
1 
 

Могилевское  литературное объединение «Ветеран» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦА ПОБЕДЫ 
 

АЛЬМАНАХ 

 

75-летию освобождения Беларуси посвящается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилев 

2019 



2 
 

УДК 94(476) 

ББК  63.3 (4Беи) 

Л55 

 

 

 

 

Составитель и редактор 

председатель городского литературного объединения «Ветеран»,  

член Российского союза писателей О.  Д. Малышева   

Технический редактор 

член городского литературного объединения «Ветеран», 

член Российского союза писателей Р. И. Сорина   

 

 

 

 

 

Л55 

 

Лица Победы: альманах 75-летию освобождения Беларуси посвящается / 

сост. О. Д. Малышева. – Могилев : МГУП, 2019. – 75 с. 

ISBN 978-985-572-049-3. 

 

 

Альманах «Лица Победы» включает очерки о 28 ветеранах Великой 

Отечественной войны, их воспоминания об этих суровых годах, а также 

лучшие сочинения областного конкурса сочинений школьников              

«75 мирных лет в истории моей семьи». Очерки дополняются 

стихотворениями на военную тематику, опубликованными в разные годы в 

коллективных сборниках членов городского литобъединения «Ветеран». 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 94(476) 

ББК  63.3 (4Беи) 

 

ISBN 978-985-572-049-3 © Малышева О. Д., составление, 2019 

© Могилевское литературное 

объединение «Ветеран», 2019 

 

  



3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дорогие друзья! 

 

3 июля 2019 года Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. К этой знаменательной дате литературное 

объединение «Ветеран» при городском Совете ветеранов подготовило альманах 

«Лица Победы», который предлагается вашему вниманию. Он включает очерки 

о 28 ветеранах Великой Отечественной войны, их воспоминания о тех суровых 

годах, а также лучшие сочинения областного конкурса сочинений школьников 

«75 мирных лет в истории моей семьи». Очерки дополняются стихотворениями 

на военную тематику, опубликованными в разные годы в коллективных 

сборниках членов литобъединения. Прочитав эту книгу, вы узнаете о 

героической юности ваших знакомых, соседей, родных или просто людей, 

которых вы встречаете на улице.  

Мы очень надеемся, что этот альманах будет интересен и полезен 

школьникам и студентам, журналистам и историкам, поможет сохранить 

память о ратном подвиге солдат Отчизны, кто на своих плечах вынес все 

лишения военного лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть. 

Литературное объединение «Ветеран» выражает глубокую благодарность 

за поддержку в издании альманаха председателю Могилёвского областного 

совета ветеранов А. Т. Глазу и  председателю городского совета ветеранов       

З. В. Пеньковой, а также за участие в подготовке материалов – председателю 

совета ветеранов Октябрьского района П. П. Мудрогелову и Ленинского района  

В. А. Гребеневу, редакциям газеты «Вестник Могилёва», многотиражной 

газеты «Трудовая слава» ОАО «Могилёвхимволокно», библиотеке                  

им. К. Маркса  и всем авторам. 

 

Председатель литературного объединения «Ветеран»  О. Д. Малышева 
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АВСЕЕВ    МИХАИЛ   АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

ВОЙНА… КАК МНОГО В ЭТОМ   

СЛОВЕ… 

 

Михаил Алексеевич Авсеев  родился      

5 ноября 1927 года. К моменту начала войны 

ему не исполнилось и 14 лет. 

– Конечно, это были тяжёлые времена. 

Мы с семьёй работали на земле, питались тем, 

что выросло и осталось после поборов 

немцев. Иногда помогали партизанам, – 

вспоминает Михаил Авсеев. – В 1944 году 

меня призвали в армию. Сначала проходил 

военную подготовку в деревне Фащевка, а 

уже через три месяца был направлен в учебку 

младших командиров в город Козельск. После 

чего нас отправили в Монголию. Довезли до 

Читы, а дальше мы пешком шли через 

пустыню Гоби. Придя в назначенное место, были распределены по частям. 

Меня определили в роту БТР. Всю СоветскоЯпонскую войну я пробыл там. 

– Конечно, ведение боевых действий осложнялось тем, что в этих краях 

горная местность. Помню, мы шли с наступлением через Большой Хинган к 

городу Харбин в Китае, вся одежда прохудилась, продовольствия не поступало. 

Был приказ искать пропитание самим. Главнокомандующим нашего 

Забайкальского военного фронта был Маршал и дважды Герой Советского 

Союза Родион Яковлевич Малиновский, – продолжает рассказ ветеран. 

В августе 1945 года войска под его командованием, в которых служил 

Михаил Авсеев, нанесли сокрушительный удар Квантуанской армии Японии и 

участвовали в освобождении северовосточного Китая и Ляодунского 

полуострова. Военную службу на Дальнем Востоке Михаил Алексеевич 

продолжал до 1951 года. 

Был награждён медалями «За победу над Японией» и «30 лет Советской 

Армии и флота», орденом «Отечественная война» II степени. 

Вернувшись в Беларусь, Михаил Авсеев окончил Буйничское училище 

механизации и сельского хозяйства № 1 по профессии «Машинисттракторист 

широкого профиля». После этого прошёл длинный трудовой путь. Был 

кочегаром, трактористом, слесарем, арматурщиком. В ОАО 

«Могилёвхимволокно» работал в сборочносварочном цехе завода запасных 

частей слесарем механосборочных работ. 

  – Накануне такого знаменательного для всех нас праздника хочется          

пожелать нынешнему молодому поколению работать не покладая рук, а всё 

остальное приложится. И, конечно же, сохранять мир, не сея крупицы раздора, – 

заключает ветеран. 
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Война в полной мере облагает данью мужчин и женщин, но только с 

одних взимает кровь, с других – слёзы. Поэтому желаем всем, чтобы больше 

такого никогда не повторилось. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон, доброго здоровья, долгих лет 

жизни, фронтовой стойкости духа! Пусть каждый новый день приносит вам 

только радость и счастье! 

 

Анастасия Халандач 

 

           ФОТОГРАФИИ ИЗ ВОЙНЫ – ВЛАДИМИР СКУЛЬБЕДОВ 

                                                  (отрывок) 
 
 

Крутится быстро пластинка 
Тихо шуршит патефон, 
В синих горошках косынки 
Темный на лампе плафон. 
 

В комнате – вальс довоенный… 
Чья-то скупая слеза… 
Кружатся, кружатся стены 
И, как в тумане, глаза 
 
Лица родных заслонила 
Дымом слепая война. 
Пусть донесет нашим милым 
Вальса слова тишина: 
 

- Как вам в окопах живется? 
Как ваши нынче дела? 
Вальса мелодия льется, 
Ходит по сердцу игла. 
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                           АКИЛОВ   ИГОРЬ   ПЕТРОВИЧ  

 

В ЖИЗНИ МНОГО ПРИШЛОСЬ  

ПЕРЕЖИТЬ 

 

   Игорь Петрович Акилов, ранее 

работавший в ОАО «Могилёвхимволокно»- 

человек, который достоин стать легендой. И 

это не зависит от того, был ли он знаменит, 

совершил ли геройский поступок, создал ли 

нечто особо ценное. Достаточно того, что он 

прожил такую длинную и непростую жизнь. 

Сколько в ней было взлётов и падений, 

встреч и расставаний, радости и слёз... Нам 

и не снилось!    

Игорь Петрович Акилов родился       

19 ноября 1924 года в Ивановской области. 

Когда началась война, он учился в 

техникуме в городе Владимире.. 

– Шло экзаменационное время, но после объявления Совинформбюро о 

начале войны всё прекратилось и нас отправили по домам, – рассказывает 

Игорь Петрович. – Я устроился на текстильную фабрику электриком. А в     

1942 году меня призвали в армию, и мы охраняли аэродром в городе Иваново. 

В 1943м нас отправили в Украину, тогда как раз окончилась Сталинградская 

битва.  

Сначала молодых бойцов обучили необходимым навыкам, а после 

послали на передовую. Во время боёв Игорь Петрович пострадал от взрыва 

бомбы. Освобождая город Славянск, мужчина получил второе ранение. 

– Весть об окончании Великой Отечественной войны пришла к нам, когда 

мы были в Австрии, шли серьёзные бои, – вспоминает Игорь Акилов. – Для 

меня война окончилась только 12 мая. После мы направились в Румынию и 

находились там до декабря. Будучи сержантом и помощником командира 

взвода, я решил получить офицерское звание, продолжив учёбу и службу. Но с 

боевыми ранениями был пригоден только к строевой. 

Возвратившись домой, завершил обучение, но уже в Ивановском 

индустриальном техникуме.  

– После войны работы было мало, и белорусские девчата приезжали к 

нам в Россию. Так вот, пребывая в Доме отдыха, я познакомился с одной из 

них, Антониной, она была родом из Кричева. В дальнейшем мы с ней 

поженились, – рассказывает Игорь Петрович. – Когда закончилась отработка, 

уехали в город Рыбинск Ярослаской области, где я устроился на 

судостроительный завод инженеромконструктором. 

Поработав там некоторое время, после рождения первенца Игорь Акилов 

решил переехать в Беларусь. Первое время семья жила у родственников в 
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Кричеве, а сам он устроился работать на завод искусственного волокна           

им. В. В. Куйбышева начальником службы энергоконтроля.  

– Мы следили за тем, чтобы рационально использовали электроэнергию, 

планировали её расход по каждому цеху, то же самое было и с водой, – 

продолжает разговор Игорь Петрович. – После я работал на «Лавсане» 

начальником вентиляционного бюро, а позже снова на ЗИВе, конструктором.  

За боевые заслуги Игорь Акилов награждён орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией». 

 

Анастасия Халандач 

 

 

                                 РИММА СОРИНА (СЕРАФИМА) 

 

…Нам Симонов, тему войны обозначив, 

открыл грани новые мира для нас. 

 

Захватывал сразу военный сюжет, 

и строфы врезались в сознание прочно. 

Смогу и сейчас я прочесть эти строчки 

уже по прошествии множества лет. 

 

И, книги листая трехтомника вновь, 

я насмерть стою здесь, на Буйничском поле, 

беру рубежи, отступаю порою  

и освобождаю родной Могилев. 

 

Читаю роман, и врываюсь не раз 

с живыми отчаянно в гущу атаки. 

И черным по белым станицам бумаги 

ложится печаль о погибших за нас. 

 

И черною горечью в белых снегах 

остались лежать наши мертвые вечно, 

но память о них для живых бесконечна, 

и пишем мы в прозе о них и в стихах 

 

С тех пор давних столько воды утекло… 

Лишь время ведет счет всем нашим потерям, 

утратам и солнечным дням или серым, 

сполна возвращая добро или зло. 
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АНДРЕЙЧИКОВ   АНДРЕЙ   ТИМОФЕЕВИЧ 

 

ВОЙНА... КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ 

 

Война – это страшное слово. В нём 

собрано всё человеческое горе: страдания 

невинных людей, разруха, голод и смерть… 

Пережить это могли только люди с сильной 

душой и огромной жаждой жить. Сегодня о тех 

годах войны вспоминает Андрей Тимофеевич 

Андрейчиков, ранее работавший в ОАО 

«Могилёвхимволокно». 

Андрей Тимофеевич Андрейчиков 

родился 30 ноября 1926 года. 22 июня 1941го 

к Андрею Тимофеевичу в Могилёв приехал 

погостить двоюродный брат Владимир. И 

ему, конечно же, хотелось увидеть город. 

Вместе они направились в парк Горького, где 

обычно по выходным играл духовой оркестр 

и собиралось много людей. 

– Мы стояли недалеко от музыкантов, и я заметил, как к ним подбежал 

мужчина и чтото прошептал, – вспоминает ветеран. – По толпе пошли 

разговоры, что началась война – немцы напали. Мы вернулись домой. Уже на 

второйтретий день город стали бомбить. Мы прятались под кинотеатром 

«Чырвоная зорка» в специальном бомбоубежище. 

Когда началась оборона Могилёва, отец Андрея, Тимофей Ефимович, 

перевёз семью в деревню к родственникам, а сам остался в городе и 

продолжил работать в Горэлектросетях. 

– Длительное время до нас доносились канонады взрывов. Когда немцы 

заняли город, мы вернулись домой. Он был разрушен, ещё горели некоторые 

здания. Стали жить на оккупированной территории. Немцы создали 

городскую управу, которая занялась социальными вопросами. Хуже всех 

относились к нам полицаи, – продолжает рассказ Андрей Тимофеевич. 

Вспоминает он и о том, как вели себя немецкие солдаты по отношению 

к еврейскому народу: 

– Для них поступил первый приказ: повесить всем жёлтые 

шестиконечные звёзды размером 14 на 14 см на левую сторону груди. Позже 

их всех заставили переселиться в район реки Дубровенки (гетто), но и там им 

не пришлось быть долго. В один из дней всех евреев погрузили в машины, 

кто не мог идти – убили. И увезли в Полыковичи, где расстреляли в огромном 

противотанковом рве. Это было осенью 1941 года. 

Во время оккупации его отец продолжал работать электромонтёром, а 

Андрей Тимофеевич был у него на подхвате.  
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Уже в 15 лет, после освобождения города, он устроился работать на 

железную дорогу, где ему дали бронь. Но Андрей пришёл с бумагой в 

военкомат,  и, отказавшись от брони, решил пойти в армию.  

– Из военкомата нас направили в город Козельск, определив в запасную 

стрелковую дивизию №5, и зачислили в школу младших командиров. Именно 

там меня приняли в комсомол, – говорит ветеран. 

Через три месяца обучений его направили в маршевую роту, а после – 

на фронт, в пехотные войска. Получив ранение, новость о победе Андрей 

Тимофеевич узнал, уже находясь в госпитале в польском городе Ченстохове. 

Но после выздоровления его снова направили в Германию, и там, в звании 

сержанта он отслужил ещё 9 лет. 

Вернувшись в Могилёв, Андрей Тимофеевич длительное время не мог 

найти работу, но, в конце концов, устроился в «Горсвет» по ремонту 

уличного освещения. Потом поступил в Машиностроительный техникум на 

специальность «Техникмеханик», позже – в Московский энергетический 

институт, где получил профессию инженераэлектрика. 

– Как раз в то время начал строиться «Лавсан». Я стал двадцатым 

человеком, принятым в дирекцию комбината синтетического волокна, 

находящуюся на ул. Миронова. Начинал старшим инженером отдела 

главного энергетика, потом работал в электроцехе начальником участка. 

Всю жизнь отдал родному предприятию, – произносит с улыбкой Андрей 

Тимофеевич. В настоящее время Андрей Тимофеевич является членом совета 

первичной ветеранской организации ОАО «Химволокно». 

За многолетний добросовестный труд Андрей Андрейчиков награждён 

медалью «За доблестный труд» и Почётным знаком «Ветеран труда», имеет 

немало боевых наград: Орден «Великой Отечественной войны I степени», 

медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» а также 

много  юбилейных наград. 

 

                                                                                      Анастасия Халандач 
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БЕРЕСНЕВ   ГЕРАСИМ   БОРИСОВИЧ 

 

ВСПОМИНАЯ О ПРОШЛОМ 

Береснев Герасим Борисович родился 

10 марта 1926 года  в деревне Маковня 

Мостокского сельсовета Могилевского 

района. В деревне окончил семилетку.   Из 

воспоминаний Герасима Борисовича: «К 

осени 1941года в районе установилась 

немецкая власть. Коров забрали, оставили  

только несколько лошадей, которых по 

разрешению бургомистра разделили между 

местными жителями для уборки хлеба  в 

поле.  В конце 1942 года в деревню 

вернулась сестра, воевавшая 1,5 года на 

фронте старшим лейтенантом в медицине, 

где получила серьезное ранение. После 

выздоровления ее отправили в Белоруссию 

для участия в партизанском движении». Спустя некоторое время с помощью 

связной Акуловой сестра с братом попадают в партизанский отряд, в который 

впоследствии Герасим переправлял небольшими группами людей. Отряд был 

присоединен к  партизанскому полку  «Тринадцать», которым командовал 

Сергей Гришин».  Белорусы о гришинцах,  были наслышаны. Знали не только о 

подвигах полка, но и песни о нем. Их писали сами бойцы. «В Беларусь пришли 

мы из Смоленщины, и привел нас Гришин, наш герой, и дрожит немецкая 

военщина перед нашей силой огневой». За мужество, отвагу, умелое 

руководство сильнейшим партизанским формированием 7 марта 1943 года      

С. В.  Гришин Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

Однако воспоминания  Герасима Борисовича относятся к периоду 

жесткой блокады, во время которой  был почти уничтожен лес.  Березы и 

сосны, принимавшие огонь на себя, полегли. Оголились партизанские 

землянки. Немцы ликовали, надеясь, что  гришинцы не выдержат испытания 

огнем и голодом, сдадутся в плен. И однажды они предприняли 

«гастрономическую атаку». У линии обороны расставили кухни с едой. 

Ароматный запах горохового супа пополз в сторону партизан, раздражая 

голодные желудки, так как в отряде не было провизии и были съедены даже все 

лошади. В ответ из леса до фашистов донеслась задорная песня: «Эх, Андрюша, 

нам ли жить в печали...». Ту героическую блокаду Герасим Борисович помнит 

хорошо. Как кружили над ними немецкие «юнкерсы», как шли в атаку фрицы, 

как густо была полита земля человеческой кровью…  Немцы забрасывали 

гришинцев листовками, в которых призывали  переходить к ним. Однако ни 

один человек не вышел из лесу. 
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Предпринимались всяческие меры по прорыву блокады. Одна из групп, в 

которой был Береснев, была отправлена  изучить возможность переправы на 

пароме через Днепр. Выполнив задание, прождали 2 дня, и решили, оставив 

одного человека у парома, остальным податься к партизанам в Османовский 

отряд. В связи с ликвидацией бригады, в которой ранее был Береснев, его 

потом забрали гришинцы в 5-й батальон под командованием И.Т. Матяша, 

стоявшего в деревне Каминка. Гришинцы умело взаимодействовали с частями 

Красной армии, с которыми соединились в июле 1944 года.   

Герасим Борисович был в партизанах с мая 1943 года по июль 1944 года, 

из них 24 дня в блокаде. Он вспоминал много событий с его участием, в числе 

которых была организация и встреча пожарных машин с людьми из города, 

пополнивших партизанские отряды и боевые стычки с немцами в деревнях, 

грабивших местное население. За активные боевые действия получил 

благодарности: дважды полка, трижды батальона. В связи с полученными в 

боевых действиях ранениями и контузией был направлен в фельдшерское 

училище в Рязань. Трудовая деятельность в Могилеве связана с автомобильным 

заводом им. С.М.Кирова и заводом «Красный металлист». 

Герасим Борисович имеет награды: Орден Отечественной войны                

I степени, Медаль «За отвагу», Медаль «Партизану Отечественной войны»          

I степени, Грамота Верховного Совета БССР. 

 

                                                                                                 Алла Данилина  

                

                  ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН – БОРИС ВОРОНИН 

                                             (отрывок) 

 

– Такой войны в истории не знали; 

В сражениях от голода и ран 

Одних мужчин мы столько потеряли, 

Что их хватило бы на пару стран. 

 

Желаю вам не слышать гул орудий, 

В глазах детей не видеть боль и страх. 

Как тяжело, поверьте в это, люди, 

Нести войну на собственных плечах. 
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ГРИБОВСКИЙ    НИКОЛАЙ    МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

Грибовский Николай Михайлович 

родился в октябре 1926 года в деревне 

Глухская Селиба Быховского района. Когда 

Николай заканчивал седьмой класс, когда 

началась война. Семья оказалась на 

оккупированной территории.  3 июля       

1944 года 238-ая стрелковая дивизия 

освободила  г. Могилев и деревню Глухая 

Селиба. Николай с отцом  прибыли в 

полевой военкомат. Вместе со всеми 

новобранцами пришлось идти по 

Бобруйскому шоссе  до Бобруйска.. По пути 

их обучали необходимым на войне военным 

навыкам. От Бобруйска полк дошел до 

пункта Негорелое Дзержинского района.  

