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С начала Великой Отечественной войны прошло уже почти 80 лет, в прошлом году наша страна отме-

тила знаменательное событие — 75-летие Победы над нацистской Германией. В Республике Беларусь сфор-

мировалась определённая культура памяти о войне, которая является одним из основообразующих элемен-

тов национальной идентичности. Кроме этого, на сегодняшний момент мемориализация событий Великой 

Отечественной войны является частью государственной политики Республики Беларусь. 

В связи с этим представляется особо важным, чтобы потомки знали и помнили, а также имели опре-

делённые места памяти, которые фиксируют собой те или иные события. 

Для Беларуси одной из важнейших составляющих всенародной борьбы против гитлеровцев в годы 

Великой Отечественной войны являлось партизанское движение. Не зря за нашей страной укоренилось 

понятие «партизанская республика». Поэтому представляется важным вопрос, каким образом сохраняется 

память об этом важном компоненте всенародной борьбы против нацизма на территории Беларуси. 

Цель данной работы — рассмотреть процесс мемориализации партизанского движения на примере 

братских и индивидуальных могил, а также мемориальных комплексов и памятников партизанам на терри-

тории Полотчины и роли государственных органов и общественных организаций в этом процессе. 

Выбор данного региона обусловлен содержанием событий, которые происходили здесь в годы Вели-

кой Отечественной войны. В годы войны на  территории Полотчины действовали отряды 6-ти партизанских 

бригад, более 10-ти отдельных партизанских отрядов и партизанских групп специального назначения. 

Кроме этого, часть территории района входила в знаменитую Полоцко-Лепельскую (Ушачскую), а часть рай-

она — в менее известную Полоцкую партизанские зоны. 

На сегодняшний день процесс мемориализации событий Великой Отечественной войны и всенарод-

ного партизанского движения отражается в различных формах, среди которых выделяются такие как: создание 

мемориальных комплексов, сооружение памятников и памятных знаков, установка надгробных памятников 

на братских и индивидуальных могилах погибшим воинам и партизанам. 

Условно памятники, увековечивающие партизанское движение и партизан Полотчины, можно поде-

лить на следующие группы, исходя из объекта увековечения: 

1) Надгробные (воинские) памятники на братских и индивидуальных могилах партизан. 

2) Памятники и памятные знаки рядовым партизанам и командно-начальствующему составу пар-

тизанских отрядов. 

3) Памятники и памятные знаки, увековечивающие в целом деятельность партизанских отрядов, 

бригад, соединений и партизанских спецгрупп. 

4) Мемориальные комплексы как объекты сохранения памяти о всенародном партизанском 

движении. 

Начало государственной политики увековечивания павших воинов Красной армии и партизан было 

положено ещё в военные годы, но основная работа по мемориализации Великой Отечественной войны и ее 

компонента — всенародного партизанского движения — была развёрнута в послевоенное время. 
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Уже в законе БССР от 3 июля 1945 г. «Об ознаменовании Победы и увековечении памяти воинов Крас-

ной армии и партизан, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отече-

ственной войны Советского Союза» упоминается о необходимости увековечения памяти народных мстителей. 

В этом же законе принимается решение об установке памятников на могилах погибших воинов и партизан. 

Непосредственное руководство вопросами увековечения памяти о погибших воинах Красной армии 

и партизан согласно постановлению Совета Министров и ЦК КП(б)Б от 14 мая 1946 г. № 827-333/7 «О бла-

гоустройстве могил воинов Красной армии и партизан и увековечении знаменательных мест и событий, 

связанных с Великой Отечественной войной на территории БССР» было возложено на Управление по делам 

архитектуры при Совете Министров БССР [5, с. 269]. С 1948 г. эти вопросы находились уже в компетенции 

Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БССР. Благоустройство 

кладбищ, братских и индивидуальных могил воинов и партизан, охрана и наблюдение за их содержанием, 

установка памятников, памятных знаков находились в ведении городских, областных районных органов власти. 

Первыми объектами, с которых начался процесс увековечения памяти партизан Полотчины, были 

братские и индивидуальные захоронения партизан. 

