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‘святло’ + metreo ‘вямяраю’), заацэноз (ад гр. zoon ‘жывёла’ + koinоs ‘агульнае’), гіграфіты 
(ад гр. hygros ‘вільготны’ + phyton ‘расліна’), гідрафіты (ад гр. hydror ‘вада’ + phyton 
‘расліна’), гідралогія (ад гр. hydror ‘вада’ + logos ‘навука’), ганіёметр (ад гр. gonia ‘вугал’ + 
metreo ‘вямяраю’), ксілометр (ад гр. xylon ‘ссечанае дрэва’ + metreo ‘вямяраю’), кліматоп 
(ад гр. klima ‘нахіл Зямлі’ + topos ‘месца’), сапрафіт (ад гр. sapros ‘гнілы’ + phyton ‘расліна’), 
трафатроп (ад гр. trophe ‘харчаванне’+ tropos ‘паварот’), хларафіл (ад гр. chloros ‘зялёны’ + 
phillon ‘ліст’) і інш. 

Некаторыя тэрміны-кампазіты ўтвораны суфіксальным спосабам ад іншых складаных 
тэрмінаў: даўгамошнікавы ← даўгамошнік, лесахімічны ← лесахімія, стэрэаскапічны ← 
стэрэаскоп, жыццядзейнасць ← жыццядзейны, жыццяздольнасць ← жыццяздольны. 

Нязначная колькасць прааналізаваных складаных тэрмінаў утворана шляхам 
абрэвіяцыі. Лесагаспадарчыя і лесапрамысловыя тэрміны-абрэвіятуры прадстаўлены 
двума відамі:  

‒ складанаскарочанымі тэрмінамі: генсхема – ‘генеральная схема’, леспрамгас – 
‘лесапрамысловая гаспадарка’, лясгас – ‘лясная гаспадарка’, прамфінплан – ‘прамыслова-
фінансавы план’, пластмасы – ‘пластычныя масы’, спецзоны – ‘спецыяльныя зоны’, 
спецпалосы – ‘спецыяльныя палосы’, санвысечка – ‘санітарная высечка’, рудстойка – 
‘рудніковая стойка’;  

‒ ініцыяльнымі абрэвіятурамі: САПРМ – ‘сістэма аўтаматызаванага праектавання 
мэблі’, ЛМ – лесаматэрыял, КЛМ – круглы лесаматэрыял, КТ – клас таварнасці, МГА – 
матэрыяльна-грашовая ацэнка, АСК – аўтаматызаваная сістэма кіравання, ДСП – 
драўняна-стружкавая пліта, ДВП – драўнянавалакністая пліта. Першая разнавіднасць 
абрэвіятур зразумелая амаль для ўсіх, хто валодае беларускай мовай, а другая 
абмяжоўваецца ўжываннем толькі ў вузкім коле спецыялістаў. У навуковай літаратуры пры 
першым ужыванні такія скарочаныя тэрміны, як правіла, тлумачацца (прыводзіцца іх 
поўная версія). 

Праведзенае даследаванне паказала, што складаныя тэрміны лясной гаспадаркі і лясной 
прамысловасці ўтвараюцца пераважна двума падтыпамі складання – уласна складаннем і 
складана-суфіксальным. Абсалютная большасць тэрмінаў-кампазітаў будуецца на снове 
спалучэння двух кампанентаў з падпарадкавальнымі адносінамі паміж імі. Значнай 
прадуктыўнасцю характарызуецца складана-суфіксальны падтып кампазіцыі. Акрамя таго, 
сярод складаных тэрмінаў выяўлены тыя, што ўтвараюцца ўласналексічным спосабам, 
шляхам суфіксацыі (ад іншых тэрмінаў-кампазітаў) і абрэвіяцыі. 
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Реферат. В статье рассматривается актуальная для современного времени 
проблематика – формирование и реализация государственной политики памяти. 
Отражена сущность феномена исторической памяти в социально-культурном 
контексте и ее отличие от истории. Описана значимость формирования ценностных 
ориентиров в контексте интересов общества и государства. Проанализирована 
взаимосвязь «мест памяти» с исторической памятью общества. 
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Историческая наука будет востребована всегда, так как она формирует память 
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государства. Изучая прошлое, мы пытаемся найти ответы на возникающие проблемы 
сегодня, обращаясь за помощью к истории. Чем меньше память переживается коллективно, 
тем больше она нуждается в специальных людях, артикулирующих к чувству долга и тому 
уважению, которое общество испытывает к следам прошлого своей земли, национальным 
ценностям и традициям. Поэтому сегодня актуально говорить не просто об исторической 
памяти (индивидуальной, коллективной, социальной), а о государственной политике памяти. 
Историческая память – это символическая репрезентация исторического прошлого. Смена 
поколений, смещение акцентов в ценностных ориентациях общества ввиду объективных 
процессов глобализации, цифровизации и т.д. определяют необходимость проведения 
политики памяти на государственном уровне. Сознание человека существует в двух 
формах: индивидуальное и коллективное, последнее при этом проявляется в виде 
«коллективных представлений», которые обеспечивают устойчивость общества. 
Современное общество как целостная система распадается на множество подсистем-
сообществ, не просто усложняется, но порой именно распадается, структурные взаимосвязи 
рушатся, нет и чёткого соответствия человека какому-то одному сообществу. 
Информационное общество, процессы цифровизации и виртуальный мир, колоссальный по 
масштабам взрыв информационной доступности порождают множественные реальности, 
ввиду чего повседневные, реальные, ценности размываются. Общество как целостный 
объект управления в определенном смысле перестает существовать. В результате 
возникают новые взаимоотношения, а от государства требуются новые, уникальные 
решения по согласованию различных интересов и решению проблем в обществе. Кликом 
мышки человек может вызвать информационный вал, многократно превышающий 
возможности отдельного индивида усвоить эту информацию. Является ли ее многообразие 
и доступность достаточным условием формирования исторической памяти? Оказалось, что 
с ростом источников актуализации памяти, вовлечением все новых каналов информации 
историческая память вовсе не консолидируется [4]. Наоборот, чем разнообразнее источники 
информации, тем труднее создать целостную картину, закрепить историческую память. 
Современная молодежь, казалось бы, намного больше информирована по сравнению с 
прежними поколениями и имеет практически неограниченный доступ ко всем историческим 
фактам в любой интерпретации, однако многие преподаватели отмечают слабо 
дифференцированное, не системное историческое сознание молодежи.  

