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В Национальном архиве Республики Беларусь находится огромное количе- 
ство разнообразных документов и материалов по истории Беларуси периода Ве- 
ликой Отечественной войны. С помощью их исследователями ведется работа по 
дальнейшему изучению военной тематики, что способствует как более углублен- 
ному изучению традиционных аспектов, так и разработке новых перспективных 
проблем. К числу последних относится тема сохранения памяти о войне. 

Основная масса источников, отражающих процесс формирования и эво- 
люции государственной политики увековечения в БССР, сконцентрирована в 
фондах центральных партийных и государственных органов: ЦК КПБ (ф. 4п.), 
Совета Министров БССР (ф. 7), Президиума Верховного Совета БССР (ф. 968), 
Министерства культуры (ф. 974). 

Постановления ЦК КПБ, Совета Министров БССР позволяют проследить 
генезис законодательства, касающегося вопросов захоронения погибших в годы 
войны, благоустройства братских и индивидуальных могил, а также строитель- 
ства, реставрации, учета и охраны мемориальных объектов. Анализ данного ви- 
да источников позволяет говорить о трансформации системы управления сфе- 
рой мемориализации. Так, в 1946 г. руководство вопросами увековечения было 
возложено на Управление по делам архитектуры при Совете Министров БССР. 
Ведомством была организована работа по подготовке технической базы соору- 
жения военных монументов, итогом чего явилось проведение открытых кон- 
курсов на составление эскизных проектов намогильных памятников и мемори- 
альных досок [1, л. 107]. Лучшая часть из предложенных проектов вошла в аль- 
бом, изданный в 1946 г. [2]. 

Спустя два года координация дела учета, охраны, реставрации и использова- 
ния исторических памятников была отнесена к компетенции Комитета по делам 
культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БССР, в системе 
которого был создан отдел охраны памятников и музеев. С 1954 г. в связи с упразд- 
нением Комитетов вопросы строительства и охраны памятников, благоустройства 
военных кладбищ и могил были сосредоточены в ведении Министерства куль- 
туры, Госстроя БССР и органов архитектуры. 

Значительную научную ценность представляют стенограммы заседаний 
Бюро ЦК КПБ, Совета Министров БССР, которые свидетельствуют о том, что 
концепция мемориализации разрабатывалась самой системой и являлась со- 
ставной частью идеологии советского государства. К примеру, интересная дис- 
куссия по обозначенной проблеме нашла отражение в стенограмме совещания у 
зам. председателя СНК БССР И. Ильюшина, которое состоялось 9 января 1946 
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г. Представители Минского, Барановичского военных округов, Управления по 
делам искусств при СНК БССР, АН БССР обсуждали вопрос о том, какие собы- 
тия и каким образом необходимо увековечить. За основу была взята идея о со- 
хранении объектов, связанных с освобождением БССР и нашедших отражение 
в приказах И.В. Сталина, а также мест подвигов отдельных героев [3, лл. 1–16]. 
Вместе с тем, проблема сохранения памяти о погибших мирных жителях и во- 
еннопленных долгое время оставалась открытой. Кроме того, совершенно не 
затрагивалась тема первых трагических дней Великой Отечественной войны. 

В целом, знакомство с этим комплексом источников показывает, что высшее 
руководство страны уделяло проблеме первостепенное значение, однако в силу 
различного рода трудностей послевоенного времени практически осуществить 

намеченных мероприятий, в особенности в 1940-е – 1950-е гг., оказалось не просто. 
Самые многочисленные и разнообразные материалы содержатся в дело- 

производственной документации Министерства культуры БССР, Комитета по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БССР 

(ф. 790), Государственного комитета Совета Министров БССР по делам строи- 
тельства (ф. 903), Центрального совета Белорусского добровольного общества 

охраны  памятников истории  и  культуры (ф. 492). К ним относятся: приказы, 
распоряжения, инструкции, протоколы заседаний коллегии Министерства культу- 
ры, научно-методического Совета по охране памятников культуры при Президиу- 
ме АН БССР, съездов общества охраны памятников истории и культуры, годовые 

отчеты и справки, титульные списки памятников, подлежащих сооружению, пе- 
реписка между ведомствами и организациями, в том числе органами культуры 

союзных республик по обмену опытом. 
Подобного рода источники отражают процесс реализации принятых пар- 

тийных и правительственных постановлений и свидетельствую о том, что акти- 
визация деятельности по увековечению приходилась на юбилейные даты осво- 
бождения Беларуси и Победы в Великой Отечественной войне. 

