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Великая Отечественная война – самая масштабная и ожесточенная битва 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне 

Беларусь потеряла каждого третьего гражданина. Война отразилась на судьбе 
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как всей страны, так и каждой семьи в отдельности. Она разде- 

лила жизнь на периоды «до» и «после», став важным событием личной 

биографии. 

Осмысление событий войны на основе воспоминаний ветеранов, с одной 

стороны, и свидетельства о боях на этой территории, с другой – позволяют 

детализировать события, одновременно расширяя глобальную картину 

войны. 

Письма, дневники, листовки времен Великой Отечественной войны, 

посмертные записки, солдатские треугольники, фотографии, мемуары, 

вырезки из газет, собранные воедино, воссоздают страницы недавнего 

героического прошлого, ставшего историей. Эта история всегда остается 

живой в народной памяти. 

В Народном музее боевой славы государственного учреждения обра-

зования «Средняя школа № 2 им. Е. А. Трапезниковой г. Новополоцка» хра-

нится около тысячи анкет, писем с воспоминаниями, фотографии, которые на 

протяжении нескольких десятилетий собирались учениками поисковой 

группы «Красные следопыты». 

В канун 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

«Красными следопытами» была разработана анкета, предназначенная для 

заполнения солдатами, выжившими при освобождении г. Полоцка летом 

1944 г. Школьники разослали анкету по всему Советскому Союзу, а также 

странам ближнего зарубежья. 

Ответы были присланы в 1985 и 1986 гг. Общее их количество – 271. 

Исходя из имеющихся заполненных анкет, можно выявить: 

● национальный состав: русский – 173 человека, украинец – 42, 

белорус – 16, еврей – 6, казах – 4, татарин – 4, армянин – 3, мордвин – 2, 

немец – 1, поляк – 1, грузин – 1, коми – 1, башкир – 1; 

● возраст (по дате рождения): 1895 г. – 1 человек, 1899 – 2, 1904 – 3, 

1906 – 4, 1907 – 6, 1908 – 1, 1909 – 2, 1910 – 5, 1911 – 4, 1912 – 5, 1913 – 4, 

1914 – 7, 1915 – 8, 1916 – 5, 1917 – 3, 1918 – 26, 1919 – 12, 1920 – 13, 1921 – 

17, 1922 – 37, 1923 – 39, 1924 – 32, 1925 – 25, 1926 – 10, 1927 – 1, 1928 – 2, 

1930 – 1. Исходя из приведенных данных, самому старшему участнику 

освобождения города Полоцка было 45 лет, а самому младшему – 14 лет. 

Большинство участников к лету 1944 г. имело возраст 20–21 год; 

● места службы респондентов: 67-я гвардейская Витебская Красно-

знаменная стрелковая дивизия; 51-я ордена Ленина, ордена Суворова стрел-

ковая дивизия; 71-я гвардейская ордена Ленина Краснознаменная стрелковая 

дивизия; 51-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия; 47-я ордена 

Ленина, ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. 
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Среди тем, часто затрагиваемых ветеранами в разделе анкеты «Краткое 

описание наиболее памятных эпизодов периода Великой Отечественной 

войны, перечень военных операций, в которых участвовал», можно выделить 

следующие: 

1) «Описание боя»; 

2) «Фронтовая повседневность»; 

3) «Осмысление подвига»; 

4) «Коммунистическая партия»; 

5) «Награждение»; 

6) «Ранение». 

Так как в самой формулировке есть вопрос о военных операциях,  

в которых участвовал боец, то данный аспект раскрыт более полно  

и подробно. Примечательно, что большинство ветеранов упоминают свое 

участие в самых значимых сражениях Великой Отечественной войны, среди 

которых Московская (1941–1942 гг.), Сталинградская (1942–1943 гг.), 

Курская битвы (1943 г.), Белорусская операция (1944 г.). Одну из послед- 

них стратегических операций советских войск на европейском театре воен-

ных действий – Берлинскую (16 апреля – 8 мая 1945 г.) – назвали около 8 % 

респондентов. 

