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В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Великий праздник Победы добра над злом. К сожалению, не все 

ветераны будут с нами в этот торжественный день. 

Вот они смотрят на нас с чёрно-белых фотографий. У каждого своя 

жизнь, своя судьба, но их всех объединила война. Время выбрало их, 

проверяя на прочность, мужество, верность, и они выстояли вопреки 

тщательно разработанным планам жестокого и беспощадного  врага. 

Рисковали, умирали и побеждали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 75 послевоенных лет учёные, писатели и кинематографисты 

исписали тонны бумаги и отсняли километры плёнки, чтобы рассказать нам 

об этой страшной войне, в которой погибли миллионы людей. 

 Казалось бы, что расставлены все точки над «і», но снова и снова 

раздаются разные голоса, которые хотят поставить под сомнение заслуги 

наших ветеранов, пытаются переписать историю заново, разрушают 

памятники и оскверняют могилы. 

Очень мало остаётся участников, очевидцев и свидетелей тех событий, 

но наши ветераны, пережившие все ужасы войны, спустя годы продолжают 

защищать не только память о людях, которые ценой собственной жизни 

спасли мир, но и спасают всех нас от клеветы, предъявляя письменные 

воспоминания о тех горьких трагических военных годах, и завещают 

потомкам: “БЕРЕГИТЕ МИР!».   



 

 

Авдиевич Анна Алекссевна 
        У Анны Алексеевны две даты рождения: 15 января 

1922г. и 06 апреля 1924г. Родилась Анна Алексеевна в 

Минской обл., Крупском р-не, д. Дудинка. 
Долгие годы учителем русского языка и 

литературы, а потом и заместителем директора по 

учебной работе Ждановичской средней школы работала 

Авдиевич Анна Алексеевна. Сегодня ей 97 лет. Родилась 

в деревне в многодетной семье. Была старшей из 10 

братьев и сестёр (две сестры умерли в младенчестве). У 

Анны Алексеевны две даты рождения: настоящая 15 

января 1922 года и по  

паспорту 6 апреля 1924 года. Во время Великой Отечественной войны, чтобы 

фашисты не угнали в Германию, молодёжь уменьшала свой возраст, так сделала 

и Анна Алексеевна, к тому же в семье уже была трагедия – родную сестру 

Ксению, гитлеровцы угнали на чужбину. 

Анна Алексеевна была связной партизанского отряда Первой Белорусской 

партизанской бригады. Родная тетя Анны Алексеевны Ольга Степановна, 

которая до войны работала учительницей немецкого языка, служила в немецкой 

комендатуре. Пользуясь доверием начальника немецкого гарнизона, свободно 

передвигалась по всему району, присутствовала на офицерских мероприятиях и, 

не привлекая к себе подозрений, получала информацию из первых рук и через 

связных передавала необходимые сведения партизанам. Одной из таких связных 

и была её племянница Авдиевич Анна Алексеевна. 

 «На войне было страшно и рассвет провожать и ночь встречать. И немцы, и 

полицаи озверели, особенно когда наши войска прищемили им хвост». Любое 

передвижение вызывало у них подозрение, и тогда Анна Алексеевна придумала 

хитрый способ передачи полученной информации. Сведения писались на очень 

тонкой папиросной бумаге, и она вплетала эти листочки в свои толстые косы. 

Даже если бы кому-то вздумалось разбросать венок из 

косы на затылке, никто ничего бы не нашёл.  
 

 

Однажды Анну Алексеевну арестовал полицай, 

когда она шла через широкий луг, чтобы попасть в 

соседнюю деревню. Посадил на воз и повёз в 

комендатуру. Нужно было что-то срочно предпринять, 

чтобы не оказаться в комендатуре, и тогда она решила 

шантажировать полицая. Дело в том, что накануне он 

забрал из семьи хороший кожух, сославшись на то, что 

это для высокопоставленного немецкого офицера. Она 

и припугнула полицая: «Едем, немцы разберутся, где 

наш кожушок». Не доезжая пару километров до 

комендатуры, полицай отпустил Анну Алексеевну.  

