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Славутыя землякі=

Адным з самых славутых нашых 
землякоў перыяду сярэднявечча 
з’яўляецца ўраджэнец Піншчыны 

Кірыла Сямёнавіч Цярлецкі.
Год нараджэння яго застаецца невядомы. 

У энцыклапедыі гісторыі Беларусі ўказана, 
што памёр ён у траўні 1607 года.

Што гэта за чалавек? Які след ён пакінуў у 
гісторыі Беларусі?

Я думаю, што імя гэтага чалавека мы павін-
ны ведаць яшчэ і таму, што род Цярлецкіх 
паходзіць з вёскі Пярковічы, якой да 1756 го-
да гэты род валодаў. Менавіта там доўгі час і 
знаходзіўся іхні родавы маёнтак.

…Прыязджаеш у Пярковічы. Ідзеш па ста-
радаўняму парку, які быў пасаджаны рукамі 
епіскапа Кірылы Цярлецкага і быццам дакра-
наешся да гісторыі. Стаіш сярод векавых ліп 
і вербаў, і на душы становіцца спакойна і ўра-
чыста ад таго, што калісьці ў гэтым парку ха-
дзіў у задуменні і мроіў аб будучыні адзін са 
стваральнікаў царкоўнай уніі. На жаль, унія 
не захавалася, але цвітуць кожнае лета ліпы, 
шамаціць лісцем вярба, і дзесьці тут, побач, 
знаходзіцца прах вялікага рэфарматара сярэд-
невяковай царквы – Кірылы Цярлецкага…

У пачатку 1570 года Цярлецкі становіцца 
пратапопам царквы Св. Дзмітрыя ў Пінску. У 
час міжкаралеўя 1574-75 гг. Радай Вялікага 
Княства Літоўскага ён прызначаецца епіска-
пам пінскім і тураўскім.

Па свайму характару Кірыла быў чалаве-
кам сумленным і працавітым. Вельмі добра 
ведаў жыццё простага народа, якому з самага 
пачатку сваёй царкоўнай кар’еры і пачаў слу-
жыць.

…Час быў вельмі неспакойны. Ішлі бес-
перапынныя войны то з усходу, то з заха-
ду. У Маскоўскай дзяржаве кіраваў Іван 
Жахлівы. Еўропу ахапіла Рэфармацыя. Яна 
была рэальнай пагрозай адзінству не толькі 

каталіцкай царквы, але і праваслаўнай. Ме-
навіта яна напалохала феадалаў Вялікага 
Княства Літоўскага і Польскага Каралеўства. 
Нават некаторыя праваслаўныя магнаты 
федэратыўнай Рэчы Паспалітай пачалі ім-
кнуцца да саюза з каталіцкай царквой, каб 
папярэдзіць распаўсюджанне гэтага руху, 
зберагаючы адзінства дзяржавы. Так князь 
Канстанцін Астрожскі, вядомы ў клерыкаль-
най гістарыяграфіі як «ревнитель правосла-
вия», стаў шукаць шляхі да аб’яднання права-
слаўнай царквы з каталіцкай, каб выступіць 
адзіным фронтам супраць рэфарматарскага 
руху. У чэрвені 1593 года ён пісаў аднаму 
епіскапу: «Маючы намер адправіцца ў тыя 
краіны, недалёка ад якіх жыве папа рымскі, 
прапаную парупіцца пра злучэнне цэркваў». 
Далей князь К. Астрожскі скардзіцца, што 
«людзі нашай рэлігіі ўпалі маральна, што 
пануе ў іх лянота і нядбайнасць», і што яны 
«разбягаюцца па розных сектах». Дарэ-
чы, шчырым «ревнителем православия» К. 
Астрожскі стаў толькі пасля таго, як ягоныя 
ўмовы злучэння цэркваў не былі цалкам пры-
няты каталіцкай царквой.

Рыму, аднак, удалося не толькі спыніць 
драбленне каталіцкай царквы, але і перайсці 
ў наступ на пратэстантызм: пачалася Контррэ-
фармацыя. Адным з элементаў правядзення 
яе ў жыццё, на мой погляд, было адраджэнне 
ідэі Фларэнтыйскай уніі, якая згуртавала ва-
кол Рыма разам з католікамі і праваслаўных, 
і тым самым умацоўвала пазіцыі каталіцкай 
царквы.

…Кірыла Цярлецкі ў гэтых умовах прыклаў 
шмат намаганняў для ўмацавання эканамічнага 
стану сваёй епархіі. За 10 год кіравання царк-
вой на Піншчыне яму ўдалося пабудаваць 
шмат цэркваў і манастыроў. Епархія стала 
адной з самых моцных і ўплывовых у краіне.

У 1585 г. кароль Рэчы Паспалітай прызна-
чае К. Цярлецкага епіскапам луцкім і аст-
рожскім. Гэта было адным з самых вялікіх 
царкоўных уладанняў таго часу. Гэтая епархія 
мела больш за 40 царкоўных маёнткаў. Тут 
Цярлецкаму зноў прыйшлося займацца павя-
лічэннем царкоўных даходаў і вяртаннем цар-
коўнай маёмасці.

У час вяртання з Масквы канстанцінопаль-
скага патрыярха Іераміі ў 1589 г. Кірыла 
атрымаў ад яго ганаровы сан патрыярша-
га экзарха, што было ўпершыню ў Рэчы 
Паспалітай. Такой пашаны не атрымліваў 
ніводны рускі епіскап. Гэтая пасада давала 
ўладу не толькі над астатнімі епіскапамі, але 
і над кіеўскім мітрапалітам. Сам патрыярх 
прызначыў Цярлецкага сваім намеснікам па 
прызначэнню епіскапаў.

Ініцыятарамі Брэсцкай царкоўнай уніі 
былі вярхі праваслаўнай царквы ў Рэчы Пас-
палітай, асабліва незадаволеныя дзеяннямі 
канстанцінопальскага патрыярха Іераміі, 
які ў 1589 г. абвясціў аб стварэнні ў Маскве 
патрыярхіі. Праект уніі прапанавалі і прыня-

лі мітрапаліт кіеўскі, галіцкі і ўсяе Русі            
М. Рагоза, епіскап уладзімірскі і брэсцкі                   
І. Пацей, патрыяршы экзарх, епіскап луцкі 
і астрожскі К. Цярлецкі, епіскап тураўскі і 
пінскі Л. Пялчыцкі і іншыя. У чэрвені 1591 
года на саборы ў Брэсце амаль усе епіскапы 
Рэчы Паспалітай падпісалі грамату аб наме-
ры заключыць унію з каталіцкай царквой на 
пэўных умовах. Пачаліся доўгія перамовы 
паміж епіскапамі, папскім нунцыем і кара-
лём Рэчы Паспалітай. Толькі ў 1595 годзе 
ўдзельнікамі былі выпрацаваны «Артыкулы» 
ўмоў уніі. Нарэшце ўсе бакі прыйшлі да зго-
ды.

У лістападзе-лютым 1595-96 гг. К. Цяр-
лецкі і І. Пацей знаходзіліся ў Рыме, дзе 
ўмовы уніі былі зацверджаны рымскім папам 
Кліментам VIII. Вярнуўшыся з Ватыкану, 
Цярлецкі збірае царкоўны сабор. З 6 па 10 
кастрычніка 1596 года ў Брэсце на гэтым сабо-
ры былі канчаткова зацверджаны палажэнні 
уніі. Кароль Жыгімонт Ваза універсалам ад 
15.12.1596 года зацвердзіў акт Брэсцкай уніі і 
заклікаў беларусаў і ўкраінцаў прызнаць уні-
яцкіх епіскапаў. З цягам часу унію прыняла 
значная частка праваслаўнага насельніцтва, 
але яшчэ доўга працягваліся рэлігійныя 
міжусобіцы ў Слуцкім княстве, наваколлях 
Магілёва і Пінска.

