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Мой отец, Иван Михайлович Терешенков, родился 8 октября 1919 г. в де- 
ревне Рухань Смоленской области. В 1941 году окончил Ульяновское военное учи- 
лища связи и вместе с лейтенантскими кубиками получил предписание прибыть на 
службу в 4-ю армию, дислоцирующуюся в Кобринском и Жабинковском районах. 

Днем 21 июня он прибыл к месту службы, а на следующий день – война. После 
первых вражеских бомбежек налаживал связь со штабом 4-ой армии в дер. Лепесы. 

Вместе с полком с тяжелыми боями отходил к Кобрину. Попал в окружение. 
Затем пробирался на восток, к линии фронта. Простудившись в пинских болотах, 
тяжело заболел. Его приютили местные жители, которые потом помогли устано- 
вить связь с партийно-комсомольским активом и такими же «окруженцами». В ско- 
ром времени И.М. Терешенков становится партизаном. 
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В своих воспоминаниях один из организаторов партизанского движения в 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Э.Б. Нордман писал: «Нет, я 
не собираюсь утверждать, что Великую Отечественную войну выиграли парти- 
заны. Я хочу сказать о другом. О том, что эти люди не ждали повесток из воен- 
комата, что их никто не обеспечивал оружием, боеприпасами, обмундировани- 
ем. Особенно на первом этапе войны. Их чаще всего никто не учил воевать – 
освоили эту науку сами» [1, с. 7]. 

Действительно, партизанская борьба имела свои особенности. Людей 
знающих военное дело, здесь ценили не меньше, чем на фронте. Лейтенант 
Иван Терешенков вначале возглавил подрывную группу, затем был назначен 
командиром взвода, роты. Вскоре его назначают начальником штаба, а затем 
комиссаром отряда им. Черткова бригады им. Дзержинского. 

«Отряд им. А.П. Черткова. Образован в декабре 1943 г. из личного соста- 
ва, выделенного отрядом им. В.М. Молотова. На день соединения с частями 
Красной армии насчитывал 226 партизан. 

Командир отряда – Лопатин Викторин Васильевич 
декабрь 1943 – июль 1944 
Комиссары – Качарин Геннадий Иосифович 
декабрь 1943 – март 1944 
Терешенков Иван Михайлович 
март1944 – июль 1944 
Начальники штаба: 
Терешенков Иван Михайлович 
декабрь 1943 – март 1944 
Залесов Иван Лаврентьевич 
март 1944 – июль 1944» [2, с.134]. 
В нашем семейном архиве сохранились воспоминания отца, которые ча- 

стично были опубликованы в книгах о партизанском движении на территории 
Беларуси, в газетных и журнальных статьях, выходивших накануне памятных и 
юбилейных дат. 

В данной статье представлены для публикации тексты, хранящиеся в виде 
рукописных воспоминаний, фрагменты написанной от руки истории партизан- 
ского отряда им. А. П. Черткова, машинописные документы. 

И. М. Терешенков вспоминал: 
«Осенью 1941 г. антифашистским комитетом Коссовского района Брест- 

ской области в лесах Житлинского сельского совета была создана боевая груп- 
па, которая скоро переросла в отряд. Его непосредственными организаторами 
были коммунисты, комсомольцы и советский актив из деревень Житлинского 
сельсовета Ивацевичского (Коссовского) района: лейтенант Алексей Чертков, 
Сергей Орлов, Семен Красотин, жители деревни Ходаки Николай и Макар Кол- 
туны. Старый подпольщик и коммунист Николай Харитонович Колтун был 
нашим постоянным связным и начальником разведки отряда. Отряд действовал 
под № 112. Его командиром стал лейтенант Алексей Петрович Чертков. 