Здесь новобранцы  приняли присягу.   Так 

как Николай Михайлович окончил до войны 

7 классов, его определили орудийным номером в 837 стрелковый полк, в 

артиллерийскую батарею 76 миллиметровых орудий. Обучение проходило на 

ходу. Сначала Николай Михайлович был подносчиком снарядов, но потом 

приходилось быть и замковым, заряжающим, наводчиком. Однажды ночью 

полк двинулся на Белосток. Начался штурм. Война, как в кино – огонь, батарея, 

огонь! Было много раненных. Брали Ломженский укрепрайон, Осовец. 

Преимущество последнего заключалась в его расположении. Он стоял на 

возвышении среди непроходимых болот. Окружить его враг так и не смог. 

Остальное сделала доблесть наших солдат. Осовец сорвал планы немцев, 

преградив им путь на восток. Здесь полк долго отражал сопротивление врага, 

были большие потери.  За отличные боевые действия при взятии Ломжи, 

Осовца Николай Михайлович получил первую благодарность 

главнокомандующего, маршала Советского Союза  Сталина. Забегая вперед, 

скажем, что  такие благодарности были вручены нашему ветерану за взятие 

города-крепости Гданьск, Чешек, Берет, Картхауз и Кенигсберг. Потом были 

сотни освобожденных деревень, полустанков, десятки городов, и всё бои и бои, 

потери. Тяжелое орудие тянул в бою на себе весь расчет. И так всю войну. Враг 

отчаянно сопротивлялся, не желая сдаваться Так Николай Михайлович прошел 

всю Польшу. Затем 837 полк направляют на Кенигсберг, после взятия которого 

его снова перебрасывают в Польшу, в Данциг (Гданьск). Вечером, когда в 

полку крутили кино, вошел командир и объявил, что взят город Гдыня. Полку 

предстояло штурмом взять Гданьск. На солдат одели калюги – щиты, а 

артиллеристы поддерживали огонь  орудиями. Гданьск взяли, отбросив немцев 

в Балтийское море. После взятия Гданьска полк  перебрасывают на Одер. Через 
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несколько суток, дойдя до Одера, полк получает приказ форсировать его. 

Орудие Николая Михайловича установили на дамбе и расчет несколько суток 

удерживал эту дамбу. Под напором наших войск, немец не выдержал и 

отступил. Через Одер переправлялись на паромах, гребли руками. Уже на 

другом берегу Одера, 1 мая в полку объявили, что наши войска взяли Берлин. 

Солдаты салютовали и бросали вверх шапки. С тяжелыми боями полк 

преследовал немцев по Померании до самой Эльбы. Здесь уже были союзники. 

Форсировав  Эльбу, полк  стал у деревеньки, где и встретили Победу. Николаю 

Михайловичу не верилось, что кончилась война. и он остался жив.     За все 

время войны Николай Михайлович ни разу не был ранен. Судьба послала ему 

тяжелые испытания, но доли секунды не раз спасали ему жизнь.  

В 1945 году Николай Михайлович окончил курсы младших командиров 

и, так как учился на отлично, ему  было присвоено звание младшего сержанта. 

До 1952 года служил в Германии, где получил звание младшего лейтенанта. 

Был командиром взвода батареи 76 миллиметровых орудий. После сокращения 

армии был переведён в Белоруссию и продолжал служить на офицерской 

должности в Шкловском районе. Окончив курсы совершенствования 

офицерского состава, служил заместителем командира батареи по 

политической части в Пуховичском районе. В 1956 году Николай Михайлович 

уволился в запас и вскоре устроился на завод искусственного волокна. Начинал 

с должности прибориста КИП, а на заслуженный отдых ушел слесарем КИП и А.  

Николай Михайлович  награжден  орденом Отечественной войны, 

орденом Славы ІІІ степени, медалью «За отвагу»,  медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга» и медалью Жукова, а за свою 

трудовую деятельность  – орденом «Знак почета». 

       

                                                                                Римма Сорина (Серафима)  
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 Из сочинения Денисюк Елизаветы (г. Могилев, СШ № 15, 11 класс) 

 

ПРАВА НА ЗАЎТРАШНІ ДЗЕНЬ 

Зноў субота. Як хутка ляціць час! Я еду ў госці да сваёй бабулі, Веры 

Адамаўны, якую вельмі моцна люблю. 

Вось і знаёмая з дзяцінства вуліца... Хата, якая прытулілася каля высокіх 

бяроз.... А бабуля ўжо адчыняе мне дзверы (бо згледзела ў акенца, што я іду) і 

шчыра ўсміхаецца..Смачная, духмяная гарбата. I, як заўсёды, жарты, 

пытанні, навіны... Бабуля вельмі цікавіцца маім жыццём: маімі адзнакамі, 

сяброўкамі, хлопцамі... А потым расказвае пра сябе... Як і кожны стары 

чалавек, яна любіць пагаварыць, успомніць мінулае. Я і раней ведала, што мой 

прадзядуля, Селядцоў Адам Данілавіч, ваяваў, але зараз мне захацелася больш 

даведацца пра яго ваенны лёс. Бабуля задуменна глядзіць у акно і пачынае свой 

аповед... 

...Сутонне... Вечарэе... Я еду дадому... У аўтобусе шмат людзей... Яны 

размаўляюць, смяюцца, часам бурчаць... А я ўсё яшчэ чую бабуліны словы, я ўсё 

яшчэ ў бабуліных успамінах.Нарэшце я не вытрымліваю, дастаю аловак, 

нататнік і пачынаю пісаць верш... пра вайну... пра свайго прадзядулю Адама. 

Людская бяда – той пачатак вайны, Гарматы і стрэлы... зямляў 

крыві... Разбіты атрады, забіт камандзір, Упаў ён, падкошаны куляй, на 

жвір. Закончыўся бой – хто застаўся жывы? Вакол толькі ворагі, танкіў 

агні... Салдаты паранены – што імрабіць? Як далей змагацца, як ворагаў 

біць? I сталі дахаты дарогі шукаць, Каб жонак і дзетак сабой прыкрываць. 

Так прадзед Адам мой з тых цяжкіх шляхоў Вярнуўся тым летаму вёску, 

дамоў. 

Зноў субота. Жыццё бяжыць! А я зноў еду да бабулі... Толькі на гэты раз ужо не 

адна, а са сваім братам-блізнюком Максімам, які таксама вельмі зацікавіўся 

ўспамінамі бабулі. Бабуля падае нам кубачкі духмянай гарбаты. А потым сядае 

побач і ўважліва глядзіць у нашы вочы. Чамусьці яна не пытаецца ні пра 

адзнакі, ні пра школу, ні пра сяброў. Яна ўжо ведае, пра што мы зноў будзем 

сёння размаўляць... Толькі на гэты раз пытанні будзе задаваць Максім, яму 

цікава даведацца пра пасляваеннае жыццё прадзеда Адама. Увечары, ужо дома, 

я ўбачыла ў сваім нататніку невялікі верш, напісаны рукой Максіма: 

Вярнуўся Адам з перамогай з вайны, Блішчаць у яго на грудзях медалі. 

Ён мужны салдат, ён адважна служыў, Радзіму ад ворага абараніў! ...Адам 

узначаліў на вёсцы калгас. Хоць цяжка было ў няпросты той час, Ды толькі 

сумленна заўжды працаваў, Сям 'ю паважаў і дзяцей гадаваў... ...Мы помніць 

павінны герояў сваіх, Мы помніць павінны пра подзвігі іх! Яны адстаялі нам 

волю, жыццё, Каб мірнае сонца заўсёды было! 

3 таго ваеннага часу прайшло шмат гадоў. Але мы ніколі не павінны 

забываць наша мінулае... Бо гэта Гісторыя нашай сям'і, Гісторыя нашага 

народа, Гісторыя нашай краіны... Гісторыя, якая дае нам права на будучыню! 

Права на светлы, сонечны заўтрашні дзень!               
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ДЕМИДЕНКО   ВИКТОР   ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

 

 

          ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ  

          

День Победы – особый праздник в семье 

ветерана Великой Отечественной войны Виктора 

Лаврентьевича Демиденко. Он родился 8 мая    

1919 года, в этом году отметил 100-летний 

юбилей! С этой замечательной датой в день 

рождения его поздравили работники органов 

социальной защиты города, центра 

соцобслуживания населения Октябрьского района, 

а работник паспортного стола вручила юбиляру 

новенький паспорт. В этот день за праздничным 

столом собрались самые близкие, племянница 

прилетела с Камчатки. Дочь, внуки и правнуки 

желали бодрому, доброжелательному и мудрому 

имениннику крепкого здоровья, чтобы он всегда 

был полон сил и энергии. 

Виктор Лаврентьевич родился 8 мая 1919 года в деревне Старый Дедин 

Климовичского района Могилевской области. Окончил Киселево-Будянскую 

семилетнюю школу. Затем поступил в Климовичский зоотехникум, по 

окончании которого в 1939 году был призван в Красную Армию. Служил в 

городе Пскове в 111-м кавалерийском полку, где окончил полковую школу. С 

1941 года на фронте. По приказу командирования вместе с боевыми 

товарищами проводил разведку дислокации противника, участвовал в боевых 

операциях, выводил воинские части с заминированных полей. Всегда четко и 

своевременно выполнял задания военного командования.  

На фронте был тяжело ранен. Находился на излечении в военных 

госпиталях, расположенных в городах Котласе, Кандалакше, Архангельске и 

Мурманске. Медицинской военной комиссией был признан непригодным для 

дальнейшего пребывания в военных частях и направлен в Среднюю Азию, в 

столицу Казахстана – город Алма-Ату. Там  окончил бухгалтерскую школу, 

поступил учиться в сельскохозяйственный институт. После освобождения 

Украины от немецко-фашистских захватчиков  продолжил учебу в Киевском 

сельскохозяйственном институте, по окончании которого был направлен в 

Любченский район Черниговской области, где работал агрономом в районном 

отделе сельского хозяйства. Затем  переехал на постоянное место жительства в 

Белоруссию, город Могилев, где много лет работал старшим агрономом 

областного управления сельского хозяйства. Без отрыва от основной работы 

окончил Минский патентный институт, где получил специальность 

«Патентовед». Затем – университет марксизма-ленинизма, получил высшее 

политическое образование. Повышал квалификацию в научно-
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исследовательском институте в городе Торжке Калининской области. Участник 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

социалистического Отечества, и исполнение воинского долга был награжден 

боевыми наградами: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 18-ю юбилейными медалями. За 

долголетний, добросовестный труд удостоен звания «Ветеран труда». 

Пройдя фронтовыми дорогами, Виктор Лаврентьевич смог реализовать 

свои возможности и в мирной жизни. Вместе с женой они вырастили троих 

детей. Но, к сожалению, самых близких, жены и двух сыновей, уже нет рядом. 

За ветераном ухаживает дочь Елена Викторовна Новицкая. Она гордится своим 

отцом, радуется каждой минуте, проведенной с ним. Елена Викторовна 

раскрыла секреты долголетия своего любимого отца.  

Он никогда не имел вредных привычек, в его лексиконе только вежливые, 

добрые слова. По жизни  идет уверенно, не считая года. Тренирует память, 

читает книги и газеты, пишет письма родным, живущим в ближнем зарубежье. 

По словам Виктора Лаврентьевича, Бог дает ему силы жить, быть на 

своих ногах, ясно мыслить и рассуждать. Он часто рассказывает дочери о своих 

фронтовых товарищах, ветеранах, которых уже нет рядом. Помнит, в каком 

году была сделана каждая фотография. Выступая в учреждениях образования, 

ветеран рассказывает молодому поколению о тяжелых испытаниях, выпавших 

на долю людей в годы Великой Отечественной войны.  

Столетний юбиляр – один из самых уважаемых жителей областного 

центра. Он сумел создать вокруг себя гармонию, уют, взаимопонимание. 

Перешагнув вековой рубеж, стал примером милосердия, добродушия и 

порядочности. Низкий поклон ему за Победу!  

 

 По материалам Cовета ветеранов Октябрьского района и Натальи 

Вострецовой 
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ЕФРЕМЕНКО   ФЕДОР   АНТОНОВИЧ 

 

 

Ефременко Федор Антонович родился         

18 июня 1925 года. Место рождения – деревня 

Телешово Ширковского сельского совета 

Мстиславского района. Образование высшее, 

инвалид 2-й группы Великой Отечественной 

войны. Дважды ранен. 

До начала войны окончил 7 классов.               

6 октября 1943 года был призван в армию. Служба 

началась в 185-м запасном полку, размещавшемся в 

то время в городе Мстиславле, в котором молодых 

солдат, усиленно учили военной подготовке. В 

июне 1944 г. был направлен в 113-й стрелковый 

полк в автоматную роту командиром отделения. 

Так началась его боевая биография. 

 « 23 июня 1944 года в 9 часов утра началась 

артподготовка, объявившая о начале военной 

операции «Багратион», – вспоминает Фёдор 

Антонович. В это же время мы переправились через реку Проню и начали 

наступать на Чаусы. На следующий день во время атаки на вражеские позиции 

получил сквозное ранение правого бедра и был направлен в госпиталь № 3632, 

расположенном в городе Саратове, где пробыл до ноября 1944 года. По 

выписке был направлен в батальон выздоравливающих, где нас так же 

усиленно учили воевать. 

В декабре 1944 года был направлен в действующую армию под Варшаву 

в 469-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии в минометную батарею 

помощником командира взвода разведчиков наблюдения. Прошел с боями со 

своей частью от Варшавы до Берлина. За успешное выполнение боевого 

задания был награжден медалью «За отвагу». За участие в разгроме немцев в 

Берлинском сражении награжден орденом Отечественной войны II степени. 

23 апреля 1945 года, находясь на наблюдательном пункте, получил 

контузию и второе ранение: термический ожог лица 1-й степени и роговиц 

обоих глаз (от слепоты спас бинокль). Потерял слух. Через две недели вернулся 

из госпиталя в свою часть. Здесь и встретил долгожданную Победу.  

Фёдор Антонович также награжден: орденом Отечественной войны I  

степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

 

                                 По материалам Cовета ветеранов Октябрьского района 
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ЗАСТРЕЛОВ   МАКСИМ   НАУМОВИЧ 

 

 

      НИЗКИЙ ПОКЛОН  

И   БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

95-летний юбилей отметил 

ветеран Великой Отечественной 

войны и органов внутренних дел 

полковник милиции Максим 

Наумович Застрелов. 

Поздравить ветерана 

пришли председатель областного 

совета ветеранов ОВД и ВВ 

полковник милиции в отставке 

Евгений Коваленок, полковник милиции в отставке Василий Трипутень, 

руководитель совета ветеранов кадровой службы УВД, подполковник милиции 

в отставке Леонид Головко, возглавляющий ветеранскую первичку 

Октябрьского РОВД г. Могилева, и начальник отдела идеологической работы 

УВД подполковник милиции Сергей Бычков. 

Максим Наумович Застрелов гостей ждал с самого утра и встречал их 

вместе с супругой Надеждой Прокофьевной, с которой вместе уже больше 60 лет. 

От имени начальника УВД полковника милиции Игоря Щербачени и 

областного совета ветеранов юбиляру вручили памятный адрес, материальную 

помощь, подарок от офицерского собрания и цветы. Офицеры пожелали 

юбиляру и его супруге крепкого здоровья и еще много ярких событий, 

достижений, интересных встреч и радостных дней, отметив символичность 

того, что свой 95-летний юбилей он отмечает в год 75-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участником которого он был 

сам. Можно только позавидовать той бодрости духа и позитивному отношению 

к окружающим, которые сохранил в себе юбиляр. Несмотря на весьма 

почтенный возраст, он помнит и события той ужасной войны, и годы службы, 

оставаясь примером для молодого поколения. 

Родился Максим Наумович 24 марта 1924 года в д. Пеньковка 

Климовичского района Могилевской области. В 1943-м был призван в ряды 

Красной Армии. Служил пулеметчиком 1289-го стрелкового полка. В его 

составе он прошел суровыми дорогами войны, освобождая от немецко-

фашистских захватчиков родную Могилевщину, Минск и Кенигсберг. 

Награжден наш герой двумя медалями «За отвагу», орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За взятие Кенигсберга». 

Причем вторая медаль «За отвагу» нашла героя только в декабре 2017 года, 

спустя 72 года, благодаря совместным усилиям его родных, областного совета 

ветеранов, руководства УВД, областного военного комиссариата и коллег из 



19 
 

России. Награда была вручена ему в торжественной обстановке в УВД из рук 

помощника военного атташе при посольстве Российской Федерации в 

Республике Беларусь майора Ильи Мелитовского. Тогда ветеран        Максим 

Наумович стал героем телеэфира и новостных лент. 

Свой милицейский путь ветеран начал в 1947-м в должности паспортиста 

Могилевского РОМ МГБ. В 1953 окончил Одесскую школу милиции и в звании 

лейтенанта был назначен на должность старшего инспектора политчасти УМ 

УМВД, затем служил старшим инспектором паспортно-регистрационного 

отдела УВД Могилевского облисполкома, старшим оперуполномоченным 

отдела кадров УООП Могилевского облисполкома. Также окончил Высшую 

школу МООП РСФСР. На заслуженный отдых уходил начальником 

спецкомендатуры №1 при Октябрьском РОВД г. Могилева в 1979-м году. 

В благодарность за поздравления Максим Наумович несколько раз 

повторил одну и ту же фразу: «Спасибо, что не забыли!» А как же забыть? 

Ведь, кто не помнит своей истории и ее героев, у того нет будущего. 

 

                                                                                        Дмитрий Игнатович 

 

                 РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНОМ – БОРИС ВОРОНИН  

                                                 (отрывок) 

 

Я в чайхане, в далеком Нафталане 

Сижу напротив горца-старика. 

 Зеленый чай застыл в моем стакане, 

 Течет беседы плавная река.  

 – Я первый раз был ранен у Одессы, – 

 Старик погладил левое плечо. 

– Дым от пожаров там стоял завесой. 

Дышать от гари было горячо. 

– Ты белорус? Дошел и я до Минска, 

Прорыв июньский, может быть, слыхал? 

Не тот стал немец, я их видел близко, 

Уже от нас бежал он, как шакал. 
– Твой край тогда был весь почти сожженный, 

Печные трубы, словно свечки, в ряд. 

А возле них измученные жены 

С детишками голодными стоят. 

 – Не довелось мне побывать в Берлине, 

Несправедлива часто к нам судьба. 

За Брестом подорвался я на мине –  

Там для меня закончилась война.  
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ИКУСОВА   МАРГАРИТА   ВАСИЛЬЕВНА 

 

ВОЕННЫЕ  БУДНИ  МАРГАРИТЫ 

ИКУСОВОЙ 

 

Весть о начале Великой Отечественной 

войны заставила активизировать все ресурсы –

и материальные, и людские. В стороне от 

всеобщей беды не остались ни взрослые, ни 

дети. Каждый, как мог, включился в борьбу, 

приближая светлый День Победы.  

Юноши и девушки, которым было по 

15–17 лет, активно помогали армии в тылу, 

трудились наравне со взрослыми на полях, 

фабриках и заводах. Другие не могли усидеть 

на месте - любыми путями они прокладывали  

Маргарита Васильевна Икусова 

встретила войну в Красноярске в возрасте      

15 лет. Как и многие мальчишки и девчонки 

тех лет, стала думать, как помочь фронту, и в 

16 лет подала заявление в райком комсомола. Мечтала о Морфлоте, но судьба 

распорядилась иначе: в 17 лет попала в школу младших авиаспециалистов.  

На протяжении девяти месяцев Маргарита училась на радиста, а вернее, 

радиомеханика. Качество подготовки было на высшем уровне, вспоминает 

студентка: все уставы учили наизусть, много занимались и строевой 

подготовкой, несли караул. Непросто было 17-летней хрупкой девчонке 

осваивать военное дело, поначалу не хватало сил даже просто поднять 

винтовку, но желание защищать Родину помогло закалить характер, стать 

сильной и мужественной.  

В мае 1943 года Маргарита Икусова в числе молодых специалистов 

прибыла в 26-й отдельный ордена Красного знамени полк связи при 17-й 

воздушной Армии. Военные будни начались с Украины, по югу которой шли на 

Днепропетровск, Кривой Рог, Новый Буг, Одессу.  

