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Специальный выпуск 
О тех, кто уже не придёт никогда 

Великая Отечественная война стала 

самым тяжелым испытанием в истории 

нашего народа.  Долгие 1418 

дней и ночей продолжался 

путь к Великой Победе через 

преодоление ада. В родной 

Беларуси нет семьи, которую 

война обошла стороной. 

Сегодня мы обращаем слова 

благодарности тем, кто 

выстоял в этом страшном 

испытании, кто возродил Отчизну из руин и 

пепла, кто подарил нам право на жизнь. Это 

поистине Великая Победа!  

В каждой семье бережно хранят 

реликвии: фотографии, письма, награды 

прадедушек и прабабушек – участников 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Из поколения в 

поколение передаются их воспоминания о 

том нелегком времени.  

Редакция гимназической газеты 

«Камертон» в рамках проекта «Война в 

истории моей семьи» 

продолжает 

публиковать рассказы 

учащихся гимназии-

колледжа об их 

предках, которые 

участвовали в Великой 

Отечественной войне.  

Специальный 

выпуск газеты адресован тем, кто сердцем, 

душой чувствует и переживает вместе с 

ветеранами войны боль воспоминаний, кто 

неравнодушен к прошлому своей семьи, 

своего народа. 

Давайте полистаем сегодня эти 

особенные страницы – страницы истории 

дорогих нам людей. 

Война в истории моей семьи. 
Дети рассказывают о своих прадедушках и прабабушках 

Никитин Афанасий Андреевич 
Мой прадедушка – Никитин Афанасий 

Андреевич. Родился 15 сентября 

1921 года в селе Обрядовка 

Курганской области в семье 

рабочих. В 1942 году 

закончил Омский железнодорожно-

строительный техникум, но поработать до 

войны не успел. Когда началась война,  

находился в Омске на учебе. Начал войну 

под Сталинградом, окончил в Румынии. С 

начала войны был командиром 

минометного эскадрона в звании 

младшего лейтенанта (1942-1943 гг.), в 

1945 году назначен начальником штаба 

батальона в звании майора. Имеет два 

ордена Красной звезды, орден Великой 

Отечественной войны первой степени, две 

медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону 

Сталинграда», Почётную грамоту Верховного 

Совета Беларуси. Во время войны был дважды 

тяжело ранен: первый раз – под Сталинградом 

сквозное ранение в живот, второй 

раз – в руку. Лежал в госпитале в 

г. Урюпинске. После войны служил 

на территории Германии, в 1959 

году закончил службу в звании 

майора.  

После армии прадедушка 

работал завхозом в детском доме. В 

1948 году женился на дочке 

командира партизанского отряда 

имени Александра Невского 

Дековицкого С. И. В семье родилось 

трое детей. Умер в 1987 году, когда 

ему было 66 лет. Похоронен в 

г. Столине Брестской области. 

Прокудины Екатерина и Елизавета   
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Сафронов Александр Иванович 
 

Мой прадед Сафронов А.И. 

родился в 1896 году где-то под 

Москвой в крестьянской семье. 

Кроме него в семье было ещё 4 детей. В 20-х годах 

принимал участие в Гражданской войне, служил в 

санитарно-эпидемиологическом отряде и однажды 

встречался с Феликсом Держинским. До войны он 

работал в колхозе портным. Гражданская война 

забросила его на территорию Белоруссии, в 

деревню Гуслянка под Могилевом. Там он 

женился, у него родилось 2 сына, но 

жена умерла.  Прадедушка женился 

повторно в 1930 году. В этом браке до 

войны родилось 4 детей. 

О начале войны он узнал, находясь 

дома. Пошел добровольцем в первый 

призыв. В действующей армии 

прослужил около года, в бою под 

Москвой был ранен и контужен. После 

госпиталя служил в городе Бузулуке 

Оренбургской области, где охранял 

военный завод. Завод  был эвакуирован 

из западных районов СССР и занимался 

выпуском военной продукции. 

Мой прадед боевых наград не имел, 

после окончания войны получил 3 

юбилейные медали. 

Когда закончилась война, он 

вернулся домой, где и прожил остаток 

лет, работая портным. У него и моей прабабушки 

после войны родился пятый ребенок – моя бабушка 

Мария.  

