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Мой прадед – участник Великой Отечественной войны

Мой прадед Суша Пётр Иосифович родился 6 января 1926г. в д.Чернова,

Минская обл. Родился в большой сельской семье, в которой было 8 детей. Своё

юношество провёл в деревне. Он был самый старший из всех детей, поэтому

работал вместе с родителями в колхозе, чтобы прокормить большую семью.

Несмотря на большую занятость, он закончил семилетку. Мирную жизнь

разрушило страшное известие о войне. В конце 1943 года его проводили на фронт.

Мама моего прадеда дала ему в путь иконку Божьей матери, которая по его

рассказам много раз спасала от смерти. Направили прадеда связистом на

передовой фронт. Дошёл он до Кенигсберга. Ему до конца жизни запомнился весь

ужас, который преодолевали бойцы. Вокруг взрывались снаряды, свистели пули,

но связисты всегда отважно обеспечивали связь. В октябре 1944 г. мой прадед

был тяжело ранен в одной из битв. После боя его нашли санитары и отправили в

госпиталь. Командование, не найдя его, отправило похоронку родным в Беларусь.

Но он, дважды раненый, выжил и вернулся домой. Не передать словами той

радости его семьи, когда сын вернулся с фронта.

За боевые заслуги Пётр Иосифович был награждён орденом Отечественной

войны 1 степени и медалью. После войны его награждали всеми юбилейными

медалями. Все годы в его ноге находилась вражеская пуля, которая своей болью

напоминала про страшный период в жизни. После войны мой прадед работал

секретарём сельского совета, восстанавливая сельское хозяйство. Моя

прабабушка рассказывала, что он был очень добродушным человеком, поэтому в

деревне его все уважали и всегда обращались к нему за помощью.

Умер 22 декабря 2008 г. Вся наша семья помнит и гордится нашим героем

Великой Отечественной войны.

Яна Горбаческая, студентка факультета романских языков



Mi bisabuelo es un participante de la Gran Guerra Patria
Mi bisabuelo, Piotr Susha, nació el 6 de enero de 1926 en el pueblo Chernová, es la provincia

de Minsk. Pasó su juventud en el pueblo. Fue el mayor de los niños, por lo que trabajó junto a
sus padres en una granja colectiva para alimentar a una gran familia. A pesar de tener mucho
trabajo, terminó siete grados de la escuela. La vida pacífica fue destruida por la terrible noticia
de la guerra. A finales de 1943 fue mandado al frente. La madre le dio el icono de la Virgen
María, que según las historias de mi bisabuelo muchas veces lo salvó de la muerte. Fue enviado
como comunicador al frente. Llegó a Königsberg. Hasta el final de su vida, recordaba todo el
horror que habían superado los combatientes. Los proyectiles explotaban alrededor, las balas
silbaban, pero los comunicadores siempre proporcionaban valientemente la comunicación. En
octubre de 1944, mi bisabuelo resultó gravemente herido en una de las batallas. Después de la
batalla, fue encontrado por los sanitarios y enviado al hospital. El comando, al no encontrarlo,
envió un funeral a sus familiares a Belarús. Pero él, dos veces herido, sobrevivió y regresó a casa.
No se puede transmitir con palabras la alegría de su familia cuando su hijo regresó del frente.

Por méritos de guerra, Piotr Iósifovich fue galardonado con la Orden de la Guerra Patria del 1r

grado y una medalla. Después de la guerra, fue condecorado con las Medallas de Aniversario.
Todos los años en su pierna había una bala enemiga, que con su dolor recordaba un período
terrible de la vida. Después de la guerra, mi bisabuelo trabajó como Secretario del Consejo
rural, restaurando la agricultura. Mi bisabuela me contó que mi bisabuelo era una persona muy
bondadosa, por lo que en el pueblo todos lo respetaban y siempre pedían su ayuda.

Piotr Iósifovich Susha figura en el proyecto "Memoria del Pueblo". Este es un banco electrónico
de documentos del período de la Gran Guerra Patria, que se compila de acuerdo con los
materiales del archivo Central del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Toda nuestra familia recuerda y está orgullosa de nuestro héroe de la Gran Guerra Patria.



Мой земляк – Герой Советского Союза

Абрамчук Николай Иванович родился 20 ноября 1910 года

в деревне Романовка, Волковысского района, Гродненской

области. Герой Советского Союза (1943). Летом 1941 года в

боях за Киев его истребитель И-153 был подбит во время

воздушного боя, а сам летчик ранен. Но он проявил себя

настоящим героем и сумел уйти от наседавших

«мессершмиттов» и совсем немного не дотянул до своего

аэродрома. Самолёт рухнул на землю. От смерти спасла

небольшая высота. Травма оказалась серьёзной: 19 суток без

сознания, затем полгода скитания по госпиталям. В итоге

медики настаивали на отстранении от службы. Но он рвался в

бой, не хотел отсиживаться в тылу, поэтому уничтожил

документы медкомиссии. В то время за этим никто не следил, а

возвращения летчиков на поле боя ждали всегда. Всего

совершил 300 боевых вылетов, уничтожил 16 вражеских

самолётов. После победы он продолжал служить в авиации.

Летать ему всё-таки запретили, но богатый опыт и знания

пригодились в деле воспитания молодых лётчиков. В 1955 году

Николай Иванович по состоянию здоровья ушёл в отставку, жил

в Киеве. Также был награждён орденом Красного Знамени,

Красной Звезды, Отечественной войны 2 ступени и 10

медалями. Умер 1 февраля 1974 года.

Екатерина Рында, студентка факультет романских языков



Nikolay Ivánovich Abramchuk 

Mi compatriota es Héroe de la Unión Soviética, Nikolay Abramchuk, nació el
20 de noviembre de 1910 en el pueblo Romanovka, región de Volkovysk, provincia
de Grodno. En verano de 1941, en las batallas por Kiev, su avión de combate I-
153 fue derribado durante una batalla aérea, y él mismo resultó herido. Pero se
mostró como un verdadero héroe y logró alejarse de los "messerschmitts" que se
encontraban allí y no llegó a su aeródromo. El avión se estrelló. Una pequeña
altura le salvó de la muerte. La herida resultó ser grave: 19 días inconsciente,
luego seis meses en los hospitales. Como resultado, los médicos insistieron en la
suspensión del servicio militar. Pero se apresuró a la batalla, no quería quedarse
en la retaguardia, por lo que destruyó los documentos de la comisión médica. En
aquel momento, nadie lo controlaba, y siempre se esperaba el regreso de los
pilotos al campo de batalla. En total, realizó 300 misiones de combate, destruyó
16 aviones enemigos. Después de la victoria, continuó sirviendo en la aviación.
Todavía se le prohibía volar, pero la rica experiencia y el conocimiento fueron
útiles en la educación de jóvenes pilotos. En 1955, Nikolay Ivánovich, por razones
de salud, se retiró y se mudó a Kiev. También fue condecorado con Orden de la
Bandera Roja, la Estrella Roja, Orden de la Guerra Patria del 2º grado y 10
medallas. Murió el 1 de febrero de 1974.



Мой папа, Гриневич Карл Иванович, родился в 1923 году в г.Бобруйске, Могилевской области, ушел на

фронт в 1942 году. Прошел всю войну в пехоте, царице полей. Участвовал во взятии Кенигсберга, за что был

награждён медалью. О Победе он и его товарищи узнали, находясь всего в 40 км от Берлина. Всю жизнь

самой ценной он считал свою первую солдатскую медаль за Отвагу. Также он был награждён Орденом Славы

3 степени, орденом ВОВ, двумя орденами Красного Знамени.

Mi papá, Karl Grinévich, nació en 1923 en la ciudad de Bobrúisk, la provincia de Mogilev. Se fue al frente en

1942, pasó toda la guerra en la infantería, “la reina del campo”. Participó en la conquista de Königsberg, por lo

que fue condecorado con una medalla. De la victoria sus compañeros se enteraron cuando estaban solo a 40 km

de Berlín. Toda su vida la más valiosa él consideraba la Medalla al Valor. También mi padre fue condecorado con

Orden de la Gloria del 3r grado, Orden de la Guerra Patria, dos Órdenes de la Bandera Roja.

Сегодня мне приснился мой отец, 

В солдатских сапогах и гимнастерке,

Как на фото в том далёком сорок пятом.

Наверное, хотел мне рассказать, как страшно это было –

Быть на той войне солдатом.

В атаку как идти, и из окопа встать,

Приказ как выполнить любой ценой, 

И высоту держать под пулями во что бы то ни стало,

Не думая о том, что каждый здесь герой…..

Почти мальчишек, сколько там осталось!

И нам, потомкам Вашим молодым, не знавшим той беды,

Сегодня нелегко даже представить, 

Какая мера испытаний Вам досталась,

Какой нечеловеческой ценой

Великая Победа добывалась.

Когда родятся внуки наших внуков,

Свидетелей тех горьких лет не будет уж в живых,

Но каждый, кто возьмёт потертый снимок в руки,

Пусть вспомнит тех солдат Победы,

Юных, но уже седых.

Елена Карловна Гриневич, преподаватель факультета романских языков



Мой отец, Булат Адам Болеславович, родился в 1924 году в

Копыльском районе, Минской области. Встретил войну

десятиклассником. Вступил в подпольную организацию, которую

возглавлял секретарь подпольного Копыльского райкома

Н.Д.Емельянов. Вспоминая эти годы, папа с волнением говорил о том,

с каким бесстрашием и отвагой члены организации боролись с

фашистами, пришедшими на нашу землю. Потом в составе 26-й

Сталинской стрелковой дивизии папа участвовал в боях за взятие

города Кенигсберга, где был ранен. Из всех военных наград ему

особенно дороги Медаль за отвагу в подполье, Медаль за взятие

Кенигсберга, орден Отечественной войны II степени.

Mi padre, Adam Bulat, nació en 1924 en la región de Kópyl de la

provincia de Minsk. Cuando empezó la guerra, estudiaba en el 9º grado.

Se apuntó a la organización clandestina liderada por Nil Yemelyanov,

secretario del comité regional clandestino de Kopyl. Recordando aquellos

años, mi papá contaba emocionado sobre el coraje y arrojo que habían

mostrado los miembros de la organización en la lucha contra los invasores

fascistas. Además con la 26ª División de fusiles Stalin mi padre combatió

para liberar Königsberg donde fue herido. De las condecoraciones

militares las más valoradas para él fueron la Medalla al Valor, Medalla por

la Conquista de Königsberg, Orden de la Guerra Patria del 2º grado.

Елена Адамовна Булат, заведующая кафедрой лексикологии 

испанского языка



Мой дедушка, Трибуль Николай Васильевич, родился в 1922
году, в д.Жвиково Витебской области. В июне сорок первого
проходил срочную службу, ему было всего 19. Потом было и
окружение в болотах Белоруссии, и битва под Москвой, и много
долгих часов в ожидании возвращения летчиков с боевых заданий,
ведь он был механиком на аэродроме. Победу дедушка встретил на
территории Германии. Он не любил рассказывать о той войне. Но
каждый раз, когда мы смотрели фильм Леонида Быкова «В бой
идут одни старики», у него на глазах были слезы. Награды: Орден
Отечественной Войны 2й степени, юбилейные медали за Победу в
Великой Отечественной Войне и Вооруженных Сил СССР, Медаль
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия В. И. Ленина

Mi abuelo, Nicolay Tríbul, nació en 1922 en la aldea Zhvikovo de la
provincia de Vítebsk. En junio de 1941, cuando empezó la Gran Guerra
Patria, hacía el servicio militar, entonces tenía solo 19 años. Después
había asedio en los pantanos de Bielorrusia, y la batalla cerca de
Moscú, y largas horas esperando a los pilotos desde las misiones de
combate, pues el abuelo era mecánico en el aeródromo. Él terminó la
guerra en el territorio de Alemania. No le gustaba hablar sobre la
guerra, pero cada vez cuando mirábamos la famosa película de Leonid
Bykov “Al combate se dirigen solo los “viejos” (ruso: «В бой идут
одни «старики»), yo veía lágrimas en sus ojos. Condecoraciones:
Orden de la Guerra Patria del 2o grado, Medallas de Aniversarios de la
Victoria en la Gran Guerra Patria, Medallas de Aniversarios de las
Fuerzas Armadas de la URSS, Medalla "Por trabajo valiente. En
conmemoración del centenario del nacimiento de Vladimir Lenin".

