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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В 1926 году Колодищанский сельсовет входил в состав 

Острошицко-Городокского района Минского округа и состоял из 

населенных пунктов: Битая Горка, хутор - Боровая, хутор - 

Валерьяново, деревня - Водопой, хутор - Гнойное, хутор - 

Дубровка Малая, деревня - Карниз-Болото, хутор - Колодищи, 

ж/д станция - Колодищи, застенок - Копище, деревня - Королёв 

Стан, село - Курган, застенок - Лазарево Пунька, хутор - Липовая Колода, хутор 

- Озерище, деревня - Постройка, хутор - Репье, хутор - Рутовино, застенок - 

Старина, деревня - Сухорукие, деревня - Уручье, деревня - Юхновка, хутор [1]. 

Колодищанский сельский совет был сформирован путем выборов 

и согласно распоряжению Минской округи (июль 1924 года). 

В 1934 г. было проведено административно-территориальное 

упорядочивание земель вокруг Минска. Был сформирован Минский район 

вначале как пригородный, а 26.05.1935 года он стал самостоятельным. В него 

вошли 19 сельских советов [2], один из которых – Колодищанский.  

Территориально границы Колодищанского сельсовета  изменились 

9 августа 1979 года, когда в состав новообразованного Боровлянского 

сельсовета были переданы 4 населенных пункта: деревни Жуков Луг, Королев 

Стан, Скураты и Слободщина [2]. 

В 1941 г. в поселке Колодищи насчитывалось 124 двора, 589 жителей. 

План поселка Колодищи 30 – 40-е гг. ХХ века 

(рисунок Ванькевич Е. М.) 
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Характеристика плана п. Колодищи, созданная дочерью первого 

директора средней школы (Станишевской) Ванькевич Еленой 

Михайловной 
1. Колодищанская средняя школа (одноэтажное здание). С обратной 

стороны жили учителя и директор школы.  

2. Здание, где были мастерские, в них иногда жили учителя, иногда  

учились школьники.  

3. Здание школы, где учились школьники после войны, когда большое 

здание (1) школы было уничтожено фашистами.  

4. Усадьба хозяина немца Кандера, который женился и остался здесь после 

I мировой войны. В этом же районе была горка, которую называли Кандеровой 

горкой, куда приходили дети зимой кататься на санках и лыжах.  

5. Деревня Большое Репье, где жили Новицкие, Рогачевские.  

6. Вторая улица Большого Репья, где жили Заневские, Бушило, Акуличи, 

Нехайчики.  

7. Хутор Малое Репье, где скрывались от немцев еврейские дети в годы 

войны.  

8. Дом Булай.  

9. Дом Курловичей.  

10. Дом Сокоревых.  

11. Дома Швабовских, Бычковских.  

12. Дом Мурашко.  

13. Дом учительницы Крицкой Елены Степановны.  

14. Дома Радюк, Селицких.  

15. Дом Борщевских.  

16. Магазин.  

        16-а.     Почта.  

17 .       Дом Портасёнок.  

18. Дом Лопатиков.   

19. Дом Малявко.  

20. Дом Михалевичей.  

21. Медпункт, где до войны и в начале войны работала врач Лесничёва 

с дочерьми.  

22. Баня для работников Радиоцентра.  

23. Военный городок (МУАЛ). В клубе городка иногда демонстрировались 

художественные фильмы, организовывались танцы для местного населения.   

24. Небольшое озерцо, где до 1941 года можно было искупаться.  

25-26. Небольшое болото, где во время весеннего паводка стояла вода и можно 

было покататься на лодке, отталкиваясь шестом.  

27. Земляничная поляна.  

28. Луг возле железнодорожного полотна, куда упал горящий самолёт 

с лётчиком на 2-й день войны.  

29. Место около ёлочек, где лётчик был похоронен 24 июля 1941 года.  

30. В 1947 году, осенью, на этом месте было построено новое небольшое 

здание под школу.  

31. Перекрёсток дорог, здесь всегда стоял крест.  

32. Водокачка.  
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33. Староборисовский тракт, Екатерининский тракт – (современное название 

ул. Минская). [3, с. 18] 

 Сегодня в состав Колодищанского сельсовета входит 8 населенных 

пунктов: 

Глебковичи — деревня, 

Городище — посёлок, 

Дубровка — деревня, 

Колодищи — агрогородок, 

Липовая Колода — деревня, 

Старина — деревня, 

Сухорукие — посёлок, 

Юхновка — деревня [2]. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, территория Колодищанского сельсовета до Великой 

Отечественной войны была значительно больше и включала в себя такие 

населенные пункты, как д. Уручье, Степянка, Королев Стан, Слободщина, 

Городище и Копище. 
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НАЧАЛО ВОЙНЫ: ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ЛЕТА 1941 ГОДА  
 

Географическое положение Колодищанского сельсовета обусловило 

участие в оборонительной операции на рубеже Минского укрепленного района 

с 25.06.1941 по 28.06.1941 года [Рис. 1]. [4] 

«В 2007 году Майя Ваганова, дочь сотрудника газеты «Советская 

Белоруссия» Марии Вагановой, рассказывала для «СБ», что около 10:00 

22 июня 1941-го она, школьница, собралась с родными на открытие 

Комсомольского озера… 

23 июня Майя собрала чемодан, взяла противогаз и отправилась к маме, 

которая спозаранку ушла на работу… 

В этот же день, 23-го, объявили мобилизацию. Поступило 1 300 

заявлений от добровольцев. 27 тыс. мужчин были призваны, 10 тыс. из них 

оказались в сформированном на станции Колодищи 1-м Минском запасном 

полку. Также минчане попали в 7-ю отдельную зенитно-артиллерийскую 

бригаду, 100-ю стрелковую дивизию, 16-й погранотряд. Формировали 

вооруженные рабочие отряды для охраны предприятий и ночных рейдов по 

поиску диверсантов в пригороде. Однако для них не открыли склады 

вооружения, и команды имели по одной винтовке на 10 человек.  

По радио звучали призывы оставаться на рабочих местах, не паниковать. 

К слову, панику и попытки бежать из города в первые дни пресекали жестко. 

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Протько вспоминал, что слухи 

становились тревожнее и тревожнее. Он стал свидетелем того, как возле одного 

из магазинов одетый в красноармейскую форму мужчина кричал: «Немцы 

взяли Брест, Гродно, скоро захватят Минск!» Вскоре откуда-то взялись двое 

военных, схватили его, отвели в сторону и спокойно застрелили, объяснив всем, 

что это немецкий лазутчик-провокатор…» [16] 

 

 Рис. 1 Карта оборонительной операции на рубеже Минского укрепленного района 
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 При изучении «Именных списков безвозвратных потерь личного 

состава действующей Армии за период с 1941 г. по 1945 год по Минскому 

району Минской области» [Приложение 6] выявлены фамилии 8 жителей 

Колодищанского сельсовета, которые были призваны 22.06.1941 г. Минским 

РВК в должности и специальности «Стрелок» и числятся «без вести 

пропавшими» с июня 1941 года, но не были учтены в «Списке воинов, без 

вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, проживавших 

на территории Колодищанского сельского Совета в соответствии 

с данными архива Минского РВК», составленным председателем Исполкома 

В.И. Зенчик и секретарем Совета Ветеранов М.П. Карпович [Приложение 1] [Из 

архива школьного музея]. 

 

 

 

  

 
№ 

п.

п 

ФИО  Дата 

рождения 

 Пропал б/вести Звание  Дата 

призыва 

Вошли в список 

1.  Ахмет Михаил 

Михайлович 

1920 1941   

2.  Абметко Филлип 

Филлипович 

1899 

(Юхновка) 

   

3.  Батура Григорий 

Семенович 

1908 

д. Липовая 

Колода 

10.1944 Красноармеец, 

 рядовой 

22.06.1941 

4.  Босяков Семен 

Семенович 

1907  08. 1944   

5.  Галькевич 

Николай 

Константинович 

 1917 

ст. 

Колодищи 

10.1944 Курсант / 

Куйбышевская обл, г. 

Ульяновск 

Бронетанковое 

училище им. Ленина 

С 1941г. 

как 

курсант 

6.  Гаманович 

Андрей 

Афанасьевич 

1909 

д. Юхновка 

15. 08.1944 Красноармеец, 

стрелок 

2 гвардейская 

мотострелковая 

бригада 

202 запасной 

стрелковый полк 

5 гвардейская танковая 

армия 

 

7.  Громов Николай 

Иванович 

1907/ 1909 

п. 

Калинина 

06.1941 Красноармеец, 

стрелок 

23.06. 1941 

8.  Гурецкий Петр 

Гвидонович 

1906 10.1944 Красноармеец, 

Рядовой 

 

23.06.1941 

 Из 40 призванных – 18 пропали без вести (погибли) при обороне 

Минска, один – Кучмель Иван Леонтьевич – попал в плен, а Петрулевич 

Иван Михайлович похоронен в Польше, г. Суваки, 2 км от д. Дембово в 

братской могиле. 



8 
 

9.  Гаманович 

Михаил 

Афанасьевич 

1921 

д. Старина 

04.1944 Красноармеец, 

рядовой 

97 отр. строит. бат. 

1940 

10.  Ероховец 

Михаил 

Григорьевич 

1921  10.1944 мл. сержант 

п/я 29 

177 истребительный 

авиационный полк 

1940 

11.  Кашелюк 

Николай 

Григорьевич 

1918 10.1944 Старшина   

12.  Ероховец Иван 

Карпович  

 

1911 

д. Старина 

10. 1944 Сержант, командир 

отделения 

177 истребительный 

авиационный полк 

 

13.  Карпович 

Вячеслав 

Петрович 

1919 

Колодищи 

06. 1941 Красноармеец, стрелок 

 

10. 1939 

14.  Кучмель Иван 

Леонтьевич 

1918 10.1944/ 

Погиб в плену 

18.11.1941 

 шталаг IV B 
Место 

захоронения:  

Цайтхайн I 

Могила 347, блок 

VI 

Красноармеец, 

рядовой 

1939 

15.  Кучмель Павел 

Леонтьевич 

1910/ 1914  

п. Ленина 

1944 / 06.1941 Красноармеец, 

стрелок 

 

1936 ? 

16.  Купашенко 

Григорий 

1914 

п. Ленина 

   

17.  Мультан 

Василий 

Петрович 

1908 

п. 

Городище/ 

д. Королев 

Стан 

1941 Красноармеец, 

стрелок 

 

22.06. 1941 

18.  Макаров Михаил 

Иванович 

1914     

19.  Нехайчик Иван 

Евполитович 

1918 09.1944   

20.  Позняк 

Владимир 

Семенович 

1910 

п. 
Глебковичи 

07.1941 Мл. сержант, командир 

отдел. 

08.10.1939 

21.  Позняк-

Гаманович Петр 
Александрович 

1918 

п. 
Глебковичи 

09.1944  Красноармеец, 

стрелок 

 

1938 

22.  Пучков Михаил 

Трофимович 

 08. 1941   

23.  Петрулевич Иван 

Михайлович 

1912 

Водопой 

29.07.1944 
Место захоронения: 

Польша, г. 

Сувалки, 2 км от 

д. Дембово 

Красноармеец, рядовой 

 173 стрелковая 

дивизия 
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24.  Стразмак 

Николай 

Николаевич 

1908 10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

 

23.06. 1941 

25.  Савицкий Иосиф 

Иосифович 

1911 

м. 

Дубровка 

10.1944 Красноармеец, 

ефрейтор 

98 гвардейский 

артиллерийский полк 

48 гвардейской 

стрелковой дивизии 

23.06. 1941 

26.  Стефанович 

Прокофий 

Тимофеевич 

1911 

п. 
Глебковичи 

 

10.1944 Красноармеец, 

в/ч 44-12 

 

1941 

27.  Тыманович 

Михаил 

Григорьевич 

 1918  

д. Волма 

08. 1944 Красноармеец, 

п/я  17 

 

1939 

28.  Тылецкий Иван 

Иванович 

 

1915 08.1944   

29.  Шевцов Михаил 

Егорович 

1907 09. 1944 Красноармеец, 

ст. сержант 

 

22.06. 1941 

30.  Завадский 

Василий 

Семенович 

1906 11.1944 Красноармеец, 

п/я 7-б 

 

03. 1943 

31.  Яцуков Григорий 

Назарович 

1914 10.1944   

32.  Ярошевич 

Станислав 

Иванович 

1921 

п. 

Городище 

 

10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

 

1941 

Выявлены в ходе поисковой работы 

33.  Ероховец 

Николай 

Антонович 

1915 

п. 

Слабощина 

06.1941 Красноармеец, 

стрелок 

 

22.06. 1941 

34.  Павловский 

Михаил 

Мартынович 

1918 

д. 
Глебковичи 

06.1941 Красноармеец, 

 сержант, ком. отр. 

 

22.06. 1941 

35.  Громов Никита 

Иванович 

1909  

п. 

