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ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ. ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТРАНИЦАХ 

ЖУРНАЛОВ БЕЛАРУСИ 

 

История войны состоит из человеческих судеб. Для изучения 

событий Великой Отечественной войны, «психологии войны» особое 

значение имеют источники личного происхождения: письма, фронтовые 

дневники, воспоминания. 

Одним из самых распространенных личных свидетельств войны 

являются солдатские письма. Письма предназначались, как правило, для 

прочтения узким кругом близких людей. В 1991 г. в восьмом номере 

журнала «Неман» опубликованы письма, отправленные солдатами по 

полевой почте из частей Особого Западного округа, ставшего 

впоследствии Центральным фронтом. К публикации их подготовил 

кандидат исторических наук, участник Великой Отечественной войны В. 

Поссе [1]. Письма военных лет танкиста И.°Филипенкова, датированные 

18 июля 1941 г. – 30 марта 1945°г. и адресованные З. Шишиновой, были 

опубликованы в журнале «Маладосць» [2]. В них представлена юношеская 

дружба и переписка военных лет между молодыми людьми, на долю 

которых выпала война. 

Интерес представляют письма В. Кубе, опубликованные в 

«Беларускай мінуўшчыне» за 1995 г. [3]. Здесь размещено три письма 

В.Кубе, датированные 23 октября 1941°г., 25 ноября 1942 г., 21 августа 

1943 г. и адресованные рейхсминистру, начальнику рейхсканцелярии 

доктору Х. Ламерсу. Эти письма были обнаружны исследователем 

В.°Адамушко в материалах личного дела В. Кубе, которое находится в 

Потсдамском филиале федерального архива. Они дают представление о 

личности В. Кубе, а также о развертывании партизанского и подпольного 

движения на оккупированной территории Беларуси. 

Еще один источник личного происхождения – фронтовые дневники. 

Фронтовые дневники периода Великой Отечественной войны – явление 

довольно редкое. Ведение дневников запрещалось, так как в них могла 

содержаться информация, представлявшая военную тайну. Чаще всего 

делались краткие записи «для себя, на память» в блокнотах или тетрадях. 

Записи военного времени велись нерегулярно, их трудно было 

сохранить.Однако до нас дошли немногочисленные дневники, созданные 

на фронте и в партизанских отрядах. Некоторые из них были 

опубликованы на страницах журнала «Неман» и «Полымя». Так, был 

опубликован дневник военных лет А. Счастной, которая с августа 1942 г. 
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находилась на оккупированной территории Беларуси в партизанской 

бригаде «Дубова», являлась медсестрой военного госпиталя. В дневнике 

военных лет зафиксированы записи с 19 октября 1942 г. по 18 июня 

1944°г., показаны боевые будни партизанского отряда [4]. 

Автором еще одного фронтового дневника является белорусский 

писатель, ученый, педагог, автор произведений «Воркутянка», «Шеметы» 

М. Лобан. Война застала его в Минске, он был студентом филологического 

факультета БГУ. С 22 июня 1941 г. он начинает вести дневник, куда 

записывает свои рассуждения, наблюдения, переживания, увиденное на 

фронте и в госпиталях после тяжелых ранений [5]. 

А.А. Алешка – врач, автор романа «Дороги без следов». В 1941 г. он 

закончил военно-медицинскую академию имени С. Кирова. Воевал на 

Западном, а потом на третьем Белорусском фронте, вел дневник. Первая 

запись датируется 4 апреля 1942 г., последняя – 28 октября 1944 г. В 

дневнике обычная жизнь солдата войны, будни военных аэродромов, 

санчастей, тыловых бригад, эпизоды наступления и отступления войск, 

боевые вылеты летчиков, фамилии солдат и командиров, названия городов 

и деревень. Это живое свидетельство войны [6]. 

