


Нам было просто не 
до отдыха с тобой...

Брест 2007



Составитель B.A . Самосевич

УД К 8 2 -9 4  
ББК 84 

H 24

Нам было просто не до отдыха с тобой... Справочное издание. Составитель 
Самосевич В.А. -  Брест: Издательство БрГТУ, 2007 - 36 с.

ISBN 978-985-493-056-5

При подготовке использованы материалы информационно-аналитического отдела 
информационно-технического центра БрГТУ и фотоархивов авторов.

Справочник составлен из воспоминаний и стихотворений ветеранов-фронтовиков, 

в разные годы трудившихся в Брестском государственном техническом университе
те. C каждым годом редеют ряды фронтовиков, и издание этого сборника материа

лов -  попытка остановить мгновение, оставить потомкам важные эпизоды героиче

ской истории нашего народа, где есть место и трагедии, и каждодневному ратному 
подвигу, и метким словам, рассказанными его защитниками, что подтверждает неис

сякаемую жизненную силу и оптимизм нашего народа.
Издание предназначено в помощь организаторам работы по гражданско- 

патриотическому воспитанию молодёжи.

УДК 82-94 
ББК 84

ISBN 978-985-493-056-5

©  УО «Издательство Брестский государственный технический университет 2007

H 24



БАДАЖКОВ Валерий Михайлович
Воевал на Дальнем Востоке с августа 1945 г. 

механиком-водителем танка Il Забайкальского 

фронта. Освобождал город Харбин.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., 

медалью «За боевые заслуги».
После войны Валерий Михайлович проходил 

службу в Вооруженных Силах СССР, откуда уво

лился в воинском звании подполковник. Работал 

комендантом первого учебного корпуса универси

тета.

Из воспоминаний Валерия Михайловича:
В декабре 1944 г. я был призван в Красную Армию в учебный полк, где велась подго

товка сержантского состава. Находилась часть в посёлке Мальва Иркутской области. 
Жили в землянках.

Через 2 месяца подготовки пулемётчиком отправлен на запад в город Харьков. Там 
формировался отдельный танко-самоходный батальон. Я был одним из 5 членов экипажа.

Надеялись, что нас направят на Берлин. Вечером загрузили в эшелон и тронулись. 
Ночь проехали, разобрались -  везут на восток.

В Чите повернули на Монголию, около границы разгрузились. Кругом степь. Постави
ли палатки и начали заниматься вождением и стрельбой.

В моём экипаже все старше меня. Я был назначен на должность механика-водителя 
танка и стал тренироваться. Считали, что мы участвуем в учениях совместно с монголь
ской армией в Монголии, а потом у перевала Хинган объявили о войне с Японией.

Наша задача была освободить Китай, точнее Маньчжурию, одну из его провинций на 
востоке, которая была оккупирована японскими войсками.

Лучше было бы воевать в Европе, чем в этой войне: проблемы с водой и продоволь
ствием. Когда делали привал, монгольские солдаты («цирики») пригоняли стадо и нам 
готовили мясо. А соль сбрасывали с самолётов. Ели одно мясо.

Воду набирали так. Впереди шла разведка пешком или на танках, бурили скважины 
до тех пор пока не находили воду. И ждали пехоту, которая проходила 60-70 км в сутки.

На перевале Хинган пошли дожди и пришлось юзом спускаться с гор и на танках.
Так до Харбина, противника почти не встречали, кроме прикованных цепью пулемёт- 

чиков-смертников. Пехота их уничтожала.
Перед Харбином получили известие, что война закончена, и мы вошли в Харбин.
Китайцы с радостью встречали нас. Месяц отдыхали в городе. Потом погрузились в 

эшелоны, и часть была отправлена в Читу.
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БАНЧЕНКО Николай Иванович
Воевал сначала на Калининском, потом на Il 

Прибалтийском фронтах с сентября 1943 рядовым, 
вторым номером в противотанковом расчете во 
взводе огневого усиления пехоты.

Только за июнь-июль 1944 г. из 600 человек в 
батальоне, которому был придан его взвод, в жи
вых осталось всего 17.

Николай Иванович награжден орденами Славы 
III ст., Отечественной войны Il ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги ».

После войны он остался в армейском строю. По 
окончании службы Николай Иванович работал зав
хозом в университете.

Из воспоминаний 
Николая Ивановича:

Зима 1944 г. Боевые действия идут на 
Калининском фронте, в Калининской, те
перь Тверской, области, в лесисто
болотистой местности.

Пехотному батальону, в котором я 
воевал в составе взвода противотанко
вых ружьев (ПТР), была поставлена за
дача овладеть высотой, находящейся на 
переднем крае обороны противника. Она 
господствовала над нашим передним кра
ем. Что создавало неблагоприятные условия для наступления нашего подразделения.

После нашей артиллерийской подготовки мы пошли в наступление, но ожившие огневые 
точки противника^ мешали успешному выполнению боевой задачи батальона. Особенно

мешал на левом фланге оживший дзот 
противника своим пулемётным огнём. 
Сначала для уничтожения дзота был 
привлечён расчёт 45-милиметрового 
орудия, но он выполнить эту задачу не 
смог, так как сам был уничтожен про
тивником после нескольких выстрелов. 
И тогда была поставлена задача ко
мандиром батальона взводу ПТР. Эту 
задачу мы выполнили, но потеряли 
один расчёт ПТР.

После уничтожения дзота, наш ба
тальон к исходу дня выполнил постав-
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ленную задачу по овладению господствующей высотой.
В июле 1944 г. мы'воевали в Калининской области в составе 2-го Прибалтийского 

фронта. Шли наступательные бои по всему фронту. Батальон получил задание совме
стно с партизанами пройти в тыл противника и оседлать шоссе Псков - Двинск.

Прошли ночью хорошо, но утром, при захвате участка дороги, были обнаружены про
тивником. Завязался бой с пехотой и бронемашинами противника. Бой длился более двух 
часов, пока не подошли наступающие части с фронта.

Задачу батальон выполнил, и в ноь мы перешли границу с Латвией на железнодо
рожной станции Зилупе и продолжали наступление на Резекне.

БОГДАНОВ Константин Степанович
Воевал на I Украинском фронте с октября

1944 г. Участвовал в прорыве немецкой оборо

ны на Сандомирском плацдарме, форсировал 

реку Одер. Победу встретил в Чехословакии.

Награжден орденом Отечественной войны Il ст., 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны продолжил службу в Вооружен

ных Силах СССР. Майор. Уволившись в запас, 

Константин Степанович работал лаборантом 

кафедры машиноведения университета.

Из воспоминаний Константина Степановича:
Последние дни января -  начала февраля 1945 г. шло стремительное наступление, 

без сна и отдыха. Наконец-то был дан отдых -  сутки. Остановились в большом селе. 
Ночь спали, а днём приводили в порядок себя, оружие и технику. Поздно вечером, в 
тёмное время, двинулись дальше. Пройдя несколько километров, батарея заняла огне
вую позицию. Было очень темно. Немцы открыли ураганный артиллерийский и пулемёт
ный огонь по батарее. В отблесках огня можно было разобрать, что батарея находилась 
в нескольких метрах от крутого берега р. Одер. Огонь не прекращался, был ранен ко
мандир батареи и ещё несколько человек. При открытии огня с нашей стороны, против
ник замолчал. Поступил приказ -  форсировать реку. На помощь пришли подразделения 
пехоты. По дощатому настилу орудие, в расчёте которого я был наводчиком, буквально 
на руках было перетащено на другой берег. Слева от нас шла работа -  сапёры наводи
ли переправу. Наша задача была обеспечить защиту переправы. На рассвете пришлось 
вести бой с танками и бронетранспортёрами противника. Когда совсем рассвело, нале
тели немецкие самолёты. Шла интенсивная бомбёжка, но сапёры ни на минуту не пре
кращали работу по возведению переправы. К вечеру противник отступил. Батарея дви
нулась дальше поддерживать пехоту, окружавшую г. Бреслау (Вроцлав).



БАУНИНА Евдокия Тихоновна
На I Белорусском фронте с июля 

1943 года освобождала Беларусь и 

Восточную Пруссию.

Награждена орденом Отечественной 

войны I ст., медалью «За боевые за

слуги», медалями «За взятие Кенигс

берга» и «За взятие Берлина».

Евдокия Тихоновна работала на
чальником отдела кадров нашего 

университета.

Награждена медалью «За трудовую 

доблесть».

Из воспоминаний Евдокии Тихоновны:
В 1942 г. нас, девушек из Татарстана, в вагоне привезли в Москву. Переодели и по

везли на фронт. Меня определили рядовой в политотдел 322 стрелковой дивизии I Бе
лорусского фронта. Работали и днём, и ночью. К 4.00 должны были быть на передовой, 
где происходило вручение партийных билетов, чтобы в атаку с утра солдаты и офицеры 
шли коммунистами. Однажды только выехали на передовую, а немцы разбомбили пол
ностью наш штаб. Если бы остались там, тоже погибли бы. Очень тяжело было после 
боя отмечать партийные билеты погибшим. Ведь я всех их помнила в лицо.

Один раз на передовой попали под бомбёжку. Я спряталась под стол, за которым 
должно было проходить вручение билетов. Смеялись с меня, да что взять -  девчонка 
была.

У меня была тетрадь, в которой я записывала все песни, которые слышала. Иногда 
собирались в землянке и пели их. Когда освобождали г. Мозырь, наш штаб расположил
ся около города в лесу. Меня направили за письмами на полевую почту. Иду, пою песни, 
радуюсь, что светит солнце. Прихожу на почту, а трое девушек убиты «бандеровцами», 
и только одна спаслась.

При освобождении Польши нам запретили ходить по сёлам, так как поляки относи
лись к нам недружелюбно. В Кенигсберге запомнилась надпись на стене полуразрушен
ного дома: «Вот она, проклятая Германия». Население относилось сначала к нам с не
доверием, но немецких детей мы кормили у наших походных кухонь и постепенно дове
рие к нам росло. О Победе узнали лишь 11 мая в г. Цеттине (Восточная Пруссия).
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ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Тимофеевич
Участвовал в разгроме частей Квантунской армии на 

Дальнем Востоке в составе 13-ой бригады морской пе
хоты Тихоокеанского флота. Освобождал корейские 
порты Юки, Расин, Сейсин и Гензан.

Каждый из морпехов носил под бушлатом противо
танковую гранату, чтобы не попасть в плен. После вой
ны Василий Тимофеевич служил на тральщике, очи
щая бухты корейских портов от мин. Награжден орде
ном Отечественной войны Il ст. Лично из рук корейско
го лидера Ким Ир Сена получил медаль "За освобож
дение Кореи".

C 1968 г. более 20 лет заведовал кафедрами строи
тельных материалов и технологии строительного про
изводства
университета.
Кандидат технических 
наук, профессор.

Из воспоминаний Василия Тимофеевича:
В октябре 1944 г., когда мне было 17 лет, я доб

ровольно пошёл служить в армию. Направили меня в 
составе команды призывников на Дальний Восток. Во 
Владивостоке нас перераспределили по разным частям. 
Тех парней, которые были физически покрепче, 
отобрали в десантные подразделения. Так я попал в 
состав 13-ой отдельной бригады морской 
пехоты Тихоокеанского флота. В течение 9- 
ти месяцев мы прошли всестороннюю 
военную подготовку, особенно в области ру
копашного боя. Мы были подготовлены как 
профессионалы десантных операций, по
этому психологически были готовы к само
пожертвованию. 8-го августа 1945 г. наша 
бригада прибыла на остров Русский, где 
располагалась военно-морская база. Там мы 
получили необходимое количество вооруже
ний и боеприпасов. Наш батальон, а их было 
три в бригаде, имел пулемётный взвод, 
взвод миномётчиков, взвод противотанковых 
ружей, разведчиков, связиста, санитара, кух
ню, хозчасть, три роты автоматчиков. Всего 
было в батальоне 750 человек, включая 
штаб.

