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12. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 5. Д. 839. 
13. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 5. Д. 7151. 
14. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 9. Д. 1389. 
15. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 9. Д. 1391. 
16. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 9. Д. 2654. 
17. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 13. Д. 200. 
18. НАРБ. – Ф. 30. Оп. 13. Д. 944. 
19. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 1. Д. 1248. 
20. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 1. Д. 1447. 
21. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 1. Д. 1831. 
22. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 2. Д. 1486. 
23. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 3. Д. 647. 
24. НАРБ. – Ф. 1220. Оп. 3. Д. 1505. 
25. НАРБ. – Ф. 1250. Оп. 1. Д. 3044. 
26. НАРБ. – Ф. 1250. Оп. 2. Д. 2214. 
27. НАРБ. – Ф. 1250. Оп. 5. Д. 3395. 
28. Государственный архив Витебской области (далее – 

ГАВО). – Ф. 2853. Оп. 1. Д. 27. 
29. ГАВО. – Ф. 2853. Оп. 1. Д. 36. 
30. ГАВО. – Ф. 2853. Оп. 1. Д.45. 
31. ГАВО. – Ф. 2853. Оп. 1. Д. 49. 
32. Архив Витебского государственного медицинского уни-

верситета (далее – АВГМУ). – Ф. 1. Оп. 11. Д. 37. 
33. АВГМУ. – Ф. 1. Оп. 11. Д. 40. 
34. Государственный архив Гродненской области (далее – 

ГАГрО). – Ф. 2720. Оп. 1. Д. 1. 
35. ГАГрО. – Ф. 2720. Оп. 1. Д. 35. 
36. ГАГрО. – Ф. 828. Оп. 1. Д. 813. 
37. ГАГрО. – Ф. 828. Оп. 5. Д. 14. 

38. Государственный архив Гомельской области (далее – 
ГАГО). – Ф. 1223. Оп. 3. Д. 492. 

39. ГАГО. – Ф. 1223. Оп. 3. Д. 509. 
40. ГАГО. – Ф. 1223. Оп. 5. Д. 1. 
41. Архив Гомельского государственного медицинского уни-

верситета (далее – АГГМУ). – Ф. 1. Оп. 1. Д. 01-07. 
42. АГГМУ. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 01-03. 
43. АГГМУ. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 05-06. 
44. Государственный архив Минской области (далее – 

ГАМО). – Ф. 62. Оп. 1. Д. 102. 
45. ГАМО. – Ф. 62. – Оп. 61. – Д. 9. 
46. ГАМО. – Ф. 1-п. – Оп. 61. – Д. 76. 
47. Государственный архив Российской Федерации (далее – 

ГАРФ). – Ф. А589. Оп. 1. Д. 96. 
48. ГАРФ. – Ф. А618. – Оп. 1. – Д. 66. 
49. Российский государственный архив новейшей истории 

(далее – РГАНИ). – Ф. 1. Оп. 3. Д. 1. 
50. РГАНИ. – Ф. 5. – Оп. 17. – Д. 527. 
51. РГАНИ. – Ф. 101. – Оп. 2. – Д. 2. 
52. РГАНИ. – Ф. 5. – Оп. 37. – Д. 33. 
53. Российский государственный архив социально-полити-

ческой истории (далее – РГАСПИ). – Ф. 17. Оп. 145.  
Д. 1506. 

54. РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 155. – Д. 1666. 
55. РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 91. – Д. 66. 
56. Архив Витебского областного краеведческого музея 

(АВОКМ). – Ф. 1. Оп. 1. Д. КП 11486 
57. Архив музея истории медицины Беларуси (АМИМБ). –  

Ф. 1. Оп. 37. Д. 322 н/в. 

 
 

Бондарева Е.М. 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 ГГ.)  

И ОЧЕВИДЦЕВ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ  
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Реконструировать повседневную жизнь в годы Великой Отечественной войны, посмотреть на 

военное время глазами очевидцев, в том числе женщин и детей, позволяют воспоминания людей, 
переживших годы войны. В Государственном архиве Витебской области хранится ряд фондов, со-
держащих дела-воспоминания участников и свидетелей трагических военных событий. Данные до-
кументы активно используются архивистами для подготовки публикаций, тематических выставок, 
при проведении экскурсий учащихся в архив и на уроках патриотического воспитания в учебных 
заведениях с целью формирование исторического сознания молодежи. 

В фонде № 9742-п «Коллекция документов об участниках Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны, ветеранах партии и труда» 
насчитывается 459 дел за 1917–1990, 1994 гг., из них порядка 280 дел содержат воспоминания о 
событиях Великой Отечественной войны. 

Дела-воспоминания состоят из автобиографии и фотографии автора, в некоторых делах есть 
удостоверения, письма, вырезки из газет, списки участников подпольного и партизанского движе-
ния, фотографии военного и послевоенного времени. В своих воспоминаниях авторы рассказывают 
о себе и своих родных и близких, о боевых операциях и событиях, очевидцами и участниками кото-
рых они являлись. В них содержится такая ценная информация, как фамилии и имена партизан и 
подпольщиков, связных, а в некоторых воспоминаниях указаны имена и фамилии фашистских ок-
купантов и людей, перешедших на сторону врага. 

