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на Полесье Мара отождествлялась с болезненными явлениями, сопровождаемые лихорадкой, яв-
лявшейся к людям в образе соблазнительной, чувственной и сладострастной женщины [7, 234–235]. 
Следует отметить, что в фольклоре Мара (Морена, Марана) может являться в образе красавицы, 
как объект страсти героя. В сказках об этом остались сюжеты о королевне Марье Моревне и о бога-
тырше Марине в былине о Добрыне. Считаем необходимым обратить внимание на данные совре-
менного ученого А.М. Ненандавца о том, что на территории Беларуси существовал огромный кур-
ган, который являлся остатками языческого капища богини Мары, имя которой упоминается в 
народных песнях Гродненщины. Возле этого кургана были раскиданы обработанные, с вырезан-
ными фигурками камни, возможно, обрызганные кровью [5, 167–168], что также указывает на то, 
что данный образ имел весомое значение в сознании наших предков.  

О близости имен Мары и Морены (Марины) писал Д. Шеппинг, анализируя образ киев-
ской чародейки Марины, к которой прилетал ее любовник Змей Горыныч. Он считал, что образ 
Марины - это аллегорическое изображение молнии, Марина, как и Мария, может почитаться за 
ошибочное произношение Марены (Морены). Он отмечает, что ее красота и молодость, проти-
воречившие традиционному отвратительному виду ведьм, могут указывать на светлую сторону 
Марены, как богини жизни и осеннего плодородия [8, 193- 194]. 

О том, что образ Мары мог иметь и положительные коннотации свидетельствуют записи 
конца XIX в. исследователя А. Балова, который, сравнивая народные представления русских и 
сербских народов, пришел к выводу, что Мара являлась воплощением сначала солнечной неве-
сты, а затем жены, солнца - «красной девицей зарей-зарницей», упоминавшейся в купальных 
песнях как Марья (Марена-Мара-Марья), являвшуюся покровительницей всех девушек [1, 139]. 

В современном белорусском языке сохраняется неоднозначность этого слова. «Марá» мо-
жет трактоваться как призрак, привидение либо тяжелый сон, кошмар, а «Мáра» - как мечта, грѐ-
зы. Однако и одержимость мечтой, когда человек постоянно «мáрыць» - мечтает, а иногда и бре-
дит, «цешыць сябе мáрамі‖ – обольщается надеждой, может привести к болезненому состоянию. 
Тогда он будет ―марыць‖ – томиться, изнуряться и может дойти до болезненного состояния, 
угрожающего его жизни [2, 671]. 

Заключение. Поливариативность интерпретации данного образа обуславливается как 
влиянием христианства, так и тем, что долгое время многие ученые отождествляли образы 
женских божеств, чьи имена имели сходное звучание. Образ Мары почитался нашими предка-
ми, на что указывает наличие капища и песен, сохранившихся до конца ХХ в. Преимуществен-
но он воспринимается как образ болезни и смерти. При этом в ряде текстов присутствуют и его 
иные трактовки, такие как образ мечты, как сладострастный женский образ, и даже воплощение 
солнечной невесты и жены.  
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В октябре 2018 года в Могилеве при участии Президентов и Председателей верхних па-

лат парламентов двух стран прошел очередной, пятый по счету Форум регионов Беларуси и 

России на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как клю-

чевого фактора интеграции и союзного строительства». Следующий, шестой Форум предложе-
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но посвятить молодежной тематике. Проводиться он будет ориентировочно в Санкт-

Петербурге.  

Цель исследования – определение места и роли молодежи в развитии союзнических от-

ношений Беларуси и России. 

Материал и методы. Материалом исследования явился договор о создании Союзного 

государства, документы Форумов регионов Беларуси и России. Были использованы традицион-

ные общелогические и социологические методы познания. 

Результаты и их обсуждение. В 1919 году исполняется 20 лет со дня подписания исто-

рического Договора о создании белорусско-российского Союзного государства. Огромный 

вклад в неторопливую и очень напряженную реализацию принятого Проекта вносит прямое 

сотрудничество различных регионов Беларуси и России в самых разнообразных областях об-

щественной жизни народов двух стран. На первых порах осуществление регионального взаи-

модействия было достаточно сумбурным и сводилось в основном к кооперации усилий для ре-

шения проблем местного значения. С течением времени оно стало включаться в общий кон-

текст интеграционных процессов, постепенно приобретая системный характер.  

Этому в значительной степени способствовало проведение специальных тематических 

форумов, на которых стали в объективно-логической последовательности рассматриваться ак-

туальные проблемы общесоюзного звучания в их региональной окраске. Первый из них –  

(5–6 июня 2014 г., Минск) проходил под названием «Эффективное развитие агропромышленных 

комплексов Беларуси и России – важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного 

государства»; второй (17-18 сентября 2015 г., Сочи) – «Промышленная политика Союзного госу-

дарства: общие подходы и региональные аспекты»; третий (7-8 июня 2016 г., Минск) – «Реализация 

согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, пробле-

мы, пути решения и перспективы»; четвертый (29–30 июня 2017 г., Москва) – «Векторы интегра-

ционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и инфор-

мационном обществе»; и, наконец, пятый (10–10 октября 2018 г., Могилев) – под ранее упомяну-

тым названием. На нем обсуждался ход выполнения утвержденных на предыдущих Форумах пла-

нов сопряжения действий сотрудничающих сторон в аграрной, промышленной, торговой, иннова-

ционно-технологической и ряде других областей Союзного строительства.  

