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Статья посвящена изучению феномена коллективной памяти о  Пер-
вой мировой войне в современных России и Беларуси на основе анализа 
коммеморативных практик XXI в. Автором рассматриваются такие формы 
коммеморации, как возведение мемориалов, учреждение памятных дат, 
восстановление преданных забвению воинских захоронений и ряд других. 
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена как современными 
политическими событиями, в  которых Россия и  Беларусь выступают кон-
солидированно не только на международной арене, но и в процессе фор-
мирования единого культурно-идеологического пространства и  политики 
памяти в отношении значимых событий общей истории, так и  современ-
ным состоянием изучения феномена коллективной памяти, а также необ-
ходимостью осмысления значения коммеморативных практик в процессе 
ее формирования.
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Collective historical memory  
of the First World War  
in Russia and Belarus in the context 
of commemorative practices 
of the XXI century

The article is  devoted to  the  study of  the  phenomenon of  collective 
memory of  the  First World War in  modern Russia and Belarus based 
on  the analysis of commemorative practices of  the XXI century. The author 
considers such forms of  commemoration as  the  erection of  memorials, 
the  establishment of  memorable dates, the  restoration of  military graves 
consigned to  oblivion, and a  number of  others. The  relevance of  studying 
this issue is  due to  both modern political events in  which Russia and 



Го
су

да
рс

тв
о 

и 
об

щ
ес

тв
о:

  
пр

оц
ес

сы
, т

ех
но

ло
ги

и,
 

уп
ра

вл
ен

ие

135

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2023. Т. 14. № 3

Belarus act in a consolidated manner not only in the international arena, but 
also in  the  process of  forming a  single cultural and ideological space and 
memory policy in  relation to  significant events of  common history, as  well 
as  the  current state of  studying the  phenomenon of  collective memory 
and the  need to  comprehend the  significance of  commemorative practices 
in the process of its formations.
Key words: collective historical memory, the First World War, commemorative 
practices, places of memory, memory policy
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Термин «коллективная память» был введен в научный оборот в первой 
половине ХХ в. М. Хальбваксом, связывавшим ее возникновение и суще-
ствование с социальной группой, воздействие которой способно прида-
вать любым индивидуальным воспоминаниям о прошлом универсальный 
характер, способствующий единению и сохранению общественного орга-
низма, но, в сущности, рождающий мифологию, а не историю. Ученый 
противопоставлял коллективную и историческую память, утверждая, что 
«история возникает там, где останавливается память» [20, р. 112]. На фор-
мирование коллективной памяти о событии существенное влияние оказы-
вает политический, социальный, идеологический, культурный контексты 
его восприятия в конкретном обществе, со временем складывается своео-
бразный «канон восприятия», разделяемый большинством.

Представления о коллективной памяти по мере эволюции методо-
логических парадигм подверглись определенной трансформации. Так, 
одна из авторитетнейших фигур в области изучения истории памяти 
А. Ассман отвергает наличие границ между историей и памятью и выд-
вигает концепцию «идеальных моделей» коммеморативных практик [1]. 
С учетом недостаточной изученности роли последних в современной 
культуре можно согласиться с тем, что процесс формирования коллек-
тивной памяти носит управляемый характер.
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Одними из центральных сюжетов в конструкции коллективной исто-
рической памяти народов России и Беларуси являются события Второй 
мировой войны. Это вполне объяснимо, учитывая общее боевое прош-
лое по достижению Победы, громадное количество человеческих жертв, 
в т.ч. из состава мирного населения, которое по статистике понесли 
именно эти республики Советского Союза. Мероприятия и обществен-
ные инициативы по поддержанию единой исторической памяти об этой 
войне имеют и постоянную государственную поддержку в рамках 
Союзного государства России и Белоруссии, значительно возросшую 
с связи с событиями на Украине, позицией западных стран в конфликте 
и стремительной деградацией традиционных европейских ценностей, 
частью которых на протяжении долгого времени являлось негативное 
отношением к нацизму.