На сегодняшний день на территории Полоцкого района учтены 4 братские могилы с захороненными 

партизанами периода Великой Отечественной войны и лишь одна индивидуальная могила партизана, ко-

торые внесены в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Однако нужно принимать во внимание, что данные по захоронениям партизан, внесённые в список 

историко-культурных ценностей, немного отличаются от данных, представленных и учтённых управлением 

по увековечиванию Министерства обороны Республики Беларусь. Согласно таблице, составленной на ос-

новании работы группы по увековечению при Полоцком районном исполнительном комитете, на территории 

Полоцкого района учтено 9 братских могил партизан и 8 индивидуальных захоронений партизан (табл.). 

Таблица. — Данные по захоронениям партизан на территории Полоцкого района. Составлена автором  

на основании сведений от 05.08.2019 г. по воинским захоронениям группы по увековечению при Полоцком 

районном исполнительном комитете 

Наименование 
населённого пункта 

Вид 
захоронения 

Количество 
похороненных 

Известных Неизвестных 
Всего участников 
сопротивления 

Коповище ИМ 1 1 0 1 

Межно-3 ИМ 1 1 0 1 

Пашки БМ 12 12 0 12 

Чернея БМ 3 3 0 3 

Щеперня БМ 4 4 0 4 

Богушево ИМ 1 1 0 1 

Грицковщина ИМ 1 1 0 1 

Межно-2 БМ 8 5 3 8 

Шелково БМ 4 4 0 4 

Поздняково ИМ 1 1 0 1 

Сувалково ИМ 1 1 0 1 

Солоневичи БМ 2 2 0 2 

Углы БМ 2 2 0 2 

Чернещино БМ 12 12 0 12 

Чернещино БМ 7 7 0 7 

Вороничи ИМ 1 1 0 1 

Вороничи ИМ 1 1 0 1 

  62 59 3 62 

Следует также отметить, что большинство погибших в годы Великой Отечественной войны партизан 

на территории Полоцкого района были первично захоронены, а впоследствии перезахоронены в братских 

могилах вместе с воинами Красной армии, и эта категория павших воинов первоначально учитывалась в их 

тесной взаимосвязи. При изучении данных захоронений на территории Полотчины выявлено, что в чистом 

виде братских могил только партизан, только военнослужащих или подпольщиков крайне мало. Основная 

масса захороненных народных мстителей числится в многочисленных братских могилах «смешанного» типа. 
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Следует отметить, что вопрос о захоронении партизан и фиксации мест их первичного захоронения 

до сих пор остаётся открытым. До нашего времени не подтверждены документами места первичного захо-

ронения погибших бойцов партизанских отрядов и бригад. Часть погибших партизан хоронили, вероятно, 

на отдельных «партизанских» кладбищах, часть партизан — на гражданских, а часть — на местах боёв. На тер-

ритории Полоцкого района непосредственно на гражданских кладбищах зафиксированы братские и инди-

видуальные могилы партизан (например, д. Труды, д. Юровичи и т. д.). Вероятно, это тот случай, когда род-

ные и близкие забирали тела своих родственников для дальнейшего захоронения рядом с населённым пунк-

том, откуда родом тот или иной ушедший в партизаны человек [2, с. 118]. Документов же, подтверждающих 

и учитывающих организацию захоронения павших в борьбе с нацистами народных мстителей, крайне мало. 

В сборнике документов по увековечению памяти погибших в 1941—1944 гг., подготовленного Наци-

ональным архивом Республики Беларусь, был опубликован единственный приказ командования партизан-

ской бригады «Железняк» Минской области об уходе за братскими могилами партизан от 14 октября 1943 г. 

В документе указано, что «до сих пор в отрядах не имеется единых мест похорон», а командиры и комис-

сары отрядов «недооценивают воспитательное значение и преступно игнорируют элементарные правила 

человеческой чести и уважения к партизанам, погибшим в боях за Родину» [2, с. 118]. 