Интерес представляют также дневники солдат вермахта. Фронтовой 

дневник санитара 11 роты 472 пехотного полка вермахта ефрейтора 

Р.°Каспера, который хранится в Национальном архиве Республики 

Беларусь, был опубликован в журнале «Архівы і справаводства». Он 

позволяет увидеть войну глазами вражеского солдата. Опубликован не 

весь дневник, а его часть, где представлены события с 15 июля по 19 

октября 1943 г. В дневнике отражены впечатления автора от военных 

событий под Орлом и в Беларуси [7]. 

В 2001 г. на страницах издания «Беларуская думка» под названием 

«На пути к краху» размещена публикация генерал-лейтенант Ю. Иванова. 

В ней автор широко использовал письма и дневники военнослужащих 

вермахта, написанные в окопах и как трофеи, хранящиеся в архивах и 

музеях. В статье приводятся выдержки из дневников немецких солдат 

начального периода войны, Сталинградской битвы и рассуждения о войне 

в 1944 г., что позволяет проследить эволюцию психологического 

состояния немецких солдат на разных этапах Великой Отечественной 

войны [8]. 

Изучение и осмысление трагической судьбы евреев в годы, их вклада 

в антифашистскую борьбу на оккупированной посвящена работа 

Г.°Смоляра. Зимой 1945–1946 г. он написал подробный отчет о 

деятельности подполья в Минском гетто. Текст отчета был опубликован в 

1995 г. в журнале «Полымя» [9]. Автор в начале войны попал в Минское 

гетто, в последующем в партизанский отряд, являлся командиром 

отделения 18 бригады имени М.Ф. Фрунзе. Материал интересен тем, что 

рассказывает о борьбе подпольщиков в самом гетто, показывает их связь с 
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городским подпольем, с партизанскими отрядами, которые формировались 

в лесах вокруг г. Минска. Отчет Г. Смоляра – это свидетельства и анализ 

происходящего с позиции собственного непосредственного участия и 

переживаний очевидца событий. Теме участия евреев в партизанском 

движении Беларуси в 1941–1944 гг. посвящена статья Л. Смиловицкого, 

размещенная на страницах журнала «Полымя». Публикация написана на 

основе анализа 20 анкет евреев-коммунистов граждан БССР, которые 

оказались в тылу врага. Все они в 1942–1943 гг. смогли вырваться из 

Минского гетто и присоединиться к партизанскому движению [10]. 

Что касается Минского подполья, то деятельности группы 

подпольщиков учительницы В.П. Александровской посвящена статья 

историка А. Литвина, написанная на основе воспоминаний. В эту группу 

входили рабочие мебельной фабрики по улице Апанского, учителя и 

ученики школы № 46 г. Минска. Они осуществляли переправку 

военнопленных мебельной фабрики в партизанский отряд имени 

М.Ф.°Фрунзе в Дзержинском районе [11]. 

В журнале «Спадчына» в 2000–2001 гг. впервые были опубликованы 

воспоминания участников коллаборационистского движения Беларуси 

В.°Шнека, Ф.°Кушаля. В мемуарах В. Шнека представлена его биография 

с рождения (1927 г.) до 1992 г. [12], а также альбом «Белорусская краевая 

оборона», в котором представлены разработки белорусской военной 

униформы солдат Белорусской краевой обороны времен Великой 

Отечественной войны [13]. Воспоминания Ф.Кушаля «Дарога да 

Катынскага лесу» дают представление о событиях 1939–1940 гг., о его 

пребывании в советском лагере для военнопленных[14]. Хотелось бы 

отметить, что федеральный прокурор Бюро специальных расследований 

отдела криминалистики Министерства юстиции США Д.°Лофтус являлся 

координатором засекреченного расследования под названием «Проект 

Беларусь». На основе архивных материалов, воспомининий жертв он 

написал книгу, отрывок из которой был опубликован в 1996 г. на 

страницах «Беларускай думки». Здесь Ф. Кушаль наряду с Р.°Островским, 

С. °Станкевичем характеризуется как пособник гитлеровцев, занимавший в 

годы войны пост военного министра в правительстве Р. Островского и 

являлвшийся командиром бригады СС «Беларусь» [15]. 

