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Военно-мемориальная работа в стране является одним из важных элементов военно-патриотического воспитания,  
формирования патриотизма, гражданских качеств у молодежи. Его главная составляющая часть – поисковое движение, 
которое зародилось во второй половине ХХ в. в СССР. 

Цель статьи – рассмотреть причины зарождения, основные формы и методы работы поискового движения в Витеб-
ском районе.

Материал и методы. При подготовке статьи использовались материалы Государственного архива Витебской области, 
издания известных поисковиков Л.Н. Бруевой, А.А. Бурдо, статьи в периодической печати по теме исследования, интервью  
с активными участниками поискового движения в районе: Л.К. Никитиной, В.И. Мезенцевым, М.Д. Юшкевич и другими.

Результаты и их обсуждение. Раскрывается роль движения «Красные следопыты», деятельность школьных музеев, 
поисковая работа краеведов, которые занимались военным краеведением в начале 1980-х гг., основные достижения, недо-
статки, особенности феномена поискового движения на примере Витебского района в 1960–1985 гг. 

Заключение. Характерной чертой поискового движения в БССР являлась массовость, осуществление посредством  
деятельности движения «Красные следопыты»и школьных музеев, ветеранских организаций, краеведов-любителей. Поле-
вых археологических исследований практически не велось.
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(Ученые записки. – 2022. – Том 36. – С. 10–15)

War memorial search movement  
in Vitebsk Region in the 1960s – early 1980s

Pivovar N.V.
Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Vitebsk Cadet School, Vitebsk

War memorial work in the country is one of the important elements of military-patriotic education, the shaping patriotism, young 
people’s civic qualities. Its most important component is the war memorial search movement, which originated in the second half  
of the 20th century. in the USSR.

The purpose of the article is to consider the causes of the origin, the main forms and methods of work of the war memorial search 
movement in Vitebsk Region.

Material and methods. In preparing the article, materials from the State Archive of Vitebsk Region, publications of well-known 
searchers L.N. Brueva, A.A. Bourdo, articles in periodicals on the topic of the study, interviews with active participants in the search 
movement in the area: L.K. Nikitina, V.I. Mezentsev, M.D. Yushkevich and others.

Findings and their discussion. The role of the Red Pathfinders movement, the activities of school museums, the search work  
of local historians who were engaged in military local history in the early 1980s, the main achievements, shortcomings, and features 
of the phenomenon of the search movement on the example of Vitebsk Region in 1960–1985 are revealed.

Conclusion. A characteristic feature of the war memorial search movement in the BSSR was its mass character, the implementation 
through the activities of the Red Pathfinders movement and school museums, veteran organizations, and amateur local historians. Field 
archaeological research was practically not conducted.
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Важнейшее значение в воспитании у подроста-
ющего поколения патриотизма, гражданских 
качеств, трансляции знаний о прошлом при-

надлежит военно-мемориальной работе. Ее состав-
ной частью является поисковая работа, которая ве-
дется как государственными органами (управлением  
по увековечению при Министерстве обороны, 52-м 
отдельным специализированным поисковым батальо-
ном, управлениями и отделами идеологии в регионах), 
так и общественными организациями и отдельными 
гражданами. Ее роль в формировании базовых, фунда-
ментальных жизненных принципов молодежи сложно 
переоценить. В наши дни поисковая работа занимает 
достойное место в системе образования и воспитания. 
Однако зародилась еще в советское время и носила 
более массовый характер, во многом легла в основу 
четко выстроенной системы идеологической работы 
в БССР. Что из положительного опыта может приго-
диться нам на современном этапе? Какие ошибки ме-
шали ее развитию? Представляет интерес рассмотреть 
историю зарождения и развития поискового движения 
в стране на примере Витебского района.

В связи с тем, что поисковое движение зародилось 
достаточно недавно, должного внимания его изуче-
нию не оказывалось. Исключение составляет издание  
В.Д. Шелухо «Поисковая работа. История и традиции» 
[1]. Некоторую информацию можно почерпнуть из 
книги В.Э. Шомоди «Маршрутами народной славы» 
[2]. Ценным источником информации по истории по-
искового движения на территории Витебщины являет-
ся книга Л.Н. Бруевой «Пока не похоронен последний 
солдат» [3]. Здесь можно найти информацию о работе 
витебских поисковиков на территории области, в том 
числе и Витебского района. Представляет интерес 
книга А. Бурдо «Не предай забвению», в которой автор 
описывает историю работы своего поискового клуба,  
в том числе и на территории района.