При этом Главой белорусского государства была поставлена задача «проанализировать и 

определить те сферы, в которых межрегиональное взаимодействие могло бы оказать дополни-

тельное положительное влияние на интеграционные процессы в рамках нашего союза» [1].  

В данной связи прозвучало предложение полностью посвятить следующий Форум молодежной 

тематике. Очерчен и круг социальных реалий, которые должны стать центральным объектом 

согласованной молодежной политики двух стран: образование, культура, творческое развитие, 

патриотическое воспитание и формирование здорового образа жизни подрастающего поколе-

ния. Столь пристальное внимание к общеобразовательной, интеллектуальной, духовно-

нравственной, ценностно-ориентирующей и иным сторонам социального облика белорусской и 

российской молодежи вполне объяснимо. Ведь строительство Союзного государства потеряет 

всякий смысл, если у молодых людей не будет желания заниматься осознанной созидательной 

деятельностью и, тем более, жить в спроектированном по жесткому интеграционному лекалу 

общем социально-политическом доме.  

Для обеспечения, еслитак можно выразиться, «союзной социализации и культурализа-

ции» молодежи необходима тщательно продуманная, согласованная работа всех учреждений 

образования и культуры, научно-исследовательских институтов, СМИ, молодежных организа-

ций, различных структур гражданского общества, заинтересованных в сплочении братских 

народов, и др. Важную роль в фрактальном «сращивании» экономического, социокультурного 

и идеологического пространства, разорванного после распада СССР, могут сыграть непосред-

ственные контакты молодежи Беларуси и России. Как ни грустно об этом говорить, но совре-

менные молодые люди двух дружественных стран очень плохо знают друг друга. Популярная 

ныне коммуникационная связь в социальных сетях не в состоянии заменить известную «рос-

кошь» живого человеческого общения. Эффективность последнего убедительно продемонстри-

ровало проведенное в рамках V Форума регионов Беларуси и России масштабное мероприятие 

«Молодежь за Союзное государство». В нем приняло участие более 50 представителей самых 

разнообразных молодежных и детских объединений двух стран, Была организована плодотвор-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



238 

ная работа двух секций: «Молодежный парламентаризм – форма гражданского общества» и «Уча-

стие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств». 

Подписан ряд интересных соглашений о сотрудничестве Минской и Брянской, Гродненской и 

Псковской областных организаций БРСМ и РСМ. В эти же дни в Витебске проходил фестиваль 

молодежи белорусско-российского приграничья «С чего начинается родина?». Его участниками 

была заложена символическая аллея Дружбы, которая свидетельствует о зарождении оригинальной 

традиции молодежных встреч нового формата.  

На последнем Форуме регионов Беларуси и России было подчеркнуто, что два следую-

щих года явятся знаковыми для братских народов. Вначале они будут вместе отмечать 75 лет со 

дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а затем 75 лет Великой По-

беды. Коллективная память белорусов и россиян о героических и трагических событиях, свя-

занных с Великой Отечественной войной, является священной и тщательно оберегается от лю-

бых деструктивных воздействий. Она обладает мощным синергетическим потенциалом, кото-

рый необходимо максимально использовать в информационно-пропагандистской и идеологи-

ческой работе с белорусской и российской молодежью.  

Разумеется, ограничиваться формированием объединяющих ценностей путем ретроспектив-

ного осмысления соответствующего историко-событийного материала недостаточно. Нужно искать 

и новые, соответствующие тревожному дыханию современной эпохи, «целевые аттракторы», спо-

собные направить творческую энергию молодых людей на духовно-нравственное единение Бела-

руси и России, сохранение гуманистического кода их национальных культур как необходимого 

условия для достойного ответа на глобальные вызовы и угрозы техногенной цивилизации.  

Эти и связанные с ними вопросы предполагается вынести на обсуждение международной 

научно-практической конференции «Аксиологическое измерение образа жизни современной 

молодежи», проведение которой запланировано на базе кафедры социально-гуманитарных наук 

ВГУ имени П.М.Машерова в IV квартале текущего года в рамках ГПНИ на 2016-2020 гг. по 

разделу «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества».  

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что активизация молодежного век-

тора в белорусско-российском региональном сотрудничестве является необходимым и весьма 

эффективным средством всестороннего развития и углубления союзной интеграции.  
 

1. Золотой стандарт интеграции/Советская Белоруссия. Беларусь сегодня-13.10.2018 - № 188 (25585). 
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Во время распада Советского Союза активизировались процессы укрепления национального 

самосознания, что привело к возникновению ряда проблем в области межэтнических отношений. 

Явное напряжение в данной сфере на постсоветском пространстве свидетельствует о том, что этни-

ческие процессы должны всегда оставаться в центре внимания руководства белорусского государ-

ства. В советский период отечественной истории был накоплен богатейший опыт по преодолению 

национальных противоречий, что требует в настоящее время детального рассмотрения.  

Цель исследования – охарактеризовать значение советского патриотизма как основного 

принципа национальной политики в СССР во второй половине 1950-х – первой половине  

1980-х годов.  

Материал и методы. В рамках исследования были использованы труды классиков марк-

сизма-ленинизма. Использованы общенаучные и специально-исторические методы: историко-

сравнительный и историко-системный.  

Результаты и их обсуждение. Теоретики марксизма-ленинизма утверждали, что путь к 

подлинному равенству и дружбе всех социалистических наций лежит через единение народов 

[1, с. 373; 2, с. 166]. Одним из путей такого единения было патриотическое воспитание совет-
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