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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ «БЕРЕЗИНА»: ИСТОРИЯ, 
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 

В современной мозаике культурных событий, посвященных актуали-
зации ключевых моментов военной истории на территории Беларуси, 
особое место занимает Международный День памяти «Березина». Это 
мероприятия, проводимые в Борисове и Борисовском районе, рассмат-
риваемые нами в хронологических рамках 1999-2017 гг., приурочены к 
годовщинам переправы «Великой армии» Наполеона через Березину и 
сражений с российскими войсками, проходившие 26-29 ноября 1812 г. 
Тема Березинской переправы стала предметом многочисленных работ 
мемуарного плана, военно-исторических исследований, произведений 
изобразительного искусства, выставок, публикаций в периодической 
печати, популярных работ [23, с. 309, 313]. Несмотря на долгий и по-
вышенный интерес к теме Войны 1812 г. нужно отметить, что в исто-
риографии не предпринималась попытка целостного осмысления и 
представления рассматриваемого нами мероприятия. В данной статье 
предмет исследования будет рассмотрен сразу в трех срезах: историко-
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культурном, организационно-методическом и социально-психологиче-
ском измерениях.  

Истоки рассматриваемой нами традиции Дня памяти можно выявить 
в связи с развитием в СССР военно-исторического движения по эпохе 
наполеоновских войн (1805–1815), оформившегося к 1980–м гг. Целью 
данного движения, получившего название «военно-исторической рекон-
струкции», является воспроизведение элементов или комплекса военно-
го костюма, снаряжения и вооружения конкретной армии, подразделе-
ния определенного исторического периода, страны, а также воссоздание 
быта, традиций и сражений, и применение этого в ситуации прибли-
женной к военной тактической игре [9; 2, с. 146; 22, с. 4–5; 20, с. 577–
578; 25]. В 1988 г. Федерация военно-исторических клубов при ЦК 
ВЛКСМ провела поход по памятным местам Отечественной войны 1812 
г., в т. ч. Брилевское поле, что сразу привлекло внимание общественно-
сти. В 1992 г. связи с установлением копии утраченного памятника на 
Брилевском поле также при участии реконструкторов были проведены 
церемониалы, которые повторялись и в последующие годы на памятных 
местах. В Республике Беларусь установление традиции организации 
именно Дня памяти относится к 1997–1999 гг. при поддержке местных 
властных структур силами именно белорусских энтузиастов, любителей 
эпохи Наполеоновских войн. В эти же годы закрепляется название дан-
ного мероприятия – Международный День памяти «Березина». К дан-
ной инициативе присоединились вскоре и другие подобные объедине-
ния. На рубеже 1990-2000-х гг. идея отмечать годовщинупереправы и 
сражений получает развитие, приобретает более широкий размах и дос-
тигает высокой точки к 2002 г. – предстоящему 190-летнему юбилею 
переправы и 900-летию Борисова [11, с. 172–173; 18, с. 5]. В 2002 г. 
День памяти и военно-исторический фестиваль как его неотъемлемый 
атрибут собрал на Брилевском поле и на тет-де-поне (т. н. «Батареях») 
около 300–400 участников и примерно 7 тыс. зрителей, и стал особенно-
стью культурной жизни Борисовщины, традиционным торжественным 
событием.  

Программа Дня памяти, проводимого, как правило, в течение двух 
дней в последние выходные ноября, состоит из следующих основных 
пунктов: 

1. Церемониал в д. Студенка и на Брилевском поле в форме митинга 
и возложения венков, с караулом из представителей военно-историче-
ских клубов у памятников [12, с. 4; 10, с. 162–164; 6, с. 407–409, 411, 
416–417; 13, с. 7; 10, с. 107–108, 118–122].  
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2. Международная научно-практическая конференция «Колодеев-
ские чтения», организуемая Борисовской центральной районной биб-
лиотекой имени И. Х. Колодеева [28, с. 5; 4, с. 12].  

3. Кульминация Дня памяти – историческая реконструкция эпизо-
дов Березинской переправы и сражений на Брилевском поле в рамках 
проведения международного военно-исторического фестиваля «Берези-
на», цель которого – патриотическое воспитание молодежи и привлече-
ние туристов, а также поддержка деятельности военно-исторических 
клубов. Несомненно, именно этот пункт программы обладает наиболь-
шей аттрактивностью, степенью известности [1, с. 7; 4, с. 12; 7, с. 5; 27, 
с. 75–76; 10, с. 43; 24, с. 27].  

