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Введение. В настоящее время анализ исто-
рической культуры как динамической и все-
объемлющей концепции является одним из 
перспективных и актуальных направлений. 

Сам термин «историческая культура» (Ges-
chichtskultur) первоначально возник и получил 
распространение в немецкой научной среде, где 
был связан с теоретическими исследованиями 
представителей особой науки – «дидактики ис-
тории», целью которой были широкое изучение 
и обсуждение вопросов общественного исполь-
зования истории и формирования исторического 
сознания. 

Наиболее популярными в современной немец-
кой научной среде являются определения термина 

«историческая культура» в работах Й. Рюзена 
[1, с. 211–234] и Б. Шёнеманна [2]. По мнению 
Й. Рюзена, историческая культура есть истори-
ческое сознание, схваченное в действии. Она 
представляет собой все формы и способы вос-
приятия прошлого в контексте настоящего и 
будущего. Сюда входят и бессознательное, и по-
литизация истории, различные аспекты запоми-
нания, места памяти и идентичности. Она охва-
тывает все случаи «присутствия» прошлого в 
повседневной жизни [1, с. 238]. Определение «ис-
торической культуры», данное Й. Рюзеном, по-
лучило дальнейшее развитие в работах европей-
ских и российских историков (Б. Гене, Д. Вульф, 
Л. П. Репина, А. В. Дмитриев). 
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В работах Б. Шёнеманна историческая куль-
тура трактуется как социальная система. При этом 
он не стремится описать сущность самой истори-
ческой культуры, а переносит свое исследование 
на элементы системы: институциональное, про-
фессиональное, медиальное и публичное. 

Как и предыдущий исследователь, Б. Шёне-
манн рассуждает о необходимости практической 
интерпретации термина «историческая куль-
тура», говоря о пяти наиболее перспективных те-
мах его анализа: истории как политическом аргу-
менте, национальных и военных памятниках, 
праздниках и юбилеях, общественных представ-
лениях об истории, культуре воспоминаний и ме-
мориальной культуре [2, с. 26]. 

Исследования исторической культуры нахо-
дятся в тесной связи с изучением вопросов исто-
рической памяти. Память о прошлом дает воз-
можность адекватно воспринимать настоящее и 
планировать будущее. Историческая память и ее 
осмысление играют большую роль в формирова-
нии гражданской солидарности в обществе, в 
обеспечении связи поколений, в сопричастности 
граждан государству. На международном уровне 
гармонизация и сближение исторических нарра-
тивов в разных странах представляется залогом 
для конструктивного диалога между обществами 
по современным проблемам и для преодоления 
существующих негативных стереотипов вос-
приятия других государств и народов. 

Таким образом, историческая память явля-
ется ценностью, которая определяет как соци-
альное, так и политическое поведение. Истори-
ческая память обладает большой потенциальной 
силой, способностью сохранять в массовом со-
знании оценки событий прошлого, которые пре-
вращаются в ценностные ориентации, определя-
ющие поступки и действия людей. 

Историческая память о Великой Отечествен-
ной войне – это выражение процесса организа-
ции, сохранения и воспроизводства прошлого 
опыта народа, страны, государства, связанного 
с событиями Великой Отечественной войны, для 
возвращения его влияния в сферу общественного 
сознания с целью формирования патриотизма, 
гражданского самосознания и единения нации. 

Историческая память о Великой Отечествен-
ной войне выступает фактором мобилизации 
нации на выдвижение позитивного, конструк-
тивного сценария будущего развития страны. 

Историческая память о Великой Отечествен-
ной войне может быть представлена как «синтез 
культурной, социальной и коммуникативной 
памяти». Такой ракурс позволяет выделить три 
основных компонента исторической памяти: 
культурную память – уровень памяти, который 
формируется институциональными каналами и 
представляет собой кодифицированный набор 

описаний, идей и образов прошлого; социаль-
ную память – социальные представления о про-
шлом, формирующиеся в результате инкорпора-
ции и усвоения культурной памяти в массовом 
сознании; коммуникативную память – социаль-
ные установки, сформированные на основе лич-
ного опыта под влиянием социокультурных 
факторов и детерминирующие культурную и со-
циальную память. 

