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тельства о культах привлекались местные органы власти. Теперь разреша-
лось закрывать молитвенные здания по решению областных (краевых) ис-
полкомов, при согласовании с Советами по делам РПЦ и религиозных куль-
тов, минуя Совет Министров союзных республик. Это ускорило процедуру 
ликвидации храмов. В 1961 г. в СССР было снято с регистрации 1390 
православных общин, в 1962 г. – еще 1585 [4, с. 378]. В Гомеле в начале 
1960-х гг. были уничтожены не действовавшие, но представлявшие куль-
турно-историческую ценность Преображенский храм и Свято-Георгиевская 
церковь. Вплоть до смещения Н.С. Хрущева проводилась планомерная ра-
бота по ликвидации всех религиозных организаций. Несмотря на колос-
сальный прессинг, Русская Православная Церковь выстояла, продемонстри-
ровав несостоятельность антирелигиозной политики советского руковод-
ства и неэффективность методов ее проведения. 
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Воспитательная работа в государственных учреждениях образования  

Республики Беларусь осуществляется  в соответствии  с нормативными  

документами Министерства образования,  одним из основополагающих  

является Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях об-

щего среднего образования в 2016/17 учебном году». Согласно этому доку-
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менту в качестве приоритетов в идеологической и воспитательной работе 

в текущем учебном году определены: гражданское и патриотическое, 

духовно-нравственное и правовое воспитание и др. [1]. 

Для выполнения поставленной задачи существует немало форм и мето-

дов, но подавляющее большинство идет параллельными курсами. В Гомель-

ском городском кадетском училище предпринята попытка объединить ду-

ховно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Воплощает-

ся эта попытка в краеведческо-поисковом клубе «Алые погоны». Основная 

цель объединения – восстановление имен солдат и офицеров, отдавших 

жизнь при защите Родины. Клуб действует с января 2014 года в Гомельском 

городском кадетском училище.  

Первый шаг был официальным. Кадеты посетили отдел мобилизации 

Гомельского облисполкома. Полковник Красников Виктор Васильевич, ку-

рирующий вопрос по увековечению памяти защитников Отечества и жертв 

войн Вооруженных Сил Республики Беларусь, дал основные направления в 

работе и раскрыл некоторые профессиональные секреты. Основными ис-

точниками информации были названы сайты ОБД «Мемориал», «Подвиг 

народа», историко-документальная хроника «Память» по районам Гомель-

ской области, паспорта захоронений.  

Полученная теоретическая информация, практически сразу была под-

креплена практическим делом. 10 января 2014 года кадеты приняли участие 

в перезахоронении летчика Титовца Александра Ивановича, погибшего в 

1942 году при обороне Ленинграда. 18 января кадеты приняли участие в 

реконструкции боя, посвященного 70-летию освобождения городов Мозырь 

и Калинковичи. Эти события создали костяк нового краеведческо-

поискового клуба. Именно на этих мероприятиях завязались первые контак-

ты с военно-патриотическими клубами: гомельским «Память», руководи-

тель Чучвага Сергей Петрович, и калинковичским «Поиск», руководитель 

Сергиенко Евгений Григорьевич, которые взяли шефство над кадетами.  

Деятельность клуба «Алые погоны» состоит из нескольких направлений: 

работа с архивными материалами, паспортами захоронений и полевая работа. 

Сотрудничество с поисковыми организациями и поисковиками: 

1 Работа с архивными документами и паспортами захоронений дала 

несколько положительных результатов. Например , установить боевой 

путь моего деда Денисенко Михаила Аверьяновича. Вместе с положи-

тельными результатами мы столкнулись с рядом проблем: информация о 

погибших на оккупированной территории отсутствует на ОБД «Мемори-

ал»; в паспортах захоронения информация не всегда правдива, что дока-

зывают данные архива; информация, полученная по результатам поиско-

вых работ на территории Беларуси, в последние несколько лет не появ-

ляется на ОБД «Мемориал». 

2 Полевая работа имеет три подраздела: 
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1) проверка данных паспортов захоронения; 

2) учебные военно-полевые занятия на местах боев Великой Отече-

ственной войны; 

3) благоустройство могил воинов РККА, партизан и подпольщиков. 

За полтора года деятельности полевые выходы были осуществлены на 

станцию Лисички, деревню Мильча Гомельского района, Новобелицкое 

кладбище города Гомеля) деревню Мышанка Петриковского района, кадеты 

прошли обучение во время выхода в урочище Семень Гомельского района, на 

рубеж обороны полка народного ополчения и отряда НКВД в 1941 году, а 

также приняли участие в реконструкции боевых действий возле города Ка-

линковичи. Полевые работы дали следующие результаты: удалось устано-

вить, что на станции Лисички находится незарегистрированное захоронение 

красноармейцев, в деревне Мильча фамилии захороненных на гражданском 

кладбище не соответствуют фамилиям в паспорте захоронения, на Новобе-

лицком кладбище обнаружена и благоустроенная забытая могила красноар-

мейца Жилина А.А., в деревне Мышанка на сельском кладбище обнаружена 

могила партизан, которые записаны в книге «Память» как мирные жители, а 

также заброшенные могилы офицеров и солдат учебного центра РВСН, бази-

ровавшегося в Мышанке. Данные, полученные во время проведения полевых 

работ, требуют обработки. Тут на помощь приходят как архивные данные, так 

и опытные поисковики и даже целые организации. 

