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Раздел 1
ПРОБЛЕМА ГЕНОЦИДА В ГОДЫ ВТОРО

УДК 930(474.5)

А.П. КАСПЕРАВИЧЮС
Литва, Вильнюс, Вильнюсский университет

ГЕНОЦИД В ЛИТВЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ И ИСТОРИОГРАФИЯ

В XX веке Литва пережила только одик 
еврейского населения в годы нацистской окз 
следует подчеркнуть, поскольку в нынешнем зг 
Республики понятие «геноцид» трактуете > иначе 
всех других государств мира [1, с. 112] Ешш 
Объединённых Наций (ООН) от 1948 г ге 
действия, произведённые с целью уничтожитъ к 
этнической, расовой или религиозной 
Литвы 71 статья определяет геноцид как «лейстя 
физическое уничтожение всего или части sacs 
какой-либо национальной, этнической, расовой 
или политической (выделено мною. - А. К ~;■ тд

Соответствующее определение геяа 
сформулировано еще в законе 1992 г Об м 
Литвы» с целью подвести под такое понятие ж 
советской власти начиная с лета 1940 года. При 
трактовки термина «геноцид» подчеркивав 
конвенцию 1948 г. понятия «социальное : 
воспрепятствовал в Организации Объединении: 
что соответствует правде лишь частично 3 .9 
была в разгаре, и обе стороны конфликта лринз 
дебаты о Конвенции в своих интересах, не гнув 
Союз безуспешно добивался включения в Ка 
«национально-культурном геноциде»-, хотя гз: 
СССР по отношению к еврейской культур а на и

Что касается литовского определения resco 
стало причиной его своеобразия. Стремления ~ 
главе с В. Ландсбергисом выставить в самом з 
преемников компартии Литвы или. как енгт 
историки и общественные деятели, приуменьши* 
участие литовцев в преступлениях? Возможна.



н увидели через окно кодпкнж 
yxsne. Они были усталые, угрюмзае.
• мая 1945 г. Одна воинская чь—ь 

с накормили. Мы тут же стали собираться 
—оставленные жителями дерезЕж 
хддзтский хлеб и утречком следующая» 
■ По дороге нам сообщили солдаты с 
во мосту и дошли до г. Ополе. Здесь нас 

ру . допросили, всё подробно записали и 
іютг. которая здесь находилась. Мы целое 
ер=_тдсь гнать в СССР. Кормили нас здесь 
ее августа вместе с этой частью погнали 
;т? а ночью останавливались на приват, 
■е—й вместе с солдатским патрулём. Спати 
:: до границы, нас по одному вызывали
одета допрашивали, всё записывали. После 
гнать коров дальше. Выдали нам документ. 
дъЕвить в органы после прибытия к месту 
с, жителей Барановичской области, в конце 
■омой».
вредную деревню вернулось только семь.
енде.ѵ Е.С. Розенблата и И.Э. Еленской - 
стной истории жителей Западной Беларуси 
г:й Отечественной войны, что «существует 
расети респондентов. Осторожность в 
■та; автоцензура, зачастую заставляющая 
взгляд с официальной точкой зрения (как её 
пае .люди), замкнутость и сдержанность, 
fe-тггусов, - всё это затрудняет получение 
390] Даже родной человек, как моя мама, 

а и то говорила, может, не стоит ту или иную 
, настолько за годы советской власти 
ждения человека. Вернувшись домой, во всех 
■о было заполнять при поступлении в 

институт, при приёме на работу, мама не 
оея жизни, как угон в Германию на работы, 
кя мамы сложилась следующим образом, 
■гжтут. вышла замуж и переехала на место 
■свой области. 39 лет проработала учителем 
в, имеет многочисленные награды, грамоты, 
г. “зе-гнуто организацию малолетних узников.
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фашизма в г. Червене Минской области был уся 
[5, с. 618]. Национальность погибших ме тто^жкмі

