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РАЗДЕЛ 2. ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

КОММЕМОРАЦИИ, В СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ  
И ИСТОРИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ  

УДК 94(47+57)«1941/45»+719(476) 

Бодак Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
всеобщей истории Учреждения образования «Брестский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина», Республика Беларусь, г. Брест, bodak1961@yandex.ru 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О СОБЫТИЯХ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В БЕЛОРУССИИ  

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена сохранению памяти о Великой Отечественной войны в од-
ном из самых партизанских районов Белоруссии – Малоритском. Эта деятельность 
начала осуществляться буквально сразу после освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков. Органы власти начали поиск партизан и приступили к их 
награждению. Одновременно проводилась работа по поиску могил погибших парти-
зан и военнослужащих Красной армии и их благоустройству. Большое внимание бы-
ло уделено поиску военнослужащих, не вернувшихся домой после демобилизации. 

Ключевые слова: награды; братские могилы; партизаны; военнослужащие. 

Bodak A. Yu., Candidate of History, Associate Professor, Associate Professor of the De-
partment of General History, Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Re-
public of Belarus 

PRESERVING THE MEMORY OF THE EVENTS  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN BELARUS  

IN THE FIRST POST-WAR YEARS (ON THE EXAMPLE  
OF THE MALORITSKY DISTRICT OF THE BREST REGION) 

The article is devoted to preserving the memory of the great Patriotic war in one of 
the most partisan districts of Belarus – Maloritskoe. This activity began immediately after 
the liberation of the area from the German-fascist invaders. The authorities began search-
ing for partisans and started awarding them. At the same time, work was being carried out 
to search for graves of dead partisans and red army soldiers and to improve them. Much 
attention was paid to the search for soldiers who did not return home after demobilization. 

Keywords: awards; mass graves; partisans; military personnel. 

События Великой Отечественной войны еще долгое время будут 
предметом неослабного внимания не только историков, но и всех людей, 
которым небезразлична история своей Родины, своего народа. В рес-
публике Беларусь сохранение исторического наследия прошедшей вой-
ны стоит в числе основных приоритетов научных исследований и в вос-
питательной работе с молодым поколением. Решение этой задачи 
началось буквально сразу же по освобождении республики от оккупан-
тов. Речь шла не только о мемориализации подвига павших героев вой-
ны, но и необходимости воздать должное живым, а так же провести ра-
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боту по поиску военнослужащих, не вернувшихся в район после войны 
(большая их часть погибла в странах освобождаемой Европы, поскольку 
уроженцы рассматриваемого в статье Малоритского района, учитывая 
его приграничное положение, были сразу отправлены по мобилизации 
под Варшаву в 1944 г.). В статье речь идёт о такой деятельности в од-
ном отдельно взятом районе Белоруссии – Малоритском, ставшем од-
ним из самых «партизанских районов» республики. 

По неписаному людскому закону, любое доброе дело должно быть 
вознаграждено. Это, правда, не всегда срабатывает, но способность 
общества воздать по заслугам людям, которые ради него рисковали 
своей жизнью и судьбой, определяет его моральное здоровье. Здесь 
нельзя не обойти то, как отнеслось государство к людям, добровольно 
ушедшим бороться за свою Родину в партизанах. 

Помимо этого, следует отметить, что жители района, воевавшие с 
фашистами в рядах Красной армии, достойно представили район. Как 
сообщал заввоенотделом райкома летом 1946 г.: «Мобилизованные 
уходили с высоким патриотическим подъемом и неплохо дрались с вра-
гом – это подтверждает количество награжденных, которые возврати-
лись в наш район». На груди вчерашних фронтовиков звенело более 
2000 боевых наград [2, с. 67]. Но еще до 1947 г. райвоенком Литвиненко 
ругался с председателями сельсоветов за то, что на местах не всегда 
вели учет воевавших, поэтому некоторые фронтовики не были награж-
дены или на фронте получили временные наградные удостоверения без 
вручения медалей, которых просто  тогда не хватило. Многие из таких не 
получили даже медаль «За победу над Германией» [16, л. 1]. То, что 
справедливость здесь была восстановлена, можно вменить в заслугу 
райвоенкомату и райвоенотделу райкома.  