Ирина Валерьевна Трибуль, преподаватель факультета 
романских языков



Моя прабабушка, Шалаумова Софья Яковлевна, родилась 8 марта 1920 года в

г.п.Холопеничи, Минской области. В августе 1942 года оккупанты собрали местных

жителей и повели в деревню Обчуга на расстрел. Там уже был действующий

концентрационный лагерь, заключенные которого занимались заготовкой леса.

Захваченных мирных жителей заставили копать яму, и люди понимали, для кого. Соня

оказалась недалеко от леса, и когда охранявший их гитлеровец отвлекся, девушка

смогла сбежать. В составе 1-ой Белорусской партизанской бригады прошла дорогами

войны. Партизаны бригады проводили диверсии на дорогах, уничтожали

железнодорожные мосты на территории Сенницкого, Толочинского, Холопеничского,

Крупского районов.

Совсем маленькой, я часто бывала у прабабушки дома и запомнила коробочку с ее

наградами, среди которых и медаль «Партизану Отечественной войны» (2-ой степени).

Они были для меня чемо-то необычным. Имя Софьи Яковлевны занесено в книгу

«Память. Они прославили Крупщину». Прабабушки не стало в 2009, но в нашей семье

память о ней будет жить всегда.

Mi bisabuela, Sofía Shalaumova, nació el 8 de marzo de 1920 en el pueblo

Kholópenichi, provincia de Minsk. En agosto de 1942, los ocupantes reunieron a los

habitantes locales y los llevaron al pueblo Obchuga para fusilar. Allí ya había un campo de

concentración vigente, cuyos prisioneros se dedicaban a la tala. Los civiles capturados se

vieron obligados a cavar un pozo, y la gente entendió para quién lo estaban haciendo. Sofía

estaba no lejos del bosque, y cuando el nazi que los custodiaba se distrajo, la niña pudo

escapar. Como miembro de la primera brigada partisana bielorrusa, recorrió los caminos de

la guerra. Los partisanos de la brigada llevaron a cabo sabotajes en las carreteras,

destruyeron puentes ferroviarios en el territorio de las regiones de Sénnitsa, Tolochin,

Kholópenichi, Krupki.

Cuando yo era pequeña a menudo visitaba a mi bisabuela y recuerdo una cajita con sus

medallas, entre ellas la medalla "Partisana de la Guerra Patria" (2º grado). Eran algo inusual

para mí. El nombre de Sofia Shalaumova está incluido en el libro “Memoria. Ellos honraron

la región de Krupki” (ruso: “Память. Они прославили Крупщину”). Mi bisabuela murió en

2009, pero el recuerdo de ella siempre quedará en nuestra familia.

Наталья Мишина, студентка факультет романских языков



Мой прадедушка, Заичков Илья Александрович (1925-1979).

Принимал активное участие в деятельности речицкой партизанской

бригады «Железняк» на Гомельщине (ее участники проводили

деверсии на железных дорогах и основных автомагистралях,

полностью парализовали движение судов на реке Сож). Вместе с

частями Красной армии участвовал в операции «Багратион». И с

этого момента ушел на фронт, принимал участие в боях за

освобождение Польши, Берлина и Кенигсберга в составе 2го

Белорусского фронта. Был командиром пулеметного расчета.

Победу встретил в Берлине. Имеет ордена и медали.

Mi bisabuelo, Ilya Zaichkov (1925-1979) participó en las

actividades de la brigada guerrillera de Réchitsa “Zheleznyak” en

Gomelshchina (sus participantes realizaron diversiones en los

ferrocarriles y las carreteras principales, paralizaron completamente

el tráfico de barcos en el río Sozh). Junto con partes del ejército Rojo

participó en la operación “Bagratión”. Y después se fue al frente.

Participó en las batallas por la liberación de Polonia, Berlín y

Königsberg como parte del segundo frente bielorruso. Fue comandante

de ametralladoras. La noticia de la vitoria recibió en Berlín. Tiene

muchos órdenes y medallas.

Ирина Малкова, студентка факультета романских языков



Плодунов Исаак Семенович, 

преподаватель испанского языка МГПИИЯ

Родился 05.04.1925 г. в д. Осмоловичи Журавичского р-на Гомельской

области в семье крестьян.

Из автобиографии: «В школу я пошел очень рано. Мне еще не было 7 лет. С

1941 по 1943 год находился на временно оккупированной территории по месту

рождения. Когда наш район был освобожден от немецко-фашистских

захватчиков, я ушел в Красную Армию и сразу же был направлен на фронт.» В

боях за Родину получил два ранения. Награды: два ордена Красной Звезды,

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», Орден Отечественной войны I степени,

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия В. И. Ленина.

Isaak Plodunov

profesor de lengua española del Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas 

Extranjeras de Minsk

Nació el 05/04/1925 en la aldea Osmolovichi de la región de Zhuravichi de la 

provincia de Gomel en una familia campesina.

De autobiografía: “Empecé a estudiar en la escuela con pequeña edad. Aún no

tenía 7 años. Entre 1941 y 1943 estuve en mi aldea natal que estaba bajo

ocupación. Cuando nuestra región fue liberada de los invasores nazis, me apunté

al ejército soviético y fui enviado al frente.”

Fue herido dos veces en los combates. Condecoraciones: Orden de la Estrella 

Roja, Medalla por la Victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria 1941-1945, 

Medalla del 50º Aniversario de las Fuerzas Armadas de la URSS, Orden de la Guerra 

Patria del 1r grado, Medalla "Por trabajo valiente. En conmemoración del 

centenario del nacimiento de Vladimir Lenin".

Ольга Викторовна Янукенас, преподаватель факультета романских языков



Моя прабабушка, Вера Андреевна Бышкало (в девичестве Пронько) – одна из тех, кому

удалось избежать страшной участи жителей деревни Княжеводцы, повторившей судьбу

Хатыни, в июле 43-го. Двенадцатилетняя девочка пасла корову недалеко от своего хутора,

когда услышала и увидела колонну людей – своих односельчан, хорошо ей знакомых, в

сопровождении немецких автоматчиков. Жителей Княжеводцев и окрестностей вели на

расстрел, и они уже догадывались об этом. Вначале кто-то запел, потом люди стали плакать

и причитать. Вере хотелось подойти ближе, но родители поняли, что надо прятаться, и

побежали за железную дорогу, в соседнюю деревню к родственникам.

В это время старшая сестра Веры понесла в деревню молоко и тоже попала в число

обреченных на смерть. Она погибла вместе с теми сельчанами, которым в Княжеводцах

поставлен памятник.

По словам Веры Андреевны, чудом удалось тогда спастись их родственнице Вале

Колодиной, и она потом рассказывала, какая глубокая была подготовлена яма для

расстрелянных. По рассказам старших Вера Андреевна знает, что и на следующий день

после расправы земля на могиле еще шевелилась…

Mi bisabuela Vera Byskalo (hasta casarse Pronko) es una de los que pudieron evitar el

horrible destino de los habitantes del pueblo Knyazhivodsy. Es el pueblo que repitió el destino de

Khatyn en julio de 1943. En aquel entonces mi bisabuela tenía 12 años. Aquel día la niña Vera

estuvo pastando las vacas cerca de su aldea, de repente ella oyó y después vio a los habitantes

de su aldea bajo la escolta de los militantes alemanos. A los habitantes de Knyazhivodsy

llevaron al fusilamiento y ya lo sospechaban. Al principio alquien empezó a cantar, pero después

se oyeron los llantos y lamentaciones. Vera quiso acercarse, pero sus padres entendieron que

tenían que esconderse y se dirigieron al pueblo vecino donde vivían sus parientes.

Pero la hermana de Vera Andréevna no pudo evitar la muerte y cayó en las manos de los

enemigos. Aquel día ella fue a vender la leche a la aldea. La niña falleció junto con sus

compatriotas. Después de la guerra en memoria de todos los fallecidos crearon un monumento.

Según las palabras de Vera Andréevna, su pariente Valya Kolodina quedó viva de milagro y

después solo contaba de la profundidad de la fosa para los fusilados. Vera Andréevna relataba

que al día siguiente de la violencia, la tierra de la tumba común aún seguía movíendose...

(По материалам газеты «Гродненская правда»)

Анастасия Боковец, студентка факультета романских языков



В моей семье воевали два моих прадедушки: Самосюк Роман Михайлович и Качанко

Иван Никитич.

Самосюк Роман Михайлович родился 07.02.1925 года в д.Осовая Брестского района

Брестской области. Ушёл на войну в августе 1944 года, когда ему было 19 лет. В ноябре 1944

года боях в Польше получил первое ранение. Лечился в госпитале. После лечения опять был

направлен на фронт. Участвовал в освобождении Варшавы и здесь получил ранение в

голову. Опять лечился в госпитале. После лечения опять направляли на фронт для участия в

боях за взятие Берлина. После войны в составе группы советских войск служил еще 6 лет в

Германии. Награждён медалями: за взятие Берлина, за победу над Германией, 30 лет

советской армии и ВМФ (военно-морской флот), 50 лет Вооруженных сил СССР, 30 лет

победы ВОВ, 40 лет победы ВОВ, орденом победы ВОВ 2-ой степени. В мае 1956 года

женился на Завадской Евдокии Евстафьевне. Вырастил и воспитал четверых детей.

En mi familia, mis dos bisabuelos participaron en la Gran Guerra Patria: Samosyuk Román 

Mikháilovich y Kachanko Iván Nikítich.

Román Samosyuk nació el 02/07/1925 en el pueblo Osovaya, región de Brest, provincia de

Brest. Se fue a la guerra en agosto de 1944 cuando tenía 19 años. En noviembre de 1944, fue

herido por primera vez en una batalla en Polonia. Fue tratado en un hospital. Después del

tratamiento volvió al frente. Participó en la liberación de Varsovia y fue herido en la cabeza allí.

Después del hospital, de nuevo fue enviado al frente para participar en las batallas por la captura

de Berlín. Al terminar la guerra, sirvió en el grupo de tropas soviéticas en Alemania durante 6

años. Condecorado con Medallas: por la Conquista de Berlín, por la Victoria sobre Alemania, 30o

Aniversario del Ejército Soviético y la Armada (marina), 50o Aniversario de las Fuerzas Armadas de

la URSS, 30o Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, 40o Aniversario de la Victoria en

la Gran Guerra Patria, Orden de la Guerra Patria del 2o grado. En mayo de 1956 se casó con

Zavádskaya Evdokía Evstáfievna. Crio cuatro hijos.

Дарья Бондарук, студентка факультета романских языков



К сожалению у меня не осталось прадедушек, которые участвовали в Великой

Отечественно войне, но я бы хотела рассказать о подвиге одного из последних

защитников Брестской крепости-герой. Пётр Михайлович Гаврилов – родился 17 (30)

июня 1900 года в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии. В мае 1941

его полк был передислоцирован в Брест, на территорию Брестской крепости. В первые

часы Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года принял на себя командование

сводной группой, включавшей около 400 человек.

Вечером 29 июня 1941 года после бомбардировки Восточного форта, когда одна из

бомб уничтожила склад боеприпасов защитников крепости, Гаврилов с товарищами

своей группы в количестве 12 человек укрылась в казематах. Несколько дней группа

совершала вылазки, нанося урон противнику. Майор Гаврилов продолжал борьбу в

одиночку до 23 июля 1941 года, когда тяжело раненым попадал в плен.

По описанию лечившего его в госпитале доктора: «Пленный майор был ранен,

находился в бессознательном состоянии и выглядел истощённым до крайности…что не

мог даже сделать глотательного движения: у него не хватало на это сил…. Но

немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам,

что этот человек, в чьём теле уже едва-едва теплилась жизнь, всего час тому назад,

когда они застигли его в одном из казематов крепости, в одиночку принял с ними бой,

бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких гитлеровцев».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года за образцовое

выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости в 1941 году и

проявленные при этом мужество и героизм Гаврилову Пётру Михайловичу присвоено

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда».

Он скончался 26 января 1979 года в г. Краснодаре. Похоронен на Гарнизонном

кладбище в г. Бресте. В 1980 году в его названа одна из улиц города Бреста.

Наталья Кравчук, студентка факультета романских языков



Pyotr Gavrilov

Lamentablemente ya no tengo ningún bisabuelo que combatiera durante la Gran Guerra
Patria, pero quisiera contar sobre la hazaña del último defensor de la Fortaleza de Brest. Pyotr
Gavrilov nació el 17 de junio de 1900 en el pueblo Alvedino de la región de Laishev de la
provincia de Kazán. En mayo de 1941 su regimiento fue trasladado a Brest, particularmente a la
Fortaleza de Brest. El 22 de junio de 1941, a primeras horas de la Gran Guerra Patria, tomó el
mando del grupo militar que contaba con 400 personas. Por la noche del 29 de junio de 1941
tras un bombardeo del Fuerte Este, una bomba destruyó el almacén de pertrechos de los
defensores de la fortaleza. Entonces Gavrilov con sus compañeros se refugiaron en casamatas.
Durante varios días el grupo realizaba surtidas causando estragos al enemigo. El mayor Gavrilov
siguió luchando hasta el 23 de julio de 1941 cuando fue cautivado estando gravemente herido.