Што простаму люду дала унія? На гэтае 
пытанне красамоўны адказ даў адзін з праціў-
нікаў уніяцтва мітрапаліт І. Сямашка. Ён пі-
саў у сваіх «Запісках»: «Ва ўмовах, калі па-
нуючы клас успрыняў польскую культуру і 
мову, уніяцкая царква становіцца галоўнай і 
адзінай захавальніцай народнай мовы і куль-
туры… Увесь «грэка-уніяцкі» народ і гаво-
рыць на беларускай ці маларасійскай мовах, 
дзеці уніяцкага духавенства выключна чуюць 
толькі гэтую мову».

Уніяцкая царква на Беларусі праіснавала 
да 1839 года – 243 гады. За гэты час яна пера-
жыла шмат зменаў і стала сапраўды народнай 
верай.

Пасля смерці ў траўні 1607 года славу-
ты наш земляк Кірыла Цярлецкі быў па-
хаваны на сваёй радзіме ў в. Пярковічы, ва 
уніяцкай царкве, якая знаходзілася на мес-
цы, дзе стаіць сённяшні храм. Мабыць і за-
раз менавіта там дзесьці замураваны мошчы 
уніяцкага епіскапа луцкага і астрожскага 
Кірылы Цярлецкага. Гэтаму сведчаць успамі-
ны аднаго з нашчадкаў роду Віславухаў – 
Францішка Віславуха. У сваіх успамінах ён 
пісаў, што бачыў у падзямеллі вялікую чор-
ную гранітную пліту з надпісам на латыні. 
Побач былі пахаваны ягоныя продкі Зянон і 
Віктар Віславухі.

Мінула больш за 400 гадоў з тых далёкіх ча-
соў. Змянілася не адно пакаленне людзей, але 
памяць аб нашым славутым земляку Кірылу 
Цярлецкім жыве.

Сяргей ГРАНІК

Так называецца кніга Францішка Віс-
лавуха, у якой па-мастацку апісаны 
мясціны ад Брэста да Лунінца. Аў-

тар кнігі нарадзіўся ў канцы пазамінулага 
стагоддзя, таму даносіць да нас бачанае ў 
пачатку XX ст. і да 1939 г. «На сцежках Па-
лесся» выдадзена ў Лондане ў 1976 г. на поль-

скай мове. У нас гэта выданне з’яўляецца біб-
ліяграфічнай рэдкасцю.

Па жанру – гэта настальгічныя ўспаміны 
нашага земляка, які апынуўся на Захадзе. 
Застаўся далёка ад свайго роднага дома, што 
ў вёсцы Пярковічы (за дзесяць кіламетраў ад 
Драгічына). Кніга складаецца з 24-х нары-

саў: «Прыбужжа», «могілкі», «Нашы яўрэі», 
«Гармата», «Выдры» і іншыя. Шмат старо-
нак займаюць хвалюючыя апісанні прыро-
ды, бо Ф. Віславух вельмі шанаваў паляван-
не. Аўтар з павагай піша пра мясцовых жы-
хароў, пра традыцыі, звычаі і тыповыя рысы 
жыцця на Палессі.

жывы агонь
 

Паляшук любіць свой гаспадарчы загон, 
які патрабуе дбаць пра кожны каласок жыта. 
Панічна баіцца, каб нехта не зачараваў палі 
праз звязванне некалькіх каласкоў разам. Вя-
лікая пашана да ўласнага хлеба, вырашчана-
га на ўласнай зямлі. Калі госці ад’язджалі, 
гаспадыня давала на дарогу кавалак хлеба.

Паляшук сам сабе будуе хату, ставіць печ, 
сам тчэ сукно і палатно з уласнага льну ці 
воўны. Гаспадарчыя прылады былі таксама 
сваёй работы. Не было найлепшых кавалёў і 
шаўцоў, чым у Давыд-Гарадку. У Польшчы 
насілі тыя боты найбагацейшыя людзі. «На-
ват у Парыжы ў мяне выпытвалі, скуль маю 
такія добрыя боты, а былі з Палесся».

Жывы агонь быў у доме пастаянна, не ту-
шылі яго і на ноч. Абраза хатняга агню нале-
жала да найцяжэйшых абраз. Плявок у агонь 
мог прывесці да забойства чалавека. На стале 
заўсёды хлеб у льняной хустцы і агонь у печы 
былі сімваламі бяспекі і святасці. Калі прыхо-
дзіў госць, у агонь клалі бярозавае палена, бо 
яно дае яснае полымя.
 

Ідучы кладкамі
 

«Найбольшае здзіўленне ў чужых выкліка-
лі нашы кладкі». То папросту дошка, што ля-
жыць папярок рова і замяняе масток. Але ў 
некаторых мясцінах Палесся кладкамі прахо-
дзілі вялікую адлегласць. Аднойчы сам ішоў 
з Пудзіч да Гаўрылыч кладкай, якая мела ка-
ля 18 кіламетраў. Ішоў з калоды на калоду, 
падпіраўся па патрэбе тычкай. На пачатку 
кладкі і на яе канцы заўсёды ляжалі некалькі 
тычак, пакінутых папярэднікамі. Летам ісці 
кладкай зручна, калі не лічыць хмары кама-
роў над галавой. Горш было восенню пры пер-
шых маразах, кладкі рабіліся слізкімі, абле-
дзянелымі. Для палешукоў кладкі не былі 
перашкодай, спрытна па іх хадзілі. Раз ішоў 
з правадніком, і ён пахваліўся другому пале-
шуку: «Добра ходзіць па кладках, сабака!»

Палеская вёска аддалена балотамі ад мястэ-
чак, жыве сваім жыццём. Самакіраванне існа-
вала тут заўсёды і належыць да няпісанага 
права краю. Спрэчкі паміж жыхарамі выраша-
юцца на месцы. Падпал хаты крыўдзіцеля тут 
звыклая рэч, але стадолы і стайні не паляць. 
Забойства не сустракаліся. Прырода краю, 
бездарожжа, адлегласць, звычаі складаліся 
на то, што самакіраўніцтва само вырашала 
справы. Ніколі тут не палілі стагоў сена, каб 
не крыўдзіць жывёлы. То прыгожы маральны 
звычай.

На Палессі існуе даўняя спрэчка аб прына-
лежнасці лесу. Для палешука лес – «божы», 
не належыць нікому, бо ніхто яго не сеяў. 
Лес тут ёсць вечна, належыць усім. Так было 

заўсёды. Уласнік лесу быў першым ворагам 
палешука. Другім ворагам было балота, бо 
яго вакол шмат і яно не надаецца ні да якой 
гаспадарчай патрэбы. Вострая трава не маг-
ла быць кормам, толькі валы маглі яе есці. 
Палешукі баяліся багны і па захадзе сонца 
ніколі не выходзілі да балота. Лічылася, што 
там жывуць злыя духі. Існаваў праклён: «Каб 
ты скрозь зямлю пайшоў».
 

