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УДК 316.74 

П. С. Крючек¹, В. Н. Ракачев², Д. Н. Ракачев², В. Н. Сергеев3 

¹Белорусский государственный технологический университет 
²Кубанский государственный университет (Российская Федерация) 

3Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь 
ОБРАЗЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ПРОШЛОГО 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БЕЛОРУСОВ И РОССИЯН 
В статье представлены результаты социологического исследования, направленного на изучение 

представлений об общем и национальном прошлом российской и белорусской студенческой молодежи.  
Проведенный анализ позволяет заключить, что современная студенческая молодежь как в 

России, так и в Беларуси придает важное значение истории, считает необходимым сохранять и 
транслировать прошлое для будущих поколений.  

Свой интерес молодежь подтверждает достаточно высоким уровнем знаний в области исто-
рии как национальной, так и общей. Именно в этом аспекте появляется возможность определить 
то поле, которое представляет собой общее прошлое России и Беларуси, а также выявить область 
представлений, образующих поля национального прошлого.  

Ключевые слова: историческая память, Великая Отечественная война, политика памяти, мо-
лодежь, коммеморативные практики. 

Для цитирования: Крючек П. С., Ракачев В. Н., Ракачев Д. Н., Сергеев В. Н. Образы националь-
ного и общего прошлого в представлениях белорусов и россиян // Труды БГТУ. Сер. 6, История, 
философия. 2023. № 1 (269). С. 5–10. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-1. 

P. S. Kruchek¹, V. N. Rakachev², D. N. Rakachev, V. N. Sergeev3 

¹Belarusian State Technological University  
²Kuban State University (Russian Federation) 

3University of Civil Protection of Republic of Belarus 
IMAGES OF THE NATIONAL AND COMMON PAST 
IN THE VIEWS OF BELARUSIANS AND RUSSIANS 

The article presents the results of a sociological study aimed at studying the ideas about the common 
and national past of Russian and Belarusian students.  

The analysis allows us to conclude that the modern student youth in both Russia and Belarus attaches 
great importance to history, considers it necessary to preserve and broadcast the past for future generations.  

The youth confirms their interest with a fairly high level of knowledge in the field of history, both 
national and general. It is in this aspect that it becomes possible to determine the field that represents the 
common past of Russia and Belarus, as well as to identify the area of representations that form the fields 
of the national past.  

Keywords: historical culture, historical consciousness, historical memory, history, collective 
memory, memorial culture, historical knowledge.  

For citation: Kruchek P. S., Rakachev V. N., Rakachev D. N., Sergeev V. N. Images of the national 
and common past in the views of Belarusians and Russians. Proceedings of BSTU, issue 6, History, Phi-
losophy, 2023, no. 1 (269), pp. 5–10 (In Russian). DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-1.  

Введение. Отношение к историческому про-
шлому является важной составляющей нацио-
нальной идентичности, поскольку в памяти по-
следующих поколений сохраняются дела, со- 

вершенные предками, достижения, победы и 
поражения, составлявшие основу государства, 
культурного мира, в котором живет и развива-
ется конкретный народ.  
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Осмысливая пройденный путь, общество 
вырабатывает определенное отношение к про-
шлому, которое находит свое отражение в исто-
рическом сознании, культуре и в значительной 
степени зависит от его настоящего. Иначе го-
воря, историческая культура и сознание исто-
ричны, восприятие и осмысление прошлого мо-
жет меняться в зависимости от конкретных 
условий общественного развития, его актуаль-
ных целей и задач [1]. 

В таких условиях оказались после распада 
СССР в декабре 1991 г. бывшие союзные рес-
публики, а ныне независимые государства. Об-
ретение ими нового статуса поставило на по-
вестку дня вопрос об осмыслении собственного, 
теперь уже самостоятельного прошлого, о фор-
мировании представлений о национальной исто-
рии. При этом каждое из вновь образованных 
независимых государств создавало свою модель 
прошлого, в рамках которой по-разному опреде-
лялось соотношение общей (совместной с Рос-
сией в рамках единого государства и другими 
странами) и национальной истории. По-разному 
определялся и эмоциональный вектор трактовки 
исторических процессов и событий.  

Национальные исторические дискурсы, по-
строенные как на объективных фактах, так и на 
домыслах, существенным образом повлияли на 
историческое сознание населения на постсовет-
ском пространстве, сформировали новое отно-
шение к некогда общему прошлому.  

Образ прошлого – фундаментальная основа 
исторической памяти. Именно при помощи 
комплекса обрывчатых воспоминаний, повсе-
дневных представлений об истории мы имеем 
возможность наблюдать и изучать феномен ис-
торической памяти. Образы прошлого суще-
ствуют в различных формах. Это могут быть об-
разы конкретных исторических событий, от-
дельных исторических деятелей, социальных 
групп или собирательных типов. Образ события 
или исторической личности, как правило, бази-
руется на комплексе несистематичных воспоми-
наний. С течением времени, когда пережитые 
события превращаются в историю, когда оста-
ется все меньше современников, образ все более 
трансформируется и видоизменяется, все более 
отдаляется от исторической действительности. 
Так комплекс образов прошлого формирует ис-
торическую память [2, с. 134]. 

Проблема изучения образов прошлого при-
обретает особую значимость во времена гло-
бальных исторических разломов, в переходные 
периоды, в ситуациях выбора дальнейших путей 
развития. В таких условиях они выполняют сво-
его рода «двойную нагрузку»: их набор и конфи-
гурация, содержание и диалектика взаимосвязи 
отражают происходящие в обществе изменения, 

способствуя либо их ускорению, либо, напротив, 
замедлению, определяют вектор и сценарий со-
циальных преобразований и обеспечивают в ко-
нечном итоге консолидацию общества или же 
его раскол. Избавляясь с течением времени от 
одних образов прошлого и формируя новые, об-
щество определяет, каким оно не способно и не 
желает более быть и с чем оно в данный момент 
стремится себя ассоциировать. 

Образ прошлого – весьма сложное, много-
значное понятие. На протяжении нескольких по-
следних десятилетий данный термин превра-
тился из интеллектуальной метафоры в одну из 
важнейших категорий современной науки. Так, 
Л. Н. Мазур определяет образ прошлого как 
устойчивую абстрактно-символьную модель ис-
торической реальности, которая представлена в 
массовом сознании [3, с. 251]. 

Каркас образа прошлого формируется из раз-
ного рода источников: архивных материалов, 
воспоминаний участников и очевидцев событий, 
школьных учебников, научной и художествен-
ной литературы, кинематографа и т. д. Актив-
ную роль в формировании образа прошлого иг-
рает государство, акцентирующее внимание на 
определенных исторических этапах.  

В современной научной литературе, посвя-
щенной проблемам исторической памяти, изуче-
ние образов прошлого оформилось в качестве 
самостоятельного исследовательского направ-
ления. В этой области работают такие ученые, 
как Я. Ассман, А. Ассман, П. Нора, П. Хаттон,  
А. Л. Ластовский, А. И. Марецкий, Н. М. Бров-
чук, Л. П. Репина, Л. Н. Мазур, К. С. Романова, 
Н. А. Сосновская, А. И. Миллер, Ф. Э. Шегери, 
О. А. Матусевич, О. О. Дмитриева, В. Н. Рака-
чев, Я. В. Ракачева и др.  

В то же время ряд вопросов, в том числе 
таких как «национальной прошлое» и «общее 
прошлое», в контексте изучения исторической 
культуры России и Беларуси остаются неис-
следованными.  

Основная часть. С целью изучения истори-
ческой культуры белорусов и россиян во взаимо-
связи многообразных форм коллективного 
осмысления и освоения национального и общего 
прошлого совместным научным коллективом 
Кубанского государственного университета и 
Белорусского государственного технологиче-
ского университета в октябре – декабре 2021 г. 
было проведено историко-социологическое ис-
следование среди студенческой молодежи Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. Об-
щий объем выборки составил N = 1042 человека. 
Выборочная совокупность в свою очередь 
включала две подвыборки: 1) российские сту-
денты – 632 человека, 2) белорусские студенты – 
410 человек. Распределение респондентов по полу 



Ï. Ñ. Êðþ÷åê, Â. Í. Ðàêà÷åâ, Ä. Í. Ðàêà÷åâ, Â. Í. Ñåðãååâ 7 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

и возрасту в целом соответствует структурным ха-
рактеристикам генеральной совокупности. 

В исследовании использована случайная вы-
борка с кластеризацией по вузам Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь (случайный отбор 
респондентов в рамках кластера). В выборку были 
включены следующие российские и белорусские 
вузы: БГТУ, БГУ, КубГУ, КубГАУ, КубГТУ, 
ВШЭ и др.  

По итогам исследования получены следую-
щие результаты. 

Как российские, так и белорусские студенты 
считают важным знание истории. Лишь менее 
2% респондентов из обеих подвыборок указали, 
что знать историю необязательно для каждого 
человека. Тем не менее приоритеты у россий-
ских и белорусских студентов несколько разнятся. 
Для российских студентов более характерен уни-
версалистский взгляд на историческое знание. 
73% российских студентов (против 66% белорус-
ских) считают, что нужно знать как историю своей 
страны, так и историю других народов.  

В то же время 23% белорусских студентов и 
лишь 18% российских ответили, что достаточно 
знать историю своей страны и своего народа. 
Также среди белорусских студентов, по сравне-
нию с российскими, в два раза больше тех, кто 
считает, что достаточно знать историю своей 
малой Родины (4% и 2% ответивших соответ-
ственно), и тех, кто отметил, что достаточно 
знать историю только своей семьи (около 3% и 
2% соответственно). 

Несмотря на более выраженный локализм во 
взглядах на историческое знание у белорусских 
студентов, представление о важности знания 
всемирной истории доминирует у обеих групп 
респондентов. 

Говоря о личном интересе опрошенных к ис-
тории, стоит отметить, что белорусские сту-
денты чаще, чем российские, отвечали, что их не 
интересует история вообще (13% против 10% 
соответственно). 

У российских студентов интерес к истории 
представлен несколько более широко: 53% 
опрошенных ответили, что их интересует любая 
история. Среди белорусских студентов таких 
лишь 41%. В то же время доля студентов, инте-
ресующихся только историей своей страны при-
близительно одинакова в обеих группах: 24% 
российских студентов и 21% белорусских.  

Белорусские студенты чаще, чем россий-
ские, интересуются историей других стран (11% 
и 6% опрошенных соответственно), историей 
места своего проживания (7% и 2%), а также ис-
торией своей семьи (7% и 5%). При этом у рос-
сийских студентов интерес к истории своей се-
мьи выше, чем к истории места проживания, у 
белорусских – наоборот.  

У белорусских студентов несколько выше в 
целом интерес к национальной и региональной 
истории (если в совокупности объединить все 
ответы, имеющие отношение к локальной исто-
рии: стране, месту, семье, то для белорусской 
подвыборки доля интересующихся историей на 
этих уровнях составила 35,1%, среди россий-
ской – 31,8%) и при этом более выражено вни-
мание к истории других стран (11 против 5,9%).  

Российских студентов в меньшей степени 
интересует история своего региона. Можно 
предположить, что история семьи вписывается в 
контекст истории страны в целом, что, воз-
можно, усиливается высокой мобильностью 
населения России в XX в.: люди редко живут в 
тех местах, где проживали их предки, не чув-
ствуют исторической связи с местом.  

Российские студенты оценивают уровень 
своих знаний по истории своей страны выше, 
чем белорусские. 9% российских студентов счи-
тают, что знают достаточно хорошо историю 
своей страны, 22% – знают хорошо. В то же 
время среди белорусских студентов соответ-
ствующую оценку своих знаний дали лишь 1,5% 
и 13% опрошенных. 

Более высокую субъективную оценку своих 
знаний дают российские студенты и в отноше-
нии истории других стран. 3% российских сту-
дентов ответили, что знают ее очень хорошо, 
12% – что знают хорошо. Среди опрошенных бе-
лорусских студентов лишь 1% оценивает свои 
знания по истории других стран высоко и 7% 
утверждают, что знают ее достаточно хорошо. 
Отчасти это обусловлено большим процентным 
соотношением студентов гуманитарных специ-
альностей в российской выборке.  

В оценке исторических событий, сыгравших 
важную роль в развитии страны и народа, можно 
обнаружить те самые аспекты общей истории, 
которые на уровне исторического сознания се-
годня связывают Россию и Беларусь.  

Молодежь обеих стран в качестве важных и 
значимых событий, память о которых следует 
сохранять и транслировать следующим поколе-
ниям, указала Великую Отечественную войну, 
Вторую мировую войну, Первую мировую 
войну, Октябрьскую революцию, распад СССР, 
Отечественную войну 1812 г., крещение Руси, 
отмену крепостного права, а также аварию на 
Чернобыльской АЭС. Таким образом, именно 
эти события можно обозначить как область об-
щего исторического прошлого, которое сохра-
няется в памяти народов двух стран.  

В область исключительно «национальной» 
истории России попали такие события, как Граж-
данская война, Смута, Северная война, освоение 
космоса (полет в космос Ю. Гагарина). К собы-
тиям, образующим «национальный» сегмент  
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истории Беларуси, можно отнести такие, как ос-
нование Полоцкого княжества, создание Вели-
кого княжества Литовского, статуты Великого 
княжества Литовского, Люблинская и Брестская 
унии, разделы Речи Посполитой, провозглаше-
ние Республики Беларусь, выборы первого пре-
зидента и др.  

Среди исторических личностей, сыгравших 
важную роль в истории страны абсолютными лиде-
рами и в российской, и в белорусской выборке 
стали В. И. Ленин и И. В. Сталин, распределение 
остальных исторических персонажей имело неко-
торые отличия. Также в рейтинге упоминаний у 
российских студентов лидировали такие истори-
ческие деятели, как Петр I, Екатерина II и  
М. С. Горбачев. У белорусских студентов лидиро-
вали Г. К. Жуков, Н. С. Хрущев и М. С. Горбачев. 

