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ПРЕДИСЛОВИЕ
    

В этом году мы празднуем 75-летие  освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. С течением времени эти события становятся все более далекими, и 
чем больше проходит  лет, тем острее встает вопрос об исторической памяти нынешне-
го и будущего поколений. 

К сожалению, сегодня исследователи говорят о том, что память народа о Великой 
Отечественной войне ослабевает и  растворяется. Поэтому проблема сохранения истори-
ческой памяти народа – одна из самых актуальных проблем нашего времени. Без знания 
истории края, своих корней рвется нить, связующая эпохи, рушится преемственность 
поколений. Поколения сменяются, а история остается, и лишь спустя продолжитель-
ное время мы оцениваем значимость событий прошлых лет, что так важно для нашего  
будущего.

Память о подвиге нашего народа – это дань уважения миллионам людей, которые 
хотели мирной жизни, но, подвергнувшись нападению, не сдались, выстояли и победи-
ли.  Память о войне – это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в 
тылу, их любви и нравственности. Хранить воспоминания о войне – это не только наша 
ответственность перед отцами и матерями, бабушками и дедушками, это долг перед бу-
дущим каждой семьи и страны в целом. 

Семья является значимым источником сведений о войне, так как воспоминания 
участников войны и тружеников тыла хранятся в семье и  передаются через посредни-
ков – их детей. Воздействие «живой» памяти наиболее эмоционально и проникновенно. 

Многое мы знаем о войне из свидетельств ее участников – наших близких, из 
оставшихся от них писем, историй с фактами и событиями о войне, а также из докумен-
тов: справок, извещений, книжек красноармейцев, фотографий, вещей, которые более 
действенно доносят до нас всю конкретику того времени.

Война – это тысячи покалеченных судеб, и нет, наверное, семьи, которую бы не 
коснулась эта трагедия. Этот сборник – истории о героической борьбе нашего народа с 
немецкими захватчиками, о его стойкости, преданности своей родине, о величии души 
и патриотизме нашего народа в целом и в частности – конкретных людей, смелых, на-
ходчивых, бесстрашных, твердых волей, мужественно перенесших неслыханные муче-
ния, сильных своею верой в победу. 

При составлении сборника была сделана кропотливая работа: чтобы рассказать 
истории, нужно было вспомнить, опросить еще живых очевидцев, съездить на свои ма-
лые родины и поговорить с родственниками, которые знают больше об описываемых 
событиях, найти фотографии, документы, оставшиеся в семейных архивах, зачастую 
разбросанных по разным родственникам. Готовя рассказ, многие сделали для себя от-
крытия: узнали новые факты о своих близких, увидели исторические снимки, нашли не 
известные до сих пор архивные документы. А главное в проделанной работе – мы про-
пустили через себя те важные воспоминания, без которых не было бы истории военных 
судеб – нашей истории.  Написать каждый рассказ было сложно: собирая информацию 
и излагая ее, мы всколыхнули самые чуткие струны своих душ, мы откликнулись серд-
цем, мы написали не просто истории судеб, это отзывы нашего сострадания и сознания.

 Рассказы учащихся и преподавателей колледжа о своих родственниках, соста-
вившие сборник, – это истории их семей, их малой родины. И это способ сохранить и 
передать новому поколению, нашим детям,  то важное, из которого и у них сложится 
дорогой сердцу образ семьи. Надеемся, что такая работа сделает восприятие истории 
более осмысленным, личностно значимым и ценностным.
 Е.М.Шаркова
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ИМЯ, КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ
В деревне  Новая Веска Докшицкого района в 1913 году родился мой прадед  

Войнич Иван Петрович. В годы войны служил в рядах 2-го Прибалтийского фронта 
в звании красноармейца  в должности телефониста 1115 гаубичного артиллерийского 
полка. После освобождения Беларуси он прошел через Восточную Пруссию, участвовал 
в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков.

Особенно мой прадед отличился в боях за город Костшин. В документах так за-
фиксирован подвиг моего прадеда: «Во время боев при прорыве обороны противника 
у г.Костшин (Польша) проявил мужество и отвагу. Под сильным артиллерийским и ру-
жейно-пулеметным огнем 21 раз выходил на линию и восстанавливал связь по теле-
фону, что и обеспечило своевременную организацию огня. Партии Ленина-Сталина и 
Социалистической Родине – предан, морально устойчив, дисциплинирован».

Первого мая 1945 года был награжден «за образцовое выполне-
ние боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество» 
(из приказа о награждении) орденом Красной Звезды.
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В ходе боев на территории Германии прадед нашел образок с Девой Марией. Груст-
ная и символичная находка. Ведь, возможно, человек, чья была эта иконка, погиб, но 
мужество и сила духа этих людей бессмертны, и благодаря им была достигнута Великая 
Победа.    

Прадед мой умер на родине в 1972 году, похоронен в деревне Плиски Докшицкого 
района Витебской области вблизи деревни Курдеки. Я горжусь моим прадедом, и его 
подвиг я передам своим детям и внукам.

Юрий Згирский, учащийся группы 3Б
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА
Посвящается Соколову К.Н., 

моему деду

С октября 1941 года по август 1942 года в должности 
командира 160 мм минометного орудия сражался на Юж-
ном фронте. 

В июле 1942, после крупного поражения советских 
войск, фронт был расформирован, а его части переданы в 
состав Северо-Кавказского фронта (СКФ). В звании стар-
шего сержанта в должности командира миномета, потом 
старшины батареи воевал в составе 29 Отдельной Тяже-
лой Минометной Феодосийской бригады РГК (Резерв 
Главного Командования). За освобождение западного бе-
рега реки Псиф 18.05.1943 года награжден медалью «За 
боевые заслуги». А уже в октябре 1943 года за «образцовое

Май… Снова с волнением ждем наступления великого праздника Победы… Сно-
ва, собравшись семьей, вспоминаем о родных, которые прошли дорогами войны, восхи-
щаемся их силой духа и отвагой. К сожалению, никого из них сегодня нет рядом с нами, 
но память о них жива. И это не высокопарные слова, это наша жизнь, история нашей 
семьи и многих-многих еще.

Уходя по призыву Быховского РВК на срочную воинскую службу в РККА (Рабо-
че-Крестьянскую Красную Армию) в октябре 1939 года, мой дед Соколов Константин 
Николаевич не мог и предположить, что вернется домой только в 1946 году.

«За освобождение  Кавказа».
В результате боев получил ранение и после госпиталя вернулся в свою часть.
Потом будут тяжелейшие бои в Крыму, переформирование и вхождение бригады 

в состав 3 Белорусского фронта. С января 1945 года Соколов К.Н. принял участие в Вос-
точно-Прусской стратегической операции (с 06.04.1945 по 25.04.1945) и был награжден 
орденом Красной Звезды. В результате наступления части вышли на подступы к Ке-
нигсбергу (Калининград) и блокировали восточно-прусскую группировку противника.

выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками» отмечен медалью
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Также в период с конца 1943 по 1945 год получал благодарности «за отличные 
боевые действия» от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза  
товарища Сталина.

Вернувшись с фронта, работал начальником ГСМ Лудчицкой МТС Быховско-
го района, в 50-е годы – председателем колхоза, потом – председателем ревизионной  
комиссии. Воспитал шестерых детей, стараясь быть им примером во всем.

Спустя сорок лет, в честь юбилейной даты Победы, в 1985 году, Верховный Совет 
СССР наградил  орденом Великой Отечественной войны II степени тех ветеранов вой-
ны, которые по разным причинам не смогли получить в ходе военных действий первую 
степень. Среди награжденных и мой дед.

По определению словаря, подвиг – доблестное, важное для многих людей дей-
ствие; героический поступок, совершенный в трудных условиях. Такие действия, по-
ступки изо дня в день на протяжении нескольких лет в нечеловеческих условиях совер-
шали наши деды и прадеды. Сегодня мы должны помнить об их доблести, гордиться 
ими и быть благодарными им за подвиг.