Что представляло собой обеспечение связью? Это три большие 

установки, которые базировались на машинах с огромными антеннами. Работа 

радистов заключалась в обеспечении связью командования 17-й воздушной 

Армии для наведения самолетов при воздушных боях, для связи с другими 

родами войск – танкистами, пехотой, артиллерией. Из Одессы 

перебазировались в Кишинев – здесь полку и было присвоено звание 

«кишиневский». Далее довелось побывать в Румынии, Болгарии, Югославии, 

Венгрии, Австрии. В копилке наград Маргариты Икусовой – медали «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта».  
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Честно и ответственно выполняя свою 

работу, радистка вспоминает, как бывало 

страшно во время отступлений – однажды в 

Венгрии, а также под бомбежкой на переправе 

через Дунай. А вообще, про военные годы 

Маргарита Васильевна говорить не любит – 

старается думать о хорошем.  

      День Победы наша героиня 

встретила в Вене, затем еще работала на 

радиостанции, которая осуществляла связь с 

Москвой, отвечая за передающую часть. На 

службе познакомилась и с будущим мужем, 

военным офицером. В 1946 году они 

поженились и счастливо прожили 61 год, 

воспитав двоих детей. Многие годы ветеран 

работала преподавателем в БРУ, училище, 

университете продовольствия. 

 

                                                                                                Мария Гришаева 

                                                         

9 МАЯ  – ВАЛЕНТИНА АТРОЩЕНКО 

 

Мой отец не любил говорить о войне, 

Только часто вздыхал, вспоминая, 

Говорил, что дороже всех дат на земле 

Эта дата – Девятое Мая. 

 

Он кино никогда не смотрел о войне, 

Затихал, лишь глаза закрывая, 

Словно снова и снова в дыму и в огне 

Приближал он Девятое Мая. 

 

В сорок первом ушёл мой отец воевать, 

Мерил Волгу и воды Дуная. 

Тех друзей фронтовых нелегко вспоминать, 

Кто не встретил Девятое Мая. 

 

Его сердце и память давно, как броня, 

Но теперь обстановка другая, 

Их всё меньше и меньше стоит у огня 

В День Победы – Девятого Мая. 
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                          ИВАШНЕНКО   ИВАН   ИВАНОВИЧ  

 

НАМ  ПОБЕДА  ДОСТАЛАСЬ ВЕЛИКОЙ 

ЦЕНОЙ 

 

Великая Отечественная война затронула 

многих. Множество стран и народов прямо или 

косвенно были связаны с ней, не зря её называют 

мировой. Наши люди самоотверженно защищали 

свой дом, свою Родину от нашествия гитлеровской 

Германии и её союзников. Немало среди 

защитников и ранее работавших в ОАО 

«Могилёвхимволокно». Об одном из них, Иване 

Ивановиче Ивашненко, мы решили рассказать вам. 

Родился он 4 ноября 1920 года в деревне 

Мелятино Чериковского района. Окончив семь 

классов школы, со старшими друзьями Иван 

Ивашненко уехал на Донбасс. Там земляки 

помогли устроиться на вагоностроительный 

завод. Он окончил ФЗО, поступил в машиностроительный техникум на 

вечернее отделение, где впоследствии получил специальность 

«Техникметаллург». Но работать по профессии долго не пришлось: в 1940 

году призвали в армию. 

Как рассказывает Иван Иванович, служить его направили на Закавказье, в 

войска ПВО, в город Баку, где они охраняли нефтяные районы. 

На момент начала войны это было одно из самых хорошо разработанных 

месторождений в СССР. Оно обеспечивало горючесмазочными материалами 

армию и народное хозяйство тыла. 

– В июне 1941го мы вышли на боевые стрельбы на берег Каспийского 

моря за 70 км от Баку. Через несколько дней стрельбы прекратились, и нас 

отправили на боевые позиции – сказали, что началась война, – рассказывает 

Иван Иванович. – Я был командиром орудия и руководил боевым расчётом, 

состоящим из семи человек. Мы выполняли задания высшего руководства. 

Существовало около десяти маршрутов доставки грузов по лендлизу в 

СССР. Многие из них проходили в районах интенсивных военных действий. 

Это требовало от тех, кто обеспечивал поставки, большого мужества и 

героизма. Под угрозой находился и единственный незамерзающий порт СССР 

на Севере – Мурманск, через который переправлялась оказываемая союзниками 

помощь. В состав роты, отвечающей за сохранность груза, вошёл и герой 

нашей публикации Иван Ивашненко. Также он был награждён медалью «За 

оборону Кавказа» после проведения нескольких успешных операций. 

Через год после окончания Великой Отечественной войны Иван 

Ивашненко демобилизовался и устроился на работу в Минский 

индустриальный техникум. 
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– Спустя несколько дней меня пригласили в республиканское управление 

трудовых резервов и предложили перейти в какоелибо ремесленное училище 

Могилёва, Гродно или Лиды – на выбор. Там тогда была нехватка  мастеров 

производственного обучения. Я подумал, что много лет не был на родине и не 

видел родных, поэтому решил ехать в  Могилёв, – продолжает рассказ ветеран.  

– Меня определили в ремесленное училище № 6. А уже через два месяца 

избрали секретарём его парторганизации. 

В 1950м Иван Ивашненко окончил Высшую партийную школу и занял 

должность заместителя начальника по учебнопроизводственной работе 

областного управления трудовых резервов. Через год он возглавил управление. 

Когда все областные управления ликвидировали, Ивана Ивановича 

назначили на должность директора училища № 6, впоследствии ставшего № 33 

(сейчас – машиностроительный колледж). Оно обслуживало предприятия, в 

числе которых был и завод запасных частей «Химволокно». 

– Как только на «Лавсане» начали открываться цеха, мы стали готовить 

для него кадры: кузнецов, инструментальщиков, токарей, фрезеровщиков и т.д. 

В год выпускали по 300–400 специалистов. 

После того, как Иван Иванович вышел на заслуженный отдых, Фёдор 

Николаевич Матьков, занимавший тогда должность заместителя генерального 

директора по кадрам, предложил ему организовать и возглавить на химическом 

производстве учебнокурсовой комбинат. 

– Отдел кадров набирал учениками тех, кто хотел работать на «Лавсане». 

Мы организовывали их в группы, а инженеры, работающие на производстве, 

читали им лекции. Также мы занимались переподготовкой кадров, – говорит 

ветеран. 

Сейчас Иван Ивашненко является членом совета ветеранов Ленинского 

района и городского совета ветеранов. Говорит, что нередко выступает перед 

школьниками, рассказывая им о военных годах. Каждый год посещает 

торжественную линейку 1 сентября в машиностроительном училище. Да и 

сейчас, в свои 98 лет, Иван Иванович остаётся активным участником 

общественной жизни ОАО «Могилёвхимволокно», являясь членом совета 

первичной ветеранской организации. 

 

Анастасия Халандач 
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Из сочинения Евзрезовой  Дарьи (г. Бобруйск, СШ № 25, 10 класс) 

Здравствуй, дедушка! 

Скоро День Победы - любимый праздник в нашей семье. А как же иначе?! 

Прадедушка Иов был командиром партизанского отряда, а ты ребёнок, у 

которого война забрала детство... Я привыкла, что ты всегда был рядом со 

мной. Был... Вот уже 2 года, как тебя нет… 

75 лет... Это много или мало?! Если сравнить с возрастом человека, то 

это довольно много; а если сравнить с историей человечества, то это 

ничтожно малое время. 

Знаешь, дедушка, я решила писать Летопись семьи. Безусловно, особое 

место в ней будут занимать страницы о Великой Отечественной войне. 

Я помню, дедуля, как ты рассказывал о своём отце Кришнёве Иове 

Афанасьевиче. Он взял тебя в свою семью на воспитание и относился как к 

родному сыну. У нас до сих пор хранятся его рукописные дневники, которые он 

вёл во время войны, и удостоверение №442115, подтверждающее, что 

Кришнев Иов Афанасьевич действительно участвовал в партизанском 

движении в Белоруссии в период Великой Отечественной войны с мая 1942 

года по 14 ноября 1943 года в качестве командира партизанского отряда 

«Смерть фашизму» секретаря подпольного РККП(б)Б. 

В 1944 году ты, Евзрезов Аркадий Фёдорович, после освобождения 

Беларуси вернулся в родной Жлобин из Тамбова, где с матерью был в эвакуации. 

Прадедушку Иова направили работать вторым секретарём Жлобинского 

райкома партии. 

В 11 лет ты стал инвалидом, подорвавшись на мине. Иов Афанасьевич и 

Федора Евдокимовна любили тебя, как родного. Сила духа и 

целеустремлённость у тебя от них. Ты никогда не сдавался! 

В 1946 году прадедушку направили работать в Бобруйск на « ФанДОК». 

Ты пошёл учиться в среднюю школу №4. Потом ты поступил в Горецкую 

сельхозакадемию, которую окончил в 1957 году. 

В январе 1964 года тебе всего лишь 31 год, а тебя назначают 

директором совхоза «Вперёд». Этот совхоз находился на Гомельщине, где ты 

родился и где воевал прадедушка Иов. И в этом же 1968 году родился мой папа – 

твой сын Александр... 

Дедушка, у тебя много наград. Я до сих пор люблю пересматривать 

грамоты, ордена и медали твои и прадедушки Иова. 

75 мирных лет в истории моей семьи. Мирных!.. 

Я хочу быть сильной, как ты; весёлой, как папа; смелой, как прадедушка; 

доброй, как мама. 

Летопись нашей семьи продолжается. Но в одном я уверена: я не хочу, 

чтобы в Летописи снова появились военные страницы! 

Скоро День Победы… Как же мне тебя не хватает, дедушка!.. 

Твоя внучка Даша. 
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КРАВЧЕНКО  КЛАВДИЯ   НИКОЛАЕВНА 

 

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ, А ПОМНИТЬ   

                 БОЛЬНО…. 

 

Нет, меня не сумели 

Возвратить из Войны. 

Память, 

Душу мне 

Войной не рви... 

 

                                       Юлия  Друнина 

 

И всё-таки у войны женское лицо, а у 

Великой Победы – лик Богородицы. Не 

единожды спасала Всемилостивая Матерь 

советский народ в годы лихолетья. Великая 

Отечественная война началась в день, когда 

Православная Церковь отмечала праздник 

всех святых, просиявших на земле Российской. Гитлеровцы вступили в 

поединок не только с земным воинством, но и с Небесным. Призыв «Наше дело 

правое, враг будет разбит» стал смыслом жизни многих жителей великой 

страны. На защиту Отчизны встали все от мала до велика. Когда над  Родиной 

нависла смертельная угроза, женщины встали рядом с мужчинами. До сих пор 

не установлено точное количество женщин, которые воевали на фронте в   

1941–1945 годах. Кто сегодня скажет сколько их, известных и безымянных 

героинь, прошло тяжкими дорогами Войны? В различных литературных 

источниках называется количество от 800 тысяч до 1 миллиона. Весной 1943 г. 

газета «Правда» констатировала, ссылаясь на постановление ЦКВКП (б), что 

никогда еще во всей прошлой истории женщина не участвовала так 

самоотверженно в защите своей Родины, как в дни Отечественной войны 

советского народа. 

Среди них была и наша землячка: Клавдия Николаевна Кравченко. 

Клавдия Николаевна родилась 10 декабря 1923 г. в Российском райцентре 

Тейкова Ивановской области. Вчерашнюю школьницу мобилизовали 1 июля 

1942 года и направили в 20-тый запасной стрелковый полк. Первое время учили 

стрелять из боевой винтовки, бросать гранаты. Изучали уставы гарнизонной 

службы, дисциплинарный, маскировку на местности, химзащиту. Все очень 

старались.  Они быстро стали солдатами. Старший  брат Клавдии  Александр, 

выпускник Севастопольского зенитного училища, с первых дней войны был на 

фронте. И Клавдия рвалась на фронт. Но первыми отправляли более старших 

девушек,  имеющих специальность. И кто думал, что главную роль в ее военной 

судьбе сыграют уроки по бинтованию раненых в школе! Так она оказалась в 
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медико-санитарном батальоне пехотной 78 стрелковой Запорожской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии.  

Война рано сделала их взрослыми. Приходилось делать много разной 

работы, о существовании которой они раньше и не подозревали. Главной 

обязанностью было забота о раненых. Сколько молодых ребят,  раненых, 

изуродованных поступало к ним! Сердце разрывалось, когда видели  молодых 

ребят с ампутированными конечностями, беспомощно лежавших на койках, не 

способных подняться и понимавших, что каждый следующий снаряд может  

оборвать их жизнь. Часто, как и солдаты на фронте они попадали под обстрел и 

рисковали жизнью, но добросовестно выполняли свои задачи. Это был 

тяжелый, изнурительный труд на грани человеческих сил. 

Как сказал Станислав Говорухин, война страшна своей обыденностью. 

Вначале им не предоставили даже соответствующего обмундирования: долгое 

время она ходила в обмотках. Клавдия Николаевна вспоминает, что на войне 

некогда было думать о своем здоровье. Надо было выживать, надо было спасать 

раненых. Все жизненные силы были в постоянном напряжении, готовности. 

В 1943 году на Ленинградском фронте было проведено исследование о 

травматизме среди женщин различных военных профессий. Наиболее высок он 

был в военно-медицинской службе. 

В Калуге возведен памятник медицинским сестрам, которые рисковали 

своей жизнью ради раненых солдат, нуждавшихся в их помощи. В городском 

сквере на высоком пьедестале возвышается во весь рост застывшая и 

окаменевшая от горя фронтовая медицинская сестра в плащ-палатке с 

санитарной сумкой через плечо. Скорбно застыли в граните омытые  кровью 

раненых бойцов руки. Надписи на памятнике гласят: «Мужественным 

медицинским работникам в память их самоотверженного служения Родине в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и той, «что на хрупких 

плечах выносила Родину из-под огня» 

Не было на фронте воина, который не почувствовал заботу медицинской 

сестры! Смертельная схватка с фашизмом была выиграна неслыханным по 

массовости жертвоприношением! Как нам, живущим под мирным небом, 

постичь тот массовый каждодневный героизм, беззаветную преданность родной 

земле? Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян назвал подвигом все, что 

сделано военной медициной в годы минувшей войны. И сегодня каждый 

ветеран Великой Отечественной войны образ военного медика олицетворяет с 

беззаветной любовью к людям, с мужеством и самоотверженностью. 

А сколько их погибло никому точно не известно. Советский и российский 

военный историк, автор нескольких трудов о военных потерях Вооруженных 

Сил СССР Г. Ф. Кривошеев отмечает, что женщин включали в общее число 

потерь – разграничений по полу не было. 

В начале 1943 г. батальон, подкреплённый материальными и людскими 

ресурсами, был отправлен  под Сталинград. Клавдия Николаевна прошла 

военными дорогами Украины, Молдавии, Румынии, Австрии. Хватило бы на 

несколько жизней! Работали день и ночь. Несмотря на артиллерийский и 
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минометный обстрел фашистами, под треск пулеметов и свист пуль, во время 

бомбардировок с вражеских самолетов, оказывали бойцам медицинскую 

помощь, рискуя своей жизнью.  Многих раненых спасла кровь медсестер, 

санитарок. У худенькой Клавдии были совсем «незаметные» вены и редкая 

вторая группа крови. Клавдия Николаевна с улыбкой вспоминает, как 

фельдшер Мария Лысенко только на 15 уколе могла «добыть» у нее  кровь для 

переливания. 

В её рассказах меня поразило многое. И страшные страдания, и 

несгибаемое мужество. Но более всего – удивительное милосердие. И не 

случайно Ольга Берггольц говорила о спасенной на войне от смерти 

человечности. 

Врачи, медсестры, фельдшеры делали все возможное и даже невозможное 

для спасения жизни раненых и больных, оказывая им первую помощь. Честно и 

самоотверженно, не зная усталости, оказывала  Клавдия Николаевна помощь 

раненым. Худенькая, почти прозрачная от чрезмерной усталости  работала она 

до изнеможения. Зачастую  работать приходилось в экстремальной обстановке – 

под обстрелом противника, в отсутствие транспорта, в условиях окружения. 

Бывало, приходилось под прицельным огнем, волоком, тащить в укрытие 

беспомощных солдат. Но и в  эти минуты они демонстрировали подлинное 

мужество и верность  воинскому долгу. Не измерить пролитых слез жалости к 

убитым, покалеченным, измученным бойцам — таким близким и родным! Не 

передать словами горькой скорби по ушедшим навсегда в небытие! 

Если бы биографию Клавдии  Николаевны Кравченко  нужно было 

изложить в десятке слов, я бы написала так: тысячи спасенных жизней. 

Клавдию Ивановну любили и раненые, и врачи. Все дружно пророчили её 

профессию врача. Гопоненко М.Ф., возглавляющий операционный отдел, часто 

повторял, что её золотому сердцу и рукам нет цены. Но мука за каждого 

раненого, особенно за тех, кого не удалось спасти, навсегда осталась в сердце 

Клавдии Николаевны.  Еще в годы войны она знала, что никогда не свяжет 

свою жизнь с медициной.   

Войну К. Н. Кравченко закончила в Австрии, в местечке Шапрон, что на 

границе с Венгрией. Награжденная орденами «Отечественная война                   

2-й степени» и «Красная звезда», медалями «За взятие Будапешта» и «За 

боевые заслуги» вернулась она домой.  Мама Круглова Марфа Георгиевна, 

простая рабочая, с гордостью показала благодарственные письма, присланные 

командованием за героическую службу дочери. Остался жив и брат. Он жил в 

Москве и завершил земную жизнь в 90 лет. Родные были уверены: в их семье 

будет врач. А она еще долго слышала запах крови.  И в сентябре 1945 г. 

Клавдия вопреки всем прогнозам поступила в Ивановский химико-

технологический техникум. В 1949 г. получила распределение в г. Могилев на 

завод искусственного волокна № 511 им. Куйбышева. Здесь она познакомилась 

со своим мужем Кравченко Алексеем Ефимовичем, бывшим партизаном, 

бравшим Кенигсберг. Всю жизнь они поработали на этом заводе. Все старалась 

делать, как на передовой: с полной отдачей сил, ответственно и надежно, с 
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сознанием, что все это – для людей, для Родины. По-другому и быть не могло: 

для них, закаленных в горниле Великой Отечественной войны, чувство долга, 

чувство Родины — превыше всего! В 2005 г. Клавдия Николаевна стала вдовой. 

Рядом с мамой два сына и внуки. Один из которых Антон – артист 

Национального академического Большого театра оперы и балета. День Победы – 

семейный праздник. Вся большая семья собирается в квартире Клавдии 

Николаевны. Радость, перемешенная с болью. Она сильный человек. Сумела 

перенести сильнейшие удары судьбы. И переживать их потом внутри себя. Но 

эта боль всегда с ней: больно вспоминать тех, кого не удалось спасти, больно 

читать книги и смотреть фильмы о войне. Больно и страшно встречаться со 

своим военным прошлым, которое оставило огромную, кровоточащую рану в 

сердце.  

При том  жизненном пути, который прошла Клавдия Николаевна, она 

осталась удивительно скромным человеком, даже не помышлявшим о том, что 

совершенное ею – великий подвиг. Несколько раз она повторила, что не 

считает себя героем.  «Таких, как я, были миллионы. «Мы делали  то, что и 

должны были делать каждый на своем месте» – поясняет Клавдия Николаевна. 

Я листаю фотоальбом Клавдии Николаевны и невольно отмечаю: «Какие 

все молодые и красивые!» «А как же!» – улыбается Клавдия Николаевна. Летом 

1945 г. М. И. Калинин отмечал, что лучшая часть женской молодёжи была 

призвана  в Красную Армию. А фашисты называли их «бабами в шинелях». В 

материалах Нюрнбергского процесса сохранился приказ, действовавший на 

протяжении войны, о расстреле  всех комиссаров, которых можно узнать по 

советской звезде на рукаве и русских женщин в форме.  

Фотографию для моей статьи выбирала Клавдия Николаевна. Она молча 

протянула мне  снимок. За эти минуты, пока она листала альбомные страницы, 

её чудные, живые глаза как бы впали от воспоминаний и выражали 

невыносимые муки исстрадавшегося сердца. Какой неземной красотой и 

величаем веяло в этот миг от  Клавдии Николаевны! 

75 лет (целая человеческая жизнь!) минуло с момента окончания Великой 

Отечественной войны, но и сегодня мы   мало знаем о фактах жизни женщин на 

войне: об их быте, заботах и невзгодах, ранениях, о жизни в сугубо мужском 

армейском коллективе, увечьях и гибели. Массовый призыв женщин на войну 

это уникальное явление. И пока они живы, необходимо успеть расспросить, 

записать их воспоминания.  

