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Все дальше уходят вглубь истории трагические и героические события 

Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается живых 
свидетелей тех зверств, которые творили фашисты на нашей земле. 

Наверное, нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась своим черным 
крылом та страшная война.  

 
Я расскажу про свою семью. 
 
Отец не любил рассказывать про те события. Но в память подростка 

врезалось много жутких событий и сцен из тех лет. Ведь когда началась война 
отцу было уже шесть лет. 

Деревня Кокоричи Копыльского района, откуда родом мои родители, 
располагалась среди лесов и чудом уцелела от уничтожения фашистами. Три 
рядом расположенные деревни были сожжены вместе с жителями: Жаволки 
(519 жителей), Прогресс (16 жителей), Колодезное (231 жителей). 

Каждый раз, когда в деревне появлялись немцы, все прощались с жизнью. О 
жуткой карательной операции в д. Жаволки все знали в округе. На рассвете 
каратели заходили в каждый дом и расстреливали мирно спящих людей, 
забирали имущество, сжигали дома и постройки. На крыше сельского клуба 
немцы поставили пулемет и добивали тех, кто убегал из пылающей деревни. 

Как рассказывал отец, вместе с младшими братьями залазили под печь, 
надеясь, что таким образом смогут спастись. 

По словам отца, как бы тяжело и голодно ни было каждому, все жители 
деревни оказывали всяческую помощь партизанам, которых было много в лесах 
вокруг деревни. 

О том насколько было тяжело выживать в то время приведу вам такой 
факт. Вспоминая его у отца всегда были слезы на глазах. Чтобы хоть немного 
больше доставалось хлеба и еды троим детям, бабушка была вынуждена отдать 
четвертого сына, родившегося в 1945 году, которого дед уже не увидел, своей 
родной сестре. У нее с мужем не было своих детей. Он так и вырос в другой семье. 
Но очень часто вспоминал, как ему хотелось быть рядом с братьями. И как бы 
страшно это ни звучало, мой отец говорил, что для бабушки при принятии 
такого тяжелого решения мысль о том, что в доме будет меньше на одного 
едока преобладала над чувством расставания. 

 
 
 
 
 



 
 
 
А мой дед Ивашко Адам Павлович 1910 года рождения был призван в ряды 

Красной армии 6 июля 1944-го после освобождения БССР от немецко-
фашистских захватчиков. 

Благодаря порталу «Память народа» стали известны обстоятельства его  
гибели. В документе о награждении Орденом Отечественной войны 2 степени  
говорится, что был участником всех боев, проведенных полком, с 18 августа 
1944-го. Показал себя смелым, решительным, отважным. Особо отличился  
в боях на реке Нарев 13 ноября 1944-го. Переправившись на правый берег, он 
умело выбрал для себя место и закрепился. Противник превосходящими силами 
пошел в контратаку. Товарищ Ивашко мужественно выстояв под 
артиллерийским огнем врага, встретил его во всеоружии. Не уступил своих 
позиций, нанес врагу существенный урон. В конце боя на своем боевом посту пал 
смертью героя. 

  

 
Информация из донесений о безвозвратных потерях 

 
 
 
 
 



 
 

 
Награждение: Орден Отечественной войны II степени 

 
Маме, как и отцу, пришлось пережить все те же лишения и страхи. В 1941 

году маме исполнилось только 3 года. Мама родилась и жила в той же деревне, 
что и отец.  

Со слезами на глазах мама рассказывала, как серьезно заболела в 1943 году ее 
младшая сестричка. Удушающий кашель никак не проходил, а медикаментов и 
врачей не было.  Мама навсегда запомнила голубые глазки сестры, которыми 
она смотрела на нее в последние минуты своей жизни… 

 Дед Мелешко Андрей Владимирович также ушел воевать с немцами в 1944 
году. И не увидел сына Андрея, который родился в 1945 г. Погиб в боях за 
освобождение Варшавы. Знаем, что похоронен в братской могиле в 
окрестностях Варшавы. Но с детства я знал, что несмотря на «похоронку», 
бабушка не верила, что он погиб, и всю жизнь ждала его возвращения. 

Мне не рассказывали, сколько горя и слез принесла война миллионам людей, 
а лишь истории нашей семьи, но в моей голове звучали вопросы – зачем воевать?  
 



 
 
Как может человек убивать человека? 

Характерной для многих молодых людей того периода является судьба моей 
крестной мамы, родной сестры деда Андрея. 

Анастасия Мелешко 1927 года рождения была угнана на принудительные 
работы в Германию 3 марта 1943 года, когда ей было всего 16 лет. Там 
приходилось выполнять посильные и непосильные работы, как пишет бабушка 
Настя в кратком рассказе о тех годах своей жизни. У хозяина немца она 
проработала до 1 мая 1945-го. Но, к сожалению, после этого попасть домой не 
получилось. Так как поезда не ходили, они группой людей ехали первый день на 
лошадях. На второй день их остановили патрули и отправили на сборный 
пункт, откуда обещали доставить домой. Но когда собралось много людей, 
мужчин отправили на фронт, так как война еще шла, а женщин на разбор 
бумажной фабрики. Когда ее разобрали, всех перевезли на разбор бензинового 
завода. После него их ждала работа по лесозаготовке в Ровненской области 
(Украина). И только в сентябре 1947-го года бабушка Настя приехала домой.  

