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В постсоветскую эпоху в исторических исследованиях большую 

популярность получила концепция lieux de mémoire («места памяти») 

французского исследователя Пьера Нора [Нора 1999: 17-50]. Сегодня 

она активно обсуждается в широких научных кругах, приобретая раз-

личные интерпретации. В частности, представляет интерес адаптация 

концепции «идеология – память» к идеологическим конструктам в со-

временных постимперских государствах. Изучением данного аспекта 

занимается ряд российских исследователей. 

Так, по мнению А. И. Филюшкина, В. Н. Барышникова и 

Б. П. Заостровцева, особое значение «места памяти» приобретают при 

распаде империй, так как имперская история перерождается в импер-

скую память [Барышников, Заостровцев, Филюшкин 2011: 84-89]. 

В своих публикациях эти авторы проводят мысль, что данная память 

имеет два аспекта: позитивным наследием империи выступают осво-

божденные нации или народы, а негативным – их имперское прошлое. 

В этой ситуации «места памяти», связанные с определенными событи-

ями имперского периода, становятся своеобразным инструментом, с 

помощью которого в сознании постимперских государств конструиру-

ется позитивное или негативное наследие. 

В связи с этим большой интерес представляет анализ вопроса о 

значении «мест памяти», связанных с событиями войны 1812 г. на тер-

ритории Беларуси, ранее являвшейся частью Российской империи.  

Для более глубокого понимания проблемы необходимо напом-

нить, что белорусские земли были насильственным путем включены в 

состав Российской империи в ходе трех разделов Речи Посполитой 

(1772, 1793, 1795) и по итогам войны 1806–1807 гг. между Француз-

ской империей и странами 4-й коалиции (Белостокская область). 

Поэтому в белорусской историографии события наполеоновских 

войн рассматриваются как борьба двух империй за реализацию своих 

геополитических интересов. В частности, в начале XIX в. белорусские 

земли являлись элементом сложной геополитической конструкции. 

С одной стороны, они находились под властью Российской империи, но 

в силу этнических, конфессиональных и социальных отличий региона 

российское правительство не имело полного политического и духовного 

контроля над населением края. С другой стороны, с изменением поли-

тической конъюнктуры в Европе была поставлена под сомнение право-

мерность принадлежности белорусских территорий Российской импе-

рии. На них претендовали сопредельные государства – Княжество Вар-

шавское и стоявшая за ним Французская империя [Лукашевич 2013: 3]. 

В этих условиях, когда белорусское национальное самосознание 

находилось еще на стадии формирования, и оно ощущало сильное 

влияние польской и русской государственных идей, сформулировать 

собственные интересы в войне 1812 г. было довольно сложно. Еще 

сложнее их было реализовать. Не удивительно, что и современная бе-
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лорусская историография практически не может разрешить этот во-

прос, пытаясь занять позицию одной из противоборствовавших в 

1812 г. сторон [Беларусь и война 1812 года: 3-20].  

В связи с этим актуален вопрос о роли источников «мест памя-

ти», связанных с событиями войны 1812 г. Безусловно, к таким источ-

никам можно отнести многочисленные памятники и памятные места 

той эпохи. Однако здесь же возникает другой вопрос: сохранению чьей 

именно исторической памяти они служат – национальной белорусской 

или имперской – российской (французской)? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, остановимся на характери-

стике исторических объектов, связанных с событиями войны 1812 г. на 

белорусской земле (имеется в виду этническая территория белорусско-

го народа). Их можно разделить на несколько групп. 

Во-первых, это фортификационные сооружения эпохи 1812 г. 

Накануне и во время войны 1812 г. на белорусской земле было возве-

дено множество различных фортификационных объектов. Некоторые 

из них сохранились до наших дней. Наиболее значимыми среди них, в 

пределах Республики Беларусь, являются Бобруйская крепость и Бори-

совский тет-де-пон. И хотя они находятся в запущенном состоянии, 

однако до сих пор не потеряли своего исторического значения и тури-

стической привлекательности [Беларусь и война 1812 года: 32-75].  

Вместе с ними в туристических целях можно использовать объ-

екты, расположенные в близлежащих районах соседних государств – 

Латвии и России (Динабургская крепость, укрепления в Себеже). 