Такой батальон мог вести полностью ав
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тономные военные операции. В своё время известный немецкий военный теоретик, на
ходившийся в войне 1812 г. на службе в русской армии, Карл Клаузевиц писал в своих 
трактатах о войне, что войну выигрывают батальоны.

Задача нашей бригады состояла в том, что мы должны были захватить порты Север
ной Кореи и удерживать их до тех пор, пока через Маньчжурию сухопутные войска Крас
ной Армии не соединятся с нами. И когда мы им передавали порт, нас перебрасывали 
для захвата следующего порта. Таким образом мы «сдали» Юки, Расин, Сейсин, Гензан.

Тактика взятия порта была следующая: сначала высаживали 1-й батальон, это была 
первая «волна» десанта. Захватывали прибрежную часть порта и отражали нападения 
японцев. Затем на следующий день высаживался 2-й батальон (вторая «война») и от
теснял противника из всего города. После этого, через сутки, третьей «волной» высажи
вался 3-й батальон и оттеснял противника на дальние подступы к городу.

Из всех портов наиболее укреплённым был порт Сейсин. В этом городе располага-

Среди морских пехотинцев около 20% были матросы из Черноморского и Балтийского 
флотов. Они принесли свою традицию в войну с фашистами. А традиция была такая: 
моряки немцев в плен не брали (немцы тоже моряков в плен не брали). Фашисты назы
вали матросов «чёрные дьяволы». Да оно и понятно, ведь атака десантников «на опро
кид» -  и ни о каких пленных не могло быть и речи. Противник должен или сражаться, 
или убегать -  третьего не дано.

Наши десантные операции обеспечивались кораблями Тихоокеанского флота: эсмин
цем «Войнов» и тремя десантными кораблями, мы их называли «амеки». Они нам были 
переданы Америкой по «ленд-лизу».

Когда наступила очередь высадки десанта в Гензан, по радио было передано сооб
щение о капитуляции Японии. Наш батальон находился на эсминце «Войнов». Шли мы 
средь белого дня при ясной солнечной погоде. Что нас ждёт впереди, мы не знали. 
Японские гарнизоны подчинялись приказу о капитуляции, но некоторые из них продол
жали оказывать сопротивление. На подходе к порту эсминец был атакован японской 
подводной лодкой. Но эсминец -  корабль быстроходный и манёвренный, и он увернулся 
от торпеды. На крутом вираже градусов на 30 те, кто находился на верхней палубе, еле

лось офицерское воен
ное училище. Весь гар
низон японцев - около 
3-х тысяч человек. В 
этом порту мы понесли 
самые большие потери. 
Особенно первый ба
тальон, первой «вол
ны» - почти 2/3 личного 
состава батальона ос
талось в земле Север
ной Кореи.

Следует отметить, 
что японцы сражались 
отчаянно, а мы - ярост
но.
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удержались за леера, предварительно натянутые вдоль бортов. Эсминец называют 
«грозой надводных лодок», он легко мог бы развернуться и пойти на таран подлодки. Но 
на нём был десантный батальон и строгий приказ «не смотря ни на что высадить де
сантников в порту. Высадку произвели без единого выстрела. Но японцы разоружаться и 
капитулировать не торопились, и мы сутки находились на своих позициях друг против 
друга на расстоянии 200 м, пока шли переговоры с японским командованием в предель
ном напряжении. Один выстрел мог бы спровоцировать бой. Но ни с нашей стороны, ни 
со стороны японцев провокаций не было. Наконец переговоры закончились на компро
миссных условиях. Гарнизон японцев состоял из 5-ти тысяч солдат. Они нам сдали всё 
своё оружие, а мы их отпустили домой в Японию. Так закончился мирным путём послед
ний эпизод войны с Японией в Северной Корее. Через сутки подошли части Красной Ар
мии, и где-то километров за 5 от Гензана они встретились с частями американской ар
мии, которые двигались с юга Кореи до 38-й параллели.

За успешные боевые действия 13-я отдельная бригада морской пехоты была удо
стоена звания «Гвардейской», а личному составу вручены письменные грамоты и бла
годарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Осенью 1945 г. большинство личного состава морской пехоты было направлено на 
пополнение команды кораблей Тихоокеанского флота. Я попал на военный тральщик. 
Это боевой корабль для обнаружения и уничтожения морских мин и для проводки через 
минные заграждения кораблей.

Прослужил я на флоте 7 лет. Демобилизовался в октябре 1951 г  в звании старшины I 
статьи.

Война -  это не только военный подвиг, но это, прежде всего, и великая трагедия. Бы
вает горе длиннее жизни -  это горе родных о погибших на войне сыновей и мужей.

* * *

Фронтовики, как мало вас осталось,
Бесстрастных свидетелей пройденных вех.
Необратимо в памяти промчалось 
У каждого своё. Итог -  один на всех.

«За нашу горькую Победу в великой той войне,
За память светлую о тех, кто перенёс все беды,
Кого огонь фронтов калил до крепости вдвойне,
Кто свои жизни положил на наш алтарь Победы!»
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КАРАСЕВ Борис Васильевич
Воевал на Сталинградском фронте с 1942 г. 

Освобождал Украину и Польшу.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., 

медалями "За боевые заслуги" и "За оборону 

Сталинграда".
Долгое время Борис Васильевич возглавлял 

деканат факультета гидромелиорации универ

ситета.
Признанием научных трудов и его успешной 

педагогической деятельности стали аттестат про

фессора и правительственные награды орден 

Знак Почёта и медаль "За трудовую доблесть".

Из воспоминаний Бориса Васильевича:
В предвоенные годы, и особенно в начале Отечественной войны, все молодые люди 

были настроены патриотически. В нашем песенном репертуаре, в основном, были пес
ни: «... броня крепка и танки наши быстры ..., ... когда нас в бой пошлёт товарищ Ста
лин...» и т.д.

Вот и я был призван в 17 с половиной лет (05.09.42 г.) вместе с моим другом (он был 
на год старше меня). Мы с ним вместе закончили курсы шофёров.

Вначале нас отвезли в город Горький в 20-й автоучебный полк, но там долго задер
жаться на пришлось. Буквально через месяц отобрали всех курсантов, имеющих води
тельские права, отвезли на автозавод, вручили нам машины (знаменитые полуторки 
ГАЗ-А), погрузили на железнодорожные платформы, и эшелон прямо пошёл под Ста
линград. Разгрузились на станции Дубовка (севернее Сталинграда). И так мы оказались 
в составе 215 отдельного автомобильного батальона, 50-й мотомеханизированной брига
ды, 5-й танковой армии. Немцы отчаянно рвались вперёд, пытаясь захватить город Ста
линград. Не жалели ни живой силы, ни техники, ни авиации. По существу, города как тако
вого уже не было: сплошные руины и пожарища. Наши войска, хотя и в меньшем составе, 
но сражались с удвоенной и с утроенной силой.

Тем, кто интересуется историей Сталинградской битвы, советую прочитать книгу Н.Н. 
Крылова «Сталинградский рубеж». - M.: Воен. Книга, 1984. (Н.Н. Крылов всё время обо
роны Сталинграда был начальником штаба 62 армии, которая весь период обороны 
сдерживала натиск немцев).

Вот со Сталинграда началось моё боевое «крещение». Какова была работа фронто
вого шофёра? Автомашина по существу не стояла. Перевозки боеприпасов на передо
вые позиции, с передовой, с полевых госпиталей раненых в эвакогоспитали от фронта. 
И день и ночь отдыхали за рулём. Никаких казарм не было. Кабина машины со всеми 
«удобствами». Сплошные бомбёжки, артобстрелы, бездорожье. К тому же с 1942 на
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1943 год зима была на редкость лютая. Самое сложное, помню, это завести машину, ес
ли она постоит на морозе.

Говорят на войне страшно. Я бы так не сказал. Опасно, но не страшно, привыкаешь и 
свыкаешься с соответствующей обстановкой. От артснаряда не убежишь, а вот от авиа
бомбы можно убежать, уехать и укрыться. Такое было не раз.

Вот такая трудная, 
изнуряющая служба 
продолжалась до лета 
1943 г. Вдруг судьба 
изменила мою воен
ную жизнь в лучшую 
сторону. Загрузился я 
в очередной раз сна
рядами и ехал к месту 
назначения, но в пути 
сильно поломалась 
моя машина. Ехать я 
дальше не смог. Рас
стояния относительно 
большие, связи нет.
Наконец на третий
день удалось с попутной машиной сообщить в часть о моей поломке. Через двое суток прие
хала с нашего батальона машина. Перегрузили мой груз, а меня на буксире затянули в поле
вые ремонтные мастерские. Пока мою машину ремонтировали, приехал некий капитан, и с 
начальником мастерских посадили меня на отремонтированную немецкую трофейную маши
ну типа джип (вездеход-тягач). И с капитаном мы уехали в город Старобельск, где размещал
ся штаб 12 общевойсковой армии. Так я попал в штаб армии в автотранспортный отдел, а 
капитан оказался старшим автоинспектором отдела. В составе 12 армии мы освобождали от 
немцев Донбасс и дошли до г. Запорожье. После освобожденья Запорожья 12-ю армию на
правили на переформирование. Погрузили технику на железнодорожные платформы и по
везли в освобождённый г. Харьков. В это время организовался штаб Харьковского военного 
округа. Все машины (вместе с шофёрами) разгрузили и передали в распоряжение штаба воен
ного округа.

В штабе Харьковского военного округа я служил до дня демобилизации, сначала лич
ным водителем начальника штаба генерала Н.А. Чернышевича, затем командующего 
округом генерала армии И.В.Тюленева.

Имею 24 правительственные награды. В том числе орден Отечественной войны I ст. и 
орден Знак Почёта. Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За 
трудовую доблесть».
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КАМЕЙША Болеслав Иосифович
C октября 1941 г. рядовой в партизанском от

ряде "Большевик" Барановичского соединения.
Награвден орденом Отечественной войны Il ст., 

медалями "За боевые заслуги", "Партизану Ве
ликой Отечественной войны".

В 1944 г. участвовал в партизанском параде в 
г. Минске.

C 1972 г. Болеслав Иосифович заведовал ка
федрой научного коммунизма (ныне социально- 
политических и исторических наук) университета.

Кавалер орденов Трудового Красного Знаме
ни и Дружбы народов.

Кандидат исторических наук, профессор.

Из воспоминаний Болеслава Иосифовича:
22 июня 1941 года я, уроженец (7 апреля 1924 г.) дер. Бакиново Дзержинского района 

Минской области встретил войну в качестве выпускника Минского педагогического учи
лища им. Н.Крупской. Главный учебный корпус его находился на ул. Советской, недале
ко от современного цирка, а общежитие - на ул. Фрунзе, недалеко от парка им. Горького. 
Накануне, в субботу вечером, парк шумел музыкой и весельем, а в воскресенье намеча
лось открытие Комсомольского озера, в сооружении которого мы принимали непо
средственное участие. В понедельник, 23 июня, наша группа должна была сдавать по
следний экзамен. А там - получение диплома учителя начальных классов, выпускной ве
чер и прочие приятные хлопоты по этому поводу.

В воскресенье утром поспать подольше обычного не дали беспрерывно гудящие над 
городом самолеты и слабослышимая пушечная стрельба. Некоторые студенты (в ком
нате проживало двенадцать человек), укрываясь с головой, урчали: «Наверное какие-то 
учения затеяли. Поспать не дадут». Часов в 10-11, высыпав на улицу, наблюдали за вы
соко летящими самолетами и разрывами зенитных снарядов. И только выступление по 
радио В.М.Молотова внесло ясность - война. Германия, несмотря на договор о ненапа
дении, развязала войну с Советским Союзом.

Не помню, по чьей инициативе или распоряжению, но через час большинство прожи
вавших в общежитии студентов были уже в педучилище. Тут же была дана команда: ос
вободить учебные аудитории, кабинеты и другие помещения под призывной пункт. К 
концу дня он был оборудован, явились люди в армейской форме, и началась работа. 
Насколько мог я тогда видеть, сразу же стали появляться добровольцы, еще без повес
ток. Уже в первый день войны в Минске их было немало.

