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УВАжАЕМыЕ КОЛЛЕгИ!

Мы рады приветствовать вас на Международном 
историко-архивном телемосте «Есть город 
древний на Двине». Это уже второе мероприятие, 
организованное совместно комитетом культуры 
Волгоградской области, главным управлением 
юстиции Витебского областного исполнительного 
комитета, государственными архивами Витебской 
области и Волгоградской области. Первый раз мы 
встречались в ноябре 2022 года на Международных 
историко-архивных чтениях «Никто не забыт 
и ничто не забыто», посвященных 80-летию 
окончания Сталинградской битвы и 100-летию 
образования СССР.
Наш сегодняшний телемост посвящен важному 
событию в истории Республики Беларусь —  
80-й годовщине освобождения Витебской области 
от немецко-фашистских захватчиков. 22—28 июня  
1944 года советские войска осуществили Витебско-
Оршанскую наступательную операцию, в ходе 
которой враг был изгнан из Витебска и многих 
других населенных пунктов Беларуси, создались 
благоприятные условия для дальнейшего 
наступления наших подразделений на Минском и 
Вильнюсском направлениях. Очень знаменательно, 
что мы собрались здесь именно 28 июня, в день 
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завершения этой славной героической операции 
периода Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов.
В сегодняшнем телемосте принимают участие 
ученые, архивисты, работники музеев и библиотек, 
представители поисковых объединений и органов 
власти, сотрудничество между которыми 
обогащает историческую науку и способствует 
лучшему сохранению памяти о прошлом.
В представленных докладах будут затронуты 
интересные и актуальные темы, касающиеся 
исследования одного и того же исторического 
события, роли личности в истории по документам, 
хранящимся в разных архивах или в архивных, 
музейных и библиотечных учреждениях. Многие 
сообщения основаны на документах фондов 
личного происхождения — письмах, воспоминаниях 
граждан и др. В программу телемоста также 
включены доклады, посвященные патриотическому 
воспитанию молодежи посредством изучения 
архивных и музейных документов, подготовки 
научно-исследовательских работ, участия 
в подготовке краеведческо-патриотических 
проектах. Также будут затронуты и другие важные 
темы.
желаю участникам телемоста успешной и 
плодотворной работы. Надеюсь, что наше 
сотрудничество продолжится и станет доброй 
традицией!

Коломыткин Александр Иванович,
директор государственного архива
Волгоградской области
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ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую всех участников Международного 
историко-архивного телемоста «Есть город 
древний на Двине».
Наша встреча проходит в очень знаковое время для 
Республики Беларусь и, конечно же, нашего города 
Витебска.
Сейчас в городе проходит XI Форум регионов 
Беларуси и России.
С. П. Конопелько, начальник главного управления 
юстиции Витебского областного исполнительного 
комитета, задействован в мероприятиях, 
сожалел, что не может принять участие в нашем 
мероприятии, передавал пожелания плодотворной 
работы.
80 лет назад в ходе Белорусской наступательной 
операции «Багратион» от немецко-фашистских 
захватчиков была освобождена Беларусь. На 
первом ее этапе в ходе Оршанско-Витебской 
наступательной операции 26 июня 1944 года 
город Витебск был освобожден. Стремительному 
наступлению летом 1944 года предшествовали 
упорные бои. Еще в октябре 1943 года были 
освобождены районные центры Лиозно, Сураж.  
В течение 9 месяцев фронт стоял, можно сказать,  
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у стен города. Этот период был наиболее сложным 
для мирного населения оккупированной  
территории.
На передний край фашисты выдвигали 
заградительные лагеря, куда сгонялось мирное 
население, тифозные больные. Проводились акции 
угона населения в германию.
Война прокатилась по каждой белорусской семье. 
Победа ковалась всей многонациональной семьей 
советского народа.
В наших сердцах живет гордость и память.
Вызовы времени обострили наше восприятие, 
понимание ценности мира.
Сегодня мы будем говорить о войне, о мире,  
о жизни, о людях. Всем участникам мероприятия 
успешной работы, конструктивной дискуссии.
И в завершение искренне благодарю Александра 
Ивановича, Ирину Сергеевну за их инициативу,  
без которой не состоялась бы наша встреча  
в 2022 году, да и сегодняшняя тоже.
Современные технологии предоставляют 
возможность взаимодействия, невзирая  
на расстояние в полторы тысячи километров,  
и это здорово.

Свистунова Татьяна Михайловна,
директор государственного архива 
Витебской области
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К истории бытования легенды 
об основании витебска

Шишанов Валерий Алексеевич
ученый секретарь 

Витебский областной краеведческий музей

вопрос о дате основания Витебска уже неоднократно поднимал-
ся в витебской прессе и научных публикациях. но все усилия 

авторов многочисленных статей были направлены на то, чтобы по-
своему истолковать легенду об основании города княгиней Ольгой 
и путем сопоставления с другими историческими источниками ис-
править ошибку летописца или доказать полную лживость пове-
ствования [9; 17].

на наш взгляд, к легенде нужно подходить как к легенде — пре-
данию, которое, несмотря на свою историческую несостоятель-
ность, является отражением исторического мышления общества. 
И в этом контексте очень важно выяснить время и обстоятельства 
возникновения, сферу бытования, выявить первоисточник, вариан-
ты летописного рассказа, который интересен сам по себе, незави-
симо от своей правдоподобности.

Возникновение многих «городских» легенд объясняется попыт-
ками отнести появление города к более древним временам, свя-
зать этот момент с именами выдающихся людей. Показательно в 
этом смысле сказание об основании Москвы Олегом, появление 
которого относится ко второй половине XVII века. гораздо более 
достоверная история об основании Москвы Юрием Долгоруким в К 
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1147 году на фоне претензий московских царей на все наследие 
Древней Руси, и «царственность» Москвы — «Третьего Рима» не 
могла способствовать поддержанию престижа государства. И по-
этому, опираясь на летописные свидетельства о построении Оле-
гом «городов многих», официальная историография сделала так, 
что «вышепомянутый Олег, имея в дозорстве князя Игоря, облада 
странами многими по всей земли Российскей. При княжении же 
своем Олег прииде на Москву-реку, в я же текут неглинна да Яуза, 
и постави ту град, и нарече Москва, и посади ту князя, сродника 
своего». Тем самым «Предание» напрямую провозглашало князя 
Игоря родоначальником московских царей, через него ведущих 
свой род от «римского кесаря августа» [15, с. 253—259]. Всегда го-
товая преподнести прошлое в нужном свете, Екатерина II помести-
ла эту легенду в своей «Записке касательно Российской истории» 
под 880 годом и даже приказала отчеканить соответствующую па-
мятную медаль [25, с. 67—91].

Об основании Витебска княгиней Ольгой не упоминается в со-
хранившихся до настоящего времени списках древних летописей. 
Исследователи относят появление широко известной «Витебской 
летописи Михаила Панцирного и Стефана аверки» к середине  
XVII века, но сохранился только список, датированный 1775 годом 
[16, с. 12, 193—205]. И если предположить, что все последовавшие 
за Панцирным переписчики не допустили ошибки, то данная ле-
топись — это самый ранний источник, в котором датой основания 
Витебска называется 974 год.

Легенда об основании города княгиней Ольгой открывает лето-
пись и служит для автора первой ее части витебского мещанина 
Михаила Панцырного точкой отсчета истории города: «В лето 974 
Ольга, победив Ятвягов и Печенегов, переправилась через реку 
Двину и с войском заночевала. Понравилась ей гора, и она осно-
вала деревянный замок, назвав его, от реки Витьбы, Витебским, 
построила в Верхнем замке каменную церковь святого Михаила, 
а в нижнем — Благовещенья и пробыв два года, отправилась в 
Киев». Текст легенды содержит ряд исторических несоответствий, 
на что указывали многие исследователи, начиная с а. П. Сапунова, 
опубликовавшего источник в 1883 году [7, с. 455].

но легенда об основании Благовещенской церкви княгиней 
Ольгой имеет все-таки и другие упоминания в более ранних ис-
точниках. Так в универсале, данном витебским воеводою и вой-
том Казимиром александром Поцеем братству витебской Благо-
вещенской церкви 4 апреля 1714 года, об «исправлении» храма 
сообщается, что «церковь эта, будучи основана славною княгинею 
Ольгою, упоминается с особенным уважением в самых первых К 
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привилегиях, дарованных Витебску, и потому почитается первей-
шею от основания этого города святынею» [24, с. 118—120].

О легенде упоминается и в записках известного русского мине-
ралога, химика, академика В. М. Севергина: «... Униатской Благо-
вещенской, построенный, как думают, великою княгинею Ольгою, 
основательницею сего города» [20, с. 134]. Затем в «Энциклопеди-
ческом лексиконе» (1837 г.): «Витебск принадлежит к древнейшим 
городам русским. С достоверностью допустить можно, что он су-
ществовал уже в X веке и был известен византийцам как место, че-
рез которое варяги проходили к Босфору. Повествуют также, будто 
великая княгиня Ольга, очарованная красотою местоположения, 
построила здесь церковь и таким образом сделалась основатель-
ницею Витебска...» [26, с. 448].

Ряд авторов ХIХ века усматривали в этом предании путаницу 
из-за похожести имен между Ольгой и князем Ольгердом [7, с. 642; 
8, с. 198; 21, с. 148], при котором в середине XIV века по версии 
польского историка Матея Стрыйковского (1547—1593) была по-
строена каменная Благовещенская церковь [29, с. 424].

В целом историки ХIХ века и последующего времени критиче-
ски относились к легенде об основании Витебска княгиней Ольгой, 
но указывали на древность города. Так еще в «новом и полном 
географическом словаре Российского государства» (1788 г.) сооб-
щается: «Витебск по Полотске древностию прочие города в сем 
наместничестве превосходит: о нем упоминается в Х столетии по 
р. х. у греческих писателей потому, что северные народы ходили по 
Днепру почти мимо сего города в грецию» [13, с. 154]. Эта фраза 
почти дословно повторяется в «географическом словаре Россий-
скаго государства» 1801 года издания [12, стб. 880]. Позже в труде 
н. П. Столпянского «Девять губерний Западно-Русского края в то-
пографическом, геогностическом, статистическом, экономическом, 
этнографическом и историческом отношениях» (1866 г.) находим: 
«Основание Витебска относится к Х столетию. В летописях в пер-
вый раз упоминается в 1021 г. по тому случаю, что Ярослав I дал 
Брячиславу князю Полоцкому два города, Витебск и Свячь» [23,  
с. 95]. Обычно приводится 1021 год как первое упоминание Витеб-
ска в древнерусских летописях, и этот год до революции 1917 года 
[27, с. 564] и долгое время в советский период считался началом 
отсчета истории города [28, с. 334]. Соответствующая формулиров-
ка содержится в «Большой советской энциклопедии» (т. 8, 1951) [4,  
с. 193], «Советской исторической энциклопедии» (т. 3, 1963) [22, 
стб. 510], «Большой советской энциклопедии» (т. 5, 1971) [5, с. 119].

1021 год как год основания указывается в очерке о Витебске  
г. а. никитина, изданном в 1959 году [14, с. 4]. И даже в вышедшем 
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в преддверии празднования 1000-летия города новом очерке о Ви-
тебске приводится 1021 год и пересказ публикации а. Б. Рыбакова 
и Л. В. алексеева с их версией о путанице между 974 и 947 годами и 
выводом: «Так или иначе, факт существования Витебска в 974 году 
неоспорим» [6, с. 8—9]. В собственной публикации указанных ав-
торов в угоду приближающейся даты делается следующий вывод:  
«...Институт археологии ан СССР считает, что тысячелетний юби-
лей города Витебска следует отмечать в 1974 году, взявши 974 год 
за условную [выделено в тексте. — В. Ш.] дату его основания. 
Можно не сомневаться, что в ХХ веке Витебску исполняется 1000 
лет» [19, с. 270]. Таким образом, именитые историки понимали, что 
974 год как дата основания принимается лишь как необходимая, 
условная точка отсчета. Есть ли другие варианты? Да. Возможно, 
они возникли как попытка исправления явной ошибки, поскольку 
принятой датой смерти княгини Ольги считается 969 год, и ни-
чего в 974 году она основать не могла. Так в «Землеописании 
Российской империи» Евдокима Зябловского (1810 г.) [10, с. 122] 
и его же «новейшей географии Российской империи» (1814 г.) о 
Витебске уверенно сообщается — «построен великою княгинею 
Ольгой в 947 г.» [11, с. 143]. Затем «Русский энциклопедический 
словарь» (т. 5, 1875) — «в 947 г. в. кн. Ольга построила Витебск» 
[18, с. 270]. То есть при желании 947 год вполне мог закрепится 
как год основания Витебска, но администрация города без долж-
ного внимания относилась к этому вопросу. несмотря на то, что 
в местных изданиях и газетных публикациях история с княгиней 
Ольгой неоднократно упоминается, давняя традиция не получает 
поддержки в виде празднований, церковного почитания. И только 
уже после 1974 года легенда обретает новую жизнь.

но есть и еще один вариант. С присоединением Восточной Бе-
ларуси к России начинается освоение новых территорий и пред-
принимаются усилия по их межеванию, землеустройству и состав-
лению как географических описаний, так и исторических справок.

В Российском государственном историческом архиве хранится 
план Витебска 1774 года с «географическим описанием города Ви-
тебска», в котором приводится следующая версия: «город Витебск 
герб имеет: воина с обнаженною шпагою и шитом на коне с убором 
золотым в красном поле. Оной город начало свое имеет от россий-
ской княгини Ольги, которая в 914 г. проезжала в Киев через оное 
место и ночевала на горе, где и велела на той горе строить город, 
и по реке Витьбе назвав Витебск» [3].

То же читаем в «Описании Полоцкой губернии с историческими 
и географическими примечаниями» («атлас Полоцкой губернии», 
1777 год) [2].
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Причем эта версия имела распространение и бытование.  
В «Путевых записках неизвестного о губерниях Лифляндской, Кур-
ляндской, Виленской, Могилевской, Витебской и Смоленской...» 
(первая четверть XIX в.) сообщается: «Прибыли мы в губернский 
город Витебск, разделяемый на две части рекою Двиною, с правой 
стороны сея местоположение ровное, с левой весьма крутой берег. 
город сей начало свое имеет от российской княгини Ольги, кото-
рая, проезжая в Киев чрез сие место в 914 году, ночевала на горе, 
где и велела после построить город, и по речке Витьбе назвала 
Витебск» [1, л. 59 об. — 60].

Конечно, в 914 году Ольга, возможно, была слишком молода, 
чтобы основать город, и, возможно, это другого рода попытка ис-
править неверную дату, но опять-таки археологи относят появле-
ние поселений кривичей на территории Витебска к рубежу IX—X ве- 
ков.

Таким образом, по воле случая «Витебская летопись», несмотря 
на то, что это практически единственный источник, где приводится 
дата — 974 год, стала основанием для принятия даты возникнове-
ния Витебска, что закрепилось на протяжении последних 50 лет.
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и общественные объединения содействия 

армии, авиации и флоту,
действовавшие в 1923—1930 годы в городе витебске

Юпатов Антон Никифорович
ведущий архивист 

государственный архив Витебской области

К началу 1923 года в стране обнаружилась необходимость бы-
стрейшего создания Красного Воздушного флота СССР. актив-

ности в реализации планов создания воздушного флота добавил 
призыв вождя Красной армии Троцкого к пролетарским массам об
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страны «Воздушный Флот в порядке дня». 8 марта 1923 года в  
г. Москве [4, л. 1—3] было организовано Общество друзей воздуш-
ного флота (далее — ОДВФ). Окончательное оформление и при-
знание ОДВФ произошло на 12-м съезде РКП(б) 25 апреля 1923 
года. Целью общества было «распространение среди широких 
масс населения СССР основных понятий об авиации, ее значении, 
сбор средств, создание советской пролетарской авиационной про-
мышленности и подготовка кадров авиаспециалистов» [4, л. 1—3].

Инициатива Центра распространилась по стране. Для орга-
низации ОДВФ в Витебской губернии была создана специальная 
комиссия [3, л. 51]. 27 июля 1923 года в г. Витебске состоялось 
учредительное собрание Витебского губернского общества друзей 
воздушного флота, на котором был утвержден Устав общества, 
избрано временное бюро в составе 7 человек. на территории гу-
бернии создавалась сеть ОДВФ: в городах и уездах — отделения; 
в волостях, на предприятиях, в учреждениях, войсковых частях и 
т. п. создавались ячейки. Руководство сетью ОДВФ на территории 
губернии осуществляло Витебское губернское бюро ОДВФ.

После образования Витебского округа в составе БССР в авгу-
сте 1924 года начало свою работу «Витебское окружное отделение 
Белорусского ОДВФ». Была создана сеть районных, городских от-
делений и ячеек ОДВФ. Руководство окружным отделением ОДВФ 
осуществляло Витебское окружное бюро ОДВФ [2, л. 319, 331].

19 мая 1924 года в СССР было образовано Добровольное об-
щество содействия строительству химической промышленности 
(Доброхим), главной задачей которого была подготовка населения 
к противохимической обороне.

27 ноября 1924 года было создано Витебское окружное до-
бровольное общество содействия строительству химической про-
мышленности (Витебское окружное Доброхим) [11, л. 7]. Базой 
для работы общества стали агрохимическая лаборатория Витеб-
ской сельскохозяйственной опытной станции [10, л. 1—2] и Витеб-
ская ветеринарно-бактериологическая лаборатория [18, л. 181— 
181 об.].

13 марта 1925 года объединенное заседание президиумов 
ОДВФ СССР и Доброхима СССР постановило объединить ОДВФ и 
Доброхим в единое Общество друзей авиахимической обороны и 
промышленности СССР (авиахим).

24 апреля 1925 года на основании совместного постановления 
президиумов советов ОДВФ БССР и Доброхима БССР было соз-
дано общество авиахим БССР [6, л. 20]. Уже в мае 1925 года на 
территории Витебского округа началась организационная работа 
по объединению окружных обществ ОДВФ и Доброхим [5, л. 49], об
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которая завершилась 23 июня 1925 года созданием Витебского 
окружного общества содействия авиационно-химическому строи-
тельству в СССР (Витебское окружное общество авиахим). Целью 
нового общества являлось содействие развитию военной авиации 
и военной химии, строительству гражданского воздушного флота 
и применение авиации и химии в народном хозяйстве. на терри-
тории округа была сохранена сеть районных, городских советов и 
ячеек объединенных обществ [9, л. 26—29].

Одновременно с описанными выше добровольными оборонны-
ми обществами в СССР действовало Военно-научное общество 
(ВнО). 27 июля 1926 года постановлением Совета народных Ко-
миссаров (СнК) СССР ВнО было переименовано в Общество со-
действия обороне (ОСО) СССР [12, л. 2—3].

Стали создаваться местные организации ОСО. 20 октября 1926 
года была создана Витебская окружная организация Общества со-
действия обороне СССР (ОСО) и избран временный Витебский 
окружной совет ОСО, который образовался из реорганизованного 
гарнизонного совета ВнО [12, л. 15].

Задачи авиахима и ОСО были общие, поэтому на состоявшем-
ся 23 января 1927 года объединенном заседании авиахима СССР 
и ОСО СССР было принято решение о слиянии двух обществ и 
образовании Общества содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству СССР (Осоавиахим).

24 марта 1927 года на основании постановления Витебского 
окружного объединенного пленума ОСО и авиахима эти общества 
были объединены в одно — Витебское окружное общество содей-
ствия обороне, авиационному и химическому строительству СССР 
(Витебское окружное общество Осоавиахим) [14, л. 1—1 об.]. на 
территории округа была сохранена сеть районных, городских со-
ветов и ячеек, работавших в авиахим [13, л. 369].