 

Лариса Рябова                           
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МЕДСЕСТИЧКЕ МАРИИ И МАМЕ МОЕЙ 

РИММА СОРИНА (СЕРАФИМА) 

 

Насквозь город звучаньем оркестров пронизан 

и настоем пьянящим весенних аллей, 

и муаром знаменным в тиши обелисков, 

и печалью улыбок во встречах друзей. 

 

Как мне это все близко: и боль, и утраты, 

санитарных вагонов глухой перестук, 

Сталинградская битва, плацдарм Ленинграда 

и кольца окруженья разомкнутый круг. 

 

Это все проношу я сквозь времени нити 

в ускользающем свете встревоженных снов, 

в очертаниях зыбких картин и событий, 

в перезвонах набатных минувших годов. 

 

Это судьбы прошедшей войны поколений 

строгой музыкой маршей раскрыли во мне, 

как в кино, всю картину пути потрясений 

и надежд тех далеких и памятных дней… 

 

Струи майского ветра незримо вплетают 

упоение жизни в безумство весны, 

но, как прежде, приходят ко мне, оживая, 

миражи бесконечной дороги войны. 

 

И я плачу невольно и слез не скрываю, 

хоть цветочному морю не видно конца 

в этот день. В День Победы, Девятого Мая, 

давним эхом войны плачут наши сердца. 
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ЛУКИЧЕВА   ГАЛИНА   НИКОЛАЕВНА 

 

МЫ ПРИБЛИЖАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ 

 

Фронтовыми дорогами бок о бок с 

мужчинами шли женщины, мужественно 

перенося все испытания судьбы. В числе 

героинь военного времени Галина Николаевна 

Лукичева. 

Войну встретила 18-летней девушкой. 

Галину призвали в военкомат и отправили 

проходить военную подготовку на полигоне в 

Серпухове. Приняв присягу, поступила в 

воинскую часть 41-го зенитно-пулеметного 

полка в звании сержанта.  

Галина Николаевна участвовала во 

многочисленных кровопролитных боях, была 

зенитчицей, командовала целым отделением. 

Вспоминает, что девчонки проявляли 

смелость и отвагу, рискуя жизнями. Боевой путь ветерана пролегал от Москвы 

до Берлина, помнит зенитчица и освобождение Беларуси. Победу Галина 

Лукичева встретила на Одере, где охраняла переправу. Была награждена 

орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в войне 

1941–1945 гг». 

Муж нашей героини Геннадий Николаевич, с которым судьба свела ее в 

послевоенное время, был танкистом, получил ранение, с первого и до 

последнего дня защищал Родину. 

 

По материалам газеты «Вестник Могилёва» 
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ЛАЗАРЕНКО   ВЛАДИМИР   ИВАНОВИЧ 

 

 

 

         НАРОДНЫЕ  МСТИТЕЛИ 

         УСАКИНСКИХ  ЛЕСОВ                  

 

В. И. Лазаренко родился 29 мая 1925 г. в 

д. Вилы Кировского (тогда Бобруйского) 

района. В 16-летнем возрасте встретил войну. 

Вырвавшись из концлагеря в Бобруйске, 

передал партизанскому отряду спрятанное 

оружие и патроны. Малолетнего и 

истощенного, его в 1942 году в партизанский 

отряд не взяли, но в 1943-м он был принят в 

отделение разведки, где командиром был 

Иван Самолетов. 

Первое боевое крещение получил     11 

октября 1943 года в бою при разгроме 

блокпоста на шоссе Бобруйск-Могилев. Был 

ранен в ногу и лечился в партизанском лазарете в лесу. По возвращении был 

зачислен в первый батальон, первую роту, второй взвод полка (к этому времени 

отряд был преобразован в полк). Участвовал при разгромах гарнизонов, 

неоднократно с группой сопровождал и обеспечивал отход подрывников 

железной дороги. 8 июня 1944 года нарвался на засаду немцев, где был тяжело 

ранен. Лечился сначала в партизанском лазарете, а при освобождении района – 

в районной больнице. После лечения был направлен в войска МВД.  

Работал в Кировске на должностях заведующего центрлабораторией, 

заведующего финотделом и заместителя председателя Кировского 

райисполкома, начальником Могилевского областного управления сберкасс 

(ныне «Беларусбанк»).  

Вырастил двоих сыновей и дочь. Имеет семь внуков, двенадцать 

правнуков и одного праправнука. Инвалид II группы Великой Отечественной 

войны.  

Из воспоминаний Владимира Ивановича Лазаренко, ветерана войны, 

бывшего партизана-разведчика 537-го полевого партизанского полка, 

действующего в Кличевских лесах в 1942-1944 годах. 

Первые дни войны 

22 июня 1941 год. Воскресный день. Люди нашей деревни Вилы 

Кировского района отдыхали после напряженной работы, молодые веселились 

на танцах. Вдруг появился хмурый человек и сообщил страшную весть - 

война… Это известие, как током, поразило людей. На всю жизнь запомнился 

плач женщин.  
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Уже через несколько дней над деревней в небе увидели наши самолеты. 

Вдруг навстречу появились немецкие истребители. Завязался воздушный бой. 

Один горящий самолет на малой высоте, с падающими горящими факелами 

упал около соседней деревни. Второй упал вблизи нашей деревни. Когда 

истребители улетели, люди бросились к месту падения самолета. Трех 

летчиков, оставшихся в живых, спустившихся с парашюта, шофер Каранкевич 

на машине увез в сторону Могилева.  

Вечером мы с одноклассником Иваном Ставером около сгоревшего 

самолета нашли два пистолета ТТ, несколько винтовок и более сотни патронов. 

Все оружие и патроны отнесли и спрятали.  

В начале июля в деревню нагрянули немецкие солдаты на машинах и 

начали шарить по домам – забирали все, что нашли: яйца, масло, сало, хватали 

кур, гусей, тут же жарили, варили, ели. На выпасах убивали свиней и грузили в 

машины.  

Начались аресты, расстрелы. Были схвачены и расстреляны коммунисты 

Василий Гадрусь, Ларион Котов, Савелий Щербич, Василий Комор, Степан 

Ильдяев, Дмитрий Авдеев.  

Старший брат Михаил служил на срочной 

вблизи городов Лида и Пружаны. Кто-то сообщил 

матери, что Михаила видели в Бобруйске в числе 

военнопленных. Мать собралась в дорогу, и я 

навязался с ней. При переходе через мост реки 

Березина немцы задержали меня и отправили в 

концлагерь. Какое горе перенесла мать, что не 

отговорила меня идти в Бобруйск! Через четыре 

месяца морозной февральской ночью мне в числе 

других узников удалось бежать и добраться домой в 

деревню.   

Пусть запомнят фашисты 

13 декабря 1941 года по инициативе Игната Герасимовича в д. Подречье 

проведено объединенное собрание подпольщиков, на котором был создан 

партизанский отряд. Командиром отряда избрали Степана Свирида, 

комиссаром – Павла Мороза, начальником штаба – Андрея Петруша, 

начальником боепитания – Игната Герасимова. К этому времени в д. Костричи 

был создан партизанский отряд Макея Михолапа. В Кличевском районе 

действовал отряд Изоха. Позже в д. Чигиринка коммунист Михайлов, 

объединив патриотов соседних деревень, создал партизанский отряд под 

номером 100. В начале отряды, действуя в подполье, наносили ощутимые 

удары фашистам. Партизанами Макея Михолапа около д. Казуличи убито 

несколько фашистов, грабивших крестьян. На шоссейной дороге Боровица-

Кировск, Кировск-Бобруйск сожжено несколько автомашин.  

К весне 1942 года партизанское движение, выросшее численно, опасаясь 

репрессий, вынуждено было легализоваться и вступить в открытую борьбу. В 

начале апреля отряд Степана Свирида перебазировался в леса Кличевского 
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района, где была установлена связь с отрядом Изоха. При перебазировании 

отряда погиб комиссар Павел Мороз, вместо него был назначен Герасим 

Леонтьевич Комор. Разведку возглавил Семен Барковский.  

Фашисты, ощутив силу партизан, вынуждены были снять с фронта часть 

войск, и в июне бросить большие силы с бронетехникой и самолетами против 

партизан.  

Однако, несмотря на успешные первые боевые операции, ощущался 

острый недостаток боеприпасов. Партизанские отряды, изматывая силы 

гитлеровских захватчиков, вынуждены были отступать вглубь кличевских 

лесов.  

В это тяжелое время самолетом из Москвы на парашютах были сброшены 

радисты с аппаратурой. Устанавливалась связь со штабом партизанского 

движения Белоруссии. Партизанские отряды получили из Москвы несколько 

противотанковых орудий (ПТР), минометов, боеприпасы.  

Вырвавшись из кольца окружения (после блокады), партизаны громили 

немецкие тылы, нанося фашистам новые потери. Отряды Свирида и Михолапа 

передислоцировались в кировские леса.  

Страшные следы варварства оставили после себя фашисты на 

Кличевщине. Разорен Кличев, сожжены деревни Усакино, Жардище, Долгое, 

Рудня. В Кировском районе в д. Казуличи немцы живыми в деревянной 

мельнице сожгли около четырехсот мужчин, женщин и стариков. В дд. 

Любоничи, Костричи, Слободка расстреляны сотни людей. В д. Борки 

расстреляны и сожжены вместе с домами тысяча восемьсот взрослых и детей. В 

деревне Збыши более четырехсот не успевших убежать в лес людей сожжены в 

домах.  

Население начало массово вооружаться и уходить в партизанские отряды. 

Партизанскому отряду был присвоен номер 537-й им. Кирова. Из 

переполненного отряда выделялся 538-й отряд под командованием Швецова, 

539-й – Никитина, 540-й - Домбровского. На базе этих отрядов и отрядов 

Михолапа, Михайлова была создана партизанская бригада. Командиром 

бригады был назначен Степан Иванович Свирид. Комиссаром – Герасим 

Леонтьевич Комор, начальником штаба – Дмитрий Игнатенко, командиром 

537-го отряда стал Семен Барковский, командиром роты разведки – Дрозд. 

Объединенные в бригаду отряды усилили борьбу с вражескими гарнизонами. 

Были разгромлены гарнизоны в деревнях Подречье, Шмаки, Чигиринка, 

Подселы.  

За боевые операции на железных дорогах Владимиру Парахневичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. Орденом Ленина посмертно 

награжден Александр Силкин.  

В октябре 1943 года 537-й партизанский отряд преобразован в полк. 

Командиром полка стал Семен Барковский, комиссаром – Федос 

Добровольский, начальником штаба - Визельщиков, командиром роты разведки – 

Дрозд. Партизанская бригада преобразована в военно-оперативную группу при 

райкоме КПБ (ВОГ).  
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Настал новый этап борьбы. Были разбиты крупные силы фашистов под 

пп. Жиличи, Осовник, Добробино. Уничтожен блокпост немцев на 

Перуновском повороте шоссе. Разбиты гарнизоны дд. Пацева Слобода, 

Казуличи, Хомичи, Селище. В д. Выжары в 5 км от Кировска 30 мая 1944 г. 

разбит немецкий полк, остановившийся на отдых по пути движения к фронту. В 

этом бою уничтожено и ранено около двухсот немцев. Сожжено несколько 

автомашин, взорвана 170 мм пушка и несколько походных кухонь.  

Благодаря хорошей организации разведки боевые операции проходили с 

минимальными потерями бойцов.  

Дерзкая операция  

Дерзкую операцию провели разведчики Хурсанов и Каминский на шоссе 

около д. Букино. Подпольщику д. Букино Федору  Климовичу сообщили, что 

кассир немецкого банка Мария Тризна хочет связаться с партизанами. При 

встрече она сообщила, что при получении денег из банка в Бобруйске для банка 

Кировска на пути провозки будет небольшая охрана. Согласовать с 

командованием отряда было мало времени, и разведчик Хурсанов решил вместе 

с разведчиком Каминским захватить эти деньги. Июльским жарким днем в 

определенном месте шоссе Мария Тризна спровоцировала остановить машину, 

а разведчики молниеносно разоружили охрану, захватили деньги и вместе с 

Марией бросились от шоссе в противоположную лесному массиву сторону, к 

деревне Волосовичи. Там до темна скрывались во ржи, а ночью обошли вокруг 

Кировска и только через сутки добрались до отряда. В мешках оказалось более 

шестисот тысяч марок и советских денег. По распоряжению центрального 

штаба деньги самолетом были отправлены в Москву.  

Немецкие власти Кировска более месяца в местной газете печатали 

объявление: «Внимание, внимание, кто сообщит место нахождения Марии Т., 

получит вознаграждение». Мария Тризна до соединения с армией работала в 

партизанской типографии газеты «Кировец».  

В июне 1944 года по распоряжению Центрального штаба партизаны всех 

отрядов в одну ночь работали на железных дорогах (т.н. «рельсовая война»). 

Каждому отряду было задание: на определенном участке взрывать и выводить 

из строя железнодорожные полотна, станции и разъезды.  

Наш 537-й полк громил ст. Лотва, где уничтожены все коммуникации, 

взорвано более километра железнодорожных рельсов. По возвращении из 

«рельсовой войны» полк вел бои с отступающими немцами. Уничтожены сотни 

фашистов, захвачено около двухсот немецких солдат и офицеров.  

27 июня полк и отряды соединились с войсками Красной Армии вблизи д. 

Поплавы Кличевского района. Двое суток отряды прочесывали лес и 

вылавливали немцев, разбродившихся по лесу.  

30 апреля на поляне у д. Поплавщина состоялся митинг партизан, после 

которого часть партизан оставлена для организации административных органов 

района, а остальные влились в ряды действующей армии.  

       

                                                                                   Василий Новичонок 
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З ВЫЗВАЛЕННЕМ, МАГІЛЁЎ!  –  АЛЕКСАНДР ШЛЕЕНКОВ 

 

Бой адгрымеў. Не чутны стрэлы. 

На вуліцах не льецца кроў. 

І вось, нарэшце, вызваленне 

Прыйшло, мой любы Магілёў! 

 

Быў у варожай ты няволі 

Аж цэлых доўгіх тры гады. 

Ды толькі не схіляў ніколі 

Перад чужынцам галавы. 

 

Мы будзем памятаць заўсёды 

Той чэрвеньскі шчаслівы дзень, 

Калі прапаў над Магілёвам 

Ад свастыкі фашысцкай цень. 

 

Бягуць гады, дзясяцігоддзі… 

Так, вельмі хутка час ідзе. 

Наш любы горад, з вызваленнем 

Віншуем сёння мы цябе! 
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МЕДВЕДСКАЯ   ЛИДИЯ   АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

А В ПАМЯТИ ВСЕ ЖИВО: 

ЛИЦА,  ИМЕНА… 

 

Мирные июньские выходные 

всколыхнула страшная новость: гитлеровская 

Германия без предупреждения напала на 

Советский Союз, началась война… И если в 

отдаленных регионах большой страны это 

были пока только ужасающие слова 

народного комиссара иностранных дел В. 

Молотова, которые звучали из всех 

радиоприемников, то для приграничной 

Белоруссии это была реальность.  

Стремительно войска противника с 

боями продвигались вглубь страны, а людям 

стало понятно: дать сокрушительный отпор 

войскам агрессора Красной Армии пока не 

удается. У Гитлера были свои планы –провести «молниеносную войну», уже к 

концу лета захватив Москву. Превосходство немецкой армии в численном 

составе, лучшее вооружение и военная техника, железная дисциплина, эффект 

неожиданности… Не учли только одного – силы духа советского народа. С 

первого дня войны все, от мала до велика, стали на защиту своей великой 

Родины.  

…Нашу героиню Лидию Александровну Медведскую и всю ее семью 

весть о начале войны застала на семейном празднике: старшая дочь 

Медведских выходила в этот день замуж. Буквально утром следующего дня в 

деревне Ковальки, как и по всей республике, была объявлена мобилизация, и 

многодетному отцу вместе с зятем было приказано явиться в военкомат. 

Больше родные их не увидели - они погибли на фронте. Непросто пришлось и 

одному из братьев Лидии Александровны, которого призвали на службу в    

1942 году, в боевых действиях участвовали и старшая сестра, а младший брат 

стал «сыном полка», о чем узнали фашисты и покалечили подростка. С 

младшими детьми мать вынуждена была прятаться по лесам. 

Лидия Медведская до начала войны успела окончить 8 классов, на тот 

момент ей уже исполнилось 16 лет.  

Женщина вспоминает своих подруг детства, с которыми на долгие 

военные годы крепкими узами связала судьба. Трое девчонок были 

комсомолками, одна – член партии. С первых дней их дружная команда вместе 

с другими односельчанами отправилась на строительство оборонных 

сооружений – рыли окопы и противотанковые рвы. Часто приходилось 

слышать гул немецких юнкеров, видеть, как на горизонте появляются мощные 
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самолеты с черными крестами. Тот страх, который испытывали под 

бомбежками, невозможно забыть даже сейчас, уверена Лидия Медведская.  

В ее памяти всплывают живые картинки тех дней, как будто это было 

только вчера. А вместе с воспоминаниями подкатывает ком к горлу, 

перехватывает дыхание и сами собой скатываются по щекам скупые слезинки.  

Многое довелось увидеть и пережить этой молодой девушке и 

впоследствии. С первых дней войны в глухих лесах и непроходимых 

белорусских болотах стали собираться партизанские отряды. Оккупированная 

Белоруссия стала страной, где развернулось крупнейшее в Европе партизанское 

и подпольное движение. Против фашистов сражались почти 400 тысяч 

партизан, а первый бой уже 28 июня 1941 года дал в окрестностях Пинска 

отряд известного командира Василия Коржа.  

Свой весомый вклад в борьбу с захватчиками внесла и Лидия 

Медведская, которая с 10 июня 1942 по 9 марта 1944 года участвовала в 

партизанском движении в качестве санинструктора отряда Суворова второй 

Белорусской бригады им. Пономаренко Витебской области.  

После того, как перешли в 1944 году линию фронта, вместе с боевыми 

подругами попала в Подмосковье, ст. Торопец. Там получили эвакуационные 

справки. Все железнодорожные пути были разбиты, и молодежи приходилось 

жить в вагонах, каждый день работая на восстановлении путей.  

В 1945 году на восстановительном поезде Лилия Александровна приехала 

в Брест, где полным ходом шло восстановление разрушенного города. Здесь 

девушка устроилась переписчицей, а в 1946 году познакомилась с будущим 

мужем, который приехал из Москвы.  

Мирная жизнь молодой семьи пошла своим чередом, родили и воспитали 

двух прекрасных сыновей. Лидия Александровна окончила бухгалтерский 

техникум и 45 лет отработала бухгалтером-экономистом на железной дороге. С 

гордостью говорит, что ветеранов не забывает и молодая смена – всегда 

приходят поздравить, приносят цветы, подарки, присылают открытки.  

О тех страшных военных днях Лидии Медведской напоминают 

временами всплывающие, как кадры кинофильма, картинки боевых будней, да 

награды на парадной форме. Это медали «Партизану Отечественной войны», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные 

медали.  

 

По материалам газеты «Вестник Могилёва» 
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Из сочинения Жачкиной Екатерины  

(Бобруйский р-н, Каменецкая школа, 9 класс) 

 

ПУСТЬ МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ 

...Ей было 16, когда пришли немцы. Фашисты начали собирать молодежь 

для отправки на работу в Германию. «Ни за что я не стану на них работать! 

Надо бежать!» Побежала в лес. С Ней были ещё ребята, те, кто не испугался, 

не захотел выполнять вражеский приказ. Решили податься в партизанский 

отряд. Она стала в отряде санитаркой. Сколько жизней Она спасла! После 

освобождения Беларуси поехала в Бобруйск жить и работать. 

...Он, пятнадцатилетний юноша, собирался идти учиться дальше в 

бобруйской автошколе. Планы пришлось отложить. Началась война. Очень 

хотелось на фронт, бить фашистов, добывать Победу. На фронт никто не 

взял - мал ещё! Оставался один выход - идти со старшим братом в 

партизанский отряд. За три года в отряде Он окреп, возмужал, многому 

научился. Когда пришло время призываться в действующую армию, Его сразу 

взяли в разведку. Где-то под Варшавой, совершая очередную вылазку, Он был 

тяжело ранен. С поля боя Его вынес на своих плечах боевой товарищ. Дальше 

был госпиталь, инвалидность и демобилизация. До Берлина так и не суждено 

было дойти. 