Оленикова Л.Н., преподаватель
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РАЗВЕ ЕСТЬ СРОК ДЛЯ ПАМЯТИ?
Для меня семья – это главная составляющая малой родины, это то, что дает чело-

веку жизнь и силы жить. Я горжусь своей семьей, и я расскажу об этом. 
Мой прадедушка Артемчук Павел Никифорович родился в 1911 году в селе  

В.Хайча Овручского района Житомирской области в Украине. Всю свою жизнь прожил 
там. В 33 года его забрали на войну, он был одним из солдат Красной Армии. Тогда у него 
уже было четверо детей. 

В 1944 году мой прадед участвовал в освобождении Беларуси, после чего был от-
правлен домой из-за ранений. Во время боев проявил исключительную смелость, му-
жество и отвагу. Со своим взводом он первым ворвался в траншеи противника, унич-
тожил до взвода нацистов, захватил у противников 3 ручных пулемета, 6 автоматов и  
12 винтовок. Сам лично уничтожил троих немцев.

За проявленную смелость и мужество, за умелое ру-
ководство взводом на поле боя мой прадед, младший лейте-
нант, удостоен правительственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. К сожалению, орден был утерян, и семья до 
последнего времени не знала о такой высокой награде.

После войны прадед был председателем колхоза и на-
родным заседателем в суде, тогда у него было уже семеро де-
тей. 

О прадедушке мы знали немного. Как-то я услышала 
об электронном банке документов «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне» и решила проверить: вдруг что-
то есть о прадедушке. 

И как же я удивилась, когда нашла о нем информацию. Я читала сквозь слезы, 
меня переполняла гордость. Конечно, были звонки родным, нужно было поделиться, 
донести и до них эту радость.
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Я нашла как наградной лист, так и боевой путь моего родственника. Он прошел 
через Беларусь, Россию и страны Балтии. 

Прадеда не стало в 1977 году. К сожалению, мне не удалось застать его. В детстве 
всегда было интересно слушать истории о нем от бабушки. Он был очень добрым и 
скромным человеком. Я и моя семья очень рады, что благодаря электроным ресурсам 
отыскали неизвестные факты.

Очень жаль, что о подвиге прадеда мы узнали спустя 75 лет. Но разве есть срок 
для памяти? Теперь я передам это своим детям. 

Пискун Татьяна, учащаяся группы 2С
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НЕЧАКАНАСЦІ ЛЁСУ
Здаюцца неспасціжнымі тыя пакуты, тое гора, якія прынесла ў нашы лёсы Вялікая 

Айчынная вайна. Чытаючы ўспаміны тых, хто перажыў ваенныя падзеі, заўсёды,  
здзіўляючыся, задумваюся: як яны змаглі, як здолелі вытрымаць страшныя жорсткія 
гады, што дапамагло ім выстаяць у тых зусім бязлітасных абставінах?

Мая бабуля Мініна Ева Кузьмінішна не стаяла ў страі, у яе няма баявых узнага-
род, але тыя гады незабыўна засталіся ў яе памяці назаўседы, вайна прайшлася і па яе 
лёсе ракавымі крокамі.

Калі пачалася акупацыя Беларусі, бабуля толь-
кі-толькі выйшла замуж і жыла ў роднай вёсцы Лясная 
Слаўгарадскага (Прапойскага) раёна. Яе муж Кошалеў 
Мікалай Іванавіч ваяваў у складзе асобага партызан-
скага атрада «Трынаццаць», якім камандаваў Герой 
Савецкага Саюза С.У.Грышын. Злучэнне пачало дзей-
нічаць у Смаленскай вобласці, а вясной 1943 года атрад 
«Трынаццаць» перайшоў на тэрыторыю Беларусі. Ба-
буля разам з аднавяскоўцамі падтрымлівалі партызан: 
пяклі для іх хлеб, аддавалі сваю цёплую вопратку, пе-
равязвалі параненых.

Улетку 1943 года Кошалеў Мікалай выконваў 
сур’езнае заданне ў складзе разведвальнай групы. Не-
чакана партызаны трапілі на нямецкую засаду.  Каб

прыкрыць таварышаў, Мікалай застаўся з куляметам. Гэта быў яго апошні бой ...
Не ведаючы, што здарылася з мужам, бабуля вы-

рашае ісці ў атрад да камандзіра. Яна згадвае, што было 
шмат вартавых пастоў, шмат пытанняў, ёй далі супра-
ваджальніка, і ад камандзіра яна пазнае трагічную на-
віну. А пад сэрцам гэта жанчына ўжо носіць дзіцяці, 
якое стане для яе патаемнай і самай дарагой часцінкай 
страчанага каханага чалавека.

Восенню 1943 года пачалося вызваленне Слаў-
гарадскага раёна. У гэты час нямецкія войскі асабліва 
лютавалі. Фашысты чынiлi зверствы, прыкрываючы-
ся барацьбой супраць партызан. Гэта быў страшны,  
загадзя распрацаваны і абдуманы план генацыду. 

Трагедыя закранула і вёску Лясная. Неяк зябкай 
кастрычніцкай раніцай да іх у Лясную, пераадолеўшы
некалькі кіламетраў, прыбегла босая, у адной сарочцы жанчына са страшнай весткай – у 
суседняй вёсцы ўжо бясчынствуе карны атрад... Людзі ў спешцы кідалі свае хаты і ўця-
калі. Некаторыя жыхары – старыя, жанчыны з дзецьмі – схаваліся ў бліндажах.

Вёска Лясная ўспыхнула агнём... Было спалена 62 хаты, забіта 82 чалавекі. Блін-
дажы, дзе адчайна спадзяваліся выратавацца людзі, нямецкія салдаты закідалі грана-
тамі.

Уцалелі толькі тыя, хто паспеў уцячы ў лес да прыходу карнікаў. Уцякла і бабуля. 
Жахліва аглядаючыся ў родны бок, яна бачыла, як ужо заняліся полымем хаты. Некаль-
кі дзён яна хаваецца ў балоце, часам прыходзілася стаяць у ледзяной вадзе па пояс.
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Давялося хаваць тых, каго пакінулі пасля сябе фашысты. Сярод загінулых былі 
цэлыя сем’і... Раскопваючы заваленыя зямлёй бліндажы, знаходзілі сваіх маці, жонак, 
дзяцей... У бабулінай памяці застаўся вобраз адной жанчыны, якая схілілася над сваімі 
двума дзецьмі – яны так і загінулі ў апошнім блізкім абдымку...

Бабуля казала: «Я ведаю, на фронце салдатам было цяжка, але нам, якія жылі ў 
тыле побач з гэтымі нелюдзямі, было цяжэй, непераадольна псіхалагічна, проста сэрца 
разрывалася ад таго, што тварылі немцы».

Трэцяга лістапада 1943 года Ева Кузьмінішна нарадзіла сына Мікалая. І зноў схіля-
ецца над ёй смерць: жанчына сур’ёзна захворвае, часам упадае ў непрытомнасць, яе б’е 
ліхаманка. Няма ні доктара, ні лекаў. І раптам адзін з бежанцаў – сівы таямнічы старац, 
як з казкі, з кіем і барадой, кажа, што можа дапамагчы. Каб прыгатаваць зелле, патрэб-
ныя травы, малако, яйкі. Малако і яйкі змаглі дастаць з цяжкасцю – абмянялі ў немцаў 
на сабраныя каштоўнасці. Бабуля ўстае на ногі.

Голад. Позняя восень. Бабуля з нованароджаным дзіцём жыве ў зямлянцы. Цяпер 
ей дапамагаюць партызаны. Яна згадвае дэталі: спавівала сына ў салдацкія анучы, дзі-
цяці даводзілася класці на выцягнутыя ногі, каб расправіць «пялёнкі».