Определенную информацию по истории развития 
поискового движения на территории Витебского райо-
на можно найти, анализируя местную периодическую 
печать. В первую очередь статьи местных краеведов: 
Д.Р. Газина, В.Т. Кухаревой, Б.Я. Легонькова, В.И. Ме-
зенцева, Л.К. Никитиной, В.Д. Терещенко, А. Шуль-
мана, М.Д. Юшкевич и др.

Цель статьи – рассмотреть причины зарождения, 
основные формы и методы работы поискового движе-
ния в Витебском районе.

Материал и методы. Для написания истории поис-
кового движения в 1960–1980-е гг. изучались некоторые 
документы Государственного архива Витебской обла-
сти – материалы общественных организаций, в первую 
очередь пионерской и комсомола, движения «Красные 
следопыты». В фонде 2424 можно найти переписку 
штаба «Поиск», отчеты, списки, сведения, алфавитные 
книжки воинов за 1972–1985 гг., программу областного 
слета красных следопытов и другие [4–8]. Документы 
общественных организаций (ассоциации «ПОШУК») 
утрачены или не доступны исследователям).

Во время работы над изданием использовались до-
кументы личных архивов поисковиков, проводились 
интервью с его активными участниками: Л.Н. Бруевой, 
А.А. Бурдо, Л.К. Никитиной, В.Н. Морозовым, А. Пав-
ловой, В.И. Мезенцевым, М.Д. Юшкевич и другими.

Результаты и их обсуждение. Зарождение поис-
кового движения в СССР. Поиск без вести пропав-
ших велся сразу после войны родными и близкими 
погибших. Но говорить о формировании поискового 
движения как социального феномена можно с началом 
политики «оттепели». Этому способствовали, во-пер-
вых, либерализация культуры и общества, реабили-
тация жертв политических репрессий, в том числе  
и бывших военнопленных, что изменило отношение  
к ним. Сыграло свою роль и объявление если не  
истинных масштабов потерь, то близких к истине  
в 20 млн погибших. К родным и близким погибших  
к процессу поиска и увековечения подключаются ве-
тераны-участники войны. В поиск оказались вовле-
чены жители мест, где проходили ожесточенные бои. 
Явление начинает приобретать массовый характер. 

Между тем системной работы по поиску и выяв-
лению останков не велось. Роль государственных  
органов сводилась к учету захоронений, их благо-
устройству и поддержании в должном состоянии,  
ответам на запросы. При выявлении останков павших 
солдат при строительных работах проводилось их 
перезахоронение, занимались этим местные органы 
власти. Впрочем, это были скорее единичные случаи.  
При наличии вещей, которые позволяли провести 
идентификацию погибших, работа по их изучению 
проводилась или работниками военкоматов, учителя-
ми и учащимися по месту находки. Специально этим 
никто не занимался.

Не существовало и общественной организации. 
Исключением было движение «Красные следопыты», 
которое имело место в советской школе со второй  
половины 1960-х гг. Они занимались изучением исто-
рии пионерской организации, ЛКСМБ, КПСС, органи-
зация экскурсий, празднований Ленинских юбилеев, 
памятных дат партии. Поисковая работа была лишь 
небольшим компонентом и включала в себя розыск 
забытых захоронений, братских могил, а также поиск 
родственников погибших, людей, которые были удо-
стоены наград, но так их и не получили. Основными 
формами работы были также походы по местам быв-
ших боев, создание в школах комнат боевой славы, 
шефство над ветеранами войны и солдатскими вдо-
вами, уход за воинскими мемориалами. Следопыты 
не занимались непосредственно поиском останков 
солдат, не проводили раскопок, к тому же существо-
вал негласный запрет на проведение полевых работ 
школьниками.

Основные тенденции и особенности поиско-
вого движения в Витебском районе. В Витебском 
районе поисковое движение имело те же формы  
и использовало такие же методы, что и в республи-
ке и СССР в целом. Оно осуществлялось в форме  
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деятельности общественных и школьных клубов, 
музеев боевой славы. 