Калинина 

(уроженец 

Ленинграда) 

06.1941 Красноармеец, 

стрелок 

 

23.06. 1941 

36.  Донейко 

Анатолий 

Арсентьевич 

1910 

д. Водопой 

06.1941 Красноармеец, 

рядовой 

22.06. 1941 

37.  Донейко Михаил 

Арсентьевич 

1917 

д. Водопой 

06.1941 Красноармеец, 

рядовой 

22.06. 1941 

38.  Савицкий 

Николай 

Карпович 

1902 

д. 
Глебковичи 

 Красноармеец, 

рядовой 

22.06.1941 

Ворошило

вским РВК 

г. Минска 
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39.  Савицкий Иван 

Карпович 

1895 

д. 
Глебковичи 

 Красноармеец, 

рядовой 

22.06.1941 

Ворошило

вским РВК 

г. Минска 

40.  Савицкиий 

Сергей 

Тимофеевич 

1899 

д. 
Глебковичи 

 Красноармеец, 

рядовой 

22.06.1941 

Ворошило

вским РВК 

г. Минска 

 

Из журнала боевых действий 2-го стрелкового корпуса о боевых 

действиях 100-й стрелковой дивизии за период с 25 по 28 июня 1941 г.: 

«В 20.00 25.6.41 г. корпусу была подчинена 100-я стрелковая дивизия. 

Полки 100-й стрелковой дивизии занимали оборону: 

331-й стрелковый полк — фронтом на север на рубеже Жуков Луг, 

х. Кляпуха, Пос. Готище, Цнянка, Зацень, имея все батальоны в одном эшелоне 

на широком фронте. 

355-й стрелковый полк — фронтом на запад на рубеже платф. Ждановичи, 

Кунцевщина, х. Веселовка, Слобода, находясь как бы во втором эшелоне 44-го 

стрелкового корпуса. 

85-й стрелковый полк — фронтом на юго-восток на рубеже Дворище, Бол. 

Сциклево, [отметка] 217,1, Коопхоз «Промхарч». [5] 

Юго-восточный фронт не давал немцам взять Минск в кольцо, а также 

прикрывал командный пункт [командира] 100-й стрелковой дивизии 

и спецподразделения дивизии, которые «все время оставались в районе лесов 

юго-восточнее и юго-западнее Белое Болото. Отдельный разведывательный 

батальон дивизии вел разведку на правом фланге дивизии и к 16 часам донес, 

что противник подошел к автостраде Москва — Минск в районе Слобода 

и восточнее ее...» [5] 

Такое положение командного пункта было связано с тем, что еще до войны 

на территории поселка Колодищи располагалось несколько советских воинских 

частей, а штаб и все спецподразделения дивизии – в районе зимних квартир 

в лесах восточнее д. Уручье [Рис. 2] [5].  

«Журнал Боевых Действий 2 Стрелкового Корпуса» подтверждает, что 

в район Колодищи были переброшены большие воинские силы: 

«17.6.41 г. по распоряжению Штаба ЗапОВО, Дивизия выступила 

в подвижные лагеря – лагерь Друть, Колодищи. Маршрут следования: лагерь 

Друть, Аксенковичи, Дручана, Ягодна, Козловый Берег, м. Погост, м. Березино, 

Красная гора, Ляды, Драчково, Калюги, Заречье, Волма, Колодищи, Гнилая 

Лужа, Уручье. 

К 20.00 22.6 Дивизия в составе только кадров Стрелковых Полков, 

Артполков и Батальона Связи сосредоточилась в лесах восточнее Волма. 

Прочие части Дивизии / ОРБ, ОЗАД, ПТД, МСБ и др./ в марше не участвовали 

и в район Колодищи были переброшены по железной дороге, только частично 

уже после начала войны… 

23.6 Дивизия сосредоточилась в районе Колодищи и приступила к боевой 

подготовке, главным образом огневой и тактической…» [6] 



11 
 

Сюда же была перебазирована с 15 июня 1941 года 108-я стрелковая 

дивизия в составе 44-го стрелкового корпуса 13-й армии. 22 июня дивизия 

сосредотачивалась в районе Колодищи, восточнее Минск» [15]. 

О наличии военного городка в районе д. Уручье (Колодищанский с/с) 

и Радиоцентр свидетельствуют и записи в «Именном списке безвозратных 

потерь личного состава действующей Армии за период с 1941 г. по 1945 год 

по Минскому району Минской области»: 
 

№ 

п.

п 

ФИО  Дата и место 

рождения 

 Пропал 

б/вести 

Звание  Дата и место 

призыва 

41.  Шитиков 

Николай 

Михеевич 

1913, 

Смоленская обл., 

Дорогобужский 

район, д. 

Толомино 

06.1941 Красноармеец, 

стрелок 

 

22.06.1941 

в/городок 

Уручье 

п.п. 04104* 

42.  Витенберг 

Евгений 

Моисеевич 

1915, Киев 06.1941 Красноармеец, 

рядовой 

 

27.04.1941 

Радиоцентр,  

Колодищанский 

с/с 

43.  Дмитриев 

Михаил 

Васильевич  

1907, г. Ржев 

Калиниская обл. 

06. 1941 Красноармеец, 

рядовой 

 

22.06.1941 

Радиоцентр,  

Колодищанский 

с/с 

*п/п 04104 - это номер полевой почты, по справочнику на сайте Солдат.ру 

это 351 стрелковый полк 3-й армии. 

 

 

 

   

 

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема «Положение частей 100-й стрелковой дивизии на 25 и 26 июня 1941 г.» 
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 «В связи с уходом 44-го стрелкового корпуса и штаба 13-й армии 

и охватом обоих флангов корпуса в 3.00 28.6.41 г. командир 2-го стрелкового 

корпуса принял решение на отвод частей корпуса за р. Волма... 

100-я стрелковая дивизия главными силами в составе 85-го и 331-го 

стрелковых полков, 46-го гаубичного артиллерийского полка и 151-го 

корпусного артиллерийского полка отходила по дороге Лесковка, Колодищи, 

Глебковичи, Засница [1], Волма [2]. 355-й стрелковый полк отходил по дороге 

Валерьяново. Сухоруки, высота 236,8, Волма. Отход всех частей прикрывался 

сильными арьергардами с использованием для отражения танковой атаки 

[противника] всей артиллерии, в том числе и корпусной... 

Весь день 28.6.41 г. части корпуса вели упорные бои с наседающим 

противником, подвергаясь частым бомбардировкам и налетам самолетов 

противника с воздуха. К утру 29.6.41 г. части корпуса вышли и заняли новый 

оборонительный рубеж по р. Волма, взорвав переправы через реку... 

Утром 29.6.41 г. бои за Минск были закончены» [Рис. 3] [4]. 

 

Отступая, забрать с собой всё оружие и продовольствие, хранившееся 

на складах, военные не имели возможности, поэтому они дали наставление 

местным: вынести всё, что можно, и спрятать.  

Немцы зашли в Колодищи на следующий день. К этому времени жители 

успели частично опустошить склады. Так в поселке Колодищи появилось много 

припрятанного оружия. 

Рис. 3 Историческая карта «Оборонительная операция на рубеже  

Минского укрепленного района» [5] 
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ПОДПОЛЬНЫЙ ФРОНТ (1941 – 1944)  

Великая Отечественная война началась 22 июня, а уже 29 июня 

в Колодищи вошли захватчики. Из рассказов местных жителей, в этот день 

на улицах поселка появилось много немецких военных на мотоциклах. 

Оккупанты собрали всех местных жителей и объявили, что территория 

находится под их контролем. Приказали выдать всех евреев, коммунистов, 

сдать имеющееся оружие и радиоприемники. За любую провинность жителям 

грозил расстрел. 

На территории поселка разместились немецкие воинские части, была 

образована администрация. 

С самого начала войны на борьбу с фашизмом поднялись почти все жители 

посёлка Колодищи. Многие из них ушли в ряды Красной армии, партизанские 

отряды, а молодёжь организовала подпольную комсомольско-партийную 

организацию, которая  начала действовать с  октября 1941 года, которая 

держала тесную связь с подпольем г. Минска и с партизанами, находившимися 

в соседних лесах.   

В состав Колодищанского партийно-комсомольского подполья входило 

семь групп  «Центральная», «Железнодорожная», «Молодежная», 

«Старинская», «Лазаретная», «Городищанская», «Полигонская». 

 

Интерактивная карта-реконструкция «Деятельность 

Колодищанского подполья на территории Колодищанского 

сельского совета в период с 1941 по 1944 годы», созданная в 

процессе поисковой деятельности. 
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 «Колодищанская подпольная антифашистская организация была создана 

осенью 1941 года путем объединения нескольких мелких групп по инициативе 

Марины Федосовны Малокович, которая с июня 1941 г. являлась членом 

подпольной группы при Минском юридическом институте [об этой группе 

упоминается в брошюре «О партийном подполье в Минске в годы Великой 

Отечественной войны», изд. 1961 г. стр. 11]. Этой группой было поручено 

Марине Малокович создать подпольную организацию по новому месту 

жительства – в Колодищах. С присущей ей энергией и неутомимостью 

М.Ф. Малокович в короткий срок провела большую работу по созданию 

организации из мелких, стихийно возникших групп. 

Ей активно помогали Анастасия Яковлевна Радюк, Вера Яковлевна 

Шакуля, Александра Степановна Старостина, Николай Николаевич Афанасьев, 

Михаил Иванович Колосовский, Сигизмунд Эдуардович Эрдман, Владимир 

Лаврентьевич Панасюк. 

Первое время главными задачами в работе организации были: 

1) вовлечение надежных людей в организацию: 

2) разоблачение фашистской пропаганды о близости взятия Москвы, 

укрепление надежд населения на скорый перелом хода войны, на быстрое 

возвращение наших войск; 

3) саботаж немецких мероприятий, нанесение фашистам вреда, где только 

возможно, в том числе порче связи, подвижного состава и т.п. 

Агитационная работа велась, большей частью, путем распространения 

«устных листовок», т.е. устной передачей содержания сводок и других передач 

нашего радио, а так же и своих мыслей, но излагаемых в виде радиопередач, 

содержание листовок или рассказов проезжавших или прохожих. Листовки 

сбрасываемые с самолета или получаемые Малокович из Минска, передавались 

из рук в руки и зачитывались до дыр. 

Первым крупным успехом агитационной работы, проводимой членами 

организации, был срыв фашистской компании сбора зимней одежды в конце 

1941 года. По совету подпольщиков население прятало теплые вещи, овчины, и 

в результате со всей волости фашисты собрали только несколько старых 

полушубков. 

Зимой 1941 – 1942 гг. в организацию влилось еще несколько групп, в том 

числе «Лазаретная» - группа Л.М. Соколовой, «Городищанская» - группа 

З.Ф. Кашинского. 

Увеличивался и состав самих групп. 

В результате роста организация распространила свое влияние на всю 

территорию Колодищанского сельского Совета: военные городки Колодищи 

и Уручье, все поселки в районе ст. Колодищи, деревни Старина, Водопой, 

Городище, Юхновка, Глебковичи, Королев Стан, Уручье и т.д. 

Для конспирации организация сохраняла «группскую» структуру. 

В каждую группу входили люди, хорошо знавшие друг друга 

по совместной работе, учебе или совместному проживанию в одном 

населенном пункте. От каждой группы один или два человека поддерживали 

связь с руководством организации – М. Малокович, А. Радюк, А. Старостина. 
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Остальные члены группы руководителей не знали. Не знали друг о друге 

и члены разных групп, а в некоторых случаях и члены одной разветвленной 

группы, как, например, группы «Удар». 

Но с течением времени ряд членов различных групп узнали друг о друге, 

т.е. об участии в работе организации, в основном при попытке вовлечь 

в организацию члена другой группы. 

В начальный период организация все добытые разведданные передовала 

через Малокович Минским подпольщикам. 

К середине 1942 года организация устанавливает связь с партизанами 

бригады им. Щорса (через Колосовского Михаила) и «Сталинской пятерки» 

через Миранковых. Но, к сожалению, эта связь была крайне нерегулярной 

и непрочной. 

В сентябре 1942 г. установлена связь между М. Малокович и партизанской 

бригадой «Разгром» Г. Финской. Финская регулярно посещала Колодищи 

и Минск. Через Г. Финскую организация передала в отряд «Знамя» свыше 

30 винтовок, переправила в разное время около 40 военнопленных, бежавших 

из лагеря Уручье и Колодищи, а также нескольких членов организации, 

которым угрожал арест, в частности Л.М. Соколову и А.А. Горелик. 

Финская доставляла из отряда листовки, печатавшиеся в типографии 

бригады «Разгром». После перехода Финской в бригаду «Дяди Коли» (апрель 

1943) связь организации с бригадой «Разгром» осуществлялась через 

командира группы отряда «Знамя» Александра Лёнина, который в отряд бежал 

из плена при содействии организации, и Соколову Л.М. 

