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Рисунок 1 – Инфографика  

памятников и мемориалов 

 

 

 
УДК 725.9 

 

РЕКОНСТРУКЦИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ   

КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 

О. Н. АЧАПОВСКАЯ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 1 от 1 ян-

варя 2022 г. «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти» про-

шедший год стал этапом реализации ряда мероприятий, направленных на 

сохранение исторической памяти белорусского народа. В стране осуществ-

лялся комплексный подход к выполнению намеченных мероприятий, кото-

рые были приурочены к знаковым событиям. В этой связи во многих регио-

нах Беларуси восстановлены и реставрированы памятники, а также 

мемориальные комплексы, которые являются материальным воплощением 

памяти великого подвига белорусов. Данная работа проводилась на протя-

жении и предшествующих лет, однако в настоящее время, с учетом имею-

щих место процессов переписывания 

истории, пропаганды нацизма за рубе-

жом, попыток реализации политики от-

мены культурно-исторического и духов-

но-нравственного значение Великой 

Победы, она приобретает особое значе-

ние в сохранении наших традиционных 

ценностей, базиса патриотизма, белорус-

ской идентичности.  

Всего в республике около 8 тыс. па-

мятников Великой Отечественной вой-

ны, из которых 3,5 тыс. – павшим вои-

нам, более 2,2 тыс. – партизанам и 

подпольщикам, около 1,4 тыс. – жертвам 

геноцида. Из более чем 1,2 тыс. памят-

ников  Гомельской  области  515  брат-

ских могил, 89 воинских захоронений,                 

76 мемориальных комплексов, 85 обе-

лисков, 214 памятников, 33 стелы  (ри-

сунок 1) [1]. 
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Гомельский регион не стал исключением в работе по реконструкции ме-

мориальных комплексов, в связи с чем перед архитекторами стояла задача 

реализации ряда проектов по воплощению творческих идей увековечивания 

памяти героев Великой Отечественной войны и жертв геноцида на основе 

существующих общественных объектов архитектурного культурно-истори- 

ческого наследия, с учетом современных требований, тенденций, подходов 

и средств.  

Среди реализованных на гомельщине знаковых проектов – реконструк-

ция мемориального комплекса «Ола» в Светлогорском районе (рисунок 2), 

военно-исторического комплекса «Партизанская криничка» в Гомельском 

районе (рисунок 3). В настоящее время ведутся работы по реконструкции 

мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинко-

вичском районе (рисунок 4). 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и память об 

этом трагическом событии живет в умах и сердцах уже нескольких поколе-

ний. Об этом страшном событии написаны книги, сняты художественные и 

документальные фильмы. Воздвигнутые мемориалы и памятники в память о 

событиях тех страшных лет – важнейшая часть сознаниеформирующей сре-

ды, образованной особенной архитектурой. Социально-идеологическое и 

художественно-эстетическое и, как следствие, патриотическое значение 

этих объектов монументального искусства велико. Мемориальные комплек-

сы стали органичным элементом ландшафтного ансамбля, который строится 

на основе принципа динамического развития в пространстве природных 

материалов – камня, воды, земли, зеленых насаждений. Казалось бы, скуль-

птура статична, но за счет окружающих растительных форм и разнообраз-

ных условий освещения и погоды ее визуальный образ постоянно меняется. 

Зеленые насаждения, как правило, имеют свою специфику и включают в 

себя различные виды растений с выразительной архитектоникой. Мемори-

альные парки в комплексах с развитым архитектурным и пространственным 

решением становятся музеями под открытым небом с неповторимой специ-

фикой и пластическими приемами. 

При реконструкции указанных объектов гомельщины использован подход 

усиления характерного для мемориалов синтеза архитектуры, скульптуры, 

монументальной живописи и садово-паркового искусства; монументально-

торжественного характера архитектуры; задействованы приемы создания 

определенного настроения; строго продуманный график движения. 

Архитектурными решениями предусмотрено функциональное зонирова-

ние. Так, в результате реконструкции братского захоронения созданный 

мемориальный комплекс «Ола» включает три функциональные зоны: вход-

ную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к суще-

ствующему братскому захоронению) – и соединяющий их пешеходный 

маршрут по бывшей деревенской улице [2]. 
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        Портал главного входа в мемориал         Вид с высоты на мемориальный 
                                                                                                 комплекс 

        
                 Портал-стилизация ворот                         Братское захоронение 

                   крестьянского подворья       
 

       
               Памятный знак                                        Звонница 
 

Рисунок 2 – Мемориальный комплекс братского захоронения на месте сожженной 

деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области после реконструкции 
 

Военно-исторический комплекс «Партизанская криничка» включает в 
себя следующие функциональные (структурные) зоны: административно-
бытовую; торжественных мероприятий; партизанского лагеря; зону прове-
дения военно-исторических реконструкций [3]. 

Для увековечения памяти узников Озаричского лагеря смерти и создания 
комплекса сооружений, соответствующего масштабу произошедшей на этом 
месте трагедии, предусмотрено дополнение существующего мемориала вновь 
возводимыми элементами, строительство здания выставочного павильона и 
объектов инженерной инфраструктуры. Проектируемые мемориальные элемен-
ты представляют собой обелиски и стелы, выполняемые из железобетонных 
конструкций. На участке проектирования предусмотрено выделение трех 
функциональных зон: зоны проведения торжественных мероприятий (участок, 
расположенный вдоль юго-западной границы проектируемого мемориала, 
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включающий территорию существующего мемориального комплекса и пло-
щадку перед зданием проектируемого выставочного павильона), мемориальной 
зоны (между существующим обелиском и границей заболоченной территории) 
и зоны инженерно-хозяйственного обеспечения мемориального комплекса                
(в юго-восточной части территории проектирования) [4]. 

         
              Административное здание                                 Открытая эстрада  

                                                                                     с площадкой (амфитеатр) 
 

 
Схема размещения комплекса 

 

Рисунок 3 – Военно-исторический комплекс «Партизанская криничка»  

Гомельского района 
 

Важной составляющей при реконструкции комплексов стало возведение 
и общественных зданий, обеспечивающих мемориальную функцию (мемо-
риально-исторической экспозиции) и административно-бытовую (выста-
вочный павильоны в «Оле», административное здание в «Партизанской 
криничке», информационный центр в Озаричском мемориале). При этом 
предусмотренные архитектурно-планировочные решения зданий учитывают 
необходимость их универсализации для экспозиционных, административ-
ных и хозяйственно-бытовых целей. 

В монументальных композициях объектов строгие линии, углы, пересе-
чения прямых, кубогеометрические и вертикально-горизонтальные линей-
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но-объемные формы, каменные (бетонные) материалы, преимущественно 
серо-черная цветовая гамма, в совокупности создающие специфическое ви-
зуально-эмоциональное воздействие. 

При реализации проектов применена концепция архитектурно-ланд- 
шафтной реконструкции мемориальных комплексов на основе семантики 
пространства. Концепция реализует идею реконструкции пространства 
комплексов посредством художественных образов, в основе которых лежит 
психологическое воздействие геометрической формы на зрителя. Результа-
том эмоционального переживания посетителя является художественно-
географический образ как активное начало, которое по-своему преобразует 
структуры восприятия реального пространства.  

                     
     Схема размещения мемориального                              Башня памяти 

                           комплекса      
 

             
           Смотровая площадка                    Элемент мемориала «Камень прозрения» 
 

                           
Элемент мемориала «Камень прозрения»      Символическое захоронение узников 

 

Рисунок 4 – Реконструкция мемориального комплекса узникам  

Озаричского лагеря смерти (проектное решение) 

Образы, которыми наполнено пространство мемориалов, интерпретиру-

ют, разъясняют факты, ставшие историей, дают им соответствующую ха-
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рактеристику, окраску, инвариантное представление. Коммуникативная 

функция событийной семантики – воздействие на личную духовную сферу 

человека, находящегося в данном пространстве [5]. 

Таким образом, при реконструкции рассматриваемых объектов можно 

выделить следующие принципы:  

– функциональное зонирование;  

– архитектурно-ландшафтное изменение территории через внесение до-

полнительных символов и элементов мемориальной культуры; 

– развитие прилегающих территорий – благоустройство, включающее в 

себя создание функционально-универсализированных общественных зда-

ний для посетителей и персонала, системы указателей и знаков, информа-

ционных стендов для посетителей, системы образов пространства в виде 

элементов планировки и благоустройства;  

– обеспечение познавательной функции комплексов через создание ар-

хитектурно-ландшафтных систем исторических элементов, посвященных 

истории, инсталляций, экспозиций под открытым небом, каменных стен, 

пирамид и колонн, стен славы с именами увековечиваемых; 

– обновление элементов благоустройства и озеленения на территории 

общих захоронений и братских могил. 

В результате применения данных принципов мемориальные и военно-

исторические комплексы приобретают новую историческую значимость. 

Каждый реконструируемый мемориальный комплекс будет иметь опреде-

ленное актуальное общекультурное значение, включающее преемствен-

ность с прошлым и оказывающее влияние на общественную психологию 

восприятия мемориальных пространств. Это связь времен и поколений, т. к. 

захоронения и места воинской славы всегда были и остаются важным эле-

ментом культуры и духовно-нравственного развития общества. 
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Об удивительной судьбе Свято-Михайловского храма-памятника в честь 
жертв Чернобыля, расположенного неподалеку от моей альма-матер, я 
узнал на одном из воспитательных мероприятий. Предыстория храма тако-
ва. В 1779 г. Екатерина II подарила графу П. А. Румянцеву Гомельское име-
ние, в состав которого входило и село Вылево. 28 сентября 1834 г. князь 
И. Ф. Паскевич купил данное имение у графа С. П. Румянцева. В истории 
села было три церкви. Первая церковь в Вылево построена в 1763 г. Вторая 
церковь была построена в 1839–1847 гг. [1, с. 23]. В 1909 г. в этом селе была 
построена и освящена третья церковь. Об интересной истории храма со-
трудниками ЦИКГЕ созданы две книги, на основании которых написана эта 
работа. В 1920–1930-е гг., когда в СССР повсеместно закрывались храмы, 
он не был осквернен: в нем не размещались клубы, конюшни; он не подвер-
гался реконструкции [2].  

Клирики храма. В послевоенный период в Вылевской церкви Святого 
Архистратига Михаила служили следующие священники: Кошубо Иоанн 
Иоаннович (1944–1955 гг.), Неверовский Вассиан Александрович (1955–
1959 гг.), Титовец Николай Данилович (январь – март 1959 г.), Кошубо 
Иоанн Иоаннович (март – сентябрь 1959 г.), Дубинин Вячеслав Константи-
нович (1959–1961 гг.) [1, с. 38]. Самый значительный период в истории 
церкви связан со служением Концевого Василия Ивановича. Он служил                
в нем  26 лет (1961–1987 гг.), вплоть до аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г., после которой могла бы закончиться история храма. После катастро-
фы жители были эвакуированы, через три года были уничтожены все дома. 
Исполнители, сносившие деревню, не решились бульдозерами снести храм, 
после того как закопали в ров деревенские хаты.  О. Василий  жил  один в 
селе, в своем доме, не смог оставить церковь. Проживал в деревне до 1990 г., 
до пожара, во время которого сгорели церковное имущество и иконы. После 
трагедии он переехал к сыну, умер 23 августа 1995 г. [2, 3]. Похоронен в 
селе Урицком. Храм остался в селе один без прихожан и священника, но он 
был спасён  [1, с. 46, 51; 2].  
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Инициатором дарования храму второй жизни – его переноса и рекон-
струкции – был Андрей (Белянко), служивший в Петропавловском соборе. 
О сохранившемся здании Вылевской церкви он узнал от пономаря собора 
Дмитрия Жукова, выросшего в соседнем селе. После посещения пустующе-
го села и ознакомления с историей храма о. Андрей и глава Гомельской 
Епархии Архиепископ Владыка Аристарх (Станкевич) решили перенести 
церковь в Гомель, тем самым спасая старинное культовое здание. Также 
было решено, что храм будет посвящен жертвам Чернобыля. Сразу опреде-
лились главные проблемы и задачи: поиск спонсоров и места для храма. 
После рассмотрения нескольких вариантов о. Андрей выбрал площадку, 
находящуюся недалеко от парка «Фестивальный». Следует отметить и до-
стоинства выбранной для строительства церкви площадки: открытое про-
странство, лесопарковая зона, дорожная магистраль, густая сеть учебных 
заведений. Но из-за того, что местность оказалась болотистой, для возведе-
ния храма потребовалось приложить немало усилий. 

Инициаторы, строители, меценаты. Волею судеб пересеклись жизненные 
пути Андрея (Белянко) и полковника А. Н. Гончарова, начальника Гомельско-
го инженерного института МЧС, выразившего готовность принять активное 
участие в переносе и реставрации храма. Как известно, священники и военные 
не просто работают – они служат своему Отечеству. Следует отметить удиви-
тельный и необъяснимый с точки зрения науки факт. Накануне проводимых 
мероприятий несколько раз японскими учеными, использовавшими сверхточ-
ные дозиметры, были проведены измерения уровня радиации в храме.            
Несмотря на то, что уровень радиации в селе, в котором оставалась церковь, 
был значительно выше допустимой нормы, в молитвенном здании он был не-
высок. Только после этих проверок местные власти дали разрешение на пере-
нос храма. 

Практическая реализация идеи. 17 апреля 2000 г. был разработан план 
проведения мероприятий по переносу памятника в Гомель. Наиболее весо-
мую помощь в спасении храма оказывали выпускники Гомельского инженер-
ного института МЧС. Работы по восстановлению храма продолжались  6 лет 
[3, с. 138]. История переноса храма началась 20 апреля 2000 г., когда была 
установлена воинская палатка (прообраз будущего храма). Затем вместо нее в 
2001 г. была построена временная церковь. Было издано обращение к органи-
зациям города: «Гомельская область, как наиболее пострадавшая от Черно-
быльской катастрофы, должна иметь памятник жертвам Чернобыля». Пред-
варительная ориентировочная стоимость работ составляла: в ценах 1991 г. – 
105,17 тыс. руб.; в текущих ценах – 11242 руб. Финансовую помощь в переносе 
и реставрации храма оказали следующие организации: «Приорбанк», РУП «Бе-
ларуснефть», РУП «Гомельтранснефть» и др. Поддержку оказывали представи-
тели Гомельского горисполкома и администрации Советского района. Некото-
рые граждане также оказывали спонсорскую помощь, но не захотели 
обнародования их фамильных данных [2].    
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В конце июля 2002 г. были закончены работы по перевозке сруба церкви 
в Гомель (1370 элементов здания).  29 апреля 2005 г., накануне Пасхи, были 
установлены большой и малый купола, кресты. Внешние реставрационно-
строительные работы в основном были завершены [3, с. 152]. В апреле 2006 г. 
мастерами Жировичского Свято-Успенского монастыря был изготовлен и 
установлен пятиярусный иконостас. Он был торжественно освящен 25 ап-
реля 2006 г., в канун 20-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.               
На мероприятии присутствовали митрополит Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев), архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх (Станке-
вич). С этого момента в храме ежедневно проходят утренние и вечерние 
службы. Настоятелем храма до 2014 г. являлся иерей А. Белянко. Сейчас 
настоятелем храма является И. Ольшанов, который является также городским 
благочинным и председателем отдела по взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными органами Гомельской епархии [2]. У входа 
в храм установлена мемориальная доска с перечислением населенных пунк-
тов, которые утрачены после Чернобыльской катастрофы, заложена капсула 
«Послание будущим потомкам». Клирики Свято-Михайловского храма – 
желанные гости в нашем университете и общежитии. 

Бывший Вылевский, а теперь уже Гомельский храм святого Архистрати-
га Михаила стал одним из духовных центров Советского района и города. 
В храме действует библиотека, воскресная школа для детей и взрослых.  

Современная приходская жизнь храма насыщена и интересна. Радует 
глаз водосвятная часовня с водопроводом, а в летнее время рядом с ней с 
ангельской каменной горки истекает искусственный водопад. Благоустро-
енная территория превращена в чистую, уютную, комфортную зону отдыха 
прихожан, в пожарном пруду разведены рыба и болотные черепахи. 

Любовь к своей стране начинается с осознанного чувства и интереса к своей 
малой Родине. Сейчас много говорят о необходимости сохранения памятников 
старины, а сотрудники и курсанты Института МЧС и священнослужители со-
хранили красивое и древнее молитвенное здание. Свято-Михайловский храм 
занесен в Реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь, ему 
присвоена 3-я квалификационная категория. Закончить свою работу мне хоте-
лось бы цитатой известного архитектора С. Шабуневского: «Нас всех манит в 
неведомые дали, но на нашей малой Родине можно соприкоснуться с памятни-
ками, олицетворяющими яркие события эпохи». 
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК СЕРАФИМ (ШАХМУТЬ) 
 

М. В. БЕСПАЛОВА, И. Е. ДЕДКОВСКИЙ 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

 
По инициативе митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вах-

ромеева) 3 апреля 1984 года был установлен Собор Белорусских святых. 
Среди белорусских святых 7 князей, 20 епископов, 29 священников, 3 диа-
кона, 13 монахов и 7 простых мирян. Некоторые из них были одновременно 
и монахами, и священниками – иеромонахами, игуменами и архимандрита-
ми. В ХХ в. Русская Церковь обогатилась тысячами святых, пострадавших 
за веру. Среди них были иерархи и священники, монашествующие и ми-
ряне, крестьяне и великие князья. Только в XX веке было канонизировано 
50 святых, что превосходило количество святых за предыдущие 800 лет. 
Новомученики прошлого века имеют особое значение, так как их образ 
жизни зачастую был похож на наш. Их жизнь и смерть являются свидетель-
ством того, что свобода личности, принципиальность и твердость веры – это 
реальность, доступная каждому из нас. Одним из новомучеников прошлого 
века является архимандрит Серафим (Шахмуть).  

Родился архимандрит Серафим (в миру Роман Романович Шахмуть)         
15 июля 1901 г. в д. Подлесье Ляховичской волости Барановичского уезда 
Гродненской губернии в семье обедневших крестьян. В этой большой кре-
стьянской семье было 10 детей. В 1915 году умирает глава семьи и жизнь 
становится еще тяжелее. С детства Романа влекло к Церкви: «В то время, 
как все играли в обычные игры, он часто из палочек делал крестики, наде-

вал в качестве епитрахили передник и начинал ”править службу”» 1 . Не-

смотря на финансовые трудности, Роман сумел закончить Ляховичское  
2-классное народное училище в 1915 году, и в 1916 году он стал послушни-
ком в Минском Свято-Духов мужском монастыре. Однако военные дей-
ствия в 1917 г. вынуждают его возвратиться в Подлесье. В 1922 г., чувствуя в 
себе монашеское призвание, он прибыл в Жировичский Успенский мона-
стырь, где 1 апреля 1923 г. был пострижен в монахи с именем Серафим.             
В 1926 г. Серафима (Шахмутя) рукоположили во иеродиакона. В 1935 г. – во 
иеромонаха. Серафим обладал уникальными певческими данными, был хо-
рошим регентом и уставщиком. В 1935–1937 годах Серафим служил в при-
ходе в д. Курашево Вельского уезда Белостокского воеводства. В это время 
Серафим активно и, главное, успешно занимался миссионерской деятельно-
стью среди тех местных жителей, которые в 20-е – начале 30-х гг. были об-
ращены в унию «восточного обряда». Восточный обряд стремился сохра-
нить полностью православную обрядовую практику богослужения, включая 
облачение священника в соответствии с православными традициями, а так-
же манеры поведения, использование православных святых и другие эле-
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менты. Единственным условием для такого обращения являлось безуслов-
ное признание верховной власти папы Римского.  

Серафим (Шахмуть) был известен своей строгой аскетической жизнью. 
В конце 1939 года архиепископ Пантелеимон возвел Серафима в сан игуме-
на, а затем в сан архимандрита. Именно этот архиепископ способствовал 
формированию Серафима как монаха с глубокой духовной жизнью. 

В период Великой Отечественной войны на территории Беларуси многие 
православные храмы, бездействующие в предвоенный период, были вновь 
восстановлены, и начался процесс возобновления церковно-приходской 
жизни. Немаловажную роль в данном процессе сыграли архимандрит Сера-
фим (Шахмуть) и иерей Григорий Кударенко (впоследствии архимандрит 
Игнатий). По благословению архиепископа Пантелеимона в августе 1941 г. 
они занимались миссионерской деятельностью с целью налаживания цер-
ковно-приходской жизни там, где в данный период она была разрушена. 
Отец Серафим посетил множество селений, в том числе и Минской области. 
В каждом собирались среди верующих прошения с просьбой об открытии 
приходских церквей; совершались богослужения, осматривались сохранив-
шиеся храмы, избирались строительные комитеты для их ремонта. Также он 
собирал материалы о преследованиях Православной Церкви в Беларуси.           
В своих материалах он рассказывал о том, что ко времени посещения им 
Восточной Беларуси на всей ее территории «…не было ни одного епископа, 
причем нигде не было (за исключением Орши) ни одного открытого для 
богослужения храма [действующий в Орше храм был обновленческим]; что 
духовенство в большинстве своем и повсеместно было сослано, заточено в 
тюрьмы, а многие даже расстреляны; что церкви были превращены в клубы, 
театры, амбары [...] и многие из них разрушены; что почти всё церковное 
имущество было разгромлено и уничтожено безбожниками». Далее говори-
лось, «что народ радуется открытию церквей, и в Витебске при открытии 
Свято-Покровской церкви народ до того был тронут, что весь зарыдал, и 
священники не могли служить и был временный перерыв [...] и в Гомеле 

тоже при нашем отъезде зарыдал весь народ...» 2 . 

В Гомеле отец Серафим и отец Григорий часто посещали приходские 
храмы, служили в Петропавловском кафедральном соборе. В н. п. Ченки 
ими был открыт женский монастырь, в котором прибывало тридцать сестер, 
игуменьей здесь была монахиня Поликсения. Архимандрит Серафим по-
стриг в рясофор Манефу (Скопичеву), которая в 2007 г. прославлена в лике 
преподобных. К сожалению, монастырь просуществовал только до сентября 
1943 года. 

После этой миссионерской поездки отец Серафим и отец Григорий слу-

жили в Минске в Свято-Духовской церкви. В июне 1944 г. проповедники 

переехали из Минска в Гродно. Там они ходили по лазаретам, проповедова-

ли, причащали раненых. В Гродно 6 сентября 1944 года за свою деятель-

ность по открытию храмов их арестовали, следствие длилось 10 месяцев.  
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По обвинению в принадлежности к «немецким контрреволюционным орга-

нам» Серафим (Шахмуть) был приговорён к 5 годам заключения в концла-

гере. Там вскоре (предположительно в 1946 году) он скончался. Его спо-

движник священник Григорий Кударенко, отбыв срок заключения, вернулся 

в Жировичский Успенский монастырь, принял монашеский постриг с име-

нем Игнатий и умер в 1984 г. в возрасте 89 лет в сане архимандрита. 

28 октября 1999 года Священным Синодом Белорусской Православной 

Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II архимандрит Серафим Шахмуть был причислен к лику 23 мест-

ночтимых святых новомучеников земли Белорусской, а в августе 2000 года 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен в соборе 

новомучеников и исповедников Российских ХХ века. 
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ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛУЧИНА  

В СИМВОЛЕ ХРИСТИАНСТВА 

 

С. И. ВАРИКОВА  

Государственное учреждение образования «Лучинская базовая школа» 

 

Изучение материальной и духовной православной культуры родного 

края является важной составляющей патриотического воспитания подрас-

тающего поколения. Краеведческий аспект играет важную роль в пробуж-

дении интереса к историческому прошлому. 

В государственном учреждении образования «Лучинская базовая шко-

ла» (далее школа) созданы все условия для приобщения учащихся к изуче-

нию духовных и культурных традиций наших предков. В 2022 году на базе 

школы была открыта музейная комната, одной из экспозиций которой явля-

ется уникальная коллекция наперсных крестов. При оформлении экспози-

ции возникла необходимость определения каждого из них. В музее хранятся 

артефакты, выявленные за последние 15 лет на территории агрогородка Лу-

чин Рогачёвского района. Приобщение учащихся к выявлению причин мно-
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гообразия и определения нагрудных крестов способствовало проектно-

исследовательской деятельности. Одной из гипотез наличия множества 

находок и их разнообразия стало расположение населённого пункта на реч-

ном пути, а также исторические события религиозного характера, которые 

коснулись агрогородка Лучин. 

Первым этапом работы над проектом стало выявление исторических 

фактов о существовании церкви в населённом пункте. 

 На втором этапе была проведена систематизация крестов по форме, ма-

териалу, технике изготовления и изображению на кресте.  

На третьем этапе составлен каталог с описанием крестов для музейной 

комнаты. 

В ходе исследования установлено, что первое упоминание о церкви в 

Лучине относится к XII веку. Текст документа свидетельствует о том, что  

5 апреля 1172 года у князя Рюрика, который возвращался с семьёй из Новго-

рода в Смоленск и остановился в Лучине, родился сын Ростислав, получив-

ший при крещении имя Михаил. В честь этого события Лучин был подарен 

Ростиславу, позднее была построена церковь Святого Михаила [6, с. 567].  

В XII в. Лучин являлся пограничным пунктом Черниговской, Туровской, 

Полоцкой и Смоленской земель, что способствовало подъёму не только его 

экономической, но и религиозной жизни.  

В этот период происходит процесс распространения православия, нача-

тый ещё в конце X века при князе Владимире Святославовиче и затянув-

шийся вплоть до конца XIII века. Коллекция музейной комнаты данного 

периода насчитывает девятнадцать экземпляров, пять из них энколпионы. 

По технике изготовления их можно разделить на рельефные (четыре креста) 

и черневые (один крест). 

Отличительной чертой периода двоеверия являются крестообразные при-

вески с символикой креста, которые по своей сути являлись амулетами – обере-

гами, носимыми как женщинами, так и мужчинами в составе ожерелий. 

Подвески подразделяются на прорезные и литые [3, с. 16]. В прорезных 

четырёхконечный равносторонний крест включен в солярный круг, симво-

лизирующий бесконечное движение Солнца и Земли, ему наши предки от-

давали особое предпочтение. Древнейшим тому примером служит привеска 

с надписью на кресте.  

В литых привесках предпочтение также отдаётся кругу, но средокрестие 

отличается по своей форме: крестообразное, ромбическое, круглое. Допол-

няются привески рельефной окантовкой [2]. 

Обращают на себя внимание кресты с криновидным завершением лопа-

стей. Крин у славян обозначает проросшее зерно или почку. Характеризу-

ются наличием креста в средокрестии. В конце XIII века появилась мода на 

кресты, привозившиеся из Византии, выполненные в технике перегородча-

той эмали, и просуществовали они до XIV века [1].  
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Из всех перечисленных крестов X–XIII веков по материалу изготовления 

отличается крест, обнаруженный в ходе проведения раскопок на лучинском 

городище в июле 2023 года специалистами Института истории Академии 

наук Беларуси. В процессе изучения сделан вывод, что это крест «корсунь-

чик». Часть таких крестов, как следует из названия, были привезены из Ви-

зантии через Херсонес. Другие – изготовили русские мастера, ориентируясь 

на византийцев. 

