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Ва ўмовах адступлення і вядзення абарончай вайны германскім 
вермахтам на ўсходнім фронце на пярэдні план вылучаюцца задачы па 
выкарыстанні фактара часовага знаходжання на акупаванай тэрыторыі 
Беларусі і максімальна поўнай эксплуатацыі яе прыродных, сельска-
гаспадарчых і вытворчых рэсурсаў, але ў першую чаргу – людскога 
патэнцыялу [1, c. 363]. Сярод важнейшых прычын, якія істотна ўплывалі 
на германскія органы ўлады да разгортвання сапраўднай вайны за 
«мясцовае насельніцтва» на яе заключным этапе нямецкі гісторык Д. Поль 
вызначае, з аднаго боку, істотнае пагаршэнне становішча вермахта на 
ўсходнім фронце, а з другога – непазбежнае ўзрастанне патрэбы ў 
мясцовай рабочай сіле, на якую разлічвалі не толькі ў рэйху, але і на 
месцах дыслакацыі вайсковых часцей у зоне дзеяння аператыўнага 
армейскага камандавання [2, S. 304]. Нагадаем чытачу, што за гады 
германскай акупацыі ўсяго з акупаванай тэрыторыі Беларусі на 
прымусовыя работы ў рэйх было вывезена 399374 чалавекі, з якіх 20920  
ці 5,2 % грамадзян – з Магілёўскай вобласці [3, с. 381].  

Аднак да гэтага часу застаецца адкрытым пытанне аб колькасці 
мясцовай працоўнай сілы, якая выкарыстоўвалася ў гады германскай 
акупацыі непасрэдна на тэрыторыі Беларусі, дзе на заключным этапе 
германскай акупацыі пачалося «дзікае паляванне на людзей» [2, S. 318]. На 
тэрыторыі Беларусі ў гэтай сферы актыўна дзейнічалі  структуры, у якіх  
была асабліва відавочнай патрэба ў прыцягненні мясцовых працоўных 
рэсурсаў, то бок: 1) нямецкія акупацыйныя органы і падпарадкаваныя ім 
службы калабаранцкай адміністрацыі; 2) падраздзяленні вермахта, дзе 
актыўна задзейнічала мясцовае насельніцтва для будаўніцтва палявых 
абарончых умацаванняў і правядзення розных дапаможных работ;  
3) ведамствы генеральнага ўпаўнаважанага па выкарыстанні рабочай сілы 
Ф. Заўкеля, якое выконвала маштабную задачу па арганізаваным вывазе з 
Беларусі і пастаўцы рабочай сілы ў рэйх [4, с. 133].      

Фатальны недахоп рабочай сілы на той час стаў характэрнай 
прыкметай фактычна для ўсёй захопленай тэрыторыі Беларусі. Так, у 
красавіку 1943 г., выступаючы ў Мінску на нарадзе акруговых камісараў 
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С деятельностью Осиповичского подполья связана одна из крупней-
ших диверсий, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Она 
была осуществлена подпольщиком Ф. А. Крыловичем в ночь с 29  
на 30 июля 1943 г. В результате операции сгорели 4 вражеских эшелона.  
Мощным взрывом был уничтожен эшелон с новейшими танками «Тигр», 
направляющийся в район Курска. Было уничтожено 30 танков (такое коли-
чество германская промышленность выпускала за месяц) [7, с. 135]. 

На сегодняшний день в Могилевской области документально уста-
новлена деятельность  Горецкого (11 групп, более 60 человек), Климович-
ского (2 группы, свыше 40 человек), Кричевского (5 групп, более 70 чело-
век),  Славгородского (11 групп, свыше 80 человек), Шкловского (13 
групп, более 100 человек) районных подпольев [7, с. 244]. 

Могилевские подпольщики своей героической борьбой подтвердили 
факт организованного сопротивления в тылу врага, перед которым оказа-
лась бессильна «гитлеровская военная машина». 
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ботников железнодорожного транспорта. Это были небольшие по своему 
количественному составу группы, в них входили люди, хорошо знающие 
друг друга, этого требовала конспирация и особые условия борьбы. 

