
ПОДВОРНЫЙ
НИКОЛАЙ ФИЛИМОНОВИЧ

Родился в 1923 году в д. Лесины 
(Ушачский район, Весницкий с/с)

 

   Окончил школу-восьмилетку, скорее всего окончил
училище  и отправился на свое первое место работы
учителем в д. Липск Бегомльского района примерно
за 80 километров от дома (на данный момент деревня
относится к Докшицкому району). 
   Судя по возрасту Николая (18 лет на момент 1941
года) он успел минимально проработать в школе, как
началась Великая Отечественная война, которая
могла застать его именно Бегомльском районе. 

     Нам сейчас не известно, как складывалась судьба
Коли после 22 июня 1941 года. По имеющимся
данным он не был призван в ряды действующей
Красной Армии. Можно только предполагать, что он
являлся участником подпольного движения в
Лепельско-Бегомльском районах.

В 1922 году в д. Липск была
открыта начальная школа,
в 1925 году в ней обучалось

уже 60 детей.  

Фотографий не сохранилось

Первые данные о Николае Подворном в военное время появляются в 1942 году,
когда он 4 октября 1942 года вступает в ряды партизанского отряда.  

Список личного состава 3 отряда имени Пархоменко.
Подворный Николай Филимонович. 1923 г.р., 8 классов образования, беспартийный, в плену

не был, до войны служащий, зачислен в звании рядового. 
Домашний адрес: Витебская область, Ушачский район, Весницкий с/с. д. Лесины, родстенник:

Подворный Ф.Т.    



ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
ИМ. А.И. ПАРХОМЕНКО

 

Командир: Созонов Василий Семенович,
Медведев Анатолий Данилович
Комиссар: Воронов Федор Ефимович

   Основан в 1942 году кадровым военным, бежавшим
из плена, Созоновым Василием в  Освейском и
Россонском районах.   В декабре 1942 года отряд
насчитывал 40 бойцов и был вооружен винтовками и
автоматами, найденными на полях боев сорок
первого года, кроме того имел четыре ручных
пулемета и один миномет. 
   Отряд быстро разрастался, и уже к весне 1943
года нас было свыше 100 человек, партизаны были
разделены на три взвода и дислоцировались у
верхнего течения Западной Березины, в Голубицкой
пуще и у верхнего течения Вилии.
   

Голубицкая пуща -
гидрологический заказник в

Докшицком и Глубокском
районах Витебской области

Белоруссии.
Заказник располагается на

территории
Верхнеберезинской

низменности и граничит с
Березинским биосферным

заповедником. Общая
площадь территории
составляет 15 744 га.
Представлены водные,

болотные, луговые и лесные
угодья.

  
    В сентябре 1942 г. бригадой «За Советскую Белоруссию» Витебской области в
Вилейскую направлен отряд им. А.Я. Пархоменко во главе с А.Д. Медведевым.
Отдельные партизанские отряды объединились в группу отрядов,
преобразованную 20 октября в 1-й батальон (командир - Медведев Анатолий
Данилович; комиссары: Воронов Федор Ефимович, Бондарев Тихон Никитович;
начальник штаба - Тясто Игнат Александрович). 
   При организации батальона отряд им. А.Я. Пархоменко преобразован в 1-ю
роту. До 16 января 1943 г. батальон входил в подчинение бригады «За Советскую
Белоруссию», затем передан бригаде Ф.С. Шляхтунова (позже им. Л.М.Доватора).
1-я рота батальона в бригаде Ф.С. Шляхтунова преобразована в 3-й отряд им. А.Я.
Пархоменко. 
    

ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА 
ЦК КП(б)Б

 

  В июне 1943 г. батальон переименован в
бригаду А.Д. Медведева. В августе 1943 г. в ее
состав включен 5-м отряд Н.3. Уминского, в
марте 1944 г. сформирован 4-й отряд им. Д.А.
Фурманова. В феврале 1944 г. бригаде А.Д.
Медведева присвоено имя ЦК КП(б)Б.
  Бригада действовала в Плисском, Докшицком,
Глубокском, Островецком районах Вилейской
и Ушачском районе Витебской областей.

Список отрядов:
отряд им. А.Я. Пархоменко
2-й отряд им. В.П. Чкалова
3-й отряд им. Г.К. Жукова
5-й отряд им. Денисова
4-й отряд им. Д.А. Фурманова

Так, Николай Подворный начал свою боевую деятельность в окрестностях родных мест.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  Жизнь партизана в лесу была отнюдь не легкой: постоянные диверсии и бои в
тяжелых условиях, порой с многократно превосходящими силами противника.
Неблагоприятные погодные условия, нехватка медикаментов, провианта и
оружия. Однако все они героически сражались за свободу. 

ЛЕТЧИКИ
     Усилиями местных жителей и партизан

для связи с Большой землей были
созданы аэродромы: за Сержанами,
Плино, на озере Вечелье (зимний), а
также несколько посадочных полос: за
Загорьем, Ляховичами, Вирками.
 Первую эскадрилью 105 полка (в
которой летал и Александр Мамкин) так и
называли – партизанской, с 1942 г. она
осуществила 2239 вылета с посадкой в
тылу врага. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
"ЗВЕЗДОЧКА"

    Полоцкий детдом был открыт еще до
войны. В 1941 году детей попытались
безуспешно эвакуировать. К 1943 году в
детдоме насчитывалось около 200 сирот
и воспитателей. Продуктов не хватало,
дети постоянно болели. Воспитатели
узнали о том, что немцы хотят
использовать воспитанников детдома в
качестве доноров для своих раненых. От
них это стало известно  партизанам и 
 отряду Щорса была поручена операция
по эвакуации детей, которая получила
название "Звездочка".

   В феврале 1944 года был совершен марш-бросок от точки дислокации партизан
до места, где дети жили в тот момент: в деревню Бельчица под Полоцком. Чудом
всех сирот удалось тайно вывезти: малышей разведчики несли к спрятанным
санным подводам по глубокому снегу через широкое поле на руках. В конце марта -
начале апреля летчики 105-го отдельного гвардейского авиаполка по воздуху
доставили в советский тыл около 200 воспитателей и сирот. 

Эвакуация раненого солдата на Большую
землю

 Воспитанники Полоцкого детского дома
во время эвакуации на “Большую землю” с

партизанского аэродрома в д. Вечель

   В начале 1944 г. для работы в Ушачской партизанской зоне была привлечена
314 авиадивизия. Важность воздушного моста была колоссальной. Летчики из
Большой земли привозили оружие, боеприпасы, взрывчатку, одежду, лекарства, а
из партизанской зоны эвакуировали детей и раненых. 