Отсюда следует, что в результате культурного обмена кресты попадали в 

Лучин вместе с торговцами по реке Днепр, которая являлась составной ча-

стью пути «из варяг в греки», а также связывала Лучин со Смоленским, Ки-

евским княжествами и Византией. Расположение на реке Днепр способство-

вало экспорту и импорту товаров в XII–XIII веках. 

На крестах XIV–XVII веков всё чаще встречается изображение распятия, 

восьмиконечный Голгофский крест, тексты молитв. Такие кресты имеют 

удлинённую нижнюю лопасть, в отличие от равносторонних крестов и под-

весок X–XIII веков. Объясняется это проникновением латинских традиций 

после заключения Брестской церковной унии в 1596 году.  

Из архивных документов установлено, что в 1592 году священником 

Свято-Николаевской церкви в Лучине был Антоний Лешкович, его предки с 

давних времён были первыми священниками. И если до XVII века докумен-

ты свидетельствуют о существовании православной церкви в Лучине, то в 

документах 1752, 1792 годов в списке церковных книг встречается «поль-

ская Евангеличка», а в описании резиденции говорится о католическом ти-

тулярном епископе. Эти факты свидетельствуют о проникновении католи-

цизма в лучинский православный храм [4].  

После трёх разделов Речи Посполитой и включения белорусских земель 

в состав России, а Лучин вошёл после второго раздела в 1795 году, просле-

живается терпимое отношение Российского государства к существованию 

разных религиозных конфессий на присоединённых землях. После изучения 

списка церковных книг, документов 1822 года можно сделать вывод о тер-

пимости к разным религиозным конфессиям на присоединённых территори-

ях, в том числе к униатству [4; 5].  

Униатская церковь сыграла большую роль в сохранении белорусского 

языка, но в XVIII веке в униатской церкви начался процесс полонизации 

богослужения. Свидетельством существования униатской конфессии в Лу-

чине является хорошо сохранившийся крест, переданный местными старо-

жилами в музейную комнату. Крест представляет большой интерес, выпол-

нен в технике перегородчатой эмали – это самый крупный экспонат 

музейной коллекции. В его средокрестии аббревиатура, состоящая из ла-

тинских букв IHS, что обозначает «Иисус Христос Спаситель».   

В результате Полоцкого церковного собора в 1839 году униатская цер-

ковь переведена в православную. Факты из архивных документов о Лучин-
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ской церкви свидетельствуют о переводе Лучинского храма в православие 

раньше даты Полоцкого собора. Это произошло в 1832 году. 

Изменения в религиозной жизни снова находят своё отражение в символе 

христианства. Меняется его содержание. Минимализм деталей, с использова-

нием лишь символических геометрических форм. Такой подход свойственен 

при изготовлении серийных нательных крестов в конце XIX – начале XX вв. 

Таким образом, гипотеза о том, что большому количеству разнообраз-

ных находок креста способствовали исторические события и географиче-

ское расположение населённого пункта Лучин, подтвердилась. 

Изучение крестов из коллекции музейной комнаты, расположенной в 

Лучинской базовой школе, отражает богатую духовную и материальную 

культуру наших предков, которые всегда относились с почитанием к симво-

лу креста как во времена язычества, так и христианства. И сейчас этому 

символу отдаётся особое предпочтение. 
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«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 
 

Много написано, еще больше сказано об уроженцах Гомельщины, явивших 

пример стойкости, героизма, непоколебимой веры в свою страну, свой народ, 

руководителя и руководство страны в годы лихолетья Великой Отечественной 

войны. Понятно, что это только маленькая толика нашего уважения, нашей 

памяти, нашего долга к героям, большинства из которых, сегодня, уже нет с 

нами. Их фамилия, дела и поступки должны стать постоянным примером, что-

бы мы, а тем более молодое поколение, всегда помнили, кому и за что мы вечно 

обязаны своей возможностью жить свободными людьми! Тем более, что сего-
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Рисунок 1 – Варвара 

Петровна Вырвич 

дня с огромной скоростью забывают, искажают, переписывают историю ВОВ и 

роли ее непосредственных участников. 

Наша Гомельщина – край, чьи уроженцы своим значительным вкладом в 

дело Победы, оставили глубокий, нестираемый след в истории ВОВ. Одна-

ко, на наш взгляд, правильно было бы помнить не только родным и близ-

ким, а всем (для чего качественно изменить отношение к пропаганде) тех, 

кто сделал все и даже больше, защищая, освобождая, поднимая из пепла, 

отстраивая из руин, наш край. 

 Варвара Вырвич (рисунок 1) родилась в               

г. Речице 15 декабря 1922 года. По окончании 

школы поступила в Одесский политехниче-

ский институт. Она отлично училась, в июне 

1941 года заканчивала второй курс. Ушла на 

фронт добровольцем и работала медсестрой в 

санитарном эшелоне вместе с подругой Линой 

Лановенко из Одессы. Там и заболели. Их сня-

ли с эшелона в бессознательном состоянии на 

станции Каган (Узбекистан). После выздоров-

ления подружки решили круто изменить свою 

жизнь. Узнав, что рядом, в Бухаре, находится 

разведшкола, бойкая Варя напросилась на 

встречу с руководством. Она объяснила, что с 

Линой хорошо знают некоторые районы уже 

оккупированной Беларуси и принесут пользу в 

тылу врага. Доводы девушек посчитали разум-

ными, и они были приняты на учебу [1]. 

Варя выбрала позывной «Катя» (это имя ей нравилось) и весной 1943 го-

да была заброшена в тыл немцев в партизанскую бригаду имени Сталина, 

действовавшую на территории Добрушского и Ветковского районов.  

Оценив организаторские и лидерские качества девушки, комиссар бри-

гады назначил ее своим помощником по комсомольской работе. Варвара 

стала и секретарём Добрушского подпольного райкома комсомола.  

Варвара быстро влилась в партизанскую среду, а освоившись, стала 

настойчиво обращаться к командованию: «Почему, меня, подготовленную 

разведчицу-диверсантку, используют только как комсомольского деятеля? 

Я сама хочу бить фашистов, а не только призывать к этому других!». 

Ей пошли навстречу, и той же весной Варвара создала диверсионный 

отряд из комсомольцев. Он сражался в добрушских лесах. По предложе-

нию одного из партизан отряд был назван в честь С. М. Будённого  (рису-

нок 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Варвара Вырвич  
среди партизан, 1943 г. 

Первую атаку отряд провёл у железнодорожной станции Закопытье. 

Партизан Илья Резников перевёз взрывчатку в телеге и заложил её под 

рельсы, подорвав состав [2].  

Из городов и деревень в отряд «Кати» потянулась молодёжь. Так, ди-

версионный отряд вырос до 140 человек. 

Варвару очень привле-

кал Добрушский район: 

обилие леса, маленькие 

деревни. Она создала в 

каждом населенном пункте 

Добрушского района под-

польные комсомольские 

ячейки и получала оттуда 

информацию о нацистах и 

их пособниках. Через мест-

ных комсомольцев переда-

вала жителям деревень и 

сел листовки со сводками 

Совинформбюро. 

Варя Вырвич была от-

чаянным и смелым челове-

ком, но достаточно хладно-

кровным. Возможно, свою 

роль сыграло то, что, ока-

завшись в оккупированном 

Пинске, Варя нашла отца и 

мать повешенными на ко-

сяке двери родного дома.  

В свой отряд Варя под-

бирала смелых, решитель-

ных, энергичных и предан-

ных людей. Все партизаны 

в отряде ездили на отбитых 

у немцев или полицаев лошадях. Они, как привидения, появлялись у же-

лезных дорог, моментально спешивались, скрытно подползали к полотну 

и, незаметно подложив и замаскировав мины, исчезали. На полицейские 

станы, как снег на голову, обрушивались удары отряда «Кати». Будён-

новцы вырезали изменников, расстреливали, подкарауливали их всюду. 

Полиция разбежалась из района, и отряд прочно обосновался в Добруш-

ских лесах.  

Партизаны беспощадно уничтожали полицаев, фашистов, сжигали 

немецкие штабы, пускали под откос эшелоны… Крупнейшим успехом от-
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Рисунок 3 – Объявление 1943 года                         

о награде за голову «бандита Кати» 

ряда стало уничтожение склада боеприпасов в Новобелице: 4 тысячи артил-

лерийских снарядов, 3 тысячи противотанковых мин и 25 тысяч ручных 

гранат были уничтожены в одночасье. Всего же отряд «Кати» пустил под 

откос 27 эшелонов и совершил 85 подрывов рельсов.  

За голову «бандита Кати», ко-

мендант Добруша обер-лейтенант 

Брокман обещал сумму в 3000 рейхс- 

марок, 5 пудов соли и земельный 

надел в 25 гектаров (рисунок 3). 

Тем не менее раскрыть отряд              

и поймать Вырвич так никому и  

не удалось. Ни одного провала                   

не было у молодых добрушских 

партизан и подпольщиков, неуло-

вимых народных мстителей. Они 

потеряли только четырёх товари-

щей, погибших в открытом бою 

[3]. 

После освобождения Красной Армией Гомельской области 150 комсо-

мольцев из пятнадцати организаций, созданных Варей, вышли из подполья. 

Часть народных мстителей влилась в ряды Красной Армии, другие стали 

восстанавливать народное хозяйство. Среди них была и Варвара Вырвич. 

Она встала во главе райкома комсомола Добрушского района, благо что 

многих комсомольцев она знала лично. И они ее знали и еще долго, по при-

вычке, эту миловидную девушку звали Катей. 

Еще в партизанском отряде между почти ровесниками подрывником-

разведчиком Иваном Паньковым и командиром отряда Варей Вырвич 

вспыхнула искра, связавшая их на всю жизнь. Они поженились сразу после 

войны. 

В начале 1950-х Варвара Петровна Панькова стала заведующей детским 

садом-яслями в деревне Озерщина, что возле Речицы (рисунок 4).  

Больше всего на свете она любила детей, которые озаряли ее израненные 

войной сердце и душу. В 1964 году в семье Паньковых появился сын. Вот 

что рассказывал внучатый племянник Варвары Петровны Вырвич: «Одна из 

мам однажды, бросив своего ребенка, уехала из деревни в неизвестном 

направлении. Тетя Варя с дядей Ваней думали недолго: в апреле 1964-го 

девятимесячного Вовку они усыновили. Тетя Варя рассказывала, что все 

было как в кино, они пришли проведать малыша, а он протянул ручки и 

пошел к ним, прижался к тете – и она больше не расставалась с ним, пока 

тот не вырос…» [2]. 
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Рисунок 4 – С детьми яслей-сада речицкой судоверфи. 

Варвара Вырвич вверху справа, 1962 г. 

 
Высшее образование Варвара Петровна Панькова все же получила, но 

уже в Белорусском государственном университете. После окончания уни-

верситета она трудилась в управлении предприятия «Речица-нефть» на про-

тяжении многих лет. После выхода на пенсию стала заведующей пионер-

ского лагеря имени Марата Казея.  

Партизанка-буденовка В. П. Панькова умерла в августе 1998 года. Спу-

стя три года ушел из жизни ее верный боевой друг и супруг Иван Михайло-

вич. Сегодня они покоятся на Речицком кладбище за одной оградкой.  

За подвиги, организацию и выполнение серь-

езнейших подпольных и партизанских операций 

Варвара Вырвич награждена орденами Красного 

Знамени (01.01.1944) и Отечественной войны           

II степени (06.04.1985), а также медалью «Парти-

зану Отечественной войны» I степени. На сайте 

partizany.by присутствует наградной лист на Вар-

вару Вырвич (рисунок 5). Его фрагмент: «Тов. 

Вырвич В. П. в марте 1943 года направлена ЦК 

ЛКСМБ во вражеский тыл. Находилась в парти-

занской бригаде им. Сталина в должности по-

мощника комиссара по комсомолу и секретаря 

подпольного Добрушского РК ЛКСМБ. На этой 

работе проявила себя хорошим организатором 

молодежи, поднимающим ее на борьбу против немецко-фашистских захват-

чиков. Участвовала в боях с оккупантами, проявляла смелость и отвагу» [1]. 

«Бандит Катя» – главная диверсантка Великой Отечественной войны от-

личалась не только храбростью и отвагой, но и беспримерной скромностью. 

Она никогда не хвалилась своим боевым прошлым и заслугами. Многие и 

 
 

Рисунок 5 – Наградной 

лист на В. П. Вырвич 
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не догадывались, что эта миловидная и спокойная женщина в юности наво-

дила ужас на фашистов и полицаев.  

Если даже российская пресса называет Варвару самой успешной дивер-

санткой Великой Отечественной войны, то почему так мало о ней знают ее 

земляки? Память о Варваре Петровне Вырвич сегодня хранят только самые 

близкие люди. 

О героическом прошлом Варвары Вырвич можно и нужно снимать пол-

нометражные киноленты, ее именем должны быть названы школы и улицы, 

что разбудит незаслуженно потерянный интерес к великому Человеку. Мо-

лодежь нужно воспитывать не лозунгами, а на собственном примере пока-

зывая и прививая свое отношение к людям, подарившим нам Жизнь.    
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С 28 октября фашисты планомерно разрушали город: за неделю ноября 

1943 г. было взорвано 90 многоэтажных каменных зданий и сожжено свыше 

100 домов. После кровопролитных боев утром 26 ноября 1943 г. войска 

Красной Армии овладели Гомелем.  

К сожалению, большая часть Гомеля лежала в руинах, так как фашист-

ские захватчики нанесли городу колоссальный ущерб. В городе было уни-

чтожено свыше 20 тыс. улиц, свыше 5 тыс. каменных и деревянных зданий 

из 12 тыс. довоенных строений [1]. При этом жилищный фонд был уничто-

жен почти на 80 % [2]. Город, в котором до войны проживало 147 тыс. жи-

телей, к моменту освобождения насчитывал от 13 до 20 тыс. человек насе-

ления [1]. На крупнейших магистралях города, которыми являлись проспект 

Ленина, ул. Советская и Кирова, уцелело всего несколько полуразрушенных 

https://royal-farr.livejournal.com/1730911.html
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зданий. Были разрушены энергохозяйство и водопроводно-канализационная 

система. Оккупанты подорвали или сожгли цеха заводов паровозовагоноре-

монтного, станкостроительного, судоремонтного, «Гомсельмаша», «Красно-

го химика», жирокомбината, спичечной, обувной, швейной, трикотажной 

фабрик, речной порт, железнодорожный узел, драматический театр, город-

ские клубы, школы и т. д. Разрушен и обезображен был городской парк: в 

нем вырубили больше половины ценнейших декоративных растений, со-

жгли летний театр, разграбили и разрушили исторический музей; было раз-

валено и разграблено здание часовни (рисунки 1 и 2). 

Общий урон, нанесенный народному хозяйству города, составил свыше 

3 млрд руб. в довоенных ценах [3]. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Гомель, ноябрь 1943 г. 
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Рисунок 2 – Гомель, паровозовагоноремонтный завод, 1944 г. 

 

В принятом 1 января 1944 г. постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)  

«О ближайших задачах Совнаркома БССР и ЦК КП(б)Б» были определены 

конкретные первоочередные задачи на освобожденной от немецких захват-

чиков территории республики, в том числе восстановление промышленных 

предприятий Гомеля и Новобелицы, необходимых для обеспечения нужд 

фронта и населения, восстановление сети начальных и средних школ [4]. 

Строительные работы начались сразу же, как только линия фронта пере-

двинулась на Запад в прифронтовую полосу (рисунки 3 и 4). 

В первую очередь восстанавливалось то, в чем нуждалась действующая 

армия: железнодорожные пути и станции, оборонные предприятия, админи-

стративные здания, жилье для эвакуированных жителей.  

Архивные документы свидетельствуют, что в кон. 1943 г. в коллективе 

завода  Гомсельмаш» было 76 рабочих и служащих, завода им. Кирова – 18, 

завода «Двигатель революции» – 9, стеклозавода – 50, кондитерского ком-

бината «Спартак» – 82. 
 

  
Рисунок 3 – Восстановление  

железнодорожного вокзала, 1943 г. 

Рисунок 4 – Восстановление станкострои-

тельного завода им. Кирова, 1944 г. 

 

28 ноября 1943 г. оперативная группа, созданная из работников парово-

зовагоноремонтного завода, приступила к налаживанию деятельности пред-

приятия. С декабря 1943 г. начались работы по разборке строений завода и 

восстановлению отдельных цехов. На паровозовагоноремонтном заводе уже 

в июле – августе 1944 г. были отремонтированы первые 32 вагона. Значи-
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тельно ускорило восстановительные работы в Гомеле открытие движения 

по автомобильному мосту через р. Сож, соединившему Новобелицу с Гоме-

лем. Вместо разрушенного железнодорожного моста (он был восстановлен 

только в июле 1946 г.) на перегоне Новобелица – Гомель пришлось построить 

большой обходной путь в 26 км, пропускная способность которого в мае – 

июне 1944 г. составляла до 50 поездов в сутки [4]. 

Стеклозавод им. И. В. Сталина, поставлявший на стройки всей страны 

миллионы квадратных метров стекла, представлял собой обугленные ко-

робки с зияющими черными глазницами пустых окон. Он был разрушен до 

основания, ущерб исчислялся в двадцать пять миллионов рублей. Не мень-

ше пострадали и все лучшие каменные здания в рабочем поселке.  

В январе 1944 г. на завод пришли строители – двести человек (рисунок 5). 

Расчищали завалы днем и ночью. При строительстве отличилась бригада 

Сергея Панкова. Каменщики выполняли норму на 300 %. Первым подняли 

машинно-ванный цех, установили машины «Фурко». Летом 1945 г. из рас-

каленной печи потянулось первое стекло [5].    

 
Рисунок 5 – Молодежная бригада на восстановлении стеклозавода, 1944 г. 

Спорилось дело и на фабрике «Полеспечать». До войны она славилась 

своими тетрадями и учебниками, которых выпускала на целых четыре мил-

лиона рублей в год. Работали здесь более тысячи человек, при фабрике бы-

ли клуб, столовая, детский сад, свой жилой дом. И в один миг все обрати-

лось в прах. Остались лишь четыре обгорелые стены. Но сразу после 

освобождения Гомеля фабрика начинает работать! Не было крыши над го-

ловой. Печатники решили работать в подвале. Подвал фашисты не уничто-

жили – не могли догадаться, что белорусы и здесь смогут трудиться... Под-

вальное помещение расчистили и разместили в нем типографию с 

наборным, печатным и переплетным цехами. Пока ремонтировали второй 

этаж, перешли на первый, и так далее. К «Полеспечати» присоединили зда-

ние находившейся рядом швейной фабрики. 
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Восстановление «Полеспечати» велось хозяйственным способом. Не-

смотря на трудности, работа кипела. Газеты и листовки, книги и тетради – 

все было востребовано. В первое время работницы не уходили с фабрики, 

отработав одну, а то и две смены. Директор И. Аронов планировал постро-

ить два жилых дома, но пока многим просто негде было ночевать. Поэтому 

зачастую здесь же, у своих листорезальных и печатных машин, они и ложи-

лись спать. На газетах, чтобы, едва проснувшись, вновь заступить на трудо-

вую вахту. Участница той героической эпопеи – машинистка листорезаль-

ной машины Ефросинья Желобкова, еще и в 1990-е годы продолжала стоять 

на трудовом посту – иначе смену в грохочущем и пыльном цехе не назо-

вешь [5].    

Осенью 1944 г. дала продукцию спичечная фабрика в Новобелице. В ав-

густе 1944 г. гомсельмашевцы выдали первую послевоенную продукцию – 

двенадцать сортировочных машин «Клейтон», возобновили производство 

молотилок БР-23 и другой сельскохозяйственной техники. К концу 1944 г. 

были завершены восстановительные работы в цехе № 9, частично – в ли-

тейном и ремонтно-инструментальном цехах [5].   

В ноябре 1944 г. был восстановлен и дал первую продукцию Гомельский 

завод стройдеталей. В том же году начал работать завод по ремонту авто-

транспортных и комбайновых двигателей. 

До конца 1944 г. в Гомеле и Новобелице действовало 25 предприятий, 

среди них – станкостроительный завод им. Кирова, кондитерская фабрика 

«Спартак», завод «Гомсельмаш», фабрика «Везувий», хлебозавод, городская 

электростанция, телефонная станция и др. (рисунок 6). 

  

Рисунок 6 – Гомельчане на восстановлении предприятий 

К январю 1945 г. был восстановлен Гомельский судоремонтный завод. 

Работники подходили к каждому вопросу нестандартно, что позволило 

быстро поднять на поверхность затопленные оккупантами во время войны 

речные суда. 

К концу января 1945 г. выдал первую продукцию Гомельский сушиль-

ный завод «Белпродовощ». В том же году возобновили работу заводы име-

ни Кирова и «Коммунальник». Уже к февралю 1945 г. заработал Гомель-
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ский городской молочный завод, где были построены ледник и площадка 

для намораживания льда [5].   

Постепенно отстраивался и машиностроительный завод «Двигатель ре-

волюции». На заводе построили новые цеха, в которых наладили производ-

ство плугов, серпов, шестеренок, колосников, решеток и даже освоили 

алюминиевое литье кастрюль, мисок, кружек. 

Все это проходило в условиях острой нехватки рабочих рук. По плану на 

1 января 1945 г. на предприятиях города должно было работать 11 166 чело-

век, а фактически работало 3211. Для восполнения недостатка рабочих в го-

роде регулярно проводились мобилизации среди населения, однако ситуа-

ция серьезным образом не улучшалась (к маю 1945 г. было мобилизовано 

таким образом лишь 1371 человек). В определенной степени эта нехватка 

рабочих рук компенсировалась использованием труда 700 немецких воен-

нопленных [1].  

Развернулась работа по восстановлению и строительству жилья. На Го-

мельщине появились последователи замечательной патриотки, сталинградки 

Александры Черкасовой, организовавшей женскую строительную бригаду 

для восстановления родного города. Зачинателями черкассовского движения 

в Гомеле стали учительница А. П. Беленкова, домохозяйка З. Г. Азарова, ра-

ботница детских яслей А. А. Панькова. 

К началу марта 1944 г. в Гомеле были созданы 4 черкассовских бригады, 

в которые входило 127 женщин. С помощью бригады З. Г. Азаровой было 

оборудовано общежитие для рабочих станции Гомель, очищены помещения 

железнодорожного хозяйства, построены около двух десятков будок для 

стрелочников. Черкассовская бригада А. П. Беленковой собрала более 6 ты-

сяч кирпичей, которые были использованы для ремонта школы. 

На стройках ударно трудились женские бригады Червонцевой, Дягтере-

вой и Барановой. Эти производственные подразделения перевыполняли 

план, а штукатуры Чернова и Солошенко превзошли всех, выполняя его на 

220 %. Упорно трудилась жена фронтовика маляр Исмаилова. За старшими 

тянулись и девчонки-«фэзэушницы» Воровская и Рыбачкова.  

На одном только кондитерском комбинате «Спартак» действовало три-

надцать черкасовских бригад, которыми руководили Рыжкова, Запольская, 

Максимовская и др. Они работали на восстановлении яблочного, карамель-

ного и паточного цехов. К апрелю 1945 г. был уже восстановлен шоколад-

ный цех.  Особенно ударно трудились работницы Коняхина, Никитенко, 

Цупранова. Они после основной работы носили кирпичи и стояли у бетоно-

мешалок, Турова освоила попутно специальность каменщика и штукатура, а 

Потапова – кровельщика. От простых пролетарок не отставали и жены ответ-

ственных работников: из них также была сформирована черкасовская бри-

гада, которую возглавила жена директора фабрики А. Гиршгорн [5].    
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Сегодня эти цифры и планы воспринимаются как сухая статистика, а 
ведь тогда за ними стоял тяжелый труд в неимоверно сложных условиях.  
На стройке не хватало самого необходимого, почти все работы велись вруч-
ную, даже такие трудоемкие, как заготовка леса для строительства. Когда 
зимой 1945 г. для восстановления жилых домов, банно-прачечного комби-
ната и кинотеатра понадобилось 30 000 кубометров древесины, за ней в че-
черские леса из Гомеля направились сто горожан, в большинстве своём – 
женщины, работницы торговли и служащие советских учреждений. В за-
снеженном глухом лесу девушки, еще вчера сидевшие за печатными ма-
шинками или стоявшие за прилавками, валили огромные сосны, кряжевали 
их, стягивали к дороге [5].   

Помимо выполнения заданий по реконструкции цехов, работникам го-
мельских предприятий приходилось заниматься и непосредственно рас-
чисткой улиц и ремонтом домов. За тружениками каждого предприятия за-
креплялись здания, которые они должны были восстановить.  

Не меньшие трудности приходилось преодолевать и в быту. Рабочие-
строители вынуждены были питаться в единственной столовой по улице 
Электрической, где на получение еды у них уходило до двух часов. Но вре-
мя было суровое: опоздания жестко наказывались. А вторую столовую по 
улице Жарковского долго не могли открыть только из-за того, что не хвата-
ло... пяти листов оцинкованного железа для покрытия разделочного стола. 

Людям не хватало элементарных продуктов, даже такие «дефициты», 
как соленые помидоры или огурцы, распределялись через особые резервные 
фонды. Недоедая, зачастую не имея условий для полноценного отдыха, го-
мельские строители отдавали работе все свои силы. Там, где не хватало 
обычных человеческих сил, в дело вступал социалистический энтузиазм и 
советский патриотизм [5].   

В 1944 г. восстанавливалась и вся социально-культурная инфраструкту-
ра города. Уже через день после освобождения Гомеля от немецко-фашист- 
ских захватчиков преподаватели и учащиеся железнодорожного техникума 
вышли на первый субботник. В течение декабря 1943 г. они отремонтирова-
ли здание техникума, изготовили мебель и открыли столовую, а в начале 
1944 г. техникум приступил к работе. 

В конце 1943 г. возобновил работу в Гомеле Минский политехнический 
техникум, где обучались будущие механики, электромеханики, строители, 
технологи, гидротехники, топографы и экономисты. В начале апреля 1944 г. 
начались занятия в училище водников, с 1 октября 1944 г. – в музыкальном 
училище. 18 апреля 1944 г. СНК БССР принял постановление о восстанов-
лении здания пединститута в г. Гомеле. В середине мая здание было в ос-
новном восстановлено. 31 мая 1944 г. СНК БССР принял специальное по-
становление «О возобновлении работы Гомельского педагогического и 
учительского институтов» [4]. Были организованы 2-месячные подготови-
тельные курсы, которые посетило более 200 человек. 
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На протяжении года в городских воскресниках участвовали тысячи го-
рожан (рисунок 7). За 1944 г. в Гомеле было проведено шесть общегород-
ских воскресников [6]. 

В середине года в Новобелице открылась больница на 175 коек с хирур-
гическим, терапевтическим и родильным отделениями. В августе первых 
больных приняла областная туберкулезная больница. Был открыт областной 
кожно-венерологический диспансер. 

 
Рисунок 7 – Первые воскресники по восстановлению родного города 

после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков, 1944 год 

Показом киноленты «Два бойца» 4 февраля 1944 г. в помещении Дворца 
железнодорожников открылся первый гомельский кинотеатр.  

В середине июля открылась областная библиотека, книжный фонд кото-
рой составил свыше 30 тыс. томов художественной и политической литера-
туры [6].   