В поисковом движении в Витебском районе име-
лось несколько особенностей, которые отличают его 
от иных регионов. Во-первых, основной упор в иссле-
дованиях и мемориализации событий войны делался 
на изучение партизанского движения – деятельности 
1-й Белорусской партизанской бригады, 1-й Витебской 
партизанской бригады. Это объясняется тем, что быв-
шие командиры бригад и ее партизаны после войны 
занимали руководящие посты в районе и области. Они, 
имея возможности и желание, инициировали проведе-
ние мероприятий по увековечению событий войны. 

По их инициативе были построены и установлены 
памятники и памятные знаки, мемориальные доски, 
связанные с событиями партизанской войной (д. Мар-
ковичи, ур. Павловичи, д. Островские, ур. Волконка,  
д. Гарьково, Тарасенки, Пунище, Пудать, Лужки, Ку-
рино, Михалково, р.п. Верховье, ст. Лужесно, г.п. Су-
раж и др.). Отдельно отметим памятник Витебским 
(Сурожским) воротам в д. Заполье. Возводились, ко-
нечно, и памятники на местах сражений, например, 
27-ми витебским панфиловцам у д. Дрюково (1969), 
на месте неудачного наступления на берегу оз. Лосви-
до у д. Герасимово (1971), на месте прорыва враже-
ской обороны 23.06. 1944 г. у д. Шульцево (1976)  
и в других местах. Были организованы музеи в д. Вер-
ховье (Витебской партизанской бригады), д. Заполье 
(1-й Белорусской партизанской бригады).

Второй особенностью было то, что в результате 
того, что фронт стоял у Витебска 9 месяцев, и в боях 
погибли огромное количество солдат, обращений  
и просьб от родственников о выяснении судеб было 
также значительно больше, чем в других районах обла-
сти. Необходимость в проведении увековечения, а также 
связанные с этим материальные вопросы – средств на 
возведение и содержание памятников и захоронений – 
требовалось в разы больше, чем в других районах обла-
сти. Близость областного центра в то же время прида-
вали вопросу поиска и увековечения больше внимания  
со стороны общественности, чем в других районах.

Еще одной особенностью поискового движения 
в районе стало то, что начало оно с поиска и подъе-
ма летчиков и сбитых советских самолетов. С 1983 г. 
группа энтузиастов из витебского авиаотряда (майор 
Александр Николаевич Гончаренко), который распо-
лагался в Журжево (аэродром «Северный»): коман-
дир корабля Ил-76 капитан Александр Алексеевич 
Бельницкий, бортинженер капитан Олег Васильевич 
Косов, начальник парашютной службы полка капитан 
Юрий Петрович Коротченко занимались поиском по-
гибших в годы войны самолетов. На основе находок 
и материалов они хотели делать музей. Но после рас-
формирования аэродрома все собранные материалы 
были утрачены и деятельность группы прекратилась. 
Лишь Ю.П. Коротченко, выйдя на пенсию, продолжал 
заниматься поисковой деятельностью в центре внеш-
кольной работы. 

Параллельно поиском пропавших экипажей  
и увековечением памяти занимались ветераны 953-го 
Витебского штурмового авиаполка (ШАП). Активно  
в поиск мест гибели самолетов 953-го Витебского 
ШАП включились с начала конца 1970-х гг. и клуб 
«Искатель» ПТУ № 96 под руководством Л.Н. Бруе-
вой. Организацией подъемов самолетов, изготовлени-
ем оборудования для их подъема в Витебске занима-
лись поисковики В.В. Бондарев и И.Н. Красовский. 
Затем активнейшую роль в поиске погибших самоле-
тов сыграет Б.Я. Легоньков.

Таким образом, сочетание перечисленных факто-
ров: близость областного центра и большое внимание 
общественности к вопросам увековечения; заинтере-
сованность руководства – бывших партизан в изуче-
нии истории партизанского движения; наличие людей, 
которые хотели и занимались поиском и подъемом 
погибших во время войны самолетов и их экипажей, 
стали, на наш взгляд, причинами первых организован-
ных, системных поисковых исследований на террито-
рии Витебщины. 

