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Второй документ – поименный список безвозвратных потерь личного состава полка. В 
нём содержалась информация о том, что 16 апреля 1945 года Николай Федорович был 
убит в Германии, в немецком городе Врицен, не дожив около трёх недель до Дня Победы. 
На тот момент ему было всего лишь 22 года. 

Владимир Федорович служил в Германии до 1949 года. О его героическом прошлом 
напоминают грамоты и благодарности за образцовую, добросовестную службу. Вернув-
шись домой, он решил поселиться в своей родной деревне, где в послевоенную разруху 
так нужны были его трудовые руки, и проработал он там до самой старости. Прадед же-
нился в 1951 году на Стельмашук Марии Андреевне и воспитал пятеро достойнейших 
детей. 

Он всегда с огромным уважением и признательностью вспоминал боевых товарищей. 
Со слезами на глазах вспоминал родного брата, который должен был прожить долгую 
жизнь и праздновать День Победы в кругу большой семьи, которой у них в детстве не 
было. Прадеда не стало в 1995 году, задолго до моего рождения, но всякий раз, когда го-
ворят о войне, я знаю, что в эту Великую Победу внесла свой вклад и моя семья. 

Воспоминания моего деда, материалы семейного архива Гречаников, архивные доку-
менты помогли сформировать и дополнить целостное представление об истории Совет-
ского Союза в годы Великой Отечественной войны, ведь в истории каждой семьи так или 
иначе отражается история страны. 
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История Великой Отечественной войны всегда вызывала у меня особые чувства. В 

моей семье бережно чтят традицию отмечать праздник Победы – 9 мая, мы с сестрами с 
детства участвуем в мероприятиях, посвященных трагическим и героическим событиям 
войны. 

В Полесском государственном университете на занятиях по истории Великой Отече-
ственной войны мы получили задание подготовить работу о трагедии белорусских дере-
вень в годы немецкой оккупации на примере своей малой родины.   

Я сразу решила, что моя работа будет посвящена деревне Тонеж Лельчицкого района 
Гомельской области. Это полесская сестра Хатыни. Она находится недалеко от моих 
родных мест.                                        

В ночь с 6 на 7 января 1943 года немцы окружили деревню со всех сторон. Мужчин в 
то время в селе было очень мало, ведь большинство сражались на фронтах. Под предло-
гом обмена паспортов немцы сгоняли женщин, детей, стариков в здание местной церкви. 
Беззащитных сельчан вели под дулами автоматов, тех, кто не мог передвигаться или пы-
тался воспротивиться, убивали на месте. Столетнего дедушку Нестора расстреляли прямо 
на печи. Девятилетнего Алексея Акулича, который хотел убежать в лес, закололи штыка-
ми. В тот день были убиты 262 человека, в том числе 108 детей. После расправы над 
мирными людьми нацисты и их пособники сожгли храм вместе с телами убитых. Сегодня 
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о трагедии деревни Тонеж напоминает мемориал, на гранитных плитах которого высече-
ны имена убитых [1].        

В апреле этого года мы вместе с папой отправились в Тонеж. У меня была надежда за-
писать интервью с местными жителями, спросить их о том, как вспоминают в деревне о 
событиях тех лет. Но нас ждала удивительная встреча с Галиной Семеновной Астровик, 
которая в 9-летнем возрасте благодаря своей маме чудом избежала гибели в тот страш-
ный январский день 43-го года. Галина Семеновна как будто ждала человека, которому 
надо рассказать о пережитом. Мне удалось сделать то, чего я никак не планировала – за-
писать рассказ настоящей свидетельницы и узнать страшные детали о карательной акции 
истребления жителей Тонежа.      

После поездки в Тонеж я подготовила 9-минутный фильм о трагедии, но в ходе изме-
нений, я сократила видеоролик до трех минут, так как посчитала что так он будет более 
информативным и интересным. В процессе подготовки нового варианта я нашла много 
материалов по теме, в том числе 20-минутный документальный фильм известного режис-
сера Валерия Рыбарева «Тонежские бабы», снятый на студии «Беларусьфильм» в 1977 г. 
(Кадры из этого фильма включены в мою работу) [2]. В этом фильме режиссер показал 
горе Татьяны Боровской – единственной жительницы Тонежа, спасшейся из горящей 
церкви. Раненая, босая, Татьяна Боровская побрела в лес и рассказала тем, кому удалось 
покинуть деревню накануне жестокой расправы, о случившемся. Пережив чудовищную 
ночь, потеряв четверых детей, друзей, односельчан, 30-летняя женщина вмиг преврати-
лась в седую старуху [3]. 

"Всю оставшуюся жизнь, а прожила баба Таня более 90 лет, мы ни разу не видели 
улыбки на ее лице. Мы запомнили ее одиноко сидящей в своей комнате и тоскливо смот-
рящей куда-то вдаль сквозь небольшое окно деревенской хаты", - вспоминает Валентина 
Соколовская, которая вместе с другими школьниками в послевоенное время помогала 
женщине в быту [1]. 