 

Список литературы 
 

1 Алейникова, М. А. Гомель послевоенный / М. А. Алейникова // Гомельшчына            
ў Вялікай Айчыннай вайне : навук. практ. канф., 7–8 крас. 2005 г. – Гомель : ГДУ  
імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 143–147. 

2 Гомельская область / С. П. Бобырь [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : 
Беларусь, 1988. –175 с. 

3 Рубан, А. А. Восстановление народного хозяйства Гомельской, Брестской и 
Черниговской областей в 1943–1950 гг. / А. А. Рубан // Беларусь і суседзі: гістарыч-
ныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы : міжнар. навук. канф., 28–29 вер. 2006 г. – 
Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 270–274. 

4 Старовойтов, М. И. К вопросу о местонахождении высших партийно-
советских органов БССР в Гомеле (январь – июль 1944 г.) / М. И. Старовойтов // 
Гомельшчына ў Вялікай Айчыннай вайне : навук. практ. канф., 7–8 крас. 2005 г. – 
Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 234–242. 

5 Любимый Гомель. Строительная летопись города / Б. М. Захарин [и др.]. –

Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2011. – 344 с.  

6 Гомельская область. 75 славных лет / под общ. ред. В. А. Дворника. – Гомель : 

Гомел. праўда, 2012. – 251 с. 



30 
 

УДК 385.81 
 

ДУХОВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ  

КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

С. М. ВАСИЛЬЕВ, Т. А. ВАСИЛЬЕВА  

Учреждение образование 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 
 

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Именно эта дата 

считается началом участия России в Первой мировой войне. Военная темати-

ка затронула все сферы жизни, в том числе и Православную Церковь. С пер-

вых дней военных действий Святейший Синод стал формировать целый ком-

плекс мер, обращенных на нужды Отечества. Являясь связующей духовно-

нравственной силой, Церковь объединила русское общество. В действующую 

армию в качестве пастырей поступили более 5000 священников. 

По случаю войны в церковных приходах во все воскресные и праздничные 

дни совершался крестный ход, служения предварялись проповедью патрио-

тического содержания, в которой раскрывалась мысль об обязанностях всяко-

го сына Отечества защищать свою Родину-мать от врага, не щадя своей жиз-

ни, а также о священной обязанности всякого христианина жертвовать в 

пользу Красного Креста на излечение больных и раненых воинов, оказывать 

помощь семьям запасных и ратников ополчения, призванных на войну [1].  

Был создан Комитет для оказания временной помощи пострадавшим от 

военных действий. Этот комитет составил исторический очерк форм и раз-

меров помощи (деньгами, бельем, одеждой, приютами и другими услугами), 

оказанной Отечеством своему обездоленному населению, которое вынесло 

на себе зверское вторжение врага. Работа эта была проведена не только в 

виде ознакомления широких общественных кругов современников, но, 

главным образом, увековечивания в памяти потомков тех высоких подвигов 

милосердия и сострадания к ближнему, которые дают яркое представление 

о достигнутой высоте подъема патриотического духа в тяжелое время [2].  

Церковно-приходские школы также твердо и высоко держали своё про-

светительское дело. С открытием военных действий церковно-приходские 

школы Могилевской епархии в лице преподавателей и учащихся единодушно 

отозвались как на нужды больных и раненых воинов, так и на военные расхо-

ды вообще, проводили благотворительно-патриотические мероприятия [3].  

Могилевская епархиальная санитарная дружина устраивала для раненых 

вечера, на которых проводились чтения духовно-нравственного и патриоти-

ческого содержания. 
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Журнал «Вера и Разум» в 1915 году, в 32-ю годовщину своего существо-

вания, оставался верным своему направлению. Призванный служить под зна-

менем православия, патриотизма, он включал в себя статьи прежде всего цер-

ковного характера, догматы веры, правила христианской нравственности, 

изъяснение церковных канонов, обозрение замечательных явлений в религи-

озной и общественной жизни того времени. С научно-апологетической целью 

в этом журнале помещались исследования из области философии, биогра-

фические сведения о мыслителях древнего и нового времени, переводы их 

сочинений и извлечения из них с объяснительными примечаниями, а также 

особенно светлые мысли философов, могущие засвидетельствовать, что 

христианское учение близко к природе человека и всегда составляло пред-

мет желаний и исканий лучших людей христианского мира. Журнал выхо-

дил отдельными книжками два раза в месяц по девять и более печатных 

листов, то есть издание состояло из 24 выпусков свыше 200 печатных ли-

стов. В городах Российской империи подписка на журнал принималась во 

всех известных книжных магазинах [4]. 

Нравственное просвещение, патриотическое воспитание многозначи-

тельно и важно для пользы народа не только в трудное для Отечества время, 

но также является залогом будущности государства. 
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Война против Советского Союза, развязанная фашистской Германией, 

была рассчитана на уничтожение первого в мире социалистического 

государства. Каждый день войны был полон драматическими событиями, 

невосполнимыми утратами, мужеством и героизмом миллионов людей, 

беззаветно защищавших родную землю, свободу и независимость Родины. 

Особенно тяжкими были первые месяцы, когда, оставляя родные города и 

села, части Красной Армии были вынуждены отходить в глубь страны. Но в 
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этих невероятно трудных условиях советские люди не пали духом. В короткий 

срок экономика страны была круто повернута на военные рельсы. 
Героической эпопеей начального периода войны было массовое 

перемещение населения, промышленных предприятий, имущества МТС, 
колхозов и совхозов, культурных учреждений с запада на восток, в 
глубокий тыл. Это была исключительно сложная и важнейшая задача. 

В первые же недели войны под ударом вражеских войск оказалась 
огромная территория страны, где было расположено 31850 промышленных 
предприятий, из них 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и 
среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, 
деревообрабатывающего и бумагоделательного машиностроения, 1135 шахт, 
свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни 
текстильных, пищевых и других предприятий. В зоне военных действий 
оказалось 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС, 65 тыс. км железных 
дорог, научные учреждения, школы, больницы и проживало 88 млн человек. 

Проведение эвакуации по отдельным экономическим районам зависело 
от обстановки на фронте. Эвакуация промышленности Белорусской ССР 
проходило в июне – августе, а к сентябрю враг уже оккупировал всю 
территорию республики. 

Почти в течение двух месяцев велась ожесточенная борьба с немецко-
фашистскими оккупантами на территории Гомельской области. Красная 
Армия и народные ополченцы сдерживали бешеный натиск врага. 13 июля 
1941 года части Красной Армии контрнаступлением опрокинули противника, 
стремившегося захватить Гомель, и выбили его из Жлобина и Рогачева. По-
требовалось свыше трех недель, пока враг снова предпринял попытку 
овладеть Гомелем. 

В Гомеле, втором по величине промышленном центре республики, 
насчитывалось 42 крупных предприятия, в том числе «Гомсельмаш», на 
котором трудилось более 2500 рабочих, паровозоремонтный завод, где 
работало свыше 2800 человек, станкостроительный завод им. Кирова с 
числом рабочих более 800 человек.  

С 4 по 12 июля 1941 года самоотверженно работал коллектив Гомельского 
паровозоремонтного завода по эвакуации. В эти дни управление завода стало 
боевым оперативным штабом. Сюда шли служащие и рабочие завода, здесь 
решались все вопросы по демонтажу и эвакуации заводского хозяйства. 
Погрузка велась круглосуточно. Условия эвакуации были крайне тяжелыми. 
Завод был расположен вблизи Гомельского железнодорожного узла. Враг 
постоянно бомбил город, особенно станции и инфраструктуру железнодо-
рожного узла. Работы по демонтажу оборудования на заводской территории 
были связаны с большой опасностью и риском для жизни. И несмотря на это, 
рабочие, мастера, начальники смен, участков, цехов, инженеры, техники, 
служащие героически трудились на демонтаже и погрузке оборудования. 
Ежедневно в тыл уходило от 30 до 50 вагонов с имуществом завода.  
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Душой коллектива были старые кадровые рабочие завода, отдавшие ему 
много лет жизни: К. Козловский, Ф. Пригаров, С. Сукалинокий, В. Болвак, 
П. Земнов, Е. Ковалевич, К. Злотников, Б. Дворников и мн. др. Они стано-
вились на самые трудные и опасные участки, вдохновляя своим мужеством 
и убежденностью всех остальных. 

В результате было отправлено 835 вагонов с оборудованием, готовой 
продукцией, деталями и сырьем.   

Напряженные дни были и у коллектива завода «Гомсельмаш». Основное 
оборудование и материалы были эвакуированы фактически за четверо суток 
в период с 6 по 10 июля. В тыл отправили всю готовую продукцию, запасы 
металла, лесоматериалы, электропроводку. Под постоянными бомбежками 
выкопали и отгрузили подземный кабель длиной в 5 тыс. м. После 10 июля 
на заводе осталась лишь небольшая группа рабочих и должностных лиц, 
которые продолжали грузить материальные ценности до последнего дня 
пребывания советских войск в городе, т. е. до 19 августа 1941 г. В опасных 
для собственной жизни условиях эта группа сумела погрузить и отправить              
в тыл 527 вагонов с различными материалами. Всего было эвакуировано 
1044 вагона с имуществом и оборудованием завода. 

Перебазирование станкостроительного завода им. Кирова началось в 
ночь с 3 на 4 июля 1941 г., после получения руководством завода прави-
тельственной телеграммы о подготовке к эвакуации на восток. Заводу пред-
писывалось демонтировать и вывезти в первую очередь наиболее ценное 
оборудование, цветные металлы, склады мобилизационного резерва. В ка-
бинете директора собрались начальники цехов, отделов, старшие мастера – 
весь руководящий состав. Быстро, по-деловому обсудили предстоящую ра-
боту, распределили обязанности. Ответственным за демонтаж был назначен 
начальник производства Гетговд, погрузкой оборудования в эшелоны руко-
водил главный инженер Бороченя. 

Все цеха завода, за исключением сборочного, прекратили свою работу. 
На протяжении пяти суток рабочие, инженеры и служащие вручную стаски-
вали с фундаментов огромные станки, вес некоторых из них достигал 35 т. 
Заводские краны имели грузоподъемность до 5 т, поэтому тяжелое оборудо-
вание приходилось разбирать по частям, грузить на автомашины и гужевой 
транспорт и отвозить на станцию погрузки. Сутками демонтаж и погрузку 
оборудования осуществляли рабочие завода А. И. Жаровня, Н. Кабашников, 
Н. Я. Городецкий, братья Виктор и Петр Коробко, токарь М. Пинкин, фре-
зеровщики И. Ковалев, М. Столяров и мн. др. Над головами работавших по 
нескольку раз в день гудели немецкие самолеты, пронзительно свистели 
падающие бомбы, грохотали взрывы. 

Вот что вспоминает об этих дня А. И. Жаровня. 
«7 июля мы демонтировали последний массивный плоскошлифовальный 

станок, прибывший на завод за несколько дней до начала войны. Он стоял 
во дворе еще в своей упаковке, его не успели установить. И вот человек 10 
взялись разбирать эту махину. Вручную, с ломом и катками, грузили мы его 
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части на пятитонку с прицепом. 8 июля к часу ночи работа была закончена. 
Три раза бегал я в тот день домой (благо жил рядом) – переодеваться: одеж-
да на мне становилась от пота настолько мокрой, что в ботинках просто 
хлюпало».  

Кроме оборудования и металлов, увозили сырье, ценные материалы, ли-
тье, крановое хозяйство, мерительный и режущий инструмент, всевозмож-
ные приспособления. 

8 июля в тыл был отправлен первый эшелон. Вслед за ним ушло еще два. 
Вместе с оборудованием выехал кадровый состав рабочих и специалистов, 
служащие и члены их семей. 

Напряженно шло перебазирование в тыл других заводов и фабрик Гомеля 
и Гомельской области: судоремонтного завода, завода «Двигатель револю-
ции», трикотажной фабрики им. 8 Марта, швейной фабрики «Коминтерн», 
Новобелицкого фанерно-спичечного комбината, Мозырских фанерных пред-
приятий, Добружской фабрики «Герой труда» и мн. др. 

Ежесуточно отправлялось не менее 250–300 вагонов, причем только для 
эвакуации «Гомсельмаша», паровозоремонтного завода и станкостроитель-
ного завода им. Кирова потребовалось свыше 2500 вагонов.  

Из Гомельской области в тыл было отправлено 38 крупных промышлен-
ных предприятий, десятки тысяч квалифицированных рабочих, специали-
стов, служащих и членов их семей. Только из Гомеля в восточные районы 
выехало 80 тыс. человек.  

Гомель был одним из последних областных центров Белоруссии, кото-
рым овладел противник, 19 августа части гитлеровцев вступили на его 
окраину. 

Всего из Белоруссии в тыловые районы было эвакуировано 109 крупных 
и средних промышленных предприятий, из них 39 союзного и 70 республи-
канского значения.  

Большие трудности выпали на долю транспортников Белорусской ССР. 
В результате быстрого продвижения фашистской армии не удалось осу-

ществить полную эвакуацию из западных областей Белоруссии. В значи-
тельных размерах она была проведена лишь в восточной части республики. 

Огромную роль в решении сложной задачи по эвакуации сыграли кол-
лективы Белорусской и Западной железных дорог. Железнодорожники вме-
сте с рабочими промышленных предприятий производили погрузку нередко 
на виду у атакующего противника. Ежедневно железнодорожные коммуни-
кации подвергались яростным воздушным атакам фашистской авиации.             
На Белорусской магистрали только с 24 июня по 25 августа движение пре-
рывалось 49 раз. Но эвакуация продолжалась. 
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DB Engineering & Consulting GmbH filialas Vilnius 

 
В мире не может быть ничего более мерзко-

го, грязного и подлого, чем война. 
Сократ, древнегреческий философ [1] 

 

В каждом из нас есть две половинки: папина и мамина. И папина поло-

винка, и мамина половинка тоже дуальны. И так дальше, в следующие от 

нас поколения бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Они рав-

нозначимы для нас. Потому что два человека, мужчина и женщина, являют-

ся источником новой жизни. 

Для нашего поколения (поколение номер один) наши мамы и папы – по-

коление номер два. Бабушки и дедушки – поколение номер три. Знаем мы 

немного и про поколение номер четыре. Но, чем дальше от нас в глубь вре-

мен, тем скуднее наши знания о тех, кто был раньше.  

Почти в каждой семье хранятся вещи и документы, так или иначе связанные 

с жизнью старших поколений. Так сложилось в моей жизни, что о существова-

нии «ценных бумаг» я знала, но непосредственно взять их в руки, прочитать и 

осмыслить довелось совсем недавно. Велико было мое потрясение! 

Мой отец, Лисовский Виталий Константинович, относился к поколению 

детей войны. И, как многие дети того времени, остался без отца – Лисов-

ский Константин Викторович погиб в октябре 1941 года. На руках молодой 

женщины, Лисовской Ольги Васильевны (1908 года рождения), осталось 

двое детей: дочь Лиля (1931) и сын Виталий (1934). Всю последующую 

жизнь в семье Лисовских трепетно сохранялась память о муже и отце. 

Взяв в руки папку с надписью «Отец – Лисовский К. В.», я неспешно пе-

ресматривала страницу за страницей той далекой, мне неизвестной, но од-

новременно и родной жизни. В папке дедушки собраны разные документы 

20, 30, 40-х годов. 

Первым открытием, вызвавшим во мне бурю восторга, оказались доку-

менты, из которых я узнала, что в Беларуси в 20–30-х годах было четыре (!) 

государственных языка: белорусский, русский, идиш, польский. Это явно 

видно на официальных бланках документов того времени (рисунок 1).  

Мой дедушка (рисунок 2) был грамотный, умел печатать на пишущей 

машинке. Поэтому в папке есть документы с им набранным текстом.           

Из прочитанных документов мне становились понятными некоторые черты 

и моего характера. Константин Викторович был принципиальным и глубоко 

верующим человеком: верующим в светлое будущее, его идеалы и справед-

ливость. И тому свидетельствуют его письма своему сыну – моему отцу. 
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Рисунок 1 – Документ 02-11-1927 г. и его фрагмент [2] 

Письма... Их чтение – это всегда эмоции и мысли, 

мысли, мысли... Любовь к жене, любовь и забота о детях. 

Это все в письмах из командировок, в которых Кон-

стантин Викторович бывал достаточно часто. К любви 

и заботе добавляется тревога и беспокойство за свою 

семью – это уже в письмах войны.  

С началом войны свою семью – жену, двоих детей и 

родного брата жены Степана – Константин Викторович 

отправил в эвакуацию. Сначала это была Чувашия, потом 

Забайкалье. (Родной брат Ольги Васильевны Степан Ва-

сильевич Бушкевич был инвалидом после перенесенного 

в детстве заболевания. Он ходил на костылях. Жил в се-

мье сестры – помогал присматривать за малолетними племянниками. Умер 

в эвакуации).  

Квитанция денежного перевода – еще одна возможность передать ве-

сточку родным. Таких свидетельств сохранилось несколько (рисунки 3–5). 

 
   

 

Рисунок 3 – Почтовый  

перевод 29-07-1941 г. [2] 

 

Рисунок 4 – Почтовый                                                          

перевод 24-09-1941 г. [2] 

 

Удивительная записка. Она без даты, но очень красноречивая (рисунок 6): 

«Дорогая Оля! Об этой бомбежке никому не говори, и когда письма будешь 

писать, то плохого ничего не пиши». А еще упоминается деревня Завод, где 

 
Рисунок 2 – 

К. В. Лисовский [2] 
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проживали родные Константина Викторовича: «Дома в Заводе все в          

порядке. Все живы и здоровы. Еще раз целую всех. Костя». В письмах 

жене просьба обнять-поцеловать детей, беречь себя, о нем не беспоко-

иться. Для себя Константин (Костя) просит только писать ему «до вос-

требования». 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Письмо-записка  

К. В. Лисовского [2] 
 

 

После летних и сентябрьских 1941 г. писем мужа из командировок    

Ольга Васильевна Лисовская (бабушка Оля) получила казенное письмо   

(рисунок 7). Даты на этом письме нет, но известно, что дед погиб в октябре 

1941 г.  

Сохранились письма 1944 года, ко-

торые Ольге Васильевне писала ее 

мать – Елена Герасимовна Бушкевич 

(Секерская). Эти письма ошеломляют! 

В них все: непрестанная забота о со-

хранении жизни дочки и внуков; горе и 

боль утраты мужа, сына, зятя; хозяй-

ские хлопоты. Но меня покорила жаж-

да жизни и крестьянское упорство, 

простое человеческое желание выжить 

и жить! Свои письма Елена Гераси-

мовна надиктовывала внучатому пле-

мяннику Феликсу Аксенову. Очень 

интересный стиль письма: крестьянин-

хозяйственник, который, как феникс, 

восстает из пепла военного лихолетья. Я хочу поделиться фрагментами этих 

писем (рисунки 8–10). 

  
 

Рисунок 5 – Почтовый перевод  

26-09-1941 г. [2] 
 

Рисунок 7 – Казенное письмо 
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Рисунок 8 – Письмо 30-01-1944 г. Е. Г. Бушкевич [2] 

  
Рисунок 9 – Письмо 02-02-1944 г. Е. Г. Бушкевич [2] 

  

Рисунок 10 – Письмо 09-04-1944 г. Ф. А. Аксенова [2] 
 

После освобождения Гомеля Ольга Васильевна с двумя детьми верну-

лась в Беларусь. 
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Я благодарна своим родным, что, сохранив память о своих близких, они 

дали возможность и мне лучше понять то время. Письма для родных и близ-

ких, для друзей – это то, что всегда было и есть по сей день в нашей семье. 

Изучая письма родных, написанные ими в самые сложные мгновения 

жизни, я нахожу сегодня в себе искру силы и жажды жизни, силы справ-

ляться, двигаться, меняться и не унывать, теплом и заботой окутывая близ-

ких мне людей. 

Письма войны – это тропы, ведущие к Истокам клада, которые хранятся 

в потомках наших. 
 

Список литературы 
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ФОТОАЛЬБОМ «НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

П. В. ДЕНИСЕНКО 

Государственное учреждение образования «Гомельское кадетское училище» 

 

Во второй половине XX века, главным событием которого была Вторая 

мировая война, задача сохранения исторической памяти не стояла так остро, 

как в 2023 году. Ветераны были рядом. Им больше хотелось не вспоминать, 

а забыть о пережитом, поэтому не все бывшие фронтовики и партизаны 

охотно делились воспоминаниями.  

А потом стало очевидно, что вместе с ветеранами уходила память о 

войне, о конкретных людях, воевавших за Победу. И ее нужно было сохра-

нить и передать потомкам. 

Бывшие партизаны бригады «Большевик» в начале 1970-х годов решили 

изготовить фотоальбомы для каждого, кто сражался в рядах соединения.  

Фотоальбом «Народные мстители» был издан в 1973 году в фотостудии 

№ 1 Гомельского объединения по бытовым услугам. Материал подготовили 

участники партизанского отряда Купцов Сергей Павлович, Горунов Иван 

Семенович, Кучерявый Виктор Дмитриевич и фотографы Гинзбург Лев Бо-

рисович, Домчик Давид Львович.  

В альбоме – все партизаны отряда: живые, погибшие и умершие. Альбо-

мы сделали именные. Сейчас для семей бывших партизан они – настоящая 

реликвия.   
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Фотоальбом «Народные мстители» в твердом переплете синего цвета с 

толстыми картонными страницами серого цвета. На обложке, в левой части, 

нанесено теснение в виде белорусского орнамента. В верхней части по цен-

тру герб Белорусской Советской Социалистической Республики. В нижней 

части по центру золотыми буквами напечатано название фотоальбома 

«Народные мстители – участники Гомельского коммунистического подпо-

лья и городской партизанской бригады «Большевик» в годы Великой Оте-

чественной войны». На тридцати четырех страницах размещены фотогра-

фии трех типов:  

1 Военные фотографии – 52 шт. 

2 Послевоенные фотографии с традиционных встреч на мемориальном 

комплексе «Партизанская криничка» – 82 шт.  

3 Портретные снимки – 146 шт. 

Среди военных фотографий можно встретить постановочные, портрет-

ные, репортажные, пейзажные. Они дают представление о вооружении отряда 

«Большевик». Винтовки Мосина, автоматы ППШ, пулеметы Максим, 45-мм 

пушка, трофейное стрелковое оружие, взрывчатка. В фотоальбоме представ-

лены снимки, сделанные в условиях лесной партизанской жизни или глубоко-

го подполья, где существовали законы конспирации. Естественно, они не от-

личаются высоким качеством и техническим совершенством. И все-таки 

авторам удалось собрать фотографии, свидетельствующие о самых разных 

сторонах боевой деятельности и быта партизан, о партийной и политической 

работе среди населения, подпольной печати и пропаганде. Также на страни-

цах нашлось место фотографиям с митинга в освобожденном городе.   

В послевоенных фотографиях преобладают снимки со встреч партизан и 

подпольщиков на мемориале, посвященном первой стоянке отряда «Боль-

шевик». Необходимо отметить фотографии с первичного места захоронения 

партизан и пейзажные снимки Гомеля.  

Альбом принадлежал подпольщику Мартынову Михаилу Владимиро-

вичу. На сайте «Партизаны Беларуси» сохранился листок учета партизан-

ских кадров. Михаил Владимирович родился в 1925 году в г. Гомеле,  

белорус, беспартийный. Образование 7 классов. Проживал по адресу:             

ул. Мещанская, 25. 24 сентября 1943 года вступил в отряд Буденного, дей-

ствовавший на территории Речицкого района Гомельской области. В отряде 

находился до 25 ноября 1943 года. В боях себя не проявил. В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны II степени [1]. 

Эти данные были получены из архивных материалов Национального ар-

хива Республики Беларусь. 

Проводя статистический анализ участников партизанского и подпольно-

го движения, можно выделить, что всего в альбоме портреты 146 человек. 

103 мужчины (71 % от общего количества), 43 женщины (29 % от общего 

количества). Были найдены документы на 80 человек (55 % от общего коли-
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чества). Из них 63 мужчины (81 %), 17 женщин (19 %). На 66 человек (45 % 

от общего количества) документы не были обнаружены. Из них 40 мужчин 

(61 %), 26 женщин (39 %).   

Партизанское движение в Гомельской области, как и на всей оккупиро-

ванной территории страны, носило всенародный, интернациональный ха-

рактер. Среди партизан и подпольщиков, чьи документы были обнаружены 

в архивах, наряду с белорусами 50 человек (62,5 %) мужественно сражались 

с врагом русские – 15 человек (18,2 %), евреи – 9 человек (11,3 %), украин-

цы – 5 человек (6 %), казахи – 1 человек (1 %), словаки – 1 человек (1 %).   

Были награждены орденами и медалями (согласно архивным докумен-

там) 63 человека (78,8 %), 17 человек не награждались. 89 орденов и 79 ме-

далей украсили парадную форму партизан и подпольщиков. Орденом Лени-

на награждены 12 человек (13 %), орденом Красного Знамени – 31 (35 %), 

орденом Красной Звезды – 33 (38 %), орденом Отечественной войны                       

I и II степени – 12 (13 %), орденом Славы III степени – 1 (1 %). Медалью «Зо-

лотая Звезда» награждены 5 человек (6 %), медалью «Партизану Отечественной 

войны» I и II степени – 59 (75 %), медалью «За отвагу» – 8 (10 %), медалью «За 

боевые заслуги» – 5 (6 %), медалью «За Победу над Германией» – 2 (3 %).  

Документы архивов дают возможность определить боевой путь героев 

фотоальбома.  Но есть одна сложность: портретные фотографии содержат 

только фамилии и инициалы. Мартынов Михаил Владимирович – един-

ственный человек, у которого в фотоальбоме записано имя и отчество.  

На первых страницах альбома размещены фотографии руководителей 

партизанского движения БССР и Гомельской области, поэтому определить 

их личные данные не составляло особой сложности. А вот во второй поло-

вине альбома встречаются фотографии людей, чьи документы отсутствуют 

в архивах.   

Рассказать все истории героизма партизан и подпольщиков в статье не 

представляется возможным. Но есть истории, которые можно выделить сре-

ди других. 

Горунов Иван Семенович. 14 октября 1942 года получил минные оско-

лочные ранения в грудь, правую руку и обе ноги и был оставлен в деревне 

Петровка на Украине. 

В начале 1942 года И. С. Горунов, еще не полностью излечившись, стал 

пробираться на родину в Гомельскую область, чтобы установить связь с 

партизанами, так как перейти линию фронта оказалось невозможно. Гору-

нову удалось быстро наладить взаимодействие с партизанским отрядом 

«Большевик».  

В послевоенные годы Иван Семенович внес весомый вклад в восстанов-

ление и развитие Гомеля, 37 лет работал директором средней сменной шко-

лы № 7 [2]. 
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Тимошенко Ирина Илларионовна. Была связной партизанского отряда 
«Большевик», распространяла советские листовки, участвовала в разгроме 
полицейских гарнизонов, добывала оружие для отряда, лично передала в 
отряд 12 винтовок, 9000 патронов, 11 гранат. Связала десантную группу в 
составе 12 человек с партизанами. Систематически помогала десантной 
группе с питанием [3]. 