Есць яшчэ ўспаміны. Фашысты хадзілі па лесе, палях, шукалі і расстрэльвалі тых, 
каму ўдалося ўцалець са спаленых вёсак. І бабуля неяк трапіла ў полі на постаць з аўта-
матам... Лёс зноў яе пашкадаваў: немец, махнуўшы аўтаматам убок, паказаў «адыдзі».

Сіламі партызан і войск Чырвонай Арміі 24 лістапада 1943 года вёска Лясная была 
вызвалена. Адзін за адным вызваляліся пасёлкі, гарады, раёны, вобласці. Да нас ішла 
Перамога. Але якім коштам?

~ 11 ~



Так склалася, што лёс пакінуў бабулі жыццё, але забіраў у яе самых дарагіх людзей. 
У 1976 годзе, ужо ў мірны час, але трагічна загінуў сын Мікалай, якога Ева Кузьмінішна 
клапатліва пранесла на руках праз вайну.

Мая бабуля пражыла 91 год, выгадавала траіх дзяцей, пяцярых унукаў, у яе шэсць 
праўнукаў. Ці не для гэтага і збярог яе лёс падчас вайны? Ен пажадаў, каб гэты светлы, 
глыбокай душы чалавек паспеў перадаць нам, яе дзецям і ўнукам, як мага больш цяпла, 
дабрыні і мудрасці – усяго таго, чым адарыла і навучыла яе жыццё. А яшчэ – перадаць 
нам свае ўспаміны, бо гэта наша гісторыя, нашы карані, наша сіла.

І зараз я ведаю, што гэта дзякуючы стойкасці, мужнасці, велізарнаму жаданню 
жыць такіх людзей, як мая бабуля, мы і здолелі вытрымаць тыя нечалавечыя выпраба-
ванні, якія прынесла вайна ў лёсы нашых сем’яў.

І гэта на мне ляжыць адказнасць за захаванне гісторыі сям’і. Хай гэтых людзей 
ужо няма, але яны з намі, яны працягваюць жыць у нашых сэрцах і памяці.

Шаркова А.М., выкладчык
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НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
Воспоминания детства! Сколько в них яркого и незабываемого. Есть в них и место 

моему прадеду и прабабушке.
Заворовский Николай Александрович родился в 1907 году в старинном русском 

городе Вышний Волочек (сейчас Тверская область). До сих пор сохранились названия 
районов города: Кошачий край, Грабиловка, Остров, Солдатская и Заворово. Возможно, 
от названия района и произошла фамилия. Заворовские в городе были известны как 
мельники, а отец прадеда – портной, обшивал купцов и промышленников. 

Учился в Калининском учительском институте, по 
окончании которого прадеду была присвоена квалифика-
ция «Учитель русской словесности». Женился на Барашко-
вой Анастасии Ивановне. У прабабушки была очень тяжелая 
судьба, Первая мировая война унесла жизни большинства 
ее близких родственников. Родились три дочки, которых на-
звали редкими по тем временам именами Алиса (моя бабуш-
ка), Инга и Валентина. До войны прадед работал заведую-
щим складом, учителем, директором сельской школы.

Война застала прадеда в Калинине, где он подавал 
документы в педагогический институт. Его призвали в пе-
редвижную мастерскую по ремонту танков. Прошел всю  
войну и Победу встретил в Вене, где служил до 1947 года. 
Ему предлагали туда переехать всей семьей для продолжения

службы, но отказался – потянуло на Родину.
Когда прадеда призвали на фронт в 1941 году, документы остались в приемной 

комиссии и были уничтожены в период оккупации Калинина, поэтому после войны его 
не принимали на работу учителем. Он посчитал, что учиться уже поздно, вернулся на 
зерносклад, где и проработал до пенсии. Была и вторая причина – постоянный гул тан-
ков в мастерской повлиял на слух. К своей работе на складе прадед всегда относился 
очень ответственно. Послевоенные годы были очень голодными, единственное, что он 
мог себе позволить – вынести в кармане брюк горсть зерна. Поэтому основной едой в 
семье были травы (например, салат из лебеды, суп из крапивы).

Прабабушка всю войну прослужила в госпитале, после работала в городской 
больнице.

Оба имели награды. В 1985 году были награждены орденами Отечественной вой-
ны II степени.

В памяти моей мамы они остались очень колоритной парой – у обоих смоляной 
волос, блеск в глазах, работу по дому не делили на женскую и мужскую – старались де-
лать все вместе. Я же их помню очень старенькими, но неунывающими и активными. У 
них я был первым правнуком. Прабабушку даже в почтенном возрасте все в округе боя-
лись и относились с большим уважением – та всегда была за порядок и справедливость. 
На пенсии прабабушка ухаживала за палисадником, там росли ее любимые шикарные 
розы, а прадед стал радиолюбителем.

Про службу в госпитале прабабушка рассказывала редко: хранила в себе очень 
много чужого горя и страданий. 

Лихарев И.И., преподаватель
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ПРОСТЫ САЛДАТ МІНУЛАЙ ВАЙНЫ
Сягоння ў народа
Прыгожыя мары,
Навокал сады расцвілі…
А помніш, мой дружа,
Пажары, пажары,
Як бомбы над намі гулі.

П. Броўка
Перада мной на стале ляжаць медалі, пажоўклыя фотаздымкі, ваенны білет на 

імя ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны Міхаіла Андрэевіча Смоліча. Мой дзед быў 
простым салдатам той страшнай вайны… Душу чамусьці ахутаў смутак: няма больш 
дзядулі, засталіся толькі фотаздымкі і ўзнагароды, а яшчэ памяць, якая вярэдзіць душу. 
І зараз разумею, як мне яго не хапае. Як хочацца сесці, як і раней, побач з дзядулем  
і паслухаць яго ўспаміны пра гады маладосці, хочацца, каб ен яшчэ неаднойчы апрануў 
свой парадны пінжак з медалямі. Гэтага не будзе… На жаль, ветэраны адыходзяць у 
нябыт. Нам толькі застаецца свята шанаваць памяць пра іх.

Узгадваю сваю размову з дзядулем:
– Дзядуля, раскажы пра вайну.
– Дык што пра яе расказваць… страшней вайны няма нічо-

га, яна самая бязлітасная. Нічога не шкадуе...
Памаўчаўшы, ён пачаў гаворку. Відаць, цяжка былому сал-

дату на душы, усплываюць у памяці нялёгкія гады вайны. У яго 
вачах я ўбачыла не толькі горыч нявысушаных слёз, але і гонар, 
сілу і радасць Перамогі.

– Мне было 15 гадоў, калі пачалася вайна, якую і сёння я 
памятаю. Ніхто не чакаў такой бяды,  якая накрыла ўсю краіну, 

прынесла столькі гора ў кожную хату. У сярэдзіне дня 22 чэрвеня 1941 года жыхароў 
вёскі Еськавічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці сабралі ля будынка сельсавета, 
дзе аб’явілі, што на нашу Радзіму напала фашысцкая Германія. На гады майго юнацтва 
выпала гэтае ваеннае ліхалецце, дзе было ўсё – голад і холад, разруха і страх. Тыя часы, 
калі немец панаваў у вёсцы, успамінаюцца цяжка. Кладучыся спаць, ніколі не ведаў, – ці 
сустрэнеш новы дзень, ці застануцца жывымі родныя, ці не павісне над вёскай роспач-
ны плач удавы, якая атрымала з фронту пахаванку.

Калі ў ліпені 1944 года прыйшло вызваленне, мне споўнілася 18 гадоў. І неўзабаве 
мяне адпраўляюць на фронт.

– Ці было страшна, дзяду-
ля?

