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В статье проанализированы основные тенденции белорусской и зарубежной историографии в исследова-

нии вопросов исторической политики, политики памяти, военно-мемориальной сферы в целом и захоронений 

периода Великой Отечественной войны на территории Беларуси в частности с точки зрения междисциплинар-

ного подхода. В основу исследования положен проблемно-тематический принцип, что позволяет автору рас-

сматривать процесс развития исторических знаний в их концептуальном единстве.  
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Введение. Изучение исторического опыта представляет собой одно из актуальных исследовательских 

направлений в современном социально-гуманитарном знании. Военно-мемориальная проблематика в целом, во-

инские захоронения, места массовых уничтожений/захоронений советских военнопленных и мирных граждан  

в частности в качестве объекта исследования не выделялись в отдельно взятое направление отечественной исто-

риографии как советского, так и современного периодов. Данная область исследования входит в предметное поле 

политологии, социологии, культурологии, юриспруденции, всесторонне изучить которое позволяет использова-

ние междисциплинарного подхода. 

Первостепенно в рассмотрении заявленной темы мы будем руководствоваться не хронологическим,  

а проблемно-тематическим принципом: рассматривать процесс развития исторических знаний о поставленной 

автором проблеме в их концептуальном единстве.  

Основная часть. Без понимания общих аспектов исторической политики, исторической памяти, мемори-

альной культуры невозможно рассмотрение военно-мемориальной проблематики в направлении воинских захо-

ронений периода Великой Отечественной войны. Обозначенные аспекты, безусловно, затрагивались в работах 

белорусских исследователей: И. Валахановича, В. Даниловича, А. Ковалени, Г. Краско, И. Марзалюка, А. Мушты, 

Н. Мысливца. Из числа зарубежных учёных следует выделить немецкого историка А. Ассман. 

В работах историка и практикующего эксперта И. Валахановича 1 основное внимание уделено государ-

ственной исторической политике, анализируется нарратив выступлений Президента Республики Беларусь 2, 

а также перечень государственных праздников и памятных дат как важнейший инструмент сохранения и обеспе-

чения преемственности исторической памяти 3. Исследователем отмечено немаловажное наблюдение, что «от-

ношение белорусов к событиям Великой Отечественной войны уважительное …. У наших граждан … со-

храняется стойкий иммунитет к попыткам подмены объективных исторических фактов конъюнктурным и субъ-

ективным трактовкам событий прошлого, центральное место в котором занимает Великая Отечественная война» 4. 

По высказанному ещё в 2021 г. мнению историка, основным источником появления новых трендов в историче-

ской политике в целом останется тема Великой Отечественной и Второй мировой войн 5. Как показал дальней-

ший ход истории, – эта мысль имеет своё подтверждение. 

В коллективной статье ведущих историков А. Ковалени, В. Даниловича и практикующих экспертов В. Ар-

чакова, А. Баньковского «К вопросу об исторической политике» читается главный посыл о том, что предназна-

чение государственной исторической политики заключается в воспрепятствовании попыткам искажения и ин-

терпретации исторических фактов и событий и в формировании оптимальных подходов к историческому про-

шлому, обеспечивающих позитивное восприятие обществом 6. Обозначенное утверждение находит более де-

тальное продолжение в некоторых публикациях В. Даниловича 7. Данный контекст поддерживается в послед-

них исследованиях В. Даниловича и А. Мушты, в основе которых в качестве инструмента научного познания,  

с точки зрения вопросов исторической политики, лежит Основной закон страны – Конституция Республики Бе-

ларусь 8, а также проект новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 9.  

Вопросы о роли политики памяти и исторической политики в укреплении национальной безопасности бе-

лорусского государства являются основополагающими и в публикациях И. Марзалюка, где автором осуществлен 

сравнительный анализ «основных историко-культурных парадигм сопредельных стран, подвергающих сомне-

нию белорусскую государственность» 10; 11. 