Умер мой прадедушка 2 апреля 1975 года в 

возрасте 79 лет.  

Прадед был немногословным человеком, не 

любил говорить о войне, поэтому каких-то его 

рассказов бабушка не запомнила. Бабушка Мария 

только помнит, как старшие братья, которые были 

во время войны еще мальчишками, рассказывали, 

что возле деревни шли войска и была 

бомбардировка. Некоторые бомбы не взорвались, и 

старший брат Владимир вместе с соседскими 

мальчишками нашли такую бомбу. Но по воле 

счастливого случая его мать отправила за ним 

младшего брата Геннадия. Он нашел старшего 

возле этой бомбы вместе с друзьями и настоял на 

том, что нужно идти к маме: она очень звала. Как 

только они 

немного 

отошли, 

прогремел 

взрыв. Никто 

из 

оставшихся 

рядом с 

бомбой 

мальчишек 

не выжил. 

Старший 

брат всегда 

говорил, что 

ему спасли 

жизнь 

материнское 

сердце, 

которое 

почуяло опасность, и настойчивость брата. Когда 

прадедушка вырос, то  поступил в военно-морское 

училище, закончил его и был командирован во 

Владивосток, где служил капитаном 2-го ранга на 

военных кораблях. После отставки он вернулся на 

родину.  

Макаренко Маргарита 

 
Фомченко Михаил Иванович 

 
Мой прадедушка 

Фомченко М.И. родился 23 

июля 1924 года в г.Славгороде 

Могилевской области.  

С начала войны, с июля 1941 года, 

воевал в партизанском отряде на территории 

Белоруссии. Воинское звание – гвардии 

младший сержант. С ноября 1943 года был 

призван в ряды Советской армии. Воевал в 

составе Третьего Украинского фронта. Был 

командиром вычислительного отделения 18 

Гвардейского Отдельного 

Разведывательного Артиллерийского 

дивизиона. Удостоен наград: медали «За 

боевые заслуги», медали «За взятие Вены», 

медали «За взятие Будапешта».  

Михалькова Екатерина   
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Благодарный Михаил Иванович 

Мой прадедушка Благодарный 

Михаил родился 15 февраля 1917 года 

в городе Могилёве в семье мещан. Его 

отец имел собственную мастерскую по пошиву 

обуви, а мать  умерла, когда ему не было и 2 лет. В 

семье воспитывались ещё 2 сестры и 3 брата. После 

школы, до войны, успел закончить Витебский 

зоотехнический институт. О том, что началась 

война, узнал в дороге, когда ехал по 

распределению в Новосибирск. Во время войны 

был разведчиком. Награждён орденом Красной 

Звезды, орденом Великой Отечественной войны и 

двумя медалями «За боевые заслуги». Был ранен, 

лежал во фронтовом госпитале, который двигался 

за передовыми частями. 

Горжусь тем, что мой прадедушка дошёл до 

Берлина и закончил войну в звании капитана.   

После войны вернулся в Могилёв вместе с 

женой, с которой познакомился на фронте. Прадед 

воспитал троих детей. Работал директором совхоза, 

старшим преподавателем советско-партийной 

школы, в управлении сельского хозяйства. 

Последнее место работы – могилёвское 

зверохозяйство, где он трудился старшим 

зоотехником. 

Умер прадедушка 23 марта 1995 года и 

похоронен на Лавсановском кладбище города 

Могилёва. 

 Самцевич Елизавета  

 

  

 
Потапенко Федор Матвеевич 

Мой прадедушка Потапенко Ф.М. родился 27 октября 

1919 года в д. Дубнище в семье рабочего. До войны 

работал на швейной фабрике механиком по наладке 

швейного оборудования. О начале войны узнал во время службы в 

армии,  в лётном училище 223 дальнебомбардировочного полка в 

Республике Молдова.  
С июня 1941 года по май 1945 года состоял в 223 

дальнебомбардировочном авиаполку и 449 авиаполку, где служил 

старшим механиком авиации. Работал слесарем по наладке и ремонту 

авиационной техники и поршневых двигателей.  
Во время войны был ранен в ногу. Оперировался после войны в 

могилёвском госпитале. Несколько осколков извлечь не удалось. 

