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Настоящее издание посвящено 70-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Рассказы о ныне живущих педагогах-ветеранах Великой 
Отечественной войны, которые внесли свой вклад в разгром 
врага, подготовлены на конкурс «Расскажи о ветеране» 
учащимися и педагогами учреждений образования района. 
Сборник предназначен для активизации работы по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  
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Гехт 
Дора Міронаўна 

 

Вясеннім ціхім ранкам 13 мая 

1923 года ў нашым горадзе Быхаве  

нарадзілася маленькая дзяўчынка, 

доўгачаканая, жаданая i самая 

любімая ў бацькоў Дора Міронаўна 

Гехт. Хоць i было ў сям’і ўcix пяцёра 

дзяцей, але ніхто з  ix  не  быў  

абдзелены павагай i цеплынёй.  Дора 

Міронаўна ўспамінае, як дружна ўсе 

жылі ў вялікай сям’і.  Меншыя 

клапацаціліся пра забаўных 

куранятак, старэйшыя разам з мамай 

i татам даглядалі карову. Працавалі 

штодзень усе. Карміліца-кароўка 

Лыска была адзіная, i глядзелі яе i 

дарослыя, i дзеці. 

Час ішоў, дзяўчынка тpoxi падрасла, пайшла ў першы клас. Тады, у  

1923 годзе, у Быхаве на Малочным перавулку была школка. Цяпер няма 

ў Быхаве нi Малочнага перавулка, нi будынка той школы. А тады ў 

гэтую школу хадзіла Дора, хадзіла з задавальненнем, бо вельмі любіла 

вучыцца. Кожны год прылежная вучаніца Дора будзе заканчваць на 

“выдатна”. 

Аднойчы вучаніцу-выдатніцу Дору Гехт узнагародзілі пуцёўкай у 

піянерскі лагер. Вельмі хацелася ёй пабываць у піянерскім лагеры. Але 

нічога не атрымалася. Канешне, Доры было вельмі шкада, бо так 

хацелася паехаць у гэты піянерскі лагер, адпачнуць, правесці шмат 

бесклапотных летніх дзянькоў. Сям’я была вялікая, жылі не вельмі 

багата, таму на летнія канікулы паехала ў вёску Балонаў Сялец, дзе 

жылі родныя мамы. Там збірала ягады, грыбы, рыхтавала сена, 

клапацілася разам з дарослымі пра будучую халодную зіму. 

У вольныя хвіліны мама вучыла дзяўчынку шыць, вязаць, бо сама 

была лепшай швачкай для быхаўскіх модніц. Hi адной хвіліны ў сям’і 

дзеці не сядзелі без карыснага занятку. 

А яшчэ ўспамінае Дора Міронаўна, як вучні летам збіралі каласкі 

жыта на палях. Гэта быў ix абавязак. Радзіме патрэбны быў хлеб. 

Наладжвалася нават спаборніцтва. Лепшаму класу i лепшым вучням 

даставалася ўзнагарода - салодкія яблыкі i грушы. А самае памятнае для 

выпускніцы школы № 2 горада Быхава 1941 года Гехт Доры, за дзень да 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны, стала грамата i Ўдзячнае пісьмо 
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бацькам, а яшчэ вельмі каштоўны падарунак - вучнёўскі прыгожы 

глобус. 

У той апошні мірны дзень чэрвеня прыйшло пісьмо з 

Ленінградскага ўніверсітэта на запыт быхаўчанкі аб правілах прыёму. 

Радасцю было тое, што ўніверсітэт даслаў i запрашэнне на матэматычны  

факультэт, так як у выпускніцы былі выдатныя адзнакі. 

Дора Міронаўна была вельмі шчаслівая. Яна паедзе вучыцца ў 

Ленінград, ва ўніверсітэт! Але вайна перапыніла светлыя мары не толькі 

ёй, але i ўciм выпускнікам 41-га года. 

Вялікая Айчынная вайна - самае цяжкае выпрабаванне ў гісторыі 

нашага народа. Доўгім i складаным быў шлях да перамогі. Асабліва 

цяжкім быў першы перыяд вайны. Ужо на другім тыдні полымя вайны 

ахапіла Быхаўшчыну. 3 цяжкасцю, са слязамі на вачах успамінала Дора 

Міронаўна гэтыя падзеі. Успамінала, каб расказаць нам, нашчадкам. 

Быхаў, разбураны ў першыя дні вайны налётам варожай авіяцыі, быў 

падобны на вулкан з чорнымі праваламі пасярэдзіне. Цэнтральная 

вуліца ляжала ў pyiнax, не засталося ніводнага ўцалелага будынка. Быў 

устаноўлены жорсткі акупацыйны рэжым. Пачалася расправа над 

камсамольцамі, камуністамі, партыйнымі i савецкімі работнікамі, 

актывістамі i патрыётамі, проста над мірнымі жыхарамі. Паўсюль - 

агонь i смерць... 

Эвакуацыя... Страшнае слова, якое выганяла людзей з родных 

мясцін, падалей ад смерці. У першыя дні вайны ішлі і ішлі з горада 

людзі, ішлі куды-небудзь, дзе не страляюць, не забіваюць, ратаваліся 

самі, ратавалі сваix дзетак. Рухаліся сем’ямі, рухаліся ў адзіночку, на 

конях, пешшу, на машынах. 

Кожны  дзень  відаць былі пажары: гарэлі дамы. Трывога i гора 

сялілася ў кожны дом. Знік смех, песнi, не чулася нават людскіх галасоў 

з двароў суседзяў. Усталявалася трывога, неспакой, невядомасць, 

пустэча. 

Аднойчы, ідучы з начнога дзяжурства ў чатыры гадзіны раніцы з 

райкома камсамола, убачыла, што ўся ix сям’я не спіць. Гарыць ix дом. 

Горад абстрэльвалі зверху. На ix вуліцы многа палаючых дамоў. Гарэлі 

нават дрэвы на могілках. Кругом плач, крыкі параненых людзей. У 

такую цяжкую хвіліну сям’я ледзь паспела выйсці з дому. Выйшлі ў 

чым стаялi: ніякіх вялікіх пакункаў, чамаданаў не было ў руках. 

Патрэбна было выжыць. Патрэбна было жыць. 3 вялікімі пакутамі 

пераправіліся цераз Днепр. Мост быў ужо ўзарваны. 

