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Введение

Эта работа посвящена участникам Великой Отечественной войны — 
сотрудникам и руководителям библиотеки БГТУ в мирное время. 

Мало кто задумывается об их роли в становлении университета, ещё 
меньше представляет, какими они были. Между тем, эти люди совершили 
свои «обыкновенные» подвиги, о которых не прочитаешь в учебнике истории, 
но которые так же послужили общему делу. Недостаточно будет назвать 
их фамилии и просто перечислить награды. Хотя бы фотография рядом
с именем позволяет лучше вообразить их живыми, представить их на 
месте тех сотрудников библиотеки, к которым каждый день обращаются 
студенты, аспиранты, преподаватели. 

Чем больше проходит времени, тем больше сведений утекает в вечность. 
Герои тех лет забываются так же, как и случившаяся трагедия. По этой 
причине так важно записывать всё, что ещё есть в памяти. Записывать истории 
своих родителей и прародителей, ворошить архивы и спрашивать всех, у кого 
сохранились воспоминания о людях и событиях. История в цифрах остаётся 
совершенно безликой и становится очень ясной, когда сталкиваешься с сотнями 
маленьких трагедий. 

О ком-то информации больше, о ком-то – крупицы. Но каждый из них 
одинаково важен. И все они стоят того, чтобы о них помнили, выражая таким 
образом благодарность за проделанную ими работу. 



Ветераны Великой Отечественной войны – 
сотрудники библиотеки

Новиков Александр Леонтьевич

Одним из первых руково-
дителей библиотеки был доктор 
сельско-хозяйственных наук Алек-
сандр Леонтьевич Новиков, руко-
водивший ею до 1937. 

Тогда университет назывался  
Лесотехническим институтом, (чуть 
позже – Белорусским лесотехничес-
ким институтом) и находился в Го-
меле. Александр Леонтьевич в разное 
время работал заведующим кафед-
рами лесоводства и биологии леса. 

Немалый вклад внёс он
в развитие библиотеки. Благодаря 
ему фонд института пополнился 
многими уникальными изданиями, 
которые сохранились по сей день, 
как, например, библиотека выдаю-
щегося русского ботаника 
академика И. П. Бородина; все издания Ботанического сада. В то время 
выписывались почти все специализированные журналы и приобретались почти 
все выходящие художественные издания. К 1940-му году фонд библиотеки 
вырос до 50 тысяч томов.

Александр Леонтьевич служил в армии в возрасте 27-30 лет, но в те 
относительно мирные годы в серьёзных боях не участвовал. Как выходец из 
бедной семьи, получая в это же время образование в Горецком сельскохо-
зяйственном институте, подрабатывал учителем в школе. Выполняя армей-
ское поручение, заведовал красноармейской школой. Получив звание учёного-
лесовода, он активно занялся научной деятельностью, принимал участие
в экспедициях по изучению белорусского Полесья, лесорастительных усло-
вий Средней и Нижней Волги, Казахстана. По его проекту и при его непосред-
ственном участии заложен сквер с фонтаном в центре возле 1-го корпуса БГТУ.

Профессор Новиков был награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» (1946) и Орденом Ленина 
(1953). Но история его личного подвига не будет такой же 
захватывающей или волнующей, как у многих. Почти всю свою жизнь 
Александр Леонтьевич провёл в учреждениях образования. 



Его трудовая книжка, сохранившаяся в архивах университета, включает 
24 пункта. Он преподавал лесоводство и дендрологию, заведовал кафедрой 
общего лесоводства в 4 разных институтах, в Саратове, Гомеле, Киеве и городе 
Кинель, Куйбышевской области (в настоящее время – Самарской области). 
Именно в последнем месте он оставался всю Великую Отечественную войну. 

С августа 1941 Куйбышевский Сельскохозяйственный институт 
оборудовали под базу для 356-й стрелковой дивизии. Почти все здания, 
принадлежащие институту, использовались в военных целях. Преподаватели 
и обучающиеся ютились в небольшом корпусе зооинженерного факультета, 
работникам института полагалась одноразовое скудное питание ежедневно. 
Оставшиеся в тылу студенты – в основном девушки – занимались на ферме, 
в госпитале, учхозе. При этом продолжали проводиться развлекательные 
мероприятия, для пациентов госпиталя, а занятия шли по намеченному плану.

