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Сотрудница Новогрудского историко-краеведческого музея А. 

Турович предоставила мне для дальнейшей работы над партизанской 

темой фотографии партизан, которые ранее не публиковались. У ребят 

молодые лица, одежда сборная, часто трофейная, немецкая. В отряде 

был свой фотограф, перед съемкой партизаны коротко стриглись, 

начищали сапоги, вид у них вполне боевой и франтоватый, молодым 

холостякам-щеголям очень хотелось нравиться девушкам. 
 

Многие ребята погибли в бою 30 мая 1944 г., как два Николая – Шевко 

и Васютинский. 
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На фото в центре — Николай Шевко, начальник особого отдела, и 

справа в шляпе — Николай Васютинский, командир артиллерийского отряда. 

Слева — командир 3-го взвода Николай Кеда. 

О Николае Шевко рассказывает в книге «В принеманских лесах» 

(Минск, издательство «Беларусь», 1975 г.) В. А. Гречаниченко. «Николай 

Васильевич Шевко был уполномоченным особого отдела нашего дивизиона. 

Он одним из первых встал на нелегкий путь партизанской борьбы. 

Спокойный и неторопливый, он обладал незаурядными качествами 

контрразведчика, сочетавшимися с большой смелостью и личной отвагой. 

Когда-то его брат Виктор, будучи тяжело раненым, попал в руки немцев. 

Решив во что бы то ни стало вырвать нужные сведения, они поместили его в 

больницу в Кореличах. Николай подготовил и осуществил смелую операцию 

по спасению брата. Тяжелой утратой для меня стала и смерть Саши Кистеня. 

Ведь он по сути спас мне жизнь в бою под деревней Загорье. Зная, что из-за 

полученных ранее контузий и ранения в голову я плохо слышу, Саша, когда 

донесся нарастающий вой мины, сбил меня с ног и прикрыл своим телом. 

Мина разорвалась почти рядом, к счастью, не причинив нам никакого вреда». 

(«Партизанская конница»). 

О лейтенанте Николае Платоновиче Васютинском прочитала в 

воспоминаниях В. А. Гречаниченко. 

«Борьба с оккупантами ставила перед отрядом новые задачи. Возникла 

необходимость иметь более мощное оружие, чем винтовки, автоматы и 

пулеметы. С помощью комсомольцев деревни Синявская Слобода Д. А. 

Денисенко удалось раздобыть 45-мм пушку, правда, без прицельного 

приспособления (панорамы), броневого щита и даже без колес. Но это не 

смущало командира. Важно, что был ствол. Артиллеристы Васютинский, 

Лутфулин, Булгак и Печко своими руками изготовили недостающие части. 

Отыскались боеприпасы. Жители деревни Велетово Мирского района М. 

Смолянко и В. Протасевич летом 1941 года спрятали в лесу значительное 

количество снарядов этого калибра и сейчас передали их в распоряжение 

партизан. (Гречаниченко В. А. «Слово о нашем кавалерийском». (За край 

родной. Воспоминания партизан и подпольщиков Барановичской области. 

Минск. «Беларусь» 1978 г. 50000 экз.) 

Степан Лейко, бывший секретарь комсомольской организации первого 

отряда рассказывает в книге «Из истории Первой кавалерийской 

партизанской бригады». «Крупная неудача. Но не всегда дело заканчивалось 

успешно. Нашей самой крупной неудачей стал бой у деревни Тудорово 

Кореличского района в конце мая 1944 года… Обстановка на восточной 

окраине ухудшилась. Здесь появился наш командир артиллерии Николай 



Васютинский и бросился вдоль дороги, чтобы обойти группу фашистов с 

фланга, но был сражен пулеметной очередью. В это время прибывший к нам 

посыльный сообщил, что был ранен командир Денисенко, он отдал приказ 

комиссару Гречаниченко взять руководство боем в свои руки и вывести 

дивизию, пока к немцам не подошла помощь из Новогрудка. К этому 

времени были убиты начальник особого отдела нашего дивизиона Николай 

Шевко, командир отделения Саша Кистень, тяжело ранен партизан Григорий 

Сучко». 

На фото 1 — стрелки-снайперы. Слева — партизан по фамилии 

Алесь/Леша Кумец. 

В центре — красивый молодой парень по фамилии Александр Кистень, 

погиб в 1944 г. 

Из воспоминаний партизана Степана Игнатьевича Лейко, 

проживающего в  деревне Вензовец Дятловского р-на, о крупной неудаче в 

бою у деревни Тудорово Кореличского р-на в конце мая 1944 г. «Засада была 

подготовлена на колонну немецких автомашин, которая по полученным 

сведениям должна была следовать из Новогрудка в Кореличи. В д. 

