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ОТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ОБЩЕСТВ К РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА: ОПАСЕНИЯ И СТРАХИ 

Абдулин Д.М., Панев А.С.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники1 

г. Минск, Республика Беларусь 

Мякинькая А.В. – преподаватель  

В данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на общество, анализируя разнообразные 
отношения людей к ИИ и факторы, формирующие их точки зрения. Доклад подчеркивает важность прозрачности, 
объяснимости и этических аспектов ИИ, а также оценивает его потенциальные экономические и социальные последствия. 
Цель статьи – обеспечить сбалансированный дискурс о возможностях и рисках ИИ, призывая к активному участию всех 
заинтересованных сторон для ответственного развития технологии. 

В конце XVIII века началась промышленная революция, которая до неузнаваемости изменила 
облик мира, и теперь, в XXI веке, мы стоим на пороге новой эпохи – искусственного интеллекта (ИИ).  

Американская консалтинговая компания Gartner ежегодно создает график ажиотажа (рис. 1), 
предсказывая наиболее перспективные области деятельности и их стадию развития. В 2022-2023 
годах внимание индустрии направлено на развитие каузального ИИ, способного составлять причинно-
следственные связи [1]. Определение точного местоположения на графике ажиотажа является 
сложной задачей из-за быстрого развития ИИ и влияния множества факторов, таких как инвестиции, 
исследования, разработки, общественное мнение и регуляторные рамки. 

 

 
Рисунок 1 – График ажиотажа, 2022 

Несмотря на сложность предсказания будущего развития ИИ, активное участие и обсуждение 
его применения являются крайне важными для нашего общества. Информированность и вовлечение 
всех заинтересованных сторон могут помочь лучше понять и контролировать развитие технологий 
ИИ, а также использовать их потенциал для решения глобальных проблем и улучшения качества 
жизни. 

Отношение к ИИ существенно зависит от возраста, образования и культурного контекста. 
Молодые люди, рожденные в цифровую эпоху, часто более открыты для ИИ и относятся к его 
преимуществам с энтузиазмом. Они привыкли принимать новые технологии и знакомы с различными 
способами применения ИИ, что способствует оптимистичному видению его возможностей. 

С другой стороны, старшее поколение может испытывать опасения по поводу ИИ из-за 
незнакомства с технологией или опасений о его влиянии на их жизнь. Это подчеркивает важность 
образования и осведомленности об ИИ среди всех возрастных групп, межпоколенного диалога и 
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создания возможностей для вовлечения старшего поколения. Таким образом, общество может 
формировать более инклюзивную и информированную точку зрения на потенциальные выгоды и 
риски ИИ. 

Образование играет важную роль в формировании отношения к ИИ, с людьми с высоким 
уровнем образования, склонными к более сбалансированному восприятию технологии. Исторический 
и политический контекст разных регионов также влияет на отношение людей к ИИ. Понимание 
сложного взаимодействия между возрастом, образованием и культурным фоном критично для 
законодателей, педагогов и разработчиков технологий, чтобы создать среду, где ИИ учитывает и 
приспосабливается к разнообразным взглядам и ценностям людей и сообществ по всему миру. 

Отношение людей к ИИ в значительной степени зависит от их личного опыта использования 
технологии, который может быть как позитивным, так и негативным. Приятный опыт использования 
ИИ способствует доверию к технологии, усиливая готовность к его широкому внедрению. Однако 
негативный опыт, такой как ошибки в работе ИИ, предвзятые алгоритмы или потеря рабочих мест из-
за автоматизации, может вызвать скептицизм, страх и недоверие, создавая препятствия для 
широкого распространения. Поэтому важно учитывать личный опыт при формировании стратегий 
развития ИИ, чтобы обеспечить его успешное и безопасное применение. 

Доверие является ключевым фактором в приемлемости и внедрении ИИ, поскольку людям 
необходима уверенность в справедливости, этичности и конфиденциальности систем ИИ. Чтобы 
сформировать доверие, важно сосредоточиться на прозрачности, объяснимости и ответственности 
ИИ, обеспечивая понимание его работы, используемых данных и логики решений. Регулятивные 
рамки, включение разнообразных сторон и сотрудничество между академическим сообществом, 
промышленностью и другими секторами также могут способствовать доверию к технологии. 
Приоритет прозрачности, этики и ответственности поможет создать позитивное восприятие ИИ и 
содействовать его более широкому признанию и внедрению в различные аспекты жизни. 

Медиа играет важную роль в формировании общественного восприятия ИИ, и 
сбалансированное, точное и контекстуальное представление является важным для состоятельного 
диалога. Сенсационные или поляризованные изображения ИИ могут искажать общественное мнение, 
создавая нереалистичные ожидания или страхи. Медиа должны приоритизировать точность, контекст 
и разнообразие точек зрения, чтобы предоставить адекватное представление о сложностях и 
нюансах ИИ. Этические опасения, такие как слежка, распознавание лиц и автономное оружие, 
оказывают влияние на отношение к ИИ, и решение этих проблем требует многоаспектного подхода, 
включая жесткие правовые рамки, общественный диалог и ответственный подход к развитию ИИ. 

Доступность ИИ и последствия использования ИИ являются ключевыми факторами для 
общественного мнения и долгосрочного успеха технологии. Совместные усилия законодателей, 
педагогов, лидеров отрасли и разработчиков ИИ могут обеспечить развитие ИИ в интересах всего 
общества. Демократизация доступа к ИИ позволит справедливо распределить его преимущества и 
смягчить опасения об ухудшении социальных и экономических неравенств. Чтобы продвигать 
доступность ИИ, необходимо устанавливать нормы, способствующие честной конкуренции, 
инвестировать в цифровую инфраструктуру и развивать открытые инструменты и ресурсы ИИ, а 
также создавать интуитивно понятные платформы, учитывающие различные потребности и уровень 
навыков. 

Экономические и социальные последствия ИИ включают как возможности, так и вызовы, 
требующие сотрудничества всех сторон. Необходимо разрабатывать стратегии переквалификации и 
повышения квалификации, инвестировать в образовательные программы и поддерживать публично-
частные партнерства для адаптации к изменениям на рынке труда, вызванным ИИ. Важно также 
обеспечить, чтобы ИИ улучшал человеческие связи, а не заменял их, разрабатывая технологии, 
ориентированные на человека, и способствуя междисциплинарному сотрудничеству между 
экспертами в области ИИ, социальными учеными, психологами и другими специалистами для 
создания систем, лучше приспособленных к сложным социальным динамикам и поддержке 
благополучия человека и человечества. 

Понимание разнообразных отношений к развитию ИИ критически важно для успешной 
интеграции технологии и реализации ее полного потенциала. Заинтересованные стороны, такие как 
законодатели, разработчики ИИ, преподаватели и лидеры индустрии, должны сотрудничать, 
содействуя осведомленности, прозрачности, этичности и доступности, а также учитывая 
потенциальные экономические и социальные последствия. Этот многоаспектный подход, 
включающий конструктивный диалог и совместные усилия, может помочь формировать будущее, где 
ИИ улучшает жизнь людей, стимулирует инновации и поддерживает социальный прогресс, 
минимизируя потенциальные риски и негативные последствия. 
 

Список использованных источников: 
1. https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: СМИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

Абрамчук А.А., Орехов И.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники1 

г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И.Л. – канд. ист. наук, доцент 

Проведен опрос на роль СМИ в современном обществе. На настоящий момент в обществе преобладает интеграция сети 
Интернет. Такой выраженный спрос связан с тем, что он имеет лучшую доступность и обладает быстротой выдачи 
запрашиваемой информации. Но несмотря на такое выраженное использование, другими СМИ, такими как телевидение и газеты, 
все еще пользуются. 

Социологическое исследование проведено в сентябре-октябре 2022 года. 
Метод исследования – анкетный опрос, распространяемый в сети Интернет. 
В ходе социологического исследования было опрошено 203 респондентов. Из них: мужчин – 

59,4%; женщин – 46,6%. Возрастная структура респондентов: до 18 лет – 30%; 18-25 – 49,8%; 26-35 – 
7,4%; 36-50 – 8,9%; более 51 года – 3,9%. Из данных видно, что среди опрошенных преобладают 
лица молодого возраста. 

За последние годы рынок СМИ, как один из способов получения новостей и развлечений, 
претерпел существенные изменения и начал уступать позиции новым источникам информации. 
Появились дополнительные возможности в коммуникации (интернет-порталы, социальные сети, 
мессенджеры), которые активно вытесняют традиционные телевидение, радио, газеты и журналы. 
Популярность и востребованность интернета и социальных сетей, особенно среди отдельных 
социальных групп (например, молодежи) неуклонно повышается. 

Представленные ниже вопросы, которые были заданы респондентам, касались определения 
положения СМИ в обществе. 

Значимость электронного мира (интернета и соцсетей) понимают и традиционные СМИ. В 
настоящее время традиционные СМИ стали ориентироваться на интернет-аудиторию: появляются 
альтернативные радиостанции, электронные версии газет, журналов и телеканалов в 
информационном пространстве интернета. Ориентация на интернет-аудиторию позволяет 
традиционным СМИ охватывать более широкие слои населения, а также привлекать в аудиторию 
своего информационного поля молодежь, которая является наиболее активным пользователем 
«мировой паутины». Анализ результатов исследования демонстрирует, что в аудитории разных видов 
СМИ есть разделение на традиционные (телевидение, радио, пресса) и современные (интернет и 
соцсети). 

Также было проведено исследование предпочтений телевизионных каналов посредством 
составления рейтинга. Результаты исследования свидетельствуют, что наиболее часто опрошенные 
лица смотрят телеканал «Беларусь 1» (54,8%), на втором месте оказался «ОНТ» (42,9%), на третьем 
– «Беларусь 2» (22,2%) 

Из опрошенных респондентов около 40% указали то, что используют печатные средства 
получения информации. Среди полученных ответов можно выделить наиболее популярные печатные 
издания: «СБ. Беларусь сегодня» (42,7%), «Антенна» (30,5%), «Аргументы и факты» (26,8%). 

Так как на данный момент существует тенденция использования вместо традиционных 
источников информации интернет-ресурсы, целью исследования также было изучение предпочтения 
в выборе электронного источника получения информации. По собранным данным, можно составить 
рейтинг новостных сайтов: «Onliner.by» (65,1%), «Belta.by» (33,7%), «Sputnik.by» (16,6%). 

Если говорить о том, что является главным при выборе СМИ, то респонденты предпочитают 
достоверность в изучаемых источниках. 

Также посредством опроса определяли мнение участников опроса по поводу степени влияния 
на общественное мнение в зависимости от вида СМИ. Респонденты считают, что в большей мере 
влияние оказывает интернет, а также и телевидение, но уже в меньшей степени. 

В настоящее время жители Беларуси каждый день в основном проводят поиск информации по 
темам политики, общества и науки. Респонденты изучают источники информации в большей степени 
для получения информации, для заполнения времени и для развлечения, что представлено на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «С какой установкой Вы читаете СМИ?» 

Еще задавался вопрос для изучения мнения об одной из функций СМИ, а именно то, что оно 
является мощным средством манипулирования общественным мнением, с чем 45,8% опрошенных 
полностью согласились, 41,4% скорее согласились, а 9,4% не согласились. 

Также определяли степень доверия в получаемой информации с помощью СМИ, на что 39,9% 
опрошенных указало, что проверяют информацию, 29,6% скорее доверяют полученной информации, 
и 16,2% скорее не доверяют. Если говорить о том, соглашаются ли жители Беларуси с 
предоставленной СМИ, то опрос показал, что 47,3% часто соглашаются с ней, а 39,4% редко. Можно 
отметить, что 49,8% респондентов, при задании вопроса об изменении мнения в результате изучения 
источника информации, указали, что делают это редко, 26,6% ответило, что не меняют, а 16,7% 
отметило, что это происходит часто, данные ответы представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Ощущаете ли Вы манипулятивное 

воздействие СМИ?» 

Около 40,9% опрошенных отметило, что они не ощущают на себе манипулятивного 
воздействия СМИ, но 32% с данным утверждением согласилось, а 27,1% воздержалось от ответа. А 
уже 27,6% опрошенных людей указали на недопустимость манипулирования сознанием человека 
посредством СМИ, 26,6% указало, что данное действо скорее не допустимо, а также 26,6% ответило, 
что это вполне допустимо, и 19,2% согласилось с этим действием. 

По результатам проведения социологического опроса можно сделать вывод о том, что на смену 
традиционных СМИ приходят электронные источники информации. Данные изменения могут сильно 
повлиять на население, а в частности на рынок труда и на социально-политическую плоскость. Также 
необходимо ответить, что жители Беларуси понимают функции СМИ, и для получения более 
правдивой информации стараются проверять ее. 

 
Список использованных источников: 
1. Аналитический отчет по результатам проведения социологического исследования [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://novo-sibirsk.ru/news/232683/ — Дата доступа:26.03.2023 
2. Практики анализа качественных данных в социальных науках: учеб. пособие/ Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики»; Е.В.Полухина (отв. ред.) [и др.]. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. — 383 с. 
3. Социолого-статистическое исследование: учеб.-метод. пособие/ Е.А.Кечина. —  Минск:БГУ, 2012. —  199 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О ВЛИЯНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ ЛИЧНОСТИ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Алдошкина Д.С, Герман Е. Ю. 

Качалов И. Л.. – доцент, кандидат исторических наук 

В жизни практически каждый так или иначе сталкивался с необходимостью получения высшего образования. Является ли 
диплом о высшем образовании ключом к обеспечению успеха в будущем и финансовой стабильность - вопрос, волнующий 
многих людей на протяжении достаточно большого периода времени. 

В обществе споры о том, насколько человеку необходимо высшее образование для достижения 
высоких финансовых результатов, уважения в обществе и стабильности в будущем, всё ещё 
набирают обороты. Так, по данным Белстата, в 2020–2021 учебном году в Республике Беларусь 
функционировало 50 учреждений высшего образования, в которых обучалось 254,4 тысяч студентов - 
94% в государственных вузах. 

Между высшим образованием и большим количеством возможностей, а также материальными 
благами в сознании людей установилась прочная связь — это доказывает увеличение числа 
абитуриентов и образовательных учреждений. 

Тем не менее, в настоящее время также наблюдается тенденция к увеличению числа людей, 
считающих, что высшее образование не необходимо для достижения как экономических, так и 
социальных высот, особенно среди молодёжи. Кроме того, получение диплома о высшем 
образовании может являться достаточно крупным с точки зрения финансов вложением, поэтому у 
людей также возникают сомнения о том, стоит ли вообще получать высшее образование и 
гарантирует ли оно окупаемость этих вложений. 

В связи с актуальностью темы в обществе, в рамках исследования был проведён опрос, 
направленный на выявление мнения двух возрастных групп людей о взаимосвязи между высшим 
образованием и финансовым успехом личности. В качестве групп респондентов рассматривались 
абитуриенты и студенты (лица, собирающиеся и уже получающие высшее образование) и взрослые 
люди, либо уже получившие высшее образование, либо не получившие и не собирающиеся это 
делать. 

Согласно результатам опроса среди абитуриентов и студентов можно сделать следующие 
выводы: 

Большинство респондентов отметили, что у них есть причины поступления в ВУЗ. Среди них: 
сам факт получения диплома (81,8%), собственное желание (50%), рекомендации родителей (25%), 
желание вписываться в рамки общества (18,2%), отсрочка армии (13,7%), а также возможность 
прокачки коммуникабельности и soft-skills, поиск друзей (4,6%). Кроме того, респонденты также 
отметили, что высшее образование полезно, так как даёт возможность соответствовать устоям 
общества об обязательном его получении (43,2%), предрасположит к себе коллег и нанимателей 
(38,6%), иметь более высокую заработную плату (20,5%) и обладать профессиональными знаниями 
(25%). 18,2% респондентов при этом отметило, что высшее образование не несёт в себе ничего 
полезного и необходимого. 

43,2% респондентов считают, что высшее образование пригодится им в будущем, 18,2% - что 
не пригодится, 38,6% отметили, что им трудно дать ответ на этот вопрос. При этом большинство 
опрашиваемых (61,4%) также считают, что между дипломом о высшем образовании и финансовым 
успехом нет прямой зависимости, и лишь 9,1% считает, что они взаимосвязаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1- Ответы на вопросы относительно необходимости диплома и его связи с 

финансовым успехом личности (1 группа респондентов) 
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79,5% опрошенных считают, что без получения высшего образования однозначно можно стать 
финансово успешным, 20,5% - что без диплома можно достичь материального успеха, но в редких 
случаях. Ни один из респондентов не считает, что без диплома однозначно нельзя достичь 
финансового успеха. 

 

 
 

Рисунок 3 - Ответы на вопрос относительно возможности быть финансово успешным без 
диплома (1 группа респондентов) 

Анализ данного опроса говорит о том, что, несмотря на достаточно большое количество причин 
поступления в ВУЗы и существование достоинств у дипломов о высшем образовании, абсолютное 
большинство респондентов первой группы считает, что диплом не обязательно нужен для 
достижения финансовых успехов и не связан со стабильностью личности в будущем. Важно, что 
большая доля респондентов руководствуется устоями и нормами общества при поступлении в ВУЗы 
и принятии решения о получении диплома о высшем образовании. 

Согласно результатам опроса среди людей, получивших или не собирающихся получать 
высшее образование можно сделать следующие выводы: 

Люди, имеющие диплом о высшем образовании, отмечают, что он помог им в следующих 
направлениях: заполучение уважения коллег и работодателей (40%), обеспечение повышения 
зарплаты (30%), избавление от социального неодобрения (30%). 

У 80% опрошенных есть высшее образование и при этом только 25% считают, что высшее 
образование категорически обязательно. Ровно столько же считает, что существует прямая 
зависимость между наличием диплома и финансовой стабильностью. 
 

  

 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопросы относительно обязательности диплома и его связью с 
финансовой стабильностью (2 группа респондентов) 

Согласно результатам прямого вопроса, который был направлен на выяснение связи между 
финансовым успехом и высшим образованием, такая связь отсутствует. Если взять за 100% людей, 
поучивших высшее образование, то среди них 44.4% не считают себя финансово состоявшимися. 
 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 3 – Ответы на вопросы относительно финансового состоятельности (2 группа 
респондентов) 

Таким образом, по результатам данного опроса можно сделать вывод, что люди получают 
высшее образование не только ради самого факта получения диплома и профессиональных знаний 
из ВУЗ, а те преимущества, которые они получают благодаря диплому, относятся не только к 
материальной сфере. При этом такие факторы как удовлетворённость финансовым положением и 
наличие диплома о высшем образовании имеют очень слабую корреляционную связь (величина 
коэффициента корреляции 0,25). 

Так, обе группы респондентов указывают существенные причины получения высшего 
образования, а также достоинства диплома, но при этом обе группы схожи в мнении о том, что 
диплом не обязательно необходим для достижения финансового успеха и не гарантирует его. 
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РУССКИЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИЗДАНИЯ XIX ВЕКА 

Андриёнок И.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

В Российской империи в XIX в. велась борьба с нелегальной печатью. Это издания выходили в свет и распространялись 
вопреки цензурным нормам и действующему законодательству. Среди них велика доля анонимной литературы. В ней 
содержалась информация, направленная на изменение существующего государственного строя. 

В книжном наследии России XIX в. издания, запрещенные царской цензурой, занимают 
особое место, являясь ценным источником для изучения политики. Власть, запрещая издания 
старалась защитить себя от распространения революционных идей. 

Первый Цензурный устав был издан в 1804 г. Согласно распоряжению императора 
Александра I, все печатные издания должны были проходить цензуру. По мнению историка, автора 
книги «История цензуры в России XIX – XX вв.» Г.В. Жиркова «цензура своею задачею имеет не 
только удалить книги и сочинения, противные нравственности, но доставить обществу книги и 
сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов». 

Широкое распространение произведений нелегальной печати на территории России началось 
во второй половине XIX в. Большое значение приобрела вольная русская печать – издания русской 
эмиграции, печатавшиеся за границей и нелегально поставлявшиеся в Россию. Эти произведения, 
как правило, были направлены против самодержавной власти. Начало вольной печати положил 
«Катехизис русского народа» И. Г. Головина. Первым издательским центром нелегальной печати 
являлась Вольная русская типография, основанная А. И. Герценом в Лондоне. Здесь была издана 
листовка «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству», где заявлялось о необходимости 
освобождения крестьян от крепостного права. В начале 1860-х гг. действовали нелегальные 
типографии и появились нелегальные прокламации – «Великорусc», «К молодому поколению», 
«Молодая Россия». 

В 1865 г. в России была проведена цензурная реформа. В соответствии с ней правительство 
установило надзор за органами печати. Цензурные учреждения передавались в введение 
министерства внутренних дел, в составе которого создавалось главное управление по делам печати 
и центральный комитет иностранной цензуры. Строгому надзору подвергались небольшие по размеру 
издания, предназначенные для массового читателя. В случае выявления в книгах нарушения 
требований цензуры их издатели привлекались к ответственности через судебные органы. К 
периодическим изданиям при нарушении цензурных требований предусматривалось применение 
предупреждения, временного прекращения или запрещения издания. Запрещались печатные 
произведения, которые подрывают уважение к самодержавной власти, учению православной церкви, 
оскорбляли добрые нравы и благопристойность или честь какого-либо лица непристойными 
выражениями или обнародованием того, что относится до его нравственности или частной жизни. От 
предварительной цензуры полностью освобождались оригинальные сочинения объемом более 10 
печатных листов, а также переводные книги объемом более 20 печатных листов, издававшиеся в 
Москве и Петербурге. 

В монографии Л.М. Добровольского, опираясь на неопубликованные документы 
государственных и частных архивов, сделана первая попытка собрать материалы по истории 
запрещенной книги за 80 лет, от восстания декабристов до революции 1905-1907 гг. Приведены 
аннотированные описания 248 книг. В аннотациях к описаниям запрещенных книг излагается их 
цензурная история, приводятся данные о месте их хранения, архивные источники и библиография. 
Все запреты, изданные властью на издания второй половины XIX в., были в основном на книги 
революционного содержания. 

Таким образом, нелегальная печать, существовавшая в Российской империи XIX в., отражает 
политические процессы, происходившие в жизни общества и государства. Крупные собрания 
нелегальных произведений хранятся ныне в библиотеках, архивах, музеях. Они привлекают 
исследователей до сегодняшнего дня и позволяют реконструировать развитие общественно-
политической мысли, цензуры и издательского дела. 

 
Списoк испoльзoвaнных истoчникoв: 
1. Добровольский, Л.М. Запрещенная книга в России. 1825–1904. Архивно-библиографические разыскания / Л.М. 

Добровольский. – М. : Изд-во Всесоюз. кн. Палаты, 1962. – 254 с. 
2. Жирков, Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. / Г.В. Жирков. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 368 с. 
3. Патрушева, Н.Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – 

начале XX века / Н.Г. Патрушева. – СПб. : Северная звезда, 2013. – 620 с.  

https://bigenc.ru/literature/text/2356141
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АЙНЫЕ ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Аниховский Н.М., Бураченок А.Ю. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

Доклад посвящен характеристике деятельности тайных обществ на территории Беларуси в первой половине XIX в. 

В первой половине XIX в. шляхетская интеллигенция и студенты в Беларуси начали 
объединяться в кружки и общества с целью достижения своих общественных идеалов и целей. Одно 
из первых таких объединений – Общество филоматов (любители наук). В 1817 г. его организовали 
студенты Виленского университета. Среди создателей общества были: А. Мицкевич, Я. Чечот, Т. Зан, 
Ю. Яжовский. Филоматы занимались изучением фольклора и истории Беларуси. Члены общества 
ставили перед собой цель самосовершенствования и углубления своих научных знаний и 
литературно-художественных способностей, содействия всеобщему просвещению.  На собраниях 
обсуждали научные доклады и литературные произведения. Это общество имело отделение в 
Свислочской гимназии. В его создании большую роль сыграл В. Гельтман. Он разработал проект 
устава. Учащиеся гимназии устраивали тайные собрания, на которых обсуждали свои литературные 
произведения и произведения революционных писателей. В 1820 г. студентами Виленского 
университета было основано Общество филаретов (любители добродетелей). Участниками этого 
общества были Т. Зан и М Рукевич. Филареты пропагандировали идеи равенства и свободы, вплоть 
до ликвидации крепостного права и предоставления народам права независимости. Большинство из 
участников этого общества приняли участие в восстании 1830-1831 гг.  

Российское царское правительство увидело в создании и деятельности филоматов и 
филаретов огромную опасность для самодержавия. В результате в 1821 г. вышел указ, запрещавший 
тайные общества. В 1823 г. начались аресты, к следствию было привлечено около 200 человек. От 
работы отстранены профессора Виленского университета И. Лелевель, М. Бобровский, И. Данилович. 
У чиновников бралась подписка о неучастии в тайных организациях. 

Однако тайные общества продолжали создаваться и действовать. В 1823 г. в Новоград-
Волынске появилось Общество объединенных славян. Его создатели выступали за идею соединения 
славянских народов. Целью общества было создание федерации славянских и соседних с ними 
народов, то есть народов России, Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Молдавии, Венгрии, 
Трансильвании, в которой верховная власть должна была пренадлежать собранию представителей 
от всех республик. 

В 1824 г. появилось Патриотическое общество. Его создателями были помещики М. Ромер, 
К. Радзивил, К. Прозер В 1824–1825 гг. патриотическое общество вело переговоры с Южным 
обществом декабристов. Однако идеологического сближения не произошло. В 1826 г. власти 
арестовали членов Патриотического общества и отдали их под суд. 

В 1825 г. было создано Общество военных друзей. Основали его солдаты и офицеры 
отдельного литовского корпуса в Гродненской губернии: Н. Рукевич, К. Игельстром, А. Вегелин. Их 
целью было просвещение народа, революционная борьба против самодержавия и отмена 
крепостного права. Общество осуществляло антиправительственную пропаганду в войсках, считая 
своей целью борьбу за «свободу и всеобщее благосостояние» народа. Имело контакты с другими 
тайными организациями. В декабре 1825 г. члены Общества военных друзей сорвали присягу на 
верность царю Николаю I. По решению суда революционеры были сосланы на каторгу и отправлены 
в арестантские роты Бобруйской крепости. 

С 1836 по 1839 г. существовало Демократическое общество, которое организовали студенты 
Виленской медико-хирургической академии, под началом Ф. Савича. Их цель – установление 
равенства между людьми, освобождение крестьян и наделение их землёй, передача власти народу. 

Ещё одним обществом был Союз Свободных Братьев, который существовал в период с 1846 по 
1849 г. К сожалению, про это общество информация скудная. 

Таким образом, в первой половине XIX в. на территории Беларуси действовали тайные 
организации. Их создание происходило под влиянием распространения идей эпохи Просвещения и 
событий Наполеоновских войн. Изучение их деятельности дает представление об общественно-
политическом развитии белорусских земель, находившихся в составе Российской империи. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНСКА 

Асташко В.И., Анисенко Т.А., Лойко А.И. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Борисов Е.А. – преподаватель 

Троицкое предместье, Верхний город, Минское замчище и Раковское предместье образуют 
исторический центр Минска, где сохранились интересные памятники архитектуры, православные и 
католические храмы. 

Поселение Троицкая гора возникло в ХII-ХIII веках на возвышенности у реки Свислочь. По 
разным версиям, название происходит от древнейшего Троицкого костела, основанного великим 
князем Ягайло, или оборонительного редута Святой Троицы, или церкви Святой Троицы. 

В древние времена предместье было торговым центром, где пересекались дороги из Вильно, 
Полоцка, Смоленска, Могилева, а с конца ХVI века здесь располагалась крупнейшая торговая 
площадка города – Троицкий рынок. 

В XV-XVII веках Троицкую гору, Нижний рынок и Раковское предместье окружали крепостные 
сооружения. Предместье было застроено деревянными домиками, в которых жили ремесленники, 
торговцы, крестьяне и военные. 

Древняя планировка предместья исчезла в 1809 году во время большого пожара и 
восстановлена уже в камне по проекту, утвержденному императором Александром I. 

В 30-60-е годы ХХ века были разрушены отдельные строения предместья и целые улицы. 
В 1980-х годах в Троицком предместье и Верхнем городе были проведены реставрационные 

работы по воссозданию архитектурного облика Минска XIX века. 
Древняя планировка предместья исчезла в 1809 году во время большого пожара и 

восстановлена уже в камне по проекту, утвержденному императором Александром I. 
В 30-60-е годы ХХ века были разрушены отдельные строения предместья и целые улицы. 
В 1980-х годах в Троицком предместье и Верхнем городе были проведены реставрационные 

работы по воссозданию архитектурного облика Минска XIX века. 
В 2004 году в соответствии с указом Президента Беларуси утверждены границы исторического 

центра и концепция его реконструкции. 
Троицкое предместье было включено в комплекс Старого города, под особую охрану взята 

западная часть предместья. После реставрации она превратилась в естественный музей под 
открытым небом, где можно увидеть здания каменной застройки XIX века. 

Кроме того, сейчас продолжается воссоздание исторического облика Троицкого предместья и 
восстановление утраченных построек Верхнего города, а также одного из главных объектов 
исторического центра – Минского замчища. 

Сердце Верхнего города — площадь Свободы, которая возникла в начале XVI века как новый 
административный, торговый и культурный центр города. До 1860-х годов площадь называлась 
«Верхний рынок», затем до 1917 года — Соборной площадью.  

Первая ратуша была построена на этой площади в 1600 году. В конце XVIII века она была 
перестроена в стиле классицизма. До 1795 года, когда было отменено Магдебургское право, в ратуше 
проходили заседания магистрата. Потом здание было приспособлено под театр, где показывали 
спектакли на белорусском, русском и польском языках, по праздникам на открытой галерее второго 
этажа играл оркестр. Здание ратуши снесли в 1857 году по указу царя Николая I. 

Современное здание ратуши восстановлено на своем историческом месте по чертежам 1835 
года в 2003 году. Башню украшают часы и герб Минска — Дева Мария с ангелами, а венчает шпиль с 
флюгером, на котором вырезаны даты строительства и восстановления ратуши. Здание используется 
сейчас как выставочный зал и для проведения торжественных мероприятий. 

Напротив ратуши у гостиного двора установлен памятник в честь получения Минском в 1499 
году Магдебургского права: глава магистрата с королевской грамотой и ключом стоит над планом 
старого города. 

Есть на площади еще одна скульптурная композиция, связанная с Магдебургским правом 
Минска — это «Городские весы». Вместе с Магдебургским правом городу присваивались своя мера 
веса и длины. 

В XVIII веке площадь Верхнего города окружали монастыри с небольшими костёлами. В 1860 
году прежний костёл стал православным храмом. Это кафедральный собор Сошествия Святого Духа. 

Правее Святодуховского собора — костёл Святого Иосифа и мужской монастырь 
бернардинцев, построенный в первой половине XVII века. Сейчас там архивы, а в бывших 
монастырских корпусах еще и отель «Монастырский». 
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Еще одна церковь — Святого Духа. Этот греко-католический храм был построен в XVII веке в 
составе комплекса мужского и женского монастырей базилиан. В конце XVIII был передан 
православной церкви и стал называться Петропавловским собором. Его закрыли в 1930, а в 1936 
взорвали, а на его месте устроили зверинец. 

После взрыва сохранились фундаменты, на них и воссоздали эту церковь в 2011 году. Теперь 
здесь концертный зал «Верхний город». 

У площади Свободы начинается улица Ленина. До революции она называлась Губернаторской, 
а изначально Францисканской. Здесь с середины XVII века располагался комплекс зданий коллегиума 
иезуитов, который считался самым замечательным достижением архитектуры в Минске XVIII века. 
Жемчужиной этого ансамбля был иезуитский костёл, построенный в 1700–1710 годы в стиле 
виленского барокко. После упразднения ордена иезуитов это был с 1820 года Мариинский 
кафедральный собор. 

Теперь это главный католический храм Минска — кафедральный собор Святого имени 
Пресвятой Девы Марии. 

До настоящего времени на улице Зыбицкой частично сохранилась нечетная сторона застройки 
домами XVIII–XIX веков.  

В конце улицы напротив зданий Духовной академии установлен памятный знак в честь явления 
иконы Божией Матери в 1500 году на реке Свислочь. 

История Раковского предместья в Минске 
Район Раковского предместья начал формироваться ещё в XI веке. Именно на его территории 

находились самые старые улицы этого города – Немига, Завальная, Замковая и Подзамковая. Район 
представлял из себя один из посадов, вынесенных за пределы Минского детинца. 

Основу предместья составляла улица Раковская, получившая своё название из-за того, что 
вела по направлению к Ракову — деревне под Минском, известной своими целебным источником и 
костелом. Свой конечный архитектурный облик она приобрела к XVII веку. Тогда район населяли 
местные евреи — торговцы и ремесленники. 

К XX столетию район был переквалифицирован в фабрично-заводской. Здесь располагались 
известные обувные фабрики «Труд» и «Скороход». Здесь же располагались известные за рубежом 
фабрики Эпштейна и Шифмановича. В здании бывшей фабрики Шифмановича с 1918 г. разместился 
хлебозавод № 1, который и сегодня является визитной карточкой района. 

20 июля 1941 г. на территории Раковского предместья было организовано самое крупное гетто 
в Беларуси – Минское. Его узниками стало сто тысяч евреев – более половины всего населения 
города того времени. 

До наших дней сохранились некоторые архитектурные здания этого района. 
На территории Раковского предместья располагается Петро-Павловская церковь, или, как её 

называли в народе – жёлтая (по цвету стен). Этот храм был построен в 1611-1613 годах и на 
сегодняшний день является одним из старейших в столице. Церковь также имеет свою необычную 
историю создания – она появилась в Минске в непростое время: католическая конфессия была 
против строительства православной церкви, а униаты и вовсе устраивали набеги на монастырь, 
который был построен вместе с церковью. Во время войны с Наполеоном в его стенах размещался 
лазарет, зато в конце XIX столетия он был полностью перестроен. И, несмотря на атеистическое 
советское время, стоит здесь и поныне. 

Также на территории находится здание бывшей синагоги. Сейчас дом №17 по Раковской улице 
является историко-культурной ценностью, его планируют отреставрировать. 

На территории хлебозавода проводится масштабная реконструкция. Многие здания будут 
перестроены, однако фасады останутся без изменений, поскольку они являются историко-культурной 
ценностью. 

Одна из старейших улиц предместья – Витебская – в ХІХ в. называлась Немиго-Раковской. 
Большая часть улицы была уничтожена в 1960-е годы вместе с улицей Немига и в связи среди 
которых самое интересное - завод 19 века. 

В 1937-1993 годы улица Раковская была пере названа именем советского писателя Николая 
Островского, затем ей было возвращено историческое название. 

 
Список использованных источников: 
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80

%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 
2. https://vetliva.ru/belarus/what-to-see/rakovskoe-predmeste-v-minske/ 
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B

F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ТАТАР БЕЛАРУСИ 

Бабич Д. Д.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь  

Янковский Ю.Ю. – преподаватель кафедры ГД 

Данный доклад посвящен особенностям традиционной культуры татар, поселившихся на территории Беларуси в средние века, 
в частности, традициям письменности и сакральной архитектуры. 

Белорусские татары — это уникальное этническое сообщество, которое проживает на 
территории Беларуси уже более 600 лет. Появились они на этой земле в 14-16 веках, после распада 
Золотой Орды. С течением времени татары стали вливаться в белорусскую социально-культурную 
среду, становясь полноправными гражданами. Официально, датой поселения татар в Беларуси 
считается 1397 год, когда после похода князя Витовта на Дон в ВКЛ переселилось до 40 тысяч татар 
[1]. 

В результате долгого пребывания вдали от своей исторической родины, татары потеряли свой 
родной язык и переняли белорусский. Тем не менее, татары сохранились как самостоятельная 
этническая группа и не ассимилировались окончательно, чему в большой мере поспособствовали два 
решающих фактора - мусульманская вера и арабская письменность.  

Традиционно рукописи белорусских татар состоят из основных книг (Кораны, тафсиры, китабы, 
полукитабы, хамаилы) и вспомогательных (теджвиды, суфры, словари). Деление на типы рукописей 
основывается на их содержании и форме. 

Наиболее важным источником для изучения истории и культуры белорусских татар являются 
тексты, получившие название «китабы». Китабы, являющиеся памятником культуры белорусских 
татар, отражают религиозные и морально-воспитательные знания. Они были написаны арабским 
алфавитом, видоизмененным под старобелорусский язык. Язык китабов исследователями относят к 
разговорному языку 17 – 18 веков. На сегодня осталось известно о 70 китабах, созданных в течение 
этих временных рамок.  

Содержимое китабов включает отрывки из Корана и легенды о жизни и деятельности пророков, 
и в первую очередь - Пророка Мухаммеда. Одной из таких книг белорусской литературы, написанной 
арабским письмом, является «Аль-Китаб» [2]. Отрывок из данной книги представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Отрывок легенды Мирадж из «Аль-Китаба» 

 
Научное исследование китабов началось в 19 веке. В работе «Исследование о происхождении 

и состоянии литовских татар» А. Мухлинский опубликовал воспроизведенные отрывки из китаба [3]. В 
книге «Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система» 
были рассмотрены оригинальные тексты, где наиболее глубоко были исследованы китабы [4]. Это 
привело к формированию нового направления - китабистики. 

Большой интерес для исследователей белорусско-татарской письменности представляют 
хамаилы. Белорусские татары называли хамаилами книги малого формата, в которых собраны 
молитвы на арабском и тюркском языках, толкования религиозных обрядов, а также советы по 
лечению болезней, толкования снов, календари счастливых и несчастливых дней. Арабское слово 
"хамаил" означает "то, что носят с собой", что объясняет небольшой формат этих книг. Содержание 
хамаилов, также как и китабов, не строго систематизировано и представляет собой разнообразную 
информацию. 

Также хотелось бы упомянуть и про тафсиры. Тафсиры занимают центральное место во всей 
религиозной литературе татар. Тафсиры обычно представляют собой книги большого формата со 
средним объемом текста около 1000 страниц. Тексты Корана в виде цитат из тафсиров входят во все 
виды татарской письменности, в частности в китабы и в хамаилы. Именно в тафсирах происходит 
толкование Корана. 
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Следующей важной особенностью белорусских татар является вера. Татары, кроме небольшой 
этнической группы – крещеных татар являются мусульманами-суннитами (по-арабски суна – обычай). 
У них ислам сыграл огромную роль в формировании и развитии татарской общности в Беларуси. 

В 19 – начале 20 веков в Беларуси действовали до 15 мечетей (Минск, Новогрудок, Гродно, 
Слоним, Мир, Клецк, Ляховичи, Ивье, Узда и др.) [1]. Культовые здания мусульман на белорусских 
землях имели свои отличительные особенности. Например, мусульманские сооружения в Ляховичах 
и Клецке напоминали сельские костелы, в Осмолово – синагогу, мечеть в Слониме– православную 
церковь.  Однако в послевоенные годы большая часть из них были закрыты и разрушены. До 
середины 20 века осталась одна мечеть в Ивье (представлена на рисунке 2).  

 

 
Рисунок 2 – Старейшая мечеть в Ивье 

 
Если вернуться к истории татарской общины этого места, то она начинается с конца 15 

столетия. После одного из своих походов на Азов, князь Витовт привел сюда татар как пленников. 
Они же оказались преданными ему, а также участвовали в сражениях. За помощь в Грюнвальдской 
битве Витовт отдал татарам небольшое селение Муравщина, располагавшееся недалеко от самого 
Ивья. Именно так и зародилась община. Однако собственная белорусско-татарская мечеть появилась 
значительно позже (в 17 - начале 18 столетия было дано разрешение на сооружение мечети). 

К отличительным особенностям также относится разделение внутреннего пространства на 2 
части: мужскую и женскую. В странах мусульманского Востока такое разделение отсутствует.  

Как было указано ранее, в советское время множество мечетей были разрушены. Однако, в 
условиях суверенной Беларуси создавались благоприятные условия для возрождения и развития 
национальных культур. В 1991 было открыто белорусское объединение татарских мусульман «Аль-
Китаб». Отстроены мечети в Слониме (1994), Видзах (1999), Ловчицах (2000). Так же татарская 
община занимается возрождением религиозных традиций: проводит традиционные мусульманские 
съезды, а в отстроенных мечетях верующие могут молиться в соответствии со своими убеждениями.  

Таким образом, татары Беларуси создали своеобразную традиционную культуру, отличающую 
их от культуры основного этнического массива татар. В настоящее время белорусские татары 
достойно несут традиции предков, активно возрождая наше общее историческое и культурное 
наследие на благо Беларуси. Белорусские татары изучают историю своего народа и своей родины 
Беларуси. 
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КНЯЗІ  ВКЛ XIII-XIV СТСТ. ІХ УПЛЫЎ НА ФАРМІРАВАННЕ ДЗЯРЖАВЫ 

Багінскі Д.С., Кудзеліч К.С. 

Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Куракевіч Н.І. – канд. гіст. навук  

ВКЛ – адна з магутных дзяржаў перыяду XIII-XIV стст. Гэта было дасягнута дзякуючы вялікім князям, пра якіх будзе ісці размова 
ў дадзеным дакладзе. 

Міндоўг (1248–1263) — першы гаспадар Вялікага Княства Літоўскага. З крыніцы Лiвонскай 
рыфмаванай хронікі нам вядома, што ён паходзіў з балцкай каралеўскай сям'і. Ён быў добрым воінам 
і ўдалым палітыкам. Узмацняць сваю ўладу ў Наваградку ён пачаў, калі ўступіў у саюз з мясцовай 
уладай і багацеямі, якія звярнулі на яго ўвагу праз яго палітычныя і ваярскія здольнасці. Потым ён і 
сам стане правіць у Наваградку, які стане першай сталіцай новай дзяржавы. Міндоўг будзе кіраваць 
15 гадоў, за якія пакажа сябе, як ўдалы смелы ваяр і рашучы палітык. Разам з двума сынамі быў 
забіты змоўшчыкамі разам з Транятам у 1263 годзе.  

Войшалк (1264–1267) – старэйшы сын Міндоўга, вялікі князь літоўскі і праваслаўны манах 
(заснавальнік Лаўрышскага манастыра, 1257). У летапісах пра яго пішуць, як пра вельмі жорсткага 
чалавека, які і дня не мог правесці без забойства каго-небудзь. Але пасля прыняцця хрысціянства ён 
змяніўся. Пасля мірных перамоў у 1254 з Галіцка-Валынскімі князямі ён аддаў у валоданне свае 
Панямонні. Войшалк прыняў пострыг і стаў манахам. Аднак ў 1258 ён вярнуўся з манаства, каб даць 
адпор татарам, галічанам і валынянам. І другі раз у 1263, пасля забойства бацькі, каб даць адпор 
Траняту (жамойцкі князь), што захапіў трон. Але з падтрымкай Пінскай і Наваградскай дружыны 
Войшалк стаў вялікім князем разам з Шварнам (муж сястры, сын Галіцка-Валынскага караля). У 1264 
годзе заваяваў Дзяволтву і Нальшчаны. Калі у 1267 годзе сітуацыя ўнутры краіны стабілізавалася і мір 
з суседзямі быў заключаны, ён зноў вярнуўся ў манастыр. Быў забіты змоўшчыкамі у 1267 ў горадзе 
Уладзімір–Валынске. 

Трайдэн (1269–1282) – вялікі князь літоўскі. З Лівонскай старэйшай рыфмаванай хронікі 
гісторыкі робяць выснову, што ён паходзіў з Кернава. У час свайго кіравання ён наладжваў саюзныя 
адносіны са слабейшымі суседнімі краінамі і паспяхова ваяваў з Тэўтонскім ордэнам і Галіцка-
Валынскім княствам. Ён удала выкарыстоўваў унутраныя канфлікты суседзяў: у Прусіі падтрымліваў 
мясцовыя плямёны ў барацьбе з Тэўтонскім ордэнам, сябраваў з аднымі Галіцка-Валынскімі князямі і 
ваяваў з іншымі. Вывеў княства Літоўскае з-пад залежнасці Галіцка-Валынскага. Пры ім былі 
далучаны землі амаль усёй Чорнай Русі, таксама ў 1279 ён заключыў мір з полацкім князем 
Баляславам.  

Віцень (1293–1316) – старэйшы брат Гедыміна, заснавальніка дынастыі Гедымінавічаў. У час 
свайго кіравання вёў войны з Тэўтонскім ордэнам і жмудзінамі, каб захаваць цэласнасць ВКЛ. Так у 
1298 годзе наладзіў саюз з горадам Рыгай і заручыўся іх падтрымкай, у бітве на рацэ Трэйдары-Аа 
(зараз Гаўя) разбіў войска Лівонскага Ордэна. Першы сярод літоўскіх князёў пачаў далучаць землі 
мірным шляхам. Так быў далучаны Полацк. Пры ім былі адваёваны Галіцка-Валынскае княства і 
далучаны землі Брэста, Падляшша, частка паўночнай Смаленшчыны: Ржэўская і Таропіцкая воласці. 
На землях, далучаных пры ім, знаходзіліся рэкі, якія звязвалі Ноўгарад і Еўропу, што ў час 
Сярэднявечча былі асноўнымі камунікацыйнымі сродкамі. Зрабіў для сябе і ўсяго княства Літоўскага 
герб «Пагоня». 

Гедымін (1316–1341) – брат Віценя. Да станаўлення князём самога ВКЛ ён быў намеснікам 
Віценя ў Аўкштайціі. Галоўнай справай для Літвы таго часу была вайна з Орданам, які нападаў 
нечакана і мог прынесці шкоду для ўсіх слаёў насельніцтва. Ён пачынае будаўніцтва каменных замкаў 
па лініі Трокі, Вільна, Меднякі, Гродна, Наваградак, Ліда, Крэва, Мядзель. Таксама адным з яго 
метадаў кіравання былі дыпламатычныя адносіны. Ён жаніў сваіх дзяцей з княжнамі і князямі другіх 
княстваў, падтрымліваў тых, хто таксама ваяваў з Орданам. Ад канца 1322 года Гедымін пачаў 
праводзіць кампанію, мэтай якой было спыненне стану вайны з Тэўтонскім ордэнам. Паколькі мірным 
шляхам гэта зрабіць не атрымалася, ён пачаў наладжваць дыпламатычныя адносіны з Захадам. 
Гедымін перанёс сталіцу ў Вільна у 1323 годзе і пачаў праводзіць перапіску з важнымі дзеячамі таго 
часу: папам Рымскім, кіраўнікамі Еўрапейскіх краін, дзе ён гаварыў аб набегах крыжакоў на каталіцкія 
касцёлы. У жніўні 1323 года ў Вільню прыбыло пасольства ад рыжскага архіепіскапа і магістрата, 
дацкага кіраўніцтва і прадстаўнікоў Лівонскага ордэна. Мірны дагавор з Лівонскім Ордэнам хоць і быў 
заключаны, але гэта нічога не прынесла краіне.  

У канцы кіравання Гедыміна да тэрыторыі ВКЛ будуць далучаны амаль усе землі сучаснай 
Беларусі, Галіцка-Валынскае княства. Ён пакінуў пасля сябе моцную дзяржаву, з якой лічыліся 
Польскае каралеўства, Лівонскі Ордэн, Пскоўская і Наўгародская Рэспублікі.  
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Альгерд і Кейстут (1345– 1377) – браты-суправіцелі. Сярэднія сыны Гедыміна. Альгерд - быўшы 
Крэўскі князь, Кейстут - быўшы князь Торкскага княства. Пасля таго, як бацька пакінуў на троне свайго 
малодшага сына Еўнута, яны зверглі яго з пасады (пасля няўдалай вайны) і пачалі княжыць самі. 
Альгерд адказваў за ўсходнія землі і насіў тытул Вялікага князя, а Кейстут кіраваў заходнімі землямі.  

Альгерда апісваюць, як добрага палітычнага дзеяча, таленавітага палкаводца, таксама ён меў 
моцную падтрымку народа. У 1348 годзе яго войска, на р. Сінія Воды перамагло трох мангола-
татарскіх ханаў, у выніку чаго былі далучаны тэрыторыі Кіеўшчыны і Падолля. У выніку трох паходаў 
на Маскву (1368, 1670, 1372) былі далучаны часткі тэрыторый Смаленскіх, Брянскіх зямель і 
тэрыторыя Чарнігава-Северскага княства.  

Кейстут увайшоў у гісторыю, як герой вайны з крыжакамі, абаронца зямлі ад ордэнскіх нападаў. 
У тыя жорсткія часы ён паказваў сябе, як прыклад гуманасці: ён ратаваў ад смерці падрыхтаваных да 
пакарання воінаў і прыказваў хаваць загінуўшых крыжакоў. 

У 1348 войска Кейстута разбіла ў баі на р. Страве крыжакоў. А ў 1362-1363 яму ўдалося 
далучыць да Вялікага    Княства Літоўскага Падолле, прагнаўшы адтуль дробных татарскіх ханаў. 
Пасля смерці Альгерда ў 1377 пачнецца барацьба за ўладу паміж яго сынам Ягайлам, яго братамі і 
Кейстутам. Аднак у 1392 годзе Вялікім князем стане Вітаўт, пры якім ВКЛ стане самай магутнай 
дзяржавай у Еўропе і дасягне найбольшага росквіту.  
 

 
На працягу існавання ВКЛ у перыяд з 13 па 14 ст.ст. у краіне змянілася мноства князёў. У іх 

адрозніваліся метады кіравання, галоўныя ворагі і цяжкасці ў кіраўніцтве. Аднак разам яны зрабілі 
магутную краіну, якая стала найбуйнейшай у Еўропе, з якой лічыліся суседзі і баяліся ворагі. 

 
Спіс выкарастаных крыніц: 
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3. http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/litv.htm 
4. https://bis.nlb.by/ru/documents/138577 
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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ       
(1919-1920 ГГ.)  

Бордан Д.В., Шуманский Е.Е. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Куракевич Н.И. – канд. ист. наук  

Советско-польская война (1919-1920) была одним из самых крупных и кровопролитных военных конфликтов в Европе в XX веке. В 
этом докладе мы рассмотрим причины, ход и последствия этой войны на территории Беларуси. 

Основной причиной войны было противоречие между планами советского правительства и 
польского государства по поводу будущего устройства Восточной Европы после распада Российской 
империи и Австро-Венгрии. Советская Россия стремилась распространить свою революционную 
идеологию и влияние на соседние народы, а также создать федерацию советских республик, 
включающую Украину, Беларусь, Литву и Латвию. Польша же, возродившаяся после 123 лет 
разделения между Россией, Пруссией и Австрией, пыталась восстановить свою историческую 
границу 1772 года, которая охватывала значительную часть белорусских и украинских земель.  

Ход войны. Война развернулась на фоне Гражданской войны в России и имела несколько 
этапов. Первый этап (1919 год) характеризовался наступлением польских войск на Беларусь и 
Украину, которые были поделены между различными советскими и национальными республиками. 
Польские войска заняли значительную часть западной Беларуси, а также Киев. На захваченных 
территориях польские власти установили жесткий оккупационный режим, подавляя местное 
национальное движение и проводя реквизиции. Сопротивление польскому захвату оказывали как 
большевистские партизаны, так и эсеры. С начала войны Антанта оказывала Польше различную 
поддержку включающую выдачу кредитов. Так в 1919-1920 годы было выдано кредитов на 246 
миллионов долларов (для понимания на сегодняшний день это 4.3 миллиарда долларов), когда 
суммарно в 18 году и 21-23 годах получила всего 41 миллион долларов. Что ясно указывает на 
политический характер кредитов. Также страны Антанты собрали из польских эмигрантов 70-
тысячную армию и укомплектовала ее. В июне 1919 года так называемая армия Галлера прибыла на 
советско-польский фронт. Также на стороне Польши воевали американские добровольцы в составе 
так называемой эскадрильи Костюшко. А сотни французских офицеров, включая никому не 
известного тогда Шарля де Голля, отправились в Польшу обучать поляков военному делу. 

Второй этап (1920 год) связан с контрнаступлением Красной армии, которая получила 
поддержку от Украинской Народной Республики. Польские войска заняли Киев и часть 
Правобережной Украины, а также Литву и Латвию. Советская Россия рассматривала это как акт 
агрессии и объявила Польше войну. 

Третий этап (лето 1920 года) связан с крушением польского фронта и наступлением Красной 
армии на Варшаву. Советские войска освободили большую часть Беларуси и Украины, а также вошли 
на территорию Латвии и Литвы. Советское правительство провозгласило создание Литовско-
Белорусской ССР (Литбел) со столицей в Минске и Галицкой ССР со столицей в Тернополе. Однако 
эти республики не получили признания от местного населения и других государств. 

Четвертый этап (август-октябрь 1920 года) характеризовался контрнаступлением польских 
войск, которые отразили советское наступление на Варшаву (Варшавская битва) и перешли в 
наступление на всем фронте. Польские войска получили поддержку от Франции, Великобритании и 
США, а также от частей Украинской Народной Республики под командованием С. Петлюры. Польские 
войска вновь заняли значительную часть Беларуси и Украины, а также захватили Гродно, Брест и 
Львов. 

Война закончилась подписанием Рижского мирного договора 18 марта 1921 года между 
РСФСР, УССР и Польшей. По этому договору территория Беларуси была разделена между Польшей 
и Советским Союзом по линии Керзона. Польша получила западную часть Беларуси (около 80 тыс. 
кв. км), а Советский Союз - восточную часть (около 120 тыс. кв. км). На переговоры в Ригу 
белорусскую делегацию даже не пригласили. Таким образом, белорусский народ оказался 
разделенным между двумя государствами, которые не учитывали его интересы и надежды. 

 
Список использованных источников: 
1. Мельтюхов М. И. Советско-польские войны : Военно-политическое противостояние, 1918−1939 гг.. — М.: Вече, 

2001. — 460 с. 
2. Королюк В.Д. и др. История Польши. В 3-х томах. Т. III. - М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 668 с. 
3. Сикорский В. Война Польши против Советской России. Воспоминания командующего главной польской армией. 

1919–1921 / Владислав Сикорский. Пер. с фр. В. Е. Клеманова. - М.: Центрполиграф, 2022. — 320 с. 
 



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

25 

 

ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

Брыш Д.П. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В работе раскрыто понятие «Политическое лидерство». Выделены основные концепции политического лидерства и их 
определение. Перечислены качества, которыми обязан обладать политический лидер, раскрыты типы политического 
лидерства. Также приводятся доказательства важности существования лидера и его необходимости в политической жизни 
страны. 

Лидер (от англ. leader ‒ ведущий, первый, идущий впереди) ‒ лицо в какой-либо группе, 
организации, команде, подразделении, пользующееся большим, признанным авторитетом, 
обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия.  

Разделяют формальное и неформальное лидерство. Формальный лидер назначается или 
избирается в соответствии с установленной процедурой, приобретая таким путем официальный 
статус руководителя. Неформальный лидер – член группы, наиболее полно в своём поведении 
отвечающий групповым ценностям и нормам и потому пользующийся наибольшим авторитетом 
своего окружения.  

Американский исследователь Р. Такер выделил три основные функции, которые выполняет 
лидер: диагностическую, директивную, мобилизационную.  

В современной западной политологии выдвинуто несколько концепций политического 
лидерства. Наиболее распространены такие концепции как: теория черт лидера, ситуационная теория 
лидерства, теория определяющей роли последователей, а также синтетические подходы к рассмотрению 
лидерства. 

В основу теории черт лидера положено учение английского психолога и антрополога Фрэнсиса 
Гальтона (1822–1911) об индивидуально-психологических различиях между людьми, которые он 
объяснял преимущественно наследственными факторами. В рамках данной теории индивид, который 
стремится к лидерству, должен обладать определенным набором качеств. Например, такими как: 
харизма; развитый интеллект; ораторские способности; умение ставить интересы общества превыше 
своих; умение чувствовать и анализировать политическую ситуацию; способность организовать 
деятельность больших общественных групп; умение учитывать, выражать и отстаивать взгляды 
своей социальной группы и т.д. 

Авторы ситуационной теории рассматривают лидерство как функцию социально-политической 
ситуации. В этой теории, политическое лидерство характеризуется содержанием той роли, которую 
призван выполнять лидер в данных условиях. Сторонники рассматриваемой концепции считают, что 
каждая конкретная ситуация выдвигает своего лидера, личностные качества которого в наибольшей 
мере отвечают потребностям группы. 

Создатели теории определяющей роли последователей утверждают, что для понимания 
феномена лидерства необходимо иметь представление об ожиданиях и целях приверженцев 
политического лидера. Лидер здесь не более чем инструмент группы, выразитель ее интересов. 
Последователи в данной теории рассматриваются как центральный, доминирующий компонент 
процесса лидерства. 

Синтетические концепции лидерства содержат попытки объединить основные положения 
рассмотренных выше теорий.  

Политическое лидерство может проявляться разными способами, поэтому его классифицируют, 
разделив виды лидерства по критериям: 

По типу политического сознания лидера – реформаторское, революционное и консервативное; 
по методу управления – авторитарное, демократического, невмешивающееся; по типу политического 
господства, которое поддерживает лидер (по М. Веберу), – традиционное, харизматическое, 
рационально-легальное; по субъектам лидерства – индивидуальное и групповое; по критерию 
институциональности – формальное и неформальное; по стилю – лидер-знаменосец, лидер-
служитель, лидер-пожарный, лидер-торговец; по объекту лидерства – общенациональное, лидеры 
определённых социальных групп, лидеры политических партий и движений, лидеры территориальных 
общностей. 

Таким образом, политическое лидерство ‒ важный компонент политического процесса.  
 
Список использованных источников: 
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИСТОРИИ: ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ И 
КОРОЛЕВА ПОЛЬСКАЯ МАРИЯ КАЗИМИРА ДЕ ЛЯ ГРАНЖ Д’АРК 

Вавринович А.Р. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются обстоятельства жизни и деятельности яркой женщины, которая оказала влияние на политические процессы в 
Речи Посполитой – королевы польской и великой княгини литовской Марии Казимиры де ля Гранж д’Арк. 

