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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уже минуло 80 лет с момента освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. Путь к освобождению нашей Родины начался в 1943 г., 

когда первые белорусские города, такие как Комарин, Гомель, были избавлены от 

фашистского ярма, и завершился в 1944 г. в ходе стратегической наступательной 

операции «Багратион». Все дальше и дальше от нас события далеких военных лет. 

Уже сильно состарились даже те, кто во время войны был маленьким ребенком, а 

уж тех, кто воевал, почти не осталось. Большинство наших современников, 

которых можно назвать «старшим поколением», помнят не войну, а рассказы о том 

времени из уст своих родителей, бабушек и дедушек. Что же является связующей 

ниточкой между этими поколениями, участвовавшими в войне, и живущими в 

поствоенное время? Это Память. Священная Память о Великой Отечественной 

войне и Победе советского народа. Она стала наиважнейшим содержательным 

смыслом нашей цивилизации, вошла в генетический код каждой семьи, каждого 

человека. Память о войне отличает чужих от своих и объединяет своих, делая нас 

единым народом. Абсолютно оправданно статью 15 Конституции Республики 

Беларусь после референдума 2022 года дополнила новелла: «Государство 

обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». 

Эта память хранится везде: в школьных и вузовских учебниках, в музеях и 

исторических текстах, литературе и живописи, мемориалах и кинематографе. Но 

воплощается она там и постигается людьми потому, что хранится в памяти 

каждого. В сердце каждого человека память о войне многогранна. Это память о 

военных операциях и битвах, фронте и тыле, песнях и стихах, красноармейцах и 

партизанах, солдатах и полководцах, известных героях и безымянных воинах и, 

конечно же, о своих родных и близких, для молодежи когда-то об отцах, потом 

дедах, теперь уже о прадедах. 

Как сказано в культовой песне из советского фильма «Офицеры»:  

Нет в России / Беларуси семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд – словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

Но готова ли молодежь подхватить сохранение памяти о военном поколении? 

Готова ли аккуратно разбирать семейные архивы, расспрашивать бабушек и 

дедушек о героях войны, искать информацию о них, по крупицам собирая родные 

образы выстоявших и победивших в войне, даже если они на ней погибли, 

передавать воспоминания на хранение в музеи и участвовать в мероприятиях по 

увековечиванию памяти?  
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В Белорусском национальном техническом университете уже сложилась 

добрая традиция публикации сборников студенческих эссе о родных и близких, 

участвовавших в войне, проведения выставок «Великая Отечественная война в 

лицах», общеуниверситетских студенческих конференций, круглых столов и т. д. 

Реализация данных проектов в нашем университете свидетельствует о том, что мы 

наряду с государственным измерением великого праздника Победы сохраняем еще 

очень важное измерение памяти – личное, связанное с конкретными людьми, 

поскольку связь поколений рождается, прежде всего, в семьях из живых 

воспоминаний и историй. Может не всегда строки, написанные студенческой рукой 

о представителях «военного времени» своей семьи, исторически выверены и 

литературно отшлифованы. Зато они искренни в стремлении сохранить память, 

поблагодарить родных, оказавшихся в исключительных условиях, за мужество, 

восхититься их героизмом.  

Мы продолжаем эту традицию очередным сборником студенческих эссе под 

названием «Войной опаленные…» о героях Великой Отечественной войны, 

посвящая его 80-летию освобождения Беларуси. 

Выражаю свою признательность профессорско-преподавательскому составу 

кафедр «История», «Социальное управления», «Философские учения» за помощь в 

издании данного сборника и поддержку инициативы молодых ребят по 

мемориализации личной памяти о тех, кто приближал Великую Победу. 

 

 

Т. В. Матюшинец, 

проректор по воспитательной работе БНТУ 
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ГРИБАНОВ М. И. – КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ  

ИМЕНИ ЧКАЛОВА  

 

Грибанов А. В., студент 1-го курса факультета технологий управления и 

гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик А. К. 

 

Кто не знает о трагедии второй мировой войны? Она коснулась каждой 

белорусской семьи, оставив незабываемые ноющие шрамы, которые невозможно 

исцелить. Любая война – это горе. Есть разные войны, в некоторых погибли тысячи 

человек, в других – сотни тысяч. Вторая мировая война забрала не сотни тысяч и 

даже не миллионы, а десятки миллионов жизней, которые бы пропали без следа, 

если бы не наша память о них. Наши предки испытали на себе весь ужас войны: 

голод, холод, концлагеря, разрушенную и пропитанную кровью и материнскими 

слезами родину. Ни в чем не повинные люди вживую видели, как умирают их 

родные и близкие, на глазах матерей немцы расстреливали их сыновей и 

издевались над дочерями, не щадили стариков и младенцев. 

Великая Отечественная война не пропустила ни одной белорусской семьи. 

Наша Родина находилась в оккупации больше 3 лет, и за это время погиб каждый 

третий белорус. В это трудное время многие шли на фронт или в партизанские 

отряды и защищали свою родину. Мои предки – не исключение. С детства мои 

родители рассказывали мне о подвигах моего прадедушки Грибанова Михаила 

Ивановича. Он встретил захватчиков на западной границе, а потом героически 

сражался в рядах белорусских партизан, будучи начальником штаба, а затем и 

командиром партизанской бригады имени В. П. Чкалова. 

Грибанов Михаил Иванович родился 7 ноября 1911 г. 

в д. Белавино Вышневолоцского района Калининской 

области, в семье крестьянина. Детские и юношеские годы 

он провел в своем селе, вступил в комсомол. В декабре 1933 

года его призвали в ряды Красной Армии, в 48-й 

артиллерийский полк в городе Калинине. Здесь же он 

окончил полковую школу, а в 1936–1937 гг. служил 

сверхсрочником в звании помкомвзвода. В октябре 1937 г. 

его направили учиться в г. Горький в военно-политическое 

училище, которое он окончил в августе 1939 г. После этого 

он был направлен политруком артиллерийской батареи в 

229-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии. Прадед в  

составе этого подразделения участвовал в освобождении 

Западной Белоруссии (сентябрь 1939 г.) и в советско-финской войне (ноябрь 1939 –

март 1940 гг.). После этих военных походов его часть была направлена на западную 

границу в район Белостока. 

 Великую Отечественную войну прадед встретил на западной границе в 

районе г. Ломжа Белостокской области политруком арт. батареи 229-го полка 8-й 

стрелковой дивизии. Война началась в воскресный день 22 июня 1941 г. Все 

офицеры накануне выходного были отпущены домой к семьям и политрук 

Фото 1. Мой прадед 
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Грибанов, один из офицерского состава, остался на батарее. В течение трех дней 

стрелковый полк при поддержке батареи вел бои, но затем оборона была прорвана 

врагом у ст. Граево и пришлось отступать к «старой» границе. По дороге они 

обнаружили оставленную машину с военным обмундированием и красноармейцы 

переоделись в новую форму без петлиц. Ночью группа Грибанова (12 человек) 

расположилась в заброшенном сарае на отдых. На рассвете сарай был окружен 

немцами, и все попали в плен. Политруков немцы расстреливали на месте, но 

прадед был одет в форму рядового, а документы успел уничтожить в сарае, поэтому 

и остался жив. Пленных погнали в г. Воложин, там их держали на стадионе и не 

кормили, потом отправили на эшелоне в Германию, через Молодечно. 

На этом моменте история моего рода могла подойти к концу, ведь 

большинство воинов, которые попали в плен в Германию, не вернулись на родину 

и погибли в концлагерях. Но моего прадедушку такой вариант развития событий 

совсем не устраивал, поэтому он принял отчаянное решение, на которое пойдет 

далеко не каждый – бежал прямо с поезда на ходу. Выпрыгнув из вагона, прадед 

чудом спасся. С больными ногами (на ступнях образовались нарывы) он провел в 

лесу трое суток и затем направился в д. Прончейково близ Налибокской пущи, где 

его приютили местные жители. Через некоторое время он принял решение идти 

через линию фронта к своим, но снова попал в плен. Однако и в этот раз Грибанов 

смог сбежать из плена и решил вернуться в Прончейково, чтобы здесь готовиться 

к партизанской борьбе. 

В октябре 1941 г. прадед создал подпольную партизанскую группу, в марте 

1942 г. они в количестве 15 человек вышли в лес, чтобы начать вооруженную 

борьбу. В апреле 1942 г. объединились с другой группой в отряд, насчитывавший 

25 человек. Командиром отряда был избран Кузнецов Иван Прокопьевич, а прадед 

командиром подразделения отряда. Жили они в шалашах в лесу, нападали на 

немецкие управы, совершали диверсии на железных дорогах, поначалу 

развинчивая и разводя рельсы ломиками, а, когда появилась взрывчатка, взрывая 

железнодорожные пути. 

В сентябре 1942 г. немцы 

решили истребить партизанский 

отряд, направив 10 тыс. 

вооруженных солдат, которые шли 

на близкой дистанции один от 

другого и стреляли во все, что 

казалось подозрительным. Прадед 

поставил задачу маневрировать, в 

итоге ночью отряду удалось 

обойти немцев, выйти им в тыл и 

идти по пятам. Никого не найдя, 

каратели написали в своих 

донесениях, что уничтожили сотни 

партизан и Налибокская пуща 

зачищена. 

 Фото 2. Собрание бригады им. Чкалова  

в Налибокской пуще 1943 г., 

 Грибанов М. И. в погонах капитана 
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В начале января 1943 г. Грибанов М. И. стал командиром бригады имени 

Чкалова и уже к июню 1943 г. у него в подчинении было более 1000 человек. 

В середине июля 1943 г. немцы предприняли еще одну карательную акцию. 

Против партизанских бригад в пуще враг бросил более 50 тысяч регулярных войск, 

усиленных авиацией и танками. Гитлеровцы с собаками сплошной цепью 

двигались в глубь пущи. Партизаны слышали лай собак и непрерывный 

автоматный огонь. Прадед дал команду рассредоточиться на группы по 10–15 

человек и залечь под мох, прямо в воду. Моховой покров толщиной с полметра 

надежно их укрыл от врага. Около двух недель длился вынужденный рейд по 

болотам. Запасы еды давно кончились, но лес спасал партизан от голода, хотя от 

ягод и сырых грибов разболелись животы. Не было и воды, вместо нее 

процеживали через тряпки болотную жижу. Но планы карателей были сорваны. 

Бригада имела свой аэродром в районе д. Печище, на котором одновременно 

могли садиться 2–3 транспортных самолета. Они привозили оружие, медикаменты, 

литературу, боеприпасы, а увозили раненых партизан, детей и стариков. 

Партизанами бригады было проведено 70 открытых боев и крупных засад, в 

которых уничтожено 235 автомашин, 14 танков. В Налибокской пуще нашли себе 

могилу более 10 тыс. гитлеровцев, 242 немца были взяты в плен. Дважды 

партизанам бригады удавалось перерезать кабель, который связывал ставку 

Гитлера с фронтом. 2–3 июля 1944 года в период операции «Багратион» бригада 

перерезала дорогу Ивенец – Воложин. Взорвав железнодорожное полотно на 

перегоне Юратишки – Богданово, они остановили два десятка эшелонов 

противника, впоследствии захваченных нашими войсками. 

         Михаил Грибанов успешно руководил многими 

боями, за что был неоднократно представлен к 

правительственным наградам и удостоен звания 

полковника. Среди боевых наград Михаила 

Ивановича – орден Красного Знамени, орден Красной 

Звезды, орден Ленина, медаль «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени и др. Так, в 

представлении к награждению прадеда орденом 

Красного знамени (от 21.11.1943 г.) говорится: «тов. 

Грибанов – организатор партизанского отряда, на базе 

которого создана партизанская бригада им. Чкалова. 

Проделал большую работу по организации и 

вооружению бригады. Бригадой под командованием 

тов. Грибанова за период боевых действий убито и 

ранено до 1000 немецких солдат и офицеров. 

Спущены под откос 28 эшелонов противника с живой силой и техникой. 

Уничтожены 17 паровозов и 370 вагонов. Лично руководил разгромом 

4 полицейских участков и 6 волостных управ… За доблесть и мужество, 

проявленные в боях с немецкими захватчиками, тов. Грибанов представляется к 

ордену Красного знамени, начальник белорусского штаба партизанского движения 

П. Калинин.». В ходатайстве о присвоении прадеду очередного звания полковник 

можно прочитать: «…в 1942 г. работая начальником штаба отряда им. Кузнецова 

Фото 3. Командир бригады 

Грибанов М. И. (справа)           

и комиссар Казак И. П., 1943 г. 
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хорошо организовал диверсионную работу в отряде, расширил отряд до 200 

человек и обеспечил продуктами на зиму 1943 г. Работая командиром бригады 

им. Чкалова принимал все меры к расширению бригады. В декабре 1942 г. бригада 

состояла из 3 отрядов. К 1 октября 1943 г. бригада разрослась до 6 отрядов общей 

численностью до 1000 человек. Кроме этого, из бригады выделено два 

самостоятельных отряда, которые насчитывают свыше 300 человек... Во время 

блокады пущи в июле 1943 г. бригада вела бои с превосходящими силами 

противника, в течение 10 дней. Этими боями немцы были задержаны на подступах 

к пуще, затем бригада, умело маневрируя, вышла из окружения, сохранив живую 

силу. Кроме того, было сохранено свыше 7000 чел. мирных жителей…» 

В аттестационном листе от 5 августа 1944 г. на присвоение Грибанову М. И. 

звания полковника указано: «Под его руководством бригадой в боях с немецко-

фашистскими захватчиками уничтожено в тылу врага и спущено под откос 209 

эшелонов. При крушениях этих эшелонов уничтожено 8818 гитлеровцев… В 

открытых боях и из засад убито и ранено 1306 гитлеровцев…». 

После освобождения Беларуси от 

фашистов регулярно проводились 

встречи состава партизанской бригады 

им. Чкалова, на которых они вспоминали 

военное время. С сентября 1944 г. мой 

прадед работал прокурором в городе 

Ляховичи, затем в городе Вилейка, а с 

1952 г. в городе Сморгонь. После 

переезда в г. Зельву в 1961 г. трудился 

начальником ДЭУ 118 на протяжении 

11 лет. Умер 26 сентября 1978 года, 

похоронен на местном кладбище в городе 

Зельва.  

Память о деятельности 

партизанской бригады им. Чкалова 

бережно хранится в Белорусском государственном Музее Великой Отечественной 

войны и музее боевой славы партизанской бригады имени В. П. Чкалова средней 

школы № 155 (г. Минск). Памятник подпольщикам – организаторам партизанского 

отряда № 620 имени Кузнецова находится в д. Прончейково Молодечненского         

р-на. «Памятник освободителям города» (среди которых указана партизанская 

бригады им. Чкалова под командованием Грибанова М. И.) – в г. Воложин.  

О подвигах бригады можно прочитать в изданиях: «Всенародное 

партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» 

(Июнь 1941 – июль 1944): Документы и материалы в 3 т., историко-документальной 

хронике «Память» (Воложинский район), книге Г. М. Понявина «Ровесник XX 

века. Быль», книге «За край родной» (воспоминания партизан и подпольщиков 

Барановичской области), статье Г. Костелянец «Сколько их, почти безымянных...», 

на сайте: partizany.by. Наша семья чтит память о моем прадеде. На День Победы 

мы посещаем «партизанские места» Налибокской пущи. Спасибо прадеду и всем 

ветеранам за мирное небо и возможность жить в свободной стране! 

Фото 4. Встреча бывших партизан бригады 

им. Чкалова в д. Птичь. 11 июня 1972 г.  

 

https://proza.ru/2013/02/13/2374
https://proza.ru/2013/02/13/2374
https://proza.ru/2013/02/13/2374
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МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ 

 

Помозов А. А., студент 1-го курса машиностроительного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Кукса А. Н. 

 

80 лет назад отгремели события Великой 

Отечественной войны… Но в каждой белорусской семье 

эта война оставила боль в сердцах родных и близких 

солдат, погибших в боях за свое Отечество, оставила 

вечную память о том великом подвиге, который совершил 

наш народ во имя жизни на земле.  

Мой прапрадед Комаров Иван Филиппович родился 

в 1897 году в деревне Нерядовка Краснопольского района 

Могилевской области. Закончил три класса, член 

Коммунистической партии с 1926 года. Председатель 

колхоза «Чырвоны партизан» Городетского сельского 

совета Краснопольского района с 1940 года. Работал 

честно и добросовестно, добивался высоких результатов 

труда в своем колхозе, был умелым и требовательным 

руководителем, у людей пользовался уважением. С началом 

войны был призван в Красную Армию. 

15 августа 1941 года Краснопольщина была оккупирована немецкими 

захватчиками. Но, не смотря на жесточайший оккупационный режим, жители не 

покорились врагу. В годы Великой Отечественной войны наш район был 

партизанским краем. На территории Краснопольского района действовали 

партизанские отряды № 41, № 3, № 47 «Победа», № 45 «За Родину», 2-я 

Клетнянская бригада, особый отряд «Вечеркова» и другие, которые осуществили 

ряд крупных боевых операций по разгрому немецких гарнизонов и разрушению 

коммуникаций. 

Партизанам приходилось укрываться в лесах. Жили в землянках. Внутри 

землянки мастерились нары, стол, могло быть окошко. Крыли землянку дерном, 

корой. По утрам, после поверки, все с котелками и ложками шли к кухне. Еда не 

отличалась разнообразием. Утром – суп, который заменял и чай. В обед – тот же 

суп или борщ, на второе – каша или картошка, иногда с мясом. Ужин – как завтрак. 

В партизанских отрядах выпекали свой хлеб. Прямо в земле делали печь, месили 

тесто в дежках, выпекали в самодельных формах. Летом партизаны старались 

сделать как можно больше заготовок: сушили ягоды, грибы. Осенью – квасили 

капусту, солили и вялили мясо. По возможности ловили рыбу. Запасы хранили в 

специальных ямах. Продукты питания захватывали во время разгрома немецких 

гарнизонов, диверсий на железных дорогах. Основным поставщиком продуктов 

питания для партизан было местное население. Мирные жители, помимо 

продуктов, приносили также одежду и обувь. 

В конце 1942 года остро стояла проблема оружия в партизанских отрядах, 

поэтому в партизанских зонах оборудовались тайные мастерские по изготовлению 

Фото 1. Мой прапрадед 

Комаров Иван 

Филиппович 
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и ремонту оружия. Находились мастера на все руки. Ручки автомата делали из рога 

коровы, кожух – из рамы велосипеда, спусковой механизм – из кусков железной 

бочки, затвор – из вала мельницы, пайка деталей проводилась борной кислотой, 

стеклом. 

 Из документов архивного фонда «Белорусский штаб партизанского 

движения» известно, что в августе месяце 1941 года мой прапрадед Комаров Иван 

Филиппович отступая вместе с советскими войсками, был тяжело ранен в правую 

ногу (коленный сустав) в деревне Покацкой Выдренского сельского совета 

Краснопольского района. Был доставлен домой в деревню Граковка, где жила его 

вторая семья. Здесь прапрадедушка лечился с помощью знакомых врачей. В это 

время Комаров Иван Филиппович связался с партизанскими отрядами 

Перепелкина и Вечеркова, а с июня 1942 года – с отрядом № 721 Горбатова, 

действовавшими на территории Краснопольского и смежных с ним районов.  

Партизанский отряд № 721 Горбатова был грозою для немцев. Бесстрашные, 

мужественные, смелые, они наводили ужас на врагов, сбивали их с толку. Своими 

умелыми действиями они доказывали то, что покоя гитлеровцам на этой земле не 

будет. Отряд моего прапрадедушки прославился 21 июля 1942 года, когда началась 

карательная экспедиция на партизан в районе деревень Граковка и Богдановка 

Краснопольского района. Мужественно сражался отряд. Враг бросил против 

партизан сотни карателей (немцев 6000 чел., партизан 670 чел.). Несмотря на 

большой перевес в живой силе и технике, врагу не удалось добиться своей цели. 

Двенадцать часов они дрались в окружении, а затем прорвали блокаду и ушли от 

преследования. 

Из воспоминаний Карединой Лидии Тарасовны 

(жена брата Григория моей прапрабабушки по 

материнской линии Комаровой Ефросинии Семеновны): 

«Ивана схватили у «бандитского ручья», который течет 

от деревни Бакуновичи. Его били. Фашисты 

допытывались, кто послал и какое у них задание. После 

длительных истязаний Ваню под вооруженной охраной 

отправили в соседнюю деревню Богдановка, где и 

расстреляли. Позже тело убитого привезли его семье в 

деревню Граковка. Голова была разбита, в животе 

несколько проколов от штыка винтовки, разрезаны лоб, 

нос, язык, отрезаны оба уха… Не дай Бог войну. Нельзя 

терять людей...»  

25 декабря 1943 года Комаров Иван Филиппович 

был зверски замучен фашистами. Похоронили Ивана 

Филипповича на кладбище в деревне Нерядовка в 

братской могиле. 

Для меня мой прапрадед ‒ настоящий герой. Его пример воинской доблести 

и преданности своему делу и Родине всегда будет вдохновлять меня на подвиги и 

самоотверженное служение своей стране. Я и члены моей семьи помним, гордимся 

своим родственником. Мы обязаны помнить и не дать другим забывать. 

Фото 2. Братская 

могила, в которой 

похоронен мой прапрадед 

Комаров Иван 

Филиппович 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ГЕРОЯ 

 

Ермолович Е. П., студентка 1-го курса машиностроительного 

факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Кукса А. Н. 

 

80 лет назад, благодаря подвигу советских воинов и партизан, Беларусь была 

освобождена от фашистских захватчиков. Великая Отечественная война оставила 

незабываемый след в истории нашей страны, и каждый год мы отмечаем памятные 

даты, чтобы не только почтить память погибших, но, и осознать значение подвига 

наших предков, давших нам надежду на светлое будущее, которую они отстояли с 

огромным мужеством. Именно с гордостью я всегда говорю про своего деда 

Антона. 

Родился дедушка 1923 году в д. Углы Полоцкого 

района Витебской области. После переехал с семьей в 

Бобыничи. Когда началась война ему было 17 лет, в армию 

его не взяли. Уже 17 июля 1941 г. немецкие войска заняли 

родную деревню, а с декабря 1941 г. появилось 

Бобыничское гетто. Утром 2 января 1942 г. евреев вывели 

из домов на главную улицу и повели по дороге. Убивали их 

во рву недалеко от Бобыничей, а немощных стариков и 

маленьких детей бросали в яму живыми. И уже в феврале 

1942 г. гетто было уничтожено полностью. Тогда погибло 

много знакомых и друзей моего дедушки.  

В это же время, в начале 1942 г., начал 

организовываться отряд «За Родину» (бригада 

им. Ворошилова) из жителей Бобыничского и Навлицкого 

сельсоветов Ветринского района, и мой 

дед Антон со своим лучшим другом 

Борей Тарасевичем присоединились к 

партизанам. 

С декабря 1942 г. немцы усилили 

гарнизоны по железнодорожной 

магистрали Полоцк – Молодечно. В ходе 

«Рельсовой войны» командованием 

бригады вся территория была разделена 

на участки, и каждый был закреплен за 

отрядом. В итоге мой дед с отрядом 

проводили крупные диверсии на 

железной дороге: пускали под откос 

эшелоны с живой силой и техникой, 

взорвали ж/д мосты и ж/д рельсы, 

удерживали занимаемые позиции и т. д. 

Уже осенью 1942 г. образовалась Полоцко-Лепельская партизанская зона на 

территории Ушачского, Полоцкого, Лепельского и др. районов. На территории 

Фото 1. Мой прадед 

Ермолович 

Антон Антонович 

Фото 2. 40 лет освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. 

(Ермолович А. А. в центре), 1984 г. 
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партизанской зоны издавались газеты, действовали школы, больницы и т. д. Там 

же и находился штаб партизанской бригады имени К. Е. Ворошилова. Дед с 

партизанами нападали на немецкие гарнизоны, разрушали железные дороги, 

минировали шоссейные пути, взрывали мосты. А после диверсий он с друзьями 

ходили к Бабе Зине в землянку. Она кормила их, поила чаем, грела не только ноги 

ребятам, но и их души теплыми разговорами по вечерам. Дед часто вспоминал ее 

добрым словом и говорил, что без нее они бы точно не выжили. 

11 апреля 1944 г. началась масштабная, немецкая карательная операция 

против партизан «Весенний праздник». Осуществлялась круговая блокада и 

планировалось полностью очистить Полоцко-Лепельскую зону от партизан и 

мирного населения. Там мой дедушка чуть не погиб! В ожидании врага он 

полностью погрузился в болото и провел так несколько часов держась за тонкую 

тростинку. А в ночь на 5 мая 1944 г., собрав оставшиеся силы, партизанские 

бригады совершили прорыв из блокады и продолжили сражаться с оккупантами до 

соединения с частями Красной Армии.  

В 1974 г., в ознаменование 

подвига партизан Полоцко-

Лепельской партизанской зоны, был 

торжественно открыт мемориальный 

комплекс «Прорыв». На плите выбита 

надпись: «…Их было 17 195 против 60 

тысяч. Мужество народа победило. 

Смерть стала бессмертием». 

После войны мой дед был 

удостоен медали «Партизану 

Отечественной войны» 2-й степени. 

Он вернулся восстанавливать родную 

деревню от разрухи. С апреля 1945 г. 

проходил военную службу, после 

работал бригадиром в колхозе имени Мелешко в д. Бобыничи, женился на моей 

бабушке Ольге и у них родилось трое детей. 

Дед не любил говорить о тех страшных событиях, которые пережил. Он 

утверждал, что война – это не героизм и слава, а страдания и потери. Дед верил, 

что лучше говорить о мире, о мире, который он так ценил после войны. Он говорил 

о своих надеждах на мирное будущее, о том, что люди должны ценить мир и 

держаться вместе, чтобы избежать новых страшных испытаний. Но мой отец с 

самого детства любил, притаившись, слушать истории своего отца и его друзей 

которые происходили с ними на войне. И когда он рассказывал их уже нам, мне и 

сестре, видно было как он гордился своим отцом. Он всегда нам говорил, чтобы мы 

не забывали историю своей семьи, и передавали ее своим детям, прививали им 

такую же любовь к своей Родине. Я считаю своего дедушку настоящим Героем 

Отечественной войны! 

  

Фото 3. Мемориальный комплекс «Прорыв» 

деревня Паперино Витебская область 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://www.radzima.org/ru/object/5274.html
https://www.radzima.org/ru/object/5274.html
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ВОЕННАЯ СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА 

 

Панфиленко В. В., студентка 1-го курса энергетического факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «История» 

Дайняк Е. Н. 
 

          Война – одно из самых страшных и 

разрушительных явлений, когда-либо 

существовавших в истории человечества. 

Она уносит за собой жизни тысячи людей, 

которым не посчастливилось оказаться в 

настолько пугающей и леденящей кровь 

ситуации. Ведь 22 июня 1944 года мирные 

жители Беларуси и представить не могли, 

что их родная земля станет ареной 

жестоких боев, массовых трагедий и 

героических подвигов. Война раскрывает 

всю жестокость и коварство человека, 

срывает маску с каждого и проверяет на 

прочность тех, кому пришлось 

пожертвовать всем ради спасения Родины. 

Безусловно, есть вещи, настолько 

пугающие и отвратительные, что от их 

упоминания тело покрывается мурашками, 

а глаза наполняются слезами – одна из таких вещей и есть война. Многие белорусы 

пожертвовали жизнью, защищая свою Родину от фашистской агрессии. Одним из 

тех, кто сражался за Победу, был мой прадедушка Владимир Степанович Шульгин. 

 В то страшное время он был еще совсем молод и полон надежд о светлом 

будущем. Война настигла его в возрасте шестнадцати лет и вовлекла в ужас того 

времени. Практически сразу он со своим другом Степаном были отправлены в 

концлагерь, располагавшийся на территории Домановичского района Полесской 

области. Это было заболоченное мелколесье без каких-либо построек, окруженное 

колючей проволокой. Здесь более 50 тысяч человек были преднамеренно обречены 

на смерть. От холода, голода и болезней умирали сотни невинных жертв. Лагерь 

под названием «Озаричи» был организован 110-й дивизией вермахта генерал-

лейтенанта фон Куровски, где мой прадед и пробыл некоторое время, в попытках 

выжить и не утратить свою стойкость и любовь к жизни, ведь в этом по-настоящему 

гиблом месте запрещалось жечь костры, а воду добывали из болота, в котором 

лежали и больные узники, и мертвые. 

Через некоторое время ему все же удалось сбежать, прихватив с собой 

верного товарища Степу, с которым они вместе прошли тот ужас, встретивший их 

в лагере. И теперь, все так же измученные и слабые, блуждали они по просторам, 

пока в Калинковичском районе не наткнулись на партизанский отряд. Юноши 

Фото 1. Шульгин Владимир Степанович 
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практически сразу стали членами отряда, ведь военное время требует от человека 

быстрого и стремительного принятия решений: только так можно выжить в 

экстремальных ситуациях. Война не оставляет тебе выбора и единственный 

стимул – оставшаяся надежда на мирное небо над головой и тихое счастье в кругу 

семьи. 

 

Фото 2. Военный билет Шульгина В. С. 

После освобождения Гомельской области в декабре 1943 года Владимира 

Степановича призвали в армию, где он был рядовым стрелком 193 стрелковой 

дивизии, отважно защищавшим нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

А ведь страшно представить сколько семей осталось без отцов в то время, 

сколько невинных душ унесла за собой столь кровавая и разрушительная война. 

Огромной удачей было вернуться к семье живым и невредимым.  Моему прадеду 

повезло: после тяжелого ранения он был комиссован из армии и отправлен домой. 

Мой прадед 26 апреля 1995 года был награжден медалью к пятидесятилетию 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Владимир Степанович был не единственным моим предком, отважно 

защищавшим нашу Родину. С самого детства от бабушек и дедушек я слышала 

пугающие истории того времени, которые им рассказали их отцы, а некоторые 

ужасающие события они видели сами, будучи еще совсем крохами. Слышав эти 

истории раньше, меня переполняло чувство гордости и благодарности нашим 

предкам за мирное небо над головой сейчас. И я хочу, чтобы мои дети тоже знали 

о подвигах своих предков и гордились этими смелыми и отважными людьми, 

жившими в совсем нелегкое время. Ведь знание прошлого помогают людям понять 

свою культурную и историческую принадлежность, сохранять культурное 

наследие и предотвращать повторение негативных событий.  
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СЛЕД СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Шеко А. Д., студентка 1-го курса факультета энергетического 

строительства БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик Е. А. 