Широкая поисковая работа на территории Полоцкой области, в том числе на территории Полоцкого 

района, по выявлению братских и индивидуальных могил воинов Красной армии и партизан была начата 

почти сразу после окончания Великой Отечественной войны. 

Так, например, уже на 1 июля 1946 г. на территории Полоцкой области было выявлено и учтено 

949 братских и 2720 индивидуальных могил [5, с. 270]. 

Данная работа проводилась непрерывно. Согласно докладной записке заведующего Полоцким област-

ным отделом культпросветработы тов. Корженевского от 19.11.1949 г. председателю комитета по делам 

культурно-просветительских учреждений при Совете министров БССР: «За текущий период выявлено и учтено 

513 могил воинов советской армии и партизан, одиночно похороненных и похороненных группами 2—3 че-

ловека воинскими частями и партизанскими отрядами на местах боёв. Бойцы и партизаны, одиночно похо-

роненные и похороненные группами, свезены в братские могилы. Таких вновь построенных братских мо-

гил — 39, из них — 26 полностью огорожены, построены каменные и деревянные обелиски. Выявлено  

и учтено 27 братских могил, установленных воинскими частями на местах боев. Всего построено и учтена 

71 братская могила из них: благоустроенных — 46, огорожено, построено каменных обелисков — 15, дере-

вянных — 31, озеленено — 17 могил. Благоустройство остальных 25 могил проводится и в ближайшее 

время будет закончено» [4, с. 9]. 

Из информационной записки командующего войсками БВО Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 

секретарю ЦК КП(б)Б Н. И. Гусарову о выполнении постановления СНК СССР № 405-165-с 1946 г. «О благо-

устройстве могил воинов Советской Армии и партизан, погибших в период Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. на территории БССР» известно, что по Полоцкому району Полоцкой области взято на учёт: 

21 военное кладбище, 21 братская, 31 индивидуальная могила, благоустроено: 14 военных кладбищ, 21 брат-

ская могила, 6 индивидуальных могил. Установлено 5 памятников на братских могилах [6, c. 79]. 

С конца 1940-х гг. на территории Полоцкого района начался процесс выявления и укрупнения брат-

ских могил. Останки многих воинов и партизан переносятся из братских и особенно из индивидуальных 

захоронений в отдельно созданные братские могилы либо на военных кладбищах, либо в более «доступ-

ных» местах, как правило, в центре деревни или посёлка. 

Неоспоримой являлась необходимость организации мероприятий по возведению памятников на мо-

гилах партизан. 

Большинство памятников, созданных в первые послевоенные годы на могилах защитников Родины, 

были достаточно однотипными и простыми. Причём простота памятников отражалась не только в художе-

ственном исполнении, но и в материальном. Многие памятники были изготовлены из дерева и носили 

скорее временный характер. Нужно отметить, что значительная часть захоронений в 1940—50 гг. вовсе 

не имело памятников и памятных знаков. Захоронения представляли собой могильные холмики, обложен-

ные дёрном, и часто не были даже огорожены. Но работа местных властей в этом направлении, хоть и мед-

ленно, но постоянно совершенствовалась. 

Уже с середины 1950-х гг. на могилах партизан, на местах подвигов и боевой деятельности партизан 

и партизанских отрядов появляются первые фундаментальные памятники — обелиски, стелы, скульптурные 
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композиции. Со временем спектр устанавливаемых мемориальных знаков значительно расширился. Так, 

в 1960 г. в д. Грицковщина Вороничского с/с Полоцкого района на индивидуальной могиле партизана бри-

гады им.  Чапаева Геннадия Ивановича Завадского, который погиб в бою с немецко-фашистскими захватчи-

ками в 1942 г., был установлен бетонный обелиск. 

Со второй половины 1960-х гг. минувшего столетия в деле увековечивания памяти о жертвах Великой 

Отечественной войны и сохранения исторической памяти о минувшей войне начинается новый этап. 

В марте 1965 г. первым секретарём ЦК компартии БССР стал Пётр Миронович Машеров — партизан-

ский командир, непосредственный участник боёв, получивший ранения, Герой Советского Союза. Для него 

всё, что было связано с Великой Отечественной войной, имело глубинный личный смысл. П. М. Машеров 

одним из основных принципов своего руководства видел создание памятных мемориалов, которые должны 

были закрепить память о Великой Отечественной войне в целом и о «республике-партизанке» в частности. 