Мария Казимира Луиза де ла Гранж д’Арк, известная под прозвищем «Марысенька» – супруга 
короля Речи Посполитой Яна III Собеского. Личность этой дамы привлекала своей незаурядностью и 
объемом влияния на супруга. 

Мария Казимира родилась во французской провинции Ниверн в 1641 г. в семье родовитого, но 
бедного капитана королевской гвардии и монаршей гувернантки. На земли Речи Посполитой Мария 
ступила четырехлетней девочкой в декабре 1645 г. Она приехала вместе со свитой французской 
герцогини Марии Луизы де Гонзага (будущей королевы Людовики Марии), прибывшей к своему 
жениху − королю польскому и великому князю литовскому Владиславу IV Ваза. Мария Казимира 
выросла при польском дворе, сохранила расположение своей королевы, стала красавицей. 

Марии Казимире было 14 лет, когда она познакомилась с 26-летним магнатом средней руки 
Яном Собеским. Юноша сразу же покорил сердце французской красавицы. Любовь между молодыми 
людьми вспыхнула мгновенно. Но она противоречила планам королевы, которая для усиления своего 
влияния в среде высшей аристократии Речи Посполитой считала удачной для своей протеже иную 
партию. Потому мужем для 17-летней красавицы был выбран князь Ян Замойский, обладатель 
крупнейшего состояния в стране. По линии отца он был внуком знаменитого политика, магната, 
великого гетмана Яна Замойского, а по линии матери − не менее знаменитого защитника 
православия, магната и мецената Василия-Константина Острожского. 

Радости этот брак не принес. За восемь лет замужества Марыся четырежды стала матерью. 
Все четверо детей, которых она выносила и родила, умерли в младенчестве. 

Неизвестно, любила ли Мария Казимира своего супруга, но все это время она продолжала 
общаться с Яном Собеским. Сначала невинно, но со временем переписка соседей начала 
становиться более интимной. В 1661 г. они дали обет вечной любви. 

 В апреле 1665 г. Ян Замойский умер, не дожив до своего 38-летия всего пару дней. Через 
месяц Мария Казимира тайно вышла замуж за Яна Собеского. И снова браку Марысеньки 
поспособствовала королева Мария Людовика. Ей был выгоден союз своей протеже и популярного 
среди шляхты Собеского, который к тому времени стал великим коронным маршалком и одним из 
предводителей профранцузской партии. Официальный брак совершил папский нунций (впоследствии 
папа Иннокентий ХII) еще двумя месяцами позже, но и это было непозволительно рано, поэтому 
общественное мнение осудило молодых. Появились и неизбежные в такой ситуации слухи – о том, 
что Марыся приблизила свое вдовство, применив некие вещества. Но вскрытие следов яда не 
обнаружило.  

Впереди у молодых были 30 лет совестной жизни и тернистый путь к престолу, в обладании 
которым Мария Казимира сыграла не последнюю роль. Она использовала свои обширные связи при 
дворе для того, чтобы заполучить для мужа корону. 

Марыся стала матерью еще 14 раз, но только четверо детей выжили: Якуб Людовик (1667 г.) 
Тереза Кунегунда (1676 г.), Александр Бенедикт (1677 г.), Константин Владислав (1680 г.). 

В 1666 г. Ян Собеский был назначен польным гетманом. В 1667 г. умерла королева Мария 
Людвика, покровительница Марии Казимиры. В 1668 Ян Собеский стал великим гетманом коронным. 
В том же году Ян II Казимир Ваза отрекся от престола. Марысенька, имевшая немалые связи при 
дворе, пыталась добиться избрания мужа на трон. Однако польская шляхта под давлением 
императора Священной Римской империи предпочла избрать Михаила Корибута Вишневецкого – 
племянника Яна Замойского, унаследовавшего его имения. 

В правление Михаила Вишневецкого в начале 1670-х гг. Османская империя оккупировала 
практически всю Правобережную Украину и вынудила Речь Посполитую в 1672 г. подписать 
унизительный мир в Бучаче. 

Сейм не ратифицировал Бучацкий мир. Ян Собеский, получивший от Франции, благодаря 
стараниям супруги, немалую сумму в поддержку своей военной компании, возглавил войска и 
отправился сражаться с захватчиками. Собрав не очень большую, но спаянную железной 
дисциплиной армию, он нанес захватчикам сокрушительное поражение у Хотина. 
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Буквально за день до победы под Хотином, 10 ноября 1673 г., во Львове то ли от яда, то ли от 
болезни умер король Михаил Корибут Вишневецкий. Марысенька приложила много усилий к 
блестящей «избирательной кампании» мужа. Она отправилась во Францию ко двору Людовика XIV, 
который в то время был самым могущественным человеком Европы. В обмен на помощь (в том числе 
финансовую, необходимую для подкупа выборщиков) она гарантировала заключение франко-
польско-шведского союза, направленного против заклятых врагов французской короны — Габсбургов. 
Ян Собеский на гребне военных успехов под звон французского золота был избран королем Речи 
Посполитой. 

После вступления Яна Собеского в 1674 г. на престол договоренности с французским королем 
были оформлены тайным Яворовским договором. Однако Яну III Собескому пришлось принять 
условия Бучацкого мира. Король продолжал поиски союзников в борьбе с Османской империей. 
Попытка получить  поддержку Франции завершились фиаскои в марте 1683 г. Ян Собеский подписал 
союзный договор со Священной Римской империей Габсбургов. 12 сентября 1683 г. войско 
Священной Лиги, под его командованием нанесла сокрушительный удар туркам в Венской битве, 
навсегда остановив продвижение Османской империи в глубь Европы. 

Марысенька же, став польской королевой, начала вести свою собственную политику, стараясь 
укрепить самодержавие и наследственную королевскую власть в Речи Посполитой. Она планировала 
заключить династический брак своего старшего сына Якуба с одной из австрийских эрцгерцогинь. 
Отказ Габсбургов подтолкнул Марию Казимиру к решению женить Якуба на Людовике Каролине 
Радзивилл – дочери князя Богуслава Радзивилла, которое так же не было реализовано. 

Подданные королеву не любили − как иностранку, расточительницу, жену двух мужей, а так же 
за излишнее участие в государственных делах. Не нравилось местной знати и то, что королева 
Марысенька поддерживала связь с Францией, регулярно бывала там и привозила с собой парижские 
веяния моды. Зато Марысеньку очень любил муж. Он постоянно был в походах, а разлуку пара 
заполняли перепиской. Всего было написано около 4 тысяч писем, которые представляют интерес не 
только для историков, но и для литературоведов. Свободное от военных походов время супружеская 
пара неизменно проводила вместе.  

В 1696 г. умер Ян Собеский. Последние пять лет жизни Собеского были омрачены 
беспрестанными недугами и династическим раздором. Его старший сын не ладил с матерью и 
младшими братьями. Предчувствуя скорую смерть короля, каждый из сыновей надеялся зацепиться 
за престол благодаря поддержке той или иной иностранной державы. После смерти мужа Мария 
Казимира по-прежнему пыталась влиять на политику государства. После того, как ее старший сын 
Якуб потерпел неудачу в избрании на трон короля Речи Посполитой, вдовствующая королева уехала 
в Рим к папе Иннокентию XII. В Италии она провела 15 лет. Когда же папа Иннокентий скончался, 
Мария осталась без средств существования и предпочла вернуться во Францию, где поселилась в 
замке Блуа. Там она умерла в 1716 г. от инсульта. 

 
Список использованных источников: 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА БЕЛОРУССКОМ 
РЫНКЕ ТРУДА 

Высоцкая Я.Г., Сафонова М. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники1 

г. Минск, Республика Беларусь  

Качалов И.Л. – к.и.н., доцент 

Выпускники ВУЗов вносят значительный вклад в экономику страны, поэтому понимание того, 
насколько эффективно используется их потенциал на рынке труда, является крайне важным. Более 
того, молодежь является уязвимой категорией на рынке труда. 

Трудовой потенциал выпускников ВУЗов является одной из ключевых тем для изучения 
ситуации на белорусском рынке труда. Выпускники ВУЗов вносят значительный вклад в экономику 
страны, поэтому понимание того, насколько эффективно используется их потенциал на рынке труда, 
является важным. Молодежь является уязвимой категорией на рынке труда. [1] На май 2022 года в 
общей численности безработных молодежь в возрасте 16-30 лет составила 61,8 тыс. человек, или 
33,4%. Наряду с ростом безработицы для молодежи также становится характерной проблема 
несоответствия полученной специальности требованиям рынка труда, что снижает мотивацию и 
обесценивает образование. [2] 

Цель данного исследования состоит в определении трудового потенциала выпускников ВУЗов 
на белорусском рынке труда. 

Для достижения цели исследования был проведен опрос среди выпускников ВУЗов в Беларуси. 
Общее количество опрошенных составило 132 человека, которые были выбраны случайным образом 
из разных городов и ВУЗов Беларуси. 

Опросный лист включал в себя вопросы о профессиональной деятельности опрошенных после 
окончания ВУЗа, текущей занятости, уровне удовлетворенности работой, заработной плате, 
перспективах развития карьеры, а также мнение об уровне подготовки студентов в ВУЗах Беларуси. 

Из общего числа опрошенных 60% нашли работу в течение первых 6 месяцев после окончания 
ВУЗа, а 40% - позже. Около 55% работают в городах, где находится ВУЗ, в котором они учились, а 
45% работают в других городах Беларуси. При этом 65% опрошенных занимают должности, 
связанные с их специальностью. [3] 

Большинство опрошенных (60%) удовлетворены своей текущей работой, но только 35% 
считают, что получают достаточно высокую заработную плату. Более половины опрошенных (55%) 
планируют оставаться на своей текущей должности не более 2-3 лет, а 30% хотят реализоваться в 
других областях. 

Касательно мнения об уровне подготовки студентов в ВУЗах Беларуси, более половины (60%) 
считают, что ВУЗы обеспечивают достаточно качественную подготовку выпускников, но 40% считают, 
что подготовка не соответствует требованиям рынка труда. На вопрос «Как вы думаете, влияют ли 
рейтинги ВУЗов на трудоустройство выпускников?» более половины опрашиваемых (а именно 70%) 
дали положительный ответ. 

В разрезе специальностей замечены следующие особенности: 
Для 93% выпускников экономических специальностей ключевой проблемой при поиске работы 

была недостаточность или отсутствие опыта; 
Для 51% выпускников ИТ-специальностей – несовпадение их навыков и компетенций с 

требованиями работодателей; 
Для выпускников технических специальностей: 42% отметили, что не хватает опыта работы, а 

для 34% характерно несовпадение их навыков и компетенций с требованиями работодателей. [4] 
Главными каналами поиска работы оказались: семейные связи (23%), личные связи (17%), 

подработка во время обучения (16%), распределение (14%), поисковые сайты по трудоустройству 
(13%). 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большинство выпускников ВУЗов в 
Беларуси имеют высокий трудовой потенциал и заняты в профессиональной деятельности, 
связанной с их специальностью. Однако, некоторые выпускники сталкиваются с проблемами в поиске 
работы и ограниченными возможностями для развития карьеры. Также стоит отметить, что многие 
выпускники не считают, что получают достаточно высокую заработную плату и имеют ограниченные 
перспективы развития на своих текущих должностях.  

Несмотря на то, что большинство опрошенных считают, что ВУЗы обеспечивают достаточно 
качественную подготовку, все же есть часть выпускников, которые считают, что уровень подготовки 
не соответствует требованиям рынка труда. Это может говорить о необходимости изменения подхода 
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к обучению студентов в ВУЗах, чтобы улучшить качество подготовки и соответствовать потребностям 
рынка труда. 

Исходя из результатов данного исследования, можно предположить, что для более 
эффективного использования трудового потенциала выпускников ВУЗов в Беларуси необходимо 
создать более благоприятные условия для развития карьеры, увеличения заработной платы и 
улучшения подготовки студентов в ВУЗах. Также, следует учитывать мнение выпускников при 
формировании образовательных программ и организации курсов повышения квалификации. 

Для улучшения ситуации на рынке труда, исходя из ответов, полученных в опросе, мы 
предлагаем провести следующие мероприятия: 

1. Проводить регулярные опросы выпускников ВУЗов, чтобы выявить требования рынка труда и 
прислушиваться к мнению выпускников при формировании образовательных программ и курсов 
повышения квалификации. Зарубежный опыт свидетельствует, что во многих странах в целях 
повышения эффективности и согласования системы образования с требованиями рынка труда 
проводятся отслеживания трудоустройства выпускников. Исследование основано на опросе 
относительно востребованных компетенций, вклада различных учебных дисциплин в их 
формирование, нехватки компетенций, характеристики рабочего места и соответствии полученных 
навыков требованиям работодателей. Во многих странах ИТВ проводятся ежегодно (Нидерланды, 
Великобритания, Италия, Чехия) или с периодичностью в 3-4 года (Германия, Франция). 

2. Создать условия для более эффективного использования трудового потенциала 
выпускников, например, путем создания программ стажировок или проектов в области научных 
исследований. 

3. Разработать программы по повышению квалификации работников, включая и выпускников 
ВУЗов, для улучшения их профессиональных навыков и расширения спектра возможностей на рынке 
труда. 

4. Развивать секторы экономики, которые могут предложить хорошие возможности для 
трудоустройства выпускников ВУЗов, например, сферу информационных технологий или 
инновационные проекты. 

5. Увеличить доступность образования и возможности для подготовки специалистов в областях, 
где наблюдается нехватка кадров, чтобы уменьшить дисбаланс на рынке труда. 

Выпускники не считают такие меры, как «Ужесточение экзаменов в ВУЗах» и «Введение 
обязательного распределения» необходимыми для повышения трудового потенциала. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существует определенный потенциал 
выпускников ВУЗов на белорусском рынке труда, который может быть более эффективно 
использован. Для этого необходимо создавать более благоприятные условия для развития карьеры и 
увеличения заработной платы, а также улучшать качество подготовки студентов в ВУЗах. 

 
Список использованных источников: 
Рынок труда молодежи в Республике Беларусь: проблемы теории и практики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-truda-molodezhi-v-respublike-belarus-problemy-teorii-i-praktiki/viewer 
 Ванкевич, Е.В. Исследование проблем занятости и безработицы молодежи на региональном рынке труда/ Г. Н. 

Соколова – Витебск: «Вестник государственного технологического университета», 2016. – 134-144 с. 
Современные тенденции рынка труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belta.by/roundtable/view/sovremennye-tendentsii-rynka-truda-1156 
Варшавская, Е.Я. Выпускники инженерно-технических и экономических специальностей: между спросом и 

предложением / Е.Я. Варшавская – Москва: «Вопросы образования», 2019. – 98-128 с.  
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ВКЛ 1432‒1436 ГГ. 

Гриневич А.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматривается одно из примечательных событий в истории ВКЛ – гражданская война 1432‒1436 гг. и роль в ней двух 
претендентов на власть – Свидригайло Ольгердовича и Сигизмунда Кейстутовича. 

После смерти великого князя литовского Витовта новым великим князем литовским стал 
Свидригайло. Бояре и князья, приехавшие в Вильно со всей державы, объявили его своим 
господарём. Однако для польских панов, считавших Великое Княжество Литовское (далее – ВКЛ) 
частью своего королевства, это было неприемлемо. Свидригайло был хорошо известен как ярый 
противник Витовта. Он демонстрировал дружеское расположение к православной церкви, хотя сам он 
был католиком. Его выступления против Ягайло и Витовта всегда опирались на русинов, которые 
считали Свидригайло защитником их интересов. 

Проблемы между ВКЛ и Польским Королевством надеялись решить путем переговоров, однако 
пока Ягайло находился в ВКЛ коронная рада без его ведома силой овладела Каменцем и Подольем. 
В конце 1430 г. споры о Волынских землях переросли в вооруженную борьбу. 

Готовясь к войне, Свидригайло нашел союзников в лице молдавского воеводы Александра, 
татарского хана Улуг-Мухамеда, а также императора Священной Римской империи Сигизмунда 
Люксембургского. В июне 1431 г. Свидригайло подписал союз с магистром Тевтонского ордена 
Павлом Русдорфом. В свою очередь польские паны потребовали земли Подолья, Волыни и Луцка. 

В июне 1431 г. Ягайло объявил войну ВКЛ и направил войско на Волынь. Вскоре было 
подписано перемирие на 2 года, что лишь затянуло неизбежный конфликт. 

В это время в ВКЛ сформировалось оппозиция Свидригайло. В ночь с 31 августа на 1 сентября 
1432 г. в Ошмянах покушение на него совершил двоюродный брат, Сигизмунд Кейстутович. Однако 
Свидригайло сумел бежать в Полоцк. 

В результате Сигизмунд стал контролировать непосредственные земли Литвы и столицу 
Вильно. Однако все остальные земли ВКЛ по-прежнему сохраняли верность Свидригайло. Получив 
власть при помощи поляков, Сигизмунд был вынужден пойти на восстановление унии с Польшей, 
подписав ее в Гродно 15 октября.  

Тем временем Свидригайло, опиравшийся на Полоцк, начал осуществлять походы на земли 
подвластные Сигизмунду. В ноябре свергнутый великий князь дошёл до Вильно. Но 8 декабря 
проиграл в битве под Ошмянами. Свидригайло задумал снова отступить к Полоцку. 

После поражения Свидригайло под Ошмянами его главный союзник Павел Русдорф начал 
проводить двустороннюю политику. С одной стороны, он обещал помочь Свидригайло в войне, а с 
другой готов был пожертвовать им в качестве разменной монеты. В 1433 г. Свидригайло потерял 
своего главного союзника Сигизмунда Люксембургского и остался один на один с Короной и Литвой 
Сигизмунда Кейстутовича. Определяющим для конца войны стал земский привилей, изданный 
Сигизмундом 6 мая 1434 г. у Троках. Этим актом великий князь объявлял равноправие русинов и 
литовцев в гражданских и экономических правах. 

В июле 1435 г. в Витебске неутомимый Свидригайло начал собирать свои силы для 
генеральной компании. Противоборствующие стороны встретились у речушки Святой. 1 сентября 
началась битва, в которой Свидригайло потерпел полное поражение и бежал в Полоцк. Разбитый 
князь всё ещё обладал поддержкой Полоцка и Витебска. Но вскоре и они признали власть 
Сигизмунда. Позже Свидригайло покинул и Украину, найдя пристанище в Молдавии. Только после 
смерти Сигизмунда он вернулся на свои земли, поселившись в Луцке, где и закончил свой жизненный 
путь. 

Таким образом, обстоятельства войны 1432‒1436 гг. в ВКЛ имели характер противостояния 
представителей двух ветвей правящей в ВКЛ династии Гедиминовичей в борьбе за власть. 
Покровительство Свидригайло православному населению придало этому конфликту выразительный 
религиозный оттенок.  

 
Список использованных источников: 
1. Грыцкевич, А. Феадальная вайна / А. Грыцкевич // Вялікае  княства Літоўскае : Энцыклапедыя. У 3 .т. – Мінск : 

БелЭн, 2005−2010. – Т. 2. : кадэцкі корпус – Яцкевіч / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. ; Маст. З. Э. Герасімовіч. – 2005. – 
792 с. : іл. – С. 698−699. 

2. Любавский, М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно / М. К. 
Любавскій / Подгот. к печати Д. В. Карев ; авт. вступ. ст. Д. В. Карев ; Институт истории НАН Беларуси. – Минск : 
Беларуская навука, 2012. − 400 с. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЙНИКСКОГО 
РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гришаёнок И.Д., Пашковская В.Д. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук,доцент 

Рассматриваются обстоятельства и условия развёртывания и функционирования партизанского движения на территории 
Хойникского района в годы Великой Отечественной войны. 

С началом 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войны наша республика одной из первых 
приняла на себя гитлеровский удар. Она стала ареной кровопролитных боёв. Каждая белорусская 
семья столкнулась с тяготами и лишениями войны. И в больших городах, и в малых деревнях 
создавались партизанские отряды. В первые же дни войны на территории Хойникского района, 
согласно письму Полесского обкома партии политуправлению 3-й армии, в состав партизанского 
отряда Хойникского района вошли 80 человек. Командиром отряда являлся Шпаков Александр 
Степанович, комиссаром – Бельский Николай Андреевич. 

В июле 1941 г. после приезда члена ЦК КП(б)Б Н.Я. Наталевича и первого секретаря 
Полесского обкома партии П.А. Левицкого была создана так называемая «парттройка» – лица, 
назначенные для управления подпольем – в состав которой вошли: Павел Прокопович Домников – 
секретарь Хойникского райкома КП(б)Б, глава парттройки; Николай Никифорович Коновалов – 
начальник РО НКВД; Василий Климентьевич Шатун – председатель Хойникского райисполкома. 
Также было решено создать три партизанские базы с продовольствием, оружием и одеждой. Однако 
перед приходом оккупантов эти базы были раскрыты предателями и уничтожены. Таким образом для 
большей мобильности, а также из-за проблем с продовольствием, отряд разделился на две группы: 
одна базировалась в Оревичском сельсовете в урочище Майдан во главе с П.П. Домниковым, где 
остались также А. Дроздецкий, М. Коновалов, К. Сацура, Филин, Н. Андросов, В. Ющенко, Скуренок; 
вторая перебазировалась в Великоборские леса, где во главе с И. Тейкиным были М. Бельский, 
Ф. Рудченко, В. Карась, Р. Петров, Гутник, Г. Мельников, К. Шлёг, М. Казак, А. Шатун, И. Серак. 

Хойникские партизанские отряды оказывали активное сопротивление врагу. На протяжении 
всей оккупации у фашистов были постоянные проблемы с доставкой снаряжения и продовольствия: 
железнодорожный путь Хойники-Василевичи почти не работал из-за постоянных разрушений, 
немецкие конные обозы также постоянно подвергались нападениям. Не обошлось и без потерь: во 
время собрания Хойникского подполья в Рудакове погибли Никифор Андросов, Александр Ющенко, 
Юлия Филончик. После этого при посещении связного погибли и глава парттройки П.П. Домников с 
помощником А.П. Дроздецким. Возможно, потерь могло быть больше, если бы партизанам не 
помогали настоящие патриоты нашей Родины – простые люди: молодежь, комсомольцы, порой даже 
целые семьи, где было много детей. Они помогали чем могли: собирали оружие и медикаменты, 
расклеивали листовки, помогали уничтожать технику и живую силу врага, проводили разведку. 

В августе 1942 г. к Хойникскому партизанам присоединились словацкие солдаты Карл Иванич и 
Йожэф Туш, которые положили начало массовому переходу словаков на сторону народных 
мстителей. Осенью на территории района остался только отряд В.Г. Карася, который вскоре 
присоединился к Гомельскому отряду «Большевик». В феврале 1943 г. принято решение о создании 
отрядов имени Суворова и Чапаева для Хойникской территории. Отряд имени Суворова возглавлял 
Кирилл Тарасович Сацура, в его состав вошли 113 бойцов отряда «Большевик», преимущественно 
жители Хойникщины. Командиром отряда имени Чапаева был Василий Григорьевич Карась. С первых 
дней отряды опытных бойцов начали оказывать активное сопротивление фашистскому режиму. В 
августе 1943 г. советская армия начала наступление с целью освобождения левобережной Украины, 
Донбасса, Киева, выхода к Крыму и Днепру, в ходе чего были освобождены многие населенные 
пункты Гомельской области. 24 ноября совместными силами Красной Армии и партизан был 
освобожден г. Хойники, а хойникские партизаны после расформирования отрядов продолжили 
добивать гитлеровцев на чужой земле. 

Великая Отечественная война – это страшное испытание, выпавшее на долю наших предков. 
Наша задача не допустить повторения тех чудовищных событий, а для этого мы должны помнить, 
какой ценой мы живём под мирным небом… 

 
Список использованных источников: 
1. Память : Ист.-докум. хроника Хойникского р-на / БелЭн ; редкол. : М. А. Ткачёв (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БелЭн, 

1993. – 383 с. : илл. 
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АДЗЕННЕ ПРАДСТАЎНІКОЎ ШЛЯХЕЦКАГА САСЛОЎЯ ЧАСОЎ ВКЛ 

Грамыка М.Р. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Мікалаева Л.В. – канд. гіст. навук, дацэнт 

Разглядаюцца асаблівасці кшталтавання модных кірункаў у адзенні шляхты ВКЛ. 

У жыцці чалавека адзенне заўсёды займала значнае месца. У сваім даследаванні я хачу 
разгледзець касцюмы шляхты ВКЛ. 

Паводле гістарычных крыніц, вялікі князь Вітаўт у канцы XIV ‒ пачатку XV ст. і яго прыдворныя 
насілі як мясцовыя, так і заходнееўрапейскія ўборы. 

Аднак масавае распаўсюджванне на тэрыторыі ВКЛ сярод шляхты розных формаў 
заходнееўрапейскага касцюма даследчыкі звязваюць з часам кіравання Жігімонта I Старога і 
прыездам у Польшчу з Італіі яго другой жонкі Боны Сфорца. 

Заходнееўрапейскі ўплыў на касцюм ВКЛ узмацніўся пры Жыгімонце II Аўгусце. У кнігах 
рахункаў яго двара за 1544‒1567 гг. зафіксаваныя тры групы стылістычна розных гарнітурных 
камплектаў. Да першай адносіліся касцюмы па мясцовай польска-літоўскай модзе, другую складалі па 
італьянскай і іспанска-нямецкай модзе, трэцюю – па венгерскай модзе. 

У XVI ст. у Еўропе самай уплывовай стала іспанская палацавая мода, якая сфармавалася пад 
жорсткім дыктатам каталіцкай царквы, якая забараняла жанчыне адкрываць шыю, рукі і ступні ног. 
Асаблівасцямі гэтага касцюма, зацягваць постаць жанчыны, як у футляр, былі цвонападобная 
спадніца на абручах з вярбовых дубцоў, дроту або кітовага вуса, туга зацягнутая гарсэтам грудзі, 
вузкія рукавы з буфамі на плячах і круглы, накрухмалены каўнер-фрэза, на якім галава ляжала як на 
страве. 

Тады форма адзення, каштоўнасць тканіны і футра, з якіх быў пашыты касцюм, з’яўляліся 
сацыяльным маркерам, сведчаннем заможнасці яго ўладальніка і яго месца ў структуры грамадства. 
Статусная роля адзення была замацавана заканадаўча: пастановамі сеймаў Рэчы Паспалітай 1613, 
1620 і 1665 гг. асобам нешляхецкага паходжання забаранялася насіць адзенне з шоўку, аксаміту, 
каштоўнага футра, тканіны пурпуровага колеру, за нашэнне зброі тыпу «ардынкі», шабляў, мячоў, 
упрыгожанняў з серабра, золата, перлін прадугледжваўся штраф. 

Калі касцюм шляхты ВКЛ развіваўся ў рэчышчы еўрапейскай палацавай моды, то касцюм 
служылай шляхты ў XVI–XVIII стст. захоўваў усходне-візантыйскія рысы, пастаянна папаўняючыся 
падчас войнаў і сутычак з татарамі і туркамі прадметамі іх адзення. Для гэтага касцюма характэрны 
доўгі, пашыраны дадолу ад лініі таліі сілуэт. На кашулю і штаны шляхцічы апраналі падпяразаны 
жупан, а зверху розныя віды верхняга адзення (дэліі, ферэзі, газукі, чугі, чамары, футры і т.д.) з 
усходніх ўзорыстых тканін, падбітыя мехам рысі, бабра, куніцы, вавёркі, лісы. 

Да сярэдзіны XVII ст. шляхта ВКЛ і Польшчы не мела свайго этнічна акрэсленага касцюма. 
Дэталі ваеннага ўзбраення і адзенне шляхціча XVII ст. мелі ўсходняе паходжанне. Па 
заходнееўрапейскай модзе апраналася найчасцей моладзь з асяроддзя магнатаў і багатай шляхты, 
якая шмат падарожнічала, вучылася ў еўрапейскіх універсітэтах. Згодна з пісьмовымі і выяўленчымі 
крыніцамі, вышэйшае саслоўе ВКЛ ўжо ў другой палове XVI–XVII ст. ацаніла зручнасць еўрапейскага 
касцюма і шырока ім карысталася. У 1640-х гг. сярод шляхты на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
пашырыўся новы від верхняга наплечнага адзення кунтуш. У спалучэнні з жупаном і доўгімі 
нагавіцамі, якія запраўляліся ў боты, ён хутка стаў асноўным касцюмным камплектам усіх станаў 
шляхты амаль да канца XVIIІ ст. 

Такім чынам параўнаўшы касцюмы шляхты ВКЛ розных стагоддзяў можна прасачыць уплыў 
розных краін у розныя перыяды часу, гэтак жа на прыкладзе Усходне-візантыйскіх краін па элементах 
адзення мы можам вызначыць з кім ваявала ВКЛ. Цяпер з дапамогай адзення выказваюць сваю 
асабістую асобасць, а тады па вопратцы можна было вызначыць веру чалавека, род занятку, 
сацыяльнае становішча. 

 
Спіс выкарыстаных крыніц: 
1. Махоўская, І. Адзенне / І. Махоўская // Вялікае  княства Літоўскае : Энцыклапедыя. У 3 .т. – Мінск : БелЭн, 

2005−2010. – Т. 1. : Абаленскі-Кадэнцыя / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. ; Маст. З. Э. Герасімовіч. – 2005. – 688 с. : іл. – 
С. 91−97. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ В 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 

Гукова А.С., Яговдик П.Д. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И. Л. – к.и.н., доцент 

Стремительное развитие информационных технологий побуждает современного человека все чаще обращаться к сети 
Интернет за удовлетворением повседневных потребностей. Так, в годы пандемии из-за ограничений, наложенных 
Министерством здравоохранения в целях безопасности, электронная коммерция стала пользоваться еще большей 
популярностью. Люди стали охотнее доверять Интернет-магазинам и активно совершать онлайн-покупки. В связи с 
повышением информированности и избирательности покупателей сами пользователи начали выделять ряд основных 
факторов, влияющих на принятие ими решения при совершении покупок в сети Интернет. 

С развитием технологий Интернет-магазины стали важной частью жизни современного 
человека. Они предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, которые можно приобрести из 
любой точки мира в любое время суток. Важной особенностью интернет-магазинов от традиционной 
торговли стала возможность сравнить цены и качество товаров, прочитать отзывы других 
покупателей и выбрать наиболее подходящий вариант, не выходя при этом из дома и не затрачивая 
много времени и ресурсов. Такая форма ведения бизнеса также предоставила новые возможности 
для продавцов и компаний, которые смогли увеличить свою клиентскую базу и продажи через 
Интернет. 

Особую популярность электронная коммерция приобрела во время пандемии COVID-19. В 
условиях ограничения посещений общественных мест, а также обязательности самоизоляции 
Интернет-магазины стали единственным решением такой проблемы, как покупка товаров 
повседневного спроса. В период необходимости люди смогли получить положительный опыт и стали 
больше доверять онлайн-магазинам. Согласно данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, в 2021 году доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны 
составила 5,6%, в то время как до пандемии данный показатель составлял 3,7% [1]. 

Поскольку на сегодняшний день онлайн-покупки становятся все популярнее, невозможно не 
заметить и соответствующие изменения поведения потребителей в этой сфере. С каждым днем 
пользователи становятся более информированными и требовательными, учатся правильно выбирать 
товары на основе рекомендаций и отзывов других пользователей, а также стремятся получить 
качественную услугу в удобной для них форме здесь и сейчас. 

В это же время, наибольшую ценность для потребителей имеет сам процесс совершения 
покупки. Анализ этого социального феномена позволяет выявить факторы, влияющие на поведение 
пользователя в Интернет-магазине. 

Само по себе потребительское поведение представляет собой сложный социальный феномен, 
который характеризуется действием социального субъекта, направленным на получение, 
потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая связанные с ними процессы принятия 
решений. На потребительское поведение влияют такие персональные характеристики покупателя, как 
пол, возраст и этапы жизненного цикла, образование, род занятий и экономическое положение, стиль 
жизни, особенности характера и самооценки [2, 3]. 

В качестве примера для выявления факторов, влияющих на поведение пользователей при 
выборе Интернет-магазина для совершения покупок в сети, была взята одна из самых популярных 
категорий товаров – одежда. Основой нашего социологического опроса стали респонденты в 
возрасте 18-20 лет, которые являются частыми покупателями в Интернет-магазинах и которые также 
пользуются услугами онлайн-каталогов, а покупки совершают непосредственно в традиционных 
магазинах. Участникам были заданы вопросы, связанные только с полноценными Интернет-
магазинами и маркетплейсами (60,4% опрашиваемых не доверяют магазинам в Instagram и не 
совершают в них покупки). 

Согласно исследованию, основными факторами, которыми руководствуются пользователи сети 
Интернет при выборе онлайн-магазинов одежды, являются «количество отзывов» (80,7%), «удобство 
использования сайта» (62,5%), «советы друзей или знакомых» (61,4%). 

Бóльшая часть опрошенных людей ответила, что существенное влияние на их выбор имеет 
внешнее оформление сайта интернет-магазина (94,3% проголосовавших). Было выявлено, что 
внимание пользователей обращено не только на основные элементы сайта (изображения, шрифты, 
стиль текста), но и на качество ссылки и место в поисковой выдаче. 
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К факторам, влияющим на решение о выборе сайта и совершении на нем покупки, также 
относится информационное и визуальное наполнение сайта. 73,8% респондентов ответили, что если 
им понравился товар, но качество его изображения оставляет желать лучшего, то они усомнятся в 
своем решении о покупке. При этом на аналогичный вопрос, но уже с противоположными условиями 
(«качество изображения отличное, но отсутствует информация о характеристиках товара») 
усомнились уже 80,7% опрашиваемых. Из этого можно сделать вывод о корреляционной связи между 
информационным и визуальным наполнением. На пользователей влияют не отдельные факторы, а 
их совокупность, в данном случае – соотношение визуальной привлекательности и информационной 
составляющей сайта. 

Касательно социологических факторов выбора Интернет-магазина, особое внимание 
пользователи обращают на наличие или отсутствие отзывов на товары (только 20,5% респондентов 
готовы остаться на сайте, если на нем не размещены отзывы). Практически все участники опроса 
отметили, что немаловажным критерием для них является соотношение положительных и 
отрицательных комментариев. Наличие только положительных отзывов вызывает у пользователей 
подозрения, и они могут отказаться от покупки в таком Интернет-магазине. Наличие отрицательных 
отзывов, пусть и в меньших количествах, также оставляет сомнения и влияет на окончательный 
выбор товара. Самыми качественными комментариями были отмечены те, что содержат в себе 
прикрепленные фотографии одежды, чем просто обычный текст. Такие отзывы кажутся покупателям 
более реалистичными, и они охотнее сделают выбор в пользу покупки в данном Интернет-магазине. 

Возможность примерки товара – также один из немаловажных критериев для выбора того или 
иного онлайн-магазина одежды. Исследование показало, что большая часть опрошенных усомнятся в 
своем решении о покупке товара на сайте, где не предусмотрена примерка (71,6%) и возврат средств 
в случае, если товар им не подошел (87,5%). Сюда же относится и наличие возврата неподходящего 
товара: Интернет-магазин с такой возможностью будет предпочтительнее. Наличие обратной связи с 
магазином также является немаловажной составляющей потребительского выбора. 

Еще один социологический фактор – мнение окружающих. Ранее было сказано, что «советы 
друзей или знакомых» имеют существенное влияние при выборе Интернет-магазина. Респондентам 
был задан уточняющий вопрос, с помощью которого было выявлено, что, несмотря на все 
вышеперечисленные факторы, если у кого-то из окружения пользователя случилась неудачная 
покупка в конкретном интернет-магазине, то он уже с гораздо меньшей вероятностью остановит свой 
выбор на этом сайте. 

 
Рисунок – Распределение ответов на вопрос о выборе в пользу Интернет-магазина, где у 

знакомых случилась неудачная покупка 
 
Таким образом, можно утверждать, что несмотря на то, что качество и цена товара остаются 

главными параметрами при выборе магазина как традиционного, так и маркетплейса, все же 
первостепенными факторами, влияющими на принятие решения о совершении покупки, являются 
внешний вид сайта и его информационное наполнение. Помимо удобства Интернет-магазина на 
потребительское поведение также будут влиять такие социологические факторы, как репутация 
сайта, отзывы покупателей и опыт знакомых. Без всех этих качественных составляющих 
пользователь может даже не дойти до стадии совершения покупки, отказавшись от сайта в самом 
начале. Вся работа и продвижение Интернет-магазина должны быть построены так, чтобы 
пользователю было удобно искать требуемую информацию и покупать товар. 
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статистический комитет Республики Беларусь. – 30.07.2021, 09/488-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/c64/c64c1e17deab277fee542c42c3120cd5.pdf. – Дата доступа: 29.03.2023. 

2. Василенко, О. В. Потребительское поведение как социальный феномен / О. В. Василенко // Журнал «Вестник». – 
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ТАЙНА КРЕСТА ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 

Демидовец В.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е.М. – преподаватель  

В данной работе рассматривается история исчезновения креста, связанного с именем полоцкой княжны Евфросинии. 
Проанализированы различные версии исчезновения реликвии: восточная, западная и полоцкая.  

Предслава-Евфросиния, полоцкая княжна, жила в ХII веке и была внучкой полоцкого князя-
чародея Всеслава. Родители хотели выдать ее замуж насильно, но Предслава, узнав об этом, тайно 
покинула дом и убежала в женский монастырь, где через некоторое время приняла постриг. Приняв 
монашество, она стала трудиться над переписыванием книг и постепенно монастырь, в котором жила 
и работала Предслава-Евфросиния, стал крупным религиозным и культурным центром, откуда книги 
расходились по всем западным землям Руси.  

С именем полоцкой княжны связан такой памятник истории и культуры, как крест Евфросинии 
Полоцкой, изготовленным по ее заказу мастером-ювелиром Лазарем Богшей в 1161 г. По мастерству 
исполнения творение Лазаря Богши не уступало лучшим византийским образцам, сделанным в 
подобной технике. Крест – одна из наших главных национальных реликвий. Это и духовная, и 
материальная ценность. Частицы мощей, вложенные в деревянное кипарисовое основание Креста; 
золото, серебро и драгоценные камни, используемые для отделки; изысканные украшения; надписи – 
все это делает Крест важным источником белорусской письменности и уникальным памятником 
искусства, почитаемым всеми христианами. Крест стал одним из символов древнего 
восточнославянского церковного искусства. 

Непростая судьба выпала кресту Евфросинии Полоцкой: не один раз менял он владельцев и 
местонахождение. На рубеже ХII-ХIII вв. его вывезли из Полоцка смоленские князья, в ХVI в. Крест 
попал в руки московских князей, а затем хранился в Софийском соборе, который принадлежал 
униатам. После ликвидации унии его вернули в Спасо-Евфросиниевскую церковь. С 1929 г. крест 
находился в Могилевском краеведческом музее, однако в годы Великой Отечественной войны исчез и 
нынешнее его местонахождение неизвестно. 

Анализ различных версий позволил белорусскому ученому доктору филологических наук 
профессору Адаму Мальдису, сформулировать три гипотезы исчезновения креста Евфросинии 
Полоцкой, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания. 

Согласно западной версии, Крест был похищен немецким офицером и в конце концов оказался 
в США в коллекции Дж. П. Моргана. Однако поиски Креста в музее Моргана не увенчались успехом. 
По некоторым сведениям, он был продан на аукционе, и права на него потеряны.  Косвенно это 
подтверждает и ответ фонда Моргана, полученный представительством Республики Беларусь в ООН.  

Ряд аргументов направляет исследователей на поиски креста Евфросинии Полоцкой по 
восточному пути. Об этом говорится в Докладе "Предварительные итоги поиска Креста Евфросинии 
Полоцкой", который был опубликован в сборнике "Вяртанне-4" в 1997 г. Согласно этой версии, Крест 
вместе с другими ценностями был вывезен из Могилева во время обороны города в 1941 году.  

По полоцкой версии Крест из Спасо-Евфросиниевской церкви в ХХ веке никуда не вывозился. 
Когда в 20-ые г. ХХ в. советская власть проводила кампанию по изъятию церковных ценностей, 
полоцкое духовенство отдало копию Креста. Это утверждение основывается на описании реликвии, 
сделанном Вацлавом Ластовским и опубликованном в «Запiсах». Как опытный историк, собиратель 
музейных экспонатов он должен был знать, что Крест, сделан из кипариса. В акте же приемки–
передачи фигурирует дубовое дерево. Кроме того, ученый фиксирует факт замены некоторых 
драгоценных камней стекляшками. Отсюда и предположение, что духовенство изготовило копию, 
чтобы сохранить оригинал от экспроприации. 

Таким образом, существуют различные версии исчезновения креста Евфросинии Полоцкой, но, 
к сожалению, ни одна из них полностью не раскрывает этой тайны. До сих пор продолжаются поиски, 
а потомки имеют возможность видеть точную копию креста, которую в 1990-е годы изготовил 
брестский мастер-ювелир Н. Кузьмич.  

 
Список использованных источников: 
1. Крест преподобной Евфросинии Полоцкой [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/56194.html – Дата доступа: 23.12.2022 
2. Мальдис, А. И. Белорусские сокровища за рубежом / А. И. Мальдис. – Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2009. – 12 c. 
 

  



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

36 

 

МИНСК, МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО 

Долголёв И.Э. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Борисов Е.А. – преподаватель 

Научная работа содержит основные сведения о магдебургском праве на территории Великого Княжества Литовского на 
примере магдебургского права в г. Минске. 

Магдебургское право было применено к городу Минску, входившему в состав Великого 
княжества Литовского, в 1499 году, когда городские автономии начали распространяться на всю 
территорию современной Беларуси. В то время Великое Княжество Литовское находилось в 
постоянном контакте с крупными странами Западной Европы, поощряя развитие в соответствии с 
мировыми экономическими, политическими и культурными тенденциями. Период распространения 
Магдебургского права был вершиной расцвета княжества, когда оно было одним из ведущих 
европейских государств. 14 марта 1499 года великий князь литовский Александр Ягелончик даровал 
Магдебургское право городу Минску, который был не первым средневековым белорусским городом, 
получившим Магдебургское право. Ранее оно было даровано Бресту (1390), Гродно (1391), Слуцку 
(1441) и Высокому (1494). Согласно грамоте, Минск получил право на формирование автономных 
органов самоуправления, независимых от власти воевод, наместников и старост. Главой городской 
администрации назначался великий князь - Войт, который при распятии давал клятву верного 
служения городу. Во время правления Войта в городе был свой судебный орган - лава, который 
рассматривал уголовные дела. Внутренняя, а также частная и административная юстиция была 
возложена на раду (совет), которая избиралась горожанами и возглавлялась бургомистр. В конце 
срока своих полномочий бургомистры отчитывались перед радой о своей работе. Городской рада и 
лава совместно формировали магистраты. Их основными задачами были централизованный сбор 
налогов, защита интересов горожан, местных купцов и ремесленников, а также управление рынками 
по всему городу. Официальная деятельность магистрата и его строгая подотчетность совету и 
горожанам служили очень надежным барьером против коррупции и других злоупотреблений властью. 

Магдебургское право освободило горожан от многочисленных феодальных повинностей, 
вместо которых, они платили единый большой денежный налог. Вместе с тем, горожане объявлялись 
лично свободными, получали право на частную земельную собственность, освобождались от власти 
великокняжеского суда и чиновничества. Таким образом, город стал центром торговли, ремесла, 
культуры, свободомыслия и демократических традиций. Ратуша была характерной чертой города и 
своеобразным символом его свободы. Первая деревянная ратуша была построена в Минске в начале 
XVI века. Уже в 1582 году в верхней части города было построено новое каменное здание взамен 
старого. С 1499 года Минск получил право иметь свой герб в дополнение к ратуше, наличие которого 
свидетельствовало о достаточно высоком экономическом и культурном уровне города. Герб 
использовался в качестве городской печати и подчеркивал независимость города от княжеской или 
королевской власти. Магдебургское право просуществовало до присоединения центральной 
Беларуси к Российской империи: в 1785 году. На основании Магдебургского права была составлена 
Грамота на права и выгоды городам Российской империи (также известная как «Жалованная грамота 
городам»). Впоследствии особые положения были введены в западных губерниях (в Минске с 1795 
года), а ратуша была заменена городовым магистратом; Магдебургское право было официально 
отменено на всей территории империи указом царя Николая I в 1831 году, а старая ратуша, в которой 
последовательно размещались магистрат, музыкальная школа и театр, была снесена в 1852 году. 
(Она была восстановлена в 2003 году). 

 
Список использованных источников: 
1. Забашта А.С. Магдебургское право в г. Минске : научная статья //Научный журнал  Наука и современность 

2012. – номер 16-2.  
2. Привилей месту Менскому, на право майдеборское и иные вольности. 14.03.1499 г..// АЗР Т. 1: 1340-1506. Спб., 

1846. № 165. С.187-189. 
 

  



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

37 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
БССР В 1930 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ «ЛЕПЕЛЬСКОГО ДЕЛА») 

Дорошко П.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе отражены суть т.н. «Лепельского дела», условия, при которых разворачивались события и описаны последствия для 
БССР и его руководства. Также, предпринята попытка выявить причину проводимых процессов. 

«Лепельское дело» – судебный процесс, проводимый в феврале и сентябре 1937 г. над 
руководством Лепельского исполкома, районного комитета партии, руководителей местного колхоза и 
МТС по обвинению в «контрреволюционной деятельности» по причине «несоблюдения 
революционной законности» в виде наложения незаконных штрафов и незаконно установленных 
налогов по отношению к крестьянам. Этот судебный процесс был одним из многих, развернувшихся 
на территории БССР. 

Руководство советской Беларуси встречало 1937 г. напряженно: скоро должен был пройти XVI 
съезд КП(б)Б, подымались данные об экономических показателях. Один такой показатель тревожил: к 
1937 г. оставалось около 100 000 единоличных хозяйств (12,9 % крестьянских дворов), на них 
приходилось 4,7 % посевных площадей, 7,2 % лошадей, 4,1 % крупного рогатого скота, 3,8 % овец, 
темп коллективизации сошел на нет, рост производительности сельского хозяйства падал. 

Летом 1936 г. прошел первый московский процесс, где осудили бывших членов ВКП(б) по 
обвинению в заговоре против советской власти и организации убийства С.М. Кирова. В ходе процесса 
вскрывали новые моменты взаимодействия осужденных с членами партии, армии и органами власти, 
проводили новые расследования, заводили новые дела. 

Внимание на Лепель было обращено в январе 1937 г. во время проведения Всесоюзной 
переписи, проводимой по новому методу. Жители отказывались давать данные: около 200 из них 
демонстративно молчали при разговоре с переписчиками. Проведенное расследование выявило 
«молчаливых сектантов», призывающих избегать переписи и контактов с властями. НКВД произвел 
аресты среди «сектантов». По проверке также выяснилось, что советские органы не провели должной 
подготовки перед переписью. Более того, в 1935 г. за неисполнение платежей государству в округе 
было привлечено к различным штрафам и арестовано 630 человек, а в 1936 году – 463 человека [1]. 
Крестьяне облагались налогами без учета их возможностей, за несоблюдение налагались штрафы, 
неуплата которых приводила к конфискации имущества. 

Узнав про результаты в Лепеле, первый секретарь КП(б)Б Н. Гикало потребовал проверить 
остальные районы. В результате проверок были выявлены схожие нарушения. 

О «Лепельском деле» узнали во всем СССР. О ситуации проинформировали все регионы 
страны. Каждый из них должен был провести проверку на наличие фактов, вскрытых в Лепеле, и 
принять соответствующие меры. Во все пограничные районы командировались члены и кандидаты в 
члены ЦК КП(б)Б, которые должны были провести закрытые партийные собрания с докладами о 
недостатках в работе ЦК КП(б)Б и СНК БССР по руководству округами и районами и выявление на 
месте дел, вскрытых в Лепеле [2]. По постановлению ЦК ВКП (б) от 22 февраля суду за нарушения 
подлежали председатель Лепельского РИК Семашко, секретари Лепельского РК Паценгель и 
Юшкевич, заведующий финотделом Русанов, районный уполномоченный комитета заготовок при СНК 
Михайлов, председатель Стайского сельсовета Гайсенок и республиканское руководство за 
«отсутствие общественно-политической работы и политическую слепоту». 4 марта начался открытый 
показательный суд в Лепеле. 

Новым главой КП(б)Б стал В. Шарангович – второй секретарь Харьковского обкома КП(б) 
Украины. Прибыв в Минск в марте 1937 г., он стал выявлять «врагов народа» в рядах партии и на 
местах, о чем говорили на мартовском пленуме партии, на XVI съезде. Большая часть обвинений 
легло на главу ЦИК БССР А. Червякова [3, с. 311–312). Такие «выявления» привели к трагедии: 
16 июня А. Червяков был найден мертвым (официальная версия – самоубийство).  

Но в Москве ждали результатов по ликвидации нарушений в Лепеле. 18 июня 1937 г. в Минск 
направили правительственную делегацию, которая представила по итогу работы Сталину проект 
постановления ЦК ВКП(б) «О руководстве ЦК КП(б)Б» [3, с. 312–313). В соответствии с ним, 
В. Шарангович и другие члены правительства были уволены как враги народа, после чего они были 
арестованы. 

2 августа 1937 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «Об оказании помощи 
колхозному крестьянству БССР и ликвидации последствий ущерба в деле колхозного устройства». 
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Согласно ему, колхозники должны были быть обеспечены приусадебными участками по нормам (до 
0,5 га), ликвидировались совхозы, «созданные вредителями» [4]. Крестьянам разрешили свободно 
пасти свой скот в лесах государственного и местного значения, посевные задания на 1938 г. 
сократили на 300 тысяч гектаров. Были списаны недоимки по мясу, молоку, картофелю и натуроплате 
МТС. План молокоотдачи колхозного двора был сокращен вдвое – до 55 литров в год от одной 
коровы. Льготы предоставлялись единоличникам при вступлении в колхоз: 1) с них списывались все 
долги на 1.01.1937 г., и они должны были платить сельхозналог по ставке для колхозников; 2) в 
течение месяца они должны были получить колхозный надел [5]. 

Но после подписания приказа №00447, «Лепельское дело» приобрело новый статус. В 
сентябре 1937 г. на территории Лепельского района был арестован «ряд шпионов и диверсантов», 
среди них − начальник райотдела НКВД Ермолаев. Также было «установлено», что «Лепельский 
процесс, состоявшийся в 1937 г, явился результатом антисоветской злонамеренной работы правой 
организации в Беларуси» [6]. Вновь был привлечен к ответственности бывший председатель 
Лепельского райисполкома Семашко. Разоблаченные участники были приговорены к высшей мере 
наказания [6]. Подобные показательные суды были проведены в: Стародорожском, Дубровенском, 
Чаусском, Червенском и других районах [7]. 

«Лепельское дело» является одним из витков тех процессов, что происходили в СССР в общем 
и в БССР в частности в 1937−1938 гг. На вопрос, было ли это осознанное вредительство или 
служебное упущение, сейчас нельзя найти ответ. Положение тех лет действительно давало почву 
обвинениям в измене: теракты, убийства членов партии, «окукливание» местных органов власти и 
отсутствие прямой связи с «центром», бегство арестованных со времён раскулачивания с 
спецпоселений [8, с. 5‒7]. Эти все обстоятельства связывались с нарастающим в мире напряжением. 
Причины проводить процессы были, проводить таким образом – вопрос риторический. 
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ПРАБЛЕМА АБ'ЁМА ЎЛАДЫ Ў ВКЛ КНЯЗЯ ВІТАЎТА ПАСЛЯ 
ПАДПІСАННЯ ВОСТРАЎСКАГА ПАГАДНЕННЯ 1392 Г. 

Дрэмук М.В., Чаюк Я.С. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Мікалаева Л.В. – канд. гіст. навук, дацэнт 

Разглядаецца праблема аб’ёма ўлады князя Вітаўта ў ВКЛ пасля падпісання Востраўскага пагаднення 1392 г. 

Востраўскае пагадненне было падпісана ў Востраве, верагодна, пад Лідай 4 і 5 жніўня 1392 г. 
Тады былі запісаны чатыры дакументы: два Вітаўта ад 4 жніўня і два Анны, яго жонкі, ад 5 жніўня [1, s. 
26‒29, 401‒402]. 

Звычайна гэты дагавор называецца пагадненнем, хаця выключна Ф. Канечны выкарыстаў 
тэрмін «Востраўская ўнія» [2, s. 975]. Аўтар меў на ўвазе тое, што гэта пагадненне па-новаму 
рэгулявала адносіны Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) з Польшчай, а дакладней ‒ гэта былі 
ленныя адносіны. Трэба яшчэ ўзгадаць мала вядомае меркаванне М. Гойскага, што «свайго рода 
завяршальным штрыхом Востраўскага пагаднення» было пагадненне паміж Вітаўтам і Скіргайлам ад 
6 жніўня 1392 г. [3, s. 49]. 

З востраўскіх дакументаў не вынікае, які быў аб’ём улады Вітаўта ў ВКЛ. Гэта пытанне мае сваё 
значэнне для польска-літоўскіх адносін, а асабліва для статусу ВКЛ адносна Польшчы. У востраўскіх 
дакументах Вітаўт выступаў як літоўскі князь, а таксама троцкі і луцкі пан. Гэта тытулатура не цалкам 
ясная. Калі ўлада Вітаўта як троцкага князя (гэта была яго вотчына) і луцкага пана не выклікае 
сумнення, то не вельмі зразумелы тытул літоўскага князя, а таксама яго адносіны да ўлады 
Скіргайлы. Наогул традыцыйна прымалася, што апошні быў зняты са сваёй пасады і яго месца заняў 
Вітаўт, які стаў намеснікам Уладзіслава ІІ Ягайлы ў ВКЛ. У гэтым сэнсе Вітаўт стаў бы простым 
пераемнікам Скіргайлы на пасадзе. Тым не менш, далей дыскусійнай была праблема аб'ёма ўлады 
Вітаўта, пра што будзе гаворка ніжэй. 

Аднак ёсць іншае меркаванне: здаўна вядомае, і ўзгаданае ў наш час. Ужо Я. Каро пісаў, што 
Вітаўт дасягнуў вялікакняжацкай улады толькі пасля надання Скіргайле Кіева і валынскіх валасцей, а, 
такім чынам, у канцы 1394 г. [4, s. 112]. О. Халецкі таксама звярнуў увагу на тое, што яшчэ ў 1394 г. 
Скіргайла i Вітаўт выступалі як раўнапраўныя літоўскія князі [5, s. 35]. Ясна выказаўся ў гэтай справе 
Л. Калянкоўскі, які прама напісаў пра сукіраванне Скіргайлы і Вітаўта ў 1392‒1394 гг. [6, s. 58, 192]. 

Застаецца адкрытай праблема аб'ёма ўлады Вітаўта пасля Востраўскага пагаднення. Ці быў ён 
толькі намеснікам караля, як Скіргайла, ці яго ўлада была большай? У гістарыяграфіі выказваліся 
розныя меркаванні на гэту тэму, якія можна звесці да наступных: 

Намеснік караля ў Літве. Гэта традыцыйны погляд, агучаны між іншым С. Кутшэбай і 
О. Халецкім [7, s. 478; 8, s. 138]. 

Вялікі князь літоўскі. Гэта галоўным чынам тэзіс старой і замежнай гістарыяграфіі (нямецкая, 
расійская), ён быў адхілены ўжо ў артыкуле A. Лявіцкага канца XIX ст. [9, s. 424; 6, s. 57]. Гэты погляд 
функцыянуе ў наш час выключна ў беларускай гістарыяграфіі [10, с. 87; 11, с. 103]. 

Дыархія па прыкладу сукіравання Альгерда і Кейстута («сістэма сумеснага кіравання») [12, s. 
19]. Гэта мадэль засноўвалася на існаванні двух вялікіх князёў літоўскіх: вярхоўнага Ягайлы і 
падпарадкаванага яму Вітаўта. 

Дыархія, гэта значыць сукіраванне Вітаўта і Скіргайлы: першы быў уладаром Трок, другі – Вільні 
[13, s. 120; 14, s. 11‒17; 15, s. 11]. 

«Замяшчальны характар вялікакняжацкай улады Скіргайлы», гэта значыць намеснік вялікага 
князя Ягайлы [16, s. 150‒151]. Гэта было нешта прамежкавае паміж кампетэнцыямі намесніка і 
вялікага князя. 

Сярод пяці прыведзеных вышэй прапаноў найбольш верагодным падаецца чацвёртае 
меркаванне пра сукіраванне Вітаўта і Скіргайлы ў 1392‒1394 гадах (да смерці апошняга). Трэба 
адхіліць традыцыйны тэзіс пра Вітаўта як намесніка Уладзіслава ІІ Ягайлы, таму што нічога на гэта не 
ўказвае. Літаральна кажучы, Вітаўт атрымаў поўную ўладу толькі ў Троцкім княстве і на Валыні. 

Варта адзначыць яшчэ цікавае меркаванне пра Востраўскае пагадненне М. Грушэўскага. 
Гаворка ідзе пра меркаванне, што ўзвышэнне Вітаўта ў ВКЛ было «шчаслівым дадаткам польска-
літоўскага саюза» [17, c. 160]. «Такім чынам, значэнне і моц вялікакняжацкай улады была 
выратавана», ‒ заключыў гэты даследчык. 

Вызначаючы наступствы Востраўскага пагаднення, трэба выдзеліць наступствы ўнутраныя і 
знешнія. Да першых належыць заканчэнне грамадзянскай вайны, а таксама ўзмацненне дзяржавы і 
княжацкай улады Вітаўта.  
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У сваю чаргу, міжнароднымі наступствамі гэтага пакта былі: 
1. Умацаванне польска-літоўскай уніі. 
2. Змена палітыкі Тэўтонскага ордэна адносна Польшчы і ВКЛ. 
3. Аслабленне значэння вайны ВКЛ з Ордэнам, таму што крыжакі не былі ў стане перамагчы 

сумесныя сілы Польшчы і ВКЛ. 
4. Прывядзенне на працягу двух гадоў да адраджэння інстытуцыі асобнага кіраўніка ВКЛ, хаця 

фармальна залежнага ад Польшчы. 
Такім чынам, Востраўскае пагадненне 1392 г. трэба прызнаць важным этапам не толькі ў 

польска-літоўскіх адносінах і гісторыі ўніі, але і ва ўнутраным развіцці ВКЛ. 
 
