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В ХХI в. у человека есть доступ к огромному количеству информации, 

которая не всегда является достоверной, да и человек не всегда 

может определить ее подлинность. В свою очередь, современные 

геополитические процессы, участником которых является 

Российская Федерация, свидетельствуют об особой роли историко-правовой 

преемственности развития общественных отношений, в связи с чем обоснование 

современных национальных преобразований исторически преемственны опытом 

становления и развития институтов государства. В прошлом году 

противоборство западных государств с Россией и ее союзниками, в том числе и 

Республикой Беларусь, стало открытым противостоянием в условиях военного 

столкновения в рамках проведения Российской Федерацией специальной 

военной операции на территории Украины, где частью конфликта стали 

кибербатаки и информационные войны. Как отмечают О.А. Андреева, 

Е.А. Василькова в своем научном труде, «политические события современного 

мира динамичны и сложны, а их многообразие не всегда понятно, особенно 

в периоды политической нестабильности, которые требуют своевременной 

реакции» [1, с. 86]. Именно в этом аспекте особенную актуальность приобретает 

вопрос недопущения манипуляции общественным сознанием 

со стороны противников, где особую роль занимаем принцип историко-правовой 

преемственности.  

Принцип историко-правовой преемственности является основой 

для обеспечения непрерывности правовых норм и институтов в обществе [2, 

с. 82–83]. В свою очередь, И.Ю. Оржаховская справедливо указывает, 

что «исследование преемственности позволит не только решить ряд 

дискуссионных, теоретических вопросов в области истории государства и права, 

но и носит практический характер, что еще раз доказывает ее особую значимость 

для современного общества и его развития» [5, с. 17]. В подтверждение 

значимости исследования принципа историко-правовой преемственности 

необходимо отметить, что, когда общество придерживается принципа историко-

правовой преемственности, оно сохраняет связь со своей историей, традициями 

и ценностями. Следовательно, указанный принцип подразумевает сохранение 

и передачу правовых традиций, норм и ценностей от поколения к поколению. 
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Принцип историко-правовой преемственности предполагает сохранение 

исторически сложившихся норм и институтов права при изменении 

политической системы, государственной формы или правовой системы. 

Этот принцип обычно применяется при изменениях режима, конституции или 

во времена перехода от одной правовой системы к другой. Указанный принцип 

подразумевает, что новые правовые нормы и институты должны учитывать 

и сохранять определенные традиции, принципы и структуры предшествующей 

правовой системы. Он направлен на обеспечение стабильности и постепенного 

развития правовых институтов, а не их радикальной перестройки. 

Исследуемый принцип важен для обеспечения непрерывности 

правопорядка, предотвращения правового хаоса и обеспечения уважения 

к правам и обязанностям граждан. Однако соблюдение принципа историко-

правовой преемственности может быть сложным в условиях радикальных 

изменений в политической или социальной обстановке. 

В контексте борьбы с манипуляциями над общественным сознанием 

этот принцип может играть важную роль. Соблюдение и реализация принципа 

историко-правовой преемственности может способствовать формированию 

критического мышления и устойчивости к манипуляциям, т.к. граждане 

могут оценивать текущие события и предложения на основе знания своего 

исторического опыта и правового наследия. В.Н. Саенко под манипуляцией 

общественным сознанием понимает «искажение фактов, переписывание 

истории, и создание альтернативных нравственных и социальных норм» [6, 

с. 125–126]. Кроме того, автор указывает, что манипуляция общественным 

сознанием является одним из самых действенных способов ведения 

информационных войн. Учитывая особый, своеобразный и самобытный 

исторический путь развития российского государства, не следует забывать 

и об общезначимых ценностях, результатах всемирной истории, 

а также направлениях и тенденциях развития современного мирового 

сообщества.   

Современные информационно-коммуникационные технологии расширили 

возможности оказывать влияние на общественное сознание, в этом процессе 

особое место стали занимать фейки, что требует их анализа 

в контексте формирование исторической памяти. Понятие «фейк» является 

англоязычным и имеет дословный перевод как «обман, ложь, подделка» [4, с. 38]. 