26 июля 1930 года Витебский округ был ликвидирован [19,  
с. 159]. Постановлением президиума Центрального совета Осо- 
авиахим БССР от 27 июля 1930 года в округах создавались комис-
сии, которые занимались ликвидацией дел окружных советов Осо-
авиахим. Витебская ликвидационная комиссия завершила свою 
работу 15 августа 1930 года. Права окружных советов Осоавиахим 
передавались городским и районным Советам [15, л. 254—255].

Таким образом, деятельность сети городских и районных сове-
тов Осоавиахим ликвидированного Витебского округа не прекра-
тилась.

Объем статьи не позволяет подробно рассказать о работе каж-
дого из этих оборонных обществ, о каждом направлении их дея-
тельности. Поэтому расскажу об одном направлении интересной, 



полезной и, как показало время, во многом прикладной деятель-
ности этих обществ.

В советах ОДВФ, авиахим, а затем и Осоавиахим работали 
следующие секции:

1. агитационно-пропагандистская.
2. Химическая.
3. Секция военно-химической обороны.
4. авиационно-спортивная.
наибольшая активность была в работе авиационно-спортивной 

секции.
Самыми популярными в этой секции были кружки планеристов 

и авиамоделизма. Планер считался самым дешевым видом спор-
та в области авиации. Сравнительная дешевизна постройки и экс-
плуатации планера (за счет подъемной силы воздуха, а не мотора 
и бензина к нему) давала возможность на практике видоизменять и 
усовершенствовать разные конструкции планера и этим создавать 
новые, усовершенствованные формы самолета.

Летом 1925 года любителями спорта и сотрудниками 4-й авиа-
базы гарнизона был построен первый планер Витебского общества 
авиахим, который при испытании на Витебском аэродроме, «про-
явил хорошие качества». Планер сделал четыре взлета высотой 
15—20 метров. Для постройки новых планеров выделялось поме-
щение, руководителями работ назначались летчики авиаэскадри-
льи, решались и другие, связанные с постройкой планеров вопро-
сы. например, «для приобретения расчетов и другой технической 
литературы в Москву был командирован специалист авиабазы  
[8, л. 22].

Моделизм являлся «разумной забавой для молодежи», которая 
направляла творческие силы подрастающего поколения по пра-
вильному руслу и вместе с тем являлась серьезной работой для 
более зрелых возрастов. Особое значение развитие моделизма 
имело в школах — «этом питомнике будущих инженеров и летчи-
ков авиации» [9, л. 18].

Уже в 1925 году в г. Витебске было организовано до 15 модель-
ных кружков, объединяющих до 200 моделистов. «группа витеб-
ских моделистов была отправлена в Минск на Всебелорусские со-
стязания, где взяли первые призы» [5, л. 11—16].

Планировалось открытие спортивных кружков глиссера и аэро-
саней [8, л. 41—46].

Успеху развития планеризма и моделизма способствовало то 
обстоятельство, что в г. Витебске размещалась авиационная во-
инская часть. Ведь история военной авиации в Витебске началась 
с момента прихода в город первой военной авиационной части в 

18 «Есть город древний на Двине». Международный историко-архивный телемост
об

ор
он

ны
е 

об
щ

ес
тв

а 
и 

об
щ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я 
со

де
йс

тв
ия

 а
рм

ии
, а

ви
ац

ии
 и

 ф
ло

ту
,

де
йс

тв
ов

ав
ш

ие
 в

 1
92

3—
19

30
 г

од
ы

 в
 г

ор
од

е 
ви

те
бс

ке



1914 году. Первой авиационной частью, расположившейся в Ви-
тебске в 1914 году, стала 4-я авиационная рота (с апреля 1916 
года — 4-й авиационный парк). авиационная рота (парк) выпол-
няла задачи материально-технического обеспечения авиаотрядов 
в период Первой мировой, гражданской, Советско-польской войн. 
В начале 1920-х годов в Витебске формируется одно из первых 
советских авиационных подразделений — 2-я отдельная разведы-
вательная авиационная эскадрилья, положившая начало форми-
рованию авиационных частей Витебского гарнизона.

Популяризация авиации в г. Витебске началась в мае 1914 года, 
когда во время перелета по маршруту Киев — гатчина из-за не-
благоприятных погодных условий недалеко от Витебска совершил 
посадку и на несколько часов остановился в городе штабс-капитан 
Петр николаевич нестеров с механиком г. М. нелидовым.

В марте 1925 года с агитационной целью на Витебском аэро-
дроме встречали летчика Федора Степановича Растегаева и 
летчика-наблюдателя николая николаевича Курбатова на самоле-
те с мотором, построенном на советских заводах [7, л. 10].

Каждый прилет агитационных самолетов сопровождался ор-
ганизацией торжественной встречи летчиков членами общества 
авиахим, а затем и Осоавиахим. Сбор ячеек общества осущест-
влялся на площади Свободы, откуда они организованным по-
рядком, с флагами и оркестрами направлялись на аэродром, где 
организовывался митинг [9, л. 19]. После митинга для наглядного 
ознакомления актива общества с самолетом проводились полеты. 
В нашем округе в период осуществления сплошной коллективиза-
ции в числе поднятых самолетами людей, большинство составля-
ли колхозники [16, л. 9].

Итогом такой работы ОДВФ, авиахима и Осоавиахима стало 
открытие в январе 1931 году в г. Витебске Белорусской граждан-
ской школы авиации [17, л. 89] и организация в октябре 1933 го- 
да Витебского аэроклуба [1, л. 206—207]. Многие выпускники  
этих учреждений, особенно аэроклуба, в дальнейшем поступали 
в военные училища, стали хорошими летчиками, которые в годы 
Великой Отечественной войны мужественно сражались с врагом. 
Ряд из них стали героями Советского Союза: Е. В. Василевский,  
П. а. глазунов, а. К. горовец, П. Л. грищенко и др.
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Сталинградское детство
в архивных документах и музейных предметах

(по материалам дубовского спецдетдома)

Колесников Борис Валерьевич
научный сотрудник 

Волгоградский областной краеведческий музей

в период Сталинградской битвы многим детям пришлось пере-
жить не только голод, холод, бомбежку, но и гибель родителей. 

Оголодавших и измученных сирот почти каждый день находили в 
руинах Сталинграда и отвозили в детские дома. на 1 декабря 1943 
года в области насчитывалось 22 детских дома, к 1 ноября 1950 
года их количество увеличилось до 39. Одним из них был Дубов-
ский детский дом.
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Источники по истории Дубовского детского дома хранятся в 
фондах государственного архива Волгоградской области (годовые 
и статистические отчеты детдома, постановления облоно, прочий 
актовый материал) и Волгоградского областного краеведческого 
музея (документальный и фотографический материал первого ди-
ректора Е. Э. Волошко).

Дубовский детский дом был создан в 1942 году для детей-сирот 
от 3 до 5 лет, оставшихся без родителей в период Сталинградской 
битвы. Официально он именовался Дубовский дошкольный дет-
ский дом.

Из Сталинграда, лежавшего в руинах, в райцентр почти каж-
дый день привозили детей, которых война сделала сиротами. Их 
находили на улицах, вытаскивали из подвалов разрушенных до-
мов. Оголодавшие, испуганные дети сами выходили к солдатам. 
Большинство из них были сильно истощены, серьезно больны. не-
которые даже не могли идти — их несли на носилках. Многие дети 
долгое время не разговаривали. По ночам их преследовали кош-
мары. Сколько надо было усилий и времени воспитателям, чтобы 
к детям вернулось детство.

В 1942 году в детском доме было 11 воспитателей. Врачебно-
медицинский персонал состоял из 2 человек. административно-
хозяйственный и обслуживающий персонал насчитывал 17 чело-
век [5, л. 32]. Директором Дубовского детдома в 1940—1950 годы 
была Евгения Эдуардовна Волошко. Первоначально было преду-
смотрено финансирование на 100 мест, однако на 1 января 1943 
года в детском доме находилось 127 детей, из них 62 девочки, 65 
мальчиков [5, л. 31].

С момента основания детский дом в Дубовке был расположен 
по адресу г. Дубовка, ул. Сталинградская, д. 36 [5, л. 31]. В 1943 
году общественность Дубовки и рабочие Сталинградского трак-
торного завода отремонтировали для детей-сирот три каменных 
двухэтажных купеческих особняка.

В голодные военные и послевоенные годы важное значение 
для материального обеспечения воспитанников и сотрудников Ду-
бовского детского дома имело подсобное хозяйство, на его органи-
зацию было выделено 12 тыс. р.

В результате боев под Сталинградом осенью 1942 года и вы-
нужденной эвакуации детдом потерял свою материальную базу. 
Единственным уцелевшим остался поврежденный участок сада, 
без изгороди, с разрушенной оросительной сетью, необработан-
ный.

Вернувшись из эвакуации, детдом приступил к возрождению 
своего подсобного хозяйства. Первый год был самым тяжелым. 



Тягло, транспортный инвентарь, сельскохозяйственные орудия, 
семена отсутствовали. Колхозы района находились в такой же си-
туации и не могли оказать помощи. При подсобном хозяйстве нахо-
дилось некоторое количество скота. Плохое состояние транспорта 
и отсутствие нужной рабочей силы затрудняли заготовку кормов, 
на продовольственном снабжении негативно сказалась гибель  
2 тягловых лошадей и 150 цыплят [4, л. 35].

В 1944 году старшие воспитанники пошли в первый класс, а 
детдом перешел в разряд специальных.

на питание детей и персонала шла почти половина расходов 
детского дома.

Постепенно питание детдомовцев становилось все лучше. Ев-
гения Эдуардовна, директор детдома, сумела найти состоятель-
ных шефов. В 1947 году ежедневное питание ребенка оценивалось 
в 9 р. 10 коп. [3, л. 141].

В детском доме был всегда запас продуктов питания. В пищу 
использовались хлеб, пшено, рис, чай, масло сливочное, сахар, 
мука, картофель, свекла, томат, капуста соленая, соль, яйца, по-
мидоры соленые, сухари, мука картофельная, кофе, пряности, кон-
феты, какао, груши, повидло, манка, шиповник, рыба, витамины, 
булки, рыбий жир [3, л. 179].

Как видно, в рационе преобладали крупы, овощи, фрукты, а 
также молочные продукты. В послевоенные годы мяса не было во-
обще. Частыми гостями в Дубовском детском доме были колхозни-
ки, которые привозили молоко и муку. В гостях у детдомовцев не 
раз была александра Максимовна Черкасова.

Дети в Дубовском детдоме жили группами. Каждая группа име-
ла хорошо обставленную мебелью комнату и отдельную спаль-
ню. Все воспитанники были обеспечены учебниками и учебно-
письменными принадлежностями, за исключением ученических 
портфелей и чернильниц-непроливаек [2, л. 30].

С момента возникновения при Дубовском детском доме была 
своя библиотека. В 1946 году она состояла из 245 книг. В бюджете 
детского дома была предусмотрена статья расходов на приобрете-
ние новых книг [3, л. 141].

Воспитанников обучали игре на музыкальных инструментах — 
гитаре, гармони, балалайке, металлофоне, пианино, мандолине, 
скрипке. Все эти инструменты находились в распоряжении детдо-
ма [3, л. 160].

Дети в Дубовском детском доме были обеспечены сменной 
одеждой на все времена года. но некоторых предметов одежды 
хватало не на всех: например, шерстяных зимних пальто, празд-
ничных костюмов, спортивной формы и пижам [3, л. 162—163].
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Помещения детдома в холодный сезон отапливались дровами 
и углем.

Состав воспитателей был молодым. Опыт работы и соответ-
ствующее образование имели только руководящие работники: 
директор Е. Э. Волошко — среднее педагогическое образование, 
стаж 10 — 25 лет, завуч — высшее педагогическое образование, 
стаж до 5 лет. Среди воспитателей среднее образование было у 15 
человек, а незаконченное среднее у 6 человек [1, л. 55—57].

Воспитатели добросовестно относились к своей работе. В от-
четах в качестве лучших названы н. И. Водолагина, М. И. Иванова, 
Р. а. Кириченко, П. В. Шалаева, Петрова [2, л. 30—31].

Воспитатели внимательно следили за учебой своих подопеч-
ных, что нашло отражение в документах [2, л. 24—25].

Учились дети в основном хорошо, на «четверки». «Пятерки» 
ставили редко, чаще всего за поведение и прилежание и по творче-
ским предметам — пению и рисованию. Количество «троек» было 
невелико.

Самыми главными и трудными в освоении были русский язык и 
арифметика. В IV классе добавлялись новые предметы — геогра-
фия, история и неживая природа [2, л. 25].

В 1948 году воспитанники IV класса впервые сдавали экзаме-
ны. жупова женя за отличную успеваемость получила похвальную 
грамоту. Большую роль в воспитании и обучении детей в Дубов-
ском детском доме сыграла переписка с подшефной войсковой 
частью № 75516. Одним из самых больших желаний детей было 
дождаться приезда бойцов в их детский дом [2, л. 28].

Многие воспитанники выбрали жизненный путь, еще нахо-
дясь в детском доме. Толя гончаров окончил политехнический 
институт в новочеркасске и стал инженером. Его сестренка Рая 
окончила Волгоградский нефтяной техникум и стала механиком. 
Чеплаков Витя и Задубовская Ира окончили физкультурный тех-
никум, поженились. нина Шиповская и женя Шаталина выбрали 
профессию педагога. Многие нашли работу на заводах Волго-
града и в сельском хозяйстве Дубовского района Волгоградской 
области.
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документы 
об иване ильиче людникове

в фондах государственного архива витебской области

Киселева Юлия Анатольевна
ведущий архивист 

государственный архив Витебской области

и сторию двух городов — Витебска и Волгограда — связыва-
ет имя советского военачальника героя Советского Союза 

генерал-полковника Ивана Ильича Людникова (1902—1976).
жители Волгограда знают его как командира легендарной 

138-й стрелковой дивизии, которая в дни Сталинградской битвы, 
находясь в полуокружении, героически обороняла участок право-
го берега Волги в нижнем поселке завода «Баррикады». Данная 
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Схема боевых действий 39-й и 43-й армий в ходе Витебско- 
Оршанской операции. Июнь 1944 года // ГАВт. Ф. 907. Оп. 5. Д. 11. Л. 1



территория впоследствии полу-
чила название «Остров Людни-
кова».

жители Витебска знают его 
как командующего 39-й армии 
3-го Белорусского фронта, ко-
торая в июне 1944 года во взаи-
модействии с 43-й армией 1-го 
Прибалтийского фронта осво-
бодила город Витебск и ряд 
других населенных пунктов от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

В фондах государствен-
ного архива Витебской обла-
сти находится на хранении 
схема боевых действий 39-й 
и 43-й армий в ходе Витебско-
Оршанской операции, про-
веденной 23 — 28 июня 1944 
года. Данная схема отражает 
основные направления ударов 
и продвижения советских войск 
в восточной части Витебской 
области на первом этапе Бело-
русской наступательной опера-
ции «Багратион» [1, л. 1].

Следует отметить, что за 
время немецко-фашистской 
оккупации Витебск был пре-
вращен противником в мощ-
ный узел сопротивления, 
поэтому боевые действия по 
освобождению нашего горо-
да носили особенно ожесто-
ченный характер. 23 июня 
1944 года войска 39-й армии 
под командованием генерал-
лейтенанта Ивана Ильича 
Людникова прорвали немец-
кую оборону с юго-востока от 
Витебска, войска 43-й армии 
под командованием генерал- д
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 И. И. Людников // Учреждение 
«Государственный архив Витебской 

области» (ГАВт). Ф. 2154. Оп. 1. 
Д. 450. Л. 1

 И. И. Людников. 1944 год // 
ГАВт. Ф. 9742-п. Оп. 8. Д. 2. Л. 1



лейтенанта афанасия Павлантьевича Белобородова —  
с северо-запада в районе Шумилино. В ночь на 25 июня две армии 
соединились около деревни гнездилово Бешенковичского района 
и тем самым замкнули кольцо окружения вокруг витебской группи-
ровки противника. В результате успешного взаимодействия воинов 
158-й стрелковой дивизии 39-й армии и 145-й стрелковой дивизии 
43-й армии город Витебск 26 июня был освобожден. Подробное 
описание подготовки к наступлению, особенности операции и ход 
боевых действий 39-й армии — на основе документов и личных 
воспоминаний — изложены в книге И. И. Людникова «Под Витеб-
ском» (1962), один из экземпляров данного издания был передан 
в государственный архив Витебской области витебским краеведом 
Михаилом Рывкиным [6].

После Великой Отечественной войны Витебск не забыл своих 
героев. И. И. Людников неоднократно приезжал в наш город. Один 
из таких визитов делегации бывшего командного состава 39-й ар-
мии во главе с И. И. Людниковым состоялся в январе 1974 года, 
когда Витебск активно готовился отмечать 1000-летие основа-
ния города и 30-летие освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. Встреча состоялась в городском комитете партии, где 
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Обложка и титульный лист книги И. И. Людникова «Под Витебском» // ГАВт. 
Из собрания М. Рывкина
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представители городской власти провели с членами делегации об-
суждение и утверждение плана их участия в предстоящих празд-
ничных мероприятиях. Продолжением визита стала встреча гостей 
с журналистами, обзорная экскурсия по городу, посещение ряда 
предприятий и учебных заведений Витебска [5].

В мае — июне 1974 года газета «Витебский рабочий» опубли-
ковала серию из 8 публикаций с воспоминаниями И. И. Людникова 
«Бітва за Віцебск», переведенными на белорусский язык [7].

Решением Витебского городского Совета депутатов трудящих-
ся от 30 мая 1974 года «За выдающийся вклад в освобождение 
города от немецко-фашистских захватчиков, участие в военно-
патриотическом воспитании трудящихся и в связи с 30-летием 
освобождения г. Витебска... Людникову Ивану Ильичу — бывшему 
командующему 39-й армии, генерал-полковнику в отставке, герою 
Советского Союза» присвоено звание почетного гражданина горо-
да Витебска [2, л. 58—60]. 29 июня 1974 года в городском комитете 
КПБ прошла церемония награждения, где председатель городско-
го исполнительного комитета В. П. Воробьева вручила лично Ива-
ну Ильичу удостоверение и повязала ленту почетного гражданина 
г. Витебска.

30 июня 1974 года И. И. Людников принимал участие в торже-
ственном открытии мемориального комплекса на площади Победы 
в Витебске. Здесь после церемонии зажжения Вечного огня он вы-
ступил с речью перед участниками митинга и сердечно поблагода-
рил витеблян за оказанную высокую честь [3, л. 25—26, 71].

В 1975 году И. И. Людников вновь побывал в Витебске, про-
вел встречи с населением. Одна из них состоялась с пионерами д
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И. И. Людников 
(справа) на 
площади Победы  
в Витебске.  
1974 год // ГАВт.  
Ф. 3486. Оп. 5.   
Д. 10. Л. 36
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Встреча И. И. Людникова с пионерами 
в оздоровительном лагере «Колос». г. Витебск.

1975 год // ГАВт. Ф. 2424. Оп. 2. Д. 290. Л. 2

Встреча И. И. Людникова с комсомольским 
активом в оздоровительном лагере «Энергетик». г. Витебск. 

1975 год // ГАВт. Ф. 2424. Оп. 2. Д. 290. Л. 3



детского оздоровительного ла-
геря «Колос», другая — с ком-
сомольским активом в лагере 
«Энергетик».

Иван Ильич ушел из жизни  
22 апреля 1976 года. неделю 
спустя, 29 апреля 1976 года 
Витебским городским исполни-
тельным комитетом было при-
нято решение переименовать 
улицу Садовую в проспект ге-
нерала Людникова и установить 
мемориальные доски при въез-
дах на проспект [4, л. 64].

Сегодня проспект Людни-
кова является важной транс-
портной магистралью Витебска, 
здесь находится одно из круп-
нейших производств города — 
обувная фабрика «BELWEST», 
продукция которой известна во 
многих странах, в том числе ши-
роко представлена на россий-
ском рынке.