Железнодорожники препятствовали своими действиями нормальному 
функционированию железнодорожного транспорта: взрывали железнодо-
рожные пути, сжигали пакгаузы, приводили в негодность водокачки так, 
что немцы вынуждены были заправлять паровозы водой на близлежащих 
железнодорожных станциях. Железнодорожники проводили широкую раз-
ведывательную работу, передавая полученные разведданные партизанским 
отрядам и диверсионным группам [4, с. 38].  

Участие в создании подпольных групп приняли советские военно-
служащие, оказавшиеся по различным причинам в городе. Одну из таких 
групп возглавил командир разведывательного батальона 279 мотострел-
ковой дивизии В. Д. Швагринов. Группа под его руководством вела раз-
ведку размещения штабов и других военных организаций, изучала рас-
положение оборонительных сооружений, огневых средств в городе,  
а также средств связи. Составлялись схемы расположения частей и обо-
ронительных сооружений гитлеровцев. Сведения и документы немед-
ленно передавались в шестую партизанскую бригаду, а оттуда за линию 
фронта по рации [4, с. 40–41]. 

По неполным данным, подпольщики Могилева передали партизанам 
миномет, 60 станковых и ручных пулеметов, более 1000 винтовок, автома-
тов и пистолетов, 100 тыс. патронов, значительное количество мин и сна-
рядов, не менее 200 кг тола. Передавались партизанам медикаменты и пе-
ревязочные материалы, направлялись в отряды медицинские работники – 
врачи и медсестры. Связные – подпольщики и партизанские разведчики – 
только в 1942 г. вывели в партизанские отряды около 1000 военнопленных 
из лагеря смерти и госпиталя [5, с. 240–241]. 

Одной из крупнейших подпольных организаций не только области, но 
и республики являлась Бобруйская. Она действовала в городе и районе с 
июля 1941 г. по июнь 1944 г., насчитывала 500 человек. Разведывательное 
подполье Бобруйска объединяло16 групп, в которые входило 260 человек 
[7, с. 243]. Подпольные группы были созданы на судоремонтном заводе  
(И. В. Стомов), на льнокомбинате (В. И. Буторев), на заводе им. Вороши-
лова (П. Ф. Масленков). Впоследствии были организованы группы под ру-
ководством В. И. Боглая, В. К. Пинчука, И. А. Химичева, В. И. Ливенцева, 
С. З. Кремнева, А. К. Колесникова, Е. И. Саватеева. Общее руководство 
этими группами осуществлял Д. М. Лемешонок. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 января 1944 г. В. И. Ливенцев удостоен 
звания Героя Советского Союза. Подпольщики Бобруйска устраивали 
побеги военнопленных из лагерей, уничтожали фашистских оккупантов 
и их прислужников, собирали разведданные для партизан и Красной ар-
мии [7, с. 106–107]. 
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Генеральнага камісарыяту Беларусi, начальнік аддзела палітыкі працы і 
сацыяльнага кіравання Фройдэнберг асабліва вылучаў вялікі недахоп 
кваліфікаваных спецыялістаў [5, с. 143]. У канцы года недахоп рабочай 
сілы толькі на прамысловых прадпрыемствах складаў амаль 24 тыс. ча-
лавек, з якіх – 4568 у будаўнічай галіне, 4365 – на прадпрыемствах 
ваеннага прызначэння, 3323 – на аб’ектах сельскай гаспадаркі і ў лясной 
прамысловасці, 2882 – на прадпрыемствах па нарыхтоўцы торфу, 2297 –  
у транспартнай службе, 2033 – у ваенна-будаўнічай арганізацыі «Тодт», 
677 – на прадпрыемствах металаапрацоўкі, 180 – дрэваапрацоўкі, 95 –  
у хімічнай прамысловасці і 3128 чалавек – на іншых прадпрыемствах і 
 вытворчасцях [6, Bl. 4]. 

