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мы должны
думать и
размышлять
В формировании патриотиз-

ма граждан любого государства 
большая роль отводится изуче-
нию исторического прошлого 
родной земли. История знает 
множество примеров, когда на-
род, доведённый до отчаяния, от-
казывался бороться с врагами и 
встречал их как освободителей. В 
современных условиях, когда идут 
острые идеологические и инфор-
мационные войны легко можно 
разрушить чувство патриотизма 
у человека. В первую очередь это 
свойственно временам больших 
политических и экономических 
потрясений. В эти периоды, на-
род, проявляя недовольство пра-
вящей элитой, меняет не только 
политическую, но и экономиче-
скую систему, а это значит и на-
правление развития страны. Всё 
зависит от нравственных ценно-
стей, которые проповедует власть 
и потребляет гражданин, а так же 
авторитета тех, кто у власти.

Ещё в V веке до н.э. выдаю-
щийся древнегреческий фило-
соф Дионисий Киосский говорил: 
«Для полного счастья человека 
необходимо иметь славное От-
ечество».

На протяжении столетий на-
шим народом управляли князья, 
короли, Секретари ЦК и оккупан-
ты. И все они оставили свой след 
в прошлом. Плохо или хорошо, 
но правители любой ценой пы-
тались сохранить свою власть, а 
вместе с ней и государство. На их 
взгляд они были незаменимы. 

Например, в конце XVIII века 
Король Речи Посполитой Станис-
лав  Понятовский не смог сохра-
нить федеративное государство, в 
котором мирно жили поляки, бе-
лорусы (литвины), украинцы, рус-
ские, евреи и жмудины. В период 
хаоса, боясь потерять власть, он 
обратился за помощью к Россий-
ской Императрице Екатерине II. 
Итог оказался плачевным. Речь 
Посполитая перестала существо-
вать на карте Европы. Её раздели-
ли между собой более сильные 
государства, но патриотические 
чувства у части посполитого на-
рода не угасли. На протяжении ста 
лет три раза в 1794-95 гг., 1830-31 

гг. и 1863-64 гг. наиболее просве-
щённая и патриотически настро-
енная часть общества, поднима-
ла восстание, направленное на 
восстановление Речи Посполи-
той. Но подняв восстание против 
Империи, они были обречены на 
поражение. Их пламенному па-
триотизму сейчас можно только 
завидовать.

Имперские историки понима-
ли, чтобы легче было удержать 
народ в повиновении его нужно 
лишить прошлого, или написать 
ему другую, искажённую исто-
рию о прошлом, наделив к тому 
же ещё и холопской моралью. Так 
было в нашей трагической исто-
рии. Последствия проявляются 
и сейчас. Рассуждая о прошлом 
России, и её горестной холоп-
ской истории, выдающийся Рос-
сийский писатель Михаил Веллер 
писал: «Я бы назвал это нрав-
ственной недозрелостью народа, 
которая всегда связана с недо-
статком уважения к собственной 
истории и недостаточным её зна-
нием».

В полной мере это относится и 
к нам. Тяжело изжить в себе хо-
лопа. Несмотря ни на что, своё 
прошлое, а не чужое мы должны 
знать и ценить, и всё оценивать с 
точки зрения хозяина, а не холо-
па. Вот и приходится историкам 
часто задумываться о прошлом 
своего народа и государства, а 
не кем-то заселённой террито-
рии. Учить детей искать в истори-
ческом прошлом то, чем можно 
гордиться, и не выбрасывать из 
истории страницы, которые по 
каким-то идеологическим причи-
нам не устраивают более сильных 
наших соседей. Со своим про-
шлым они этого не делают.

Давайте вместе думать, рас-
суждать и понимать то, что гор-
дость за своих предков и Отече-
ство воспитывает патриотизм. 
Своё прошлое мы должны оце-
нивать с точки зрения белоруса, 
а не манкурта, непомнящего род-
ства.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник

У 2012 г. споўнілася 200 год з 
дня нараджэння і 125 гадоў 

з дня смерці Юзафа Крашэўскага 
(1812 – 1887 гг.).

Юзаф Крашэўскі, бадай, адзін з 
самых таленавітых пісьменнікаў і 
паэтаў ХІХ стагоддзя, чый лёс цал-
кам звязан з Беларускім Палессем і 
Брэсчынай.

Хто ж ён такі, Юзаф Крашэўскі?
Гэта пісьменнік, гісторык, выда-

вец, ілюстратар, бібліяфіл і грамадзкі 
дзеяч. Ён нарадзіўся ў Варшаве, 
у сям’і пружанскага харунжага. 
Дзяцінства правёў у в. Доўгае каля 
м. Пружаны. Адукацыю атрымліваў 
спачатку ў Свіслацкай гімназіі, а 
затым у Віленскім універсітэце. 
Менавіта там, у Вільні, і пазнаёміўся 
з рэвалюцыйнымі ідэямі.

Калі ў Польшчы ў 1830 г. успых-
нула антырассійскае  паўстанне, 
стаў яго актыўным удзельнікам. Але 
паўстанне было жорстка падаўлена. 
Яго ўдзельнікі былі арыштаваны 
царскімі ўладамі і кінуты ў турмы. У 
турме апынуўся і 20-гадовы Юзаф 
Крашэўскі. Праз некаторы час 
выйшаў на волю.

Друкавацца пачаў з 1830 
г.  На працягу жыцця займаўся 
публіцыстыкай і выдавецкай дзей-
насцю.

У 1845-1851 гг. Рэдагаваў віленскі 
часопіс “Атэнэум”, з 1860 г. у Варша-
ве – рэдактар “Польскай газеты”.

Але перш за ўсё, Юзаф Крашэўскі 
– гэта пісьменнік, імя якога ўпісана 
ў Кнігу рэкордаў Гінэса, як самага 
пладавітага творцы за ўсю гісторыю 
чалавецтва. Яго літаратурная спад-
чына складае… каля 600 тамоў!  У 
1915 г. у Пецярбургу з’явіўся збор 
твораў Ю. Крашэўскага  “Ўсяго”  ў 
52 тамах. Шматлікія яго аповесці, 
раманы і даследванні прысвечаны 
беларускай тэматыцы.

У гісторыю літаратуры ён увайшоў 
як буйны рэаліст-рамантык. 
Крашэўскі быў настаўнікам для 
многіх класікаў польскага рэалізму, 
у тым ліку і для Элізы Ажэшка, чый 
лёс звязаны з Драгічыншчынай.

У сваіх творах ён паказваў цяж-
кае жыццё беларускага і ўкраінскага 
сялянства. Па гэтай тэматыцы 
найбольш вядомыя яго творы: 
“Гісторыя Саўкі” (1842 г.), “Ульяна” 
(1843 г.), “Антон Бандарук”  (1847 
г.), “На Палессі” (1883 г.). Гісторыі 
Польшчы, Беларусі, Літвы і Украіны 
прысвечаны раманы “Апошнія з 
Слуцкіх князёў” (1841 г.) і іншыя. 

Шырако вядомыя і навуковыя пра-
цы Ю. Крашэўскага, напрыклад, 
“Старажытная Літва. Яе гісторыя, 
законы, мова, вера, звычаі, песні…” 
(1850 г.).

Свае падарожжы па Беларусі 
апісаў у нарысах: “Пінск і яго 
ваколіцы” (1837 г.), “Пінск і Пінчане” 
(1837 – 1838 гг.), “Успаміны Палес-
ся, Валыні і Літвы” (1840 г.), “Адзен-
не сялян і мяшчан з ваколіц Брэста, 
Кобрына і Пінска” (1859 – 1860 гг.).

Разам з апісаннем прыроды тых 
мясцін, дзе пабываў, ён прыводзіць 
каштоўныя звесткі пра жыццё на-
рода, яго заняткі, прылады працы, 
жыллё, адзенне і ежу. Крашэўскі 
добразычліва адносіцца да 
селяніна – асноўнага носьбіта бе-
ларускай мовы і самабытнай куль-
туры. У сваіх разважаннях ён пра-
паведвае ідэі гуманізма і дабрыні. У 
сувязі з гэтым пісаў: “Сёння без учо-
ра вельмі кароткае, карацей, чым 
дзень без раніцы, бо ўчарашняе 
з’яўляецца нашай неаспрэчанай 
уласнасцю і ніхто ад нас яго не адбя-
рэ”. Запісанае Юзафам Крашэўскім 
– гэта частка гісторыі яго народа, 
таму пісьменніка абуралі выдумкі 
замежных падарожнікаў. Адзін з іх 
нібыта бачыў у Беларусі многа ся-
лян, што адзявалі сярмягу ў адзін 
рукаў, а другая заставалася голай і 
зімой адмарожвалася.

У выніку сваіх вандровак па 
Берасцейшчыне пісьменнік не 
аднойчы наведваў Пінск, Пру-
жаны, Кобрын, Янава, Драгічын, 
Хомск, Бездзеж і іншыя паселішчы. 
Асноўны від транспарту, якім 
карыстаўся Юзаф Крашэўскі, была 
брычка. Таму ён не мог не пакінуць 
сваіх уражанняў пра дарогі і 
краявіды Палесся. Яны розныя, 
часам і вельмі негатыўныя, як гэ-
тае: “Тырчэлі смярдзючыя корчмы, 
масты паламаныя, дрогкія грэблі, 
едучы па якіх стукаеш зубамі ад 
страху, каб не паламаць сабе косці; 
лясы панылыя сасновыя, сосенкі 
звыродлівыя, гарбатыя, скарлюча-
ныя, гасцінец  усланы карэннямі 
дрэў”. Не лепшае ўражанне 
рабілі і беларускія вёскі. Скрозь 
падарожнік бачыў “хаты ўрослыя 
да палавіны ў зямлю, сабакі худыя, 
людзі худыя і напалавіну голыя, не-
здаровыя дзеці, пацямнелыя ад 
дыму, з растрапанымі валасамі”.

Пісьменнік задаваў сабе пытан-
не, чаму так бедна жыве палескі 
селянін, і знаходзіў адказ – прыгон. 

ПАЛЕСКАЯ АДЫСЕЯ
ЮЗАФА ІГНАЦЫ
КРАШЭЎСКАГА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

(да 200-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)
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Крашэўскі пералічваў тагачасныя 
феадальныя павіннасці: “па іншых 
вёсках, акрамя трохдзённай панш-
чыны, шарваркаў, варты, дарэмш-
чыны да лёну, канапель, праполкі 
градаў, вырабу і бялення палатна і 
г.д. давалі пану чыншы на некалькі 
злотых, грыбы, ягады, мёд, хмель, 
арэхі і дзесяціну з пчол”.

У Гарадцы на Кобрыншчыне ў 
доме Антона Урбаноўскага Юзаф 
Крашэўскі пазнаёміўся з 
унікальнай бібліятэкай у 
20 000 тамоў. У ёй былі 
выданні на розных мо-
вах, у тым ліку і даволі 
рэдкія. У гэтым мястэч-
ку Крашэўскі бываў не 
аднойчы. Тут яго вабіла 
не толькі бібліятэка, але 
і пляменніца гаспадара 
Зося Вароніч. Яна і стала 
жонкай пісьменніка.

У апошнія гады ўсе вы-
дадзеныя ў Беларусі даведнікі, 
у якіх змяшчаюцца артыкулы аб 
асветніках і пісьменніках Беларусі, 
змяшчаюць біяграфічныя дадзе-
ныя на Ю. Крашэўскага. Мы га-
нарымся тым, што  у сваіх пада-
рожжах ён неаднаразова бываў 
на Драгічыншчыне. Яго сябрамі і 
аднадумцамі былі такія знакамітыя 
і таленавітыя асобы як Эліза Ажэш-
ка, Ян Жук, Казімір Пуслоўскі, браты 
Выславухі і Антоній Русецкі.  Арты-
кулы з расказамі аб гэтых нашых 
земляках ён часта змяшчаў у “Газе-
це Польскай”.

Неўзабаве ўспыхнула нацыя-
нальна-вызваленчае паўстане пад 
кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. 
І зноў Крашэўскі разам з сябрамі 
становіцца на бок паўстанцаў, да-
памагаючы ім грашыма, друкую-
чы матэрыялы аб паўстанні. Пасля 
падаўлення паўстання 1863 – 1864 
гг. Па загаду царскіх улад ён выму-
шаны быў пакінуць межы Расійскай 
Імперыі. Крашэўскі разам з сям’ёй 
выязжае ў Жэневу.

Там ён у канцы 1868 г. заснаваў 
сваю друкарню, у якой на добрым 
паліграфічным узроўні выдаваў 
творы польскіх аўтараў і кнігі поль-
ска-беларускай тэматыкі.

Талент Крашэўскага быў вельмі 
разнастайны. Ён быў таксама і вя-
домым мастаком свайго часу. 
Маляваў  партрэты беларускіх ся-
лян, вясковыя будынкі, пейзажы, 
рабіў ілюстрацыі не толькі для 
сваіх твораў, але і для твораў іншых 
аўтараў, гравіраваў і аздабляў 
вокладкі кніг.

Памёр Юзаф Крашэўскі ў 1887 г. 
у Жэневе.

Навуковы супрацоўнік
ваенна-гістарычнага музея

Алег Ясковіч

На мове душы і на ўсіх іншых мовах
Ёсць два найдаражэйшыя, ветлыя словы.
У іх, нібы ў кроплях расы і жыцця,
Закладзены скарб для твайго развіцця.

Нібыта дзве яркія пёркі, паверце,
Дзве светрыя зоркі ўвабралі ў сябе
Усё з нараджэння да самае смерці.
У гэтых двух словах: - Кахаю цябе!

Калі на зямлі Бог стварыў чалавека,
У радасці светлай ці трохі ў журбе
Ён, кінуўшы погляд святы з-пад павекаў, 
Прамовіў узнёсла: - Кахаю цябе!

І з гэтай пары незалежна, нязмужна
З усмешкаю шчырай, вясёлай на вусах,
Як быццам на шчасце, падораць табе:
- Кахаю цябе!

У сотні разоў мо тады шчаслівейшы,
Калі ты пачуеш у прозе ці вершы
Два словы ў адносінах зноў да сябе:
- Кахаю цябе!

Два словы прамовіў і з радасцю слухаў,
Два словы – прызнанне і вечная памяць.
“Кахаю цябе” боль здымаюць і скруху
На золку тужлівым і ў грозную замець.

Шчаслівы! Два словы прапісаны ў хаце.
Іх чуеш удзень, начы, на змярканні
Ад сябра, каханай, ад бацькі і маці,
Яшчэ даражэй – калі з вуснаў дзіцяці.