В 2020 году имя И. И. Людни-
кова было присвоено Витебской 
гимназии № 5. на фасаде гимназии белорусский стрит-арт худож-
ник Юрий Дубовский выполнил граффити-портрет И. И. Люднико-
ва. В данной гимназии с 1979 года действует военно-исторический 
народный музей боевой славы 39-й армии, на базе которого прово-
дится поисково-исследовательская работа и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.
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Сталинградский рубеж 
полковника людникова

Челышева Елена Ивановна
заведующая отделом 

государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва»

в контексте события, которому посвящена сегодняшняя встреча, 
мы посчитали актуальным рассказать об Иване Ильиче Людни-

кове — в июне 1944 года 39-я армия под его командованием осво-
бождала Витебск, а 30 мая 1974 года генерал-полковнику Людни-
кову присвоено звание почетного гражданина города Витебска.

но был в военной биографии Людникова совершенно особен-
ный, сталинградский этап, когда он командовал 138-й стрелковой 
дивизией, пройдя с ней много километров фронтовых дорог. Воины 
дивизии стояли насмерть на подступах к городу, а в самые тяже-
лые дни битвы, когда многократно превосходивший в силах про-
тивник готовился захватить заводы в северной части Сталинграда, 
бойцы 138-й, высадившись и закрепившись на плацдарме у завода 
«Баррикады», сражались фактически в окружении, так и не допу-
стив прорыва гитлеровцев к Волге.

Во многом личное мужество командира дивизии и его талант 
стратега позволили сделать неприступным этот небольшой уча-
сток поволжского берега, впоследствии названный «остров Людни-
кова». Источниковой базой моего выступления стали материалы, 
хранящиеся в фондах, научном архиве Музея-заповедника «Ста-
линградская битва», а также опубликованные воспоминания Ивана 
Ильича. Как стало известно из его личного дела, родился будущий 
полководец 26 сентября 1902 года в селе Кривая Коса Буденнов-
ского района Сталинской (ныне — Донецкой) области. Окончил  
3 класса сельской школы и батрачил у кулаков, с 1913 года ра-
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ботал вместе с отцом выборщиком породы на руднике. В октябре 
1917 года Иван добровольно вступил в Красную гвардию и более 
50 лет своей жизни отдал службе в армии. В 1938 году с отличием 
окончил Военную академию имени Фрунзе и в звании подполков-
ника служил в генеральном штабе РККа [1].

Великую Отечественную войну И. И. Людников встретил на за-
падной границе командиром 200-й стрелковой дивизии. В сентябре 
1941 года тяжело ранен, направлен на лечение в Харьковский го-
спиталь, а затем в Казань [1]. В фондах музея хранится выписка из 
приказа штаба Северо-Кавказского фронта от 29 мая 1942 года о 
назначении Людникова командиром 138-й стрелковой дивизии [7]. 
В научном архиве в материалах о 138-й дивизии авторства сотруд-
ников нашего музея и Института военной истории Министерства 
обороны обобщены сведения о ее боевой судьбе в период Ста-
линградской битвы [8; 9]. В воспоминаниях Людникова — Истори-
ческом очерке «138-я стрелковая дивизия в боях за Сталинград», 
хранящихся в фондах музея-заповедника, зафиксирована инфор-
мация о боях в оборонительный период битвы, о чем известно зна-
чительно меньше, чем об участии этого формирования в городских 
сражениях [2]. С начала битвы в междуречье Дона и Волги в райо-
не Красный Яр — Цимлянская дивизия, не имея возможности по-
полняться боеприпасами и продовольствием, фактически не могла 
организовать активный бой. Части формирования даже оказались 
в окружении 1 августа, но смогли прорваться. В августе 1942 года 
дивизия отошла к реке аксай Есауловский, через 2 недели заняла 
рубеж у разъезда 74-й км [9, л. 103—105]. До конца августа 1942 
года дивизия вела беспрерывные бои, без пополнения личным со-
ставом. К 22 августа в ней насчитывалось 3 806 человек [2]. В на-
чале сентября дивизия сражалась в районе Ельшанки [9, л. 105]. 
Полковник Людников приказал для увеличения активных средств 
полков сократить до минимума тыловые подразделения дивизии, 
расформировать и обратить на доукомплектование учебный и за-
градительный батальоны [2].

Подводя итоги оборонительного этапа, Людников писал в своей 
книге «Огненный остров», изданной в 1971 году: «Трудно воевать 
на широких донских просторах, когда у тебя нет танков, а против-
ник свободно маневрирует ими на ровной местности, а его само-
леты безнаказанно летают над боевыми порядками и через линию 
фронта проникают в наши тылы» [11, с. 28]. Комдив вспоминал о 
широком применении ночных атак, о том, что для ночных действий 
были подготовлены некоторые батальоны в полках, бойцов обу-
чали атаковать внезапно, без звуковых и световых сигналов [11,  
с. 29]. Людников все время находился на передовой, в боевых по- Ст
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рядках, управляя войсками. Производит впечатление фрагмент 
воспоминаний Людникова о его наблюдательном пункте, соору-
женном у разъезда 74-й км в августе 1942 года: «грунт был на-
столько твердый, — пишет Людников, — что с трудом поддавался 
саперной лопатке. Так как не было ни времени, ни средств для 
оборудования наблюдательного пункта, это была обыкновенная 
яма, прикрытая тонкими досками и слоем земли для маскировки» 
[11, с. 36].

5 октября 1942 года 138-я дивизия из района Бекетовки пере-
правилась на левый берег Волги, пополнилась личным составом и 
оружием и получила боевую задачу к 4 часам утра 17 октября сме-
нить части обескровленных 37-й гвардейской и 95-й стрелковых 
дивизий, заняв поселок и северную окраину завода «Баррикады» 
[3]. К этому времени противник 14 октября захватил тракторный 
завод, вышел на этом участке к Волге и, развивая удар, пытался 
овладеть заводом «Баррикады». О боях в Сталинграде Людников 
напишет позднее: «на войне в процессе боевых действий войска 
изучают противника, его оружие, совершенствуют методы ведения 
боя в особых условиях. До боев в Сталинграде дивизия действова-
ла на бескрайних степных просторах, где нет ни леса, ни куста, ни 
горки. Когда же дивизия стала воевать в городе, где надо драться 
за каждый дом, за этаж дома, за комнату или же лестничную пло-
щадку, бойцы и командиры должны были находить новые методы 
и способы борьбы с врагом» [2].

Оборона Сталинграда — крупного города — внесла ценнейший 
вклад в развитие советского военного искусства. В условиях улич-
ных боев комдив 138-й придерживался тактики создания опорных 
пунктов, в которые превращались уцелевшие здания или группа 
малых строений. В каждом доме был запас патронов, продуктов, 
медикаментов и воды. В подвалах устраивались убежища, чтобы 
в них гарнизон отдыхал или укрывался от бомбежки. Перед домом 
отрывались окопы и строились ДЗОТы. Дома соединялись между 
собой ходами сообщений. на отдельных участках закладывались 
минные поля. новым тактическим приемом было и то, что перед-
ний край выдвигался к немцам на дистанцию броска ручной гра-
наты (40—60 м), и когда противник открывал огонь или применял 
авиацию, наши подразделения занимали первую траншею. Это 
было более безопасное место, так как, опасаясь поражения своих 
войск, противник вел огонь по глубине, т. е. на 400—500 м от своего 
переднего края [2].

научные сотрудники музея в 1954 году ездили в Москву в сбо-
ровую командировку к Ивану Ильичу Людникову, в фондах музея 
имеется стенограмма беседы с генералом, из которой становит-
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ся понятно, что завод «Баррикады» был занят гитлеровцами 11— 
13 ноября 1942 года, бои за завод носили исключительно ожесто-
ченный характер и шли буквально за каждый цех [4]. 11 ноября 
противник в южной части завода прорвался к Волге [5; 6]. акаде-
мик а. М. Самсонов в своей монографии «Сталинградская битва» 
отмечал, что после прорыва немцев восточную часть «Баррикад» 
продолжала оборонять отрезанная от соседей и своих тылов ди-
визия Людникова численностью не более 500 человек [12, с. 240].

До 13 ноября малочисленные части 138-й дивизии беспрерыв-
но отражали атаки противника, переходя иногда и в рукопашные 
схватки. Людников описывал бой 13 ноября, когда более 1,5 ты-
сячи немецких солдат перешли в атаку вдоль Денежной воложки, 
разделяющей остров Зайцевский и берег Волги за заводом «Бар-
рикады», пытаясь захватить командный пункт дивизии. В контрата-
ку пошла большая часть офицеров и штаба дивизии во главе с ее 
командиром. К 14 ноября в дивизии иссякли запасы боеприпасов 
и продовольствия. Их доставляли с острова Зайцевский на рыба-
чьих лодках, которые немцы топили. Доставка боеприпасов и про-
довольствия осуществлялась и самолетами По-2, они сбрасывали 
груз, не имея возможности приземлиться, т. к. площадь, которую 
занимала дивизия, составляла всего 700х400 метров и насквозь 
простреливалась. С 15 до 19 ноября наши бойцы и командиры го-
лодали. Положение дивизии становилось критическим. В эти дни 
Людниковым установлена для всех, и для себя тоже, дневная нор-
ма: 25 грамм сухарей, сала — 10 грамм, крупы — 12 грамм, саха- 
ра — 5 грамм [2].

Учитывая, что 138-я дивизия оказалась в полуокружении, ко-
мандующий 62-й армией В. И. Чуйков предлагал перенести диви-
зионный командный пункт на левый берег Волги, на что Людников 
ответил: «Традиция дивизии такая — командиру быть там, где идет 
бой. Я остаюсь на правой стороне» [2]. Чуйкова тревожила судь-
ба 138-й дивизии, но в своих мемуарах командарм давал высокую 
оценку мужеству полковника Людникова и отмечал, что, несмотря 
на исключительно тяжелое положение, командование дивизии со-
блюдало спокойствие и уверенность [13, с. 277].

генерал армии Валентин Варенников, который в период Ста-
линградской битвы служил командиром минометного взвода 138-й 
стрелковой дивизии, в книге «неповторимое» писал о том, что сол-
даты называли Людникова Батей: «Он вообще частенько бывал на 
передовой. Комбат как-то спросил Батю: „Товарищ полковник, за-
чем вы ходите по переднему краю? Здесь за каждым камнем снай-
пер. Тем более в белом полушубке“. Людников улыбнулся: „Полу-
шубок под цвет снега, он даже маскирует...“» [10, с. 226].
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В журнале боевых действий 138-й дивизии, выписки из кото-
рого приводятся Людниковым в Историческом очерке, есть запись 
за 21 ноября, в этот день бронекатерам удалось доставить бое-
припасы и продовольствие в расположение дивизии. Этими же 
катерами раненых начали эвакуировать на левый берег Волги [2]. 
Людников вспоминал, что в середине ноября 1942 года командир 
344-й стрелкового полка, уроженец Витебской области майор Вла-
димир Коноваленко принес ему письмо, взятое у убитого немец-
кого офицера, написанное 11 ноября, но так и не отправленное.  
В нем говорилось: «нам надо дойти до Волги еще только кило-
метр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведем борьбу за этот 
километр дольше, чем войну за всю Францию. Мы уложили здесь 
больше солдат, чем в борьбе за Севастополь, но русские стоят, 
как каменные глыбы. Очевидно, они решили сражаться до послед-
него солдата» [2].

Если вам доведется побывать в городе-герое Волгограде в 
районе его знаменитых заводов, посетите сквер на нижнем по-
селке «Баррикад», вы увидите братские захоронения, памятни-
ки павшим в боях, а также оставшиеся со времен войны руины 
дома директора, в котором был командный пункт И. И. Людникова.  
В 4-м зале нашего музея экспонируется обложка партбилета Люд-
никова, поврежденная в Сталинграде осколком снаряда, а в пол-
ководческом зале — коллекция его наград, переданных в Музей 
обороны семьей в 1979 году — отечественные и иностранные  
ордена, медали, среди которых награда за Сталинградскую бит- 
ву — орден Ленина.

Коллектив музея всячески приветствует стремление исследо-
вателей обращаться к фондовой коллекции, изучать документы, 
глубже знакомиться с первоисточниками, чтобы осталась память 
о подвиге нашего народа, о доблести солдат, совершивших немыс-
лимое по человеческим меркам, о том пронзительном чувстве Ро-
дины, которое помогло им выстоять и удержать Сталинград.
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Разминирование территории г. витебска
после великой отечественной войны

Олефиренко Максим Константинович
архивист I категории 

государственный архив Витебской области

одной из самых важных задач, вставших перед руководством 
города Витебска и Витебской области сразу после освобожде-

ния от немецко-фашистских захватчиков, стало разминирование и 
очистка освобожденной территории от артиллерийских снарядов, 
прочих боеприпасов, мин, взрывчатых веществ, брошенного во- 
оружения и военной техники. Ситуацию осложняло нахождение 
на территории области так называемого «Июньского рубежа» — 
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двух направленных друг против друга оборонительных линий, воз-
никших в ходе боестолкновений осенью 1943 — зимой 1944 го- 
да. «Июньский рубеж» охватывал всю восточную часть облас- 
ти — включая и областной центр, город Витебск, с осени 1943 
года оказавшийся в прифронтовой полосе — и был весьма густо 
засеян советскими и немецкими минами различных типов. При 
таких обстоятельствах нормальная хозяйственная деятельность 
и мероприятия по восстановлению народного хозяйства на осво-
божденных от оккупации землях оказались фактически невозмож-
ны без работ по их разминированию и очистке от разнообразных 
взрывоопасных предметов.

главную роль в выполнении этой невероятно важной работы 
сыграли как саперные части Рабоче-Крестьянской Красной (с 1946 
года — Советской) армии, так и гражданские военизированные 
организации — из таковых наибольший вклад в дело разминиро-
вания территории области и города внесли члены Общества со-
действия обороне, авиационному и химическому строительству 
(ОСХ, Осоавиахим). К работе по разминированию эта организация 
была подключена после издания постановления государственно-
го Комитета Обороны № 5216 от 19 февраля 1944 года. Оно кон-
статировало недостаточную эффективность армейских саперных 
и трофейных команд в деле разминирования и сбора трофейного 
вооружения, а также возлагало задачу по окончательной очистке 
территории освобожденных районов от мин, брошенного оружия 
и прочих взрывоопасных предметов на районные и областные от-
деления Осоавиахима.

Работа разминерных команд осоавиахимовцев, в большинстве 
своем состоявших из несовершеннолетних допризывников (15—17 
лет), столкнулась с рядом трудностей. Первая и самая важная из 
них — критическая нехватка буквально всего, что необходимо для 
выполнения работ по разминированию, что в целом было типично 
и для других сфер народного хозяйства разоренной войной стра-
ны. не хватало технических средств — по штату 1944 года на рай-
онную команду по разминированию полагалось 2 миноискателя, по 
факту же, например, в марте 1944 года миноискателя в области 
было ровно две штуки на четыре освобожденных района, причем 
оба были нерабочие — не было электрических батарей к ним [1, 
л. 37]. Поэтому наиболее распространенным инструментом для 
разминирования на вооружении команд разминеров Осоавиахима 
был самый простой и примитивный — самодельный щуп длиной 
чуть более 1 метра, который предлагалось использовать для на-
хождения укрытых землей и растительностью мин. Также на ко-
манду выделялось несколько кошек, которыми предполагалось 
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сдергивать с места противотанковые мины. не хватало взрывных 
зарядов, необходимых для уничтожения неизвлекаемых мин и 
боеприпасов, разминировать которые было слишком опасно. не-
однократно нехватка подобных зарядов приводила к тому, что раз-
минеры Осоавихима вынуждены были оставить разминирование 
участка или передать его военной части, оснащенной нужным сна-
ряжением.

не хватало продовольственных пайков и транспорта: первый 
фактор очень сильно влиял на численный состав команд разми-
нирования, практически никогда не достигавший штатных показа-
телей: при норме на каждый район области полагалось от двух до 
четырех взводов разминеров общей численностью 55—107 чело-
век. По факту же пайков хватало на один, два, в исключительных 
случаях — три взвода максимум, и это в первые два послевоен-
ных года, когда происходила основная работа по сплошному раз-
минированию территорий, в дальнейшем штаты урезались еще 
больше.

нехватка транспорта оказывала влияние на то, насколько опе-
ративно команды разминеров Осоавиахима смогут выдвинуться в 
район работы и, что столь же важно — удастся ли им транспорти-
ровать обнаруженные взрывоопасные предметы на сборные скла-
ды и на места, отведенные для их ликвидации. накопление бое-
припасов на складах при весьма ограниченных выделенных силах 
для их транспортировки к местам уничтожения — одна из самых 
больших проблем, с которой сталкивались и армейские саперы, 
и разминеры Осоавиахима в первое послевоенное время. К при-
меру, только на окраинах областного центра — города Витебска к 
ноябрю 1944 года имелось несколько складов собранных артил-
лерийских боеприпасов, на которых хранилось всего 5 тыс. сна-
рядов различных калибров, а также складировались взрывчатые 
вещества и всякого рода мины общим весом около 20 тонн. Эти 
взрывоопасные предметы нужно было как можно быстрее вывезти 
за городскую черту для уничтожения, но проблемы с транспортом 
и топливом для него не позволяли это сделать [2, л. 44]. В попытке 
хоть как-то оградить город от опасности председатель Витебско-
го городского совета Осоавиахима старший лейтенант Денисов 
запросил Витебский горисполком выделить группу в 10 рабочих 
со строительным инструментом для ограждения и оборудования 
мест складирования взрывоопасных предметов, но понятное дело, 
что решить проблему таким образом было невозможно [2, л. 46].  
В следующем году ситуация со складированием боеприпасов в го-
роде не стала лучше — она только ухудшилась: осенью 1945 года 
в Витебске находилось 80 пунктов складирования немецких бое-
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припасов, среди которых были артиллерийские снаряды (21 193 
шт.), минометные мины (1 390 шт.), авиабомбы (74 шт.) и патроны 
к стрелковому оружию (37 198 шт.) [3, л. 42]. Вывезти это военное 
имущество возможности не было — опять-таки ввиду отсутствия 
горючего для транспорта.

По счастью, в следующем, 1946 году были предприняты се-
рьезные шаги по решению этой проблемы, ведь присутствие в 
населенном людьми городе мест хранения боеприпасов вполне 
ожидаемо приводило к различного рода инцидентам с взрывами. 
К примеру, 28 июня 1945 года в подвале жилого дома № 23 по ули-
це Советской (так называемый «четвертый коммунальный дом») 
некий гражданин Дашкевич произвел взрыв неуказанного боепри-
паса [4, л. 72]. Были и случаи гибели населения от взрывоопас-
ных предметов — правда, происходили они чаще не в крупных 
населенных пунктах, а в сельской местности. Органы Осоавиахим 
предпринимали меры к уменьшению количества подобных тра-
гических случаев, действуя как напрямую — занимаясь сбором 
и уничтожением взрывоопасных предметов, так и методами на-
глядной агитации, направленной как на взрослых, так и на детей. 
Таким образом в целом по области удалось добиться снижения 
количества чрезвычайных происшествий с мирными жителями в 
несколько раз: с 241 убитого и 200 раненых в 1944 году до 10 уби-
тых и 5 раненых в 1949 году [5, л. 40].

В итоге сплошное разминирование города Витебска было за-
вершено к концу 1945 года, сплошное разминирование Витебской 
области — к концу четвертой пятилетки. С этого же времени граж-
данских разминеров из военизированных организаций прекра-
щают привлекать к работам по разминированию — теперь этим 
занимаются только военные специалисты. но находки различных 
взрывоопасных предметов продолжались все послевоенное со-
ветское время, и продолжаются сейчас. Конкретно по городу Ви-
тебску известно нахождение склада артиллерийских снарядов в 
районе железнодорожной станции Витебск в апреле 1952 года 
(7 артснарядов среднего калибра и 12 авиабомб) [6, л. 33], или, 
например, на территории бывшего дрожжевого завода «Осво-
божденный труд» (ул. Верхне-набережная; современная — ул.  
Ильинского), где находки снарядов начались в 1940-е, продол-
жились в 1950-е и закончились только в начале 1990-х. Только в 
1989—1990 годах в данной местности было обнаружено и уни-
чтожено 1 400 авиабомб, снарядов и минометных мин немецкого 
производства [7, л. 66].

