
                                                        

 

     В календаре нашей страны  9 Мая занимает особое место – эта 
священная для всех нас дата стала символом народной гордости 
и героизма, мужества и отваги, неразрывного единства и 
сплоченности многонациональной страны во имя Победы.  Для 

нашей страны это действительно праздник со «слезами на глазах». 
Слишком многих сыновей и дочерей потеряли белорусы из-за немецко-
фашистской агрессии. Погиб каждый третий житель 
Беларуси.  Сегодня  все меньше остается  рядом с нами людей, переживших 
все ужасы войны. Но даже десятилетия бессильны стереть из памяти 
подвиг, совершенный нашими ветеранами. В канун 70-летия всенародного 
праздника давайте еще раз поклонимся всем, кто прошел войну, кто знает 
о ней не понаслышке, и от всего сердца пожелаем им доброго здоровья, 
счастья и благополучия! 

 

 

 

 

   Успей сказать "СПАСИБО" им за жизнь... 
Ведь, журавлями улетая ввысь, 
Душевные от нас скрывая раны, 

  Уходят в Вечность наши ветераны... 

 
 

  

  

 

  

  



 

Павловский 

Константин 

Антонович 

  

Год рождения: 1926 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. Тухинка 

  
  Многие сенненцы хорошо знают семью Павловских. Ксению Иосифовну, 
Константина Антоновича и Игоря Константиновича Павловских связывают не 
только родственные отношения и фамилия, но и профессия учителя. Общий 
педагогический стаж родителей и младшего сына больше ста лет. Но прежде чем 
стать педагогом, главе семьи довелось пройти дорогами войны от родного края до 
Дальнего Востока. О том, чтобы остаться по месту службы на Дальнем Востоке, и 
не помышлял. «Домой, только домой!» - рассказывает Константин Антонович. Когда 
вернулся на Родину, предложили пойти работать учителем. Закончил Лепельское 
педагогическое училище, получил направление в Ульяновичскую среднюю школу. 
В клубе на танцах повстречал девушку, распределившуюся туда же. Вскоре 
учительница белорусского языка и литературы Ксения Куранцова стала 
Павловской. С тех пор они вот уже более полувека вместе. Самые дорогие 
воспоминания супругов связаны с ульяновичским периодом. Как интересно было 
жить! В 1949-1950 годах собственно школы здесь еще не было. Учителя



ходили на уроки в крестьянские дома, где по 
классам собирались дети. Всем коллективом принимали участие в строительстве 
здания школы. Константин Антонович закончил еще и Могилевский педагогический 
институт. Учил ребят истории, заведовал отделом образования Сенненского 
райисполкома, был директором Немойтовской школы, а трудовую деятельность 
завершил в семьдесят пять лет — в 2001 году. Сегодня кавалер двух орденов 
Отечественной войны I и ll степени, как и его жена, на заслуженном отдыхе. Хотя 
оба не считают, что остались не у дел - школьные дела и проблемы по-прежнему 
их живо интересуют. Ведь бывших учителей не бывает! 

  

  



 

 

                        



Алейников 

Владимир 

Петрович 

 

 

 

 

Год рождения: 1924 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н 

  
     Воевать Владимиру Петровичу довелось с 17 лет в партизанском 
отряде. Пулеметчиком стал случайно: ему попался снятый когда-то с 
танка пулемет, у которого не хватало половины запчастей. Но Владимир 
был уверен, что выход есть, не тратя времени, он нашел в деревне 
кузнеца и привел оружие в боевую готовность. Только закончил ремонт 

пулемета - и тут же пришлось показать, на что он 
способен. Немцы пытались уничтожить партизан и наткнулись на 
шквалистый пулеметный огонь, который на протяжении часа уничтожил 
третью часть фашистского взвода, остальные были вынуждены отступить. 
Так в 1943 году началась боевая жизнь комсомольца Владимира 
Алейникова, пулеметчика пятого партизанского отряда, в составе 
которого пришлось пройти от Сенно до Вильнюса. Участвовал в ночных 
переходах через болота, всегда смело шел в атаку со своим неразлучным 
товарищем – пулеметом. Летом 1944 года бригада соединилась с частями 



Первого Прибалтийского фронта, с которым он пошел дальше добивать 
врага. И в семье бойцов 43-й Армии Владимир Алейников продолжал 
геройски сражаться.  В одном из боев под городом Либавой был тяжело 

ранен.  

После войны бывший пулемётчик закончил педагогический институт в 
Минске, и долгое время работал во второй школе нашего города. Умер в 
апреле 2015 г. 
 
 

 
 

 
 

  



 

  

 

  



Атрошкин 

Константин 

Федорович 

  

Год рождения: 1928 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. Старь 

  

В начале Великой Отечественной войны Константин Федорович 
находился в Ленинградском ремесленном училище №16. 
 Из воспоминаний ветерана: «Нас сразу же отправили на строительство 
оборонительных сооружений: копать окопы, противотанковые рвы, валить 
лес. Мальцам, 13-14 лет, приходилось работать столько часов в сутки, 
сколько годков от роду. Здесь мы узнали, что такое война: нас бомбили 
фашистские самолеты. Тяжело было с питанием. А в 1941 году началась 
900-дневная блокада. Обстановка сильно осложнилась с приходом 
морозов. Население Ленинграда, несмотря ни на что, активно помогало 
фронту. Не оставались в стороне и мы: несли дежурство на улицах, 
тушили зажигательные бомбы, помогали милиции ловить диверсантов и 
лазутчиков, которых враг десантировал с самолётов. 
 Помнится, как после страшной бомбежки были разрушены 
продовольственные склады, и все продукты смешались с кирпичом, 
бетоном, землей. От холода и голода людей умирало больше, чем от бомб 
и снарядов. Из нашей группы в количестве 30 мальчишек в живых 
осталось 9 пацанов. Я, Семен Слюньков и Михаил Тимошенко держались 
вместе. Это возможно и помогло выжить. Снабжение несколько 
улучшилось, когда была налажена «Дорога жизни» через Ладожское 



озеро. Но реально это улучшение почувствовали разве что войска 
переднего края. 
 В январе 1943 года блокада была прорвана на узком участке вдоль 
Ладожского озера. В эту брешь устремились на  

переформирование воинские 
подразделения, которые уже и боевыми единицами назвать было сложно. 
В некоторых практически не оставалось личного состава. 
 Примкнули к одному такому подразделению и мы. Его командир, капитан 
Углев, был родом из Могилевской области. Мы представляли собой 
жалкое зрелище: кожа да кости, впалые глаза, вытянутые носы, 
оборванные, как огородные чучела. Видимо это и вызвало у него 
сочувствие к землякам. Остановились в Краснодарском крае, в станице 
Староминская, где и была сформирована стрелковая морская бригада. 
Вскоре немцы начали наступление на Северный Кавказ. Довелось 
отступать  до Горячего Ключа. 
 Далее были форсирование Днепра, тяжелое ранение в ногу, госпиталь в 
Ахтынске Сумской области. Подлечился. Окончил ускоренный выпуск 
школы младших командиров. И начался поход на запад. В Польше 
встретился с родным братом Павлом, который воевал уже в звании 
капитана. Он договорился с командирами о моем переводе в свое 
подразделение. Вместе участвовали в Берлинской операции. Нелегко 
приходилось и в первые послевоенные годы. Я не искал, где можно 
отсидеться за чужой спиной, ни в мальчишеском возрасте на фронте, ни 
после войны. Об этом говорят и многие правительственные награды: 
орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина». Но я воевал не ради медалей, а ради жизни на Земле». 