Монографическое исследование Г. Краско и О. Богомаз, осуществлённое на стыке исторической и пси-

хологической наук, раскрывает основные аспекты исторической памяти, а также концептуальные подходы в её 

формировании и совершенствовании исторической политики. В контексте нашего исследования важное значение 

имеет сохранение «мест памяти» о Великой Отечественной войне, что, по мнению авторов, «соответствует за-

просам белорусского общества и государства» 12. Это же суждение прочитывается и в коллективной моногра-

фии сотрудников БИСИ (Белорусский институт стратегических исследований): «Белорусское общество занимает 
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взвешенную и разумную позицию в отношении сохранения памятников прошлого, в целом одобряя реализацию 

государственной мемориальной политики и осознавая историческую и культурную ценность объектов, соору-

женных в память о Великой Отечественной войне» 13, с. 80. 

Социологическое измерение исторической памяти и исторического сознания показывает, что эти фено-

мены не являются статичными, – скорее динамичными и изменчивыми. Данный тезис подтверждают работы бе-

лорусского социолога Н. Мысливца 14–20. Формирование образов прошлого, по его мнению, является одним 

из базовых механизмов в процессе формирования исторической памяти, к которым можно отнести образы исто-

рических событий и персонажей, ярких общественных и политических деятелей, военачальников, а также храня-

щиеся в семейной памяти образы повседневности, обычаев и традиций и т.д. С точки зрения Н. Мысливца, прин-

ципиальная значимость проблемы исторической памяти в условиях продолжающегося переосмысления про-

шлого, информационных войн и политической нестабильности в мире не вызывает сомнения: общее наследие, 

общая историческая память выступают в качестве ключевого элемента формирования национальной идентично-

сти и национального единения. По этой же причине историческая память является одним из центральных объек-

тов манипулирования для различных политических сил, заинтересованных в формировании и сохранении опре-

деленных образов прошлого в угоду собственным интересам. Разрушить сакральный образ прошлого, лишить 

молодежь понимания необходимости изучать историю, перекодировать систему традиционных семейных и ре-

лигиозных ценностей, чтобы создать в итоге легко управляемое марионеточное общество, – таковы цели, кото-

рыми руководствуются современные манипуляторы исторической памятью. При этом существует четкое пони-

мание: сложно манипулировать человеком, который знает прошлое и с уважением относится к опыту предыду-

щих поколений 21, с. 61. Сложно с этим не согласиться в контексте научной проблемы, разрабатываемой авто-

ром исследования. Воинские захоронения и места массовых уничтожений населения как раз и являются симво-

лами героизма советского и трагедии белорусского народа, которые не подлежат забвению. 

Из числа зарубежных работ следует выделить исследование немецкого историка А. Ассман, которая раскры-

вает вопросы, связанные с исследованием мемориальной культуры и культурной памяти. С её точки зрения, «сохра-

нение памяти является необходимой работой, даже обязанностью, а потому считаем память важным социальным  

и культурным ресурсом», «мемориальная культура является несущей опорой гражданского общества» 22, с. 193.  

Таким образом, военно-мемориальная проблематика в белорусской историографии не изучалась как от-

дельно взятое направление символической, исторической политики и политики памяти, но события Великой Оте-

чественной и Второй мировой войн выступают основополагающим трендом аналитических междисциплинарных 

исследований. Понимание основных посылов государственной исторической политики в контексте информаци-

онной и национальной безопасности Республики Беларусь даёт возможность определить место сформулирован-

ной нами темы исследования.  

Далее обратим внимание на раскрытие проблемы воинских захоронений с точки зрения правовой оценки 

историко-культурного наследия и законодательства Республики Беларусь в сфере увековечения памяти погиб-

ших при защите Отечества.  

Правовые аспекты охраны военно-исторического наследия рассматриваются в монографических иссле-

дованиях и научных статьях доктора юридических наук, советника юстиции И. Мартыненко 23–31. В частно-

сти, раскрываются правовые формы увековечения памяти погибших защитников Отечества и жертв войн, право-

вой порядок, регламентирующий проведение раскопок на местах боев, выявленных первичных мест захоронения. 

