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Сегодня историческая политика выступает одним из важных элементов 

государственного строительства. Под исторической политикой понимается 

«целенаправленная деятельность институтов государственной власти 

по формированию национального историко-государственного мировоззрения 

человека и общества, укреплению историко-культурных и духовно-этических 

представлений людей, их готовности к созидательному труду, отстаиванию 

государственной безопасности и национальных интересов Отечества» [1, с. 10]. 

Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное правовое 

государство, которое защищает свою независимость и территориальную 

целостность, конституционный строй, обеспечивает законность 

и правопорядок [2], нуждается в собственной легитимации, которая 

осуществляется в том числе за счет активной государственной политики, 

проводимой как в общественной, так и в духовной сфере. Объектом 

пристального внимания нашего государства стали вопросы исторической памяти 

и реализации исторической политики как отдельного направления 

государственной политики. Республика Беларусь определяет целостную картину 

истории формирования белорусской нации, развития и укрепления 

государственности, экономики и культуры. Кроме того, проводимая нашей 

страной историческая политика тесно связана со сферой гражданского 

и патриотического воспитания, с созданием национально-культурной 

идентичности и формированием национального самосознания.  

Трансформация информационного пространства современных обществ 

в сторону все большей открытости и взаимозависимости поставила 

национальные государства перед проблемой защиты своей коллективной памяти 

и исторического прошлого. В 2019 г. в Республике Беларусь была утверждена 

Концепция информационной безопасности, и в качестве отдельной задачи по 

обеспечению безопасности в информационном пространстве в этом документе 

выделена проблема исторической политики (ст. 49): «Требует дальнейшей 
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последовательной реализации государственная историческая политика, 

направленная на закрепление в Беларуси и за ее пределами белорусской 

национальной концепции исторического прошлого страны и белорусской 

модели памяти, построенной в соответствии с настоящей Концепцией в качестве 

доминирующей» [6]. 

6 января 2022 г. состоялось совещание по вопросам реализации 

исторической политики, на котором историческая политика была определена 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко не только в качестве фактора 

национальной безопасности, но и стратегии самосохранения Беларуси. Как 

отметил Глава государства, «впервые за годы своей независимости мы ставим 

эти два понятия – «история» и «политика» – рядом» [8]. Президент подчеркнул, 

что «сегодня белорусский народ продолжает писать свою историю»: «Нам 

нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и 

формировать смыслы в области национально-исторического развития 

белорусского народа и государства. Мы должны предупреждать новые вызовы и 

угрозы в сфере национальной памяти. Надо определить стратегию и тактику 

работы в этой области. Иначе мы, наши дети опять повторим черные дни 

истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. 

Сейчас стоит задача не допустить развития идей, которые могут подорвать 

страну в будущем. Для этого у нас есть все – и время, и необходимые ресурсы. 

Поэтому спокойно, без шатаний нам следует данные вопросы отработать 

и концептуально определиться в подходах, проложить крепкий мост между 

прошлым и будущим нашей Беларуси» [8]. А.Г. Лукашенко также указал 

на необходимость выработать четкую концепцию оценки событий и роли 

личностей в истории белорусского государства [8]. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь одним из основных мотивов 

исторической политики является нарратив о Великой победе советского народа 

в Великой Отечественной войне. Известный белорусский историк, председатель 

Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке 

И.А. Марзалюк отмечает, что «очень важным элементом любой концепции 

исторической памяти является мемориальное законодательство, то есть законы, 

которые четко регламентируют отношение к тому или иному важному событию, 

пресекают спекулятивные, фальсификаторские, лживые интерпретации 

прошлого и предусматривают административное и уголовное наказание за те или 

иные интерпретации и попытки пропаганды человеконенавистнической 

нацистской идеологии» [4]. 

Немаловажную роль в реализации исторической политики играет принятие 

нормативных правовых актов. В частности, следует отметить Законы 

Республики Беларусь от 14 мая 2021 г. № 103-З «О недопущении реабилитации 

нацизма» и от 5 января 2022 г. № 146-З «О геноциде белорусского народа». 

Основными целями последнего являются: сохранение памяти о миллионах 
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советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенный период; законодательное обеспечение защиты 

фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных 

барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой 

войны; дача справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников 

и их пособников, националистических формирований в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период [5]. 

Среди основных мероприятий исторической политики, направленных 

на конструирование и закрепление в белорусском обществе памяти о прошлом, 

белорусские исследователи Г.Г. Краско и О.В. Богомаз отмечают: 

– «выстраивание в рамках стратегического партнерства совместно 

с дружественными государствами на взаимном уважении национальных 

интересов коалиционной исторической политики;  

– разработку концепции государственной исторической политики; 

формирование пантеона национальных героев, исходя из национальных 

интересов Республики Беларусь и многовековой традиции белорусской 

государственности;  

– «кодификацию» исторической памяти и закрепление на государственном 

уровне оценок основных событий прошлого, в том числе в законодательстве, 

и их отражение в научных работах и учебной литературе, памятных датах 

и государственных праздниках; 

– сохранение объектов исторического наследия и памяти о погибших 

воинах Красной Армии, партизанах, подпольщиках и мирном населении, 

погибших и пострадавших в годы Великой Отечественной войны;  

– ограничение (вплоть до запрета) ревизии устоявшихся подходов 

к оценкам основных событий прошлого, которые формируют исторические 

представления граждан Республики Беларусь;  

– разработку механизмов участия не только государства, но и гражданского 

общества в институционализации памяти о прошлом» [3, с. 125–126]. 

Понимание важности формирования взгляда на политическую историю 

с позиции сегодняшних дней выразилось в создании в соответствии 

с распоряжением Главы государства от 4 февраля 2022 г. № 22рп 

Республиканского совета по исторической политике при Администрации 

Президента Республики Беларусь [7]. Документ подписан в Год исторической 

памяти в продолжение последовательной политики сохранения правды 

о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-

государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-

этической общности белорусов. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, 

что в настоящее время в Республике Беларусь продолжается формирование 

исторической политики в качестве самостоятельного направления единой 



323 

государственной политики и важного инструмента воздействия 

на политическую сферу общества. 
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