Во время войны произошли два случая, в 

результате которых могла погибнуть вся семья. Однажды две недели семья 

скрывала раненого офицера Красной Армии Вишневского. Подруга мамы Анны 

Алексеевны Лена делала перевязки, а когда состояние здоровья раненого 



 

улучшилось, отец и Аня на лодке через речку Эссу переправили офицера в лес к 

партизанам. Однако кто-то из односельчан донёс 

фашистам на семью. Они ворвались в дом, устроили 

обыск, но ничего не нашли. Мать Ани, Федосья 

Степановна, успела выбросить в картофельное поле 

планшет с какими-то документами и пистолет.  

Второй случай можно расценивать как чудо. Дети 

принесли в дом раненого партизана. Было непонятно, 

как они его дотащили. Это был большой взрослый 

человек без сознания. И опять предательство. Фашисты 

ворвались в дом, не церемонясь стали стрелять над 

головами, забрали отца и мать и повели на окраину 

деревни расстреливать. Аня успела спрятаться. 

Фашисты решили устроить показательную казнь, 

согнали всю деревню, но произошло чудо. В деревне 

жил человек, который участвовал в Первой мировой 

войне, попал в плен, был в Германии и немного знал 

немецкий язык. Ему как-то удалось убедить немцев, 

что это не партизанская семья.  

Закончилась война. Анна Алексеевна работала 

в Велятичах, преподавала русский язык и литературу. 

Приблизительно в 1960-х годах переселяется в 

Ждановичи, а в 1970 году становится заместителем 

директора по учебной работе в Ждановичской 

средней школе и эту должность занимает до 1982 

года.  

Анна Алексеевна грамотный, принципиальный 

и справедливый руководитель, а также внимательный 

и доброжелательный человек. Племянница Анны 

Алексеевны Галина вспоминает: «Я помню свою тётушку всё время в работе. 

Ночь с тетрадками, с расписанием, с подготовкой к урокам. С огромными 

требованиями прежде всего к себе, а потом к другим».  

Война для Анны Алексеевны и сегодня не просто факт в истории. 

Расспросы о войне увлажняют её глаза, и единственное сожаление, что со 

временем забылись многие имена и фамилии героев, которые и не считали себя 

таковыми. 

 

  



 

Бойко Константин Романович 

 
Родился  17 октября 1926г. – 10 ноября 2006г.  
Минская обл., Слуцкий р-н, д. Беличи 

В 70-е годы директором Ждановичской средней 

школы был Константин Романович Бойко. Родился в 

семье колхозника. До войны успел окончить шесть 

классов. Война для Константина Романовича началась 

неожиданно: утром 22 июня был на рыбалке с друзьями 

и вдруг увидел низколетящие на Слуцк самолеты с 

крестами. Вскоре ребята услышали, что с той стороны 

уже бомбят.  

Поначалу 14-летний Костя по-детски быстро 

ждал Победы, уверенный, что врага скоро остановят наши войска, и враги не 

дойдут до родной деревни, но они пришли. Люди стали уходить в 

партизанские отряды. В их числе был и дядя Константина Романовича.  

Константин Романович начал получать от дяди небольшие поручения, 

став фактически связным. В Слуцке через газету партизаны печатали 

зашифрованную информацию. В задачу Кости входила передача этих газет. 

Шёл 1943 год. Вместе со своим дядей Константин Романович Бойко сражался 

с фашистами в отрядах им. Дзержинского и Фрунзе, входивших в бригаду им. 

Ленина, под командованием комбрига Васильева. Достигнув призывного 

возраста, Константин Романович окончил артиллерийское училище, и 

поскольку хорошо стрелял из карабина, был 

рекомендован в наводчики орудия. На фронт ехал 

трое суток, единственная трёхчасовая остановка 

была в городе Минске. Через двое суток прибыл на 

территорию Польши, где войска 1-го Белорусского 

фронта под командованием Рокоссовского К.К. 

форсировали реку Вислу с целью овладеть 

плацдармом, который потом стал называться 

Пулавским. Первые дни наступательных боев были 

трудными, наши войска форсировали Вислу. С боями 

пришёл в польский город Люблин, а «через несколько 

дней солдаты увидели фабрику смерти «Майданек».  