El médico que le atendía en el hospital escribió: “El mayor cautivado estaba herido,
inconsciente y extremadamente agotado. Hasta tal grado que no podía tragar porque le faltaban
fuerzas. Pero los soldados alemanes que le cautivaron y trajeron al campamento han contado a
los médicos que este hombre que apenas tenía vitalidad, hace una hora cuando le sorprendieron
en una de las casamatas de la fortaleza, aceptó el combate aunque estaba solo, lanzaba
granadas, disparaba de la pistola, mató e hirió a varios militares.”

Conforme al Decreto del Consejo Superior de la URSS fechado del 30 de enero de 1957 Pyotr
Gavrilov fue condecorado con el título de Héroe de la Unión Soviética y le fue entregada la
Orden de Lenin y la Estrella de Oro por el cumplimiento ejemplar de su deber militar durante la
defensa de la Fortaleza de Brest y por su valentía y heroísmo. Falleció el 26 de enero de 1979 en
la ciudad de Krasnodar. Fue enterrado en el cementerio de guarnición de la ciudad de Brest. En
1980 una de las calles de Brest fue nombrada en su honor.



Сушкевич Александр Иванович

(17.01.1924 – 13.08.1994)
В нашей семье тема Великой Отечественной Войны всегда имеет место

быть. Каждое 9 мая мы всей семьей собираемся и отмечаем этот праздник,
вспоминая дедушку.

Мой дедушка родился и вырос в Беларуси, в деревни Волоки,
Борисовского район, Минской область. В возрасте 19 лет попал на фронт.
Дедушка не любил говорить про войну, поэтому мы многого не знаем о том
времени. Его сестры рассказывали, что он был ранен в 1944, и они помнят,
как приезжали к нему в госпиталь.

Благодаря тому, что были рассекречены архивы, я нашла информацию о
нем. В одном из документов было написано: «Сушкевич Александр
Иванович был вознаграждён медалью «За отвагу» 9.08.1944 за то, что
29.07. 1944 во время наступательного боя он первым ворвался в оборону
противника, и в рукопашной схватке одолел 2 немцев, а 1 взял в плен. На
следующий день он был ранен в бою, но не покидал поле боя до тех пор,
пока не приказал командир, таким образом проявив мужество и
стойкость.»

Когда закончилась война, его сестры вспоминают, как после госпиталя
он вернулся домой и забрал их из детского дома (родители погибли) и
растил их сам и помогал во всем.

В послевоенное время дедушка трудился в колхозе. Он женился,
построил дом и воспитал прекрасных, умных, образованных 5 детей. Он
увидел всех своих 9 внуков, он помогал растить нас. Мне очень повезло
проводить летние каникулы в доме моего дедушки.

Мама всегда рассказывала, что дедушка Леша всегда много работал
несмотря на то, что его рана постоянно напоминала о себе. Я очень горжусь
моим дедушкой. Он был замечательным человеком, добрым, честным,
трудолюбивым, смог вести нормальную и счастливую жизнь вопреки всем
тем ужасам войны, которые он пережил. Мне повезло застать дедушку
живым, и в моей памяти сохранилось очень много добрых и светлых
воспоминаний о нем!

Ольга Леонидовна Николаева, преподаватель факультета романских 
языков



Aleksandr Ivánovich

Sushkévich 

En mi familia el tema de la Gran Guerra Patria siempre está presente. Cada 9 de mayo nos reunimos todos juntos y
celebramos esta fiesta recordando a nuestro abuelo Liosha, padre de mi madre, y brindando por él esté donde esté.

Mi abuelo nació y pasó toda su vida en Belarús, en la aldea Voloky, de la región de Borísov, provincia de Minsk. A la
edad de 19 años fue mandado al frente. A mi abuelo no le gustaba hablar sobre aquel período de su vida, por eso no
sabemos gran cosa. La información que tengo está basada en lo que contaban sus hermanas a otros parientes nuestros.
Sabemos que fue herido en 1944, ya que ellas recuerdan que lo habían visitado en el hospital.

Últimamente muchos materiales secretos relacionados con la guerra han sido publicados para el uso de las
personas comunes. Gracias a eso este año he encontrado los archivos dedicados a mi abuelo. Estaba muy ilusionada al
leer los datos sobre mi abuelo. En uno de los documentos estaba escrito: “A Sushkévich Aleksandr Ivánovich le fue
otorgada la Medalla al Valorel 9 de agosto de 1944 por lo que había hecho el 29 de julio de 1944. Durante el ataque
que realiba el ejército fue el primero en romper la defensa del enemigo y en el combate cuerpo a cuerpo mató a 2
fascistas y tomó a un prisionero. Al día siguiente fue herido en el combate, pero no abandonó el campo de la batalla
hasta que el comandante le dijo que lo hiciera, de este modo demostró la valentía y la fuerza del ánimo, sirviendo de
ejemplo a otros soladados.”

Las hermanas de mi abuelo recuerdan que, terminada la guerra, después de pasar una temporada en el hospital, él
regresó a casa. Se enteró de que sus padres habían fallecido y sus hermanas estaban en el orfanato, inmediatamente
se dirigió allí y se las llevó a casa. Siendo el hermano mayor mi abuelo cuidó de sus hermanas hasta que ellas se
casaron y formaron sus propias familias.

En la época de postguerra el abuelo trabajaba en la hacienda colectiva. Mi abuelo se casó y formó su familia, tuvo
5 hijos que al crecer se convirtieron en personas educadas, inteligentes y trabajadoras. Tuvo suerte de llegar a
conocer a sus 9 nietos, entre ellos yo misma. Me siento muy afortunada de haber pasado mis primeros veranos rodeada
de mis abuelos en su casa en su aldea natal.

Mi madre siempre decía que el abuelo había trabajado duro durante toda su vida, a pesar del dolor que le producía
su herida que nunca había sido sanada por completo. Estoy muy orgullosa de mi abuelo. Fue una buena persona y pudo
recomponerse después del horror de la guerra y llevar una vida normal y feliz.



Красный Берег
Мой папа военный и часто нам с сестрой рассказывал про Великую Отечественную войну, про мужество и героизм партизан и

бойцов Красной армии. Да, кстати, у меня два прадедушки прошли Великую Отечественную войну, ещё один погиб. Однажды, когда мы
ехали к бабушке в Светлогорск, папа поехал по другой дороге (через Жлобин) и, оказалось, что он повёз нас на экскурсию в Красный
Берег. Передать словами то, что я увидела, это невозможно, мы были в шоке – это надо видеть, это надо слышать и чувствовать!

Мемориальный комплекс в деревне Красный Берег находится в 105 км от Гомеля. Это единственный в мире мемориал детям-
жертвам войны. Он посвящён не только Красному Берегу, но и всем детям, погибшим в годы Второй Мировой войны. Там нету танков
или автоматов. Если посмотреть на мемориал с высоты птичьего полёта, то он представляет собой солнце и из 8 импровизированных
«лучей» мемориального комплекса только один – черный – луч памяти.

Это памятное и страшное место называют еще «детской Хатынью». В 1943 году в деревне Красный Берег Жлобинского района
нацисты создали донорский концлагерь для детей. Сейчас на его месте расположен мемориал, покидая который большинство
посетителей не могут унять слёзы…

Невинные жертвы
Фашисты заняли Красный Берег 5 июля 1941 года. В деревне они создали крупный пересыльный пункт. Здесь же, в бывшей

панской усадьбе, располагался военный госпиталь, нуждавшийся в больших количествах донорской крови.
В 1943 году на территории местного учебного хозяйства гитлеровцы организовали донорский детский лагерь, через который

прошло около 15 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей из разных уголков Беларуси и СССР.
В основном это были девочки 8-14 лет с первой группой крови и положительным резус-фактором.
До последней капли…
Согласно информации на официальном сайте Жлобинского райисполкома, лагерь был сборным пунктом, где дети проходили

медицинское обследование и отправлялись в Германию как доноры для раненых. Известно, что таким образом были отправлены около
2 000 детей Рогачевского, Добрушского и Жлобинского районов.

Историк и экскурсовод мемориального комплекса Александр Манкевич утверждает, что в Германию увозили только часть узников.
По его мнению, кровозабор «до последней капли» гитлеровские «врачи» производили прямо в концлагере, причем жестоко
экспериментировали и применяли особые методы, описание которых шокирует своей бесчеловечностью. В общей сложности, в
концлагере погибло более 5 тысяч человек. Анна Гутовская, студентка факультета романских языков



Krasny Bierah
Mi padre es militar y muy a menudo nos relataba sobre la Gran Guerra Patria, sobre el coraje y el heroísmo de los

guerrilleros y soldados del ejército soviético. Dos de mis bisabuelos combatieron en la guerra y el tercero pereció. Una
vez cuando íbamos a casa de mi abuela a Svetlogorsk, mi padre eligió otra carretera que pasa por Zhlobin. Y resultó
que él nos llevó de excursión a Krasny Bierah. Es imposible expresar con palabras los que vi. Esto me chocó. Esto hay
que verlo, hay que escucharlo y sentirlo.

El memorial en el pueblo Krasny Bierah se encuentra a 105 km de Gomel. Es el único memorial en el mundo
dedicado a los niños víctimas de la guerra. Está dedicado no solo a Krasny Bierah, sino a todos los niños perecidos en
la Segunda Guerra Mundial. Allí no hay carros de combate ni ametralladoras. Si miramos al memorial a vista de
pájaro, veremos que parece ser un sol con ocho “rayos” improvisados, uno de los cuales es negro y es el rayo de
memoria.

Este lugar conmemorativo y terrible a veces es llamado la “Khatyn infantil”. En 1943 en el pueblo Krasny Bierah
los nazis crearon un campo de concentración para niños que donaban sangre. Ahora en su lugar se encuentra el
memorial. Y cuando los visitantes abandonan su territorio, la mayoría tiene ojos llenos de lágrimas…

Víctimas inocentes
Los fascistas ocuparon Krasny Bierah el 5 de julio de 1941. En el pueblo ellos crearon un importante centro de

traslado. Allí mismo en la antigua hacienda se ubicaba un hospital militar que necesitaba grandes cantidades de
sangre donada.

En 1943 en el territorio del antiguo centro docente los nazis organizaron el campamento de niños donantes de
sangre. Por este campamento pasaron unos 15 mil niños, 12 mil de ellos provenían de Belarús y la URSS.

La mayoría de los niños tenía entre 8 y 14 años con el grupo de sangre primero positivo.
Hasta la última gota…..
Según la información en el sitio web oficial del Comité Ejecutivo regional de Zhlobin, el campamento fue un

punto de reunión donde los niños pasaban los controles médicos y luego les enviaban a Alemania como donantes
para los alemanes heridos. Es sabido que unos 2000 niños oriundos de las regiones de Rogachev, Dobrush y Zhhlobin
fueron enviados así a Alemania.

El historiador y guía en el memorial Aleksandr Mankevich afirma que solo una parte de los prisioneros fue
llevada a Alemania. Según su opinión, la toma de sangre “hasta la última gota” se realizaba en el propio campamento,
y es de notar que se llevaban a cabo experimentos crueles y se aplicaban métodos particulares que chocan con su
barbarie. En total, en el campamento más de 5 mil personas perdieron sus vidas.



Площадь Солнца
Мемориальный комплекс был открыт на месте бывшего детского концлагеря только в 2004 году, хотя проект мемориала

был готов к реализации еще в 1990-х годах. Его разработал белорусский архитектор Леонид Левин, известный, прежде всего
как один из соавторов мемориального комплекса «Хатынь».

Комплекс, посвященный жертвам фашизма в Красном Берегу, представляет собой Площадь Солнца с восемью
расходящимися по яблоневому саду аллеями-лучами. Основными объектами мемориала являются:

Plaza de Sol
El memorial fue inaugurado en el lugar del antiguo campamento de concentración infantil solo en el año 2004 aunque ya en los 

1990 su proyecto estaba listo para ser realizado. Fue diseñado por el arquitecto bielorruso Leonid Levin que es famoso como coautor 
del memorial Khatyn. 