Забабоны палешукоў
 

Кожны іх крок, кожны ўчынак падпарадка-
ваны нейкай вышэйшай сіле, на якую, па іх 
разуменню, яны не маюць ніякага ўплыву. 
Людзі жывуць як бы пад маральным тэро-
рам, якога не могуць сабе патлумачыць. У па-
ляўнічых нельга пытаць аб выніках стрэлу, 
бо яны вераць, калі здрадзіш таямніцу свайго 
стрэлу, дык другога трапнага стрэлу не будзе. 
Збіраючыся ў лес, нельга гаварыць куды, калі 
і галоўнае, па што ідзеш. Вельмі шануюць агонь, 
лічаць «святым». Пажар, учынены маланкай, 
не тушаць, толькі не даюць распаўсюдзіцца. 
Пустыя вёдры ў руках бабы прыносяць няўда-
чу, але поўныя у руках дзяўчыны – поспех. 
Сустракаючы дзяўчыну, якая нясе ваду са 
студні, трэба папрасіць, каб пляснула трохі ва-
ды на зямлю – на шчасце. За гэта яе дзякавалі 
пацалункам. «Мілы гэта быў звычай і належыць 
да радасных успамінаў маладосці».

У розных мясцовасцях сустракаліся людзі, 
якім прыпісвалася чароўная сіла. Здарала-
ся, паляўнічы заходзіў да добрай чараўніцы 
папрасіць удачы, а вяртаючыся з лесу, прыно-
сіў ёй штосьці з упаляванага. Горш было са 
злымі чараўніцамі, іх дамы абыходзілі зда-
лёк. Паляўнічыя хавалі сваю зброю ад вока 
чараўніка. Млынары на вадзяных млынах лі-
чыліся, калі не чараўнікамі, дык прыяцеля-
мі чараўнікоў, таму з млынарамі ніколі не 
сварыліся. Нельга было браць ваўчаня з лога-
ва, бо ваўчыца нашле ваўкоў на вёску, будзе 
помсціць. Паляўнічы нават нікому не казаў, 
дзе бачыў логава ваўчыцы.

Жыхары Палесся вынайшлі свае праклё-
ны, якія чужыя не зразумеюць, бо апіраюцца 
яны на бытаванне тутэйшых умоў жыцця. 
Такі праклён, як «каб да дому не трапіў», па-
гражае толькі таму, хто заблукаў у пушчы ці 
балоце. Праклён «каб на лодцы заламаў» для 
тых, хто зімовай парой перапраўляецца лод-
кай праз кепска замерзлую раку, «каб цябе 
балота ўцягнула» – гэта страшная павольная 
смерць у дрыгве. «Каб цябе воўк разарваў» – 
гэта небяспека ў пушчы.

Паляшук, на пытанне аб адлегласці, да 
якой вёскі, часта адкажа, што столькі і столь-
кі «клікаў». Гэта значыць чутнасць голасу: да 
той вёскі трэба столькі разоў змяніць месца, 
каб быць пачутым.

мястэчкі
 

У больш найлюднай частцы Палесся ўз-
доўж тракту Брэст – Лунінец мястэчкі ляжа-
лі на адлегласці каля 20 км адно ад друго-
га. Значную частку насельніцтва мястэчка 
складалі яўрэі. Гэта былі рамеснікі, купцы, 
агароднікі, вазніцы і розныя іншыя май-
стры. Ніхто ніколі не скардзіўся, што яго ў 
яўрэйскай краме ашукалі ці пакрыўдзілі. Яў-
рэйскія купцы лічыліся лепшымі за іншых. 
Пра іх сумленнасць і вернасць дадзенаму сло-
ву хадзілі гісторыі. Сяляне не мелі наяўных 
грошай, нават заможныя мужыкі не мелі до-
ма хоць 12 злотых. Вясковец, ідучы ў краму, 
браў з сабою харчы: яйкі, масла, лён, палат-
но ці збожжа. Выменьваў у краме на соль, 
цвікі, іншыя неабходныя рэчы і ніколі не 
было скаргаў на крыўду ад яўрэя-купца. Усе 
былі задаволеныя цаной. «Гэта колькі ж трэ-
ба гадоў такога ўзаемнага гандлю, каб умаца-
ваць такую ўзаемную павагу?»
 

Цыганы
 

Мястэчкі злучаліся трактамі, добра пры-
стасаванымі да язды коньмі. Ля трактаў кож-
ны вандроўнік мог застацца на адпачынак. 
Толькі цыганы не маглі прыпыняцца больш 
як на 24 гадзіны, потым мусілі ехаць далей. 
Ля трактаў стаялі корчмы: вялікія драўляныя 
будынкі з пакойчыкамі для падарожных, ха-
тай для простых людзей, стайняй. Калі за-
працавала чыгунка, корчмы пачалі знікаць. 
Цыганы не мелі права карыстацца карчмою. 
Яны былі важным элементам палескага краю. 
Цыганы выконвалі працу, на якую іх чакалі 
ў вёсках. Яны рабілі кухоннае начынне, ме-
дзяныя катлы, кавалі коней, выпраўлялі 
вазы і колы, майстравалі збрую. Некаторыя 
ўладальнікі маёнткаў дазвалялі цыганам ста-
яць табарам на сваёй зямлі даволі доўга. Тады 
ўладальнік зямлі нёс поўную адказнасць за 
шкоду ў аколіцы з-за цыганоў. То былі кра-
дзяжы коней, таму па прыездзе табару коней 
цыганскіх падлічвалі. Уладальнікі маёнткаў 
давалі цыганам бясплатна бульбу, кашу, 
тлушч, малако. Цыганы ў малацэ для дзяцей 
мелі асабістую патрэбу, бо не вадзілі за сабой 
кароў. Цыганкі насілі чырвоныя спадніцы, 
жоўтыя хусткі, шмат караляў, бранзалетак і 
пярсцёнкаў. Гэтае ўбранне кантраставала на 
шэрым адзенні мясцовых жыхароў. Цыганкі 
варажылі, а моладзь мышкавала па ваколіцах, 
дзе часта знікала з плоту якая вопратка. Але 
мясцовыя жыхары яўна варожа да цыган не 
ставіліся, толькі пільна сачылі за сваёй маё-
масцю. Выстаўлялі варту, каб пільнаваць вёс-
ку ад крадзяжу з боку цыган. Але бывала самі 
вяскоўцы спісвалі на цыган свой грэх.

Яўген КВАЧУК

«На сцежках Палесся»
У сакавіку 1995 года на Беларусі 

быў створаны спецыялізаваны вай-
сковы пошукавы батальён, які зай-

маецца вывучэннем месцаў былых баёў і по-
шукавымі работамі як у архівах музеяў, так 
і археалагічнымі раскопкамі (ў вайсковым 
штаце батальёна працуюць і прафесійныя 
археолагі). За гэты час падраздзяленнямі ба-
тальёна на тэрыторыі Беларусі адпрацаваны 
728 пошукавых аб'ектаў, знойдзена 12580 па-
рэшткаў былых воінаў (з іх 2817 загінулі ў ча-
сы Першай сусветнай вайны, 9432 – у гады 
Вялікай Айчыннай), перапахавана 10368 
былых салдат, выяўлены і вернуты гісторыі 

і блізкім 47200 невядомых імёнаў. У час рас-
копак вайскоўцамі батальёна выяўлена і 
знішчана 2685 выбухова-небяспечных прад-
метаў, 88 адзінак стралковай зброі, 4360 
патронаў, знойдзена 85 медальёнаў, 865 жэто-
наў, 18 узнагародаў...

Не так даўно пералік знаходак пошукавага 
батальёна папоўніўся каштоўнымі экспаната-
мі, якія былі раскапаны непадалёку ад вёскі 
Заверша.

Як патлумачыў Міхаіл Барысавіч Крыцкі, 
начальнік аддзялення тэрытарыяльнай аба-
роны райваенкамата, пошукавым работам 

на тэрыторыі раёна папярэднічала складан-
не інфармацыйных лістоў, па якіх і вяліся 
пазней раскопкі. Іх складалі мясцовыя края-
знаўцы і спецыялісты – дырэктар музея пар-
тызанскай славы С. У. Гранік, архівіст В. А. 
Мелехавец і іншыя. Для археалагічнага да-
следавання вайскоўцам было прапанавана 7 
аб'ектаў у розных кутках Драгічынскага раё-
на, дзе, па меркаванню краязнаўцаў, маглі 
быць не ўлічаныя вайсковыя магілы. Але са-
мым дакладным і выніковым аказаўся інфар-
мацыйны ліст аб салдацкіх пахаваннях Пер-
шай сусветнай вайны ля вёскі Заверша.