 

Великая Отечественная война своей жесткой рукой коснулась каждой семьи. 

Меня всегда интересовала история моих предков, ведь это мой долг помнить об их 

подвигах. Также чтить память о них за то, что они делали все возможное, а порой 

и невозможное, чтобы приблизить День Победы! Моей семье удалось сохранить 

последнее письмо с фронта моего прадеда Врублевского Антона Михайловича. Это 

письмо ‒ реликвия для нашей семьи, великая честь для меня прочитать письмо 

Антона Михайловича и передать его следующему поколению. 

Антон Михайлович Врублевский – родной 

брат моего прадеда по маминой линии.  Родился в 

1925 году в деревне Литвинки (Гродненская 

область). Антон был очень способным 

ремесленником – краснодеревщиком. До 

настоящего время сохранились его столярные 

инструменты и навесной ящик для часов, 

сделанный прадедушкой. 

В марте 1944 года немцы забрали Антона 

Михайловича на работу в Германию. Много 

подростков и молодежи забирали в то время из 

деревни, каждая семья лишилась детей, особенно в 

возрасте 11‒16 лет. Как и все угнанные в 

Германию, Антон Михайлович был остарбайтером, 

фактически рабом. В феврале 1945 года его 

освободили советские войска на территории 

Германии, и он был призван полевым военкоматом 

в военнуючасть стрелком. 

Антон Михайлович был 

отправлен на передовую в 

Польшу. Из Польши он 

написал несколько писем 

родителям и родным – это 

помнит моя бабушка, она 

еще ребенком находила 

желтоватые треугольники 

(весточки от Антона), 

которые хранились в ящике от патронов на чердаке. Из последнего письма 

двадцатилетнего Антона нам стало известно, что Красная Армия освободила его в 

Германии и призвала в свои ряды в феврале 1945 года. Он написал, что его сразу 

переодели в красноармейскую форму и дали ручной пулемет: «… 1945/19/02 

Фото 1. Врублевский Антон 

Михайлович 

Фото 2. Навесной ящик для часов и столярные инструменты 

прадедушки 
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Вздравствуйте дорогие родители. Я вам поведамляю что я сичас нахожусь у 

Красной Армии. Прыручаны мне ручной пулемет. Мне же Красная Армия 

освободила 1945/02/02, а 15/02 надели одежу красноармейскую. Мы находимсо у 

своиом палку и сийчас подгатавляомся идти у наступление всатия горад …». 

Содержание и пунктуация автора письма сохранены.  

 

 
 

Фото 3. Письмо Врублевского А. М. с фронта 

 

Военная цензура полевой почты зачеркнула в письме название города, куда 

готовилась с военной операцией Красная Армия. Но, исследуя наступательное 

движение 3-го Белорусского фронта в 1945 году, мне удалось установить, что 

Антон Михайлович штурмовал Кенигсберг под командованием генерал-майора 

Кушнаренко Владислава Николаевича. Это был 3-й Белорусский фронт, 

625- й  стрелковый полк, 221-я стрелковая Краснознаменная ордена Суворова 

дивизия (второе формирование), подчиненность 79 осбр (2-е формирование). На 

начало 1945 года в дивизии числилось 6677 человек, 221 ручной пулемет, 75 

станковых пулеметов, 18 зенитных пулеметов, 153 автомобиля, 18 минометов, 10 

гаубиц, 32  пушки и т. д. С 19 февраля 1945 года по 22 февраля 1945 года 94-й 

стрелковый корпус отражал контрудар немецких войск, шедших на соединение 

Кенигсбергской и Земландских группировок. Во время Кенигсбергской операции 

корпус наступал в общем направлении на Меденау, Калининградский залив и 

глубже других войск армии вклинился в оборону противника, отделив 

кенигсбергскую группировку от группировки, расположенной в городе Пиллау. 

Вот так, в числе стрелков с ручным пулеметом, Антон тоже участвовал в боях. Из 

строк письма я узнала, какой он был заботливый и добрый человек. Он писал, что 

хотел бы узнать у родителей – пришла ли домой угнанная в Германию его тетя, 
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призван ли его брат в Красную Армию. Антон интересовался, как живут его родные 

и просил ему обязательно писать, он очень ждал ответа. Антон передавал привет 

своим родным и знакомым: 

«…но покамис свое письмо присаканчиваю пишите вы как там у вас и чекаю 

скорого скорого ответа и перадаю вам всем горачы привет родным и снакомым. 

Досвиданя. А. Врублевски.». Содержание и пунктуация автора письма сохранены.   

Когда Антон писал строки письма, он обмолвился, что уже пишет следующее 

письмо. Разбирая со своими родителями строки письма, я заметила, что оно 

содержит латинские буквы и фразы, которые были присущи жителям Западной 

Беларуси, так как дети того времени учились польской грамоте. 

 

 
 

Фото 4. Анкета красноармейца Врублевского А. М. 

 
Антон Михайлович 

Врублевский выжить не смог – 

погиб предположительно в 

марте – апреле 1945 года во 

время штурма Кенигсберга. 

После войны родные ждали и 

надеялись, что он вернется, но 

Антон не вернулся, и больше 

вестей от него не было. Много 

запросов было сделано в архивы 

СССР, но семье сообщили о том, 

что Антон Врублевский пропал 

без вести. Сохранилась 

карточка  – запрос в архив   

Москвы от матери моего 

прадедушки Маланьи Матвеевны. Да, сын ее пропал без вести, такой молодой, 

полный надежд на будущее. Он погиб во славу своей Родины.   

Фото 5. Карточка ‒ запрос в архив Москвы 
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ВКЛАД МОИХ РОДНЫХ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 

Руденков М. П., студент 1-го курса энергетического факультета БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «История» 

Дайняк Е. Н. 

 

          Нет никаких сомнений в том, что Великая Отечественная война затронула 

каждый дом и семью Беларуси. Война уничтожила тысячи деревень, лишила жизни 

миллионы белорусов. Она оставила неизгладимый след не только в нашей истории, 

но и во всем остальном мире. Множество белорусов приняли участие в этом 

жестоком конфликте, героически защищая Родину. Среди них были и два моих 

прадеда, которые смело встали на защиту страны и внесли свой вклад в победу над 

фашистскими захватчиками. Об их историях, боевых путях и подвигах я и хочу 

рассказать в данном эссе.  

Мой прадед, Руденков Максим Васильевич, 

родился в 1915 году в деревне Святое. В настоящее время 

это деревня Кирово Жлобинского района Гомельской 

области. Там же он обучался в средней школе. В 1934 

году прадед поступил в Минский плодоовощной 

техникум. Через некоторое время техникум 

реорганизовали и перевели Максима Васильевича в 

Пензенский (РСФСР) плодоовощной техникум в 1936 

году. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии 

после обучения на офицерских курсах. С 1941 года 

проходил службу в действующей армии в качестве 

командира артиллерийских подразделений. Максим 

Васильевич мужественно и стойко прошел Великую 

Отечественную войну и получил многочисленные 

боевые награды: Орден Отечественной войны I степени; 

Орден Отечественной Войны 

II  степени; Орден Красной 

Звезды; Орден Славы 

III  степени; Медаль «За 

отвагу»; Медаль «За боевые 

заслуги». В 1943 он принял 

участие в одном из самых 

известных сражений войны, 

которое унесло жизни десятков 

тысяч советских защитников. В 

битве на Курской дуге прадед 

получил тяжелейшее ранение и 

позже был переведен в один из 

райвоенкоматов Пензенской 

области. В 1951 году Максима 

Фото 1. Руденков Максим 

Васильевич 

 

 Фото 2. Удостоверение о награждении медалью 

 

 

Фото 1. Руденков Максим 

Васильевич 
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Васильевича переводят на службу в Белорусский военный округ, а в 1953 

демобилизуют. По направлению партии он начал работать в одном из колхозов 

Минской области в должности председателя. Умер в 1954 году. 

Мой второй прадед Шалак Иван Иосифович 

родился 13 октября 1913 года в деревне Лоски 

Логойского района Минской области. До начала 

войны он работал на предприятиях и заводах 

города Минска. В 1941 году начал проходить 

воинскую службу в действующей армии в составе 

войск Первого Белорусского Фронта. В 1943 году 

в бою был тяжело ранен. Иван Иосифович 

получил Орден Красной Звезды, награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» В 1945 году 

он принял участие в боях с милитаристской 

Японией, где получил соответствующую награду 

«За победу над Японией». Умер в 1984 году. 

Безусловно, меня 

переполняет чувство 

гордости за своих 

родных, которые 

проявили волю и 

мужество и встали на 

защиту Родины, оберегая 

не только западные, но и 

восточные границы 

страны. Очень хочется, 

чтобы в наши дни о тех 

временах напоминали не 

только ордена и медали, 

но и память, которую 

будут нести потомки из поколения в поколение. Сегодня очень важно сохранить 

информацию военных лет, важно помнить, каким образом ковалась долгожданная 

для всех победа, какую цену пришлось заплатить белорусскому народу за мирное 

небо над головой.  Пусть никогда не будет забыт тот подвиг, который совершили 

белорусы, в том числе два моих прадеда во время Великой Отечественной войны. 

Пусть подвиг послужит крепким фундаментом нашей державы, а память о нем 

будет гореть в сердцах потомков, как горит на площади Победы Вечный огонь. 

  

Фото 3. Шалак Иван Иосифович 

 

Фото 4. Удостоверение о награждении медалью Шалака И. И. 
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ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ МОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

 

          Криворот В. В., студентка 1-го курса факультета технологий 

управления и гуманитаризации БНТУ            

          Научный руководитель – доцент кафедры «Философские учения» 

Булыго Е. К. 

  

Мой прапрадед (по маминой линии) 

Барановский Павел Филиппович родился в 1893 году 

в деревне Великополье, Юровичской волости, 

Игуменьского уезда, Минской губернии, 

находящейся в составе Российской империи, (в 

настоящее время а/г. Великополье, Ляденский с/с, 

Червеньский район, Минской области Республики 

Беларусь) пятым ребенком (всего в семье их было 

шестеро, четыре мальчика и две девочки). Окончил 

три класса церковно-приходской школы в деревне 

Колодежи, расположенной в 10 километрах от 

Великополья. Работал с родителями на земле, вели 

крестьянское хозяйство, растили хлеб, пасли скот. В 

начале 20 столетия на территории Европы росло 

напряжение в отношениях между государствами, в 

обществе росли революционные настроения. 

1 августа 1914 года Кайзеровская Германия (Кайзер Вильгельм II Император 

Германии) объявила войну Российской империи, 3 августа Франции, а 4 августа 

Британская империя объявила войну Германии, так началась Первая мировая 

война. После прохождения курса молодого бойца Павел Филиппович поступил на 

службу в качестве солдата в один из пехотных полков 4 Русской армии, воевавшей 

в районе города Барановичи. В первой половине 1915 года, под г. Барановичи 

находилась Ставка Верховного главнокомандующего всей Российской армии, 

располагавшаяся на железнодорожной ветке в лесу в специальных вагонах. 

Несколько раз в 1915 году Ставку посещал Император Николай II. Как рассказал 

мой дедушка Иван, что его дед, а мой прапрадед Павел рассказывал, что сам видел 

Царя Николая II, он приезжал к ним на фронт, элегантный, статный, в военной 

форме со свитой из генералов проводил осмотр войск. За время войны 3 раза 

попадал в плен, но каждый раз совершал побеги. Удача улыбнулась лишь на третий 

раз. 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на СССР, началась 

Великая отечественная война, которая длилась четыре года и закончилась 9 мая 

1945 года в Берлине капитуляцией Гитлеровской Германии. По состоянию 

здоровья, подорванному за годы плена, прапрадед Павел Филипович не попал на 

фронт и оказался в оккупации. 

Во время войны Павел Филиппович всячески помогал партизанам. Строил 

землянки, растил хлеб, возводил переправы. К 1943 году на территории нынешнего 

Червенского района действовало 35 партизанских отрядов, общей численностью 

9897 партизан, объединенных в восемь партизанских бригад: 1-ю Минскую, 

Фото 1. Барановский Павел 

Филиппович 
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«Красное Знамя», «За Советскую Белоруссию», «Разгром», «Пламя», имени газеты 

«Правда», имени С. М. Кирова, имени Г. И. Котовского. На территории 

Червенщины во вовремя войны действовала партизанская зона, в которую за 

период войны немцы заходили только несколько раз с блокадой и карательной 

экспедицией, для чего снимали дополнительные части с фронта. Деревня 

Великополье как раз находилась в партизанской зоне. В одну из блокад каратели 

сожгли вместе с жителями соседнюю деревню Буда (всего в Беларуси за годы война 

было сожжено 9200 сел и деревень, 5295 из них фашисты уничтожили вместе со 

всеми или частью жителей). 

      Старшие сыновья моего прапрадеда Павла 

Филипповича Андрей и Иван воевали. Андрей 

воевал в рядах Красной армии, начал боевой путь 

под Сталинградом в начале 1942 года и закончил в 

мае 1945 года в Праге командиром минометной 

роты в звании капитана. Награжден орденами 

Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалями. Сын 

Иван воевал в партизанах. С 5 ноября 1942 года 

добровольцем ушел в партизанский отряд им. 

Гастелло, бригады «Красное Знамя». Участвовал в 

операциях по подрыву железной дороги. На боевом 

счету: пущено под откос 6 паровозов, 24 вагона с 

живой силой, взорвано 2 автомашины с воинским 

снаряжением (из наградного листа медалью «Партизану Великой отечественной 

войны I-й степени» 1944 год.), также награжден медалью «За отвагу». 

          После войны мой прапрадед Барановский Павел Филиппович жил в деревне 

Великополье, работал в колхозе, ушел на пенсию, умер в 1987 году на 94 году 

жизни. 

          Мой прадед (по папиной линии) Криворот Сергей Титович внес не меньший 

вклад в формирование героического прошлого моей семьи. Родился в 1925 году в 

деревне Дмитровичи, Березинский р-н БССР.  Вступил в партизанский отряд 

22.02.43 г. Будучи в партизанском отряде, принимал активное участие в его 

организации. Изыскал и доставил в отряд 5 винтовок и более 4000 патронов. 

Будучи старшим охотничьей группы на шоссе Минск – Могилев из засады лично 

убил троих немцев 8 июля 1943 года. Во время рельсовой войны 3 августа 1943 

года на железной дороге Могилев – Быхов взорвал 8 рельс. В составе роты 

участвовал в засаде на шоссе Могилев – Минск. 12 июня 1944 года из засады ротой 

было уничтожено 23 немецких солдат и офицеров.  

За доблесть и мужество, проявленное в борьбе против немецких захватчиков, 

мой прадедушка был предоставлен к награде «Медаль партизан Отечественной 

войны 1 степени». 

Мы должны помнить и хранить память о наших предках, о тех исторических 

событиях, происходивших в те времена и передавать это из поколения в поколение, 

чтобы извлекать уроки и никогда не допустить повторения самых страшных 

событий минувших дней. 

Фото 2. Барановский Андрей 

Павлович 
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МОЙ ЛИЧНЫЙ ГЕРОЙ 

 

Блинов И. Ю., студент 1-го курса ФТУГ БНТУ 

   Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

Я хотел бы поделиться историей героя моей семьи, героя нашей страны и 

героя для меня лично. Он прошел всю войну с первых ее дней, приняв на себя 

главный удар врага, будучи юным солдатом Красной армии, дошел до Берлина в 

звании капитана.   

          Мой прадедушка Андрей Петрович Коваль родился в октябре 1922 г. в 

Гомельской области (Брагинский район). Его родители рано умерли, и его растил 

старший брат. После окончания школы Андрей Коваль был призван в ряды 

Красной армии, а через год началась Великая Отечественная война. 

На фронтах войны дедушка 

сражался беспрерывно: с 22 июня 1941 г. 

и до дня Победы в 1945 г.  Был трижды 

ранен, в том числе, в декабре 1942 г. – 

тяжело: потерял зрение на один глаз, а 

пуля, застрявшая недалеко от сердца, 

оставалась в нем до его кончины в 1977 г.  

Андрей Петрович был награжден 

3 орденами: дважды – Орденами 

Отечественной войны, единожды – 

Орденом Красного знамени, а также 

6 медалями. Девятнадцатилетний 

старший лейтенант Коваль был 

командиром батареи 45 мм пушек 

539 Стрелкового полка 108 стрелковой 

дивизии 3 армии 1 Белорусского фронта. 

В момент начала войны находился на 

советской границе в районе города Алитус в составе 5 мотострелкового полка 

1  Прибалтийского военного округа. Участвовал в первых ожесточенных боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, пройдя достойно всю войну. Например, при 

прорыве обороны немцев на Бобруйском направлении в июне 1944 г. под сильным 

артиллерийским, минометным и пулеметным огнем врага он уничтожил 4 огневых 

точки и до 30 солдат немцев, обеспечивая продвижение вперед пехоты. В боях в 

районе у деревни Тихиничи огнем своих пушек подбил немецкую самоходку, 

5 автомашин, 5 огневых точек и уничтожил до 100 солдат и офицеров противника. 

Своими смелыми и решительными действиями в бою Андрей Коваль воодушевлял 

личный состав на боевые подвиги, потому что только такому командиру, который 

показывал боевой пример, верили солдаты, уверенные в успехе своих действий. 

Фото 1. Мой прадед Коваль А. П. 
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Нам известно, что во время боев по удержанию плацдарма на правом берегу 

реки Нарев в начале октября 1944 г. Андрей Коваль проявил мужество, доблесть и 

высокую организованность. У высоты 98,6 огнем прямой наводки в упор 

расстрелял наступавшие под прикрытием немецкие танки с расстояния 300 м, 

уничтожив несколько десятков солдат и офицеров противника, подбил 

бронемашину и 2 самоходных орудия.  Оставшись без снарядов, он продолжал бой, 

организовав ружейный огонь. Объединив свой личный состав, командир Коваль с 

гранатным боем пробился и вышел к своим частям. Можно только представить, 

чего ему это стоило! 

Войну Андрей Петрович Коваль 

окончил в звании капитана. В мирное время 

получил звание майора. После войны 

получил два высших образования, окончив 

БГУ и высшую партийную школу. Работал в 

правительстве Беларуси. 

Мой прадедушка Андрей Коваль 

Петрович является моим личным героем, к 

сожалению, я его не мог видеть лично. Все 

мои знания об этом человеке подкреплены 

историческими источниками военного 

времени – наградными листами, память о 

своем отце бережно хранит моя бабушка, 

которая поделилась воспоминаниями и со 

мной, ее внуком. 

Во всей этой истории меня поразило 

то, что моего прадеда не сломала война, а 

сделала только сильнее. После самого 

кровавого конфликта человечества, он не только смог адаптироваться к нелегкой 

мирной жизни в послевоенные годы, но и добился высоких чинов в правительстве, 

обеспечивал свою семью с осколочным ранением у сердца. Все это говорит о 

высоких качествах этого человека, он был героем не только на войне, но и героем 

в мирной жизни.   

Я тобой горжусь, прадедушка, мой личный герой и пример. Для моей семьи 

честь хранить память о тебе, спасибо тебе! 

Фото 2. Мой прадед Коваль А. П. 

 с женой 
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МОИ РОДНЫЕ ГОМЕЛЬСКИЕ СТЕКЛОЗАВОДЧАНЕ: 

СТРАНИЦЫ ПОДВИГА В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Ширяева А. Д., студентка 1-го курса ФТУГ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

История моих прадедушки и прабабушки началась со строительства 

Гомельского стекольного завода в 1930 г. в микрорайоне Костюковка на пустынной 

земле вблизи болот. Сюда, по приказу правительства СССР с разных концов страны 

ехали сотни рабочих всех специальностей. Через три года, благодаря упорству и 

энтузиазму советского народа, завод был уже готов к пуску первой ленты стекла.  

        На Гомельском стеклозаводе 

познакомились мой прадед Ширяев Константин 

Дмитриевич и его будущая жена Бурая Вера 

Прокофьевна. Они активно участвовали в 

строительстве, а затем работали на заводе по 

производству стекла. 

Стекловары Гомеля успешно решали 

самые сложные задачи, и трудовая слава о них 

распространялась по всей стране. Продукция 

завода получила признание на мировом рынке. 

Казалось, что все будущие подвиги будут связаны только с трудовой 

деятельностью. Однако мир был нарушен вероломным нападением фашистов.  

Через 10 дней после начала войны обстановка в Гомельской области стала 

прифронтовой и сложной. Из добровольцев стеклозавода был организован батальон 

народного ополчения, куда вступил мой 

прадед Константин. Батальону была 

поставлена задача удержать наступление 

фашистов. Заводчане стали составной частью 

Гомельского полка народного ополчения. На 

протяжении всего лета поставленная задача 

командования по сдерживанию врага на 

подступах к Гомелю была выполнена. Взвод 

бойцов-стеклозаводчан отходил последним, 

прикрывая других, и в этом бою погибло 

много рабочих стеклозавода. После 

выполнения этой задачи ополчение было 

расформировано.  

       Часть бойцов влилась в ряды Красной 

Армии, многие стали партизанами или подпольщиками. Мой прадед Константин 

Дмитриевич ушел в партизанский отряд под названием «Славный». С 1942 г. по 

26 ноября 1943 г., когда был освобожден г. Гомель, партизаны совершали 

Фото 1. Мой прадед Ширяев К. Д.  

и прабабушка Бурая В. П. 

Фото 2. Временное удостоверение 

Ширяеву К. Д. о награждении приказом 

начальника БШПД от 26.06.1944 г. 
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диверсионные нападения на автомашины с немецкими солдатами, на 

железнодорожные эшелоны с техникой, взрывали мосты и базы по ремонту 

техники.  

        Мой прадедушка 26 июня 1944 г. был 

награжден за доблесть и мужество, 

проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, 

медалью «Партизану отечественной 

войны» 1 степени. Кроме того, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

9 мая 1945 г. награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После восстановления стеклозавода, 

который был эвакуирован на время войны в 

Башкирию, мои родные опять стали там 

работать. А в 1945 г. добровольцы со 

стеклозавода были отправлены в Казахстан 

на освоение залежных целинных земель, в 

числе которых был мой прадед Константин 

с женой Верой и младшим сыном 

Александром, моим дедом. Там мой 

прадедушка получил медаль «За освоение 

целинных земель». Он работал на полях 

Кустанайской области трактористом-

комбайнером. К сожалению, заболев 

воспалением легких, мой прадедушка там 

умер, а прабабушка вернулась на свой 

родной стеклозавод, где и работала до 

пенсии. Вся династия Ширяевых 

проработала на этом заводе, чем я безмерно 

горжусь.  

В 2023 г. исполнилось 90 лет Гомельскому стеклозаводу им. Ломоносова. За 

эти годы деревня Костюковка, где когда-то возник завод, стала рабочим поселком, 

затем городским поселком, а теперь это Костюковский микрорайон г. Гомеля. 

Я благодарна своему легендарному прадеду Ширяеву Константину 

Дмитриевичу и героям-стеклозаводчанам за возможность жить в таком прекрасном 

зеленом городе, история которого не закончилась в 1940-х гг., а стала важной вехой 

в жизни нашей страны, вызывающей гордость, уважение к поколению, которое 

смогло не только выстоять, но и построить заново все уничтоженное войной. 

 

 

Фото 3. Удостоверение к медали 

 «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Фото 4. Удостоверение к медали  

«За освоение целинных земель» 
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ВОЕННЫЙ ПОДВИГ МОИХ ПРЕДКОВ 

 

Апанасович А. И., студент 2-го курса автотракторного факультета 

БНТУ 

          Научный руководитель – доцент кафедры «История» Довнар Л. А. 

 

Говоря о фашистских зверствах во время Великой Отечественной войны на 

Брестчине, как правило, вспоминают героическую Брестскую крепость, Бронную 

Гору на Березовщине или Домановский детский сад в Ивацевичском районе. 

Однако, к сожалению, это далеко не весь список мест, залитых кровью наших 

соотечественников. В Лунинце, например, еврейское гетто немцы стерли с лица 

земли. Но не из нашей памяти. О том, как людей бросали в ямы, расстреливали, а 

других заставляли на это смотреть. В урочище Мочуло Лунинецкого района самое 

крупное захоронение времен войны в Брестской области. 

Прокуратура обнаружила там семь могил, где похоронены 1312 мужчин. 

Известно, что в первые же дни оккупации фашисты убили раввина Флаксмана. 

Причем зверским способом. Они привязали мужчину к лошади, которая галопом 

волокла его по дороге, пока тот не умер. Трагическая участь ждала и многих других 

евреев. Их зазывали под предлогом проверки документов сразу с лопатами, 

топорами и пилами, якобы потом они отправятся на работу. Но никакой работы и 

не предполагалось, они копали себе могилы. Перед каждой ямой евреев по 

10 человек заставляли ложиться на землю лицом вниз. Лежащих немецкие изверги 

расстреливали в упор в затылок, а оставшихся в живых заставляли сбрасывать 

убитых в ямы и самим ложиться на их 

место. Сопротивляющихся расстреливали 

на месте. 

          Это немного предыстории местечка, 

где родился мой прадед Шпак Федор 

Андреевич (10.08.1912 г.), уроженец 

города Лунинец. Родился он в многодетной 

семье. Жили бедно, как и все в то время. 

Четверо братьев по очереди носили зимой 

валенки, но все же ходили в школу, 

стремились к знаниям. Дед Федор после 

окончания семилетки освоил курсы 

стрелочника и стал работать на 

железнодорожной станции Лунинец. 

          В 1941 году его призвали в ряды 

Красной Армии, где он проявил себя с 

наилучшей стороны. 

В битве, когда подразделение моего 

прадеда было окружено фашистами, 

ситуация казалась безвыходной. Враги 

находились со всех сторон, что грозило 
Фото 1. Шпак Ф. А.  с семьей 
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полному уничтожению советских воинов. Однако, мой прадед, проявив 

невероятное мужество и решительность, организовал контратаку. 

         Он смог собрать оставшихся сослуживцев и прорваться через линии 

противника. Во время этой смелой контратаки они сражались, несмотря на огневую 

мощь и численное превосходство врага. Их решимость и единство были 

ключевыми факторами в том, что они смогли выбраться из окружения. 

         Во время битвы мой прадед был серьезно ранен. Его левый глаз был выбит, 

позвоночник поврежден осколками, а несколько осколков осталось в его голове. 

Эти травмы были крайне тяжелыми и оставили неизгладимые последствия на всю 

оставшуюся жизнь. Ранение не остановило его бороться за свою Родину. Он 

продолжал сражаться, несмотря на боль и физические страдания. Его примерная 

выдержка и сила воли вдохновляли других солдат и, благодаря этому, 

подразделение смогло отступить и сохранить свои позиции. 

Тяжесть ранения и стойкость моего прадеда перед лицом таких трудностей 

являются свидетельством его абсолютного самоотвержения и преданности идеалам 

защиты свободы и Родины. Это напоминает нам о невероятной ценности его 

подвига и жертв, которые он сделал, чтобы защитить нашу страну от врагов. За этот 

подвиг мой прадед был удостоен Ордена Отечественной войны 2 степени и 

получил медаль за отвагу. Он вернулся домой как настоящий воин, который смог 

устоять перед врагом и защитить свою страну. 

После войны мой прадед, Федор 

Андреевич Шпак, работал в сельском 

хозяйстве. Он занимался земледелием и 

животноводством, внося свой вклад в 

развитие сельской местности. Он был 

преданным работником и отличным 

специалистом в своей области. 

Информация о подвиге моего прадеда 

дошла до меня через рассказы и 

воспоминания моих родителей и близких 

родственников. Семейные легенды и 

истории о его мужестве передаются из 

поколения в поколение. Я также получил 

многочисленные фотографии, письма и 

документы, связанные с его военной 

службой, которые помогли мне лучше 

понять и оценить его подвиг. 

Для меня лично подвиг моего прадеда 

имеет огромное значение. Он является 

символом силы, отваги и преданности 

Родине. Его поступки во время войны вдохновляют меня и напоминают о важности 

борьбы за свободу и защиту ценностей. Я горжусь своим предком и всегда 

стремлюсь быть достойным его наследия. Подвиг моего прадеда служит мне 

непреходящим примером героизма и патриотизма, который я стараюсь привнести 

в свою жизнь и в общество вокруг меня. 

Фото 2. Шпак Федор Андреевич 
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УДОВИН КЛИМ АЛЕКСЕЕВИЧ – ОН СРАЖАЛСЯ ЗА ПОБЕДУ! 

 

Удовин А. В., студент 2-го курса факультета горного дела и инженерной 

экологии БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Мосейчук Л. И. 

 

Прошло 79 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией. 

Пройдут века, на земле сменится не одно поколение людей, а благодарное 

человечество не забудет, как советский народ, презирая смерть, во имя победы 

жизни на земле, являл миру пример невиданного мужества, стойкости и отваги. 

Как, откуда у этого народа, у его солдат, женщин, детей и стариков рождалось 

сознание терпеть любые лишения во имя победы, как рождался дух стойкости, 

сопротивления, сохранивший человеческое достоинство в обстоятельствах 

отчаянных, в испытаниях нечеловеческих? Сможет ли кто-нибудь ответить на этот 

вопрос, сумеет ли понять!? 

Давайте же преклоним головы наши перед ветеранами Великой Победы, 

перед теми, кто жив и перед теми, кого уже нет среди нас, перед каждым, навеки 

оставшимся в адском пламени войны. Когда же понесем цветы к могилам солдат, 

мемориалам и обелискам Отечественной войны, давайте будем помнить, что, хотя 

камни и живут много дольше людей, но только прикосновение к ним человеческого 

подвига делает их бессмертными. 

Мой прадед, которым я очень 

горжусь, Клим Алексеевич Удовин прошел 

всю войну – от начала до конца. Он был 

призван в ряды Красной Армии 5 ноября 

1939 г. Участвовал в обороне полуострова 

Ханко, защищал г. Ленинград и Пулковские 

высоты, воевал на Карельском фронте. 