В документах фонда имеются воспоминания как юных разведчиков, сыновей полка, комбригов 
так и Героев Советского Союза. Серди них воспоминания и личные документы Ефросиньи Савель-
евны Зеньковой – секретаря Обольской подпольной комсомольской организации «Юные мсти-
тели», Степана Степановича Манковича – первого секретаря Бегомльского подпольного райкома 
КПБ, комиссара партизанской бригады «Железняк», Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Мар-
ченко – старшины медицинской службы и других. 

Особый интерес представляют воспоминания о первых днях войны, деятельности 1-й и 3-й Бе-
лорусских партизанских бригад, Осинторфского комсомольского подполья, об уничтожении Витеб-
ской группировки немецко-фашистских войск, освобождении городов и районных центров области. 
Некоторые из этих воспоминаний легли в основу книги Владимира Яковлевича Хазанского 
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«Спросите у берез…» (Минск, 1973) и рукописи книги Тимофея Романовича Ковалевского «Клятву 
родине сдержали». 

Воспоминания Бориса Григорьевича Маковейчука, бывшего партизана 4-й Белорусской парти-
занской бригады, о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории Миорского района 
оформлены в альбом с иллюстрациями, в котором, помимо воспоминаний, имеется дневник боевых 
действий бригады, оригиналы справок военного времени, фотографии [2]. 

В воспоминаниях Григория Степановича Усатенко, бывшего комиссара истребительного баталь-
она Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), име-
ется подробное описание деятельности в г. Витебске в июне – июле 1941 г. батальона Осоавиахима 
и отрядов народного ополчения [3]. 

Интерес представляют и воспоминания юных партизан и подпольщиков. Среди документов кол-
лекции имеются, например, воспоминания уроженца Городокского района Петра Игнатьевича Ял-
тыхова. 3 июня 1942 г. он стал разведчиком партизанского отряда, а уже в феврале 1943 г., в воз-
расте 14 лет, был награжден медалью «За боевые заслуги» [4]. 

13-летней девчушкой пришла в партизанскую бригаду имени В.И. Ленина Галина Спиридонова. 
Несмотря на юный возраст, она принимала участие в подрыве немецких эшелонов, ходила в раз-
ведку, спасала жизнь раненым бойцам [5]. 

В 15-летнем возрасте стал партизаном Владимир Семенович Малей, уроженец Верхнедвинского 
района. В своих воспоминаниях он пишет: «С первого дня пребывания в партизанах я был зачислен 
в подразделение разведывательной и диверсионной группы. Принимал участие в разгроме поли-
цейского гарнизона в местечке Росица, что расположена в семи километрах от д. Сарья Верхнедви-
нского района. Летом 1943 года принимал участие в разгроме гарнизона в г.п. Докшицы, где выпол-
нял обязанности связного, под сильным пулеметным и минометным огнем противника налаживал 
связь с подразделениями бригады. Где-то в августе 1943 года из-за линии фонта прилетел на само-
лете секретарь Вилейского подпольного обкома партии тов. Климов Иван Фролович, который мне 
в числе нескольких человек из бригады вручили медаль “Партизану Великой Отечественной войны 
II степени”» [6, л. 4–6]. 

В воспоминаниях приводятся многочисленные примеры мужества и патриотизма партизан и 
подпольщиков. Например, Александр Дмитриевич Снытко, партизан 1-й партизанской бригады 
имени К.С. Заслонова, в своих воспоминаниях описывает бой 21 партизана с 500 фашистскими за-
хватчиками [7, л. 6]. 

В большинстве воспоминаний указывается на высокий патриотизм населения. Люди предостав-
ляли свои дома и квартиры для встреч с разведчиками, хранили рацию, снабжали продуктами пи-
тания, собирали разведывательные данные. Например, Александр Никифорович Баранов, партизан 
2-й партизанской бригады им. К.С. Заслонова, пишет: «Надо отметить, что борьба с врагом была бы 
невозможной, если бы нас не поддерживал народ, советские патриоты. Они, рискуя своей жизнью, 
создавали все условия для борьбы: спасали разведчиков, связных…». Получив тяжелое ранение в 
грудь, Александр Никифорович некоторое время находился в доме крестьянина Николая Григорь-
евича Барышева и его супруги Ефросиньи Григорьевны. По документам старшего сына Виктора Ба-
рышева Александр был отвезен в Оршу. После проведенной там операции, семья Барышевых за-
брала Александра к себе и, с риском для жизни, продолжала ухаживать за тяжелобольным до его 
выздоровления [8, л. 7–8]. 