Явились ли эти тяжелые годы работ тому причиной, но у нее не появилось 
своей семьи. Отдавала все тепло племянникам и их детям. Жила всегда скромно, 
любила угостить хворостом и булками. Часто приходила к маме по вечерам 
смотреть телепередачи и сериалы, а для меня у нее с собой всегда были леденцы 
или пряник с повидлом. А когда учился в Горках всякий раз перед отъездом, 
засунет 10 рублей в карман. 

 
Рассказ Анастасии Мелешко 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ни одно звание героя, ни одна награда и ни одна 
победа не стоит начала войны. Мы, рожденные  
в то время, когда успели зарасти партизанские 

окопы, солдатские траншеи, не вправе 
растаптывать и забывать то, что вынесли наши 

предки из смертельного ада. Потому что все 
пережитое ими – великая жертва, принесенная  
на алтарь Победы, и бессмертный подвиг, всю 

глубину которых мы никогда не сможем постичь. 
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Ченчик (фамилия урождённая - Косовец) Ольга Константиновна, родилась 
27.03.1938 г.р. в д.Озерцо, Ивацевичского района, Брестской области. 

Воспоминания о войне (1941-1945 гг.). Мы жили на хуторе. Наши четыре 
дома стояли на перекрестке трех дорог: одна вела в д. Кушнеры, вторая в д. 
Озерцо, а третья в д. Подстарынь через лес. Лес был приблизительно в 100 
метрах от наших домов и в шести километрах от г. Ивацевичи. С ужасом я 
вспоминаю эти годы жизни под постоянным прицелом немецких снарядов. Наш 
дом вместе с соседским (фамилия Дайняк) стояли лицом к дороге, а сзади, 
недалеко через реку Гривда была немецкая вышка, с которой немцы наблюдали 
за дорогой и постоянно ее обстреливали снарядами. 

Помню, сразу снарядом зажгли наш сарай, через некоторое время и соседский 
сарай. И только позже, повзрослев я узнала, со слов старших, что сараи наши 
они сожгли, чтобы с немецкой вышки, была лучше видимость на дорогу и лес. 

 В моменты, когда взрывались снаряды, наша мама поднимала нас ночью и 
прятала в проходе за русской печью, особенно было страшно, когда осколки 
снарядов попадали в стену дома. Как говорил позже наш отец, только на нашем 
огороде разорвалось 16 немецких снарядов, не долетев до дороги.  

И сейчас (я была последний раз весной 2017 года на своей родине) стоит наш 
домик, а стены со стороны калитки и огорода все изрезаны осколками от 
немецких снарядов, напоминает о войне. Каждый раз, когда я приезжаю к 
своему дому (теперь это дача других людей), я не могу сдержаться от слез, 
вспоминая свое детство и ужасные года войны. 

Часто прятались вместе с мамой на поле, подальше от дороги, в жите. 
Лежишь на земле среди жита и смотришь в небо, как летят самолеты 
немецкие. Они были почему-то черные, с обрубленными крыльями и летели 
очень низко и медленно издавая ужасный гул. От страха я прижималась к земле, 
стараясь не дышать и не шевелиться. Мне казалось, что летчики меня увидят 
и застрелят. Как потом рассказывали взрослые, это были немецкие 
бомбардировщики. Одна бомба упала на лугу, недалеко от наших домов, вырыв 
огромную воронку.  

Впервые увидела смерть, когда на опушке леса лежали убитые окровавленные 
партизаны, было очень страшно. Мама ходила узнать, есть ли кто из своих, а 
я как самая младшая в семье, бегала, как хвостик, за ней.  

Помню, как я и мой брат Вася, вместе с отцом на повозке часто ездили в г. 
Ивацевичи. Там на железнодорожном переезде г. Ивацевичи – д. Панки работал 
мой дядя – муж родной маминой сестры (Косовец Елизаветы Ивановны с д. 
Озерцо), а маму звали Екатерина. Рядом с переездом стоял его домик, где он 
жил с женой и двумя детьми – Евгения и Болеслав. Дядя был поляк, фамилию 
его точно не помню – Ячарковский Петр (или Ечарковский).  

 



 
 
Недалеко протекала река Гривда, через которую и был железнодорожный 

мост, покрытый сверху крышей, охранялся сверху немцами. Чтобы пробраться 
в г. Ивацевичи, отец брал меня и брата Васю. Выезжая из леса, где д. Холопья 
дальше, а через один километр и г. Ивацевичи, отец нам говорил – «лечь на сено 
и не шевелиться». К повозке подбегали немцы и штыками прокалывали сено. От 
страха я переставала дышать, это был непередаваемый ужас, казалось, что 
вот-вот штыком проткнут и меня. Отец показывал на нас, говорил, что везет 
в больницу. И от слова тиф немцы убегали от повозки. Оказывается, немцы в 
сене искали оружие.  Во время войны я тоже болела тифом. Помню, как лежала 
в больнице в г. Ивацевичи и постоянно плакала, потому что рядом не было 
мамы. 

