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Вступление. Обращение к проблеме типологизации терминов определяется необходимостью си-

стематизации научных знаний о захоронениях на территории Беларуси периода Великой Отечественной 

войны, установления адекватности мест воинских захоронений и массового уничтожения мирного насе-

ления, т.е. проверки достоверности фактов исторической действительности и их типологизации на осно-

ве научных требований. 

Актуальным на сегодняшний момент является выявление нормативно-правовых противоречий, 

отсутствие реестра кодификации разных мест захоронений на территории Беларуси периода Великой 

Отечественной войны в целом и на территории каждого района в частности, что влечет за собой пробле-

мы в идентификации мест памяти о погибших воинах Красной Армии, партизанах и мирном населении 

Беларуси, уничтоженных в ходе карательной политики нацистского оккупационного режима. 

Данное исследование основано на документах периода Великой Отечественной войны [15; 26; 27], 

архивных документах советского периода [13; 14; 18; 19; 20; 21; 22], а также на документальных источ-

никах суверенной Республики Беларусь [17; 23; 24; 25; 29; 30], которые представляют собой нормативно-

правовые акты (указы, постановления, распоряжения и т.д.) высших и местных исполнительных и распо-

рядительных органов власти. 

Основная часть. Анализ архивного материала, нормативно-правовых документов и научных пуб-

ликаций по изучаемой проблеме позволяет выделить две основные типологии захоронений периода Ве-

ликой Отечественной войны на территории Беларуси. Первая из них основана на типах первичных захо-

ронений, производимых в годы Великой Отечественной войны, на территории Беларуси в том числе, 

вторая – на типах вторичных захоронений, которые возникли в итоге послевоенного процесса переноса 

коллективных и индивидуальных мест захоронений воинов Красной Армии, погибших на белорусской 

территории в период 1941 – 1944 гг.  

Следует отметить, что данная типология в разные периоды времени имела свои вариации. Остано-

вимся на них более подробно. 

Рассмотрим типологию первичных мест воинских захоронений на территории Беларуси, принятую 

в годы Великой Отечественной войны, основанную на видах безвозвратных потерь среди состава Крас-

ной Армии в период боевых действий, которая различала боевые и санитарные воинские захоронения [15]. 

Боевые воинские захоронения – это захоронения погибшего в ходе боевых операций офицерского, 

сержантского и рядового состава, произведенные назначенной командиром полка командой. Санитар-

ные воинские захоронения – это захоронения погибшего или умершего в военно-медицинских учре-

ждениях офицерского, сержантского и рядового состава, осуществляемые на освобождаемой или осво-

божденной территории. В свою очередь санитарные воинские захоронения можно условно разделить на 

госпитальные захоронения умерших от ран или полученных на фронте болезней офицерского, сержант-

ского и рядового состава, производимые непосредственно санитарными тыловыми учреждениями и гос-

питалями, а также на захоронения, осуществляемыми специальными командами из числа местных граж-

дан, организованные местными Советами депутатов трудящихся. 

Таким образом, взятые за основу виды безвозвратных потерь среди военного состава Красной Ар-

мии периода Великой Отечественной войны определяют и типологию первичных воинских захоронений, 

представленную боевыми и санитарными воинскими захоронениями. 

В любом случае, данная типология применима только к воинским захоронениям, не затрагивая 

первичные места массового уничтожения военнопленных и гражданского населения на территории Бе-

ларуси периода Великой Отечественной войны. 

В основе второй типологии захоронений периода Великой Отечественной войны лежит критерий 

вторичности захоронений, возникших в ходе плановых мероприятий руководства Беларуси по перенесе-
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нию первичных мест захоронения в укрупненные, как правило, братские могилы, проводимых в массовом 

порядке в несколько этапов – с 1946 по 1949 гг. и с 1953 по 1956 гг. 

В документах советского периода не имеется юридически зафиксированной классификации захо-

ронений периода Великой Отечественной войны, а также терминов, которые бы раскрывали сущность 

понятий по данной проблеме.  

Анализ постановлений СНК СССР [19], ЦК КП(б)Б и Совета Министров БССР [13; 14; 18; 20; 21; 

22] за 1944 – 1970 гг. позволяет автору публикации выделить типологию мест захоронений периода 

Великой Отечественной войны (в послевоенный советский период речь шла только об увековечении 

событий Великой Отечественной войны) в следующей редакции:  

− воинское (военное) кладбище,  
− братская могила,  
− одиночная (индивидуальная) могила  
− с 1961 г. появляется еще один тип – место массового захоронения граждан. 

