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Самое страшное и трагическое события прошлого столетия – Великая 

Отечественная война. Я хочу рассказать историю моего прадедушки Сущени 

Александра Самуиловича, который не жалея себя служил Родине, по его 

рассказам и воспоминаниям, а также по рассказам бабушки Валентины 

Александровны. 

Родился прадедушка 7 января 1921 года в д. Пласток Любанского района 

Минской области в простой семье. В их многодетной семье было 12 детей. Жить 

было очень тяжело. После школы получил среднее специальное образование в 

Минске в техникуме. В 1940 году его призвали в армию. Служил в двадцати 

километрах от Ленинграда. Учился обслуживать летательные аппараты и многое 

другое. Даже не подозревая, что все это очень скоро придется наблюдать. Война 

началась, когда он еще проходил срочную службу. В период службы прадедушка 

был направлен в Ленинград. По его воспоминаниям, уже через день после 

объявления войны, в ночь с 23 на 24 июня, над Ленинградом поднялись первые 

аэростатные заграждения. Знания, которые он получил в учебке, ему очень 

пригодились в жизни. Но еще почти месяц бомбежек не было, лишь только 

самолеты – “разведчики” противника на больших высотах появлялись над 

городом. Однако бойцы, которые служили в полках внутренней воздушной 

охраны, всегда находились в состоянии боевой готовности, так как в любой 

момент с неба могла прийти опасность. Он вспоминал, что фашисты бомбили их 

фугасными, осколочными и зажигательными бомбами, часто сбрасывали листовки 

с требованиями, чтобы сдались. Иногда с неистовым воем самолетов летели 

металлические бочки и листы железа. Аэростатные заграждения наносили 

авиации противника существенный урон. А еще в большей мере они 

препятствовали выполнению вражескими летчиками данных им заданий. Поэтому 

с первых месяцев войны немецкая авиация вела охоту на аэростаты. Обычно это 

было с рассветом, когда в небе появлялась пара истребителей, которые вели 

прицельный огонь по аэростатам зажигательными снарядами. Воспламенялся 

вытекающий из пробки водород, небо было в огне. За ночь приходилось отбивать 

по шесть, а то и восемь воздушных атак, в которых участвовали сотни вражеских 

самолетов. Со слезами на глазах вспоминал, что уже 8 сентября 1941 года 

Ленинград был отрезан от остальной части страны – началась блокада, которая 



длилась 872 дня. Не хватало оружия, боеприпасов, продуктов. Люди голодные, 

истощенные каждый день умирали. Падали на улицах и оставались лежать. 

Похоронить их у живых не было никаких сил. Запасы продовольствия быстро 

таяли, а доставлять их стало практически невозможно. Однако город стоял. 

Измученные и истощенные его жители не сдавались. Они упорно отбивали все 

попытки прорыва. Ведь если бы фашисты захватили Ленинград, то они получили 

бы выход к морю и господство над всей Прибалтикой. А этого любой ценой 

нельзя было допустить. Прадедушка вспоминал, что у них оставалось надежда на 

то, что им удастся пережить все тяготы и разомкнуть кольцо. Иссекающие силы 

подпитывала “Дорога жизни”. Это была единственная транспортная магистраль 

через Ладожское озеро, которая связывала северную столицу с Большой землей. 

По ней в город на Неве шли колонны снабжения, а оттуда вывозили раненых и 

беженцев. Дорога эта подвергалась систематическим ударам противника. Помимо 

охраны стратегически важной дороги, необходимо было не дать переправляться 

на правый берег Невы врагу. Шли страшные бои за крепость Шлиссельбург на 

всём протяжении блокады. Вокруг всё рвалось. Тогда прадедушка был 

помощником командира роты.  

Получил тяжелое ранение зимой 1942 года. В метрах пяти от  него 

разорвался снаряд. Тогда его осколком и зацепило. Словно огнем обожгло руку и 

грудь. Потом появилась страшная боль. До конца своих дней он носил у сердца 

осколок, который так и не смогли достать в госпитале. После госпиталя его 

определили в батальон в Свердловске, где он сопровождал ценные грузы и 

охранял станции во время стоянки поездов.  