Институт планировали закрыть в 1942 году, и всё же он продолжил 
работу, а через три года вернулся к довоенным показателям приёма студентов. 
Как только закончилась война, Александр Леонтьевич на 4 года прервал свою 
научную деятельность. Может, по личным причинам, а может хотел отдохнуть 
от пережитого. После этого он переехал в Киев, снова стал преподавателем 
лесоводства и даже депутатом Кагановичского (ныне Голосеевского) района. 



Гранковская Надежда Александровна

Дальше заведовала библи-
отекой Надежда Александровна 
Гранковская. В должности стар-
шего библиотекаря она прора-
ботала  9 лет, а после оставалась 
сотрудником до 1958 года. 

Как только началась война, 
ей пришлось заниматься эваку-
ацией изданий из Гомеля в Сверд-
ловск, отправляя все материалы 
на Урал. Трудно даже предста-
вить, сколько сил понадобилось, 
чтобы переместить и сохранить 
уникальный библиотечный фонд.

«В конце августа 1941 к нам 
в Уральский лесотехнический 
институт эвакуировался Белорус-
ский лесотехнический институт». «Книжные фонды библиотеки поместили 
штабелями вместе с фондами нашего института в бывшей столярной 
мастерской, – только несколько предложений о нашей библиотеке 
обнаружилось в архивах Уральского лесотехнического института.».

Организацией перевозки фонда обратно в Гомель руководил 
заведующий кафедрой начертательной геометрии Альтшулер И. С., 
непосредственно организацией реэвакуации библиотечного фонда 
занималась  Надежда Александровна. Через два года было решено 
развернуть институт в Минске. 

Единственной наградой Надежды Гранковской является звание «Почёт-
ного донора СССР» (1944), она сдавала кровь для переливания раненым. 



Купчинов Николай Николаевич

Николай Николаевич Купчинов возглавлял библиотеку меньше года,
в 1956-ом. 

Он был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией», служил в 1935-1947 годах. Дослужился до звания майора 
инженерных войск. За год до призыва Николай Николаевич начал 
работать  сотрудником Ботанического сада и вернулся туда после войны 
в качестве учёного секретаря, а потом и.о. директора Ботанического сада. 
До того, как принять библиотеку, и после своего ухода из Лесотехничнского 
института он работал учёным секретарём Института леса АН БССР. 



Якунин Иван Исаевич

Иван Исаевич Якунин 
возглавлял библиотеку в течение 
пяти лет, с 1957 по 1962 годы. 

Он был награждён медалями 
«За оборону Сталинграда» (1942), 
«За боевые заслуги» (1943), 
«За отвагу» (1943), «За победу 
над Германией» (1945), «XXX 
Советской Армии и Флота» (1948), 
«За боевые заслуги» (1952). Воевал 
под Сталинградом, Курском, Бел-
городом, на Днепре, участвовал 
в освобождении Правобережной 
Украины, командовал миномётным 
взводом в Туркменской ССР. 

Детство Ивана Исаевича было 
тяжёлым. В возрасте восьми лет 
он с матерью и другими детьми 
переехали в Среднюю Азию 
из-за раскулачивания отца. Через два с половиной года, проведённых в 
исправительных лагерях, отец наконец вернулся к семье, восстановленный 
во всех правах, и Якунины отправились на родину, в Свердловскую область. 
Материальное состояние семьи оставалось плачевным, но Иван всё же закончил 
школу, подрабатывая чертёжником земучастка в 18 лет. Сразу после выпуска в 
1942 году его призвали в Советскую Армию. 

Дослужился он до звания старшего лейтенанта. В 1943 году его ранили в грудь 
и эвакуировали в госпиталь города Каган. После выздоровления, Иван Якунин 
три года проучился в Ташкентском пехотном училище. Служил в городах Байрам-
Али и Кушка. В 1948 году откомандировался в Москву, изучать английский и 
китайский язык в Военном институте иностранных языков в Москве. 

В 1955 году, когда часть, где он служил, сократили на 640 тысяч человек, 
сняв и его с должности переводчика, Иван Исаевич переехал в Минск, 
поработал в Фундаментальной библиотеке Академии Наук БССР, а позже стал 
руководителем библиотеки Белорусского Лесотехнического института. 

