
 

4 

 

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
 

Историческая память как фактор мира 

Лойко А. И., Лойко Л. Е.  

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

Академия МВД Республики Беларусь 

 

Одной из трудных задач в условиях воспроизводящихся военных кон-

фликтов и войн является обеспечение мирных условий сосуществования гос-

ударств, региональной и глобальной стабильности. Актуальность этой задачи 

обусловлена усилением в структуре военных конфликтов и войн роли ору-

жия массового поражения мирного населения, а также возросшей роли анти-

гуманных идеологий, основанных на расизме, шовинизме и национализме. 

Одной из модификаций подобной идеологии стал фашизм. Он имел 

значительное влияние в ХХ столетии в общественном сознании ряда госу-

дарств Европы, в первую очередь, в Германии. Эта идеология оказалась вос-

требованной в условиях мирового экономического кризиса двадцатых-

тридцатых годов ХХ века. Одним из способов выхода из этого кризиса вос-

пользовались сторонники идеологии превосходства арийской расы.  

Эта идеология оправдывала решение экономических проблем путем 

захвата территорий других европейских государств, присвоения их матери-

альных ресурсов и колониальной эксплуатации народов региона. Согласно 

плану фашистов под названием «Барбаросса» часть населения Европы под-

лежала полному физическому уничтожению в концентрационных лагерях, 

часть подлежала выселению за Уральские горы в Азию. Освободившиеся 

территории планировалось заселить немецкими колонистами. 

На пути реализации этих планов стоял СССР. 22 июня 1941 г. немецкая 

армия вероломно вторглась в пределы СССР. На пути этой армии одной из 

первых оказалась территория Белорусской Советской Социалистической 

Республики. Несмотря на мужественное сопротивление Советской Армии, 

немецкие войска оккупировали территорию БССР. 1941-1944 гг. стали года-

ми нахождения белорусского народа в условиях немецкой оккупации.  
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Территория Беларуси в ХХ веке второй раз оказалась в условиях 

немецкой оккупации. Этот второй раз продемонстрировал крайне жестокое 

отношение немецких оккупантов к мирному белорусскому населению. Же-

стокость выражалась в сожжении деревень, создании гетто, детских концен-

трационных лагерей донорской крови, а также в сожжении мирных граждан в 

крематориях концентрационных лагерей. Одним из крупнейших в Европе 

был созданный немецкими оккупантами концентрационный лагерь под Мин-

ском в Тростенце. 

Обнаруженные архивные материалы, а также места расстрелов немец-

кими оккупантами мирных граждан дали основание формулировать немец-

кую оккупацию 1941-1944 гг. как геноцид белорусского народа. Подобные 

основания собраны Генеральной Прокуратурой Республики Беларусь на ос-

нове установления мест захоронений мирных граждан со следами насилия, 

примененного к ним немецкими оккупантами, стремившимся скрыть факты 

совершенных ими преступлений. Регулярное информирование студенческой 

молодежи о фактах геноцида белорусского народа, осуществлявшегося в 

1941-1944 гг., является важной функцией исторической памяти.  

В подобном статусе историческая память становится фактором мира, 

поскольку подталкивает молодежь к объективной оценке идеологии неона-

цизма современных цифровых модификаций терроризма. В результате факты 

массовой гибели людей, организованные немецкими оккупантами в ХХ веке 

проецируются на современную модификацию идеологии неонацизма. Это 

значит, что историческая память выполняет конструктивную роль в моло-

дежной среде. Она формирует доминанту мира и созидания. 
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