Сцяна мураваная ўстане між вамі –
Руйнуйце яе і жывіце братамі.
Скажыце суседу, нібыта сабе:
- Кахаю цябе!

А той не аднойчы слязу выціскаў,
Каму не казалі “кахаю” ніколі.
Хоць, можа, раскошу зямлі ўсёй прыдбаў,
Але ён загіне бясслаўна ў няволі.

Бо ў вольнасці вольнай – калі ў барацьбе –
На мове людзей і анёлавай мове
Няма ўсёж вышэй, чым два словы твае:
- Кахаю цябе!... Кахаю цябе!

В сентябре 1939 г. Красная Армия перешла Советско-поль-
скую границу, и Западная Белоруссия была воссоединена 

в единое Советское Социалистическое государство. Мы, детво-
ра, вместе со взрослыми с радостью и цветами в руках встреча-
ли советских танкистов. Кончилось для нас иго польских панов 
и помещиковю С тех пор мы стали равноправными граждана-
ми единой советской семьи народов. В школе стали учить не 
на польском, а на белорусском языке. Осенью 1939 г. я пошла 
учиться в Воловельскую семилетнюю школу и начала учебу с 5 
класса.

Вскоре меня приняли в пионеры. На следующий год я была 
избрана председателем Совета отряда, который носил имя Ва-
лерия Чкалова.

В это время старшей пионервожатой в Воловельской шко-
ле была Валентина Ивановна Шейко. Она проводила большую 
воспитательную работу, за что мы все её уважали и любили. 
Мне даже хотелось быть похожей на неё.

На всю жизнь запомнился один сбор отряда. Мне, как от-
личнице учебы и председателю Совета отряда, было поручено 
написать от пионеров школы письмо Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. С большой радость и гордостью выполнила я это по-
ручение. Затем письмо обсуждалось на пионерском сборе. Мы 
писали Сталину слова благодарности за наше счастливое дет-
ство, о наших пионерских делах, о занятиях в ОсоАвиаХиме, ко-

ДВА СЛОВЫ

Доўгае, 1834 г.
Пераклад з польскай мовы

Расціслава Бензерука

Комсомольская 
юность
Елены Брухан
Елену Александровну Брухан я хорошо знал. Ког-

да в 1974 г. меня принимали в комсомол, на за-
седании Бюро РК ЛКСМБ присутствовала и Елена Бру-
хан. Помню и её вопрос, который она мне задала. 
Толи ради шутки, толи с целью проверки Елена Брухан 
спросила «Сколько комсомольцев приняло участие в 
штурме Зимнего дворца?» Я подумав ей ответил, что 
в учебнике по истории СССР таких сведений нет. Она 
поблагодарила за ответ и сказала: «И не может быть 
сведений, так как тогда ещё комсомола не было».

После увольнения в запас из ВС РБ я приехал на Ро-
дину и зашёл в недавно открытый музей партизанской 
Славы. Там я снова встретил Елену Брухан, которой 
было уже почти восемьдесят лет. Мы разговорились, и 
с тех пор завязалась дружба. Бывшему офицеру-поли-
тработнику она доверяла как себе. Возможно, что бла-
годаря дружбе с ней я и согласился возглавить музей.

Интересным штрихом её биографии было, пожалуй, 
и то, что она сразу же после войны активно сотрудни-
чала с органами МГБ которые вели во второй полови-
не 1940-х и в 1950-е гг. беспощадную борьбу с  банди-
тами и врагами Советской Власти.

Всю свою жизнь эта легендарная женщина служи-
ла делу КПСС и Советскому правительству. Работала в 
райкоме комсомола и 18 лет вторым Секретарём Рай-
кома партии. С обязанностями справлялась. За труд 
была награждена «Орденом Трудового Красного Зна-
мени», двумя орденами «Знак почёта», медалями.

После ухода на пенсию принимает активное участие 
в ветеранском движении. Совет Пинского Общества 
партизан-ветеранов назначил Елену Александровну 
директором Народного музея партизанской Славы. 
Она и создавала и руководила этим музеем более 10 
лет. Думаю, что благодарные земляки должны пом-
нить о Елене Брухан, а этот материал пусть будет да-
нью памяти и уважения ей.
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торые представляли для нас боль-
шой интерес. Писали обо всем, чем 
мы занимались и о чем мечтали.

Я тогда  мечтала после окончания 
школы стать летчиком или учитель-
ницей. Но вскоре грянула война, и 
моя учеба  прервалась. Оккупация, 
жизнь в партизанской зоне, затем 
эвакуация партизанских семей за 
линию фронта. Но учебники 7 и 8 
классов я забрала с собой и там, в 
партизанской зоне, занималась са-
мообразованием. Хорошо изучила 
за 7 и 8 классы курс математики, ко-
торую очень любила, а так же гео-
графию, литературу, историю, рус-
ский и белорусский языки.

Все это в последствии помогло 
мне успешно окончить Пинское пе-
дучилище.

 Наконец, настал для нас торже-
ственный и радостный час. 17 июля 
1944 г. Советские войска, освободи-
ли Дрогичинский район от немец-
ко-фашистских захватчиков.  Че-
рез несколько дней мы вернулись 
домой со всей своей семьей. Отец 
из партизан после расформирова-
ния отряда добровольцем ушел на 
фронт. В то время ему уже было за 
50 лет. Так наша семья снова верну-
лась в свою родную деревню.

Деревня Литовск, в которой я ро-
дилась и провела все свое детство, 
в войну не сгорела, но посреди неё 
стояла опустошённая, без окон и 
дверей наша хатка. Нам пришлось 
восстанавливать и  обживать свой 
родной очаг.

Вскоре в деревне была созда-
на комсомольская организация, 
и меня приняли в комсомол. Мне 
очень хотелось учиться, и я по-
далась в Дрогичинское РОНО с 
просьбой направить на учебу в пе-
дучилище.

Там встретил меня Александр 
Федорович Северинец, работав-
ший инспектором, и уговорил отка-
заться от этой мысли, а идти в школу 
и работать учительницей. Учителей 
тогда не хватало. Сразу же он напи-
сал приказ о моём назначении за-
ведующей Перковичской началь-
ной школой. За несколько дней 
я обошла деревню и переписала 
всех детей, которым нужно было 
идти учиться. С чего начинать рабо-
ту в школе я  трудно себе представ-
ляла, ибо не было там ни одного 
учителя. Неожиданно перед нача-
лом учебного года меня пригласи-
ли в райком комсомола. Я пошла в 
Дрогичин. Тепло там меня встретил 
первый секретарь Алексей Шев-
цов. Так с ним я встретилась в уже 
освобождённом Дрогичине. Его 
знала как партизана нашего отряда. 
Он всегда отличался высокой эру-
дицией и смелостью. Алексей Про-
копьевич со свойственной ему рез-
костью в приказном тоне сказал: 
"Будешь работать старшей пионер-

вожатой в Дрогичинской средней 
школе". Я даже не успела опом-
ниться, как в моих руках оказалась 
бумага, написанная им от руки, в 
которой удостоверялось, что я на-
правляюсь старшей пионервожа-
той. Кроме этого он дал еще какой-
то материал о пионерии и сказал: 
"Отправляйся и работай. Я думаю, 
что ты нас не подведешь. До войны 
была пионеркой, председателем 
Совета отряда, немного почитаешь 
и будешь работать".

Передо мной стояла нелегкая 
задача, ведь в школе не было пио-
нерской организации и надо было 
её создать.

Директор школы тогда рабо-
тал Комиссарчук Юрий Лукич. 
Он встретил меня недоверчивым 
взглядом. Перед ним стояла сем-

надцатилетняя девушка с двумя 
длинными косами, перевязанны-
ми нитками, в льняном платьице 
и босыми ногами. Осмотрев меня, 
он произнёс: "А что же ты будешь 
делать? Ведь пионерскую работу 
ты не знаешь, да и образования 
у тебя нет подходящего". На что я 
ему ответила: "До войны была пи-
онеркой, председателем Совета от-
ряда. Помню всю нашу работу, вот 
с этого и буду начинать".

1 сентября, когда зазвенел пер-
вый звонок, сели за парты в клас-
сы дети разных возрастов. Среди 
них было много переростков, а не-
которые были старше меня. Война 
перемешала всё.  Вот так я присту-
пила к своим обязанностям.

Передо мной стояла задача – 
создать в школе пионерскую и 

комсомольскую организации.
В первую очередь начала соз-

давать пионерскую организацию. 
Ежедневно после уроков в отдель-
ности с каждым классом прово-
дила беседы, рассказывала детям, 
что такое пионерская организация, 
когда и где она родилась, кого на-
зывают пионерами и кто может 
быть пионером.

Много рассказывала детям о пи-
онерском галстуке, о том, что это 
частица Красного Знамени, симво-
лизирующая связь трех поколений 
– коммунистов, комсомольцев и 
пионеров. Читала детям о Моло-
догвардейцах, и их героических 
подвигах, о героях-пионерах Вели-
кой Отечественной войны, о пио-
нерской символике. С теми же, кто 
изъявил желание стать пионером, 
учила наизусть торжественное пио-
нерское обещание. Одним словом 
в каждом классе готовила ребят 
для вступления в пионеры. Посто-
янно давала задание детям на дом 
прочитать материал о героях-ком-
сомольцах и пионерах, которые в 
годы Гражданской и Великой От-
ечественной войн вместе со взрос-
лыми боролись за власть Советов и 
отдавали свою жизнь за счастливое 
детство будущих поколений.

Наизусть дети изучали стихотво-
рения о патриотизме наших людей 
в годы войны. Вырезки из фронто-
вых газет давал мне Алексей Шев-
цов. Всю необходимую литературу, 
а её было так мало в то время, я 
брала в райкоме комсомола.

После проведенных в каждом 
классе нескольких хорошо подго-
товленных бесед, я начала запи-
сывать в тетрадь ребят, желающих 
вступить в пионеры. Но не все дети 
сразу записывались. Некоторые из 
них ссылались на родителей, что 
они якобы запрещают им вступать 
в пионеры, мотивируя это тем, что 
вдруг вернуться немцы обратно 
и опять будут расстреливать ком-
мунистов, комсомольцев, как это 
было в период фашистской оккупа-
ции.

Иногда приходили в школу от-

Комсомольская 
юность
Елены Брухан

Продолжение. Начало на стр. 3.
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наш главный девиз был: «Всё для 
фронта, всё для Победы!» Пионе-
ры ухаживали за могилами воинов, 
погибших при освобождении Дро-
гичина, (а могил было много). Наша 
дружина взяла шефство над ране-
ными, находившимися в госпитале, 
расположенном в Дрогичине. Поч-
ти ежедневно пионеры ходили в 
госпиталь. Помогали писать тяжело 
раненым письма, и выступали пе-
ред ними с концертами, читали им 
стихи, дарили небольшие подарки.

Пионеры собирали кирпичи, 
металлолом, активно трудились над 
восстановлением частично  раз-
рушенного здания бывшей школы 
расположенной на площади.

Каждый отряд имел задание по 
сбору металлолома, и оно в не-
сколько раз перевыполнялось, ибо 
все понимали, что металлолом – 
это танки, пушки и снаряды, что это 
машины и тракторы, которые так 
нужны были на фронте и для вос-
становления народного хозяйства.

В каждом пионерском отряде 
были свои любимые песни, боль-
шинство из которых, народные. Мы 
с детьми так же пели  фронтовые 
песни. Очень часто пионеры стро-
ем проходили по улицам Дрогичи-
на с флагом, барабаном и песнями.

Каждый отряд выпускал свою 
стенную газету и вёл дневник от-
ряда. Очень красочно и интересно 
оформлялся дневник дружины (от-
ветственными были Комисарчук 
Павел и Крейдич Майя).

Начиная со второй половины 
учебного года, мы начали вести ле-
топись школы. Возглавляла эту ра-
боту преподаватель русского языка, 

и литературы Крейдич Нина Нико-
лаевна. Красочно было оформлено 
три альбома, которые побывали на 
конкурсе в обкоме комсомола, за 
что школа получила благодарность.

Со второй четверти 1944-1945-
го учебного года я приступила к 
созданию комсомольской органи-
зации. В школе было только не-
сколько комсомольцев из числа 
учителей. Меня избрали секрета-
рем комсомольской организации. 
Со старшеклассниками работать 
было сложнее, однако я быстро у 
них заслужила доверие. Жила их 
хлопотами и заботами, очень часто 
посещала уроки и, сидя за послед-
ней партой, вместе с учащимися 
решала задачи, писала сочинения. 
И вот однажды директор школы то-
варищ Григорий Кустов сказал: "Ты, 
Елена Александровна, молодец, 
написала сочинение по роману М. 
Горького "Мать" на «отлично»…», и 
рекомендовал поступить на учебу 
в Пинский учительский институт. 
Но я поняла, что так нельзя делать, 
хотя в то время принимали в ин-
ститут и с моим образованием, так 
как со средним было мало молоде-
жи. Я решила поступить в Пинское 
педучилище на заочное обуче-
ние. Учиться было легко, так как я 
сильно хотела cтать учительницей. 
И вот в 1950 г. я получила диплом 
учителя. Мне не верилось, что те-
перь могу работать в школе.

До этого, работая старшей пио-
нервожатой в 1944-1945 гг. я одно-
временно окончила, трехмесячные 
учительские курсы, организован-
ные на базе Дрогичинской средней 
школы, и получила, удостоверение 

дельные родители, и тоже просили 
не записывать их детей в пионеры. 
Поэтому мне пришлось много рас-
сказывать о нашей Победе, о силе 
и мощи Красной Армии, о том, что 
фашисты больше никогда не бу-
дут топтать нашу землю, о том, что 
наши войска ведут успешное на-
ступление на всех фронтах, и враг 
будет разбит. Мы неоднократно 
перечитывали выступление Глав-
нокомандующего И.В. Сталина на 
торжественном собрании посвя-
щённом годовщине Великой Ок-
тябрьской  Социалистической ре-
волюции. Ежедневно слушали по 
радио и читали в газетах сводки 
Советского Информбюро о поло-
жении на фронте. О приближении 
долгожданной Победы писали нам 
в письмах бойцы с фронта.

Однажды с фронта я получила 
письмо от своего отца, он воевал 
на Втором Белорусском фронте и 
писал, как они вели тяжёлые бои за 
Варшаву. 