Новый 1945 год Константин Романович встречал на Пулавском 

плацдарме. Началась Висло-Одерская операция, и первая встреча с 

немецкими «Тиграми». Утром 24 января началась схватка, настоящая дуэль с 

10-ю танками. За этот бой Константин Романович был представлен к Ордену 

Славы Ш степени, но награду получил уже после окончания войны. 15 

февраля 1945 года недалеко от реки Одер Константин Романович участвовал 

в своём последнем бою. Взорвался крупнокалиберный снаряд, осколок 

которого отрубил правую руку по самое плечо. Отрезаны вена и артерия, 

кровь лилась, как из крана. «Рана не болела, а горела огнём. Одолела 

сильнейшая слабость, ноги стали тяжёлыми, в глазах как будто мошкара летала 

и периодически наступала тьма. Потом даже не почувствовал, как упал на 



 

 

  

землю, подняться больше не было сил». Жизнь Константину Романовичу 

спасли три человека: доктор, капитан Адерихо и польская девушка Ядвига, 

которые подарили солдату свою кровь. 

Потом были госпитали и 

постепенное выздоровление. В 

Уральском госпитале научился 

писать левой рукой, закончил 

бухгалтерские курсы. 

Дома Константин 

Романович попробовал работать 

бухгалтером, но оказалось, «что 

душа стремилась к учению». 

Окончил без троек школу, 

поступил на исторический 

факультет в БГУ им. 

В.И.Ленина. 

Вначале помогал отец, потом он «все стал делать сам: копал, 

ремонтировал велосипед. Было очень трудно даже достать из коробка спичку 

и зажечь ее. Для тренировки, чтобы хорошо писать левой рукой, переписал 

книгу И.П.Шамякина «Глубокое течение». После окончания БГУ с отличием 

К.Р.Бойко работал директором в трёх школах: Тресковщинской, 

Ревкутьевичской, а потом в Ждановичской средней школе. Очень любил 

детей и в школе проработал 50 лет!  

С женой познакомился на учительской конференции. Потом уже вместе 

трудились и всю жизнь посвятили детям. Лидия Ивановна преподавала 

биологию и даже ездила со своими наработками в 

Москву.  

Константин Романович награждён Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета БССР за 

многолетнюю работу в школе. А за участие в войне 

кроме Ордена Славы, имеет Орден Отечественной 

войны Ⅰ степени, медали «За Победу над Германией», 

партизанскую и другие награды. 

 
 



 

Бондаровец  Анна Павловна 
 

   Родилась 06 ноября 1920г. - 27 января 2001г. в 

Минской обл., Минском  р-не, д. Масюковщина. в 

многодетной семье служащих и была самой старшей 

среди своих братьев. Училась в Масюковщинской 

восьмилетней школе. В 1939 году окончила 

педагогическое училище в городе Минске. По 

распределению уехала работать в Старобинский район 

учителем начальных классов. Перед войной вернулась в 

д. Масюковщина.  

Во время войны вместе со своим братом Михаилом, рискуя жизнью, 

спасла солдата, который с боями отходил к Минску, был контужен и попал в 

1-ую Минскую городскую больницу. Вместе с ним, на соседней койке лежал 

мальчик по имени Миша, с которым он подружился. Мальчика навещала 

сестра, молодая учительница Аня. Чтобы не попасть в немецкий лагерь для 

военнопленных или не быть расстрелянным, он решил бежать из больницы. 

Аня, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, 

принесла одежду и вывела раненого солдата через 

оккупированный Минск на хутор возле деревни 

Масюковщины и в течение месяца скрывала его на 

чердаке своей хаты, в то время как немецкое 

командование уже издало приказ о том, что семьи, 

скрывающие советских солдат и офицеров, будут 

расстреляны. Через некоторое время этот солдат 

присоединился к десантной группе полковника 

Ленькова, был комиссаром партизанской бригады 

«Дима», а потом и командиром этой же бригады. Громил 

врага, а в 1944г. вылетел в Москву с отчётом и больше в Белоруссию не 

вернулся.  

