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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск сборника военных историй родственников учащихся и 
преподавателей колледжа посвящен 78-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. За прошедшие десятилетия восприятие Великой Отечественной войны, в 
той или иной мере, изменилось не только у ее непосредственных участников, но и 
у послевоенных поколений. В связи с этим значительным является формирование 
исторического сознания и исторической памяти учащейся молодежи.

Наша работа – это истории о героической борьбе народа с 
немецкими захватчиками, о его стойкости, преданности своей родине, о 
величии души и патриотизме народа в целом и в частности – конкретных 
людей, смелых, находчивых, бесстрашных, твердых волей, мужественно 
перенесших неслыханные мучения, сильных своею верой в победу.

Мы обработали сведения из жизни родственников учащихся и 
преподавателей колледжа – участников Великой Отечественной войны, описали 
их вклад в Великую Победу. Такая работа углубляет осознание семейных 
ценностей, способствует формированию исторической памяти.

ШАРКОВА Е.М.,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
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ГЕРОИЗМ И ХРАБРОСТЬ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

Ветеран Великой Отечественной войны Зиновьев Николай Прокофьевич 
родился 15 июня 1915 года в Узбекской ССР г.Ташкенте. В РККА призван  
в 1937 году Чимкентским РВК Южно-Казахстанской области Казахской ССР.   
С  началом Великой Отечественной войны в действующей армии. Воинские 
звания: гвардии капитан; майор; старший лейтенант; младший политрук; 
капитан. За время боев проявил себя как инициативный, исполнительный 
офицер. Неоднократно награждался боевыми наградами за выполнение боевых 
задач. 
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Медаль «За отвагу» (28.02.1942). Из наградного листа: 
«Товарищ Зиновьев за время действий на фронте в борьбе 
с германским фашизмом проявил образцы беспримерного 
героизма и храбрости. 27 ноября 1941 года в боях за поселки 
Сурнево и Бултерка товарищ Зиновьев организовал огонь 
зенитных установок и уничтожил до роты вражеской пехоты. 
В боях за населенные пункты Верховье и Недельное младший 
политрук умелой организацией огня отразил несколько атак 
вражеских самолетов, чем обеспечил продвижение своей 
пехоты». 

Орден Красной Звезды (26.09.1943). Из наградного листа: «Старший 
лейтенант Зиновьев Николай Прокофьевич, будучи 
политруком пулеметной роты, при отходе наших частей 
получил приказ прикрыть отход артиллерийского полка, 
который застрял из-за отсутствия тяги и бездорожья. В 
это время ввиду невозможности спасти технику и при 
сильном натиске противника командиры подготовили 
артиллерию к уничтожению. По прибытии политрук 
пулеметной роты Зиновьев с тремя станковыми пулеметами 

сдержал натиск противника до отхода артиллерийского полка, тем самым спас 
артиллерийский полк. В марте 1943 года в городе Лебедин противник при 
наступлении наших войск отрезал пути отхода. Старший лейтенант Зиновьев, 
будучи комиссаром батальона, при выходе из строя командира и начальника 
штаба принял командование на себя и вывел свой 3-й стрелковый батальон 
100-й стрелковой дивизии 472 отдельного стрелкового полка из окружения».

Орден Отечественной войны II степени (19.10.1943). Из наградного 
листа: «В период подготовки к наступлению безотлучно 
находился среди бойцов и командиров батальона, 
обеспечивая выполнение боевого приказа командования 
по укреплению исходного рубежа для атаки. Товарищ 
Зиновьев сумел обеспечить высокое политико-моральное 
состояние личного состава, высокий наступательный порыв. 
Во время наступления находился с батальонами и в трудные 
моменты боя появлялся в боевых порядках подразделений. 
Товарищ Зиновьев при прорыве вражеской обороны 
лично вел бойцов в атаку, первым ворвался в траншею 
противника. Лично участвовал в боях за село Инагарово 
и село Хозловку. Под селом Хозловка под сильным огнем 
противника бойцы залегли. Товарищ Зиновьев своим 
личным примером увлек их за собой в атаку. Село было полностью очищенно 
от противника,  было захвачено в плен 15 немцев. Товарищ Зиновьев лично 
участвовал в боях за населенные пункты Хижни, Духановка, Грузское». 
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Орден Красной Звезды (21.02.1944). Из наградного листа: «В боях с 17 по 
24 января 1944 года в Домановском районе Полесской области 
проявил мужество и отвагу. Товарищ Зиновьев находился вместе 
с бойцами на переднем крае и в бою 20.01.1944 года, когда 
противник переходил в ожесточенное контрнаступление, сумел 
организовать бойцов и командиров на отражение контратаки и 
сам лично из винтовки вел огонь по наступающим фашистам. 

Воспитательная работа среди личного состава в любых условиях не прекращалась, 
а также рост в ряды партии с каждым днем возрастал. В бою 25.01.1944 года за 
деревню Великий Бор, находясь в боевых порядках, ворвался вместе с пехотой 
в деревню и сам лично организовал расстановку огневых средств. И когда 
противник перешел в контратаку, то состав батальона встретил его ураганным 
огнем, и контратака была отбита».

Николай Прокофьевич имеет еще важные награды: 

Орден Красной Звезды 
30.12.1956

После войны Зиновьев Николай Прокофьевич проживал в Украине  
в г.Луцке Волынской области, где умер 01.04.2006. Моя семья бережно хранит 
память о нашем герое Зиновьеве Николае Прокофьевиче.

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда»
 22.12.1942

Медаль 
«За оборону 

Москвы» 
01.05.1944

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

Медаль 
«За боевые заслуги» 

20.06.1949

КОЗЕЛ МАРИНА, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Б
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МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ
Степук Федор Савич (08.11.1908 - 29.08.1978) 

родился на хуторе возле деревни Теребов 
Петриковского района Гомельской области 
в многодетной крестьянской семье среднего 
достатка. Отец Степук Савелий Минич, мать 
Степук Васелиса Андреевна. В семье было 7 детей: 
5 девочек и 2 мальчика. Дети рано осиротели и 
разъехались по разным деревням, и Федор после 
женитьбы уехал в деревню Теребов. Его жену 
звали Степук Надежда Трофимовна.

У него было четверо детей: 3 девочки и 1 
мальчик, двое родились во время войны.

Моя прабабушка Мария была самой 
старшей. В 5 лет она сильно заболела, не могла 
ходить (у нее был менингит спинного мозга).  
В то время крестьяне не могли знать, что это 
за болезнь и как ее лечить. Они решили ехать в Москву. Утром, когда отец запряг 
коней и собрался в дорогу, к нему зашел сосед: 

– Коней запряг? 
– Запряг.
– Ну, тогда распрягай, война началась...
Так прабабушка не попала на лечение, осталась инвалидом І группы на всю 

жизнь. Но это не помешало ей выучиться на бухгалтера, выйти замуж, вырастить 
троих детей и работать заведующим швейным ателье.

Мой прапрадед отличался хорошей смекалкой. До войны он закопал в 
огороде бочки с зерном. И когда было нечего есть, его семья ночью откапывала 
бочку, набирали зерно и пекли хлеб. Во время и после войны в нашей семье 
никто не погиб.
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С начала войны Федор Савич был призван в войска Красной армии. Попал 
в плен, из которого бежал и продолжил бить врага в партизанском отряде. 
Несмотря на то, что в родном доме стояла немецкая кухня, его жена Степук 
Надежда присоединилась к партизанскому движению и немецкой военной 
кухней кормила партизан. Мой прапрадед дошел до Берлина. После победы 
продолжил службу в войсках Красной армии в Финляндии.

Награжден орденом Славы III степени 27.08.1944, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За 
победу над Японией» 30.09.1945.