Паводле ацэнкі нямецкага даследчыка К. Герлаха, доля працуючых у 
адносінах да агульнай колькасці насельніцтва на акупаванай тэрыторыі 
Беларусі была «не самай высокай» (выдзелена мной. – С. Н.) і складала:  
у Барысаве – 33 %, Оршы – 45 %, Суражы і Гарадку – адпаведна 38  
и 47,5 % [7, S. 456]. У раёне дзейнасці Гаспадарчай інспекцыі Цэнтр, куды 
была ўключана і тэрыторыі Магілёўшчыны, – 41 %, пры гэтым суадносіны 
колькасці мужчын і жанчын складалі 2 да 3 [8, Bl. 359]. 

Аб больш рацыянальным выкарыстанні мясцовых людскіх рэсурсаў 
сведчыць «Распараджэнне аб увядзенні працоўнай павіннасці і пры-
цягненні да работы мясцовага насельніцтва ў вобласці аператыўных 
баявых дзеянняў», выдадзенага начальнікам штаба сухаземных войскаў     
6 лютага 1943 г. [9, S. 499–502]. Ва ўмовах германскай акупацыі мясцовая 
працоўная сіла пераўтваралася ў важны стратэгічны фактар акупацыйнай 
палітыкі. Пры гэтым асаблівы маштаб выкарыстання мясцовых рабочых 
рук ва ўсходняй частцы Беларусі набывае ў сувязі з узвядзеннем 
адыходзячым вермахтам г.зв. «усходняга вала». З восені масавай з’явай 
ваеннай паўсядзённасці становіцца «татальнае» выкарыстанне мясцовай 
рабочай сілы, якая ў розных формах і на розныя тэрміны прыцягвалася да 
прымусовай працы. Так, калі ў Гомелі ў красавіку 1942 г. да выканання 
гаспадарчых работ быў прыцягнуты кожны пяты жыхар акупаванага 
горада (з 54 тыс. чалавек), дык цераз паўгода – кожны трэці [7, S. 456]. 
Вясной 1943 г. у раёне Оршы і Віцебска для правядзення падобных работ 
патрабавалася 50 тыс. рабочай сілы [2, S. 309]. Працоўны тыдзень уста-
наўліваўся працягласцю 54 гадзіны, а таксама агаворвалася магчымасць 
выкарыстання рабочых на звышурочных, начных работах, на работах у 
святочныя і выходныя дні.           

Летам асабліва востра адчуваўся недахоп у працоўнай сіле на 
сарціровачнай станцыі Гомель, дзе з улікам занятасці ў начную змену 
агульная патрэба ў пачатку ліпеня складала 950 чалавек. Недахоп рабочых 
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рук сярод грамадзянскага насельніцтва тут пакрываўся за кошт 
прыцягнення да работ ваеннапалонных з бліжэйшага дулага 121 у Гомелі 
[10, арк. 31–31 адв.]. З мэтай неадкладнага выкарыстання працы ваенна-
палонных паўздоўж чыгуначных станцый Генеральнай акругі Беларусь 
было арганізавана 39 дадатковых лагераў, у якіх пастаянна знаходзілася  
ад 100 (Дамашаны, Жодзіна, Койданава, Рудзенск, Унеча) да 300 (Асіпо-
вічы, Бабруйск, Жлобін, Маладзечна) і нават 600 (Мінск) ваеннапалон- 
ных [11, арк. 1–4].  