Позже, из рассказа отца, я узнала, что он был связным партизанского 
отряда. Он даже показывал записку, говорил, что это от командира 
партизанского отряда. А дядя, работая на переезде, передавал моему отцу 
расписание движения немецких поездов по центральной дороге Брест-
Ивацевичи-Москва. А мой отец дальше партизанам. И так рискуя жизнью 
своих детей, отец выполнял задание. 

Зная расписание движения поездов, дядя подсказал, когда будет идти поезд с 
г. Барановичи на Брест с молодежью. Тогда во время войны молодежь забирали 
в Германию. Мою сестру Елизавету в 14 лет тоже увезли с деревни. Проходила 
сортировка сразу в г. Барановичи и дальше поездом отправляли на Брест и в 
Германию. Помню, как мы с мамой прибежали на железнодорожную станцию 
в г. Ивацевичи и ждали поезд. Поезд был без окон, (как потом говорили 
товарный) с большой скоростью промчался мимо нас, мы с мамой так ничего и 
не увидели.  

В настоящее время железнодорожного переезда нет. Вместо него насыпная 
дорога через переезд Ивацевичи-Панки. Нет домика рядом с переездом. Через 
реку Гривда остался мост, но крыши над мостом уже нет. 

Помню, когда становилось темно, в доме на окна вешали тканевые 
«дзярушки», чтобы не было видно света, т.к., боялись, что немцы пустят в дом 
снаряд. Горела лампа на керосине. Если не было керосина, над припечком горела 
лучина-щепка из смоляного дерева. Очень запомнилась печеная картошка «в 
мундирах» на углях в деревенской групке, а если была соль, то это было ещё 
вкуснее. Мыла не было, но мама делала «луговку». В деревянное корыто – «балея» 
через угли мама пропускала горячую воду. Вода становилась светло-коричневая, 
настаивалась, очень мягкая, этим мы мыли голову. 

Постоянно жили в страхе. По ночам часто громко стучали в окно или двери. 
Выходил отец. Это были полицаи, которые искали партизан. В любой момент 
могли убить и отца и нас, как убили нашего соседа – дядю Ивана. 



 
 
В сентябре 1944 года я пошла в школу, в первый класс, хотя мне не было ещё 

семи лет. Ходила вместе со своими старшими братьями. Бумаги сразу не было. 
Писали на самодельных тетрадях, сделанных из упаковочных мешков светло-
коричневого цвета. Кто после восьми классов продолжал учиться дальше, то за 
девятый и десятый класс родители платили определенную сумму.  

Хорошо помню, как нас освободили советские солдаты – мне уже было шесть 
с половиной лет. У соседа рядом (Ф. Дайняк) осталось ещё «гумно» (это 
бревенчатый сарай без окон, где хранились сено, солома и др.). В нем стояли 
коровы, которых знакомые соседа привели, чтобы не забрали немцы. Где-то к 
вечеру, когда стемнело, начался обстрел дороги. Один снаряд упал на наш огород. 
Второй попал в соседский сарай с коровами. Коровы сгорели живьем. Сильный 
пожар, дикий рев коров, разрывы снарядов – всё это вызывало неописуемый ужас 
и страх. Мы успели спрятаться у соседа в погребе, который немцы не подожгли. 
Спустя время всё прекратилось. Все сидели тихо, боялись говорить. Только 
слышно было, как рядом по дороге двигались какие-то машины, был сильный 
шум. И вдруг, сверху, раздался мужской голос на русском языке – «Выходите, а 
то брошу гранату» и все начали по ступенькам подниматься на верх.  

Когда мы вышли, я впервые увидела солдат в другой форме. Это были 
советские танкисты. Были все рады, все старались их чем-нибудь накормить. 
Как потом рассказывали взрослые, советские танки шли по нашей дороге 
наступая на Брест. Один танк сполз в канаву, которая была недалеко от 
соседского дома, и танкисты вышли к нашим домам. 

И сейчас течет уже обмелевшая канава, стоит тот погреб, откуда меня 
доставали советские танкисты, стоит мой домик, израненный осколками 
немецких снарядов. Все это напоминает о тех ужасах войны, которые 
испытали и взрослые и дети. 

К счастью наши четыре дома немцы не сожгли. Теперь осталось только 
три стоять на перекрестке трех дорог. Они в настоящее время относятся к 
деревне Кушнеры. 
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Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в истории 
каждой советской семьи, и моя семья 
не стала исключением. История моего 
дедушки, Мацкевича Ивана 
Андреевича, рождённого в 1926 году в 
деревне Березино Докшицкого района 
Витебской области, наполнена 
трагическими и героическими 
событиями, которые отразили весь 
ужас и величие этого времени. 

С самого начала войны наша семья 
столкнулась с невыразимыми 
трудностями. Отец дедушки, мой 
прадед Мацкевич Андрей Федорович, 
участник Гражданской войны, 
убеждённый коммунист и член 
компартии, был выдан оккупантам 

местным предателем и вскоре расстрелян. Эта утрата стала первым 
тяжелым испытанием для моего дедушки. В столь раннем возрасте он 
вынужден был взять на себя ответственность за семью, став главой дома и 
опорой для своих младших братьев и сестёр. 