El complejo dedicado a las víctimas de fascismo en Krasny Bierah tiene forma de la Plaza de Sol con ocho rayos formados por 
alamedas que cruzan un jardín de manzanos. Las composiciones principales del memorial son:



Скульптура девочки на входе в комплекс. 
Истощенная и худенькая, девочка в отчаянии вздымает вверх тонкие руки, будто пытается защитить себя от

всех кошмаров и ужасов нацистской «фабрики смерти».

Escultura de una niña a la entrada en el memorial
Una niña, desnutrida y debilitada, levanta desesperadamente los brazos finitos como si quisiera defenderse de 

todos los horrores del campo de exterminio.



«Белый класс»
Композиция из пустых школьных парт белого цвета. Этот класс называют еще мертвым. Находится на

главной аллее («Луч памяти»).

Aula blanca
Una composición de pupitres blancos sin alumnos. También la llaman un aula muerta. Se ubica en la alameda 

principal (“Rayo de memoria”).



Письмо Кати Сусаниной
Текст реального письма 15-летней девочки на фронт отцу – на черной доске перед «Мертвым классом».

Письмо нашли в 1944 году в Лиозно как «завещание умирающей дочки». Девочка написала его перед тем, как
совершить самоубийство, чтобы не ехать в Германию.

Carta de Katia Susanina
Una tabla negra con texto de una carta real escrita por una quinceañera a su padre que combatía en el frente. Está 

delante del “Aula muerta”. La carta fue encontrada en 1944 en Liozno como testamento de una niña moribunda. La 
niña la escribió antes de suicidarse para evitar la deportación a Alemania.



Кораблик Надежды
Этот символ-памятник находится в центре экспозиции. На белоснежных парусах начертаны детские имена.

Barquito de Esperanza
Este monumento-símbolo se ubica en el centro de la composición. En las velas blancas están escritos los nombres

de niños.

Детские рисунки
Более 20 художественных работ в витражах располагаются за кораблем Надежды. Они также проникнуты

светлыми эмоциями, изгоняющими мрак смерти.

Dibujos infantiles
Más de 20 obras se ven en las vidrieras colocadas detrás del Barquito de Esperanza. Están llenos de emociones

positivas que despejan las tinieblas de la muerte.



Яблоневый сад 
Важная часть мемориальной композиции. Символ пролитой крови, памяти и надежды.

Jardín de manzanos
Es una parte importante de la composición del memorial. Es símbolo de la sangre derramada, de memoria y 

esperanza.



Киркевич Нина Иосифовна

Войну встретила в родной деревне Теличено, что на Витебщине.
Работала в колхозе. Создала подпольную комсомольскую
организацию, секретарём которой являлась. В декабре 1943г. –
выдвинута на работу инструктором Ушачского подпольного райкома
комсомола. С мая 1942 до июля 1944 года была связной отряда
«Смерть фашизму!» и бригады имени В.И. Чапаева Витебской
области. Выполняя боевую задачу, ходила в немецкие гарнизоны в г.
Полоцк, Прозороки, Лепель. Занималась политически-
разъяснительной работой среди населения. После освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в августе 1944г.
была назначена заведующей Кочановской начальной школы
Ушачского района Витебской области.

Nina Kirkévich

Cuando empezó la guerra, estaba en su pueblo natal, en la provincia
de Vítebsk. Trabajó en la hacienda colectiva. Creó una organización
clandestina de Komsomol. En diciembre de 1943 fue instructora del
Comité regional clandestino del Komsomol de Ushachi. Desde mayo de
1942 hasta julio de 1944 fue enlace del destacamento “¡Muerte al
fascismo!” y de la brigada de Chapáev de la provincia Vítebsk.
Realizando una misión de combate, se dirigió a las guarniciones
alemanas en Pólotsk, Prozoroki, Lépel. Participó en las actividades de
divulgación política entre la población. Después de la liberación de
Bielorrusia de los invasores fascistas en agosto de 1944, fue nombrada
directora de la escuela primaria de Kochánovo de la región de Ushachi
de Vítebsk.

Юлия Киркевич, студентка факультета романских языков



Ребята из гражданской обороны скидывали неразорвавшиеся

бомбы с крыш домов, помогали раненым, всеми силами помогая

приблизить День Победы. В 1946 году Пётр Емельянович и Мария

Петровна поженились и после воспитывали сына, моего деда,

который впоследствии также стал военным. С 1954 до 1959 семья

проживала в Германии, после чего прадед был демобилизован в

звании подполковника, и они вернулись на Родину – в город

Шахты Ростовской области, где вплоть до своей смерти,

вызванной осложнениями болезни, полученной на войне, прадед

работал дежурным штурманом.

Пётр Емельянович был награждён многими наградами, 

такими как Орден Красного Знамени, Орден Ленина, два Ордена 

Красной Звезды. Мария Петровна также до конца жизни с 

гордостью носила свои медали и ордена.

Екатерина Семенихина, 

студентка факультета романских языков

Пётр Емельянович и Мария Петровна Семенихины
Моя семья имеет богатую историю, запечатлённую в лицах и судьбах, связанных с

историческими событиями, и в частности, с Великой Отечественной войной, которая затронула

каждого. Все мои прадеды воевали, двое из них пропали без вести и, к сожалению, никаких

сведений о них не осталось, но о третьем мы бережно храним память и фотографии.

Мой прадед Пётр Емельянович Семенихин во время Великой Отечественной войны служил

лётчиком-истребителем в Мурманске. С самого детства он занимался в аэроклубе, а с началом

войны поступил в Ейское лётное училище и прошёл ускоренный курс, поэтому уже в 20 лет

воевал на фронте, где познакомился с моей прабабушкой, Макаровской Марией Петровной,

служившей в гражданской обороне города Мурманска.



Ma famille a une riche histoire reflétée sur les visages et dans les destins liés aux grands événements

historiques, notamment à la Grande Guerre nationale de l’Union soviétique qui a touché la vie de chaque

famille. Tous mes arrière-grand-pères ont pris part à la Seconde Guerre Mondiale, deux d’entre eux ont été

porté disparus dans le combat. Malheureusement, on n'a aucune information sur eux. Mais en ce qui concerne

mon troisième arrière-grand-père, nous en gardons les souvenirs et les photos. Pendant la Seconde Guerre

Mondiale mon arrière-grand-père Pyotr Emelyanovich Semenikhin a été pilote de combat à Mourmansk. Dès

l'enfance, il a fréquenté un aéroclub, et au début de la guerre, il est entré à l’École de l'aviation d’ Yeisk et a

suivi un cours intensif, c’est pourquoi à l’âge de 20 ans il a déjà combattu au front. C’est au front qu’il a fait

connaissance avec mon arrière-grand-mère qui s’appelait Makarovskaya Maria Petrovna. Pendant la guerre

elle faisait partie de la défense civile de Mourmansk. Les bénévoles de la défense civile débarassaient les toits

des maisons des obus ratés, ils aidaient les blessés et faisaient de leur mieux pour rapprocher le jour de la

Victoire.

En 1946, Pyotr Emelyanovich et Maria Petrovna se sont mariés, et ensemble, ils ont élevé leur fils, mon

grand-père, qui, plus tard, est devenu militaire, tout comme ses parents. De 1954 à 1959 la famille habitait en

Allemagne, après mon arrière-grand-père a été démobilisé avec le grade de lieutenant-colonel, et la famille a

retourné à la Patrie, dans la ville de Shakhty (située dans la région de Rostov ). Mon arrière-grand-père y a

travaillé comme pilote-navigateur jusqu'à sa mort causée par les complications suite à la maladie dont il avait

été atteint pendant la guerre. Pyotr Emelyanovich a été récompensé de l'ordre du Drapeau rouge, de l'ordre de

Lénine et de deux Ordre de l'Étoile rouge. Maria Petrovna a porté avec fierté ses médailles et ses ordres

jusqu'à la fin de sa vie.



Брестский вокзал
Вокзалы! Они встречают и провожают поезда. Они согревают людей, ждущих эти поезда. Но, оказывается, вокзалы

могут стать защитниками этих людей. В это сложно поверить! Но история брестского железнодорожного вокзала поможет

вас в этом убедить.

А началась она 22 июня 1941 года. Пассажиры, ночевавшие на вокзале, и представить не могли, что станут его

защитниками. Отбивать атаки противника целую неделю – это подвиг. Но про него долгое время современники ничего не

знали. Писатель Сергей Смирнов, рассказавший миру о мужестве защитников Брестской крепости, случайно нашел людей,

которые совершили этот подвиг.

Les gares ferroviaires ! Elles accueillent et saluent les trains. Elles donnent abri aux gens qui attendent ces trains. Il s'avère

que les gares peuvent également protéger ces personnes. C’est incroyable ! Mais l'histoire de la gare de Brest nous aidera à vous

convaincre. Tout a commencé le 22 juin 1941. Les passagers qui passaient la nuit à la gare ne pouvaient pas imaginer qu'ils

deviendraient ses défenseurs. Repousser des attaques ennemies pendant une semaine entière est un véritable exploit. Mais

pendant un long moment les contemporains ignoraient cette histoire. L'écrivain Sergueï Smirnov, qui a parlé au monde entier du

courage des défenseurs de la forteresse de Brest, est tombé sur les personnes qui avaient accompli cet exploit.



В этот день вокзальные помещения были полны людьми, из города сюда сбежались местные жители. Снаряды

пробили стеклянный потолок зала ожидания; появились убитые и раненые среди пассажиров. Поэтому 2 тысячи

человек, скопившихся на вокзале, нашли там убежище. В этот день на вокзале среди пассажиров были военные,

которые должны были утром отправиться с вокзала по служебным делам. К счастью для них, на вокзале оказался

небольшой склад оружия и боеприпасов железнодорожной охраны.

Теснимые врагом, дети плакали, женщины порой бились в истерике, мужчины, растерянные и подавленные, не

знали, что предпринять. И только военные с винтовками и гранатами в руках стреляли, без колебаний выполняя свой

долг. Затем решили отправить всех штатских на верхние этажи вокзала, занятых немцами. Это давало хоть какую-то

надежду на выживание – попасть в немецкий плен, но, может быть, уцелеть и сохранить своих детей. В подвале они в

большей степени рискуют умереть от пуль, гранат и голода. Медикаментов не было. На бинты пустили белье из

оставленных пассажирами чемоданов. Не было и воды, пили из затхлых, вонючих луж.

Ce jour-là, les salles de la gare étaient déjà encombrés de gens, car les habitants de la ville s’y étaient réunis. Des

obus ont brisé le plafond en verre de la salle d'attente ; ils ont causé des morts et des blessures parmi les passagers. Alors 2

milles personnes qui s’étaient accumulées à la gare, ont trouvé refuge dans les sous-sols. Ce jour-là, il y avait parmi eux des

militaires qui, le matin, se trouvaient à la gare pour partir en mission. Heureusement pour eux, la gare disposait d’un petit

dépôt d'armes et de munitions.

Attaqués par l’ennemi, les enfants pleuraient, certaines femmes faisaient des crises de nerfs, les hommes, perdus et

désespérés, ne savaient quoi faire. Mais les braves militaires, armés de fusils et de grenades, essayaient de riposter en tirant

et de faire leur devoir. Ensuite, ils ont décidé d'envoyer tous les civils à l'étage occupé par les Allemands. La captivité

allemande leur donnait, malgré tout, plus de chance de survivre et de ne pas perdre leurs enfants que le fait de rester au

sous-sol. Là-bas, ils risqueraient de mourir de balles, de grenades où de faim. Les médicaments manquaient. Le linge des

valises laissées par les autres passagers, leur servaient de bandages. Il y avait, entre autre, une pénurie d'eau, et les gens

buvaient dans des flaques où l’eau était moisie et sentait mal.



Теперь в подвале остались только те 100 человек, кто защищал вокзал с оружием в руках.

Командование приняли на себя лейтенант Николай и комиссар Константин, к сожалению, никто из

уцелевших не помнил их фамилий. Руководителем обороны был старшина Павел Баснев.

Сначала немцы сделали безуспешную попытку ворваться в подвал через дверь, затем забрасывали

подвал бомбами со слезоточивым газом. Но гарнизон продолжал борьбу. И тогда немцы затопили подвалы

водой. Но оттуда по-прежнему раздавались выстрелы. Решение пойти на прорыв возникло лишь после

того, как немцы затопили отсеки нечистотами. Осталось в живых только двадцать человек. Сумев

прорвать оцепление врага, они покинули подвал и двинулись на восток в сторону фронта.