 

 
 

 



 

 
 

 

  

 



  

Злотко                      

Вячеслав 

Антонович 

  

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., г.п. Освея 

  

  Стоит в Сенно, склонив голову, Скорбящий солдат, памятник, созданный 
по проекту Вячеслава Злотко. Любят сенненцы спрятаться от летнего зноя 
в Роще памяти, которую в народе называют рощей Злотко. Или посидеть 
с удочкой у рукотворного озера, появившегося стараниями бывшего 
руководителя райгаза Вячеслава Злотко. Всего, что сделал для 
Сенненщины этот человек, кавалер орденов Отечественной войны I и II 
степени, ордена Красной Звезды, медалей «Партизану Отечественной 
войны», «За взятие Кенигсберга» и многих других, не упомнить. 
 В свои 93 года Вячеслав Злотко до сих пор напоминает военного. Всегда 
стройный и подтянутый, тактичный, вежливый, скромный. Не сразу 
разглядишь в нем человека, который более полувека успешно руководил 
большими коллективами. Вячеслав Антонович родился в местечке Освея, 
но 55 лет своей жизни посвятил Сенненщине, и был занесен в Книгу 
Славы Сенненского райкома партии. 
 Отец работал следователем отдела по борьбе с бандитизмом, мать 
Полина Иосифовна была медиком. Получив среднее образование, сын 
стал корректором в районной газете «Ленинский путь». 
 Первый день войны Вячеслав Злотко помнит, как будто это было вчера. 
22 июня 1941 года в 8.30 повесткой ему было предписано явиться в 



Освейский районный комиссариат. Уже через полчаса был на прописном 
пункте. Молодых людей построили и повели на стадион, на котором 
проводились спортивные соревнования между призывниками и 
горожанами. К 12 часам стали собираться люди, которые и принесли 
известие о начале войны. 
  На то время Вячеслав уже подал заявление в Серпуховское авиационное 
военное училище, о котором мечтал с детства, но планы нарушила война: 
военком сказал, что Родина более остро нуждается в артиллеристах и 
минометчиках, и в Лепеле есть училище, в котором готовят офицеров для 
этого рода войск. Когда фронт стал приближаться к Лепелю, училище 
эвакуировали за Волгу, а Злотко, не колеблясь, ушел в партизанскую 
бригаду имени Фрунзе, которая действовала в Освейском и Россонском 
районах, в Латвии. Закончил импровизированные курсы, приобрел навыки 
снайпера-охотника. Однако вскоре, учитывая его среднее образование и 
навыки работы в редакции, юношу назначили политруком взвода 
разведки, а затем и бригадной разведки. 
 Военных эпизодов в памяти Вячеслава Антоновича много, но особенно 
дороги воспоминания об освобождении мирного населения и 
военнопленных из фашистского рабства. Перед угрозой немецкой 
карательной операции бригада вывела за линию фронта стариков, 
женщин и детей Освейского района. Потом было освобождение 
красноармейцев из лагеря военнопленных, 60 из них пополнили 
партизанское соединение. С трепетом вспоминает письма, пришедшие от 
родителей девушек, которых партизаны отбили у фашистов в Псковской 
области. 
 Как это нередко случалось на фронте, однажды пришлось родственникам 
оплакивать Вячеслава. Случилось это, когда в составе спецгруппы он 
отправился в район железнодорожных станций Бигосово-Индра для 
разведки и диверсий. Но в штаб, по случайности, никто не сообщил. 
 — Едем домой с благодарственным письмом от командира части, — 
вспоминает Вячеслав Злотко, — а навстречу знакомая женщина. Увидела 
меня и как закричит: «Славочка, ты живой! Я только на твоих поминках 
была! А как тетка твоя и сестры убиваются...». Полину Злотко к тому 
времени расстреляли. Знакомый полицай привел фашистов к той, «у кого 
сын политрук». Вместе с ней погибли двоюродный брат и дядя. 
 Уже после войны Вячеслава Злотко из Освейского района отправили в 
Сенно, работал инструктором РК КПБ, заведующим организационным 
отделом, секретарем по зоне МТС. А в конце 50-х в составе 
тридцатитысячников направился на укрепление колхозов, взялся 
управлять самым отстающим в районе хозяйством. 
 — Центром колхоза имени Калинина была деревня Пустынки, — 
вспоминает Вячеслав Антонович. — Так оно и было: ни дорог, ни 
материальной базы. Предупредили, чтобы собрания проводил только 
днем. Первое, что сделал — провел встречу с сельчанами поздно 
вечером. Хотел показать, что никого и ничего бояться не собираюсь.  



 Поднимать хозяйство Вячеслав Антонович решил свиноводством, 
съездил в рижский колхоз-миллионер «Большевик» за советом, привез 
чистопородных беконных свиней и скрестил с лучшей местной породой. К 
тому же руководитель понимал прописную истину: расплачиваться с 
людьми нужно деньгами, а не «палочками». А чтобы рабочих рук было 
больше, одним из первых в стране решил… платить старикам пенсию. 
Когда районное руководство узнало о новации, только у виска покрутило. 
Злотко поехал к прокурору в Витебск, ни один порог пришлось обить, 
чтобы воплотить идею в жизнь. 
 — Прибегает ко мне бригадир, — улыбается Вячеслав Злотко, — шапку 
на землю бросил и кричит: «Иди, председатель, разбирайся со своими 
пенсионерами! С вечера заняли молотилку, работу срывают». Я от 
радости его расцеловал, ведь получилось так, как задумал! Идешь по 
улице — у всех замки на дверях: кто в поле, кто на токах. Работа кипит, а 
пенсионеры молодым фору давали. 
 Через несколько лет колхоз имени Калинина чудесным образом стал 
ведущим в районе в отрасли свиноводства и вторым по надоям молока на 
корову. Четыре года подряд здесь проходили совещания ученого совета 
института животноводства Академии наук БССР. 
 Затем Вячеслав Антонович возглавил районное коммунальное хозяйство. 
 Живые еще приятели, бывшие руководители всех мастей, до сих пор с 
улыбкой вспоминают, как «товарищ Злотко» умудрился 
заасфальтировать в Сенно четыре дороги и сделать четыре моста, когда 
в районе не было ни копейки денег. По его инициативе началась в Сенно 
и газификация, под руководством начальника комхоза в жилых домах 
установили первые 110 плит. 
 Четыре начальника сменилось в Сенненском горгазе, пока у руля не стал 
Вячеслав Злотко. Бессменно возглавлял организацию 22 года, 13 из 
которых — на пенсии. Предприятие было лучшим в области, коллектив 
дважды заносили на районную Доску почета. Но и уйдя на заслуженный 
отдых, от общественных дел не устранился: возглавлял районный Совет 
ветеранов войны и 



труда.        