В 1945 году был награждён медалью «За взятие Будапешта». 

Война – это самое страшное, что ему пришлось пережить. 

Страшнее всего была смерть и потеря боевых товарищей.  Нелегко 

было переживать за лётчиков, которые отправлялись в разведку. Но 

какая была радость,  когда они возвращались на базу живыми и 

невредимыми! 

После войны прадедушка вернулся на родину, в г. Могилёв, 

создал семью, построил огромный дом, занимался хозяйством и 

воспитывал двоих детей. 

После войны и до ухода на заслуженный отдых трудился на Могилёвском водоканале автослесарем. 

Умер 26 июля 1993года. Похоронен на Машековском кладбише в городе Могилёве. 

Багацкий Алексей  
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Семёнов Павел Сергеевич 
Мой прадедушка Семёнов Павел 

Сергеевич родился 16 июня 1916 года в 

городе Могилеве. Его папа, Сергей 

Кузьмич, работал на железной дороге машинистом, 

а мама, Виктория Антоновна, вела домашнее 

хозяйство. Закончив школу № 1 в 

городе Могилеве, прадедушка уехал 

в Москву и поступил в Горный 

институт. В 1937 г. его призвали на 

военную службу, а в 1940 г. он 

участвовал в войне с белофиннами.  

Боевой путь моего прадеда от 

рядового до подполковника начался  

6 июня 1941 г. и продолжался до 5 

мая 1945 года. Большой боевой путь 

пройден от южных границ СССР до 

Берлина. Мой прадед служил в 

Южном, Северо-Кавказском 

фронтах, в войске Польском в 

должности помощника АХО штаба 

фронта, начальника АХЧ 

разведотдела армии, принимал участие в 

освобождении Крыма, защите и освобождении 

Севастополя. Его имя вписано в книгу памяти в 

музее-диораме в Севастополе.  

В 1945 г. Павел Сергеевич закончил Военную 

академию тыла и снабжения, в которую успел 

поступить перед началом войны. У него много 

наград: три медали «За боевые заслуги», медали 

«За победу над Германией», «За оборону Кавказа», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

два ордена Красной Звезды, орден Отечественной 

войны, два серебряных Креста Заслуги (Польша), 

орден «Крест Грюнвальда» (Польша), медаль «За 

Варшаву» (Польша). 

После окончания войны прадед продолжал 

служить в армии до 1958 г. После увольнения в 

запас он вернулся в свой 

родной город. Мой 

прадедушка очень любил 

свою Родину, родной дом, 

свою семью. Его жена, 

Валентина Васильевна, 

прошла всю войну, была 

медсестрой. Они прожили 

вместе 57 лет, вырастили 

двух детей. Павел 

Сергеевич работал почти до 

70 лет в Могилёвском 

областном автоуправлении 

на разных руководящих 

должностях. Он очень 

много встречался с 

молодым поколением, но старался говорить не о 

войне, а об отношениях людей друг к другу, о 

сплоченности, любви и преданности. Он знал, что 

война – это страшно, и когда говорил о ней, то в 

его глазах стояли слезы. Прадедушка умел ценить 

дружбу, делился этим качеством со своим 

окружением, прививал его своим детям и внукам.  

Умер Павел Сергеевич Семёнов в 2007 г. в 

возрасте 91 года в Могилёве и похоронен на 

Карабановском кладбище. 

Терентьева Полина

Круковский Фома Иванович 
Мой прадедушка Круковский Фома Иванович родился в 1896 году в 

д. Зеленая Слобода Могилевского района в крестьянской семье.  Был 

старшим из пяти детей.  

В Первую мировую войну служил в Преображенском полку в Петрограде, потом 

жил в родной деревне Зеленая Слобода. После рождения двоих детей переехал с 

женой и детьми в Могилев, где работал на заводе искусственного волокна.  

В конце июня 1941 года Могилевским РВК призван в армию, был рядовым. 

Пропал без вести в июле 1944 года. 

Моя прабабушка Круковская Вацлава Адамовна после войны одна воспитывала 

пятерых дочерей и до последнего дня своей жизни (умерла в 1986 г.) ждала своего 

мужа с войны.  

 Волохович Ян 

Михалков Олег Кононович 
 

Мой прадед родился в 1924 году в г. Осиповичи в рабочей семье. 