Однажды в письме отцу я сооб-
щила о том, что работаю старшей 
пионервожатой в школе, и мне эта 
работа нравится. Отец, видимо по-
делился своей радостью с бойца-
ми, и после этого началась у нас 
переписка с фронтовиками. Мно-
гие из них писали в письмах о сво-
их подвигах, о тех жарких боях, ко-
торые они вели за освобождение 
городов и деревень. Они желали 
всем пионерам отличной учебы и 
здоровья. Каждое письмо, полу-
ченное с фронта, мы зачитывали 
на пионерских сборах и коллектив-
но на  каждое письмо давали ответ. 
Высылали фронтовикам неболь-
шие посылки. Дети с большим удо-
вольствием и старанием вышивали 
кисеты для табака, вязали варежки 
и носки, обшивали кружевами но-
совые платки и высылали на фронт. 
Это была посильная для нас работа. 
Детям она нравилась.

Переписка с бойцами положи-
тельно влияла на воспитание детей, 
и довольно быстро в школе была 
создана пионерская организация.

Приём в пионеры мы проводи-
ли в обычной, но, на мой взгляд, 
торжественной обстановке. Все 
ребята класса выстраивались на 
торжественную линейку, впере-
диа– пионерское знамя, на столеа– 
единственный красный галстук. 
Галстуков в то время было мало, 
каждый желающий вступить в пи-
онеры выходил вперед и говорил 
торжественное обещание, целовал 
угол Красного Знамени, приклады-
вал к своей груди красный галстук 
и обещал  достойно нести звание 
пионера, хорошо учиться, быть 
примером в поведении и оказы-
вать помощь фронту. Тех, кто плохо 
учился, не сразу принимали в пио-
неры, а давали срок для исправле-
ния оценок по поведению и учебе.

Торжественная линейка закан-
чивалась исполнением "Пионер-

ского гимна", а затем избирался 
Совет отряда, его председатель и 
звеньевые.

Сразу же вводили знаки разли-
чия, шили их сами из красного ма-
териала и прикрепляли на рукава. 
Председатель Совета дружины но-
сил три полоски, отряда – 2, а зве-
ньевой – 1.

После создания пионерских от-
рядов в младших классах, мы про-
вели сбор дружины, избрали Совет 
и присвоили ей имя  Максима Горь-
кого.

Председателем Совета дружины 
был избран ученик 7 класса Саха-
ров Лёва, который вскоре вступил 
в комсомол. Но дружину не бросил 
и будучи комсомольцем ей руково-
дил на протяжении трех лет.

Председателями Советов отря-
дов были избраны следующие ре-
бята: Сахаров Феликс (брат Лёвы) 
– в 6 классе, Лисичик Лилия – в 5 
классе, Чертищева Юля и Петряева 
Клара в 4-х классах.

Лучшие учащиеся из 7 и 8 клас-
сов по рекомендации Совета дру-
жины были приняты в комсомол, 
но оставались отрядными вожаты-
ми.

Среди них были: Крейдич Юнна 
и Крейдич Майя, Лисичик Люся и 
Лисичик Тася, Лопачук Нюся и Кор-
нейчик Надя и др.

После создания пионерской 
организации я приступила к под-
готовке и приему учащихся 2-3 
классов в октябрята. Октябрятских 
звёздочек у нас не было, и ребята 
изготавливали их самостоятельно. 
Шили их из ткани и прикрепляли к 
рубашкам. Ещё шла война, поэтому 

Ветеранский актив и активисты пионерского движения.
Третья справа сидит Елена Брухан.
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яшка-партизан

Яков Иванович Бондарь, о ко-
тором идёт речь, родился и 

вырос в д. Сычи. Именно здесь и 
оказывал подросток помощь пар-
тизанам. По идее, факт участия в 
партизанском движении может 
подтвердить лишь архив. Свидете-
лей и очевидцев, а тем более ко-
мандования отряда уже давно нет 
в живых. И если бы с этой просьбой 
Яков Бондарь обратился лет 30 на-
зад к партизанам, вероятнее всего, 
что он на основании их письмен-
ных подтверждений смог бы стать 
участником войны.

А сейчас в нашем Военно-исто-
рическом музее им. Удовикова 
есть лишь его воспоминания о со-
бытиях войны, которые остались в 
памяти подростка, но и они имеют 
большую историческую ценность. 
Вашему вниманию, после литера-
турной обработки, их я вам и пред-
лагаю.

"Я Бондарь Яков Иванович, ро-
дился 2 сентября 1931 г. в д. Сычи 
Брашевичской гмины Дрогичин-
ского повета Полесского воевод-
ства при «панской» Польше».

В 1938 г. поступил в первый 
класс Алексеевичской «повшеф-
ной» школы. По окончании перво-
го класса был награждён «ксёнж-
кой для чытання». Когда 2 сентября 
1939 г. мы пришли в школу, то 
увидели на глазах своего учителя 
(поляка) слёзы. После звонка он 
вошёл в класс и сказал: «Больше 
занятий не будет, Германия напала 
на Польшу, началась война. Идите 
по домам и просите у Матки-Боски 
мира. А если услышите гул самолё-
тов, то прячьтесь под деревья». Так 
оно и случилось. По дороге домой 
мы увидели три самолёта с креста-
ми на крыльях и поступили так, как 
сказал учитель. В эти дни по дерев-
не ходили различные слухи. Об-
становка была тревожной. Многих 
мужчин мобилизовали на войну. 
Информации о том, что происхо-
дит, было мало. 

Где-то 5-7 сентября 1939 г. про-
шёл слух, что с востока движется в 
направлении Кобрина польская во-
енная часть. В нашей деревне были 
активисты КПЗБ, которые решили 

разоружить поляков. Быстро со-
брав несколько охотничьих ружей, 
двинулись к лесу. На дороге, кото-
рая вела из Курицка в Алексееви-
чи, устроили завал из деревьев и 
затаились в ожидании. Вскоре на 
дороге появился обоз. Увидев за-
вал подводы остановились. Через 
некоторое время к завалу подошёл 
главный из обоза. На переговоры 
с ним вышел Маркиян Кут. Он по-
требовал, чтобы поляки сложили 
оружие, после чего их пропустят. 
Вначале поляк отказался выпол-
нять требование никого не пред-
ставляющих вооружённых людей, 
но после нескольких выстрелов из 
засады он сказал, что в его планы 
не входит война с местным населе-
нием и дал команду сложить ору-

жие. После этого поляки подходили 
и бросали винтовки в кучу. Когда 
разоружение закончилось, Мар-
киян Кут дал команду пропустить 
обоз. Поляки поехали дальше в на-
правлении Кобрина.

Таким образом, наши деревни 
Сычи и Алексеевичи вооружились. 
Избрали командиров десяток и на-
чали выставлять посты на дорогах. 
На охрану деревни ходил и мой 
отец. Однажды он пришёл на за-
втрак, и после завтрака отправил 
на пост меня и старшего брата Пе-
тра 1926 г.р. (После освобождения 
в 1944 г. Петя был призван в Ар-
мию. С боями дошёл до Берлина. 
Последнее письмо он отправил до-
мой 29 апреля 1945 г. В нём Петя 
писал: «Добиваем фашистского 

зверя в его собственной берлоге». 
Дальнейшая судьба брата неизвест-
на. Писали в воинскую часть. Ко-
мандир в ответе сообщил, что Петр 
Бондарь был ранен и отправлен в 
госпиталь. По всей видимости, это 
была отписка. Мои родители писа-
ли письма в различные инстанции, 
но так и не нашли информацию о 
судьбе сына). Нам с братом нра-
вилось то, что взрослые доверили 
нам оружие и патроны.

Некоторое время наша деревня 
охраняла себя. Это продолжалось 
где-то до 20-го сентября. В этот 
день кто-то принёс известие, что 
нас идёт освобождать Красная Ар-
мия, и мы побежали в соседнюю 
деревню Субботы её встречать. У 
кого были велосипеды, те поеха-
ли на них и нас обогнали. Сколько 
было радости у людей. Проходя-
щие колонны войск мы забрасыва-
ли цветами, обнимали и целовали 
красноармейцев. Люди плакали от 
счастья. Всё изменилось. Начала 
устанавливаться Советская Власть. 
В сентябре 1939 г. я снова пошёл в 
первый класс Алексеевичской шко-
лы. Первый класс польской школы 
нам засчитали как подготовитель-
ный. В 1941 г. я окончил 2-й класс, 
мне тогда было 10 лет. По тому, что 
происходило в июне, чувствова-
лось, что приближается война. В 
нашем Алексеевичском сельсове-
те уже несли усиленное круглосу-
точное дежурство. В субботу 21-го 
июня дежурил мой отец. Он гово-
рил, что позвонили из военкома-
та и сказали, чтобы были готовы в 
понедельник к мобилизации. На 
следующий день неожиданно на-
чалась война. С утра в воскресенье 
в небе уже летали немецкие само-
лёты. Что делать люди не знали. Во 
второй половине дня на окраине, 
у нашего дома, собрались практи-
чески все жители Алексеевич. Каж-
дый хотел узнать, что случилось, и 
почему началась война. Вдруг ви-
дим, что со стороны Суббот при-
ближается солдат с винтовкой. 
Люди побежали ему на встречу. Он 
остановился и начал рассказывать, 
что немцы ночью напали на Брест, 
и он вырвался из окружённого го-
рода и добирается в Берёзу. Вскоре 
на дороге появилось много оди-
ночных солдат, а к вечеру упряжка 
лошадей через деревню уже тянула 
пушку, на станине которой лежал 
раненный лейтенант.

А когда стемнело, к нам в дом 
зашёл капитан и попросился на 
ночлег. Мать накормила гостя. Он 
рассказал, что подразделение по-
пало под бомбёжку. Его после 
взрыва завалило землёй и конту-
зило. Выбравшись, он пошёл в сто-
рону от места, где шёл бой. Поспав 
несколько часов, гость ушёл.

Вокруг не стихала канонада, а 
ночью было видно зарево пожа-
рищ. Бои шли в районе Кобрина и 

воспоминания якова ивановича Бондаря, ветерана
педагогического труда из д. мокраны, о событиях
военной поры.
Два года назад Дрогичинскому военному комиссару пришло письмо от председате-
ля Мокранского сельисполкома Малоритского района Б.Р. Самосюка. В этом пись-
ме он просит оказать помощь жителю д. Мокраны Якову Бондарю в подтверждении 
факта его участия в партизанском движении в годы войны.

учителя начальных классов. Рабо-
тала на подмене учителей не толь-
ко начальных классов, но иногда 
пробовала свои силы в математике 
в 5-6 классах. Получается, что прак-
тический опыт уже был.

Дети относились ко мне с уваже-
нием, и во втором полугодии я соз-
дала ученическую комсомольскую 
организацию. Правда, отдельные 
старшеклассники боялись всту-
пать в комсомол. Среди них были 
дети из баптистской семьи, Павел и 
Нина Шельпуки, дочь священника 
Зоя Балабушкина, Тася Соловей и 
некоторые другие. Но организация  
с каждым годом  набирала силы и 
росла, пополнялась  пионерским 
активом.

С начала 1945-1946-го учебного 
года я была утверждена комсоргом 
ЦК ВЛКСМ Дрогичинской средней 
школы и по совместительству ра-
ботала старшей пионервожатой.

Наша комсомольская и пионер-
ская организации зарекомендо-
вали себя очень хорошо. Ко Дню 
Октябрьской революции на торже-
ственном заседании в кинотеатре 
мы выступили с большим концер-
том, за что получили от райкома 
комсомола благодарность. Затем 
приняли участие в областном смо-
тре художественной самодеятель-
ности. Среди всех районов заняли 
первое место, за что наша школа 
была награждена Почетной Грамо-
той обкома комсомола и благодар-
ностью ОблОНО. Лично меня за ак-
тивную работу тогда премировали. 
Выдали из фонда Общества Крас-

Наш край - Загородье, №№ 24-256

Продолжение. Начало на стр. 3.

ного Креста платье, костюм, боты 
резиновые и что-то еще по мело-
чи. С тех пор наша комсомольская 
и пионерская организации получи-
ли популярность во всей области. 
Меня избрали делегатом Област-
ной Комсомольской конференции, 
приглашали в областной дом пио-
неров (директор Тризна Вера), где 
я выступала и делилась опытом 
своей работы. Неоднократно при-
нимала участие в республиканских 
семинарах и совещаниях.

Со второго учебного года (1945-
1946 гг.), мне поручили помочь 
создать пионерские организации 
во всех школах района.

За три года я побывала почти в 
каждой школе, проводила беседы 
с учащимися и готовила вместе с 
учителями детей для приема в пио-
неры. В то время у меня появилась 
хорошо иллюстрированная книга 
"Вожатый", которую я использо-
вала во время бесед с ребятами. 
Старших вожатых в других школах 
не было, несколько позднее Об-
ком Комсомола направил старшую 
пионервожатую лишь в Перкович-
ский детский дом.

В летний период, после окон-

чания первого учебного года был 
организован районный пионер-
ский лагерь в д. Липники. Меня 
райком комсомола направил туда 
старшей пионервожатой. Спаль-
ные комнаты размещались в Лип-
никской семилетней школе. Мно-
го ребят было из нашей школы и 
очень мало из других школ. Всего 
отдыхало и трудилось более ста де-
тей. Очень интересными были у нас 
военные игры, которые проводил 
военрук, бывший фронтовик. Вос-
питателем работал учитель Янусик 
Василий Иванович, поваром Гор-
барук Анна Трофимовна – бывшая 
партизанка. Лагерь работал в три 
смены, а мы работали с детьми 
бессменно. Кроме проводимых ме-
роприятий помогали по хозяйству 
одному инвалиду Отечественной 
войны, совершенно слепому. Про-
водили походы  по местам боевой 
славы и выступали с концертами в 
ближайших деревнях, а также со-
бирали металлолом.

Летом 1946 г. я была направле-
на в областной пионерский лагерь, 
который располагался в д. Пинко-
вичи, и работала там,  в качестве 
старшего педагога. Лагерь по суще-

ству мы восстанавливали с детьми 
сами, так как расположился он в 
какой-то небольшой помещичьей 
усадьбе, где не было окон, дверей 
и печек. Но вскоре закипела пио-
нерская жизнь. Мы трудились на 
ремонте здания, проводили игры, 
концерты художественной само-
деятельности. Больше всего нрави-
лись детям военные игры.

В конце третьего учебного года, 
т.е. в мае 1947 г. я была переведе-
на на работу в райком комсомола 
и возглавила там отдел пионерской 
работы. Трудно было расставаться 
со школой, плакала я, и плакали все 
мои дети, но не выполнить реше-
ние Бюро Райкома комсомола я не 
имела права, тем более,  что я была 
уже принята кандидатом в члены 
КПСС.

Работа в школе старшей пионер-
вожатой явилась для меня боевым 
крещением, ибо с этого началась 
моя самостоятельная трудовая дея-
тельность. Здесь я познала любовь 
к труду, к детям, так как я жила их 
мечтами, мыслями и стремления-
ми.