Отдельную группу делопроизводственной документации, на наш взгляд, 
составляют докладные записки, отчеты, справки областных, городских и рай- 
онных партийных и государственных органов, местных отделений общества 
охраны памятников. Ежегодно представляемые отчеты являются ценным стати- 
стическим источником, который позволяет наметить динамику сооружения па- 
мятников на протяжении послевоенного периода, эволюцию их архитектурно- 
художественных форм. Это в свою очередь поможет в разработке классифика- 
ции и типологии военных мемориалов в Беларуси. 

Данные материалы были составлены чаще всего в виде таблиц и включа- 
ли следующие сведения о памятниках в разрезе районов или области: вид ме- 
мориального объекта (монумент, надгробная плита, бюст, скульптурная группа, 
рельеф, курган, мемориальная доска, обелиск, стела); время сооружения; кому 
или какому событию посвящен; автор проекта; организация, выполнившая ра- 
боту; материал, из которого изготовлен памятник [4; 5]. 

Кроме того, эти документы содержат немаловажную информацию о поис- 
ковой деятельности, мероприятиях по перезахоронению останков погибших, бла- 
гоустройству кладбищ и могил. Но, к сожалению, недостатком обозначенной 
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группы источников является отсутствие унифицированной формы отчетности, по- 
этому полнота представленной в них информации зачастую зависела от добросо- 
вестности работника того или иного ведомства. Во многих отчетах памятники Ве- 
ликой Отечественной войны были отнесены к общей группе памятников револю- 
ционной, боевой и трудовой славы. Не следует забывать и о таком распростра- 
ненном для советского времени явлении, как погоня за количеством возведен- 
ных мемориалов, прочитанных лекций, проведенных митингов, конкурсов, 
встреч, заседаний. В итоге, многое из перечисленного долгое время оставалось 
только на бумаге. Поэтому следует критически относиться к представленной в 
материалах информации и подвергать ее верификации с использованием фон- 
дов областных и зональных архивов. 

Полезная информация о предмете исследования содержится в отчетах 
Государственной историко-культурной экспедиции по спасению памятников 
истории и культуры Беларуси в районах, пострадавших от аварии на Черно- 
быльской АЭС, которая действовала с 1991 г. по 2001 г. (ф. 508) [6]. Экспеди- 
ция была наделена статусом государственной организации, к компетенции ко- 
торой была отнесена координация всей работы по спасению историко- 
культурных ценностей в зоне отселения. Приоритетными задачами экспедиции 
являлись исследование состояния памятников на пострадавших территориях, а 
также практическое решение вопросов спасения и сохранения памятников с ис- 
пользованием возможностей научных учреждений, ведомств, предприятий и орга- 
низаций. По результатам деятельности экспедиции исследователями был разрабо- 
тан Банк данных о памятниках истории и культуры, в который были включены па- 
мятники боевой славы и военные захоронения, в том числе и не вошедшие в «Свод 
памятников истории и культуры Белоруссии» [7–10]. 

Завершая краткую характеристику материалов по проблеме сохранения па- 
мяти о Великой Отечественной войне, хранящихся в Национальном архиве Респуб- 
лики Беларусь, отметим, что представленные в исследовании сведения не претен- 
дуют на абсолютную полноту. Подводя итоги, нельзя не сказать о таком значимом 
для изучения проблемы мемориализации войны событии, как издание в 2008 г. 
сборника документов и материалов «Увековечение памяти защитников Отече- 
ства и жертв войн в Беларуси 1941–2008 гг.». Данная работа является результа- 
том совместного труда сотрудников архива и Управления по увековечению па- 
мяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Бела- 
русь. В сборник включено 95 документов, в том числе 61 из НАРБ, 22 докумен- 
та из областных и зональных архивов, 2 документа из Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации в г. Подольске, 2 документа из 
текущего архива Управления по увековечению памяти защитников Отечества и 
жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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В статье предпринята попытка анализа источников по теме мемориализа- 
ции событий Великой Отечественной войны, хранящихся в фондах Националь- 
ного архива Республики Беларусь (НАРБ). Рассмотрен комплекс материалов, 
включающий законодательные акты партийно-государственных органов, дело- 
производственную документацию Министерства культуры БССР, Комитета по 
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