УРОЧЕНКО МАРИЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2А
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ПОДНЕВОЛЬНАЯ, НО НЕ СЛОМЛЕННАЯ
Журавлева Анастасия Герасимовна родилась в марте 1921 года в д.Теханичи 

Костюковичского района Могилевской области. В семье было 12 детей.  
В 1941-1942 годах жила под Ленинградом с семьей мужа. Когда началась война, 
мужа забрали на фронт, а Анастасия Герасимовна осталась с дочкой Верочкой. 

В 1942 году Анастасию Герасимовну вместе с восьмимесячной дочерью 
угнали в Германию на принудительный труд.

Анастасия Герасимовна вспоминала, 
как везли их долго в товарных вагонах, 
непригодных для пассажирских перевозок. 
От одних железнодорожных линий к другим 
перегоняли пешком, голодных, продуктов не 
было. Грудного ребенка покормить было нечем, 
молоко пропало. У кого был кусочек хлебушка, 
делились. Анастасия Герасимовна жевала хлеб, 
заворачивала мякоть в кусочек ткани и давала 
сосать ребенку, чтобы хоть как-то поддержать 
малышку. Голодная Верочка сначала очень 
кричала, а потом обессилела… Так и умерла 
на руках у матери, прикопали ее где-то возле 
железнодорожной дороги, вдоль которой гнали 
толпу пешком. 

В Германии в Нюрнберге людей отправили 
в распределители, где их отбирали на различные 
работы. Бабушка вместе с другими женщинами работала в Нюрнберге  
в сельском хозяйстве на фермеров, их называли бауэрами. Работали очень 
тяжело, надзиратели на лошадях били плетями. Славян, как рабов, передавали 
от хозяина к хозяину. Зимой работали на валке леса. Кормили плохо, все болели, 
началась цинга. Прабабушка рассказывала, что зубы шатались, их можно было 
просто достать из челюсти рукой. Кто вынул, остался без зубов. А другие топили 
снег и на костре в больших чанах заваривали ветви ели  и сосны. Этот отвар пили. 
Он очень горький, но те, кто пил, выжили. От тяжелой работы, голода, болезней 
умирали многие…

Анастасия Герасимовна всю войну пробыла в Германии подневольным 
рабочим. В 1945 году она работала в немецких воинских частях. Стирали белье, 
готовили еду, мыли казармы – выполняли всю грязную работу. Когда пришли 
войска Красной армии, рабочие люди были освобождены.

Анастасия Герасимовна вернулась домой, жила в деревне и работала 
дояркой в д.Теханичи. В деревне было тяжело жить, бедно. Ездила на заработки в 
Белгородскую область в Россию, работала на Сахарном заводе. Там же в 1957 году 
родила сына Владимира, моего дедушку. Позже вернулась в родную деревню 
Теханичи и до смерти, до 1994 года, жила там. 
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Вся жизнь Анастасии Герасимовны прошла в тяжелом труде. Но она была 
очень веселым человеком, без нее не обходилось ни одно мероприятие в колхозе. 
Прабабушка хорошо пела, имела сильный и красивый голос. Наверняка, не 
только стойкий характер, но и песня, помогала ей выстоять в те трудные годы.

Сейчас я часто бываю с родителями на нашей малой родине – в деревне 
Теханичи. Место красивейшее – окружено задумчивым лесом, на окраине вьется 
небольшая река. Особенно живописно там весной, когда поляны усеяны белым 
ковром первоцветов! Родственница Анастасии Герасимовны Нина Журавлева 
написала такие трогательные, полные любви к родным местам строки: 

Люблю сваю старонку, 
Люблю яе прастор, 
Люблю крыніц гамонку, 
Люблю зялёны бор.

Люблю я шолах нівы,
Люблю і шум вятроў,
Люблю туман я сівы,
Калі плыве з нізоў. 

У меня тоже есть задумка – этой весной, когда расветут первоцветы в лесу, 
я напишу пейзаж, сохраню на полотне красоту тех мест, которые стали родными 
для нескольких поколений нашей семьи.

АВДОШКИНА ДАРЬЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Е
Историческая справка: 
С   1939 по 1945 гг. в Германии  работали более 12 миллионов  мужчин и 

женщин из всех уголков Европы.   Ограниченные в правах постановлениями 
властей и условиями договора, обманутые ложными обещаниями, вынужденные 
жить в плохих условиях в бараках и лагерях с недостаточным питанием, 
не имевшие возможности вернуться на родину, они были использованы в 
качестве людских ресурсов на производстве в военной промышленности, 
сельском хозяйстве и на коммунальных предприятиях и стали, таким образом, 
подневольными работниками немцев.

Большинство из них было родом из Польши, Беларуси, России и Украины.
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СОХРАНИВ СВЕТ В ДУШЕ
Мой прапрадедушка Смирнов 

Николай Сидорович – участник Великой 
Отечественной войны. Служил в звании 
рядового наводчиком орудийного расчета 
гаубицы. 

Родился Николай Сидорович в 1907 
году в д.Старое Село Ветковского района 
Гомельской области в крестьянской семье, 
всю жизнь прожил на земле, в деревне. 
Его поколению выпало тяжелое время. 
Еще семилетним мальчишкой Николай 
встретил Первую мировую войну. Затем 
довелось защищать Родину на Великой 
Отечественной войне. 

Пережив трагические события, 
Николай Сидорович не любил говорить о 
войне. Не раз об этом его расспрашивала 
моя мама, но ответ был один: «Тое, 
унучанька, плахое, не нада пра тое 
гаварыць». За   свою жизнь он лишь пару раз 

поддался уговорам и что-то рассказал о своем военном пути. 
Однажды моей маме в школе задали написать сочинение на тему Великой 

Отечественной войны, и она попросила дедушку рассказать хоть что-нибудь о тех 
событиях. Дед блеснул покрасневшими глазами, закурил и, выходя из комнаты, 
сказал: «Клопат пра тое пісаць, то дурное, пішы пра харошае». Мама, конечно 
же, расстроилась, стала плакать, объясняя дедушке, что ей поставят двойку, но 
слезы не смогли его растрогать и не убедили рассказать хоть что-то о пережитом 
на войне. 

Все, что знает мама и что она передала мне, она услышала от своей бабушки.
Однажды мой дед спросил у отца, мощное ли было орудие, на котором 

воевал Николай Сидорович, на что тот ответил: «А як што папаў, дык башні 
ў танка няма». И в тех словах прозвучала гордость и за достойную советскую 
технику, и за победу, и, наверняка, за своих боевых товарищей, с которыми он 
прошел трудную военную дорогу. 

Николаю Сидоровичу довелось побывать в уже освобожденном 
концентрационном лагере Освенцим. Он смог сказать лишь о пережитом шоке, 
который тогда испытал: «Больше всего меня потрясли кучи женских волос и 
детских ботиночек…».

В середине войны Николай Сидорович был ранен в правое легкое, долгое 
время лечился в госпитале. 
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У Николая Сидоровича есть награда за взятие Кёнигсберга, но историй 
об этом событии в семье не осталось. К сожалению, и фотография, где Николай 
Сидорович находится на обломках какого-то здания в Берлине, утеряна. 

Но хранятся награды: 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

 1941 – 1945 гг.» (25.04.1946); 

медаль «За взятие Кёнигсберга» (09.06.1946)
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Прапрадедушка был обычным деревенским человеком, который толком 
даже образования не получил, но, вспоминая о нем, мама часто рассказывала, что 
Николай Сидорович был мудрым, остроумным человеком. 

Николай Сидорович многое значит для нашей семьи. Он прошел ужасы 
войны, побыв в Освенциме, приняв участие во взятии Кёнигсберга, дойдя до 
Берлина, он смог сохранить свет в своей душе, продолжая быть улыбчивым и 
добрым дедушкой, который ни разу не наказал внучку или правнучку. 