В понедельник, 23 июня, был последний экзамен - по белорусской литературе. Сда
вал его в помещении второго учебного корпуса - на Немиге, где раньше размещалось 
еврейское педучилище. Наш уважаемый преподаватель Квятковская, утираясь платоч
ком и еле сдерживая слезы, в течение полутора часов приняла экзамен у всей группы 
(25 человек).
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24 июня группа студентов попыталась пройти на ул. Советскую, в училище. Но... На 
центр города обрушилась армада немецких бомбардировщиков, Минск стал превра
щаться в пылающий костер. В тот же день я ушел в Степянку (пригород Минска), где в 
школе, в расположении военного городка (летчиков) работали и жили моя старшая сест
ра с мужем и родившимся 15 июня 41-го года сыном.

Через пару дней, когда в Минске практически никакой власти не осталось, город горел 
и был парализован, мы решили с семьей сестры уходить на восток.

Ночь на 28 июня провели в какой-то полузатопленной трубе, пережили ожесточенную 
артиллерийскую дуэль. Утром, пытаясь продолжить путь, на дороге увидели танки с кре
стами на броне. Пришлось возвращаться в оккупированный город. Еще много дней на 
северо-западе от Минска шли бои, громыхала артиллерия. И только к концу июля ок
ружными дорогами и дорожками вернулся домой, в Бакиново, в небольшую, дворов на 
25 деревушку, возникшую в начале 20-х годов на земле бывшего польского помещика. 
Расположилась она недалеко от шоссейной и железной дорог Минск-Столбцы, отделён
ная от них труднопроходимыми торфяными болотами, окруженная со всех сторон леса
ми. Здесь и оставили технику, оружие, снаряжение и все прочее армейское имущество, 
наверное, не один полк или дивизия. Буквально горы всего этого добра находились в 
окружающих деревню лесах.

Трудно судить об участи большинства командиров, политработников, бойцов этих 
частей и подразделений, но довольно многочисленные группы таких окруженцев оста
лись в здешних лесах. Говорить о них как о партизанах, наверное, преждевременно и 
неточно: каждый из них считал свое нынешнее положение временным и надеялся вер
нуться к своим, а на данное время стояла задача - просто выжить. Укрытие у них было - 
лес, но надо было чем-то питаться, во что-то одеваться. Отмечу, что во время отступле
ния Красной Армии белорусский крестьянин делился с ее бойцами всем, чем только мог: 
хлебом, молоком, картошкой. Но полное взаимопонимание лесные солдаты находили с 
нами, мальчишками, ставшими основными поставщиками еды, одежды, а затем и ору
жия.

Первоначально это оружие, в т.ч. тогда немногие еще автоматы ППД, винтовки, а то и 
минометы, шли в дело у нас - любителей пострелять (а кто в этом возрасте не любит 
этого!) Прятали, перепрятывали, создавали запасы патронов. Где-то к осени к моему от
цу, известному в округе кузнецу, явился Семен Юхович, житель соседней деревни Новая 
Рудица, заведовавший там сепараторным пунктом. Потом он стал известен под кличкой 
дядя Клим. C его детьми мы в свое время посещали одну школу в д. Боровое, центре 
нашего сельсовета. Поэтому С. Юхович знал не только отца, но и меня. Что-то с отцом 
они мастерили в кузнице, а затем, закончив с делами, Юхович попросил меня его немно
го проводить. Расспросив о житье-бытье, об учебе в Минске, о настроениях в деревне и 
взрослых, и подростков, он посоветовал не тратить зря патроны на бесцельную стрель
бу, а понадежней прятать оружие и боеприпасы. Во-первых, оно не должно попадать в 
руки оккупантов и уже появившихся «бобиков» (полицаев) и, во-вторых, оно скоро может 
понадобиться. Расспросил о посещавших деревню окруженцах (у нас тогда еще никто 
живого немца не видел). Попросил как только возможно помогать оставшимся здесь 
бойцам и командирам. «Тем более, - улыбнулся он, - ты же комсомолец, да и грамотеж- 
ка кое-какая есть. Видимо, понимаешь, что борьба против оккупантов только началась».

В деревне, кроме меня, были еще два комсомольца - Стефан Ворон и Казимир Тихо
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нович, да еще до десятка мальчишек поменьше, но тоже жаждущих не только постре
лять, но и помочь оставшимся здесь бойцам. Разумеется, какого-либо разговора о под
польной организации не велось, и Юхович, естественно, своих планов и намерений не 
раскрывал.

В течение осени 41-го, выполняя эти просьбы или советы своего старшего товарища, 
мы запрятали, в основном закопали, большое количество боеприпасов и оружия.

Настала первая военная зима, поползли слухи о партизанах, а вскоре появились и 
листовки с призывом вести борьбу против оккупантов и их прихвостней. Помню как сей
час, какое воздействие произвело на нас обращение к населению «Отряда № 420». Но в 
деревню стали наведываться и полицаи. Они разнесли и развесили по хатам свои гит
леровские плакаты, листовки, в которых расписывался «рай» в Германии, призывы к 
молодежи туда ехать. Здесь же грозили расправой над теми, кто будет оказывать по
мощь партизанам. Встречи с партизанами, их визиты в деревню стали возможными 
только под покровом темноты.

О том, что «наши бойцы» живут в лесу в землянках, мы догадывались, но их никогда 
об этом не расспрашивали. Понимали - это опасно, может кто-либо проболтаться. И вот, 
в 20-х числах декабря, посланец от С. Юховича известил нашу комсомольскую группу о 
предстоящей акции карателей против партизан в лесном массиве в районе деревень 
Полоневичи-Ливье-Мостище. Очень просил предупредить об этом наших друзей в лесу. 
Была примерно известна и дата похода и их проводник. И здесь впервые нам стала из
вестна кличка Юховича - дядя Клим. Разумеется, все это было сделано.

Оказалось, что в нашей деревне нашелся один выродок, способный на подлость. Был 
это Колька Доморацкий, сын единственного в селе единоличника, мой ровесник, ходив
ший в первый класс начальной школы в течение семи лет. Не знаю точно как, когда и 
при каких обстоятельствах, но он в то время был лесником в том обходе, где находились 
партизанские землянки. Совершая регулярные обходы, он выследил это местонахожде
ние и раззвонил об этом, а, возможно, и специально донес немцам. Во всяком случае, 
они его прижали: веди, но если обманешь - пристрелим. Опасаясь прежде всего за свою 
шкуру (ведь он шел впереди под дулом автомата), Колька вывел карателей известными 
ему тропами в тыл расположенным в глубине леса землянкам. Каратели, открыв вне
запный огонь, забросали землянки (их было две) гранатами. Стоявший в окопчике и на
правленный в сторону предполагаемого появления врага «максим» так и не был исполь
зован. Успевший выскочить из землянки пулеметчик, пограничник Вася Серегин, был тут 
же прошит автоматной очередью. Все это мы увидели, посетив по просьбе дяди Клима 
эти места.

Вечером, 24 декабря, по его же предложению уцелевшие бойцы, некоторые раненые 
и обмороженные, собрались в овине возле дер. Бакиново. При коптящем светильнике 
(так горел телефонный кабель) обсуждались вопросы: «Как быть дальше? Где спасе
ние? Чем помочь?» На мое предложение: «Пока бойцов спрячем по хатам», - дядя Клим 
возразил: «Думаешь, немцы и полицаи оставят в покое вашу деревню?». В тот же вечер 
организовали сбор одежды, обуви, продовольствия (благо, немало оставленного здесь 
имущества было подобрано местными жителями). Была оказана первая помощь ране
ным и обмороженным. По распоряжению дяди Клима все бойцы были временно устрое
ны в соседних деревнях - в Боровом, Шабуневке и Н. Рудице.

Через пару дней нашу деревню окружили гитлеровцы, и каждый дом, сарай, погреб и
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другие подобные места были тщательно обысканы. И если бы хоть в одном из них был 
обнаружен партизан - печальная участь ожидала и того, кого нашли, и тех, кто прятал.

Начался новый, 1942 г. Оккупанты и их прислужники охотились за молодежью для от
правки на работу в Германию. Одной из первых жертв стал член нашей группы, мой хо
роший товарищ, смелый парень Стефан Ворон (так и не возвратившийся из Германии).

Необходимо было где-то определяться. По совету дяди Клима попытался устроиться 
в одну из школ учителем, но безуспешно. При его же содействии оформился возчиком 
молока, но в одну из таких поездок в г. Дзержинск едва не был схвачен для отправки на 
работу в Германию. И от этой «должности» пришлось отказаться. C наступлением вес
ны, когда укрытием стал каждый кустик, не говоря уже о лесе, активность группы воз
росла: все больше рос спрос на оружие, боеприпасы, активизировалась разведка, вы
лазки в соседние деревни, все чаще к нам наведывались такие же подпольщики из дру
гих сел.

И только осенью 1942 г. я был определен учителем начальных классов Новоселков- 
ской семилетней школы. Как это происходило, следует хотя бы кратко рассказать о соз
дании и деятельности Дзержинского партийно-комсомольского подполья в 1941-1942 гг.

В августе 1941 г. на квартире у П. И. Хмелевского (г. Дзержинск) был создан комитет 
«Смерть фашизму» в составе: Г.В. Будай, П.Н. Хмелевский, И.А. Жуковец. Тут же было 
оформлено создание подпольной партийно-комсомольской организации (см. «Всена
родная борьба в Белоруссии...», т.Ш, стр. 132, Минск, 1983 г.). Одним из активных орга
низаторов подполья на селе и был Семен Юхович (дядя Клим), принимавший деятель
ное участие в комитете «Смерть фашизму», а весной 1942 г. от нелегальных групп де
ревень Боровое, Касиловичи и Бакиново, введенный в его состав.

Боевая группа подпольщиков сложилась в дер. Новоселки (М. Лимонтов, Н. Черенок, 
С. Бурко и др.). Однако к осени 1942 г. многие из них попали под подозрение оккупантов 
и вынуждены были уйти в партизанские отряды. В числе пополнивших ряды подпольщи
ков оказался и я вместе с мужем сестры - он получил справку из Дзержинского РайОНО 
как директор; я - учитель начальных классов («свои» люди и там были!).

В Новоселках ночью ходили на диверсии и вели разведку. Но здесь же, пожалуй за 
все время войны - подполья, партизанства, да и в послевоенное очень трудное время, я 
однажды попал в самое безнадежное, казалось, безвыходное положение, когда страх, и 
не столько за себя, сколько за родных и близких - дома оставались мать, отец, сестры 
(одна - меньшая - сидела на повозке). Объезжая Дзержинск через Пеняку, Дягильно, уже 
приближались к Новоселкам, осталось пересечь гравийную дорогу Дзержинск-Путчино. 
Неожиданно на этой дороге останавливается, увидев приближающуюся повозку с людь
ми, колонна грузовых автомашин с гитлеровцами. По команде они спешиваются и, как 
обычно это делали, автоматы на живот - ждут.

Обстоятельства этой поездки таковы: накануне была встреча с партизанским коман
диром. Он попросил помочь с оружием и особенно с патронами. И вот мы с Генкой Хац- 
кевичем вызвались отправиться в Бакиново, где все это было нами же запрятано, и дос
тавить в Новоселки. На дно повозки уложили винтовки, пару револьверов, несколько 
гранат, патроны. Оружие и боеприпасы были укрыты сеном, а сверху уложены кое-какие 
продукты и торбочка с хлебом, салом и бутылка самогона (на всякий случай).

Так, несколько минут двигаясь, подъехали к остановившейся колонне. Кто, куда, отку
да и много других вопросов стал задавать подошедший офицер. Проверили документы.
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Здесь, в эти минуты я вспомнил весь небогатый запас знаний немецкого языка (учили-то 
неохотно и только один час в неделю!). Старался все объяснить на каком-то диком на
речии немецкого языка. Получив ответы на все вопросы, офицер, пошарив руками по 
верху повозки, обнаружил и прихватил торбочку с хлебом, салом и бутылкой, но... даль
ше искать не стал. Пробормотав «гут, гут», махнул рукой и разрешил переезжать дорогу. 
А если бы обнаружил арсенал?

