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А. А. Калоша 
 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 20 В. В ОТРАЖЕНИИ ЖИЗНИ СЕМЕЙ  
ДЕРЕВНИ РУДНЯ МАРИМОНОВА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

  
Статья посвящена значимым событиям истории Беларуси, хронологические рамки 

которой охватывают 20 в. Материалами послужили оригинальные данные, выявленные 
автором в процессе исследования в 2015–2016 гг. истории отдельных семей. Показано 
отражение отечественной истории в судьбах представителей семейных коллективов 
(родов) деревни Рудня Маримонова Гомельского района. 

  
Семью можно представить как блок памяти, вбирающий в себя политические,           

экономические и культурные явления, происходящие в государстве на определенном 
историческом этапе. История государства, этнокультурное развитие белорусов, своеоб-
разие преломления жизни страны в определенном регионе в полной мере отражаются 
на судьбах представителей того или иного рода. Следовательно, через восстановление 
истории семьи в поколениях можно создать уникальную источниковедческую базу              
и проследить, как на микроуровне проявились значимые исторические перемены в обще-
стве. На основе реконструированной жизни рода возможно более объективно и глубоко 
проанализировать преобразования в системе государственного устройства, где члены  
семейного коллектива выступают в роли действующих лиц, показать военно-историчес-
кий пласт посредством изучения биографии отдельных членов семьи – участников воен-
ных сражений, представить поступательный ход культурных перемен, обращаясь к таким 
аспектам, которые связаны с приобщением к культурным традициям поколений семьи          
и выработкой своего собственного опыта инкультурации в отличающихся условиях и пр. 
Актуальность темы усиливается в связи с сокращением рядов старших представителей 
семей, которые осведомлены о жизни семей в отдаленном для нас прошлом, что исклю-
чительно важно для восприятия и понимания отечественной истории современниками. 

Историография темы в разных ее сюжетных линиях представлена неодинаково полно. 
Если по истории Беларуси (экономика, военная история, политической и социальное 
развитие, конфессиональный аспект, культурные традиции) имеется обширный спектр 
научной литературы, достаточно четко разработана краеведческая составляющая, то по 
истории собственно отдельных семей в разных сельских населенных пунктах Гомель-
щины информация не только не исследована, не опубликована с комментариями, но,          
к сожалению, даже не выявлена и не зафиксирована. Это обстоятельство придает но-
визну теме и делает востребованными результаты данного исследования в дальнейшей 
работе по патриотическому воспитанию и популяризации истории своего края. В числе 
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оказавшейся полезной для раскрытия темы литературы следует отметить книгу «Па-
мять» [1], а также ряд монографических изданий этнологов (Л. В. Раковой, И. И. Кала-
чевой и др.) по истории семьи [2–4]. 

Целью данного исследования является история Беларуси 20 в. в отражении жизни 
семей деревни Рудня Маримонова, Гомельского района. Для решения поставленных 
задач проведено исследование. Респондентами являлись жители деревни Рудня Маримо-
нова (более детально обследованы во всех поколениях три семьи: представители рода 
Калоша, Гришковец, Лебедевы), а также их родственники, проживающие в Беларуси          
и за ее пределами, в возрасте от 16 до 80 лет, из них 13 мужчин и 37 женщин (всего ав-
тором опрошено 50 человек). 

История Беларуси 20 в. богата на уникальные и масштабные события разного рода: 
освещая социально-экономический аспект, следует назвать столыпинскую реформу, 
коллективизацию, восстановление народного хозяйства после войн; рассматривая во-
енную историю и политическую жизнь государства, на первый план выносят Великую 
Отечественную войну, политические репрессии; культура отмеченного периода связана 
с процессами в области совершенствования образования, формами проведения досуга 
членами общества и пр. эти и другие важные вехи в развитии общества отразились на 
судьбах сельского населения Гомельщины и четко отслеживаются в воспоминаниях 
представителей конкретных семейных коллективов.  

Анализ материалов опросов семьи Калоша (по материнской линии Калоша Андрея 
Михайловича, 1973 г. р.) выявил следующее: в начале 20 в. родоначальник Кацура 
Марк (период жизни охватывает первую половину 19 – начало 20 вв.) приехал из Речи-
цы на земли, в окрестности деревни Рудня Маримонова, Гомельского района с целью 
приобретения хутора. Владения, которые включали лесные угодья и земельный уча-
сток, местные люди прозвали «Марковцов хутор». Один из сыновей Кацура Марка – 
Савелий, забрав свою долю – уехал в Сибирь и о его дальнейшей жизни ничего не из-
вестно. «Семья Кацура Марк была очень трудолюбивая и хозяйственная. Ими был 
скоплен «целый мешок денег», но в процессе революционных перемен – они [деньги] 
«пропали». Кацура Марк не смог этого перенести – произошло помешательство 
(«сильно взял в голову») и вскоре умер» – из воспоминаний С. И. Калоша, 1948 г. р. 

