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Бесценная летопись войны: фронтовые дневники и документы 

военных лет Хонона Еселевича Капула и Баси Хаимовны Шенкман 

 

Леонид Капул: дневники солдата 

Расшифровывая записи почти 70-летней давности, мне пришлось 

перенестись мысленно в то непростое время, почувствовать то, что 

чувствовал молодой человек, разлученный войной с родными  и 

близкими людьми. 

Леонид Капул ушёл на фронт 17-летним парнем. Когда война 

закончилась, ему было всего 22 года. Он прошёл дорогами войны от 

Ленинграда до Будапешта. О фронтовом пути Л.И. Капула я узнала из 

красноармейской книжки бойца. [17] Все подробности военной жизни поведали 

его дневники. [2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

Капул  Хонон  Еселевич (опочане его знают как Леонида Иосифовича)  родился 

21 мая 1924 года  в  городе Могилеве  Белорусской  ССР.[23] Вскоре семья 

переехала в Ленинград, где прошли его детство и юность. Здесь он  закончил 9 

классов. Ему было всего 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. 24 

июля 1941 года  он ушел добровольцем защищать Ленинград.  16 августа 1941 

года Ханон Еселевич  принял военную присягу при 4-м истребительном 

батальоне войск НКВД и служил рядовым  в 4-м истребительном батальоне войск 

НКВД во взводе  разведки  рядовым. Но через некоторое время вышел приказ: 

кому нет 18 лет – вернуть с фронта. Возвращаться в Ленинград? Немцы уже 

близко. «Лучше идти на фронт, чем погибнуть в городе от голода»,- посоветовал 

Хонону отец. [13] Поэтому  молодой человек еще до исполнения 18 лет  вновь 

ушел воевать [24]. Из его красноармейской книжки следует, что со 2-го февраля 

1942 года Леонид Капул служил в 12-й отдельной пушечной батарее РГК (резерва 

Главного командования) разведчиком на Карельском фронте, а с апреля 1943 по 

февраль 1945г. радистом в 3 батарее 354 отделения пушечного дивизиона того же 

фронта. [17]  С сентября 1941 года по июнь 1944 года войска Карельского  фронта 

держали оборону по линии: река Западная Лица (60 километров от Мурманска)-

Ухта- Повенец- Онежское озеро- река Свирь. [33]  Реку Свирь неоднократно 

упоминает в своих дневниках Леонид Иосифович. Вот одна из записей, сделанная 

3 марта 1942г.:  

«На нашем участке сравнительно спокойно, а нахожусь я на Северо-Западном 

фронте. Наш Н.П. находится в Лодейном Поле. … в подвале бани. В метрах 400-

500 от р. Свири, где наши часто держат оборону». [2] 

С февраля по май 1945 года –  разведчик 3 Украинского фронта, войну 

закончил на Балатоне (Венгрия). В апреле 1945 года  Леониду  Капулу  присвоено 

звание сержанта. Все эти военные  годы молодой солдат  вёл дневниковые записи 

(всего  9 дневников).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Ханон Еселевич начал вести дневник с  июля 1941 года. Но, к сожалению,  в 

семейном архиве  нет записей о первых месяцах войны. И это объясняет автор, 

начиная писать дневник 26 января 1942 года: «Итак, я снова на фронте и вторично 

принялся за ведение дневника, так как записи моих боевых дней, проводимых на 

фронте с 22 июля по 24 ноября 41г., пропали вместе с моим вещевым мешком. Но 

это не важно, так все пережили много за этот период. Я никогда не забуду. Так 

что, отражая жизнь настоящих дней, придётся вспоминать и старое».[2] 

 Изучая  подробные записи   военных будней,  а также  личных переживаний,  

впечатлений, я  увидела  в Леониде  Капуле   настоящего патриота своей Родины, 

храброго бойца, отличного товарища и заботливого сына.  

Детально ознакомившись с дневниками, я решила, что не буду описывать их в 

чёткой хронологии, а поделю  по  принципу тем его записей которые, как мне 

показалось,  в его дневниках  наиболее отчетливо высветились. Их можно  

озаглавить так:  

Ипостаси военного бытия. 

