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В условиях, когда спекуляции на исторической теме все больше ис-

пользуются в сфере информационно-психологического воздействия на бе-

лорусское общество извне, историческая политика рассматривается в Кон-

цепции информационной безопасности Республики Беларусь (2019) в ка-

честве одного из важнейших факторов обеспечения национальной без-

опасности [2]. Представляется, что интерпретация содержания этого ново-

го понятия требует уяснения соотношения понятий «историческая наука» 

и «историческая политика» в контексте современных реалий. 

Задачей научных исторических исследований, как известно, является 

изучение специфики национальной истории в контексте общего историче-

ского процесса и ее предметом являются «факты как они есть». Государ-

ственная историческая политика, хотя и опирается на историю народа, но 

это не история, и она не призвана описывать, «как это было на самом де-

ле». Область исторической политики, по нашему мнению, – это история 

Отечества: на основе исторических фактов и с позиций сегодняшнего дня 

она высвечивает в национальной истории победы и уроки, базисные цен-
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ностные основания жизни, народных героев, духовных и идейных вождей, 

которые становятся национальными символами. 

Понимаемая в этом плане историческая политика, несомненно, 

несет в себе идеологический компонент, непосредственно связанный  

с потребностью обеспечения национальных интересов, гражданской кон-

солидации и национально-государственной безопасности, воспитания пат-

риотических и гражданских качеств. История Отечества – это и есть об-

ласть национально-государственной идеологии и идейно-воспитательной 

работы. Историческая политика – это способ не только сохранить истори-

ческую память народа, но и поставить национальные архетипы и символы 

на службу национально-государственным интересам и задачам сегодняш-

него дня. Государственная историческая политика призвана обозначить 

связь общественного сознания с отечественной историей, интерпретиро-

вать ключевые вехи его истории, культуры и этногенеза, его фундамен-

тальные цивилизационные, этнонациональные и религиозные ценности. 

Усиление этого направления идеологической работы, наблюдаемое  

в последнее время в Беларуси, имеет принципиальное значение. Актуально 

в свете событий второй половины 2020 года звучит предостережение, сде-

ланное незадолго до этого в статье белорусского историка А. Ковалени, 

который заявил, что в отличие от многих зарубежных стран, «значение ис-

торической политики как инструмента стратегии выстраивания и форми-

рования национальной идентичности в Беларуси недооценивается» [1,  

с. 10]. Разделяя эту точку зрения, считаем, что поиск средств создания не-

обходимого молодому суверенному государству системного образа нацио-

нальной истории, историко-государственного мировоззрения и националь-

ной идентичности еще не завершен.  

Представляется, что в белорусской истории пока недостаточно выясне-

ны и выражены персонифицированные аспекты многих ее периодов. Далеко 

не все ее значимые персонажи стали национальными символами. Это можно 

сказать в отношении Льва Сапеги, образ которого несет идею сильной госу-

дарственности и справедливого государственного обустройства, и многих 

других. Достойны восхищения образы связанных с Беларусью по рождению, 

предприимчивых, духовно свободных людей, например, Игнатия Домейко – 

ученого и национального героя Чили, долгие годы бывшего ректором Чилий-

ского университета, или Николая Судзиловского-Русселя – основателя соци-

алистической партии Румынии, первого президента Гавайской республики. 

Следует признать, в преддверии 100-летия образования БССР многое 

было сделано в плане персонификации современной истории белорусского 

народа. Однако многое еще предстоит сделать, чтобы воссоздать, начиная 

с истоков, историю белорусского Отечества как историю образов и имен, 

которые могут быть национальной гордостью. Аксиомой можно считать 

то, что чувство патриотизма, гражданственности, готовности беречь свое 
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общее национально-государственное наследие формируется через знание 

истории и культуры своего народа. 

Вопросы исторического и политического содержания национальной 

государственности, как показали события 2020 года, стали предметом 

острой политической и идеологической борьбы. По отношению к Беларуси 

отдельными представителями польских элитактивно используются раз-

личные исторические спекуляции. Чтобы возместить отток польских тру-

довых мигрантов в Европу, «этнических соотечественников» пытаются 

убедить жить и работать на «исторической родине». Проводя политику 

культурной экспансии, определенные польские круги спонсировали в Бе-

ларуси ряд частных школ, лицеев, курсов, где кроме польского языка пре-

подавалась история Польши, учреждена правительственная программа  

К. Калиновского, позволяющая белорусам бесплатно обучаться в польских 

университетах. Как противодействие этим действиям в информационной 

политике белорусского государства наблюдается отход от замалчивания 

имевших место в прошлом негативных фактов, выявление истинных целей 

подобных исторических манипуляций. 

