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немецкого потому, что превзошел его духовно. Настоящий солдат одолел бездуш- 
ного не-солдата. Человек советской духовной цивилизации победил биоробота за- 
падной капиталистической материалистической цивилизации. 
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В многочисленных фальсификациях Второй мировой и Великой Отече- 
ственной войн нагло принижается решающая роль Советского Союза в разгро- 
ме фашизма и истинный смысл Великой Победы. Главным фактором Победы 
стала духовная сила советского народа, наполненная праведностью защиты 
Отечества, спасения советского народа от физического и метафизического уни- 
чтожения и сохранения советского строя, ставшего его адекватным государ- 
ственным оформлением. 
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Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой Победы. Не слу- 
чайно поэтому президентом России В.В. Путиным был подписан указ об объяв- 
лении 2020 года Годом памяти и славы [5]. Страна шла к Победе долгих 1418 
дней и ночей. Когда началась эта самая масштабная и кровопролитная война в 
нашей истории, нас насчитывалось почти 200 миллионов. И, как отмечал исто- 
рик М.И. Рабинович: «И не было ни одного человека в Советском Союзе, 
включая и тех, кто еще только должен был родиться, на судьбе которого не ска- 
залось бы эта война. Одни погибли в боях, другие стали жертвой карателей, 
третьи выжили в нечеловеческих условиях, испытав и страх, и голод, и холод, и 
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сильнейшее напряжение сил. И все эти люди верили, что те, кто выживет и по- 
бедит, сохранят сами и передадут потомкам память о величайшем в истории 
нашей страны испытании» [3, с. 138]. Вот почему названием статьи стали слова 
директора Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Г. Г. Бысю- 
ка, сказанные им в обращении к читателям биобиблиографического справочни- 
ка «Смоляне – защитники Брестской крепости», вышедшего в 2018 году в изда- 
тельстве Смоленского государственного университета. Г. Г. Бысюк особо под- 
черкнул: «Сегодня, когда почти не осталось живых свидетелей событий, важ- 
ное значение имеют архивные исследования, музейные экспозиции и печатное 
слово. Их выверенность и достоверность изложения расширяют доступность в 
познании военного исторического наследия. С другой стороны, открывается 
возможность обратной связи в получении новой информации от родных и 
близких, общественных поисковых движений и организаций» [4, с. 3]. 

Данный справочник является результатом реализации проекта «Белорус- 
ские смоляне, смоленские белорусы», инициированного сотрудниками научной 
библиотеки Смоленского госуниверситета пять лет назад в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов [1]. В издании представлены пер- 
соналии 344 воинов Брестского гарнизона, уроженцев Смоленской губернии и при- 
званных в армию из Смоленской области. В числе смолян представлены в первую 
очередь те, чье участие в обороне Брестской крепости подтверждено официальны- 
ми документами и свидетельствами ее защитников. Важно то, что в справочнике 
также указаны биографии смолян – воинов частей Брестского гарнизона, дислоци- 
ровавшихся в крепости, о которых нет точных свидетельств нахождения в крепости 
на 22 июня 1941 года. Как замечает координатор проекта «Белорусские смоляне, 
смоленские белорусы» Т. Н. Ладожина: «Судьбы их сложились по-разному: гибель 
в первые часы начала войны, фашистский плен, боевые подвиги в других сражени- 
ях на фронтах Великой отечественной» [4, с. 6]. 

Конечно, благодаря писателю С.С. Смирнову многим известны имена доб- 
лестных защитников Брестской крепости П. М. Гаврилова, А. М. Кижеватова, 
Е. М. Фомина и других. Но среди участников обороны крепости имеются и те, о 
которых не пишут в книгах и чьи подвиги до сих пор не известны. К сожале- 
нию, нет точных данных, сколько солдат и командиров Красной армии погибло 
при защите крепости. По данным сотрудников Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», «накануне войны в крепости находилось около 9 
тысяч красноармейцев и командиров, проживало 300 семей комначсостава 
РККА» [2, с. 91]. 