Второй этап - первое послевоенное лв-огзд 
1950-х гг.) - примечателен вел:срел.—ве 
проектированием и сооружением ~ам.і ш 
восстановлению и реконструкции горпдпж Эшк 
«Об ознаменовании Победы и увекжче^ш ■ 
Армии и партизан, павших в борьбе с эемевж-оя 
в период Великой Отечественной войны Сшеп 
было принято решение об установке вкжявя 
воинов и партизан, памятника Побеак в і 
послевоенные годы Управлением по де дм ілія 
эскизные проекты намогильных пиилмав и 
которые положили начало практике тцжж^юииив 
Областными, городскими и районными Сени11 імі 
комитетами КПБ был начат просесс учё—L 
установления имён и званий погибших, а ж 
могил и объединения их в братские.

Что касается идейного содержания мсад 
первого послевоенного десятилетия, то сс-:вася 
отображении темы Победы, «торжества справен 
народами, скреплённой в огне боёв.» В у 
доминировали памятники конкретным героям э 
г. Барановичи был установлен бронзовый б:«л л 
Союза С.И. Грицевца. В конце 1940-х - начале 11 
были установлены на могилах участников парт 
Брестчине: А.Д. Дмитрука (г. Жабника, 1949 г . П 
Дрогичинского района, 1951 г.), В.С. Клютко х 1 
района, 1950 г.) и др. [21, с. 87, 166, 179. 216] 
развитии и популяризации монументального иску, 
события Великой Отечественной войны, явилось ■ 
в 1954 г. монумента Победы в центре однеж 
белорусской столицы (архитекторы Г. Заборский 
3. Азгур, А. Бембель, А. Глебов, С. Селихансз

Однако большинство созданных в этот лераі 
характеризовалось однотипностью и про- 
исполнения. Многие из памятников уже и 
временные, впоследствии их заменили соорукі 
материалов. Нехватка капитальных материалов ■ 
их доставкой в отдельные районы, обусла 
обращения к имевшемуся повсеместно материв.-
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т времени политика и практика 
ъа претерпела изменение, что нашло 
гс-ет художественных форм первых 
и гтхггектурно-скульптурным ансамблям 
-ге. .гтческой концепции, функционального 
~-^.=.тс~я позволяет выделить несколько 
СМЕХ ■ функционирования памятников.
— . 9-45 гт.) - характеризуется проектной 

к кзглись той точкой отсчёта, которая 
КЕЭОЙ работе в сфере мемориального 
—кхсдили первые конкурсы проектов на 
іет»т-;-й Отечественной войны [9, с. 56]. В 
сзгге «торов и художников в порядке 
■ezz конкурс на составление проекта-идеи 
гсЁ войны. К разработке организаторами 

темы: 1) монументальное сооружение 
— музея Великой Отечественной войны; 
tzz труппе героев Великой Отечественной 
го т-т-д-га. знаменательного историческим 
селённого пункта, у места стратегического 
ГС которого были совершены героические 
~2-‘. тд5 — характеризовались проектным 
всъстза. во время которого были заложены 
ы : памятников.
я могкзак, местах гибели военнослужащих 
■ НД-Д-Т2 появляться и первые памятники, 
фнх всходила, как правило, от местных 
ктжтяти собой пирамидальные или 
силками имен ушедших на войну и 
і^вего /потребления», заказывались на 
г жйтелями. Они функционировали как 

имен погибших, но без реального 
принадлежности. К примеру, уже 

вещественной войны 12 декабря 1945 г. 
было рассмотрено заявление местных 

=2X2. погибшим в годы немецкой оккупации 
мдкет памятника с надписью «Евреям 

вааеахих захватчиков 2 февраля 1942 г.» 
все управление при СНК СССР не одобрило 
те мемориальный знак на могиле жертв
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политики и практики увековечения. Имезж я з 
официальный ритуал, связанный с осям 
идеологических смыслов войны и победы : 
установками на дальнейшее мирное .
изобразительные типы и составдяюЕзе дзая 
стандартный мемориальный «іез^рус эзсосе 
и трактовки солдатского подвига, чежжчеа 
советской идеологии» [10, с. 248].