– Канечне, баі былі жор-
сткія. У лютым 45-га наша бры-
гада дайшла да ракі Одэр. Кожны 
дзень зямля дрыжала ад выбухаў 
снарадаў, ад перастрэлкі з вора-
гам. Вялікія маразы, ад якіх гінулі 
людзі, адчувалі не толькі мы, сал-
даты, але і мірнае насельніцтва. 
Даводзілася нават дапамагаць ім 
вопраткай і ежай.

Узгадваў мой дзед, як яму давялося ў сярэдзіне сакавіка, пры штурме горада Арнэ-
вальдэ, падносіць міны і пад агнём праціўніка мініраваць вуліцу, каб не дапусціць танкі
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Дома яго сустракалі родныя і землякі. Не было калі адпачываць, патрэбна было 
брацца за справу, аднаўляць гаспадарку, якой так не хапала добрых мужыцкіх рук. За-
няўся Міхась сталярнай справай, як і яго бацька. Пачаў вырабляць драўляныя аконныя 
рамы. Пасляваенная вёска адбудоўвалася, і ў новыя хаты вяскоўцы ўсё часцей ўстаўлялі
вокны, змайстраваныя рукамі майго дзядулі. Крыху пазней уладкаваўся працаваць гар-
баром у арцель па апрацоўцы і вырабе скур. Неяк давялося яму пабываць у Жыдовічах 
(цяпер Красынічы) на танцах, дзе ён сустрэў дзяўчыну-прыгажуню Марусю. Пакахаў 
аднойчы і назаўсёды.

З любай жонкай прайшлі доўгае сямейнае жыццё, якое прыносіла не толькі бяз-
межнае шчасце, але і выпрабаванні. Нягледзячы на гэта, у сям’і панавала каханне і пава-
га, радасць нараджэння дзяцей, двух сыночкаў Генадзя і Янкі. 

Быў дзед Міхась добрым прыкладам для сваіх дзяцей. Усё гарэла ў яго руках, умеў 
правільна весці гаспадарку, а яшчэ захапляўся пчалярствам. Вось такім запомніўся мне 
дзед: просты салдат мінулай вайны, які не толькі ваяваў, але і ў мірны час застаўся до-
брым і паважаным чалавекам.

Абавязкова, калі падрастуць мае сыночкі, я раскажу ім пра свайго дзе-
да. Яны павінны ведаць, што жыў такі чалавек, іх прадзед Міхась, дзякую-
чы якому над намі мірнае неба, шчаслівае дзяцінства яго нашчадкаў і ёсць  
будучыня,  у якой павінна жыць памяць… 

праціўніка, якія так і імкнуліся трапіць на нашы перадавыя пазіцыі, майстравалі збуда-
ванні, каб праз возера Рупінер на плытах пераправіць два ўзводы пяхоты.

Перамогу дзядуля сустракаў са сваімі баявымі сябрамі ў маі на рацэ Эльбе. Ніколі 
ён не забываў шчымлівую радасць таго светлага дня, узнёсласць маладых юнакоў, якія 
прайшлі гэты нялёгкі ваенны шлях і неаднойчы глядзелі смерці ў вочы…

Бруй І.І., навучэнка групы ЗБ 11-18
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СУДЬБА УБЕРЕГЛА МЕНЯ

Мой прадед Почечуев Яков Свиридович родился в 1925 
году в деревне Муровец Климовичского района Могилевской 
области в крестьянской семье.

Перед началом войны окончил семь классов  
Лобжанской школы. Мечтал учиться дальше, но помешала  
война. В декабре 1942 года был угнан в Германию.

После освобождения служил в 118-й гвардейской  
Мелитопольской стрелковой дивизии. В конце 1946 года  
тяжело заболел. В начале 1947 года комиссован.

После возвращения домой работал в колхозе, в поле-
водстве. Но состояние здоровья не позволило ему дальше 
выполнять тяжелую физическую работу. Был переведен сче-
товодом в контору. С работой справлялся. Был на хорошем 
счету у руководства. Вел всю бухгалтерию. В 1985 году вышел 
на пенсию. Инвалид 2-й группы.

ПОЧЕЧУЕВ ЯКОВ СВИРИДОВИЧ

(рассказывает Почечуев Яков Свиридович)
В начале зимы 1942 года в деревне Муровец оккупационными властями было про-

ведено собрание, на котором все местные жители были поставлены в известность, что 
большие семьи обязаны послать в Германию на работу одного человека. В декабре в 
деревню на подводе приехали немцы и полицейские из Лобжы. Они ходили по домам и 
решали, кому из членов семьи собираться в далекую Германию. В нашей семье решили: 
поеду я. Мать, плача, собрала узелок: немного сухарей, хлеба, кусочек сала.

Вместе со мной забрали тогда из Муровца Черкасова Владимира, Шуракова Васи-
лия, Курносова Егора, Червякову Татьяну.

Нас всех на станции Климовичи загнали в товарный вагон. Два дня мы жили в 
холодных вагонах, пока немцы полностью не набрали состав таких же бедолаг, как мы.

До Минска ехали без остановок, а там пришлось задержаться на несколько дней. К 
нашему составу прицепили еще вагон с молодежью. Поехали дальше. Привезли в город 
Хемниц. Разместили в лагере в больших бараках. Мужчин и женщин отдельно. Каждый 
из нас получил личный номер и синюю бирку с буквами «ОСТ». Эти номера заменили 
нам имена и фамилии, по ним вызывали к начальству, определяли на работу и наказы-
вали. Меня определили на шахту – добывать уголь. Дали кирку и лампу. Прежде таких 
орудий я не видел, все было для меня новым. Каждый день шахтерам приходилось спу-
скаться в забой и отрабатывать там 12 часов.

Спустился в шахту я вместе с чехом. Он привел меня в забой и оставил там одно-
го. Что делать и как, я не знал. Там просидел почти в полной темноте все рабочее время. 
К концу смены чех пришел за мной. Подумал, что сейчас начнет ругаться за то, что ни-
чего не сделал. Он только жестом велел идти за ним. Так прошел мой первый рабочий 
день. Следующую смену снова тот же чех взял меня с собой. Он и еще два человека гру-
зили вагонетки. Я стал помогать им. Тяжело было целый день работать в грязи, пыли, 
обливаясь потом. Наверх поднимались черные, уставшие, возвращались в лагерь. Там 
мылись в душе, получали какую-то похлебку и шли спать. И так каждый день. Непо-
сильная работа изматывала. Ложась спать, с ужасом думал, что завтра надо просыпать-
ся и начинать все сначала. 

Я бы, наверное, не выжил, если бы не случай. В конце второй недели работы в за-
бое произошел обвал. Хорошо, что все случилось, когда там никого не было. Всех, кто 
остался без работы, построили и провели «выбраковку». Отобрали больных, слабых на 
вид, истощенных. Среди таких оказался и я. Всех определили на другую работу. Меня 
отправили на текстильную фабрику в город Бауцен.
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На фабрике встретил своего земляка из деревни Попехинка – Моисеенко Нико-
лая. Я был очень рад встрече. Но совсем недолго нам пришлось быть вместе. Николай 
вел дневник: что он туда записывал, я не знаю. Но однажды немцы этот дневник обна-
ружили. Николая забрали. Больше я его не видел…

На фабрике работало 113 человек. Жили в большом двухэтажном доме на втором 
этаже. Весь первый этаж занимал комендант. Работа была легкой. В небольшой комнате 
стояло два станка. Они были предназначены для чесания байковых одеял. Наматывали 
одеяло на большой барабан и почти час просто наблюдали за станком, потом следую-
щее, и так всю смену.