Важное значение для организации имело установление связи осенью 

1942 г. с отрядом им. Лазо через командира подрывной группы, позже 

комиссара отряда, Гаврилы Николаевича Новикова, который лично несколько 

раз приходил в гарнизон Колодищи в дом Курловичей. В дальнейшем связь с 

ним поддерживалась через Миранковых /д. Старина/ и Леенко Болеславу 

/д. Водопой/. 

Во второй половине 1942 г. деятельность организации выходит за пределы 

территории Колодищанского Сельсовета. В связи с переводом лазарета, группа 

«Лазаретная» стала действовать в военном городке Степянка. На ст. Степянка 

пополнилась ж/д группа «Удар» - Заплатинский Михаил, Катющик Иван, 

Черных Виктор, Лагуновский Федор и др., а в Минске – Алексей Гуд, Михаил 

Новиков, Анатолий Парфенюк. Конец 1942 г. и первая половина 1943г.  – 

период наиболее разносторонней и успешной работы Колодищанской 

организации. 

В этот период, а именно в декабре 1942г., руководство организации 

устанавливает через Г.В. Финскую связь с десантной группой Генштаба 

Красной Армии /командир группы капитан Бухов/. В дальнейшем связь 

осуществялась через десантницу-разведчицу А. Куликову, которой 

передавались все разведданные и которая давала указания об их сборе. 

По заданию десантников группа «Лазаретная» /Соколова, Горелик/ 

осуществляют сбор разведданных и документации о немецком гарнизоне 

г. Минска, в то числе учреждений, размещенных в Доме правительства. 
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Встречи руководителей организации с представителями групп 

происходили на нескольких явочных квартирах: доме Сокоревых, где 

проживала Молокович, доме подсобного хозяйства (Старостина), доме Якова 

Федоровича Шакули. 

Встречи членов группы происходили в различных местах, в том числе 

в домах подпольщиков, большей частью под видом выпивки, вечеринки или 

игры в карты и т.п. /дом Колосовских, Новичихина, ж/д водокачка, дом 

Глазунова, квартира Заплатинского на ст. Степянка, дом Ковалева Ивана 

в пос. Липки, ж/д Будкина ст. Озерище, где проживали Яцкевичи, дом 

на ул. Слонимской г. Минска, дом Миранкиных в д. Старина. 

Встречи с партизанами происходили в доме Ивана Коляды (десантница 

Куликова), доме Ивана Курловича (т. Новиков из отряда им. Лазо), доме 

Сокоревых и подсобном хозяйстве (Г.В. Финская), доме Миронковых в 

д. Старина, в доме Панасюка (Татаревич, Лютаревич, Дорошенко), в лесу 

между деревнями Старина и Водопой и т.д. 

В июле 1943 г. вследствие предательства бывшего полицейского, 

находившегося в отряде им. Ленинского комсомола, который сбежал к немцам, 

были арестованы Валентина Панасюк /Елизарова/, ее мать Александра 

Ефимовна и сестра Галя, Борщевский Михаил Иванович, Игнатович Василий, 

Михальчук Валентина. Через некоторое время за отсутствием улик 

Борщевский, Михальчук, Игнатович были выпущены из тюрьмы. Удалось 

избежать ареста и уйти в партизаны Панасюку Владимиру, Колосовскому 

Михаилу и Новичихину Григорию.  

В августе 1943г. из-за предательства Степаниды Житкевич погибла 

Анастасия Радюк, арестована и в последствии замучена в Минской тюрьме 

Марина Малокович, ушли в партизанские отряды Старостина, Шакуля Вера, 

Афанасьевы отец и сын, Лесничевы, Кобозева. Организация осталась 

без руководства. Но оставшиеся на местах члены организации стали работать 

по указаниям, ушедших в отряды, руководителей групп.  

В это период оставшиеся в Колодищах члены организации выполнили ряд 

важных заданий: Любовь Борщевская по заданию десантной группы Генштаба 

поместила в доме своей матери Борщевской Надежды Феликсовны двух 

десантниц-радисток – Минаеву Р.В. и Степанишину-Старовойтову Г.В. – 

вместе с рацией. Обе они были устроены на работу в немецкий гарнизон, 

размещенный в военном городке Колодищи.  

В октябре 1943 г. при попытке ухода в отряд арестована семья Эрдман. 

В конце января или начале февраля 1944г. в Минске арестованы члены группы 

«Удар» Гуд и Новиков. В апреле 1944г. по доносам Ляшкевич Альбины было 

арестовано более 50 членов организации. 

Несмотря на тяжкие потери организация продолжала работу. В частности 

члены Степянского филиала группы «Удар» передали через Лагуновского 

Михаила ценные разведданные о местонахождении крупного штаба, складов 

боеприпасов, танкоремонтного завода. Продолжалась передача партизанам 

не только разведданных, но и боеприпасов, бумаги и др. материалов. До самого 

освобождения г. Минска продолжали работу в качестве партизанских связных 
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члены организации Лагуновский Михаил, Верещагина Татьяна /Колодищи/, 

Заплатинский Михаил /Степянка/. 

За время своего существования Колодищанская организация проделала 

следующую работу: 

1) агитация среди населения, особенно направленная на срыв различных 

мероприятий оккупантов (сбор зимней одежды, вербовка молодежи на работу 

в Германию, в полицию и т.д.). Характерно, что из числа жителей 

Колодищанского с/с только человек 5-6 служили в полиции; 

2) помощь военнопленным в организации побегов (свыше 100 человек 

пленных бежало в отряды); 

3) сбор и передача партизанам оружия, боеприпасов, медикаментов, 

перевязочного материала, снаряжения. По далеко неполным данным передано 

отрядам бригад «Разгром», «За Советскую Белоруссию», им. Лазо 5 минометов, 

свыше 10 станковых и ручных пулеметов, около 20-25 автоматов, 

15 револьверов, свыше 100 винтовок, около 200 мин и гранат, свыше 20 тыс. 

патронов; 

4) содействие жителям г. Минска в осуществлении ухода в партизанские 

отряды. При помощи членов организации переправлено в отряды свыше 

30 жителей г. Минска, в том числе профессор Никольский, Кравцов, аспирант 

БГУ Матусевич, Носкова А.Ф, Черлова Л.М.. Все перечисленные находились 

в отряде «Знамя» бригады «Разгром»; 

5) помощь партизанам в проведении диверсий на железной дороге, выбор 

места, передача данных о порядке движения поездов, охрана путей и т.д.; 

6) самостоятельное выполнение диверсий : 

- сожжение молочного пункта в Колодищах – 1941г. – Малокович, Радюк; 

- применение магнитных мин минскими членами группы «Удар» (стр. 61-

62 брошюры «О партизанском подполье»); 

- вывод из строя подвижного состава путей, засыпки в буксы песка 

и металлических опилок, неправильной установки тормозного режима, 

задержки поездов по «техническим» причинам (порчи стрелок, водоснабжения 

и т.п.) членами группы «Удар» на ст. Колодищи; 

7) борьба против тлетворного влияния фашистской пропаганды на 

молодежь и подростков, чему руководство организации придавало большое 

значение уже в первые дни создания организации: проведение комсомольских 

собраний в Колодищах, собрание молодежи в Уручье (зима 1942 – 43 гг) – 

Яцкевич А.М. и Эрдман; 

8) сбор разведданных о дислокации войск, характер движения по железной 

дороге, съемка планов военных городков Колодищи, Уручье, полигона, 

радиоцентра, бензехранилища, важных военных объектов в районе Красное 

Урочище – Степянка, в том числе местонахождение штаба группы войск 

«Центр», размещение передатчика на квартире Н.Ф. Борщевской, обеспечение 

успешной работы двух радисток-разведчиц в течение нескольких месяцев 

в самом крупном гарнизоне; 
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9) агитация среди солдат украинских, словацких и власовских 

подразделений, в результате чего в 1943-44 гг. перешло на сторону партизан 

более 90 человек этих формирований; 

10) проведение сбора средств (денег и облигаций) в фонд обороны страны 

(в начале 1943 г.). Собрано и передано бригаде «Разгром» и «За Советскую 

Белоруссию» свыше 70 тыс. рублей деньгами и облигациями; 

11) передача в партизанские отряды и десантные группы бланков 

немецких документов (пропусков, разрешений, справок и т.д.), а также 

обеспечение ими лиц, нуждающихся в документах (бежавшие из плена, лица 

еврейской национальности: 

- группой «Лазаретная» передано в партизанский отряд «Знамя» и 

в десантную группу свыше 200 бланков; 

- Панасюк В.Л. обеспечил бежавшего из плена командира Красной Армии 

справкой с места работы, благодаря этой справке тот некоторое время 

проживал в Колодищи-Старина, затем ушел в партизанский отряд им. Лазо; 

- для жительницы п. Колодищи Слуцкой Берты Эрдман Эдуард Иванович 

достал документ о том, что она по национальности является татаркой; 

12) подготовка и отправка в партизанские отряды жителей 

Колодищанского с/с (как постоянных, так и «приписников») и тех членов 

организации, которым продолжать работу в подполье было затруднительно. 

Всего направлено в отряды бригад «Разгром», «За Советскую Белоруссию», 

«Дяди Коли» и др. свыше 200 человек, включая и членов организации); 

13) отбор кандидатов для обучения на курсы радисток: по заданию 

спецгруппы Бухова была направлена Голикова Зоя в Кличевский район для 

обучения на курсах. После окончания которых была направлена на выполнение 

специальных заданий; 

14) подготовка и отправка в партизанскую зону офицера связи военно-

воздушных сил Карла Круга. Операция проведена Мариной Малокович 

и Александрой Старостиной при участии Г. Финской и В. Таболевич.  

Составили: 

Руководитель группы «Молодежная» В. Л. Панасюк 

Руководитель группы «Железнодорожная» С. Э. Эрдман 

Руководитель группы «Лазаретная» Л. М. Соколова» [Материалы из 

архива школьного музея / История Колодищанского подполья 1941 – 1944 гг.] 

 

 

КОЛОДИЩАНСКОЕ 

КОМСОМОЛЬСКО-ПАРТИЙНОЕ ПОДПОЛЬЕ: 

О НЕИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЯХ ИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ

 

 

 

 

 

 

Изучение архивных документов, книг «Памяць» и «Летопись 

посёлка Колодищи» помогли восстановить имена 38 подпольщиков. 

Впервые опубликованы материалы из архивов школьного 

краеведческого музея «Спадчына» о деятельности группы 

«Полигонская»*. 
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Группа действовала под руководством Моматюк Ю.П., распространяла 

листовки среди чешских и словацких солдат, собирала оружие и боеприпасы 

и передавала их партизанам, распространяла сводки совинформбюро среди 

населения, содействовала побегу советских солдат (пленных) в партизаны и др. 

О деятельности «Полигонской» группы знали участники Колодищанского 

подполья Белосовский А., Ганевич З., Карпович В.. Моматюк Ю.П., Высогорец 

М.П., Гусев Н.М. имеют подтверждения из партархива Института истории 

партии при ЦК КПБ о подпольной деятельности в Колодищанском подполье 

во время Великой Отечественной войны. 

 

Высогорец (Карпович) Мария Петровна, 1918 года 

рождения, с июня 1942 года по апрель 1943 года принимала 

участие в деятельности Колодищанской подпольной партийно-

комсомольской организации Минского района. В апреле 1943 

года была арестована немецко-фашистскими карательными 

органами. Погибла. 
 

 

Моматюк (Карпович) Юзефа Петровна, 1912 года 

рождения, с апреля 1942 года по апрель 1943 года принимала 

участие в деятельности Колодищанской подпольной партийно-

комсомольской организации Минского района. В апреле 

1943 года была арестована немецко-фашистскими 

карательными органами. Погибла. 

 Гусев Николай Михайлович, 1920 года рождения, 

с 16 апреля 1942 года по 23 августа 1943 года числится 

командиром отделения партизанского отряда «Комсомол» 

бригады «За Советскую Белоруссию» Минской области. 

Будучи партизаном, Гусев Н.М. 23 августа 1943 г. погиб 

в д. Глебковичи Минского района (по другим данным «сожжен 

немцами в гарнизоне «Колодищи»). 

 Равякин Л. Погиб в застенках гестапо. 

 Запольский Б. Погиб в застенках гестапо. 
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Явочные квартиры подпольщиков 

 

 дом Миранковых (в Старине) 

 дом Леенко Болеславы (Водопой) 

 дом Сокоревых, где проживала Молокович 

 дом Якова Федоровича Шакули 

 дом Колосовских 

 дом Новичихина 

 дом Глазунова 

 квартира Заплатинского на ст. Степянка 

 дом Ковалева Ивана в пос. Липки 

 ж/д Будкина ст. Озерище, где проживали Яцкевичи 

 дом на ул. Слонимской г. Минска 

 дом Панасюка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЯ ИВАНОВНА ГОЛИКОВА 

(КУРЛОВИЧ) –  

РАЗВЕДЧИЦА-РАДИСТКА 
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ЗОЯ ИВАНОВНА ГОЛИКОВА (КУРЛОВИЧ) –  

РАЗВЕДЧИЦА-РАДИСТКА 

Шестнадцатилетняя 

подпольщица в войну прошла пешком 

от Минска до Смоленска ради важного 

донесения. 