Вторая половина 1960-х гг. явязась ~:ѣ в 
начало качественно новому этапу увеюээечггая, 
факторов. Во-первых, празднование дзаттлтедетж 
впервые развёрнуто на широчайшем военном мзе 
различных символических форм и гдтуад:- 
молчания», «Вечный огонь», праздшчніаі яраі 
литературы, искусства, кино и, конечяс. ч:ну 
Во-вторых, постановление ЦК КПБ от 1“ 
работе по увековечению героических подмнтж а 
Великой Отечественной войны» [12, с. 15<—1:2 і 
и Совета Министров БССР от 17 мая 196г г 2 
пропаганде монументального искусства з тешут 
широкомасштабному и повсеместном;- стоя 
памятников и мемориальных комплексов [7, с. 12£

Кроме того, постановлением 1966 г 'ытд : 
комиссия по увековечению героичесхнх эгззц 
период Великой Отечественной войны. -~<5ы 
осталось без внимания и было должны-' образа» 
26 декабря 1969 г. Верховный Совет БСС? ;тэе 
памятников культуры» [16], который стад песии 
актом в области охраны историко-культурно г: за:

В-третьих, в 1965 г. в соответстзгд с тол 
Совета Министров БССР от 19 июня 1965 г. 
Белорусское добровольное общество сооаны 
культуры [13, с. 66]. В 1970-1980-е гг. обавс 
реально действующую и многочисленную во 
организацию, одной из приоритетных задач ста 
государственной политики в области уэезюзече 
Отечественной войне.

Однако приходится констатировать. -:т: 
монументов оставляло желать лучшего. Во квот 
тем, что значительное количество памятнике 
тиражированным проектам либо по проектам *



м ігхензых монументов, хотя особенности 
азгнки [22, с. 44]. Серьёзным фундаментом 
—і-~ г заработанный Управлением по делам 

■пров БССР «Альбом эскизных проектов 
в< Красной Армии, партизанам и мирному 
■« Стечественную войну 1941-1945 гг., и 
і кгтссый вошли эскизные решения с 
иеЕтзциЕми.
~е :?Дз.тдзідии, то основное внимание 
wc=p. -ментальному оформлению могил 

7"^* ж * ё. партизан. Проблема сохранения 
жгтеагк к середине 1950-х гг. не была 
—га. совершенно не затрагивалась тема 

л Отечественной войны.
tsEHa 1950-х - середина 1960-х гг. Смерть 
г зачало -хрущёвской оттепели» положили 

< і ■■ : ;е; ел жизнедеятельности советского 
Енгтс зешение увековечить память героев 
з в мемориальный музей, а на её

История работы над мемориальным 
сть - герой» сыграла значительную роль в 
"чг.-м.ентатьной скульптуры. Результаты 
а отутытых и закрытых конкурсов на 
: -а^.- -ее передовые идеи на каждой стадии 
звгчению место на данном этапе после 

вег серия памятников в честь героев- 
НЕзатгве ЦК ЛКСМБ. Все памятники были 

< и областных городов и украшали 
кес-зостъ. Всё большее распространение 

апура.
М Dec н с д значительно расширяется спектр

- : з Намного смелее, по сравнению с 
стати увековечивать места гибели мирного 
В зазгсгмости от объекта мемориализации 
;р>-.а. памятников: 1) памятники жертвам

zex эогнам и партизанам; 3) памятники на 
sc событий; 4) памятники в честь борьбы 
ijr врага; 5) памятники-символы землякам, 
русг [11. с. 172].
ам-.ж мемориализации явилась вторая 
кгтесые ознаменовали собой четвёртый этап
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воинов и партизан в г. п. Антополь Брестской с 
1950 г., в 1994 г. был заменён на новый, на ъеои 
три аиста в полёте, а четвёртый - изображён ■ 
увековечивает память 146 земляков и г--а--,-- 
погибших в годы Великой Отечественной у-й=я |

Новой для современной Беларуси является 1 
первых, трагических днях войны, а также пробе 
военнопленных. В советское время данный і 
закрыт и находился за пределами офипиа-ыыя 
затрагиваясь только в контексте памяти о і 
военнослужащие, оказавшиеся в годы войны по ; 
предавшие Родину, подлежат увековечению.

