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Историческая память выражает одну из сторон духовной активности человека, которая заключается в 
способности отражения объективной действительности. Для современной историографии и особенно для 
стран Восточной Европы проблемы исторической памяти, тесно связанные с исторической политикой, в 
последние десятилетия стали одним из приоритетных направлений исследования. 

Вторая мировая война – определяющее событие для всего человечества, которое несомненно до сих 
пор является инструментом исторической политики для многих политических деятелей. Великая Отече-
ственная война для народов постсоветского пространства долгое время оставалась незыблемым посту-
латом в памяти народов. Но и здесь порой население того или иного государства бывает расколото на 
две условные группы, в зависимости от того, кто и при каких условиях находился в период нацистской 
оккупации (кто от кого пострадал).

Согласно мнению авторов (А. Коваленя, В. Арчаков, В. Данилович, А. Баньковский) публикации «К 
вопросу об исторической политике», историческая политика – это система целенаправленной деятельности 
институтов государственной власти по формированию национального историко-государственного мировоз-
зрения человека и общества, укреплению историко-культурных и духовно-этических представлений лю-
дей, их готовности к созидательному труду, отстаиванию государственной безопасности и национальных 
интересов Отечества [1, с. 10-11]. 

После окончания Великой Отечественной войны значительное внимание со стороны, в первую оче-
редь, союзных и республиканских органов власти было обращено на сохранение памяти о погибших 
воинах и партизанах во время военных действий1941 – 1944 гг. (особенно периода освобождения терри-
тории Беларуси). О чем говорят архивные документы. 

Что касается областных и районных органов власти, на наш взгляд, с одной стороны в данном 
случае имеющих посредническую функцию между распорядителями и непосредственно исполнителя-
ми – городскими и сельскими советами, то соответственно практической инициативы в элементарном 
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облагораживании воинских захоронений особо не проявляли. С другой стороны, как правильно было 
замечено исследователем Бабаниным Т.В. и на пограничной территории на данный момент Псковской и 
Витебской областей число могил, подлежащих благоустройству было таковым, что учет и поддержание 
их в должном виде оказалось не под силу местным органам власти [2, с. 188]. Та же самая картина на-
блюдалась и на территории Беларуси. 

Говорить о причинах такого положения можно бесконечно – степень разрушений хозяйства, сложный 
восстановительный процесс, нехватка рабочих рук, и одно из самых главных обстоятельств – размини-
рование и расположение захоронений вдали дорог. На наш взгляд, еще один не менее важный момент 
– время! Распоряжение о постановке на учет и уход за захоронениями периода Великой Отечественной 
войны на уровне Совета Народных Комиссаров СССР было издано в 1946 г. [3] С момента освобождения 
территории Беларуси прошло два года, и за это время надмогильные холмики и надписи на жестяных 
или деревянных табличках успели разрушится, зарасти и стереться. Ландшафт местности также претер-
певал свои изменения (заросли кустарников и т.д.). Все эти факторы так или иначе имели место быть.

Но в тот же самый момент, если в сравнительной характеристике смотреть на отчеты районных ис-
полнительных органов власти, то становится понятным, что не все можно было списать на разруху и 
восстановление, т.к. многие районы отлично справлялись с задачей учета и ухода за воинскими захоро-
нениями. Это очевидно не только по документам периода 1940-ых – 1960-ых гг., но и по современным 
данным в ретроспективе – когда количество захоронений на протяжении 75 лет в статистической взаи-
мосвязи данных остается на одном уровне с учетом всех этапов перезахоронения и укрупнения братских 
и индивидуальных могил.

В конце 1940-ых – начале 1950 гг. с периодичностью раз в год на областном уровне и чуть больше на 
районном – в ходе заседаний исполнительных комитетов принимались решения по благоустройству захо-
ронений. По документам того времени в понятие «благоустройство» входили и учет, и установление имен 
захороненных, и перезахоронение, и упорядочивание в плане посадки зеленых насаждений и цветов, и 
установка памятников. В наше время благоустройство воинских захоронений на уровне местных органов 
власти начинается и заканчивается весной к празднованию 9 мая облагораживанием территории (уборка 
листьев, покраска памятников, насаждение цветов). И чем дальше в глубь территории (вдали от крупных 
городов и шоссейных дорог), тем картина состояния памятников и воинских захоронений «сложнее».

