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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ»

КРУГЛЫ СТОЛ «ПАМЯЦЬ ПРА ВАЙНУ: ДА 75-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ 
БЕЛАРУСІ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ»

ROUND TABLE «MEMORY OF WAR: TO THE 75th ANNIVERSARY OF BELARUS 
RELEASE FROM GERMAN-FASCIST CAPTURES»

Круглый стол под названием «Память о войне: 
к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков» состоялся 21 июня 2019 г. 
на историческом факультете БГУ. Его инициирова-
ли кафедра источниковедения и  кафедра истории 
России, чьи заведующие и выступили в роли моде-
раторов круглого стола.

Открывая заседание и  приветствуя его участ-
ников, декан исторического факультета профессор 
А.  Г. Кохановский отметил актуальность прове-
дения подобных научных мероприятий, которые 
призваны способствовать не только сохранению 
исторической памяти о Великой Отечественной 
войне среди студенческой молодежи, но и  лик-
видации белых пятен в  историографии. В доказа-
тельство существования последних он сослался на 
стратегическую наступательную операцию «Багра-
тион», которая при всей своей изученности тем не 
менее сохраняет актуальность в  качестве объекта 
исследования.

Выступая с докладом «Формирование докумен-
тальной памяти о войне посредством публикации 
исторических источников (1945–2019 гг.)», заведу-
ющий кафедрой источниковедения М. Ф. Шумейко 
расширил предмет исследования, подчеркнув, что 
значительные события всегда вызывали к себе по-
вышенный интерес с точки зрения формирования 
о них документальной памяти. В качестве приме-

ра он указал создание с началом Первой мировой 
войны при Императорской публичной библиотеке 
в  Петрограде так называемого «Архива войны», 
в  который поступали документы личного проис-
хождения (воспоминания, письма, дневники, лу-
бочные рисунки и т. д.). Аналогичная ситуация име-
ла место и в Великую Отечественную войну, когда 
по инициативе научных и общественных организа-
ций был сформирован корпус документов и мате-
риалов неофициального происхождения, который 
в настоящее время является объектом пристально-
го внимания со стороны исследователей. Затем до-
кладчик дал краткий обзор документальных пуб- 
ликаций об истории Беларуси в  годы Великой  
Отечественной войны, начиная с подготовленного 
сотрудниками Партийного архива при ЦК КП(б)Б 
еще в апреле 1945 г. и изданного в 1947 г. первого 
тома сборника материалов и  документов «Борьба 
белорусского народа против немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне» (ти-
раж сборника был уничтожен; сохранились всего 
лишь два экземпляра) и  заканчивая вышедшим 
в  2017 г. под грифами Департамента по архивам 
и делопроизводству Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь, Национального архива Республики 
Беларусь (НАРБ) и  Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГА-
СПИ) сборником документов и материалов «Бело-
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русский штаб партизанского движения. Сентябрь – 
декабрь 1942 года».

Тема формирования документальной памяти 
о  войне была продолжена в  докладе «Потенциал 
документальных материалов фондов личного про-
исхождения НАРБ в  деле изучения событий на-
чального периода Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси» заведующего отделом 
публикаций НАРБ М. Н. Скоморощенко. Докладчик 
представил количественную характеристику фон-
дов архива, обратив при этом внимание на наибо-
лее интересные хранящиеся в них документы и ма-
териалы.

Ряд докладов, а также выступления в дискуссии 
касались преступлений, совершенных немецко-
фашистскими оккупантами в  Беларуси. В частно-
сти, доклады доцентов кафедры источниковедения 
К. И. Козака «Освобождение нацистских мест при-
нудительного содержания на территории Белару-
си 1943–1944 гг.: белорусские и  немецкие образы 
и представления» и В. А. Латышевой «Документаль-
ный фильм “Жертвы обвиняют”: отражение генези-
са структуры социальной памяти», в которых отме-
чалось, что современные немецкие исследователи 
ставят под сомнение достоверность советских исто-
рических источников и  в  ряде случаев отмечают 
несоответствие указанных в них фактов реальным 
преступлениям, совершенным оккупантами. 

В своем докладе «Белорусская республиканская 
комиссия содействия Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению и  расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражда-
нам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР» 
заведующая отделом информационно-поисковых 
систем НАРБ Е. А. Макаренко опровергла утвержде-
ния о ненадежности советских источников о  пре-
ступлениях немецко-фашистских захватчиков, со- 
славшись на документы ЧГК, достоверность кото-
рых подтверждается путем источниковедческого 
анализа и  сопоставления с другими архивными 
материалами.

Об участии сотрудников НАРБ в  увековечении  
памяти белорусских деревень, уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны, говорил, выступая 

в  дискуссии, ведущий научный сотрудник архи-
ва В.  Д. Селеменев. Его коллега, первый директор 
НАРБ Е. И. Барановский рассказал о драматических 
событиях, связанных с установлением деятельно-
сти Минского антифашистского подполья в после-
военные годы, а также о реабилитации одного из 
его руководителей И. К. Ковалева. 

Выступая с докладом «Белорусский государ-
ственный университет в условиях войны: малоиз-
вестные факты», заведующий кафедрой истории 
России О. А. Яновский напомнил участникам кру-
глого стола не только о боевой деятельности про-
фессорско-преподавательского состава универси-
тета на фронтах Великой Отечественной войны, 
в  партизанских формированиях и  антифашист-
ском подполье, но и о его вкладе в историографию 
войны. В частности, докладчик продемонстриро-
вал ксерокопию титульного листа кандидатской 
диссертации П. П. Савицкого, являвшегося во вре-
мя войны ректором университета. Она была посвя-
щена истории партизанского движения и подполья 
в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

Отдельное направление в  работе круглого сто-
ла  – анализ дневников участников Великой Оте- 
чественной войны. В докладе директора Государ-
ственного архива Минской области Ю. С. Ромашко 
«Фронтовой дневник. Война глазами ее участни-
ков» был проанализирован хранящийся в  архиве 
и подготовленный к изданию личный дневник офи-
цера-артиллериста А. П. Сапунова, который тот вел 
с октября 1941 г. по май 1945 г. Аспирант кафедры 
источниковедения А. С. Кудрицкий в своем докла-
де «Сравнительный анализ солдатских дневников 
Второй мировой войны и  блогов участников со-
временных конфликтов» обратил внимание на 
личностное восприятие гуманитарной катастрофы 
и роль дневников и мемуаров в исследовании исто-
рических событий.

Подводя итоги круглого стола, М. Ф. Шумейко дал 
позитивную оценку его работе и выразил надежду, 
что его результаты будут стимулировать продолже-
ние исследований событий военной истории. 

Участники круглого стола выступили с предло-
жением подготовить публикацию его материалов.
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