«Тогда у нас не было радио: 

о том, что началась война, мы узнали 

от мамы. Она поехала в Минск 

за хлебом, а вернулась с плохими 

новостями», – рассказала Зоя 

Ивановна.  

Отец, рабочий-железнодорожник, 

решил остаться в Колодищах и начать 

борьбу против оккупантов. Тогда 

у семьи Курловичей была возможность 

сесть на поезд, который отправлялся 

на восток, в эвакуацию. Им повезло, 

что отец Зои Ивановны настоял 

на своем: эшелон с минчанами был 

разбомблен немцами в 20 километрах 

от города, израненным людям 

пришлось возвращаться назад вместе 

со своими вещами пешком. 

Минск был захвачен немцами 

быстро, и уже в последние дни июня на улицах поселка появились немецкие 

мотоциклисты. Зоя Ивановна отметила, что сначала немцы вели себя 

нормально: никого не убивали, не грабили, не жгли дома. Но звериная 

сущность нацистов стала проявляться, когда передовые подразделения 

Вермахта прошли далеко вперед, на Восток, а их место заняли тыловики 

и полицаи. Сопротивление оккупантам стало расти с самого начала, 

с инициативы рядовых граждан: 

«Папа посылал нас ходить по лесам вокруг – искать патроны и оружие. 

Для нас, селян, подолгу ходить пешком было обычным делом, я в день запросто 

проходила не менее девяти километров: до ручья, по колхозным делам, да 

и просто гуляя по лесу. Так наша семья собрала целый арсенал: несколько 

«Наганов», винтовки, много патронов к ним. Оружие было нашим – его 

бросали отступающие красноармейцы», – пояснила подпольщица. 

Партизаны тесно сотрудничали в войну с бойцами сельской 

самообороны – сельчане нередко были их «глазами и ушами». 

Отец Зои Ивановны соорудил оригинальный тайник для оружия – над 

воротами в заборе он поставил высокую перекладину с секретом, в которую 

положил заряженную и готовую к бою винтовку. Однако прямых конфликтов 

с немцами подпольщики старались избегать – все эти приготовления были для 

самого худшего случая. 
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«Сначала я ходила с припасами для партизан. Мама выдавала мне 

картошку и овощи, я прятала их в одежде и носила нашим оголодавшим бойцам 

и партизанам в леса. Но потом, спустя некоторое время, в нашем поселке 

появилась одна учительница, звали ее Мария Федосовна – она пришла 

из Минска и поселилась в пустующем доме. Тогда и началась моя настоящая 

подпольная деятельность», – рассказала Зоя Ивановна. 

Учительница оказалась членом партизанского подполья, связанного 

с Центром. Она поручила молодой Зое организовать сбор средств для 

партизанских отрядов. И хотя девушка отлично справлялась с этой задачей, она 

хотела заниматься другими, более серьёзными делами. С просьбой о более 

важном задании она и пришла к учительнице. 

«Есть такое задание, - говорит мне Мария Федосовна, - но оно опасное. 

Может быть, тебе понадобится помощь, одну тебя отправить не могу». 

Но я отказалась от помощи других, я убедила ее, что я бесстрашный человек, 

что я за свою Родину отдам все – но если со мной будет кто-то еще, то никакого 

секрета не будет!» - объяснила подпольщица. 

Мария Федосовна согласилась с ее доводами и подробно рассказала 

о предстоящей задаче. Зоя должна была отправиться в Смоленск, чтобы 

передать очень важное донесение партизанским ячейкам этого района. Ей 

предстояло встретится со связными в Катыни. 

«У меня в Катыни жил дядя, папин брат. До войны я по бесплатному 

билету, который выдавали папе на работе, каждый год ездила к нему в гости. 

Поэтому я была лучшим кандидатом для этого задания. Подготовка заняла три 

дня: пока подготовили донесение, мама сшила мне на швейной машинке юбку, 

папа отдал свой пиджак. Напечатано на бумаге для табака донесение я спрятала 

под ложную заплатку на юбке. 20 августа я отправилась в путь», - рассказала 

Зоя Ивановна.   

От Минска до Смоленска – 356 километров. Сегодня это расстояние 

можно быстро преодолеть по трассе М1, это три с половиной часа на машине, 

Однако в августе-сентябре 1941 года для пешехода эта задача не только 

требовала для выполнения куда больше времени, но и была смертельно 

опасной. Немцы продолжали слать эшелоны с войсками на Восток, в надежде 

как можно быстрее захватить Москву. Зое пришлось идти окольными путями, 

лишь иногда выбираясь на трассу Брест – Минск – Москва, чтобы не попасться 

ни тыловикам, ни озлобленным долгой войной немецким солдатам. 

«Припасов у меня с собой много не было: мама дала мне с собой только 

вареную картошку, сухари и несколько жменей ржи. Она всегда мне говорила: 

«Это – жизнь, пожуешь  - и голод отступит». Воду мы, деревенские, всегда 

пили из лужи. До Катыни я шла 13 дней. По пути я решила считать: какое 

расстояние я пройду за все это время? В школе мы учили географию, и я 

примерно знала, сколько будет километров до Смолевич – 20, до Орши – 210. 

Мне было интересно, сколько километров я пройду в день.  

Примерно я определила, какая длина у моего шага – посчитала его 

пядями, или длинной ладони. Начала считать шаги – пятьсот шагов, потом 

тысяча. Каждую тысячу я отмечала зернышком ржи, которое я перекладывала 
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в другой карман. Две тысячи шагов – это километр, и каждый километр 

я отмечала узелком на махровых кисточках своего головного платка», – 

пояснила Зоя Ивановна. 

За первый день юная подпольщица прошла 23 километра. Очень 

достойный результат, к тому же Зоя смогла нарастить темп и ускориться. 

Спустя еще 12 дней она добралась до места назначения – деревни Катынь. 

«И так, пришла я в эту Катынь. Решила первым делом увидеться с дядей, 

поесть, отдохнуть. Размышляю: я знаю, где живет дядя – над Днепром, вижу 

железную дорогу, мост. Где мне его искать? Отправилась к нему домой – дядя 

меня встретил хорошо, но почему-то сразу начал расспрашивать: 

- Что случилось? Чем я могу тебе помочь?   

- ничем вы не можете мне помочь, - ответила я ему. 

- Как это? – удивился он. – Зачем же ты так далеко шла? 

- Не могу я сказать, дядя, это большое дело, - я попыталась увести 

разговор в сторону, но дядя был настойчив. 

- Ты меня что, боишься?! – возмутился он. – Ты думаешь, я немцам тебя 

сдавать буду?! 

 - Тогда помоги мне найти одного человека – я должна с ним связаться, 

только с ним! 

- Тогда у тебя должен быть какой-то пароль … - дядя хитро улыбнулся. 

- Есть такой пароль, - я ему кивнула и как бы невзначай спросила: - Дядя, 

ты здоров? 

- Я всегда здоров! – это был отзыв!» 

Подпольщице Зое Курлович повезло – ее связным оказался родной дядя. 

Передав донесение, она сразу собралась идти обратно, в Колодищи – но дядя 

задержал ее на день – он сделал ей новую обувь и дал припасы на дорогу. 

Обратный путь занял 12 дней – назад Зоя шла быстрее, окрыленная успехом. 

В награду за выполнение такого сложного и опасного задания Мария 

Федосовна рекомендовала молодую подпольщицу в боевой партизанский 

отряд. 

«Летом 1942 года Зоя была зачислена в отряд лесных мстителей, 

дислоцировавшихся на Могилевщине. Первые шесть месяцев она училась 

премудростям разведки, после чего вошла в состав небольшой разведгруппы, 

собиравшей в тылу врага наиважнейшие сведения о противнике: дислокацию, 

системы охраны, вооружение, количественный состав врага, передвижение 

войск… Бесценную информацию юная партизанка передавала по рации 

в Москву в Центральный штаб партизанского движения. Оттуда разведчики 

получал новые задания. 

На интернет-портале спецпроекта издательского дома «Беларусь сегодня» 

и Национального архива есть наградной лист на отважную партизанку: 

 

  

 

 

«В тылу врага с августа 1942 года. В сложной обстановке и 

неоднократных стычках с немцами бесперебойно обеспечивала 

радиосвязь отряда с Центром. Проявила стойкость. Достойна 

награждения медалью «Партизану Отечественной войны» 2 й степени. 

 Начальник 4-го управления ГРУ ГШ ВС СССР 

 генерал-майор Н. Шерстнев». 
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Согласитесь, строки скупо описывают подвиг партизанки-разведчицы, но 

надо понимать, что дело, которым она занималась, имело сверхсекретный 

характер. И то, что наградной лист подписан не политруком или командиром 

белорусского партизанского отряда, а генерал-майором Главного 

разведывательного управления Генштаба СССР, красноречиво говорит 

о многом. 

Все четыре года Зоя Курлович провела радисткой в составе рейдового 

отряда партизан, и конец войны она встретила в восточной Польше. 

По окончанию войны Зоя Ивановна вернулась домой в поселок Колодищи. 

Была награждена медалями «За отвагу», «Партизан Великой Отечественной 

войны» 2-й степени, «За победу над Германией», орденом Отечественной 

войны 2-й степени и другими наградами. 

Дочь Зои Ивановны Галина Алексеевна делится воспоминаниями о своей 

маме: 

- Она была очень скромным, добрым и позитивным человеком. После 

окончания войны вернулась домой. В 1946 году на танцах в клубе военной 

части, дислоцирующейся под Колодищами, познакомилась с офицером-

артиллеристом Алексеем Голиковым, который был старше ее на 9 лет. Мама 

рассказывала, что в тот вечер он играл на трубе в оркестре и , увидев ее 

с косами до колен, сказал товарищам: «Зоюшка будет моя!» 

Вместе супруги прожили 67 счастливых лет. Только смерть Алексея в 2013 

году разлучила их. Он совсем немного не дожил до своего 95-летия. Пару лет 

назад души супругов воссоединились на небесах. Зоя Ивановна Голикова не 

дожила до векового юбилея, трех месяцев не хватило ей до празднования 

очередной, 78-й годовщины Великой Победы.  

Тяжело от мыслей, что вместе с творцами Победы уходит эпоха личностей, 

для которых Родина была выше всего остального. Но герои не уходят 

в безвестность, они продолжают жить в наших сердцах! И наш долг – не 

позволить фальсификаторам истории извратить правду об исторической Победе 

над фашизмом. Вечная память герою Великой Отечественной войны Зое 

Ивановне Голиковой!» [Материалы из архива школьного музея // «Беларусь 

сегодня» от 15.04.2023// Партизанская радистка Зоя] 

 

 
 

Интервью с ветераном Голиковой З.И. 
[Материалы из архива школьного музея]  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ИСТОРИЯ КОЛОДИЩАНСКОГО «БАТЬКИ МИНАЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До войны в п. Колодищи родилась счастливая семья Радюк, сыграли 

весёлую свадьбу Арсений и Анастасия.  Он - учитель, она - библиотекарь.  

Строились планы, родились четверо детей: Тамара, Галина, Клавдия и Вовочка.   

Радюк Арсений Максимович  родился 

в январе 1909г. в д. Лошница Борисовского 

района в семье бедного крестьянина. Отец его 

прошёл суровую школу жизни: батрачество, 

изнурительная работа по 12 часов в сутки на 

Борисовском шпалопропиточном заводе. 

С первых дней революции он становится 

активным участником новой жизни: 

избирается членом ревкома, организовывает 

совместное товарищество по обработке земли, 

помогает открыть в Лошнице начальную 

школу, одним из первых вступает в колхоз. 

Он понимал, что образование – это великая 

сила. Все его дети (их было пятеро) получили 

образование и стали хорошими 

специалистами.   

Арсений успешно закончил 

Борисовскую семилетку, потом Борисовский 

педтехникум и был направлен на работу 

в Колодищи. Три года работал заведующим 

начальной школой и заочно учился в Минском пединституте. Затем получил 

назначение на пост директора средней школы в д. Городище Минского района, 

где и проживал с семьёй до войны.  

В 1940г. Арсений Максимович окончил курсы офицерского состава 

в Смоленске.  22 июня 1941г. он, как военнообязанный, прибыл в Минск 

в воинскую часть для прохождения стажировки. Здесь он узнает, что началась 

война, и вместо стажировки получает в штабе назначение на должность 

политрука роты и уезжает на фронт. Арсений Максимович еще успевает 

поздравить старшую дочь с днем рождения и попрощаться с родными.  