Той энергии, жизнерадостности, 
которая в то время жила во мне, 
казалось, не будет конца. И этот ис-
точник неиссякаем и сейчас. Сред-
няя школа Дрогичина, пионерская 
дружина имени Максима Горького 
останется родной и близкой для 
меня навсегда.
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немец ударил его прикладом. По-
лучается, что этот старик спас мне 
жизнь. Я вернулся к людям.

Через некоторое время всех 
мирных жителей привели в один 
двор, открыли сарай и всех туда за-
гнали. Дверь закрывают и напро-
тив неё устанавливают пулемёт. 
Видя безысходность положения, 
женщины и дети начали от страха 
выть. Некоторые прощались, мо-
лились Богу и просили у немцев 
пощады. Партизаны и раньше рас-
сказывали людям нашей дерев-
ни о безжалостном уничтожении 
немцами гражданского населения 
поддерживающего партизан. Оче-
видно, что если кто попытается 
бежать, то его убьют из пулемёта. 
Я решил протиснуться через тол-
пу к двери сарая, думая, что лучше 
мгновенная смерть от пули, чем в 
ужасных мучениях сгореть. В сарае 
были мои родители, старший брат 
и младшая сестра. Мне всех было 
жалко.

Через некоторое время толпа 
успокоилась. Люди подняли головы 
и смотрели вверх, на соломенную 
крышу ожидая появление огня. Че-
рез минут 15 открывается дверь и к 
сараю подходит немец. Показыва-
ет на меня рукой и говорит «Ком! 
ком!». Видя это мать крикнула: « 
Яшенька! Куда тебя?». Я выхожу, и 
за мной дверь закрывается. В го-
лове одна мысль – расстреляют, 
но почему одного? Я иду за сарай. 
Меня догоняет немец и хватает за 
шиворот и показывает на дом. Я 
побрёл в дом. Захожу, а там сидят 
за столом два немца и что-то жуют. 
Тот, что шёл за мной подводит меня 
к печке и показывает, лезь под печ-
ку. Я понять не могу, зачем меня хо-
тят стрелять в погребе. Немец меня 
нагибает и показывает пальцем на 
картошку и корзину. Я понял и по-
лез в погреб. Начал набирать кар-
тошку, которую нужно было подать 
ему. У меня возникла мысль, а что 
если я подам картошку и останусь в 
погребе не нужный немцу, он меня 
там и застрелит. Я начал вылезать 
без корзины с картошкой. Думаю, 
сначала сам вылезу, а потом вы-
тащу картошку. Немец, увидев не-
понятный манёвр, со злости ударил 
меня ногой под зад. Да как заорёт 
на своём языке «Швайн! Швайн!». 
Мне показалось, что он проткнёт 
меня штыком. Я всё же вылез сам 
и вытащил корзину. За такую ра-
боту мне досталась ещё и хорошая 
затрещина. Оставив корзину с кар-
тошкой, он повёл меня опять к са-
раю. Открылась дверь, и он меня с 
размаху втолкнул туда. Дверь снова 
закрылась. От радости мать бро-
силась ко мне и начала плакать и 
обнимать меня. Только тогда, когда 
я рассказал всё что видел людям, у 
них появилась надежда, что не со-
жгут. Вечером открывается дверь, 

и к нам подъехал немец на лоша-
ди, который на ломаном польском 
языке сказал, что женщины и дети 
могут идти домой. Немцы стали в 
дверях и начали пропускать вы-
ходивших по одному. Отец сказал 
мне, чтобы я тоже попробовал 
пройти. Сгорбившись и пригнув-
шись, я пошёл. Немец внимательно 
посмотрел на меня, а затем махнул 
рукой и пропустил. В сарае оста-
лись мужчины, среди которых был 
мой отец и брат. Их отпустили на 
третий день, когда позабирали у 
людей коров и лошадей. И на этот 
раз всё обошлось без жертв.

После этого случая у нас снова 
восстановилась партизанская зона 
просуществовавшая до конца ок-
купации. 

Но самый героический мой по-
ступок ещё впереди. Было это где-
то в конце июля 1943 г., когда со-
зрело просо. В один из дней вся 
наша семья ушла за деревню жать 
просо. День был тёплый и солнеч-
ный. Перед обедом мать мне ска-
зала сбегать домой и покормить 
маленького поросёнка. Домой я 
пошёл за сараями. Вошёл во двор 
и иду к хате. Но прежде чем идти в 
хату, посмотрел на дорогу, идущую 
в Субботы. На дороге пусто, и это 
меня обрадовало. Подойдя к две-
ри, слышу голос со стороны доро-
ги: «Дзецко! Ідзі тутай!». Я как раз 
стоял возле колодца, так и сел от 
страха за него. На дороге три не-
мецких всадника с автоматами на 
груди и пистолетами за поясом. Я 
онемел. Сначала хотел бежать, но 
опомнился, чувствуя абсурдность 
этого решения. Пристрелят сразу, 
так как спрятаться было негде. Я за-
мешкался, и в это время опять один 
из немцев говорит: «Ідзі тутай, не 
буйся! Цото бензім мувіць!” Думаю 
пусть будет, что будет, пойду раз зо-
вут. Немцы слезли с лошадей. Один 
из них начал говорить, что им нуж-
ны партизаны и они их ищут, чтобы 
сдаться. Второй всё время повто-
рял: «Гитлер, капут!». Я им вначале 
пытался объяснить, что партизан в 
деревне нет, и их никто из местных 
людей не видел. Немец не отста-
вал расспросами. Дальше говорит 
по-польски: "Покаж пана, кторы 
нас зоведзе до партызан". У меня 
возникла мысль, что это поможет 
как-нибудь выкрутиться и сбежать. 
Поэтому немцам говорю: «Вы по-
будзьце тутай, а я пайду шукаць». В 
ответ немец кивнул головой в знак 
согласия. Я, озираясь назад, мед-
ленно пошёл в сторону центра де-
ревни. Через метров сто я повернул 
на другую улицу, и меня закрыл от 
немцев дом. Хотелось, что есть сил 
рвануть в огороды и спрятаться, но 
я подумал, а вдруг это не немцы. 
По моим сведениям партизаны на-
ходились на хуторах Дубовики, так 
как на дежурство оттуда они вече-
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ром приходили к нам. Мне нужно 
было пробежать около 2-х киломе-
тров, и я побежал. С такой скоро-
стью я никогда не бегал. Забегаю в 
дом, где жили партизаны, а там их 
командир стоит. Помню, что звали 
его майор Егоров (может это фами-
лия, а может кличка). 

Егоров Сергей Егорович (1901 
г. – 11.06.1944 г.) Один из органи-
заторов антифашистского под-
полья и партизанского движения 
на территории Брестской обла-

настоящий герой. Мы тебя не за-
будем и зачислим в разведку отря-
да». (Этих немцев потом отправили 
в штаб, который находился в Спо-
ровских болотах).

Попрощавшись с партизанами, 
я вернулся домой, накормил по-
рося и пошёл дальше в поле жать 
просо. Мать спрасила, что произо-
шло? Люди из деревни убегали в 
лес. Матери соседи сообщили, что 
поймали меня и увели на расстрел. 
Родным я ответил, что сначала меня 
три немца взяли в плен, а потом я 
их пленил, и сдал партизанам без 
единого выстрела. Этот факт могут 
подтвердить жители д. Сычи Иосиф 
Сушко, Тимофей Дунькович, Лидия 
Андронович, Николай Сушко и др. 

До окончания войны было ещё 
десять месяцев. Всё это время 
Алексеевичи и Сычи были базой 
партизан. А мы, деревенские ребя-
тишки, пасли партизанских коней.

… После войны в конце 1945 г. 
посыльный из военкомата переда-
вал моим родителям, чтобы я явил-
ся в военкомат. Но тогда я учился 
в 5-м классе Именинской школы 
Антопольского района, и не полу-
чилось поехать в Дрогичин. Дома 
я бывал только по воскресеньям. 
Жил при школе в интернате.

Мать всё время плакала и жда-
ла сына Петра, который пропал без 
вести в самом конце войны. После 
7-ми классов Именинской школы я 
поступил в Брестское педучилище. 
С 3-го курса был призван в ряды 
СА. Службу проходил в Закавказье. 
После армии закончил учёбу в пе-
дучилище. В 1955 г. был направлен 
на работу учителем в Малоритский 
район. Работал в школе д. Мокра-
ны и заочно учился в Брестском 
пединституте. Сейчас на пенсии и 
являюсь ветераном труда. Однако, 
пережитое мной в годы войны ча-
сто возвращается. Всё, что было, я 
хорошо помню. Это лишь малень-
кие эпизоды того страшного вре-
мени...".

Вот такой интересный материал 
хранится в нашем военно-истори-
ческом музее. Деревни Алексееви-
чи и Сычи в годы войны не были 
сожжены немцами. Возможно, к 
награде был представлен и юный 
партизан из д. Сычи Яша Бондарь. 
Но, к сожалению, наградные листы 
сгорели, а сам майор Сергей Его-
ров погиб в сбитом немцами над 
линией фронта самолёте. Видимо, 
как обычно юные партизаны в спи-
сках отряда не значились.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник

сти. Активный 
участник Граж-
данской войны. В 
1941 г. комиссар 
полка, «майор» 
6-й стрелковой 
дивизии дис-
лоцированной 
в Бресте. С де-
кабря 1942 г. по 
март 1943 г. – 

комиссар партизанского отряда 
им. Чапаева, в марте-апреле 1943 
г. – комиссар партизанского от-
ряда им. Щорса. С апреля 1943 г. 
– заместитель уполномоченного 
по партийно-массовой работе ЦК 
КП(б)Б и Белорусского штаба пар-
тизанского движения. Погиб при 
перелёте через линию фронта. 

Он меня хорошо знал. Увидев, 
сразу крикнул: «Ты чего здесь! Где 
часовой!». Часовой куда-то отлу-
чился, и я попал сразу к командиру. 
Отдышавшись, я ему говорю: «Дя-
денька командир! В Сычах немцы». 
Он сразу подал команду «Взвод! В 
ружьё». Партизаны начали стро-
иться. Егоров подходит ко мне и 
говорит: «А сейчас спокойно и по 
порядку всё мне расскажи». Я ему 
и рассказал, как было. Он подумал 
и говорит: «А может ты нам помог 
бы?». А я ему в ответ: «О, нет! У 
меня всё трясётся». А он мне: «Да-
вай спокойно подумаем, как быть. 
Немцы тебя видели, знают и могут 
поверить. А для твоей безопасности 
мы сделаем всё. Давай договорим-
ся так: ты иди к ним, но издалека 
посмотри сколько их. Если больше, 
то беги. Если их трое, то подойди к 
ним и скажи, что нашёл человека, 
который поведёт их к партизанам. 
Условие – автоматы должны по-
весить на сёдла лошадей, а самим 
идти пешком. Всё время мы будем 
тебя охранять. Когда они с тобой 
двинутся, веди их на улицу, кото-
рая в Сычах называется Жигуны. На 
развилке, когда услышишь команду 
«Хэндэ-хох!» падай в канаву и не 
двигайся, пока я к тебе не подой-
ду».

Всё так и получилось. Когда я 
подвёл немцев к этому месту, и 
услышав команду, упал в канаву. 
Партизаны без единого выстрела 
разоружили немцев. Майор Егоров 
подходит ко мне и говорит: «Вста-
вай, ты заслуживаешь награды. Ты 

Берёзы. Над нашей деревней по-
стоянно летали немецкие самолё-
ты.

Через несколько дней в Сычи 
со стороны Суббот въехала маши-
на, в кузове которой было около 
десятка немцев. Она остановилась 
возле нашей хаты. Немцы пошли к 
свирну, который стоял во дворе, и 
начали ломать дверь. Дома я был 
один. Видя то, что всё равно взло-
мают, я взял ключ и открыл дверь. 
Два немца бросились выгребать в 
мешки зерно. Нагребли пять меш-
ков, погрузили в машину и уехали. 
Так наша семья осталась без хлеба.

Вскоре в Алексеевичах появи-
лись немецкие кавалеристы в чёр-
ной форме. Собрали народ. Через 
переводчика сказали, что Совет-
ская Власть больше не вернётся. 
Назначили солтыса (старосту) и 
агронома. Расстреляли еврейскую 
семью и уехали в направлении 
Хомска.

Много молодёжи было моби-
лизовано в полицию, а кто отказы-
вался, отправляли в Германию. Это 
стало причиной того, что молодежь 
начала прятаться. В лесах скрыва-
лись окруженцы и бежавшие из 
плена красноармейцы. Из них и 
образовались первые партизан-
ские группы. Уже в средине 1942 
г. в Брашевичах партизаны разгро-
мили и сожгли «постерунок», а по-
лицейских расстреляли. Там погиб 

один партизан по фамилии Мель-
шин. К концу 1942 г. началось ак-
тивное партизанское движение.

Штаб партизан находился в рай-
оне Споровских болот. Наша де-
ревня стала партизанской зоной, 
потому что в деревне Алексеевичи 
и Дубовиках расположились пар-
тизаны отряда Будённого.

Мы жили на краю деревни 
Сычи. По вечерам и на ночь возле 
нашей хаты выставлялся партизан-
ский пост. Вечером отец приносил 
куль соломы, мать расстилала его 
на полу. Приходили дежурить вече-
ром 3 или 4 вооружённых партиза-
на. Одного ставили на пост и через 
два часа меняли. У меня были свои 
обязанности, так как я спал возле 
окна и видел часы на стене, сооб-
щать часовому время. Часы висели 
возле моей кровати. Часовой под-

ходил к окну, тихонько стучал и го-
ворил: « Яков, посмотри на часы, 
может уже пора поднимать сме-
ну?». Эту задачу я с удовольствием 
выполнял. А эти часы до сих пор 
висят на стене в нашей старой хате.

Если внезапно подходили нем-
цы, то партизаны вступали в бой. 
Люди в это время бежали и прята-
лись в лесу или на болоте. Хорошо 
организованная служба спасала 
деревню от расправы.

