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– использование различных информационно-образовательных технологий, в том числе 
информационных, цифровых, и модульных, которые способствовали бы обучающимся 
постоянно учиться в любом месте и в любое время.  

По нашему мнению, рассматриваемая информационно-образовательная среда 
способствует развитию нового качества образовательного процесса; наиболее полно отражает те 
тенденции, которые проявляются в качественной подготовке квалифицированных 
профессиональных кадров для различных отраслей экономики, обеспечивая непрерывное 
посещение соответствующих учебно-методических ресурсов в любое время и в любом месте [3].  

Нам представляется, что именно перечисленные характеристики и способствуют 
развитию у обучающихся интереса к самообучению, саморазвитию и самовоспитанию, а это 
и является важнейшей задачей информационно-образовательной среды вуза. 
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ЦИКЛЫ БЕЛОРУССКОГО ЭТНОГЕНЕЗА В МОДЕРНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ 

 
Понятие о циклическом ходе истории было высказано еще Г. Гегелем, выделивший его 

как диалектический принцип. Современный белорусский учёный М. Круковский развивал 
идеи цикличности в различных работах и объединил их в отдельное понятие  
в фундаментальном труде «Категории цикла и суперцикла в теоретической культуре»  
[1, С. 323–334]. В данной работе идеи М. Круковского находят обоснование и развитие  
в модели циклов этногенеза белоруского этноса.  

В настоящей работе показано, что модерный период (первая половина ХІХ-го века – 
настоящее время) формирования белорусского этноса можно рассматривать как циклический 
процесс, характеризуемый фазами пассионарного подъема и последующего спада в развития 
этногенеза. Таких периодов (циклов), которые в среднем отдалены на 40 лет, насчитывается пять.  

Первый цикл. Основная особенность: начало формирования современного 
белорусского языка и появление белорусов в мировой семье народов в современном 
понимании этого термина. Появляются белорусские анонимные стихотворения «Энеида 
наизнанку» и «Тарас на Парнасе» (время появления  1816–1826 гг.). О существование 
белорусов заявила интеллигенция: Ян Борщевский, Ян Чечёт, Людвик Кондратович  
и, наконец, основоположник современной белорусской литературы Дунин-Марцинкевич. 

Второй цикл. Он начинается со второй половины XIX века с появлением первых 
литературных произведений на белорусском языке – Ф. Багушевича, В. Дунина-
Марцинкевича, а также литературного наследия К. Калиновского «Мужицкая правда»  
и «Письма из-под виселицы». В сознании российской общественности и даже всего мирового 
сообщества стал формироваться взгляд на Северо-Западный регион Российской империи  
не как на часть империи, а как на территорию отдельного народа – белорусов. 

Третий цикл. Начало цикла относится к концу ХІХ-го – первому десялетию ХХ века. 
Кульминация  приходилась на период с 1917-го по 1930-е гг. и сопровождалась деятельностью 
чрезвычайно большого числа пассионариев – философов, писателей, труды которых внесли 
неоценимый вклад в формирование белорусской национальной идеи (БНИ).  
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Прежде всего, это фигура известного поэта Максима Богдановича, который 
сформулировал основные принципы, лежащие в основе БНИ. Вторая фигура – поэт Янка Купала, 
внесший большой вклад в разработку идеологии БНИ. Третья фигура Игнат Абдиролович, 
исследоваший геополитическое место белорусов между Востоком и Западом. Следом идет целый 
ряда белорусских мыслителей, таких как Т. Гартный, А. Гарун, В. Ивановский и др., положившие 
начало формированию современной белорусской нации и БНИ. 

Четвертый цикл. Четвертый цикл возникает во время новой волны акций  
и пассионариев, начавшейся в 60-х годах ХХ-го столетия. Прежде всего, это «Семинар  
и этнографические экспедиции” Института истории искусств, этнографии и фольклора  
АН БССР. В это же время появляются яркие произведения В. Короткевича, а его «Земля  
под белыми крыльями» стала учебником страны Белорусия. Появляется большое число 
выдающихся деятелей-пассионариев: художники Л. Борозна, В. Марковец, Е. Кулик, поэт  
А. Рязанов и другие, подготовившие основу будущего белорусского возрождения. 

Пятый цикл. К этому периоду можно отнести начало горбачевской перестройки  
(1985 г.), образование независимой Республики Беларусь в 1991 г. и завершение 
формирования белорусского национального государства (приблизительно 2030–2040 гг.).  
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ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ: ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛПИЩЕТОРГА 

 
Одной из важных задач социалистического строительства в 1930-е гг. являлось 

обеспечение населения продовольственными товарами. Не последнюю роль в этом играли 
государственные управленческие структуры, которые были призваны способствовать росту 
товарооборота, расширению торговой сети, повышению качества обслуживания. В научной 
литературе по данной проблеме есть сведения о том, что для децентрализации управления 
торговлей на базе торговой сети местных торгов системы НКВТ СССР и переданной  
в государственную торговлю городской сети потребкооперации в Беларуси в 1936 г. был 
образован Республиканский пищеторг (Белпищеторг) [1, с. 81; 2, с. 94]. 

Однако обращение к материалам фондов Национального архива Республики Беларусь 
позволило выявить первичный документ об образовании Белпищеторга, ранее  
не вводившийся в научный оборот, и определить точную дату его создания. На основании 
предложений союзных органов Совет народных комиссаров БССР 29 января 1934 г. принял 
постановление № 88 «О выделении Белторгом специализированного объединения по торговле 
пищевыми товарами «Белпищеторг». В нем было определено: «В связи с ростом 
товарооборота …и в целях дальнейшего улучшения работы государственной торговли 
системы Наркомснаба, обеспечения большей оперативности и конкретности управления 
торговой сетью, перестройки ее на началах действительно развернутой советской культурной 
торговли СНК БССР постановляет:  

1. Согласиться с предложением Народного комиссариата снабжения СССР  
и Народного комиссариата снабжения БССР о выделении с 1 февраля 1934 г. из Белторга 
самостоятельного специализированного торга НКСнаба Белпищеторг;  




