились свежие, молодые силы. 
Окончив художественные вузы страны, стали активно выступать на республи-
канских и всесоюзных художественных выставках Тамара Денисова, Николай 
Селещук, Владимир Сайко и другие. Молодые художники стали прокладывать 
новые пути в искусстве. Если в предыдущие годы в решении военной тематики 
преобладал элемент рассказа, стремление к документальности, то новое поко-
ление белорусских живописцев сделало основной упор на эмоциональную сто-
рону произведений. В решении художественных проблем активную роль стали 
играть цвет, пластика, композиционное пятно. Художники стали активно ис-
пользовать приемы аллегории и метафоры. 

Тамара Денисова отводит особое место в своих работах судьбе Брестской 
крепости – такой, какой она приняла начало войны и какой мы ее знаем сегодня. 
Работы художницы нежны и наполнены внутренним светом. На ее полотнах нет 
батальных сцен, главное в них – удивительным образом переданная автором 
аура крепости. «Рубежи бессмертия», «Отражение», «Рябиновое лето», «Момент 
истины», «Маленький трубач», «Дети войны», «В памяти и сердце...», «Они сра-
жались за Родину», «Когда расцветает сирень» – в каждую свою работу худож-
ница вложила определенный философский смысл [4]. 

А вот Николай Селещук, прозванный «белорусским Дали», на военную 
тему почти не писал. Однако тем интересна его картина «Вернулись». Эта ра-
бота как негатив старой черно-белой фотографии. Три друга, три боевых това-
рища. Что осталось «за кадром» знают только те, кто пережил войну. 

В отличие от него Владимир Сайко мечтал рисовать на военную тему с 
детства. Он считает одним из лучших своих творений – написание картины 
«Героическая оборона Брестской крепости». Конечно, тема не новая: о ней 



 

140  

много говорили в советское и наше время, а подвиг красноармейцев воспет со-
временными фильмами. Однако автор заверил, что такой уникальной картины в 
современном художественном искусстве еще не было. Полотно имеет размеры 
1,80 х 3,50 метров и является крупнейшим за всю историю Беларуси. На кар-
тине о Брестской крепости зритель может увидеть пистолеты «Вальтер», «ТТ», 
«Маузер», «винтовку Мосина», саперные лопатки, каски разных периодов, раз-
личия бойцов в званиях, принадлежности к воинским частям и подразделениям. 
Помимо красноармейцев, на полотне изображено мирное население. По мне-
нию художника, трагедия тех событий еще и в том, что людей не успели вывез-
ти за пределы гарнизона. Именно поэтому ситуация заставила граждан, солдат 
и офицеров пойти на великий подвиг. И это состояние, предвкушение этого по-
двига, автор постарался передать [5]. 

Современное поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на 
полях сражений, и теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную спокойную 
жизнь на земле. Именно поэтому наш долг – помнить о суровых днях, о героях 
Великой Отечественной войны. 

И в нашем городе с помощью творческих состязаний формируется нацио-
нальное самосознание у детей, их патриотическое воспитание, создание благо-
приятных условий для творческой реализации, эстетического воспитания, а 
также сохранения преемственности поколений, культурных и исторических 
традиций, вовлечения в активную общественную жизнь. Белорусская железная 
дорога провела конкурс на лучший детский рисунок, посвященный героиче-
скому прошлому железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. 
Самое главное в картинах детей – не техническое исполнение, а оригиналь-
ность идеи, композиционное и цветовое решение, эмоциональная составляю-
щая сюжета [6]. 

Великая Отечественная война, ставшая суровым испытанием в жизни нашей 
страны, оставила заметный след в памяти белорусского народа. Тема героиче-
ской борьбы советского народа против поработителей нашла яркое отражение в 
произведениях литературы и искусства. Создано много интересных, волнующих 
произведений, раскрывающих непоколебимую стойкость и мужество советских 
людей в трудные годы войны. Однако сколько бы ни было написано пером и ки-
стью, военная тема вечно будет оставаться непреходящей, ибо произведения эти 
являются рукотворным памятником всем советским патриотам, отдавшим свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.  
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Раздел 4. Великая Отечественная война в воспоминаниях родственников – 
свидетелей и участников боевых действий. Роль семейной памяти в 
развитии морально-нравственных качеств современной молодёжи 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ 

РОДСТВЕННИКОВ – СВИДЕТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 
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 Никто не забыт и ничто не забыто –  

Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но словно огонь у подножья – гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

А. Шамарин [1] 
 

Война… Сколько боли, горя, смерти несет в себе это слово. Это злая и раз-
рушающая сила, доставляющая лишь страдания и душевную пустоту. Война –
 страшное слово, в котором собрано все человеческое горе, страдания невинных 
людей, разруха, боль, голод.  

История нашей страны была овеяна славой сынов своего отечества. На 
протяжении многих веков, тянущихся к нашему времени из глубин времён, па-
мять донесла до нас имена тех, кто своим бесстрашием, мужеством и беспре-
дельной любовью к своей Отчизне доказал не словом, а делом свою любовь и 
верность Родине и её народу. 

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава наших прадедов. 
Вечная слава победителям! [2]. 

К большому сожалению, все меньше и меньше с каждым днем остаётся жи-
вых непосредственных участников Великой Отечественной. И уже не столько из 
рассказов очевидцев и участников, а все больше из фильмов, книг, учебников, ис-
торических трудов знают о войне те, кто родился после Победы. Поэтому необхо-
димо донести до будущих поколений всю правду о войне, чтобы в будущем о 
войне слышали из учебника истории, а не из сводок новостей. 

Мне и моему поколению посчастливилось родиться в мирное время. Но 
я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих род-
ных и близких. 

Прадедушке по маминой линии Котышу Борису Устиновичу на момент 
начала Великой Отечественной войны исполнилось 40 лет, и поэтому на фронт 
его сразу не брали. Но прадед не хотел оставаться в стороне от защиты Родины. 
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С самого начала войны и до 1943 года он активно участвовал в партизанском 
движении, созданном из жителей окрестных деревень, которые не могли при-
нять жестокое правление немецко-фашистской оккупационной власти. Их 
главной задачей было нападать на врага, организовывать диверсии и разведку, а 
также заботиться о местном населении и помогать в борьбе против оккупантов. 
Прадед вступил в отряд Чернака и стал связным в партизанском отряде. Семья 
бабушки и дедушки помогала партизанам продуктами питания, прадед по-
прежнему просился на фронт.  

В 1943 году дедушку призвали в Красную армию рядовым. Борис Устино-
вич принимал участие в крупных операциях по освобождению Украины, Поль-
ши, Чехословакии. Прадедушка был отличным стрелком и доблестным бойцом, 
который отличался высокой стойкостью и смелостью. Его мужественные по-
ступки на поле боя помогли сократить потери среди сослуживцев и существенно 
повысить боевой дух роты. Победу в мае 1945-го дедушка встретил в Праге. За 
участие в боевых действиях, за проявленные в боях с фашистами храбрость, 
стойкость и мужество во время Великой Отечественной войны мой прадед был 
награжден медалью «За освобождение Праги», медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и Орденом Отечественной войны II степени.  

Борис Устинович дожил до 95 лет и все годы посещал местную школу, где 
рассказывал учащимся об ужасах войны и призывал сохранять мир на земле. 

Меньше повезло второму моему прадедушке Романюку Тимофею Василье-
вичу. Он также был призван на фронт рядовым. Однако после нескольких боев 
был ранен и взят немцами в плен. Прадед два года находился в концлагере в 
Германии. При перевозке военнопленных из одного концлагеря в другой прадеду 
вместе с его двумя товарищами удалось сбежать из эшелона и остаться незаме-
ченными. Долгое время они бродили по лесам, скрываясь от немецких патрулей, 
и искали убежище у добрых людей. Наконец после нескольких месяцев он до-
брался до своего дома. Он почти не мог говорить из-за истощения и болезней, но 
его семья была рада видеть его живым. В концлагере он перенес голод, болезни, 
мучения. Полученные во время войны ранения, годы нахождения в концлагере 
отразились на состоянии здоровья дедушки. Прадед страдал от болезней всю 
свою оставшуюся жизнь и умер через два года после окончания войны, оставив 
прабабушку с пятью малолетними детьми. 

В то время уважение к ветеранам было невысоким, и многие люди не хо-
тели общаться с бывшими узниками концлагерей. Мой прадедушка был одним 
из тех, кто не получил должного уважения за свои жертвы и трагические пере-
живания во время войны. Он говорил, что война никогда не должна повторить-
ся, и учил нас ценить мир и соблюдать порядок. Однако я помню его как героя, 
который отдал свою жизнь в борьбе за нашу свободу. 

Принесла война несчастья и в семью прадедушки по папиной линии Бреня 
Матвея Семеновича. Про войну и ужасы военных лет прадед Матвей Семено-
вич редко рассказывал своим потомкам. Видимо, он хотел забыть все то, что 
ему довелось пережить на фронтах Великой Отечественной войны. 
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Прадед, как и все сельчане призывного возраста, пошел в Красную армию 
в артиллерийские войска. Однако воевать ему долго не пришлось. В одном из 
боев, обстреливая немецкие танки, он был контужен и впоследствии комиссо-
ван из армии. 

Прадед вернулся домой с тяжелой травмой, которая затрудняла его дви-
жения и забиралась в память каждый раз, когда он пытался описать, что про-
исходило на передовой. Но, несмотря на все препятствия, Матвей Семенович 
не сдавался и продолжал жить и работать в своей родной деревне, где он со-
здал свою семью. Награжден медалью «За отвагу». 

Во время войны боевые действия не только происходили на переднем 
крае, но и захватывали тыл. Нацисты осуществляли массовые репрессии про-
тив мирных жителей, принимавших участие в партизанском движении и ока-
зывающих помощь бойцам. В ответ на акцию, проведенную партизанами 
вблизи деревни Череватичи, нацисты начали жестоко мстить, сжигая дома, 
расстреливая и убивая мирных жителей. После проведенной партизанами ак-
ции по подрыву немецкого эшелона с оружием и боеприпасами вблизи дерев-
ни Череватичи Кобринского района нацисты стали уничтожать мирное насе-
ление близлежащих деревень: жгли дома, расстреливали сельчан. Недавно от-
строенный прадедушкой новый дом в деревне Мельники фашисты сожгли до-
тла, поэтому его семья до конца войны жила в погребе. Таким образом, мир-
ные жители тыла, не участвующие в боевых действиях, стали жертвами 
нацистских репрессий и многочисленных преступных действий нацистов. 

Война оставила неизгладимый след в жизни миллионов людей, причинив 
множество страданий и потерь. Но они выстояли! Они победили! Я горжусь 
своими предками, которые выстояли в трудные времена и смогли преодолеть 
все испытания, которые представила перед ними война. 

Каждый из них, с присущим себе усилием, помогал в борьбе против врага: 
один участвовал в партизанском движении, другой сражался против фашистов в 
артиллерийских войсках, третий был ранен и попал в плен, а четвертый, под-
вергшись контуженой ране, оказал помощь в борьбе с нацистами в тылу. 

Этот урок я считаю важным и сегодня, в эпоху многих изменений и про-
блем, когда каждый из нас должен понимать, что сохранение мира и благопо-
лучия на Земле – это обязанность каждого человека нашей планеты. 

