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Общая географическая характеристика маршрута. 

 
      В экскурсию вошли исторические объекты деревни Полыковичи-1 и ее 

окрестностей. Начало экскурсии- Барсучья Горка, городище раннего 

железного века. Именно здесь в окрестностях Полыкович впервые стали 

селиться люди. 

       В ходе экскурсии предлагается посетить следующие исторические 

объекты: городище Барсучья Горка, Полыковичскую криницу, церковь 

Святой Параскевы, место, где установлен бюст М.И. Калинину, памятник 

жертвам фашизма, Братскую могилу советских воинов, памятник землякам. 

   Материал экскурсии дополнен интересными фактами из жизни деревни и 

ее знаменитых 

земляков.

 
      Маршрут экскурсии проходит по центральной улице деревни 

Полыковичи. Продолжительность маршрута составляет примерно 5 км и 

может быть преодолен как пешком, так и на велосипедах, так как этому 

позволяет дорожная инфраструктура. 

       Материал экскурсии может быть использован для проведения экскурсий 

для ребят среднего и старшего звена школы, а также и для заочных 

экскурсий. 

      Данная экскурсия может быть приурочена к празднованиям событий 

Великой Отечественной войны или памяти знаменитых уроженцев края, а 

также сочетаться с субботниками по благоустройству мемориальных мест и 

памятников природы республиканского значения.           



      Истории деревень- капельки из мощной реки нашей старины, которая 

отражает почти все события истории Беларуси. Много деревень в прошлом 

были городами (Друцк, Родовля, Копысь, Головчин), многие исчезли из-за 

войн, катастроф, урбанизации, оставив только свои названия на старых 

картах да топонимике. Исчезли под Могилевом: Бутоки, Печерск, 

Соломенка, Дубенец.  Исчезают деревни в загрязненной «чернобыльской» 

зоне. Скоро станут Могилевом Буйничи, Полыковичи, Николаевка, 

Половинный Лог и поэтому нужно сохранить память об их прошлом. 

          Всем могилевчанам известна полыковичская криница с ее чистой, 

прохладной водой и живописными пригорками. Даже в буден день надо 

постоять в очереди, чтобы набрать целебной воды. Но мало кто знает 

прошлое криницы и деревни, от которой она получила название 

Полыковичской. Село Полыковичи, ныне действующая здесь церковь святой 

Параскевы и расположенная рядом криница, безусловно, относятся к числу 

наиболее интересных мест Могилёвского района                       

       

. 

         

 

 

 

                 

           



 Первые поселения на Полыковичской земле. 

 
     Первое поселение людей у 

Полыкович существовало в 3 в. до 

н.э. ~ 8 в. н.э., оно находилось на 

200 м ниже по Днепру от 

современной деревни, на 

продолговатом мысу между двумя 

оврагами на городище раннего 

железного века в урочище 

Барсучья Горка, которое возникло 

на неукрепленном поселении еще 

более раннего времени.  

        Имеет сложную 

систему в виде валов и рвов 

и две площадки общей 

длиной 108 м, разделенные 

валом высотой 1,5 м. 

Ширина площадок в южной 

части 31м, в северной-51м. 

Высота над днищем 

оврагов12-14 м. С южной 

напольной стороны 

площадка укреплена валом 

высотой 5,5 м при ширине 

основания 14 м. 



       Памятник исследовал в 

1937 году В. Г. Тарасенко. В 

культурном слое обнаружены 

остатки двух наземных жилищ 

столбовой конструкции, 

разделенных на отдельные 

помещения, каждое из которых 

имело свой очаг. В одном 

жилище отмечено четыре 

очага, расположенных вдоль 

длинной оси на равном расстоянии друг от друга, в другом- три очага. В 

жилищах были найдены фрагменты лепных глиняных сосудов, железные 

ножи, рыболовный крючок, пряслица от веретен, иглы, шилья, обломки от 

зернотерки, точильные бруски, грузила, кости коров, лошадей. Городище 

задерновано, поросло деревьями и мелким кустарником. Повреждено 

траншеями военного времени.  

       Найденные на поселении предметы свидетельствуют о том, что жители 

занимались земледелием, скотоводством, рыболовством. Материалы 

раскопок хранятся в Могилевском областном краеведческом музее. 

    

 Другое городище раннего железного века располагалось в полутора 

километрах на юго-восток от деревни Полыковичи-1. 