В семье было трое детей. Учился, до войны не работал. 

Во время войны воевал на разных фронтах. Во время наступления на 

высоту 244.7 награждён медалью «За отвагу». 20 июля 1943 г. вместе со своим 

отделением смело и отважно шёл в атаку, нанося смертоносный удар 

противнику. Уничтожил и подавил три огневых точки противника, убил 

четырех немецких солдат. Был тяжело ранен. 

После войны в Ленинграде получил высшее образование, затем работал 

директором торга, воспитал троих детей.  

Умер в 1996 году, похоронен в г. Бобруйске. 

Михалкова Милана  
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Дурасов Александр Иванович 

Мой прадед Дурасов А.И. родился 

в г. Могилеве в 1913 году. В 1939г. 

был призван в Красную Армию на действительную 

службу, которую проходил в Брестской крепости. 

Осенью 1941г. должен был демобилизоваться. 

С 22 июня 1941г. мой прадед – старшина 

взвода боепитания 84 стрелкового полка, участник 

обороны Брестской крепости.  

Старшина Дурасов, раненный в 

боях за крепость, попал в плен и 

находился несколько месяцев в 

гитлеровском лагере под Брестом. 

Весной 1942 года, когда рана его 

зажила, был послан в Брест и 

зачислен в рабочую команду, 

обслуживающую немецкий 

госпиталь. 

Сохранились воспоминания 

Дурасова А.И., они описаны в книге 

С.С.Смирнова «Герои Брестской 

крепости». 

Вместе с военнопленными в 

команде работала группа евреев из 

созданного фашистами в городе 

гетто. В отличие от пленных, евреи 

ходили без конвоя, хотя и терпели  

не меньшие издевательства со стороны оккупантов 

и их прислужников. В составе группы из гетто был 

один музыкант-скрипач, игравший до войны в 

джазе брестского ресторана. 

Однажды, в апреле 1942 года, скрипач опоздал 

на работу. А когда пришёл, рассказал товарищам о 

том, что с ним случилось. Он шёл по дороге, 

направляясь к госпиталю, как вдруг его обогнала 

немецкая военная машина, в которой сидел какой-

то офицер. Машина резко  затормозила впереди 

него, и гитлеровец подозвал скрипача. 

 – Садись! – приказал он, открывая дверцу. 

Музыкант сел, и автомобиль помчался в 

крепость. Они приехали на центральный остров и, 

судя по тому, как объяснил Дурасову скрипач, 

остановились где-то в расположении 333-го полка. 

Там, среди развалин, в земле была пробита 

широкая дыра, уходившая куда-то глубоко вниз. 

Вокруг нее с автоматами наготове  стояла группа 

немецких солдат.  

– Спускайся туда! – приказал скрипачу 

офицер. Там, в подземелье, до сих пор скрывается 

один русский. Он не хочет сдаваться и 

отстреливается. Ты должен уговорить его выйти 

наверх  и сложить оружие – мы обещаем сохранить 

ему жизнь. Если ты не уговоришь его, можешь не 

возвращаться: я застрелю тебя. 

 Музыкант с трудом спустился вниз и попал в 

неширокий и темный подземный ход. Он двинулся 

по нему, вытянув вперед руки и, боясь, чтобы 

неизвестный не застрелил его, все время громко 

говорил, кто он и зачем идёт.  

Внезапно гулко ударил выстрел – и 

перепуганный скрипач упал ничком на сырой пол 

подземелья. К счастью, пуля не задела его. И тут 

же он услышал доносившийся откуда-то издали 

слабый голос. 

– Не бойся, иди сюда, – говорил 

неизвестный. Я выстрелил просто в 

воздух. Это был мой последний 

патрон. Я и сам решил выйти: у 

меня уже давно кончился запас 

пищи.  

Скрипач поднялся на ноги и 

двинулся вперед. Вскоре он 

наткнулся на человека, сидевшего у 

стены. Обхватив руками музыканта, 

неизвестный с трудом встал, 

навалился  ему на плечо, и оба 

медленно пошли к выходу.  