Цяжкі, надзвычай цяжкі быў шлях да станцыі Унеча. Халодны, 

прастрэлены таварны цягнік потым доўга сніўся Доры Міронаўне i ў 

пасляваенны час. 

Цягнік вёз людзей туды, дзе не страляюць, у тыл, спыняўся на 

невядомых станцыях, падбіраў людзей i рухаўся далей. Бежанцаў было 
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многа, паўсюль суматоха, частыя бамбёжкі. Той, каму пашчасціць, ехаў  

далей. Каму не пашанцавала, назаўсёды заставаўся на тых страшных 

прыпынках. 

Сям’я Гехт засталася ў Чкалаўскай вобласці ў Новасяргееўцы, за 

200 км ад Чкалаўска. I далёка-далёка ад роднага Быхава. Добрыя людзі 

Арэнбургскай зямлі прыюцяць не адну беларускую, рускую, яўрэйскую 

сям’ю. Сям’я Доры Міронаўны ўсталявалася ў калгace. I мама, i тата 

цэлымі днямі былі ў полі. Атрымоўвалі невялікую плату за працу i жылі 

вялікай надзеяй Перамогі. 

Уcix людзей вайна прымусіла жыць, змагацца i верыць, што 

перамога будзе за намі. Усё, што было ў калгасе, пастаўлялі фронту. I 

здабывалі гэтае жанчыны, старыя i дзеці. Мужчыны, якія падлягалі 

мабілізацыі, былі на фронце. Было вельмі цяжка i страшна. У першую ж 

зіму вайны пачаліся хваробы, смерць забірала людзей i тут, далёка ад 

фронта. Але i ў такіх умовах людзі paбілі ўсё магчымае, каб жыць на 

карысць Радзіме. 

Кірауніцтва раёна прызначыла юную дзяўчыну, камсамолку Дору 

Гехт настаўніцай. Але школы не было: яе трэба было адбудаваць 

нанава. Таму спачатку Дора Міронаўна была будаўніком гэтай самай 

школы. Будавалі дзеці, настаўнікі, вясковая моладзь. Уласнымі 

намаганнямі школу адбудавалі. 

Так i стала Дора Міронаўна настаўніцай: вучыла маленькіх, 

выкладала матэматыку ў старэйшых класах, а нямецкую мову ў пятым i 

дзевятым класах у вёсцы. Закончыла тры курсы Чкалаўскага 

педінстытута. 

Дора Міронаўна ўспамінае, што ў час вайны ў вучняў не было на 

чым пісаць, але было вялікае жаданне вучыцца. Дзеці любілі ўрокі, 

асабліва ўpoкi Доры Міронаўны. Дамашнія i класныя работы пісалі на 

газетах. Настаўніца не помніць, каб хто сказаў, што забыўся зрабіць 

ypокi. У той час плакатныя словы “Усё для фронта, усё для Перамогі” 

кожным вучнем былі ўспрыняты, як запавет. Працавала ў дзве-тры 

змены. Спачатку ў школе, а потым на калгасным полі, таку, ферме. 

Настаўнікі i вучні для франтавікоў вязалі рукавіцы, цёплыя нacкi, 

вышывалі кісеты для байцоў Чырвонай Apмii, вырошчвалі на cвaix 

агародах невялікія градкі табакі, фарміравалі падарункі байцам на 

фронт. 

Сюды, далёка ад фронта, усё ж такі дакацілася вайна – гэта 

страшныя трохкутнічкі-пахаванкі. Невымернае гора апанавала людзей.  

Гора ўласнае... I гора за ўсю Радзіму. Але трэба было жыць, трэба 

было вучыць дзяцей, ведаючы, што ў некаторых сем’ях былі ўжо  

жоўтыя трохкутнікі - пахаванкі на родных i блізкіх. Як можна было 

глядзець у вочы дзяцей, калі яны ўжо ніколі не дачакаюцца свaix з 

фронту? Можна было...  Бо трэба было... 
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Успамінае ветэран педагагічнай працы, што ў першай школе яе 

працы, Казанкаўскай школе Аляксандраўскага раёна, усе настаўнікі i 

дзеці былі як адна сям’я, дзецям ніколі не pабілі ніякіх заўваг. I 

малодшыя, і старэйшыя ніколі не парушалі дысцыпліны. Любілі чытаць, 

любілі рашаць задачы, вучылі замежную мову. 

Вайна скончылася. Паступова вярталіся людзі ў родныя мясціны. 

Адбудоўвалі дамы, наладжвалі жыццё. Вярнулася з эвакуацыі i сям’я 

Гехт. Прывіталася з роднымі мясцінамі ўжо не дзяўчынка-юначка Дора, 

а сталая, можа, не па гадах дарослая настаўніца Дора Міронаўна. 

15 жніўня 1947 года загадчык Быхаўскага РАНА Паляўцоў Мартын  

Паўлавіч падпісаў загад аб прыёме яе на працу ў сярэднюю школу № 1 

горада Быхава. Настаўніца матэматыкі i нямецкай мовы спадабалася i 

вучням, i бацькам. Працавала з ахвотай, з агеньчыкам, не шкадуючы нi 

свaix сіл, нi свайго часу. 

Доўгі час была кіраўніком метадычнага аб’яднання нacтaўнiкaў 

нямецкай мовы раёна. Школа, у якой працавала, была самая вялікая ў 

горадзе. Дзве змены была занята Дора Міронаўна. Імкнулася праводзіць 

цікавыя ypoкi i пазакласныя мерапрыемствы. Заўважае, што ў многіх 

вучняў была вялікая цікавасць да замежнай мовы. Выпускнікі, 

успамінае педагог, жадалі ведаць замежную мову. Сярод ix i Галіна 

Іванаўна Прынц, якая потым стане загадчыкам РАНА ў Быхаве. 

Неяк прызналася сама Галіна Іванаўна, што члены прыёмнай камicii  

Магілёўскага педінстытута былі здзіўлены, што абітурыентка з 

маленькага гарадка мае такія моцныя веды, i запыталіся аб настаўніцы ў 

час прыёму экзамену. 

Шчырая, добрая i чулая Дора Міронаўна застаецца ў памяці вучняў. 