Не отставали от фронтовиков и партизаны. Сразу по окончании вой-
ны приказом руководства Центрального штаба партизанского движения 
«от имени Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и муже-
ство, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков» 21 мая 1945 г. медаль «Партизан Великой Отечественной 
войны» 1 степени получило по району 95 человек [1, л. 1] и 2 степени – 
266 [1, л. 5]. 

С июля 1945 г. стали прибывать в обком партии за наградами вче-
рашние партизаны [1, л. 18]. При этом райком продолжал выискивать 
новых партизан, они заполняли анкеты и высылали их в штаб БШПД, 
чтобы дополнительно быть включенными в списки награжденных. Обком 
считал, что «не все получили награды, нужно всех найти и обязать быв-
ших командиров и комиссаров дать сведения» [1, л. 19-20]. На конец 
1945 г. в районе числилось живыми 289 партизан и связных [2, л. 68]. 
Эта цифра была явно заниженной, и партизан продолжали искать. Мно-
гие просто «не светились» по причине личной скромности или непони-
мания, что выполнение ими своего гражданского долга подразумевает 
еще какие-то знаки внимания со стороны государства.  
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Поставленных на учет партизан награждали тогда каждый месяц. 
Только в июле 1946 г. медали получили сразу 31 человек [2, л. 69]. Па-
раллельно власти продолжали добиваться справедливости по отноше-
нию к героям. В феврале 1946 г. райком рассмотрел дело Игнатия Си-
доровича Супрунюка из Радежа. Установили, что он с момента начала 
оккупации района ушел в лес с группой товарищей и в результате его 
работы его группа выросла в партизанский отряд им. Ворошилова. Он 
же был причастен к созданию отряда им. Жукова. «По неизвестным при-
чинам он не был за это награжден даже партизанской медалью». По-
этому райком просил обком разобраться и наградить его орденом 
«Красная звезда» и медалью партизана 1 степени [3, л. 19]. 

В ноябре 1946 г. первый секретарь райкома защитил доброе имя 
партизанского связного Меленчука. Областная газета «Заря» опублико-
вала непроверенный материал, где выставила его сотрудничавшим с 
немцами. На месте разобрались и установили, что он был солтысом при 
польской власти по заданию КПЗБ. С приходом немцев последние снова 
назначили его в этой должности. Но он выкрутился и сотрудничал с пар-
тизанами, будучи весь период оккупации связным [4, л. 29]. 

Некоторые партизаны работали уже за пределами района, но их 
находили и оформляли на них наградные листы [7, л. 3]. В ноябре 
1946 г. наградили еще 5 человек (фамилии есть в редакции) [7, л. 5, 7]. 
В середине декабря – ещё четырех и добавили списки погибших парти-
зан и связных, установили их подлинность и просили БШПД включить их 
в соответствующие списки [3, л. 249], а в конце месяца подали на 
награждение еще 41 человека, в том числе 5 женщин [10, л. 2]. Летом 
1947 г. заввоенотделом Н. Н. Ляховцев подал в БШПД списки на 
награждение еще пяти человек, два месяца регулярно о них упоминал и 
дождался прибытия наград прямо в район [13, л. 1-7]. К сожалению, не 
дождался своей заслуженной медали боец отряда им. Жукова Ефим 
Гаврилович Бенесюк. Накануне ожидавшегося награждения в конце 
1946 г. он был убит бандитами [11, л. 4]. 

И на Солнце бывают пятна – один из представленных к награде 
партизан из д. Ляховцы тогда же был арестован (11, л. 8). А в апреле 
1946 г. райком поставил БШПД в известность, что один из награжденных 
ещё в апреле 1945 г. медалью «Партизан ВОВ» 1 степени «в настоящее 
время является бандитом, убил 2 человек и с оружием в руках скрыва-
ется в лесу» [7, л. 7]. Без комментариев... 