Когда они кое-как 

выкарабкались наверх, незнакомец 

изнеможенно опустился на камни 

развалин. Гитлеровцы, стоя 

полукругом, молча, с любопытством 

смотрели на него. Перед ними сидел невероятно 

исхудавший, заросший густой щетиной человек, 

возраст которого было невозможно определить.  

Видимо, не желая показать врагам свою 

слабость, неизвестный сделал усилие, чтобы 

встать, но тут же упал на камни. Офицер бросил 

приказание - и солдаты поставили перед ним 

открытую банку с консервами и печенье, но он не 

притронулся ни к чему. Тогда офицер спросил его, 

есть ли еще русские там, в подземелье.  

– Нет, – ответил неизвестный. – Я был один, и 

я вышел только для того, чтобы своими глазами 

посмотреть на ваше бессилие здесь у нас, в России. 

Я выпустил свой последний патрон в воздух, но 

расстрелять меня вы не посмеете. 

По приказанию офицера музыкант перевел ему 

эти слова пленного. И тогда офицер, обращаясь к 

своим солдатам, сказал: 

 – Этот человек – настоящий герой! Учитесь у 

него, как нужно защищать свою землю! Его воля 

победила смерть, голод и все лишения, и это 

великий подвиг солдата. 

Какова дальнейшая судьба этого последнего 

героя Брестской крепости и кто он, узнать не 

пришлось.  

Умер Дурасов А.И. 3 февраля 1980 г.  

Похоронен в городе Могилеве на кладбище по 

улице Крупской.  

Язиков Александр 
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Азаров Семён Иванович 
Мой прадедушка Азаров Семён 

Иванович (1909–1942) – участник 

советско-финской войны и Великой 

Отечественной войны, командир 290-го 

стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии 14-й 

армии Карельского фронта, Герой Советского 

Союза (1943), подполковник. 

Родился мой прадед 18 января 1909 года в 

деревне Вилейка Могилёвской губернии. В 

Красной Армии с 1928 года. После окончания 

Ленинградской военной пехотной школы в 1931 

году служил в стрелковых частях на Крайнем 

Севере. 

Участвовал в советско-финской войне 1939-40 

годов, был командиром стрелкового батальона, 

награждён орденом Красной Звезды. 

Начало Великой 

Отечественной войны 

капитан Азаров С.И. 

встретил в период 

службы в штабе 14-й 

армии. 

7 мая 1942 года 

подполковник Азаров, 

командир 290-го 

стрелкового полка 136 

стрелковой дивизии, 

получил приказ: 

подойти к зоне 

вражеской обороны в 

районе Кестеньги, 

уничтожить боевые 

порядки противника и 

захватить высоту. 

Короткое и ясное 

задание было неимоверно трудным. Фашисты, 

укрепившись на высоте, господствовали над 

местностью и вели шквалистый огонь из дзотов. 

Командир полка принимает решение: внезапной 

атакой захватить дорогу Окунёва Губа – Кестеньга, 

что южнее высоты, отрезать боевые порядки 

противника от его баз, 

а затем взять 

укреплённую высоту. 

Когда солдаты 290-го 

стрелкового полка в 

предрассветных 

сумерках скрытно, 

прижимаясь к мокрой 

от дождя земле, 

приблизились к дороге, 

враг открыл ураганный 

пулемётный огонь. 

Стоило упустить 

немного времени и 

удачно начатая атака 

могла бы провалиться. 

Тогда во весь рост поднялся подполковник 

Азаров и с возгласом «За Родину!» бросился 

на врага. Воодушевлённые смелостью своего 

командира, солдаты захватили дорогу. Но 

вражеская пуля смертельно ранила 

мужественного офицера. Преодолевая 

мучительную боль, истекая кровью, Азаров, 

приподнявшись, прошептал: «Вперёд, на 

высоту!» Последний приказ подполковника 

Азарова воины с честью выполнили. 

Указом Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 22 февраля 1943 года 

подполковнику присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. 

Подполковник Азаров был награждён 

медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, 

орденом Красной Звезды. 

Именем героя войны, моего прадедушки, 

названы улицы в посёлке сельского типа 

Кестеньга Лоухского района Республики Карелия; 

в городе Чаусы Могилёвской области; на аллее 

Героев в городе Чаусы вывешен портрет Азарова. 