 

— Я ведь полный кавалер Славы, — сказал на прощание Вячеслав 
Злотко. — Две дочери, сын. А всех внуков назвали Славами. Это мое 
самое значительное достижение. 



  



 

  

Шарендо 

Михаил        

Игнатович 

 
 

Год рождения: 1922 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., д. Садовая 

  
Воевал на 2-м Белорусском фронте. Был два раза ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживает в д. Садовая. 
  
  
 
 

 
 

  

 



Галенко 

Владимир 

Павлович 

 
 

Год рождения: 1922 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., г. Сенно 

  
Еще перед началом Великой Отечественной был призван в ряды Красной 
Армии. Служил в 249 гаубичном артиллерийском полку 41 СД. 29 июня 
1941 года попал в плен. Был освобожден советскими войсками 15 апреля 
1945 года. 
Вернулся в родной город. Долгое время проработал директором на 
кирпичном заводе. Имеет юбилейные награды. 
  

  

  

 



 

Клячина 

Мария 

Платоновна 

 
 

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Чашникский р-н, д. 
Черея 

  
Рассказывать о Марии Платоновне Клячиной, не упоминая о ее муже 
Александре Дмитриевиче Клячине, невозможно. 
Глава семьи Александр Дмитриевич, прожив на свете целый век, 
скончался в 2013 году, но оставил после себя неизгладимый след и 
вечную благодарность потомков. Сам он деревенских кровей, уроженец 
Ярославщины. 
Как и отец-плотник, Александр с юных лет приобщился к топору, да и 
столярный труд с рубанками-фуганками пришелся ему по душе, стул-
табуретку мог сам легко смастерить. Однако мирный ход жизни был 
прерван финской войной, которую прошел политруком роты. Запомнились 
жесточайшие морозы, которые доходили до 40 



градусов. Среди бойцов было очень много 
обморожений, и сам красноармеец Клячин однажды чуть не лишился 
ушей. 
Великую Отечественную он встретил на Гродненщине. После тяжелых 
оборонительных боев началось отступление. Так оказался в селе 
Приветок на Сенненщине. Здесь, уже под оккупацией, начал агитировать 
местных комсомольцев к созданию первых партизанских отрядов. 
Вначале был комиссаром, а потом возглавил отряд имени Суворова, 
который входил в бригаду Леонова. 
«Суворовцы» Александра Клячина участвовали в разгроме более десяти 
фашистских гарнизонов на Витебщине. Особенно отличились партизаны 
в конце 1943 – начале 1944 года во время боев за лесной Белицкий 
аэродром, через который народные мстители получали с «большой 
земли» оружие, боеприпасы, медикаменты, сводки Совинформбюро, 
письма от родных и близких, отправляли в тыл тяжелораненых. 
Про партизанский отряд имени Суворова и ее славного командира бойцы 
даже сложили песню, в которой есть такие слова: 

  

          За Сенно есть роща небольшая. 

          Партизан отряд там проходил. 

          Командиром этого отряда 

          Наш бесстрашный Саша Клячин был. 
  

С красавицей Марией партизанского командира свела война. В его отряде 
девушка была медсестрой. До войны она успела окончить трехмесячные 
медицинские курсы. А ведь хотела стать балериной, да только старший 
брат отговорил идти в эту «сомнительную» профессию. 
Вначале Маша была в легендарном отряде «Коли Черного», а затем 
Александр по сути спас ее, взяв в свой отряд: лесной лагерь, где она 
должна была находиться, вскоре уничтожили фашисты. Быть 



партизанской медсестрой – дело нелегкое, в лесу нет никаких условий, а 
бойцов поднимать на ноги надо было. «Куда ни отправляли – всюду была, 
и под пулями тоже», – вспоминает Мария Платоновна. Её слова 
подтверждают боевые награды. 
Самое интересное, что незабываемая встреча с советскими войсками, 
освобождавшими нашу Родину в ходе операции «Багратион», произошла 
в конце июня именно около родной для Марии Череи. После этого отряд 
занимался розыском немцев, которые прятались по лесам и болотам 
Сенненщины. 
После освобождения Александр сделал красавице предложение, которое 
та не могла не принять. 
Мария хотела продолжать учебу, да строгий супруг не позволил. Поэтому 
после курсов поваров работала и в столовой, и в ресторане. Клячины 
воспитали троих прекрасных сыновей-богатырей. Двое живут рядом. 
Средний, Олег, работает в строительстве в родном Сенно. Здесь же 
младший Игорь учит молодежь музыке. В 2012 году ко Дню Независимости 
Республики Беларусь на доме Клячиных открыта памятная доска 
славному командиру партизанского отряда. 



    

  

  

 



Шаркович 

Николай 

Степанович 

 
 

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Ульяновичи 

  
Это сегодня Николай Степанович имеет городскую прописку (несколько 
лет назад его забрала к себе дочь Екатерина). А до этого, начиная с 
послевоенных лет, жил в Ульяновичах. 
Прожито и пережито много. Все труднее даются воспоминания о военных 
годах, которыми обозначена биография Николая Шарковича. В 

Великую Отечественную войну Николай 
Степанович был разведчиком в Сенненской партизанской бригаде 
Леонова отряда имени Александра Невского. 
В ноябре 1944 молодого партизана призвали в регулярную армию. За 
шесть месяцев пребывания на фронте был дважды ранен. «В рубашке, 



наверное, наш папа родился, чтобы пережить такие тяжелые ранения», - 
говорит дочь Екатерина. 
После окончания войны Николай Степанович 45 лет своей жизни посвятил 
педагогической деятельности. Работал учителем начальных классов, 
после окончания Витебского педагогического института преподавал 
математику в 5-7 классах. 

  

  

 

Смирнов 

Алексей 

Павлович 

 
 

Год рождения: 1921 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., д. Вейно 



  
Был призван на фронт вместе с ровесниками. Служил в 1-ом 
Прибалтийском полку. Дошел с войсками до Украины, там был ранен и 
попал в плен. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
Отвагу», «За Победу», а также юбилейными наградами. 
После войны вернулся в родную деревню Вейно и всю жизнь проработал 
в колхозе «Ударник». Вырастил и воспитал четверых детей.  
  
  
    

  
  

  
  
  
  
  
 
 

 
 

 
 

  

 

Маханькова 

Клавдия 

Андреевна 

 
 



Год рождения: 1928 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Серкути 

  

«Когда началась война, мы были в лесу, собирали ягоды, - вспоминает 
Клавдия Андреевна. Вернулись в деревню, а там уже стоял переполох – 
выгоняли колхозных коров… 

...Немцы появились в деревне на мотоциклах и машинах. Вначале никто 
особо их не боялся. Ходили по домам, на улице то и дело слышалось: 
«Матка, яйка, млека!», затем стали забирать все, что было в сараях. Люди 
как могли, прятали животных, закапывали в ямы зерно». 
Вскоре начали действовать партизаны. Некоторые сельчане, в том числе 
и Клавдия Андреевна, поддерживали с ними связь, помогали, чем могли: 
пекли хлеб, собирали сведения о перемещениях немцев. Опасались 
предателей, поэтому даже партизанам, хотя и были связными, своих имен 
не называли. 
 –  И среди партизан, - вспоминает Клавдия Андреевна, - встречались 
разные люди. 
После войны Клавдия Андреевна вышла замуж, родила пятеро детей. 
Сейчас у нее восемь внуков и четыре правнука. За это стоило бороться и 
выстоять в той страшной войне.  

