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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 
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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. 