Закончил войну в Берлине командиром 

отделения 657-го стрелкового полка в 

октябре 1945 года. Был трижды ранен. 

Клим Алексеевич награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2-ой степени, медалями: «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией». А также памятным знаком 

«Гангут» за участие в обороне полуострова 

Ханко. 

Ради праздника победы моему 

прадеду пришлось пройти многими 

трудными фронтовыми дорогами, не раз 

приходилось ему смотреть в лицо смерти. 

Родился Клим Алексеевич в 1919 г. в 

многодетной крестьянской семье в д.  Красная Слобода Полесской обл. 

(современная Гомельская обл.), Октябрьского района. Отец – Алексей, мать – 

Фото 1. Мой прадед Удовин 

 Клим Алексеевич 
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Лукерья. В семье было 8 детей. С детства ему пришлось много и тяжело работать 

поскольку было необходимо помогать родителям по хозяйству, присматривать за 

младшими братьями и сестрами. Он умел делать все: косить, пахать землю, 

ухаживать за домашними животными.  

Когда прадеду исполнилось 10 лет, его мать умерла родами. Через четыре 

года умер и отец. Дети остались сиротами. Четырнадцатилетним подростком Клим 

Алексеевич пошел работать в колхоз. В основном трудился в составе 

полеводческой бригады. На лошадях обрабатывал землю: ходил за плугом, сажал 

картофель, сеял зерно, косил траву скоту выполнял и другие работы. Учиться в 

средней школе у него не было возможности поэтому прадед окончил только 

начальную школу – 4 класса. Был членом ВЛКСМ. 

5 ноября 1939 г. его молодого двадцатилетнего парня призвали в ряды 

Красной Армии в 284 стрелковый полк 86 стрелковой дивизии. Прадед надеялся, 

что через 2 года вернется в свой родной дом. Однако судьба распорядилась иначе. 

22 июня 1941 г началась Великая Отечественная война.  

С 22 июня по 2 декабря 1941 

года он принимал участие в боях 

за советскую военно-морскую базу, 

расположенную на полуострове 

Ханко (больше известным как 

Гангут). 

29 мая 1942 г. он прибыл в 657 

стрелковый полк 125 стрелковой 

дивизии, в составе которой 

участвовал в боях за Ленинград. 

Пережил тяжелейшую, голодную 

зиму 1942 г. В боях за станцию 

Синявино мой прадед был ранен, но 

не покинул поле боя и истребил 8 

солдат противника. За мужество, проявленное 

в этом бою 16 июля 1943 года он был 

награжден медалью за «Оборону 

Ленинграда».  

Участвуя в боях на Нарвском плацдарме 

29–31 июля 1944 г. в районе станции Авериям 

Эстонской ССР он поднял свое отделение в 

атаку на штурм высоты где находился 

противник. 10 июля 1944 г., после гибели 

командира взвода он принял командование и, 

несмотря на трудное положение, смог не 

допустить уничтожения подразделения. 

31 июля был тяжело ранен командир роты и 

мой прадед принял на себя командование 

ротой. В этот день им удалось отбить 7 

контратак противника и удержать рубеж, 

Фото 2. Приказ о награждении Ф. 397. 

 Оп. 9272. Д.94. Л.247 

Фото 3. Наградной лист К. А. Удовина. 

ЦАМО. Ф.33. Оп.690155. Д. 1751. Л. 378 
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занятый их стрелковой ротой. Сам Клим Алексеевич уничтожил в этом бою 10 

немецких солдат и был тяжело ранен. За мужество и героизм 20 августа 1944 года 

он был награжден «Орденом Красной Звезды». 

Закончил войну в Берлине. Получил ранение в ногу и правую половину 

грудины. Признан инвалидом Великой Отечественной войны. 

30 января 1945 г. он получил, казалось бы, простую, но, на мой взгляд самую 

значительную свою награду медаль «За отвагу». 

Вернувшись с фронта, трудился в полеводческой бригаде. 21 мая 1946 года 

женился. Вместе с супругой Евгенией Сафроновной стал работать на молочно- 

товарной ферме, скотником. Родилось шестеро детей. Два сына и четыре дочери: 

Алексей (1947 г. р.), Нина (1948), Василий (1951), Валентина (1954), 

Зинаида (1956), Светлана (1959). Клим Алексеевич построил своими силами дом, 

трудился и растил детей. Был простым, тихим, скромным и трудолюбивым 

человеком. Не любил вспоминать и рассказывать о своих героических подвигах. 

Умер Клим Алексеевич 11 мая 1997 г. 

          В 1985 году моему прадеду Удовину Климу Алексеевичу в торжественной 

обстановке вручили Орден Отечественной войны II степени. 

Я очень горжусь свои прадедом, но надеюсь, что его подвиг мне не придется 

повторить, поскольку мир – это то за что он воевал, с большой надеждой на то, что 

его дети и внуки никогда не узнают всю боль войны. 

 

 

 Фото 4. Орденская книжка К. А. Удовина 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА ЖАВРИД НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

Лозовик К. В., студентка 1-го курса ФТУГ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

День Победы – это один из главных государственных праздников, который 

остается, как в далеком 1945 г., праздником «со слезами на глазах», когда особо 

остро ощущается героизм и степень ответственности за свою Родину наших 

прадедов. Уверена, что военные истории будут сохраняться в памяти у всех 

поколений, потому что подвиги этих отважных людей были за нашу судьбу и за 

мирное небо над головой. И поэтому на протяжении многих лет белорусы 

благодарят и будут благодарить участников войны за их невероятное мужество и 

стойкость. Сохранение памяти об этих людях – это обязанность каждого из нас в 

отдельности и в обществе в целом. Пусть то малое количество ветеранов, которые 

дожили до наших дней, знают, что их ратный труд нами оценен, мы гордимся ими 

и берем с них пример. 

        Мой прадедушка ЖАВРИД Николай 

Иванович родился в 1909 г. в Любанском районе 

Минской области на хуторе Вереничи. У 

прадедушки было три брата и одна сестра. Их 

отец был членом правления колхоза «Асвет». 

Жили они очень бедно, но дружно. Он закончил 

всего 4 класса обучения, был умным и 

начитанным человеком. О том, чтобы 

продолжить образование, для него не 

представлялось возможным на тот момент, 

потому что ему нужно было очень тяжело 

работать фактически с самого детства, чтобы 

прокормиться.  

Военный путь моего прадедушки начался 

в 1939–1940 гг. в период войны СССР с 

Финляндией, после окончания которой он, пробыв дома с семьей около года, ушел 

на фронт сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. А затем, после 

подписания Германией капитуляции, участвовал в операциях Красной Армии 

против Японии на Дальнем Востоке.  

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Жавриду было 

32 года. Он участвовал в оборонительных боях на территории Беларуси и был 

призван к защите Москвы. На фронте, под Москвой, будучи шофером 

артиллерийского склада, он подвозил снаряды, каждую минуту встречаясь со 

смертью лицом к лицу. У прадедушки была одна из самых трудных и опасных 

задач, ведь в любую минуту немцы могли подорвать машину с боеприпасами. 

Фото 1. Мой прадедушка 

 Жаврид Н. И. 
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Такие машины были объектом для противника в первую очередь. Однажды так и 

произошло. Подъезжая к передовой, рядом с машиной Николая Жаврида взорвался 

снаряд. Ему посчастливилось выжить, однако он был контужен, а его товарищи 

погибли. По рассказам моей бабушки, он не мог без слез вспоминать весь тот ужас 

происходившего на поле боя. Невозможно было передать словами всю ту 

душевную боль, с которой ему пришлось жить до конца своих дней. Ежедневно он 

видел, как гибнут его товарищи, и еще с большим рвением и отвагой старался 

приблизить долгожданный День Победы вместе со своими сослуживцами.  

 
Фото 2. Выписка из архива о вручении Жавриду Н. И. медали «За оборону города Москвы» 

В мае 1944 г. мой прадедушка Жаврид Н. И. был награжден медалью «За 

оборону Москвы». В 1945 г. он вместе с его Опергруппой ГМЧ 3 Белорусского 

фронта дошли до Берлина. Я знаю, что у прадедушки было множество наград, 

однако, к большому сожалению, они не сохранились.  

Я очень горжусь своим прадедушкой Жавридом Николаем Ивановичем. Для 

меня он является примером для подражания. Можно позавидовать его силе духа, 

преданности Родине и отваге.  
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ 

 

Мисуно А. Д., студент 2-го курса энергетического факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «Философские учения» 

Булыго Е. К. 

 

Я и мои друзья отлично знакомы с Интернетом 

и способны легко найти любую нужную нам 

информацию. То, что раньше казалось фантастикой, 

стало нашей повседневной реальностью. Но не 

каждый мой сверстник может рассказать о своих 

бабушках и дедушках, а тем более о прабабушках и 

прадедушках. Но человек без прошлого не имеет 

будущего, поэтому нам важно знать, чем гордиться, 

что передать в наследство нашим потомкам. Для этого 

нужно знать не только историю своей страны, но и 

историю своей семьи. 

Великая Отечественная война... Миллионы 

людей отдали свои жизни на полях сражений, в 

каждом доме была печаль – отцы, братья и сыновья 

уходили на фронт. Мою семью война не обошла 

стороной. Мой прадедушка Василий Егорович 

Старовыборный и его два брата были участниками 

этой войны. 

Прадедушка, Василий Егорович родился 30 июня 1924 года в деревне Старый 

Дедин, Климовичского района Могилевской области, в обычной крестьянской 

семье. Его отец Егор (мой прапрадедушка), родившийся в 1888 году, участвовал в 

Первой мировой войне и сражался под городом Сморгонь. Его мама (моя 

прапрабабушка) Агафья была простой крестьянкой. В большой и дружной семье 

росли еще братья Григорий, Иван и сестра Нина. 

Василий закончил семь классов Кис-

Будянской школы и в 1938 году поступил 

в Мстиславское педучилище. Однако его 

обучение было прервано началом Великой 

Отечественной войны. Так как ему было 

всего 16 лет, его не взяли в армию, и он с 

1941 года до сентября 1943 года находился 

на временно оккупированной территории. 

13 августа 1943 года, сразу после 

освобождения родного села, прадедушка 

добровольцем отправился защищать свою 

родину. С сентября 1943 года по май 1945 

года он служил на фронтах 3-го и 2-го 

Белорусских фронтов. 

Фото 1. Старовыборный 

Василий Егорович 

Фото 2. Красноармейская книжка 
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Все трое братьев – Григорий, Иван и Василий – начали свою службу в армии 

автоматчиками.   Прадедушка   был   призван  в  440-й  стрелковый полк,  который 

 принимал участие в боях со Сталинграда до Белоруссии. 

Неизвестно, как и когда мой прадедушка Василий Егорович впервые вступил 

в бои. Он не любил рассказывать о себе, никаких записей не сохранилось. Однако 

по воспоминаниям его брата известно, что Василий принимал участие в боях под 

белорусским городом Чаусы, на реке Проня, всего в 30 километрах от его родного 

дома в октябре 1943 г. 

Сегодня достоверно известно, что вдоль берега 

располагался участок немецкой оборонительной 

линии «Фатерлянд». Фашисты осознавали, что потеря 

этой позиции равняется поражению в войне и поэтому 

тщательно укрепились, создав систему окопов с 

бронированными огневыми точками и тяжелыми 

самоходными орудиями «Фердинанд». 

На берегу реки, который находился под 

контролем противника, было множество защищенных 

позиций с тяжелой артиллерией и минометами. Враг 

имел отличный обзор и мгновенно открывал огонь по 

любым движениям наших войск, что создавало 

серьезные препятствия для нашего продвижения.  

«Ох, как нам далась эта река», – говорил 

Григорий Егорович. – «Сколько солдат осталось на ее 

берегу! Но мы все-таки перешли ее. Правда, дорогой ценой заплатили». 

Переправу было решено сделать недалеко от деревни Петуховка, и ночью 

передовые автоматчики перешли реку, заняли позиции у самых колючих 

проволочных заграждений и ожидали сигнала. После выстрела из «сорокопятки» 

они прорвались в немецкие окопы. Фашисты были вытеснены из первой и второй 

линий укреплений, и наши войска продвинулись до третьей линии. Здесь 

разгорелся ожесточенный бой, и часть немецких сил решила окружить группу 

автоматчиков. Многие погибли, но Григорий и Василий остались живыми, получив 

ранения. У прадедушки ранение было серьезное. 

Война разбросала братьев по разным 

госпиталям, и только позже стало известно, что 

Иван, младший брат, тоже получил ранение и 

контузию на этой же реке.   

Пока Василий Егорович находился на 

лечении, окончил курсы санитарного инструктора. 

Принимал участие в боях за город Витебск и 

освобождении столицы нашей родины Минска. Путь 

моего прадедушки Старовыборного Василия 

Егоровича прошел по фронтовым дорогам Беларуси, 

Польши и Германии. Он спасал раненых с поля боя 

под Оршей и Новогрудком, Осовцем и Ломжей, 

Фото 3.  Благодарность 

Фото 4. Временное 

удостоверение 

 о награждении 
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Данцигом, Шведтом и Штрасбургом, а также 

участвовал в штурме Кенигсберга. Ему приходилось 

рисковать своей жизнью, чтобы спасти других. 

Так 1 марта 1945 года прадедушка Василий 

Егорович был награжден орденом Славы третьей 

степени за образцовое выполнение боевых задач на 

фронте в борьбе с немецкими захватчиками.  

Из приказа о награждении и документе, 

описывающих события тех дней, мы узнали, что в 

ходе боев 15 января 1945 года за деревню Рудеск 

Рожанского района Варшавской области, товарищ 

Старовыборный, находясь у орудий прямой наводки, вынес с поля боя и оказал 

помощь более чем десяти раненым. Когда наводчик был ранен, товарищ 

Старовыборный занял его место и продолжал наносить огонь по противнику. 

Несмотря на свои полученные раны, товарищ Старовыборный не покинул поле боя 

и, оказал сам себе помощь, остался в строю и продолжал вести огонь по 

противнику. Его мужество и храбрость вдохновили расчет на боевые подвиги.  

Мой прадедушка завершил войну в 

звании гвардии старшего сержанта. За 

отличные боевые действия при взятии 

городов Осовец, Остроленко, Ломжа, 

Черск, Данциг, Шведт на реке Одер, 

Аримюнде и Штрасбург, Василий 

Егорович был отмечен благодарностью 

Верховного Главнокомандующего, 

маршала Советского Союза Иосифа 

Сталина (приказ № 36509). Статистика 

показывает, что потери среди медиков на 

передовой занимали второе место после 

потерь в стрелковых батальонах. Однако 

награды им были присуждались очень 

редко. Медики должны были вытащить 

раненого вместе с его личным оружием, т. е. винтовку, автомат, пулемет – их тоже 

нужно было тащить. Сам прадедушка был ранен пять раз за время войны. 

Кроме Ордена Славы третьей степени (фото 5), прадедушка Василий 

Егорович был удостоен медалей «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 

Германией». С мая 1945 года по апрель 1947 года прадедушка служил в 

оккупационных войсках в Германии (см. фото 6), после чего был демобилизован. 

Я точно знаю, что горжусь своим прадедом. В будущем я постараюсь 

бережно сохранять память о прошлом своей семьи, о героическом прошлом моего 

прадедушки Василия Егоровича. Потому что только память о тех страшных 

событиях может стать нашей лучшей благодарностью защитникам отечества, их 

мужеству и верности Родине. Сегодня каждый из нас несет ответственность за то, 

каким будет будущее нашей страны. Мы всегда должны помнить, какой ценой была 

достигнута Победа. 

Фото 6. Германия, 1945 г. 

Фото 5. Ордена и медали 

прадедушки 
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ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ 

 

Гришкова В. А., студентка 1-го курса факультета технологий 

управления и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик А. К. 

 

Новая война начинается там, где забываются ужасы предыдущей. В 

современном мире, когда в разных частях света вспыхивают пожары войны, неся с 

собой голод, бедствия и разрушения, жители нашей планеты должны помнить, что 

война – не самое лучшее и правильное решение этнических, экономических и 

территориальных конфликтов. Ведь народ, который не знает и не помнит прошлого 

своей страны, обречен на исчезновение. 79 лет минуло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны, но по-прежнему День Победы 

9 Мая остается самым светлым праздником. В этот день отдают дань уважения тем 

участникам Великой Отечественной войны, кто еще жив и чтят тех, кого уже нет. 

Я горжусь тем, что мои прадеды внесли свою частичку в победу в Великой 

Отечественной войне, и хочу рассказать о своих предках Суховере Иване 

Григорьевиче, Сороговец Ольге Константиновне и Сороговце Леониде 

Константиновиче – участниках Великой Отечественной войны. 

Мои прабабушка и прадед встретились и поженились накануне войны. Никто 

не мог знать о тех тяжелых испытаниях, которые они вынуждены будут перенести 

в годы войны, чтобы прожить вместе всю жизнь и вырастить пятерых детей, среди 

которых была моя бабушка Надежда.  

Суховер И. Г. родился в 1918 г. в деревне Кирово 

Слуцкого района Минской области. До войны прадед 

работал на хлебозаводе в городе Слуцке  пекарем, сдал 

экзамен на бригадира. Был призван на войну рядовым в 

июне 1941 г. Служил по май 1945 г. в составе 577-го 

стрелкового полка 134-го стрелкового корпуса 2-го 

Белорусского фронта в роте связи телефонистом. При 

выполнении боевого задания был ранен в ногу 2 февраля 

1945 г., а 28 марта того же года под артиллерийским 

огнем устранил 11 прорывов связи. Награжден медалями 

«За отвагу», «За Победу над Германией».  За участие в 

прорыве обороны и овладении городами Хаммерштайн, 

Бублиц, Гдыня и Штольп капитан Суховер И. Г. 

удостоен сталинской благодарности. После войны 

прадед работал на Слуцком сахаро-рафинадном заводе, а 

затем в колхозе 

 «1 мая». 

Сороговец (по мужу Суховер) Ольга Константиновна родилась в 1921 г. в 

деревне Клепчаны Слуцкого района Минской области. В 1939 г. вышла замуж за 

моего прадеда. Когда началась война, она в один из дней пошла в Слуцк за 

продуктами на рынок, где и была схвачена немецкими оккупантами. Ее, как и 

Фото 1. Суховер Иван 

Григорьевич 
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остальных жителей г. Слуцка, сослали в Германию на 

тяжелые работы.  Работали на заводе по 15 часов, 

делали канистры. По словам бабушки, жили они в 

бараках. Было голодно и холодно. Кормили очень 

плохо, полугнилой брюквой. Добавляли в еду 

«лебеду». В конце Великой Отечественной войны 

советские солдаты освобождали людей из 

концлагерей, из плена. Освободили и мою бабушку. 

Она вернулась в Беларусь со своими 

соотечественницами. В мирное время работала в 

колхозе «1 мая» в деревне Клепчаны Слуцкого 

района. Приходилось много работать, заботиться о 

детях.  

Родной брат прабабушки Ольги Леонид 

Сороговец родился в 1925 году. В 1941 г. ушел на 

фронт рядовым. За свои подвиги  награжден орденами «Отечественной войны 1 

степени» и «Красная Звезда». Был командиром 498-го 

стрелкового полка. 

Участвовал в Висло-

Одерской операции. В отчете о выполнении боевого 

задания говорится: «При форсировании реки Висла 15 

января  1945 г. в районе западнее города Яблонна-

Легионова, Варшавского воеводства (Польша) тов. 

Сороговец со своим отделением переправился на левый 

берег реки Вислы и штурмовал первую линию траншей, в 

результате ворвавшись в немецкие траншеи завязал 

рукопашный бой, ударом приклада сбил немецкого 

офицера, пытавшегося бросить гранату. Всего в этом бою 

он со своим отделением уничтожил 5 немцев и взял в плен 

3 немецких солдат, тем самым помог нашим 

подразделениям расширить плацдарм на левом берегу 

Вислы. Боевая задача была успешно выполнена».  

        У нас сохранилось письмо Леонида 

Сороговца с фронта. Содержание 

письма: 

 «Привет из фронта. 

Здравствуйте, дорогие родители 

Папа, Мама, братишка Михаил. В 

первых строках своего письма хочу я 

вам сообщить и сообщаю вам в том, что 

я пока жив, здоров, и вам желаю всего 

хорошего в вашей жизни. Дорогие 

родители мы с 15.01.1945 перешли в 

наступление. Так и по сегодняшний день 

бьем врага и гоним в его собственную 

Фото 2. Сороговец Ольга 

Константиновна 

 

Фото 3. Сороговец Леонид 

Константинович 

 

Фото 4. Награды Сороговца  Л. К. 
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берлогу Берлина. Каждый 

день проходим 40–45 км. 

Дорогие родители Папа 

Мама и брат Михаил, я 

правительством награжден 

орденом «Красная Звезда» и 

также получил 

благодарность от товарища 

Сталина за взятие Варшавы. 

Новостей особенных больше 

нет какие бы заинтересовали 

бы вас. Сейчас у нас кушать 

хватает чего только душа 

просит, а также и напитков 

разных. Дорогие родители я 

получил 3 письма в дороге, за 

которые очень благодарен, 

только я на них 

несвоевременно даю ответ. 

Уже два дня пропустил, 

потому что не было когда. 

Дорогая Мама! Насчет 

сестрицы Оли то ожидайте, 

когда жива будет, то 

вернется, потому что уже 

наши войска на 40 км на территории Германии и много освобождают русского 

народа от немецкого рабства. Дорогая мама! Не плачь! А может я ее встречу, 

потому что уже много девушек приходилось встречать с Киева, Житомира, 

Жлобина, из других местностей. Так что дорогие Родители не унывайте и не 

плачьте по мне и по сестрице Оле. Живы будем, войну кончим, то еще будем водку 

попивать вместе дома. На этом я свое письмо кончаю писать. Передаю свой 

пламенный фронтовой привет всем Родителям, дядю Александру, тете Ганне, Оле, 

Нине, тете Вале и ее дочерям. Пока остаюсь жив, здоров и вам желаю всего 

хорошего в вашей жизни. До свиданья папа, мама и братишка Михаил. Жму крепко 

ваши руки, и желаю всего хорошего в вашей жизни. До свиданья всем всем 

остальным. 

         Ожидаю ответа, как соловей лета.                 

         Высылаю вам в письме бумагу и открытки.  

                                                                27.01.1945»  

          Погиб  мой  прадед 8  февраля  1945  года,  не  дожив  до  Победы  3  месяца. 

Похоронен в Польше на кладбище советских и польских воинов в городе Валч.  

Исследуя историю моей семьи, через призму истории нашей страны, мне 

ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Мне кажется, что 

история складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых. Мы 

должны всегда помнить, какой ценой досталась  Великая Победа нашей стране. 

Фото 5. Письмо с фронта 
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Круковский В. А., студент 2-го курса приборостроительного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент  кафедры «История» Дубовик А. К. 

 

История любой страны – это история ее людей. Уже прошло 80 лет с момента, 

как отгремели последние выстрелы на нашей родной земле, освободив Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков, а память о тех далеких трагических и 

героических событиях продолжает жить во многих белорусских семьях, где 

информация о войне передается из поколения в поколение. Я хочу рассказать о 

своем прадеде. 

Мой прадед по линии мамы, Куракевич 

Иосиф Станиславович, родился 19 января 1906 года 

в крестьянской семье в д. Баньковщина Минского 

района. Окончил четыре класса церковно-

приходской школы в г. Заславль. В 1937 году 

женился на Денисовой Марии Васильевне. В июле 

1941 года был призван в ряды Красной армии. В 

составе 110-го артиллерийского полка 325-й 

стрелковой дивизии воевал на Западном фронте. Во 

время обороны в районе Западной Двины был 

тяжело ранен 6 сентября 1941 года недалеко от 

деревни Торопец (Тверская область).  После 

лечения в госпитале участвовал в боях под 

Волховом в составе 24-ой стрелковой дивизии 

Калининского фронта, был связистом. 

Мой прадед прошел сложный путь, не раз 

видел смерть в лицо. В послевоенное время очень 

редко рассказывал про события войны. Когда заходил разговор о войне, всегда 

повторял: «Нечего рассказывать. Война. Сражались, воевали…»  Как вспоминают 

его дети, только несколько раз отец рассказывал о войне. И не столько про военные 

события, сколько про выдержку людей. Когда воевали под Волховом, попали в 

окружение. Несколько раз немцы предлагали сдаться. В живых осталось около 

двух десятков солдат, которые, отступая,   попали в болото. Именно оно и спасло 

их. Фашисты с собаками вплотную подходили к болоту, но соваться в трясину 

побоялись. Несколько месяцев солдаты были в болоте, ели все, что только можно: 

клюкву, корни, жевали иглицу. Только, когда немецко-фашистское кольцо было 

разорвано, окружение снято, красноармейцы начали выползать. Обессиленные, 

голодные, тощие, больные, многие раненые. Именно в этот момент началось 

испытание силы воли. Врачи строго предупредили, что есть им нельзя. Можно 

несколько ложек каши и несколько глотков воды. 

В составе 144-го полка 55-ой стрелковой дивизии участвовал в 

наступательных боях на Белорусском фронте, освобождал Мозырь 

Фото 1. Куракевич Иосиф 

Станиславович 
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(Калинковичско-Мозырская наступательная операция), а также участвовал в 

стратегической наступательной операции «Багратион» в составе 1-го Белорусского 

фронта, освобождая Бобруйск, Слуцк и другие города, а 24 августа 1944 года был 

тяжело ранен в голову, контужен. После гоститаля был направлен в полковую 

артиллерийскую мастерскую (ПАМ) кузнецом, принимал участие в освобождении 

Болгарии.  Награжден медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны II степени.  

Демобилизовался  мой прадед только 

вв1946 году. Вернулся домой. За годы 

оккупации дом и хозяйственные постройки 

развалились. Но самым сильным ударом 

стала смерть жены (была расстреляна 

фашистами автоматной очередью, когда 

полола огород) и маленького сына Иосифа, 

которого он не видел (родился в конце 1941 

года). Встречали его дома мать, старший 

сын Анатолий и сестры. 

После демобилизации пошел работать кузнецом на железную дорогу, где 

работал до 1966 года.  В 1947 году женился на Дявго Юзефе Александровне (моей 

прабабушке). 6 декабря 1985 года прадедушки не стало. 

Младший брат 

прадеда, Куракевич 

Вацлав Станиславович, в 

годы оккупации был 

связан с Тарасово-

Ратомским подпольем. 

Очень часто приходили 

партизаны. В 1944 году 

призван в ряды Советской 

армии и пропал без вести. 

К 65-летию Победы над 

немецкими оккупантами 

был создан сайт 

https://obd-memorial.ru/ 

html / info. htm id =5903504 

где размещена информация 

о солдатах, пропавших без вести, освобождая Центральную и Восточную Европу. 

Там мы узнали, что он погиб в Польше и захоронен там. 

День Победы 9 мая остается самым светлым праздником в нашей стране. В 

этот день отдают дань уважения тем участникам Великой Отечественной войны, 

кто еще жив и чтят тех, кого уже нет.  Наша семья   также приносит и возлагает 

цветы на могилы родных, воевавших на фронте. Я горжусь тем, что мои родные 

внесли свою частичку в победу в Великой Отечественной войне. 

Фото 2. Орден 

Отечественной 

войны II степени 

Фото 3. Медаль 

«За боевые 

заслуги» 

Фото 4. Извещение о захоронении 
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ  

ПО НАСЛЕДСТВУ 

 

Шепшук Е. Д., студент 1-го курса факультета транспортных 

коммуникаций БНТУ 

Научный руководитель – преподаватель кафедры «История» Долюк С. Г. 

 

В каждой семье существуют памятные и дорогие сердцу вещи, доставшиеся 

от предыдущих поколений. Это могут быть старые фотографии, письма, открытки 

и другие памятные предметы. Они не дают нам забыть наших предков, сохраняют 

историю семьи, переходят из поколения в поколение. Это не обязательно 

материально ценные вещи, главная их ценность – это память о родных и близких 

людях, способ сохранить историю их жизни. 

В нашей семье ценность для всех 

поколений представляют медали и 

ордена моего прадедушки Клюйко 

Сергея Ивановича, которых он был 

удостоен за мужество, храбрость и 

героизм во время Великой 

Отечественной войны, а также за 

высокие показатели трудовой 

деятельности в послевоенные годы.  
Клюйко С. И. родился 21 ноября 

1917 г. в д. Желтый Брод Солигорского 

района. Прохождение военной службы 

мой прадед начал в 1937 г. на должности 

рядового сержантского состава. В 1941 

г. стал помощником начальника 2-ой 

части. С началом войны стал 

командиром взвода, а в 1942 г. – 

заместителем командира роты. 

Фото 1. Клюйко Сергей Иванович 

Фото 2. Военный билет офицера запаса 

вооруженных сил СССР Клюйко С. И., 4 стр. 
 



 

42 

 

Великую Отечественную войну мой 

прадед прошел в составе 1129 отдельной 

кабельно-шестовой роды в воинском звании 

старший лейтенант. За мужество и героизм был 

награжден орденом Красной Звезды 

(21.01.1944 г.), дважды орденом Отечественной 

войны II степени (17.03.1945 г. и 06.04.1985 г.), 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.05.1945 г.), и медалью «За взятие 

Кенигсберга» (09.06.1945 г.). 

 

 

 

Награждение орденом Красной Звезды 

производилось за личное мужество и отвагу в 

боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху советских войск. 

«Взвод, руководимый лейтенантом Клюйко, 

показал образцы мужества и героизма во 

время боевой задачи 6–8 декабря 1943 года в 

районе Знаменки. Во время обеспечения 

связью 18 и 29 танковые корпуса взвод 

неоднократно подвергался бомбежке, 

артиллерийскому обстрелу. Несмотря на 

трудности, взвод обеспечил связью 

действующие корпуса». 

