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Н
«Батальон Памяти» 
Нет необходимости доказывать, что «патриотизм» является одной 

из базовых составляющих гражданственности. Поскольку именно это 
чувство наиболее последовательно и глубоко характеризует важнейшие 
ценностные ориентиры государства и личности. При этом очень важно в 
трактовке понятия уйти от догматизма, назидательности и обратиться к 
личным переживаниям. Подобный подход позволяет перейти на новый, 
более глубокий и действенный уровень формирования сознания молодо-
го человека, превратить феномен патриотизма из «лозунга» в «убежде-
ние». Только в этом случае «патриотизм» может выступать как фактор 
самоидентификации молодого человека и определять его отношение к 
себе и государству.

Члены первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» 
Гуманитарного колледжа ОУ «ГрГУ имени Янки Купалы» выступают с 
неизменной позиции, заключенной в том, что наряду с профессиональ-
ными знаниями и навыками, базовым компонентом культуры специали-
ста, является его «патриотизм». Формирование которого базируется на 
многих примерах, но самым значимым выступает героический подвиг 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. При этом 

известно, что только личная включенность, погруженность в события 
прошлого несет в себе, по-настоящему, обучающую нагрузку и позволяет 
утвердить в сознании и поведении молодого человека основные соци-
альные, нравственные и культурные ценности, связанные с уважением и 
любовью к своей земле, к ее истории. 

Именно поэтому сборник, под собирательным названием «Батальон 
Памяти», включает в себя рассказы, которые учащиеся и сотрудники 
колледжа записывали, беседуя с родственниками, принявшими непо-
средственное участие в Великой Отечественной войне, а также пла-
ны-конспекты и методические разработки мероприятий, посвященные 
тем трагическим событиям.

Сборник адресован членам правления Гродненской городской орга-
низации, председателям и членам первичных организаций ОО «БСЖ» и 
сотрудникам колледжа, другим общественным организациям, учащимся 
и всем, кого волнует проблема формирования национального самосо-
знания и гражданской идентичности посредством сохранения памяти о 
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

наследие
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Щеглик

Светлана 

Викторовна

-методист 

заочного 

отделения.

Белуга Николай Андреевич

Белуга Николай Андреевич   /Эссе/

Щеглик С.В.

Репин Александр Федорович   /Эссе/

Улида Д.

Ужас, страх и надежда   /Эссе/

Кулина Л.
Память будет жить   /Эссе/

Шульжицкая Т.

Мои прадеды   /Эссе/

Жилко В.

Мой прадед-герой!   /Эссе/

Семенчук В.

Пункт Дергич   /Эссе/

Лемешевская И.
Казанова Клавуша Ивановна   /Эссе/

Червякина К.

Абулгазин Роман Юрьевич   /Эссе/

Кисель А.

Григорович Юзеф Викторович   /Эссе/

Сергит Д.

Марафон мероприятий, приуроченный к 
празднованию 76-летия Победы  

/Статья/

Гаттаулина О.Р.

Истории моей семьи   /Эссе/

Кондратюк Д.
Спасенная девочка   /Эссе/

Шабан Е.

Я горжусь!   /Эссе/

Дикевич Э.

Наумович Мария Алексеевна   /Эссе/

Арабей А.
Детство моего дедушки   /Эссе/

Шатон В.

Связь найдена   /Эссе/

Дубина А.

Хроники Холокоста   
/Сценарий заседания НОУ/

Зданович Е.Ф.

6 60

38 84

12
64

42
90

18 70    

48     
96     

26    76     

54     

30    80     

100     

Наследие ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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Марафон мероприятий, приуроченных к
 

годовщине
  Дня Победы
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Гаттаулина 
Олеся 
Романовна
Педагог-организа-
тор Гуманитарного 
колледжа учрежде-
ния образования 
«Гродненский госу-
дарственный уни-
верситет имени Янки 
Купалы»
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Война затронула всех: взрослых и детей, мужчин и женщин, беспощадно 
она прошла по каждому, меняла людей и заставляла смотреть на жизнь 
другими глазами. Глазами, которые видели невообразимое количество 
боли и страха, о которых, к счастью, наше поколение знает только из филь-
мов, рассказов и книг. Прошло 76 лет со Дня Победы, но время не властно 
над памятью людей разных поколений.
В Гуманитарном колледже прошёл марафон мероприятий, приуроченный к 
годовщине  Дня Победы.
День начался с возложения цветов на место памяти падших в Великой 
Отечественной войне.

«Погибли они… и сыночек мой не придёт…
Никогда не придёт домой…

Мало жил и мало, что знал…
Но он боролся и погиб за Родину…»

Слова их дневника матери героя Великой Отечественной войны,
 Николая Слатвинского.

Память о тех, кто погиб в годы ВОВ и умер в годы мирной жизни, останется 
у нас навсегда, как вечная наша земля, как вечное яркое солнце над нею.
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С использованием информационно-коммуникационных средств препода-
ватели организовали теплую встречу с Валентиной Петровной Барановой в 
онлайн-формате.

Николай Слатвинский, первый секретарь комсомольской организации 
нашего педагогического училища, в своем заявлении писал: «…а, если 
понадобится, я отдам жизнь за свою Родину…». И отдал. В марте 1942 года 
подпольщики попали во вражескую засаду, и им ничего не оставалось, как 
принять огонь на себя… Николай Слатвинский погиб, когда ему не исполни-
лось и 19-ти лет.
Неумирающая слава осталась о подвиге бывшей учащейся 6-ти месячных 
курсов при нашем училище – Ольги Соломовой, организатора партизан-
ского подполья в Белостокской области во время Великой Отечественной 
войны.
2 февраля 1944, будучи с членом Гродненского райкома ВКП(б) Василием 
Бибичем на встрече с крестьянами в деревне Жорновка, была окружена 
гестаповцами, не желая сдаваться врагу, она застрелилась.
Награждена посмертно Орденом ВОВ 1 степени и Партизану ВОВ 2-ой 
степени. Похоронена Ольга Соломова в братской могиле в городском парке 
имени Жилибера. Ее имя носит улица в г. Гродно, в школе №19 стоит памят-
ник О. Соломовой, а в речном порту на реке Неман швартуется теплоход 
«Ольга Соломова».

Наш святой долг – помнить о тех, кто не дожил до Дня Победы и уважать тех, 
кто сегодня с нами. Мы гордимся их подвигом! Спасибо за Победу!

В «А» корпусе Гуманитарного колледжа состоялось торжественное откры-
тие памятной таблички героям Великой Отечественной войны – Николаю 
Слатвинскому и Ольге Соломовой.
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Щеглик

Светлана 

Викторовна

-методист 

заочного 

отделения.

Белуга Николай Андреевич

Щеглик
Светлана 
Викторовна

Преподаватель Гума-
нитарного колледжа 
учреждения образо-
вания «Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы» 

Методист заочного 
отделения

БЕЛУГА
Николай 
Андреевич
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            06.04.1985-Орден Отечественной войны II степени (инициатор: 

Министерство  обороны СССР)

09.05.1945- Медаль «За победу над  Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.»

