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Литература поступала только по подписке, в основном это были издания социалистиче-
ских стран, которые не подлежали цензуре [7, л. 6]. 

Заключение. Таким образом, период «застоя» ознаменовался повышением требо-
ваний к работникам по охране военной и государственной тайн. Появление новых пред-
приятий и участков множительной техники требовали режима повышенной секретности 
и контроля, что увеличило объем и сложность работы обллита. Работники цензуры были 
вынуждены прилагать дополнительные усилия для обеспечения соблюдения установ-
ленных ограничений и требований к хранению литературы.  
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Историческая память на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных 

и дискуссионных проблем. Центральное место в исторической памяти белорусов занима-
ет Великая Отечественная война. Она воспринимается не только как подвиг советского 
народа, но и как трагическое испытание, подчеркивающее стойкость и мужество бело-
русского народа. Социологические исследования последних лет свидетельствуют об 
укреплении значения Победы в массовом сознании белорусов. Особое место в историче-
ской памяти занимает также и период обретения государственной независимости, озна-
меновавшийся становлением суверенного государства, возрождением национальной 
культуры и самоидентификацией белорусского этноса.  

Цель – охарактеризовать историческую память как предмет государственной поли-
тики в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Для предложенного исследования нами были использованы 
данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, широкие ин-
формационные ресурсы по отмеченной теме исследования. Для этого были применены 
методы статистического анализа и сравнения, обобщения и синтеза.  

Результаты и их обсуждение. Социологические исследования свидетельствуют о 
том, что историческая память рассматривается сегодня значительной частью общества 
как консолидирующий фактор и является актуальной в контексте современных социаль-
ных процессов. С другой стороны, анализ исторического развития белорусского общества 
требует учета его духовного капитала, который формируется на основе исторической 
памяти и социального опыта. Исторические образы и символы, закрепленные в обще-
ственном сознании, составляют ядро исторической памяти и оказывают влияние 
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на формирование политических представлений граждан, а также их восприятие соб-
ственной роли в общественных процессах. Особое значение в формировании националь-
ного характера сегодня имеет опыт Великой Отечественной войны, воспринимаемой 
большинством белорусов не только как символ героического сопротивления, но также и 
как трагическое испытание. Данный опыт способствовал и способствует развитию таких 
ключевых черт белорусского народа, как сопереживание и стремление к миру.  

На фоне высокой значимости Великой Отечественной войны белорусское общество 
проявляет интерес к другим историческим периодам, таким как развитие древнерусского 
государства, эпоха Великого княжества Литовского, периоды перестройки и экономиче-
ских реформ 1990-х годов, становление независимости и современное развитие Респуб-
лики Беларусь. Референдум, состоявшийся в феврале 2022 года, внес изменения в Кон-
ституцию 1994 года, направленные на защиту исторической памяти. Особое внимание в 
данных изменениях уделено сохранению правды о подвиге белорусского народа, что от-
ражает ценности и ожидания значительной части общества.  

Для эффективной реализации государственной исторической политики важно не 
только создать правовую основу, но и активно вовлекать общество в процесс изучения бе-
лорусской истории. Это можно достичь через формирование чувства сопричастности 
к национальной истории, стимулируя участие граждан в исторических реконструкциях, 
посещении объектов национального наследия и историко-культурных ценностей. Такой 
подход позволит гражданам ознакомиться с важнейшими элементами прошлого, а также 
изучить личные архивные материалы, такие как семейные истории, воспоминания, письма, 
которые являются важным элементом формирования собственной идентичности. 

В периоды укрепления независимости Республики Беларусь, проводимая в ней ис-
торическая политика, всемерно поддержанная Президентом, стала важным фактором 
влияния на государственную политику в целом. В числе прочего историческая политика 
обосновывает право белорусской нации на самостоятельное и всестороннее развитие.  

Тогда было выявлено, что с целью предотвращения фрагментации исторической 
памяти и уменьшения политической поляризации и дестабилизации, в Беларуси были 
задействованы инструменты символической политики. Так, в 2021 году был учрежден 
День народного единства, а 2022 год был объявлен Годом исторической памяти. Данные 
решения обусловлены особенностями формирования национальной идентичности 
и сложностью исторического пути развития белорусского государства. 