 

  

Шаршавицкий 

Михаил  

Алексеевич 

 
 



Год рождения: 1928 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Крупяжено 

  
В партизаны Михаила Шаршавицкого привела гармонь. В 1943 году в 
родной деревне Крупяжено молодежь забирали в Германию. Вместе с 
остальными должна была покинуть Родину и сестра Михаила 
Алексеевича. А самого 17- летнего парня, как хорошего гармониста, 
вынудили аккомпанировать этому «радостному» событию. Отправке 
помешали партизаны, которые внезапно ворвались в клуб. «Не 
веселиться надо, а воевать! – рявкнул начальник партизанского штаба. 
 – Дали нам два часа на сборы. В противном случае, согласно закону 
военного времени, могли расстрелять, – вспоминает Михаил Алексеевич. 
Пойти воевать решили все трое детей Шаршавицких: Михаил, его старший 
брат и сестра. Родители дали свое благословение. 
– Пусть моя борода будет висеть на виселице, только не идите в полицаи 
и в народную армию ко власовцам. Идите, идите, дети к партизанам!» 
–    звучал отцовский наказ. 
Путь лежал на Бешенковичи. Тогда впервые попали под обстрел. 
Молодые, растерянные, невооруженные, они не знали, куда спрятаться от 
смертельных ударов «мессершмиттов».   
Михаил попал в отряд «Мститель», который действовал в составе 2-ой 
бригады имени К. С. Заслонова (командир Василий Комлев). На второй 
день молоденький пулеметчик принимал присягу на верность Родине. На 
первое задание Михаила отправили в разведку, с собой дали мины и 
несколько гранат. Парни и не догадывались, что попадут в засаду. 
Завязался бой. Спасла Михаила Алексеевича противотанковая траншея, 
куда он скатился. Была поздняя осень, и отлеживаться пришлось в 
ледяной воде. Но задание было выполнено – мост заминирован. 
Самыми ужасными для ветерана стали 28 дней блокады на озере Палик. 
Партизанские отряды оказались весной 1944 года в окружении в болотах. 
Что такое болото? Ни воды, ни еды. 
– Никогда не думал, что голодный человек так много пьет, как будто 
наелся селедки, – вспоминает Михаил Алексеевич, – Воду можно было 
пить только через тряпку, настолько она была грязной. Прорываться 
решили через реку. Вначале пустили разведчиков. Как будто все чисто. На 
самом деле все оказалось наоборот. Партизаны наткнулись на немецкую 
засаду. Немцы довели их до середины реки и открыли огонь. В воде 
никуда от огня не спрячешься. Поплыли по воде убитые автоматчики и 
пулемётчики. 
Пришлось возвращаться назад в болото. Командир дал разрешение есть 
толокно, килограммовый мешочек которого был у каждого партизана 
неприкосновенным запасом. За его повреждение иной раз можно было 
пойти под трибунал. Вскоре закончился и «НЗ». От голода шатались 
взрослые – посмотришь в небо и чувствуешь, как кружится голова и 
подкашиваются ноги. Дети плакали. А немцы подступали все ближе и 



ближе. По болоту переходили только ночью, днем бомбили немецкие 
самолеты. 
Второй раз пошли на прорыв по суше. В час ночи завязался бой. Немцы 
окопались, наши шли через окопы. Линию обороны удалось прорвать. 
Дальше отряд не пошел, ожидали разведданные, но разведчики обратно 
так и не вернулись. Зато появились немецкие танки и самолеты. Началось 
настоящее «пекло». В тот момент знакомый Михаила по отряду 
пулеметчик Орловский предложил ему застрелиться. Но юноша нашел в 
себе мужество и отказался от самоубийства. После боя глянул в осколок 
зеркала, который лежал в кармане и испугался своего отражения – 
черный, как будто в сажу кто-то окунул. 
 – Вскоре в д. Кожары Чашникского района мы соединились с нашими 
войсками. Некоторых отправили на фронт, а наш отряд – в Сенно, где 
расформировали. 
15 человек из отряда участвовали в параде в Витебске, в их числе 
оказался и Михаил Алексеевич, затем пошли пешком босыми в Смоленск 
восстанавливать разрушенное депо. 
Победу встретил в родном Крупяжено. За время пока воевал, фашисты 
сожгли дом и убили отца. Пришлось все самому восстанавливать. Когда 
женился, дом оставил матери, а сам переехал с семьей в Коковчино, где 
всю жизнь проработал учителем физкультуры.  

 

Кулешова 

Мария 

Петровна 
 
 

Год рождения: 1923 



Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Козловка 

  
Родилась 28 мая 1923 года в д. Боярщина Немойтовского сельсовета. 
После школы поступила в Лепельское педагогическое училище. Окончив 
учебу, вернулась домой, где ожидали младшие братья и сестры. Вся 
забота о них легла на плечи Марии, так как в 1939 году умерли родители. 
Учебу не прервала, даже когда началась война. В 1942 году получила 
диплом учителя. Во время войны была связной, доставляла медикаменты 
для раненых партизан, выполняла поручения райкома партии. 
  
  
  
 

 

 



Стриганков 

Виктор 

Ильич 

 
 

Год рождения: 1924 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Беленево 

  
Виктор Ильич родился 10 августа 1924 года в д. Яново. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему исполнилось 17 лет. Школу, в которой 
он учился, занял немецкий гарнизон, и учебу пришлось оставить. На 
фронт не брали, поэтому добровольцем пошел в Лиозненскую 
партизанскую бригаду, которая осуществляла военные действия в 
Сенненском районе. 
«Где мы только не были! – восклицает Виктор Ильич, – И железные дороги 
минировали и засады устраивали, да и сами иногда в засады попадались, 
на задания ходили в Дубровенский район» 

В 1944 году вблизи д. Куповать на озере Палик партизаны, выполняя 
очередное задание, были окружены немцами, многие товарищи погибли. 
Виктор попал в плен и был вывезен в Германию в город Люкенвальд, где 
находился лагерь узников. 
В марте 1945 года лагерь бомбили. Вскоре в город вошли советские 
войска, и Виктор Ильич после проверки вновь продолжил борьбу с 
врагами рядовым 23-го танкового полка. 
Однажды во время боя около Берлина его танк наехал на мину. От 
сильного взрыва машину опрокинуло, а сам Виктор Ильич был контужен. 
Две недели пролежал рядовой Стриганков в полевом госпитале, где и 
застала его радостная весть о Победе. 



 После Берлина полк, в котором нес службу Виктор Ильич, воевал в 
Югославии, где советские войска добивали фашистов, и только в марте 
1947 года он демобилизовался и вернулся домой в деревню Беленево.  