06.11.1947- Медаль «За  боевые заслуги»

Мой дед Белуга Николай Андреевич воевал с 1941 по 1945 
года. На тот период времени деду было всего 16 лет. У него было одно 
желание - защищать Родину. В паспорте свой год рождения 1925 он 
изменил на 1923 и осенью 1941 года он уже был на фронте. Молодой 
шестнадцатилетний солдат, комсомолец, он воевал и защищал нашу 
страну. Дошел до Германии. После войны работал на 
железнодорожном вокзале в г. Гродно. Прожил он долгую и яркую 
жизнь, поднял на ноги своих детей, застал внуков. Умер дедушка в 

Для нашей семьи он герой, герой прошлого и настоящего времени!!!

    Мой дед- Белуга Николай Андреевич
Дата рождения: 1925г.р
Место рождения: Белорусская ССР, Гродненская обл. и район, д. 
Забогоники  
Воевал с 1941 по 1945гг. 
Место службы: 273 ГВ.ЗЕНАП 4 ГВ. ЗЕНАД
Звание: ефрейтор/Гв. Ефрейтор          (данные из сводной картотеки).  
Перечень наград:

 

 

 

1992 году. 

Белуга Николай Андреевич
Дата рождения: 1925 г.р
Место рождения: Белорусская ССР, Гродненская обл. и район, д. Забогоники  
Воевал с 1941 по 1945гг. 
Место службы: 273 ГВ.ЗЕНАП 4 ГВ. ЗЕНАД
Звание: ефрейтор/Гв. Ефрейтор          (данные из сводной картотеки).  
Перечень наград:
 06.04.1985- орден Отечественной войны II степени (инициатор: Ми-
нистерство обороны СССР)
 09.05.1945- медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.»
 06.11.1947- медаль «За боевые заслуги»

Мой дед Белуга Николай Андреевич воевал с 1941 по 1945 года. На тот пери-
од времени деду было всего 16 лет. У него было одно желание - защищать 
Родину. В паспорте свой год рождения 1925 он изменил на 1923, и осенью 
1941 года он уже был на фронте. Молодой шестнадцатилетний солдат, 
комсомолец, он воевал и защищал нашу страну. Дошел до Германии. После 
войны работал на железнодорожном вокзале в г. Гродно. Прожил он долгую 
и яркую жизнь, поднял на ноги своих детей, застал внуков. Умер дедушка в 
1992 году. 
Для нашей семьи он герой, герой прошлого и настоящего времени!!!
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Щеглик

Светлана 

Викторовна

-методист 

заочного 

отделения.

Белуга Николай Андреевич
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Жилко
Вера

МОИ ПРАДЕДЫ

Жилко
Вера

Учащаяся 
Гуманитарного кол-
леджа учреждения 
образования «ГрГУ 
им. Янки Купалы»

Группа  2 «А» 
сп-ть: «Физическая 
культура»                     
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        Прошло много лет после Великой Отечественной Войны. Но память жива…. 
Ведь память войны стала нравственной памятью, которая не позволяет опускаться 
ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, 
продолжает свято жить в сердце каждого человека.
      Свою лепту в дело великой победы над фашизмом внесли мои прадедушки – 
Щурский Алексей Михайлович и Новицкий Александр Игнатьевич.
      

Щурский Алексей Михайлович 
(01.07.1910 – 10.09.1972)  
        

 В возрасте 18 лет был призван в польскую армию для прохождения службы.  
Отслужив в армии, освоил профессию сельского кузнеца и работал в единоличном 
хозяйстве. В 1944 году Свислочским районным комиссариатом Белостокской обла-
сти был призван в РККА в звании красноармейца.  Службу проходил в 1061 стрелко-
вом полку 272 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта.
      272-я стрелковая Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной 
Звезды дивизия, в состав которой входил 1061 стрелковый полк, была сформи-
рована в июле 1941 года из призывников Ленинградской области в районе города 
Тихвина. 27.07.1941 дивизия была отправлена на Северный фронт. Вошла в состав 
Петрозаводской оперативной группы, сразу нанесла удар на Ведлозерском направ-
лении, вела бои на подступах к Петрозаводску, в Пряжинском районе, в том числе 
на острове Топорное, была окружена. В сентябре 1941 года дивизия прорвалась из 
окружения к Петрозаводску и приняла участие в последних боях на его окраинах, в 
районе нынешней Древлянки. Остатки дивизии после падения города были пере-
брошены за Свирь на кораблях Онежской военной флотилии. 08.10.1941 части диви-
зии прикрыли Вытегру, прибыв туда пешим 100 километровым маршем. 09.10.1941 
первые подразделения дивизии прибыли в Ошту и не позволили занять населённый 
пункт. Бои велись при поддержке кораблей Онежской военной флотилии. 18.10.1941 
финские войска после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление 
и заняли деревню Коромыслово, но уже 19.10.1941 в контрнаступление по всему 
фронту перешла 272 стрелковая дивизия, сковав оборону противника под Оштой, но 
выбить финнов с занятых ими выгодных рубежей не удалось.  15.12.1941 дивизия 
была пополнена и вновь предприняла попытку наступления, но понесла большие 
потери, и успеха не добилась ни на одном участке фронта.  Затем дивизия до 1944 
года вела оборону на рубеже реки Свирь. C 21.06.1944 принимает участие в Свир-
ско-Петрозаводской операции. За время наступления войска прошли около 200 
километров, освободили 115 населённых пунктов, в том числе Салми и Питкяранта, 
форсировали 8 водных преград.
После операции дивизия, в которой служил прадедушка, была направлена в Поль-
шу, где принимала участие в Восточно-Померанской операции, в том числе в осво-
бождении города Гдыня, отбивала контрнаступление врага в районе города Бублиц 
(ныне Боболице).
В одном из боев на севере Польши дедушка винтовочным огнём уничтожил 4 нем-
цев за что был награждён медалью «За отвагу» (31.03.1945г.).
За несколько дней до Победы 9 мая 1945 года прадедушка был тяжело ранен. По-
сле выздоровления был награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».
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Новицкий Александр Игнатьевич 
(01 июля 1925 – 16 октября 2011)
   
Родился в деревне Дашковичи.   В 7 лет остался сиротой.  До начала Великой Отечествен-
ной войны пас скот в поместье «Павловщина».  На начало войны ему было всего 16 лет. 
Боевой путь прадедушки начался с мая 1944 рядовым отряда «26 лет РККА» партизан-
ской бригады имени Чапаева.  С 19 июля 1944 по 9 мая 1945 года служил  стрелком 331 
стрелкового полка 96 стрелковой дивизии.
     17 августа 1944 года был ранен. Награжден орденом Великой Отечественной войны II 
степени, юбилейными медалями.
После войны прадедушка работал строителем в бригаде колхоза им. Калинина Свис-
лочского района.
Наша семья в честь прадедушек оформила доску памяти. На ней есть их фотографии, 
документы, а также настоящие медали и ордена.
Дорогие прадедушки! Вы для нас настоящие герои! Вы – Солдаты Победы. Мы очень гор-
димся Вами. Большое Вам спасибо за мою счастливую юность. Вы воевали, чтобы ваши 
дети, внуки, правнуки никогда не видели войны. Благодаря Вам и таким же, как Вы, я живу 
под мирным небом. Сегодня я могу свободно ходить на учебу в колледж, гулять на улице с 
друзьями, заниматься любимым делом, видеть счастливые лица самых дорогих мне лю-
дей. Мы помним о Вас, Вы живы в нашей памяти, а это главное. Спасибо Вам за Победу!
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Кисель
Анастасия
1 ДОУ

Абулгазин Роман Юрьевич 

Кисель 
Анастасия

Учащаяся 
Гуманитарного кол-
леджа учреждения 
образования «ГрГУ 
им. Янки Купалы»

Группа  2 «А» 
сп-ть: «Документове-
дение и документа-
ционное обеспечение 
управления»                     

АБУЛГАЗИН
Роман
Юрьевич
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Мой дедушка Роман родился в 1925 году в Новосибирской области. В 
1941 году окончил  7 классов, затем школу механиков. Работал в совхозе 
трактористом-комбайнером. В 1942 году был призван в Советскую армию. 
В 1943 году стал командиром взвода 8 механизированной колонны  67мех-
бригады. 