В 1961 году институт открыл ещё один факультет, химико-технологический, 
и быстрыми темпами пришлось обзаводиться нужной литературой. Для начала 
комплектовалась учебная литература и периодические издания – научные 
журналы, реферативные сборники. В 1962 году Якунин Исаевич покинул 
библиотеку и перевелся доцентом на кафедру университета.



Кунцевич Софья Адамовна

В 1963 директором библиотеки 
стала Софья Адамовна Кунцевич, 
возглавлявшая её до 1987. 

Тогда книжный фонд ежегодно 
увеличивался на 45 тысяч томов. 
Институт обменивался изданиями с  
80 научными учреждениями страны 
и 20 организациями соцстран, 
выписывались всевозможные науч-
ные журналы, в том числе на инос-
транных языках. Книг стало так 
много, что библиотека переехала в 
другой корпус, в более просторное 
помещение, где находится и сейчас. 

Посетителей в библиотеке 
тоже стало намного больше: к 80-ым 
годам ежегодная выдача достигла 
700 тысяч экземпляров. Особенно 
активно начали проводить лите-
ратурные вечера, диспуты, выс-
тавки, конференции и библиографические обзоры. 

В гости, представить свои произведения и пообщаться со студентами, 
приезжали И. П. Шамякин, В. Б. Карпов, И. А. Брыль, Н. Горулев, Г. Попов,
С. Аслезов, П. Мисько, В. Карамазов, И. Чигринов и многие другие. Библио-
тека была даже награждена дипломом Министерства культуры СССР после 
проведённого смотра, посвящённого 60-летию Октябрьской революции. 

Кроме огромного труда, вложенного в развитие библиотеки, Софья Ада-
мовна отличилась и своими фронтовыми заслугами. О войне она рассказывать 
не очень любила, но медаль Флоренс Найтингейл говорит сама за себя. Ею 
награждают медицинских работников за исключительную преданность 
своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как
в военное, так и в мирное время. После войны этой международной награды 
удостоились 6 белорусских медсестёр. Будучи хрупкой на вид девушкой, 
Софья Адамовна Кунцевич вытащила с поля боя 147 раненых. 

Ей было 16 лет, когда она ушла на фронт. Сначала выполняла 
обязанности санинструктора, затем и командира санитарного взвода 
стрелкового батальона. Тогда Софья Адамовна не была даже Софьей, а 
ее шуточно прозвали «Кнопкой». Однако это не мешало хрупкой девушке 
выносить на себе раненых с поля боя.



Несколько раз она была тяжело ранена, и всё равно возвращалась на войну. 
В одной из битв остались лишь она и ещё горстка из 18 человек: комиссар, 
комбат и часть солдат были убиты. Софья сама возглавила остатки батальона, 
и вместе они удержали высоту. За этот подвиг её наградили Орденом Боевого 
Красного Знамени. 

– 18 человек осталось всего, и все как-то так растерялись. И она говорила, 
что… Её что-то подняло, понесло, и она даже сама не помнила, как она подняла 
вот этих оставшихся 18 человек и они удержали высоту, – поделилась рассказом 
своей бывшей коллеги Алла Голубева, главный библиограф библиотеки БГТУ. 

В одной военной газете тех лет был описан ещё один подвиг этой ма-
ленькой женщины. На высоте после героической схватки с врагом остался тя-
жело раненный комбат лейтенант Полуротов. Каждую секунду рискуя жизнью, 
Кунцевич добралась туда, перевязала комбата и вынесла его в безопасное 
место. Но на высоте осталось много оружия. Разве можно его оставлять врагу? 
И Соня взялась выносить винтовки, пистолеты, пулеметы, противогазы.

Софья Адамовна Кунцевич участвовала в сражениях на фронтах Север-
ного Кавказа, Украины, Польши, Молдавии и дошла до Берлина. Расписалась 
на стенах рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла сюда, чтобы убить войну». 
О её подвигах писала Светлана Алексиевич в книге «У войны не женское 
лицо»: «Вручили мне недавно медаль... От Красного Креста... Золотую 
международную медаль Флоренс Найтингейл. Все поздравляют и удивляются: 
«Как это вы могли вытащить сто сорок семь раненых? Такая миниатюрная 
девочка на военных фотографиях». Да, я их, может, двести вытащила, кто



тогда считал? … Я никогда не дожидалась, когда кончится атака, ползала во 
время боя и подбирала раненых … Три раза раненая и три раза контуженная. 
На войне кто о чём мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я 
об одном загадывала – дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось 
восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить 
даже до восемнадцати».