Я не застала Николая Сидоровича, его не стало 19.05.1994. Но я искренне 
уважаю этого удивительного человека. Мне близка его позиция о том,  
что война – это горе, беда, трагедия. Путь к победе лежал через разрушения, смерти, 
страшные болезни, годы несчастной и ужасающей жизни. Мой прапрадедушка 
еще в молодости прочувствовал трагедию войны, и так жаль, что многие люди не 
понимают этого даже сейчас.

АНДРЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Б
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МОЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Великая Отечественная война – трагедия, которая в далеком 1941 году 

вошла в жизнь каждого белоруса, ее эхо откликается в сердцах многих поколений. 
Война оставила неизгладимый след в памяти и сознании миллионов людей, стала 
для них судьбоносным фактом личной биографии. Несмотря на губительные 
действия фашистов, уничтоживших сотни городов, деревень, множество подвигов 
было совершено обыкновенными солдатами, которые, несмотря на тяжелые 
испытания, смогли противостоять врагу и победить. Память о них мы храним по 
сей день, и в наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили 
и чтили будущие поколения. 

В нашей семье бережно хранят память о моих прадедушках по маминой 
линии – Усикове Якубе Кирилловиче и Глевиче Петре Емельяновиче, сражавшихся 
на войне, совершивших подвиги, за которые были награждены орденами и 
медалями.

УСИКОВ ЯКУБ КРИЛЛОВИЧ
Мой прадед Усиков Якуб Криллович 

родился 20 сентября в 1919 году в деревне Кадино 
Могилевского района в сельской семье. До войны 
закончил Минский пединститут, работал учителем, 
возглавлял школу. Поступил в аспирантуру, которую 
не дала закончить Великая Отечественная война.

В  1942   году  стал  партизаном  отряда  С.В.Гришина. 
В июне 1944 года был мобилизован на фронт.

Воевал в составе войск 2-го Белорусского 
фронта. Служил какое-то время в санчасти, 
писарем в штабе полка, подносил снаряды на 
батарее дальнобойных орудий. Воевал честно, 
свидетельство тому благодарности  Верховного 

Главнокомандующего, медали и ордена: орден Великой Отечественной войны  
ІІ степени, орден Красной Звезды. 
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Был ранен. Демобилизован в декабре 1945 года.
После войны с 1948 по 1995 годы до пенсии преподавал в Могилевском 

пединституте. С 1948 по 1976 год практически постоянно заведовал кафедрой. В 
1950 году Я.К.Усиков защитил диссертацию по направлению «Возникновение и 
развитие белорусской драматургии», став первым в истории кафедры кандидатом 
филологических наук.  Якуб Криллович изучал  комедию, был одним из самых 
компетентных и авторитетных в республике исследователей данной проблемы. 
Итоги его исследований были отражены в монографиях. Кроме того, Я.К.Усиков 
является автором разделов в учебниках и пособиях для студентов ВУЗов. 

Член Союза писателей Беларуси. Одна из улиц в Могилеве названа в честь 
Усикова Якуба Кирилловича.

ГЛЕВИЧ Е.Ф., 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
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ГЛЕВИЧ ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Мой второй прадед Глевич Петр Емельянович 

родился 10 сентября 1922 года на Украине в селе 
Нестеров Хмельницкой области. 

Место призыва: Дунаевецкий РВК, Украинская 
ССР, Каменец-Подольская область Дунаевецкий 
район. Служил с 07.02.1944 года рядовым стрелком 
4 стрелковой роты 1089 стрелкового Львовского 
Краснознаменного полка 322 стрелковой 
Житомирской Краснознаменной дивизии. Первый 
Украинский фронт. 

Был награжден орденом Красной Звезды 
(02.03.1945). В наградном листе о его подвиге сказано: 
«Товарищ Глевич во время наступательных боев 
показал себя как один из храбрых, мужественных 

бойцов. В боях за город Казимеж-Велька (Польша) добрался до вражеского дзота, 
где уничтожил пулемет с его расчетом. В бою за город Величка (Польша) огнем 
из своего автомата уничтожил 18 гитлеровцев, взял в плен 4 немцев и захватил 
2 вражеских пулемета. В боях за город Освенцим и село Волошница (Польша) 
уничтожил 12 немцев и захватил 1 пулемет».
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Получил два ранения: первое в шею (насквозь), второе в ногу осколком 
снаряда (в бедро). После последнего ранения пролежал в госпитале до сентября 
1945 года. 

После войны Петр Емельянович пошел учиться в Витебский ветеринарный 
институт. Работал в колхозе в деревне Новая Мышь Брестской области. Позже 
перевели в деревню Полонка главным ветеринарным врачом колхоза. Через 
некоторое время переехал в Могилев, где работал заведующим отделом 
биохимии, микологии и токсикологии Областной ветеринарной лаборатории.

ГЛЕВИЧ Е.Ф., 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

«МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
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ОТ ПРОНИ ДО ЭЛЬБЫ
Василий Федорович Пантелеев родился 

10 марта 1926 года в деревне Бовки Быховского 
района Могилевской области. 

 Происходил из крестьянской семьи. 
Мать умерла рано, оставив трех сыновей. Отец 
женился второй раз, и воспитанием занималась 
мачеха. Мой прадед Василий был старшим 
среди детей. До войны учился в школе. Во 
время войны находился в партизанском 
отряде. После освобождения Беларуси в 
январе 1944 года был призван в ряды Красной 
армии. Служил на І Белорусском фронте в 
433 стрелковом полку 64 стрелковой дивизии 
телефонистом роты связи (связист).

В боях в районе д.Маркендорф в 
Германии 18 апреля 1945 года  Василий 
Федорович обеспечил бесперебойной 
связью командование полка, устранив под 

огнем противника 13 порывов линии, за что награжден медалью «За отвагу».
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Дошел до Эльбы, где встретился с войсками союзников. Участвовал в боях 
за взятие Берлина, был в Рейхстаге. Награжден медалью «За взятие Берлина».

Прадедушка рассказывал моей маме, что прошел от реки Прони до 
Берлина, как приходилось нелегко русским солдатам, как нужно было под огнем 
противника обеспечивать связь между командными пунктами, о тяжелых боях в 
Берлине. 

 После войны прадедушка женился на Колоушкиной Еве Гавриловне, 
у них родилось две дочери. Семья жила в д.Следюки Быховского района 
Могилевской области. Работал экскаваторщиком и трактористом на Годылевском 
торфобрикетном заводе.

 Умер 09 октября 2001 года. Похоронен в д.Следюки Быховского района 
Могилевской области.

ВОРОНИН КИРИЛЛ, УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ 2Б
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СЛЕЗЫ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мой дед Петр Макарович Новиков родился 12 

июня 1915 года в поселке Шаг-Шаг Ново-Улалинского 
района Алтайского края. По национальности русский. 
О детстве деда сведений у нас в семье сохранилось 
не-много, знаем только, что оно было нелегким. 
Рано потеряв родителей, воспитывался он в семье то 
ли соседей, то ли родственников. Ребенком дед пас 
скот, помогал по хозяйству, подростком гонял стада в 
монгольские степи. В 1929 году в возрасте 14 лет окончил 
4 класса школы. С этим образованием Петр и вступил 
во взрослую жизнь, которую на долгие годы связал со 
службой в Красной Армии. В военном билете дедушки 
записано, что воинскую службу он начал в 1936 году в 
должности командира отде-ления, и было ему тогда 21 
год.

