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В статье рассматриваются политические решения в Республике Беларусь, на-

правленные на сохранение исторической памяти белорусского народа о событиях 

и последствиях Великой Отечественной войны, проблема передачи памяти о Вели-

кой Отечественной войне между поколениями и уровня эффективности политики по 

сохранению исторической преемственности белорусского народа по сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне в Республике Беларусь. Целью статьи явля-

ется определение уровня сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне у белорусского народа в Республике Беларусь. Результаты исследования пока-

зали, что историческая память белорусского народа о Великой Отечественной войне 

имеет обоснованный и логический характер, а политика по сохранению памяти 

о Великой Отечественной войне в Беларуси позволила избежать идеологических 

столкновений и в сознании белорусов эта война остается именно Великой Отечест-

венной. В дальнейшем, результаты исследования могут быть использованы в социо-

логических и прогностических исследованиях, связанных с темой сохранения памя-

ти белорусского народа о Великой Отечественной войне. 
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Несмотря на то, что последние выстрелы Отечественной войны про-

гремели более чем 70 лет назад, белорусский народ продолжает чтить 

память о тех уже далеких трагических событиях, так как на этой земле 

продолжают жить наследники людей, для которых война была не просто 

абстрактным параграфом в школьном учебнике, а незабываемой частью 

судьбы. 

Кроме того, по данным на 1 апреля 2019 года в Беларуси проживали 

6250 ветеранов Великой Отечественной войны. В силу возраста и со-

стояния здоровья эти люди не могут принимать активного участия в об-

щественной жизни и выступают скорее символическими фигурами для 

формирования политики памяти. С уходом этого поколения, носителей 

живой памяти, коммуникативная память о войне окончательно перейдет 

в форму культурной памяти [1, с. 5]. Однако пока они есть среди нас, 

поколениям, не знавшим войны, следует воспользоваться возможностью 

приобретения именно коммуникативной памяти из уст ветеранов, по-

скольку для формирования устойчивой исторической памяти необходим 
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живой пример очевидцев тех событий. Так, многие поколения еще долго 

будут открывать неизвестные или малоизвестные страницы Великой 

Отечественной войны, восхищаясь и преклоняясь перед мужеством вои-

нов, партизан и подпольщиков, создавать летопись их великого подвига, 

равного которому не знала история [2, с. 7]. При этом поддержку фор-

мированию исторической памяти белорусов о Отечественной войне ока-

зывают как отдельные семьи страны, так и общество с государством 

в целом. 

В ходе исследования были изучены законодательные акты Республи-

ки Беларусь, связанные с тематикой Великой Отечественной войны; из-

менения в Уголовном кодексе и Конституции РБ; государственные пат-

риотические проекты и социальные опросы, свидетельствующие о эф-

фективности политических решений Республики Беларусь в области со-

хранения памяти о Великой Отечественной войне. 

В частности, были рассмотрены положения закона «О геноциде бело-

русского народа», по которым публичное отрицание факта истребления 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны подлежит 

уголовной ответственности, а также принятый в 2021 г. закон о «О не-

допущении реабилитации нацизма». По законодательству РБ также не 

допускается осквернение мемориалов и памятников участникам Вели-

кой Отечественной войны, расположенных на территории республики 

[1, с. 5]. Нарушение этого положения, влечет за собой ответственность 

по статье 346 Уголовного кодекса Республики Беларусь об надругатель-

стве над историко-культурными ценностями и памятниками защитникам 

Отечества. По этой статье предусмотрены такие виды наказаний, как 

штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение 

свободы на тот же срок [3, с. 16]. 

С точки зрения актуальности сохранения исторической памяти о Ве-

ликой Отечественной войне для белорусского народа, особенно показа-

тельными выступают результаты народного референдума 2022 года 

и социологические исследования, которые проводились Институтом со-

циологии Национальной Академии наук Беларуси. По результатам ис-

следований, более 69 процентов респондентов считают, что Великая 

Отечественная война и победа в ней являются наиболее значимым собы-

тием новейшей истории в сознании населения Беларуси [4, с. 26]. Тем не 

менее, в Республике Беларусь продолжают разрабатываться государст-

венные проекты по увеличению учебных часов, связанных с темой Ве-

ликой Отечественной войны в школах, а также по созданию и введению 

спецкурса «Великая Отечественная война советского народа (в контек-

сте Второй мировой войны)» в высших учебных заведениях. 
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Культурная и общественная жизнь белорусского народа также указы-

вает на успешное проведение государственной политики Республики 

Беларусь в области сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 

Таким образом, на средства государственного бюджета на территории 

Беларуси в XXI веке были созданы скульптуры «Беларусь Партизан-

ская» в Минске, располагающийся недалеко от станции метро «Моги-

левская» (5 мая 2005 г.), памятник пограничникам в Гродно 2004-го го-

да, памятники Марату Казею, Маршалу Жукову, а также установленный 

во дворе школы №69 г. Минска памятник Константину Заслонову, па-

мятник детям-жертвам Великой Отечественной войны на месте концла-

геря «Красный берег», созданный Л. М. Левиным и скульптором 

А. М. Финским [5, c. 145]. В 2000-ом году была установлена бронзовая 

скульптурная композиция «Последний путь», расположенная вдоль сту-

пенек, ведущих к центру мемориала «Яма», который посвящен событи-

ям Холокоста. Также на киностудии «Беларусьфильм» в 2000 г. вышел 

кинофильм «В августе 44-го…» режиссера М. Н. Пташука, а в 2019 г. 

режиссер А. А. Мелеховец выпустил свой дебютный полнометражный 

художественный фильм «Народные мстители», по одноименному рас-

сказу Василя Быкова [6, с. 24]. Более того, государством финансируются 

такие мероприятия, связанные с темой памяти о Великой Отечественной 

войне, как республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит», 

которое длится с 9 мая до 3 июля, ежегодное проведение торжественно-

го концерта и салюта в честь памяти о Великой Отечественной войны 

9 мая и 3 июля, а также велопробег, который включает в себя возложе-

ние цветов к мемориалам, связанным с ВОВ. 

В результате, политика памяти о Великой Отечественной войне в Бе-

ларуси позволила избежать стране «войн памяти» и, несмотря на дис-

куссии, ведущиеся в исторической науке по сложнейшим аспектам ис-

тории Второй мировой войны, в сознании белорусов эта война остается 

именно Великой Отечественной, но, тем не менее, необходимо продол-

жать повествовать молодому поколению о тех военных годах и их по-

следствиях, поскольку от успешности дальнейшего развития историче-

ской преемственности зависит не только культурный облик белорусской 

нации, но и безопасность судеб нескольких поколений людей от потерь 

и разрухи глобальных войн [1, с. 6]. 
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