Следует отметить, что в Постановлении Совета Министров БССР № 936 от 14 июля 1948 г.  

«О благоустройстве могил воинов Советской Армии, партизан и мирного населения, погибших в период 

Великой Отечественной войны на территории БССР» появляется категория жертв из числа мирного 

населения [21, с. 57–59]. До этого момента к захоронениям периода 1941 – 1945 гг. относили только мо-

гилы воинов Красной (Советской) Армии и партизан, т.е. подпольщики как участники Сопротивления, 

военнопленные и жертвы среди мирного населения не учитывались, и соответственно места их захоро-

нения не имели статуса захоронения, имевшего право на увековечение памяти жертв. 

Во второй половине 1980-х гг. была издана серия Сводов памятников истории и культуры Белару-

си (далее – Сводов), созданная на основе данных местных исполнительных органов власти БССР. Среди 

значимых памятников, посвященных различным историческим событиям, обозначены и места захороне-

ний периода Великой Отечественной войны. Систематизация и анализ опубликованных данных позволя-

ет автору выделить следующую типологию захоронений 1941 – 1945 гг.:  

− воинское (братское) кладбище; 
− братская могила; 
− индивидуальная могила; 
− могила жертв фашизма. 
При этом воинское кладбище может включать в себя места захоронений как воинов Красной (Со-

ветской) Армии, так и партизан. Братская могила имеет отношение и к захоронениям воинов Красной 

(Советской) Армии, партизан, а также военнопленных. Понятие «могила жертв фашизма», в большин-

стве случаев, имеет отношение к местам сожженния деревень вместе с жителями и геноцида еврейского 

населения в ходе реализации карательной политики нацистов. По причине того, что в советский период 

на законодательном уровне не была выработана терминология в отношении мест захоронения жертв Ве-

ликой Отечественной войны, то при подаче соответствующих сведений местные органы исполнительной 

власти по-своему интерпретировали те или иные понятия. 

Обратим внимание на выявленные автором особенности в процессе сопоставления данных Сводов 

1980-х гг. [1 – 5; 28] и паспортизированных воинских захоронений 2012 – 2017 гг. [6 – 11]. Для опреде-

ления места захоронения гражданского населения в 1985 – 1990 гг. использовались понятия «место со-

жженной деревни» (уничтоженный населенный пункт без жертв среди мирного населения – авт.) и «мо-

гила жертв фашизма», а в 2012 – 2017 гг. – понятия «братская могила» и «место массового уничтоже-

ния». При анализе данных, представленных в Сборах и верифицированных по электронной базе данных 

«Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны» [32], было выявлено, что во 

многих случаях «место сожженной деревни» не в полной мере соответствует данному понятию. К при-

меру, из 146-ти мест сожжённых деревень Витебской области, зафиксированных по опубликованным 

данным 1985 г., в 120-ти случаях указано о сожжении деревни с наличием жертв (4 655 человек), из них 

на момент 2013 г. имеет статус «братской могилы» – 5 мест [1; 6; 32]; из 11-ти мест сожженных деревень 

Гомельской области по данным 1985 г. с общим количеством уничтоженного населения в 595 человек ни 

одно из них не имеет статуса захоронения периода Великой Отечественной войны [2; 11; 32]; из 10-ти по 

Брестской области в одном случае придан статус братской могилы, поставленной на учет местными ор-

ганами власти после 2005 г. [10; 28; 32]. 

С обретением независимости в Республике Беларусь произошли изменения в нормативно-

правовой базе. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 763 от 21.12.1992 г. «Об уве-

ковечении памяти защитников Отечества и жертв войн» [25] и Указ Президента Республики Беларусь  

№ 231 от 30.11.1994 г. «Об улучшении работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв 

войн в Республике Беларусь» [30] не содержат в себе типологизации захоронений и терминологии, бу-

дучи направленными на решение других важных задач, связанных с вопросами увековечения памяти. Но 
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однозначно можно сказать, что в фокусе внимания упомянутых документов находятся и захоронения 

воинов и участников Сопротивления, а также жертв периода Великой Отечественной войны. 