Катастрафічны характар набывае становішча гарадскога і сельскага 
насельніцтва ва ўсходняй частцы Беларусі пасля таго, як на рубя- 
жы 1943–1944 гг. германскае армейскае камандаванне запатрабавала 
татальнага «выкарыстання рабочай сілы без уліку ўзросту і палавых адроз-
ненняў» для правядзення работ у прыфрантавой паласе. На заключным 
этапе германскай акупацыі прыцягненне мірных грамадзян да выканання 
работ па будаўніцтве палявых абарончых умацаванняў на «лініі пантэр» 
(праходзіла з поўначы на поўдзень Беларусі па рэках Проня і Сож. – С. Н.) 
з’яўлялася адной з важных задач адыходзячых на захад часцей вермахта.  
З гэтай мэтай камандаванне карпусоў і дывізій патрабавала актыўнага 
выкарыстання мясцовых жыхароў у якасці працоўнай сілы для выканання 
загада Гітлера аб стварэнні непрыступнага «ўсходняга вала». Жыхароў 
прымусова збіралі ў працоўныя калоны і адпраўлялі на ўчасткі, дзе яны 
воддаль ад сваіх вёсак знаходзіліся ў працоўных лагерах да завяршэння 
неабходных работ [12, S. 203]. 

Прыцягнутае да розных работ у прыфрантавой паласе мірнае 
насельніцтва дзялілася на дзве групы: з адной былі сфарміраваны рабочыя 
батальёны, якія знаходзіліся на казарменным становішчы, а другую 
складала насельніцтва, якое заставалася ў вёсках, але прыцягвалася для 
выканання розных сельскагаспадарчых работ. Так, колькасны склад 
першых вызначаўся, напрыклад, загадам камандуючага 9-й палявой арміі 
вермахта, ў адпаведнасці з якім кожная пяхотная дывізія павінна была 
мець пры сабе не менш за 4 роты па 150 чалавек абавязковай мясцовай 
працоўнай сілы. Мясцовыя жыхары, якія пры гэтым заставаліся не-
задзейнічанымі, падлягалі эвакуацыі [13, S. 368]. Да таго ж, з канца 1943 г. у 
штатнай структуры кожнай палявой нямецкай дывізіі пачалі дзейнасць 
спецыяльныя аддзелы па арганізацыі работы грамадзянскага насельніцтва 
(Zivilarbeitsdienstabteilung = ZADA). Яны адказвалі за забеспячэнне 
працоўнай сілай будаўніцтва пазіцый, рамонт і пабудову дарог і мастоў, 
валку лесу, правядзення торфанарыхтовак і іншых калектыўных работ.  
У адпаведнасці з армейскімі распараджэннямі, мінімальная квота для 
кожнай дывізіі павінна была складаць не менш за тысячу рабочых рук,  
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рону на подступах к городу. В таких экстремальных условиях приходилось 
действовать организаторам подпольного и партизанского движения. В Мо-
гилеве, по решению обкома партии, осталась группа партийных и совет-
ских работников, которая должна была явиться связующим ядром партий-
но-комсомольского подполья и партизанской борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками на оккупированной территории Могилевской области. 
Организаторами подполья в Могилеве должны были стать секретари гор-
кома КП(б)Б А. И. Морозов, И. Л. Хавкин, секретарь горкома ЛКСМБ  
П. Ф. Воложин и инструктор ЦК партии  Р. Д. Козлов. Однако А. И. Моро-
зов, И. Л. Хавкин  были схвачены немцами в первые дни оккупации и от-
правлены в лагерь военнопленных. Фактически единственным организато-
ром подполья оставался Р. Д. Козлов из числа специально подготовленных 
к подпольной работе коммунистов. Сложившаяся ситуация привела к то-
му, что с самого начала могилевское подполье оказалось без руководства, 
без связей с партизанами и Красной Армией [2, с. 7–8]. 

Оккупированный Могилев не покорился врагу. Уже в августе–
сентябре 1941 г. были созданы подпольные группы на железнодорожном 
узле, на заводе им. С. М. Кирова, на фабрике искусственного шелка,  
в конторе «Рыбсбыт», в городской больнице, в военном госпитале,  
на хлебозаводе и др. 

Созданные в сентябре 1941 г. подпольные группы к началу 1942 г. 
объединились в патриотическую организацию «Комитет содействия Крас-
ной Армии». По неполным данным, в состав этого «Комитета» в начале 
1943 г. входило около 400 человек [3, с. 13].  