В октябре-ноябре 1942 г. в Новоселках снова начались аресты, поэтому большинство 
подпольщиков ушло в партизаны, а комитет «Смерть фашизму» по этой же причине пе
рестал существовать (см. Энцыклапедыя псторьи Benapyci, т.Ш, стр. 252-253, МЫск, 
1996 г.). В числе ушедших оказался и я, но, к сожалению, моя старшая сестра Бронисла
ва в начале 1943 г. была схвачена гестапо, где и погибла (по видимому в Дзержинске).

Итак, я - рядовой партизан отряда «Большевик» бригады им. Сталина Барановичского 
соединения. Сразу же был назначен вторым номером к ручному пулемету конструкции 
Дегтярева. Потом буду и первым, стану комсоргом партизанской роты, членом под
польного Ивенецкого райкома ЛКСМБ, получу воинское звание «сержант» и буду коман
диром отделения. В ту же ночь вместе ушли в отряд члены нашей Новоселковской груп
пы - Стась Марецкий, Виктор Черник, Леня Ермолович, Миша Павлов, Генка Хацкевич, 
прихвативший кроме оружия и баян.

Первое боевое крещение получили сразу при следовании небольшим отрядом в на
правлении Налибокской пущи: на территории Ивенецкого района попали в устроенную 
местными полицейскими засаду. Были убитые и раненые. В числе погибших - мой ро
весник и одноклассник Миша Амбражей из соседней с нами деревни Волка.

Из событий сорок третьего года запомнилось участие в разгроме вражеского гарнизо
на в д. Налибоки, фактически закрывавшего пути в одноименную пущу - базу партизан, 
(см. Энцыклапедыя псторьм Benapyci т. IV, стр. 274-275, Мшск, 1999 г.).

А затем - обычные боевые операции в Дзержинском районе, поблизости от моей род
ной деревни, где я знал каждую тропку: минирование дорог, уничтожение линий связи, 
сбор, добыча и доставка в отряд оружия и боеприпасов, разведка.

Остались в памяти события, связанные с карательной экспедицией немецко- 
фашистских захватчиков в Воложинском, Ивенецком, Любчанском, Новогрудском, Юра- 
тишском районах, на территории которых находилась Налибокская пуща. Проводилась 
она (кодовое название «Герман») под командованием генерала фон Готтберга с 1 июля 
по 11 августа 1943 г. (см. «Нацистская политика «выжженной земли» в Белоруссии», 
стр. 255, Минск, 1985 г.).

Накануне этой акции небольшие подразделения и группы партизан как обычно нахо
дились на боевых заданиях в районе путей сообщения оккупантов по линии Минск- 
Столбцы. Наша рота (командир лейтенант С. Бобров), около 25 человек, неплохо воо
руженная, получила задание по уничтожению живой силы противника. Как правило, пар
тизаны для этих целей использовали хорошо устроенные засады.

В качестве проводника провел я своих боевых товарищей через заболоченные тор
фяные заросли к шоссейной дороге на участке Дзержинск-Негорелое. Поскольку немцы 
расчищали железные и шоссейные дороги, вырубая по обе стороны на 150-200 метров 
не только деревья, но и небольшие кустики, партизанам пришлось замаскироваться вет
ками. Залегли метрах в 30-40 от дороги. Пропустили пару легковушек, затем колонну тя
желых грузовиков. Но вот показались две большие открытые машины, плотно загружен- 

16



ные солдатами. По команде открываю огонь из своего «Дегтяря», как мне тогда каза
лось, по смотрящим йрямо на меня фашистам. Один диск закончился, второй номер по
дает новый. Успевшие выскочить из машин гитлеровцы ведут ответный огонь из-под ко
лес грузовиков с противоположной насыпи шоссе. Туда же направляю огонь из пулеме
та. По команде «отходить» в горячке боя хватаюсь за раскаленный ствол пулемета. По
том довольно долго пришлось ходить с перевязанной рукой. По сведениям связных, в 
этом бою было уничтожено более тридцати гитлеровцев.

Этот бой проходил в 2-2,5 км напрямую от моей родной деревни Бакиново. Естест
венно, о том, что я партизан в деревне никто не знал. Если бы об этом стало известно 
оккупантам - вся родня, а возможно и деревня были бы немедленно уничтожены. Домой 
я не побежал, остался в лесу, а зашедшие в наш дом друзья передали, что жив и здо
ров, принесли мне кусок домашнего хлеба. Значительно позже, когда я смог побывать в 
одну из ночей дома, мне показали пулю от немецкого крупнокалиберного пулемета, ко
торая, пробив стену нашей хаты, ударилась о другую стену и упала.

Спустя тридцать с лишним лет, будучи на нашей партизанской встрече 3 июля в 
Дзержинске, и посещая места боев минувшей войны, я, к своему удивлению, разыскал 
ложбинку, где стоял мой «Дегтярь» и лежала кучка проржавевших гильз.

Летом 1943-го г. комиссар нашего отряда Павел Хмелевский поручил мне взять на 
учет всех комсомольцев своей роты, а чуть позже я был назначен ее комсоргом. Какой- 
либо канцелярщины в этом деле не было, то есть бумаг не вели. Помню, как принимали 
в комсомол ребят, выходцев из Ивенецкого района. Конечно, перед выходом на крупные 
боевые операции ставились задачи и перед комсомольцами роты. Забегая несколько 
вперед, тоже могу сказать и о моем участии в работе Ивенецкого подпольного райкома 
ЛКСМБ, членом которого я стал с 1 января 1944 г. Никакой «писанины» не было и быть 
не могло. Заходил в роту секретарь этого райкома Андрей Михайличенко, велась беседа 
о текущих делах, ставились какие-то конкретные задачи.

Вернемся, однако, к карателям. Очевидно, что никто из нас о надвигающейся угрозе 
не знал. Но уже по тому, что в начале июля окружающие деревни стали наводняться ок
купантами и их сателлитами в виде батальонов украинцев, эстонцев, латышей, дога
дывались, что предстоит что-то серьезное. И партизаны из зоны своих постоянных бое
вых действий стали отходить поближе к своему «дому» - к пуще. Так с отдельными 
стычками миновали Рубежевичи (бывшая старая, до 1939 г., граница). Вскоре достигли 
лесных массивов в Налибокской пуще. А каратели все сжимали кольцо и вскоре полно
стью блокировали пущу.

В начале операции «Герман» наш отряд устроил засаду вблизи сожженной фашиста
ми еще ранее деревни Полдорожье, уже в самой пуще. Разгромив вражескую колонну, 
захватили портфель с документами, в т.ч. и план самой операции. В значительной мере 
этим обстоятельством был сорван план гитлеровцев, рассчитанный на полное уничто
жение партизан.

Из событий тех очень трудных и тяжелых дней запомнилось до мелочей посещение, 
вернее суточное пребывание на хуторе Дзержиново где-то в середине июля. Там мы, 
группа отходивших под натиском карателей партизан, имели редкую возможность ви
деть и слышать старшего брата Фепикпя Эдмундовича Дзержинского Казимира и _егп 
жены Люции, проживавших в то вреи4я в свое1\йроДо4омймении; Это былрэесказ и не ши 
расспросы о семье Дзержинских, с ( | с щ я в ^ ^ ^  ;рррйт^и> \их пяти ^ы н о^й оэ -д л . и
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Феликса, и трех сестер. Партизаны, естественно, скоро оставили хутор. Гитлеровцы 
жестоко расправились и с усадьбой (сожгли дотла) и с ее жителями - Люцией и Казими
ром Дзержинскими. Почти три с половиной десятилетия спустя, в дни празднования 100- 
летия со дня рождения Феликса Эдмундовича (1977 г.), мне в составе группы препода
вателей Минской Высшей партийной школы (я вел занятия в ее Брестском филиале) до
велось побывать в этих местах.

Когда после осмотра музея Ф.Э.Дзержинского в Ивенце прибыли в Дзержиново, ди
ректор музея сожалел о том, что не может в деталях описать саму усадьбу, музей, нахо
дившийся в двухэтажном жилом доме - все уничтожили фашисты. Зверски убили и оби
тателей дома. Я попросил слово и, к удивлению нашего экскурсовода (директор музея), 
своих коллег, в деталях стал описывать и дом, и что там находилось. Постарался отве
тить на возникшие вопросы и, в первую очередь, об обстоятельствах моего пребывания 
здесь летом сорок третьего года.

Бригадой им. Сталина (командир П. Гулевич, комиссар А.Мурашов, начальник штаба 
И.Карпов) была предпринята попытка прорыва плотного окружения карателей. В числе 
посланных в разведку я оказался на пару с минским хлопцем Николаем Асташонком (по 
кличке Шмага). Однако попытка эта успехом не увенчалась, и бригада с большим обо
зом, ранеными и больными повернула обратно. Мы с напарником (был он чуть меньше 
меня ростом и на два года моложе) оказались загнанными в болото, где и просидели до 
рассвета под непрерывным обстрелом карателей. Они рассчитывали, что окружили 
крупную группировку партизан. И только к утру, возле самой огневой точки смогли пере
сечь «линию фронта». Затем, в течение недели без пищи и воды (изредка питаясь чер
никой), блукали по тылам карателей, держа путь на восток. Двигались только ночью, 
днем пытались как можно надежнее укрыться, хотя не всегда это удавалось: ведь выби
рали это место еще затемно. Так, однажды рассвет застал нас возле хутора. Залезли в 
густой кустарник. И где-то к середине дня в эти кустики пожаловала свинья со своим вы
водком. Хорошо, что хозяйка не пошла ее искать, а позвала. И свиное семейство с шу
мом и визгом бросилось на зов. А на самом хуторе слышались разговоры, команды (в т. 
ч. на украинском языке) карателей. В другой раз, уже выбравшись из пущи, недалеко от 
деревни Тесновая залегли на дневку в рожь (казалось, очень густую). Вдруг услышали 
редкую стрельбу, крики, команды. Оказалось (это мы узнали уже вечером) в деревню 
приехали немцы и полицаи за молодежью. Хлопцы и девчата - ходу кто куда, в том чис
ле и в «наше» жито. Погоня, стрельба, а мы лежим и ждем своей участи.

К вечеру вышли в окрестности деревни Петриловичи. Там было тихо: каратели де
ревню сожгли полностью, а всех ее жителей угнали. И где-то на опушке небольшого ле
са нам несказанно повезло: нашли в большой «кужельной» торбе целую буханку кре
стьянского хлеба, брошенного кем-то из спасавшихся от погони.

Так мы вышли из блокадной пущи. Через пару ночей, имея в запасе хлеб и непре
рывно его жуя, вышли к моей деревне, а затемно посетили мой дом, где сбросили гряз
ное, прогнившее белье. Нашлась кое-какая «одежка» мне и Николаю. К сожалению, уже 
после блокады, в одной из схваток с гитлеровцами, в свои 17 лет он погиб.

Каков же итог операции «Герман»? Конечно, партизаны понесли определенные поте
ри - и в живой силе, и материальные. Но каждый, можно сказать, молил Бога: чтобы 
только не ранило, зная как с такими поступают фашисты. В связи с этим вспоминается 
высокий, статный парень где-то из-под Винницы, украинец Василий Слепченко. Весель- 
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чак, балагур и отчаянный парень-подрывник. В одной из стычек с карателями разрывная 
пуля угодила ему в колено, фактически перебила ногу. Кругом болото, наседают карате
ли. Как он просил, вернее молил: только не оставляйте врагу, лучше добейте. Однако 
вскоре затих - умер от большой потери крови.