Разумеется, благодаря упорной работе военных и гражданских 
разминеров количество обнаруженных и уничтоженных взрыво- 
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опасных предметов на территории области с каждым годом стано-
вилось все меньше и меньше, но даже сейчас заявить о полном 
очищении территории области от мин, артиллерийских снарядов 
и взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны со 
всей уверенностью нельзя.
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пока не похоронен
последний павший солдат...

Бруева Лариса Наумовна
член координационного совета Международной ассоциации 
общественных поисковых объединений «Народная память 

о защитниках Отечества», член президиума Витебского городского 
совета ветеранов

К огда-то великий полководец александр Суворов сказал: «Вой-
на закончится только тогда, когда будет похоронен послед-

ний павший на ней солдат». но найти и захоронить последнего 
павшего на полях сражений солдата не под силу даже Богу, а вот 
увековечить на мемориальных плитах имя каждого погибшего 
мы просто обязаны. Потому девизом деятельности белорусских 
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поисковиков был и остается наказ-обращение нашего знаме-
нитого земляка — Петра Мироновича Машерова к участникам 
съезда комсомола Белоруссии 1978 года: «...ни одно имя воина, 
партизана, подпольщика, ни одно имя женщины или ребенка, 
павших жертвой фашизма, не должно быть обойдено, упущено 
или забыто».

«Благодарная народная память — не только дар прошлому, но 
и опора настоящему, — писал в своей книге «Маршрутами народ-
ной славы» Виктор Эрнестович Шомоди. — Благодарная память 
потомков — это не только бессмертие погибших, потому что жизнь, 
отданная в бою, — это самое большое, что мог сделать солдат для 
каждого из нас. но память нужна не только им, не вернувшимся с 
войны. Она нужна всем нам, оставшимся в живых, и тем, кто будет 
после нас; ведь уважение к живым начинается с уважения к памяти 
павших за счастье живущих. а поиск — одна из форм проявления 
памяти».

Памятью прошлого жить. В поисковое движение каждый при-
ходит своим путем, по-своему поняв, что «если не мы, так кто 
же?!»

Многие из ветеранов поиска еще в 1970—1980-е годы участво-
вали в экспедициях и походах по местам боевой славы советского 
народа. Это были поиски неизвестных или забытых захоронений, 
переписка с родственниками павших, встречи с ветеранами войны, 
митинги у братских могил и мемориалов.

В июне 1974 года в Витебск на празднование 30-летия осво-
бождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков из 
разных городов Советского Союза съехались ветераны частей и 
соединений, освобождавших наш город в 1943—1944 годах. Это 
были воинские подразделения, получившие почетное наименова-
ние «Витебские». Встречи с ветеранами в школах, училищах, на 
предприятиях города положили начало созданию школьных музе-
ев и уголков боевой славы. Слушая рассказы ветеранов о боях на 
территории нашей области, о потерях, о «пропавших без вести», 
многие витебские педагоги начали создавать поисковые отряды и 
группы, продолжая дело «красных следопытов», обследуя вместе 
со своими воспитанниками места былых сражений.

Бои на подступах к Витебску велись в феврале 1942 года, с 
осени 1943 года до конца июня 1944 года. Войска Западного и 
1-го Прибалтийского фронтов Красной армии развернули здесь 
масштабные войсковые операции, целью которых был прорыв к 
Западной Двине и окружение витебской группировки противника.  
23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная опе-
рация «Багратион».
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Эти места являются неиссякаемым источником материалов и 
находок для поисковых экспедиций. Одним из первых в нашей об-
ласти, в 1984 году, к поисковой работе приступил туристский (позд-
нее военно-патриотический) клуб «Искатель» профессионально-
технического училища № 96 города Витебска. начинали с поиска 
самолетов, не вернувшихся с боевых заданий, пропавших на терри-
тории Витебской области. Параллельно «искатели» создавали в учи-
лище музей боевой славы 953-го Витебского штурмового авиаполка.

Для подготовки Вахт памяти и поисковых экспедиций необхо-
димы были архивные документы, карты, схемы военного времени. 
Чтобы получить необходимую информацию, руководители и члены 
поисковых отрядов ежегодно с 1985 по 2008 год на 10 дней выез-
жали в город Подольск Московской области в Центральный архив 
Министерства обороны (ЦаМО). Они делали выписки из различ-
ных документов частей и соединений войск Западного, 3-го Бело-
русского и 1-го Прибалтийского фронтов, боевые действия которых 
проходили на территории Витебской области в 1941—1944 годах. 
Объединенной базы данных «Мемориал» тогда не существовало. 
Все донесения и списки безвозвратных потерь приходилось пере-
писывать вручную.

В феврале 1983 года в клуб «Искатель» обратился ветеран 
953-го Витебского штурмового авиаполка анатолий алексеевич 
Шалин с просьбой: «...отыскать места гибели пропавших без ве-
сти экипажей. Те из наших боевых товарищей, кто не вернулся с 
боевого задания — могил не имеют. Ибо в горячке боя невозможно 
было увидеть место гибели сбитого экипажа... И все же, если смо-
жете, помогите найти наш четвертый экипаж! В тот вылет, 3 фев-
раля 1944 года, он падал горящий, неуправляемый... Упал где-то в 
районе перекрестка, где теперь стоит памятник нашему полку...».

на запрос в ЦаМО СССР пришел ответ, что 3 февраля 1944 
года не вернулось с боевого задания 7 экипажей 953-го штурмо-
вого авиационного полка (шап) 311-й штурмовой авиационной 
дивизии (шад). Во всех походах ребята расспрашивали местных 
жителей — искали очевидцев боев. В одной деревушке сторож  
пионерлагеря «Дружба» Иван Маркович Прокопенков показал нам 
на берегу Бернского озера обломки дюраля, которые сетью вы-
тащили рыбаки. Как оказалось, это были фрагменты самолетной 
обшивки.

В апреле 1984 года мы втроем выехали к озеру. Одолжив у Ива-
на Марковича лодку, начали исследовать дно озера. Примерно на 
середине озера Игорь Красовский, секретарь комитета комсомола 
училища, спортсмен-подводник, обнаружил консоль крыла само-
лета.
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Поиски продолжили в мае. Тогда удалось поднять лопасть про-
пеллера, кок винта, элероны, каркас крыла, крыльевой пулемет 
«шкас», направляющую от реактивного снаряда, на которой по-
русски написано: «работать». а когда к нам на помощь приехали 
из журжево воины 339-го авиаполка, со дна озера смогли поднять 
верх кабины стрелка и крупнокалиберный пулемет УБТ... Под ним 
водолазы обнаружили останки стрелка — черные обугленные ко-
сточки. В той же кабине нашли размокший томик Л. н. Толстого —  
роман «Воскресение», техническую инструкцию самолета Ил-2, 
листочки бумаги из записной книжки. на этих клочках бумаги чуть 
заметно виднелись какие-то записи, сделанные карандашом.

но кабину летчика оторвать от дна озера, даже с помощью во-
енных, никак не удавалось. нужна была техника для размывки ка-
бины. Мы обратились за помощью к поисковой группе подводников 
Минского авиаремонтного завода № 407. Руководитель группы, ин-
женер Евгений николаевич Макавик, обследовав лежащий на дне 
озера самолет, пришел к выводу, что лучше всего его поднимать 
зимой, когда есть опора о лед.

...В начале марта 1985 года группа подводников, приехав из 
Минска, сразу приступила к работе. Два дня с помощью мотопом-
пы, сильной струей воды водолазы отмывали кабину самолета от 
земли и ила. Все было подготовлено к подъему, но военные не при-
слали, как обещали, тягач. а вручную поднять пятитонную кабину, 
конечно же, невозможно...

3 мая 1985 года к нам опять приехали члены минского клуба 
подводников «Краб». Они привезли оборудование для размывки 
грунта, ручную лебедку, камеры от колес самолетов Як-40. наши 
ребята помогли смонтировать огромный плот, отбуксировали его 
к месту подъема самолета. И опять началась напряженная работа 
по размывке грунта вокруг кабины, ведь за два месяца ее снова 
занесло землей... С помощью механической лебедки начали под-
нимать борта кабины, подвязывали бревна и транспортировали к 
берегу. Потом обнаружили большую плоскую плиту. Подняли ее 
наверх. Оказалось, что это бронеспинка из кабины летчика. на ме-
талле отчетливо был виден отпечаток силуэта трупа... Тогда два 
водолаза, осторожно обхватив останки летчика, всплыли наверх и 
в лодке доставили его на берег...

Буквально на глазах труп летчика начал разлагаться. Пере-
резав ремни подвесной системы парашюта и вскрыв комбинезон,  
на гимнастерке мы обнаружили орден Красной Звезды, а в карма-
нах — целую пачку документов... Московские криминалисты помог-
ли обработать и сохранить документы. Комсомольский билет лет-
чика хорошо сохранился. В нем прочли: Федоровский Владимир 
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александрович, 1921 года рождения, билет выдан в 1939 году Ка-
гановичским гВК». Из других документов узнали, что экипаж 312-го 
штурмового авиаполка 233-й Ярцевской штурмовой авиационной 
дивизии не вернулся с боевого задания 14 января 1944 года. По 
фамилии летчика установили фамилию воздушного стрелка само-
лета Ил-2: сержант аншуков Михаил григорьевич.

После статьи в газете «Известия» к нам в училище из архан-
гельска прилетел двоюродный брат стрелка геннадий аншуков. Он 
привез довоенную фотографию Михаила и рассказал нам, что отец 
Миши — дядька григорий, до самой смерти ждал сына с войны. Ча-
сто вечерами, глядя на его фотографию, тихонько плакал и звал: 
«где ты, сынок? Хоть мертвый найдись! Людей стыдно...».

Стыдно, что «пропал без вести». а вдруг жив и где-то скрыва-
ется?! Отец Миши всего лишь полтора года не дожил до того мо-
мента, как мы подняли самолет... Чуть-чуть бы раньше! Похоро-
нили экипаж в городе Витебске, на военном кладбище (в районе 
Песковатки). Лежат штурмовики так, как и летали: впереди могила 
летчика, сзади — могила стрелка.

на этом поиски самолетов, не вернувшихся с боевого задания в 
годы войны, мы не прекратили. В последующие годы из озер и бо-
лот Витебской области членами клуба «Искатель» были подняты 
еще 8 самолетов, не вернувшихся с боевого задания. По номерам 
двигателей установлены имена погибших членов экипажей.

В мае 1988 года поиск самолетов привел «искателей» на места 
былых боев в Дубровенском районе Витебской области. То, что 
мы там увидели, не могло оставить нас равнодушными: вскрытые 
мародерами траншеи, кругом белеют человеческие останки, мины, 
снаряды, гранаты... В последних числах апреля 1988 года наши 
«искатели» вместе с рабочими предприятия «Монолит» выехали 
на места былых боев Дубровенского района. Саперы не приехали, 
поэтому дубровенский райвоенком подполковник а. Славин безот-
лучно находился с поисковиками, не давая вести раскопки тран-
шей из-за большого количества неразорвавшихся мин и снарядов, 
часто находившихся почти на поверхности. Останки первых под-
нятых 20 бойцов с почестями захоронили 9 мая 1988 года в центре 
воинского мемориала «Рыленки» Дубровенского района, у маги-
страли Москва — Минск.

С 20 по 25 апреля 1990 года в Дубровенском районе впервые 
на Вахте памяти вместе трудились отряды военно-патриотических 
клубов Витебской области: «Искатель» ПТУ-96 и «Поиск» ПТУ-19 
города Витебска, отряд «Поиск» Витебской средней школы № 36 и 
Витебский городской молодежный центр «Отчизна». Белорусским 
военным округом на территории Дубровенского района был раз-
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вернут палаточный лагерь на 100 человек, оборудована армейская 
полевая кухня, выделены транспортные средства и саперное под-
разделение из поселка Пашково Могилевской области. Солдаты 
принимали активное участие и в раскопках на местах боев. Прак-
тически с этого момента и начался активный поиск на местах боев 
в Дубровенском районе Витебской области. не раз еще поисковые 
экспедиции и Вахты памяти проводились на территории Дубро- 
венского района: областные — в 1988—1990 годах, международ-
ные — в 1996—1997 годах.

Во время открытия Международной Вахты памяти в июне 1997 
года, в которой приняли участие 45 отрядов из России и Белоруссии, 
Украины и Прибалтики, Татарстана и Башкортостана (всего 606 че-
ловек), инспектор Министерства образования Республики Беларусь 
Петр Семенович Просалов за большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи вручил общественному объединению «Бело-
русская республиканская ассоциация „ПОШУК“» Красное знамя.

СПИСОК ИСТОЧнИКОВ И ЛИТЕРаТУРЫ

1. Бруева Л. Н. Пока не похоронен последний павший солдат...: из истории по-
искового движения в Витебской обл. / Л. н. Бруева. — Орша: Оршанская 
типография, 2009. — 496 с.

письма георгия Раткина 
валентине григорьевне Яковлевич

Рогач Вера Валентиновна
старший научный сотрудник

Витебский областной краеведческий музей

в 2008 году, благодаря энергии краеведа аркадия Михайловича 
Подлипского, была организована первая персональная вы-
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ставка работ художника Владимира алексеевича Смерединского* 
(1897—1984), которая вызвала большой интерес в художественной 
среде Витебска. После смерти В. а. Смерединского прошло много 
лет, при жизни он почти не выставлялся. Тем интересней было по-
знакомиться с его творчеством всем вовлеченным в художествен-
ную жизнь Витебска. на открытии выставки работ В. а. Смередин-
ского и презентацию книги «Художник Владимир Смерединский» 
[1], которую совместно написали аркадий Михайлович Подлипский 
и искусствовед Михаил Леонидович Цыбульский, собралось много 
людей. Выступали те, кто помнил В. а. Смерединского, кто у него 
учился. но большинство присутствовавших на мероприятии, кото-
рое проходило в стенах Витебской областной библиотеки имени  
В. И. Ленина, открыли для себя этого художника, его творчество.

В связи с этими событиями жена художника — Валентина гри-
горьевна Яковлевич (1917—2002) тоже оказалась в поле зрения 
историков-краеведов. В. г. Яковлевич — уроженка Витебска, участ-
ница Великой Отечественной войны.

При общении с дочерью Владимира алексеевича Смередин-
ского и Валентины григорьевны Яковлевич — Верой Владими-
ровной гернец (Смерединской) — выяснилось, что сохранились 
письма, которые писали друг другу ее родители в годы войны. Их 
переписка была подготовлена к печати а. М. Подлипским и вышла 
отдельным изданием под названием «Письма одной любви».

Оказалось, что частично уцелел дневник военного времени, 
который вела Валентина григорьевна Яковлевич. Выдержки из 
него опубликованы в материалах VIII Международной научно-
практической конференции «Віцебскі край».

Кроме того, в семейном архиве Вера Владимировна гернец  
обнаружила папку, в которой находились письма. К ним прилагал- 
ся лист белой плотной бумаги, на котором рукой В. г. Яковлевич 
было написано «Письма моего друга с фронта, год 1942-й». Всего 
в папке хранилось 32 письма. написаны они были первым мужем  
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* Владимир алексеевич Смерединский — уроженец села Марьяновки Елиза-
ветградского уезда Херсонской губернии. В 1930 году окончил Одесский художе-
ственный институт (ныне — Одесское театрально-художественное училище). Ра-
ботал художником на Киевской кинофабрике (ныне — национальная киностудия 
художественных фильмов имени а. Довженко), на студиях «Кинохроника» и «Ки-
евтехфильм». Участник Великой Отечественной войны. награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», орденом Красной Звезды. С 1946 года жил и работал в Витебске.  
С 1949 по 1957 год преподавал в Витебском художественно-графическом пе-
дагогическом училище (в 1959 году оно было реорганизовано в художественно-
графический факультет Витебского педагогического института). Похоронен на Ма-
зуринском кладбище в Витебске.



В. г. Яковлевич — георгием Михайловичем Раткиным. Прошед-
шие со времени написания писем 80 лет не способствовали их 
сохранности. Бумага ветхая, потерта, надрывы на сгибах, края по-
трепаны, а кое-где оборваны, карандаш местами стерся, чернила 
выцвели, поэтому некоторые места читаются плохо или не чита-
ются вовсе.

Первое письмо датируется 13 января 1942 года, последнее — 
29—30 мая 1942 года. В письмах рукой г. М. Раткина проставлены 
даты (иногда даже время суток) и место написания письма. Бумага 
для писем была использована разного формата и качества. Часть 
писем написана карандашом, часть — чернилами. Конверты не со-
хранились. несколько писем написаны на почтовых открытках, на 
них имеется адрес, на который были отправлены письма — г. Ста-
линград, ул. Хоперская, 60. Именно там, у родителей г. М. Раткина, 
жила в то время В. г. Яковлевич.

По словам В. В. гернец, ее мать — Валентина григорьевна —  
к началу Великой Отечественной войны окончила 4 курса Витеб-
ского медицинского института и была направлена на летнюю прак-
тику в Мозырь, где жил и работал первым секретарем Полесского 
обкома комсомола ее старший брат — Петр григорьевич Яковле-
вич. Там и застала их война. Промышленные предприятия Мозыря 
отправляли в эвакуацию на алтай. П. г. Яковлевич предлагал и се-
стре Валентине ехать с ним туда же, т. к. даже вернуться в родной 
город она не могла — Витебск уже был оккупирован фашистами. 
но она решила закончить свое образование и, выехав с братом 
из Мозыря, отправилась в Сталинград, т. к. там еще продолжал 
работать местный медицинский институт. Она оказалась в чужом 
городе совершенно одна, без родных, без друзей. В военное вре-
мя, без поддержки семьи жить и учиться ей, конечно, было очень 
непросто. В это время она познакомилась с георгием Раткиным, 
который только что окончил лечебный факультет этого же инсти-
тута. Он был единственным сыном у своих родителей и вместе с 
ними жил в Сталинграде. Приняв в ноябре 1941 году предложение 
г. М. Раткина стать его женой, В. г. Яковлевич пришла жить в дом 
его родителей, которые очень тепло к ней отнеслись.

После окончания учебы г. М. Раткин был призван в действую-
щую армию и отправлен на фронт в конце декабря 1941 года. Ле-
том 1942 года началось наступление войск нацистской германии 
и ее союзников с целью захвата большой излучины Дона, волго-
донского перешейка и Сталинграда. Красная армия отступала, 
неся огромные потери во время кровопролитных боев. Письма от 
г. М. Раткина приходить перестали. Валентина григорьевна Яков-
левич и родители георгия решили, что он погиб.
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Только сейчас благодаря поискам в государственной инфор-
мационной системе России «Память народа» удалось установить, 
что георгий Раткин летом 1942 года не погиб! Он прошел всю  
войну, в 1944 году был награжден орденом Красной Звезды, в  
1945 году медалью «За победу над германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны  
I степени. архивными документами, хранящимися в Центральном 
архиве Министерства обороны Российской Федерации, подтверж-
дается, что родился георгий Михайлович Раткин 16 января 1916 
года в Сталинграде, там же в 1941 году горвоенкоматом был при-
зван на фронт, служил в 907-м стрелковом полку 244-й стрелковой 
дивизии, а затем с мая 1943 года — в 531-м армейском миномет-
ном Запорожском полку в звании старшего лейтенанта медицин-
ской службы.

а Валентина григорьевна Яковлевич окончила ускоренный 
курс Сталинградского медицинского института в июне 1942 года и 
была направлена на работу врачом-ординатором в создаваемый в 
городе Малая ахтуба под Сталинградом госпиталь. Там она позна-
комилась с Владимиром алексеевичем Смерединским, который 
впоследствии стал ее мужем. В. г. Яковлевич находилась в дей-
ствующей армии вплоть до лета 1944 года, когда была вынуждена 
оставить службу в связи с рождением дочери.