Если данные о крупных операциях в списке перечисляемых идут 

первыми, то подробности часто не описываются. Так, Михаил Мифодьевич 

Чумаков (ветеран 67 гв. с/д, с. Спасское, Оренбургской области) называет 

следующие операции, в которых он принимал участие: оборона Киева, 

Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Белоруссии, освобож-

дение Прибалтики. 

Схожие перечисления дают Иван Васильевич Шевченко (ветеран 67 гв. 

с/д, г. Белгород): Сталинградская операция, Курская дуга, операция 

«Багратион» по освобождению Белоруссии и Прибалтики, разгром Курлянд-

ской группировки немецко-фашистских войск; Василий Александрович 

Шепетов (ветеран 67 гв. с/д, г. Батуми): Кавказский фронт – битва за Кавказ 

(1942 г.), Калининский фронт, Белорусская операция «Багратион», разгром  

и ликвидация Прибалтийской группировки немецких войск в Литве и Латвии; 

Ншан Очалесович Карапетян (47 с/д, г. Ереван): с начала войны участвовал  

в боях на Юго-Западном фронте, на Сталинградском фронте, на Калинин-

ском, затем на Первом Прибалтийском фронте – и многие другие. 

Благодаря такой выборке информации сохранился пласт воспоминаний 

о защите и обороне деревень, сел и городов, которые не так растиражи-

рованы в научно-исследовательской и мемуарной литературе. Для многих 
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воинов Красной Армии запоминающимся был момент боев за малую родину. 

Мария Яковлевна Беседина, медсестра 51 гв. с/д, писала, что она принимала 

участие в военной операции на Курской дуге с первого до последнего дня. 

Много населенных пунктов встречалось на ее пути. Но ей показалось, что 

под родным Белгородом происходило самое страшное, т. к. было много 

раненых и рядом страдали родные и близкие [1]. 

Василий Сергеевич Гусев, ветеран 47 с/д из г. Ульяновск, отмечал: 

«Вели успешные бои за Великие Луки – окружили их и уничтожили 

фашистскую группировку – эти бои подробно описал Борис Полевой, тот 

самый, что написал «Повесть о настоящем человеке». Не вспомню, как 

называется произведение о Великих Луках» [2]. 

Благодаря личным переживаниям ветеранов, в архиве Народного музея 

боевой славы имеются воспоминания о боях под Прохоровкой, Курском, 

Ржевом, Себежем, Невелем, на Калининской земле и на Псковщине, об 

освобождении Витебской области, Украины, городов Латвии, Литвы, 

Курляндии, Калининграда и многих других. 

В своих воспоминаниях участники Великой Отечественной войны  

в очередной раз осмысливают свой вклад в Победу, значение своего подвига 

в контексте событий. Практически каждый ветеран помнит дату и место 

своего награждения, а предшествующие события – в подробностях. При этом 

респонденты отмечают, что без друзей и боевых товарищей им бы было не 

справиться. 

О героизме, проявленном в боях, пишет ветеран 47 с/д Семен 

Прокофьевич Гулин: «В упорном бою за освобождение ж. д. станции  

и поселка Оболь великий подвиг совершил комсорг стрелкового батальона, 

лейтенант Зуев Алексей, который под сильным огнем противника первым 

поднялся в атаку и увлек за собой батальон, первым ворвался во вражескую 

траншею и уничтожил 17 гитлеровцев, пулемет, миномет противника вместе 

с их расчетами. За это и другие боевые действия Алексей Зуев был удостоен 

звания Героя Советского Союза, а дивизия была награждена за указанную 

операцию и освобождение Витебска орденом Ленина. Многими бойцами был 

проявлен подобный героизм» [3]. 

Отдельной строкой хотелось бы отметить воспоминания об обороне 

города Полоцка. Алексей Петрович Ветчинкин, ветеран 67 гв. с/д из Курска, 

вспоминал: «Отбив танковую атаку противника, полк перешел в наступление 

и занял оборону на дальней окраине Полоцка. 

Под утро 1-й батальон стал двигаться вперед в сторону противника. 