Мой дед прошел три войны. В 1939 году был участником Советско-
финляндской (советско-финской) войны 1939 – 1940 годов. Во время Великой 
Отечественной войны 20 июля 1941 года принял военную присягу и воевал на 
Северо-Западном фронте, где с июля по сентябрь 1941 года был помощником 
командира взвода. В январе–феврале 1942 года дед стал командиром взвода, а 
в апреле–мае 1942 года стал заместителем командира роты. После прохождения 
трехмесячных курсов 10 сентября 1942 года дед получил звание младшего 
лейтенанта и с декабря 1942 года был командиром минометной роты. Звание 
старшего лейтенанта ему было присвоено 28 ноября 1944 года. Петр Макарович 
был уволен в запас 22 апреля 1946 года. По его рассказам, в августе 1945 года ему 
пришлось принять участие и в войне с Японией, где в результате стремительного 
наступления советско-монгольских войск в Маньчжурии за короткое время,
за 2 недели, с 9  по 22 августа 1945  года была разгромлена практически вся основная 
группировка Квантунской арми и. Так на протяжении почти 10 лет складывалась 
его военная карьера.

Такое быстрое продвижение по службе в условиях войны говорит об 
исключительно ответственном отношении Петра Макаровича к своему делу, о 
его мужестве, доблести и личном героизме. В наградном листе к ордену Красной 
Звезды записано, что старший лейтенант Новиков Петр Макарович участвовал в 
боях на Северо-Западном фронте в должности командира минометного взвода с 
5 августа по 15 сентября 1941 года. При наступлении на г.Чудово Ленинградской 
области был тяжело ранен осколком мины в левую ногу, лечился в госпитале №31-
57 в г.Кирове с сентября 1941 по январь 1942. По излечении вернулся на фронт, 
где вновь был легко ранен в правую руку, находился в эвакогоспитале 2237 в 
г.Можга с мая по декабрь 1942 года. В третий раз 23 февраля 1943 года был тяжело 
ранен в районе города Старая Русса при наступлении 1-го отдельного лыжного
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батальона 3-й отдельной лыжной бригады при исполнении обязанностей 
командира минроты. Получил осколочное ранение предплечья правой руки, 
находился на излечении в эвакогоспитале 4494 в г.Казань с февраля по май  
1943 года.

В ходатайстве о награждении орденом Красной Звезды говорится: 
«Старший лейтенант Новиков в должности командира минометной роты с мая 
1943 года. За это время показал себя дисциплинированным и авторитетным 
командиром. Идеологически выдержан, политически развит. Требователен к 
себе и подчиненным. Боевая подготовка подразделения и дисциплина хорошая. 
Должности командира минроты соответствует».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Новиков 
Петр Макарович 9 мая 1945 года был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Также удостоен двух орденов 
Отечественной войны I степени. 
Первым из них за номером 154903 
он был награжден в сентябре 
1945 года, вторым за номером  
Ж №911449 – 11 марта 1985 года. 

Что касается ордена Красной Звезды, к которому он был 
представлен в августе 1945 г., то в семье у нас хранится только копия 
наградного листа, полученная с сайта podvignaroda.ru в 2017 году. 
Мы будем продолжать поиски.
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После войны служба деда проходила на территории Белоруссии. Семья, 
созданная им вместе с бабушкой еще в городе Кирове, где дедушка находился 
на излечении после ранений, часто переезжала с места на место вслед за 
назначениями деда по службе. В августе 1945 года в Бобруйске родилась дочь 
Елена, моя тетя, в августе 1947 года в Могилеве – дочь Наталья, моя мама. Летом 
1956 судьба привела моего деда с семьей на родину бабушки в Могилев, где он 
работал в разных учреждениях, стал ветераном труда и умер в 1995 году в возрасте 
80 лет.

Дед и бабушка мало рассказывали нам, внукам, о войне и трудной 
послевоенной жизни. Как-то не принято было ссылаться на трудности, жаловаться 
на какие-то нехватки, небольшой достаток в быту. Я думаю, что это происходило 
потому, что люди поколения, пережившего войну, принимавшего участие в 
боевых действиях, видевшего смерть, боль, страдания раненых, голод и ужасы 
военного времени, так сильно ценили жизнь со всеми ее трудностями и радостями, 
что говорили больше о них, радовались им, прославляли их и создавали своим 
трудом ту жизнь, ту страну, которую оставили нам, своим внукам и правнукам. 

Но был один день в году, один праздник, когда дед надевал свой единственный 
парадный пиджак с орденами и медалями, который бережно хранился в шкафу, 
и за большим столом в саду собиралась вся семья. Это был День Победы.  
Я помню эти дни, полные тепла и света, звуков военных песен и маршей, которые 
мы слушали и пели все вместе. День Победы для меня навсегда связан с нежной 
бело-розовой аурой цветущих деревьев и с алыми тюльпанами, которые были 
повсюду – и в бабушкином саду, и в руках людей на параде, и обязательно на 
праздничном столе. И только в этот день я видела слезы в глазах деда и слышала 
его рассказы о том, как было на войне – как немецкие танки утюжили наши 
окопы, как он получил тяжелую контузию головы, когда танк прошел над его 
окопом, но он чудом остался жив, и как после каждого ранения жизнь словно бы 
начиналась заново. Я слушала непонятные мне тогда слова, названия городов и 
мест, где он воевал, видела вмятину и стянутую в узел кожу на его искалеченной 
простреленной навылет руке и многого тогда не понимала. Понимаю это только 
сейчас и горжусь своим дедом, вместе со всем советским народом, отстоявшим 
страну и оставившим нам мирную счастливую жизнь.

КУРЗЕНКОВА У.О., 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «ДИЗАЙН»
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ВКЛАД В ПОБЕДУ
Свой вклад в победу над фашисткой Германией 

внес мой прадедушка Ивочкин Михаил Василевич. 
Мне не посчастливилось увидеть его. Дедушки 
не стало 1 января 2001 года. Но память о нем, его 
фотографии, записи его песен бережно хранятся в 
нашей семье. 

Михаил Васильевич родился в д.Борейки 
Костюковичского района 15 июля 1925 года, закончил 
6 классов средней школы. На начало войны ему было 
неполных 16 лет. 

Годы войны он вспоминал как очень страшное 
время – каждый день приходили новости о зверствах 
фашистов. За годы оккупации в Костюковичском 
районе было расстреляно, сожжено и повешено 
846 человек, 917 отправлено на каторгу, сожжено 
17 населенных пунктов. Прадедушка говорил, что его деревня Борейки стояла на 
оберегаемом Богом месте – в ней фашисты не лютовали.

Когда прадедушке исполнилось 18 лет, 3 октября 1943 года призывной 
комиссией он был направлен стрелком в 204 фронтовой запасной стрелковый 
полк военного соединения Западного округа, который дислоцировался в городе 
Кричеве. Там он 10 октября 1943 года принял военную присягу и до декабря 1943-
го проходил военную подготовку как рядовой. 

В декабре 1943 года прадедушку направляют в 901 стрелковый полк 245-ой 
стрелковой Валгинско-Режицкой Краснознаменной дивизии, которая с октября 
1943 года вела бои в районе Пустошки Псковской области. Три суровых зимних 
месяца прадедушка участвовал пулеметчиком в кровопролитных боях в составе 
Волховского фронта. Он участвовал в Ленинградско-Новгородской операции. 
Это было суровое время: кругом слякоть, шел то дождь, то снег. Бои вели из 
окопов почти что в болоте. 

Многие за это время выбывали по ранению. Вот и мой прадедушка 
25 февраля 1944 года получил тяжелое сквозное пулевое ранение в правое  
бедро – немецкие снайперы в первую очередь снимали пулеметчиков. Прадедушка 
вспоминал, что когда упал раненый, то услышал крик: “Мишку убили!”, увидел, 
как к нему бросился на помощь его двоюродный брат Петр, с которым они 
вместе призывались из родной деревни. На глазах моего прадедушки его брата 
сразила насмерть фашистская пуля. А потом прадедушка потерял сознание. 