Формирование исторической памяти, в том 
числе и памяти о Великой Отечественной войне, 
может осуществляться разными путями. Это мо-
жет быть экспертное знание, доступное для до-
статочно узкого круга специалистов-историков, 
хорошо знакомых с источниками, владеющих 
профессиональными методами исторического 
исследования. Однако в широком обществен-
ном мнении формирование исторической па-
мяти достигается не через научные монографии 
и статьи. Здесь ключевую роль играет информа-
ционное и культурное пространство. Поэтому 
трансляция через него исторических знаний 
(а иногда и исторических мифов) является од-
ним из главных инструментов. Механизмами со-
здания исторической памяти служат выступле-
ния политиков, заявления парламентов и поли-
тических партий по историческим вопросам, 
научно-популярные интервью историков, доку-
ментальные и художественные фильмы, проза, 
поэзия и многое другое. 

Основная часть. Для Республики Беларусь 
и Российской Федерации, белорусского и рос-
сийского народов одним из важнейших собы-
тий, наиболее ярко представленных через об-
разы прошлого, является Великая Отечествен-
ная война. Великая Отечественная война стала 
серьезным испытанием для народов и послу-
жила толчком к осознанию широкими массами 
своей национальной идентичности. Именно 
уроки, вынесенные из огня Великой Отече-
ственной войны, легли в основу современной 
идеологии двух государств [3, c. 193]. 

Память о войне продолжает активно воспро-
изводиться в современном российском и бело-
русском обществе, где для ее трансляции акти-
визированы практически все возможные каналы 
культурной политики. Закрепление историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне 
в Республике Беларусь и Российской Федерации 
проходит прежде всего через целенаправленную 
политику памяти, реализуемую в том числе по-
средством государственных праздников, глав-
ным из которых является День Победы, отмеча-
емый 9 мая. Также отмечаются иные памятные 
даты, связанные с событиями Великой Отече-
ственной войны: годовщины начала, дни осво-
бождения населенных пунктов, дни памяти 
жертв, праведников народов мира и т. д. 
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В обеих странах развернута активная социаль-
ная рекламная кампания, широкое распростране-
ние получили общественные инициативы и ак-
ции. В сфере образования историческая память 
о Великой Отечественной войне преподается в 
рамках обязательных и факультативных дисци-
плин во всех учреждениях образования. Медиа-
культура также наполнена материалами, отсыла-
ющими к истории Великой Отечественной войны 
(трансляции фильмов о войне на телевидении, 
тема войны занимает важное место в кинопроиз-
водстве обеих стран). Поэтому совершенно не-
удивительным выглядит тот факт, что, по резуль-
татам социологических исследований, наиболее 
значимым событием в истории Беларуси и Рос-
сии, которым можно гордиться, выступает победа 
в Великой Отечественной войне [4, 5]. 

Подтверждают эти данные и результаты 
пилотажного социологического исследования, 
посвященного памяти о Великой Отечественной 
войне, реализованного совместно научными 
коллективами Кубанского государственного 
университета и Белорусского государственного 
технологического университета в апреле – мае 
2021 г. среди молодежи Российской Федерации 
и Республики Беларусь.  

Исследование преследовало цель выявить 
помимо когнитивно-содержательного компо-
нента исторической памяти современной моло-
дежи, который включает в себя знания о Вели-
кой Отечественной войне, и отношение моло-
дых людей к такому событию, как Великая 
Отечественная война, оценки и интерпретацию 
исторических событий, т. е. эмоционально-цен-
ностный компонент исторической памяти. В ис-
следовании использован количественный метод 
сбора эмпирических данных – анкетный опрос 
в форме онлайн-анкетирования с применением 
платформы GoogleForms. Выборочная совокуп-
ность представлена двумя группами студенче-
ской молодежи: российской (N = 2032) и бело-
русской (N = 233). 

Аффективная составляющая исторической 
памяти. Исследование показало высокую сте-
пень эмоционального отклика молодежи двух 
стран на события Великой Отечественной 
войны. Среди чувств преобладают волнение, 
сопереживание, а также сожаление о жертвах и 
неприятие войны в целом как явления. 