        Орден Отечественной войны II степени 

прадедушка получил 17 марта 1945 г. за 

организацию и поддержку в сложных боевых 

условиях непрерывной связи командования с 

войсками, ведущими бой, что способствовало 

успеху военных операций. В 1985 г., в честь 40-

летия Великой Победы над фашизмом, орденом 

Отечественной войны были награждены 

ветераны, принимавшие непосредственное 

участие в Великой Отечественной войне в составе 

действующей   армии. Таким   же   орденом     была 

Фото 4. Орден Красной Звезды и 

военный билет    Клюйко С.И.  

Фото 3. Награды Клюйко С. И., 

 (портал «Память Народа») 

Фото 5. Орден Отечественной 

войны II степени 
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награждена и моя прабабушка Клюйко Галина 

Тимофеевна, которая была на войне связисткой. 

9 июня 1945 г. прадедушка был награжден 

медалью «За взятие Кенигсберга», которой 

награждались военнослужащие Красной Армии – 

непосредственные участники героического 

штурма и взятия города-крепости Кенигсберг в 

период с 23 января по 10 апреля 1945 года, а 

также организаторы и руководители боевых 

операций при взятии этого города.  

Медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

прадедушка был награжден как 

военнослужащий, принимавший 

непосредственное участие в рядах Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД 

на фронтах Отечественной войны или 

обеспечивавшие победу своей работой в военных 

округах. 

Прадедушка участвовал в 36 

боевых операциях, среди которых: 

оборона перевалов центральной 

части главного Кавказского хребта 

46-й Армией (август-декабрь 

1942 г.); Курская битва 

(05 июля – 23 августа 1943 г.); 

Кировоградская наступательная 

операция (5–17 января 1944 г.); 

разгром немцев в Белоруссии (июнь-

июль 1944 г.), Минская 

наступательная операция (29 июня –

04 июля 1944 г.); разгром немцев в 

Западной Украине (июль-август 

1944 г.); Вильнюсская 

наступательная операция (5–20 

июля 1944 г.); разгром немцев в Прибалтике (сентябрь-октябрь 1944 г.); разгром 

немцев в Польше (январь-февраль 1945 г.); взятие Кенигсберга 

(23 января – 10 апреля 1945); Берлинская наступательная операция (16 апреля – 

08  мая 1945 г.); Пражская наступательная операция (6–11 мая 1945 г.) и другие. 

          Славится наша страна героями, защитниками Родины. Не будь их, не было 

бы и победы, а значит и нас с вами. Что же может быть ценнее, важнее и значимее, 

чем память о тех страшных годах и гордость за наших предков. И ордена, и медали 

эти действительно реликвия, а для меня и моих родственников – семейная 

Фото 6. После взятия 

Кенигсберга, 1945 г., 

(Клюйко С. И. в центре) 

Фото 7. Места боевых действий 1129 

отдельной кабельно-шестовой роты 
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реликвия, которую мы будем хранить и передавать по наследству из поколения в 

поколение, чтобы ничто не забывалось, и никто не забывался. Люди должны 

помнить свою историю!  

  

 

В настоящее время осталось в живых очень мало ветеранов Великой 

Отечественной войны. Но мы должны помнить об их подвиге и не забывать ужасы 

той страшной войны. 

 

  

Фото 8. На привале, 1943 г. 

 (Клюйко С. И. спереди слева) 
Фото 9. Клюйко С. И., 1939 г. 

Фото 10. Прадедушка в рядах «Бессмертного полка» (в центре), 

 2020 г., г. Слуцк 
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СЛАВНЫЕ ПРЕДКИ: ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА И ПАМЯТИ ВО ВРЕМЕНА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Климчук М. А., студент 2-ого курса энергетического факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «Философские учения» 

 Булыго Е. К.  

               

           Василий Семенович Ровинец, гвардии 

красноармеец, является истинным героем и защитником 

Родины. В период Великой Отечественной войны он 

проявил благородство и мужество в боях на фронтах, за 

что был награжден Медалью «За отвагу» и Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Особенно ярким был 

его подвиг при штурме 

опорного пункта, когда 

гвардии красноармеец 

Ровинец первым поднялся в  

    атаку, проник в траншею 

противника и сразился в рукопашном бою. В 

результате схватки он уничтожил 5 немецко-

фашистских солдат и успешно подавил огонь пулемета 

противника, используя гранату.  

Также важно вспомнить о моих прадедах 

Климчуке Василии Петровиче и Шеленковиче Сидоре Григорьевиче, которые 

погибли в годы Великой Отечественной войны. Их самопожертвование и отвага 

останутся в памяти потомков как пример истинного героизма.                                                                                       

Таким образом, моя семья имеет все основания гордиться своими предками, 

чьи подвиги и служба на фронте внесли важный вклад в историю страны. Их 

непревзойденные поступки должны быть переданы от поколения к поколению, 

чтобы каждый помнил о доблестных действиях и жертвах, принесенных в борьбе 

за мир и свободу.  

 
Фото 3. Приказ о награждении 

Фото 2. Орден Красной 

Звезды 

Фото 1. Ровинец В. С. 
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ПОДВИГ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА ПШОНКО Н. М. 

 

Пшонко А. А., студентка 2-го курса факультета технологий управления 

и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «История» 

Дайняк Е. Н. 

 

Мой двоюродный дедушка, Пшонко Николай Михайлович родился в 1917 

году на хуторе Держаны примерно в километре к северо-востоку от деревни 

Слобода Лепельского района. В 1930-х годах жителей вынудили покинуть хутор и 

дом семьи Пшонко был перенесен в Слободу.  

Когда Николай достиг школьного возраста, он пошел в Слободскую 

неполную среднюю школу и окончил ее в 1935 году. Перед войной Николай 

Михайлович был курсантам летного училища. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Николая призвали в 

армию. Позже выяснилось, что он имел звание старшего сержанта и служил 

пилотом в составе 931-го истребительного авиационного полка 236-й авиадивизии, 

входящей в состав 5-й воздушной армии. 

После освобождения Лепельского района в июне 1944 года жизнь жителей 

Слободы вернулась в более мирное русло. Однако, Николай так и не вернулся 

домой. В 1947 году мама Николая, Мария Пшонко, получила похоронный лист из 

Лепельского райвоенкомата, в котором говорилось, что ее сын числится 

пропавшим без вести с 19 сентября 1942 года.  

19 сентября 1942 года группа самолетов И-153 получили приказ 

командования лететь на штурм наземных целей противника. Во время полета вдоль 

побережья Черного моря самолеты внезапно столкнулись с немецкими самолетами. 

Николай героически отвлек внимание противника на себя, позволив своей команде 

отойти на аэродром. Летчик вступил в неравный бой с несколькими вражескими 

немецкими самолетами. В бою Николай израсходовал весь боекомплект и, будучи 

тяжело раненным, направил свою изрешеченную сотнями пуль «Чайку» на 

артиллерийские позиции на вершине горы Гойтх. В это время там находилась 

знаменитая группа Ланца, горные стрелки дивизии «Эдельвейс» с которыми 

воевали наши летчики. Николай Пшонко погиб как настоящий герой. А его героизм 

долгое время оставался неизвестным.  

Спустя долгих 70 лет летчика удалось вернуть из списка без вести 

пропавших. Произошло это благодаря поисковой работе военно-патриотического 

клуба «Подвиг» из Геленджика. Во время раскопок вблизи Туапсе в районе поселка 

Гойтх они обнаружили фрагменты самолета с номером 6646 на фюзеляже. После 

поисков в военных архивах группа отыскала историю о том, как одна советская 

«Чайка» уничтожила целую группу немецких «эдельвейсов», а номер на фюзеляже 

принадлежит двухместному биплану И-153 котором управлял Николай Пшонко.  

19 февраля 2014 года останки Николая Михайловича Пшонко были 

перевезены из Краснодара в Лепель, где состоялась траурная церемония. 25-летнего 

сержанта перезахоронили рядом с могилой матери, которая прожила 103 года.  
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Фрагменты самолета были переданы краснодарской поисковой группой в 

музей Слободской средней школы, где в честь подвига создана специальная 

экспозиция. Вскоре школа была переименована в честь летчика: Слободская 

средняя школа имени Н. М. Пшонко Лепельского района.  
 

   
Фото 1, 2. Пшонко Николай Михайлович 

 

Фото 3. Копия похоронного письма, 1947 г. 
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ВОЙНА В ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ 

 

Лепеш И. А., студент 1-го курса автотракторного факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Мосейчук Л. И. 

 

Уже минуло 80 лет с момента освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, а память о тех далеких и страшных событиях продолжает 

жить во многих белорусских семьях, где информация о войне передается из 

поколения в поколение. До определенного времени сведения о Великой 

Отечественной войне я получал в основном из кинофильмов, уроков по истории в 

школе, не подозревая, что война затронула практически судьбы всех белорусов, 

включая и мою семью. 

Моему прадеду по маминой линии, Петру, 

родившемуся в деревне Вежны Светлогорского 

района Гомельской области в 1923 году, на момент 

начала войны было 17 лет. В силу своего 

юношеского возраста он первоначально не был 

призван в ряды Красной Армии и жил на 

оккупированной немцами территории. В 1943 г. он 

женился на моей бабушке, когда проводился 

массовый вывоз юношей и девушек на работы в 

Германию в качестве остарбайтеров. У прадеда в 

семье к тому времени уже были вывезены в 

Германию два брата, что очень тяжело переживали 

его родители. Женатых немецкие оккупационные 

власти не хотели вербовать в качестве бесплатной 

рабочей силы, и, чтобы оградить Петра от такой же 

судьбы, как у старших детей, его родители настояли на скорейшей свадьбе с моей 

прабабушкой Надеждой. Их обвенчали в соседней деревне в 1943 г., однако 

семейная жизнь продлилась недолго: скоро прадеда призвали в Красную Армию в 

легендарную 115 стрелковую 

бригаду, которая самоотверженно 

сражалась за Сталинград, потеряв 

большую часть своего личного 

состава, и которая осенью 1943 г. в 

составе 65-ой армии Центрального 

(Белорусского, 1-го Белорусского) 

фронта приступила к 

освобождению Беларуси в рамках 

Гомельско-Речицкой, а затем 

Калинковичско-Мозырьской 

операции. В бою за Калинковичи и 

Мозырь в январе 1944 г. мой прадед 

получил серьезное ранение в грудь 

и был впоследствии направлен на 

Фото 1. Мой прадед Вежновец 

Петр Федотович 

Фото 2. Военный билет прадеда 
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лечение в госпиталь в г. Серпухов Московской области, где проходил лечение с 

января по май 1944 г. Домой он вернулся, когда Гомельская область была 

полностью освобождена. На основании документов военно-врачебной комиссией в 

г. Жлобине Гомельской области в 1951 г. он был признан инвалидом третьей 

степени Великой Отечественной войны.  

Моя беременная прабабушка Надежда была узницей концлагеря Озаричи, 

который состоял из трех лагерей, был организован немцами на голой болотистой 

местности без построек как лагерь под открытым небом после завершения 

наступательной операции советских войск на Мозырь и Калинковичи в марте 

1944 г. Именно в этом лагере должно было использоваться бактериологическое 

оружие ‒ тифозные больные, которые могли заразить как заключенных там 

стариков и детей, так и наступавшие части Красной Армии. Узников там 

насчитывалось более 50 тыс. человек, они содержались в нечеловеческих условиях, 

когда температура опускалась до   минус 15°, выпадал снег, шли дожди, которые 

сменялись морозами, а любая попытка разжечь огонь каралась смертью. Узники 

лежали прямо на земле, так как хворост для подстилки брать не разрешалось.  

Питались тем, что сумели спрятать при себе, мхом, еловыми лапками, найденными 

на болоте ягодами клюквы. Иногда немцы доставляли заключенным замешенный 

на опилках хлеб, как потом выяснилось, зараженный тифом. На территории 

Озаричских лагерей не было отхожих мест. Все нечистоты при оттепели стекали в 

болотистые части лагерей, откуда узники вынуждены были черпать воду, чтобы 

промочить горло, размешать мучную похлебку для детей. При этом происходило 

заражение болезнями. Узников днем и ночью охраняли немецкие солдаты на 

сторожевых вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, 

охранники стреляли без предупреждения. На проволоке были установлены 

гранаты-растяжки, которые срабатывали при попытке побега узников. Поэтому 

вдоль ограды лежало много тел убитых, которые никто не убирал. Также сюда 

целенаправленно немцами завозились больные тифом, чтобы увеличить число 

заболевших.  

В ночь на 19 марта 1944 г. немцы отошли на подготовленную линию 

обороны, оставив концлагеря на нейтральной полосе, а утром здесь появились 

первые воины Красной армии. На помощь узникам было направлено до 3 тыс. 

солдат. Они помогали им выходить за территорию лагерей, окруженных минными 

полями. В общей сложности из трех лагерей было освобождено около 33,5 тыс. 

человек, среди которых было более 15 тыс. детей в возрасте до 13 лет, более 

13 тыс. женщин и около 5 тыс. стариков. По официальным данным в Озаричских 

лагерях смерти погибло свыше 20 тыс. человек. В окрестностях Озаричей были 

развернуты 25 военных полевых госпиталей, организована карантинная зона. 

Тысячи жизней удалось сохранить благодаря пенициллину – это был один из 

первых случаев массового использования советской медициной антибиотиков 

среди гражданского населения. Моя прабабушка там тоже заразилась тифом и 

чудом выжила, она была очень набожная, всегда начинала день с молитвы и 

поэтому точно верила, что Бог ей помог выжить и сохранить ребенка.  
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        После войны, оказавшись в 

разрушенной и испепеленной 

деревне, мои родные начинали 

жить заново. Вся их жизнь была 

сопряжена с тяжелым, очень 

тяжелым физическим трудом, 

чтобы поставить на ноги четверых 

детей и воспитать их достойными 

людьми.  

Как мне рассказывала мама, 

ни прадед, ни прабабушка не 

любили говорить о войне, их 

воспоминания были скудными, 

дозированными, до определенного 

возраста внукам они рассказывали 

очень мало о том, что им пришлось 

пережить в 1941–1944 гг. То есть они берегли своих родных от всего этого ужаса, 

прививали в семье исключительно любовь, человечность, доброту и порядочность. 

Однако память о войне всегда «жила» в нашей семье как о самом страшном, что 

может случиться с людьми, и что никогда не должно повториться. 

 

 

 

ЧТИМ ПАМЯТЬ О ПРАДЕДЕ 

         Шараева Т. В., студентка 1-го курса факультета технологий управления 

 и  гуманитаризации БНТУ 

         Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик А. К. 

 

Мой прадедушка Сивограков Виктор 

Яковлевич родился 8 марта 1921 года в деревне 

Липовка Краснослободского сельского совета, 

Быховского района. По национальности белорус. Его 

мать Фекла Ивановна, отец Яков Демидович были 

крестьянами. 

После окончания школы Виктор уехал в город 

Донецк, где окончил горное училище. Там же работал 

по специальности  шахтером. Стал членом ВЛКСМ. 

В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, был призван в ряды Красной 

Армии для участия в боевых действиях. Служил в 

130-м отделении батальона  связи, занимая должность 
линейного надсмотрщика телеграфно-кабельной роты 

(на конной тяге). Воинское звание – гвардии 

Фото 3. Мемориальный комплекс  Озаричским            

узникам смерти 

 

Фото 1. Сивограков Виктор 

Яковлевич 
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ефрейтор. В сентябре 1942 года прадедушка защищал Сталинград. В составе  

легких штурмовых групп участвовал в уличных боях. За мужество и храбрость, 

проявленные при обороне города, гвардии ефрейтор В. Я. Сивограков награжден 

медалью  «За оборону Сталинграда». Летом 1944 года в составе войск 1-го 

Прибалтийского фронта Сивограков Виктор Яковлевич принимал участие в 

операции «Багратион». 

         Из сохранившегося  документа «Наградной лист» известно, что 23 июня 1944 

года Сивограков В. Я. обеспечивал работу линии связи  на участке в районе от 

деревни  Козлы  до деревни Ямборг  Витебской  области.  Ночью под сильным 

артиллерийским огнем  противника  в течение 15 минут устранил 7 повреждений, 

и,  дежуря  бессменно  всю  ночь, обеспечил  бесперебойную  связь.  30 июня 1944 

года осуществлял технический надзор за работой  линии связи,  при построении  

линии  вслед за перемещением из деревни Барсуки до деревни Залесье, не  считаясь 

с опасностью для  жизни, под артиллерийским огнем  противника, своевременно  

установил связь и обеспечил  на  всем  протяжении  боя, четкую  работу ее на своем  

участке. С 8 по 11 августа 1944 года осуществляя  технический  надзор за  работой  

линии  связи  на  участке  протяженностью  7 километров  (д. Рапули Латвийской 

ССР), несмотря  на  большое расстояние, не  считаясь с усталостью, обеспечил  

четкую и бесперебойную работу связи. За образцовое  выполнение  боевых   

заданий и отвагу, проявленную  при защите Отечества, Сивограков В. Я.  был  

представлен  к награждению  медалью  «За Отвагу». 

          Закончив службу в Калининграде, он приехал в город Могилев искать работу. 

Мимо проходящий мужчина, заметив, что молодой парень в солдатской форме 

читает объявления о работе, предложил ему стать заместителем директора 

нефтебазы в городе Кричеве. Там он познакомился со своей будущей  женой Анной 

Семеновной. В 1948 году после переезда в город  Быхов начал работать 

экспедитором на овощесушильном заводе, позднее инженером  по технике 

безопасности на льнозаводе. В 1970 году ушел на пенсию и работал сторожем 

зернобазы.   

21 апреля 1981 года за долголетний добросовестный труд Виктор Яковлевич 

был награжден медалью «Ветеран труда». Также был награжден медалью Жукова 

и шестью юбилейными медалями. 

14 марта 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

Фото 2. Удостоверение о награждении Фото 3. Удостоверение о награждении 

 



 

52 

 

захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941–1945 годов Сивограков В. Я. был награжден орденом 

«Отечественной войны II степени».  

В 2006 году в возрасте 85 лет прадедушка сильно заболел и умер.  

Наша семья  чтит память о прадедушке, и каждый год 9 мая в День Победы  

в городе Быхове мы выходим с Бессмертным полком, тем самым отдавая честь 

прадеду и память о нем. 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНА,  

КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ 

 

Лавкель Я. Г., cтудентка 1-го курса энергетического факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

Я хочу рассказать о земляке, прадедушке моей хорошей подруги Смоляке 

Михаиле Михайловиче, который родился 19.06.1923 г. в деревне Углы 

(Новогрудский р-н), ему на данный момент 101 год, он один из немногих ветеранов, 

которые являются живыми свидетелями самой масштабной катастрофы XX века 

для белорусского народа – Великой Отечественной войны. Я неоднократно была у 

него в гостях, он делился воспоминаниями о войне. Также я узнала о его непростом 

жизненном пути. Еще в школьные 

годы Михайл Михайлович 

познакомился со своей супругой, 

и в 1948 г. они поженились и 

переехали в деревню Селец. В 

августе 1944 г. он был призван в 

Красную армию, оттуда попал в 

3- ю гвардейскую танковую 

армию. Был награжден Орденом 

Отечественной войны 2-ой 

степени. 

После окончания войны 

Михаил Михайлович поработал на 

лесосплаве, потом – на железнодорожных путях. Окончил десять классов вечерней 

школы, Новогрудский аграрный техникум, а затем шестнадцать лет трудился 

управляющим местного колхоза. На пенсию уходил из лесного хозяйства. 

Работники этих и многих других предприятий и организаций, представители 

военкомата часто навещают ветерана. 

Я хочу пересказать от его лица три истории, которыми он делился с нами, 

когда мы с подругой были у него в гостях. 

Фото 1. Смоляк Михаил Михайлович 
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История первая. 

«В Красную Армию меня призвали в августе 44-го. В Полоцке около месяца 

учили на младшего командира и, как отличнику по стрельбе и тактическим 

занятиям, присвоили звание сержанта. Оттуда я попал в 3-ю гвардейскую танковую 

армию. Боевой путь начинал с освобождения Польши. В то время немцы против 

советских танков Т-34 активно использовали фаустпатроны. Их попадание было 

смертельным как для самой машины, так и для ее экипажа. Поэтому по обе стороны 

танка, прямо на корпусе, сидели солдаты, которые следили за обстановкой снаружи 

через бинокль. Башня была обмотана проволокой с крючком. В случае появления 

в поле видимости врага необходимо было дернуть за нее, чтобы подать сигнал 

экипажу. Когда танк останавливался, проводилась зачистка территории. В числе 

таких сопровождающих был я. В моем отделении было девятнадцать солдат, они 

охраняли десять танков. За все время ни одна машина не пострадала…  В отличие 

от людей.  

          Жестокий бой был в польском городе Величка, известном своими соляными 

шахтами. Сопротивление попытались оказать двадцать пять немецких танков, но 

мы их разбили в пух и прах. После направились на немецкую землю, где я получил 

ранение в левое плечо. Даже помню точную дату: это случилось 10 апреля 1945 г. 

Меня подстрелил снайпер, немного промахнулся мимо сердца. Напарника ранил 

тяжелее, но и он остался жив. Тут же зачистили территорию и ликвидировали 

врага». 

История вторая.  

«По поводу ранения я забежал немного вперед. До этого чуть не расстался с 

жизнью, когда мы форсировали реку Нейсе на границе Польши и Германии. На 

рассвете на резиновых лодках пытались ее преодолеть. Все проходило по плану, 

однако, как только на воду спустился я с товарищами, начался артиллерийский 

обстрел. Спасся тот, кто успел прыгнуть в реку, остальные погибли. Немцы пошли 

в атаку, но мы смогли отбиться. Враг снова произвел обстрел из артиллерии и 

пошел вперед. Однако вовремя подоспели две «катюши», они пару раз «сыграли», 

и от противника ничего не осталось. Живые вышли на берег, начали оказывать 

помощь раненым. Я тогда чудом уцелел». 

История третья. 

«На пути к Берлину немцы сделали заставу, которая никак не давала нашей 

пехоте продвигаться вперед. Когда солнце село за горизонт, мы подобрались на 

расстояние километра к двум окопанным пулеметам, однако двигаться дальше 

было смертельно опасно. Полковник построил нас, выбрал двух сержантов, в том 

числе и меня, чтобы ликвидировать грозное оружие врага. 

Когда мы подошли вплотную, немец дремал, облокотившись на пулемет. Нам 

же в разведку никакого другого оружия, кроме кинжала, не выдали. До смены 

часового оставалось пятнадцать минут. Напарница Таня говорит: «Бросайся на 

плечи немцу, я помогу». А немец тот был под два метра ростом! Схватил меня за 
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шею – я тут же потерял сознание. Благо Таня не растерялась: как даст ему ножом в 

спину – тот руки и разжал. Привела меня в чувства, нашла у солдата документы, 

сняла с пулемета замок (деталь, без которой он не мог стрелять), и мы бросились 

убегать. Успели отдалиться метров на пятьдесят до того, как в нашу сторону 

раздались выстрелы трассирующими патронами. 

Пара, которая ушла ликвидировать второй пулемет, сбилась с ориентира, а 

когда вернулась обратно, полковник уличил ее в дезертирстве и в порыве гнева 

схватился за наган. Не знаю, выстрелил бы он или нет, но Таня взяла командира за 

руку и словами: «Мы же задание выполнили», – остудила пыл. Наверное, этой 

смелой женщине был обязан жизнью не только я один. В ближайшее время два 

полка быстро заняли высотку и уничтожили второй пулемет. А у меня на шее еще 

неделю не сходили синяки». 

Вот такие истории из военного прошлого Михаила Михайловича мне удалось 

услышать. Михаил Михайлович дошел до Берлина, был свидетелем того, как враг 

капитулировал. Он участвовал в Пражской операции, последней операции в Европе 

по освобождению Праги, где и отпраздновал Победу.  

Ежегодно, 9 Мая к нему приезжают школьники, устраивают концерты прямо 

на дому. Михаил Михайлович искренне улыбается, а значит – счастлив. Спасибо 

ему за то, что, рискуя собственной жизнью, сделал счастливыми всех нас. 

 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА О ВОЙНЕ 

Смольская Ю. С., студентка 2-го курса архитектурного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Давидович А. В. 

 

          Мой прадедушка – Смольский Бронислав Амуратович. Годы жизни 1926–

2009 гг. Место рождения – г. Минск. 

         У каждого белоруса в семье есть те, кто прошел войну. Через какие трудности 

и лишения пришлось пройти этим людям, как сложились их военные судьбы, 

какой отпечаток война наложила на их дальнейшую жизнь? Нам, современным 

людям, привыкшим к комфорту, представить сложно. 

         Я хочу рассказать вам, как сложилась судьба моего прадеда – Смольского 

Бронислава Амуратовича. Родился он в Минске 14 мая 1926 года в бараке на 

площади 8 Марта. В семье было 6 детей, до войны дожило 5, один брат умер от 

тифа. Когда началась война, прадеду было всего 15 лет. Немцы быстро захватили 

Минск, и семья оказалась в оккупации на долгих три года. В первый день войны, 

как кадровый офицер запаса, отец моего прадеда был призван на фронт и больше 

не вернулся.  Дедушка Броня, как мы его называли, не любил вспоминать это 

время. Его понять можно. На его глазах в минском гетто погибли его друзья евреи, 
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с которыми он провел все детство, голод и холод он запомнил на всю жизнь. Как 

жили, а точнее, выживали в это время, мы знаем из книг. Но все верили в Победу, 

что наступит час и родная земля опять будет свободной. 

          Сразу же после освобождения Минска 15 

июля 1944 г. прадед был мобилизован и 6 месяцев 

находился в учебной части. В январе был 

направлен на 1-й Белорусский фронт, воевал в 

составе 1729-го самоходно-артиллерийского 

полка 3-й ударной армии в звании сержанта. Был 

танкистом, заряжающим на самоходной установке 

СУ-76. Их полк участвовал в Варшавско-

Познанской наступательной операции, 

освобождали от немецких захватчиков 

территорию Польши к западу от Вислы, 

захватывали плацдарм на правом берегу Одера. 

Эта была «дорога на Берлин». Осложняло военные 

действия то, что местность была холмистой, 

покрыта лесными массивами и технике было 

непросто передвигаться в таких условиях. В этих 

лесах оставалось много разрозненных немецких 

группировок, приходилось 

быть осторожными.  

       Как рассказывал моему 

отцу прадед, самоходка, на 

которой он воевал, это не 

танк. Она окружена броней 

с 3-х сторон, а сзади и 

сверху – нет. Поэтому его, 

как самого молодого в 

команде, сажали сзади в 

незащищенной части 

установки и он выбрасывал 

гранаты, которые немцы 

могли забросить во время 

движения. 

      Тяжело шли бои за 

города Лодзь и Познань. 

Танки и самоходные 

установки первыми шли на прорыв. Так их полк участвовал в прорыве 

Померанского Вала, крупного оборонительного рубежа немцев с огромным 

количеством долговременных огневых точек.  

          А 22 апреля 1945 г. всего за несколько недель до Победы прадед был ранен 

немецким снайпером в спину. Произошло это так. На броне самоходки ехал взвод 

солдат и прадед с ними. Он как танкист был одет в комбинезон, на голове – 

шлемофон. И снайпер, засевший в лесу, выбрал именно танкиста. К счастью, 

Фото 1. Бронислав Смольский, 

1945 г. 

Фото 2.  Экипаж СУ-76 

                      (Смольский Б. слева), 1945 г. 
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ранение не было 

смертельным. Лечение 

проходило в госпитале в г. 

Лодзь, где прадед и 

встретил Победу. 

         Мой прадед незадолго 

до ранения в апреле 1945 г. 

был награжден медалью за 

отвагу, номер медали 

2174844, наградная книжка 

№ 185268.    После лечения 

мой прадед продолжил 

службу в рядах Красной 

армии на территории 

Польши в должности  

механика-водителя  

тяжелого танка ИС-2.  Демобилизован в конце ноября 1947 г. С 1948 г. работал на 

Минском станкостроительном заводе им. Кирова. Уходил на пенсию в должности 

начальника участка цеха Минского завода автоматических линий.  

         Тяжелый путь, пройденный одним человеком, показывает нам путь всего 

поколения. Мой прадед был моим ровесником, когда закончилась война, а за 

плечами его уже была оккупация, голод, лишения, боевые действия и риск быть 

убитым каждую минуту. В 19 лет он прошел то, что не каждый современный 

человек проходит за свою жизнь.  

          Этим эссе я хочу почтить память моего прадеда, Смольского Бронислава 

Амуратовича, и всех тех, кто воевал, прошел свой героический путь и подарил мир 

нам, своим потомкам. 

 

 Фото 3. Наградная книжка Смольского Б., 1945 год 

 

Фото 4. Смольский Б. с сыновьями, 1957 год Фото 5. Смольский Б. с супругой, 2007 год 
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БОРЬБА МОЕГО ПРАДЕДА С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ 

 В СОСТАВЕ СПЕЦГРУПП НКГБ СССР 

 

Томашевич А. П., студентка 1-го курса факультета технологий 

управления и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик А. К.  

 

Моего прадедушку звали Павел Игнатьевич 

Лысков. Он родился в 1915 году в деревне 

Михайловская Шенкурского района Архангельской 

области. Закончил школу с грамотой, поступил в 

Лесоэкспортный техникум, после него без экзаменов 

был принят в Архангельский Лесотехнический 

институт. В 1935 году также поступил в 

Архангельский аэроклуб, который закончил с 

отличием в звании пилота Военно-воздушных сил 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Но стать 

летчиком была не судьба. По путевке комсомола в 

1936 г. он был направлен на работу в органы НКВД. 

Пройдя курс в межкраевой школе НКВД СССР в 

Новосибирске, работал в органах госбезопасности в 

должности пом. уполномоченного, позже – 

начальником отделения. В 1939 г. в составе оперативной группы войск принимал 

участие в освобождении Западной Беларуси. Затем вплоть до начала военных 

действий с Германией работал заведующим Лидским отделом Наркомата 

госбезопасности (НКГБ). 