Мы должны ценить мирную жизнь, которую завещали нам наши прадеды.  
Я убежден, что, только придерживаясь этого принципа и следуя примеру 

тех, кто смог противостоять военным испытаниям, мы можем сделать наш мир 
лучше и безопаснее для наших потомков. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Геноцид белорусского населения во время Второй мировой войны стал од-
ним из самых ужасных преступлений против человечности в истории. Он был 
частью Холокоста, который затронул большую часть Европы. Германия вторг-
лась на территорию Беларуси в 1941 году, установленный ею оккупационный 
режим продолжался три страшных года – вплоть до освобождения республики 
осенью 1943 г. и летом 1944 г. в ходе операции «Багратион». Целью геноцида 
было уничтожение еврейского населения, а также белорусских граждан, кото-
рые не соответствовали нацистской идеологии. 

Нацисты убивали людей по национальному признаку, по политическим 
убеждениям, религии и другим причинам. В результате этой политики были 
убиты миллионы людей, включая женщин, детей и пожилых людей. Многие из 
них были расстреляны, заброшены в ямы или умерли от голода и болезней. 

 Сегодня мы должны помнить об этих ужасах, сохранять память о жертвах 
и продолжать осуждать преступления против человечности. Важно помнить, 
что геноцид и грабеж – это нечто неприемлемое и недопустимое в нашем мире, 
и каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение памяти об этих собы-
тиях, чтобы предотвратить повторение подобных ужасов в будущем. 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. была принята резолюция, 
в которой геноцид определяется как «следующие действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: – убийство 
членов такой группы; – причинение серьезных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; – предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на  полное 
или частичное физическое уничтожение ее» [3, с. 98]. 

В данном реферате мы рассмотрим террор и геноцид белорусского населе-
ния Германией во время Великой Отечественной войны, его последствия и зна-
чение для современной Беларуси и всего мирового сообщества. 

Первым шагом оккупантов на захваченной территории стало введение 
ограничений гражданских свобод местного населения. Было объявлено 
чрезвычайное положение. Все население подлежало обязательному учету. 
Запрещалась деятельность всех организаций, проведение митингов и собра-
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ний. Действовал комендантский час, водился пропускной режим. С первых 
дней оккупации германские агрессоры совершали массовые убийства ком-
мунистов, комсомольцев, активистов советской власти, представителей ин-
теллигенции, всех, кто представлял опасность и отрицательно относился 
к выполнению приказов немецких властей. С особой жестокостью уничто-
жалась «расово вредная» часть населения: евреи, цыгане, славяне, физиче-
ски и психически больные. В 1939 г. А. Гитлер заявлял: «После планируе-
мого поражения СССР должно было последовать истребление славянского 
населения в таких размерах, что физическое уничтожение евреев необходи-
мо рассматривать только как эксперимент для подобных кампаний 
в будущем» [3, с. 99]. 

 В целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, ставших 
жертвами в годы Великой Отечественной войны, а также недопущения по-
пыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны Президен-
том Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 5 января 2022 г. был подписан 
закон «О геноциде белорусского народа». 

В ходе войны, опираясь на план «Ост», нацисты разрабатывали кратко-
срочные конкретные задачи по уничтожению населения. Данные таких раз-
работок обнаружены в документах рейхскомиссариата «Остланд». Согласно 
карте, датированной 17 ноября 1942 г., Беларусь от западной ее границы до 
линии Гродно-Слоним, южную часть Брестской области, районы Пинска, 
Мозыря и остальную часть Полесья по линии Пружаны, Ганцевичи, Паричи, 
Речица предполагалось полностью очистить от местного населения и посе-
лить на ней немецких колонистов. Во всех крупных городах Беларуси фа-
шисты намеревались создать поселения для привилегированных слоев 
немецкого общества. Количество местного населения, которое можно было 
бы оставить в этих городах, определялось точным расчетом: на каждого 
немецкого поселенца по два человека из местного населения. Так, в Минске 
и области намечалось поселить 50 тысяч немецких колонистов и оставить 
100 тысяч местного населения, в Барановичах 10 тысяч немцев и 20 тысяч 
местных жителей, в Молодечно и его окрестностях – 7 тысяч немцев и 15 
тысяч белорусов, в Гомеле – 30 тысяч немцев и 50 тысяч местных жителей, 
в Могилеве и Бобруйске – по 20 тысяч немцев и 50 тысяч жителей. 

Политику геноцида осуществляли карательные силы: войска СС, 
охранные дивизии вермахта, служба безопасности (СД), немецкая полевая 
жандармерия, специальные айнзацгруппы и айнзацкоманды (созданные для 
уничтожения «врагов Рейха»), формирования местной полиции и коллабо-
рационистские части. Для реализации своих планов захватчики создали си-
стему концентрационных лагерей и лагерей смерти.  

 Более 300 тысяч человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, око-
ло 200 тысяч – в Могилеве и Бобруйске, около 100 тысяч – в Гомеле и т. д. 



 

146  

По неполным данным, только в лагерях смерти погибло около 1,4 миллиона 
жителей Беларуси, из них 80 тысяч детей.  

Однако простое население не могло чувствовать себя в безопасности, 
даже находясь на свободе. Согласно приказу начальника штаба сухопутных 
войск вермахта В. Кейтеля от 16.09.1941 г., для подавления «коммунистиче-
ского повстанческого движения» вводилась система заложничества, за каж-
дого убитого немецкого солдата, офицера или чиновника уничтожались 50–
100 человек из числа местных жителей. Например, в Минске после убийства 
партизанами и подпольщиками генерального комиссара Беларуси В. Кубе 
осенью 1943 г. каратели уничтожили несколько тысяч жителей города.  

Оккупанты практиковали публичные казни через повешение, к попавшим 
в немецкий плен применялись зверские пытки. При проведении карательных 
операций против партизан мирные жители сжигались живьём, как это было 
сделано в белорусской деревне Хатынь (там 22 марта 1943 г. погибло 149 жите-
лей, в том числе 75 детей). Судьбу Хатыни повторили еще 627 белорусских сёл. 
Всего же за годы оккупации каратели уничтожили свыше 5295 белорусских 
населенных пунктов (а в целом в период войны и оккупации было разрушено 
9200 населенных пунктов Беларуси). Немецко-фашистские агрессоры не знали 
пощады. Они использовали детей, особенно из детских домов, в качестве доно-
ров. На территории Беларуси было создано 14 лагерей, в которых содержались 
дети. Местное население привлекалось к расчистке заминированных участков, 
было живым щитом в боевых операциях против партизан и войск Красной ар-
мии. За годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла около 3 млн 
мирных жителей. 

Кроме уничтожения советского строя и государства, кроме проведения 
расовой политики, одной из важнейших целей войны для Германии было 
экономическое ограбление захваченных территорий. 

В ходе войны вермахт захватил самые высокоразвитые районы евро-
пейской части СССР: всю Украину, Беларусь, Молдавию, республики При-
балтики, многие области РСФСР, где к началу войны проживали 84,9 млн 
человек, т. е. 45 % населения Советского Союза. Здесь производилось 71 % 
чугуна, 58 % стали. Сельское хозяйство этих территорий производило 38 % 
зерна, тут было сосредоточено 60 % всего поголовья свиней, 38 % крупного 
рогатого скота. В целом до войны оккупированные области давали 33 % 
всей валовой продукции СССР. 

Исходя из главной задачи – ограбления, должна была строиться и вся 
экономическая политика рейха в отношении Беларуси: те отрасли хозяйства 
и предприятия, которые можно было использовать для нужд армии и Гер-
мании, рассматривалось пустить в ход, а все остальное должно было быть 
уничтожено. 

Подробные инструкции о том, как использовать ресурсы и советскую 
территорию, были разработаны до начала войны и вошли в «Директивы по 
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руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях» (так 
называемая «Зелёная папка»). А в 1942 будет создан еще один документ – 
«Коричневая папка» («Папка сельскохозяйственного фюрера»), в котором 
содержались указания по проведению агарной политики. Общие указания 
относительно промышленности СССР сводились к тому, что на бывших со-
ветских территориях необходимо провести деиндустриализацию. Подлежа-
ли сохранению или восстановлению лишь 68 предприятий добывающей от-
расли, энергетики и производства по первичной обработке сельхозпродук-
ции. Крупные заводы машиностроительного, металлургического и иных 
профилей, выпускавшие высокотехнологичную конечную продукцию, 
должны были быть ликвидированы, а их оборудование, запасы сырья и го-
товой продукции вывезены в Германию. 

Введенные оккупационными властями нормы питания не могли под-
держивать в надлежащем состоянии биологическое существование челове-
ка, не говоря о его трудоспособности. Материальное положение, жизненный 
уровень населения резко снизились за три года фашистской оккупации. В 
условиях постоянного налогового пресса, фактического грабежа сельское 
население очень быстро оказалось на грани полной нищеты. Еще худшим 
было положение жителей городов. Даже те, кто способен был трудиться, 
страдали от голода. Нередки были случаи, когда обессиленные рабочие без 
сознания падали возле станков. Разруха, голод, преследования оккупантов 
гнали людей из города в деревню. Вместе с потерями от фашистского гено-
цида, угона в Германию, а также с эвакуацией и мобилизацией в воинские 
единицы это явилось причиной того, что к лету 1944 г. в Витебской области 
осталось 27 %, в Полесской – 29 %, в Могилевской – 35 % довоенного го-
родского населения. 

В Беларуси, по подсчетам историков, общая численность местного 
населения, включая около 400 тыс. белорусских остарбайтеров, привлечен-
ного в разной степени и различных формах в течение трех лет германской 
оккупации к обязательному принудительному рабскому труду, составляла 
свыше 2 млн человек. Добровольно покидать рабочее место запрещалось. 
Неповиновение рассматривалось как саботаж, а нарушители наказывались 
штрафом в неограниченном размере, направлением в лагерь принудитель-
ных работ, в более тяжелых случаях – тюрьмой или каторгой. Оккупацион-
ные власти использовали и более жесткие меры наказания, чем штраф или 
тюремное заключение. Наказание распространялось не только 
на нарушителя приказа, но и на членов его семьи. 

С целью пропаганды оккупанты разрешали предпринимательство и ре-
месленное производство. Оккупационная пресса и пропагандисты в своих 
выступлениях постоянно подчеркивали, что введение частной собственно-
сти и свободного предпринимательства является «величайшим благом» для 
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белорусского народа, первым шагом на пути в «Новую Европу под руковод-
ством фюрера Адольфа Гитлера».  

Более жесткий характер оккупационного режима на территории рес-
публики по сравнению с другими регионами СССР подтверждает 
и немецкий историк Б. Кьяри, который отмечает, что «в Беларуси с самого 
начала немецкой оккупации доминантой стало уничтожение людей, голод, 
террористическая в своей сущности немецкая структурная политика» [3, 
с. 107]. 

Геноцид Беларуси проявлялся в первую очередь в убийствах мирных 
жителей. Немецкие войска расстреливали мужчин, женщин и детей, а также 
помещали их в концентрационные лагеря, где они умирали от голода, тяже-
лых трудов и болезней. Нацисты уничтожали белорусские деревни, чтобы 
лишить сельское население источников жизнедеятельности и разрушить их 
культуру и традиции. 

Оккупация Беларуси проявлялась в конфискации имущества, продуктов 
питания и сырья. Немецкие войска вывозили из Беларуси зерно, меха и драго-
ценные металлы, уничтожали фабрики и заводы, а также вырабатывали из бе-
лорусского населения дополнительную вынужденную рабочую силу. Таким об-
разом, ресурсы Беларуси были использованы для нужд нацистской Германии, а 
население Беларуси было лишено средств к существованию. 