Но однажды, это было в фев-
рале-марте 1943 г., от связных по-
ступило сообщение, что немцы со-
бираются проводить карательную 
операцию против партизан. В зону 
их действий входила и деревня 
Алексеевичи. Немцы должны были 
двигаться со станции Дрогичин 
через Брашевичи и Субботы рано 
утром. Партизаны в районе д. Цыб-
ки устроили засаду и с появлени-
ем немецкой колонны вступили в 
бой. От нашей деревни это было на 
расстоянии пяти километров, и мы 
тогда хорошо слышали стрельбу. 
Люди в деревне собрались и жда-
ли, что будет дальше. Неожиданно 
со стороны Суббот на лошади по-
явился партизанский разведчик и 
сообщил, что немцы задержаны, 
и он это известие везёт в штаб от-
ряда. Люди успокоились и хотели 
уже расходиться, как вдруг увидели 
в деревне немцев. Собравшиеся 
бросились в рассыпную. Немцы от-
крыли стрельбу. Люди вынуждены 
были вернуться в деревню. Оказы-
вается, вторая группа немцев при-
шла в Алексеевичи лесом со сто-
роны д. Лосинцы. Фашисты сгоняли 
народ из д. Сычи в одно место. 
Должны были явиться все, в том 
числе дети и старики. Собравших-
ся людей, погнали в глубь деревни. 
Когда толпа оказалась у изгиба до-
роги неожиданно из-за поворота 
выскакивает подвода с четырьмя 
партизанами и мчится к нам. Пар-
тизаны думали, что мы убегаем от 
немцев, а когда заметили, что мы 
окружены было уже поздно. Нем-
цы открыли по подводе огонь. Пар-
тизаны бросились в огороды и за 
дома. Только один остался в живых, 
спрятавшись в соломе.

В это время я с другом Васей 
Сушко бросился убегать. Пробежав 
несколько сотен метров, я огля-
нулся. И от того, что увидел, пош-
ли мурашки по телу. Немец стоит 
на одном колене и целится в меня. 
Раздался выстрел, я упал, но боли 
не чувствую. Оказывается спас 
меня старик по кличке «Драчун». 
Он был рядом с немцем и в мо-
мент выстрела ударил по винтовке, 
сказав: «Так это же ребенок». За это 
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яшка-партизан
Продолжение. Начало на стр. 7.

Справка, выданная
командиром части семье 
Бондарь.

Последнее письмо Петра
Бондаря родителям,

датированное 11 апреля 1945 г.
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И вот я в маленьком уютном 
кабинете. Александр Ива-

нович немного смущён, потому 
что раньше никто к нему никог-
да не обращался с просьбой рас-
сказать о себе. После нескольких 
шуток, разрядивших какое-то на-
пряжение, мы начали непринуж-
дённую беседу о прошлом. Вот что 
с его слов я записал:

Александр Иванович родился 
1950 г. в Дрогичине в семье рабо-
чего. Отец его, Иван Степанович, 
прошёл испытания нелёгкими до-
рогами войны. В детстве часто ти-
хими вечерами рассказывал детям, 
как нашему народу досталась По-
беда над проклятым фашизмом. О 
себе говорил мало, всё больше о 
своих товарищах, не вернувшихся 
с войны. Победу Сушков-старший 
встретил в госпитале. В начале мая 
1945 г. его тяжело ранило в Восточ-
ной Пруссии, когда их полк вёл на-
ступление по побережью Балтики 
на косе Фриш-Гартен. 

По возвращении с войны при-
ехал в Дрогичин, где трудился про-
стым рабочим. Старался жить тихо, 
спокойно и незаметно. Да и се-
мья была большая. Так сложилась 
жизнь, что в жёны взял молодую 
женщину с тремя детьми. Её муж 
погиб на фронте. Оставив на хруп-
ких женских руках троих малолет-
них детей в разорённой и разру-
шенной войной стране. Так, после 
непродолжительного знакомства 
с Людмилой Александровной, ре-
шили жить вместе и поднимать де-
тей. Вскоре в семье родилось ещё 
двое сыновей. Отец с детства их 
воспитывал трудолюбию и береж-
ливости. Иначе в то время и быть 
не могло. А ещё он всегда говорил 
детям: «Старайтесь учиться и будь-
те людьми». Эти слова отца Алек-
сандр Иванович запомнил на всю 
жизнь.

Вскоре закончилась учёба в 
СШ № 2 Дрогичина. Перед Сашей 
Сушковым стоял вопрос выбора 
профессии. Сначала он думал по-
ступать в недавно открывшийся в 
Бресте Строительный институт на 
факультет архитектуры, так как с 
детства умел хорошо рисовать и 
чертить.

Но всё изменилось после того, 
как в школу однажды пришёл Дро-
гичинский райвоенком подполков-
ник Бондарев. Его эмоциональное 
выступление задело души юношей 
выпускного класса. Трое парней 
сразу же изъявили желание стать 
офицерами Советской Армии. Сре-

ди них оказался и Саша Сушков.
Летом 1967 г. он уехал посту-

пать в Ленинградское Зенитно-Ар-
тиллерийское военное училище. 
Первых два экзамены сдал на «5» 
остальные поставили автоматом – 
так стимулировали тех, кто шёл на 
«отлично».

Учёба летела быстро. Условия 
для неё были идеальные. Училище 
размещалось в центре Ленинграда 
на Кировском проспекте. Курсан-
ты принимали участие во всех па-
радах и торжественных городских 
мероприятиях. Особенно запом-
нились ему ежегодные торжества 
по случаю очередной годовщи-
ны прорыва блокады Ленинграда. 
Весь город в этот день выходил на 
улицы, по которым с песней тор-
жественным маршем шли войска 
гарнизона. Это мероприятие про-
водилось несмотря на снег и ме-
тель, в любую погоду.

Для культурного развития кур-
сантам были открыты двери во все 
Ленинградские музеи, театры, би-
блиотеки и спортивные комплек-
сы. Они этим и пользовались в сво-
бодное от занятий время.

И вот выпуск. По традиции его 
проводили на мемориале «Мар-
сово поле». Там в торжественной 
обстановке курсантам вручили ди-
пломы, нагрудные знаки и зачита-
ли Приказ МО СССР о присвоении 
воинского звания «лейтенант».

Первым местом службы моло-
дого офицера стала Группа Совет-
ских Войск в Германии. Служить 
попал в г. Мерзебург. В этом ма-
леньком немецком городке дисло-
цировалась отдельная радиотехни-
ческая бригада войск ПВО. В этой 
бригаде лейтенант Сушков сначала 
командовал взводом АСУ, а затем 
ротой. Там же его товарищи при-
няли в партию. Во втором отпу-
ске в Дрогичине сыграли свадьбу. 
Александр Иванович взял в жёны 
хорошо знакомую со школьной 
скамьи девушку Тамару и увёз её в 
свой гарнизон. Так с Тамарой Васи-
льевной душа в душу идут они по 
жизни уже много лет, вырастив и 
воспитав сына и дочь. 

После Германии направляют 
служить в Краснознамённый Бело-
русский Военный Округ. Первым 
местом службы была 37-я танко-
вая дивизия 7-й Танковой Армии. 
Она дислоцировалась в Полоцке. 
Но так получилось, что активному, 
принципиальному и требователь-
ному к себе и подчинённым Алек-
сандру Сушкову предложили служ-

Самая главная награда –
уважЕниЕ людЕй!

В нашем районе хорошо знают Александра Иванови-
ча Сушкова. В первую очередь потому, что он всегда был 
на виду и активно участвовал в общественно-политиче-
ской жизни района. Сейчас Александр Иванович руково-
дит Дрогичинской профсоюзной организацией работни-
ков образования и науки. Эта общественная структура, 
в рядах которой насчитывается около 2,5 тыс. членов по 
численности уступает только профсоюзу АПК. Я решил 
встретился с Александром Сушковым, чтобы задать ему 
вопросы, и подготовить публикацию в газету. Поднимаю 
трубку и набираю номер его телефона. Переговорив, мы 
договорились встретиться у него в кабинете.

Мне всегда было приятно общаться с Александром 
Ивановичем, потому что в нашей военной биографии 
много общего. Да и он всегда открыт и доступен любо-
му потому, что привык за долгие годы работы с людьми 
быть ответственным и добросовестным,  в решении воз-
никших у обратившегося человека проблем.
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бу в политотделе дивизии, и он 
согласился. Сразу же поступил на 
заочное отделение исторического 
факультета Минского педагогиче-
ского института им. М. Горького. 
История ему нравилась, поэтому 
учиться было легко.

В апреле 1986 г. произошла 
авария на Чернобыльской АЭС. 
Первыми в схватку с вышедшим 
из-под контроля атомом вступили 
военные. Спустя некоторое время 
в Белорусском Военном округе на-
чали формировать и направлять на 
ликвидацию последствий аварии 
воинские части. Александру Суш-
кову поступил Приказ убыть в рас-
поряжение начальника Оператив-
ной Группы округа, штаб которой 
размещался в 30-километровой 
зоне. Там его назначают заместите-
лем начальника политотдела опер-

группы.
Тяжелейшие условия. Впервые 

мир столкнулся с такой крупномас-
штабной катастрофой. Сотни ты-
сяч ликвидаторов укрощали атом, 
не зная о последствиях. В сроч-
ном порядке белорусским полкам 
Гражданской обороны и химзащи-
ты пришлось готовить в районе г. 
Припять посёлок ликвидаторов. 
Но уже построенный посёлок не 
заселили, потому что его неожи-
данно накрыло облако радиации. 
Там не только жить, а и находиться 
было опасно. 

Прошло столько лет, а у Алек-
сандра Ивановича в памяти оста-
лись слова, которые произносил 
каждый день на подведении ито-
гов работы и постановке задач 
Начальник Оперативной Группы 
КБВО генерал-майор К. Вильджа-
нов: «Берегите себя и людей!».

Особенно тяжело пришлось 
мобильным группам (как правило, 
состоящим из 7 человек), которые 
занимались очисткой крыши ре-
актора от радиоактивного графи-
та. В состав одной из них попал и 
Сушков. В задачу военных входило 
подняться в средствах защиты на 
крышу 3-го реактора и специаль-
ным захватом сбросить максималь-
ное количество кусков графита. На 
это отводилось несколько минут 
времени. Офицер химик о завер-
шении работы сообщал свист-
ком. Такую процедуру разрешено 
было выполнять не более трёх раз. 

Дальше шло превышение допусти-
мого уровня облучения с непред-
сказуемыми последствиями для 
человека. На крышу отправляли 
только офицеров, прапорщиков и 
призванных из запаса «партизан». 
Солдаты срочной службы, по сво-
ей молодости не могли это делать.

Александру Сушкову запомни-
лись брошенные на крыше япон-
ские роботы, которые практически 
сразу из-за высокого уровня ра-
диации вышли из строя. Обслужи-
вавшие их японские специалисты 
отказались  подыматься на крышу. 
Поэтому пришлось всё делать во-
енным вручную.

По словам моего собеседника, 
человеческая безответственность 
и пренебрежение правилами лич-
ной гигиены были основной при-
чиной облучения. Наименьшую 
дозу радиации получили те, кто 
носил противопыльную марлевую 
повязку, прикрывавшую органы 
дыхания, регулярно мылся, сдавал 
в стирку одежду и бельё.

Военные-ликвидаторы за два 
года с честью выполнили постав-
ленные задачи. Сделали всё что 
смогли, но радиация осталась.

По возвращении из Черно-
быльской зоны подполковника 
Александра Сушкова направляют к 
новому месту службы. На этот раз 
в Забайкальский Военный Округ, 
г. Гусиноозёрск. Там его назнача-
ют на должность заместителя ко-
мандира артиллерийского полка 

Старший лейтенант Сушков А.И. во время службы в ГСВГ

Подполковник
Сушков А.И. (крайний слева) 

среди участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС. 1986 г.



по политчасти. Через два года на 
одной из партийных конференций 
соединения Александра Сушкова 
коммунисты избирают председате-
лем парткомиссии и одновремен-
но назначают на должность заме-
стителя начальника политотдела.

В Забайкалье служба имела 
свою специфику. Воинские части 
были сокращённого штата, но, не-
смотря на это, боевая подготовка 
велась день и ночь. В отдалённых 
гарнизонах офицеры жили друж-
но, помогая друг другу. Считали 
дни до замены в места с более 
благоприятными климатическими 
условиями.

Неожиданно распался Совет-
ский Союз. Перед многими офи-
церами появилась возможность, 
в связи с возникновением нацио-
нальных армий, вернуться на Роди-
ну. В 1992 г. подполковник Сушков 
ушёл на пенсию и приехал в род-
ной Дрогичин. Так для него нача-
лась новая уже гражданская жизнь. 
Адаптация прошла быстро. Таких 
как он офицеров Советской Армии 
в районе оказалось несколько де-
сятков человек. Все они были без 
жилья. А это был период неразбе-
рихи. Офицеры для защиты своих 
социальных прав объединились 
в общественную организацию 
«Союз офицеров». Именно с её 
помощью удалось добиться вы-
деления средств на строительство 
многоквартирного дома для уво-
ленных со службы военных пенси-
онеров. Это был последний бюд-
жетный дом в городе.

Вскоре Александр Иванович 
устроился учителем истории в гим-
назию, но ненадолго. Через год он 
уже директор самой большой в 
районе СШ №1, а это – огромный 
коллектив детей и учителей. Ещё 
работая в гимназии, познакомил-
ся с будущим депутатом Палаты 
Представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь 
учителем Владимиром Зданови-
чем. Когда Владимир Матвеевич 
решил попробовать пробиться в 
парламент, то сразу же предложил 

Александру Ивановичу возглавить 
его инициативную группу. Сушков 
согласился помочь. Работа с людь-
ми дала результат. Дрогичинцы 
проголосовали за того, кого хо-
рошо знали. Так Владимир Здано-
вич становится депутатом Палаты 
Представителей. Три раза подряд 
ему оказывает доверие народ, вы-
двигая депутатом. На протяжении 
всего этого времени помощником 
Здановича был Александр Сушков.

В это же время три созыва под-
ряд Александр Иванович избира-
ется и депутатом Дрогичинского 
районного Совета Депутатов. А это 
работа с людьми, участие в обще-
ственно-политической жизни ре-
гиона… 

Запомнилось мне и наше пер-
вое знакомство с Александром 
Ивановичем. Возвратившись на 
Родину после службы в армии, я 
решил познакомиться с офицера-
ми запаса в Дрогичине. А тогда, в 
2001 г., председателем районного 
ОО «БСО» был Александр Сушков. 
Став на учёт в военкомате, я и на-
правился к нему. Так в кабинете ди-
ректора школы и произошло наше 
знакомство. 

Сейчас Александр Иванович 
работает на выборной должно-
стиа– возглавляет профсоюзный 

комитет работников образования 
и науки района. А это так же от-
ветственная должность. Забота о 
людях, помощь им в решение про-
блем, поддержка в трудную ми-
нутуа– вот жизненное кредо под-
полковника в отставке Александра 
Сушкова.