Следует отметить, что изначально захоронения жертв среди мирного населения периода нацистской 
оккупации 1941 – 1944 гг. в поле зрения органов власти не были. Ситуация изменилась с выходом по-
становления СМ БССР в 1949 г. Если проанализируем данные за 1985 – 1990 гг., опубликованных в Сво-
дах памятников истории и культуры по областям Беларуси, при этом сделав выборку по статье «Могилы 
жертв фашизма», то получаем следующий результат: к примеру, по Витебской области – из 150 могил на 
четырех в 1946 – 1949 гг. были установлены памятники; по Могилевской – из 100 могила на шести на 
протяжении 1945 – 1949 гг. были установлены памятники; по Гомельской – из 145 на четырех – памят-
ники 1944 – 1948 годов установки; по Брестской – из 145 на четырех захоронениях с 1945 по 1949 гг. 
установлены памятники; по Гродненской области – из 99 могил на шести имелись памятники, установ-
ленные с 1944 по 1948 гг. [4 – 8]. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что на местном 
уровне (в первую очередь на уровне сельских советов, которые являлись исполнителями решений выше-
стоящих властей) начиная еще с 1944 г. шел процесс увековечения памяти погибших из числа мирного 
населения. Как правила, все захоронения расположены на гражданских кладбищах (оставшиеся в живых 
перезахоранивали своих родных и близких, односельчан), только 1 % установленных памятников на тот 
момент находился непосредственно на месте сожженной постройки вместе с людьми или ямы-расстрела. 

1950-ые гг. – время активного процесса по укрупнению и перезахоронению воинских захоронений 
солдат и партизан, как правило из одиночных могил и малочисленных братских могил, и могил, располо-
женных в неудобных отдаленных местах (окраины дорог, леса, поля, на территории приусадебных участ-
ков граждан и т.д.). Этот процесс не касался тех захоронений, которые были изначально на гражданских 
кладбищах, или воинских кладбищ, появившихся в результате систематических захоронений медицинских 
учреждений, партизанских кладбищ и мест массового захоронения военнопленных и мирных жителей.

Что касается военнопленных и мирных жителей, то здесь вопрос открыт до сих пор – в горо-
дах, как правило, при строительных работах находят места массового уничтожения (в том числе 
и смешанные захоронения), которые по разным причинам не были идентифицированы в советское 
время. Это сложно сделать в отличии от воинских захоронений, где исследователи располагают до-
кументами воинских частей. Какими-либо документами, которые бы носили не фрагментарный и 
косвенный характер о фиксации мест уничтожения (а не содержания), историки по данной категории 
практически не располагают, кроме как свидетельских показаний и воспоминания, зафиксированных  
в Актах ЧГК.



242

С появлением Белорусского добровольного общества по охране памятников истории и культуры в 
1966 г. и деятельности особенно организованных в школах поисковых отрядов, к примеру, «Красные 
следопыты» (СШ № 2 г. Новополоцка Витебской области), воинским захоронениям стали возвращаться 
имена – школьники активно работали с Центральным архивом Министерства обороны СССР (теперь 
ЦАМО РФ) и однополчанами, располагавшими сведениями о захоронениях своих друзей.

С этого времени местам памяти о погибших воинах, партизан, военнопленных, мирных жителей стало уде-
ляться значительно больше внимания в плане мероприятий различной направленности и празднования 9 Мая. 

Таким образом, следует отметить, что политика памяти в отношении Великой Отечественной войны, 
формируемая в советский период времени, носила неоднозначный и противоречивый характер. С одной 
стороны – память священна и ей придавалось много символичности, в с другой стороны – практическая 
реализация (не в плане проведения мероприятий по празднованию той или иной даты) не везде и не 
всегда соответствовала ее символичному наполнению.
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Хатынь – толькі адзін з тысяч беларускіх населеных пунктаў, поўнасцю або часткова спаленых 
карнікамі разам з мірнымі жыхарамі падчас рэалізацыі германскімі акупантамі палітыкі генацыду на 
беларускай зямлі. 

Неад’емнай часткай нямецка-фашысцкага тэрору, найбольш радыкальным сродкам зацвярджэння і 
падтрымкі «новага парадку», рэалізацыі злачынных планаў нацыстаў сталі карныя аперацыі. За 1941–
1944 гг. захопнікі правялі больш за 140 буйных карных экспедыцый. Яны ажыццяўляліся ваеннымі, 