В годы войны Софья Адамовна весила 46 килограмм, а те, кого она 
вытаскивала – порой и по 80. Кроме одного из высших орденов СССР и 
международной медали для медицинских работников, она была награждена 
орденами Красной звезды и Великой Отечественной войны I степени, медалями 
«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

В 2012 году она умерла, а в 2016 сотрудники БГТУ своими силами 
поставили ей памятник на кладбище в поселке Радошковичи. Сбор средств 
организовывал председатель Совета ветеранов БГТУ и преподаватель 
кафедры безопасности жизнедеятельности Чернушевич Григорий 
Алексеевич: «Каждый год я постоянно ездил туда и  на Северное кладбище,
у нас там многие ветераны войны похоронены. Вижу, памятника нет, вот мне 
такая идея и пришла. Проявил инициативу и начал собирать деньги для того, 
чтобы поставить памятник».



Новицкая Бася Ароновна

Теплые воспоминания сохрани-
лись у коллег о Басе Ароновне 
Новицкой, сотруднице справочно-
библиографического отдела библи-
отеки БГТУ, работавшей с 1972 по 
1993 год. 

В 1942 она добровольно пошла 
в армию и до конца войны служила 
в частях Беломорской военно-
морской базы Северного флота. 
Она была демобилизована в звании 
старшины второй статьи. 

Бася Ароновна вспоминала: 
«Что больше всего запомнилось? 
Многое, но особенно врезалось в 
памяти то, как часто в полуэкипаж 
Архангельска не возвращались с 
боевых походов те, кого мы всегда 
со слезами провожали, когда 
порою на буксирах в наш порт 
возвращались разбомбленные, проторпедированные, изуродованные корпуса 
«сторожевиков», эсминцев, члены экипажа которых лежали убитые на дне 
ледяного моря... Вспоминаю тот ужас, с каким мне привелось расшифровывать 
телеграммы с погибающего конвоя. Кстати, потом, через много лет, мне 
пришлось об этом читать в повести Валентина Пикуля «Реквием  каравану 
РQ-17»… Я всегда испытываю чувство благодарности к тем, кого не стало, 
к тем, кто сделал возможным мою дальнейшую жизнь в родном краю, на 
родной белорусской земле, кто своей смертью, своими руками позволил мне 
вырастить детей, увидеть улыбки внуков. И я всем искалеченным войной, не 
вернувшимся из нее, кланяюсь до земли!»

За свою жизнь Бася Ароновна поработала и учителем, и заведующей 
библиотекой, и переводчицей, и даже билетёром-кассиром. 

– Бася Ароновна работала в справочно-библиографическом отделе,
теперь это научно-информационный отдел. Она воспитала хорошее поколение 
специалистов. Человек приходит, растерявшись, в библиотеку, научный ли 
работник, студент ли. Бася Ароновна всегда относилась ко всем читателям 
и их запросам очень внимательно, чему и учила подрастающее поколение 
библиотекарей. Благодаря этому, в том числе, у нас сложился очень хороший 
коллектив, – поделилась Алла Брониславовна. 



– Читателей было больше в то время. Она знала, наверно, всех
преподавателей – они к ней приходили просто поговорить. Если она видела, 
что читатель что-то ищет в каталоге, она обязательно встанет, подойдёт и 
спросит чем помочь. Она не сидела и не ждала, когда читатель к ней обратится, 
– рассказала директор библиотеки Светлана Знайдюк.

Её сын, Владимир Новицкий, — известный спортивный комментатор, 
а внук, Виталий Новицкий, работает пресс-секретарём МЧС Беларуси. Баси 
Ароновны не стало в 2012 году.



Навечно в памяти…

Университет не забывает своих ветеранов. Раньше их, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, было несколько сотен, сейчас в живых – никого. 
Ежегодно, перед 9 Мая, сотрудники университета доставляли поздравления 
бывшим коллегам, проверяли, не нуждаются ли они в помощи. Сейчас они 
продолжают ездить на кладбище ухаживать за могилами и возлагать цветы, 
как дань уважения. 