Важным фактором в этих процессах выступает ценностное целеполагание: стремление 
реализовать социальный интерес, который не противоречит ценностным ориентациям 
данного общества и государства. Цели, выражающие главные стратегические направления 
развития государства, образуют ядро общей государственной политики как основы 
управления обществом. Фактор интересов в процессе выработки управленческих решений 
играет определяющую роль, что объясняется природой этого социального явления. Задача 
государства – согласовывать различные, а порой и противоречащие друг другу интересы в 
обществе, не допускать гипертрофирования интересов одних в угоду другим. Ценности 
являются регуляторами поведения индивидов и их групп в определенных обстоятельствах 
их жизнедеятельности. Государство может выстраивать такие важные ценностные 
ориентиры как забота о собственном здоровье, развитие умения учиться, гражданская 
ответственность, информированность, открытость, инициатива и ответственность. В основе 
ценностного целеполагания на государственном уровне всегда будут лежать национально-
государственные интересы: суверенитет, независимость, территориальная целостность и 
благосостояние народа.  

Функция культуры, истории и религии, заключается в том, чтобы через коллективные 
представления консолидировать общество. Ценности являются регуляторами поведения 
индивидов и их групп в определенных обстоятельствах их жизнедеятельности. При 
определении ценностных позиций, занимаемых государственными органами должны 
учитываться ценностные позиции как общества в целом, так и отдельных социальных групп. 
Именно поэтому оживление разделяемых большинством образов исторического прошлого 
является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования 
социальных групп в настоящем.  

В Республике Беларусь на протяжении многих лет в целях консолидации белорусского 
народа, формирования гражданской ответсвенности и поддержания творческих инициатив 
Указом Президента Республики Беларусь определяется идейная направленность года. В 
последнее десятилетие в стране проводился комплекс мероприятий, посвященных Году 
гостеприимства (2014 г.), Году молодежи (2015 г.), Году культуры (2016 г.), Году науки  
(2017 г.). На протяжении 2018–2020 гг. реализовывалась программа мероприятий под 
знаком Года малой родины. В целях консолидации общества, сплочения белорусского 
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народа на основе идей суверенитета и независимости страны 2021 г. был объявлен Годом 
народного единства. С целью формирования объективного отношения общества к 
историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 г. 
был объявлен Годом исторической памяти [3], а 2023 является Годом мира и созидания. 
Одной из отличительных черт национальной ментальности белорусов является их глубокая 
приверженность идеалам социального равенства и справедливости.  