В 1941 году, когда деревню, в которой жила наша семья, оккупировали 
немецкие войска, дом Ивана Андреевича вместе с другими был сожжён. Жители 
деревни были вынуждены бежать в лес, спасаясь от расправы. Много месяцев 
они жили в землянках, скрываясь от врага и борясь за выживание в 
нечеловеческих условиях. Тяготы и невзгоды закалили дедушку, сделали его 
сильным и решительным человеком, готовым защищать свою Родину любой 
ценой.  

В 1944 году, еще не достигнув совершеннолетия, приписав себе год, дедушка 
ушёл на фронт, присоединившись к 3-му Белорусскому фронту. Ощущая долг 
перед страной и семьёй, он сражался с фашистскими захватчиками, проявляя 
смелость и мужество. В одном из сражений, когда весь отряд оказался под 
шквальным обстрелом и никто не решался поднять голову и пойти в 
наступление, дедушка совершил настоящий подвиг. В момент, когда надежда 
казалась утраченной, он крикнул: "За Отца! За Родину! За Сталина!" и первым 
бросился в бой. За ним последовали остальные солдаты, вдохновленные его 
мужеством и решимостью. Эта героическая атака привела к победе в сражении, 
и за этот подвиг дед был награждён орденом Славы III степени. 

 



 
    
В феврале 1945 года в боях под Кенигсбергом он получил тяжелейшие 

многочисленные ранения, еле выжил, но это не сломило его дух. За проявленные 
в боях доблесть и отвагу он был награждён орденом Отечественной войны I 
степени. 

После окончания войны дедушка вернулся в родную деревню, где началась 
новая глава его жизни. Несмотря на пережитые тяготы, он нашел в себе силы 
отстроить разрушенный дом, получил образование и начал работать главным 
бухгалтером совхоза «Красноберезинский». Трудолюбие и преданность делу 
помогли ему не только восстановить хозяйство, но и создать крепкую семью. В 
память о своих боевых заслугах и в знак уважения к ордену, который ему был 
вручен, своего первенца он назвал Вячеславом. 

История моего дедушки — это история мужества и стойкости, история, 
которая напоминает нам о важности памяти и уважения к тем, кто отдал 
свою жизнь за мирное будущее. В годы Великой Отечественной войны Иван 
Андреевич проявил лучшие качества человека — силу духа, самоотверженность 
и любовь к Родине. Его пример вдохновляет нас, потомков, ценить мир и 
помнить о героических поступках наших предков. 
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            Нет благороднее миссии, чем сохранение  

исторической памяти во имя светлого будущего. 

А.Г. Лукашенко  

На протяжении уже 80 лет со дня 
окончания Великой Отечественной войны 
мы вспоминаем тех героев, без которых не 
состоялась бы эта победа. В каждой семье 
найдется своя история. Вот и я хочу 
поделиться своим рассказом.  

Дедушка моего мужа, Небышинец 
Михаил Никонович, 1909 г.р., был 
мобилизован в первый день войны. Уходя на 
войну, его оставались ждать жена и четыре 
дочери, младшей из которых было три 
месяца от роду.  

Михаил Никонович поступил на службу в 
звании сержанта в штаб западного военного 
округа шофером, затем служил в 60-ой 
Советской армии СМЕРШ НКВД, а после – 
в 50-ой Севастопольской бригаде связи. Из 
воспоминаний дедушки мы узнали, что он 

участвовал в 1943 году в форсировании Днепра на Украине. Главной задачей 
являлось захватить Левобережную Украину. При подходе армии к воде встал 
острый вопрос, как переправиться на противоположный берег реки, ширина 
которой доходила порой до трех километров. Михаил Никонович проявил 
мужество, отвагу и смекалку, взяв бревно и положив его под грудь, переплыл 
Днепр. Это послужило примером для других солдат и позволило перебраться на 
другой берег. За этот поступок Михаил Никонович был награжден орденом 
Красной Звезды. Прошел всю войну и победу встретил в Праге. Демобилизован 
в марте 1946 года. Был награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Москвы», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной                           
войне 1941-1945». 

 По воспоминаниям матери моего мужа, дедушка был не разговорчив и все 
держал в себе. Но при просмотре военных фильмов у него всегда текли слезы… 

 Несмотря на то, что одно поколение сменяется другим, ничто не забыто 
и никто не забыт. 
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Я – Серкевич Елена Михайловна, главный специалист отдела статистики 

Борисовского района, хочу рассказать про своего дедушку по материнской линии 
Басака Андрея Алексеевича, ветерана Великой Отечественной войны. Он был 
простым красноармейцем, но настоящим героем! 

Родился Басак Андрей Алексеевич в 1922 году в д. Хорошевичи Слонимского 
района, Барановичской области (ныне Гродненская), в простой семье. 

Мать: Басак Пелагея Игнатьевна; 
Отец: Басак Алексей Алексеевич. 
В сентябре 1940 был призван на срочную службу в ряды Красной Армии, где 

и встретил войну. В первые дни войны Красная Армия отступала, неся 
тяжелые потери. На подступах к Москве в конце 1941 Басак А.А. попал в плен 
к немцам. Лагерь пленных находился под Смоленском. В 1942 дедушке и еще 
девяти его товарищам удалось сбежать из немецкого плена, и они примкнули к 
партизанскому отряду. 