Подполковник Азаров С.И. похоронен в посёлке 

Кестеньга Лоуховского района Карелии. 

Татарникова Дарья 
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Маслаков Михаил Абрамович 
Мой прадедушка родился в 1927 

году в деревне Исакова Буда 

Чаусского района Могилевской области в 

крестьянской семье. 

Закончил 7 классов и с приходом немцев ушел в 

партизаны. Участвовал в освобождении 

Белоруссии, вступив в ряды Красной армии. 

Воевал на 2-м Белорусском фронте 

в 331 стрелковом полку связистом. 

Награжден  медалями «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией», орденом Отечественной 

войны I степени. Дважды был ранен, с двумя 

осколками прожил всю жизнь.  Второе ранение 

получил 4 мая 1945 года. О войне рассказывать не 

любил.  Работал в ДСК бригадиром плотников, 

женился, воспитал 3 сыновей.  

Умер в 2010 году, похоронен в Могилеве. 

Степанова Татьяна 

 

 
 

Агеев Николай Григорьевич 
 

Мой прадедушка Агеев Н.Г. 

родился в 1922 году в Могилёвской 

области. В августе 1941 года закончил 

ускоренный (годичный) курс 

Лепельского артилерийско-

минометного училища, и в звании 

лейтенанта был направлен на 

Ленинградский фронт.  

Воевал в IV дивизии Народного 

ополчения, обеспечивая захват и 

удержание «Невского пятачка» 

Московской Дубровки. Занимал 

должности командира взвода, 

батареи, начальника артиллерии – 

заместителя командира стрелкового 

полка. Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1943 года,  в 

полном снятии блокады в 1944 году, в 

освобождении городов Тарту,  

Данциг, острова Мазовецкий, во 

взятии Кенигсберга.  

С 3 по 7 мая 1945 года участвовал 

в захвате острова Узедом, где 

базировались стартовые площадки 

ракет, которыми немцы обстреливали Англию.  

За умелое управление боевыми действиями 

штатной артиллерии и лично проявленные 

мужество и отвагу мой прадед  Агеев Николай 

Григорьевич награждён орденом Александра 

Невского. Он награжден  орденами Отечественной 

войны I и II степени, орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону 

Ленинграда», «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

После войны мой 

прадед служил в Киевском 

военном округе, в группах 

советских войск на 

территории Германии, 

Польши, был военным 

комиссаром г. Плесецка  

Архангельской области. 

С 1974 года состоял на 

выборных должностях во 

Всероссийском 

добровольном обществе 

автолюбителей.  

По рассказам 

родственников, Николай 

Григорьевич был очень 

жизнерадостным, позитивным и добрым 

человеком.  

Прадедушка похоронен в Александро-Невской 

лавре г. Санкт-Петербурга. 

Гречихо Николай 
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Красев Николай Савельевич 
 

Мой прадедушка Красев Н.С. 

родился 10 мая 1917 года в деревни Старая Буда 

Краснопольского района Могилевской области.  В 

1925 году вместе с родителями переехал в деревню 

Болин того же района, так как в то время там 

образовалась рабоче-

крестьянская коммуна «Серп 

и Молот», в дальнейшем 

колхоз имени Тимошенко. 

До войны работал на 

стекольном заводе имени 

И.В.Сталина в Гомеле. Там 

же закончил Гомельский 

аэроклуб «Авиахим». 

В сентябре 1938 года 

был призван в Красную 

Армию, в рядах которой 

активно занимался 

общественной, 

комсомольской работой. В 

1940 году переведен на 

офицерскую должность. 

С первых дней войны ушел на фронт. 

Участвовал в боях в районе Белоруссии и 

Прибалтики. В небе 

Прибалтики был сбит и 

тяжело контужен.  

После госпиталя был 

направлен на учебу в 

Марксистскую школу 

государственной 

безопасности, после 

окончания которой 

направлен на службу в 

Генеральный штаб. 

Часто вылетал на фронт 

(скорее всего как 

представитель особого 

отдела НКВД), где и 

познакомился с будущей 

женой, фронтовой 

медсестрой Любой. 

Знакомство произошло 

накануне большого 

танкового 

сражения в районе 

Курской дуги. В 

1943 году в 

Москве справили 

скромную 

свадьбу, а через 

несколько дней 

жена снова ушла на фронт. 

