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Таким образом, воспоминания П.В. Алексеенкова являются ценным источником истории ка-

федры истории Беларуси, исторического образования в Витебском государственном университете, 

содержат искренние и точные профессиональные и личностные характеристики коллег, вместе с 

которыми мемуаристу довелось работать на протяжении четверти столетия. Именно эти характери-

стики составляют содержательное и смысловое ядро нарратива. Главным образом по ним мы мо-

жем реконструировать психологический портрет самого автора, некоторые детали его биографии. 

А время в воспоминаниях служит фоном, тем полотном, на котором небольшими, но яркими штри-

хами мемуарист рисует портреты людей, изучавших, преподававших и творивших историю. Ряд 

историков, о которых рассказано в воспоминаниях, продолжают трудиться и сегодня. 
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При изучении международных отношений и внешней политики государств важную роль иг-

рают не только исследования, но и источники, в том числе нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие внешнеполитическую сферу деятельности субъектов международного права. 

Сегодня у многих стран мира имеются концепции внешней политики. В свое время в Респуб-

лике Беларусь также неоднократно предпринимались попытки разработки внешнеполитиче-

ской концепции. Однако работа в этом направлении так и не привела к ее принятию. Тем не 

менее вопрос о появлении концептуального документа постоянно оставался в центре внимания 

дипломатов и политико-академического сообщества страны.  

Знаковым событием в плане правового обеспечения внешнеполитической деятельности 

страны стало принятие в 2005 г. Закона «Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь», регламентирующего основные направления внешней полити-

ки Беларуси [1]. Его разработка в виде законодательного акта началась в 2002 г. В течение 

2003–2004 гг. текст документа дорабатывался в Палате представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь. Следует отметить, что по инициативе группы депутатов парламента 

разрабатывался и альтернативный законопроект. Оба варианта содержали общие концептуаль-

ные положения, например, тезис о соразмерности внешнеполитических целей государства по-

литико-дипломатическим, экономическим и иным ресурсам. В итоге 20 декабря 2004 г. Палата 

представителей отклонила альтернативный законопроект и приняла за основу проект закона, 

внесенный на рассмотрение Советом Министров Республики Беларусь [2, с. 269–270, 272–273]. 

5 октября 2005 г. депутаты приняли во втором чтении проект закона «Об утверждении Основ-

ных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь». Комментируя его 

принятие, занимавший тогда пост министра иностранных дел С. Н. Мартынов заявил журнали-

стам буквально следующее: «Данный законопроект утверждается во исполнение соответст-

вующих положений Конституции нашей страны. Мы считаем, что он принят навсегда и не 

                                                           
1Исследование выполнено в рамках ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (науч. рук. – 

чл.-кор. НАН Беларуси, д.и.н., проф. А. А. Коваленя), подпрограммы «История и культура» (науч. рук. – к.и.н., доц. 

В. В. Данилович) по заданию 1.1.04. Тема НИР «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсовет-

ском пространстве» (науч. рук. – к.и.н., доц. А. П. Косов).  
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должен меняться». По мнению главы белорусского МИДа, этот документ «обеспечивает рамки 

и параметры», а их наполнение практическими нормами может проходить посредством других 

законодательных актов. Позднее законопроект принял и Совет Республики, после чего Закон 

был подписан Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и 14 ноября 2005 г. вступил 

в силу [2, с. 274–275]. 

В Законе «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Бела-

русь» законодательно закреплены стратегические принципы, цели, основные задачи и сферы 

внешней политики суверенного белорусского государства. В частности, речь идет о привер-

женности Республики Беларусь соблюдению норм международного права; развитии равно-

правного сотрудничества с другими государствами и международными организациями; отсут-

ствии территориальных претензий к сопредельным государствам и непризнании территориаль-

ных притязаний на белорусскую территорию; обеспечении внешнеполитических интересов Бе-

ларуси на мировой арене, исходя из потенциальных возможностей белорусского государства. 

Среди сфер реализации внешнеполитической деятельности страны названы: экономика, 

космос, военное сотрудничество, пограничное взаимодействие, транснграничное сотрудниче-

ство, гуманитарное сотрудничество, здравоохранение, спорт, культура, туризм, образование, 

наука, право [1]. 

Закон раскрывает содержательные стороны реализации внешней политики в каждой из назван-

ных сфер. При этом основной акцент сделан на внешнеэкономической деятельности государства, 

поскольку в ХХI веке именно она является главной задачей белорусской дипломатии. Современная 

Беларусь заинтересована в обеспечении благоприятных внешних условий для формирования эф-

фективной национальной экономики, увеличении роста белорусского экспорта, а также доступа к 

источникам сырья. Кроме того, в законе отражено стремление Республики Беларусь к участию в 

работе международных организаций и межгосударственных образований, институтов и форумов, 

участию в таможенных союзах, зонах свободной торговли и иных формах экономической интегра-

ции с иностранными государствами. Большое значение имеет факт подтверждения в законе при-

влечения иностранных инвестиций в национальную экономику страны.  

Условия инновационного развития диктуют уделять повышенное внимание высокотехноло-

гичным наукоемким отраслям производства, к которым, несомненно, относится космическая 

сфера. Поэтому участие Беларуси в международных программах исследования и использования 

космического пространства чрезвычайно важно.  