94,8% опрошенных молодых людей в рос-
сийской выборке и 87,1% в белорусской отме-
тили, что разговоры о войне, фильмы на воен-
ную тематику, музыка военных лет вызывает 
чувства волнения и сопереживания. У 93,4% 
российских респондентов и 94,4% белорусских 
эмоциональный отклик на военные события вы-
ражается в сожалении о жертвах и неприятии 
войны в целом как явления. 90,2% российских 

респондентов и 73,8% белорусских гордятся По-
бедой. При этом фактор удаленности события 
от современности проявляется в том, что часть 
молодежи не испытывает сильных эмоций, вос-
принимает войну как событие далекого прошлого. 

Подавляющее большинство опрошенных в 
обеих выборках считают, что победа – результат 
мужества и героизма народа. В Беларуси эту при-
чину как основную отметили 84,5% респонден-
тов, в России – 92,9%. Верное руководство вое-
начальников и государственных деятелей как 
главную причину указали примерно половина 
опрошенных в Беларуси – 54,5%, и 72,5% в Рос-
сии. Вклад союзников в победу над фашизмом 
выше оценивает белорусская молодежь, 41,2% 
респондентов здесь указали союзническую по-
мощь как основной фактор. В России этот фак-
тор как основной отметили 36,3% опрошенных. 
Среди белорусской молодежи больше доля тех, 
кто считает, что решающая роль в победе над 
врагом в ВОВ принадлежит ресурсной базе 
страны – 42,1%. В России так считают 36,9%. 

В ответах на вопрос о том, смог бы Совет-
ский Союз победить в этой войне без помощи 
союзников, доля белорусских респондентов, по-
считавших, что без этой помощи СССР не смог 
бы победить, намного выше, чем российских. 
В Беларуси так ответили 26,6% респондентов, 
в России – 16,5%. Более 2/3 опрошенных (68,1%) 
молодых людей в России полагают, что СССР 
мог победить в войне без этой помощи. В Бела-
руси доля респондентов, разделяющих эту пози-
цию, составила 50,7%. Доля тех, кто затруд-
нился дать ответ по этому вопросу, в Беларуси 
составила 22,7%, в России – 15,5%. 

Когнитивная составляющая исторической 
памяти, образы прошлого. Следующий блок во-
просов касался непосредственно знаний о собы-
тиях, героях, потерях в Великой Отечественной 
войне. В продолжение темы союзников респон-
дентам был задан вопрос о том, какие страны 
были противниками, а какие, напротив, союзни-
ками СССР в войне. Вопрос был задан в откры-
той форме, что соответственно дало значительный 
разброс вариантов ответов, которые частично 
были сгруппированы в смысловые блоки. Подав-
ляющее большинство респондентов в обеих вы-
борках (более 90%) верно указали основных про-
тивников – страны гитлеровской коалиции. В во-
просе о союзниках СССР верно были указаны 
основные страны антигитлеровской коалиции: Ве-
ликобритания (в том числе доминионы) и США. 

На вопрос о датах начала и окончания Вели-
кой Отечественной войны в основном были 
даны верные ответы. Так 74,8% респондентов 
в России и 79,4% в Беларуси верно указали 
точную дату (число, месяц и год) начала ВОВ. 
Более точно опрошенные указали дату окончания 
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Великой Отечественной войны. Верно указали 
полную дату 77,2% респондентов в российской 
выборке и 84,1% в белорусской, точно только 
год отметили еще 15,5% опрошенных в России 
и 0,4% в Беларуси. 

Содержательный компонент исторической 
памяти, связанный с войной, на наш взгляд, бу-
дет неполным без знания персоналий, тех лю-
дей, кто непосредственно «ковал» великую По-
беду. Один из вопросов в этом блоке был посвя-
щен осведомленности молодых людей о том, кто 
был верховным главнокомандующим Красной 
Армии во время Великой Отечественной Войны 
(открытый вопрос). Можно отметить, что уро-
вень знаний в этом вопросе достаточно высок. 
83,8% респондентов в России и 78,5% в Бела-
руси назвали И. В. Сталина. Список военачаль-
ников Красной Армии и героев времен Великой 
Отечественной войны названных респондента-
ми включает командующих войсками фронтов – 
высших советских военачальников, руководив-
ших оперативно-стратегическими объединени-
ями войск в оборонительных и наступательных 
операциях Великой Отечественной войны: Жу-
кова, Рокоссовского, Василевского, Конева, Ти-
мошенко, Малиновского, Ворошилова, Буден-
ного, Павлова и др. 