Автор публикаций считает, что все воинские захоронения должны быть включены в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь 32, с. 209. Ради справедливости отметим, что данное 

предложение было высказано около двадцати лет назад. С того времени нормативно-правовая база в отношении 

воинских захоронений и мест массовых захоронений жертв Великой Отечественной войны претерпела значи-

тельные изменения, в числе прочего, была принята новая классификация захоронений. В работах последних лет 

И. Мартыненко много внимания уделяет вопросу привлечения к уголовной ответственности за невозвращение 

временно вывезенных историко-культурных ценностей с территории Беларуси 39, а также формирует предло-

жения по совершенствованию белорусского законодательства и уточнению научных представлений о правовой 

защите историко-культурного наследия с учетом национальных интересов Республики Беларусь 34. 

В этом же русле, но уже в публикациях начала 2020-х гг. воинские захоронения, с точки зрения историко-

культурных ценностей, рассматриваются Д. Юрчаком 35–37, который непосредственно (в силу специфики 

своей профессиональной деятельности) связан с практической реализацией белорусского законодательства в дан-

ной области. Автором поднимается важная проблема двойного учета захоронений периода Великой Отечествен-

ной войны, которая заключается в том, что часть захоронений имеют статус историко-культурных ценностей и в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежит учёту по линии Министерства культуры. При 

этом большинство из них, по мнению автора публикаций, не соответствуют критериям, предъявляемым к историко-

культурным ценностям. Д. Юрчак считает, что в условиях постоянного внимания к воинским захоронениям со 

стороны местных органов власти, Министерства обороны, общественности, а также административной и уголов-

ной ответственности за противоправные действия в отношении данных объектов, нет необходимости в их двой-

ном учёте, тем самым оспаривая высказанный ранее тезис И. Мартыненко.  
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Следуя проблемно-тематическому принципу анализа историографической базы, обратимся непосред-

ственно к тем исследованиям, содержание которых раскрывает основные направления увековечения памяти  

о Великой Отечественной войне. В русле выше сказанного наиболее известной является монографическая работа 

Т. Савчук 2010-х гг. 38. В последние несколько лет в своих публикациях автор уделяет внимание теме истори-

ческой памяти и политике мемориализации событий 1941–1945 гг. 39–40.  

В соавторстве с российскими коллегами отечественными историками В. Здановичем и Т. Савчук был реа-

лизован проект «Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики мемориализации  

в Беларуси и России». Авторский коллектив полагает, что в белорусском и российском обществах на данном 

этапе осуществляется смена поколений, что влечет за собой отчуждение коллективной памяти от событий Вели-

кой Отечественной войны и, соответственно, становится актуальным поиск новых форм увековечения памяти  

о ней 41–43. Итогом данного проекта стало монографическое исследование с тождественным названием, в ко-

тором предпринят комплексный сравнительный анализ основных направлений государственной политики по со-

хранению исторической памяти о событиях 1941–1945 гг., а также коммеморативных практик России и Беларуси 44. 

Структурно монография состоит из двух разделов: первый раскрывает основные направления государственной 

политики по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, второй посвящен практикам, используемым  

в Республике Беларусь и Российской Федерации.  

Непосредственно исследованию проблемы воинских захоронений и мест массовых уничтожений много 

лет посвятил полковник В. Шумский, возглавлявший в свое время Управление по увековечению памяти защит-

ников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. В своих публикация автор не только 

классифицировал захоронения, но и обращал внимание на соотношение потерь среди воинов Красной Армии, 

участников Сопротивления и жертв нацистской политики геноцида среди мирного населения с количественными 

показателями захороненных и увековеченных имен в воинских захоронениях, расположенных на территории Бе-

ларуси и подлежащих должному уходу со стороны государственных властей и общественности 45; 46. Благо-

даря его инициативе были изданы каталоги воинских захоронений по областям 47–52. 

Немаловажное значение имеет изучение воинских захоронений солдат Красной Армии, погибших и захо-

роненных на территории западноевропейских государств. Этому вопросу посвятил много времени профессор  

А. Шарков. В соавторстве с Е. Хорошевич им издано несколько монографических исследований с перечнем за-

хоронений периода Великой Отечественной войны 53–55. Следует отметить, что А. Шарков один из первых 

обратил внимание на проблему увековечения памяти погибших при защите Отечества, исследуя законодатель-

ную базу и состояние захоронений как на территории Европы, так и в Беларуси. Круг исследований автора охва-

тывал не только наиболее трагический период в истории Беларуси – Великую Отечественную войну, но и собы-

тия Первой мировой 56 и Польско-советской войны 1919–1920 гг. 57. 