Когда же Они встретились? Это было уже после войны. Несколько 

месяцев каждое утро Он и Она ходили по одной улице, но по разным сторонам 

дороги, украдкой поглядывали друг на друга, и неизвестно, сколько бы все это 

продолжалось и чем бы закончилось, если бы однажды Она не перешла на 

другую сторону... 

А дальше были долгие счастливые годы совместной жизни. Было, конечно, 

всякое: и горести, и трудности, и тяготы, и лишения, пожар и строительство 

нового дома, болезни (время от времени давали о себе знать старые фронтовые 

раны) и потери. Но это была счастливая жизнь, потому что не было войны. Они 

вырастили и воспитали троих детей. Каждый из них стал хорошим человеком, 

создал свою семью. Появились внуки, потом правнуки. 

Люди, о которых я рассказываю, - мои прадедушка и прабабушка. Своего 

прадеда я не помню - он умер, когда мне не было и года, прабабушка же ушла 

из жизни совсем недавно… Каждое свое пожелание или поздравление 

прабабушка заканчивала словами: «Детки мои, только бы вы войны никогда не 

видели». И плакала. 

Почему я не называю имен? А зачем? Их имена навсегда в моей памяти и 

моем сердце. Они вписаны золотыми буквами в историю моей семьи. История 

их жизни - это история сотен тысяч юношей и девушек, прошедших тяготы и 

ужасы войны. Это история нашей страны. У них у всех разные имена, но 

судьба одна и Победа... одна на всех. 

...Я встречаю свою пятнадцатую весну с надеждой. Я счастливый 

человек: у меня есть дом, любимые родители, бабушки и дедушки. У меня есть 

будущее... И нет войны... Спасибо Вам за это, мои Дорогие и Любимые!  
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МАСАНИН   МИХАИЛ   ИГНАТЬЕВИЧ 

 

БУДТО СНОВА В СТРОЮ 

 

Родился Михаил Игнатьевич Масанин   

18 ноября 1923 года в деревне Раковщина 

Мстиславского района, которая  находится в  

75 километрах от Могилева. Детство в его 

воспоминаниях – это самая удивительная и 

одновременно трудная пора. Забавы 

чередовались с тяжелой работой: мальчишка 

косил, пахал, бороновал, заготавливал в лесу 

дрова. После школы поступил в 

педагогическое училище в Мстиславле. 

Последний экзамен за курс педучилища сдал в 

пятницу, 20 июня 1941 года и  получил 

направление на работу в Барановичи, а           

22 июня началась Великая Отечественная 

война.  

В оккупации, признает, пришлось нелегко. Сразу после освобождения в 

сентябре 1943-го прибыл на сборный пункт в райцентр. Несколько месяцев 

«стажировки» – и молодых новобранцев отправили на линию фронта. Она 

проходила буквально в нескольких километрах от родной деревни.  

– Меня назначили командиром пулеметного расчета «максим» 222-го 

стрелкового полка 39-й дивизии 33-й армии Второго Белорусского фронта, – 

уточнил фронтовик. – Первый бой принял при форсировании реки Прони 

неподалеку от Чаус. 

Большаки и лесные тропы, деревни и поселки, города и реки – ефрейтор 

Масанин с товарищами прорывались с боями все дальше и дальше на запад. 

Маршруты передвижений и места сражений помнит до мельчайших деталей. А 

однажды для верности отразил их на карте операции «Багратион» – в этом деле 

помогли и его знания как географа. Михаил Игнатьевич был в числе первых, 

кто ступил в освобожденные Могилев и Минск. «Вся столица, – отметил, –

лежала в руинах. Редкий город так пострадал в войну, как Минск. Люди на 

улицах встречали нас с цветами, обнимали, плакали». 

На волоске от смерти сам был не раз. «В апреле 1945-го около двух 

недель стояли на Одере неподалеку от Франкфурта, – рассказал фронтовик.  

– Река разлилась так, что берегов не видно – километра на четыре в 

ширину. Часть советских солдат, среди которых был и я, оказалась на одной 

стороне, часть – отрезана водой. Впереди – немцы. Спасало прикрытие 

артиллерии и авиации». 
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Понял, что родился в рубашке, и после 

того, как старший по званию товарищ пригласил 

отведать американской тушенки. «Обосновались 

на берегу Одера, открыли банку. Смакуем, – 

вспоминает события того весеннего дня ветеран. 

– И тут неожиданно снарядом срезает сосну, под 

которой сидели, буквально метрах в трех выше 

нас. Другу посекло руки, мне - пилотку. Осколки 

попали и в голову. Некоторые вынули сразу, 

остальные – намного позже. От госпитализации 

мы отказались».  

О смелости молодого красноармейца 

рассказывала и фронтовая газета. Комсорг 

Трофимов написал, как Масанин вместе со 

своим расчетом сумел прорвать сопротивление 

фашистов на одном из стратегических участков. 

За это всех потом наградили медалями «За 

отвагу». У Михаила Игнатьевича есть также медаль «За взятие Берлина» – в 

этот город он вошел победителем еще 1 мая: «В какой-то момент в Берлине 

наступила тишина. И была такой ошеломляющей, что казалась даже 

болезненной, будто чего-то не хватает». А через несколько дней стало известно 

о полной капитуляции Германии: 

– Радовались этой новости так, что не пересказать словами. Салют 

устроили грандиозный: не стреляли разве что из артиллерийских орудий. По 

такому случаю нам и по сто граммов выписали - за Великую Победу.  

Демобилизовался не сразу: службу в Германии нес до сентября. Из его 

полка отбирали красноармейцев для участия в Параде Победы в Москве, так 

что по Красной площади теперь уже сержант Масанин мог промаршировать. 

Однако кавалеру орденов Славы III степени и Отечественной войны I степени 

не удалось вписаться в заданные внешние стандарты. Рост у Михаила 

Игнатьевича – ниже требуемых для этого 1 метра 75 сантиметров. 

Домой добрался не без приключений. Сесть в Берлине на поезд до Бреста 

удалось благодаря тому, что в их группе оказался Герой Советского Союза, 

имевший на то первоочередное право. А из Орши ехать пришлось на товарняке – 

других поездов на Кричев не было.  

– Вышел на ближайшей от моей Раковщины станции. Темный ноябрьский 

вечер. Вокруг кто-то кого-то встречает («делегации» из всех деревень 

дежурили, чтобы не пропустить приезда «своих»). Вдруг вижу: бегут девчонки, 

с которыми до войны на вечеринки ходил, – дочки музыканта Комаровского. 

Переночевал в их хате и рано утром – домой. Подхожу, а на двери замок. 

Пошел к соседям, поздоровался, и вдруг на пороге – мама. Сама собой набегает 

непрошеная слеза.  
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Вечером в доме Масаниных собралась вся деревня. Каждый нес что мог: 

стопку самогона, миску бульбы, капусты. Радость была вперемешку с болью, 

смех – со слезами: многие из односельчан с фронта так и не вернулись… 

Отдыхал Михаил Игнатьевич недолго. В 1946-м уже работал учителем в 

Заболотской семилетке Мстиславского района. Заочно окончил географический 

факультет Могилевского пединститута. Преподавал и был руководителем. В 

Боровской, Маховской, Кадинской школах Могилевского района воспитал не 

одно поколение ребят. Трудился даже после выхода на пенсию – стажа 

набежало более чем полвека! Примером был и для собственных детей – вместе 

с женой Тамарой Леонтьевной они вырастили двух дочерей и двух сыновей.  

– А сегодня у меня, кроме того, пять внуков, семь правнуков и двое 

праправнуков, - подсчитал ветеран… 

      Деда и прадеда они навещают часто. «Раньше, – призналась дочка 

фронтовика Валентина Михайловна, – папа очень много читал. Библиотеку 

собрал солидную. Более того, научился переплетному искусству и дал новую 

жизнь не одному изданию. Альбомы для фотографий тоже его рук дело». Среди 

фотокарточек бережно хранятся и документы. В их числе - небольшая стопка 

писем от сослуживца Ивана Мелузова из Горьковской (Нижегородской) 

области. Первое пришло в 1962-м. Бывший старшина медицинской роты решил 

еще раз сказать спасибо человеку, которому был обязан жизнью. Михаил 

Игнатьевич уточнил, что под вражеские пули они с товарищем попали при 

наступлении на Берлин: 

– Ивану прошило сразу обе ноги, сам идти не мог. Я перетянул его к 

большому валуну, чтобы спрятать, и осмотрелся. В 50 метрах впереди – немцы. 

В трехстах сзади – наши. Как доползти туда с тяжелораненым? 

Масанин пробовал тянуть однополчанина на себе, но далеко они не 

продвинулись. Тогда, оставив друга в поднимавшейся от зимней спячки ржи, 

поспешил к своим – где по-пластунски, а где и бегом. Бросил вещмешок, 

схватил автомат с патронами – и назад. «То место, где лежал Мелузов, 

фашисты уже обстреливали из минометов. Иван, пытаясь спрятаться в канаве 

поглубже, землю разрывал – все руки были в крови, – рисует картину прошлого 

фронтовик. – Признался: не верил, что я за ним вернусь. Нам повезло –

добрались до санвзвода». Дальше о судьбе Ивана пулеметчик ничего не знал –

тем радостнее была весть от него. 

Михаил Игнатьевич не скрывает: День Победы для него – главный 

праздник. Пусть не в Москве, а в Могилеве, но он прошел в парадной колонне - 

и не раз. А сегодня в праздничную колонну встают его дети, внуки, правнуки. 

Денис Масанин во время срочной службы в День Независимости 

промаршировал по проспекту Победителей в Минске. Другой внук – Дмитрий 

Кульков  – нес почетный караул в Витебске.  

 

По материалам Светланы Марковой и библиотеки им. К. Маркса 

 

 



42 
 

Из  сочинения Лапко Даниила  

(Кличевский р-н, Перекольская СШ, 6 класс) 

 

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 

Я хочу рассказать об одном человеке, которого я никогда не видел. Его 

жизнь, как и жизни многих белорусов, унесла война. Осталось после него лишь 

несколько фотографий и память тех, кто его знал. 

У меня в руках старенькая деревянная шкатулка. Она принадлежит моей 

прабабушке Анне. В ней письма, фотографии. Вот одна из них. На ней высокий 

военный с прядью густых светлых волос. На груди ордена, медали.- Бабушка, 

кто это? - спрашиваю я. Она садится рядом со мной на диван. 

– Это мой тата Яков, - отвечает она. Тата Яков... Так ласково 

называет своего отца бабушка. Это мой прапрадедушка, он погиб в 1945 году 

и похоронен в Польше, под Белостоком.  

Бабушка надела очки и внимательно посмотрела на фотографию: 

– Тяжелое было время. Всем было непросто. Но больше всего досталось 

младшему Ивану, который не видел отца ни живым, ни мертвым. Отец его 

был на фронте, а после освобождения Беларуси погиб. Одеть Ивана было не во 

что, кормить нечем. Чтобы мальчик не плакал от голода, давали ему соску –

кусок черного хлеба, завернутого в ткань... 

Я достаю из шкатулки потрепанный треугольник, разворачиваю, читаю… 

– Когда пришли немцы, – продолжила свой рассказ бабушка, – мы 

прятались в лесу, жили в землянке. Недалеко размещался и партизанский 

отряд. Деревенские жители помогали лесным мстителям как могли: пекли 

хлеб, давали теплую одежду. Мы, дети, собирали все, что попадалось под руку: 

патроны, винтовки... –  и отдавали партизанам. 

Бабушка поправила платок на голове и опять посмотрела на 

фотографию своего отца. 

Хорошо сегодня жить под мирным небом. Вы не знаете ни холода, ни 

голода, не слышите грохота взрывов, стонов раненых, плача детей... 

Только мир, внучек, может принести добро, покой и счастье. 

Прошло много лет, а душевные раны не зарубцевались. 

А разве такое можно забыть! Да и забывать нельзя. Не должна 

повториться эта страшная трагедия! 

Дело, за которое боролся и мой прапрадедушка, живо и сейчас. Я счастлив, 

что живу в мирной стране. Здесь живут удивительные люди, готовые всегда 

прийти на помощь друг другу. Здесь созданы все условия для мирной и счастливой 

жизни. И мы, сегодняшние ребята, хотим хотя бы чуточку быть похожими на 

тех, кто прошел испытание войной и отстоял этот мир. 

А удастся ли? Думаю, да. Ведь от нас сегодня зависит этот хрупкий 

мир, который мы обязаны сберечь. И пусть он будет Великой наградой и 

благодарной памятью, хотя и посмертной, тем, кто нам его подарил. 

Мы склоняем головы перед великим подвигом солдат, подаривших нам 

счастье жить под мирным небом.  



43 
 

МОРОЗ   ЛЕОНИД   НИКИФОРОВИЧ 

 

         «Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ…» 

 

Мир держится на дружбе. Это стало 

известно еще в годы войны. 

Верность этой дружбы фронтовики 

сохранят до гроба. 

                                                Леонид Мороз 

 

Тяжело, ой как тяжело Леониду 

Никифоровичу: в его родной Украине 

происходит что-то невообразимое – гибнут 

люди, рушатся здания, стынут промышленность 

и село. Дети боятся гула самолетов, даже 

молодые мамы с только что появившимися на 

свет карапузами забиваются в подвальные 

помещения и блиндажи. На улицах – вой 

снарядов. Какие-то «грады» сметают с лица 

земли все живое и неживое. 

…Подобное уже доводилось видеть Л. Н. Морозу в кровавом 1941-м. 

Коричневая фашистская навала обрушилась на Житомирщину в первые же дни 

Великой Отечественной войны. Самолеты вермахта не давали покоя ни днем, 

ни ночью. Стонала родная Обуховка под нацистским сапогом, собственных 

«блюстителей» порядка и другого разного отребья. 

Стонет и сейчас. Кричит, воет, просит о помощи. Но сейчас другое –

война идет внутри страны. Вмешательства других сил непозволительны. 

Гитлер под утро 22 июня 1941 года двумя словами «Naeh OSTEN!» рас-

топтал акт Молотова - Риббентропа. И поползли фашисты к Москве. 

В окрестных лесах, что окружали Ленькину деревню, против этих «осво-

бодителей от большевизма» начинали вести непримиримую борьбу народ-ные 

мстители. Облавы захватчики устраивали на партизан. Да и среди мест-ных 

«помогатые» врагу находились: не по нутру отдельным «самостийным» 

Советская власть была… 

А мальчуган (хотя какой мальчуган, немного не хватило, чтобы в армию 

взяли) не единожды встречался с партизанами, рискуя жизнью, еду им носил, 

нужные сведения сообщал со сверстниками. 

Лес и укрытием служил, когда «новые хозяева» проводили очередные 

опе-рации по отлову молодежи. Да и привыкли в Deutschiand жить за счет га-

старбайтеров из оккупированных стран. Война же требовала все больше бое-

припасов, продовольствия, живой силы. Немецкие бауэры кипели от злости, 

когда из Rusiand им нерегулярно поступали schweine, т. е. рабочие свиньи.      

Леонид Мороз этой участи избежал. Удалось ему выжить на оккупиро-

ванной территории. Выжил, но не смирился. Он сердцем чувствовал, что не 
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здесь его место. – Не здесь твое место, парень! Хотелось на фронт, туда, где 

воочию ковалась великая Победа. И это желание сбылось. Как только в 1944-м 

освободили его родные места, обуховчанин стал красноармейцем. Правда, 

неопытного, необученного и необстрелянного паренька сразу на фронт не 

отправили. По приказу командования очутился в Горьковской области. Там 

располагались военные учебные лагеря. Стрелок-пэтээровец Леонид Мороз 

потом уже в Тульской области осваивал премудрости противотанкового 

орудия. Его артиллеристы в шутку называли «Прощай, Родина!» Кстати, 

молодой парнишка из Украины уже к тому времени хорошо усвоил 

обязанности заряжающего, наводчика. А незадолго до летней наступательной 

операции «Багратион» уже числился командиром орудия и взвода                     

45-миллиметровых пушек. 

…Не баловала судьба красноармейца. Но он, наверное, все-таки был ее 

баловнем. 

Леонид Никифорович охотно вспоминает боевые эпизоды, когда был на 

волосок от смерти. Вот, скажем, такой. 

Осень 1943-го. Стояли они тогда недалеко от Кричева, в прифронтовой 

полосе. Правда, далековато от Прони, места девятимесячной обороны. На 

перекрестке дорог внимание привлекли выложенные чудным образом слова из 

красного кирпича: «Солдат! Хочешь жить - убей врага!» 

Аж мурашки по телу пробежали, в голове роем стали проноситься раз-

личные мысли. Конечно, надо уничтожать супостата, а самому - вперед. На 

практике, правда, не всегда такое удавалось. Сколько боевых друзей осталось 

лежать на земле, сраженных в ходе героических схваток и пулями фашистских 

снайперов! Уйма! 

А слова-призыв требовали действий. Вспомнил слова великого 

полководца А. В. Суворова: «В военном деле важны умение, сноровка, 

мастерство, ибо за-кон сражений неумолим. Не успеешь упредить противника, 

не уничтожишь его – он сделает это первым». Для солдата путь один –

выполнять устав и вот такой неуставной призыв! 

В мае 1944-го Ставка Верховного Главнокомандования тщательно разра-

ботала план проведения Белорусской операции, начало которой намечалось на 

день, совпадавший с третьей годовщиной развязывания Гитлером Вели-кой 

Отечественной войны. Командир орудия 113-го стрелкового полка 330-й 

стрелковой дивизии 49-й армии Л. Н. Мороз с нетерпением ждал этого 

момента. 

И в это время его спасло солдатское везение. Для переправы через реку 

Проня в районе Чаус был наведен понтонный мост. Утром 23 июня воздух 

сотрясли тысячи артиллерийских взрывов, минометная канонада, штурм 

авиации. Реку покрывал, да и всю территорию, густой туман. Это немножко 

отодвинуло сроки артиллерийской подготовки. Но ненадолго. Враг в полной 

мере ощутил мощь советского оружия. Огонь переносился из одной траншеи в 

другую. 
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Так вот немцы пытались разрушить понтонный мост, открывали 

массированный минометный огонь. Подразделение Л. Мороза, как и другие, 

прикрывало переправу. И вдруг в один из моментов боя крупный вражеский 

снаряд влетел со свистом под левое колесо «сорокапятки». 

Боевой расчет – всех семерых красноармейцев – отбросило в сторону. Но 

свершилось чудо! – снаряд по какой-то причине не взорвался. Тогда и в бога, и 

в черта поверили, только бы живыми остаться. И остались! 

Опомнились артиллеристы и с еще большей яростью принялись за 

«дело». 

Точными выстрелами уничтожили две огневые точки противника, 

замаски-рованные в сосновом лесу. Это во многом помогло подразделениям 

полка быстрее переправиться через водную преграду. Танкисты потом здорово 

благодарили расчет орудия. 

Впереди были еще две немецкие траншеи. Одолели и их. Покорились от-

важным воинам Проня и Бася, Реста и Днепр. Освобождены Чаусы, жестокие 

бои под Оршей и путь на Могилев. К 21 часу 27 июня передовые подразде-

ления 330-й ворвались в окраины древнего города. Был захвачен штаб 12-й 

немецкой пехотной дивизии и комендант Могилевского укрепрайона генерал 

фон Эрдманнсдорф. Об этом 28.06 в 6 часов утра доложили командиры 330-й, 

238-й и 139-й стрелковых дивизий. 

Нескончаемой лавиной отходили фашисты на запад, покидая после себя 

сожженные села, тысячи замученных советских людей, отравленные колодцы, 

разрушенные предприятия. 

Украинский паренек с болью воспринимал окружающее. Вместе с сослу-

живцами он стремился быстрее к советской границе, чтобы родной народ 

свободно вздохнул на полную грудь. 