Организаторами Дня памяти выступают местные органы власти, во-
енно-исторические клубы и ассоциации, различные фонды и объедине-
ния [19]. Участниками являются десятки клубов военно-исторической 
реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, 
Франции, Швейцарии и др. [3; 8, с. 14; 14, с. 1]. Примечательно, что с 
2005 г. средняя численность участников военно-исторического фестива-
ля остается примерно одинаковой и составляет около 450-500 человек (в 
т. ч. 50–100 кавалеристов), что, видимо, объясняется ограниченными 
возможностями у городских властей и спонсоров касательно финанси-
рования. Дело в том, что в смете расходов на организацию и проведение 
фестиваля большую часть затрат составляют выплата компенсации за 
транспортную доставку иностранным участникам, аренда лошадей, пи-
ротехника [1, с 7; 6, с. 343–344, 358–361, 366–367; 5, с. 6–7].  

Важным аспектом фестиваля является степень соответствия ре-
конструкции костюма участников и проведения сражения историче-
ской действительности. В первую очередь это уровень воссоздания 
(копирования) обмундирования и вооружения реконструируемых ар-
мий. Каждый участник, клуб стремится максимально приблизить свой 
внешний вид к известному по историческим источникам, установлен-
ному в историографии образцу для каждого рода войск и конкретного 
подразделения, обмундирование которого он воссоздает, т. е. воспроиз-
вести его с наибольшей точностью по материалу и технологии изготов-
ления, силуэту [2, с. 146]. Для участников, по их словам, реконструкция 
воспринимается как «погружение в прошлое», «вживание в образ», 
«ощущения духа эпохи». В целом в печати отмечается, что годовщина 
события дает возможность в рамках фестиваля «разыграть сражение с 
максимальным историческим подобием», зрителям – «получить пред-
ставление про все рода войск того времени», и сама реконструкция сра-
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жения является «постановочной битвой», «инсценировкой», позволяю-
щей «увидеть, как это было», а также «живым музеем», «уроком исто-
рии под открытым небом» [8, с. 14;29, с. 5; 6, с. 364, 367]. К ряду рекон-
струкций сражений историками И. А. Груцо и В. В. Кищенкобыли на-
писаны детальные сценарии для проведения реконструкции, основанные 
на изучении состава сторон, их действий, хода сражения. Чаще всего 
представляемый зрителю на Брилевском поле эпизод одной из битв при 
переправе – крупноесражение на правом берегу между частями «Вели-
кой армии» под командованием французских маршалов Н. Ш. Удино и 
М. Нея и российскими войсками во главе с генералом Е. И. Чаплицем из 
3-ей армии адмирала П. В. Чичагова, произошедшее 28 ноября 1812 г. 
южнее д. Брили на участке дороги Борисов–Зембин [21, с. 63–64; 24, 
с. 41, 44]. Особое внимание на фестивале привлекает принципиальный 
момент в решении вопроса определения «победившей» стороны. Орга-
низаторы пришли к следующему ответу: в данной реконструкции сра-
жения ни одна сторона не должна одержать победу, и «бой» заканчива-
ется «в ничью» [8, с. 14]. В этом простом, с первого взгляда, решении 
заложен гуманистический подход к осмыслению события, который яв-
ляется идейной основой самого Дня памяти, и обязательно манифести-
руется во время проведения всех пунктов Дня памяти. В 2007–2009 гг. 
М. Мюссо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси, 
отмечала, что «Нам хочется, чтобы Березина стала местом примирения, 
а европейский континент – территорией мира, свободы, безопасности и 
процветания всех народов», «Березина XIX в. – символ ужаса, отчаяния, 
в XXI в. – часть исторической общеевропейской памяти, символ друж-
бы народов» [8, с. 14;14, с. 1; 15, с. 3]. Дело в том, что в исторической 
памяти французов, а также, например, швейцарцев и голландцев, вхо-
дивших в «Великую армию» Наполеона, Березина воспринимается не 
только как трагедия, но и символ самоотверженности, долга, чести и 
героизма. Солдаты и офицеры «Великой армии» в ноябре 1812 г. про-
явили чудеса мужества и отваги при создании переправы через Берези-
ну и в боях при ней [21, с. 63; 24, с. 5, 31, 38, 41–42; 17, с. 202, 204].  