  Летчик в кабине горел заживо. На нем плавились защитные очки, горел
шлемофон и одежда, ноги прогорели буквально до костей. Все это время он искал
подходящую для приземления площадку. Самолет опустился на лед озера:
недалеко от частей Красной Армии. Дети начали выпрыгивать из горящей
машины, самые старшие помогали открыть люки контейнеров, где были другие
пассажиры. Мамкин смог выбраться из кабины сам, последнее, что он спросил
перед тем как потерять сознание, живы ли дети.
   Все 13 пассажиров Р-5 спаслись. Шесть дней спустя Александр Мамкин скончался
в госпитале: слишком серьезными оказались полученные ожоги. За дни операции
"Звездочка" он вывез на своем самолете более 90 человек.
   За свои подвиги он был награжден орденом Отечественной войны I степени,
Орденом Красного Знамени, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

   В ночь с 10 на 11 апреля Александр
Мамкин совершал свой девятый полет с
эвакуированными обитателями детдома. На
борту самолета Р-5 находилось 13 человек.
Семеро детей сидели в кабине штурмана,
еще трое с воспитательницей находились в
грузовом контейнере под фюзеляжем. Под
нижними консолями крыла в специальных
контейнерах находились еще двое раненых
партизан.
  На рассвете самолет сначала был
обстрелян из зенитного орудия. Затем его
атаковал немецкий перехватчик. Осколки
снаряда пробили двигатель, начался пожар.
Мамкин был ранен в голову. На горящем
самолете он пересек линию фронта.

 Редкий кадр военной кинохроники,
запечатлевший Александра Мамкина в

Полоцко-Лепельской партизанской зоне в
момент посадки в самолёт Р-5

воспитанников Полоцкого детского дома
для отправки на Большую землю

 (апрель 1944)

"ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ"
 Распространение листовок среди
местного населения носило массовый
характер. И если распространять листовки
в деревнях было довольно просто, то для
доставки их в немецкие гарнизоны был
придуман весьма необычный способ.   
  Идея создания “воздушного змея”
пришла адъютанту комбрига бригады
“Дубова” Мише Чайкину. Ночью за 1-2 км с
подветренной стороны от немецкого
гарнизона запускался на большую высоту
“воздушный змей”. 

Пачка листовок по натянутому шнуру неслась вверх, достигнув определенного
ограничителя, зажим отпускал листовки, и они с большой высоты летели по ветру.
Немцы думали, что листовки разбрасывает партизанский самолет.

Запуск воздушного змея для заброски
листовок в фашистский гарнизон



"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ"

  В партизанской борьбе находилось место не только боям, но и творчеству.
Благодаря работам Николая Обрыньбы и Николая Гутиева сейчас можем увидеть,
как сражались и жили партизаны в Полоцко-Лепельской партизанской зоне. На
своих работах они не только отражали повседневность жизни, но и увековечивали
погибших товарищей. 

    В сентябре 1942 года, во время боев в
Ушачском гарнизоне, Николай Обрыньба
наткнулся в доме на залежи красок: видимо был
разграблен книжный магазин. Такую счастливую
возможность упускать было нельзя, и Николай
до отказа набил карманы и рубаху заветными
тюбиками. В отряде еще долго смеялись над его
трофеем. Н. Обрыньба был разведчиком, Н.
Гутиев – пулеметчиком, и скидок на занятие
живописью им никто не давал. Времени на это
занятие тоже не отводилось, это было их личное
время – передышки между боями, часы,
отпущенные на сон.  

     После 7 ноября 1942 года по бригаде был издан особый приказ - все найденные
краски, карандаши, бумагу сдавать художникам. Приходилось и самим искать
подручные средства, чтобы мастерить кисти, грунтовать холсты. На особое
настроение уповать не приходилось - живопись считалась боевым заданием.
Творческая фантазия художников была ограничена рамками суровой боевой
действительности. Сюжет, композиция, колорит картины были по-прежнему в его
художественной власти, но вот герои полотен утверждались партизанским штабом.
Попасть в картину приравнивалось к высокой награде. А имена героев, которых
должен был увековечить партизанский художник, зачитывались перед строем.  В
обязанности художников также входило изготовление подложных документов,
пропусков для партизан и подпольщиков, карт для командования.

Николай Обрыньба (слева), Николай Гутиев и пес
Тасс, Лепельская партизанская зона 1943 год

  Николаем Обрыньбой было нарисовано 8 картин и
множество плакатов. А Николай Гутиев на
трофейном куске линолеума с помощью
линогравюр наладил серийное производство
сатирических плакатов и листовок, а также
занимался рисованием портретов товарищей. 
 В период блокады произведения сняли с
подрамников, скрутили в рулон и закопали в землю,
а позже, запаяв в медной трубе, переправили на
Большую землю в Москву. 

Штаб отряда "Дуброва" и "картинная
галерея" 



"Бой за Пышно" Н. Обрыньба
май-июнь 1943 года

В боях за деревню Пышно весной
1943 года небольшая группа людей
прикрывала отход всего отряда. У
первого станкового пулемета были
Василий Буйницкий, Надежда
Костюченко, Нина Флиговская,
Алексей Коробицкий и Семен
Клопов. У второго - Алексей Буряк с
17-летним сыном Николаем.
Художник прибыл в деревню через
две недели после ожесточенного
сражения, а тела погибших так и
лежали на поле боя…

"Взвод пулеметчиков во главе с замполитом пулеметной роты Алексеем Карабицким был
послан на помощь роте Геннадия Кротенко. Они отсекли автоматчиков от танков и
заставили их залечь. В бою тяжело ранили пулеметчика Семена Клопова, его заменила
Надежда Костюченко. Медсестра Нина Флиговская сделала Клопову перевязку и он снова
залег за пулемет, заставив залечь пехоту, поднявшуюся за танками. Но вскоре, сраженный
автоматными очередями, упал на дно окопа. Однако пулемет Клопова и на этот раз не
замолчал - его взял Алексей Карабицкий. Но вот и он схватился за голову, стал тяжело
сползать на дно окопа. У пулемета осталась одна Надя Костюченко, Семен Клопов, справа
- Алексей Карабицкий, Нина Флиговская. Пулемет опять ожил. Израненная пулями упала
Нина. Закончились патроны и у Нади. Остались гранаты. Надя взяла тяжелую связку
гранат, поднялась и бросилась под гусеницы танка. Грохнул взрыв..."

А в ночь на 1 мая 1943 года в штаб
принесли двух убитых партизан -
начальника штаба отряда Василия
Никифорова и заместителя комбрига
Михаила Жукова. Был приказ -
увековечить память героев, посмертно
вписать их в картину “Выход бригады
“Дубова” на задание”.
Эта картина со своей примечательной
биографией. На ней запечатлены
основатели бригады и партизаны, особо
отличившиеся в боях с фашистами. На
переднем плане, будто принимая
необычный парад, стоят комбриги,
комиссар, командиры отрядов, а перед
ними проходит нескончаемая
партизанская колонна, теряющая свои
очертания где-то у кромки леса. Здесь
изображены и В. Е. Лобанок, и Ф. Ф.
Дубровский, Михаил Чайкин; сам художник
изобразил себя вторым конным.