В ходе работы над изданием «Смоляне – защитники Брестской крепости» 
было выявлено еще 29 смолян, героически погибших при обороне крепости, и чьи 
имена увековечены на плитах мемориального комплекса. Для нас, нынешних пре- 
подавателей Смоленского госуниверситета, важно то, что в числе участников обо- 
роны Брестской крепости, погибших в июне 1941 года, были и четыре наших вы- 
пускника. До призыва в Красную армию они работали учителями школ Смоленщи- 
ны. Заведующий делопроизводством секретной части штаба 84-го стрелкового пол- 
ка П. И. Мухин окончил заочное отделение. Он родился в 1919 г. в д. Будница Ве- 
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лижского уезда Витебской губернии (ныне Велижский район Смоленской обла- 
сти). Работал учителем в  Будницкой  семилетней  школе.  Сражался  и  погиб 
26 июня в Цитадели (по свидетельству защитника крепости И. А. Дорофеева – 
28 июня во время бомбардировки Центрального острова. Имя увековечено на 
плитах мемориального комплекса (ряд – 1, плита - 17) [4, с. 31]. 

Выпускник Ф.Д. Исаев служил писарем секретной части штаба 84-го 
стрелкового полка. Родился в 1919 году в д. Уварово Вяземского уезда Смолен- 
ской губернии (ныне Сафоновский район Смоленской области). До призыва в 
армию работал учителем в с. Славково Издешковского района Смоленской обла- 
сти. Сражался в Цитадели. Погиб 26 июня в казарме 33-го отдельного инженерного 
полка. Останки Ф.Д. Исаева были обнаружены в ноябре 1950 года при разборе за- 
валов казармы у Брестских ворот среди останков 34 погибших бойцов. Он был опо- 
знан по найденному под истлевшей гимнастеркой шефскому Знамени Исполкома 
Коммунистического Интернационала 84 (16) стрелкового полка, которое, со- 
гласно воспоминаниям сослуживцев, пытался спасти. Его имя увековечено на 
плитах мемориального комплекса (ряд – 2, плита – 36) [4, с. 25–26]. 

В  1939  году  с   отличием   закончил   физико-математический   факультет 
М. Б. Элькин, ставший командиром танкового экипажа 75-го отдельного разведы- 
вательного батальона. Он родился в 1914 г. в местечке Хотимск Могилевской гу- 
бернии (ныне Могилевская область). Окончил Витебский педагогический техни- 
кум. По комсомольской путевке строил Магнитогорский металлургический комби- 
нат. После окончания Смоленского пединститута преподавал математику в Ершич- 
ской средней школе Смоленской области. По свидетельству защитника А.К. Шугу- 
рова, М.Б. Элькин погиб после 25 июня (был оставлен на Центральном острове 
прикрывать прорыв, организованный Шугуровым). По предположению авторов 
книги «Брест. Июнь. Крепость», обнаружение его останков при строительстве 
входа в мемориал можно соотнести с эпизодом героической гибели неизвестно- 
го старшины-танкиста с Центрального острова, описанной  в  воспоминаниях  
Н. И. Соколова в «Героической обороне». Имя М.Б. Элькина увековечено на 
плитах мемориального комплекса (ряд – 3, плита – 22) [4, с. 38–39]. 

Еще  один  выпускник  нашего  физико-математического  факультета  
И.П. Гращенков служил в 31-м отдельном автотранспортном батальоне. Родил- 
ся в 1941 году в д. Муравино Егорьевской волости Бельского уезда Смоленской 
губернии (ныне Тверская область). До призыва в армию в 1939 году работал за- 
вучем Дунаевской средней школы в д. Дунаево Бельского района Великолук- 
ской области, где преподавал физику и математику. По свидетельству защитни- 
ка Брестской крепости В.Н. Челобанова, сражался и погиб 22 июня в Цитадели 
при обороне крепости. Его имя увековечено на плитах мемориального ком- 
плекса 23 ноября 1995 года (ряд – 1, плита – 19) [4, с. 21]. 

Таким образом, тема участия смолян в обороне Брестской крепости в све- 
те современных реалий становится все более актуальной. На фоне высказыва- 
ний ряда западных политиков о ревизии итогов Второй мировой войны, о при- 
нижении роли советского солдата в победе над фашизмом нам, ученым и Рос- 
сии, и Беларуси, необходимо объединять усилия для противодействия подобно- 
го рода «домыслам». Вот почему такой проект, как «Белорусские смоляне, смо- 
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ленские белорусы» и нацелен на изучение общности судеб народов России и 
Беларуси, укрепление дружеских отношений братских государств. Во время 
совместной работы исследователей из Смоленска и Беларуси по сбору сведений 
о земляках, чья жизнь и деятельность связаны с приграничными территориями, 
выявлено большое количество воинов-героев и жертв военных сражений 
[1, с. 1]. Эти яркие примеры показывают, что в истории Беларуси и погранич- 
ной Смоленщины были общие испытания, горечь трагедий и радость общей 
Победы, объединяющие наши братские народы. 