Форсировал реки  Днепр, Висла и Одер.
Битва за Днепр – одна из самых кровопролитных за всю историю 

войн, в результате которой Левобережная Украина была почти полностью 
освобождена от нацистских захватчиков, а Германия потерпела очередное 
поражение.

Висло-Одерская операция вошла в военную историю, как самое стре-
мительное наступление. В ходе Висло-Одерской операции от немецких 
войск была освобождена территория Польши к западу от  Одера.

Дедушка Роман штурмовал множество городов: Минск, Белосток, Пол-
таву, Кировоград, Щетин, Данциг, Кёнигсберг.

Белостоцко-Минское сражение проводилось на центральном участке 
советско-германского фронта во время Великой Отечественной войны. 
В результате сражения основные силы Западного фронта оказались в 
окружении, были частично разгромлены, некоторые дезертировали, часть 
солдат ушла в партизаны, некоторых забрали в плен.

Кировоградская наступательная операция была одна из самых оже-
сточённых операций Великой Отечественной войны. К сожалению, здесь 
советские войска не достигли своей цели, но тем не менее разгромили 
вражескую группировку и продвинулись на Запад на 40-50 километров. 

Абулгазин Роман Юрьевич – участник освобождения Беларуси, г. 
Минска, боёв на Сандомирском плацдарме, в Восточной Пруссии, штурма 
Берлина. Награждён медалью «За отвагу». После войны работал механи-
ком на автобазе № 11   города Слонима.

У дедушки была хорошая дружная семья. Он очень любил детей и вну-
ков.  Всегда был весёлый, заразительно смеялся, невольно заставлял всех 
вокруг веселиться вместе с ним.

Я горжусь своим дедушкой,  который является  ярким примером  люб-
ви к Родине.
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Я расскажу вам про своего прадедушку, Анатолия Сидоровича Кондратюка. 
Родился он 1 октября 1927 г. в деревне Шестаки Дятловского района, что в 

Гродненской области. У него была большая семья – отец Сидор, мать Фёкла и  
шестеро детей: Анатолий, Николай, Розалия, Мария, Анна и Антак. Мой прадедуш-
ка был самым старшим из детей. Он окончил 7 классов, что тогда было очень 
престижно.

В начале Великой Отечественной войны, когда прадеду было 15 лет, немцы 
ворвались к нему домой ночью, забрали его в машину и повезли в Слоним. Там он 
пробыл пару дней, а затем его отправили в Германию. 

В концентрационном лагере он провел 3 год. Там ему было очень тяжело: 
недоедание, принудительная работа, антисанитария, унижения. Каждый день его 
пытали, у всех маленьких детей и подростков брали кровь для раненых фаши-
стов, кормили очень плохо. Прадедушке запомнилось, что кормили в основном 
белым хлебом и похлебкой. Спали дети на деревянных лежаках. Потом прадедуш-
ку взяли для работы крановщиком на Литейном военном заводе. 

В сентябре 1944 г. он вернулся домой и начал учебу. Мой прадедушка поступил 
в техникум на специальность «Агроном», после окончания  стал главным агроно-
мом.

В 1947 г. он женился на девушке из деревни Шестаки –  моей прабабушке 
Евгении. У них родилось трое сыновей и дочка. Все они благополучно окончили 
высшие учебные заведения.

В 1995 г. по запросу в архив Министерства Обороны РФ получил  подтвержде-
ние о том, что являлся  малолетним узником фашистской Германии:  

«Господин Кондратюк Анатолий Сидорович 
Беларусь 24484 Шестаки, Гродненская область.
Наш шифр (указывать) т\р – 1599986 
Основания: Ваш запрос в архив, Москва 
Ссылка: Наш ответ от 24 мая 1995 г. Фонду: «Взаимопонимание и примирение, 
Минск, на чей запрос от 25 апреля 1995 г. дана инф-а. 
Глубоко уважаемый господин Кондратюк! 
Ссылаясь на приведенный запрос, мы сообщаем Вам, что 
была проведена надлежащая проверка документов и установлено: 
Кондратюк А. С. Родился 1 окт. 1927 г. в Шестаках. Во время войны был в Дюс-

сельдорфе, Райкенбахервет (ул.). 
(дата. время не названы) 
(работодатель не назван) 
Мы ссылались на неуточненные личные данные. 
Остался с Вами С сердечным приветом 
по поручению 
М. Захавец 
для архива. 
Будучи уже на пенсии, прадедушка работал молокосборщиком в деревне и 

пастухом в колхозе.  
10 октября 1999 г.  прадедушки не стало, но память о нем и его героической 

жизни мы будем хранить всегда.

 

Кондратюк Анатолий Сидорович
Годы жизни: 1 октября 1927 - 10 октября 1999
Место проживания: деревня Шестаки Дятловского района  Гродненской области.
Образование: 7 классов,  закончил высшее учебное заведение, специальность агро-
ном.
Роль: был малолетним узником фашистского концлагеря в Дюссельдорфе.
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Наумович Марии Алексеевной 

Жизнь Наумович Марии Алексеевной в большом, на 130 дворов, деревушке Изавка, что 

в Брянской области, текла размеренно, пока не пришла война. На тот момент Марии было 

только 10 лет, а она даже через столько времени помнит день, когда в деревню пришли немцы. 

Отец уже был на фронте, а у матери на руках 6 детей, старшему 14 лет, а двоим младшим по 

полгода. Фашисты подожгли деревню, людей собрали на центральной улице и погнали в 

соседний городок, где двое суток удерживали в здании школы. Голодные, они ждали смерти. 

Но через два дня под дулами автоматов их погнали дальше, в г. Жиздрава, штыками добивали 

больных и немощных. Потом они оказались на территории концлагеря в Брянске. Их 

разместили в бараках, которые находились напротив бараков для военнопленных. Детская 

память сохранила, как запрягали их в двуколку, возили на них воду, били резиновыми палками, 

в тех, кто падал, стреляли ...

Кормили заключенных 2 раза в день баландой, сваренной из конских нечищеных 

потрохов. За колючей проволокой, вокруг территории концлагеря рос клевер, маленькие дети, 

подлезали под проволоку и щипали его. Однажды Мария попыталась добыть клевер, фашист 

заметил это и сильно ударил нагайкой по голове. Голова превратилась в кровавую рану, 

распухла, в беспамятстве девочка умирала. Мать прятала дочку в лохмотьях, чтобы не 

заметили фашисты и не добили. Мария выжила, но на этом всё не закончилось. В канаву, 

наполненную фекалиями, служивших людям туалетом, упала маленькая сестра Марии, и 

никто не имел права броситься ей на помощь. На глазах у всех девочка приняла страшную 

смерть ...