В перспективе укрепления в Борисове и Бобруйске могли бы стать ту-

ристическими объектами специального международного (возможно и 

водного) маршрута «Фортификационные сооружения 1812 г.». Он мо-

жет проходить вдоль водного пути (Даугава – Березина – Днепр) по 

территории трех стран – Латвии (Рига, Даугавпилс), Беларуси (Верх-

недвинск, Борисов, Бобруйск) и Украины (Киев) и включать хорошо 

сохранившие объекты военный архитектуры.  

Все иные фортификационные сооружения (тет-де-поны в Орше, 

Бешенковичах и др.) практически исчезли с лица земли [Лукашевич 

2012: 13-48].  

Во-вторых, это памятники, сооруженные с целью увековечения 

событий 1812 г. в Российской империи. В 1830-е гг. возникла идея 

увековечения военных событий 1812 г., и были избраны места для 

установки памятников. В рамках общероссийской программы 1835 г. в 

Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниях было 

запланировано сооружение 8 монументов по проекту А. Адамини. Од-

нако в 1830–1850-е гг. было возведено только два из них – в Клястицах 

и Полоцке. Открытие остальных памятников – в Витебске, Городечне, 

Кобрине, Салтановке, Студенке и Чашниках – было отложено на не-

определенный срок из-за отсутствия финансовых средств [НИАБ (2): 
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1-32; НИАБ (6): 2 об., 8-10, 11, 12, 13-14, 15; НИАБ (4); НИАБ (8): 2-3; 

НИАБ (9): 1-3, 6 об.-8 об.; НИАБ (13): 65-65 об., 73-74 об.]. 

В 1910-е гг. в связи с приближавшимся 100-летним юбилеем со-

бытий 1812 г. на средства российских воинских частей, местных земств 

и различных обществ было запланировано возведение нескольких па-

мятников. Всего в этот период на белорусской земле было возведено 

7 памятников в честь событий 1812 г. (Брилевское поле, Витебск, Воро-

ны, Кобрин, Ляды, Поддубно, Салтановка) и подготовлено 3 нереализо-

ванных проекта (Борисов, Брилевское поле, Волковыск). Пять монумен-

тов сохранились до наших дней, а еще два – были восстановлены в 

начале 1990-х гг. [НИАБ (1): 1-61; НИАБ (3): 1-8; НИАБ (7): 1-2, 31-34 

об.; НИАБ (11): 1-174; НИАБ (12): 1-436 об.; НИАБ (10): 100-107; НИАБ 

(13): 7, 65 об., 71 об.-72; Беларусь и война 1812 года: 370-391]. 

В-третьих, это памятники советской эпохи, возведенные к 

150-летию войны 1812 г. В этот период в основном устанавливались 

памятные знаки в местах второстепенных боев. В советское время от-

ношение к событиям 1812 г. было противоречивым. Это подтверждает 

мысль современных исследователей, что значение, которое сообще-

ство ассоциирует с определенными «местами памяти», не обязательно 

остается неизменным в течение истории [Ростовцев, Сосницкий 2014: 

106-126]. Поэтому в первые десятилетия советской власти было уни-

чтожено 5 монументальных сооружений, воздвигнутых в честь собы-

тий 1812 г. в императорской России (Брили, Клястицы, Новосвержень, 

Поддубно, Полоцк). И только в 1960-е гг., в связи со 150-летием вой-

ны, советские власти решили снова увековечить события 1812 г.  

Поэтому в 1962 г. в БССР установили ряд памятных знаков. 

Большинство из них (6) были выполнены в виде бетонных стел (Друя, 

Клястицы, Коптевичи, Ленино, Островно, Салтановка, Студенка) или 

валунов (4 знака, Брест, Молодечно, Плещеницы, Студенка). И лишь в 

Стригово, Поддубно (обелиски) и на Брилевском поле (чугунный мону-

мент) были возведены более или менее оригинальные памятники. Боль-

шинство из бетонных стел, воздвигнутых в 1962 г., пришли в негодность 

уже через два-три десятилетия и их либо заменили на новые (Салтанов-

ка), или просто демонтировали (Клястицы) [Лукашевич 2012: 97-114]. 

В-четвертых, это места захоронений участников войны 1812 г. 

На белорусской земле сохранилось 9 надгробных памятников и 5 куль-

товых сооружений на местах захоронения генералов и старших офице-

ров – участников войны 1812 г. Что же касается погребений воинов Ве-

ликой армии, то почти все они относятся к XXI в. и не персонифициро-

ваны [НИАБ (13): 17–18 об., 44-46, 62-62 об., 73 об.-74 об.; НИАБ (5): 1-

67; НИАБ в г. Гродно: 24-25, 53-53 об., 56; Лукашевич 2012: 127-166]. 