Кормили нас и здесь очень плохо. Черпак супа из желтой брюквы, 100 грамм хле-
ба, 10 грамм маргарина. Таким был наш дневной паек. Есть хотелось постоянно. Узнали 
мы, что в коридоре у коменданта стоит мешок с картошкой. Каждый день, поднимаясь 
на второй этаж, мы ходили мимо этого мешка. Соблазн был велик, если учесть, что мы 
молодые и голодные. Украли мы эту картошечку, сварили и съели. Обнаружив пропа-
жу, комендант пришел в ярость. Вызвал полицию, которая устроила обыск. Но найти 
ничего не удалось. Больше всех испугался я. Несколько картофелин я спрятал в своих 
валенках. Когда все вещи были перевернуты, больше всего боялся, что они выпадут. Но 
и на этот раз судьба уберегла меня.

На фабрике я проработал больше года. Потом троих из нас перевели работать в 
филиал этой фабрики, который находился в пригороде. Город был расположен вблизи  
границы с Сербией. Там работало пять пожилых сербов. Они немного знали русский 
язык, и мы могли с ними общаться. 

На фабрике перерабатывали поношенную одежду на вату. Часто попадались до-
вольно новые вещи, нераспакованные рулоны ткани. Нам разрешали немного прио-
деться.

Сказать, что очень трудной была работа, нельзя, но за смену уставали. Приходи-
лось перерабатывать большие тюки, килограммов по 200 каждый. Переработанное та-
ким образом сырье поступало на второй этаж. Когда уставали, то устраивали поломку. 
Бросишь в машину чуть больше положенного, она и сломается. Пока ее налаживают, мы 
отдыхаем.

У французов, которые работали с нами, было радио. Часто тайком от всех они 
слушали его. Потом делились новостями. От них мы узнали, что фронт совсем близко.

И вот 23 апреля 1945 года утром нас никто не поднял, как обычно, на работу. Мы 
догадались, что пришел наш день. Вскоре на пороге лагеря появились два советских 
разведчика. Они и сказали нам: «Все, хлопцы, вы свободны». С утра мы ничего не ели 
и теперь решили сами побеспокоиться о еде. Пошли на квартиру к знакомому сербу. 
Сербы жили недалеко от нас в небольших квартирах. Там уже никого не было. Однако 
было видно, что люди отсюда съехали поспешно. По квартире была разбросана одежда, 
куски ткани… О живности даже не вспомнили. Кролики так и остались в клетках. Мы 
забрали их с собой. Штук пять убили, наварили мяса. Впервые за долгое время наелись 
вдоволь, до боли в животах. Потом разбежались кто куда.

Я вместе с Василием Кравцовым из Павлович, считай, земляком, и Владимиром 
Васильковым из Шумяч подался на шоссе. Шла колонна наших машин. На одной из них 
мы добрались до Берлина. Нашли сборный пункт, где было много таких, как мы. По-
сле двухнедельного пребывания там мне пришлось пройти процедуру допроса. Нужно 
было объяснить, как, когда, с кем и по каким причинам оказался в Германии, где рабо-
тал и что делал. Моему рассказу поверили. После проверки направили для пополнения 
в воинскую часть, куда я прибыл 26 апреля 1946 года.

Талалаева Ю.В., преподаватель
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ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след, она затронула 

многих… 
В памяти остались рассказы дедушки Василия и бабушки Анны о жизни в период 

войны и после нее. Бабушка вспоминала, как убегала от немцев на руках с младшей се-
стренкой Зиной: «…добежав до сарая, слышу свист, а это пуля, пролетев рядом с моим 
виском, застряла в бревне сарая…». Вспоминала, как ходили на колхозное поле соби-
рать остатки замерзшей картошки, чтобы поесть… 

Может, поэтому, пережив все тяготы, мои дедушка и бабушка всегда поддержи-
вали в деревне бедных и одиноких людей. Давали еду, одежду, помогали обрабатывать 
землю, сеять огороды. И все это делали безвозмездно. 

Мой дедушка Судаков Василий Алексеевич 
поступил на службу 1 апреля 1944 года в возрас-
те 20 лет. Место призыва: Шкловский РВК, Бело-
русская ССР, Могилевская область, Шкловский 
район. Служил наводчиком ручного пулемета  
3 стрелкового батальона гвардии младшим сер-
жантом. 

Участвовал в боях за столицу Гер-
мании Берлин. В одном из боев по овладе-
нию опорного пункта был ранен. Находил-
ся некоторое время в военном госпитале.  
Награжден медалью «За боевые заслуги». 
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О сложностях, о пережитых трагедиях, о кровопролитных боях дед нам, детям, 
никогда не рассказывал. 

Для моего деда праздник 9 Мая был особенным! Ежегодно дедушка ездил на встре-
чи с однополчанами. Возвращался радостный, но с грустными глазами. До конца жизни 
в памяти у него остались страшные события тех лет. День Победы стал семейным празд-
ником – это еще один день и повод гордиться моими дедушками и бабушками, они для 
меня – особая гордость.  

Павлюц О.Г., заведующий отделением 
библиотечного дела и документоведения

В нашей семье бережно 
хранятся все документы и награ-
ды дедушки. В семейном альбоме 
есть фотографии, на которых он 
совсем молодой.

Война закончилась дав-
но. Но мы не забудем, не сотрем 
из памяти те муки и страдания, 
которые принесла с собой во-
йна. Мы всегда будем помнить 
всех тех, кто ценою своей жизни 
привел нас к Победе. Светлая им  
память! 
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ХРОНИКА ОДНОЙ ЖИЗНИ
Мой прадед Бойко Михаил Андреевич родился в 

1911 году в Слуцке. Родители умерли рано, и мальчик 
рос в семье тети. 

До войны жил в г.п.Октябрьск Гомельской об-
ласти, работал милиционером. В 1936 году женился и 
переехал жить в г.п. Глуск. Продолжал работать  в ми-
лиции. 

Когда началась война, был призван на фронт 
Смолевичским РВК. Служил в звании гвардии рядо-
вого 130 гвардейского стрелкового Краснознаменного 
полка, был стрелком. 

После тяжелого ранения в ногу попал в  
госпиталь. За то время, пока он находился в госпи-
тале, территория была оккупирована немецкими  
войсками. Поэтому Михаил Андреевич продолжил 
воевать в партизанском отряде, которым командовал  
У.Н.Шваяков.

Прадед рассказывал, как однажды во время службы в партизанском отряде он 
был предупрежден старостой деревни Бабирово (Глусский район) о том, что хотят рас-
стрелять жителей деревни Мостище. В то время его семья жила там, и мой прадедушка 
ночью вывел к партизанам свою семью и некоторых жителей деревни. Около месяца 
люди прятались в болотах.

С августа 1944 года Михаил Андреевич был включен в состав войск Красной Ар-
мии.  Неоднократно награждался за боевые заслуги. При освобождении Польши мой 
прадедушка совершил подвиг, который описан в наградном листе: «14 января 1945 
года при прорыве вражеской обороны в районе деревни Лосево товарищ Бойко од-
ним из первых ворвался в немецкую траншею и из своего личного оружия истребил 
двоих гитлеровцев. Бойко находчивый, инициативный воин. Когда в бою вышел из 
строя командир взвода, Бойко принял взвод, который под его умелым командованием
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отразил несколько вражеских атак. В бою за город Насельск 16 января 1945 года про-
движению взвода товарища Бойко мешал неприятельский бронетранспортер. Исполь-
зуя складки местности, обходным маневром товарищ Бойко дополз до вражеского бро-
нетранспортера, забросал его гранатами, тем самым создалась возможность нашим 
подразделениям продвигаться вперед». За этот подвиг 30.01.1945 Михаил Андреевич 
награжден Орденом Славы ІІІ степени. 

Через несколько лет после войны 9 Мая в торжественной обстановке был на-
гражден еще одной медалью. После войны работал председателем колхоза «Комин-
терн», который позже объединили с колхозом «Победа», и прадедушка пошел рабо-
тать лесником, так как на здоровье сказывалось ранение.

До конца жизни прадедушка пользовался авторитетом, к нему многие приходи-
ли за советом, он был добрейшим человеком.