 “Выход бригады “Дубова” на задание”
1943 год



    Полоцко-Лепельская партизанская зона находилась в тылу немецкой 3-й танковой
армии и главной задачей партизанских соединений было разрушение немецких
коммуникаций с целью затруднить тыловое снабжение немецких фронтовых частей
и препятствовать быстрому маневрированию войск. Партизаны нападали на
немецкие гарнизоны, разрушали железные дороги, минировали шоссейные пути,
взрывали мосты. 
   

Вокруг Полоцко-Лепельской
партизанской зоны была создана

сплошная оборонительная линия, на
севере-востоке зоны она даже имела

значительный участок, проходящий по
левому берегу реки Западная Двина.

 Общая протяжённость линии составляла
около 240 километров. По линии были

сооружены дзоты, вырыты окопы и другие
оборонительные сооружения. Большую
помощь в строительстве укреплений

оказывало местное население

 “В дозоре", 1943-1944 год Выход бригады "Дубова на задание  
1943-1944 год

На задании в 1943-1944 годах



 Естественно, факт расположения партизанской зоны не входил в планы фашистов,
и они постоянно предпринимали  наступательные и карательные операции в
отношении партизан, дислоцировавшихся в Полоцко-Лепельской и соседних
зонах. 

С боев за деревню Пышно Лепельского
района началась карательная
операция "Котбус" в 1943 году

«Котбус» («Cottbus») 
 

кодовое название карательной операции
немецко-фашистских войск против
белорусских партизанских бригад «Дяди
Коли», «Железняк», имени С. М. Кирова,
Чашникской («Дубова»), «Народные
мстители», «Штурмовая», отдельных
отрядов «Смерть фашизму», «Гвардеец»,
«За Родину» и других и мирного населения
в Бегомльском, Лепельском, Плещеницком и
Холопеничском районах с 20 мая до 21
июня 1943 года.

 19 мая 1943 года началось массированое
наступление на деревню Пышно. Оборону
держали партизанский отряд Диденко,
рота Корниенко, Звонова, отряды бригад
“Дубова”, “Чапаева”, “Пономаренко”,
“Железняка” и имени ЦК КПБ. Героическая
оборона партизанами деревни Пышно
продолжалась с 19 мая по 9 июня 1943
года. 

   Восьмого июня в 8 часов утра начался последний бой за деревню Пышно.
Гитлеровцы провели сильную артподготовку, а затем - бомбардировку. После этого
под прикрытием дымовой завесы двинулись вражеские танки и пехота. Главный
удар противник нанес по позициям 4-го отряда бригады "Дубова" под
командованием Д. Мисунова. Партизаны в первые же минуты боя понесли потери,
но их сопротивление не было сломлено. Пулеметные расчеты С. Клопова, отца и
сына Бураков, поливавшие свинцом вражескую пехоту, были раздавлены танками,
но не отступили  ни на шаг. Погибли смертью храбрых В.Буйницкий, Н. Флиговская,
командир роты А.Карбицкий. Полностью был уничтожен взвод 4-го отряда под
командованием С. Поршонка. Партизанам пришлось отступить, однако
героическое сопротивление партизан дало возможность основным силам выйти из
смыкающего кольца окружения карателей. Уже потом на протяжении двух недель
немецкие войска безуспешно прочесывали лес как в ближайших, так и далеких от
Пышно окрестностях — партизанскую зону ликвидировать не удалось.

Николай Подворный мог принимать участие в обороне деревни Пышно в составе
бригады имени ЦК КПБ. Бои шли относительно недалеко от родного дома в д. Лесины. 



    восстановлено по рассказам Подворного Павла Филимоновича
 

" ....во время карательной операции в деревне Лесины там находился
предатель, который выдал немцам все партизанские семьи и семьи бойцов
Красной армии, находившиеся на тот момент в деревне. Где проходил
расстрел, сейчас доподлино не известно, известно  лишь то, что было убито
15 человек. Они шли на расстерел семьями:
Подворный Филимон (47 лет) и Анна (43 года) с сыновьями Павлом (11 лет) и
Леней (6 лет), Подворная Мария Ивановна (45 лет), Подворная Мария
(Марута) (30 лет) с детьми Леонидом (11 лет), Ларисой (8 лет), Галиной (6 лет) и
Адой (4 лет). 
Настолько сложно представить, что творилось в душе маленького мужчины
11 лет, когда тебя и твою семью ведут на расстрел и нет шанса на спасение..." 

    Неудачу по ликвидации партизанской зоны каратели в полной мере выместили
на местном населении. Партизаны, вынужденно оттесненные в болотистые места и
дальние леса были не в силах защитить родные дома и семьи. Деревни,
попадавшиеся на пути фашистов были сожжены, люди расстереляны или угнаны в
плен. 

    До войны в Лесинах было 42 дома и проживало 195 жителей. В 1943 году
большая часть жителей деревни ушла в лес. Но семьи Подворных, в том числе и
дедушкина семья остались. Что послужило этому причиной остается неизвестным.
Это могла быть как активная помощь партизанам, требующая присутствия на
месте, так и болезни членов семьи. Но факт отстается фактом - в момент налета
карателей на деревню дедушка с семьей был в деревне. 

" ... Во время расстрела Марута была вместе с семьей. Марута и спасла
Подворного. Когда уже стали стрелять, и очередь и все падают. А там такой
был обрыв, как Павел говорил, и когда этот дал очередь, а она ж такая грузная
была. Марута была высокая, и она как толкнула Подворного, и он так через не
то плот, не то корень, перевалился в овраг. И еще один хлопчык. Немец дал
очередь, Марута упала, собой придавила Аду, и она притаилась, наверх падали
уже люди. Потом эти люди завалили ее. 
А эти два хлопчыка побежали до лесу. Немцы дали очередь. А дети успели в
лес. Отошли от деревни и заблудились и ходили там несколько суток,
голодные. И потом пили, Павел казау, там где скот ходил, со следов воду. Когда
их там потом кто-то где-то нашел, то они были никакие. Их сдали в больницу,
там вылечили, и потом Коля забрал уже к себе в отряд..." 
.



Полоцкая областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по
расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и учету

причиненного ими ущерба по Полоцкой области, г. Полоцк
НАРБ г. Полоцк, ф. 687. Ушачский район, Полоцкая область

В документе идет
описание погибших не по
деревням, а по колхозам

Наши родственники
проживали в д. Лесины и
работали в колхозе им.

Ворошилова

Семья Подворного Филимона состояла в
колхозе, сам он был скорее всего амбарщиком.
Его жена Анна (отчество не указано) была
домашней хозяйкой, а двоюродная сестра
Мария Ивановна -  учительницей. 

Очевидное документальное
подтверждение национальности
прабабушки Анны Подворной. Она

была украинкой, что
документально и подвтердило

семейную легенду. 

"В документах еще нашлось
упоминание расстрела 26

человек колхоза им.
Ворошилова из д. Лесины и

Зарубовщина после захвата
их в лесном лагере."   