Социалистическое строительство в сельской местности представляло собой аграр-
ную революцию (коллективизация), которая для осуществления поставленных целей 
применяла методы, сказавшиеся на судьбах представителя рода: Сатырев Трафим         
Игнатьевич (1884–1944 годы жизни) [представитель рода Калоша по материнской ли-
нии Калоша Андрея Михайловича, 1973 г. р.], воевавший в Первой Мировой войне 
1914–1918 гг. и находившийся в плену (Германии), «как-то удалось» переехать во 
Францию. Работая там у «хозяина», зарекомендовал себя с хорошей стороны. Увидев 
стремление к труду, «хозяин» отправил его Т. И. Сатырева домой (деревня Рудня Ма-
римонова, Гомельский район) за семьей. Но его жена Сатырева Агрипина Васильевна 
(1889–1943), по рассказам опрашиваемых, не согласилась в 1919 г. уезжать во Францию. 
«За привезенные им вещи: «патифон», материал, зонтик, мужской костюм, Сатырев 
Трафим Иванович был репрессирован» (из рассказов Сатыревой Александры Трофи-
мовны (1922–2006), воспроизведенным опрошенной А. И. Колестниковой, 1951 г. р.).  

Полученные результаты, характеризующие экономический аспект общества в период 
1960-х – 1990-х гг., свидетельствуют о тенденции движения «передовиков». М. И. Лазур-
кина (Кацора), 1949 г. р., отмечает: «Трудовая деятельность дочерей семьи Кацора  
Ивана Никитовича (1922–2004) и Cатыревой Александры Трофимовны (1922–2006), 
неоднократно отмечалась грамотами, которые подчеркивали звание «передовик». Так, 
Кацора (Богачева) Надежда Ивановна, 1951 г. р., в процессе учебной практики в г. Ана-
па, показав хороший результат в стройотряде, по предложению руководства осталась 
там на постоянное место жительство».  
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Сын Калоша Михаила Алексеевича (1913–1988) и Марии Сидоровны (1914–2002) – 
Калоша Николай Михайлович (1943–2004) принимал участие в освоении целинных  
земель. Учась в школе механизаторов, по путевке от комсомола уехал в Казахстан. 
Первое время работал трактористом в колхозе «Пограничник», а затем им была воз-
главлена комсомольская организация колхоза – сообщает Довыденко (Калоша) Мария 
Михайловна, 1951 г. р. 

Великая Отечетсвенная война в семье Лебедевой Нины Андреевны, 1938 г. р., по 
отцовской и материнской линии унесла пять человек: Пантюхов Андрей Семенович 
(1897–1941), Пантюхов Федор Андреевич и Иванчиков Герасим Ерефеевич были при-
званы на службу на «сорок дней»; Иванчиков Тимофей Ерефеевич (1899–1942) был 
назначен офицером советской армии – погиб в оборонительной операции на Москву 
(1942 г.). Из уст А. М. Калоша, 1973 г. р., прозвучало: «По воспоминаниям Кацора Ивана 
Никитовича (1922–2004), который был связистом, для осуществления своей задачи ему 
приходилось ползти по полю боя с катушкой проволки и прятаться за убитых солдат 
(1942–1943 гг.)». В операции за взятие Берлина принимал участие Калоша Василий          
Демьянович (1920–1945), который был офицером в звании лейтенанта. За день до Победы 
8 мая 1945 г., переправляясь на лодке через реку Одер, был убит немецким снайпером. 

Изученные семьи не остались в стороне от сопротивления захватчикам на своей 
родной земле. Материалы опросов респондентов семьи Лебедевых (Пантюховых) сви-
детельствуют об организации одним из представителей рода Пантюховым Борисом 
Андреевичем (1924–2007) партизанского отряда в районе поселка Иваново, Чечерского 
района. По воспоминаниям Н. А. Пантюховой-Лебедевой, 1938 г. р., можно уточнить, 
как это было: «Б. А. Пантюхов вместе с друзьями создали партизанский отряд: ими  
было собрано все оружие в населенном пункте и спрятано в «олешнике». О зарождении 
партизанского отряда узнали немцы, которые товарищей и Б. А. Пантюхова согнали          
в Ратушу (находился их штаб). На допросе один из друзей, чтобы спасти приятелей, 
заявил, что о месте нахождения оружия знает только он и участок покажет при усло-
вии, если его товарищей отпустят. Немцами требование было выполнено временно,  
после того, как другом Б. А. Пантюхова было указано на место хранения оружия – его 
убили, а всех членов партизанского отряда собрали в Ратуше и отправили в лагеря».  

