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“Жанчыны авалодваюць будаўнічымі спецыяльнасцямі” [8]. Візуальныя вобразы жаночых 

роляў на старонках газет таксама прысвечаны працоўнай мабілізацыі: жанчыны на плакатах, 

прысвечаных аднаўленню Мінска; фотаздымкі лепшых стаханавак завода [9].  

Адразу пасля вызвалення рэспублікі ад нацысцкай акупацыі на старонках 

рэспубліканскіх выданняў гучаць хвалебныя словы ў адрас жанчын, якія “з гонарам 

выконваюць свой святы абавязак маці”, у галерэі жаночых вобразаў з’яўляюцца маці-гераіні, 

выхаванне дзяцей прыраўноўваецца да дзяржаўных і грамадскіх заслуг: “Совецкая маці! Яна 

выхоўвае для радзімы гераічных яе абаронцаў…. Слава совецкім мацярам-гераіням! Слава іх 

благароднаму мацярынскаму подвігу!” [10].  

Заключэнне. Такім чынам вобраз жанчыны, які прасочваецца на старонках савецкіх 

друкаваных выданняў ў гады Вялікай Айчыннай вайны, задаваўся ўладай і меў набор пэўных 

нарматыўных характарыстык: працавітасць, адвага і мужнасць, патрыятызм, самяахвяраванне. І 

хоць старанна сканструяваны прапагандай гераічны пафас не прадугледжваў з’яўлення на 

старонках газет жанчын, падарваўшых здароўе непасільнай працай ці стомленых цяжкасцямі 

паўсядзённай партызанкай рэчаіснасці, так ці інакш вобраз, які афіцыйна трансліраваўся, 

адлюстроўваў не толькі пажаданыя, але і сапраўдныя рысы савецкіх жанчын.  
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Год исторической памяти в Беларуси ознаменован проведением конституционной ре-

формы, обсуждением и принятием конституционных изменений и дополнений в Основной За-

кон. Масштабные конституционные изменения и дополнения актуализируют совершенствова-

ние демократического социального правового государства и гражданского общества.  

Целью статьи является анализ конституционно-правового оформления исторического и 

духовного единства общества и государства и необходимости его концептуального осмысления.  

Материал и методы. В статье используются следующие документы – Указ Президента 

Республики Беларусь от 20 января 2022 г. № 14 «О назначении республиканского референду-

ма» по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь и 

непосредственно проект изменений и дополнений; Законы Республики Беларусь «О недопуще-

нии реабилитации нацизма» от 14 мая 2021 г. № 103-З, «О геноциде белорусского народа»  

от 5 января 2022 г. № 146-З; материалы Совещания Главы государства от 6 января 2022 г. по 

вопросам реализации исторической политики. Используемые методы – исторического анализа, 

аналитический, логический.  

Результаты и их обсуждение. Обсуждение изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь проводилось на кафедре истории белорусской государственности БНТУ 

(с 01.12.2021 г. – социального управления) с формулированием предложений по внесению в 

проект Конституции положений об историческом и духовном единстве общества и государства. 

В окончательном проекте Конституции (ст.ст. 4, 15, 18, 54 и др.) эти предложения нашли свое 

отражение. В Преамбуле Конституции мотивы изменений и дополнений определяются как 
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необходимость «сохранения национальной самобытности и суверенитета», опоры «на многове-

ковую историю развития белорусской государственности, культурные и духовные традиции», 

утверждения «прав и свобод человека и гражданина, устоев правового государства и социально 

справедливого общества», «обеспечения мира и гражданского согласия, благополучия граждан, 

незыблемости народовластия, независимости и процветания Республики Беларусь» [1, с.1]. Де-

мократия в Беларуси осуществляется на основе идеологии белорусского государства, а также 

многообразия политических институтов и мнений (ст. 4). Государство обеспечивает сохранение 

исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны (ст. 15). Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие 

и другие национальные ценности. Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о 

героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики 

Беларусь (ст. 54). Изменения и дополнения в ст.ст. 4, 15, 54 закрепляют историческое единство 

общества и государства.  

Значимым шагом в данном направлении, в целях сохранения памяти миллионов совет-

ских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

(по 31 декабря 1951 года) период является принятие Закона «О геноциде белорусского народа» 

от 5 января 2022 года № 146-З, в котором понятие геноцида получило юридическое закрепле-

ние и определяется как «планомерное физическое уничтожение белорусского народа, или со-

ветских граждан, проживавших на территории БССР в годы Великой Отечественной войны и 

(или) послевоенный период». Одновременно Законом установлена уголовная ответственность 

за публичное отрицание геноцида белорусского народа [2]. В данном контексте положение о 

миролюбии белорусского народа является определяющим и находит отражение в дополнение в 

ст. 18 положения о том, что «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей тер-

ритории в отношении других государств». Поскольку Военная доктрина Республики Беларусь 

носит оборонительный характер, это обусловливает отсутствие территориальных претензий 

Беларуси к другим государствам. Вместе с тем Республика Беларусь оставляет за собой право 

укреплять собственную национальную безопасность, прежде всего, в сфере исторического и 

духовного единства.  