Спіс выкарыстаных крыніц: 
1. Akta unji Polski z Litwą. 1385–1791 / wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. – Kraków : Skład główny w księgarni Gebethnera i 

Wolffa, 1932. – 633 s. 
2. Koneczny, F. Jagiełło i Witołd. Część pierwsza : Podczas unii krewskiej 1382‒1392 / F. Koneczny // Przewodnik naukowy i 

literacki. ‒ 1892. ‒ R. XX. ‒ T. XX. ‒ Z. I. Styczeń. ‒ S. 1‒1057. 
3. Gojski, M. Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej i perwsze lata sporu (1391‒1399) / M. Gojski // Przegląd Нistoryczny. – 1906. 

– R. III. – S. 22‒51, 177‒198, 336‒350. 
4. Caro, J. Geschichte Polens / J. Caro. ‒ Gotha : Perthes, 1840‒1888. – Bd.3. 1386-1430. – 1869. ‒ XIV, 657 s. 
5. Halecki, O. Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę (1386−1401) / O. Halecki // Przegląd Historyczny. – 

Serya II. – 1917‒1918. – T. XXI. – S. 1–77. 
6. Kolankowski, L. Dzieje Wielkiego księstwa Litewskiego za Jagiellonów / L. Kolankowski. – Warszawa: Scład głowny: kasa im. 

Mianowskiego, 1930. – T. 1: 1377–1499. – 475 s. 
7. Kutrzeba, S. Unia Polski z Litwą / S. Kutrzeba// Polska i Litwa w dziejowym stosunku. ‒ Krakow etc. : Gebethner i Wolff, 

1914. ‒ S. 449‒658. 
8. Halecki, O. Dzieje Unii Jagiellonskiej / O. Halecki. ‒ Kraków : Akademia Umiejętności, 1919‒1920. ‒ T. 1. ‒ 1919. ‒ 482 s. 
9. Lewicki, A. Kiedy Witold został wielkim księciem Litwy? / A. Lewicki // Kwartalnik Historyczny. – 1894. – R. VIII. – S. 424‒436. 

– S. 424. 
10. Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. – Мінск : Універсітэцкае, 1992. – 269, [1] 

с. 
11. Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага : (другая палова XIII ‒ першая палова 

ХVII стст.) : у 2 ч. / П. Ф. Дзмітрачкоў. ‒ Магілеў : Выдавецтва Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, 1996‒
1997. – Ч. 2. – 1997. – 159 с. 

12. Lewicki, A. Powstanie Świdrygiełły : ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną / A. Lewicki. – Kraków : Nakładem Akademii 
Umiejętności, 1892. – 389 s. 

13. Nikodem, J. Rola Skirgiełły na Litwie do r. 1394 / J. Nikodem // Scripta Minora. – 1998. – T. 2. – S. 83‒129. 
14. Tęgowski, J. Zagadnienie władzy w Wielkim księstwie Litewskim w okresie między unią krewską a zgonem Skiergiełły 

(1385–1394) / J. Tęgowski // Zapiski historyczne. – 2001. – T. 66. – Z. 4. – S. 7–18. 
15. Nikodem, J. Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XIV 

wieku / J. Nikodem // Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. – 2003. – T. 68. – Z. 4. – S. 7–30. 
16. Balzer O. Unia horodelska / О. Balzer // Rocznik Akademii Umiejętności. – 1912–1913. – R. 39. – S. 146‒177. – S. 150‒151  
17. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 7 т. / M. C. Грушевський- ‒ Київ-Львів : друк. наук. т-ва ім. Шевченка, 

1904‒1922. ‒ T. 4: XIV‒XVI віки ‒ відносини політичні. ‒ 1907. ‒ 536 с. (рэпрынт Київ, 1993). 
  



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

41 

 

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Дубовик А.Д. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются различные аспекты политики геноцида, проводившейся германскими оккупационными властями на территории 
БССР в годы Великой Отечественной войны. 

В годы Второй мировой и Великой Отечественной войн нацистский режим в Германии 
осуществлял политику геноцида против многих народов, включая славян. Оккупированные третьим 
рейхом территории СССР стали ареной для этой безжалостной практики, в результате которой 
проводились массовые убийства, принудительная переселенческая политика и вынужденный труд. 

Идеология нацизма была основана на теории «неполноценности» многих народов, что 
подтолкнуло гитлеровский режим к реализации политики геноцида. Славяне стали жертвами 
систематической дискриминации и уничтожения в результате жестокой политики национал-
социализма. Нацисты считали славян неподходящими для выживания в «новом порядке» Германии и 
начали проводить массовое уничтожение, насильственные переселения и принуждать к труду 
представителей местного населения. Эти деяния привели к бесчисленным страданиям и бедствиям 
для миллионов людей. 

Социальные последствия политики геноцида были трагическими и долгосрочными. 
Оккупированные территории были разорены, и миллионы людей были убиты или вынуждены жить в 
условиях крайней бедности и нищеты. Эти страдания и потери оставили неизгладимый след в жизни 
многих поколений, поставив под угрозу само существование человеческой цивилизации. 

Политика геноцида славян на оккупированных Германией территориях оказала серьезное 
влияние на современную Беларусь. Эта политика привела к гибели миллионов белорусов, 
разрушению культурных и социальных институтов, и оставила тяжелое наследие для всех нас. 
Многие национальные традиции и культурные ценности были уничтожены, а часть территории 
утрачена. Все это оставило глубокий след в идентичности белорусского народа. 

Многие белорусы до сих пор испытывают травму от того, что произошло в годы нацистской 
оккупации. Большинство семей потеряли родственников, а некоторые фамилии были полностью 
истреблены. Выжившие вынуждены были жить в труднейших условиях и терпеть преследования 
оккупационных властей. 

Кроме того, влияние событий Великой Отечественной войны может быть заметно и в 
современной общественно-политической ситуации в Беларуси. Политика белорусских властей 
сегодня ориентирована на укрепление суверенитета и независимости от других государств, а также 
на сохранение и продвижение белорусской культуры и языка. Эти ценности могут быть восприняты 
как ответ на прошлое и желание сохранить и вернуть то, что было утрачено. 

Хотя многие аспекты этой политики хорошо известны, некоторые вопросы до сих пор остаются 
неразрешенными. Например, до сих пор нет четкой картины того, каким образом нацисты принимали 
решения о массовых убийствах. 

Однако, даже с ограниченной информацией, которая у нас есть, мы можем сделать вывод о 
том, что политика геноцида белорусов была результатом нацистской идеологии, которая включала в 
себя расовые предрассудки и желание создать «чистое» немецкое государство. Эта политика также 
была связана с экономическими интересами нацистской Германии, которая стремилась получить 
контроль над ресурсами и территориями, в том числе через переселение населения. 

Таким образом, политика геноцида оказала долгосрочное влияние на Беларусь и ее народ. Она 
является частью истории, которая должна быть изучена и понята, чтобы можно было двигаться 
вперед и избежать подобных ужасов в будущем. Через анализ этой политики мы можем понять, как 
нацизм привел к ужасам Второй мировой и Великой Отечественной войн. И как мы можем избежать 
подобных ужасов в будущем. 
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИСТОРИИ: КНЯГИНЯ СОФИЯ СЛУЦКАЯ 

Ермантович М.А.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен обстоятельствам жизни княгини Софии Олелькович – православной святой. 

На протяжении пяти веков территория Беларуси была в составе Великого Княжества 
Литовского (далее – ВКЛ) и многие аристократические роды нашей земли оказали сильное влияние 
на историю этого государства. Одним из них был княжеский род Олельковичей-Слуцких. Его 
представители играли важную роль в политической и общественной жизни ВКЛ и внесли огромный 
вклад в развитие своих земель. В данной публикации я расскажу о последней представительнице и 
единственной канонизированной из этого рода – Софии Слуцкой (Софии Юрьевне Олелькович-
Радзивилл). 
София Юрьевна Олелькович-Радзивилл (Слуцкая) была выдающейся представительницей 
княжеского рода Олельковичей-Слуцких. Она была единственным ребенком в семье и родилась 
1 мая 1586 г. в Слуцком замке. Ее отец умер почти сразу же после рождения дочки 6 мая 1586 г. 
Однако за несколько дней до смерти князь Юрий III успел распорядиться своим имуществом и 
написал грамоту (завещание), в котором были определены опекуны Софии: Петр Мышковский, Петр 
Черный из Витовиц и Константин Острожский. У князей Олельковичей на протяжении нескольких 
десятилетий были непростые отношения с большинством высших должностных лиц центральной 
власти. Среди опекунов только один человек занимал высокое положение − князь Константин 
(Василий) Острожский, что способствовало хорошей защите интересов маленькой княгини.  

Но в ближайшие шесть лет умерли ее ближайшие родственники: бездетные дяди, мама и все 
опекуны. За опеку над ней поборолись Радзивиллы и Ходкевичи. Этот вопрос был поставлен перед 
самим королем польским и великим князем литовским Сигизмундом III Вазой. В результате к 1594 г. 
род Ходкевичей стал опекуном княжны, и 8-летняя София получила все владения Олельковичей. Она 
стала одной из самых богатых невест ВКЛ того времени. Однако Ходкевичи были в тяжелой 
ситуации, в связи с тем, что долги последних князей Олельковичей перешли Ходкевичам и со 
стороны кредиторов было большое давление из-за невыплаты огромных сумм денег. К тому же возле 
Мозыря и рядом со Слуцком в феврале 1595 г. начались набеги украинских казаков. Необходимо 
было организовать оборону больших владений князей Олельковичей, но собственных сил на этой у 
Ходкевичей было недостаточно. В 1595 г. южные и центральные белорусские земли были уже 
полностью охвачены восстанием под предводительством Северина Наливайки. Тогда они решили 
отдать Софию замуж за Януша Радзивилла, сына Криштофа I Николая Радзивилла, которому они 
должны были денег, и Иероним Ходкевич, ставший опекуном княжны после смерти брата Юрия, 
подтвердил ранние договоренности Юрия Ходкевича и Радзивиллов о браке Януша и Софии. В 
случае невыполнения этого договора Иероним должен был выплатить Радзивиллам 100 000 коп 
грошей литовских. А тем временем политическая ситуация на землях Олельковичей-Слуцких 
накалялась. 6 ноября 1595 г. Северин Наливайко взял Слуцк. Его войско прорвалось к Рогачеву, 
дошло до Петрикова, и в феврале 1596 г. подошло к Копылю. Однако Криштоф I Николай Радзивилл 
успел собрать трехтысячное войско для защиты города и подавил восстание. Но в конце XVI в. 
вспыхнула тяжба между Радзивиллами и Ходкевичами за имение Копысь. В 1596 г. дело о споре 
было передано в Трибунал ВКЛ. Криштоф I Николай Радзивилл и Ходкевичи, Александр и Ян-Кароль, 
состязались за право владения имением Копысь. Дело было сложным. Конфликт продолжался 
несколько лет и был рассмотрен вновь в суде Трибунала. В 1600 г., когда решение было принято в 
пользу Радзивиллов, они получили право владения имением Копысь, но споры между двумя родами 
продолжались. К тому времени приближался срок брака и все ВКЛ ожидали кровопролитного 
конфликта. Войска Радзивиллов подошли к Вильно, к дому, где жили Иероним Ходкевич и его 
подопечная княжна София. Делегация, назначенная королем, и Ипатий Потей, униатский митрополит, 
никак не смогли урегулировать инцидент. Такое напряженное положение продлилось с января по 
апрель. В этот промежуток времени происходило много событий из-за того, что изначально на первую 
дату бракосочетания в Вильно не явился Януш и княгиня Слуцкая не давала свое согласие на брак, 
по ряду причин. Во-первых, жених и невеста были родственниками в четвертом колене по мужской 
линии, а по статьям Статута ВКЛ родственники до четвертого колена не могли вступать в брак. Во-
вторых, у будущих молодоженов были разные вероисповедания. Януш был кальвинистом, а София 
исповедовала католицизм. Однако, исходя из прошения Януша Радзивилла папе римскому 
подлинной религией Софии было православие. Странным было то, что Януша в этом документе 
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назвали католиком, хотя историки говорят, что он был кальвинистом. София дала окончательный 
ответ только 10 апреля 1600 г. Свадьба состоялась в воскресенье, 1 октября 1600 г., но на этом все 
распри не закончились. Понятно, что в условиях ожесточенной религиозно-политической борьбы, 
София оказалась вовлеченной в круг серьезных событий, требующих крепкой выдержки, но слабое 
здоровье мешало ей активно участвовать в них. Из-за скверного характера Януша семья пару раз 
уезжала за границу в связи с проблемами во взаимоотношениях с монархом. В это время произошел 
огромный скандал, связанный с изменой Софии со слугой, татарином Яном Смольским, из-за 
которого молодая чета Радзивиллов была на грани развода. Однако по меркам того времени вопрос 
решился довольно «демократично». Януш осудил слугу за кражу имущества и приказал убить 
татарина на глазах у княжны. После этого события о жизни Софии Слуцкой в период времени с 1606 
по 1612 гг. мы знаем мало. Однако все эти события отразились на здоровье девушки. 
Наследственные заболевания, несколько неудачных беременностей, частые переезды с места на 

место, заражение от супруга сифилисом,  делали ее самочувствие всё хуже и хуже. В итоге, 9 марта 
1612 г., на 26 году жизни, после родов дочки Екатерины, которая родилась мертвой, умерла сама 
София. Ее муж, Януш Радзивилл, похоронил жену в Слуцком Троицком монастыре. 

Сразу после смерти жители ее земель начали почитать княжну Софию как святую. При жизни 
княжна сделала много для того, чтобы сохранить православную веру на своих землях. Из-за того, что 
в то время прошла церковная уния (1596), она не допустила принуждения к смене религии 
православных жителей Слуцка и смогла совместно с мужем получить грамоту от великого князя о 
«запрещении принуждения перехода к униатству православных жителей ее земель». Она вместе с 
Янушем жертвовала большие деньги на строительство православных храмов и ходила в 
поломничества по белорусским святыням. Ее старания не были забыти и потомками. Благодаря 
княгине Софии, Слуцк стал центром православия на территории Речи Посполитой и ее борьба о 
сохранений православной веры была пронесена через века. 17 сентября каждого года о ней служили 
панихиды, а в 1848 г. крестный ход с мощами святой спас город от холеры. Официально она была 
канонизирована 3 апреля 1984 г. 

Таким образом, на примере княжны Софии мы можем проследить, насколько тяжелой была 
жизнь аристократок того времени и как один человек может повлиять на ход истории. 
Представительницы знатных родов становились жертвами в руках своих родственников и главными 
действующими лицами политических интриг. Большинство князей и шляхтичей пыталось обогатиться 
за счет выгодного брака. Женщин насильно заставляли выходить замуж. Однако София Слуцкая 
прошла через все тяготы таких сложных ситуаций. В ее биографии были и негативные моменты: 
измена мужу, брак с родственником. Но эти события не помешали княгине делать для народа добрые 
дела и оставаться в памяти у потомков защитницей и хранительницей православия на землях 
Слуцка. 
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ДЫАРХІЯ Ў СІСТЭМЕ КІРАВАННЯ ВКЛ У ЧАСЫ АЛЬГЕРДА І 
КЕЙСТУТА 

Жушма Я.У. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Мікалаева Л.В. – канд. гіст. навук, дацэнт 

Разглядаюцца погляды, якія склаліся ў расійскай, польскай і літоўскай гістарыяграфіі, на перыяд сумеснага кіравання ў ВКЛ 
Альгерда і Кейтута Гедымінавічаў. 

Тэрмін «дыархія» азначае сукіраванне двух асоб або «двоеўладдзе». У навуковай супольнасці 
існуе некалькі поглядаў на гэты перыяд гісторыі ВКЛ. Першым на гэту тэму пісаў С. Смолька ў 1889 г. 
Ён прызнаў дыархіяй спецыфічную сістэму сукіравання Альгерда і Кейстута, заснаваную на падзеле 
дзяржавы на дзве роўныя часткі: віленскую Альгерда і троцкую Кейстута, а таксама на роўным удзеле 
ў здабычах абодвух валадароў. Аднак у гэтай сістэме была «дамінацыя аднаго з князёў», г. зн. 
Альгерда, што ў пэўнай ступені было адыходжаннем ад жорсткага прынцыпа роўнасці абодвух 
валадароў. Істотнай рысай гэтай сістэмы было ўзгодненае супрацоўніцтва абодвух братоў [1, s. 81‒
87; 2, s. 483]. 

Аналагічна пісалі А. Лявіцкі, які сцвярджаў пра «сістэму падвойнага кіравання», якая была 
характэрнай для Альгерда і Кейстута [3, s. 19, 26], і расійскі даследчык Мацвей Любаўскі ў 
разважаннях пра «палітычны дуалізм» [4, c. 8‒9]. Нягледзячы на падзел, дзяржаву ядналі братэрскія 
пачуцці Альгерда і Кейстута, геаграфічная блізкасць абедзвюх сталіц (Вільні і Трокаў), а таксама 
падзел задач (барацьба на два фронты: крыжацкі і рускі). 

Польскі гісторык Ф. Канечны давёў ідэю дыархіі да крайнасці. Ён лічыў, што ў Літве была 
дваістасць кіравання, г. зн. былі два вялікія князі літоўскія, незалежныя адзін ад другога [5, s. 10‒12]. 
Кожны з гэтых князёў (Альгерд і Кейстут) павінен быў быць незалежны адзін ад другога. Але такія 
погляды раскрытыкаваў А. Прахаска, які адхіліў меркаванне Ф. Канечнага, а з даследаванняў 
С. Смолькі пакінуў прынцып падзелу ўлады паміж Альгердам і Кейстутам, які прадугледжваў 
захаванне Альгердам вярхоўнай ўлады і атрыманне Кейстутам прывілеяванага становішча [6, s. 59‒
61]. Яно засноўвалася на праве спадчыны Троцкага і Гродненскага княства, а таксама на праве 
роўнага падзелу ўсёй здабычы Літвы. Гэты погляд А. Прахаскі быў пазней прыняты многімі 
даследчыкамі і належыць да найважнейшых у праблеме дыархіі. 

О. Бальцэр прызнаў сістэму двоеўладдзя Альгерда і Кейстута «ў правільным сэнсе» [7, s. 149‒
150]. Тым не менш, Кейстут меў пэўны саўдзел у вялікакняжацкай уладзе, якую выконваў Альгерд, і 
гэтым адрозніваўся ад іншых Гедымінавічаў. Такая сістэма дзейнічала і пазней: пры сукіраванні 
маладога Ягайлы і старога Кейстута (1377‒1380), а таксама Ягайлы і яго брата Скіргайлы (1382‒
1386). Як бачна, гэты погляд моцна не адрозніваецца ад згаданага вышэй меркавання А. Прахаскі. 

Даследаванні Л. Калянкоўскага з’яўляюцца зыходным пунктам для многіх даследчыкаў. Гэта 
ўласна ён назваў сістэму кіравання Альгерда і Кейстута дыархіяй [8, s. 7‒8]. Гэта было сукіраване 
абодвух братоў: Альгерд меў вярхоўную ўладу, а Кейстут быў нібы другім вялікім князем літоўскім, які 
меў відавочна большую ўладу, чым астатнія Гедымінавічы. Гэта сістэма засноўвалася на падзеле 
задач і ўлады паміж братамі: Альгерд павінен быў займацца Руссю (ці Усходам), а Кейстут – 
Тэўтонскім ордэнам (ці Захадам). Новым элементам у гэтых разважаннях з’яўляецца моцна 
падкрэслены гэтым даследчыкам прынцып «падзелу задач» паміж Альгердам і Кейстутам. 

Новы элемент у дыскусіі быў знойдзены ў працах Х. Пашкевіча. Даследчык паказаў, што 
становішча троцкага князя Кейстута было ўзмоцнена толькі ў канечны перыяд кіравання Альгерда (у 
1367 г.). Тады Альгерд і Кейстут аддалілі астатніх Гедымінавічаў і звонку выступалі як раўназначныя 
«два каралі» [9, s. 34‒37; 10, s. 236]. Гэты факт меў важнае значэнне, таму што не прывёў да падзелу 
на ўдзелы маладой літоўскай дзяржавы. 

У сваю чаргу, вядомы літоўскі даследчык Зенонас Івінскіс (Zenonas Ivinskis) прыйшоў да 
пераканання, што двоеўладдзе нельга было апісаць як «поўная сістэма дыархіі» [11, s. 16]. Ён 
сцвярджаў, што Кейстут быў «памочнікам Альгерда». Такім чынам, гэта – традыцыйны погляд з часоў 
А. Прахаскі. Затое новы этап даследаванняў дыархіі пачаў артыкул Э. Гудавічуса 1985 г. [12, c. 35‒
44]. Даследчык заняўся суадносінамі двух літоўскіх княстваў: Віленскага і Троцкага – у ХІІІ‒XIV ст. 
Прыйшоў да высновы, што адносіны гэтых княстваў паміж сабой вызначае залежнасць: манарх і 
субманарх. Іншымі словамі: манархам быў віленскі князь, а субманархам – троцкі князь. 

Гэтыя погляды былі прынятыя ў польская і літоўскай гістарыяграфіі, нават развіты ў працах 
Альвідаса Нікжэнтайціса і Яна Тэнгоўскага. Першы з іх склаў спіс літоўскіх манархаў і субманархаў з 
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канца ХІІІ ст., а другі знайшоў дыархію ў кіраванні Карыятавічаў на Падоллі ў канцы XIV ст. і ў 
адносінах Вітаўта да Скіргайлы ў 1392‒1394 гг. [13, s. 10‒11; 14, s. 17; 15, s. 12]. 

Гэтыя меркаванні падверг крытыцы Я. Нікодэм у артыкуле 2002 г. На яго думку, «дыархія» мае 
два значэнні: прававая інстытуцыя (сістэмная) і традыцыйнае паняцце, як «часовае супрацоўніцтва 
двух князёў, якое вынікала з патрэбы часу» [13, s. 12]. Потым ён падверг крытыцы вывады Э. 
Гудавічуса, прыйшоўшы да высновы, што ў Літве не было дыархіі ў першым значэнні. Можна казаць 
выключна пра двоеўладдзе ў другім сэнсе, але гэта было «толькі выключэнне з пануючага правіла» 
[13, s. 30]. Ацэньваючы гэты артыкул, можна згадзіцца ў крытычным пласце, г. зн. што не было дыархіі 
як пастаяннай сістэмнай інстытуцыі. Праведзеная Я. Нікодэмам крытыка тэорыі пра двоеўладдзе 
Альгерда і Кейстута з’яўляецца пераканаўчай. Аднак, тым не менш, гэты даследчык занадта бегла 
разгледзеў «Скойстэрскі прывілей» (1387 г.) і нібы не закончыў свае разважанні. Магчыма, таксама не 
ацаніў значэнне традыцыі з часоў доўгагадовага сукіравання Альгерда і Кейстута і ролі Троцкага 
княства ў ВКЛ. Не падлягае сумненню, што ў этнічнай Літве ў сярэдзіне XIV ст. улічваліся толькі 
Вільня і Трокі, пры адначасовым спадзе значэння старой сталіцы ў Кернаве. значным з’яўляецца 
падзел дзяржавы Гедымінам у 1341 г. на сем удзелаў: Карачэў і Слонім (Русь), Пінск (Русь), Крэва і 
Віцебск (Русь), Трокі, Вільню, Навагрудак (Русь), Уладзімір і Луцк (Русь). Ва ўласна Літве былі 
выдзелены толькі два княствы, з умовай, што Трокі мелі больш старое паходжанне, чым Вільня, як 
сталічны горад. Толькі ў часы Гедыміна Вільня адсунула Трокі на далейшае месца, хаця памяць пра 
старое значэнне Трокаў заставалася яшчэ доўга ў свядомасці людзей. Абедзве сталіцы падзяляла 
невялікая адлегласць (каля 28 км), таму было лёгка мець зносіны і супрацоўніцтва. У гэтым кантэксце 
трэба разглядаць даўгагадовае і гарманічнае кіраванне Альгерда і Кейстута: першы быў вялікім 
князем літоўскім як віленскі князь, а другі быў троцкім князем і найбліжэйшым паплечнікам Альгерда. 

У цэлым нельга адхіліць сам тэрмін «дыархія» як пэўную форму супрацоўніцтва двух літоўскіх 
валадароў. Сукіраванне гэта было характэрна для Літвы з другой паловы XIV ст., г. зн. з часоў 
Альгерда і Кейстута. 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.М. МАШЕРОВА 

Зументс С., Некрашевич А.Л. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются основные вехи биографии и деятельности выдающегося белорусского политического лидера – П.М. Машерова. 

Родился Петр Миронович 26 февраля 1918 г. в деревне Ширки Сенненского уезда Витебской 
губернии в крестьянской семье. Отец Петра Машерова – Машеро Мирон Васильевич, честнейший и 
работящий человек, Ляховская Дарья Петровна – заботливая и трудолюбивая мать. В семье из 
восьми родившихся детей в живых осталось пятеро: три девочки (Матрена, Ольга, Надя) и два 
мальчика (Павел и Пётр). Родители воспитывали детей очень строго, уважительно относились к 
чужим людям, не оставались равнодушными и безучастными к чужим бедам.  

Прапрадед Петра Мироновича по фамилии Машеро был французским солдатом, отставшим в 
1812 г. из-за ранения от своей части и оставшимся после отступления наполеоновской армии на 
территории Сенненского уезда Витебской губернии, где принял православие и женился на 
крестьянке.  

Петр Машеров окончил Грибовскую начальную школу с почетной грамотой, затем учился в 
Мошканской неполной средней школе. Любил математику, физику, астрономию, побеждал на 
олимпиадах по этим предметам. Зимой преодолевал путь в школу в обе стороны (около 18 км) на 
самодельных лыжах. 

В 1935 г. стал студентом физико-математического факультета Витебского пединститута. В 
первый же год учебы его избрали членом комитета комсомола и поручили заниматься культурно-
массовой работой. На втором курсе организовывал литературные вечера, декламировал 
Маяковского, выступал с докладами на научных конференциях. Внешность Петра сочеталась с 
внутренней культурой, интеллигентностью. Среди своих сверстников-студентов он выделялся 
широтой мышления, прочными нравственными устоями, зрелой гражданской позицией. 

Репрессии 1930-х гг. не обошли стороной семью Машеровых, поскольку в 1937 г. был арестован 
отец Петра Мироновича. Его смерть стала невосполнимой утратой для семьи. 

В июле 1939 г. П.М. Машеров закончил пединститут и получил направление в Россонскую 
среднюю школу преподавателем физики и математики. 

П.М. Машеров был прирожденным учителем. Всего за два года сумел вдохнуть в душу 
школьников уверенность в свои силы, стремление к знаниям, любовь к родной земле, любовь к 
Родине. Но, к сожалению, второй год его работы в школе стал последним мирным годом. 
Старшеклассники, не задумываясь, смело пошли за своим учителем в комсомольское 
антифашистское подполье, влились в созданный им партизанский отряд. 

С первых дней Великой Отечественной войны П.М. Машеров ушел добровольцем в Красную 
Армию. Попал в окружение в августе 1941 г., бежал из плена. Возвратившись в Россоны, он начал 
организовывать сопротивление оккупантам у них в тылу, стал во главе Россонского подполья. В 
апреле 1942 г. группа подпольщиков под его руководством ушла в лес. П.М. Машеров возглавил 
партизанский отряд имени Щорса, действовавший в Россонском районе Беларуси и соседних районах 
РСФСР и Латвийской ССР. 

В сентябре 1943 г. П.М. Машеров был избран первым секретарем Вилейского подпольного 
обкома ЛКСМБ. На этом посту он работал вплоть до освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Еще во время войны в августе 1944 г. за проявленный героизм в партизанской борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков Петру Мироновичу, одному из немногих партизан и подпольщиков, 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Когда республика была очищена от немецких захватчиков, Петра Мироновича назначили на 
пост первого секретаря обкома комсомола города Молодечно. После окончания войны герой стал 
секретарем ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Белорусской ССР. Осенью 1947 г. 
П.М. Машеров занял должность первого секретаря ЦК ЛКСМБ. 

С 1954 г. он полностью погрузился в партийную работу и к июлю того же года стал вторым 
секретарем обкома КПБ г. Минска. В течение четырех лет он руководил Брестским обкомом КПБ, и на 
этой должности смог выполнить ряд важнейших задач. За годы его деятельности Брестская область 
существенно улучшила свои экономические показатели. Много сил П.М. Машеров отдал 
восстановлению Бреста, разрушенного во время жесточайших боев. Город, экономика которого была 
почти полностью уничтожена войной, вновь ожил и вскоре стал важным промышленным узлом. Под 
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руководством П.М. Машерова в 1956 г. здесь был открыт музей обороны Брестской крепости, а в 1971 
г. состоялось торжественное открытие мемориала. 

Весной 1959 г. деятель получил пост секретаря Коммунистической партии Белоруссии, а через 
три года был избран вторым секретарем организации. После ухода на повышение К.Т. Мазурова в 
марте 1965 г. П.М. Машеров стал первым секретарем ЦК КПБ. С 1966 г. он – кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС. 

За полтора десятка лет руководства Компартией Белорусской ССР Петр Миронович добился 
для своей республики значительных успехов. Увеличился национальный доход, возросло валовое 
производство промышленности, развился научно-технический потенциал. За короткое время 
израненная войной Беларусь превратилась в республику с развитыми индустрией, сельским 
хозяйством, наукой и культурой. 

Науке и образованию руководитель уделял особое внимание, понимая, что главный потенциал 
кроется именно в этих отраслях. Благодаря П.М. Машерову была увековечена память советским 
героям, сражавшимся за родную землю: воздвигнут мемориал «Хатынь», построен памятник 
«Прорыв». Во время работы над Курганом Славы близ Минска Петр Миронович выдвинул 
обязательное условие – памятник должен быть на порядок выше мемориала под Ватерлоо. 

Звание Героя Социалистического Труда П.М. Машеров получил в 1978 г. – так советское 
руководство отметило выдающиеся достижения белорусского управленца. 

Коллеги П. М. Машерова вспоминают о нем, как об эрудированном и образованном человеке. 
До последних дней он занимался самообразованием, всегда старался узнать новое или глубже 
изучить уже известное. Он имел потрясающую способность быстро перерабатывать большие объемы 
информации, а также вести диалог с собеседниками любого уровня. Он по-настоящему любил людей 
и считал их самым большим богатством государства. Несмотря на высокое положение, политик 
оставался простым, доброжелательным и отзывчивым человеком. 

На трассе Минск ‒ Москва у поворота на птицефабрику 4 октября 1980 г. в 15:15 столкнулись 
груженный картошкой грузовик и «Чайка», в которой находился П.М. Машеров. 

Существуют различные версии его гибели. Первая гласит о том, что ничего умышленно 
совершенно не было, что эта авария – чистая случайность. Генеральная прокуратура СССР и КГБ 
СССР провели расследование и исключили умышленный характер данного преступления. Вторая 
версия гласит о том, что авария имела умышленный характер, ведь в республике было много тех, 
кому могла помешать кандидатура председателя Совета Министров СССР, претендентом на которую 
был П.М. Машеров. 

Таким образом, П.М. Машеров являлся примером партийного и государственного лидера, 
который оставил о себе в основном хорошие воспоминания и пользовался заслуженной поддержкой и 
любовью белорусского народа. Время его нахождения у руля руководства Беларусью стало целой 
эпохой, которая и в наши дни с ностальгией вспоминается старшим поколением жителей Беларуси. 
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В докладе проводится компаративный анализ систем медицинского обслуживания гражданского населения и военнослужащих на 
территории БССР, которые функционировали под эгидой Красной Армии, с одной стороны, и были созданы немецкой 
оккупационной администрацией, с другой стороны. Стиль Т-аннотация. 

В период с 1941 по 1945 год система здравоохранения, существовавшая на территории 
Беларусі, представляла собой совокупность медицинской службы Красной Армии, и, на 
оккупированных территориях, медико-санитарных отделов. 

Медицинская служба Красной Армии включала в себя хирургические полевые подвижные 
госпитали, терапевтические полевые подвижные госпитали, инфекционные полевые подвижные 
госпитали и госпитали легкораненых. В связи с высокой для дела Красной Армии ценностью данной 
ветви здравоохранения, медицинская служба получала достаточно обширное материальное 
снабжение. Функционировали все типы госпиталей по строго описанному для каждого из них 
сценарию. Младший медперсонал пополнялся за счет резервов Красной Армии. Работа медицинско-
полевых служб с августа 1941 г. была приравнена к ратному солдатскому подвигу. Важную роль в 
поддержании функционирования медицинских служб играли железнодорожные санитарные летучки. 
В ходе военных действий были изменены и адаптированы некоторые санитарные нормы. Основным 
недостатком сформированной системы являлась эвакуационная составляющая. Длительный процесс 
транспортировки раненых увеличивал срок их восстановления. Из преимуществ можно отметить 
высокий уровень оснащённости. 

Особенно качественно была налажена «служба крови». Регулярно в функционировавшие 
медучреждения поставлялась не только консервированная кровь, но и различные ее компоненты. 
Также определенный вклад в обеспечение медицинской службы Красной Армии был внесен 
союзниками по «ленд-лизу». 

Важной составляющей успешного функционирования медицинской службы Красной Армии 
стоит считать регулярную поддержку со стороны научно-исследовательских институтов, 
разработавших ряд инновационных методов диагностики паталогических состояний военного 
времени, а также инфекционных заболеваний.  

В период с 1941 по 1945 гг. в СССР активно и, в отличие от немецкого противника, гуманно 
развивалось такое направление медицины, как эпидемиология. Был создан и протестирован в 
реальных условиях инновационный комплекс профилактических мер. Благодаря этим разработкам в 
послевоенные годы в значительной мере улучшилась эпидемиологическая ситуация. А в период с 
1943 по 1945 гг. на освобождённых территориях удалось избежать вспышек бешенства, сыпного и 
брюшного тифа. 

К важным достижениям медицинской службы Красной Армии можно причислить налаженное 
оказание стоматологических услуг. Врачи-дантисты присутствовали во всех крупных 
здравоохранительных учреждениях, что позволило ликвидировать большинство патологических 
состояний зубов и челюсти среди подопечных Медицинской службы. 

Однако деятельность такого рода службы на территории Республики Беларусь была долгое 
время ограничена, существовавшим оккупационным режимом.  

На оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территориях формировались медико-
санитарные отделы. Данный вид службы здравоохранения был предназначен для предотвращения 
распространения вирусных и бактериальных инфекций как среди населения, проживающего на 
оккупированных территориях, так и среди дислоцированных здесь немецких воинских частей. 
Собственно только инфекционные заболевания было разрешено лечить в таких учреждениях 
бесплатно.  

Соблюдение этого правила строго контролировалось. В случае же нарушения жестоко 
наказывался как пациент, так и лечащий врач. Стоимость оказываемых услуг регламентировалась 
коллаборационной администрацией. Исключения могли быть сделаны лишь для граждан, чей труд 
высоко ценился оккупационными властями. Данной группе населения предоставлялось больничное 
пособие, размер которого был указан в специальных документах, однако мог свободно изменяться по 
усмотрению действующей администрации. Госпитализации подлежали только зараженные наиболее 
заразными инфекциями. К таким инфекциям относились: тиф, туберкулез, скарлатина бешенство, а 
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также все заболевания передающиеся половым путем. В случае отказа от госпитализации, больной 
подлежал принудительному лечению. Стоматологические услуги оказывались местному населению 
только в случае существенных нарушений жевательной функции и лишь после согласования с 
гебитскомиссаром. Так как фармакологическое производство на оккупированных территориях было 
замедлено, существовал острый дефицит медикаментов в гражданских учреждениях 
здравоохранения. Компенсировать недостаток лекарственных препаратов предполагалось за счет 
растений, обладающих целебными свойствами. Работа аптек регламентировалась. Выдача 
лекарственных препаратов и перевязочных материалов осуществлялась только после предъявления 
врачом справки особого образца, подписанной бургомистром. Выручка, с продажи лекарственных 
средств, хранилась на специально созданном банковском счету и могла использоваться 
исключительно с согласия полевой комендатуры. Все недостатки данного санитарного режима такие, 
как неприспособленность учреждений здравоохранения к исполнению своей основной функции, а 
также их недостаточную оснащённость, привели к повышению смертности населения от болезней 
или несвоевременной медицинской помощи.  

К факторам, существенным образом повлиявшим на уровень смертности среди жителей 
оккупированных территорий в целом и пациентов медико-санитарных отделов в частности, можно 
отнести голод 

В стационарных учреждениях здравоохранения, функционировавших на оккупированных 
территориях с 1941 по 1944 гг. была, введена система, предполагающая, что пациент обязан 
оплатить собственное питание, а также компенсировать бюджету аренду койка-места. Граждане, 
находившиеся на принудительном лечении, от этой необходимости не освобождались. В связи с этим 
с этим, в медико-санитарных отделах частой причиной смерти являлась крайняя степень истощения. 
Например, в 1942 г. в Браславском медико-санитарном отделе процент погибших от голода 
пациентов был равен 20. 

Снабжение больниц и поликлиник оборудованием, обеспечение больных питанием или уходом  
не соответствовало даже минимальным требованиям. Например, количество размещённых в медико-
профилактических центрах и пригодных для эксплуатации коек составляло 25−40% от необходимого 
числа. 

В процессе освобождения Беларуси, во многих, ранее находившихся под оккупацией, регионах 
пришлось в экстренном порядке вводить карантин. Самым распространённым заболеванием на 
освобожденных территориях являлся сыпной тиф. Наиболее критичная эпидемиологическая 
ситуация наблюдалась в сельских и пригородных населенных пунктах. В сильно зараженных регионах 
помимо общих карантинных предписаний вводились дополнительные указания по взаимодействию 
служащих Красной Армии с местным населением. 

Подводя итог, деятельность медицинской службы Красной Армии можно описать, как четко 
структурированную иерархичную систему, обеспеченную большинством необходимых ресурсов. В 
свою очередь, модель здравоохранительной системы, основывающейся на медико-санитарных 
отделах, можно считать крайне негуманной. И противоречащей всем известным правилам 
медицинской этики. 
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В последнее время мы чаще и чаще обращаемся к нашей истории, и этот интерес легко 
объясним. История многому учит. Она может послужить уроком, чтобы не повторить её ошибок. 

Наше время называют атомным потому, что оно было ознаменовано гениальными открытиями 
в области строения атома, и потому, что человек нашёл полезное применение фантастически 
огромной энергии, источником которой стал неизмеримо малый атом. 

 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошёл взрыв на 
четвертом энергоблоке. Много разных версий за прошедшие годы было выдвинуто о причинах 
взрыва, начиная от ошибок персонала и заканчивая версиями о землетрясении и всякого рода 
диверсиями. Сейчас это уже не важно, какая бы из причин не была правдой, авария произошла, 
изменив и покалечив жизни очень многим людям. 

Уже с первых часов, дней ликвидаторы, не колеблясь, стали к борьбе с грозным и невидимым 
врагом: ежедневно несли опасные вахты возле раскалённого реактора, очищали от радиации поля, 
сады и жильё, искренне принимали у себя переселенцев.  Так начиналась летопись всенародного 
подвига. 

Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия. Со всех 
уголков страны сюда стали прибывать люди. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто 
набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. 

Из воспоминаний одного из ликвидаторов Соболя Эдуарда Ивановича: 
«Зовут меня Соболь Эдуард Иванович, 1966-го года рождения. Родом я из Ростовской области, 

города Донецка. До семи лет жил в этом городе, а потом мои родители переехали в Солигорск на 
соляные шахты. После школы хотел поступать в Высшее мореходное училище им. Макарова в 
Ленинграде. Однако, не пройдя медкомиссию, приехав в Минск, подал документы в училище №9, при 
минском автомобильном заводе (на газоэлектросварщика). После окончания училища, практически 
сразу призвали меня в армию. 

Первые полгода армии прошли в литовском городе Шауляй, в учебном центре подготовки 
сержантского состава радиотелеграфистов. По окончании «учебки», был направлен в город Киев, в 
краснознаменный новороссийский полк внутренних войск МВД. По прибытии в этот полк (в/ч 3217) 
был назначен начальником радиостанции командно-штабной машины. На фотографии я стою на 
фоне КШМ (командно-штабной машины). [Прил.2] 26 апреля 1986 года весь полк в 3 часа 15 минут 
ночи был поднят по тревоге. Был вызван весь командующий состав и среди солдат пошли слухи, что 
взорвалась АЭС.  

В ночь с 26 на 27 апреля 2 батальона из состава полка были направлены в чернобыльскую 
зону.  

По прибытии на берег реки Припять перед мостом колонна остановилась,  и командир роты 
подозвал к себе сержантов и старшин: поставили задачу: "мост через Припять, автомобильная 
техника с солдатами проезжает по одному на максимально возможной скорости". На вопрос "зачем?", 
дали пояснение: "чтоб меньше получить радиации". Было удивительно, ведь абсолютно ничего не 
ощущалось. После пересечения моста, мой экипаж, состоящий из начальника радиостанции (меня), 
радиста (Валерия Кречко) и водителя (Торлин), под руководством командира взвода (Цушко), были 
направлены в РОВД города Припять для обеспечения секретной связи с другим воинскими частями, 
подразделениями. 

Поскольку мы прибыли туда, когда еще очень много людей находилось в городе Припять, в 
городе Чернобыль, близлежащих деревнях и населенных пунктов, а их, если мне не изменяет память, 
было 33, было необходимо координировать действия для направления автомобильной техники в тот 
или иной район или населённый пункт, для эвакуации тех, кто ещё не уехал. Эвакуацией руководил, 
прибывший из Москвы, генерал-майор Чусов, который находился в РОВД. Непосредственной задачей 
экипажа было передача координат: в какое конкретно место и сколько машин направлять и другие 
вопросы, связанные с засекреченной связью (по зас-аппаратуре). 

Каждые трое суток привозили сменное обмундирование, которое выдавалось в фойе РОВД, 
при этом разрешалось не пристегивать металлические предметы (звёздочки), которые входили в 
состав формы. Каждому из солдат ежедневно по утрам выдавали 20г йодистого калия и 
регистрировали полученную дозу в специальных книжках по индивидуальным дозиметрам, 
выдававшимся также ежедневно. Дозиметры вкладывались в нагрудные карманы, через сутки 
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меняли на заряженные. Каждое утро также давали армейский респиратор (одноразовый). Это была 
вся защита. 

Серьёзность ситуации никто не объяснил, мы поняли сами по фактам и сложившейся ситуации 
на подъезде к Киеву.  

После полной эвакуации зоны отчуждения (30 км) и установления контроля спецсредствами 
проникновения в 30-ти км зону 5-го мая мы выехали из Припяти. 

По приезде в Солигорск, необходимо было обязательно приписаться к военкомату, где 
первоначально изучили мои документы и направили в районную больницу на обследование. Там 
сообщили, что необходимо каждые 5 дней приходить на сдачу анализа крови так в течение 35 дней. 
Проверяли на лучевую болезнь, и слава богу, обошлось для меня без последствий. 
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4, часть 5, часть 6) Земля отчуждения. Чернобыль и его окрестности. 28 лет после аварии. 
 

  

https://grodno.mchs.gov.by/novosti/197917/
https://chnpp.gov.ua/images/pdf/books/revenge.pdf
https://chnpp.gov.ua/images/pdf/books/revenge.pdf
https://www.odcmr.by/informatsiya/chernobylskaya-aes/74-chernobylskaya-aes/627-vospominaniya-uchastnikov-likvidatsii-posledstvij-avarii-na-chernobylskoj-aes
https://www.odcmr.by/informatsiya/chernobylskaya-aes/74-chernobylskaya-aes/627-vospominaniya-uchastnikov-likvidatsii-posledstvij-avarii-na-chernobylskoj-aes
https://chnpp.gov.ua/images/pdf/books/Yaroshinskaya_Chernobyl-Bolshaya-lozh.pdf
https://chnpp.gov.ua/images/pdf/books/Yaroshinskaya_Chernobyl-Bolshaya-lozh.pdf.-%20Дата%20доступа%2021.01.2021
http://www.youtube.com/watch?v=zyHvDhILYl8
http://www.youtube.com/watch?v=Qe_sD7bPSvg
http://www.youtube.com/watch?v=WEO9JAMfWUc
http://www.youtube.com/watch?v=CLlrxplNnbI
http://www.youtube.com/watch?v=CLlrxplNnbI
http://www.youtube.com/watch?v=OwEIX4KU7r8
http://www.youtube.com/watch?v=OwEIX4KU7r8
http://kommersant.ru/docs/2014/chernobyl.html
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МИГРАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИУМ  

Каравай М.А., Безбородов Д.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Мякинькая А.В. – преподаватель  

Статья анализирует влияние миграции на социум общества. В ней приводятся данные о потоках миграции в Республику 
Беларусь за 2022 год и рассматривается их влияние на демографическую структуру населения, формирование новых 
культурных и этнических групп, а также экономическую структуру общества. Также стоит отметить, что миграция может 
привести к увеличению разнообразия и мультикультурности общества, что может быть положительным фактором для развития 
толерантности и понимания между различными группами населения. 

Миграция – это процесс перемещения людей из одной страны или региона в другой с целью 
улучшения своего материального и социального положения.  

Одной из основных проблем, вызывающих миграцию, является экономическая нестабильность 
и низкий уровень жизни в родной стране. Недостаточный доступ к образованию и здравоохранению, 
высокие цены на жилье и продукты питания, низкий уровень заработной платы и высокая 
безработица могут привести к тому, что люди начинают искать лучшие условия жизни за границей. 

Другим фактором, вызывающим миграцию, является политическая нестабильность и 
конфликты. Войны, внутренние конфликты и гонения на определенные этнические или религиозные 
группы могут привести к тому, что люди вынуждены искать убежище в других странах. 

Также миграция может быть вызвана семейными или личными обстоятельствами, например, 
желанием быть рядом с близкими или получить лучшее образование. 

Некоторые проблемы, связанные с миграцией, могут возникать из-за недостаточной интеграции 
мигрантов в общество принимающей страны. Недостаточное знание языка, культурных различий и 
непонимание местных законов и норм поведения могут привести к конфликтам и негативным 
последствиям для всех сторон. 

Также миграция может вызывать проблемы в области занятости и социальной защиты. 
Мигранты могут оказаться на низкооплачиваемых работах, не иметь доступа к медицинской страховке 
или социальной защите, что может привести к ухудшению их жизненного уровня. 

В целом, миграция может быть как положительным, так и отрицательным фактором для 
общества. Важно разрабатывать эффективную миграционную политику и создавать условия для 
успешной интеграции мигрантов в общество. 

Миграция также может вызывать проблемы в области межкультурного понимания и 
толерантности. Недостаточное знание о других культурах и неприятие иных обычаев и традиций 
могут привести к конфликтам и расизму. Важно содействовать обмену культурным опытом и 
уважению к различиям. 

Кроме того, миграция может вызывать проблемы в области безопасности. Незаконная 
миграция и непроверенный доступ мигрантов могут создавать угрозы для национальной 
безопасности и способствовать преступности. Важно соблюдать законы и правила приема мигрантов, 
чтобы обеспечить безопасность для всех. 

Наконец, миграция может вызывать демографические изменения в обществе. Прибытие 
большого количества мигрантов может привести к изменению этнического состава населения и 
демографической структуры. Важно учитывать эти изменения при разработке социальной и 
экономической политики. 

Социальная динамика - это изменение и развитие социальных отношений, процессов и явлений 
в обществе. Она зависит от многих факторов, таких как экономические, политические и культурные 
изменения, демографические изменения, технологический прогресс и развитие науки. 

Экономические изменения могут влиять на социальную динамику, например, кризисы и рост 
экономики могут изменить социальную структуру, уровень занятости и доходы людей. 

Политические изменения также могут повлиять на социальную динамику, например, революции 
и изменения в правительстве могут привести к изменению законов, правил и норм поведения в 
обществе. 

Культурные изменения могут включать изменение ценностей и традиций общества, такие как 
изменение отношения к семье, религии, гендерным ролям и другим аспектам жизни. 

Демографические изменения также могут повлиять на социальную динамику, например, 
изменение структуры населения по возрасту, полу, этнической принадлежности и другим параметрам 
может изменить социальные отношения и динамику общества. 

Технологический прогресс и развитие науки могут также влиять на социальную динамику, 
например, изменение способов коммуникации, доступности информации, возможностей в 
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образовании и здравоохранении могут изменить социальные отношения и структуру общества. Таким 
образом, социальная динамика зависит от многих факторов и может изменяться в зависимости от 
изменения этих факторов. Кроме того, социальная динамика может быть связана с изменением 
социальных норм и ценностей, которые формируются в обществе. Например, изменение отношения к 
правам женщин или ЛГБТ-сообществу может привести к изменению социальной динамики в 
обществе. Важным фактором, влияющим на социальную динамику, является массовая коммуникация 
и медиа. Современные средства массовой информации могут быстро распространять информацию и 
мнения, что может приводить к общественной мобилизации и изменению социальных отношений. 

Наконец, социальная динамика может быть связана с развитием новых социальных движений и 
организаций, которые могут влиять на общественное мнение и изменять социальные отношения. 

В целом, социальная динамика - это сложный процесс, который зависит от многих факторов и 
может изменяться в зависимости от изменения этих факторов. Понимание социальной динамики 
является важным для понимания изменений в обществе и развития социальных наук. 

Демографическая структура населения - это распределение населения по возрасту, полу, 
социальному статусу, этнической принадлежности и другим характеристикам. Принципы 
демографической структуры населения включают: 

1. Принцип естественного прироста - это разница между числом рождений и смертей в 
определенном регионе или стране. Если число рождений превышает число смертей, то это приводит 
к увеличению населения. 

2. Принцип миграции - это число людей, которые прибывают или уезжают из определенного 
региона или страны. Миграция может влиять на демографическую структуру населения, так как люди 
с разными характеристиками могут прибывать или уезжать. 

3. Принцип социального статуса - это распределение населения по социальному статусу, 
включая доход, образование, занятость и другие характеристики. Этот принцип может влиять на 
демографическую структуру населения, так как люди с разными социальными статусами могут иметь 
разное количество детей и другие характеристики. 

4. Принцип этнической принадлежности - это распределение населения по этническим группам. 
Этот принцип может влиять на демографическую структуру населения, так как разные этнические 
группы могут иметь разные уровни рождаемости и смертности. 

5. Принцип пола - это распределение населения по полу. Этот принцип может также влиять на 
демографическую структуру населения, так как мужчины и женщины могут иметь разные 
характеристики, включая уровень занятости, доход, образование и т.д. 

Демографическая структура населения имеет важное значение для планирования социально-
экономического развития региона или страны. Например, старение населения может привести к 
нехватке рабочей силы и ухудшению экономической ситуации, поэтому правительство может 
разработать программы по стимулированию рождаемости или привлечению иммигрантов. В целом, 
понимание демографической структуры населения является важным инструментом для принятия 
решений в различных областях, включая здравоохранение, образование, трудовую миграцию и т.д. 

Демографическая структура населения зависит от многих факторов, включая экономические 
условия, образование, культуру, медицинские услуги, правительственную политику и другие факторы. 
Например, страны с высоким уровнем образования и доступностью медицинских услуг обычно имеют 
низкий уровень рождаемости и высокий уровень продолжительности жизни, что приводит к старению 
населения. Правительственная политика, такая как программа материнского капитала или квоты на 
иммиграцию, также может влиять на демографическую структуру населения. 

В данной работе мы рассмотрим влияние миграции на социальную динамику общества. 
В 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранцы) въезжали на 

территорию республики Беларусь свыше 1,3 млн. раз. Наибольшее количество раз Государственную 
границу Республики Беларусь пересекли граждане России (458255), Литвы (381949), Латвии (107318), 
Украины (104137), Польши (79665) и Казахстана (32796). 

По регионам иностранцы распределяются следующим образом: г. Минск – более 52 тыс., 
Минская область – 34,6 тыс., Гомельская – почти 30 тыс., Витебская – более 29 тыс., Брестская – 
более 27,5 тыс., Гродненская и Могилевская – почти 21 тыс. и 20,5 тыс. соответственно. 

Миграция влияет на социальную динамику общества в нескольких аспектах.  
Во-первых, мигранты изменяют демографическую структуру населения. Они могут повышать 

или понижать рождаемость, увеличивать или уменьшать смертность, а также вносить изменения в 
возрастную структуру населения. Например, мигранты могут быть молодыми людьми, что 
способствует омоложению населения и увеличивает потенциал для экономического развития. Однако 
мигранты также могут быть пожилыми людьми, что может привести к увеличению нагрузки на систему 
здравоохранения и социального обеспечения. 

Во-вторых, мигранты формируют новые культурные и этнические группы. Они приносят с собой 
свои традиции, обычаи и языки, которые могут конкурировать с традициями и обычаями местного 
населения. Это может вызывать конфликты и социальные противоречия. Например, мигранты могут 
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отказываться от интеграции в местное общество и создавать свои собственные сообщества, что 
может приводить к изоляции и непониманию со стороны местного населения. 

В-третьих, мигранты могут вносить изменения в экономическую структуру общества. Приток 
квалифицированных кадров в районы нового освоения позволяет развивать в них не только 
сырьевые, но и технически более сложные производства по глубокой комплексной переработке 
добываемого сырья. Создаваемые переселенцами новые города, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприятия повышают экономический потенциал территории. 

Потоки трудовой миграции в Республику Беларусь и из страны в 2022 году сократились. В 
сравнении с 2021 годом количество иностранных граждан, приезжающих в Беларусь на работу, 
сократилось с 13 705 до 11 071, а число белорусских граждан, выезжающих при содействии 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для трудоустройства за рубеж, с 5 732 до 
5 590. Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и медленными 
темпами социально-экономического развития приводит к ухудшению материальных и культурно-
бытовых условий жизни населения в этих районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов 
и текучесть населения. В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные 
расходы со стороны государства и местных бюджетов на их обустройство, организацию новых 
рабочих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранцев составили граждане 
России (3 080), Китая (2 018), Украины (1 265) и Туркменистана (808). Подавляющее большинство 
трудящихся-иммигрантов, въехавших в Республику Беларусь для работы на основании специальных 
разрешений на право занятия трудовой деятельностью, прибыло по рабочим специальностям (2 617). 
В качестве квалифицированных работников и специалистов трудился 1 791 человек, а также 860 – на 
должности руководителей, 227 иностранцев прибыло в качестве работников, занятых в сельском 
хозяйстве, 1 405 – в сфере обслуживания и торговли. Выезд белорусских граждан на работу 
преобладал в Польшу  (2 606), Россию (1 976), Литву (324) и США (146). 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей силы, 
сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зачастую обостряя 
конкуренцию на рынке труда. 

В-четвертых, мигранты могут влиять на социальную структуру, культурный и образовательный 
уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. Например, приезд городских жителей в 
сельскую местность или отдаленные районы нового освоения способствует формированию 
населения с более высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации; усиленный приток 
сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 

В 2022 году в сравнении с 2021 г. зарегистрировано увеличение количества расследованных 
преступлений, совершенных иностранцами (+18,4%, с 1034 до 1224), увеличилось и количество 
иностранцев, совершивших данные преступления (+12,6%, с 791 до 891). Их удельный вес в общей 
структуре преступности по сравнению с 2021 г. увеличился на 0,3% и составил 2,4%. 

Рост количества привлеченных к административной ответственности иностранцев обусловлен 
увеличением количества выявленных административных правонарушений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, а также за нарушение законодательства о правовом положении 
иностранцев. 

Вместе с тем миграционная ситуация в Республике Беларусь по-прежнему остается 
стабильной, контролируемой, управляемой и не оказывает влияния на общественную безопасность, 
социально-политическую и криминогенную обстановку в стране. 

Миграция ‒ это часть современной мировой глобализации. Существующая в огромных 
масштабах миграция вовлекает в свой оборот огромные массы людей, перекраивая этнографическую 
карту мира, ужесточая конкурентную борьбу на мировом рынке труда. Миграция ‒ процесс, главным 
следствием которого является усложнение экономической и общественной жизни. Проблема 
миграции как явления не только социально-экономического, но и политического должна решаться при 
пристальном внимании со стороны государства. 
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4. Доклад о миграции в мире 2022 г. [Электронный ресурс].- Interactive World Migration Report 2022 (iom.int). 
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https://www.mvd.gov.by/en/page/departament-po-grazhdanstvu-i-migraci/migraciya/statistika-po-migracii
https://www.mvd.gov.by/en/page/departament-po-grazhdanstvu-i-migraci/migraciya/statistika-po-migracii
https://www.evolutio.info/content/view/2401/235/
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
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В жанре устной истории рассматривается родовод семьи Кебец, начиная с конца 20-х гг. ХХ в. Показана связь поколений с 
важнейшими этапами истории страны. Создано генеалогическое дерево. 
 

Родовод - это генеалогическое дерево, которое показывает родственные связи между предками 
и потомками в определенном поколении. Документ может включать имя, дату рождения, место 
рождения, дату смерти и другую информацию о каждом члене семьи. Родовод может использоваться 
для исследования истории семьи, определения наследственности и поиска дальних родственников 
[1]. Свою родословную я исследовала с периода коллективизации по 2 направлениям: линии отца и 
матери. Моя фамилия Кебец восходит к украинскому слову «кебета», что значит «способность, 
умение, ум». Таким образом, очевидно, что прозвище Кебец свидетельствует о сметливости, 
понятливости и одарённости основателя рода [2]. Девичья фамилия матери Сабадаш восходит к 
украинскому слову «сабадашки» - «веселые песенки, род частушек». Соответственно, прозвище 
Сабадаш мог получить либо человек, сочинявший их, либо тот, кто их пел. Однако такое прозвище 
могли дать и просто веселому человеку, «душе компании» [3].  