Месцам раскопак было ўзвышша за вёскай, 

Хаваюць тайны салдацкія магілы
90 гадоў царскія ўзнагароды праляжалі ў кургане ля вёскі Заверша

Гісторыя=

Памяць =

Кірыла Цярлецкі
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як расказаў археолаг вайсковага падраздзя-
лення Андрэй Юр'евіч Каркотка. Сапёры 
перакідалі нямала зямлі, пакуль дайшлі да 
пахавання. Спачатку былі знойдзены касця-
выя парэшткі чалавека. А следам – і даволі 
значныя па тым часе ўзнагароды: Георгіеўскі 
крыж 4-й ступені з нумарным знакам 101967 
і медаль «За храбрасць» з нумарным знакам 

117775. Яны, па меркаванню археолага, на-
лежылі аднаму і таму ж чалавеку, так як тры-
маліся на адной планцы для узнагарод, фраг-
менты якой таксама ўцалелі.

Цяпер, як паведаміў А. Ю. Каркотка, матэ-
рыялы іх экспедыцыі будуць накіраваны ў 
архівы і па нумарах узнагарод пастараюцца 
выявіць імя чалавека, які ваяваў і загінуў у 

гэтых мясцінах і які, верагодней усяго, яшчэ 
з Першай сусветнай вайны лічыўся без вестак 
знікшым. I, хутчэй за ўсё, гісторыі будзе вер-
нута ягонае імя, а родным – магіла.

Паколькі ў Завершы калісьці была праве-
дзена актыўная краязнаўчая работа, то за-
хаваліся ўспаміны былых відавочцаў аб па-
дзеях, якія адбываліся ў гэтых мясцінах. У 
прыватнасці, Дзмітрый Іванавіч Радэня (ця-
пер ужо нябожчык) у свой час прыгадваў: 
«Было гэта ў 1915 годзе. Да нас немцы ўвай-
шлі з боку Крамна. А зусім недалёка, у мі-
кіцкіх лясах, стаялі расійскія салдаты. Бой, 
які завязаўся між імі, быў цяжкім: супраць-
стаянне працягвалася некалькі сутак. У выні-
ку бою згарэў Мікіцк і частка вёскі Заверша. 
I ўсё ж рускія адступілі, а немцы яшчэ доўга 
ўладарылі ў гэтых мясцінах».

Пасля таго бою немцы падабралі забітых: 
і сваіх, і рускіх. За Завершам яны штабелем 
склалі расійскіх воінаў, а па баках паклалі за-
гінуўшых нямецкіх салдат. Затым насыпалі 
курган, абкапалі яго ровам і паставілі крыж. 
Гэта месца да сённяшняга часу называюць Ня-
мецкая гара. Праўда, парэшткаў немцаў у той 
магіле не засталося. Гадоў праз 20 пасля таго 
бою ў вёску прыехалі іх суайчыннікі, якія з 
дапамогай тутэйшых людзей раскапалі кур-
ган, дасталі адтуль сваіх воінаў і перавезлі 
іх на нямецкія могілкі ў вёску Сіманавічы. А 
рускія заставаліся ляжаць пад курганам»...

Гэта пацвердзілася і ў час нядаўняй по-
шукавай экспедыцыі: акрамя царскіх узна-
гарод – Георгіеўскага крыжа і медалі «За хра-
брасць», якімі адзначаліся заслугі асабліва 
храбрых і адважных расійскіх салдат, тут бы-
лі знойдзены парэшткі некалькіх чалавек, 
біклага, медальёны, фрагмент патранташу з 
патронамі, іншыя рэчы.

Боепрыпасы – самыя небяспечныя са знахо-
дак у час такіх раскопак і ў руках самазваных, 
ці, як іх яшчэ называюць, «чорных» капальні-
каў, нярэдка прыводзяць да трагедыі. Невы-
падкова з дзяржаўнага боку пошукавыя ра-
боты даручана весці прафесіянальным вай-
скоўцам і археолагам. 

Поспех экспедыцыі раскопак бліз вёскі За-
верша ў значнай меры забяспечылі: старэй-
шы лейтэнант Юрый Белавусаў, малодшы 
сяржант Мікалай Ляўковіч, радавы Аляк-
сандр Дубоўскі... Менавіта яны і іх калегі 
з пошукавага батальёна ў супрацоўніцтве з 
неабыякавымі мясцовымі краязнаўцамі сён-
ня імкнуцца адшукаць не ўлічаныя магілы і 
пахаванні, якія пакінулі на нашай зямлі войны, 
а таксама выявіць дагэтуль невядомыя імёны 
салдат, якія там спачываюць. Бо людзі жы-
выя да тае пары, пакуль мы пра іх памята-
ем…

Галіна ШАФРАН («Драгічынскі веснік») 

На Ваш запрос сообщаем, что 
Георгиевским крестом 4-й сте-
пени № 101967 был награж-

дён рядовой 14-й роты 196-го пехотного 
Инсарского полка Василий Брезгин. Об 

этом было объявлено в приказе по полку 
№ 328 от 14.12.1914 г. Приказ был со-
ставлен в м. Дембовицы. 196-й пехотный 
Инсарский полк входил в состав 49-й пе-
хотой дивизии 24-го армейского корпуса                         

(ф. 2810, оп. 1, д. 101).
Другие сведения о В. Брезгине, а также 

о кавалере Георгиевской медали 4-й 
степени № 117775 не обнаружены.

 
георгіеўскі крыж 4-й ступені з нумарным знакам 101967.

медаль «За храбрасць» з нумарным знакам 117775.

ФеДеРАЛЬНое АРХиВНое АГеНТСТВо
РоССиЙСКиЙ ГоСУДАРСТВеННЫЙ 

ВоеННо-иСТоРиЧеСКиЙ АРХиВ (РГВиА)

Документ=

Шестьдесят лет назад триумфаль-
ной Победой советского народа 
закончилась Великая отечест-

венная война. Больше полувека прошло с тех 
пор, но до сих пор живут среди нас участники 
этой войны, которых с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше. Но в каждом из 
них живёт память об этой войне. и не может 
быть иначе. очень большая территория была 
охвачена этой войной, очень много жизней 
она унесла. 

Несмотря на десятки миллионов погибших, 
дорога память о каждом человеке, отдавшем 

тельность всегда выручали его. Родился Де-
ренчук в 1922 году в деревне Закозель. 

В 1939 г., когда Западная Белоруссия была 
воссоединена с БССР, появилась возможность 
получить образование. Виктор Митрофано-
вич, как и многие его товарищи, в поисках об-
разования отправляется в город Минск. Там 
он учится в Минском сельскохозяйственном 
училище. Но начавшаяся Великая Отечест-
венная война не даёт возможности получить 
образование. Виктор Митрофанович возвраща-
ется домой. Но уже в апреле 1942 г. он вступа-
ет в партизанский отряд имени Шиша, чтобы 
громить врага и защищать Родину. По вос-

пает на территорию Дрогичинского района. 
Первой деревней, которую освободили бойцы 
от немецко-фашистских захватчиков, была 
деревня Ровины. После освобождения Ровин, 
Виктор Митрофанович принимает участие в 
освобождении других деревень Дрогичинско-
го района. Затем часть, в которой служил Де-
ренчук, отправляют на территорию Прибал-
тики, где Виктор Митрофанович принимает 
участие в боевых действиях. 