Деревня Лесины Ушачского района
во время карательной операции в

июне 1943 года была сожжена, из 42
довоенных домов уцелело только 7. 

15 жителей деревни были
расстреляны, остальные жители,

захваченные в лесном лагере были
угнаны в Германию. 

Из политдонесения от 01.06-01.07.1943 года партизанской бригады имени Короткина:
".... сожжены деревни Лесины, Шнитковщина, поселок имени Сталина, Косари, Весницк,
Ульяновка, Копцы, Рогозино (Ушачский район), Черница 1 и 2, Угольцы, Отрубок
(частично), местечко Березино (Бегомльского района), Зарубовщина (Лепельского района). 
Итого сожгли 14 деревень, расстреляно 123 человека, уганано 160. 
Угнали с собой 212 коров, 133 лошади и мелкий рогатый скот (без счета). Скосили 15 га
ржи..."

 Деревня после войны была восстановлена. Данные о карательной операции можно
найти в Национальном архиве РБ (НАРБ) и в государственном архиве Витебской
области (ГАВО).

НАРБ. Ф.1363. Оп.1. Д.376. Л.111, 112; НАРБ. Ф.1440. Оп.3. Д.752. Л.114; НАРБ. Ф.1450.
Оп.4. Д.29. Л.28-34; ГАВО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.49



После лечения в партизанской больнице братья встретились, Коля и Паша. Я
думаю, что встреча была очень эмоциональной. По всей видимости старший брат
взял опеку над младшим, Паша был одет, накормлен и причислен к партизанскому
лагерю. Так начался новый жизненный этап нашего дедушки. Казалось, что самое
старшное уже позади, но все только начиналось...  

С лета 1943 года партизаны от боевых действий с небольшими группами
фашистов стали переходить к открытым боям с большими группировками,
начали штурмовать крупные гарнизоны, расположенные в городах, крупных
поселениях, на железнодорожных станциях. 
Совместными действиями четырёх партизанских бригад Полоцко-Лепельской и
Сенненско-Оршанской зон полностью был разрушен участок жележной дороги
Лепель-Орша. На всех станциях партизаны уничтожили водокачки и другое
путевое хозяйство и, таким образом, привели дорогу в полную негодность.
В июле 1943 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны осуществили целый ряд
одновременных ударов по тыловым объектам врага, по их коммуникациям. В
ходе этих операций были разгромлены гарнизоны в Фролковичах, Сокорово,
Бочейково и Котовщине, уничтожены мосты через реку Улла.
Партизанские бригады Полоцко-Лепельской зоны приняли активное участие в
боевых операциях, начавшихся 3 августа 1943 года в ходе спланированного в
соответстви с приказом Ставки ВГК первого этапа «Рельсовой войны»,
завершившегося в первой половине сентября.
Партизанские бригады зоны справились с выполнением боевой задачи и
масштабного второго этапа «рельсовой войны» (операция «Концерт»),
проходившего с 19 сентября по конец октября 1943 года. Несмотря на сильную
охрану, партизаны заняли несколько перегонов на железной дороге Полоцк-
Молодечно и за одну ночь взорвали более 2500 рельсов, было убито и ранено
много десятков фашистов.
Осенью 1943 года объединёнными силами партизанских бригад Полоцко-
Лепельской зоны была проведена смелая операция по разгрому вражеского
гарнизона в городе Лепель. Здесь располагались три пехотных полка, танковый
батальон, артиллерийские и миномётные подразделения. Гарнизон был окружён
сетью дотов и дзотов, проволочными заграждениями.
В середине января 1944 года осуществлены успешные оборонительно действия
в районе населённых пунктов Красное и Улла, где фашисты силами до двух
дивизий предприняли наступательную операцию против партизан. Однако
активными контрнаступательными действиями партизан операция была
сорвана.
В феврале 1944 года партизанами проведена дерзкая операция (получила
название «Звёздочка»), в ходе которой скрытными действиями были выведены в
лес и вывезены в партизанскую зону воспитанники Полоцкого детского дома в
полном составе (около 200 детей), удерживавшиеся фашистами в деревне
Бельчица (южнее Полоцка), где у них размещался крупный гарнизон.

"В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB


И это только малая толика всех проведнных операций и вылазок, совершенных
партизанскими бригадами в период с лета 1943 по весну 1944 года. И можно
сказать, что Подворный Павел Филимонович в меру своих детских сил помогал
воевать с немецко-фашистскими захватчиками наравне со взрослыми. 

В. И. Панкрат, 12-летний разведчик
 3-го отряда 

партизанской бригады «Октябрь»

"ДЕТИ В ЛЕСУ"

     Казалось бы, лесной партизанский лагерь, где
жизнь лишена излишеств и каждый день
находится в смертельной опасности, не место для
детей. Но, этим детям, детям, которые смотрели
смерти в глаза и видели гибель своих родных,
тяготы лесной жизни были не страшны и они еще
более усиленно рвались в бой. 
   

 Сохранились воспоминания дедушки о том,
как в партизанском отряде он был и связным
и когда надо - разведчиком, как на телеге
подвозил патроны и вывозил раненых во
время блокады 1944 года. Пусть и спустя 20
лет его детский подвиг и пример мужества
были вознаграждены медалью "За отвагу".

С июня 1943 по июль 1944 г.
находился в партизанской
бригаде им. ЦК ВКП(б). Во

время блокад 1943 и 1944 г.
участвовал в боях против
немцев: подвозил патроны,

отвозил раненых. 

"...А когда он был в отряде, то его посылали да
тетки съездить. Посадят на телегу и он уже едет,
нибыто дровы вязе, то сена. А потом там у весцы
ужо узнае, что в Ушачах, сколько там вагонов,
сколько поездов шло, где сколько немцев, и потом
едет назад в отряд. А один раз рассказвал, что ехал
он на этом кани, а немецкий танк навстречу. Танк
этот выстрелил, конь испугался, як панес, и
атарвалася дышла и калесы остались. .."



Подворный Николай был в составе 5-го отряда им. Денисова бригады Медведева
(им. ЦК КПБ) на 1 февраля 1944 года .

в данных за 1944 год указано место работы до войны (учитель, д. Липск, Бегомльский
район). 
родная деревня была на тот момент уже сожжена в 1943 году, а отец, Подворный
Филимон, расстрелян. 

Подворный Николай Филимонович: рядовой, 1923 г.р., в ряды армии не призывался и в
плену не был, воинского звания не имел. Из оружия немецкая винтовка. 

По сравнению с 1942 годом появились новые данные: образование стоит 9 классов
против 8 в 1942 г. (описка или законченный класс в партизанской школе?). А также за

этот период Николай был принят в ряды комсомола. 

В архив был направлен запрос о нахождении Подворного Павла в партизанском
отряде в 1943-1944 годах. Ответ пришел отрицательный с поянением, что детей
практически никогда не записывали в списки отряда. А иных документов не
сохранилось. Дедушка вспоминал, что в одном отряде с ним был Паршонок Василий,
и так повезло, что под №60 в списке находится именно Паршонок Василий. 