За годы Великой Отечественной войны 

принимал участие в боях за Москву, 

Сталинград, Курск и Орел.  

Имеет боевые награды, среди которых 

такие, как орден Красной Звезды, медаль «За 

боевые заслуги» и медаль «За оборону 

Москвы».  

Моя прабабушка Красева Любовь Ионовна 

награждена медалью «За оборону Сталинграда» и 

медалью «За победу над Германией».   
Прадедушка служил в личной охране Главы 

Государства и верховного главнокомандующего 

И.В.Сталина. До 1959 года служил в КГБ (ФСБ).  

Во времена правления Н.С.Хрущева в 

звании капитана был направлен на учебу 

товароведом в хозяйственном корпусе ЦК 

КПСС. 

С 1960 по 1988 год прадед был бессменным 

председателем профкома хозкорпуса ЦК. 

За время трудовой деятельности 

неоднократно был отмечен руководством 

почетными грамотами. Награжден трудовыми 

знаками и медалями.   

Красев Сергей  

 

Фото из семейного архива Красева Н.С.  
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Мои славные прадеды 
 

Климович Иван Антонович  
Мой 

прадед 

Климович И.А. 

родился в 1895 

году, в д. Белый Берег 

Гомельской области в 

бедной крестьянской семье, 

состоящей из 9 человек. До 

войны работал в колхозе 

финансовым агентом по 

заготовке мяса, затем 7 лет 

был председателем колхоза.   

Начало войны встретил в д. 

Василево. 

С июня 1941 по 

сентябрь 1941 года являлся 

членом истребительного 

отряда.  

Был выдан немцам предателем Крюковым и 

расстрелян 27.09.1941. Похоронен в д. Долголесье 

Гомельской области (воинское захоронение – 

братская могила). 

 

Короткевич Николай Иванович 
Мой второй прадед 

Короткевич Н. И. родился 

в 1910 году в д. Остров 

Кормянского района 

Гомельской области в 

крестьянской семье, 

состоящей из 7 человек. 

До войны работал 

учителем математики и 

физики в Василевской 7-

летней школе.  

О начале войны 

узнал, когда находился в 

д. Василево Гомельского 

района Гомельской 

области. Во время войны 

был связным 

партизанского отряда №256 Журавичской 

партизанской бригады. В сентябре 1943 года при 

выполнении задания был ранен. Лежал в военном 

госпитале г.Кирова.  

После войны учительствовал. Женат, вырастил 

двоих  детей. В 1982 году переехал с семьей в 

г. Могилев. Умер в 1986 году, похоронен в 

г. Могилеве. 

Макареня Георгий Филиппович 
Мой прадед Макареня Г.Ф. родился 

01.08.1924г. в г. Могилеве в семье педагогов. 

Учился в средней школе № 1 г. Могилева вместе с 

Таней Карпинской. В июне 1941 года окончил 

школу и поступил в Московское  училище имени 

Баумана. Когда ему исполнилось 18 лет, в августе 

1941г., ушел добровольцем на фронт.  

Прошел всю войну: пехота, 2-ой Украинский 

фронт. Закончил войну в Австрии. Имеет ранения, 

но воспоминания об этом не сохранились. 

Удостоен двух  

медалей «За отвагу» и 

другими наградами. 

После войны 

остался в армии в 

Западной Украине. В 

1952 году поступил в 

военное училище  

г. Львова. После его 

окончания служил на 

Камчатке. Закончил 

Академию имени 

Дзержинского в 

Москве и служил в 

Минске, был 

начальником особого 

отдела в Лиде. 

После ухода в отставку работал 

заместителем начальника отдела кадров на МПО 

«Химволокно». Умер в 2002 году. Похоронен в 

г. Могилеве. 

Короткевич Александра 

 

Шандарович Станислав Антонович 

Мой прадедушка Шандарович С.А. 

родился в 1904 году на хуторе близ 

деревни Студёнка Белыничского района 

в многодетной крестьянской семье. 

Война застала его в Ново-Лялинском РВК, 

Свердловской области в звании ефрейтора. 

Воевал в составе 29 Железнодорожной 

бригады, которая занималась восстановлением 

железнодорожного полотна после взрывов, 

строительством блиндажей. 

