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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Одно из центральных мест в идеологии белорусского государства за-
нимает тема Великой Отечественной войны. Указанная тема представ-
ляет собой одну из несущих конструкций государственной идеологии. 
Причина длительного сохранения исторической памяти о Великой Оте-
чественной войне состоит в масштабе происшедших событий; во все-
мирно историческом значении Победы в этой войне; в количестве жертв, 
которые граждане Советской Беларуси положили на алтарь Победы в 
борьбе с коричневой чумой XX в. – германским национал-социализмом 
или, как принято называть его в современной историографии, – герман-
ским фашизмом. Безусловно, нельзя искусственно выделять только роль 
белорусского народа в разгроме врага. Обязательно сохранять память 
о совместной победе всех народов Советского Союза, не поддаваться 
искушению приписать основное либо доминирующее значение только 
одному народу. Подобные проявления характерны для некоторых совре-
менных стран Запада, России и Беларуси. Отечественные авторы осно-
вываются на том, что именно белорусы (имеются в виду граждане БССР 
без их разделения на белорусов, евреев, русских, украинцев и т. д.) по-
несли наибольшие потери из всех стран-участниц войнах. В разное 
время назывались разные цифры безвозвратных потерь населения Бе-
ларуси во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Советская 
историография традиционно называла цифру в более чем 2 млн 200 тыс. 
граждан, погибших на этой войне. Современные отечественные авторы 
склоняются к цифре в более чем 3 млн граждан Советского Союза, по-
гибших на территории современной Беларуси. Тезис «каждый четвер-
тый в земле белорус» меняется на утверждение, что «каждый третий в 
земле белорус». 

Среди части зарубежных авторов существует негативная тенденция 
искусственного занижения числа погибших на территории белорусского 
государства. Она связана с желанием преуменьшить роль Советского Со-
юза в целом и Беларуси в частности в победе над фашизмом. В качестве 
примера можно привести стремление некоторых авторов подчеркнуть 
масштаб трагедии Холокоста. Ни в коей мере не отрицаем сам Холокост, 
трагедию массового, ужасающего по целям и масштабам уничтожения 

еврейского населения по национальному признаку. Как и цыган, евре-
ев уничтожали от мала до велика только на основании их принадлеж-
ности к определенной нации. Однако масштабы трагедии Холокоста не 
должны ни в коей мере приводить к попыткам преуменьшить трагедию 
остальных европейских народов, в частности белорусов. 

Известны публикации, в которых подчеркивается, что основная мас-
са погибших на территории Беларуси – это местные советские и пере-
мещенные для уничтожения европейские евреи. Согласно этим публи-
кациям собственно белорусов погибло относительно немного, около 
700 000 человек. Даже не будем останавливаться на некорректности 
разделения жертв национал-социализма (германского фашизма) по на-
циональному признаку. Понимая, что и данная цифра также представля-
ет ужаснейшие последствия для примерно 10 млн довоенной Беларуси, 
тем не менее это «выводит» наших предков из числа народов, которые 
внесли наибольший вклад, а вместе с этим понесли и наибольшие по-
тери в борьбе с германским фашизмом. 

Современная идеология белорусского государства отводит теме вой-
ны особое внимание в связи с международной обстановкой, с ростом 
популярности неонацистских и фашистских идеологий в мире. Необхо-
димость борьбы с тем же злом, с которым боролись предки нынешних 
граждан Беларуси, заставляет постоянно обращаться к историческому 
подвигу защитников Отечества в период Второй мировой и Великой 
Оте чественной войн. Современным требованием является воспитание 
новых поколений в глубоком уважении памяти павших героев. Суще-
ствует необходимость постоянно актуализировать знания о Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войнах, напоминать о героизме защит-
ников Брестской крепости, обороны Минска, обороны Могилева (то же 
знаменитое Буйничское поле и подвиг бойцов батальона капитана Вла-
димирова), советских партизан и подпольщиков. На слуху должны быть 
имена Т.П. Бумажкова и Ф.И. Павловского, ставших первыми в истории 
героями Советского Союза из числа советских партизан. Не должны уйти 
в прошлое подвиги Ф.А. Крыловича, совершившего самую масштабную 
сухопутную диверсию в истории Второй мировой войны, взорвавшего 
три состава с горючим, боеприпасами и живой силой противника на же-
лезнодорожном узле Осиповичи; подвиг подпольщиц М.Б. Осиповой и 
Е.Г. Мазаник по уничтожению высшего руководства оккупантов в ге-
неральном округе Беларусь – гауляйтера Вильгельма Кубе. Партизаны 
Батька Минай (М.Ф. Шмырёв), К.П. Орловский, В.З. Корж, В.И. Козлов, 
К.С. Заслонов и многие другие. Не должны быть забыты 1 300 000 граж-
дан Беларуси, участвовавших в борьбе с фашизмом в рядах Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота СССР. 