В фонде № 745 «Коллекция документов об организации всенародной борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» хранятся воспоминания жителей оккупированного г. Витебска, участников под-
польной и партизанской борьбы на территории Витебщины. На основе собранных воспоминаний и 
документальных материалов в 1975 г. была издана книга «Без линии фронта». Авторами книги 
были организаторы и участники партизанского движения на Витебщине Яким Александрович Жи-
лянин, Иван Борисович Позняков, Василий Иванович Лузгин. В фонде насчитывается 82 дела за 
1942–1944, 1948, 1957, 1962, 1965–1970, 1976 гг. О жизни в захваченном Витебске можно узнать, 
например, из воспоминаний партизанской связной Валентины Николаевны Кульбеевой. В них 
также имеется описание ее задержания и пребывания в Витебской тюрьме СД. Помимо гестаповцев 
в ней служили и местные жители, перешедшие на сторону оккупантов. Еле освещенные камеры 
тюрьмы были полностью заполнены мужчинами и женщинами. Сама камера была узкой, длинной 
и сырой, во всю длину камеры стояли нары. «О допросах лучше не вспоминать, ибо предатели 
больше издевались, чем другой гестаповец» – пишет Валентина Кульбеева [9, л. 6]. 

Захват немецко-фашистскими оккупантами г. Витебска и первые дни войны воспроизвел в своих 
воспоминаниях Василий Николаевич Орловский, уроженец г. Витебска, который на момент начала 
войны учился в железнодорожном училище: «9 июля к Витебску подошли немцы… Немцы перешли 
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Двину в Мазурино, зашли с тыла, и часть наших войск остались отрезаны и попали в плен, и я с ними. 
10 июля нас собрали в колонну и под конвоем автоматчиков погнали в сторону Лётц, затем на Го-
родок, а оттуда на Бешенковичи. Жара стояла нестерпимая, люди падали от изнеможения, а воды 
не давали, по пути не было водоемов, колодцы, которые попадались, осушались моментально, а 
также лужи, грязь хватали в рубашки, пилотки, а потом по пути сосали через тряпки. Жители дере-
вень пытались выносить хлеб, картофель и воду, но разве можно накормить и напоить такую ко-
лонну, да и конвой стрелял, не разрешали подходить… Это была жуткая картина, с людьми обраща-
лись хуже, чем со скотиной. В пути следования поддерживали друг друга, чтобы человек не упал 
или не отклонился от колонны, ибо упавший или отклонившийся расстреливался. Дорога позади 
нас была усеяна трупами… На пути к Бешенковичам начались самоубийства: резали вены, перере-
зали горло и падали замертво. Нас сопровождала впереди автомашина с пулеметом и сзади, а по 
бокам автоматчики. Не доходя до Бешенкович, объявили сдать ножи и бритвы, а кто не сдаст – будет 
расстрелян. Произвели обыск и двинулись дальше к Двине, где разрешили напиться и умыться, и 
некоторые пили до такого состояния, что падали мертвыми» [10, л. 1–3]. В Бешенковичах военно-
пленных загнали в амбар. Из-за тесноты люди стояли, плотно прижавшись друг к другу, и если кто-
то терял сознание – оставался стоять, зажатый другими. На ужин дали сухой пшеницы, а ночью мно-
гие умерли в страшных мучениях от заворота кишок. 

В фонд № 1900 «Коллекция документов личного происхождения участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» включены личные документы полного кавалера ордена Славы Ильи 
Платоновича Янченко (1913–1991), гвардии капитана запаса Николая Назаровича Кузьмина (1922–
1988), гвардии подполковника в отставке Мартына Степановича Симакова (1903–1995). В фонде 
насчитывается 37 дел за 1922–1988 гг. Среди документов фонда имеются автобиографии и воспо-
минания, фотографии военных лет [1, с. 568–569]. 

В личном фонде № 2287 «Белявский Павел Петрович – заместитель председателя Витебского 
областного исполнительного комитета, председатель комитета по кинематографии Совета Ми-
нистров БССР, член Союза журналистов СССР, БССР» содержатся воспоминания об участии в пар-
тизанском движении на территории Полоцкого района, а также документы, собранные П.П. Бе-
лявским для своих работ и по интересующим его темам (воспоминания командиров партизан-
ских отрядов, очерки, списки членов подпольных партийно-комсомольских организаций Витеб-
ской области) [1, с. 543]. 

Воспоминания и переписка бывших членов подпольной группы, действовавшей в г. Витебске, 
содержатся в личном фонде № 10876-п «Марудов Трофим Андреевич – руководитель группы Витеб-
ского городского партийно-патриотического подполья в годы Великой Отечественной войны», в 
котором насчитывается 72 дела за 1939–1995 гг. [1, с. 552]. 

В личном фонде № 38-п «Рубис Петр Ефимович – председатель исполкома Витебского област-
ного Совета народных депутатов» имеется рукопись книги Петра Ефимовича «Вспоминая былые 
походы», а также мемуары, сведения о подпольной работе и партизанской борьбе в Россонском рай-
оне Витебской области [1, с. 554]. 

Среди документов личного фонда № 330 «Газин Дмитрий Романович – краевед» содержатся 
воспоминания узников концентрационного лагеря «Лужесно», собранные Д.Р. Газиным  
в 1995 г. [1, с. 545]. 

Воспоминания людей, побывавших в Витебской тюрьме СД, лагерях «Освенцим», «5-й полк», за-
писанные 1961 г. Евгенией Марковной Кичиной – старшим научным сотрудником Витебского об-
ластного краеведческого музея, хранятся в ее личном фонде № 2310 [11]. 
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