В современном мире происходят кардинальные изменения, характеризующиеся высокой 

интенсивностью и динамичностью. Интересы большинства человечества затронуты процесса-

ми глобализации, которые создают новую объективную реальность и во многом стимулируют 

мировой прогресс. Вместе с тем элементы навязываемого в глобализации порождают множе-

ственные конфликты. Идеология глобализма, навязываемая Беларуси извне, призвана подменить 

или исказить духовно-нравственные ценности путем провоцирования конфликтности, экстремизма, 

агрессивного национализма, сепаратизма, религиозной нетерпимости и ксенофобии [3].  

В настоящее время явно обозначились угрозы историческому и духовному единству об-

щества и государства. Это, прежде всего, недостаточный уровень развития гражданского обще-

ства; искусственное нагнетание напряженности между обществом и государством извне; дея-

тельность организаций, группировок, отдельных лиц, придерживающихся и распространяющих 

экстремистские взгляды. В целях купирования вышеназванных угроз, разработаны и приняты 

Закон Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-З  

(в редакции Закона Республики Беларусь от 14 мая 2021 г. № 104-З) и Закон Республики Бела-

русь от 14 мая 2021 г. № 103-З «О недопущении реабилитации нацизма» [4].  

Вместе с тем на Совещании Главы государства 6 января 2022 г. по вопросам реализации 

исторической политики, наряду с законодательным регулированием процессов в сфере истори-

ческого и духовного единства, обозначена потребность в систематизации самих исторических 

исследований, а также мемориальных комплексов, дат, событий, личностей и внесение коррек-

тив в работу по патриотическому воспитанию с опорой на факты героических подвигов пред-

ков. В наши дни историческая политика становится «стратегией самосохранения в условиях 

глобального передела сфер влияния в мире и фактором национальной безопасности» [5]. В этой 

связи «недопустимо только критически смотреть на советское наследие и замалчивать дости-

жения и победы эпохи». Несправедливо облагораживать другие исторические периоды и не 

придавать значения фактам унижений и дискриминации белорусов. Глава государства призвал «в 

учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях, назвать, например, период Речи По-

сполитой – оккупацией белорусской земли поляками и этноцидом белорусов». Также необходимо 
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по-новому анализировать и такое государственное образование как Великое княжество Литов-

ское с точки зрения его функционирования как белорусского государства. Тем не менее «как 

нация мы [белорусы] окончательно сформировались именно в советское время, именно тогда 

началась история белорусского государства».  

Заключение. Конституционно-правовое оформление исторического и духовного един-

ства общества и государства нуждается в концептуальном осмыслении исторических событий и 

роли личностей в истории белорусского государства, комплексной работе по созданию нового 

поколения законодательных актов и принципиальных оценок национально-исторического раз-

вития общества и государства. Необходимо формировать смыслы национально-исторического 

развития, предупреждать вызовы и угрозы в сфере национальной памяти, не допускать разви-

тия идей, способных подорвать государство в будущем.  
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В конце XIX – начале XX ст. в Российской империи главным в экономике страны стал аг-

рарный вопрос. В речи, произнесённой на заседании Государственной думы 10 апреля 1907 г.,  

П.А. Столыпин сказал, что разрешить этот вопрос нельзя, а вот разрешать необходимо.  

Цель работы – показать, почему обострился крестьянский вопрос в стране и какими сред-

ствами пытались его разрешать. 

Материал и методы. Материалами для работы явились опубликованные документы по 

аграрной истории Российской империи, работы российских и белорусских историков, Полное 

собрание законов Российской империи. Исследование проводилось на основе комплексной си-

стемы общенаучных и специальных исторических методов, авторских обобщений и выводов. 

Результаты и их обсуждение. В конце XIX – начале XX в. заканчивалось четвёртое де-

сятилетие со дня начала реформы 1861 г. Прошедшее время выявило и показало как положи-

тельные, так и отрицательные стороны Великой реформы. Стало ясно, что её потенциал исчер-

пан. С одной стороны, вырос экспорт хлеба, а с другой – в сельском хозяйстве регионов импе-

рии нарастали кризисные явления. Участились неурожаи, а в 1891 г. случился голод. Это было 

свидетельством неэффективности системы хозяйствования, которая сложилась после реформы 

1861 года, и демонстрацией того, что пореформенное развитие в неизменной форме может за-

вести сельское хозяйство в окончательный тупик. В широком плане это был кризис тех отно-

шений, который основывались на господстве правительственного патернализма в отношении 

крестьянства, консервации некоторых экономических отношений, сложившихся в деревне ещё 

до 1861 г. Прежде всего это касалось упорного, искусственного сохранения и поддержания об-

щинных отношений в российской деревне, игнорировании агрономического и общего просве-

щения крестьян. 

В середине XIX в. немецкий барон Август фон Гакстгаузен получил разрешение императора 

Николая Первого на исследование экономических и социальных отношений в России. Результатом 

работы барона стали «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности  
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