Потом был получен приказ, чтобы выдвигались в сторону Сталинграда, куда 

были переброшены большие силы немецкой армии. Триста километров шли 

пешком, а когда добрались до пункта назначения, то узнали, что город 

практически полностью в руках фашистов. Наши упорно держались за каждый 

оставшийся метр. Жестокие, кровопролитные бои не стихали. Красноармейцы не 

сдавались. Товарищ Сталин издал приказ: “Ни шагу назад!”. Люди стояли 

насмерть. С передовой практически не уходили, там и ели, там и дремали. Остро 

ощущалась нехватка продовольствия, а особенно воды. Во рту всё пересыхало из-

за гари и дыма, было трудно дышать. А к воде невозможно подобраться. До 

обрыва надо было бежать двести метров под обстрелом противника. Поскольку 

жажда была сильней, то добровольцы всё же находились. Прадедушка вспоминал, 

что ходил за водой и он. Только припал к краю обрыва, и, не глядя, зачерпнув 

полный котелок, а там – нефть. Она вытекла из поврежденного трубопровода. Ему 

пришлось спускаться пониже и искать чистую воду, рискуя попасть под огонь. Он 

выпил, наверное, сразу половину, сам был разгоряченный, а вода ледяная. Так он 

и подхватил двухстороннее воспаление легких. С таким заболеванием его не 

послали на передовую, а определили часовым в штабе полка. В нечеловеческих 

условиях доводилось нести службу. В мокрой одежде выходили на мороз в минус 

25*C и сильный ветер. Осталось загадкой: как он выжил? В боях на участке берега 



Волги его опять зацепило осколком разорвавшегося снаряда. На этот раз 

пострадала нога и локоть. Раны долго не заживали. Уже находясь на лечении в 

госпитале узнал, что немец взят в кольцо. После выздоровления, в составе частей 

3-го Белорусского фронта мой прадедушка “погнал” с нашей земли захватчиков. 

Имел много орденов и медалей за героизм (фото прилагается).  

Проклятая война отразилась и на семье прадедушки. Ввиду болезней, 

голода, холода, постоянных страхов, из двенадцати детей осталось в живых только 

шесть. Ужасы прошедшей войны, того лихолетья, пришлось испытать и после неё: 

послевоенная разруха, голодные годы. Есть было нечего, так собирали и мяли 

гнилую картошку, пекли и ели. И вкусно было. Коней не было, орали на себе. 

Собирали ягоды, грибы, ловили рыбу, чтобы прокормиться. Как тогда выживали – 

одному Богу известно. 

Прадедушка женился после войны в 1947 году. Его жена Александра 

Никифоровна 1920 года рождения до замужества жила на хуторе в д.Шипиловичи. 

Впоследствии он построил там же дом. В семье родилось четверо детей: три сына 

и дочь. Жена всю жизнь работала на полевых работах, дояркой. Так как здоровье 

прадедушки было подорвано в годы войны, то он не мог выполнять тяжелые 

работы, поэтому после войны пас коров, телят, лошадей. Но не было такой 

работы, которую бы он не умел делать. Был трудолюбивым.  

В возрасте 77 лет умерла его жена. Всегда, когда позволяло здоровье, в день 

Победы прадедушка возлагал цветы к памятникам погибших воинов в годы 

войны. Мой прадедушка со мной при возложении цветов 9 мая 2019 года к 

памятникам погибших воинов (фото прилагается). День 9 мая для него был 

праздником, со слезами на глазах, так как далась эта Великая Победа очень 

тяжело. Проливая кровь, каждый день рискуя жизнью, они, воины, приближали 

долгожданную победу, победив немецко-фашистских захватчиков, чтобы их дети, 

внуки, правнуки, жили под чистым небом.  

Так сложилась судьба, что прадедушке с первых дней войны довелось 

служить на самых сложных участках фронтов, принимать участие в жестоких и 

кровопролитных боях. Ленинградский, Сталинградский, 3-й Белорусский прошёл 

он, не единожды был ранен, но всё же остался жив и вернулся домой. Я горжусь 

своим прадедушкой! 

Умер прадедушка 15 сентября 2019 года в возрасте 98 лет. Его героизм не 

остался без внимания, хоронили с почестями. Артиллерийские залпы с винтовок 

военнослужащих сотрясали воздух. 


