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Рассматриваются приоритетные направления государственной политики уве-

ковечения памяти о событиях и погибших в годы Великой Отечественной войны 
в Республике Беларусь. Акцентируется внимание на особенности организации и 
осуществления поиска неучтённых воинских захоронений, установлении имён 
погибших. Показана типология и отличительные черты современных мемориа-
лов.  
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The priority directions of the state policy of perpetuating the memory of the events 

and those who died during the Great Patriotic War in the Republic of Belarus are con-
sidered. Attention is focused on the features of the organization and implementation of 
the search for unrecorded military graves, the establishment of the names of the dead. 
The typology and distinctive features of modern memorials are shown. 
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Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью кол-

лективной памяти белорусского общества, что обусловлено значимостью дан-
ного события в истории Беларуси. В Республике Беларусь в соответствии с  
Указом Президента и постановлениями правительства проводится работа по  
увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. Эта работа является 
неотъемлемой частью политики государства и диктуется насущной необходимо-
стью военно-патриотического воспитания граждан.  

Формирование политики мемориализации Великой Отечественной войны 
приходится на советский период истории Беларуси. Пройдя путь эволюции  
основных форм и содержаний, концепция увековечения в своей основе осталась 
неизменной и в современной мемориальной практике и культуре. Основными 
направлениями деятельности по увековечению Великой Отечественной войны 
как в БССР, так и в независимой Беларуси являются поиск неучтённых воинских 
захоронений, установление имён погибших, а также сохранение памяти о них в 
различных формах репрезентации. 

К составляющим работы по увековечению памяти погибших относится поис-
ковая работа. Поисковая работа – это деятельность, проводимая с целью уста-
новления имен погибших и пропавших без вести защитников Отечества и жертв 
войн, выявления ранее неизвестных захоронений и непогребенных останков  
воинов, а также участников и мест боевых действий, записей и воспоминаний, 
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документов, фотографий, писем, свидетельствующих о героическом подвиге 
народа при защите Отечества [1].  

Организация и координация поисковой работы всех юридических и физиче-
ских лиц в Республике Беларусь возлагается на должностных лиц Управления по 
увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых Сил. 
Деятельность по поиску неучтённых захоронений с раскопками на местности 
осуществляется исключительно личным составом отдельной специализирован-
ной поисковой воинской части (52-й отдельный специализированный  
поисковый батальон). 

Учёт воинских захоронений ведётся местными исполнительными и распоряди-
тельными органами, а также дипломатическими представительствами и консуль-
скими учреждениями Республики Беларусь, если захоронения находятся на террито-
рии других государств. Все сведения о погибших (умерших) военнослужащих, 
участниках движения сопротивления, военнопленных, жертвах войны предо-
ставляются в Управление по увековечению и заносятся в автоматизированный 
банк данных «Воинские захоронения», «Книга Памяти» [2]. На начало 2023 г. 
учтено 7238 захоронений периода Великой Отечественной войны [3].  

Наряду с поисковой деятельностью и установлением имён погибших, одним 
из приоритетных направлений в государственной политике мемориализации  
является увековечение памяти о Великой Отечественной войне в различных  
формах репрезентации. Основной формой материального воплощения памяти о 
войне является строительство памятников.  

Основы функционально-композиционной типологии памятников, посвящён-
ных событиям Великой Отечественной войны, были заложены ещё в программах 
архитектурных конкурсов военных лет. На протяжении послевоенного времени 
типология конкретизировалась, и оформились следующие виды памятников:  
1) памятники жертвам фашизма; 2) памятники на могилах погибших воинов  
и партизан; 3) памятники на местах сражений и героических событий;  
4) памятники борьбы белорусского народа в тылу врага; 5) памятники- 
символы землякам, погибшим за пределами Беларуси. 

Нельзя не отметить отличительные черты современного периода сооруже-
ния монументов. Если в БССР главный акцент в политике увековечения делался 
на сооружении мемориальных объектов, посвящённых теме Победы, героиче-
ской стороне войны, то сегодня акцент смещается в сторону репрезентации 
войны как трагедии народа, отдельно взятого человека. Сохранение памяти  
о жертвах войны было характерно и для советского периода, только в качестве 
таковых рассматривалось абстрагированное понятие – «советский народ».  

Касательно вопроса идейного содержания памятников, новой для современ-
ной Беларуси, по сравнению с предыдущим периодом, является тема мемориа-
лизации первых трагических дней войны, а также проблема увековечения памяти 
военнопленных. О местах их захоронения в послевоенный период говорить было 
не принято. О них вспоминали лишь тогда, когда речь шла о зверствах фашистов 
в период оккупации. Сегодня военнослужащие, оказавшиеся в годы войны по 
ряду причин в плену и не предавшие Родину, подлежат увековечению. Так,  
в 1993 г. был открыт мемориал в д. Берёзовка Барановичского Брестской области 
района в память о погибших военнопленных Леснянского лагеря смерти  
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[4, с. 46], в 2005 г. – мемориальный комплекс в г. Барановичи на месте гибели  
31 тыс. советских военнопленных – узников концлагеря № 337. 

Своё разрешение сегодня нашла и проблема мемориализации Холокоста.  
До начала 1990-х гг. прошлого столетия систематической работы по увековече-
нию памяти жертв Холокоста в республике не проводилось, и началась она,  
по сути дела, лишь с появлением еврейского общественного движения. Из всех 
воплощенных в жизнь проектов по мемориализации Холокоста на территории 
Беларуси центральным можно считать проект Минского мемориала «Яма» 
(скульпторы Э. Поллак, А. Финский, архитектор Л. Левин, 2000 г.). Мемориаль-
ный характер самого места, включение в его структуру возведённого на месте 
погрома в 1947 г. обелиска усиливает психологическое воздействие монумента. 
Скульптурная группа «Последний путь» установлена вдоль спуска и представ-
ляет собой 27 переплетённых между собой фигур-теней, идущих на расстрел.  
Рядом находится аллея Праведников народов мира [5].  

Новой тенденцией, характерной для современной мемориальной культуры, 
является возведение храмов-памятников войны. Наиболее грандиозным памят-
ником такого рода является Храм в честь Всех Святых и в память безвинно  
убиенных во Отечестве нашем в г. Минске. 2 июля 2010 г. в крипте храма состо-
ялась церемония захоронения останков 3-х неизвестных солдат, погибших в сра-
жениях трёх войн – Отечественной войны 1812 г., Первой мировой войны и  
Великой Отечественной войны.  

Таким образом, основными задачами мемориализации Великой Отечествен-
ной войны в Беларуси являются увековечение памяти пострадавших через воз-
вращение погибшим имени, права на достойное погребение и память потомков. 
Для современного этапа увековечения характерна первостепенная роль государ-
ства в организации поисковой деятельности, а также многообразие художествен-
ных форм и объектов мемориализации.  
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