Выйшаўшы на пенсію, яна не сядзіць без справы. Патрабаваўся 

настаўнік замежнай мовы Макранскай сярэдняй школы. Яна не адмовіла 

дырэкцыі школы. Працавала ў школе, пакуль не перавялі вясковую 

школу на вывучэнне англійскай мовы. 

Многа добрых слоў гаворыць Дора Міронаўна ў адрас калег-

настаўнікаў, з якім звязаў яе лёс. 

Заўсёды Дора Міронаўна выконвала грамадскія даручэнні. Была 

сакратаром партыйнай арганізацыі школы, класным кipaўніком, 

прапагандыстам, слухачом Macкоўскіх курсаў, зараз - член Савета 

педагогаў-ветэранаў Быхаўшчыны. 

3 цеплынёй гаворыць аб людзях-суседзях, што жывуць побач. 

Сціплая, добразычлівая, яна знайшла сваё жаночае шчасце ў Быхаве.  

Не раз яна ўспамінае  перажытае, гартае шматлікія фотаальбомы, 

углядаецца ў твары свaix выпускнікоў, радуецца ix поспехам, цікавіцца 

сённяшнім жыццём сваёй школы. 
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Вучні школы не забываюць ветэрана. Віншуюць са святамі, 

наведваюць яе, слухаюць цікавыя аповеды, просяць парады. Ці не 

з’яуляецца гэта лепшай узнагародай за перажытае? 

Канешне, да. Але Дора Міронаўна атрымала i дзяржаўныя 

ўзнагароды, якая заўсёды выклікаюць цікавасць у вучняў. У 1946 годзе 

яе ўзнагародзілі медалём “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне”, а потым былі граматы Вярхоўнага Савета СССР, 

Міністэрства асветы БССР, абкама КПБ, аддзела адукацыі Быхаўскага 

райвыканкама, медаль “Ветэран працы”. Усё гэта беражна захоўваецца 

настаўніцай. 

Мы жывем у мірны час. Мы не чуем выбухаў гармат, не бачым 

страшных пажарышчаў. Перад намі адкрыты ўсе шляхі-дарогі ў 

будучыню. Таму мы не маем права забываць пра тое мінулае i пра тых, 

хто жыў у страшныя часы вайны. Не проста жыў: змагаўся, аддаваў сябе 

Радзіме. 

Набліжаецца вялікая дата для нашай краіны. Мы ведаем, што гэта 

за дата. Ведаем, якой цаной была здабыта Вялікая Перамога. Не маем 

права не ведаць. 

У год 70 - годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў успамінаюцца працоўныя, гераічныя будні старэйшага 

пакалення. Мы чытаем гераічную хроніку тых часоў, слухаем расказы 

ветэранаў. Мы разумеем, як цяжка было ісці ветэранам у сённяшні 

дзень. Ведаем,  колькі пакут, перашкод i трывог прыйшлося перанесці 

iм, каб мы маглі жыць пад мірным небам. 

Жыццё Доры Міронаўны павінна стаць для нас прыкладам жыцця 

сапраўднага чалавека. Чалавека, які, нягледзячы на страшныя 

выпрабаванні, змог застацца чалавекам, змог прысвяціць усяго сябе 

самаму галоўнаму на Зямлі – дзецям. 

 

Н.Р.Матусевіч, ветэран педагагічнай працы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 
 

Медведский Леонид Иванович 

 

Леонид Иванович Медведский 

родился 29 августа 1926 года в 

д.Кучин Быховского района 

Могилевской области. Он был 

хорошим помощником своим 

родителям в нелегком крестьянском 

труде. Леонид пошел в школу в 7 лет. 

Учился он с удовольствием, 

увлекался чтением книг. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 

только четырнадцать лет. Враг так 

быстро приближался к родному селу, 

что семья Медведских не успела 

эвакуироваться. Пришлось привыкать 

к жизни на оккупированной 

территории. На захваченной территории немцы установили «новый 

порядок». За малейшую провинность перед фашистским командованием 

полагался расстрел. Расстреливали евреев, партизан, просто мирных 

жителей. Согласно плану «Ост» на территории Беларуси планировалось 

уничтожить 75 % жителей, еврейское население подлежало полному 

уничтожению. 

Заполыхали деревни. Многие деревни и деревеньки разделили 

судьбу Хатыни. Деревня Студенка была сожжена вместе с жителями 26 

июня 1942 года. Было уничтожено 462 жителя деревни. 

Наконец наступил долгожданный 1944 год. В этом году 

Быховщина, как и вся республика, была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков. 5 сентября 1944 года Леонид Иванович был 

призван в ряды Красной Армии. Новобранцев отправили в 30-ю 

дивизию большой мощности резерва командования. Леонид Иванович 

стал разведчиком оптической тяжелой артиллерии. Будапешт, 

Братислава, Вена – города, которые освобождали солдаты 30-й дивизии. 

За мужество и героизм Леонид Иванович был награжден медалью 

за взятие Братиславы, медалью за взятие Вены. Не один раз он получал 

благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 

Победу солдат встретил в Австрии. 

После демобилизации Леонид Иванович вернулся домой в д.Кучин. 

Он выбрал для себя самую мирную работу. Он стал учителем. На 

протяжении многих лет работал учителем в деревнях Восточное, Глухи. 
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Воспитал много талантливых учеников, которые помнят и уважают 

своего учителя. 

Сейчас Леонид Иванович находится на заслуженном отдыхе. Он 

проживает в д.Кучин Быховского района. 

 

 

 

 

Е.Н.Шинелева, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГУО «Глухский УПК д/с-СШ» 
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                  Матвеенко  

Евдокия Филипповна 
Полная превратностей и горьких 

испытаний судьба выпала на долю 

жительницы д.Новый Быхов 

Е.Ф.Матвеенко. Еще будучи 

школьницей, Евдокия Филипповна 

испытала на себе клеймо «врага народа». 

Ее дед был из раскулаченных. Когда 

школьная активистка, прилежная 

ученица, выразила желание вступить в 

комсомол, один из учителей ей 

прилюдно напомнил, что «враги народа» 

в молодежном союзе не нужны. Вне себя 

от обиды, девочка убежала с 

торжественной линейки куда глаза 

глядели. Учитель из Старого Быхова 

З.И.Ландо вступился за девочку, поехав хлопотать за нее в районные и 

областные инстанции. Вскоре на груди Евдокии засиял комсомольский 

значок, которым она дорожила и очень гордилась. 