 



        Среди местного населения ходила легенда о стоявшей на этом месте 

церкви, в последствии провалившейся. Оба памятника обнаружены в 1936, 

1937 годах археологом В. Р. Тарасенко. В культурном слое мощностью 0,2 м 

найдены фрагменты лепной штрихованной керамики и обожженные камни. В 

разные годы городища изучали Л. Д. Поболь, А.А. Седин, В. Ф. Копытин. 

Заметим, что В. Р. Тарасенко определил места поселений по древней ру-

кописи, которую он назвал летописью Отмотского прихода (Отмота или 

Отмута - старое название Полыкович, которое фигурирует в документах 

XVIII-XIX вв.). До войны летопись находилась в Могилёвском областном 

краеведческом музее, а затем, вероятно, была вывезена немцами из Могилёва 

вместе с музейной библиотекой, следы которой теряются в Белостоке. 

 

                           



  Историческое прошлое деревни Полыковичи. 

 

      Первое, наиболее раннее документальное упоминание о Полыковичах 

относится к середине XVI века. Письменная история Полыкович начинается 

с 1552 года, когда в актовых материалах они упоминаются во владениях 

Могилевского и Тикотинского старосты, королевского подчашия Станислава 

Кезгайлы. По инвентарю Могилёвской волости 1560 года известна 

Старополыковичская грамота с подробными географическими ориентирами. 

В другом инвентаре Могилёвской волости 1604 года отмечается, что при 

сёлах Бородчицких остаётся много немеренных угодий и бортных деревьев, 

поэтому жители деревни Полыковичи имеют право на этих землях 

осуществлять выпас скота и собирать мёд. 

    В1642 году имение Полыковичи было пожаловано королём Владиславом 

IV братьям Салтыковым — Петру и Фёдору, бежавшим из Русского 

государства в Речь Посполитую.   "Дали есмо мы тым братьям Салтыковым - 

Петру, Ивану и Фёдору, - говорится в королевской грамоте, - з ласки нашое 

господарское тот наш фольварок Полыковичи з грунтом до него належачим у 

200 волок, 30 всими до того звериными и пушными ловами, з деревом 

бортным, з ручаем "Барсучьим" и иными водами, 3 рыбными левами и 

бобровыми гонами уверх по реке Днепру на 3 мили. Мают они тые братья 

рожоные Петр, Иван и Фёдор той фольварк наш супольно держати, домы 

будовати, пашни и сеножати мети, подданнь;х осаживать и 3 их всяких 

повинностей и по-житкоб уживати. А до скарбу нашего господарского братья 

Салтыковы - Петр, Иван и Фёдор с того фольварку Полыковского 

каждогодно чинши вносити, а иншими ниякими податями и платами тых бра-

тьев Салтыковых с того фольварку не облагати". Грамота помечена 31 марта 

1642 года, под датой стоит подпись "Владислав король". В 1691 году 

Полыковичами уже владел некий "ловчий пан Зембоцкий", у которого 

Могилёвский магистрат несколько раз одалживал деньги для городских 

нужд. Через десять лет, в 1701 году могилёвский державца Бонч-Синицкий 

воздвиг в Полыковичах дворец. Игумен Орест так описывает это событие: 

"Помянутый Бонч-Синицкий для своего пребывания построил себе в 

Полыковичах каменный двухэтажный дом с другими при нём деревянными 

владениями, вратами и высокою вокруг оградою, очень искусстно вы-

строенную. В тот дом, когда в скором времени мастера не могли изготовить 

по вкусу Синицкого красивых изразцов, то Синицкий приказал в домах 

могилёвских мещан разбивать печи, и изразцы адамашкового цвета 

доставлять в Полыковичи, несмотря на то, что таковой поступок с обидой 

для мещан чинился. Дом оный Синицкого не долго стоял, потому что Си-

ницкий впоследствии времени учинил измену против Его величества 

Московского государя Петра Алексеевича и в Быхове заперся; тогда же дом 

его полыковичский разорён и опустошен от россиян. А по сожжении 

Могилёва, по выходе из Могилёва шведского короля Карла XII, деревянное 

строение из дома Синицкого-полыковицкого перевезено было в Могилёвский 



замок, другое русскими военными людьми было разорено, а остатки того 

строения крестьяне полыковицкие позабирали для себя на дрова". 