Помимо командиров и военачальников По-
беду приближали миллионы рядовых солдат, 
партизан, тружеников тыла, которых в полной 
мере можно назвать героями. В список героев 
Великой Отечественной войны молодежь дей-
ствительно включила и тех, кто совершил геро-
ический подвиг на фронтах, и тех, кто боролся с 
врагом на оккупированной территории, и тех, 
кто глубоко в тылу помогал фронту всеми си-
лами. Среди героев Великой Отечественной 
Войны наиболее известными для наших респон-
дентов являются Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов и Николай Гастелло. 

Более ста человек упомянули каждого из 
этих героев в своих ответах. Самым известным 
из кубанцев-героев войны стал летчик Алек-
сандр Покрышкин. В целом локальных героев 
упоминают реже общесоюзных, но тем не менее 
место их подвигам тоже нашлось в ответах ре-
спондентов. 

Кроме имен война оставила в памяти народа 
значимые вехи и события. Их знание также от-
ражает содержательный компонент памяти. При 
ответе на вопрос «Какие значимые события вре-
мен Великой Отечественной войны Вы знаете?» 
20,8% опрошенных в исследовании 2010 г. не 
смогли дать ответ. Среди событий, которые 
были названы, чаще всего упоминались Ста-
линградская битва (34,6%), блокада Ленин-
града (32,1%), битва на Курской дуге (29,6%), 
битва за Москву (17,1%). Несколько реже битва 

за Берлин (5,8%), оборона Кавказа (4,2%), тан-
ковое сражение под Прохоровкой (3,3%). 

Источники знаний о Великой Отечествен-
ной войне. Среди возможных источников нами 
были выделены рассказы родственников и зна-
комых в семье, уроки истории в школе, книги, 
телепередачи, кинофильмы о войне. Значение и 
роль каждого источника в формировании исто-
рической памяти неодинаково. Однако если 
учитывать фактор времени (удаленность собы-
тия от современности), то можно предположить, 
что передача информации о событии будет 
иметь опосредованный характер. Действи-
тельно, такой источник, как рассказы родствен-
ников и знакомых, разговоры в семье, и в России 
и в Беларуси оказался менее значимым, напри-
мер, чем уроки истории или кинофильмы, теле-
передачи и книги о войне. 

Показательно, что уроки истории являются 
основным источником знаний о Великой Оте-
чественной войне для молодежи обеих стран. 
На втором месте в обеих выборках – кино-
фильмы. Заметную роль в формировании зна-
ний о ВОВ играет такой источник, как литера-
тура, в том числе научная и научно-популярная. 
Вместе с тем все активнее формируют историче-
ские знания у молодежи новые источники ин-
формации: контент в сети Интернет и компью-
терные игры на военную тему. Более трети 
опрошенных молодых людей в России и Бела-
руси указали, что значительный объем знаний 
о войне они получили посредством компьютер-
ных игр (37,1 и 42,5%). При этом Интернет ак-
тивнее используется как информационный ка-
нал российской молодежью, а компьютерные 
игры популярнее у молодежи Беларуси. Но в це-
лом структура ответов в этом вопросе в обеих 
выборках во много идентична. 

Таким образом, передача информации о вой-
не происходит через старые и новые каналы, та-
кие как семейные рассказы, кинофильмы, книги, 
выставки, памятные мероприятия, организован-
ные визиты в места памяти, театральные и ра-
диопостановки, веб-сайты, приложения и даже 
геймификация. 

Включенность в коммеморативные практики. 
Исследование показало сходные практики при-
общения молодежи Беларуси и России к памяти 
о Великой Отечественной войне. 80,3% опро-
шенных в российской выборке и 68,7% в бело-
русской отметили, что в последнее время смот-
рели фильмы о войне. Более половины респон-
дентов в России и Беларуси – 57,2 и 54,5%, – 
посещали места боевой славы, музеи, мемори-
алы. Примерно равные доли опрошенных – 
44,7 и 43% – в последнее время участвовали 
в акциях, мероприятиях, флешмобах и читали 
книги о войне в российской выборке. Среди 
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белорусских респондентов участие в акциях от-
метили 21,9% опрошенных, чтение книг о вой-
не – 30,9%. 38,1% респондентов в России и 27% 
в Беларуси встречались с ветеранами. Посещали 
памятные места 33,7% опрошенных в россий-
ской выборке и 27,9% в белорусской. 