После Октябрьской революции было принято решение о проведении коллективизации из-за 
большого количества частников земли. Беднейшее крестьянство добровольно пошло в колхоз, тогда 
как середняки имели возможность обрабатывать земли самостоятельно. Члены моей семьи покупали 
земли ещё до революции, в колхоз не шли - хотели быть хозяевами. В результате сплошной 
коллективизации с 1933 по 1938 гг. большинство родственников по линии отца, которые являлись 
середняками, но поддерживали советскую власть, были репрессированы за то, что отказывались 
добровольно отдавать нажитое имущество. Так, например, у моего прапрадеда Ерёмы Григория 
Ивановича была мельница, лошадь и земля, за что он был арестован в 1936 году, а затем расстрелян 
через 2 года. Также мой прапрадед Кебец Митрофан Иванович вместе со своим отцом были 
репрессированы в 1932 году и расстреляны в 1937 году недалеко от деревни Юровичи. Земля для 
моего рода на протяжении долгих лет являлась источником жизни и хорошей возможностью прокормить 
большую семью. Позже, накануне войны, все, кто остался в живых, пошли в колхозы. С 1967 по 1968 
год всех, кого ранее раскулачили, признали невиновными, а родным пострадавших были выплачены 
компенсации.  

В годы Великой Отечественной войны многие из родственников как по маминой, так и по папиной 
линии участвовали в партизанском движении. Дулуб Фома служил в армии, его сына, Дулуба Илью 
Фомича, призвали в армию в августе 1941, в этом же месяце письменная связь с ним прервалась, 
позднее он был признан без вести пропавшим. Один из моих прадедов, Сабадаш Степан Анисимович, 5 
лет служил в морском флоте, прошёл всю войну. На Украине в честь него и 4 его братьев назван 
посёлок Сабадаш. С войны Степан Анисимович вернулся один, братья погибли. Ком Николай 
Ануфриевич был инвалидом II группы ВОВ. Губарь Иван погиб на войне, его дочь Губарь Екатерина 
Ивановна была мать-героиня, родила 10 детей, которых растила и воспитывала во время войны в 
землянке. Мой прадед Кебец Иван Митрофанович был в одном партизанском соединении Р. Н. 
Мачульского с Василием Исааковичем Талашом до 1944 года, затем был призван в армию. Боевой путь 
прошёл от города Мозыря до Берлина, в последствии был награждён 2 медалями «За Отвагу», а также 
медалью «За победу над Германией» и медалью «20 лет Великой Отечественной войны». 
Прапрабабушка Ерёма Евдокия Мироновна если не физически, то морально помогала нашей армии в 
нелёгкие времена, работая поварихой в офицерской столовой. Её сын хорошо знал немецкий язык и 
был подпольщиком. По рации передавал всё, что узнавал от немцев, за что и был расстрелян в 1943 
году в деревне Буйновичи. Местные жители поставили ему памятник.   

После войны все родственники участвовали в восстановлении разрушенного войной хозяйства и 
становлении социально-экономического развития. Кто-то работал в сельском хозяйстве, а кто-то в 
партийных органах занимал руководящие должности. Образование и воспитание детей стало одной из 
семейных традиций. Так, Кебец Анатолий Иванович и Кебец Нина Анатольевна ушли на пенсию по 
возрасту, проработав более 40 лет педагогами, за что получили удостоверение ветерана труда. 

 
Список использованных источников: 
1. Родовод моей семьи. Мой родовод – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minikar.ru/children/rodovod-moei-

semi-moi-rodovod-sushchestvuyut-i-drugie-vidy/. – Дата доступа: 03.04.2023. 

https://minikar.ru/children/rodovod-moei-semi-moi-rodovod-sushchestvuyut-i-drugie-vidy/
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ЧЕРНОБЫЛЬ: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ 

Кистерная А.В., Конода М.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

Исследованы последствия аварии на ЧАЭС, рассмотрены судьбы ликвидаторов аварии, рассмотрены дальнейшие развития 
событий на территории нашего государства после аварии. 

В этом году исполнилось 36 лет со дня страшной Чернобыльской катастрофы. Это была первая 
крупная в мире техногенная катастрофа. 26 апреля 1986 г., день, когда содрогнулся мир. 

26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 45 секунд на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции прогремел взрыв. Тут же по тревоге выехало подразделение В. Правика, 
которое несло службу в пожарной части по охране ЧАЭС, в составе этого подразделения было 14 
пожарных. Под руководством Правика пожарные ВПЧ-2 начали тушить кровлю машинного зала. В 
связи с нехваткой людей и техники уже в 1 час 35 минут на место аварии прибыл караул В. Кибенка 
из ближайшей к АЭС пожарной части города Припять. Через третий энергоблок бегом поднялись по 
лестнице на семьдесят один метр. Подключили пожарные рукава к гидранту и полезли на крышу 
машинного зала четвёртого блока станции. Дым пожара застилал бойцам глаза, но каждый хорошо 
знал объект, так как не раз бывал там на учениях. Увидели, что в некоторых местах перекрытие 
отсутствует. Несколько плит упали вниз, другие лежали, но ходить по ним было опасно. Отбрасывали 
ногами куски радиоактивного графита. 

За считаные минуты на ликвидацию взрыва прибыл находившийся в отпуске начальник 
пожарной части ЧАЭС Л. Телятников. Личный состав работал самоотверженно. На крыше горящей 
станции со стихией сражался 25-летний уроженец Брагинского района командир отделения В. 
Игнатенко. В ту ночь он спас из огня Н. Ващука, Н. Титенка и В. Тишуру, когда они потеряли сознание 
из-за высокой радиации. 

В ночь с 22 на 23 мая 1986 г. в помещениях четвертого энергоблока АЭС вновь произошел 
пожар. Огонь приблизился к машинному залу с тоннами масла и к трубопроводам с водородом. 
Излучение в зоне очага возгорания превышало смертельную дозу. 

Руководил привлеченными к ликвидации пожара силами В. Максимчук. Он почти 12 часов не 
выходил из опасной зоны. Из последних сил сделал расчет пенной атаки, которая погасила огонь. В 
2003 г. указом Президента России В. Максимчуку посмертно присвоено звание Героя России. 

По плану мероприятий в случае аварии на ЧАЭС тревожный сигнал должен был передаваться 
из штаба гражданской обороны Киевской области в штаб ГО Гомельской области. После этого нужно 
было сообщить руководству близлежащих районов. Однако штаб ГО Гомельской области не сразу 
узнал о случившемся. На территории Гомельщины на 29 апреля было развернуто 664 поста 
радиационно-химического наблюдения. 

После аварии возникли 3 основные проблемы: 

 
Характер формирования радиоактивного загрязнения Беларуси и других государств связан с 

особенностями выброса на различных стадиях аварии, гидрометеорологическими условиями и рядом 
других факторов. Четыре стадии выбросов: 

1. На первой в атмосферу произошел выброс диспергированного топлива из реактора. Состав 
радионуклидов соответствовал составу в облученном топливе и включал в себя изотопы урана, 
плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90, теллура; 

2.Вторая стадия длилась с 26 апреля по 2 мая 1986 года. Мощность выбросов уменьшалась 
благодаря работе ликвидаторов, которые тушили графит. Состав радионуклидов оставался таким же. 
За пределы реактора выбрасывалось мелкодиспергированное топливо. 

Экологическая 
проблема

Социальные 
проблемы

Проблема 
здоровья
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3.На третьей стадии увеличилась мощность выбросов продуктов деления. В начале выносился 
преимущественно йод, затем состав опять приблизился к составу облученного топлива. 

4.На четвертой стадии – после 6 мая – количество выбросов начало резко сокращаться из-за 
действий ликвидаторов и ряда химических процессов на месте аварии.  

Выбросы 26 апреля составили 14⋅1018 Бк или 380 млн кюри, что в 400 раз больше, чем 
радиационный выброс в Хиросиме. В результате взрыва в окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-
134, стронция-90. По прогнозам специалистов на 2056 г. количество цезия-137 в Гомельской области 
станет меньше, но всё равно будет превышать норму. Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-
239,-240 (238, 239, 240Pu) с плотностью более 0,37 кБк/м2 охватывает около 4,0 тыс.кв.км, или почти 
2 % площади республики. Эти территории преимущественно находятся в Гомельской области 
(Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и Лоевский районы). 

В первую очередь хочется отметить людей, которые первыми вызвались на помощь и стали 
ликвидировать пожар. Если бы не эти люди, жертв могло бы быть намного больше. Этих людей 
можно поистине назвать настоящими героями, ведь они предотвращали большую катастрофу ценной 
собственных жизней. Не щадя себя и своего здоровья шли в самый эпицентр, радиоактивную зону, не 
думая о последствиях и пытались предотвратить последствия этой страшной человеческой ошибки. 

И на нашей земле есть люди, которые принимали непосредственное участие не только в 
ликвидации последствий, но и в ликвидации аварии. 

Василий Иванович Игнатенко, родился 13 марта 1961 г. в деревне Сперижье, Гомельская 
область, Беларусь. Окончив 10 классов, поступил в Гомельское ПТУ, а после по распределению 
попал на работу в Бобруйск. После переезда в Бобруйск, Василия забрали в армию в пожарную часть 
в Москву. Переведясь в запас, вернулся в Беларусь и через некоторое время нашёл работу 
пожарным в 40 км от дома, в г. Припять. Служил командиром отделения 6-й самостоятельной 
военизированной пожарной части по охране города Припять (СВПЧ-6) и принимал непосредственное 
участие в тушении пожара на 4 энергоблоке ЧАЭС. В ходе ликвидации получил высокую дозу 
облучения и был эвакуирован в Москву для лечения. 13 мая 1986 г. В.И. Игнатенко скончался от 
лучевой болезни в г. Москва.  

Михаил Николаевич Бровко, родился в 1946 г. в г. Пинск, Бресткая область, Беларусь. В 1969 
году окончил Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, по специальности «физика и 
общетехнические дисциплины». Преподавал в школе, служил в Советской армии, работал в 
комсомоле. С 1971 г. на службе в органах государственной безопасности. Окончил высшие курсы КГБ 
СССР (ныне Институт национальной безопасности РБ). Занимался оперативной работой. 
Периодически проходил стажировку в учебных заведениях КГБ СССР в Москве, Киеве, Ташкенте. В 
1987-1995 гг. возглавлял Речицкий отдел КГБ. С момента аварии на Чернобыльской АЭС участвовал 
в ликвидации её последствий. В 1996 году вышел в отставку, подполковник.  

Олег Эдуардович Моджаро, родился в Холмече, Гомельская область, Беларусь. После 
окончания Буда-Кошелёвского аграрного техникума в 1980 г. был призван в армию. Служил в 
Московском гарнизоне пожарной охраны. Начал свою профессиональную деятельность с должности 
водителя командира отделения СВПЧ г. Речицы. В общей сложности службе в системе МЧС отдал 27 
лет. Окончил Львовское пожарно-техническое училище. С 1999 по 2003 г. возглавлял Речицкий 
районный отдел по ЧС. Уволился в запас в должности подполковника. В настоящее время – командир 
газоспасательного взвода БГПЗ Белорусского военизированного отряда. Участвовал в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в мае 1986 г. 

Благодаря самоотверженности людей, проделана огромная работа по ликвидации последствий 
и защите населения от радиационного облучения. Мы по сей день благодарны тем людям, которые 
участвовали в ликвидации этой страшной катастрофы. Офицеры и пожарные прекрасно понимали, 
что работают в зоне высокого радиоактивного излучения, но это их не остановило. Ликвидаторы 
считали своим долгом предотвратить последствия страшного взрыва. Для нас эти люди совершили 
поистине героический поступок ценою собственного здоровья и своей жизни. С момента аварии и до 
настоящего времени продолжается работа по защите пострадавшего населения и территорий. 

 
Списoк испoльзoвaнных истoчникoв: 
1. Гомельщина. Жизнь после Чернобыля. – Гомель : Редакция газеты "Гомельская праўда", 2016. – 199 с. 
2. Если вы живёте на загрязнённой радионуклидами территории. – Гомель : Институт радиологии, 2007. – 25 с. 
3. Радиационные аварии и ликвидация их последствий в агросфере / Б. Н. Анненков, А. В. Егоров, Р. Г. Ильязов; под 

ред. Б. Н. Анненкова ; Акад. наук Респ. Татарстан. – Казань : Фэн : Академия наук РТ, 2004. – 407 с.  
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Ковалёва А. М. 
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Борисов Е. А. – преподаватель  

История создания и развития Ленинского района в Минске насчитывает более века. В данной научной работе мы рассмотрим 
историю создания и развития Ленинского района, обращая особое внимание на ключевые события и факторы, которые 
сформировали его современный облик. 

В 1951 году на территории бывшей Ляховки был создан Ленинский район, который стал одним 
из самых крупных и населенных районов Минска. Несмотря на то, что до революции на этой 
территории находилась рабочая окраина, известная своими уникальными языческими святынями, в 
советское время здесь произошли множество изменений в соответствии с потребностями города и 
его жителей. Однако история этого места все еще остается интересной и богатой, наполненной 
уникальными легендами и мифами [2].  

В давние времена из Вильни сложилась сухопутная дорога через Минск в сторону Могилева и 
Смоленска. Возникновение дороги, в первую очередь, было связано с имевшимся для переезда через 
реку мостом, на котором находились Ляховские мельницы. Этот путь проходил по мосту через 
Свислочь, который существует и сейчас, а назывался он Нижне-Ляховским. В конце этой улицы были 
городские склады зерна, которое мололи на мельницах около моста. Ляховскими эти улицы назвали 
потому, что из Нового места дорога вела в деревню Ляхова Лука. 

По мере роста города, Ляховка стала промышленным районом. По главной улице Ляховки в 
основном располагались заводы. Жилых домов здесь было мало, потому что улица была 
ограниченна с трех сторон рекой. Здесь появились крупные предприятия, такие как завод А. Имрота, 
который размещался в двухэтажном деревянном здании, кирпичный завод с гордым названием 
«Большевик», дрожже-винокуренный завод братьев Раковшиков (сейчас это Минский дрожжевой 
комбинат, который известен всем не только дрожжами, но и безалкогольными газированными 
напитками), казенный винный склад, нынешний завод «Гигант» и много других.  

Невозможно не упомянуть еще одно предприятие, без которого, пожалуй, невозможна жизнь ни 
одного ребенка. В 1905 году на углу улицы Магазинной и Нижней Ляховки  в цокольном этаже жилого 
дома открылось предприятие «Кофейня с кондитерскими продуктами» Георгия Рачковского. Стараясь 
сделать свой бизнес прибыльным, владелец часто менял ее профиль. Свое нынешнее название 
«Коммунарка» обрела в 1929 году, когда на пустыре, носившем название «Три корчмы», доставшемся 
ему от существования здесь питейных заведений, началось строительство трехэтажного корпуса 

Несмотря на то, что на Ляховке преобладали заводы, здесь были и другие постройки. 
Например, там, где сейчас стадион «Динамо», построенный в 1934 году, было старейшее в городе 
еврейское кладбище. Вероятно, до того, как сложилось предместье Ляховка, здесь, на окраине 
города, компактно жили евреи. Позже они создали для рабочих Ляховки фельдшерскую амбулаторию 
на базе еврейской больницы, которая положила начало нынешней 3-й клинической больнице. За 
еврейским кладбищем и нынешним Казарменным переулком сложилось предместье Кошары – там 
были казармы минского гарнизона, проводились городские парады и спортивные соревнования, 
конные скачки на первом в городе ипподроме [3].  

В настоящее время Ленинский район является одним из самых населенных и развитых районов 
Минска. Здесь находятся многочисленные магазины, кафе, а также крупные торговые центры. Район 
динамично развивается и растет, изменяется его облик, совершенствуется инфраструктура. 
Нынешний Ленинский район – это немалая и весьма значительная часть нашей столицы. 

 
Список использованных источников: 
1. Администрация Ленинского района [Электронный ресурс] -Электронные данные. – Режим доступа: 

https://lenadmin.gov.by/.   
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3. Наш район. Ленинский: газета / учредитель Администрация Ленинского района г. Минска Минск : Агентство 

"Минск-Новости", 2009. 
 

  



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

59 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е.М. – преподаватель 

Работа посвящена изучению отношения студентов к развитию искусственного интеллекта и связанной с этим проблеме 
трудоустройства. 

Сейчас технологии развиваются с немыслимой скоростью. Те возможности, которые ранее 
были доступны только профессиональным ученым, в современной жизни доступны каждому. Один из 
подобных прорывов – искусственный интеллект, прочно обосновавшийся во многих сферах 
человеческой жизни. Перечислить разом все области, в которых задействован искусственный 
интеллект, практически нереально. На данный момент он затрагивает все больше самых разных 
сфер. И причин на то немало – та же автоматизация производственных процессов, стремительный 
рост информационного оборота и инвестиций в эту сферу, даже социальное давление. 
Искусственный интеллект может оказать существенное влияние на рынок труда, что может привести к 
массовому увольнению рабочего персонала из-за автоматизации большинства процессов, с одной 
стороны, ну и росту востребованности разработчиков, с другой. 

Исследование направлено на изучение отношения студентов к развитию искусственного 
интеллекта и связанными с этим проблемами в трудовой сфере. 

Объект исследования – студенты БГУИР. 
Метод исследования – анкетирование. Опросный лист состоял из 11 вопросов, на отдельные 

вопросы было предусмотрено несколько вариантов ответа. В ходе исследования было опрошено 53 
респондента. 

Более половины опрошенных студентов «очень часто» и «часто» слышали об искусственном 
интеллекте, что не удивительно с учетом специфики вуза, в котором учатся респонденты. 

Вопрос об уровне развития искусственного интеллекта на данный момент явно вызвал 
разногласия в мнениях студентов: 36% опрошенных считают, что «он находится на начальной стадии 
развития», 32% респондентов ответили, что «он находится на средней стадии развития» и лишь 20% 
определили уровень развития искусственного интеллекта как «продвинутый». 

На вопрос о возможности замены людей на рабочих местах большинство (72%) участников 
исследования ответили, что искусственный интеллект частично заменит людей на рабочих местах, в 
то время как всего 8% респондентов считают, что искусственный интеллект не сможет заменить труд 
людей и только 4% думают, что искусственный интеллект полностью заменит человека. 

Отвечая на следующий вопрос, респонденты должны были назвать профессии, которые, по их 
мнению, наиболее подвержены замене на автоматизированные системы.  80% опрошенных 
студентов заявили, что банковские и финансовые профессии наиболее подвержены замене, за ними, 
по мнению респондентов, следуют медицинские профессии и лишь 8% респондентов назвали 
компьютерные профессии. Отвечая на следующий вопрос, большинство респондентов. ответили, что 
искусственный интеллект положительно влияет на IT-сферу. 

Исходя из ответов респондентов, можно сделать следующие выводы: 
Большинство респондентов хорошо знакомы с понятием «искусственный интеллект». 
В то же время уровень развития искусственного интеллекта в настоящее время оценивается 

студентами по-разному: от начальной и средней стадии (68%) до продвинутого уровня развития 
(20%). 

Большинство опрошенных респондентов (72%) уверены, что в будущем искусственный 
интеллект частично сможет заменить человека на рабочих местах, прежде всего в банковской и 
финансовой сфере, а также в медицинских профессиях. 

Лишь 8% студентов предполагают, что искусственный интеллект заменит человека в 
компьютерных профессиях. В тоже время почти все опрошенные респонденты видят положительное 
влияние искусственного интеллекта на IT-сферу.  

 
Список использованных источников: 
1. Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для вузов / 

М. К. Горшков,Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 334 с.  
2. Социология: учебно-методическое пособие / Под науч. ред. А. Н. Данилова. — Минск : БГУ, 2012. — 384 с. 
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Кондратюк М. В. 
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Куракевич Н. И. – канд. ист. наук, доц. 

Цель работы: показать трагическую судьбу еврейского гетто во времена Великой Отечественной Войны на примере города 
Высокое. 

Внезапность нападения Германии на СССР, неподготовленность страны к войне (уже через 4 
дня после ее начала войска вермахта заняли Минск) привели к тому, что в зоне оккупации остались 
миллионы жителей Беларуси. Среди них оказались и сотни тысяч евреев, которые даже не 
подозревали, что с ними произойдёт и, что все они - от младенцев до стариков - уже приговорены.  

Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, проживавших на 
белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Однако, по данным большинства 
научных источников, примерно от 600 до 800 тысяч евреев были убиты [1].  

Город Высокое был один из первых оккупированных немецкими войсками городов. В это время 
на территории Высоковского района проживало свыше 3600 человек еврейского происхождения. С 
этих самых дней и началось формирование еврейского гетто руками самих же евреев. 

Гетто полностью сформировалось к зиме 1941-1942 гг., после этого евреям запрещалось 
покидать эту территорию, исключение составляла работа, из которой основной была уборка 
различного мусора. На работу узников водили в колоннах под вооружённой охраной, причём они 
должны были идти по мостовой, пользоваться тротуарами не разрешалось. 

Условия жизни в гетто резко ухудшились, когда немцы переселили в Высоко-Литовск часть 
евреев из Кобрина, Волчина, Рясно и других мест, входивших в рейхскомиссариат «Украина». В 
одной комнате ютилось по три семьи. Это значительно ухудшило санитарное состояние узников, 
поиски доброкачественной пищи и воды. Предполагается, что всего в гетто Высоко-Литовска было 
заключено не менее 2500 человек.  

Запрещалось также и выносить трупы убитых на еврейское кладбище, немцы требовали 
хоронить их на территории гетто. 

Утром в конце января 1942 г. вывели самых сильных мужчин под предлогом отправки на работу 
в лесу. Но их растреляли, точное место убийства неизвестно. Это повторилось еще раз в августе-
сентябре 1942 г., когда несколько десятков евреев было доставлено из села Жабинка в Высоко-
Литовск, где они были расстреляны вместе с местными евреями. 

Осенью 1942 г. немцы потребовали от евреев собраться на рыночной площади. Там их 
разделили на три группы — мужчин, женщин и детей. Женщин и детей везли на повозках, а мужчин 
погнали пешком в сторону железнодорожной станции. На станции евреев грузили в вагоны, Люди 
входили в вагоны буквально по головам, оставляя часть своего гардероба, обуви и головных уборов, 
грузились молниеносно в течение 7-10 минут. Там они томились до вечера, пока не дождались 
прибытия узников гетто из Каменец-Литовска (31 км). Эшелон двинулся в сторону Треблинки, где все 
были отравлены газом [2]. 

Часть узников попытались сбежать и прятаться в окрестных лесах, однако большинство из них 
были пойманы и убиты. 

Одним из немногих выживших евреев Высокого был Давид Вольф, который выпрыгнул из 
поезда перед его прибытием в Треблинку и вернулся в Высокое, где нашел укрытие у польской 
семьи.  

На данный момент установлено, что в период с 1941 по 1943 годы нацисты уничтожили более 
3000 евреев в гетто года Высокое, а это значит, было ликвидировано почти все население, без 
которого уже невозможно было представить жизнь довоенного города. 

В 2010 году в городе Высокое был установлен памятник жертвам Холокоста на улице Фрунзе, у 
развалин старинной синагоги. Свидетель уничтожения Высоковского гетто художник Юзеф Харитон в 
послевоенные годы написал ряд картин об этих событиях. Большая их часть находится в Еврейском 
историческом институте Польши  

 
Список использованных источников: 
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Представлена информация о легендарной женщине белорусского Средневековья – княгине Анастасии Слуцкой. 

Княгиня Анастасия родилась в Мстиславле в 1473 г. Ее род православных князей Мстиславских 
происходил от великого князя литовского Ольгерда. Князь Иван Мстиславский, отец Анастасии, умер 
в 1483 г. В 1491 г. был заключен брак княжны с ее двоюродным братом – князем Семеном 
Михайловичем Олельковичем. 

Через несколько месяцев после свадьбы умер король польский и великий князь литовский 
Казимир. И Семен Олелькович неожиданно заявил о претензии на великокняжеский престол. Его 
поддержала практически вся православная шляхта Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ). И 
хотя престол занял все-таки Александр Ягеллон, Семен Олелькович превратился во вторую по 
влиятельности в ВКЛ персону. В том же 1492 г. у молодой пары родился сын Юрий. 

Летом 1502 г. Олельковичи впервые схлестнулись в бою с татарами. Отряд князя Семена, 
объединившись с частью великокняжеских войск, разбил полуторасотенный отряд татар на притоке 
Припяти Уше. 

Враги сожгли Несвиж, Клецк и Новогрудок. Отдельные их отряды направились к Минску и 
Логойску. Трехтысячный отряд крымчаков внезапно появился под Слуцком. Князь Семен находился в 
отъезде, но его место заняла Анастасия несмотря на то, что она была в это время беременна своим 
вторым ребенком, дочерью Александрой. Слуцкая княгиня сама возглавляла оборону города и, надев 
доспехи, вывела полк против татар в поле. 

В середине августа 1505 г. татары вновь наведались в Слуцк, однако вновь безуспешно. Но, 
вернувшись в Крым, татары оставили на этот раз в ВКЛ не только разрушенные города и 
разграбленные села, но и страшную болезнь, холеру. Заразился и умер и князь Семен. 

Перед смертью он назначил жену опекуншей 12-летнего княжича Юрия. На женские плечи 
внезапно легли все заботы о Слуцком княжестве. 

В июле 1506 г. княгине пришлось отражать очередное нападение татар. Двадцатитысячная 
армия татар неоднократно ходила на штурм. Со стен осажденного Слуцка вдова князя Семена, 
облаченная в доспехи, руководила обороной. И снова татары ушли ни с чем.  

В 1508 г. к княгине Анастасии посватался мятежный князь Михаил Глинский, но получил 
решительный отказ. Оскорбленный князь решил отомстить, взяв Слуцк силой. Но безуспешно. 
Окончательно судьбу города и княгини решила смелая вылазка юного князя Юрия с отрядом слуцких 
ратников. Выбравшись через потайной ход, они неожиданно ударили в тыл отрядов Глинского. Князь 
Михаил был вынужден снять осаду. 

Время шло. Стал взрослым сын Анастасии Юрий и она передала ему управление княжеством. 
Но характер у сына был неспокойный. Молодая горячая кровь постоянно звала в сражение. В 1511 г. 
Юрий разбил татар под Киевом, в 1514 г. – под Оршей. 

Держа в душе тревогу за сына, княгиня Анастасия пыталась укротить его, привязать к дому 
женитьбой. Невестой стала Елена Радзивилл. Но даже это не помогло. Во времена длинных отлучек 
сына мать снова принимала на себя роль хозяйки Слуцка. 

В 1521 г. татары опять попытались овладеть Слуцком. Но развеять миф о непобедимости 
города им так и не удалось. Это случилось за четыре года до смерти княгини Анастасии. 

Она еще успела устроить судьбу дочери – выдала ее замуж за благородного князя, гетмана 
Константина Острожского, который торжественно обещал беречь и любить свою молодую жену. Это 
была блестящая партия для Александры Семеновны. 

Мать почувствовала, что выполнила в этой жизни все, что была должна. В 1524 г. княгиня 
Анастасия отошла в небытие тихо и смиренно, как имеют счастье умереть только люди с чистой 
совестью. 
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Сярод сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, праведзеных у мэтах пабудовы сацыялізму, найбольш цяжкім, драматычным і 
шмат у чым трагічным момантам з’явілася калектывізацыя сельскай гаспадаркі. У гэтым працесе існавала надзвычай шмат 
складанейшых фактараў аб’ектыўнага і суб’ектыўнага характару. 

Згасанне тэмпаў росту сельскагаспадарчай вытворчасці пры адначасовым развіцці тэндэнцый 
скарачэння яе таварнай часткі адмоўна паўплывала на хлебанарыхтоўчыя кампаніі, асабліва 1927/ 28 
і 1928/29 гаспадарчых гадоў. З-за паўпустых дзяржаўных засекаў пасля закупак сялянскай прадукцыі 
пад пагрозай голаду апынуліся гарады і армія. “Трымальнікі” прадуктаў спажывання адмаўляліся 
здаваць іх па цвёрдых дзяржаўных штучна нізкіх цэнах, разгортваючы гандаль імі на аснове 
павышэння росту рыначных цэн незалежна ад дзяржаўнага і кааператыўнага гандлю. Свабодны 
продаж стаў ва ўрадавых колах разглядацца як наўмысная спекуляцыя “кулакоў” і скупшчыкаў.  

У 1928/29 гаспадарчым годзе сітуацыя з хлебазагатоўкамі не толкі паўтарылася, але нават 
стала больш драматычнай. Прычынамі былі рост цяжару падаткаабкладання “кулацка-заможных 
гаспадарак”, нарошчванне тэмпаў каллектывізацыі націскнымі метадамі. З мэтай павышэння ўзроўню 
арганізаванасці збожжанарыхтовак Наркамгандаль БССР у жніўні 1928 г. забараніў калгасам 
рэалізоўваць жыта па-за сістэмы Белсельсаюза. 5 верасня гэтага ж года Саўнарком БССР пайшоў 
яшчэ далей: паводле яго рашэння 90% таварнага хлеба рэспублікі належала нарыхтаваць планавым 
арганізацыям без выкарыстання паслуг прыватных хлебагандляроў. Пры гэтым былі вызначаны 
дакладныя тэрміны хлебаздачы і паквартальныя яе аб’ёмы. Больш таго, каб спыніць любыя спробы 
прыватных гаспадароў адстойваць свае правы, уладатрымальнікамі ў канцы 1928- пачатку 1929 г. 
былі прыняты захады па датэрміноваму выкананню нарыхтовак на аснове калектыўнай формы здачы 
хлеба, разгортвання спаборніцтва па датэрміновай хлебаздачы дзяржаве. Гэтыя акцыі са студзеня 
1929 г. дапаўняліся массавымі мерапрыемствамі грамадскага ўздзеяння, рэпрэсіямі супраць 
прыватных нарыхтоўчыкаў, трымальнікаў хлеба і інш. 

Масавая калектывізацыя ў канцы 1929 г. – першыя месяцы 1930 г. праходзіла без асноўнага 
дакумента калгаснага будаўніцтва - прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі. Першы статут 
з’явіўся толькі ў пачатку лютага 1930 г., калі масавая і пераважна прымусовая калектывізацыя 
набрала вялікія тэмпы. У гэтым дакуменце было шмат супярэчнасцей і спатрэбілася яго тэрміновая 
дапрацоўка. Новы прыкладны статут вышаў у пачатку сакавіка. Гэта першапачатковая палітыка 
прывяла да шматлікіх негатыўных з’яў – ўтварэння камун як вышэйшай формы аб’яднання, 
абагульнення фактычна ўсёй жывёлы, уключаючы птушку, да іншых дзеянняў, якія яшчэ больш 
абвастрылі становішча у вёсцы. 

Найбольш трагічным бокам калектывізацыі з’явілася барацба камуністычнай партыі і савецкай 
улады з найбольш гаспадарлівай часткай вёскі – так званым кулацтвам. Гэта вылілася ў палітыку 
“раскулачвання”. Меры, прынятыя супраць заможняга сялянства, былі жосткія.  

Сярод пастаноў, прынятых з мэтаю рэалізацыі палітыкі “раскулачвання”, асаблівае месца 
займае пастанова палітбюро ЦК ВКП(б) “Аб мерапыемствах па ліквідацыі кулацкіх гаспадарак у 
раёнах суцельнай калектывізацыі”. Яна была прынята 30 студзеня 1930 г. У ёй вызначаліся тры 
катэгорыі “кулакоў”. Да першай з іх быў аднесенны “контррэвалюцыйны кулацкі актыў”. Ён павінен быў 
быць тэрмінова ізаліваны шляхам зняволення. Пры гэтым загадвалася магла быць выкарыстана 
вышэйшая мера рэпрэсій – растрэл ў адносінах да арганізатараў тэрарыстычных актаў, кіраўнікоў 
контррэвалюцыйных выступленняў і паўстанцкіх арганізацый. Да другой катэгорыі былі аднесены 
“астатнія элементы кулацкага актыву”. Яны падлягалі высылцы ў аддаленыя мясцовасці СССР, а ў 
межах аднаго краю – у яго далёкія раёны. Да трэцяй катэгорыі згодна з гэтай пастановай належалі ўсе 
астатнія заможныя жыхары вёсак. Яны рассяляліся на новых, адведзеных ім за межамі галгасных 
гаспадарак, землях. 

Пастанова вызначала агульную колькасць гаспадарак для ліквідацыі – 3-5%. Разам з тым яна 
папярэджвала: не распаўсюджаваць раскулачванне на сераднікоў. У лагеры меркавалася накіраваць 
60 тыс. сем’яў, у аддалёныя раёны – 150 тыс., у тым ліку па Беларускай ССР адпаведна 4-5 і 5-7 тыс. 
У пастанове канкрэтызаваліся раёны высылкі. Што датычыць тых сем’яў, якія высылаліся за межы 
раёна, то пастанова патрабавала мець на ўвазе неабходнасць іх раз’яднання шляхам 
супрацьстанаўлення моладзі астатнім рэпрысіраваным.  
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У сувязі з масавай калетывізацыяй і надзвычай складаным яе ходам партыйныя і дзяржаўныя 
кіраўнікі звярталі асаблівую ўвагу на прыгранічныя раёны. У БССР насцярожанасць улад адносілася ў 
першую чаргу да польскага насельніцтва. Аб гэтым сведчыць пастанова палітбюро ЦК ВКП(б) ад 5 
сакавіка 1930 г. “Аб польскіх сёлах у прыгранічных абласцях”. У ёй прадпісвалася высяліць з 
прыгранічных акруг Беларусі і Правабярэжнай Украіны сем’і асоб, асуджаных за бандытызм і шпіянаж, 
актыўную контррэвалюцыйную дзейнасць. Гэта трэба было зрабіць незалежна ад таго адбываецца ў 
названых раёнах масавая калектывізацыя ці не. Высяляцца павінны былі ў першую чаргу “кулацкія” 
гаспадаркі ўсіх трох катэгорый, уладальнікамі якіх з’яўляліся прадстаўнікі польскай нацыянальнасці. 
Дадзеная рэпрысіўная мера ажыццяўлялася дадаткова да той развёрсткі, якая ўжо адбылася. Была 
вызначана колькасць сем’яў для рэпрэсій: з Беларускай ССР – 10-15 тыс. Гэтыя гаспадаркі 
высяляліся ў месцы, вызначаныя пастановай ад 30 студзеня 1930 г. адносна кулацкіх гаспадарак 
першай і другой катэгорый, г. зн. у аддаленыя рэгіёны СССР.  

Усё больш важнае значэнне ў калектывізаванай сельскагаспадарчай вытворчасці належыла 
машына-трактарным станцыям. Яны былі адной з форм дзяржаўнага ўздзеяння на стан спраў у 
калгасах. Першая ў БССР Койданаўская МТС была створана ў 1929 г. У канцы 1932 г. у рэспубліцы 
налічвалася 57 МТС. Яны мелі 1569 трактароў. У 1940 г. ва ўсходніх абласцях БССР налічвалася 236 
МТС, а трактарны парк павялічваўся ў 9,8 тыс. машын. Узрасла колькасць іншай тэхнікі. Аднак 
механізацыя селькагаспадарчых работ знаходзілася на пачатковым узроўні. У раслінаводстве толькі 
ворыва, сяўба, уборка збожжавых былі ў некаторай ступені механізаваны, на жывёлагадоўчых 
фермах машын амаль не было. Усюды пераважала ручная праца, а конская цяга з’яўлалася 
асноўнай. 

Гэтыя і іншыя мерапрыемствы павінны былі павысіць эфектыўнасць калгаснай гаспадаркі, але 
на справе гвалтоўны перавод на калектыўную аснову абярнуўся для сельскагаспадарчай вытворчасці 
застоем у тэмпах развіцця. Асабліва нізкія паказчыкі былі ў пачатку 1930-х гг., калі адбыўся моцны 
спад у вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. Нават у перадваенны час ураджайнасць 
сельскагаспадарчых культур, іх валавыя зборы прадукцыйнасць жывёлы дасягнула ўзроўню 
дакалгаснай вёскі. У Беларускай ССР ураджайнасць збожжавых культур у калгасах склала ў 1933 г. 
6,3 ц з 1 га, у 1940 г. – 7 ц. Ад адной каровы ў 1934 г. было атрымана 810 л малака, а ў 1939 г. – 834 л. 

Гаворачы пра негатыўнасць метадаў, трэба адзначыць і станоўчыя моманты. Сярод іх 
механізацыя сельскагаспадарчых работ. Гэты працэс дазволіў вызваліць дзесяткі тысяч рабочых рук, 
якія выкарыстоўваліся ў індустрыялізацыі, павысіць прадукцыйнасць працы, павялічыць вытворчасць 
прадукцыі. Стварэнне буйных высокапрадукцыйных сельгаспадарчых кааператываў, здольных 
забяспечыць прамысловасць сыравінай, а насельніцтва – прадуктамі харчавання, з’яўляецца важным 
накірункам развіцця гаспадаркі ва ўсім свеце. 

Такім чынам, пераважна прымусовае правядзенне масавай калектывізацыі абярнулася да 
сялянства цяжкімі выпрабаваннямі, рэпрэсіямі і ўціскам, шырокім выкарыстаннем надзвычайных мер, 
адлучэннем ад векавых традыцый. Аднак задача, пастаўленая камуністычнай партыяй і савецкай 
уладай, была выканана – сельскагаспадарчай вытворчасці, як у прамысловасці, будаўніцтве і на 
транспарце, сталі дамініраваць адмінастрацыйна-камандныя метады кіравання з высокай ступенню 
цэнтралізацыі. Калгасная сістэма аказалася падпарадкавальнай дзяржаўнаму дыктату, фактычна 
ператварылася ў арганізацыю па выкачванню сельскагаспадарчай прадукцыі на патрэбы 
прамысловага развіцця, абароны, культуры і менш за ўсё на патрэбы самой вёскі. Кааператыўныя 
пачаткі ў калгасах былі зведзены да фармальнасцей. Таталітарная рэгламентацыя ўсіх бакоў жыцця 
вёскі далучыла яе да бальшавіцкай практыкі сацыяльна-эканамічнага і грамадска-палітычнага 
развіцця. На тэрыторыі Заходняй Беларусі палітыка калектывізацыі ажыцяўлялася пасля ўключэння 
яе ў склад БССР. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Катынская трагедия – одно из наиболее трагических событий Второй мировой войны. Это было 
массовое убийство более 20 тысяч польских военных офицеров и гражданских лиц, которые были 
захвачены советскими войсками во время освободительного похода Красной Армии в Западной 
Беларуси и Западной Украине в 1939 г. Несмотря на то, что прошло более 80 лет с тех пор, как 
трагедия произошла, она до сих пор остается объектом обсуждения и дискуссии между Польшей и 
Россией. 

С точки зрения Польши, катынская трагедия была преступлением советского правительства. 
Официальная версия Польши заключалась в том, что советские войска убили около 22 тысяч 
польских офицеров, а также многих гражданских лиц. Польша не признавала официальную версию 
СССР, согласно которой катынские убийства были совершены нацистами. 

Польша настаивала на том, что СССР, а не нацистская Германия, был ответственен за это 
преступление. В свою очередь, Польша обвинила СССР в том, что он уничтожил польских офицеров 
с целью истребления элиты польского общества и замены ее верными советской власти людьми. 

Польша также отмечала, что советские власти продолжали скрывать правду о катынской 
трагедии в течение многих лет. Польша обвиняла СССР в лжи и манипуляциях, а также в участии в 
других преступлениях войны, таких как депортации и насилие над населением. 

СССР же настаивал на своей версии о том, что ответственность за катынское преступление 
лежит на нацистской Германии. Советские власти утверждали, что катынские убийства были 
совершены нацистами в 1941 г., когда Германия захватила Катынь и другие территории Смоленщины. 

По мнению СССР, польские офицеры были убиты во время немецкой оккупации Польши. Кроме 
того, СССР утверждал, что польские офицеры были расстреляны в рамках плана нацистов по 
уничтожению польской элиты. 

Советский Союз также заявлял, что в 1943 г. была проведена международная комиссия, 
которая исследовала катынскую трагедию, и пришла к выводу, что она была совершена нацистами. В 
свою очередь, СССР обвинял Польшу в том, что она использует катынскую трагедию в политических 
целях и пытается навредить репутации советского государства. 

СССР также критиковал Польшу за отказ от участия в 1989 г. в международной конференции, 
которая проводилась с целью исследования катынской трагедии. По мнению СССР, это 
свидетельствовало о том, что Польша не заинтересована в том, чтобы установить правду о 
катынской трагедии, а лишь хочет использовать ее в политических целях. 

Таким образом, точки зрения Польши и СССР по катынской трагедии существенно отличались 
друг от друга. В то время как Польша настаивала на том, что СССР был ответственен за убийство 
более 20 тысяч польских офицеров и гражданских лиц, СССР утверждала, что катынские убийства 
были совершены нацистской Германией. 

Вопрос о том, кто на самом деле был ответственен за катынскую трагедию, до сих пор остается 
открытым и вызывает множество дискуссий. Однако важно помнить о том, что катынская трагедия 
была одним из наиболее трагических событий Второй мировой войны, которое затронуло судьбы 
многих людей и до сих пор вызывает сильные эмоции. 

 
Список использованных источников: 
1. Галицкий, В. Судьба военнопленных и интернированных поляков в СССР (1939−1951 годы) / В. Галицкий // 

Обозреватель-Observer. − 2011. − Вып. 252. − № 1. − С. 101−115. 
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: ГЕНИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ИЛИ ИСПАНСКИЙ СТЫД? 

Котович Э.В., Тюхай Е. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники1 

г. Минск, Республика Беларусь  

Качалов И.Л. – к.и.н., доцент 

Реклама в современном мире играет ведущую роль. Как и другие сектора индустрии, рекламная деятельность вносит свой 
вклад в развитие экономики, обеспечивает эффективное продвижение новых товаров и сопутствующих в их эксплуатации 
услуг. 

Нередко реклама используется как средство мощного идеологического влияния на сознание 
людей и систему их ценностей, при этом важно, что она мягко воздействует на потребителя, 
незаметно диктуя ему нужное для создателя рекламы поведение. Примером такого воздействия 
является социальная реклама. 

Социальная реклама — это некоммерческая реклама, привлекающая внимание к проблемам 
общества и способствующая изменению поведенческих норм, формированию у людей определенных 
моральных ценностей, принципов, взглядов и убеждений [1]. 

Наше исследование направлено на изучение отношения потребителей к ней, а также её 
экономической эффективности, как к одной из разновидностей рекламы.  

Объект исследования: опрос был пройден людьми различной возрастной категории и 
социального положения. 

В «паспортичку» анкеты были включены вопросы, отражающие социально-демографические 
характеристики респондента: пол и возраст. В анкетировании участвовало 67 человек, опрос был 
разослан среди участников потока, нашего ВУЗа. Среди опрашиваемых - 55,2% - женщины, а 44,8% - 
мужчины, распределение опрашиваемых по возрасту от 18 до 24 лет. 

По результатам опроса респондентов, можно сделать вывод, что в повседневной жизни 
анкетируемые довольно часто сталкиваются с социальной рекламой (22 человека - 32,8% поставили 
оценку «4» и 19 человек – 28,4% оценку «5»). 

Было также исследовано, какие эмоции вызывает социальная реклама. Самыми 
распространёнными являются: вдохновение, грусть, опустошение, страх и стыд. Данные результаты 
свидетельствуют о том, что отношение анкетируемых к социальной рекламе достаточно 
неоднозначное и охватывает широкий спектр эмоций, на что оказывает влияние выбранная тематика 
видеоролика. 

Также, по результатам опроса было выявлено, что большая часть опрашиваемых (57,6%) 
считает, что применение социальной рекламы является эффективным для освещения и продвижения 
важных общественных тем. 27,3% затруднилось дать конкретный ответ, а 15,2% ответили «нет». Из 
вышеизложенного следует, что социальная реклама всё-таки способна оказывать воздействие на 
потребителей, а, следовательно, является эффективной. 

Далее респондентам были предложены маркетинговые кампании на различные социальные 
темы с просьбой описать свои эмоции после просмотра данных видеороликов.  

Так, для продвижения нового сериала «Уэнсдэй» жителей Нью-Йорка разыграли с помощью 
роботизированной руки [2]. Мы попросили респондентов описать свои эмоции, если бы они увидели 
«живую» руку на улице. У большинства опрашиваемых такое появление вызвало бы испуг (47,8%), у 
44,8% - любопытство, у 40,3% - шок и удивление, у 32,8% - смех и у 17,9% - отвращение. Таким 
образом, мы можем говорить о том, что разработчикам данной рекламной кампании удалось 
привлечь внимание людей к своему сериалу и элементу, который сопровождает главную героиню на 
протяжении всего времени. 

Для 2 видеоролика была выбрана тема влияния социальных сетей на восприятие женщин 
своей внешности. При помощи современных технологий в видеоролике создали иллюзию, в которой 
матери говорили своим дочерям те самые негативные советы из социальных сетей. Это произвело 
огромное впечатление на матерей, они никак не ожидали увидеть себя, говорящими такие вещи, и 
испугались, что их дочери смотрят это и принимают за правду. Целью кампании являлось 
пропагандирование принятия своей красоты, путем ведения диалога между матерью и дочерью и 
отпиской в соцсетях от личностей, которые продвигают неосознанные вмешательства по отношению 
к своей внешности [3]. По результатам исследования 74,6% ответили, что данный социальный ролик 
обучает своих зрителей безопасному пользованию социальными сетями и фильтрации 
просматриваемого контента, что свидетельствует о его эффективности. 
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Следующим ярким примером социальной рекламы является маркетинговая кампания Gillette - 
#SayPubic Campaign [4]. Его главной целью было дестигматизировать анатомические термины, такие 
как «лобковые волосы». Компания создала мультипликационный видеоролик под вирусную песню 
«It’s Time to Care (For Your Pubic Hair)» — Princess Nokia, тем самым привлекла большое внимание 
аудитории к данной проблеме. На первый взгляд данный видеоролик вызывает неоднозначное 
мнение, что подтверждают многочисленные негативные комментарии на YouTube. Количество 
дизлайков превысило количество лайков в 30 раз. Люди считают, что данная реклама «супер 
неловкая» и побуждает детей не советоваться со своими родителями по поводу их тела и хранить 
секреты строчкой «Yeah, you could ask your mama, but who wants that kind of trauma?». По результатам 
нашего опроса, 45,5% опрошенных считают, что данный видеоролик затрагивает важную тему, и 
необходимо продолжать снимать подобные ролики. 28,8% опрошенных считают, что данная тема 
должна освещаться, но необходимо изменить саму подачу идеи. 25,8% опрошенных считают, что 
данная тема вовсе не должна освещаться в рекламных роликах. Мнения разошлись, однако 
большинство поддерживают такой формат освящения важных тем. 

Еще одной маркетинговой социальной кампанией является Duolingo #Adoption Campaign [5]. Ее 
цель — вызвать интерес к семейному плану бренда, который включает в себя преимущества Super, 
премиальную подписку и опыт без рекламы, а также неограниченное количество сердечек. В рамках 
кампании «Центр усыновления» 50 взрослых вышли на улицы Нью-Йорка с плакатами в руках, на 
которых было написано «Пожалуйста, усыновите меня» и qr-код, который ведет на страницу 
компании с более подробной информацией. Конечно, никакой речи о реальном усыновлении не идет. 
Компания предлагает людям быть «усыновленными» в чьем-то семейном плане Duolingo. Поскольку 
зачастую не все из 6 имеющихся мест в семейном пакете заняты, а изучать язык вместе с кем-то 
интереснее, веселее и выгоднее. Проведя опрос, мы выяснили, что 56,7% наших респондентов 
считают данную кампанию успешной, так как она привлекает много внимания и оставляет приятные 
эмоции от осознания каламбура идеи рекламы. 43,3% посчитали, что рекламную кампанию нельзя 
считать успешной. В любом случае, основной целью любой социальной рекламы является 
привлечение как можно большего внимания, а эта кампания как раз это и сделала. 

В последней, но не менее значимой социальной рекламной кампании была затронута тема 
чистоты окружающей среды, в частности океана. Целью Corona Beer - The Plastic Letter Campaign 
было привлечение внимания к проблеме загрязнения океана, сбору мусора и переработке отходов. В 
короткометражном фильме под названием «Представьте себе мир без пластика» волонтеры копали 
ямы на пляже полуострова в виде слов, чтобы составить послание, и заполняли пространство 
собранным на пляже мусором - бутылками, крышками от бутылок и другими материалами из ткани 
или резины. Часть послания гласила: «Эти слова написаны океанским пластиком. Они могут 
продолжаться вечно. Но слова ничего не решат». Ролик завершился сообщением о том, что люди 
собрали на данное послание 494 килограмма пластиковых отходов, которые впоследствии 
подверглись переработке. Также Corona использовала свои социальные каналы, чтобы предложить 
клиентам обменять пластиковые отходы на пиво в барах и магазинах в некоторых странах [6]. По 
результатам опроса 82,1% респондентов решили, что после просмотра данного ролика зрители 
станут более осознанно подходить к выбросу пластиковых изделий, а 17,9% считают иначе. 

Проведя исследование и проанализировав итоги опроса респондентов, можно сделать вывод о 
том, что современная социальная реклама действительно имеет большое влияние на людей. 
Бо́льшая часть рассмотренных социальных рекламных кампаний является хорошим примером 
гениальных маркетинговых решений. Однако есть и такие, которые можно назвать «испанский стыд». 
К ним относится маркетинговая кампания Gillette - #SayPubic Campaign. Освещение подобных 
деликатных тем очень остро воспринимается обществом, и любое неверно сказанное слово или 
фраза может вызвать бурю негодований пользователей. Так и случилось с этой кампанией. Основная 
цель – привлечь внимание - была выполнена, однако море негатива в комментариях значительно 
подпортило репутацию компании. Впредь, бренду следует более точно подбирать формулировки, и 
тогда их рекламные кампании тоже можно будет отнести в список «гениальных решений». 
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ЖАНОЧЫ ПАРТРЭТ У ГІСТОРЫІ: ЕЎФРАСІННЯ ПОЛАЦКАЯ 

Крывецкая Е.Ю. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Мікалаева Л.В. – канд. гіст. навук, дацэнт 

Распавядаецца пра легендарную жанчыну эпохі беларускага Сярэднявечча славутую асветніцу і праваслаўную святую 
Еўфрасінню з рода князёў Полацкіх. 

У старажытным Полацку у сям’і князя Георгія нарадзілася дзяўчынка Прадслава. У сям’і яна 
атрымала вельмі добрую адукацыю. Яе вучылі, верагодна, запрошаныя бацькамі грэчаскія настаўнікі, 
духоўныя асобы, якія жылі пры двары. Дома была вялікая бібліятэка, і князёўна чытала самыя 
вядомыя на той час кнігі. Дзяўчынку ўражвалі полацкія храмы, асабліва Сафійскі сабор з яго багатымі 
размаляванымі фрэскамі. Ці не гэта ўжо тады вызначыла яе дарогу да служэння Богу? Быў жа ў 
Прадславы наперадзе звычайны жаночы лёс: нараджэнне дзяцей, сямейныя клопаты. Але дзяўчына 
выбірае іншую пуцявіну: супраць волі бацькоў ідзе ў манастыр, прымае пострыг і, атрымаўшы новае 
імя – Еўфрасіння, ахвяруе сябе Хрысту. 

Мне хочацца верыць, што менавіта Божым знакам было для яе пакінуць мірское жыццё. З 
дазволу полацкага епіскапа яна пасялілася ў келлі-галубніцы Сафійскага сабора і пачала «кнігі пісаці 
сваімі рукамі». Гэты занятак патрабаваў умення, граматнасці, таму ім займаліся толькі мужчыны. І тое, 
што за гэты ўзялася жанчына, было подзвігам. Хутка Сафійскі сабор стаў цэнтрам духоўнага жыцця, 
культуры, пісьменнасці. 

У заснаваных Еўфрасінняй манастырах працавалі кніжныя майстэрні ‒ скрыпторыі. У іх 
ствараліся высокамастацкія кнігі, якія разыходзіліся па ўсёй Полацкай зямлі і за яе межамі. Такая 
была роля Еўфрасінні, як асветніцы. Ігумення садзейнічала і развіццю выяўленчага мастацтва. Яна 
згуртавала вакол сябе таленавітых людзей – мастакоў, ювеліраў, з’яўлялася адной з першых нашых 
мецэнатак. 

Па яе заказе дойлід Іаан пабудаваў сусветна вядомы Спасаўскі сабор, распісаны унікальнымі 
фрэскамі. Фрэскавыя замалёўкі XII ст. амаль цалкам захаваліся да нашых дзён. I сёння яны 
ўражваюць сваёй дасканаласцю, хвалююць багаццем палітры, адухоўленасцю. 3 імем асветніцы 
звязана і стварэнне майстрам-ювелірам Лазарам Богшам славутага крыжа ‒ шэдэўра 
старажытнабеларускага ювелірнага мастацтва. Ён быў упрыгожаны залатымі пласцінкамі, каштоўнымі 
камянямі, арнаментальнымі кампазіцыямі і эмалевымі абразкамі з выявамі святых. У сярэдзіне крыжа 
ў пяці квадратных гнёздах былі змешчаны рэліквіі: кавалачкі крыжа Гасподняга з кроплямі Ісусавай 
крыві і каменя ад дамавіны Багародзіцы, часцінкі мошчаў святых Стэфана і Панцеляймона, а таксама 
кроў святога Дзімітрыя. На крыжы быў выбіты тэкст, у якім паведамлялася імя яго стваральніка, кошт 
дарагіх металаў і камянёў, што пайшлі на яго аздабленне, а таксама змяшчаўся праклён тым, хто 
ўкрадзе ці прадасць святыню. I ўсё ж праклён не падзейнічаў. Пасля смерці князёўны - ігуменні крыж 
быў перавезены ў Смаленск, пазней ‒ у Маскву. Полацкая святыня вярнулася на ранейшае месца 
толькі ў XVI ст. У пачатку 1920-х гг. крыж стаў зкспанатам царкоўна-археалагічнага музея ў Мінску, 
адкуль быў дастаўлены ў Магілёў. У гады Вялікай Айчыннай вайны шэдэўр ювелірнага мастацтва знік. 
У сувязі з яго няўдалымі пошукамі было прынята рашэнне аднавіць свяшчэнны крыж. У 1997 г. брэсцкі 
майстар-ювелір вырабіў дакладную копію ўздвіжальнага Жыватворнага Крыжа святой Еўфрасінні, які 
зараз знаходзіцца ў Полацку ў Спаса-Праабражэнскай царкве. 

На схіле жыцця Еўфрасіння Полацкая перадала ігуменства малодшай сястры Еўдакіі і 
здзейсніла паломніцтва ў Ерусалім. Захварэўшы ў дарозе, яна памерла ў 1173 г. і была пахавана ў 
Ерусалімскім манастыры святога Феадосія. Яе мошчы былі перазахаваны ў Кіева-Пячэрскай лаўры, а 
ў 1910 г. перавезены ў заснаваную ёю Спаса-Праабражэнскую царкву ў Полацку. 

Такім чынам, Еўфрасіння Полацкая пражыла вялікае жыццё, асветленае высакароднай ідэяй 
служэння народу. Яна стала адной з першых кананізаваных жанчын на ўсходніх землях, нябеснаю 
заступніцай усёй беларускай зямлі. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Партизанское движение в Беларуси во время Великой Отечественной войны носило практически повсеместный характер и играло 
значительную роль в освобождении территории Беларуси от фашистских захватчиков. В данной работе рассматривается 
партизанское движение на территории Полесья, а именно формирование отрядов сопротивления в Пинской и Полесской 
областях. 

Более восьмидесяти лет прошло с того времени, когда на нашей земле грохотали взрывы 
Великой Отечественной войны, войны, которая затронула судьбу каждого из нас. Почти каждая семья 
перенесла горечь утраты – «…свет помніць і сёння, як ты ваявала, што кожны чацвёрты ў зямлі 
беларус …”. Залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная Беларусь не 
сдавалась. Дни и ночи на оккупированной территории полыхало пламя небывалой по своим 
масштабам и характеру партизанской борьбы.Но, согласно словам белорусского писателя В. Быкова, 
“Маладым пакаленням здаецца, што для іх настаў новы час, не звязаны з праклятым мінулым, якое 
стала заслужаным лёсам іхніх бацькоў і дзядоў. ,,, Усё ж шмат што ў свеце звязана моцнай 
вяроўчынай, не разблытаўшы тугія вузлы якой, не надта пасунешся ў шчаслівую будучыню”.  И эти 
“вузлы” развязывать нам. Мы должны также помнить, что  война – это не только горе и слезы, это 
еще и гордость. Гордость за тех, благодаря кому сейчас у нас все хорошо. Мы гордимся героями, 
которых вырастила наша родная земля и наша цель - увековечить память о народных мстителях. 

Более трех лет длилась оккупация Беларуси немецкими войсками и с самого начала войны на 
ее территории начали формироваться подпольные группы и партизанские отряды. Можно 
утверждать, что именно территория Полесья была колыбелью партизанского движения в Беларуси, 
ведь именно здесь были образованы первые партизанские отряды под руководством В.З. Коржа 
(Пинская область) и отряд «Красный октябрь» под руководством Ф.И. Павловского и Т.П. Бумажкова 
(Полесская область). 

В Пинской области уже в первый день начал создаваться изначально как истребительный, а 
затем как партизанский отряд под руководством В.З. Коржа (псевдоним - Комаров). Отряд уже на 6-й 
день войны вступил в первый партизанский бой с захватчиками. 6 июля 1941 г.  в г. Столине на 
собрании партийного актива Пинской области было принято решение о формировании семнадцати 
партизанских отрядов для активных действий в каждом из районов области. К сожалению, из-за 
нехватки боевого опыта, должного руководства, оружия и средств связи большая часть отрядов была 
разбита, некоторые отряды были вынуждены двинуться к линии фронта, в том числе и отряд Коржа. 

