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В статье дан анализ исторической памяти о Великой Отечественной войне как 

важнейшей составляющей национального самосознания русского и белорусского 

народов. Показаны особенности формирования памяти на примере деятельности 

ветеранов Великой Отечественной войны России и Беларуси. Изучена 

корреспонденция, документы фронтовика, хранящиеся в Государственном архиве 

Краснодарского края РФ. 
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The article analyzes the historical memory of the great Patriotic war as the most 

important component of the national consciousness of the Russian and Belarusian peoples. 
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На сегодняшний день одна из важных проблем на постсоветском 

пространстве – это состояние исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Важность изучения того, как память людей выражается в знаниях, 

суждениях и представлениях, подчеркивает многообразие и разноплановость, 

которую предоставляют информационные источники, откладывают отпечаток 

на историческую память населения, тем самым делая её противоречивой и 

неправдивой. 

В 2020 году Беларусь, Россия и весь мир празднуют 75-летие Победы в 

борьбе с фашизмом − Победы в Великой Отечественной войне. А что общество 

XXI века знает о войне? Что пытается сделать для того, чтобы сохранить память 

о войне для будущих поколений? К сожалению, сегодня над данным вопросом 

задумываются далеко немногие. Именно поэтому тема настоящей статьи 

является актуальной в современном обществе как никогда.  

Немаловажную роль в формировании представлений современников о 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах играет категория памяти, 

тесно переплетенная с понятием «история». Начало изучения исторической 
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памяти связано с именем Мориса Хальбвакса, проводившего свои исследования 

в 1920-е годы. Для этого автора память является социальной конструкцией, 

создаваемой в настоящем. То есть она понимается не как сумма воспоминаний 

отдельных людей, а как некое коллективное культурное произведение, 

развивающееся под влиянием семьи, религии и социальной группы через 

языковые структуры, повседневные жизненные практики и общественные 

институты. То есть она «конституирует систему общественных конвенций, в 

рамках которой мы придаем форму нашим воспоминаниям» [1, с. 116].  

Историческая память формирует образы прошлого, является своеобразным 

фундаментом для исторического сознания народов. Порой она оказывается 

короткой в условиях национального суверенитета, так как история нередко 

становится инструментом политики. Политические границы разделяют не 

только пространство, но и историческую преемственность и единство. Но есть 

общепринятые истины, события, которые нас объединяют, например – Великая 

Отечественная война. Ее история должна писаться и транслироваться новым 

поколениям с точки зрения исторической объективности – так, как это было, а 

не как это могло быть. 

Белорусский и русский народы как никто более испытали ужасы Великой 

Отечественной войны. На наших народах лежит огромная ответственность за 

передачу потомкам воспоминаний о страшных страницах Второй мировой 

войны, о зверствах фашизма, о миллионах загубленных жизней. 

Юбилейный 2020 год совпал с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 

мире, пик которой пришелся на май; в связи с этим праздничные мероприятия 

пришлось значительно сократить. Тем не менее именно на белорусской земле 

прошел единственный на постсоветском пространстве парад Победы именно 9 

мая. Как заявил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «Несмотря на 

современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, 

сегодняшний наш парад − это не демонстрация силы, а дань памяти нашей 

героической истории» [3]. 

24 июня 2020 г. парад прошел и в Москве, в памятный день парада Победы 

24 июня 1945 г. На центральной трибуне на Красной площади находились 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, ветераны и гости. В 

Москву приехали Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и 

Герцеговины Милорад Додик, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова 

Игорь Додон, Президент Сербии Александар Вучич, Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной 

Осетии Анатолий Бибилов [2]. 

В Беларуси и России в 2020 году прошли мероприятия по сохранению 

исторической памяти Великой Отечественной войны. Среди них– совместные 

российско-белорусские конференции, симпозиумы, встречи. Планируя 

юбилейные мероприятия, Президент Российской Федерации В. В. Путин в июле 

2019 г. заявил: «Нас связывают прочные культурные, духовные связи. Мы 

гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и 

помним о тяжелых, тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось 

столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли» [7, л.1]. 
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Все дальше уходя от страшных событий середины прошлого века, мы 

сохраняем лишь генетическую память о войне. Осознание того факта, что 

ветеранов становится все меньше и живая, настоящая память о войне, 

основанная на личных воспоминаниях участников событий, исчезает, 

актуализирует внимание исследователей на изучении первоисточников, 

благодаря которым можно понять, прочувствовать события военного времени, 

увидеть их глазами очевидцев.  