В ответах белорусских студентов, по сравне-
нию с российскими, среди исторических деяте-
лей доминируют те, кто связан, в той или иной 
степени, с Беларусью. Общими для обеих групп 
были правители России (СССР), оставившие 
наиболее заметный след: Петр I, Екатерина II,  
В. И. Ленин, И. В. Сталин, М. С. Горбачев, воен-
ноначальники периода Великой Отечественной 
войны: Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский, а об-
щий список деятелей культуры представляли 
только Кирилл и Мефодий.  

Оценка различных периодов истории своей 
страны у российских студентов неравномерная. 
Наиболее высокую оценку молодые люди дают 
периоду древней истории IX–XIII вв. (20,1%), 
имперскому периоду XVIII – начала XX в. (32,4% 
опрошенных оценивают его как благоприятный 
для страны) и постсоветскому периоду, совре-
менности (26,7% считают его благоприятным). 
Наименее благоприятно оценивается период 
XIV–XVII вв.: лишь 12% опрошенных оцени-
вают его как благоприятный и 50% как, скорее, 
неблагоприятный. Это может быть вызвано до-
минирующими представлениями о допетров-
ской России как немодернизирующейся стране, 
нарративах об отсталости и внешнеполитиче-
ских неудачах (например, отсутствие выходов к 
морю), а также с событиями в период «Оприч-
нины» и «Смуты». 

Советский период и эпоха Древней Руси 
оцениваются как относительно благоприятные 
(таковыми их считают 21% и 20% опрошенных 
соответственно).  

Советская эпоха в настоящее время оценива-
ется весьма противоречиво как в рамках профес-
сиональной историографии, так и в массовой 
культуре и политическом дискурсе. В связи с 
этим показателен тот факт, что у опрошенных 
российских студентов полярность в оценках со-
ветского периода присутствует, но преимуще-
ственно в сглаженной форме: согласно получен- 

ным ответам, «скорее благоприятной» эпохой 
для развития страны считают 27% опрошенных 
и 32% опрошенных оценивают ее как «скорее 
неблагоприятную». 

Белорусские студенты оценивают историче-
ские эпохи более равномерно, но в среднем 
хуже, чем российские, что может быть связано, 
в том числе, с более низким интересом к нацо-
нальной истории. Наиболее высокие оценки у 
современного периода независимой Беларуси 
(20% опрошенных считает этот период благо-
приятным). Однако другие эпохи получили 
оценки, незначительно отличающиеся от выше-
указанной: 18% считают благоприятным пе-
риод древней истории, 15% – советский период, 
15% – период XIV–XVII вв. и лишь 10% – пе-
риод XVIII – начала XX в. 

Характерное отличие белорусских студен-
тов от российских состоит в относительно низ-
кой оценке имперского периода (13% белорус-
ских студентов считают его крайне неблагопри-
ятным), когда территории нынешней Беларуси 
пользовались наименьшей самостоятельностью 
из всех эпох. В то же время заметно выше, чем у 
российских студентов, оценка периода XIV–
XVII вв., то есть периода Великого княжества 
Литовского: 15% белорусских студентов счи-
тают эту эпоху благоприятной, в то время как 
среди российских такую оценку дали лишь 12% 
опрошенных. 

Следующими по степени значимости были 
указаны образование Великого княжества Ли-
товского (главного события) – 14,4%, создание 
Союзного государства Беларуси и России – 
13,5%, создание БССР – 9,6%, образование По-
лоцкого княжества – 9,2% и т. д. 

Эти же тенденции отмечаются и в материа-
лах исследования, проводившегося Институтом 
социологии НАН Беларуси в 2018 г. В ходе 
этого исследования задавался вопрос «Что Вы 
считаете самым главным событием в истории 
Беларуси?». Вариант «Победа над фашистской 
Германией и освобождение Беларуси» выбрала 
наибольшая часть респондентов (58,5%). На 
втором по частоте выборов месте оказалось об-
ретение независимости в 1991 г. – этот вариант 
выбрали 22,2% белорусов, и еще почти столько 
же в качестве знаковых событий указали распад 
СССР (21,7%) и аварию на ЧАЭС (21,2%) [4, с. 5]. 
Значительная роль отводится периоду, связан-
ному с существованием Великого княжества 
Литовского. Романтизм и героизация этого пе-
риода белорусской истории в массовом созна-
нии даже подводит его к статусу «начала» бело-
русской государственности. Именно так ВКЛ 
определяет практически четверть (23,9%) совре-
менной белорусской молодежи в возрасте до  
25 лет [4, с. 6]. 
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В целом молодежный фокус внимания в про-
странстве исторической памяти отличает пре-
имущественный (относительно старшего поко-
ления) интерес практически ко всей истории вне 
советского периода. 

Российские студенты считают наиболее важ-
ным источником по истории своей страны ар-
хивные документы и материалы, 82% полагают 
их очень важными, необходимыми. Далее сле-
дуют воспоминания участников исторических 
событий (66%), работы академических истори-
ков (50%), исторические фильмы (29%), учеб-
ники по истории (27%), художественная литера-
тура (24%), материалы в интернете (17%), компь-
ютерные игры на историческую тематику (13%) и 
меньше всего – теле- и радиопередачи (12%). 

Таким образом, можно заметить, что наибо-
лее популярны источники с высокой степенью 
достоверности, преимущественно свободные от 
интерпретаций. При этом «первичные» источ-
ники (оригинальные документы и воспомина-
ния очевидцев) студенты ставят по степени важ-
ности выше «вторичных» (научных, академиче-
ских работ), а «вторичные», соответственно, 
выше «третичных» (учебников и материалов в 
СМИ, где исторические знания представлены 
преимущественно в реферативной форме). «Ав-
торитетные» источники (связанные с профессио-
нальной исторической деятельностью) вызы-
вают у студенческой молодежи больше доверия, 
чем «неавторитетные» (не имеющие прямого от-
ношения к профессиональной исторической де-
ятельности).  

Сравнительно низкое доверие к материалам 
в интернете, очевидно, связано с проблемами 
идентификации источников в сети и установле-
ния достоверности содержащихся там сведений. 
Наконец, в ответах респондентов проявляется 
вполне понятное недоверие к СМИ: 44% опро-
шенных не считают передачи по телевидению и 
радио сколько-то важным источником истори-
ческой информации.  

Иерархия оценки источников, оценка их 
важности и значимости у белорусских студен-
тов практически идентична российской вы-
борке. Исторические фильмы для белорусских 
студентов несколько менее важны, чем учеб-
ники, но количественно отличие несущественно: 
24,2% считают важным источником учебники, а 
исторические фильмы – 23,9% респондентов. 

Отвечая на вопрос о фактическом источнике 
знаний по истории, российские студенты отме-
чают, прежде всего, занятия в учебных заведе-
ниях (75% опрошенных назвали их основным 
источником информации), затем научные и 
научно-популярные тексты (47%), экскурсии 
(38%), блоги и сайты в интернете (35%), истори-
ческие фильмы (27%), художественную литера- 

туру (24%); семью, родственников и знакомых 
(22%); телевизионные передачи (15%) и соци-
альные сети (12%). 

Отличие белорусских студентов от россий-
ских состоит в том, что у первых блоги и сайты 
в интернете являются более популярным источ-
ником информации об истории, чем экскурсии 
(35% и 33% соответственно), а рассказы род-
ственников и знакомых они называли в качестве 
основного источника информации чаще, чем ху-
дожественную литературу (20% и 18%). Можно 
зафиксировать несколько меньшую популярность 
авторитетных источников информации и не-
сколько большую – «первичных», горизонталь-
ных каналов распространения исторических пред-
ставлений у белорусских студентов. 

Подводя итог, можно отметить, что историче-
ская память, как специальным образом направлен-
ное сознание, тесно связана с современностью и бу-
дущей перспективой. В этой связи на первое место 
выходит ее процессуальный аспект, который, по 
сути, предполагает технологии по сохранению, орга-
низации и воспроизводству индивидуального или 
коллективного исторического опыта в той мере и 
в той форме, в какой его можно приложить к акту-
альному настоящему. Следовательно, ключевой 
вопрос, который встает перед исследователем, за-
ключается в том, в каких формах прошлое содер-
жится в социальной памяти, чтобы в дальнейшем 
стать предметом исторического сознания.  

Заключение. Проведенное исследование 
позволяет заключить, что современная студен-
ческая молодежь как в России, так и в Беларуси 
придает важное значение истории, считает необ-
ходимым сохранять и транслировать прошлое 
для будущих поколений. Проявляя высокий ин-
терес к истории, молодые люди в фокус своего 
интереса помещают, прежде всего, историю на 
ее всеобщем уровне: национальном и мировом, 
тогда как региональная и семейная история не-
сколько смещены на второй план.  

Свой интерес молодежь подтверждает до-
статочно высоким уровнем знаний в области ис-
тории как национальной, так и общей. Именно в 
этом аспекте появляется возможность опреде-
лить то поле, которое представляет собой общее 
прошлое России и Беларуси, а также выявить об-
ласть представлений, образующих поля нацио-
нального прошлого. 

В целом можно отметить, что общее про-
шлое для белорусской и российской молодежи 
существует в границах тех исторических собы-
тий и процессов, когда Россия и Беларусь взаи-
модействовали в рамках единого политического 
пространства. Дальнейшее взаимодействие двух 
стран может создать условия для сохранения 
этих представлений как основы для взаимопони-
мания двух народов. 
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УДК 339.543(09)(476) 
В. А. Астрога  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
МЕТРЫКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  
ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ МІНСКАЙ МЫТНІ 

У артыкуле разглядаецца метрыка Вялікага Княства Літоўскага як унікальная і змястоўная 
крыніца для вывучэння гісторыі Мінскай мытні і мытнай гісторыі Беларусі адпаведнага гістарыч-
нага перыяду. Дадзена характарыстыка дакументаў метрыкі, якія змяшчаюць інфармацыю пра 
«Меньскую мытную камору» – Мінскую мытню. Адзначана навуковая нявывучанасць праблемы 
метрыкі ВКЛ як крыніцы па беларускай мытнай гісторыі. Пазначаны найбольш важныя аспекты 
гісторыі мінскай мытні ў разнастайных дакументах метрыкі, пераважна «лістах» на арэнду мыта: 
умовы арэнды мытнай каморы, персаналіі кіраўнікоў Мінскай мытнай каморы, тэрміны і 
тэхналогіі збірання мыта, вызваленне ад уплаты мыта і бязмытныя лісты спагнання прамыта. Пад-
крэслена, што Літоўская метрыка можа стаць лексічным рэзервам для ўдасканальвання сучаснай 
беларускай мытнай тэрміналогіі. Зроблена выснова, што метрыка Вялікага Княства Літоўскага, 
нягледзячы на пэўную некамплектнасць дакументаў, з’яўляецца найбагацейшым зборам факта-
лагічнага матарыялу па гісторыі мінскай мытні.  

Ключавыя словы: гістарычная крыніца, Вялікае Княства Літоўскае, Беларусь, гісторыя мыт-
най справы, метрыка ВКЛ, ліст, мытная камора, мытня, мытнікі, мыта, прамыта.  

Для цытавання: Астрога В. А. Метрыка Вялікага Княства Літоўскага як крыніца па гісторыі 
Мінскай мытні // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2023. № 1 (269). С. 11–15. DOI: 
10.52065/2520-6885-2023-269-1-2. 

V. A. Astroha  
Belarusian state university  

METRICS OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  
AS A SOURCE ON THE HISTORY OF MINSK CUSTOMS 

The article considers the metric of the Grand Duchy of Lithuania as a unique and informative source 
for studying the history of the Minsk customs and the customs history of Belarus of the corresponding 
historical period. The characteristic of the metric documents containing information about the «Mensk 
customs storeroom» – Minsk customs is given. The scientific unexplored nature of the problem of the 
GDL metric as a source on the Belarusian customs history is noted. The most important aspects of the 
history of Minsk customs are indicated in various metrica documents, mainly «letters» for rent duties: 
terms of rent of the customs storeroom, personalities of the heads of the Minsk customs storeroom, terms 
and technologies of collection of duties, exemption from payment of duties and duty-free letters, promyt-
smuggling. It is emphasized that the Lithuanian metric can become a lexical reserve for improving 
modern Belarusian customs terminology. It is concluded that the metric of the Grand Duchy of Lithuania, 
despite a certain incompleteness of documents, is the richest collection of factual material on the history 
of the Minsk customs. 

Keywords: historical source, Grand Duchy of Lithuania, Belarus, history of customs, metric GDL, 
letter, customs storeroom, customs office, customs officers, myta-customs duty, promyta-smuggling. 

For citation: Astroha V. A. Metrics of the Grand duchy of Lithuania as a source on the history of 
Minsk customs. Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 1 (269), pp. 11–15 (In 
Belarusian). DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-2. 

Уводзіны. Метрыка Вялікага Княства Літоў-
скага (Метрыка ВКЛ), ядро якога складалі бела-
рускія землі, з’яўляецца вялізарнай крыніцай ве-
даў пра гісторыю нашай краіны. Літоўская 
метрыка, як найчасцей называецца гэты архіў 
канцэлярыі вялікага князя літоўскага XV– 
XVIII стст., – гэта адносна добра вядомы наву-
коўцам дакументальны комплекс. Нягледзячы на 
свой драматычны лёс, ён у дастаковай ступені заха- 

ваўся і выступае перманентнай крыніцай для 
мульціпрофільных даследаванняў па гісторыі 
Беларусі. 