1. Письма 

2. Комсомол, ВКП(б) 

3. Организованный досуг, а в свободное время - поэтическое творчество 

4. Награды 

Ипостаси военного бытия 

Анализируя  дневниковые  записи  автора, можно  увидеть, что на войне 

существуют две основные ипостаси бытия, две стороны военной 

действительности: опасность, бой, экстремальная ситуация и повседневность 

быта. При этом одно перетекает в другое, и опасность становится частью быта, а 

мелкие бытовые детали неотделимы от жизни человека в обстановке постоянной 

опасности.[37] Как рассказал мне сын Л.И. Капула Иосиф Леонидович Капул, на 

фронте запрещали вести личные записи, особенно связанные с ходом военных 

операций. Это объяснялось требованием бдительности: а вдруг дневник попадёт в 

руки врага?! Да и где было взять силы, духовные и физические, чтобы записывать 

происходящее день за днём… И  Леонид Капул, конечно же, не мог не 

представлять себе всю ту степень риска и ответственности, которые брал на себя, 

игнорируя «законы военного времени». Ведь каждая запись могла стать 

последней… 

 Когда я держала в руках дневники, опаленные боями, страшной усталостью и 

трудным бытом,  понимала, что когда боец Капул вел свои записи, он не знал, 

вернется ли домой…  И от этого у меня путались чувства страха и гордости за 

него. 

28.12.1942г. «Сейчас пишу под впечатлением стрельбы. Получил своё боевое 

крещение в орудийном расчёте. Был я зарядным, т.е. в мою функцию входило 

зарядить пушку гильзой или вернее зарядом. Ну, какова стрельба? У меня и 

сейчас ещё звенит в ушах. После выстрела, вернее одновременно с выстрелом, 

получается очень большая вспышка. Первый раз, меня так ослепила, что я не мог 

найти гильзы, но потом к этому привыкаешь. Гильза тоже не хотела входить у 

меня в казенник. Я её верчу и туды, и сюды, да вдобавок нервничаю, а она не 

лезет. Но и это дело после нескольких выстрелов пошло. Вообще тут нужна 

большая привычка».[5] 
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27.8.43г 1 час ночи. Только что сменился с поста. Погода очень пасмурная, ни 

зги не видно. С обеих сторон ведётся интенсивная оружейно-пулемётная 

перестрелка. Пули с визгом проносятся мимо, или с треском врезаются в деревья, 

- это на улице, а в землянке тепло и уютно, на телефоне сидит Яша и  читает 

«Бесприданницу».  Вчера собрал голубику, а сегодня сварил варенье.[7] 

В дневниках  нет описания жестоких боёв, в них – повседневная жизнь на 

фронте. Именно этому посвящены многие  записи в дневниках Л.И. Капула. Они 

содержат очень конкретную  информацию о повседневной жизни солдат, их быте, 

пище, обмундировании. Так, например, прочитала запись 3 марта 1942 года: 

 «Надо сказать, что устроились мы хорошо. На наше взводоуправление 

оборудовали 4 комнаты: 1 для командира  батальона и командира взвода, 1 для 

писаря и  для младших командиров, 2 для бойцов. В каждой комнате есть печка, 

так что тепло, спим мы на кроватях с мягкими матрацами. Каждый день слушаем 

радио. На следующий день нас 21 человек – в целом. В большинстве молодые… В 

целом тут все добровольцы из Ленинграда».[3] 

Интересно описание свободного времени солдат, которое автор дневника 

отражает в записях от 20.9.1945 года: «…Питаемся сейчас хорошо. В нашем меню 

появились рисовые биточки, рыбные котлеты и т.д. Сам я почти что ежедневно 

хожу на станцию к ребятам и к Зяме в санбат. Долго ли тут будем? Не знаю. Но с 

передовой уже снимаются. Погоды установились неплохие. Хлопцы ходят за 

брусникой. Трактора батарей отправили на ремонт в Петрозаводск. За это время я 

прочёл: «Падение Парижа» – Эренбург, «Флаги на башне» – Макаренко и 

«Испытание»: Замечательные вещи».[10] 

Своему дневнику Леонид Иосифович доверял и записи о важных событиях 

личной жизни, так, например, о своём дне рождения,  21.5.1942г., он пишет:  