140 141

Формирование патриотизма белорусских граждан, основанного на 
памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах, имеет чрезвычайно важное значение. Фактически тема 
героизма в этой войне является одной из основополагающих составляю-
щих современной идеологии белорусского государства. 

Можно обозначить несколько ключевых, с нашей точки зрения, про-
блем в данном вопросе:

1. Снижение общего интереса к теме Великой Отечественной 
войны как следствие все большей отдаленности от событий того 
времени (данный процесс объективен и не может быть полностью 
блокирован);

 2. Изменения в оценках отдельных тем и событий Великой Отече-
ственной войны (например, смещение с акцента на итоговой Победе в 
войне на гуманитарный аспект этой Победы, на размер потерь советско-
го народа в Великой Отечественной войне по принципу «а стоило ли это 
таких потерь?»);

3. Использование сюжетов о Великой Отечественной войне в раз-
личных идеологических конструкциях (как следствие – уменьшение 
стремления авторов к поиску собственно научной истины в угоду идео-
логически удобной исторической правде).

Таким образом, можно констатировать следующее. Тема Великой 
Отечественной войны продолжает сохранять свою актуальность и как 
наследие героического прошлого белорусского народа и как важная со-
ставляющая идеологии белорусского государства. Существует тенден-
ция пересмотра устоявшихся с советского времени оценок отдельных 
сюжетов и темы Великой Отечественной войны белорусского народа в 
целом. Задачей современной отечественной исторической науки и идео-
логии белорусского государства является сохранение основополагаю-
щих положений, сформулированных еще в послевоенной Беларуси: Бе-
ларусь – страна-победительница и страна-партизанка, внесшая наиболь-
ший вклад в разгром фашизма; белорусский народ – народ-победитель 
вместе со всеми народами бывшего Советского Союза и народами стран 
антигитлеровской коалиции; белорусы – наследники героев войны, чей 
подвиг живет в веках; война – это то, что никогда не должно повторить-
ся. Эти положения являются основополагающими современной идео-
логии белорусского государства, основанными на глубоком уважении к 
подвигу и памяти наших предков. 
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НЕРАСКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СССР 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Революционные события 1917 г. и образование СССР оказали зна-
чительное влияние на развитие белорусского общества, государства и 
права. Советским правительством был принят ряд нормативных право-
вых актов, направленных на изменение социального и экономического 
уклада нового государства. Изменения затронули все сферы обществен-
ных отношений, в том числе и гражданско-правовую.

В период военного коммунизма советской властью была проведена 
отмена частной собственности и отказ от рыночных отношений. Однако 
это не дало ожидаемого результата по стабилизации экономики. В связи 
с чем на X съезде РКП(б) был принят курс на проведение новой эконо-
мической политики, которая оказала значительное влияние на развитие 
гражданско-правовых отношений. Так, 31 октября 1922 г. ВЦИК РСФСР 
было принято постановление о введении в действие Гражданского ко-
декса. Свой кодифицированный акт, объединяющий нормы гражданско-
го права, получила и Белорусская ССР в 1923 г.

Гражданский кодекс БССР 1923 г., как и принятый в последующем 
в 1964 г., регулировал имущественные отношения и связанные с ними 
личные неимущественные отношения. При этом оба нормативных акта 
не содержали в себе нормы, направленные на обеспечение информаци-
онной безопасности, что свидетельствует об отсутствии актуальности 
правового регулирования соответствующих общественных отношений. 
Гражданское законодательство советского периода еще не включало 
в объекты гражданских прав «нераскрытую информацию», а именно 
«коммерческую тайну» и «служебную тайну». 

В законодательстве СССР, в том числе БССР, отсутствовало зако-
нодательное определение понятий «служебная тайна» и «коммерче-
ская тайна». По мнению российских юристов (Н.С. Кармановского, 
С.Л. Савченко-Новопоплавской), служебная тайна имела различные 
значения в определенный исторический период развития Советского 
государства. Авторы считают, что с 1960 г. под служебной тайной по-
нимались любые научно-технические, экономические и иные сведения, 
которые не составляли государственную тайну. Правовед Г.Г. Камалова 
полагает необходимым считать служебной тайной в СССР содержание 
нормативных правовых актов, которые устанавливали права и обязанно-