Трэба пазначыць, што ў ім даволі шмат ут-
рымліваецца і звестак пра стан і развіццё мыт-
най справы на землях Вялікага Княства. 
Даследчыкі мытнай гісторыі Беларусі перыяду 
ВКЛ, у тым ліку Мінскай мытні, заўсёды выка-
рыстоўвалі гэтыя матэрыялы ў сваіх працах. 
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Сярод іх найбольш значнымі для беларускай гіста-
рыяграфіі з’яўляюцца даследаванні М. В. Доўнар-
Запольскага, які першы ў айчыннай гістарыягра-
фіі на падставе выкарыстаных дакументаў мет-
рыкі ў сваёй грунтоўнай працы «Дзяржаўная 
гаспадарка Вялікага Княства Літоўскага пры 
Ягелонах» зрабіў падрабязны аналіз і стварыў 
дэталёвую карціну развіцця мытнай справы ў 
Вялікім Княстве ў XVI–XVII ст. [1]. Актыўна ка-
рыстаўся Літоўскай метрыкай ў сваіх працах  
В. Ю. Саяпін [2]. Пазначым, што і аўтар дадзе-
най публікацыі выкарыстоўваў факталагію Мет-
рыкі ВКЛ у манаграфіі «Гісторыя Мінскай рэгія-
нальнай мытні» [3]. Але ніхто з гэтых даследчы-
каў не закранаў асобна пытанне пра аналіз 
метрыкі ВКЛ як крыніцы па мытнай гісторыі. 
Такім чынам, актуальнасць і недаследаванасць 
узнятай праблемы, несумненна, мае высокі ўзро-
вень навізны і патрабуе свайго асвятлення.  

Асноўная частка. Метрыка з’яўляецца ўні-
кальным матэрыялам для вывучэння мытнай 
гісторыі Беларусі і дае магчымасць даведацца 
пра розныя старонкі мытнай справы ў ВКЛ. 
Кнігі Метрыкі сістэматычна вяліся з XV ст. 
Пазначым, што з XV па XVIІ ст. яе дакументы 
складаліся на старабеларускай мове, а з канца 
XVII – пачатку XVIIІ ст. – пераважна на поль-
скай мове з вялікай доляй лацінскіх слоў. Таму, 
між іншым, вывучаючы метрыку, мы можам ад-
начасова даследаваць і пытанне пра фарміра-
ванне беларускамоўнай мытнай тэрміналогіі ў 
тыя часы. Сярод знаёмых на сённяшні дзень 
мытных адмысловых тэрмінаў: мытнікі, мыта і 
іншых, – мы сустракаем і тыя, якія настолькі 
зышлі ў «гістарычны цень», што не адразу і зра-
зумелыя па сваім прафесійным сэнсе. Напрык-
лад, «прамыта» – кантрабанда, «адмычэнне» – 
вызваленне ад аплаты мыта, «квіт» – даведка пра 
аплату мыта, «лічба» – справаздача, «бязмытны 
ліст» – вызваленне ад уплаты мыта і іншае [4]. У 
гэтым сэнсе Літоўская метрыка можа стаць 
лексічным рэзервам для ўдасканальвання сучас-
най беларускай мытнай тэрміналогіі. 

Адразу падкрэслім, што час пачатку дзей-
насці Мінскай мытні дакладна невядомы, але 
ўжо ў дарчым дакуменце 1387 г. вялікага князя 
Ягайлы свайму брату Скіргайлу зямель у цэнт-
ральных і ўсходніх частках сучаснай Беларусі 
згадваецца «город Менеск весь и со всеми людь-
ми и с землею … мытом и с доходом» [5, с. 285]. 
Несумненна, гэты запіс сведчыць пра наяўнасць 
так званага «менскага мыта» ў першыя дзеся-
цігоддзі знаходжання горада ў складзе ВКЛ. Але 
матэрыялы метрыкі дазваляюць нам даведацца 
пра пазнейшыя падзеі гісторыі мытні. Адна з 
найважнейшых – атрыманне ў 1499 г. Мінскам 
па прывілеі вялікага князя Аляксандра Ягелон-
чыка «права майдэборскага» – Магдэбургскага 

права, якое дало гораду самакіраванне «через вряд 
добрый а справедливый» і магчымасць самастойна 
вырашаць пытанні свайго сацыяльна-эканамічнага 
развіцця. У прыватнасці, прывілеяй даравалася 
магчымасць накіравання ўзятага мыта з тавараў на 
патрэбы горада, дазвалялася ў «месте нашом мети 
важницу», а «теж мыто нашо Менское и с промы-
тою мають мытники наши держати, которым кол-
век продадим, во впокои, подле давного обычаю» 
[6, с. 86–87]. Такім чынам, першыя дакументы 
Літоўскай метрыкі, у якіх маюцца звесткі пра 
«менскае мыта», датуюцца канцом XV ст.  

Вельмі важна, што Метрыка захавала нам 
імя аднаго з найпершых мінскіх мытнікаў – 
Міхала Даніловіча, адкупшчыка «мыта менска-
га» ў 1489–1491 гг. У дакуменце чытаем: «Прада-
ли есмо мыто меньское жыду троцкаму Михаи-
лу Даниловичу на три годы за полосмаста коп 
грошей широких, на год па полтретяста коп гро-
шей…  А брати ему мыто по старому. Про то ж, 
штобы еси его од кривд боронил и не дал бы еси 
ему кривды чинити никому ни в чом и во всем 
бы еси мы ту нашому был помочон, абы ся мыто 
нашо не понижало» [7, с. 53–54].  

Больш таго, метрыкальныя дакументы даз-
валяюць аднавіць спіс «менскіх мытнікаў» фак-
тычна за стагоддзе з 1489 па 1584 гг.:  

1. Даніловіч Міхаіл – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1489–1491 гг.  

2. Працкевіч Ф., Сцяпановіч Яўлашка – ад-
купшчыкі мыта менскага ў 1495–1498 гг.  

3. Янчалевіч Марцін – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1498–1500 гг.; 1504–1506 гг. 

4. Ясковіч Нісан – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1501–1503 гг.; 1519–1520 гг. 

5. Езафовіч Аўрам, Дзітрыховіч Ян – адкуп-
шчыкі мыта менскага ў 1507–1509 гг.  

6. Езафовіч Аўрам – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1509–1510 гг.  

7. Даніловіч Шамак – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1510–1514 гг.  

8. Ясковіч Нісан, Цуцыла Федка Андрэевіч – 
адкупшчыкі мыта менскага ў 1515–1518 гг.  

10. Езафовіч Міхель – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1525–1527 гг. 

11. Мошаевіч Ілля, Айзаковіч Пейсах, Галаш-
кевіч Шахна – адкупшчыкі мыта менскага ў 
1531–1534 гг.  

12. Шалушыч Грынашка – менскі мытнік, гас-
падарскі дваранін у 1536–1538 гг.  

13. Сечка Фёдар Філіпавіч – менскі мытнік у 
1549 г.  

14. Бордзабагаты Іван, Бордзабагаты Аляхно – 
адкупшчыкі мыта менскага ў 1553–1556 гг.  

15. Бародаўка Ізак – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1560–1562, 1565–1567 гг.  

16. Сапега Мікалай – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1578–1581 гг.  
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17. Абрамовіч Хаім – адкупшчык мыта менс-
кага ў 1582–1584 гг. [3]. 

Згодна з дакументамі метрыкі, статус мыт-
нікаў быў вельмі высокі. Яны былі падсудныя 
толькі вялікаму князю літоўскаму, а бо як яго 
называлі ў метрыцы – «Гаспадару», ці падскар-
бію земскаму: «Мытников наших особ во всяких 
речах, буд купецъких и мытных, або и кривавых 
яко ся вышей поменило, не мает нихто з воевод, 
старост, державец, и з их наместников судити, 
одно мы, господар, або подскарбий наш земс-
кий» [8, с. 56]. 

Адначасова адным з ключавых патрабаван-
няў вялікакняскага кантракту было «трымаючы 
мыта і прамыту» не проста збіраць мытныя 
плацяжы, але і супрацьдзейнічаць кантрабадзе: 
«Верне справедливе бы есте нам служили и по-
жытку нашого з великою пильностью на тых 
мытех стерегли, никому не фолкгуючы так, как 
быхмо ни в чом шкоды не мели, а на местцы од-
ном не лежали, але мыта объеждчали и коло них 
великую сторожу, опатреность и чуйность 
мели» [3, с. 19]. 

У дакументах канцылярыі вялікага князя 
Аляксандра Ягелончыка захаваўся кантракт на 
арэнду Мінскага мыта, выдадзены Федцы Проц-
кевічу і Яўлашцы Сцёпановічу 13 мая 1495 г. Ён 
дазваляе нам зразумець падставы, згодна з якімі 
прадстаўлялася жадаючым арэнда мыта «Менс-
кого» – «Продалиесмо мыто Менское мещаном 
Менским, Федку Процкевичу а Евлашку Степа-
новичу, на три годы. На год мают нам давати по 
сту коп и по двадцати коп грошей широких.  
А рок мают увезатися в тое мыто перед сею 
прийдучою семою суботою за три недели.  
А держати мают тое мыто три годы до тогож 
року. А мают нам дават и на кождый год по сту 
коп и по двадцати коп грошей, на рок, в трех 
неделях перед семою суботою. Первый год вы-
державши, мают нам дати сто коп грошей и два-
дцат коп грошей; а на другий год по томуж мают 
давати; а на третий год таке ж мают давати нам 
сто коп и двадцат коп грошей, выдержавши 
остаточный год. А мают нам давати все готовы-
ми грошми.  

А мы на квитацыях в них не маем ником уда-
вати с того нащого с мыта. Вси тыи гроши мают 
нам готовыми грошми давати в наш скарб на 
тыи роки, верху выписаныи. Ино штобы еси у 
мыто нашо и у промыту не вступался. Нехай бы 
они, мытники наши, мыто и промыту заведали 
по давному, штобы еси от кривд их боронил, и 
во в сем бы еси мыту нащому был помочон, абы 
мыто нашо не понижалося, и штобы еси их су-
дил, ани рядил, а и наместник бы твой еж их не 
судил, ани рядил, и децких бы еси своих на них 
не давал, а и наместник бы твое теж на них дец-
ких своих не давал. Кому бы до них было дело, 

и мы маем о том межи ними смотрети в тот час, 
поки выдержат мыто нашо» [8, с. 27]. 

У іншым арэндным лісце ад 7 верасня 
1565 г., напісаным у Городне пісарам Астафеем 
Валовічам Давыду Шмерлевічу, Ізаку Барадавце 
і Аўраму Длугачу з нагоды трымання імі новых 
мыт Подляшскіх, Менскай і Віленскай мытных 
камор, мы можам даведацца і пра мытныя тэх-
налогіі таго часу, якія існавалі як у Мінскай мыт-
ні, так і па ўсёй тэрыторыі ВКЛ. Сабраныя мыты 
яны мусілі падаваць у скарб два разы на год – на 
день святых апостолаў Пятра і Паўла, а другую «по-
ловіцу пенезей на новое лето». Але, калі б праз 
«вторгненьне неприятелское до панства нашого 
Великага Князьства Литовского котораго часу при-
шло, або голод, албо поветрее з воли Божьи замно-
жилося», то мытнікі павінны былі скласці справаз-
дачу-лічбу: па якой прычыне і колькі не сабралі 
мыта ў скарб і ім будзе даравана нявыплата. Ад-
носна прамыта ў лісце было сурова пазначана: «А 
хто бы ся промытил и прокрадши ся через комору 
мытную, мыта звычайного не заплатил, таковые 
купцы везде мають быти гамованы и промычываны 
подле давное звыклости, которое промыты з ведо-
мости врадов наших, где бы ся промыта притрфила, 
мають на нас, господара, половицу давати, а собе 
брати другую половицу» [8, с. 50].  

У лістах на арэнду часта фігураваў тэрмін 
«бязмытны ліст» – вызваленне купца паводле за-
гаду Гаспадара ад платы мыта за правоз улас-
нага тавару. Так, у Грамаце караля Казіміра IV 
Андрэя Ягелона ад 5 мая 1480 г. адзначалася аб 
дазволе мінскаму купцу Церашковічу «бязмыт-
нага гандлю ў гарадах Вялікага Княства Літоўс-
кага»: «тот наш чоловек, мещание менский Лука 
Терешкович, торгует нашим дубасом бобруйс-
ким троцкое половины и нашими пенязьми; а от 
того нам прибытку дает. И вы бы от нашого ду-
баса и от его комяги мыта не брали бы… по всим 
нашим мытом, и по князским, и по панским, и 
по боярским, сухим и водою. А которыи бы хо-
тели через наш лист силу ему чинити, а мыто 
взяли от нашого дубаса и от его комяг, то нам 
великую вину заплатит» [9, с. 261].  

«Мытныя дакументы» метрыкі ВКЛ настоль-
кі разнастайныя па сваім змесце, што даюць нам 
дадатковыя звесткі нават па іншых галінах 
жыцця ў княстве і пра самых розных персана-
ліях. Так, толькі у адным дакуменце «лісце» ад 
24 красавіка 1486 г. мы можам убачыць шматлі-
кія прозвішчы вялікакняскіх крэдытораў, якім 
мытнікі мусілі аддаць з набранага мыта гаспа-
дарскія пазыкі: «Ходьку Могилевцу 8 коп гро-
шей с мыта меньского ... Богдану Цьковичу 6 коп 
грошей с мыта меньского … Писару Петрашку 
10 коп грошей с мыта меньского. Ивану 6 коп 
с мыта меньского. Андрушку Коптю 7 локоть 
сукна махальского с мыта меньского. Федку 
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Колонтаеву 7 локотъ сукна махальского с мыта 
меньского…» [7, с. 33–35]. 