В заключение можно отметить, что геноцид и оккупация Беларуси 
нацисткой Германией во время Великой Отечественной войны вызвали не-
вообразимое страдание мирных жителей и серьезно повлияли на развитие 
Беларуси в дальнейшем. Эти события напоминают о том, что ни одна нация 
не имеет права на уничтожение другой нации, и что мы должны учиться на 
истории, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОДИНЫ 
 

В Беларуси нынешний 2023 год Президентом Республики Беларусь объ-
явлен годом «Мира и созидания». Актуальность нашего исследования заклю-
чается в изучении созидательной роли членов моей семьи в истории Родины 
во второй половине XIX – начале XXI веков. Для меня и моих близких очень 
важно знать историю рода и передавать эту семейную память потомкам. Ведь 
память о предках, почитание их заслуг – величайшая ценность нашего народа, 
а люди, знающие историю своего рода, лучше чувствуют духовную связь по-
колений, ответственность за страну и её мирное будущее.  

Изучая историю семьи, мною была поставлена цель актуализировать про-
блему исторической памяти и духовной связи поколений. Исследовательские 
задачи – сбор и систематизация биографических данных о членах моей семьи 
из письменных и устных источников, фотодокументов – была выполнена с по-
мощью общенаучных и специальных исторических методов исследования (ре-
троспективного, историко-генетического, метода устной истории – интервью и 
других). 

Хотя найти документальные сведения о моей семье было непросто, было 
интересно увидеть в отдельных страницах исторического прошлого моих 
предков отражение общей судьбы белорусского народа. Мои прадеды как по 
отцовской, так и по материнской линии, с древних времен жили на территории 
белорусской Брестчины. Ими были в полной мере пережиты все тяготы, все 
беды, все лишения, выпавшие на долю этой земли. 

Род Петровских 
Предки по материнской линии жили на территории нынешнего Брестско-

го района – в деревнях Чернаки, Курница, Чернавчицы. Все сведения о них 
почерпнуты мной из сохранившихся устных воспоминаний старших членов 
семьи, старых документов и фотографий. Лишь о моём прапрадеде по мате-
ринской линии Антоне Филимоновиче Петровском были опубликованы рас-
сказы и очерки в советских газетах.  

Антон Филимонович прошёл боевой путь от рядового бойца до команди-
ра полка, в период Первой мировой войны был участником Брусиловского 
прорыва, а в Гражданскую войну – воевал в знаменитой Чапаевской дивизии. 
В 1919 году, будучи 24-летним парнем, за бои по взятию города Уральска был 
награжден орденом Красного Знамени. В семье сохранились вырезки из со-
ветских газет с полным описанием боевого пути Антона Петровского в Граж-
данскую войну. На свою Родину, Брестчину, прадед попал только после Вели-
кой Отечественной войны. Умер в 1958 году, похоронен на гарнизонном клад-
бище города Бреста. 
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Род Жедиков 
Родственники по линии отца жили на территории нынешних Пружанско-

го и Каменецкого районов. По сохранившимся в семейной памяти рассказам 
моей прапрабабушки Ефимии Давыдовны Жедик (1890–1981) в 70-е годы 
XIX в. В деревне Щербы Пружанского района проживало три брата: Яков, 
Антон и Прокоп. При этом один занимался земледелием, второй – охотой, 
третий – рыбной ловлей. Яков, как старший сын, остался жить с семьёй в от-
цовском доме. А младшие братья построили свои хаты, один – по правую сто-
рону, другой – через улицу, по левую сторону от отцовского дома. 

Двор Якова был узким и длинным, такие сейчас можно видеть на старин-
ных улочках Шерешево и Ружан. У Якова была жена Мария и трое детей: Ан-
дрей, Иван и дочь, имя которой не сохранилось. За Андрея и вышла замуж 
Ефимия, переехав в родовое гнездо мужа. Девичья фамилия Ефимии тоже бы-
ла Жедик. 

В 1914 году началась Первая мировая война. Андрей и Ефимия, став бежен-
цами, отправились в земли кубанских казаков, в город Екатеринодар, и прожили 
там всё лихолетье Первой мировой и польско-советской войн. На Кубани у них в 
1915 году родился единственный ребёнок – сын Иван. Вернувшись после войны 
в родную западно-белорусскую деревню, Андрей и Ефимия Жедики очутились 
гражданами Польши (Второй Речи Посполитой). По их воспоминаниям, сразу 
после войны и заключения Рижского мирного договора 1921 года, на новых гра-
ницах ещё не существовало стабильной охраны. 

Период жизни «при Польше» для семьи был временем напряжённого тру-
да. По рассказам Ефимии Давыдовны: «Я и не видела, как растёт мой сын, по-
тому что всё время была в поле». Благодаря труду, благосостояние постепенно 
росло, в хозяйстве имелось несколько лошадей. К концу тридцатых годов се-
мья уже считалась зажиточной. 

Сын Иван рос очень смышлёным и расторопным мальчиком. Особенно 
ему удавалась рыбная ловля. Именно он теперь в семье занимался ловлей и 
сушением рыбы, пополняя семейный бюджет. Женился рано на местной де-
вушке с такой же фамилией. У Ивана Андреевича и Ольги Степановны (1915–
1987) в 1936 году родился сын Николай (мой дедушка). Затем – второй сын 
Александр. Иван до 1939 года ещё успел отслужить срочную военную службу 
в польской армии. На единственной сохранившейся фотографии он в форме 
польского солдата. 

Началась Вторая мировая война. Вооружённые силы гитлеровской Гер-
мании за короткое время разгромили армию Польши. С востока, воссоединяя 
земли Восточной и Западной Беларуси, двинулась Красная армия. О коротком 
промежутке Советской власти перед Великой Отечественной войной сохрани-
лось мало сведений. Известно только, что из Ленинграда приезжал брат Ан-
дрея Иван. Он тридцать лет не видел брата и родную деревню. Встреча, кото-
рая стала возможной только после воссоединения Беларуси, стала последней. 
Иван умрёт в блокадном Ленинграде зимой 1942 года.  Как говорила бабушка 
Ефимия: «Умер голодной смертью». 
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А Ивана Андреевича, как бывшего солдата польской армии, в июне 
1941 года, за две недели до войны, призвали на военные сборы в Брестскую 
крепость, уже в Красную армию. «Говорил ещё: коров пасть приду, так до сих 
пор и идёт», – плакала бабушка Ефимия в глубокой старости, вспоминая един-
ственного сына. Послевоенная выписка из военкомата гласит: «Красноармеец 
Жедик Иван Андреевич пропал без вести». Когда я была маленькой, отец во-
дил нас с сестрой возлагать цветы к Вечному огню в Брестской крепости 
именно 22 июня. Может быть именно в этот день, а может и позже погиб в 
26 лет мой прадед – красноармеец Жедик Иван Андреевич. 

Нацисты захватили территорию Пружанского района уже в первые дни 
войны. Начался крайне тяжёлый период жизни в оккупации. В доме теперь оста-
валось жить пять человек: Андрей Яковлевич с женой, их невестка Ольга с двумя 
маленькими детьми – Николаем и Александром. Жизнь в постоянном страхе. 
Про то, что у жителей отнимали из продуктов питания почти всё, можно и не 
вспоминать. Постоянные казни и расстрелы держали в страхе всю округу.  

Приведу лишь один пример из жизни деревни. Мой отец ещё мальчиш-
кой, играя с друзьями в лесу, примыкающему прямо к задним дворам деревни, 
видел могилу. Небольшой памятник с крестом. Могила находилась совсем 
близко от деревни, метров 50 от дворов. Поинтересовался у родителей, почему 
эта могила находится не на кладбище, а здесь, в лесу. Услышал такой рассказ. 
Во время оккупации по деревням часто ходили провокаторы, прикидывавшие-
ся партизанами. Однажды к одному жителю из их деревни пришёл из леса та-
кой «партизан» и стал просить: «Мол, я партизан, голодный, дай поесть». Хо-
зяин уже собирался отвести в дом и покормить этого «партизана», но, будучи 
человеком словоохотливым, завёл какой-то разговор, присев при этом на де-
ревянную колоду. Присел напротив и «партизан». Штанина его при этом при-
поднялась, и хозяин увидел под грязными и потрёпанными верхними штанами 
чистое и белое нижнее бельё. «Провокатор» – догадался селянин. Он резко 
оборвал разговор и стал выпроваживать этого гостя, наотрез отказав ему в еде. 
Тот, злой и недовольный, отправился в другой дом. Там его покормили. На 
следующее утро приехали немцы, вывели хозяина этого дома с сыном в лес и 
расстреляли. Это их могила находилась возле деревни. 

Некоторые жители деревни Щербы стали уходить в партизаны. Ушёл в от-
ряд и племянник Андрея Яковлевича – молодой Пётр Жедик, дома у которого 
остались жена Анна и маленькие дети. Петр был внуком Антона и дом их стоял 
на одной усадьбе с домом Андрея Яковлевича, вглубь от улицы. Немцы подозре-
вали, что Пётр мог уйти в партизаны, но точно не знали. Они не раз избивали его 
жену Анну, выпытывая: «Где твой муж?». «Не знаю, ушёл из дому и пропал», – 
отвечала та. Если бы немцы знали точно, что Пётр в партизанах, то её обязатель-
но бы расстреляли. «Немцы едут, опять Анну бить будут», – горестно кивала го-
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ловой Ефимия Давыдовна, глядя в окно. Надо отметить, что не раз жестоко из-
биваемая немцами Анна дожила до глубокой старости. 

Род Котыло 
Если ехать от Каменца по не так давно построенной объездной дороге во-

круг Беловежской пущи, то, сразу за православным скитом в Вежном, можно 
увидеть маленькую деревушку Котылы. Это родная деревня моей бабушки 
Евгении Васильевны. А самый ближний к дороге дом – это дом её родителей. 
Здесь она родилась в 1937 году и была младшим ребёнком в семье, кроме неё 
были старшие брат и сестра. Отца своего Котыло Василия Даниловича 1901 
года рождения она почти не помнит, поскольку он погиб в первый день Вели-
кой Отечественной войны. 

Было это так. Утром 22 июня 1941 года жители деревни проснулись от 
страшного грохота канонады. Началась война. Перепуганные люди решили, 
что нужно прятаться в лесу. В первые часы войны Василий Данилович отвёл 
свою семью и весь свой домашний скот в лес, но вернулся в дом взять косу. 
А с западной стороны по дороге уже появлялись прорвавшиеся через границу 
немецкие танки. Из первого же танка по убегающим жителям была дана пу-
лемётную очередь… Так и убили Василия Даниловича вместе с его родной 
сестрой Екатериной Даниловной. Кроме местных жителей, никаких красно-
армейцев в этой маленькой лесной деревушке не было. Это было хорошо 
видно оккупантам и без бинокля. Зачем нужно было убивать мирных кресть-
ян – непонятно. Одним словом – фашисты. Стали стрелять из пушек и по ле-
су, в котором укрылись крестьяне. Одним из взрывов ранило в ногу старшего 
брата моей бабушки – одиннадцатилетнего Федю. Его мать Ксения Василь-
евна в панике побежала искать своего мужа, тогда же и нашла Василия Да-
ниловича убитым.  