«Сегодня у меня 2 даты, которые я запомню на долгое время. Во-первых, мне 

сегодня исполнилось 18 лет – самовластный гражданин Советского Союза, могу 

избирать и быть избранным. Во-вторых,  я первый раз за свои 18 лет побрил 

голову. Год тому назад я не думал, что 18-летие буду справлять в землянке под 

звуки войны».[3] 

Судя по поздравительной записи с Новым 1943 годом самому себе, можно 

сказать, что Леонид Иосифович был человеком с чувством юмора: 

 «С новым годом, Леонид Иосифович! С новым счастьем! Желаю тебе всего 

наилучшего в 43г., в твоей боевой жизни! Желаю тебе быть верным сыном твоей 

Родины и в 43г. Вернуться домой с победой над немецко-фашистскими 

ордами».[6] 

Читая записи военных лет в  дневниках Л. И. Капула, я пыталась представить 

своих ровесников-мальчишек на его месте. А они смогли бы так? Он нес 

тяжелейшую армейскую службу наравне со всеми. Ему, разведчику, приходилось 

часто бывать на передовой линии фронта. Сполна познал он  тяготы  фронтовой 

жизни с ее изнурительными походами и «марш-бросками». И все это часто под 

сокрушительным огнем противника, уносившим жизни его фронтовых друзей и 

товарищей по оружию. Трудно представить, когда солдаты и  командиры 

буквально валились с ног,  Леонид находил в себе силы заносить в свой   

очередной дневник впечатления минувших  дней. 
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Письма 

Самое приятное и дорогое для сердца фронтовика время – момент, когда 

приносили письма с тыла. Благодаря письмам держался боевой дух солдат. 

Каждый солдат с нетерпением ждал писем из дома, чтобы узнать хоть чуть-чуть 

новостей от родных, близких, любимых. И конечно, сразу же ответить на них. 

Меня поразило, что многие письма Л. Капул писал не на привычных фронтовых 

треугольниках, а в своих дневниках. О чём же писал молодой солдат в этих 

письмах? О ненависти к врагу, о своих товарищах, о приближавшейся победе. Но 

в то же время он, будучи заботливым сыном, тревожился за своих родных и давал 

им наставления. Хочется отметить запись в дневнике от 10.7.1942г., которая так и 

называется «Письмо» В нём немногословно, но очень трогательно пишет Леонид 

о своём командире Зяме (к сожалению полного имени автор дневников не 

называет). Как клятва звучат слова о том, что бойцы, в том числе и он сам, не 

подведут, сумеют постоять за Родину, за родных и любимых людей. … О Зяме я 

так же напишу немного. Такого человека я не видел. В нём столько прекрасных 

черт их не опишешь, их очень много. На фронте он мне отцом, братом и дядей 

стал. 

Мои дорогие, обо мне не беспокойтесь. Краснеть вам не придётся за меня. 

Сыновья вас не подведут – не бойтесь. Сумеют постоять за родину, за вас, за 

жизнь и за себя. Мои дорогие, пишите подробнее о вашей работе. Напишите об 

успехах на полях… И вот и всё мое послание. С нетерпением теперь жду ответа 

от вас.  Получше работайте на полях – это важное пожелание…».[4] 

И действительно,  Л.И. Капул служил достойно. Об этом свидетельствуют: 

благодарственное письмо его отцу, в котором говорится, что «Капул Ханон 

Еселевич достойно выполняет воинскую присягу перед Родиной»;[1] 

поздравительное письмо Белле Иосифовне (сестре Леонида) от ответственного 

секретаря комсомольского бюро, в котором её благодарят «за такого хорошего 

брата, достойного защитника нашей социалистической Родины» [21] и 

фотография  во фронтовой газете с подписью: «Радист рядовой Л.И. Капул 

передаёт с наблюдательного поста корректировку для  артбатареи».  

Сколько искренности, нежности  и любви к своим родным и близким людям мы 

можем почувствовать в этих строках. А сколько ненависти к врагу передаёт 

запись от 12.4.1943, которую Леонид сделал, узнав о смерти своего брата: «Теперь 

одно стремление, скорей на фронт, и мстить, мстить и мстить. Мстить за Родину, 

мстить за народ, мстить за смерть брата…».[6] 

 

Комсомол, ВКП(б) 
Там где было всего труднее, где требовалась особая выдержка, высокое 

мужество, самопожертвование, там были коммунисты и комсомольцы. Лучшие 

воины армии и флота вступали в ряды    ВЛКСМ и ВКП(б). Только за первые 6 

месяцев войны  в комсомол было принято 207 тыс. человек.[34] 

8.03.1942г. на комсомольском собрании Л. И. Капул был принят в комсомол. 