Правовое регулирование фейковых новостных потоков в России проводится 

с 2009 г., когда был введен п. 13.15 Кодекса об административных 

правонарушения, ориентированный на защиту от злоупотребления свободой 

массовой информации [3]. Несмотря на это распространение и популяризация 

фейковых новостей набирает все большие обороты, особенно в современной 

ситуации обострения международных отношений, поглощая весь мир, включая 
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российское общество. Именно историко-правовая неграмотность населения 

и информационная война, развязанная с целью искажения исторической памяти, 

попытки манипуляций с мировоззрением российского общества приводят 

к указанному процессу, захватывая внимание людей, заставляя их полностью 

концентрироваться на ложных сведениях и доверять им как истине.  

На территории наших союзников также происходят попытки 

дестабилизировать страну с помощью фальсифицированных данных, используя 

различного рода механизмы и инструменты ведения информационной войны. 

Так, в 2020 г. в Беларуси усилиями западных СМИ, которые спонсирует 

политическая элита, начались волнения, мятежи и массовые беспорядки из-

за дезинформации белорусского народа о том, что нынешняя белорусская власть 

не легитимна. Благодаря сплоченности, собранности и единству белорусского 

народа, незамедлительному реагированию со стороны властей, 

Республика Беларусь смогла избежать цветной революции. Уже 11–12 февраля 

2021 г. на IV Всебелорусском народном собрании Беларусь приняла позитивную 

программу будущего, в которой сделала акцент на важности сохранение 

ценностей и традиций своего народа и упрочнения информационной 

безопасности. Следовательно, благодаря принципу историко-правовой 

преемственности становится возможным говорить о том, что именно он может 

служить инструментом для противодействия этим манипуляциям, обеспечивая 

точное и объективное представление исторических событий и правовых норм. 

В условиях современных реалий не остается сомнений, что поднятая тема 

является своевременной, особенно в условиях проводимой 

Российской Федерацией специальной военной операции на Украине 

и развернувшейся информационной борьбой против нашего государства, наших 

граждан, а также наших союзников, в том числе и Беларуси. Историко-правовой 

подход к анализу исторических и юридических фактов, связанных с изучением 

правовых документов и источников, становится фундаментальной опорой 

для защиты от фейковых новостных потоков, искажающих современную 

политику современного государства. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ ПОШУКАВА-ДАСЛЕДЧАГА АТРАДА 

«ПАМЯЦЬ» 

 

У мэтах фарміравання аб'ектыўных адносін грамадства да гістарычнага 

мінулага, захавання і ўмацавання адзінства беларускага народа Указам 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2022 г. быў аб'яўлены Годам гістарычнай памяці 

[1]. Важнае месца ў захаванні гістарычнай памяці займае захаванне памяці 

аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны. Гэта пацвярджаецца, у тым ліку, 

і ўнясеннем у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь тэзіса пра тое, што дзяржава 

захоўвае гістарычнай праўду і памяць аб гераічным подзвігу беларускага народа 

ў гады Вялікай Айчыннай вайны [2, с. 74]. 

Вывучэнне Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў у ДУА «Мінскі 

гарадскі педагагічны каледж» пачынаецца на першым курсе на вучэбных 

прадметах «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» і факультатыўных 

занятках па гісторыі Беларусі. Навучальнымі праграмамі прадугледжана 

вывучэнне такіх аспектаў, як гераізм і патрыятызм савецкага народа ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, партызанская і падпольная дзейнасць на акупаванай 

тэрыторыі Беларусі, уклад беларускага народа ў перамогу над нацысцкай 

Германіяй, разгляд праблемы калабарацыянізму ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны [3]. 

Навучэнцы і выкладчыкі каледжа на працягу доўгага часу бяруць удзел 

у рэспубліканскіх і міжнародных мерапрыемствах, прысвечаных захаванню 

памяці аб ахвярах і гераічным подзвігу савецкага народа ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Так, у 2018 г. па выніках пошукава-даследчай працы 


