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Историческая память является своеобразным «идентификационным кодом» 

общества, способом ориентации в социальном пространстве и историческом 

времени, механизмом поддержания социокультурной идентичности 

и преемственности поколений. Историческая память не является статичным 

образованием, она трансформируется в рамках конкретного дискурса, 

под воздействием внешних и внутренних факторов, меняет содержание 

и оценочные характеристики в соответствии с запросами государства 

и общества.  

В XXI в. процесс функционирования исторической памяти усложняется 

в связи с многомерностью мира, тенденцией глобализации, масштабными 

геополитическими событиями, развитием информационно-коммуникационных 

технологий, появлением новых механизмов формирования исторической 

памяти, сложностями верификации информации и др. В таких условиях значение 

сохранения исторической памяти, бесспорно, возрастает. 

На пространстве Содружества Независимых Государств формирование 

и сохранение исторической памяти имеет свою специфику. Распад 

Советского Союза, отказ от марксистско-ленинской идеологии, обретение 

независимости бывшими республиками СССР в начале 1990-х гг. поставили 

новую задачу формирования национальных идеологий и актуализировали 

вопрос о национальной идентичности. Возникла дискуссия о том, насколько 

«советская память может быть определяющей для конструирования нового 

политического курса в качестве независимого государства» [4, с. 81]. Молодые 

государства на начальном этапе предсказуемо дистанцировались от советского 

прошлого и обращались к национальной истории в поисках базиса для новой 

позитивной национальной идентичности. В процессе укрепления 

государственности формировались новые исторические концепции, 

закреплялись представления об уникальности собственного исторического 

опыта и культурного наследия [2, с. 81]. 

Однако при наличии собственного измерения исторической памяти 

государства, входящие в состав СНГ, объединяло общее советское прошлое, 

которое, кроме того, прочно укоренилось в повседневной жизни. При наличии 
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неоднозначных страниц истории СССР комплиментарную оценку имели многие 

«сюжеты»: социально-экономические достижения в годы советской власти 

(прогрессивное трудовое законодательство, рост уровня благосостояния 

граждан, высокая репутация советских брендов), достижения советской 

культуры и особенно Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

Неудивительно, что сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны и однозначная ее трактовка стали главными векторами взаимодействия 

государств-участников Содружества по направлению сохранения исторической 

памяти в целом. Немаловажно, что события Великой Отечественной войны 

относятся к категории т. н. «горячей памяти» и характеризуются высокой 

степенью сопричастности общества, сопряжением фактов и эмоций.  

В 1990-х – 2000-х гг. органы Содружества не проявляли большого интереса 

к тематике исторической памяти. Исключением является лишь Великая 

Отечественная война: традиционно принимались Программы подготовки 

и празднования годовщин Победы (или Планы мероприятий) и обращения глав 

государств-участников Содружества к народам стран СНГ и международному 

сообществу.  

Целью Программ (Планов) являлась координация действий государств-

участников и органов СНГ в подготовке и праздновании годовщин Победы 

в Великой Отечественной войне. Программы содержали обширный перечень 

мероприятий по празднованию годовщин Победы и юбилейных дат крупных 

сражений, увековечению памяти защитников Отечества, социальной защите 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним. Так, Программа подготовки и празднования 60-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне состояла более чем из 40 пунктов, План 

основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне содержал 69 мероприятий.  

Тексты Обращений глав государств-участников Содружества к народам 

стран СНГ и международному сообществу, в свою очередь, носили схожий 

характер: отмечались беспрецедентность Второй мировой войны по масштабам 

и ожесточенности, значение Победы, вклад всех стран антигитлеровской 

коалиции, призыв чествовать ветеранов и продолжать работу по увековечению 

памяти о войне и ее героях. 

В 2011 г. было подписано Соглашение об увековечении памяти о мужестве 

и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., реализация которого связана с защитой и сохранением воинских 

захоронений и воинских памятников, поиском новых захоронений, 

установлением имен погибших. 

Вместе с тем, вопросы сохранения исторической памяти поднимались 

в рамках Содружества и в более широком контексте. Так, 2011 г. был объявлен 
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в СНГ Годом историко-культурного наследия, в связи с чем обсуждалась 

необходимость создания единой базы данных о законодательстве государств-

участников СНГ в данной области, был реализован цикл разнообразных 

мероприятий и проектов. 

В начале 2020-х гг. происходит активизация взаимодействия государств-

участников Содружества по вопросам сохранения исторической памяти, 

что снова связано с событиями Великой Отечественной войны. Старт был дан 

объявлением 2020 г. Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи с этим был разработан перечень мероприятий, а накануне Дня Победы 

(24 апреля 2020 г.) главы государств-участников СНГ по традиции выступили 

с совместным обращением к народам Содружества и мировому сообществу. 