Благодаря его личному вниманию и инициативе была создана основа мемориального наследия на терри-

тории Беларуси о событиях Великой Отечественной войны. 

На законодательном уровне определению нового периода в процессе увековечения памяти погибших 

воинов Советской Армии и партизан на территории БССР в целом и на территории Полоцкого р-на в част-

ности предшествовало постановление Президиума ЦК КПБ от 8 мая 1964 г. «О 20-й годовщине освобожде-

ния Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков». В исполнение данного документа было издано 

Постановление № 4 Бюро парткома Полоцкого производственного управления и исполкома Районного 

Совета депутатов трудящихся от 22 мая 1964 г. «О подготовке и проведении 20-й годовщины освобождения 

Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков»; к нему прилагался список мероприятий, большая 

часть которых посвящена благоустройству захоронений воинов Красной армии, партизан, подпольщиков, 

мирных жителей жертв фашизма [3, с. 13]. 

Как и в предшествующее время, только ещё с большим размахом, продолжилась работа центральных 

и местных органов власти по благоустройству братских и индивидуальных могил партизан. На местах захо-

ронений устанавливались фундаментальные памятники в виде обелисков и стел. Только в период с 1965 

по 1971 г. такие виды памятников были созданы на братских могилах партизан в д. Дмитровщина Зеленков-

ского с/с (захоронено 5 партизан бригады «Неуловимые»), в д. Кунцевичи Вороничского с/с (захоронено 

13 партизан Смоленского партизанского полка), д. Межно 2-е, Заозерского с/с (7 партизан бригады им. Ча-

паева и Ушачской партизанской бригады «Смерть фашизму»), и д. Шелково, Заозерского с/с (захоронено 

4 партизана Ушачской партизанской бригады «Смерть фашизму») (рис. 1). 

 

Рисунок 1.— Памятник на братской могиле партизан 

возле д. Межно 2-е, Заозерский с/с, Полоцкий район  

(фото автора) 
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В это же время появляются места памяти, которые увековечивают в целом деятельность партизан-

ских отрядов, бригад и соединений. Как правило, такие места памяти, отмеченные обелисками, памятными 

досками, размещались на территории боевой и диверсионной деятельности партизанских отрядов, групп 

и соединений. Одной из первых на территории Полоцкого района была отмечена деятельность партизан-

ской бригады имени К. Е. Ворошилова, действовавшая на территории Полотчины в годы Великой Отече-

ственной войны. В 1963 г. на месте партизанского лагеря отряда «Мститель» этой бригады, в д. Пукановка 

Заозерского с/с была воссоздана землянка и появился памятный знак. Деятельность партизанской бригады 

им. К. Е. Ворошилова также была увековечена путём установки в 1965 г. мемориальной доски в д. Гомель 

Полоцкого района на здании исполкома Гомельского сельского совета, в котором с февраля 1943 г. по май 

1944 г. находился штаб бригады. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Полотчины партизаны бригады им. К. Е. Вороши-

лова и других партизанских бригад в 1943—1944 гг. вели оборонительные бои против соединений 3-й танко-

вой армии Вермахта, многочисленных частей войск СС и полиции за удержание рубежей Полоцко-Лепель-

ской партизанской зоны. 

В 1966 г. недалеко от д. Вороничи (в 3 км) в лесу была сооружена землянка и установлена мемори-

альная доска в память о деятельности в этом районе партизанского отряда им.  С. Г. Лазо партизанской 

бригады имени В. И. Чапаева. Отряд был создан советскими патриотами в октябре 1942  г. и находился  

в составе бригады до момента соединения с войсками Красной армии. 