На следующий день, когда хоронили на кладбище убитых жителей дерев-
ни, в нескольких километрах от деревни были слышны звуки боя. Иногда до-
летали шальные пули. Одна из таких пуль пробила шапку у отпевавшего 
мёртвых священника. Возможно, это была известная контратака 30-й танковой 
дивизии 14-го механизированного корпуса, стоящей в городе Пружаны. Кор-
пус входил в состав 4-й армии. Известно, что он пытался контратаковать 
наступавшие по направлению к Бресту немецкие войска. На вооружении кор-
пуса находились устаревшие танки Т-26. Со слабым бронированием и воору-
жением. Во время встречного боя немцы пожгли все танки дивизии. Дивизия 
погибла. Но их контратака осталась в истории. Начало войны было крайне не-
удачным и тяжёлым для Красной армии. Понесла тяжёлые потери и отступила 
вся 4-я армия, прикрывавшая с запада Брестскую область [1, с. 143–144]. 

Для местных жителей началось время оккупации. Для семьи моей бабуш-
ки Евгении Васильевны, лишившейся кормильца, было вдвойне тяжело. Все 
тяготы легли на плечи её матери Ксении Васильевны. Её раненого сына Федю 
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удалось положить в Каменец в больницу. К нему нужно было ежедневно хо-
дить за 20 км, чтобы покормить. Еду на следующий день сыну оставить было 
невозможно. Отберут. К тому же этой женщине нужно было вести в одиночку 
все единоличное хозяйство – пахать, сеять, косить, кормить скот. Благо в хо-
зяйстве была лошадь, иначе бы умерли.  

Оккупация запомнилась моей бабушке Евгении Васильевне как самое 
страшное время её жизни. Постоянный страх смерти. Постоянный голод. Про-
дукты нужно было прятать. Свиней крестьяне держали в лесу и тайком кор-
мили. А когда взрослые хотели тайком пожарить сало, чтобы заправить кар-
тошку, то на дорогу высылали детей смотреть не едет ли немец из соседней 
деревни. Там стоял гарнизон. Если немцы услышат запах жаренного – быть 
беде. Куринные яйца, наоборот, держали наготове, чтобы откупиться от про-
езжающего немца. «Яйца, это не для нас, это для немцев. Что ты немцу дашь, 
когда ехать будет? Или хочешь, чтобы он нас убил?», – научала Ксения Васи-
льевна маленькую Женю. Особую опасность представляли всё те же провока-
торы. На ночь из дома выносили всю еду и даже воду. Не дай Бог накормить 
или даже напоить такого вломившегося среди ночи «партизана». Результат из-
вестен. В нескольких километрах от деревни Котылы когда-то была деревня 
Лиски (Лески). Она, как и сотни других белорусских деревень, разделила 
судьбу Хатыни. Немцы окружили её на рассвете. Согнали всех жителей – 
женщин, стариков и детей – в сарай и сожгли… Из всей деревни в живых 
остался один мужчина, который ещё затемно уехал на свое поле. Так же было 
бы и со всеми остальными белорусами, продлись фашистская оккупация ещё 
несколько лет. Бабушка Женя показывала место, где раньше была деревня 
Лиски. Ничего. Хмызняки, да заросли. А ведь когда-то жили люди. Здесь рож-
дались, росли, женились, работали, пели песни. Все кончилось в один день. 

События этой трагедии живут не только в народной памяти. По данным 
дополнительного исследования прокуратурой Республики Беларусь геноцида 
против белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которые 
были обнародованы в 2022 г., в деревне Лески трагедия произошла 4 мая 
1943 г. Из 45 дворов с населением 224 человека были сожжены все дома, по-
гибло 216 человек. В книге «Памяць…» Каменецкого района сказано, что в 
Лесках сожгли все 54 дома, где до войны проживало 256 человек. Из них 
221 погибли во время карательной операции [2, с. 212–215]. На месте траге-
дии в 1960 г. был воздвигнут обелиск, а в 1985 г. – новый памятник с имена-
ми погибших. 

Такими страшными и трагическими запомнились годы войны моей ба-
бушке Евгении Васильевне. По её рассказам, и первые послевоенные годы 
были очень тяжёлыми. Голод 1946 года люди запомнили надолго. В стране 
был неурожай. К тому же правительство в «условиях холодной войны» делало 
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дополнительные запасы. Этот год запомнился крестьянам пружанских дере-
вень наплывом побирающихся жителей из восточных районов Беларуси. 

В послевоенные годы в западном регионе БССР возобновилась кол-
лективизация. Крестьяне по-разному относились к этой политике – кто-то 
охотно вступал в колхоз, а кто-то и не хотел. Последних заставляли си-
лой. Женщины в деревнях плакали, боясь расставаться с привычным 
укладом жизни. От нововведений они ожидали ещё более тяжёлых вре-
мен. Оказалось, всё наоборот. 

С 1946 года всех детей обязали ходить в школу. Но зачастую дети пропус-
кали первый учебный год, потому что не имели обуви. Год семья копила на 
обувь, чтобы отправить сына или дочь в школу. Из троих детей в своей семье 
Евгения Васильевна была самая способная к учебе и единственная, кто 
закончил десять классов средней школы. Сделано это благодаря усилиям и 
наставлениям своей матери Ксении Васильевны, хоть для бедной вдовы 
обучение дочери было нелегким делом. Затем Евгения поехала в город Гродно 
и закончила там торговую школу. После учёбы Евгения вернулась домой и 
работала продавцом и завмагом в разных окрестных деревенских магазинах.  

В 40–50-е годы прошлого века стало обычным делом ездить в Украину 
на заработки. Там, на чернозёмах, были хорошие урожаи, колхозы крепли 
быстрее, требовались работники. С заработков привозили зерно, таким об-
разом обеспечивая свои семьи хотя бы хлебом. Ездил в Украину, как и все 
деревенские парни, и мой дедушка Жедик Николай Иванович, и его мать 
Ольга Степановна. Потом подался на лесозаготовки в Карелию. Затем за-
кончил училище механизаторов и работал в своём колхозе трактористом и 
комбайнёром. То есть жил такой же жизнью, как и большинство сверстни-
ков его времени. 

Николай Жедик женился на девушке из соседней деревни Котылы Евгении 
Котыло в 1960 году. Почти двадцать лет они прожили в деревне Щербы 
простой деревенской жизнью, характерной для колхозной деревни того 
времени. Со всеми её радостями и невзгодами. Для страны это был хороший, 
спокойный период строительства и развития. С середины 1960-х, в результате 
Косыгинской экономической реформы, сельскохозяйственный сектор стал раз-
виваться быстрыми темпами, в БССР формировались мясомолочные комплек-
сы. Выросло благосостояние колхозников. Кроме того, бурно развивалась про-
мышленность – в Бресте строились такие промышленные предприятия, как за-
вод газовых плит, электромеханический, электроламповый заводы, а это требо-
вало множество рабочих рук и ускорило процесс урбанизации. В городе откры-
лись пединститут, средние специальные заведения. Молодёжь овладевала про-
фессиями инженеров, врачей, учителей. Молодые специалисты разъезжались 
по всему бескрайнему Советскому Союзу. 
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В 1979 году семья моих дедушки и бабушки переехала ближе к городу – в 
деревню Черни Брестского района. Перевозкой и сборкой дома на новом месте 
руководил старый партизан Пётр Жедик. К тому времени в деревне все его 
называли дед Петрусь. Прибыв на новое место в Черни, он оглядел 
окрестности и коротко сказал: «Мы здесь ходили в войну, здесь было болото». 

Евгения Васильевна стала работать на электроламповом заводе. 
Наступило время учить детей. Старший сын Георгий поступил в Брестский 
инженерно-строительный институт. Младший – мой отец Анатолий – в 
1982 году поступил  в Брестский строительный техникум, то же учебное 
заведение, где в настоящее время учусь я. Тогда был ещё только старый 
корпус по улице Карла Маркса. Отец с теплотой вспоминает годы учёбы в 
строительном техникуме, его преподавателей, директора В. И. Радченко. Во 
время его учёбы как раз началась реконструкция Брестского строительного 
техникума. Участвовал в ней и мой отец. Во время практики они клали 
кирпичную кладку стен. После армии закончил Брестский инженерно-
строительный институт (БИСИ). На данный момент мои родители работают в 
сфере продажи строительных материалов. А я продолжаю династию 
строителей-созидателей.  

Таким образом, в жизни моих предков, как в зеркале, отразилась история 
Беларуси с XIX века по настоящее время. Исследуя историю семьи в годы 
войны, ещё больше понимаешь ценность человеческой жизни. Война, которая 
вмешивалась в мирную жизнь белорусских семей, отбирала отцов, мужей, де-
тей, заставляла отстраивать свою жизнь на новом месте «с нуля». По сути 
созидателями, которые по крупицам строили и восстанавливали после войн 
свой родной край,  были все мои предки. Сохранившиеся страницы из истории 
моей семьи доказывают, что белорусский народ имеет богатую, героическую и 
трудовую историю. Нам есть что беречь и чем гордиться. Сохраняя историю 
своей семьи, мы не останемся равнодушными к настоящему и будущему всего 
белорусского народа, а учимся преумножать достижения своих предков. И я 
надеюсь, что моя работа будет содействовать воспитанию любви к своей Ро-
дине, вдохновит моих сверстников исследовать свою родословную в контек-
сте истории родного края. 
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А. Р. Карпович 
г. Брест, БрГТУ 

Научный руководитель: подполковник, преподаватель военной кафедры 
БрГТУ Миронович О. В. 

РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ В РАЗВИТИИ 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОЙ

МОЛОДЁЖИ НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Мой дедушка Шпырко Павел 
Моисеевич родился 27 сентября 
1920 года в Жабчитском районе де-
ревне Выжловичи. После стал слу-
жить в милиции г. Пинска. В 
1940 году был призван в армию. 
Служил под Брестом. Когда началась 
война в 1941 году, он вместе с това-
рищами попал в окружение, их часть 
была разбита и оставшиеся в живых 
шли пешком до Минска, а там был 
отправлен в город Новосибирск, где 
шил шинели для наших солдат, так 
как по гражданской специальности он 
был портным. В 1943 году был при-
зван на фронт. Воевал в звании рядо-
вого в Восточной Пруссии, был ко-
мандиром пулемётного расчёта. Во 
время одного из боев на территории 
Восточной Пруссии он проявил осо-
бенно большое мужество и героизм.
Враг атаковал позицию его подразде-

ления и нанес очень сильный удар. В этой ситуации мой дед не растерялся и 
умело управлял своими людьми, а также сам атаковал противника из своего пу-
лемета. Благодаря его действиям часть подразделения была спасена, а враги 
были отброшены на несколько километров назад. 

При освобождении косы Стриж был ранен и отправлен в госпиталь, где 
пробыл 6 месяцев. После выздоровления был направлен в часть, а далее про-
должил воевать и освобождать Украину, Беларусь и Польшу. В Польше был 
тяжело ранен и опять отправлен в госпиталь. День Победы встретил в Восточ-
ной Пруссии. После госпиталя служил до 1947 г., затем демобилизовался.  

Мой дед имеет награды: 
– медаль «За отвагу»;
– медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.»;
– медаль Жукова;
– орден Отечественной войны I степени – за храбрость, стойкость и муже-

Рисунок 1 – А. Р. Карпович 
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ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
И много еще медалей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Награды А. Р. Карповича 
  

В мирное время также был награжден юбилейными медалями: «20 лет По-
беды ВОВ 1941–1945 гг.», «40 лет Победы ВОВ 1941–1945 гг.», «50 лет Победы 
ВОВ 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых 
сил СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР». 