Бурый Клим Васильевич в августе 1941 года возглавил Гомельский сель-
ский партизанский отряд. Позже супруга Клима Васильевича, трое его сы-
новей и его дочь ушли в партизанский отряд [4]. 

Купцов Сергей Павлович. Был народным мстителем, ходил в разведку, 
участвовал в разгроме вражеских гарнизонов в Гомельском, Буда-Кошелев- 
ском, Речицком и других районах. В Гомеле при его непосредственном уча-
стии было создано три десятка подпольных комсомольско-молодежных орга-
низаций и групп. Срыв военных и экономических мероприятий оккупантов, 
спасение молодежи от угона в Германию, вывод советских военнослужащих 
из лагерей военнопленных – это неполный список дел Сергея Павловича [5]. 

Железняков Иван Иванович. В начале Великой Отечественной войны был 
оставлен в тылу врага, возглавил подпольную комсомольско-молодёжную 
организацию, которая действовала на железнодорожной станции Гомель. 
Кроме Ивана в эту группу входили его сёстры Ольга, Мария и Елена, кото-
рые собирали информацию о графиках движения воинских эшелонов. Чле-
ны группы, в которую входило около 30 человек, печатали и распространяли 
листовки, сводки Совинформбюро, собирали оружие, разведданные, устраи-
вали диверсии: взорвали телефонную станцию, трансформаторную будку, 3 
паровоза в депо, пустили под откос 2 эшелона с живой силой и техникой 
противника.  

Гитлеровцам удалось выследить и 9 сентября 1943 года арестовать Же-
лезнякова и других членов организации. После жестоких пыток подпольщи-
ков расстреляли [6]. 

Кучерявый Виктор Дмитриевич родился в 1927 году в деревне Блюдница 
Буда-Кошелевского района Гомельской области Белорусской ССР. 

В начале 1942 года Витя поступил чернорабочим на Гомельский парово-
зовагоноремонтный завод. Мальчишка принимал участие в диверсиях по 
выводу из строя отопительной системы, незаметно ломал станки, сыпал пе-
сок в буксы вагонов. Вместе с другими членами подпольной молодежной 
патриотической организации завода пронес на железнодорожную станцию 
три мины. В тот же день эшелон с живой силой врага в пути был взорван. 
Но провокатор их предал. Гитлеровцы арестовали Витю, жестоко пытали.          
А потом бросили его безжизненное тело в канаву вместе с трупами расстре-
лянных советских патриотов. Подобрали его незнакомые женщины, разыс-
кивавшие среди убитых своих родственников. После выздоровления Витя 
Кучерявый стал связным партизанской бригады «Большевик». 
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В октябре 1943 года его снова схватили фашисты по доносу провокатора. 

Озверевшие фашисты, не добившись от парня ни одного слова, повели его 

на расстрел... 

С высоко поднятой головой шел Витя Кучерявый на казнь. Он не слышал 

выстрела палача. В яме его, подающего признаки жизни, нашла патриотка 

В. М. Новикова. Пуля попала в глаз, прошла через голову, вышла сзади, а он 

остался жив. Оказала мальчику первую помощь, а затем доставила в парти-

занскую бригаду «Большевик». Первым же самолетом юный Гомельский 

подпольщик был отправлен на Большую землю. В городе Горьком Вите сде-

лали сложную операцию. В госпитале он часто вспоминал боевых друзей, 

рвался в родной Гомель. 

После Великой Отечественной войны Виктор Дмитриевич Кучерявый 

работал преподавателем Гомельского дорожно-строительного техникума. 

Награжден медалями [7]. 
С первых дней действия партизан на Гомельщине приняли характер ор-

ганизованной борьбы. Ядром, цементирующим партизанские отряды и под-
польные организации, были коммунисты. Они были участниками самых 
смелых операций, диверсионных актов, личным примером увлекали за со-
бой остальных. В результате борьба приобрела массовый, всенародный ха-
рактер, включив в состав партизанских и подпольных отрядов представите-
лей разных национальностей, социальных групп. Память о подвигах 
отражена на страницах фотоальбома. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКОВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ  

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬЩИНЫ 

 

В. А. ЖИТНИКОВ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

 

Гомельщина – один из исторически значимых регионов в Беларуси, на 

территории которого веками развивались церковная, общественная, соци-

альная и политическая жизнь. В данном докладе мы рассмотрим основные 

проблемы, которые возникали в этих сферах в исторической ретроспективе 

на территории Гомельщины. 

Церковная жизнь на Гомельщине существовала на протяжении многих 

веков. Однако проблемы в этой сфере часто возникали в связи с вмешатель-

ством государственной власти. В разные исторические периоды Гомельщина 

находилась под влиянием различных государств, которые пытались контро-

лировать церковную деятельность. Это создавало напряженность и приводи-

ло к конфликтам между церковными и государственными органами. 

В общественной сфере на территории Гомельщины также было множе-

ство проблем. В период средневековья, когда эта территория была частью 

Великого княжества Литовского, существовали земельные споры между 

крестьянами и помещиками, что приводило к неравенству и социальным 

конфликтам. Во времена Российской империи Гомельщина стала промыш-

ленным регионом, где возникали проблемы с низким уровнем жизни рабо-

чих и их эксплуатацией. 

В целом социальная жизнь на территории Гомельщины в исторической ре-

троспективе была осложнена феодальной системой, социальным неравенством, 

ограниченными возможностями образования и культуры, конфликтами на эт-

нической основе, войнами и насилием, а также кризисами и бедностью. 

Политическая жизнь в Гомельщине также не обходилась без проблем.         

В разные периоды истории на этой территории происходили массовые вос-

стания и революции. Например, во время восстания 1863–1864 гг. на Го-

мельщине происходили бои между повстанцами и правительственными 

войсками. В период советской власти на Гомельщине возникали проблемы с 

политическими репрессиями и ограничением гражданских свобод.  

Таким образом, на протяжении истории на территории Гомельщины су-

ществовало множество проблем в церковной, общественной, социальной и 

политической жизни. Эти проблемы были связаны с вмешательством госу-

дарства в сферы, которые должны были функционировать независимо. 
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Однако, несмотря на эти трудности, жители Гомельщины всегда демон-

стрировали высокую степень сопротивления и силу духа, стремясь к спра-

ведливости и свободе. 
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Важнейшим фактором консолидации общества является патриотизм. 

Данное социальное явление отражает комплекс отношений человека к сво-

ему Отечеству. Важную роль играет осмысление сущности патриотизма  

и сегодня, когда сложившийся миропорядок переживает системный кризис. 

Именно в подобные сложные периоды общество как никогда остро нужда-

ется в защитных механизмах, позволяющих оградить его от внутреннего 

дестабилизирующего воздействия, внешней агрессии, а также обрести 

идейно-смысловую основу для дальнейшего развития. В частности, этот 

https://doi.org/10.53822/2712-9276-2021-2-12-71
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вопрос актуален и для современного белорусского общества, столкнувшего-

ся в последнее время с рядом новых рисков, вызовов и угроз (пандемия, 

попытки дестабилизации социально-политической обстановки в стране, 

санкционное давление, эскалация военно-политической напряженности по 

периметру границ и т. д.). Все эти обстоятельства усилили осознание роли 

патриотического воспитания граждан в обеспечении национальной без-

опасности. 

Подтверждением данного тезиса является принятое на республиканском 

референдуме 2022 года решение о внесении в Конституцию Республики 

Беларусь дополнений, касающихся обязательств граждан по сохранению 

исторической памяти и проявлению патриотизма. Так, согласно ст. 54  

Основного Закона страны «Сохранение исторической памяти о героиче-

ском прошлом белорусского народа, патриотизм являются долгом каждого 

гражданина Республики Беларусь» [1]. На основании постановления            

VI Всебелорусского народного собрания была разработана и утверждена 

Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь 

на 2022–2025 годы, которая стала первой профильной республиканской 

программой в своем роде [2]. Ранее в учреждениях образования была введе-

на должность «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию». 

В целом за последние годы в Беларуси было осуществлено множество 

преобразований, содействующих развитию системы патриотического вос-

питания. Таким образом, сегодня в контексте развития белорусского госу-

дарства и общества уместно говорить о формировании патриотической 

культуры как совокупности устойчивых компонентов патриотического           

сознания, традиций, ориентаций и поведения. По мнению ряда исследовате-

лей, именно непосредственное участие в практической деятельности явля-

ется ключевым элементом патриотической культуры, поскольку позволяет 

практически воплощать патриотические установки [3]. Данный подход яв-

ляется вполне обоснованным, поскольку патриотизм представляет собой, 

прежде всего, действенное проявление отношений гражданина к своей 

стране и соотечественникам. 

Формирование патриотической культуры является процессом длительным 

и многогранным. Влияние на него оказывают различные государственные и 

общественные институты. Значительный опыт в данной сфере накоплен во-

енно-транспортным факультетом в УО «Белорусский государственный уни-

верситет транспорта». Особая роль факультета обусловлена тем, что воспита-

тельная патриотическая работа проводится как с курсантами, так и самими 

курсантами и офицерами с молодежью региона. Так, в процессе организации 

воспитательной работы со школьниками широко применяется педагогиче-

ский метод «равный – равному», когда курсанты факультета встречаются со 

старшеклассниками, чтобы на своем примере рассказать им про особенности 

выбранной профессии, специфику обучения в военном учебном заведении. 
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Офицеры факультета оказывают содействие центрам допризывной подготов-

ки и школам в освоении обучающимися азов военной службы. Соответ-

ствующая работа проводится еженедельно. По итогам 2023 года представи-

телями факультета было проведено более 160 подобных мероприятий. 

Также факультетом заключены ряд договоров о взаимодействии по военно-

профессиональной ориентации с кадетскими училищами во всех областях 

страны, а также с некоторыми  другими учреждениями образования (напри-

мер, Средняя школа № 8 г. Мозыря, средние школы № 2 и № 3 г. Гомеля), в 

рамках которых представители факультета систематически осуществляют 

подготовку учащихся к прохождению военной службы, информируют о 

порядке поступления и особенностях обучения на факультете, разъясняют 

специфику профессиональной деятельности по различным воинским специ-

альностям, обеспечивают распространение агитационных материалов по 

популяризации военной службы. 

Важным направлением работы является проведение дней открытых две-

рей, в рамках которых все желающие могут ознакомиться с жизнедеятель-

ностью факультета (учебный процесс, материально-техническая база, досуг 

курсантов и т. д.). Такие мероприятия, как правило, проводятся на факуль-

тете не реже двух раз в год. Информация о предстоящих мероприятиях ре-

гулярно доводится до территориальных отделов образования, взаимодей-

ствующих учреждений образования, публикуется на сайте университета, а 

также на телеграм-канале факультета. 

Кроме этого, личный состав факультета постоянно принимает участие в 

общественных мероприятиях города и области. Например, осуществляет во-

енно-профессиональную ориентацию молодежи в рамках областного Дня 

открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу 

Отечеству» [4]. На базе военно-транспортного факультета функционирует не-

штатная рота почетного караула, которая постоянно участвует в общественно 

значимых мероприятиях региона. В ходе проведения акции «На пути к Побе-

де!», приуроченной к 80-летию освобождения Гомельщины от немецко-

фашистских захватчиков, курсанты приняли участие в проведении воинских 

ритуалов и символической передаче Знамени Победы во всех районах области 

и г. Гомеле. Также необходимо отметить, что с 2022 года в учреждениях 

образования страны введена традиция осуществления ритуала вноса/выноса 

Государственного флага Республики Беларусь. В данной связи военно-

транспортный факультет оказал методическую помощь в подготовке зна-

менных групп учреждений образования области. 

Представители военно-транспортного факультета вносят вклад в разра-

ботку социально значимых проектов воспитательной направленности. Так, 

на факультете были разработаны и реализованы ряд проектов, направлен-

ных на гражданско-патриотическую социализацию молодого поколения. 
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Например, «Здоровье. Спорт. Защита Отечества!» [5], направленный на во-

енно-патриотическое воспитание учащихся учреждений общего среднего 

образования из категории оставшихся без попечения родителей; «Военно-

прикладная игра “Прорыв”» [6], направленная на приобщение студенческой 

молодежи к овладению военно-прикладными навыками и на популяриза-

цию военной службы в молодежной среде. В целом проводимая силами во-

енно-транспортного факультета воспитательная работа носит комплексный 

характер и содействует формированию патриотической культуры населения 

Гомельщины. 
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ВКЛАД ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА 

(ЦИКГЕ) В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ  

 

Н. Н. КОЗЛОВА 

Учреждение образования   

«Гомельский государственный  технический университет им. П. О. Сухого» 

 

 В статье систематизированы материалы о деятельности ЦИКГЕ, со-

трудники которой на основании анализа материалов проведенных ими по-

левых экспедиций и выявленных архивных документов воссоздают объек-

тивную картину истории православия Гомельщины. ЦИКГЕ аккумулирует в 

своих фондах исторические документы и артефакты, тем самым создавая 

архив Гомельской епархии.  

Исследуя историографию государственно-церковных отношений Го-

мельщины, членами ЦИКГЕ установлено, что дореволюционная история 

гомельских церквей и монастырей освещалась в документах: НИАБ, МЕВ; 

также в работах А. Ф. Рогалёва, Л. Виноградова, Ф. Жудро, В. М. Чернатова 

[1, с. 149]. Сведения по истории Церкви региона в XX веке содержатся в 

четырех государственных: НАРБ, НИАБ, ГАГО, ГАООГО и епархиальных 

архивах.  

Методологической основой светской историографии советского периода 

была марксистско-ленинская теория. С начала 1990-х годов в основу иссле-

дования проблемы положены общенациональные интересы. Глубокий ана-

лиз конфессиональной политики в СССР в XX веке содержится в работах 

известных российских историков М. В. Шкаровского, А. Л. Беглова; о госу-

дарственно-церковных отношениях в Белоруссии в их трудах выявлены 

фрагментарные сведения [2, с. 254–260], [3, с. 65, 68, 191]. Выделяются ис-

следования следующих белорусских ученых: Ал. Вл. Гурко, Ал. Викт. Гурко, 

И. В. Чаквина, Т. И. Кухаронок, В. К. Бондарчик, С. Р. Пилипенко, Р. А. Гри-

горьевой  [4]. Много ценной информации о клириках региона содержится в 

трудах Л. В. Морякова [5] и А. В. Слесарева [6], Ф. Кривоноса, С. В. Силовой 

[7, с. 22–23]. Следует отметить популярные издания, принадлежащие к 

церковному краеведению, среди них «Исправи сердце свое. К 20-летию 

Гомельской епархии». Труды клириков и прихожан по возвращению 

верующим «визитной карточки города» изложены в работе «История                 

Гомельского кафедрального собора Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла». Заметным явлением стали две книги об удивительной ис-

тории спасения, переноса (из села Вылево в Гомель), реконструкции и воз-

рождения Свято-Михайловского храма-памятника жертвам Чернобыля.  
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Одна из них написана Н. А. Буйневич «История храма Святого архистратига 

Михаила». Вторая книга создана гомельским благочинным И. А. Ольшано-

вым и членом ЦИКГЕ С. В. Цыкуновым «Под сенью Архангела Михаила». 

Архимандритом Саввой (Мажуко) подготовлено религиозное издание «Ни-

кольский монастырь». Следует отметить работы выпускников Минской ду-

ховной семинарии об истории храмов и приходов Гомельщины. Это работы 

Г. Прищепова, Д. Шиленка, В. Грень, Е. Новика, В. Дубяго, Р. Губаревича, 

Г. Пшенко [7, с. 21]. Традиционными стали конференции, которые проводят 

вузы страны: Институт теологии БГУ, ГГУ им. Ф. Скорины, МГУ им. 

А. А. Кулешова. Таким образом, интерес к церковно-исторической науке в 

нашей стране очевиден. Но история регионального православия исследова-

на недостаточно, созданы работы по истории следующих епархий: Витеб-

ской (Д. Дроздов), Полоцкой (Г. Шейкин), Полесской (В. Костюк), Грод-

ненской (С. Силова). Отметим труды по истории государственно-церковных 

отношений на примерах Минского и Витебского региона [7, с. 23]. Значи-

мым явлением стал выход в свет в 2020 г. фундаментального труда «Полоц-

кая епархия. Документы говорят», составленного профессором В. А. Тепло-

вой и В. Олекаевым. В нем собраны документы, охватывающие события от 

Полоцкого церковного Собора 1839 г. до 1917 г. В 2023 г. вышло в свет               

4-томное репринтное издание (1910 г.) «Могилевская епархия», отредакти-

рованное Могилевским издательством «АмелияПринт». В нем изображен 

церковно-исторический путь епархии от истоков христианства до 1913 г.   

Изучают государственно-церковные отношения протоиерей А. Марчен-

ко, В. Г. Кулаженко, Е. В. Пчельник, А. П. Строкач. Однако их работы            

касаются территории западных областей страны. Выделяются исследования 

по истории Церкви в Гомеле, созданные гомельскими историками, искусство-

ведами, архивистами: О. А. Макушниковым, А. Д. Лебедевым, В. П. Пичуко-

вым, В. М. Лебедевой, О. Г. Ященко, С. Ф. Веремеевым, Т. А. Васюченко. 

Однако полная картина о государственно-церковных  отношениях  на  тер-

ритории современной Гомельской области отсутствовала. Поэтому епископ 

Светлогорский Амвросий инициировал создание ЦИКГЕ. Ведь уже с 

2000 г. полевой исследователь С. В. Цыкунов, преподаватели  Е. Р. Ма-

ликов, И. А. Грищенко, Н. Н. Козлова; музейные работники А. В. Скидан и              

О. В. Афанасьева; Савва (Мажуко) проводили архивные изыскания и рабо-

тали в библиотеках, музеях Беларуси и России, проводили полевые экспе-

диции в регионе. После проведения 2 мая 2014 г. учредительного собрания 

и утверждения Устава  работа ЦИКГЕ приобрела организованный характер, 

объединила 19 человек. В 2019 и 2020 гг. вышли в свет два номера «Вре-

менника Церковно-исторической комиссии Гомельской епархии». Нами 

создается серия «Библиотечка Церковно-исторической комиссии», изданы 

брошюры: «Терешковский монастырь» (редакция Амвросия (Шевцова)), 

«Храм у Месткавічах» (автор В. С. Лось); «Воспоминания. Дневник протои-
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ерея П. Рылло». А. В. Скидан изучает обряд по переносу иконы-свечи, яв-

ляющийся региональной особенностью региона. О. В. Афанасьева исследу-

ет взаимодействие старообрядчества и православия, деятельность «Софий-

ской общины» [8]. Семья Шестаковых обобщает материалы проводимых 

ими полевых экспедиций, их работа «Обретенная икона: (следами Николая 

Угодника)» была удостоена литературной премии им. Кирилла Туровского. 

Совместно с епархиальным управлением издаются Летописи Гомельской 

епархии и труды по канонизации. Члены комиссии принимают участие в 

конференциях и мероприятиях, организуемых епархией, светскими учеб-

ными заведениями, общественными организациями РБ и России [8].   

Результат деятельности ЦИКГЕ – издание книг, среди них работа                    

С. В. Цыкунова и Л. В. Ветошкина «Исторические сведения о приходах  

Гомельской епархии». В 2018 г. вышло исследование С. В. Цыкунова и           

Н. Н. Козловой «Чонский монастырь. История и судьбы» [9]. В нем пред-

ставлена история Чонского и Макарьевского монастырей с 1764 до совре-

менности; рассмотрены дореволюционный, советский и современный пери-

оды. В 2021 г. была издана работа С. В. Цыкунова и С. А. Ананьевой                   

«Под защитой Николая чудотворца. Буда-Кошелёвский приход». В 2022 г. 

вышла в свет книга С. В. Цыкунова и И. А. Ольшанова «Гомель церковный                   

XVI–XX вв.: исторические очерки», история всех церквей города изложена 

в контексте государственных и полиэтничных преобразований. В 2022 г. 

издана  монография Н. Н. Козловой «История Гомельской епархии с 1941 

по 1965 годы», которая является первым комплексным исследованием, т. к. 

в ней рассматриваются особенности развития институциональной и некано-

нической церковной жизни на территории Гомельской области. 

Так как многие документы вводятся в научный оборот впервые, авторы 

перечисленных изданий тщательно сверяли информацию респондентов и 

архивные документы, что может служить доказательством достоверности 

полученных сведений. Эти сотрудники ЦИКГЕ внесены Национальной 

библиотекой Республики Беларусь в список авторитетных исследователей 

страны. В статьях Н. В. Шуканова и А. Ф. Потапова сообщается об истории 

утраченных и возрождённых приходов Жлобинского и Рогачёвского райо-

нов. Девять брошюр А. Ф. Потапова объединены в серию под общим назва-

нием «Истоки» («Вытокі») [10], работы Н. Шуканова – в книге «Жлобин-

щина Православная. Записки краеведа». 

Новизна исследований инициативной группы ЦИКГЕ заключается в том, 

что: а) в контексте конфессиональной истории страны структурирована ис-

тория церквей региона на протяжении XIX–XXI вв.; уточнены сведения обо 

всех сохранившихся, уничтоженных, изъятых, возрожденных церквях Го-

меля XX века;  создана их классификация; автор статьи ввел в научный обо-

рот данные о привокзальной церкви-вагоне и военных (временных) церквах, 

действовавших в 1914–1917 гг. [1, с. 149]; б) установлены имена всех свя-



52 
 

щеннослужителей, служивших на Гомельщине официально в XX–XXI вв. 

[8]; в) рассмотрены взаимоотношения представителей разных конфессий, 

исследована  «неканоническая церковность» региона [9, с. 240–360]; г) вве-

дены в научный оборот сведения о патриотической деятельности 26 свя-

щенников в 1941–1945 гг. [7, с. 46–50]; д) систематизированы труды совет-

ских, зарубежных, современных отечественных и российских ученых, 

которые раскрывают историографию темы [7, с. 14–26]. 

Инициативная группа ЦИКГЕ дополнила имеющиеся сведения о духо-

венстве региона: Серафиме (Топтухине), Л. Барсуке, Иоанне (Матвеенко), 

Е. Киркевиче [5, с. 409–410]; Е. Недельском [5, с. 125–126], Иакинфе (Яроц-

ком), М. Корнадудове, Г. Зубове [11, с. 66–68], К. Караскевиче, С. Каменеве 

[8], Клеопатре (Бутромеевой) [5, с. 416]. Также мы дополнили сведения ав-

торитетных исследователей Л. Морякова и А. Слесарева о служении пред-

ставителей «неканонической церковности» в регионе, воссоздали биогра-

фии 12 клириков и установили, что они остались верными ИПЦ до конца 

жизни, окормляя верующих. 

Труды членов ЦИКГЕ подтверждают версию А. Л. Беглова и М. В. Шка-

ровского о том, что деятельность представителей «неканонической церков-

ности» была нацелена: либо на изоляционизм, либо на социализацию. Изо-

ляционистскую модель поведения выбрали Елевферия (Дремач) [12, л. 13], 

Феодор (Рафанович), Бузун (Мелхиседек), Полиевкт [13, л. 30, 32, 42], 

М. Голуб(ев), Ф. Гончаров [14, л. 20, 23] и их последователи [8]. В «келей-

ных монастырях» происходило угасание канонической обрядности [2, 

с. 220–230, 247–250]. Но в условиях отсутствия официально действующих 

церквей роль келейников в сохранении православных традиций недооцени-

вать нельзя. Келейники, относящиеся ко второй модели поведения, тесно 

взаимодействовали с односельчанами. Во время воскресных «служб», и на 

Двунадесятые и Великие праздники, небольшие домики, заменяющие цер-

ковь, обычно не могли вместить всех желающих [9, с. 240–360]. 

Отметим и практический вклад ЦИКГЕ в сохранение исторической па-

мяти. С. В. Цыкуновым собственноручно созданы 43 деревянных креста, 

которые воздвигнуты представителями местных властей и членами ЦИКГЕ 

на (установленных ими) местах, уничтоженных в 1930–1940-е гг. молитвен-

ных зданий региона. А. Ф. Потаповым на месте разрушенной Сверженской 

церкви восстановлен святой источник. Вся сложная работа по очищению 

территории закрытой церкви и окружающего пространства от многолетних 

зарослей проделана по его инициативе, при помощи учащихся средней 

школы № 2 Рогачева в течение трёх лет. Сотрудники ЦИКГЕ ухаживают за 

могилами монашествующих. Таким образом, указанные работы современ-

ных историков и членов ЦИКГЕ позволяют приблизиться к воссозданию 

объективной характеристики церковно-приходской жизни на Гомельщины.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Е. Е. КОРБУТ 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 
 

Л. В. ПЛИКУС 
ДРУП «Госстройэкспертиза по Гомельской области» 

Разрушительным смерчем пронеслась война над Гомельщиной. Взору 
тех, кому первыми довелось вернуться в область сразу после ее освобожде-
ния, явилась трагическая картина: развалины, мертвые пустыри, торчащие 
трубы сожженных жилищ, груды щебня да сверкающие темными глазница-
ми проломов полуразрушенные коробки строений. 
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Немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному 
хозяйству Гомельщины. 

В Гомельской и Полесской областях гитлеровцы уничтожили 4918 пред-
приятий, все электростанции и электроустановки, полностью разрушили 
железнодорожные узлы, десятки городов, сожгли сотни сел, вывезли в фа-
шистскую Германию сырье, топливо, материалы. Ко времени освобождения 
в городах осталось около четверти жившего там ранее населения. Гомель 
был разрушен более чем на 80 %, большим разрушениям подверглись Мо-
зырь, Жлобин, Рогачев и многие другие города Гомельщины. Полностью бы-
ли уничтожены все машинно-тракторные станции, общественное хозяйство 
колхозов и совхозов, значительная часть скота и сельскохозяйственных ма-
шин, в большинстве районов сожжены или разрушены все хозяйственные 
постройки. Так, в Лельчицком районе из 7562 домов колхозников уцелело 32. 

Общая сумма материального ущерба, нанесенного захватчиками Го-
мельской и Полесской областям, составила свыше 20 млрд рублей. Безвоз-
вратны были людские потери. 

За годы оккупации Гомельщины немецко-фашистские захватчики унич-
тожили более 209 тысяч человек, вывезли в Германию свыше 40 тысяч. 

После освобождения Гомеля до лета 1944 года фронт проходил по тер-
ритории области, что повлекло огромные трудности в организации восста-
новительных работ. На месте заводов и фабрик были пустыри, не хватало 
рабочей силы, строительных материалов, техники, электроэнергии, транс-
порта, топлива, продуктов, одежды. 

Программой первоочередных мероприятий по ликвидации последствий 
оккупации стали постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» от 21 августа 1943 года и «О ближайших задачах Совнаркома 
БССР и ЦК КП(б) Белоруссии» от 1 января 1944 года. 

В Гомель и другие города возвращались рабочие и инженерно-техни-
ческие работники, из которых формировались производственные коллекти-
вы, состоящие на первых порах из нескольких десятков человек. 

В архивных документах, публикациях отложилось множество фактов 
воистину ударного массового труда в это время. В Гомельской области в 
ноябре – декабре 1943 года было задействовано 76 комсомольско-молодеж-
ных бригад. 