В Тонеже случайно встреченная мной спасшаяся в далеком 1943 г. от рук карателей 
90-летняя Галина Семеновна Астровик передала мне тетрадь, в которой записаны её вос-
поминания о событиях войны и о своей жизни. В настоящее время это очень ценный ис-
точник информации, так как настоящих свидетелей, к большому сожалению, становится 
все меньше, и нам предоставлена уникальная возможность видеть эти материалы вжи-
вую. Теперь я думаю, что это встреча не была случайной. Получается, что рассказ Гали-
ны Семеновны и её тетрадь – это эстафета памяти, которую наше поколение должно при-
нять и продолжить. Мы должны знать, что в годы Великой Отечественной войны наши 
предки сражались против немецких оккупантов за наше будущее, не позволяя и дальше 
осуществлять нацистские планы геноцида – массового истребления мирных жителей бе-
лорусских деревень и городов. 

Меня переполняют чувства глубокого уважения к тем, кто сражался на фронте и тем, 
кто трудился в тылу. Каждый из них внес свой вклад в Победу, и их подвиги навсегда 
останутся в памяти народа. Чтение о героях войны, о том, как они преодолевали страх и 
трудности, вдохновляет меня и заставляет задуматься о ценности человеческой жизни и 
свободы. Я понимаю, что за каждым героическим поступком стоит личная история, пол-
ная боли и страха, но также и надежды на лучшее будущее.  Мы не должны забывать о 
тех ужасах, которые пережили наши предки, чтобы не допустить повторения подобных 
трагедий в будущем. История Великой Отечественной войны учит нас ценить мир и ста-
бильность, которые мы имеем сегодня. Я считаю своим долгом помнить об этом и пере-
давать эти знания дальше, чтобы никто не забыл о героизме и жертвах тех страшных лет. 
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Во время исследовательской деятельности в самой глубинке Полесья, мы познакоми-

лись с интереснейшим человеком – Вениамином Николаевичем Бычковским. Очень жаль, 
что для общения у нас было так мало времени, но я благодарна судьбе, что она свела ме-
ня с этим незаурядным, удивительным человеком. Так кто же такой Вениамин Николае-
вич Бычковский? Ответить на этот вопрос непросто, так как он краевед-энтузиаст, исто-
рик, подвижник, поэт, писатель, и просто патриот своей Родины. Вениамин Николаевич, 
родился в России – город Уфа. 

 С 1995 г. проживет в Белоруссии. Занимался спортом, работал в сфере туризма, много 
путешествовал. Писатель, краевед, член Международного Союза писателей "Новый Со-
временник", Лауреат конкурса "Золотое Перо Руси", Лауреат альманаха "Российский ко-
локол", Дипломант Международного конкурса имени А. Платонова. 

  Высшую награду международного конкурса “Национальная литературная премия 
“Золотое перо Руси” привез на днях домой, в глубинку Полесья, Вениамин Николаевич 
Бычковский. Чем же удивителен этот человек? Помимо литературной работы, он изучает 
и восстанавливает историю Полесья. На месте сожженных фашистами деревень Боброви-
чи, Вядо, Тупичицы, Красница, где в сентябре 1942 г. было уничтожено более 1200 чело-
век, он построил часовню – памятник в честь Великомученицы Параскевы Пятницы. 
Строительство часовни Бычковский считал делом своей жизни. 

В небольшой избушке, которую приобрел Вениамин Николаевич, разместился музей 
крестьянского быта. Здесь находятся прялка и ткацкий станок, представлены образцы 
одежды той эпохи, короба для хранения зерна и многие другие предметы быта. Привле-
кают внимание как экспонаты каменного века, так и более поздние находки, например, 
копейка 1939 года. 

Вениамин Николаевич рассказывает, что довольно частые гости в нем школьники. 
 – Я рассказываю им, что прошлое не ушло и не сгинуло – оно живет в нас. В комна-

тушке – вся история белорусского полешука: одежда, прялка и ткацкий станок, короба, 
где хранили зерно, ступа, приспособление, с помощью которого на воз могли погрузить 
любую тяжесть. За каждым экспонатом – человек. Вениамин Николаевич запечатлел в 
своей фотогалерее лица тех, кто щедро поделился своим кусочком жизни. Некоторых из 
них уже нет в живых. Знал, что корни его в Беларуси, однако подробностей никто нико-
гда не рассказывал – видимо, не хотели ворошить больное прошлое. Вениамин Николае-
вич сам объехал все архивы Беларуси и в церковных книгах нашел родные деревни. 

 Он вырос в горах южного Урала, много путешествовал по горам, искал связь с землей 
и с прошлым. И нашел ее здесь, на Полесье. Стремясь как можно больше узнать о вновь 
обретенной родине, обошел здесь все окрестные леса и болота. Летом практически живет 
в палатке на берегу красивейшего Бобровичского озера, плавает на байдарке и увлекается 
серфингом. 

 В первое же лето он обнаружил на месте бывшей деревни Вядо древние керамические 
черепки, гвозди. Этот островок прошлого среди болот и послужил неким символом судь-
бы, задержал в этих краях, поманил в историю. Но в поэзии, прозе, документальных за-
писях запечатлевает лишь то, что сам пережил и прочувствовал. 