 

  

Павловский 

Виктор 

Викентьевич 

 
 

Год рождения: 1925 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Замошье 

  
В 16 лет Виктор Викентьевич ушел в партизанский отряд Захарова 
бригады Леонова и воевал в нем до освобождения Белоруссии, после чего 
в 1944 году призвался на фронт. Воевал на Третьем Белорусском. 16 
октября 1944 года под Кенигсбергом был тяжело ранен и попал в 
госпиталь, где ему ампутировали ногу. 
– Как меня ранили? – Виктор Викентьевич на минуту задумывается… 

Роте пехоты в тот день была поставлена задача: атаковать и выбить 
немцев с окопов. Покинуть укрытие, когда навстречу несется огненный 
смерч непросто, однако командир поднял солдат и мы пошли в атаку. Бой 
уже затихал, когда меня нашла шальная пуля, возможно, ее даже 
выпустили случайно, наугад, – рассказывает ветеран, – В результате я 
остался без ноги, зато получил награду – орден Боевого Красного 
Знамени. 
 После госпиталя сразу вернулся домой в Замошье. В тот же день 
Павловский пошел к председателю колхоза. 



– А ты мою должность занимай! – не то в шутку, не то всерьез предложил 
председатель 

– Какой из безногого председатель? –  хмуро опустил голову парень. 
В конце концов, Виктор Павловский стал кладовщиком. Жизнь 
налаживалась. Виктор женился, стал работать бригадиром. О том, как 
работал, можно судить по трудовым наградам Виктора Викентьевича. 
Самые высокие из них - орден Трудового Красного Знамени и орден Знак 
Почета. Всю жизнь прожил с протезом, на который он не обращал 
внимания, а посторонние люди даже не догадывались. И сегодня Виктор 
Викентьевич Павловский живет в родной деревне вместе с дочерью. 



  

 



 

 
 

Стаценко 

Екатерина 

Михайловна 

 
 

Год рождения: 1917 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Чашникский р-н, д. 
Теребени 

До начала войны работала в колхозе. Когда в деревню пришли немцы, 
ушла в партизаны. Воевала в бригаде имени Леонова. Домой вернулась 
после освобождения Беларуси в июле 1944 года. Вышла замуж и 
переехала в соседнюю деревню Моргойцы Сенненского района. 
Награждена орденом Отечественной войны      II степени, медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными наградами. 
  
                  

  

 



 

 
 

Шубко 

Лидия  

Михайловна 

  

Год рождения: 1920 

Место рождения: Витебская обл., Сенненский р-н, д. Свободная 

«Когда началась война,  –   вспоминает Лидия Михайловна,  –   всех 
мужчин из деревни забрали на фронт, а меня назначили бригадиром. 
Часто приходилось копать противотанковые рвы. Очень страшно было, 
когда бомбили Сенно и отступали наши солдаты. Некоторое время в д. 
Свободное была немецкая комендатура. Немцы и полицаи забирали все: 
и одежду, и продукты… 

Многие жители ушли в партизаны. С 1944 г. я участвовала в партизанском 
движении в составе бригады К.С. Заслонова. Помогала на кухне, 
ухаживала за ранеными». 
 
 

  

 



 

 
 

Козлова 

Мария 

Никифоровна 

  
Год рождения: 1926 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Коковчино 

          
Родилась 29 января 1926 года. В начале войны ей было всего лишь 14 
лет. Несмотря на возраст, была медсестрой в партизанском отряде. 
Вместе с ней боролись с врагами старший и младший братья и сестра. 
  
  
   

 



 

 
 

Машкей 

Виктор 

Макарович 

 
 

Год рождения: 1926 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Мошканы 

  



 

 

  



 

Гукаленок 

Александр 

Павлович 

  

Год рождения: 1930 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, г.п. 
Богушевск 

          
Родился в д. Добрино. До начала войны учился в школе. Во время войны 
отца и мать схватили фашисты и хотели расстрелять за связь с 
партизанами. Маму расстреляли, а отцу удалось сбежать. После этого вся 
семья Гукаленков – отец и два сына ушли в партизаны. В 1942 году через 
Ордышское озеро пришлось выходить из блокадного окружения, затем 
уехали в Сибирь, жили в Томской области. Когда летом 1944 года по радио 
сообщили об освобождении Витебска, Гукаленки отправились домой. 
Учился в ремесленном училище, после окончания – работал трактористом 
в Богушевской МТС. В 1950 году призвали в ряды Советской Армии. 
Вернувшись домой, опять работал в Богушевской МТС бригадиром. С 
1963 года – мастер ПМК-3 «Энергостроймонтаж», а затем перешел в 
совхоз им. Горовца начальником животноводческого комплекса. В 1985 
году вышел на пенсию. 
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали - «За победу над 
Германией», и все юбилейные.  



 
 

 

Миклушев 

Федор 

Тимофеевич 

 
 

Год рождения: 1926 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Цыпки 

  
В 1944 году добровольно ушел в партизаны. Когда исполнилось 18 лет, 
был призван в ряды Советской Армии, воевал в составе 3-го Белорусского 
фронта. Дошел до Европы. 
В Восточной Пруссии был ранен. 
  



  
                              
  
            

  

  

 

Лавренов 

Михаил 

Петрович 

  
Год рождения: 1924 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  Сенненский р-н, д. 
Яновщина 



 

  

 



Мандрик 

Зинаида 

Гавриловна 

 
 

Год рождения: 1924 

Место рождения: Россия, д. Мельговщина, Гдовского района 
Ленинградской обл. 
  
Война и сегодня снится ей ночами. «Не отпускает, – говорит Зинаида 
Гавриловна, поглаживая свои морщинистые руки, –   Даёт о себе знать». 
За плечами было семь классов, когда началась война. Девочка с друзьями 
помогала копать противотанковые рвы, укреплять оборонительные 
сооружения на подступах к родной деревне Мельговщина. Когда подошла 
линия фронта, односельчан эвакуировали и разместили недалеко от 
военной летной части. 
В 1942 году Зинаида попала в эту часть и стала работать прачкой. 
Двигаясь за частью, прошла Беларусь, Финляндию, Эстонию, 
Германию, в которой и встретила Победу. 
Казалось бы, что героичного в том, чтобы во время войны стирать одежду 
солдат? Однако за этим занятием стояла не только тяжелая физическая 
работа. Среди повседневного труда ежедневно поступали известия о 
смерти однополчан. Здесь же,  в лётной части, познакомилась со свои 
будущим мужем  Петром, который работал завхозом. Когда отгремели 
последние залпы войны, они приехали в Ленинград. Долго не могли 
определиться, где остаться жить. Зинаиде Гавриловне хотелось остаться 
в городе, Петра Архиповича тянуло на Сенненщину, в родные Застенки. И 
все же семья перебралась в Беларусь. 
За годы совместной жизни воспитали троих детей, дали им хорошее 
образование. Прошло более десяти лет как не стало Петра Архиповича, 



но Зинаида Гавриловна не чувствует себя одинокой ведь рядом дети и 
внуки. 