Далее мы обратимся к документам и материалам хранящегося в 

Государственном архиве Краснодарского края личного архивного фонда 

ветерана Великой Отечественной войны Пешкова Евгения Степановича. Он 

занимал активную жизненную позицию: вел переписку со школьниками и 

сослуживцами, принимал участие в памятных мероприятиях, проводившихся в 

российский, украинских, белорусских городах, оказывал помощь в издании 

мемуаров участников войны, содействуя тем самым патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Пешков Евгений Степанович родился 17 ноября 1926 г. в городе 

Кореновске; жил в городе Тихорецке, в 1934 г. переехал в Краснодар. В 1941-

1942 годах окончил 7 классов и 1-й курс Краснодарского станкостроительного 

техникума. С августа 1942 года и по февраль 1943 г. Краснодар находился под 

оккупацией. С освобождением города 17-летний Евгений 23 апреля 1943 г. был 

призвали в армию. По окончании военной подготовки в городе Ставрополе в 

полуэскадроне связи 10-го запасного кавалерийского полка, в январе 1944 года 

он стал радистом 65-го кавалерийского полка 32-й Смоленской кавалерийской 

дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. 1 июня 1944 г. ему было 

присвоено воинское звание «сержант» и 2-й класс радиотелеграфиста. Вскоре 

последовало назначение начальником радиостанции полка. Освобождал 

Белоруссию. Польшу, с боями прошел Восточную Пруссию и Германию. 

Участник Берлинской операции. Боевой путь Е. С. Пешков закончил 3 мая 1945 

года в городе Виттенберге на Эльбе. С августа 1946 года служил воздушным 

стрелком-радистом в Краснодарском авиационном училище. С апреля 1951 года 

на сверхсрочной службе, был назначен начальником радиостанции штаба ВВС 

Северо-Кавказского военного округа. Окончил с серебряной медалью вечернюю 

школу и в 1954 году поступил в Киевское высшее авиационное военно-

инженерное училище. В 1955 году оставил учебу и ушел на пенсию по 

инвалидности. С 1956 года работал слесарем-сборщиком на ЗИПе 

(Краснодарский завод измерительных приборов), а в 1963 г. окончил вечернее 

отделение Краснодарского юридического института. С марта 1962 года по 1983 

год служил в органах МВД Краснодарского края. Уволился с должности 

начальника организационно-инспекторского отдела штаба УВД края. 

Полковник милиции в отставке. Е. С. Пешков был председателем совета 

Краснодарской краевой группы ветеранов 3-го гвардейского Гродненского 

ордена Ленина Краснознаменного кавалерийского корпуса, членом редколлегии 

краевой Книги Памяти. Умер в 2019 году [10].  

Особое значение для Евгения Степановича имели события, происходившие 

в Беларуси, землю которой он защищал от врага в годы Великой Отечественной 

войны. Достойно уважения внимание ветерана к тому, как сохранялась 

историческая память в местах его службы. 
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В своей общественной деятельности Евгений Степанович особое место 

отводил деятельности родного 3-го кавалерийского корпуса. В фонде 

содержатся письма от сослуживцев, а также школьников, занимающихся 

собиранием источников и сохранением памяти о деятельности выше 

упомянутого корпуса. 

Приказом НКО № 366 от 25 декабря 1941 г. 5-й кавалерийский корпус был 

преобразован в 3-й гвардейский кавалерийский корпус. В корпус входили части: 

5-я гвардейская кавалерийская дивизия, 6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 

32-я кавалерийская дивизия, 1814-й самоходно-артиллерийский полк. 

Командирами корпуса были Крюченкин Василий Дмитриевич, Плиев Исса 

Александрович, Осликовский Николай Сергеевич. Именами этих героев 

названы улицы городов Гродненской области. 27 июля 1944 г. корпус получил 

почетное наименование «Гродненский», был награжден орденом Ленина и 

орденом Красного Знамени. Его солдатам и офицерам вручено 42680 боевых 

орденов и медалей Советского Союза, 51 американский и английский орден, 184 

ордена Польской Народной Республики [8, л. 16]. 