Всего операция «Герман» продолжалась больше месяца. В ней было задействовано 
гитлеровцами свыше 50 тысяч человек, значительное количество боевой техники, в т.ч. 
авиации. Каратели разграбили и сожгли более 150 деревень, убили почти 5 тысяч мир
ных жителей, 21 тысячу вывезли в Германию, отнеся все эти цифры на счет убитых и 
плененных партизан, (см. Энцыклапедыя псторьй Беларуси т. II, стр. 518, MIhck, 1994 г.).

Осенью 1943 г. наш отряд принял участие в так называемой «рельсовой войне». К 
железной дороге вышли правее станции Колосово (направление Минск-Барановичи). 
Темень, моросит дождь; держась друг за дружку, сквозь буреломы и заросли про
бираемся к «железке». На расстоянии около двухсот метров от нее лес вычищен, уст
роены завалы, ловушки, сигнализация, а вдоль дороги - укрепления охранников: бунке
ры, огневые точки, окопы с ходами сообщения. Неожиданно для нас темень сен
тябрьской ночи озарили несколько ракет. Охрана открывает бешенный огонь, пули сре
зают ветки, маленькие деревца. Тут ведь все пристреляно и рассчитано. Появились 
первые убитые и раненые. Партизаны вынуждены были повернуть обратно. По возвра
щении в пущу командование отрядом (командир А.Макеев, комиссар П.Хмелевский, на
чальник штаба А. Гавриш) дает задание отдельным группам подрывников: пробраться к 
железной дороге в любом месте и подорвать рельсы (независимо где они будут уложе
ны на дороге или лежащие в запасе).

Во главе с командиром взвода лейтенантом А. Евламенко веду группу хорошо знако
мыми тропинками (в свое время ходил по ним в Негорельскую школу) к одноименной 
станции. Миновав все опасные участки, вышли метрах в 300-500 левее станции. Залегли 
в елочных посадках (недалеко от станций их немцы оставляли). По шпалам навстречу 
друг другу, тихонько переговариваясь, топают охранники. Справа от нас - огни станции, 
почти рядом. Однако через некоторое время охранники что-то заподозрили. Тут же ска
тились за противоположную сторону насыпи, взвилась осветительная ракета, а затем 
темень ночи прорезали несколько автоматных очередей. Конечно же, ни о каких рельсах 
речь идти уже не могла (дай Бог самим унести ноги). Другими тропками, прямо по боло
тистому лугу, миновав реку, шоссейную дорогу, мы вышли в спасительный лес. Как вид
но, не все боевые операции заканчивались так, как хотелось бы или задумывалось.

Глубокой осенью 43-го года, где-то в конце ноября, когда на замерзшей земле уже 
лежал снег, но ездили еще на колесах, наша группа, получив новое задание, отправи
лась в путь. Выйдя из родной пущи, я почувствовал недомогание, пару дней крепился, 
но, зайдя обогреться в теплое помещение, потерял сознание. Тут же была снаряжена 
повозка, и в сопровождении А.Тихоновича и С. Марецкого меня отправили обратно в ла
герь. Врач М.Лившиц, осмотрев, констатировал - сыпной тиф. В санчасти отряда остав
лять нельзя - это очень опасно для других. Тогда меня, в сопровождении доктора, по
везли обратно. Сейчас даже трудно представить и поверить: температура у меня за 
41 градус, путь - километров 25 по тряской дороге и минусовой температуре воздуха. 
Привезли на хутор возле деревни Пильница, где в довольно просторной избе кроме хо
зяев с детьми проживала семья Чернявских из деревни Кречеты, сожженной в блокаду в 
июле того же года. Чернявские - отец, мать, трое детей - по национальности поляки,
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приютили, несмотря на опасность, партизан вместе с лазаретом на неопределенное 
время. Провалялся я там почти два месяца. Около двух недель в бреду, без всяких ле
карств, подхватив в дороге туда-обратно двустороннее воспаление легких, осложнения 
ушей, глаз и пр. Только в середине января уже 44-го года, когда стала явной угроза на
лета т.н. «легионеров» (о них - ниже), партизаны успели уйти. На следующий же день 
хутор был окружен, «легионеры» жестоко избили и хозяев и Чернявских, допытываясь: 
где партизаны? Весь хутор сожгли. Об этом рассказали Чернявские, когда в 1980 г. мне 
довелось их навестить в Польше, где они тогда проживали.

Л в феврале или начале марта 1944 г. в одной из операций по уничтожению линии 
телеграфно-телефонной связи оккупантов, все в том же Дзержинском районе был ранен, 
поставленной немцами миной-ловушкой.

Советские партизанские отряды и бригады были многонациональны. Естественно, 
что костяк, основу, их составляли белорусы и русские. Так, к моменту освобождения Бе
ларуси (июль 1944 г.) в бригаде им. Сталина Барановичского соединения было из 1160 
человек белорусов 673, русских - 312, украинцев - 80, других - 95 (см. «Партизанские 
формирования в Белоруссии...», Минск, стр. 28-29,1983 г.). В нашем отряде своим бес
страшием славился, например, поляк по национальности, крестьянин деревни Б. Новики 
Ивенецкого района Р. Соза (Соза Новиковский, как его ласкательно прозвали партиза
ны). В начале 43-го года появились и отдельные польские отряды, которые также стояли 
в Налибокской пуще. Была проведена совместно с нами операция по разгрому гарнизо
на в Ивенце. Однако в начале зимы того же года было объявлено о формировании от
рядов так называемой Армии Краевой (АК). Первое, что сделали «аковцы» - по чьей-то 
команде нанесли внезапный предательский удар нам, советским партизанам, рас
стреляв в декабре 43-го года штабы нескольких отрядов, в том числе и «Большевика», 
расположенных на отдыхе в припущанских деревняхПильнице, Мешичах и др.

Под началом офицера Армии Краевой Наркевича был сформирован отряд численно
стью в 600-700 человек (по партизанской терминологии - «легионеров»), который начал 
настоящую охоту на небольшие группы партизан, возвращавшихся в пущу или вы
ходивших из нее. На словах AK была против Советов и немцев, за Польшу в границах 
1939 г. Но оружие они направили только против советских партизан. Партизаны, как 
правило, в основном действовали небольшими группами - от 3 до 10-11 человек (засада, 
минирование, разведка, добыча оружия и боеприпасов). Но из пущи в район выполнения 
этих операций путь лежал через Ивенецкий, довольно безлесый район. А это - 25-30 км 
от припущанских более-менее безопасных деревень и 40-50 км от своих землянок. Что
бы безопаснее преодолевать эти расстояния, в поход отправлялись отрядом или брига
дой, которые, имея впереди разведку, располагались уже на «своей» территории, то 
есть за границей 1939 г. «Легионеры» имели сеть своих осведомителей, разведчиков и 
нередко выявляли движение небольших групп партизан, которые и попадали в засады. 
Когда же двигалось крупное подразделение партизан, нередко с пушками, минометами, 
станковыми пулеметами, «аковцы» не показывались.

Оккупантов такой поворот событий устраивал. Они стали обеспечивать «легионеров» 
оружием и боеприпасами, разместили их вокруг Ивенца, своего гарнизона, - в деревнях 
Старинки, Гилики, Серкули, чем защитились от возможного нападения партизан.

В начале мая 1944 г. отряд «Большевик» расположился «на постой» в деревне Теле- 
шевичи, - это уже «наш» край, Дзержинский район, возле старой (до 1939 г.) границы. 

20



Наша небольшая группа - С. Марецкий, В. Черник, Г. Хацкевич, А. Тихонович, я со своим 
«дегтярем» возвратилась из довольно трудного и неблизкого задания - разведки у само
го вокзала ст. Койданово и повреждения там линий связи. Промокшие, продрогшие, но 
уже накормленные сердобольной хозяйкой, устроились на печи или возле нее. Сквозь 
зыбкий сон услышали стрельбу, а из входной двери нашей хаты полетели щепки. Мигом 
все на улицу. Там густой туман и довольно плотная стрельба. Где-то недалеко раз
дается знакомый голос команды-призыва заместителя командира отряда И.Ирхина: «За 
мной, ура!» И, вместо бегства из деревни, на что рассчитывали нападавшие, цепь пар
тизан, открыв встречный огонь, бросилась в туман навстречу стрельбе. Залегшие на 
возвышенности за деревней «легионеры» не ожидали такого поворота событий и стали 
пятиться назад, подальше от деревни. Так, преследуя нападавших, в деревне Сула (это 
уже Ивенецкий район) захватили несколько пленных, от которых и узнали, что напали 
«аковцы». Изучив, разведав тактику партизан (стоянка отрядом, бригадой вдали от пу
щи, в деревне с соответствующей охраной и предосторожностями и разъезды на зада
ния небольших групп), они решили (возможно, по разработанному гитлеровцами плану), 
покончить с одним из крупных боевых отрядов налибокских партизан. Весь их расчет со
стоял в том, что, напав в туманное утро на стоянку отряда в Телешевичах, они выставят 
сильную засаду у деревни Веселый Угол, куда, по их расчетам, должны были бежать за
стигнутые врасплох партизаны. В том бою погибли смертью храбрых заместитель ко
мандира отряда русский Иван Ирхин, секретарь подпольного райкома комсомола бело
рус Павел Турчаненко, был тяжело ранен литовец Василий Вайцекаускас. Этот факт 
еще раз подчеркивает интернациональный характер борьбы против оккупантов. Тем бо
лее, что выше упоминалось об участии в карательной акции «Герман» формирований 
выходцев из Западной Украины, Эстонии, Литвы. В результате такого исхода боя у «ле
гионеров» была надолго отбита охота гоняться за партизанами.

Вернемся к «рельсовым войнам». В ночь на 20 июня 1944 г. колонны партизанской 
бригады им. Сталина прибыли из Налибокской пущи и расположились в лесах, приле
гающих к железной дороге Негоролое-Столбцы. Наступил очередной этап «рельсовой 
войны» под названием «концерт», предшествовавший началу операции «Багратион». В 
назначенное время начался штурм железной дороги. Охрана была смята, в дело всту
пили подрывники (я был в этой группе). В сумке у каждого из нас было по 4 толовых 
шашки весом по 250-300 гр. каждая, взрыватель, сантиметров 10-15 бикфордова шнура, 
около 2 см фитиля. Все это тут же монтировалось, от рельса отгребался балласт, туда 
укладывалась шашка и поджигался фитиль. До момента взрыва было не более 
1,5-2 минут, за которые следовало убежать подальше и, по-возможности, найти укрытие, 
иначе можно было пострадать от своих же взрывов.

Трудно описать зрелище развернувшегося «концерта»: справа и слева непрерывные 
вспышки и гром взрывов, казавшиеся нам торжествующими звуками приближающегося 
конца гитлеровской оккупации. На участке дороги, где действовал наш отряд, оказался 
эшелон, двигавшийся к фронту, но он был остановлен и разгромлен партизанами.

К концу июня основные силы партизан возвратились на свои постоянные базы. И 
только небольшие группы (по 3-7 человек), в основном верховые разведчики, остава
лись в Дзержинском районе. И вот, в самом конце июня, когда поспешно стали удирать 
прислужники оккупантов и стало очевидным, что близок час изгнания и самих гитлеров
цев, наша небольшая группа выскочила на шоссе возле самого райцентра. Заметив
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вдали какую-то движущуюся массу людей, мы открыли огонь. В колонне началась возня, 
редкая стрельба. Подъехав поближе, заметили приветственные взмахи рук, зовущие 
нас. Оказалось, горстка конвоиров-немцев сопровождала уже в западном направлении 
довольно большую колонну - около тысячи итальянцев и свыше двухсот советских воен
нопленных. Завидя партизан, да еще ведущих огонь, пленники быстро разоружили своих 
конвоиров. Одним словом, роли поменялись. C шоссе колонну свернули влево и через 
деревни Дягильно, С. Рудицу привели в Боровое. Весьма интересно было узреть такую 
картину: один партизан - впереди колонны, один - где-то посередине рядом с ней и один 
- позади колонны. Все верховые, с автоматами. Не забываем, что все оружие конвои
ров-немцев было в руках бывших пленных красноармейцев. Здесь всю колонну - и нем
цев, и итальянцев, и своих сдали партизанскому командованию. Днем воссоединения 
бригады им. Сталина и отряда «Большевик», стало 5 июля 1944 г.