Вот польская земля, белостокская территория, бывшая когда-то в составе 

БССР. Видно, бывшие места синеокой Белоруссии уберегли от внезапной 

смерти воинов двух расчетов. Приближался обед. Казалось, что все вокруг 

спокойно. Остановились в сарае на окраине какой-то деревушки, соорудили 

импровизированный стол. Только стали располагаться для приема пищи, как 

сарай будто тряхнуло – противник начал очередной артобстрел. Не солоно 

хлебавши, быстро ретировались. Подхватив свои котелки и хлеб, сумели 

перебраться в выкопанную недалеко траншею. Когда немецкая канонада утихла 

(фашисты, видимо, устроили перекур, отстреляв положенное время), 

артиллеристы заглянули в сарай. Крыши там уже не было, как и не было 

сооруженного стола. На его месте зияла воронка от снаряда – еще и свежий 

дымок вился. 

Ребята смеялись: «Наш Ленька – комсорг в рубашке родился! И нас спас!» 

А комсомольцем Леонид Мороз стал, когда полк находился на 

кричевской земле. С тех пор комсомольская жилка в душе живет: всегда быть в 

числе первых, показывать пример, воспитывать. Да и гордое название родной 

дивизии обязывало: 330-я имени орденов Суворова и Кутузова стрелковая 

дивизия получила наименование «Могилевской». И сам Леонид Никифорович 
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Мороз, полковник в отставке, нынче в Могилеве живет. Здесь и золотую 

свадьбу с супругой отметили. 

Есть у ветерана боевые награды. Но, пожалуй, самой дорогой он считает 

ту медаль «За отвагу», полученную за отличие в боях. 

Ветеран приводит в такие моменты строки А.Твардовского: 

Нет, ребята, я не гордый, Не заглядывая вдаль, Я скажу: – Не надо орден! 

Я согласен на медаль! 

Самая главная награда для него - Жизнь. Он выжил, выстоял, победил! 

Л. Н. Мороз – частый гость в трудовых коллективах, школах. И всегда он 

завершает свои встречи примерно такими словами: 

– Время сравняло окопы, отстроились новые города, в том числе и наш 

кра-савец Могилев. А я в нем живу с 1972 года. Но боль невосполнимых утрат 

людских сердцах вечная. Мы не желаем больше войны и разрушений. Не хочу, 

чтобы мои внуки и правнуки видели страшные смерти, слезы матерей, 

осиротевших детей. Верю, что молодежь этого не допустит. Вижу в ней свое 

продолжение, отражение лучших надежд и деяний. 

Может быть, век у нас таков, А, может, мы такие сами, Встречаем часто 

ветеранов,  Стариков с живыми, ясными глазами. И, может быть, на склоне 

дней, Когда эпоха за плечами,  А мы еще живем…Вдруг все стало нам видней, 

Что смутно виделось в начале. 

Живет вера в лучшее, светлое будущее, в славянский народ! В своих 

земляков – украинцев! Пережили же они времена «Тихого Дона», ярко 

описанные Михаилом Шолоховым, вместе с советским народом победили чуму 

фашизма. Разум победит! 

Партизан и отличный артиллерист, ветеран МВД СССР и учитель, 

редактор газеты и лектор – таким знают друзья и знакомые могилевчане          

Л. Н. Мороза. В январе 1990 года Л. Н. Мороз ушел на пенсию. Однако и 

сейчас принимает активное участие в общественной работе Совета ветеранов 

Ленинского района г. Могилева, городской и областной организаций, УВД 

области как полковник в отставке. 

     Герою этого очерка в нынешнем году – 95! Долгих лет Вам жизни, 

здоровья, уважаемый ветеран, славянин в душе и в сердце, Леонид 

Никифорович Мороз! 

 

Владимир Скульбедов 
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Из сочинения Левшукова Дмитрия (г. Могилев, гимназия № 2, 7 класс) 

75 МИРНЫХ ЛЕТ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Мирная и военная темы в истории моей семьи пересекаются на родине 

бабушки - в деревне Кищицы Могилёвской области. Родственников у нас там 

не осталось, но ездим мы туда ежегодно, чтобы навестить могилку 

прабабушки. Весь путь от Могилёва до Кищиц меня сопровождают 

воспоминания бабушки... 

Эти воспоминания не героические. Прадед, отец бабушки, не вернулся с 

фронта, оставив жене пятерых маленьких детей. Во всех документах и в 

книге «Память. Дрибинский район» указано, что он пропал без вести в декабре 

1943 года. Бабушка, вспоминая о военном детстве, никогда не плачет, 

рассказывает всё тихо, иногда даже с улыбкой. И, каждый раз, попадая в 

Кищицы, я вижу маленькую босоногую Маню, которая стоит, прислонившись 

к плетню, и с интересом рассматривает въезжающих в деревню на 

мотоциклах и грузовиках немцев. Вот один хохочет и протягивает ей 

шоколадку. «Разве ж я знала, что у фашистов брать ничего нельзя? Умирай 

от голода, но не бери. Я даже не поняла, вкусно мне было или нет. А потом 

погнали нас в церковь, детей откидывали, бабы плакали, я так вцепилась в 

мамкин подол, что меня не оторвали от неё, так и закрыли в церкви, сказали, 

что церковь заминирована, взорвут нас всех. Тётка Анисья у нас была, старая 

учительница, немецкий знала хорошо, если б не она, пропали б мы тогда. Что-

то говорила долго с немцами, а потом нам сказали всем быстро убраться из 

деревни. Бросились мы с мамой домой, а из нашей хаты уже госпиталь 

делают, и пошли мы в беженцы. Всю зиму в Земцах в беженцах пробыли. А 

когда наши наступать начали, мы домой вернулись. Немцы уходили в сторону 

Горок через поле. Слякоть была, машины их вязли, так они себе дорогу из хат, 

что около шляха стояли, сделали. Разбирали хаты и - в грязь... Танки шли, 

утрамбовывали брёвна, за ними машины, солдаты. А всё равно не успели все 

уйти. За деревней наши много их перебили. Целое поле устлано было мёртвыми 

фашистами. Вороньё, как на пир, каждый день собиралось. Долго лежали... 

Бабы хоронить не хотели. А потом жарко стало, в деревне дышать нечем, 

раздулись они под солнцем, начал председатель просить баб убрать их, да и 

поле сеять надо было. Всей деревней их в большущий овраг таскали. Мы с 

хлопцами за ноги возьмём и тянем... Нет, не жалко было...Маму жалко... Она с 

бабами вместо лошадей в плугу ходила. Впрягались и весь день пахали, мы 

сеять помогали, иногда так и спали в борозде, пока мамка домой не позовёт... 

Мужиков не было, а с голодными ребятами выжить было как-то надо...» 

Каждый год нашу семью встречают маленькие, почти нежилые 

Кищицы, которые стали для меня символом военного детства бабушки, 

частью истории нашей семьи и гордости за моих земляков, с достоинством 

вынесших все тяготы войны.  
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ОРЛОВСКИЙ   МИХАИЛ   ГАВРИЛОВИЧ 

 

Ветеран Великой Отечественной войны 

Орловский Михаил Гаврилович родился в        

1926 году 1 июля в деревне Никольское 

Дрибинского района Могилевской области. В 

1941 году мальчишке исполнилось 15 лет. Война 

пришла в его жизнь, как и ко всем людям 

тревогой и волнениями, потерями и победами.  В 

1944 году в возрасте 18 лет  он был призван в 

армию. Начал с пехоты, затем стал танкистом. В 

1945 году получил ранение, после госпиталя 

попал в запасной полк.  Судьба оказалось 

благосклонной к танкисту. На Одере все его 

товарищи погибли в танке. Он один остался в 

живых.  

Когда ехал в поезде с войны, раздал 

попутчикам всю махорку. В Польше собирали 

летние яблоки, и их запах сопровождает его всю 

жизнь. А еще запомнился вкус свеклы.  

За боевые заслуги Михаил Гаврилович награжден Орденом Красной 

звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени. 

После войны закончил Могилевскую партийную школу и Горецкую 

сельскохозяйственную академию. Работал директором совхоза «Братский» 

Костюковичского района,  а также в райкоме профсоюза.  

Познакомился с девушкой, которая работала на станции переливания 

крови. Жили в Могилеве на ул. Подгорной в собственном доме. Вырастили 

троих детей: сына Алексея и двух дочерей. Есть и внуки.  

75 лет со дня Освобождения Белоруссии Михаил Гаврилович встречает в 

возрасте 93 лет.  

 

Галина Ефимцева 
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ПЕРРО   ГЕОРГИЙ    КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЁТЫ…» 

 

Наверняка всем известны строки песни из 

кинофильма «Небесный тихоход»: «Потому, 

потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш 

родимый дом. Первым делом, первым делом – 

самолёты. Ну, а девушки, а девушки потом...». 

Так и у героя нашей публикации, стрелка-

радиста Георгия Константиновича Перро, 

который совершил в годы Великой 

Отечественной войны не один боевой вылет: 

любовь к небу не прошла даже спустя много лет. 

Родился Георгий Константинович             

12 января 1925 года в Одессе. Окончив семь 

классов, он поступил в специальную 

артиллерийскую школу. После неё, уже в 

военные годы, был призван в армию. Окончил в 

городе Иваново высшую военную школу штурманов и лётчиков, 

переименованную позже в высшую школу ночных экипажей авиации дальнего 

действия. 

– На фронт я попал только в 1944 году, в составе 1й Гвардейской 

Краснознамённой ОрловскоБерлинской дивизии авиации дальнего действия 

2го Гвардейского дважды Краснознамённого СмоленскоБудапештского 

полка, – рассказывает ветеран войны Георгий Перро. – Первый боевой вылет 

совершил в экипаже Героя Советского Союза Семёна Полежаева. Мне было 

всего лишь восемнадцать лет. 

До сих пор Георгий Константинович с дрожью в голосе вспоминает свой 

самый опасный вылет. Заданием было - помешать немцам вывезти окружённую 

группировку. 

– Обычно все задания мы выполняли ночью, а в этот раз необходимо 

было лететь днём. Направление держали на порт Хель, находящийся в 

Данцигской бухте. Некоторое время нас сопровождали истребители, – 

продолжает беседу ветеран войны. – Из этого боя мы вернулись буквально на 

изрешечённом самолёте. У меня в кабине разорвался снаряд, а вообще 

насчитали более ста пробоин. Командир дивизии взглянул и сказал: «Вы, 

ребята, наверное, родились в рубашках».  

С огромным уважением и теплотой рассказывает Георгий 

Константинович о своём экипаже, товарищах, с которыми он пережил одни из 

самых страшных моментов своей жизни. 

– В моём экипаже самолёта «ИЛ4» был прекрасный лётчик Пётр 

Касьяненко. Иван Рябинин был штурманом, стрелком – Александр Березнёв.   
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А я – стрелкомрадистом. Моё место в самолёте считалось самым опасным, так 

как немецкие истребители сначала хотели избавиться от радиста.  

Пётр Касьяненко в своём дневнике описал один из ночных вылетов этого 

экипажа: «Мне, как участнику, хочется вспомнить навсегда запечатлевшуюся 

картину в момент бомбового удара – грандиозность огненного штурма. Когда 

включились знаменитые теперь жуковские 140 прожекторов и на 

противоположный берег Одера посыпались наши бомбы, ударила многотонная 

артиллерия, «Катюши», земля буквально закипела в огне. Не было обычных 

раздельных взрывов или отдельных трасс бомбовых серий, была кипящая 

огненная лава на всём назначенном участке, в которой сгорела мощнейшая 

оборонительная линия врага, были уничтожены стянутые туда основные 

гитлеровские оборонительные силы».  

Весть о Победе застала Георгия Константиновича в Польше.  

– На ночь был запланирован вылет, но его неожиданно отменили и нас 

отправили отдыхать. Вдруг ночью за окном раздаются выстрелы, прибегает 

дневальный и кричит: «Победа!», – улыбаясь, вспоминает ветеран. – Приехал 

командир дивизии, поздравил всех и сообщил, что завтрак отменяется – будет 

праздничный обед. Всем выдали фронтовые сто граммов. 

После этого Георгия Перро направили для продолжения службы на 

Дальний Восток, где он в войне с Японией совершил ещё 12 боевых вылетов. 

Свою первую награду, медаль «За отвагу», он получил, когда ему было 

девятнадцать лет. Ею ветеран награждён дважды. Также Георгий 

Константинович имеет медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

«За безупречную службу» I и II степеней, орден «Великой Отечественной 

войны» II степени, является ветераном Вооружённых сил. 

В 1949 году герой нашей публикации с отличием окончил Московское 

военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище, получив 

звание лейтенанта. На военную пенсию ушёл в звании подполковника. 

В ОАО «Могилёвхимволокно» Георгий Константинович Перро устроился 

в 1970 году инженером по спецсооружениям, в штаб гражданской обороны. С 

1982го был инженером по кадрам. 

– В 70е годы в Советском Союзе организовали комитет участников 

войны СССР, – продолжает беседу ветеран войны. – В это время и у нас на 

предприятии организовался совет ветеранов войны, который возглавил 

Анатолий Фёдорович Игнатов. Но уже в 80х его переименовали во 

Всесоюзный совет ветеранов войны и труда. На МПО «Химволокно» такой 

организацией стал руководить Фёдор Николаевич Матьков, а я был его 

заместителем.  

Занимались оказанием помощи всем нуждающимся в ней ветеранам ВОВ, 

работавшим на химических предприятиях региона. Устраивали для них 

праздники, навещали на дому. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B,_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0,_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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– Я с большим удовольствием и радостью вспоминаю свою прожитую 

жизнь, особенно в авиации. Любовь к небу останется со мной навсегда, – 

заключает Георгий Константинович Перро. 

 

                                Анастасия Халандач 

 

НА БУЙНИЧСКОМ ПОЛЕ ТИШИНА – ОЛЬГА МАЛЫШЕВА 

(отрывок) 

На Буйничском поле тишина, 

В молчании застыли танки, пушки. 

Не верится, что здесь была война, 

Как будто - это детские игрушки. 

 

Опять поют над полем соловьи, 

А радуга на небе, словно мостик. 

И, кажется, что не было войны, 

Разбившей судьбы все на «до» и «после». 

 

На Буйничском поле тишина. 

Так почему прижал он к сердцу руку, 

Как будто защищая ордена,  

Старик, обнявший крепко плечи внука? 

 

По сморщенной щеке текла слеза, 

И губы искривились, как от боли: 

Он вспомнил тех, кто не пришёл назад, 

Остался здесь, на Буйничском поле. 

 

Ну, а сегодня, низко поклонясь, 

Он у друзей прощенья попросил 

За то, что летом, в следующий раз, 

Наверно внук сюда придёт один… 

 

На Буйничском поле тишина, 

Но всё равно от нас уходят деды. 

Нельзя, чтоб забывалась та война, 

И чтоб у нас отняли их Победу! 
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ПУСТЫНЦЕВ   АЛЕКСЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ 

 

ДРЕВО ЖИЗНИ СЕМЬИ 

ПУСТЫНЦЕВА 

 

Видно, люди – как звезды. 

Каждая звезда светит по-своему, 

так и человек – единственный в 

своем роде и ни на кого не похож. 

Даже близнецы – лицом и статью 

одинаковые, как две капли воды – 

по характеру и привычкам все 

равно разные, и в жизненных 

ситуациях ведут себя не одинаково.  

Этот очерк о рядовом солдате Великой Отечественной войны, бывшем 

танкисте тяжелого танка ИС-2 (Иосиф Сталин), а нынче подполковнике в 

отставке Алексее Николаевиче Пустынцеве.  

Отец нашего героя Николай Никитович, 1896 года, и мать Февронья 

Трофимовна, 1897 года, жили в большой деревне Константиновка, что в 

Приморском крае. Семья была большая: из 14-ти родившихся детей выжило 

восемь – семь сыновей и дочь.  

Николай Никитович – участник 1 Мировой войны, награжден двумя 

Георгиевскими крестами, командир эскадрона, уволен после ранения по 

инвалидности. В годы интервенции и Гражданской войны активно участвовал в 

партизанском движении в Приморье и на Дальнем Востоке вместе с известным 

героем Сергеем Лазо, обучал партизан военному делу.  

Когда началась Великая Отечественная, старшие братья Александр, 

Павел и Василий ушли на фронт, а Алексей остался за старшего, помощником 

отцу в доме.  

– Я вместе с отцом работал в леспромхозе, возил на коне продукты для 

рабочих с весны до осени 1942 года. А в ноябре меня призвали в армию в 

стрелковый полк, – рассказывает Алексей Николаевич, – обучили на стрелка-

автоматчика и направили на охрану Государственной границы с Китаем. Но 

долго охранять границу не пришлось: уже в сентябре 1943 года был 

сформирован воинский эшелон, с которым мы прибыли в Наро-Фоминск, а 

оттуда – в Осиповичи. Нас влили в тяжелую танковую часть, я стал 

заряжающим на танке. Один снаряд весил пуд, калибр пушки 122 мм легко 

пробивал броню немецкого «Тигра». В экипаже 4 человека. Я запомнил 

командира старшину Арсения Назадзе, механика-водителя Шевко. Нашу 

танковую часть направили на 2-й Белорусский фронт.  

Ефрейтору Алексею Пустынцеву пришлось участвовать в освобождении 

Данцига (ныне польский Гданьск). За этот бой получил первую награду –

благодарность Сталина, которую хранит до сих пор.  
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– Форсировали Одер ночью двумя рукавами: мы переправлялись по 

деревянному мосту, сооруженному саперами, который был немного сверху 

настила подтоплен водой, чтобы авиация немцев не смогла увидеть и 

разбомбить мост. Командир шел посреди моста с белой тряпкой на спине, а за 

ним танк. По второму рукаву танки шли по понтону.  

Помню такой эпизод. Когда в Штургай въехали на танке, командир 

машины увидел немецкую девочку 6–7 лет. Она бежала посередине проезжей 

части улицы и кричала: «Муттер шлехт! Муттер шлехт!». А командир, 

высунувшись из башни, кричал ей, чтобы она укрылась в доме: стреляют 

кругом!  

Жители Штургая вывесили белые тряпки, чтобы их не трогали. Мы 

подъехали к каменному 3-этажному красивому особняку – дом принадлежал 

немецкому генералу-инвалиду. На первом этаже собралось очень много людей, 

они боялись, что их расстреляют, и прятались в этом доме. Но когда наши 

солдаты стали вскрывать консервы, доставать хлеб и кормить немецких детей, 

они стали кричать: «Гитлер – капут! Рус солдат – гут!»  

Закончил войну ефрейтор Пустынцев недалеко от Берлина. Их часть 

переправилась на правый берег Одера и была размещена недалеко от города 

Штургай в военном городке, где раньше квартировала немецкая воинская часть. 

И только в 1948 году часть, где служил секретчиком младший сержант 

Пустынцев, передислоцировали в Белоруссию, в военный городок Боровка 

Витебской области.  

Алексей отличался высокой дисциплиной и исполнительностью. Пришел 

приказ командования отобрать 7 лучших солдат и сержантов, оформить личные 

дела и направить в Министерство обороны для присвоения звания офицера. 

Командир дивизии полковник Ершов поздравил всех с присвоением первого 

офицерского звания «младший лейтенант». Пустынцев был назначен на 

должность секретчика, а потом исполнять обязанности техника-смотрителя 

зданий. Семи классов образования было явно недостаточно, и его направили в 

автотракторное училище, которое он закончил через полгода экстерном. После 

этого Алексея Николаевича назначили командиром взвода в свою часть в 

автомобильный батальон подвоза горюче-смазочных материалов.  

Офицер рос в воинском звании и был направлен в Академию тыла и 

транспорта в Ленинграде, где проучился два года и вернулся в свой танковый 

полк на должность начальника ГСМ полка, а затем дивизии. В конце службы 

был переведен в ракетную часть заместителем начальника расчета, а уволился 

по болезни с должности заместителя командира дивизиона в майорском звании.  

Алексей Николаевич очень общительный и жизнерадостный человек. Он 

никогда не отказывается от встреч с молодежью. Ребята слушают его рассказы 

о войне с нескрываемым интересом.  

– Сколько мне лет? – спрашивает он ребят звонким голосом и сам 

отвечает, – в июне будет 94! А врачи говорят, что я моложе на 20–25 лет. Не 

принимаю никаких таблеток, занимаюсь специальной гимнастикой тибетских 

монахов.  
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Он охотно поделился опытом: в журнале «Народный доктор» № 15 от    

30 августа 2009 года показаны на снимках и описаны все 10 упражнений этой 

гимнастики.  