К началу Великой Отечественной войны Е.Ф.Матвеенко уже 

исполнилось 18 лет. Она работала в колхозе, помогала матери 

справляться с домашними делами, растить младших братьев и сестер. 

Но все равно жили бедно и сложно. Девушке нужно было думать о 

самостоятельной жизни, собственной семье. Почти 19-летней она 

вышла замуж за односельчанина Г.Т.Позднякова. Вместе прожили 

более года. Оставив молодую жену с 4-месячным ребенком на руках, 

Г.Т.Поздняков ушел в партизаны.  

В Новом Быхове уже вовсю хозяйничали немцы. Евдокия с 

грудным ребенком и девушкой-беженкой прятались по соседям, 

пустующим помещениям. Приютились как-то в хозпостройке около 

пожарной каланчи. Буквально через несколько часов ее взорвали немцы. 

Ребенок Евдокии погиб, она же с девушкой-беженкой чудом остались 

живы. Прослышав о произошедшем с женой, Т.Т.Поздняков забрал ее к 

себе в партизанский отряд Воробьева, в составе которого Евдокия 

Филипповна провоевала до конца войны. В ее обязанности входила 

выпечка и доставка хлеба партизанам. «Хлебозавод» располагался в 

д.Хомичи. Надо отдать должное жителям деревни за понимание, 

патриотизм, смелость. Ведь тут уже стояли немцы, а в трех домах на 

окраине деревни пекли хлеб для партизан. Все местные знали об этом, 

но никто не выдал. 
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До мелочей помнит Евдокия Филипповна мучительный переход 

через д.Друть, когда ее еле живую, голодную доставили в отряд 

Гришина. Помнит бомбежку в окрестных лесах, стоны и крики 

обезумевших от страха перед карателями жителей д.Дедово. Видеть 

подобное без содрогания Евдокия Филипповна не могла, жажда сильнее 

мстить врагу возрастала в такие минуты неимоверно: сжимались кулаки 

и сердце. 

После окончания войны Е.Ф.Матвеенко возвратилась в родной 

Новый Быхов начинать на послевоенном пепелище новую жизнь. Стала 

работать в местном сельсовете финансовым агентом, затем, окончив 

Могилевский педтехникум, отправилась по распределению в Западную 

Беларусь обучать грамоте младших школьников. Но ввиду непростой 

тогда общественной обстановки в тех регионах, вынуждена была 

вернуться на малую родину. 

В поисках лучшей доли побывала в свое время и в 

Днепродержинске, куда приглашала ее родная тетя. Но в конце концов, 

все же твердо решила обосноваться в Новом Быхове. До 1951 года 

работала в тогдашней Лазаревичской школе. После и до ухода на 

заслуженный отдых в 1978 году трудилась счетоводом, библиотекарем в 

Новобыховской средней школе. Евдокия Филипповна активно 

участвовала в общественной жизни деревни, избиралась депутатом 

сельского Совета. Вырастила двоих сыновей – Василия и Владимира. 

Они регулярно навещают мать, помогают по хозяйству, поддерживают 

и словом, и делом. 

06 мая 2010 года Евдокия Филипповна была делегатом областного 

слета ветеранов-педагогов участников Великой Отечественной войны. В 

своем выступлении она поделилась с присутствующими 

воспоминаниями о том страшнов времени, и от имени педагогов, 

ветеранов Быховщины, поздравила всех присутствующих с Днем 

Победы. 

                                                        

С.В.Негодкина, председатель первичной профсоюзной организации 
ГУО “Новобыховский УПК д/с-СШ”                 
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Лоханников 

Валентин Федорович 

 

Валентин Федорович Лоханников 

родился 18 октября 1927 года в 

Ульяновской области Богдашкинского 

раена село Средние-Тимерсяны. В семье 

было 12 детей: 10 мальчиков и 2 девочки 

(Оля и Аня). В школу пошел с 7 лет. В 

1944 году в сентябре начал учиться в 9 

классе, но окончить школу он не смог. 

Валентин Федорович получил повестку о 

призыве в действующую армию. 

Призывался из города Ульяновска, откуда 

потом доставили на станцию Суслангер 

Марийской АССР. Жили там, обучаясь 

военному делу, в голоде и в холоде. 

Девятого ноября 1944 года был отправлен на фронт в Литву на борьбу с 

бандитами. После взятия Кенигсберга нашими войсками еще хорошо не 

обстрелянных юнцов бросили на борьбу с так называемыми "лесными 

братьями". В то время ими назывались бандформирования, наносившие 

удары по тылам Советской Армии, убивавшие активистов советской 

власти. Обычно днем это были мирные люди, а вечером брали в руки 

оружие и шли в леса, где их уже ждали постоянно там находящиеся 

командиры с основным составом боеспособных отрядов. 

Воевать с "лесными братьями" было тяжело, так как днем они были 

простыми людьми, а ночью брались за оружие. Их тактикой было 

наносить удары в спину, из-за угла. Тем не менее, свою боевую задачу 

бойцы выполнили, получив свои первые награды. На груди у бойца 

Лоханникова тогда засветилась медаль "За отвагу". Потом появились 

орден Отечиственной войны II степени, другие награды. 

Когда "лесныне братья" были уничтожены, Валентина Федоровича 

и его часть передислоцировалась сначала в немецкий городок 

Фюрстенберг, а потом во Франкфурт-на-Одере. Только и там долго не 

задержались. Военно-Морскому Флоту страны требоволись 

специалисты вместо погибших в боях. Начали отбирать ребят, имевших  

7-8 классов образования, не говоря уже о среднем. В формируемую 

группу попал и Валентин. Через несколько дней их отправили в пункт 

назначения. В конце декабря Валентин Федорович прибывает на  новое 

место дислокации в город Побрадье в 15-ую армию 1-го 

Прибалтийского фронта. 
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15 мая 1945 г. Валентин попадает в морской полуэкипаж в 

г.Тильзит. 

