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тимедийную презентацию, стихи, песни и гимн, посвящён-

ные монахам Кириллу и Мефодию. 

– Учащиеся совместно с родителями совершают палом-

нические экскурсии по Святым местам: Свято-Успенский 

Жировичский монастырь, Кобринский женский монастырь, 

Киево-Печерская лавра, храмы г. Минска, Турова, Бреста, 

Пинска и Пинского района.  

Регулярно учащиеся школы приобщаются к духовно-

нравственному воспитанию и в повседневной жизни, педаго-

ги и священство учат ребят добру, справедливости и мило-

сердию, помогают учащимся познать связь культуры, народ-

ных традиций с православной верой.  
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В статье рассматривается историческая наука в качестве 

теоретического основания идеологии современного белорус-

ского государства. Рассмотрены проблемы формирования 

государственной идеологии. 
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The article considers historical science as the theoretical 

foundation of the ideology of the modern Belarusian state. The 

problems of formation of state ideology are considered.  

Успешное, процветающее общество и сильное государ-

ство невозможно построить без мощного идеологического 

фундамента, об этом свидетельствует исторический опыт 

разных эпох. Основная функция государственной идеологии 

– концептуально оформить цель и приоритеты общественно-

го развития, пути и средства их достижения. Государство, как 

форма высшей организации общества, позволяет наиболее 

эффективно данную цель реализовать. Кризису системы гос-

ударственной власти и управления предшествует кризис 

идеологический. Место цементирующеий общество нацио-

нально-государственной идеологии заполняют: деструктив-

ные идеи, низкие инстинкты, низкопробная масс-культура, 

ведущие к деградации и неминуемому поражению в геополи-

тическом противоборстве. Поэтому сегодня, как в начале ХХ 

в., актуализировалась задача совершенствования идеологиче-

ской работы. Национально-государственная идеология, от-

ражая идеалы и ценности конкретного социума, по сути, есть 

декларация национального проекта. Она выступает как импе-

ратив в процессе практической реализации общенациональ-

ного проекта, как путеводная звезда в бескрайнем океане ме-

тафизического измерения бытия нации. Идеология находится 

в теснейшей взаимосвязи с философией, исторической 

наукой, культурой и искусством. Исключительно важное 

значение имеет обоснование идеологических постулатов ис-

торическим опытом государства-нации, где ведущую роль 

играет историческая наука. Одна из ключевых проблем фор-

мулирования национально-государственной идеологии, вли-

яющая на качество агитации и пропаганды, реализации мо-

билизационной и иных функций идеологии насколько объек-

тивно, идеологически выверенно национальная элита подхо-

дит к трактовке исторических источников: каким историче-

ским памятникам отдает предпочтение в качестве нацио-

нально-государственных символов. Идеология предусматри-

вает установление нормативных моделей поведения, нахо-

дится в теснейшей взаимосвязи с правосознанием граждан, 
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их политической культурой, культурой государственного 

управления – примеры представлены в недавнем историче-

ском опыте трансформации советской политической систе-

мы. Примечательно, что необходимость смены парадигмы 

общественно-политического развития обоснована историче-

ским опытом, причем не только отечественным, но и зару-

бежным. При этом многие, казалось бы, однозначные фено-

мены получали новую трактовку и оценку. Лишь относи-

тельно недавно было осознано: существенным тормозом на 

пути модернизации белорусской системы оказался фактор 

отсутствия четко выработанных концептуальных основ госу-

дарственной идеологии, в чем не последнюю роль сыграла 

непреодоленная до сих пор пресловутая «незалежніцкая» па-

радигма в исторической науке, культурно-просветительской 

работе. Указания Президента относительно реидеологизации 

позволили вывести систему государственного управления на 

качественно новый уровень.  Недооценка важности истори-

ческой наукив идеологической работе приводит к тому, что 

сподачи политических оппонентов, сохраняющих значитель-

ное влияние в информационной сфере, наша действитель-

ность предстоит перед народными массами и международной 

общественностью в искаженном, «перевернутом» виде. Про-

тивопоставить этому следует четкие идейные постулаты, ос-

нованные на конкретных и однозначно трактуемых примерах 

из исторического прошлого. Вторая по актуальности задача – 

повышение качества идеологической работы, особое внима-

ние к компетенциям идеологических работников, их гумани-

тарной подготовке. Таким образом, историческая наука явля-

ется одним из теоретических оснований идеологии белорус-

ского государства, важным подспорьем в идеологической ра-

боте. 

 

 

  