     Спустя несколько лет хозяин у Полыкович вновь поменялся. На короткое 

время им стал сподвижник Петра I Александр Данилович Меньшиков.  За по-

беду над шведами 18 октября 1706 

г. под Калишем Новогрудский сейм 

Речи Посполитой -союзницы 

России — подарил Полыковичи 

петровскому любимцу. Через два 

года Меньшиков посетил своё 

владение в связи с прекращением 

на время военных действий из-за 

сильных дождей и паводков. 12 

апреля 1708 года он писал Петру I 

из Могилёва: "И понеже сие место 

в данной мне с Новогрудской рады 

от Речи Посполйтой маетности (от 

Могилёва в полуторе миле лежит), 

именуемое Полыковичи, того ради 

сего дня мы его окрестности 

именовали Александровичами, где 

во имя Господне позабавилися, при 

сем вашу милость и всей вашей компании упоминать не оставляем, как и сего 

часу про ваше здоровье по нарочитому стакану пьём здешнего вина". 

Имение Полыковичи было Меньшиковым утрачено. Во всяком случае, после 

смерти петровского сподвижника его родственники попытались вос-

становить владетельные права над фольварком. 10 февраля 1731 года 

владевший Полыковичами каштелян Великого княжества Литовского 

Криспин жаловался русской императрице Анне Иоанновне на захват его 

имения человеком, назвавшимся Меньшиковым. 

 

 

 

 

 

 



Целебный источник. 

 

    После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, когда земли 

Белорусского Поднепровья отошли к Российской империи, Могилёв стал 

губернским городом.  

       Присоединенные земли нуждались в исследовании и описании, поэтому 

в 1802 году Беларусь посетил академик Санкт-Петербургской академии наук 

В.С.Севергин. Путешественник отметил и принадлежавшие в то время графу 

Корсакову Полыковичи. Академик из Санкт-Петербурга впервые описал 

полыковичский источник. "Дорога туда из Могилёва, - писал В.С.Севергин, - 

идёт полями, а перед самими 

Полыковичами подлежит ехать в 

тёмном углублении, между двумя 

холмами, поросшими дубовым лесом. 

По выезде из сего места по левую руку 

виден на холме дом каменный. Дом 

сей с одной стороны окружён длин-

ным холмом в виде амфитеатра. В 

одной версте по дороге от 

упомянутого холма находится 

минеральный ключ с большим 

содержанием в воде углекислоты. Там же находится часовня".                                         

     Владелец Полыкович граф Римский-Корсаков обустроил источник 

следующим образом - над источником был сооружен каменный грот, 

покрытый железом, а в сам источник был опущен сруб, обитый 

оцинкованными листами. Из источника по трубам вода направлялась в 

бассейн, вмещавший до 100 ведер воды. Из этого бассейна жители деревни и 

прилегающей местности на 

праздник Крещения Божьего 

брали воду и разносили её по 

домам. В 1812 году Полыковичи 

были разорены французами, но 

после их изгнания вновь 

отстроились. Благодаря 

источнику целебной воды 

известность села 

распространилась далеко за 

пределы Могилёвской губернии. 

Отдыхавший здесь в 1844 году 

Могилёвский архиепископ 

Исидор (1840-1844 гг.), ставший впоследствии Санкт-Петербургским 

митрополитом, привёз известия о чудодейственной воде Полыковичского 

ключа в северную столицу. В 1859 году был проведен первый анализ на 

химический состав полыковичской воды. Анализ показал, что вода не имеет 

никаких вредных примесей, имеет повышенное содержание фтора, 



бесконечно долго не портится и остаётся чистой и вкусной. По результатам 

исследования в 1895 году 13 ключей и колодцев в Могилёве и его 

окрестностях, вода из Полыковичского источника оказалась самой чистой.  

        В 1863 году настоящим членом Могилёвского  губернского 

статистического комитета Р. Пабо был проведен химический анализ воды из 

Полыковичской криницы, который интересно сравнить с анализом 1982 года, 

проведенный специалистами Белорусского санитарно-гигиеничного 

института:   

        соли    1863 (мг/л )  1982(мг/л) 

 (сернокислые)     6,9  19,8 

 (хлориды)     6,7  8,8 

 (углекислые)    198,6  247,4 

  Как видно через 120 лет вода в кринице ухудшилась, а преступное 

строительство коттеджей в охраняемой зоне памятника природы 

республиканского значения ее деградацию делают почти что неизбежной. 

