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АДАМ МИЦКЕВИЧ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
БЕЛОРУСОВ И ПОЛЯКОВ

Национальная идентичность -  очень важная для любого общества 
«соединительная ткань». Каждому народу следует с должным уважением 
относиться к своей истории, историческим событиям, которые происходят 
на его земле, людям, которые здесь рождаются и творят, иначе эта 
«соединительная ткань» серьезно пострадает. Французский историк Пьер 
Нора является автором исследования, посвященного «местам памяти». Что 
же это за «места»? Это то, что выделяет французов среди остальных, то, что с 
ними ассоциируется. Это не какие-то «места» в прямом смысле этого слова, 
это не города, а их национальные символы, исторические фигуры, образ 
жизни, праздники, ритуалы, обычаи, не исключая французское вино или 
круассаны.

Изучая материалы, касающееся этой концепции, я задумалась, почему 
бы белорусам тоже не попробовать создать свой список «мест памяти». 
Анализируя ситуацию в нашей стране, я решила, что нам стоило бы 
поразмышлять над тем, что нас объединяет как народ. Почему мы родились 
именно здесь? На самом деле, белорусы зачастую действительно не могут 
найти ответы на эти вопросы. Я считаю, что изучение наших «мест памяти» 
нам в этом очень поможет. Например, когда мы слышим имя Янки Купалы 
или Якуба Коласа, мы чувствуем, что это что-то наше, что-то белорусское. 
Белорусский язык, слуцкие пояса, Великое Княжество Литовское, битва на 
Немиге -  это все наши «места памяти». Это события, которые не оставляют 
равнодушными, которые «делают» нас белорусами. Ни один народ в мире не 
может присвоить это себе, потому что это наше достояние.

Наша история непростая. Мы очень долго шли к тому, чтобы стать 
независимой страной. На протяжении всей истории наши пути пересекались 
с польским народом, русским, украинским. Это говорит о том, что некоторые 
«места памяти» могут быть общими для наших народов. Например, Адам 
Мицкевич. Польские и белорусские историки активно спорят, кто же 
Мицкевич, он больше поляк или белорус. Родился этот великий поэт именно 
на белорусской земле. Родная земля его всегда вдохновляла. Именно ее он 
описывал в своих произведениях. Его семья принадлежала к старинному 
белорусскому шляхетскому роду. Известно, что пока белорусские терри
тории находились в составе Речи Посполитой, их жители подвергались 
активной полонизации. Адам Мицкевич лишь использовал тот язык, на 
котором в то время говорило его окружение, -  польский. Поляки обижаются, 
когда мы называем Мицкевича белорусским поэтом. Если на русских 
и белорусских сайтах мы чаще встречаем «польский и белорусский поэт»,
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то поляки в этом вопросе более принципиальны -  «польский». Так или иначе, 
каждый может привести множество своих аргументов и будет по-своему 
прав. Одно ясно точно -  этот человек сыграл значительную роль в жизни 
обоих народов.

Е. Бондаренко

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

В статье на анализе различного рода литературы, такой как публикации 
А. И. Брюханова «В штабе партизанского движения», А. И. Гаврилова 
«Солдатами были все», Г. Медникова «За гранью риска», А. И. Морозова 
«Зямля Бялынщкая», был произведен обзорный анализ партизанского дви
жения на территории Белыничского района.

С началом Великой Отечественной войны одной из первых вражеский 
удар встретила Беларусь. Практически с первых дней войны в белорусских 
лесах и болотах зародилось партизанское движение, которое затем обрело 
массовый характер. Так было и в Белыничском районе. Партизанские отряды 
образовывались здесь стихийно из местного населения; партийными органами; 
военными, вышедшими из окружения. Первыми здесь начали действовать 
группы партизан во главе с К. М. Белоусовым, Абрамовым в июле 1941 года. 
В декабре 1941 г. в районе действовала еще одна группа под командованием 
Н.Д. Аверьянова. На первых порах отряды были небольшие: по 30-40 человек. 
Партизаны громили волостные управы и полицейские участки (в деревнях 
Заполье, Прихабы, Аксенькавичи), обстреливали машины на шоссе Могилев- 
Минск, вели бои с врагом. К средине 1942 г. партизанское движение 
становится организованным. В сентябре 1942 г. в район прибывает 122-й отряд 
«За Родину». В тот же период в ответ на активную деятельность партизан 
противник проводит в регионе ряд карательных операций («Майский жук»). 
Однако все они были для него неуспешными. Наиболее крупными отрядами 
в тот период были 113-й, 121-й, 600-й, 425-й, 760-й. К середине 1943 г. они 
реформируются в Белыничскую ВОГ. Наиболее успешными в их деятельности 
стали Белыничские операции по уничтожению гарнизонов противника в 
регионе, когда последний был почти полностью очищен от врага, а партизаны 
установилии контроль над шоссе Могилев-Минск в районе Белынич.

Партизаны района активно участвовали и в операции «Рельсовая война», 
блокируя передвижение противника по всем возможным путям. В 1944 г. 
отряды принимали активное участие в операции «Багратион», освобождении 
своей Родины. 30 июня 1944 г. партизаны Белыничской ВОГ соединились 
с частями Красной Армии. Белыничский район был полностью освобожден от 
врага. К тому времени ВОГ насчитывала 3 444 человека, за годы войны ими 
было уничтожено 53 вражеских гарнизона, спущено под откос 166 эшелонов, 
взорвано 1 787 рельсов, сбито 3 самолета, подбито 62 танка и бронемашины,
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