Движение «Красные следопыты» и основные 
формы его деятельности. Особая роль в развитии по-
искового движения в Витебской области принадлежит 
Витебскому областному Дворцу молодежи и школь-
ников (Витебская областная станция юных туристов).  
Он располагался по адресу: ул. Ленинградская, 20, там, 
где сейчас находится общежитие Витебского областно-
го института развития образования. В 1970–1980-е гг. 
действовал штаб (кружок) «Поиск». Руководила им 
Рахиль Ароновна Зейфман. Позднее он работал при 
Музее пионерской славы Витебской области. Отметим 
лишь ту часть работы кружка, которая касалась поиска 
и выявления мест захоронения и судеб советских сол-
дат. На адрес штаба «Поиск» приходило множество 
писем [4]. Писали родные и близкие советских солдат, 
погибших на Витебщине, – матери, сестры, братья, 
дети, внуки. Просили отыскать могилу или узнать, 
где точно находится та, в которой похоронен их близ-
кий. Спрашивали, есть ли на ней памятник, огорожена  
ли она, есть ли на монументе имя погибшего род-
ственника. Хотели узнать обстоятельства гибели, под-
робности, просили прислать фото обелиска. Сложнее 
было, когда близкие просили выяснить судьбу про-
павшего без вести бойца. Было известно, например, 
что последнее письмо пришло из населенного пункта  
на территории района, однако о дальнейшей судьбе 
солдата было ничего не известно. Кружковцы по воз-
можности помогали.

Участники кружка вели переписку с родными 
погибших, делали запросы в военкомат, райиспол-
ком, архивы, учреждения и организации. Имелась 
картотека на воинов, в которой было несколько со-
тен персоналий [5]. С целью выявления информации 
проводили походы на места боев, брали интервью  
у местных жителей, ветеранов, проводили изыска-
ния, выясняли обстоятельства и отвечали родствен-
никам [6]. В случае, если имя павшего не было  
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нанесено на памятник, ходатайствовали о внесении 
его на обелиск. Периодически проводились област-
ные слеты красных следопытов [7]. 

Кроме штаба «Поиск» поисковая работа проводи-
лась и в других формах. Например, здесь был оформ-
лен альбом «Обелиски», в котором были размещены 
фотографии и короткая информация о памятниках  
и обелисках, посвященных Великой Отечественной 
войне всех районов Витебской области. Инициатором 
его был директор дворца Б.Л. Зарх, а выполнил работу 
фотограф Николаев. Один экземпляр находится в му-
зее М.Ф. Шмырева, другой – в Госархиве Витебской 
области [8].

Станция организовывала походы и конкурсы  
по разной тематике: «Памятники и памятные места  
Витебщины», «Герои и подвиги в названиях улиц», 
«По местам Витебского подполья», «В боях отстояли 
Отчизну свою», операции «Обелиски», «Долг», «Вахта 
Памяти», «От памятника к памятнику», «Орден в твоем 
доме» и другие. Такая система работы была и в других 
районах области и республики. В работе республикан-
ского клуба «Поиск» уже в 1984 году участвовало более 
15-ти тысяч юных следопытов Витебщины. 

Именно в областном объединении внешкольной 
работы детей и подростков (так стал называтся Дво-
рец), в отделе патриотической работы позже оформил-
ся центр поисковой работы области, руководителем 
которого стала Л.Н. Бруева. 

Важным направлением поискового движения  
в районе являлось туристическое. В походах учащи-
еся знакомились с историей края, встречались с оче-
видцами событий, ветеранами, уточняли информацию, 
которая приводила к поиску и выяснению судеб неиз-
весных героев или судеб просто забытых погибших 
партизан, так и мирных жителей.  Еще в 1960-е гг.  
в Витебском районе были разработаны несколько 
маршрутов по местам боевой славы.