В одном из боевых эпизодов ему пришлось 
выручать боевого товарища, по вине которого 
артиллерийское орудие было захвачено нем-
цами. Узнав, что орудие захвачено врагами, 

Эхо последней войны Память =

свою жизнь за Родину. Шестьдесят 
лет, вместивших в себя грандиоз-
ные события, отделяют нас от Вели-
кой Отечественной войны, но не по-
блекли, не стёрлись в памяти, не по-
забылись эти четыре героических 
года. Война продолжает жить в нас, 
в наших воспоминаниях, в судьбах 
людей, в книгах и обелисках, во 
всём, к чему прикоснулась она, где 
оставила свой след. И для тех, кто 
был на фронте, и кто родился уже по-
сле того, как отгремели бои, военное 
прошлое – пора величайших испы-
таний, невероятного драматизма и 
беспримерного героизма. Великое 
не должно быть забыто. Потому так 
ценно каждое новое воспоминание, 
каждая волнующая история, вне-
сённая в рассказы о Великой Оте-
чественной войне её бойцами.

Огромна была эта война, и всё на-
писанное о войне не может восста-
новить полностью картину грозных 
1941-45 годов. Бойцы границы пер-
выми отразили напор фашистских 
завоевателей. Они первыми оказа-
лись под обстрелами танковых и мо-
торизованных полчищ врага. Рань-
ше всех они вступились за честь, 
свободу и независимость своей Ро-
дины.

Воины Советской Армии герои-
чески сражались в приграничных 
боях, стойко дрались с ненавистны-
ми захватчиками под Минском и Ле-
нинградом, у Киева и Одессы, под 
Москвой, Сталинградом и Курском, 
в Заполярье и Крыму. Великая осво-
бодительная миссия Советской Ар-
мии в Польше, Венгрии, Румынии, 
Чехословакии была с воодушевлением вос-
принята народами этих стран. 

В годы Великой Отечественной войны вмес-
те с воинами Советской Армии мужественную 
борьбу против немецко-фашистских оккупан-
тов вели партизаны. Именно благодаря пар-
тизанам враг не чувствовал себя хозяином на 
захваченных территориях. В Беларуси нет ни 
одной семьи, которую не задела бы своим чёр-
ным крылом война. А потому, практически, 
не было в области ни одного крупного насе-
лённого пункта, где не были бы созданы под-
польные группы, не было района, в котором 
не действовал бы партизанский отряд. Есть 
люди, о которых говорят: всю жизнь прожил 
в борьбе, в борьбе за счастье людей. Эти слова 
относятся и к нашему земляку – Деренчуку 
Виктору Митрофановичу. Куда только не бро-
сала его судьба. Не один раз жизнь Виктора 
Митрофановича была на волоске от смерти. 
Но железная выдержка, сила воли и реши-

поминаниям Виктора Митрофановича, это 
был очень тяжёлый период в его жизни: по-
стоянная борьба с врагом, засады, нападения 
на немецкие гарнизоны, минирование желез-
ных дорог. Тяжело приходилось переживать 
гибель боевых товарищей. В марте 1944 года 
Деренчук с группой партизан отправляется за 
линию фронта, в город Дубровицу. После не-
продолжительной учёбы и подготовки Виктор 
Митрофанович получает воинскую специаль-
ность – разведчик и зачисляется в регулярную 
армию. И вот в составе 61-й армии Деренчук 
принимает участие в освобождении своей Ро-
дины – Беларуси. Первым городом, который 
пришлось освобождать, был город Столин. По 
воспоминаниям ветерана, это был настоящий 
ад. Борьба шла буквально за каждый метр, 
было очень много убитых и раненых. Сле-
дующим городом, который освобождала 61-я 
армия, был город Пинск. 16 июля 1944 года 
Виктор Митрофанович со своей частью всту-

Виктор Митрофанович вместе с раз-
ведчиками принимает очень риско-
ванное решение. Они пробираются 
в тыл врага и в ходе ожесточённого 
ночного боя отбивают артиллерий-
ское орудие. За этот бой Виктор Ми-
трофанович был награждён медалью 
«За отвагу». 

По признанию ветерана, несмо-
тря на то, что он награждён орде-
ном Великой Отечественной войны 
и многими другими медалями, ме-
даль «За отвагу» является для его 
более ценной, как воспоминание о 
том бое, где, рискуя своей жизнью, 
он выручил товарища и выполнил 
свой воинский долг. Незадолго до 
окончания войны Виктор Митрофа-
нович был тяжело ранен. 

Несмотря на профессионализм 
врачей, которые сделали всё, чтобы 
сохранить ему руку, Виктор Митро-
фанович остался инвалидом II груп-II груп- груп-
пы. После войны Деренчук также 
не остаётся в стороне от трудовой и 
общественной деятельности. Долгое 
время Виктор Митрофанович рабо-
тал в торговле. Принимал участие в 
работе родительского комитета Хом-
ской СШ, где был председателем. В 
1970 году Деренчук заочно оканчи-
вает среднюю школу, которую в своё 
время не дала закончить война. Так-
же Виктор Митрофанович воспитал 
достойную смену. Дочь Галина дол-
гое время работала медсестрой, сей-
час она на пенсии. Сын, Деренчук 
Василий Викторович, в настоящее 
время работает генеральным дирек-
тором СП «БелКельме». Навестив с 
друзьями ветерана Великой Отече-

ственной войны, у меня осталось очень вос-
торженное чувство. 

Этот человек, которому пришлось защи-
щать нашу Родину, поразил меня тем, что ци-
тировал многих русских и зарубежных писа-
телей, а именно Достоевского, немецкого мыс-
лителя Гёте и многих других. Он превосходно 
знает Библию и рассказывал нам интересные 
и поучительные истории. Этот человек очень 
хорошо знает польский язык, читает на этом 
языке книги. 

Напоследок Виктор Митрофанович поже-
лал нам мира, большого счастья и спокой-
ствия. «А главное, – сказал он, – чтобы люди 
на земле были добрыми и делали друг другу 
только хорошие дела. Живите в мире и спо-
койствии, и не дай Бог вам узнать, что такое 
война и испытать те беды, которые она не-
сёт».

Леонид ЯКУТА 
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Прошло 40 лет после событий 1968 
года в Чехословакии. За это вре-
мя значительно изменился мир, не 

стало самой Чехословакии и Советского Сою-
за – главных участников этих событий.

Мне хотелось найти участников ввода войск 
в Чехословакию, тех, кто по воле приказа 
оказался в ситуации, когда неизвестны были 
последствия. Могла разразиться новая вой-
на в Европе. Но самое главное, каковы были 
причины ввода войск? Ведь в одной из самых 
развитых стран социалистической Европы не 
должно было быть проблем. Это сейчас в учеб-
никах объективно отражены причины кон-
фликта, а в советские времена считали, что 
подавляли контрреволюцию. Что же произо-
шло на самом деле?

…В 1960-е годы в строительстве социализ-
ма в Чехословакии возникли серьёзные труд-
ности. В первую очередь это было связано с за-
медлением темпов экономического развития и 
снижением жизненного уровня трудящихся. 
В этих условиях талантливый чешский эко-
номист Ото Шик предложил провести либе-
ральные реформы, основанные на рыночных 
принципах. Была создана комиссия и нача-
лась работа.

В апреле 1964 года Политбюро Центрально-
го Комитета Коммунистической партии Чехо-
словакии (ЦК КПЧ) одобрило концепцию ре-
формы. Однако приход к власти в СССР Л. И. 
Брежнева затормозил движение вперёд.