Не менее важной является монография В. Шомоди 58, занимавшего, в свое время, пост председателя 

Комиссии по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны Республиканской организации ветера-

нов, изданная еще в советское время и переиздававшаяся несколько раз 59; 60. Работа не утратила своей акту-

альности и сегодня, особенно в части, касаемой воинских захоронений советских партизан, погибших на терри-

тории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.  

В оборонительных боях 1941 г., в партизанском движении, а также в процессе освобождения Беларуси  

в 1943–1944 гг. принимали участие представители всех национальностей и народностей Советского Союза. Ис-

следование воинских захоронений в разрезе национального состава представляет отдельный интерес: в послед-

нее время значительное внимание данному вопросу уделено со стороны белорусских учёных и общественности 

Азербайджана 61, Армении 62; 63; 64, Казахстана 65, Узбекистана 66. 

Процесс мемориализации воинских захоронений и мест массовых уничтожений/захоронений невозможен 

без понимания масштаба потерь среди воинов Красной Армии, участников Сопротивления и мирного населе-

ния, уничтоженного на территории Беларуси в 1941–1944 гг. в ходе проводимой нацистами политики геноцида. 

Безусловно, в своём большинстве обобщенные данные представлены в академических исследованиях Ин-

ститута истории Национальной академии наук Беларуси 67; 68; 69, а также в энциклопедических изданиях соот-

ветствующих направлений 70; 71;72. Авторским коллективом Генерального штаба и Управления Министерства 

обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества на основе ранее недо-

ступных архивных документов в 2021 г. была опубликована книга людских потерь и военной техники по периодам, 

кампаниям войны, фронтам и флотам и т.д. Важным представляется указываемое количество воинских захороне-

ний, расположенных на территории России и за рубежом, внимание к военно-мемориальному сотрудничеству 73. 

Данное исследование стало логичным продолжением первых изданий, раскрывающих данную проблему 74; 75. 

Что касается непосредственно Беларуси, то в 2001 г. в результате деятельности рабочей группы, сформиро-

ванной при управлении Министерства обороны Республики Беларусь, были представлены официальные цифры  

потерь как среди гражданского населения, так и советских военнопленных, участников Сопротивления из числа 

партизан и подпольщиков, основанные на архивных данных. В итоге безвозвратные демографические потери на 

территории Беларуси в период нацистской оккупации 1941–1944 гг., согласно мнению членов рабочей группы, «со-

ставляют 2 596 676 человек, в том числе и погибшие военнослужащие в боях – 332 569 человек, в лагерях военно-

пленных – 810 091, партизан и подпольщиков – 44 791, мирного населения 1 409 225 человек» 76, с. 67. 
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Данные по потерям показаны в отдельных публикациях академика А. Ковалени 77 и руководителя Цен-

тра военной истории Института истории Национальной академии наук Беларуси А. Литвина 78–82, а также в 

работах Э. Иоффе 83; 84, С. Новикова 85 – 91 и др. В научной статье профессора А. Литвина «О людских 

потерях Беларуси в годы Великой Отечественной войны» несколько иначе проанализированы цифры. С его точки 

зрения, «общая цифра потерь с лета 1941 г. по декабрь 1945 г. составит 1 млн 880 тыс. человек», но с «учетом 

поправок можно допустить, что численность населения Беларуси, погибшего на её территории, на фронтах, на 

принудительных работах в Германии, а также умершего естественной смертью на земле БССР и в советском 

тылу» составит цифру в диапазоне 2 300 000 – 2 450 000 человек 78, с. 14. 

Цифра в более чем 810 000 погибших советских военнопленных в армейских сборных пунктах, пере-

сыльных и стационарных лагерях и лагерях для офицерского состава из общего количества в 1,2 млн. человек, 

попавших в плен на белорусской территории, имеет место быть в монографии С. Новикова 92, с. 101. В научных 

статьях автором приводятся немецкие штабные статистические данные тыла группы армий «Центр», следуя ко-

торым «до конца августа 1941 г. были взяты в плен 784 тысячи красноармейцев: в ходе боевых действий (до 9 июля) 

под Белостоком и Минском – 323 тыс., в ходе битвы (в конце июля) под Могилевом – более 35 тыс., во время 

битвы (середина августа) под Гомелем и Кричевом – 78 тыс. человек» 93, с. 126. В итоге до конца лета 1941 г. 