Получение комсомольского билета Леонид описывает в записи от 10.5. 1942г. 

«Вчера в 23 часа я получил комсомольский билет. Получил я его не в комнате, 

даже не в землянке, а на дороге в машине, под грохот арт. канонады. Получилось 

это так. Я дежурил на сосне. Вдруг ребята, бойцы, кричат мне «сходи». Я слез. 
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Время было 21 час 45 м. Мне ребята и говорят, пойдём получать комсомольские 

билеты. Меня это очень удивило. В такое позднее время и вдруг комсомольские 

билеты. Выдавал нам комсомольские билеты бат. Комиссар».[3] 

Уже через 4 месяца Леонид Иосифович был принят в ВКП(б). Об этом 

радостном для него событии он пишет 5.7. 1942 г:  «23 часа. Сегодня счастливый 

день, который я буду помнить всё время. Сегодня на партийном собрании я был 

принят в кандидаты В.К.П.(б). Никогда я не думал, что  в восемнадцать лет я буду 

большевиком. Это звание я думаю оправдано с честью, и постараюсь сохранить 

на всё время характеристику, которую дал мне комиссар». Свою радость по 

поводу принятия в ряды ВКП(б) он выразил в стихотворении «Партия». 

В личном архиве семьи Капул сохранились комсомольская и партийная 

характеристики Леонида Иосифовича Капула, в которых говорится, что «тов. 

Капул много работает над повышением своих военных и политических знаний… 

инициативный, трудолюбивый, честный и правдивый комсомольский 

организатор…»; «пользуется авторитетом среди личного состава». [18,19]  

   

Организованный досуг, а в свободное время – поэтическое творчество 

Военные действия, какими бы ожесточенными они ни были, не длились 

постоянно, наступало время, когда фронтовики могли заняться своими личными 

делами, появлялось свободное время, которое каждому хотелось провести с 

пользой для себя. 

Леонид Иосифович принимал активное участие в организации досуга солдат: 

готовил батарейную самодеятельность, писал сценарии мероприятий (об одном из 

них написано в статье фронтовой газеты, хранящейся в личном архиве семьи 

Капул, сочинял  стихи и частушки, участвовал в концертах. Некоторые стихи он 

посвящал  друзьям, товарищам, девушками и своим родным. Стихотворение 

«Разведчик-артиллерист» она посвятил товарищу Никитину: 

19 ноября 1942 года советское командование перешло к решительному 

наступлению и разгрому немецких войск под Сталинградом. Об этом пишет 

Леонид Иосифович с огромной радостью 22.11.1942г.: «Будет и на нашей улице 

праздник» - Сталин.  Наступил!!!!! …Около 23.00 узнали о нашем наступлении и 

прорыве фронта Северо-Западнее и южнее Сталинграда. Нашу радость «ни пером 

описать, ни словами рассказать». На нашей улице наступил праздник. Немецкая 

коалиция трещит…» 

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней 

фашистскую блокаду города Ленинграда. Чувство огромной радости  

переполняло Леонида Иосифовича,  всё это он передал в своих «Ленинградских 

частушках».[8] 

    Заканчивая  незатейливый анализ дневников Леонида Иосифовича, я не могу 

обойти стороной его мысли относительно причин ведения этих фронтовых 

записей.    

25 сентября 1943 года. Какое настроение для мечтаний. Не с кем поговорить, 

поделиться, рассказать, то что горит внутри. Об этом не с кем. А если и сказали, 

что я вырос, что я не тот Лёнька, что был 2 года назад, что я научился понимать 

жизнь со всеми рогатками  и препонами, что я сам даю оценку тому или иному 

событию. Большинство, этого вовсе не поймут, так как они далеки от всего этого, 

http://www.calend.ru/day/1-27/
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и для них жизнь – сытно пообедать, иметь хорошую девушку, чтобы 

удовлетворять свои скотские потребности, а другие рассмеются, так как они 

привыкли жевать уже пережёванное, и для них будут смешными и непонятными 

мои рассуждения. 