5 октября 1942 года вступил в партизанский отряд им. П. К. Пономаренко. 
Командир Зайцев И. А. (до июля 1943г. назывался «31 отряд»). В декабре 1943 
из четвертого взвода отряда им. П. К. Понимаренко сформирован отряд им. И. 
В. Сталина, командир Морозов И.Г. 

С 15 июля 1944 до окончания войны служил в рядах Красной Армии. 
Победу встретил в госпитале в г. Кенигсберге (ныне Калининград). 

 
 



 
 
Боевые подвиги: 
- 04.10.1943г. в партизанском отряде им. И. В. Сталина возглавил группу 

партизан, которые уничтожили телеграфную связь на протяжении 3 км. На 
шоссе Слоним – Деревная; 

- 13.10.1943г. под его руководством группа партизан сожгла кирпичный 
завод с машинным отделением, захваченный немцами в деревне Севрюки; 

- 09.12.1943 под руководством Басак А.А. группа партизан в количестве 9 
человек сожгла мост через реку «Исса» в пос. Капаница; 

- 10.12.1943 диверсионная группа под его руководством заминировала 
железнодорожное полотно на участке Полонка – Ивная, возле д. Декчи. Спущено 
под откос два вражеских эшелона. Убито 48 гитлеровцев, ранено 27. Движение 
остановлено на 10 часов. Сожжено четыре автомашины. 

- 20.01.1945 во время наступательных боев под Кенигсбергом одним из 
первых ворвался в траншею противника, где завязался бой. Своим примеров 
повлек за собой остальных бойцов. В этом бою был тяжело ранен. 

Награды: 
- 1944г. – медаль партизану Отечественной войны I степени; 

 
- 23.01.1945 – Орден Славы III-й степени  
Воинская часть: 280 оашр 208 сд 49 А 
Дата подвига: 20.01.1945 
Приказ подразделения №8/н от 23.01.1945  
Издан: 208 сд 49 А 
Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196. Ед. хранения 1154 
 
 



 
 

 
- 31.01.1945 – Орден Красной Звезды 
Кто наградил: 208 сд 
Номер документа: 12/н  
Дата документа 31.01.1945 
Архив: ЦАМО 
Картотека: Картотека награждений 
Расположение документа: шкаф 8, ящик 5 
- 09.05.1945 – медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг» 
Кто наградил: Президиум ВС СССР 
Дата документа: 09.05.1945 
Архив: ЦАМО 
Картотека: Картотека награждений 
Расположение документа: шкаф 8, ящик 
- 28.04.1953 г – Орден Красной звезды 
Орденская книжка, награжденного орденом отечественной войны серия Г 

№495389 
- Орден Отечественной войны I степени 
Номер документа: 75 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Реквизиты документа: ЦАМО.  Юбилейная картотека награждений, шкаф 

2, ящик 43, Номер документа 75. 
 
 



 
 

 
Вернулся мой дедушка домой с войны инвалидом (ампутация ноги), женился, 

и родилось у него шестеро детей, а еще он воспитал двоих приемных (они все мои 
тети и дяди).  Имея инвалидность, дедушка продолжал работать в родном 
колхозе «На страже мира» Слонимского района. В начале, заведующим фермой, 
в дальнейшем, заправщиком техники и директором бани. Послевоенное время 
было очень тяжелым, но это была дружная, работящая и неунывающая семья. 
Все дети получили хорошее образование и разъехались по разным городам: 
Слоним, Брест, Барановичи, Минск, Рига и Москва. Ныне в семье еще 11 внуков 
и 11 правнуков. Басак Андрей Алексеевич был знаменитым и уважаемым 
человеком в своей деревне и районе. Часто односельчане обращались к нему за 
помощью, так как у него одного в деревне была машина (роскошь в те времена), 
которую приобрел вне очереди за заслуги перед Отечеством. Он старался всегда 
всем помочь по мере возможности. Также приходили за советом по житейским 
вопросам. Его постоянно приглашали на различные мероприятия, часто 
приходили и приезжали участники походов по местам боевой славы. Он им 
рассказывал о своем участии в боевых действиях против гитлеровцев и водил по 
местам партизанского движения. 

 Еще при жизни Андрея Алексеевича в нашей большой семье зародилась 
традиция: собираться всем вместе в отчем доме и праздновать День Победы.  
После смерти дедушки эта традиция сохранилась. И хоть в его доме сейчас 
никто не живет, но он поддерживается в хорошем состоянии благодаря его 
детям.  Ключи от этого дома имеются у всех членов семьи, и каждый в любой 
момент может туда приехать погостить и навестить его могилу.  

 



 

 
Умер Басак Андрей Алексеевич 19.09.1989 г., похоронен д. Хорошевичи. 

Родители с детства привили мне любовь и почитание праздника Великой 
Победы, ведь этот день для нашей семьи имеет большое значение. 