Очнулся Михаил Васильевич в полевом госпитале, по июль 1944 года 
находился на излечении в эвакуационном госпитале №1734 в городе Слободском 
Кировской области. Так как травма была тяжелой, прадедушка был уволен по 
ранению 29 июля 1944 года. 
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Михаил Васильевич вернулся домой, в родную и уже освобожденную 
деревню Борейки. Война унесла жизни 75 жителей его родной деревни, и шестеро 
из них носили фамилию Ивочкины... За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, мой прадедушка 
Ивочкин Михаил Васильевич был награжден орденом Отечественной войны І 
степени (06.04.1985).

БЕЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 1А

СВИРИДЕНКО АНАСТАСИЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Б
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Мой прадедушка Седьков Кузьма Иванович 

родился 06 июля 1901 года в деревне Старая Олешня 
Журавичского района (сейчас Рогачевский район) 
Гомельской области в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу и строительное училище. До войны 
работал мастером строительной бригады. 

На фронт был призван в июле 1941 года. В 
бою под Харьковом в 1943 году воевал в должности 
командира стрелкового отделения 285 с.п. 29 с.д. 
Калининского фронта. Был тяжело ранен в левую 
ногу и в сентябре 1943 года попал в госпиталь, 
находился продолжительное время на лечении. 

Получил инвалидность ІІ группы.
После освобождения Гомельской области вернулся в родные края. Немного 

окрепнув, приступил к восстановлению родной деревни и колхоза, параллельно 
обучался на сельскохозяйственных курсах.

Работал заместителем председателя, затем председателем колхоза  
«17-й партсъезд» Журавичского района Гомельской области. 

Кузьма Иванович был очень трудолюбивым, возле дома посадил огромный 
сад, смотрел за пасекой. Много гектар садов было заложено под его руководством и 
в родном колхозе. Часто бывал в школе, где встречался с учащимися и рассказывал 
им о военном времени. Умер 6 марта 1986 года.

Награжден орденом Красной 
Звезды (представлен к награждению в 
1943 году, а награжден 05.06.1945), орденом 
Отечественной войны І степени (06.04.1985).

СВИРИДЕНКО АНАСТАСИЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Б
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ЧЕТЫРЕ БРАТА – ОДНА ВОЕННАЯ ДОРОГА
Шестакович Илья Адамович родился 23 июля 1921 года в деревне Уболотье 

Хатавичского сельского совета Плещеницкого района (Октябрьский сельский 
совет Логойского района) в крестьянской семье. Был призван в ряды Красной 
армии и направлен для обучения в Минское военно-пехотное училище имени 
М.И.Калинина, которое закончил 4 февраля 1940 года, в звании  лейтенанта 
был направлен в 4-й мотострелковый полк 4-й танковой дивизи  на должность 
адъютанта командира батальона.

В июне 1941 года 4-я танковая дивизия, входившая в состав 6-го 
механизированного корпуса, находилась на территории Белостокского выступа. 
Это было самое уязвимое место западной границы СССР. К началу  Великой 
Отечественной войны 4-я танковая дивизия имела в своем составе 350 танков, из 
которых 159 были новейших модификаций – танки Т-34 и КВ-1. Уже в первых 
боях под г.Гродно дивизия потеряла до двадцати процентов техники, в основном 
танки БТ-7 и Т-26, которые к тому моменту считались устаревшими. К концу 
дня 26 июня 1941 года дивизия оказалась под угрозой окружения и начала отход 
на восток. Недостаток топлива, боеприпасов, постоянные налеты фашистской 
авиации приводили к большим потерям. К вечеру 28 июня после захвата немцами 
Минска группа войск, состоящая из 3-й и 10-й армий, в состав которой входила 
4-я танковая дивизия, оказались в полном окружении. Им пришлось с тяжелыми 
боями прорываться на восток. 6 июля остатки 4-й танковой дивизии вышли к 
г.Могилеву, где дивизия была расформирована. Выйти из окружения удалось 
немногим, основная часть личного состава или погибла, или попала в плен. Среди 
тех, кто выжил в труднейших условиях первых месяцев войны, был и лейтенант 
Шестакович Илья Адамович.

После выхода из окружения Илья Адамович был направлен в 212-й запасной 
стрелковый полк 16-й армии. Осенью 1941 года 16-я армия вела тяжелые бои под 
Смоленском, а затем под Вязьмой, где оказалась в окружении. Многие бойцы и 
командиры погибли, многие попали в плен. Согласно архивных данных ЦАМО 
Российской Федераци Шестакович Илья Адамович пропал без вести в октябре–
декабре 1941 года.

Волей судьбы рядом с братом воевал и Шестакович 
Станислав Адамович 1919 года рождения. Из  скудных 
архивных материалов нам известно только то, что воевал 
Степан Адамович в 10-й стрелковой дивизии народного 
ополчения г.Москвы. Скорее всего Станислав Адамович 
влился в ряды 10-й стрелковой дивизии осенью 1941 года после 
расформирования мотострелковой дивизи, которая понесла 
большие потери под г.Смоленском. Оставшиеся в живых 
были направлены для пополнения других частей Западного 
фронта.
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В составе 110-й стрелковой дивизии Станислав Адамович принимал участие 
в битве за Москву. В январе 1942 года начались бои за г.Верея, который гитлеровцы 
превратили в сильно укрепленный опорный пункт, так как он являлся важным 
узлом основных коммуникаций, где находились склады со снаряжением, были 
размещены тыловые учреждения и проходили автоколонны с войсками и 
грузами. В 4 часа утра 19 января 1942 года Верея была освобождена от фашистов. 
Бои носили ожесточенный характер, враг оказывал сильное сопротивление.  
В одном из этих боев и погиб Станислав Адамович. Похоронен он в г.Верея в 
одной из братских могил.

Шестакович Алексей Адамович родился в 1922 году. В 
1941 году был призван в ряды Красной армии. По сведениям,  
полученным из Плещеницкого райвоенкомата, он пропал без 
вести в ноябре 1944 года. 

В 1944-ом многие белорусские семьи получили 
похоронки на своих близких, в том числе и на тех, кто пропал 
без вести в 1941 – 1944 годах. У военных комиссариатов не 
было возможности  сообщить об этом семьям погибших 
раньше, потому что территория Беларуси была оккупирована 
фашистами. На самом деле Алексей пропал без вести в 
первые дни войны. Он проходил службу в г.Белостоке,

по номеру полевой почты  № 1/8 удалось установить, что служил он в 10-м 
батальоне ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) 4-й бригады 
противовоздушной обороны. Именно они первыми попали под удар фашистской 
авиации. Наверное, Алексей и погиб при первых авиационных налетах.

Самый старший из братьев 
Шестакович Франк Адамович  
(15.01.1916 – 10.11.1998) начал свою военную 
службу в 1937 году.  В 1939–1940 принимал 
участие в Финской войне.  В начале 
Великой Отечественной войны 410-й 
стрелковый полк 102-й стрелковой дивизии 
базировался в г.Кременчуг на Украине. 
22 июня полк был поднят по тревоге и 
направлен для охраны военного аэродрома. 