Однако, после освобождения Минска (3 июля) и ликвидации окруженной там враже
ской группировки, прорвавшиеся из котла фашистские вояки устремились в спаситель
ный, по их расчетам, лес - в Налибокскую пущу. Поэтому партизанам пришлось сдер
живать и гитлеровцев, и бежавших туда их пособников. Когда наша бригада, числа 10-12 
июля, в полном составе, с раненными и больными, с большим обозом снялась со стоян
ки в лагере близ Рудни Налибоцкой (разумеется от деревни каратели оставили только 
ее название), недалеко от хутора Усса (тоже сожженного) передовой разъезд встретил
ся с довольно крупной группой гитлеровцев, которая была практически полностью унич
тожена в развернувшейся схватке. Так, по маршруту Рудня Налибоцкая-Петриловичи- 
Камень-Ивенец-Раков к середине июля прибыли в Минск. Здесь отряд расположился в 
парке им. Горького. Город предстал перед нами как сплошные руины. Здесь начали гото
виться к параду, который проводился в честь заслуг партизан в Белорусской операции и 
ликвидации окруженной группировки врага. В сводном отряде партизанской кавалерии 
16 июля 1944 г. мне довелось пройти перед трибуной, на которой стояли и коман
довавшие парадом, и его принимавшие. Оттуда неслись приветственные лозунги, в от
вет им - наше, может быть и не очень стройное, но зато ликующее партизанское «Ура!».

Несколько слов о партизанской жизни вообще и о нашем быте. Налибокская пуща 
была, как известно, одной из многих крупных партизанских зон Беларуси, где нашли 
приют многие партизанские бригады и отряды. Целое Барановичское соединение (ко
мандир - первый секретарь Барановичского подпольного обкома КП(б)Б В. Чернышов). 
Жили, уходили и возвращались, отдыхали в землянках, по 10-15 человек в каждой. Кро
ме жилых сооружались землянки для штабов, медицинских и хозяйственных служб, ре
монта оружия, изготовления минных устройств, хранения определенных запасов продо
вольствия. Если позволяли условия, выпекали хлеб. Рядом, под прикрытием развеси
стых елей, иногда сосен - стоянки для лошадей или иной живности. Помню, когда летом 
43-го появилась чесотка, стали добывать из березовой коры нечто похожее на скипидар 
или деготь, им и лечились. Сооружались бани, как правило, с крепким парком. Там же 
«прожаривали» свою одежду.

Все это было, если можно так сказать, в более-менее спокойное время, когда не про
водились оккупантами карательные акции. Могу только подтвердить, что зимы 
1942-1943 г.г. и 1943-1944 г.г. некоторое время мне пришлось проводить там. Основное 
время находившиеся в строю партизаны пребывали за межами партизанской зоны, на 
боевых или хозяйственных операциях.
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Принимавшие участие в параде партизанская бригада им. Сталина и входившие в ее 
состав отряды вскоре были расформированы. Большинство партизан пополнили ряды 
наступающей Советской Армии, в частности 2-го Тацинского танкового корпуса. Из со
става некоторых отрядов, в том чичле и «Большевика», была отобрана и хорошо воору
жена группа около 100 человек и маршем отправлена обратно, на запад. К концу дня 
прибыли и расположились небольшим лагерем возле Ивенца (60 км от Минска). На дру
гой день нам представился Е. Гапеев (бывший член Барановичского подпольного обко
ма партии), объявивший, что он назначен первым секретарем Ивенецкого райкома пар
тии Барановичской области. Было сказано, что мы будем работать в основном в органах 
районного руководства. Задача - восстановление Советской власти, разрушенного окку
пантами народного хозяйства. Тут же были сформированы основные звенья райиспол
кома, председателем которого был назначен бывший командир партизанской бригады 
им. Пономаренко С. Ганзенко. Я, как учитель, был определен на должность школьного 
инспектора РайОНО (заведующим стал мой земляк А. Тихонович, работавший до войны 
директором школы). Через пару дней был сформирован райком комсомола во главе с 
бывшим секретарем подпольного райкома комсомола А. Михайличенко, в состав которо
го был введен и я.

В феврале 1945 г. на первом районном комсомольском собрании (присутствовало 
около ста человек) меня избирают вторым, а через пару месяцев - первым секретарем 
Ивенецкого райкома комсомола.

В начале 1950 г., после окончания (экстерном) Барановичского учительского институ
та, там же был назначен заведующим РайОНО, но в июне 1951 г., как офицер запаса, 
призван на кадровую службу в Советскую Армию.

На кладбище возле Ивенца покоятся останки моих товарищей и друзей, погибших в то 
далекое и неспокойное время от бандитских пуль. Это секретарь райкома партии Бори
севич, заместитель председателя райисполкома Дощечко, директор Хотовской школы 
Неделько, председатели некоторых сельских Советов, местные активисты. Сегодня 
можно, наверное, сказать - работа в том районе, вблизи Налибокской пущи была на
стоящим подвигом. В июле 1944 г. пущу оставили партизаны. Вот там и нашли прибе
жище бывшие полицаи, прислужники оккупантов, «легионеры» из Армии Краевой, про
сто бандиты и грабители. Свои автомат и пистолет, с которыми не расстался в июле 
1944 г., я сдал в милицию только при призыве в ряды Советской Армии в июне 1951 г.

После полугодичной переподготовки в Минске в начале 1952 г. оказался в Бресте. В 
1954 г., в качестве политработника (зам. командира зенитной батареи) принимал уча
стие в Тоцких учениях (испытание атомного оружия). Уволился из Советской армии в 
конце 1955 г. Работал в областном отделе народного образования, учился (заочно) и в 
конце 1959 г., после окончания исторического факультета Минского педагогического ин
ститута, в течение тринадцати лет на различных должностях работал в Брестском обко
ме партии. Там же подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. C мая 1972 г. по 
июль 1991 г. работал в Брестском политехническом институте. Ныне пенсионер.
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ЛЕВИЧЕВА Екатерина Михайловна
Работала медсестрой в госпитальном городке 

оккупированного Минска. В партизанском отряде с 

1943 г. в должности медсестры. Участвовала в 

партизанском параде 1944 г. в г. Минске.

Награждена орденом Отечественной войны I ст. и 

медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны».

Работала вахтером университета.

Из воспоминаний Екатерины Михайловны:
Война началась для меня со взрыва бомбы на крыльце Политехнического института. 

Я жила тогда в Минске и работала медсестрой в госпитальном городке. Надо было ухо
дить из города, и я ушла вместе с подругой в деревню, к сестре. Но и там можно было 
спрятаться разве что от бомбёжки, а война была повсюду. И я вместе с детьми расстре
лянной по подозрению в связях с партизанами сестры вернулась в город.

От голода спасла меня случайная встреча с главным врачом госпитального городка. 
Он предложил мне не только работу (ухаживать за военнопленными), но и определил 
этим самым мою дальнейшую судьбу на все военные годы. Поначалу военврачам уда
валось не только выхаживать раненых, но и по выздоровлению - переправлять их в пар
тизанский отряд, занося их фамилии в списки умерших для оккупационной администра
ции. «Но так продолжалось недолго, - вспоминает Екатерина Михайловна, - немцы за
подозрили обман. Обнесли госпиталь колючей проволокой, а на воротах поставили ча
сового». В ряду этих мер немцы уволили из госпиталя всех вольнонаёмных, и тогда 
главврач предложил мне уйти в партизанский отряд. Наш партизанский отряд «Больше
вик» бригады «Беларусь» находился в сорока км от Руденска. Мы жили в землянках, в 
землянке же находился и лазарет. Приходилось оказывать медицинскую помощь парти
занам и непосредственно при выполнении им задания: подрывники идут подрывать, и я 
с ними. Когда немцы окружали - уходили на базу. Однажды 15 суток шли по болотам, 
оставив предварительно раненых на островке. А потом снова вернулись в свои землян
ки. Трудно было с питанием. Нельзя было жечь костры, потому что немцы следили с са
молётов. Когда прорвали фронт, и мы вышли из болот, и попали на парад партизан в 
Минске вместе с нашим командиром Покроским.
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МАНЬКО Николай Савельевич
Воевал на Il Белорусском фронте с июля 1944 г.
Освобождал Беларусь и Польшу.

Был тяжело ранен. Награждён орденом Отече

ственной войны Il ст.
После войны работал в Узбекистане, возводил 

медно-обогатительный комбинат в г. Алмалыке. На

гражден орденом Трудового Красного Знамени.

Работал преподавателем кафедры металличе

ских конструкций университета.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
1. Домой фронтовик на побывку пришёл -  

Дома же он своего не нашёл.
Злоба сдавила солдатские груди 
От чёрной беды, что поведали люди 
От слов, что в самое сердце кольнули -  
Нету в живых ни жены, ни Ганули. 
Курносой Ганули -  любимицы дочки,
Что прожила лишь 4 годочка.
Сжёг их живыми каратель заклятый,
И нет ни семьи у солдата, ни хаты.
Явился домой -  а никто и не встретил.
Не вышел никто. Не обнял. Не приветил... 
Как же жить дальше на свете на этом? 
Молчанье гнетущее было ответом.
О, горькие слёзы мужские впритих, 
Словами одними не высказать их. 
Подавленный горем, не ел, не прилёг, 
Спрятав в кармане родной уголёк.
Тяжко поднялся и двинулся прочь -  
Над пепелищем висела уже ночь.

2. К чему прислониться? Куда же пойти?
Чем боль приглушить? Где отраду найти? 
И услышал в ответ свой же голос-наказ: 
Ничем твою боль не приглушишь сейчас. 
Жить тебе надо -  велел голос мой.
Ты должен сражаться, покуда живой. 
Только на фронте, в горячем бою -  
Жгучую боль ты приостудишь свою.
Средь грохота боя притихнет беда.
Там твоё место -  скорее туда.
Горе большое -  сдаваться ж не надо.

Возмездие -  вот твой долг и отрада...
Не сдался солдат. Над бедою поднялся. 
Вернуть долг кровавый убийцам поклялся, 
Стоя коленно над братской могилкой. 
Просила возмездия каждая жилка. 
Выбрано верно от боли лечение -  
И вмиг распрямился: пришло облегчение. 
Могилку поправил. Полил незабудки... 
Уже оставались последние сутки.

3. Был грохот орудий. Был тихий привал. 
Слова над могилкою не забывал.
В боях и походах. И ночью и днём 
Месть в нём не гасла -  горела огнём.
Про боль забывал наш солдат, про свою, 
Пока автомат разряжался в бою.
За жизнь боевую, за храбрость поди -  
Медали и орден висят на груди.
Три года -  от смерти всего в двух шагах. 
Исчадием боя, окопом пропах.
Три года под каской -  и вот седина.
Ни сна, ни покоя -  на то и война.
Готовый к атаке -  за бруствером взвод.
И в небе ракета. Команда: «Вперёд!» 
Только б не дрогнуть, пример подавая, 
Слабым не место -  тут жизнь фронтовая. 
Доверие тут не даётся за так,
Без воли и риска -  на фронте никак...
Всё ближе победа. Вновь выигран бой 
А где же расплата? Растёт непокой.

4. К жизни без страха взывала весна.
Всё большим безумством казалась война: 
В минных полях, ограждениях колких.



В могилках безвестных, ржавых осколках 
Вдоль-поперёк проутюжена танками, 
Захламлённая войны останками -  
Своё совершили раскаты орудий.
Оживала земля. Оживали и люди. 
Дождиком тёплым апрель моросил,
Каждый день добрую весть приносил. 
Близкою явью победа предстала,
Писем безрадостных менее стало 
Больше надежды, ратный успех... 
Радостью ж стала весна не для всех.
«На шагу назад!» -  ещё взводный кричал. 
«Крепитесь», -  ещё почтальон извещал. 
Неутешной бедой перекошенный лик,
И матери чей-то отчаянный крик...
Никли надежды и светлые грёзы -  
Была война ещё. Были и слёзы.