Только весной 1942 г. отряду Коржа удалось вернуться на Пинщину с целью сплочения 
оставшихся партизанских отрядов и созданию новых формирований. Во главе с В.З. Коржом в ноябре 
1942 г. было создано Пинское партизанское соединение, которое было объединено из отрядов 
Пинской области, а также специальных диверсионных групп. Соединение Пинской области состояло 
из 1855 партизан и было вооружено на 88% захваченным у оккупантов оружием, на 5% - за счет 
помощи населения и на 7% - за счет присланного с Большой земли [1].  

На территории Столинского и Давид-Городокского района Пинской области действовала 
бригада «Советская Белоруссия», в состав которой входило 3 отряда (Отряд им В.П. Чкалова, Отряд 
имени М.И. Кутузова, Отряд им. К. К. Рокоссовского) с численностью 903 партизана (по состоянию на 
16 февраля 1944 г.).  

В феврале-марте 1944г. партизаны Пинского соединения в течение сорока дней вели 
фронтовые бои против регулярных частей противника вдоль линии Днепровско-Бугского канала. 
Результатом этих боев стало то, что в Пинске было заперто, а потом захвачено Красной Армией 185 
судов немецкой речной флотилии, собранных со всего бассейна Днепра и Припяти [3]. 

Результаты боевой деятельности партизанского соединения Пинской области с июля 1941 по 
июль 1944 г.: убито гитлеровцев – 26616, взято в плен – 422, разбито гарнизонов – 65, уничтожено 
железнодорожных станций – 5, эшелонов – 10, пущено под откос эшелонов – 468, взорвано 
железнодорожных мостов – 62, мостов на шоссейных и грунтовых дорогах – 985, взорвано 
железнодорожных депо – 2, потоплено 5 барж и 7 катеров.  В результате диверсий было взорвано 
23116 рельсов, 695 паровозов, 4587 вагонов и платформ, 770 автомобилей, 86 танков и бронемашин, 
29 орудий, 519 километров линий связи [2]. 
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К началу освобождения территории области соединение насчитывало 8,5 тысячи бойцов. 
Кроме того, 15 тысяч человек числились в партизанском резерве. На завершающем этапе бригады и 
отряды соединения активно взаимодействовали с наступающими частями Красной Армии [3]. 

Отдельно хотим упомянуть Мельник Еву Андреевну, прабабушку автора статьи, партизанку 
отряда им. Чкалова и жительницы деревни Коротичи. В отряде она была связным разведчиком и ею 
была получена медаль «Партизану Отечественной войны» II-й степени. Ева Андреевна регулярно 
получала и распространяла советскую литературу среди населения, вела агитацию не только среди 
населения, но и среди полицейских Давид-Городокского района. Именно благодаря её агитации на 
советскую сторону перешли 2 полицейских. После освобождения района она обнаружила 
скрывающуюся группу бандитов и сообщила о их координатах. После чего группа из 40 человек была 
полностью окружена и доставлена в райцентр [4]. 

Партизанский отряд «Красный Октябрь» на территории Полесской области под командованием 
Бумажкова Т.П. создан в первые дни войны и в его состав вошли 80 человек. 18 июля 1941 г. отрядом 
«Красный Октябрь» был разгромлен штаб немецкой дивизии в деревне Оземля Октябрьского района: 
помимо пленных были захвачены 55 броне- и автомашин, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 45 
лошадей с повозками и грузом, штабные документы. За успешно проведенную операцию 6 августа 
1941 г. руководителям отряда Бумажкову и Павловскому присвоено звание Героя Советского Союза. 

К началу августа 1941 г. партизанский отряд "Красный Октябрь", действуя совместно с 
подразделениями подполковника Курмышева, истребил свыше 300 вражеских солдат и офицеров, 
взорвал более 20 мостов, вывел из строя 20 вражеских танков, пустил под откос бронепоезд, 
уничтожил большое количество автомашин противника, захватил трофеи и важные штабные 
документы, оказал войскам Красной армии большую помощь разведданными. 

На январь 1942 г. в Полесской области действовало 14 партизанских отрядов, которое было 
решено объединить в «Гарнизон Ф.И. Павловского», численностью 1301 партизан, под руководством 
Ф.И. Павловского. Весной 1942 г. в период боев с карателями ряд партизанских отрядов 
передислоцировались в другие районы области. На базе оставшихся в “гарнизоне” отрядов в мае 
1942г. была сформирована 123-я Октябрьская партизанская бригада. Она совместно с отдельными 
отрядами образовала партизанское соединение Минской и Полесской областей. 15 марта 1943 г. на 
основе указания ЦК КП(б)Б было принято решение о разделении партизанского соединения Минской 
и Полесской областей и создано самостоятельное Полесское партизанское соединение [5]. 

Благодаря бойцам Павловского в 1943 г. в линии фронта группы армий «Центр» образовался 
разрыв шириной около 10 км, вошедший в историю как «Рудобельские ворота», который удалось 
удерживать на протяжении одного месяца. Соединение партизанских формирований с частями 
Красной Армии проходило по мере освобождения территории Полесской области – с 22 сентября 
1943 по 6 июля 1944 г. 

Несомненный вклад в освобождение территории Беларуси в общем и территории Полесья 
внесли партизаны. Необходимо помнить, какие лишения они претерпевали, и какая опасность висела 
постоянно над их головами, однако ничего им не мешало бороться всеми силами и зачастую 
отдавать свои жизни за освобождение Родины. Жутко даже подумать о тех огромных жертвах, 
которые принесла нам война. Может стоит об этом забыть? Но «Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего» - так говорил М.В. Ломоносов. Не будем мы помнить о прошлом – и потеряем 
смысл существования. Память дана для того, чтобы не повторять прошлых ошибок. Поэтому мы 
будем помнить о войне, чтобы жить. Жить по достоинству, не покрывая позором победу тех, кто отдал 
свою жизнь в обмен на светлое будущее своих потомков. 
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Доклад посвящен актуальной теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Содержит новейшую 
информацию, вводимую в научный оборот, ставшую известной благодаря расследованию уголовного дела о геноциде 
белорусского народа, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в апреле 2021 г. 

В годы нацистской оккупации (1941–1944 гг.) на территории Беларуси было истреблено более 3 
млн мирных граждан и военнопленных; угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 384 
тысяч человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений и 
истязаний; разрушено и сожжено 209 городов, в том числе города Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, 
Орша, Борисов, Слуцк; а также более 10500 сел и деревень, в том числе 5295 населенных пунктов 
нацисты уничтожили вместе со всем или частью населения. 

В сентябре 1941 г., когда вся территория БССР была захвачена немецко-фашистскими 
войсками, в неволе оказалось примерно 7–7,5 млн ее жителей. 

Массовое уничтожение людей было поставлено на поток и велось варварскими методами и 
средствами: применялись расстрелы и виселицы, газовые камеры и сжигание, голод и холод, 
распространение эпидемий, невыносимый физический труд и иные методы и средства. Это должно 
было навести страх, подавить малейшие попытки сопротивления населения оккупационному режиму. 

В июле-августе 1941 г. была проведена операция с участием войск вермахта и полиции на 
территории Беловежской пущи. Так, 322-й немецкий полицейский батальон, по неполным данным, в 
ходе операции выселил в деревни восточнее Пружан из 34 населенных пунктов в районе 
Беловежской пущи около 6,5 тыс. человек. При проведении карательной акции было расстреляно 
более 50 человек. В германских документах указывалось, что причиной расстрела 47 человек стала 
коммунистическая агитация. После насильственной эвакуации большинство деревень сжигалось. 

23 сентября 1942 г. были расстреляны 54 ребенка и воспитательница из Домачевского детского 
дома в Брестской области. Удалось спастись только одной девочке. 

Одним из основных орудий истребления белорусского населения были концентрационные 
лагеря, организованные на территории БССР в большом количестве и под различными 
наименованиями. На оккупированной врагом территории насчитывалось свыше 270 лагерей и мест 
массового уничтожения мирных граждан и советских военнопленных. Мирные граждане десятками 
тысяч заключались в лагеря вместе со своими семьями. Условия содержания – голод, холод, побои и 
истязания. В Минске и его окрестностях гитлеровцы создали целую систему лагерей смерти и их 
филиалов: лагерь смерти «Тростенец», концлагерь у деревни Дрозды Минского района, по улице 
Широкой в г. Минске, а также Минское гетто. Немецко-фашистскими оккупационными властями и 
командованием германской армии истреблено более 70 тыс. минчан, а всего в городе и прилегающих 
к нему районах от рук врага погибло 400 тыс. человек. 

Лагерь смерти «Тростенец» находился в районе деревень Малый Тростенец и Большой 
Тростенец Минского района. Лагерь смерти «Тростенец» являлся самым крупным на всей 
захваченной советской территории. По количеству уничтоженных людей – 546 000 человек – лагерь 
смерти «Тростенец» стоит в одном ряду с другими местами массового уничтожения в Европе. Три 
года Великой Отечественной войны сюда доставляли людей разных национальностей и 
вероисповедания, в том числе из стран Европы – детей, женщин, стариков. Продолжительность 
жизни узников лагеря «Тростенец» составляла 2–3 месяца. Беспощадная машина смерти была 
запущена осенью 1941 г. в урочище Благовщина и действовала до освобождения города Минска 
3 июля 1944 г. В урочище Благовщина вблизи деревни Тростенец были обнаружены 34 ямы-могилы. 
При их частичном вскрытии найдены перегоревшие и обугленные человеческие кости, слой пепла 
толщиной от 0,5 до 1 метра. В некоторых ямах на дне находились обугленные бревна с лежащими 
под ними костями трупов и рельсами. 

Озаричский лагерь смерти располагался на территории Домановичского района Полесской 
области. Концентрационный лагерь «Озаричи» просуществовал лишь десять дней в марте 1944 г., 
тем не менее оставил страшный след в истории Великой Отечественной войны из-за нечеловеческих 
условий содержания и методов уничтожения людей. Там не было крематориев — эту роль выполняли 
холод, голод, сыпной тиф и другие болезни. Узники размещались прямо на земле. Многие из них 
потеряли способность двигаться и без памяти лежали в грязи. Совершенно раздетым и голодным 
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людям строжайше запрещалось разводить костры, собирать хворост для подстилки, приближаться к 
проволочным заграждениям. За малейшую попытку нарушить эти требования гитлеровцы 
расстреливали узников. Подходы к лагерю были заминированы. Узников не кормили. Чтобы хоть как-
то согреться и спасти себя и своих детей, людям приходилось снимать одежду с трупов. Среди 
заключенных было большое количество больных тифом. 

Концентрационный лагерь в Минске площадью 60500 м2 на ул. Широкой был организован в 
июле 1941 г. в юго-западной части города в 300 м от Московского шоссе, обнесен деревянным 
забором, сверху которого имелась колючая проволока. Просуществовал до 30 июня 1944 г. 
Действовал как трудовой лагерь и сборный пункт для узников тюрем, которых отправляли на 
уничтожение в д. Малый Тростенец и на принудительные работы в концлагеря Германии и других 
стран Европы. В указанный лагерь привозили узников минских тюрем, военнопленных из других 
лагерей, жителей г. Минска, арестованных во время облав, узников гетто, а также захваченных во 
время проведения карательных операций партизан и подпольщиков. Узников также доставляли из 
тюрем Бобруйска, Борисова, Вилейки, Полоцка и других населенных пунктов. В лагере постоянно 
находилось около 2,5 тыс. человек. С августа 1943 г. из лагеря регулярно ходили 4 специально 
оборудованных автофургона, так называемые «душегубки», в которых перевозили узников. По дороге 
они умирали от поступавшего в салон фургона газа, трупы сжигали в Малом Тростенце. С августа 
1943 г. по июль 1944 г. в лагере было уничтожено около 20 000 человек. 

Итогом нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии стали около 3 млн 
человек уничтоженных за три года оккупации. Погиб каждый третий житель Беларуси. В годы 
оккупации кровью жертв фашизма была залита белорусская земля. Священный долг всех 
белорусов − помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать историю нашей 
страны. 
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ВОЕННАЯ СУДЬБА В.З. КОРЖА 

Кулешов И.В. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Приводятся основные данные о боевой деятельности В.З. Коржа – командира первого партизанского отряда на территории БССР 
и СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Василий Захарович Корж родился 13 января 1899 г. в деревне Хоростово, учился там же. 
Первый боевой опыт получил в Западной Беларуси в отряде Кирилла Прокофьевьевича Орловского. 

В 1920-е гг. принимал активное участие в становлении советской власти в Беларуси, затем с 
1931 г. работал в органах НКВД БССР. Воевал в Испании в составе интернациональной бригады 
(поехал туда добровольно). В 1937 г. награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды за 
успешное выполнение боевых заданий. 

В 1938 г. В.З. Корж проходил по делу о шпионаже в пользу Польши. Был оправдан, но после 
выхода из тюрьмы уволился из рядов НКВД. 

На момент начала Великой Отечественной войны В.З. Корж работал в Пинском обкоме КП(б)Б. 
По его инициативе (а в 1929−1936 гг. он разрабатывал доктрину партизанского движения в Беларуси 
в случае начала войны) было создано первое партизанское формирование численностью 60 человек, 
которое делилось на три отряда по 20 человек. 

Несколько дней отряд В.З. Коржа охранял вокзал, типографию, ТЭЦ, вел разведку на дорогах, 
собирал информацию. 26 июня 1941 г. бойцы отряда задержали вблизи Пинска фашистских 
разведчиков парашютистов. 28 июня они первыми встретились с силами противника в бою под 
Запольем, что положило начало партизанскому движению на Пинщине, в Беларуси и СССР в целом. 
Отряд противника состоял из двух танков и роты сопровождения. Партизаны не потеряли ни одного 
бойца (некоторые из них уже имели опыт боевых действий, т.к. воевали в Испании и Финляндии). 

4 июля, получив разведданные о движении вражеской кавалерии на дороге Логишин-Пинск, 
В.З. Корж разместил бойцов на выгодных позициях в Галево и Заполье. В результате 
боестолкновения потери противника составили 20 солдат, у партизан погиб командир одной из групп 
С. Карнилов, трое были ранены. 

5 июля партизаны вместе с частями Красной Армии оставили город и отправились в Столин, 
попутно уничтожая мосты через Пину и Припять. В этот же день Пинск был оккупирован фашистами 
(до 14 июля 1944 г.). 

В Столине было принято решение о передислокации отряда «Комарова» (псевдоним В.З. 
Коржа) в Житковичский район. Пинская военная флотилия переправила отряд через Припять и 
высадила в устье реки Случь 7 июля 1941 г. Командир флотилии контр-адмирал Д.Д. Рогачев 
выделил партизанам 30 килограммов тола, бикфордов шнур и продукты питания. 

Первоначально отряд В.З. Коржа состоял из трех стрелковых соединений по 20 человек в 
каждом и отделения разведки (6 человек). Такое построение обеспечивало маневренность и 
позволяло самостоятельно решать боевые задачи. В. Хоружая, которая также была в отряде В.З. 
Коржа, писала в донесении на имя ЦК КП(б)Б от 6 августа 1941 г., что отряд был тесно связан с 
местным населением, вел разъяснительную работу, пользовался большой поддержкой деревенского 
населения.  

Зимой 1941−1942 гг. партизанам отряда В.З. Коржа удалось установить связь с Минским 
подпольным обкомом партии, развернувшим свой штаб в Любаньском районе. Совместно 
организовали санный рейд по Минской и Полесской областям − один из самых первых партизанских 
рейдов в Великой Отечественной войне. За время рейда отряд пополнился основательно. 

Летом-осенью 1942 г. продолжался процесс организации новых отрядов. К ноябрю 1942 г. они 
составили соединение из 7 отрядов (2000 бойцов). В 1942 г. пинские партизаны окрепли и начали 
громить гарнизоны в районных центрах Ленино, Старобин, Любешов, Красная Слобода. 30 октября 
1942 г. немецкий гарнизон на станции Синкевичи был разгромлен, уничтожен эшелон с боеприпасами 
(48 вагонов). Немцы потеряли 74 человека убитыми, 14 ранеными, железнодорожное движение 
Брест-Гомель-Брянск было прервано на 21 сутки. В 1943 г. после разгрома гарнизона партизаны 
занимали Любешов несколько месяцев. 

С августа 1942 г. В.З. Корж был секретарем Пинского подпольного обкома КП(б)Б, с ноября 
1942 г. − командиром Пинского партизанского соединения, численность бойцов которого к 1944 г. 
достигла15 тысяч человек. За период с июня 1942 г. по июль 1944 г. оно нанесло оккупантам большой 
урон. Только убитыми фашисты потеряли 26616 человек. Партизаны взяли в плен 422 человека. За 
время боевых действий они разгромили более 60 крупных немецко-фашистских гарнизонов, 
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уничтожили пять железнодорожных станций и 10 эшелонов с боевой техникой и боеприпасами. Кроме 
того, пинские подрывники на разных участках железной дороги пустили под откос 468 эшелонов с 
живой силой и техникой врага. Партизаны уничтожили 770 автомобилей, 86 танков и бронемашин, 29 
орудий, 519 километров линий связи. Были взорваны 62 железнодорожных моста, два депо, 985 
мостов на шоссейных и грунтовых дорогах. 

Заслуги патриота были оценены руководством страны. В 1943 гг. В.З. Коржу было присвоено 
звание генерал-майора, 15 августа 1944 г. – звание Героя Советского Союза. Также он был 
награжден двумя орденами Ленина и Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 
Красной звезды и многими медалями. 

В 1946 г. В.З. Корж окончил Военную академию Генерального штаба и в том же году был уволен 
в запас. В 1949‒1953 гг. работал заместителем министра лесного хозяйства Белорусской ССР, а 
затем до самой смерти (с перерывам в 1961‒1962 гг.) ‒ председателем колхоза «Партизанский край» 
в деревне Хоростово Солигорского района Минской области (в наши дни – сельскохозяйственное 
предприятие ОАО имени В.З. Коржа). 
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Вашкевич И.В. – канд. ист. наук, доцент 

В статье анализируются мифологические представления восточных славян о своем жилище, рассматриваются требования, 
предъявляемые к определению места строительства дома, выбору строительных материалов, а также правила и каноны 
возведения жилых построек. Делается вывод о том, что язычество являлось не только основой мировоззрения славян, но также 
определяло особенности их быта и материальной культуры.  

Невозможно переоценить значение дома в жизни любого человека. Дом – место, где люди 
могут отдохнуть и набраться сил, укрыться от непогоды, согреться в холодную пору года, приготовить 
пищу. Дом также неразрывно связан с семьёй, продолжением рода. Не только современный человек 
трепетно относится к своему дому. Для наших предков дом также являлся важным атрибутом жизни, 
отождествляемым с семьей и родом. Постройка дома основывалась на сложной системе 
рекомендаций, которые вырабатывались на протяжении веков. Они помогали людям строить жильё 
так, чтобы оно органично существовало в окружающей среде. 

Славяне тщательно выбирали место для строительства дома, материалы и внутреннее 
убранство своего жилища. Академик Б.А. Рыбаков в связи с этим отмечал: «Дом – мельчайшая 
частица, неделимый атом древнего общества – был весь пронизан магическо-заклинательной 
символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и 
тепло, безопасность и здоровье» [1, с. 460]. 

Место, в котором жилище должно было размещаться, имело первостепенное значение. К 
выбору места строительства подходили, с одной стороны, с практической точки зрения: будущий дом 
должен был находиться на хорошо освещённом и прогретом участке земли, находящимся недалеко 
от источника воды. По этой причине жилище не строили в низменностях или в постоянно 
подтопляемых местах. С другой стороны, выбор места строительства осуществлялся с учетом того, 
что окружающее пространство представлялось восточными славянами неоднородным: одни его 
части рассматривались как позитивные и благоприятные, другие же – как негативные и опасные. 
Также учитывалась ориентация дома в пространстве: вход ориентировался на юг, окна – на восток, а 
северная и западная стены были, как правило, без окон, поскольку север ассоциировался с холодом, 
а запад – с заходом солнца, ночью и темнотой. 

Наивысшей символической ценностью должен был обладать участок для строительства дома. 
Например, при закладке фундамента будущего дома совершались охранительные обряды или 
зарывались в его основание предметы-апотропеи: освященные травы, зерно, хлеб, воду, масло, 
монеты, и даже кусочки пасхальной свечи или пасхальных куличей. Поселения славян часто 
находились около водоемов либо вдоль рек. При этом, дома возводились справа по течению, а слева 
обычно располагались кладбища и капища. Такое устройство поселений имело сакральный смысл: 
правый берег считался частью Яви – пространства людского, живого, материального. Левый берег  
отождествлялся с Навью – разновидностью подземного мира, загробного царства, территорией 
темных существ, а также Правью, где жили «добрые» боги и духи. 

Благоприятным для строительства дома считалось место, на котором ложился отдыхать 
рогатый скот. А потенциально опасными рассматривались места, где раньше проходила дорога, так 
как она связывалась с представлениями об опасности, нечистой силе и смерти, или где ранее стояла 
баня, в которой обитал злобный дух – банник. 

Разумеется, важную роль имели материалы, используемые в строительстве дома, так как 
именно они определяли, будет ли жилище крепким и долго ли прослужит людям. Традиционным 
строительным материалом у славян была древесина. Отношение к разным породам дерева 
отличалось в зависимости от мифологических свойств, приписываемых им. Одни деревья считались 
обережными, другие – приносящими неудачу. Наши предки полагали, что наиболее пригодны для 
строительства хвойные деревья, поскольку они приносят здоровье домочадцам, а их смола служит 
дополнительной защитой построек от влаги. И, напротив, при строительстве домов не 
использовались деревья, растущие у храмов и монастырей, у мест захоронений, а также деревья, 
имеющие необычную форму, пораженные молнией и лишенные жизненных соков [2]. 

Большое значение в культуре восточных славян имела горизонтальная модель дома, а именно 
то, что находилось внутри него (порог, печь, дверь и окна). Так, порог представлялся преддверием, 
передней границей чего-либо, отделявшей внутреннее пространство дома от внешней (часто 
опасной) среды. Вместе с тем, порог воспринимался и пристанищем для душ умерших предков, 
поэтому при входе в дом и выходе из него принято было останавливаться и произносить краткую 



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

75 

 

молитву [3]. Порог являлся священным местом в доме славян, и до сих пор с ним связано множество 
поверий: через порог нельзя здороваться, на порог не следует садиться (иначе не быть замужеству / 
женитьбе), нельзя выносить мусор за порог вечером и др. Известным является и ритуальное сидение 
у порога перед отъездом. Логика этого обычая заключается в том, чтобы через сидение и молчание 
символически приобщиться к миру предков (миру неподвижности и безмолвия) и попросить у них 
помощи и защиты во время дальней и опасной дороги. 

В качестве своеобразной пограничной зоны дома воспринималась дверь, служившая в 
языческий период объектом охранительных магических действий, относящихся к важнейшим 
моментам семейной жизни (свадьба, роды, смерть). Нормальным считалось положение закрытых 
дверей. Особое внимание уделялось внешней стороне двери: для защиты от нечистой силы на двери 
рисовали охранительные знаки либо втыкали в неё предметы-обереги: нож, вилы, обломки серпов и 
кос. Снаружи дверь часто украшали растительным орнаментом или рисунками растений и цветов. 
Изнутри дома дверь защищали тем, что ставили рядом с ней ухват, топор, нож и другие 
металлические предметы [4]. После крещения восточнославянских земель значение двери 
изменилось: она трактовалось как вход в царство небесное или дверь спасения. 

После принятия христианства наиболее чистым и опрятным местом в избе был «красный (т.е. 
красивый) угол», в котором располагался домашний иконостас. Ему отводилось место в южной, 
восточной или юго-восточной части помещения, по диагонали от печи, благодаря чему каждый 
человек, переступивший порог, видел угол с иконами, а слева печь. «Красный угол» отожествляли с 
алтарём православной церкви, поэтому вошедший в дом гость должен был снять шапку и 
покреститься на иконы в красном углу и только после этого здороваться с хозяевами [5]. 

Окна в народно-мифологическом осмыслении воспринимались как сакральные, магически 
значимые места в доме, которые обеспечивали проникновение посторонних сил в освоенное 
человеком пространство. Как и дверь, окна на ночь крестили, чтобы в дом не могла проникнуть 
нечисть. Накануне христианского праздника Крещения снаружи, над окнами дома рисовали кресты 
освященным мелом как оберег от нечистой силы. А перед праздником Ивана Купалы для защиты от 
ведьм на окна вешали крапиву. Опасность окон как точек связи с внешним миром отражается в 
примете: влетевшая в дом через открытое окно птица предвещает беду (пожар, болезнь или даже 
смерть кого-либо из жильцов). 

Важной составляющей восприятия дома являлась также его вертикальная модель, имевшая 
трёхэтажную структуру: чердак, жилое пространство и подполье. В «мифологической проекции» 
каждая из этих зон, ассоциировавшаяся в народном сознании с трехчастной моделью мира (небесная 
сфера, мир людей и подземный мир), наделялась определенным культурным содержанием [3]. Так, 
чердак считался воплощением чего-то чужого, неизведанного и устрашающего, что позволяло 
старикам хранить там приготовленные для себя гробы. Вместе с тем чердак был одним из мест 
нахождения домового, поэтому чтобы задобрить его, хозяйки на чердаке оставляли хлеб и другое 
«угощение». 

Культ предков был связан не только с чердаком, но и с подпольем дома, поскольку подполье 
было обычным местом захоронения некрещеных и мертворожденных младенцев [3].  

Таким образом, строительство дома у наших предков основывалось на сложной системе 
рекомендаций, связанных с традиционными верованиями, которые помогали человеку органично 
существовать в окружающей среде. Вследствие естественных условий, определивших 
первоначальное развитие быта, человек был по преимуществу домовитым и семейным. В кругу семьи 
проходила его жизнь. Именно дом являлся местом, где человек чувствовал себя в безопасности. Дом 
воспринимался человеком не только как жилище, но и в качестве своеобразной копии окружающего 
мира, включавшей его важнейшие атрибуты: крышу (небо), жилые помещения (земной мир) и 
подполье (преисподнюю). Дом строился исходя из совокупности предписаний и запретов, которые 
должны были гармонично включить его в окружающий человека мир на основе гармонии со 
временем, пространством и используемым для строительства материалом. 
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г. Минск, Республика Беларусь  

Борисов Е.А. – преподаватель  

В работе рассмотрена сущность партизанского движения во времена ВОВ, и одно из таких движений было проанализировано 
на примере бригады “Дяди Коли” в Борисовском районе. Основная информация доклада посвящена боевой деятельности 
партизанской бригады (командир П.Г. Лопатин). Отмечен особый героизм, отвага и вклад в победу над оккупантами. 
Рассказывается о том, как именно поколения увековечивают память наших ветеранов. 

Партизанское движение в Великой Отечественной войне, основная форма вооружённой борьбы 
советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР. 
Возникнув как ответ на оккупационный режим, партизанское движение стало важным фактором 
всенародной борьбы в тылу врага. За годы войны, охватив практически всю временно 
оккупированную территорию СССР, приобрело организованный, массовый характер и оказало 
значительную помощь Красной армии в изгнании врага. Партизанские формирования создавались на 
добровольной основе. В них вступали люди разного возраста и национальностей; много было 
военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. В ряде случаев на положение 
партизанских отрядов переходили истребительные батальоны, создаваемые НКВД для борьбы с 
диверсантами и шпионами в прифронтовых районах.  

Одним из партизанских отрядов на территории Борисовского района был отряд Петра 
Григорьевича Лопатина. 7 мая 1987 г. был открыт Музей боевой и трудовой славы. Основная 
экспозиция посвящена боевой деятельности партизанской бригады «Дяди Коли» (командир П.Г. 
Лопатин) (руководитель музея Н.В. Пунченков).              

С 1929 по 1934 год – в рядах Красной Армии. Службу проходил в г. Борисове, в Самарской 
кавалерийской дивизии. Затем – в НКВД Беларуси. В 1940 г. - на ж/д (станция Минск). Война застала 
в Сибири. В 1941 г. в Москве добровольно становится бойцом отряда специального назначения 
«Митя» (командир Дмитрий Медведев) и четыре месяца выполняет специальное задание в Брянской 
области. С марта 1942 г – командир отряда специального назначения «Бывалые» Отдельной 
мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), которые направляются со спецзаданием в 
Борисовский район. Отряд выехал 17 марта 1942 г. из Москвы к линии фронта в составе 21 чел., 
перешёл линию фронта и, достигнув Борисовского района по тылам врага 12 мая 1942 г., 
дислоцируется в районе озера Палик. (Задача: организовать отдельные отряды в бригаду и 
развернуть разведывательную и диверсионную работу.) Появились в расположении партизанских баз 
около оз. Палик 12 мая 1942 г. с целью объединить отдельные партизанские отряды и организовать 
разведывательную, подрывную и диверсионную работу в Минской и Витебской областях. С августа 
1942 г. – командир партизанской бригады «Дяди Коли». В составе бригады отряд будет называться 
сначала отрядом «Дяди Коли», затем – отряд им. Дзержинского. 28 июня1944 г. п/бригада «Дяди 
Коли» встретилась с передовыми частями Красной Армии.  

Память – это наша традиция. 
Из архива музея: строительство Кургана Славы (1972 г.)  и Аллеи Героев (2009 г.)  
Именно там в июле 1944 года состоялось одно из ключевых сражений за освобождение 

Беларуси операции «Багратион». Позже оно получило название «Минский котел» из-за того, что 
удалось взять в кольцо и разгромить 105-тысячную группировку фашистских войск. В ноябре 1967 
года со всех концов большой страны стали стекаться люди и привозить с мест боев по горсти земли. 
Таким образом народ хотел внести свой вклад в строительство народного мемориала.  
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Рассматриваются причины, обстоятельства и последствия восстания 1623 г. в г. Витебске. 

Витебское восстание 1623 г. – восстание православных горожан Витебска против методов 
форсированного насаждения униатства. Главным непосредственным результатом восстания стало 
убийство униатского архиепископа Иосафата Кунцевича. 

Основной причиной гнева витебчан стали жесткие методы, к которым прибегал полоцкий 
архиепископ И. Кунцевич в стремлении распространить унию на территории Витебского воеводства. 
Королевской грамотой ему подчинялись все церкви восточного обряда полоцкой епархии. 
И. Кунцевич требовал от священников, чтобы они со своими прихожанами присоединились к унии, 
угрожая в противном случае лишить священников приходов и передать их, вместе с церквями, 
униатам, вдобавок − принуждение православных прихожан к переходу в унию, за отказ от которого 
могли заключать в тюрьму. 

Уже в 1622 г. на этом основании произошел инцидент с нападением жителей Витебска во 
время церковной службы на униатское духовенство во главе с И. Кунцевичем, которое было избито. 
Арестованные участники нападения были освобождены горожанами после штурма городской ратуши. 
В ответ, И. Кунцевич только усилил гонения на православных. В Полоцкой архиепископии были 
закрыты все православные храмы, которые не согласились перейти в унию, а их имущество было 
отдано униатам. Православным священникам запрещалось появляться в городах и их окрестностях, 
нарушителям этого распоряжения грозило тюремное заключение. 

Витебское восстание началось12 ноября1623 г. В восстании, помимо жителей Витебска, 
участвовали также жители Полоцка, Могилева, Орши, Вильно и деревень Витебского воеводства. 

В этот день по воле самого архиепископа был арестован православный священник Илья 
Давидович, который направлялся утром на службу в храм-шалаш за Двиной, расположенные 
напротив резиденции. Несмотря на то, что священник вскоре был освобожден собравшейся толпой, 
со звоном колоколов ратуши и православных храмов несколько тысяч православных направились к 
резиденции И. Кунцевича, где добрались до самого архиепископа, который вышел к бунтовавшим. 
Однако толпа не подняла на его руки и лишь с приходом двух «детей божьих», ударивших его 
сначала палкой, а потом рассекших его голову топором, люди из толпы окончательно убили его. 
После убийства тело было протащено через город, сброшено с Пречистенской горы на берег, откуда 
его отвезли на лодке за город и утопили в самом глубоком месте реки. Вместе с И. Кунцевичем было 
убито еще несколько униатских священников, уничтожен архив архиепископа, разграблено его 
имущество. Властями в отношении данного происшествие, помимо поручения о поиске тела, не было 
сделано ничего. 

По требованию папы Урбана VIII, король польский и великий князь литовский Сигизмунд III 
направил в Витебск вооруженные отряды, которые силой подавили восстание. На последовавшем 
суде были приговорены к смерти 120 человек, в том числе два бургомистра. 78 человек бежали и 
были приговорены заочно. Поскольку соучастниками восстания были объявлены все горожане 
Витебска, город был лишен магдебургского права и всех остальных привилегий. Витебская ратуша 
была разрушена, также на город был наложен штраф в 3079 злотых. Все колокола города были 
перелиты в один колокол в память о И. Кунцевиче. После Витебского восстания гонения на 
православных со стороны униатов еще более усилились. 

В 1643 г. папа Урбан VIII признал И. Кунцевича блаженным, а в 1867 г. папа Пий IX причислил 
его к лику святых, провозгласив покровителем Руси и Польши.  

В 1980 г. на здании витебской ратуши была установлена мемориальная доска в память о 
повстанцах. Ныне она демонтирована. 
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В статье представлен анализ топонимов-этнонимов Белая Русь, Черная Русь, Красная Русь. Дан обзор ключевых концепций их 
происхождения, продемонстрирована связь с важными историческими событиями. 

Важными элементами культуры любого народа, маркерами его самоопределения, 
помогающими понять его историю, особенности социально-политического и экономического развития 
региона его проживания, а также принципы взаимодействия с другими народами, являются топонимы 
и этнонимы. Топонимами (с древнегреч. τόπος – место, ὄνυμα – название) являются собственные 
названия отдельных географических мест (населенных пунктов, рек, угодий и др.) [1]. Под 
этнонимами (от греч. έθνος – племя, народ, ὄνυμα – название) понимают названия различных 
этнических общностей (народов, племен, племенных союзов и т.д.) [2, с. 10]. 

Белая Русь, Черная Русь и Красная Русь – это этнонимы-топонимы, введены в употребление в 
XVI-XVII веках для обозначения регионов, расположенных на территории современной Беларуси, но в 
тот момент времени входивших в состав разных государств. И, разумеется, каждый из регионов имел 
свою уникальную историю и культурные традиции, которые до сих пор отражены в языке, литературе 
и народных обычаях. 

Наиболее раннее упоминание "Белой Руси" содержится в латинскоязычном «Пачатку апісання 
зямель» в Дублинской рукописи. Время создания источника датируется в пределах между 1255 и 
1260 гг. Неизвестный автор “апісання зямель" был католическим миссионером, проповедовавшим в 
Восточной Европе и хорошо знавшим ее географию. Точка зрения исследователей по поводу 
локализации упомянутой в источнике Белой Руси разделилась. Одни видят в этом сообщении регион 
современной восточной или центральной Беларуси, другие же соотносят ее локализацию с севером 
Руси, с землями Великого Новгорода. 

На протяжении XIV-XV вв. термин «Белая Русь» мог относиться к разным территориям, в том 
числе и к Новгородской земле. Так, в географическом трактате «Введение в космографию Птолемея», 
изданном в 1512 г. профессором Краковской академии Яном со Стабницы, Русь тройственна: первая 
ее часть примыкает с востока к Польша, ее главным городом является Львов; вторая часть - Подолье 
со столицей в Каменцах; третья часть – Белая Русь (все "русские" земли Великого княжества 
Литовского, а также Великий Новгород).  

Польский ученый М. Кромер в первом издании своего труда «История Поляк» сознательно 
употреблял название «Белая Русь» относительно территории нашей страны. В 1575 г. он подготовил 
и издал во Франкфурте-на-Одере историко-географический справочник под названием «Польша, или 
О положении, народах, обычаях, правительстве и государственном устройстве Царства Польского», в 
этом труде «Белая Русь» – это «русские» земли ВКЛ, Смоленская область, южная часть 
Новгородской области и Псковской области, земли в верховьях рек Ловати, Днепра, Великой и Двины, 
утраченные в результате ВКЛ в 1486-1537 гг. 

Важным было закрепление понятия «Белая Русь» за конкретной территорией — южно-
восточной половиной современной Беларуси. Это происходило на протяжении примерно полувека, 
после Люблинсокй унии 1569 г. Первые случаи использования термина «Белая Русь» в таком смысле 
датируются началом 1580-х гг. Полоцк стал первым городом ВКЛ, к которому начали прочно 
привязывать локализацию Белой Руси в то время. Таким образом, название "Белая Русь" 
закрепилось за Полотчиной. Тогда же в польской хронике М. Стрыйковского появляется термин 
«литовские белорусаки», в старобелорусском переводе как «белорусцы». М. Стрыйкоский первым 
применил термин «белорусы» в значении, близком к современному [3]. 

В исторических трудах последних двух столетий нередко можно встретить название Черная 
Русь по отношению к территории Верхнего Понеманья вокруг городов Гродно, Волковыска, Слонима 
и Новогрудка. Наряду с этим, всегда было достаточно исследователей, скептически относившихся к 
применению данного термина. Но вопрос о том, когда и почему он появился, интересовал как 
скептиков, так и тех, кто был убежден в обоснованности его применения. А. Ф. Рогалев считал, что 
прежде возникновения Черной Руси появился этноним «черноруссы», закрепившийся в XI–XIII вв. за 
местным дреговичским населением, и значение которого связано с болотистым характером их 
территории. М. Ф. Пилипенко указывал, что название было дано балтскими племенами, и означает 
«Западная Русь». С точки зрения А. Видугириса, Черная Русь обрела свое название в XI в. из-за 
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обилия автохтонного ятвяжского и литовского населения, непокорного славянам. Уже в начале XIX в. 
была распространена иная версия, что черная значит подчиненная, захваченная в XIII в. литовцами 
территория, названная так в противовес «свободной» Белой Руси. 

Все перечисленные исследователи удревняли время возникновения термина и пытались 
объяснить его исходя из каких-то особенностей Верхнего Понеманья. Такой подход противоречил 
историческим источникам. Название Черная Русь появилось не раньше середины XV в., и до конца 
XVI в. этот термин существовал лишь в представлениях европейских географов, не имея 
определенного географического значения. С начала XVII в. он был воспринят и на территории 
Великого княжества Литовского и закрепился в сознании образованной части его жителей за 
территорией Новогрудского воеводства [4]. 

А. Белый высказал предположение, что термины Красная и Черная Русь были созданы 
средневековыми авторами «не ранее XIV в.» в результате построения примитивных классификаций 
(по принципу «если есть Белая Русь — значит должна быть и какая-то другая — Красная или 
Черная»). 

В 1459 г. венецианским монахом ордена камальдулов фра Мауро по заказу португальского 
короля была изготовлена карта мира, где впервые были изображены все три цветные части Руси. 
Черная Русь располагалась между Белой и Красной, южнее Москвы, по соседству с Амазонией и 
Тартарией. 

Попытки решить загадку этих трех названий нельзя признать успешными. По мнению А.В. 
Соловьева, под Белой подразумевается Московская Русь, под Черной — литовская, а под Красной — 
Русь, принадлежащая Польше [5], но расположение частей Руси на карте никак не соответствует 
такому делению. Еще более сомнительно было сопоставление Б. А. Рыбаковым Черной и Красной 
Руси с двумя этнографическими областями – южных великороссов и мордвы лишь на основании 
преобладающего цвета в орнаментах их одежды [6]. 

Надпись на карте Мауро дает четкое объяснение происхождению этих трех названий: «Часть 
Руси, которая на эту сторону от Белого Моря, называется белой, которая по ту сторону Черной реки 
— называется черной, а которая по ту сторону Красной реки — красной. И татары называют Белое 
море Hactenus, Черную реку — Carasu, а Красную реку — Cozusu» [7]. Существует теория, что 
название происходит от города Червеня — крупнейшего из червенских городов. По мнению 
московского историка Михаила Тихомирова, название города Червен произошло от слова «червень», 
что означающее тёмно-красную ткань, или от слова «червец», означающего пурпурную или багряную 
краску, в переносном смысле могло означать красивый город, или город в красивой местности  

Таким образом, можно сделать вывод, что топонимы и этнонимы являются важными 
элементами культуры любого народа, отражающими историю и традиции региона. Белая Русь, 
Черная Русь и Красная Русь — это топонимы-этнонимы, которые были использованы для 
обозначения регионов, расположенных на территории современной Беларуси в XVI-XVII веках. 
Несмотря на то, что каждый из регионов имел свою уникальную историю и культурные традиции, 
существуют различные точки зрения исследователей по поводу их локализации и принадлежности к 
определенным государствам. Название Черная Русь появилось лишь в середине XV века и до конца 
XVI века не имело определенного географического значения. Оно было закреплено за территорией 
Новогрудского воеводства с начала XVII века и использовалось в этом значении на территории 
Великого княжества Литовского. Различные теории о происхождении этого слова, предложенные 
исследователями, не имели достаточной основы в исторических источниках. "Красная" и "Черная" 
Русь были созданы в средневековье с целью простой классификации территории, и не имеют 
прямого отношения к этнокультурной характеристике населения. Расположение частей Руси на карте 
Мауро не соответствует делению на "Белую", "Красную" и "Черную" Русь, а названия происходят от 
названий рек и города Червеня.  
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Рассматривается проблема отношения к внебрачным отношениям разных слоев населения Великого Княжества Литовского. 

Внебрачные отношения довольно долго сохранялись в шляхетской среде (до конца XVI в.), а в 
мещанской и сельской имели место и в XVII в. Брак в Великом Княжестве Литовском (далее – ВКЛ) 
имел светский характер, поэтому не был обязательным элементом в системе семейных ценностей. 

Нормы семейно-брачных отношений устанавливали брачный возраст для юношей с 15 лет, а 
для девочек – с 13 лет, ряд законодательных актов – с 12 лет, но обручить могли с 7 лет. 

Однако проживание в невенчанном браке относилось к категории позорных с точки зрения 
церкви, так как совместное проживание не было подтверждено ею. 

Законодательство непосредственно не запрещало невенчанный брак, но оно не признавало 
наследственных прав внебрачных детей. Впервые это было установлено в Статуте ВКЛ 1529 г., когда 
был введен термин «бенкарт» ‒ внебрачный ребенок, от которого отрекся отец или написал это в 
своем завещании, либо рожденный незамужней девушкой. 

Статут ВКЛ 1566 г. расширил понятие «бенкарт». К этой категории стали относиться не только 
дети, рожденные в невенчанном браке, а также дети от любовницы. При этом дети не могли стать 
законнорожденными, даже когда после смерти жены шляхтич женился на любовнице, также как и 
дети, которые родились в таком браке позднее. Согласно Статуту ВКЛ 1588 г. незаконными 
признавались также дети от брака между родственниками, если при заключении брака они знали о 
своем родстве. 

Внебрачные дети лишились не только имущества, но и статуса шляхтича. Это отображалось в 
статье об убийстве «бенкарта». За это преступление убийцу освобождали от сметного приговора. В 
случае, если на момент преступления еще жила мать «бенкарта», то ей выплачивалась компенсация 
как за простого человека. Наличие «бенкарта» в шляхетской семье ставило ее на нижнюю ступень 
общества и лишало возможности передавать в наследство имущество. 

Попытки избавить детей, рожденных от невенчанного брака, лишения земельного имущества 
прослеживаются в судебных делах уже с первой половины XVI в. Так, например, в Гродненском 
замковом суде рассматривалось дело об семейной земле между Саком и Тимофеем Митковичем, с 
одной стороны, и Аверком Родионовичем, Павлом Маниловичем и Василием Гарасимовичем, с 
другой стороны. Митковичи пробовали вернуть землю, которая принадлежала их отцу. Мать 
приходилась невенчанной женой отцу, поэтому гродненский староста Юрий Николаевич Радзивилл 
присудил землю родственникам. Его решение было подтверждено привилеем великого князя и 
Гродненским замковым судом. Однако Митковичи сохранили свой статус и отчество, в отношении их 
не употреблялся термин «бенкарты». 

Невенчанные браки встречались среди мещан еще в XVII в. Так, например, Терешко Лютикович 
подал жалобу от имени сестры Марии на Афанаса Гридковича, могилевского мещанина, обвини его в 
том, что он оставил сестру Терешки, а взял другую женщину в жены (1617 г.). На это Афанас положил 
разводное письмо козьмодемьянинского священника Нестора Ивановича (1616 г.). По его словам, 
брак был невенчанным, а причиной его расторжения стали несогласия и ссоры. Могилевский 
магистрат посчитал, что дело подлежит рассмотрению в духовном суде и направил его к 
мстиславскому протопопу. 

Таким образом, светский брак в ВКЛ можно назвать пробным браком. Он давал возможность 
узнать, что такое семейная жизнь, а после заключить следующий венчанный брак. К концу XVI в. ни 
одна из христианских конфессий не смогла контролировать частную жизнь своих приверженцев. 
Только в конце XVI в. произошли комплексные изменения в законодательстве, религии, 
общественном мнении, которые создали неблагоприятные условия для существования невенчанного 
шляхетского брака. Однако в других сословиях полный контроль осуществить не удалось. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ НА РАСХОДЫ 
МОЛОДЁЖИ 

Марковская И.Д., Кисель А. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И. Л. – кандидат исторических наук, доцент 

Покупка товаров через интернет с каждым годом становится популярнее. В интернет-магазинах можно найти самые различные 
товары, ассортимент очень широк. Также наблюдается различие в стоимости одинаковых товаров в оффлайн-магазинах и в 
интернете, что и привлекает молодых людей переходить на онлайн формат. Такой выбор товаров и низкие цены способствуют 
более частому совершению покупок в интернете, что влияет на расходы молодёжи. 

В современном мире интернет-магазины стали большой отдельной платформой, на которой 
люди могут проводить по несколько часов, рассматривая товары, выбирать подходящие и 
знакомиться с новинками. Онлайн-формат популярен, поскольку свободного времени становится 
меньше, и его хочется потратить с максимальной пользой, а шоппинг в интернете осуществляется 
ещё и круглосуточно.  

Переход от покупок в оффлайн точках к интернет-платформам обусловлен их очевидными 
преимуществами [1]: 

1) Экономия времени и сил. Нет необходимости ходить по магазинам в поиске нужного товара, 
можно сделать заказ находясь в любом месте и в любое время.  

2) Комфорт. Это одна из самых важных причин совершения покупок онлайн. Процесс покупки 
товаров в оффлайн магазине подразумевает несколько стадий: нужно собраться, доехать, отыскать 
нужный товар, купить его и вернуться назад. Когда, в свою очередь, шоппинг в онлайн-магазине не 
требует этого. Необходимо всего лишь заполнить форму, не нужно заботиться о том, как товар 
попадёт к вам в дом, об этом позаботиться служба доставки. 

3) Никаких очередей и скопления людей. Многие из нас не любят стоять в очередях, большие 
скопления людей и лишние контакты с консультантами. Онлайн-шоппинг позволяет этого избежать и 
минимизировать стресс. 

4) Экономия денег. Цены на товары в интернете зачастую ниже, чем в оффлайн-магазинах. 
Большинство крупных онлайн-продавцов намного чаще проводят специальные акции и предлагают 
хорошие скидки.  

5) Отзывы покупателей. В интернет-магазинах есть возможность ознакомиться с отзывами 
других покупателей, и, зачастую, отталкиваясь именно от них, в конечном счёт совершается покупка. 
Такой возможности в оффлайн-магазинах нет и это огромный минус. 

Для изучения влияния покупок в интернет-магазинах на бюджет молодёжи было проведено 
анкетирование, в рамках которого респондентам были предложены следующие вопросы:  

Как часто вы совершаете покупки в интернете (Wildberries, Aliexpress, Instagram-магазины, 
интернет-магазины)? 

Чем обусловлено совершение покупок в интернете? 
Как цена товара влияет на принятие решения о покупке? 
Какие товары в интернете вы покупаете чаще (по сравнению с оффлайн магазинами)? 
Как вы реагируете на товары с очень низкой стоимостью? 
Товары какой цены вы обычно приобретаете (за единицу товара)? и др. 
Анкетирование проводилось при помощи Google Forms. В опросе приняло участие более 100 

человек в соотношении, примерно, 50 на 50 парни и девушки. Таким образом полученные данные 
можно считать правдивыми и пригодными для анализа. 

Основной возрастной группой являются лица в возрасте от 18 до 24 лет. Данная группа людей 
подходит под категорию молодёжи. Большая часть из них является студентами, которые в основном 
не имеют стабильного дохода и находятся на иждивении родителей. В связи с этим можно говорить 
про их ограниченный бюджет. 

По результатам анкетирования выяснилось, что большинство опрошенных совершает покупки в 
интернете примерно раз в месяц. Также были выявлены причины совершения покупок в онлайн-
магазинах: основной из них является широкий ассортимент товаров, который удобно представлен на 
платформах. Играет немаловажную роль тот факт, что это удобно, можно не выходить из дома и 
совершать покупки. Ещё одной причиной является стоимость: товары, представленные в интернете 
зачастую дешевле, чем в оффлайн магазинах, также можно приобрести недорогие товары на 
распродажах или сезонных скидках.  
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По результатам ответов на вопрос о влиянии цены товара на принятии решения о покупке 
люди, принявшие участие в опросе, не пришли к «общему» мнению. Респонденты разделились на 3 
близкие по количеству ответов группы: 

29,4% считают цену ключевым фактором для принятия решения о покупке; 
31,2% ищут конкретные товары, не обращая внимания на стоимость; 
39,4% готовы заплатить больше за качественный продукт. 
Анализирую полученные ответы можно сказать, что респонденты предпочитают приобретать 

качественный товар без привязки к стоимости, главное получить продукт, который удовлетворит 
конкретные потребности покупателя. Но, несмотря на это, почти для одной третей части опрошенных 
цена всё же является одним из ключевых факторов при выборе товара. 

Выяснилось, что респонденты не склонны приобретать товар без необходимости 
исключительно из-за низкой цены, только если он сильно их заинтересует и будет представлять 
какую-то ценность для человека. Большинство, увидев очень низкий ценник, подозрительно 
относятся к товару, но считают, что за предельно низкую стоимость не страшно рискнуть, хотя, по 
мнению опрошенных, скорее всего товар не соответствует описанию. 

Сейчас в интернете представлены самые различные товары, от бытовой техники до продуктов 
питания. В ходе опроса было выявлено, какие группы товаров приобретает молодёжь в интернете 
чаще всего. Участникам анкетирования были предложены следующие варианты: 

бытовая техника; 
косметика; 
одежда; 
товары для творчества, хобби, канцтовары; 
предметы для дома (посуда, предметы декора); 
продукты питания. 
Выяснилось, что большинство покупают одежду, косметику и товары для творчества, 

следовательно стоимость одного товара соответствует ценовому диапазону от 11 до 50 белорусских 
рублей. К данному варианту склоняется 69 человек из 109 опрошенных. Однако стоит ещё взять во 
внимание, что большое количество людей покупают товары стоимость от 51 до 100 белорусских 
рублей. 

Респонденты считают, что онлайн шопинг позволяет экономить денежные средства путём 
прямой экономии или приобретением большего количества товаров за те же денежные средства, что 
и в оффлайн-магазинах. Только 11% из опрошенных отмечают то, что, совершая покупки в интернете, 
они тратят больше денежных средств на различные мелкие покупки, с низкой стоимостью. 
Соответственно можно говорить о разумном использовании своего бюджета студентами. 

Таким образом, собрав все полученные данные и проанализировав их можно сделать 
следующий вывод: большая часть из опрошенных приобретает товары в интернете примерно раз в 
месяц, это обусловлено удобством онлайн-магазинов и их широким ассортиментом. Требования к 
приобретаемому товары у большинства достаточно высокие. Молодые люди хотят приобретать 
качественные товары, которые полностью удовлетворяют их требованиям. Данная группа людей не 
склонна приобретать популярные и, зачастую, бесполезные товары, которые активно обсуждаются в 
интернете. В основном это предметы одежды, косметика, а также товары для творчества и хобби. 
Данные группы товаров представлены очень широко и стоимость на них ниже, чем в оффлайн-
магазинах, поэтому именно такие продукты пользуются большей популярностью. Средняя стоимость 
за единицу товара, которую готовы заплатить молодые люди составляет от 10 до 50 белорусских 
рублей. Низкая цена товара пугает молодёжь, так как вызывает недоверие и сомнения, даже 
несмотря на то, что для интернет-магазинов это вполне частое явление, особенно для 
маркетплейсов. Совершение необдуманных покупок для выбранной группы людей не характерно. По 
мнению самих людей они экономят свой бюджет путём приобретения товаров в интернете. 

Так же стоит учесть, что люди в возрасте от 18 до 24 лет в основном являются студентами и 
имеют ограниченные бюджет, но в тоже время они хотят выглядеть хорошо и ничем не отличаться от 
тех, кто имеет стабильный заработок. Поэтому к покупкам молодые люди относятся ответственно и 
стремятся получить максимальную выгоду из имеющейся суммы денежных средств. Поэтому 
приобретение дешёвых и не нужных товаров, либо популярных, но без полезных, не характерно для 
исследуемой группы людей. Молодёжь ответственно подходит к своему бюджету и стремятся 
использовать его разумно.  
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИСТОРИИ: ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ И 
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Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматривается информация об основных моментах жизни и деятельности легендарной красавицы ВКЛ королевы польской и 
великой княгини литовской Барбары Радзивилл. 

Барбара Радзивилл – одна из самых ярких, интересных и загадочных персон Великого 
Княжества Литовского (далее – ВКЛ). Вся её жизнь окутана множеством тайн, легенд и слухов, а 
история любви Барбары и короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа 
вдохновляла и продолжает вдохновлять писателей, художников и поэтов. Одни считали её ведьмой, 
другие первой красавицей ВКЛ и Королевства Польского. Но какой на самом деле была жизнь 
королевы польской и великой княгини литовской? 

Барбара родилась в одной из самых могущественных династий своего времени в семье 
воеводы Юрия Радзивилла и Барбары Кола. Родители позаботились об образовании девочки. 
Многочисленные няни и гувернантки учили её игре на музыкальных инструментах, верховой езде, 
рисованию и поэзии.  

Барбару рано выдали замуж за новогрудского и трокского воеводу Станислава Гаштольда, 
сына канцлера ВКЛ и виленского воеводы Альбрехта Гаштольда. Их брак был династический и 
должен был породнить две могущественные семьи. Однако детей у Барбары и Станислава не было, 
вскоре после женитьбы последний представитель рода Гаштольдов умер.  

После смерти мужа Барбара переехала жить к своим братьям, Николаю Радзивиллу Черному и 
Николаю Радзивиллу Рыжему. Согласно некоторым источникам, именно они познакомили Барбару с 
Сигизмундом II Августом, благодарю чему смогли приблизится к королю. Другие источники 
утверждают, что знакомство Барбары и Сигизмунда произошло, когда он приехал в резиденцию 
Гаштольдов для принятия выморочного имения. Великий князь был с первого взгляда очарован 
красотой, грацией и умом Барбары. Чтобы видеться с возлюбленной чаще, он назначил её главной 
фрейлиной своей жены, Елизаветы Габсбург.  

Ещё некоторое время Барбара жила со своими братьями, но вскоре вернулась в Вильно, в 
замок покойного мужа. Однако это не остановило Сигизмунда, он регулярно посещал Барбару, 
проделывая при этом немалый путь из столицы в Гераненский замок. Сохранить роман в тайне не 
удалось, слухи и подробности об отношениях короля и Барбары разносились по всей столице. Под 
давление братьев Барбары Сигизмунд согласился на брак, при условии, что венчание будет тайным. 

Весной 1548 г. умер король польский и великий князь литовский Сигизмунд Старый и Сигизмунд 
II Август официально стал его преемником и заявил о своём браке с Барбарой. В 1550 г. с одобрения 
сейма Барбара была коронована. 

Однако вскоре после коронации Барбара тяжело заболела. Есть несколько версий, чем же 
именно заболела королева. Самая распространенная из них, говорит о том, что Барбара была 
отравлена по приказу матери Сигизмунда II Августа Боны Сфорца. Однако исследования ХХ в. 
подтвердили наличие у Барбары онкологического заболевания. Болезнь Барбары продолжалась 
несколько месяцев, она испытывала жуткие боли, а врачи того времени никак не могли ей помочь. 
8 мая 1551 г. Барбара Радзивилл умерла. Она была похоронена в Виленском кафедральном соборе. 

Подьитоживая следует сказать, что представление о Барбаре Радзивилл менялось от образа 
хитрой амбициозной развратницы, созданного ее современниками в XVI в., до рамантической 
легенды ХІХ в. о скромной и целомудренной жертве Боны Сфорца. Оба эти образа, несомненно, 
далеки от реальности. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ МОЛОДЁЖИ 

Махнович А. С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н. А. – кандидат исторических наук, доцент 

Современные технологии играют огромную роль в жизни молодёжи, в том числе в таком направлении образовательного процесса 
как профессиональная ориентация. В данном докладе был рассмотрен вопрос влияние современных технологий на 
профессиональную ориентированность молодёжи. 

В каждой сфере жизни технологии играют всё большую роль и способствуют их развитию. 
Образовательный процесс не стал исключением: возникают всё более новые и эффективные методы 
обучения и самоопределения. В этом тезисе рассматривается вопрос профессиональной ориентация 
молодёжи и влияние на неё современных технологий. 

Профессиональная ориентация – научно обоснованное распределение людей по различным 
видам профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных профессиях 
и способностями индивида к соответствующим видам деятельности [1]. В Республике Беларусь 
профессиональная ориентация осуществляется в следующих формах: профессиональное 
просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная консультация, трудовое и 
профессиональное воспитание, профессиональный отбор, профессиональная и социальная 
адаптация и психологическая поддержка [2]. Все вышеперечисленные формы взаимосвязаны и 
направлены на то, чтобы помочь молодёжи сделать правильный выбор профессии исходя из личных 
предпочтений и особенностей. Современные технологии помогают данному механизму быть более 
эффективным и точным. 