После войны Валентина григорьевна пыталась найти родите-
лей георгия Раткина, но их следы в разрушенном Сталинграде за-
терялись. Вполне возможно, что они погибли во время страшных 
боев в самом Сталинграде или выжили, но их местонахождение 
Валентине григорьевне установить не удалось, так как их дом, ско-
рее всего, был разрушен. Улица Хоперская, на которой он стоял, 
находилась в самом центре города, недалеко от Мамаева кургана. 
В Сталинграде в результате военных действий было разрушено 
41 685 домов (90,5 % довоенного жилого фонда), в городе остался 
32 181 житель из довоенных 450 000.

георгий Раткин, возможно, тоже пытался искать Валентину 
Яковлевич, но он не знал ничего о ее судьбе, о том, где ее искать. 
В. г. Яковлевич покинула дом родителей г. М. Раткина, уйдя на 
фронт, нового ее адреса он не знал. Связь между георгием и Ва-
лентиной прервалась. Так война разлучила этих людей навсегда. 
Их планам на долгую, счастливую, совместную жизнь не суждено 
было сбыться.

жизнь Валентины григорьевны Яковлевич после тяжелых во-
енных испытаний сложилась, можно сказать, благополучно. После 
гибели, как она считала, георгия Раткина Валентина григорьевна 
встретила и вышла замуж за Владимира алексеевича Смередин-
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ского, прожила с ним в браке долгую (более 40 лет) и счастливую 
жизнь, родила ему дочь. несмотря на это, она хранила письма сво-
его первого мужа всю войну, сохранила их и после нее. Это говорит 
о многом.

Как сложилась послевоенная жизнь георгия Раткина? Создал 
ли он новую семью? Родились ли у него дети? Вспоминал ли он 
Валентину Яковлевич? Сохранил ли он ее письма к нему, как она 
хранила его письма к ней? неизвестно.

но как бы то ни было, написанные, уцелевшие и дошедшие до 
нас письма георгия Раткина Валентине Яковлевич — памятник его 
первой настоящей любви. И не только. Эти письма являются так-
же и памятником эпохи и тех исторических событий, свидетелем и 
участником которых он был.

«Частные, личные свидетельства этой битвы в течение деся-
тилетий не были востребованы ни обществом, ни исторической 
наукой Федеративной Республики германия. Должна была прой-
ти естественная смена поколений, измениться общественно-
политическая обстановка в мире, чтобы такой сугубо приватный ис-
точник, как письма с фронта и на фронт, стал не только отдельным 
открытием для семьи, но выступил бы полноправным свидетелем 
внутреннего состояния людей, находящихся в пекле войны, мог бы 
помочь осознанию собственного места и роли в этой войне», — пи-
шет во введении к книге «...Хоть раз напишу тебе правду» автор-
составитель н. Э. Вашкау*. Думаю, что и в СССР в послевоенное 
время письма с фронта оставались такими же недооцененными 
источниками для советских историков войны.

Вряд ли иной корпус источников по истории войны является 
столь многочисленным, личным и субъективным, как письма, но по 
заряду коммуникации, сообщений, чувства, аутентичности с сол-
датскими письмами не могут конкурировать приказы, официаль-
ные сообщения, дневники и воспоминания генералов.

Трудно представить себе реалии войны, не побывав там. но 
можно попытаться это почувствовать, прочитав письма. Письма 
рядовых солдат становятся предметом изучения, анализа, они по-
буждают новые поколения задавать вопросы и искать собственные 
ответы на вопросы истории.
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* нина Эмильевна Вашкау — доктор исторических наук, профессор Липец-
кого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского. Почетный работник Высшей школы РФ, член Совместной комиссии 
по изучению новейшей истории российско-германских отношений, организатор и 
участник международных научных конференций по данной тематике.
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События великой отечественной войны
глазами очевидцев

Бондарева Елена Михайловна
заведующая отделом

государственный архив Витебской области

в государственном архиве Витебской области хранится уникаль-
ная коллекция документов с воспоминаниями участников Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции, гражданской 
войны, Великой Отечественной войны, ветеранов партии и труда 
(фонд № 9742-п). В фонде насчитывается 484 дела за 1917—1990, 
1994 годы, из них порядка 280 дел содержат воспоминания о со-
бытиях Великой Отечественной войны.

Формирование этого архивного фонда началось по инициативе 
сотрудников партийного архива Витебского областного комитета 
Коммунистической партии Беларуси (КПБ) в связи с праздновани-
ем 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 
Оно организовывалось через переписку, личные встречи, а также 
обращение к свидетелям тех или иных исторических событий со 
страниц областной газеты «Витебский рабочий».

Дела-воспоминания состоят из автобиографии и фотографии 
автора, в некоторых делах есть удостоверения, письма, вырезки из 
газет, списки участников подпольного и партизанского движения, 
книги, фотографии военного и послевоенного времени. В своих 
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воспоминаниях авторы рассказывают о себе и своих родных и близ-
ких, о боевых операциях и событиях, очевидцами и участниками 
которых они являлись. В воспоминаниях содержится такая ценная 
информация, как фамилии и имена партизан и подпольщиков, связ-
ных, а в некоторых воспоминаниях указываются имена и фамилии 
фашистских оккупантов и людей, перешедших на сторону врага.

В документах фонда имеются воспоминания тринадцати ге-
роев Советского Союза, семи героев Социалистического Труда, а 
также рядовых партизан и подпольщиков, комбригов, юных развед-
чиков, связных, сыновей полка.

Огромный интерес представляют воспоминания героя Со-
ветского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко 
(1920—1980). За восемь месяцев пребывания на фронте старши-
на медицинской службы Зинаиды Михайловны вынесла с поля боя 
123 раненых. 2 февраля 1943 года в бою за станцию горшечное 
Курской области она была тяжело ранена: разрывной пулей ей 
перебило обе ноги. В это время фашистские захватчики перешли в 
контратаку, и она осталась на поле боя.

В своих воспоминаниях Зинаида Михайловна пишет: «немцы 
пришли и стали обшаривать трупы наших бойцов. Я слышала, как 

они пристреливали наших раненых, 
вопли и стоны раздавались повсю-
ду. Один немец подошел ко мне, 
я притворилась мертвой, облазив 
все мои карманы, он ударил меня 
в бок, а затем стал бить прикладом 
по голове. Я потеряла сознание. 
Очнулась я на вторые сутки, долго 
лежала и не могла вспомнить, что 
со мною произошло.

Я пробовала подняться — не 
смогла, так как примерзла. горько 
было осознавать свою беспомощ-
ность, но делать было нечего. не 
помню, сколько я лежала в таком 
состоянии, но вдруг я услыша-
ла шаги приближающихся людей. 
Когда они проходили мимо меня 
и ясно слышна стала их русская 
речь, я, насколько хватило у меня 
сил, закричала. Оказалось, что это 
были наши разведчики. Они донес-
ли меня до ст. горшечное, где мне 
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была оказана первая медицинская помощь. Здесь я узнала, что 
руки и ноги у меня обморожены и сильно поранены лицо и голова. 
Так закончился мой последний бой.

началось мое почти двухлетнее путешествие, если так можно 
сказать, по госпиталям. Это был очень трудный период жизни. Мне 
сделали 8 хирургических операций, в результате которых почти 
полностью ампутировали правую руку и правую ногу, частично ле-
вую руку и левую ногу. Состояние мое, конечно, было тяжелым, 
очень долго я лежала на спине, а забинтована была так, что виден 
был только один левый глаз. Перевязок было столько, что врачи 
иногда сбивались со счета и что-нибудь оставляли незабинтован-
ным. Еще тяжелее было на душе — ведь в 23 года я осталась ка-
лекой без рук и ног. жить не хотелось. ночи проходили без сна. 
Подушка не просыхала от слез.

В конце декабря 1943 года меня перевезли в г. Москву в инсти-
тут протезирования и начали изготовление протезов ног. Я получи-
ла массу писем из всех уголков нашей страны. на бортах танков и 
самолетов появились надписи «За Зину Туснолобову» [1, л. 2—5].

После войны З. М. Туснолобова жила в г. Полоцке, была за-
мужем за участником Великой Отечественной войны Иосифом Пе-
тровичем Марченко (1915—1987), в семье воспитали двоих детей 
[1, л. 2—5].

Ефросинья Савельевна Зенькова (1923—1984) — подполь-
щица, герой Советского Союза, почетный гражданин города  

Витебска — в своих воспомина-
ниях подробно рассказывает о 
деятельности обольской подполь-
ной комсомольской организации 
«Юные мстители», действовав-
шей на территории Шумилинско-
го района Витебской области. 
Комсомольцы-подпольщики со-
вершили двадцать одну крупную 
диверсию. Взорвали электростан-
цию и вывели из строя кирпичный 
и льняной заводы, сожгли склады 
с двумя тысячами тонн льна, при-
готовленного оккупантами для от-
правки в германию [2].

Воспоминания Бориса григо-
рьевича Маковейчука, партизана 
4-й Белорусской партизанской 
бригады, действовавшей на тер-
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ритории Миорского района Ви-
тебской области, оформлены в 
альбом с иллюстрациями, в кото-
ром, кроме воспоминаний, имеет-
ся такая ценная информация, как 
дневник боевых действий брига-
ды, карта зоны действия бригады, 
оригиналы справок военного вре-
мени, фотографии [3].

Василий Сергеевич Леонов 
(1911—1977) — командир парти-
занской бригады, действовавшей 
на территории Сенненского, То-
лочинского и Чашникского райо-
нов Витебской области, в своих 
воспоминаниях подробно описы-
вает историю создания бригады, 
указывает ценную информацию 
о партизанах и проведенных ими 
боевых операциях, создании в 
октябре 1943 года возле деревни 
новая Белица Сенненского райо-
на партизанского аэродрома.

В воспоминаниях В. С. Леонова имеются сведения о героиче-
ской судьбе партизан. «В июле попал в плен к немцам тяжело ра-
ненный комсомолец Виталий Блажко, ему предлагали жизнь при 
условии, что он даст сведения о партизанском отряде, выдаст под-
польщиков, связных, но он отказался, его жестоко пытали, жгли на 
костре, но он никого не выдал, и его замучили в гестапо в г. Сенно. 
При разгроме немецкого гарнизона в Подворице был убит комсо-
молец Володя Беляев...» [4, л. 19].

Описываются факты диверсионной деятельности немецко-
фашистских захватчиков: «немцы вели против партизан не только 
вооруженную борьбу, посылая карательные отряды, но старались 
среди населения скомпрометировать, подорвать авторитет парти-
зан. Применяя провокационные меры, они создавали из уголовни-
ков специальные группы, которые по заданию немцев под видом 
партизан бесчинствовали: избивали, расстреливали, грабили на-
селение. Такая группа была создана в Сенненском, Бешенкович-
ском районах. В ноябре — декабре 1942 г. стали поступать сведе-
ния о действиях «партизан», насилии, избиении жителей будто бы 
нашей бригадой...» [4, л. 22—23].

В честь В. С. Леонова названа улица в городе Витебске.
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не менее интересны воспомина-
ния юных очевидцев военных собы-
тий: разведчиков, связных, сыновей 
полка.

Среди документов коллекции 
имеются воспоминания урожен- 
ца городокского района Витебской 
области Петра Игнатьевича Ялтыхо-
ва. 3 июня 1942 года он стал развед-
чиком партизанского отряда, а уже в 
феврале 1943 года, в возрасте 14 лет, 
был награжден медалью «За боевые 
заслуги» [5].

13-летней девчушкой пришла в 
партизанскую бригаду имени В. И. Ле- 
нина галина николаевна Спиридоно-
ва. несмотря на юный возраст, она 
принимала участие в подрыве не-
мецких эшелонов, ходила в развед- 
ку, спасала жизнь раненым бойцам 
[6, л. 3—4].

В 15-летнем возрасте стал парти-
заном Владимир Семенович Малей, 
уроженец Верхнедвинского района 
Витебской области. В своих воспоми-

наниях он пишет: «С первого 
дня пребывания в партизанах я 
был зачислен в подразделение 
разведывательной и диверси-
онной группы. Принимал уча-
стие в разгроме полицейского 
гарнизона в местечке Росица, 
что расположено в семи кило-
метрах от деревни Сарья Верх-
недвинского района. Летом 
1943 года принимал участие 
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в разгроме гарнизона в г. п. Докшицы, где выполнял обязанности 
связного, под сильным пулеметным и минометным огнем против-
ника налаживал связь с подразделениями бригады. где-то в авгу-
сте 1943 года из-за линии фонта прилетел на самолете секретарь 
Вилейского подпольного обкома партии тов. Климов Иван Фроло-
вич, который мне в числе нескольких человек из бригады вручил 
медаль «Партизану Великой Отечественной войны II степени» [7].

О трудном военном детстве пишет в своих воспоминаниях Лео-
нид александрович Богданов. До войны его семья (родители и пя-
теро детей) жили в деревне Шубки Сенненского района Витебской 
области.

Отец был призван на фронт и пропал без вести. Мать расстре-
ляли немецко-фашистские захватчики. некоторое время осиротив-
шие дети находились у родственников.

В июне 1944 года тринадцатилетний Леонид был зачислен сы-
ном 781-го артиллерийского полка 215-й Уральской стрелковой 
дивизии. Он обучился мастерству по ремонту полевых радиостан-
ций, которые ему под огнем противника не раз приходилось ремон-
тировать прямо в траншеях.

Вместе со своими старшими боевыми друзьями он с боями до-
шел до Восточной Пруссии.

После окончания войны Леонид александрович жил в Минске, 
работал на заводе. В 1974 году ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник промышленности БССР» [8, л. 17—
18].

Многие воспоминания из этого архивного фонда были исполь-
зованы при подготовке ряда книг: «Без линии фронта» (1975 год), 
«Юные герои Витебщины» (1980 год), «Спросите у берез...» (1984 
год).

Документы архивного фонда активно используются архивиста-
ми при подготовке выставок документов, телепередач, а также при 
проведении экскурсий и тематических уроков для школьников в 
рамках акции «архивы — школе».
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обзор документов
государственного архива пермского края

по истории 18-го гвардейского истребительного 
авиационного витебского дважды Краснознаменного

ордена Суворова
и французского креста ордена почетного легиона

полка «нормандия — неман»

Арестов Владимир Андреевич
главный археограф

государственный архив Пермского края

в государственном архиве Пермского края (гаПК) хранится около 
30 личных фондов участников Великой Отечественной войны. 

Эти фонды разнообразны: некоторые документы отражают жизнь 
ветеранов после войны, в то время как другие содержат много 
материалов, связанных с их участием в событиях Великой Отече-
ственной войны. Особенно ценными являются фонды фронтови-
ков, которые активно собирали документы об истории и боевом 
пути своих воинских частей. Ярким примером является личный 
фонд Владимира Семеновича Реутова (1925—2003), который в 
годы войны был авиамехаником и служил в знаменитом советско-
французском полку «нормандия — неман» [3, 4].

Владимир Семенович родился в г. Перми 23 апреля 1925 года. 
В 1941 году, после окончания школы, поступил в строительный тех-
никум. В ноябре 1942 году был призван в ряды Красной армии и 
вскоре направлен на учебу в школу авиамехаников по вооруже-
нию, располагавшуюся в городе Троицке Челябинской области. 
Окончив ее, Владимир Семенович весной 1944 года отправился 
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на фронт в 1-ю воздушную ар-
мию 3-го Белорусского фронта. 
Служил авиамехаником в соста-
ве 303-й Краснознаменной орде- 
на Суворова авиадивизии, а за-
тем — 1-го отдельного авиапол-
ка «нормандия—неман».

Это знаменитое воинское 
подразделение было создано на 
основании соглашения между 
командованием советских воору-
женных сил и национальным ко-
митетом «Сражающаяся Фран-
ция», подписанного 25 ноября 
1942 года, под руководством ко-
торого французы-антифашисты 
воевали на фронтах Второй ми-
ровой войны на стороне анти-
гитлеровской коалиции. Перво-
начально французские летчики, 
прибывшие в СССР, составили 
авиаэскадрилью, получившую 
название «нормандия». В 1943 
году, после пополнений, эскад- 
рилья была развернута в авиа-
ционный полк, а в ноябре 1944 
года за отличие в боях при фор-
сировании реки неман полку 
было присвоено почетное наи-
менование «неманский».

Именно так и появилось на-
звание «нормандия — неман» 
[1, с. 495].

В этом авиаполку француза-
ми были только летчики, техни-
ческий же состав являлся совет-
ским. В данной воинской части 
Владимир Реутов прослужил до 
конца войны. Был награжден 
медалями, в том числе «За бое-
вые заслуги» и «За взятие Кениг-
сберга», а также французским 
орденом «Военный крест».
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После демобилизации в 
1950 году и вплоть до выхода на 
пенсию Владимир Семенович 
работал на Пермском телефон-
ном заводе, за 40 лет пройдя 
путь от ученика до начальника 
бюро труда и заработной платы. 
Кроме того, Владимир Семено-
вич Реутов проводил большую 
общественную работу: являл-
ся председателем совета ве-
теранов, совета музея истории 
и трудовой славы Пермского 
телефонного завода, членом 
президиума совета ветеранов 
Ленинского района г. Перми.

Материалы по истории пол-
ка «нормандия — неман», со-
бранные Владимиром Семено-
вичем, составляют заметную 

часть его личного фонда. Это 
книги по истории полка, газетные 
публикации, фотографии.
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В личном фонде хранятся материалы, посвященные 18-му 
гвардейскому истребительному авиационному Витебскому дваж-
ды Краснознаменному ордена Суворова и французского креста 
ордена Почетного легиона полку «нормандия — неман».

Отдельно остановлюсь на фотодокументах, посвященных исто-
рии истребительного авиаполка.

например, фотография 4-й эскадрильи 18-го авиаполка под 
командованием героя Советского Союза николая никитича Дани-
ленко, сделанная в 1946 году в г. Кобрине Брестской области возле 
памятника руководителя польского восстания 1794 года Тадеуша 
Костюшко [5].

Спустя пять лет памятник был снят с постамента и передан в 
Брестский областной краеведческий музей. Там он хранился более 
30 лет, когда в 1988 году было решено установить скульптуру на 
родине Тадеуша Костюшко в Больших Сехновичах.

Особое внимание хотелось бы уделить фотоальбому, состав-
ленному к 40-летию 1-го отдельного Краснознаменного ордена 
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александра невского авиационного полка нормандия—неман 
303-й Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени Смоленской 
авиационной дивизии. В фотоальбоме хранятся подлинные фото-
графии ветеранов авиаполка, в том числе фотокопии документов 
по истории полка [7].

на первых страницах фотоальбома расписались ветераны 
авиаполка. Среди них генерал-майор в отставке Федор Семено-
вич гнездилов, служивший начальником штаба 18-го авиаполка, 
генерал-майор авиации в отставке георгий нефедович Захаров, 
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служивший командиром 303-й Краснознаменной ордена Суворова 
2-й степени Смоленской авиационной дивизии.

В 1979 году вышел в свет доклад Федора Семеновича гнезди-
лова «нам дороги эти позабыть нельзя» о боевом пути 18-го ис-
требительного авиаполка. В докладе отражена не только история 
авиаполка, но и история встреч ветеранов авиаполка, проходив-
ших с конца 1960-х годов в Москве и Минске [7].

наибольший интерес представляют письма от комитета вете-
ранов 18-го гвардейского истребительного авиационного полка.

28 апреля 1984 года Владимиру Семеновичу Реутову было на-
правлено письмо от первого заместителя председателя совета ве-
теранов авиаполка гвардии подполковника алексея алексеевича 
Калюжного. В письме говорилось о приглашении Минским горко-
мом Коммунистической партии Белорусской ССР ветеранов авиа-
полка на встречу по случаю 40-летия освобождения Белоруссии 
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от немецко-фашистских захватчиков, которая проходила с 8 по 10 
мая 1984 г. [6, л. 7].