З дакументаў метрыкі мы можам даведацца, 
што часам багатая Мінская мытная камора не 
давала ў скарб аніякага мыта. Прычынамі падоб-
нага станавіліся разбуральныя войны. Так было 
напачатку XVI ст.: у 1505 г. горад быў узяты 
штурмам крымскімі татарамі, цалкам разраба-
ваны і спалены. Пасля зноў было неаднаразовае 
спусташэнне яго ваколіц, ужо не кажучы пра 
пастаянныя ваенныя дзеянні на ўсходніх межах 
ВКЛ, а стыхійныя бедствы-пажары і эпідэміі не 
раз пазбаўлялі горад асноўнай крыніцы даходаў 
ад транзітнага гандлю. Разумеючы гэта і жада-
ючы дапамагчы аднаўленню дабрабыту, вялікі 
князь літоўскі Жыгімонт Стары 27 кастрычніка 
1547 г. у сваім «лісце» «мещаном Менским, ко-
торых дома в месте Менском погорели, на десет 
год волности… Не мають они в тую десеть год 
никоторых подачок нам до скарбу нашого да- 

вати, так теж и от товаров своих, которыми бы 
они купчили, мыта не мають на мытех наших 
и князьских, и паньскихъ, и духовных, сухим 
путем и водою, платити. Але мають безмытне 
торговати, поки олиж тая десет год выйдеть» 
[8, с. 40]. 

Заключэнне. Такім чынам, Метрыка Вяліка-
га Княства Літоўскага, нягледзячы на пэўную 
некамплектнасць дакументаў, з’яўляецца найба-
гацейшым зборам факталагічнага матарыялу па 
гісторыі Мінскай мытні. Яе дакументы раскры-
ваюць разнастайныя старонкі дзейнасці гэтай 
ўстановы ў XV–XVI стст. З яе дапамогай мы мо-
жам даведацца пра персанальнае кіраўніцтва 
мытні, правілы і тэхналогіі працы мытнікаў, пра 
розныя кшталты мыта, змаганне з прамытам, та-
гачасную мытную тэрміналогіію. Метрыка ВКЛ, 
як ніякая іншая крыніца, дазваляе аднавіць ма-
лавядомую і забытую мытную старонку сёння-
шняй сталіцы Беларусі. 
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УДК 94(476):352.075.31«18/19» 
Я. М. Ляпешкін 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
КАНТРОЛЬ ГУБЕРНАТАРАЎ ЗА СЯЛЯНСКІМ САМАКІРАВАННЕМ 

У БЕЛАРУСІ (1864–1917 ГГ.) 
У артыкуле разгледжаны механізм кантролю губернатара за сялянскім самакіраваннем. 

Паказана, што нагляд ажыццяўляўся праз міравых пасрэднікаў, павятовыя міравыя з’езды (у Ві-
цебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях з 1878 г. – праз павятовыя па сялянскіх справах 
прысутнасці) і губернскія па сялянскіх справах прысутнасці, а ў пачатку ХХ ст. – праз земскіх 
начальнікаў, павятовыя з’езды і губернскія прысутнасці. У сваю чаргу, губернскія па сялянскіх 
справах прысутнасці (губернскія прысутнасці), дзе старшынстваваў губернатар, назіралі за іншы-
мі з пералічаных органаў. Адзначана, што гэтыя інстытуты камплектаваліся праз прызначэнні 
міністра ўнутраных спраў, генерал-губернатара і з удзелам кіраўніка губерні. Зроблена выснова, 
што ў Беларусі ў механізме нагляду за сялянскім грамадскім кіраваннем губернатару надавалася 
большае значэнне, чым у цэнтральных расійскіх губернях. 

Ключавыя словы: губернатар, беларускія губерні, органы нагляду, сялянскае самакіраванне, 
кантроль. 
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Yа. M. Liapeshkin 
Belarusian State University 

CONTROL OF GOVERNORS OVER PEASANT SELF-GOVERNMENT  
IN BELARUS (1864–1917) 

The article examines the mechanism of the governor's control over peasant self-government. It is 
shown that supervision was carried out through peace mediators, district peace congresses (in Vitebsk, 
Mogilev and Minsk provinces from 1878 – district presences for peasant affairs), and provincial 
presences for peasant affairs, and at the beginning of the 20th century – zemstvo chiefs, district congresses 
and provincial presences. In turn, the provincial presences for peasant affairs (provincial presences), pre-
sided over by the governor, monitored others of the listed bodies. It is noted that these institutions were 
staffed through the appointments of the Minister of Internal Affairs, the Governor-General and with the 
participation of the head of the province. It was concluded that the governor was more important in the 
mechanism of supervision of peasant public administration in Belarus than in the central Russian prov-
inces. 

Keywords: the governor, Belarusian provinces, supervisory bodies, peasant self-government, control. 

For citation: Liapeshkin Y. M. Control of governors over peasant self-government in Belarus (1864–
1917). Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 1 (269), pp. 16–21 (In Belarusian). 
DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-3. 

Уводзіны. Установы кіравання па сялянскай 
справе і ўвогуле дзяржаўны кантроль за органа-
мі сялянскага самакіравання ўжо разглядаліся ў 
гістарыяграфіі [1–4], але ўвага на ролі губерна-
тара ў беларускіх губернях не акцэнтавалася. 
Таму для разумення механізму кантролю над 
вёскай патрэбна звярнуцца да пытання губерна-
тарскага нагляду. Мэта артыкула – раскрыць 
механізм губернатарскага кантролю над самакі-
раваннем сялян. 

Асноўная частка. У выніку аграрнай рэфор-
мы 1861 г. былыя прыгонныя сяляне атрымалі 
права на самакіраванне. У тагачасных крыніцах 
яно называлася грамадскім кіраваннем. З сялян, 

якія жылі на зямлі аднаго памешчыка, складалася 
сельская грамада. А некалькі сельскіх грамад 
аднаго павета ўтваралі воласць [5, с. 147]. Для 
грамады стваралася сельскае грамадскае кіра-
ванне, а на ўзроўні воласці існавала валасное 
кіраванне. 

Сельскае грамадскае кіраванне складалася з 
сельскага сходу і сельскага старасты. Сход за-
гадваў выбарамі службовых асоб, прысуджаў да 
выдалення шкодных членаў грамадства, хадай-
нічаў і скардзіўся па грамадскіх справах, выкон-
ваў і іншыя функцыі [5, с. 147–148]. Валасное 
кіраванне складалася з валаснога сходу, стар-
шыны з праўленнем і сялянскага суда. Валасны 
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сход фарміраваўся з выбарных асоб. Ён займаў-
ся выбарамі службовых асоб і суддзяў, гра-
мадскай апекай, падачай скаргаў і просьбаў па 
справах воласці і інш. [5, с. 152]. Аднак ся-
лянскія грамадскія ўстановы падпарадкоўваліся 
агульнаму губернскаму і павятоваму кіраванню 
[5, с. 143]. 

Для рэалізацыі палажэнняў рэформы 1861 г. 
і разбору спрэчак паміж памешчыкамі і ча-
соваабавязанымі сялянамі ўводзіліся пасады 
міравых пасрэднікаў, павятовыя міравыя з’езды 
і губернскія па сялянскіх справах прысутнасці. 

Міравыя пасрэднікі выбіраліся з мясцовых 
дваран і зацвярджаліся на пасадзе ўказамі Сена-
та. Прычым спісы кандыдатаў перад зацвяр-
джэннем разглядаліся начальнікам губерні (гу-
бернатарам). У абавязкі міравых пасрэднікаў па 
грамадскім сялянскім кіраванні ўваходзіла за-
цвярджэнне валаснога старшыны; спагнанні са 
службовых асоб сельскага і валаснога кіравання 
за праступкі на пасадзе; адхіленне ад пасады 
сельскага старасты за сур’ёзныя праступкі; 
зняцце з пасады валаснога старшыны за 
службовыя парушэнні (з зацвярджэння губерна-
тара) [6, с. 202–206]. 

З міравых пасрэднікаў павета і члена ад 
урада (прызначаўся начальнікам губерні) скла-
даліся павятовыя міравыя з’езды, у якіх стар-
шынстваваў павятовы прадвадзіцель дваранства. 
Губернскія па сялянскіх справах прысутнасці 
ўзначальваў губернатар. У іх склад уваходзілі 
губернскі прадвадзіцель дваранства, кіраўнік 
палаты дзяржаўных маёмасцяў, губернскі пра-
курор, чатыры мясцовыя памешчыкі (два з іх 
запрашаліся з дазволу імператара па ўзгадненні 
начальніка губерні і міністра ўнутраных спраў і два 
абіраліся на дваранскіх сходах) [6, с. 213, 216]. 

Губернскія па сялянскіх справах прысутнас-
ці займаліся вырашэннем скаргаў на дзеянні мі-
равых пасрэднікаў і павятовыя міравыя з’езды 
(зацвярджалі ці скасоўвалі рашэнне па скарзе), 
добраахвотнымі пагадненнямі сялян з памешчы-
камі, распарадчымі дзеяннямі па сялянскіх спра-
вах. Калі начальнік губерні сустракаў цяжкасці 
ў выкананні рашэння губернскай прысутнасці 
(пры абставінах, якія заслугоўвалі ўвагі ўрада), 
то ён меў права яго прыпыніць. Пра што даносіў 
міністру ўнутраных спраў [6, с. 217–218]. 

З дадзенага агляду заканадаўства можна зра-
біць выснову, што адносіны сялян і сялянскага 
самакіравання з памешчыкамі рэгулявалі ство-
раныя органы ўлады: міравыя пасрэднікі, павя-
товыя міравыя з’езды і губернскія па сялянскіх 
справах прысутнасці. Апошнія, у сваю чаргу, 
кантралявалі міравых пасрэднікаў і з’езды, раз-
глядаючы на іх скаргі. 

У той жа час губернатар непасрэдна не кан-
траляваў сялянскае самакіраванне. Але ён ажыц- 

цяўляў нагляд за ім з дапамогай губернскай па 
сялянскіх справах прысутнасці, дзе ён старшын-
стваваў. 

На практыцы гэта выглядала наступным чы-
нам. Па інфармацыі міравога пасрэдніка Гро-
дзенскай губерні Славуцінскага С. Ц., у 1866 г. 
губернатар Скварцоў І. М.  (1863–1868) наведаў 
некалькі валасных праўленняў Гродзенскага па-
вета. У выніку агляду ім былі вынесены на раз-
гляд губернскай прысутнасці заўвагі. Яны ўказ-
валі на няправільную працу валасных сходаў і 
няведанне сялянскімі службовымі асобамі сваіх 
абавязкаў [7, с. 293]. 

Падобныя рэвізіі праводзіліся і ў Мінскай 
губерні. Так, у 1865 г. губернатар Шалгуноў П. Н. 
(1864–1868) аб’ехаў воласці Барысаўскага па-
вета і накіраваў губернскай прысутнасці заў-
вагі, зробленыя па валасным кіраванні. Пры-
сутнасць, у сваю чаргу, прыняла пастанову па 
выпраўленні выяўленых недахопаў [8, арк. 25, 
30 зв., 33–35]. 

Між тым, па словах М. К. Палявога, які пра-
цаваў міравым пасрэднікам у Мінскай губерні ў 
1864–1865 гг., старшыня губернскай прысутнасці 
Шалгуноў П. Н. не быў знаёмы з сялянскай 
справай. Таму ён і не кіраваў ёй [8, с. 10, 21]. 
Хаця начальнік губерні не абавязкова мог 
разбірацца ў сялянскай справе, але фармальна ён 
усё ж з’яўляўся старшынёй губернскай прысут-
насці, а значыць, з ім трэба было лічыцца. 

Паўстанне 1863–1864 гг. унесла істотныя 
змены ў сістэму кіравання сялянскай справай. 
Так, у 1863 г. віленскі генерал-губернатар атры-
маў часовае права звальняць ад пасад міравых 
пасрэднікаў, валасных старшын і сельскіх ста-
растаў, якіх ён лічыў нядобранадзейнымі. Пры-
чым на вакантныя пасады міравых пасрэднікаў 
замест абрання сталі прызначацца кандыдаты па 
рашэнні генерал-губернатара, а пасады валас-
ных старшын і сельскіх старастаў замяшчаліся 
пасля новых выбараў [10, с. 209]. Такім чынам, 
мясцовыя міравыя пасрэднікі сталі больш за-
лежнымі ад адміністрацыі. 

У падборы гэтых асоб пры генерал-
губернатары Мураўёве М. М. (1863–1865) кан-
чатковае рашэнне было за ім. Роля губернатараў 
у гэтым аспекце адыходзіла на другі план: 
«…ніякія прадстаўленні і хадайніцтвы гу-
бернатараў аб звальненні таго ці іншага пас-
рэдніка не мелі ніякіх вынікаў, калі былі зас-
наваныя толькі на адным жаданні пазбавіцца ад 
пасрэдніка…» [11, с. 226], – прыгадваў ва ўспа-
мінах міравы пасрэднік Бярэзін У. П. Такі пады-
ход, верагодна, захоўваўся і пры наступных 
генерал-губернатарах – К. П. фон Каўфмане 
(1865–1866) і графе Э. Т. Баранаве (1866–1868) 
[11, с. 226]. Таму пры фарміраванні інстытута 
міравых пасрэднікаў у 1863–1868 гг. галоўная 
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роля адводзілася главе Віленскага генерал-гу-
бернатарства, а начальнікі губерняў не мелі 
вырашальнага значэння. 

Між тым сістэма кардынальна змянілася з пры-
значэннем генерал-губернатарам Патапава А. Л. 
(1868–1874). Ён «у справе прызначэння і зваль-
нення пасрэднікаў кіраваўся выключна жадан-
нямі губернатараў» [11, с. 226], – пісаў сучаснік. 
Значыць, міравыя ўстановы траплялі ў большую 
залежнасць ад губернатара. 

Пад уплывам паўстання 1863–1864 гг. у 
беларускіх губернях асобы на выбарныя пасады 
ў губернскія па сялянскіх справах прысутнасці 
таксама сталі прызначацца (у адрозненне ад 
унутраных расійскіх рэгіёнаў). Прычым улічва-
лася іх праваслаўнае веравызнанне і «рускае» 
паходжанне [2, арк. 9]. Напрыклад, у 1863 г. на 
дзве выбарныя пасады ад дваранства ў Гродзен-
скай прысутнасці былі прызначаны Міністэр-
ствам унутраных спраў (МУС) праваслаўныя 
памешчыкі [2, арк. 65]. 