А потом новые испытания… Больных, голодных, измученных издевательством, людей 

погрузили в вагоны и повезли сначала в Минск, потом в Новоельню, оттуда – в Новогрудок. Из 

Новогрудка семья Марии попала в Кореличи. Бедой обрушилась на несчастных эпидемия 

тифа. Заболела сначала мать, потом два брата, средняя сестра. Мария осталась одна (больных 

забрали в больницу в Новогрудок) с полуторагодовалой сестренкой, которая вскоре умерла у 

нее на руках от тифа. Когда мать вернулась с сыновьями из больницы, то устроилась наёмницей 

к другу в д. Заполье, Марию отдала в няньки, сыновей устроила пастухами. Сестра Тоня также 

умерла от тифа.После освобождения Кореличского района от немецко-фашистских 

захватчиков они доехали до родной деревни, а вместо неё черные угли камина. В 

результате вернулись в д. Заполье.

Счастьем для Марии стало знакомство с женщиной (прокурором), которая 

видела, что девушку надо спасать. Она забрала ее в г. п. Кореличи и устроила 

уборщицей в прокуратуру. В качестве жилья Марии выделили небольшую 

кладовку. Днём Мария работала, а вечером прокурор учила девушку писать, 

читать.

В 1951 г. Марии предложили работу машинистки в райвоенкоме г. п. 

Кореличи. Печатать на машинке она училась по ночам. Тридцать девять лет 

безупречно отработала на одном месте, имеет много наград, благодарность. Ею 

восхищались, признавались в любви, а она вышла замуж за местного парня и 

вырастила троих детей.

Жизнь Наумович Марии Алексеевны, которая жила в деревушке Изавка 
Брянской области, текла размеренно, пока не пришла война. Тогда Марии 
было всего 10 лет, а она до сих пор помнит день, когда в деревню пришли 
немцы. Отец уже был на фронте, а у матери на руках осталось 6 детей: стар-
шему из них 14 лет,  двоим младшим по полгода. Фашисты подожгли дерев-
ню, людей собрали на центральной улице и погнали в соседний городок, где 
двое суток удерживали в здании школы. Голодные, они ждали смерти. Но 
через два дня под дулами автоматов их погнали дальше, в город Жиздрава, 
штыками добивали больных и немощных. Потом они оказались на терри-
тории концлагеря в Брянске. Их разместили в бараках, которые находились 
рядом с бараками для военнопленных. В детской памяти сохранилось,  как  
их запрягали  в двуколку, возили на них воду, били резиновыми палками. В 
тех, кто падал, стреляли ...

Кормили заключенных 2 раза в день баландой, сваренной из конских нечи-
щеных потрохов. За колючей проволокой, вокруг территории концлагеря рос 
клевер. Маленькие дети залезали за проволоку и щипали его. Однажды Ма-
рия попыталась добыть клевер, фашист заметил это и сильно ударил нагай-
кой по голове. Голова превратилась в кровавую рану, распухла, в беспамят-
стве девочка умирала. Мать прятала дочку в лохмотьях,  чтобы не заметили 
фашисты и не добили. Мария выжила, но на этом страдания не закончились. 
В канаву, наполненную фекалиями, служившей  людям туалетом, упала 
маленькая сестра Марии.   Никто не имел права броситься ей на помощь. На 
глазах у всех девочка приняла страшную смерть ...

А потом новые испытания… Больных, голодных, измученных  людей по-
грузили в вагоны и повезли сначала в Минск, потом в Новоельню, оттуда – в 
Новогрудок. Из Новогрудка семья Марии попала в Кореличи. Бедой обруши-
лась на несчастных эпидемия тифа. Заболела сначала мать, потом два брата 
и средняя сестра. Мария осталась одна  с полуторагодовалой сестренкой, 
которая вскоре умерла у нее на руках от тифа. 

После возвращения из больницы мать устроилась на работу   в деревню 
Заполье. Мария  работала  няней,  сыновья - пастухами. Сестра Тоня умерла 
от тифа. В родную деревню вернуться было не суждено – она была сожжена 
до тла.

Счастьем для Марии стало знакомство с женщиной - прокурором, которая 
увидела, что девушку надо спасать. Она забрала ее в г. п. Кореличи и устрои-
ла уборщицей в прокуратуру. В качестве жилья Марии выделили небольшую 
кладовку. Днём Мария работала, а вечером спасительница  учила девушку 
писать, читать.

В 1951 г. Марии предложили работу машинистки в райвоенкомате г. п. Ко-
реличи.  Тридцать девять лет безупречно отработала на одном месте, имеет 
много наград, благодарностей.  

Благополучно сложилась личная жизнь Марии Наумович: в браке воспита-
ла троих детей, дождалась внуков.
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Жизнь Наумович Марии Алексеевной в большом, на 130 дворов, деревушке Изавка, что 

в Брянской области, текла размеренно, пока не пришла война. На тот момент Марии было 

только 10 лет, а она даже через столько времени помнит день, когда в деревню пришли немцы. 

Отец уже был на фронте, а у матери на руках 6 детей, старшему 14 лет, а двоим младшим по 

полгода. Фашисты подожгли деревню, людей собрали на центральной улице и погнали в 

соседний городок, где двое суток удерживали в здании школы. Голодные, они ждали смерти. 

Но через два дня под дулами автоматов их погнали дальше, в г. Жиздрава, штыками добивали 

больных и немощных. Потом они оказались на территории концлагеря в Брянске. Их 

разместили в бараках, которые находились напротив бараков для военнопленных. Детская 

память сохранила, как запрягали их в двуколку, возили на них воду, били резиновыми палками, 

в тех, кто падал, стреляли ...

Кормили заключенных 2 раза в день баландой, сваренной из конских нечищеных 

потрохов. За колючей проволокой, вокруг территории концлагеря рос клевер, маленькие дети, 

подлезали под проволоку и щипали его. Однажды Мария попыталась добыть клевер, фашист 

заметил это и сильно ударил нагайкой по голове. Голова превратилась в кровавую рану, 

распухла, в беспамятстве девочка умирала. Мать прятала дочку в лохмотьях, чтобы не 

заметили фашисты и не добили. Мария выжила, но на этом всё не закончилось. В канаву, 

наполненную фекалиями, служивших людям туалетом, упала маленькая сестра Марии, и 

никто не имел права броситься ей на помощь. На глазах у всех девочка приняла страшную 

смерть ...

А потом новые испытания… Больных, голодных, измученных издевательством, людей 

погрузили в вагоны и повезли сначала в Минск, потом в Новоельню, оттуда – в Новогрудок. Из 

Новогрудка семья Марии попала в Кореличи. Бедой обрушилась на несчастных эпидемия 

тифа. Заболела сначала мать, потом два брата, средняя сестра. Мария осталась одна (больных 

забрали в больницу в Новогрудок) с полуторагодовалой сестренкой, которая вскоре умерла у 

нее на руках от тифа. Когда мать вернулась с сыновьями из больницы, то устроилась наёмницей 

к другу в д. Заполье, Марию отдала в няньки, сыновей устроила пастухами. Сестра Тоня также 

умерла от тифа.После освобождения Кореличского района от немецко-фашистских 

захватчиков они доехали до родной деревни, а вместо неё черные угли камина. В 

результате вернулись в д. Заполье.

Счастьем для Марии стало знакомство с женщиной (прокурором), которая 

видела, что девушку надо спасать. Она забрала ее в г. п. Кореличи и устроила 

уборщицей в прокуратуру. В качестве жилья Марии выделили небольшую 

кладовку. Днём Мария работала, а вечером прокурор учила девушку писать, 

читать.