У ветеранов Великой Отечественной брали интервью, приглашали их 
выступить перед студентами или на концерты, посмотреть праздничные 
номера. В библиотеке ежегодно проводятся литературные вечера, посвящённые 
9 Мая. Задолго до Дня Победы и после него занимает своё место выставка 
с сохранившимися в архивах библиотеки фотографиями героических 
сотрудников. 

Воспоминания об этих людях бережно хранятся в памяти коллег. То, 
какими они были, о чём говорили, как держали себя, как улыбались. И сегодня 
сотрудникам университета, работавшим с ветеранами, больно снова переживать 
моменты знакомства с ними, общения, вспоминая события минувших лет. 

Не так уж легко выслушать историю о человеке, которого больше нет. О 
трудностях, которые он пережил, о его судьбе. О несправедливости, которая 
может коснуться любого, несмотря на его заслуги. Иногда возникает желание 
пообщаться с этим человеком: попросить совета, узнать его мнение, столкнуться 
лицом к лицу, чтобы убедиться, правильно ли ты представляешь его по чужим 
рассказам и архивным записям.

В старых документах много имён и фамилий. Можно узнать должность 
человека, годы работы, список научных трудов. Но его голос и манера речи, его 
походка, впечатление, которое он производил, мысли, которыми он делился, 
действия, характеризующие лучше слов – такие детали сохранят только 
знакомые и близкие люди. А чтобы эти вещи, представляющие собой настоящее 
сокровище, приветствие сквозь десятилетия, продолжили жить, кто-то должен 
их записать. 

Большая часть информации попала в эту работу только потому, что 
небезразличные люди потратили время, делали фотографии, собирали 
документы, записывали известные им факты, искали родственников. И готовы 
были поделиться всем, чтобы передать память нам. 



Воспоминания коллег 

Интервью с Аллой Голубевой, главным библиографом:

– Ну, что сказать про Софью Адамовну… Она была руководителем и
помогла многим, и мне в частности, найти свой путь к профессии. Я пришла 
сюда устраиваться на работу. И она сразу расположила меня к себе. Она 
говорила о преимуществах профессии, о том, какая это интересная работа, и 
вела себя совершенно… не как герой войны, совершенно без всякого пафоса. 
И так было всё по-домашнему, можно сказать.

В работе она ответственно подходила к вопросу книгообеспеченности. 
Узнавала обо всех новинках, и мы их сразу закупали. Каждый студент был 
обеспечен литературой, преподаватели – научными изданиями. Потом журналы 
ВИНИТИ, которыми постоянно пользовались наши учёные, аспиранты, 
магистранты, у нас выписывались с 60-ых годов. Ещё она контролировала 
работу справочно-библиографического отдела и отдела обслуживания. Жалоб 
и нареканий никогда не было, хотя тогда поток студентов был намного больше. 
Сейчас всё автоматизировано. Она обожала свою работу, обожала коллектив. 

Как женщина она была очень красивой, буквально до старости оставалась 
очень яркой, индивидуальной, очаровательной. Она была награждена медалью 
Флоренс Найтингейл, но совсем не заостряла на этом внимания. Про войну 
вспоминать не любила. Единственное, что я помню: она рассказывала про 
одного молодого солдатика, которого тащила на плащ-палатке, надрываясь, 
окровавленного. И она сказала, что он всё звал маму… И ещё я помню её слова: 
«девочки, ничего нет в этом мире страшнее войны». 

9 Мая – это был день, когда она надевала пиджак с орденами, в том числе 
Орден Боевого Красного Знамени. Её приглашали, и она принимала активное 
участие в параде. И возле вечного огня, и на трибунах… делилась опытом, хотя 
говорить о войне не любила. Но если начинала рассказывать, то все не могли 
сдержать слёз. Софью Адамовну у нас хорошо знали, очень уважали и любили. 
Она помогала многим людям советами, где-то действием. Она, кстати, умерла 
9 Мая, что очень символично.