В 1993 г. мемориал в память о погиб ших вм 
лагеря смерти установили в д. Берёзовка Баран те 
Решение мемориального ансамбля кШтазж* 
Молодечно, основано на символике 
выразительности пространственной концепция 
И. Дятлов, А. Копылов, В. Кузьмин, Г. Левша, 
создан образ барака без крыши и окон. Вход ос 
щель, по мостику через ров, в котором погибатж 
в небо, которое воспринимается через масс 
установлено 226 камней с номерами могил [25. а

Первые дни войны увековечивает открытый 2 
мемориальный ансамбль в память вонноэ-лаг 
пограничного округа [6, с. 292]. В том же голу ■ 
района Могилевской области был устшжжн : 
воинам 100-й ордена Ленина стрелковой 
защищая белыничскую землю в июле 1941 г

Своё разрешение сегодня нашла в щ 
Холокоста. До начала 1990-х гг. систематнч едкое' 
памяти жертв Холокоста в республике не пдсв 
появлением еврейского общественного движез 
монументы на месте гибели жертв Холокоста с 
время, однако надпись на памятном знаке at 
принадлежность погибших.

Особенно активно ведётся мемориалгаагз 
2000-е гг. Так, в 2004 г. соорудили памятник в j 
района Брестской области, в 2005 г. состаскм 
знаков на местах массового уничтожений евреез з 
области, Парафьяново Витебской области, устаэа 
Новоельне и Дятлово Гродненской области. Смоя
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--w художественными советами и 
культуры БССР, с управлениями культуры 
получалось, что в одном сельсовете 

.ТЕИка-блнзнеца, которые, в основном, 
обелиски - пирамиды со звездой на

23.x 22].
Союза и обретения Республикой Беларусь 

ено го государства начался новый период 
хтвешюй войны.
военная мемориальная культура базируется 
пени, тем не менее для 1990-2000-х гг. 
гоормация «мест памяти», обусловленная 
екгаа объектов увековечения и появлением 
-?-ии. Так, если в БССР главный акцент в 
з за сооружении мемориальных объектов, 
героической стороне войны, то сегодня 

Ірсну репрезентации войны как трагедии 
з&екз. Сохранение памяти о жертвах войны 
“кого периода, только в качестве таковых 
ванное понятие — «советский народ», 
художественным решением мемориального 
нгажения являлась скульптура женщины, 
ж гады перелом мировоззренческих взглядов и 

интерпретации нашёл отражение в новых 
ансамблей, посвящённых жертвам войны, 
хьных ансамблей и созвучные времени приемы 
Е=зе Красный Берег» (архитектор Л. Левин,
Каткова), создание которого длилось 12 лет и 

хвал установлен на месте лагеря для детей, 
во іЖлобинский район, Гомельская область), 
трактовано как школьный класс с партами и 
х слова девочки, узницы лагеря, своей маме, 
ансамбля формирует галерея рисунков и 

«и - узниками лагеря. В целом для мемориала 
Кмечеяо А. Шамрук, несвойственный для 
семге перенос акцента к жизнеутверждающему 

зей половине 1990-х гг. многие памятники 
реконструированы или заменены на новые, 
х абстрактное, символическое значение. К 
пура солдата) на братской могиле советских
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безвинно убиенных во Отечестве нашем в г ’т'-—п 
храма состоялась церемония захоронения :■
погибших в сражениях трёх войн - Отечестве» 
мировой войны и Великой Отечественной войны [1