Пераўтварэнні органаў кіравання па сялян-
скіх справах працягвалі адбывацца і надалей. 
Так, у 1874 г. урад з мэтай скарачэння выдаткаў 
земстваў пайшоў на скасаванне пасады міравых 
пасрэднікаў. Гэтыя перамены закранулі тыя 
губерні, дзе былі ўведзены земскія і міравыя 
судовыя ўстановы па рэформе 1864 г. Абавязкі 
пасрэднікаў ускладаліся на павятовыя па сялян-
скіх справах прысутнасці, іх неадменных членаў 
і агульныя ўстановы. У выніку ў кожным павеце 
ўтвараліся павятовыя па сялянскіх справах пры-
сутнасці. Яны складаліся са старшыні – павято-
вага прадвадзіцеля дваранства, неадменнага 
члена, павятовага спраўніка, старшыні павято-
вай земскай управы, ганаровага міравога суддзі. 
На пасаду неадменнага члена губернскі земскі 
сход выбіраў па два кандыдаты. Зацвярджэнне 
на пасаду, пасля водзыву губернатара, рабіў 
кіраўнік МУС  [12, с. 929–930].  

Павятовыя па сялянскіх справах прысутнас-
ці зацвярджалі валасных старшын, накладалі 
спагнанні на службовых асоб сялянскага кіра-
вання, назіралі за ходам апошняга, рэвізавалі 
валасное і сельскае кіраванне [12, с. 930–931]. 
Гэта сведчыць пра ўзмацненне кантролю за ся-
лянскім насельніцтвам з боку ўлады. 

У Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай гу-
бернях пасаду міравых пасрэднікаў скасавалі ў 
1878 г. (перасталі дзейнічаць і іх з’езды). Замест 
іх уводзіліся павятовыя па сялянскіх справах 
прысутнасці. Губернатар надзяляўся правам, у 
выпадку неабходнасці, прызначаць трох членаў 
са службовых асоб, якія будуць удзельнічаць у 
пасяджэннях павятовай па сялянскіх справах 
прысутнасці. Неадменных членаў павятовых 
прысутнасцяў прызначаў міністр унутраных 
спраў па прадстаўленні губернатара [13, с. 225]. 

Такім чынам, у трох беларускіх губернях новыя 
ўстановы трапілі ў большую залежнасць ад на-
чальніка губерні, чым у земскіх рэгіёнах. 

Таксама ў Магілёўскай губерні, дзе раней 
дзейнічаў агульны з’езд міравых пасрэднікаў, 
цяпер па выбары губернатара з прадвадзіцеляў 
дваранства прызначаўся агульны для павятовых 
прысутнасцяў старшыня. Яго зацвярджаў кіраў-
нік МУС [13, с. 226]. А з 1888 г. замест агульнага 
старшыні тут у кожнай павятовай прысутнасці 
павінен быў старшынстваваць павятовы прадва-
дзіцель дваранства [14, с. 301]. 

Акрамя таго, справаводства павятовых па 
сялянскіх справах прысутнасцяў рэвізавалася 
губернатарам. Напрыклад, у 1893 г. начальнік 
Віцебскай губерні князь Далгарукаў В. М. 
(1884–1894) праверыў справаводства такіх уста-
ноў, а выпраўляць выяўленыя хібы прапанаваў 
ужо губернскай па сялянскіх справах прысут-
насці [15, арк. 1–2]. 

У Віленскай і Гродзенскай губернях з 1888 г. 
аднавілі з’езды міравых пасрэднікаў для кож-
нага павета пад старшынствам прадвадзіцеляў 
дваранства [14, с. 301]. А інстытут міравых 
пасрэднікаў тут захаваўся да канца 1903 г. [1, 
с. 162]. На змену ім прыйшлі земскія начальнікі 
[3, арк. 26, 35].  

З улікам таго, што ў Беларусі дваранскія 
выбары не былі адноўлены, з’езды міравых 
пасрэднікаў і павятовыя па сялянскіх справах 
прысутнасці знаходзіліся ў значна большай за-
лежнасці ад МУС і губернатара ў параўнанні з 
унутранымі расійскімі губернямі, дзе дваранскія 
выбары праводзіліся. 

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў 
Віленскай і Гродзенскай губернях захоўваўся 
моцны ўплыў генерал-губернатара. Так, у спра-
ваздачы П. П. Альбядзінскага (1874–1880) ім-
ператару за 1874–1877 гг. дакладвалася пра 
выяўленыя, падчас аб’езду краю, недахопы і 
ўказвалася на «неабходнасць узмацніць на-
зіранне за дзеяннямі міравых пасрэднікаў і 
каморнікаў, якія знаходзяцца ў іх распара-
джэнні» [16, арк. 83 зв.]. Таму генерал-губер-
натар прапанаваў губернатарам «устанавіць 
тэрміновыя паверкі работ па адмежаванні праз 
членаў губернскіх па сялянскіх справах прысут-
насцяў і паверачных каморнікаў...» [16, арк. 83 
зв. – 84]. Паводле яго слоў, прынятыя меры 
паскорылі працы па адмежаванні сялянскага і 
памешчыцкага землеўладання ў краі [16, арк. 
84]. Значыць, тут у дзеянні губернатараў па 
сялянскай справе актыўна ўмешваўся генерал-
губернатар. 

Праца павятовых па сялянскіх справах пры-
сутнасцяў аказалася недасканалай [1, с. 230]. Да 
таго ж захоўвалася неспакойная грамадска-
палітычная сітуацыя. Таму ўрад прапанаваў 
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новую структуру для кіравання ў сельскай 
мясцовасці. Яна знайшла адлюстраванне ў 
Палажэнні аб земскіх участковых начальніках 
ад 12 ліпеня 1889 г. Згодна з дакументам, 
кантроль з боку дзяржаўнай улады над сялян-
скім самакіраваннем узмацняўся. Новыя закона-
палажэнні першапачаткова ўводзіліся ў больш 
надзейных унутраных губернях, а затым распаў-
сюджваліся на памежныя рэгіёны краіны. У 
губернях, на якія распаўсюджвалася Палажэнне 
ад 12 ліпеня 1889 г., замест губернскіх і павя-
товых па сялянскіх справах прысутнасцяў пача-
лі ўладкоўвацца земскія ўчастковыя начальнікі, 
павятовыя з’езды і губернскія прысутнасці [17, 
с. 510, 517, 521]. 

Земскі начальнік надзяляўся правам нагляду 
за сялянскім самакіраваннем, правядзення рэві-
зій сялянскіх грамадскіх устаноў на сваё мерка-
ванне ці па даручэнні губернскай прысутнасці 
або губернатара. Апошнія ажыццяўлялі нагляд 
над земскім начальнікам і яго кіраўніцтвам [17, 
с. 513, 517]. Губернатар разам з губернскім і 
павятовым прадвадзіцелямі дваранства выбіраў 
кандыдата на пасаду земскага начальніка, якога 
зацвярджаў глава МУС [17, с. 512]. 

Па законе ад 12 ліпеня 1889 г. у кожным 
павеце ўтвараўся павятовы з’езд, які складаўся з 
адміністрацыйнай і судовай прысутнасцяў. У пер-
шай старшынстваваў павятовы прадвадзіцель 
дваранства. У яе склад уваходзілі ўсе земскія на-
чальнікі павета, спраўнік і старшыня павятовай 
земскай управы. Судовая прысутнасць пад стар-
шынствам павятовага прадвадзіцеля дваранства 
складалася з павятовага члена акруговага суда, 
ганаровых міравых суддзяў, гарадскіх суддзяў і 
земскіх начальнікаў [17, с. 517–518]. 

У мясцовасцях, дзе дваранскія выбары не 
праводзіліся, у тым ліку і ў Беларусі, старшыні 
павятовых з’ездаў прызначаліся кіраўніком МУС 
па прадстаўленні губернатара [17, с. 518]. Зем-
скія начальнікі прызначаліся таксама міністрам 
у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях, а 
ў Віленскай і Гродзенскай – генерал-губер-
натарам, па прадстаўленнях губернатараў [18,  
с. 369]. Таксама па прапанове начальніка губерні 
павятовы з’езд уносіў у губернскую прысут-
насць запыт аб канчатковым выдаленні з пасады 
службовых асоб сельскага і валаснога ўпраў-
лення ці перадачы іх суду [17, с. 519]. 

У губернях, дзе ўводзіўся закон ад 12 ліпеня 
1889 г., губернскія і павятовыя па сялянскіх 
справах прысутнасці скасоўваліся. Адмініс-
трацыйныя абавязкі першых перадаваліся гу-
бернскай прысутнасці [17, с. 521, 534]. У новай 
установе старшынстваваў губернатар. У яе склад 
уваходзіў губернскі прадвадзіцель дваранства, 
віцэ-губернатар, пракурор ці яго таварыш, два 
неадменныя члены. Губернская прысутнасць 

ажыццяўляла нагляд за выкананнем абавязкаў 
земскімі начальнікамі і павятовымі з’ездамі, 
праводзіла рэвізіі іх справаводства. Губернатар 
меў права спыняць выкананне пастановы гу-
бернскай прысутнасці па адміністрацыйным 
пытанні, перадаўшы справу на вырашэнне мі-
ністру ўнутраных спраў [17, с. 521–523]. У мяс-
цовасцях, дзе ўводзіўся Закон ад 12 ліпеня 1889 г., 
начальнік губерні мог звальняць з пасад служ-
бовых асоб валаснога і сельскага кіравання з-за 
парушэння імі сваіх абавязкаў. Толькі адхіленне з 
пасады валаснога старшыны вырашалася на па-
сяджэнні губернскай прысутнасці [17, с. 509]. 
Так, значна раней, у 1865 г. Мінская губернская 
прысутнасць, з улікам заўвагі губернатара Шал-
гунова П. Н., для «выпраўлення парадку і належ-
нага напрамку сялян Лагойскай воласці», выра-
шыла адхіліць старшыну ад пасады [8, арк. 33 зв.]. 

У Беларусі законапалажэнні ад 12 ліпеня 
1889 г. пачалі ўводзіцца са спазненнем на 12–
14 гадоў. У 1901 г. губернскія прысутнасці, па-
вятовыя з’езды і земскія начальнікі з’явіліся ў 
Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях, а ў 
1903 г. – у Віленскай і Гродзенскай. Адтэрміноў-
ка ў рэфармаванні мясцовага кіравання сялян-
скай справай у беларускіх губернях тлумачыцца 
небяспекай, якую ўяўляла перадача ўладных 
паўнамоцтваў земскім начальнікам. На такую 
пасаду тут маглі трапіць мясцовыя землеўла-
дальнікі, у тым ліку каталіцкага веравызнання 
[1, с. 213, 237, 239–240, 293, 302–304]. 

У далейшым рэфармаванне мясцовых орга-
наў кіравання сялянскай справай было звязана 
са Сталыпінскай аграрнай рэформай. Яе прычы-
ны заключаліся ў нявырашанасці зямельнага 
пытання і росце ў сувязі з гэтым рэвалюцыйнага 
настрою ў вёсцы. Мэта рэформы палягала ў 
стварэнні праслойкі сельскіх заможных улас-
нікаў, якая б стала апорай дзяржаўнай улады ў 
сельскай мясцовасці.  

Па ўказе ад 9 лістапада 1906 г., якім рас-
пачалася рэформа, сяляне атрымалі права пера-
ходу ад абшчыннага валодання зямлёю да аса-
бістага, з замацаваннем надзелу ў прыватную 
ўласнасць [19, с. 970–971]. У выніку разбурэння 
абшчыны ўзрастала роля сялянскага самакіра-
вання і органаў нагляду за ім. Яшчэ раней, 
указам ад 4 сакавіка 1906 г. для садзейнічання 
Сялянскаму банку ў куплі-продажы зямлі сяля-
нам, ствараліся губернскія і павятовыя землеў-
парадкавальныя камісіі [20, с. 199]. На губернс-
кія камісіі (іх узначальваў губернатар) ускладаў-
ся нагляд за дзейнасцю павятовых камісій. 
Апошнія вызначалі мэтазгоднасць набыцця 
зямлі Сялянскім банкам, выяўлялі яе вартасць, 
патрэбу ў ёй сялян [20, с. 200]. Мінская, Ві-
цебская і Магілёўская губернскія землеўпа-
радкавальныя камісіі былі ўтвораны ў 1907 г.  
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У Віленскай і Гродзенскай губернях землеўпа-
радкаванне часова ўскладалася на губернскія 
прысутнасці. Павятовыя землеўпарадкавальныя 
камісіі былі арганізаваны па ўсёй Беларусі на 
працягу 1906–1907 гг. [4, арк. 50–51].  

Органы нагляду (земскія начальнікі, павято-
выя з’езды і губернскія прысутнасці) за сялянс-
кім грамадскім кіраваннем, як і інстытут губер-
натарства, без значных змен праіснавалі да 1917 г. 
[1, с. 333; 21, с. 337]. 

Заключэнне. Кантроль за сялянскім самакі-
раваннем з 1860-х гг. ажыццяўляўся ў Беларусі 
праз міравых пасрэднікаў, павятовыя міравыя 
з’езды (з 1878 г. – у Віцебскай, Магілёўскай і 
Мінскай губернях праз павятовыя па сялянскіх 
справах прысутнасці, на 4 гады пазней, чым у 
цэнтральных рэгіёнах імперыі) і губернскія па 
сялянскіх справах прысутнасці, а ў пачатку ХХ ст. 
(па законе ад 12 ліпеня 1889 г.) – праз земскіх 
начальнікаў, павятовыя з’езды і губернскія пры-
сутнасці (з 1901 г. – у Віцебскай, Магілёўскай і 
Мінскай губернях, з 1903 г. – у Віленскай і 

Гродзенскай, на 12–14 гадоў пазней, чым у 
земскіх губернях). У сваю чаргу, начальнік гу-
берні кантраляваў самакіраванне праз стар-
шынства ў губернскай па сялянскіх справах 
прысутнасці (губернскай прысутнасці); рэвізіі 
валаснога кіравання і справаводства органаў па 
сялянскіх справах; спыненне выканання паста-
ноў губернскай прысутнасці (даносячы пра тое 
ў МУС); звальненне з пасад службоўцаў валас-
нога і сельскага кіравання з-за парушэння імі 
сваіх абавязкаў (адхіленне з пасады валаснога 
старшыны вырашалася на пасяджэнні губерн-
скай прысутнасці). 