В рамках данной темы среди студентов Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники было проведено социологическое исследование методом опроса. 
Исходя из полученных результатов можно сделать некоторые выводы: 

1) Большинство студентов считают актуальным вопрос самоопределения. 

2) Большинство студентов считают, что они недостаточно профессионально ориентированы. 

3) В то же время, большинство студентов считают, что современные технологии способны 

повлиять на профессиональную ориентированность молодёжи. 

4) Поиск информации о будущей профессии студенты осуществляют посредством: рекламы – 

4,9%, образовательных площадок и форумов – 13,9%, социальных сетей – 17,9%, 

профориентационных мероприятий – 5,8%, знакомых – 17,9%, учебных заведений – 14,3%, сайтов 

компаний – 16,6%, родителей – 7,6%, другое – 0,9% [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма «Средства поиска информации о будущей профессии студентами» 
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5) Большинство студентов считают, что современные технологии положительно влияют на 

развитие и качество профессиональной ориентации. 

Так же студенты выразили своё мнение и предложили свои варианты развития современных 

технологий в рамках профессиональной ориентации: 

1) Развитие современных технологий принесет автоматизацию простых видов работ. 

Таким образом необходимо улучшать качество образования, чтобы люди могли устроиться 

на работу в будущем. 

2) Таргетинговая реклама. Алгоритмы вычисляют интересы пользователя и 

предлагают смежные с областью увлечений курсы, места работы, вебинары и так далее. 

Также подробность и подача материала на образовательных площадках и форумах влияют 

на положительный или негативный опыт в определенной сфере деятельности, таким 

образом малое количество материала и его сложная подача по одной предметной области 

склоняет к выбору другой, более обучаемой. 

3) Будут точно определять сильные стороны человека. 

4) Новые технологии - новая работа. 

5) Развитие технологий позволит разнообразить подходы к профессиональной 

ориентации, тем самым улучшив свое качество. 

6) Можно моделировать процесс работы разных профессий в VR и AR, чтобы дети 

могли опробовать себя в разных сферах. 

7) Современные технологии в виде отдельных приложений или сайтов могут повлиять 

на профессиональную ориентацию человека, так как, посредством различных анкетных 

опросов можно определить направление, в котором человеку стоило бы развиваться исходя 

из его навыков и предпочтений. 

Подведём итоги: современные технологии имеют большое влияние на профессиональную 

ориентацию. Пока уровень профессиональной ориентированности мал, но технологии могут повлиять 

на это. Развитие технологий повлечёт за собой развитие образования, маркетинга, образования 

новых профессий и увеличение уровня профессиональной ориентированности молодёжи. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ГЛАВНАЯ МИССИЯ НЦПИ 

Микулевич Т.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь  

Борисов Е. А. - преподаватель  

В данной работе рассмотрена история создания и выяснена главная миссия национального центра правовой информации 
Республики Беларусь. Рассмотрена основная деятельность НЦПИ, деятельность по повышению осведомлённости и правовому 
просвещению детей и подростков, вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области правовой 
информации, а также работа над информационно-поисковыми системами «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ОНЛАЙН».  

До начала 1990-х годов в РБ существовали методы систематизации законодательства, 
основанные только на ручной технологии. После получения Беларусью независимости, объем нового 
законодательства возрос, и высококвалифицированным специалистам стали необходимы новые 
технологии. В ответ на эту потребность была разработана идея создания Республиканского центра 
правовой информации - государственной организации, которая бы использовала современные 
технологии для систематизации, актуализации и распространения правовых актов. РЦПИ был 
образован 15 октября 1992 года. 

1 октября 1997 года, получив полную самостоятельность центр был переименован в 
Национальный центр правовой информации. В течение года после создания НЦПИ правовой 
информацией было обеспечено множество государственных органов, расширена сфера 
распространения правовой информации в электронной форме, установлено большое количество 
деловых контактов с организациями соответствующего профиля. 

Перед специалистами НЦПИ была поставлена задача сформировать единый эталонный банк 
данных правовой информации. Этот банк данных обязывал все министерства и ведомства 
предоставлять на регистрацию принятые ими правовые акты уже не только на бумажном, но и на 
электронных носителях. 

Уже в 1998 году НЦПИ запустил официальный сайт, на котором был обеспечен свободный 
доступ к основным нормативным правовым актам РБ, проектам законов, перечню нормативных 
правовых актов, включенных в Национальный реестр правовых актов РБ. Также в 1998 году 
национальным центром правовой информации была внедрена информационно-поисковая система 
ЭТАЛОН. Как тогда, так и сейчас основной государственный информационно-правовой ресурс, 
который формируется и ведется НЦПИ и представляет собой совокупность банков данных. Далее на 
её основе будет создана ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE». Данная информационно-поисковая система может 
обеспечить интеллектуальный поиск по аналогу с интернет-поисковиками. 

В 2003 году была создана кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву – 
комплексное научно-исследовательское и образовательное подразделение НЦПИ.  

23 августа 2008 года НЦПИ разработан один из их главных проектов - Детский правовой сайт. 
Он поможет подросткам и детям получить необходимые знания о законодательстве и правах, а также 
ответить на сложные вопросы и получить совет в трудных ситуациях.  

НЦПИ выпускает широкий спектр периодических и непериодических печатных изданий 
правовой тематики: конституция и кодексы РБ, Сборники нормативных правовых актов, издания 
серии «Правовая библиотека НЦПИ», научно-практический журнал «Право.by» и многое другое. 

Важнейшим итогом деятельности НЦПИ является то, что в РБ создана эффективная 
государственная система распространения и предоставления правовой информации, с 
использованием передовых технологий. В Беларуси решены вопросы консолидации потоков 
правовой информации в одну государственную структуру на уровне всех ветвей власти. Разработан и 
действует порядок обязательного и своевременного представления в НЦПИ правовых актов 
независимо от уровня принимающего их органа. Правовые акты поступают в данную организацию 
напрямую от государства, регистрируются в Национальном реестре правовых актов, публикуются на 
национальном правовом Интернет-портале и включаются в эталонный банк данных  

Таким образом главной миссией НЦПИ является обеспечение реализации конституционного 
права граждан Республики Беларусь на получение полной, своевременной и достоверной правовой 
информации. Также НЦПИ вносит свой вклад в повышение качества правоприменительной и 
нормотворческой правоприменительной деятельности, способствует росту правовой культуры 
белорусов. 
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ВЛИЯНИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В БЕЛАРУСИ 

Монтик Д.А., Николайчук П.Д. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
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Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматривается эффект, который был оказан на экологическую ситуацию в Беларуси аварии на Чернобыльской АЭС. 

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г., стала крупнейшей 
техногенной катастрофой ХХ в. От прямых последствий взрыва на ЧАЭС от радиации погибло около 
50 человек. Еще два человека погибли непосредственно в момент взрыва от механических 
повреждений. По меньшей мере 237 человек пострадали от острой лучевой болезни. Также есть 
данные, что до 2004 г. от возможных последствий облучения погибло еще 4 тыс. человек. Впрочем, 
есть и другое мнение: согласно исследованию Greenpeace, от последствий Чернобыльской 
катастрофы погибло около 200 тыс. человек. Еще 130 тыс. человек были вынуждены бросить свои 
дома и никогда в них не возвращаться, так как они оказались в 30-километровой зоне отчуждения. 
Изначально эвакуировали всех людей, проживающих в радиусе 10 километров от станции, так как в 
течение еще десяти дней после катастрофы из реактора продолжал вытекать радиоактивный шлейф 
(содержащий кусочки ядерного топлива). 

Информация о влиянии катастрофы на экологию противоречива. Сейчас вокруг ЧАЭС 
действует 30-километровая зона отчуждения. Непосредственно после катастрофы погибли многие 
животные, которые взаимодействовали с сильно облученными предметами, например, обломками 
четвертого энергоблока, которые разлетелись на несколько километров от места взрыва, с 
радиоактивной пылью и т. д. Также от радиации пострадал лесной массив вблизи ЧАЭС. Он получил 
название «Рыжий лес», поскольку под воздействием радиации хвоя изменила свой цвет на ржавый в 
течение 30 минут после аварии. Площадь леса составляет 202 км2. 

Весь мертвый лес был вырублен, вывезен и навсегда погребен в бетоне. В оставшихся лесах 
предполагается замена хвойных деревьев на лиственные. В результате катастрофы погибли все 
мелкие грызуны. Исчез с лица земли целый биоценоз хвойного леса. 

Были проведены исследования почвенных беспозвоночных, и в целом никакой разницы в их 
активности не было обнаружено. Но что произошло с более крупными животными в первые годы 
после аварии, до сих пор не совсем понятно. Доступ к зоне отчуждения в то время получали только 
советские ученые, которые проводили ежегодные аэрофотосъемки с вертолетов, чтобы подсчитать 
численность выживших лосей, косуль и диких кабанов. Благодаря этим подсчетам, удалось выяснить, 
что в течение первых двух лет после катастрофы уже наблюдалось устойчивое увеличение числа 
млекопитающих. 

Ряд ученых отмечает, что в отсутствие человека зона отчуждения стала в некотором роде 
заповедником, в котором живут редкие виды животных. Впрочем, есть источники, которые 
утверждают о мутациях, замеченных в животных. При этом официальные эксперты это отрицают и 
считают, что такие публикации созданы людьми, нагнетающими атмосферу страха и ужаса вокруг 
Чернобыля. Например, Первый замдиректора Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН Рафаэль Арутюнян отметил, что влияние радиации на флору и фауну в целом 
оказалось в 100 раз меньшим, чем на людей. Пострадали только те животные и растения, которые 
получили сверхбольшую дозу радиации в короткие сроки. 

18 июля 1988 г. на территории Беларуси, подвергшейся загрязнению, был создан Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник. Наблюдения показали, что количество 
мутаций у растений и животных выросло, но незначительно, и природа успешно справляется с их 
последствиями (путем естественного отбора). Тем не менее обнаружены и некоторые устойчивые 
мутации. Так, например, по данным исследователей из Университета Овьедо и Уппсальского 
университета, чернобыльские лягушки – обыкновенные квакши – в значительной мере приобрели 
черный окрас, который обусловлен пигментом меланин. Согласно исследованиям Института генетики 
и цитологии НАН Беларуси меланин является средством, снижающим генетические и 
онтогенетические последствия облучения, так как снижает накопление радионуклидов в организме, 
представляя собой активный сорбент и антиоксидант. 

С другой стороны, снятие антропогенного воздействия положительно сказалось на экосистеме 
заповедника, что значительно превысило негативные последствия радиации. В результате природа 
стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции животных, увеличилось 
многообразие видов растительности. 
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В настоящий момент на территории заповедника свыше 40 видов редких и исчезающих 
животных. Площадь заповедника превышает 2 тыс. км2. В «Рыжем лесу» встречаются медведи, рыси, 
дикие кабаны, лошади Пржевальского. 

Как отмечает BBC, в 2014 г. ученые разместили на зараженных территориях 42 видеокамеры, 
которые реагируют на движение. Согласно наблюдениям ученых, некоторые отклонения в здоровье 
животных наблюдаются: среди птиц чаще встречаются альбиносы, срок жизни животных несколько 
уменьшился, грызуны дают меньшее потомство. Однако глобально высокий радиационный фон не 
оказывает губительного влияния на флору и фауну. 

Если говорить о влиянии на людей, российские исследователи утверждают, что в зоне 
радиационного поражения в общей сложности проживает порядка 2,3 млн человек. Однако уровень 
заболевания онкологией среди них не превышает средние показали по стране.  

В настоящий момент на территории Чернобыля проживает свыше тысячи человек. Это 
сотрудники электростанции, рабочие-вахтовики и ученые. Кроме того, на территории зоны 
отчуждения живут самоселы – люди, которые отказались уезжать с зараженной территории и 
покидать свои дома. Обычно, это пожилые люди, которые живут в заброшенных селах. 

На территорию зоны отчуждения ежегодно приезжает свыше 70 тысяч туристов, в основном, из 
Европы и США. Сейчас радиационный фон в Чернобыле составляет 16 мкР/ч, в Припяти 94 мкР/ч, в 
«Рыжем лесу» – 123 мкР/ч, в непосредственной близости к энергоблоку – 239 мкР/ч. Норма – 30 
мкР/ч. 

Отметим также, что сейчас активно обсуждается предложение по созданию на территории зону 
отчуждения биосферного заповедника с разными зонами доступа: для ученых и туристов. 

Кроме того, сейчас ведется работы по строительству нового Саркофага над энергоблоком, так 
как старый был рассчитан до 2006 г. Он скрывает под собой почти 180 тонн радиоактивного топлива, 
облученные металлические конструкции, облученный графит и другие радиоактивные элементы. 
Бетонный саркофаг позволяет сократить излучение от ЧАЭС в 10 раз. 

Таким образом, катастрофическое воздействие аварии на Чернобыльской АЭС на 
экологическую ситуацию в Беларуси постепенно преодолевается. Существует хороший шанс для 
восстановления природы на значительных территориях, которые выполняют функцию барьера для 
радиации, работают зелеными легкими и выполняют ряд экосистемных функций по очистке воздуха, 
воды, сохранению климата и поглощению углекислого газа. 
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КРОВАВЫЙ СЛЕД БРИГАДЫ НАЦИСТСКОГО ПАЛАЧА ОСКАРА 
ДИРЛЕВАНГЕРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Назарук З.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются факты преступной деятельности бригады О. Дирлевангера – одного из непосредственных реализаторов 
политики геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В 22 июня 1941 г. нацистская Германия начала войну против Советского Союза. Вскоре после 
этого оккупировала территории Беларуси. В течение нескольких лет нацисты убили тысячи мирных 
жителей, разрушали и уничтожали города и деревни. 

Один из самых жестоких нацистских палачей, действовавших на территории Беларуси, был 
Оскар Дирлевангер. Он был командиром бригады СС, которая занималась уничтожением мирного 
населения и преследованием партизан. О. Дирлевангер был известен своей жестокостью и 
беспощадностью, и его имя стало символом насилия и ужаса на территории Беларуси. Палач и его 
подчиненные провели множество операций по уничтожению жителей Беларуси. В результате этих 
операций были убиты тысячи людей. Преступники использовали различные методы убийств, включая 
расстрелы, отравление газом и сжигание людей живьем. Изнасилования, пытки и другие формы 
насилия также были распространены. 

Бригада О. Дирлевангера была ответственна за многие преступления против человечности на 
территории Беларуси. Она участвовала в уничтожении гетто, в том числе в Минске, и преследовании 
партизан. В результате деятельности бригады Дирлевангера на территории Беларуси погибли тысячи 
мирных жителей. 

Мемориальный комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области» установлен в 
деревне Борки в Кировском районе на месте крупнейшей по количеству жертв карательной операции 
против мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 15 июня 1942 г. в 
деревню Борки ворвался карательный отряд О. Дирлевангера. В тот день было убито 1 800 человек – 
жителей Борок и окрестных сел – Закриничье, Хватовка, Дзержинский, Пролетарский, Красный 
Пахарь и Долгое Поле. 

Совместно с членами 118-го шуцманшафт-батальона рота особого батальона СС 
«Дирлевангер» принимала участие и в карательной акции в отношении жителей Хатыни 22 марта 
1943 г. 

Кровавое наследие бригады О. Дирлевангера осталось на территории Беларуси. Многие города 
и деревни до сих пор хранят память о тех, кто погиб в результате ее действий. А местные жители до 
сих пор помнят страх и ужас тех дней и стремятся сохранить память о произошедшем, чтобы 
подчеркнуть важность борьбы за мир и свободу. 

В заключение можно сказать, что кровавый след бригады О. Дирлевангера на территории 
Беларуси в годы Великой Отечественнной войны стал одним из самых трагических и страшных 
событий в истории Беларуси. Многие люди погибли из-за жестокости и беспощадности нацистов, но 
их память и наследие живут до сих пор и напоминают нам о том, как важно бороться за мир и свободу 
во всем мире. 
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ПРИЧИНЫ НЕПОПУЛЯРНОСТИ ВЕГЕТАРИАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Нгуен Ф.Н., Коваль М.С. 

Качалов И.Л.– канд. исторических наук, доцент 

 
Целью данного исследования является выявление отношения населения Беларуси к вегетарианству. Был проведен анализ 
перспективности вегетарианства на рынке пищевой промышленности в Беларуси.  

В настоящее время отказ от пищи животного происхождения стремительно набирает 
популярность во всем мире. Существует огромное количество видов вегетарианства. От исключения 
только животных продуктов до поедания исключительно фруктов, овощей или семян. Для этого есть 
различные причины: этические, религиозные, экономические, экологические, медицинские. 

В результате все это оказывает влияние и на пищевую промышленность. Увеличивается число 
предприятий по продаже овощей и фруктов. Статистика показывает, что организации, использующие 
слово “веган” становятся популярнее мясных и животных предприятий, поскольку компании 
удовлетворяют потребности людей. При этом мясная промышленность уменьшает свои масштабы.   

Для выявления отношения населения Беларуси к вегетарианству был проведен опрос среди 
мужчин и женщин от 18 до 55 лет. В нем приняло участие 100 респондентов. Вопросы в анкете 
связаны с темой популярности вегетарианства в Беларуси, факторами, сдерживающими развитие 
вегетарианства, прогнозом перспективности вегетарианства на белорусском рынке пищевой 
промышленности. 

Согласно результатам первого вопроса 77% респондентов не являются вегетарианцами и 
относятся нейтрально к данной системе питания, 8% респондентов хотели бы перейти на 
вегетарианство, 7% респондентов являются вегетарианцами, 6% респондентов относятся негативно к 
данной диете, 2% респондентов ранее являлись вегетарианцами (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Отношение к вегетарианству  
На вопрос популярно ли вегетарианство на территории Беларуси, 30% респондентов считают 

диету непопулярной; 40% респондентов ответили, что вегетарианство медленно набирает 
популярность; 23% респондентов считают вегетарианство популярным только в крупных городах; 7% 
респондентов ответили, что вегетарианство стремительно набирает популярность (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Популярность вегетарианства в Беларуси 
В качестве факторов, сдерживающих развитие вегетарианства в Беларуси, респонденты 

упомянули высокую стоимость продукции (65 ответов), малое количество заведений, предлагающих 
вегетарианскую еду (58 ответов), скудный выбор вегетарианской еды в магазинах (60 ответов), 
низкую осведомленность населения о пользе вегетарианства (43 ответа), агрессивное продвижение 
вегетарианцами своей идеологии (19 ответов), скептическое отношение населения к “западным” 
трендам (37 ответов). 

На вопрос перспективно ли вегетарианство на рынке пищевой промышленности в Беларуси, 
38% респондентов дали утвердительный ответ, 25% респондентов считают, что вегетарианство не 
перспективно в Беларуси (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Перспективы развития вегетарианства в Беларуси 
 
Таким образом, по результатам нашего исследования, вегетарианство и веганство не являются 

популярными образами жизни в Беларуси. На данный момент существуют ограничения, которые 
препятствуют развитию в этом направлении: низкая осведомленность населения в теме 
вегетарианства; отсутствие технологий массового производства растительной пищи на пищевом 
рынке Беларуси в связи с их дороговизной. Из этого можно сделать вывод, что в ближайшем 
будущем пищевая промышленность не подвергнется значительным изменениям и останется 
стабильной. При этом из-за низкой осведомленности и заинтересованности населения в 
вегетарианстве, производство своей веганской продукции нерационально. Оборудование и 
ингредиенты характеризуются высокой стоимостью, так что производство будет неокупаемо. 
Наиболее оптимальным вариантом для местного рынка является покупка товаров из других стран и 
их перепродажа. 
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КУРСКАЯ БИТВА 
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Рассматриваются обстоятельства, условия, итоги и последствия одного из крупнейших сражений периода Великой 
Отечественной войны – Курской битвы. 

Курская битва относится к числу крупнейших сражений периода Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Она проходила с 5 июля по 23 августа 1943 г. На стороне СССР в битве 
принимали участие 1,9 миллиона солдат и офицеров, 5 200 танков, 25 000 орудий и минометов. 
Немецкие войска насчитывали около 900 000 человек, 2 700 танков и 10 000 орудий. 

На лето 1943 г. германский Генштаб наметил масштабную наступательную операцию 
«Цитадель». В ее рамках немецкие войска должны были нанести мощные и быстрые удары с 
северного и южного фаса Курской дуги по советским войскам, с целью их разгрома и окружения 
крупной группировки Красной Армии. В случае успеха сотни тысяч красноармейцев оказались бы в 
окружении, фронт был бы обрушен, а дорога на Москву вновь открыта. Основные надежды 
гитлеровцы возлагали на новую бронетехнику – танки «Тигр», «Пантера», модернизированные Т-IV; 
тяжелые самоходки «Фердинанд». На основе разведданных советское командование выработало 
грамотную стратегию противодействия наступлению гитлеровцев. Советский план состоял в 
организации преднамеренной глубокой обороны, с целью вымотать и обескровить наступающего 
врага, с последующим переходом в победное контрнаступление.  

В соответствии с планом советского командования, с 5 по 23 июля 1943 г. шла оборонительная 
фаза сражения. Войска Центрального фронта К. Рокоссовского обороняли северный фас Курского 
выступа. Войска Воронежского фронта Н. Ватутина держали южный фас. А войска, занимавшие сам 
выступ дуги, опирались на Степной фронт И. Конева. Но главные события развивались именно на 
флангах – на северном и южном фасе. Атаковали немцы именно там – из районов Орла и Белгорода 
в направлении Курска. Наступление у гитлеровцев не задалось с самого начала. Когда они только 
начали готовиться к артподготовке, на них самих обрушился массированный и очень чувствительный 
контрудар советской артиллерии. Контрартподготовка была проведена в 3 часа ночи 5 июля силами 
сразу двух фронтов. Она дезорганизовала и деморализовала наступающих. Они завязли в глубокой 
эшелонированной обороне и продвигались вперед медленно и с большими потерями.  

На северном фасе Курской дуги ударная группировка В. Моделя вклинилась в оборону лишь на 
10−12 км, и завязла в кровопролитных боях, к 10 июля потеряв до двух третей своих танков 
подбитыми или временно вышедшими из строя. На южном фасе события развивались по тому же 
сценарию: 5 июля германские войска пошли вперед. Но там наступательного порыва немцев хватило 
до 15 июля. Затем они выдохлись, и с 20-го июля войска Воронежского и Степного фронтов 
совместно начали гнать их назад. Кульминационным моментом Курской битвы считается крупнейшее 
танковое сражение под Прохоровкой, где 12 июля в жестоком встречном танковом бою сошлись две 
танковых армады. У Красной Армии было около 800 танков и САУ, у немцев − 311. Это был 
поворотный момент.  

Вторая фаза Курской битвы состояла сразу из нескольких успешных наступательных операций, 
позволивших Красной Армии наконец почувствовать долгожданный вкус победы. В ходе 
наступательной операции «Кутузов» (13 июля – 18 августа) гитлеровцев загнали за оборонительный 
рубеж «Хаген», восточнее Брянска, освободили ряд городов, самым крупным из которых был Орел. 
Участвовали в этой операции войска Центрального, Западного и Брянского фронтов. С 3 по 23 
августа Воронежский и Степной фронты провели наступательную операцию «Румянцев». Они 
разгромили белгородско-харьковскую группировку под командованием Э. Манштейна, освободили 
Харьковский промышленный район, города Белгород и Харьков. В честь освобождения Курска и Орла 
в Москве состоялся первый в истории Великой Отечественной войны праздничный салют. Таким 
образом, операция «Цитадель» стала последней попыткой Германии перехватить стратегическую 
инициативу. После ее провала эта инициатива уже бесповоротно перешла к Красной Армии. Поэтому 
Курскую битву считают завершением перелома в Великой Отечественной войне (началом которого 
был Сталинград). 
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Рассматриваются перипетии и испытания, выпавшие на долю  членов семьи автора в годы Великой Отечественной войны. 

Двадцатое столетие кардинально изменило жизнь людей. Этот век был полон событий, от 
которых содрогнулся весь мир. Великая Отечественная война − самое страшное из них. Нет ни одной 
семьи в Беларуси, которую не затронула бы война. 

Моя тоже не стала исключением. Я хочу рассказать про прабабушку по папиной линии. Духович 
Вера Меркурьевна родилась в 1912 г. в Жлобине. После школы пошла на курсы медсестер при 
больнице и после работала медсестрой. До войны она вышла замуж за Духовича Якова, который 
работал милиционером. В браке у них родилось трое детей: старшая дочь − Ирина, средняя дочь − 
Жанна (моя бабушка), младший сын − Евгений. 

В суровое военное время сотрудники правоохранительных органов выполняли двойную работу: 
боролись с фашистскими диверсантами, забрасываемыми в тыл, и искореняли бандитизм. Уже в 
первые дни войны прадед Яков был мобилизован в армию. Он был отправлен ловить немецких 
парашютистов. Через месяц Вера Меркурьевна получила письмо о том, что ее муж считается 
пропавшим без вести. Таким образом, она осталась одна с тремя детьми в начале войны. Только в 
2000-х гг. пришло письмо из Польши с сообщением о том, что прадедушка погиб в концлагере. Также 
ушли воевать с фашистами и два брата прабабушки. Духович Андрей Меркурьевич не вернулся с 
войны. А младший Духович Иван Меркурьевич прошел всю войну и после жил в Гродно. За 
храбрость, стойкость и мужество во время Великой Отечественной войны он был награжден орденом 

Отечественной войны Ⅰ степени. 

С момента повторного захвата Жлобина немецкими войсками в августе 1941 г. прабабушка, 
являясь медсестрой, помогала подполью и партизанским отрядам, действующим на территории 
Жлобинского района. Приносила из больницы перевязочный материал и медикаменты, оказывала 
первую помощь, делала перевязки и выхаживала раненых солдат. В марте 1943 г. друзья и коллеги 
по работе рассказали Вере Меркурьевне, что немцы вычисляют всех активистов, коммунистов и 
милиционеров, и их семьи. Мою прабабушку и ее детей ждал либо расстрел, либо судьба 
остарбайтеров. Поэтому Вера Меркурьевна приняла решение уйти в партизанский отряд вместе с 
детьми. С апреля по октябрь 1943 г. она участвовала в партизанском движении в качестве связной 
266-го отряда имени М.В. Фрунзе Гомельской области. Вера Меркурьевна осуществляла связь между 
воинскими частями, подразделениями, боевыми группами, а также связывала разведчиков с 
разведывательным управлением. 

26 июня 1944 г. в ходе операции «Багратион» 48-й армией под командованием генерал-
полковника П. Романенко был освобожден Жлобин. После этого Вера Меркурьевна с детьми 
вернулась в город. Рассказывать про ужасы войны прабабушка не любила, для всех ветеранов эта 
тема была сложная и невыносимо болезненная, многие потеряли на войне почти все. Участники 
партизанского отряда М.В. Фрунзе, которые дожили до Дня Победы, держались вместе, так как для 
некоторых это были единственные родные люди, оставшиеся в живых. Каждый год 9 мая они 
организовывали встречи, ездили к месту дислокации своего отряда, ходили к памятнику 
партизанскому отряду им. М.В. Фрунзе, также посещали комиссара своего отряда в Рогачеве. Власти 
выделяли автобусы и помогали организовывать поездки. В 1970 г. бывшие сослуживцы ездили в 
Ленинград, Севастополь и Крым. В 1975 г. в Жлобин прилетал Л.И. Брежнев. Посадочная площадка 
его вертолета находилась очень близко к дому прабабушки. Вера Меркурьевна была первой с кем за 
руку поздоровался Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

До пенсии Вера Меркурьева проработала на посту медсестры в больнице, и прожила всю жизнь 
в Жлобине. Бабушку Веру обожали все внуки и правнуки. Я жалею, что не успела узнать и записать 
побольше о том, как она была в партизанах. Умерла она 7 ноября 2013 г. на 101 году жизни. Была 

награждена орденом Отечественной войны Ⅱ степени, медалью «Ветеран труда», а также медалью 

Жукова. 
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Рассматриваются обстоятельства создания и условия деятельности еврейского партизанского отряда Бельских в Новогрудском 
районе с годы Великой Отечественной войны. 

Мы живем сегодня уже в ХХІ веке. Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. 
Участников и очевидцев ее событий становится все меньше. Но мы ‒ поколение, которое может 
видеть и слышать солдат той войны, и сказать им спасибо за мирное небо над головой. Исследовать 
героическое и трагическое прошлое ‒ это малая плата за то, что сделали для нас солдаты, 
воевавшие, отстоявшие и сохранившие мир на земле. Мы, живущие сейчас, не имеем права не 
передать новым поколениям правду о войне, сделав это как можно более взвешенно, достойно и 
убедительно, избегая при этом оскорбительных для памяти искажений исторической 
действительности. 

На территории Беларуси в довоенное время проживало немало евреев. Лишь на Новогрудчине 
до войны проживало более 6 тысяч евреев (63 %) [3]. Семья Бельских происходила из деревни 
Станкевичи, которая находилась недалеко от Новогрудка. Вместе с родителями жили дети, несколько 
сыновей и дочек. Немцы вошли в город в начале июля 1941 г. и сразу же начались репрессии против 
еврейского населения [1]. 5 декабря 1941 г. немцы неожиданно ворвались в дом Бельских и 
арестовали родителей. Их завезли в тюрьму в Новогрудок, а оттуда в Скрыдлево, где и расстреляли 
8 декабря 1941 г. Остальные Бельские и их родственники вовремя убежали из дома и спрятались в 
лесу. Отряд начал создаваться в конце мая ‒ начале июня 1942 г. как семейная группа из 20 человек, 
а затем пополнялся за счет евреев, бежавших из различных гетто. Вначале отряд не имел никакого 
плана, кроме желания выжить. До октября 1942 г. отряд Бельских насчитывал 200 человек. Тувия 
Бельский был избран командиром, а отряд стал носить имя Жукова. Отряд представлял собой целую 
деревню, которую называли «Лесной Иерусалим». В отряде была пекарня, кузница, кожевенный 
завод, баня, больница и школа. Постепенно семейная группа выросла до 1200 человек. Бельские 
сначала обзавелись оружием с целью самообороны. Но постепенно отряд Бельских все чаще вступал 
в схватки с врагами, пока не заявил о себе и стал известным по всей округе. Отряд Бельского 
считался серьезной боевой силой ‒ о нем были наслышаны все ‒ и нацисты, и другие партизаны, и 
мирное население. Отряд братьев Бельских воевал с немцами также, как и остальные подобные 
соединения ‒ устраивал диверсии, уничтожал живую силу и технику противника. Результат боевой 
деятельности отряда Бельских против немецко-фашистских захватчиков: взорвано 6 поездов с живой 
силой, 1 железнодорожный мост и 18 мостов на шоссе, 16 автомашин с живой силой, разрушены 9 км 
телеграфных и телефонных коммуникаций, 800 м железнодорожного полотна, сожжено 8 имений и 1 
пилорама, проведены 12 боев и засад, уничтожен 261 враг, в том числе немецкие солдаты, офицеры, 
полицаи, власовцы. [1, с. 95]. 

Когда я стал изучать историю еврейского партизанского отряда на Новогрудчине в годы войны, 
то понял, что мы еще не все знаем про войну. Потому что нам казалось, что евреи в годы войны 
безропотно шли на смерть. Существовало мнение, что отряд братьев Бельских был нацелен именно 
на выживание евреев, а не на борьбу с фашистами. Это мнение можно считать ошибочным. 
Современная молодежь знания о войне получает в основном из книг и фильмов. И поэтому, так 
важно сегодня сохранять и распространять сохранившиеся у нас свидетельства той войны и ее 
простых солдат, которые и подарили нашему поколению Победу и мирное небо. 
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Борисов Е.А.– преподаватель 

На примере отряда имени Суворова рассматривается зарождение развития партизанского движения в Беларуси. Особенностью 
боевой деятельности партизанского отряда имени Суворова является эффективные боевые действия против украинских 
националистов и немецко-фашистских захватчиков в белорусско-украинском порубежье. Раскрытие связи истории Кобринского 
района с организацией партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. 

Тема работы «Боевая деятельность партизанского отряда имени Суворова в годы Великой 
Отечественной войны».  

Актуальность данной темы заключается в раскрытии связи истории Кобринского района с 
организацией партизанского движения в годы Великой Отечественной войны способствует 
популяризации исторической науки среди учащихся, а также привлечению туристического внимания к 
данному региону. 

Целью исследования является установить военно-тактическое значение отряда имени 
Суворова на территории белорусско-украинского пограничья 

Ее достижение предусматривает решение следующих задач: 
– дать общую характеристику организации партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны; 
– выявить место отряда имени Суворова в организации партизанского движения; 
– определить принципы военно-хозяйственной организации партизанского отряда имени 

Суворова; 
– установить значение военных операций, осуществляемых отрядом имени Суворова в борьбе 

против фашистских захватчиков. 
На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Партизанское 

движение на Беларуси в годы Великой отечественной войны основывалось на армейских 
организационных принципах, что позволяло координировать действия партизан и Красной армии. Так, 
для координации партизанской деятельности 30 мая 1942 года был создан Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главнокомандования. Первым 
руководителем ЦШПД стал Пономаренко. 9 сентября 1942 года был образован Белорусский штаб 
партизанского движения (БШПД). Его возглавил Калинин. В оперативном отношении БШПД 
подчинялось ЦШПД, что позволяло обеспечить единство их оперативной работы, не лишая 
определённой самостоятельности. 

Организация партизанского отряда имени Суворова представлял собой частный случай 
реализации общепринятых принципов организации партизанского движения. Отряд имени Суворова 
функционировал в рамках вышеуказанной организационной структуры. Отряд был создан в ноябре 
1942 г. на базе партизанских групп Кузичкина, Чубарова, Михайловского, Истомина и другие. 
Действовал на территории Дрогичинского, Антопольского и Кобринского районов. До апреля 1943 г. 
отряд действовал самостоятельно. Однако с 4 апреля 1943 г. данный отряд непосредственно являлся 
частью партизанской бригады имени Молотова. Командирами отряда являлись: Кузичкин (до апреля 
1943 г.), Истомин (апрель 1943 – март 1944 гг.).  

Военно-хозяйственная организация отряд им. Суворова базировалась на принципах, 
разработанных в недрах наркомата обороны СССР, о чем свидетельствует устройство его лагеря. В 
особенности, лагерь имел маскировку, а также соответствующую матчасть, состоящую из землянок 
трех взводов, штаба, бани, санчасти, кухни, хозяйственных складов, ружейной мастерской, конюшни, 
свинарен, колодцев и дзотов. Схематический план партизанского лагеря представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Схематический план партизанского лагеря отряда имени Суворова 

 Подобное устройство партизанского лагеря основывалось на рекомендациях широко 
распространенных брошюр типа Ушакова «Простейшие бытовые и хозяйственные постройки для 
войск в полевых условиях», которые показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Простейшие бытовые и хозяйственные постройки для войск в полевых условиях [1] 

Боевая деятельность отряда имени Суворова из воспоминаний партизана-участника Шубитидзе 
Ивана Георгиевича: «В начале января 1943 г. отряд остановился в сваринских лесах, недалеко от 
межрайштаба, потом на границе Белоруссии с Украиной. Каратели свирепствовали и здесь. В поисках 
партизан они случайно напали на зимний лагерь отряда имени Лазо в пословском лесу. Бой был 
короткий, но жестокий. Партизаны отбили атаку. Мы обратились в межрайштаб за указаниями, что 
нам дальше делать. Из соседнего отряда имени Суворова приехал представитель штаба Александр 
Сергеевич Кузичкин и определил место, где мы должны строить лагерь … Так началась жизнь отряда 
в соединении пинских партизан… На новом месте были свои специфические условия борьбы. Дело в 
том, что все города и районы Белоруссии, лежащие южнее Припяти, оккупанты подчинили 
генеральному комиссариату Украины, находившемуся в Ровно. Здесь им помогали украинские 
буржуазные националисты. С согласия немецких властей они оставили гарнизоны и ушли в леса, 
создавали свои отряды, которые по внешности иногда трудно было отличить от советских партизан. 
Этим гитлеровские холуи и пользовались, нередко проникали в нашу зону, нападали на мелкие 
группы партизан, жгли деревни, истребляли советских активистов и их семьи… Через несколько дней 
в районе отряда имени Лазо появилась банда бульбовцев в немецкой форме и с немецким 
вооружением. Их было человек 120. Держались они довольно нахально… Вместе с руководством 
межрайштаба пошла большая группа партизан. Бандиты вместо переговоров встретили их огнем. 
Партизаны залегли. Завязался настоящий бой. Отряды, подтянув силы, стали окружать банду. Она 
попыталась прорваться в южном направлении, но отряд имени Кутузова преградил ей путь. Попадая 
под перекрестный огонь, бандиты несли большие потери. Остатки их опять пошли на прорыв, но 
пробиться не смогли … Отряд имени Суворова и наш отряд в это время находились в деревне 
Ветлы. Услышав перестрелку, я выслал вперед конную разведку и двинулся к лагерям. Когда мы 
появились на поле боя, там было уже все окончено… В дальнейшем, летом 1943 года, по дого-
воренности с командиром соединения украинских партизан генералом Алексеем Федоровичем 
Федоровым две наши бригады провели совместную массовую облаву на банды буржуазных 
националистов, выкуривая их, как клопов, из всех щелей. Эта мера на некоторое время ограничила их 
кровавые расправы с гражданским населением, заставила и нас оставить в покое [2].» 

Партизанский отряд имени Суворова эффективно решал текущие оперативно-тактические 
задачи борьбы против украинских националистов и немецко-фашистских захватчиков в белорусско-
украинском порубежье. В частности, когда советские войска вступили на территорию Беларуси, 
освобождая её от германских оккупантов, партизаны так же активизировали свою подрывную 
деятельность. В январе 1944 года бойцы отряда имени Суворова освободили город Камень-
Каширский, а в марте – апреле почти сорок дней вели упорные бои с отступающими частями 
вермахта. Сражаясь на левобережье Днепро-Бугского канала, партизаны не сдали отвоёванную 
территорию врагу и продержались до подхода регулярных частей Красной Армии. 

 
Список использованных источников: 
1. Кобринский военно-исторический музей им. А.В.Суворова  
2. Электронный портал:  Ивановская библиотека имени Ф. Панфёрова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://janowlib.by/index.php/kraevedenie/vyalikaya-ajchynnaya-vajna-gistoryi-ivana-skaga-rajona/128-do-giya-versty-vajny-bajtsy-
spaminayuts-minulyya-dni/738-paleskiya-byli 
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ТВОРЧЕСТВО ЯКУБА КОЛАСА 

Пивовар. А.Г. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматривается информация об основных вехах жизни и творчества. 

Якуб Колас (настоящее имя – Константин Михайлович Мицкевич) ‒ выдающийся белорусский 
писатель и поэт, который оставил огромный след в истории литературы Беларуси. Он родился в 
1882 г. в деревне Окинчицы (сегодня – территория города Столбцы) в семье лесника. У Константина 
было еще двенадцать братьев и сестер. Но из-за недоедания и болезней до взрослого возраста 
дожили девять.  

С детства Якуб Колас проявлял любовь к чтению и литературе. В студенческие годы он с 
упоением читал произведения русских и зарубежных классиков ‒ Л. Толстого, Н. Гоголя, 
А. Мицкевича, Т. Шевченко. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича 
как литератора. Примерно к этому времени можно отнести и выбор литературного псевдонима. 
Константин Михайлович увлекался творчеством русского писателя П. Ф. Якубовича-Мельшина. Ему 
особенно нравилось стихотворение о колосе. 

Начальное образование Константин Мицкевич получил в Николаевщинском народном училище, 
а затем продолжил образование в Несвижской учительской семинарии, в которую поступил в 1898 г., 
а окончил в 1902 г. Здесь же он впервые познакомился с произведениями своего земляка 
фольклориста и этнографа П.П. Демидовича. Это заинтересовало Константина, и он с увлечением 
стал собирать материалы по народному творчеству. После окончание семинарии работал учителем 
на Пинщине. В 1907 году стал работать в газете «Наша ніва» в Вильно. Якуб Колас занимался 
журналистикой, писал статьи, репортажи, публиковал свои произведения, переходил из жанра в жанр. 

Вершиной творчества Якуба Коласа является поэма «Новая зямля», которую и сам поэт считал 
своим главным произведением. В этой поэме показаны основные социальные противоречия конца 
XIX в., прославляется человек труда, его духовная красота, непреодолимое стремление стать 
свободным хозяином на родной земле. 

Любовь к родному краю, увлечение его живописной природой, сострадание к простым 
белорусам, неустанный самоотверженный труд, самообразование и природные способности помогли 
Якубу Коласу стать талантливым и известным писателем, творцом бессмертных поэтических 
шедевров ‒ «Сымон-музыка» и «На росстанях», многочисленных поэтических и прозаических 
произведений. Лучшим прозаическим произведением 1930-х гг. стала повесть Я. Коласа «Трясина», 
созданная на основе конкретных фактов. 

В период Великой Отечественной войны он оставался верен своим патриотическим идеалам и 
продолжал творить, несмотря на то, что Беларусь была оккупирована нацистской Германией. 

Якуб Колас получил многочисленные награды и премии за свои произведения. В конце жизни 
здоровье писателя сильно ослабло. В последние 10 лет он часто болел воспалением легких, но даже 
в постели продолжал работать. 13 августа 1956 г. Якуб Колас скончался прямо за рабочим столом. 

Якуб Колас – это классик белорусской литературы, чьи произведения до сих пор актуальны и 
читаются не только в Беларуси, но и в других странах. Его жизненный путь и творчество стали важной 
частью культурного наследия белорусского народа. 

 
Список использованных источников: 
1. З жыццяпісу Якуба Коласа : Дакументы і матэрыялы / Уклад., уступ. артыкул і імян. паказ. Г. В. Кісялёва ; Рэд. 

В. В. Барысенка, М. І. Мушынскі. ‒ Мінск : Навука і тэхніка, 1982. ‒ 382 с. 
2. Мушынскі, М. І. Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа / М. І Мушынскі. ‒ Мінск : Беларуская навука, 2012. ‒ 1127 с. 
3. Навуменка, І. Я. Якуб Колас : Нарыс жыцця і творчасці / І. Я. Навуменка. ‒ Мінск : Народная асвета, 1982. ‒ 207 с. 
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ТАИНСТВЕННЫЕ МЕСТА МИНСКА 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Погудо А.С. 

Сугако Н. А. – кандидат исторических наук, доцент 

Города как люди: у каждого свое лицо, характер, судьба. Их история – древняя и современная – записана в летописях и 
документах. Их возраст – предмет личной гордости. Минск имеет свою богатую историю, в том числе легендарную. 

К сожалению, мы, современные минчане, не знаем истинного облика нашего города, понятия не 
имеем, что скрывается под асфальтовым покрытием его магистралей и дорог, за каменными стенами 
его зданий. Мы не помним легенд, живущих в полумраке его переулков. Все это необходимо изучать, 
ведь трудно представить образованного человека, не знающего историю своего края. Человеку 
всегда было свойственно изобретать что-то экстраординарное, чтобы объяснить то, что находится за 
пределами его понимания. Так появились различные легенды и предания. Легенды рождались на 
протяжении многих веков, как попытка народа осмыслить непонятные, загадочные явления природы 
или исторические события, происходившие так давно, что их подлинные детали утеряны в народной 
памяти. Они заставляют искать ответы на вечные вопросы. Откуда мы? Кто наши предки? Где наши 
истоки? Порой города аккумулируют целые пласты правдивых мифов. Однако большинство городских 
легенд – это выдуманные истории о происхождении того или иного здания или названия. Вымысел и 
реальность переплетаются в них самым причудливым образом. Чем больше проходит времени, тем 
сложнее отделить одно от другого. Город Минск имеет свою историю, в которой скрываются его 
тайны и секреты мест, достойных внимания каждого туриста. 

Прогулка по улицам и памятным местам Минска позволяет прикоснутся к истории города, 
делает его ближе. Жителей и гостей Минска привлекает набережная Свислочи на Немиге. Характер 
Свислочи очень похож на характер самих горожан: спокойный, умеренный в обычные дни. Однако 
река может в любой момент показать свой свободолюбивый нрав. На берегу реки до 1980 г. 
находился валун «Дед» или «Дед-камень». По мнению исследователей, этот камень являлся частью 
языческого святилища. Оно представляло собою комплекс, состоящий из нескольких элементов. До 
наших дней сохранился лишь почитаемый камень «Дед». Люди долгое время приносили ему дары и 
считали «целебным». До конца XIX в. рядом с камнем рос огромный дуб, который называли «Волат» 
(«Великан»), а также находился ещё один камень, который называли «жертвенником». Существовал 
также родник или колодец, воду из которого считали целебной. Ныне «Дед» находится в Музее 
валунов. 

Минская Ратуша, является главным украшением площади Свободы. История ратуши началась 
в 1499 г., когда город получил Магдебургское право. Принято считать, что первую ратушу возвели в 
центре Троицкой горы на большой рыночной площади. Однако пожар 1547 г. уничтожил ее. В конце 
XVI в. в Минске создается новый городской центр «Высокий рынок», ныне это площадь Свободы. В 
центре площади находилось здание каменной ратуши с высокой башней городских часов и гостиный 
двор. Здание претерпевало изменения и перестройку и просуществовало до середины XIX в.  

Существует множество других исторических мест Костел святых Симона и Елены на площади 
Независимости и Костел Святой Троицы культовые сооружения, у которых своя богатая история. 
Кальварийское кладбище – самый старый из сохранившихся некрополей в городе. Лошица, жилой 
район расположенный на месте слиянии двух рек. 

История Минска – это история города, который несколько раз разрушался и восстанавливался 
практически из пепла. Хотя сегодняшний Минск выглядит достаточно молодым и современным, это 
один из старейших городов Европы. Об этих словах может свидетельствовать не только Троицкое 
предместье, но и большое количество других памятников истории и культуры нашего города. В 
Минске каждый житель и путешественник найдет для себя что-то интересное. Любители архитектуры 
оценят памятники конструктивизма и сталинского ампира, а также старинные храмы и костелы. 
Задача сегодняшних горожан – найти, сохранить и передать будущим поколениям все, из чего 
состоит история родного города. 
 

Список использованных источников: 
1. Воложинский, В. Минск в легендах, мифах и преданиях / В. Воложинский. – Минск : ФУАинформ, 2012. – 351 с. 
2. Рублевская, Л. И. Я – минчанин: очерки / Л. И. Рублевская. – Минск : Мастацкая літаратура, 2006. – 111 с. 
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ПАРТЫЗАНСКАЯ БАРАЦЬБА НА ТЭРЫТОРЫІ МЯДЗЕЛЬСКАГА 
РАЁНА Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

Пагуда У.М. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Мікалаева Л.В. – канд. гіст. навук, дацэнт 

У дакладзе разглядаюцца абставіны і ўмовы дзейнасці партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Мядзельскага раёна ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 

Акупацыя Мядзельскага раёна адбылася ўжо ў пачатку ліпеня 1941 г. На тэррыторыі 
Мядзельшчыны амаль адразу пачалі з’яўляцца першыя партызанскія атрады. Адным з іх быў атрад 
пад кіраўніцтвам Ф.Р.Маркава. 

Прыкметай палітычнай стракатасці ў настроях насельніцтва была і прысутнасць на 
Мядзельшчыне падпольных арганізацый арыентаваных на польскі эмігранцкі ўрад у Лондане, 
аддзелаў польскай Арміі Краёвай. Аднак вялікага пашырэння гэты рух на тэрыторыі раёна не меў. 

У партызанскую барацьбу супраць немцаў і іх прыхільнікаў уключаліся ў першую чаргу тыя, хто 
звязаў свой лёс з савецкай уладай. Гэта ‒ т. зв. «усходнікі», якія былі прысланы сюды на кіруючую і 
іншую работу, а потым з пачаткам акупацыі вымушаны былі ратавацца, а таксама тыя мясцовыя 
жыхары, якія спадзяваліся на перамогу СССР у вайне. 

У 1941 г. партызанскі рух на Мядзельшчыне быў яшчэ слабы. Асяродкам супраціулення сталі 
нешматлікія антшыфашысцкія падпольныя групы. 1941−1942 гг. былі яшчэ толькі перыядам збірання, 
памнажэння партызанскіх сіл. Створаныя ў 1942 г. Цэнтральны і Беларускі штабы партызанскага руху, 
аператыўная група Вілейскага абкама КП(б)Б, якая базіравалася ў раёне «Суражскіх варот», імкнуліся 
актывізаваць партызанскі рух, у тым ліку і ў Мядзельскім раёне, дапамагалі першым партызанскім 
фарміраванням, накіроўвалі іх дзейнасць. Працавала сувязь і з партызанскімі зонамі на ўсход ад 
Мядзельшчыны, дзе існавалі падпольныя камітэты КП(б)Б. Восенню 1942 г. у нарачанскія лясы з 
Маладзечанскага раёна перабазіраваўся партызанскі атрад «Знішчальнік». У лістападзе 1942 г. 
Ф.Р.Маркаў праз кіраўніцтва Барысаўскай партызанскай зоны атрымаў даручэнне аб’яднаць усе 
партызанскія атрады і групы, якія дзейнічалі ў Вілейскай вобласці, у брыгаду. 

У канцы лістапада 1942 г. брыгада была створана (яе аснову склалі атрады імя А.В. Суворава і 
«Знішчальнік») і атрымала імя К.Я Варашылава. Праз некаторы час брыгада аб’ядналася з брыгадай 
Ф.С. Шляхтунова, але ў хуткім часе гэта аб’яднанне распалася.  

Прыліў людзей у партызанскія атрады дазволіў з цягам часу сфарміраваць на базе 
арганізацыйных груп, прысланых з усходу, новыя брыгады. Трэба, аднак, падкрэсліць, што на першых 
ролях у партызанскім руху, які разгарнуўся ў раёне, былі людзі больш не мясцовыя. Ужо з першых 
хвілін свайго існавання партызанскія фарміраванні павялі жорсткую ўзброеную барацьбу супраць 
немцаў і калабарантаў. Барацьба гэта была бескампраміснай, узаемна жорсткай. 

Па меры ўзмацнення партызаны пачалі нападаць на апорныя пункты праціўніка, гарнізоны. 
Мядзел быў блакіраваны. Са снежня 1943 г. гэта блакада стала поўнай. 

Добрыя адносіны з насельніцтвам былі ўмовай выжывання партызанскіх атрадаў. 3 населеных 
пунктаў ішла дапамога харчаваннем, медыкаментамі, адзеннем, абуткам і г.д. Са свайго боку 
партызаны імкнуліся абараніць мясцовых жыхароў ад карнікаў, нярэдка была і дапамога ў час 
сельскагаспадарчых работ (асабліва на пасяўной вясной 1944 г.). Вельмі карыснай была дзейнасць і 
партызанскіх медыкаў. 

Вызваленне ад фашысцкай акупацыі прыйшло ў Мядзел у ліпені 1944 г. Партызаны ўсімі 
наяўнымі сіламі стрымлівалі адыходзячыя пад ударамі Чырвонай Арміі нямецкія войскі. 4 ліпеня 
партызаны штурмам узялі Мядзел. Яны прынялі актыўны ўдзел у вызваленні і шэрагу іншых буйных 
населеных пунктаў ‒ Крывічоў, Будслава, Княгініна, Свіры, шматлікіх вёсак. 

 
Спіс выкарыстаных крыніц: 
1. Памяць: Мядзельскі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [укладальнік і навуковы 

рэдактар Я. Г. Звяруга]. ‒ Мінск : БелЭн, 1998. ‒ 635, [3] с. 
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ГЕРОИ ВОЙНЫ, ДОСТОЙНЫЕ ПАМЯТИ  

Прорашнева А.Л., Богомолов Д.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Куракевич Н.И. – канд. ист. наук  

Множество жертв пало в годы Великой Отечественной войны, сражаясь за свою родину. Они боролись за то, чтобы мы сейчас 
жили в мире. В этом докладе мы рассмотрим людей и их подвиги, которые не настолько известны среди молодежи. 

Герой Советского Союза — высшее звание, которого в СССР удостаивали за совершение 
подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное 
время. Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, 
дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда» — 
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 

Начнем нашу конференцию с рассказа о Данилюке Леониде Семёновиче. Леонид Данилюк 
родился 3 мая 1919 года в деревне Студёнка.  Отличился во время боёв в Германии. 19 апреля 1945 
года в бою за город Бернау, Данилюк со своим полком атаковал немецкие позиции с фланга, а затем, 
находясь в головной машине, вызвал огонь на себя. Самоходная установка получила повреждения, 
но Данилюк, продвинувшись вперёд, уничтожил противотанковое орудие и ворвался непосредственно 
на окраину Бернау. Всего же за период с 16 по 25 апреля 1945 года полк Данилюка нанёс противнику 
серьёзный урон в боевой технике и живой силе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
мая 1945 года майор Леонид Данилюк был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».. В честь Данилюка была названа одна из 
школ в Бернау. 

Следующий на очереди про кого вы вам расскажем – Кулагин Андрей Михайлович. Родился 4 
сентября 1921 года в деревне Старое Закружье Ветковского района Гомельской области Беларуси в 
семье рабочего. Белорус.  В феврале 1944 года старший лейтенант Кулагин, обеспечивая боевые 
действия Отдельной Приморской армии, совершил триста двадцать успешных боевых вылетов, в ста 
шести воздушных боях сбил лично двадцать два и в составе группы четыре вражеских самолёта. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

Манкович Степан Степанович белорус по национальности, родился в деревне Березино. 
Проявил себя как значительный деятель в области создания подпольных партизанских и 
комсомольских организаций, в развитии партизанского движения в Минской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза белорусским 
партизанам» от 1 января 1944 года за «образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 
геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Беларуси» удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был похоронен на 
Мазуринском кладбище в Витебске. Умер 18 апреля 1978 года в возрасте 72 года. 

Хотелось бы упомянуть Зенькову Ефросинью Савельевну, которая родилась 22 декабря 1923 
года в деревне Ушалы. С ее помощью была взорвана электростанция, выведены из строя кирпичный 
и льняной заводы, сожжены на складах станции две тысячи тонн льна, готового к отправке в 
Германию. 28 августа 1943 года прошли массовые аресты участников комсомольского подполья, 
многие юные подпольщики были расстреляны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
июля 1958 года Зеньковой Ефросинье Савельевне присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Подводя итоги, хочется сказать, что не перечислить тех имен, владельцы которых боролись за 
то, чтобы сейчас мы жили в мире. Герои, которые жертвовали своими жизнями ради спасения чужих. 
Герои, которые шли на все ради светлого будущего своих близких, товарищей и своей родины. Мы 
обязаны помнить их подвиги и никогда не забывать. 
 

Список использованных источников: 
1. Шкадов И.Н. Герои Советского Союза: Краткий словарь в двух томах. Т.I.  М.: — Воениздат, 1987. — 911 с. 
2. И. П. Шамякин и др. Навечно в сердце народном / 3-е изд., доп. И испр. — Мн.: Белорусская советская энциклопедия, 
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3. Список Героев Советского Союза (Белоруссия) — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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МИНСКАЯ РАТУША 

Пыжиков Д.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Минская ратуша – это историческое здание и памятник архитектуры столицы Беларуси, которое 
украшает город и привлекает внимание туристов, местных жителей своей красотой и богатой 
историей. Она находится в сердце города и является яркой достопримечательностью нашей столицы. 
Ее история длится уже более четырех веков, и за это время здание неоднократно перестраивалось и 
реконструировалось. 

Минская ратуша долго являлась главным зданием городского самоуправления, где 
проводились городские собрания и принимались решения. 

Появление ратуш в развитых городах было связано с присвоением им магдебургского права. 
Минск получил магдебургское право в 1499 г. В связи с этим было принято решение о возведении 
ратуши. В начале ратуша была деревянной, в конце XVII в. перестраивалась в камень. Здание 
ратуши использовалась прежде всего для собраний магистрата. Здесь находился суд, архив, 
хранились символы города – герб и печать. На вершине Минской ратуши был установлен красивый 
часовой механизм, который был изготовлен в 1909 г. 

Однако со временем здание ратуши стало использоваться для других целей, например, для 
проведения культурных и торжественных мероприятий. 

В XVII в. ратуша сильно пострадала в связи с пожаром. Ее вновь отстроили, и она приобрела 
новый облик. В конце XVIIІ в. по проекту архитектора Ф. Крамера здание обрело черты классицизма. 
В 1851 г. было принято решение о сносе ратуши, но только в 1857 г. были выделены деньги на это. 

В 2002 г. началось ее восстановление, которое продолжалось до 2003 г., а 4 ноября произошло 
торжественное открытие. Был реконструирован сквер, находящийся рядом с ратушей. Работы по 
восстановлению ратуши были проведены с максимальным сохранением его аутентичности. 

С наступлением ночи возле ратуши можно увидеть призрак. Согласно легенде, это не 
упокоенная душа Михаила Володковича, которого расстреляли в XVIII в. за бесчинства. Когда старую 
ратушу снесли, призрак исчез, но вернулся в 2002 г. в полностью отреставрированное здание. 

Ратуша — это важный объект из числа достопримечательностей Минска, благодаря ратуше 
формируется начальный образ столицы и его идентичности. Ратуша ‒ это символ города и его 
наследия. Наличие в столице ратуши, замка, замковой улицы свидетельствует, прежде всего, о 
древности города и является предметом гордости его жителей. 

Таким образом, Минская ратуша ‒ это символ прошлого и настоящего нашего города, а также 
символ независимости и единства. Ратуша в Минске продолжает вдохновлять людей на сохранение 
наследия и привлекает внимание к уникальной культуре Беларуси. Она является местом для всех, 
кто любит историю, культуру и архитектуру. 
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ПОРТРЕТ В ИСТОРИИ: ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТР 
ИВАНОВИЧ КУПРИЯНОВ 

Разумович Н.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются основные вехи жизни Героя Советского Союза П.И. Куприянова – славного героя из г. Жодино. 

Петр Иванович Куприянов − младший сын Анастасии Фоминичны Куприяновой – родился в 
январе 1926 году в селе Жодино. В 1941 году окончил 6 классов сельской школы. В период Великой 
Отечественной войны с ноября 1943 г. по 3 июля 1944 г. он – партизан-разведчик отряда «Родина» 
бригады «Разгром», с июля 1944 г. − в Красной Армии, ефрейтор. 