Историческая память о Первой мировой войне не так актуализирова-
на в сознании современных белорусов и россиян, хотя она имеет сход-
ную природу, также обусловленную общим историческим прошлым 
народов, которые в начале ХХ в. были частью Российской империи. 
В периоды тяжелых испытаний память о военных подвигах и жертвах 
традиционно выступала одним из важнейших элементов поддержа-
ния общегражданской идентичности. В современных обстоятельствах 
не только память о Второй, но и о Первой мировой войне приобрета-
ет особую актуальность для конструирования единой политики памяти 
в России и Беларуси. В обращении к участникам Х Форума регионов 
России и Беларуси Президент Российской Федерации В.В. Путин, гово-
ря о перспективах дальнейшего сотрудничества отметил, что «особой 
оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направ-
ленные на нарастающее взаимодействие в научных, образователь-
ных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти 
и борьбу с фальсификацией истории»1. В ходе Первого российско-бело-
русского форума историков, который состоялся в Москве 2–3 июня 
2023 г., в центре внимания его участников также оказались различные 
аспекты изучения общей исторической памяти двух народов.

Формы коммеморации памяти о Первой мировой войне, сформи-
ровавшиеся еще в межвоенный период, являются достаточно универ-
сальными для всех стран-участниц. Это показывает анализ публи-
каций, выходивших к юбилейным датам – 50-летию и 100-летию 
Первой мировой войны, посвященных анализу коммеморативных пра-
ктик (см., напр.: [5; 15]). На Западе память о войне поддерживается как 
на государственном (путем возведения мемориалов, почитания Могилы  

1 «Сотрудничество крепнет из года в год». Обращение Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина к участникам Х Форума регионов России и Беларуси // Союзное 
государство. 2023. № 6 (196), июнь. С. 11.
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неизвестного солдата (Париж, Лондон и др.), создания мемориальных 
парков и обустройства «лесов памяти», учреждения памятных дат, пре-
жде всего – 11 ноября, почитаемого как день окончания войны, и осо-
бых ритуалов, единой символики с использованием красного мака 
и т.д.), так и на локальном уровне, посредством поддержания семейной 
памяти – сохранения писем и дневниковых записей фронтовиков, пое-
здок на места сражений и т.п. [15, с. 96]. Однако если для государств, 
входивших в Антанту, и их народов историческая память о Первой 
мировой стала одной из важнейших в процессе формирования гра-
жданской и национальной идентичности (а для канадцев, австралийцев 
и новозеландцев – системообразующей), то для стран, потерпевших 
поражение, она выступает одной из «болевых точек» в процессе куль-
турной идентификации.

Особое положение в этом контексте занимают Россия и Беларусь, 
входившие в состав Российской империи, которая войну не проиграла, 
но и не вошла в число победителей благодаря революционным событи-
ям 1917 г. Основными источниками поддержания коллективной памяти 
о Первой мировой войне здесь, как и в европейских странах, прежде 
всего, выступают исторические мемориалы и кладбища жертв боевых 
действий. В современном научном словаре они получили наименова-
ние «мест памяти» – понятия, теоретически обоснованного в работах 
П. Нора, который трактовал его достаточно широко, включая в число 
подобных «мест» архивы, музеи, коллекции, кладбища, годовщины 
и т.д. [9, с. 26]. К настоящему времени сложилось целое направление, 
занимающееся этим аспектом изучения коллективной памяти, а сам 
термин вошел в число часто упоминаемых в печати и речах политиков. 
Ярким примером воплощения данного подхода на Западе может слу-
жить монография Дж. Уинтера «Места памяти, места скорби: Первая 
мировая война в культурной истории Европы», переведенная на русский 
язык и опубликованная в нашей стране в 2023 г. [17]. В отечественной 
науке также активно разрабатывается данная проблематика, накопился 
значительный опыт в изучении эмпирических данных и наметился инте-
рес к ее концептуальному осмыслению [13; 16]. Коллективная память 
о Первой мировой войне в России тоже является предметом научного 
интереса исследователей [4; 10–12; 14].

Как известно, в рамках советского дискурса память о Первой миро-
вой войне не обрела достойного места, а сама она получила название 
империалистической, хотя многие участники этих событий продолжали 
жить в стране и являлись не только носителями исторической памяти 
о них, но и обладателями уникального боевого опыта, который оказался 
чрезвычайно востребован в ходе последующего глобального конфликта 
ХХ в. Воинские захоронения не поддерживались, многие из них были 
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утрачены (как, например, Братское кладбище в Всехсвятском, приго-
роде Москвы – ныне район Сокол), памятники героизму участников 
боевых действий уничтожались, а новые начали возводиться, за ред-
ким исключением, в постсоветский период. Память о павших поддер-
живалась усилиями энтузиастов из различных исторических обществ, 
представителями историко-реконструкторского движения, потомками 
погибших и т.п. Значимый статус в качестве мест памяти воинские клад-
бища начали приобретать только после крушения Советского Союза. 