Мясцовыя органы ўлады, праз якія губерна-
тар кантраляваў самакіраванне ў беларускіх вёс-
ках, камплектаваліся праз прызначэнні кіраўні-
ка МУС, генерал-губернатара і з удзелам гу-
бернатара. Ва ўнутраных расійскіх губернях 
гэтыя інстытуты мелі абмежаваную выбарнасць. 
Таму ў Беларусі ў механізме нагляду за сялянс-
кім грамадскім кіраваннем губернатар меў боль-
шы уплыў. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ В БЕЛОРУССКОЙ  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)  

В статье рассматриваются основные тенденции развития белорусской культурологической 
мысли конца XIX – начала XX в. Это время активного становления науки о белорусской культуре, 
или собственно культурологии. Духовно-культурное движение оформляется в качестве белорусо-
ведения и закрепляет тему белорусской культуры в статусе предмета научного анализа. История 
белорусской культуры становится самостоятельным направлением исследовательских интересов. 

Белорусская интеллигенция критически перерабатывает духовное народное наследие, от идей 
национального самосознания как этнического фактора продвигается к идеям национальным как 
фактору идейно-политическому. В этот период народные белорусские писатели выступили свое-
образными идеологами, которые имели конкретные классовые корни и исторические задачи. 

В конце XIX – начале XX в. белорусское культуроведение было связано с общим процессом 
национального возрождения и являлось одновременно его причиной и следствием. В плане теоре-
тических размышлений о культуре были вскрыты и переосмыслены архетипические пласты тради-
ционной культуры, сформулированы исторические закономерности развития народного духа. 
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(LATE 19TH EARLY 20TH) 
The article discusses the main trends in the development of Belarusian cultural thought of the late 19th – 

early 20th century. This is the time of active development of the science of Belarusian culture, or cultural 
studies proper. The spiritual and cultural movement takes shape as Belarusian studies and fixes the theme 
of Belarusian culture in the status of a subject of scientific analysis. The history of Belarusian culture 
becomes an independent area of research interests. 

The Belarusian intelligentsia is critically processing the spiritual folk heritage, moving from the ideas 
of national self-consciousness as an ethnic factor to national ideas as an ideological and political factor. 
During this period, Belarusian folk writers acted as a kind of ideologists who had specific class roots and 
historical tasks. 

At the end of the 19th and beginning of the 20th century, Belarusian cultural studies were associated 
with the general process of national revival, being both its cause and effect. In terms of theoretical 
reflections on culture, the archetypal layers of traditional culture were revealed and rethought, and the 
historical patterns of the development of the national spirit were formulated. 
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Введение. Тенденции и направления разви-
тия форм белорусской культуры постоянно де-
монстрировали культурологическую направлен-
ность. Темы философии культуры и собственно 
культурологическая проблематика заявили о се-
бе еще в XVI – XVIII вв. в ренессансно-гума- 

нистической, религиозно-реформационной, хри-
стианской православной и католической, а также 
социально-политической белорусской мысли. 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. занимает 
особое место в культурной жизни Беларуси, так 
как именно в это время шло активное становление  
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основ национальной культуры. Культурное са-
мопостижение белорусов поднимается на каче-
ственно новый уровень и заявляет о себе станов-
лением собственно культурологии, или науки о 
белорусской культуре. Духовно-культурное дви-
жение оформляется в качестве белорусоведения 
и закрепляет тему белорусской культуры в ста-
тусе предмета научного анализа [1, c. 351]. 

Несмотря на то, что культурологическая мысль 
этого периода отличалась мифологизацией бе-
лорусской старины, в исследовательских трудах 
преобладала краеведческая тематика, а описа-
тельность превалировала над анализом, тем не 
менее история белорусской культуры становится 
самостоятельным направлением исследователь-
ских интересов. Шло активное создание основ 
национальной культуры в самой Беларуси и про-
исходило постепенное формирование более-ме-
нее объективных взглядов на белорусскую куль-
туру со стороны российских и польских ученых. 

Основная часть. Практическим итогом ис-
торико-культурологических исследований стало 
выявление архетипов стародавней белорусской 
мифологии, оказавших сильное влияние на ста-
новление национального менталитета, который 
отчетливо проявил себя уже в новой белорус-
ской литературе в XIX – начале ХХ в. Типоло-
гизация народного характера, образно-символи-
ческое выявление архетипических основ и 
свойств белорусской культуры наблюдается в 
творчестве Я. Борщевского, Я. Чечота, В. Равин-
ского, К. Вереницина, В. Сырокомли, В. Ду-
нина-Марцинкевича. С полным основанием мож-
но утверждать, что культуроведческая мысль 
Беларуси этого периода способствовала про-
цессу становления нового этапа этнического са-
мосознания – национального. 

Во второй половине XIX в. формирование 
белорусской нации, пробуждение национальной 
жизни и активной борьбы против всех форм 
национального угнетения определили вектор 
развития белорусской культуры и ее теоретиче-
ского обоснования. Особую роль в формирова-
нии национального самосознания отыграла эт-
нография. А. Киркор, П. Шейн, Н. Никифоровский, 
А. Федоровский, Е. Романов провели огромное ко-
личество научных исследований и в литературном 
смысле разбудили интерес к белорусской культуре 
и интерес белорусов к самим себе. 

Активно собирались и были опубликованы 
исторические, этнографические, фольклорные за-
писи и других исследователей – И. Носовича, 
Ю. Крачковского, М. Довнор-Запольского, кото-
рые оказали влияние на развитие научного бело-
русоведения, объективно доказав факт существо-
вания самостоятельного белорусского этноса. 

Белорусская интеллигенция критически пе-
рерабатывает духовное народное наследие, от 

идей национального самосознания как этниче-
ского фактора продвигается к идеям националь-
ным как фактору идейно-политическому. В этот 
период народные белорусские писатели высту-
пили своеобразными идеологами, которые име-
ли конкретные классовые корни и исторические 
задачи. Все это сопровождалось обращением к 
народной, крестьянской культуре и придавало 
культурологической мысли Беларуси социаль-
но-политическую обостренность. 

Наиболее ярко и полно эти черты воплоти-
лись в теоретической, художественной и обще-
ственной деятельности Ф. Богушевича, М. Бог-
дановича, Я. Коласа, Я. Купалы, которые высту-
пали от имени народа как идеологи нации. 

Одним из основателей критического реа-
лизма в белорусской литературе стал Ф. Богуше-
вич, в творчестве которого сочетается историко-
философское и художественное осмысление 
судьбы белорусского народа. Главный герой его 
произведений – белорусский крестьянин. Ф. Бо-
гушевич стремился осмыслить политическую 
традицию в истории белорусского народа в кон-
тексте истории других народов: польского, укра-
инского, литовского, чешского, болгарского, еврей-
ского и других и верил в исторический прогресс. 

Позиции Ф Богушевича, как выразителя на-
ционально-патриотического сознания в целом, 
свойственно определение языка как центра ду-
ховного существования народа и его культуры, 
а также стремление дать историческое и кон-
кретное этнотерриториальное обоснование ре-
ального суверенитета белорусского народа. Проб-
лему языка он определяет как основную про-
блему национальной жизни, настаивая на том, что 
национальный язык является важнейшей формой 
проявления духовности народа, наиболее устой-
чивым, основным признаком нации [2, c. 357]. 

Идеология Ф. Богушевича строилась на от-
рицании ценностей, присущих феодально-са-
модержавному строю государства, сословной 
иерархии, и утверждении человека как высшей 
цели. Действительной реальностью истории и 
жизни является народ, причем понятие «народ» 
относится ко всем людям труда, и прежде всего 
крестьянству. Новые черты в понимании народа 
проявляются в творчестве Богушевича как во-
площение чувства глубокой любви к родному 
краю, верности своему народу и земле, на кото-
рой родился и вырос («Мая хата», «Свая зямля»). 
Патриотизм поэта раскрывается как глубокое 
ощущение духовного единства со своим наро-
дом и как внутренняя характеристика настоя-
щего человека. 

Для Ф. Богушевича идея исторического пред-
назначения масс, самостоятельности их обще-
ственно-политического и духовного развития была 
идеей народной свободы, будущего человеческих 
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отношений. Свобода в его представлении – это, 
прежде всего, построение нового общества, где 
нет места порабощению одних во имя господ-
ства других, немногих. Отчетливый акцент он 
делал как на социально-экономических и обще-
ственно-политических требованиях, так и на наци-
онально-освободительных задачах, в том числе на 
духовно-нравственных, культурных факторах. 

Отличительная черта творчества Ф Богуше-
вича – глубокое национальное сознание, став-
шее итогом развития белорусской нации, и ярко 
выраженное социальное звучание всего творче-
ства поэта [3, c. 169]. Он явился основателем но-
вого этапа развития белорусской литературы, 
эстетики, общественно-политической мысли. 
Принцип реализма и народности – сущность, 
фундамент его творчества. Идейное наследие  
Ф. Богушевича стало фундаментом идеологии 
белорусского национально-освободительного дви-
жения начала ХХ в. 

Проблемы славянского мира – политиче-
ские, общекультурные – центральные в творче-
стве М. Богдановича как художника, мыслителя, 
историка. Озабоченность судьбой родного народа, 
судьбой человека на земле, опечаленность люд-
ской и народной «недолей», убежденность в 
доброй воле сердца и разума человеческого, а 
также любовь к жизни, людям, Белой Руси – эти 
темы проходят через все творчество Богдано-
вича как мыслителя и поэта, в котором на пер-
вом плане чувство национальной гордости, 
национального достоинства героической исто-
рии собственного народа, вершин его нацио-
нальной мудрости. 

Все параметры белорусской культуры, черты 
белорусского характера и менталитета глубоко 
осмыслены и выявлены в творчестве Я. Коласа 
и Я. Купалы. 

Через эмоциональное переживание органи-
ческого единства с природой Я. Колас отражает 
понятие национального космоса, Дома белору-
сов. Природа – тело родины, и духовное бытие 
человека раскрывается через его отношение к 
природе. Эстетика писателя охватывает в при-
роде все яркое, простое, гармонично сочетает 
небесное и земное, большое и малое, создает 
национальный эталонный белорусский пейзаж, 
простор как существенную часть национального 
космоса. Все это выражено, прочувствовано, 
ярко осмысленно в традициях патриархально-
крестьянских отношений к земле (Михал, Ан-
тось – «Новая земля», Лобанович, дед Талаш). 

Внутренний смысл творчества Я. Коласа со-
стоит в том, чтобы напомнить о нарушенной со-
циальной жизнью органической связи человека 
с окружающим миром («Сымон-музыка»). Об-
раз молодого белоруса, представленный Кола-
сом, – это образ сознательного творца своей 

судьбы, который готовит себя к великому труду 
по возрождению забытого края, верит в творче-
ские возможности свободного человека – созда-
теля национальной культуры суверенной Бела-
руси [4, c. 226]. 

Я. Колас поэтизировал духовную красоту и 
моральное величие человека труда, его извеч-
ную мечту быть хозяином на собственной земле. 
В его творчестве прослеживается концепция 
особенного национального пути белорусов, ко-
торым выпало жить на перекрестье разных куль-
тур, религиозных конфессий, геополитических 
устремлений. 

Наследие Я. Коласа воплотило идейно-эсте-
тическую доминанту белорусской культуроло-
гии: стремление к всемирной гармонии, жизне-
утверждающая сила, радость жизни. 

Душой белорусской нации, своего рода про-
роком белорусского национального возрожде-
ния стал Я. Купала. В начале ХХ в. он был пол-
ностью связан с процессом национального сози-
дания, формировал самобытный духовный облик 
белорусов, развивал самосознание, шлифовал 
белорусский литературный язык, определял ду-
ховные ориентиры нации. 

Мотивы социальной справедливости в 
творчестве Я. Купалы – в стремлении «очело-
вечить» мужика, сделать его полноправным 
гражданином, а затем призвать к борьбе за свои 
социальные права.  

Национально-патриотические мотивы во-
плотились в произведениях просветительского 
белорусоведческого характера, где Я. Купала 
целенаправленно разъясняет белорусскому му-
жику, что он именно белорус, а не какой-то 
«тутэйшы», «паляк» или «рускі» [4, c. 307]. 

Определяющая идея всего творчества Я. Ку-
палы – идея свободы как национального, соци-
ального и духовного раскрепощения человека. 
Философское, экспрессивное направление его 
лирики выявляет романтический образ поэта как 
«сына мира», как пророка, который познал таин-
ство мира и стремится донести его до людей. 
Трагизм его лирического героя – в романтиче-
ском раздвоении его души, в которой сосуще-
ствуют, с одной стороны, ощущение причастно-
сти к Вселенной, чувство избранности и высо-
кой предопределенности человека, а с другой, – 
бессилие и отчаяние при столкновении с реаль-
ностью («Жалейка», «Гусляр»). 