С 29 июня началась передислокация 102-й СД на Западный фронт. 
Передислокация шла очень медленно, эшелоны с частями дивизии доходили 
до станции «Гомель», а далее в пешем порядке выдвигались в район Чечерска 
и далее на Довск и Новый Быхов. К 9 июля 102-я сосредоточилась на восточном 
берегу Днепра и заняла оборону от Нового Быхова до Гадилович и Ректы. 
Противник, закрепившись на левом берегу Днепра, не предпринимал 
активных действий. В частях дивизии шла активная подготоовка к 
началу боевых действий. По приказу командира дивизии в каждом полку 
создавались группы истребителей танков, численностью до 150 человек.
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Их обучали уничтожению вражеских танков связками гранат и бутылками с 
зажигательной смесью. Одновременно с боевой подготовкой шла подготовка к 
форсированию Днепра. Ночью 13 июля 102-я СД скрытно форсирует Днепр, 410 
СП утром 14 июля начинает наступление на Быхов. К сожалению, трехдневные 
бои за Новый Быхов не увенчались успехом, сказался недостаток боеприпасов, 
особенно артиллерийских снарядов, а 19 июля Франц Адамович был ранен и 
отправлен в госпиталь. 

После излечения в госпитале был направлен на курсы младших 
лейтенантов, куда направлялись наиболее опытные младшие командиры. 
После окончания курсов проходил службу в 256-й стрелковой бригаде, в составе 
которой принимал участие в боях за Северный Кавказ. Свою первую награду –  
медаль «За отвагу» – младший лейтенант Шестакович получил за бои в районе 
н.п.Шафатово, где 08.12.1942 его взвод отбил пять танковых атак, при этом было 
сожжено два танка и четыре подбито. Награжден 26.05.1943.

После тяжелых боев на Северном Кавказе лейтенант 
Шестакович был назначен командиром взвода управления 
командующего артиллерией 226-й стрелковой дивизии 
23-го стрелкового корпуса, в составе этой дивизии Франц 
Адамович прошел нелегкими фронтовыми дорогами 
боевой путь от Северного Кавказа через всю Украину до 
Праги. Награжден медалью «За освобождение Праги». 
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За умелое руководство взводом управления и обеспечение бесперебойной 
связи был дважды награжден орденом Красной Звезды (05.02.1944 и 23.07.1944). 
В самом конце войны в боях за Прагу получил тяжелое осколочное ранение  
в лицо, после лечения 18 июня 1946 года был демобилизован.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны І степени (06.04.1985).

БУГАЕВА ДАРЬЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 4А
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ГОРЖУСЬ ТОБОЮ, ДЕД!
В Беларуси, наверное, нет семей, в которых Великая Отечественная война 

не оставила бы свой след. И наша семья не исключение. Мне было 10 лет, когда 
умер мой дедушка. Тогда мы, его внуки, мало интересовались событиями, 
которые происходили во времена войны. Но как я жалею сейчас, что упустила 
возможность из первых уст услышать об ужасах тех лет, о подвигах наших 
партизан, о неимоверной жестокости со стороны врага.

Мой дедушка Кубарев Григорий Федорович 
родился в 1922 году в деревне Малая Мощаница 
Белыничского района в крестьянской семье. В то 
время он считался образованным человеком, так 
как окончил 7 классов школы. Свою трудовую 
деятельность начал в 1939 году трактористом-
комбайнером в колхозе им.К.Калиновского. В 1943 
году был принят стрелком в состав партизанского 
отряда №15 Жабинковского района Брестской 
области. После объединения с действующей 
армией служил в 160 гвардейском стрелковом 
полку 54 гвардейской стрелковой дивизии. В 
составе действующей армии находился в период  
15.02.1943 – 10.05.1945. 

Имеет боевые награды:
Орден Славы III степени 

(05.11.1944). Из наградного листа: 
«Получив задание по выявлению 
огневых средств противника, он 
проявлял смелость и находчивость. 
Под покровом ночи пробрался 
в тыл противника, установил 
расположение огневых средств и 
при возвращении на обратном пути 
встретился с группой немецких 
автоматчиков. В завязавшемся бою 
уничтожил 2 солдат, остальных 
обратил в бегство. При выполнении 
этого задания сам был ранен».
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Медаль «За отвагу» (29.01.1945). Из наградного листа: 
«15.01.1945 в бою за населенный пункт Зеехаузен (Восточная 
Пруссия) подполз к вражескому пулемету, мешавшему своим 
огнем продвижению наших подразделений и метким броском 
гранаты уничтожил его вместе с расчетом, чем содействовал 
продвижению батальона».

Орден Славы II степени (20.06.1945). Из наградного листа: «27.04.1945  
в  бою  по  ликвидации  окруженной  группировки  противника в  районе
населенного   пункта   Цеш  в  районе  Франкфурта-на-Одере одним из первых 
ворвалсяв расположение противника и действуя смело и решительно, захватил
в плен 2 офицеров и 6 солдат противника, чем содействовал успешному 
выполнению боевой задачи».



~ 34 ~

Медаль 
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.» (09.05.1945)

Медаль 
«За взятие Кенигсберга» 

(09.06.1945)

Медаль 
«За взятие Берлина» 

(25.01.1946)

Орден 
Отечественной войны 

I степени 
(06.04.1985)

После окончания войны, вернувшись в родную деревню, Григорий 
Федорович создал крепкую семью, вырастил 4 дочери, имел 5 внучек, успел 
дождаться 2 правнуков. Работал председателем колхоза им.Буденного, мастером 
в Червенском леспромхозе. Не стало дедушки в 1992 году. 

В нашей семье есть традиция – ежегодно 9 мая посещать братские могилы, где 
похоронены воины Великой Отечественной войны. Возлагая цветы и вспоминая 
нашего дедушку, мы рассказываем уже своим детям о героизме парней и девушек, 
отдавших свои жизни за Родину и мирную жизнь. В горящих глазах наших детей 
мы видим, что память о нашем героическом дедушке будет жить вечно.

ТАРЕНКОВА А.П., 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»
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РОЖДЕННЫЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Барашков Егор Федосович родился  

9 мая 1921 года в д.Бель Кричевского района 
Могилевской области. Тогда еще он не мог 
предугадать, какой символичной счастливой 
датой станет 9 мая не только в его судьбе, но и в 
мировой истории. 

В 1941 году Егор Федосович был призван 
на фронт, воинское звание «красноармеец». 
Воевал в составе І гвардейской инженерной 
бригады спецназначения на Сталинградском, 
2-м Украинском, 1-м Белорусском, Центральном, 
Брянском, Воронежском, Донском фронтах.

Награды:  
Медаль «За отвагу» 20.01.1944

Медаль 
«За оборону Сталинграда» 

22.11.1944
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Егор Федосович не любил рассказывать о войне. Всегда лишь говорил только 
о том, чтобы был мир во всем мире, чтобы мы не знали, что такое война, голод и 
разруха.

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

09.05.1945

Это страница книги «Память». 
Пометки на полях сделаны рукой Егора 
Федосовича – он дописал недостающие 
названия фронтов, на которых воевал. 
Егор Федосович переживал, что в 
книге не было указано о нем как 
участнике Сталинградской битвы. 
А этот факт подтверждается не 
только словами прадедушки, но и 
наградой – медалью «За оборону 
Сталинграда». 

Особо отличился Егор Федосович в 
период с 26-го декабря 1943 года, когда под 
сильным ружейно-минометным огнем 
противника установил препятствия 
в непосредственной близости от 
противника. В наградном листе 
есть описание подвига: «Противник 
своим огнем неоднократно разрушал 
электризованные препятствия. Гвардии 
рядовой Барашков в любых условиях 
немедленно производил направление, 
поддерживая препятствие в состоянии 
боевой готовности. На протяжении 
нескольких ночей находился в качестве
наблюдателя у самых сеток. При всех
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попытках противника приблизиться к линии препятствий немедленно 
сообщал об этом на станцию, что обеспечило полную непроходимость 
препятствий для противника». За отличное проведение специальной 
технологии электрозаграждений в сложных боевых условиях,  за 
самоотверженность и мужество гвардии рядовой Барашков Е.Ф. был 
награжден медалью «За отвагу».