 

 
 

Рисунок 3 – Медаль «За отвагу» А. Р. Карповича 
 
За долголетний и добросовестный труд награждён медалью «Ветеран тру-

да», а также имеет высшую награду за особые заслуги в области социалистиче-
ского строительства и обороны Союза ССР – орден Красного Знамени. Умер 
24 мая 1999 года. 
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У. А. Крук 
г. Брест, БрГТУ 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Грибова С. В. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

22 июня 1941 года в 4 часа утра простые невинные люди ощутили, каково 
это, когда ты бессилен перед лицом войны. Победа в Великой Отечественной 
войне досталась слишком большой ценой. Для формирования объективного 
представления о масштабах потерь Советского Союза недостаточно учитывать 
общие данные о количестве уничтоженных танков, самолетов, кораблей, а так-
же военной и гражданской инфраструктуры. Самая большая ценность, которую 
во время войны всячески пытались уничтожить немцы – это человеческая 
жизнь. Люди сражались за свободу, люди сражались за страну, за себя и своих 
близких, многие из которых погибли во время войны. 

Прошло 78 лет со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. С каждым годом живых 
участников той войны становится 
все меньше. Поэтому очень важно 
помнить о людях, которые пода-
рили нам мир, порой ценой соб-
ственной жизни. У каждого члена 
моего родового древа была не-
обычная судьба во времена Вели-
кой Отечественной войны. Имен-
но их истории впоследствии стали 
основой написания этой статьи. 

Двенадцатилетнюю Анну 
вместе с её старшей сестрой 
немцы отобрали силой у моего 
прапрадедушки – Головейки Гав-
риила Викентьевича (1894–1968, 
родился в деревне Анто́поль, Дро-
гичинский район, Брестская об-
ласть), младшего унтер-офицера 
(рисунок 1). Гавриил Викентьевич 
сражался на фронте ещё со времён 
Первой мировой войны в составе 
сто пятидесятого пехотного Та-
манского полка в качестве коман-
дира отделения.  

За отвагу и храбрость, проявленные во время участия в разгроме австро-
венгерских войск, получил золотую медаль, а также Георгиевские кресты вто-
рой и третьей степени. Немецкие солдаты планировали доставить мою праба-

Рисунок 1 – Головейко Гавриил 
Викентьевич с матерью 



159 

бушку Анну Головейко (1928–1997) и ее старшую сестру Дарью (1924–1989) в 
концлагерь «Малый Тростенец». Лагерь являлся крупнейшим на территории 
Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской 
оккупации, одним из крупнейших в Европе концентрационных лагерей. Лагерь 
принимал пленных красноармейцев, партизан, подпольщиков, евреев. Свозили 
сюда оккупанты население не только из Беларуси, но и из других государств 
Центральной и Западной Европы. Людей загружали непосильной работой, а 
уже вконец обессиленных расстреливали. Согласно официальным данным, все-
го в лагере смерти «Тростенец» погибли 546 тыс. человек [2]. 

Когда прабабушку и ее сестру держали во временном плену (Кобринский 
район), фашисты морили заложников голодом, проявляли физическое и мен-
тальное насилие по отношению ко всем пленникам, находящимся бок о бок с 
моими родными. Когда людей повезли на поезде в «Малый Тростенец», плен-
ники старались открыть двери вагонов поездного состава и, проезжая мимо ре-
ки Мухавец, чтобы выпихнуть своих детей и выпрыгнуть самим прямо в вод-
ную гладь в надежде спастись. 

Прабабушка вместе с её сестрой тоже прыгнули. Далее из воспоминаний 
Анны: «Меня толкает Даша, сестра моя, и следом толкает сиротиночку-
девочку, которую мы хотели спасти. И сама прыгает. И тут выстрел, и будто 
взрыв глухой. Я смотрю наверх, на эту девчонку, что была со мной, а пуля ей 
прямо в голову прилетела… Да так, что половина головы стала мясом одним, 
ни живого места не осталось на ней. Лечу вниз, и вся жизнь проносится перед 
глазами. Молилась, чтоб не застрелили. А, упав в реку, оказалась прямо возле 
её мёртвого тела. Может в бреду была… Но помню, как увидела её мозги, кото-
рые плавали у меня в ногах и бились о мои ступни. Рот открыла и закричала от 
ужаса, что чуть и не утонула я, слава богу, что Дашенька меня схватила и спас-
ла. Но потом потянула меня она к трупу и закрыла нас той малышкой, чтобы не 
помереть… Как страшный сон то было…».  

Моим родным удалось выжить, они притворились мёртвыми, лёжа прямо 
возле берега реки. Они смогли совладать с тревогой, нашли в себе силы залечь 
на дно, не разоблачиться. И остались в живых… Наступил холодный поздний 
осенний вечер, они наконец смогли начать долгий трепетный путь домой, ведь 
никто не смог бы их увидеть. Когда они вернулись домой, то ради безопасности 
своих детей прапрадед вырыл под досками пола в подвале яму, в которую де-
вочки могли прятаться, если немцы придут в деревню. Через время так и слу-
чилось: на следующий день фашисты объявились в деревне, чтобы проверить, 
не вернулся ли кто-то из тех, кому удалось убежать. Из воспоминаний праба-
бушки: «Я сидела и не могла пошевелиться, будто кто-то облил меня ледяной 
водой, а Даша моя держала на рту моём руку свою, потому что я от страха кри-
чать хотела, так хотела, что глаза в слезах моих не видели…» 

Мой прадед, Муха Константин Денисович, родился 16 марта 1926 г. в 
с. Мурины Каменецкого района (рисунок 2). Весной 1944 г. Муха Константин в 
возрасте 18 лет был призван на фронт. Он проходил службу в 163-м стрелковом 
полку (рисунок 3). 
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При схватке с противником полу-
чил ранение прямо в шею. Константина 
Денисовича в тяжёлом состоянии 
нашли его товарищи и госпитализиро-
вали. Но произошло невероятное: спу-
стя время всё зажило, рана затянулась. 
Из воспоминаний прадеда: «Врачи го-
ворили товарищам, что умру я, но я не 
так прост, выжил, показал смерти, что 
рано мне уходить было, что достоин я 
жить» (Информация получена из писем 
К. Д. Мухи с фронта, 1943 г.). 

Муха Константин Денисович – че-
ловек, чьи слова были действительно 
значимыми для всей нашей семьи, че-
ловек, который удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени и медали ве-
терана труда (рисунок 4). 

Семнадцатилетний Емельянчик Владимир Фомич, папа моей бабушки, ро-
дился в 1924 г. в д. Елка Зельвенского района. Сразу же вызвался оборонять 
страну от немецких захватчиков. Однако его не хотели брать на фронт, говори-
ли, что «жаль юнца, умрёт ведь». Далее из писем, которые Владимир отправлял 
моей бабушке: «Я буду всеми силами помогать своему народу, буду полезен 
людям на фронте, стану помогать партизанам! Не могу я просто стоять в сто-

Рисунок 2 – Муха  Константин 
Денисович 

Рисунок 4 – Удостоверение ордена 
Отечественной войны К. Д. Мухи 

Рисунок 3 – Учебно-послужная кар-
точка К. Д. Мухи 
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роне и беспристрастно смотреть, не могу… Сердце на части разрывается…». 
Владимир начал печь хлеб, варить самогон, добывать оружие – он делал всё, 
чтобы быть действительно полезным. И так изо дня в день, на протяжении не-
скольких месяцев.  

Спустя время его близкий товарищ из зависти выдал немцам про подполь-
ную деятельность моего прадеда, рассказав о его точном местоположении. 
«Расстрелять!» –  это фраза, которая вершила дальнейшую судьбу Владимира. 
По пути на расстрел им встретился вышестоящий чин, который шёл с хороши-
ми новостями об удачно продвигающихся немецких войсках. На радостях он 
приказал своим подчинённым: «Двадцать пять плетей и отпустить!». В этот ве-
чер дедушка понял, что родился в белой рубахе. Он усвоил важный урок: осо-
знал, что нельзя никому доверять, только себе и лишь себе. Чтобы немецкие 
солдаты больше не могли его покалечить, в селе, где он жил, было принято ре-
шение обучить Владимира и взять его на фронт. 

Возвращающаяся после затяжного боя группа рядовых из сто шестьдесят 
седьмого стрелкового полка Первой гвардейской стрелковой дивизии, в кото-
рую входил мой прадед, решила остановиться отдохнуть в небольшом амбаре. 
В тот день мимо них проезжала машина БМ-13. Владимир зачарованно наблю-
дал за проезжающей вдали «Катюшей», пока она не скрылись из виду. Далее из 
воспоминаний Владимира: «Не помню, что мне тогда в голову стрельнуло, но я 
чётко решил, что отлучусь ненадолго и, пока все будут отдыхать, сбегаю по-
смотреть вблизи на «Катюшку» ту. Даже товарища своего звал. Он, правда, не 
согласился, уж очень ему хотелось прилечь. Ну и подумал-подумал я и не стал 
никого больше звать, сам побежал, всё равно ведь близко было, да и знали все, 
что я туда и обратно, поглазеть всего лишь сбегаю. Помню вечер то был ран-
ний, светло ещё было и подозрительно тихо. В общем, побежал я разглядывать. 
Проходит от силы минут так пятнадцать и тут, бабах – взрыв… Я как рванул к 
ребятам своим, никогда так быстро не бежал. А на месте нашего сарая, где ре-
шили прикорнуть солдаты моей группы, лишь зияющая воронка от снаряда… 
Почему я один выжил, почему я?..». 

К сожалению, во время одного из военных заданий мой прадед Володя был 
серьёзно ранен в бедро. Осколок от гранаты, взорвавшейся почти возле него, 
попал ему прямо в чашечку тазобедренного сустава. Рана была открытая и до 
конца жизни полностью не заживала, вследствие чего он был признан инвали-
дом Великой Отечественной войны II группы. После войны он значительную 
часть своей жизни проработал охранником фруктового сада, колхоза и теплиц 
(рисунок 5). За храбрость и отвагу, проявленные во время войны, Емельянчик 
Владимир Фомич был награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

В 1945 году война закончилась, и люди вернулись к мирному труду, но 
каждый раз 9 мая мы вспоминаем те страшные годы, говорим слова благодар-
ности и поздравляем друг друга с Днём Победы. Благодаря героям тех лет мы 
живём в мирное время. Когда-то давно, на этой земле, под моими ногами, люди 
умирали за то, чтобы я могла спокойно жить, вдыхая чистый воздух полной 
грудью, умирали, чтобы у меня была крыша над головой, кусок тёплого хлеба, 
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чтобы я могла менять этот мир к лучшему. Чтобы я могла гордиться теми, кто 
заплатил самую высокую цену за свободу моего города, моей малой родины, 
моего родного Бреста. И, безусловно, я хочу, чтобы на нашей планете, в каждой 
стране, в каждом доме всегда был мир.  
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Д. В. Медвецкая 
г. Брест, БрГТУ 
 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Грибова С. В. 
 