Значительную роль в освещении поискового дви-
жения играла районная газета «Ленінскі прызыў»,  
на страницах которой публиковались статьи о собы-
тиях войны, судьбах ее участников, ветеранов. Одним 
из штатных корреспондентов газеты, которая значи-
тельное внимание уделяла вопросам поиска, являлась 
Наталья Васильевна Жижневская (1923–2009). Долгое 
время она вела рубрику “Летапіс народнай славы”, 
где размещались статьи на различные темы истории 
района, в том числе и посвященные выяснению су-
деб советских солдат и партизан, погибших в боях за 
район. На страницах газеты публиковались и многие 
внештатные корреспонденты, в первую очередь Д. Га-
зин, В. Ануфриев, Н. Кухорева, А. Гончаров, Д. Газин,  
В.И. Мезенцев, В.Д. Терещенко.

Школьные музеи как центры краеведческой  
и поисковой работы в районе во второй половине 
ХХ – начале ХХІ в. Важными центрами поисково-
го движения в Витебском районе в 1960-е – первой  
половине 1980-х гг. являлись школьные музеи. В это 
время в районе были созданы музеи боевой и трудо-

вой славы в Бабиничской (1964), Вороновской (1968, 
А.Я. Терентьева), Куринской (1970, Б.Ф. Чернявская), 
Яновичской (1972, Г.Я. Каминская), Мазоловской 
(1979, Т.Н. Костенко), Сурожской (1982, В. Кухарева, 
З.С. Усачева), Старосельской (1982, М.Д. Юшкевич), 
Октябрьской (1984, А.В. Лелек), Замосточской (1984, 
М.Т. Денисова), Зароновской (1986, Л.К. Никитина), 
Должанской (1989) школах. В Ботаничской школе дей-
ствовал Музей партизанской славы (1972, З.В. Кадол), 
в Верховье – 1-й Витебской партизанской бригады,  
в Заполье – 1-й Белорусской партизанской бригады 
[9]. В музее Лужеснянского сельскохозяйственного 
техникума имелся зал, посвященный Великой Отече-
ственной войне (В.П. Бабичева).

Поисковая деятельность краеведов-любителей 
района. Как и в других районах Беларуси, установле-
нием имен погибших занимались родственники и ве-
тераны-участники войны. Они искали своих родных, 
близких, друзей и товарищей, а увлекшись и увидев 
масштаб потерь советского народа, продолжали за-
ниматься и далее, установив судьбу родственников, 
близких, друзей. Поиск ставился судьбой. Для многих 
краеведов Витебского района поиск и описание со-
бытий войны стали делом всей жизни. В 1960–1980-е 
гг. искали родных, а затем и изучали историю парти-
занского движения, освобождения района Д.Р. Газин, 
В.А. Ануфриев, А.А. Гончаров (статьи, книги, музей), 
В.Т. Кухарева, Н.И. Дорофеенко и многие другие. 

Самой яркой фигурой в краеведении и поиске 
Витебского района второй половины ХХ в. являлся,  
на наш взгляд, Дмитрий Романович Газин (1928–2012).  
В годы войны его семья была расстреляна фашистами 
в р.п. Верховье, а он чудом остался жив. Работая после 
войны на разных должностях, в свободное время, а по-
сле выхода на пенсию и все свое время отдавал изуче-
нию района. Больше всего материалов посвящено его 
северной части, где родился исследователь. С 1960-х гг. 
он стал активно писать статьи о ветеранах, событи-
ях войны в газетах «Чыгуначнік Беларусі», «Віцебскі  
рабочы». С целью подготовки материалов, он прово-
дил опросы местных жителей, записывал их. В Витеб-
ском областном архиве, в личном фонде исследователя 
сохраняются более 50 интервью, которые Д. Газин взял 
у бывших узников Лужеснянского концентрационного 
лагеря. Они стали основанием для придания ему стату-
са «лагерь на линии фронта». Бывшие его узники полу-
чили компенсации от Германии. 

Дмитрий Газин – автор более 500 статей на крае-
ведческую тематику в местной периодической печати: 
газетах «Ленінская праўда», «Віцебскі рабочы», «Віць-
бічы», «Жыццё Прыдзвіння» и др. В книгах и брошю-
рах автора: «Мазалаўская Швейцарыя», «Вярхоўскія 
парогі-перакаты», «Ціраспольскія шляхі-дарогі»,  
«Лужеснянские страницы», «Пылал Придвинский край», 
«На огненной черте» и некоторых других он освящал  
вопросы поиска и увековечения памяти событий войны. 