По мере того как росла численность отряда, активизировалась его боевая 
деятельность, все шире по округе распространялись легенды об отваге партизан 
Алексея Черткова. 
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Чертковцы и впрямь действовали неустрашимо. На железнодорожных путях, 
соединявших Брест с Пинском и Минском, мы пустили под откос не один эшелон с 
оружием, техникой, боеприпасами и живой силой врага. Громили фашистские ко- 
мендатуры и полицейские гарнизоны в населенных пунктах Полесья и контролиро- 
вали огромную территорию, куда гитлеровцы не смели показать носа. Спасли от 
фашистской неволи тысячи белорусских парней девчат. 

Своего командира Алексея Петровича Черткова мы любили все, любили 
за смелость, отвагу, находчивость. Помню, в августе сорок второго года вызвал 
он нас, командиров групп, на совещание. Тогда к нам в отряд прибыло много 
парней из окрестных деревень. «Хотим биться с врагом!» – заявляли они. Но 
чтобы бороться, нужно было оружие. А его-то в то время у нас и не хватало. 
Решили с боем добыть его у гитлеровцев. И вот мы собрались на совет. Было 
решено совершить налет на гарнизон станции Святая Воля. 

Через деревни Гичицы, Козики и дальше через станцию Святая Воля про- 
легала узкоколейка, по которой вывозили лесоматериалы для телеханского гар- 
низона. На поездах работали невольники. Это обстоятельство мы использовали. 
Августовским погожим днем, когда гитлеровцы были на занятиях, устроили за- 
саду между деревнями Гичицы и Козики. Телефонную связь со станцией Свя- 
тая Воля порвали. 

Вот на перегоне показались поезда. Партизаны остановили их. Рабочим 
предложили разойтись, а сами разместились в пустых вагонах, на платформах. 
На паровоз сел Чертков с автоматчиком. 

Поезд затарахтел, набирая скорость. 
Без остановки проскочили Святую Волю. Не доезжая до Телехан, поезд 

остановился, и партизаны устроили засаду на случай, если фашисты попытают- 
ся помочь гарнизону Святой воли. 

На втором поезде две группы партизан под командой Сергея Зорина и 
моей в 10 утра ворвались на станцию Святая Воля. Вскоре станция оказалась в 
наших руках. 

На платформы погрузили оружие, боеприпасы обмундирование, продук- 
ты, медикаменты. Все трофеи перевезли в лес, за деревню Козики, а сами поез- 
да направили один на другой и пустили под откос. 

В ответ на дерзкие действия партизан гитлеровцы задумали уничтожить 
наш отряд. Нам пришлось с боями выходить из блокады. Умело маневрируя, 
Чертков без потерь вывел партизан из кольца. И вновь наш отряд продолжал 
громить врага. 

Памятным событием стала операция, проведенная отрядом в октябре 1943 
г. Мы совершали марш из Ивацевичского района к станции Янов-Полесский с за- 
дачей захватить железнодорожный эшелон с оружием. В пути стало известно, что 
рано утром 11 октября карательный отряд с одним артиллерийским орудием вый- 
дет из деревни Гутово, чтобы учинить расправу над жителями деревень Вавуличи, 
Кремно, Доброты за их связь с партизанами. Командование отряда приняло реше- 
ние разгромить карателей и спасти деревни. 

Ночью в молодом сосновом лесу, клином выходившим к дороге, сделали 
засаду. На правом фланге с бойцами находились комиссар отряда и начальник 
штаба. Мой взвод имел задачу не допустить отхода противника, если он повер- 
нет обратно на Гутово. 
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Больше пяти часов пролежали на земле, изредка подымаясь, чтобы согреться. 
Только утром появились колонны гитлеровцев. Мы пошли в атаку. Гитлеровцы 
окрыли пулеметный огонь, пытались развернуть против нас свое орудие. Но парти- 
занам удалось захватить его. Враг дрогнул, стал отходить. И в этот момент был 
смертельно ранен наш боевой командир Алексей Петрович Чертков. 