 

  

Улахович 

Дмитрий 

Ефимович 

  

Год рождения: 1922 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск 

  
Дмитрий Улахович, окончив семь классов, работал трактористом. Но 
началась Великая Отечественная война, планы изменились. Со своими 
друзьями решил стать на защиту Родины. Попал в город Вязьму, 
зачислили в запасной артиллерийский полк и отправили в город Тулу, 
затем – в Чувашию, где прошел военную подготовку. В начале октября 
1941 года прибыл в Москву, стал воином 612-го стрелкового полка 144 
стрелковой дивизии 5-й Краснознаменной Армии. Участник тяжелых боев 
у деревни Локотня-Крюково. Первое ранение получил под Москвой, 
лечился в полевом госпитале, затем участвовал в контрнаступлении 
под Москвой, снова ранение, госпиталь. 
В июле 1943 года, выписавшись из госпиталя, стал воином 49-го 
гаубичного артиллерийского полка. Принимал участие в освобождении 
Смоленска, Витебска, Орши, Могилева,  Минска и других городов и 
поселков, об этом свидетельствует благодарность за участие в 
форсировании реки Днепр от Верховного Главнокомандующего. Закончил 
Отечественную войну в звании ефрейтора. 



  
 

 



 

Прейс 

Владимир 

Александрович 

 
 

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  д. Застодолье 

  
Родился в д. Застодолье в многодетной семье. Позже семья переехала в 
Белую Липу. Когда началась война, Владимиру едва исполнилось 17 лет. 
Первым заданием стало – развозить повестки. 
В 1942 году ушел в партизанский отряд Леонова. Был минером: 
минировал подходы, взрывал мосты. В 1943 году получил ранение и был 
отправлен в госпиталь в Калининскую область, где после выздоровления 
Невельским военкоматом был призван в ряды Советской Армии. Начинал 
от Новгорода на Втором Прибалтийском, прошел Эстонию, Латвию и 
Псков. Затем продолжил в артиллерии на Втором Белорусском у 
Рокоссовского, дошел до Одера. Еще раз попал в госпиталь в Щетино. 
В 1946 году в Каунасе служил в 165 артиллерийском передвижном 
батальоне: строил мосты, был шофёром. В 1947 году демобилизовался и 
вернулся на Родину.  

 



 

 
 

Телепнев 

Николай 

Прокопович 

 
 

Год рождения: 1921 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., д. Великое Село 

  
  
 
 

 
 

  

 



Синкевич 

Анна 

Яковлевна 

 
 

Год рождения: 1919 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  д. Великое Село 

  
Эти замечательные люди уже более полувека вместе. Анна Яковлевна и 
Николай Прокопович знали друг друга с детства. Вместе родились и росли 
в деревне Великое Село,  живут там и по сей день. 
Перед началом войны Анна уже отучилась на фельдшера и 
отрабатывала положенные два года на ФАПе в Дубровенском районе. 
Николай работал в родном колхозе счетоводом. 
Когда началась война, девушка, будучи военнообязанной, сразу пошла 
записываться в добровольцы, но ее не взяли на фронт. Во время переезда 
эшелон, в котором они ехали, под Смоленском разбомбили. Две недели 
пришлось бродить, пока не вышли в деревню Якубово. Позже за Анной 
Яковлевной приехал отец и забрал ее домой. В 1943 году  попала к 
партизанам и была там фельдшером отряда. «Довелось быть на 

партизанском параде в Витебске, –  вспоминает женщина, – сразу 
после которого отправились спасать раненых партизан. 

Николай Прокопович в самом начале войны ушел в партизаны и сражался 
в отряде «Алексея». Затем был призван в ряды Красной Армии. После 
призыва сразу откомандировали в Бобруйск, где прошел ускоренный курс 
сержантов и отправился на фронт в качестве командира взвода. Победу 
встретил в Берлине. 
Домой вернулся в 1947 году. Еще не дойдя до родной деревни, у всех 
расспрашивал про любимую, а 1 января 1948 года Анна и Николай 



поженились. Воспитали троих замечательных детей: одна дочь по 
стопам матери пошла в медицину и стала врачом, другая 
унаследовала математические способности отца и после окончания 
физико- математического отделения БГУ стала кандидатом 
экономических наук, сын - физик – ядерщик.  

  
  

  
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



  

 

 



Михальков 

Иван 

Тимофеевич 

 
 

Год рождения: 1925 

Место рождения: Россия, Брянская обл., Суражский район 

  
Беларусь стала для уроженца Брянщины Ивана Михалькова второй 
родиной. По-другому и быть не может –  слишком многое связывает: 
фронтовые дороги, многолетний добросовестный труд, семья. 
1943 год, Брянский фронт стал первым местом службы 18- летнего Ивана. 
96-я стрелковая Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 350 
стрелковый полк. Молодой командир расчета ПТР без страха сражался на 
передовой и одним из первых ступил на белорусскую землю. Под 
Жлобином солдат Михальков получил снайперскую пулю в ухо. 
Миллиметры спасли его от смертельного попадания в висок. 
           За участие в освобождении Гомеля его дивизия получила название 
«Гомельская». С началом операции Багратион (23 июня) продвижение 
шло все быстрее. Менее чем через месяц Иван стоял на польской земле 
в местечке Беловеж. В Польше воевал в рядах 48-й армии 2-го 
Белорусского фронта. После форсирования реки Пултуска 48-я армия 
перешла в распоряжение 3-го Белорусского фронта и двинулась на север 
к границам Пруссии, где участвовала в изнурительных боях за Кенигсберг. 
В марте 1945 года уже старший сержант Михальков дошел до берегов 
Балтики. 
В 1947 году демобилизовался. Решал куда пойти учиться. Выбирать особо 
не пришлось. На родине остались маленькие брат и сестра, мачеха, 
бабушка и дедушка. Отец погиб на фронте. Иван узнал, что при 
поступлении в Витебский мединститут орденоносцам дают общежитие, а 



у него на груди сверкали ордена Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени, медаль «За взятие Кенегсберга». Вот так и стала медицина его 
жизнью. Все пять лет студент проходил в старой шинели и потрепанной 
пилотке, жил на одну стипендию. Много работал. Здесь встретил и свою 
вторую половинку. Когда пришло время распределения, молодых 
специалистов направили на работу в    г. Островец. Ивана Тимофеевича 
назначили заведующим здравотдела, позже –  главным врачом района. 
Его деятельность на Островетчине отмечена медалью «За трудовую 
доблесть». 
В 1963 году Островецкий район был расформирован. Все друзья и 
знакомые уехали. Решили уехать и Михальковы. Иван Тимофеевич не 
любитель больших городов. Потому и напросился в небольшой уютный 
Богушевск, где был назначен главврачом областной туберкулезной 
больницы, жена, Лидия Ивановна, трудилась терапевтом в Богушевской 
больнице, после перешла на помощь к мужу. На пенсию Иван Тимофеевич 
вышел в 70 лет.  Пенсионная жизнь ветерана не ограничивается стенами 
квартиры.  Его хобби, несмотря на возраст, – охота и рыбалка. Дело 
родителей сейчас продолжает их дочь Наталья – заведующая 
лабораторией туббольницы. 

