
«И началась война, то есть соверши-

лось противное человеческому разуму и 

всей человеческой природе событие». 

Л.Н. Толстой, «Война и мир».

Время неумолимо движется вперёд, оставляя позади важные 

события и даты в жизни стран и народов. Но есть события, над 

которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти 

народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, 

закончившаяся 75 лет назад. Память о ней, о Победе нужна и ны-

нешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного 

служения народа своему Отечеству, среди которого были наши 

деды и прадеды. Помнить о защитниках Отечества, чтить их па-

мять, – наш нравственный долг.

Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. В 

моём семейном архиве хранятся фотографии, ордена и меда-

ли моих предков, позволяющие прикоснуться к истории семьи в 

период Великой Отечественной войны. О своих родственниках, 

лишь одного из которых я застала в живых, мне хочется расска-

зать в своём очерке.

Моему родственнику по отцу, Александру Лаврентьевичу Иса-

ченко (1919–1942)1, «за образцовое выполнение заданий командо-

вания в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу 

противника и проявленные при этом отвагу и геройство» было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года). Он был 

одним из организаторов и руководителей комсомольского подполья 

и партизанского движения на территории Гомельской области в 
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Белоруссии. До войны Александр Исачен-

ко учился в Речицком педагогическом учи-

лище, которое с отличием окончил в 1939 

году, после чего был избран секретарём Го-

мельского горкома комсомола.

Когда началась Великая Отечествен-

ная война, А. Исаченко одним из первых 

начал работу по переводу Гомельской го-

родской комсомольской организации на 

подпольные методы борьбы, создавал под-

польные группы в деревнях области, ор-

ганизовывал конспиративные квартиры. 

С оружием в руках участвовал в обороне 

Гомеля.

15 августа 1941 года Александр всту-

пил в партизанский отряд «Большевик»,

где проводил большую агитационную работу среди партизан, 

налаживал связь с подпольщиками Гомеля. Исаченко умел ори-

ентироваться на местности, был отличным разведчиком. Во всей 

полноте его способности раскрылись в организации подрывного 

дела в отряде, а это – одна из высших партизанских квалифика-

ций. Освоил Исаченко и профессию минёра и стал организатором 

одной из первых диверсионных групп на Гомельщине. В конце 

июня 1942 года небольшая группа, возглавляемая А. Исаченко, 

провела свою первую диверсию на железной дороге Гомель – Ре-

чица. 

Для работы подрывников был нужен тол – взрывчатое веще-

ство; в отряде к августу 1942 года тол закончился. Тогда А. Иса-

ченко занялся выплавкой тола из неразорвавшихся снарядов. 

В сентябре того же года группа Исаченко из девяти человек от-

правилась на боевое задание. Партизаны должны были уничто-

жить эшелон противника, но с собой у них была только одна мина. 

Каждый в группе хотел выполнить 

более опасное задание – подорвать 

эшелон. Был брошен жребий: часть 

партизан отправилась на подрыв, а 

остальные под руководством Алек-

сандра Исаченко занялись поиском 

снарядов для выплавки тола, чтобы 

изготовить мины и подорвать ещё 

один эшелон. К сожалению, это за-
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дание стало последним в жизни 23-летнего партизана: 7 октября 

1942 года он погиб от взрыва во время выплавки тола и был похо-

ронен в Гомеле в братской могиле советских воинов и подпольщи-

ков в сквере на площади Труда.

Группа подрывников во главе с Исаченко подорвала 58 враже-

ских эшелонов, уничтожила 87 автомашин, танков и бронемашин. 

Его именем названы улицы в Гомеле и Буда-Кошелёво.

В экспозиции Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны, расположенного в Минске (пр. По-

бедителей, 8), представлена фотография А.Л. Исаченко, а в фон-

дах хранится его характеристика.

Не могу не назвать ещё несколько имён, хотя они не так из-

вестны. 

