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УДК 37.011.31-051:929 

Учащ. Т.А. Бруцкий-Стемпковский 

Науч. рук. Р. Е. Киселёв, учитель истории  
(ГУО «Гимназия № 192 г. Минска») 

ПЕДАГОГИ БЕЛАРУСИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

СТЕМПКОВСКАЯ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА  

В 1945 г. отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны, но время бессильно стереть из памяти потомков события тех 

грозных лет. 

Мы снова и снова возвращаемся к суровым военным годам, пы-

таясь лучше понять, осмыслить и всесторонне обосновать истоки Ве-

ликой Победы. Участники войны покидают нас, а мы не любопытны и 

ленивы, в круговороте современных проблем теряем связь поколений. 

Цель нашей работы – систематизация, обобщение, и увековече-

ние памяти педагогов Беларуси - участников Великой Отечественной 

войны, получивших звание Героя Советского Союза. 

Задачи: 

1. Изучение биографии, боевого пути, подвигов педагогов Бела-

руси – участников Великой Отечественной войны, получивших звание 

Героя Советского Союза. 

2. Выявление вклада педагогов Минска - участников Великой 

Отечественной войны, получивших звание Героя Советского Союза, в 

достижении Победы над фашистской Германией. 

Объект исследовательской работы: изучение биографии педаго-

гов Беларуси – участников Великой Отечественной войны, получив-

ших звание Героя Советского Союза. 

Предмет исследовательской работы: вклад педагогов Минска -  

участников Великой Отечественной войны, получивших звание Героя 

Советского Союза, в достижении Победы над фашистской Германией.  

Инфляция слов не вызывает инфляции памяти. Есть в нашей 

жизни события, которые влияют на целые поколения, главное из них – 

Великая Отечественная война. Одни ветераны охотно вспоминают 

фронтовое братство, у других – грусть и боль в глазах. Страшно трево-

жить и бередить раны, но делать это надо. С каждым днем участников 

войны становится все меньше и мы утрачиваем связующую нить. По-

завчера – прошли мимо, вчера – не выслушали, сегодня поздно. А им 

есть о чем рассказать: одни - сражались на фронте, другие - приближали 

Победу в тылу, третьи -боролись в концлагерях и устраивали нашу раз-

рушенную жизнь. Среди них можно с уверенностью назвать имя 
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Стемпковской Елены Константиновны, отважного радиста. Мы отыс-

кали основные факты ее  биографии. 

Стемпковская Елена Константиновна (1921-26.06.1942). 

Елена Константиновна Стемпковская родилась деревне Мазур-

щина Солигорского района Минской области Белоруссии в семье бело-

русского крестьянина, участника обороны Порт-Артура и участника 

Гражданской войны Константина Максимовича Стемпковского. Там 

она окончила 7 классов сельской школы [1]. 

В конце 1930-х годов семья переехала в посёлок Баяут Баяутского 

района Сырдарьинской области Узбекистана, где тогда начали разви-

вать хлопководство. Там она пошла учиться в 8-й класс. После уроков 

она вместе с одноклассниками работала на хлопковых полях. 

После окончания школы поступила в Ташкентский педагогиче-

ский институт. В Красной Армии с июня 1941 года. Прошла подготовку 

на курсах радиотелеграфистов. С января 1942 года на фронте Великой 

Отечественной войны. Служила в стрелковом батальоне 216-го стрел-

кового полка (76-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Юго-Западный 

фронт). Но служба в полку не ограничивалась только радиостанцией, 

она по полной программе изучила стрелковое дело и научилась в со-

вершенстве владеть пулеметом и автоматом.  

В двадцатых числах июня 216-й полк занял оборону западнее 

села Зимовенька. Второй стрелковый батальон укрепился у восточного 

яра и построил оборону в районе сельского кладбища. Разведчики про-

щупывали передний край врага. Наши готовились к бою. На рассвете 

29 июня 1942 года немцы открыли по нашим частям ожесточенный ар-

тиллерийский огонь, поддержанный бомбовыми ударами с воздуха, по-

сле которого предприняли попытку ворваться в наши окопы. Они шли 

в полный рост, считая наших погибшими. Но не прошли. Яр был усы-

пан телами гитлеровцев. Тогда противник стал обходить батальон с 

двух сторон, пытаясь его окружить. Силы были не равны. Отразив две 

атаки немцев, 216-й полк вынужден был отступить. Командир 2-го ба-

тальона капитан Савченко приказал 4-й роте лейтенанта Петра Киреева 

прикрыть отступление батальона, а с наступлением темноты пробиться 

к своим. В роте оставалось всего 16 человек» [3] 

Дальнейшее повествование о судьбе Елены Стемпковской имеет 

разные трактовки. Известно, что девушка до конца оставалась на пере-

довой и не ушла в тыл, как было приказано. Она ведь была радистка и, 

при отсутствии проводной связи, обеспечивала передачу необходимых 

данных в радиоэфире. Позывной «Роза» хорошо знали и в штабе бата-

льона, и в штабе полка, хотя саму Лену многие даже в глаза не видели. 

Когда немцы сумели прорвать оборону и выйти к селу Зимовенька, она 
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продолжала свою непростую работу и выдавала координаты наступаю-

щих фашистов. Потом связь оборвалась… 

О судьбе младшего сержанта Стемпковской стало известно из 

рассказов местных жителей, но в большей степени со слов немецкого 

солдата-антифашиста, который перебежал через линию фронта в рас-

положение частей Красной Армии. Лену пытали, заставляя ответить на, 

казалось бы, простейшие вопросы: кто командир части, какова ее чис-

ленность, какие планы командования. Она молчала, когда обезумевший 

немецкий офицер вырывал ей волосы, бил в лицо рукояткой пистолета. 

И даже когда солдатским тесаком ей отрубили кисти рук, радистка не 

проронила и слова. Фашисты предпочли ее убить, не понимая упорства 

слабой на вид девушки – сила и насилие явно не срабатывали. 

О радистке Лене в войсках Юго-Западного, впоследствии Ста-

линградского, а затем 3-го Украинского фронтов, ходили легенды. Ей 

приписывались порой и несуществующие подвиги, но имя было на 

слуху – запало оно в душу красноармейцам и командирам как символ 

беззаветного служения и жертвенности ради своей Родины. Звание Ге-

роя Советского Союза ей присвоили лишь в мае 1946 года – во многом 

благодаря инициативе ее однополчан, которые настаивали на награж-

дении мужественной радистки. [3] 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

Высокие качества самоотверженности и гуманизма, характерные 

для работников образования, с особой силой проявились в ходе воен-

ных действий на фронте и в тылу. 

Педагоги являлись активным звеном всенародной борьбы против 

агрессоров, участвуя в партизанском движении и подпольной работе.  
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