Шли мы осторожно по земле, на которой еще вчера хозяйничал враг. Шел  
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и я с ручным пулеметом. Редкий туман позволил батальону незаметно 

подойти почти вплотную к вражеским траншеям. Солдаты залегли. Наша 

артиллерия открыла огонь по обороне врага. Бойцы ринулись вперед  

и ворвались в траншеи врага. Во время рукопашной я заметил: раненый 

командир роты упал на землю. Я подбежал к нему, взвалил раненого к себе 

на спину и отнес в безопасное место и вернулся к товарищам. Враг был 

выбит из траншеи и отступил. Подвиг мой был по достоинству оценен. Меня 

наградили орденом Славы III ступени» [4]. 

Воспоминания указанных выше авторов содержат богатый материал для 

характеристик боевых путей частей, где они служили. Вкупе материалы 

многих очевидцев представляют гораздо большую источниковедческую цен-

ность, чем взятые в отдельности, так как описываемые в них факты и явления 

предстали перед исследователем в объемном, многоплановом и беспри-

страстном освещении. 

Многие анкеты содержат теплые и трогательные воспоминания  

и о встречах с мирными жителями. 

Павел Федорович Безбородов, ветеран 47 с/д из г. Курган, вспоминал, 

как во время операции «Багратион» «…взяли к себе в роту разведчика 

Володю, ему было лет 12. Затем отправляем его — в Суворовское училище 

(1944г). Был у нас и дядя Миша. Это местный житель (из с. Козловки на 

берегу р. Дрисса). Он был постарше нас, потому мы его звали «дядя», был  

у него всего один глаз. Но очень умный и толковый человек. Он ходил с нами 

в операциях по захвату «языков» и награжден орденом Красной Звезды. 

Случай исключительный, когда гражданский человек награждался военным 

орденом «За боевые заслуги» [5]. 

Василий Германович Яковенко, ветеран 47 с/д из Кировоградской 

области, вспоминает форсирование р. Оболь и такую встречу с местными 

жителями: «При взятии т. у. ст. Оболь мы прочесывали населенный пункт, 

было это где-то в последних числах июня (точно не помню). С одного из этих 

домов вышла семья: женщина, мужчина и мальчик 3–4-х лет, который 

спросил: «Папа, это русские, теперь мне можно играться на улице?» Мы 

ответили, что мы русские, и только солнышко подымится, выходи и играйся 

себе весело и спокойно (мы вступили в этот населенный [пункт – К. А.] 

ранним утром). Хотелось бы увидеть этого мальчика спустя 40 лет». И после 

заполнения анкеты, на последних строчках В. Г. Яковенко оставил такую 

запись: «P. S. Разговор с мальчиком описал кратко потому, что в его детской 

головке, при встрече с русскими солдатами, родилась умная и ясная мысль  

о том, что с приходом русских он будет играться на улице весело и задорно 
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со своими друзьями. Да, русский солдат приносил не только освобождение 

нашему народу, но вместе с тем и веселую игру детям. Пусть всегда будет 

Мир и Счастье!» [6]. 

Таким образом, анкеты являются специфической формой передачи 

индивидуального опыта авторов, их наблюдений, переживаний, и вместе  

с тем это своеобразный отчет перед современниками и потомками. Пред-

ставленные воспоминания отразили многие переломные моменты войны,  

ее будни через призму простого человека, попавшего в чрезвычайную 

ситуацию. 

Нередко эти свидетельства изобилуют грамматическими и стилисти-

ческими ошибками, в них содержатся описания отдельных боевых эпизодов, 

часто в памяти авторов не сохранились названия населенных пунктов либо 

они даны в искажении. В силу причин идеологического характера, а также 

внутренних убеждений источника информации подача информации может 

быть искажена в разной степени. В анкетах отмечено, что собственное 

видение очевидцев событий менялось со временем, шла переоценка произо-

шедшего по мере того, как менялся сам человек. В то же время записи анкет 

позволяют увидеть события глазами их непосредственных очевидцев  

и участников. 

Одним из самых важных материалов, который был получен и ныне 

хранится в фондах музея, являются письма участников партизанского 

движения, присланные «Красным следопытам» на адрес школы начиная  

с 1967 г. Известно, что «Красными следопытами» была отправлена не одна 

сотня писем партизанам и воинам КА из СССР и ближнего зарубежья.  