С первых дней Великой Отечественной войны с фашистской Германией 

Лысков П. И. принимал участие в боях. Уже 23 и 24 июня 1941 года руководил 

операциями по уничтожению фашистских десантно-разведывательных групп, 

выброшенных с самолетов в Лидском районе. Одновременно чекисты 

руководимого ими горотдела вели активную оперативную работу по аресту 

немецкой агентуры. 25 июня 1941 года по указанию руководства Управления НКГБ 

по Барановичской области весь состав оперативных работников Лидского 

горотдела выехал из Лиды в Могилев. Здесь НКГБ БССР по указанию ЦК КП(б)Б 

29–30 июня начал формировать из числа чекистов спецотряды для направления в 

тыл противника для организации разведывательной и боевой деятельности. Лысков  

был направлен в спецотряд НКГБ под командованием полковника С. В. Юрина, 

действовавший в Березинском районе Могилевской области. В задачи спецотряда 

входило создание подпольных патриотических групп, разведывательная 

деятельность и участие в боевых операциях. 14 июля 1941 г. отряд из засады на 

проселочной дороге у деревни Мачески разгромил три автомашины противника, 

Фото 1. Лысков Павел 

Игнатьевич 
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уничтожив 70 фашистов. В августе на шоссе Минск – Могилев у деревни Погост 

отрядом была разгромлена колонна из 70 автомашин с живой силой уничтожено 

около 400 фашистов. 

 В ноябре 1941 года в составе оперативной группы Лысков П. И. был 

направлен на Западный фронт с новым заданием: подбор, подготовка и переброска 

через линию фронта в тыл врага разведывательно-диверсионных групп, которым 

предстояло вести бои и производить разведку на территории оккупированной 

Могилевской области. «Переброска групп – это самое ответственное и рискованное 

задание. Десятками дней и ночей я проползал по передовой линии фронта и под 

огнем противника осуществлял переброску групп» – отмечал прадедушка Нонне 

Яковлевой, автору книги «С верой в победу», вышедшей в послевоенное время.  

Вторично он был направлен в тыл противника в качестве руководителя 

спецгруппы в сентябре 1943 года, на этот раз на территорию оккупированной 

Барановичской области. Зона действий его группы охватывала Лидский, 

Новогрудский, Ивьевский, Юратишский, Любчанский районы, города Новогрудок 

и Лида. Основная задача: оказывать помощь подпольным партийным органам в 

развертывании партизанского движения. Приземлился он благополучно в район 

лесного массива недалеко от деревни Поташня Юратишского района. Партизаны 

Лидского соединения доставили его и команду из 4 человек на базу штаба 

соединения. Он представился командиру соединения Е. Д. Гапееву, доложил, с 

какой целью прибыл, назвал свою подпольную кличку Валерий. Он выбрал ее в 

честь своего сына (моего дедушки), который с матерью проживал в тот момент в 

Новосибирске, куда они успели эвакуироваться в 1941 году из Лиды.  

В первой половине июля 1944 года Лидский 

район был освобожден от оккупантов. Но не 

прекратилась работа разведчиков особых отделов. 

Они оказывали большую помощь наступающим 

частям Красной Армии, выступали в качестве 

проводников, принимали участие вместе с бойцами 

Красной Армии в боях с отступающими немецкими 

частями. А по 

завершении боев вели 

борьбу с бандами 

националистов, так 

называемыми «лесными братьями». С первых дней 

освобождения Лиды Лысков П. И., как и весь 

командный состав Лидского партизанского 

соединения, окунулся в работу по возрождению 

города к мирной жизни, восстановлению местных 

органов власти. Был награжден: орденом 

Отечественной войны I степени, орденом 

Фото 2. Медаль «За боевые 

заслуги»; медаль «Партизану 

Отечественной войны» 

 

 

 

Фото 3. Орден Красной Звезды, 

Орден Отечественной войны 

 I и II степени 

 



 

59 

 

Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, семью 

медалями. В послевоенное время Лысков Павел Игнатьевич трудился на 

ответственных должностях в городе Лиде, перед пенсией – инженером по 

подготовке кадров на заводе лакокрасочных изделий (в настоящие 

время  ПО «Лакокраска»). Являлся ударником 9-й пятилетки, награжден медалью 

«Ветеран труда». 

8 июля – важная для 

лидчан дата не только потому, 

что именно в этот день в 1944 

году город Лида был 

освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. 

8  июля 1966 года в Лиде 

состоялось торжественное 

открытие Кургана Бессмертия. 

Лидчанин Юрий Машков 

изготовил капсулу-вазу, 

которая с посланием потомкам 

была вложена в основание 

кургана. Конечно же, 

присутствовали ветераны 

войны, многие из которых в то 

время занимали высокие должности, оставшиеся в живых освободители Лиды. 

Принимал участие и мой прадедушка.  

После войны прадедушка часто болел, ему было сделано несколько 

операций. Умер он 1987 г. в возрасте 71 года. 
Прочитав книгу «С верой в победу», написанную Нонной Яковлевой – 

дочерью командира Лидского партизанского соединения Ефима Гапеева, я 

всесторонне представила процесс организации народного сопротивления в тылу 

немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. В повести 

В. Г. Рудина «Между вчера и завтра» прототипом  главного героя  является мой 

прадедушка Лысков Павел Игнатьевич. Наша семья хранит память о прадедушке, 

часто мы просматриваем фотографии, альбомы, награды, личные воспоминания-

дневники, которые сохранились до этих дней.  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Закладка капсулы-вазы, 

 г. Лида, 1966 г. 

 



 

60 

 

ГОРЖУСЬ, ЧТО НОШУ ЕГО ФАМИЛИЮ 

 

Аверьянов А. В., студент 1-го курса ФТУГ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

Я родился под мирным небом, никогда не слышал воя бомб или грохота 

канонады, что было почти ежедневным явлением для жителей нашей страны в 

период Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны – 

это судьбы многих миллионов нашей Родины, отстоявших честь и независимость 

страны, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях с фашистскими 

захватчиками. 

       В целом, о событиях тех лет я могу 

судить только по книгам, фильмам, а также 

по рассказам своего прадедушки, который 

был среди многих защитников, 

самоотверженно боровшихся с врагом. Я 

ношу его фамилию – Аверьянов, его имя – 

Юрий Федорович. 

        Он родился 26 ноября 1929 г. в 

многодетной крестьянской семье в России в 

Ивановской области, в городе Тейково. Он 

был старшим в семье. После него родились 

еще брат и три сестры. Юрий Аверьянов 

окончил 4 класс, после школы учился на 

тракториста в районом центре Тейково.  

        В 1941 г., когда началась война, дедушка 

был мал, чтобы идти на фронт со всеми 

мужчинами. Он начал работать на местном 

заводе по производству металлических изделий, помогая изготавливать 

боеприпасы, детали для оружия и др. Однако впоследствии завод был разрушен в 

результате авианалетов. Тогда прадедушка сразу же пошел помогать на 

Тейковский хлопчатобумажный комбинат, где в наше время в память о погибших 

текстильщиках установлен монумент на территории предприятия. 

На протяжении всего периода войны мой прадедушка помогал партизанам, 

ориентировал их в лесу, подносил воду и еду, участвовал в подрыве 

железнодорожного эшелона, делал все, что было в его силах. 

Когда я был в гостях у прадедушки, он поделился со мной одной интересной 

историей, которая происходила с ним в то время. Пересказываю ее от его лица. 

«Зимой 1942 года, я вышел на улицу, не заметив, как прошел пару километров, 

услышал гул машин, немецкие голоса еле слышно доходили до моего уха. Я 

почему-то сразу понял, что они готовятся напасть на наших партизан, я знал лагерь, 

и он был за пару сотен метров. Я сразу резко запищал своим детским голосом, и 

Фото 1. Мой прадед Аверьянов Юрий 

Федорович 
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побежал к лагерю партизан со всех ног, я слышал выстрелы за своей спиной. К 

счастью, наши мужики успели приготовится, и дать отпор немецким войскам. Вот, 

кажется, такая мелочь, а как получилось здорово…» 

Мой прадедушка пережил в 

оккупации всю войну, видел весь ужас 

немецкой оккупационной политики. В 2014 

году он был награжден юбилейной 

медалью «70 лет освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков». 

Мой прадедушка умер 19.09.2014 г., я 

рад, что успел выслушать рассказы 

дедушки о войне из первых уст. Не многим 

так повезло. 

Два раза я смог побывать вместе с 

ним на параде 9 мая в Барановичах, 

прадедушка выступал с речью в центре 

нашего города, рассказывал о 

мужественности наших солдат. Я безмерно 

горжусь им! 

  С каждым годом все меньше и 

меньше остается ветеранов Великой 

Отечественной войны, но мы не должны 

забывать их и помнить не только в День Победы, но и всегда, ведь они дали нам 

мирное небо над головой. Низкий поклон нашим прабабушкам и прадедушкам, 

вернувшимся живыми и оставшимся на полях сражений. Своей жизнью мы 

обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и сражались до 

последнего вздоха, доказывая стране свою преданность Родине.  

    И сколько бы лет не прошло после войны, я всегда буду помнить рассказы 

моих родителей о моем прадеде. Ведь для меня это особенный Человек. И эта 

ниточка памяти в моем сердце никогда не прервется. Я всегда буду гордиться им. 

Пройдут года, я стану взрослым, и у меня появится своя семья, и я с 

благодарностью буду рассказывать своим детям о том, что и мой предок внес свой 

посильный вклад в Великую Победу. Вечная память людям, отдавшим свои жизни, 

чтобы мы сегодня жили! 

 

 

 

 

 

Фото 2. Удостоверение к 

 юбилейной медали 

«70 лет освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков», 2014 г. 
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ВОЕННАЯ СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА 

 

Плесканева В. В., студентка 1-го курса факультета технологий 

управления и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель - доцент кафедры «История» Дубовик А. К. 

 

Мой прадед Губарь Константин Николаевич родился в апреле 1917 года в 

деревне Проворное Червенского района Минской области. С 1925 по 1933 года 

учился в Гребенской сельской школе. После окончания школы работал пастухом, 

а также помогал отцу по хозяйству и 

присматривал за своими младшими братьями и 

сестрой. В 1942 году женился на односельчанке 

Зинаиде (моей прабабушке), чтобы ее не забрали 

в Германию. В 1943 году у них родилась дочь, 

но в этом же году умерла от тифа. До 1943 года 

находился на оккупированной территории по 

месту своего рождения. После освобождения 

Беларуси, в июле 1944 года Губарь К. Н. был 

призван Червенским райвоенкоматом в ряды 

Красной Армии. Служил в 451-м стрелковом 

полку 64-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го 

Белорусского фронта (с января 1945 года этот 

полк был переведен в состав 33-й армии 1-го 

Белорусского 

фронта). Присвоено звание сержант. Участвовал в 

операции «Багратион» и освобождении Польши от 

немецко-фашистских захватчиков. Во время 

наступательных боев в районе 

Берлина проявил мужество и 

находчивость. Из личного оружия 

уничтожил 5 немецких солдат. В 

боях за железнодорожную 

станцию гранатой уничтожил 2-ух 

«фаустников». Президиумом Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество был награжден 22 мая 1945 года 

орденом Красной Звезды и в июне 1945 года медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 1 ноября 1945 года был составлен акт в том, что 

командиром 82-й гвардейской стрелковой Запорожской 

Фото 2. Орден Красной 

Звезды 

Фото 3. Медаль  

«За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Фото 1. Губарь Константин 

Николаевич 
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Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 

было произведено вручение медалей «За взятие Берлина». 
Среди награжденных был и К. Н. Губарь. Также он был 

награжден медалью «За освобождение Варшавы». 

После войны Константин Николаевич жил с 

прабабушкой в родительском доме. 2 февраля 1948 года 

родилась дочь Галина (моя бабушка), в 1950 году родилась 

вторая дочь Таиса и в 1956 году сын Василий. Мой прадед 

продолжил работать пастухом в сельскохозартели (колхозе) 

им. Фрунзе Червенского района. Умер 10 октября 1973 года. 

В нашей семье чтут память о Губаре 

Константине Николаевиче. Он не только 

передал нам гены и фамилию, но и 

оставил нам в наследие свои традиции, ценности и жизненные 

уроки. Узнавая историю жизни наших героических предков, 

мы учимся понимать свое происхождение, связи между 

поколениями и то, какие ценности были важны для нашей 

семьи в прошлом. Через рассказы, фотографии, документы и 

традиции мы сохраняем историю своей семьи для будущих 

поколений. Это не только позволяет нам знать о своих корнях, 

но и вдохновляет нас на осознанное продолжение семейных 

традиций и достижение новых высот. Сохранение и передача 

истории прадедушки является не только актом уважения, но и 

обязательством перед будущими поколениями. Поэтому я 

бережно храню память о своем прадедушке, буду передавать ее дальше, чтобы его 

жизненные уроки и ценности продолжали жить вечно. 

 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА О ВОЙНЕ 

Чубукова А. Д., студентка 1-ого курса энергетического факультета 

БНТУ  

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Щавлинский Н. Б. 

         Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но эта 

печальная страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны. Это 

ужасное время стало тяжелым испытанием в двадцатом веке. Практически у 

любого из нас есть родственники, которые в войну сражались за свои семьи. 

Многие из них не вернулись домой к родным и близким. Так случилось и в моей 

семье. Мой прадедушка – Чубуков Исак Иванович погиб на войне 26.02.1944 года, 

Фото 4. Медаль                    

«За взятие Берлина» 

Фото 5. Медаль  

«За освобождение 

Варшавы» 



 

64 

 

это, а также его звание (рядовой), записаны в Книге Памяти Республики Беларусь. 

Он сражался за каждого из нас, за своих близких и родных, за жизнь и светлое 

будущее. 

         Прадед родился в 1907 году в деревне Проскурни Гомельской области в 

обычной сельской семье, в которой было еще 2 сестры. У Исака Ивановича была 

замечательная жена Федора 

Васильевна. Во время совместной 

жизни у них родилось 6 детей: 2 дочки 

и 4 сына. 

        Моя прабабушка, Федора 

Васильевна, в марте 1944 года попала в 

Озаричский лагерь смерти вместе со 

своими детьми. Туда гитлеровцы 

согнали почти всю деревню, поэтому 

родная сестра Исака Ивановича тоже 

оказалась там с двумя детьми. Они 

пробыли в концентрационном лагере 

вплоть до освобождения Красной 

армией. К сожалению, до того момента 

не дожили маленькие дочки Федоры 

Васильевны. 

          В нашей семье передается 

рассказ деда Николая, который был 

одним из сыновей Федоры 

Васильевны. По его словам, лагерь находился на болоте. Они сидели на кочках, 

окруженные проволокой, гитлеровцы бросали хлеб через нее. Когда дед словил 

кусок, они пустили пулеметную очередь, после этого Николай начал заикаться. 

         После того, как узников 

Озаричского концентрационного 

лагеря освободила Красная армия, 

моя прабабушка вернулась на 

Родину, однако деревня была 

сожжена. Некоторое время Федора 

Васильевна с сыновьями жили в 

землянке. Когда деревню 

восстановили после окончания 

войны, они получила статус семьи 

военнослужащего. 

         С самых первых месяцев войны 

прадедушка вошел в отряд партизан 

вблизи Днепра. К началу войны ему 

было всего 34 года. Исак Иванович 

сражался в рядах партизан, а после 

того, как красноармейцы освободили 

Жлобинский район от оккупантов, 

Фото 1. Федора Васильевна в центре 

 

Фото 2. Сыновья Исака Ивановича  
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вошел в ряды советской армии. У моей семьи нет информации о том, в каких 

сражениях участвовал мой прадед. Но зимой 1944 года моя прабабушка получила 

извещение о его смерти, в котором говорилось о том, что Исак Иванович погиб 

смертью героя. Он умер в бою у деревни Малые Коноплицы, где и был похоронен 

в братской могиле. Каждый год моя семья ездит туда, чтобы почтить память. 

 

Фото 3. Братские могилы в деревне Малые Коноплицы 

          Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло почти 79 лет, но 

гордость и память о родных, принимавших участие в той страшной войне, будут 

жить вечно. Мы всегда будем вспоминать про советских солдат, которые не жалели 

своих жизней, сражаясь за будущее. 

          Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень горжусь 

тем, что мой прадедушка внес вклад в эту великую победу. Мы должны помнить о 

наших героях, которые подарили нам мирное небо над головой. Каждый человек 

обязан чтить память наших соотечественников, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Мы не имеем права забывать, что ценой нашей свободы 

являются миллионы погибших людей. Они также как и мы хотели прожить 

счастливую жизнь. Эта страшная война должна всегда служить уроком будущим 

поколениям. 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – КУЗНЕЦОВ БОРИС МИТРОФАНОВИЧ 

 

Трубкин В. А., студент 1-го курса энергетического факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Мосейчук Л.И. 
 

        День Победы 9 мая – самая трагичная 

и самая радостная дата! Эту дату знает 

весь мир. Как бы ни менялись за 

последние годы факты нашей истории, 

этот день остается неизменным – самым 

дорогим, трепетным, скорбным, но в тоже 

время, светлым и радостным праздником. 

Читая и слушая рассказы о людях, 

воевавших за нашу Родину, я часто думаю 

о своем прадеде, Кузнецове Борисе 

Митрофановиче. Мне повезло, я вырос на 

беседах с ним, на его поучительных 

историях, наставлениях. Каждое его слово 

останется в моей памяти. Я уверен, что 

когда вырасту, расскажу своим детям 

историю моего прадеда. Мне очень 

хочется увековечить память Кузнецова 

Бориса Митрофановича для последующих 

поколений, показать мужество, героизм, любовь к Родине на примере его подвигов 

и показать, что исход Великой Отечественной войны целиком зависел от личного 

вклада каждого солдата.  

         Кузнецов Борис Митрофанович родился 8 апреля 1926 года в городе 

Задонске Воронежской области. (С 1954 года Задонск входит в новообразованную 

Липецкую область). Прадедушка рос в большой, дружной, но бедной семье. 

Детство у него было нелегким. В семье было четверо детей (два брата, сестра и мой 

прадед). Отец его работал маляром, а мать была домашней хозяйкой. Отец рано 

умер, и его мама осталась с четырьмя детьми одна. Но те голодные и тяжелые годы, 

как окажется позже, были не самыми страшными в жизни молодого парня. 

Когда началась война, Кузнецову Борису Митрофановичу исполнилось 

пятнадцать. Старшие братья все ушли на фронт. 19 апреля 1943 года молодой 

мальчишка 17-ти лет был призван в Вооруженные Силы СССР и направлен на 

курсы в 32 учебный танковый полк Московского военного округа. Это был 

последний призыв на фронт юношей, рожденных в 1926-ом. Уходил на фронт 

прадедушка из города Задонска. Он вспоминал, что их собрали на призывной пункт 

и затем отправили в город Елец, который находится в сорока километрах от 

Задонска. Шли они туда пешком. 

Прадед был призван в армию в апреле 1943 г., в мае уже принял военную 

присягу, в которой поклялся: «Я сын трудового народа <…> буду бить немецко-

фашистских захватчиков <…>». Шесть месяцев учебы в Черниговском танковом 

Фото 1. Мой прадед Кузнецов Борис 

Митрофанович 
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училище и, на фронт. В октябре 1943 года он был направлен во II Украинский 

фронт. Место прохождения службы – г. Кировоград, полк РГК-1822. 

Только прибыв в свою часть и не успев толком освоиться он, вместе с 

боевыми товарищами приступил к выполнению боевой задачи. Их танковый 

корпус должен был зайти к противнику в тыл и ослабить его позиции двигаясь из 

г. Кременчуга в направлении к г. Николаеву.  

Прадедушка вспоминал, что с задачей они справились на удивление легко, и 

они занимали населенные пункты один за другим. В районе села Марьяновка 

захватили большой аэродром примерно с 3-мя, а может быль 4-мя сотнями 

вражеских самолетов. В этом же бою погиб от разрыва снаряда и генерал немецкой 

авиации, так и не успев добежать до своего самолета. Однако через день, уже в 

самом селе Марьяновка их танковый корпус попал в окружение, где подвергся 

страшной бомбардировке. Потери были огромные: от танкового корпуса осталось 

лишь 5 боевых машин Т-34, на которых ночью уцелевшие бойцы пошли на прорыв 

окружения. И прорвались! Мест в танках на всех не хватало. Они были заняты 

старшими офицерами и ранеными. 30 километров до линии фронта прадедушка 

бежал с наганом в одной нижней рубашке. Для них уже была подготовлена полоса 

прорыва. И дедушка с боевыми товарищами – вышли! Их было 15 человек… 

За участие в данной боевой операции командир полка пообещал, что экипаж, 

который выйдет из этого рейда живым будет награждается медалью «За отвагу». 

Но так как командира полка не было, штаба не было, все было разрушено. Награды 

никто не получил. 

После службы в составе II Украинского фронта прадедушка попадает на 

III Белорусский фронт в районе города Орша.  

Кузнецову Борису Митрофановичу посчастливилось стать участником 

операции «Багратион». В составе 16 стрелковой дивизии, которой был предан 

самоходно-артиллерийский полк. Он участвовал в боях за освобождение г. Орши. 

Бои за Оршу были очень жестокие и кровопролитные. Три раза прорывалась 

оборона в районе г. Орши и три раза удавалось отбить противника. Немецкими 

войсками командовал генерал-лейтенант Ганс фон Траут (17 пехотная дивизия 

немцев), которого А. Гитлер называл «Железным генералом». Впоследствии Траут 

был пленен в окруженном Минске.  

За бои под Оршей Кузнецов Борис Митрофанович получил первый Орден 

Красной Звезды. 

Экипажем прадедушки было уничтожено 2 огневых точки. Немцы, 

укрепившись в блиндаже прижали нашу пехоту к земле, и прадедушка молодой 

наводчик орудия глазастый парень первым выстрелом попал прямо в амбразуру. 

Огонь прекратился. Пехота смога начать наступление. Вечером 27 июня 1944 года 

Красная армия заняла г. Оршу. С этого момента не было ни дня, чтобы наши войска 

не проходили по 30–40 км в день освобождая белорусскую землю. Прадедушка был 

в составе передового отряда дивизии с десантом разведроты на борту самоходок. 

Они были первыми, за ними шла вся 16 стрелковая дивизия. Проходили 

многие населенные пункты и города. Участвовали в освобождении городов 

Борисова и Лиды. После освобождения Беларуси – освобождал Литву.  
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За проявленный героизм и мужество прадедушка получил 2-ой орден 

Красной звезды.  

В 1944 году началось наступление на Восточную Пруссию. Взяли город 

Инстербург, причем взяли без потерь. Далее пошли с боями по направлению к 

г. Кенигсберг. Бои за г. Кенигсберг были очень жестокие. Но, тем не менее, на 2-ой 

день красноармейцы уже ворвались в пригород Кенигсберга. Вот как об этом 

вспоминал сам участник: «Две воздушные армии при поддержке американской 

авиации начали наступление. Горизонта не было видно ни слева, ни справа – это 

сплошная армада авиации, которая повисла над городом и так сыпанули бомбовым 

ударом, что мы в машинах качались, как медленно на качелях. Город был сметен с 

лица земли. После этой бомбежки немцы выкинули белый флаг. Город 

капитулировал!» 

После боев под Калининградом дивизию бросили в район города Пиллау, 

(ныне Балтийск). Тогда в нем была крупнейшая, хорошо укрепленная военно-

морская база немцев. Военно-морскую базу и город Пиллау обороняло 40 000 

солдат и офицеров шести пехотных и танковых дивизий, двух отдельных танковых 

батальонов, танковой дивизии «Великая Германия», гаубично-артиллерийской 

бригады, бригады штурмовых орудий, зенитной дивизии, отдельных зенитных 

полков и множества других частей, отдельных соединений и боевых групп 

Вермахта гитлеровской Германии. Обороняющиеся немцы имели трехмесячный 

запас продовольствия и боеприпасов. Прадедушка рассказывал так: «И вот тут-то 

немцы засылают в тыл наших войск танковую дивизию СС «Мертвая голова». 

Наибольшими зверствами в расправах над мирными жителями и военнопленными 

прославилась эта дивизия. Само название произошло от значка, который солдаты 

носили на петлицах формы». 

Штаб 16 дивизии, в которой служил Борис Митрофанович, попал в 

окружение танковой дивизии СС. Было принято решение прорвать немецкое 

окружение и освободить штаб дивизии. 6 машин ворвались в район окружения 

штаба дивизии. В этой операции принимал участие и мой прадед. Его экипаж 

подбил 2 немецких танка. Штаб дивизии был освобожден.  

За эти бои прадед был представлен к Ордену Отечественной войны 2 степени 

и получил медаль «За взятие Кенигсберга». 

У Кузнецова Бориса Митрофановича 2 ордена Красной звезды, орден 

Отечественной войны II степени и медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу». Каждый наградной лист моего прадеда 

начинается со слов «На всем протяжении… Показал мужество и геройство…». И 

это, при том, что воевал он чуть больше года... 

3 марта 2017 г. прадедушки не стало… Его похоронили в г.п. Боровуха на 

Восточном кладбище, которое находится на месте бывшего танкодрома на котором 

он обучал молодых бойцов проходивших срочную службу в рядах Советской 

Армии (служил до 1973 г.)  

9 мая 2017, в День Великой Победы, по г. Новополоцку прошел марш 

«Бессмертного полка». Утром я шел в составе Бессмертного Полка через весь 

город, неся в руках портрет моего прадедушки, Кузнецова Бориса Митрофановича.  
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Изучая военный путь моего 

прадеда, я сделал для себя вывод, что 

исход войны зависел от мужества, 

жертвенности, бесстрашия каждого 

солдата, и не важно, кто этот солдат, 

командующий армией или простой 

рядовой. Все стремились победить 

врага, защитить родину.  

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ МОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

 

Шароваров А. Н., студент 1-го курса факультета маркетинга, 

менеджмента и предпринимательства БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик Е. А. 

 

Великая Отечественная война, несомненно, оставила след в жизни каждой 

белорусской семьи. Она постучалась в каждый дом, из которого ушли на фронт 

отцы и дети, братья и сестры. И наша семья не исключение.  

        Мой прадедушка Макиенок Антон Борисович 

родился в 1910 году в деревне Кобылянка (в 

настоящее время деревня Октябрьск Кличевского 

района Могилевской области). 15 мая 1942 года он 

поступил в 115-й партизанский отряд Кличевского 

района, где командовал одной из подрывных 

групп во время «Рельсовой войны». В наградном 

листе сказано: «Товарищ Антон Борисович 

Макиенок работал политруком 1-ой роты. Рота его 

была всегда впереди. Сам в бою смел и вел за 

собой в бой роту смело и решительно. На 

рельсовой войне командовал одной из подрывных 

групп, группа его перевыполнила задачу. 

Участвовал во всех боевых операциях, 

выполняемых отрядом». За участие в операциях, проводимых отрядом в годы 

Великой Отечественной войны, прадедушка был награжден медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени.  

Фото 2. Я на параде в Новополоцке  

с портретом прадеда 

 

Фото 1. Макиенок Антон 

Борисович 
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           Героически проявила себя и его жена ‒ 

моя прабабушка Анифер Фотиния Ивановна. 

Она родилась в 1915 году в деревне Кобылянка. 

26 июля 1942 года Фотия Ивановна вступила в 

115-й партизанский отряд.  В составе его 

подрывной группы, трижды сама подорвала 

вражеские эшелоны. В наградном листе сказано: 

«Товарищ Анифер участвовала во всех боевых 

операциях, проводимых отрядом. На рельсовой 

войне была в группе подрывщиков, и сама 

сделала три взрыва, чем перебила три рельсы. 

Преданная патриотка родины». Прабабушка 

была награждена медалью «Партизану 

Отечественной войны» 2-й степени. Вместе с 

прадедушкой они участвовали в операциях в Кличевском, Шкловском, 

Березинском и Быховском районах.   

          28 июня 1944 года, когда 115-й 

партизанский отряд соединился с частями 

Красной Армии, прабабушка и прадедушка 

вернулись к восстановлению мирной жизни 

на освобожденной ими территории. Ведь, 

уходя на фронт, они оставили на воспитание 

родственников четырехлетнюю дочь – мою 

бабушку. После войны  в семье Макиенок 

родилось еще двое сыновей и дочь. Жили 

они в деревне Гонча Кличевского района 

Могилевской области. В деревне Антон 

Борисович работал директором школы, 

преподавал историю и географию. Фотиния 

Ивановна в той же школе работала учителем 

младших классов. В 1975 году прадедушки 

не стало и воспитание детей и внуков легло 

на плечи прабабушки. В 1998 году ушла из 

жизни прабабушка. По словам моей мамы, прадедушка и прабабушка не очень 

любили вспоминать те времена, лишь изредка показывали медали «Партизану 

Отечественной войны» и юбилейные медали Победы в Великой Отечественной 

войне. На сегодняшний день награды и наградные листы Макиенок Антона 

Борисовича и Анифер Фотинии Ивановны находятся в Кличевском краеведческом 

музее. 

 

 

Фото 2. Анифер Фотиния Ивановна 

Фото 3. Макиенок Антон Борисович 

 и Фотиния Ивановна с детьми 
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ ИВАНОВОЙ Н. М. 

 

Кузьмич П. И., студентка 1-го курса факультета информационных 

технологий и робототехники БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик Е. А. 

 

Великая Отечественная война – это подвиг народа, защищавшего свою 

землю, дома и родных от врагов. Эта беда коснулась каждой семьи в нашей стране. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. О ней наше поколение узнает из книг, 

фильмов или рассказов близких и родных людей. Я о войне и ее ужасах узнала от 

своей прабабушки Нины Михайловны.  

 Иванова (в девичестве ‒ Бужинская) Нина 

Михайловна родилась 2 декабря 1932 г. в деревне 

Росица Верхнедвинского района в семье Шутко 

Михаила и Надежды. Семья прабабушки жила на 

хуторе, недалеко от деревни. У Нины был младший брат 

Володя, который родился за год до начала войны. 

Когда началась война, Нине шел 9-й год. Она 

навсегда запомнила, как немцы приходили за 

продуктами, как люди бежали прятаться в лес, 

закапывали какие-то семейные ценности. Ее мама, 

Надежда Андреевна, закопала во дворе швейную 

машинку, видимо самое ценное, что было в доме. 

Прятаться в лесу люди стали не сразу, а после того, 

когда немцы начали проводить карательные операции 

против партизан и тех, кто им помогает, и после того, когда каратели стали сжигать 

деревенские дома вместе с жителями. 