Виктор Антонович Ануфриев (1932–2006) иссле-
довал историю партизанского движения в Витебском, 
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Суражском, Лиозненском районах.  Собрал богатый 
материал: документы, фотоснимки, письма, награды, 
личные вещи партизан. Лично вел переписку с руково-
дителями движения в годы войны: М.Ф. Шмыревым, 
Р.В. Шкредо, М.М. Большаковым, М.Ф. Бирюлиным 
и другими. Итогом работы стал «Музей Первой Бело-
русской партизанской бригады», открытый в бывшем 
здании исполкома Запольского сельсовета (1968). При 
открытии новой школы в д. Заполье экспозиция была 
переоформлена и продолжила существование в форме 
школьного музея (1976). Автор ряда статей по истории 
края во время войны, в которых освящал вопросы по-
иска и увековечения судеб партизан.

Анатолий Александрович Гончаров (1935) всю 
жизнь провел в р.п. Верховье. Его отец был парти-
заном 1-й Витебской партизанской бригады и погиб  
в 1943 г. Сын приложил множество усилий, чтобы 
собрать информацию о деятельности партизанско-
го отряда (затем бригады). На основе личных встреч  
с бывшими партизанами, очевидцами он написал ряд 
статей, а затем рукопись книги, посвященную истории 
бригады. Издана она была в 2013 г. 

Валентину Тимофеевну Кухареву связала с Су-
ражем судьба. Родилась она в Белгородской области 
России, но краеведом стала и посвятила множество 
сил изучению именно Суражчины. Ее исследования 
носили комплексный характер, но предпочтение она 
отдавала истории партизанского движения и освобо-
ждения края. Организовала Музей истории школы,  
в котором были оформлены экспозиции, посвященные 
партизанской борьбе и особождению края. В Сураже 
долго бытовала поговорка: «В Сураже все знают толь-
ко батюшку и Кухареву». Ряд материалов краевед опу-
бликовала в районной газете.

Уроженка Сурожчины, Нина Ивановна Дорофе-
енко, изучала край на очень высоком уровне. Работая  
в Витебском пединституте, она исследовала деятель-
ность витебского подполья, партизанской борьбы 
на Витебщине. Ею была проведена огромная работа  
в архиве, деятельность по сбору источников, вос-
поминаний, сделаны сотни интервью. Итогом стала 
защита диссертации (закрытая), за которую ей было 
присуждена степень кандидата исторических наук 
(1968). Сама диссертация позднее была издана в виде 
книги «Витебское подполье» [10]. Позже результаты 
ее изысканий совместных с другими исследователями 
были оформлены в виде другой книги – «Юные герои 
Витебщины» [11], материалы для которой собирались  
в том числе и на территории Витебского района.

Поисковую работу в Старосельской школе с 1967 г. 
начала Маргарита Дмитриевна Юшкевич (1932). Выяв-
ляя имена солдат, которые погибли при освобождении 
края зимой 1943 – летом 1944 гг., она много времени 
отдала на переписку с родными погибших, ветеранами, 
местными жителями. Полученная информация легла  
в основу статей в периодической печати, а затем и не-
которых книгах по истории края. На основе собранных 
материалов был создан школьный Музей боевой славы 

(1982). М.Д. Юшкевич стала автором статей в район-
ной периодической печати, а также впоследствии из-
дала несколько книг, посвященных событиям войны 
на территории микрорегиона: «И снова о войне. Эпи-
зоды боевого пути 2-го гвардейского Ярцевского мо-
тоциклетного полка» (2011), «Через годы и столетия. 
Летопись Старосельского края» (2012), «Лучи памяти» 
(2016), «Симфония вечности» (2017) и др.

Уроженка д. Прудины Зароновского с/совета,  
Тамара Васильевна Залеская (1925–2004), в годы вой-
ны была подпольщицей, затем служила в разведгруп-
пе Калинского фронта. После войны она проводила 
значительную работу по выяснению судеб погибших 
товарищей, поиску мест их захоронения, увековече-
нию памяти о них. По ее инициативе был возведен па-
мятник в д. Новоболецк (Городокский район) на месте 
расстрелов патриотов-антифашистов. Каждый год она 
проводила благоустройство могил павших подполь-
щиков на территории Зароновского сельского совета. 
Многим вернула честные имена.