Следует добавить: он не курит, не употребляет алкогольных напитков. 

Сердце работает нормально, давление – 130/80. В таком возрасте! Яркий 

пример того, что эта гимнастика творит чудеса.  

     Подполковник в отставке Алексей Пустынцев регулярно ездит на дачу, 

еженедельно парится в 

собственной бане.  

5 мая Владимир Викторович 

Доманевский, председатель 

Могилевского областного 

исполнительного комитета, 

наградил Алексея Пустынцева 

Почетной грамотой «За активное 

участие в общественно-

политических мероприятиях, 

значительный личный вклад в 

патриотическое и нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения и в связи со 100-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь».  

Беларусь заботливо относится к ветеранам войны. Семья Пустынцева 

живет в благоустроенной 3-комнатной квартире. Учитывая болезнь жены Раисы 

Владимировны, социальная служба Ленинского района обслуживает семью, 

облегчает ветеранам бытовые условия жизни.  

Супруги Пустынцевы случайно познакомились в Лепеле Витебской 

области в 1949 году и вот – вместе уже более 65 лет. Отметили «железную» 

свадьбу! Свидетельством чему Почетный акт Могилевского городского отдела 

ЗАГС.  

Древо жизни Пустынцевых пышно разрослось: две дочери подарили 

родителям двух внуков, двух внучек и четырех правнуков. Видимо, его питают 

крепкие и глубокие корни.  

 

                                                                            Леонид Искров 
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Из сочинения Чулкова Ивана  

(Могилевский р-н, Пашково, сад-школа, 5 класс) 

 

Няма для чалавека большага гора, чым страта блізкіх, таварышаў, 

сяброў. Вялікая Айчынная вайна прынесла нашаму народу незлічоныя бедствы, 

смерць і разбурэнні. Цяжкай была горыч страт. Але побач з ёй у душы 

кожнага чалавека жыло нязгаснае пачуццё перамогі. Подзвіг паўшых натхняў 

жывых. Памяць аб 20-ці мільёнах, якія аддалі сваё жыццё за светлую 

будучыню, жыве ў нашых сэрцах. А памяць сэрца несмяротная. 

У маёй прабабулі ў старым альбоме побач з фотаздымкамі ляжыць 

маленькі папяровы трохвугольнік – ліст з фронту ад яе бацькі, – майго 

прапрадзеда Аляксея. У 21 год яго прызвалі на фронт. Двойчы ад цяжкіх 

раненняў ён знаходзіўся на грані паміж жыццём і смерцю, нават атрымаў 

кантузію. Сярод многіх яго узнагарод – ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За 

абарону Ленінграда», медаль «За адвагу». Трымаю гэты ліст у руках і думаю: 

як бы хацелася мне пагаварыць з ім, пагартаць яго любімую кнігу пра 

Ленінградскі фронт. Ён разам з іншымі абаронцамі нашай Радзімы падарыў 

нам магчымасць пазнаваць пра горкі пераможны шлях толькі з кніг і фільмаў. I 

вось ужо 75 гадоў зямля наша жыве мірным жыццём. Але гонар і мужнасць 

воінаў, якія змагаліся, будуць цаніцца ў стагоддзях. 

На шчасце, мы не чулі выцця бомбаў, выбухаў снарадаў, гулу самалётаў. 

Мы можам толькі ўявіць, як цяжка было нашаму народу ў гады вайны. 3 

упэўненасцю можна сказаць, што нашы продкі прайшлі гэта выпрабаванне з 

гонарам. I адно я ведаю дакладна, што нельга навучыць любіць жывых, калі не 

ўмець захоўваць памяць аб мёртвых. 

Мы – звычайныя дзеці. I самае страшнае, што можа з намі здарыцца 

сёння – гэта паражэнне няведаннем і нячуласцю. Самае страшнае, таму без 

учора няма ні сёння, ні заўтра. А ты, прапрадзед, стаяў да апошняга пад 

блакадным Ленінградам. Стаяў – і выстаяў! Выстаяў, таму што трэцяга 

было не дадзена. Быў толькі адзін выбар: выратаваць Радзіму ці памерці. Ты 

абраў першае і нават выжыў. Вось ён: прыклад сапраўднага воіна з мужным 

сэрцам. I я буду старацца быць годным цябе! 
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РОМАНОВА   ЛИДИЯ   ФЕДОРОВНА 

 

ВО ИМЯ МИРА И ДОБРА, 

ВО  ИМЯ  БУДУЩЕГО 

 

Нет на белорусской земле 

ни одной семьи, по которой 

тяжелым гусеничным ходом не 

прошлась бы Великая 

Отечественная война. Еще 

вечером 21 июня люди 

наслаждались летней погодой, 

строили планы на предстоящий 

воскресный день, а уже в 4 часа 

утра 22 июня жизнь изменилась 

на долгие три года один месяц и шесть дней...  

В семье Лидии Романовой воспитывалось семеро детей, она была самая 

младшая. Лидии тогда еще Лазаренко на момент начала войны было все лишь 

12 лет. Однако девочка была очень рослой и выглядела намного старше своих 

лет. Поэтому немцы угнали ее вместе с другими подростками и молодежью 

рыть окопы под город Кобрин в Западную Беларусь. Изо дня в день совсем еще 

девчонке Лидии приходилось работать на износ, спать в холодном бункере, 

стряхивая с себя по утрам целые комки вшей, а еще дети сильно голодали: 

– Мы с нетерпением ждали, когда на смену заступит добрый немец, 

который позволял нам ходить на ближайший хутор и просить там какую-

нибудь еду. Мы собирались по несколько человек и бежали к хозяину. Сразу 

отметили для себя, что люди там жили намного зажиточнее, чем в восточной 

Белоруссии. Очень радовались, когда нам давали буханку хлеба, которую мы 

по возвращении делили на всех, – вспоминает Лидия Федоровна.  

Однажды несколько девчонок воспользовались ситуацией: в выходной 

день контроль ослаб и они отпросились на хутор за едой. Сами договорились с 

хозяином, и его дочка по каналу, среди непроходимых болот, отвезла беглянок 

в деревню за 10 км. Несколько дней провели в деревне, пока их не подобрали 

партизаны из Первой Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя 

Советского союза генерал-майора Ковпака.  

     Многое повидала юная Лидия в партизанском отряде. Делать 

приходилось все: готовили пищу, ухаживали за ранеными. Особенно страшно 

было смотреть на тяжелораненых, пока не было возможности переправлять их в 

госпиталь. Позже была организована площадка в лесу, откуда на самолетах 

забирали тяжелораненых на большую землю. С 23 марта 1944 по 11 ноября 

1944 гг. Лидия Романова числилась в партизанской дивизии в должности бойца.  

     Непросто сложилась судьба семьи Лидии Федоровны: старшего брата 

призвали в армию, еще двое ушли в партизаны. В последствии один из них 

погиб под Березино, а второй попал на фронт и два дня не дожил до Победы. 
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Теперь о их подвиге напоминает только табличка на памятнике героям войны, 

установленном в деревне Старая Водва. Своего отца Лидия не помнила, так как 

он умер рано на Урале, куда его сослали за несвоевременную уплату налога за 

землю.  

После войны Лидия вернулась к матери, которая была уже немолода и 

нуждалась в помощи, стали трудиться на земле, каждый день ходила на работу, 

которой в этой крестьянской семье никогда не боялись. А в 18 лет девушка 

вышла замуж за бывшего фронтовика Александра Михайловича Романова, 

который дорогами войны прошел с 1944 по 1945 гг. в качестве командира 

миномета. Имеет правительственные награды, орден Отечественной войны. В 

результате ранения стал инвалидом войны.  

В мирное время они с женой воспитали четверых детей. Александр 

Михайлович уже ушел из жизни, но совместная фотография над диваном в 

комнате Лидии Федоровны каждый день напоминает женщине о счастливых 

днях. Сегодня ее главная гордость и радость – ее дети, внуки и правнуки – 

старшей правнучке 24 года, а младшей – 3. Это потомки мужественного и 

самоотверженного поколения победителей, поколения, о котором мы должны 

рассказывать правду, чтобы никогда из памяти молодежи не стерлись ужасы 

той страшной войны, во имя мира и добра, во имя светлого будущего. 

 

По материалам газеты «Вестник Могилёва» 
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СОБОЛЕВА   ОЛЬГА   ВАСИЛЬЕВНА 

 

БАБУШКА ИЗ СКАЗКИ 

ОЛЬГА   СОБОЛЕВА 

 

Ольга Соболева, которую многие 

называют «бабушкой из сказки», отметила 

уже сто первый день рождения. Бирюзовые 

серьги в тон одежды, аккуратная прическа и 

улыбка, которая долго не сходит с лица 

женщины – она хорошо подготовилась к 

встрече гостей. Ольга Васильевна узнала, что 

такое война в 23 года. 

Ольга Соболева родилась в 

Климовичском районе. Закончила Кричевское 

государственное педагогическое училище, а 

после поехала в Туров, где работала 

заведующей в детском саду. Там Ольгу 

Васильевну застала война. Женщина без 

раздумий оставила мирную профессию и приняла самое активное участие в 

защите своей большой родины. На фронт она попала связисткой и получила 

звание младшего сержанта.  

Военные годы наложили на нее неизгладимый отпечаток. Многое 

довелось увидеть своими глазами, многое пережить. Фронтовыми дорогами 

ветеран прошла всю Европу, а Победу встретила в Словении. Ольга Соболева 

награждена орденами Отечественной войны I и II степени. Их получали 

солдаты и офицеры за проявленные в боях за Советскую Родину храбрость, 

стойкость и мужество. Одна из них – Ольга Васильевна, пример для всех нас. 

После войны женщина вернулась к работе в детском саду, но уже в 

Кричеве. Муж Ольги Соболевой был военным и погиб на службе. У нее двое 

детей, четыре внука и правнучка. Они и забрали бабушку в Могилев после 

выхода  на пенсию. Чтобы не скучать на заслуженном отдыхе и проводить 

время с пользой, Ольга Васильевна стала волонтером проекта «Бабушки на 

час». Она помогала одиноким матерям по уходу за маленькими детьми. 

 

                         Владислав Жигадло 
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СОКОЛОВСКАЯ   ЕЛЕНА   ИВАНОВНА 

 

ВЫЖИЛА, ВЫСТОЯЛА И ПОБЕДИЛА… 

 

 «У войны не женское лицо» – с этим нельзя 

не согласиться, потому что женщина, мать 

олицетворяют мир, созидание. К сожалению, 

Великая Отечественная война, неся горе и 

разрушения, напрямую коснулась и прекрасной 

половины человечества. Тысячи белорусских 

девушек, женщин, желая всей душой приблизить 

победу, шли воевать.  

Одна из них – наша землячка, светлый, 

добрый человек – Елена Ивановна Соколовская. 

Елена Ивановна родилась 6 мая 1924 года в             

д. Сашино Чаусского района. Леночке было 4 года, 

братишке 6 месяцев, когда умерла их мама. 

Воспитал отец, потом появилась в доме женщина с 

тремя своими детьми. Стали жить большой семьей. 

Лена росла старательной девочкой, хорошей помощницей, окончила 7 классов, 

мечтала о будущем. Но грянула война, отец ушел на фронт и не вернулся. Лена 

с подругой связались с партизанами, стали выполнять их поручения. По 

заданию часто ездили в Чаусы, собирали информацию, ко всему 

присматривались. В 1943 году Елена получила повестку в военкомат. Упросила 

забрать с собой 10-летнего брата. Весь военный путь сестра с братом прошли 

вместе. Они попали в 139-ю стрелковую дивизию 2-го Белорусского фронта. В 

звании «рядовой» Елена готовила пищу, стирала белье солдатам. Нередко 

приходилось и ночами стоять на посту.  

Елена Соколовская участвовала в прорыве р. Прони, освобождении 

Могилева, далее путь лежал на Западную Беларусь, Польшу, форсирование      

р. Одер, прорыв обороны Восточной Пруссии. Потом Германия и до самого 

Берлина. В 1944 году Елена Ивановна получила Благодарственное письмо, 

подписанное И. В. Сталиным. За проявленное мужество награждена орденами 

Отечественной войны II ст. «За храбрость, стойкость и мужество в боях с 

фашистами», «Ветеран войны», медалью «За боевые заслуги».  

В конце 1945 года демобилизовалась, вернулась с братом домой. Правда, 

деревня была сожжена, пришлось долгое время жить в землянке. Потом 

перебрались в Чаусы, где работала кассиром, вышла замуж, родила                     

2 дочерей.  

В 1954 г. семья переехала в Могилев. Елена Ивановна устроилась 

крановщицей на автозавод им. С.М. Кирова. За 30-летний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась почетными грамотами, медалями «За доблестный 

труд», «Ветеран МоАЗ». Елена Ивановна - человек с активной жизненной 
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позицией, наставник молодежи, много лет участвовала в художественной 

самодеятельности, занималась общественной работой.  

Желаем уважаемой Елене Ивановне много светлых дней, здоровья, сил, 

бодрости, долго жить в окружении любимых детей, обожаемых троих внуков и 

правнука!  

 

Алла Станкевич 

 

               МНЕ ПРИСНИЛАСЬ ВОЙНА – ОЛЬГА МАЛЫШЕВА 

 

Я увидела страшный сон: 

Грохот взрывов со всех сторон. 

Дождь свинцовый смывал с земли 

Тех, кто жил и любил, как мы. 

 

Мне приснился надрывный крик: 

У сгоревшей избы – старик. 

Где жена, где же внук, где сын?! 

Он остался совсем один... 

 

Я услышала горький плач: 

Над младенцем рыдала мать –  

Как согреть его, чем кормить, 

Чтобы жизнь малышу продлить?! 

 

В этом сне был простой солдат, 

Близко танки, и нет гранат, 

Но он примет неравный бой 

Заслоняя страну собой. 

 

И о чём тогда думал он? 

Может вспомнил родимый дом? 

Иль невесту свою опять,  

Что женой не успел назвать?! 

 

Завтра станет она вдовой... 

Очень скоро – последний бой... 

Я проснулась – вокруг тишина... 

Почему мне приснилась война?! 
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СЕМЁНОВ   МИХАИЛ   АФИНОГЕНОВИЧ 

 

Михаил Афиногенович Семёнов родился 

24 февраля 1926 года в деревне Ураево 

Уразовского района, что в 6 километрах от 

границы с Украиной. Паренек рано остался без 

отца и матери. Их ему заменили бабушка с 

дедушкой по отцовской линии. Когда началась 

война, и фашисты заняли деревню, Мише было 

всего 15лет. Но он готов был хоть сию минуту 

пойти на немца. А как? 

Дед Семен, который воевал с немцами ещё 

в империалистическую, с первых же дней каким-

то образом установил связь с подпольщиками. 

Миша об этом в те дни не догадывался. Но 

порой задумывался, когда дедуля просил его 

сходить то в одно место, то в другое и передать 

какие-то непонятные слова.  Уже потом до 

сознания дошло, что это зашифрованные 

донесения, писать нельзя (а вдруг в гестапо окажется?)  Жизнь подростка 

зачастую висела на волоске. Но дедушкино «Миша, это надо!» отсеивало все 

страхи. А 

Как только родные места были очищены от коричневой нечисти,             

М. А. Семенов – в военкомат. Там ему отказали: 

– Годков маловато! 

Но настойчивость победила. Отправили в Ярославль и обучали зенитному 

делу. Там были установки отечественные и американские. 

– Советские, – говорит ветеран, – хоть и менее мощные, но надежные. И 

точностью попадания, и сроком службы. 

Несколько месяцев овладевали ребята – в большинстве своём сибиряки и 

зауральцы – азами зенитного мастерства. А потом – бросок на запад, в 

Белосточчину. На фронт Михаил попал рядовым. Позже получил звания 

лейтенанта и старшего лейтенанта. 

Служба – нервная, постоянно на взводе. Кажется, тихо и вдруг слышен 

гул. По звуку определяли, юнкерсы летят или «мессеры». 

– И неправда, – признается Михаил Афиногенович, – когда отдельные 

фронтовики после войны хвалились, что страшно лишь в первые минуты. 

Враки! Жить хотелось всегда! Но показывать страх нельзя было. Это 

деморализовывало волю. Смалодушничаешь и – косая с косой рядом! 

Не пришлось Семенову побывать в Берлине. У каждого фронтовика был 

свой рубеж обороны, своя линия атаки. И всюду – война. Он ее увидел, 

испытал, пережил. Кровавую, нелепую и жестокую. 

Она отняла у него сестру Тамару, которая была немного старше. Перед 

войной забрали ее родственники в Ленинград. В блокадном городе вышла на 
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улицу – и домой не вернулась. И тетя там же осталась…Трудно вспоминать 

такое.  

– Не успели залпы победные отгреметь, а я уже и женился, – вспоминает 

Михаил Афиногенович. – Со своей Надюшей в Барановичи попали. Там моя 

служба продолжалась, потом – Гродненская область, Дальний Восток. После 

сокращения   численности армии. обосновались в Могилеве. Устроился 

техником на автозавод. Со временем смену возглавил. Более десятка лет на 

этом посту служил, а  затем – в бригадиры пошел. И всюду четко и честно 

придерживался правила: если не я, то кто же? Война этому научила. 

Михаил Афиногенович мечтает дожить до дедушкиных лет  –  102 года, 

но здоровье часто подводит. Хорошо, что сын с дочкой рядом. Оба в Могилеве 

закончили  машиностроительный  институт. 

М. А. Семёнов награждён орденом Великой Отечественной войны            

2 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

– А всё ли сделал? Всё ли исполнилось? – Михаил Афиногенович махнул 

рукой, как будто отталкивая ненужные вопросы. – Не мне судить. Пусть мои 

потомки и окружающие  оценки дают. 

 

          Владимир Скульбедов 
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СТАНКЕВИЧ   НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ 

СТАНКЕВИЧА 

 

 «О чем мечтается в 96 лет?» – об этом я 

спросила старейшего ветерана труда, инвалида 

войны и просто хорошего человека – Николая 

Михайловича Станкевича. «Конечно, чтобы люди 

жили в мире и согласии, чтобы цвели сады и радость 

была на лицах, меньше горя, больше здоровья», – 

ответил он. И это правда. 

Николай Михайлович осень-зиму живет у 

дочери Зинаиды в столице, окружен вниманием (у 

него трое внуков, четверо правнуков), очень ценит 

человеческое общение, заботу государства, 

предприятие, где работал. С начала теплой весны и 

по август находится в своем родном доме в 

Могилеве. Здесь помогает невестка, внуки старшего 

сына, и уже не так чувствуется одиночество. И обязательно 9 Мая наш герой 

несет цветы к обелиску на Братской могиле в поселке Кирова, или к Кургану 

Славы в Минске, встречается с заводчанами.  

Николай Михайлович родился 5 февраля 1923 года в Винницкой области. 

Окончил 6 классов, помогал семье по хозяйству. В 1942 году добровольцем 

ушел на войну сначала солдатом, потом сержантом сухопутного стрелкового 

полка 2-го Белорусского фронта. С боями дошел до Германии. Был трижды 

ранен, и после последнего ранения, в феврале 1945 года, прибыл на поезде для 

долечивания ноги в Могилев, а именно, в госпиталь в нашем поселке Кирова. 

Там познакомился с Анной, которая работала на восстановлении завода после 

немецкой оккупации и в числе других девчат после смены приходила 

ухаживать за ранеными, мыть их, предварительно натаскав много снега для 

воды, которую грели в чанах на костре. Стояли морозы, но чувство долга было 

выше холода.  

Николаю Анна очень понравилась, даже удалось познакомиться с ее 

родителями. Два месяца пролетели незаметно, и уже в апреле, после выписки, 

он догонял свой полк. Победу встретил в Берлине. Служба еще продолжалась, 

поэтому часто писал любимой. А после демобилизации, со множеством 

военных наград, в том числе 2-мя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, решил вернуться в Могилев, 26 апреля 1947 года они с Анной 

поженились. Николай Михайлович устроился на завод в модельный цех в 

бригаду к жене и добросовестно отработал 42 года, выбрав самую мирную 

профессию – строитель. В семейном архиве хранятся более 30 почетных 

грамот, удостоверение «Ветеран МоАЗ», «Ветеран автомобильной 
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промышленности», значки «Победитель соцсоревнования» и орден «За 

доблестный труд». В 69 лет вышел на заслуженный отдых.  