На проходившем в 1966 году XIII съезде 
КПЧ, где присутствовал Л. И. Брежнев, обо-
стрилась борьба между консерваторами и 
сторонниками реформ. Новое руководство 
КПСС не поддерживало А. Новотного (сохра-
нявшего до последнего дружеские отношения с 
Н. С. Хрущёвым и не спешившего проявлять 
лояльность новому советскому руководству). 
Однако несмотря ни на что съезд принял ре-
шение начать переход к рыночным отношени-
ям с января 1967 года.

Предполагалось, что в течение 17 лет эконо-
мика Чехословакии перейдёт на новые формы 
хозяйствования.

Начало экономических реформ привело к 
смене высшего руководства страны. В 1968 
году январский Пленум ЦК КПЧ утвердил на 
посту 1-го секретаря ЦК Александра Дубче-
ка, у которого были хорошие отношения с Л. И. 
Брежневым. Сам А. Дубчек не был горячим 
сторонником реформ, однако отличался само-
стоятельностью и конформизмом, легко под-
давался влиянию. Однако реформы продол-
жались.

Переломным моментом стала принятая 
в 1968 году на апрельском Пленуме партии 
«Программа действий КПЧ». В ней речь шла 
о глубокой реформе советской модели соци-
ализма и создании «социализма с человечес-
ким лицом». Новый курс партии горячо под-
держала интеллигенция и студенты. Атмо-

сфера плюрализма и гласности чрезвычайно 
активизировали прессу и превратили её в ре-
альную общеполитическую силу. Однако ре-
формы были остановлены внезапным вторже-
нием вооружённых сил стран Варшавского 
договора.

21 августа 1968 года с четырёх направле-
ний в республику были введены войска. В 
операции были задействованы вооружённые 
силы ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии, но 
самый большой контингент вошёл с террито-
рии Прикарпатского военного округа СССР. 
Операция с точки зрения военных специалис-
тов была проведена блестяще и своевременно. 
Командовал её проведением министр обороны 
СССР А. А. Гречко. Особенно хорошо срабо-
тали за день до её проведения десантники. 
С аэродромов, расположенных в Польше, де-
сантная дивизия СА была скрытно выброшена 
в Чехословакии и быстро захватила важней-
шие партийные и государственные объекты 
в Праге. В первый же день операции чешское 
руководство во главе с А. Дубчеком было аре-
стовано и вывезено в СССР. Каких-либо круп-
ных военных столкновений на территории 
Чехословакии не произошло. Однако за пери-
од военного положения погибли 94 и тяжело 
ранены 345 граждан.

Среди тех, кто участвовал в этих событиях, 
были и наши земляки. Один из них житель 
деревни Субботы Виктор Хомич. Вот что он 
рассказал о событиях 1968 года:

«…В 1963 году мне было присвоено звание 
лейтенант, и я уволился в запас. Работал учи-
телем в д. Брашевичи.

…В августе месяце 1968 года моя семья ре-
шила перекрыть дом. Разобрали крышу и вели 
работы по её обновлению. Когда я находился 
на крыше, вижу, что к дому подъехала маши-
на (грузовая). В кузове были молодые мужчи-
ны. Офицер военкомата подошёл к нам и на-
звал мою фамилию. Сказал, что меня срочно 
призывают на сборы в танковую дивизию в 
Брест. Дал пять минут, чтобы я собрал вещи. 
Пришлось без разговоров подчиниться.

Вечером наша команда приехала в Брест. 
Там танковая дивизия и наш полк полным 
ходом вели погрузку на платформы эшелона. 
Нас привели в штаб, поставили на все виды до-
вольствия, выдали обмундирование, распре-
делили по должностям. Меня назначили ко-
мандиром 2-й танковой роты, представили 
личному составу…

На следующий день командир батальона 
собрал офицеров и довёл задачу, согласно ко-
торой наша танковая дивизия идёт в Чехосло-
вакию. Операцией командует лично министр 
обороны СССР А. А. Гречко. Сегодня он дол-
жен быть у нас и проверить готовность. Всем 
находиться на своих местах. Проверить ору-
жие и внешний вид солдат.

…Глубокой ночью наш эшелон тронулся в 
сторону границы с Польшей. Через двое суток 
эшелон прибыл на станцию Легница. Нача-
лась выгрузка танков. Сразу после выгрузки 
становились походными колоннами в готов-
ности к движению. Собрали офицеров. Перед 
нами выступал начальник особого отдела. Он 
сказал, что сегодня ночью мы должны пере-
сечь границу Чехословакии. Наша задача 
разоружить контру, которая в этой стране за-
хватила власть. Если мы не успеем, то туда 
войдут американцы, а это – большая война 
в Европе. Все молча слушали. Вопросов ни-
кто не задавал. Приказали получить всему 
личному составу оружие и боеприпасы. Как 
стемнело, колонна двинулась на юг. Это было 

впечатляющее зрелище. По холмистым до-
рогам двигались огромные колонны военной 
техники, особенно много было танков. В ночь 
на 21 августа мы пересекли в Судетах грани-
цу. Колонны шли медленно. Много техники 
ломалось и стояло на обочине. Особенно в го-
рах. Один экипаж из моей роты скатился в 
кювет и опрокинулся. Механик-водитель не 
справился с управлением. Нам нужно было 
идти дальше. Техническое замыкание долж-
но было поднять танк. Всего за время марша 
из 10 машин моей роты дошло только 6.

…Как только перешли границу, поразило 
то, что на улицах в населённых пунктах было 
пусто. Всё будто вымерло. Народ был в шоке. 
Немного позже люди появились на улицах и 
кричали в наш адрес «оккупанты» и другие 
неприятные слова. В некоторых населённых 
пунктах, через которые шли колонны, нам 
преграждали дорогу.

Задачей нашего батальона была блокировка 
чешской воинской части в районе города Пи-
сек на границе с ФРГ. Пройдя более 500 кило-
метров мы, наконец, 23 августа оказались на 
месте. Взяли под охрану КПП и другие объек-
ты чешской воинской части. Поставили танки 
в возможных местах выхода техники. Приказ 
был выполнен. Через несколько дней прибы-
ли те танки, что отстали. Мы стали ждать. Но 
всё было тихо и спокойно. В октябре приписни-
ков стали заменять солдатами срочной служ-
бы, а офицеров – кадровыми выпускниками 
военных училищ.

14 октября поступила команда сдать долж-
ность и вместе с другими убыть на военный аэ-
родром в г. Кладно. Самолётом нас переправи-
ли в г. Легницу, а оттуда поездом в г. Брест. 
Так закончилось моё участие в проведении 
операции стран Варшавского договора по по-
давлению контрреволюционного мятежа в 
Чехословакии…».

По тем данным, которыми располагает му-
зей, в этих событиях принимали самое непо-
средственное участие уроженцы Дрогичинщи-
ны: Константин Бранько, Александр Гиро, 
Феодосий Федонцевич, Константин Войто-
вич, Владимир Колпачук, Константин Каме-
нец, Николай Казак.

Эти события сейчас можно оценивать по 
разному, но чешский народ сегодня возвёл в 
ранг героев тех, кто выступил тогда за строи-
тельство «социализма с человеческим лицом». 
Реформы и обновления всегда сталкиваются с 
сопротивлением тех, кто не хочет ничего ме-
нять.

Сергей ГРАНиК

В сентябре этого года в г. Кобрин про-
шло одно интересное событие. Свя-
зано оно с перезахоронением остан-

ков воинов Войска Польского, погибших в 
начале Второй мировой войны на террито-
рии Кобринского повета. Вместе с рядовыми 
солдатами и младшими командирами с во-
инскими почестями были перезахоронены 
и останки бригадного генерала Станислава 
Сологуба-Довойно, которые до недавнего вре-
мени покоились в заброшенном парке дерев-
ни Зёлово Дрогичинского района. 

