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ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ПЕРИОД 1991–2006 ГОДОВ

HISTORIOGRAPHY OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
SYSTEM OF IDEOLOGICAL WORK IN BELARUSIAN 
ARMED FORCES (1991–2006)

В статье рассматривается историография становления и развития системы иде-
ологической работы в Вооруженных Силах Республики Беларусь в период 1991–2006 гг., 
раскрывается роль этой историографии в изучении, систематизации, использовании 
опыта идеологической работы, проблемы и достижения в указанной сфере.

Ключевые слова: система идеологической работы; Вооруженные Силы; историография.

The article deals with historiography of formation and development system of ideological 
work in Belarusian Armed Forces (1991-2006), the main problems and achievements.

Key words: system of ideological work; the Armed Forces; historiography.

В ситуации нарастающего информационно-психологического противо-
борства значение духовной составляющей неуклонно возрастает. Не слу-
чайно указанному вопросу с момента появления в Республике Беларусь 
первой редакции Концепции национальной безопасности и до настоящего 
времени уделялось особое внимание. В частности, на важность упомянуто-
го аспекта указывает и содержание утвержденной Указом Главы государ-
ства № 575 в 2010 г. Концепции национальной безопасности, где сделан 
акцент на защиту традиций и аксиологических основ существования обще-
ства, подчеркивается значение развития патриотизма в целях обеспечения 
национальной безопасности государства [1, с. 21].

В данном контексте представляется закономерным, что особое место 
в системе проблем военной теории и практики занимает постижение зна-
чения, сущности, закономерностей, принципов, методов и форм организа-
ции идеологической работы [2, с. 327]. Это вполне обосновано, поскольку 
к числу приоритетных функций идеологической работы относится управле-
ние духовными процессами в армии и реализация идеологии обеспечения 
военной безопасности в сфере духовной жизни общества, что, в свою оче-
редь, достигается посредством воспитательной, информационно-пропаган-
дистской, психологической работы, социально-правовой, социокультурной, 
информационной и контрпропагандистской деятельности [3].

Одним же из условий совершенствования системы идеологической ра-
боты в Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее – Вооруженные 
Силы) является осмысление и извлечение уроков из опыта идеологической 
и организаторской деятельности органов военного управления по претво-
рению в жизнь политики белорусского государства в области идеологии. 
В этой связи не вызывает сомнений актуальность и полезность изучения 
исторического наследия в указанной сфере.

Исследование истории той или иной проблемы базируется в том чис-
ле на изучении соответствующей историографии. Следовательно, цель 
статьи – проанализировать взгляды экспертов на проблему формирования 
системы идеологической работы в Вооруженных Силах в интересах реали-
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зации в соответствующей области принципов объективности и всесторон-
ности.

Анализ историографии по проблеме, на наш взгляд, целесообразно осу-
ществлять в рамках освещения предложенных автором периодов формиро-
вания упомянутой системы: создание основ системы воспитания белорус-
ских военнослужащих (1991–1994 гг.); становление системы воспитания 
как компонента комплекса идеологических мероприятий в процессе рефор-
мирования белорусской армии (1995–2000 гг.); оформление и укрепление 
целостной системы идеологической работы в армии в период завершения 
реформирования Вооруженных Сил (2001–2006 гг.) [2, с. 329–333].

I период (1991–1994 гг.). К проблеме становления и развития системы 
идеологической работы в Вооруженных Силах в эти годы отечественные 
ученые не проявляли должного интереса, что, очевидно, объяснялось об-
щей недооценкой данной сферы деятельности на первоначальном этапе 
строительства армии суверенной независимой Беларуси.

Нельзя не учитывать и широко распространенные в нашем обществе 
в данный период идеи деидеологизации. Соответственно, вопросы управле-
ния духовными ресурсами в Вооруженных Силах решались исключительно 
в рамках организации воспитательной работы.

Характеризуя период создания Вооруженных Сил (1991–1994 гг.), ми-
нистр обороны Республики Беларусь (1995–1997 гг., 2001–2009 гг.) гене-
рал-полковник Л. С. Мальцев касательно профильной проблемы отмечает, 
что сложные условия обстановки тех лет и ошибки в ходе строительства 
Вооруженных Сил негативно отразились на состоянии армии, в том числе 
и на состоянии морального духа военнослужащих [4, с. 92].