В настоящее время сотрудничество исследователей наших государств мы 
чаще связываем с изучением российско-белорусского приграничья, что объяс- 
няется большей поддержкой подобных проектов соответствующими научными 
фондами. Поэтому при подготовке библиографического справочника «Смоляне 
– защитники Брестской крепости» нами особенно была отмечена важность ра- 
боты, которую проводят сотрудники Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» по сохранению памяти об одной из самых трагических и одно- 
временно героических страниц в истории Великой Отечественной войны, а 
также по увековечиванию имен защитников крепости, уроженцев различных 
регионов России и других республик бывшего Советского Союза. 

И в заключение. Историк М. И. Рабинович несколько лет назад написал: 
«Чем больше углубляешься в историю Великой Отечественной войны, тем 
больше убеждаешься: тема эта неисчерпаема. И в самом деле. Каждый участник 
войны заслуживает того, чтобы о его вкладе в Победу было известно. Но в войне 
участвовали миллионы. Так что не будем себя обманывать: абсолютно полная ис- 
тория Великой войны не будет написана никогда. Но если работа по восстановле- 
нию того, что было, остановится, – это будет предательство со стороны тех, кто 
пришел на смену воевавшим» [3, с. 139]. Не правда ли, очень точно и емко сказа- 
но! И наша задача, задача последующих поколений содействовать сохранению 
памяти о защитниках Родины, в том числе о героях обороны Брестской крепо- 
сти, ставших примером доблести и мужества советского солдата, до конца вы- 
полнившего свой воинский долг. 
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В статье представлены материалы биобиблиографического справочника 
«Смоляне – защитники Брестской крепости». Данный справочник стал резуль- 
татом масштабного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», 
инициированного сотрудниками научной библиотеки Смоленского государ- 
ственного университета в 2015 году. Особое внимание в статье уделено четы- 
рем выпускникам Смоленского пединститута (ныне Смоленского госуниверси- 
тета) – П. И. Мухину, Ф. Д. Исаеву, М. Б. Элькину, И. П. Гращенкову, а также 
защитникам Брестской крепости, погибшим в июне 1941 года. 
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В годы Великой Отечественной войны Минское гетто было основным местом 
на оккупированной советской территории, куда депортировали евреев из стран 
Западной Европы. С 1941 по 1944 год через него прошли около 7000 западно- 
европейских евреев [1, с. 208]. Спастись удалось лишь нескольким десяткам. 

Западноевропейские евреи подлежали депортации не только в Минское 
гетто, но и в другие места уничтожения на территории Беларуси. Минск по раз- 
ным причинам не всегда мог принять транспорты из Европы. Поэтому их от- 
правляли либо в лагерь смерти Малый Тростенец, либо на промежуточные же- 
лезнодорожные станции – Барановичи, Помыслища, Фаниполь, где уничтожали 
в короткие сроки [2, с. 24]. 

Свыше 16 тыс. евреев, депортированных в Минск в 1942 году, были сразу 
отправлены в Тростенец, который рассматривался нацистами как лагерь уни- 
чтожения [3, с. 158]. Поезда обычно прибывали между 4 и 7 часами утра. На 
сборном пункте у прибывших отбирали все деньги и ценные вещи. Отбирали 
также лиц, которые казались пригодными для использования на работах в са- 
мом лагере; число таких лиц обычно составляло 20–80 человек. 

Выгрузка, сбор и селекция евреев в мае-июле 1942 года производилась у 
станции Минск Товарная. Оттуда евреев на грузовиках везли на место казни, 
которое было расположено в 3–5 км от лагеря. 

В августе – октябре 1942 года поезда с евреями через станцию Минск То- 
варная доезжали до станции Колодищи, а оттуда по заброшенной железнодо- 
рожной ветке направлялись в южном направлении. Железнодорожная ветка, 
которая раньше доходила до деревни Михановичи, заканчивалась тупиком в 

http://www.kremlin.ru/acts/news/60954