БЛОКАДА
 

Место дислокации бригады имени ЦК КПБ на 11 апреля 1944 года

      Весной 1944 года боевые действия партизанских бригад освобождённой зоны с
захватчиками во многом определялись приближением советско-германского
фронта к её границам. В результате осенне-зимних 1943/44-го года действий
Красной Армии немецкая 3-я танковая армия лишилась основной линии
снабжения по шоссейной и железной дорогам Орша - Витебск. А остававшаяся
единственной линия снабжения по дороге Парафьяново - Березино - Лепель -
Бешенковичи в большей степени контролировалась партизанами Полоцко-
Лепельской зоны.
    Занятые же оккупантами войска на охране коммуникаций 3-ей танковой армии
не могли напрямую быть использованы в наступательных операциях против
партизан. Соответственно для проведения карательных экспедиций в
освобождённые партизанами зоны немецко-фашистское командование вынуждено
было выделять всё новые и новые воинские контингенты. Такое положение не
могло продолжаться дальше. 
  Весной 1944 года, до начала наступления Красной Армии на белорусском
направлении, немецкое командование поставило цель уничтожить партизан,
очистить от них важнейшие железнодорожные и шоссейные дороги, осуществив
массированную полицейско-войсковую операцию «Весенний праздник».
В задачи операции входило не только уничтожить партизан на территории между
Полоцком и Лепелем, но и вообще провести полную её зачистку от людей, в том
числе и от находившегося там мирного населения - работоспособных жителей и
детей предполагалось вывезти в Германию, остальных уничтожить.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C


«За Советскую Белоруссию» (командир Романов П. М.)
«Имени В. И. Ленина» (командир Сакмаркин Н. А.)
«16-я Смоленская бригада» (командиры Шлапаков И. Р., Алесенков И. К.)
 «Имени В. И. Чапаева» (командир Мельников В. В.)
«Полк Садчикова» (командир Садчиков И. Ф.
«Имени К. Е. Ворошилова» (командир Тябут Д. В.)
«Имени ВЛКСМ» (командир Куксенок И. А.)
«Имени С. М. Короткина» (командир Талаквадзе В. М.)
 «Имени А. В. Суворова» (командир Хомченко П. А.)
«Октябрь» (командир Юрченко Ф. К.)
«Имени ЦК КП(б)Б» (командир Медведев А. Д.)
«Диверсионная бригада имени В. И. Ленина» (командир Горбатенков М. )
 «Алексея» (командиры Данукалов А. Ф. )
1-ая антифашистская партизанская бригада (командир Гиль В.В.)
 «Лепельская бригада имени И. В. Сталина» (командир Короленко Д. Т.)
«Имени П. К. Пономаренко» (командир Уткин Н. В.)

 

   Партизаны не были застигнуты врасплох новостью о готовящейся операции.
Бригады были приведены в боевую готовность, проводилось массированное
укрепление линии обороны на протяжении 240 км. При укреплении позиций были
использованы естественные препятствия: реки, озера, болота, лесные массивы.
Пути возможного продвижения неприятеля в партизанскую зону были разрушены,
их перекопали, сделали лесные завалы, уничтожили мосты, заминировали объезды.
В местах возможных атак партизаны соорудили надолбы, рвы, эскарпы,
контрэскарпы, оборудовали и тщательно замаскировали позиции для расчетов
противотанковых ружей и для истребителей танков противотанковыми гранатами,
строились новые окопы и блиндажи. В каждом взводе из наиболее смелых, уже
раньше проявивших себя партизан готовились истребители танков. Командование
партизанской зоны все время поддерживало непрерывную связь с бригадами. Со
всеми бригадами, за исключением четырех, была налажена надежная телефонная
связь. Кроме того, со многими из них была установлена связь по радио. В трудных
условиях боя для передачи оперативных приказаний использовались конные
связные. 

  На момент апреля 1944 года оборону по периметру зоны держали следующие
партизанские бригады:

Местное население усиленно уходило в леса и создавало там гражданские лагеря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  В операции со стороны германских войск участвовали подразделения пяти
пехотных дивизий 3-ей танковой армии группы «Центр» (командующий генерал-
полковник Рейнгард, начальник штаба Гейдкемпер) с привлечением
дополнительно переброшенных в этот район отдельных частей из группы армий
«Север» и группы армий «Северная Украина» со штатным вооружением, а также
специально сформированная оперативная группа СС и полиции под
командованием генерального комиссара генерального округа Беларусь
группенфюрера войск СС генерал-лейтенанта полиции фон Готберга.
  В карательной оперативной группе Готберга в ходе операции «Весенний
праздник» (и в её рамках двух вспомогательных операций - «Моросящий дождь» и
«Ливень») были задействованы 12 полков СС и полиции, части 201-й охранной, 5-й
пехотной и 6-й авиаполевой дивизий, подразделения бригады РОНА Каминского
Б.В. с танковыми, артиллерийскими частями, подразделения «Особой команды СС
Дирлевангер» и иные соединения. 

  Наступление на партизанскую зону началось со всех сторон одновременно 11
апреля 1944 года. 

60 тысяч солдат
2 бронепоезда
137 танков
70 самолетов
235 орудий и минометов и
др. 

  НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИЕ
ВОЙСКА

 17 185 человек
21 орудие
143 миномета
151 противотанковое ружье
723 пулемета и легкое
стрелковое вооружение 

  ПАРТИЗАНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
 

Партизанские бригады «Октябрь»,
имени ЦК КПБ,

имени Ленина, 1-я Антифашистская
держали оборону на

юго-западном направлении

наступали 2-й, 12-й и 24-й полки СС, отдельный батальон СС и 5-й полицейский полк

В первый день сражения бойцы и командиры проявили мужество и бесстрашие.
Сотни и сотни партизан с первого же часа вражеского наступления показали
невиданную стойкость, отважно и упорно обороняли свои рубежи. Несмотря на
массированный удар тяжелых танков и бомбардировщиков, партизаны оставались
в окопах, пропускали танки и вели бой с пехотой противника



Страшные бои только начинались и где-то в этом котле сражались два брата
Подворных - Николай (21 год) и Павел (11 лет). 