В 1951 г. Марии предложили работу машинистки в райвоенкоме г. п. 

Кореличи. Печатать на машинке она училась по ночам. Тридцать девять лет 

безупречно отработала на одном месте, имеет много наград, благодарность. Ею 

восхищались, признавались в любви, а она вышла замуж за местного парня и 

вырастила троих детей.
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          Когда мне задают вопрос: «Что значит война для вашей 
семьи?», приходят в голову слова: ужас, страдания и надежда. Ни 
одной семье не удалось этого избежать… Страшные испытания 
выпали на долю и моего прадедушки…
        Яцынович Василий Иванович родился 1 июня 1922 года в 
деревне Комарники Молодеченского района Минской области. 
Ушёл на фронт в 1941 году в возрасте 19 лет. Василий Иванович 
был пулеметчиком, получил воинское звание «Ефрейтор». За свои 
многочисленные сражения был представлен к награде «Орден Ве-
ликой Отечественной войны 1 степени». За проявленное мужество 
и отвагу Василий Иванович был награжден медалью «Отличный 
пулемётчик». Получил медаль «За взятие Берлина». 5 мая 1945 г. 
при взятии Берлина, в уличном бою, подорвался на мине, в резуль-
тате чего получил ранение. Василию Ивановичу раздробило стопу 
правой ноги. Врачам пришлось ампутировать часть ноги.
Великую Победу мой прадедушка встретил в больничной палате 
немецкого города Дрезден. Он не любил рассказывать о боевых 
сражениях, но боль войны осталась с ним на всю жизнь.
Мой прадедушка вернулся домой инвалидом. Перед выпиской из 
госпиталя написал письмо родным, узнать, примут ли его, калеку…
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 Началась послевоенная жизнь. Работал, развозил по магази-
нам на повозке хлеб, занимался пчеловодством. В 1949 году 
женился на моей прабабушке. У них родилось трое детей, от 
которых они дождались шестерых внуков. Василий Иванович 
умер в 2003 году.
К сожалению, мне не посчастливилось с ним познакомиться, но 
вся его жизнь станет для меня примером сильной воли, муже-
ства и героизма, чести и достоинства, патриотизма и верности, 
любви и веры! В моей семье участниками той страшной войны 
были все мои четыре прадедушки. Живыми вернулись не все.
      Я хочу выразить благодарность тому героическому поколе-
нию, которое вынесло на своих плечах тяжёлое бремя войны!
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 Война коснулась всех. И моя семья не стала исключением.  Мой прадедушка, Шульжик Гри-
горий Анисимович, родился в 1918 году. Жил на хуторе вблизи деревни Нечатово Столинского 
района. Там и застала его война. К этому времени у прадедушки была жена и дети. На фронт его 
забрали не сразу. В 1944 году он был призван Столинским РВК.

Боевой путь. Во время боёв за населённый пункт Дегрич (Венгрия), поддерживал продвиже-
ние вперёд наших стрелковых подразделений. Прадедушка отразил удар врага залповым огнём, 
тем самым дал возможность стрелковой роте форсировать водный рубеж для освобождения 
города. 

Был ранен в плечо и руку, после чего лежал в госпитале.
13 апреля 1945 года его наградили медалью за Отвагу. После возвращения с войны, работал 

в колхозе  бригадиром. В семье прадедушки родилось 10 детей , но выживших осталось 8. 2 де-
ток погибли во время войны. В дальнейшем прадедушка работал лесником ,а потом и пастухом 
в колхозе. Так он и жил с воспоминаниями о том страшном времени…

Вся моя семья гордится прадедушкой. Каждый год мы собираемся в его доме, ходим на 
место захоронения и возлагаем цветы, тем самым отдаём дань памяти. Там мы вспоминаем 
о нём, его рассказы о тех страшных временах.  В этот момент мы все хотим, чтобы на земле 
всегда был мир. 
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Великая Отечественная Война оставила свой след в каждой советской 
семье. Кто-то не вернулся с войны, а его близкие получили похоронку. Кто-то 
получил серьёзное ранение, вернулся инвалидом. Так было и в нашей семье. 
Мой прадедушка, Курочка Фёдор Ильич, официально воевал совсем немного, с 
1 сентября 1944 года, по 11 февраля 1945 года. 

Родился прадед 3 мая 1914 года. В день, когда пришла война, ему было 27 
лет. В первые военные дни прадедушка и ещё несколько молодых людей из 
соседних деревень пошли в Щучинский военкомат. На подходе к Щучину их 
остановил кто-то из младшего состава, он сказал им: «Щучин уже захватили, 
возможно, я один из офицеров, кто остался в живых!». Он приказал им возвра-
щаться домой. 

Где работал прадедушка с 1941 по 1944 год, нам неизвестно. 1 сентября 
1944 года прадедушка ушёл на войну, где стал солдатом пятидесятого учебно-
го стрелкового пулемётно-миномётного полка.

11 февраля 1945 года, когда их полк переезжал, фашисты начали бомбёжку. 
Прадедушка сидел на пассажирском сиденье. Тогда он получил тяжёлое оско-
лочное ранение в левое плечо, из-за чего руку ему оторвало сразу. В этот же 
день прадеда забрали в госпиталь, где он находился до 15 мая 1945 года. 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадедушка получил орден 
«Отечественной войны II степени», орден «Славы III степени». Так же он полу-
чил две медали «За отвагу», «За победу над Германией».

Моей прабабушке, Новик Евгении Фёдоровне, было 15 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. В 1943 году, в возрасте 17 лет, она была угнана 
в Германию на работу, где смотрела за скотиной немецкого хозяина. 

В 1953 году прабабушка и прадедушка поженились. В браке родилось три 
дочери. В послевоенные годы прадедушка работал в охране в городском по-
сёлке Острино. 

Прадедушка умер 6 января 1982 года. Моя семья никогда не забудет пра-
дедушку и миллионы других солдат, которые, не жалея своих сил, здоровья и 
жизни, прошли очень сложный путь, освободив от фашистских захватчиков 
нашу Родину.

Я горжусь тем, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне! 
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Костюк  
Иван Федорович 
 (1925-2000 г.)

      Молодое поколение, которое выросло в мирное время, не всегда  
знает истории своих родных, которые были участниками войны. Мой 
дедушка рассказал мне интересную историю про своего отца, Ивана 
Федоровича Костюка …..
       Мой прадедушка родился 8 апреля 1925 г. в деревне Юровляны 
возле города  Белосток. В 18 лет он пошел служить в Советскую армию. 
Сначала он был в запасном полку в городе Минске. После подготовки в 
1944 г. его отправили на фронт, служить в артиллерии связистом. 
Был такой случай: во время атаки снарядом перебило телефонный про-
вод. Иван Фёдорович повел себя мужественно: под огнем противников 
прополз к проводам. Чтобы восстановить связь ему пришлось соеди-
нить два провода руками. Так он пролежал больше двух часов на снегу 
и помог наладить связь. За этот героический поступок он был награж-
ден медалью ‘’За отвагу‘’, ‘’За победу над Германией’’. 
      После войны Иван Федорович продолжил служить, в 1948 году 
демобилизовался,ушел в запас и  переехал в деревню Большие Эйсмон-
ты  Берестовицкого района  Гродненской области. Здесь он женился, 
вырастил 3 детей. 
    Умер Иван Федорович 2 августа 2000 года. Ему было 75 лет.
    Наша семья помнит о подвиге нашего замечательного прадеда…
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Война – это самое страшное слово во всех языках мира. Война – это горькие сле-
зы, это смерть, разлука. Война не обошла стороной и нашу семью.