В системе национально-патриотического 
воспитания Купалы одно из основных мест от-
водится родному языку. Поэт стремился пробу-
дить у читателя чувство гордости и благодарно-
сти нашим предкам, которые смогли сохранить 
свою государственность и независимость, защи-
щать землю от врага, развивать культуру («Над 
Нёманам», «На куццю», «На дзяды»). 
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Вместе с другими интеллигентами, работав-
шими в «Нашей ниве», Я. Купала стремился воз-
родить название «Беларусь», утвердить его за 
всей этническо-белорусской территорией, что в 
итоге приводит его к идее тесной связи нацио-
нального самосознания с существованием соб-
ственного национального государства. Как 
представитель национальной гуманистически 
настроенной интеллигенции, он отстаивал 
идею национальной революции, которая позво-
лила бы каждому народу стать хозяином своей 
судьбы, и противопоставлял ее революции со-
циальной. Взгляды Я. Купалы отличались демо-
кратизмом, отрицанием насилия, утверждением 
приоритета общечеловеческих духовных ценно-
стей над классовыми. 

Теоретическое обоснование национальной 
идеи привело к формированию в белорусской 
культурологии концепции национального воз-
рождения как исторической закономерности в 
развитии культуры народов, «оттесненных» с 
исторической авансцены [5, c. 105]. 

Социально-политическая активность моло-
дой белорусской интеллигенции, достижение 
национальной литературой к началу ХХ в. клас-
сической зрелости в разработке собственной 
темы предопределили философское осмысление 
белорусского мировоззрения. Начало подобному 
анализу было положено в теоретико-философ-
ских произведениях И. Абдироловича (И. Кан-
чевский) и Сулимы (В. Савич-Заброцкий). 

В основе мировоззрения И. Абдироловича – 
проблема колебания Беларуси между европей-
скими Востоком и Западом. Белорусская мен-
тальность, или национальная идея, – отрицание 
крайних, «мессианских» форм восточного «ви-
зантивизма» и западного индивидуализма, синтез 
лучших сторон этих двух культурно-историче-
ских типов на основе самобытных национальных 
форм общественной жизни и культуры. Ее сущ-
ность – непрерывное творчество, непринятие 
строго определенных, негуманистических идей. 

Жизненной позицией поэта и философа стала 
преданность белорусскому делу, любовь к Отече-
ству и самопожертвование для своего народа. Го-
воря о драматизме исторической судьбы белору-
сов, он в то же время подчеркивает его непреодо-
лимое желание сохранить независимость, идти 
вровень с другими народами по пути строитель-
ства нового общечеловеческого идеала («Адвеч 
ным шляхам»), где общечеловеческим идеалом 
является именно государственная независимость. 

Сулима рассматривает проблемы случайно-
сти, судьбы, Бога, Духа, выступает против угне-
тения одних народов другими, рассуждает о жи-
вой деятельности во имя добра, непрестанной 
творческой активности, о совершенствовании 
мира. В этом его культурологические взгляды 

переплетаются со взглядами Канта, Гегеля, рус-
ских философов. Заслуженное место в мыслях Су-
лимы получает национальная идея как мощный 
стимул осуществления народного оптимизма. 
Народ обязан постоянно работать над собой. 

Настоящей энциклопедией белорусознания 
стал фундаментальный трехтомный труд «Бела-
русы» Е. Карского, в котором на основе глубо-
кого сравнительно-исторического исследования 
истории языка, фольклора, письменности, мно-
говековой культуры белорусского народа впер-
вые была научно обоснована его национальная 
самобытность как самостоятельного славян-
ского народа. Под его редакцией вышли науч-
ные издания ценных памятников письменности 
и культуры в «Полном собрании русских лето-
писей». Особо стоит отметить вклад Е. Карского 
в организацию науки в Беларуси и развитие бе-
лорусской культуры [6, c. 180]. 

Свою лепту в развитие белорусской культу-
рологической мысли внес философ и общест-
венно-политический деятель Судиловский Н. К. 
Развивая тему национальной свободы, нацио-
нального развития, он последовательно отстаи-
вал идею о том, что все это возможно только на 
основе свободы экономической, так как эконо-
мика – базис всестороннего развития любого 
народа. Каждый народ имеет право на свое инди-
видуальное развитие в границах человеческого 
сообщества. Но так как в мире нет этнически чи-
стых наций, так и нет на Земле, охваченной циви-
лизацией, мест с этнически однородным населе-
нием, поэтому очень сложно установить внутрен-
ние национальные границы, например, Польши, 
Беларуси, Малороссии. Но эти обстоятельства 
не должны быть основанием для того, чтобы но-
вое государственное строительство не счита-
лось с этносом [2, c. 560]. 

Опираясь на идею «Великой Реальности», 
вечной и единой, которая олицетворяет некий 
всеохватывающий смысл и ценность бытия, Су-
диловский смог дать оригинальный философ-
ско-футурологический очерк будущего челове-
чества. Согласно его предположениям, земная 
цивилизация должна перейти в новую фазу своей 
эволюции, когда индивидуальность сольется с 
Целым. Это возможно в том случае, если обще-
ство, желая сохранить способность к историче-
скому творчеству и прогрессу, научится ориенти-
ровать своих членов на нормы отношений в гра-
ницах демократии и свободного выбора. Для 
этого общество должно стремиться укоренять 
демократию вместо восточной деспотии и авто-
ритаризма, развивать самодостаточную свобод-
ную личность, наконец, укреплять веру в чело-
века, его моральное и личное достоинство. 

Заключение. Таким образом, в конце XIX – 
начале XX в. белорусское культуроведение 
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было связано с общим процессом националь-
ного возрождения и являлось одновременно его 
причиной и следствием. В плане теоретических 
размышлений о культуре были вскрыты и пере-
осмыслены архетипические пласты традицион-
ной культуры, сформулированы исторические 

закономерности развития народного духа. Логи-
ческим результатом «взросления» белорусского 
культуроведения было движение к собственно 
культурологической (научной) мысли, ее поли-
тическому оформлению и становлению филосо-
фии культуры. 
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БЮДЖЕТ УЕЗДНОГО ГОРОДА ПОЛОЦКА  

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
Впервые на основе статистических источников рассмотрены суммарные доходы и расходы 

уездного города Полоцка в последней трети XIX – начале XX века. Изучены динамика и структура 
доходных и расходных частей бюджетов за 1875 и 1912 гг., их удельный вес в общей сумме го-
родских бюджетов. Основными источниками доходов в городской бюджет были налоговые по-
ступления, главным из которых к 1912 г. стал оценочный сбор с недвижимых имуществ. К 1912 г. 
существенную роль стали играть доходы, получаемые от деятельности городских предприятий. 
Главными статьями расходов были выплаты на выполнение воинской квартирной повинности. Но 
значительная часть этих расходов компенсировалась выплачиваемыми из казны пособиями. Зна-
чимыми стали к 1912 г. расходы, направленные на удовлетворение потребностей самих городов – 
содержание городских органов власти, благоустройство, медико-санитарную и социальную 
сферы, народное образование городов, на выплаты по городским займам. Эти расходы, суще-
ственно выросшие по сравнению с предыдущими периодами, ярко свидетельствовали о происхо-
дящих процессах модернизации, о становлении структур коммунального хозяйства, развитии фи-
нансовой системы Полоцка. Вместе с тем не было поступлений от предприятий, ввиду их отсут-
ствия, которые могли бы свидетельствовать о развитии инфраструктуры городского хозяйства. 
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BUDGET OF THE COUNTY TOWN OF POLOTSK  
IN THE LAST THIRD OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY 

For the first time, on the basis of statistical sources, the total income and expenses of Polotsk town 
in the last third of the 19th – early 20th century have been studied. The dynamics and structure of the 
revenue and expenditure parts of the budgets for 1875 and 1892, their share in the total amount of city 
budgets has been studied. The main sources of income for the city budget were tax revenues, the main of 
which by 1912 was the appraisal fee from real estate. By 1912, revenues received from the activities of 
urban enterprises began to play a significant role. The main items of expenditure were payments for 
military housing service. But a significant part of these expenses was compensated by benefits paid from 
the treasury. By 1912, expenses aimed at meeting the needs of the cities themselves became significant - 
the maintenance of city authorities, improvement, health and social spheres, public education of cities, 
and payments on city loans. These expenses, which have increased significantly compared to previous 
periods, clearly testified to the ongoing processes of modernization, the development of the financial 
system of Polotsk. However, there were no revenues from the enterprises, due to their absence, which 
could indicate the development of the infrastructure of the city economy. 
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Введение. В последней трети XIX – начале 
XX века значительно ускорились процессы раз-
вития городов Беларуси. В современной бело-
русской историографии присутствуют лишь еди-
ничные работы, посвященные анализу бюджета 
городов данного периода – Минска (З. В. Шибеко), 
Могилева (Б. И. Сидоренко, Д. Н. Петров). Также 

белорусские историки рассматривают отдель-
ные аспекты этой проблемы. Так, Т. В. Гришке-
вич анализирует деятельность органов город-
ского самоуправления по взиманию одного из 
основных налогов в городах – оценочного 
сбора в 1875–1914 гг. Она же изучает форми-
рование доходной части бюджетов городов  
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Могилевской губернии в пореформенный пе-
риод. Главные принципы формирования и реа-
лизации городских бюджетов представлены в 
коллективных научных изданиях Института ис-
тории Национальной академии наук Беларуси, 
посвященных вопросам истории государствен-
ности и общественно-политической жизни Бела-
руси. Также самим автором были исследованы 
отдельные аспекты данной темы. В представ-
ленной работе ставится цель проанализировать 
бюджет уездного города Полоцка в последней 
трети XIX – начале XX века, изучить структуру 
доходных и расходных статей, их динамику за 
выбранный период.  

Главными источниками являются статисти-
ческие таблицы, опубликованные в сборниках 
«Отчет о денежных оборотах городских касс за 
1875 год» (Санкт-Петербург, 1887) [1] и «До-
ходы, расходы, специальные капиталы и задол-
женности городских поселений на 1912 год» 
(Петроград, 1917) [2]. Эти издания имеют недо-
статки, свойственные статистическим источни-
кам данного периода. Но главное их преимуще-
ство заключается в том, что здесь представлена 
систематизированная однородная информация, 
которая позволяет провести качественный сравни-
тельный анализ. Вместе с тем имеющаяся ин-
формация в таблицах не детализирована, в неко- 
торых случаях чрезмерно обобщена, что лишает 
возможности однозначно определить содержа-
ние доходных и расходных статей бюджета. Ста-
тистические данные по бюджету уездного города 

Полоцка в последней трети XIX – начале XX века 
вводятся в научный оборот в белорусской исто-
риографии впервые.  

Нижняя граница исследования 1875 г. обу-
словлена годом утверждения правил о введении 
Городового положения 1870 г. в городах Бела-
руси. Верхняя определена самим источником – 
1912 г. Это последний год, за который были опуб-
ликованы полные систематизированные данные 
по бюджетам городов Российской империи. 

Основная часть. В 1875 г. Полоцк входил в 
немногочисленную группу городов Беларуси с 
уровнем годового бюджета свыше 10 тыс. руб., 
на долю которых приходилось в тот период 
свыше 70 % суммарных доходов. Город занимал 
10-е место из 70 по уровню доходов. Доходы го-
рода в 1875 г. составили 13 652 руб. 

В таблице «Ведомость о городских доходах, 
действительно произведенных за 1875 г.» [1, с. 4–7, 
10–13, 24–27] все доходы разбиты на 22 группы, 
которые для удобства дальнейшего анализа 
были объединены в несколько более крупных 
(табл. 1).  

В соответствии с Городовым положением 
1870 и 1892 гг. в доход городов взимался целый 
ряд налогов и сборов [3, с. 215–249; 4, с. 55–61]. 
Главными из них были поступления от городских 
недвижимых имуществ и оброчных статей, оце-
ночный сбор с недвижимых имуществ. Оценоч-
ный налог взимался со всей недвижимости, его 
размер не мог превышать 1% от стоимости или 
10% чистого дохода от недвижимого имущества.  

Таблица 1 
Доходы уездного города Полоцка в 1875 и 1912 гг. 

Статья доходов 
Сумма, руб. Сумма, руб. 

1875 г. 1912 г. 
C городских имуществ, оброчных статей и капиталов 7 196 22 390 
Оценочный сбор с недвижимых имуществ 631 9 111 
Cборы с торговли и промыслов 2 313 4 800 
Cборы с велосипедов и автомобилей (для 1912 г.), с лошадей и экипажей 
частных лиц и с собак 0 0 
Пошлины разных наименований 476 525 
С городских сооружений (предприятий) (для 1912 г.) 0 9 681 
Зачеты (недоимки и поступления с прошлых лет) 0 13 140 
Из прибылей городского банка 0 5 826 
Займы (для 1912 г.)   4 000 
Поступления из казны 0 7 701 
Из земских средств 0 229 
Отчисления из запасного и специальных капиталов 1 299 0 
Разные поступления 1 737 488 

Всего 13 652 77 891 

Примечание. Составлено по источникам: [1, с. 4–7, 10–13, 24–27; 3, с. 1–97]. 
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Основными торгово-промышленными нало-
гами в пользу города были сборы с документов, 
дававших право заниматься торгово-промыш-
ленной деятельностью, а также с «трактирных 
заведений, постоялых дворов и съестных лаво-
чек», «с извозного и перевозного промыслов», 
«с привозимых в город и отвозимых из него то-
варов». Также в бюджет городов взимался ряд 
других сборов: «за проход и проезд по город-
ским сооружениям и за стоянку судов», «с лоша-
дей, экипажей, содержимых частными лицами», 
«с собак», «с велосипедов и автомобилей», «с за-
свидетельствования, протеста и представления 
ко взысканию разных актов», «с клеймения мер и 
весов», «с аукционных продаж движимого имуще-
ства». Кроме того, городские думы могли устанав-
ливать и другие сборы в пользу городов в соответ-
ствии с законодательством. Также в бюджет горо-
дов поступали начисления из государственного 
казначейства и из сумм земских сборов. Важным 
источником поступлений были также недвижи-
мые городские имущества, принадлежавшие го-
роду. Прежде всего, это внутригородская земля, 
находившаяся в собственности города, а также 
различные здания и сооружения, которые сдава-
лись арендаторам за соответствующую плату. 