Наши военно-морские силы находились в Германии на реке Одер 

до конца 1945 г. В конце декабря 1945 г. наши корабли прибыли в 

Советский Союз в Днепровскую флотилию Пинскую военно-морскую 

базу города Пинска. Это произошло в конце 1945 года, а в 1946-м 

командование разрешило желающим матросам учиться ходить на 

занятия в вечернюю школу. Валентин Фёдорович воспользовался 

случаям продолжить своё образование. В 1950 году он окончил 9, 10 

классы вечерней школы города Пинска. В этом же году он поступает 

экстерном в Пинский учительский институт, который окончил за 7 

месяцев, сдав большинство экзаменов досрочно, и стал учителем 

истории. 

В 1951 году Валентин Фёдорович демобилизовался из армии.  

Молодой учитель хотел жить и трудиться на своей малой родине, в 

Ульяновской области, но был направлен в Ивановский район Брестской 

области, где стал директором школы. Ивановский район был 

неспокойным. В его лесах прятались недобитые гитлеровские солдаты, 

и те местные жители, которые ненавидели советскую власть. Наш 

учитель был не просто учителем в этом районе, а директором школы.  

Поэтому он был осторожным и никогда не ходил без оружия. В 

Ивановском районе он проработал 12 лет. 

В 1962 году Валентин Фёдорович возвратился со своей семьёй на 

Могилёвщину. В этом же году возглавил Восточную восьмилетнюю 

школу Быховского района, в которой проработал до 1988 года. 

Выйдя на пенсию, 10 лет проработал учителем немецкого языка. 

50лет своей жизни Валентин Фёдорович посвятил нелёгкой профессии 

учителя, из них 40 лет он проработал директором школы, учил детей и 

учился сам: в 1954-57 годах заочно окончил Гомельский пединститут, в 

1973-75 годах – Московский институт иностранных языков. 

Окончательно ушёл на пенсию в 2000 году. 

Валентин Фёдорович очень любит шахматы. Ещё в молодые годы 

имел первый разряд, уже начал оформлять документы  на  кандидата  по 

этому виду спорта, но потом махнул  рукой и поступил в аспирантуру. 

И стал бы, наверное, педагог-спортсмен кандидатом наук, да подвело 

здоровье. Аспирантуру пришлось оставить. Но нисколько об этом он 

теперь не жалеет. Прожита большая, трудная, но интересная жизнь. 

В настоящее время Валентин Фёдорович проживает в деревне 

Восточное.  

 

 

Е.Н.Шинелева, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГУО “Глухский УПК д/с-СШ” 
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Буденков Владимир Иванович   

 

Осень… Тихо шуршат под ногами 

опавшие листья в маленьком переулке 

деревни Неряж, где  стоит красивый 

дом с большими светлыми окнами. 

Во дворе дома  хозяин, высокий, 

статный человек, аккуратно сгребает 

листья, очищая дорожку к дому. 

Это Владимир Иванович Буденков 

– ветеран войны и педагогического 

труда. 

Многое  пришлось пережить этому 

человеку на своём жизненном пути. И 

самое тяжёлое - это война. 

Война… Это страшное слово 

прошло через судьбы многих людей и 

до сих пор болью отзывается в сердце ветерана. 

Война… Сколько горя, страданий принесла она в каждую семью.  

Не обошла она стороной и семью  Владимира Ивановича. 

В далёком 1924 году 10 ноября в большой крестьянской семье в 

деревушке Дубовое родился мальчик Володя. Рос он, как и все сельские 

дети: помогал  родителям по хозяйству, учился в школе. В 10 лет 

Володя лишился отца.  И хотя семья испытывала большие трудности, он 

верил, что жизнь наладится и подбадривал мать, а она делала всё, чтобы 

сын продолжал учёбу. В 1941 году он  окончил 9 классов средней 

школы   № 1 г. Быхова.  И уже тогда Володя мечтал о том, как устроит в 

будущем свою жизнь, обретёт место под солнцем: окончит десять 

классов и обязательно поступит в институт.  

Но мечтам не суждено было сбыться: грянула война. Сначала  

юный Володя видел слёзы деревенских женщин, которые провожали на 

фронт мужей и сыновей. А потом в деревню пришли фашисты. Все их 

зверства остались в памяти мальчишки навсегда: расстрелы мирных 

жителей, принудительная отправка юношей и девушек на работу в 

Германию,  грабежи,  поджоги домов. Володе приходилось прятаться, 

чтобы его тоже не отправили в Германию. 

Сердце мальчишки  рвалось от ярости. Он хотел бить фашистов,  

мстить за все издевательства над  односельчанами. И через некоторое 

время повзрослевший Володя с такими же ребятами ушёл в 

партизанский отряд Грицана. 
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Перед теми, кто приходил в отряд без оружия, ставилась задача  

добыть его во что бы то ни стало. Володя пошёл на риск: зимней ночью 

пробрался он в свою деревню, оккупированную фашистами. Его брат 

Степан уже раздобыл винтовку и 84 патрона. Мать очень переживала за 

сыновей, так как по улицам деревни постоянно патрулировали 

фашисты. Но Степан помог брату  незаметно выбраться из деревни, и 

Володя благополучно вернулся в партизанский отряд. 

Жизнь в отряде была нелёгкой: не хватало продовольствия, спали 

по 3-4 часа в  сутки в землянках. Юным партизанам доверяли охранять 

подходы к отряду, вслушиваясь и всматриваясь в темноту, следить, 

чтобы внезапно не напали фашисты. Днём и ночью, в стужу и слякоть 

восемнадцатилетний паренёк  вместе с товарищами выполнял свой 

долг. Ребята стойко переносили все тяготы  партизанской жизни, 

радуясь тому, что они тоже бьют  фашистов. 

В феврале 1944 года партизанский отряд Грицана, участвуя в боях, 

соединился с наступающими частями Красной Армии. 

По счастливой случайности Владимир Иванович остался жив, 

несмотря на тяжёлые бои и на то, что был болен сыпным тифом. Лечили 

его в полевом госпитале в д. Шапчицы. 

После выздоровления двадцатилетнего паренька отправили в 

Куликовку в учебный батальон для  обучения на младшего командира. 

Закончив краткосрочные курсы, он отбыл в действующую армию в 1225 

стрелковый полк командиром отделения. 

Ветеран  вспоминает: «Тяжелы были условия жизни солдата, 

находившегося в окопах насыпного порядка в Августовских болотах в 

Польше. Мокро, сыро. Идёшь, а вокруг колышется трясина, и в любой 

момент можешь пойти ко  дну. А на плечах у тебя ещё груз, который 

надо перенести. Здесь я встретился со своим братом-фронтовиком. Эта 

незабываемая  короткая  встреча, разрешённая 

нашими командирами, осталась в моей  душе 

навсегда. Воспоминания о ней  согревали меня на 

длинных дорогах  войны».   