Всю работу по перезахоронению вели воен-
нослужащие 52-го отдельного поискового ба-
тальона Министерства обороны Республики 
Беларусь. Вместе с ними работали представи-
тели польской стороны: профессор Торуньско-
го университета, кандидат исторических наук 
Анджей Кола и старший ассистент загранич-
ного отдела Совета охраны памяти Жертв и 
Мучеников из Варшавы Мацей Дамцевич. Имен-
но с их помощью, на основании архивных ма-
териалов, удалось восстановить некоторые 
подробности событий тех трагических дней.

Но жителей нашего района, я думаю, боль-
ше интересует судьба бригадного генерала 
Станислава Соллогуба-Довойно, тем более что 
в польских энциклопедиях о нём есть точные 
сведения.

Соллогуб-Довойно Станислав родился в 
дворянской семье в 1885 г. в Киеве. Окончил 
Киевский кадетский корпус, потом Александ-
ровское пехотное училище в Москве. Перед 
Первой мировой войной в 1912 году успешно 
завершил обучение в Петербургской военной 
академии.

Воевал на фронте всю Первую мировую 
войну. После революции в России получил 
должность во 2-м Польском корпусе – офицер 
по особым поручениям. Генералом Юзефом 
Галлером был произведён в полковники. Пос-
ле войны 1920 года был направлен на военно-
дипломатическую работу при министерстве 
иностранных дел Польши. С 1924 года коман-
довал 12-й пехотной дивизией. В этом же году 
ему было присвоено звание бригадного генера-
ла. Ушёл в отставку в 1936 году. Награждён 
медалями и орденом Российской империи, 
а также орденом «Virtuti Militari», трижды 
Боевым Крестом, Золотым Крестом заслуг и 
французским орденом Почётного легиона.

Будучи на пенсии, Станислав проживал 
вместе с семьёй в имении жены в д. Зёлово. 
Жена генерала Ольга Славицка происходи-

ла из рода Долгоруких. Имение досталось ей 
по наследству от матери Марии Долгорукой. 
Осень и зиму Соллогубы проводили в Варша-
ве, где у них был собственный дом. С ними 
жил взрослый сын Ольги от первого брака Бо-
рис Славицкий. Как в Варшаве, так и в Зёлово 
генерал производил впечатление на окружаю-
щих своей массивной фигурой, аристократи-
ческими чертами лица и безукоризненными 
манерами. Обращались к нему окружающие 
не иначе как «господин граф».

Однако мирная жизнь в Польше была не-
ожиданно прервана начавшейся 1 сентября 
1939 года войной. В поместье Зёлово на день 
начала войны гостили генерал Скирский с 
женой, студент-медик Флатау и полковник в 
отставке Раймунд Бжезовский. Немного поз-
же там оказался бежавший из Антополя войт 
Юзеф Кухарский. Он спасался от «коммуни-
зующихся» местных, которые несколько лет 
тому назад приговорили его к смерти за твёр-
дый порядок в гмине. Короче, он представлял 
местную власть, которую не любили местные 
жители.

17 сентября Красная Армия перешла свою 
западную границу и начала «освободитель-
ный поход» в Западную Беларусь. Варшава 
пала под ударами немцев. Бежать было неку-
да. Оставалось только ждать развития собы-
тий.

После 20 сентября на Антопольщине появи-
лись первые отряды Красной Армии. Ночью с 
23 на 24 сентября в Антополе произошёл бой. 
Какой-то отступавший отряд, созданной в Бе-
ловежской пуще дивизии генерала Зыгмунда 
Подгорского или Подляшской бригады кава-
лерии Людвига Кмитица-Скжиньского, про-
бивался на юг, в Карпаты. Они сожгли 2 из 4 
советских танков, находящихся в Антополе.

В отместку за это командир подразделе-
ния Красной Армии начал искать виновных и 
устрашать поляков. Подразделения сразу бы-
ли отправлены в д. Детковичи (имение Богу-
шевских). Там был найден и убит комендант 
тюрьмы из Варшавы Марьян Кобыляцкий.

На заре 26 сентября группа красноармей-
цев под руководством местного жителя из 
Антополя Ильи Мацука добралась до Зёло-
во. Окружив имение, всем находящимся там 
приказали выйти и построиться во дворе. 
Начал-ся обыск. На чердаке дома вскоре наш-
ли прятавшегося антопольского войта Юзефа 
Кухар-ского. Без каких-либо оснований и объ-
яснений его и генерала Соллогуба-Довойно 
расстреляли.

Похоронили убитых в саду поместья и на 
могилу генерала положили большой камень.

Жена генерала, Ольга, переодевшись в кресть-
янское платье, с помощью садовника Василия 
Борисюка, ночью перебралась в соседнее име-
ние в Грушево принадлежавшее Марии Родзе-
вич. Через несколько дней, когда всё успокои-
лось, Ольга села на станции Городец на поезд 
и уехала к сыну в Варшаву. Там она пережила 
войну и умерла в 1954 году.

Генерал Скирский был пленён красноар-
мейцами и погиб в лагере для военнопленных 
в Старобельске.

Само поместье в 1940 году стало сиротским 
приютом, но ненадолго. Опять война. Во вре-
мя оккупации в поместье разместилась не-
мецкая администрация. Летом 1942 года пар-
тизаны сожгли поместье.

Вот что удалось выяснить о людях, на 
судьбы которых повлияла Вторая мировая 
война. Эти события мною описаны такими, 
какими они были, без героизации какой-либо 
одной из сторон. Отрадно то, что всё-таки через 
много лет удалось перезахоронить останки 
бригадного генерала Станислава Соллогуб-
Довойно с воинскими почестями. Благодаря 
этому нам стала известна ещё одна страница 
нашей истории.

Сергей КРУШиНА

Чехословацкий конфликтПамять= История =События минувших дней

На фото – захоронения польских солдат и офицеров в г. Кобрин.
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Страницы истории
Партизаны и мученики неизвестной войны

 

история партизанского движения 
на Беларуси имеет глубокие корни. 
многие думают, что партизаны на 

нашей земле были только во время Великой 
отечественной войны 1941-45 гг. Это мнение 
глубоко ошибочно. 

Наша многострадальная земля на протяже-
нии столетий неоднократно подвергалась на-
падениям то с запада, то с востока. Но народ 
никогда не сидел, сложив руки, глядя на 
врага, который грабит и убивает. Оккупанты 
всегда у нашего народа вызывали ненависть, 
стремление к свободе и независимости.

Впервые в истории массовое партизанское 
движение появилось на нашей земле в ходе 
оборонительной войны народов Речи Поспо-
литой 1648-67 гг. В эти годы Московское кня-
жество вместе с украинскими казаками втор-
глись на нашу территорию. За 19 лет этой 
ужасной и кровопролитной войны погиб каж-
дый второй белорус (1,5 миллиона из 2,9 мил-
лиона). Это тоже была своего рода Отечествен-
ная война, война не на жизнь, а на смерть.

23 октября 1653 года московский царь 
Алексей Михайлович торжественно объявил 
в Успенском соборе Кремля о своём желании 
уничтожить западных соседей – белорусов, 
поляков и жидов. Царь считал тех, кто в 1596 
году стал униатами – предателями и хотел на-
казать их за это. План нападения Московии 
на Великое Княжество Литовское был прост. 
Оккупацию должны были осуществить три 
армии вторжения. Самой мощной командует 
сам царь Алексей Михайлович. Московские 
войска намного превосходили по численности 
войска Речи Посполитой. Силы были нерав-
ные. За время войны были сожжены тысячи 
белорусских сёл и городов. Сотни тысяч их 
жителей насильно угнаны в рабство.