                                                                                                               из книги В. Лобанка

   "... В направлении бригад "Октябрь" и Медведева противник сосредоточил два
эсэсовских полка, особый эсэсовский батальон и больше полка пехоты. Эти силы хотели
овладеть лесисто-болотным массивом между озерами Шо и Медзозол и дорогой Докшицы -
Весницк - Ушачи. Начав наступление 15 апреля, противник в этой местности не смог
использовать танки. Зато у него было очень много артиллерии, особенно минометов,
авиации.
     В направлении на деревню Отрубок фашисты были встречены огнем партизан
бригады имени Ленина. Жаркий бой разгорелся за Батуринский мост. Здесь партизаны
держались семь часов, отбив три вражеские атаки. 15, 16 и 17 апреля противник
предпринимал попытки продвинуться на Бересполье - Новое Село, но контрударами с
флангов был отброшен назад. Неприятелю удалось потеснить бригаду Медведева,
которая, отойдя в район деревень Горново - Борткевичи, открыла правый фланг бригады
имени Ленина и 1-й Антифашистской бригады. Гитлеровцы бросили крупные силы на
Отрубок и Черницу 2-ю. Немцам удалось несколько потеснить 9-й отряд 1-й
Антифашистской бригады и занять деревню Осовок. Продолжая наступать численно во
много раз превосходящими силами, противник вышел к реке Чернице.
      Наступательные операции врага 19 апреля на северовосток и вдоль правого берега
реки Черницы продолжались. В тыл партизанам просочились группы автоматчиков. Враг
двигался в направлении Лесины. Партизанская оборона здесь подвергалась непрерывным
бомбардировкам, артиллерийско-минометному обстрелу, атакам пехоты. Деревню
Лесины гитлеровцы атаковали четыре раза и каждый раз отбрасывались с большими
потерями. 
   У деревни Свистополье противник был отброшен неожиданным фланговым ударом
партизан. С тяжелыми боями партизаны отходили в глубь зоны. Гитлеровцы
сосредоточили огневые силы на участке дороги Докшицы - Весницк, стремясь прорваться
на Ушачи, чтобы разрезать партизанские соединения на части. 22-23 апреля они вели
усиленную разведку боем. 24 апреля началась артиллерийская обработка партизанских
позиций из 18 орудий; с воздуха наседала авиация. После этого противник тремя
батальонами начал наступление в направлении Пахоменки - Зарубовщина и двумя
батальонами - из района Волоки и овладел деревней Зарубовщина. Под натиском
превосходящих сил фашистов партизаны вынуждены были отойти в лес севернее этой
деревни.
      Но фашисты не прекращали попыток наступать на партизан. На этом участке они в
течение 25-29 апреля вели беспрерывный обстрел и бомбежку партизанских, позиций, по
2-3 раза в день пытались переходить в наступление. 27 апреля гитлеровцы сделали
очередную попытку наступления. В ход были пущены танки и бронемашины, прикрываю^
щие пехоту. Оккупанты стремились прорваться к Весницку. Сконцентрировав свои силы,
партизаны нанесли сокрушительный удар по вражеским танкам и бронемашинам. С
самого начала боя головной танк был подожжен, завертелся на месте и остановился.
Огнем из пушек и автоматов партизаны уничтожили свыше 100 фашистов, остальные в
панике пустились в бегство..."



   Жесткие бои шли по всему периметру обороны партизанской зоны.
Превосходящие силы противника постепенно оттесняли партизан вглубь зоны и и
бои уже принимали локальный характер обороны деревень. Как пример того, с
чем пришлось столкнуться партизанам, можно привести хронологию одного дня
бригады "Алексея". 

"... 16 апреля в бой вступила бригада "Алексея". За день 17 апреля немецкая авиация
численностью в 15 самолетов на протяжении трех часов бомбила расположение отряда  
"Мститель". Потом в атаку пошла пехота и два часа шел бой. 10-ти километровую
оборону между деревнями Ветча, Храменки и Великие Дольцы немцы смогли перодолеть
только за 12 дней, потеряв при этом 2,5 тысячи солдат убитыми и раненными. На этом
участвке особо активно действовала вражеская авиация: с 18 по 30 апреля было
совершено 520 авиа-налетов, а 27 апреля был нанесен массированный авиаудар по д.
Великие Дольцы, где размещался штаб бригады..." 

     То, что к нашему времени дошло документальное подтверждение событий на
фото-и видеопленке, огромная заслуга кинооператоров. Вместе с партизанами они
плечом к плечу отважно воевали и делали свою работу. 
   Операторы Минской студии кинохроники из гражданских становились военными
и умудрялись вести съемку в абсолютно неприспособленных для этого условиях.
Начиная с 1943 года в Полоцко-Лепельскую партизанскую зону перебрасывались 
 кинооператоры (Рейзман О.Б., Сухова М.И., Вейнерович И.Н., Школьников С.С.,
Писарев Н.В.)  для ведения документальных съемок. И что примечательно: среди
них было две женщины. Когда их направляли к партизанам, то был расчет, что на
опасные задания их брать не будут, и они будут снимать лесной быт. А все боевые
задания снимут мужчины. Но какбы не так. 
    

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
 

 МАРИЯ СУХОВА 
1905-1944

первая в истории СССР женщина-
кинооператор. 

 ОТТИЛИЯ РЕЙЗМАН 
1911-1986

оператор, режиссер документальной
хроники. 



  Через две недели пребывания у партизан, началась одна из многих
наступательная операция немцев. Женщин хотели отправить самолетом на
Большую землю, однако они решительно отказались, заявив, что два бойца не
будут лишними в отряде. Так они и остались.  И воевали в первых рядах не только
с автоматоми, но и с камерой наперевес. 
    

 Подрыв железнодорожного полотна, по
которому немцам подвозят боеприпасы. Мария
Ивановна держит камеру наизготовку. И... Чуть
не плачет с досады. Череда взрывов подложенных
мин выходит такой яркой, что на плёнке ничего
не будет видно – один только бесконечный свет.
Трудно сказать, чего ей было жальче – что зря
большой кусок плёнки пропадает или что такой
момент для истории не зафиксирован. 
  Или еще один случай: В одном из боёв
приходится отступать. Сухова несёт катушки с
плёнкой – камеру должен был взять партизан. Но
сбросил, отстреливаясь возле леса, и не поднял –
забыл от волнения. Камера лежит в поле, камера!
Главное оружие Марии Ивановны в этой войне.
Она идёт за ней сама, прямо под пули. Находит
её – теряя секунды, каждая из которых может
оказаться последней – и возвращается к отряду.
    

Мария Сухова за работой

Мария Сухова и Оттилия Рейзман с
партизанами

  Знаменитые кадры спецоперации
"Звездочка" по спасению детей
Полоцкого детского дома и вывозу их
на самолете на Большую землю тоже
сняли Мария и Оттилия. 
    

" ... Мы с Машей снимали по очереди, потому что слезы застилали глаза, - вспоминала
Оттилия Рейзман.  Не было сил смотреть на этих детей, измученных, изможденных,
буквально просвечивающихся насквозь, в грязных лохмотьях. У нас с собой была только
буханка хлеба, больше ничего. Даже камеру одну взяли, чтобы лишнего не тащить. Так
ребята эту буханку расхватали по кусочкам, буквально по крошкам. Летчик партизанский,
Александр Петрович Мамкин, сажал ребят в свой самолет, знаменитый У-2. Детишки такие
крохотные были, что, даже завернутые в одеяла, помещались по четыре-пять человек в
кабине. Но когда во время очередного рейса самолет подбили и пришлось сесть где-то в
лесу, эти самые махонькие детишки вытащили раненого летчика, спасли от гибели,
потому что самолет через минуту взорвался..."