«Жестокие бои под Барановичами, эвакуация госпиталя, отступление 

до Могилёва», - вспоминал Арсений Максимович. В Могилёве он получил 

приказ явиться в распоряжение ЦК КПБ. Окончив курсы подрывников, он сдал 

В 1943 году по доносу местной жительницы фашисты напали на след 

подпольщиков. Малокович  М.Ф., Радюк А.Я. и другие патриоты были 

арестованы, а затем  казнены. Фашисты на этом  не остановились: они 

арестовали и  четверых  детей  Радюк Анастасии, предъявив требование 

партизанам, чтобы комиссар Радюк Арсений Максимович (отец детей) 

лично явился в немецкую комендатуру, только при таких условиях  

обещалось даровать жизнь детям… 
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все документы, партбилет и под именем «Фёдор» был отправлен в глубокий 

тыл для организации партизанских отрядов. 

 В партизанском отряде Арсений Максимович готовит группу 

подрывников и ходит на боевые задания. На партизанский аэродром стали 

прилетать самолёты с Большой земли с толом и другими боеприпасами. Группа 

подрывников, которой руководил Арсений Максимович Радюк, героически 

действовала в тылу врага. Они взрывали вражеские эшелоны, мосты и другие 

стратегические объекты на перегонах Бобруйск-Осиповичи, Могилёв-Минск, 

а с 1942г. действовала на железной дороге Минск-Москва. На счету Арсения 

Максимовича  12 взорванных вражеских эшелонов. За подрывную деятельность 

А.М. Радюк дважды был представлен к правительственным наградам. 

 Возвращаясь с боевого задания, Арсений становился учителем 

и воспитателем. В отряде уважали его как смелого партизана, надёжного 

товарища и учителя. К его словам прислушивались, ему верили. В часы отдыха 

он проводил беседы на самые разные темы. С 1942г. Арсений был комиссаром 

отряда, а с 1943г. – комиссаром батальона 277-го партизанского полка под 

командованием Изоха. В 1944г. этот полк реорганизовался в бригаду и Радюк 

становится комиссаром бригады. 

 В чине капитана Советской Армии Арсений Максимович закончил войну. 

Весной 1946г. он вернулся в Колодищи, где ждали его четверо детей. Горькой 

была эта встреча: его жена была казнена фашистами. Арсений выдержал 

тяжёлый удар. Надо было жить, растить детей. Отказавшись от военной 

карьеры, он возвращается к мирной профессии учителя. 

 В течение 10 лет А.М. Радюк работал директором Уручской СШ, потом 

возглавил Калининскую НСШ. Он считался одним из лучших директоров 

Минского района. Об этом говорят Почётные грамоты Министерства 

просвещения, Президиума Верховного Совета, значок «Отличник народного 

образования» и другие награды. 

 

Радюк Анастасия Яковлевна 

(12.03.1915-15.08.1943гг.) 

 Родилась в п. Колодищи Минского района. Член 

ВЛКСМ. Работала зав. библиотекой в д. Городище 

Минского района, избиралась депутатом сельсовета, 

руководила сельским театром и сама выступала на сцене.  

Из воспоминаний дочери Галины: «До сих пор 

помню запах грима, так как репетиции часто проводились у 

нас дома. Был у нас книжный шкаф. Родители читали мне 

рассказы Л. Толстого, З. Бедули и стихи А. Барто, которые я знала почти все 

наизусть. Был патефон, мы слушали песни В. Козина, П. Лещенко, 

Вертинского, Лемешева и др., оперу Чайковского «Евгений Онегин». У нас  

было счастливое детство». 

Младшая сестра Анастасии - Вера Яковлевна  (6.10.1923-

9.05.1998г.г.) в 1941г. окончила 10 классов.  С сентября 1941г. сёстры активно 
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включились в борьбу с фашистами. Анастасия организовала одну 

из подпольных групп в п. Колодищи – «Центральная», куда входила и Вера. 

 7 ноября 1941г. в доме их родителей состоялось комсомольское собрание, 

на котором был выработан план действий. Были распределены обязанности 

членов группы. Для сбора необходимой Центру информации о дислокации 

и вооружении вражеских сил на территории военных городов Колодищ 

и Уручья. Было решено внедрить на работу в немецкие воинские части членов 

группы. Так, Вера стала работать в солдатской столовой в Уручье, получив 

пропуск и, тем самым, возможность беспрепятственно ходить по территории 

гарнизона и собирать необходимые сведения и выполнять задания организации. 

Подробный план расположения и количества военной техники в гарнизоне 

Уручья, составленный Верой, был передан на Большую землю. 

 В ноябре 1941г. Анастасия познакомилась с участницей Минского 

коммунистического подполья М.Ф. Молокович, активно помогала ей 

в объединении разрозненных групп в единую подпольную организацию, 

выполняла задания по связи с подпольщиками Минска. Проводила агитацию 

среди населения, привлекала в организацию новых членов, собирала сведения 

о вражеских гарнизонах, участвовала в уничтожении молоко-сборочного 

пункта, выносе из канцелярии воинской части оккупантов пишущей машинки, 

сборе оружия, боеприпасов, медикаментов. Лично вывела группу советских 

военнопленных в партизанский отряд «Знамя» бригады «Разгром». К своей 

подпольной работе она привлекала и свою старшую дочь Тамару. В августе 

1943г., рискуя жизнью, Анастасия предупредила подпольщика Панасюка 

Владимира о готовящемся аресте. 

 Вовремя подготовки к выполнению очередного боевого задания схвачена 

гитлеровцами: погибла в фашистских застенках. 

После ареста Анастасии и Марины Малокович Вера ушла в партизанский 

отряд, где в составе разведгруппы выполняла боевые задания до конца войны. 

Участвовала в освобождении четырех детей Анастасии, которые после гибели 

матери были арестованы и содержались в качестве заложников на территории 

немецкого гарнизона в п.Колодищи. Благодаря мужественным действиям  

участников колодищанского подполья жизни маленьких заложников были 

спасена.  

Анастасия Радюк посмертно награждена медалью «За отвагу». Её именем 

названа одна из улиц в п. Колодищи. 

 Вера награждена Орденом Великой Отечественной войны ІІ степени. 

После войны она стала матерью четверым детям Анастасии.  Вместе с мужем –

Радюком Арсением Максимовичем – они вырастили, воспитали и вывели в 

жизнь пятерых детей. 

  

Война глазами детей Радюк 

 
«Нас, четырех детей, поставили к стене дома и солдат направил на нас дуло 

автомата…» 
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Из воспоминаний Тамары (старшая дочь) 

«Родилась я 22 июня 1932г. До войны окончила 2 класса начальной школы. 

С детства была очень общительной и активной. В мае месяце 1941г. 

на районном конкурсе детской художественной самодеятельности заняла 

 1-ое место и была премирована велосипедом. 

 В годы войны помогала матери во всём: нянчила младших сестёр 

и брата, выполняла разовые поручения, связанные с подпольной работой 

Анастасии: ходила на связь в Минск с Курлович Зоей, с матерью в д. Водопой, 

во время собраний подпольщиков дежурила возле дома, ходила туда, где 

взрослому было сложно». 

 Тамара была любимицей отца. «Идя в бой, я всегда видел бегущую мне 

навстречу Тамару, огромные глаза её глядели в душу», - из воспоминаний 

Радюка А.М. 

 «Маму Анастасию я помню в постоянных хлопотах и заботах не только 

о нас, но и обо всех нуждающихся в её помощи», - говорит Тамара. 

 «После войны я окончила школу и в 1952г. поступила на химический 

факультет Белорусского государственного университета. После его 

окончания 40 лет проработала на заводе медпрепаратов г. Минска 

в должности старшего инженера-химика по освоению и выпуску 

кровезаменителей. Замужем. Родила и воспитала двоих сыновей. Выполняю 

наказ отца – на правах старшей сохраняю очаг нашей большой семьи». 

 

Из воспоминаний Галины 

 «Родилась я в августе 1935г. До войны жили в д. Городище Минского 

района. Отец работал директором школы. Я хорошо помню начало войны, 

хотя мне было неполных 6 лет. Как-то ночью мама разбудила нас, тепло 

одела, завернула в одеяло 4-х месячного братика и выбежала с нами 

на школьный двор, куда собрались и соседи. В небе гудели самолёты, 

а прожекторы их ловили. Это были немецкие самолёты. На следующий день 

мать собрала необходимые вещи и ушла к соседям, а дом отдала раненым 

бойцам, которые отступали. Фашисты стали бомбить деревню, и мы 

укрылись вместе с другими семьями в большом погребе. Через несколько дней 

за нами пришли бабушка Мария, Вера, старшая сестра Тамара и забрали нас 

в Колодищи. 

 В 1943г. фашисты арестовали маму и больше мы её не видели. Вскоре 

после ареста матери в наш дом пришли фашисты (офицер, солдат 

с автоматом и староста). Нас, четырех детей, поставили к стене дома, 

и солдат направил на нас дуло автомата. Я ничего не понимала и поэтому 

не боялась. Старшая сестра Тамара всё поняла и крепко прижала к себе 

двухлетнего братишку. Офицер со старостой о чём-то говорили, после чего 

староста сказал нам быстро собраться, взять одежду.  
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 Нас доставили в немецкий гарнизон и поселили в деревянном доме под 

надзор полиции как заложников. Нас, маленьких детей, заставили выполнять 

непосильную работу (таскать из колодца воду, мыть полы), держали 

впроголодь. Женщины, которые работали в столовой, иногда тайком 

приносили нам еду, тёплую одежду. 

 Командование партизанского отряда «Красное Знамя» бригады 

«Разгром» поручили группе разведчиков (Эрдману С., Панасюку В. и Радюк 

Вере) освободить нас и доставить в партизанский отряд. С 1943 г. мы 

находились в партизанской зоне до освобождения города Минска. 

 В сентябре 1944г. я пошла в первый класс Колодищанской средней 

школы. Школа была сожжена фашистами, и учились мы в частных домах 

п. Репье. Не было парт, мы сидели на лавках за длинными столами, сбитыми 

из досок. Учебников не было, тетрадей не было (сшивали сами из обоев), 

дневников не было. Художественную литературу приносили по одному 

экземпляру на класс, и мы читали вслух по очереди от начала до конца (после 

уроков). Так мы учились первые послевоенные годы. При керосиновых лампах. 

В 1954 г. я окончила Уручскую среднюю школу и поступила в БГУ на филфак. 

 В 1957г. по комсомольской путёвке поехала на Целину собирать урожай 

пшеницы. После окончания БГУ была направлена в Брестскую область, 

в г. Давид-Городок, преподавателем русского языка и литературы, где 

проработала 12 лет. В 1971г. вернулась на родину в Минский район и стала 

работать учителем Степянской СШ (ныне СШ № 183 г. Минска). 

Проработала в школе 41 год. Я любили свою работу, относилась к ней с душой, 

о чём говорят грамоты и другие награды. Мой муж – учитель математики. 

Мои дети окончили БГУ (мехмат и политэкономию). Внуки учатся 

в Педагогическом университете. Таким образом, начиная с Радюка А.М., моего 

отца, наша семья уже в 4-ом поколении учительская». 
 

Из воспоминаний Клавдии 

«Когда рисую маму не по памяти, не с натуры, а с фотографии - плачу…» 

«Родилась я 6 января 1940г. О войне я знаю из рассказов отца, бабушки, 

старших сестёр. Сохранились лишь отдельные воспоминания. 

 Помню плачущего отца, вернувшегося с войны и узнавшего о гибели 

мамы, себя и братика, сидящих у него на коленях. Помню лето (было очень 

жарко), когда сестра Тамара несла меня на плечах (позже выяснилось, что мы 

уходили в партизанскую зону). Маму я не помню. Но часто смотрю 

на фотографии её, которых осталось совсем немного. Память о ней в нашей 

семье свята - мы никогда не пользовались её именем, заслугами перед Родиной, 

не требовали привилегий и льгот.  

 Старшая сестра Тамара решила, что в семье должен быть врач, и я им 

стала: окончила медицинский институт, аспирантуру, защитила 

диссертацию. В должности доцента 35 лет работала в мединституте, 

в течение 18 лет являлась главным детским эндокринологом  Минздрава РБ. 

До настоящего времени занимаюсь научно - исследовательской, педагогической  
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и   консультативной работой.   С 1986г. – активный участник ликвидации 

последствий ЧАЭС (статья № 18).  

 Вырастила двух сыновей, один из них музыкант, артист   

Белгосфилармонии, другой – кандидат медицинских наук, эндокринолог. 

По характеру я человек стеснительный, свои чувства выражаю в стихах, 

люблю рисовать. Ряд стихов посвятила годам войны, матери, отцу. Когда 

рисую маму не по памяти, не с натуры, а с фотографии - плачу. Говорят, 

в детстве я тоже часто плакала. Меня очень жалела бабушка (мамина мама),  

которая до последних дней жизни ждала сыновей (один из них погиб 

в фашистских застенках, другой – с войны не вернулся). Многому в семье меня 

научили: доброте, честности, справедливости, порядочности. Эти качества 

я передаю детям и студентам». 
 