Моего дедушку звали Репин Александр Фёдорович. Родился он 8 августа 1923 года 
в селе Луговое Николаевского района Ульяновской области. В 1938 году, окончив 
семилетнюю школу, поступил в Куйбышевский ФЗУ (специальность столяр-плотник). 
После окончания Куйбышевского ФЗУ в 1940 году, дедушка был направлен на судо-
строительный завод в г. Николаев (Украина).

В январе 1942 года дедушка был призван в Красную Армию, оттуда его направили 
на учебу в Моршанское артиллерийское-пулеметное училище. Он окончил училище 
в сентябре 1942 года, получив офицерское звание младшего лейтенанта. Дедушка 
был направлен воевать под Сталинград. Свой боевой путь он прошёл в составе 201 
стрелкового полка 84 стрелковой Краснознаменной Харьковской дивизии в должно-
сти командира Минометного взвода. 

Репин Александр Федорович прошёл Сталинград, участвовал в боях на Курской 
Дуге, освобождал города Орел и Полтаву. Мой дедушка участвовал в освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Александр Федорович участвовал 
во взятии Будапешта, Секешфехервара, в боях у озера Балатон. Войну закончил в 
Австрии командиром минометной батареи в звании старшего лейтенанта.

Мой дедушка награждён орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной во-
йны I степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». 

После войны служил в г. Ульяновске в Засвияжском райвоенкомате. Уволился из 
рядов Советской Армии в 1969 году. После увольнения работал инженером по граж-
данской обороне. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молоде-
жи. Умер в 1995 году.

Два моих прапрадеда также принимали участие в военных действиях. Репин Федор 
Степанович и Янчиков Александр Иванович погибли на фронте. Репин Федор Степа-
нович воевал в составе 16 гвардейской стрелковой дивизии ордена Ленина. В авгу-
сте 1941 года участвовал в 3 наступательных операциях по освобождению города 
Ржева. Погиб 16 декабря 1942 г. Мой прадед похоронен в деревне Ефимово Ржевско-
го района. Янчиков Александр Иванович погиб в 1941 г. под Вязьмой.
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Моего прадеда звали Семенчук Александр Трофимович. Родился он в 1913 г. в де-
ревне Улазы Волковысского района Гродненской области. Со своей женой Семенчук 
Анной Иосифовной проживали в деревне Коневичи Гродненского района.

 
В 1942 г. родился мой дедушка. Прабабушка осталась с ним одна, так как праде-

да забрали на фронт. В 1943 г. маленького дедушку вместе с его мамой отправили в 
Германию. Ему был годик. Прабабушка была беременная. Она работала у немцев, а 
дедушку забрали, чтобы брать кровь для раненых немецких военных. Через 3 месяц 
прабабушка родила девочку, но ребёнок умер от тифа.

В 1944 г. наши войска освободили людей, которые были в концлагерях, а также 
на принудительных работах. Детей вернули родителям. В 1945 г. моего прадеда из 
Германии забрали на Японскую войну. Прабабушка на руках с маленьким ребёнком 
одна добиралась домой. Она не знала, что прадеда забрали на Японскую войну. 

Моя прабабушка ждала своего мужа, верила, что он вернётся. Прошёл почти год. 
В конце 1946 г., на Рождество, мой прадедушка вернулся.

       
Послевоенное время, когда всё было разгромлено, было очень тяжелым.
Но постепенно становилось легче, сын подрос, жизнь налаживалась. Позже 

прабабушка родила ещё троих детей, два мальчика близнеца и девочку. Жили они 
дружно. Мой дедушка был старший, он очень помогал родителям. Позже он служил 
в ракетных войсках в Костроме.            

В 1995 г. прадеда не стало. В 1998 г. мой дед попал в аварию, больше года восста-
навливался, так как были очень серьёзные травмы. В 2000 г. дедушки не стало. А в 
2006 г. умерла и прабабушка.

Сколько прадед во время войны испытал трудностей. Сколько ему пришлось 
пережить боли за свою Родину. Может плакал, страдал и кричал, но терпел и не сда-
вался. Он был силён духом и телом. Стоял до конца.

Для того, чтобы жить с честью, нужно, чтобы память не умерла, знать свою 
историю, помнить о тех, кто воевал и погиб за нас с вами. Благодарить их за это не 
только 9 мая! А помнить всегда!
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Мой прадедушка, Григорович Юзеф Викторович, родился в марте 1920 
года. Детство и годы юности прошли на хуторе, недалеко от деревни Бутилы 
Лидского района. Его родители были простые сельские жители. В семье было 
четверо детей. У него был старший брат, брат близнец и младшая сестра.

В довоенные годы мало у кого было свободное время, поэтому прадедуш-
ка всегда помогал семье, учился в школе. Еще в юные годы дедушка научил-
ся вкусно готовить.

На фронт его призвали в 1942 году. Прадедушка попал в польскую армию. 
Он служил в одной из стрелковых дивизий. Родителям он присылал письма, 
когда это получалось. В них он рассказывал о войне, о своих сослуживцах. 
Родителям он жаловался на недостаток еды. К сожалению, письма не сохра-
нились. 

Прадедушка дошёл до Берлина – это было одно из самых ярких его 
воспоминаний. Он говорил, что немцы бежали от наших солдат. Немецкие 
женщины сами вешались от страха, потому что наслушались о жестокости 
советских войск, что не было правдой. 

Прадедушка был награждён медалью, которая сейчас находится в одной 
из школ Лидского района.

В 1945 году вернулся на свою Родину. В 1959 году женился. В браке роди-
лась одна дочь. Умер 7 марта 2001 года. 

Все мы помним о Юзефе Викторовиче, ценим его вклад в Победу!!!
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До войны моя прабабушка Ефросинья жила в деревни Струпки Миорского 
района. Недалеко от деревни были хутора и небольшие населенные пункты. 
В одном из таких населенных пунктов жила семья Шельмор Песи. Мои род-
ные общались с этой семьей и оказывали помощь. У дедушки Савастея был 
большой сад, все вместе они собирали урожай, часть отдавали соседям, а 
остальное продавали. 

Когда пришла война, фашисты оккупировали эту территорию. У людей 
отнимали скот и продукты питания. Местных жителей брали в плен,  рас-
стреливали, сжигали. 

В один  осенний день фашисты пришли  в соседнюю  деревню,  выгнали 
людей из домов, некоторые из них были легко одеты и обуты. Сначала гнали 
толпу по грязной полевой дороге, через колючие кусты и высокую старую 
траву. Толпы людей медленно двигались по дороге, а фашисты все время 
подгоняли их. И вот одна девочка по имени Песя немного пригнулась и 
скатилась в старую густую траву, а ветки куста ее прикрыли. Она там лежа-
ла долгое время, а когда все стихло, девочка потихоньку вылезла из своего 
убежища. Она так и сидела на краю обочины, не зная, что ей делать дальше.