Источник данных: 
Книга «Память. Слонимский район» издание БЕЛТА 2009 г. 
Спецпроект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива 

Беларуси www.partizany.by . 
Сведения фонда Слонимского краеведческого музея. 
Центральный архив Министерства обороны СССР. Рассекречено  

в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 08 мая 2007 года 
№181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-
Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  
(с изменениями от 30 мая  в 2009 года) www.pamyat-naroda.ru . 

 

  

Мои дедушка и бабушка 

http://www.partizany.by/
http://www.pamyat-naroda.ru/
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Дзядуля заўсёды расказваў гэту своеасаблівую лёсавызначальную гісторыю, 

якая адбылася ў яго сям’і ў час Вялікай Айчыннай вайны.  
 
Калі пачалася вайна, майму дзеду Валодзю ішоў трынаццаты год. Акрамя 

дзеда Валодзі, у сям’і жылі тата, мама і дзве малодшыя сястры. Сям’я мела 
вялікую гаспадарку: свой млын, некалькі коней, кароў і іншых хатніх жывёл. У 
той жа час партызаны карысталіся некаторай маёмаюсцю прадзеда, і таму 
паміж партызанамі і прадзедам была наладжана цесная сяброўская сувязь.  

 
Аднойчы фашысты, якія былі пры часовай ўладзе, убачылі, як партызаны 

адыходзілі ад хаты маіх родных, і наведаліся да прадзеда з мэтай расстраляць 
усю сям’ю. Адбывалася гэта так: увечары маіх родных выставілі перад хатай 
на расстрэл. Але паліцай сказаў фашыстам, што гэта добры чалавек (мой 
прадзед) і нікога не застрэлілі. Прадзед ўсё роўна дапамагаў партызанам на 
працягу ўсёй Вялікай Айчыннай вайны.  

 
Калі закончылася вайна, майго прадзеда прадстаўнікі тагачаснай улады 

пасадзілі ў турму, адабраўшы ўсю маёмасць. (Палова хаты была аддадзена пад 
школу).  

 
Мая прабабка пісала лістоўкі з доказамі, што прадзед дапамагаў усю вайну 

партызанам. Напэўна, разабраўшыся ў дадзенай справе, улады вырашылі 
адпусціць прадзеда з турмы.  

 
З майго аповеду можна зрабіць выснову: трэба заўсёды заставацца добрым 

чалавекам!  
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Это рассказ о простых людях, чьи судьбы неотделимы от судьбы нашей 
страны. 

 
Семья Маглыш: на фото в центре первого ряда Яков Дмитриевич, 

Екатерина Тимофеевна  Маглыши, возле нее – сын Николай,  крайние  в первом 
ряду дети Надежды Сергей и Иван; во втором ряду – Надежда с дочерью Ниной, 
Пётр.  

 
 
В канун войны это была поистине счастливая семья. Яков Дмитриевич 

Маглыш – первоклассный кузнец, уважаемый жителями Слуцка мастер на все 
руки. Екатерина Тимофеевна славилась хозяйственностью, добротой, 
хлебосольством. Только добрые слова слышали родители о дочери Надежде, 
заботливой, знающей свое дело медсестре, матери троих детей. Сын Петр 
образцово служил в армии. А о пытливом, сообразительном старшекласснике 
Николае знали даже ученые Академии наук БССР, обещали взять потом парня 
к себе на работу... Страшная война не только перечеркнула все планы, но и 
безжалостно уничтожила большую часть семьи... 

 
 
 
 



 
 
Предвоенный снимок не самый качественный, сделан во время отпуска 

Петра в 1940 году фотоаппаратом, который Петр с Николаем смастерили из 
подручных материалов. Сыновья кузнеца собственноручно собрали один из 
первых в Слуцке мотоцикл. Как-то Петр выполнил ответственный заказ для 
местной воинской части. Командир кавалерийской дивизии Георгий Жуков 
предложил ему стать воспитанником полка. Мастеровитого паренька 
зачислили токарем в оружейную мастерскую. 

В первые дни войны после неравного боя Петр Маглыш был ранен, попал в 
плен. С третьей попытки ему удалось бежать. Вернувшись в Слуцк, создал 
подпольную группу, в которую вошли отец, сестра, другие слуцкие патриоты, 
установил связь с партизанами Старобинщины, где действовал отряд Василия 
Захаровича Коржа. Подпольщики собирали оружие, боеприпасы, сведения о 
военных частях немецко-фашистских оккупантов, распространяли листовки. 
Был организован и проведен ряд диверсий на слуцких предприятиях. В том числе 
были сожжены несколько машин в автомастерских, склад мебельной фабрики. 
Были переправлены к партизанам из лагеря 127 советских военнопленных. 

Самым громким делом подпольщиков стало нападение на банк, где немцы 
хранили награбленное на Слутчине золото и большие суммы советских денег. 
Пётр изготовил ключи из слепков, которые ему передал по его просьбе надежный 
человек из банка. Ночью сняли охрану, захватили и переправили ценности на 
Старобинский партизанский аэродром. Ценности затем доставили за линию 
фронта, которые пошли на строительство эскадрильи самолетов «Партизан 
Слутчины».  