Имя Барашкова Егора Федосовича увековечено на мемориальной 
доске в «Музее Победы» в г.Москва.

9 Мая Егор Федосович всегда встречался со своими сослуживцами, 
однополчанами. Они посещали Курган славы и памятник, установленный на 
братской могиле в честь погибших во время войны (д.Лобковичи Кричевского 
района). Для прадедушки это был двойной праздник. И День Победы, и день 
рождения. Ведь это была и его победа! Он всегда сожалел о том, что не дошел до 
Берлина: весной 1945 года был тяжело ранен и находился в польском госпитале. 

Егор Федосович  вместе с женой Барашковой Ольгой Михайловной 
вырастили четверо детей, помогали воспитывать внуков, передавая им свои 
знания и опыт, любовь к дому, к семье, к труду. Это были честные, порядочные, 
трудолюбивые люди!
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Я правнучка Егора Федосовича. Вместе с мамой и бабушкой я бережно 
храню память о нем,  интересуюсь его жизнью. На День Победы участвовала в 
республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого», с гордостью несла 
портрет своего прадеда. Не жалея своей жизни, он боролся за освобождение 
Родины, подарил нам, сегодняшней молодежи, мир и независимость. 

Все дети Егора Федосовича получили образование, уехали жить в 
разные города, но никогда не забывали своих родителей. Помогали и 
поддерживали их, в старости обеспечили родителям должный уход и внимание.

В нашей семье есть традиции. На праздники, дни рождения, воскресные 
дни, во время отпусков все с большим удовольствием ехали к прадедушке 
и прабабушке, собираясь за большим столом всей семьей. И не только по 
праздникам. Прабабушка баловала всех своими блинами и выпечкой. Ее 
пасхальные куличи славились на всю деревню. Даже сейчас те, кто хотя 
бы однажды их пробовал, говорят о том, что таких красивых и вкусных 
куличей, как у Ольги Михайловны, они ни у кого больше не видели.

Традицию, заложенную прадедушкой и прабабушкой, мы 
стараемся сохранить и сейчас: и по сей день мы собираемся всей 
семьей, с теплотой вспоминая Егора Федосовича и Ольгу Михайловну. 

Егор Федосович был авторитетом для всех. Многие семейные решения 
непременно обсуждались с прадедушкой. К нему за советом и помощью часто 
обращались односельчане. 

Егора Федосовича не стало 2 марта 2006 года. После ухода прадедушки мы 
всей семьей 9 мая – в День Победы и день рождения –  навещаем его могилу и 
благодарим Егора Федосовича за победу, за подаренную жизнь, за все то доброе 
и хорошее, что он для нас сделал.

Девизом по жизни у Егора Федосовича были слова: «Никогда не сдавайся, 
добивайся своей цели, иди вперед! Если знаешь, что прав – не отступай! Но при 
этом все делай с умом, оставайся честным и порядочным человеком! Чтобы 
никому из нас никогда не было стыдно ни за себя, ни за свой род!». Эти слова – 
напутствие не только нашей семье, но и будущим поколениям. Я уверена, что 
мои дети и внуки будут гордиться Егором Федосовичем, с честью и достоинством 
нести его имя.

СОЛОВЕЦ ДАРЬЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Е
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ПОБЕДЕ – ЖИЗНЬ
Каждую семью затронуло великое человеческое горе – война. В разные уголки 

нашей страны полетели похоронные листы. Отец, муж, сын, брат… Каждый  
четвертый белорус погиб в этой страшной нечестной схватке с фашизмом. 
Каждый из них – герой, они отстаивали своей жизнью наше счастье. Есть герои и 
в моей семье. 

Мой прадедушка Цыркунов Иван Иосифович, 
уроженец деревни Бороденки Дрибинского района 
Могилевской области, во время войны служил на 
Украине. В боях 9-10 июля 1943 года за освобождение 
деревень Горелое и Первое Мая Цыркунов, 
командуя батальоном, принят весь удар на себя. 
Несмотря на численное превосходство противника, 
отбил все атаки. Своим личным примером он смог 
воодушевить бойцов на контратаку. Благодаря 
продуманному управлению Цыркунова деревни 
были освобождены.  

Цыркунов И.И. был награжден орденом 
Ленина (25.07.1943).
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6 сентября 1943 года советскими войсками был освобожден город Конотоп 
Сумской области. Командир батальона десантников гвардии старший лейтенант 
Иван Цыркунов получил приказ пробраться ночью в село Великий Самбор, 
в котором все еще находились гитлеровцы, чтобы утром вместе с остальными 
силами полка окружить и уничтожить врага. 

Заняв позицию, старший лейтенант позволил своим солдатам перед боем 
отдохнуть, а сам с двумя товарищами пошел разведать местность. На окраине 
села они попали в засаду немцев. Бой был неровным. Гитлеровцы отрезали отход 
Цыркунова к своей группе. Двое офицеров погибли смертью храбрых, а Иван 
Иосифович был тяжело ранен в ногу. Лежащего без сознания, его взяли фашисты, 
он нужен был им живой, чтобы получить информацию о планах наступления. 
Его пытали, жестоко истязая тело. Но Иван Цыркунов не выдал военную тайну 
в обмен на жизнь. Убит 12.09.1943. Умирая за украинских братьев, он знал, что 
отстаивает честь и независимость родной Беларуси. 

13 сентября 1943 года советские войска заняли село Великий Самбор. Прямо 
у дороги лежало растерзанное тело героя. Жители села перенесли тело старшего 
лейтенанта в ближайший дом. В кармане нашли медальон, в котором указывалось, 
что он Иван Иосифович Цыркунов из деревни Бороденки Дрибинского района 
Могилевской области, 1919 года рождения. Жители Великого Самбора сделали 
гроб и как родного похоронили Ивана Иосифовича под молодой березой. В 
1956 году было сделано перезахоронение, и его останки перенесены в братскую 
могилу, где покоится прах более двухсот солдат. На этом месте установлен 
памятник – величественно возвышается скульптура воина-героя, за нею – стелла 
с фамилиями погибших односельчан.
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После смерти Иван Иосифович 
Цыркунов был награжден посмертно 
орденом Великой Отечественной 
войны II степени (25.07.1943). Награду 
отдали его родственникам. 

ПЛИНДОВА ВАЛЕРИЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 2Г
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Барташов Макар Власович родился 20 сентября 

1929 года в г.Жлобин Гомельской области. В Красной 
армии с сентября 1929 года. Служил в званиях 
капитана, подполковника, полковника. Имеет звание 
Героя Советского Союза. 

В июне 1929 года Макар Власович поступил 
курсантом в Ленинградскую военно-теоретическую 
школу летчиков. После прохождения теоретического 
курса в январе 1931 года переведен во 2-ю военную 
школу летчиков ВВС РККА им.Осоавиахима СССР для 
обучения практическим полетам. В июле того же года 
окончил ее и был командирован на переподготовку 
в Ейскую военную школу морских летчиков. 

По завершении учебы в июле 1932 года назначен в 60-ю тяжелую 
бомбардировочную авиаэскадрилью ВВС УВО, где проходил 
службу младшим и старшим летчиком, командиром корабля. 

С января 1937 года М.В.Барташов командовал отрядом в 14-й 
авиаэскадрилье ВВС ЧФ, затем в августе переведен на ту же должность в 28-ю 
авиаэскадрилью ВВС ТОФ. С мая 1938 года был командиром эскадрильи в 
115-м авиаполку, а с октября – командиром 53-й отдельной авиаэскадрильи 
ВВС ТОФ. 29 ноября 1939 года капитан М.В.Барташов назначен помочником 
командира 115-го отдельного морского разведывательного авиаполка, а 
с 19 августа 1940 года вступил в командование этим полком. С началом 
Великой Отечественной войны продолжал командовать этим полком. 