Из воспоминаний Владимира 

«Дашь наган – буду твоим сыном…» 

 «Родился  я  12 февраля 1941г. После окончания школы по зову сердца 

уехал в Таллиннское мореходное училище. Я не представлял своей жизни 

без спорта. Участвовал в районных и областных соревнованиях по футболу, 

лыжам, входил в сборную Эстонии по футболу. Более 10 лет своей жизни 

отдал морю – был штурманом дальнего плавания. 

 В 1974г. вернулся в родные края. Поменял профессию (окончил институт 

механизации сельского хозяйства), женился, стал отцом двоих детей. 

На работе вырос до заместителя  начальника цеха, был секретарём 

партийной организации».   

 Сёстры всегда утверждали: «Добрым и отзывчивым был наш брат, 

добросовестность и честность сопровождали его всю жизнь. 

 В год, когда началась война, ему было всего 4 месяца, а в два года 

не стало матери. В памяти осталась встреча Вовы с отцом: 

 – Дашь наган – буду твоим сыном, - говорил не знавший родителей мальчишка 

вернувшемуся с войны отцу.  

 Не испытав сам родительской ласки, он очень трепетно 

и ответственно относился к своим детям, был для них лучшим другом». Дети 

оправдали его надежды [3, с. 41]. 

 
 
 
   

 

 

 

 
  

  

Семья Радюк. 

Послевоенное фото, 

 конец 60-х годов 

1 ряд – Вера Яковлевна, 

Зоя, Арсений Максимович 

2 ряд - дети Анастасии 

Радюк, казнённой 

фашистами, -  Владимир, 

Клавдия, Галина, Тамара. 
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БОРЩЕВСКАЯ НАДЕЖДА ФЕЛИКСОВНА: 101 ГОД БОРЬБЫ  

 

 

 

“Уваскрашаюцца ў памяці тыя трывожныя і суровыя дні і гады Вялікай 

Айчыннай вайны, бессмяротны подзвіг нашага народа, нашых родных і блізкіх, 

якія загінулі, абараняючы Радзіму ад ворагаў. Памяць аб героях свята 

захоўваецца ў нашых сэрцах. 

 – У полымі Вялікай Айчыннай, – гаворыць член Каладзішчанскага 

партыйна-камсамольскага падполля Н.Ф.Баршчэўская, – я страціла дачок Іру 

і Любу, сына Дзмітрыя і трох яго дачок, сваіх дарагіх унучак Надзею, Тамару 

і Соню. Але я ганаруся іх мужнымі ўчынкамі, а сваё гора суцяшаю тым, што 

яны загінулі за бессмяротную справу Леніна, тым, што наша краіна 

ператварылася ў квітнеючы край, дзе жывуць самыя шчаслівыя ў свеце людзі. 

 З першых дзён акупацыі Н.Ф. Баршчэўская і яе сям’я ўключыліся 

ў актыўную барацьбу з фашыстамі. Збіралі зброю, боепрыпасы, хавалі нашых 

байцоў, трапіўшых у акружэнне, і перапраўлялі іх у партызанскія атрады. 

 Па заданні кіраўніцтва падпольнай арганізацыі Н.Ф.Баршчэўская прыняла 

ў сваю сям’ю, як “пакрыўджаных Савецкай уладай блізкіх сваякоў”, разведчыц 

з рацыяй камандавання фронту Савецкай Арміі. Надзея Феліксаўна 

забяспечыла паспяховую работу разведгрупы, асабіста здабывала каштоўныя 

звесткі аб руху нямецкіх войск па чыгунцы “Мінск - Масква”. 

 Актыўную барацьбу з фашысцкімі акупантамі вялі таксама яе блізкія. 

У сакавіку 1944 г. па даносе здрадніка былі арыштаваны тры ўнучкі, а праз 

Встреча подпольщиков в доме Борщевской Н.Ф. 
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месяц і дочак Іру і Любу. Навісла пагроза і над разведгрупай. Тады 

Н.Ф. Баршчэўская паклала рацыю ў кошык і, прыкрыўшы яе харчам, вынесла 

ў лес у размяшчэнне спецгрупы. Пасля арышту большасці з членаў 

Каладзішчанскай падпольнай арганізацыі, якую ўзначальвала камуністка 

Малаковіч, Н.Ф. Баршчэўская працягвала збіраць звесткі і перадаваць 

іх партызанам.  

І ўсё яе жыццё можна назваць гераічным. Дачка пастуха, а затым 

рабочага-смалакура, Надзея ў 12 гадоў страціла бацьку, а праз тры гады і маці. 

Сіротамі засталіся пяць дзяцей, старэйшаму з іх было шаснаццаць, 

а малодшаму тры гады. Надзеі і яе сястры Марыі давялося гнуць спіну на 

тутэйшых памешчыкаў. Гаравалі і гадавалі малодшых. У 19 гадоў Надзея 

выйшла замуж за чыгуначніка. Выхавала дзесяць дзяцей – 6 сваіх і 4, што 

засталіся ад першай жонкі мужа. Галеча ніколі не пакідала дом. 

 – Светлае жыццё я ўбачыла толькі пры Савецкай уладзе. Вось чаму, – 

гаворыць Надзея Феліксаўна, – мне дарагая гэта ўлада, і я змагалася за яе, як 

толькі магла” [14].  

 

 Борщевская Любовь Ивановна 

В апреле 1944 г. была арестована гестапо. Под 

пытками ничего не  сказала и погибла в тюрьме.  

  

 

Ирина Ивановна 

Борщевская (1917 г.р.) 

Погибла в фашистских 

застенках. 
  
 
 
 

 

Борщевская Надежда 

Дмитриевна (внучка) – связная  

Борщевская Софья 

Дмитриевна (внучка) – 

связная 

Погибли в фашистских 

застенках. 

 

 

Борщевская Тамара 

Дмитриевна – связная. Погибла в фашистских 

застенках  

 
 

 
Вся жизнь Борщевской Надежны Феликсовны, прожившей 101 год в 

поселке Колодищи, была борьбой и подвигом за наше светлое будущее. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ: БОИ ЛЕТА 1944 ГОДА 

29 июня 1944 года началась Минская наступательная операция, которая 

являлась частью победоносной операции «Багратион» [Рис. 1]. 

 

  

«Войска группы армий «Центр» не сумели зaдepжaть советские войска на 

Березине. Командование этой группы армий попыталось организовать оборону 

восточнее белорусской столицы на линии Долгиново — Логойск — 

Смолевичи — Червень. На эту линию германское командование планировало 

перебросить войсковые соединения с других участков советско-германского 

фронта и из оккупированных стран Европы, а также охранные и специальные 

части группы армий «Центр». Город Минск в инженерном отношении 

к обороне уже был заранее подготовлен. Впереди окраин северной и восточной 

части города от Новинок, где входит р. Свислочь в Минск, до Лошицы в юго-

восточной части, где р. Свислочь выходит из Минска, отрыт противотанковый 

ров. За ним по окраинам города и впереди окраин — 2–3 ряда траншей, окопы 

для противотанковых средств. Оставленные для своих войск проходы враг 

заминировал и подготовил к взрыву. Многие заминированные мосты в городе 

не успел подорвать. На подступах к Минску с северо-востока готовились 

к обороне рубежи: по р. Гайна, р. Усяжа (на участке Юрьево, Мгле), 

Смолевичи, Пекалин; Острошицкий Городок, Скураты, Жуки, Колодищи 

и далее на юг по р. Волма. Расположенные вдоль автострады населенные 

пункты Жодино и Смолевичи были подготовлены в инженерном отношении 

к круговой обороне. В районе Минска, северо-восточнее и восточнее него, в это 

время находились остатки 78, 250, 260-й пехотных и 5-й танковой дивизий, 

а также переброшенные из Польши 24, 25, 26-й полицейские полки СС. 

Противник пытался этими силами организовать оборону на ближних подступах 

к Минску и в городе» [8]. 

Рис. 1.  5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии 
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«Ко 2 июля танковые части 1-го Белорусского фронта подошли к Минску. 

Наступающим частям 3-го Белорусского фронта пришлось выдержать 

жестокий бой с 5-й немецкой танковой дивизией (усиленной батальоном 

тяжёлых танков), которая 26-28 июня прибыла в район Борисова. Эта дивизия 

была полнокровной, несколько месяцев не участвовала в боевых действиях. 

В ходе нескольких кровавых боёв, последний произошёл 1-2 июля к северо-

западу от Минска, танковая дивизия потеряла почти все танки и была 

отброшена» [9].   

Из приведенных выше документов следуют выводы, что в поселке 

Колодищи немцы готовились к усиленной обороне, поэтому нашим танковым 

частям пришлось выдержать здесь 2 июля тяжелый бой.  

В 2022 г. учащимися была проведена архивно-поисковая работа 

«Освобождение п. Колодищи в 1944г.», в которой исследовано захоронение 

«Три танкиста» в урочище Битая Гора (п. Колодищи) и установлены ранее 

неизвестные имена погибших в бою танкистов [12]. 
Установлено, что поселок от захватчиков освободила 26-я гвардейская 

танковая Ельненская бригада [Приложение 2]. В ходе изучения боевого пути 

26 гвардейской танковой Ельницкой Краснознаменной ордена Суворова 

бригады, было установлено, что Директивой Генерального Штаба Красной 

Армии № Орг/3/308369 от 10.05.1944г. в танках Т-34-85 был изменен состав 

экипажа.  
В связи с принятием на вооружение танка Т-34-85, экипаж которого 

состоял из пяти человек, в состав каждой бригады было включено стрелковое 

отделение «Смерш» по штату № 010/516, численностью 8 человек 

[Приложение 2]. 

Согласно данным журнала боевых действий, 2 июля бригада к исходу дня 

вышла на рубеж высоты 206,2 – Битая Гора – Репье (п. Колодищи), где 

встретила сильное огневое сопротивление танков и артиллерии противника. 

Подробно восстановить ход боя удалось только по информации 

из найденных в ЭБД «Память народа» наградных листов. 

Накануне боя на Битой Горе была успешна проведена разведка 

командиром взвода Щербаковым. Первым на Битую Гору ворвался командир 

танка роты управления Никитин  [Рис. 2] и тем самым завлек остальные танки 

в атаку. Никитин и адъютант штаба Гончар умело доводили приказы командира 

бригады до рот, что обеспечило успех боя. В бою был сожжен танк экипажа 

Богута, Головцова, Дьяченко и Бацмана, у другого экипажа разбит каток 

от танка, но водитель Толстик продолжал вести танк. Были ранены командиры 

рот Чехомов и Пожидаев, радист-пулеметчик Головинский, но они оставались 

в бою. От ран погибли Бочаров и Крючков. Пулеметчики Лунев 

и Белокриницкий громили танки и артиллерию противника, слесари Бай 

и Крыгин прямо на поле восстановили два подбитых танка и те продолжили 

бой. Заряжающий Мосунов героически спас командира другого экипажа 

из горящего танка, сам был при этом ранен, но тоже оставался в строю. 



37 
 

При уточненном поиске в ЭБД «Память народа» были найдены ранее 

неизвестные документы двенадцати танкистов, награжденных за бой 

в п. Колодищи на Битой Горе [Приложение 3]. 

 

 

 

 

Найдена учетная карточка захоронения «Три танкиста», в которой 

указано, что в захоронении находятся шесть человек – три неизвестных и три 

известных [Приложение 4]: Головцов Георгий Федорович, Бацман Степан 

Емельянович, Дьяченко Виктор Кузьмич [Рис. 3], не похоронен Богут Павел 

Павлович, т.к. сгорел в танке [Рис. 4], отдельно похоронен Бочаров Николай 

Никитич [Рис. 5].  

 В ходе исследования удалось установить, что Николай Бочаров 

в воинских списках значился как Бочаров Н.И., а дата гибели отмечена 

01.01.1944, что является ошибкой, так как в это время боев с участием Красной 

Армии в нашем районе не велось. Сделан вывод, что он был перезахоронен 

в 1944-1946 в братскую могилу №1126 в деревне Королев Стан. Управлением 

по увековечиванию необходимые уточнения в паспорт воинского захоронения 

№1126 внесены. 

 Благодаря проведенной поисковой работе на электронный сайт 

«Сохраним историю!» во вкладку «Карта памятников» была внесена запись: 

«2 июля 1944 года советские войска вплотную подошли к городу Минск. 

В этот день, на территории нынешнего агрогородка Колодищи, состоялся 

танковый бой, в котором принимала участие 26-ая Гвардейская танковая 

Ельненская бригада. В ночь, на 29 июня 1944 года, бригада вела бои с мелкими 

группами немцев в районе Круглое – Михайлово – Павловичи – Круча, и 

к рассвету вышла на западный берег реки Ослик. В течение дня продолжались 

бои с отходящими группировками противника, преодолевая тяжелые 

заболоченные участки пути. По ходу движения строились мосты и проходы. 