Регионом наиболее сохранившихся мест памяти о Великой войне 
в России является Калининградская область. Здесь расположено значи-
тельное количество воинских захоронений, 36 из которых охраняются 
государством, 9 из них – это кладбища воинов русской армии, 3 отно-
сятся к числу захоронений немецких военнослужащих и 24 составля-
ют русско-немецкие захоронения. На учете государства состоят также 
38 немецких и 2 современных памятника и памятных знака [8, с. 15]. 
Однако реальное число захоронений и памятников гораздо больше, 
и многие из них до сих пор находятся в плачевном состоянии.

На территории Беларуси, по некоторым оценкам, в настоящее время 
насчитывается порядка 200 захоронений военнослужащих русских, 
австрийских и немецких войск; здесь, как и в России, часть из гораздо 
большего числа ранее существовавших кладбищ была утрачена в ХХ в. 
В то же время появляются новые находки. На территории Минской 
области, включая сам Минск, находятся 47 подобных захоронений, 
53 расположены на территории Брестской области, 34 – в Витебской 
области [2, с. 5; 3, с. 5, 124]. Показательно, что воинские захороне-
ния противоборствующих сторон часто дополняли друг друга, что 
было обусловлено прифронтовой практикой тех времен. Например, 
на кладбище в районе д. Боруны (Гродненская обл.) среди сотен могил 
немецких солдат и офицеров нашел последний приют героический эки-
паж русского бомбардировщика «Илья Муромец», сбитого в 1916 г. 
На мемориальных кладбищах в районе Нарочи и Десятников (Минская 
обл.) русские и немецкие могилы соседствуют друг с другом2.

В период нахождения белорусских земель в составе Польши, вплоть 
до 1939 г., вопросами обустройства воинских захоронений занимались 
польские власти, что, кстати, оговаривалось и условиями Рижского 
договора 1921 г.; значительную активность, несмотря на ревностное 
отношение государства, проявлял и Народный союз Германии, который 
интересовали в первую очередь захоронения соотечественников, одна-
ко поддерживалась сохранность могил и российских военных [7, с. 214]. 

2 Тарналицкий М. 1916-й. Белорусское наследие Первой мировой войны. URL: 
https://realt.onliner.by/2018/11/12/1916-legacy?ysclid=ln1rtmvrwv440767789 (дата обраще-
ния: 10.06.2023).
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После Второй мировой войны восстановление и обустройство воинских 
захоронений в Белоруссии активизировалось в 1980-е гг. по инициативе 
местных жителей и администраций; в 1990-е гг., после падения желез-
ного занавеса, в этот процесс вновь включился Народный союз Герма-
нии по уходу за воинскими захоронениями, восстановивший порядка 
30 воинских кладбищ эпохи Первой мировой войны, на которых были 
захоронены немецкие солдаты, но имелись и русские захоронения. 
В 2000-е гг. активное содействие восстановлению воинских кладбищ 
Первой мировой войны стало оказывать Министерство обороны Бела-
руси. Учетом захоронений занимается Управление по увековечению 
памяти жертв войн; специализированные подразделения, имеющие 
в своем составе штатных археологов, осуществляют поиск, эксгума-
цию и захоронение с почестями останков участников боевых действий.  
В России в 2006 г. выполнение задач  по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества также было возложено на Министерство обороны 
(см. Указ Президента РФ от 22.01.2006 № 37).

Историческая ирония состоит в том, что материальных оснований для 
коммеморации подвига русской армии в Первой мировой войне на тер-
ритории Беларуси, где находился один из театров военных действий, 
гораздо меньше, чем для армии противника. Немецкие позиции лучше 
снабжались передовыми, с точки зрения военно-инженерной мысли, 
материалами, в результате чего в лесах Беларуси сохранилось огром-
ное количество немецких укреплений – траншей, дотов, бетонирован-
ных убежищ для солдат и офицеров, помещений для хранения оружия 
и целые бункеры с внутренними переходами; русские же укрепления 
сохранились плохо. Тем не менее, в настоящее время и те, и другие 
являются объектами для экскурсионных маршрутов. Многое делается 
для их восстановления и поддержания.