С февраля по апрель 1943 г. подполковник М.В.Барташов находился 
в спецкомандировке в распоряжении командующего ВВС ЧФ. Участвовал 
в бомбардировочных действиях 119-го авиаполка по портам, аэродромам 
противника, сбрасывал грузы партизанам ночью в районе Новороссийска. 
При выполнении боевых полетов проявил храбрость, решительность, умение 
применять боевое оружие. 

По возвращении на Тихоокеанский флот в конце мая 1943 года 
назначен командиром 12-й авиабригады. В июле она была развернута в 12-ю 
штурмовую авиадивизию в составе ВВС ТОФ, а подполковник М.В.Барташов 
был утвержден ее командиром. В период Советско-японской войны в 1945 
году дивизия выполняла задачи по уничтожению кораблей и тральщиков 
в порту Юки и Расин, живой силы противника на поле боя, действовала по 
железнодорожным узлам. Ее части произвели 532 самолетовылета, из них 28 
ночью. Действия дивизии отличались высокой эффективностью, особенно 
по кораблям противника. Из всего количества потопленных авиацией ТОФ 
вражеских плавсредств 50% приходится на дивизию полковника М.В.Барташова. 
Он лично совершил 10 боевых вылетов, потопил танкер и поджег транспорт. 
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Указом ПВС СССР от 14 сентября 1945 года за проявленное мужество и 
героизм, а также за успешные боевые действия дивизии ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. Два штурмовых авиаполка дивизии стали гвардейскими, 
а сама она получила наименование «Расинская» и была награждена орденом 
Красного Знамени. 

Герой Советского Союза 
(Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда») (14.09.1945)
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С ноября 1945 года полковник М.В.Барташов командовал 18-й смешанной 
авиадивизией ВВС ТОФ. С декабря 1946 по декабрь 1947 находился на учебе на 
академических курсах офицерского состава ВВС и ПВО при Военно-морской 
академии им.К.Е.Ворошилова, по окончании которых назначен заместителем 
командующего ВВС 4-го военно-морского флота. 

7 февраля 1948 года М.В.Барташов погиб в авиакатастрофе. 

Медаль 
«За победу над 

Японией»
( 30.09.1945)

Орден Красной Звезды 
(21.09.1948, 03.11.1944)

Медаль 
«За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне  

1941–1945 гг.» 
(09.05.1945)

Награды:
Орден Красного Знамени 

(08.04.1943, 13.08.1945)

БАРТАШОВ МАКСИМ, УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ 2Д2
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«БЫТЬ МОЖЕТ, ПАМЯТЬ ОБО МНЕ НЕДОЛГО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ, 
ТО ПУСТЬ НАЗЛО СУДЬБЕ МОЕЙ ЗДЕСЬ НА БУМАГЕ 

СОХРАНИТСЯ...»
Эти строки 12 декабря 1944 написал на обратной 

стороне своего фото младший сержант Алексей Греков, 
человек-Воин, прошедший сложный путь к победе. 

Родился Алексей Петрович Греков 16 марта 1925 
года в д.Запоточье Могилевского района.

Из воспоминаний дочери Валентины Грековой по 
рассказам отца, а также со слов друга семьи Марины Поповой: 
«Начало Великой Отечественной войны пришлось 
на 16-летие Алексея. Он сам пошел в партизанский 
отряд, контролировавший Кличевский, Быховский 
и Могилевский районы. После присоединения 
партизанского отряда с войсками Советской Армии 
дошел до Берлина».

В звании младшего сержанта стрелкового полка Алексей вел расчет 
миномета во время сражений, о чем свидетельствуют военные снимки,  а  также  
орден «Отличный минометчик».

Любое задание для него было личным долгом, делом совести.
Из воспоминаний: «Как-то командир полка спросил у солдат: «Кто может 

управлять хорошо лошадью? Алексей вышел вперед. Оставшись рано сиротой, и, 
встав на место кормильца семьи, он отлично знал хозяйское дело. Перед Алексеем 
стояла задача постоянной поставки патронов на телеге с лошадью, которые он 
должен был перевозить по минному полю».

Невероятное мужество, героизм были проявлены в каждом сражении.
Из воспоминаний: «В очередном бою недалеко от Варшавы отец был ранен 

в ногу. Госпитализация, сложная операция, демобилизация ожидала его. Но, 
набравшись немного сил в госпитале, отец сшил проволокой порванную во время 
сражения штанину и ушел в свою часть. 
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По дороге нашел трофейное оружие (его оружие забрали в госпитале) и 
был по-настоящему счастлив, что может продолжить нести свой военный долг». 
Впоследствии Алексей был награжден медалью «За освобождение Варшавы».

Со слов дочери: «Часто вспоминаются папины слова: «Четыре года я ночевал 
под открытым небом».

Великую Победу Алексей встретил в Берлине, когда ему было двадцать лет. 
За участие в героическом штурме и взятие Берлина, за победу над Германией 
Алексей был представлен к награждению орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и медалями.
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Военный подвиг Алексея отмечен и объявлением благодарностей 
Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина: за штурм и овладение крепостью Осовец, за прорыв обороны 
противника на реках Висла и Одер, за овладение столицы Германии г.Берлин.
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После окончания войны Алексей 
был призван в армию. В течение пяти лет 
(1945 - 1950) он проходил военную службу 
в Германии, ему было присвоено воинское 
звание старшего сержанта.

День Победы до конца своих дней Алексей Петрович чтил как самый 
Святой День. Предчувствуя свою кончину, в апреле 2015 года он скорбел, 
что «не дотянет» до Дня Великой Победы. Ушел из жизни Алексей Петрович  
4 мая 2015 года.

Трудовая деятельность Алексея Петровича началась с 1950 и продолжалась 
по 1985. Основная гражданская специальность – молотобоец.

Большая часть трудовой деятельности Алексея Петровича прошла в 
строительном тресте №12 в качестве кузнеца. Так и на этом посту он оставался 
мирным воином труда. В 1970 награжден медалью «За доблестный труд», в 1983 
– медалью «Ветеран труда». Одним из подарков трудового коллектива был его 
портрет.

Героизм  в сочетании с чистотой мыслей, поступков, скромностью были 
присущи этому человеку.

ГРЕКОВА В.А., 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ ФОРТЕПИАНО»
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ВОЕННЫЕ ДОРОГИ
Киреев Алексей Григорьевич родился 5 

марта 1925 в деревне Межисетки Могилевского 
района в крестьянской семье. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 16 лет. 
Из своих воспоминаний он рассказывал: когда 
над деревней пролетали немецкие самолеты, 
мальчишки бросали в них камни.

Алексей Григорьевич Призван на 
фронт 30 июля 1944 года. Служил в Китае, 
Монголии и России, Польше. Воинское звание: 
красноармеец, гвардии рядовой. Воевал в 
составе 54 гвардейского стрелкового полка 19 
гвардейской стрелковой дивизии в должности 
помощника наводчика ротного пулемета. 

При взятии крепости на станции Осовец 
Белостокской области (Польша) 19 января 
1945 года Алексей Григорьевич был ранен, 
но продолжал находиться в боевых порядках 
роты, получил контузию, после чего только был

направлен в госпиталь.  Награжден медалью «За боевые заслуги» (06.11.1947). 
Находился на излечении в госпитале в Горках Московской области.
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После войны Киреев А.Г. женился в 1949 году, воспитывал двух дочерей и 
сына.  Из-за ранения и контузии не мог работать. Умер 23 января 1974 года.

ТИЩЕНКО АНАСТАСИЯ, УЧАЩАЯСЯ ГРУППЫ 1Е
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