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как это было в недавнем прошлом, поскольку там подробно изучается про-

блема справедливости. 

 

Социальная политика государства и принцип справедливости 

как основа исторической памяти народа 

Вайнилович Э. Г., Мушинский Н. И. 

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 

Проблема сохранения исторической памяти народа приобретает осо-

бую актуальность в современных условиях, когда идеологическое противо-

стояние достигло точки кульминации, враждебные силы стремятся прервать 

связь поколений, разобщить социальную систему Беларуси. Целью является 

захват государственной власти и резкая смена политического курса, чтобы 

закрыть промышленные предприятия, устранить тем самым всё еще в значи-

тельной степени опасного для «западных» контрагентов экономического 

конкурента, а также окончательно лишить Россию одного из наиболее 

надёжных союзников на постсоветском пространстве. В сложившейся ситуа-

ции российско-украинского военно-политического противостояния, для бе-

лорусского общества важнейшее значение приобретает социальная политика 

государства, направленная на укрепление исторической памяти, всесторон-

нюю реализацию принципов справедливости. 

Можно констатировать, что, не смотря на все вновь возникающие вы-

зовы, угрозы и провокации, белорусскому государству пока ещё удаётся из-

бежать непосредственного участия в вооружённом конфликте. Благодаря 

этому сохраняется обычный жизненный уклад мирного времени, граждан-

ское общество получает привычные социальные гарантии и преференции со-

гласно общепринятым критерием справедливости. Косвенно это способству-

ет сохранению исторической памяти: посещая место работы и учёбы соот-

ветственно сложившемуся распорядку, получая зарплаты и пенсии, 

социальные пособия для инвалидов и малоимущих, многодетных семей, лю-

ди чувствуют культурную преемственность с прошлыми поколениями, их 
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трудовыми достижениями и воинскими подвигами, созданным ими экономи-

ческим потенциалом страны. Они ощущают гордость по отношению к своим 

предкам, готовность продолжить их дело, вложить свой вклад в развитие об-

щества. Тем самым субъект постигает свою социокультурную идентичность: 

не возникает сомнений, кто такие «наши» и «ваши», кто на самом деле побе-

дил в Великой Отечественной войне.  

Для сравнения, можно сопоставить состояние исторической памяти в 

некоторых соседних странах, где пришедшая к власти прозападная «элита» 

первым делом свернула социальные государственные программы, заявив, что 

это деструктивный пережиток «советского прошлого». Вскоре после этого 

началось открытое «переписывание истории», поиск в событиях прошлого 

тенденциозно подобранных фактов, искажающих объективную картину, вос-

хваляющих «проигравшую сторону», дискредитирующих подвиги советских 

солдат и тружеников тыла как, якобы, «недостоверные», выдуманные «крем-

лёвской пропагандой».  

Разумеется, для реальных очевидцев событий и, вообще, людей, жив-

ших в «советскую эпоху», подобные попытки вызывали только чувство бес-

помощности и удивление, как проявление своеобразного «исторического ку-

рьёза». Однако ситуация изменилась по прошествии тридцати лет, когда лю-

ди, прошедшие войну, постепенно исчезли, а жившие позднее – тоже 

достигли пенсионного возраста, во многом утратили влияние в общественной 

жизни. Как оказалось, выросло целое молодое поколение, принимающее 

«прозападную» интернетовскую агитацию «за чистую монету», отождеств-

ляющее себя с «противоположной стороной», мечтающее об «историческом 

реванше», готовое с оружием в руках мстить за вымышленные «обиды», со-

вершать военные преступления, ставить на карту целостность государства. 

Избежать подобного в нашей стране можно только всесторонней реа-

лизацией принципов социальной справедливости. Нужно больше внимание 

уделять воспитательному процессу, активно инициировать структуры исто-

рической памяти, вкладывать в сознание молодёжи объективную картину 
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прошлого и современности, повышать с этой целью роль философско-

гуманитарных дисциплин в образовательном процессе. Государственные 

структуры, не смотря на все трудности, должны сохранять социальную 

направленность своей политики. 

 

Экономические трансформации белорусского общества как 

предпосылки сохранения исторической памяти на основе 

принципов справедливости 
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Сохранение исторической памяти народа возможно только на основе 

принципов социальной справедливости, отражающих фундаментальные эко-

номические трансформации белорусского общества. Системный философ-

ский анализ позволяет исследовать глубинные причины происходящего в 

нашей стране и в окружающем мире, выработать действенные рекомендации 

по улучшению экономической ситуации, обеспечению устойчивого развития 

социальной системы, реализации адекватных современности факторов спра-

ведливости. 

Особое значение для понимания основополагающих тенденций социо-

культурной динамики в их удалённой по времени перспективе (как основы 

формирования исторической памяти) касается взаимоотношения частного и 

государственного секторов экономики. Если углубиться в глубокую древ-

ность, приходится признать, что на территории нашей страны (и окружаю-

щих земель) при переходе от первобытного общества к земледелию в основе 

экономической системы лежал именно частный сектор. 

Это «соседская община» свободных землепашцев («фермерский» тип 

«натурального хозяйства») и появление первых городов – центров ремёсел и 

торговли с их «вечевой демократией» (наиболее яркий пример – Великий 

Новгород), где князя, как военного предводителя с его дружиной, легко 