на территории Беларуси в плену оказалось 436 000 воинов Красной Армии 93, с. 127. 

Потери белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны были опубликованы в обобщающих 

работах советского периода, где указана цифра в 44 791 человек 94. В научных публикациях А. Ковалени дан-

ное количество представлено не только в разрезе социальной принадлежности (рабочие, колхозники, учителя, 

партийные, советские и хозяйственные работники и т.д.), но и в количественных показателях по погибшим  

и умершим от ран (25 681 человек), пропавшим без вести (11 697 человек), попавшим в плен (1 030 человек), 

выбывшим по иным причинам (6 383 человека) 95, с. 82. Безусловно, представленные данные необходимы  

и важны для осуществления процесса увековечения памяти участников Cопротивления из числа личного состава 

партизанских формирований.  

Профессор Э. Иоффе в своих публикациях много внимания уделял демографическим потерям, связанным не 

только с жертвами геноцида еврейского населения территории Беларуси, но и с потерями Красной Армии, советских 

военнопленных, партизан, подпольщиков 83. Необходимо отметить, что приведённые данные взяты автором из ра-

нее опубликованных работ других исследователей данной проблемы. При этом впервые Э. Иоффе представлены дан-

ные по потерям среди представителей подпольного сопротивления: «По моим (Э. Иоффе – А.К.) подсчетам было 

расстреляно и замучено в застенках гестапо более 37,5 тысяч подпольщиков, или 53,6% их общего количества» 84, с. 

164. К сожалению, автором не указан источник, на основе которого им сделаны выше указанные подсчёты.  

Наука не стоит на месте. Раскрываются многие неизвестные факты, которые конкретизируют и дополняют 

ранее введенную в научный оборот и уже устоявшуюся в историческом сообществе информацию.  

В связи с расследованием уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечествен-

ной войны и послевоенный период, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь на основе архивных материалов 

и свидетельских показаний очевидцев событий опубликовано три издания цикла «Геноцид белорусского народа», рас-

крывающие преступные действия нацистских оккупационных властей на территории Беларуси в отношении граждан-

ского населения и советских военнопленных 96; 97; 98. В аналитическом издании указано, что за годы нацистской 

оккупации на территории Беларуси истреблено более 3 000 000 мирных граждан и военнопленных 96, с. 3. 

Термин «геноцид» в применении к белорусскому народу, системно и планомерно уничтожаемому в ходе 

осуществления нацистской карательной политики в 1941–1944 гг., абсолютно правомерно использовался в со-

ветской 99 и применяется в современной отечественной 100 историографии. Исходя из анализа многочислен-

ных архивных материалов и опубликованных научных исследований неоспоримым является тезис о том, что 

геноцид белорусского народа, под которым понимается всё население Беларуси, проживающее на её территории  

в период нацисткой оккупации, был спланированным, целенаправленным и осознанно совершенным преступле-

нием, основой которого стала общегосударственная расовая политика нацистской Германии.  

В контексте исследования обратим внимание и на раскрытие вопросов, связанных с судьбой национальных 

сообществ, проживавших в годы нацистской оккупации на территории Беларуси и ставших жертвами политики 

геноцида мирного населения. Обобщающей работой в данном направлении стала монография Д. Кривошея,  

в которой автор показывает историю евреев, поляков, украинцев, русских, цыган, татар, литовцев, латышей  

и «фольксдойче» в период германской оккупации 1941–1944 гг. Беларуси 101. Понятно, что Д. Кривошей  

в своём исследовании не ставил целью выяснить потери среди проживавших на территории Беларуси националь-

ных меньшинств за период 1941–1944 гг., тем не менее, данная проблема раскрыта в отношении евреев и цыган, 

а также, помимо прочего, представлены некоторые факты расстрелов поляков.  