 Но я сам не могу  молчать! И когда хотя бы напишу в дневник, в свой немой 

свидетель все переживания, все тайны, чаяния и надежды, то я чувствую какое-

то моральное удовлетворение. Но что я пишу? Может быть я сам себя облачаю в 

мантию философа? Нет и конечно нет!  Кто я есть? И кем бы я мог быть? Отдал 

ли я весь запас своей энергии, возможностей на алтарь победы над врагом? Над 

этими вопросами очень часто приходится задуматься. Кто я? Я рядовой солдат, 

кандидат партии, комсорг. Следовательно, я организатор, вожак комсомольцев. Я 

должен каждый раз сказать что-то новое, объяснять непонятное, подсказать то 

или иное решение, быть весёлым, жизнерадостным, сохранять бодрость и 

присутствие духа в любой обстановке; тяжело мне или не тяжело, есть у меня 

настроение или нет, хочу я этого или нет. 

 Всё это во внимание не берётся. Короче говоря, я должен быть всегда, везде и 

во всём примером. Из этого вытекает обратный вопрос. Есть ли у меня все эти 

качества, о которых я говорю! Мне кажется, есть. Я говорю «кажется», так как 

себя расхваливать не хочу, а иначе может получиться, что «гречневая каша сама 

себя хвалит». Да и авторитет я себе завоевал и добился того, что моя организация 

стала передовой. Так что же ещё тебе надо! … [8] 

Красноречивее этих слов о нем и не скажешь. И лишь следующая глава 

подтвердит это.  

Награды 

Военную службу Капул Леонид Иосифович закончил в 1946 году сержантом. И 

было ему тогда всего 22 года… Записи в его дневниках говорят нам  доступным 

языком о  военных буднях, о чувствах обычного рядового солдата, на глазах 

которого происходило самое ужасное – война, смерть друзей и близких…Его 

дневник  дает нам почувствовать те переживания, чувства, которые он испытывал  

в те страшные годы.  

За мужество, проявленное на фронте, Леонид Иосифович награжден орденом 

«Красная звезда», медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского 

Заполярья» и «За победу над Германией» [28,29] 

 

Бася Хаимовна – военный хирург ЭГ №291 

Семья  Берты Лазаревны  Шенкман до войны жила в Опочке. Кроме 

Баси в семье были дочь Люба и сын Лёва. Как бы предчувствуя 

трагедию опочецких евреев, (все опочецкие евреи были расрелены 8 

марта 1942 года на окраине Опочки) семья Шенкман за два дня до 

оккупации покинула его и отправилась в эвакуацию в г. Мамадыш 

(Татария). 

До войны Бася Шенкман  закончила среднюю школу №1 г. Опочки, поступила 

в 1-й Ленинградский медицинский институт и  успела  закончить  лишь  4 курса. 

[30] Как и многие девушки старших курсов, ещё не закончив институт, в начале 

войны была направлена хирургом в эвакогоспиталь №291. [26].  В сентябре 1941 

года была назначена исполняющей обязанности ординатора хирургического 
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отделения госпиталя. А в марте 1943 года ей было присвоено воинское звание - 

старший лейтенант медицинской службы. С конца 1944г. Б.Х. Шенкман 

назначена на должность старшего ординатора хирургического отделения того же 

госпиталя. К концу войны приказом начальника госпиталя Бася Хаимовна была 

назначена заведующей станцией переливания крови при госпитале и 

обеспечивала «службу крови» в госпитале за счёт доноров. Кроме того, Б.Х. 

Шенкман занималась научной обработкой прошедшего через госпиталь 

материала и выступала с докладами на внутригоспитальных и межгоспитальных 

конференциях, а в 1942 году выступила с докладом на 2-ом съезде хирургов 

северо-западного фронта.[22] По мере продвижения фронта менялось и место 

расположения госпиталя. Географию его перемещения можно проследить по 

военному билету Баси Хаимовны: Ярославль-Едрово-Екабпилс [32] 

О профессиональных качествах военного хирурга говорит служебная 

характеристика на Шенкман Басю Хаимовну, данная  майором медицинской 

службы, кандидатом медицинских наук (к сожалению в документе подпись 

неразборчива, поэтому невозможно назвать фамилию)  

«Тов. Шенкман Б.Х. имеет справку Ивановского мединститута о том, что она 

досрочно выпущена зауряд-врачом и ей предоставлено право исполнять 

обязанности врача. 