Первым был восстановлен Гомельский железнодорожный узел, обеспе-
чивающий переброску войск, техники и боеприпасов на запад. Уже к концу 
декабря 1943 года в Гомеле восстановили хлебозавод, первые цехи мясо-
комбината. Жители расчищали завалы, собирали старое кровельное железо, 
кирпичи, гвозди, инструмент и пускали их в дело. В Мозыре по инициативе 
комсомольцев были разысканы спрятанные патриотами детали машин, ма-
териалы и инструменты, пущена пилорама, налажено производство сельхоз- 
инвентаря и предметов домашнего обихода. 
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К марту 1944 года в Полесской области работало 58 промышленно-

ремесленных артелей и мастерских, 10 паровых мельниц, 4 промкомбината, 

мебельная фабрика «Профинтерн», были отстроены электростанция и водо-

провод в Мозыре. 

Весной 1944 года началось восстановление электростанций в Гомеле, 

Добруше, Речице. Принял первые вагоны паровозовагоноремонтный завод, 

Гомсельмаш поднимался из руин. Уже в августе здесь были собраны первые 

двенадцать сортировок. Осенью дал продукцию стекольный завод, к концу 

года были восстановлены инструментальный и литейных цехи стан-

костроительного завода. Начали работу спичечная фабрика в Ново-Белице, 

целлюлозно-бумажный комбинат в Добруше, выпускали продукцию кир-

пичные заводы № 6 и 17, строился кирпичный завод в Лоеве, известковый в 

Светиловичах. Расчищались водные пути Сожа, Припяти, Днепра, со дна 

рек поднимались затопленные суда, строительство новых речных судов на-

чалось в Речице и Ветке. 

В 1944 году в Гомельской области шло восстановление 32 предприятий 

союзного и республиканского подчинения, к концу года было произведено 

около 9 % довоенного объема промышленной продукции. 

Развернулись работы по восстановлению и строительству жилья, было 

принято решение начать строительство Речицкого и Мозырского домо-

строительных комбинатов. Восстановление городов и сел приняло широкий 

характер. В Гомельской области трудились 192 комсомольско-молодежные 

строительные бригады. На Гомельщине появились последователи замеча-

тельной советской патриотки, сталинградки А. М. Черкасовой, организовав-

шей женскую строительную бригаду для восстановления родного города.              

В Гомеле трудились 245 черкасовских бригад, за два года было проведено 

24 общегородских воскресника. Черкасовское движение развернулось и в 

других городах Гомельщины – Жлобине, Рогачеве, Мозыре. 

Проявляя высокую политическую зрелость и патриотизм, трудящиеся 

Гомельщины приняли активное участие в реализации государственных во-

енных займов, выпущенных в 1944 и 1945 годах, в сборе личных средств в 

фонд обороны. Гомельчане организовали сбор средств на танковую колонну 

«Гомельский рабочий». 143 тысячи рублей деньгами и облигациями пере-

слал на ее строительство коллектив Гомельской паровозной колонны. Ак-

тивно участвовали в этом патриотическом движении труженики села. 

В феврале 1944 года по почину колхозников сельхозартели имени Во-

рошилова Мозырского района начался сбор средств на эскадрилью боевых 

самолетов «Полесский партизан». В марте – апреле было собрано и внесено 

в фонд Красной Армии 475 тысяч рублей деньгами и на 35 тысяч рублей  

облигаций государственных займов. Эти средства пошли на создание танко-

вых колонн и авиаэскадрилий «Гомель», «Ответ Речицы», «Речник Белорус-

сии» и др. 97 организаций, предприятий и колхозов Гомельской области            
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взяли шефство над находившимися на ее территории госпиталями, собирали 

для раненых продовольствие и топливо. 

Возрождалось сельское хозяйство Гомельщины. В начале 1944 года из 

восточных регионов Советского Союза было завезено более трехсот тракто-

ров, свыше двух тысяч лошадей, 15 тысяч крупного рогатого скота, свыше 

10 тысяч свиней. Город помогал селу. В 1944 году труженики колхоза 

«КИМ» Хойникского района обратились ко всем колхозникам осво-

божденных районов республики с призывом развернуть социалистическое 

соревнование за успешное проведение сельскохозяйственных работ и полу-

чение высоких урожаев. Победителями в борьбе за высокий урожай 1944 года 

стали колхозы «КИМ» Хойникского и «Первое мая» Гомельского районов. 

Инициатору соревнования было вручено переходящее Красное знамя             

ЦК КП(б)Б и СПК БССР. В 1945 году такая же награда была вручена колхо-

зу «Красный хлебороб» Гомельского района за успехи в восстановлении 

животноводства. 

Преодолевая огромные трудности, труженики села выполнили план сева 

1944 и 1945 годов, собрали выращенный урожай и сдали сверх плана в фонд 

Красной Армии более 500 тысяч пудов хлеба. В 1945 году на территории 

современной Гомельской области действовали все довоенные колхозы, бы-

ло восстановлено три четверти посевных площадей, более половины круп-

ного рогатого скота, пятая часть поголовья свиней. 
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ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

К. А. ЛУКАШЁВА 

Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

 

Идеология и дальнейшее развитие белорусской государственности осно-

вываются на базе богатых исторических, демократических, духовных тра-

диций. 

В Конституции Республики констатируется, что народ Беларуси опира-

ется на многовековую историю развития белорусской государственности. 
Историки связывают начало становления белорусского этноса и его госу-

дарственности с появлением в VІ–VІІІ веках на территории нынешней Бела-

руси славян. В это время славяне жили компактно только в самых южных 

районах современной территории Беларуси, в бассейне реки Припять, пре-

имущественно на юг от нее. Большими группами славяне сначала поселялись 

в районах севернее реки Припять – в верховьях рек Случь и Оресса, на пра-
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вом берегу Днепра, потом на Березине. Именно тогда произошли существен-

ные изменения в этническом составе и культуре населения на территории 

нынешней Беларуси. В результате славяно-балтского синтеза к ІХ–Х векам 

сформировались новые славянские этнические общности: кривичи, дрего-

вичи, радимичи – которые неоднократно упоминаются в средневековых 

письменных памятниках.  
Предпосылки будущей белорусской государственности закладывались в 

период Киевской Руси.  Уже в IX веке у восточных славян сложились три 

государствообразующих центра – Киев, Новгород и Полоцк. Одним из по-

литических и торгово-экономических центров восточнославянских земель 

было Туровское княжество. Всего на территориях, составляющих современ-

ную Беларусь, в разное время существовало более 20 княжений. После рас-

пада Киевской Руси и потери единого восточнославянского государствен-

ного центра белорусские княжества стали участвовать в строительстве 

нового государства – Великого княжества Литовского. Столицей Великого 

княжества Литовского являлся Новогрудок до 1323 года. Именно в этом 

городе короновался князь Миндовг в 1252 году. 

Главным источником права в Беларуси являлся Статут ВКЛ 1588 года, 

действующий на протяжении более 250 лет. Он обобщил государственно-

правовые идеи того времени, такие как разделение властей на законода-

тельную, исполнительную и судебную. 

В первые десятилетия своего существования ВКЛ столкнулось с кресто-

носцами, борьба с которыми заняла более 160 лет.  

Воспользовавшись ослаблением ВКЛ из-за Ливонской войны, Польское 

Королевство вторглось на территорию ВКЛ и захватило украинские земли.  

В результате чего в 1569 году между королевством Польским и Великим 

княжеством Литовским была заключена Люблинская уния, по которой оба 

государства объединялись в одно – с избираемым общим монархом с двой-

ным титулом короля польского и великого князя литовского, общим сей-

мом, единой внешней политикой и монетной системой. При этом обе части 

сохраняли свою администрацию, казну, войско, суды. Таким образом обра-

зовалась Речь Посполитая, просуществовавшая до 1795 года. Период 

нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой был тяжёлым 

для белорусского народа: запреты и гонения со стороны польской шляхты, 

католического духовенства, политика религиозной дискриминации в отно-

шении православного населения сдерживали развитие национальной куль-

туры белорусского народа. В государстве были внутренние противоречия, 

оно постоянно было втянуто в войны, сначала с Россией (1654–1667), после 

(с 1700 по 1721 год) была Северная война. В результате чего Речь Посполи-

тая сильно ослабела и перестала существовать. Её территории в 1772, 1793 и 

1795 годах были разделены между Австрийской империей, Прусским коро-

левством и Российской империей.   
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В результате белорусские земли отошли Российской империи. Такое из-

менение нашей государственности оказало благотворное влияние на воз-

рождение и дальнейшее развитие белорусского этноса. 

В ходе Первой мировой войны (1914–1918 гг.) часть белорусской терри-

тории оказалась под германской оккупацией, другая – стала прифронтовой 

зоной. Около 900 тыс. жителей белорусских губерний сражались против 

оккупантов, из них 70 тыс. отдали жизнь в боях за Родину. 

25 октября 1917 года в России произошла социалистическая революция и к 

власти пришли большевики во главе с В. И. Лениным. В декабре 1917 года  

состоялся первый Всебелорусский съезд, на котором впервые было заявлено 

о намерении создать национальное белорусское государство. Позже, 9 мар-

та 1918 года, была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР) 

на буржуазной основе. Но это было только попыткой создания белорусско-

го государства. 

1 января 1919 г. – образование Белорусской Советской Социалистиче-

ской Республики (БССР) в размере 5 губерний: Гродненской, Минской, Ви-

тебской, Могилёвской и Смоленской. 27 февраля в Вильно прошло объеди-

ненное заседание ЦИК Литовской и Белорусской республик, где принято 

решение об объединении Литвы и Беларуси и избрано объединенное прави-

тельство – Совет Народных Комиссаров. 2 марта СНК утвердил официаль-

ное название нового образования: Социалистическая Советская Республика 

Литвы и Белоруссии (ССРЛиБ, ЛитБел) со столицей в Вильно. Важнейшими 

задачами, стоявшими перед руководством ЛитБел, было укрепление совет-

ской власти на всех уровнях, оборона территории от внешних угроз, в 

первую очередь со стороны Польши, восстановление экономики. Однако 

власть правительства ЛитБел являлась ограниченной, все важнейшие реше-

ния принимались ЦК РКП(б). 

В этом же году началась Польско-советская война, целью которой был 

захват белорусских земель и восстановление Речи Посполитой. По итогу 

войны, согласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г., западные 

белорусские земли, на которых проживало 4,5 млн белорусов, были присо-

единены к Польше. В составе БССР осталось только шесть уездов прежней 

Минской губернии. На включенной в состав Польской Республики террито-

рии Западной Беларуси польские власти последовательно проводили поло-

низацию. На западнобелорусских землях запрещалось строить новые заводы 

и фабрики без специального разрешения, а отрасли промышленности, кото-

рые были экономическими конкурентами предприятий в самой Польше, 

ликвидировались. В тяжелом положении находилась западнобелорусская 

деревня, крестьяне страдали от безземелья, перенаселенности. Социальная 

напряженность дополнялась национальным и религиозным гнетом. Проис-

ходил контроль над всеми сферами жизни общества; действовала тайная 

политическая полиция польского государства; проводились карательные 
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операции польского правительства против населения Западной Беларуси.         

В 1934 г. по распоряжению Ю. Пилсудского в Березе-Картузской был со-

здан концентрационный лагерь, где до 1939 г. удерживались противники 

польской власти, обвиненные в антигосударственной деятельности. Проис-

ходила полонизация, закрытие белорусских школ, театров, библиотек, типо-

графии, наблюдалась нехватка учреждений образования, был введен запрет 

на белорусский язык, наблюдалось давление на православную церковь. 

30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Рес-

публик. Позже, в 1924 году, было первое укрупнение БССР. А в 1926 году к 

территории БССР были присоединены Гомельский и Речицкий уезды. 

В ходе Второй мировой войны и освободительного похода Красной Ар-

мии в сентябре 1939 г. свершилось воссоединение Западной Беларуси с 

БССР. На освобожденных землях были созданы условия для строительства 

новой жизни. Белорусы получили возможность развивать свою государ-

ственность. В октябре 1939 г. в Белостоке Народным собранием Западной 

Беларуси принята Декларация о провозглашении советской власти и воссо-

единении Западной Беларуси с БССР. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси военные 

действия продолжались с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года. На рас-

свете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор 

о ненападении, начала войну против Советского Союза. Германское 

наступление осуществлялось в соответствии с планом «Барбаросса». В годы 

Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. 
Сегодня мы глубоко скорбим по тем, кто пал в жестоких боях за Отчизну. 

Славим всех, кто самоотверженно внес вклад в освобождение Беларуси и 

других стран от фашистского рабства, а в послевоенное время возродил об-

щее Отечество ради будущих поколений. Победа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов над фашизмом была достигнута благодаря беспри-

мерной стойкости и героизму советских людей. После окончания той 

страшной войны Беларусь еще долгие годы восстанавливалась от разруше-

ний и потерь. И до наших дней страна свято чтит память о жертвах фашиз-

ма, подвиге героев и мужестве людей, которые жили в тяжелое время и от-

давали все, чтобы приблизить долгожданный День Победы. 

В 1945 году в знак признания международным сообществом самоотвер-

женной борьбы и значимости вклада в победу над германским нацизмом 

БССР стала одним из основателей ООН, получив тем самым мировое при-

знание со стороны других государств и народов. В советский период Бела-

русью были достигнуты впечатляющие успехи в промышленности и аграр-

ной сфере, обновлении городов и сел, развитии науки и культуры, 

проведении миролюбивой политики. Именно в эти годы был заложен фун-

дамент, на котором и сегодня прочно стоит Республика Беларусь.  
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25 августа 1991 г. сессия Верховного Совета БССР приняла Закон                  

«О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного 

Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорусской Со-

ветской Социалистической Республики», а 26 августа 1991 г. постановление 

«Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Бело-

русской ССР». 19 сентября 1991 году было провозглашено нынешнее госу-

дарство – Республика Беларусь. Были введены новые символы, и белорус-

ский язык стал официальным государственным языком. С этого момента 

Беларусь вступила в новый этап своего исторического развития.  
20 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял постановление                  

«О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь». С этого времени 

пошел процесс создания собственной белорусской армии. 18 октября 1991 г. 

был принят Закон «О гражданстве Республики Беларусь». 8 декабря 1991 г. 

руководители России, Украины и Беларуси в Беловежской пуще подписали 

Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Однако после распада СССР Беларусь проживала тяжёлый экономический 

кризис. В 1990-е гг. в тяжелом положении оказалось сельское хозяйство.  
На II Всебелорусском народном собрании была утверждена программа 

социально-экономического развития, которая предусматривала инноваци-

онную и инвестиционную деятельность, увеличение экспорта товаров и 

услуг, эффективное и динамичное развитие агропромышленного комплекса, 

жилищное строительство, охрану здоровья населения. 

15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь. 
Республика Беларусь провозглашалась унитарным демократическим соци-

ально правовым государством. 29 марта 1994 года Верховный Совет Рес-

публики Беларусь принял Закон «О выборах президента Республики Бела-

русь». Первым Президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 г. был 

избран А. Г. Лукашенко. 

Важную роль во взаимоотношении Президента и народа сыграли рес-

публиканские референдумы. 14 мая 1995 г. состоялся первый референдум, 

на котором президент получил поддержку граждан по вопросам, вынесен-

ным на общенародное обсуждение, таким как придание русскому языку 

статуса, равного белорусскому; об установлении новых Государственного 

флага и герба Республики Беларусь; о поощрении действий Президента, 

направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией;           

о внесении изменений в Конституцию  Республики Беларусь 1994 г., кото-

рые давали возможность президенту досрочно прекращать полномочия 

Верховного Совета в случае нарушения Конституции. 24 ноября 1996 г. со-

стоялся второй республиканский референдум, на котором на голосование 

были вынесены два проекта обновленной Конституции. Так, Конституция 

Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, принятыми на рес-

публиканском референдуме 24 ноября 1996 г., вступила в силу. 17 октября 
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2004 г. состоялся третий по счету со времени оформления независимости 

Республики Беларусь республиканский референдум по вопросу срока заня-

тия должности Президента Республики Беларусь одним лицом. Согласно 

Конституции, одно лицо могло быть президентом не более двух сроков. 

Результаты референдума отменили эту статью. Последний референдум был 

проведен в Беларуси 27 февраля 2022 г. по вопросу изменения Конститу-

ции. Согласно новой редакции Конституции в стране появился новый орган 

власти – Всебелорусское народное собрание. 

Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на 

этапе своего становления. Беларусь сегодня является европейским государ-

ством, с развитой экономикой, промышленностью и образованием. В ней 

активно развивается и поддерживается на государственном уровне сельское 

хозяйство. Беларуси удалось добиться значительных достижений в разных 

сферах. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая 

держава, уверенно идущая собственным путем развития. Стоит отметить, 

что главная ценность государства – это наш народ, который, несмотря на 

исторические события нашей истории, является истинным патриотом своей 

страны и искренно хочет, чтобы наша страна развивалась и процветала. 
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После освобождения Гомеля часть служб и отделов Управления Бело-

русской железной дороги, а также издательство «Железнодорожник Бело-

руссии» разместились в доме-коммуне (дом рабочих паровозовагоноре-

монтного завода по проспекту Ленина). В этом же доме, в подвальном 

помещении, разместилась и типография. 

В 1945 году вместе с Управлением дороги типография переехала в зда-

ние бывшей мужской гимназии (Белорусского государственного универси-

тета транспорта). Типография занимала подвальное помещение нынешнего 

издательского центра, которое было небольшим и абсолютно не приспособ-

ленным для работы, со старым, еще дореволюционным оборудованием. 

(Сохранился паспорт установки печатной машины фирмы «Гейдельберг» 

выпуска 1894 года, полученной в 1944 году от издательства «Рабочий 

транспорт» из г. Саратова и установленной в типографии «Железнодорожник 

Белоруссии»). Из Новобелицы, а затем из дома-коммуны таскали вручную, на 

себе и на тележках шрифты, материалы. Руководил работами начальник ти-

пографии Николай Дмитриевич Киселев, вернувшийся с трудового фронта из 

города Куйбышева. Работало в типографии примерно 15–17 человек, на пле-

чи которых выпала послевоенная разруха, участие в восстановлении народ-

ного хозяйства. 

В 1953 году, после переезда Управления Белорусской железной дороги и 

газеты «Железнодорожник Белоруссии» в г. Минск, типография обрела но-

вое юридическое название – «Типография Трансжелдориздата на Белорус-

ской железной дороге», а в апреле 1954 года передана в ведение конторы 

«Учпромтехснаб» ГУУЗа МПС. Главное управление учебными заведениями 

МПС снабжало типографию оборудованием и основными материалами. 

Заказы на 80 % шли из Москвы и по разнарядкам отправлялись во все учеб-

ные заведения МПС СССР. Типография стала его главной полиграфической 

базой. Штат вырос до 50 человек. Площадь типографии расширилась, и об-

разовались участки: наборный, линотипный, печатный, переплетный, сте-

реотипный, резки и корректорская. 

Новый стиль в работе 50–60-х гг. XX в. сформировался с приходом но-

вых специалистов. Коллектив пополнился преданными своему делу поли-

графистами.  

В 1956 году вышел первый номер газеты «Сигнал». Первым метранпа-

жем газеты был Степан Дудко. 

1 июня 1962 года распоряжением ЦЗ МПС Гомельская типография кон-

торы «Учпромтехснаб» ГУУЗа МПС была передана в ведение Белорусского 

института инженеров железнодорожного транспорта и получила новое 

название – «Типография БелИИЖТа».  

19 января 1968 г. был создан редакционно-издательский отдел Белорус-

ского института инженеров железнодорожного транспорта. Первым руко-

водителем (старшим редактором) РИО был К. В. Шишковец – полковник, 
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выпускник Военной академии тыла и транспорта. Через год на этом посту 

его сменила С. Н. Шегидевич. 

В 1970 г. На должность старшего редактора был назначен квалифициро-

ванный специалист, выпускник Московского полиграфического института 

И. И. Эвентов, которого в 2001 году сменила Н. А. Дашкевич. Редакционно-

издательская деятельность в институте из года в год становилась всё каче-

ственнее, т. к. для типографии началась новая веха в истории и развитии 

полиграфической базы института. С приходом на должность начальника 

типографии Гуцевой Татьяны Лаврентьевны в 1971 году обозначился новый 

ритм в работе. Она с большим усердием принялась за переоборудование. 

Значительно расширились производственные площади, создан большой 

переплетный участок, участки офсетной печати, размотки и резки бумаги, 

склады основных и вспомогательных материалов, произведен большой ка-

питальный ремонт всех помещений типографии, смонтирована приточно-

вытяжная вентиляция и др. 

С получением в 1993 г. БелИИЖТом статуса университета, расширением 

круга специальностей, повышением требований к учебной и научной дея-

тельности вуза значительно выросла потребность и в увеличении количества, 

и улучшении качества издаваемой литературы. Совершенствовалась оргтех-

ника подготовки оригинал-макетов изданий – от примитивных (по совре-

менным меркам) пишущих машинок до высокопроизводительных персо-

нальных компьютеров с сопутствующим комплектом оборудования. За счет 

приобретения современной высокопроизводительной полиграфической тех-

ники значительно улучшилось качество печати и оформления изданий. 

В 1996 году на должность начальника типографии был назначен вы-

пускник БелГУТа Сойкель Виталий Александрович. С 1999 года на долж-

ности начальника типографии трудилась Пугач Татьяна Акимовна. Суще-

ственную помощь в оснащении типографии компьютерным, множительным 

цифровым и печатным оборудованием оказывало Управление Белорусской 

железной дороги, исторически ответственное за типографию. 

Обновлялись и коллективы типографии и редакционно-издательского 

отдела. На смену ушедшим приходили молодые, знающие, способные ра-

ботники, постоянно повышающие свое мастерство. Этот сплав молодости и 

опыта принес свои плоды. 

1 декабря 2017 г. на базе университета был создан Издательский центр 

БелГУТа, объединивший многолетний редакционный опыт редакционно-

издательского отдела, и творческий подход, и высокое качество полиграфи-

ческих услуг типографии. 

В настоящее время Издательский центр выпускает широкий спектр пе-

чатных изданий и полиграфической продукции по заказам учебных заведе-

ний, а также предприятий и организаций республики.  
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Во время Великой Отечественной войны железные дороги были есте-

ственным связующим звеном между фронтом и тылом, обеспечивали функ-

ционирование армии, поэтому для противника являлись важным объектом 

бомбёжек. В этих условиях в СССР железные дороги продолжали функцио-

нировать и в 1941 году обеспечили 93 % всего грузооборота страны.  

Каждодневный многосменный труд железнодорожника в военное время 

был на грани человеческих возможностей, в условиях которого подвиг стал 

повседневностью, проявление героизма – трудовой необходимостью. 

С апреля 1942 года на уровне Наркомата путей сообщения обсуждался во-

прос, как в условиях войны сохранить паровозный парк для обслуживания 

фронта и сражающегося тыла. Требовалось приведение этого парка в такое 

состояние, чтобы можно было в любую минуту бросить большую группу па-

ровозов с одной дороги на другую дорогу, с одного фронта на другой. Нужно 

было изменить существующий порядок, при котором паровозы закреплены за 

определенным депо и могут работать только от одного узла до другого. 

Весной и летом 1942 года в качестве эксперимента в Московском желез-

нодорожном узле было создано 11 колонн по 30 паровозов, которые исполь-

зовались для фронтовых перевозок и для разгрузки железных дорог на 

напряженных направлениях. В колонны направлялись лучшие железнодо-

рожники. Они приняли участие в битве под Москвой. Среди них были и же-

лезнодорожники станции Гомель и Жлобин [5, 12]. Эксперимент показал по-

ложительные результаты.  

С оккупированной территории СССР все железнодорожники, за исключе-

нием тех, кто был оставлен для организации подпольной работы, поступили в 

распоряжение НКПС и были направлены на тыловые или прифронтовые до-

роги – в состав колонн паровозов особого резерва НКПС.  

6 мая 1942 года был издан приказ Народного комиссара путей сообщения   

А. В. Хрулева N 3354 о формировании первой колонны паровозов особого 

резерва – ОРКП-1, которая должна находиться в распоряжении НКПС и вы-

полнять особые задания. 15 мая приказ был выполнен, и колонна № 1 стала 

боевой единицей железнодорожных войск Советского Союза. Впоследствии 

генерал армии А. В. Хрулев отмечал, что паровозные колонны провезли по-

беду Красной Армии от Сталинграда до Берлина и результат их работы от 

момента создания до окончания войны превзошел все ожидания [4]. 
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Массовое формирование колонн началось в середине сентября 1942 года. 
В течение 1942 года было сформировано 37 колонн общей численностью 
840 паровозов. Всего за время войны было сформировано 106 колонн из                 
2280 паровозов. Численность их личного состава составляла более 32 тысяч 
человек. Паровозные колонны относились к особому резерву НКПС [1; 4]. 

Паровозные колонны представляли собой особую форму эксплуатации, 
при которой обеспечивалась высокая манёвренность, оперативность, возмож-
ность массовых воинских перевозок, способность успешно работать в отрыве 
от локомотивных депо и от ремонтных баз на больших полигонах. Новые 
мобильные подразделения были относительно независимы и с успехом води-
ли поезда по магистралям, где были разрушены депо и пункты снабжения. 

Паровозная колонна из 30 паровозов имела штат из 427 человек. Колонна 
из 15 паровозов – 217 человек. Колонна представляла собой воинскую часть. 
Личный состав колонн состоял на положении военнослужащих, принимал 
воинскую присягу, снабжался оружием. Экипаж паровоза назывался взводом, 
командиром которого был старший машинист паровоза. За каждым парово-
зом закрепляли две поездные бригады, каждая по 13 человек. Начальник ко-
лонны был командиром части и утверждался приказом Наркома путей сооб-
щения [1; 7]. 

Среди вагонов одного паровоза был один турный вагон для отдыха и про-
живания обеих поездных бригад (26 человек), а также двух слесарей и про-
водника [4; 147]. Паровоз с прикрепленным к нему турным вагоном мог вести 
поезд на участках вдвое, втрое большей протяженности. Когда истекало вре-
мя работы одной паровозной бригады, ее подменяла на любой станции дру-
гая, а первая отдыхала в турном вагоне. На стоянках слесарь, машинист, по-
мощник и кочегар выполняли мелкий ремонт [2]. 

В тендеры паровозов загружался повышенный запас топлива, наращива-
лись борта. Броней обшивались стенки и крыша паровозных будок. Усилива-
лись тележки тендера, подготавливались цистерны для нефти и воды, жилые 
вагоны для обслуживающих бригад [4, с. 148].  

В ОРКП выделялись только легкие или средние паровозы – всегда строго 
однотипные для одной колонны, чтобы обеспечивать быстрый ремонт одной 
марки. В основном это были «Эу» или «Эм», а на южных фронтах – ещё и 
«СО». Паровозы «Э» были лёгкие и поэтому могли проходить по хлипким, на 
скорую руку построенным прифронтовым линиям и проводить по ним к 
фронту типовые 15/20/25-вагонные эшелоны.  