Прабабушкиного отца – Шутко Михаила – расстреляли, подозревая в связи с 

партизанами. Боясь, что может пострадать вся семья, мать прабабушки, Надежда 

Андреевна, сменила фамилию Шутко  на  свою девичью ‒ Бужинскую.  

 С 16 по 18 февраля 1943 г. в д. Росица проходила карательная операция 

«Зимнее волшебство». Немецкие захватчики использовали здание костела как 

место заключения местных жителей, предназначенных для уничтожения или 

отправки на принудительные работы в Германию. Со слов прабабушки, ее семью 

вместе с другими жителями согнали в костел. Но пробыли они в нем недолго. 

Людей начали делить, многих посадили на подводы и отправили в соседнюю 

деревню Бигосово, на железнодорожную станцию. Среди этих людей оказалась и 

моя прабабушка со своей мамой. Ее младшего брата Володю забрали в «страшную» 

машину и увезли. Больше его никто не видел. Остальных людей согнали в 

колхозные конюшни и сожгли заживо. Среди погибших были и священники 

Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Немцы давали им возможность покинуть 

деревню, но они не согласились и разделили участь вместе с односельчанами. 

На железнодорожной станции моих родных и других людей погрузили в 

вагоны и отправили в Латвию. Так они оказались в страшном месте, в 

концентрационном лагере «Саласпилс». Здесь Нину разделили с ее мамой, 

Фото 1. Моя прабабушка 

Иванова Нина Михайловна, 

1956 г. 



 

72 

 

Надеждой Андреевной, которую отправили работать в Германию. Нина оказалась 

одна среди большого количества детей. Это были самые страшные дни. Вспоминая, 

она рассказывала, что дети постоянно плакали, над ними издевались, мучали, 

гоняли голыми и босиком в большой мороз, заставляли мыться холодной водой, 

брали кровь. Кормили ужасной едой, 

которая состояла из хлеба с опилками и 

супа, походившего на овощные отходы.  

Нине повезло. Она выжила. Из 

лагеря ее забрала одна латышская 

семья ‒ супруги Альвина и Андрей 

Маркитан. Нина должна была помогать 

им по хозяйству. Одна пасла и доила 12 

коров. По рассказам прабабушки, к ней 

относились неплохо, она даже ходила в 

латвийскую школу. Так она прожила в 

этой семье до конца войны и до тех пор, 

пока ее не нашли родственники. Спустя 

два года после окончания войны 

приехала   тетя и  забрала  Нину. 

Мама прабабушки, Надежда 

Андреевна, вернулась из Германии не 

одна, а с новой семьей, с отчимом 

Михаилом Одноколовым и их сыном 

Виктором. У бабушки появился брат. 

После войны прабабушка со своей 

семьей жила в деревне Бигосово, в 

родную деревню возвращаться было 

некуда, все было сожжено. Жизнь была 

нелегкой. Вокруг разруха и бедность. Были и 

проблемы с освоением русского языка, после 

нескольких лет обучения в латвийской школе.  

В 17 лет Нина уезжает в Ригу и поступает в 

Фабрично-заводское училище № 5. После окончания 

училища она устроилась на чулочную фабрику, где 

проработала 7 лет. Затем Нина Михайловна вернулась 

в деревню Бигосово, вышла замуж,  родила и 

воспитала двоих детей. В этой деревне прабабушка 

прожила всю оставшуюся жизнь. Работала на швейной 

фабрике. Умерла 8 февраля 2022 г. 

Долгие годы пришлось скрывать, что 

прабабушка была узницей, а ее мама находилась в 

Германии. Малолетних узников советские власти 

признали только в конце 80-х годов и приравняли их к ветеранам. В 1993 г. детям, 

прошедшим фашистские лагеря, был присвоен официальный статус 

несовершеннолетних узников концентрационных лагерей. В начале 2000-х гг. 

Фото 2. Нина во время учебы в латвийской 

школе, 11–12 лет. На фото – крайняя справа в 

верхнем ряду 

Фото 3. Нина с братом Виктором  и мамой 

Надеждой Андреевной 

 Фото 4.  Иванова Н. М.  

на чулочной фабрике 
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Германия выплатила компенсации бывшим узникам концлагерей, принудительно 

угнанным на работу, и некоторым другим гражданским лицам жертвам нацизма. 

Только никакие денежные 

компенсации уже не исправят 

многие искалеченные судьбы и 

не вернут жизни сотен тысяч 

людей. 

Мою прабабушку, 

Иванову Нину Михайловну, 

как ветерана Великой 

Отечественной войны, часто 

приглашали в школу или 

местную библиотеку, чтобы 

рассказать о своей нелегкой 

судьбе, о горькой доле, не позволяющей забыть прошлое. Для нее 9 мая – это не 

просто календарный праздник, а День Победы, день скорби и памяти. Прабабушка, 

будучи свидетелем ужасов войны, смогла сохранить доброту и веру в людей.  

Наверное, ни одну белорусскую семью не обошла стороной жестокая война. 

История жизни моей прабабушки – еще одно тому подтверждение. Это наша общая 

боль, и мы должны о ней помнить. Помнить, чтобы не повторять страшных ошибок. 

 

 

 

СУДЬБА ГЕРОЯ 

 

Дядык А. Д., студентка 2-го курса факультета энергетического 

строительства БНТУ 

Научный руководитель – профессор кафедры «Социальное управление» 

Семенова Л. Н. 

 

Война – время испытаний, когда люди проявляют мужество и отвагу для 

того, чтобы защитить своих близких и Родину. 

Мой прадедушка Сидорчев Алексей Михайлович – пример именно такого 

героического человека. Он родился в 1924 году в деревне Боголюбово, Башкирской 

АССР, где и был призван на службу, когда ему исполнилось 18 лет.  

Воевал в 339 гвардейском стрелковом полку, 120 гвардейской стрелковой 

дивизии, 335 гвардейском стрелковом полку и 117 гвардейской стрелковой 

дивизии. Был связистом. В боях по уничтожению группировки немецких 

войск   юго-западнее   Берлина, в  районе   деревни  Хаммер,  20 апреля  1945  года  

Алексей Михайлович выполнял задание командования. Со взводом автоматчиков 

Фото 5. Удостоверение узника концлагеря 

 Ивановой Н. М. 
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он  зашел в   тыл   противника   и   внезапным   

ударом   посеял   панику  в   боевых   порядках  

противника. В результате этого было 

уничтожено 20 немецких солдат и более 250 

взято в плен. Это оказало решительное 

действие на исход операции по занятию 

населенного пункта Хаммер. За этот 

героический поступок он был удостоен одной 

из самых высоких наград – ордена 

«Отечественной Войны 1 степени». На момент 

совершения подвига ему был всего лишь 21 

год. Помимо этого, сквозь огни боев он 

доставлял необходимые листы карт офицерам 

батальонов с нанесенным маршрутом и 

полосой полка, в результате чего батальоны 

безостановочно продолжали преследовать 

противника. За содействие в сохранении подготовки к наступлению в тайне и четко 

организованные и проводимые мероприятия по специальной связи в боях, 

своевременное картоснабжение полка и отвагу, прадедушка был награжден 

орденом «Красная звезда». Также он был награжден тремя медалями: «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945гг.»  

Алексей Михайлович встретил победу в Берлине, пройдя свой путь от 

простого рядового до офицерского звания старшего лейтенанта. Сквозь годы и 

поколения его история остается ярким примером героизма. Память о нем будет 

жить в наших сердцах, напоминая о важности истории и уважении к тем, кто 

защищал наше будущее. 

Фото 1. Сидорчев Алексей Михайлович 

 

Фото 2. Прадедушка Алексей стоит среди сослуживцев четвертым слева 



 

75 

 

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ БАБУШКИ О ВОЙНЕ 

 

Прокопчик А. С., студентка 2-го курса архитектурного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Давидович А. В.   

 

          Война. Страшное, как сама смерть, слово. 78 лет миновало с тех пор, как 

умолкли громы Великой Отечественной войны, а люди не перестают оплакивать 

потери. Нет в нашей стране ни одной семьи, из которой бы война не унесла чью-то 

жизнь или не искалечила кого-то пулями или болезнями, невозможно забыть это. 

В пример приведу историю своей семьи.  

Моя бабушка – Вера Федоровна Потехина. Годы жизни 1929–2016.  Место 

рождения – г. Молотовск (Северодвинск).  

                        
Фото 1. Вера Потехина                                                       Фото 2. Вера Потехина 

Молотовск, 1944 г.                                                                  Молотовск, 1949 г. 

 

Бабушка не воевала на фронте, и ее город не оккупировали фашисты, но 

Великая Отечественная Война не обошла никого и оставила свой нестираемый след 

в памяти каждого жителя Советского Союза. 

Когда я была ребенком бабушка не раз рассказывала мне, что пришлось 

пережить ей и ее семье в военные годы: 

«Мне было 12 лет, когда началась война. В нашей семье было шесть детей – 

три сестры и три брата. Сразу объявили всеобщую мобилизацию и мои братья ушли 

на фронт. Мы вместе со старшей сестрой Валей пошли работать на завод. Крупные 

предприятия Молотовска получили задания по выпуску продукции военного 

назначения. Детей моего возраста отправляли работать на предприятия местной 

промышленности. 

Мы работали на токарных станках – восстанавливали обувь.  Для того, чтобы 

мы могли работать нам ставили специальные коробки, так как размеры станков не 

были рассчитаны на детей. 
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          Ночью дежурили на крышах. Среди 

жильцов организовывали дружины по охране 

зданий от бомбежек. По ночам на каждой крыше 

было по одной бригаде из трех человек. 

Вражеские самолеты сбрасывали бомбы лимонки 

и зажигалки. Нашей задачей было  скидывать их с 

крыши на улицу. На этих дежурствах я 

познакомилась с мальчиком Лешей и влюбилась. 

Он был моей первой любовью и я даже ждала 

ночной смены, чтобы встретиться с ним. Но потом 

ему исполнилось 16 лет и он ушел на фронт. Я 

писала письма и шила мешочки, которые 

набивала табаком и отправляла ему. А через год 

его семье пришла похоронка. После этой новости 

справляться с испытаниями войны стало труднее, 

чем раньше.  

Самое первое, что вспоминается с военных лет – это голод и недостаток сна. 

Поставки продовольствия в Молотовск сократились в несколько раз. Мы никогда 

не ели фрукты и овощи, мясо очень редко. От этого сильно страдали зубы. 

Основной пищей нашей семьи была картошка, которую родители выращивали в 

огороде. Но даже ее не хватало на всех. Мама отдавала все нам, а сама питалась 

вареной картофельной кожурой, от чего после войны заболела раком желудка и 

умерла.  

Один из моих братьев – Ваня – вернулся после окончания войны. Он был 

болен тифом, и психологически война его сломила. Не прошло и нескольких лет, 

как он умер. Два других брата пропали без вести. Но я продолжала их ждать еще 

много лет после войны, думала, что они попали в плен в Германии и по каким-то 

причинам не могут вернуться домой. Но ни через десять лет, ни через двадцать они 

не вернулись». 

 

 

 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ БССР В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Ковалевская А. С., студентка 1-го курса ФТУГ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

Я хочу рассказать о своей землячке, прабабушке моего хорошего друга 

Боборыкиной Анне Ивановне, которая родилась 1 июля 1922 г. в селе Мялины 

(Псковская область). 

Закончив педучилище в Велиже до войны и Минский педагогический 

институт им. М. Горького в 1957 г., она стала известным белорусским педагогом, 

заслуженным учителем БССР, являлась депутатом Верховного Совета Республики 

Беларусь.  

Фото 3. Братья Ваня и Коля 

Потехины. Молотовск, 1940 г. 
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        После войны Анна Ивановна 

работала в СШ № 1 и СШ № 2 

Ошмянского района, где 

преподавала историю. Она была 

женой Владимира Александровича 

Боборыкина – партизана бригады 

имени Гастелло, редактора 

Ошмянской районной газеты, 

начиная с первых дней 

освобождения территории района от 

немецко-фашистских захватчиков и 

до 1960 г. В годы войны Анна 

Ивановна являлась помощником 

комиссара комсомола в 

партизанском отряде «Октябрь», 

затем на той же должности в бригаде «Октябрь». В 1944–1945 гг. А. И. Боборыкина 

была первым секретарем Плисского райкома ВЛКСМ. 

Когда я была в гостях у друга наше й семьи, которому Анна Ивановна 

Боборыкина является родственницей, он поделился со мной одной интересной 

историей, которая происходила с ней в то время. Анна Ивановна рассказывала, что 

весной 1944 г. их бригада переживала особенно трудные дни. Это было связано с 

блокадой, которой подвергли фашистские войска партизанские соединения, 

находившиеся в этом районе. Это часть Вилейской и Витебской областей, а также 

областей по соседству. Тогда бригада понесла значительные потери. После 

блокады из тех 25 человек, которые были в составе группы, где находилась и она, 

осталось в живых только 13. Было очень много раненных, убитых, несколько 

человек было захвачено фашистами. Нужно было узнать судьбу людей, которые 

были в плену, и это поручили Анне Ивановне и еще одному проверенному 

товарищу из Лидского района. Им нужно было побывать во вражеском гарнизоне 

в Глубоком, подвергая риску собственную жизнь. Именно в Глубоком фашисты 

содержали захваченных в плен. Тот товарищ, с которым Анна Ивановна пошла в 

разведку, был из местных и хорошо мог ориентироваться. Также у него были 

друзья, которым он доверял. И, придя в Глубокое, он помог собрать сведения, 

которые интересовали бригаду. Но к большому сожалению, к тому моменту 

фашисты уже расстреляли всех пленников. 

Я горжусь подвигами, которые совершила не только эта женщина, но и все 

участники Великой Отечественной войны. Каждый год мы отмечаем праздник 

9 мая для того, чтобы почтить память людей, погибших от рук немецко-

фашистских захватчиков, так долго и упорно сражавшихся за мирное небо над 

нашими головами, за свободу, независимость нашей земли. Я считаю, что помнить 

героический подвиг нашего народа, нужно не только в этот день, а до последнего 

дня нашей жизни, ведь именно благодаря отваге и мужеству этих мужчин и 

женщин, мы с вами живем в свободной стране, где нет голода, войны и разрухи. 

Давайте же никогда не будем забывать о том, как наши прадеды героически стояли 

ради нашего с вами светлого будущего. Никто не забыт, ничто не забыто!  

Фото 1. А. И. Боборыкина 
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РОДНЫЕ ЛИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Вербицкий Е. А., студент 1-го курса факультета технологий управления   

и гуманитаризации   БНТУ  

Научный руководитель ‒ доцент кафедры «История» Дубовик Е. А. 

 

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 

Михаил Ломоносов 

 

Великая Отечественная война оставила огромный след в человеческих 

сердцах. Память о войне ‒ это память о наших предках, об их подвигах, героизме 

на фронте и в тылу, их любви к Родине и высокой нравственности. С каждым годом 

все дальше от нас уходит эта страшная война, о которой написаны тысячи книг, 

статей, мемуаров, проведены многочисленные исследования. С течением времени 

война становится все более далеким событием, участники ее уходят из жизни ‒ 

следовательно, «живая» память ослабевает. 

Мне довелось узнать о Великой 

Отечественной войне не только из учебников и 

кинофильмов. С детства я слышал семейные 

истории о ней и понял, что хочу сохранить память 

о своих родных, принимавших участие  в войне ‒ 

свидетелях тех страшных событий. Ведь память 

остается на года, десятилетия и даже на века. Я 

считаю своим долгом сохранить эту память и 

передать ее будущим поколениям моей семьи! 

В нашей семье через огонь войны прошел 

мой прадед – Вербицкий Алексей Ефимович. В 

своей работе я хочу рассказать о нем. Он родился 

9 июля 1925 года в деревне Свиридовичи 

Речицкого района в семье рабочего. В Красную 

Армию его призвали в 1944 году.  Алексей 

отправился на фронт в районе города Жлобина, где 

сражался против немецкой армии. Прадедушка 

отличался высокой боевой готовностью и 

стойкостью. Он проявлял мужество и смелость в каждом сражении, несмотря на 

трудности и опасности, с которыми сталкивался на фронте. К сожалению, в ходе 

боевых действий в 1944 году прадедушка получил пулевое ранение в ногу, которое 

оказалось настолько серьезным, что ногу пришлось ампутировать. Несмотря на это, 

Алексей Ефимович всегда был готов служить Родине и защищать ее. Его верность 

и преданность были примером для многих сослуживцев. 

В 1984 г. Алексей Ефимович был награжден медалью «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне». В 1985 году Вербицкий А. Е. был награжден 

орденом Отечественной войны I степени (одна из высших наград Советского 

Союза, учрежден 20 мая 1942 года, стал первой наградой, которая появилась во 

Фото 1. Мой прадед 

Вербицкий  Алексей Ефимович 
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время Великой Отечественной войны). В 1995 

году прадедушка награжден медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». В 

2005 году был награжден медалью «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

Награждение орденом и медалями является 

заслуженным признанием подвигов моего 

прадеда. Подобные награды говорят о его 

мужестве, силе и героизме, которые он проявил 

во время войны. 

После окончания войны прадед вернулся 

в родную деревню. Несмотря на полученные 

травмы, Алексей Ефимович продолжал 

трудиться ‒ работал кочегаром на котельной. 

Женился, вырастил троих сыновей, прожил 

жизнь, оставаясь человеком с высокой моралью 

и добрым сердцем. Он всегда помнил свое воинское прошлое и посвятил свою 

оставшуюся жизнь сохранению памяти о подвигах ветеранов. Вербицкий Алексей 

Ефимович умер 2 июня 2006 года. 

Я искренне благодарен своему прадедушке за его службу и подвиги во время 

Великой Отечественной войны. Это был трудный и опасный период в истории 

нашей страны. Отвага прадедушки, его преданность Родине являются примером 

для меня.  

 

 

 

ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

 Иванова А. Ю., студентка 1-го курса факультета технологий 

управления и гуманитаризации  БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Дубовик А. К. 

  

Эта история в нашей семье передается из 

поколения в поколение. Она о судьбе моего  

прадедушки по папиной линии Грудины Ивана 

Тихоновича. Родился он 20 января 1922 г. в 

деревне Косичи Быховского района Могилевской 

области в крестьянской семье. Закончил 8 классов 

средней школы. До войны его мать и отец работали 

в колхозе. Во время  войны Анна Михайловна 

пекла партизанам  хлеб, а Тихон Алексеевич был 

связным, часто возил хлеб партизанам. В один из 

дней немцы поймали и расстреляли его. В городе 

Быхове есть братская могила, где  похоронен 

Грудина Тихон Алексеевич.  

Фото 2. Награды Вербицкого А. Е. 

Фото 1. Грудина Иван Тихонович 
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3 сентября 1943 г. мой прадедушка вступил в партизанский отряд в 

Быховском районе Могилевской области, оружием его был пулемет «Максим». С 

25 февраля 1944 г., когда в Быховском  районе партизанский отряд присоединился 

к наступавшей Красной армии, Грудина И. Т. воевал в звании младшего сержанта. 

Много было у прадеда боев. В одном из них он поднял солдат в атаку, после чего 

их часть заняла более выгодную позицию для боя. Его ранило, но он продолжал 

воевать. После этого подвига Иван Тихонович 

Грудина был награжден орденом Славы III 

степени, а позже и орденом Отечественной войны 

II степени. Война для него закончилась в 

Кенигсберге, откуда он прислал домой открытку с 

изображением здания в этом городе. На обратной 

стороне открытки была надпись «От Ивана 

младшему братику Петру».  

По окончании войны Иван Тихонович 

Грудина работал лесником. Люди его очень 

уважали, так как он был отзывчивым человеком. 

Спустя какое-то время он женился и у него 

родились сын и дочь. Дочь вдохновилась 

рассказами отца и, будучи в Калининграде, нашла 

братскую могилу, где были похоронены погибшие товарищи ее отца. Дашковский 

сельский совет Могилевского района  на каждый День Победы дарил ценные 

подарки Ивану Тихоновичу. Мой прадедушка прожил 70 лет. Своим примером он 

показал, как сильно любил Родину и защищал ее во имя счастливой жизни 

следующих поколений. 

Моя семья часто вспоминает Ивана Тихоновича, он является для нас 

примером служения Родине и народу.  В наших сердцах он и героическая история 

его жизни останутся навечно и будут передаваться из поколения в поколение. 

Почитать память погибших героев и помнить историю своей страны очень важно. 

Знание и понимание истории Великой Отечественной войны способствует 

формированию гражданской и патриотической 

идентичности, укреплению национального 

единства. Это также помогает избежать 

повторения ошибок прошлого, сохранить мир и 

стабильность на Земле. 

Мой второй прадед по отцовской линии 

Иванов Аркадий Владимирович родился 14 

августа 1923 г. в деревне  Займище Дрибинского 

района Могилевской области в крестьянской 

семье. В июне 1941 г. он закончил педагогическое 

училище в городе Бобруйске, по образованию  

был учителем младших классов. В 1943 г. его отец 

Иванов Владимир Осипович пропал без вести на 

фронте. В августе 1944 г. мой прадед был 

мобилизован в Красную армию. Там он 
Фото 3. Иванов Аркадий 

Владимирович 

 

Фото 2. Награды Грудины И. Т. 
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познакомился со своим военным другом, которого звали Мансур, родом он был из 

Узбекистана. В октябре 1944 г. он был командиром артиллерийского орудия.  Но 

прадеду приходилось пару раз сражаться и в рукопашном бою. От одного его 

рассказа становилось страшно. Он видел, как товарищи, с которыми делил 

последний кусок хлеба, замертво падали на землю, солдаты которые, 

поддерживали друг друга в это тяжелое военное  время, уже никогда не смогут 

улыбаться. По счастливому случаю прадед не был даже ранен. Мансур часто 

говорил, что его имя в переводе означает «Даровать победу», мол, это и помогло 

им выйти из боя целыми и невредимыми.  

Советские солдаты не имели права оставлять погибших на поле боя, их 

необходимо было хоронить в братских могилах. В специальную группу для 

захоронения был назначен мой прадед. Он говорил, что от увиденного даже на 

глазах суровых мужиков наворачивались слезы. Возникало огромное желание 

отомстить фашистским захватчикам за все загубленные жизни наших людей. Но 

война не щадит никого и в одном из боев мой прадед был контужен,  в результате 

чего получил третью группу инвалидности.  

После окончания Великой Отечественной войны его фронтовой друг Мансур 

предлагал ему переехать в Узбекистан, но мой прадед отказался. Он слишком 

сильно любил родную Беларусь и близких ему людей. Но боевые товарищи до 

конца своих дней поддерживали связь и, по рассказам моих родителей, Мансур 

даже  приезжал к нам в Беларусь. 

После войны  мой прадедушка работал учителем начальных классов в своей 

деревне. Проработал он в этой должности немного, так как после контузии сильно 

заикался. У него начали болеть ноги, появилась дрожь в руках и сильные головные 

боли. Война сильно сломала его психологическое здоровье.  Были моменты, когда 

во сне прадедушка кричал  и размахивал  руками  «идя в атаку». Он сильно постарел 

и не выглядел на свой возраст, в 23 года у него уже были седые волосы. Морщины 

на его лице появились тоже не просто так, взгляд сильно изменился. Он не мог 

слышать немецкую речь, у него сразу начинала болеть голова и мерещились 

взрывы. Бывали моменты, что у него закладывало уши и появлялся звон. Но 

благодаря эмоциональной поддержке моей прабабушки его здоровье улучшилось. 

Оставшуюся жизнь до выхода на пенсию  

прадедушка работал на заводе  «Лифтмаш»  в 

Могилеве шлифовщиком. Умер он 29 августа 

2000 г., в возрасте 77 лет.   

Мой прадедушка прожил достойную жизнь. 

Каждый год после окончания Великой 

Отечественной войны государство не забывало 

поздравлять своих героев. У Иванова А. В. 12 

юбилейных медалей и орден Отечественной 

войны II степени. Они хранятся у нас до сих пор. 

Мы всегда будем помнить, что прадед внес вклад 

в великую победу, и память о нем навсегда 

сохранится в наших сердцах. 

 

Фото 4. Награды Иванова А. В. 



 

82 

 

ВОЕННЫЙ ПОДВИГ МОИХ ПРЕДКОВ 

Кривицкий С. А., студент 2-го курса автотракторного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Довнар Л. А. 

Мой прадедушка – Лебедь Александр 

Владимирович (1924–2002 гг.).Он проживал 

в г.п. Освея (после войны районный центр). 

          4 августа 1942 года партизаны провели 

операцию по подрыву железнодорожного 

моста у разъезда Бениславский 

(Дриссенский район) на участке железной 

дороги Полоцк – Даугавпилс. Движение 

вражеских поездов было прекращено на 20 

суток. Это была самая масштабная операция 

во всей Беларуси того периода. 

В результате совместных действий 

русских, белорусских и латышских партизан 

уже к 1943 году образовалась Освейско-

Россонская партизанская зона, занимавшая 

территорию около 10 тысяч квадратных 

километров. Здесь действовали райкомы 

партии и комсомола, местные органы   

самоуправления. Сюда регулярно поступали 

газеты «Витебский рабочий», калининская 

«Пролетарская правда», выпускала свои печатные издания оперативная группа ЦК 

Коммунистической партии Латвии. Отчаянные попытки гитлеровцев 

ликвидировать партизанский край заканчивались провалом, хотя фашисты 

организовывали одну за другой карательные экспедиции против партизан и 

мирного населения. 

Освейские партизаны принимали участие в диверсиях на железных дорогах. 

Вражеские эшелоны один за однм летили под откос. В операции «Рельсовая война» 

отряд имени Фрунзе взорвал 2285 рельсов, пустил под откос 115 составов. Ночью 

8 июля 1944 г. с боями захватили большак Полоцк – Освея и не давали врагу 

возможности отступить. 13 июля 1944 года партизанский отряд им. Фрунзе 

соединился с Красной Армией.  

О войне мой прадед не любил говорить, наверное было больно еще раз 

вспоминать этот ужас. У меня в памяти остался рассказ о ранениях прадеда. Он мне 

сам показывал перебитые автоматной очередью ноги. Тогда ему было   18–19 лет, 

дед вместе с товарищами (человек 6) возвращался с боевого задания. Около 

деревни Сеньково (8 км от Освеи) они нарвались на немецкую засаду. После этого 

 Фото 1. Портрет Лебедя Александра 

Владимировича 
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боя в живых осталось только двое: прадед с простреленными ногами и еще один 

партизан. Дед говорил, что это ренение в каком-то смысле спасло ему жизнь, 

потому что он упал на землю и остальные пули просвистели у него над головой. С 

невероятными уилиями, ползком по болотистой местности, они добрались до 

партизан. Жили в лесу в землянках. Рассказывал,что из немецких парашютов шили 

одежду. А вокруг голод и смерть. 

Родина высоко оценила его боевые заслуги, наградила 5 медалями за военные 

действия.  

 

Фото 2. Орденская книжка Лебедя А. В. 

После войны он пошел работать в отдел внутренних дел, вел непримиримую 

борьбу с преступностью. С 1959 года Лебедь Александр Владимирович работал 

участковым инспектором. Его приняли в КПСС. За отличную службу дали звание 

капитана милиции. Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени, 

почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР. Приказом министра 

внутренних дел БССР он занесен в Книгу Славы Министерства внутренних дел. 

В 1985 году награжден орденом Отечественной Войны 2 степени за 

храбрость, стойкость и мужество. 

Я горжусь своим дедом, Лебедем Александром Владимировичем! 

          Память о нем будет жить, пока живы мы. 
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ 

 

Вороник Л. Ч., студент 3-го курса факультета информационных 

технологий БНТУ 

Научный руководитель –  профессор кафедры « Социальное управление» 

Семенова Л. Н.  

 

Мой прадедушка Мангушев Хайдар Арифуллович родился 10 августа 1924 

года в селе Юнок Горбеевского района Пензенской области.  

Он был призван на службу в Военно-

Морские Силы Советского Союза 5 

сентября 1942 года. Хотя не должен был, 

ведь он был несовершеннолетним. Но это 

не стало преградой: он очень хотел пойти 

защищать Родину, и поэтому просто 

подделал свои документы, добавив себе 

один год к возрасту. Так он стал военным. 

 После окончания учебного отряда 10 

марта 1943 года был направлен для 

прохождения дальнейшей службы на 

монитор «Красный Восток» первой 

бригады речных кораблей 

Краснознаменной Амурской Флотилии, где 

в течении двух с лишним лет участвовал в 

отражении военных провокаций со 

стороны вооруженных сил Японии, которая 

была союзником фашистской Германии во 

второй мировой войне.  

С 8 августа 1945 г. он участвовал в 

боях по разгрому империалистической 

Японии в составе кораблей 

Краснознаменной Амурской Флотилии на р. Сунгарни. Участвовал в корабельном 

десанте при освобождении города Фугдин по уничтожению отдельных 

группировок противника и диверсантов. В ходе неоднократных разведывательных 

операций под городом Фугдин доставлял ценные документы и сведения о 

противнике. Кроме того, принимал участие в боях по освобождению таких городов 

как Харбин, Цзямусы, Лахасуссу и др. 

За проявленную им смелость, храбрость и находчивость прадедушка был 

представлен к Правительственной награде и 14 сентября 1945 года был награжден 

Медалями «Ушакова» и «За отвагу».  

Война для него закончилась 3 сентября 1945 года с разгромом 

империалистической Японии во второй мировой войне и 30 октября 1945 года его 

наградили медалью «За победу над Японией».  

Фото 1. Мангушев Хайдар Арифуллович  

в 1942 году 
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        После демобилизации в 1953 году 

прадедушка стал жить на берегу Волги и работал 

в мирном строительстве в городе Камышин.  

Он легко вписался в коллектив строителей. 

Сначала работал в снабжении, потом в отделе 

кадров. В 1957 году он стал руководителем 

управления «Жилстрой» на 30 лет.  За это время 

он и его люди построили жилые дома, детские 

сады, школы, кинотеатры, спортивную школу, 

драматический театр, дворец культуры 

текстильщиков и многие другие объекты. 

Так же он являлся членом исполкома 

Совета народных депутатов, активно участвовал 

в общественной жизни города. 