                
                                    

В начале 1990-х годов над срубом криницы поставили металлическую 

беседку и красивый металлический мост через ручеёк. 

      Тихо течёт полыковичская криничка, рассказывая посетителям историю 

этих мест. Возможно и люди, узнав о ней, другими глазами будут смотреть 

на окрестности и заботливо оберегать свое наследие.   

 «День добрый,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

криничка, 

Ах, как хочется пить, 

У твоего причастия 

Привкус есть серебра… 

Пил и пил бы еще я, 

Но оставлю друзьям».  



     Церковь Святой Параскевы.        

          

     Большую роль в 

жизни Полыкович играла 

местная церковь, 

Отмутская церковь Святой 

Параскевы являлась 

центpoм церковного 

прихода, совпадавшего в 

XIX - начале XX века с 

границами 

Полыковичской волости. 

По "Ведомости о 

приходе", найденной в 

Санкт-Петербурге в 

Российском Государственном историческом архиве, мы можем судить о 

времени постройки главной церкви. Под этой графой стоит 1770 год. На 

начало прошлого века в Полыковичах имелось три церковных здания, 

построенных соответственно в 1770,1830 и 1891 годах, вероятно, речь шла о 

главном храме, колокольне и каплице над источником. Церкви принадлежало 

13 десятин пахотной земли, 7 десятин сенокосов и 30 десятин негодных к 

обработке земель. Сумма церковного капитала, хранящегося в ценных 

бумагах и деньгах, составляла 4252 рубля. Ежегодный размер жалования из 

кассы епархии причитался: священнику - 500 рублей и псаломщику -144 

рубля.  "Могилевские епархиальные ведомости» писали, что Полыковичи «по 

Пасхе являются местом особенного богомоления для многих тысяч народа из 

окрестных и даже дальний селений. В основе их лежит благочестивый 

обычай русского народа говеть, наряду с другими, установленными 

церковью, постами — в пост Петров. Для говения удобнее всего народу 

собираться там, где совершается Богослужение, например, в монастырях, при 

целебных источниках». 

    В Полыковичах провел лето 1865 и 1866 года Обер-прокурор Священного 

Синода К. П. Победоносцев с супругой; а 4 июня 1893 года здесь на 

богослужении присутствовали Могилёвский губернатор А. С. Дембовецкий, 

вице-губернатор Д.Н. Мартынов, губернский предводитель дворянства А.О. 

Фромандер и |все высшие сановники губернии. Полыковичская церковь 

выступала не только религиозным, но и культурно-просветительским 

центром в округе. При церкви с 1886 года действовала приходская школа. К 

концу XIX в. она помещалась в общественном доме и учительствовал в ней 

грамотный крестьянин Иван Горанчиков, получавший от местной общины за 

учебное время 25 рублей, законоучителем состоял диакон Павел Калецкий. 

Всего в школе обучалось 15 мальчиков и 5 девочек. Церковно-приходские 

школы действовали в деревнях Пашкове, Николаевка и Мосток, 

относившихся к Полыковичскому приходу. Всего в конце XIX века в 

приходе числилось 2395 прихожан, из которых 71 человек обучался грамоте. 



В свою очередь и церковь, и административный статус Полыкович также 

давали импульс развитию хозяйства на селе. С1867 года в селе некоторое 

время действовал спичечный завод купца Френкеля, на котором работало 62 

рабочих. В 1884 году здесь работала кузница, а основная часть крестьян 

помимо сельского хозяйства занималась извозом и лесным промыслом. В том 

же 1884 году по семейным спискам в волости проживало 814 мужчин, 900 

женщин и 1123 ребёнка. Средний заработок за зиму на заготовке леса 

взрослого работника с лошадью и 

помощником-подростком составлял 10 

рублей. Росла и сама Полыковичская 

волость, к 1890 году здесь насчитывалось 

уже 26 деревень и 74 поселения со 1136 

домами, действовало 18 сельских обществ. 

По воспоминаниям современников и 

личным дневниковым записям, в период 

размещения в Могилёве с августа 1915 года 

Ставки Верховного главнокомандующего в 

годы Первой мировой войны Полыковичи 

посещал Николай II.  Последнего царя 

можно было часто видеть возле источника 

и в церкви — иногда вместе с семьёй, 

иногда с сыном. Император добирался до 

Полыкович либо на автомобиле, либо по 

Днепру на прогулочном катере, 

доставленном ему из Петербурга по 

железной дороге. Николай II любил 

присутствовать на молебнах и много жертвовал Параскевской церкви.  