3 Поисковая деятельность – это целая наука, в которой без наставника не 

обойтись. За полтора года деятельности клуба «Алые погоны» кадетам Го-

мельского городского кадетского училища удалось установить контакты с 

упомянутыми выше поисковыми клубами из Гомеля (руководитель Сергей 

Петрович Чучваго) и Калинкович (руководитель Евгений Григорьевич Сер-

геенко), российским обществом некрополистов в лице одного из учредите-

лей общества Румянцева Евгения Юрьевича (автор сайта «Космический 

мемориал»), институтом социальной памяти Академии военных наук РФ в 

лице директора, кандидата социологических наук, члена-корреспондента 

Академии военных наук, историка и писателя Александра Евгеньевича 

Ужанова, Владимиром Ивановичем Ивкиным, полковником запаса, членом-

корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 

Юрием Геннадьевичем Зуевским, российским поисковиком. Эти деловые 

контакты позволили получить доступ к научным статьям и архивным доку-

ментам, находящимся на территории РФ. Ценны не только документы, по-

лученные от этих людей, но опыт поисковых мероприятий, подсказанные 

направления деятельности.  

Итоги нашей деятельности активно освящаются в средствах массовой 

информации: в гомельской городской газете «Гарант ТВ», «Белорусское 

кадетство», газете общественной организации «Белорусский союз суворов-

цев и кадет», и сайтах Гомельского городского кадетского училища и Бело-
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русского союза суворовцев и кадет. Благодаря сотрудничеству с настояте-

лем храма Святого Архангела Михаила протоиерея Игоря Ольшанова каде-

ты смогли принять участие в Свято-Покровских образовательных чтениях и 

регионального научно-исторического семинара «Влияние православной 

церкви на духовное наследие белорусского народа в примере священно-

мученика Митрофана (Краснопольского)». 

В июле 2015 года участники клуба «Алые погоны» были приглашены на 

международный фестиваль «Соловьева переправа» в Кардымовском районе, 

Смоленской области. Именно на этом месте 70 лет назад наш земляк пол-

ковник Лизюков Александр Ильич смог организовать переправу двух совет-

ских армий, именно здесь за воинский подвиг комендант получил звание 

Героя Советского Союза, именно здесь полегло 100 000 советских солдат, 

именно здесь кадеты получили свой первый опыт укладки останков красно-

армейцев, именно здесь состоялось единение материального и духовного 

знания о войне. 

Именно в деревне Соловьево под Смоленском пришло осознание того, 

что последствия тяжелых отношений православной церкви и советского 

государства наконец-то преодолены. В 2002 году рядом с мемориалом Па-

мяти о Великой Отечественной войне, построенном еще в советские време-

на, возведен кирпичный храм-памятник Иконы Божией Матери Взыскание 

Погибших, в память о погибших здесь в 1812 и 1941 годах. Более того, на 

территории храма находится братская могила, в которой захоронены и сол-

даты, и местные жители, погибшие на Соловьевой переправе. Причем, здесь 

ежегодно в дни этого фестиваля «Соловьева переправа» происходит переза-

хоронение останков бойцов, которых нашли за прошедший год искатели, 

работающие здесь, в этом районе, уже многие годы… 

Получив такой бесценный опыт, гомельские кадеты могут утверждать, 

что смогли объединить духовное и гражданское, нравственное и патриоти-

ческое воспитание. 

В 2016 году с Божьей помощью нам удалось разыскать родственников 

9 из 22 белорусских солдат, павших в боях на Ратчинской переправе Смо-

ленской области, останки которых эксгумировали и перезахоронили смо-

ленские поисковики в деревне Соловьево Кардымовского района Смолен-

ской области.  

Во время «Вахты Памяти» весной – летом 2016 года нашими кадетами 

совместно с 52-м отдельным специальным поисковым батальоном Мини-

стерства обороны  Республики Беларусь были эксгумированы в пригороде 

Гомеля 69 останков бойцов Красной Армии, погибших осенью 1943 года 

при освобождении Гомельщины. Среди них и россияне. Благодаря совмест-

ной поисковой работе на церемонию перезахоронения прибыли 22 род-

ственника погибших солдат, уроженцев Климовского района Брянской об-

ласти. 



43 
 

Два с половиной календарных года – это очень малый срок. Но главное, 

что в Гомельском городском кадетском училище заложен фундамент поис-

ковой работы, которая в ближайшем будущем может дать более весомые 

результаты. 

Главный же итог деятельности краеведческо-поискового клуба «Алые 

погоны» за время существования – это имена 186 красноармейцев, возвра-

щенных из небытия. 
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Проектирование Мозырского укрепрайона началось в 1930 году. Осно-

вой проекта стал план, изложенный в директивах начальника Штаба РККА 

от 13 октября 1930 года и от 8 декабря 1931 года с последующими измене-

ниями, внесенными директивой командующего войсками Белорусского во-

енного округа командарма И.П. Уборевича от 19 января 1932 года. 

Этот укрепрайон должен был прикрывать Гомель и Калинковичи – важ-

ные железнодорожные узлы, через которые поддерживалось сообщение с 

южными районами СССР. Поскольку лесисто-болотистая местность бело-

русского Полесья затрудняла действия больших масс неприятельских войск, 

было решено строить Мозырский укрепрайон в виде отдельных, часто не 

смыкающихся флангами участков в 70–80 километрах от границы. На левом 

берегу Припяти отдельные участки находились в районах Дуброво-

Староселье и Копаткевичи. На правом берегу такие же участки тянулись от 

Велавска до Лельчиц. Протяженность укрепрайона по фронту составляла 

128 километров, глубина оборонительных позиций на главных направле-

ниях – 5–6 километров. Мозырь и Калинковичи отделяло от линии обороны 

30–40 километров. 

Строительство фортификационных сооружений началось в 1931 году и 

уже в следующем закончилось. Было построено 181 фортификационное 