С боями Владимир Иванович прошёл всю 

Польшу, бил фашистов в Померании, участвовал в 

ликвидации Гданьско-Данцигской  группировки 

фашистов.  В городе Сопот был ранен и отправлен в 

санбат города Бромберг, затем долечивался  в 

Белостоке и в Омском госпитале. 

Летом 1945 года с больной ногой, со страшными 

воспоминаниями о войне Владимир Иванович вернулся в отцовский 

дом.  Но дома его ждала беда и боль: умерли мать и брат. Пришлось  

обживаться в мирной жизни одному.   
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Вскоре встретил он прекрасную девушку и зимой 1946 года 

женился. Это придало ему ещё больше уверенности:  война  в прошлом, 

а жизнь продолжается. И стал Владимир  Иванович работать засучив 

рукава, навёрстывая всё, что отняла война. Главное для него теперь 

было – получить образование. Чтобы содержать семью,  пошёл работать 

в колхоз и заочно учился в Оршанском педагогическом училище. 

Получив диплом учителя, Владимир Иванович работал сначала в 

Сущёвской, потом в Мокрянской, Лудчицкой школах.  Видя в молодом 

человеке грамотного, талантливого учителя, всю душу отдающего 

детям,  директор Лудчицкой школы М.И.Мельников  посоветовал ему 

поступать на физико-математический факультет Могилёвского 

педагогического института. Тяжело было: семья, работа, снова учёба. 

Но не привыкать бывшему фронтовику преодолевать трудности. И эту 

жизненную ступеньку он  с честью  перешагнул,  потому что рядом 

была добрая, понимающая жена Нина, которая окружала его своей 

заботой и теплом, во всём поддерживала. 

Вскоре В.И.Буденкова назначили директором Неряжской 

начальной школы. Шли годы, жизнь текла своим чередом: подрастали 

три дочери, радовали успехами ученики. И глядя в горящие глаза своих 

ребятишек, на их стремление к учёбе, задумал  Владимир  Иванович в 

1965 году  строительство новой школы, чтобы детишки  (а их в Неряже 

было немало – 220 человек) получали базовое образование в своём селе, 

а не ходили  учиться в другую деревню за несколько километров после 

окончания начальной школы. 

Много было трудностей с началом строительства. Но 

целеустремлённого директора поддержали в то время секретарь 

Быховского райкома партии Половцева М.Ф., депутат Матиевский Н.А., 

первый секретарь Быховского райкома партии Маслаков А.В. и, 

конечно же,  главный помощник строительства – председатель колхоза 

«Революция» Кудрявцев Александр Петрович. 

Закипела работа – и выросла в деревне школа-восьмилетка. 

Радовались этому и школьники, и их родители. 

Много сил, энергии,  души и труда  вложил в свою педагогическую 

работу Владимир Иванович. Больше 30 лет своей жизни он отдал 

просвещению. Через его руки прошли сотни ребятишек, и каждому он 

отдавал не только знания, но и частичку своего сердца. А ученики 

всегда были благодарны ему  за это. 

Но военное лихолетье и ранения сказались на здоровье Владимира 

Ивановича, и на  тридцать втором году своей трудовой деятельности он 

вынужден был уйти на пенсию.  

Однако и дома Владимир Иванович не сидел, сложа руки: 

занимался хозяйством и новым увлечением – пчеловодством, которому 

он посвящает всё свободное время. 
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Не забывал, конечно, Владимир Иванович и свою родную школу. 

Был дорогим гостем на школьных праздниках, и пионеры часто 

наведывались к ветерану войны домой. Интересными и тёплыми были 

эти встречи. Мальчишки и девчонки внимательно слушали 

воспоминания бывшего фронтовика, рассматривали его награды, 

восхищались его мужеством и отвагой. 

  С большим интересом знакомились с наукой пчеловодства, 

угощались вкусным мёдом, старались в чём-то помочь Владимиру 

Ивановичу. Но он, как настоящий солдат, старается делать всё сам. 

За плечами Владимира Ивановича – 89 прожитых лет, печальных и 

трагичных, героических и ярко освещённых своим трудом  и счастьем 

семейной жизни. Перед этим добрым, мудрым человеком, с горячим 

сердцем и открытой душой, хочется склонить голову, потому что его 

жизнь – это пример для молодого поколения. Все в деревне с глубоким 

уважением и почитанием относятся  к Владимиру Ивановичу. 

И шумит в Неряже ольховая роща, некогда посаженная 

Владимиром Ивановичем и его учениками, как символ труда и 

безмерной любви к родному краю. 

 

 

Г.П.Мельникова, учитель русского языка и литературы ГУО 
«Лудчицкий УПК д/с-СШ» 
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Французова  

Софья Моисеевна   
 

Французова Софья Моисеевна 

работала учительницей химии и 

биологии в Быховском районе. Она 

участник Великой Отечественной 

войны. За плечами у нее 45 лет 

трудового стажа. Любовь и мудрость, 

профессионализм и творчество, 

улыбка и хорошее настроение - вот 

кредо ее педагогической 

деятельности. В каждом своем 

ученике она видела личность и 

уважала ее. На уроках Софии 

Моисеевны всегда царила атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания. Чувствуя доброе отношение к 

себе,  ребята отвечали ей тем же: делились с ней своими радостями и 

огорчениями, мечтами и планами. А как объясняла она учебный 

материал! Заслушаешься! Она передавала детям не только знания, но и 

свою доброту, оптимизм! Можно смело сказать, что все ее ученики 

получили в дар частичку души своего учителя. Жизнь прожита не зря, 

если в душе многих она смогла посеять доброе, мудрое, вечное… 

Родилась Французова Софья Моисеевна 22 апреля 1923 года в 

деревне Почепок Белыничского района в семье служащего. В 1926 году 

семья переехала в Белыничи, где юная Сонечка закончила с золотой 

медалью СШ №1 и уехала поступать в минский медицинский институт. 