    В1930-е годы Полыковичская церковь была закрыта и в её здании 

разместили дом инвалидов. Церковь возобновила свою деятельность после 

взятия Могилёва войсками фашистской Германии, но в 1946 году её вновь 

закрыли, церковные здания не уцелели, имущество оказалось разграбленным, 

а криница - запущенной. Уже в наше время усилиями Могилёвской епархии 

и местной православной общины Параскевская церковь восстановлена, близ 

источника действует часовня, а сам источник облагорожен. Здесь всегда мно-

голюдно, всем нравятся чудодейственная полыковичская вода и красивейшая 

природа этой удивительной местности Могилёвщины. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский староста М.И. Калинин в Полыковичах. 

   

      Исторический портрет:  

Калинин Михаил Иванович, 

советский государственный и 

партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда. 

Участник революции 1905-1907 

гг., Февральской и Октябрьской 

революций 1917 года. С 1919 

года – председатель 

Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета. В 

июне 1919 года как 

руководитель агитпоезда 

«Октябрьская революция» 

побывал в Могилеве и окрестностях. В городе иго именем названа улица. На 

здании областного драматического театра и городского Дома культуры, где в 

1919 году на митинге выступал М.И. Калинин, были установлены 

мемориальные доски. 

     В годы гражданской войны и интервенции Полыковичская волость 

оказалась разделенной на две части. По условиям Брестского мирного 

договора от 3 марта 1918 года между Советской, Россией и Германией 

граница между ними в районе Могилёва проходила по Днепру. На 

левобережье действовали распоряжения Советской власти, а правый берег 

подчинялся приказам оккупационных сил. Такое положение продолжало 

действовать до осени 1918 года, когда 

условия договора перестали 

выполнять. В июне 1919 года перед 

полыковичскими крестьянами 

выступал председатель ВЦИК М.И. 

Калинин, находившийся на Западном 

фронте с агитационной поездкой.   

Будущий "всесоюзный староста" 

призывал крестьян к поддержке новой 

власти. На сход собрались человек 

четыреста. Немного из разговоров тех 

давних дней дошло до нас. Лишь 

самую суть бесед сохранили 

документы да память очевидцев: о 

войне и о мире, об укреплении 

Советской власти. О земле и хлебе, о 

будущем. Отвечали на вопросы 

охотно и обстоятельно. «Калинин 

говорил о том, что не может пока 



Советская власть дать крестьянину то, что ему требуется. Тяжело живется. 

Всей стране тяжело. Чтобы победить- нужна помощь фронту, поддержка на 

местах всех начинаний Советской власти. Победим – и будем жизнь кроить 

по-своему», - вспоминал ветеран колхозного строительства Д.Ф. Солодов, 

участник встречи со Всероссийским старостой.   И вскоре на территории 

Полыковичской волости появились три сельхозартели ~ "Прогресс", 

"Красный двор" и "Барсуки", на их основе уже в 1936 году появился колхоз 

"Красный борец", объединяющий 276 крестьянских дворов.   

   В 1956 году в память о приезде председателя ВЦВК в деревне поставлен 

памятник- бюст М. И. Калинину. 

 
                            

 

 

 

 

 

                                                        

             



Деревня Полыковичи в годы Великой Отечественной войны. 

 

    Живописные околицы Полыкович с 1941 года стали местом смерти 

мирных советских граждан.              

     Из материалов чрезвычайной 

государственной комиссии по 

расследованию и установлению 

преступлений немецко- 

фашистских захватчиков. Житель 

деревни Новиков Корней 

Артемович рассказывал: 

 «Под усиленной охраной сюда 

подвозили на нескольких 

машинах мирных граждан разного 

пола, возраста и национальности. 

Среди них были и дети грудного возраста. Недалеко от подготовленных ям 

арестованных заставили раздеться, тех, кто медлил, подгоняли резиновыми 

палками и прикладами. Потом небольшими группами подводили их к ямам и 

стреляли в затылок. За взрослыми в яму бросали детей. Некоторых из них 

расстреливали на лету, остальных- в ямах… 

     Когда до сознания жертв доходило понимание реальности, начинались 

душераздирающие крики, одни на руках высоко поднимали малых детей, 

другие посылали проклятие гитлеровским палачам. 