За это в уже в мирное время на его груди 

появились новые награды: Ордена Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 2 степени и многие другие. 

В 1985 году решением Городской Думы города 

Камышина, ему было присвоено звание 

Заслуженный строитель РСФСР, а в 1998 году 

присвоено звание «Почетный гражданин города 

Камышина». 

Прадедушка был достойным человеком и 

прожил достойную жизнь.  

Он смело защищал свой дом, выполнял 

свой долг. Но никогда не хвалился тем, что в боях 

ему приходилось убивать, никогда не любил 

рассказывать про войну.  

Он никогда не вел себя надменно, даже 

когда занимал высокую должность. Никогда не 

пользовался своей властью. Над ним иногда даже 

подшучивали, что его рабочие живут лучше него.  

Он был простым человеком, который даже 

просил обращаться к нему Николай Иванович, 

ведь его имя сложно выговорить большинству 

людей.  

И всю свою жизнь он любил одну женщину, 

которую сумел найти после войны и на которой 

женился. Они завели счастливую семью, которая 

была его главной гордостью. 

Фото 2. Мангушев Хайдар 

Арифуллович в послевоенное время 

Фото 3. Мангушев Хайдар 

Арифуллович в кругу семьи 
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Он же, несомненно, является нашей гордостью, моей семьи и моей лично. Я 

рада, что когда-то жил этот достойный и родной мне человек. 

 

 

 

Помимо этого, сквозь огни боев он доставлял необходимые листы карт 

офицерам батальонов с нанесенным маршрутом и полосой полка, в результате чего 

батальоны безостановочно продолжали преследовать противника. За содействие в 

сохранении подготовки к наступлению в тайне и четко организованные и 

проводимые мероприятия по специальной связи в боях, своевременное 

картоснабжение полка и отвагу, прадедушка был награжден орденом «Красная 

звезда». 

Также он был награжден тремя медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941–1945 гг.». 

Алексей Михайлович встретил победу в Берлине, пройдя свой путь от 

простого рядового до офицерского звания старшего лейтенанта. Сквозь годы и 

поколения его история остается ярким примером героизма. Память о нем будет 

жить в наших сердцах, напоминая о важности истории и уважении к тем, кто 

защищал наше будущее. 

 

 

 
 

 

 

 

Фото 4.  Мемориальная доска на доме, где жил 

 Мангушев Хайдар Арифуллович 
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КОМДИВ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Еншина Е. М., студентка 1-го курса факультета технологий управления 

и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Социальное 

управление»  Вайнилович Э. Г. 

 

Еншин Михаил Александрович – мой прадедушка, командир 362-й 

Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой 

дивизии 52-го Неманского стрелкового корпуса 33-й армии 1-го Белорусского 

фронта, генерал-лейтенант. 

Родился 3 декабря 1900 в Смоленске. Когда решалась судьба его дальнейшей 

профессии, он твердо решил посвятить свою жизнь защите и процветанию нашей 

Родины. Был участником гражданской, советско-польской, советско-финской, 

Великой Отечественной войны, также участвовал в ликвидации басмачества и 

бандитизма. Участвовал в Курской битве, а также в Висло-Одерской, Черниговско-

Припятской, Гомельско-Речицкой, Варшавско-Познанской, Берлинской и других 

военных операциях Великой Отечественной войны. 

В декабре 1917 года красногвардеец Михаил Еншин с оружием в руках 

защищал Советскую власть от ее врагов на родной Смоленщине. В 1920 году, после 

окончания саперного отделения военного техникума Западного фронта, командир 

саперного взвода мой прадед в составе 15-й армии сражался против белополяков. 

В 1923 году вступил добровольно в пограничные войска ОГПУ. Служил в 

разных местах и неоднократно принимал участие в боевых действиях против 

вооруженных нарушителей границы и басмачей, за что награждался именным 

оружием, ценными подарками, а в 1936 году ему вручили знак почетного работника 

ВЧК-ОГПУ-НКВД. 

Осенью 1939 года поступил в Высшую школу НКВД, но в декабре занятия 

пришлось прервать – началась советско-финляндская война. Его назначили 

командиром 2-го погранполка, который в составе 9-й армии принимал участие в 

боевых действиях на кандалакшском направлении, за что был награжден орденом 

Красного Знамени. После «зимней войны» окончил школу НКВД и был оставлен в 

ней преподавателем. 

26 июня 1941 года приказом по войскам НКВД СССР был назначен 

командиром одной из пятнадцати стрелковых дивизий, формируемых Наркоматом 

внутренних дел для Красной Армии на территории Московского военного округа. 

В июле 1941 года ему было присвоено звание генерал-майора. 

3 августа 1941 года дивизия Еншина вступила в бой с фашистами у 

эстонского города Раквере, затем оборонялась на нарвском, гатчинском рубежах 

города Ленинграда. В середине сентября 1941 года дивизия генерала Еншина 

совместно с другими соединениями 8-й армии сумела удержать стратегически 

важный, обособленный от основных сил фронта Ораниенбаумский плацдарм на 

берегу Балтийского моря. 

25 октября 1941 года генерал-майор Еншин был назначен командиром 291-й 

стрелковой дивизии. До ноября 1942 года эта дивизия под его командованием 
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сдерживала гитлеровцев и белофиннов на Карельском перешейке севернее города 

Ленинграда. Боевые действия приходилось вести в тяжелых условиях полной 

блокады Ленинграда. 

1 февраля 1943 года был назначен командиром 140-й стрелковой дивизии, 

которая занимала оборону на северном фасе Курской дуги в районе города 

Дмитровск-Орловский. Здесь он был ранен и лечился в госпитале. 

2 июля 1943 года после выхода из госпиталя генерал-майор Еншин был 

назначен командиром 307-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. 

5 июля 1943 года гитлеровские армии перешли в наступление и уже через 2 дня 

достигли второй полосы обороны, где располагалась дивизия Еншина. 7 июля 1943 

года фашисты нанесли удар силами двух пехотных дивизий и 200 танков по 

позиции 307-й стрелковой дивизии Еншина, оборонявшей станцию Поныри. 

Фашистская авиация группами по 60-70 самолетов бомбила боевые порядки 

дивизии. Вокруг стоял сущий ад, все дрожало от грохота орудий, минометов и 

танков. «Тигры» и «пантеры» старались стереть все с лица земли. Но бойцы 

дивизии Еншина стояли насмерть. Фашистам удалось прорваться в Поныри, но уже 

10 июля контратакой бойцы дивизии Еншина вернули утраченные позиции. 

Всего за 5 дней непрерывных боев бойцы дивизии отразили 32 

массированные атаки танков и пехоты противника. В боях враг потерял 11 тысяч 

солдат убитыми и ранеными, более 220 сожженных и поврежденных танков, много 

другой боевой техники. 

В сентябре 1943 года Еншин руководил форсированием реки Десны. Дивизия 

под огнем на подручных средствах преодолела реку у деревни Очкино Сумской 

области, захватила плацдарм и удерживала до похода главных сил. 

26 июня 1944 года генерал-майор Еншин был назначен командиром 362-й 

стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. 27 июня 1944 года она 

форсировала Днепр, освободила город Шклов, а 28 июня овладела городом Быхов. 

В дальнейшем Еншин руководил сильным подвижным отрядом 50-й армии, 

который сыграл существенную роль в окружении и уничтожении крупной 

группировки противника восточнее Минска. После «минского котла», дивизия 

Еншина с ходу форсировала Неман и захватила на его левом берегу плацдарм, с 

которого снова перешла в наступление и 31 июля 1944 года штурмом овладела 

литовским городом Мариамполе (Капсукас). 

С середины августа и по 9 сентября 1944 года 362-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Еншина вела активные боевые действия вблизи линии границы 

Литвы с Восточной Пруссией, отражая яростные контрудары противника, 

наносимые со стороны литовского города Кибартай. 

В составе 33-й армии 1-го Белорусского фронта в январе 1945 года дивизия 

Еншина прорвала вражескую оборону на левом берегу Вислы. Комдив умело 

руководил своими подразделениями. Вскоре дивизия форсировала реку Варта, 

совместно с другими соединениями штурмом овладела городом Лодзь (Польша) и, 

пройдя с боями более 400 километров, вышла на Одер, где захватила и удержала 

плацдарм. Фашистам был нанесен огромный урон. 

В апреле 1945 года 362-я стрелковая дивизия генерал-майора Еншина 

перешла в наступление с одерского плацдарма. Прорвав оборону фашистов, ведя 
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сложные бои на широком фронте в лесах, форсировала несколько германских рек 

и каналов и вышла на реку Эльба. Здесь и закончилась война для Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта Михаила Александровича Еншина. 

С декабря 1958 года генерал-лейтенант М. А. Еншин – в запасе. Жил в 

Москве. Умер 6 февраля 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 

(участок 9-2). 

Награжден 2-я орденами Ленина (21.02.1945; 06.04.1945), 7-ю орденами 

Красного Знамени (1940; 14.07.1943; 25.07.1944; 11.08.1944; 03.11.1944; 

30.05.1945; 30.12.1956), орденами Суворова 2-й степени (16.09.1943), Кутузова 2-й 

степени (15.01.1944), медалями, иностранным орденом. 

В советский период имя Героя Советского Союза генерала М. А. Еншина 

носила пионерская дружина средней школы № 22 города Новозыбков Брянской 

области. В Смоленске на здании гимназии № 1 и Смоленского генерал-

фельдмаршала М. И. Кутузова кадетского корпуса установлены мемориальные 

доски в честь Героя. 

Я родилась спустя век, после рождения моего прадедушки. Шанса 

пообщаться лично, не было никакого. Но память о прадедушке, живет в нашей 

семье до сих пор. Я горжусь своим прадедушкой, его героизмом и мужеством, и 

тем, что ношу его фамилию. 

 

 
Фото 2.  Генерал-лейтенант Еншин Михаил 

Александрович, 1958 г. 

 

 

 

Фото 1. Генерал-майор Еншин Михаил 

Александрович, 1945 г. 
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ОБРАЗЕЦ МУЖЕСТВА И САМООТВЕРЖЕННОСТИ 

 

Завадская В. Д., студентка 1-го курса гр. 10607123 энергетического 

факультета БНТУ 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Социальное 

управление» Вайнилович Э. Г. 

 

В прошлом веке произошло одно из страшных событий в истории 

человечества – Великая Отечественная война. Это была крупнейшая война в 

истории человечества, которая принесла огромные потери и страхи, но также силу 

и героизм миллионов людей Она оставила 

глубокие раны в сердцах людей, которые 

невозможно излечить.  

Завадский Николай Федорович, мой 

прадедушка по линии отца, прошел 

долгий и полный испытаний жизненный 

путь и прожил 93 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 

всего 15 лет, тогда он жил вместе с 

родителями и старшим братом в деревне 

Груздова Минской области. А в возрасте 

18 лет ушел на фронт вслед за старшим 

братом. Прадед воевал на 1-м 

Белорусском фронте автоматчиком в 180 

стрелковом полку. Боевой путь солдата 

начался в 1943 году в Польше. Он участвовал в освобождении Варшавы, 

форсировании рек Висла и Одер. 

Зимой 1945 мой прадед был участником 

Висло-Одерской операции, он один из первых 

в его роте форсировал Одер, во время боя 

ворвался во вражескую траншею и убил 

девятерых фашистов, за что был 

вознагражден орденом Славы III степени (об 

этом упоминается в наградном письме). В 

одном из боев под Берлином он был ранен, а 

затем проходил лечение в Варшавском 

госпитале, где встретил своего старшего 

брата. Там они получили известие о победе.  

Среди семейных реликвий – 

благодарственное письмо ефрейтору 

Завадскому от Иосифа Сталина, медаль «За 

освобождение Варшавы», «За Победу над 

Германией», а также юбилейные. 

Фото 1. Завадский Николай Федорович 

Фото 2. Завадский Н. Ф. с братом 

 в госпитале 
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После демобилизации в 1951 году прадедушка в звании ефрейтора вернулся 

в родные места. До выхода на заслуженный отдых работал стрелочником на 

железнодорожных станциях в Молодечно и Полочанах. За многолетнюю усердную 

работу был награжден благодарственными письмами, а также пользовался 

заслуженным авторитетом среди коллег. Находясь на пенсии, он активно 

участвовал в общественной жизни и военно-патриотичном воспитании 

подрастающего поколения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У моего прадеда 8 правнуков. Каждое 9 мая было для нас не только 

государственным, но и семейным праздником. Вся семья собиралась в его доме и 

Фото 5. Завадский Н. Ф. после 

войны 

Фото 3. Юбилейная медаль «ХХХ лет 

Советской Армии и Флота» 

Фото 4. Медаль «За победу над Германией 

 в Великой Отечественной войне  

1941–1945 гг.» 

 

Фото 6. Николай Завадский с правнучкой 

Викторией 
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слушала рассказы. Также в деревне ежегодно проводили парад, на который 

дедушку приглашали в качестве почетного гостя. С праздником поздравить 

ветерана приходили и репортеры из местной газеты. 

Вот так Великая Отечественная война отразилась на многих семьях. Герои 

Великой Отечественной войны были значимыми образцами мужества, 

самоотверженности и патриотизма. Их подвиги и жертвы навсегда останутся в 

памяти народа и будут служить примером для будущих поколений. Их бескорыстие 

и героизм во имя Родины помогли одержать победу над фашистскими 

захватчиками и спасти страну от гибели. Память о них должна всегда оставаться 

живой, чтобы не забыть их подвиги и уроки, которые они оставили для всех нас. 

Герои Великой Отечественной войны достойны вечной благодарности и уважения. 

 

 

 

ПАРТИЗАНСКАЯ СУДЬБА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА БАРАНОВА 

 

Каверзин М. А., студент 1-го курса  энергетического факультета БНТУ. 

Научный руководитель  –  ст. преподаватель кафедры «Социальное 

управление» Вайнилович Э. Г. 

 

Баранов Дмитрий Сергеевич 

родился в 1917 году в поселке Остров, 

Гомельской области. После окончания 

Саратовского военного училища 

Дмитрию Сергеевичу было присвоено 

воинское звание лейтенант и в марте 

1939 года Гомельским районным 

военным комиссариатом призван в 

Красную Армию, где служил 

политруком роты.  

В июле 1942 года был направлен в 

Смоленскую область политотделом 4-й 

ударной Армии для организации 

партизанского движения. Созданный им 

партизанский отряд действовал в 

Смоленской и Витебской областях.  

Партизанский штаб представлял собой что-то вроде маленькой деревушки, 

находился он в густой чаще леса, там держали скот, вели хозяйство. Несмотря на 

все трудности жизни партизан, когда приходилось скрываться в лесах в землянках, 

подолгу не видеться с родными и близкими людьми, Дмитрий Сергеевич проявил 

себя отважным и решительным комиссаром 6-го отряда второго батальона 

партизанского полка имени И. Ф. Садчикова. Баранов Д. С.  участвовал и 

руководил 52 боевыми операциями. Его отрядом пущено под откос 12 вражеских 

эшелонов, взорвано 11 автомобилей, 5 танков, 7 тягачей и тракторов, 21 орудие,   

 

Фото 1. Баранов Дмитрий Сергеевич 

(справа), 1939 г. 
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уничтожены радиостанция и кинопередвижка. Д. С. Баранов лично спустил под 

откос 2 вражеских эшелона, следовавших на фронт.   
 За боевые действия и 

диверсионную работу в немецком 

тылу, Баранов Дмитрий Сергеевич 

награжден орденом Красной Звезды. 

За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне награжден 

семью медалями, в том числе в 1944 

году награжден медалью «Партизана 

Отечественной войны» I степени, о 

чем свидетельствует данные 

наградного листа.   

День Победы 9 мая 1945 года 

Дмитрий Сергеевич встречал с 

родственниками, 30.12.1948 за 

храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в боях за Советскую 

Родину, награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени.   В 

послевоенное время Дмитрий 

Сергеевич работал директором Торфозавода в районе Старой Белицы Гомельской 

области. Там же Дмитрий Сергеевич с семьей снял квартиру. Создал семью и 

остался жить в Гомеле. 

Указом Президиума Верховного 

Совета БССР в 1975 году Дмитрию 

Сергеевичу присвоено почетное звание 

Заслуженный работник транспорта 

Белорусской ССР. С 1977 года Д. С. Баранов 

является персональным пенсионером, 

имеющим особые заслуги перед 

государством в области государственной, 

общественной и хозяйственной 

деятельности.  

У него четверо детей, шесть внуков, 

одиннадцать правнуков. Внучка Дмитрия 

Сергеевича Баранова Дарья – актриса кино и 

театра, проживает в Минске. Снимается в 

военных фильмах. Правнуки – Максим и 

Анна Барановы – учащиеся СШ № 5 города 

Гомеля. 

Умер Баранов Д. С. 23.08.1994 г., но 

его дети передают младшему поколению, его 

внукам и правнукам, рассказы о подвигах и 

чтят память отца и дедушки. 

 Фото 2.  Наградной лист Баранова Д. С. 

 Фото 3. Баранов Дмитрий 

Сергеевич, 1971 г. 
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НА СЛУЖБЕ ПО ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 

 

Козаченко Е. А., студентки 1-го курса гр. 10607123 энергетического 

факультета БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Социальное 

управление» Вайнилович Э. Г. 

 

Мой прадедушка Самков Владимир 

Васильевич родился 02.02.1918 в д. Дубеница 

Полоцкого района Витебской области. Участник 

финской компании и Великой Отечественной 

войны. Всю свою жизнь он посвятил защите 

нашей Родины. Прадедушка умер пятьдесят лет 

назад, поэтому я его знаю только по фотографиям, 

наградам, документам и рассказам моей бабушки. 

С ее слов мой прадедушка не любил рассказывать 

про войну, но он очень любил солдат и они 

отвечали ему взаимностью. 

Служба в рядах Красной Армии началась с 

3 октября 1938 года (призывался с г. Полоцка 

Белорусской ССР). Рядовым воевал на советско-

финской войне, которую прошел от начала и до 

конца. С 26 декабря 1938 года по 13 августа 1940 

года служил в должности командира отделения 

связи. По окончании финской войны поступил в 

военное училище связи и ушел воевать на фронт с 

немецкими оккупантами в звании младшего лейтенанта. Воевал на различных 

командных и штабных должностях: с 12.1941 по 09.1942 – командир взвода связи, 

с 01.1943 по 10.1946 – начальник связи полка.  

Участвовал в боевых действиях на Волховском фронте с 04.04.1942 по 

18.09.1944, на 1-м Белорусском фронте с 18.06.1944 по 18.09.1944, на 2-м 

Белорусском фронте с 20.12.1944 по 15.01.1945, на 4-м Украинском фронте с 

15.01.1945 по 09.05.1945, принимал участие в освобождении Бреста. Великую 

Отечественную войну закончил в Праге. 

За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне был неоднократно 

награжден. Медаль «За боевые заслуги» 20.06.1943. Орден «Красной звезды» 

№ 1016716 19.02.1945, который он получил за обеспечение бесперебойной работы 

проводной и радиосвязи в бою на рубеже Ясло, Змигруд-Новы (южная часть 

Польши) 15.01.1945 при прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы 

противника и в дальнейшем в боях при преследовании противника, а при захвате 

плацдарма на Западном берегу реки Бяла обеспечил управление огнем полка, вновь 

организовав проводную связь, проявив себя в боях решительным и смелым. Медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

09.05.1945. Благодарность за участие в боях за освобождение города Бреста.  

       Фото 1. Самков В. В.      
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        После войны прадедушка служил 

в рядах ВС СССР на должностях 

начальника связи дивизиона, 

командира роты связи, помощника 

начальника штаба, начальника штаба. 

В послевоенное время был награжден 

орденом «Красной звезды» 

№ 3189298 (30.04.1954) и медалями 

«ХХХ лет Советской армии и флота», 

«Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941–1945 гг.», 

«Двадцать пять лет Победы в войне 

1941–1945 гг.», «40 лет Вооруженных 

сил СССР», «50 лет Вооруженных сил 

СССР». За 20 лет безупречной службы 

в Вооруженных силах  

22.01.1963 уволился в запас с 

должности начальника штаба бригады 

ракет средней дальности в г. Пинск, 

Брестской области в звании майора.  

Я горжусь своим прадедушкой, Самковым Владимиром Васильевичем, для 

меня и моих родных он всегда будет героем, образцом мужества и чести. Память о 

нем, его награды, будут еще долго передаваться в нашей семье из поколения в 

поколение.  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Благодарность за освобождение 

города Бреста 

Фото 3. Награды Самкова В. В. 
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ЖИЗНЬ, ПРОШИТАЯ ВОЙНОЙ 

 

Конопляник В. Д., студентка 1-го курса энергетического факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Социальное 

управление» Вайнилович Э. Г. 

 

          Ты знаешь, товарищ, что значит Победа 

Как счастливо жить на Земле без войны 

Не видеть страданье и гибель народа 

Во всех уголках необъятной страны. 

Родиться не в доме, подкошенном взрывом 

Где мать поседевшая ждала отца 

Не прятать сестру от врагов под обрывом 

И горькие слезы глотать без конца. 

Не рвать на пеленки с убитых одежду 

Еду не просить для голодных детей 

На легкую смерть возлагая надежду 

Себя не унизить о черствость людей. 

Все это и правда случилось когда-то 

  Но чтоб отступили те страшные дни, 

  За Родину-мать поднимались солдаты 

  И падали в землю сырую они 

  А если покажется этого мало 

  Чтоб болью наполнилось сердце твое 

  Ты деда спроси, как Земля полыхала 

  И как они кровью тушили ее. 

 

Война – страшное горе, которое постучалось в каждый дом. К счастью, моим 

предкам удалось пережить это тяжелое время, но оно оставило неизгладимый след 

в послевоенной жизни, повлияло на их детей, внуков и даже нас правнуков. 

Конопляник Михаил Дмитриевич (1922–1997) – мой прадедушка, стал военным, 

окончив военное училище. После был отправлен на фронт, где командовал контр-

снайперской   группой.  Вот, что   говорится в  наградном  листе о  подвиге прадеда 

(фото 2). 

Тяжелое ранение не дало возможность продолжить службу. В 1944 году он 

был демобилизован. За свои подвиги прадедушка был награжден медалями «За 

отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», Орденом Отечественной войны I степени. Операция, сделанная в госпитале, 

была плохо проведена, поэтому в легких собиралась жидкость, он долго думал, что 

у него туберкулез. Пока в 90-х ему не сообщили, что никакого туберкулеза  не 

было, а была не зашита диафрагма. Так он и прожил всю жизнь с 

непрекращающейся болью войны. Память об этой кровавой странице истории не 

исчезнет никогда. Война останется в наших умах и главное в сердцах.  

Фото 1. Мои прапрадедушка  

и прадедушка, Конопляник Д. Ф. 

 и Конопляник М. Д. 
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Фото 2.  Наградной лист Конопляника М. Д. 
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СПАСИБО, ПРАДЕДЫ, ЗА МИР!  

 

Макаревич Ю. А., студент 3-го курса АТФ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «Философские учения» 

Ермак О. И. 

 

Медали прадеда 

 

(прадеду Анатолию Петровичу, 

ветерану Великой Отечественной войны, посвящается) 

 

Медали прадеда держу 

В благоговенье и молчанье, 

Я о войне по ним сужу, 

О горе, ранах и страданье. 

Был ранен и контужен он, 

И кости в щепки перебиты, 

Но духом не был он сломлен, 

В бою боялись его фрицы. 

Он до Берлина не дошел –   

Каверны легкие сожгли –  

Вот санитарный эшелон, 

С передовой пришлось уйти. 

И чуть живой попал домой, 

Как выжил – сам не понимал, 

Неимоверною ценой, 

Он мир для нас всех защищал! 

С годами раны рубцевались, 

Но сердце плакало всегда, 

Когда все в праздники смеялись, 

Катилась у него слеза… 

Детей он вырастил и внуков, 

Почетным гражданином был, 

Полгорода пришло проститься 

В то время, когда он почил. 

Медали прадеда держу 

В благоговенье и молчанье, 

Я детям своим расскажу 

О прапрадеде их, в назиданье…  
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Фото 1. Прадед Бондарев Анатолий Петрович, 

 ветеран Великой Отечественной войны, в первом ряду по центру;  

служил в артиллерийских войсках; 

родился в 1912 году в Курской губернии 

 

Воспоминание 

 

(прадеду Георгию, участнику Великой Отечественной войны, посвящается) 

 

Мой прадед с Греции далекой 

В Одессу переехал жить: 

Для греков море – не преграда,  

Страну любую посетить. 

С времен далеких Одиссея,  

Чтобы добыть злато руно, 

Они доплыли до Колхиды,  

Ворот Кавказа заодно. 

Ведя торговлю, зная море,  

Мой прадед торгом промышлял: 

Был уважаем он на взморье,  

Но о лесных краях мечтал. 

Так очутился в Беларуси:  

Стране озер, лесов и рек, 

Завел хозяйство и женился,  

Был счастлив, жил как человек. 

В войну, в жестоком лихолетье, 

За Беларусь он воевал, 

Не Грецию ведь защищал – Полесье, 
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И смертию героя пал.    

Остался сын его – Георгий,  

Как звали его самого, 

В глуши полесской как Григорий 

Крестили деда моего. 

Смотрю на море, вспоминая 

О прадеде моем:  

Морская ширь до неба края,  

Лишь белый парусник на нем… 

 

 

Мне прадед оставил в наследство 

 

Мне прадед оставил в наследство 

Сокровище или же дар, 

Который несу я из детства: 

Уверовать он завещал. 

Он так объяснял свою веру: 

«Я ею и жив, и храним, 

Судьба побросала по свету, 

Но все же мой дух невредим. 

Когда на войне в луже крови, 

И трупы друзей тут и там, 

Нас танки давили с крестами 

Гусеницами по головам –  

Тогда вот, от ужаса, боли, 

Мне так захотелось вдруг жить, 

Что я закричал: «Отец, Боже, 

Тебе буду сердцем служить!!! 

Коль выживу, детям и внукам 

Я веру свою передам…» 

Быть может, благодаря мукам, 

Я верующим стал. 

Вот бросил и пить, и курить, 

Я больше не стал сквернословить, 

И так старался прожить, 

Чтоб Богу не прекословить. 

Я строил, работал, любил 

И, каждый день к Богу в молитве, 

За жизнь благодарил: 

И в мирное время, и в битве. 

Тебе, мой потомок, хочу 

Я дар завещать драгоценный, 

И будет все по плечу –  

          Ты веруй всегда, непременно!»            
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ТРИ ГОДА В ОККУПИРОВАННОЙ ДЕРЕВНЕ 

 

Розов Д. В., студент 3-го курса факультета информационных 

технологий и робототехники БНТУ 

Научный руководитель – профессор кафедры «Социальное управление» 

Семенова Л. Н. 

 

Зачастую в подобных произведениях описывают настоящих героев и их 

многочисленные подвиги. Однако в моем мне хотелось бы рассказать о войне не со 

стороны непосредственных ее участников и ветеранов, а о жизни простых сельских 

людей в оккупированной деревне. Речь пойдет о моей прабабушке, Мацкевич Нине 

Васильевне.  

Она родилась 30 октября 1920 года в деревне Юрьево Смолевичского района, 

которая была захвачена немцами уже в июне 1941-го года и находилась под 

оккупацией более трех лет. К этому моменту Нина Васильевна уже два года была 

замужем за Мацкевичем Петром Антоновичем, с которым у них в 1940-ом родилась 

дочка Лива. 

Далее повествование я продолжу от лица прабабушки. 

«Летом 41-го немцы вошли в деревню. До этого со стороны Мгле и Прудища 

[соседних деревень] несколько дней стреляли. Выстрелы и взрывы не 

прекращались порой часами. А потом вдруг все стихло и уже на следующий день 

мы заметили солдат. Страшно было, но что же делать. Нужно как-то жить дальше. 

Сразу же они пошли по домам, забирая все ценное и съестное. Откуда-то 

слышались выстрелы, детские крики и женский плач: видимо, жители не хотели 

сдаваться. Мы же успели спрятать хоть немного картошки и пшеницы под половые 

доски в бане. Весь наш скот забрали, оставили только одну козу. Старая была, вот 

и не взяли. Лива постоянно плакала: хотела кушать. А что я могла ей дать? По чуть-

чуть молоком козьим кормила, чтобы не умерла с голоду.  

Сами же почти не ели. Повезло хоть, что колодец до войны сделали. Он один 

на несколько домов был, поэтому соседи постоянно приходили за водой. Страшно 

было. Вдруг немцам не понравится что-то. У них разговор был короткий: пуля в 

лоб, и все на этом. Но не отказывать же людям. 

И так продолжалось долго. Деревня не слишком большая тогда была, так что 

много солдат там обычно не находилось. Первое время они особо не зверствовали, 

однако все равно все жили в страхе не дожить до следующего дня… 

В 42-ом у нас родилась вторая дочка – Валя. Очень больная была, да и к тому 

же кормить было нечем. Долго она не прожила, через полгода мы ее похоронили. 

Горько было, но что уже поделать. Нужно было жить дальше и растить Ливу.  

А на кладбище тогда что ни день, то свежая могила. Многие люди евреев у 

себя дома прятали. А немцы если находили, сразу всех к стенке, чтобы другим 

неповадно было. К постоянным выстрелам мы уже привыкли. К нам, благо, никто 

в дом не просился. Он на горке стоял новый совсем. Вернее, не совсем новый. Он 

в двух километрах отсюда был, а как мы с Петром поженились, его братья помогли 

нам его на эту горку перевезти. Тут и собрали. Вот и казался новым. Может быть, 

поэтому немцы часто и заходили. Так что люди у нас прятаться не рисковали… 
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В 43-м в наш район направили партизанский отряд «Смерть фашизму». Они 

в лесах прятались, ночью иногда приходили за провизией. Один раз в полночь в 

окно постучали, хлеба попросили. Страшно было: немцы за помощь партизанам 

вешали и расстреливали. А нас в доме восемь человек жило: мы с Ливой и соседи, 

у которых дома забрали, с детьми. Дали, что было, лишь бы только их не заметили. 