Надежда была связной подполья с партизанами отряда Коржа. Рисковала 
она постоянно: и когда передавала в лес медикаменты, и когда подготавливала, 
проводила с братом операции. Уже в октябре 1941 года за распространение 
листовок фашисты расстреляли ее мужа Ивана Батурина. Но и оставшись одна 
с тремя детьми на руках, мужественная женщина не прекратила борьбу. 

Весной 1943 года фашистам удалось раскрыть группу Маглыша, отважных 
подпольщиков арестовали. Когда группу арестованных везли на допросы в 
Минск, Петр умудрился развязать руки, освободил товарищей. Но убежать не 
удалось почти никому... 

Николай Маглыш в жарких боях также попал в плен. После освобождения и 
проверки органами НКВД опять пошел на воинскую службу. 
Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся в Слуцк. Работал токарем, 
механиком. Рядом с отцовским домом, в котором когда-то находилась штаб-
квартира слуцких подпольщиков, на улице, носящей имя Петра Маглыша, 
построил собственный дом. Вырастил детей. Сконструировал соковыжималку  
 



 
 
беспрерывного действия, оригинальный двигатель для вертолета, предложил 
проект кольцевого гидродвигателя, способного выдавать альтернативную 
энергию, – всего запатентовал семнадцать изобретений.  

А в свободную минуту ходил к могилам отца, брата, сестры... 
 
Семья Маглыш – не только славная страница в истории Слуцка, но и 

достояние родного края. 
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В каждой семье есть свой герой, своя 
история, связанная с этим ужасным 
временем. Самым ярким примером 
мужества и стойкости в моей семье 
является прадед. Я очень мало знаю о нем, 

но история о том, как он принимал участие в войне, сохранилась.  
Моего прадедушку звали Марченко Александр Самойлович. Родился он  

в 1913 году в деревне Ляды, Комаринского района, Палесской (Гомельской) 
области. Получив образование, до войны работал председателем колхоза 
«Борщёвка».  

В ряды Красной Армии его призвали в октябре 1935г., на тот момент ему 
было всего 22 года. В 1939 – 1940гг. участвовал в освобождении западной 
Беларуси. Во время Великой Отечественной войны был направлен на фронт в 
42-ой отдельный линейный батальон связи, старшим лейтенантом.  

С августа 1942 по май 1945гг. участвовал в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградском, 1-м Белорусском,    
2-м Белорусском и Центральном. За время службы был трижды ранен в 1941, 
1942 и 1944 гг. Лежал в госпитале по ранению, где познакомился со своей второй 
женой, которая работала там медсестрой. Несмотря на ранения, продолжал 
воевать.  

В начале войны был заместителем командира кабельно-шестовой роты,        с 
1943г. по 1945г. был командиром роты связи. За время наступательных 
операций с 14 января по 1 марта 1943г. под его руководством построено 90 км 
связи.  

В январе 1945г. в момент прорыва обороны противника в районе Дембинки 
(Польша), под артиллерийским и минометным огнем противника досрочно 
обеспечил строительство кабельно-шестовой линии от передового 
наблюдательного пункта к командующему артиллерией. При эксплуатации 
этой линии все повреждения устранялись под огнем противника качественно и  
 
 



 
 
в течение 3-5 минут. Его рота кроме строительства шестовых линий 
выполняла задания и по строительству и восстановлению постоянных линий. 
И, несмотря на трудные условия работ и отсутствия навыков у личного 
состава, неустанной работой и своевременной помощью сумел обеспечить 
выполнение качественно и в сроки.  

За стойкость и мужество, проявленные в боях, был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Сталинграда", орденом 
Красной звезды, а также медалью "За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945гг." 

Вернувшись с войны, имея на тот момент подорванное здоровье, работал 
секретарём райкома партии в п. Комарин. В 1952 году храбрый солдат 
Отечества мой прадедушка умер. 
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Наверное, нет ни одной семьи в Беларуси, которой бы не коснулись потери и 
тяготы Великой Отечественной войны. Не исключение и моя семья. Война 
застала дедушку и бабушку, на том момент еще незнакомых друг другу людей, 
в юном возрасте – им исполнилось по 15 и 13 лет. Дедушка, Владимир 
Паршуто, жил с родителями и четверьмя братьями (Иваном, Михаилом, 
Василием и Евгением) в д. Петрово Мядельского района Вилейской области.  
По его воспоминаниям, при появлении в деревне немцы первое время никого  
не трогали – изучали обстановку, позже начали вывозить людей на каторжные 
работы в Германию. Эта участь постигла брата Михаила.  

Постепенно начало развертываться партизанское движение. Старший брат 
Иван ушел в организованный в августе 1943 года партизанский отряд имени 
Ф.Э. Дзержинского. Первоначально отряд базировался на хуторе Окалодец,  
в окружении болот. С началом проведения немцами карательных экспедиций 
отряд передислоцировался на Витебщину и расположился близ хутора 
Малякова Дуниловичского района. Народные мстители активно проводили 
диверсии на железных дорогах Полоцк – Молодечно и Глубокое – Поставы. 