МОИ ПРАДЕДУШКА И ПРАБАБУШКА – УЧАСТНИКИ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

22 июня 1941 г. в мирную жизнь советских людей неожиданно, жестоко, 
мучительно больно, ворвалась война с ее разрушениями, многочисленными 
жертвами, гибелью близких людей. По всей границе от Баренцева до Черного 
морей развернулись ожесточенные бои. Гитлеровские войска состояли из трех 
армейских групп вторжения: «Юг», «Центр» и «Север», при этом основной 
удар был нанесен в центре, на территории Беларуси. Германское руководство в 
войне против СССР сделало ставку на сокрушающую мощь первого удара, 
стремительность броска сконцентрированных масс авиации, танков и пехоты к 
жизненно важным политическим и экономическим центрам страны, на внезап-
ность нападения. В значительной мере этот замысел был реализован. Застигну-
тые врасплох части Красной армии вынуждены были с боями отступать. Мно-
гие познали не только горечь отступления, но и трагедию окружения под Бело-
стоком, Минском. Была и растерянность, порою паника, были допущены ошиб-
ки. Но было и другое. Именно здесь, в Беларуси, уже в 1941 г. стал заклады-
ваться фундамент будущей победы. В то суровое время, наряду с трагическим, 
было много и героического. Многочисленные свидетельства очевидцев, архив-
ные документы, наконец, признания самих гитлеровских военачальников при-
водят многочисленные факты массового героизма и самопожертвования совет-
ских воинов и пограничников. Именно тогда уже прошли фронтовую закалку 
многие красноармейские части, впоследствии получившие почетное звание 
«гвардейских», достойно проявили себя многие командиры, впоследствии об-
щепризнанные талантливыми военачальниками. Именно в Беларуси, Украине, 
Прибалтике в начальный период войны была похоронена главная гитлеровская 
идея войны – «блицкриг».  

Борьба против немецко-фашистских агрессоров начала развертываться уже 
с первых дней оккупации. Она проходила в чрезвычайно сложных условиях. 
Большой вклад в победу внесли партизаны и подпольщики. 

Но, безусловно, отсутствие опыта, нехватка оружия, боеприпасов, медика-
ментов, одежды и продуктов питания, особенно в начале войны, сдерживали 
их. Первые партизанские отряды и группы стали создаваться уже летом 1941 г. 
из числа местного населения, военнослужащих, оказавшихся в окружении, пар-
тийных и комсомольских активистов, оставленных в тылу врага для организа-
ции движения сопротивления, участников диверсионных групп, переброшен-
ных за линию фронта. К концу 1941 г. таких отрядов в Беларуси насчитыва-
лось 230.  

Мои прадедушка и прабабушка также были участниками партизанского 
движения. Вели борьбу с врагом в составе партизанского отряда им. 
Н. Т. Шиша, который действовал в Пинской области.  
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Стоит отметить, что партизанское движение на Пинщине стало организо-
вываться с первых дней оккупации. Военные действия па территории Пинской 
области начались 25 июня и продолжались до 8 июля 1941 г. Войска 175-й 
стрелковой дивизии, оборонявшие область, распоряжением командования 4-й 
армии были выведены в направлении г. Овруч. Уже 26 июня 1941 г. в Пинском 
районе был создан партизанский отряд под командованием Василия Захаровича 
Коржа. 4 июля партизаны отряда вступили в свой первый бой с подразделения-
ми немецко-фашистских войск под Пинском. 

В самом начале оккупации врагом территории области партизанское дви-
жение развертывалось в трудных боях с карателями. Так, уже в августе – сен-
тябре 1941 г. партизаны в жестокой схватке с кавалерийскими подразделениями 
СС понесли большие потери в личном составе. Погибли секретарь Пинского 
обкома КП(б)Б П. Г. Шаповалов, член обкома партии И. Л. Масленников, и 
подпольный обком перестал существовать. 

В этих условиях отряды вынуждены были, отрываясь от преследования 
численно превосходившего противника, рассредоточиваться на отдельные 
группы. Одни из них выходили в советский тыл, другие приступали к подполь-
ным методам борьбы.  

С весны 1942 г. на территории области начался подъем партизанского 
движения. Именно в это время, а точнее с апреля 1942 г., на ее территории 
начал действовать отряд Н. Т. Шиша. Мои прадедушка и прабабушка вели 
борьбу в его составе с самого начала создания отряда.  

Шиш Николай Тимофеевич, организатор одного из первых партизанских 
отрядов, родился в марте 1908 г. на хуторе Худлин Городецкой волости Ко-
бринского уезда в семье крестьянина. Во время Первой мировой войны в 
1915 г. семья отправилась в беженцы в Пензенскую губернию. Там Н. Т. Шиш 
окончил 4 класса. Добровольно вступил в Красную армию, участвовал в боях с 
поляками и интервентами, был ранен. 

В начале 1920-х семья вернулась домой. В 1927 г. Н. Т. Шиш окончил 
сельскохозяйственную школу. В 1931 г. был призван в армию, служил в кава-
лерии. Член КПЗБ, арестован 7 июня 1932 г. по обвинению в шпионаже и, как 
военнослужащий, приговорён к смертной казни, которую потом заменили 
тюрьмой. Сидел в тюрьме 7 лет и 3 месяца. После освобождения осенью 1939 г. 
жил в Ковеле, с января 1940 г. работал оперуполномоченным в органах НКВД. 

С первых дней войны был мобилизован в армию. Участвовал в обороне 
Киева, там попал в окружение, вернулся домой. Н. Т. Шиш посмертно награж-
дён орденом Отечественной войны I степени. Именем Шиша названа улица в 
Антополе. На его родине на месте усадьбы установлены обелиск и мемориаль-
ная доска. 

Отряд под руководством Н. Т. Шиша был организован в апреле 1942 г. в 
Дрогичинском районе из партизанских групп Н. Т. Шиша и Д. К. Удовикова, 
действовавших в Кобринском районе Брестской области с августа 1941 г. Отряд 
прибыл в Пинскую область в апреле 1942 г. В его ряды влились группы 
М. И.  Герасимова, А. А. Литвинчука, П. П. Паталаха, В. Н. Семенова, 
С. В. Жаркова и Н. М. Попова.  С 28 июня 1942 г. отряду H. T. Шиша было 
присвоено имя погибшего командира Н. Т. Шиша. До апреля 1943 г. боевые 
операции проводил самостоятельно, в дальнейшем вошел в состав бригады 
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М. В. Молотова. На день соединения с частями Красной армии насчиты-
вал 316 партизан.  

Мой прадедушка, Сикирский Петр Иванович, родился в 1916 году в Ор-
джоникидзевском крае, в городе Ессентуки. Был призван в Красную армию в 
1939 году. В начале Великой Отечественной войны 22 июля 1941 года он попал 
в плен. Находился в лагере в Бялой-Подляске. Убегая из плена в Беларусь, смог 
присоединиться к партизанскому движению, сражался в упомянутом отряде. 

В партизанах Петр Иванович с 17 апреля 1942 года. Участвовал в боях под 
Глушей, Телеханами, Пинском, Святой-Волей и еще в нескольких боях. 
В 1943–1944 годах участвовал в боях под Днепро-Бугским каналом в местах 
Кублин-Заречка-Белин в качестве командира отделения. В 1943 г. участвовал в 
спуске эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами, взорвал два танка. 
Убил лично 5 немцев. В его личном листке по учету партизанских кадров со-
держится следующая информация: «Товарищ Сикирский вполне достоин пра-
вительственной награды, медали Партизана Отечественной войны I степени. В 
боях с 21 февраля 1944 г. по 27 марта 1944 г. с немецко-фашистскими захватчи-
ками, будучи в должности командира отделения, в бою за деревню Заречка, при 
наступлении проявил личную инициативу. Находясь в тылу за каналом по осо-
бому заданию со своим отделением, открыл внезапный огонь по приближаю-
щемуся противнику, в результате создал смятение и панику во вражеских ря-
дах, отступавших от Заречки. Своим маневром нанес огневой удар по против-
нику 21 марта с фланга, где не дал противнику обойти с левого фланга речку. 
Товарищ Сикирский проявил решительное мужество и умелое управление от-
делением, впоследствии командир минометного отделения, отразил миномет-
ным огнем натиск врага, где было убито до 20 гитлеровцев. В последующих бо-
ях благодаря гибкости управления своим отделением, отходил на следующих 
позициях, прикрывая фланги взвода и роты. Был представлен к награждению 
орденом Красная Звезда». К сожалению, на сегодняшний день это все, что нам 
известно о военном прошлом моего прадедушки. После войны жил в Пинском 
районе, умер в 1990 году.  

О моей прабабушке, Сикирской Христине Клементьевне, которая родилась 
в 1920 году в Кобринском районе, в деревне Повитье, известно, что она вела 
борьбу с врагом в составе отряда имени Н. Т. Шиша с 17 апреля 1942 года. Она 
участвовала в боях под Глушей, Пинском, Телеханами. Была дисциплинирова-
на и выдержана. Умерла 4 июня 1994 года. 

Гитлеровцы так и не смогли подавить партизанское движение в Беларуси, 
поскольку оно выросло из глубин народа, опиралось на народ, его патриотизм, 
силу и мощь Красной армии, всей страны, на огромную материальную и мо-
ральную помощь и поддержку, которую постоянно оказывал белорусским пар-
тизанам советский тыл. 

Молодому поколению важно знать и помнить о подвигах своих предков, 
молодежь сможет задуматься о том, как принести пользу обществу, сравнимую 
с той, которую принесли их деды и прадеды. Наши предки шли спасать свои 
семьи, Родину, наше будущее. Эта память мотивирует нас становиться лучше и 
вносить свой вклад в развитие страны. Мы всегда должны помнить, испыты-
вать уважение, гордость и благодарность за то, что они сделали. 
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А. Ю. Муха, студентка строительного факультета 
г. Брест, БрГТУ 
 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПАМЯТИ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
Память о героях Великой Отечественной войны играет важную роль в во-

енно-патриотическом воспитании молодежи. 
В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения людей. Ты-

сячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской кре-
пости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под 
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях 
Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. 

В период Великой Отечественной войны более миллиона жителей Белару-
си было мобилизовано в действующую армию, около 400 тысяч героически 
сражалось с врагом в составе партизанских отрядов и соединений. Сотни тысяч 
белорусов работали в тылу. И где бы выходцы из Беларуси ни находились – во 
фронтовом окопе, за штурвалом самолета и рычагами танка или возле станка, – 
везде они проявляли выдержку, отвагу, трудолюбие. 

На фронт нередко направлялись целыми семьями. В семье Степана Пляца, 
жителя деревни Озерцы Толочинского района, против захватчиков сражались 
четыре сына – Дмитрий, Леонид, Михаил и Иван и две невестки – Раиса и Ру-
фима. Все они служили в авиации. За период войны совершили 2640 боевых 
вылетов, были награждены 50 орденами и медалями, а Руфима и Раиса стали 
Героями Советского Союза. Остальные члены этой семьи принимали участие в 
партизанском движении [1]. 

В битве под Москвой прославился конный корпус, которым командовал 
уроженец Бешенковичского района Лев Михайлович Доватор (20 февраля 
1903 года, село Хотино, Витебская область – 19 декабря 1941 года). 

В первые дни Великой Отечественной войны полковник Доватор находил-
ся на лечении в госпитале в Москве, поэтому к своей дивизии не смог добрать-
ся из-за того, что она попала в окружение. Вскоре был зачислен в распоряжение 
штаба Западного фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 декабря 1941 года гвардии генерал-майору Доватору Льву Михайловичу за 
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми, присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Лев Михайлович Доватор был кремирован на территории Донского клад-
бища, до 1959 года урна с прахом стояла в самом крематории. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 

В районе деревни Палашкино Рузского района Московской области на ме-
сте гибели Л. М. Доватора был установлен памятный обелиск. 