 В это время мимо проезжал на лошади мой прадедушка Савастей. Он уви-
дел девочку. Под сидением у него находился ящик на ширину телеги, туда он 
и спрятал ребенка. Он привез малышку домой и сказал, чтобы дети звали ее  
Галя. Детям она стала как сестра, а дедушке дочь. Дети сразу подружились 
с Галей. Прабабушка Евфросиния была самой старшей из детей, она давала 
Галине свою одежду и обувь. В семье все дети помогали по дому. Зимой ее 
прятали от фашистов на русской печи или в бане, а летом они играли все 
вместе.

После войны Песя узнала, что из ее большой семьи только она одна оста-
лась в живых. Вскоре ее нашли дальние родственники и забрали ее к себе, 
там она окончила школу, получила высшее образование. 

Потом Песя вместе с родственниками переехала в Израиль, вышла замуж 
и родила троих детей. У нее есть пять внуков и правнуков. Песя несколько 
раз разыскивала мою прабабушку Евфросинию и только в 1999-2000 годах 
нашла. Песя приезжала к нам в гости. Бабушку наградили медалью «Правед-
ница мира».  

  Бабушки уже, к сожалению, с нами нет, но мы продолжаем поддерживать 
связь с внуками  спасенной когда – то девочки Песи…               
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Шатон 
Владислава       

Учащаяся 
Гуманитарного кол-
леджа учреждения 
образования «ГрГУ 
им. Янки Купалы»

Группа  2 «А» 
сп-ть: «Туризм и го-
степриимство»                     
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Сегодня я расскажу вам про детство моего дедушки, Боровского Николая Иосифо-
вича, в годы Великой Отечественной войны. 

Дедушка был родом из деревни Орликов, Черниговского района. Семья у него была 
большая: шесть братьев (он седьмой). В 1939 году отца дедушки (Боровского Иосифа 
Викторовича) отправили в Казахстан для наведения порядков. Там вся семья и встре-
тила Великую Отечественную войну.

У моего прадеда была бронь, но в 1943 году он решает вступить в ряды Красной ар-
мии, и там становится лётчиком. Ему пришлось оставить семью. С этого времени для 
семьи моего дедушки начался страшный период голода и недостатка денег. 

Со слов моего дедушки о его детстве: «Есть было нечего, сахар был для нас не-
позволительной роскошью, во время войны нам даже не удавалось его увидеть, еду 
приходилось добывать самим и кормить всю семью. Во время войны от голода у 
нас умерло два брата, Шурочка и Фенечка. Время для игр совершенно не было. Ночь 
не спим, лазим по садам и собираем яблоки, а утром продаем по рублю работникам 
завода, который был не далеко от нашего дома. Днем бежим в лес собирать ягоды или 
грибы, потом ловим рыбу. Что за день нашли, то и ели. Одежды и обуви тоже не хва-
тало. Весной, как только сходил снег, мы уже босиком бегали по земле. Новогодним 
подарком для всей семьи была целая буханка хлеба, которая разлеталась мгновенно. 
А еще я познакомился с пленным немцем. Я не знал, как его зовут и сколько ему лет, 
мы даже не разговаривали.  Я просто иногда делился с ним едой, ну как едой, тем, что 
мне удавалось сэкономить… картошиной или кусочком хлеба, а он мне за это сделал 
какую-то игрушку из дерева. Отец умер в 1945 г., не дожив 5 дней до Победы. Его само-
лет подбили в Венгрии, он потерял много крови и скончался ночью. Об этом мы узнали 
от его сослуживца, который приехал к нам после войны. В 1946 году моя семья ехала 
в Беларусь через Украину. На Западной Украине наш поезд разбомбили, меня и моих 
двух братьев забрали солдаты, а мама с младшим братом оказались в другой стороне. 
Они не смогли нас найти. Так мы оказались в детском доме, в котором пробыли до 
1947 года. В этом году нас нашла мама и забрала в Беларусь».

Тут мой дедушка и его братья пошли в школу, его мама устроилась на работу. В 15 
лет мой дедушка начал работать, а в 28 лет женился на моей бабушке Любови. У них 
родилось семь детей. Вместе они прожили 50 лет. Дедушка всегда был трудолюби-
вым. Работать приходилось много, чтобы содержать семью. 

Сейчас моему дедушке 82 года, он всегда помнит и не забывает о том, что произо-
шло с ним и его семьей в военные годы.

88 89



Шульжицкая 
Татьяна 

Учащаяся 
Гуманитарного кол-
леджа учреждения 
образования «ГрГУ 
им. Янки Купалы»

Группа  2 «А» 
сп-ть: «Дизайн (графи-
ческий)»                     

ПАМЯТЬ
будет жить...
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Война – это боль, беспощадное уничтожение, смерть. Великая Отечественная 
война отняла миллионы жизней, разлучила тысячи семей. В годы войны люди сра-
жались не за славу, не за деньги. Люди сражались за Родину, её будущее, за «Новый 
день»! Мы, люди 21 века, видим солнечные лучи с утра. И за всё это мы должны 
быть безмерно благодарны тем, кто отдал свои жизни за чистое небо. Никто не дол-
жен забывать о прошлом, о цене, которую пришлось заплатить за наше будущее.

Горин Иван Прокофьевич родился в 1909 году в деревне Комары Калининской об-
ласти (сегодня Тверская). Он закончил 4 класса начальной школы. Горынина Дарья 
Семеновна родилась в 1912 году в деревне Тислино. Во время войны, жители этой 
деревни сожгли её, чтобы немцам ничего не досталось. У Ивана и Дарьи было два 
сына и дочь Галина, которая родилась в 1945 году. В 1939 году Иван был призван 
в армию, откуда его отправили на Финскую войну. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Иван Прокофьевич служил пехотным стрелком. В то время, когда 
Иван был на фронте, в их деревню пришли немцы. Дарья в деревне была с двумя 
сыновьями. Немцы в это время угоняли население на работу в Германию. В их числе 
оказалась и семья Ивана. По пути Дарья каждой живой душе говорила, кто она и 
куда направляется.

Во время освобождения Беларуси, Дарья с сыновьями оказались в агрогородке 
Солы. Из Сол их забрал пан Шеф Нагель к себе на службу в деревню Кушляны. Дарья 
работала на пана, а взамен он дал ей приют, кормил ее и детей, платил небольшие 
деньги. После окончания Великой Отечественной войны Иван нашёл свою семью по 
тем «весточкам», которые оставляла Дарья в многочисленных населенных пунктах. 
Они пытались вернуться в Россию, но железные дороги были разрушены, и все по-
пытки были тщетны.

После войны паны стали возвращаться в Польшу. Один из панов подарил семье 
Ивана участок земли. Дом себе Дарья и Иван строили сами несколько лет. В деревне 
семью очень уважали. Иван заведовал фермой, получил специальность – ветеринар-
ный врач.

К счастью, в нашей стране нет семьи, которая не была бы благодарна своим 
предкам за свободу. Моя семья не исключение. Я считаю, что наше общество обяза-
но знать истории своих семьей. Я горжусь, что знаю о событиях, которые пришлось 
пережить моим родным.

Нам в мирное время трудно представить весь ужас войны. Самое страшное, что 
может быть – это, когда люди не помнят и обесценивают подвиги героев войны. 
Мы никогда не должны забывать трагические истории наших предков. И пока мы об 
этом говорим и рассказываем, память будет жить.
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Червякова
Карина

учащаяся 1 «А» груп-
пы специальности 
«Туризм и гостепри-
имство».