Колонна из 30 паровозов была в состоянии обслуживать конкретный уча-
сток фронта. При подготовке и проведении стратегических, фронтовых и ар-
мейских операций колонны обеспечивали передислокацию и скрытое сосре-
доточение больших масс войск, боевой техники и всего необходимого для 
осуществления этих операций. В каждой ОРКП были свои передвижные ре-
монтные мастерские, подвижные склады, бани-прачечные. Колонна способна 
успешно работать в отрыве от локомотивных депо и ремонтных баз на боль-
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ших полигонах. Они направлялись в прифронтовую полосу и закреплялись за 
определенными фронтами, которые обретали оперативную мобильность и 
устойчивое снабжение, включая тяжелую технику. Ведь один состав равнялся 
работе 800–1000 полуторок или 300–350 студебеккеров.  

Железнодорожники в составе колонн водили поезда на расстоянии види-
мости сигналов идущего впереди состава. Нередко эшелоны подвозились 
прямо к переднему краю обороны. С августа 1942 года паровозы ОРКП рабо-
тали на Волжской рокаде Петров Вал – Иловля – Сталинград, построенной за 
три летних месяца 1942 года [4, с. 149]. 

Летом 1942 года в депо Москва-Пассажирская-Киевская из лучших же-
лезнодорожников Белорусской железной дороги (в основном из депо Гомель) 
была создана ОРКП-4, в которой 25-летняя Елена Чухнюк – первая и един-
ственная женщина-машинист паровоза станции Гомель – служила старшим 
машинистом. (После войны стала учащейся нашего колледжа). Елена возгла-
вила комплексную бригаду паровоза «Эм723-88», имея в подчинении две 
бригады из 26 человек. В ОРКП-4 командиром роты был Виталий Дмитрие-
вич Рывкин, бывший заместитель начальника депо Жлобин [8].  

С лета 1942 года ОРКП-4 обслуживала прифронтовую полосу Сталин-
градского направления [5, с. 12]. Елена стала одной из трёх железнодорож-
ниц, которые первыми в годы войны удостоены звания «Герой Социалисти-
ческого Труда».  

В паровозных бригадах наряду с мужчинами служили женщины [3]. 
В паровозной бригаде ОРКП-1 служила в качестве старшего машиниста 

Мария Александровна Гольдштейн (Аристова), которая в предвоенные годы 
стала первой женщиной, водившей тяжеловесные поезда. В годы войны она с 
мужем Леонидом Аристовым была в одной бригаде, и на протяжении всей 
службы они возили с собой в турном вагоне маленького сына, поскольку 
оставить его было не с кем. В общей сложности Мария Гольдштейн провела 
на фронте более тысячи поездов, и за все годы в экипаже не было ни одной 
жертвы. 

В огненные рейсы кондукторами на тормозных площадках были             
17–18-летние Надя Семенюта, Таня Омельченко, Клава Фомина, Тамара 
Паткина и мн. др. [2].  

Особую роль паровозные колонны сыграли в обеспечении воинских пере-
возок в 1942 году под Сталинградом, где работало 500 единиц паровозов, и 
под Курском в 1943-м, где насчитывалось более 600 паровозов.  

Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 страте-
гических и наступательных операций, осуществленных советскими воору-
женными силами в ходе Великой Отечественной войны. Паровозные колонны 
принимали участие во всех стратегически важных сражениях. Успеху этих 
операций способствовала своевременная доставка из глубины страны бое-
припасов, горючего, продовольствия и других средств. Общий объем перево-
зок в период подготовки решающих сражений достиг 1 млн тонн. 
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По оценкам многих специалистов, колонны паровозов стали таким же 
знаковым и важным явлением периода войны, как штурмовики Ил-2, или «ка-
тюши». К концу 1944 года они обеспечили высокую мобильность фронтов 
Красной Армии в целом, превзойдя в этом показателе вермахт, снабжение 
которого велось «по-старинке» – линейными локомотивами, привязанными к 
депо и узлам.  

В 1945 году Красная Армия с боями продвигалась на запад. Бригады 
быстро осваивали участки зарубежных железных дорог: изучали сигнализа-
цию, профиль пути, расположение станций. Паровозы колонн особого резер-
ва НКПС можно было встретить в Варшаве, Вене, в Будапеште и Бухаресте.  
В Берлин первой вошла колонна № 35 под руководством С. М. Любарова. 

Локомотивные бригады, работая в исключительно сложных условиях, во 
время непрекращающихся бомбардировок авиации и обстрелов многократно 
проявляли мужество, самоотверженность и героизм. Не было и дня, чтобы 
немцы не охотились за идущими к фронту воинскими эшелонами. Не было 
паровоза, который не имел бы пробоин. Хроническая бессонница, постоянное 
напряжение сопровождали железнодорожников их в пути. Они стойко пере-
носили все невзгоды, помня о главном – доставить грузы в срок, и с честью 
справились со своими задачами в годы Великой Отечественной войны. 

 Начальник тыла 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Н. А. Анти-
пенко писал: «…На всем боевом пути войск нас выручали паровозные  ко-
лонны особого резерва НКПС. Мы видели в них один из лучших отрядов за-
щитников Родины». 

Родина высоко оценила ратный труд бойцов и командиров колонн. 22 из 
них присвоено звание Героя Социалистического Труда. Среди них начальни-
ки паровозных колонн К. И. Даниленко, Н. А. Макаров, машинисты 
Н. Н. Атаманов, А. В. Гострый, А. X. Делов, Н. П. Кутепов, М. И. Кушнер, 
А. Ф. Дескин, В. И. Мурзич, К. Н. Мышастый, А. И. Покусай, А. Г. Смирнов, 
Е. М. Чухнюк, А. А. Янковский, поездные вагонные мастера А. В. Глебов, 
П. А. Ермаков, главный кондуктор Н. Я. Епанчин. Сотни и сотни машини-
стов, помощников машинистов, кочегаров, поездных вагонных мастеров, 
кондукторов удостоены орденов и медалей [2]. За героизм и мужество, прояв-
ленные при обороне Сталинграда, более 260 работников колонн были 
награждены знаками «Почетному железнодорожнику» [4]. 

О боевом пути железнодорожников в колоннах паровозов особого резерва 
НКПС снят художественный фильм «Коридор бессмертия». 

Высокую оценку работе советского железнодорожного транспорта дали 
союзники по антигитлеровской коалиции. Так, в сборнике военно-
исторических материалов, изданном в 1955 г., написано: «Следует отметить 
отличное использование русскими железных дорог, осуществляли стратеги-
ческое сосредоточение и переброску одной или нескольких армий в неверо-
ятно короткие сроки. Использовали непрерывный поток эшелонов, которые 
следовали на расстоянии зрительной связи друг от друга, движение в одном 
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направлении по всем колеям… русским удалось ошеломить немецкое коман-
дование, так как подобная быстрота перевозок по железным дорогам шла 
вразрез с имеющимся опытом» [6, с. 61].  

Гомельские железнодорожники в составе ОРКП обеспечивали все круп-
ные стратегические операции Великой Отечественной войны: битву под Ста-
линградом и на Курской Дуге, прорыв блокады Ленинграда, операцию по 
освобождению Беларуси, взятие Берлина и т. д. Их трудовая и боевая дея-
тельность является ярким примером для всех поколений, примером стремле-
ния народа к свободе и независимости. 
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С 28 по 30 октября 1937 года по всей Советской Белоруссии прокатилась 

волна расстрелов верующих, и поэтому и в церковном, и в гражданском ка-

лендаре последние дни октября стоят особо как дни национальной скорби, а 
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дата 28 октября избрана днем памяти новомучеников и исповедников бело-

русских. Он был установлен решением Святого Синода Белорусской Право-

славной Церкви в 2011 году.  

Гонения, направленные против Русской Православной Церкви в недав-

ние десятилетия XX века, поражают своими масштабами жестокости и звер-

ства. Православная Церковь, как наиболее многочисленная конфессия, была 

гонима в Советской Беларуси с особой жестокостью. Объяснялось это тем, 

что без уничтожения Церкви невозможно было одержать идеологическую 

победу в обществе, духовно поработить белорусский народ. После присо-

единения западных белорусских земель к Польше в результате Рижского 

мирного договора положение только ухудшилось. Глумление над Право-

славной Церковью продолжалось и потрясало многотысячными ужасными 

издевательствами. Было расстреляно огромное количество священнослужи-

телей, борющихся за правду и веру. В лучшем случае они могли быть осуж-

дены и сохранить свою жизнь. 

И вот в таких условиях официально поощряемого презрения духовенству 

очень трудно было сохранить верность избранному в жизни пути пастыр-

ского служения и не поддаться предлагающимся соблазнам. Но они моли-

лись за свой народ, не позволяли сеять панику в обществе. Есть множество 

примеров, доказывающих бесстрашие церковнослужителей и их героиче-

ские подвиги, направленные на защиту Церкви. Некоторые из таких подви-

гов будут представлены в тезисе, но по истине впечатляющих поступков 

были сотни. 

В 1922 году по просторам России и Беларуси пронеслась волна изъятия 

церковных ценностей. Тогда из церквей изымалось все, что являлось цен-

ным в глазах безбожной власти. Поводом для ограбления храмов послужил 

голод, явившийся страшным последствием гражданской войны, развязанной 

большевиками. Сознавая необходимость сбора средств для спасения голо-

дающих, епископ Мелхиседек пошел на встречу требованиям властей и об-

ратился к верующим со специальным посланием, призвав их сдать государ-

ству те предметы церковного обихода, которые не имели сакрального 

значения. Несмотря на это, власти стали забирать все, что считали нужным, 

не обращая внимание на то, имеют предметы богослужебное употребление 

или нет. Тем не менее каких-либо крупных инцидентов в Минской епархии 

не произошло. Свою роль миротворца здесь сыграл епископ Мелхиседек. 

Власти не хотели простить владыке его миротворчество. В августе 1924 года 

он был заключен под домашний арест. 

Протоиерей Василий Измайлов. Настоятель Свято-Воскресенской церк-

ви г. Борисова. За сопротивление обновленцам, стремившимся захватить 

храм, арестован в 1927 г. Принял мученическую смерть во время нахожде-

ния в Соловецком лагере особого назначения в 1930 г. 
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Иерей Валериан Новицкий. Настоятель Свято-Троицкой церкви с. Теля-

довичи того же района. Арестован в начале коллективизации за то, что вы-

ступал против создания в колхозах антирелигиозных кружков. Расстрелян в 

1930 г. 

Иерей Владимир Хрищенович. Настоятель церкви Преображения Господ-

ня с. Языль Стародорожского района. Арестован за частое совершение бого-

служений, а также призывы к верующим не оставлять храма, верить в Гос-

пода и молиться Ему. Расстрелян в 1933 г. 

Протоиерей Иоанн Воронец. Настоятель Свято-Георгиевской церкви              

м. Смиловичи. Арестован сначала в 1930 г., затем – в 1937-м. Во время Все-

союзной переписи населения наставлял прихожан, чтобы они не боялись 

власть имущих и писались верующими. Расстрелян в день Преображения 

Господня. 

Протоиерей Леонид Бирюкович. Настоятель Свято-Успенской церкви             

с. Бродец Березинского района. Арестовывался трижды: в 1934, 1935 и, нако-

нец, в 1937 гг. Расстрелян за ходатайство об открытии приходского храма. 

Протоиерей Александр Шалай. Настоятель Свято-Троицкой церкви                   

с. Блонь Пуховичского района. Арестован в 1937 г. за то, что организовал 

сбор подписей за открытие местной церкви. Расстрелян. 

Протоиерей Николай Мацкевич. Настоятель Свято-Андреевской церкви 

г. Борисова. Арестован в 1937 г. по причине отказа отречься от сана. Рас-

стрелян. 

Протоиерей Иоанн Панкратович. Настоятель Свято-Покровской церкви 

с. Чижевичи (ныне в черте Солигорска). Арестован в 1937 г. за то, что ходил 

по деревням и призывал крестьян подписываться за возобновление ранее 

закрытой приходской церкви. Расстрелян. 

Протоиерей Владимир Пастернацкий. Настоятель Спасо-Вознесенской 

церкви м. Копыль. Первый раз арестован в 1936 г. за нежелание отречься от 

сана священника. Второй раз арестован в 1937 г. Расстрелян. 

Архимандрит Серафим (Шахмуть). Являлся насельником Свято-

Успенского Жировицкого монастыря. Арестован в сентябре 1944 г. за то, что 

в годы войны в своих поездках по Восточной Белоруссии открыл многие 

православные храмы. Приговорен к 5 годам заключения. Погиб в тюрьме. 

Примеры можно приводить очень долго. Церковь не была сломлена в го-

ды жестоких и беспощадных репрессий. А на протяжении последних трех 

десятилетий в Белорусской Православной Церкви ведется активная иссле-

довательская работа по изучению подвига новомучеников и исповедников 

ХХ века. Наибольшую активность в этом направлении исследовательской 

деятельности проявляют Комиссия по канонизации святых Белорусской 

Православной Церкви, епархиальные комиссии по канонизации, а также 

Минские духовные академия и семинария. В 2006 году решением Святого 

Синода Белорусского Экзархата была образована Комиссия по канонизации 
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святых Белорусской Православной Церкви. В результате проведенных ис-

следований перечень почитаемых в Белорусской Православной Церкви но-

вомучеников и исповедников в настоящее время включает более 30 имен.  

На сегодняшний час о героях Церкви пишутся книги, им составлены мо-

литвы, в православных храмах появляются их иконы. В их честь построены 

храмы в разных уголках Беларуси – Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, 

Дятлово, Скиделе и некоторых других городах и селах. 

Пережитое Церковью в годы преследования за веру Христову навсегда 

останется в нашей памяти. В ней – наша сила, наше упование на будущее. 

Пройдут годы, десятилетия, но мученичество, запечатленное в жизнях сотен 

священнослужителей и тысяч мирян Белорусской Православной Церкви, 

навсегда пребудет с нами. Об этом нельзя, невозможно забыть. Память о 

пережитом вопиет к будущему. Она освящает собою дальнейшую жизнь 

Церкви. 

 
 

Рисунок 1 – Собор новомучеников Минской епархии 
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Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,  

когда он живет в мире игры, сказки,  
музыки, фантазии, творчества.  

Без этого – он засушенный цветок. 
В. А. Сухомлинский 

 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и госу-
дарством в целом. В воспитании человека важно добиваться, чтобы нрав-
ственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы це-
лью жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и 
личного счастья [1, c. 17]. В то же время проблемы, связанные с формиро-
ванием нравственной культуры подрастающего поколения, достаточно чет-
ко определены и озвучены педагогами, родителями и другими заинтересо-
ванными сторонами. На сегодняшний день перед нами, педагогами, стоит 
задача нащупать, определить и внедрить в практику работы новые формы 
работы, которые позволят в непринужденной интересной форме знакомить 
обучающихся с такими фундаментальными и емкими понятиями, как со-
страдание, сопереживание, доброта, милосердие, толерантность. Именно 
форма представления материала духовно-нравственной направленности 
определяет, сможем ли мы найти отклик в душе у современного ребенка, 
избалованного яркими красками мультфильмов и разнообразием игрушек.  

Вместе с тем мультфильмы обладают богатыми педагогическими воз-
можностями: расширяют представления об окружающем мире, знакомят с 
новыми словами, явлениями, ситуациями; показывают примеры поведения, 
что способствует социализации, поскольку дети учатся, подражая; способ-
ствуют формированию оценочного отношения к миру, развитию мышления, 
пониманию причинно-следственных связей и др. [2, с. 2] 
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В практике работы ГУО «Детский сад № 32 г. Гомеля» уже было опро-

бовано создание анимационных фильмов духовно-нравственной тематики. 

Опыт показал, что нетрадиционные формы работы с воспитанниками                 

(в частности создание мультфильмов) позволяют привлечь внимание к 

предлагаемому материалу, создать видимый продукт деятельности, который 

можно использовать в дальнейшей работе внутри учреждения и распро-

странять его среди других педагогов.  

Совместно с детьми были созданы анимационные фильмы «Все от Бо-

га», «Гуканне вясны», «История Гомеля». Однако в ходе работы были вы-

явлены определенные трудности: необходима тщательная длительная под-

готовка материалов, наличие специальных технических устройств, 

повышение квалификации педагогов в направлении освоения работы в ви-

деоредакторе. Работа над разработкой, съемкой и монтажом анимационного 

фильма занимает достаточно продолжительное время, что не позволяет со-

здавать большое количество качественных продуктов. 

Однако данная работа показала свои положительные результаты в 

направлении создания положительной мотивации детей, повышении позна-

вательного интереса к темам духовно-нравственного направления. Возник-

шее противоречие между необходимостью сохранения в практике работы 

процесса создания видеофильмов как интересной и привлекательной для 

детей формы работы, с другой стороны – найти способ упрощения создания 

анимационных фильмов, который позволил бы минимизировать время и 

затраты на создание готового продукта. Решением данного противоречия 

явилось создание фильма с помощью песочной анимации.  

Преимуществом использования песочной анимации является отсутствие 

у детей так называемого «страха белого листа», ведь «лист» изначально 

«грязный»: если рисунок не удался, все легко можно исправить. Кроме того, 

педагоги отмечают, что лучше всего запоминается материал, который мож-

но увидеть, услышать, потрогать, а также когда сам человек что-то воспро-

изводит, применяет на практике. 
Педагогами, работающими в рамках инновационного проекта по духов-

но-нравственному воспитанию, была выбрана тема нового фильма: «Сотво-
рение мира и человека». На проведенных занятиях дети познакомились с 
историей создания мира, фиксировали и отображали свои представления в 
виде рисунков на песке. Световой стол с изменяющимся цветовым фоном и 
сыпучий песок действительно заинтересовал детей. Они с удовольствием 
отделяли свет от тьмы, раздвигая руками насыпанный песок, изображали 
пальчиком на песке солнце и звезды, волнистыми движениями – воды рек и 
морей, насыпными движениями – птиц на небе. Появление людей отобрази-
ли выкладыванием на поверхности светового стола готовых изображений 
Адама и Евы, т. к. рисование фигур человека достаточно сложно для испол-
нения. На итоговом занятии проведена рефлексия: дети вспоминали и 
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обобщали полученные знания, а рисунки на песке помогали воспроизвести и 
закрепить полученную информацию. Озвученный самими детьми фильм, в ко-
тором мы видим процесс рисования детьми сюжетов из истории возникновения 
мира, получил положительные отзывы у родителей воспитанников.  

Разработанный сценарий фильма помог педагогам донести до воспитан-
ников в игровой форме информацию о том, что Бог сотворил землю и сушу, 
растения и животных, небесные светила и человека как самое доброе творе-
ние Божие на земле, открыть детям тайну, которую открыла мудрая книга 
Библия. Аналогичная работа по созданию новых анимационных фильмов 
запланирована в рамках ознакомления детей с историей Рождества Христо-
ва, традициями празднования Светлой Пасхи. 

Таким образом, песочная анимация представляет возможность ввести 
детей в православное понимание мира как доброго и красивого творения 
Бога; развивать наблюдательность, умение эстетического восприятия: ви-
деть и слышать красивое; умение бережно относиться к творениям окружа-
ющего мира, побуждает воспитанников к украшению своей души добрыми 
качествами. 
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Более тридцати семи лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской 
АЭС, но многочисленные негативные последствия этой крупнейшей эколо-
гической техногенной катастрофы мешают полноценной жизни населения и 
делают будущее развитие регионов Беларуси, России и Украины сложной 
задачей. Вопросы восстановления поражённых территорий решают учёные 
из разных областей знаний, врачи, аграрии, специалисты лесной отрасли, 
архитекторы, психологи, философы, менеджеры, представители государ-
ственных органов власти для создания безопасной среды, где нет места тре-
вогам о здоровье и жизни.  
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Для работы с социально-психологическими последствиями Черно-
быльской катастрофы необходимо создавать видимый образ будущего 
синергетичного взаимодействия человека и природы, который будет за 
счёт технологических инноваций удалять страхи и тревоги. Архитектурно-
планировочная реабилитация загрязнённых радионуклидами территорий – 
это не только рациональное изменение генеральных планов населённых 
пунктов под обновлённые городские концепции, но и созданные на основе 
бионических подходов тепличные хозяйства, малые архитектурные формы, 
объекты альтернативной энергетики, интегрированные в среду, это работа с 
мировоззрением местного населения. 

Цель работы – показать возможности архитектурно-планировочной реа-
билитации загрязнённых радионуклидами территорий Восточного Полесья. 
Подобный вид деятельности хоть и является родственным экологической 
реабилитации техногенно нарушенных природных комплексов на урбани-
зированных территориях и социально-психологической реабилитации насе-
ления, но имеет другие методы, принципы и подходы. Предметом исследо-
вания является территория Восточного Полесья, находящаяся в Республике 
Беларусь, подвергшаяся радиоактивному загрязнению после аварии на Чер-
нобыльской АЭС. 

Подобный подход к проблеме требует разработки понятийного аппарата, 
методов и принципов для принятия не только узким кругом специалистов, 
но и широкими массами, жизнь которых может претерпеть изменения в хо-
де процесса реабилитации.  

Архитекторы, градостроители, зодчие всегда рассказывают свою исто-
рию через продукты деятельности (здания, сооружения, парки, ландшафт, 
характер застройки), но и локации (и даже целые районы, регионы) можно 
рассматривать как истории, а истории легко трансформируются в человече-
ские образы.   

Если смотреть на образ Восточного Полесья, это честный, немного 
нелюдимый пахарь, которого, по независящим от него причинам, осудили, 
травмировали, лишили честного имени, а после длительного социального 
осуждения выкинули в рынок. Поэтому архитектурно-планировочная реа-
билитация территорий, как и реабилитация человека, должна быть не толь-
ко формальной, но и фактической. 

При посещении районов, наиболее пострадавших от этой вынужденной 
несвободы, такой как ограничение в сельскохозяйственной деятельности 
(загрязнение почвы цезием-137 составило 136,5 тыс. км

2
, из сельскохозяй-

ственного оборота выведено 2,64 тыс. км
2 

сельхозугодий, ликвидировано             
54 колхоза, 340 промышленных предприятий существенно скорректирова-
ли, вынужденное переселение затронуло почти 138 тыс. человек), чувству-
ется в чистоте и порядке некоторая пассивность, апатия и даже обречён-
ность, что сказывается на уровне социально-деловой активности [1]. 

За время борьбы с катастрофой сменилось уже целое поколение, многие 
из ликвидаторов отдали здоровье и жизни, были потрачены миллиарды руб-
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лей, а ущерб здоровью населению только предстоит исследовать [1]. Работа 
над восстановлением региона идёт, и общество продолжает тратить ресурсы 
на поддержание социальной сферы и уровня жизни населения [2]. 

Реабилитация региона, изменение его статуса «депрессивного региона», 
как и возвращение человека в общество после долгого времени ограничения 
свободы, – это комплексный процесс, в который входит создание новых 
социально-полезных связей и возможности обретения нового набора компе-
тенции.  

При этом успех процесса реабилитации человека заключается в прохож-
дении следующих этапов: начальной стадии, стадии терпимости, аккомода-
ции и ассимиляции [3]. Положительным результатом для архитектурно-
планировочной реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий 
является восстановление способности местного сообщества к самостоятель-
ному росту качества жизнедеятельности. Подобное восстановление про-
странства требует фундаментального сдвига общественного развития.  

Адаптация и создание новых смыслов – это процесс обоюдоострый, ведь 
кроме работы с внешними для района силами (коррекция законодательной 
базы, инвесторы, политики, учёные) необходима работа и с внутренними 
(население, исполнительная власть, местный бизнес). Многогранность про-
цесса заключается в том, что мало принести технические инновации и эко-
номическую модернизацию уже существующим предприятиям, но не менее 
важно провести ревитализацию (социальное оживление) и восстановление 
повреждённых экологических систем.   

Коренное переустройство для успешной ревитализации связано главным 
образом не с физическими характеристиками местности (содержание ради-
онуклидов в почве, воде, воздухе), изменение которых идёт через химиче-
ское обеззараживание, внесение удобрений и другие методы, а путём снятия 
общественных «табу» и корректировки городского и межселенного про-
странства, учитывая новые этапы в урбанизации.    

Одна из главных причин депрессивности региона, пострадавшего от ава-
рии на ЧАЭС, заключена в «ситуации неприемлемого риска», который 
ощущают инвесторы и общество, что запускает порочный круг, снижающий 
предпринимательскую активность. Подобные трудности усложняют управ-
ленческую деятельность, проведение технологических инноваций и могут 
охватывать огромные массы людей.  

Разработанные правила экологической реабилитации техногенно нару-
шенных урбанизированных территорий, хотя и сочетают комплексный под-
ход, формирующий устойчивые природные комплексы, способные выпол-
нять самоподдерживающие и природоохранные функции, оставляют вопрос 
опережающего развития с использованием архитектурных методов, в том 
числе и методов архитектурной бионики, вне поля исследования [4]. Спе-
цифика радиационного загрязнения в невозможности прямого его нахожде-
ния без применения специального оборудования, что, с одной стороны, 
усложняет снятие общественного табу, а с другой – позволяет за счёт архи-
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тектуры природных форм произвести видимый «возврат к природе». Архи-
тектура, если она отвечает чувству прекрасного человека, положительно 
влияет на ощущение радиологического страха и стресса, уменьшая шанс 
развития радиофобии.   

Истинное восстановление нарушенных территорий – это возврат полно-
ценной человеческой жизни, что делает вопросы архитектуры главенству-
ющими над техническими и биологическими задачами, которые являются 
необходимыми, но недостаточными для процесса ревитализации. Для рай-
онных центров может потребоваться полное переосмысление города как 
проекта, преобразование исторической планировки, учитывающие новые 
архитектурно-художественные требования, и задачи, которые возникнут 
после создания и утверждения плана архитектурно-планировочной реаби-
литации. Управленческая команда столкнётся не только с техническими, 
экологическими вопросами, но главным образом с социальными вопросами, 
для сглаживания которых необходимо будет обосновать экономические 
выгоды и возможности для местного населения. Целью архитектурно-
планировочной реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий 
является улучшение эффективности использования городского и межселен-
ного пространства для повышения качества жизни граждан и раскрытия 
экономического потенциала территорий.  Подобная деятельность требует 
соизмеримости с корпоративными стратегиями развития и социально-
психологическим настроением общества. 

Всё многообразие жизненных стратегий поведения людей, подвергших-
ся негативному воздействию Чернобыльской катастрофы, по мнению ака-
демика НАН Беларуси Евгения Михайловича Бабосова, «располагается по 
доминантной оси: адаптация-дезадаптация… как бы фильтруясь через при-
сущий каждому индивидуальный адаптационный барьер». Переосмыслив 
данное утверждение, можно схематично описать факторы, влияющие на 
адаптацию пострадавшего региона и создающие адаптационный барьер на 
пути к стратегии восстановления региона [4] (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная матрица формирования адаптационной                  

и дезадаптационной стратегии восстановления региона 
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В Республике Беларусь проведено большое количество научных изыска-

ний в сфере экологии, почвоведения, социально-экологических наук, зако-

нодательная база в области управления претерпела изменения для преодо-

ления адаптационного барьера в пострадавшем от радионуклидов регионе. 

Архитектурно-планировочные факторы как ресурс для реабилитации не 

использованы в полной мере, началом работы должно быть создание новой 

стратегии развития.  
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Для профессорско-преподавательского состава учреждения образования 

«Военная академия Республика Беларусь» определены следующие виды 

работ: учебная, методическая, научная, воспитательная, профессионально-

должностная и др.  