Мой дедушка, Григорий Дмитриевич 

Исаченко (1895–1948) был участником трёх 

войн – Первой Мировой, гражданской и Ве-

ликой Отечественной. Со слов отца, он был 

малоразговорчив и рассказывал своему ма-

ленькому сыну Лере не о войнах и сражени-

ях, а о Пушкине и «дяде Кутузове».

Мой родной дядюшка, Владимир Григо-

рьевич Исаченко (1925–2011), заслуженный 

архитектор Республики Беларусь, главный 

архитектор Гродненской области и главный 

специалист по архитектуре в БелНИИП-

градостроительства, самозабвенно прожил 

свою жизнь. Это был очень добрый и работя-
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щий человек, к счастью, мне довелось с ним пообщаться, когда он 

приезжал в город на Неве. 

Жизненный путь Владимира Григорьевича состоит из не-

скольких крупных периодов. Осенью 1941 года шестнадцатилет-

ним юношей он добровольцем ушёл на фронт. Бойцом сапёрных 

войск по военным дорогам прошёл от Гомеля до Берлина. Был на-

граждён многими орденами и медалями. После Победы был коман-

дирован на проектную работу в Военпроект БВО, и это определило 

его дальнейшую судьбу. Дядю увлекла архитектурно-строитель-

ная работа. Лучшие качества характера Владимира Григорьевича 

пригодились здесь как нельзя лучше, и его постройки до сих пор 

формируют облик центров многих белорусских городов.

Ещё один мой дядя, Борис Фёдорович Исаченко (р. 1928) был 

во время Великой Отечественной войны сыном полка, участвовал 

в форсировании реки Амур. Исаченко – герой советско-японской 

войны (1945).

Завершить свой очерк я хочу кратким рассказом об ещё од-

ном моём деде по линии мамы, Иване 

Владимировиче Волкове (1907–1958), 

кавалере ордена Красной Звезды, на-

граждённым «за личное мужество и от-

вагу в боях, отличную организацию и 

умелое руководство боевыми действи-

ями, способствовавшими успеху совет-

ских войск». В нашей семье бережно 

хранится множество дедовских меда-

лей, в том числе очень дорогая для него 

(со слов моей мамы) медаль «За оборону 

Советского Заполярья». Иван Владими-

рович участвовал в боевых действиях 

на Кольском полуострове. Кстати, до 

войны он работал учителем русского 

языка и литературы, потом руководил 

Мурманским книготоргом.

В начале войны дед занимал должность старшего политрука, 

находился на самых опасных участках сражений. А закончил вой-

ну он в чине майора.

Опыт, который получил дедушка в войне, позволял на соб-

ственном примере, достоверно донести до своих детей все необ-

ходимые нравственно-гражданские знания, хотя, по словам моих 

мамы и дяди, дед не очень любил рассказывать о своих ратных де-
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лах, он считал, что это «праздные» разговоры. С детских лет Иван 

Владимирович вложил в своих дочь и сына (средняя дочь погибла 

во время блокады Ленинграда) любовь к русскому языку и литера-

туре. Мама в школьные годы даже мечтала стать библиотекарем.

Последствия ранений военных лет давали о себе знать в те-

чение дальнейшей жизни деда, они привели к сокращению её 

продолжительности. Я, к сожалению, не застала в живых своего 

дедушку, неординарного, красивого, мужественного человека, ро-

дилась значительно позже после его смерти, но регулярно посе-

щаю его могилу на Большеохтинском кладбище, восстановленную 

моим дядей, В.И. Волковым…

С каждым годом ветеранов, которые героически прошли через 

все тяготы и невзгоды военного времени, становится всё меньше. 

Единственное, что мы можем сделать для героев Великой Отече-

ственной войны – это чтить и свято хранить память об их поис-

тине великой Победе. Передавая воспоминания своим детям, мы 

строим мир без войны в будущем.

Январь 2020 г. 