Рис. 2  Представление к награждению Орденом Отечественной войны ІІ 

степени Никитина Е.М. за битву на Битой Горе (Колодищи) [11] 
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К 8 часам утра, 30 июня, бригада вышла к реке Березина 

и взяла Чернявку. Взвод автоматчиков начал форсировать реку. Для переправы 

танков через реку необходимо было дождаться восстановления двух сгоревших 

пролетов моста. 

В 14.00 1 июля началась переправа танков на западный берег реки 

Березина и к 21.00 за рекой остались лишь 1-я и 2-я танковые бригады. Чтобы 

прикрыть переправу оставшихся на восточном берегу реки частей бригады, 

с 21.00 3-й танковый батальон, с автоматчиками, заняли оборону у перекрестка 

дорог в районе Сыч. Остальные части, по мере прохождения через реку, 

располагались на ночлег в районе Мурово, ожидая переправы 1-го и 2-го 

танковых батальонов. 

В 5.00 часов утра бригада переправила 1-й и 2-й танковый батальоны. 

В течение дня, 2 июля, бригада совершила марш протяженностью 

90 километров и сходу вступила в бой с противником в районе деревни 

Черница. К исходу дня, выйдя на рубеж высоты 206,2 – Битая Гора – Репье, 

встретила сильное огневое сопротивление танков и артиллерии противника. 

В бой вступили 1-й и 3-й танковый батальон, 2-му танковому батальону был 

отдан приказ действовать во втором эшелоне бригады и поддержать огнем 1-й 

танковый батальон. Всего за день было освобождено 25 населенных пунктов 

Беларуси. До взятия Минска оставалось менее суток. 

Вечером, 2 июля, бригада вступила в бой на Битой Горе, где потеряла 

в бою 5 человек. 

Среди них Бацман Степан Емельянович, Богут Павел Павлович, Бочаров 

Николай Никитович, Головцов Георгий Федорович, Дьяченко Виктор Кузьмич.  

Посмертно были награждены Бочаров Николай Никитович орденом 

«Славы 3-й степени» и Головцов Георгий Федорович орденом «Красной 

Звезды» за освобождение населения деревни Романенки, которое немцы 

собирались угнать в Германию, а также за взятие противника в плен [7]. 

Рис. 3  Именной список невозвратных потерь сержантского и рядового 

состава 26 гвардейской танковой бригады [11] 
  



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сразу после освобождения в п. Колодищи возобновляют работу воинские 

части. С лета 1944 года шло формирование 29 артиллерийской дивизии.  

Рис. 4  Извещение (похоронка) [11]  

Рис. 5  Информация из донесения о безвозвратных потерях [11] 
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Бригада была сформирована из двух артполков, до этого находившихся 

на Дальнем Востоке. Ее личный состав: солдаты срочной службы, молодые, 

отслужившие срочную службу еще в сорок первом году и вынужденные 

продолжать сражаться в годы военного лихолетья. Другие шесть бригад 

дивизии комплектовались мобилизованными гражданами Беларуси. Их возраст 

составлял от 15 до 45 лет. Преобладали лица предельного военного возраста. 

Командование дивизии в лице командира генерала Лебедовского и начдива 

полковника Босько приняли решение: примерно половину личного состава 184-

ой заменить мобилизованными, а молодых направить в другие бригады. Эта 

мера существенно повысила боевой дух бригады. Солдаты из Беларуси, 

перенесшие тяготы оккупационной жизни, лишения и издевательства 

гитлеровцев, оказались хорошими бойцами. Кадровые солдаты владели 

сложной артиллерийской техникой. 

Дальневосточные и мобилизованные солдаты не имели опыта военных 
действий, и их в кратчайший срок необходимо было обучить всем нормам 
армейской жизни. Главное заключалось в том, чтобы каждый мог быстро занять 
свое боевое место. С этой целью учеба шла ночами. Учились надежно 
проводить инженерное оборудование огневых позиций, наблюдательных 
и штабных пунктов. Девизом была формула Суворова: «Тяжело в учении – 

легко в бою». 
Формировалась 29 артиллерийская дивизия в составе семи бригад разного 

калибра, в числе которых и самая крупнокалиберная – 203 мм 184-я гаубичная 

артбригада большой мощности. Командиром 184-ой бригады был 

высококвалифицированный специалист полковник Петр Григорьевич 

Прозоров, до этого работавший старшим преподавателем артиллерийской 

академии. А начальник политотдела – Степан Гордеевич Скоропанов. 

184 гаубичная артиллерийская бригада имела на вооружении 203 мл 

гаубицу большой мощности. В далеком прошлом такого рода орудия 

предназначались для метания камней в стан противника. Прошли столетия. 

Изменился облик и повысилась ударная мощь таких орудий. 

203 миллиметровая гаубица времен Великой Отечественной войны 

характеризовалась такими 

показателями: относительно 

короткий ствол, высокая 

скорострельность и точность 

попадания, вес снаряда – 

140 кг. Огневая мощь 184-ой 

– в одну минуту более 

500 снарядов в любую точку 

на расстояние свыше 20 км, 

каждый из которых нес 

большую разрушительную 

силу. Одно орудие 

перемещалось двумя 

тракторами - отдельно ствол 
203 мл гаубица (рисунок ветерана 184 ГАБР 

Филиповича А. Л.) 
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и отдельно лафет. Основная задача гаубичной артиллерии - поражать открытые 

и закрытые цели, разрушать и уничтожать оборонительные сооружения 

противника. Бригада входила в состав резерва Главного Командования 1-го 

Белорусского фронта, руководил которым прославленный полководец Георгий 

Константинович Жуков. 

К середине ноября бригада была готова к выполнению боевых заданий, 

что и подтвердила инспекторская проверка под руководством главного 

маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова.  

А дальше был Сандомирский плацдарм, «Зееловские высоты», 

Берлин…[13] 

Согласно «Именного списка безвозвратных потерь личного состава 

действующей Армии за период с 1941 г. по 1945 год по Минскому району 

Минской области» от Колодищанского сельсовета ушли на фронт 

добровольцами в 1944 году еще 24 человека: 

 
№ 

п.

п 

ФИО  Дата и 

место  

рождения 

 Пропал б/вести Звание  Дата призыва 

Вошли в список 

1.  Батура 

Григорий 

Семенович 

1908 

д. Липовая 

Колода 

10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

22.06.1941 

2.  Викторович 

Кирилл 

Кириллович 

1905 

п. 

Глебковичи 

12.1944 Красноармеец, 

рядовой 

16.06.1944 

3.  Гаманович 

Петр 

Афанасьевич 

1907 10.1944/ 

15.08. 1944 

Красноармеец, 

рядовой 

п/п 19782 

1944 

4.  Дедюля Павел 

Александрович 

1897 1944 Красноармеец, 

рядовой 

06. 1944 

5.  Давидович 

Прокофий 

Григорьевич 

1906  10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

27 гвардейский 

стрелковый полк 

22.07.1944 

6.  Кашевский 

Владимир 

Иванович 

1918  09. 1944 Красноармеец, 

рядовой 

06.07.1944 

7.  Кашкан Антон 

Стефанович  

1907 

д. Липовая 

Колода 

01.1945 

в бою за один из 

населенных 

пунктов 

Восточной 

Пруссии 

18.01.45 ранен и 

отправлен в 

госпиталь 

Красноармеец, 

рядовой 

п/п 31750 

22.07.1944 

8.  Колтун Петр 

Елисеевич 

1902 

п. 

Глебковичи 

09.1944 Рядовой, 

199 армейский 

запасной стрелковый 

полк 

08.1944 
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9.  Крыштапович 

Феодосий 

Матвеевич 

1897 

хутор 

Водопой 

10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

06.07.1944 

10.  Мазаник 

Владимир 

Антонович 

1925,  

п. 

Глебковичи 

12. 1944 Рядовой; призывник 

стрелок 

199 армейский 

запасной стрелковый 

полк 

07.1944 

11.  Новак Иван 

Васильевич 

1899 

Колодищи 

п. Калинина 

06. 11.1944 

Восточная 

Пруссия 

Сержант, ком. расчета 

88 стрелковая дивизия 

 

07.07.1944 

12.  Наумчик 

Василий 

Владимирович 

1925 

п. 

Сухорукие 

23.11.1945 

Восточная 

Пруссия, 

Кенигсбергский 

окр., 

Фишхаузенский 

р-н 

Красноармеец,  

87 гвардейская 

стрелковая дивизия 

71 запасной 

стрелковый полк 34 

запасной стрелковой 

дивизии 

30.08.1944 

13.  Полоневич 

Филициан 

Иосифович  

1907 

д. 

Заямочное/ 

Репье 

12.1944 Красноармеец, 

рядовой 

07.1944 

14.  Жданович 

Елисей 

Антонович 

1896 

Репье 

10.1944 Красноармеец, 

стрелок, 611 

стрелковый полк 88 

стрелковой дивизии 

(II) 

07.1944 

Выявлены в ходе поисковой работы 

15.  Игнатович 

Семен 

Игнатович  

1910 

д. 

Глебковичи 

05.1945 Стрелок 

в/ч 56305-47? 

07.07.1944 

16.  Игнатович 

Сафрон 

Игнатович 

1901 

д. 

Глебковичи 

Убит 19.02.1945 Стрелок в/ч 380760 07.07.1944 

17.  Донейко 

Николай 

Арсентьевич 

1924 

д. Водопой 

10.1944 Красноармеец, 

рядовой 

07.1944 

18.  Кашель Петр 

Кузьмич  

1900 

д. 

Глебковичи 

Нет данных Красноармеец, 

Рядовой 

17.07.1944 

19.  Позняк Никита 1898 

д. 

Глебковичи 

Нет данных Красноармеец, 

Рядовой 

17.07.1944 

20.  Мазанник 

Никита 

Тимофеевич 

1897 

д. 

Глебковичи 

Нет данных Красноармеец, 

Рядовой 

17.07.1944 

21.  Игнатович 

Алексей 

Васильевич 

1902 

д. 

Глебковичи 

Нет данных Красноармеец, 

Рядовой 

17.07.1944 

22.  Шевель Сергей 

Николаевич  

1898 

д. Старина 

Нет данных Красноармеец, 

Рядовой 

 

17.07.1944 
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23.  Савицкий 

Иосиф 

Карпович 

1900 

д. 

Глебковичи 

Нет данных Красноармеец, 

рядовой 

17.07.1944 

24.  Климович 

Антон 

Семенович 

1894 

д. Копище 

01.1945 Красноармеец, 

рядовой 

07.1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая работа помогла восстановить имена еще  10 человек,  

три бойца теперь не числятся в списке пропавших без вести. 
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 КАРПОВИЧ ВИКЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ – 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

  (1914 – 1996) – советский лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза (1942). 

Карпович Викентий Павлович – командир 

звена 16-го гвардейского истребительного 

авиационного полка 20-й смешанной авиационной 

дивизии 18-й армии Южного фронта, старший 

лейтенант. 

Родился 20 января 1914 года в деревне 

Колодищи, ныне посёлок Минского района 

Минской области Беларуси, в крестьянской семье. 

Белорус. Окончил Колодищанскую  начальную 

школу, был её первым выпускником. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1937 году окончил институт национальных 

меньшинств. Работал на минском заводе «Ударник». 

В Красной Армии с 1938 года. В 1938 году окончил Борисоглебскую 

военную авиационную школу лётчиков. Участник Великой Отечественной 

войны с первого дня войны. 

Командир звена 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 

(20-я смешанная авиационная дивизия, 18-я армия, Южный фронт) кандидат 

в члены ВКП(б) старший лейтенант Викентий Карпович к марту  

1942 года произвёл сто двадцать шесть успешных боевых вылетов 

наразведку и штурмовку войск противника, сопровождение 

бомбардировщиков, прикрытие своих войск, участвовал в двадцати воздушных 

боях, сбил вражеский истребитель. 

16 марта 1942 года, во время своего 126-го боевого вылета, 

при выполнении воздушной разведки противника был тяжело ранен в руку, 

но сумел привести повреждённый МиГ-3 на свой  аэродром. По причине 

ранения был отправлен в госпиталь, где ему после нескольких операций 

удалось полностью восстановить подвижность руки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм старшему лейтенанту Карповичу Викентию Павловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 700). 

В 1944 году мужественный лётчик-истребитель окончил Военно-

воздушную академию и успел вернуться на фронт в родной полк, 

переучившись на новый тип истребителя. Служил в должности заместителя 

командира авиаполка. После войны продолжал службу в ВВС СССР. 