Подводя итоги предпринятого нами исследования, следует отметить, 
что значение Дня памяти заключается в том, что он является ярким мар-
кером исторической памяти европейских народов на современном эта-
пе, выполняет мемориальную функцию в общественно-культурной 
жизни общества. Кроме функции социальной памяти, заключающейся в 
сохранении местности в районе переправы и памятников как объектов 
наследия, объект используется и как культурный, экономический ре-
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сурс. То, что в Беларуси события Войны 1812 г. увековечиваются, и этот 
День отмечается, является важным свидетельством части т. н. «полити-
ки памяти» государства и элементом «исторического сознания» общест-
венности, ее интереса к прошлому. Организация и проведение Дня па-
мяти, участие в нем, выступают в качестве формы, при помощи которой 
общество осуществляет свое понимание прошлого, «взаимодействует» с 
ним, и в целом являются средством популяризации истории [26, с. 27, 
30–33]. Большой импульс Дню памяти придает приуроченный к нему 
военно-исторический фестиваль. Его важность состоит и в том, что это 
не только место встреч, диалога о прошлом и наследии, но и в осмысле-
нии войны как социального катаклизма и попытка через игру, инсцени-
ровку, отдавая дань памяти, восстановить, «пережить» трагические, ге-
роические события. Максимально погружаясь в особое пространство, 
создаваемое с помощью исторической реконструкции, участники «увле-
кают» за собой и зрителей, которые становятся свидетелями живой ил-
люстрации прошлого, стремятся «прочувствовать» его. Переправа и 
битвы при Березине по исторической значимости стоят в одном ряду с 
такими выдающимися событиями наполеоновской эпохи как Аустер-
лиц, Бородино, Ватерлоо, и места, где происходили события ноября 
1812 г. с каждым годом становятся объектом все большего внимания со 
стороны общественности и властей. Разработка концептуального под-
хода к созданию полноценного мемориального комплекса с развитой 
инфраструктурой и музея-заповедника в районе переправы и/или куль-
турного центра в Борисове будет способствовать повышению интереса 
со стороны туристов и раскроет потенциал историко-культурного объ-
екта, установит его рациональное использование и сохранение.  
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БОЛГАРО-ГРЕЧЕСКИЙ  КОНФЛИКТ  В  ЗАПАДНОЙ ФРАКИИ 
(1912–1938): ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

И  ОБЪЕКТИВНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ 

Западная Фракия – спорная греко-болгарская земля (8,6 тыс. кв. км) 
на северном побережье Эгейского (в болгарской культурно-
исторической традиции – Белого) моря в междуречье Месты (греч. Не-
стос) и Марицы (греч. Эброс, тур. Мерич), ограниченная с севера гря-
дой Западных Родоп. С востока Западная Фракия граничит по р. Марице 
с европейской Турцией (Восточной Фракией), с запада – с греческой 
Восточной Македонией, расположенной в междуречье Струмы (греч. 
Стримон) и Месты. Вместе Западная Фракия и Восточная Македония 
совпадают с историко-географической областью Беломорье, имея от-
части и общую историю. Западная Фракия располагала лишь мелкими 
портовыми городками Дедеагач (греч. Александруполис) и Порто-Лагос 
(греч. Лагос, тур. Кара-Агач), а также материковыми поселками Ксанти 
(болг. Скеча, тур. Искече), Гюмюрджина (греч. Комотини), Димиотика 
(греч. Дидимотихон), Черномен (греч. Орменио). Край традиционно 
выступал стыком пространственно-политических воззрений держав и 
геополитических образов балканских стран и регионов.  

В XV–XVII вв. большинство христианского населения Фракии в со-
ставе Османского султаната исламизировалось и восприняло турецкий 
язык (греки массово, болгары – в меньшей степени) [5; 38]. Поэтому 
масштаб и характер освободительного движения в Западной Фракии, 
подъем которого начался в XIX в., отличался от антиосманской борьбы 
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