… За все время работы тов. Шенкман взысканий по службе не имела… 

прекрасно справлялась с обязанностями ординатора хирургического отделения. 

…Самостоятельно производит оперативные вмешательства, такие как резекция 

ребра, резекция сустава, ампутация… хирургическая обработка ран и т.д. 

Прекрасно овладела методикой переливания крови… С производственной 

стороны тов. Шенкман Б.Х. можно охарактеризовать как добросовестного, 

интересующего своим делом и растущего врача, прекрасно справляющегося со 

своими обязанностями ординатора». [27] 

О внимательном и добродушном отношении к бойцам, чуткости и 

профессионализме  Берты Лазаревны  красноречиво   говорят слова – 

поздравления с Новым 1945-м годом. Авторы этого письма – капитаны Струнге 

Н.Г. и Курцер Г.Е., лейтенанты Меримьяниц В.Ф., Сбородав С.П., Червонный 

И.П., Салаев А.А. и Киселев К.Ф. Они пишут: «Желаем Вам здоровья и успехов 

на Вашем поприще, столь необходимом в деле успешной борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, – в деле спасения жизней многих и многих советских 

воинов – патриотов нашей славной родины… Поздравляя  Вас с новым годом, 

нельзя не отметить Ваше честное служение своему делу, Ваше чуткое, 

внимательное и душевное отношение к больным и раненым бойцам и офицерам, 

Ваше стремление отдать все свои знания делу быстрейшего и полного 

выздоровления раненых воинов Красной Армии…» [16] 

Берта Лазаревна находилась на военной медицинской службы до конца октября 

1945 года. Берта Шенкман не вела личных записей, и мы никогда не узнаем тех 

чувств молодой девчонки, которая каждый день  видела кровь, боль и смерть…  

В 1946 году она   закончила медицинский  институт и вернулась в Опочку, где 

была принята  в городскую больницу на должность врача-ординатора 

хирургического отделения.[11,26] В больнице Берта Лазаревна проработала 37 

лет, проявив себя как замечательный специалист. За спасение раненых в годы 
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войны, за  большие трудовые заслуги в области медицины в мирное время указом 

Президиума Верховного Совета СССР 2 декабря 1966 года  Берта Лазаревна 

Капул была награждена орденом Трудового Красного знамени. [31] 

 

Семья Капул после войны 

  Опочка стала местом встречи Баси Хаимовны, коренной жительнице города, 

старшего лейтенанта медицинской службы, и Ханона Еселевича, сержанта, 

бывшего разведчика и радиста,  который после окончания  юридического 

института приехал работать адвокатом в маленький городок. [12,25] Как 

рассказывал сын Леонида Иосифовича Капула, с жильём тогда в Опочке было 

сложно, и его отец снимал комнату в доме семьи Шенкман. Так они 

познакомились, затем поженились. Всю свою жизнь оба они отдали своему делу, 

своей профессии: Берта Лазаревна – медицине, Леонид Иосифович – адвокатуре. 

В трудовой книжке у обоих всего по две записи, поступление на работу и 

увольнение в связи с уходом на пенсию. 

Супруги вели активную общественную жизнь в городе: были членами Совета 

ветеранов. Они часто выступали в краеведческом музее, во время празднования 9 

мая на городском Валу  перед жителями города, перед учащимися школ и других 

учебных заведений. [15] Просматривая дневники, я обратила внимание на 

множество закладок, которые сделаны автором уже после войны. Видимо, Леонид 

Иосифович неоднократно  перечитывал свои фронтовые записи и делал закладки 

для более быстрого нахождения того или иного фрагмента, о котором вспоминал  

в своих многократных выступлениях перед опочанами. 

 Михаил Капул (внук Л.И. Капула) поделился со мной тем, с  каким  интересом 

слушал он рассказы бабушки и дедушки о войне. Как искренне гордился, когда 

видел их в колонне ветеранов с орденами и медалями.[14]  

Берта Лазаревна умерла 20 сентября 2000 года, Леонид Иосифович – 18 июля 

2002 года. Но память о них до сих пор живёт в сердцах жителей  нашего города. 