Историческая память – часть исторического сознания, которая подпитывается как 
систематизированной (через образование), так и неупорядоченной, случайной (через 
средства массовой информации, произведения искусства) информацией. Она избирательно 
выделяет наиболее значимую для сегодняшнего дня, «запоминающуюся» информацию. И 
если история – это изучение прошлого, вероятно, объективное и точное, то историческая 
память сохраняет и воспроизводит сведения о прошлом на основе воображения, 
порожденного чувствами и ощущениями, вызванными настоящим [4]. Главным предметом 
памяти, в отличие от пережитой истории, становится не само событие, а лишь его отпечаток 
в сознании. Морис Хальбвакс – французский философ, социолог, социальный психолог, 
основоположник научных исследований исторической коллективной памяти первым понял 
это и сказал, что общество задает рамки воспоминаний. Будет столько памятей, сколько 
групп [5]. Личная историческая память формируется под влиянием образования, семьи, 
окружающей среды. И личная и коллективная историческая память выполняют важную 
функцию – воспитание гражданина в духе ответственности за свою землю перед прошлыми 
поколениями и перед потомками. Поэтому крайне важно на государственном уровне 
проводить государственную политику памяти, которая отвечает национальным интересам 
государства и общества, культивирует такие ценностные ориентиры как: суверенитет, 
независимость, гражданская ответственность, единство общества, толерантность, 
самореализация и сотрудничество, и т.д. – стратегические направления развития 
государства, которые образуют ядро общей государственной политики. По данным многих 
исследований, из событий XX в. общество объединяет и роднит оценка Великой 
Отечественной войны. Сегодня имеют место быть так называемые «войны памяти», когда 
оценки многих трагических событий военного периода искажаются. 

Пьер Нора – французский историк, автор концепции «мест памяти» продолжил 
исследования Мориса Хальбвакса. Место памяти воплощает в себе единство духовного и 
материального, которое со временем и по воле людей стало символическим элементом 
наследия национальной памяти общности. Места, в которых может быть воплощена 
национальная память – это памятники (событий, культуры и природы), праздники, эмблемы, 
торжества в честь людей или событий. Функция мест памяти – сохранять память группы 
людей [2]. Местами памяти могут стать люди, события, предметы, мемориалы, здания, 
книги, песни, обряды и т.д. В государственной политике памяти Республике Беларусь 
традиционно проводится комплекс мероприятий, приуроченных к памятным датам истории 
нашей страны. На государственном уровне организовываются торжества в честь известных 
людей и значимых для белорусского общества событий. В условиях цифровой 
трансформации современного мира крайне важно принимать государственные решения, 
связанные с актуализацией исторической памяти, через работу с индивидуальной памятью, 
а это качественное образование, семья и счастливое общество. Многовековая история 
белорусской государственности, богатая культура, традиции, трудолюбивое общество, 
ориентированное на справедливость и социальное равенство помогут в решении этих 
задач. Необходимо использовать современные информационные технологии, 
медиатехнологии, имиджевые технологии по достижению поставленных целей, как 
инструментарий государственной политики памяти. 
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Реферат. В статье рассматривается деятельность местной вспомогательной 
администрации в системе немецко-фашистского оккупационного режима города 
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Происходящие в настоящее время изменения в Беларуси, заставляют по-новому 
взглянуть на многие важные вопросы.  

Объявление Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 2022 года Годом 
исторической памяти, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь на общереспубликанском референдуме 27 февраля 2022 года: раздел I «Основы 
конституционного строя» статья 15, раздел II «Личность, общество, государство» статья 54, 
принятие Закона «О геноциде белорусского народа», соответствующие изменения 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, заставляют еще раз обратиться к теме Великой 
Отечественной войны. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение 
роли местной вспомогательной администрации в системе немецко-фашистского 
оккупационного режима г. Витебска в 1941–1943 гг. 

Исходя из поставленной цели, для её полного освещения, нами были предложены 
следующие задачи: 

1. Исследовать процесс организации немецко-фашистскими оккупантами органов 
местного самоуправления в Витебске; определить структуру, кадровый состав и место в 
системе оккупационных органов управления. 

2. Изучить мероприятия, проводившиеся местной вспомогательной администрацией в 
хозяйственно-производственной сфере; 

3. Исследовать основные направления политики и мероприятия местной 
вспомогательной администрации в налоговой сфере. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования были использованы 
документы из фондов государственного архива Витебской области. В процессе 
исследования мы использовали следующие методы: анализ, синтез, историко-генетический 
метод. 

Результаты и их обсуждение. 11 июля 1941 года г. Витебск был захвачен германской 
армией. Таким образом город Витебск вошел в так называемую военную область «Митте». 
В соответствии с распоряжением № 5 командующего военной области «Митте» от 12 июля 
1941 года управление гражданским сектором в г. Витебске было передано полевой 
комендатуре 199. Полевым комендантом города Витебска был назначен фон Швайниц. [4, с. 
23]. Ключевой задачей военной администрации г. Витебска являлось создание органов, так 
называемой «народной власти». С целью усиления влияния на гражданское население 
города Витебска и создания видимости самоуправления, немецкое командование 
инициировало создание 20 июля 1941 года городской управы во главе с бургомистром. С 
первых же дней оккупации г. Витебска возникла проблема нежелания коренных жителей-
белорусов идти на службу в местную администрацию на должности руководителей. Поэтому 
германские власти были вынуждены прибегнуть к услугам фольксдойче (Л. Г. Брандт) и 
белорусской национальной эмиграции (В. Ф. Родько). С самого начала деятельности 
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