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Введение. Борьба населения Беларуси против немецко-фашистских 

захватчиков началась с самых первых дней войны. Она велась различными 

формами − от невыполнения мероприятий оккупационных властей до 

активного вооруженного сопротивления. Антифашистскую борьбу в 

нелегальных условиях вели как отдельные патриоты и самостоятельно 

возникшие группы, так и подполье, организованное партийными, 

советскими, комсомольскими органами. Миллионы людей рисковали 

своей жизнью и за это заслуживают звания героев. Такие герои есть и в 

моем родном местечке. С первых дней войны на территории Беларуси, под 

Минском, на границе двух деревень – Тарасово и Ратомка -  начало 

действовать местное молодежное подполье. 

В июле 1941 г. молодой врач Филипп Федорович Кургаев, который 

отличился в боях на минских рубежах, и бывший начальник аптеки 

корпусного госпиталя 1-го стрелкового корпуса интендант 2-го ранга 

Ефим Владимирович Саблер прибыли в д. Тарасово Минского района с 

ранеными советскими воинами, которых не было возможности 

эвакуировать. Вместе с жителями деревни они спасали раненых и 

выхаживали, как могли. Помог облегчить ситуацию председатель колхоза 

– В. И. Лошицкий, который, имея доступ ко многим документам в период 

немецкой оккупации, определил Ф. Ф. Кургаева местным врачом, а Е. В. 

Саблера – заведующим ратомской аптекой. Таким образом, деятельность 

медицинских работников и местных жителей по спасению раненых 

советских солдат вошла в историю как подвиг Тарасово-Ратомского 

подполья в годы фашистской оккупации. 

Материалы и методы исследований. В статье мы опирались на 

новейшие публикации, материалы интернет-ресурса, применялись методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
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Результаты исследований. Одними из руководителей Тарасово-

Ратомского подполья стали председатель колхоза «Красный пахарь» 

Виктор Иванович Лошицкий и директор Тарасовской неполной средней 

школы Павел Бортник. «Госпиталь» находился в помещении канцелярии 

колхоза «Красный пахарь». Через несколько дней после начала Великой 

Отечественной войны в деревню прибыли немцы. На вопросы немцев о 

том, есть ли среди раненых лица еврейской национальности, Ф. Ф. Кургаев 

отвечал, что в живых остались лишь русские рядовые. Однако этот ответ 

немцев не устроил, и они приказали сорвать бинты со всех раненых, 

обрекая их на мучительные страдания. Даже в такой ситуации больных 

удалось спасти. Минуя немецкую охрану, местные жители пробирались с 

йодом, чистым бельем и продуктами. Уже с первых чисел июля 1941 г. 

местные жители − Лошицкий Виктор Иванович, Пикулик Мария 

Ивановна, сестры Жизневские – помогали лечить солдат Красной Армии, 

пострадавших в результате военных действий [2]. 

Все необходимое для спасения раненых советских солдат, тайно от 

немцев, перевозилось в телеге под сеном, на которой разрешалось ездить 

лишь утром за водой. Немцы надеялись на сотрудничество с В. И. 

Лошицким, поэтому у него был доступ к немецким документам. Ф. Ф. 

Кургаев и Е. В. Саблер в подпольных операциях не участвовали, так как 

первый был не местный, а второй – еврейской национальности. В. И. 

Лошицкий, Ф. Ф. Кургаев и Е. В. Саблер получили «аусвайсы» («рабочие 

карточки») и справки о работе, благодаря этим документам могли 

передвигаться по улицам.  

Раненых охраняли в основном полицаи. С некоторыми из них, по 

воспоминаниям Евгении Максимовой, можно было договориться, поэтому 

с каждым днем больных и раненых по причине «смертности» становилось 

меньше, но многие из них, к счастью, не умирали. Ф. Ф. Кургаев лично 

вывозил каждый день по два-три человека под предлогом болезни 

(«заражения крови») раненых. На самом же деле, здоровых людей 

вывозили из-под контроля немцев и позже расселяли в домах местных 

жителей как якобы близких родственников. Так формировался будущий 

партизанский отряд [2]. Всего было спасено около 100 советских воинов. 

В апреле 1942 г., когда выздоровели последние раненые, было 

принято решение отправиться всем вместе к партизанам.  

«К зиме 1942-го подполье более-менее окрепло, и люди ушли в лес, 

нападали на небольшие группы гитлеровских солдат. Но зима выдалась 

суровой, теплой одежды не хватало, и наши до весны разошлись по 

домам», − вспоминала Евгения Ефимовна Максимова [1]. Но без 

предательства здесь не обошлось. В поселке жил некий Хрущинский, 

который следил за местными жителями и доносил на них оккупационным 

властям. 3 апреля 1942 Ф. Ф. Кургаев, В. И. Лошицкий и другие 



74 
 

подпольщики после зверских пыток были расстреляны, так как не выдали 

немцам никаких сведений. Позже предателя убили местные жители.  

Заключение. В честь подвига местных жителей в деревне Тарасово 

Минского района Минской области в 1970 г. был открыт двухметровый 

мраморный монумент. На его открытие пришли односельчане и гости, в 

числе которых была Жизневская, Барановский, Бурчак, почтившие память 

погибших подпольщиков. Активисты Тарасово-Ратомской подпольной 

патриотической группы были награждены посмертно медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». 

Литература: 1. Гладкая, Л. Воспоминания участницы Тарасово-

Ратомского подполья [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

sb.by/articles/evgeniya-partizanskaya-svyaznaya.html – Дата доступа 

8.05.2024 г. 2. Тарасово-Ратомское подполье // ГУО «Ратомская средняя 

школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : sites.google.com – Дата 
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Введение. Значимость памяти о Великой Отечественной войне со 

временем возрастает все больше и больше. Великие победы прошлого, 

опыт чужих друг другу людей, которым пришлось стать близкими, чтобы 

спасти сотни семей, являются фундаментом формирования гордости за 

свой народ и патриотизма у каждого нового поколения.  

Почти в каждой семье есть собственные герои войны. И подвиги их 

люди будут проносить через весь свой род от поколения к поколениям. Это 

важно для личностного развития каждого человека, ведь формирование 

моральных ценностей играет важную роль в установлении связи между 

поколениями.  

Память людей о подвигах необходима не только для того, чтобы не 

повторять ошибок прошлого, но и для того, чтобы научиться быть 

благодарным за вклад в мирное настоящее, созданное героями Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: изучить вклад наших соотечественников в Победу над 

фашизмом, показать значимость и героизм сотрудников УО ВГМУ на 

примере И. П. Мордачева. 

Материалы и методы исследований. Для реализации поставленной 

цели были использованы метод анализа литературных источников и 