Указанный период не пользовался интересом среди исследователей в кон-
тексте рассматриваемой темы и в последующем. Лишь в книгах «Вооружен-
ные Силы Республики Беларусь: 90 лет на страже Отечества» [5] и «Идеоло-
гическая работа в системе обеспечения военной безопасности государства. 
К 10-летию органов идеологической работы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь» [6], которые можно рассматривать как свод справочных материа-
лов и комментариев, касательно периода создания основ системы воспитания 
белорусских военнослужащих в 1991–1994 гг. содержатся краткие оценочные 
суждения. В частности, отмечено сложное положение органов воспитатель-
ной работы в 90-е гг., характеризующееся недоверием и организационной 
тряской, отсутствием четко сформулированной идеологической концепции 
и понимания должностными лицами значимости и приоритетности работы 
с сознанием и психикой человека [5, с. 219]. Одновременно подчеркивается 
заслуга офицеров управления воспитательной работы Министерства оборо-
ны, которые в этот период «своим самоотверженным трудом … сохранили 
систему воспитательной работы в армии» [6, с. 6].

На наш взгляд, при наличии богатейшей источниковой базы (официаль-
ные документы и заявления, публикации в периодических изданиях, мему-

ары и др.) период формирования основ системы воспитания белорусских 
военнослужащих в 1991–1994 гг. в историографии изучен недостаточно.

II период (1995–2000 гг.). Некоторые вопросы, касающиеся эволюции 
системы идеологической работы в Вооруженных Силах в период станов-
ления системы воспитания в процессе реформирования армии рассматри-
ваются в трудах доктора политических наук Л. С. Мальцева [7; 8], доктора 
психологических наук В. И. Секуна [7; 9], кандидата психологических наук 
А. Н. Гуры [9], кандидата педагогических наук В. М. Макарова [10; 11], 
А. П. Чумакова [12].

В частности, в статье В. М. Макарова «Военная тревога: под прице-
лом – душа» [10] анализируются проблемы формирования в Вооруженных 
Силах в 1996 г. социально-психологической, информационной и культур-
но-досуговой структур. Подчеркивая в этой связи значение Положения об 
органах воспитательной работы в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь [13], автор отмечает трудности в исполнении принятых решений, 
связанные «…и с абсолютным непониманием многими должностными 
лицами значимости и сущности воспитания, морально-психологического 
обеспечения» [10, с. 103]. Заслуживает внимания и обоснование автором 
необходимости приведения форм и методов работы в духовной сфере в со-
ответствие с новыми реалиями в области информационно-психологическо-
го противоборства.

В другой значимой работе рассматриваемого периода – «Понимание мо-
рально-психологического состояния офицерским составом Вооруженных 
Сил» [9] – представлены результаты исследования понимания офицерами 
морально-психологического состояния (далее – МПС) войск, разработаны 
методики оценки МПС воинских подразделений и процедура их приме-
нения. Разработанный в ходе данного исследования порядок оценки МПС 
сегодня используется для определения эффективности идеологической 
работы в армии по одному из соответствующих критериев. Характеризуя 
полученные результаты данного исследования, Л. С. Мальцев подчеркивал 
необходимость «…в современных условиях определиться с местом и ролью 
в управлении МПС военнослужащих и воинских коллективов … и офице-
ров гуманитарной сферы» [7, с. 84].

В контексте изучения рассматриваемого периода заслуживает внимания 
труд Л. С. Мальцева «Вооруженные Силы Республики Беларусь: история 
и современность» [4]. В качестве значимых событий в области организа-
ции воспитания военнослужащих в период реформирования армии (1995–
2000 гг.) автор рассматривает:

• разработку соответствующей нормативной правовой базы [4, с. 96];
• создание Координационного совета офицерских собраний и Кон-

сультативного совета при министре обороны Республики Беларусь, что 
позволило повысить эффективность работы офицерских собраний [4, 
с. 97];
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• создание в 1995 г. лаборатории общественного анализа и социоло-
гических исследований и проведение научных исследований в области 
управления МПС воинских коллективов и поддержания дисциплины [4, 
с. 97].

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в рас-
сматриваемый период работа по развитию системы воспитательной рабо-
ты в армии способствовала укреплению морального духа военнослужащих 
и созданию условий для дальнейших качественных преобразований в про-
фильной сфере. Тем не менее в историографии период становления системы 
воспитания в процессе реформирования белорусской армии (1995–2000 гг.) 
исследован недостаточно.

III период (2001–2006 гг.). Ситуация в историографии рассматриваемой 
проблемы несколько изменилась в период формирования системы идеоло-
гической работы в армии в ходе завершения реформирования Вооруженных 
Сил. При этом необходимо подчеркнуть: данному периоду посвящены не 
только исследования, проведенные с 2001 г. по 2006 г., но и опубликованные 
после 2006 г. В рассматриваемом контексте отметим работы отечественных 
ученых и военных руководителей Л. С. Мальцева [4; 14–20], А. Н. Гуры 
[21–25], Ю. В. Жадобина [26–28], В. М. Макарова [29–32], В. М. Пташника 
[33], В. А. Сероштана [34], А. И. Чернобая [35–36].