В ходе исследования был установлен преобладающе положительный тренд увели-
чения объектов наследия, включенных в Государственный список историко-культурных 
ценностей Беларуси на конец 2022 года: 5659 в сравнении с 5604 в 2021 году по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь. Среди них количество 
памятников истории выросло до 1216 (1215 в 2021 году), а количество материальных 
движимых историко-культурных ценностей обозначено наибольшим приростом до 126 
(105 в 2021 году) [1]. 

Историческая политика Беларуси не только отражает взгляды и предпочтения 
населения, но и служит важным инструментом формирования национальной идентично-
сти. Она способствует укреплению единства общества, позволяя гражданам осознать 
свою связь с историей страны и ее культурными традициями. В условиях глобализации и 
влияния внешних факторов такая политика становится особенно актуальной, так как 
помогает сохранить уникальность и всесторонность белорусской культуры и истории [2]. 

Исследования исторической памяти демонстрируют преобладание взглядов, осно-
ванных на целостном и непрерывном восприятии истории Беларуси, с акцентом на собы-
тия Великой Отечественной войны. По данным социологических опросов, ключевыми 
событиями в истории Беларуси граждане считают освобождение от немецко-фашистской 
оккупации (44,2%) и обретение независимости (39,6%) [1]. В контексте современной си-
туации в Республике Беларусь особую актуальность приобретает активное использова-
ние инструментов политики памяти, таких как образовательная политика и работа с це-
левыми аудиториями, в частности, с молодежью.  
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Заключение. Историческая память является неотъемлемой частью национальной 
идентичности и играет ключевую роль в формировании патриотизма и сплочения обще-
ства. В Республике Беларусь государственная политика в области исторической памяти 
направлена на сохранение и трансляцию исторических знаний, а также на защиту бело-
русской культуры и историко-культурного наследия. Важно подчеркнуть, что политика 
памяти должна опираться на объективные исторические факты и стремиться к диалогу с 
разными историческими концепциями и трактовками событий, что позволит избежать 
идеологизации истории и способствовать формированию критического и ответственного 
отношения к прошлому.  

В будущем особую актуальность приобретает развитие образовательной политики, 
направленной на формирование исторического сознания у молодого поколения, а также 
активное вовлечение граждан в процесс сохранения и изучения белорусского историко-
культурного наследия, что, несомненно, позволит укрепить национальную идентичность 
и способствовать гармоничному развитию белорусского общества. 
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В рамках истории науки несомненный интерес представляет изучение личных фон-

дов ученых. Анализ содержания таких фондов позволяет выстроить целостную картину 
жизни и научной деятельности исследователя, а также обогатить и отразить историю 
науки и её отдельных направлений. В числе задач, поставленных в процессе создания и 
сохранения личных фондов, также необходимо выделить популяризацию имени ученого 
и его научного наследия. Целью данного исследования является раскрытие личного фон-
да академика Константина Васильевича Горева (1904–1988) и характеристика его источ-
никовой ценности. 

Материал и методы. Материалом исследования выступили исторические источники, 
отложившиеся в процессе творческой, научной и административной деятельности 
академика К.В. Горева, хранящиеся в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (далее ЦНБ НАН Беларуси). В качестве методов были 
использованы метод типизации объекта и предмета, метод моделирования организации и 
деятельности объекта, источниковедческий анализ и синтез.  

Результаты и их обсуждение. Константин Васильевич Горев родился 25 сентября 
1904 года в деревне Линева Ямновской области Семёновского повета Нижегородской гу-
бернии. В 1925 году поступил в Московскую горную академию, после чего, в связи с её 
реорганизацией, учился в Институте цветных металлов и золота (1930–1933). Работал 
доцентом на кафедре металлургии Института цветных металлов и золота, учился  

https://www.belstat.gov.by/
https://rep.vsu.by/handle/123456789/29973