Через что прадедушке пришлось пройти во время войны, он рассказывал  
редко – тяжело говорить о том времени, когда были потеряны многие близкие и  
друзья.

Мишур Вероника, учащаяся группы 3С
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ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ СИЛЬНЕЕ ВОЙНЫ
Я расскажу историю про простую жен-

щину, которая, как и сотни тысяч других, стой-
ко и мужественно пережила все ужасы воен-
ного времени, которую не сломила война, а 
сделала только сильнее. Эта история про мою 
бабушку.

Моя бабушка Платоненко Анна Нико-
лаевна, в девичестве Шкилова, а по первому 
мужу Зайцева, родилась 28 марта 1922 года в 
крестьянской семье. Детство и юность прожи-
ла в деревне Сумароково Могилевского райо-
на. В 1940 году окончила Княжицкую среднюю 
школу и в этом же году поступила в Могилев-
ский педагогический институт, окончить кото-
рый ей помешала война. 

Бабушка рано узнала, что такое  
крестьянский труд. Как все юноши и девушки 
в деревне, с утра работала в колхозе, а вечером 
бегала на танцы. Пели, плясали веселились от 
души. Но мирную жизнь прервала война…

Бабушка рассказывала, что ее отец Шкилов Николай Карпович в 1940 году полу-
чил за трудодни в колхозе зерно (был хороший урожай). Словно что-то предчувствуя, 
он засыпал две ямы зерном, и это помогло выжить в голодные годы войны.

Уже в июле 1941 года в деревне появились немцы, полицаи и стражники. Немец-
кие части часто менялись, были даже и бельгийцы.

Моего прадедушку Шкилова Николая Карповича забрали на фронт. И он, как и 
тысячи других солдат, попал в плен. Лагерь был в Крыму. Выжил случайно. Жизнь в 
лагере была страшной: голод и бесконечные побои, болезни… Но вот однажды перед 
строем военнопленных появился немецкий офицер и спросил: «Кто есть московский 
повар – шаг вперед». Прадедушка недолго думая вышел из строя. Так он стал помогать 
немецкому повару мыть котлы, растапливать печку. А сделал он это для того, чтобы са-
мому не голодать и, насколько это было возможным, добывать еду для своих земляков, 
которые находились в лагере. В 1943 году его, тяжелобольного, отпустили домой. Он 
прошел всю Украину, половину Беларуси и в марте, совсем худой и больной, вернулся 
домой. А дома нет…

В декабре 1942 года немцы пустили ракету, которая попала на крышу дома. Дом 
вспыхнул мгновенно. Выбежали кто в чем был. Бабушкина сестра Соня попыталась со-
брать хоть какие-то вещи. Чуть не погибла. Общими усилиями начали строить новый 
дом, с огромным трудом, рискуя жизнью, доставали лес для стойки. Дом и сейчас стоит 
на прежнем месте. 

Война – жестокое время, но люди сумели сберечь в себе теплоту отношений, 
не перестали верить в любовь, в семью. Желание жить было сильнее войны. В 1942 
году познакомились и полюбили друг друга моя бабушка и ее будущий первый муж
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Зайцев Александр Николаевич, живший в соседней деревне Ильинка.
Высокий сильный красавец и прекрасный работник. Он имел отсрочку, и в армию 

его не забрали. Работал на Могилевской мебельной фабрике.
Рядом с Ильинкой в деревне Пашково в годы войны была создана жандармерия, 

служба безопасности. Попасть туда – трагедия для семьи, выйти живым не удавалось. 
В лесу возле деревни Пашково было замучено и расстреляно около 30 тысяч мирных 
жителей.

Но поначалу мирных жителей не трогали, так как они уплачивали взносы. Даже 
справляли свадьбы, крестины. В середине лета 1943 года Анна Николаевна обвенчалась 
со своим первым мужем в Княжицкой церкви. Когда проходило венчание, зажгли свечи 
молодых. Свеча невесты горела долго, а свеча мужа, вспыхнув ярко, вскоре погасла. Это 
был недобрый знак…

В конце лета немцев разбили под Курском, после чего они словно озверели. Стали 
забирать все продукты, ничего не оставляя людям. Стали заставлять молодежь идти 
служить в полицию. В сентябре 1943 года Александр Николаевич ушел в партизанский 
отряд «За Родину». Бабушка не была связной, но часто ходила в отряд, передавала раз-
ную информацию о немцах. Отряд базировался в районе города Белыничи. 

Бабушка не ужилась со свекровью в Ильинке, поэтому переехала к матери в Сума-
роково. Немцы расправлялись с семьями партизан. Поэтому бабушкина мама в конце 
января сказала своей дочери: «Уходи в партизанский отряд, а то придут немцы и всех 
расстреляют». Анна Николаевна и несколько таких же горемык ушли в Белыничский 
район. Бабушке уже пришло время рожать, а отряда нет. Немцы вызвали части на под-
крепление и заблокировали этот район. Поэтому партизаны ушли в Усакинский лес 
Кличевского района. Больше бабушка со своим любимым не встретилась. Восьмого 
февраля 1944 года в лесу появился на свет их сын и мой дядя Зайцев Геннадий Алек-
сандрович. Бабушке ничего не оставалось, как вернуться домой с младенцем на руках, 
подвергая опасности их жизни и жизни ее родных. Побыв немного с родными, бабушка 
перебралась в Ильинку. 

Но страшная участь была уготована бабушке и ее маленькому сыну. Повсеместно 
немцы сжигали деревни, сжигали вместе с жителями. Страшная трагедия не обошла 
стороной и жителей деревни Ильинка. Их силой согнали в сарай, в том числе и бабушку 
с ребенком на руках. Вот уже облили керосином и приготовились поджечь… Но вдруг 
к сараю подошел немец с переводчицей (у нее и фамилия была Зайцева), которая знала 
мою бабушку. Она случайно их увидела и стала умолять немецкого офицера отпустить 
женщину с малышом, будто она ее родственница. И ее послушали. Бабушку с ребенком 
вывели из сарая. Вот так они спаслись. 

26 июля 1944 года бабушка была ранена в ногу: она попала под обстрел из пуле-
мета немецкого самолета. Но бабушке повезло: ее спас немецкий солдат, закрыв своим 
телом.

И в этот же день (согласно донесениям партизанской разведки) погиб ее муж.
Про свою жизнь в годы войны бабушка рассказывала нехотя. Я думаю, ей было 

очень больно вспоминать те страшные дни, да и жаловаться она не привыкла. Она была 
очень сильной женщиной, смелой, доброй и любящей. Только после ее смерти дядя рас-
сказал нам ее историю, которую мы сохраним в наших сердцах и памяти. 
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Бабушка умерла 8 апреля 1995 года. Она прожила достойную жизнь, воспитала 
двоих родных детей и четверых приемных. Все получили хорошее образование и вы-
росли настоящими людьми. Все ее очень любили. И нам не хватает ее ласковых слов, ее 
наставлений, ее любви.

Захаренко  Н.В., преподаватель

В память о своих родителях и многих 
других участниках войны, жителей деревень 
Могилевского района (Сумароково, Ильин-
ка, Княжицы, Браково), Зайцев Геннадий 
Александрович организовал историко-кра-
еведческий музей при Браковской средней 
школе, музей был открыт 25 апреля 2005 
года. Он пополняется материалами и по на-
стоящее время.

В музее есть уникальные экспонаты: 
это фотографии, на которых изображена 
уроженка деревни Сумароково Могилев-
ского района Лавренова Надежда 1928 года 
рождения, которую фашисты ведут на рас-
стрел и заставляют копать себе могилу.

школьных музеев отыскивается все больше документов – свидетельств деяний фаши-
стов во время войны.
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Память о войне не стирается, не тускнеет с годами. Однако и по сей 
день многие страницы истории того времени остаются или малоизвестны-
ми, или закрытыми. Благодаря деятельности поисковых отрядов, краеведов, 



ПОДВИГИ СОЛДАТА-ПОБЕДИТЕЛЯ
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат.
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны.