Блестяще выдержав экзамены, она была принята в вуз. Дни летели 

быстро, учеба давалась легко, но планы нарушила война… 

22 июня 1941 года погожим летним днем с группой девушек-

однокурсниц Минского медицинского института Софья 

Французова готовилась к сдаче экзамена по физике. Но страшная весть 

о вероломном нападении Германии на СССР спутала все дальнейшие 

студенческие планы. 23 июня все собрались в актовом зале, где им 

объявили, что они идут работать в военные госпитали. 

Немецкая авиация подвергла город жуткой бомбежке, спасаясь от 

которой в подвале анатомички, с группой товарищей, рядом с труппами 

Софья просидела до 4 часов утра. 

Выйдя затем на улицу, студенты увидели, что трамвайное движение 

остановлено, а добираться до общежития придется пешком. Минск 

было не узнать. Многие здания оказались разрушенными, а на улицах 
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разбросано битое стекло. Было принято решение: всем уходить из 

горящего Минска, и Софья также оставила пылающий город. 

Мечта девушки присоединиться к воинской части не сбылась. 

Авиация противника действовала молниеносно, создавая панику. Чудом 

ей удалось добраться домой, в г. п. Белыничи, переночевать и вместе с 

родителями отправиться в эвакуацию. После месяца мучительного пути 

семья остановилась в Тульской области. Вскоре туда же был 

эвакуирован институт, где из юношей и девушек начали формировать 

дивизию. София попала в 119-ю стрелковую дивизию 125-го 

артиллерийского полка. 

Так девушке удалось попасть на фронт. Она стала участницей боев 

под Сталинградом, служила санинструктором артиллерийской батареи 

первого дивизиона 125-ого гвардейского полка. В составе батареи 

прошла с боями через всю Украину, Белоруссию, Прибалтику, 

Восточную Пруссию до Берлина. 

Под  Сталинградом, возле станции Суровикина, солдаты приняли 

свой первый бой, и именно там Софья Моисеевна стала 

санинструктором. А задача, стоявшая перед ней и ее боевыми 

подругами, была важнейшей — оказание первой медицинской помощи 

раненым, доставка их с поля боя до стационарных пунктов. 

Свою первую боевую награду — орден Красной Звезды — Софья 

Моисеевна получила в бою за станцию Каменка Ростовской области, 

когда из непрестанного огня вынесла командира взвода и помогла 

раненым освободиться из подорванной избы, перетащив их в подвал. 

Зимой 1943 года в Запорожской области в Украине шли 

ожесточенные бои. Санинструктор Французова всегда была на 

передовой. Вот остановились в деревне Озерки. С группой разведчиков 

Софья Моисеевна находилась в небольшом украинском домике. 

Уставшие, озябшие товарищи расположились отдыхать, но противник 

начал обстрел с минометов. Один из снарядов попал прямо в дом, где 

находились разведчики, двое из них оказались тяжелоранеными. Софья 

Моисеевна принялась их лечить. Вражеская артиллерия начала 

интенсивный обстрел советских огневых позиций, в результате 

которого оказалось много убитых и 

раненых. Срочно организовали подводу 

для доставки раненых в санчасть. Под 

обстрелом, вместе с разведчиками, 

Софья Моисеевна отправилась на 

огневую позицию. Батарея имела 

ужасный вид: черные комья земли, 

огромные воронки. Но раненых 

благополучно доставили и сдали в 

санчасть пехотного полка.   
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Через всю Ростовскую, Донецкую, Николаевскую области довелось 

пройти с боями юной медсестре медсанбата. Участвовала в операции 

«Багратион», освобождая города Бобруйск, Слуцк, Барановичи. 

Отличился артполк и под Кенигсбергом. А в мае 1945-го он держал 

оборону в девятнадцати километрах от Берлина. 

«Я помню, как фашисты выходили с белыми флагами и складывали 

оружие, — рассказывала Софья Моисеевна. — И на сердце была 

великая радость – радость Победы». 

Больше 1000 солдат и офицеров вынесла она с поля боя и спасла им 

жизнь. За свои боевые заслуги София Моисеевна награждена многими 

правительственными наградами: Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны I и II степени, Орденом Славы, медалью «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,  «За взятие 

Берлина».  

После войны Софья возвращается на Родину. Война перевернула  

все в сознании взрослой девушки. За годы войны она увидела столько 

горя, страданий, боли, крови, что решила связать судьбу с самой 

мирной профессией - стала педагогом. Она поступает в Белорусский 

государственный университет на химико-биологический факультет. 

Начинала свою трудовую деятельность с должности инспектора 

Горецкого отдела образования, где проработала 2 года. Затем, выйдя 

замуж, работала в должности заместителя директора Трилесинской СШ 

более 10 лет, 3 года - директором этой же школы. В 1967 году семья 

переезжает в Быховский район, и ее направляют заместителем 

директора в Черноборскую СШ, где она проработала до пенсии. 

Родина доверила самое дорогое - свое молодое поколение, его 

обучение и воспитание. И она оправдала это высокое доверие, принимая 

активное участие в формировании личности ребят! Велик ее вклад в 

улучшение качества образования, ведь она постоянно принимала 

участие в судьбах многих своих учеников. За свой педагогический труд 

Французова С.М. награждалась Почетными Грамотами областного 

управления образования и районного отдела образования. Награждена 

медалью «Ветеран труда», но самой главной из наград она считает 

внимание и память о ней своих питомцев, их родителей и коллег.  

Сейчас Софья Моисеевна на заслуженном отдыхе, но всегда в 

строю. Постоянно поддерживает связь со своими учениками, с боевыми 

товарищами, с ветеранской организацией. Она прожила достойную 

жизнь, вырастила и воспитала 2 детей, у нее 2 внучки, 2 правнука. 

Среди ее выпускников – ученые, врачи, известные юристы, учителя. 

Выбор профессии для семьи не случаен – дочь и внучка тоже педагоги. 

Педагогический стаж династии Французовой С.М. составляет 95 лет.  

 
Е.В.Соловьева, учитель информатики ГУО «СШ №1 г.Быхова» 
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Алексеенок 

Владимир Кузьмич 
 

Память…  

Она говорит, когда умолкает 

дневной шум, когда улягутся дневные 

заботы. Она уносит в далекое 

героическое прошлое страны, народа, 

каждого отдельного человека, каждой 

белорусской семьи.  