В своих письмах они писали о желании создать музей партизанской бригады 

«Неуловимые», просили рассказать о боевых действиях, которые 

запомнились, назвать фамилии тех, с кем воевали рука об руку, по 

возможности указать их адреса, выслать личные вещи для музейной 

коллекции. 

Такая инициатива была тепло встречена бывшими партизанами: они  

с охотой отвечали на письма, делились контактами, личными вещами. Надо 

отдать должное тому, что «Красные следопыты» и после получения 

необходимой информации продолжали общаться с ветеранами и даже стали 

друзьями по переписке. Многие ветераны приезжали на встречи со школь-

никами, посещали музей, ждали их к себе в гости. 

Общение с ветеранами стало традиционной формой патриотической 

работы в школе. В 1970–1980-е гг. на каждый класс приходилось около  

35–40 адресов. Учащиеся поздравляли ветеранов с памятными датами 
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календаря и с нетерпением ждали ответ. Время неумолимо, и к 2017 г., когда 

таких адресов оставалось 27 на всю школу, ответы с обратной стороны 

практически прекратились. 

Самыми ранними являются письма от партизан бригады «Неуловимые» 

в адрес «Красных следопытов», полученные в 1967–1971 гг. Количество 

оригинальных писем – 159 единиц, имеется около 50 ксерокопий писем без 

сохранения оригинала, часть писем утрачена. 

На основании данных писем представляется возможным отразить 

историю создания бригады, ее боевой путь, командный состав. 

Таким образом, знакомясь с письмами партизан, можно прийти  

к выводу, что на территории Полоцкого района к лету 1942 г. была создана 

бригада «Неуловимые», которая впоследствии включала в свой состав  

15 партизанских отрядов. Она была сформирована специальной дивер-

сионной группой, заброшенной в апреле 1942 г. на территорию Полоцкого 

района из Москвы. За период нахождения в Полоцком районе бригада 

«Неуловимые» участвовала в значительном количестве боевых операций, ею 

нанесен внушительный урон нацистским захватчикам, оказана помощь 

местному населению. 

Каждая операция проводилась специально подготовленной группой,  

и иногда подготовка шла в течение не одного дня, о чем свидетельствуют 

письма-воспоминания ветеранов, которые хранятся в Музее боевой славы. 

После войны ни о бригаде «Неуловимые», ни о ее участниках почти 

ничего не было известно. В 1962 г. в ЦК КПБ обратились бывшие партизаны 

бригады «Неуловимые», и Комитетом Государственной безопасности при 

Совете Министров БССР было отправлено обращение к Секретарю ЦК КПБ 

К. Т. Мазурову. Установили, что одна из причин – то, что во время войны 

бригада не подчинялась БШПД. Все материалы, касающиеся бригады 

«Неуловимые», засекречены и сданы в архив НКГБ. 

Благодаря школьникам-следопытам удалось по крупицам собрать 

информацию о бригаде «Неуловимые». Первоначально сведения содержалась 

в мемуарах командиров бригады, позже была налажена переписка, 

организованы юбилейные встречи с партизанами. В 1977 г. режиссер Игорь 

Беляев на киностудии «Мосфильм» выпустил двухсерийный документаль-

ный фильм «Частная хроника времен войны», в котором приведены воспо-

минания «Неуловимых». 

В письмах партизан бригады «Неуловимые» о Великой Отечественной 

войне, написанных в 1960–1970-х гг., с одной стороны, прошедшая война 

представлена как событие всемирно-исторического значения, с другой 
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стороны, респондент понимал, что, описывая свое участие в Великой 

Отечественной войне, он становился органической частью ее истории. 

Главными чертами этих воспоминаний является высокая коммунистическая 

идейность, подход к оценке всех событий с партийных позиций, героизация  

и идеологизация конкретных боев и их участников, социологизация нар-

ратива, замена индивидуальных портретов и событий романтизированными 

героизированными образами, призванными дать подрастающему поколению 

пример для подражания – идеализированный образ защитника Отечества. 

Выделенные направления романтизации картины и героев Великой 

Отечественной войны на примере местной истории дают возможность 

увидеть общие закономерности в создании исторического образа Великой 

Отечественной войны 1960–1970-х гг. 
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