5. Славу война воздавала броне,
Стонала земля на чужой стороне... 
Однажды весною, когда, наконец,
Был близок страданьям солдатским конец, 
Средь грохота боя протяжно и глухо 
Крик детский истошный донёсся до слуха. 
Неподалёку, с окопами рядом 
Дом полыхал, подожженный снарядом.
Как только битва притихла устало 
Тяжёлая сцена взору предстала:
Девочка в доме горящем осталась,
Кого-то звала и в дыму задыхалась. 
Кому-то ручонки тянула она,
Метаясь в дымящем прогалке окна.
Гуще дым и совсем уж близки 
Пламени жгучие языки.
В шуме пожара слышны уже едва 
Детские вопли -  чужие слова.
От страшной беды не уйти никуда,
Всё ближе и ближе беда.

6. Hy что же, солдат -  наконец-то похоже 
Твой день долгожданный пришёл. Так чего же 
Взгляд твой печален. Нахмурены брови. 
Сник, как от боли, лик твой суровый 
Возьми себя в руки. Не спорь ты с собою. 
Тебе этот случай представлен судьбою, 
Чужую беду ты оставь без ответа,
И суд совершится...
- Нет. Только не это!
- Не надо спасать... Рисковать ни к чему... 
Враг обозлённый -  видать по всему.
Войну захотели -  пускай то и будет.
Беду твою знаю -  никто не осудит.
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Сама по себе совершится расплата...
- Нет, только не это. Не надо. Не надо! 
Кричать бы от счастья. Смеяться бы надо. 
Но дрогнуло жалостью сердце солдата. 
Зверь покорился -  пришла поделом 
Победа рассудка людского над злом.
Не принят совет был. Не внял никого. 
Решение было бесспорным его.

7. И война устаёт. Как на всякой войне. 
Уступила минуты свои тишине.
И вот, средь развалин, войны беспорядка 
Помощь солдату мелькнула украдкой.
Ход осторожный, с рывком вперемежку, 
Ползок, где возможно, ещё перебежка. 
Поступь с разбегом по лестничной клетке -  
Только б поспеть добежать к малолетке... 
Вздрогнула память, больно кольнула,
Как девочка слёзно к солдату прильнула. 
Обняла по-детски как папу родного.
Что говорила -  не понял ни слова.
Hy как не ответить на детскую милость. 
Отцовскою радостью сердце забилось. 
Вздёрнутый носик. Игрушка в ручонке,
Г ода четыре не больше девчонке.
Снова вернула всё память невольно:
Как было им страшно. Как было им больно... 
Нет, жертвы не будет. Не будет мученья... 
Тишь выдала чутко вздох облегченья.

8. Сколько бы злобой не жгло, не болело, 
Месть, и святая -  не лёгкое дело.
Не зналось такое -  и вышла заминка. 
Злобы солдатской растаяла льдинка.
И вседозволенность зла отвергая,
Взяла верх добродетель людская.
Месть на невинных -  она ни к чему,
Ты роду был верен всегда своему.
Предки твои жили праведно, тихо,
Где надо добром укрощалось и лихо. 
Видать, не рождён ты для мести кровавой. 
Меч острый не станет твоею забавой. 
Усмешкой добро на лице шевельнулось, 
Забытая радость к солдату вернулась. 
Вздохнул облегчённо он, сбросивши с плеч, 
Тяжёлую ношу -  возмездия меч. 
Доверчиво вышел, себе на беду,
Стал во весь рост у врага на виду.
Вышел открыто, не прячась в дыму,
Зачем доброту свою прятать ему...

9. Утративши лавры в открытом бою, 
Надеялся враг на жестокость свою.



Вот он коварно к прицелу припал,
И в сердце сражённый солдат... нет, не упал, 
Ни боли, ни страха не ^уял ничуть,
Взором измерив свой пройденный путь, 
Где были победы. Где была беда.
И стал изваянием он навсегда.
Памятью в бронзе бессмертною стал. 
Шагнув избавителем на пьедестал. 
Изведав сполна, что такое война,
Чашу невзгод осушивши до дна,
Горем не убиты, войной утомлённый,
В 30 своих, сединой обелённый,
Не сник. Не предался кровавой злобе, 
Доброту человека сберёгши в себе. 
Принёс он на землю чужую покой,
И жить будет в памяти доброй людской. 
Со спасённою девочкой на руках 
Стоять так он будет в веках.

Думю-залётю
Часам назолщь быцця каламуць,
Дыхне успамшак тужл!ва-салодю -  
У блаютную далеч ключом паплывуць 

Думю-чародю.
I свет апантаны дабрэе з таго,
Родным цяпельцам засвецщца згадка: 
Вось вулща -  сябра маленства майго 

Бацькоуская хатка.
Няумольнага часу развеецца дым,
У захмараным небе засвецяцца зорю. 
Зноуку, як колюь, хлапцом маладым 

Бягу на вячорю.
Не, не бягу -  я на крылах лячу -  
Узнёсласць юнацкую можна прабачыць -  
Толью б яшчэ яе голас пачуць,

Толью б пабачыць.
Ды марна. Няма тут дзя^ы ны  тае,
I вулща моукне задоуга да ночы.
Гурту хлапечага ёй не стае

Тых песен дзявочых.
Тых гульняу забауных у вёсках i сёлах 
I думю-залётю тугою агорне...
Трэба вяртацца -  вячорак вясёлых 

Не будзе сягоння.

Даруй...
Дабрыш тваёй хапала для ycix 
LpyK TBaix на усё хапала,
Усё дбала мац1 для дзяцей ceaix 
3 трывогаю за ix начэй не дасыпала. 

Разлж вяла ашчадна над кублом,
Каб не было дзецям яе галодна.

Дбайна грэла ласкаю-цяплом,
Было б усё у хатцы ладна-годна.

Няхай аверам у комме павые -  
Каля мамы цёпла, як ад сонца.
3 ёю мы дагледжана жывыя -  
Думалася: будзе так бясконца...

Быу недарод. I быу няроуны час.
Была й чужынцау чорная навала. 
Самаахвярнасць мацярынская не раз 
Бяду адводзта. Лячыла. Ратавала.

А я ж не змог за усё аддзякаваць табе, 
Спытаць з трывогай аб TBaiM 3flapoyi, 
Прыхтуць у дзень анёла да сябе,
3 кветкам! каб прыгалубщь- па-сыноуг 

I вось прыйшоу з павмнай да цябе 
Неуладкаванаму сумленню згодна. 
Каленна прыпаду к грудку у журбе 
I пацалую твой мармур халодны.

Да рэшты любасць перадам сваю 
I кветк! -  што жывой завмавац#.
Даруй мне, мама, неуважл1васць маю... 
Маучыць грудок -  усё даруе мац!.

Якнечакаць...
Колью прайшло ужо з часу таго,
А сына свайго яна не пахавала...
Вось прыйдзе няурокам. Вось стране яго 
Ягонае лепшае усё прыхавала.

Было ж вось: згубгуся вясковы нябога,
Не выйшау з свмцовай заве1 варожай. 
Прыйшла й пахаронка -  няма ужо такога, 
Вярнууся ж ён потым з пустою калошай. 

Слёз ужо многа наплакала мацг 
Скруха ж такая слязою не вылщца.
Белым ёй хочацца сына пабачыць,
Вярнууся бы толью -  няхай i на мылщах. 

Усяка ж бывае на нашым вяку,
I верыцца у тое, што неверагодна...
Biciqb яго шапка на тым жа цв!ку,
Во-во i сам зойдзе -  усм1хнецца лагодна. 

Так толью сэрца жаночае можа,
Так толью ьлац\ чакае зацята...
Стащь усё там жа запраулены ложак,
I месца яго за сталом не занята.

Не можа згадзщца з няпэунай журбой,
Не верыць, што з сынам ёй болей не стрэцца. 
Усё суцяшае сябе варажбой,
Каб нейкай надзеяй хоць Tpoxi сагрэцца.

I будзе шчэ доуга сыночак гукаць,
Mo знесла кудысь, як л!сточык апаушы...
I будзе чакаць яго -  як не чакаць,
Ды ён не запнуу- без вестак прапаушы.
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СЕМЕНЮ К Иван Леонтьевич
Воевал на Дальнем Востоке с августа 1945 г. в 

составе 56 авиационного полка ll-го Забайкальско
го фронта. Освобождал китайские города Хайлар, 
Цицинар, Чаньчунь, Мукден.

Награжден орденом Отечественной войны Il ст.
После войны продолжил службу в Вооруженных 

Силах СССР. Подполковник. Уволившись из ар
мии, Иван Леонтьевич работал лаборантом на ка
федре физики университета.

Из воспоминаний Ивана Леонтьевича:
Призван был в действующую армию в 1944 г.
В Забайкалье приехали в часть, распределили 

по самолётам. У меня должность -  ведущий стре
лок самолёта. После объявления о начале войны с 
Японией, 8 августа нас построили и показали пер
вых пленных японцев.

Подписывал бомбы «Смерть Судзуки» и 
«Смерть Моцуоки».

Первый вылет нашего 56 авиационного полка 
был на город Хайлар. Бомбили также города Цици- 
кар, Чань-Чунь и Мукден. Последний город Харбин.
За весь период боевых действий наша часть потеряла 3 самолёта.

Нас вывели в Забайкалье, в Укурей, и вручили медали «За победу над Японией».
Приходилось водить пленных японцев (25 человек) в Окружной Дом офицеров на ра

боты. Их около 1 млн. работало от Читы до Новосибирска. Они строили пекарни, дороги, 
мосты. Японцев кормили даже лучше, чем нас.
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СОКОЛОВ Никандр Иванович
Окончил Горьковское училище зенитной артил

лерии в 1942 г.
Воевал на Ленинградском фронте с декабря 

1942 г Участник прорыва блокады Ленинграда, 
освобождал города Красное село, Пушкин, Вы
борг.

Награжден Орденами Отечественной войны I и Il 
ст, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", 
"За оборону Ленинграда».

После войны Никандр Иванович продолжил 
службу в Вооруженных Силах СССР. Окончил 
академию им. М.Ф. Фрунзе в 1954 г., Центральные 
зенитные артиллерийские офицерские курсы по 
профилю командиров полков в 1958 году, Акаде
мические курсы г. Киев в 1969 г.

В послевоенный период занимал должности -  
заместитель начальника штаба зенитной бригады, начальник разведки зенитной диви
зии, начальника ПВО 50-й дивизии.

Уволился полковник Соколов с должности начальника противовоздушной обороны 
прославленной 50-гвардейской дивизии, дислоцирующейся ныне в г. Барановичи. Рабо
тал начальником штаба гражданской обороны университета.

Член бюро комитета ветеранов Великой Отечественной войны г. Бреста.

Из воспоминаний Никандра Ивановича:
Во время учёбы в Горьковском училище в мае-июне 1942 г. батарея находилась на 

огневой позиции и участвовала в отражении налётов 
Был наводчиком и заряжающим зенитного орудия.

После окончания военного училища в декабре 
1942 г. был направлен на Ленинградский фронт в 169 
зенитный артиллерийский полк Ленинградской армии 
ПВО командиром огневого взвода 85 мм зенитной ба
тареи. Батарея вела огонь как по самолётам, так и на 
подавление огня миномётных батарей противника в 
районе Урицка. C наблюдательного пункта корректи
ровал огонь зенитных батарей 3-го дивизиона. О вы
сокой эффективности огня зенитчиков командующий 
артиллерией стрелковой дивизии полковник Шульма- 
нов писал в боевом донесении: «В момент проведе
ния Красносельской операции 169-й зенитный полк 
своевременным и маневренным огнём обеспечил
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выполнение поставленной пе
ред ним задачи по прорыву дол
говременной обороны против
ника».