Отношение ветеранов к памяти о войне особое. Не является исключением в 

этом отношении и деятельность Е. С. Пешкова. Поражает огромное количество 

писем, переданных Государственному архиву Краснодарского края. Из них 

видно, что ветеран всем отвечал, принимал участие в жизни писавших ему 

людей.  

Отметить переписку Евгения Степановича Пешкова с Домиником 

Ивановичем Водзинским. Оба ветерана до последних дней занимали активную 

жизненную позицию. Если первый трудился в правоохранительной системе 

Краснодарского края, то второй способствовал развитию образования и 

воспитания молодежи Беларуси. Одни названия статей и монографий Н. И. 

Водзинского говорят сами за себя: «Научные основы нравственного воспитания 

школьников», «Идейно-нравственное воспитание учащихся в процессе 

обучения», «Воспитание интереса к знаниям у подростков» и др. Однако 

наибольшее значение для Доминика Ивановича имела работа «На рубеже атаки: 

[Воспоминания рядового 24-го полка 3-го гвард. кавалерийск. корпуса]» [9, л.1]. 

Оба ветерана оказывали посильную помощь в издании работ других авторов-

ветеранов. Это было особенно важно, учитывая, что 1990-е годы, к которым 

относилась переписка ветеранов, были не самыми благоприятными для бывших 

республик СССР.  

В фонде есть целая папка писем, документов, посвященных помощи 

ветеранов в издании работ сослуживца по 32-й кавалерийской дивизии, 

Михаила Васильевича Кравченко. Из документов видно, что родился он под 

Киевом. В 19 лет попал на войну. С мая 1942 по май 1945 служил в составе 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса. После войны успешно окончил 

Московскую военно-инженерную академию, служил в армии, но, главное, 

занимался творчеством – работал на радио, редактором, писал стихи [10, л. 20]. 

Среди ветеранов корпуса он был одним из тех, кто слыл творческой личностью. 

Не все очерки ветерана были изданы, элементарно не хватало средств. Ветераны 

обращались за помощью во все инстанции. Есть обращение и в Администрацию 

Президента Республики Беларусь, переправленное в Госкомитет печати 

Республики Беларусь. Михаил Васильевич просил издать книгу о боях за 

белорусскую землю –«Беларусь – молодость моя». Однако ветерану было 
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отказано «из-за отсутствия денежных средств»[6, л.5]. В такие тяжелые времена 

жили бывшие участники войны.  

Несмотря ни на что, ветераны делали все, чтобы сохранить и передать боль 

войны. Поражает размах их деятельности по воспитанию молодого поколения. 

Евгений Степанович поддерживал контакты со школами России, Беларуси, 

Украины, Молдавии. В одной из своих статей он отмечал, что активно 

сотрудничает с учениками средней школы № 8 г. Лиды, в которой имеется 

лучший в Беларуси школьный музей с материалами о 3-м Гродненском ордена 

Ленина Краснознаменном кавалерийском корпусе [5]. Ветеран лично посылал в 

Беларусь экспонаты для музея, чему дети были безмерно рады. Их общение с 

Евгением Степановичем отмечено особым интересом и теплотой. «Ведь каждый 

из нас всегда должен помнить о том, что вот уже более сорока лет назад гремела 

грозная война, помнить тех, кто освобождал нашу родину, защищал нашу 

родную страну, чтобы мы сегодня могли так счастливо жить», – пишет ученица 

Жанна [11, л. 17 об.]. Учителя всячески содействовали развитию интереса, 

активной гражданской позиции своих подопечных. 

Е. С. Пешков старался делать все, чтобы память народа не исчезла, чтобы 

белорусский и русский народы помнили страшные страницы своей истории. До 

последних дней он был участником памятных мероприятий, телевизионных 

программ, встреч фронтовиков, занимался процессом развития молодежи. 

Благодаря воспитанию на героических традициях истории Великой 

Отечественной войны существует преемственность поколений, формируется 

уважительное отношение молодежи к своей истории.  
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