1941-1945. Совершил 263 успешных боевых вылета, провёл 35 воздушных 

боёв, штурмовал вражеские войска, вёл разведку, сопровождал 

бомбардировщики и штурмовики. В воздушных боях уничтожил 3 вражеских 

самолёта лично и 5 - в группе с товарищами. 
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С 1960 года полковник Карпович В.П. - в запасе, а затем в отставке. Жил 

в городе Краснодар. Написал книгу «На «Ишаках» и «МиГах»!», которую 

посвятил детям и внукам участников Великой Отечественной войны 16-го 

гвардейского истребительного авиаполка. Это не только мемуары, но и хроника 

боевых действий 55-го полка, основанная на длительном изучении документов 

Министерства обороны РФ. Этот колоссальный труд, законченный незадолго 

до смерти автора, который не был издан при его жизни. 

Умер 12 апреля 1996 года. Похоронен в городе Краснодаре на Славянском 

кладбище [3, с. 59]. 
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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ, ТРЕТИЙ, ВТОРОЙ… 

Фашисты нанесли Колодищам большой материальный ущерб. Полностью 

был разгромлен Белорусский республиканский радиоцентр, сожжена школа, 

станция. Но главный ущерб – это людские потери… 

На начало войны согласно архивным данным в п. Колодищи проживало 

589 жителей. На гранитных плитах мемориала высечены имена 326 

односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это больше 

половины поселка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ТЕРРИТОРИЯ КОЛОДИЩАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В историко-документальных Хрониках городов и районов Беларуси 

«Память» Минского района [Минск: «Беларуская энцыклапедыя”, 1988г.] есть 

запись: 

 «З акта Мінскай абласной камісіі аб масавым знішчэнні савецкіх 

грамадзян на тэрыторыі г. Мінска і яго наваколляў нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі ў 1941- 44 гг. ад 13.08.1944г. вынікае, што на 9-м кіламетры 

аўтамагістралі Мінск-Масква на адлегласці 800 м ад яе і 250 м ад дарогі 

Заслаўе-Ракаў (у раёне Карніч-Балота) знойдзена 10 ям-магіл. Іх памеры: 

8 магіл - 21×5м, 1 - 35 ×6  і 1 - 20×6 (глыбіна ям 3-5м). 

У адной з раскапаных магіл зноёдзены 3 падоўжаныя рады трупаў 

у 7 слаёў кожны. Усе трупы ляжалі тварам уніз. На іх знойдзены адзенне 

і абутак ваеннага і цывільнага ўзораў. Сярод трупаў многія адзеты ў форму 

танкавых войск. У кішэнях адзення некаторых трупаў знойдзены дакументы, 

 Обелиск на 9-м км Московского шоссе в Уручье* – трагическое и 

знаковое место. Он воздвигнут в память о 30 тысячах советских 

военнопленных, партизан и мирных граждан, расстрелянных и замученных 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. 
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гадзіннікі, аблігацыі дзяржаўных пазык, савецкія грошы і розныя рэчы 

асабістага ўжытку. Пераважны ўзрост загінуўшых  - 20-30 гадоў. У магіле 

знойдзены некалькі трупаў жанчын у цывільным адзенні. Каля магіл і ў магілах 

знойдзена вялікая колькасць страляных гільзаў ад нямецкіх вінтовачных 

патронаў. Пры судова-медыцынскім даследванні 120 эксгумаваных з  магіл 

трупаў устаноўлена, што прычынай смерці амаль ва ўсіх выпадках былі 

скразныя агнястрэльныя  кулявыя раненні галавы». 

О массовом уничтожении мирного населения свидетельсвует «Список 

земляков Колодищанского сельского совета, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (67 человек) [Приложение 5], 

составленный председателем Совета Ветеранов В.Л. Панасюком и секретарем 

Совета Ветеранов М.П. Карпович [Материалы из архива школьного музея] 

и запись в историко-документальных Хрониках городов и районов Беларуси 

«Память» Минского района о хутаре Петрашкевича Колодищанского сельского 

Совета: 

«Надзвычайнай дзяржаўнай камісіяй 13.08.1944г. устаноўлена, што 

на тэрыторыі былога хутара Петрашкевіча выяўлена 8 ям – магіл памерамі 21 м 

у даўжыню, 4м у шырыню і 5 м у глыбіню. Перад кожнай ямай-магілай 

знаходзіцца папялішча дыяметрам 5-6 м з вялікай колькасцю попелу 

ад спальвання трупаў. Сярод попелу знойдзены рэшткі абгарэлых касцей, пучкі 

валасоў, дробныя металічныя рэчы, зубныя пратэзы, рэшткі дзіцячага 

і жаночага абутку і розныя прадметы асабістага ўжытку. 

У пярэднім вуглу раскапанай магілы былі выяўлены 3 трупы жанчын 

сталага ўзросту ў ніжняй бялізне. Судова-медыцынскае абследванне гэтых 

трупаў паказала, што ў 2 выпадках мела месца вогнестрэльнае раненне галавы, 

а ў 3 – асколачны пералом правага пляча з вывіхам у плечавым суставе. 

Следствам устаноўлена, што на хутары Петрашкевіча немцамі расстраляна каля 

25 тысяч мірных жыхароў г. Мінска і наваколля. Трупы іх спалены немцамі 

з мэтай схаваць сляды злачынстваў».  
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Согласно карте, созданной по воспоминаниям ветеранов Великой 

Отечественной войны Колодищанского сельсовета [Материалы из архива 

школьного музея] ,  
*на территории Колодищанского сельсовета в 1941-1944 гг. находилось 

7 немецких гарнизонов по 400 солдат, в восьмом (на территории военного 

городка) гарнизон вмещал более 1000 солдат, т.к. там находился 

административный немецкий центр; 

 * на территории поселка Колодищи и в близлежащих населенных пунктах 

(Военный городок, Жуков Луг, Степянка, Уручье) в 1941-1944 гг. находились 

лагеря военнопленных.  

Гитлеровцы использовали советскую военную инфраструктуру для 

лагерей. Городская часть Шталага-352 по немецким документам изначально 

носила наименование «Лагерь Ролльбан».  

Термин «ролльбан» означает «военная дорога». Он располагался 

у автобана (шоссе) Минск — Москва, то есть у главной автодороги, по которой 

шло снабжение и движение немецких войск на Москву. И когда комендант 559-

го армейского тылового района генерал-лейтенант Шмидт-Логан 6 июля 

1941 года прибыл в столицу БССР, то в одном из первых приказов 

распорядился разместить лагерь в зданиях на выезде из города у автобана 

Минск — Москва [17]. 

Данная дорога проходила (и проходит) вдоль Уручье, Колодищи, Королёв 

Стан, поэтому на территории Колодищанского сельсовета была создана 812-ая 

полевая комендатура Минского района.  

Комендатуры должны были выполнять две задачи: охранную 

и управленческую. Они отвечали также и за вопросы содержания, режима 

и охраны военнопленных в оперативной зоне: охрану и отправку в тыл 

военнопленных, привлечение военнопленных к труду и др. Для выполнения 

указанных функций к каждому типу комендатур прикомандировывались 

подразделения армейской службы порядка, что объясняет наличие 7-ми 

немецких гарнизонов на территории Колодищанского сельсовета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема расположения лагерей военнопленных «Ролльбан».  
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Для решения проблемы содержания советских военнопленных 

гитлеровцами создавались специальные лагеря. На территории Беларуси в годы 

оккупации функционировали пересыльные лагеря (дулаги) и стационарные 

лагеря (шталаги и офлаги), а также отделения лагерей военнопленных 

на железнодорожных станциях. Регулярно происходило перемещение 

военнопленных из зоны военных действий на территорию генерального округа 

Беларусь. Власть над военнопленными в генеральном округе Беларусь 

находилась в руках окружного коменданта Вольтке, а в оперативном районе – 

главного коменданта по делам военнопленных во всем тыловом районе группы 

армий «Центр» полковника Маршалла [Рис. 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно карте деления оккупированной территории Беларуси 

и найденным документам, один из  лагерей принадлежал военному управлению 

тылов группы «Центр», т.к. находился вдоль железной дороги, остальные 

Генеральному комиссариату Беларуси. 

 Лагерь, принадлежавший главной немецкой железнодорожной дирекции 

«Центр», был рассчитан на 150, но состоял из 200 военнопленных. Данный 

лагерь предположительно находился вдоль современной улицы Чкалова, где 

после освобождения Беларуси жили немецкие военнопленные (по 

воспоминаниям очевидцев), которые помогали отстраивать Колодищи (отсюда 

название микрорайона, которое сохранилось до сегодняшнего дня – Берлин) 

[Рис. 3].  

 Остальные являлись отделениями 352-ого ШТАЛАГА, который имел два 

основных пункта – в Масюковщине и Минске. В соответствии с приказом 

Рис. 2. Военно-административное деление оккупированной территории 

Беларуси. 
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командующего вермахта «Остланд» от 20 сентября 1941 года на территории 

генерального округа Беларусь был назначен окружной комендант лагерей 

военнопленных, которым стал подполковник Вольтке с резиденцией в Минске 

(шталаг № 352 – Пушкинские казармы). В его подчинении находились 

шталаги № 337 в Барановичах, № 341 в Слуцке, в Молодечно, № 351 

в Докшицах, № 352 в Минске и № 353 в Гродно [Рис. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шталаг — это не только огороженная территория, здания 

и военнопленные, которые там находятся. В первую очередь это немецкая 

воинская часть. А на территории Колодищанского сельсовета до начала войны 

находилось несколько воинских частей, которые были впоследствии заняты 

немецкими войсками, поэтому, возможно, что они входили в многочисленные 

отделения 352-го ШТАЛАГА (всего было 23 филиала). 
О том, что они начали действовать с первых дней войны, свидетельствует 

и Учетная карточка военнопленного Кучмеля Ивана Леонтьевича, который, 

согласно спискам безвозвратных потерь, числился без вести пропавшим 

Рис. 3. Лагеря военнопленных главной железнодорожной дирекции «Центр» 



51 
 

жителем п. Колодищи [Рис. 4]. Такая личная карточка, содержащая все 

основные учетные данные, заводилась только в стационарных лагерях – лагерях 

для рядового и сержантского состава (шталаги) и офицерские  лагеря (офлаги). 

Иван Леонтьевич был рядовым, попавшим в плен в оборонительных боях 

за Минск 05.07.1941 года, поэтому первоначально находился в одном 

из отделений 352-ого ШТАЛАГА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Личная карточка военнопленного Кучмеля И.Л. 
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Согласно архивным данным Минского Революционно Военного Комитета,  

только в п. Колодищи не вернулись домой с фронтов войны 92 человека, 

без вести пропали  46 человек, отправлены в фашистские концлагеря 33 жителя. 

Смертью храбрых погибли самые активные колодищанские подпольщики 

(*выявленные в ходе поисковой работы): 

Анишкевич Константин Николаевич* 

Анишкевич Николай Ефимович*  

Анишкевич Дмитрий Николаевич*  

Афанасьев Николай Николаевич  

Любовь Ивановна Борщевская  

Ирина Ивановна Борщевская 

Борщевская Надежда Дмитриевна* 

Борщевская Софья Дмитриевна* 

Борщевская Тамара Дмитриевна* 

Борщук Владимир Иванович 

Борщук Казимир Владимирович 

Витебский Гвидон Вельгеймович 

Гусев Николай Михайлович* 

Завистович Зинаида Ивановна 

Запольский Б. * 

Карпович (Высогорец) Мария Петровна  

Карпович (Маматюк) Юзефа Петровна 

Кашинский Зенон Францевич 

Миранков Илья Евдокимович 

Мария Федосовна Малокович 

Петрашкевич Иван Иосифович*  

Петрашкевич Антон Иосифович* 

Анастасия Яковлевна  Радюк 

Равякин Л. * 

Новичихин Федор Дмитриевич 

Георгий Петрович Соцункевич 

Сафронов Андрей Григорьевич 

Сокарев Михаил Александрович 

Гермина Эдуардовна Эрдман   

Жозефина Францевна  Эрдман 

Эдуард  Иванович Эрдман 

Память о тех, кто отдал жизни за свободу нашей Родины, жива и поныне:  

усилиями ветеранов п. Колодищи был  создан Мемориал памяти в честь 

защитников Отечества. 

Их именами названы улицы поселка Колодищи: 

КАРПОВИЧ ВИКЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ –  

Герой Советского Союза 
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МОЛОКОВИЧ МАРИНА ФЕДОСОВНА  – 

руководитель Колодищанского подполья 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАНАСЮК ВЛАДИМИР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ – 

руководитель группы «Молодёжная» 

 

 

 

 
 

 

БОРЩЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

Участница  Колодищанского коммунистического 

подполья в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

САЦУНКЕВИЧ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 

(20.1.1931- апрель 1944) 

Участник Колодищанского коммунистического 

подполья в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Один из организаторов группы «Железнодорожная».  

1943-44гг. партизанский отряд «Знамя».  

Погиб в борьбе с националистическими бандами в 

1945 году. 
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Приложение 2. 
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