К письму прилагалась программа встречи. В первый день про-
водилось торжественное собрание в музее истории Великой Оте-
чественной войны. Во второй день возложение венков к памятнику 
Победы, посещение кургана Славы и мемориального комплекса 
«Хатынь». В заключительный день встречи ветераны посетили му-
зеи ДОСааФ и Краснознаменного Белорусского военного округа, 
спорткомплекс «Раубичи» и возложили венки к могиле героя Со-
ветского Союза командира 1-й эскадрильи 18-го гвардейского ис-
требительного авиационного полка николая григорьевича Пинчука 
[6, л. 8].

Кроме того, комитет ежегодно поздравлял ветеранов авиаполка 
с днем рождения. Примером являются поздравительные открытки, 
направленные Владимиру Семеновичу Реутову [6, л. 12—13].
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ветеранов авиаполка.  
1984 год // ГАПК. Ф. р-1739.  
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Письмо от комитета ветеранов 18-го гвардейского истребительного 
авиационного Витебского дважды Краснознаменного ордена Суворова 
полка. 28 апреля 1984 года // ГАПК. Ф. р-1739. Оп. 1. Д. 8. Л. 7



В заключение уделим внимание фотографиям со встречи вете-
ранов авиаполка, проходившей в 1985 году в год 40-летия Победы 
в г. Минске.

на одной из фотографий изображен александр Иванович Халу-
тин, генерал-майор в отставке, в годы войны служил командиром 
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249-го истребительного авиационного полка и 171-го Краснозна-
менного Тульского истребительного авиационного полка. В кон-
це 1940—1950-х годов он служил заместителем командира 303-й 
истребительно-авиационной дивизии по летной части [2].

Документы, о которых шла речь в данной статье, хранятся в 
государственном архиве Пермского края, в личном фонде Влади-
мира Семеновича Реутова.
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г. Минск. 1985 год // ГАПО. Ф. р-1739. Оп. 1. Д. 334. Л. 2



Янченко илья платонович — уроженец 
витебщины, полный кавалер ордена Славы

Буевич Татьяна Владимировна
заместитель директора

государственный архив Витебской области

орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа». 
Орден имел несколько особенностей, которых не было ни у ка-

кой другой отечественной награды. Статут ордена предусматривал 
повышение кавалеров всех трех степеней в звании, цвета ленты 
ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперско-
го ордена Святого георгия, цвет и рисунок ленты были одинаковы 
для всех трех степеней. Все это было характерно только для доре-
волюционной наградной системы, но никогда не использовалось в 
наградной системе СССР. награждение им осуществлялось только 
в восходящем порядке, начиная с младшей — третьей (III) степе-
ни. И что еще важно, этот орден предназначался для награждения 
исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших 
лейтенантов) и до 1974 года был единственным орденом СССР, 
выдававшимся только за личные заслуги. негласно полный кава-
лер ордена Славы приравнивался к герою Советского Союза [3].

71 белорус удостоен чести быть полным кавалером ордена 
Славы. а 24 марта 1945 года в числе первых 6 полных кавалеров-
белорусов было сразу 3 уроженца Витебщины: сапер григорий Бо-
горад, минометчик Павел Бородавка, стрелок Иван Ткачев. Всего 
же их было 15. В фондах госархива Витебской области хранит-
ся уникальная фотография, датированная маем 1974 года. Сразу  
7 полных кавалеров ордена Славы встретились в редакции об-
ластной газеты «Витебский рабочий» [2].

Среди них — Янченко Илья Платонович, участник Сталинград-
ской битвы.
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Янченко И. П. родился 14 (27) июля 1913 года в деревне Колма-
ково ныне городокского района [1]. До войны работал участковым 
инспектором линейного отделения милиции на железнодорожной 
станции Орша. Был знаком с Константином Заслоновым — одним 
из выдающихся участников и руководителей партизанского движе-
ния в Беларуси.

накануне войны женился, но недолго прожили вместе «в сча-
стье и согласии». Счастливую жизнь прервала война. 

После объявления о вероломном нападении германии на 
СССР и с началом эвакуации населения в глубь страны, Илья  
Петрович отправил молодую жену, Марию Максимовну, которая 
была беременна, в Пензу. Здесь и родилась маленькая Людочка.

Сам Илья Петрович вместе с Константином Заслоновым с пер-
вых дней войны организовывали эвакуацию оборудования и людей 
в глубь страны [4, с. 138]. Последним эшелоном они вместе выеха-
ли из Орши.

на фронте с октября 1941 года. начав войну у стен Москвы, 
прошел Сталинград, освобождал Таганрог, Воронеж, Винницу, 
Киев...
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Слева направо (сидят):
Костюкович Петр Иванович, Янченко Илья Платонович, Рубис Павел 
Иванович, Занько Федор Петрович; (стоят): Клопов Анис Андреевич, 
Ландыченко Виктор Федорович, Морозов Александр Климентьевич. 

г. Витебск. Май 1974 года // Личный архив Янченко



на Сталинградском фрон-
те попадает в конную разведку 
823-го стрелкового полка (302-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, 
1-й Украинский фронт). Стано- 
вится командиром отделения [4, 
с. 138].

Долгие версты войны. Чего 
только не было! И спасение ко-
мандира 823-го стрелкового пол-
ка 302-й стрелковой дивизии 
подполковника Китаева а. н., и 
многочисленные немецкие «язы-
ки» [4, с. 139].

16 апреля 1944 года в ходе 
разведывательной операции за-
паднее города Тернополь, уни-
чтожил группу гитлеровцев, лично 
истребил около десяти вражеских 
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Янченко И. П // Личный 
архив Янченко

Встреча ветеранов. г. Киев. 
4 мая 1983 года // Личный архив Янченко



солдат. надо сказать, что за годы войны на боевом счету Ильи  
Петровича пятьдесят четыре «языка» и свыше сотни уничтожен-
ных гитлеровцев [5].

В октябре 1944 года близ населенного пункта Вячковце (Поль-
ша) Янченко около населенного пункта Кухары с бойцами своего 
отделения отразил нападение вражеских автоматчиков на команд-
ный пункт полка и вынес знамя полка из окружения. «Быть ответ-
ственным за знамя, — писал после войны в своих воспоминаниях 
Илья Платонович, — такое не каждому доверяют! Оно сердце и 
душа полка» [4, с. 138—139].

14 января 1945 года.
Бои уже идут на территории Восточной Пруссии. Именно здесь 

произошла удивительная история спасения полкового знамени. 
«на рассвете дня большая группа немецких автоматчиков пробра-
лась в наш тыл... немцы атаковали наш штаб... Я быстро оценил 
обстановку. Схватил знамя, бросился в окоп... отделил знамя от 
древка и обернул вокруг своего тела под шинель... Мы вырвались 
из вражеского окружения... Командир полка Колесников, узнав, что 
знамя полка мною спасено, от радости заплакал и меня расцело-
вал» [4, с. 139].

Представление к награждению орденом Славы 1-й степени под-
писал командующий 69-й армией генерал-полковник П. а. Куроч- 
кин: «Знаменосец полка старшина И. П. Янченко подбил связкой 
гранат вражеский танк, который прорвался к командному пункту 
полка. Знамя полка было спасено» [4, с. 139].

Победу праздновал в Праге.
Казалось бы, только радоваться мирной жизни. но это была 

та самая «со слезами на глазах» радость. Вернувшись на Роди-
ну, Илья Платонович узнал, что его родители, брат Петр и сестра 
Шура были убиты гитлеровцам за связь с партизанами. Так для се-
мьи Янченко урочище Воробьевы горы на окраине городка городок 
стало страшным напоминанием о лихолетье [4, с. 137].

но рядом была любимая жена, маленькая дочка, а потом еще 
и сынишка. Для Ильи Платоновича семья всегда было самым важ-
ным. В ноябре 1989 года праздновали золотую свадьбу. Событие 
было грандиозное. Людмила Ильинична, старшая дочь, с огромной 
теплотой делилась воспоминаниями с витебскими архивистами: 
«Обид и сор у родителей никогда не было. Мама у меня была кра-
савица. Душевная. Очень гордилась папой».

Вся послевоенная жизнь Ильи Платоновича отдана железной 
дороге. После войны жил в Витебске. Работал мостовым обходчи-
ком Белорусской железной дороги. Лучший бригадир пути в депо 
станции Витебск.
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Янченко Илья Петрович был персональным пенсионером со-
юзного значения. носил звания «Почетный железнодорожник» — 
бригадир Витебской дистанции пути Белорусской ордена Ленина 
железной дороги и «Почетный колхозник» колхоза «Путь к комму-
низму» Котельниковского района Волгоградской области. говоря о 
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Янченко Илья Платонович и Мария Максимовна 
празднуют золотую свадьбу. 

г. Витебск. 7 ноября 1989 года // Личный архив Янченко



Котельниковском районе, Илья Петрович вспоминал: «Там я вое-
вал, там отбивались мы от танков Манштейна» [4, с. 139].

За мирный труд награжден орденом Октябрьской Революции. 
а в 1970 году один из немногих был удостоен приглашения на слет 
кавалеров ордена Славы всех трех степеней. Здесь министр обо-
роны СССР гречко вручил ему именные часы.

а еще было у Ильи Платоновича хобби — увлечение игрой на 
гармошке. ни в войну оно не покидало Илью Платоновича, ни в мир-
ное время. Удалось передать свое увлечение музыкой и внукам.

Ушел из жизни 10 декабря 1991 года.
Личные документы Янченко Ильи Петровича за 1943—1986 

годы хранятся в госархиве Витебской области в составе фонда 
1900 «Коллекция документов личного происхождения участников 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» [1].
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Встреча кавалеров ордена Славы трех степеней, посвященная 25-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Москва. Апрель 

1970 года // Личный архив Янченко



События великой отечественной войны
в документах остарбайтеров, 

военнопленных, 
узников концентрационных лагерей*

в 2007 году Управление КгБ Республики Беларусь по Витеб-
ской области начало работу по передаче на хранение в го-

сударственный архив Витебской области (гаВт) фильтрацион-
ных (фильтрационно-проверочных, учетно-фильтрационных, 
учетно-проверочных и др.) дел на репатриированных граждан, 
оказавшихся во время Второй мировой войны на территории 
государства-противника или оккупированной им страны и воз-
вратившихся в Витебскую область после освобождения БССР от 
немецко-фашистских захватчиков. Всего планировалось передать 
49 404 единиц хранения. Специалисты отмечали, что комплекс до-
кументов «представляет историческую ценность с точки зрения из-
учения истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
истории Витебщины, вопросов генеалогии».

Каким образом формировались эти дела?
До возвращения на Родину репатрианты подлежали учету 

и проверке в специально созданных для этого фильтрационно-
проверочных органах. В основном первичную фильтрацию и про-
верку они проходили во фронтовых и армейских лагерях и на 

* Статья подготовлена по документам из фильтрационных дел, которые хранят-
ся в государственном архиве Витебской области (фонд № 1620).
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Ирина Николаевна

ведущий архивист
государственный архив

Витебской области

Мясоедова 
Светлана Николаевна

ведущий архивист
государственный архив

Витебской области



сборно-пересыльных пунктах (СПП) наркомата обороны (нКО) 
СССР, которые находились в населенных пунктах на территории 
государств-— противников СССР или оккупированных ими во вре-
мя Второй мировой войны стран (СПП № 198, г. Брук, австрия; ла-
геря № 226, г. Бранденбург, германия; № 249, г. Клитц, германия и 
др.).

Одними из первых документов, представленных в фильтраци-
онных делах, становились регистрационные листки (листы). Их за-
полняли оперативные работники на стандартном бланке от руки со 
слов репатрианта, последний своей подписью или иной отметкой 
подтверждал правильность предоставленных сведений. Документ 
проверял председатель Регистрационной комиссии нКВД СССР; 
прошедший регистрацию получал удостоверение о направлении 
на постоянное место жительства, на листке отмечалась дата убы-
тия из лагеря.

жителей пограничной полосы, в том числе БССР, направляли 
к местам их довоенного жительства через соответствующие погра-
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Регистрационный лист 
на прошедшего регистрацию 

в лагере № 212, дислоцирующегося 
в г. Штеттин (Польша), Г. А. Лемеша.

15 мая 1945 года // ГАВт. Ф. 1620.
Оп. 7. Д. 1021. Л. 1

Фрагмент анкеты 
Н. А. Куксы. 

31 августа 1947 года // ГАВт. 
Ф. 1620. 

Оп. 6. Д. 5827. Л. 3



ничные проверочно-фильтрационные пункты (ПФП) нКВД СССР. 
ПФП создавались на основании постановления государственного 
Комитета Обороны (гКО) СССР от 24 августа 1944 года «Об орга-
низации приема возвращающихся на Родину советских граждан, 
насильно увезенных немцами, а также по разным причинам ока-
завшихся за пограничной линией между СССР и Польшей». на 
ПФП репатрианты из БССР проходили вторичную проверку. Чаще 
всего оперативный сотрудник проверочно-фильтрационной комис-
сии со слов проверяемого заполнял анкету на стандартном бланке 
из 29 пунктов с приложением дактилооттиска указательного паль-
ца правой руки и фотографии репатрианта.

Руководствуясь приказом нКВД-нКгБ СССР № 00706/00268 
от 16 июня 1945 года фильтрационные дела передавались для 
дальнейшей разработки в районные отделы МгБ, репатрианты 
проходили еще одну проверку по месту жительства. В дела вклю-
чались протоколы допросов репатриантов и местных жителей для 
подтверждения или уточнения сведений, а также обстоятельств 
угона.

Заключение по фильтрационному делу утверждал председа-
тель районной проверочно-фильтрационной комиссии.

Молодые люди призывного возраста и бывшие военнослужа-
щие, прошедшие первичную проверку, отправлялись в распоряже-
ние военного командования, заполняли лично анкеты из 40 пун-
ктов; ответы следовало формулировать и записывать «подробно, 
четко и разборчиво», без прочерков.

В фильтрационные дела включались также личные документы 
советского и немецкого образцов, бывшие на руках репатриантов.

С середины 1950-х годов проходящий по делу репатриант 
снимался с учета, дело подлежало хранению в фонде секретного 
делопроизводства УКгБ при Совете Министров БССР по Витеб-
ской области, но делопроизводство не заканчивалось. С 1950-х по 
2008 год в фильтрационные дела включалась также переписка с 
гражданами, учреждениями и организациями, касающаяся репат- 
риантов.

Таким образом, фильтрационные дела могли включать реги-
страционные карточки, анкеты, протоколы допросов, автобиогра-
фии, недействительные личные документы, но по объему и соста-
ву документов отличались между собой.

на протяжении 2008—2011 годов осуществлялась передача 
дел из Управления КгБ Республики Беларусь по Витебской об-
ласти на хранение в государственный архив Витебской области. 
Фильтрационные дела вошли в состав Коллекции личных докумен-
тов остарбайтеров, военнопленных, узников концентрационных 
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лагерей и лиц, принявших германское гражданство, служивших в 
рядах немецкой резервной полиции, службе безопасности (СД) и 
вспомогательной службы военно-воздушных сил (ВВС) и противо-
воздушной обороны (ПВО) (Ф. 1620).

К фонду был составлен научно-справочный аппарат, в том чис-
ле описи по фамилиям репатриантов, расположенным в алфавит-
ном порядке.

Таким образом, с поступлением на государственное хранение 
документы востребованы среди исследователей, которые занима-
ются изучением истории семьи.

В рамках расследования уголовного дела по факту геноцида 
населения Республики Беларусь в годы Великой Отечественной 
войны с 2021 года в читальном зале государственного архива Ви-
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тебской области работают сотрудники прокуратуры г. Витебска. 
Одним из предметов исследования являются фильтрационные 
дела. При их комплексном исследовании с фиксацией сведений 
о местах проживания будущих репатриантов накануне и в момент 
начала Великой Отечественной войны, изучения обстоятельств 
пребывания на оккупированной территории, в лагерях гражданских 
или военнопленных, принудительного угона, появляется большой 
массив новой информации, а фильтрационные дела становятся 
источником не только по истории семьи, но дополняют, проясня-
ют, уточняют события, происходившие на оккупированной терри-
тории БССР. Впоследствии с введением в научный оборот данной 
работы у исследователей появится дополнительный системати-
зированный ресурс по истории Великой Отечественной войны в 
документах остарбайтеров, военнопленных, узников концентра-
ционных лагерей. Кроме того, при выдаче дел в читальный зал и 
возвращении их обратно в хранилища сотрудники архива дважды 
проверяют нумерацию листов (а при выдаче еще и перенумеровы-
вают при необходимости) и физическое состояние дел; и данная 
статья фактически является результатом этой работы, т. е. дела 
не заказывались специально и просматривались комплексно (но, 
безусловно, просмотрены далеко не все).

Следует добавить, что фильтрационные дела имеются на хра-
нении во всех областных архивах Республики Беларусь и доступ-
ны для изучения в читальных залах (с учетом порядка работы с 
архивными документами, содержащими сведения, относящиеся к 
личной тайне граждан):

1. государственный архив Брестской области, ф. 446 (Коллек-
ция фильтрационных дел граждан, репатриированных в годы Вто-
рой мировой войны), 30 655 единиц хранения;

2. государственный архив Витебской области, ф. 1620 (Коллек-
ция личных документов остарбайтеров, военнопленных, узников 
концентрационных лагерей и лиц, принявших германское граж-
данство, служивших в рядах немецкой резервной полиции, службе 
безопасности (СД) и вспомогательной службы военно-воздушных 
сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), 50 398 единиц хра-
нения;

3. государственный архив гомельской области, ф. 3100 (Кол-
лекция фильтрационных дел и трофейных документов на бывших 
военнопленных и репатриированных советских граждан), 29 943 
единиц хранения;

4. государственный архив гродненской области, ф. 2757 (Кол-
лекция фильтрационных дел граждан, возвратившихся из герма-
нии), 27 177 единиц хранения;
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5. государственный архив Минской области, ф. 1717 (Коллек-
ция фильтрационных дел граждан, репатриированных в годы Вто-
рой мировой войны), 39 094 единиц хранения;

6. государственный архив Могилевской области, ф. 517 (Кол-
лекция документов по репатриированным гражданам УКгБ по Мо-
гилевской области), 34 238 единиц хранения.

Место памяти: 
площадь победы, витебск

важнейшим градостроительным элементом Витебска была и 
остается река Западная Двина. Она делит город на 2 части и 

диктует архитектурное решение прибрежных частей. Особенно 
красив высокий левый берег реки, вдоль него в разные времена 
строились наиболее значимые объекты, и самым большим по мас-
штабу и смысловой нагрузке является площадь Победы.

Территорию современной площади Победы начали застраи-
вать в 1-й половине XIX века. Белорусский этнограф и краевед  
н. Я. никифоровский (1845—1910), свидетель одного из преобра-
зований места, писал: «Мне остается вспомнить еще об одной бла-
гоустроенной загородной, Путейной площади, подобно Рынковой, 
расположенной треугольником между Оршанским и Смоленским 
шоссе и зданием конной почты... Во время разнузданной запущен-
ности города она являлась отрадным оазисом: появилась внезап-
но на месте склада путейских материалов и, недолго просущество-
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вав, снова возвратилась к первоначальной службе... Отборная 
городская публика прибывала сюда для гуляний, полюбоваться 
чудесной наличностью площади, послушать оркестровую игру и, 
кстати, побывать при встрече и проводах срочных дилижансов, 
случайных проезжих, курьеров, между которыми, как пассажирами 
дилижансов, отыскивались иногда весьма близкие отдельным ви-
тебским лица» [5, с. 59].