Наша зенитная батарея про
тивостояла не только налётам 
вражеской авиации, но и вела 
огонь на поражение по мино
мётным батареям противника. 
Зенитные, с дистанционными 
взрывателями, снаряды бата
рей 3 дивизиона рвались прямо 
над головами миномётных рас
чётов противника.

Бойцы и командиры Ленинградского фронта переживали блокаду вместе с ленинград
цами, и, хотя их паёк был чуть больше, но и они слабели от недоедания: в моей батарее 
было четверо бойцов, которые не могли подняться по тревоге и позднее были отправле
ны с диагнозом «дистрофия» в госпиталь. А те, кто покрепче, вместе с командиром уби
рали с ленинградских улиц умерших, хоронили погибших при бомбёжках.

При окончательном снятии блокады Ленинграда в январе 1944 г. участвовал в осво
бождении городов: Красное Село, Гатчина, Ропша, Пушкин (Царское село). Летом 1944 г. 
на Карельском перешейке вместе с дивизионом участвовал в боях по освобождению г. 
Выборга.

День Победы мы встретили под Ленинградом (Горелово). У меня во взводе было от
деление радиосвязи. Связисты прослушивали эфир вечером 8 мая и поймали сообще
ние американских союзников на английском и немецком языках о подписании акта о ка
питуляции. И вот слышу: «Товарищ лейтенант, война закончилась!» Hy а 9 мая о Победе 
сообщило и наше радио. Самым ярким чувством в те дни было чувство радости: война 
закончилась! Мы остались живы! Было и сожаление, что день-два не дожили до победы 
погибшие товарищи. И всё-таки самым сильным было чувство радости. В этот день к 
нам в расположение 14 зенитной батареи 169 артиллерийского полка на огневую пози
цию в районе Горелово приехал фотокорреспондент и запечатлел меня и моих боевых 
товарищей возле моего 80 мм зенитного орудия.

В 2004 году побывал в Санкт-Петербурге на праздновании 60-летней годовщины 
снятия блокады Ленинграда, а чуть позже консул РФ в Бресте вручил мне, защитнику 
Ленинграда, памятный знак в честь 300-летия города моей боевой юности.
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СЕРЕНКО
Валентина Илларионовна
На Ленинградском фронте с января 1943 г. 

Защищала ленинградское небо в составе 

зенитного расчета.

Награждена Орденом Отечественной 

войны Il ст. и медалью «За оборону Ленин

града».

Работала гардеробщицей в университете.

Из воспоминаний Валентины Илларионовны:

Я была студенткой железнодорожного института, когда началась война. Ехала в 
трамвае и услышала, как её объявили. Нас, студентов, везде привлекали на работы. 
Под городом Лугой мы рыли окопы. Когда приехала в Ленинград, часть института была 
эвакуирована в глубь России, в городе введена карточная система. Я попала с частью 
студентов на судостроительный завод в военизированную охрану. В 1943 г. призвана в 
армию, приняла Присягу и стала рядовой зенитного расчёта 82-ой дважды Краснозна
мённой Красносельской артиллерийской бригады. Наша батарея охраняла Кировский 
завод от воздушного нападения немцев. Была наводчиком в своём расчёте. В батарее 
было только 6 мужчин, остальные женщины. Старшина ходил с палочкой. Ежедневно 
давали перловый суп или кашу, 500 гр. хлеба. Готовили сами. Мне хотелось утром взять 
всю свою норму хлеба, но старшина говорил: «Я не хочу в штрафной батальон», и по
этому норму делили на три равные части: завтрак, обед и ужин. Когда объявили, что 
блокаду Ленинграда прорвали наши войска, мы стреляли вверх из штатных карабинов, 
целовались и радовались.

Меня отпустили один раз домой в город к родственникам. Еду на трамвае, и решила 
выйти и пройтись по своему любимому Невскому проспекту. Иду по проспекту, где меня 
задерживает военный патруль и ведёт в комендатуру, но я не растерялась. Вскакиваю 
на ходу в набирающий скорость трамвай, так и ушла. После этого я всегда патруль об
ходила стороной.

О Дне Победы в наш расчёт сообщили в четыре утра, и мы больше не спали. Но в го
род никого не отпускали, потому что мы продолжали выполнять боевую задачу.
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СМОЛИН Клим Григорьевич
На фронтах Великой Отечественной войны 

с октября 1942 г. Освобождал Харьков, Полта
ву, Кременчуг, Кишинев. Участник битвы на 
Курской дуге и Ясско-Кишиневской операции.

Награжден орденами Славы III ст., Красной 
Звезды, Отечественной войны I ст., медалью 
«За отвагу», двумя медалями «За боевые за
слуги».

После войны Клим Григорьевич продолжил 
военную карьеру. C 1947 года учился в Яро
славском военно-политическом училище.

Уволившись из армии, с 1967 года работал 
преподавателем на кафедре философии уни
верситета.

ШЁЛ СОЛДАТ...
От Москвы и до Берлина 
По дороге фронтовой 
Шёл солдат неумолимо 
К своей цели боевой.

Шёл солдат к Победе смело, 
Недаром клятву он давал:
Бить врага в бою умело -  
Бил врага и побеждал.

Шёл солдат через болота,
Через реки и леса,
Шёл солдат, где шла пехота - 
Наша гордость и краса.

Шёл солдат, освобождая 
Беларусь свою родную. 
Ратной службой выражая 
К ней любовь свою святую 

Вынес всё солдат Отчизны 
В смертном огненном бою,
Очищая от фашизма 
Землю милую свою.

БЕЛОРУССИЯ РОДНАЯ
Шла война, народ сражался,
Свою землю защищал,
Беларусь свою родную 
От врагов освобождал.

Белоруссия родная, - 
Наша слава боевая, -

Синеокая краса,
Партизанские леса.

Ты много вынесла страданий,
Но дух твой был несокрушим,
Всегда ты верила в Победу,
Врага в борьбе мы победим!

Я видел Минск в руинах,
Хатынь сожженную дотла,
Мой автомат сжимали руки,
А совесть к мщению звала.

Высокий дух патриотизма 
Твоих сынов и дочерей,
Поставил в строй борьбы с фашизмом 
Всех здравомыслящих людей.

Враг разгромлен был и изгнан 
C нашей матушки-земли,
Наш народ воспрянул к жизни - 
Стал хозяином родной страны. 

Гигантский труд народа 
Из руин страну поднял,
Построил фабрики, заводы,
Хлеб насущный людям дал.

Сегодня Минск - цветущий город - 
Республики нашей столица,
Он светел, чист, красив и молод,
Мы любим его и гордимся.

Белоруссия святая!
Сегодня праздник у тебя,
Ты День Победы отмечаешь 
Во славу Мира и Труда.
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СТАРЫГИН Виктор Иванович
Начал воевать с 1943 года в должности пу

лемётчика на 1-ом Белорусском фронте. 

Освобождал Беларусь и Польшу.

Награждён орденом Отечественной войны Il ст, 
медалью «За боевые заслуги».

После войны служил в пограничных вой
сках, в Брестском городском отделе внутрен
них дел. Награжден медалью «За безупречную 
службу» и тремя медалями «За доблестный 
труд».

Работал ведущим юрисконсультом универ
ситета.

Из воспоминаний Виктора Ивановича:
Едва мне исполнилось 17 лет (29.10.26 г.), я был при

зван 14 ноября 1943 г. в действующую армию. И вот я -  
боец Красной Армии. Обут в ботинки с обмотками, одет 
в брюки и гимнастёрку защитного цвета, подпоясан тка
невым ремнём. Надеваю шинель, выданную не по росту.

Висит, как на пугале огородном. Ни ширины в плечах, 
ни роста. Снимаю ремень с гимнастёрки, подпоясыва
юсь поверх шинели. Смотрюсь в зеркало. Подстрижен 
«первым номером». И не совсем чтобы ровно. Будто не
умелый косарь по кочковому лугу прошёлся. Ничего, от
растут волосы, выровняются. А был с причёской, как 
будто посолиднее выглядел в свои только что испол
нившиеся 17 лет. Постригли -  и уши вдруг начали тор
чать в стороны. Мать посмотрела бы и, конечно же, ска
зала бы своё любимое слово: «Молокосос ты ещё у меня!»

Нахлобучиваю вместо шапки-ушанки «будёновку». А на ней -  пришита из красного 
ситца -  красная звезда. Звучит непривычно, но обязательная для всех, команда: «Взвод, 
стро-о-ойся!»

Я где-то ближе к хвосту. Ничего не поделаешь -  ростом не удался... Повернулись на
право и пошагали к столовой.

Эх, если бы сразу на фронт! Так нет же, обучить надо сперва, как с оружием обра
щаться. Возились с винтовками, у которых стволы просверлены, и гранаты учебные 
бросали. Только вот пулемёт, кажется, был настоящий. Говорят, дадут всё же постре
лять, прежде чем на фронт отправят. А пока со вторым номером попеременно выполня
ем условные стрельбы -  очереди по три, по четыре, по пять. Взводный говорит:

- Надо набить руку, чтобы не считать, сколько раз срабатывает механизм, а автома
тически чувствовать время. Р-раз -  значит очередь из 3-х патронов. Раз и... - значит из
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четырёх. P-раз и-и два -  из пяти.
C самого раннего и до позднего вечера идут полевые занятия. Снег по колено, а ко

манда: «Всем оружие почистить!» Тут 
ко сну клонит, а надо разбирать пу
лемёт, всё насухо, до блеска прочис
тить, смазать, собрать, взводному 
командиру сдать. И так каждый день, 
на протяжении 4-х месяцев.

Неистребимая воля к действию 
привела меня наконец в конце марта 
1944 г. на Белорусский фронт. Из нас, 
новичков, да из тех, кто принял бое
вое крещение и возвратился в строй 
после госпиталя, формировалась 
маршевая рота для пополнения 
стрелкового полка. Вручили каждому 
оружие, кому что положено. Мне дали новенький ручной пулемёт Дягтерёва (РПД). По
грузили нас в эшелон -  и в путь. Ехали долго. Утром выгрузили в лесу. После небольшо
го марша мы вышли к оврагу, где и приказали нам окопаться, занять исходный рубеж. 
Мы сидели в окопах в положении взведённой пружины. За волной рёва и грохота насту
пила, чуть поменьше, волна взрывов: частых, но отдалённых, глухих. C шумом и сви
стом над головой пронеслись снаряды. Взрывы впереди стали всё чаще, уже не отда
лённые, каким-то сплошным валом они накатывались на нас. Содрогалась земля. Спра
ва взлетела ракета, а за ней отрывистая команда взводного: «Вперёд!» Я хватаю свой 
пулемёт и вместе со вторым номером, наметив ближайшее укрытие, бегу туда, куда 
бросились все слева и справа. Над головой свистели пули. Снова залегли, а затем стали 
ползти. Доползли до окопа, прыгнули в окоп. Отбрасываю сошки своего РПД и прицели
ваюсь по бугорку, откуда полыхает частый огонь. Нажимаю на спусковой крючок. Оче
редь -  одна, другая, и цель была поражена. Бугор, который был под прицелом нашего 
пулемёта -  замолчал. Переношу огонь на новое пулемётное гнездо врага, посылаю оче
редь за очередью по тому дальнему, что у берега реки, бугорку. Очень далеко. Решаем 
менять позицию. Поднимаемся и устремляемся вперёд. Вместо бруствера впереди во
ронка около метра глубиной и прыгаем в неё. Ещё тёплая от взрыва земля. Устанавли
ваем на краю воронки поудобнее РПД и открываем по вражеской пулемётной ячейке 
огонь. Замолчала, затихла.

Вдруг немецкая огневая точка снова рыгнула пламенем. Посылаю очередь. Ждём 
долго. Не отзываются. Хитрит или на самом деле вышел из строя? Ждём терпеливо, 
прижавшись к мягкому откосу воронки. Молчит. Теперь важно выбрать момент, чтобы 
подняться и одним броском туда, откуда недавно строчил немецкий пулемёт. Этот бро
сок нами был сделан, где воочию убедились, что огневая точка нами была подавлена.
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