Вспоминает Оттилия
Рейзман:



  Самолеты привозили в расположение бригад помимо необходимого оружия и
припасов и пустые пленки для операторов. Партизанские аэродромы часто
располагались на большом отдалении от местоположения отрядов и Мария с
Оттилией вместе с партизанами по 15-20 километров тащили на себе ящики с
катушками, вес которых мог достигать более 20 килограммов. Таким же образом
обратно тащили уже пустые катушки для съемок нового материала. 

   Всего в партизанском отряде на момент блокады 1944 года находилось четыре
оператора: Оттилия Рейзман, Мария Сухова, Николай Писарев и Семен
Школьников. 

Кадр из кинохроники "Партизаны
конвоируют пленных"  

Кадр из кинохроники "Перебазирование"

Семен Школьников у горящего эшелона

Операторы вместе с партизанами

 Совместными усилиями были сняты документальные хроники:  "Действия партизан
В. Е. Лобанка", "Встреча партизан с армией", "Боевые действия партизан в районе гг.
Лепеля и Минска", "Зверства немцев в Белоруссии", "Боевые действия партизан",
"Партизаны Белоруссии", "На командном пункте", "Действия партизан". И большой
документальный фильм "Освобождение советской Белоруссии". 

Кольцо блокады вокруг партизанских отрядов продолжало стягиваться. Вместе со
всеми отступали не только операторы, но и Подворные Павел и Николай. 



   "... 27 дней 17-тысячная группировка партизан
вела непрерывные бои, отбивая ожесточенные
атаки более чем 60 тысяч вооруженных до зубов
гитлеровцев, снабженных танками, тяжелыми
орудиями, авиацией.
 К 10 апреля, в начале боев, протяженность
оборонительных линий партизан была равна 287
километрам. К 30 апреля кольцо окружения сузилось
до 8 километров. В этом кольце находилась почти
вся 17-тысячная группировка партизан и около 40
тысяч мирного населения. Таким образом, в общей
сложности у нас было около 60 тысяч человек.
Старики, женщины, дети на повозках, с котомками
за плечами шли вместе с нами по раскисшим
дорогам. Днем огромным пестрым толпам было
очень трудно маскироватьсям Этим
воспользовались фашистские воздушные
стервятники. Вражеская авиация беспощадно
бомбила и расстреливала безоружных людей. Нельзя
без боли в сердце вспоминать, какие ужасы им
пришлось пережить. Нельзя без восхищения думать
о беспримерном мужестве и терпении простых
советских людей, на долю которых выпало столько
горя. Но они, став с партизанами единой семьей,
стойко перенесли все испытания...."

место дислокации партизан и
местного населения на 30 апреля

1944 года 

Кадры кинохроники во время
блокады

 - «1-й май застал нас в лесу, в болоте... В это солнечное весеннее теплое безоблачное
утро особенно свирепствовали воздушные хищники, пикировали "Штукассы", медленно с
ревом проплывали двухмоторные бомбардировщики, сбрасывая на израненную землю
сотни тонн смертоносного груза. Поднимались черные столбы. Земля под ногами
колебалась, звенело так, что мы не слышали собственных голосов. Авиабомбовая
подготовка слилась воедино с артиллерией.

Армада техники и лавина пехоты, устилавшая горой трупов, рвалась вперед.
Территория, которую удалось захватить у партизан, превратилась в ад. Население, не
успевшее уйти с партизанами, стало жертвой немцев…».

Вспоминают Рейзман О. и
Школьников С.



   Делая локальные рейды и оттягивая внимание противника основные партизанские
силы и мирное население сконцентрировались в Матыринском лесу. Положение
было катастрофическое, немцы основательно подбирались к лесу, укрепляли
гарнизоны поблизости и массово стягивали технику и самолеты, чтобы окончательно
покончить с партизанской республикой. 
  Перед командованием зоны стала трудная дилемма: необходимо было в
кратчайший срок разработать план выхода из окружения и при этом по максимуму
сохранить мирное население. 
       Прорыв был назначен на 4 мая 1944 года. 

ПРОРЫВ В БЕССМЕРТИЕ
    Шли дожди, костров практически не разводили, чтобы не привлекать внимание

вражеской авиации. На небольшом клочке леса сгрудились вышедшие с болот
партизаны и население со свем своим скарбом, коровами и лошадьми. Люди
были замерзшие, мокрые, в оборванных одеждах, голодные и обессилившие от
бесконечных боев и отступлений.  
    Мне почему то кажется, что именно в этот момент дедушка заболел тифом. Как
долго организм ребенка сопротивлялся болезни можно только догадываться, но к
моменту прорыва блокады он уже не мог сам идти. И как рассказывал потом один
из партизан, был дан приказ расстрелять эи больных, так как перевозить их не
было возможности, и чтоб не оставлять на пытки немцам. И решили все таки их
оставить. Закидали всякими ветками и оставили. Когда прорыв состоялся, немцы
не особо смотрели и искали и детям повезло остаться в живых. 

    Мне хочется верить, что братья перед разлукой смогли попрощаться, и
Николай пообещал вернуться за братом позже, после того как пройдет прорыв
блокады. И ушел. В бессмертие.... 

Всем комбригам был передан приказ: бригады имени ВЛКСМ, имени Короткина, 16-я
Смоленская, полк Садчикова ровно в 23 часа 30 минут должны начать штурм гарнизонов
в деревнях Паперно и Новое Село; вслед за ними в лес юго-восточнее Селища вместе с
населением продвигаются остальные бригады; оттуда бригады имени Чапаева,
Лепельская, «За Советскую Белоруссию», имени Короткина сразу же направляются на
места своей прежней дислокации и действуют самостоятельно, остальные следуют в
лесной массив севернее озера Шо. (из книги В. Лобанка)

   В одно мгновение спрятанные ночной теменью передовые части превратились
в движущийся огненный поток. Партизанский пулеметный, автоматный, ружейный
огонь слился с ответным огнем фашистов. Отдельных выстрелов не было слышно.
Слышался сплошной грохот. В передовых рядах раздалось мощное и грозное
партизанское «ура» и не утихало уже до конца штурма. Это был действительно
последний и решительный бой.

   В этом бою вражеские гарнизоны в Паперне и Новом Селе были буквально
сметены лавиной наступающих партизан. Страшные в порыве священной мести,
они уничтожили 12 танков, 6 орудий, 18 пулеметов, убили и ранили до 900
гитлеровцев.