В 2003 г., согласно Постановлению № 60 от 22. 10. 2003 г. Министерства обороны Республики Бе-

ларусь, была утверждена Инструкция о порядке государственного учета воинских захоронений в Респуб-

лике Беларусь [17], которая содержит классификацию воинских захоронений:  

‒ воинское кладбище – захоронение, состоящее из нескольких братских и (или) одиночных могил 

(захоронений), где захоронены военнослужащие, павшие на поле боя или умершие от ран и болезней, и 

участники сопротивления;  

‒ братская могила – компактное захоронение, имеющее общий памятный знак;  

‒ индивидуальная могила (захоронение) – место, где захоронен один погибший (умерший);  

‒ место массового уничтожения – место, где захоронены военнослужащие и другие жертвы войн, 

захоронения которых проводились многократно без соблюдения каких-либо правил в местах принуди-

тельного содержания [17]. 

Исходя из этого, под «воинскими захоронениями», согласно употребляемому термину доктором 

юридических наук, профессором И. Мартыненко, понимаются «места захоронения защитников Отече-

ства и жертв войн с находящимися на них надгробиями, элементами ограждения и техническим обору-

дованием, а также без них» [цит. по 12, с. 202]. 

В статье «Знать и помнить» ведущего научного сотрудника Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны, В. Шумского, приуроченной к 70-летию Победы, особо под-

черкнуто, что «к воинским захоронениям в Беларуси относятся не только захоронения военнослужащих 

и участников сопротивления, но и могилы гражданского населения, погибшего в результате действий 

воюющих сторон» [цит. по 31, с. 5], подразумевая при этом, что все захоронения были произведены во 

время Великой Отечественной войны. 

Таким образом, в период с 1991 по 2016 гг. впервые была выработана типологизация и новая тер-

минология в отношении к захоронениям периода Великой Отечественной войны, согласно которой во-

инские захоронения делятся на четыре типа: воинское кладбище, братская и индивидуальная могилы, 

место массового уничтожения. 

Видоизмененная классификация захоронений периода 1941 – 1945 гг. появилась в результате из-

дания Указа Президента Республики Беларусь № 109 от 24 марта 2016 г. «Об увековечении памяти о по-

гибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн» [29]. 

Непосредственно в пункте 6 Главы 2 данного нормативно-правового акта представлена следую-

щая классификация воинских захоронений, к которым относятся:  

«6.1. воинские кладбища – воинские захоронения, состоящие из нескольких братских и (или) инди-

видуальных могил; 6.2. воинские участки кладбищ – воинские захоронения на специально выделенных 

участках кладбищ; 6.3. братские могилы – компактные воинские захоронения, имеющие общее надмо-

гильное сооружение; 6.4. индивидуальные могилы – одиночные воинские захоронения» [цит. по 29].  

В приведённой классификации типологизированы захоронения погибших при защите Отечества, 

т.е. участников боевых действий периода Великой Отечественной войны, к которым можно отнести вои-

нов Красной (Советской) Армии, а также участников Сопротивления. 

В Главе 3 данного Указа, регламентирующей сохранение памяти о жертвах войн, к перечню кото-

рых относятся лица из числа гражданского населения, погибшие насильственной или преждевременной 

смертью в результате военных действий воюющих сторон, карательных и иных акций, осуществляемых 

в ходе войн и вооруженных конфликтов (в нашем случае Великая Отечественная война – А.К.) среди 

прочего основной формой сохранения памяти указан государственный учет, обустройство и содержание 

захоронений жертв войн [29], без указания их классификации. 

Так, к примеру, в каталогах воинских захоронений, изданных Министерством обороны Республи-

ки Беларусь на протяжении 2012 – 2017 гг. по областям [6 – 11], до подписания Указа 2016 г., была пред-

ставлена следующая типология захоронений: воинское кладбище, братская могила, индивидуальная мо-

гила и место массового уничтожения; после 2016 г. термин «место массового уничтожения» исчезает. 

Выходит, если рассматривать данную проблему с точки зрения терминологии, согласно норма-

тивно-правовой базе к воинским захоронениям относятся только места погребения военнослужащих 

Красной (Советской) Армии и партизан. Закономерным является вопрос: куда отнести места захороне-

ния военнопленных, являющиеся масштабными и по количеству жертв, и по площади захоронения, так 

как понятие «место массового уничтожения», ранее применяемого в том числе и для идентификации за-

хоронений военнопленных, не нашло своего отражения. Исходя из практики, в обновляемых паспортах 

захоронений ранее указанные как «место массового захоронения» приобретают статус «братской моги-

лы», что на наш взгляд, нивелируют масштабность трагедии и её потерь. 

Далее, 17 сентября 2018 г. было издано Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

№ 675 «Об утверждении Правил благоустройства мемориалов, памятников воинской славы, воинских 
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захоронений и захоронений жертв войн» [23], в котором использована терминология, утвержденная Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. 

