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Аннотация. Статья посвящена анализу специфики феномена исторической па
мяти, содержания образов исторической памяти применительно к событиям Ве
ликой Отечественной войны в Беларуси, взаимосвязи данного феномена с истори
ческой политикой, проводимой белорусским государством на современном этапе.
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Для всестороннего развития любого общества следует задумываться над во
просами сохранения и передачи будущим поколениям пережитого опыта, накоп
ленных ценностей, моделей поведения, элементов национально-культурного 
наследия. Во многом именно этим обусловлен интерес к проблеме исторической 
памяти в наши дни.

Феномен исторической памяти широко изучается представителями разных 
гуманитарных наук: историками, философами, социологами, политологами, 
психологами, культурологами. В силу чего уже сформировался целый ряд 
научных направлений и теоретико-методологических подходов к его исследо
ванию. Традиционно в системе памяти о прошлом выделяют индивидуальную и 
коллективную память. Последнюю принято разделять на коммуникативную и 
культурную. В итоге исследователями в самостоятельную категорию был вы
делен вид памяти, который является объектом целенаправленного конструиро
вания. Им стала историческая память, которую можно рассматривать как фор
му коллективной культурной памяти.

Белорусские учёные-социологи рассматривают историческую память как 
особый, постоянно развивающийся социально-культурный феномен, содержа
щий в себе совокупность знаний, мнений, оценок, убеждений и представлений 
о событиях, явлениях и процессах прошлого, формирующийся посредством 
специфических социально-культурных действий и практик [1]. В рамках рос
сийской историко-методологической парадигмы историческая память рассмат
ривается как «совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных 
знаний и массовых представлений социума об общем прошлом» [2, с. 133].

Как отмечает директор Института социологии НАН Беларуси Н. Л. Мысли- 
вец, «принципиальная значимость проблемы исторической памяти в условиях 
продолжающегося переосмысления прошлого, информационных войн и поли
тической нестабильности в мире не вызывает сомнения. Общее наследие, об
щая историческая память выступают в качестве ключевого элемента формиро
вания национальной идентичности и национального единения. По этой же при
чине историческая память является одним из центральных объектов манипули
рования для различных политических сил, заинтересованных в формировании и 
сохранении определённых образов прошлого в угоду собственным интересам. 
Разрушить сакральный образ прошлого, лишить молодёжь понимания необхо
димости изучать историю, перекодировать систему традиционных семейных и 
религиозных ценностей, чтобы создать в итоге легко управляемое марионеточ
ное общество, -  таковы цели, которыми руководствуются современные мани
пуляторы исторической памятью. При этом существует чёткое понимание: 
сложно манипулировать человеком, который знает прошлое и уважительно от
носится к опыту предыдущих поколений» [3, с. 61].

Таким образом, историческая память занимает значимое место в числе фак
торов, которые способны интегрировать людей в рамках единого культурно
политического пространства. Она формирует представления о коллективном 
прошлом общности, позволяет транслировать их через механизмы социализации.
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Восприятие прошлого через призму исторической памяти носит ярко выражен
ный эмоциональный и отчасти мифологизированный характер. Её источниками 
являются различные письменные и устные повествования, монументальные 
памятники и живописные полотна, разные способы сохранения в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого: памятники, связанные с ис
торическими событиями праздники, ритуалы и церемонии. Стремительное раз
витие информационно-коммуникационных технологий, появление новых плат
форм, мессенджеров и видеохостингов привело к включению в число источни
ков исторической памяти, наряду с традиционными средствами массовой ин
формации, ресурсов Интернет.

На уровне общественного сознания история не только предстаёт как про
цесс. Она также до известной степени дискретна, представая в форме отдель
ных «образов прошлого». Их потенциал в формировании и укреплении нацио
нальной и гражданской идентичности может быть различным. Наибольший ин
тегративный потенциал принадлежит событиям, относящимся к категории со
циальных травм, в первую очередь, освободительные войны. Они затрагивают 
общество в целом, требуют от него максимальной консолидации и самоотдачи, 
вплоть до самопожертвования во имя существования государства.

Учёные обращают внимание на то обстоятельство, что «образы прошлого», 
служащие основой для идентичности, не являются статичными. Поэтому в 
условиях нестабильности общества обостряется борьба политических субъек
тов за собственные интерпретации исторического прошлого государства. В ре
зультате историческая память становится объектом и субъектом исторической 
политики, борьбы за власть и контроль над обществом.

По данным социологических опросов особую значимость для населения 
Республики Беларусь имеет образ Великой Отечественной войны и Победы в 
ней. Великая Отечественная война оставила глубокий и трагический след в 
жизни белорусского народа. Память о ней -  это память о подвиге и героизме 
советских граждан, жертвах политики геноцида и Холокоста, участниках бое
вых действий, партизанах и подпольщиках, разрушенных городах и селах. 
Именно в годы войны проявились лучшие нравственные качества белорусского 
народа, который отстаивал своё право на жизнь, свободу, независимость и гос
ударственность. Сегодня историческая память о Великой Отечественной войне 
является важной частью коллективной памяти белорусского общества. Это 
было признано ещё во время существования Советского Союза и остается 
незыблемым фактом в суверенной Республике Беларусь.

