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Реалии современного глобализирующегося мира ставят на повестку 

дня вопрос сохранения идентичности и самобытности отдельных народов 

и цивилизаций. Большую роль в этом процессе призвана играть историче-

ская наука. Она требует максимально возможной точности и достоверно-

сти исторических фактов. Однако, к сожалению, эта наука достаточно по-

литизирована и зачастую используется в качестве инструмента информа-

ционных войн как между государствами, так и внутри отдельных государ-

ственных образований. В этом случае точность, достоверность и реаль-

ность информации о тех или иных исторических событиях становятся не 

столь важными, значимой представляется только идеологическая интер-

претация фактов и явлений в истории.  

Это касается также исторической памяти. Она является частью народ-

ной культуры и представляет собой чувства, эмоции, переживания, которые 

испытывал народ в момент важных свершений в истории. Однако при стече-

нии определенных обстоятельствах для реализации политических целей ис-

торическая память может быть специальным образом сконструирована. Она 

становится легко управляемой, иногда дело доходит до полного изменения 

первоначальных интерпретаций и внедрения в массовое сознание сфальси-

фицированных исторических фактов. До нынешней эпохи деформации исто-

рической памяти и оценок различных событий носили, эпизодический, ско-

рее частный характер. Но в нынешнем столетии все иначе. Глобальность со-

временного информационного общества, разрушение традиционных устоев 

жизни народов, их системы ценностей, искажение понятий ложности и до-

стоверности информации создают ряд предпосылок для масштабной, тоталь-

ной фальсификации исторической памяти, которая все чаще используется в 

манипуляциях различных политических сил и информационных войнах.  

Политические процессы, идущие на постсоветском пространстве, 

имеют свою специфику. Она обусловлена особенностями коллективной 

исторической памяти. Для большинства государств, образованных на про-

сторах СССР, историческая память является одним из важнейших факто-

ром, который влияет на формирование современного миропонимания и за-
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частую определяет характер внутренней и внешней политики государства. 

Историческая память либо непосредственно, либо косвенно обозначает 

направленность политических процессов, создает определенный фон со-

бытий, оказывает влияние на выработку и принятие важнейших государ-

ственных решений. Что касается Беларуси, то с определенной долей уве-

ренности можно утверждать, что до 2020 года история страны, а значит и 

историческая память белорусского народа «обладали значительным инте-

грирующим потенциалом» [1, с. 23]. Разобщенность в восприятии своего 

исторического прошлого у большинства граждан практически отсутство-

вала. События прошлого года внесли определенные коррективы в данное 

обстоятельство. История в оценках и мнениях людей перестала быть мо-

нолитом. Она, по сути, распалась на ряд исторических периодов и собы-

тий, которые отдельными сегментами белорусского общества, имеющими 

различные политические пристрастия, стали рассматриваться по-разному в 

зависимости от их значимости и вклада в развитие народа и страны. Исто-

рическая память, к сожалению, стала фрагментарной. Политические силы, 

стремившиеся к изменению конституционного порядка в стране, стали 

определять отдельные события и периоды в истории белорусского народа 

как более значимые, судьбоносные. С другой стороны началось вытесне-

ние на периферию сознания других исторических фактов, которые не впи-

сывались в контекст внутриполитической ситуации в Беларуси. Это, по су-

ти, привело к информационной войне внутри страны, расконсолидации бе-

лорусского общества, которая ощущается и сегодня.  

Преодолеть подобные негативные процессы в Беларуси призвана ис-

торическая память. Она должна базироваться на отсутствии поляризации в 

трактовке событий прошлого, минимизации расхождений между различ-

ными сегментами общества и разными поколениями в оценках значимости 

исторических периодов и фактов. Кроме этого, должна быть признана ин-

тегрирующая роль истории в нашем обществе, единство и преемствен-

ность в восприятии исторических событий различными слоями населения. 

Все исторические события должны быть одинаково значимы и не обрече-

ны на забвение молодым поколением белорусов в силу того, что они не яв-

лялись их непосредственными участниками и современниками. При изуче-

нии истории белорусского народа, формировании его исторической памяти 

целесообразно делать упор на те исторические факты и явления, которые 

способны объединить белорусов, сформировать особенно у молодого по-

коления такие значимые качества как любовь к своему Отечеству, патрио-

тизм, толерантность, веротерпимость, трудолюбие, уважительное отноше-

ние к своим традициям, языку, культуре. Наиболее важным событием в 

белорусской истории большинство граждан страны признает победу в Ве-

ликой Отечественной войне. Восприятие данного события вызывает у 

наших соотечественников чувства гордости за свой народ, благодарности 
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своим предкам за подвиг по спасению человечества от фашистского ига, 

сожаления о потерях и боли, принесенных войной.  

Значительную роль в интерпретации различных исторических фактов 

играют система образования и СМИ. Они непосредственным образом влияют 

на представления о прошлом и мировоззрение граждан в целом. По мнению 

российского ученого Н.П. Старых, средства массовой информации «являются 

условием того, чтобы позднейшие поколения могли стать свидетелями давно 

уже прошедшего события, детали которого забыты. Одна из задач СМИ – по-

стоянно активизировать накопленные данные для устойчивого перевода ин-

формации в воспоминания» [2, с. 104]. В нынешних условиях развития бело-

русской государственности недопустимы манипуляции со стороны отдель-

ных средств массовой информации, которые развенчивают ценность отдель-

ных исторических событий и придают другим чрезмерный пафос и значи-

мость. Это искажает историческую память, делает ее уязвимой, деформирует 

восприятие нынешним поколением белорусов настоящего.  

Историческая память, безусловно, влияет на межгосударственные 

отношения. Зачастую государства используют ее в качестве инструмента 

информационной войны или в конфликтной ситуации. Сегодня мы наблю-

даем как со стороны отдельных государств в отношении Беларуси приме-

няется комплекс методов манипулирования историей для формирования 

нужной направленности массового сознания в Беларуси соответствующего 

общественного мнения. Историю и историческую память отдельные евро-

пейские страны, США используют в качестве инструмента ведения войны 

против белорусского народа. Присутствует манипулирование историче-

скими событиями, которые вырываются из контекста, а иногда полностью 

фальсифицируются для формирования образа врага в лице правящей элиты 

Беларуси. Причем для отдельных западных стран это имеет статус госу-

дарственной политики.  

Таким образом, историческая память может быть как конструируе-

мым явлением элитарного и массового сознания, так и разрушающим яв-

лением. Она должна посредством истории и массовой культуры, распро-

страняться системой образования и средствами массовой информации. 

При этом важно понимать, что отдельные факты истории и контекст их 

подачи могут способствовать гармонизации отношений в обществе и меж-

ду государствами, а могут играть на обострение этих отношений. 
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