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В декабре 1901 года была освящена Успенско-Либавская железнодорожная 

церковь-школа – третий по счету каменный храм в Гомеле. В октябре 1904 

года на средства, собранные железнодорожниками, была устроена Полес-

ская Николаевская церковь, никогда не закрывавшаяся, существующая и 

поныне [3]. 
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Все дальше в историю уходят события, связанные с жестокими битвами 

и сражениями в годы Великой Отечественной войны. Вооруженные силы 

советского союза вместе со всем нашим народом разгромили немецко-

фашистские войска, отстояли честь и независимость нашей Родины. 

В годы военного лихолетья дети были не только жертвами – они 

становились и воинами. За мужество и героизм, за особые заслуги, 

проявленные в борьбе с захватчиками, звание Героя Советского Союза 

присвоено юным героям Александру Чекалину, Марату Казею, Борису 

Царикову и другим. Будучи несовершеннолетними, ребята достигали таких 

высот мужества, что оказывались достойными Золотых Звезд Героев, 

медалей, орденов. И что интересно: В Указах Президиума Верховоного 

совета ССР об их награждениях никогда не упоминалось, что речь идет о 

детях. Их называли по имени и отчеству, как взрослых. Почему? Да потому 

что их воинская доблесть «в масштабах детского возраста» стояла в одном 

строю плечом к плечу с мужеством взрослых. 

В партизанских отрядах Гомельской области находилось 4211 

комсомольцев. Ими уничтожено 20 тысяч фашистских солдат и офицеров, 

35 танков и бронетранспортёров, 971 автомашина, подорвано 758 поездов, 
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12872 железнодорожных рельса, 42 склада боеприпасов и продовольствия. 

Невозможно представить себе сколько за этими скупыми строчками 

подвигов юных патриотов!  

Много славных героических боевых дел на счету гомельских 

подпольных групп: Р. И. Тимофеенко, И. Б. Шилова, Л. И. Дегиревского и 

многих других. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погиб 

каждый третий гомельский подпольщик. Многие из них награждены 

орденами и медалями. Неувядаемой славой покрыли себя молодые 

подпольщики города Жлобина. Ни днем ни ночью не давали они покоя 

врагу. Некоторые подпольщики попали в плен, где они умирали под 

страшными пытками, унося с собой священную тайну. В их числе 

И. Лебедев, В. Селицкий, Г. Горошко, В. Махнач и другие. 

В Рогачевском и Журавичском районах были созданы подпольные 

комсомольско-молодежные группы. Их руководителями были: 

И. Ф. Сиваков, Т. Ф. Корниенко, Ф. Т. Маркова, П. Р. Данилова и другие. 

Юные подпольщики собрали  и передали партизанским бригадам более 260 

винтовок и 10 тысяч патронов, а комсомолец-лесник В. К. Афанасенко 

передал партизанам станковый пулемет, 3 ручных пулемета, 5 винтовок 

СВТ, 17 винтовок-трехлинеек, 3 пистолета. 

В этих группах, отрядах плечом к плечу со старшими сражались сотни 

юных мстителей – пионеров и комсомольцев. Они расклеивали листовки, 

собирали оружие и медикаменты для партизан, уничтожали технику и 

живую силу врага, ходили в разведку и на разгром полицейских гарнизонов, 

на «железку», словом, были верными помощниками своих отцов во всех 

боевых делах.  

Не все они дожили до дня Победы, многие из них остались юными 

навеки – пали в неравных боях, были замучены в стенках гестапо. Юность 

страны отдавала все свои силы во имя нашей Победы, ради счастья и жизни 

на земле. Комсомольцам и молодежи военных лет были присущи лучшие 

черты советского народа: горячая, безграничная любовь к своей Родине, 

массовый героизм, высокая боевая и трудовая активность. 

Более 60 % Героев Советского Союза – комсомольцы и воспитанники  

комсомола в возрасте 28 лет. Такого массового героизма, мужества и отваги 

не знала история. Их источниками были горячая любовь к своей Родине и 

крепкая дружба между народами. 

Юноши и девушки нашей родной Беларуси с честью выдержали суровые 

испытания Великой Отечественной войной. Ратные и трудовые подвиги 

комсомола, всей советской молодежи овеяны неувядаемой славой. Юность 

страны защитила своей грудью нашу Родину, отдала все свои силы во имя 

Победы, ради счастья и жизни на Земле. 
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Уводзіны. Тапонімы складаюць значную па колькасці і своеасаблівую 

па змесце частку лексічнай сістэмы мовы. Гэта група спецыфічных слоў, 

якія абазначаюць не класы і сукупнасці рэалій, а адзінкавыя, канкрэтныя 

прадметы. Яны, паводле вобразнага азначэння вядомага рускага пісьменніка 

К. Паўстоўскага, з’яўляюцца паэтычным афармленнем краіны, апавядаюць 

пра характар народа, яго гісторыю, яго схільнасці і асаблівасці побыту [7, 

с. 157]. Таму і не дзіўна, што тапанімічная лексіка з’яўляецца істотным эле-

ментам многіх паэтычных твораў, аўтары якіх імкнуцца расказаць пра нашу 

Беларусь, пра яе гісторыю і сучаснасць, пра яе людзей, яе культуру. 

Асаблівую актуальнасць гэта набывае ў творчасці тых, хто звярнуўся да 

адной з жахлівых трагедый чалавецтва – аварыі на Чарнобыльскай АЭС, дзе 

назвы гарадоў, паселішчаў, рэк і азёр з’яўляюцца своеасаблівымі сведкамі 

ўсебеларускай бяды. 

Як адзначаецца ў публіцыстычнай, навуковай, мастацкай літаратуры, ка-

тастрофа на Чарнобыльскай АЭС засведчыла драматычна-трагедыйны пача-

так найноўшай гісторыі Беларусі. Адбыўся своеасаблівы разлом часу і 

эпохі, адыходзілі ў нябыт стэрэатыпы і фальшывыя ідэалы, мяняліся погля-

ды і ўяўленні. «Жыццё майго пакалення, – прызнаваўся П. Панчанка, – рас-

секла на дзве часткі Айчынная вайна. А для сучасных людзей знакам бяды 

стала страшэнная чарнобыльская трагедыя» [2, с. 51]. 

Актуальнасць даследавання вызначаецца адсутнасцю ў беларускім мо-

вазнаўстве спецыяльных прац, прысвечаных вывучэнню сэнсавага зместу 

тапанімічнай лексікі ў паэтычных тэкстах сучасных беларускіх аўтараў, 

прысвечаных трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. Важным бачыцца таксама 

неабходнасць далейшай распрацоўкі праблем структуры і семантыкі маста-