Maintenant, au sous-sol, il ne restait que 100 personnes qui le défendaient avec une arme à la main. Le

lieutenant Nikolaï et le commissaire Konstantin ont pris le commandement (malheureusement, aucun des

survivants ne s’est souvenu de leurs noms). Le sergent-chef Pavel Basnev s’est mis à la tête de la défense.

Au début, les Allemands ont tenté sans succès de pénétrer dans le sous-sol par la porte, puis ils l'ont

attaqué avec des bombes lacrymogènes. Mais la garnison tenait le coup. Alors, les Allemands ont inondé le sous-

sol. Cependant on entendait toujours des coups de feu venant de la petite garnison. La décision de faire une

percée a été prise au moment où les Allemands inondaient les locaux d'eaux usées. Les vingt survivants, ayant

réussi à briser le bouclage de l'ennemi, ont quitté le sous-sol et se sont dirigés vers l'est, en direction du front.



Сегодня красавец–вокзал по-прежнему радует брестчан и гостей. Но в земле под этим высоким красивым зданием

тянутся всё те же бетонные отсеки подвалов, где в первые дни войны шла эта трагическая борьба, не менее упорная и

стойкая, чем борьба героического гарнизона Брестской крепости.

Jusqu’à présent la belle gare fascine toujours les habitants de la ville et les visiteurs. Mais dans le sous-sol de ce haut et

beau bâtiment on peut trouver les mêmes murs bétonnés qui, dans les premiers jours de la guerre, ont vu se dérouler cette lutte

tragique qui était aussi acharnée et courageuse que celle de la garnison héroïque de la forteresse de Brest.

Надежда Клячина, студентка факультета романских языков



Цариков Борис Андреевич

Цариков Борис Андреевич родился в 1926 году в деревне Сосновка

Гомельской области, в семье служащего. В начале 1930-х годов

Цариковы переехали Гомель, где Борис начал ходить в школу. В

ноябре 1941 года в доме Цариковых останавливается командир

партизанской группы, полковник Бойко Василий Устинович, прозвище

«Батя». И давно желающий уйти на фронт Борис Андреевич

уговаривает Батю, приписав к своему возрасту год, взять его в отряд.

С 1941 по 1943 он был разведчиком 43-го стрелкового полка.

Описание подвига. В свои 16 лет в боях за переправу реки Днепр

Цариков 15 октября 1943 г. вместе с группой минёров самым первым

форсировал реку и под ураганным огнем противника первый ворвался

в траншеи врага с автоматом и ручными гранатами уничтожал

гитлеровцев и тем самым обеспечил переправу 1-го стрелкового

батальона. Позже Борис 5 раз возвращался на левый берег Днепра с

боевыми донесениями в штаб.

Именем Героя названы школа в Гомеле, в которой он учился, и

улицы в Гомеле и Лоеве.

Награды и звания:

Орден Красного Знамени (7 октября 1942).

Герой Советского Союза (30 октября 1943);

Орден Ленина (30 октября 1943).

Надежда Шубенок, студентка факультета романских языков



Borís Andréevich Tsárikov

Borís Tsárikov nació en 1926 en el pueblo Sosnovka, prpovincia de Gómel, en la familia de un empleado. A

principios de la década de 1930 Tsárikov se trasladó a Gómel, donde Borís comenzó sus estudios en la escuela.

En noviembre del año 1941, el comandante de un grupo guerrillero, el coronel Boyko Vasily Ustínovich, apodado

"Batya", se detuvo en la casa de Tsárikov. Y Borís Andréevich, que hace mucho tiempo quería ir al frente de

querra, convence a "Batya", atribuyendo un año a su edad, para que lo tomen en el destacamento. Desde el año

1941 hasta el año 1943 fue explorador del 43º regimiento de infantería.

Descripción de la hazaña. Teniendo solo 16 años en las batallas por el cruce del río Dnieper, el día 15 de

octubre 1943, Tsárikov junto con un grupo de minadores, fue el primero en forzar el río y, bajo el fuego

enemigo, el primero en irrumpir en las trincheras del enemigo con una ametralladora y granadas de mano. Mató

a los hitlerianos y, por lo tanto, facilitó el cruce del primer batallón de infantería. Más tarde, Borís cinco veces

regresó a la orilla izquierda del Dnieper con informes de combate a la sede.

El nombre del Héroe lleva una de las escuelas en Gómel, en la que estudió, y las calles en Gómel y Loev.

Condecoraciones:

Orden de la Bandera Roja (7 de octubre de 1942).

Héroe de la Unión Soviética (30 de octubre 1943);

Orden de Lenin (30 de octubre de 1943).



Михаил Тимофеевич Романов 
Советский военачальник, командир 172-й стрелковой дивизии, героически

оборонявшей Могилев в июле 1941 года, генерал-майор. Особенно отличился в

качестве командира 172-й дивизии на днепровском рубеже при обороне

Могилева (штаб дивизии располагался в средней школе № 11 г. Могилёва,

сегодня в школе работает музей обороны Могилёва в июле 1941года. На здании

школы установлена мемориальная доска).

Попытки танковых частей гитлеровцев с ходу захватить Могилёв были

сорваны стойким отпором наших войск. Противник понёс большие потери в

живой силе, подбитыми и сожжёнными танками. Со 2 по 27 июля 1941 года

части 172-й дивизии, героически обороняя Могилёв, сковывали значительные

силы немецких войск.

Во время прорыва из окружения он был тяжело ранен и оставлен для

выздоровления в деревне Барсуки в семье М. Ф. Асмоловского. Но через два

месяца нашелся предатель, который донес, что семья Асмоловских прячет

раненого генерала. Почти всех членов этой семьи расстреляли, Романова

доставили в Луполовский лагерь смерти. Затем он был заключён в концлагерь

Хаммельбург, где и умер 3 декабря 1941 года от последствий пулевого ранения,

полученного на фронте. Захоронен на лагерном кладбище.

За героические боевые действия дивизии Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 9 августа 1941 Романов М. Т. награжден орденом Красного

Знамени.

София Шкуратова, студентка факультета романских языков



Mikhaíl Timoféevich Románov

Comandante militar soviético, comandante de la 172ª división de infantería que defendió heroicamente a

Mogilev en julio de 1941, general de división. Se distinguió especialmente como comandante de la división 172

en la línea del Dnieper en la defensa de Mogilev (la sede de la división estaba ubicada en la escuela

secundaria no.11 de Mogilev, hoy en la escuela funciona el Museo de defensa de Mogilev en julio 1941. En el

edificio de la escuela hay una placa conmemorativa).

Los intentos de las unidades de tanques de los nazis de capturar Mogilev en movimiento fueron frustrados

por el fuerte rechazo de nuestras tropas. El enemigo sufrió grandes pérdidas de mano de obra, derribados y

quemados por tanques. Del 2 al 27 de julio de 1941, partes de la división 172, defendiendo heroicamente a

Mogilev, encadenaron fuerzas significativas de las tropas alemanas.

Durante el avance del cerco, fue gravemente herido y abandonado para su recuperación en la aldea

Barsukí en la familia de M. F. Asmolovsky. Pero dos meses después, hubo un traidor que informó que la familia

Asmolovsky estaba escondiendo al general herido. Casi todos los miembros de esta familia fueron fusilados,

Románov fue llevado al campo de exterminio de Lupolov. Luego fue encarcelado en el campo de

concentración de Hammelburg, donde murió el 3 de diciembre de 1941 a causa de las complicaciones de una

herida de bala recibida en el frente. Está enterrado en el cementerio del campamento.

Por las acciones heroicas de combate de la división, por decreto del Presídium del Soviet Supremo de la

URSS de 9 de agosto 1941, Romanov M. T. recibió la Orden de la Bandera Roja.



У каждого белорусского городка, поселка или села свой обвинительный счет к Великой Отечественной

войне. 14 января 1944 года на территории нынешнего Светлогорского района произошло страшное событие — в

деревне Ола, где собрались люди из ближайших населённых пунктов, фашисты сожгли и расстреляли 1758

человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни.

Мария Баранова, студентка факультета романских языков

Деревня Ола



La aldea Ola

Cada aldea, pueblo o ciudad bielarrusa

guarda la cuenta acusatoria a la Gran

Guerra Patria. El 14 de enero de 1944 en

el territorio de la actual región de

Svetlogorsk tuvo lugar un acontecimiento

terrible: en la aldea Ola, donde fueron

reunidos todos los habitantes de los

pueblos vecinos, los fascistas quemaron y

fusilaron a 1758 personas, de los que 950

fueron los niños. Es el número que supera

en 12 veces al número de las personas

quemadas en el pueblo de Khatyn.





Никитина Софья Ильинична
Моя бабушка, Никитина Софья Ильинична, родилась в разгар революции 1917 г. в г.

Городок тогда еще Витебской губернии. Войну встретила, будучи студенткой Витебского

пединститута. Оттуда была эвакуирована в г. Бирск Башкирской АССР, где подала в

военкомат заявление с просьбой направить на фронт. Просьбу удовлетворили и в апреле

1942 г. определили в 1088 малокалиберный зенитный артиллерийский полк

Сталинградского военного округа. Там бабушка освоила специальность телефониста,

которую впоследствии и применяла на практике. С первых дней ее избрали комсоргом

батареи, а затем — дивизиона. Позже была переведена в 73 гвардейский малокалиберный

зенитный артиллерийский полк и получила звание ефрейтора.

За боевые заслуги награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны

II степени.

Умерла бабушка в 1996 г. за два года до моего рождения. О ее жизни я знаю лишь со

слов родных…

Ma grand-mère, Sofia Ilinitchna Nikitina, est née en pleine révolution de 1917 à Gorodok

(c’était le gouvernement de Vitebsk à ce temps-là). La Grande Guerre patriotique a commencé

lorsqu’elle faisait ses études à l’Institut pédagogique à Vitebsk, d’où on l’a évacuée à Birsk, la

République socialiste soviétique autonome bachkire. Là elle a déposé une demande au bureau

de service national afin d’aller au front. Sa demande a été satisfaite et elle était placé au

régiment 1088 d’artillerie antiaérienne de petit calibre de la région militaire de Stalingrad en

avril 1942. Là elle a appris le métier d’opératrice, qu’elle exerçait après. Dès les premiers

jours, on l’a élue comme une responsable de l'organisation de base du Komsomol de la

batterie, puis de la division. Elle a été déplacée au régiment 73 d’artillerie antiaérienne de

petit calibre de la garde plus tard et a été promue au grade de caporal.

Elle est décernée d’une médaille pour la Défense de Stalingrad, d’une Médaille pour la

victoire sur l'Allemagne dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et d’un ordre de la

Guerre patriotique de la 2e classe.

Ma grand-mère est décédée deux ans avant ma naissance en 1996. Ce sont mes proches qui

m’ont raconté sa vie.

Дарья Никитина, студентка факультета романских языков



Мой прадед Владимир Григорьевич Кулешов родился 7 января 1914

года в д. Тимоново Климовичского района Могилевской области. Закончил

4 класса Тимоновской школы. До войны работал трактористом. В 1941 году

женился на моей прабабушке Огородниковой Анне Алексеевне, которая

родилась 10 февраля 1919 года. Но насладиться семейной жизнью им

обоим не удалось, так как началась война.

Моего прадеда забрали на фронт в первые дни войны, в 1943 году был

тяжело ранен, больше года пробыл в военном госпитале. Шансов на то,

что он сможет жить после полученных травм, почти не было, но Владимир

Григорьевич, благодаря своему мужеству и упорству, смог выжить.

Во время Великой Отечественной войны был награжден двумя

медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». В 1944 году был

комиссован со службы инвалидом второй группы. Из-за ранений,

полученных во время войны, ему нельзя было работать. Но несмотря на

это, мой прадед продолжал работать трактористом. В 1946 году у

Владимира Григорьевича и Анны Алексеевны родилась дочь Надежда, а в

1948 – Таисия - моя бабушка по папиной линии.

После войны прадед был награжден тремя медалями «За трудовую

доблесть», орденом «Знак Почета».

Владимир Григорьевич умер в 1972 году, когда ему было всего 58 лет.

Наша семья гордится и чтит память о моём прадеде. Ведь как много

сделал этот человек не только для нашей семьи, но и для всей страны!

Алеся Прохорова, студентка факультета романских языков



Vladímir Grigórievich Kuleshov

Mi bisabuelo Vladímir Kuleshov nació el 7 de enero de 1914 en el pueblo Tímonovo, región de Klímovichi,

provincia de Mogiliov. Terminó solo cuatro grados de la escuela de Tímonovo. Antes de la guerra trabajaba

como tractorista. En 1941 se casó con mi bisabuela Anna Ogoródnikova, que nació el 10 de febrero de 1919.