  

 

  



 

  

Врублевская 

Ольга 

Васильевна 

 
 

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл, д. Цыпки 

  
Воевала в партизанском отряде. Участвовала в Ушачском прорыве. 
Со своим будущим мужем познакомилась в отряде и там же прямо в 
землянке расписались. 
После окончания войны всю свою жизнь проработала в сельском 
хозяйстве. Сегодня проживает вместе с дочерью в д. Цыпки. 
  

  
 
 

 



Ильюшенко 

Иван 

Илларионович    

                               

Год рождения: 1920 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  Сенненский р-н, д. 
Лучезарное 

  
Во время войны был командиром 2-ой аэродромной роты 708 батальона 
16 авиационной дивизии. После войны работал в Донбасе шахтером. 
Вернулся в Беларусь, работал в совхозе имени Горовца.  Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными 
наградами. 
  

  
 
 

 
 

  

 



Кулиш 

Михаил 

Михайлович 

 
 

Год рождения: 1924 

Место рождения: Россия, село Выславка Саратовской области 

  
28 августа 1942 года Михаил попал во Фрунзенское военно-пехотное 
училище. Полгода будущий пехотинец учился азам военной науки. 
Казалось, пагоны лейтенанта вот-вот появятся на плечах, но последний 
экзамен он так и не успел сдать… Желторотых курсантов отправили на 
передовую… 

Начинал Михаил Кулиш с пехоты, затем попал в 1-ю артбригаду (296-ой 
артполк, 3-я дивизия) резерва главного командования. После боев за 
Брянск назначили командиром отделения радиовещания. Рация весила 
20 кг, на передовой попробуй её потаскать. В помощь Михаилу 
Михайловичу, который сам радировал, назначили двоих радистов. 
Позывные и сегодня в памяти ветерана… 

 На фронте сержант Кулиш запоминал систему вражеского огня, всегда 
был начеку, ночью почти никогда не спал, изучал местность, запоминал 
места, которые при случае могли бы стать тайником. 
Ходил в разведку боем. Брал языка. Однажды, благодаря интуиции и 
внимательности, спас себя и солдат: по залпам миномётной установки 
рассчитал траекторию падения снаряда и мгновенно скомандовал: «Все в 
траншеи!» Снаряд приземлился прямо в точку, которую определил 
сержант, место, где они несколько секунд назад ужинали. 
Помнит ветеран и встречу с маршалом Советского Союза Иваном 
Коневым. Форсировали реку Одер. Колонна ждала, пока наладят связь. 
Радисты, безусловно, шли вперед. Через некоторое время встретились с 



неизвестной советской дивизией. Подошли к командиру. Спросили: «Вы 
кто?» Тот распахнул шинель, а там три звезды… Представился и 
скомандовал, чтобы шли занимать оборону. 
Стремление быстрее разгромить врага подтолкнуло Михаила 
Михайловича на неординарный поступок: после ранения он не поехал в 
госпиталь, а через несколько дней вернулся в свою часть. 
Победу встретил недалеко от Дрездена. После Победы служил в Чехии. 
За время службы сержанту Кулишу Главнокомандующим Советского 
Союза, товарищем Сталиным было объявлено 23 Благодарности. В 
личном списке солдата – участие в освобождении украинских и польских 
городов: Житомира, Львова, Сандамира, Чэнстаховы… 

После войны Михаилу Кулишу предлагали продолжить службу  в армии и 
даже направили в военное училище, однако он вернулся к родителям, 
которые в то время жили в Киргизии. Учился в строительном училище в 
Алма- Аты. Вскоре учебное заведение перевели в Севастополь. Михаил 
не захотел уезжать далеко от дома и поступил в техникум пищевой 
промышленности на вечернее отделение. Параллельно работал 
начальником военного учетного стола местного военкомата. Более 30 лет 
отдал ветеран Киргизскому горно- рудному комбинату. Вначале 90-х 
переехал в Беларусь к своей дочери Ольге Михайловне, председателю 
Ходцевского сельсовета.  

 

  

 



Метелица 

Степан 

Павлович 
  

Год рождения: 1927 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н,  д. 
Савиничи   
  
В 1944 году был призван в учебный стрелковый полк в г. Минске. Служил 
в 56-ом гвардейском миномётном полку. Участвовал в военных операциях 
местного значения и наступательных операциях в Беларуси в качестве 
радиста миномётной установки «Катюша». 
Принимал участие в параде Победы в г. Минске. Воинскую службу 
продолжал до 1951 года. Неоднократно был представлен к 
правительственным наградам. 
После демобилизации вернулся в Сенно и стал работать инструктором 
Сенненского райисполкома, затем инженером управления сельского 
хозяйства и продовольствия. На заслуженный отдых ушел с должности 
директора райзага. 



   

    

 



Синяков 

Пётр 

Федосович 

  

Год рождения: 1921 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Мощены 

Родился 21 января 1921 г в крестьянской семье. Окончил 10 классов. 
Имеет среднетехническое образование. 
В 1940 призвался в ряды Советской Армии. Службу проходил в военно-
морском флоте в г. Кронштадте. Вначале был курсантом, затем 
артиллеристом-торпедистом, дальномерщиком на БЧ2. Воевал с первого 
дня войны. Участвовал в охране форватера между Кронштадтом и 
Ленинградом. Принимал участие в Петергофском десанте. 



В 1941-1942 гг. защищал 
Ленинград с северной 
стороны. Затем был 
переведен в специальные 
морские десантные 
войска и отправлен в 
Выборг, где дважды чуть 
не погиб. Первый раз – 
шли по улице с 
товарищем. Услышал 
свист, спрыгнул в подвал 
дома, а товарищ не успел, 
его разорвало снарядом. 
Второй раз спас 
противогаз, в который 
попали осколки. 
В Германию шли через Эстонию, Латвию, Литву. Из Германии в последний 
день войны были отправлены в Данию, где и узнали о Победе. 
Домой вернулся в 1947 году. С 1949 года  начал работать учителем 
черчения и рисования в родной школе. После войны встретил свою 
вторую половинку – Розу Антоновну, с которой вот уже почти 60 лет живут 
душа в душу. Вырастили и воспитали троих замечательных детей, 
которыми можно гордиться. 
О заслугах Петра Федосовича в годы войны помнят не только родные и 
земляки. Неоднократно приходили благодарственные письма и награды 
из России.  