Слушаю рассказ убелённого 
сединой офицера и думаю. Ино-
гда мы ищем героев и стараемся 
о них рассказать людям. А ведь и 
Александр Иванович в своей жиз-
ни много сделал героического и 
достойного. Особенно это касает-
ся его участия в ликвидации по-
следствия аварии на ЧАЭС. Там 
ведь тоже наши военные рискова-
ли своей жизнью. Да и не только 
своей... Не каждого героя награж-
дают, такова жизнь. Самой лучшей 
наградой, на мой взгляд, является 
уважение людей, по достоинству 
оценивающих личность человека 
и его заслуги. Такую награду Алек-
сандр Иванович имеет, и это самое 
главное для нас.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник
Фото Ивана Леончика
и из семейного архива

А. Сушкова
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Самая главная награда –
уважЕниЕ людЕй!

Продолжение. Начало на стр. 10.

Подполковник Сушков А.И. (справа) во время службы в ЗабВО

Подполковник
Сушков А.И. (справа) с друзьями 
во время службы в ЗабВО
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Бой в имении 
Острувки

Прямо напротив нашего му-
зея на старом городском 

кладбище есть братская могила, на 
которой солдат с оружием склонил 
голову перед светлой памятью по-
гибших.

Проходя мимо, я часто останав-
ливаюсь и читаю фамилии на пли-
те. Их на ней нанесено 23, и еще 
пять погибших бойцов остались 
неизвестными. Глядя на надпи-
си меня всегда мучит одна мысль: 
«Фамилия написана, а что мы ещё 
знаем о солдате, и какой подвиг он 
совершил?».

Наш музей проводит экскурсии 
по Дрогичину, и просто показать 
памятник, и назвать цифру извест-
ных и неизвестных солдат, мало. 
Детям нужно что-то большее. Им 
важно знать, какой подвиг и где 
совершили погибшие, а также 
просто, кем они были. Тогда будет 
интересно, и экскурсия запомнится 
надолго. 

Поэтому нам и приходится 
встречаться с очевидцами, рабо-
тать в архивах и накапливать ин-
формацию.

Вот и на этой плите написано: 
«ефрейтор Грецкий И.А.» Откры-
ваю книгу «Память» Дрогичин-
ского района и на стр. 315 читаю: 
«Грецкий Илья Александрович, р. 
в 1908 г. в д. Квасевичи Ивацевич-
ского р-на Брестской обл., ефрей-
тор, погиб 17.01.1944 г.» 

А теперь беру книгу «Память» 
Ивацевичского района, где на стр. 
303 написано «Грецкий Илья Алек-
сандрович, р. 1910 г., партизан, по-
гиб в 1944 г. в Дрогичине». Из на-
писанного в двух книгах мы видим 
множество расхождений. В част-
ности, в отношении звания «еф-
рейтор». Ведь партизанам таких 
званий не присваивали, да и год 
рождения не совпадает.

По книге «Память» нашего рай-
она в этой братской могиле с такой 
же датой гибели числится: «Михма-
нов Юлдаш, р. в 1919 г., партизан, 
погиб 17.01.1944 г.». Очевидно, что 
эти воины погибли в одном бою 
будучи партизанами. Хотелось, ко-
нечно, больше узнать о них, хотя 
бы из какого отряда они были, да и 
где погибли.

И вот, работая с документа-
ми в Национальном Архиве, мне 
удалось найти в донесении о бо-
евых действиях партизанского 
отряда им. Суворова Брестского 
соединения следующую запись: 
«…17.01.1944 г. в 700 метрах от д. 
Салово была сделана засада на ма-
дьяр и немцев. Обстреляно 15 по-
возок и 55 человек. В бою убито 16 
и ранено 2 мадьяра. С нашей сторо-
ны убит командир взвода разведки 
Грецкий И. и командир отделения 
Михманов. Ранен командир роты 
Лопанцев. В операции принимали 
участие 40 партизан. Командовал 
операцией Лопанцев».

Интересно было узнать подроб-
ности этого боя. Поэтому я поехал 
в д. Салово, которая упоминается в 
донесении. Вскоре нашёл очевид-
ца того события. Им оказался быв-
ший учитель Василий Гарапучик, 
который хорошо помнил, как про-
ходил этот бой. Вот что он поведал:

«Мадьяры в Салово и немцы в 
Сутках имели телефонную связь 
с Дрогичином. Где-то в средине 
января 1944 г. партизаны ночью 
спилили телефонные столбы и раз-
рушили линию связи. На восста-
новление связи мадьяры на сле-
дующий день решили привлечь 
местных жителей. Утром мадьяр 
Слобода (Он отвечал за восста-
новление связи) прошёл по ули-
це и собрал мужчин, всего около 
10 человек. Они посадили всех на 
повозки и поехали в направлении 
имения Острувки.

Партизаны решили устроить за-
саду на мадьяр. Поэтому скрытно 
заняли выжидательную позицию, 
спрятавшись в бывшем имении, 

д. Вулька Симоновичская. К этому 
времени из деревни к мадьярам 
выехала помощь. Отступление 
было правильным решением, по-
тому что силы были неравными. 
Забрав убитых, в том числе и пар-
тизан, мадьяры уехали в Салово. 
На следующий день они привяза-
ли убитых к дереву возле своего 
штаба, надеясь, что кто-нибудь их 
опознает. Через несколько дней 
погибших закопали в саду деревни 
на перекрёстке дорог…»

Думаю, что ныне живущие 
должны знать тех, кто погиб вдали 
от Родины и лежит в нашей земле. 
С этой целью и будем продолжать 
поиск и накопление материала по 
этой важной теме, в том числе и 
для исправления  ошибок и неточ-
ностей.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник

которое располагалось у дороги на 
Дрогичин.

Когда работа была закончена, 
и мадьяры возвращались в дерев-
ню, партизаны открыли по ним 
огонь. Обстрелу подверглись пер-
вые три повозки и те, кто на них 
ехал. Наши ребята, ехавшие на по-
возках, попадали в кювет. Начал-
ся бой. Слышны были команды с 
обеих сторон, которые смешались 
с ржаньем лошадей, выстрелами 
и взрывами гранат. Командир од-
ной группы партизан поднял своих 
в атаку. Его сразу же сразила авто-
матная очередь. Командир второй 
группы партизан, которая была с 
другой стороны усадьбы, решил 
завладеть пулемётом, оставлен-
ным мадьярами. По кювету, полз-
ком, подбирался к пулемёту, но он 
не видел затаившегося мадьяра, и 
когда партизан попытался взять пу-
лемёт, его сразила очередь.

Бой был коротким, но жарким. 
Партизаны, потеряв двоих, нача-
ли через болото уходить в сторону 

Приближается 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов. Уходят 
очевидцы тех далёких и страшных лет. Наш военно-исторический музей интересует всё, что 
связано с событиями войны. По крупицам мы собираем воспоминания ветеранов войны и 
труда, снимаем копии архивных документов с той целью, чтобы иметь представление о том, 
что происходило в годы войны на территории Дрогичинского района, и тем самым увекове-
чить подвиг погибших защитников Отечества.

Василий Гарапучик, один из последних 
очевидцев боя партизан с мадьярами 

у имения Острувки.

Схема боя, составленная В. 
Гарапучиком
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ВуЛьКА РАДОВЕцКАЯ
(На местном диалекте звучит как Вілька, Вілька 

Радовэцька)
Деревня в Закозельском сельском совете. В 

прошлом в составе Воловельской волости, за-
тем гмины. На северо-востоке от деревни кур-
ган, высотой до 4-х метров. Обследован не был. 
В государственный список охраняемых объек-
тов не внесен. Предположительно относится к 
периоду Киевской Руси. Это свидетельствует о 
заселении нашей территории в первом тысячи-
летии нашей эры. Вулька Радовецкая впервые 
в письмненных источниках упоминается в 1625 
г. и 1660 г. В 60-е гг. XIX века в деревне прожи-
вало 207 ревизионных душ (106 мужчин и 101 
женщина), которые относились к имению Груд-
ковичи. Имением в XIX веке владели Русецкие. 
Крестьяне были объеденены в грамаду Вуль-
ковскую. В 1905 г. – 432 жителя. В 1921 г. – 13 
дворов, 72 жителя, православные. В 1930-е гг. 
– 60 дворов.

Происхождение названия деревни. Название 
состоит из двух слов Вулька и Радовецкая. На-
звание Вулька широко распространено на тер-
ритории Полесья и Западной Беларуси. Вулька 
(польская форма от волька, воля) – тип поселе-
ния, соответствующий слободке. Источник: В.А. 
Жучкевич Краткий топонимический словарь 
Белоруссии. Издательство БГУ им. Ленина, 1974 
г. С. 61

Вулька Радовецкая является центром СПК 
“Радовецкий”. В деревне имется дом культуры, 
библиотека фельдшерско-оккушерский пункт, 
почта и базовая школа. С 2012 г. агрогородок 
“Радовецкий”. В центре деревни возле дома 
культуры установлен памятник В.И. Ленину (его 
имя носил колхоз) и памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны землякам.

СуЛИчЕВО
(по местному Сулычово)

Деревня в Закозельском сельсовете. В про-
шлом в составе Воловельской волости, затем 
гмины. На южной окраине деревни в польские 
времена были выявлены следы стоянки древ-
них людей Каменного века. Первые упомина-
ния в письменных источниках относятся к 1546 
г.,1558 г.,1560 г. В 60-е гг. XIX века – 405 ревизи-
онных душ (199 мужчин и 206 женщин), отно-
сились к имению Закозель. Оно находилось во 
владении помещика Ожешки. Крестьяне состо-
яли в сельской громаде Суличевская. В 1905 г. в 
деревне Суличево – 867 жителей, а на выселке 
Суличево – 109 жителей. В 1921 г. – 125 дворов, 
785 жителей, из которых 771 православный, 1 
католик и 13 иудеев. В 1930-е гг. – 168 дворов. 
В годы Великой Отечественной войны деревня 
частично сожжена немцами.

Происхождение названия.
Первая версия. От древне-славянского слова 

“сулица”, что означает “копьё”. Источник книга 
“Память” Дрогичинского района. Издание 1997 
г. Минск БЕЛТА. С. 549.

Вторая версия.Название образовано от фа-
милий Сулев, Суличев, Сульжик, Сулятич, Сула. 
Слова и близких к ним, вероятно, производных 
от основы сулить-обещать. Источник. В.А. Жуч-
кевич Краткий топонимический словарь Бело-
руссии. Издательство БГУ им. Ленина 1974 г. С. 
367.

До недавнего времени существовала базо-
вая школа. Есть свой дом культуры, фельдшер-
ско-оккушерский пункт . Деревня входит в СПК 

“Радовецкий”.
В Суличеве в 1937 г. родился кандидат техни-

ческих наук С.П. Рапинчук.

КОРОЛИН
(по местному Каролыны)

Деревня в Закозельском сельсовете. В про-
шлом в составе Воловельской волости, затем 
гмины. На юго-запад от деревни два кургана, 
высотой около 2-х метров, дальше, в 1,5 км от 
деревни, ещё два похожих захоронения. В 60-е 
гг. XIX века – 130 ревизионных душ (61 мужчина 
и 69 женщин), относились к имению Грудкови-
чи. Им владел помещик Русецкий. Крестьяне 
были объеденены в сельскую грамаду Королин-
ская. В 1905 г. – 270 жителей. В 1921 г. – 24 двора 
и 177 жителей. Все православные. В 1930-е гг. 
– 47 дворов. В 1905 г. произошло выступление 
крестьян против помещика. В деревне была 
церковь. Во время войны почти полностью 
сожжена. Некоторое время работала школа. 
В 1940 г. деревня была центром сельсавета. 

Присхождение названия. Название об-
разовано от имени Кароль (Карл), Каролина. 
Источник. В.А. Жучкевич Краткий топоними-
ческий словарь  Белоруссии. Идательство БГУ 
им. Ленина. С. 155.

Каролин относится к СПК “Радовецкий”.

КАРЛОВИчИ
(по местному Карловычы)

Деревня в Закозельском сельсовете. В про-
шлом в составе Закозельской волости, а затем 
гмины. Впервые в письменных источниках упо-
минается: 1551 г., 1556 г., 1558 г., 1559 г., 1660 г, 
1752 г. В 50-е гг. XVI века упоминается (Карлов-
щина, Карловичи) как обособленное дворище 
села литовского. Раньше была заселена, но по-
том опустела, в конце XVI века вновь стала за-
селяться. В 1558 г. – 3 дыма (больших хозяйства). 
Доходы от поселения 3 копы и 1 грош литов-
ский. В 1905 г. – фольварок, 60 жителей. В 1921 
г. – фольварок, 3 двора, 31 житель, из них 2 
православных, 29 католиков. В 1930-е гг. – ко-
лония, 23 двора.

Происхождение названия. Название про-
исходит от личного имени Карл и образован-
ных от него фамилий. Источник. Краткий топо-
нимический словарь Белруссии. Издательство 
БГУ им. Ленина 1974г. С. 155.

Была начальная школа. Входит в состав СПК 
“Радовецкий”.

СЕЛИщЕ
(по местному Сэлышчэ)

Деревня в Закозельским сельсовете. На за-
пад от деревни у Днепровско-Бугского канала 
следы поселения бронзового века. Обнаруже-
но при расширении канала в 1950-е гг. В 1905 
г. – маёнток Селище., 12 жителей. В 1930-е гг. – 2 
двора.

Присхождение названия. Название произво-
дное от слова село; селище – остаток древнего 
неукреплённого поселения. Такие названия но-
сят обычно старые сёла, представляющие инте-
рес для археологов. Топонимы с основой село 
довольно широко распространены по всей 
территории Беларуси. Источник: В.А. Жучкевич 
Краткий топонимический словарь Белоруссии. 
Издательство БГУ им. Ленина 1974г. С. 340.

Особенностью д. Селище является то, что 
здесь установлен памятный знак “Водораздел”. 
Именно от места впадения Белоозёрского ка-

нала в Днепровско-Бугский вода идёт по двум 
противоположным направлениям в сторону 
Кобрина и Пинска. Получается что здесь нахо-
дится самая высокая точка данной водной си-
стемы. И, конечно же, с другой стороны канала 
размещается биологический заказник “Званец”.

Когда-то была паромная переправа, шлюз 
и начальная школа. Сейчас размещено четыре 
агроусадьбы. Является центром экологического 
туризма в районе. Входит в состав СПК “Радо-
вецкий”.

архивы говорят о прошлом:

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДы
1. Суличевский мелиоративный канал. 

Правый приток Ляховичского канала. Длинна 
16,8 км. Начинается в 2-х км. на юг от д. Дятло-
вичи. Устье возле д. Кублик.

2. Канал Петрыха. Является сборным ка-
налом для отвода воды в Днепровско-Бугский 
канал. Длинна 6 км. Начинается с возвышенно-
сти у д. Закозель. Вдоль канала насыпана дамба. 
Построен был в средине XIX века для вывоза на 
причал Королевского канала товаров и спирта 
Закозельского бровара. К Петрихе подведена 
была шоссейная дорога со ст. Дрогичин.