Прошло больше 70 лет, как 

окончилась война, но воспоминания о 

ней самые отчетливые…  

Как вчерашние события 

припоминает Владимир Кузьмич 

Алексеёнок, житель деревни Грудиновка, ветеран войны, заслуженный 

педагог, ветеран труда, события того далекого времени. 

Родился Владимир Кузьмич Алексеёнок 10 января 1926 года  в 

деревне Матирана Ушачского района Витебской области. До начала 

войны закончил 8 классов. После войны устроился счетоводом в 

местном колхозе. С апреля 1949 года заведовал читальней и заочно 

учился в Могилевском культпросветучилище имени Крупской. С 1954 

по 1958 г.г. обучался в Могилевском педагогическом институте. С 

сентября 1954 г. работал воспитателем в Грудиновском спецдоме. С 

февраля 1958 года назначен директором детского дома. С июня 1962 

года и до пенсии работал директором Грудиновской санаторной 

школы–интерната. Рабочий путь Владимира Кузьмича был нелегкий, но 

ещё труднее была жизнь в годы войны.  

Война застала его пятнадцатилетним подростком, закончившим 8 

классов Грудиновской средней школы. Из воспоминаний Владимира 

Кузьмича: «Жили без отца. Он умер в 1937 году, когда Владимиру, 

самому старшему в семье из детей, было 11  лет, а самой младшей 

Валентине один год. А еще были два брата: Дмитрий и Михаил.  

Жили очень скудно. Пенсии по потере кормильца не платили. У 

отца, который работал на спиртзаводе, был слишком малый 

производственный стаж, а время работы в колхозе в стаж не входило. 

Мать работала свинаркой на ферме колхоза имени Крупской в деревне 

Поддубье. В начале 1940 учебного года вышел закон о плате за 

обучение в старших классах – 150 рублей в год. Денег, конечно, не 

было. О дальнейшей учебе надо было забыть. Но учителя тайно собрали 

деньги и уплатили за Владимира, так как не хотели терять одного из 
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лучших учеников школы. Вова узнал об этом уже после войны от своих 

бывших учителей. 

И вот позади 8 классов. А что дальше? А дальше началась война. 

Уже на третий день войны немецкий самолет бомбил нефтебазу 

местной МТС, но бомбы упали в 150 метрах от базы. А вскоре пришли и 

немцы. Так началась жизнь в оккупации,  полная тревог и опасностей.   

Осенью 1941 года сбежал из плена Сивцов Константин 

Тимофеевич, муж родной тети. В деревне Рыжковка в это время была 

организована подпольная группа из бывших военнопленных и местных 

жителей. Нужно было оружие. Вот и первое задание: сбор в лесу 

оружия, оставшегося после боев с немцами. Однажды Владимир 

получил от партизана Сивцова Константина Тимофеевича задание: 

принести в лес ручной пулемет, который хранился на чердаке его сарая 

в деревне Грудиновка. Пришлось подростку вечером пробираться в 

сарай, стоявший возле бывшего клуба около озера, забрать пулемет, 

через мостик перебраться в парк, а потом в лес и передать пулемет 

партизанам. Вова справился с заданием. 

После освобождения с августа 1944 года Владимир Кузьмич 

служил в Красной Армии. С января 1945 по 9 мая 1945 был 

разведчиком-наблюдателем противотанкового арт-полка на территории 

Польши и Восточной Пруссии. Разведчики-наблюдатели находились на 

наблюдательном пункте или в том месте, откуда видны позиции врага, 

выявляли цели и корректировали огонь по позициям врага через 

телефонистов или радистов. 

Участвовал в боях за город Кенисберг. Бои  были тяжелые, так как 

немцы упорно сопротивлялись в окруженном городе. 10 апреля 1945 

года Кенисберг был взят нашими войсками. Всех участников штурма 

наградили медалями «За взятие Кенисберга». 

Потом была отправка по железной дороге через всю Польшу в 

Германию для участия в штурме Берлина. Но известие о капитуляции 

немцев застало в Польше в Катовице. Около двух часов ночи 9 мая 1945 

года командир полка объявил об окончании войны. Закончилась война, 

принесшая столько горя, слез, страдания и смертей. Начиналась мирная 

жизнь. Тяжелая, но мирная. 

После демобилизации  в декабре 1946 года вернулся на родину к 

матери и братьям. Сестры погибли во время войны. Вначале жили в 

землянке, не было ни хлеба, ни картошки. Владимир устроился в 

местном  колхозе счетоводом, чтобы иметь больше свободного времени 

для строительства дома. Приходилось трудиться, не покладая рук. К 

Октябрьским праздникам дом был готов. 

Не только горек, но и сладок мед воспоминаний. Они помогают 

заново прожить жизнь, поучаствовать в событиях… 
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Со слов Алексеёнка Владимира Кузьмича, особенно одолевают 

воспоминания после встреч со школьниками, молодежью, после бесед с 

ними о войне, о былом.  Но эти воспоминания – это встреча поколений, 

это память, которая объединяет нас. 

Да, для наших белорусских детей война, слава богу, - ужасная  

история. Но столько взрослых, детей и сейчас гибнет от рук 

террористов в других странах. Терроризм – это тоже война, война с 

невидимым врагом, который не жалеет ни женщин, ни стариков, ни 

детей. 

Сейчас, через 70 лет после Великой Отечественной войны, мы всё 

больше отыскиваем жертв фашистских палачей, мы никогда не забудем, 

как это было. И пускай наша память станет великой силой против 

возрождения фашизма. Мы помним из истории войну и говорим: «Нет, 

это не должно повториться». 

В нашем учреждении образования в честь победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне проходит много мероприятий: это и 

встречи с ветеранами, и оказание им помощи на дому, и акции, и 

государственные торжественные мероприятия. Одним словом, мы, 

подрастающее поколение, хотим внести свой вклад в празднование 

Победы, стараемся не забывать каждого, кто имеет отношение к войне, 

и кем мы по-настоящему гордимся и кого уважаем. А внимание со 

стороны молодежи к ветеранам – это и есть искренняя благодарность за 

то, что уже на протяжении более семидесяти лет белорусский народ 

имеет возможность мирно и созидательно трудиться. Мир и 

спокойствие на нашей родной земле – это для нас самое главное в 

жизни.   

 

 
Е.О.Булатова, заместитель директора по учебно работе ГУО 

«Грудиновский УПК д/с-СШ» 
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