Супруги родили и воспитали троих детей, построили дом, посадили 

яблоневый сад. За 65 лет совместной жизни семья закалилась, как сталь. За эти 

годы пережили смерть сыновей, младший так и не успел жениться. Уже три 

года Николай Михайлович живет без любимой жены Анны Карловны, очень 

тоскует.  

Желаем уважаемому Николаю Михайловичу жить в мире и добре еще 

много лет.               

 

                       Алла Станкевич 

 

ПОРТРЕТ ОТЦА – ГАЛИНА САЙКО 

 
Я всегда просыпаюсь утрами, 

Чуть рассвет забрезжит в окне. 

Взглядом встречусь: 

                                  в простенькой раме 

Папа, папка мой – на стене! 

 

Аккуратно планшет уложен, 

Строгость формы и взгляд прямой… 

До чего же на меня похожий 

Папа, папка мой дорогой. 

 

В сорок первом, в Причерноморье 

Он сумел привести самолёт… 

С той войны многим женщинам горе 

Плечи хрупкие тяжко гнёт. 

 

На стене, в очень простенькой раме… 

У него задумчивый вид… 

Мне понятно, о ком ночами 

Мама, мамка моя грустит. 

 

Для меня, – и в погоду нелётную – 

Стоит только закрыть глаза: 

свет зари, – цвета крови, – как взлётная, 

устремлённая ввысь полоса!  
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ФЕДЬ   ТАТЬЯНА   МИХЕЕВНА 

 

 

     ТРУДНА НА СЧАСТЬЕ ЮНОСТЬ  

                      ФРОНТОВАЯ 

 

Ордена Отечественной войны II ст. за 

храбрость, стойкость, мужество в борьбе с 

фашистскими захватчиками указом 

Президиума Верховного Совета СССР, 

медали Жукова, знака «Ветеран войны» 

удостоена Татьяна Михеевна Федь, которая 

сегодня проживает в Доме ветеранов.  

Родилась в 1923 году в д. Зори 

Чериковского района, в июне 1941 года 

закончила Могилевский медицинский 

техникум. Днем училась, вечером работала в 

городской детской больнице. Весть о войне 

услышала из громкоговорителя на 

театральной площади.  

Могилевским городским военкоматом девушка была призвана на службу. 

В качестве медсестры принимала участие в боевых действиях с июня 1941 года 

по июль 1945 года. На передовой вносила свою лепту в борьбу с врагом в 

составе 413-й Дальневосточной стрелковой дивизии, 1320-го полка, 

участвовала в освобождении Могилева. В июне 1945 года состоялся парад 

победителей, а 31 августа этого же года в должности фельдшера Татьяна 

Михеевна направлена в воинскую часть 41635 и до 1958 года работала в 

различных воинских частях. Демобилизовалась в Курской области.  

После чего вернулась в Могилев. Приходилось работать медсестрой, 

старшей медсестрой, лаборантом сначала на заводе № 511 облздравотдела, 

затем в могилевской детской больнице, лечебно-физкультурном диспансере. За 

добросовестный труд Татьяна Михеевна Федь одной из первых была удостоена 

почетного звания «Ударник труда». 

 

По материалам газеты «Вестник Могилёва» 
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ТИРУБА   АЛЕКСАНДР    МАЛАХОВИЧ 

 

БРАТЬЯ 

 «На  Могилевском  направлении наши 

войска, продолжая развивать наступление, 

продвинулись вперед от 10 до 15 километров 

и освободили город Мстиславль, город 

Костюковичи, а также заняли более             

500 других населенных пунктов». 

(Из оперативной сводки Советского 

Информбюро за 28 сентября 1943 года). 

При освобождении города Костюковичи 

героизм и мужество в числе других 

подразделений проявила 120-я гвардейская 

стрелковая дивизия (командир генерал-майор 

М. К. Масленников) 3-й армии Брянского 

фронта. 

В ее рядах находился и уроженец 

соседнего Климовичского района Александр Тируба, после войны удостоенный 

звания  «Почетный житель города Костюковичи». На других фронтах сражались 

с фашизмом его братья Дима, Павел, сестра Аня, работавшая на 

оборонном заводе. 

Путь к родной Беларуси был долгим, кровопролитным и нелегким. 

– Вместо двух лет за год, – рассказывает ныне полковник в отставке А. М. 

Тируба, – закончил Тамбовское военно-пехотное училище, в составе 

действующей армии защищал Москву. Изрядно понюхал пороха на 

ОрловскоКурской дуге. За эти бои получил первый боевой орден Красного 

Знамени. Освобождал Брянщину. А рядом – Беларусь. 

За форсирование Сожа на гимнастерке воина появился орден 

Отечественной войны І степени. 

Краснополье, Пропойский и Быховский районы прошел солдат. А рядом с 

детства знакомые равнины, леса, речки Климовщины. За умелое руководство 

подразделением при освобождении деревни  Роги получил  кратковременный 

отпуск. Встретился с матерью, братишками Колькой и Васей и – на передовую. 

Выбивал фашистских гадов из железнодорожной станции Тощица, 

Чигиринки, уничтожал гитлеровцев в «Бобруйском котле», прошел как воин-

освободитель через Осиповичи, Волковыск, Восточную Пруссию, Польшу. 

Дошел до логова врага - Берлина. Многих фронтовых друзей не досчитался 

при форсировании Вислы, Одера, Нарева, где было потеряно более половины 

личного состава подразделения. 

Здесь же со своим батальоном и Димка воевал, – вспоминает                

А. М. Тируба. – Лишь после Победы узнал о6 этом. 

Деда, –  спрашивает иногда у него правнучка Нейла, – а тебе 

страшно было? 
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Нет, моя хорошая! – говорит ветеран. – Страшно было, когда 

кругом становилось тихо. Не знали, что враг замышляет. 

Но разгадали воины Советской Армии все коварные замыслы 

неприятеля. Заставили его стать на колени перед освободителями, в числе 

которых был и Тируба. 

– Александр Малахович – спрашиваю, – а почему у Вас с Дмитрием 

фамилии разные? 

– А это военный писарь постарался, – смеется он, – когда оформлял 

на брата наградной лист. По-своему его фамилию записал... 

22 года отдал военной службе А. М. Тируба, потом был на педагогической 

работе. И всюду – отлаженность, честность в работе. Таким его воспитали 

родители, жизнь. 

И совсем не знал наш земляк, что в эти дни он воевал почти рядом со 

своим братом  Цирубиным Дмитрием Малаховичем. 

Из «наградного листа на представление к 

званию Героя Советского Союза. 

«Гвардии майор Цирубин первым 

переправился через реку Нарев и вступил в бой 

с противником на его западном берегу.     

6.9.44 г. успешно отразил контратаку 

противника, стремившегося выбить наши 

стрелковые части с занятого рубежа. 

Батальон гвардии майора Цирубина после 

отражения контратаки успешно преследовал 

противника, уничтожив 4 танка и до            

120 немецких автоматчиков. Тов. Цирубин 

двигался в боевых порядках батальона и огнем 

своего танка уничтожил 2 ПТО, появившихся с 

правого фланга, умело организовал атаку 

опорного пункта Забожье, где уничтожено до 

2-х рот пехоты противника и одной роты 

истребителей танков с минами «Фауст». При атаке рощи западнее 

Нестенпово Цирубин со своим батальоном первым ворвался в опорный 

пункт противника. Перед рощей проходил противотанковый ров. Головные 

танки остановились, Цирубин вышел из танка и, несмотря на ураганный огонь, 

показал танкам проходы через ров. Обнаружив в противотанковом рву 

истребителей танков, майор Цирубин  дал  точные целеуказания  и  уничтожил 

их. В боях за родину западнее   Нестенпово  показал личное мужество и отвагу. 

Вступил в бой с двумя танками  противника – один из них подбил. За мужество и 

геройство, проявленные в боях за социалистическую Родину, достоен  присвоения  

звания Герой Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР уроженцу деревни Титовка 

Климовичского района Дмитрию Малаховичу Цирубину это звание было 

присвоено 24 марта 1945 года. Д. М. Цирубин также достойно проявил себя в 



68 
 

Бобруйской и Минской операциях 1944 года. После Великой Отечественной 

войны гвардии полковник  Д. М. Цирубин жил в г. Николаеве Украинской ССР. 

Спасибо, ветераны, за все! 

 

                                                                                       Владимир  Скульбедов 

 

УСПАМІН САЛДАТКІ – ГАЛИНА ЕФИМЦЕВА 

 

Верш навеяў успамін маці,  

якой у 1941 годзе было 18 гадоў 
 

Пяюць песні дзяўчаты, 

Ды пра нашу любоў, 

Каб прыйшоў ты дахаты, 

Было б шчасце ізноў. 
 

Каб прыйшоў ты дахаты, 

Каб прыйшоў праз гады. 

Малады, нежанаты, 

Было б шчасце тады. 
 

Каб прыйшоў ты дахаты, 

Была б наша любоў, 

Але ж хто вінаваты, 

Што так многа ўдоў. 
 

Пяюць песні дзяўчаты, 

Думкі ўюцца ізноў: 

Каб прыйшоў ты да хаты, 

Была б наша любоў. 
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ЧУФАРИН    КОНСТАНТИН    ПРОКОФЬЕВИЧ 
 

ЗАЩИТНИК НЕБА 

 

Я пришла на встречу с ветераном войны. 

Невысоко роста седой мужчина открыл дверь. 

Доброжелательный взгляд, улыбка, 

растерянность. «Проходите, садитесь», – 

засуетился хозяин, услышав мой вопрос. 

Чуфарин Константин Прокофьевич 

родился в Москве на Чистых прудах 30 апреля 

1926 года. Детство прошло, как у всех 

мальчишек – учёба, уличный футбол.               

13 декабря 1943 года был призван в армию в     

г. Углич Ярославской области в качестве 

зенитчика – защитника неба. На вооружении 

были зенитки: 40 мм канадская Бофорс, 85 мм – 

наша. Служил в г. Ярославле, Литве, Латвии. 

Охранял небо, электростанцию 150 тыс. 

киловатт в Угличе. «А что было главным? – улыбается ветеран, –

внимательность, ответственность, напряжение. Немцев я не видел, стрелял 

только по самолётам».  6 сентября 1950года был демобилизован из армии, 

окончил в 1954 году Московский политехникум связи им. Подбельского, 

направлен в г. Углич в министерство связи. В 1953 году встретил девушку, 

женился. Нина Ивановна – учительница французского языка. В 1957 году 

приехали в Могилёв и с этого времени до ухода на пенсию проработал старшим 

мастером, а затем – заместителем начальника цеха связи ОАО 

«Могилёвхимволокно».  Константин Прокофьевич вместе с супругой воспитал 

двоих  сыновей, сейчас у него четверо внуков и пять правнуков. 

За добросовестную службу награждён Орденом Отечественной войны      

II степени, медалью «За Победу над Германией» и другими медалями. 

 

                                                                                                Галина Ефимцева 
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Из сочинения Шишкиной Алины (г. Могилев, СШ № 23, 11 класс) 

 

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ 

Светит яркое весеннее солнце. Цветут сады. А я, маленькая девочка, 

сижу с бабушкой на скамейке в нашем саду. Что-то рассказываю своей кукле. 

Невольно поднимаю голову и замечаю, что моя любимая бабуся смахивает 

набежавшие слезы. Спрашиваю, чем же я её огорчила. А в ответ слышу 

историю, которая навсегда останется в моём сердце 

– В нашей деревне был большой яблоневый сад, – рассказывает 

Прасковья Трофимовна. – Яблони там были на загляденье всем. И вот в этом 

саду мой любимый Андрюша признался мне в любви. Но счастье наше было 

недолгим. Началась война. Мой муж уходил добровольцем на фронт. Я не 

могла разомкнуть объятий. Андрей почти силой снял мои руки со своих плеч и 

сказал: «Прощай, Прасковья, береги сына Ивана и жди меня. Я обязательно 

вернусь!» Таким я запомнила его, но не знала, что больше никогда не увижу. 

Немцы наступали... Чтобы остаться в живых, мы решили прятаться в 

болоте. С одной стороны - наступление, с неба - бомбёжка. А у меня на руках 

грудной Ваня. Взяла с собой подушку. Бежала по полю к лесу, клала ребёнка на 

подушку, а сама ложилась сверху и думала только об одном: «Если меня убьёт 

снарядом, хоть сын останется жив. Люди найдут и заберут себе».Время шло. 

Я ждала весточки от Андрея. А писем не было. Я сразу всё поняла, когда в дом 

вошёл председатель и передал мне казённую бумагу. «Ваш муж, рядовой 

Гатальский Андрей Гаврилович, пропал без вести в 1942 году». 

Я, как сноп, без памяти упала. Лежала долго. А когда пришла в себя, 

услышала слова председателя: «Мужайся, Прасковья, теперь ты вдова. А 

жить всё равно надо. У тебя сын растёт». 

Оставшись вдовой в 22 года, больше не вышла замуж, хотя многие 

заглядывались на меня. Была красивая, статная. Но в сердце жила память о 

любимом. А сын мой вырос. Стал настоящим мужчиной, моей опорой и 

поддержкой. Любил, уважал, и это уважение к матери передал своим детям. 

– Ты, Алиночка, ещё маленькая, многое не понимаешь, - сказала 

Прасковья Трофимовна. - Но не забывай историю нашей семьи, расскажи 

потом её своим детям и внукам. А когда вырастешь, то посади обязательно 

яблоньку, чтобы она цвела, давала сочные плоды. 

Я гуляю по нашему современному городу, любуюсь его красотой. Цветут 

яблони. А воздух наполнен ароматом весны. 

Скоро 9 Мая. День «со слезами на глазах». В небо полетят разноцветные 

звёзды салюта. 75 лет моя Беларусь не знает горя и войны. А в сердцах людей 

живёт память о тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную жизнь. 

Пусть цветут сады, пусть кружатся пары в свадебном вальсе, пусть на 

косы девушек летят нежные лепестки цветущих яблонь, пусть глаза людей 

блестят от счастья… 
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ЯКИМОВ   ВИКТОР   ЯКОВЛЕВИЧ 

 

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД  

Виктор Яковлевич Якимов родился в  

1926 году в Кировской, тогда – Вятской области.  

Мать Виктора, Феклия Никифоровна, 

воспитывала четверых сыновей и дочь. Отец, 

Яков Васильевич, участвовал в Первой 

мировой, в 1920е годы служил в Красной 

Армии, затем работал бригадиром в колхозе. А 

уже на 5й день Великой Отечественной был 

призван в Красную Армию. Освобождал 

Белоруссию, Прибалтику и дошел до немецкого 

городакрепости Кенигсберга, был тяжело 

ранен, долго лежал в госпиталях, вернулся на 

Родину инвалидом войны с медалью «За 

Отвагу» и продолжал работать в колхозе. 

Брат Василий, на 2 года старше Виктора, 

был призван в Советскую Армию 2 января 1942 года, окончил танковое 

училище, после выпуска – на фронте, освобождал Белоруссию, Прибалтику.  

Читаю архивную справку: «Командир танка 153 танковой бригады 

лейтенант Якимов Василий Яковлевич числится сгоревшим в танке 16 октября 

1944 г. недалеко от города Кенигсберга». На месте гибели троим танкистам 

поставлен памятник.  

Виктора призвали в армию в 17 лет. Прошел военную подготовку, в              

18 принял присягу на верность Родине. Под Кенигсбергом был наводчиком и 

заряжающим 122 мм гаубицы, на плечах у него находилась радиостанция 13 Р, а у 

товарища – батарея питания к ней. Так и воевали, заменяя друг друга в боях. 

18летних ребят «старики», по возможности, оберегали, учили, как надо воевать.  

– В бою, где только могли, копали ямки, чтобы уцелеть от осколков 

снарядов и пуль, – говорит ветеран. – Мало нас, 1926 года, вернулось с фронтов.  

Закончилась война с Германией, и наш полк оказался в резерве 218й 

артиллерийской бригады, нас отправили на Дальний Восток, стали готовить для 

войны с Японией. В Хабаровском крае жили в палатках, ждали приказа на 

выступление против японцев, которые прочно засели в Монголии, на 

северовостоке Китая, а также на южном Сахалине и Курильских островах. 

Когда нашу бригаду обеспечили снарядами, горючим, продовольствием, мы 

начали переправляться через р. Уссури, а японцы настроили доты и другие 

укрепления, и не давали нам продвигаться вперед.  

Поступил приказ уничтожить доты. Командир батареи выделил по два 

красноармейца на дот, и мы, со связками взрывчатки, с гранатами, трижды 

переправлялись по ночам на плотах через Уссури, подползали к дотам, 

забрасывали в амбразуру взрывчатку, врывались с тыла и из автоматов 

уничтожали тех японцев, которые еще были живы. Так и освободили от 
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японцев Китай вместе с китайскими и монгольскими воинскими частями. 

Японцы оказывали упорное сопротивление, наши солдаты умирали от жажды, 

но выстояли, и японцы стали сдаваться.  

Советские воинские части на кораблях переправились на остров Сахалин 

и освободили его от японцев.  

– Что характерно, – говорит Виктор Яковлевич, – мирное население, 

китайское и японское, очень гостеприимно нас встречало, угощали, кто чем мог.  

На Харбин был брошен батальон десантников: они уничтожили японские 

самолеты, готовые к вылету, – ни один не поднялся в воздух. Так были спасены 

многие жизни наших солдат. Потом нас на кораблях отправили освобождать 

Курильские острова.  

В военной кампании с Японией было взято в плен 593 тысячи японцев и 

убито 84 тысячи. Война длилась с 9 августа по 2 сентября. На борту 

американского линкора «Миссури» японские военачальники подписали 

безоговорочную капитуляцию. Так была обезврежена миллионная хорошо 

обученная Квантунская армия, которая все время угрожала советскому 

Дальнему Востоку.  

– Конечно, я был тогда обыкновенным солдатом. – Виктор Якимович 

показывает небольшой листок пожелтевшей бумаги, читаю: «За отличные 

боевые действия вам, участнику боев при форсировании р. Уссури и прорыве 

Хутоусского укрепленного района японцев, приказом № 372 Верховного 

Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина от    

23 августа 1945 г. объявлена благодарность». Командир бригады полковник 

Михельсон.  

Якимов был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над 

Германией».  

После войны Виктор Яковлевич в ЮжноСахалинске окончил 10 классов, 

был направлен в Рязанское техническое училище, стал офицером и продолжал 

службу в армии. Когда гостил у двоюродного брата в Перми, 

познакомился с будущей женой, медицинской сестрой Лидией 

Владимировной. Чета Якимовых воспитала двух сыновей, есть и  внуки. 

Ещё одну значимую медаль – «За освоение целинных и залежных земель»,  

он получил, когда командовал ротой солдат на уборке урожая на Целине. Виктор 

Яковлевич трижды по службе направлялся в Германию, закончил службу в звании 

подполковника, заместителя командира мотострелкового полка по технической 

части. После увольнения работал инженером по автотранспорту в областном 

управлении МВД, а с сентября 82 года – на «Могилёвхимволокно» им. Ленина 

контролёром КПП отряда с ноября 92 ведомственной военизированной охраны. С 

ноября 1992 на заслуженном отдыхе. Несмотря на возраст, Виктор Яковлевич – 

живой, энергичный, активно работает в совете ветеранов города, является членом 

совета первичной ветеранской организации ОАО «Химволокно». Пожелаем ему 

крепкого здоровья и благополучия!  

 

                                                                                              Леонид Искров 
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ЗАДУМАЛСЯ О ЧЕМ-ТО ВЕТЕРАН – ВАЛЕНТИНА АТРОЩЕНКО 

  
Бои утихли, посветлели дали, 

Тревожит боль слегка заживших  ран. 

Ты, положив перед собой медали, 

Задумался о чём-то,  ветеран? 
 

Наверно,  вспомнил ты, как рвались мины, 

Как, истекая кровью, умирал, 

Тот трудный путь, от Волги до Берлина 

К победе, смелым  шагом отмерял. 
 

И ты дошел, своих теряя  близких, 

Хотевших жить отчаянных ребят. 

Их имена на серых   обелисках 

Солдатское бессмертие хранят. 
 

Земной поклон вам за победу эту! 

И мы, не осрамив ваших  седин, 

Свободы дорогую эстафету 

Наследникам своим передадим! 
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