Университет своими силами поставил на её могиле памятник. И, когда 
Григорий Алексеевич Чернушевич предложил собрать деньги на установку 
памятника, сотрудники и студенты откликнулись, без принуждения собрали 
деньги. На 9 Мая мы ездим к ней на кладбище, убираем, покупаем цветы, 
стараемся досмотреть могилу. И я думаю, другие поколения продолжат этим 
заниматься, когда все, кто её знал, уйдут на пенсию.



***
Интервью с директором библиотеки БГТУ Светланой Знайдюк:

– С Басей Ароновной Новицкой я работала с 1988 года. Ей было 70 лет, когда
она ушла на пенсию. Она была хрупкой, очень жизнерадостной, с аккуратными 
седыми волосами… Почему-то мне она запомнилась в льняном белом платье. 
Очень доброжелательная и к сотрудникам, и к студентам, эрудированная, 
образованная женщина, очень позитивная, никогда не жаловалась на жизнь. О 
войне не рассказывала совсем, – возможно, не считала себя причастной к ней, 
всё-таки она служила на Северном фронте. То, что мы знаем о Басе Ароновне – 
это из её интервью в газете. Я даже разговоров о войне от неё не помню.  Муж  
Николай был военным, они служили в Германии, потом вернулись в Брест и 
потом уже переехали в Минск. Очень дружная семья. Мы организовывали 
с её родными встречу, сын передал фотографии Баси Ароновны. Мы их 
отсканировали и разместили в Электронной библиотеке вместе с интервью и 
воспоминаниями коллег.

***
Интервью с Тамарой Данильченко, библиографом 2 категории:

– Я начала работать в библиотеке с 1973 года, сразу после пединститута,
в должности библиотекаря. Софья Адамовна Кунцевич меня взяла на работу. 

Запомнила я её смелой, очень смелой. Она могла ходить к руководству, к 
ректору, что-то требовать. Работа с кадрами у неё была просто замечательная. 
Она заботилась обо всех своих сотрудниках. Она могла выступать на 
партсобраниях со своим мнением, с ней считались, – ведь она воевала. Софья 
Адамовна была красивой девушкой, очень красивой, у меня фотографии есть… 
И даже, когда ей было под 90 лет, она всё равно была красивая. 

О войне в библиотеке не рассказывала. Только на институтских собраниях, 
когда съезжались ветераны, и они говорили о своём. Была заметка, что Софью 
Адамовну наградили Орденом Ленина. Этот орден так и не нашёл своего героя. 

После своего ухода на пенсию, Софья Адамовна больше не приходила, 
сломала шейку бедра. В её возрасте было тяжело оправиться после подобной 
травмы. Хотя она восстановилась через год. Бася Ароновна приходила, но не 
так долго, ей тоже не позволяло здоровье. 

К 9 Мая они относились с благодарностью, со всем уважением, потому 
что сами прошли эти страшные годы, эти страшные события. А жили они 
когда-то вместе, в одном общежитии. После войны всем было трудно. Кто-то из 



девочек был обеспеченнее, чем другие. И когда одну из них обокрали, залезли 
в чемодан под кроватью, то Софья Адамовна спряталась там же, подкараулила 
и нашла воровку. В общем, был целый скандал. Она была боевая, сама по себе, 
своей натуре. Это мне рассказала Бася Ароновна про неё. 

Бася Новицкая… Она была женщиной очень милосердной, очень 
любящей справедливость. Проявлялось это во многом, даже по отношению 
ко мне, потому как я тоже пришла молодая, после института, девочка 21 год, 
у меня тоже были разные беды. Она всегда меня поддерживала. Бася 
Ароновна дала направление в партию моему мужу, он тоже заканчивал 
технологический институт. Она была ироничной, грамотной, но ещё очень 
честным и доброжелательным человеком.

***
Интервью с Лидией Омельчук, заместителем председателя профкома 

БГТУ:

– Знаете, я работаю в университете давно, раньше работала на кафедре
истории, потом уже, когда избрали, перешла на работу в профком. И мы с 
библиотекой очень тесно контактировали, потому что я обеспечивала кафедру 
новыми журналами, книги заказывала для преподавателей. 

Библиотекари в то время работали без компьютеров. У них память была  
энциклопедическая, особенно отличалась этим Бася Ароновна. Казалось, она 
знала книжный каталог наизусть. Как сейчас папки в компьютере, так тогда это 
были ящички и карточки с ручной записью в каталоге. Она могла безошибочно 
указать в каком ящике искать карточку на  любое издание, которое запрашивали. 
У неё была исключительная память.