Анализируя в исторической ретроспективе проблемы военного строи-
тельства в уже упоминавшейся книге «Вооруженные Силы Республики Бе-
ларусь: история и современность» [4], Л. С. Мальцев в исследуемой нами 
области отмечает значение:

• создания в 2002 г. сайта Министерства обороны [4, с. 109] в целях 
формирования понимания общественностью происходящих в армии про-
цессов;

• введения в Военной академии Республики Беларусь новых социаль-
но-гуманитарных и специальных дисциплин [4, с. 116] в целях повышения 
уровня психолого-педагогической подготовки офицеров;

• осуществленных мероприятий в целях решения социальных проблем 
военнослужащих [4, с. 120];

• введения в действие постановления Министерства обороны «О де-
ятельности органов военного управления по поддержанию и укреплению 
дисциплины в Вооруженных Силах Республики Беларусь и мерах по ее со-
вершенствованию» [37], что способствовало оптимизации работы по под-
держанию дисциплины [4, с. 122].

В книге Л. С. Мальцева «Деятельность органов военного управления 
по поддержанию и укреплению воинской дисциплины» [14] в контексте ис-
следуемой проблемы:

• рассматривается дисциплинированность как проявление морального 
духа войск [14, с. 5], отмечаются новые факторы, влияющие на МПС и во-
инскую дисциплину [14, с. 55–56];

• анализируются некоторые вопросы морально-психологического обе-
спечения, взаимодействия органов военного управления со средствами мас-
совой информации [14, с. 108–116];

• подчеркивается необходимость углубления процессов демократиза-
ции в армейских коллективах [14, с. 142–146].

С позиции оценки качества проведенных преобразований в сфере идео-
логической работы в рассматриваемый период Л.С. Мальцев в статье «Бе-
лорусская армия – основа военной безопасности нашего государства» [18] 
подчеркивает значение своевременного формирования органов идеологиче-
ской работы, развития военных СМИ, форм и методов военно-патриотиче-
ского воспитания. При этом результативность идеологической работы автор 
оценивает, используя такие критерии, как степень поддержки военнослужа-
щими политического курса Главы государства и динамика преступности. 
Также акцентировано внимание на организаторской роли руководства стра-
ны в обеспечении успешного строительства и развития Вооруженных Сил: 
достигнутые высокие результаты «стали возможными, прежде всего, бла-
годаря личному участию и руководству процессом военного строительства 
Президента Республики Беларусь, Главнокомандующего Вооруженными 
Силами А. Г. Лукашенко» [18, с. 25].

Дополнительный импульс развитию системы идеологической работы 
в Вооруженных Силах адекватно изменяющейся обстановке дали работы 
Л. С. Мальцева, где автор: подчеркивает решающую роль патриотизма, таких 
нравственных качеств, как честь, доблесть, воинский долг, верность Отече-
ству, готовность к его защите [16, с. 4] в условиях трансформации содержания 
форм и способов вооруженной борьбы; обращает внимание на то, что «воен-
ная безопасность Беларуси определяется … и степенью понимания каждым 
гражданином страны … личной причастности к защите Отечества» [17, с. 15].

В целях понимания тенденций становления и развития системы идеоло-
гической работы в Вооруженных Силах имеет значение статья Л. С. Маль-
цева «Идеология обеспечения военной безопасности в контексте глобальных 
тенденций» [20]. Автор, анализируя развитие военного дела в историче-
ской ретроспективе, в качестве важнейших факторов обеспечения военной 
безопас ности в современных условиях определяет: высокий моральный дух 
военнослужащих; понимание международной общественностью «право-
мерности и действенности миролюбивой многовекторной политики Респу-
блики Беларусь; …сопричастность всего населения обеспечению военной 
безопасности государства» [20, с. 6–7].

Нельзя обойти вниманием и труды А. Н. Гуры, в которых рассматри-
ваются основные положения, определяющие содержательную часть систе-
мы идеологической работы в армии, концептуальные подходы к развитию 
данной системы. В статье «Идеологическая работа в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь в системе обеспечения военной безопасности госу-
дарства» [21] А. Н. Гура:
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• характеризует сущность, основные элементы системы идеологиче-
ской работы в армии, сформированной в 2004 – 2006 гг.;

• обращает внимание на наиболее значимые события в профильной 
сфере в 2004–2008 гг. (создание к 2006 г. системы подготовки идеологиче-
ских кадров; развитие в 2006–2008 гг. системы подготовки научных и на-
учно-педагогических работников высшей квалификации и системы науч-
но-методического обеспечения идеологической работы; развитие военных 
СМИ; принятие на вооружение новых подвижных технических средств иде-
ологической работы; формирование в 2004–2005 гг. новых идеологических 
подразделений);

• определяет некоторые направления развития системы идеологиче-
ской работы в Вооруженных Силах.