Легендарный Батька Минай – так называли в годы Великой Отечествен-
ной войны Миная Филипповича Шмырева. Знаменитый партизанский вожак 
действовал со своей бригадой на Витебщине, но слава об этой неустрашимой 
бригаде еще в годы войны разошлась по всей Беларуси. И сегодня прорываются 
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к нам из 1942 года слова Якуба Коласа: «Поклон тебе искренний, низкий, наш 
Батька Минай!». Родился Минай Шмырев 23 декабря 1891 года в деревне Пу-
нище Витебского района. 

Знакомство с военным делом состоялось в 1913 году, когда Шмырева взя-
ли на службу в царскую армию. Он участвовал в Первой мировой войне. 
За храбрость, проявленную в боях, Минай Шмырев был награжден тремя Геор-
гиевскими крестами. А в 1918 году добровольно вступил в Красную армию, во-
евал против белогвардейцев Краснова, Корнилова и Юденича. Минай Шмырев 
организовал первый в Витебской губернии партизанский отряд, был команди-
ром отряда по борьбе с бандитизмом, за что был удостоен высокой по тем вре-
менам награды – ордена Красного Знамени. 

По распоряжению Совета Министров Беларуси от 1 февраля 1966 года 
и приказа Министерства культуры Беларуси от 24 марта 1966 года был создан 
Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича 
Шмырева. В дни празднования 25-летия освобождения Беларуси 5 июля 
1969 года он был открыт [2]. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923, село Осино-
Гай, Тамбовская губерния – 29 ноября 1941, Петрищево Московской области) – 
женщина-красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Запад-
ного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удо-
стоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отече-
ственной войны. 

Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: «Сжечь 
10 населённых пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильяти-
но, Грачёво, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполне-
ния – неделя». Имелся в виду приказ Ставки Верховного Главнокомандования 
№ 428 от 17 ноября 1941 года о сожжении населённых пунктов на оккупиро-
ванной врагами территории. 

Ещё при поступлении в разведывательно-диверсионную школу всех ново-
бранцев предупредили, что 95 % из них будут убиты, а те, кто попадёт в плен, 
погибнут мучительно от пыток. Таким образом, все члены группы понимали 
смертельную опасность задания, на которое они шли, имея только несколько 
бутылок с зажигательной смесью и пистолеты. Большая часть группы действи-
тельно погибла в перестрелках или от пыток, попав в плен. 

Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, органи-
зовав поджог трёх домов, в которых ночевали немецкие солдаты, отправлявши-
еся на фронт, а также уничтожив их транспорт и лошадей. Во время второй по-
пытки поджога староста деревни Семён Агафонович Свиридов поднял тревогу, 
и Космодемьянская была арестована. 

Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили че-
рез повешение. Перед казнью Космодемьянская произнесла легендарную речь, 
призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой борьбе. 

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского наро-
да во Второй мировой войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в художе-
ственной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументаль-
ном искусстве, музейных экспозициях [3]. 
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В конце хотелось бы сказать, что подвиги людей, которые отдали свои 
жизни на благо будущего поколения, не должны быть забыты. Мы должны 
помнить о том, как бесстрашно они сражались за свою Родину. Истории этих 
людей дают нам возможность понять, насколько страшна война, и призывают 
не совершать прошлых ошибок. Все эти годы люди учатся решать конфликты 
мирным путем, чтобы не допускать смертей ни в чем неповинных мирных жи-
телей. Я считаю, что во всем мире должен быть мир, и хочу, чтобы герои Вели-
кой Отечественной войны навсегда оставались в сердцах людей. 
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СВЯТАЯ ПАМЯТЬ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

История рода и Родины – это бесценное наследие, которое выстрадали 
кровью и потом наши предки. И какие бы не случались в нашей истории собы-
тия, положительные или отрицательные, необходимо понимать, что это наша 
история, которую мы должны ценить, беречь, уважать и изучать, потому что 
невозможно воспитать полноценного и всесторонне развитого человека, не 
научив его уважать своих предков и историю государства, в котором он родил-
ся. Понятной и по-настоящему прочувствованной она становится именно тогда, 
когда видится через судьбы родных людей, к которым нельзя относиться рав-
нодушно. Возможно поэтому тема моей исследовательской работы «Святая па-
мять моей семьи». 

Однажды мне довелось посетить мероприятие в честь дня рождения деревни, 
в которой родилась и выросла моя прабабушка Образцова Ольга Никитична. Это 
деревня Малые Лесковичи, что в Берёзовском районе. Там я познакомился со 
многими интересными людьми, в том числе с автором книги «Малыя Лясковічы. 

https://sad89vitebsk.schools.by/pages/podvigi-belorusov-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://sad89vitebsk.schools.by/pages/podvigi-belorusov-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://partizany.by/partisan-hero/minay-shmyrev/
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Была такая вёска…» Натальей Евгеньевной Дядечкиной. Это событие вдохновило 
меня больше узнать о жизни моих родственников по линии отца. Посоветовав-
шись с учителем истории, я решил собрать и систематизировать материал об уча-
стии моей прабабушки Образцовой Ольги Никитичны и моих родственников по 
линии отца в Великой Отечественной войне. 

Данная тема актуальна ещё и потому, что всё больше отдаляются от нас 
события Великой Отечественной войны. Всё меньше возможностей узнать 
правду из уст очевидцев тех страшных событий. 

Моя прабабушка Образцова (Кот) Ольга Никитична родилась 15 марта 
1921 года в Харьковской области. С 1943 года была медсестрой в партизанском 
отряде им. Жданова. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Проживала в Бресте [1, c. 5]. 

До войны училась в гимназии в Пружанах, которую закончила на отлично, 
в 1940 г. уже в Советском Союзе. Ее отец (мой прапрадед) был, как сейчас го-
ворят, классным лекарем, и многие в округе уважали Никиту Сергеевича. 

Утром 22 июня 1941-го мирная жизнь взорвалась. Началась Великая Оте-
чественная война. 

Во время войны медицинская помощь стала практически недоступной, ка-
тастрофически не хватало медикаментов, среди населения распространялись 
инфекционные заболевания, особенно тиф. В таких условиях услуги специали-
ста-медика были особенно необходимы. Благодаря хорошему знанию латыни 
прабабушка устроилась на работу в антопольскую аптеку. 

Немцам запрещалось пользоваться услугами аптеки, но, несмотря на за-
прет, немецкие офицеры довольно часто заходили туда за лекарствами. Праба-
бушка вспоминала, что вели они себя с ней галантно: приносили ей конфеты, 
просили, чтобы она никому не говорила, что они покупают лекарства в аптеке. 
Вероятно, то обстоятельство, что существовал запрет на покупку лекарств 
немецкими солдатами, и тем, что они этот же запрет сами и нарушали, праба-
бушка и пользовалась, чтобы обеспечить лекарствами партизан. 

Девушка, как и её отец, начала помогать партизанам: собирала разведдан-
ные, переправляла в партизанский отряд имени Жданова новых бойцов и меди-
каменты. 

Шла война. И над нашей семьёй сгущались грозовые тучи. Прабабушка 
вспоминала, что с одного момента Никита Сергеевич (мой прапрадед) чувство-
вал себя так, будто бы в его спину смотрит чей-то страшный взгляд.  Это анто-
польские полицаи стали проявлять повышенный интерес к аптеке, особенно к 
милой помощнице провизора [2, c. 3].  

Неспокойно было и в душе Марии Дмитриевны (моя прапрабабушка). Од-
нажды она заметила, что за их домом ведётся наблюдение. 

«Беда нагрянула неожиданно», – писал потом в своей книге [3] Федор 
Дмитриевич Ромма. Ночью взяли на антопольской квартире фельдшера и его 
дочь после допроса и пыток бросили в покрытый изморозью вагон и, вместе с 
другими узниками куда-то повезли. Утром эта весть уже долетела 
до Лескович». 



 

170  

Прабабушка рассказывала, что оказались они с отцом в пересыльном лаге-
ре в Белостоке. О том, каким чудом они избежали смерти, мне рассказал уже 
мой дедушка Леонид Владимирович Образцов (сын моей прабабушки Ольги 
Никитичны). Узнав, что Никита Сергеевич – доктор, возможно, из профессио-
нальной солидарности, ему решил помочь военнопленный литовский доктор из 
Вильнюса, который «состряпал» моей прабабушке Ольге Никитичне и прапра-
дедушке Никите Сергеевичу справку о том, что они больны туберкулёзом. Пе-
ред этим он дал прабабушке сигареты и посоветовал, чтобы она на протяжении 
пяти дней беспрерывно курила эти сигареты для того, чтобы её внешний вид 
соответствовал диагнозу. Ольга курила одну сигарету за другой, пока ей не ста-
ло совсем плохо. Она стала жёлтая. 

Немцы очень брезгливо относились к больным, а к больным тифом и ту-
беркулезом вообще не подходили. И когда немецкий доктор узнал, что отец и 
дочь больны туберкулёзом, брезгливо от них отошёл. 

Больных туберкулёзом даже не расстреливали, их просто отправляли до-
мой умирать своей смертью. План сработал! Больных кинули в состав и отпра-
вили на родину. Так Никита Сергеевич и моя прабабушка Ольга успешно до-
брались до нужной станции, но когда они вышли из вагона на перрон вокзала, 
то произошло непредвиденное – они случайно столкнулись с тем самым анто-
польским полицейским, который отправлял их в Белосток. На станции моих 
родственников встречал парень, связной партизанского отряда. Увидев, что 
Ольгу и Никиту Сергеевича посадили на телегу и куда-то повезли, полицай тут 
же побежал докладывать начальству, что аптекарша с фельдшером вернулись. 
Немцы тут же организовали на них засаду. Но им удалось её пройти и добрать-
ся до базы партизанского отряда имени Жданова [3, c. 43].  Снова пошли бое-
вые будни: марш-броски, разведка, бои, облавы... 

 Во время облавы Мария Дмитриевна (моя прапрабабушка, жена Никиты 
Сергеевича) вместе с больным сыном пряталась в землянке, сделанной в лесу 
Никитой Сергеевичем. Никаких печек-буржуек в землянках для обогрева не 
было. Для тепла бросали связку каких-нибудь веток, поэтому зимой эти зем-
лянки были промёрзлыми, и согреться там было невозможно.  

В землянке, где прятались моя прапрабабушка Мария Дмитриевна с сыном 
и местными жителями, их и нашли каратели. Они, прочесывая лес, приблизи-
лись к одинокой землянке. Подождали, не полоснёт ли с землянки автоматная 
очередь, не рванёт ли граната. Поводырь-полицай, более смелый, рванул на се-
бя двери. Глянул и, повернувшись к немцам, засмеялся: «Ком сюда, господин 
офицер!» Каратели вынудили людей выйти из землянки и лечь на снег. Того, 
кто шевелился и пытался поднять голову, били прикладом по голове. Больного 
Леонида выволокли из землянки и также кинули на снег. Нагнувшись над боль-
ным Лёней, один из карателей потрогал у него пульс и на ломаном русском 
языке сказал полицаям: «Капут. Пусть умирайт своя смерть». 

Очевидцы рассказывали: людей, которые прятались в той землянке, немцы 
погнали в деревню Большие Лесковичи. Лёню, который был без сознания, 
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местные жители забрали и принесли домой. Поскольку в деревне других людей 
кроме тех, кого немцы нашли в землянке и привели в деревню, не было, то их 
они и вынудили выгонять из хлевов всех коров и гнать их в Антополь. Мария 
Дмитриевна, оторванная от умирающего сына, также должна была гнать коров 
в Антополь. Под надзором полицейских люди погнали стадо.  