3. Воловельский канал (польское название 
“Пиркус”). Начинается в урочище Плёса и Вэго-
ранэ на север от д. Брашевичи. Снабжал водой 
усадебно парковые ансамбли (пруды) в Перко-
вичах и Закозеле.

Сотруднак
военно-исторического музея

Олег Яскович

Памятник погибшей в 1943 г. 
семье Михнюков 
в д. Вулька Радовецкая

краяведатэматычны 

дадатак

Недавно сотрудникам Воен-
но-исторического музея им. 

Д.К. Удовикова совместно с учи-
телем Вулька-Радовецкой школы 
Александром Жигаревичем уда-
лось установить обстоятельства ги-
бели мирных жителей, чьи могилы 
находятся на краю деревень Кар-
ловичи и Вулька-Радовецкая.

Возникает законный вопрос, а 
почему за столько лет, прошедших 
после войны, у пионеров, учите-
лей, библиотекарей да и просто 
любознательных людей не возник-
ла мысль узнать, кто же всё-таки 
лежит в захоронениях, располо-
женных в их деревне? Видимо, что-
то с памятью людской стало.

Хорошо, что живут еще очевид-
цы тех страшных событий, и мы 
можем оставить потомкам их вос-
поминания, чтобы помнили и не 
забывали о минувшей войне.

Из рассказа Федора Карповича 
Михнюка, жителя д.В.Радовецкая:

- Летом 1942 г. фашисты разда-
вали в нашей деревне листовки, в 
которых предупреждали жителей 
о том, чтобы они не оказывали по-
мощь партизанам и бежавшим из 
плена красноармейцам.

На окраине деревни проживала 
семья Василия Карповича Михню-
ка. У них была лошадь, и староста 
назначил старшего их сына Нико-
лая сборщиком молока. Каждое 
утро он собирал молоко у сельчан 
и отвозил его на заготовительный 
пункт в Закозель.

...Однажды в деревню явились 
два человека, представившись 
партизанами. Они просили помочь 
продуктами. Николай сказал, что 
лесным солдатам они помогут, и 
привёл их домой, где им дали сме-
таны, масла и хлеба. Прощаясь с 
незнакомыми, хозяева обещали и 
дальше помогать партизанам.

Утром следующего дня семья 
Михнюков, как всегда, занималась 
своими обычными делами. Стар-
ший сын повез молоко в Закозель, 
а младший Григорий погнал в поле 
коров. 14-летняя дочь Нина долж-
на была идти в Нагорье к бабушке 
за маленькими гусятами.

Внезапно в Вульку Радовецкую 
на нескольких машинах приехала 
группа карателей вместе с теми 
двумя «партизанами». Они окру-
жили дом Михнюков, а Василия 
Карповича заставили во дворе ко-
пать яму.

В это время, чувствуя беду, в 
поле к Григорию прибежала со-
седка Анна Марковская, которая 
предупредила его, что дома немцы 
и семью, возможно, расстреляют. 
Она просила, чтобы парень убежал 
подальше. Но Григорий был глухо-
немой и, видимо, не понял, что ему 
объясняли, и остался на пастбище 

с коровами.
Первым фашисты расстреля-

ли В.К.Михнюка, через некоторое 
время в поле к пастухам явились 
немцы в сопровождении старо-
сты деревни и забрали Григория. 
Он был следующим, кого настигла 
вражеская пуля.

За Николаем, который в это вре-
мя находился в Закозеле, отправи-
ли машину. Привезли его, постави-
ли возле ямы и расстреляли.

Чудом осталась жива дочь Нина. 
Мать, чувствуя опасность, сказала 
ей: «Убегай быстрее!»

Когда Нина выходила из дома, 
на крыльце стоял немец, но он 
сделал вид, что не заметил девоч-
ку. Таким образом, Нина Михнюк 
спаслась и дальше жила у своей 
бабушки в деревне Нагорье.

Присыпав убитых землей, нем-
цы сожгли дом и постройки Мих-
нюков и уехали.

На скромном памятнике, кото-
рый в послевоенное время поста-

вила Нина Михнюк, выбита над-
пись: «Михнюк Василий, Михнюк 
Дарья, Михнюк Григорий, Михнюк 
Николай. Трагически погибли в 
1942 году».

Из воспоминаний жителя де-
ревни Карловичи Михаила Игна-
тьевича Угляницы:

- В 1944 г., перед освобожде-
нием, в нашу деревню были высе-
лены семьи из хуторов Радостово 
и Леликово. Там проходила при-
фронтовая полоса, и немцы людей 
отселили. Использовали «пересе-
ленцев» как рабочую силу. Муж-
чин держали отдельно. На ночь 
их запирали в сарае и выставляли 
охрану. Утром считали. Один раз 
недосчитались 3-х человек. На-
чали выяснять фамилии бежав-
ших. Но все молчали. Тогда фаши-
сты вывели из строя трех жителей 
д.Леликово Дивинского района: 
Степана Горемчука, 1908 г.р., Ро-
мана Демчука и Парфентия Капузу, 
1926 г.р.

Их заставили выкопать яму на 
огороде. Когда она была готова, 
мужчинам завязали глаза тряпка-
ми и расстреляли. Это были про-
стые бедные крестьяне в лаптях и 
домотканой одежде.

Когда освободили нашу дерев-
ню воины Красной Армии, люди 
решили перезахоронить погибших 
в более почетное место. Поскольку 
в Карловичах был сельский Совет, 
то и место выбрали возле его по-
мещения. Там и сейчас находится 
эта братская могила.

***
Много лет прошло после Вели-

кой Отечественной войны, а мы 
всё продолжаем открывать её тра-
гические страницы. Главное, что 
бы ныне живущие помнили цену 
Победы и не забывали тех, кто по-
гиб и особенно безвинных. 

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник
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что-то с памятью
 людей стало….

В годы Великой Отечествен-
ной войны Дрогичинский 
район потерял более 11 ты-
сяч мирных жителей. Наша 
земля обильно полита кровью 
женщин, стариков и детей, 
которых немецко-фашист-
ские оккупанты безжалостно 
уничтожали. Десятки памят-
ников тому подтверждение. 
Но, к сожалению, они не все 
учтены и паспортизированы. 
Прошло 77лет после войны и, 
казалось бы, что этот процесс 
должен быть давно завершен.

Памятник погибшей в 1944 г. жи-
телям Леликово в д. Карловичи
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ТИТОВЕц
ВАСИЛИй 
ФёДОРОВИч

Родился в д. 
О р л о в и ч и 

Дрогичинского повета Полесского воеводства 
в 1924 г. в бедной крестьянской семье. Перед 
войной учился в ФЗО в г. Пинск на рабочего 
железной дороги. Учёбу закончить не удалось, 
началась Великая Отечественная война.

С 1943 г. партизан 25-го отряда специаль-
ного назначения (переименован в Оперцентр 
по разведке). Командиром был Герой СССР 
полковник Льдов (Г.М. Линьков). Со своими 
сёстрами совершал диверсии на железной до-
роге и выполнял различные разведывательные 
задания командования Оперцентра по развед-
ке. С августа 1944 г. на 1-м, а затем на 3-м Бело-
русском фронте. С 1948 г. председатель колхоза 
“Новая жизнь” д. Орловичи. После окончания 
учёбы в Пинской сельскохозяйственной шко-
ле в 1953 г назначен председателем колхоза 
“1 Мая” (д. Литовск) вместо убтого бандитами 
председателя. С 1959 по 1986 гг. работает пред-
седателем колхоза им. Ленина (д. В. Радовец-
кая). Неоднократно избирался Депутатом ВС 
БССР, депутатом районного и областного Со-
вета Народных депутатов. Принимал участие 
в работе Выставки Достижений Народного 
Хозяйства СССР, а также избирался делегатом 
нескольких Съездов Колхозников СССР. Член 
КПСС.

За трудовые успехи награждён: орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Знак Почёта, 
Отечественной войны II ст., медалями “За бо-
евые заслуги”, “Партизану Отечественной Во-
йны” и другими наградами. Умер в 2009 г. в г. 
и похоронен на кладбище д. Жировица Каме-
нецкая под Брестом. 

Рапинчук МаРия

ивановна

имена, достойные
уважения

РАПИНчуК
АНДРЕй СТЕПАНОВИч

Белорусский учёный-математик, доктор 
физико-математических наук (1990 г.). 

Родился в 1960 г. в Минске. (Его отец Степан 
Филиппович Рапинчук родом из д. Суличево, 
кандидат  технических наук.) С отличием в 1982 
г. окончил механико-математический факуль-
тет БГУ. С 1990 г. старший научный сотрудник 
лабаратории алгебраической геометрии и тео-
рии чисел Института Математики АН БССР. Ав-
тор многочисленных научных работ. Принимал 
участие в международных научных конферен-
циях и конгрессах. За серию разработок “кон-
груэнц – проблемы для алгебраических групп” 
удостоен премии Отделения Математика АН 
СССР. Работал на кафедре высшей математики 
БГУ. В настоящее время ведёт преподаватель-
скую и научную работу в Мичиганском уни-
верситете США.

РАПИНчуК
СТЕПАН ФИЛИППОВИч

Кандидат технических наук (1973 г.) Родил-
ся 19.06.1937 г. в д. Суличево. Дрогичин-

ского повета Полесского воеводства. Окончил 
Суличевскую восьмилетнюю и Воловельскую 
среднюю школы. В 1960 г. окончил лесоинжи-
нерный факультет Белорусского лесотехниче-
ского института им. С.М. Кирова. После учёбы 
был направлен на работу в Уткинский лесхоз 
Томской обл. В 1962-65 гг. аспирант кафедры 
водного транспорта, леса и гидравлики. С 1965 
г. преподаватель, старший преподаватель, за-
тем доцент Белорусского технологического 
института им. Кирова. Автор 36 научных работ 
в области водного транспорта и леса. Напи-
сал учебник для техникумов по специальности 
“Сплав леса”. Проживает в Минске.

ДжИГА
ВИКТОР ДАНИЛОВИч

Родился в 1929 г. в д. Новая Попина Дроги-
чинского павета Полесского воеводства. 

В 1957-1986 гг. бригадир тракторной бригады, 

с 1986 по 1991 гг. инженер по обеспечению и 
сбыту продукции колхоза им. Ленина. Награж-
дён орденами Ленина (1973 г.) и Трудового 
Красного Знамени, медалями, а так же Почёт-
ной Грамотой Верховного Совета БССР. Участ-
ник работы Выставки Достижений Народного 
Хозяйства СССР.

МИхНюК
АЛЕКСАНДР АНуФРИЕВИч

Родился в 1929 г. в д. Вулька Радовецкая 
Дрогичинского павета Полесского во-

еводства. Всю жизнь трудился в колхозе им. 
Ленина. С 1949 по 1964 гг. полевод в полевод-
ческой бригаде. С 1965 по 1990 гг. оператор 
машинного доения (дояр). Награждён орде-
ном Знак Почёта.

МИхНюК
ГРИГОРИй ГРИГОРьЕВИч

Родился в 1935 г. в д. Вулька Радовецкая 
Дрогичинского павета Полесского во-

еводства. В период с 1955 по1993 гг. трудился 
механизатором широкого профиля колхоза им. 
Ленина. Освоил все виды самоходных сельско-
хозяйственных машин. За трудовые успехи на-
граждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Знак почёта и 
многими медалями. Являлся участником Вы-
ставки Достижений Народного Хозяйства СССР. 
Награждён двумя Почётными Грамотами Вер-
ховного Совета БССР.

РАПИНчуК
МАРИЯ ИВАНОВНА

Родилась в 1923 г. в д. Суличево Дроги-
чинского павета Полесского воеводства. 

В 1950 – 1960-х гг. полевод и доярка. С 1960 по 
1978 гг. свинарка колхоза им. Ленина. Награж-
дена за трудовые успехи орденом Ленина(1979 
г.) и медалями.

Учитель истории
Вулька-Радовецкой БШ

Александр Жигаревич

Рапинчук андРей

Степанович

Рапинчук Степан

Филиппович

джига виктоР

данилович

Михнюк алекСандР

ануФРиевич

Михнюк гРигоРий

гРигоРьевич

Андрей Потапович Могилян-
чик родился в 1898 г. в д. 

Вулька Радовецкая Кобринского 
уезда Гродненской губернии в се-
мье крестьянина-бедняка. Получил 
начальное образование в Воло-
вельском народном училище. С 14 
лет батрачил по найму у местного 
помещика Богурского. Внезапно 
началась Первая мировая война. 
Жителей деревни эвакуировали в 
беженцы. Так их семья оказалась 
в далёкой Архангельской губернии 
России. Когда Андрею исполни-
лось 17 лет, он устроился чернора-
бочим на железную дорогу. Война 
продолжалась, и когда ему испол-
нилось 19 лет, то призвали в Ар-
мию. Почти год Андрей Потапович 
находился на фронте. Их 9-я Армия 
занимала оборону в предгорьях 
Карпат, недалеко от Каменца-По-
дольского. Шёл 1917 год. Револю-
ции одна за другой сметали власть 
в России. В этот период Андрей Мо-
гилянчик находился на территории 
Украины. Октябрьская революция 
его застала в г. Днепропетровск. 
Это был крупный промышленный 
и железнодорожный узел. Мно-
гие солдаты и офицеры перешли 
на сторону большевиков. Это сде-
лал и солдат, сын бедняка Андрей 
Могилянчик. Слишком много в 

то время было желающих завла-
деть властью в Украине. С ними и 
пришлось бороться сторонникам 
большевиков. 

Начинается Гражданская война. 
В начале 1918 г. большевик Сви-
стун организовал в одном из уез-
дов партизанский отряд. В этот от-
ряд и вступил Андрей Могилянчик. 
Им пришлось сражаться с вой-
сками мятежного гетмана Симона 
Петлюры. За короткий срок отряд 
Свистуна вырос до 250 человек.

Особенно тяжёлыми были бои в 
конце 1918 г. Партизанам тогда по-
везло. Они разгромили в имении 
пана Грабовского отряд петлюров-
цев численностью около 200 чело-
век. 

В начале 1919 г. отряд, в кото-
ром был Могилянчик, недалеко от 
Кременчуга соединился с 5-м укра-
инским полком Красной Армии. 
Дальше этот полк вёл наступление 
в направлении Знаменки, Белой 
Церкви, Шепетовки… На пути сле-
дования им пришлось повторно 
устанавливать Советскую власть.  