 

Янчеленко 

Михаил 

Панкратович 



  

Год рождения: 1920 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Кругляны 

   

На срочную службу Янчеленко был призван в город Пензу. Служил в 
артиллерийских войсках. Когда началась война, ему быстро присвоили 
звание сержанта и отправили на фронт. Сразу Михаил Панкратович попал 
на Калининский фронт. 
 Прошел всю войну в офицерском составе Киевской 141-й стрелковой 
дивизии. Был командиром пулеметного взвода, а затем и р

оты. Побывал  на Карпатах. Особенно 
запомнились карпатские «бандеры». «Как наши полицаи, только никому 
не подчинялись и жили отдельно в горах». 
 24 августа 1944 года был ранен и эвакуирован в медсанбат. Ранение было 
тяжелое. Хотели отнять ноги, но одна медсестра не дала этого сделать, 
решив, что шанс на выздоровление все же есть, и выходила Михаила. 
После выздоровления вновь вернулся в строй уже в звании капитана и 
был назначен командиром 2-й пулеметной роты своей дивизии. Прошел 
Болгарию, Югославию, Венгрию… Австрия была последней перед 
Берлином. Шли как освободители мирного населения от фашизма, но всех 
предупреждали: если кто-то затронет наших солдат – сразу уничтожать. 
Продвигались очень быстро, ведь так ждали Победы. Очень тяжелые 
были бои в Берлине. Так не хотелось погибнуть в последних боях. 
Помогала авиация. Затем была река Эльба и встреча с американцами. С 
ними и отмечали долгожданную Победу: « Пили вместе водку. У нас - 
алюминиевая кружка, у них – высокая с позолотой рюмка. Пили из одной 
рюмки по очереди, а затем разбили на счастье!» 

 После победы над фашизмом направились на разгром милитаристской 
Японии. 
 За все время был четырежды ранен. Самое тяжелое ранение получил  на 
Волоколамском направлении –  в голову. Три месяца пробыл в госпитале. 



Когда пришел в себя, все удивились: считали, что не выживет. Михаил 
Панкратович Янчеленко награжден тремя орденами Великой 
Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и более десятка 
медалями.  После демобилизации вернулся в родные края, женился, 
работал по различным специальностям. За укоренение 
рационализаторских предложений неоднократно премировался и получал 
благодарности. 

 

  

 

 



 
 

Барковец 

Петр 

Емельянович 

  

Год рождения: 1925 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, д. 
Келисы 

  

Осенью 1943 года ушел в партизанский отряд, командиром отряда был 
Алексей, вскоре отряд перерос в бригаду, которую так и называли 
«Алекссевской», в том же году попал в окружение возле озера Палик, 
после прорыва блокады перешел в Кирилловскую бригаду. 
После освобождения Белоруссии служил в Красной Армии до 1946 года. 
 
 

 

 



Журов 

Алексей 

Прокофьевич 

  

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл,. Сенненский р-н, д. 
Лесниково 

  

Алексей Прокофьевич Журов до войны окончил 7 классов. 
 В первые годы войны жил в оккупации. В 1943 году ушёл в 
партизаны.  Затем воевал в 16-ой Смоленской бригаде. Рядовой. Был 
ранен. Лечение проходил в госпитале  г. Каунуса. 
 Имеет награды – медаль «За Отвагу», Орден Отечественной войны»  II 
степени. 
 После войны вернулся на родину в д.Лесниково, женился. Всю жизнь 
работал лесником. 
 Умер в апреле 2015 г. 



  

 

Одынец 

Виталий 

Кириллович 

  

Год рождения: 1932 

Место рождения: Белорусская ССР, г. Барановичи 

  



Так уж вышло, что Виталий Одынец сегодня – единственный, кто помнит 
легендарного Константина Зслонова. Он видел его дважды – в начале 
войны и ровно за неделю до гибели комбрига. 
 Семья Виталия Одынца перед войной жила в городе Барановичи. Вскоре 
стали готовиться к эвакуации. 
 Ехали через горящий Минск, за которым немцы высадили вооруженный 
десант. В Орше услышали сигналы воздушной тревоги. И сразу началась 
паника. Одынец был уже у дверей, когда выход загородила коренастая 
фигура железнодорожника с медалью на груди. Властным голосом, 
резким взмахом руки, усилием воли он остановил толпу, и вскоре все 
разошлись в свои поезда. Виталий хорошо  запомнил этого  человека. И 
только спустя некоторое время узнал, что это был Константин Заслонов. 
 Поселились в деревне Митюково Сенненского района Витебской области 
у родных. Уже в конце лета двенадцатилетний  Виталий с братом 
Георгием и другом Леонардом Тиханковым получили задание от партизан, 
узнать есть ли немцы в деревне Великое Село. Потолкавшись среди 
людей у управы, послушав их разговоры, ребята узнали, что немцы с 
помощью местных полицаев проводят обязательную перерегистрацию 
жителей всех окрестных сел с отметкой в паспорте. Выяснили, что 
полицейские во главе с начальником Седуковым заняли школу, 
вооружены винтовками и двумя пулеметами. Используя информацию 
ребят, окруженцы из местных, связанные с появившимися партизанами, 
разоружили полицаев, предупредив их, что, если они не уйдут из полиции, 
их уничтожат. Немцы провели следствие, но безуспешно. Спустя 
несколько месяцев партизаны повторили налет на этот полицейский 
участок. А Виталий с другими ребятами по заданию еще и еще добывал 
необходимые сведения. Несколько раз побывали в деревне Алексиничи, 
установили численность и расположение гарнизона, его вооружение, 
расположение  укреплений и постов. Собранные сведения помогли 
партизанам с малыми потерями разгромить гарнизон. Вскоре, благодаря 
данным разведки и подпольщиков, партизаны отряда К.Заслонова в этом 
районе сожгли казарму, разрушили линию связи, задержав ремонтные 
работы. 
 Весной 1943 года командование бригады готовило нападение на гарнизон 
немцев в деревне Селец. По заданию партизан, Виталий собрал данные 
о гарнизоне, а его мать Анастасия Васильевна выяснила наличие 
фронтовых частей в Смолянах и Орше, откуда гарнизон мог получить 
помощь. Партизаны бригады нанесли мощный удар по гарнизону. Он был 
разгромлен. 
 Вместе с деревенскими мальчишками Виталий по местам боев собирал 
брошенное оружие, которое переправлялось партизанам. 
 Виталий Кириллович вспоминает, как в ноябрьские праздники в 1942 году 
в Митюково с группой партизан появился командир, в котором Виталий 
узнал человека, предотвратившего панику на вокзале в Орше. Партизаны 
за глаза называли его уважительно дядей Костей. Так состоялась его 



вторая и последняя встреча с командиром партизанской бригады 
К.С.Заслоновым. 
 В послевоенные годы Виталий, получив десятилетнее образование, 
успешно окончил Львовское пехотное училище и служил в разных 
регионах страны и за рубежом. В настоящее время проживает в д. Цыпки. 

 

  

 

В 2015 ГОДУ, НЕ ДОЖИВ 
ДО 70-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ 

ВЕТЕРАНЫ: 

 
 



 

 
 

Фандо 

Пётр 

Игнатьевич 

  

   

Год рождения: 1927 

Место рождения: Белорусская ССР, Минская обл., Крупский р-н, д. 
Красновенка 

  

  

  

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Сипко 

Иван 

Иосифович 

  

Год рождения: 1925 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  Шумилинский р-н, д. 
Николаево 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Глазунов 

Валентин  

Иванович 

  

Год рождения: 1921 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., г. Сенно 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

Соколов 

Владимир 

Григорьевич 

   
Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский район, д. 
Королевичи 

  

  

  

  

  

 
 

 
 



 

 
 

Горнак 

Владимир 

Федосович 

  

Год рождения: 1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский район, 
д.Кимейка  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

  

 



  

 



  

 



  

 
 