Зная, что у моей прапрабабушки умирает сын, кто-то из своих людей в тот 
момент, когда проходили через деревню Мостки, пихнул её за калитку, в чей-то 
двор. Отстав в Мостках, прапрабабушка побежала домой спасать сына. 

Со слов очевидцев, после засады отец Лёни, Никита Сергеевич (мой пра-
прадед), который в то время был уже в партизанском отряде вместе со своей 
дочерью (моей прабабушкой Ольгой), пришёл в деревню и застал сына Лёню 
ещё живым. Но спасти его он уже не смог – не было нужных лекарств. На мо-
мент смерти зимой 1944 г. Леониду было всего 19 лет.  

Марию Дмитриевну (мою прапрабабушку), которая тяжело переживала 
смерть старшего сына, переправили в отряд имени Жданова, так там оказалась 
вся её семья: младший сын Борис, Ольга и муж Никита Сергеевич. 

Младший сын Борис (1928 г. р.) оставался в отряде до самого освобождения, 
а семья вернулась в свой дом в деревню Малые Лесковичи раньше. 

Со слов моего дедушки Образцова Леонида Владимировича, партизаны 
часто обращались за медицинской помощью к прапрадеду. Он всегда помогал. 
Они отвозили его в лес и привозили домой в телеге, прикрыв ветками. 

К сожалению, судьба не была и благосклонна к Борису (младшему сыну 
моего прапрадеда). Ещё в те тяжёлые времена, когда он партизанил, когда сут-
ками приходилось лежать в холодной болотной жиже, ведя огонь на поражение, 
и голодать, он заболел туберкулёзом. После войны Борис хотел стать докто-
ром – учился в Брестском медицинском училище. Но его жизнь остановилась от 
этой страшной болезни. Он умер совсем молодым, не дожив даже до тридцати 
лет в начале марта 1953 года. 

Прабабушка прожила 92 года. В её шкатулке, которая по наследству пере-
шла к моему дедушке Леониду Владимировичу Образцову, хранятся орден 
Отечественной войны и без малого два десятка медалей [4], среди которых 
главными она считал медаль «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ 
(ПО ДОКУМЕНТАМ И ВОСПОМИНАНИЯМ О Е.Е. МАЛЮШКИНЕ) 

 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов является одним из самых 

трагических и значимых событий в истории Беларуси и Советского Союза. Эта 
война оставила глубокий след в судьбах миллионов людей, в их сознании и па-
мяти. Семейная память о войне – это особый вид исторической памяти, кото-
рый передается от поколения к поколению через рассказы, письма, фотографии, 
документы, предметы и другие источники. Она не только сохраняет историче-
ские факты и события, но и отражает личные переживания, чувства, оценки и 
смыслы, которые придавались войне участниками и свидетелями. Для нынеш-
них жителей Республики Беларусь это особенно близко, ведь буквально каждая 
семья хранит и передаёт от отца к сыну хотя бы одну историю о безусловно 
храбрых и по-геройски самоотверженных людях, вставших на защиту родины в 
тяжёлый для неё час.  

В моей семье таким человеком является мой двоюродный прадедушка – 
Малюшкин Евгений Емельянович. С самого детства во время семейных застолий 
и вечерних чаепитий я слышал истории о нём и о его роли в Великой Победе. 
Моя бабушка, Романькова Людмила Николаевна, и её сестра, Кулебина Светлана 
Николаевна, сделали всё, чтобы память о партизанском прошлом одного из чле-
нов нашей семьи не канула в Лету и через меня передалась уже моим детям и 
внукам. Всё, что я знаю о нём, я нахожу уместным отразить в тексте данной ста-
тьи. Стоит учитывать, что часть изложенной информации – личные воспомина-
ния о человеке, который погиб задолго до моего рождения и за десять лет до 
рождения информантов. Данные сведения вряд ли могут претендовать на науч-
ную точность и абсолютное соответствие событиям той действительности, одна-
ко они всё же заслуживают увековечивания как пример передачи памяти о геро-
ях Великой Отечественной войны в одной конкретной семье. 

Родился Евгений Малюшкин в деревне Старое Село Ветковского района 
Гомельской области, по воспоминаниям С. Н. Кулебиной, 28 июня 1923 г., что 
находит отражение в сохранившихся документах [2]. Закончил Старосельскую 
среднюю школу. Об успеваемости, к сожалению, у семьи воспоминаний не со-
хранилось, как и весь довоенный период слабо сохранился в воспоминаниях 
родственников. Вот что писал о себе сам Евгений Емельянович в сохранивших-
ся документах: «Родился я в 1923 г. 28 июня. Отец мой был служащий водного 
транспорта. Мать работала в с. хозяйстве, где и воспитывался до 1931 г. С 
1931 г. по 1941 г. учился и окончил Старосельскую СШ» [2]. Из другого доку-
мента: «Родился 1923 г. в Гомельской области Ветковского района дер. Старое 
Село. Родители до революции 1918 г. занимались земледелием, после тоже. В 
1935 г. вступили в колхоз. Сам учился в Старосельской СШ. В комсомол всту-
пил с 1938 г.» [2, док. 15]. 
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Период первых лет войны оставался секретом для моих родственников да-
же после её окончания, так как Евгений почти сразу был отправлен в 
г. Молодечно по распоряжению ВКП(б) для исполнения должностных обязан-
ностей. Поэтому большую часть информации для этой части статьи я черпал из 
документов, размещённых на сайте проекта «Партизаны Беларуси» [2]. На 
службу в РККА был призван с самого начала войны Ветковским РВК. Был 
направлен в нормальное училище, организованное в г. Златоусте, обучение в 
котором проходил до 14 мая 1942 г., однако по приказу ЦК ВКП(б) был отозван 
в Особый белорусский сбор в г. Муроме, лагерь Ореховец. На сборе провёл два 
месяца, после чего был направлен в тыл врага в составе отряда Рудова в каче-
стве начальника штаба отряда [3, док. 11]. Как отмечается в документах: «В ты-
лу выполнял работу зам. ком. отряда по строевой части. На этой работе был до 
января 1943 г., после чего был назначен нач. инж. службы б-ды, но в связи из 
рассоединением снова работал зам. ком. стр. до августа 1943 г.» [2, док. 16]. 
Службу в отряде Рудова осуществлял до сентября 1943 г. 

Примерно в этот период Евгений пишет письмо, текст которого сохранил-
ся в семейном архиве, его я считаю уместным привести в полном объёме в дан-
ной статье для лучшего понимания настроений народа в ту эпоху (орфография 
и пунктуация приведены в соответствии с источником):  

«Здравствуйте дорогие родственники. Вы, наверное, не думали получить 
письмо от миня, но к вашему щасьтью я еще жив здоров и не вредим. Много я 
вам писать не решаюсь потому, что не знаю живы вы или нет. Если живы, то за 
все ваши страдания и муки отплачу я – ваш сын. Не один фриц не уйдёт от 
грозного советского мстителя-партизана. Напишите пожалуйста хоть не много 
о том как вы живете и кто в деревне враг народа, кто погиб 

С приветом ваш сын всех целую!» 
С 8 сентября 1943 г. по 20 июня 1944 г. Е. Малюшкин был командиром 3-го 

отряда бригады им. М. И. Кутузова [4]. Фотографию с изображением Евгения и 
прочих командиров отрядов бригады приводит книга «Партизаны Вилейщины» 
[1, с. 405]. С 20 июня по 1 августа 1944 г. – был начальником штаба той же бри-
гады. Как отмечается в личном листке по учёту партизанских кадров: 

«За время пребывания и руководства отрядом тов. Малюшкиным было 
проведено 12 диверсионных операций, 36 открытых боев, где он личным при-
мером увлекал бойцов на победу. Отряд, которым командовал тов. Малюшкин, 
ликвидировал 708 немцев и полиции, уничтожил много техники: паровозов – 1, 
вагонов – 38, автомашин – 3. На своём личном счету тов. Малюшкин имеет: 
убитых полицаев изменщиков – 29 чел., раненых немцев и изменщиков – 47. 

… Со времени руководства отрядом тов. Малюшкин показал себя как 
стойкий и выдержанный командир» [2, док. 12]. 

С этим же периодом связана самая запоминающаяся история о подвиге мое-
го двоюродного прадедушки, которую рассказывала мне его племянница, моя 
тетя С. Н.  Кулебина Будучи на выполнении задания, отряд Евгения попал в 
окружение в болотистой местности. Четыре дня простояв по пояс в болоте и от-
биваясь от атак, отряд смог прорвать окружение и вернуться в укрытие. Этот 
эпизод находит своё отражение в документах в виде упоминания получения ра-
нения 16 июня 1944 г. во время блокады [2, док. 11]. За свою службу Малюшкин 
Евгений Емельянович был награждён медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» I степени и орденом Отечественной войны I степени.  

Про период службы за пределами Советского Союза семье не известно ни-
чего. Не осталось ни писем, ни воспоминаний, ни документов, все они проли-
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вают свет лишь на партизанскую службу до августа 1944 г. Тем не менее, семья 
тепло хранит воспоминания о возвращении Евгения с войны. Первым челове-
ком, которого увидел вернувшийся с войны прадедушка, была его мама – Ма-
люшкина Екатерина Фадеевна. С первого взгляда она не узнала сына, настолько 
сильно изменила его война. Первым словом, которое он произнёс, вернувшись 
домой, было священное слово «Мама». Встретили его тепло, как и положено 
было встречать долгожданного члена семьи.  

Однако приехал домой он ненадолго. По воспоминаниям родственников, по-
чти сразу его отправили в Молодечненский областной исполнительный комитет 
для исполнения обязанностей заведующего отделом культуры. Про личную жизнь 
известно мало, однако уже в этот период был женат, супругу звали Зинаида. У па-
ры был единственный сын – Малюшкин Александр Евгеньевич, с которым моя 
семья утратила связь после распада Советского Союза. 

Вскоре после начала работы Евгению поставили страшный диагноз – ту-
беркулёз. Болезнь эта на тот момент считалась неизлечимой, однако прадедуш-
ка боролся за жизнь до последнего. В начальный период болезни он вернулся в 
Старое Село, где Екатерина Фадеевна лечила его народными методами, что, 
скорее всего, не очень хорошо сказалось на здоровье Евгения, хоть по утвер-
ждениям родственников он и стал чувствовать себя лучше. После облегчения 
болезни вернулся к работе, однако вскоре в тяжёлом состоянии был отправлен 
в один из санаториев Гродненской области, где скончался 28 февраля 1948 г. 
Похоронен был на местном кладбище, однако, несмотря на все попытки 
Л. Н. Романьковой и её супруга найти могилу, обнаружить место захоронения 
так и не удалось. 

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является од-
ной из приоритетных задач государства и каждого гражданина Республики Бе-
ларусь. И чтобы справится с такой глобальной по своим масштабам задачей, 
стоит начать с малого, а именно – с сохранения памяти о членах своей семьи, 
вложивших неоценимый вклад в дело победы над фашизмом. Сохраняя память 
о подвигах своих предков именно внутри семьи, мы сохраняем её для всего 
нашего общества, чтобы ни один из самоотверженных героев и великих подви-
гов не был забыт в умах поколений, как не забыт мной Малюшкин Евгений 
Емельянович, мой двоюродный прадедушка и партизан Беларуси, внёсший 
огромный вклад в Великую Победу.  
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