Участию Республики Беларусь в международном сотрудничестве в сфере безопасности по-

священо два раздела: о международном военном сотрудничестве, где говорится о миролюбивой 

стратегии на мировой арене, исключающей вовлечение вооруженных сил страны в военные 

конфликты за пределами государства, а также о целенаправленной работе по урегулированию 

международных вооруженных кризисов и конфликтов, сокращению вооружений в Европе и 

укреплению мер доверия в военной сфере, и о реализации пограничной политики, направлен-

ной на обеспечение нерушимости государственных границ, защиты суверенитета и территори-

альной целостности Республики Беларусь, взаимовыгодное всестороннее сотрудничество с го-

сударствами-соседями по пограничным вопросам и мирное разрешение пограничных вопросов. 

Как известно, Беларусь позиционирует себя в качестве приверженца сохранения и укрепления 

существующих систем международной и региональной безопасности, что и нашло отражение в 

данном законе. Отказавшись в свое время от статуса ядерного государства, наша республика 

неукоснительно выполняет нормы международного права по соблюдению режима нераспро-

странения ОМУ и средств его доставки, а также во исполнение заключенных международных 

договоров и взятых на себя обязательств активно противодействует терроризму и экстремизму, 

организованной преступности, наркобизнесу и иным видам преступной деятельности.  

Значительное внимание в законе уделено международному сотрудничеству в гуманитарной 

сфере. В частности, сказано о развитии гуманитарного взаимодействия и сотрудничества в об-

ласти прав человека, всесторонней поддержке белорусов зарубежья. Не обойдено вниманием и 

международное сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. В законе сказано о необходимости проведения согласованной политики по предупрежде-

нию трансграничных чрезвычайных ситуаций, обмене научно-технической информацией и 
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специалистами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий.  

Отмечена и необходимость расширения международного сотрудничества в области образо-

вания, науки, здравоохранения, информатизации, культуры, спорта и туризма, а также развития 

сотрудничества с международными организациями и межгосударственными образованиями в 

области кодификации и прогрессивного развития международного права.  

В разделе, посвященном трансграничному сотрудничеству, говорится о содействии созданию 

еврорегионов как перспективной формы приграничного взаимодействия, взаимодействии с зару-

бежными партнерами в целях развития приграничной и транспортной инфраструктуры путем со-

вместной разработки и реализация региональных проектов технического содействия [1].  

По мнению отечественного специалиста-международника В. Е. Улаховича, специфическое 

структурирование данного документа, в частности отказ от его деления на статьи, как того требует 

нормотворческая техника, обязательная для других законов страны, позволяет достаточно гибко и 

адекватно реагировать на текущую ситуацию в мире и внешнеполитическое поведение крупных 

геополитических игроков. Поэтому значение закона с течением времени не утратит своей актуаль-

ности, наоборот, с годами оно будет лишь возрастать [2, с. 276]. В целом с этим утверждением 

можно согласиться, хотя в оперативном плане, на пятилетку, стране возможно и не хватает Кон-

цепции внешней политики, в которой были бы прописаны цели и задачи на текущий момент и 

краткосрочную перспективу с учетом имеющихся у белорусского государства возможностей, а 

также вызовов и угроз современного мира. Хотя программно-конституционная форма дает основа-

ния многим считать именно его внешнеполитической концепцией страны [2, с. 281]. 

Таким образом, Закон «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней по-

литики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. является концептуальным для внешнеполи-

тической сферы страны и, наряду с Конституцией Республики Беларусь, вот уже на протяже-

нии почти полутора десятка лет определяет внешнеполитическую линию поведения белорус-

ского государства на мировой арене.  
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КРЫНІЦЫ ДА СТВАРЭННЯ “ЗВОДУ ПОМНІКАЎ, ПАМЯТНЫХ МЕСЦАЎ  
І ПАХАВАННЯЎ ЧАСОЎ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ” 

 

Святкаванне 75-годдзя вызвалення Беларусі да нямецка-фашысцкіх захопнікаў зноў прыцяг-

вае ўвагу грамадства да ўрокаў вайны, кошту перамогі, увекавечання яе падзей, стану помнікаў, 

прысвечаных ёй. 

Неверагодна, аднак значная колькасць помнікаў прысвечаных вайне не знаходзіцца зараз 

пад аховай дзяржавы. Так сталася, што Указ Прэзідэнта № 109 “Об увековечении памяти о по-

гибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн”[20] ахоўвае толькі 

пахаванні. У Дзяржаўны спіс Гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі ўключаны не 

больш адной трэці помнікаў прысвечаных вайне. У выніку недасканаласці заканадаўства з-пад 

аховы выпалі цэлыя катэгорыі помнікаў і месцаў мемарыялізацыі падзей вайны. 

Што рабіць? Можна зрабіць прапановы па ўнясенні дапаўненняў ва Указ Прэзідэнта № 109 

аб ўключэнні ў спіс ахоўных аб’ектаў такіх катэгорый як “месца спаленай вёскі”, “месцы загу-

бы савецкіх грамадзян”, “памятныя месцы”. Ці распрацаваць асобны Закон, як гэта прадуглед-

жвалася ў 1992 г.[15], у адпаведнасці з якім пад ахову будуць узяты акрамя пахаванняў 

(воінскіх і ахвяр вайны) помнікі, архітэктурныя збудаванні і інш. аб’екты якія ўвекавечваюць 

памяць пра вайну. Магчыма ў будучым прадугледзіць стварэнне Інстытута нацыянальнай 

памяці. Можна ўключыць усе помнікі вайны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
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