           Р.Рождественский

Война… Какое страшное слово. Сколько в нем горя и страдания. Нашей Беларуси 
пришлось испытать все это во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Сражаться в жестокой схватке с немецкими захватчиками выпала участь и моему 
прадедушке – танкисту Таркову Ивану Гавриловичу. В 20 лет он был призван на сроч-
ную службу в Киеве, а 22 июня 1941 года, ровно в 4 утра объявили, что началась война.

Мой прадедушка, едва успев закончить курсы механика-водителя, был отправ-
лен на защиту Родины. Когда фашистские войска рвались к Москве, он оборонял 
Москву на шоссе Москва-Варшава. В 1942 году освобождал советские города: Мало-
ярославец, Медынь, Мятлово, Юхнов. Затем его 26-ю танковую бригаду, в которой 
он был механиком-водителем танка Т-34, направили под г.Сталинград (г.Волгоград).  
В том бою его ранило, он получил ожоги и оказался в госпитале. В 1943 году с 253-м 
танковым полком он воевал на Орловско-Курской дуге, где проходили самые ожесто-
ченные бои, особенно под деревней Прохоровка. 

Затем освобождал города: Мценск, Орел, Брянск, Клинцы, Новозыбков, Унеча, 
Гомель. В Гомеле Иван Гаврилович на своем танке форсировал реку Сож. В этом бою 
загорелся его танк, прадедушку охватило пламя. Раненного в руку и обгоревшего, его 
срочно доставили в госпиталь, где и спасли жизнь.

После выздоровления со своим полком он принял участие в уничтожении Витеб-
ской группировки фашистов, освобождал города: Минск, Вильнюс, Каунас.

Дошел до немецкого города Инстен-
бург (г.Черняховск Калининградской обл.). 
Здесь его в танке контузило, и он снова ока-
зался в госпитале. Когда вышел из госпита-
ля, уже встретил великий День Победы!

За участие в боях дедушка был на-
гражден медалью «За отвагу» (24.08.1943), 
двумя орденами Красной Звезды (25.09.1943 
и 20.07.1944),  орденами Великой Отече-
ственной войны и многочисленными меда-
лями.

Вот таким трудным и суровым был 
военный путь моего прадедушки Таркова 
Ивана Гавриловича, который похоронен в 
деревне Заровцы Шкловского района.

Нам не нужна война! Наше поколение 
никогда не забудет подвиги солдат-победи-
телей, благодаря которым у нас над головой 
в голубом небе светит яркое солнце.

Бондаркова Анна, 
учащаяся группы 3И
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ НА БЕРЛИН

 В 1943 году принимал участие в обеспечении обороны города Москвы в составе 
41-й армии генерал-майора Г.Ф.Тарасова.

 Принимал участие в героическом штурме и взятии Будапешта.
 В 1944 году получил ранение в голову. После лечения в Ленинградском военном 

госпитале переведен на должность интенданта. 
 День Победы над Германией в Великой Отечественной войне встретил в Берлине.
 Демобилизован в 1945 году.

День Победы – важный праздник не только для всех людей нашей Родины, но и 
для моей семьи. Так сложилось, что мои бабушка и дедушка были непосредственными 
свидетелями тех страшных событий. Испытав на  себе все тяготы и лишения военных 
лет, они никогда не рассказывали о войне. 

 Мой дед Поддубский Петр Харитонович (1918 – 1997 гг.), родился в деревне  
Блевки Белынического района Могилевской области.

 В 1939 – 1940 гг. принимал участие в Финской войне.
 В 1941 году Могилевским областным военкоматом призван в ряды Советской  

армии. Имел звание старшины, был водителем танка. Принимал участие в обороне 
города Могилева. После ранения в спину был переправлен на поезде в Казахстан для 
лечения в военном госпитале. После госпиталя направлен в армию для прохождения 
дальнейшей службы.

Имеет награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», орден Отечественной войны І степени, медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За взятие Будапешта», 5 юбилейных медалей к годовщинам Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 2 юбилейных медали к годовщинам Вооруженных 
Сил СССР.
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Боровикова Т.П., преподаватель

Моя бабушка Поддубская Мария Леонтьевна  
(1925 – 2009 гг.) – в девичестве Гойденко – родилась на Украине 
в селе Лозно-Александровка Белокуракинского района Воро-
шиловградской области. В начале войны вместе с другими жи-
телями села копала оборонительные и противотанковые рвы.

 В июле 1944 года по досрочному призыву в числе имен-
ного списка женщин Лозно-Александровским РВК призвана в 
армию и направлена в 6-ю запасную стрелковую бригаду.

В звании рядового красноармейца служила в разведке в 
действующей армии с 1 сентября 1944 г. по 9 мая 1945 г.

День Победы над Германией в Великой Отечественной 
войне встретила в Берлине.

 Демобилизована 20 июля 1945 г.
Имеет награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941 – 1945 гг.», орден Отечественной войны ІІ степени, медаль Жукова, «Медаль 
Материнства», 4 юбилейные медали к годовщинам Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг., юбилейная медаль к годовщине Вооруженных Сил СССР.

 Выстояв, выжив в этой страшной войне, мои бабушка и дедушка нашли в себе 
силы вернуться к мирной жизни, родить детей и продолжить работать на благо нашей 
Родины. В нашей семье чтут память о своих героях и всех тех, кто не вернулся с войны.
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НЕВОЗВРАТНО ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО
Уже 75 лет прошло с тех пор,  как освободили Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков. Но никто не должен и не имеет права забывать, какой ценой завоевано 
наше счастье. Да еще и потому, что сейчас гибнут люди, разрушаются города, а больше 
всего страдают от этого дети. Что нужно сделать для того, чтобы их хрупкие души не 
ожесточились? Так хочется, чтобы дети были добрее, милосерднее к самым близким 
своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, прошедшим через горнило 
войны.

Дети войны… Это нынешние 80-летние пенсионеры, чье детство пришлось на 
страшные годы войны. Они мерзли и голодали, видели смерть, они стояли у станков, 
выращивали хлеб для фронта. Многие из них потеряли отцов и матерей, близких род-
ственников, но они выжили, они помогали поднимать из руин города и деревни, они 
выучились, они честно работали. Их становится все меньше и меньше: дают знать о себе 
прошлые недетские физические и психологические нагрузки. И сегодня их мучает боль 
воспоминаний.

Когда началась война, моей маме Лозовской Нине Иванове исполнилось три года. 
Уже в августе 1941 года немцы пришли в их село Лотоки Брянской области, отца Жин-
жило Ивана Матвеевича забрали на фронт, а мать Наталья Гордеевна осталась с тре-
мя малолетними детьми на руках: моей маме было – 3,5 года, Маше – 4,5 и Михаилу –  
6 месяцев. 

Мама вспоминает так: «Помню, шли через поле, мама несла на руках Мишу, а я и 
Маша держались за мамину юбку. Шли еще семьи, летали самолеты и бросали бомбы. 
Было очень страшно. Прямо на наших глазах впереди идущему оторвало голову. Здесь 
я от страха отпустила мамину юбку и потерялась. Я очень хорошо помню этот момент, 
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маленькими. Мама вернулась через шесть месяцев: ее отправили домой практически 
перед родами...»

Мама рассказывает нехотя, каждый фрагмент воспоминаний нужно из нее вытя-
гивать, она вздыхает, несколько раз ком в горле мешает произносить слова. Тогда она 
делает паузу,  грустно смотрит куда-то вдаль. Кажется, в эти моменты у нее перед глаза-
ми всплывают тяжелые картины тех лет, образы дорогих ей людей и горестного детства, 
так невозвратно потерянного и настолько несовместимого с ужасными испытаниями, 
которые пришлось вынести детям войны.