Целью воспитательной работы является формирование всесторонне раз-

витой личности, патриота своей Родины, знающего историю своей страны и 

готового в любую минуту выступить на ее защиту. 

К сожалению, политические события в странах западной Европы и от-

дельных странах бывшего Советского Союза (Прибалтики, Украины, Гру-

зии) направлены в том числе и на забвение памяти о героических событиях 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100159
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нашего народа в годы Великой Отечественной войны, возрождение фашиз-

ма и реваншизма. До сих пор неонацисты не могут смириться с поражением 

Германии во Второй мировой войне. Безответственные выступления и дей-

ствия президента США и западных лидеров Германии, Польши, стран Бал-

тии, Франции и Великобритании в настоящее время не только не способ-

ствуют сохранению мира, но и ведут к прямой конфронтации с Россией. 

Однако их попытки все больше встречают отпор со стороны своих жите-

лей. Недавняя акция с подбитым русским танком в центре Берлина оберну-

лась поддержкой России в ходе специальной военной операции. Многочис-

ленные цветы неравнодушных жителей Германии легли на броню и к 

подножию этого танка. Такого поворота событий не ожидали ни украинские 

националисты, ни правительство Германии и других западных стран!  

Одним из величайших событий Великой отечественной войны является 

проведение операции «Багратион» по освобождению Советской Белорус-

сии. В следующем году мы будем торжественно отмечать 80-летие этой 

битвы. 

В целях понимания ситуации, сложившейся перед проведением опера-

ции «Багратион» и в ходе ее проведения, на кафедре тактики и вооружения 

войсковой противовоздушной обороны принято решение о подготовке кур-

сантами кратких докладов по изменению оперативной обстановки на бело-

русском направлении по истечению каждого месяца. Так, в конце сентября 

один из курсантов учебной группы готовит краткий доклад об изменении 

оперативной обстановки за сентябрь 1943 года, другой – в конце октября за 

октябрь 1943 года, и т. д. до полного освобождения Советской Белоруссии. 

С этим докладом курсант в течение пяти минут выступает перед проведени-

ем занятия. 

Такая форма привлечения курсантов к подготовке доклада и выступле-

нию позволяет вспомнить материал по военной истории и освежить в памя-

ти этапы освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. 

Так, в конце ноября этого года перед проведением лекции с докладом об 

изменении оперативной обстановки за ноябрь 1943 года выступил курсант 

Дудицкий С. А., который кратко охарактеризовал действия войск Западного 

и Белорусского фронтов. Его доклад сопровождался пояснением действия 

войск на карте, высвеченной на слайде. 

В своем выступлении он отметил, что в октябре 1943 года завершилась 

Смоленская наступательная операция. Войска Западного фронта под коман-

дованием генерал-полковника Соколовского Василия Даниловича подошли 

к границам Витебской и Могилевской областей, и им удалось освободить 

населенные Мстиславль, Кричев и Климовичи. 

Войска Белорусского фронта под командованием генерала армии Рокос-

совского Константина Константиновича подошли к границе Гомельской 

области. Им удалось освободить Костюковичи и несколько населенных 
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пунктов, включая такие, как Комарин, Лоев и Добруш, и закрепиться на 

правом берегу Днепра. 

Мстиславль, Кричев, Климовичи, Комарин, Лоев и Добруш были пер-

выми населенными пунктами Советской Белоруссии, освобожденными от 

немецко-фашистских захватчиков. 
В ноябре 1943 года оперативная обстановка складывалась следующим 

образом. 
Войска Западного фронта предприняли попытки выйти в направлении на 

Витебск, Оршу, Могилев и овладеть ими. Однако на этих направлениях 
немецкие войска имели хорошо подготовленную и глубоко эшелонирован-
ную оборону. Все попытки войск Западного фронта продвинуться в этих 
направлениях успеха не имели, и от дальнейших наступательных действий 
командование Западного фронта на определенное время отказалось. 

Более успешно боевые действия разворачивались на Гомельском 
направлении. Здесь в период с 10 по 30 ноября 1943 года была проведена 
Гомельско-Речицкая наступательная операция. 

Основными задачами этой операции были: 
– разгром крупной группировки противника в междуречье Сожа и Днепра; 
– занятие удобных позиций на западном берегу Днепра с целью последую-

щего освобождения остальной части Беларуси. 
Операция началась мощной 40-минутной артподготовкой. 
Несмотря на то, что прямой штурм гомельских позиций советскими вой-

сками успеха не имел, войска Белорусского фронта сумели прорвать немец-
кую оборону южнее и севернее Гомеля. 

18 ноября была освобождена Речица. 
25 ноября были освобождены Славгород, Корма и Чечерск. 
К вечеру 25 ноября войска Белорусского фронта с трёх сторон подошли 

к Гомелю. Угроза окружения вынудила гитлеровцев в ночь на 26 ноября 
начать отвод своих войск из междуречья Сожа и Днепра. 

26 ноября Гомель полностью был очищен от фашистов. В освобождении 
Гомеля принимали участие части 217-й стрелковой дивизии под командова-
нием полковника Н. Масонова, части 96-й стрелковой дивизии под коман-
дованием полковника Ф. Булатова, части 7-й стрелковой дивизии под ко-
мандованием полковника Д. Воробьева и части 102-й стрелковой дивизии 
под командованием генерал-майора А. Андреева. Флаг освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчиков первым установил на здании город-
ской электростанции ефрейтор М. Васильев.  

За 20 дней Гомельско-Речицкой операции войска Белорусского фронта 
прорвали оборону противника в полосе шириной 100 км и продвинулись в 
глубину от 70 до 130 км. Советские войска вышли на рубеж Чаусы, Быхов, 
Рогачев, Мозырь, Ельск. На этом рубеже фронт стабилизировался до лета 
1944 г. В ходе Гомельско-Речицкой операции были созданы благоприятные 
предпосылки для дальнейшего освобождения Беларуси. 
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Успеху операции содействовали партизаны Гомельского и Полесского 

партизанских соединений генерал-майора Кожара и полковника Ветрова. 

Они парализовали движение на железных дорогах, удерживали до подхода 

войск 34 населённых пункта и переправу через реку Березину. 

В ходе этой успешной операции наши войска понесли серьёзные потери. 

Было убито 21 650 солдат и офицеров, ранено свыше 60 тысяч. Потери 

немецких войск составили более 15 000 солдат и офицеров и более 8000 

пленными. 

За мужество и героизм, проявленные при освобождении Гомеля, 23 со-

единениям и частям было присвоено наименование «Гомельских». Особен-

но отличились части 3, 11, 48-й армий генералов Федюнинского, Горбатова, 

Романенко, лётчики 16-й воздушной армии генерала Руденко. 

Таким образом, Гомельско-Речицкая наступательная операция создала 

благоприятные предпосылки для проведения операции «Багратион». 

 
УДК 359.94 

 

БЕЛОРУСЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ  
 

В. В. ЦЫБУЛЬКО 

Учреждение образования  

«Военная академия Республики Беларусь», г. Минск 

 

Курская битва – главное сражение летней кампании 1943 г., которой в 

2023 г. исполнилось 80 лет. С 5 июля по 23 августа 1943 г. продолжалась 

битва. Для немецко-фашистской стороны Курская битва проходила под ко-

довым названием «Цитадель», для Советской – эта битва делилась на три 

части: Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую 

наступательные стратегические операции Советских войск. В ожесточенное 

столкновение на Курской дуге с обеих противоборствующих сторон было 

вовлечено огромное количество войск и военной техники – более 4 млн че-

ловек, почти 70 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоход-

но-артиллерийских установок, до 12 тыс. самолетов. Немецко-фашистское 

командование в битву бросило более 100 дивизий, что составляло свыше           

43 % дивизий, находившихся на советско-германском фронте. Ее основное 

отличие от всех последующих крупных сражений заключается в том, что 

именно летом 1943 г. произошел коренной перелом в ходе не только Вели-

кой Отечественной, но и Второй мировой войны. Германия перешла от 

стратегической инициативы к обороне. 

В Курской битве, конечно же, принимали участие и представители бело-

русского народа. Например, среди генералов были командующий Западным 

фронтом Василий Данилович Соколовский, командующий 2-й воздушной 
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армией Степан Акимович Красовский, командующий 47-й армией Павел 

Петрович Корзун. Были и командиры авиакорпусов Афанасий Зиновьевич 

Коровацкий, Алексей Сергеевич Благовещенский, Степан Георгиевич             

Король, начальники штабов армий Валентин Антонович Пеньковский, 

Александр Григорьевич Батюня, Никита Григорьевич Брилев, Александр 

Васильевич Петрушевский, командиры дивизий Иван Антонович Данило-

вич, Даниил Васильевич Казакевич и мн. др. Все имена, конечно, не пере-

числить. 

Также следует отметить, что именно в ходе этого сражения на оккупиро-

ванных немцами территориях Беларуси, Украины и России партизаны нача-

ли беспрецедентную операцию «Рельсовая война» – внезапные удары нано-

сились по тылам противника, железнодорожным узлам, складам, мостам, 

подрывались эшелоны. В ходе таких ударов партизан было выведено из 

строя более 100 железнодорожных мостов, подорвано около 830 эшелонов. 

По свидетельству немецкой стороны, только из-за действий советских пар-

тизан группировка немцев под Курском недополучила 40 % снабжения, в 

первую очередь топлива, боеприпасов, ну и, конечно же, продовольствия и 

медикаментов [1].  

Следует остановиться на отдельных героях, участниках Курской битвы, 

уроженцах Беларуси.  

Герой Советского Союза полковник Белявин Евель Самуилович. Родился             

3 мая 1920 г. в городе Борисове Минской области Белоруссии в семье рабоче-

го. Окончил неполную среднюю школу, а в 1937 г. Минский аэроклуб.                   

До 1938 г. жил и учился в Ташкенте. Работал слесарем на заводе. В Красной 

Армии с 1938 г. В 1939 г. окончил Борисоглебскую школу летчиков. На фрон-

тах Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Воевал в бомбардировоч-

ной авиации на Южном, Закавказском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фрон-

тах. Будучи заместителем командира эскадрильи 80-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка в звании гвардии старший лейтенант 

к августу 1943 г. совершил на пикирующем бомбардировщике «Пе-2» сто 

пятьдесят три успешных боевых вылета на бомбардировку аэродромов, реч-

ных переправ, скоплений войск неприятеля, нанеся ему значительный урон в 

живой силе и боевой технике. В феврале 1944 г. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В последние дни войны, в ходе 

Берлинской наступательной операции 1945 г., в числе первых с воздуха нано-

сил бомбовые удары по столице гитлеровской Германии Берлину. За годы 

войны совершил около 300 успешных боевых вылетов, нанося бомбовые уда-

ры по скоплениям гитлеровских войск. После войны продолжал службу в 

ВВС. В 1952 г. окончил высшие летно-тактические курсы. В 1972 г. в звании 

полковника уволился в запас. Награжден орденами Красного Знамени, Алек-
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сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, меда-

лями. Жил в Минске. Умер 10 сентября 1972 г. 

Герой Советского Союза сержант Волох Анатолий Александрович. 

Анатолий Волох родился в 1917 г. в Минске в семье железнодорожника. 

После окончания железнодорожного ПТУ работал на вагоноремонтном  

заводе в Минске. В 1938 г. Волох был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию Ленинским районным военным комиссариа-

том Минска. С 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Прини-

мал участие в боях на Юго-Западном и Воронежском фронтах. К августу 

1943 г. сержант Анатолий Волох был разведчиком 12-го отдельного разве-

дывательного батальона 2-го танкового корпуса Воронежского фронта.             

21 августа 1943 г. в районе города Зеньков Полтавской области он с груп-

пой разведчиков атаковал вражескую колонну машин, захватив в плен ма-

шину с офицерами и важными штабными документами противника. Также 

в августе 1943 г. в ходе освобождения города Лебедин Сумской области 

Волох одним из первых на броневике ворвался в город и вступил в бой с 

превосходящими войсками противника. В октябре 1943 г. автоматчик 10-го 

гвардейского отдельного бронеавтомобильного батальона гвардии сержант 

Волох погиб в бою. Похоронен в братской могиле в сквере на улице Пер-

вогвардейской в городе Лебедин Сумской области. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. сержант Анатолий Волох 

посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также 

был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды и рядом 

медалей. В честь Волоха названа улица в городе Минске. 

Генерал-лейтенант Корзун Павел Петрович – командующий армиями в 

годы Великой Отечественной войны. Павел Петрович Корзун родился               

27 августа 1892 г. в селе Клешево, ныне Слуцкого района Минской области 

Беларуси. В Русской императорской армии служил с октября 1913 г. Участ-

ник Первой мировой войны. В Красную Армию вступил в апреле 1918 г. в 

Витебске. В 1920 г. окончил Объединенную кавалерийскую школу при 

штабе Восточного фронта. В 1924 г. окончил Высшую кавалерийскую шко-

лу в Ленинграде. С сентября 1924 г. командовал кавалерийскими полками. 

В 1936 г. окончил особый факультет Военной академии РККА. С августа 

1937 г. – командир кавалерийской дивизии, в дальнейшем командир мото-

стрелковой дивизии. С началом Великой Отечественной войны участвовал в 

боевых действиях. Командовал мотострелковой дивизией, проходил службу 

заместителем командующего армией по тылу, командиром кавалерийского 

корпуса. С мая 1942 г. по июль 1943 г. – командующий 3-й армией Брянско-

го фронта. В начале августа 1943 г. П. П. Корзун назначен командующим 

47-й армией Воронежского фронта. В ходе Белгородско-Харьковской 

наступательной операции Курской битвы армия под его командованием 

сыграла важную роль в отражении немецких контрударов в районе Ах-
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тырки. 16 сентября 1943 г. при освобождении Левобережной Украины гене-

рал-лейтенант Корзун погиб при подрыве на мине его машины на прифрон-

товой дороге у села Березовая Лука Полтавской области. Похоронен в го-

родском парке города Гадяч. Награжден 2 орденами Красного Знамени, 

орденом Бухарской Красной Звезды и полумесяцами 2-й степени и рядом 

медалей. Именем П. П. Корзуна названа улица в г. Слуцке. 

Генерал-лейтенант авиации Каравацкий Афанасий Зиновьевич – участ-

ник Гражданской и Великой Отечественной войн, командир 3-го бомбарди-

ровочного авиационного корпуса во время Великой Отечественной войны. 

Родился в селе Корниловка Могилевской губернии 2 февраля 1902 г., в бед-

ной крестьянской семье. После учебы в сельской школе окончил двукласс-

ное училище в селе Соине. В годы Гражданской войны в октябре 1919 г. 

добровольно поступил в РККА. В январе 1920 г. приступил к обучению на 

военно-тактических курсах Западного фронта, затем в Ленинградской воен-

но-теоретической школе. По окончании школы служил краснофлотцем на 

Балтийском флоте, продолжил обучение на курсах Черноморского флота, в 

Водолазной школе Балтийского флота, курсах комсостава. Пришел в авиа-

цию, поступив в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА, 

затем продолжил обучение в 1-й военной школе летчиков им. А. Ф. Мясни-

кова, Серпуховской высшей школе стрельбы, бомбометания и воздушного 

боя. В октябре 1932 г. поступил на курсы ВВС РККА в Московском воен-

ном округе, после окончания которых в мае 1933 г. назначен командиром 

бомбардировочной авиационной эскадрильи. Участник Великой Отече-

ственной войны с 22 июня 1941 г.  Дивизия под командованием А. З. Кара-

вацкого участвовала в боевых действиях на Западном, Северо-Западном и 

Юго-Западном фронтах, на Крымском и Северо-Кавказском фронтах. В но-

ябре 1942 г. назначен командиром вновь формируемого бомбардировочного 

авиационного корпуса. Корпус в составе 16-й воздушной армии участвовал 

в Курской битве. После войны продолжал командовать этим же корпусом.  

С июня 1954 г. в запасе. Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красно-

го Знамени, орденом Суворова 1-й степени, 2 орденами Суворова 2-й степе-

ни, орденом Кутузова 2-й степени. Проживал в Симферополе. Умер 3 марта 

1980 г. в Симферополе. 

Маршал Советского Союза Соколовский Василий Данилович, Герой Со-

ветского Союза. В Курской битве участвовал в должности командующего 

Западным фронтом. Родился 9 июля 1897 г. в деревне Козлики Белостокско-

го уезда (Гродненская область, Республика Беларусь) в семье крестьян-

бедняков. В 1905 г. окончил церковно-приходскую школу и с этого года 

работал поденщиком на кожевенном заводе в Заблудово. В 1912 г. с отли-

чием окончил двухклассную учительскую школу, а в 1918 г. окончил 

Невельскую учительскую семинарию. Во время Гражданской войны на во-

енной службе в Красной Армии с февраля 1918 г., вступил в нее доброволь-
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цем. В мае 1918 г. окончил 1-е Московские военно-инструкторские курсы.  

С октября 1918 г. по июнь 1919 г. – слушатель первого набора Военной ака-

демии РККА. С декабря 1919 г. по июнь 1920 г. – слушатель старшего курса 

академии. С ноября 1920 г. по октябрь 1921 г. – вновь слушатель академии, 

и в конце 1921 г. окончил Военную академию РККА в числе трех лучших 

выпускников. Воевал на Восточном, Южном и Кавказском фронтах. Зани-

мал должности командира роты, адъютанта полка, помощника командира 

полка, командира полка, старшего помощника начальника штаба стрелко-

вой дивизии, командира бригады, начальника штаба группы войск, коман-

дира стрелковой дивизии, командующего Ферганской группы войск. С мая 

1935 г. по апрель 1938 г. – начальник штаба Уральского военного округа.            

С апреля 1938 г. по февраль 1941 г. – начальник штаба Московского воен-

ного округа. С февраля по июнь 1941 г. В. Д. Соколовский – второй заме-

ститель начальника Генерального штаба РККА. Участник Великой Отече-

ственной войны с первого до последнего дня. В Великую Отечественную 

войну занимал должности начальника штаба Западного фронта, начальника 

штаба западного направления, командующего войсками Западного фронта, 

начальника штаба 1-го Украинского фронта, заместителя командующего             

1-м Белорусским фронтом. За умелое руководство боевыми действиями 

войск в Берлинской операции удостоен звания Героя Советского Союза.         

В ходе Курской битвы Соколовский Василий Данилович был командующим 

войсками Западного фронта. За умелое руководство боевыми действиями 

войск в Берлинской операции удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны выполнял обязанности заместителя главнокомандующего, за-

тем главнокомандующего Группой советских войск в Германии, первого 

заместителя министра обороны СССР, начальника Генерального штаба – 

первого заместителя военного министра. Награжден 8 орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 3 ордена-

ми Суворова 1-й степени, 3 орденами Кутузова 1-й степени, медалями, а 

также иностранными орденами и медалями, Почетным оружием. Скончался 

10 мая 1968 г. Урна с прахом находится в некрополе у Кремлевской стены 

на Красной площади в Москве [2]. 

Одним из важнейших факторов победы в Курской битве является ге-

роизм бойцов и командиров многонациональной страны, страны-

победителя, среди которых были и представители Белорусского народа. 

Все они проявили небывалую стойкость в обороне и решительность в 

наступлении. Бои на Курской дуге покрыли неувядаемой славой целые 

подразделения, воинские части и соединения. Многие из воинов были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Подвиги наших земляков 

навечно останутся не только в наших сердцах, но и в сердцах многих 

народов бывшего Советского Союза.  
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РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПО ФАКТУ ГЕНОЦИДА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА  

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. М. ШИНКАРЁВ  

Прокуратура Гомельского района 
 

За период расследования уголовного дела органами прокуратуры Го-
мельской области допрошено 3 104 участника уголовного процесса, из них:  

– 1674 бывших узника фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие 
несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в годы войны (53,9 % от общего чис-
ла допрошенных участников); 

– 732 (23,6 %) родственника узников; 
– 698 (22,5 %) иных свидетелей, располагающих значимыми сведениями 

по уголовному делу. 
В частности, допрошенная с применением видеозаписи потерпевшая 

Левченко Р. Р. 10.10.1936 г. р. (Брагинский р-н) рассказала об обстоятель-
ствах пребывания в концлагере «Озаричи», где она с членами своей семьи 
(матерью, тремя сестрами и двумя братьями) и другими узниками находи-
лась под открытым небом. Постоянный холод и отсутствие еды стали испы-
танием для Левченко Р. Р. и членов ее семьи. 

Потерпевшие Мышковец К. С., Мышковец И. Г., Зелинский Г. Г., Даш-
кевич Л. Н., Цыркевич В. М. (Петриковский р-н) показали, что, будучи ма-
лолетними, находились в лагере «Озаричи», где над ними издевались, при-
меняли насилие, морили голодом и заражали тифом. 

Показания о насилии, издевательствах, пытках изложены в показаниях 
бывшего узника концентрационного лагеря «Озаричи» Зиновенко Н. П., 
15.10.1938 г. р. (г. Гомель). 

В качестве свидетеля допрошена Гудкова Л. Е. 1952 г. р., которая со слов 
своей матери – бывшего узника «Озаричи» Степновой Т.П. 1931 г. р. (стра-
дает деменцией) описала факты насилия со стороны оккупационных вла-
стей по отношению к мирному населению в лагере смерти «Озаричи». 
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Факты жестокого и нечеловеческого содержания гражданского населе-
ния в лагере «Озаричи» подтверждаются иными свидетельскими показани-
ями участников уголовного процесса. Следственные действия по допросу 
указанной категории лиц по настоящее время продолжаются. 

Допрошенные потерпевшие Галицкая Р. И., Будович Г. Д., Козлович В. Н., 
Рыбалко М. Ф., Галеня Г. Л., Кудравец Я. И., Тарасевич В. С., Корж М. П. и 
др. (Петриковский р-н), Булавко В. Н., Рог О. А., (Калинковичский р-н), 
Киселева А. С. (Жлобинский р-н), Ермолицкая В. П. (Октябрьский р-н), Си-
ливончик П. М. (Светлогорский р-н) показали, что с мая по июнь 1944 г. 
содержались в детском концентрационном лагере «Детское село Скобров-
ка» в д. Скобровка Пуховичского (Марьиногорковского) района Минской 
области, где у них брали кровь для раненых немецких солдат. 

Одной из задач, направленных на достижение цели увековечения по-
гибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн, являет-
ся обеспечение доступа граждан к информации о погибших и  местах их 
захоронения. В результате проведенных мероприятий прокурорами получе-
ны сведения о 156 не состоящих на государственном учете местах захороне-
ния и местах гибели мирного населения в период ВОВ, в том числе в Брагин-
ском (20), Буда-Кошелевском (8), Ветковском (7), Гомельском (15), 
Добрушском (4), Ельском (5), Житковичском (2), Жлобинском (3), Калинко-
вичском (5), Лельчицком (13), Лоевском (1), Мозырском (2), Наровлянском 
(7), Октябрьском (1), Петриковском (27), Речицком (9), Рогачевском (12), 
Светлогорском (6), Хойникском (6), Чечерском (1) районах и г. Гомеле (2). 

За время расследования уголовного дела на государственный учет по-
ставлено 84 захоронения периода ВОВ: в Буда-Кошелевском (17), Петри-
ковском и Октябрьском (по 14), Брагинском (8), Речицком и Рогачевском 
(по 5), Наровлянском (4), Ельском (6), Лельчицком, Лоевском, Мозырском 
(по 2), Добрушском, Калинковичском, Жлобинском, Наровлянском,  Хой-
никском районах  (по 1). 

На оккупированной территории Гомельской области действовало не ме-
нее 100 различных МПСН, размещавшихся в большинстве современных 
регионов. Прокурорами дополнительно выявлено и процессуально задоку-
ментировано 12 ранее неизвестных на территории области МПСН, сведения 
о функционировании которых отсутствовали в архивных документах (при-
мечание:  прокурорами Петриковского (5), Наровлянского (2), Ветковского 
(1), Гомельского (1) районов и прокурором г. Гомеля (3)). 

В ходе расследования установлено 1778 сел и деревень Гомельской об-
ласти (1458 – до начала расследования по сведениям Национального архива 
Республики Беларусь), которые пострадали в годы оккупации, в том числе 
не менее 69 населенных пунктов, которые разделили судьбу д. Ола Светло-
горского района (ранее Паричский район Бобруйской области), то есть были 
полностью уничтожены вместе с жителями и не возродились после войны. 

В настоящее время сотрудниками следственной группы проведено               
1757 осмотров мест расположения населенных пунктов в момент их разру-
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шения (сожжения), произведено изъятие и (или) осмотры документов (книг) 
по 1778 населенным пунктам, допрошено 109 лиц. Дополнительно выявлено 
324 сожжённых населенных пункта, которые не включены в списки Нацио-
нального архива Республики Беларусь. Установлены координаты по 1771 насе- 
ленному пункту. 

Одним из проявлений геноцида белорусского народа являются каратель-
ные акции, проводившиеся, как правило, в сельской местности. Составля-
ющей частью большинства антипартизанских операций была реквизиция 
скота, сельскохозяйственной продукции, угон на принудительные работы 
или уничтожение мирного населения. Ставилась задача не только разгро-
мить партизанские формирования, но и лишить их материальных и людских 
ресурсов. В ходе операций каратели безжалостно сжигали деревни, оставляя 
после себя безжизненную зону. 

В ходе расследования установлено не менее 87 фактов проведения на 
территории Гомельской области различных карательных операций, допро-
шены 17 свидетелей, 6 потерпевших об обстоятельствах, имеющих значение 
для уголовного дела. 

Всего проведено не менее 17 крупных карательных операций: 
– «Бамберг»/Bamberg – Октябрьский, Петриковский (ранее Копаткевич-

ский) районы, март – апрель 1942 г.; 
– «Барбара»/Barbara – Калинковичский и Речицкий (ранее Василевич-

ский) районы, с 9 по 16 октября 1943 г.; 
– «Марабу»/Marabu – Житковичский район Гомельской (ранее Полес-

ской) области и Любанский района Минской области, с 17 по 25 мая 1944 г. 
– «Эрика»/Еriса (по некоторым документам № 2, или № 9, или № 21) – 

Ветковский, Чечерский, Кормянский районы Гомельской обл., Краснополь-
ский, Славгородский районы Могилевской обл., июль 1942 г.; 

– «Весенний хоровод» – Хойникский район, май – июнь 1943 г. 
К примеру, во время крупной карательной операции «Бамберг» 

(Bamberg), проходившей в марте – апреле 1942 г., в Октябрьском районе 
было истреблено 6500 человек и сожжено 13 деревень, в том числе Курин, 
Подгать, Лавстыки, Ковали, Вежин, Рудня, Гадунь и Смуга. В районном 
центре Карпиловка немцы разрушили и сожгли все общественные здания. 
Оставшееся население Карпиловки немцы загнали в школы, клуб, завод, 
сараи, конюшни и сожгли их там. После проведенных зверств немецкое ко-
мандование официально сообщило о якобы уничтоженных ими крупных 
партизанских силах в Октябрьском районе.  

Следственным путем установлено дополнительно 4 населенных пункта 
Октябрьского района: Бубновка, Булков, Поречье, Смоловка – сожженных и 
уничтоженных вместе с местными жителями в ходе карательной операции 
«Бамберг». 