Pero ellos no pudieron disfrutar de la vida familiar porque comenzó la guerra.

Mi bisabuelo fue mandado al frente los primeros días de la guerra, en 1943 fue gravemente herido, pasó

más de un año en un hospital militar. Casi no era posibile que pudiera vivir después de sus heridas, pero

Vladímir, gracias a su coraje y perseverancia, pudo sobrevivir. Durante la Gran Guerra Patria, fue condecorado

con dos Medallas al Valor, una Medalla por Méritos Militares. En 1944 fue despedido del servicio militar como

discapacitado del segundo grupo. A causa de las heridas que recibió durante la guerra, no se le permitió

trabajar. A pesar de esto, mi bisabuelo continuó trabajando como conductor de tractor. En 1946 Vladímir y

Anna tuvieron una hija, Nadezhda, y en 1948, Taisia era mi abuela paterna. Después de la guerra, mi bisabuelo

recibió tres Medallas por Valor Laboral, la Orden de Honor.

Vladímir murió en 1972, cuando solo tenía 58 años. Nuestra familia está orgullosa y guarda la memoria de

mi bisabuelo. ¡Cuánto hizo este hombre no solo para nuestra familia, sino también para todo el país!



Я расскажу о своем прадедушке Маевском Николае Петровиче. Николай Петрович

до войны окончил 7 классов семилетней школы. Когда началась Великая Отечественная

Война, ему исполнилось 18 лет. На фронт сразу не взяли. Слушая по радио сводки о

прохождении боевых действий Советской Армии, не смог сидеть на месте, не

предпринимая никаких действий. Первый партизанский отряд появился около деревни

Усакино Кличевского района менее чем через месяц после начала войны. Недолго

думая, ничего не говоря родителям, Николай и его друзья ночью ушли искать

расположение отряда. Так они попали в Кличевский партизанский отряд №277.

В мае 1944 года Бобруйским РВК прадедушку призвали в ряды действующей армии

2-го Белорусского фронта.

Николай Петрович награжден Медалью за Отвагу, что отражено в приказе

подразделения №62/H от 06.10.1944 Воинская часть 1312 сп.

«Наводчик ручного пулемета 1-го стрелкового батальона ефрейтор Маевский

Николай Петрович» . При форсировани батальоном реки Нарев (правый приток Вислы) в

ночь на 22.03.1944г. в числе первых форсировал реку вброд и, закрепившись на ее

правом берегу продолжал поддерживать огнем своего пулемета переправу других

подразделений батальона. При отражении контратаки противника мощным огнем своего

пулемета одного за другим обрезал наседавших гитлеровцев, способствуя этим общему

успеху в отражении контратак противника» .

Так же прадедушка награжден Орденом Отечественной войны 1 степени и другими

юбилейными наградами.

В октябре 1944 года Николай Петрович после тяжелого ранения был отправлен

санитарным поездом в эвакуационный госпиталь города Новосибирска. В результате

осколочного ранения головы потерял правый глаз. После прохождения лечения

вернулся в строй, закончил войну на территории Польши.

После окончания войны вернулся в родные края. И, невзирая на то, что стал

инвалидом войны1-й группы, дома сидеть не смог, устроился на работу, женился,

вырастил четверых детей. Прожил счастливую жизнь и умер в 1993 году в возрасте 69

лет от инфаркта сердца.

Елизавета Гвоздарёва, студентка факультета романских языков



Nikolay Petrovich Mayevskiy

Hablaré sobre mi bisabuelo (abuelo de mi padre) Nikolay Mayevskiy. Nikolay antes de la guerra terminó siete grados de la

escuela. Al comienzo de la guerra, cumplió 18 años. No lo llevaron al frente de inmediato. Escuchando en la radio informes sobre

los combates del Ejército Soviético, no podía quedarse quieto sin tomar ninguna acción. Él y sus amigos se enteraron de que en

el pueblo Usákino, se había organizado un grupo guerrillero. Sin pensar mucho, sin decirles nada a sus padres, por la noche se

fueron a buscar la ubicación del escuadrón. Los bosques de la provincia de Mogilev se convirtieron en uno de los mayores centros

de resistencia popular. El primer destacamento guerrillero en la región de Klíchev apareció al cabo de un mes después del

comienzo de la guerra. Así que los jóvenes ingresaron en el destacamento guerrillero de Klíchev №277.

En mayo de 1944, el bisabuelo fue reclutado en las filas del ejército activo del segundo frente bielorruso.

Nikolay recibió la Medalla al Valor por su hazaña: "Artillero de la ametralladora ligera del batallón de infantería 1, el cabo

Mayevskiy Nikolay Petróvich, cuando el batallón forzó el río Narev en la noche de 22.03.1944, fue uno de los primeros en forzar

el río y, atrincherado en su orilla derecha, continuó apoyando el cruce de otras unidades del batallón con fuego de su

ametralladora. Al repeler el contraataque del enemigo con el poderoso fuego de su ametralladora, uno por uno recortó a los

nazis que se habían plantado, contribuyendo a este éxito general en la repelencia de los contraataques del enemigo".

Además, el bisabuelo recibió la Orden de la Guerra Patria del 1r grado y otras condecoraciones. En octubre de 1944 Nikolay,

después de ser gravemente herido, fue enviado en tren sanitario al hospital de evacuación de la ciudad de Novosibirsk. Como

resultado de la herida de la cabeza posteriormente perdió el ojo derecho. Después del tratamiento, regresó al ejército, terminó

la guerra en Polonia.

Después de la guerra, regresó a su tierra natal. Y, a pesar de que se convirtió en un discapacitado de guerra del 1r grupo, no

pudo estar en casa, consiguió un trabajo, se casó y crio a cuatro hijos. Vivió una vida feliz y murió en 1993 a la edad de 70 años

de un infarto cardíaco.



Во время войны оба моих прадеда принимали участие в сражениях за Родину. 

Дед Антон (отец моего дедушки) имел связь с партизанами, помогал им. Его
мама пекла хлеб, а он, говоря всем, что едет к родственникам, отвозил его в лес
партизанам. Но, к сожалению, полицаи выследили его и сдали немцам, после чего
немцы убили деда Антона и оставили на земле, как говорит бабушка чтобы "другим
неповадно было", но его мама ночью, тайком выкрала тело и похоронила его.
Дедушка был ещё совсем маленьким, поэтому, когда я спрашивала у него про его
папу (деда Антона), он всегда говорил, что того убили в первые годы войны и он о
нём ничего не помнит.

Второй прадед Григорий ещё до войны работал трактористом. Когда началась
война, его не брали воевать, т. к. он не подходил, но после успешного проведения
операции "Багратион", советские войска пошли в наступление на Польшу и в
солдаты брали почти всех, в связи с нехваткой сил из-за больших потерь. Так как
прадедушка умел хорошо водить трактор, ему поручили сражаться на танке. В 1944
году в городе Сувалки проходила наступательная операция, впереди шла пехота, а
сзади танки. Брат жены прадедушки, дед Миша тоже принимал участие, но он был
пехотинцем. Во время наступления все солдаты кричали "За Родину" и в этот
момент дед Григорий увидел среди пехоты деда Мишу, не раздумывая, прадедушка
ему помахал в качестве приветствия, даже не догадываясь, что это их последняя
встреча. В ту же секунду в дедушку Мишу попала граната, и он погиб, на глазах
прадедушки. По словам бабушки, вспоминая и рассказывая это, дед Григорий
всегда плакал, т.к. было трудно поверить в то, что произошло. После освобождения
Польши, прадедушка попал в Московскую больницу, в связи с ранением,
полученным в ходе сражений. Когда его выписали он вернулся домой, где его
ждала жена, дочь и другие родственники.

Вспоминая эти истории, хочется рассказать ещё одну. Бабушка родилась в 1939
году, будучи ребёнком она пережила события войны. Однажды, когда она с
друзьями играла на печи, произошёл несчастный случай: бабушка упала с печи и
очень сильно ударилась носом об ведро. Т. к. в деревне было сложно отыскать
доктора, мама бабушки приняла очень опасное решение: она отнесла укутанную
бабушку к немецкому доктору. Он помог прабабушке: вылечил бабушку, но просил
никому не говорить о случившемся, потому что ему это стоило жизни.

Анна Осипова, студентка факультета романских языков



Екатерина Андрейчикова, студентка факультета романских языков 



Я бы хотела рассказать про мою прабабушку по маминой линии, Филик Степаниду Григорьевну, которая родилась в

1912 году, в деревне Головчицы, Ружанского района, Брестской области, по национальности была белоруской.

Когда началась война, огромное количество немцев стало приходить в деревни. Приходили они за продуктами, за

людьми, которых позже отправляли в Германию. Они не обошли и деревню моей прабабушки. Головчицы – небольшая

деревушка в Ружанском районе. Обычно маленьких детей, женщин и пожилых прятали в погребах, небольших землянках,

где хранился картофель. Погреба были довольно глубокие, поэтому людей прятали группами. Как рассказывали сестры

моего дедушки, один раз немцы пришли в соседний дом, они собирали остатки еды и расспрашивали про партизан. В

погребе этого дома сидело несколько женщин и детей. Немцы зашли, осмотрелись, проверили шкаф, сундук, все сидели,

не издав ни шороха, и фрицы, решив, что никого нет, забрали остатки еды и стали уходить. К сожалению, в этот момент

одна девочка, сидевшая в погребе, почувствовала движение у себя под ногой. Она дотронулась рукой и нащупала что-то

живое и слизкое, это была лягушка. Девочка очень испугалась и от неожиданности начала громко кричать и плакать, чем и

привлекла внимание немцев. Услышав шум, фрицы развернулись и направились к месту, откуда шел звук, они подняли

небольшой вязаный половик и заметили вход в погреб, а затем приподняли крышку и обнаружили много детей и женщин.

Они вывели на крыльцо сначала женщин, развернули их спинами и расстреляли, позже привели детей и сделали то же

самое.

В это время и моя прабабушка с сестрами сидели в стоге сена в сарае и через щель за этим наблюдали, столько

ненависти и боли они не испытывали никогда. Когда немцы ушли, бабушка вылезла из сена и первое, что она сказала: «За

что? Они же ничего не сделали!» После того случая бабушка Стефа решила помогать партизанам. Она была разводчицей,

доставляла для партизан продукты и перевязочные материалы, распространяла листовки. Баба Стефа служила в

партизанской бригаде им. П.К. Пономаренко, в партизанском отряде им. С.М. Кирова, была удостоена медали «Партизану

Отечественной войны» II-й степени. К сожалению, ее наградный лист был утерян при переезде моей семьи, но я нашла

сведения о ней на мемориальном сайте «Партизаны Беларуси». К сожалению, бабушка Стефа погибла в июле 1944, не

застав Великого дня Победы.

Виолетта Мозолевская, студентка переводческого факультета



Грицкевич Юльян Иосифович

(1902 – 1995)

Мой прадед, Грицкевич Ю. И., родился в многодетной семье

в деревне Грицы Несвижского района Брестской области в 1902

году. У него было 3 брата и 2 сестры, одна из которых жива до

сих пор (99 лет). Всю свою жизнь Юльян прожил в родном селе,

имел хорошее домашнее хозяйство, много домашнего скота,

обрабатывал землю в 5 гектаров – надел земли, который был у

него при панской Польше. Женился на селянке Анне

Михайловне. У них было 9 детей. Семья Грицкевичей была очень

трудолюбивой, как и любая сельская семья того времени. Юльян

всегда вставал с восходом солнца и начинал заниматься

хозяйством. Его жизненный принцип: сначала поухаживай за

скотом, потом ешь сам.

Грицкевич Ю. И. принимал участие в Великой Отечественной

Войне. Он был призван в Барановичский ОВК, 605 стрелковый

полк. Имел воинское звание красноармеец, рядовой. Так же

участвовал во взятии Берлина. Юльян Иосифович получил

разные награды Второй Мировой войны: медаль «За отвагу»,

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,

медаль «За взятие Берлина».

Диана Масель, студентка факультета романских языков



Мой прапрадедушка, Сплендер Иван Никитович, родился в 1901 году, в

деревне Октябрь Минской области. 1 сентября 1941 года был призван на войну.

Служил он в 243 минометном полку 11 танкового корпуса с воинским званием

«младший сержант». За период войны, совершил немало подвигов. Так, совместно с

двумя бойцами, смог отразить контратаку группы немцев до 25 человек. За что

получил Орден Отечественной войны II степени и Медаль «За отвагу». По окончанию

войны, получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.»