Среди фильмов, оказавших влияние на ре-
спондентов, как классические советские картины, 
так и современные фильмы, посвященные собы-
тиям Великой Отечественной Войны. В числе 
наиболее значимых для опрошенных были ука-
заны: «А зори здесь тихие», «В бой идут одни ста-
рики» (1974 г.), «Сталинград» (2013 г.), «Битва 
за Севастополь» (2015 г.), «Т-34» (2019 г.) и др. 
Также присутствует блок упоминаний популяр-
ных западных фильмов, посвященных Второй 
мировой войне. 

Самой масштабной коммеморативной прак-
тикой, связанной с Великой Отечественной вой-
ной, является празднование Дня Победы. Подав-
ляющее большинство молодых людей в той или 
иной форме отмечают этот памятный день. Чаще 
всего в российской выборке молодые люди 
празднуют это событие в кругу семьи и друзей. 
61,1% в таком формате отмечают праздник все-
гда и 25,4% иногда. В белорусской выборке такой 
формат празднования Дня Победы отметили 
29,6% (всегда) и 32,2% (иногда). Около половины 
опрошенных (48,5%) в России и 21,5% в Бела-
руси практически всегда посещают парад в честь 
Дня Победы и 37 и 45,9% соответственно де-
лают это иногда. 44,8% опрошенных в России 
и 21,5% в Беларуси практически всегда смотрят 
трансляцию праздничных мероприятий по теле-
видению, 43,1 и 46,8% иногда. Более трети опро-
шенных в России (35,6%) и 16,7% в Беларуси 
практически всегда в День Победы поздравляют 
ветеранов, 37,9 и 15,5% посещают мемориалы, 
памятные места. Вместе с тем по совокупности 
ответов «практически всегда» и «иногда» в обеих 
выборках лидирует такой формат, как просмотр 
парада по телевидению, а наименее популярным 
является посещение памятных мест. 

Акции «Бессмертный полк» в России и «Бе-
ларусь помнит» в Беларуси имеют недолгую 
традицию, однако приобрели широкий размах. 
В совокупности участвовали в данной акции 
в российской выборке 45,3% иногда (эпизодиче-
ски) и 15,4% всегда, в Беларуси соответственно 
19,3 и 2,1%. Кроме того, 12,1% респондентов 
в России и 19,3% в Беларуси заявили, что хотели 
бы принять участие в этих мероприятиях. 

Акции воспринимаются значительной ча-
стью опрошенных как несомненно положитель-
ные, молодежь привлекают подобные акции воз-
можностью больше узнать об истории семьи, 
а также как способ достойно почтить память 
павших в войне. 

В какой степени молодежь знает не только о 
событиях и героях войны в масштабах всей 
страны, но знакома с войной на уровне микрои-
стории, истории своей семьи, своих близких, су-
ществуют ли семейные коммеморативные прак-
тики, традиции по сохранению памяти о войне? 
На вопрос о том, что знают молодые люди о 
своих родных и близких, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне или бывших со-
временниками, около половины опрошенных 
(45,7%) в России и 33,9% в Беларуси ответили, 
что много знают об этом из рассказов близких и 
семейных архивов. Треть респондентов в обеих 
выборках – 33,1% в российской и 32,2% в бело-
русской – указали, что знают о том, что их родные 
воевали, но подробности им неизвестны. Еще 
13,3% опрошенных в России и 14,6% в Беларуси 
знают, что их родные участвовали в войне, по-
гибли или пропали без вести и о них ничего не из-
вестно. 3,3% в России и 9% в Беларуси отметили, 
что в числе их родственников нет участников 
войны, 4,6 и 10,3% соответственно не знают, вое-
вал ли кто-либо из их родственников в Великой 
Отечественной войне. Таким образом, подавляю-
щее большинство опрошенных в обеих выборках 
знают о своих родных, участвовавших в войне. 

Сравнительно небольшой процент моло-
дых людей имеет возможность посредством 
семейных архивов получать информацию о 
войне. Треть респондентов в российской вы-
борке (35,5%) и 20,2% в белорусской отметили, 
что в их семье хранятся артефакты, связанные 
с войной (альбомы, подборки фотографий, доку-
менты, награды родственников и др.). В то же 
время в России у 21,4% респондентов и в Бела-
руси у 35,2% таких артефактов в семье не хранят. 