30 лет солдат искал своих спасителей. Обращался во все инстанции, 

искал учительницу Анну и её брата Михаила. А в 1973 году в Ждановичскую 

школу пришло письмо, из которого все узнали о подвиге любимой 

учительницы. Это был Юсуп Хатагов.  
Письмо Юсупа Хатагова 

С помощью минских 

подпольщиков и партизан через 30 лет 

встреча всё же состоялась. Эта 

фотография была снята в день встречи на 

белорусской земле в Руднянском лесу в 

день празднования 30-летия 

партизанского движения в Белоруссии. 

Прощаясь со своим командиром, партизаны подарили 

Ю.Хатагову шкатулку с белорусской землёй и солдат написал, что это для 

него самый ценный подарок, потому что Белоруссия для него – вторая 

Родина. 



 

После Великой Отечественной войны Анна Павловна работала в 

Масюковщинской школе учителем начальных классов и параллельно училась 

в педагогическом институте им. М.Горького на филологическом факультете. 

Пединститут окончила в 1953 году и с 1961 года стала учителем белорусского 

языка и литературы. В 1966 году Масюковщинскую среднюю школу 

упразднили, и Анна Павловна перешла на работу в Ждановичскую среднюю 

школу. Великолепно зная белорусский язык и творчество белорусских 

писателей, она проводила глубокие, интересные и запоминающиеся уроки. 

Владея белорусским фольклором, зная самобытность белорусского народа, 

использовала в своей речи многочисленные яркие пословицы и поговорки, 

подчёркивая тем самым неповторимость белорусского языка. Всегда 

тактична, но при этом с острым словом и юмором могла найти выход из 

любой непредвиденной 

ситуации. Анну Павловну 

уважали и любили и дети, и 

взрослые. Она была душой 

школьного коллектива. На 

пенсию ушла из Ждановичской 

средней школы в 1975 году. 

Встреча с Анной Павловной 

всегда дарила людям приятное 

общение и позитивное 

настроение, а самое главное, 

возможность услышать 

грамотную, красивую, правильную речь на белорусском языке. 

 

 
 



 

Корж Степан Петрович 

 

      Родился в Черниговской обл., Коробском р-не, 

с. Михаевка. 

      Степан Петрович Корж родился в многодетной 

семье в украинском селе, где было 1200 дворов с 

населением более 5-ти тысяч человек. В 1928 году 

пошёл в школу. 1933-1934 годы были самыми 

тяжёлыми. Из-за неурожая разразился страшный 

голод. Семья бедствовала. Мать приходила с работы и 

плакала от того, что нечем было накормить детей. 

«Директор школы Чумаченко Мария Семёновна 

приходила в класс и спрашивала: «Степан, ел что-нибудь? – Нет». И тогда 

директор после урока тихонько звала его к себе домой. Пока Степан Петрович 

обходными путями шёл домой к Марии Семёновне, она старалась приготовить 

стакан молока и кусочек хлеба, пытаясь поддержать ребёнка. Чтобы как-то 

помочь семье в сложной ситуации, муж Марии Семёновны, председатель 

сельсовета, устроил Степана Петровича телефонистом на почту, где работники 

получали небольшой паёк. Теперь после занятий в школе Степан Петрович с 14 

до 22 часов был на работе. Пока дежурил, делал уроки и вот так в 1934 году 

окончил 7 классов, вступил в комсомол. Степан Петрович через всю жизнь 

пронёс вкус этого хлеба и молока, которые спасли ему жизнь. В 15 лет он стал 

начальником почтового отделения.  

Молодого и энергичного парня привлекали к общественной жизни, он вел 

пропагандистскую работу. В 1938 году его вызвали в райком партии и направили 

учиться в финансовый экономический техникум. В 1939 году призвали в армию и 

чуть позже направили в Горьковское артиллерийское училище. В 1940 году 

Степана Петровича перевели учиться в Москву, а 22 июня в 12 часов в училище 

узнали о начале Великой Отечественной войны. Это был первый досрочный 

ускоренный выпуск. Началась кочевая служба по территории огромной страны. 