Б.Л. Капул спасла жизни многим людям, славилась высоким профессионализмом, 

внимательностью и добродушным отношением к своим больным. Ханона 

Еселевича, как хорошего адвоката, знали не только в Псковской области, но  в 

других регионах нашей страны. Жители Опочки вспоминают незабываемые роли 

Леонида Капула, которые он сыграл в Опочецком Народном театре. Профессию 

своего деда продолжил внук Михаил Капул – адвокат Санкт-Петербургской 

коллегии адвокатов в Опочке.  

Для  семьи  Капул словосочетание Великая Отечественная война – священно, 

потому, что  есть прочная связь между тремя поколениями. И как же хочется, 

чтобы так было в каждом доме!  

Побывав в гостях у этих замечательных людей и видя, как трепетно эта семья 

относится к прошлому, невольно  приходит мысль о том, как хорошо, что человек 

наделен памятью. Я обязательно передам своим детям и внукам память о 

трагических и великих событиях этой войны и о людях, которые привели нас к 

Победе! 

Заключение 

    История войны есть продукт человеческой деятельности, и слагается из 

человеческих судеб. «Война … не похожа на ее описания, она и проще, и 
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сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не 

чувствуют позднейшие исследователи», – писал в 1943г. Илья Эренбург.[35] 

Исходя из актуальности и важности проблемы   исторической памяти и 

преемственности поколений,  мы обратились  к личным солдатским документам, 

освещающим сознание «человека войны» изнутри и попытались 

«прочувствовать» войну на основе «вживания» в субъективный мир автора 

источника. 

Материалы работы направлены в районную газету «Красный маяк», и, как я 

узнала от редактора, в скором времени будут опубликованы. Эта работа вызвала 

неподдельный интерес у участников ежегодных краеведческих чтений, на 

которых я представляла данное исследование. А главной оценкой, на 

сегодняшний день, считаю отзыв о работе заведующего архивным отделом 

Российского НПЦ «Холокост» Леонида Тёрушкина: «Много дневников военных 

лет мы изучили, но дневники Л. Капула вызвали у меня  особый 

профессиональный интерес. Фронтовые дневники Л. Капула представляют в 

прямом смысле уникальный  документальный памятник  той эпохи. Удивительно, 

что совсем молодой человек  делал  такие интересные и подробные записи. 

Удивительно, что рядовой боец смог сохранить в огне войны все 9 тетрадей, хотя 

вся обстановка вокруг явно этому противодействовала. И погибнуть мог в любую 

минуту и ведение дневников совсем не одобрялось, порой преследовалось. 

Дневники Л. Капула в комплексе со  служебными и личными документами  его 

самого и его супруги – это целая книга, заслуживающая отдельного издания. 

Российский Научно-просветительный Центр «Холокост» сейчас ищет 

возможности этого издания, но часть дневников Л. Капула включена в 

подготовленный нами 3-й выпуск сборника «Сохрани мои письма… Письма и 

дневники евреев периода Великой Отечественной войны». 

 

И, если удастся издать дневники Л.И. Капула, то каждый, прочитав их, 

сможет мысленно перенестись в то непростое время, почувствовать, что 

чувствовал молодой человек, разлученный страшной войной со своими близкими. 

И еще раз, хотя бы мысленно, поблагодарить ветеранов  всех национальностей 

за нашу возможность жить в мире.  
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25. Трудовая книжка Капула Л.И. 

26. Трудовая книжка Капул Б.Л. 

27. Служебная характеристика на Шенкман Б.Х.от 4 декабря 1942 года 

28. Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» Капулу Х.Е. 

29. Удостоверение к ордену Красной звезды Капулу Х.Е., А №322406 

30. Удостоверение Шенкман Баси Хаимовны от 22 августа 1941 года о том, что она 

прослушала во 2-м Ленинградском Государственном Медицинском институте четыре 

курса медицинских наук.  

31. Удостоверение к ордену Трудового Красного знамени Капул Баси Хаимовны от 9 

декабря 1966 года 

32. Шенкман Б.Х. Военный билет 

Примечание: Все указанные документы находятся в личном архиве семьи Капул 
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