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Таким образом, до завершения наступательной операции по освобождению Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков ГКО принял ряд важных решений по восстановлению ее 

народного хозяйства. Основное внимание было обращено на восстановление железнодорожных 

коммуникаций и их инфраструктуры. На решение этих задач были направлены ресурсы многих 

отраслевых наркоматов СССР, а также мобилизовано местное население. Война продолжалась и 

для разгрома нацистской Германии и ее союзников требовались максимальное напряжение всех 

сил, в том числе и на территориях, освобожденных из-под оккупации. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ:  

К 78-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
Важную роль в формировании представлений современников о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах играет категория исторической памяти, тесно переплетенная с понятием 

«история». 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. Следовательно, можно сказать сказать, что историческая память 

«конституирует систему общественных конвенций, в рамках которой мы придаем форму нашим 

воспоминаниям» [1, с. 116]. Как отмечает А. Русакович, «общая память о подвиге народа в годы 

войны – основа фундамента интеграционных процессов Беларуси и России». Очень важно 

продолжить работу по укреплению в общественном сознании двух процессов: Победы в Великой 

Отечественной войне и интеграции Беларуси и России. Подвиг народа в годы войны в качестве 

центральной объединяющей темы государственной политики и идеологии Беларуси и России не 

только предстает в общественном сознании как важнейшее историческое событие ХХ века, но и 

определяется как основа фундамента интеграционных процессов двух стран. Единство, 

сплоченность, патриотизм всех народов Советского Союза в конечном итоге обеспечили Победу в 

войне и создали необходимые условия для мирного развития человечества. Успех интеграции 

Беларуси и России, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, зависит не только от 

экономико-политических факторов, но и обусловлен поддержкой общественного мнения, 

общностью исторической памяти, в которой победа в войне занимает центральное 

место». Историческая память о Великой Отечественной войне между двумя братскими народами 

России и Беларуси может быть представлена как «синтез культурной, социальной и 

коммуникативной памяти, заложенных через кровь и молоко матери» [2].  

Такой ракурс позволяет нам выделить три основных компонента исторической памяти: 

1) культурную память – уровень памяти, который формируется институциональными 

каналами и представляет собой кодифицированный набор описаний, идей и образов прошлого; 
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2) социальную память – социальные представления о прошлом, формирующиеся в 

результате инкорпорации и усвоения культурной памяти в массовом сознании; 

3) коммуникативную память – социальные установки, сформированные на основе личного 

опыта под влиянием социокультурных факторов и детерминирующие культурную и социальную 

память.  

Использование понятия «социальная установка» одновременно указывает на факт 

психологического переживания отношения к значимому объекту и на факт социальной 

детерминации, направленности отношения в общем историческом прошлом между Россией и 

Беларусью [3, с. 588]. Таким образом, в понятии «социальная установка» объединяются смыслы 

аффектов, эмоций. Страшную картину увидели победители, вступив на белорусскую землю 

осенью 1943 г.: республика лежала в руинах и пепелищах. Государственная программа 

восстановления сельского хозяйства Белорусской ССР предусматривала восстановление 

белорусской деревни, выделение союзным центром республике значительных финансовых 

средств. Уже 8 октября 1943 г., сразу же после освобождения Красной армией первых районов 

республики, на «неотложные нужды в районах, освобожденных от оккупантов», решением СНК 

СССР ей было выделено из резервного фонда советского правительства 15 млн. рублей [4].  

Значительный вклад в Великую Победу внесли военачальники – уроженцы Беларуси. Это, 

прежде всего генерал армии А.И. Антонов, начальник Генерального штаба Красной Армии с 

февраля 1945 г. Именно под его руководством в 1944 г. была разработана Белорусская 

стратегическая наступательная операция «Багратион», ставшая по праву вершиной 

полководческого искусства. Всего в рядах Красной Армии и ВМФ воевало свыше 400 генералов и 

адмиралов из числа уроженцев Беларуси. Многие из них в послевоенный период стали видными 

военачальниками, в том числе В.Д. Соколовский, И.И. Якубовский, И.И. Гусаковский, Е.Ф. 

Ивановский, В.А. Пеньковский, П.И. Ивашутин, В.Ф. Маргелов, И.Е. Шавров, С.А. Красовский, 

И.И. Пстыго и др. [5]. 

Необходимо нам отметить взаимодействие двух стран в сохранении культурного 

исторического наследия памяти в наших братских отношениях. В рамках Союзного государства 

совместными усилиями осуществляется реставрация памятников. Например, были произведены 

работы по капитальному ремонту и реставрации мемориального комплекса «Брестская крепость-

герой» [6]. Как и многонациональный народ России, так и белорусы полностью едины и 

солидарны по отношению к Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. И в России, и в Беларуси 

бережно хранят память о войне, к ветеранам относятся с особым вниманием и уважением. На 

ежегодных Минских международных книжных выставках-ярмарках стенды издательств г. Москвы 

занимает одно из центральных мест [7]. В белорусско-российских интеграционных отношениях 

уделяется огромное внимание исследованию военной истории. Отечественные и белорусские 

ученые совместно опубликовали около 12 тыс. работ, в том числе уникальную 146-томную 

хронику «Память», единственный на постсоветском пространстве учебно-методический комплекс 

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» [8, с. 26]. 

Одним из важнейших инструментов сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне в России и Беларуси является поисковая деятельность [9, с. 2–12].  

Таким образом, культурное сотрудничество, патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти в системе высшего образования являются одной из составляющих в 

интеграции России и Беларуси, способствуют нейтрализации угрозы глобализации и позволяет 

обеспечить сбалансированность интересов в сохранении исторического прошлого. Это 

подтверждает необходимость дальнейшего последовательного расширения белорусско-

российского культурного и военно-исторического взаимодействия в рамках Союзного  государства 

[10, с. 68–78]. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ - ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ  

НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
С проблемой борьбы с фальсификацией истории сопряжены такие понятия и вопросы как 

сохранение исторической памяти, сбережение культурного наследия народа, поэтому вопрос 

лежит не только в поле исторической науки или имеет политико-идеологический смысл, а является 

важным социокультурным концептом, сопряженным с ответственным духовно-нравственный 

выбором. 