Организаторами «Комитета» и руководителями подпольных групп 
были К. Ю. Мэттэ, коммунисты С. П. Шелюто, М. М. Лустенков, И. Г. 
Шубодеров, В.  Д. Швагринов,  П. Хохлов, комсомольцы И. И. Лисикович,                     
Т. В. Карпинская, С. С. Соболевская, И. М. Фролов, Г. Д. Радионов, бес-
партийные П. И. Крисевич, В. П. Харитонов, В. И. Лусто, С. П. Клименто-
вич, А. Ф. Чулицкая и др. Основной задачей данной структуры была коор-
динация деятельности всех подпольных групп города. Боевой деятельно-
стью организации «Комитет содействия Красной Армии» руководил Мо-
гилевский обком КП(б)Б, Могилевский, Белыничский подпольные райко-
мы партии и командование ряда партизанских отрядов [4, с. 62]. 

В годы оккупации подпольщики вели диверсионную и подрывную де-
ятельность, собирали разведданные  о немецких воинских частях, выявля-
ли агентуру немецких контрразведывательных органов, направляли людей 
в партизанские отряды, добывали топографические карты, планы города 
Могилева, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Через 
связных все эти данные переправляли в партизанские отряды и подполь-
ные комитеты, печатали листовки  со сводками Совинформбюро.   

В первые месяцы оккупации Могилева на железнодорожном узле ста-
ли возникать нелегальные группы, объединявшие патриотов из числа ра-
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МОГИЛЕВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Г. И. Волчок 

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

 
С первых дней вступления немецко-фашистских захватчиков на со-

ветскую землю и до полного их изгнания в оккупированных районах шла  
всенародная борьба. Она получила невиданный размах, велась всеми воз-
можными способами: от широких боевых действий в вооруженных парти-
занских формированиях и многих диверсий подпольщиков до массового 
срыва невооруженным населением политических, экономических и воен-
ных мероприятий гитлеровцев. Стремление отстоять независимость стра-
ны, родную землю, свой домашний очаг было неукротимо. История  знает 
достаточно много примеров героической борьбы партизан, героев-
одиночек, но опыта организации широкомасштабной  подпольной борьбы 
с врагами не было. 

Отношение со стороны официальных властей, исследователей к под-
польному движению на территории Беларуси долгое время было неодно-
значным, даже недоверчивым. Многие подпольщики были незаслуженно 
забыты, некоторые обвинены в пособничестве оккупантам. О наградах лю-
дям, рисковавшим жизнью в подполье, долгое время говорить было не 
принято.  Ордена и медали нескоро нашли героев. 

К сожалению, и сегодня немало попыток переписать страницы нашей 
истории, обильно политые кровью. В Эстонии, Литве, Латвии, Украине 
награждают орденами и медалями бывших полицейских, эсэсовцев, вла-
совцев, называя их освободителями, а истинных героев – оккупантами, за-
бывая о геноциде на территории этих государств. 

В самом начале Великой Отечественной войны организаторы под-
польного движения на оккупированной территории столкнулись с боль-
шими трудностями. Главная из них состояла в том, что катастрофически не 
хватало времени подготовить кадры для подпольной работы из-за стреми-
тельного наступления вражеских войск по территории СССР. 

30 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б принял Директиву № 1 «О подготовке к 
переходу на подпольную работу  партийных организаций районов, занятых 
врагом». В этом документе подчеркивалась необходимость немедленного 
создания партийных органов для организации борьбы с оккупантами, ру-
ководства подпольным движением [1, с. 18]. 

Оборона Могилева, которая  продолжалась 23 дня: с 3-го по 26-е июля 
1941 г., способствовала замедлению наступления немецких войск на мос-
ковском направлении. Основные силы наступающего вермахта были уже 
под Смоленском, а защитники Могилева продолжали стойко держать обо-
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як мужчын, так і жанчын ва ўзросце ад 14 да 65 гадоў. Па падліках 
нямецкага даследчыка К. Раса, агульная колькасць беларускіх грамадзян, 
прыцягнутых вясной 1944 г. у якасці рабочай сілы і размешчаных у 
спецыяльных лагерах на тэрыторыі групы армій Цэнтр, складала ад 60  
да 95 тыс. чалавек [13, S. 368]. Агульная колькасць мясцовага насель-
ніцтва, якое было занята на абслугоўванні часцей вермахта (без дапа-
можных вайсковых фарміраванняў. – С. Н.) толькі на тэрыторыі дзейнасці 
Эканамічнай інспекцыі «Цэнтр» складала ад 100 да 130 тыс. Чала- 
век [4, с. 421].  