В контексте данных событий принципиальное значение имеет дея-

тельность по разработке совместной государственной исторической поли-

тики в рамках Союзного государства России и Беларуси. В 1990-е годы в 

наших государствах активно экспериментировали с исторической памя-

тью, и те, кто получал тогда школьное образование, имеют деформацию 

многих понятных для старшего поколения сюжетов. В системах образова-

ния России и Беларуси сегодня отмечают расхождения в трактовке исто-

рических событий, а людям с искаженной исторической памятью трудно 

понимать друг друга.  

Углубление интеграционных процессов предполагает создание не 

только экономического, но и общего союзного гуманитарного интеграци-

онного пространства, в том числе сближение взглядов по значимым собы-

тиям и датам нашей общей истории. Важная роль в сохранении общей ис-

торической памяти братских народов принадлежит образованию. В реко-

мендациях постоянно действующего семинара при Парламентском Собра-

нии Союза Беларуси и России (2020), содержатся предложения по подго-

товке учебно-методических пособий для педагогов, учебной программы и 

учебного пособия по истории Союзного государства. Особое значение для 

гражданского и патриотического воспитания молодежи Беларуси и России 

на фоне деструктивной информационной кампании в преддверии 80-

летияпобеды советского народа над нацистской Германией и ее союзника-

ми, имеет совместная деятельность по сохранению исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, противодействию фальсификации роли 

СССР и героизации преступных деяний.  

Таким образом, государственная историческая политика – это теоре-

тически систематизированный комплекс представлений о государственно-
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сти конкретного народа, в виде политически и идеологически ориентиро-

ванного осмысления его истории в целях создания того образа прошлого, 

который способствует реализации сегодняшних национальных интересов и 

целей. Постановка вопроса о принципиальном значении государственной 

исторической политики в условиях Беларуси важна в целях обеспечения 

национальной безопасности и гражданской консолидации общества, со-

хранения духовной самобытности белорусской нации в современном гло-

бальном мире, развития Союзного государства Беларуси и России. 
 

Список литературы: 

1. Коваленя, А. К вопросу об исторической политике / А. Коваленя // Беларус-

кая думка. – 2019. – № 8. – С. 3–12. 

2. Концепции информационной безопасности Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]: Постановление Совета безопасности Республики Беларусь, 18 марта 

2019 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 – Режим доступа: 

https://pravo.by/upload/docs/op/P219s0001_ 1553029200.pdf 
 

 

Купченко К.В., Никитина Н.В. 

ИСТОРИОГРАФИЯ ПОЛИТИКИ УНИЧТОЖЕНИЯ  

МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ  

1941–1943 ГОДОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Смоленская область, оккупа-

ция, мирное население. 
 

В годовщину начала одной из наиболее противоречивых, одновре-
менно героических и трагических, войн нашей истории – Великой Отече-
ственной войны,– вновь актуальными становятся проблемы малоизучен-
ных вопросов этого периода, без изучения которых невозможно воссоздать 
ход событий, происходивших как на территории Смоленщины, так и в дру-
гих регионах страны. 

Несмотря на то, что тема Смоленского региона периода встречается 
практически во всех исследованиях по военной истории как общей, так и 
специальной направленности (отдельные аспекты оккупационного режима, 
эвакуации), можно отметить, что события войны на территории Смоленской 
области изложены эпизодически, и глубина их рассмотрения далеко не оди-
накова. Слабо разработанными или абсолютно не исследованными остаются, 
например, вопросы о численности смолян, эвакуированных с территории об-
ласти в 1941 г. и оставшихся в оккупации; о масштабах участия жителей 
Смоленщины в коллаборационистском движении, о количестве потерь, поне-
сенных противоборствующими армиями в боях на смоленской земле и др. 

Проблемными в части открытости, доступности, исследованности 
остаются и вопросы преступлений в отношении мирного населения на ок-
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