Владислава Мармузевич, студентка факультета романских языков 



Это история о моей прапрабабушке, которая прошла всю войну одна, с тремя детьми на

руках, выжила сама и сохранила жизнь своим детям, и прожила почти до 99 лет.

Мою прапрабабушку звали Любец Валентина Яковлевна (5 марта 1906 года рождения). Её

свёкор, Франц Любец, был этническим немцем. Он работал механиком на спиртовом заводе в

посёлке Яновичи Витебского района Витебской области. Во время советско-польской войны

белополяки утопили его в бочке с патокой.

Любец Александр Францевич (муж Валентины Яковлевны), был секретарём парторганизации

кирпичного завода г. Витебска. 30 апреля 1941 года умер, и его жена Любец Валентина

Яковлевна осталась одна с тремя детьми (Тамара – 1928 года рождения, на то время 13 лет;

Эдуард – 1930 года рождения, 9 лет; Рема - 1930 года рождения, 10,5 лет).

Враг наступал, обстреливая улицы г. Витебска артиллерийскими залпами. Один из таких

снарядов угодил в дом, в котором жила прапрабабушка с детьми. По счастливой случайности в

это время их не было дома. С тремя детьми прапрабабушка не смогла бы построить себе новый

дом, и, собрав кое-какие уцелевшие пожитки, вместе с детьми направилась на свою малую

родину, в посёлок Яновичи, к своему отцу Разважному Якову Яковлевичу. Он был

ремесленником - гончаром.

Запрягли корову, коня в телегу и поехали. По дороге, попав в полосу между немецкими и

русскими войсками, пережили страх постоянных обстрелов. Из слов Эдуарда: «Мы

остановились в деревне Сыворотка Витебской области, в восточной стороне (сейчас этой

деревни на карте нет). Деревня находилась на линии фронта, поэтому днём в деревне были

немцы, а ночью приходили партизаны».

Долгое время моя прабабушка Тамара не рассказывала ничего о тех событиях. Только иногда вспоминая, как не единожды её жизнь

была на волоске от смерти. Так однажды, убегая от немца, она спряталась в пуне за сено, а немец, забежав следом, выпустил пулемётную

очередь по сену, чудом не попав в мою прабабушку. Были случаи, когда она, огрызаясь на домогательства немцев, могла тут же

распрощаться с жизнью, но чудом осталась жива.

Весной 1942 года в деревню пришли немцы и забрали Валентину Яковлевну с детьми в концлагерь Шталаг 313 (нем. Stalag 313; лагерь

«5-й полк») - лагерь для советских военнопленных, а затем и концентрационный лагерь для гражданских лиц, созданный немцами в

сентябре 1941 года. Располагался в бараках на территории железнодорожного полка на северо-западной окраине Витебска.



Их поселили в домах витебских евреев, которых немцы расстреляли. Никого не выпускали. Находились они там несколько месяцев.

Весной 1942 года всех женщин и детей погрузили в вагоны, и повезли в Германию, для того, чтоб использовать в качестве рабочей силы.

Ехали в вагонах, которые назывались телятниками, ехали стоя. Людей было столько, что нельзя было присесть. Не кормили, ехали

голодные. Холодно не было, потому что была весна. Доехали до польского города Белостока. На станции поезд остановили, открыли

вагон, и охранники куда-то ушли. Валентина Яковлевна с детьми стояла прямо перед открытой дверью вагона. Все вещи, которые забрали

с собой, были в мешке за плечами. Мимо проходила женщина, которая когда-то была их соседкой в Витебске (в памяти Эдуарда осталось

только ее отчество – Николаевна). Она и говорит: «Что ты стоишь, уходи, убегай. Ты видишь, охранники не смотрят. Ты вообще

понимаешь куда ты едешь? Вы едете в Германию, ты с тремя детьми, неизвестно что там с вами будет». Но Валентина боялась выходить.

Боялась, что её или детей могут застрелить. Валентине Яковлевне на то время было всего 36 лет. Николаевна выхватила у нее мешок с

вещами и бросила в кювет. Валентина Яковлевна конечно выскочила, побежала за мешком, а дети побежали за ней. Получилось так, что

немцы их не заметили, и они убежали.

Эта женщина привела их к себе домой, и некоторое время они жили у неё. Через несколько дней поселились в пустой квартире

пустого дома, расстрелянных немцами евреев.

Моя прабабушка Тамара заболела туберкулезом и ее положили в больницу, которая находилась в Белостоке. Её лечили немецкие

врачи, относились к ней хорошо. И вылечили. Вернувшись домой из больницы, когда выходила во двор, дети кричали: «Сухота, сухота,

сухота!». И разбегались по домам.

После перенесённой болезни, на лёгком остался след от залеченного туберкулеза. Его обнаружили, когда сделали флюорографию за

три дня до её смерти (25 июля 2021г).

Из воспоминаний Эдуарда (сын Валентины Яковлевны): «Пока сестра Тамара лежала в больнице, не знаю и не помню, кем работала

мама, но ели мы один черный хлеб и пили воду. Но иногда мы могли себе позволить купить что-то из еды. В городе была православная

христианская церковь. И моя сестра Тамара, после выздоровления, в ней, возможно, пела, потому что у неё был хороший голос. А я, -

говорит, - всегда просил милостыню. Мне хорошо подавали, потому что я был чистенький, и всегда аккуратно одет».

После освобождения Белостока, 7 августа 1944 года прапрабабушке была выдана справка о том, что её семье разрешается выезд из

города Белостока на постоянное местожительство в Московскую область, город Солнечногорск. Там жила её сестра Мария, но моя

прапрабабушка Валя с повзрослевшими детьми решили в Солнечногорск не ехать, а вернуться домой в город, Витебск, который 26 июня

1944 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

За годы войны то место, где стоял их дом, заросло кустами. И только по высоким деревьям узнали, что здесь был их дом. Но покидать

место, где жила и где родились дети, прапрабабушка Валя не собиралась. Они вырыли там землянку, и в ней жили.



Прапрабабушка пошла работать на кирпичный завод. С 1944 года участвовала в восстановлении города, об этом свидетельствует

личная книжка участника восстановления № 2334. Позже на заводе получила отравление свинцовой глазурью и больше работать не смогла,

поэтому пришлось вернуться в Яновичи к отцу Якову Яковлевичу. Во время войны его жену Пелагею Савельевну убило осколком от

снаряда, который взорвался прямо во дворе их дома.

Яков Яковлевич в посёлке был известен тем, что изготавливал из глины посуду и игрушки - свистульки с дырочками. Эти сведения

подтверждают документы о том, что Разважный Яков Яковлевич числится в губернских списках ремесленников. Вот этим и жили.

Начали строить дом. В строительстве им помогали солдаты Советской Армии. На автомобилях «Студебеккерах» привозили брёвна.

Этот дом и сейчас стоит в посёлке Яновичи, только палисадника уже нет, как и хозяйки, которая за ним ухаживала.

В возраст почти 99 лет, прапрабабушка Валя впервые попала в больницу. Ее желчный проток закрыл камень, но делать операцию не

решались из-за возраста. После обследования врач сказал: «У нее настолько грубый рубец, что сужен пищевод. Когда она ела, вам не

жаловалась, что болит желудок или что не проходит пища? Мне кажется, что были сложности даже с тем чтоб проглотить пищу».

Валентина Яковлевна рассказала, что, когда началась война, но немцы ещё не дошли до Витебска, у неё очень болел желудок. Но,

когда немцы пришли в город, она не знала, что делать, куда деваться. Да ещё на этой запряженной корове ездили по Витебской области и

всё время прятались, у неё желудок и перестал болеть.

Почему в войну люди не болели ни простудами, ни другими заболеваниями? В стрессовой ситуации мобилизуется иммунитет, и все

силы направлены только на то, чтоб выжить и не потерять детей. Она, моя прапрабабушка Любец Валентина Яковлевна, одна в войну всех

сохранила, вылечила, привезла и вырастила.

Любец Валентина Яковлевна прожила 98 лет, её дочь Тамара Александровна – 93 года. Любец Эдуард Александрович сейчас живёт в

городе Минске.

Очень жаль, что не все мои прадеды дожили до наших дней, а их рассказы доходят до нас не от них самих, а от родных и близких. Я

очень горжусь ими, и пусть память о великой Отечественной войне будет жить вечно в сердцах людей.

Иван Яркевич, студент факультета романских языков



На подъезде к столице Полесья со

стороны Ивацевичей установлен знак,

который напоминает о партизанской

славе Пинщины. Он был открыт 35 лет

тому назад. Надпись гласит: «28 июня

1941 года на дороге Пинск-Логишин

партизанский отряд В.Коржа принял

первый бой с фашистскими

захватчиками».

На Пинщине немецко-фашистских

захватчиков в 1941-м первыми

встретили и дали им отпор не

военнослужащие Красной Армии, а

партизанский отряд под командованием

Василия Коржа. Уже через несколько

дней после нападения гитлеровцев на

Советский Союз. В результате этого

сражения партизанам, вооруженным

только винтовками и гранатами,

удалось остановить две немецкие

танкетки с разведчиками. Одну

бронемашину они подбили гранатами, а

вторая повернула обратно.

В.3.Корж: «Впервые патриоты вступили в открытый бой с немецкой техникой. Никто не думал, как опасно вступать в бой с одними

винтовками и гранатами, которых было небольшое количество. Командир отделения Солохин — бывший инструктор горкома партии,

участник войны с Финляндией, бросил связку гранат. Танк закрутился на месте. И сразу с ходу вспрыгнули на него Чуклай Иван Иванович,

Солохин и другие». М.А.Ласута: «Из люка показался немец. Он ранен. Стащили его: все, отвоевался фриц. Остальные машины рванули

наутек. А «наша» стоит, завалившись в кювете. Сняли крупнокалиберный пулемет. Только потом узнали, что «наш первенец» принадлежал к

отборной эсэсовской части, одной из тех, кому Гитлер вверил начало «блицкрига».



ПАМЯТНИК БРОНЕКАТЕРУ БК-92 В ПИНСКЕ

Напротив слияния Пины и Припяти в

парке имени Днепровской флотилии

расположен памятник, посвящённый

морякам – настоящий боевой корабль

Бронекатер «БК-92», установленный на

постаменте. Памятник посвящен подвигу

моряков десантников, высадившихся на

берег Пины в ночь с 11 на 12 июля 1944

года. Оккупированный фашистами Пинск

был хорошо подготовлен к круговой

обороне: вражеская группировка

составляла порядка 50 тысяч солдат и

офицеров, было построено 7

железобетонных бункеров, город

окружен двумя линиями траншей, а все

подступы к городу – заминированы.

Первый эшелон десанта состоял из моряков-днепровцев и солдат 1323-го полка 415-й стрелковой дивизии. Это одна из

немногих операций по освобождению городов с помощью десанта. Советскими войсками было захвачено в Пинске 185

речных судов, так как благодаря действиям партизан, которые в ходе операции «Днепро-Буг» вывели из строя шлюзовые

системы Днепровско-Бугского канала, а 120 км водного пути стали непроходимы.



Мемориал жертвам Холокоста севернее Пинска, в километре на юго-восток от бывшего имения «Добрая Воля», на

кладбище. Здесь гитлеровцы с 29 октября 1941 года по 2 ноября 1942 года убили около 30 000 евреев — узников Пинского

гетто. В 1992 году создан мемориальный комплекс.



Во время Второй мировой войны на

Полесье действовало Пинское

партизанское соединение, одним из

создателей которого был Василий

Корж, ставший впоследствии героем

Советского Союза. Именно в память

об этом легендарном отряде в

Пинске был создан мемориальный

комплекс «Партизанам Полесья».

Он был открыт в 2002 году и

включает в себя многофигурные

композиции, получившие название

«Клятва» и «Партизанская мадонна»,

еще одна – расколотое дерево с

разоренным гнездом аиста –

символизирует военную трагедию

белорусского народа. За ними

находится Поляна партизанской

славы. Над созданием

мемориального комплекса работал

целый коллектив скульпторов и

архитекторов.

Анна Ивановна Цупа, 

преподаватель факультета 

романских языков

Памятник «Партизанам Полесья» г. Пинск



Даниленко Владимир Васильевич 

Мой папа, Даниленко Владимир Васильевич (1921-2001), прошел всю войну в звании

рядового с 22 июня 1941 года и до 9 мая 1945.

15 октября 1940 года папа был призван в армию и проходил службу в 49 отдельном

батальоне связи в качестве специалиста телефонных станций, потом старшего

телефониста. С начала военных действий в Карелии его часть была переброшена на

карельский фронт. Ну а потом – само собой – Великая Отечественная. Дальнейшую службу

проходил в 904 отдельном батальоне связи, затем в 209 отдельном батальоне связи. Был

демобилизован 12 мая 1946 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и др..