Авторами воспоминаний об участниках и героях войны очень часто 

являлись их родственники. Так, Муза Константиновна Заслонова, одна из 

двух дочерей партизана, героя Великой Отечественной войны, 

легендарного К. Заслонова, собирала материалы об отце всю жизнь и 

представила их в контексте мемуарного повествования о жизни своей 

семьи. Ее воспоминания, написанные с привлечением документальных 

источников, легли в основу книги воспоминаний «Фамилия», отрывок из 

которой был напечатан в журнале «Неман» за 2004 г. [16]. Еще одним 

примером таких воспоминнания являются воспоминания сестер 
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М.Ярошевич и М. Климович о брате С.Я. Лось, который в начале войны 

добровольно вступил в истребительный батальон в местечке Ушачи, потом 

вышел из окружения, прошел обучение в военном училище в Омске и 

вновь попал на фронт. Погиб на фронте 10 ноября 1943 г. [17]. 

Таким образом, на страницах периодических изданий Беларуси в 

1991 –2006 гг. был опубликован целый ряд исторических источников 

личного характера. К их числу относятся солдатские письма, фронтовые 

дневники солдат Красной Армии, партизан и солдат вермахта, 

воспоминания участников войны и их родственников. Они позволяют 

изучить духовные процессы, происходившие в армии и обществе в годы 

Великой Отечественной войны, свидетельствуют о настроениях в армии, 

дают представление о ходе исторических событий и процессов. 
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ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Инвалидность с момента зарождения человечества сопутствовала 

ему всегда, являясь следствием врожденных аномалий, стихийных 

бедствий, болезней, а в последствии и войн. Великая Отечественная война 

явилась тяжелейшим испытанием в истории человеческой цивилизации. 

Для белорусского народа война – это память о прошлом, о величайших 

жертвах. Каждый третий житель республики погиб на фронте, в 

партизанских отрядах и подполье, был сожжен или замучен в фашистской 

неволе. Многие фронтовики досрочно вернулись домой по ранению, 

увечью и болезни. Это была новая социальная группа, которая объединила 

людей разного возраста, пола, образования и социального положения по 

одному признаку – инвалидность.  

Важные аспекты реабилитации раненых, возвращение инвалидов к 

производственной деятельности и в целом к мирной жизни затрагиваются 

в статьях В. Б. Смычка [1, с. 39 – 44] и Е. М. Тищенко [2, с. 63 – 66], где 

характеризуется состояние медицины в БССР в послевоенный период, 

становление и развитие врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), 

рассматривается деятельность государства в области медицинской 

реабилитации инвалидов войны. Прохождение демобилизации, социально-

экономическое положение республики в трудный  переходный период 

проанализировал в своей работе И. Е. Марченко [3, с. 33 – 44]. Вопросы 

переквалификации инвалидов, их профессиональное обучение, трудовое 

устройство исследуются в работах А. И. Котова [4, с. 225 – 230; 5];  

А.Н.Лященко [6], Д.П. Комаровой [7], О.Н. Бурмыкиной [8] и других.  

Первые статистические данные о количестве инвалидов Великой 

Отечественной войны в БССР относятся ко второй половине 1944 г., когда 

была освобождена вся территория республики. В информационной записке 

заведующего военным отделом ЦК КП(б)Б Н. И. Прохорова от 22 августа 

1944 г. указывалось, что всего среди белорусского населения инвалидов-

фронтовиков насчитывается 7743 человека [9, л. 35]. После Победы 

численный состав этой категории лиц значительно изменился, и к декабрю 

1945 г., он вырос до 78 066 человек [10, л. 4]. Хотя и эти данные не могут 
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