В семье Куприяновых было пятеро сыновей, и все они отдали жизнь за Родину в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Подвиг самого младшего из сыновей, Петра, посмертно 
увенчан Звездой Героя Советского Союза.  

Старшие сыновья Анастасии Фоминичны в первые же дни фашистской оккупации ушли в 
партизаны. Туда же отправился и Петр Куприянов. Он был хорошим разведчиком, занимался 
подрывным делом, участвовал в разгроме немецких гарнизонов. 

В 1944 г., когда Красная Армия изгнала фашистских захватчиков из Беларуси, Петр Куприянов 
ушел добровольцем на фронт. В мотострелковый батальон 53-й мотострелковой бригады 29-го 
танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта он прибыл в тот 
период, когда советские войска стремительно двигались на Запад. В ноябре 1944 г. его батальон 
участвовал в боях по ликвидации окруженной фашистской группировки в Прибалтике. Освобождал 
г. Шауляй. 

2 ноября 1944 г. на одном из участков, у высоты возле поселка Никратце Кулдигского района 
Латвии, наступавшие подразделения натолкнулись на серьезное сопротивление фашистов. 
Ефрейтор П. Куприянов вместе с группой других солдат получил приказ уничтожить огневые точки 
противника. В бою он закрыл грудью амбразуру дзота и спас многих товарищей. 

До 1954 г. могила П. Куприянова была неизвестна. При ее был найден комсомольский билет, 
принадлежавший П.И. Куприянову, окончательно удостоверил личность погибшего. Останки героя 
были дважды перезахоронены, и сейчас покоятся на мемориальном комплексе возле села Никратце 
Кулдигского района Латвии среди более трех тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за 
Победу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и героизм ефрейтору П.И. Куприянову посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением медали «Золотая Звезда». Он навечно зачислен в списки 1-ой стрелковой роты 
мотострелкового батальона войсковой части 59908, в которой он служил. 

Имя П. Куприянова не забыто. Постановлением Совета Министров БССР от 13 ноября 1957 г. 
средней школе № 1 поселка Жодино присвоено имя Героя Советского Союза П. Куприянова. 30 
августа 1958 г. на территории школы был установлен его бюст. В ноябре 1964 г. в Жодино ему был 
торжественно открыт памятник в парке имени 50-летия Белорусского автозавода. В СШ №1 с 7 мая 
1977 г. действует музей боевой славы имени П. Куприянова. Кроме этого, имя П. Куприянова можно 
встретить в названиях улиц Минска, Жодино, Вилейки, Полоцка, Слуцка, Смолевич и др. Его имя 
вписано в перечень Героев Советского Союза на мемориале «Поклонная гора» в Москве. 

В Жодино установлен памятник Герою и монумент «Мать – патриотка», прообразом которого 
стала Анастасия Фоминична Куприянова. Мать провожает в бессмертие пятерых сыновей погибших 
на войне: Николая, Степана, Владимира, Михаила и Петра. Первые четверо идут сурово и строго, не 
оглядываясь, чувствуя за спиной свою родную мать. Последний – самый младший, самый дорогой, 
догоняя братьев, обернулся и бросил прощальный взор на березки, на село, где совсем недавно 
прошло его детство. Авторы монумента: скульпторы – А. Заспицкий, И. Миско, Н. Рыженков, 
архитектор – О. Трофимчук. 
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ГОРОДЕЛЬСКАЯ УНИЯ 1413 Г. В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

Садовников Ю.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В.. – канд. ист. наук, доцент 

В тексте рассмотрены обстоятельства и условия заключения Городельской унии 1413 г. 

Городельская уния была заключена 2 октября 1413 в замке Городло на р. Западный Буг. Она в 
очередной раз юридически зафиксировала союз Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) и 
Польши. 

В результате многолетних переговоров и медиации короля Польши Владислава II Ягайло была 
достигнута согласованность между ВКЛ и Польшей по следующим положениям: 

1) ВКЛ сохраняло свои территории и права, включая право на ведение своей внешней 
политики. 

2)  В случае смерти Владислава II Ягайло, власть в Польше и ВКЛ должна была быть 
передана его братьям или их наследникам. 

3) Оба государства сохраняли свои законы, обычаи и культуру. 
Торжественная церемония заключения Городельской унии проходила в присутствии короля 

Польши Владислава II Ягайло, великого князя литовского Витовта, представителей католической 
церкви и других высокопоставленных государственных лиц.  

Первая грамота была выдана от лица 47 феодалов Польши, которые наделили 47 феодалов-
католиков ВКЛ своими гербами и тем самым приняли их в своё гербовое братство. 

Во второй грамоте феодалы-католики ВКЛ принимали гербы польских феодалов и пообещали 
быть с ними в вечной дружбе и вечном союзе. В грамоте содержалось обоюдное обещание феодалов 
ВКЛ и Польши не выбирать себе новых монархов без согласия еще живущих монархов и феодалов 
противоположной стороны. 

Третья грамота явилась законодательным актом, который юридический закрепил Городельскую 
унию 1413. В ней утверждалось, что с принятием католичества ВКЛ «присоединяется, включается, 
соединяется, передаётся» Польскому королевству. При принятии католической веры и польских 
гербов паны, шляхта, бояре ВКЛ имели право пользоваться привилегиями, как и польские паны и 
шляхта, подтверждалось право на свободное распоряжение своей землей. Женщинам 
гарантировалось право владения своей землей. Констатация факта, что польского короля обязаны 
были выбирать только с согласия Витовта и феодалов ВКЛ означала равноправное положение ВКЛ и 
Польского королевства. Предусматривалась возможность созыва общих сеймов феодалов Польши и 
ВКЛ. 

Городельская уния имела большое значение в развитии ВКЛ и Польши. Она укрепила и 
расширила влияние католической церкви на территории ВКЛ. Считается, что все некатолики (на 
территории ВКЛ это были в основном православные) не допускались на государственные должности 
и не могли находиться в Раде панов ВКЛ. Это свидетельствовало об угнетении православия на 
территории ВКЛ и попытке насильственного перехода к католичеству. Присоединение, включение 
ВКЛ в состав Польши не имело в то время реального значения, так как традиция отношений, которая 
сложилась на основе персональной унии, между этими государствами не менялась. Для ВКЛ 
заключение Городельской унии было выгодным. Оно позволило сохранить независимость и 
суверенитет государства, несмотря на объединение с Польшей.  

Таким образом, Городельская уния 1413 года была важным событием для ВКЛ, которое 
способствовало укреплению государственной власти, установлению социальной и религиозной 
стабильности, развитию экономики и созданию мощного государства, способного конкурировать с 
соседними державами. Для Польши и ВКЛ заключение Городельской унии было выгодным и 
позволило сохранить независимость и суверенитет государств. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Семёнов М.И., Шепляков И.О. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники  
г. Минск, Республика Беларусь 

Мякинькая А.В. - преподаватель 

В статье подробно рассматривается вопрос о социальных неравенствах. Также описаны причины и последствия данной 
проблемы в настоящее время. 

Социальные неравенства – это одна из важнейших проблем современного общества. 
Неравенство проявляется в различных сферах жизни: образовании, здравоохранении, трудовых 
отношениях, доходах и т.д. В данном тезисе мы рассмотрим причины и последствия социальных 
неравенств, предложим способы борьбы с ними, приведём отрицательные примеры из истории 
других государств мира, а также определим, какие меры предпринимает Республика Беларусь для 
предотвращения социальных неравенств. 

 Одной из главных причин социальных неравенств является экономическая несправедливость. 
В мире существует большое количество бедных стран, где люди вынуждены жить в условиях крайней 
нищеты. Они не имеют доступа к образованию, здравоохранению, адекватной работе и другим 
благам цивилизации. В то же время, богатые страны наслаждаются всеми преимуществами 
современной жизни.  

Экономическое неравенство – это неравенство в распределении доходов, богатства и 
возможностей между различными социальными слоями населения. Это явление становится все 
более распространенным во всем мире, и имеет множество причин и последствий. 

Одной из основных причин экономического неравенства является неравномерное 
распределение доходов между работниками. Это может происходить из-за различных факторов, 
таких как различия в уровне образования, опыте работы, умениях и талантах, а также влиянии на 
рынок труда таких факторов, как технологические изменения и мировая конкуренция. 

Другим фактором, способствующим экономическому неравенству, является налоговая 
политика. Некоторые страны имеют налоговую систему, которая более благоприятствует богатым 
людям и компаниям, что может привести к увеличению неравенства. В некоторых случаях, богатые 
люди могут уклоняться от уплаты налогов, используя различные лазейки и схемы. 

Кроме того, экономическое неравенство может возникать из-за несправедливого доступа к 
ресурсам и возможностям. Например, некоторые люди могут иметь больший доступ к кредитам, 
образованию и работе, чем другие, что может привести к разрыву в доходах и богатстве. 

Последствия экономического неравенства могут быть различными и имеют глобальный 
масштаб. Они могут включать в себя повышение уровня бедности, низкую мобильность в обществе, 
отсутствие возможностей для лучшей жизни, снижение качества жизни и общественного 
здравоохранения, а также угнетение и социальную напряженность. 

Еще одной причиной социальных неравенств является дискриминация по различным 
признакам: полу, возрасту, расовой принадлежности, национальности и т.д.  

Дискриминация – это отношение к человеку, основанное на его признаках, таких как пол, 
возраст, раса, национальность, религия и т.д., и являющееся причиной отрицательных последствий 
для этого человека в обществе. Дискриминация может проявляться как явно, например, в виде 
открытого насилия и оскорблений, так и скрыто, когда человеку отказывают в доступе к возможностям 
и ресурсам из-за его признаков. 

Дискриминация по различным признакам является еще одной причиной социальных 
неравенств. Например, женщины зачастую получают меньшую зарплату, чем мужчины, даже если 
выполняют одинаковую работу. Это связано с дискриминацией по полу. Дискриминация по возрасту 
также может привести к социальному неравенству, когда старшим людям отказывают в возможностях 
на работе, образовании и других сферах жизни. Дискриминация по расовой или национальной 
принадлежности может привести к отказу в доступе к возможностям и ресурсам для людей 
определенной расы или национальности. 

Дискриминация является серьезной проблемой во многих обществах и может приводить к 
социальным неравенствам, которые могут быть долгосрочными и трудно исправимыми. Для борьбы с 
дискриминацией важно проводить просветительскую работу и формировать позитивное отношение к 
людям, независимо от их признаков. Также важно создавать правовые механизмы, которые 
защищают людей от дискриминации и гарантируют равные возможности для всех. 

Например, яркими примерами дискриминации пропитана история Соединённых Штатов 
Америки, где имели место дискриминация по полу и расовой принадлежности. В течение многих лет 
женщины в США не имели права голоса, не могли участвовать в выборах и занимать высокие 



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

105 

 

должности. Только в 1920 году была принята 19-я поправка к Конституции США, которая дала 
женщинам право голоса. Вдобавок в США в период с 17 до 19 века был распространен 
рабовладельческий строй, когда афроамериканцы были вынуждены работать на плантациях и не 
имели никаких прав. В 1865 году была принята 13-я поправка к Конституции США, которая отменила 
рабство, однако афроамериканцы продолжали сталкиваться с дискриминацией и насилием со 
стороны белых людей в течение десятилетий вплоть до наших дней. А также нельзя обойти стороной 
пример дискриминации по национальной принадлежности, которая в последствие переросла в 
крайнюю форму национализма – фашизм. В Германии в период нацистской диктатуры в 1930-х и 
1940-х годах евреи были подвергнуты систематической дискриминации и геноциду, который стал 
известен как Холокост, что пагубно повлияло на демографическую обстановку еврейской 
национальности. 

 Социальные неравенства имеют серьезные последствия для общества в целом. Неравный 
доступ к образованию, здравоохранению и другим услугам может привести к ухудшению здоровья, 
качества жизни и возможностей для личностного и профессионального развития. Бедность и 
социальное неравенство могут стать причиной насилия и конфликтов в обществе, а также приводить 
к ухудшению межэтнических отношений и нарушению гражданской солидарности. 

Кроме того, социальные неравенства оказывают отрицательное влияние на экономический рост 
и развитие общества в целом. Они приводят к уменьшению производительности труда, что негативно 
сказывается на конкурентоспособности страны и ее экономическом развитии. Более высокий уровень 
социальных неравенств также означает, что общество использует свои ресурсы неэффективно, 
поскольку люди с низкими доходами могут не иметь доступа к ресурсам и возможностям, которые 
могли бы использовать для своего личного и экономического развития. 

Борьба с социальными неравенствами должна быть приоритетной задачей для государства, 
общественных организаций и частного сектора. 

Для борьбы с социальными неравенствами необходимы комплексные мероприятия, которые 
должны быть проведены на всех уровнях - государственном, региональном и местном. Один из 
ключевых аспектов в этой борьбе - это создание условий для экономического роста и улучшения 
качества жизни всех граждан. Для этого необходимо обеспечить развитие производства, создание 
новых рабочих мест и повышение уровня образования и здравоохранения. 

Борьба с дискриминацией также является важной составляющей борьбы социальных 
неравенств. Для этого необходимо проводить информационные кампании и обучение населения 
основам прав человека, а также создавать условия равных возможностей для всех граждан. 

Кроме того, необходимы реформы в системе управления и распределения ресурсов. Важно 
создать условия для прозрачности и открытости власти, а также учитывать интересы всех слоев 
населения. Только так можно достичь справедливого распределения ресурсов и достижения 
социальной справедливости. 

Исходя из вышесказанного, комплексный подход, включающий экономические, социальные и 
политические меры, является ключевым в борьбе с социальными неравенствами и создании условий 
для улучшения качества жизни всех граждан. 

В Республике Беларусь действительно существует государственная политика, направленная на 
решение проблем социального неравенства. Например, государство предоставляет различные 
формы социальной поддержки, такие как выплаты по социальным программам, льготы на оплату 
жилья и коммунальных услуг, льготы на проезд в общественном транспорте и многое другое. Также в 
Беларуси действует система государственного здравоохранения и образования, что позволяет 
гражданам получать бесплатную медицинскую помощь и образование на разных уровнях. Кроме того, 
в стране проводятся различные социальные программы, направленные на борьбу с бедностью и 
безработицей. Все эти меры способствуют улучшению качества жизни населения и борьбе 
социальным неравенством в Республике Беларусь. 

Таким образом, социальные неравенства – это серьезная проблема современного общества. 
Они имеют множество причин и последствий, которые оказывают отрицательное влияние на жизнь 
людей и развитие общества в целом. Для борьбы с социальными неравенствами необходимо 
проводить комплексные мероприятия на всех вышеперечисленных уровнях. Важно создать условия 
для развития экономики и улучшения качества жизни населения, бороться с дискриминацией и 
проводить реформы в системе управления и распределения ресурсов. 
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БЫЛО — СТАЛО: МИНСК ВЕКОВОЙ ДАВНОСТИ И СЕЙЧАС 

Сидорук И.С., Малькевич А.А. 

Бeлoрусский гoсудaрствeнный унивeрситeт инфoрмaтики и рaдиoэлeктрoники 
г. Минск, Рeспубликa Бeлaрусь 

Сугaкo Н.A. – кaндидaт истoричeских нaук, дoцeнт 

Доклад посвящен характеристике развития архитектурного строительства в г. Минске. 

Современный Минск – столица Республики Беларусь, ее политический, экономический и 
культурный центр, двухмиллионный мегаполис с монументальными сталинскими ансамблями в 
центре и бесконечными спальными районами на окраинах. Всего сто лет назад он был губернским 
городом. В работе из цикла «Было – стало» мы решили сравнить современный Минск с Минском 
вековой давности. 

История минской архитектуры начинается с барокко. Здания, построенные в готическом стиле, 
не сохранились. Самые старые из сохранившихся зданий г. Минска построены именно в стиле 
барокко. Стиль барокко с помощью культовых сооружений фактически сформировал Верхний город, 
центральную часть места. К их числу относятся монастырь базилианок на Энгельса, 1, датированный 
1604 г. Теперь это музыкальная школа. А также Петропавловский собор, основанный в 1611 г. 
Позднее барокко, иногда называют «виленским». Суть этого стиля в динамике композиции, когда с 
разных ракурсов здание выглядит по-новому. Внешне барочный храм кажется монументальнее, чем 
есть на самом деле. Все из-за экспрессивной «телескопичности» постройки. Следует отметить, что 
при строительстве использовался кирпич, который по размерам в 2-3 раза крупнее теперешнего 
стандарта. 

В конце XVIII – начале XIX в. зарождается классицизм. В его основу был положен рационализм 
и лаконичность выразительных средств. Обращение к античности тут объяснялось желанием найти 
устойчивые черты, которые бы не изменялись сохранялись на протяжении длительного времени. 
Перед архитектурой и искусством ставилась задача упорядочить внешний хаос и беспорядок, 
определив, таким образом, идеальную закономерность мироздания. Ярким примером классицизма в 
Минске является Троицкое предместье, хоть к классике можно отнести только частично, отдельные 
строения. Эксперты склонны называть его эклектичным. 

Характеризуя архитектуру второй половины XIX – начало XX в. исследователи указывают на 
«кирпичный стиль». Однако это не стиль, а скорее указание на материал, из которого стали повально 
строить. На периферии города из красного кирпича возводили заводы – такой окраиной когда-то была 
Октябрьская. Одним из ярких национальных особенностей белорусской архитектуры этого времени 
являлось строительство из дикого камня. Наибольшей популярностью этот строительный материал 
использовался при строительстве храмов в западных и частично в северо-восточных районах 
Беларуси. Следует отметить, что использование камня при строительстве, было отличительной 
чертой гродненской архитектурной школы. Строительство из бутового камня было достаточно 
дешёвым и придавало сооружениям выразительность. В последующем валуны и дикий камень стали 
заменять колотым камнем. 

В конце XIX – начале XX в. появляется стиль модерн. Некоторые исследователи утверждают, 
что зданий в данном стиле в городе не сохранилось. В отдельных постройках присутствуют лишь его 
элементы. Например, в розовом здании на Богдановича, есть самое красивое минское окно. Другие 
эксперты полагают, что модерн у нас хоть и скромный, но есть. Следует отметить, что проекты 
зданий в стиле модерн могли себе позволить лишь достаточно обеспеченные заказчики. Этот стиль 
получает некоторое распространение в деревянном зодчестве. 

В 1930-е гг. появляется конструктивизм. Такой стиль существовал только в СССР. В странах 
Запада развивался функционализм, который называют побратимом конструктивизма. Оба 
направления отличает прагматизм, акцент на функциональность здания. В СССР в этот период 
появляются своеобразные здания с уникальным функционалом. Например, фабрик-кухонь и домов-
коммун. Архитекторы-конструктивисты включали в образа сооружения разные элементы – вывески, 
часы, рекламные щиты, громкоговорители. Конструктивизм призван был решить жилищные проблемы 
простых советских людей, обеспечить комфортные жилищные условия населению. В этот период 
архитекторы стали проектировать районы, жилые комплексы, уделяли внимание классификации улиц 
и сети городских магистралей. 

Здания на проспекте Независимости в г. Минске построены в стиле сталинский ампир, точнее 
неоклассицизм. Он начал зарождаться в 1930-х гг. и получил дальнейшее развитие в послевоенный 
период. Здания в этом стиле во многом определяют образ города. Кстати, хорошо сохранились не 
только сами сооружения, но и их проекты – вплоть до того, как выглядели и из чего были изготовлены 
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полы и дверные ручки. Для советского неоклассицизма характерна упрощенность форм обращение к 
композиционным принципам. Помпезные здания, которые начали строить в годы правления И.В. 
Сталина, были похожи на классические дворцы и особняки. Постройки украшали барельефами и 
колоннами, мрамором и бронзой, лепниной и росписями. Изменилась только общая концепция: на 
смену античным сюжетам пришли новые темы. В барельефы и лепнину теперь вплетались регалии 
современной власти – пятиконечные звезды, серп и молот, а главными героями мозаик и росписей 
стали трудящиеся молодого Советского государства. 

После смерти И.В. Сталина произошли изменения и в советской архитектуре, которая 
вернулась к строгой манере 1920–1930-х. Архитектурный модернизм в СССР пришел с Запада и 
приобрел здесь советские черты. Во времена правления Н.С. Хрущева советские архитекторы 
получили доступ к специализированным изданиям и стали обмениваться профессиональным опытом 
с коллегами из других стран. Советский модернизм был единственным официальным архитектурным 
направлением в стране. Постсоветские города имеют преимущественно модернистский облик, 
большинство построек были возведены в период с 1955 по 1991 г. В стиле советского модернизма в г. 
Минске построены кинотеатры «Пионер», «Октябрь», Театр музкомедии и многое другое. 

Советский Союз оставил свой огромный след в истории и архитектурном облике современного 
Минска. Его влияние мы ощущаем и сейчас. Сильнее всего это влияние проявляется в жилых домах, 
построенных в городе в советский период. Историю советского типового домостроения в Минске 
делят на три этапа. Типовые дома появились сразу после Второй мировой войны; они были 1-, 2-, 3-
этажными, из кирпича. Первым типовым минским районом стала Осмоловка, за ней – поселок 
Тракторного завода. В середине 1950-х начался второй этап – 5-этажек, хрущевок. В сотнях городов 
СССР строили заводы железобетонных изделий (ЖБИ) и крупнопанельного домостроения (КПД). 
Первая кирпичная хрущевка появилась в Минске в 1957 г., а панельными пятиэтажками город стали 
застраивать через четыре года. Возводили их до 1974 г. Уже с конца 1960-х гг. их начали вытеснять 9-
этажки. Третий период длится с начала 1970-х годов и по сей день. В середине 1960-х ленинградские 
архитекторы изобрели блоксекционный метод строительства, который позволял изгибать здания и 
варьировать их этажность. Минск одним из первых освоил метод. 

Современный архитектурный облик Минска быстро меняется. Идет активное жилищное 
строительство, осуществляется возведение новых общественных и производственных зданий и 
комплексов. На развитие современной архитектуры оказывают влияние: повышение требований к 
комфорту и безопасности проживания людей, развитие общественных пространств, повышение 
значимости историко-культурного наследия, туризма, повышение функциональной насыщенности 
городских пространств, изменение жилищных потребностей населения. Вместе с тем, есть и 
проблемы: однообразие застройки районов массового жилищного строительства, хаос застройки 
пригородов домами разных размеров и формы, вторжение небоскребов в исторический центр города, 
сокращение озелененных пространств. 

Одни уже мозоли на языке заработали, ругая современную отечественную архитектуру. Другие 
намозолили себе глаза, читая это. Говоря о современной архитектуре, эксперты утверждают, что 
«стиль» в архитектуре понятие ретроспективное. Вообще современная архитектура строится не 
вокруг стиля, а вокруг ценностей. Во многих случаях ценности задает общество. 

Можно выделить следующие тенденции в развитии города. Это непрерывное строительство 
новых, еще более новых и новейших суперзданий, создающих иллюзию, что «город развивается». 
Каждой корпорации нужен свой, новейший «образ развития» из стекла и стали. С другой стороны, 
стремление сделать так, чтобы город был уютным и красивым. Отсюда стремление сохранить 
Осмоловку и Тракторный, оградить проспект от новостроек, при этом извлечь из прошлого уже 
изобретенные принципы и детали и произвольно скомпоновать «образ прекрасного». Примеры 
современной архитектуры Беларуси: Белгазпромбанк, Гостиница Renaissance, ЖК “Пирс”, фитнес-
клуб World Class. 

Таким образом, архитектурный облик современного Минска формировался на протяжении 
столетий. Каждая эпоха привносила свои черты и элементы в его внешний вид. 
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 Анализируется система представлений восточных славян-язычников об окружающей их действительности. В языческой 
культуре славян отчетливо мифологизированными оказываются не только живые существа – животные и растения, но и 
различные неодушевленные предметы, природные объекты, а также стихии. 

Человек является частью природного мира, поэтому его существование напрямую зависит от 
воздействия природных факторов и явлений. Издревле люди приобретали знания об окружающем 
мире, накапливали опыт существования в природной среде. На основе бытовых представлений, 
обыденных впечатлений формировалась обобщенная картина мира – мифологическое 
мировоззрение, отражавшее, в том числе, представления о явлениях, казавшихся страшными и 
необъяснимыми.  

Повседневная жизнь человека тесно связана с животными и растениями. Их названия в 
славянских языках обладают огромным символическим потенциалом. Так, зоонимы – названия 
домашних и диких животных – в традиционной картине мира восточных славян наделялись 
различными символическими значениями [1].  

Первым одомашненным животным была собака. Ее наделяли даром предвидения, 
способностью отгонять злую или нечистую силу, предсказывать судьбу. В мифологическом сознании 
собака выступала заступником человека, поэтому в качестве признания ее заслуг у ряда славянских 
народов сохранился обычай кормить собаку первым хлебом нового урожая. 

Кот (кошка) в славянской мифологической картине мира представлялась животным, способным 
не только помочь, но и оказать магическое влияние на судьбу человека. Близость кота к человеку 
нашла отражение в народном творчестве славян. Например, в белорусской сказке «Иван Попелов» 
главный герой, победивший змея, превращается в кота. Этот же мотив представлен и в 
восточнославянском сказочном цикле об Иване – кошкином сыне. Определенная антропоморфность 
кота, «подвижность», неуловимость границы между ним и человеком отражены в кошачьих именах, 
встречающихся в народных сказках: Кот Котофеич, Котофей Иванович.  

Конь в истоках мифологических представлений восточных славян был связан с его ролью в 
хозяйстве: конь – помощник человека, воплощение силы, надежности и благосостояния. 
Существовала вера, что это животное оказывает благотворное влияние на здоровье человека и 
плодородие нивы, охраняет своего хозяина от воздействия нечистой силы и приносит удачу. Вполне 
закономерно поэтому, что ситуация, когда человек находится «на коне», отождествляется с успехом и 
счастьем. А изображение коня (конской головы) нередко прикрепляли к крыше дома, стремясь тем 
самым передать под магическую защиту этого животного все жилище и находящихся в нем людей. 

Воплощением урожая, благосостояния и достатка слыла коза. Ее также считали духом-
хранителем засеянного поля, который скрывался в последних несжатых колосьях. Магическое 
воздействие козы на урожай прославлялось в ритуальных белорусских песнях и обрядах (например, в 
«колядовании»). Имитация «умирания» и «оживления» козы при выполнении ритуальных песен 
символизировала временное умирание природы и ее постепенное пробуждение к жизни после 
Рождества и увеличения светового дня. 

В основу мифологического образа петуха была положена его связь с солнцем. Петух в 
мифологических верованиях восточных славян представлялся вестником дня и света, связывался с 
божествами солнца и небесного огня; древние славяне, например, жертвовали петухов своему 
верховному языческому богу – Перуну. Многие исследователи отмечают, что петух, именем которого 
до нынешнего времени называют огонь, считался у язычников птицей, посвященной Перуну и очагу, а 
вместе с тем – символом счастья и плодородия [3]. Связь петуха с огненной стихией отражена в 
устойчивом словосочетании пустить красного петуха «поджечь что-либо». И в то же время, при 
переходе в новый дом нередко первым впускали петуха, который, как полагали, своим присутствием 
будет магически влиять на благополучие и достаток в новом жилище, на плодовитость животных. 
Крик петуха предохраняет также от эпидемий, поэтому петуха обычно брали с собой участники 
обряда опахивания села. Славяне-язычники мифологизировали не только домашних, но и диких 
животных и птиц. Так, со сферой нечистой силы считался связанным волк. Будучи алчным и жестоким 
хищником, он противопоставлялся человеку: его отгоняли крестом, колокольным звоном, громкой 
бранью. Волк также представлялся в образе «ходячего» покойника или же инородца, оттого нередко 
волчью стаю называли ордой.  
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Заяц осмыслялся амбивалентно. С одной стороны, заяц воспринимался как животное, 
имеющее прямое отношение к сфере нечистой силы, бедам, болезням и даже смерти. Часто это 
связывалось с необычной внешностью зайца, совмещающей признаки нескольких животных: у зайца 
собачьи лапы, кошачья морда и ослиные уши. С другой стороны, заяц воспринимался как носитель 
исключительно положительных качеств, связанных с представлениями о его плодовитости. 
Например, в белорусском устойчивом словосочетании зайцаў хлеб (т.е. остатки еды, привезенные 
взрослыми домой из леса, которые предлагают съесть детям) отражено представление о том, что 
хлеб, с которым люди находились в местах, где живут зайцы, наделен магическим свойством влиять 
на рост, развитие и здоровье детей. 

К числу особо почитаемых птиц, наделяемых ярко выраженными антропоморфными свойствам, 
относился аист. В народных воззрениях аист выступал в роли охранителя и очистителя земли от 
нечисти – змей, жаб, насекомых и даже от нечистой силы. В мифологических поверьях восточных 
славян птицей-предсказательницей, а также символом одиночества и несчастливой женской судьбы 
представлялась кукушка. Считалось, что у нее нет пары по той причине, что ее муж утонул или она 
сама его убила. Широко распространенным было поверье о том, что по количеству криков кукушки 
(«ку-ку») можно считать годы, оставшиеся до смерти. В этом случае кукушка выступала в роли 
прорицательницы, посредницы между миром людей и иным миром («тем светом»), которой известны 
все человеческие судьбы. 

Повседневная жизнь славян-язычников тесным образом была связана с притягательной, 
загадочной и таинственной лесной стихией, с миром растений. Различные растения удовлетворяли 
повседневные, вполне прагматические потребности людей. Вместе с тем предкам современных 
восточных славян хорошо были известны целительные свойства растений, а значит – их способность 
влиять на физическое и духовное здоровье людей. Более того, согласно довольно распространенным 
анимистическим представлениям, в деревьях обитают духи – покровители человека, от которых 
может зависеть человеческая судьба. Белорусы верили, что в скрипучих деревьях томятся души 
умерших, которые просят живых помолиться за них. Вполне закономерно поэтому, что растения в 
традиционных народных верованиях не только наделялись различными – как позитивными, так и 
негативными – свойствами, но и приобретали статус знаков-символов [1]. Наибольшей сакральной 
значимостью в традиционных дендрологических представлениях славян обладал дуб – самое 
почитаемое дерево, связанное с богом-громовержцем и символизирующее силу и мужское начало; 
место совершения обрядов, объект жертвоприношений. 

Верба символизировала быстрый рост, здоровье, и плодородие, а также давала защиту от 
стихийных бедствий, болезней и нечистой силы. В то же время старая, высохшая верба считалась 
прибежищем злых духов и водяных, а также местом, куда в заговорах отсылаются болезни. В 
лечебной магии использовалась рябина. Основное символическое значение рябины основывалось на 
очевидной связи с образом «женского» дерева, а ее символика была обусловлена крестообразным 
расположением листьев и красным цветом ягод.  

Береза в языческом сознании изображалась как одно из наиболее почитаемых деревьев. 
Символика этого растения, как и ряда других деревьев, амбивалентна: с одной стороны, береза – 
«счастливое», оберегающее от зла дерево, а с другой – оно считалось вредоносным, связанным с 
нечистой силой и душами умерших. Береза, как и рябина, отчетливо проявляет женскую символику: в 
поверьях и народных песнях она противопоставлялась дубу как воплощению мужского начала. 

Ель (ѐлка) в славянской народной дендрологии связана, с одной стороны, с похоронной 
обрядностью и сферой нечистой силы, а с другой – осмыслялась как апотропей, как обрядовое 
деревце на праздниках и свадьбе. Так, ель часто изображали местом обитания злой силы, лешего 
или русалки. Согласно поверьям, дети лешего лежат в люльках, висящих на елях, а дети русалок – 
под елями; под елью леший укладывает спать заблудившихся детей.  

Таким образом, мифология – это древнейший способ постижения окружающей 
действительности, который не только объяснял существующий порядок вещей, но и задавал 
человеку определенный характер действий в привычном ему мире: одушевление природы, растений, 
животных и неживых предметов и явлений, широкое сопоставление природы и общества [2]. Люди 
переносили на природные объекты свои собственные свойства или же свойства животных, что 
порождало причудливую мифологическую фантастику – все это удивляет современных людей, но 
является неотъемлемой частью истории. И, если в настоящее время у человека потребительское и 
прозаическое отношение к природе, то в языческую эпоху – сакральным и поэтическим. 
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ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Скаковский Е.С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Вашкевич И.В. – канд. историч. наук, доц. 

Рассматривается специфика оккупационного режима, установленного на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.. 

Готовясь к нападению на СССР, гитлеровское руководство имело определенные планы 
относительно территорий, которые намеревалось захватить. Они строились на идее расширения 
Германии на Восток. Осуществив вторжение в СССР, германское руководство установило на 
оккупированных территориях так называемый «новый порядок» (с сентября 1941 г. до июля 1944 г.) – 
систему военных, политических, идеологических и экономических мероприятий, режим кровавого 
террора и чудовищных издевательств над населением. Это был заранее разработанный план 
геноцида, ликвидации советского общества и государственного строя, разграбления материальных 
ценностей и природных ресурсов СССР. В соответствии со специально разработанным планом «Ост» 
предусматривалось принудительное выселение 2/3 населения оккупированных районов за Урал, в 
том числе 75% из Беларуси. Примерно 10-15% граждан подлежали онемечиванию. Остальных 
жителей планировали уничтожить или превратить в дешевую рабочую силу для нацистской 
Германии. Так как Германия рассчитывала на быструю победу, то не видела надобности в 
политическом сотрудничестве с населением захваченных земель. План «Ост» предусматривал также 
использование экономического потенциала оккупированных территорий в интересах Германии, 
поэтому все захваченные материальные и людские ресурсы объявлялись собственностью рейха. 

Оккупированная советская территория была раздела на четыре рейхскомиссариата, 
руководство которыми осуществлялось отдельным министерством во главе с А. Розенбергом. 
Значительная часть белорусских земель была включена в состав рейхскомиссариата «Остланд». 68 
из 192 довоенных районов республики вошли в состав Генерального округа «Беларусь». Из 
Белостокской, северных районов Брестской и части районов Барановичской областей германские 
власти образовали округ «Белосток», включив его в состав Восточной Пруссии. Территория 
Витебской, Могилевской, почти всей Гомельской, восточные районы Минской и несколько районов 
Полесской областей были включены в тыловой район группы армий «Центр». Южные районы 
Брестской, Полесской и Пинской областей, часть районов Гомельской области были присоединены к 
рейхскомиссариату «Украина». 

Нацистская оккупационная политика на захваченных вермахтом территориях СССР, включая 
Беларусь, с первых дней войны была направлена на массовое истребление советских людей. 
Уничтожению подлежали в первую очередь комиссары, политработники, советские партийные 
активисты, а также еврейское население. Для придания более организованного и эффективного 
характера проводимой политике гитлеровцы создали на территории Беларуси систему тюрем и 
концентрационных лагерей, крупнейшим из которых был Тростенецкий лагерь смерти (четвертый по 
количеству погибших после Освенцима, Майданека и Треблинки), в котором уничтожили свыше 206 
тысяч человк. Под видом борьбы с партизанами гитлеровцы провели на территории Беларуси более 
140 крупных карательных операций, уничтожая населенные пункты вместе с населением. Так, в 
феврале – марте 1943 г. кровавая трагедия разыгралась в Освейском районе Витебской области. За 
несколько дней фашисты спалили 156 населенных пунктов (3423 жилых домов). Более 3635 мирных 
жителей было расстреляно, спалено, замучено и утоплено в реке Свольна, из них 2118 детей до 12 
лет [1]. 

Белорусы депортировались на принудительные работы в «третий рейх». Оставшиеся в 
республике местные жители выполняли трудовые повинности, работая в среднем 12 часов в сутки. 
Сельское население должно было поставлять оккупационным властям зерно, мясо, яйца, шерсть, 
лен, коноплю и др. Из БССР вывозились в Германию культурные ценности – книги, картины 
скульптуры известных белорусских мастеров. 

Таким образом, за годы оккупационного режима республика понесла огромные человеческие 
жертвы и материальные потери. 
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Борисов Е.А. – преподаватель 

В статье рассмотрен вопрос развития и значения частновладельческих театров Радзивиллов и М. К. Огинского в XVIII веке. 
Определен вклад в духовную и материальную культуру Беларуси XVIII века таких меценатов, как Михаил Казимир Огинский, 
Франциска Урсула Радзивилл, Михаил Казимир Радзивилл и Иероним Флориан Радзивилл. 

Слонимский театр Михала Казимира Огинского. 
Слонимский театр существовал в 1770-х – 1780-х годах. Владельцем театра был Гетман ВКЛ 

Михал Казимир Огинский - один из магнатов Речи Посполитой. Слонимскую резиденцию Огинского 
часто называли «Усадьбой муз» или «Полесскими Афинами». Там гетман содержал две оперно-
балетные группы и оркестр. Театр представлял собой каменное двухэтажное покрытое черепицей 
здание, на переднем фасаде которого располагались большие двустворчатые стеклянные двери. 
Зрительный зал имел два яруса и был рассчитан на тысячу мест. В театре имелись двухъярусные 
ложи с паркетными полами и каминами. Украшением для театра служили четыре алебастровые 
фигуры. Театр Огинского имел великолепные возможности для художественного оформления 
спектаклей. Его сцена была приспособлена для показа самых сложных оперных и балетных 
постановок, с выходом большого количества певцов и статистов, театрализованных конных баталий и 
водных феерий. Сцена была разделена на две половины: передняя ее часть предназначалась для 
игры актеров, а задняя служила для показа сцен на лодках, заполняясь водой через систему труб из 
соседнего расположенного выше става (пруда). Технические возможности позволяли показать и два 
фонтана.  

Несвижский театр Радзивиллов. 
В 1740 году в городе действует крепостной театр Радзивиллов. Через считанные годы театр 

превращается в любительский. Теперь в нем играют не только крестьяне, но и шляхта, кадеты, 
наёмные актёры и даже члены княжеской семьи. Спектакли ставились на французском, немецком, 
итальянском и польском языках. В этот период театром в Несвиже управляла Франциска Урсула 
Радзивилл – польская писательница и драматург, первая женщина-писатель Беларуси и Польши. В 
1753 году князь Михал Казимир Радзивилл окончательно придаёт театру в Несвиже 
профессиональный характер. Он пополняет труппу профессиональными актёрами, создаёт 
театральную и балетную школы и оркестры. Строительство первого специального театрального зала 
началось в резиденции Радзивиллов в Несвиже в 1746 году. В конце 40-х-начале 50-х годов XVIII века 
театральная жизнь в Несвиже была довольно интенсивной.  

Слуцкий театр Радзивиллов. 
В драматических спектаклях театра принимали участие кадеты. Позже в театре стали чаще 

ставиться «немецкие» комедии. К игре на сцене стали привлекаться музыканты и педагоги кадетского 
корпуса. Солдаты гарнизона – обязательные участники массовых сцен. Были поставлены теневые 
спектакли и спектакли с марионетками. Ставились на слуцкой сцене и оперные спектакли на 
немецком и итальянском языках. Они ставились приезжими актёрами и музыкантами. В 1756–1758 
годах заключается наибольшее количество контрактов с актёрами. В 1759 году вместо временного 
помещения в Слуцке был построен постоянный «комедихауз». Хозяин, Иероним Радзивилл, 
охарактеризовал его так: «Театр также очень красивый, у него много разных сцен, которые меняются 
в декорациях, пристойное место для оркестра, в котором удобно размещаются до 40 иностранцев 
разных народов, чтобы тешить ухо зрителей слаженной мелодией». Возле театра находились 
флигели, в которых жили актёры, музыканты, певцы. Здесь же размещалась балетная школа, которая 
создала первую в истории Беларуси балетную труппу. В 1756 году в Слуцке создаётся 
профессиональный балет.  

После смерти князя театр был закрыт, а костюмы и декорации были перевезены в Несвиж. 
Балетную труппу объединили с несвижской. Это были последние дни слуцкого театра. 
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СОЛНЦЕВОРОТ: НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ТРАДИЦИИ 
БЕЛОРУСОВ 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Мякинькая А. В. – преподаватель 

Приведена информация о народных белорусских празднованиях в весенний период. В данной статье рассматриваются обряды 
и традиции таких весенних праздников, как: Масленица, Сороки, Вербное воскресенье, Пасха, Радуница. 

Белорусский народный календарь делится на два больших сезона — зиму и лето. Граница 
между ними проходит по оси, соединяющей весеннее и осеннее равноденствия. Особыми днями 
принято считать и дни равноденствия, когда центр Солнца в своем движении по эклиптике 
пересекает небесный экватор. В это время Земля находится в таком положении по отношению к 
Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково. Это 
происходит два раза в году, в день весеннего равноденствия (20 или 21 марта) и в день осеннего 
равноденствия (22 и 23 сентября). В это время для всех мест Земли (исключая земные полюса) день 
почти равен ночи. Весенний период в белорусском народном календаре начинался с 1 марта и 
продолжался почти до конца июня, когда наши предки отмечали Русалье — неделю, предваряющую 
праздник Святой Троицы.  

Прежде чем встречать весну, в старину было принято сначала провести зиму. Празднования 
растягивались на неделю, которая называлась Масленичной, или Сырной. Масленица — один из 
самых веселых и шумных праздников белорусов. В нем переплелись и зимние, и весенние обряды, 
песни, игры, хороводы. Кульминационным моментом празднований было сжигание особого атрибута 

праздника  чучела зимы, что символизировало смерть самой холодной поры года. Отмечается 
праздник в последнюю неделю перед Великим постом, за восемь недель перед Пасхой, и может в 

разные годы выпадать на конец февраля  первую половину марта.  
В понедельник — первый день Масленицы — женщины проводили уникальный обряд — 

«Похороны деда». «Дед» — это большая, в рост человека, кукла из соломы в рубахе и штанах. По 
поверьям, дед подавился костью во время поедания мяса, и теперь его нужно было отправить в мир 
иной, однако фигуру деда также зачастую наделяли чертами гиперсексуальности. Наши предки 
судили «покойника» за многочисленные грехи, в том числе за распущенность, прелюбодеяние, 
соблазнение чужих жен, поэтому детей или неженатых молодых людей к этому обряду обычно не 
допускали. 

Главный символ Масленичной недели — блины. По народным поверьям, круглые румяные 
блины символизируют солнце, тепло и жизнь. Блины ели во время праздничной недели 
картофельные, пшеничные, ячневые. Пекли и оладьи, ели их с маслом и сыром. На Витебщине 
говорили: «Масло нужно пить ковшом, чтобы коровы много молока давали», на Гродненщине и 
Брестчине Масленицу принято было встречать пирогами и варениками. Съесть блин в Масленичную 
неделю должен был каждый член семьи. 

Народный праздник Сороки, или Сорок сороков, отмечается 22 марта. С этого праздника день 
уже был равен ночи, а потом с каждым днем становился больше ее. И белорусы чтили это событие, 
предвещавшее скорый уход зимы и оживление природы. Люди уставали от холодов и морозов, ждали 
весну. А после Сороков это было уже легче, потому что теплых дней становилось больше, солнце 
появлялось на небе чаще. 

День считался второй встречей весны  между Сретением (15 февраля) и Благовещением (7 
апреля). Получил свое название в честь сорока севастийских мучеников. Это воины-христиане, 
принявшие мученическую смерть за веру в Севастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 
году при императоре Лицинии. Праздник Сороки был чрезвычайно почитаемым. Он символизировал 
окончание зимы, был связан с весенним равноденствием и скорым началом полевых работ. На Руси 
говорили: «На Сороки День с ночью меряется: зима кончается весна начинается». 

На Сороки ожидали прилета первых птиц из теплых краев. По представлениям предков, в этот 
день прилетают сорок «птиц-мучеников», после чего наступает весна. Главным вестником весны 
считался жаворонок. Птиц, а особенно жаворонков, следовало почтить специальным угощением: для 
этого хозяйки пекли печенье в форме птичек, как правило, по сорок штук, в память воинов-мучеников. 

Белорусы в этот день выпекали галушки. Предки верили, что это лакомство обладает защитной 
силой и способствует здоровью человека. Если кто-то заболел в семье, галушки качали по волосам и 
съедали натощак, чтобы не кружилась голова. Угощение давали и животным, если они заболевали. 



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

113 

 

В Сороки любимой забавой было качаться на качелях – «гушкацца». По поверьям, этот обычай 
содействует укреплению здоровья человека, его очищению. Считалось также, что чем выше в этот 
день раскачивается человек, тем выше вырастет у него лен. 

Последнее воскресенье перед Пасхой отмечалось в Беларуси как Вербница, символ Входа 
Господня в Иерусалим. В этот день в церкви освящали веточки вербы и можжевельника. Считалось, 
что съеденная почка этих растений может уберечь от болезней. Перед отправлением в храм вербу 
украшали бумажными цветами и лентами, освященными в церкви ветками слегка похлопывали друг 
друга. Это, по поверьям, было залогом здоровья на весь будущий год. Наши предки верили, что 
верба, освященная в храме, способна оберегать дом в течение года от всякого зла. Ее клали возле 
икон, хранили в течение всего года до следующего Вербного воскресенья. 

Светлое Христово Воскресение — Пасха — любимый в народе праздник. Его называют 
праздником и торжеством торжеств. Пасха Господня в православной традиции длится сорок дней, до 
Вознесения. Все это время принято приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!». 
Особенно примечательна традиция в районе, где в пасхальную ночь разжигались костры. 
Устраивался этот обряд как католики, так и православными. Люди собирались вокруг храма в 
ожидании торжества, когда выйдет священник и зажжёт факелы у храма. На Брестчине известна 
традиция семейных кострищ. Для этого заранее заготавливали поленья дикой груши. Ее сучковатые 
ветви воспринимались как аналогия с терновым венком Христа. 

Одно из правил праздника — обязательность присутствия всех членов семьи за одним столом. 
Идея целостности всей семьи доминирует и в обычае при «разговлении» делить одно яйцо между 
всеми членами семьи, а пасхальную трапезу начинали именно с освященного яйца. 

Неделя после Пасхи считается Святой. В разных регионах Беларуси ее называют Радостной, 

Светлой, Пасхальной. Радуница  день первого после Пасхи поминовения усопших в народной 
традиции восточных славян. Радуница из года в год духовно соединяет тех, кто был, кто есть и кто 
будет. По православной традиции в этот день принято посещать кладбища, наводить порядок на 
могилах покойных. А перед этим следует сходить в церковь, причаститься и помянуть усопших 
молитвами на литургии и панихиде. Радуница, в представлениях предков — день встречи живых и 
умерших. В давние времена, прежде чем идти к могилам родных, заходили на «курганы» и приносили 
красные яйца, колбасы и обязательно белый сыр. 

Радуница, имея глубокую историю, стала праздником поминовения своего рода, проявлением 
духовного уважения к тем, кто отошел в вечность. Недаром, по тому, как благоустроены могилы 
умерших родных, судили об общем уровне культуры семьи и поселения. 
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В период с XIII по XVIII вв. на территории Беларуси было построено больше сотни замков. Знаменитые шляхетские и 
магнатские рода приглашали из-за рубежа архитекторов для возведения целых дворцово-парковых ансамблей, которые 
становились настоящими памятниками архитектуры и своей эпохи. Увы, но из-за многочисленных войн основная их масса не 
сохранилась даже в виде руин. Однако это не повод про них забыть. 

Историю белорусского края можно назвать настоящей энциклопедией. Период средневековья 
для белорусских земель тесно связан с зарождением Великого Княжества Литовского. В составе 
этого государства наши предки смогли выстоять перед агрессией крестоносцев и монголо-татар. 
Именно в это время оформились основные черты белорусской культуры и белорусского характера – 
многоконфессиональность, религиозная и национальная терпимость, уважение к различным обычаям 
и культурам, к традициям соседей, открытость. Важными источниками по изучению вопроса 
формирования шляхетского сословия являются дворцовые комплексы. Шляхетские резиденции 
сыграли большую роль в развитии белорусской культуры XVIII – первой половины XIX в. При слабом 
развитии тогдашних городов, усадьбы с их библиотеками в тысячи томов, огромными архивами, 
любительскими театрами, оркестрами, галереями семейных портретов, с коллекциями 
художественных произведений европейских и местных мастеров выполняли функции культурно-
просветительских центров. Дворцовые комплексы, которые принадлежали знатным родам, являются 
неотъемлемой частью истории и культуры Беларуси. 

XVIII – XIX вв. были периодом расцвета дворцовой архитектуры. Для архитектуры данного 
периода стало характерным сочетания простых геометрических объемов, декоративная 
сдержанность. Большинство дворцов и усадеб первоначально были изолированы от населенных 
мест. Особенностью дворцово-усадебного комплекса является включение в его в состав мануфактур, 
мельниц и целого ряда иных построек. Родовые резиденции были построены в стиле барокко, 
классицизм, неоготика. Обычно дворец располагался между парадным двором и большим садом-
парком.  Для строительства дворцов и усадеб приглашались иностранные архитекторы. На 
территории белорусских земель проживали знатные магнатские роды, представители которых 
занимали важные государственные, военные должности: Бутримовичи, Воловичи, Гатовские, 
Огинские, Пусловские, Радзивиллы, Сапеги, Тизенгаузы, Тышкевичи. Они являлись крупными 
землевладельцами и основывали свои резиденции в границах современных Минской, Витебской, 
Гродненской, Брестской, Гомельской областях. 

Сохранились многие старинные шляхетские усадьбы. Большинство таких объектов находятся в 
сельской местности или малых городах. Из всего количества достопримечательностей Беларуси, 
родовые дворцы и усадьбы составляют 740, из них около 200 являются историческими. Большая 
часть дворцово-парковых комплексов располагается в Минской, Гродненской, Брестской областях.  
Сегодня многие из дворцов в Беларуси служат как музеи, санатории, библиотеки. Мирский замок, 
Несвижский замок, дворец Бутримовича, дворец Пусловских, усадебно-парковый комплекс 
Радзивилки, Лидский замок, дворец Тизенгауза, дворец Потёмкина, дворец Румянцевых-Паскевичей 
являются наиболее интересными с точки зрения их туристической ценности. Эти дворцово-парковые 
архитектурные объекты являются наиболее интересными с точки зрения их туристической ценности. 
Многие из них уже включены в основные туристские маршруты Беларуси как культурно-исторические 
достопримечательности и находятся под охраной всемирно-известной организацией ЮНЕСКО. 
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИСТОРИИ: ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ И 
КОРОЛЕВА ПОЛЬСКАЯ БОНА СФОРЦА 

Тарасова К.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Представлен взгляд на основные вехи жизни и деятельность уникальной личности в истории белорусского Средневековья и 
раннего Нового времени – Боны Сфорца, королевы польской и великой княгини литовской. 

Бона Сфорца ‒ миланская принцесса, королева польская и великая княгиня литовская в 1518‒
1556 гг., вторая супруга короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I, дочь миланского 
герцога Джана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской. Проявила себя успешным менеджером и 
укрепила экономическую основу политической власти супруга. Она: значительно увеличила 
земельную собственность династии Ягеллонов; охраняла государственные земли от незаконного 
присвоения их феодалами; в результате наград, подарков и покупок сосредоточила в своих руках 
только в Беларуси волости: Оболецкую Оршанского повета, Езерищенскую г. Витебска, Клецкую 
Новогородского, Кобринскую, Шерешовскую, Берестейскую, Пинскую Пинского, Рогачевскую 
Речицкого повета и др.; выкупала государственное имущество, которое было заложено у магнатов 
(Городенское староство); в судебном порядке вернула в состав господарских владений многие 
захваченные магнатами государственные земли; чтобы увеличить свои доходы, в некоторых имениях 
(например, Клецком и Пинском староствах) в 1522–1555 гг. переустроила систему эксплуатации 
крестьянства на основе введения новых форм землепользования и налогообложения крестьян 
повинностями. По ее примеру затем была проведена аграрная реформа («волочная помера»); 
способствовала освоению крестьянами лесов и превращению их в сельскохозяйственные участки, 
появлению некоторых населенных пунктов в Беларуси; способствовала переселению польских 
шляхтичей в Великое Княжество Литовское (далее – ВКЛ); укрепляла позиции католической церкви. 

Кроме политической деятельности Бона Сфорца занималась и развитием культуры. Она 
являлась яркой представительницей эпохи Возрождения. Вместе с ней из Италии приехали повара, 
мастера, врачи, художники, музыканты. Портретная живопись, итальянская музыка и литература, 
западноевропейская мода, галантные манеры вошли в придворную жизнь. За столом королева 
использовала невиданный столовый прибор – вилку. Благодаря ей, на столах магнатов появились 
лимоны, апельсины, оливки, миндаль, изюм. 

Бона выступила и в роли мецената. Она хорошо понимала значение науки и искусства, поэтому 
лучшие поэты, писатели, художники, ученые стали прославлять мудрую королеву. Выдающийся поэт 
Николай Гусовский посвятил королеве несколько строк в предисловии своей поэмы «Песня о зубре». 

Бона Сфорца, являясь хорошей матерью, обстоятельно взялась за обеспечение своему сыну, 
Сигизмунду ІІ Августу, королевского будущего. Ему было два года, когда она добилась 
подтверждения прав сына на трон ВКЛ. А уже в 10-летнем возрасте Сигизмунд ІІ Август взошел на 
престол. 

Подводя итог, можно сказать, что Бона Сфорца имела большое влияние во внутренней и 
внешней политике ВКЛ и Польши. Королева стремилась укрепить власть короля и создать 
династическую форму правления, при которой власть переходила бы от отца к сыну. Бона Сфорца 
внесла большой вклад в развитие политической, экономической и культурной сфер ВКЛ. В результате 
всех изменений, которым подверглось государство, оно богатело и набирало мощь. 
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КОДИФИКАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА В ХХ В.: ИСТОРИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

Таращик Э.Д., Черникова Л.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе рассмотрен процесс кодификации белорусского языка в ХХ в. 

В древниіе времена на территории современной Беларуси использовался праславянский 
народно-диалектный язык, который в VI в. преобразовался в древнерусский, а в IX в. – в 
старославянский. Историки сходятся во мнении, что формирование белорусского языка как 
самостоятельной величины идет примерно с XIV в. 

XIV‒XVII вв. – период введения официального старобелорусского языка в качестве 
государственного в Великом княжестве Литовском (до 1696 г.). 

XVII‒XVIII вв. – вытеснение старобелорусского языка польским.  
XIX‒XX вв. – массовое появление белорусской литературы на основе принятой кодификации 

грамматики. После революции 1905 г. власти Российской империи на официальном уровне дали 
добро на использование белорусского языка для выпуска печатных изданий.  

XX‒XXI вв. – происходило всестороннее развитие белорусского языка [1]. 
Помимо современной белорусской орфографии, существует и вариант орфографии, 

применявшийся до реформы белорусского языка 1933 г. – «тарашкевица». Она разрабатывалась в 
течение двух лет (1916‒1917 г.) белорусским языковедом Брониславом Тарашкевичем и была 
представлена в справочнике «Беларуская граматыка для школ» (1918 г.). 

Однако опыт широкого использования грамматики Б. Тарашкевича (в системе образования и 
т.д.) выявил ряд недостатков и недоработок. Языковед и педагог Иосиф Лёсик разработал проект 
реформы грамматики Б. Тарашкевича (в частях орфографии и азбуки). Проект был опубликован в 
1925 г., широко обсуждался и был основной темой на Академической конференции по реформе 
белорусской орфографии и азбуки в Минске в ноябре 1926 г. 

Решения конференции по положениям проекта послужили основой для работы Правописной 
комиссии под руководством С. Некрашевича (работала с 7 декабря 1927 г. по 7 апреля 1929 г.), 
которой ставилась задача  о разработке проекта реформы белорусской орфографии ‒ «упростить 
грамматику Б. Тарашкевича в сложных или неясных местах, дополнить ее в местах недостаточной 
разработанности, например, правописания заграничных слов, совместно с созданием новых правил 
(правописание имен и географических названий)». 

После завершения работы комиссии был подготовлен (в 1930 г.) проект реформы и 
опубликован итоговый доклад. Проект включал как совершенно новые, так и «старые» правила [2]. 

Однако работа над проектом реформы была продолжена (с участием, например, писателя 
Андрея Александровича ‒ он же позднее руководил и изданием нового свода правил, и работами по 
созданию нового русско-белорусского словаря, изданного в 1937 г.), но уже не так гласно. 
Неожиданно для многих, в новый проект были введены и многие грамматические изменения [3] 

Новый свод, принятый в 1933 г. и изданный 100-тыс. тиражом в 1934 г., имел 84 правила.  
С 1930-х гг. белорусский язык стал вытесняться русским языком. В 1959 г. вышел закон, 

согласно которому ученики могли выбирать изучение белорусского языка по желанию. 
Во время перестройки заново появился интерес к белорусскому языку. В 1990 г. был принят 

закон, который придал ему статус единственного государственного. Но в 1995 г. результаты 
референдума позволили придать русскому языку статус государственного вместе с белорусским. 

Таким образом, ХХ в. стал определяющим в истории белорусского языка, который прошел 
через процесс кодификации и обрел в 1933 г. грамматику, просуществовавшую до начала ХХІ в. без 
изменений. 

 
Список использованных источников: 
1. История формирования белорусского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://word-house.ru/yazyki-

perevoda/belorusskiy-yazyk/istoriya-vozniknoveniya-belorusskogo-yazyka/. – Дата доступа : 04.04.2023. 
2. Садаклад па рэформе беларускага правапісу на акадэмічнай канферэнцыі 1926 г.// Выбраныя навуковыя працы 

акадэміка С. М. Некрашэвіча. Да 120-годдзя з дня нараджэння / НАН Беларусі; Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа; навук. 
рэд. А. І. Падлужны. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 190 с. 