Члены семей оказывали активную помощь фронту. «Черныхаева (Маскаева) Татьяна 
Егоровна (1925–1991) работала на закрытом военном заводе в городе Барнауле, Алтай-
ского края. Деятельность завода была направлена на изготовление снарядов (1941 г.). 
Неоднократно награждалась. Ей присуждено звание ветерана Великой Отечественной 
войны» – сообщила С. А. Гришковец, 1958 г. р. Из воспоминаний М. М. Калоша, 1939 г. р., 
известно о нахождении членов семьи в блокаде: «Дочь Соломашенко Сидора Никито-
вича (1965–1942) – Соломашенко Хоритина Сидоровна (1902–1970) перед войной          
отправилась к сестре в Ленинград, где ее застала война. В Ленинграде в период войны 
Х. С. Соломашенко работала в военном госпитале, где благодаря раненым, которые  
делились с ней своим «пайком», она выжила – перенесла блокаду Ленинграда. 

Рассматривая период войны в истории деревни Рудня Маримонова Гомельского 
района, которая с августа 1941 по октябрь 1943 г. находилась под немецкой оккупацией, 
опрашиваемыми отмечается случай, где был проявлен героизм Соломашенко Веры  
Сидоровны (1910–1945): «Захваченные немцами жители деревни Рудня Маримонова были 
согнаны в один из деревенских домов. Он [дом] размещался недалеко от леса и имел два 
выхода. Возле дома во дворе находились немецкие солдаты, Вера Сидоровна подошла         
к ним [немцам] и завела разговор [«свободно разговаривала на немецком языке»]. Жители 
деревни, находившиеся в доме, воспользовались моментом, открыли тыльную дверь –          
и ушли в лес» (1941 г.). Как и многие мирные жители, некоторые  члены семей погибли  
в период оккупации, так, респонденты сообщили: «Соломашенко Сидор (1865–1942)             
с дочерями (Вера [Соломашенко Вера Сидоровна (1910–1945), Кулина [Соломашенко 
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Кулина Сидоровна (1865–1942)] и внуками (Григорий и Мария) прятались в лесу «Бан-
ковое» (топонимическое название, закрепленное за лесом, которое употребляется корен-
ными жителями деревни Рудня Маримонова), где были найдены немцами и расстреляны. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС также отразилась на судьбах представителей 
вышеотмеченных родов. Место жительства семейного коллектива Лебедевых поселок 
Иваново Чечерского района входит в ряд зон, зараженных радиацией. В связи с этим они 
стали «переселенцами», были вынуждены переместиться в деревню Рудня Маримонова 
Гомельского района (1990–1993 гг.). Программа строительства жилья для «чернобыль-
цев» здесь обусловила поселение и семьи Гришковец, так как П. В. Гришковец, 1959 г. р., 
являлся членом стройбригады, поэтому государством ему была предоставлена квартира.  

Члены семей внесли свой заметный вклад в культурную жизнь страны, в первую 
очередь, в развитие образования. Так, данные опросов позволяют констатировать, что                 
в послевоенный период в связи с дефицитом педагогических кадров представители       
рода Калоша-Кацора: Калоша Мария Сидоровна (1914–2006) обучала письму и чтению 
младшие классы в деревне Шарпиловка, а Кацора Иван Никитович (1922–2002) был 
приглашен на работу учителем истории и географии в Руднемаримоновскую школу. 
Некоторые представители семей за ударный труд награждались путевками и расширяли 
границы своего кругозора в путешествиях в Крым, по прибалтийским республикам, как 
отмечает С. И. Калоша, 1948 г. р., «осуществлявшиеся поездки по СССР являлись одним 
из методов поощрения за хорошую работу..., нами посещались достопримечательности 
городов (музеи, парки), ходили в горы, проходило ознакомление с местными тради-
циями, историей страны». 

Таким образом, выявленные и интерпретированные автором данные исследования 
о жизни в поколениях ряда семей деревни Рудня Маримонова Гомельского района 
позволяют заполнить «белые пятна» в микроистории, содействовать реконструкции  
истории отдельных родов, что важно для воспитания будущих поколений, и на основе 
транслируемых респондентами эмоций в их рассказах «погрузиться» в разные истори-
ческие эпохи, сопоставляя новые фактические данные с ранее известными постулатами 
по отечественной истории.  
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