Подтверждение своего партизанского прошлого живые и погибшие 
могли найти в свидетельствах очевидцев. Эти безыскусные клочки бума-
ги, часто заполненные не очень грамотно, часто химическим каранда-
шом восстанавливали доброе имя людей и как-то более убедительно, 
чем пафосные, отпечатанные на хорошей бумаге декларации, искренне 
раскрывают подлинную картину происходивших тогда драматических 
событий.  
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Так, боевую биографию Ивана Трофимовича Бурштына подтвердили 
написанные на огрызках промокашки ещё в 1943 г. свидетельства бойцов 
его отряда. Уже после войны появится солидная, с печатью бумага от 
сельсовета, подтверждавшая те сведения [15, л. 3-4]. Опросные листы, 
заполнявшиеся местными жителями в конце 1946 г. выявили еще 34 по-
гибших партизан [8, л. 1]. В апреле 1947 г. были добыты свидетельства 
на 45 человек, казненных немцами как связных или партизан. Один из та-
ких погиб, задохнувшись в подожженной хате, другого расстреляли на 
глазах матери, еще одного – вместе с евреями и как «подпольщика при 
поляках» и т. д. Некоторым свидетелям не хватало политической грамот-
ности. Но причины расстрелов они описывали так, что все равно понятно 
происходившее – «был членом Малоритской антифашистской партии», 
«был симпатиком антифашистской организации» [8, л. 16, 188]. 

Война оставила множество кровавых следов на территории района. 
Одними из них стали захоронения погибших партизан и воинов Красной 
Армии. Они буквально усыпали территорию района. Время шло, и нужно 
было память о павших мемориализировать для ныне живущих и будущих 
поколений. Множество индивидуальных могил, которые были оборудова-
ны по горячим следам, находились или в неудобных для посещения ме-
стах, или прямо посреди каких-то объектов постоянного пользования. 

Руководство БССР и областей республики занялись решением про-
блемы весной 1946 года. Естественно, практическое выполнение задачи 
легло на местные власти. 16 мая 1946 г. райкомом было решено до 
15 июля взять на учет военные кладбища и индивидуальные могилы. 
На вскрытие этих могил задействовали жителей окрестных деревень, 
врачей и фельдшеров [2, л. 94]. Проведение этих работ шло по плану, 
согласованному с сельсоветами [2, л. 97-98]. Тогда все сделать не уда-
лось – у населения района была тьма других забот по лесовывозу, по-
ставкам, строительству уничтоженных в войну домов, и это дело растя-
нулось на долгое время. 

Одновременно местные власти начали уточнять списки погибших 
партизан и связных отрядов, которые сложили голову в боях с фашиста-
ми. Но по разным причинам не попали в официальные списки. Это меша-
ло оказывать соответствующую помощь их оставшимся семьям, и их 
имена не могли фигурировать на памятных могильных знаках. Райком 
подошел к восстановлению элементарной людской справедливости тща-
тельно. Военный отдел райкома при поддержке сельсоветов практически 
ежемесячно составлял и корректировал списки погибших, но не внесен-
ных в документы белорусского штаба партизанского движения (БШПД). 

Первые такие списки с просьбой «включить в списки связных и пар-
тизан, погибших за честь, свободу и независимость нашей Родины» по-
шли в Минск в марте [9, л. 67] и апреле [9, л. 99] 1947 года. Для интере-
сующихся этой темой скажем, что конкретные фамилии можно уточнить 
в редакции газеты. Из БШПД, соответственно, обратно тоже приходили 
сведения для родных погибших героев о фактах гибели их родственни-
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ков – сыновей, отцов, мужей, дочерей (одной из них на момент гибели 
было 19 лет), жен (самой старшей из них было 50 лет...). Могилы этих 
людей располагались по всему району и Шацким озерам Украины [14, 
л. 1-39]. И, учитывая, в каких условиях приходилось предавать павших 
земле, многие местные жители даже не знали до этого, где лежит их 
родной человек. Большая часть погибших пришлась на партизанский от-
ряд им. Жукова бригады им. В.И. Ленина [там же]. 

В апреле 1947 года военком района Литвиненко обратился к пред-
седателям сельсоветов выслать ему список дислокации могил. Пока 
приводили в порядок индивидуальные захоронения [16, л. 11]. Летом 
принялись и за братские могилы, создали комиссию из работников рай-
кома и райисполкома [12, л. 1]. В сентябре начались работы по приведе-
нию захоронений в определенный порядок. По всей стране началась ра-
бота по созданию типовых памятников – надмогильный холм, не ниже 
80 см в высоту и обложенный дерном должен был быть обнесен покра-
шенным забором, и обсаженным цветами и деревьями. Также были 
разосланы эскизы типовых памятников высотой в 2,8 м., покоящихся на 
основаниях 2 на 2 метра. На территории каждого сельсовета не должно 
было располагаться более одной братской могилы [16, л. 44-46]. 
Но жизнь опрокидывала некие утвержденные свыше стандарты. И па-
мятники люди ставили часто совсем не «по стандарту», а по совести и 
возможностям, и одной могилой на сельсовет часто было не обойтись. 
Тем более что до 1949 года появлялись все новые и новые данные о по-
гибших людях. Так, в январе 1948 года местные власти выявили допол-
нительно еще 5 погибших в бою или расстрелянных немцами партизан 
[17, л. 1], в марте – еще 7 [17, л. 2], и на этом дело не остановилось. 