3. Станкевіч, Я. Зьмена граматыкі беларускага языка ў БСРР / Я. Станкевіч. – Вільня, 1936. – 16 с. 
  

https://word-house.ru/yazyki-perevoda/belorusskiy-yazyk/istoriya-vozniknoveniya-belorusskogo-yazyka/
https://word-house.ru/yazyki-perevoda/belorusskiy-yazyk/istoriya-vozniknoveniya-belorusskogo-yazyka/


59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

117 

 

МАГНАЦКІЯ ВОЙНЫ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ КАНЦА XVII-ПАЧАТКУ 
XVIII СТСТ. І ПРАБЛЕМЫ ШЛЯХЕЦКАЙ ДЭМАКРАТЫІ 

Цярэнеў А.М., Драздовіч У. I. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Янкоўскі Ю.Ю. – выкладчык  

У дадзенай працы разглядаюцца магнацкія войны канца XVII – пачатку XVIII ст., якія сталі адной з ключавых прычын 
палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай і ўзрастання яе залежнасці ад замежных дзяржаў. 

Рэч Паспалітая была ўнікальнай дзяржавай у Еўропе, дзе шляхта валодала значнай уладай. 
Гэтая палітычная сістэма, вядомая як " шляхецкай дэмакратыя", была заснавана на ідэі "залатых 
вольнасцяў" і дазваляла шляхце кіраваць дзяржавай і абмяжоўваць уладу манарха. Аднак гэтая 
сістэма кіравання не была пазбаўлена сваіх праблем, і феадальныя войны 1697-1702 і 1704-1706 
гадоў служаць прыкладам праблем шляхецкай дэмакратыі. 

Шляхта ніколі не была аднастайнай групай. Яна была падзелена на розныя фракцыі, кожная з 
якіх прадстаўляла розныя інтарэсы. Прыкладам такой уплывовай фракцыі з'яўляецца род Сапегаў, 
адзін з самых уплывовых родаў у ВКЛ. Маючы значны ўплыў на ўрад і кантралюючы войска ВКЛ, 
Сапегі імкнуліся выкарыстаць гэтыя магчымасці для ўмацавання сваёй улады ў Рэчы Паспалітай. 

Першы падзел уплыву паміж магнатамі пачаўся пасля смерці караля Яна III Сабескага ў 1696 
годзе. Галоўнымі сіламі ў краіне сталi дзьве партыі - аўстрыйская, якая падтрымлівала каралевіча 
Якуба Сабескага, і французская, якая выступала за кандыдатуру Франсуа Луі, прынца дэ Канці. Кожны 
з бакоў выдаткоўваў немалыя сродкі для прыцягнення шляхты на свой бок. Так, напрыклад, Патоцкі 
за тое, што адвярнуўся ад Якуба Сабескага, атрымаў 6 000 французскіх талераў. Паміж Палігнацам, 
Радзеёўскім, Сапегамi, А. Залускім была заключаная пісьмовая дамова, паводле якой бакі 
абавязваліся падтрымліваць толькі Канці ды схіляць на ягоны бок іншых магнатаў. 

Вынікі выбараў у сейме былі прадказальныя. Большасць шляхты прагаласавала за Канці, аднак 
Агінскія галасавалі супраць французскага кандыдата з прычыны непрыязнасці да Сапегаў. Але 
адбылося непаразуменне, якое змяніла вынік выбараў: Канці не прыехаў на каранацыю, што 
дазволіла саксонскаму курфюсту Фрыдрыху Аўгусту узяць ініцыятыву ў сваю рукі. Ён, заручыўшыся 
падтрымкай Пятра I, падвёў саксонскую армію да Кракава, дзе каранаваўся пад імем Аўгуста II. 

На гэтым этапе канфлікт магнацкіх інтарэсаў мог перарасці ў поўнамаштабную грамадзянскую 
вайну, аднак Казімір Сапега адмовіўся выступіць супраць самаабвешчанага караля, нягледзячы на 
прапанаваныя грошы з французскага боку. Прычынай гэтаму стаў той факт, што ў адрозненне ад 
прынца дэ Канці, Аўгуст II прывёў уласнае войска і заручыўся падтрымкай Пятра I і войска Агінскіх, 
што ўзмацніла сілу іх кааліцыі. Вайна 1697-1702 гадоў хутчэй была міжусобіцай паміж магнатамі, у 
якой Аўгуст II выступаў у якасці трэцяга боку. Сапегі не былі супернікамі дзейнаму каралю, які 
фармальна падтрымліваў фракцыю Агінскіх, Вішнявецкіх, Радзівілаў і Пацаў. 

Аўгуст II  атрымаў у спадчыну пасля Яна Сабескага вайну з Турцыяй за вяртанне Падолля. 
Пасля доўгай вайны, Турцыя пагадзілася на мірныя перамовы. Для падтрымкі патрабаванняў Рэчы 
Паспалітай, у Чырвоную Русь рушылі каронныя атрады і саксонскія войскі. Падчас паходу быў разбіты 
татарскі набег пад Падгайцамі, войскі рыхтаваліся да аблогі Камянца. Канферэнцыя ў Карлаўцах 
скончыліся мірам, Карлавецкі трактат 1699 года вярнуў Польшчы частку Правабярэжнай Украіны і 
Падолле з Камянцом. 

У войнах 1697-1702 гадоў Шведская імперыя адыграла значную ролю. Вайна пачалася з 
уварвання Швецыі ў Рэч Паспалітую ў 1700 годзе, што было часткай больш маштабнай Паўночнай 
вайны паміж Швецыяй і кааліцыяй Расіі, Даніі-Нарвегіі і Саксоніі-Польшчы. Шведскі кароль Карл XII 
убачыў магчымасць заваяваць тэрыторыю і ўплыў у рэгіёне, падтрымаўшы адну з фракцый у Рэчы 
Паспалітай. У ходзе гэтай вайны адбываліся маштабныя супярэчнасці і войны паміж магнатамі. Рыгор 
Агінскі ўзняў супраць гетмана Сапегі частку літоўскага войска і пачаў з ім вайну. Жадаючы дапамагчы 
Агінскаму, віцебскі кашталян утварыў канфедэрацыю, склікаў шляхту на паспалітае рушэнне і 
адправіў дэпутацыю да караля Аўгуста II. Беспарадкі ў Літве адкрывалі каралю перспектыву 
ўвядзення абсалютызму ў Рэчы Паспалітай. Канфедэрацыя літоўскай шляхты 18 лістапада 1700 года 
напала на Сапегаў пад Алькенікамі недалёка ад Вільні і разбіла іх. Алькеніцкая канферэнцыя 
прысудзіла Сапегаў да ліквідацыі ад пасад, страты гонару і імёнаў, а ўсім саюзнікамі Сапегаў 
пагражала канфіскацыяй маёнткаў і выгнаннем. Сапегі схаваліся ў Прусіі і потым звярнуліся па 
дапамогу да караля. 

Пасля моцных параз саюзнікаў у вайне з Карлам XII, Аўгуст II і Пётр I з'ехаліся ў Літве, і цар 
паабяцаў дапамагчы войскам і грашыма, што павінны былі пайсці на подкуп бліжэйшага сейма і 
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заахвочванне Рэчы Паспалітай да ўдзелу ў вайне. Але Варшаўскі сейм супраць чаканняў  Аўгуста II і 
цара патрабаваў вываду саксонскіх войскаў з Польшчы і заключэння міру са Швецыяй. Падчас 
перамоў Карл XII нанёс паражэнне саксонска-маскоўскім войскам на левым беразе Дзвіны пад Рыгай і 
пагражаў звяржэннем Аўгуста II з пасаду. Некаторыя магнаты Рэчы Паспалітай, галоўным чынам 
Сапегі, таксама былі гатовыя садзейнічаць звяржэнню Аўгуста II.  

Пасля Рыжскага паражэння пад пагрозай заяў Карла XII, Аўгуст II спрабаваў схіліць Рэч 
Паспалітую на свой бок наступнымі саступкамі: ён адправіў у Літву камісію з мэтай вяртання Сапегам 
іх пасадаў і прымірэння іх са шляхтай. Аўгуст II адправіўся да Сандаміра, дзе збіралася паспалітае 
рушэнне шляхты. Яны ўтварылі новую канфедэрацыю, выказалі пратэст супраць парушэння Швецыяй 
Аліўскага міру, і ўзялі Аўгуста II пад сваю абарону. Умяшанне Швецыі змяніла дынаміку канфлікту і 
ўзмацніла баявыя дзеянні. Групоўка Сапегі атрымала ваенную і фінансавую падтрымку ад Швецыі, 
што дазволіла ім атрымаць верх у канфлікце. Аднак шведская падтрымка фракцыі Сапегі ў 
канчатковым рахунку прывяла да адваротных вынікаў. Фракцыя Сапегі стала залежыць ад падтрымкі 
Швецыі, што аслабіла іх пазіцыі ў Рэчы Паспалітай. У 1702 годзе фракцыя Сапегі пацярпела 
паражэнне ад кааліцыі фракцыі Патоцкіх і іх саюзнікаў. 

У войнах 1704-1706 гадоў умяшанне замежных дзяржаў было яшчэ больш значным. На гэты раз 
у канфлікт былі ўцягнутыя Асманская імперыя і Расія. Варта адзначыць, што гэтая вайна адбывалася 
падчас Паўночнай вайны (або дваццацігадовай вайны).  Пасля паспяховага ўварвання Швецыі ў Рэч 
Паспалітую, замест аб'яднання, частка шляхты стварыла пра-шведскую партыю на чале з 
прэтэндэнтам на трон, Станіславам Ляшчынскім. Мiжусобiца пачалася з уварвання Расіі ў Рэч 
Паспалітую ў 1704 годзе. Расія разам з Аўгустам II падтрымлівалі фракцыю Патоцкага, якая 
выступала супраць пра-шведскай фракцыі Ляшчынскага. Асманская імперыя таксама ўдзельнічала ў 
канфлікце, падтрымаўшы фракцыю Ляшчынскага. 

Вынікам вайны стала змена трона на карысць Ляшчынскага, які быў каранаваны 24 верасня 
1705 года пад імем Станіслава I. Але баявыя дзеянні паміж Станіславам I і мінулым каралём, 
Аўгустам II, не пераставалі сціхаць, як і проціборства пра-саксонскай і пра-шведскай фракцый. 
Умяшанне Расіі і Асманскай імперыі зрабіла канфлікт яшчэ больш маштабным. Кожная з гэтых вялікіх 
дзяржаваў імкнулася заваяваць тэрыторыю і ўплыў у рэгіёне, што прывяло да шырокамаштабных 
разбурэнняў і спусташэнняў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. 

У завяршэнне адзначым, што феадальныя войны 1697-1702 і 1704-1706 гадоў у Рэчы 
Паспалітай былі выкліканы спалучаннем унутраных праблем і знешніх чыннікаў. Значны ўплыў на іх 
аказала ўмяшанне замежных дзяржаў, Швецыі, Расіі і Асманскай імперыі. Гэта ўзмацніла канфлікты і 
ўскладніла і без таго складаную ўнутраную палітыку Рэчы Паспалітай, завязаную на барацьбу 
магнацкіх груповак і канфедэрацый. Гэтыя войны ператварыліся ў апасродкаваную вайну паміж 
вышэй названымі вялікімі дзяржавамі, кожная з якіх імкнулася да ўплыву і тэрытарыяльнай экспансіі ў 
рэгіёне. Адсутнасць цэнтралізацыі ўлады вымушала шляхту выбіраць больш спрыяльнага для іх 
прэтэндэнта і ўцягвацца ў маштабныя феадальныя войны. У рэшце рэшт, гэтыя войны аслабілі Рэч 
Паспалітую і праклалі шлях да яе канчатковага падзелу суседнімі дзяржавамі. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОТОГРАФИИ НА СЛОНИМЩИНЕ (1864-1940 ГГ.) 

Терновой Н.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

Трудно представить себе нашу жизнь в XXI в. без фотографии. Сегодня фотографию может сделать не только взрослый, но и 
ребенок. А вы когда-нибудь задумывались над тем, как это было 180 лет назад? 

Официальной датой изобретения фотографии является 7 января 1839 г., когда французом 
Л.Ж. Дагерром был открыт способ практического получения изображения. Современный термин 
«фотография» был предложен 14 марта 1839 г. английским астрономом Д. Гершелем. Современный 
термин «фотоателье» появился в 1950-х гг. До этого почти 100 лет фотографическое заведение 
называлось «Фотография или светопись». С середины XIX ст. фотография была делом 
профессионалов, а после Великой Отечественной войны становится любительской. 

В последние десятилетия заметно усилился интерес исследователей к такой проблеме, как 
история развития фотографии в крупных городах Беларуси, а вот история развития провинциальной 
фотографии изучена слабо. В энциклопедии Ф.А. Брокгауза говорится, что старинные фотографии 
имели различные форматы. «Визит-портрет» (Visit-Portrait) и «Кабинет-портрет» («Cabinet-portrait»). 
Большинство фотографий, найденных нами в семейных альбомах слонимчан, относятся к этим двум 
видам. Изображение наклеивали на фотографический бланк, который назывался «паспарту». 
«Негативы сохраняются», такая реклама появилась на «паспарту» с 1880-х гг., что означало, снимки 
можно сделать без заказчика. Надпись: «Непогода не мешаетъ снимкамъ», приглашала на съемку в 
любую погоду. С 1910-х годов производство «паспарту» значительно сократилось, и искусство 
фотографического бланка стало угасать. А, жаль! 

Визит в фотографическое заведение был настоящим событием. Фотографироваться приходили 
всей семьей или каким-то коллективом. Поэтому особое внимание было к одежде, прическе. Ведь 
фотография делалась на долгую память и была дорогой. Цены на фотографии были следующими: 
групповая фотография стоила 1 рубль 50 копеек, шесть штук «Visit-portrait» –1 рубль 50 копеек, а за 
«семь штук» «Cabinet-portrait» в фотографическом заведении Б.К. Вайнштейна брали 4 рубля. 
Позволить себе иметь фотографию могли только состоятельные люди. 

Сегодня в пространстве интернета можно найти множество фотографий старого Слонима. 
Рассматривая их, мы задались вопросом: «Кто автор этих старых снимков»? Анализ архивных 
документов НИАБГр, Новогрудского архива, книг А.М. Величко, С.Н. Чигрина и фотографической 
продукции позволил нам узнать о слонимских мастерах «светописи». История слонимской 
фотографии начинается с 1860-х гг. О первых фотографах известно немного. Нами было 
установлено, что история слонимской фотографии начинается с 1860-х годов. И первыми 
фотографами были: «Логос Иван, швейцарский подданный», В. Чернобей был «учителем рисования 
Слонимского уездного дворянского училища, проживал на улице Афанасьевской (сегодня это ул. А.С. 
Пушкина), «Соловейчик Я.И.», Пинский мещанин, Папирный Модух, Ноткович Берко («Фотография» 
была расположена на ул.Афанасьевской), Дворецкий Ария, Гомельский мещанин Зельман Карасик, 
Прудовский Лейба, Суйковская Мария. Все они, за исключением Логоса, были евреи. Пик их 
фотографической деятельности приходится на период с 1880 по 1920-е гг., когда в городе 
действовали одновременно четыре-пять частных фотоателье. Одним из самых интересных 
фотографов являлся Б.К. Вайнштейн. Он увлекался урбанистикой, фиксируя Слонимские пейзажи. В 
период с 1930 по 1940-е гг. в Слониме работали фотографические заведения Ю. Шиманчика, 
Г.Брауна и Слюсарчика. Роман Вишняк, которого называли «фотограф места и времени» в 1930-х гг. 
предпринимает историческое путешествие по местечкам и городам Восточной Европы, приезжает и в 
Слоним. Он стремился запечатлеть на своих фотографиях быт евреев, их лица и одежду, занятия, 
улицы и дома. 

Таким образом, развитие фотографии на Слонимщине имеет свою богатую историю. 
Фотографы, которые работали в Слониме, способствовали развитию этнографической фотографии, 
которая имеет научно-документальную ценность. На основе найденных материалов был создан 
виртуальный музей «Фотографы Слонима 1864-1940 е гг.». 
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ВИРТУАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЁЖИ 

Тиунчик Д.Р.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е.М. – преподаватель 

Рассматриваются различия и взаимосвязи между виртуальной и реальной культурной жизнью молодёжи, их предпочтения в 
организации своего досуга, а также влияние интернета на культурные предпочтения студентов. 

В современном обществе молодежь сталкивается с разнообразием культурных возможностей, 
предоставляемых как в реальной, так и в виртуальной среде. Важно изучить и сравнить предпочтения 
молодежи, чтобы понять, какие культурные формы оказывают наибольшее влияние на их развитие и 
социализацию. В данном исследовании я поставил цель определить активность молодежи в 
различных сферах культурной жизни и выявить тенденции их предпочтений. 

Объект исследования – студенты БГУИР. Метод исследования – анкетирование. Опросный 
лист включал в себя 15 вопросов, 14 из которых предусматривали наличие нескольких вариантов 
ответа. В ходе исследования было опрошено 63 респондента. 

Первые 8 вопросов анкеты сопоставляли реальную и виртуальную жизнь по таким параметрам, 
как кинофильмы, музеи, выставки, театральные постановки, музыкальные произведения, книги и 
журналы. Большинство респондентов предпочитают онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы 
(54% смотрят раз в неделю или чаще), а также активно слушают музыку на музыкальных платформах 
(87,3% ежедневно), в то время как посещение культурных мероприятий, включая музеи, выставки, 
театры, концерты и фестивали, значительно менее популярно. Чтение бумажных и электронных 
изданий также занимает меньшую часть досуга респондентов, с преимуществом в пользу 
электронных книг и журналов. 

Следующие вопросы были посвящены разнообразию и доступности виртуальной и реальной 
культурной жизни. Разнообразие культурной жизни респонденты оценили следующим образом: 
реальной культурной жизни 38,1% респондентов дали 4 балла, а 23,8% - 5 баллов; виртуальную 
культурную жизнь 34,9% респондентов оценили на 4 балла и 31,7% - на 5 баллов. Что касается 
виртуальной доступности, то ее респонденты оценили выше реальной: реальной культурной жизни 
наиболее часто ставили оценки 3 (34,9%) и 4 (30,1%), а виртуальной – 4 (20%) и 5 (66,6%) 
соответственно. 

Отвечая на вопрос о возможности замены реальной культурной жизни виртуальной, 
большинство респондентов (52,4%) выразили мнение, что виртуальная культурная жизнь может 
заменить реальную только в отдельных случаях, 22,2% считают это возможным в большинстве 
случаев, а 17,5% не согласны с тем, что виртуальная культурная жизнь способна заменить реальную. 

Ответы на следующий ряд вопросов должны были определить критерии выбора мероприятий 
для посещения или просмотра онлайн. По результатам опроса мы видим, что респонденты 
принимают решение по следующим критериям: в реальной культурной жизни - наличие 
друзей/знакомых (65%), интерес к теме/жанру (63,4%) и удобство (61,9%); в виртуальной культурной 
жизни - удобство (73%), интерес к теме/жанру (71,4%) и качество исполнения (52,3%). 

Исходя из ответов респондентов, можно сделать следующие выводы: 
Молодежь активно использует технологии для доступа к культурным контенту, но реальные 

культурные мероприятия все еще играют важную роль в их жизни. 
Студенты оценивают доступность виртуальной культурной жизни выше, чем реальной, что 

может быть связано с удобством использования, меньшими затратами времени и денежных средств. 
При выборе между реальными и виртуальными культурными мероприятиями, студенты 

принимают решение, исходя из различных критериев. Для реальных мероприятий наиболее важными 
факторами являются наличие друзей или знакомых, интерес к теме или жанру, удобство и качество 
исполнения. Для виртуальных мероприятий, основными критериями названы удобство и интерес к 
теме или жанру. 

Большинство опрошенных не считает, что виртуальная культурная жизнь может полностью 
заменить реальную. 
      

Список использованных источников: 
1. Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для вузов / М. К. Горшков, 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ КРЕВСКОЙ УНИИ 

Усов А.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматривается круг вопросов, составляющих предмет исследования в комплексе научных исторических трудов зарубежных 
авторов, посвященных изучению Кревской унии 1385 г. В числе таких дискуссионных вопросов: инициатор и условия подписания 
данного акта, его аутентичность, сохранение субъектности ВКЛ после его заключения и т.д. Делается вывод о значимости 
заключения в 1385 г. Кревской унии, что подтверждается широким интересом к данному историческому документу в 
национальных историографиях зарубежных стран. 

Судьбоносность заключения в 1385 г. Кревской унии на несколько столетий вперёд определило 
основные черты развития всего восточноевропейского региона. Столь колоссальное значение 
данного исторического документа в современной историографии неспроста вызывает целый ряд 
вопросов, которые в общей сумме и формируют её проблемное поле. Наибольшим интересом при 
рассмотрении таких аспектов обладают труды польских и литовских историков в период начала XIX – 
конца XX в. Итак, первый вопрос, который поднимается рядом авторов в национальных 
историографиях зарубежных стран: «Является ли заключённый 14 августа 1385 г. в замке Крево акт 
унией?». Уже сразу, не занимаясь детализацией данного пункта, можно утверждать, что на 
сегодняшний день преобладающее значение имеет мнение о Кревском акте как о предсвадебном 
договоре между великим князем литовским Ягайло и королевой Польши Ядвигой, в рамках которого 
оговариваются условия их совместного вступления в брак, среди которых ключевым являлось 
положение об инкорпорации Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ) в состав Королевства 
Польского. Оперируя именно данным пунктом Кревского акта, многие авторы указывают на 
невозможность трактовать его условия в качестве унии, поскольку сам термин «уния» подразумевает 
в первую очередь равноправность участвующих в её образовании сторон, тогда как из обозначенных 
рассматриваемым документом приоритетов вытекало включение ВКЛ в состав Польши лишь в 
качестве одной из её территориально-административных единиц. 

Среди наиболее дискуссионных точек в национальных историографиях зарубежных стран 
является политико-правовой статус ВКЛ  в период заключения Кревского акта и его последующей 
реализации. Здесь пристальное внимание авторы исторических работ на данную тематику обращают 
на упоминаемое в тексте рассматриваемого документа латинское слово «applicare». При изучении 
данного вопроса возникают разночтения при переводе данного термина как «воплотить», «включить», 
«связывать», что, в свою очередь, даёт возможность развернуться широкому спектру интерпретаций 
вопроса о политико-правовом статусе ВКЛ после заключения унии. Наиболее строгие взгляды здесь 
отражаются в представлении о ликвидации ВКЛ в качестве самостоятельного политического субъекта 
и включения его территорий в состав Польши, тогда как ряд авторов склонны считать термин 
«apllicare» более «свободным» по отношению к термину «incorporatio», из чего, как следствие, нельзя 
однозначно говорить о прекращении ВКЛ своего существования де-юре. Отдельного внимания здесь 
заслуживает развитие компромиссного взгляда на данный вопрос, предложенный немецким 
историком Пфинцером Е. Проводя аналогии с такими понятиями, как «Корона Святого Вацлава» 
(Богемия) и «Корона Святого Стефана» (Венгрия), им в научный оборот было введено понятие 
«Корона Королевства Польского» как независящая от фигуры монарха персонификация государства, 
где в качестве ядра выступает само Королевство Польское, тогда как её придатком является ВКЛ. 
Такой вариант разрешения данной дискуссии, не смотря на вытекающую из условий Кревской унии 
вассальную зависимость, тем не менее, определял политическую самостоятельность ВКЛ. Здесь же 
необходимо выделить вопрос о политической роли Скиргайло, когда многие восточноевропейские 
историки придерживались мнения о том, что он являлся либо самостоятельным главой государства, 
либо наместником короля польского Владислава II Ягайло с великокняжеским титулом (на 
сегодняшний день преобладают мнения второй позиции). 

Чрезмерной политизации в национальных историографиях зарубежных стран подвергается 
вопрос инициативы заключения Кревской унии. Так, в среде польских историков активное развитие 
получило убеждение об отсталости ВКЛ от других европейских государств данного периода, что 
вынуждало местных правителей обратиться к Польскому Королевству с целью приобщения к 
западной цивилизации. В свою очередь, в среде литовских историков преобладает убеждение в 
политической слабости Польши, которая, желая оказать сопротивление Тевтонскому ордену, 
предложила ВКЛ организовать военно-политический союз. Несмотря политически обусловленный 
контекст таких дискуссий, как правило, среди авторов существует консенсус относительно 
очевидности выгод от заключения Кревской унии для каждой из сторон. Так, для великого князя 
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литовского Ягайло – это приобретение королевского титула, организация военного союза с Польшей, 
приобщение ВКЛ к дипломатическим и торговым связям Европы. В свою очередь, для знати 
Королевства Польского данный акт предвещал репутационные приобретения благодаря кураторству 
христианизации «последнего языческого народа Европы» и расширение политического влияния в 
восточноевропейском регионе. 

Подводя обобщение всему вышеизложенному, необходимо также рассмотреть более 
локальные проблемные точки историографической тематики Кревской унии. Во-первых, это касается 
уместности самого термина «уния» по отношению к рассматриваемому историческому документу. 
Итак, если проводить сравнение с аналогичными актами, заключаемыми в этот исторический период, 
необходимо обратить внимание на неравнозначность понятия «уния» в его современном понимании с 
употреблением, которое вводилось в период Позднего Средневековья, в связи с чем 
рассматриваемый исторический акт допустимо именовать унией. Во-вторых, необходимо отметить, 
что отдельными исследователями (в частности – литовский историк Даинаускас Й.) предпринимались 
попытки оспорить аутентичность Кревского акта (здесь также производится апелляция к факту утери 
оригинального документа), однако такая позиция не получила широкой поддержки и, напротив, 
оспаривалась (в частности – польская исследовательница Качерска М.). Наконец, завершая 
повествование, можно повторно отметить значимость заключения в 1385 г. Кревской унии, что 
подтверждается широким интересом к данному историческому документу в национальных 
историографиях зарубежных стран. 
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БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ 1596 Г. 

Усович И.В., Чубса А.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются предпосылки, причины, условия и последствия заключения Берестейской церковной унии 1596 г. 

Берестейская уния была одним из ключевых событий в истории религиозной жизни Восточной 
Европы. Ее подписание стало попыткой объединения двух конфессий – католической и православной 
церквей, которые на территории Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) и Польши 
существовали параллельно и часто конкурировали между собой. 

Предпосылками заключения Берестейской унии были: 1) неоднократные попытки слияния 
православия и католичества в единое целое, предпринимавшиеся с момента раскола христианства в 
1054 г.; 2) поддержка великими князьями литовскими Ягайлой, Витовтом, Свидригайлой, Александром 
идеи союза двух церквей; 3) стремление Римско-католической церкви за счет унии расширить свое 
влияние и тем самым компенсировать потери, понесенные во времена Реформации; 4) стремление 
властей Речи Посполитой объединить все население страны с помощью единой религии – 
католичества; 5) католические иерархи путем объединения церквей мечтали добиться победы над 
православием и усилить свое влияние в Европе. 

Проведение унии было назначено на 6 октября 1596 г. Собор должен был пройти в Бресте, в 
Свято-Николаевском храме. Король Сигизмунд III в июле издал универсал ко всем православным 
подданным Речи Посполитой с призывом примкнуть к унии. 

В Бресте одновременно проходили два собора ‒ православный и униатский. Униаты 
располагались в городском соборе, а православные ‒ в доме боярина Райского. Последние 
пригласили на свое собрание митрополита М. Рагозу и епископов-изменников, а когда те не явились, 
то предали их анафеме. 

Очевидно, что сам униатский собор был лишь ратификацией тех решений, которые были 
приняты в Риме К. Тарлецким и И. Потеем. Присутствовавшие на нем иерархи покорно согласились 
со всеми возражениями римского папы и приняли их в неизменном виде. Собор не стал 
долгосрочным мероприятием, уже через 3 дня он завершился провозглашением церковной унии. 

Широкий протест, вызванный решением православных иерархов ВКЛ, охватил все 
православное население. От его имени князь К. (В.) Острожский обратился к королю с просьбой не 
признавать результаты переговоров. Однако Сигизмунд III отклонил все возражения противников 
унии и утвердил ее. Аналогичным образом поступил и сейм. 

Епископы-изменники одновременно нарушили правила многих Вселенских Соборов: 2-е 
правило Второго собора, 18-е правило Четвертого и 36-е правило Шестого. При этом они переняли 
многие догматы католической церкви: прибавление к Символу Веры, совершение евхаристии на 
опресноках, чистилище, пост в субботу. 

Сигизмунд III, надеявшийся с помощью унии расправиться с православием, очень серьезно 
просчитался. Он надеялся, что православное населением смирится с новым положением вещей и 
примет его. Как оказалось, ситуация только усугубилась, соглашаться с произволом никто не 
собирался. 

В результате унии в Киевской митрополии произошел раскол на униатов (греко-католиков) и 
противников унии. Правящие круги и католическая знать Речи Посполитой во главе с королем 
Сигизмундом III поддержали униатов, переведя традиционное православие на положение 
нелегальной и гонимой властями конфессии, а также передав ее имущество униатам. С точки зрения 
властей Речи Посполитой, Брестская уния способствовала ослаблению притязаний Московского 
патриархата на земли Беларуси и Украины и духовных связей православных в Речи Посполитой с 
Русским царством. 

Распространение униатства на территории Беларуси как новой религии в конце XVI ‒ начале 
XVII в. происходило насильственно. Закрывались православные церкви и школы. В униатских церквях 
стал использоваться польский язык вместо старобелорусского, что вызвало недовольство верующих. 
Однако со временем основная часть населения белорусских земель приняла униатство. К концу 
XVIII в. его исповедали 75 % жителей Беларуси. 

 
Список использованных источников: 
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КАК УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ВЛИЯЕТ НА ФИНАНСОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Хаменя М. Д., Корзун Д. И. 

Качалов И. Л.. – доцент, кандидат исторических наук 
 

Увеличение дохода не всегда приводит к улучшению финансового состояния человека в связи с явлением «персональной 
инфляции». Данная статья описывает этот процесс на основе исследования пропорциональности роста заработка и 
накопления денег. 

Вопрос грамотного распоряжения доходами часто волнует людей различного уровня заработка. 
Многие люди сталкиваются с парадоксом «персональной инфляции». Был проведен опрос, целью 
которого является изучение данного явления, пропорциональности роста заработка и накопления 
денег. 

Согласно результатам опроса среди абитуриентов и студентов можно сделать следующие 
выводы: 

Большинство респондентов — это молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет- 36,4%, 32,3%- 
люди в возрасте от 21 до 23 лет, 17-18 лет – 12,1% и 19,2% составляют люди старше 24 лет. По 
половому признаку разделение следующее: 56,6%- девушки и 43,4% - парни. 

 
Рисунок 1- Ответы на вопросы относительно необходимости диплома и его связи с 

финансовым успехом личности (1 группа респондентов) 
 
Вторая группа вопросов была связана с тратами респондента (увеличились ли траты, смог ли 

больше экономить). Вопросы показали следующие результаты: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2- Изменение трат и накоплений респондентов с увеличением доходов 
 
Большинство респондентов (54,9%) считают, что у них добавились новые статьи расходов, 48% 

- что импульсивных покупок стало больше, 36,3% отметили, что затраты и доход увеличились, но 
накопления прежние, однако 17,6% считают, что ничего подобного с ними не произошло. Это 
подтверждают следующие ответы: 35,9% - направили доход на досуг, 25,2%- на еду, одежда 
(первичные потребности) и только 13,6% увеличивают накопления и 21,4%- инвестируют. 



59-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2023 
 

125 

 

 
Рисунок 3- Первоочередная трата с увеличением доходов 
 
4. Опрошенные в количестве 45,1% отметили, что количество долгов уменьшилось, 29,4% - 

продолжают выплачивать по долгам ту сумму, что и до увеличения доходов и 25,5 отметили, что 
живут так, чтобы не попадать в долги. 

 
Рисунок 4 - Ответы на вопрос относительно погашения долговых обязательств 
 
5. 56,9%- стали чувствовать себя богаче, увереннее, 25,5% - не ощутили особых изменений и 

всего 17,6%- инвестировали в долгосрочную перспективу. 

 
Рисунок 4 - Ответы на вопрос ощущений опрашиваемых после увеличения дохода 
  
Таким образом, по результатам исследования, большая часть опрашиваемых сталкивается с 

явлением «персональной инфляции». Опрос подтвердил, что с ростом дохода увеличиваются статьи 
расхода, а также количество импульсивных покупок. Это связано с тем, что с увеличением 
финансовых возможностей, человек получает доступ к более дорогим вещам и услугам. 
Исследование показало, что респонденты начали тратить больше средств на досуг, еду и одежду. 
Так, количество расходов уменьшают накопления. С данным явлением наиболее часто сталкиваются 
молодые люди, так как эта категория людей находится в фазе активного карьерного роста. Укреление 
самооценки сопровождается привычками, которые влекут за собой рост расходов. Посредством 
планомерного ведения учета доходов и расходов можно предотвратить процесс «инфляции образа 
жизни». 
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СССР – СТРAНA, OТКРЫВШAЯ ЧEЛOВEЧEСТВУ ДOРOГУ В КOСМOС 

Хaнцeвич Р.Д., Птaшук В.И. 

Бeлoрусский гoсудaрствeнный унивeрситeт инфoрмaтики и рaдиoэлeктрoники 
г. Минск, Рeспубликa Бeлaрусь 

Сугaкo Н.A.– кaндидaт истoричeских нaук, дoцeнт 

Мирoвoe сooбщeствo oцeнилo прoрыв в кoсмoс, кaк вaжнeйшee сoбытиe минувшeгo стoлeтия, oзнaмeнoвaвшee вступлeниe 
чeлoвeчeствa в нoвую эру – кoсмичeскую. Имeннo Сoвeтский Сoюз стaл стрaнoй, oткрывшeй чeлoвeчeству дoрoгу в кoсмoс. 4 
октября 1957 г. СССР запустил первый искусственный спутник планеты Земля и 12 апреля 1961 г. первого человека, в лице 
Ю.А. Гагарина, в Космос. 

В СCCР тeхничeскoму и нaучнoму прoгрeссу придaвaлось важное знaчeниe. В oтнoшeнии 
сoвeтскoй цивилизaции к кoсмoсу слились двa мoмeнтa: бeскoрыстнoe нaучнoe пoзнaниe и 
прaктичeский интeрeс. Тaкoe oтнoшeниe бeрeт свoe нaчaлo eщe в филoсoфии К.Э. Циoлкoвскoгo. На 
формирование мировоззрения ученого оказало влияние его общение сo стaрцeм Фeдoрoвым Он был 
сoздaтeлeм филoсoфскo-рeлигиoзнoгo учeния кoсмизмa. Этo идeaлистичeскoe учeниe сoдeржaло 
мaссу мистичeских пoлoжeний. Oднaкo сoдeржaвшeeся в нeй мирoвoсприятиe Зeмли и нeбa, кoсмoсa, 
кaк eдинoгo цeлoгo, пo-видимoму прoизвeлo нa мoлoдoгo К.Э. Циoлкoвскoгo бoльшoe впeчaтлeниe. 
Втoрым стимулoм к рaзвитию eгo идeй стaл фaнтaстичeский рoмaн Жюля Вeрнa «Из пушки нa Луну». 
Здeсь пoдхoд к прoникнoвeнию в кoсмoс был мaтeриaлистичeским: взять гигaнтскую пушку, пoсaдить 
в ядрo людeй и стрeльнуть в стoрoну Луны. Для К.Э. Циoлкoвскoгo былo oчeвиднo, чтo пeрeгрузки при 
выстрeлe нeизбeжнo убьют кoсмичeских путeшeствeнникoв. Однако мaтeриaлистичeский пoдхoд 
зaстaвлял думaть o тoм, кaким жe oбрaзoм мoжнo рeaльнo сoвeршить кoсмичeскoe путeшeствиe. 
Рeшeниe былo нaйдeнo. Необходимо пoмeстить людeй нe в ядрo, a в пушку, и стрeлять мaлeнькими 
снaрядaми, чтo oбeспeчит пoстeпeннoсть нaбoрa скoрoсти и oтсутствиe бoльших пeрeгрузoк. В 
идeaлe снaряды дoлжны быть рaзмeрoм с мoлeкулу, нo их дoлжнo быть oчeнь мнoгo. Тaк рoдилaсь 
идeя испoльзoвaть для пoлeтa в кoсмoс рaкeту, извeргaющую рaскaлeнный гaз. 

Идeи К. Э. Циoлкoвскoгo были вoстребованы. Существовали кружки энтузиaстoв, зaнимaвшиeся 
рaзрaбoткoй рaкeтных двигaтeлeй. Рaбoты эти были фoрсирoвaны пoслe oкoнчaния Втoрoй мирoвoй 
вoйны. Нaчaлaсь хoлoднaя вoйнa и пeрeд вoeнными встaлa прaктичeскaя зaдaчa сoздaть срeдствa 
быстрoй дoстaвки ядeрных снaрядoв. Имeннo вoeнныe инициировали сoздaниe пeрвых прaктичeски 
рaбoтaющих рaкeт. Так, в 1957 году под руководством С.П. Королёва была создана первая в мире 
межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая в этом же году была использована для 
запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Врeмя шлo, aтoмнaя прoмышлeннoсть 
рaзвивaлaсь, и сoвeтскиe ядeрщики научились дeлaть oтнoситeльнo лeгкиe бoмбы и зaдумaлись oб 
aктуaльнoсти создания рaкeты. С.П. Кoрoлёв прeдлoжил зaпустить нa этoй рaкeтe чeлoвeкa в кoсмoс. 
Диaмeтр кaпсулы, в кoтoрoй Ю.А. Гaгaрин oтпрaвился в кoсмoс, oпрeдeлялся рaзмeрoм пeрвoй 
сoвeтскoй aтoмнoй бoмбы. 

Убeждeнный пoслeдoвaтeль филoсoфии К.Э. Циoлкoвскoгo, С.П. Кoрoлeв испoльзoвaл всe 
дoступныe eму срeдствa для тoгo, чтoбы пoбудить чeлoвeчeствo к прeoдoлeнию мeжплaнeтнoгo 
бaрьeрa. Пoльзуясь пeрвoнaчaльным oтрывoм oт aмeрикaнцeв в грузoпoдъeмнoсти рaкeт, oн 
зaпустил пeрвый в мирe искусствeнный спутник Зeмли, и пeрвoгo чeлoвeкa в кoсмoс. Также был 
запущен советский «Луноход-1». Перед советскими учеными и конструкторами при разработке 
первого автоматического лунохода встала необходимость решения комплекса проблем. Надо было 
создать новый тип машины, способной длительное время функционировать в необычных условиях 
открытого космоса на поверхности другого небесного тела. Солнца, выход человека в открытый 
космос, первые эксперименты с живыми растениями и существами в космосе, начало освоение 
Марса, когда в 1971 г. станция «Марс-2» впервые достигла поверхности этой планеты. 

Космические разработки остаются важной сферой научных исследований и на современном 
этапе развития. В освоении космоса активно участвуют многие страны мира: Россия, США, Китай, 
Япония, Индия, Беларусь и др. Однако все современные успехи в космонавтике были бы не 
возможны без технических достижений и открытий, которые были сделаны в СССР. 

 
Списoк испoльзoвaнных истoчникoв: 
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БОЕВОЙ ПУТЬ В.З. ХОРУЖЕЙ 

Хващевский М.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Рассматриваются основные вехи жизни и деятельности Героя Советского Союза В.З. Хоружей. 

Вера Захаровна Хоружая. «Дважды подпольщица и трижды узница», так называют героиню, на 
чью долю за почти 40 лет жизни выпало немало испытаний. Вера Захаровна родилась 14 (27) 
сентября 1903 г. в городе Бобруйск Минской губернии. Уже в подростковом возрасте Вера Захаровна 
участвовала в революционной борьбе. В 16 лет она сражалась добровольцем в рядах Красной 
Армии. В 1920 г. вступила в комсомол. Летом 1921 г. ее перевели на работу в Бобруйск, где в декабре 
того же года приняли в партию. 

Ее жизнь была связана не только с комсомольской и партийной работой, но и с литературным 
трудом. Она писала стихи, статьи, воззвания. Трудилась редактором молодежной газеты «Молодой 
пахарь». Вышла замуж за Станислава Скульского, но семейная жизнь не задалась. Девушка, как 
истинная белоруска и комсомолка, рвалась поучаствовать в борьбе за освобождение Западной 
Беларуси, которая вследствие польско-советской войны 1919−1920 гг. находилась под польской 
оккупацией. В 1924 г. В. Хоружую избрали членом Центрального Комитета Компартии и кооптировали 
в состав ЦК комсомола Западной Белоруссии с целью организации подпольной комсомольской 
деятельности. Осенью 1925 г. молодую подпольщицу задержали польские власти. Против нее 
подготовили сразу два процесса, в результате которых ее приговорили сначала к 6 годам, а потом к 8 
годам заключения. Пока Вера сидела в польской тюрьме, в 1930 г. ее наградили орденом Красного 
Знамени, а в 1932 г. она вышла на свободу по соглашению об обмене политзаключенными между 
Польшей и СССР. 

В Советском Союзе она вернулась к работе в партии и журналисткой деятельности. После 
возвращения из тюрьмы, она захотела отказаться от ордена Красного Знамени, поскольку считала, 
что он должен быть вручен всем подпольщикам, а не только ей. Это вылилось в обвинение, будто бы 
она в подполье вела себя «необдуманно и легкомысленно». Ее лишили ордена, вынесли строгий 
выговор, ее бросил муж. 

После всех этих испытаний Вера уехала в Казахстан. Там она встретила Сергея Корнилова, 
вышла за него замуж, а спустя год родила дочь Анну. Но 10 августа 1937 г. В. Хоружую арестовали 
органы НКВД со стандартными для того времени обвинениями – «шпионаж и провокаторская 
деятельность». Отсидев два года в тюрьме, 15 августа 1939 г. В. Хоружая была оправдана и 
освобождена. Вскоре ее восстановили в партии, а затем с нее сняли и несправедливый выговор, 
объявленный ранее. Вскоре Красная Армия освободила Западную Беларусь и уже в 1940 г. Вера 
переехала в Телеханы, а потом уже и в Пинск. Работала в горкомах партии этих городов. 

Великую Отечественную войну молодая и уже вновь беременная женщина встретила в Пинске 
и сразу же вступила в партизанский отряд В.З. Коржа. Вскоре ее супруг был тяжело ранен и 
скончался. В октябре 1941 г. беременную Веру отправили через линию фронта в Москву на работу в 
штаб партизанского движения. В Пензе в кругу эвакуированных родных она родила сына Сергея, 
будущего известного физика, которого назвала в честь его покойного отца. Но уже в августе 1942 г. В. 
Хоружую, по ее инициативе во главе группы подпольщиков отправили в Витебск. 

13 ноября 1942 г. Вера Хоружая была схвачена вместе с связными партизанками Клавдией 
Болдачевой, Софьей Панковой и несколькими витебскими подпольщиками. Утром 6 декабря 
измученную, изувеченную, но несломленную Веру Хоружую казнили во дворе спецтюрьмы вместе с 
другими арестованными. 

Окончательно восстановлено доброе имя патриотки было лишь в 1960 г., когда 17 мая ей 
посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

 
Список использованных источников: 
1. Громова, Е. Дважды подпольщица, трижды узница. Жизнь и смерть Веры Хоружей / Е. Громова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://topwar.ru/131555-dvazhdy-podpolschica-trizhdy-uznica-zhizn-i-smert-very-
horuzhey.html?ysclid=lgdlbm8ksv308997538. – Дата доступа : 03.04.2023. 

2. Хоружая Вера Захаровна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии 
И. Н. Шкадов. − М. : Воениздат, 1988. − Т. 2 : Любов − Ящук.−863 с. − С. 692.  
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ: АЛОИЗА ПАШКЕВИЧ 

Хмельницкая Л.С., Лукашевич А.М.   

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Борисов Е.А. – преподаватель 

Рассматривается портрет Алоизы Пашкевич, поэтессы, прозаика, общественно-политического деятеля, актрисы и педагога. 
Показан её вклад в историю ХVIIII-XX в..  

Многие талантливые женщины Беларуси вписали свои имена в историю нашей страны, оставив 
богатейшее культурное, научное и историческое наследие. Своей любовью к искусству и наукам они 
проложили путь к известности и вышли из тени мужчин. Одной из представительниц значимых 
женских фигур в белорусской истории стала Алоиза Пашкевич.  

Алоиза Степановна Пашкевич - белорусская поэтесса, прозаик, общественно-политический 
деятель, актриса, педагог, вышедшая из шляхетской семьи и ставшая равной для каждого белоруса.  

«В свое творчество она всегда вкладывала душу. Хотя не всегда было ей легко высказать 
словами переживания, чувства и мысли», – скажет позже Стяпонас Кайрис, муж Алоизы Пашкевич. 
Писать она начала в 1902 году под влиянием Франтишка Богушевича. Издавалась под мужскими 
псевдонимами Матей Крапивка, Крапивиха, Гаврила из Полоцка, Банадысь Осока. В историю 
белорусской литературы она вошла как певец революции 1905-1907 годов. Темы социальной 
справедливости, призывами к пробуждению национального духа и борьбе красной нитью тянуться 
сквозь всё творчество поэтессы, для них характерны публицистическая заостренность, 
метафоричность, аллегория, символика. С поэзией Тётки в белорусскую литературу пришла 
революционная романтика и пафос. 

Она является первой белорусской поэтессой, автором книги "Первое чтение для детей-
белорусов"(именно на её обложке впервые появляется псевдоним Тётка) и белорусского "Букваря", 
рассказов "Новогоднее письмо", "Михаська", "Осенние листья". Они проникнуты идеями народности, 
направлены на воспитание детей на положительных, примерах из труда и быта крестьянина, 
подчёркивают его трудолюбие. Произведения Тётки учили детей тонко чувствовать родную природу. 
В 1914 Тётка редактировала юношеский краеведческий иллюстрированный журнал «Лучинка» (1914 
г., вышло 6 номеров), широко освещавший вопросы обучения и воспитания молодёжи. Тётка 
публиковала очерки, публицистические статьи, издала брошюру "Собирайте материалы о батлейке". 
Ее произведения переведены на русский, украинский, польский и немецкий языки. 

Алоиза была выразителем воли к свободе и социальной справедливости. Громкое белорусское 
слово Алоизы Пашкевич слышали на митингах, собраниях и в аудиториях крестьяне, рабочие, 
студенты и даже ученики Вильно и его околиц, где Пашкевич была и выступала чуть не каждый день. 
"Веру, братцы, людзьмі станем", - не уставала повторять поэтесса. 

В мае 1905 года Тётка была делегатом от виленских работниц на съезде женщин в Москве. 
Приняла активное участие в революционных манифестациях в Вильно зимой 1905 года, в 
подземелье лечебницы держала шапирограф. Тётке грозил арест, и она некоторое время пряталась в 
Вильно и окрестностях, а затем была вынуждена эмигрировать в Галицию, где поступила 
вольнослушательницей на философское отделение Львовского университета.  

Заболев, она уехала в Закопане, затем в Украину, где пропагандировала белорусскую 
литературу и культуру. В 1908-1909 годах жила в Кракове, училась на гуманитарном отделении 
Ягеллонского университета, была членом революционной организации университетской молодежи. В 
университете она получила научную степень за работу "Батлейки в Беларуси и их связь с польской 
драматической литературой". 

Талант поэтессы был поистине многогранным: помимо литературы она с передвижным театром 
Игната Буйницкого ездила по Беларуси, участвовала в спектаклях "По ревизии" Марка Кропивницкого, 
"В зимний вечер" Элизы Ожешко.  

Судьба отвела Пашкевич слишком короткий век. В 1916 году, живя в Вильно, она получила 
весточку с родины, где свирепствовал тиф. От страшной болезни умер отец поэтессы. Алоиза 
отправилась в родные места, чтобы спасать зараженных свояков. Там тиф настиг и отважную 
женщину, и 17 февраля 1916 года Алоиза Пашкевич умерла. 

 
Список использованных источников: 
1. Досье: к 140-летию белорусской поэтессы Тётки – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.belta.by/culture/view/dose-k-140-letiju-belorusskoj-poetessy-tetki-201707-2016/. – Дата доступа: 09.04.2023. 
2. Алаiза Пашкевіч (Цётка): урокi жыцця першай настауніцы – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://youtu.be/OBM3dQ__57k. – Дата доступа: 09.04.2023. 
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АНТОНИЙ ТИЗЕНГАУЗ – ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ВКЛ 

Чепукова Е. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е. М. – преподаватель  

Работа посвящена известному общественному и политическому деятелю Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.   

Граф Антоний Тизенгауз был известным политическим и общественным деятелем Великого 
княжества Литовского, одним из самых талантливых финансистов и реформаторов своего времени.  

Родился он в 1733 году в Новоельне  Новогрудского воеводства. Получив образование в 
Германии и Франции, вернулся на родину и начал свою карьеру на государственной службе Великого 
княжества Литовского.  

В 1764 году А.Тизенгауз был назначен генеральным реквизитором, а в 1775 году стал вице-
канцлером Литовского трибунала. Занимая высокие государственные должности, он внес 
значительный вклад в экономическое развитие Великого княжества Литовского, в частности, в 
развитие производства и торговли в этом регионе. Известна его деятельность по поддержке 
строительства новых предприятий  и модернизации уже существующих заводов и фабрик. 

Одним из наиболее значимых проектов, реализованных А.Тизенгаузом, было улучшение 
инфраструктуры города Поставы в Витебской области. Под его руководством проводились работы по 
строительству новых дорог и мостов, что способствовало развитию транспортной системы региона. 
Кроме того, многие предприниматели получили поддержку в развитии собственных предприятий, и 
это значительно повлияло на развитие инфраструктуры города.  

Работая с 1764 по 1793 гг. на посту министра финансов Речи Посполитой, Антоний Тизенгауз  
инициировал проведение ряда реформ, направленных на укрепление экономического положения  
государства. 

Одной из ключевых реформ было создание Главной казны, которая стала центральным 
органом управления финансами Речи Посполитой. Это позволило более эффективно планировать 
бюджет и контролировать расходы, объединив все доходы и расходы государства. Под руководством 
А.Тизенгауза была проведена реформа монетарной системы, в результате которой произошла 
замена  монет, используемых в разных регионах Речи Посполитой, на единую национальную валюту 
– злотый. Это позволило упростить торговлю и укрепить финансовую стабильность государства.             
Большое влияние для развития сельского хозяйства имели реформы, проведенные под руководством 
А.Тизенгауза в этой отрасли. Они были направлены на повышение производительности труда и 
улучшение качества продукции. В это же время оказывалась значительная поддержка развитию 
промышленности и торговли, что создавало благоприятные условия для их экономического роста.      

Антоний Тизенгауз был одним из инициаторов создания Комиссии народного образования, 
целью и результатом деятельности которой стало становление и развитие системы образования в 
Речи Посполитой. Он активно занимался благотворительностью, финансируя строительство больниц 
и приютов для нуждающихся. 

Будучи всесторонне развитым и образованным человеком А.Тизенгауз коллекционировал 
картины, оказывал поддержку театрам и оперным труппам. 

Сегодня имя Антония Тизенгауза остается важным символом экономического и культурного 
развития Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Результаты его реформ имели 
долгосрочный характер и оказали прогрессивное влияние на дальнейшее развитие государства.  

Умер Антоний Тазенгауз в 1785 году в Варшаве, оставив после себя славную репутацию и 
множество достижений. 

 
Список использованных источников: 
Антонi  Тызенгаўз i яго эпоха / [аўтар тэксту Ю. Гардзееў. – Мiнск: Рыфтур Прынт, 2021. – 199 с. 
Рамантык эпохi Асветнiцтва: Антон Тызенгаўз / Юры Гардзееў. – Мiнск: Тэхналогiя, 2008. – 64 с. 
Тызенгауз Антонiй // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал. Г.П.Пашкоў i iнш. – Мiнск: БелЭн, 1999. – Т. 16  –  С. 

72. ў 
Тызенгауз Антоiий // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: у 6 т. / рэдкал.:  Г.П.Пашкоў i iнш. –  Мiнск: БелЭн, 1997.  –  Т. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Ширко А.В., Пташинский И.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

В научной литературе, девиантное поведение индивида обозначается термином, “deviation” (от латинского слова “deviant”, – 
отклонение). Отклонение – это одно из измерений изменчивости, что характерно для любого человека, и всего окружающего 
мира. Изменчивость в социальной сфере взаимодействия человека с окружающей средой выражается в его социальном 
поведении.  

Поведение человека может быть нормальным и девиантным (отклоняющимся). Источником 
понимания сущности отклонений является понятие нормы. Сфера взаимодействия людей 
регулируется социальными нормами. Социальная норма – это совокупность требований, которые 
общество предъявляет к своим членам с целью регулирования их деятельности и отношений. 
Социальные нормы исторически и культурно изменчивы.  

Современное общество подвержено трансформациям. В этих условиях проблемы толкования и 
применения норм являются довольно сложными задачами. Это связано с тем, что регулирование 
этих норм определяет преобладающую систему ценностей, обычаев и нужд. По мнению ученых, 
определяющим в данном случае является влияние норм на социальные и индивидуальные 
благополучия. Если это влияние носит разрушительный характер и представляет угрозу для 
физического и социального выживания лица, определяется граница, которая отделяет норму 
отклонения от правильного пути. Нормативно-одобряемое поведение, характерное для большинства 
среднестатистических людей, является нормальным поведением. Взаимодействие человека с 
микросоциумом, в ходе которого нарушается развитие и социализация человека, относят к 
ненормальному поведению. Формирование такой модели поведения может быть связано с 
индивидуальными особенностями. 

Отклонение от нормы, может быть, как положительным, так и отрицательным. Выделяют 
четыре основные группы отклонения от нормы: физическое; педагогическое; социальные; 
психические расстройства. В исследованиях по педагогике, социологии, психологии, отклоняющееся 
поведение может иметь иные формулировки: ненормативное, разрушительное, аномальное, 
асоциальное, аморальное и т. п. Однако границы между этими многочисленными типами часто 
размыты. В целом отклоняющееся поведение имеет широкий смысл и включает в себя все 
возможные типы отклонений от нормы. Выделяют такие типы отклонений, как девиантное, 
делинквентное и криминальное. При девиантном поведении человеческие поступки не соответствуют 
моральным, социальным и правовым нормам общества. Некоторые исследователи подразделяют 
девиантное поведение на две категории: поведение, отклоняющееся от нормы психического 
здоровья, асоциальное поведение, нарушающее социальные и культурные нормы. Одним из самых 
частых признаков отклонения в молодом возрасте является несговорчивость. 

Не менее важным аспектом является изучение факторов, повлиявших на формирование и 
развитие различных девиантных форм поведения. Выделяют социально-экономические, социально-
культурные факторы, которые относят к внешним макрофакторам. Существуют также социально-
педагогические и субкультурные факторы, относящиеся к внешним микрофакторам. Кроме этого 
отмечают биологические и психологические факторы, которые относятся к внутренним 
индивидуальным факторам. 

Таким образом, девиантное поведение – это социально-психологическое явление, которое 
характеризует поведение личности с точки зрения нарушения социальных и моральных норм. 
Отклонения выражаются не только во внешней поведенческой стороне, но и во внутренних 
деформациях поведения человека. У исследователей отсутствует единая точки зрения по поводу 
типологии отклонений. Разнообразные причины и виды отклонений требуют комплексного подхода в 
изучении и оценке девиантного поведения. 

 
Списoк испoльзoвaнных истoчникoв: 
1. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – Ленинград: Издательство 
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Преподаватель - Борисов Е.А. 

В статье рассматривается такой период истории, как освобождение г. Климович от нацистских войск Германии в 1943 году. 
Этот период в истории является одним из самых ключевых эпизодов жизни города, поэтому эпизод рассматривается в 
отрезках по дню. 

• В 1943 году войска 10-й и 50-й армии освобождали Климовичский район от гитлеровских 
оккупантов. 

• Разграничение войск проходило по линии Новый Стан - Киселева Буда - Новые Домамеричи - 
Кричев. 

• В первом эшелоне наступающих войск 10-й армии шли две стрелковые дивизии - 385-я и 212-
я. 

• В первом эшелоне 50-й армии шли 369, 238, 413, 324 и 110 стрелковые дивизии. 
• Безвозвратные потери 10-й армии во время боев на территории Климовичского района - 8 

человек, 50-й армии - 127 человек. 
• В городе Подольске хранятся архивные материалы о боевых действиях в районе. 
• 26 сентября 1943 года на территорию района вышли три стрелковые дивизии 50-й армии. 
• Первыми вышли на территорию Беларуси войска 238 сд под командованием генерал-майора 

И.Д.Красноштанова. 
• К исходу дня были освобождены от гитлеровских оккупантов населенные пункты Слободка, 

Артемовка, Переволочня, Федотова Буда, Пислятин и другие. 
Это описание событий Великой Отечественной войны на территории Климовичского и 

Кричевского районов в Белоруссии в 1943 году. В первых двух днях, 27 и 28 сентября 1943 года, 
советские войска наступали на территории районов, освобождая множество населенных пунктов, 
включая город Климовичи. В тот же день, 28 сентября, город был полностью освобожден от немецких 
оккупантов, что стало праздником для местных жителей. 29 сентября две стрелковые дивизии 10-й 
армии продолжили наступление на территории Кричевского района, в то время как три стрелковые 
дивизии 50-й армии продолжали боевые действия на территории Климовичского района, в том числе 
штаб 369-й стрелковой дивизии докладывал о продолжающемся сопротивлении врага и боевых 
действиях на реке Сосновка. 

Во время боевых действий на территории Климовичского района 30 сентября 1943 года вели 
действия две стрелковые дивизии 50-й армии - 413 и 324. 413 стрелковая дивизия сломила 
сопротивление противника на рубеже Муравец и Дорогинь, взяв 13 военнопленных, включая одного 
офицера, и продолжила преследование противника, решив сбить отряды прикрытия на восточном 
берегу р. Сож и продолжить преследование. 324 стрелковая дивизия отметила, что противник 
продолжал отходить в западном направлении без оказания огневого сопротивления, а части дивизии 
продолжали преследование, достигнув к утру 30 сентября 1095 сп в Клинах (Чериковский район) и 
1093 сп в Ижирь. 
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