Она  очень долго работала в библиотеке. Всегда готова была прийти на 
помощь. Показать, рассказать, найти, обеспечить любой информацией, которая 
на тот момент была доступна в библиотеке. Мы были не только по работе знакомы, 
но и когда она уже перестала работать, мы её навещали дома. Она была очень 
маленькой, худенькой, но, по-прежнему жизнерадостной и гостеприимной.



Фотоархивы

Софья Кунцевич в библиотеке, 1980 г. Софья Кунцевич у Вечного огня

Памятник на кладбище Радошковичи



Бася Ароновна, архивное фото 

Бася Новицкая Бася Ароновна Новицкая в годы службы



Стенд, приуроченный к республиканской 
акции-марафону «75 крокаў да вызвалення»                                        

Выставка библиотеки «Была война…Была Победа…», фотографии ветеранов войны

Портрет Софьи Кунцевич карандашом 
в библиотеке



Медаль Флоренс Найтингейл – 
награда Международного комитета 
Красного Креста, которая присуждается 
медицинским сёстрам и братьям за 
исключительную преданность своему 
делу и храбрость при оказании помощи 
раненым и больным, как в военное, так 
и в мирное время.

Орден Боевого Красного Знамени – один 
из высших орденов СССР. Первый советский 
орден. Был учреждён для награждения за особую 
храбрость, самоотверженность и мужество, 
проявленные при защите социалистического 
Отечества. 

Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 
году орден Красного Знамени оставался высшим 
орденом Советского Союза.

Орден Ленина – высшая государствен-
ная награда СССР. Изначально планиро-
вался как высшая боевая награда для 
революционеров-героев, но Совету народ-
ных комиссаров СССР требовалось создать 
высшую награду Советского Союза, вруча-
емую не только за военные заслуги.

Орден могли получить как отдельные 
граждане, в том числе иностранцы, так и 
целые коллективы за гражданские и воен-
ные отличия.

Сведения об упоминаемых наградах



Орден Великой Отечественной войны — 
первая советская награда периода ВОВ.

Чтобы своевременно награждать бойцов и 
командиров, отличившихся в боях, право вручать 
орден Отечественной войны было передано 
военному командованию — от командующих 
фронтами и флотами до командиров корпусов 
включительно. Награждение орденами часто 
происходило в боевой обстановке сразу же 
после совершения подвига.

Орден Красной звезды – 
учреждён для награждения за 
большие заслуги в деле оборо-
ны СССР как в военное, так и 
в мирное время, в обеспечении 
государственной безопасности.

Медаль «За отвагу» — госу-
дарственная награда, вручаемая за 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях и при выполнении специальных 
заданий по обеспечению государ-
ственной безопасности, при защите 
конституционных прав граждан в 
условиях, сопряжённых с риском для 
жизни.



Медаль «За победу над Германией 
1941 – 1945 гг.» – награда, присуждаемая 
всем военнослужащим и лицам воль-
нонаёмного штатного состава, служив-
шим в период Великой Отечественной,  
включая выбывших из них по ранению, 
болезни и увечью, а также переведённых 
по решению государственных и пар-
тийных организаций на другую работу 
вне армии.

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» Этой 
медалью награждались лица, 
проработавшие на предприятии, 
в учреждении, на транспорте, в 
совхозе, МТС не менее одного 
года в период с июня 1941 года по 
май 1945 года.

Медали «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшвы», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского 
Заполярья» – награждаются все военнослужащие, участвовавшие в обороне 
или боевых действиях в данном регионе.



Медаль «За боевые заслуги» — 
государственная награда СССР для 
награждения за умелые, инициативные 
и смелые действия, сопряженными с 
риском для жизни, содействующие успеху 
боевых действий с врагами Советского 
государства

Медаль «ХХХ лет Советской армии и флота» – юбилейная медаль, 
которой награждаются все генералы, адмиралы, офицеры, старшины, 
сержанты, солдаты и матросы, состоящие к 23 февраля 1948 года в кадрах 
Вооружённых Сил СССР, МВД и МГБ.