  -Был такой случай, - рассказывала Моломченко Ева Максимовна, - во время 

очередного расстрела у ямы появился 

молодой человек в штатском. Спокойно 

он вынул из кармана расческу, задумчиво 

глядя вдаль, стал причесываться. 

Немецкий офицер, глядя на этого 

странного смертника, улыбнулся. 

Молодой человек круто повернулся назад 

и наотмашь резко ударил немца в лицо. 

Прошло несколько минут, прежде чем 

один из палачей выпустил в спину героя 

очередь из автомата. Группа ожидавших 

расстрела твердым шагом, обнявшись, со 

спокойными лицами направились к яме… 

     Осенью 1942 года немцы начали 

применять душегубки. Вот что 

рассказывал об этом житель деревни 

Полыковичи Васьков Алексей 

Андреевич: «Пришла большая черная 

машина. Не останавливаясь, она задним 

ходом подошла к краю подготовленной ямы. Когда ее открыли, офицер 

приказал мне залезть туда и выбрасывать труппы. Мне бросилась в глаза 



прислонившаяся к стене женщина, она держала на руках ребенка и кормила 

грудью. Я сказал, что живых людей сбрасывать в яму не буду. Меня начали 

избивать, после чего я вновь подошел к машине и влез в нее. Тут только я 

удостоверился, что все мертвы…» 

      С момента поражения под Сталинградом немецкие бандиты стали 

выкапывать и сжигать трупы убитых. Тех, кто попадался на глаза, 

расстреливали… 

       Для увековечивания памяти мирных граждан, которые в 1941-1944гг. 

погибли от рук немецко-фашистских захватчиков, в 1968 году на месте 

массовых расстрелов мирных жителей под Полыковичами-1 насыпан курган 

и установлен обелиск.   

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Могилевская наступательная операция. 

 
  Вы наблюдали за разворотом птицы? Вот летит она, и вдруг левое крыло 

плавно поднимается вверх, а правое стрелою опускается вниз.  

Когда едешь по дороге 

через Полыковичи до 

Калиновой, вспоминается 

эта картина: тело птицы 

напоминает деревенская 

улица, левое крыло – 

возвышенность, которая 

окружает лесок, правое – 

лента Днепра, которая 

протянулась с 

небольшими поворотами 

почти параллельно 

деревне. Когда стоять на 

возвышенности, река 

видна как на ладони. 

Отсюда, с высоты, она 

кажется тихой и 

спокойной, а пойма – 

зелёной и ровной, как 

водная поверхность. А 

какими тяжёлыми и 

долгими были эти 

немногочисленные 

километры для воинов 

199-ой Смоленской 

Краснознамённого 

ордена Суворова и Кутузова стрелковой дивизии…  

 Из воспоминаний Захарова А.М., участника 

сражений под Полыковичами, Героя Советского 

Союза:  

-Летом 1944 года именно в этом месте под 

градом пуль неприятеля, который разместился 

на возвышенности, мы форсировали Днепр. 

Прорываясь низиной, выбивали врага с высоты и 

двигались с боями на Могилёв. Сколько наших 

полегло в этом зелёном урочище. 

 Стояли тёплые июньские дни. Наш второй 

батальон 199-ой Смоленской стрелковой 

дивизии посадили на танки и поставили задачу: 

преследуя неприятеля, с ходу форсировать реку 

и занять плацдарм. Враг оказался на 



возвышенности, мы же форсировали реку в районе деревни Трибухи (теперь 

Калиновая) и были фактически внизу. План был дерзким. Мы управлялись 

двумя моментами. С одной стороны, кажется, неприятель и не ждал нас тут: 

мы же были бы у него как на ладони. С другой стороны – надеялись на 

внезапность, неожиданный удар. Но как бы там ни было, форсировать реку 

на подручных средствах батальону удалось под мощным огнём неприятеля. 

Едва добравшись до берега, мы вступили в бой. Наш плацдарм расширился. 

Немцы неоднократно предпринимали контратаки. Мы их отбивали, но силы 

наши таяли. Мне как командиру пулемётного взвода приходилось бегать от 

пулемёта к пулемёту и самому вести огонь, так как пулемётчики выходили из 

строя один за другим. Погиб командир роты, и пришлось принять 

командование ротой на себя. А враг опять атаковал. Его пехоту прикрывал 

танк, который шёл как раз на нашу пулемётную точку. Немцы под обороной 

своего «тигра» нагло кричали. Я скомандовал наводчику продолжать огонь с 

пулемёта, чтобы отсечь пехоту от танка, а сам с противотанковыми 

гранатами пополз навстречу «тигру». Сравнявшись с ним, я бросил гранату. 