В целом, данная тема регулярно звучит на заседаниях Совета глав государств 

СНГ. Так, в октябре 2021 г. президент Российской Федерации В.В. Путин 

отметил, что странам СНГ следует «солидарно защищать память 

о Великой Отечественной войне» [3].  

Вопросы сохранения исторической памяти поднимаются в Содружестве 

на разных уровнях в деятельности как уставных, так и отраслевых органов.  

Прежде всего, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ 

(МПА СНГ) разработала несколько модельных законов, связанных с тематикой 

сохранения исторической памяти и преемственности поколений: 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 

и «О патриотическом воспитании» (16 апреля 2015 г.). Совет МПА СНГ принял 

заявление «О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти воинов 

антигитлеровской коалиции» (13 октября 2017 г.).  

МПА СНГ проводит различные мероприятия по сохранению исторической 

памяти. Так, в 2020 г. МПА СНГ поддержала реализацию специального проекта 

«Память сердца» Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» из цикла 

историй о военных подвигах, увековеченных в воспоминаниях и фамильных 

реликвиях. 14–15 июня 2022 г. в Минске была организована Международная 

парламентская конференция «Историческая память: Великая победа, добытая 

единством», в которой приняли участие парламентарии государств-участников 

СНГ, представители парламентских организаций постсоветского пространства, 

государственных органов, научного и экспертного сообществ. 7 декабря 2022 г. 

был организован Международный круглый стол «Память во имя Мира» 

по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

Что касается отраслевых органов Содружества, то следует отметить 

деятельность Совета руководителей государственных информационных 

агентств СНГ (Информсовета СНГ). Информсовет СНГ принимает активное 

участие в проведении медиапроектов, освещающих годовщины знаковых 
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событий Великой Отечественной войны. Участники Информсовета СНГ 

обмениваются опытом сохранения исторической памяти в контексте развития 

информационной сферы и медиапартнерства. Достаточно большую активность 

в деятельности данного органа проявляет Республика Беларусь, неоднократно 

выступавшая инициатором создания совместных медиапроектов. Так, 

на ХХVIII заседании Информсовета СНГ 19 декабря 2022 г. белорусская сторона 

внесла предложение о создании совместного проекта, посвященного сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне [1].  

Мероприятия по исторической тематике входят в двухлетние Планы 

приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества. Особое 

внимание проблематике исторической памяти и сохранения преемственности 

поколений уделяется в разрезе молодежного сотрудничества. При этом можно 

отметить три условных тематических блока мероприятий:  

1. общее советское прошлое с акцентом на события Великой Отечественной 

войны и юбилейные даты (к примеру, 90-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина 

в Плане приоритетных мероприятий на 2023–2024 гг.); 

2. национальная история и культурное многообразие (к примеру, круглый 

стол «Традиционная культура как гарант сохранения национальной 

идентичности» в Плане приоритетных мероприятий на 2023–2024 гг.); 

3. преподавание истории (к примеру, разработка проекта методического 

пособия и рекомендаций для учителей истории общеобразовательных школ 

государств-участников СНГ «История и ее преподавание в школе XXI в.» 

в Плане приоритетных мероприятий на 2011–2012 гг.). 

Таким образом, вопросы сохранения исторической памяти входят 

в тематическое поле сотрудничества государств-участников Содружества 

и отражаются в деятельности как уставных, так и отраслевых органов СНГ. 

Во многом консолидирующим фактором пространства Содружества выступает 

историческая память о Великой Отечественной войне, которой посвящено 

большинство мероприятий, заявлений и правовых актов. Вместе с тем, 

с учетом многообразия культур СНГ большое значение имеет обращение к 

различным эпохам, популяризация национальной истории всех народов СНГ для 

более эффективного межкультурного диалога и создания прочного базиса 

для сотрудничества во всех сферах.  
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На рубеже 10−20-х гг. ХХІ в. одной из актуальных проблем в мире стало 

насильственное разрушение культурно-исторического наследия человечества, 

которое приобрело определенную системность и поднялось на качественно 

новый уровень. Данное обстоятельство способствовало включению различных 

аспектов исторической политики в состав государственных приоритетов в сфере 

обеспечения национальной безопасности. Республика Беларусь также не стала 

исключением из наметившейся тенденции. 

Понимание остроты опасности ревизии исторического прошлого нашло 

отражение в Конституции Республики Беларусь [1], а также в таких документах 

доктринально-стратегического характера, как: действующая 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (далее – КНБ), 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 

№ 575 [5], Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденная постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 

18 марта 2019 года № 1[3], Национальная стратегия устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2035 г., утвержденная протоколом заседания 

президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. [2], 

проект новой КНБ, одобренный постановлением Совета Безопасности 

Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1 [4]. 