Апроч таго, гаспадарчыя каманды выкарыстоўвалі працу мясцовага 
насельніцтва з мэтай забеспячэння вермахта неабходнымі прадуктамі 
харчавання непасрэдна з акупаванай тэрыторыі. У катэгорыю занятых 
траплялі рабочыя, служачыя і кваліфікаваныя спецыялісты. Так, летам 
1943 г. на тэрыторыі гаспадарчай каманды «Магілёў» найбольш вынікова 
працавала Шклоўская МТС. У ліпені месяцы у ёй былі заняты 73 мясцовых 
рабочых і служачых, а таксама 27 трактарыстаў. У першым і другім 
выпадку за выкананую работы яны атрымлівалі заработную плату ў са-
вецкіх рублях, пры гэтым з налічаных за працадні (52 работнік быў заняты 
цягам месяца ад 20 да 27 працоўных дзён, астатнія ад 2 да 19 дзён) сум 
праводзіліся адлічэнні 10 % падаходнага падатку і 4 % на сацыяльнае 
страхаванне. У выніку былі налічаны наступныя сумы: 750 р. – 1 чалавек, 
700 р. – 2, 650 р. – 1, 600 р. – 3, 500 р. – 6, 450 р. – 1, 400 р. – 10, 350 р. – 17, 
300 р. – 6, 250 р. – 8, 200 р. – 11, 100 р. – 1 чалавек. Як бачна, 52 чалавекі ці 
71,2 % рабочых і служачых атрымлівалі заробкі памерам ад 200 да 400 р.,  
у той час як 500 р. і вышэй атрымалі 13 чалавек [14, арк. 127–130].        

У дачыненні да другой групы атрымлівалася наступная сітуацыя:  
з 27 трактарыстаў 500 р. атрымлівалі 7 чалавек, 400 р. – 8, 300 р. – 3,  
200 р. – 8, 350 р. – 1 чалавек. Як вынікае з прыведзеных у апошнім 
выпадку звестак, за ліпень 1943 г. большая частка трактарыстаў атрым-
лівалі ад 400 да 500 р. [15, арк. 131–132]. Такім чынам, дакументальныя 
звесткі сведчаць аб факце штодзённай працоўнай занятасці мясцовага 
насельніцтва, якое за сваю працу рэгулярна атрымлівала заробкі, асабліва 
востра неабходныя для матэрыяльнага забеспячэння сябе і сваіх сем’яў ва 
ўмовах германскай акупацыі 1941–1944 гг.   

Аб агульных маштабах выкарыстання мясцовага насельніцтва 
сведчыць таксама колькасць дакументальна пацверджаных месцаў 
«прымусовага ўтрымання грамадзянскага насельніцтва на акупаванай 
тэрыторыі Беларусі 1941–1944 гг.» [16], дзе знаходзілася: 153 гета  
(36 у Мінскай вобласці, 35 – Віцебскай, 29 – Гродзенскай, 25 – Брэсцкай, 
25 – Гомельскай і 8 – Магілёўскай); 72 лагеры для грамадзянскага насель-
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ніцтва (52 з іх на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай аблас-
цей), 54 рабочых падраздзяленні (батальёны, роты, калоны і каманды),  
47 рабочых і працоўных лагераў, 21 лагер для ваеннапалонных і гра-
мадзянскіх асоб, 2 выпраўленча-працоўных лагеры ці штрафных 
батальёны [17, S. 162]. Апроч таго, нельга не ўлічваць прамую дзейнасць 
гаспадарчых службаў і бірж працы ваенных і грамадзянскіх органаў 
германскай улады пры выкананні розных работ на прамысловых і 
сельскагаспадарчых аб’ектах, у сферах лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўкі, 
дзейнасці чыгуначнай дырэкцыі «Мінск», будаўнічай арганізацыі «Тодта», 
працуючых у рамеснай справе і інш., дзе агульная колькасць занятых 
складала ад 550 да 580 тыс. чалавек. Амаль удвая больш мясцовага 
насельніцтва было задзейнічана ў сферы сельскай гаспадаркі [17, S. 162].  