Помню удивление от того, что она несла меня, незнакомого ребенка, крепко при-
жимая к своей груди.  Все бежали в лес, там было много народу, там меня и нашла моя 
мама, мы прятались какое-то время от фашистов.

Затем маму забрали полицаи, сказали, что на три дня. Ее заставили общипывать 
кур, уток, гусей, которых отобрали у местного населения. За эту работу ей дали щепот-
ку соли. Когда вернулись в село, пришлось сделать окоп, потому что в доме оставаться 
было опасно: каждый день бомбили. Случилось так, что Миша заболел скарлатиной, и 
находиться в окопе ему нельзя было: он мог заразить нас. Мама брала большую икону, 
на нее клала Мишу, несла в сад под яблоню и молилась. И бог ее услышал. Миша выжил, 
но остался глухонемым. 

мне казалось, что маму я больше не увижу. Но вдруг меня схватила на руки чужая жен-
щина. 

Бахова О.Ч., преподаватель

В 1944 году отец вернулся  
с фронта контуженным и ослепшим. 
Теперь забирают на фронт маму: 
она подвозила провизию к армей-
ским частям. Очень хорошо помню 
ее отъезд, как она, в белом отцов-
ском тулупе,  на белой кобылке, пла-
ча, уезжала от нас. Оказалось еще,  
что уезжала она беременной. Было 
очень тяжело без мамы. Я помню, 
как мы с Марусей топили русскую 
печь, как полоскали зимой в прору-
би белье, а ведь мы были еще совсем 
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ НАШЕЙ СЕМЬИ
Нам с детства памятен этот день, когда в подмосковном городе Ногинске наш де-

душка Ситников Михаил Егорович надевал пиджак с орденами и медалями, и за долгим 
домашним застольем, затаив дыхание, я и мои родные слушали воспоминания дедушки 
Миши и бабушки Маши о трудных годах войны, о лишениях, гибели родных на фронте.

На столе постепенно появлялись старые фотографии, пожелтевшие от времени, с 
которых на нас смотрели такие далекие, но родные для нас лица. Особенно выделялись 
трое из них. 

На двух самых старых, 1915 и 1916 годов, двое бравых военных были с медаля-
ми «За храбрость» и с Георгиевскими крестами. Прадеды Ситников Егор и Булгаков  
Андрей в германскую войну, как и их предки, защищали свою Родину, свои большие се-
мьи из пяти и шести человек. Наверное, поэтому третья фотография и воспринималась 
как должное: молодой военный летчик и молодая радистка в военной форме улыбались 
друг другу, как будто вокруг не было войны, горя. Это весна 1945 года, впереди  Победа, 
и каждый из них шел своей дорогой через тяжелые и трудные годы.

Наш дедушка Ситников Михаил Егорович в 1938 году поступил в лучшее тогда 
летное Качинское училище, готовившее летчиков-истребителей. Никто не думал, что 
будет война с немцами, больше ждали нападения от империалистической Японии, поэ-
тому почти весь выпуск молодых летчиков был направлен в Особый Дальневосточный 
округ, и начались бесконечные полеты освоения сложного дальневосточного рельефа 
с множеством сопок и речек, изучение будущих районов военных действий. Но, гуляя 
днем 22 июня 1941 года по Комсомольску-на-Амуре, вдруг услышал вой сирены, схва-
тил у какого-то парня мотоцикл и помчался на военный аэродром. Через полчаса весь 
авиаполк сидел в самолетах, а дежурное звено барражировало над аэродромом. Объя-
вили о нападении Германии.

Все рвались на Западный фронт, но 
рапорт молодого летчика до конца 1943 
года оставался без положительного реше-
ния. Дедушка рассказывал, как было обид-
но находиться далеко от фронта. Успока-
ивало только то, что стали по ленд-лизу 
поступать истребители из Соединенных 
штатов на Чукотку. Он попал в команду лет-
чиков, перегонявших самолеты с Чукотки в 
Хабаровск. И тогда же он впервые освоил 
американский истребитель «Кингкобра», 
на котором потом летал несколько лет.

На Западный фронт лете-
ли на своих истребителях – и сразу в 
бой. На груди появились первые ме-
дали и орден Отечественной войны.

После одного из воздушных боев 
еле дотянул до родного аэродрома. Не-
даром дедушкиным любимым филь-
мом стал «В бой идут одни старики». 
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Он считал ленту настолько правдоподобной, что даже выражение «слабак», пес-
ни между боевыми полетами, обмен фуражками между техником самолета и пилотом 
при вылете особенно трогали его. 

В начале 1945 года боевых летчиков, знающих условия Дальнего Востока, стали 
отзывать с фронта: шла подготовка к войне с Японией. Война была легкой. Знаменитая 
Квантунская Армия быстро сдалась, и японские летчики, будучи уже в Китае, практи-
чески не оказывали большого сопротивления. День Победы праздновал дважды: один 
над Германией, другой – в августе над Японией.

Но война для него не закончилась. Были еще сражения в Корее. Переучился ле-
тать на МИГ-17 и позже с гордостью показывал нам орден Красной Звезды за сбитого  в  
групповом бою американского летчика.

Бабушка Маша редко надевала свои награды (их меньше, чем у дедушки), но особо 
гордилась медалью «За победу над Японией». Начало войны встретила Маша Булгакова 
в городе Кемерово в Сибири, где работала медсестрой. Рассказывала, как принимали 
эшелоны эвакуированных. Особенно тяжело было смотреть на теплушки с детьми из 
детских домов. Потом были Ленинградские блокадники: их выносили на руках из эше-
лона.

молодого летчика-фронтовика и радистки принесла счастье многим, особенно нам, 
их правнукам. Уже нет в живых бабушки и дедушки, но каждый год у своих родите-
лей Ситниковых Виктора Михайловича и Валентины Николаевны 23 февраля и 9 мая 
мы, дети и внуки, с благодарностью смотрим большой планшет, где папа разместил 
все, военные и трудовые, награды Ситникова Михаила и Булгаковой Марии.

Идут годы…  Меняются поколения… И скоро наши внуки будут слушать рас-
сказ уже своего прадеда о боевых годах их предков, считавших своим главным долгом –  
Защищать Родину!

И были постоянные обращения в военко-
мат с просьбой отправить на фронт: хотелось 
отомстить за те похоронки, что приходили в се-
мьи родных. Но в 1944 году бабушку неожиданно 
направили в школу радистов, из которой поезд 
увез ее на Восток. В специальном радиоцентре 
множество радисток круглосуточно дежурили в 
эфире, имели свой диапазон, который прослу-
шивали. Вдруг появлялись сигналы, девушки 
их записывали и отдавали дежурному офицеру. 
Интересоваться данными было нельзя. А меж-
ду дежурствами проходили занятия по боевой 
подготовке и стрельбе. Зимой мороз до  -45о, 
но никто не делал скидок, что это молодые де-
вушки, для всех – суровая военная дисциплина. 

Однако молодость брала свое. Встреча 

Хацкова М.В., Прохорова Е.В., преподаватели
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***
Я к памяти павших взываю негласно, 
Как крик журавлиный из отблеска снов,
Над Буйничским полем сгущаются краски, 
И ветер сметает остатки следов.

Никто не забыт и ничто не забыто,
Мир помнит солдат, кононады боев,
Земля Могилева слезами омыта,
Об этом немало написано слов.

Но время стирает границы и рамки,
Пылятся шинели на полках бойцов,
А в том сорок первом разрушились замки,
И кто-то из нас не дожджался отцов. 

Я к памяти павших взываю негласно, 
Как крик журавлиный из отблеска снов,
Над Буйничским полем сгущаются краски, 
И ветер сметает остатки следов.

Ковальчук Татьяна, учащаяся колледжа

~ 32 ~