В постсоветский период восстановлению коллективной памяти о Пер-
вой мировой войне активно способствовала деятельность общественных 
организаций. Так, в 1998 г. в уже упомянутом районе Сокол на севе-
ре Москвы на месте разрушенного Братского кладбища по инициати-
ве таких организаций началось обустройство Мемориально-паркового 
комплекса героев Первой мировой войны [6, с. 48–49]. В настоящее 
время Российское военно-историческое общество, Российская ассоциа-
ция историков Первой мировой войны и другие общественные органи-
зации и объединения России и Беларуси делают много для увековечения 
памяти героев и жертв Первой мировой войны.

В 2014 г. мир отметил 100-летие с начала Первой мировой войны. 
В России и Беларуси это событие было ознаменовано не только прове-
дением целой серии научных конференций и всплеском публикацион-
ной активности историков и представителей других гуманитарных наук, 
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но и активным включением государства в процесс коммеморации. Еще 
в декабре 2012 г. была утверждена поправка к Федеральному закону 
Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии» от 13 марта 1995 г., вступившая в силу 1 января 2013 г., в которой 
Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 гг., было установлено 1 августа3. Поскольку Калининград-
ская область является единственным регионом современной России, где 
проходили боевые действия во время Первой мировой войны, именно 
в Калининграде 30 мая 2014 г. открылся первый в Российской Федера-
ции памятник героям этой войны (скульптор С. Щербаков). В 2014 г. 
в г. Пушкине в составе музея-заповедника «Царское село» в Государе-
вой Ратной палате открылся первый в России музей «Россия в Великой 
войне», а в 2018 г. здесь был заложена мемориальная растительная зона 
памяти героев Первой мировой [6, с. 49]. Традиция создания «лесов 
памяти» постепенно формируется и в других регионах России.

В г. Сморгони Гродненской области Беларуси в день 100-летия объ-
явления Германией войны России открылся Мемориальный комплекс 
памяти героев и жертв Первой мировой войны (скульпторы А. Арти-
мович, В. Теребун, архитектор А. Божидай), на возведение которого 
из средств Союзного государства было выделено 700 тыс. долларов, 
привлекались и средства из местного бюджета4. Место для памятника 
было выбрано неслучайно: 810 дней здесь шли ожесточенные бои, сдер-
живавшие продвижение противника вглубь страны. В этом противосто-
янии погибли десятки тысяч солдат и офицеров русской армии (точная 
цифра не установлена, известны всего порядка 900 имен), а город Смор-
гонь получил название «мертвого», поскольку из 16 тыс. жителей в нем 
осталось только 154 человека. Здесь героически сражались будущие 
маршалы Советского Союза Р.Я. Малиновский и Б.М. Шапошников, 
будущие знаменитые писатели М.М. Зощенко и В.П. Катаев, будущие 
активные участники Белого движения М.Г. Дроздовский и А.П. Куте-
пов и многие другие.

Мемориал представляет собой масштабную композицию, состоя-
щую из двух элементов. Первый представлен символической часовней 
с колоколами, у подножия которой находится отлитая в бронзе стилизо-
ванная карта боевых действий 1915–1917 гг., а по бокам расположены  

3 Федеральный закон от 30.12.2012 № 285-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c
07731f7/#dst100009 (дата обращения: 10.09.2022).

4 Блинов М. «Лучший памятник солдату» открыт в Белоруссии к юбилею Первой миро-
вой. 04.08.2014. URL: https://ria.ru/20140804/1018773257.html?ysclid=lmxkt3g7qn618867732 
(дата обращения: 10.04.2023).
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гранитные урны с землей с мест воинских захоронений. Информа-
ция об объекте мемориализации изложена на двух языках – русском 
и белорусском (важное замечание, поскольку большинство историче-
ских памятников на территории Минска, например, сопровождающих 
табличек на русском языке не содержат). Вторая часть комплекса пред-
ставлена трехчастной скульптурной композицией – «Беженцы», «Сол-
даты Первой мировой» и «Крылатый гений солдатской славы», вокруг 
которой размещены гранитные памятные камни с бронзовыми медаль-
онами с текстом на русском языке, повествующие о событиях и героях 
тех далеких дней. Так, на одном из медальонов обозначено, что «здесь 
19 июня 1916 г. на позициях 253-го Перекопского и 254-го Николаев-
ского пехотных полков 26-го армейского корпуса российской армии 
в результате газовых атак германских войск были отравлены 33 офице-
ра и 1584 солдата». В дальнейшем на фронте под Сморгонью газовые 
атаки предпринимались неоднократно и унесли жизни десятков тысяч 
человек. Описание этого ужаса сохранились в источниках личного про-
исхождения: дневнике и письмах с фронта А.Л. Толстой, дочери велико-
го русского писателя, которая работала в госпитале недалеко от Сморго-
ни, в воспоминаниях К.Г. Паустовского, служившего здесь санитаром.