Петр осенью к партизанам прибился. Так всю войну и прошел. Немцы тогда совсем 

нас жалеть перестали. Стреляли и женщин, и детей за любую провинность. А 

мужики почти все в лес ушли и в отряд вступили. Все хозяйство на нас, а тут еще 

и постоянные допросы, где партизаны.  

Тяжело было: самим бы с Ливой прокормиться, а тут еще и немцы забирают 

все, да и партизанам нужно какой-то паек дать. Один раз и ту козу уже забрать 

хотели, но как детей увидели, оставили. Соседка пришла, Надя. Совсем ей уже 

плохо было. Умоляла хоть что-нибудь ей дать. Жалко стало, набрала ей кружку 

зерна из последних запасов, что не нашли. До самой смерти вспоминала мне тот 

момент, плакала и благодарила. Страшное время было. Не понимали, что будет 

завтра: или с голоду помрем, или немцы помогут… 

В 44-ом совсем тяжело стало. Наши немцев погнали, а те в свою очередь 

начали за собой все уничтожать. Немало деревень уже сожгли вместе с жителями, 

пришел и наш черед. А весной у меня родилась Мая [третья дочка]. Хоть и разруха 

вокруг, но родилась здоровой. Все говорили с моста ее сбросить, чтоб не мучались 

ни я, ни она. Но как же своего ребенка и вот так? 

Совсем рядом были уже стрельба и канонады. Утром приехали несколько 

грузовиков, человек по десять в каждом. Начали людей выгонять с домов и сразу 

же расстреливать. Мы с соседями в лес и убежали. Несколько дней там сидели. Есть 

хотелось до безумия. Питьевой воды не было, приходилось выжимать влагу из мха. 

Дети плакали, приходилось рты затыкать. Немцы в болота не лезли, но в нашу 

сторону постоянно стреляли.  

Как стрельба утихла, мы вернулись в деревню. А вернее в то, что от нее 

осталось. А осталось сплошное пепелище. Некоторые дома еще догорали. И 

остались нетронутыми только два дома: наш и дом Оли, сестры Петра. Тут мы 

заметили, что горит и мост. Женщины сразу побежали его тушить, он для деревни 

очень важным был. А на том берегу немцы с пулеметами засели и убивали всех, 

кто к нему подходил. И сидели там, пока мост не догорел до конца. 

А когда мы в лес убегали, я в суматохе той потеряла Маю. Искала везде, но 

так и не нашла. Уже и отчаялась. Но как только вернулись в деревню, встретила 

Надю. У нее в руках сверток был, а в нем моя Мая! Плакала громко, хотела кушать. 

Коза много молока не давала, но хоть чуть-чуть. Покормила доченьку, та и 

успокоилась. 

А там и наши подошли. Им приказали новый мост строить через реку. Для 

моста бревна нужны, а лес далеко. Хотели уже дом Оли разбирать, но она в слезах 

их уговорила разобрать баню. Хорошая баня была, раз сваи и до сих пор стоят. 

Петр вернулся домой, и вместе мы начали восстанавливать хозяйство и 

растить дочек. 

Страшное дело это – жить во время войны. Ломает она людей. Три года в 

страхе, голоде, холоде, грязи. Очень жалею я своих дочек, что они уже с детства в 
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этом всем. Радует только, что выжили. А теперь вон какими стали! Значит не зря я 

тогда не отчаивалась и продолжала бороться за жизнь…» 

        Нина Васильевна дожила до глубокой 

старости, будучи в добром здравии. Всю 

жизнь у нее было хозяйство: держала 

корову, свиней, кур, обрабатывала около 

гектара земли, воспитывала детей. 

Никогда не унывала, всегда улыбалась. 

Жалела только о том, что не получила 

образование, ибо всю жизнь мечтала стать 

прокурором. За свою жизнь она воспитала 

пять детей, девять внуков, двенадцать 

правнуков и даже одного праправнука. На 

каждого внука она оформила сберкнижку, 

куда и откладывала всю пенсию. Всю 

жизнь она отдавала любовь и заботу своим 

родным и близким, не жалея себя. 

Нина Васильевна Мацкевич умерла 

в своем родном доме 17 августа 2017 года 

на 97-ом году жизни. Ее жизнь была очень 

тяжелой и сложной, однако никакие 

обстоятельства и преграды не смогли 

сломить ее характер. Она много чего 

рассказывала мне, и меня всегда удивляли ее стойкость и жизнелюбие. Я очень 

горжусь тем, что в моем семейном древе есть такой человек, который может и 

должен стать примером для многих.  

 

 

 

СЛЕД ВОЙНЫ 

 

Пинигина А. В., студентка 4 курса приборостроительного факультета 

БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» 

Сервачинский И. Ю. 

 

Впервые о войне мы узнаем от родителей в преддверии праздника 9 мая, 

праздника Победы. Нам рассказывают о великом подвиге советского народа, о том, 

что никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто. Затем мы узнаем о 

войне на уроках истории в школе. 

Война оставила отпечаток на семьях и жизни каждого. Мне бы хотелось 

рассказать историю от своего имени, но я не смогу сделать это так, как сделала моя 

прабабушка – Хорова Надежда Васильевна. Все рассказанное здесь написано на 

основании ее воспоминаний.  

Фото 1.  Мацкевич Нина Васильевна в свой 

96-й день рождения 
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Мой прадед по маминой линии – Хоров Степан Ефимович, родился 6 августа 

1926 года, уроженец России, д. Басманы Сунского района, Кировской области. 

В 1941 году окончил 7 классов в 

Курчумской семилетней школе. В семье 

было 6 детей. После начала Великой 

Отечественной войны отец и старший брат 

Иван ушли на фронт. Начался голод. Степан 

уже был старший в семье. Вся надежда, 

чтобы выжить, была на него. Он поступил на 

курсы трактористов и в 1941 году уже 

работал в поле на тракторе. 

Мама принесла ему повестку на 

фронт. С ней были два братика-близнеца, им 

было по 3 годика. Прижав к груди обоих 

братиков, Степан попрощался с матерью, не 

заходя домой ушел на войну, прибавив к 

своему возрасту 1 год. А ему 6 августа 1941 

года только исполнилось 15 лет.  

Мать умерла с голоду. Остались 4 

детей – сирот: Галя – 1929 года рождения, 

Надя – 1943 года, Семен и Леня – 1938 года. 

Старшая сестренка Галя забрала младших и 

уехала в Архангельск, отдала младших в детдом, а сама устроилась на работу на 

верфи уборщицей. А Степан писал письма домой, ждал ответа, а ему никто не 

отвечал. Не знал, где мама, сестры и братья. Ведь была большая семья, и ее уже 

нет!.. И ему только 16 лет. 

 Из архивных документов: «Хоров Степан Ефимович, 1926 года рождения, 

проходил службу в 466 зенитном артиллерийском полку (в/ч 61307) сначала 

разведчиком, а потом командиром дальномерного отделения зенитных орудий в 

период с 07.02.1942 г.  по 01.02.1950 г., в составе действующей армии – с 

16.01.1942  г. по 08.06.1945 г.» 

Уволен в запас в 1950 году. В том же году смог найти брата Ивана и приехал 

к нему в Лунинец. Брат работал в железнодорожной милиции. Прабабушка 

рассказывала: «Здесь я и встретила эту сиротинку в военной гимнастерочке с 

протертым воротничком и вышла за него замуж». 

Брат хотел, чтоб и Степан работал в милиции, но он не смог. Сказал: 

«Надюшка, не могу работать в милиции. У меня сердце сжимается, болит. Пойду 

работать по специальности трактористом. Знаю, будет труднее, но сердцу будет 

спокойнее». Но ничто не проходит бесследно. Здоровье его было подорвано 

войной. Он часто говорил, что сердце у него не бьется, а дрожит, колотится. 

14 апреля 1963 года он пошел в баню, и там умер. Сердце не выдержало. В 

заключении о смерти написали: «Атеросклероз сосудов сердца и мозга». Сердечная 

и душевная рана, нанесенная войной, закрытая, ее не видно. Но она самая тяжелая, 

самая коварная, которая уносит человеческие жизни (прадедушка не дожил до 37 

Фото 1. Прадедушка Степан с женой 

Надеждой (справа) 
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лет). У него осталась жена с 3 маленькими детьми: старшему сыну Лене – 9 лет, 

дочери Вере (моя бабушка) – 6 лет, а маленькому Сереже – всего лишь 8 месяцев. 

Степан   Ефимович Хоров  был награжден  правительственными  наградами: 

«За победу над Германией»  в 1946 году; «ХХХ лет Советской Армии и Флота»  в 

1948 году. 

Ничто не проходит бесследно.  И пусть подвиг наших родных и тех, кто это 

пережил, навсегда останется в нашей памяти. Мы не должны забывать, ведь без 

прошлого у нас не будет будущего.  

Нам остается лишь надеется, что с нами и нашими родными это никогда не 

произойдет. 

 

 

 

СУДЬБА ВЕРЖБИЦКОГО АДАМА ГЕНРИХОВИЧА 

 

Соловьев  С. И., студент 4-го курса автотракторного факультета БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «Социальное управление» 

Ермак О. И. 

 

Каждому человеку рано или поздно приходиться окунуться в исследование 

своей родословной. Со школьных времен нам давали задания рассказать о своих 

родственниках, а в преддверии 9 мая участвовать в различных мероприятиях, 

посвященных изучению и воспоминаниям о временах великой отечественной 

войны.  Еще тогда я узнал, что эти тяжелые события оставили свой отпечаток в 

жизни моих родственников, и сейчас речь пойдет о моем прадеде Вержбицком 

Адаме Генриховиче. 

Вержбицкий Адам 

Генрихович родился в 1923 году в 

Лепельском районе Витебской 

области. О юношестве и личной 

жизни моего прадеда практически 

ничего не известно. В 17 лет был 

призван на службу, где получил 

должность автоматчика. Место 

Службы: 933 стрелковый полк 306 

стрелковой дивизии 43 Армии 1 

Прибалтийского фронта. На службе 

принимал активное участие в боях с 

немецкими захватчиками с 

04.07.1944 г. по 06.08.1944 г.  

Удивительно, что в течение службы прадеду удавалось избегать серьезных 

ранений. Однако было бы чудом пережить войну без серьезных последствий для  

тела, не говоря про серьезное испытание для психики обычного простого человека, 

столкнувшегося со всеми тяготами войны.  За год до окончания войны Адам 

Генрихович получил тяжелое ранение и, к счастью, оно не стало смертельным. Как 

Фото 1. Награды Вержбицкого А. Г. 
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следует из заключения Лепельского врача Панова А. А.: «В результате боя под 

Ригой 06.08.1944 г., Адам Генрихович Вержбицкий получил сквозное ранение в 

лицо. В последствии имеет головные боли, правый глаз не закрывается». 

За хорошую службу и самоотверженное отношение к своим должностным 

обязанностям в рядах Советской Армии Вержбицкий Адам Генрихович был 

награжден несколькими боевыми наградами, среди которых: 

 – медаль «За отвагу» – государственная награда СССР для 

персонального награждения за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите отечества и исполнении воинского 

долга. Данную медаль получили около 4 500 000 человек, в том 

числе мой прадед. 

 – Орден Отечественной войны 1 

степени. Им награждали солдат и  

командный состав всех родов войск, 

партизанских отрядов, проявивших в боях 

особую храбрость, стойкость и мужество, а 

так же военнослужащих, действия которых 

способствовали  успеху боевых операций 

Красной Армии. Информация о других наградах, которыми 

был награжден прадед, к сожалению, была утеряна. 

Мой прадед оказался одним из немногих, кто смог 

встретить день победы и вернуться с фронта живым. Возможно, воля к жизни и 

стремление к победе позволили ему пройти войну до конца. Сейчас остается только 

гадать о том, что послужило для него поддержкой и источником силы. За смертью 

и разрушениями всегда следует возрождение и некое новое начало. Уже после 

возвращения с фронта прадед познакомился с прабабушкой Степановой Галиной 

Иосифовной, создал семью, вместе воспитали детей. Наша семья, как и многие 

другие люди, получила то желанное мирное небо, которым мы гордимся.  

 

 

 

ВОЕННЫЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАПРАДЕДА 

 

Мыхлык В. Е., студентка 1-го курса энергетического факультета БНТУ  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

«История»    Дайняк Е. Н. 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов… Самая жестокая война в 

истории нашей страны. Война, унесшая более 27 млн жизней, разорившая и 

уничтожившая множество городов и деревень, но не сломившая дух советских 

людей. С начала и до конца войны люди разного возраста воевали на фронте, 

трудились в тылу и разведке, отдавали самое последнее, чтобы победить и 

освободить Родину от фашистов. Каждый шел на подвиг. 

Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры. 

Фото 2. Медаль 

 «За отвагу» 

Фото 3. Орден 

Красной Звезды 
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Война была общей болью и бедой, все люди стали одной большой семьей. В этом 

году мы отмечаем 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецких 

захватчиков. Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников, 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Читая о войне, я всегда вспоминаю моего прапрадедушку Колотова Тараса 

Ивановича, сражавшегося на фронте. Да, мой прапрадедушка – один из многих 

воинов, но, возможно, без его подвига не было бы сейчас и меня, моих родителей. 

Знать об этом – наш долг и обязанность. 

Мой прапрадедушка, Колотов Тарас Иванович, герой Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов (фото 1). Про его жизнь и военные подвиги 

я узнала от своего дедушки Латышева Ивана Николаевича. 

Мой прапрадедушка родился в 

деревне Гулидовка Горецкого района 

Могилевской области в 1906 году в семье 

колхозников.  Прапрадедушка был 

старший ребенок в семье. С четырнадцати 

лет прапрадедушка уже работал в колхозе, 

пас телят.  В двадцать лет стал работать в 

строительной бригаде колхоза. В 1930 году 

он женился, а через год родилась моя 

прабабушка Латышева Анастасия 

Тарасовна. До начала войны у 

прапрадедушки родилось еще двое детей. 

Мой прапрадедушка пошел на фронт с 

первых дней войны. Место его призыва – 

Горецкий РВК, Горецкий р-н, Могилевская 

обл., Белорусская ССР, в звании младший 

сержант.  

Прапрадедушка с самых первых дней 

войны начал нести службу в 25 

гвардейском артиллерийском полку 7 гвардейской стрелковой дивизии наводчиком 

и ему присвоили звание гвардии младший сержант.  

Прапрадедушка участвовал во многих боевых операциях с начала и до конца 

Великой Отечественной войны. Но самыми важными для него были те операции, 

за которые он получил награды. 

Первый подвиг, за который прапрадедушка был удостоен награды, 

произошел при прорыве вражеской обороны 10 июля 1944 года в районе деревни 

Креши Кудеверьского района Калининской области. Находясь на прямой наводке, 

прямым попаданием уничтожил один пулемет противника с его прислугой, 

подавил огонь минометной батареи и разбил один ДЗОТ с пулеметом и его 

гарнизоном, чем обеспечил успешное действие стрелковых подразделений пехоты 

и способствовал занятию нескольких населенных пунктов. Второй подвиг – 20 и 21 

февраля 1945 года в бою в районе Задери Латвийской ССР находился в орудии под 

обстрелом минометов противника, быстро и четко выполнял команды 

стреляющего, тем самым способствовал успешному отражению контратак пехоты 

Фото 1. Колотов Тарас Иванович 
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и танков противника. Во время этой операции он был ранен и победу встретил в 

госпитале. 

Так же у него было еще два ранения: 3 апреля 1943 года в районе деревни 

Борки Русского района Ленинградской области и 27 сентября 1944 года на реке 

Огре Латвийской ССР. 

За победу над фашистскими захватчиками прапрадедушка был награжден 

орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За оборону Москвы» и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.». 

Мой прапрадедушка Тарас прошел всю войну и остался жив. 

Я пришла к заключению, что для победы важны не только физические 

качества (как сила, выносливость, сноровка), но и моральные. Колотов Тарас 

Иванович с самого начала был ответственным человеком. Он понимал, что несет 

ответственность не только за себя, но и за семью, Родину. 

Я горжусь своим прапрадедом, Тарасом Ивановичем, ведь он в свое время 

сделал все, от него зависящее, для защиты Отечества, прошел через огонь и воду 

страшных сражений ради живущих и будущих поколений. Действительно, общая 

память о Великой Отечественной войне, ее участниках зависит от каждого 

человека. Интерес к героям своей семьи, изучение их судеб необходимы. Исследуя, 

мы объединяемся, становимся гордыми за свою страну.  

 

 

 

ПОБЕГ ИЗ ЛАГЕРЯ 

 

Шевандо И. А., студент 1 курса энергетического факультета БНТУ  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Социальное 

управление» Вайнилович Э. Г. 

 

Чем дальше уходят от нас годы войны, тем 

больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам 

мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше 

счастье и свободу. Нашу семью тоже не обошла 

война. Я хочу рассказать про своего прадеда 

Градова Ивана Викторовича. Родился в деревне 

Лобжа Климовичского района в 1924 году в 

крестьянской семье. 

Из его слов: «В 1942 году вместе с большой 

группой молодежи меня отправили на работы в 

Германию. Попали в Судетскую область, лагерь 

Цукмантель. Разместили нас вместе с 

военнопленными в бараках, обнесенных 

колючей проволокой. Работали по 12 часов: 

неделю в ночь, неделю в день. Кормили один раз 

в сутки – в 12 часов. Давали две-три картофелины 

в мундирах и черпак баланды из кольраби, иногда 
Фото 1. Градов Иван Викторович 
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заправленной подпорченной кониной, 200 граммов хлеба. Свою пайку люди 

смешивали: хлеб крошили в баланду, съедали. Так казалось сытнее. Охранники 

порой забавлялись: могли пролить суп мимо консервной банки, бросить на землю 

хлеб.  

Я и еще несколько человек решили бежать. Мы ушли в горы. Но не смогли 

из них выйти. Здесь и настигла нас погоня. Избили. В лагере отвели в каземат. Все 

стены в нем были исписаны именами людей, которые там побывали, их 

прощальными словами. Особенно запомнилась такая фраза: «Кто здесь побудет, 

тот никогда не забудет». Вскоре правдивость этих строк я испытал на себе. За что 

превратили нас в рабочий скот, за что такое издевательство? Жизнь потеряла 

интерес. Стала такой же грязно-серой, как и стены нашего каземата. Три товарища 

умерли, нас осталось четверо.  

Снова решился на побег с товарищем. Недолго пришлось  путешествовать. 

Напоролись на немца. Ходил этот палач в сопровождении двух овчарок. Ему очень 

нравилось натравливать их на людей. Жандармы жестоко избили меня и товарища. 

Отправили нас в лагерь. После избиений нам вынесли приговор – провести неделю 

без сна. За время пребывания в лагере забыли вкус нормальной еды. Очень 

хотелось соленой пищи. Заключенные брали калийную соль, растворяли в воде и 

пили эту подсоленную водичку. Потом от этого сильно отекали ноги. Товарищи 

предложили еще один побег, но сил на него у меня уже не было. 

Оставив всякую надежду на освобождение, я попросил передать родным, что 

меня уже нет в живых.  

8 мая 1945 года состоялось построение. Начальник охраны приказал никуда 

не выходить, ждать прихода войск. Лагерь освободили войска Советской Армии. 

Радость осознания свободы нельзя передать.  

Мое письмо было вестью «с того света». После освобождения довелось мне 

послужить в составе 245-й стрелковой дивизии. Под Краковом подорвался на мине. 

После госпиталя комиссовали. Выдали документы, продукты питания и – домой. 

Казалось, если бы мог, полетел бы на крыльях. 

Вот наконец и дом. Все кругом в зарослях крапивы, двери подперты палкой, 

забор завален...». 

 

 

 

МОЙ ПРАДЕД КОВАЛЕНКО ИОСИФ ИОСИФОВИЧ 

 

Олешкевич И. И., студент 1-го курса ФТУГ БНТУ 

Научный руководитель – доцент кафедры «История» Лепеш О. В. 

 

Я хочу поделиться историей о своем прадедушке, прошедшим всю Великую 

Отечественную войну. Коваленко Иосиф Иванович родился в 1909 г. в деревне 

Артемово Лиозненского района Витебской области.  Был призван в Красную 

армию на второй день войны – 23 июня 1941 г. 
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Иосиф Иванович с первых дней 

Отечественной войны принимал активное участие 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

находясь на службе в 10 стрелковом полку 50 

стрелковой дивизии. Ему удалось участвовать в 

горячих боях под самой Москвой против 

наступающего на столицу врага. 19 сентября 1941 

года на Можайском направлении в районе деревни 

Лекшино он командовал отделением, отбивая 

вражеские атаки, и здесь его настигло его первое и, 

к сожалению, не последнее ранение. 

Обстоятельства сложились так, что осколок, 

повредивший область шеи у сонной артерии, 

оставался в теле Иосифа Ивановича до последних 

дней, так как его извлечение хирургическим путем 

было невозможно без риска для жизни. Но несмотря на всю тяжесть ранения, 

прадед поля боя не покидал. 

После заживления всех ран прадедушка вернулся в строй и, к несчастью, 

получил очередное ранение 18 сентября 1943 года при наступлении Центрального 

фронта. 

Участвуя в наступательных боях на Карельском перешейке в составе 602 

стрелкового полка 109 дивизии 6 июня 1944 г. он снова был ранен. Но, несмотря на 

все проблемы со здоровьем, ему удалось 

дойти до Берлина. За проявленное мужество в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками 

сержант Иосиф Иванович Коваленко был 

удостоен Ордена Красной звезды. К 

сожалению, его историй из первых уст мне не 

удалось услышать, так как он умер давно, до 

моего рождения – в 1989 г.  

Про прадедушку мы часто вспоминаем с 

семьей время от времени. Не редко 

инициатором таких бесед выступает мой отец. 

Он помнит своего деда, моего прадеда, 

который много рассказывал о войне. Всегда, 

когда тема заходит про Великую 

Отечественную войну, мне приятно с 

гордостью вспоминать о своем прадеде, 

причастном к этой великой и незабываемой 

Победе. 

 

Фото 1. Мой прадед Коваленко 

Иосиф Иванович 

 

Фото 2. Мой прадед с моим отцом 

разглядывает только что 

пойманную щуку 
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН 

 

Слизавский М. О., студент 3-го курса факультета информационных 

технологий БНТУ 

Научный руководитель – профессор кафедры «Социальное управление» 

Семенова Л. Н.  

 

Мой прадед Комель Константин 

Дмитриевич родился в 1894 году в Минске, 

который тогда входил в состав Российской 

империи. Он жил в непростое время и прошел за 

свою жизнь несколько войн. 

В свои 20 лет он пошел в армию и в 1914 

году попал в пехоту. Там прадед воевал на 

фронте Первой мировой войны в составе 248-го 

пехотного Славяносербского полка и победил. 

В 1917 году прадед долго не мог выбрать 

сторону, так как революция его сильно потрясла. 

Но в итоге он выбрал сторону советской власти. 

В 1939 году он воевал в Норвегии в составе 

Красной Армии. К началу 1941 года он так и не 

успел вернуться домой, чтобы увидеться с 

семьей, и продолжил участвовать уже в Великой 

Отечественной войне. 

Всю Великую Отечественную войну мой 

прадед служил в пехоте. Поэтому он с самого начала был в самом эпицентре 

многих битв. Он прошел нелегкий и очень долгий путь от Норвегии до Германии. 

В 1945 году прадеду было 49 лет, но возраст не помешал ему дойти до Берлина и 

быть в числе тех, кто его взял. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Константин Комель на 

скамейке около своего дома 

 в Минске. 

 Фото 2. Константин Комель (второй ряд, второй слева), 

 1945 г. 
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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОИХ РОДНЫХ 

Гапеева У. О., студентка 2-го курса факультета технологий управления 

и гуманитаризации БНТУ 

Научный руководитель – старший преподаватель Дайняк Е. Н.  

Мой прадед по линии дедушки, Гапеев 

Владимир Андреевич, родился 16 июля в 1916 году в 

деревне Гадиловичи Рогачевского района Гомельской 

области. 

До 1936 года участвовал в стройке театра оперы 

и балета в Минске, а также каждое воскресенье 

осуществлял военную подготовку на базе военкомата. 

Был награжден значком «Ворошиловский стрелок». В 

двадцать лет отправился на два года на военную 

службу в Благовещенск. Дослужился до 

артиллерийского помкомвзвода, ввиду чего должен 

был продолжить службу на протяжении еще одного 

года. По окончании службы вернулся на родину, где 

застал войну. 

Во время войны служил в пехотных войсках. В 1941 году был отправлен в 

Гомель. Будучи невооруженными, они были вынуждены отступать в сторону 

Добруша. Ночевали уже в России, а на утро с двумя своими товарищами прадед 

решил вернуться на малую родину, однако они попали в плен перед деревней 

Довск. Их повезли в Могилев. Там пленных должны были посадить в вагон и 

отправить в Германию, но прадед со своими товарищами бежал, проведя в плену 

всего шесть дней, после чего вернулся к службе. 

Прадедушка  участвовал в операции «Багратион», одной из целей которой 

было освобождение территории Беларуси от фашистских захватчиков. В ходе 

данной операции в 1944 году его полк захватил мост в д.  Щатково. В это время в 

месте переправы через Березину замкнулся «Бобруйский котел». Окруженные 

немцы вынуждены были сдаться.  

          После окончания войны  Владимир 

Андреевич еще год служил в 

артиллерийском полку в Кенисберге. В 1946 

мой прадед окончил службу и вернулся к 

мирной жизни. А уже в 1947 у него родился 

сын, мой дедушка. Прадедушка работал в 

лесосплавной конторе, начал десятником и 

дослужился до мастера. 

К сожалению, я лично ни разу не 

видела прадедушку живым и об его подвигах 

узнала из уст его сына, моего дедушки. Умер 

Гапеев Владимир Андреевич 8 мая 2004 года, 

незадолго до своего 88-летия.  

 Фото 1. Гапеев Владимир 

Андреевич 

 

Фото 2. Награды Гапеева В. А. 

 



 

113 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие…………………………………………………………………………… 3 

Грибанов А. В.  Грибанов М. И. – командир партизанской 

бригады имени Чкалова  ………………………………………………........................5 

Помозов А. А.  Мы обязаны помнить………………………………………………….9 

Ермолович Е. П.  История одного героя……………………………………………...11 

Панфиленко В. В.  Военная судьба моего прадеда…………………………………..13 

Шеко А. Д.  След событий Великой Отечественной войны 

в истории моей семьи ………………………………………………………………....15 

Руденков В. П.  Вклад моих родных в Великую Победу……………………………18 

Криворот В. В.  Военные судьбы моих родных и близких …………………………20 

Блинов И. Ю.  Мой личный герой…………………………………………………….22 

Ширяева А. Д.  Мои родные гомельские стеклозаводчане: 

страницы подвига в военное и мирное время ………………………………………24 

Апанасович А. И.  Военный подвиг моих предков…………………………………..26 

Удовин А. В.  Удовин Клим Алексеевич – он сражался за Победу!..........................28 

Лозовик К. В.  Мой прадедушка Жаврид Николай Иванович……………………………31 

Мисуно А. Д.  Мой прадедушка – герой   …………………………………………………33 

Гришкова В. А.  Помнить и гордиться…………………………………………………36 

Круковский В. А. Война в истории моей семьи………………………………………39 

Шепшук Е. Д.  Семейная реликвия, которая 

передается по наследству……………………………………………………………..41 

Климчук М. А.  Славные предки: истории мужества и памяти 

во времена Великой Отечественной войны …………………………………………45 

Пшонко А. А.  Подвиг военного летчика Пшонко Н. М.…………………………....46 

Лепеш И. А.  Война в истории одной семьи………….………………………………48 

Шараева Т. В.  Чтим память о прадеде…………...…………………………………..50 

Лавкель Я. Г.  Военные истории ветерана,  

который остается в строю………...…………………………………………………. 52 

Смольская Ю. С.  Воспоминания моего прадеда о войне…………………………..54 

Томашевич А. П.  Борьба моего прадеда с немецкими оккупантами  

в составе спецгрупп НКГБ СССР…………………………………………………… 57 

Аверьянов А. В.  Горжусь, что ношу его фамилию…………..…………………….. 60 

Плесканева В. В.  Военная судьба моего прадеда……………………………….......62 

Чубукова А. Д.  Воспоминания моего прадеда о войне……………………………..63 

Трубкин В. А.  Мой прадедушка - Кузнецов Борис Митрофанович………………..66 

Шароваров А. Н.  Военные судьбы моих родных и близких………………………..69 

Кузьмич П. И.  История жизни моей прабабушки  Ивановой Н. М……………….71 

Дядык А. Д.  Судьба героя…………………………………………………………….73 

Прокопчик А. С.  Воспоминания моей бабушки о войне……………………………75 

Ковалевская А. С.  Заслуженный учитель БССР в партизанском движении…........76 

Вербицкий Е. А.  Родные лица Великой Отечественной войны……………………78 



 

114 

 

Иванова А. Ю.  Военные истории в моей семье……………………………………..79 

Кривицкий С. А.  Военный подвиг моих предков………………………........………82 

Вороник Л. Ч.  Достойная жизнь моего прадедушки……………………………….84 

Еншина Е. М.  Комдив, Герой Советского Союза…………………………………..87 

Завадская Е. Д.  Образец мужества и самоотверженности………………………….90 

Каверзин М. А.  Партизанская судьба Дмитрия Сергеевича Баранова……………..92 

Козаченко Е. А.  На службе по защите Родины………………………………………94 

Конопляник В. Д.  Жизнь, прошитая войной…………………………………………96 

Макаревич Ю. А.  Спасибо, прадеды, за мир!..............................................................98 

Розов Д. В.   Три года в оккупированной деревне…………………………………..101 

Пинигина А. В.  След войны………………………………………………………….103 

Соловьев С. И.  Судьба Вержбицкого Адама Генриховича……………………….105 

Михлык В. Е.  Военный путь моего прапрадеда…………………………………....106 

Шевандо И. А.  Побег из лагеря……………………………………………………..108 

Олешкевич И. И.  Мой прадед Коваленко Иосиф Иосифович…………………….109 

Слизавский М. О.  Мой прадед – герой двух мировых войн ………………………111 

Гапеева У. О.  Война в судьбе моих родных………………………………………..112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пустая страница
	Пустая страница