Но к данному документу 30 января 2019 г. было принято новое Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 69 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 сентября 2018 г. № 675» [24]. Внесенные изменения носят конкретизирую-

щий характер. Согласно новой редакции «воинские захоронения или захоронения жертв войн» следует 

заменить словами «одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой 

Отечественной войн, воинские кладбища, отдельные воинские участки общих кладбищ, места массово-

го захоронения гражданского населения (далее – места захоронения)», т.е. термин «воинские захороне-

ния» заменяется их типами, ранее представленными в классификации воинских захоронений, а термин 

«захоронение жертв войн» на «место массового захоронения гражданского населения». 

Необходимо отметить, что места массового захоронения периода Великой Отечественной войны 

на территории Беларуси в большинстве своем носят смешанный характер. Примером тому служит место 

массового захоронения № 6807 (по классификации 2003 г.) г. Полоцка. Оно фиксирует цифру в 38 000 

человек. Согласно данным широкого круга источников на территории урочища «Пески» нацисты на про-

тяжении 1941 – 1944 гг. осуществляли планомерное уничтожение военнопленных дулага-125, партизан и 

подпольщиков, а также гражданского населения, подозреваемого в пособничестве участникам Сопро-

тивления. На сегодняшний момент, согласно нормативно-правовым документам 2016 г., данное захоро-

нение переведено в статус «братской могилы» [16]. Так же ситуацию иллюстрирует захоронение № 5538, 

расположенное в г. Барановичи Брестской области с общим количеством увековеченных имен – 31 000 

человек, которое имеет смешанный характер – место гибели советских военнопленных и мирных граж-

дан [28; 10]. Исключением являются места массового уничтожения еврейского населения, которое пла-

номерно и системно истребляли в ходе реализации «окончательного решения еврейского вопроса» на 

территории Беларуси на протяжении 1941 – 1943 гг. 

Заключение. В ходе первичного исследования документальных источников, нормативно-правовых 

актов и научной литературы были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, определены основные хронологические периоды процесса решения вопросов захороне-

ния и дальнейшего увековечения памяти погибших воинов Красной (Советской) Армии и мирного населе-

ния в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси, в рамках которых выделены историче-

ски сложившаяся и современная типологии захоронений 1941 – 1945 гг. на территории Беларуси: 

1941 – 1944 гг. – период осуществления первичного захоронения командами воинских подразде-

лений, санитарными тыловыми учреждениями и госпиталями. Отсюда вытекает и типология воинских 

захоронений – боевые и санитарные воинские захоронения. 

1944 – 1991 гг. – период постановки на учет первичных мест захоронения с последующим их 

«укрупнением» в отведенных для этого местах. В это время осуществляются первые попытки типологи-

зации захоронений на территории Беларуси периода Великой Отечественной войны, исходя из реалий 

своего времени – воинское (братское) кладбище, братская могила, индивидуальная могила, могила 

жертв фашизма. 

1991 – 2016 гг. – с обретением независимости Республики Беларусь на законодательном уровне 

была выработана современная типология захоронений, имеющая отношение ко всем военным конфлик-

там, происходивших на территории Беларуси: воинское кладбище, братская могила, индивидуальная мо-

гила и место массового уничтожения. Непосредственно ею и руководствовались военные комиссариаты 

и местные органы власти при составлении паспортов захоронений. 

С подписанием Указа Президента Республики Беларусь 2016 г. была введена в оборот новая типо-

логизация захоронений: воинские кладбища, воинские участки кладбищ, братские могилы, индивидуаль-

ные могилы, тем самым нивелируя число жертв среди мирного населения. 

Во-вторых, спецификой захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Бела-

руси является их смешанный характер, который был приобретен как в ходе оккупационной политики 

нацистских органов власти (имеет отношение к местам массового уничтожения военнопленных и мирно-

го населения за связь с участниками Сопротивления), так и в период реализации политики увековечения 

памяти погибших воинов Красной (Советской) Армии, в процессе «укрупнения» первичных мест захо-

ронений военнослужащих и партизан. 
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BURIAL SITES IN BELARUS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

A. KORSAK 

 

The article presents the results of primary research of new documentary sources on the basis of which it 

is determined that there are different approaches to typologization of burial sites in the territory of Belarus dur-

ing the Great Patriotic War in the process of postwar immortalization, including the stage of sovereignty of the 

Republic of Belarus. 
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