Такім чынам, агульная колькасць мясцовага насельніцтва, у рознай 
ступені і розных формах прыцягнутага да абавязковай, прымусовай і 
рабскай працы на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку беларускіх остарбайтараў 
у рэйху, склала ў гады германскай акупацыі звыш 2 млн чалавек  
[1, с. 398; 4, c. 86; 17, S. 162].  
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реальной. Мы хотим, чтобы люди помнили, что 8 сентября – День начала 
фашистской блокады – памятная дата  Ленинградской области. 8 сентября – 
День памяти жертв блокады – памятная дата  Санкт-Петербурга.  
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родилась 5 мая 1931 г. До начала войны Лиза, как и все дети,  счастливо 
жила в кругу крепкой и любящей семьи в Ленинграде.  

8 сентября 1941 г. немцы захватили город Шлиссенбург и сухопутное 
сообщение Ленинграда с Большой землей прекратилось, началась блокада. 
Город был отрезан от электростанций, подвергался постоянным бомбар-
дировкам с воздуха и артиллерийским обстрелам [2, с. 414]. Запасы 
продовольствия для войск и населения были крайне ограничены. К началу 
блокады население Ленинграда не успело эвакуироваться. В городе 
осталось почти 3 млн человек, в том числе 400 тыс. детей  [6, с. 190].   

С началом войны жизнь Лизы претерпела трагические изменения. Она 
потеряла всех своих взрослых родственников: отца, мать, дедушку. Про-
питание для семьи стала добывать сама Лиза. Недостаток воды и 
продуктов питания, постоянные авианалеты делали свое дело: количество 
погибших увеличивалось. Блокадница рассказывает, как трудно приходи-
лось выживать в то сложное время. Несмотря на то, что Лиза осталась одна  
с маленьким братом, она, как и многие ее сверстники, принимали посиль-
ное участие в общественной жизни. Воспоминания Елизаветы Петровны 
Хомченко помогают прочувствовать весь трагизм повседневной жизни 
блокадного Ленинграда. Дети, организованные домоуправлением, соби-
рали по квартирам чулки, насыпали в них песок и раскладывали на первых 
этажах домов на случай пожара, дежурили на крышах домов и тушили 
зажигательные бомбы, ухаживали за больными, патрулировали квартиры, 
чтобы выяснить, не нужна ли кому помощь, расчищали улицы города от 
снега, варили студень из столярного клея. Никто из них тогда об опасности 
не думал. Они выживали как могли и помогали взрослым прибли- 
жать победу. 

Героическая оборона города на Неве стала символом мужества 
советских людей. От голода, болезней, вражеских бомб и снарядов 
погибло около 1 млн человек [5, с 387]. Юным ленинградцам пришлось 
вместе со взрослыми перенести все трудности блокадной жизни.  Однако 
тяжелая и сложная жизнь во время войны научила их быть взрослыми и 
самостоятельными, смелыми и решительными. Дети войны не имели права 
плакать, не имели права сдаваться.  

В 1944 г., после прорыва блокады Ленинграда, брат и сестра Хом-
ченко попадают в детский дом д. Тимковичи в Ивановской области.  
В детском доме голодных ленинградских детишек отогрели и откормили. 
Воспитателями были тоже бывшие блокадники, люди образованные и 
отзывчивые. Всех объединяла пережитая трагедия блокады. 

Храня память о пережитом, нынешнее и последующие поколения 
должны жить так, чтобы фраза «никто не забыт, ничто не забыто» была 
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