"Все напоминало, огромное фронтовое сражение: стреляли орудия, изрыгая огненное
пламя, беспрерывно строчили пулеметы, над головами перекрещивались огненные
струи трассирующих пуль, пожары и ракеты осветили ночное небо - все слилось в
сплошной гул и напоминало разыгравшуюся летом небывалой силы ночную грозу.
Перемешались люди, и порой было трудно определить, где свои и где немцы. Партизаны
дрались с яростью и шли напролом, сметая гитлеровцев и грудью прокладывая путь
вперед. Немцы были полностью разгромлены, а партизаны и население вышли в
Селищанскую пущу.
  Отдельные люди из числа мирных жителей и раненых партизан, которым не удалось
прорваться, залезали на деревья или зарывались в землю. Но немцы назавтра,
прочесывая лес, расстреливали их. Местные жители после войны не раз находили на
деревьях высохшие мумии людей..."

 Чтобы хотя бы примерно представить весь тот ад, который происходил на
маленьком клочке земли, я нашла воспоминания непосредственных участников

прорыва. 
 

“Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась - как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…”
 

 Лермонтов М.Ю. "Бородино" 

Для многих ночь с 4 на 5 мая оказалась последней в жизни, а для выживших самой
страшной и длинной...  Тысячи людей бросились в темноту навстречу свободе ...

 

Барминский В.В. (1922-1992)

"Вдруг началась стрельба. По цепи разнеслось: "Это наши ударили по гарнизонам.
Вперед – на прорыв!" Бросились вперед и – прямо на огонь. Увидели две горящие деревни.
Рассыпались по полю между деревнями. Перекрестный минометно-пулеметный огонь
все сильнее. Группами и в одиночку люди из разных бригад, впервые видевшие друг друга,
бежали вперед. Потом смешались наши и немцы, трудно было разобрать, где свои, где
враг. Так перешли это поле. Многие остались там навсегда……..поле стонало и умирало.
Кто кричал помогите, кто - пристрелите, алексеевцы, романовцы, уткинцы,
короткинцы. Но многие остались на поле"...."

Смирнова Людмила
 

Как потом вспоминали очевидцы: в речушке, которая протекала рядом, воды не
осталось, была одна кровь...

"Партизаны" Бржозовский Г.Ф.



      "А потом вдруг я увидела такое, что невозможно забыть: немцы спустили собак, и
на нас помчались сотни овчарок. Тут уже было не до съемок: в таком состоянии
снимать невозможно. Поэтому я стреляла по собакам - как все. И Маша стреляла из
автомата. Это был шквальный огонь, ни одна овчарка не прорвалась, ни одна не
вернулась. Вечером нас построили и сказали:
 - Мы прорвемся сейчас или все здесь останемся.
     Прорываться надо было через хорошо охраняемую дорогу. Немцы знали, что
окружили партизан, и не могли не знать, что мы будем прорываться. Поэтому, чтобы
лучше видеть в темноте живые мишени, они зажгли две деревни. Вот между ними и
надо было прорываться. Мы шли с головной группой, где было около 80 автоматчиков.
Я одной рукой держала на плече камеру, другой - уцепилась за ремень радиста. А Маша
шла за командиром бригады В.Е. Лобанком и тоже держалась за его ремень.
        Что такое ночной прорыв? Считанные мгновения ураганного огня. И бег, что есть
силы. Автоматчики разорвали кольцо окружения, и через горловину, метров в двести,
вырвалась большая часть партизан. А Маша Сухова во время прорыва погибла, ее
тяжело ранило в живот и единственное, что ее волновало в последние моменты
жизни, только то, чтобы нашли место, где она закопала отснятые пленки и
переправили их в Москву. 
    В том лесу, откуда мы вырвались, еще много-много лет на деревьях виднелись
скелеты: мирные жители забрались на деревья и прятались в ветвях, думая, что
уберегутся, но утром в лес вошли фашисты и перестреляли всех - тысячи людей».

Оттилия Рейзман 1911-1986

В ту памятную ночь на поле боя погибло или пропало без вести 7 тысяч партизан
и мирных жителей. Но споры по количеству погибших ведутся до сих пор. 

 
И среди них свой последний бой принял Николай Филимонович Подворный.

Молодой парень двадцати одного года. 

Подворный Николай Филимонович
1923 года рождения 

командир взвода 
партизанская бригада им. ЦК КПБ

убит в бою с немцами 4 мая 1944 года в д.
Маторино

оставлен на поле боя
место захоронения не известно



     На самом деле просто чудо, что сохранились записи о гибели Николая. Можно
только представить, сколько безымянных могил осталось в тех местах после
настоящего огненно-стреляющего ада. 
  Немцам удалось ликвидировать Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, и
значительно проредить ряды партизан, но тем не менее, большая их часть
вырвалась из окружения и продолжила вооружённую борьбу в других районах
Белоруссии, а некоторые отряды вскоре вернулись на территорию Ушачского
района. Смогли спастись и 15 000 человек из мирных жителей района.

     За дедушкой все таки вернулись в тот день. Каким образом получилось найти
схрон и вывести с мест боев больных детей остается не известным. Невозможно
даже представить, что переживали спрятанные дети в тифозном бреду под
несмолкаемый грохот и канонаду взрывов.  
     Подворный Павел Филимонович был спасен и для него началась совсем другая
история...

 Скорее всего погибших Подворных в д.
Лесины похоронили осташиеся в живых

неравнодушные односельчане на
окраине леса у деревни. И уже после

войны там были установлены памятники.
 
 

Впервые удалось попасть в те места в
2018 году. При непосредственной
помощи работников Великодолецкого
с/с и директора  «Ушачский музей
народной славы им. Героя Советского
Союза В.Е. Лобанка» было найдено
лесное кладбище и захоронения семей
Подворных. 

 
  Как оказалось захоронения являются единым комплексом и воинским
захоронением с инвентарным номером №7868. 

Автоматизированный банк данных "Книга памяти" Республики Беларусь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Горько осознавать тот факт, что
доверенное лицо (отец) убит,

деревня сожжена еще за два года
до момента написания похоронки. 

Вторая копия отправилась на
пепелище.

Здесь похоронены зверски
убитые немецкими фашистами в

1943 г. Филимон, Анна, Николай,
Леонид Подворные.

Папе, маме и братьям от
сыновей и братьев Саши и Павла 

Здесь похоронены зверски убитые
немецкими фашистами в 1943 г.

Мария, Леонид, Лариса, Галя
Подворные.

Дорогим детям и сестре Марии от
папы и мамы, брата и сестер,  и сына 

Похоронка на Николая Подворного
выданная в 1945 году 

   Упоминание среди захороненных Николая
Подворного наводит на две мысли: братья
решили увековечить его память хоть так, так как
не знали, где он погиб и захоронене, либо его
нашли и потом перезахоронили вместе с
семьей. К сожалению, теперь подробностей уже
не узнать.  

Обозначено лесное кладбище д. Лесины

"... Тыя дети, что были расстреляны, были не дети
Захара. Это были дети от первого мужа Маруты.
Он служил на границе, военный, там како-то чин у
него был, и он погиб там на границе еще до войны. А
потом она вышла замуж за Захара и о него уже Ада и
Света..."