В-пятых, это императорские памятные места 1812 г. На бело-

русской земле сохранилось много памятных мест 1812 г., связанных с 

именами императоров Александра I и Наполеона I – объектов, в кото-
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рых останавливались монархи или размещались их главные квартиры. 

И если в честь российского государя в дореволюционное время было 

установлено несколько памятников, то в честь императора францу-

зов – ни единой мемориальной доски. Несмотря на это в народной па-

мяти сохранились не только здания, но даже деревья, под которыми 

отдыхали или позировали императоры [Лукашевич 2012: 169-209]. 

Что касается деятельности белорусских властей, то после про-

возглашения независимости Республики Беларусь (1991) они уделяли 

внимание лишь сохранению мемориалов и восстановлению ранее раз-

рушенных монументов. Так, по частной инициативе были восстанов-

лены 4 мемориальных сооружения (обелиск И. К. Демякова на Брилев-

ском поле, часовня в Поддубно, монумент в Полоцке, памятный знак в 

Студенке), а также установлено 3 новых памятника («французский» на 

Брилевском поле и «швейцарский» в Студенке, часовня на Брилевском 

поле). Помимо этого была проведена реконструкция (замена) памят-

ных знаков в Ленино и Клястицах. В то же время произошло уничто-

жение некоторых исторических объектов той эпохи (например, спилен 

«Дуб Наполеона») [Лукашевич 2012: 114-125]. 

Итак, все перечисленные группы объектов исторического насле-

дия, связанные с событиями войны 1812 г. на белорусской земле, явля-

ются маркерами не национальной (белорусской), а имперской памяти. 

Говоря иначе, эти памятники напоминают белорусам об их угнетенном 

положении, в котором они пребывали более 120–140 лет, не имея соб-

ственной государственности, права учиться на родном языке и изучать 

собственную историю, без права самостоятельно решать свою судьбу. 

И в то же время они были вынуждены воевать за геополитические инте-

ресы империй-захватчиков [Гісторыя Беларусі: 49-102]. 

Поэтому не случайно, что на протяжении уже 30 лет белорус-

ские власти не могут «вписать» события 1812 г. в национальные «ме-

ста памяти». В итоге, война 1812 г. в Республике Беларусь остается 

«местом памяти», которое не объединяет, а лишь разобщает. Это нахо-

дит отражение как в историографии, так и в учебной литературе, ис-

кусстве и кино. 

Именно по этой причине в Республике Беларусь не находят под-

держки многочисленные проекты по созданию музейных комплексов 

или музеев-заповедников в местах, связанных с событиями 1812 г. Под-

держка подобных проектов, как и их популяризация через туристиче-

ские маршруты, может быть привлекательна для республики только с 

точки зрения монетизации чужих – имперских – «мест памяти».  

Все это ведет к тому, что финансирование данных проектов 

возможно только за счет стран-преемников Российской или Француз-

ской империй. Равным образом, основным контингентом потенциаль-

ных туристов на объекты 1812 г. в Беларуси также являются граждане 

этих стран. 
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Таким образом, в сохранении памятных мест 1812 г. в Респуб-

лике Беларусь должны быть заинтересованы, прежде всего, те госу-

дарства, для которых данные «места памяти» важны как объекты, 

формирующие «позитивное наследие» империи, и которые имеют не-

преложное значение для их собственной национальной идентичности.  

Однако проведенные российскими историками (А. А. Постни-

кова) исследования показали, что для Франции события 1812 г. на бе-

лорусской земле не являются «позитивным наследием». Более того, 

термин «Березина» для французов является своего рода символом 

национальной трагедии или катастрофы [Постникова 2014: 220-225]. 

Поэтому единственной страной, реально заинтересованной в сохране-

нии многообразного наследия 1812 г. на территории Беларуси, остает-

ся Российская Федерация. 

В свою очередь, для Республики Беларусь, подобная заинтере-

сованность может иметь потенциальную угрозу, направленную на раз-

рушение белорусских национальных «мест памяти». В этих условиях 

задача правительства и общества Республики Беларусь заключается в 

том, чтобы строго выдерживать нейтральную позицию, не поддаваться 

соблазну принятия той или иной стороны, той или иной идеологиче-

ской составляющей имперской памяти. 
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