Киров, Торжок, Малоопуевские леса Псковской области, озеро Селигер, 

Астрахань, Махачкала, в конце июля 1942 года – Владикавказ, Чечня и Грозный. 

Фашисты рвались к кавказской нефти, и Степан Петрович участвовал в обороне 

Кавказского хребта и в отчаянных боях за реку Терек. В результате этих боёв 

советские войска отбили фашистов и вышли к станицам Каурская и Щерская. В 

августе 1942 года Степана Петровича переводят в Тбилиси. Там он занимался на 

высших военно-тактических курсах офицерского состава. В июне 1943 года 

служил командиром роты в 107-ой стрелковой дивизии I Украинского фронта. В 

результате боев дивизия выходит  на Сандомирский плацдарм. А потом бои за 

Польшу. Участвовал в освобождении Освенцима, Кракова. В этих боях получил 

осколочное ранение. После госпиталя участвовал в боях за освобождение 

Чехословакии. В марте 1945 года стал комендантом города Костухна в Польше в 

40 км от Катовицы. С мая по июль 1945 года –  комендант города Нимбург. В 

1947 году дивизию, в которой служил Степан Петрович, перебросили в 

Белоруссию под Полоцк. Войну закончил капитаном. После окончания войны 



 

был отправлен на учебу в Ленинградскую Высшую офицерскую школу. По 

окончании школы вернулся в свою часть, а потом служил в штабе округа. С 1961 

года по 1965 год служил в Германии. Ушел в отставку в звании подполковника. 

Награжден Орденом Александра Невского, Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны I степени, медалью за Боевые заслуги и другими 

юбилейными медалями (21 медаль). 

Степан Петрович всегда был активным человеком. Возглавлял районную 

организацию ветеранов Великой Отечественной войны. С огромным 

удовольствием встречался с учащимися, солдатами военных частей, участвовал 

в парадах. Благодаря Степану Петровичу и Константину Романовичу Бойко в 

Ждановичах была открыта аптека, был продлён маршрут 44 автобуса, а 

пригородный автобус стал утром на одну остановку проезжать дальше, чтобы 

детей с Минского моря подвести к школе. По ходатайству Степана Петровича и 

районной организации ветеранов Великой Отечественной войны, а также 

учителей Ждановичской средней школы одна из улиц в агрогородке 

Ждановичи названа именем К.Р.Бойко.  

 

 

Пальчиков Михаил Фёдорович 

 

    Родился 05 июня 1922г. в Новосибирской обл., 

Куйбышевском р-не, д. Бекташ, Камского сельсовета. 
      Михаил Фёдорович Пальчиков был старшим сыном в 

большой семье крестьянина-середняка. В 1935 году в 

своей деревне окончил 4 класса и поступил в 5 класс 

Камской средней школы. Семья жила очень трудно, из-за 

неурожаев часто голодала. В голодные годы ели лебеду, 

крапиву и картофельную ботву. Вместо чая и сахара 

использовали варёный корень солодки. Одеть и обуть 

было нечего. В 12 лет отец доверил ему ружьё и Михаил 

Фёдорович с удовольствием ходил на охоту на уток, иногда занимался 

ловлей рыбы. Школа находилась в 12 километрах от деревни. Родители 

хотели, чтобы сын получил образование, и решили недалеко от школы снять 

квартиру за пуд пшеницы, или за 5 рублей в месяц. Михаил ближе к вечеру в 

воскресенье шёл в школу, а в субботу после уроков возвращался домой. В 

школе кормили один раз в сутки. Давали на первое суп или щи, на второе 

кашу и на третье компот или чай. За обед платили 5 копеек. После окончания 

7 классов все летние каникулы работал в колхозе.  

22 июня 1941 года началась война. 11 августа Михаил Фёдорович 

получил повестку прибыть в райвоенкомат, где было предписано явиться в 

город Барнаул. Здесь находилось Лепельское миномётно-артиллерийское 

училище. Это училище успело поучаствовать в борьбе с фашистами на 

территории БССР. Оставшиеся в живых курсанты и офицеры были 

эвакуированы в Барнаул и возобновили занятия с новым пополнением. 