Кроме перечисленных краеведов, которые внесли 
большой вклад в изучение истории района в период во-
йны, а вместе с этим и поисковое движение, практиче-
ски каждый краевед района в различной мере принимал 
участие в исследованиях истории этого периода.

Полевые иследовательские работы на терри-
тории Витебского района. Полевые исследования  
и подъем останков, не считая единичных случаев, нач-
нется лишь в 1980-х гг. Насколько нам известно, ис-
ключением стали подъем и перезахоронение в д. Ляхи 
летом 1964 г. останков командира 172-го истребитель-
ного полка, подполковника И.А. Самохвалова воен-
нослужащими в/ч 95731 и установка ему памятного 
знака на станции Замосточье [12]. В 1976 г. в районе 
дачного кооператива «Звезда» у д. Дыманово-2 были 
найдены останки 4-х погибших воинов. На могиле 
студентами  стройотряда художественно-графическо-
го факультета ВДПИ имени С.М. Кирова был возведен 
памятник «Звезда».

В 1976 году студенческим строительным отрядом 
«Горящие сердца» у д. Шапуры (Орлово) был создан 
памятник 1-й штурмовой комсомольской бригаде.

Воинский мемориал погибшим летчикам 953-го 
Витебского штурмового авиаполка 311-й штурмовой 
авиадивизии 1-й Воздушной Армии у кольцевой доро-
ги, на 12-м км шоссе Витебск–Смоленск у д. Вороны 
был открыт 09.05. 1980 г., в день празднования 35-ле-
тия Победы. Установлен он в том месте, где в один 
день в феврале 1944 г. погибло 7 экипажей. Рядом с па-
мятником на плитах были нанесены 84 фамилии чле-
нов летных экипажей полка, не вернувшихся с боевых  
заданий. Памятник имеет вид двух крыльев, врезав-
шихся в землю, что символизирует экипаж самолета 
Ил-2: летчика и воздушного стрелка. 

Этими действиями ограничивалась полевая и ме-
мориальная поисковая активность на территории 
района, связанная с поисковой деятельностью об-
щественности. Основная лежала в плоскости школь-
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ного и общественного движения. В этой статье мы 
не касаемся тех памятников, которые были созданы  
в соответствии с деятельностью государственных орга-
нов. Их множество и эта сфера военно-мемориальной  
работы заслуживает отдельного исследования.

С 1984 г. на территории района стал действовать 
ВПК «Искатель» ПТУ-96, который проводил поиск 
погибших в годы войны самолетов. В мае 1985 г. со-
вместно с поисковой группой 407-го Минского авиаре-
монтного завода они смогли поднять со дна Бернского 
(Вороновского) озера самолет Ил-2. Удалось и вы-
яснить имена летчика В.А. Федоровского и стрелка- 
радиста М.Г. Аншукова. 1 июля 1985 г. захоронены  
на воинском кладбище в г. Витебске.

Определенная поисковая работа велась и вете-
ранскими организациями. Некоторые даже готовили  
и издавали книги. Например, В.С. Кузнецов подгото-
вил книгу о 139-й армейской, пушечной, артиллерий-
ской, витебско-хинганской Краснознаменной орде-
на Кутузова бригаде, в которой есть сведения о боях  
на территории района.

Заключение. Таким образом, поисковое движение 
в 1960 – нач. 1980-х гг. сыграло важную роль в разви-
тии военно-патриотической работы в Витебском рай-
оне. Оно имело такие же характерные черты, как и в 
других районах БССР: массовость, осуществлялось 
главным образом через систему образования, в первую 
очередь движение «Красные следопыты» и деятель-
ность школьных музеев, ветеранских организаций, 
участие краеведов. Полевых археологических исследо-
ваний практически не велось. Работа по поиску и вы-
явлению имен, погибших и пропавших без вести, про-
водилась на основе коммуникации с участниками боев, 
местными жителями, иногда – обращений в архивы. 
Имели место и особенности: значительное внимание 
изучению партизанского движения, поиск и выяснение 

судеб экипажей самолетов, погибших в окрестностях 
Витебска, значительный, по сравнению с другими 
регионами страны масштаб потерь, следовательно,  
и объем проводимой поисковой работы. 
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