Современные белорусские археологи пи-
шут, что не в силах передать тот ужас, кото-
рый они чувствуют при раскопках сожжён-
ных тогда городов. Сгоревшие храмы, а в них 
обгоревшие кости детей, стариков и женщин. 
Оккупанты сгоняли всё население униатской 
веры в их храм и сжигали только за то, что 
они униатской веры Рима, а не Москвы.

Уничтожению подлежали и граждане ев-
рейской национальности, проживавшие на 
нашей территории. В XV-XVI веках в ВКЛ 
проживало большая часть евреев планеты.

В такой ситуации, когда решался вопрос 
жизни и смерти, наши предки подняли в ка-

честве ответа врагу над его головой «дубину» 
народной войны. Возникло массовое парти-
занское движение. Не обошли эти события 
и нашу Дрогичинщину. Советский историк     
И. Д. Бойко в своём исследовании этой войны 
писал: «…Вблизи Пинска действовало около 
40 тысяч повстанцев…».

Партизанское движение не было хаотич-
ным. Все действовавшие партизанские отря-
ды подчинялись гетману Янушу Радзивиллу. 
По его личному указанию в поветах создава-
лись партизанские группы. Им выдавались 
оружие и боеприпасы.

Особенно жестоко карали партизан моско-
виты, не щадили никого. Все казни были пуб-
личные в назидание тем, кто ещё не взялся за 
оружие. Но задушить партизанское движе-
ние не удалось – наоборот, оно приняло обще-
народный характер. Население массово по-
кидало и деревни, и города, уходило в леса 
и болота, где создавали укреплённые лагеря 
и оттуда нападали на московитов и казаков. 
К 1656 г. сопротивление охватило почти всю 
территорию ВКЛ, в том числе и Полесье.

Если проанализировать исторические фак-
ты, то можно прийти к выводу, что на нашей 
территории были уничтожены все униатские 
церкви, костёлы и монастыри. К примеру, в 
книге известного польского историка Я. Куш-
чевского «Замковые костёлы Виленской ка-
тедры» есть сведения: «…о выделении 18 мая 
1680 года 1323 злотых на восстановление зам-
кового костёла в д. Брашевичи, разрушенно-
го при наступлении московских войск…». 
Именно в эти страшные годы большинство 
плодородной земли заросло кустами и лесом. 
Некому было её обрабатывать. По сведениям 
историков почти 100 лет понадобилось, чтобы 
восстановить хозяйство и повторно заселить 
территорию. На наши земли переселились 
крестьяне из западных областей Речи Поспо-
литой. Это население принесло и название сво-
его города – Дрогичин, вместо Довечёрович. В 
архивных материалах конца XVII века фигу-
рирует очень много новых фамилий, появив-
шихся на Дрогичинщине. Причина этих из-
менений – опустошение войной территории.

…В этот период на территории Полесья 
особо свирепствовали казацкие отряды. Их 
использовали в своих целях те, кто пытался 
разжечь религиозную ненависть. Цель, кото-
рую преследовали оккупанты, заключалась в 
защите православной веры от посягательств 
Римской католической церкви. Жизнь про-
стых людей превратилась в ад. Особенно ста-
рались казаки уничтожить католиков. Их 
убивали, невзирая на возраст и социальное 
положение. Не одна Варфоломеевская ночь 
была для белорусских униатов и католиков. 
Спасаясь, люди уходили в леса и болота. Так-
же поступили и иезуитские проповедники Се-
мён Марфон и Андрей Боболя.

Семёна Марфона казаки схватили 15 мая 
1657 года в д. Городец. С него сорвали одеж-
ду, прибили гвоздями к лавке, голову обвер-
нули верёвкой и сжимали до тех пор, пока не 
вылезли глаза. После содрали кожу, а откры-
тые раны поливали кипятком. Замученного 
монаха-проповедника добили саблей. После 
расправ в Городце отряд казаков двинулся в 
Янов. В этом небольшом местечке они учини-
ли расправу над всеми католиками и евреями. 
Узнав, что здесь недавно находился иезуит 
Андрей Боболя, бросились за ним в погоню.

…Последние пять лет жизни Боболя жил 
в городе Пинске, где вёл большую миссио-

нерскую деятельность. Сложные условия По-
лесья, бездорожье и непроходимые болота 
усложняли его работу. В то время морально-
религиозное состояние полешуков было да-
леко от состояния высокой духовности. Мно-
гие из них придерживались всяких предрас-
судков. Сначала иезуитских миссионеров 
принимали в деревнях настороженно. Сотни 
крестьян собирались на проповеди монахов-
миссионеров. Так, большой популярностью 
Андрей Боболя пользовался у крестьян Одри-
жина, Баландич, Брашевич, Бездежа, Хом-
ска, Довечёрович, Осовец и других деревень.

…16 мая 1657 года во второй половине дня 
Андрея Боболю догнали казаки в урочище Пе-
редел. Начались пытки, цель которых была 
склонить Андрея к православию. Казаки име-
ли большой опыт в пытках. Они сначала раз-
дели миссионера и били нагайками, потом из-
били лицо кулаками, выбив зубы. Даже после 
этого он не отрёкся от своей веры. Связав руки 
верёвками и привязав проповедника к паре 
лошадей, потянули обессиленного в Янов. Его 
подгоняли нагайками, кололи копьями.

На торговой площади в центре Янова ка-
заки собрали людей, чтобы показать им, как 
они расправляются с иноверцами. На глазах 
у людей Боболю завели под навес, который 
служил бойней для скота. Из дубовых листьев 
сплели венок и возложили ему на окровавлен-
ную голову. Растянув тело на дубовом столе, 
начали очередную пытку с целью вынудить 
миссионера отречься от своей веры. Жгли его 
тело огнём, под ногти загоняли гвозди, с жи-
вого сдирали кожу, потом выкололи глаза. 
Свежие раны посыпали мякиной, отсекли нос 
и уши, вырвали язык, а после всего подвесили 
ногами к потолку. Через два часа ещё живого 
его сняли и отрубили ему голову.

В это время в м. Хомск пришли войска под 
руководством князя Мирского и через Мотоль 
– Молодово – Поречье двинулись на Пинск. 
Казаки были вынуждены в спешке отступить 
и бросить тело Боболи. Через несколько дней 
иезуиты из Пинска привезли изуродованное 
тело в костёл и положили в гроб. Гроб поста-
вили в подземелье костёла, а в списках за-
хороненных записали: «Отец Андрей Боболя 
был безжалостно замучен безбожными каза-
ками 16 мая 1657 года. После долгих мучений 
с него содрали кожу. Тело его положено под 
великим алтарём».

Так закончилась земная жизнь одного из 
тех, кто проповедовал Божьи заповеди на-
шим далёким предкам, учил их делать добро 
и быть смиренными. За активную миссионер-
скую деятельность Андрей Боболя был про-
зван пинским апостолом.

17 апреля 1938 г. Ватикан причислил Ан-
дрея Боболю к лику святых. В его честь на 
центральной площади Янова был установлен 
каменный столб. Недавно, уже в наши дни, 
в г. Полоцк его именем был назван один из 
вновь построенных костёлов.

Война 1654-67 гг. в советской литературе 
обозначалась как «русско-польская» война, 
«война России с Польшей из-за Украины». За 
редким исключением, во всех работах по исто-
рии того времени она освящается как «война 
за объединение Украины и Белоруссии с Рос-
сией». Только недавно появилось много науч-
ных работ по истории, правдиво освещающих 
тот давний и сложный период истории нашей 
родины. Об этом следует помнить, потому что, 
не зная прошлого, нельзя создать будущего. 

Сергей КРУШиНА
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