Удостоен нескольких наград: медаль «За 

оборону Кавказа», медаль «За освобождение 

Варшавы», медаль «За взятие Берлина».  

К счастью, во время войны ранен не был. 

После войны работал строителем, прорабом, 

построил много домов в городе Могилёве, в том 

числе Дом культуры им. Куйбышева.  

В 1977 году погиб в результате ДТП. 

Шумейко Иван 
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Королев Николай Филиппович 
Еще один рассказ о герое войны, имя которого носит пионерская дружина гимназии-

колледжа.  

Королев Николай Филиппович - 

Герой Советского Союза, генерал-

майор, один из организаторов и 

руководителей подполья и партизанского 

движения в Могилевской области.  

Николай Королев родился 1 июля 

1906 года в деревне Аминовичи 

Осиповичского района Могилевской 

области в семье крестьянина. 

С 1930 года работал на Дубровинском 

лесозаводе. С 1932 года – председатель 

колхоза, в августе 1937 года назначен 

заместителем председателя, затем 

председателем Осиповичского 

райисполкома.  

В ночь с 22 на 23 июня 1941 года, 

когда немецкие самолеты бомбили 

железнодорожный узел Осиповичи, 

Королев возглавил штаб обороны города и 

вел эвакуацию людей, материальных 

ценностей, документов. 

29 июня 1941 немецко-фашистские войска 

заняли г. Осиповичи. Королев Н.Ф. получил 

задание организовать подпольную работу и 

партизанское движение в районе. 

Под руководством подпольного 

райкома только за июль-сентябрь 1941 

года в районе было создано 6 

диверсионно-разведывательных групп, 

которые уже летом 1941 развернули 

боевую деятельность. Очень быстро 

группа выросла в сильный партизанский 

отряд из 176 человек, который вначале 

действовал самостоятельно под 

названием «Отряд Короля» (прозвище 

Н.Ф.Королева). Отряд держал под 

контролем железные и шоссейные 

дороги Минск-Бобруйск, Осиповичи-

Слуцк.  

Партизаны «Отряда Короля»  

пустили под откос 271 вражеский 

эшелон, вывели из строя 339 паровозов, 2190 

вагонов, 463 платформы, 143 цистерны, 

уничтожили и повредили 274 автомашины, 17 

танков, 10 бронемашин, сожгли 2235 т горючего, 

разгромили 13 вражеских гарнизонов, уничтожили 

около 15 тыс. гитлеровцев, взорвали 21 

железнодорожный и 259 шоссейных мостов, 17 км 

железнодорожного полотна. Николай Филиппович 

принимал непосредственное участие во многих 

боевых операциях.  

За образцовое выполнение правительственных 

заданий в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в тылу противника и 

проявленные при этом отвагу и 

геройство, а также за особые 

заслуги в развитии партизанского 

движения в Беларуси 1 января 

1944 года Королеву присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Из наградного листа, 

подписанного секретарем ЦК 

КП(б)Б Авхимовичем: 
«В соответствии с решением 

ЦК КП(б)Б от 4 июля 1941 г., 

Королев остался в тылу 

противника в Осиповичском 

районе для подпольной работы и 

организации партизанского отряда. Выполняя 

решение ЦК КП(б)Б, тов. Королев организовал 

партизанский отряд, который хорошо вооружен за 

счет трофеев, взятых у противника. 

Тов. Королев – способный и волевой 

командир». 

С августа 1944 года Королев Н.Ф. – 

 председатель Могилевского 

горисполкома, депутат Верховного 

Совета БССР 2-4 созывов, член 

Президиума Верховного Совета БССР 

2-го созыва. 

Королев Н.Ф. награжден двумя 

орденами Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени, другими медалями. 

Умер Николай Филиппович в 

апреле 1972 года. Похоронен в 

Могилеве. 

Николай Филиппович Королев является 

почетным гражданином Могилева с 1970 года. 

Именем Королева Н.Ф. названы улицы в Могилеве 

и Осиповичах, Хотимске. На доме в Могилеве, где 

он жил, установлена мемориальная доска. В городе 

на Днепре в средней школе №33 создан музей 

Н.Ф.Королева.  
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