Руководитель: 
Рымарчик Анна Иоси-
фовна, преподаватель
Гуманитарного кол-
леджа УО «ГрГУ им. 
Янки Купалы
 
Вторая категория

Стаж - 9 лет

Казанова
Клавуша
Ивановна
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Есть ли что-то более нелепое, чем сочетание «Женщина - война»?
В жизни они сочетались и не раз.
Не раз девчонки молодые с оружием в руках защищали Родину, были на 
передовой, бомбили с воздуха фашистов…

хочу рассказать о своей прабабушке по папиной линии – Каза-
новой Клавуши Ивановне. Она родилась в городе Усолье Иркут-
ской области в 1924 году. До Великой Отечественной войны она 
закончила медицинское училище. Во время войны прабабушка 
была призвана в армию и на фронте была медсестрой. Моя пра-
бабушка, тогда молодая и хрупкая девушка, была на передовых 
участках фронта и на своих плечах вынесла с поля боя около 
сотни раненых бойцов. Она спасла жизнь советским бойцам, 

чьим-то сыновьям, мужьям, братьям.
   В 1943 году она принимала участие в боях на алой земле под Новороссий-
ском в составе 2-го украинского фронта. Именно в этих боях прабабушка 
была тяжело ранена, но после лечения в госпитале она опять вернулась на 
фронт, чтобы и дальше защищать свою родину.
   Там же на фронте она познакомилась с моим прадедушкой – Казановым 
Андреем Архиповичем. Он так же ветеран ВОВ, награжденный многими 
боевыми наградами. После войны они поженились, у них родились две 
дочери, одна из которых моя бабушка – Татьяна Андреевна и мама моего 
папы.
   Прабабушка умерла вскоре после моего рождения в 2005 году. Она в это 
время жила в городе Ровно Украины. Куда был переведен Прикарпатский 
военный округ мой прадедушка, так как он был офицером советской ар-
мии. Прадедушка умер в 1980 году совсем молодым. Сказались его раны, 
полученные на войне. 
За свое мужество, стойкость и героизм прабабушка была награждена дву-
мя орденами и несколькими боевыми медалями. 
   Я никогда не видела свою прабабушку, как и прадедушку.
   Память о наших прабабушках и прадедушках бережно хранится в наших 
семьях. Мы гордимся их мужеством, патриотизмом и стойкостью, прояв-
ленными в годы войны, а также мы искренне ценим их за любовь, заботу и 
тепло, которую они отдавали своим детям и внукам.

Я
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Цель мероприятия:

Знакомство с историей Холокоста, структурой научной статьи, тре-
бованиями к оформлению результатов научных исследований.

Задачи мероприятия:

 • обеспечить условия для более глубокого изучения истории Хо-
локоста, содействовать повышению престижа и популяризации 
научных знаний.
 • развивать познавательный интерес учащихся, способствовать 
развитию коммуникативных, исследовательских умений и навыков 
работы с дополнительными источниками информации.
 • воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории 
своей страны, стремления противостоять насилию и жестокости в 
современном мире.

Форма проведения: заседание НОУ Гуманитарного колледжа УО 
ГрГУ им. Янки Купалы.

Участники: члены НОУ, руководитель НОУ.

Продолжительность мероприятия: 45 минут.

Оборудование: мультимедиа средства, компьютерная презентация, 
тексты, рабочие листы.

ХРОНИКИ

Сценарий заседания научного об-
щества учащихся и преподавате-
лей колледжа

Зданович 
Елена 
Францевна

Преподаватель Гума-
нитарного колледжа 
учреждения образо-
вания «Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы»

Высшая категория

Стаж - 13 лет

Ход мероприятия

Организационный момент.
Приветствие. Вступительное слово руководителя 
НОУ Зданович Е. Ф.
 • Стимулирующее введение.
 • Вызов (пробуждение имеющихся знаний и интере-
са к получению новой информации).
 • Используется прием «Ассоциативный ряд». 
Преподаватель предлагает учащимся картинку. 
Учащимся необходимо к картинке подобрать слова 
ассоциации.
 • Ответы учащихся.
 • Руководитель НОУ.

ХОЛОКОСТА
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Хэштег – это метка, которая используется для распределения сообщений по темам 
в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети 
маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую инфор-
мацию с помощью поиска.
Хэштег стал набирать популярность в 2007 г. Создатель Uber и бывший сотрудники 
Google Крис Мессина посетил конференцию в Остине, а затем в Twitter опубликовал все 
значимые моменты этого события. Многие пользователи жаловались, что в ленте дру-
гие записи мешают читать нужную информацию. Крис призвал ставить так называемые 
каналы. Веб-антрополог Стоу Бойд придумал название – хештег (англ. hashtag, от hash – 
решётка + tag – метка).

 • Основная часть мероприятия.
 • Руководитель НОУ.

Научная статья представляет собой законченное и логически цельное произведение, 
посвященное конкретному вопросу. Любая научная статья сопровождается ключевыми 
словами. Вы бы сказали сегодня хэштегами.
Сегодня мы попытаемся собрать материал для ваших публикаций (постов в Инстаграм). 
Пост – это запись, которую выставляют пользователи с фотографиями или видео, а так-
же указывают описания при необходимости. Проще говоря, это статья в новом формате. 
Правда, сделаем мы это, через знакомство с историей Холокоста.
 • Руководитель НОУ рядом со значком хэштега делает запись.

#ХРОНИКИ ХОЛОКОСТА
 • Используется прием «Ассоциативный ряд». Учащимся необходимо подобрать слова 
ассоциации к понятиям «хроника», «Холокост».
Холокост – массовое уничтожение людей путем сожжения в специальных печах (обычно 
применительно к пленным, чаще – к лицам еврейской национальности, на территории 
государств Восточной Европы во время Второй мировой войны.
 • Руководитель НОУ рядом со значком хэштега делает запись.

#ПРАВЕДНИКИ ХОЛОКОСТА

Праведники мира – почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и 
героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем».
Звание праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской 
оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью.
В спасении евреев принимали участие люди самого разного социального происхождения, пред-
ставители практически всех профессий. Сегодня у вас есть возможность познакомиться с одной 
из таких историй. Преподаватель нашего колледжа Харитон Виктория Валентиновна в книге «Ба-
тальон Пямяти» рассказала историю спасения.

Поисковая работа (используется прием «Бортовой журнал»). 
Организовывается работа в парах. Учащиеся получают рабочий лист с заданием, обрабатывают 
содержание текста, пытаются найти информацию для своей будущей статьи (поста в Инстаграм), 
придумывают заголовок для статьи, подбирают ключевые слова (хэштеги).
Сейчас Вы будете работать в парах. Вам предлагается самостоятельно проработать содержание 
статьи. У Вас на партах лежат рабочие листы. Вам необходимо сделать наброски для своей ста-
тьи (поста в Инстаграм).

Рабочий лист:

 

Проверяется правильность выполненного задания. Преподаватель корректирует и дополняет 
ответы учащихся.
 • Заключительное слово Руководителя НОУ. Учащимся к следующему заседанию предлагается 
написать пост в Инстаграм по теме «Хроники Холокоста» и сделать сторис.
 • Рефлексия.
 • Используется прием «Ассоциативный ряд». Учащимся необходимо подобрать слова ассоциа-
ции.

#ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Научная статья (пост)

заголовок

хештеги
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