Впервые к партизанам дедушка попал благодаря музыкальным 
способностям. Он и старший брат – музыканты-«самоучки», играли  
на цимбалах и скрипке. Веселили партизан по праздникам, но те ни разу  
не разрешили дедушке остаться, отправляли домой. И только 14 мая 1944 года 
его позвали в отряд. К этому времени дедушке исполнилось 18 лет. И поначалу, 
пока осваивался и привыкал, не участвовал в диверсиях, а помогал брату 
ремонтировать партизанам обувь. 

Полным ходом шло освобождение оккупированной территории Беларуси. 
Партизаны активизировались перед наступлением Красной Армии. В ночь  
на 20 июня 1944 года партизаны бригады имени К.К. Рокоссовского,  
в состав которой входил и отряд дедушки, на железных дорогах повредили более 
тысячи рельсов, провели диверсии на шоссейных дорогах Будслав –Мядель  
и Поставы – Глубокое. Также бригада участвовала в освобождении Дунилович, 
других населенных пунктов. Шли бои с врагом при переходе железной дороги 
Полоцк – Дрыса. Форсировав реку Западная Двина, партизаны напали  
на вражеские гарнизоны в Миорах и Воропаеве. 

3 июля 1944 года бригада имени К.К. Рокоссовского в составе семи отрядов 
общим количеством 915 партизан пошла на соединение с Красной Армией для 
дальнейшего участия в боевых действиях. В отряде имени  
Ф.Э. Дзержинского на тот момент было 92 партизана, среди них и два брата  
из семьи Паршуто. 27 июля после сбора всех партизан в Воропаеве их 
обмундировали и отправили на территорию Литвы.  

 



 
 
Здесь и разлучили дедушку с братом Иваном. Дедушка служил в пехоте, брат 

– в артиллерии. Дедушка попал в 919-й стрелковый полк 251-й Витебской 
Краснознаменной дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Так,  
в составе третьего отделения третьего взвода седьмой роты молодой солдат 
Володя оказался близко от линии фронта, буквально в 500 метрах от врага.  

Линии обороны разделяло поле. Рыли окопы. Все солдаты очень старались. 
Беларусь была уже освобождена, и всем хотелось побыстрее вернуться домой 
живыми. При одном из обстрелов погиб командир отделения, и дедушка получил 
приказ его заменять. 

К сожалению, в кровопролитном бою под литовским городом Мажейкяй 
тяжело ранило и дедушку. Первая пуля попала в голову, еще одна – прошла 
навылет через плечо левой руки. Перевязать раны помогли бойцы, старшина же 
переправил через реку и сдал санитарам. Дедушку поездом отправили  
в госпиталь в Тамбов, где его более пяти месяцев лечили. 18 марта 1945 года 
он был уже дома на реабилитации. Оружие брать в руки больше не пришлось – 
война закончилась. За последний свой бой в 1947 году дедушка был награжден 
медалью «За отвагу». 

Бабушка, Зинаида Паршуто, была самым старшим ребенком в семье. Отец 
бабушки тяжело болел и умер в 1940 году. Бабушка, ее мама, две младшие 
сестренки Антонина и Тамара, братья-близнецы Александр и Петр, 
родившиеся уже в начале войны, жили в д. Липово Мядельского района Вилейской 
области. Деревня располагалась в окружении лесов, за что в народе ее прозвали 
деревней-партизанкой. За деревней находился аэродром, куда доставлялись 
провизия, литература и все необходимое для партизан. 

В д. Липово базировались 2 спецотряда – «Боевой» и «Третьи». Такие 
отряды создавались НКВД и НКГБ СССР из военных, работников наркоматов 
государственной безопасности, спортсменов-добровольцев и забрасывались  
в тыл врага для разведывательно-диверсионной деятельности. Из-за большого 
количества действовавших в окрестностях деревни партизанских отрядов 
немцы боялись сюда заходить, лишь в самом начале войны заехали в деревню, но 
никого не тронули.  

Местные жители активно вступали в ряды партизан, во всем им помогали. 
В доме семьи бабушки квартировал командир отряда «Боевой» Валентин 
Неклюдов – будущий Герой Советсткого Союза и два его юных адъютанта – 
Николай Подшиваленко и Геннадий Капустенок, которые всегда были с ним 
рядом.  Отряд был сформирован из спортсменов-добровольцев и переброшен из 
Москвы на территорию Беларуси в феврале 1942 года, действовал на 
территории Беларуси и Литвы. Командир и его адъютанты выжили, и после 
войны поддерживали связь с бабушкой и ее мамой. 



 
 
Комиссаром и, впоследствии, командиром второго спецотряда «Третьи», 

базировавшегося в д. Липово, был будущий Герой Советского Союза Олег Бычок. 
Трагически погиб 7 мая 1944 года при минировании железной дороги на участке 
Молодечно – Полоцк. Его прах после войны был перевезен  
на родину – в Украину в родной город Бобровица. В начале же д. Липово был 
установлен мемориальный знак в честь Героя. 

Война закончилась. Семьям моих дедушки и бабушки повезло выжить и 
продолжить мирную жизнь – в Беларуси, Украине, Австралии, на Кавказе. 

Теперь уже большинства свидетелей войны нет в живых, но память о них, 
равно как и о подвиге белорусского народа, его вкладе в победу  
над фашистами должны жить в наших сердцах и передаваться будущим 
поколениям.  

 

 