Летом райком доложил в военотдел обкома партии, что индивиду-
альных могил в районе не осталось – все снесены в братские. Их насчи-
тывалось 56. В них лежали 1 генерал, 18 офицеров, 49 сержантов, 
492 солдата (всего 560 человек) [17, л. 4]. Но речь шла только о могилах 
военнослужащих. Партизанские захоронения будут приводить в порядок 
еще долгое время – людская память будет еще вспоминать и вспоми-
нать о жертвах войны, которым вовремя не были оказаны соответству-
ющие почести.  

Но не все погибшие были удостоены или таких почестей, или находке 
их могил родными и близкими. Мужчин района разбросало по фронтам 
великой войны. Кто-то нашел последний приют в польской и немецкой 
земле, кого-то жестокая судьба накрепко разлучила с родными. Поэтому 
все послевоенные годы родственники таких солдат не теряли надежды 
найти хоть какую-то весточку о пропавшем сыне, брате, муже и отце. 

24 апреля 1946 г. вышла Директива Главного штаба сухопутных 
войск Министерства Вооруженных сил СССР за № 3751524 о порядке 
розыска военнослужащих сержантского и рядового состава, семьи кото-
рых потеряли с ними связь в годы Великой Отечественной войны. Род-
ственники пропавших должны были посылать запросы в Управление по 
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учету погибшего и пропавшего без вести сержантского и рядового соста-
ва по адресу: г. Москва, Покровский бульвар. Д. 8 [16, л. 7]. Соответ-
ствующие инструкции получили райвоенкомат, райотделы МВД и МГБ, 
первые секретари райкома и райисполкома. Дело № 73 документов Ма-
лоритского райкома за 1946 г. содержит материалы на 177 человек, ко-
торых разыскивали родные в том году. Пропавшие имелись в 47 насе-
ленных пунктах района (сюда вошли и хутора) [6, л. 7-36]. От этого спис-
ка по спине ползет холод – ни в одном запросе фамилии разыскиваемых 
не повторяются. Это действительно почти две сотни человек, не опла-
канных родными, сгинувших без следа в кровавом котле войны, от 
1898 до 1927 года рождения, отцы и сыновья, братья и мужья. Скорбный 
список пополнялся и в 1947 г. – еще на 48 человек [16, л. 2, 3, 7, 14, 15, 
33, 37, 42, 43, 47, 48], и в 1948 г. – на 31 человека [18, л. 1, 4, 11, 12]. 

Война ещё долго не будет отпускать людей и постоянно напоминать 
о себе. Работа по поиску героев войны продолжается и по сей день. 
К ней активно подключены и представители молодого поколения рес-
публики. Малоритский район славится в современной Республике Бела-
русь своими школьными музеями. Наиболее значимыми музеями, по-
свящёнными событиям Великой Отечественной войны на территории 
района и подвигам своих соотечественников в партизанских отрядах и в 
рядах РККА являются Музей Боевой славы СШ № 2 райцентра, музей в 
д. Пожежин, посвящённый боевому пути 160 Брестской Краснознамён-
ной дивизии (занявший 2 место в Брестской области на смотре школь-
ных музеев), музей в д. Олтуш (построенный при прямой поддержке од-
ного из самых успешных предприятий Беларуси «Савушкин продукт») и 
где ведёт активную поисковую работу учитель истории Е. Олесик – кан-
дидат исторических наук. Музей в д. Великорита, посвящённый местной 
подпольщице Ольге Абрамук, погибшей в 1942 г. пользовался ранее 
всесоюзной известностью и принимал делегации из многих союзных 
республик СССР. 
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