Это была городская окраина, здесь сходились и расходились 
несколько улиц. Так, на немецкой аэросъемке 1941 года мы наблю-
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региона в начале 1940-х годов



даем структуру региона площади: северная часть — угол Могилев-
ского рынка, схождение улиц Оршанской, Базарной, Ковальской и 
Банного переулка; северо-восточная сторона — схождение улиц 
Ковальской, Столярной, Сазоновской и Сенной площади; запад-
ная сторона — окончание 2-й нижне-набережной улицы; южная 
сторона — начало Короваевской и Луческой улиц; юго-восточная 
сторона — начало Оршанского и Смоленского шоссе.

город освободили в ходе Витебско-Оршанской операции вой- 
ска 43-й и 6-й гвардейской армий 1-го Прибалтийского фронта 
и 39-й и 5-й армий 3-го Белорусского фронта. Особенно отличи- 
лась в боях 158-я стрелковая дивизия 84-го корпуса 39-й ар-
мии. Бои за город шли около полутора суток: начались на исходе  
24 июня 1944 года на восточной окраине Витебска, а утром 26 июня 
1944 г. он был освобожден.

В 1944 году место пересечения Оршанского шоссе и улицы (про-
спекта) Винчевского стало своеобразными воротами в Витебск.  
В город возвращались люди, в основном старики, женщины и 
дети, истощенные, голодные. В ожидании обработки они много 
времени проводили здесь, на регулировочном пункте при входе 
в город.

В связи с этим 8 июля 1944 года Витебский облисполком при-
нял решение «Об обеспечении питанием населения, возвращаю-
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щегося из немецкого тыла», обязал Витебский горисполком орга-
низовать здесь питательный пункт. При отпуске чая или горячей 
пищи каждому выдавали 200 граммов хлеба [1, л. 12].

Решением Витебского горисполкома от 1 ноября 1947 года про-
спект Винчевского был переименован в проспект имени генерала 
армии И. Д. Черняховского [2, л. 188], решением Витебского гор- 
исполкома от 24 июня 1949 года площади на пересечении Смолен-
ского шоссе, проспекта Черняховского и гоголевской улицы также 
присвоено имя Черняховского [3, л. 314].

Когда в начале 1970-х годов встал вопрос о праздновании 
30-летия освобождения Витебска от немецко-фашистских захват-
чиков и 1000-летия его основания, площадь имени Черняховского 
была уже не окраиной, а центром города.

Именно здесь и запланировано было строительство главного 
монумента г. Витебска и Витебской области в память о Великой 
Отечественной войне.

авторами проекта выступили: александр Бельский, Виталий 
Данилов, Зинаида Конаш, александр Россейкин, Юрий Шпит. Про-
ект планировки площади выполнили а. Данилова, З. Довгялло,  
Р. Княжище, Л. Эйнгорн. Композицию мемориала создали по про-
екту архитектора Ю. Шпита, скульпторов Б. Маркова и Я. Печкина, 
инженеров В. журавского и В. Свободы. готовую техническую до-
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кументацию на комплекс площади архитекторы и проектировщики 
представили в 1971 году.

В этот проект было заложено такое количество гранита, что се-
кретарь Витебского горкома КПБ В. Михельсон, идейный вдохно-
витель создания площади, засомневался в возможностях города. 
Было принято решение просить помощи у советских республик. 
Делегация из Витебска ездила в Москву, побывали в Совете Ми-
нистров РСФСР, Московском горкоме КПБ, Бухарском обкоме КПБ. 
Все отнеслись к Витебску с большим вниманием, помогали чем 
могли. Более чем на два года место стало огромной строитель-
ной площадкой. Предприятия СССР, задействованные в строи-
тельстве, часто производили необходимую продукцию вне плана, 
материалы поступали в срок, площадь благодаря этому строилась 
быстро и качественно. гранит доставляли из карьеров Карелии, 
Узбекистана и Украины, обработку производили на комбинатах Мо-
сквы, Кондопоги в Карелии и Ленинграда; гранитный щебень везли 
из Овруча, пигмент «н» — из Тамбова, доломит — из Рубы и При-
балтики, кубовый остаток химического производства — из Могиле-
ва. Трудились и рабочие витебских предприятий, трудились и все 
горожане. жители Витебска на субботниках и воскресниках отра-
ботали в общей сложности 16 млн человеко-часов. У каждого была 
своя доля (100 часов) в этом труде, и человеко-часы, по воспоми-
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наниям горожан, становились важной работой по обустройству, 
без преувеличения сакрального места, притом, что многие были из 
поколения военных лет и знали не по рассказам, что такое война, 
оккупированный и освобожденный Витебск [4, л. 126—130].

При строительстве переместили 168 тыс. кубометров грунта, 
уложили десятки километров труб, электрического и телефонного 
кабеля, водопроводных и осветительных сетей с пультами управ-
ления; использовали 7 тыс. кубометров бетона, железобетона и на-
турального камня. Общая стоимость работ на площади составила 
3 566 000 тысяч советских рублей (сейчас 357 000 000 российских 
рублей).

горожане также собирали средства для возведения памятни-
ка, а комсомольцы города провели операцию «Благодарность» по 
созданию сквера.

Работать приходилось в условиях действующих транспортных, 
энергетических и инженерных сетей. В районе стройки находились 
4 улицы, здесь пересекались трамвайные и автомобильные потоки.

Решением Витебского горисполкома от 27 декабря 1973 года 
площади, прилегающей к пр. Черняховского, было присвоено на-
звание «площадь Победы». Торжественное открытие площади и 
монумента «Три штыка» состоялось 30 июня 1974 года.
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По замыслу авторов площади, это был центр города со слож-
ной разветвленной и единой структурой: мемориальный комплекс, 
сквер, транспортный узел, жилые дома и общественные здания.

Западная часть площади — некрополь, место памяти, покло-
нения и подвига. Здесь находится памятник-монумент Освободи-
телям («Три штыка»). Монумент состоит из отдельных бетонных 
блоков с обработанной поверхностью. на внутренних гранях обе-
лиска находятся мемориальные надписи. Изображения на фризе 
отражают три главные темы памятника: «армия», «Партизаны» и 
«Подпольщики». Монумент «Три штыка» достигает 56 метров. Под 
ним расположен Вечный огонь.

В проект мемориала включены два 85-метровых бассейна 
с фонтанами. Вдоль подходов к памятнику с обеих сторон были 
установлены 5 пилонов, символизирующих годы борьбы советско-
го народа. Это были прямоугольные вертикали высотой 2,4 мет- 
ра, облицованные бучардированным гранитом; опоясывающие 
их ленты и надписи были выложены из полированного гранита, 
справа и слева высажены плакучие ивы и пирамидальные тополя. 
Обелиски исполнены в сером цвете, цвете солдатской шинели, не-
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крополя, пепла войны. По специальному рецепту был изготовлен 
асфальт красного цвета, из красного гранита создана звезда Веч-
ного огня.

Восточная сторона площади — сквер ландшафтного типа пло-
щадью более 1,5 га, место, символизирующее жизнь, ее красоту и 
вечность. Здесь было организовано зеленое, цветущее место, на-
полненное радостью и воздухом. Сквер задуман был для гуляния 
с детьми, отдыха. Зона была пронизана пятью пересекающимися 
и параллельными аллеями, пространство огораживали три блока 
цветников с пурпурными розами. Всего на площади было высаже-
но 50 тыс. цветов, 5 тыс. кустарников и 400 деревьев. Здесь были 
высажены редкие породы деревьев, привезенных со всего СССР. 
Каждый топос на площади имел свой сюжет и свой смысл.

От проезжей части сквер отделял фонтан длиной 30 метров.
В строительстве площади в 1973—1974 годах участвовали все 

жители Витебска, считали это великой честью, и в каждом мгно-
вении жизни площади, в каждом ее метре заложена доля труда 
и часть души каждого горожанина. Одновременно площадь По-
беды стала одним из знаковых объектов современного Витебска. 
несмотря на то, что с 1974 года она неоднократно реконструиро-
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валась, современный облик значительно отличается от задуман-
ного (у каждого проекта есть сторонники и противники), площадь 
для многих продолжает оставаться любимым местом. Загородная 
зона — городская окраина — Путейная площадь — Оршанская 
площадь — площадь Черняховского — площадь Победы. Это — 
этапы и вехи движения / трансформации городского пространства 
во времени и в истории города. Это — место переплетения судеб, 
художественных идей, памяти, трагедии войны и красоты мира.
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Уроженцы Республики беларусь —
защитники Сталинграда

(по документам государственного архива
волгоградской области)

Наумова Ирина Валериевна
начальник отдела архива

государственный архив Волгоградской области

победа советских войск в Сталинградской битве в феврале 1943 
года тесно связана с судьбой Беларуси. Именно в Сталингра-

де начался победный путь фронта, имевшего в разное время на-
звания Донской, Белорусский, 1-й Белорусский, Центральный под 
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командованием будущего Маршала Советского Союза К. К. Рокос-
совского, войска которого в сентябре 1943 года первыми начали 
освобождение белорусской земли, а летом 1944 года сыграли вы-
дающуюся роль в полном изгнании оккупантов из Беларуси. Бе-
ларусь же внесла свой вклад в Сталинградскую победу. Многие 
белорусы совершили героические подвиги и были награждены ор-
денами и медалями, несколько человек стали героями Советского 
Союза [1, л. 55; 2, с. 68—69]. Среди защитников Сталинграда — бу-
дущие Маршалы Советского Союза С. а. Красовский, И. И. Пстыго 
и И. И. Якубовский, генерал армии В. а. Пеньковский и др. [1, л. 58].

государственный архив Волгоградской области хранит доку-
менты, рассказывающие об участии уроженцев Беларуси в Ста-
линградской битве. Документы об этом отложились в 6 фондах  
(4 фонда коллекций, 1 личный фонд и 1 фонд органа власти).

В коллекции воспоминаний старых большевиков имеют-
ся документы Черного Исаака Евгеньевича. Он родился в 1898 
году в городе Березин Минской губернии в многодетной семье 
каменщика-кустаря. Ранняя потеря отца заставили начать трудо-
вую деятельность с 14 лет в качестве подрядчика у каменщика. 
В 1917 году был призван в царскую армию, но успел прослужить 
лишь 7 дней, и началась Февральская революция, которую, как и 
Октябрьскую, встретил с воодушевлением. Исаак Евгеньевич был 
активным участником гражданской войны, в 1920-х годах работал 
в партийных органах Беларуси, с 1930-х годов проживал и рабо-
тал в Сталинградской области. В период Сталинградской битвы 
1942—1943 годов и до 1949 года работал управляющим Сталин-
градского областного мельничного треста, затем директором три-
котажной фабрики имени 8 Марта и начальником дорожной кон-
торы Сталинградского городского коммунального отдела; являлся 
персональным пенсионером республиканского значения. Исаак 
Евгеньевич был награжден медалями «За оборону Сталинграда»  
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» [3, л. 1—5].

В Коллекции воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны отложились документы атрашкевича Константина андрееви-
ча, родившегося 20 сентября 1912 года в деревне Звонь Витебской 
губернии. В 1927 году окончил Завечельскую семилетнюю школу, 
работал в разных учреждениях бухгалтером и секретарем. Во вре-
мя Великой Отечественной войны служил в должности адъютан-
та, принимал непосредственное участие в Сталинградской битве, 
был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, восемью медалями, среди которых медаль «За оборону 
Сталинграда». В послевоенное время жил в Волгограде и работал 
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бухгалтером и контролером-ревизором [4, л. 3—6]. В материалах 
Константина андреевича отложилось большое количество доку-
ментов, воспоминаний, фотографий, связанных с Великой Отече-
ственной войной; большая работа была проделана по собиранию 
биографий фронтовиков, повторивших подвиг александра Матро-
сова, в результате чего была издана книга «Самопожертвование на 
Великой Отечественной войне» (в книгу вошло более 400 биогра-
фий). атрашкевичем также была собрана информация об урожен-
цах Беларуси, участниках Сталинградской битвы, закрывших собой 
амбразуры вражеских дзотов. Это аверьянов николай Филиппо-
вич (уроженец гомельской области) и Ващенко алексей Егорович 
(уроженец Витебской области) [5, л. 3, 18—29]. аверьянов николай 
Филиппович был награжден орденом Красного Знамени (посмерт- 
но). Его имя носит одна из улиц гор. Серафимович Волгоградской 
области [2, с. 20]. Ващенко алексей Егорович за свой подвиг был 
награжден орденом Ленина (посмертно). Его имя было присвоено 
улице и переулку в Советском районе Волгограда [2, с. 96].

В коллекции документов медицинских работников отложились 
документы профессоров Могилевского Эмиля Рувимовича и Сути-
на Ильи ароновича. Могилевский Эмиль (Ерахмиель) Рувимович 
(Руввимович) родился в 1897 году в городе городок Витебской гу-
бернии. В 1924 году окончил медицинский факультет Казанского 
университета, после чего до 1941 года работал в Казанском го-
сударственном университете для усовершенствования врачей.  
В 1935 году по совокупности трудов Эмиль Рувимович был утверж-
ден в ученой степени кандидата медицинских наук и в звании до-
цента; в 1945 году — в ученой степени доктора медицинских наук и 
в ученом звании профессора. С 1941 года жизнь и работа ученого 
была связана со Сталинградом. на протяжении 25 лет он руково-
дил кафедрой факультетской терапии Сталинградского медицин-
ского института. Основным направлением научной деятельности 
Эмиля Рувимовича стало изучение органов пищеварения и обмена 
веществ. Во время Великой Отечественной войны работал консуль-
тантом различных госпиталей. Во время Сталинградской битвы вме-
сте со студентами строил оборонительные рубежи. В послевоенное 
время был главным терапевтом Сталинграда и Сталинградской об-
ласти, участвовал в работе районных врачебных конференций и 
областных съездов врачей, организовал первый областной съезд 
врачей-терапевтов. Эмиль Рувимович был награжден значком 
«Отличник здравоохранения», медалями «За оборону Сталингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «За победу над германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» [6, л. 2; 7, л. 1—3; 8, л. 8].
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Сутин Илья аронович родился 19 сентября (1 октября) 1897 
года в городе Минске Минской губернии Российской империи в мно-
годетной семье еврейского учителя. Учился в Минской начальной 
школе, затем в частном реальном училище Э. М. Хайкина, которое 
окончил в 1914 году. В следующем, 1915 году поступил на меди-
цинский факультет Московского университета. После завершения 
учебы в 1922 году вернулся в родной Минск и начал работать в 
Минской химико-бактериологической лаборатории. С 1937 года 
дальнейшая жизнь Ильи ароновича была связана со Сталингра-
дом и Сталинградским медицинским институтом — здесь им была 
создана кафедра микробиологии. Параллельно ученый работал в 
Сталинградском институте микробиологии, эпидемиологии и гигие-
ны сначала консультантом, а с 1943 года — заместителем директо-
ра по науке. В годы Великой Отечественной войны Сутин консуль-
тировал коллег в военных госпиталях Сталинграда. 25 августа 1942 
года по указанию Сталинградского облисполкома на военном кате-
ре врач был эвакуирован на левый берег Волги. С конца сентября 
1942 года до марта 1943 года возглавлял кафедру микробиологии 
Крымского медицинского института. Весной 1943 года согласно те-
леграфному распоряжению наркомздрава вернулся в Сталинград 
для восстановления работы медицинского института и в целом си-
стемы здравоохранения Сталинградской области. В годы научной 
активности ученый изучал бактериофаги, бешенство, бруцеллез, 
вирусные инфекции, кишечные инфекции, малярию, менингит. Им 
было напечатано около 80 научных работ и 5 монографий. Илья 
аронович являлся автором двух учебников: «Практическое руко-
водство по микробиологии для студентов-медиков» и «Учебник по 
микробиологии» (для медицинских училищ). Последний был пере-
веден на 8 языков народов СССР, а также болгарский и китайский 
языки. Илья аронович был награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» [9, л. 1—11; 10, л. 1].

В коллекции документов курсантских училищ отложились два 
личных дела курсантов Меркуловича Бориса абрамовича и Ры-
бикова Дмитрия андреевича. Меркулович Борис абрамович, уро-
женец г. гомель Белорусской ССР. В июне 1937 года он окончил 
Витебский механико-энергетический политехникум; в 1942 году 
призван в ряды Красной армии и направлен в Винницкое военно-
пехотное училище, в составе которого принимал участие в Сталин-
градском сражении в районе Бекетовки, горной Поляны, Красноар-
мейска и станции Тундутово. 19 октября 1942 года в районе горной 
Поляны был тяжело ранен, в течение полутора лет находился на 
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лечении в госпиталях. Борис абрамович был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и юбилей-
ными медалями. Очень сожалел, что не получил медаль «За обо-
рону Сталинграда» [11, л. 1—5, 13].

Рыбиков Дмитрий андреевич родился 5 февраля 1923 года 
в деревне Ломоносово городокского района Витебской области.  
В 1942 году окончил Первое Краснодарское военно-пехотное учи-
лище. Принимал участие в Сталинградской битве в составе 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии. на подступах к Ста-
линграду был контужен. В послевоенное время служил в воору-
женных силах старшим лейтенантом, работал в народном хозяй-
стве. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда» [12].

В личном фонде заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации, академика, доктора экономических наук Загорулько 
Максима Матвеевича отложилась информация, собранная про-
фессором, кандидатом исторических наук Долготовичем Борисом 
Дмитриевичем о вкладе Беларуси в Сталинградскую победу и о бе-
лорусах — участниках Сталинградской битвы: генералы И. С. Бес-
кин, М. г. Вайнруб, К. а. Коваленко, а. н. Лопатин, В. н. Марцин-
кевич. Большая часть материала в виде биографических статей 
вошла в энциклопедию «Сталинградская битва», выдержавшую  
8 переизданий и переведенную на английский и немецкий языки.

Кроме этого, в фонде Волгоградского городского Совета народ-
ных депутатов была выявлена информация о награждении меда-
лью «За оборону Сталинграда» 8 уроженцев города Витебска. Это 
Бабочкин александр Максимович [13, л. 1607; 14, л. 5, 34, 36 об.], 
гуревич абрам Соломонович [15, л. 2173], Иванов Виктор Василье-
вич [16, л. 235], Левенберг Давид Рувимович [17, л. 1294], Майоров 
Дмитрий никифорович [17, л. 2597], Мастыков георгий Иванович 
[17, л. 3506], носков александр Степанович [18, л. 1057] и Орлов 
Иван алексеевич [18, л. 1488]. Информация о них представлена 
краткими сведениями об организации, представлявшей к награде 
и номере удостоверения к медали. Имена этих людей внесены в 
базу данных «В документах значатся: награжденные медалью “За 
оборону Сталинграда”», которую ведет государственный архив 
Волгоградской области. С ней можно работать на сайте архива в 
разделе «Комплекс архивных документов и материалов, посвящен-
ных Второй мировой войне» (https://gavo.volgograd.ru/users/За%20
ОБОРОнУ%20СТаЛИнгРаДа/). Представленная информация об 
уроженцах Республики Беларусь — участниках Сталинградской 
битвы является далеко не исчерпывающей, выявление ранее не-
известных фамилий героев может быть продолжено.
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отражение темы 
великой отечественной войны в электронных 

ресурсах витебской областной библиотеки

Рогачева Лариса Ивановна
заведующая отделом

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

одно из важнейших направлений работы Витебской областной 
библиотеки — гражданско-патриотическое воспитание детей 

и молодежи. Передача знаний молодому поколению об истории 
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страны, о ее трагических и героических страницах необходима. 
Потомки героев Великой Победы должны знать и помнить, какой 
ценой она была завоевана. В годы Великой Отечественной войны 
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Страница электронного ресурса 
«Юные герои войны»

Страница электронного ресурса «В названиях память живет»



погиб каждый третий житель Беларуси, в некоторых районах — 
каждый второй. Это страшные цифры, за которыми стоят искале-
ченные судьбы миллионов людей.

С целью сохранения памяти о событиях Великой Отечествен-
ной войны, людях, стойко вынесших все тяжести военного лихо-
летья, послевоенной разрухи, для привлечения молодежи к по-
исковой работе сотрудниками библиотеки созданы различные 
электронные ресурсы.