Стрельники расположился наш 2-ой эскадрон. Он должен был пропустить 

колонну на болотистую пройму реки Рута между Стрельниками и Тудорово, 

где шла дорога по насыпи, и отрезать немцам пути отхода… Для обеспечения 

своего тыла со стороны Корелич на южных скатах высоты, лежащей 

восточнее Тудорово, было выставлено охранение в составе одного отделения 

с ручным гранатометом под командой Александра Кистеня… Бой разгорался 

все сильнее. Группа немцев и полицейских появилась на северной окраине 

деревни и открыла огонь вдоль улицы, где расположились наши коневоды… 

К этому времени были убиты начальник особого отдела нашего дивизиона 

Николай Шевко, командир отделения Саша Кистень, тяжело ранен партизан 

Григорий Сучко». 

Третий партизан — Михаил Конюх. (В приказе №325 есть запись о 

мобилизации в партизаны Конюха Михаила Филипповича 1920 г.р.) 

На фото 2 — стрелки-снайперы. Сверху Иван А. Клавсуть, внизу – 

Николай Кеда. С фамилией Н. Кеда вышла ошибка, на фотографии другой 

человек. Теперь уже трудно восстановить настоящую фамилию. 

Снимки 1 и 2 представляют собой одну фотографию, мне пришлось ее 

посередине разрезать, т.к. есть брак. 
  

В Любче есть братское захоронение партизан. 20 августа 1956 года с 

партизанской базы из-за Немана Денисенко Д. А. перевез в горпоселок 

останки своих боевых товарищей, погибшим партизанам установили 



памятник. Всего захоронено 123 человека, в том числе «Фанышев Алексей 

Ефимович, Шевко Николай Васильевич (1910-1944), Кистень Алексей 

Арсеньевич (1921-1944), Клавсуть Иван А. (1921-1944), Васютинский 

Николай Петрович (1921-1944)». Кроме того, здесь захоронено, как написано 

на камне «еще 431 партизан», фамилии которых не известны. 

Николай Кеда и Леша Кунец остались в живых, не знаю, как сложилась 

у них жизнь в мирное время. 

Недавно побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

из деревни Вензовец Дятловского района Степана Игнатьевича Лейко. 18 

сентября ему исполняется 95 лет. Показала ему оригинальные фотографии 

1943-1944 гг., сохранившиеся в семейном архиве внучки Денисенко Д. А. 

На фотографии партизан узнал своего боевого товарища Лешу Кунца. 

– У Леши каратели забили всю семью, мать, батьку, бабушку, двух 

сестер, он был злой на немцев, полицаев. Слухай, каб у меня такое здарэнне 

было, не знаю, як бы жил. Мои батьки спаслись, мы из Заполья, ночью 

предупредили, запраг бацька коня, усѐ бросили, хозяйство, корову, только 

мешок муки на воз забросил, ушли к партизанам, спаслись. Немцы добра 

знали, у кого сыны в партизанах, им доносили… 

Спрашиваю у Степана Игнатьевича: 

– В отряде был свой фотограф? 

– Фотограф был, только фамилию ужо не ўзгадаю. А Митька 

дысциплину держал, без дысциплины у войну ничога б не было хорошего. 

Усех на коней посадил наш командир, спачатку цяжка было, усѐ балела, а 

потым прывыклі. Слухай, два разы на Нѐмане тануў, адзін раз з конем 

выплыў, другі раз – не. Патануў мой конь, а я па марозу, трыццаць градусаў 

марозу, ішоў 25 кіламетраў на базу ў Добрач… У мяне ногі з вайны бальныя, 

замарозіў. 

Музейные и архивные фонды, домашние альбомы сохраняют для нас 

ценные документы ушедшей эпохи, старые фотографии,воспоминания 

партизанского поколения. Мы как-то стали забывать, что это было поколение 

победителей. Спасибо музейным архивам, но они молчат, оставаясь 

десятилетиями погребенными в фондах, если с ними не работать. Они могут 

остаться предметом для изучения очень узкого круга специалистов. 

Может, пришла пора вспоминать прошлое не только по большим и 

юбилейным датам, а в повседневном труде восстанавливать забытые 

страницы нашей истории, привлекая к коллективному труду музейщиков, 

краеведов, школьных учителей, местных журналистов, молодежные 

общественные организации, всех желающих. Здесь не требуется больших 

усилий, было бы желание, и тогда убедительные аргументы, основанные на 



достоверных источниках, могут противостоять однобокой информационной 

пропаганде, навязанной в последнее время обществу neo-ревизионистами. 

 

 