Операция «Барбара» (Barbara) проводилась в период с 9 по 16 октября 
1943 г. на территории Речицкого и Калинковичского районов с целью «уни-
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чтожения партизан и сочувствующих им, реквизиции или уничтожения 
продуктов сельского хозяйства, лишения партизан продуктовой базы». 

Типичный пример карательной акции описан в акте комиссии ЧГК 
Краснобережского сельсовета Жлобинского района от 20 ноября 1944 г.:              
«В сентябре месяце 1943 г. недалеко от станции Красный Берег немцы рас-
стреляли 39 жителей Малевичского сельсовета Жлобинского района только 
за то, что около деревни Малевичи подорвался на партизанской мине 
немецкий эшелон». 

В ходе расследования проводятся поисковые мероприятия, в том числе 
раскопки в местах массового и группового захоронения жертв геноцида. 

Страшным подтверждением зверств фашистов явились и результаты 
проведения в 2021–2022 гг. и истекший период 2023 г. поисковых работ на 
территории 7 районов Гомельской области. 

Так, на протяжении 2,5 лет проводились раскопки мест массового рас-
стрела и захоронения времен Великой Отечественной войны в лесном мас-
сиве вблизи 9-го километра Черниговского шоссе в Гомельском районе. 

Первоначально была обнаружена яма с костными останками. В ходе 
дальнейшего обследования лесного массива обнаружены не менее 34 мест 
захоронения, в которых содержатся костные останки. При проведении 
осмотров места происшествия извлечено 922 костных останка мирных 
граждан (справочно: в 2021 г. – 489, в 2022 г. – 386, в 2023 г. – 47). 

В 2022 г. проведены и окончены раскопки в Мозырском (н. п. Скрыгалов 
и Глиница, обнаружено 4 человека, костные останки которых захоронены 
20.06.2023), Октябрьском (д. Новые Завалены, обнаружено 4 человека, 
костные останки которых перезахоронены 14.09.2022), Петриковском 
(г. Петриков, обнаружено не менее 19 человек, костные останки которых 
перезахоронены 24.05.2023) районах.  

Также изъяты пули и гильзы, ряд предметов мирного обихода граждан 
(фрагменты расчесок, ключи, монеты, гражданская обувь, пуговицы), части 
немецкой военной амуниции и вооружения. 
 
 
УДК 385.81 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ. 
ПРАВДА СОЛДАТСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 
Т. А. ШОДА  

Государственное историко-культурное учреждение  
«Гомельский дворцово-парковый ансамбль» 

 

Поколению Победителей посвящается 

 

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне в 
Республике Беларусь является приоритетным направлением в воспитании 
подрастающих поколений. Памяти о беспримерном подвиге советского на-
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рода, советских солдат, их героическому, порой за гранью возможного, со-
противлению фашистским полчищам, благодаря чему уже в начальный пе-
риод был сорван гитлеровский план молниеносной войны против СССР. 
Насмерть стояли защитники Брестской крепости, которая известна во всем 
мире как цитадель мужества и стойкости ее защитников. Сражения, которые 
проходили в 1941 году на территории Белоруссии, способствовали срыву 
плана «Барбаросса». Буйничское поле, что под Могилевом, Константин Си-
монов назовет родиной Победы, а героическая оборона Гомеля сыграет осо-
бую роль в ослаблении сил противника, наступающих на Москву. Из-под 
Смоленска для усиления сил на Гомельском направлении германское ко-
мандование снимет 25 дивизий... 

Многочисленные архивные документы и публикации, посвященные со-
бытиям Второй мировой войны, в том числе и вышедшие на Западе, свиде-
тельствуют о том, что ключевую роль в победе над гитлеровским нацизмом 
сыграл Советский Союз. Например, ведущий эксперт британской военной 
разведки Лен Дейтон в книге «Вторая мировая: ошибки, промахи, потери» 
пишет, что, несмотря на материальную и финансовую помощь Советскому 
Союзу, поступившую от Великобритании и США, «...основная часть немец-
кой армии была разгромлена Красной Армией, использовавшей вооруже-
ние, произведенное на советских заводах» [1, с. 552]. «Поражение под 
Москвой в декабре 1941 года решило исход войны... Впереди были гигант-
ские сражения под Сталинградом, на Кавказе и на Курской дуге, но отныне 
немцам оставалось лишь думать о том, как задержать продвижение русских 
и оттянуть неизбежное поражение» [1, с. 553]. Совершая вероломное напа-
дение на СССР, Гитлер руководствовался амбициозным планом молниенос-
ной войны, поскольку «считал империю Сталина еще более ветхой, чем 
страны западной демократии, а Красную Армию – еще более небоеспособ-
ной... И после первых же ударов СССР рассыплется»  [1, с. 491]. Американ-
ские военные эксперты утверждали, что «Советский Союз продержится не 
больше трех месяцев» [1, с. 492]. Посол Великобритании в Москве Стаф-
форд Криппс высказывал мнение, что Красная Армия «продержится месяц» 
[1, с. 492]. Самыми «неточными были оценки английской разведки: она счи-
тала, что русские продержатся не более десяти дней» [1, с. 492]. 

Территория нашей республики с первых дней нападения Германии стала 
театром военных действий. Наши земляки плечом к плечу сражались в дей-
ствующей армии на разных фронтах Великой Отечественной, совершали 
героические подвиги и всегда помнили о солдатском братстве. Тысячи из 
них навсегда остались на полях сражений, защищая каждую пядь родной 
земли. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей и была 
завершена полным разгромом фашистской Германии. 

В 1953 году в Гамбурге вышла в свет книга «Итоги Второй мировой 
войны» (в 1957 г. в Москве была переиздана на русском языке). Более два-
дцати размещенных в ней статей по своему содержанию должны были вы-
полнить миссию «методического руководства» для тех, кто после капитуля-
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ции мечтал о реванше. Авторы статей занимали ключевые позиции в поли-
тической, военной, идеологической и экономических сферах Германии в 
30–40 гг. прошлого века. Следует отметить, книга не утратила своей акту-
альности и в наши дни. Тема реванша для некоторых идеологов и военных 
деятелей Германии стала главной в послевоенный период. Генерал в отстав-
ке Хассо фон Мантейфель призывал не «втыкать штык в землю, пока над 
противником не будет достигнута окончательная победа!» [3, с. 624]. Ру-
дольф Зульцман о роли пропаганды писал, что «идеологическое поражение 
является самым тяжелым и что восстановить прежнее положение в созна-
нии людей неизмеримо труднее, чем восстановить разрушенные бомбарди-
ровкой города» [3, с. 545]. С этим трудно не согласиться. Среди авторов 
статей в вышеуказанной книге значится имя генерала-полковника в отстав-
ке Гейнца Гудериана, который в годы Второй мировой войны на Восточном 
фронте командовал 2-й танковой армией группы армий «Центр». Он поде-
лился своим «Опытом войны с Россией» [3, с. 111]. Что касается поражения 
Германии во Второй мировой войне, Гейнц Гудериан констатирует, что «из 
двух противников, стоявших у порога Германии, несомненно, самым опас-
ным для дальнейшего существования немецкой нации был Советский Союз. 
8 мая 1945 года немецкие вооруженные силы, не будучи в состоянии изме-
нить создавшуюся обстановку, капитулировали» [3, с. 132]. Будет уместным 
практически полностью привести слова Гудериана о боевом духе советских 
солдат: «Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью 
характера и большой неприхотливостью. Во Второй мировой войне стало 
очевидным, что и советское верховное командование обладает высокими 
способностями в области стратегии. Было бы правильно и в дальнейшем 
ожидать от советских командиров и войск высокой боевой подготовки и 
высокого морального духа и обеспечить хотя бы равноценную подготовку 
собственных офицеров и солдат. Русским генералам и солдатам свойствен-
но послушание. Они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обста-
новке 1941 года. Об их упорстве говорит история всех войн. Следует воспи-
тывать в солдатах такую же твердость и упорство. Несерьезность в этой 
области может привести к ужасным последствиям» [3, с. 133]. На Западе 
русскими называли всех, кто проживал на территории многонациональной 
страны. Термин «русский» в данном контексте означает «советский». Бес-
спорно, что представители всех республик СССР вместе отстояли свободу и 
независимость своей Родины. Именно они вынесли всю тяжесть Второй 
мировой войны на своих плечах. Сотни тысяч советских солдат и офицеров 
погибли при освобождении стран Европы. При этом в Советском Союзе 
никогда не подвергался сомнению тот факт, что «победа над фашистской 
Германией была достигнута совместными усилиями государств антигитле-
ровской коалиции» [4, с. 33]. Как и то, что «наряду с основными участника-
ми антигитлеровской коалиции большой вклад в победу над врагом» [4, с. 
33] внесли народы таких стран, как Югославия, Польша, Чехословакия, Ру-
мыния, Болгария, Венгрия и др. Открытие второго фронта 2 мая 1944 года, 
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«безусловно, внесло определенный вклад в разгром вермахта» [4, с. 55], при 
этом задержка с его открытием создавала «исключительные трудности для 
Советской Армии» [4, с. 54], которая, по мнению И. В. Сталина, продолжала 
сражаться «не только за свою страну, но и за своих союзников» [4, с. 54]. 
Например, в послании руководства СССР к Черчиллю по поводу медли-
тельности союзников с открытием второго фронта говорилось, что 
«...нельзя забывать, что речь идет о сохранении миллионов жизней в окку-
пированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссаль-
ных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо-
американских войск составляют небольшую величину» [4, с. 54]. Очевидно, 
что ко времени открытия второго фронта именно советский народ «вынес 
на своих плечах основную тяжесть Второй мировой войны и внес решаю-
щий вклад в достижение победы» [4, с. 33]. 

Миллионы советских солдат, сражавшихся против немецко-фашистских 
захватчиков, до конца оставались верны присяге. Все они, отдавшие жизни 
за Родину и выжившие на той войне, внесли свой вклад в победу над фаши-
стской Германией. Они победили, потому что верили в победу. 

Как свидетельствуют факты, с момента окончания Второй мировой вой-
ны желающих исказить ее историю, переписать, присвоить победу над на-
цизмом, не становится меньше. Эта тенденция носит перманентный харак-
тер. В последнее время в роли «ревизоров и обвинителей» чаще всего вы-
ступают руководители некоторых европейских стран, поэтому их политику 
в этом направлении можно расценивать как государственную. Не факт, что 
такая политика принимается всеми гражданами этих стран. Рассчитана она 
в первую очередь на молодежь. Достаточно в качестве примера привести 
факт выпуска американской компанией Bradford Exchange юбилейной мо-
неты, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.              
На аверсе монеты изображены президенты США Трумэн и Эйзенхауэр, на 
реверсе – флаги США, Великобритании и Франции. Судя по всему для раз-
работчиков монеты совсем неважно, что в Берлине в 1945 году во время 
подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в 
Карлсхорсте «в здании бывшей столовой военно-инженерного училища»  
[2, с. 322], в зале, где проходила церемония подписания, были представлены 
государственные флаги стран антигитлеровской коалиции – Советского 
Союза, США, Англии и Франции. После подписания исторического доку-
мента участники данного события, как вспоминал маршал Г. К. Жуков, вы-
ражали «большое желание укрепить навсегда дружеские отношения между 
странами антифашистской коалиции. Говорили об этом советские генералы, 
говорили американцы, французы, англичане, и всем нам хотелось тогда ве-
рить, что так оно и будет» [2, с. 325]. Однако с распадом СССР США и стра-
ны Запада, бывшие союзники, стали весьма активно «работать» над темой 
устранения СССР как страны, внесшей решающий вклад в разгром нацизма. 
Поэтому и не нашлось места на монете для флага страны, потерявшей более 
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27 миллионов человек во время войны. Воинские потери СССР составили 
около 9 млн человек, в то время как общие потери США составили 418 ты-
сяч человек. Не поддается логике и оправданию участие в подобных «меро-
приятиях» по искажению исторической правды о войне и тех европейских 
стран, территории которых были освобождены от немецко-фашистских за-
хватчиков непосредственно советскими войсками, на полях сражений за их 
освобождение погибли сотни тысяч советских солдат и офицеров. 

Письма с фронта – это бесценный уникальный источник, в них навсегда 
сохранился пульс того трагического и героического времени. Важным явля-
ется изучение таких источников, введение их в оборот как уникальных сви-
детельств, рассказывающих не только о личном, но и о мужестве, стойкости 
советских солдат, их вере в Победу. Дважды Герой Советского Союза гене-
рал армии П. И. Батов так говорил о письмах с фронта: «Научившийся 
смотреть смерти в глаза не лжет, потому каждая строчка солдатского тре-
угольника искренняя». 

В музейном собрании Гомельского дворцово-паркового ансамбля хра-

нятся бесценные материалы, которые рассказывают о Великой Отечествен-

ной войне. Комплексы содержат уникальные документы – фронтовые фото-

графии и письма, дневники, воспоминания участников войны, которые в 

совокупности значительно расширяют источниковедческую базу о событи-

ях Великой Отечественной войны. Фронтовые письма людей разных нацио-

нальностей, разных родов войск и званий, которые победили, отстояли сво-

боду и независимость своей страны в той страшной войне, несмотря на то, 

что являются документами личного характера, содержат интереснейшую 

информацию для нынешних поколений, поэтому они уже давно стали ду-

ховным посланием из прошлого нынешним и грядущим поколениям, а так-

же бесценным достоянием Музейного фонда Республики Беларусь. 

...Из письма гвардии младшего лейтенанта Камежука Ивана Максимо-

вича, командира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвар-

дейской стрелковой дивизии: «Здравствуйте, дорогие Катюша, Вия и милая 

крошечка Людочка, всех крепко-крепко целую. Дорогая Катюша, сегодня 

29-6-41 г. Я получил от вас письмо... Я чувствую в вашем письме величай-

шую силу и мужество, так будьте же всегда такими до полной победы над 

взорвавшимся врагом. Я прошу вас, не унывайте... враг будет уничтожен...  

я буду драться до последнего дыхания... Ваш брат Ваня. 29-6-41 г.» [5]. 

Уроженец г. Атубь Иркутской области Иван Камежук погиб при освобож-

дении Гомельщины 4 октября 1943 года и был похоронен в братской могиле 

в д. Пирки Брагинского района Гомельской области. 

«Будьте спокойны, враг будет уничтожен... » [6], – так писал своим род-

ным уроженец Кировограда Демьян Анисимович Голуб, старший ба-

тальонный комиссар 126-го авиационного полка в письме от 14 июля 1941 

года. Полк в это время базировался неподалеку от Гомеля, в обороне кото-
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рого принимал непосредственное участие. Погиб «батя Демьян», как назы-

вали его однополчане, в 1942 году под Москвой. 

Уроженец города Жлобина Гомельской области Виктор Николаевич Гу-

рьянов, с 1941 до победного 1945-го воевал на Северном флоте в районе 

Заполярья в составе 67-й отдельной морской стрелковой бригады. 7 июля 

1941 года он писал матери: «Дорогая мамочка! Наконец-то получил от тебя 

письмо... Эх, знаешь, жалко, что еще не пришлось встретиться с врагом... 

Будет ему припомнено всё: и моя Белоруссия и его зверства над народом, и 

страдания моих друзей, моих родителей...» [7]. 

Солдатские судьбы во многом схожи. Младший лейтенант Владимир 

Евгеньевич Рамбаев из поколения защитников Отечества, встретивших 

войну восемнадцатилетними. Он родился в городе Речица в 1923 году. 

Чуть позже семья переехала в Гомель. По воспоминаниям отца Е.  И. Рам-

баева, сын «с детства любил рисовать, чертить, интересовался военной 

историей, увлекался авиацией...» [8]. Будучи девятиклассником 2-й же-

лезнодорожной школы, поступил в местный аэроклуб. Его биография 

ничем не отличалась от биографий тысяч и тысяч сверстников, тех ребят, 

которые буквально со школьной скамьи уходили защищать свою страну, 

свою малую родину, свой народ. С началом Великой Отечественной вой-

ны гомельский аэроклуб был эвакуирован в город Актюбинск, где Володя 

после обучения в аэроклубе поступает в летную школу. Продолжал учебу 

в Армавире, Алма-Ате, Фергане. Первое письмо Володи Рамбаева перио-

да Великой Отечественной войны из хранящихся в музейном фонде Го-

мельского дворцово-паркового ансамбля, датированное 14 января 1943 

года, было отправлено матери в Мордовскую АССР из Ферганы. «Здрав-

ствуй, дорогая мама! Дорогая мама, письмо и деньги 250 и 200 р. полу-

чил, за что очень благодарю. Мама, мне очень стыдно за себя, что я никак 

не могу стать самостоятельным человеком. Я все учусь, и учебе этой 

конца не видно. А ты мне посылаешь деньги, заработанные тобой с таким 

трудом... Я очень беспокоюсь за твое здоровье. Береги себя, мама, ведь 

это так важно для меня... Я продолжаю учиться хорошо. Нет ли весточки 

от отца? Его письмо я берегу как зеницу ока. Это письмо  дает мне пред-

ставление об отце как о честном, храбром советском человеке. Я горжусь 

им! До свидания, дорогая мама. Твой сын Володя» [8]. Отец Володи Рам-

баева Евгений Иванович был оставлен в Гомеле для подпольной работы. 

Являлся членом подпольного горкома КПБ (б) и политруком стрелковой 

роты Гомельского городского партизанского отряда «Большевик». По-

следний раз с сыном они виделись в городе Цивильске (Чувашская 

АССР) в сентябре 1943 года. Позже отец вспоминал: «Беседовали с ним 

всю ночь. Он курил, немного у меня было водки, выпили за встречу.  Он 

сильно возмужал. Из мальчишки 18 лет сделался серьезным, собранным, 
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менее разговорчивым. Мне говорил, что он инструктор, обучает моло-

дых парней летать... Утром, после встречи мы расстались с ним. Он ска-

зал мне: «Я уеду на фронт – Вы, старики, воюете, вон орден имеешь, а 

тут сидим – уйду на фронт и все». И ушел. Воевал с осени 1943 по 6 ок-

тября 1944 года...» [8]. 

Из письма отцу от 26 ноября 1943 года: «Здравствуй, дорогой папа. По-

лучил твое письмо, как раз в этот день услышал по радио о взятии Гомеля. 

Папа, в данный момент я пока нахожусь на старом месте. Школу я окончил, 

и неплохо. Изо дня в день жду отправки. Куда, когда и как отправят, я пока 

не знаю, но скоро будет видно... Папа, кого из ребят ты встретил в живых?.. 

Сам я живу с чемоданным настроением. Скорее бы выбраться отсюда на 

фронт... Папа, передай привет всем родным и знакомым» [8]. О своем не-

удержимом стремлении скорее попасть на фронт Володя писал отцу посто-

янно. Например, в письме от 20 декабря 1943 года он сообщал: «...Написал 

уже не один рапорт... Но не думай, что я окончательно отчаялся... Я все рав-

но буду добиваться своего...» [8]. Следующее из хранящихся в музее писем, 

в котором Володя сообщает отцу, что «наконец-то выехал на фронт... Нако-

нец-то моя мечта сбылась! Остаюсь в прекрасном настроении» [8], было 

написано 19 февраля 1944 года.  В июле 1944 года родители получили 

письмо от сына уже из действующей армии. Сражался Владимир Рамбаев в 

составе 392-го Краснознаменного ночного полка легких бомбардировщиков 

312-й ночной легкобомбардировочной дивизии 5-й воздушной армии, кото-

рый был сформирован в городе Алатыре Чувашской АССР. «Летаем, вою-

ем. Уж больно немцы не любят нас. Сильно огрызаются», – пишет сын с 

фронта. И далее: «... Прошу маму не волноваться за меня. Я живой и здоро-

вый, такой и останусь... Ваш сын В. Рамбаев 12.7.1944» [8]. Одно из по-

следних писем младшего лейтенанта Владимира Рамбаева родным было 

написано 9 сентября 1944 года. «Здравствуйте, дорогие родители! Сооб-

щаю, что я жив и здоров, того и Вам желаю. Мы идем все дальше на Запад в 

самое логово врага. И скоро добьем его, жизнь и работа протекают нор-

мально. Вся эта мразь бежит, так что трудно догонять, но головы от успехов 

не теряем... Как там дела в Гомеле?.. Как мама живет, как здоровье, пусть 

меньше за меня волнуется... Ворониным привет. Скажи старику, что я не 

забыл его слов, когда он меня провожал... До скорого свидания. Ваш сын              

В. Рамбаев. 1944 г.» [5]. 

6 октября 1944 года Владимир Рамбаев вылетел на боевое задание.                 

К этому времени его полк уже находился в Венгрии. Когда самолет проле-

тал над окруженной группировкой противника, был обстрелян пулемётным 

огнем с земли. Летчику пришлось вынужденно садить самолет на тер-

риторию, еще занятую противником. Как настоящий солдат, пленению он 

предпочел неравный рукопашный бой. Сражался он до последнего и ге-
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ройски погиб, уничтожив шестерых вражеских солдат. Орден Отечествен-

ной войны I степени, которым был награжден отважный летчик, хранится в 

музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Как вспоминал отец, Во-

лодя мечтал стать авиаконструктором. Нет никакого сомнения в том, что он 

бы им непременно стал. 

Наш земляк гвардии капитан 3-го отдельного гвардейского воздушно-

десантного саперного батальона 5-й гвардейской воздушно-десантной Зве-

нигородской ордена Суворова дивизии Владимир Иванович Юрченко свою 

последнюю открытку родным в Гомель отправил из Вены. «Дорогие папа, 

мама и брат! Я снова пишу вам. Новостей особых у меня нет. Идут послед-

ние дни и часы войны. Вот-вот должна быть победа. Так что скоро встре-

тимся. Сколько будет радости! Ваш Владимир. 6 мая 1945 г. » [9]. К этому 

времени за плечами Володи были тысячи километров пройденного боевого 

пути, участие в освобождении сотен больших и малых населенных пунктов. 

За мужество и героизм он был награжден орденом Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, боевыми меда-

лями. Погиб отважный парень из Гомеля 8 мая 1945 года, в последний день 

войны, за два часа до Победы. 9 мая в столице Австрии над его могилой 

звучали залпы прощального салюта. Два Володи, два ровесника, две судь-

бы, две жизни из миллионов, отданные за то, чтобы мы жили. 

Подвиг советских солдат, спасших мир от коричневой чумы, занимает 

достойнейшее место в нашей истории. Не предать его забвению, защитить 

нашу Победу – долг нынешних и грядущих поколений. Во имя памяти о 

поколении Победителей. Во имя будущего. 

В 2020 году автором был реализован международный выставочный про-

ект «Победили вместе. Фронтовые письма как послание из прошлого». 
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Вопрос патриотизма и его роль в формировании духовно-нравственной 
сферы общества является очень важным и актуальным. Как феномен, пат-
риотизм всегда был неотъемлемой частью жизни общества, играя роль свя-
зующего звена, которое объединяет людей в стремлении улучшить и защи-
тить свою родину. Однако со временем патриотизм эволюционировал, 
получая новые значения и смыслы. 

Исторически патриотизм являлся движущей силой развития многих стран 
и народов. Он вдохновлял людей на подвиги и сплочение, необходимые для 
защиты и сохранения государственного достоинства, культуры и идентично-
сти. Доблестные поступки многих патриотически настроенных людей свиде-
тельствуют о важности патриотизма в достижении общего блага. 

В современном обществе патриотизм включает не только аспекты обо-
роны государства, но и активное участие граждан в формировании и разви-
тии общества. Он стимулирует инициативы, направленные на благо всех 
членов общества, включая обеспечение общественной справедливости, эко-
номического благополучия и развития культуры. 

Однако ключевым аспектом патриотизма в современном обществе явля-
ется его связь с духовно-нравственным развитием. Патриотизм, обогащен-
ный духовностью и нравственностью, становится мощным инструментом 
формирования творческой энергии, способствующей устойчивому развитию 
общества. 

Духовная и моральная составляющие патриотизма направлены на созда-
ние ценностей и идеалов, способствующих гармоничному сосуществованию 
людей. Они позволяют преодолевать эгоизм и стремление к личной выгоде в 
пользу общего блага. Духовная составляющая также способствует формиро-
ванию чувства ответственности и привязанности к своей родине и ее судьбе. 

Важно, чтобы патриотизм основывался на уважении к правам и незави-
симости каждого человека, а также на принципах толерантности и справед-
ливости. Патриотические ценности должны воодушевлять граждан на фор-
мирование и развитие общества, а не на враждебность и конфликты с 
другими народами. 

С развитием информационных технологий и глобализации в современ-
ном обществе патриотизм приобретает новые формы выражения. Люди 
сталкиваются с огромным потоком информации о различных странах и 
культурах, что требует от граждан более глубокого понимания своей роди-
ны и всего мира в целом. 
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Духовно-нравственное развитие, связанное с патриотизмом, зависит не 
только от приверженности к своей стране, но также от понимания и уважения к 
разнообразию культур, народов и вероисповеданий. Патриотическое чувство 
должно быть осознанным и свободным от шовинизма и национализма. Именно 
в рамках духовно-нравственного развития патриотизм становится мощным 
инструментом преодоления различий и создания гармоничного мира. 

Одним из главных аспектов духовно-нравственного развития является 
создание и воспитание молодого поколения. Чтобы дети и молодые люди 
могли полноценно осознать и оценить ценности и потенциал своей страны, 
им необходимо знакомиться с ее историей, культурой и достижениями. Это 
помогает развить у них любовь и уважение к родине и заинтересоваться ее 
будущим развитием. 

Организация патриотических мероприятий, образовательных программ и 
культурных инициатив имеет важное значение для духовно-нравственного 
формирования общества. Такие события позволяют гражданам не только 
подчеркнуть свои патриотические чувства, но также развить критическое 
мышление, толерантность и гражданскую ответственность. 

Необходимо помнить также о значимости семьи в формировании патри-
отических ценностей. В семье дети получают первые уроки любви к своей 
стране и ориентиры в духовно-нравственной сфере. Родители своим приме-
ром и рассказами о важности патриотизма создают основу для развития 
патриотического чувства у своих детей. 

Патриотизм является неотъемлемой частью формирования гражданской 
идентичности и государственной самосознанности. Он способствует укреп-
лению связей между гражданами и формированию единства и солидарности 
в обществе. В любой стране или нации чувство патриотизма помогает лю-
дям испытать тяжелые времена и преодолеть преграды. 

Патриотическое чувство также играет значительную роль в формирова-
нии гражданской ответственности. Когда граждане идентифицируют себя с 
ценностями и достижениями своей страны, они проявляют огромную во-
влеченность в ее благосостояние и склонны вносить свой вклад в развитие 
общества. Такая гражданская серьезность выявляется в активном участии в 
общественной жизни, соблюдении законов, участии в выборах и поддержке 
тех, кто находится в беде.  

Кроме того, формирование патриотического чувства способствует со-
хранению культурного наследия и идентичности народа. Признание и ува-
жение к своей истории, культуре, языку и традициям способствует сохране-
нию и передаче этих ценностей грядущим поколениям. Это позволяет 
сохранять государственную оригинальность и одновременно существовать 
открытыми к взаимодействию с прочими странами и культурами.  

Однако патриотизм не должен мешать критическому мышлению и ана-
лизу. Быть патриотом не означает бессознательно повиноваться. 
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