Для Беларуси мемориал в Сморгони стал первым памятником подоб-
ного масштаба. На его открытии заместитель премьер-министра Респу-
блики Беларусь А. Тозик охарактеризовал события Первой мировой 
войны как «огромную трагедию национальной истории» для белору-
сов5. Согласно данным, размещенным на официальном сайте Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, около 900 тыс. жителей белорусских 
губерний было призвано в армию Российской империи и порядка 70 тыс. 
из них оказались в числе безвозвратных потерь, около 60 тыс. мирных 
жителей погибло и еще порядка 50 тыс. было угнано в Германию, гро-
мадных масштабов достигло беженство, количественные оценки кото-
рого до сих пор вызывают споры историков и колеблются в пределах 
от 1,5 до 2,2 млн человек6. Само явление беженства также получило 
неоднозначную оценку в белорусской историографии. Так, например, 
О.Ф. Шаталова характеризует его исключительно как принудительное 
и приводит данные о количестве эвакуированных царскими войсками 

5 Блинов М. «Лучший памятник солдату» открыт в Белоруссии к юбилею Первой миро-
вой. 04.08.2014. URL: https://ria.ru/20140804/1018773257.html?ysclid=lmxkt3g7qn618867732 
(дата обращения: 10.04.2023).

6 Беларусь в Первой мировой войне: общая справка. Национальная библиотека Беларуси. 
Официальный сайт организации. URL: https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/
elektronnye-informatsionnye-resursy/resursy-natsionalnoy-biblioteki-belarusi/virtualnye-
proekty-vystavki-i-kollektsii/virtualnye-proekty-biblioteki/belarus-v-pervoy-mirovoy/belarus-v-
pervoy-mirovoy-voyne-obshchaya-spravka/ (дата обращения: 10.03.2023).
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православных крестьян из Гродненской губернии летом 1915 г., называя 
цифру в 1 340 000 чел., которые вынужденно выехали вглубь империи 
[18, с. 164]. Однако оснований рассматривать гуманитарную трагедию 
белорусского народа как результат злонамеренных действий россий-
ской армии и правительства нет никаких оснований, поскольку моти-
вом эвакуации было спасение человеческих жизней, да и тяготы войны 
в той или иной степени несли на своих плечах представители всех наро-
дов, входивших в состав империи. Мемориал в Сморгони в силу своей 
художественной и смысловой ценности, с нашей точки зрения, может 
рассматриваться в качестве удачного проекта по формированию единой 
исторической памяти россиян и белорусов о Великой войне. Сохраня-
ются планы устройства здесь музея памяти, который пока не возведен. 
Поддержание мемориала в должном состоянии в настоящее время тре-
бует дополнительного финансирования.

Значение знаково-символических образов, заключенных в произведе-
ниях искусства и формируемых с помощью искусства, для укрепления 
исторической памяти общества возрастает в процессе их превращения 
в фактор социализации подрастающего поколения. Мемориал в Смор-
гони является местом посещения школьников, в основном, в рамках 
экскурсионных программ, тематических поездок и организации здесь 
памятных акций с участием молодежи7. Воспитательный потенциал 
этого места памяти далеко не исчерпан.