Исследование истории геноцида еврейского населения в годы нацистской оккупации территории Бела-

руси входит в проблемное поле отечественных и зарубежных историков – Э. Иоффе 83; 84, М. Ботвинника 

102, Е. Розенблата 103; 104; 105 и И. Еленской 106, Л. Смиловицкого 107; 108, Г. Винницы 109. В кон-

тексте тематики исследования обращено внимание, в первую очередь, на те работы, которые раскрывают факты 

уничтожения и расположения первичных мест захоронения еврейского населения в годы Великой Отечественной 

войны, а также мемориализации мест памяти Холокоста. 
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Проблема геноцида цыганского населения, проживавшего на территории Беларуси в период германской 

оккупации 1941–1944 гг., не попадала в фокус внимания отечественных исследователей как отдельно взятая ка-

тегория жертв расовой политики нацистов. Зарубежная историография представлена, в основном, работами рос-

сийских и немецких авторов. Так, двухтомное монографическое исследование российского автора Н. Бессо-

нова 110 раскрывает основные моменты трагедии цыганского народа в годы Второй мировой войны. Ценность 

издания состоит в базировании на документах зарубежных и российских архивов, а также на воспоминаниях 

свидетелей событий, происходящих на интересующей нас в том числе территории Беларуси. В последнем случае 

автор оговаривается, что устная история представлена только теми людьми, которые были свидетелями событий, 

но выехали за пределы Беларуси. 

Непосредственно истории белорусских цыган в период 1941–1944 гг. посвящено несколько статей немец-

кого историка А. Фридмана 111; 112. Его работа основана на монографических исследованиях ведущих исто-

риков немецкой историографии, таких как К. Герлах 113, М. Циммерманн 114; 115, с привлечением архивного 

материала. Нельзя обойти вниманием издание «Загадка балтийских цыган…» (Минск, 2005) под авторством  

В. Калинина 116, в котором более двадцати страниц посвящено цыганам Беларуси (в соавторстве с известным 

витебским краеведом А. Подлипским). Авторами зафиксированы многочисленные факты уничтожения наци-

стами цыганского населения на территории Беларуси. В то же время, к примеру Н. Бессонов, с осторожностью 

подходит к цифрам В. Калинина, приводимых, в большинстве своём, без сносок 116, с. 120. 

Исходя из сказанного, следует согласиться с мнением профессора В. Здановича 117 о том, что учёные, 

занимающиеся исследованием проблемы общих потерь, используют разные методики подсчётов, отсюда и раз-

брос в данных. Принципиально важным в определении потерь является понимание использования территориально-

географического принципа (погибшие на территории Беларуси), или принципа национальной принадлежности 

(уроженцы Беларуси). Что касается увековечения памяти воинов Красной Армии, военнопленных и участников 

Сопротивления и сохранения памяти жертв политики геноцида из числа мирного населения и захороненных в 

1941–1944 гг., то в данном контексте определяющим является территориально-географический принцип, т.е. на 

территории Беларуси, вне зависимости от национальной принадлежности и места рождения.  

Заключение. Таким образом, историографический обзор монографических исследований и научных пуб-

ликаций, структурированный по проблемно-тематическому принципу, даёт понимание важности и актуальности 

выбранной темы, а также необходимости её изучения. Военно-мемориальная сфера в целом и мемориализация 

воинских захоронений и мест уничтожений мирного населения нацистскими оккупантами в период 1941–1944 гг. на 

территории Беларуси в частности не стали отдельно взятым направлением в отечественной исторической науке. 

Существует ряд работ, которые лишь частично раскрывают некоторые аспекты данного вопроса. Несмотря на 

оперделенное внимание к военно-мемориальной сфере на внутреннем контуре, международное сотрудничество 

в данном направлении остаётся практически вне интересов отечественных учёных.  
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The article analyzes the main tendencies of Belarusian and foreign historiography in the study of historical policy, 

memory policy, military-memorial sphere in general and burial sites of the Great Patriotic War in Belarus in particular 

from the point of view of interdisciplinary approach. The research is based on the problem-thematic principle, which 

allows the author to consider the process of development of historical knowledge in their conceptual unity. 
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