Теоретическое и практическое значение для развития системы идеоло-
гической работы в Вооруженных Силах имеет статья А. Н. Гуры «Система 
идеологической работы по обеспечению военной безопасности Республи-
ки Беларусь: основные приоритеты и перспективы развития» [22]. Отмечая 
значимость создания к 2005 г. принципиально новой системы идеологиче-
ской работы [22, с. 3], автор обосновывает основные направления строи-
тельства и развития системы идеологической работы в Вооруженных Силах 
до 2020 г.

Некоторые вопросы военно-доктринальных взглядов, взаимосвязанных 
с проблемой эволюции системы идеологической работы в армии, рассмо-
трены и в ряде публикаций 2010–2014 гг.

Так, министр обороны (2009–2014 гг.) генерал-лейтенант Ю. В. Жа-
добин отмечает значимость в обеспечении военной безопасности страны 
патриотизма [26, с. 4], совершенствования информационной деятельности 
[27, с.19], новой эффективной системы идеологической работы [28, с. 18].

В статье «Битва за умы» [23] А. Н. Гура отмечает важность создания 
эффективных систем управления МПС и определения критериев их оценки 
[23, с. 11]. Заслуживают внимания и его предложения по изменению мето-
дологических подходов по реализации некоторых направлений идеологиче-
ской работы [24], патриотическому воспитанию граждан [25].

Особенностью историографии становления и развития системы идеоло-
гической работы в 2001–2006 гг. является: показ наиболее значимых дости-
жений в идеологической работе; попытки обоснования структуризации си-
стемы идеологической работы как объекта качества, разработка критериев 
оценки эффективности идеологической работы.

Отметим, что формирование идеологии обеспечения военной безопас-
ности, эффективной системы идеологической работы в армии осуществля-
лось согласно указаниям и при личном участии Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. Большой вклад в решение и осмысление соот-
ветствующих вопросов внесли ученые Белорусского государственного уни-
верситета, Института истории НАН Беларуси, Института философии НАН 

Беларуси, Института социологии НАН Беларуси, Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, Республиканского института высшей 
школы и др.

Таким образом, историография становления и развития системы идео-
логической работы в Вооруженных Силах имеет определенные достиже-
ния, особенно в оценке успехов в исследуемой сфере. Вместе с тем име-
ющиеся труды не дают комплексного развернутого освещения исследуемой 
проблемы, что, на наш взгляд, обусловлено следующим:

• историография формирования системы идеологической работы в Во-
оруженных Силах в должной степени не упорядочена и содержит фрагмен-
тарные данные, отрывочные сведения по соответствующей проблеме;

• исследования в профильной области не раскрывают всей совокупности 
условий, факторов и особенностей генезиса системы управления духовными 
ресурсами в целях обеспечения военной безопасности Республики Беларусь;

• в немногочисленных работах, касающихся в той или иной степени 
изучаемой темы, как правило, не всегда предпринимаются попытки ком-
плексного выявления и анализа имеющихся проблем, редко обосновывают-
ся конкретные рекомендации по использованию эффективного опыта, что 
ограничивает возможности поиска путей преодоления трудностей в про-
фильной сфере в современных условиях.

Следовательно, исследование проблемы становления и развития систе-
мы идеологической работы в Вооруженных Силах согласно имеющимся 
указаниям Главы государства в сфере идеологической работы должно полу-
чить дальнейшее развитие.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ЭЛИТЫ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ACTUAL PROBLEMS OF STUDYING THE NATIONAL 
BELARUSIAN ELITE IN THE XIX – EARLY XX CENTURY 

В статье раскрываются подходы к изучению процессов формирования белорусской 
национальной элиты в XIX – начале XX в. Описываются наиболее результативные ме-
тоды исторического исследования элит и основные виды источников, актуальные для 
анализа групп региональных элит на территории Беларуси в обозначенном периоде.

Ключевые слова: национальная элита; Беларусь в XIX – начале XX в.; белорусские ре-
гиональные элиты; политическая элита; белорусская национальная элита; национальный 
проект; методы исследования элит.

The article disclosed approaches to the study of the formation of the Belarusian national 
elite in the XIX – early XX century. Describes the most productive methods of historical research 