Танк загорелся. Контратака врагов была отбита. Меня контузило, но я 

продолжал командовать ротой. Скоро подошла помощь, и мы пошли вперёд.  

27 июня 1944 года Полыковичи были освобождены.  

      На северной окраине деревни, слева от дороги в деревню Калиновая 

находится братская могила советским воинам. Здесь похоронены 26 воинов 

199-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, которые 

погибли в июне 1944 года в боях за освобождение деревни от немецко- 

фашистских захватчиков. В 1959 году на могиле установлен памятник- 

скульптура воина.                                     

 

 

 



Навечно в памяти народной. 

 

Памятник землякам расположен у здания школы. Памятник- 

скульптура воина- поставлен в 1970 году, чтобы увековечить память 476 

земляков, в том числе Героя Советского Союза Ивана Михайловича 

Саломоникова, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 

  И. М. Саломоников родился 20 февраля 1918 года в деревне Калиновая 

(до 1964 года- деревня Трибухи) Полыковичского сельсовета в крестьянской 

семье. Работал маляром на стройке в Могилеве. В 1938 году был призван в 

ряды Красной Армии. Рядовой И.М. Саломоников проявил себя во время 

советско- финской войны 1939-1940гг. 22 декабря 1939 года в составе 

стрелкового батальона атаковал позиции противника на Карельском 

перешейке, забросал окоп гранатами и занял его. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено 15 января 1940 года. В Великую Отечественную 

войну майор И.М. Саломоников- командир зенитно- артиллерийского полка. 

Погиб в октябре 1944 года на территории Венгрии.  
        

 

 

 

 



Знаменитые земляки. 

 

Деревня Полыковичи является родиной   многих известных людей. Среди 

уроженцев деревни- Юрченко Е.А., Героя Советского Союза и Пускин Г.А., 

Герой Социалистического Труда.  

      

 Юрченко Егор Артемович родился 03 февраля 

1919 года в деревне Полыковичи-1, Могилевского 

района. В 1941 году он окончил Борисовское 

военно- инженерное училище, а затем в 1945 году 

Московскую высшую офицерскую инженерно- 

минную школу. В Красной Армии Юрченко Е.А. с 

1938 года, в 1941году был направлен на фронт. 

Участник боев под Москвой, Сталинградом, 

Курской дуге, по освобождению Украины, Польши, 

разгрома японцев на Дальнем Востоке.  

   Полковой инженер капитан Юрченко проявил 

себя при форсировании Днепра южнее Киева 26-27 

сентября 1943 года.  Он подготовил средства для 

форсирования и успешно переправил через реку роту. Тяжело раненный, 

Юрченко Е.А. все же продолжал руководить переправой артиллерии и 

боеприпасов. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза 

(29.10. 1943).  

Похоронен в городе Киеве. 

     Пускин Григорий Антонович родился 26 октября 1929 года в деревне 

Полыковичи Могилёвского района в деревенской семье. К началу Великой 

Отечественной войны закончил четыре класса, после войны – шестой класс 

неполной средней школы и начал работать в местном колхозе «Коминтерн». 

Зимой 1947-1948 года учился на курсах при Казимировской МТС 

Могилёвского района. Закончив их, работал трактористом. Весной 1950 года 

его призвали в ряды Советской Армии. 



  Весною 1953 года демобилизовался и опять начал работать в колхозе по 

своей специальности. На тракторе «Беларусь» вырабатывал 1100-1200 

гектаров условной паши при норме 900 гектаров.  Старательно и умело 

использовал технику. Поэтому его трактор служил не меньше 10 лет. 

Каждый сезон экономил сотни килограмм горючих материалов. 

 Кроме того, возглавил механизированное полеводческое звено и каждый 

год получал с каждого гектара по 170-180 центнеров клубней картофеля. 

  Много раз был участником Выставки достижений народного хозяйства 

СССР и вознаграждался медалями. За успехи, достигнутые в увеличении 

производства и заготовок ржи, пшеницы, гречихи и других культур, в 1966 

году Г.А. Пускину было присвоено звание Героя Социального Труда.    

Похоронен Пускин А.Г. у себя на родине на деревенском кладбище. В 1980 

году на могиле установлена стела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