Михаил Фёдорович стал курсантом этого училища, однако окончить его не 

удалось. Фашисты рвались к Москве. В связи с этим часть курсантов 



 

погрузили в эшелоны и отправили на запад. Через 10 дней эшелон прибыл в 

город Пугачёв Саратовской области, где формировалась 60-я отдельная 

стрелковая бригада. Личный состав бригады состоял из курсантов трёх 

военных училищ: Лепельского, Одесского пехотного и первого 

Ленинградского артиллерийского училища. В середине ноября 1941 года 

бригада начала двигаться к Москве. Прибыв на станцию Кубинка, бригада 

вошла в состав 5-ой армии Западного фронта под командованием генерала 

Говорова. Михаил Фёдорович был в миномётном расчёте 82 мм 

батальонного миномёта и 5 декабря 1941 года вступил в свой первый бой. 

Это был жестокое и страшное сражение. Запомнилось село Петрищево, из 

которого выбили фашистов, и остановились на ночлег. В селе дома были 

целыми, но согреться было невозможно, так как фашисты в домах разрушили 

все печи. В этом селе местные жители рассказали, что немцы повесили 

партизанку, которой, как впоследствии выяснилось, оказалась Зоя 

Космодемьянская. В конце февраля 1942 года Михаил Фёдорович в звании 

младшего сержанта был направлен в Москву на «Курсы подготовки 

начсостава Западного фронта». После двух месяцев обучения Михаилу 

Фёдоровичу было присвоено звание младший лейтенант и дано направление 

на Западный фронт в Смоленскую область. Бои шли на Вяземском 

направлении. Участвуя в ожесточённых боях, он получил ранение в грудь, но 

молоденькая врач не смогла извлечь осколок, и он так и остался на всю 

жизнь в грудной мышце. После госпиталя снова на фронт и бои на Курской 

дуге. Затем освобождение Брянской области и подготовка к операции 

«Багратион».  Михаил Фёдорович получил три благодарности от Верховного 

главнокомандующего Сталина за взятие Бобруйска, Слонима и форсирование 

реки Щары. В августе 1944 года за бои под Брестом был награждён Орденом 

Красной Звезды. Дальше было освобождение Польши и Восточной Пруссии. 

За бои в Восточной Пруссии был награждён Орденом Отечественной войны 

2-й степени. В сентябре 1945 года закончилась война и для Михаила 

Фёдоровича. Он вернулся в Советский Союз и в апреле 1946г. получил 

направление на учёбу в Высшую офицерскую артиллерийскую школу, а 

потом был откомандирован в Дальневосточный военный округ.  

В 1956 году Михаил Фёдорович 

демобилизовался в звании капитана и переехал в 

Белоруссию на родину своей жены. 19 февраля 

1957 года стал работать в Масюковщинской 

средней школе учителем допризывной подготовки. 

Работая учителем, 1-го сентября 1961 года пошёл 

учиться в 10 класс вечерней школы. В 1962 году 

получил аттестат об окончании средней школы и 

поступил в Минский педагогический институт им. 

М. Горького на историко-географический 

факультет, перешёл на 4 курс, однако тяжело 

заболел и вынужден был оставить пединститут, 

имея неполное высшее образование. В 1966 году 

Масюковщинскую среднюю школу упразднили, и Михаил Фёдорович стал 



 

работать учителем труда в новой Ждановичской средней школе. В 1971 году 

был переведён на должность учителя начальной военной подготовки. 

Михаил Фёдорович был интересным 

человеком. Научился столярному делу 

и своими руками сделал почти всю 

домашнюю мебель. В разное время 

коллекционировал монеты и собрал 

около 2 тысяч бон, затем стал собирать 

книги и собрал 600 единиц. Играл на 

разных музыкальных инструментах: 

балалайке, гитаре, мандолине, на слух 

научился играть на аккордеоне. Так 

сложилось, что своих детей у Михаила 

Фёдоровича не было, и он всю любовь и тепло своей души дарил ученикам. 
 

 