В целом сегодня не существует един:?: ме 
символические системы равны. Искусствоведы. а 
мемориальной практики, делают попытзн гг 
белорусского монументального искусства. 3 
посвящённых Великой Отечественной войне, пе 
«надо предполагать не обличающую и не осужз 
человеческой трагедии - без акцентов на подите 
Важными качествами мемориалов должны — 
непредвзятость. Памятник должен сообщатъ ракп 
самому их оценить, интерпретировать.
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pzesa реконструкция памятника «Жертвы 
Юрсгг Борисов - Зембин, где похоронены 
■г ѵзников гетто г. Борисова.
зсэс Кссыльского района Минской области 
гм езсехм. В д. Дараганово Осиповичского 
к S3 еврейским детям, расстрелянным 
У. 22-23 июля 2007 г. были сооружены

. . в: Тнь: в дд. Бобыничи Полоцкого и
к зхелке Езерище Городокского района, 
иг ~~оыли мемориальный знак жертвам 
мггіігтг на месте расположения еврейского 
, z захватчиками и в память о
с жителей района в феврале 1943 г. [14]. 
м psmstshkob на местах уничтожения евреев 
месте --бели 5000 узников гетто, на бывшем 
Е ѵзекгэечено и другое место - в районе 
е бмж уничтожено почти 15 тыс. узников 
ьсм эо философскому решению оказался 
Г—•■зеке Там погибли все 3000 живших до 
г-ментз.тьными средствами: куски довоенной 
іремошё семьи в разбитой раме [8, с. 75]. 
■тп. гтоектов увековечения памяти жертв 
■я-. — вентральным можно считать проект 
цкппры Э. Поллак, А. Финский, архитектор 

самого места, включение в его 
жж— з 1947 г. на месте погрома, усиливает 
моЕузагята. Скульптурная группа «Последний 
32 * подставляет собой 27 переплетённых 
гв. на расстрел [25, с. 212].
6с-.мисника, на начало 2000-х гг. в Беларуси 
■ Хелсюста, в том числе 72 на территории 
х ~ Минской области, 98 - на территории 
і тгеркгории Гомельской области, 65 — на 
В. 6“ - за территории Могилёвской области [3].- 
w—для современной мемориальной 
к демов - памятников войны. В 2001 г. 
■с С зело-Воскресенского собора как храма - 
і эсёне 1941-1945 гг. В д. Борки Кировского 
si месте гибели 2 тыс. человек в 2004 г. был 

дч-пімятник. Однако наиболее грандиозным 
ет-д? Храм в честь Всех Святых и в память
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25. Шамрук, А.С. Тема Второй м-—— 
А.С. Шамрук // Партизанское движение в Безрусг • оч 
захватчиков в 1941-1944 гг. : материалы Ѵут-ттг- 
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УСТНАЯ ИСТОРИЯ КАК источник
ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН?: ОЙ

Развитие исторической науки в XX 
целого ряда новых направлений, одним из torof 
Первоначальное развитие и распространение ос 
1930-х гг. в зарубежной историографии. В без 
устная история как направление в исследоза 
общества начала применяться только в 1990-1 
повседневной жизни общества возрастает, и - w 
одну из ключевых ролей в воссоздании годна 
жизни общества в тот или иной исторический стр

В первую очередь история повседневнсстг ; 
анализ явлений обыденных: жилище, птетг-- 
рождение, смерть. Это история «маленьких жита 
ходе интервью с респондентами исследчн 
детализированные сведения обо всех обыте—-п 
необходимо отметить некоторые особенности инт

— Запись воспоминаний проводится спѵсп 
после произошедших событий, поэтому ингсся 
интервью, — это наиболее устойчивые слбч—■ г 
памяти респондента.

-Все респонденты, чьи интервью предгта 
воспроизводят либо свои, яркие, наиболее - 
воспоминания, либо воспоминания своих родгтсл

Воспоминания респондентов отобража-ст і 
первых дней Великой Отечественной войны гя 
среди городского населения. Прежде всего это — 
и жизнь близких, а также постоянный поиск —,і
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