Материалы этих проектов используют в своей работе учителя, 
руководители патриотического воспитания школ города Витебска, 
руководители кружков объединений внешкольной работы, студен-
ты и учащиеся.

В годы Великой Отечественной войны на борьбу с фашизмом 
рядом с отцами встали мальчишки и девчонки. Юные участники 
патриотического подполья и партизанской борьбы, члены диверси-
онных групп, сыновья полков не жалея своих жизней сражались с 
врагом. на сайте отдела детской литературы Витебской областной 
библиотеки размещен электронный ресурс «Юные герои войны», 
рассказывающий об отважной борьбе юных патриотов из разных 
уголков Беларуси.

Имена героев сохранены в названиях улиц, парков, площадей, 
их с гордостью носят многие учебные заведения Беларуси. Ресурс 
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Скриншот страницы электронного ресурса 
«Придвинский край: история и современность»



«В названиях память живет» рассказывает о разных уголках Ви-
тебска, названия которых так или иначе связаны с событиями Ве-
ликой Отечественной войны на Витебщине.

Один из наиболее масштабных электронных ресурсов, создан-
ных сотрудниками библиотеки, своеобразная энциклопедия Витеб-
щины — комбинированная база данных краеведческой тематики 
«Придвинский край: история и современность» («Прыдзвінскі край: 
гісторыя і сучаснасць»). Здесь размещена разнообразная инфор-
мация о всех районах Витебской области.

В разделе «История» период Великой Отечественной войны 
выделен отдельно, развернутые текстовые справки дополнены 
библиографическими списками литературы по данной теме. Раз-
дел «Памятники истории и культуры» в том числе содержит све-
дения о памятниках и памятных местах, посвященных Великой 
Отечественной войне: братских могилах, могилах жертв фашизма, 
местах партизанских стоянок, памятниках и монументах в честь 
воинов-освободителей.

В разделе «Музеи» также рассказывается о музеях боевой 
славы, музеях героев войны, расположенных в разных уголках Ви-
тебщины. О героях Советского Союза, полных кавалерах ордена 
Славы — уроженцах Придвинского края содержится информация 
в соответствующих разделах ресурса.

В 2021 году Министерством культуры Республики Беларусь был 
объявлен республиканский конкурс на лучший культурный проект 
патриотической тематики. Победителем в номинации «Лучший ин-
терактивный библиотечный проект патриотической тематики» стал 
проект Витебской областной библиотеки «Освобождение Витеб-
щины. 1943—1944» («Вызваленне Віцебшчыны. 1943—1944»).

Историко-патриотический проект «Освобождение Витебщины. 
1943—1944» создан для сохранения памяти поколения победите-
лей в Великой Отечественной войне, это дань уважения каждому, 
кто сражался с нацистами на оккупированной территории.

Как и весь белорусский народ, жители Витебщины с честью 
выдержали суровые испытания в годы Великой Отечественной 
войны. Они мужественно сражались на фронтах, в партизанских 
отрядах и патриотическом подполье.

10 октября 1943 года был освобожден первый районный центр 
Витебской области — городской поселок Лиозно. С этого дня на-
чался долгий и тяжелый путь изгнания оккупантов с витебской зем-
ли. Путь боевого содружества и подвигов.

Мультимедийный ресурс подготовлен на основе документаль-
ных источников из фондов Витебской областной библиотеки и 
включает информацию из энциклопедических, справочных из-
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даний, архивные, картографические документы, статьи о героях 
Великой Победы, опубликованные в периодической печати. Пред-
лагаемые материалы объединяют хронологическую летопись 
освобождения городов и сел, знакомят с воинскими соединениями 
и основными наступательными операциями, реализованными на 
территории Витебской области, деятельностью партизанских фор-
мирований, легендарных подпольщиков и комбригов.

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
связано с проведением наступательной операции «Багратион», и 
началось оно с Витебщины. Еще в декабре 1943 года в результате 
городокской наступательной операции 1-го Прибалтийского фрон-
та было освобождено более 500 населенных пунктов. Витебско-
Оршанская, Полоцкая, Минская операции 1, 2, 3-го Белорусского и 
1-го Прибалтийского фронтов, в ходе которых были освобождены 
многие населенные пункты Витебщины, являлись составными ча-
стями первого, а Шауляйская операция войск 1-го Прибалтийского 
фронта — второго этапов Белорусской наступательной операции. 
Часть городов и сел области была освобождена в ходе Режицко-
Двинской наступательной операции войск 2-го Прибалтийского 
фронта.

Белорусская наступательная операция имела важное значение 
в Великой Отечественной войне и приблизила День Победы. Она 
показала яркие примеры высокого мастерства советских полковод-
цев и военачальников.

Раздел ресурса «Хроника освобождения» («Хроніка вызвален-
ня») дает возможность представить общую картину освобождения 
Витебской области. Районы области указаны по административно-
территориальному делению в период 1942—1944 годов. За дату 
освобождения района взята дата освобождения административного 
центра каждого из районов. Размещена краткая информация о во-
инских соединениях, освобождавших населенные пункты Витебской 
области. В «Хронике освобождения населенных пунктов» представ-
лены сведения об освобождении городов и деревень области.

С первых дней Великой Отечественной войны миллионы совет-
ских людей ежедневно замирали у радиоприемников при словах 
«От Советского информбюро...».

При подготовке ресурса из опубликованных в издании «Со-
общения Советского информбюро : [в 8 т.]» сводок были отобра-
ны те из них, в которых содержались сведения об освобождении 
населенных пунктов Витебщины. Поскольку названия некоторых 
деревень довольно распространенные, сотрудники библиотеки ис-
пользовали для уточнения информации карты военного времени, 
опубликованные архивные материалы, справочники.
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С первых дней оккупации в Беларуси развернулось подпольное 
движение и партизанская борьба против фашистских оккупантов. 
Витебщина стала настоящим партизанским краем. За годы войны 
треть партизанских формирований действовало именно здесь. 
Уникальным явлением Великой Отечественной стало создание в 
тылу врага территорий, свободных от захватчиков — партизанских 
зон, где снова была установлена советская власть, издавались га-
зеты, работали больницы и школы, здесь принимались самолеты 
с Большой земли. на Витебщине это были Полоцко-Лепельская, 
Россонско-Освейская, Сенненско-Оршанская и Суражская парти-
занские зоны.

В разделе «Борьба против оккупации» («Барацьба супраць 
акупацыі») освещена деятельность партизанских формирований и 
патриотического подполья, рассказывается об организаторах все-
народной борьбы, партизанах и подпольщиках, удостоенных зва-
ния «герой Советского Союза». Для удобства пользования ресур-
сом фамилии размещены в алфавитном порядке, персональная 
карточка содержит краткие биографические сведения, описание и 
место подвига, информацию об увековечении памяти героя.

Ресурс «Освобождение Витебщины. 1943—1944» также со-
держит видео, фотоматериалы, онлайн-викторины, дополняется 
новыми сведениями. Работа сотрудников Витебской областной  
библиотеки над этим и другими проектами, посвященными Вели-
кой Отечественной войне, продолжается.
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Страница электронного ресурса «Освобождение Витебщины. 1943—1944»



проектно-установочный подход
как один из методов формирования у подрастающего 
поколения патриотических качеств с использованием 

подлинных архивных документов

Давыдова Анастасия Алексеевна
заместитель начальника отдела

Центр документации новейшей истории
Волгоградской области

и звестно, что в подростковом возрасте начинает формировать-
ся становление личности, в том числе нравственных идеалов, 

убеждений, жизненных принципов, ценностных ориентиров и со-
циальных установок.

В государственном казенном учреждении Волгоградской об-
ласти «Центр документации новейшей истории Волгоградской 
области» (гКУВО «ЦДнИВО») содержатся подлинные докумен-
ты управляющих органов советского времени, периода Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов, созданные именно в те 
дни происходящих событий. Данные материалы вполне могут быть 
использованы в осуществлении направления проектной работы с 
целью развития у молодежи исследовательской и познавательной 
деятельности в изучении истории своей Родины, одновремен-
но способствуя формированию патриотических чувств, уважения 
и гордости за героическое прошлое, готовности служить своему 
Отечеству, так как от подрастающего поколения зависит будущее 
нашей страны.

гКУВО «ЦДнИВО» постоянно проводит работу по патриоти-
ческому воспитанию с целью ознакомления юных граждан с до-
кументами архивных фондов, отражающих важные исторические 
события, оказавшие непосредственное влияние на ход нашей 
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дальнейшей жизни, и какой ценой досталась победа советскому 
народу над немецко-фашистскими захватчиками, который до по-
следнего боролся за свободу и независимость нашей страны.

В гКУВО «ЦДнИВО» проводятся экскурсии по выставкам до-
кументов, в том числе и для обучающихся школ. После посеще-
ния экскурсий школьники имеют возможность ближе ознакомиться 
с архивными документами в читальном зале, чтобы использовать 
их в своих исследовательских работах для участия в конкурсах, 
поисках сведений о своих родственниках — участниках Великой 
Отечественной войны.

Так как школьники еще не достигли совершеннолетия, они мо-
гут оформить допуск на работу в читальном зале в сопровождении 
педагогов или своих родителей.

гКУВО «ЦДнИВО» продолжает демонстрацию историко-до- 
кументальной выставки «Без срока давности», подготовленную в 
рамках исполнения федерального проекта «Без срока давности», 
реализуемого по поручению Президента России. на выставке 
представлены документы гКУВО «Центр документации Волгоград-
ской области» и гКУВО «государственный архив Волгоградской 
области», отражающие подробности карательных операций по 
уничтожению мирного населения, преступления против детства и 
принудительный угон жителей области на работу в германию.

Эти документы рассказывают о больших испытаниях, которые 
пришлось выдержать советским людям. например, по информаци-
онной записке секретаря Ворошиловского райкома ВКП(б), адре-
сованной Сталинградскому обкому ВКП(б), «...немцы и румыны за-
брали у колхозников почти весь скот и с наступлением заморозков 
выселили жителей из квартир в скотопомещения, запретив им при-
ходить в квартиры ...немцы заставляли 13—14-летних ребят вы-
полнять непосильные работы — таскать железобетонные балки, 
и когда дети отказывались, физически не способны справиться с 
работой, их избивали розгами и плетьми...» [1, л. 311—312].

По стенограмме сообщения секретаря нижнечирского райко-
ма ВКП(б) Сталинградской области, «...содержание пленных было 
таково: в мороз, в грязь, в стужу, непогоду немцы содержали в ... 
лагерях пленных под открытым небом ... лишали их пищи, воды, 
и лишь изредка ... фашистские изверги давали котелок пареной 
ржи на 10—15 чел. ... в лагере умирало ежедневно 15—20 чел. ...»  
[7, л. 48—50].

В феврале 2024 года данная выставка экспонировалась в му-
ниципальном автономном образовательном учреждении «Лицей 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области». Обуча-
ющиеся лицея под руководством учителя истории провели экскур-
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сию для девятых классов данного лицея, а также для гостей МОУ 
СОШ № 3 и № 6 городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. Выставку посетили 376 школьников.

Также выставка экспонировалась в городе Волгограде в лицее 
№ 2 Краснооктябрьского района, в лицее № 7 Дзержинского райо-
на, средней школе № 10 Центрального района и средней школе  
№ 48 Ворошиловского района. Экскурсию посетили более двух ты-
сяч обучающихся.

В апреле 2024 года эта выставка была представлена в гимназии 
№ 10 Кировского района, средних школах № 15 и № 55 «Долина 
знаний» Советского района, средней школе с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района горо-
да Волгограда. Выставку посетили более тысячи обучающихся.

В мае 2024 году в преддверии Дня Великой Победы гКУВО 
«ЦДнИВО» выставка была представлена обучающимся Светлояр-
ской средней школы № 2 имени Ф. Ф. Плужникова Волгоградской 
области.

Отмечалось, что выставка среди большого количества школь-
ников вызывала большой интерес.

гКУВО «ЦДнИВО» продолжает принимать заявки от админи-
страции муниципальных районов на безвозмездное представле-
ние выставочной экспозиции (на основании соглашений о сотруд-
ничестве).

В 2023 году в рамках проведения в Российской Федерации года 
педагога и наставника, в преддверии 100-летнего юбилея архив-
ной службы Волгоградской области региональная общественная 
организация «Содружество народов «Царицын — Сталинград — 
Волгоград» реализовало социально значимый проект «Память о 
героях и подвигах земляков. Взгляд в прошлое и настоящее».

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Ме-
роприятия проекта реализуются на базе гКУВО «ЦДнИВО», где 
проводится работа по развитию волонтерского движения в ар-
хивной сфере для решения его социальных задач по сохранению 
культурного документального наследия Волгоградской области.

Под волонтерской деятельностью в архивном деле понимается 
форма социальной деятельности, осуществляемая по свободному 
волеизъявлению граждан, способствующая развитию архивной от-
расли, личностному росту и развитию выполняющих эту деятель-
ность волонтеров. Волонтерская деятельность не связана с извле-
чением прибыли и направлена на достижение целей и решение 
задач в архивной отрасли.

Площадками архивных волонтеров в образовательных учреж-
дениях являются: МОУ «Лицей № 5 имени Ю. а. гагарина Цен-
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трального района Волгограда», МОУ «Лицей № 10 Кировского рай-
она Волгограда», МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгогра-
да», МОУ «Средняя школа № 15 имени героя Советского Союза  
М. М. Расковой г. Волжский Волгоградской области», МОУ «Сред-
няя школа № 2 г. Дубовки Дубовского муниципального района Вол-
гоградской области», МКОУ «Пронинская средняя школа» Серафи-
мовичского района Волгоградской области, МКОУ «Солодчинская 
средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоград-
ской области, Волгоградский колледж Международного юридиче-
ского института, гаПОУ «Волгоградский социально-педагогический 
колледж», гаПОУ «Волгоградский медицинский колледж», гОУ Лу-
ганской народной Республики «Станично-Луганская средняя шко-
ла пгт Петровка».

Целью проекта является привлечение участников проекта к по-
исковой и исследовательской деятельности по поиску документов 
о героях-земляках с использованием ресурсов семейных архивов, 
музеев образовательных организаций, государственных архи-
вов, сохранению исторической памяти о героических страницах 
истории времен Великой Отечественной войны 1941—1945 го- 
дов и наших дней в фондах архивов для последующих поколе-
ний, развитие у обучающихся школ и колледжей навыков работы 
с архивами.

К задачам проекта относится:
— обучить 10 команд архивных волонтеров образовательных 

организаций Волгоградской области навыкам работы с архивами, 
провести слет архивных волонтеров с целью развития волонтер-
ского движения в сфере архивного добровольчества Волгоград-
ской области;

— подготовить сборник исследовательских работ «История в 
архивных документах» участников конкурса исследовательских 
работ проекта для сохранения исторического наследия Волгоград-
ской области;

— создать в видео-формате альбом победителей акции-
конкурса видеороликов «Взгляд в прошлое и настоящее» о муже-
стве, стойкости и героизме людей для популяризации и сохране-
ния памяти о героях-земляках;

— разработать справочно-информационное пособие по ис-
пользованию цифровых архивных документов в помощь педагогам 
и наставникам для проведения мероприятий патриотической на-
правленности.

Многие школьники заняли первые места в конкурсах «Историю 
пишет народ», акции-конкурсе видеороликов, подготовившие ра-
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боты, освещающие героическую историю, в основном по теме о 
героях Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Работы 
школьников вошли в сборник материалов проекта «История в ар-
хивных документах».

Широкий спектр подлинных документов гКУВО «ЦДнИВО» по-
зволяет более подробно изучить ход событий, начиная с первых 
дней Великой Отечественной войны, и дает возможность больше 
узнать о трудностях военного времени, которые пришлось пере-
жить, боевых и трудовых подвигах советского народа, сумевшего 
ценой нечеловеческих усилий победить врага.

например, как отмечалось на заседании бюро Сталинградского 
городского комитета ВКП(б) на второй день после начала Великой 
Отечественной войны 23 июня 1941 года: «...Сотни трудящихся го-
рода Сталинграда обратились в военкоматы с просьбой о зачисле-
нии их добровольцами в ряды Красной армии и Военно-морского 
флота... Первый день мобилизации в городе показал организован-
ность и высокую дисциплину призываемых в ряды Красной ар-
мии...» [3, л. 3—3 об.].

Документы рассказывают, как в дни Великой Отечественной 
войны много добровольцев ушли на фронт, чтобы бороться с 
немецко-фашистскими захватчиками. а те, кто остался работать 
на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах, оказывали 
необходимую помощь фронту в изготовлении необходимой продук-
ции для обороны страны, ремонте боевой техники, перестраивая 
свою работу по требованиям военного времени, при этом многие 
ни на один день не прекращали своей работы.

По справке заведующего строительным отделом Сталинград-
ского областного комитета ВКП(б) от 28 января 1942 года, адресо-
ванной в городской комитет обороны, на строительстве оборони-
тельных рубежей работало 96 тыс. человек местного населения. 
Строительство оборонительных рубежей проходило в исключи-
тельно напряженной военной обстановке при неблагоприятных по-
годных условиях (дождях, метелях, сильных морозах, доходящих 
до 38° ниже нуля) [4, л. 42 об.].

Большая поддержка в годы войны была оказана медицински-
ми работниками. По отчетному докладу о работе сталинградских 
госпиталей за период с 1 июля по 1 октября 1942 года, медицин-
ский персонал, начиная от начальника, ведущего хирурга и кончая 
санитаркой, трудились в течение многих дней и ночей без смены 
и отдыха, обслуживая раненых. Много медицинских учреждений 
было разрушено, приходилось из-за большого количества ранен-
ных работать во дворах госпиталей и других неприспособленных 
помещениях [2, л. 8].
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В архивных документах хранятся подлинники клятв комсо- 
мольцев-добровольцев, подписанные в 1942 году великим множе-
ством молодых патриотов, которые, сдержав свое слово, стойко и 
мужественно сражались в боях, не щадя ни своих сил, ни жизни  
[6, л. 2—3].

По материалам редакции последних известий Ленинградского 
радиокомитета, «...как только стихли раскаты Сталинградской бит-
вы, сталинградцы взялись за восстановление города. К маю ме-
сяцу трудящиеся восстановили в городе 1 190 домов с площадью  
68 тыс. квадратных метров, отремонтировали 55 километров до-
рог, восстановили 22 моста и 20 дамб... Вся страна помогает нам 
восстанавливать город...» [5, л. 31].

Эти и многие другие документы могут оказать большую до-
полнительную помощь юному поколению в изучении героической 
истории родной страны в деталях, чтобы сильнее прочувствовать 
обстановку того времени и дать свою собственную оценку истори-
ческому событию. Подробнее о проектной деятельности в гКУВО 
«ЦДнИВО» можно узнать на сайте: cdnivo.ru.
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Уважаемые коллеги!

Вот и подошла к завершению наша вторая встреча. 
Постоянными участниками мероприятий стали 
сотрудники государственного архива Витебской 
области, государственного архива Волгоградской 
области, государственного архива Пермского края, 
Музея-заповедника «Сталинградская битва». 
В этом году к нашему сообществу присоединились 
государственный архив Псковской области, 
Витебский областной краеведческий музей, 
Волгоградский областной краеведческий музей, 
Витебская областная библиотека  
имени В. И. Ленина, Витебский городской совет 
ветеранов.
В 2024 году наше памятное мероприятие было 
посвящено сохранению документального наследия 
по истории Витебской области, как на территории 
самого региона, так и в архивах, музеях  
и библиотека других территорий.
государственный архив Волгоградской области 
хранит память по истории Витебской области  
в личных документах уроженцев Витебской  
области военкома К. А. Атрашкевича,  
врача Э. Р. Могилевского, военного Д. А. Рыбикова, 
жителей Витебской области врача Е. М. Деларю  
и артиста А. В. Ильинского.
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