Еще долго гремели выстрелы. Фашисты упорно сопротивлялись. Наши 
потери росли. Погиб комиссар отряда Михаил Паршин. Руководство боем при- 
нял начальник штаба Василий Монахов. 

Победителями возвратились мы с поля боя. Но радость победы была 
омрачена гибелью многих наших бойцов и командиров. 

В нашем отряде проходила боевая деятельность юного партизана Коли Гой- 
шика, уроженца села Воля Барановская. Во многих операциях участвовал Коля. В 
группе Н. Т. Сушанова подорвал два эшелона в Пинском районе, подбивает из про- 
тивотанкового ружья две грузовые автомашины на дороге между Пинском и Ло- 
гишином, берет в плен вражеского пулеметчика в засаде на дороге Пинск-Береза… 

24 апреля 1944 г. при выполнении очередного задания Коля погиб. Его 
имя было присвоено комсомольской подрывной группе. 

В первых числах декабря 1943 г. на базе отряда, насчитывавшего в своих 
рядах 333 человека, была сформирована партизанская бригада имени Дзержин- 
ского. Одному из отрядов бригады присвоили имя Черткова. Командиром отря- 
да стал Виктор Васильевич Лопатин. Начальником штаба, а затем комиссаром 
назначили меня». 

Далее приводится фрагмент рукописи, очевидно датированной 1944 годом. В 
нем содержится отчет о работе партизанского отряда им. Черткова, составлен- 
ный комиссаром отряда И.М. Терешенковым. Текст написан от руки. Погреш- 
ности текста, не имеющие смыслового значения, исправлены без оговорок. 

Боевая деятельность отряда 
«Проведение боевых операций по подрыву ж. д. воинских эшелонов про- 

водилось путем скрытого подхода, тщательной маскировки закладываемого 
взрывчатого вещества и мины, а также незаметного отхода от железной дороги. 
Подрыв эшелонов проводился часовыми, пехотными минами на прогиб под 
рельсу и на нажим под бандаж, а также при помощи детонирующего шнура при 
раздавливании колесом капсюля детонатора. Работа минеров в большинстве 
случаев обеспечивалась двухсторонней охраной. 

В 1944 г. противник, видя свою беспомощность на железной дороге и чув- 
ствуя колоссальный ущерб в живой силе и технике, наносимый партизанами путем 
подрыва на минах воинских эшелонов, как контрмеру против проводимой диверсии 
усилил охрану железной дороги за счет увеличения сети огневых точек, постройки 
дополнительных дзотов, а также увеличения живой силы за счет мадьяров, казаков 
и прочих изменников родины. Спуск воинских эшелонов затруднился. Но, избрав 
другой маневр, партизаны-минеры подходили вплотную к железной дороге и, за- 
ранее подготовив мину, выжидали подхода вражеского эшелона. При подходе 
такового бросались на полотно железной дороги, где минировали. Машинист в 
этом случае не успевает затормозить, а немецкая охрана в большинстве случаев 
оказывается в панике. 



~ 155 ~  

Принятые немецкими военными властями меры не увенчались успехом. 
Спуск воинских эшелонов под откос не прекратился, а с еще большей силой 
возрастал. Участок железной дороги, где предполагался спуск воинского эше- 
лона предварительно изучался путем опроса доверенных жителей и через нашу 
агентуру, подробно узнавалось расположение огневых точек, движение охраны 
и т.д. Лучшим временем для подрыва поездов служила ненастная погода, ночь, 
дождь, туман, снег, ветер. 

Проведение засад на живую силу и технику противника проводилось пу- 
тем предварительного изучения места засады разведкой отряда при строгой 
конспирации. Засады практиковались односторонние и двусторонние. Разме- 
щение живой силы и огневых средств производилось по одну сторону дороги 
или по обеим сторонам. По обе стороны основной ударной группы высылались 
дополнительные группы, которые на случай переброски противником подкреп- 
лений к месту боя завязывали с ними бой. 