Когда я родилась, папе было 46 лет и события военных лет уже давно остались в

прошлом, но я помню, как каждый год соседи-ветераны ходили на городской парад, а

потом собирались в нашем дворе, надевая свои парадные пиджаки с наградами, как на

нашем доме висела красная звездочка с надписью «Здесь живет ветеран Великой

Отечественной войны», как перед 9 мая приходили школьники с цветами поздравлять

папу. Тогда все это не казалось мне чем-то необычным, потому что вокруг было много

ветеранов. А потом они стали потихоньку уходить и их почти не осталось. Ушел в 2001

году и мой папа в возрасте 80 лет. Тогда вдруг я поняла, что почти ничего не знаю о его

военном прошлом, за исключением расплывчатых названий, оставшихся без уточнения:

Третий Украинский фронт, озеро Балатон, Венгрия и освобождение Кенинсберга, где

папа закончил войну.

Когда я задаю себе и своему брату вопрос о том, почему так вышло, что мы мало знаем о

том, где и как папа воевал, то прихожу к выводу, что он никогда не любил разговаривать о

войне с нами, детьми. Нас берегли, баловали, не позволяя даже думать о том, что наш

мир может оказаться войной.

Я помню папу молодым, как на этой фотографии, когда накануне праздничного парада он

надевал пиджак с медалями и просил у меня подобрать ему галстук, который он

неизменно повязывал сам. И спрашивал: «Ирочка, ты пойдешь со мной?»

Ирина Владимировна Даниленко, преподаватель факультета романских языков



Солдат Победы – Вацлав Белевич

2–я Мировая война не обошла стороной мою семью: оба мои прадедушки – Белевич Вацлав и Чайка Карп воевали

на её фронтах и оба дошли до Берлина. Про боевой путь прадедушки Карпа нам почти ничего неизвестно, мы только

пытаемся его восстановить, а вот про фронтовые пути–дороги прадедушки Вацлава я хотел бы рассказать.

Мой прадедушка Белевич Вацлав Болеславович родился 01 июля 1925 года в крестьянской семье в деревне

Хведевичи, Свирской гмины, Свентянского повета, Виленского воеводства (в настоящее время Сморгонский район,

Гродненской области). В то время деревня Хведевичи, как и вся территория Западной Беларуси, находилась в

составе Польского государства. Прадедушка Вацлав окончил 4 класса польской школы и, так как у его родителей не

было средств на продолжение обучения, его образование на этом и закончилось. Прадедушка работал по хозяйству,

помогал своим родителям. 17 сентября 1939 года Западная Беларусь воссоединилась с БССР, и прадедушка Вацлав,

вместе со всей своей семьей, стал гражданином Советского Союза. Война пришла на наши земли, когда прадедушке

было всего 16 лет. Он был еще совсем молод для того, чтобы идти воевать. Немецкую оккупацию он пережил дома в

деревне. После освобождения Беларуси от немецких войск, прадедушку Вацлава 16 августа 1944 года призвали в

ряды Войска Польского и направили на фронт. Воевал он в должности понтонера 31–го моторизованного пантонно-

мостового батальона Первого моторизованного пантонно-мостового полка Народного Войска Польского.

Будучи солдатом Войска Польского, прадедушка Вацлав участвовал в освобождении Польши и польской

столицы Варшавы, штурмовал Кольберг (Колобжег) и Данциг (Гданьск), принял участие в штурме и взятии Берлина.

Воины Войска Польского единственные из союзников Красной Армии, водрузили над Рейхстагом свой национальный

флаг вместе с флагом СССР. Одним из самых тяжелых испытаний на войне для прадедушки Вацлава стало

форсирование в апреле 1945 года реки Одер в районе города, расположенного на границе Польши и Германии. Так

как прадедушка служил в понтонном батальоне и был понтонёром, то перед его ротой стояла очень важная задача –

наведение понтонной переправы (временного моста) через реку, по которому должны были проследовать основные

силы и военная техника.

Во время войны прадедушка был дважды ранен: в шею и спину, шрамы от ранений остались у него на всю жизнь. Демобилизовался он со службы из Войска

Польского 15 февраля 1947 года и вернулся домой, в деревню Хведевичи. После войны работал в колхозе, женился на моей прабабушке Ядвиге, вместе с ней

воспитал сына и дочь, 4-х внуков. Всю жизнь прадедушка прожил честно, был добрым и справедливым человеком. И всегда вспоминал ту страшную войну, где он

перенес столько лишений и испытаний, видел смерть своих товарищей и сам каждый день ходил под пулями, смотрел смерти в лицо. Умер прадедушка Вацлав 31

января 1997 года в возрасте 71го года.

За участие в боях Великой Отечественной Войны он был награжден: Медалью «За Варшаву»; Медалью «За Одру, Нису и Балтику»; Медалью Победы и Свободы;

Медалью «За участие в боях за Берлин»; Крестом за Заслуги, а так же другими послевоенными юбилейными медалями.

Победа во 2–й Мировой войне досталось нашему народу в тяжелой и упорной борьбе. Я очень горжусь своим прадедушкой Вацлавом, который внес свой

героический вклад в Победу над фашизмом и обеспечил нам сегодня спокойную и мирную жизнь! Для меня он Настоящий Герой!

Егор Чайка, студент факультета романских языков 



Георгий Никитич Холостяков
Моя родная школа в Барановичах носит имя Героя Советского Союза вице-адмирала Георгия Никитича

Холостякова. Музей, посвященный великому адмиралу белорусской земли, является, без сомнения, гордостью

школы. Он был создан в 1989г. коллективом учителей и учащихся школы. Также в создании музея принимали

участие многие неравнодушные люди, в том числе моряки Беларуси, участники Великой Отечественной Войны.

Холостяков Георгий Никитич – Герой Советского Союза, вице-адмирал, внесший большой вклад в повышение

боеготовности советского Военно-морского флота, а в годы Великой Отече-ственной войны показавшего

высокое искусство флотоводца.

Во время Великой Отечественной войны Холостяков с июля 1941 года – капитан первого ранга, командовал

Новороссийской военно-морской базой, участвовал в обеспечении Керчинско-Феодосийской десантной

операции (25 декабря 1941 года – 2 января 1942 года). Командовал Азовской флотилией, руководил высадкой

десанта в районе Новороссийска на «Малую землю». «Малая земля» – участок местности на западном берегу

Новороссийской (Цемесской) бухты и южной окраине Новороссийска, где с 4 февраля по 16 сентября 1943 года

советские войска вели бои по захвату, удержанию и расширению плацдарма. Высадкой десанта на «Малую

землю» заинтересовались союзники. Перед проведением Нормандской операции в июне 1944 года (открытие

второго фронта) к Холостякову приезжали за опытом английские моряки. Изучив операцию, они признали ее

классической, а английское правительство наградило советского флотоводца орденом «Британская империя». С

декабря 1944 года Георгий Никитич командовал Краснознаменной орденов Кутузова и Нахимова Дунайской

флотилией. Под его руководством флотилия совершала беспримерные рейды в тыл врага. Героически проявили

себя моряки флотилии при освобождении Бухареста, Братиславы и других европейских городов. 13 декабря

1943 года Холостякову присвоили звание «контр-адмирал», 24 мая 1945 года – звание «вице-адмирал».

После войны, в 1950 году, Георгий Никитич с отличием окончил академию Генерального штаба,

командовал Краснознаменной Каспийской флотилией, работал в аппарате Министерства обороны СССР. 7 мая

1965 года удостоен звания Героя Советского Союза. Грудь Георгия Никитича украшали три ордена Ленина, три

ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, два ордена Ушакова 1-й степени, орден Отечественной

войны 1-й степени, 9 иностранных орденов, в том числе высший знак отличия Великобритании

«Трафальгарский крест», полученный от короля Англии Георга Шестого.

С мая 1969 года Г. Н. Холостяков в отставке, но проводит большую общественную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи.

Нередко бывал в Барановичах, встречался с молодежью, выступал в праздничные дни, бывал в школах, на предприятиях, в воинских частях. 29 мая 1974 года

решением городского Совета депутатов № 44 Герою Советского Союза, вице-адмиралу Холостякову Георгию Никитичу присвоено звание «Почетный гражданин города

Барановичи». Он является также Почетным гражданином городов Геленджик и Братислава.

Полина Сапун, студентка факультета романских языков



Я начну свой рассказ с прадеда по папиной линии. Моего героя зовут Мельник Степан Петрович.

Родился в 1923 году в д. Молодово Ивановского района Пинской (Брестской) области. Был рядовым

красноармейцем, пулемётчиком 1 стрелкового батальона, 184 Гвардейского стрелкового полка, 55

Гвардейской стрелковой дивизии. 14 января 1945 г. был ранен и эвакуирован в госпиталь.

Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:

«При прорыве обороны противника в восточной Пруссии на подступах к городу ГУМБИННЕН действовал

смело и решительно.

13.1.1945 г. вместе с наступающей пехотой выдвинулся вперед со станковым пулемётом и ведя

прицельный огонь, уничтожил 4-х немцев.

14.1.1945 г. отражая вражескую контратаку был ранен, сделав себе перевязку, весь день участвовал в

бою и губительным огнём своего пулемёта шесть раз подряд рассеивал контратакующих гитлеровцев.

Вечером этого дня был эвакуирован в госпиталь.

Достоин награждения орденом «СЛАВА 3-й СТЕПЕНИ». ( выдержка из Наградного листа от 7 февраля

1945 г.)

Немалый вклад в победу над фашизмом внёс мой прадед по маминой линии, её дед, Прокурат Лазарь

Романович. Родился он в д. Спорово, Березовского района Брестской области 05.04.1910 г. Был рядовым

красноармейцем. В бою был тяжело ранен и потерял ногу, но выжил.

Войну вспоминал в течение всей своей жизни, но детям об этом рассказывать не любил. Описывал

истории, увиденные собственными глазами одним словом: «Страшно…» «Детям не расскажешь про такие

ужасы».

Прожил он очень долгую жизнь – 91 год. 08.06. 1967 года был награждён Орденом Красной Звезды, а

06.04. 1985 года – Орденом Отечественной войны I степени. (Юбилейная картотека) Умер 18.03. 2001 на

родине.
Илона Мельник, студентка факультета романских языков



Столинское гетто

К концу XIX века население Столина составляли в большинстве своём евреи (по

переписи 1897 года из 3342 жителей было 2489 евреев). К 1941 году здесь проживало

уже около 13 тысяч человек, а еврейская община насчитывала 8,5 тысяч.

После начала войны, уже к 12 июля 1941 года Столин был занят немцами. К весне

1942 нацисты создали гетто, куда сгоняли евреев из близлежащих деревень и самого

города. В гетто было множество ограничений, за нарушение которых полагался

расстрел. С едой было совсем плохо, ее могли пронести тайком те, кто работал вне

гетто. Каждый день узников заставляли копать рвы в нескольких километрах от

Столина в фольварке Долин, поэтому каждый день от голода и изнурительного труда

погибали до 12 человек. Так продолжалось до сентября.

Утром 11 сентября 1942 года всех узников гетто согнали на Рыночную площадь,

где их выстраивали партиями и уводили на окраину города, к огромному котловану в

Стасинском лесу. Многие падали без сознания по дороге и полицаи добивали

выстрелом в затылок, а их тела также свозили к котловану. Тем, кто доходил сам,

приказывали раздеться и складывать отдельно одежду и обувь. Потом людей спускали

в котлован, заставляя ложиться рядами, а солдаты СС ходили по телам и

расстреливали их из автоматов. За два дня, 11 и 12 сентября, были убиты все узники

Столинского гетто – около 7000 человек. В книге «Памяць. Столінскі раён» указано, что

ночью из ямы смогли выбраться некоторые раненые. Они прятались в лесу на

польском кладбище, но их находили и там и расстреливали. Расстрелы продолжались

с сентября 1942 года по июль 1944 года. Согласно данным архива в урочище Стасино

было расстреляно 12 500 человек, среди них не только евреи, но и представители

других национальностей.

Урочище Стасино – одно из крупнейших захоронений мирных жителей на

территории Беларуси. Сегодня здесь стоят два памятника: один в виде раскрытой

книги (возведён в 1993г.), второй – скульптура женщины с ребёнком (1969г.). После

реконструкции в 2021 году добавлены архитектурные элементы — входная арка и

стенды.

Дарья Невдах, студентка факультета романских языков
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