События у Сморгони нашли отражение в российском кинематогра-
фе. Вышедший в 2015 г. телевизионный сериал режиссера Д.Д. Месхи-
ева «Батальонъ» повествует о подвиге женщин-добровольцев в Первой 
мировой войне; одна из сюжетных линий фильма посвящена собственно 
боевым действиям у Сморгони, в которых женский батальон принимал 
участие под командованием М.Л. Бочкарёвой. Героизация этого забы-
того подвига (сразу оговоримся, что термин «забытая» в отношении 
Первой мировой войны актуален скорее для общественного (массово-
го) сознания, нежели для академической науки, которая изучает данное 
событие довольно пристально) на уровне кинематографа является отно-
сительно успешной попыткой интеграции данной тематики в простран-
ство современной массовой культуры. Репрезентацию событий Первой 
мировой войны в кинематографе можно рассматривать в качестве одного 
из механизмов формирования исторической памяти, которая с научной 
точки зрения является результатом взаимодействия прошлого и настоя-
щего и отражается в различных социокультурных контекстах [19, р. 2].

7 Сморгонь посетила российская делегация Фонда «Мир ради жизни» // Гродзенская 
праўда. 11.11.2018.
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Возведение символических объектов в местах, где мемориализируе-
мые события не происходили непосредственно, но призванных актуали-
зировать внимание граждан на конкретном историческом событии или 
символическом увековечении памяти о героях, также выступает важной 
формой коммеморации и элементом политики памяти. Подобные объ-
екты в знак памяти о Первой мировой войне на территории Российской 
Федерации были возведены в Москве, Ростове-на-Дону, Новочеркас-
ске, Санкт-Петербурге, Батайске, Азове Ростовской области, Воронеже, 
Краснодаре, Гусеве Калиниградской области и ряде других городов. 
1 августа 2014 г. на церемонии открытия памятника Героям Первой 
мировой войны на Поклонной горе в Москве В.В. Путин отметил, что 
«принципиально важно достойно увековечить память о бойцах русской 
армии, найти и обустроить захоронения Первой мировой войны, кото-
рых в России немало, их сотни. <…> Там покоятся воины разных стран. 
Но все они навеки связаны общей трагедией»8.

Яркими примерами скульптурных сооружений, формирующих симво-
лический образ народного героя войны в массовом сознании, выступа-
ют памятники «Прощание славянки» на Белорусском вокзале в Москве 
(скульпторы С. Щербаков и В. Малокостов, архитектор В. Данилов) 
и «Русской Гвардии Великой войны» на Витебском вокзале в Санкт-
Петербурге (архитектор А. Королев). Первый авторы наделили двой-
ным символическим значением, обнаруживая связь времен между 
1914 и 1941 гг. По подсчетам исследователя Первой мировой войны 
и специалиста в области изучения коллективной памяти К.А. Пахалю-
ка, за период 2001–2016 гг. в разных регионах России, за исключением 
Москвы, Калининградской области и мест, где был увековечена память 
казаков и воинов «Дикой дивизии», был возведен 41 памятник, не счи-
тая мемориальных досок [10].

Рассмотрение форм коммеморации последних двух десятилетий 
показывает, что они не имеют принципиальных отличий от используе-
мых в мировой практике, при этом масштабы мемориализации глобаль-
ного военного конфликта начала ХХ в. в России и Беларуси существен-
но возросли. Увеличилась и доля государственного участия в работе 
по увековечению памяти о нем, обусловленная как внутренним обще-
ственным запросом, так и решением общих политических задач, одна-
ко она несравнима с масштабами инициативы, которая исходит снизу 
и продолжает оставаться основным источником конструирования кол-
лективной памяти о Великой войне. 

8 Владимир Путин призвал современников помнить об уроках Первой мировой войны. 
Сообщение ТАСС. 01.08.2014. URL: https://tass.ru/obschestvo/1355093?ysclid=lmxuobkt
tk672427084 (дата обращения: 10.02.2023).
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Коммеморация событий и героев Первой мировой войны обладает 
существенным потенциалом для выстраивания единой политики памя-
ти России и Беларуси. Однако этот процесс затрудняет разная трактовка 
трагических событий начала ХХ в.: в отличие от России, где тема воин-
ского героизма возобладала в процессе реконструкции памяти о войне, 
в Беларуси доминирует тема «коллективной трагедии» национального 
масштаба. С Первой мировой войной связывается экономический упа-
док и обезлюдение целого ряда областей, из которых мирные жители 
вынуждены были эвакуироваться вглубь России, спасая свои жизни 
и семьи. Для сближения позиций необходима кропотливая работа исто-
риков, учителей, грамотных политиков с обеих сторон.
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