В этом же году Могилянчика на-
правляют на краткосрочные курсы 
в Могилёвский Красноармейский 
университет. В этот период реше-
нием Совета Народных Комисса-
ров в армии вводятся должности 

комиссаров и политруков. После 
окончания учёбы Андрея Потапо-
вича назначают политруком роты 
12-го стрелкового полка 2-й стрел-
ковой дивизии. И снова бои с пет-
люровцами в северной Украине.

Осенью 1919 г. над Советской 
Россией нависла новая угроза – 
белополяки. И тогда на только что 
созданный Западный фронт в со-
ставе 12-го стрелкового полка на-
правляют Андрея Могилянчика. 
Там его принимают в члены РКПб. 
Вместе с подразделениями 16-й 
Армии он участвует в походе на 
Варшаву. Пришлось с боями идти 
через родные места, но домой по-
пасть не смог, обстановка не по-
зволяла. Наступление на Варшаву 
закончилось полным разгромом 
Западного фронта. И в то время 
Могилянчику повезло  – он остал-
ся в живых. 

После окончания Гражданской 
войны в 1921 г. Андрея Потапо-
вича направляют на учёбу в Мо-
сковскую политическую школу. 
После завершения учёбы в 1923 
г. его направляют в распоряжение 
политуправления Туркестанско-
го фронта. Тяжёлое было время. В 
Средней Азии шла жестокая борь-
ба с басмачеством. Там он прошёл 
должности политрука эскадрона и 

парторга кавалерийского учебного 
полка 2-й кавалерийской дивизии.

За активное участие в установ-
лении Советской власти в Турке-
стане Могилянчика наградили ор-
деном Боевого Красного Знамени 
Туркестанской республики, а также 
почётной Грамотой ЦИК Турке-
станской ССР.

С августа 1937 г. по сентябрь 
1940 г. Андрей Потапович работает 
начальником транспортного  отде-
ла облпотребсоюза в Смоленске. 
После освобождения Западной Бе-
ларуси вернулся на Родину. С 1940 
г. работает заместителем директо-
ра по политчасти Кобринской МТС.

22 июня 1941 г. мирная жизнь 
Советского народа была прервана 
нападением гитлеровской Герма-
нии. С первых дней войны Андрей 
Потапович Могилянчик на фрон-
те. Во время битвы за Москву он 
становится политруком автотран-
спортного батальона, главной за-
дачей которого было обеспечение 
фронтовых частей продовольстви-
ем, обмундированием и медика-
ментами. После разгрома немцев 
под Москвой его назначают ГО-
ПЭП 50-й Армии.

За боевые заслуги перед Роди-
ной в годы Великой Отечественной 
войны Могилянчика наградили 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы» и 
«За Победу над Германией».

С сентября 1945 г. по июнь 1954 
г. Андрей Потапович работает в 
аппарате Дрогичинского РК КПБ 
заведующим отделом пропаганды 
и агитации.

С 1954 г. по 1956 г. работает за-
ведующим райторготделом Дроги-
чинского райисполкома.

В августе месяце 1956 г. Моги-
лянчик уходит на пенсию. Но си-
деть дома не в его характере. Он 
ведёт работу по коммунистическо-
му и патриотическому воспитанию 
молодёжи, являясь частым гостем 
в школах и трудовых коллективах, 
читает лекции по линии общества 
"Знание".

В канун 50-летия Великой Ок-
тябрьской Социалистической Ре-
волюции, за заслуги в годы Граж-
данской войны он был награждён 
орденом «Боевого Красного Зна-
мени».

В 1967 г. Андрей Потапович 
Могилянчик умер и похоронен с 
воинскими почестями на старом 
кладбище в Дрогичине.

Его дочь, Светлана Могилянчик, 
работала в Дрогичинском Райкоме 
партии и Райисполкоме на ответ-
ственных руководящих должно-
стях. Сейчас она возглавляет Совет 
ветеранов Дрогичинского района.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник
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жизненный 
путь
андрея
могилянчика

страницы биографии 
участника первой мировой, 
гражданской и великой 
отечественной войн
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Антон Щитович родился 25-го 
апреля 1904.г. в д. Каролин 

Кобринского уезда Гродненской 
губернии в семье крестьянина. В 
1915.г. в связи с приближением 
германских войск семья Щитови-
чей была вынуждена податься в 
беженцы. Новым местом их жи-
тельства стала д. Троицкая Лискин-
ского уезда Воронежской губер-
нии.

Тяжело было обосновываться 
семье Щитовичей, состоящей из 5 
человек, на новом месте. Для жиз-
ни пришлось использовать бро-
шенный сарай. В 12-летнем воз-
расте Антон пошёл работать на 
гончарный завод, чтобы помочь 
родителям. Его мать и отец в 1916 
г. нанялись на поденную работу к 
зажиточным крестьянам. Лишь в 
начале 1918 г. переселенцам дали 
небольшие наделы помещичьей 
земли.

Из биографии А.Г. Щитовича: «…
Родители, старшая сестра и млад-
ший брат работали на земле от 
зари до зари. Иногда и в праздни-
ки. Если бы не мой заработок на 
гончарном заводе, семья не смогла 
бы сводить концы с концами…»

Семья в 1920 г. решила возвра-
щаться на Родину, но эпидемия 
тифа забрала в могилу отца Григо-
рия Ивановича, мать Надежду Фё-
доровну, а через некоторое время 
и сестру Анну.

Решением местного сельсовета 
Антон и его младший брат Фёдор 
направляются на воспитание и об-
учение в Лискинский уездный дет-
ский дом. Там и закончил Антон 7 
классов школы.

В 1919 г. Антона Щитовича при-
нимают в комсомол. Начинает ра-
ботать в райкоме комсомола. Он 

курирует работу по коммунисти-
ческому и трудовому воспитанию 
детских домов и приютов Лискин-
ского уезда.

Всё это время в стране идёт 
Гражданская война. Крестьяне вы-
ступают восстаниями против про-
дразвёрстки, введённой новой 
властью. На подавление восстаний 
советы бросают части ЧОН (части 
особого назначения). 17-летний 
Антон вступает в их ряды в каче-
стве помощника пулемётчика и 
секретаря комсомольской ячейки 
штаба батальона.

Из автобиографии А.Г. Щито-
вича: «Во время активных боевых 
действий против антоновцев я с 
первым номером нашего «мак-
сима» Петром Седельниковым 
успевали оказываться на самых 
опасных участках боя. Не было ни 
одного случая сбоя в работе наше-
го оружия».

В борьбе с антоновщиной наш 
земляк был дважды ранен. Только 
после второго ранения в 1922 г. он 
вынужден был уволиться из ЧОН. 
По рекомендации начальника 10-й 
стрелковой дивизии Ф.П. Кауфель-
дта его направляют на учёбу в Во-
ронежскую губернскую партийно-
советскую школу. После окончания 
учёбы работает секретарём комсо-
мольского комитета Ново-Хопёр-
ского маслобойного завода, редак-
тором заводской многотиражки, 
пропагандистом райкома партии. 
Дальше учёба на рабфаке. Там по-
знакомился со студенткой Клавди-
ей Чемыхиной, и вскоре они сы-
грали свадьбу. В 1925 г. у молодых 
супругов появилась дочь Нинель. А 
на следующий год Антона прини-
мают в члены ВКПб.

После окончания рабфака Щи-
товича направляют для дальней-
шей учёбы на судебно-проку-
рорское отделение Московского 
университета, а после его окон-

чания на работу в Михайловскую 
окружную прокуратуру Москов-
ской области. Прекрасный карьер-
ный рост:  помощник окружного 
прокурора,  прокурор Клинского 
района Московской обл., заме-
ститель и прокурор Тульской об-
ласти РСФСР. В разгар сталинских 
репрессий одних прокуроров ка-
рали, другие росли по службе. Уже  
в 1938г. наш земляк назначается 
на должность начальника отдела 
общего надзора прокуратуры  г. 
Москвы. В начале 1940г. Щитовича 
назначают на должность Главно-
го прокурора Морского и Речного 
флота при прокуратуре СССР. Не-
ожиданно грянула Великая Отече-
ственная война.

Из биографии А.Г. Щитовича: «В 
течение первого полугодия 1941 г. 
работниками нашей прокуратуры 
было возбуждено и передано в 
трибунал 12 тысяч уголовных дел 
в отношении мародёров, обворо-
вавших эвакуированных советских 
граждан на судах Днепровского 
пароходства речного флота, пани-
кёров-дезертиров, которые бросив 
оружие, военную технику и лич-
ную амуницию, пытались бежать с 
поля боя, просто уголовников».

Война требовала огромного на-
пряжения сил и поиска средств для 
организации обороны. 23 июня 
1943 г. Антон Щитович назначает-
ся Главным военным прокурором 
Морского и Речного флота СССР, 
в этот же день ему присваивается 
воинское звание «генерал-майор 
юстиции»

Под особым контролем возглав-
ляемой Щитовичем прокуратуры 
находились грузы, которые посту-
пали в СССР по Ленд-лизу. Только 
в 1944 г. прокуратурой было пере-
дано в суды 1370 уголовных дел в 
отношении расхитителей военной 
и гражданской продукции, оружия 
и продовольствия.

В конце 1945 г. Антон Щитович 
командируется в Германию для 
участия в работе Нюринбергского 
международного трибунала. Со-
ветское руководство считало, что 
в случае необходимости главный 
военный прокурор Щитович ста-
нет одним из обвинителей. Антон 
Григорьевич лично вёл допросы в 
отношении бывшего руководителя 
имперского министерства эконо-
мики Ялмара Шахта, который так и 
не признал себя виновным.

В апреле 1947 г. Щитовича пе-
реводят на должность начальни-
ка 2-го отдела Управления кадров 
главной военной прокуратуры Во-
оружённых Сил СССР.

За успехи в работе и службе 
Александр Григорьевич был на-
граждён орденами Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени и многими 
медалями.

По моему мнению, Щитович 
был человеком своего времени, 
своей эпохи и своего дела. Его ка-
рьерный рост во времена массо-
вых сталинских репрессий застав-
ляет нас задуматься о его личности. 
Если бы он занимал другую пози-
цию, то свою жизнь закончил бы в 
подвалах Лубянки. Сейчас трудно 
сказать, сколько дел, на которых 
стояла подпись Антона Григорье-
вича, были пересмотрены, а люди 
реабилитированы (посмертно). 
Всё-таки он был винтиком системы 
и ей преданно служил. У него был 
выбор, и он его сделал.

По состоянию здоровья Щито-
вич в конце 1949 г. был уволен с 
военной службы. Умер он 14 янва-
ря 1952 г. от сердечного приступа. 
Похоронен в Москве.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник

антон григорьевич
Щитович

страницы биографии бывшего 
военного прокурора морского и 
речного флота ссср, и военного 
прокурора вс ссср 2-го ранга, 
генерал-майора юстиции
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фотовернисаж
Делегаты
колхоза
им. Ленина,
участники первого
районного 
собрания 
колхозников.
14 октября 1969 г.

Делегаты колхоза 
им. Ленина, 
участники 

районного слёта 
победителей 

соцсоревнования 
по итогам 9-й 

пятилетки.
Январь 1976 г.

Памятник
В.И. Ленину у 
здания правления 
СПК "Радовецкий".
Фото А.Т. 
Жигаревича

Памятник 
землякам, 

погибшим в 
годы Великой 

Отечественной 
войны.

Фото А.Т. 
Жигаревича

Здание клуба, 
библиотеки и 
правления СПК 
"Радовецкий".
Фото А.Т. 
Жигаревича

Вулька-Радовецкая, 
базовая школа.

Фото А.Т. 
Жигаревича

Улица новой 
застройки 
агрогородка 
"Радовецкий".
Фото А.Т. 
Жигаревича

Дом бывшего 
председателя 

колхоза им. Ленина 
В.Ф. Титовца.

Фото А.Т. 
Жигаревича



военно-исторический
музей

им. д. К. удовикова

Музей оказывает услуги по проведению экс-
курсий. Нами разработаны 10 туристических 

маршрутов по Дрогичинскому и Ивановскому 
районам, а также организуем поездки в Бело-
вежскую пущу, Березу, Брест, Гродно, Жиро-
вичи, Кобрин, Коссово, Мир, Минск, Несвиж, 

Пинск, Туров.

Посетив военно-исторический музей им. Д. 
К. Удовикова Вы узнаете много интересного 
из прошлого Дрогичинщины, а также о тех 

людях, которые своими боевыми и трудовыми 
подвигами прославили родной край.

Музей работает ежедневно, кроме понедель-
ника, с 8.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Предварительный заказ экскурсий
по телефону: 8-016-44-3-14-22.
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Сейчас много говорят о новых технологиях, используемых в 
кино и видео-демонстрациях. Оказывается, что эти разработки 
были известны давно.
Ещё в 1977 г. будучи в ленинграде, мне удалось побывать в 
кинотеатре «аврора», где показывали цветные фильмы в 
стерео-изображении. Хорошо помню, что мне тогда пришлось 
несколько часов стоять в очереди за билетом в кассу театра. 
Билет купил. При входе в зрительный зал каждому зрителю 
выдавали стерео очки. Без них изображение на экране 
расплывалось. в тот день мне посчастливилось посмотреть 
первый советский 3D-фильм – «SOS над тайгой”. действительно, 
во время сеанса с помощью очков все изображения были 
объёмными и ощущался эффект присутствия.
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В прошлом году у одного сво-
его знакомого я увидел инте-

ресный учебник. Взял в руки и на-
чал его рассматривать. Оказалось, 
это альбом “Стереоскопические 
чертежи по геометрии” Георгия 
Алексеевича Владимирского. К об-
ложке книги был прикреплён кон-
верт, в котором находилиси двое 
простеньких очков. Эта интересная 
книга вышла в Педагогическом из-
дательстве Министерства Просве-
щения РСФСР тиражом в 100 000 
экземпляров.

В предисловии к ней сказано: 
“Настоящее издание альбома “Сте-
реоскопические чертежи по гео-
метрии” предназначены в качестве 
учебного пособия для учащихся 
старших классов очной и заочной 
форм обучения и занимающихся 
самообразованием.

Явление стереоскопического 
эффекта, вызывая живой интерес 
со стороны учащихся, способству-
ет  яркому восприятию и прочно-
сти знаний изучаемого учеб-
ного материала…”.

инТЕрЕСнЫй ЭКСПОнаТ

В сносках кни-
ги было указано: 
цена без переплё-
та 64 коп.+13 коп. 
стереоскопические 
очки(2шт.). Переплёт 8 
коп.

Вот такой интересный экспонат 
хранится теперь в фондах нашего 
Военно-историчесмкого музея.

Директор военно-
исторического музея

Сергей Граник