Значительное место в исторической памяти о партизанском движении на территории Полотчины за-

нимает деятельность в годы Великой Отечественной войны знаменитой партизанской бригады особого 

назначения «Неуловимые». Столь значимое место партизанская бригада заняла по ряду причин. Во-первых, 

в составе бригады находилось большое количество уроженцев Полоцкого района. Так, в 1944 г. в её рядах 

воевало более 2000 человек, среди которых большинство — местные патриоты. Во-вторых, за весь период 

боевой деятельности на Полотчине партизаны бригады нанесли ощутимый урон противнику и тем самым 

внесли значительный вклад в разгром фашистских захватчиков. И эта коллективная народная память была 

воплощена в 1965 г. в виде обелиска в честь советских патриотов в д. Щеперня Зелёнковского с/с Данное 

место было выбрано не случайно: в 1942—1944 гг. в деревне размещался штаб бригады. Памятник пред-

ставляет собой гранитную плиту с надписью: «Здесь в 1942 г. размещался отряд госбезопасности во главе  

с тов. Прудниковым М. С., из которого образовалась партизанская бригада «Неуловимые» и штаб которой 

находился в деревне до 1944 г.» [1, с. 376]. 

В самом городе Полоцке 2 июля 1967 г. был открыт парк «имени 50-летия Cоветской власти», на од-

ной из дорожек которого был установлен памятник «Клятва партизана» работы болгарского скульптора 

В. Валева. Монумент символизирует память о партизанском движении, боевой и диверсионной деятельно-

сти народных мстителей на Полоцкой земле. 

Но наиболее ярким способом художественного воплощения памяти о партизанском движении и о со-

бытиях Великой Отечественной войны в целом стало строительство мемориальных комплексов. В 1977 г. в честь 

деятельности Ветринских подпольных райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, партизанской бригады им. К. Е. Вороши-

лова был возведён мемориальный комплекс (архитектор А. Трофимчук, скульптор Н. Рыженков) в д. Гомель 

Полоцкого района (рис. 2). 

Комплекс расположен на высоком пригорке. На самом верху, к которому ведут две бетонные лест-

ницы, установлена мемориальная стена из бутового камня. На ней размещены 6 блоков с информацией 

о партизанских отрядах, а также бетонная плита с картой-схемой дислокации этих отрядов. Перед мемори-

альной стеной находится ритуальная площадка с установленным  на ней бетонным обелиском высотой 

10,5 метров, а рядом с ним — стела. На стеле размещено бронзовое изображение заседания штаба парти-

занской бригады. По периметру площади установлены доски с фамилиями командного состава Ветринских 

подпольных райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ и штаба партизанской бригады, именами 479 партизан бригады 

им. К. Е. Ворошилова, погибших в борьбе с фашизмом на Полоцкой земле [1, с. 366]. 

На сегодняшний день мемориальный комплекс является одним из самых ярких и значительных 

объектов мемориализации подвига партизан не только Полотчины, но и всего Витебского региона. 

Таким образом, сразу же после окончания Великой Отечественной войны на Полотчине централь-

ными и местными органами власти, а также общественными организациями была начата и впоследствии 
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продолжена деятельность по увековечиванию событий войны и её составного компонента — всенародного 

партизанского движении. Принятые в середине 1960-х гг. постановления и решения партийных и государ-

ственных органов БССР положили начало новому этапу увековечения событий Великой Отечественной 

войны. Во второй половине 1960-х гг. начинается период подъёма советского монументального строитель-

ства, который длился до середины 1980-х гг. В это время были сооружены наиболее выдающиеся для своего 

времени памятники и монументы. На территории района на протяжении 1944—2019 гг. процесс сохранения 

исторической памяти о партизанском движении и о погибших в боях за Родину партизанах был и остаётся 

одной из центральных задач как исполнительных и распорядительных органов власти, так и общественных 

организаций. Они осуществляют паспортизацию захоронений, установку новых памятников и памятных 

знаков, курируют сооружение мемориальных комплексов в память о партизанском движении. 

 

Рисунок 2. — Мемориальный комплекс, посвящённый Ветринским подпольным райкомам КП(б)Б и ЛКСМБ  

и партизанской бригаде имени К. Е. Ворошилова возле д. Гомель Полоцкого района (фото автора) 
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