Беларусь, где погиб каждый третий житель страны, чтит память героев Ве
ликой Отечественной войны. В стране большое внимание уделяется сохране
нию исторической памяти о событиях 1941-1945 гг. В суверенной Республике 
Беларусь была продолжена работа по увековечиванию памяти трагических и 
героических страниц Великой Отечественной войны, начатая ещё в БССР.

Память о событиях военных лет воплощена в литературе, кинематографе, 
музыкальных произведениях, изобразительном искусстве, музеях и тематических 
выставках. Имена героев Великой Отечественной войны присвоены населённым 
пунктам, улицам и площадям, учреждениям, предприятиям, организациям, 
учебным заведениям, воинским частям.

129



Центром сохранения, изучения и пропаганды документальных свидетельств 
об истории войны является Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны. 2 июля 2014 г. состоялось торжественное открытие нового 
современного здания музея на проспекте Победителей в г. Минске.

Памятники и монументы являются основной формой материального 
воплощения памяти о Великой Отечественной войне. Активная работа по 
возведению памятников, поиску героев и установлению имён погибших велась в 
БССР. После развала СССР вопрос о переносе, ликвидации военных мемориалов 
встал во многих странах, а некоторые из них стали объектами политических 
провокаций. В Беларуси осуществляется реконструкция и реставрация 
мемориальных объектов, построенных в советский период. Так, восстановлены и 
благоустроены мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Курган 
Славы в Минске, мемориальный комплекс «Хатынь» в Лагойском районе, 
«Буйницкое поле» в Могилевском районе, площадь Победы в городе Витебск, 
Минск и др. На современном этапе политика по увековечиванию памяти о 
событиях Великой Отечественной войны в Республике Беларусь, по возведению 
новых памятников была продолжена. В 2000-е годы построены: мемориальный 
ансамбль воинам-пограничникам в Гродно, историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина», мемориал в селе Красный Берег, мемориальный комплекс 
«Тростенец» и др. [4, c. 210].

Отдельным направлением государственной политики является учёт воинских 
захоронений, работа по выяснению судьбы павших воинов и погибшего мирного 
населения, увековечение памяти о них. На современном этапе появились новые 
направления в этой деятельности. Проводится учёт воинских захоронений 
военнопленных, а также установление судеб соотечественников, погибших во 
время войны на территории иностранных государств. Поисковую деятельность 
организует и координирует Управление по увековечиванию памяти защитников 
Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Процесс сохранения, трансляции и актуализации исторической памяти ста
новится важным компонентом политики государства. В наши дни требуется со
здание системы эффективного и конструктивного управления «образами про
шлого». Важность данной задачи обусловлена тем, что историческая память не 
замыкается только в рамках культурных смыслов, которые способны связывать 
различные временные эпохи. Она обладает политическим значением и, по сути, 
является одним из действенных инструментов управления общественным со
знанием. Выстраивая устойчивые исторические ориентиры для своих граждан, 
государство, особенно в условиях цифровизации информационной сферы, 
должно пресекать внешние попытки нажить политический капитал на истори
ческом прошлом нашей страны.

Очевидно, что продуманная и взвешенная историческая политика государ
ства способна решить задачу консолидации общества. Формирование коллек
тивной исторической памяти представляет собой направляемый государством 
селективный процесс, предполагающий, в том числе, выделение одних истори
ческих событий и забвение других, которые не укладываются в современный 
политический контекст. При этом действенными инструментами формирования 
и актуализации исторических символов выступают институты воспитания 
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и образования, средства массовой информации, государственная символика, 
общественные мероприятия, имеющие общенациональный характер.

Необходимость сохранения памяти о событиях Великой Отечественной 
войны и подвиге белорусского народа в Республике Белаурсь закреплена на 
законодательном уровне. 14 мая 2021 г. был принят Закон «О недопущении 
реабилитации нацизма» [5], 5 января 2022 г. -  Закон «О геноциде белорусского 
народа» [6]. В новой редакции Конституции Республики Беларусь, принятой на 
республиканском референдуме 27 февраля 2022 г., содержатся положения о 
том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о 
героическом подвиге белорусского народа (статья 15), проявление патриотизма, 
сохранение исторической памяти являются долгом каждого гражданина 
(статья 54) [7]. 2022 год в Беларуси являлся Годом исторической памяти.

Таким образом, сохранение памяти о Великой Отечественной войне 
является неотъемлимой частью государственной исторической политики в 
Республике Беларусь. Она призвана содействовать формированию у граждан 
патриотизма, гордости и уважения к подвигу народа в годы войны, направлена 
на борьбу с искажением и фальсификацией исторического прошлого. Великая 
Отечественная война и память о ней -  неотъемлемая и значимая часть истории 
Беларуси и национального самосознания белорусов.
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