Подрыв на линиях производился путем минирования грунтовой или шос- 
сейной дороги, а также выдергиванием чеки в мине при помощи шнура специ- 
ально отведенного в сторону от шоссе на 200-300 м. Уничтожение телефонно- 
телеграфных линий связи производилось путем простого перепиливания стол- 
бов поперечной пилой и перекусывания щипцами провода». 

За годы войны партизанами отряда им. А. П. Черткова была «уничтожена 
не одна сотня гитлеровцев; спущено под откос 46 эшелонов с живой силой и 
техникой и уничтожено при этом 46 паровозов и 304 вагона; разбито 83 броне- 
и автомашины; подорван на минах танк; подбито из противотанковых ружей 
109 паровозов и обстреляно пять эшелонов; подорвано 1338 штук рельсов; уни- 
чтожены десятки километров телефонно-телеграфной связи. К этому, далеко не 
полному, перечню боевых дел следует добавить действия по сохранению уро- 
жая от увоза его немецко-фашистскими захватчиками и защите жителей от ис- 
требления и угона на каторгу в Германию. Четырнадцать боев провел отряд, 
выполняя эти задачи» [3, с. 264]. 

12 июля1944 г. в районном центре Ивацевичи отряд соединился с частями 
Красной армии. Командный состав отряда был оставлен для создания и укреп- 
ления местной власти. Отец был направлен на комсомольскую, затем педагоги- 
ческую работу. Длительное время он руководил военной подготовкой в Брест- 
ском железнодорожном техникуме. Вместе с учащимися техникума восстанав- 
ливал разрушенный Брест – театр имени Ленинского комсомола, ликеро- 
водочный завод, Брестскую крепость. Горсоветом был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За участие в 
войне был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II 
степени, многими медалями. 
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3. Терешенков, И. М. Ценою жизни / И. М. Терешенков // Буг в огне. – 
Минск : Беларусь, 1977. – 448 с. 

Статья посвящена описанию боевого пути партизанского отряда им. Чертко- 
ва бригады им. Дзержинского. В основу положены хранящиеся в семейном ар- 
хиве машинописные и рукописные материалы, принадлежащие комиссару от- 
ряда И. М. Терешенкову. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Помнить можно то, 
о чем знаешь. 
Если рассказать детям о войне, 
им будет, что помнить! 

В 2019–2020 годах в Республике Беларусь празднуются 75-я годовщина 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75- 
летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проведение на 
государственном уровне указанных торжеств демонстрирует наличие высокой 
культуры памяти военных событий XX века у белорусского народа [1]. 

Согласно мнению немецкого историка Яна Ассманна, культурная память 
общества начинает трансформироваться тогда, когда поколение, ставшее сви- 
детелями событий, уходит, т. е. по прошествии 70–80 лет [2]. С момента начала 
Великой Отечественной войны прошло 79 лет и за этот период в культуре, об- 
разовании и науке сложились устойчивые механизмы культурно-исторической 
преемственности. 

В трудах отечественных и зарубежных исследователей можно обнаружить 
ряд толкований понятия культура памяти [3]. Несмотря на сложившиеся научные 
взгляды, автор статьи предлагает свою трактовку данного понятия. Культура памя- 
ти событий Великой Отечественной войны (далее ВОВ) – совокупность мероприя- 
тий, проводимых государственными организациями и гражданским сообществом, 
по сохранению и передаче правдивой информации о событиях войны. 

Традиционными центрами формирования культуры памяти в нашей респуб- 
лике являются государственные учреждения общего среднего образования. Школы 
и гимназии уже на протяжении нескольких поколений занимаются формированием 
гражданственности, патриотизма и национального самосознания учащихся сред- 
ствами поисковой, экскурсионной, воспитательной работы и др. Методы такой ра- 
боты практически без изменений используются учителями и администрацией 
учреждений образования с начала 1950-х гг., что связано с наличием отрепетиро- 
ванного сценария действий по проведению торжественных мероприятий. 