Вместе с тем сегодня существует множество 
Интернет-ресурсов, позволяющих искать и нахо-
дить информацию о родных и близких, не только 
участвовавших в боевых действиях в период 
ВОВ, но также угнанных в плен, погибших, без 
вести пропавших и т. п. 

Более трети опрошенных молодых людей 
в российской выборке (37,5%) и 14,6% в бело-
русской знает о таких ресурсах, искали и нахо-
дили там информацию о своих родственниках, 
об их боевом пути и наградах. 42,1% опрошен-
ных в Беларуси и 38,5% в России знает о них, но 
не пользовались ими. При этом 30,5% белорус-
ских респондентов и 15,6% российских не знают 
о существовании таких сайтов, 12,9 и 8,3% соот-
ветственно затруднились ответить. 

Отношение к политике памяти о Великой 
Отечественной войне. Тот факт, что в целом 
уровень знаний молодежи о Великой Отече-
ственной войне, степень вовлеченности в комме-
моративные практики достаточно высоки в обе-
их странах, несомненно, является следствием 
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активной политики памяти, которая включает 
в себя различные инструменты и механизмы: 
от школьной программы по истории до инфор-
мационных ресурсов, общественных инициа-
тив и акций. В этой связи 46,8% респондентов 
в России и 48,5% в Беларуси считают, что 
в каждом государстве сегодня делается доста-
точно для сохранения памяти о Великой Отече-
ственной войне. 32,2% опрошенных в россий-
ской выборке и 24% в белорусской полагают, 
что можно уделить сохранению памяти о войне 
больше внимания, 9,3 и 5,6% соответственно 
считают, что в этом направлении еще сделано 
недостаточно. 21,9% опрошенных в Беларуси 
и 11,6% в России полагают, что вопросам сохра-
нения памяти о Великой Отечественной войне 
уделяется излишне много внимания. 

Каким образом следует сохранять память о 
Великой Отечественной войне? Способы сохра-
нения памяти о Великой Отечественной войне, 
предложенные респондентами, можно разде-
лить на два блока: те, что подразумевают актив-
ное вовлечение людей в коммеморативные 
практики, связанные с Великой Отечественной 
(такие, например, как акции «Бессмертный 
полк», «Мечта ветерана»), и те, в которых чело-
веку (преимущественно ребенку) уделяется 
роль исключительно реципиента, того, кто полу-
чает информацию о Великой Отечественной из 
внешних каналов. Так, наиболее популярен вто-
рой блок, и в числе предлагаемых в нем спосо-
бов сохранения памяти присутствуют, во-пер-
вых, организованные беседы с ветеранами, во-
вторых, просмотры фильмов, посвященных этой 

теме. Несомненно, одним из самых популярных 
предложений стали организованные семейные 
беседы, посвященные родственникам и знако-
мым, заставшим Великую Отечественную 
войну. Также многие респонденты высказались 
о том, что задачей государства должно стать 
обеспечение именно высокого уровня жизни ве-
теранов, поскольку они выступают одним из ос-
новных источников знаний о войне.  

Итак, респонденты видят в сохранении па-
мяти о Великой Отечественной войне в первую 
очередь социальную, гуманитарную миссию, 
и в фокусе их внимания в прежде всего находится 
микроистория, воспроизводимая на уровне и 
непосредственных свидетелей, и участников. 

Заключение. Подводя итог, можно отме-
тить, что сравнительный анализ по двум выбор-
кам (российской и белорусской) показал нали-
чие ряда общих аффективных и когнитивных 
элементов в структуре исторической памяти 
о ВОВ, при этом обозначились некоторые разли-
чия на уровне вовлеченности молодежи в ком-
меморативные практики, связанные с Великой 
Отечественной войной. 

Статья подготовлена в рамках совмест-
ного российско-белорусского проекта «Истори-
ческая культура белорусов и россиян: формиро-
вание представлений о национальном и общем 
прошлом», реализуемого при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) № 20-59-00017/20 (рос-
сийская сторона) и Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований 
(БРФФИ) № Г20Р-227 (белорусская сторона). 
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