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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. 
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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. 
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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. 

 