По данным за 1875 г., главным источником по-
ступлений в бюджет Полоцка были городские не-
движимые имущества и оброчные статьи, которые 
приносили 52,7% доходов. Серьезное место в дохо-
дах занимали торгово-промышленные сборы – по-
чти 17%. Другие различные сборы давали 3,5%. 
Оценочный сбор с недвижимого имущества состав-
лял 4,6%. Начисления из запасного и специальных 
капиталов давали 9,5%. «Разные поступления» со-
ставляли 12,7% доходов. Этот вид поступлений не 
детализируется в таблицах, поэтому говорить об 
источниках их поступлений на данном этапе иссле-
дований невозможно. Таким образом, главными 
поступлениями в доход Полоцка были различного 
рода налоговые сборы – 78%. 

С 1875 по 1912 г. доходы Полоцка увеличились 
всего в 5,7 раза и достигли 77 891 руб. (табл. 1). По 
росту доходов Полоцк значительно отставал от 
общих показателей по всем городам пяти губер-
ний Беларуси, в которых рост доходов составил 
более чем в 13 раз. Но вместе в тем к 1912 г. город 
по уровню доходов почти остался на тех же пози-
циях – на 12-м месте из 73 городов.  

За рассматриваемый период усложнилась 
структура городских доходов, появились новые 
виды поступлений. Обращает на себя внимание 
то, что изменение доходных статей было нерав-
номерным. Наибольший рост дал оценочный 
налог, увеличившийся почти в 15 раз. Его удель- 
ный вес в группе доходов составил 11,7%. Го- 
род стал активно использовать недвижимую 
собственность горожан как важный источник 

бюджетных поступлений. В 1912 г. оценочный 
налог в Полоцке взимался со стоимости недви-
жимого имущества и составлял 1%. 

Поступления «с городских имуществ и об-
рочных статей» увеличились всего в 3 раза, а их 
удельный вес уменьшился до 28,7%. Как и в це-
лом по городам, произошло уменьшение доли 
торгово-промышленных сборов – до 6,2%, хотя 
суммарные их объемы выросли в 2 раза. Сборы 
по другим различным статьям («пошлины раз-
ных наименований») увеличились также незна-
чительно – всего в 1,1 раза и составили 0,7% 
всех доходов. Поступления по недифференци-
рованной группе «Разные поступления» умень-
шились, а их удельный вес снизился до 0,6%.  

К 1912 г., как уже было отмечено, появились 
новые статьи поступлений в городской бюджет 
и заняли важное место в городских доходах. Су-
щественное место по объему заняли поступле-
ния и недоимки из бюджетных сумм прошлых 
лет – 16,9%. Поступления из казны составили 
почти 10%. Значительные суммы государствен-
ного пособия (5980 руб.) были предназначены 
для компенсации расходов Полоцка по содержа-
нию городской полиции. В то время как в целом 
по городам поступления из казны предназнача-
лись прежде всего для компенсации расходов на 
выполнение воинской повинности. В Полоцке 
выплаты «на возмещение расходов по расквар-
тированию войск» составили 1245 руб.  

Значимыми стали поступления от прибыли го-
родского банка – 7,5% всех доходов. Знаменатель-
ным стало появление в сметах Полоцка таких ста-
тей доходов, которые отсутствовали в статистике 
1875 г. – это городские займы и прибыль от город-
ских предприятий. В 1912 г. городские займы со-
ставляли 5,1%. Поступления от деятельности го-
родских предприятий в Полоцке составили 12,4% 
всех доходов. Это были поступления от деятель-
ности городской скотобойни (однако под этим 
названием в таблицах были объединены не 
только городские скотобойни, но и скотопригон-
ные дворы, заводы для обработки кишок, салото-
пенные и альбуминные заводы, микроскопиче-
ские станции, осуществлявшие осмотр и пломби-
рование мяса и др.). В общем по городам всех пяти 
губерний поступления «с городских сооружений 
(предприятий)» составили почти 18,3%.  

Как логично отмечала российская исследо-
вательница Нардова В. А. (1929–2022), доходы 
городов определяли и суммарные возможности 
расходов [5, с. 57]. В 1875 г. расходы уездного 
города Полоцка составили 13 307 руб. В таблице 
«Ведомость о городских расходах, действи-
тельно произведенных за 1875 г.» [1, с. 64–67, 
70–73, 84–87], все расходы разбиты на 26 групп, 
которые для анализа были объединены в не-
сколько более крупных (табл. 2).  
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Таблица 2 
Расходы уездного города Полоцка в 1875 и 1912 гг. 

Статья расходов 
1875 г. 1912 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб. 
Участие в расходах по содержанию правительственных учреждений 0 986 
Содержание городского общественного управления и Сиротского суда 5 412 10 240 
Воинская квартирная повинность 0 2 029 
Содержание городской полиции 2 134 17 606 
Содержание пожарных команд 3 923 10 648 
Благоустройство города 0 6 762 
Народное образование 0 5 038 
Общественное призрение 0 300 
Медицинская, ветеринарная и санитарная части 0 1 544 
Содержание и устройство принадлежащих городу недвижимых имуществ 175 9 463 
Уплата долгов 773 9 899 
Содержание городских сооружений (предприятий) (для 1912 г.) 0 349 
Уплата налогов (для 1912 г.) 0 2 215 
Отчисление на образование капиталов (для 1912 г.) 0 0 
Разные расходы  890 800 

Всего 13 307 77 879 

Примечание. Составлено по источникам: [1, с. 64–67, 70–73, 84–87; 2, с. 111–303]. 

В соответствии с Городовым положением 
1870 г., на города возлагался ряд обязательных 
расходов: содержание городских органов само-
управления, городских сооружений, выплата по 
городским займам и обязательствам, выплата 
пособий казне и на содержание правительствен-
ных учреждений, выполнение воинского постоя, 
содержание полиции и пожарной команды, го-
родское благоустройство и организация город-
ских свалок (последнее было выделено отдель-
ным пунктом). После выполнения указанных 
расходов денежные средства могли быть направ-
лены на другие предметы, «относящиеся к поль-
зам города и его обывателей» [3, с. 249–274].  

В 1875 г. структура расходов, так же как и 
доходов, была небольшая. Главной статьей было 
«содержание городского общественного управ-
ления» – почти 41%. На «содержание городских 
общественных зданий и памятников» («содера-
жние и устройство принадлежащих городу не-
движимых имуществ») было израсходовано 1,3% 
средств. Выплаты по городским займам и обяза-
тельствам («уплата долгов») составили 5,8%. 
Важно отметить, что в таблице была группа «Рас-
ходы на предметы, относящиеся к пользам города, 
но не вошедшие в предыдущие графы, по строи-
тельной части и другим городским надобностям» 
(в табл. 2 это строка «Разные расходы»), по ко-
торой было израсходовано 6,7% бюджетных 
средств. Однако, к сожалению, данные выплаты 
не дифференцированы, поэтому сложно гово- 

рить однозначно об их целевом назначении. Су-
щественными были расходы на содержание го-
родской пожарной команды – 29,5%, а также со-
держание городской полиции – 16%. 

К 1912 г. расходы Полоцка увеличились бо-
лее чем в 5,9 раза и составили 77 789 руб. За по-
чти четыре десятилетия произошло не только 
суммарное увеличение расходов, но и усложне-
ние их структуры, в том числе в отчетной стати-
стике. В таблице «Расходы городских поселений, 
в которых введено Городовое положение 11 июня 
1892 года, по сметам 1912 года» [2, с. 111–303] все 
расходы сгруппированы в 15 больших групп из 
133 рубрик. Для сравнения с данными 1875 г. 
они были объединены в несколько более круп-
ных групп. В соответствии с Городовым поло-
жением 1892 г., расходные статьи бюджета 
остались практически теми же. За исключе-
нием пункта о содержании городских свалок, 
которого уже не было [4, с. 62–64]. Важно от-
метить, что в 1912 г. суммарный удельный вес 
следующей группы расходов – на содержание 
органов городского самоуправления, прави-
тельственных учреждений и пособие казне, во-
инский постой, а также содержание полиции и 
пожарных команд стал меньше по сравнению с 
1875 г. Если в 1875 г. на эти цели было израс-
ходовано 86,2%, то в 1912 г. уже почти 53,3% 
бюджетных средств.  

В этой группе наибольший рост дали выплаты 
на содержание городской полиции – в 8,2 раза  
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и составили 22,6% всех расходов. В то же время 
расходы на содержание войск составили всего 
2,6%. Но при этом важно отметить, что пособия, 
выплачиваемые из казны Полоцку, почти на 
34% компенсировали расходы на содержание 
полиции и на 61,4 % – выполнение воинской по-
винности. Остальные статьи из этой группы по-
казали наименьший рост в общей структуре рас-
ходов, и, соответственно, произошло, уменьшение 
их удельного веса. Так, расходы на содержание ор-
ганов городского самоуправления выросли в 
1,9 раза, но их удельный вес снизился до 13,1%, 
на содержание пожарной команды – в 2,7 раза и 
уменьшились до 14%. Появились расходы на со-
держание правительственных учреждений, но 
они были незначительны – 1,3%. 

Самый большой рост дали расходы на содер-
жание городского недвижимого имущества – в 
54 раза, а их удельный вес увеличился до 12,2%. 
Выплаты городских долгов также значительно 
увеличились – в 13 раз и составили почти 13% 
всех расходов. Новой значимой статьей стали 
расходы на благоустройство – 8,7%. Но если до-
пустить, что в 1875 г. неконкретизированная 
группа расходов (890 руб.) была выделена исклю-
чительно на благоустройство Полоцка, то измене-
ние удельного этого вида расходов будет незначи-
тельным. Довольно серьезными стали выплаты на 
народное образование – 6,5%, расходы на медико-
санитарные цели составили всего 2%, а на соци-
альные нужды – 0,4%. Также новой статьей рас-
ходов, хотя и мизерной, стали выплаты на содер-
жание городских предприятий – 0,4%. На уплату 
налогов уходило 2,8% денежных средств, на «раз-
ные расходы» 1% всех расходов.  

Несомненно, что такой анализ дает лишь об-
щее представление о городском бюджете По-
лоцка. В дальнейшем при более детальном ис-
следовании возможны уточнение и корректи-
ровка определенных выводов. Но изменения и 
тенденции в развитии городских финансов про-
следить возможно при изучении общих данных 
статистических таблиц.  

С 1875 по 1912 г. наблюдался существенный 
рост бюджетных средств Полоцка. Значитель-
ные изменения произошли в структуре город-
ских доходов – она стала сложнее и изменился 
удельный вес ее частей. Это, несомненно, свиде-

тельствовало о позитивных изменениях в разви-
тии городских финансов. В 1875 г. главными в 
бюджете города были налоговые поступления, 
прежде всего с городской недвижимой собствен-
ности, торгово-промышленные налоги и самые 
разные сборы, которые давали в сумме почти 78% 
всех доходов. В 1912 г. их доля сократилась до 
47,3%. Значительно увеличился удельный вес оце-
ночного сбора, размер которого был максималь-
ным. Серьезное место в доходах стали занимать 
поступления от деятельности городских предпри-
ятий. Вместе с тем не было поступлений от пред-
приятий, ввиду их отсутствия, которые могли бы 
свидетельствовать о развитии инфраструктуры го-
родского хозяйства, – это водопровод, предприя-
тия общественного транспорта, коммунальные 
службы по сбору и удалению коммунальных отхо-
дов и т. д. 

Заключение. За рассматриваемый период 
произошло существенное усложнение струк-
туры и увеличение суммарного объема город-
ских расходов. Но при этом рост расходных ста-
тей происходил неравномерно. Наибольший 
удельный вес сохранили расходы, направлен-
ные на выполнение административных функций 
городов – содержание городских органов вла-
сти, правительственных учреждений, полиции, 
выполнение воинской квартирной повинности. 
Но важно при этом понимать, что определенная 
часть суммарных расходов (на содержание по-
лиции и воинский постой) компенсировалась 
почти на 40% выплачиваемыми из казны посо-
биями. К 1912 г. появились новые, социально 
значимые для самого города статьи расходов – 
на благоустройство, народное образование, со-
циальную, медико-санитарную сферы. Хотя их 
удельный вес оставался меньше в отношении ад-
министративных расходов, тем не менее эти но-
вые расходы ярко свидетельствовали о происхо-
дящих процессах модернизации Полоцка. 

Таким образом, за рассматриваемый период 
произошло существенное увеличение бюджет-
ных средств города. И по уровню доходов город 
сохранил позиции. Все это, а также появление 
новых доходных и расходных статей городского 
бюджета, изменение удельного их веса, несо-
мненно, свидетельствовало о позитивных изме-
нениях в развитии городских финансов.  
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ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ УЧИТЕЛЬСТВА  

(КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.) 
В статье отмечается, что в российском обществе конца ХIХ – начала ХХ в. борьба за решение 

задач национально-культурного возрождения Беларуси велась на фоне острых политических и 
социально-экономических проблем. В этой связи достаточно активно обсуждались вопросы раз-
вития народного образования, которое являлось орудием влияния различных политических сил и 
их идеологий. Актуальные задачи реформирования системы просвещения, увеличение ассигнова-
ний, введение всеобщего обучения и расширение сети учебных заведений не могли не отразиться 
в платформах формировавшихся политических партий различного идеологического спектра. По-
дробно анализируются программные установки партий социалистической ориентации в вопросах 
развития образования и положения учительства. В документах и материалах, воззваниях, на стра-
ницах нелегальной печати самодержавие рассматривалось ими как враг народа и просвещения. 
Подчеркивалось, что образование должно лечь в основу практического решения назревших про-
блем во всех сферах жизни, а народные учителя, как самый многочисленный отряд интеллиген-
ции, примкнув к борьбе социал-демократической и других партий левого толка, станут союзни-
ком рабочих и крестьян в деле построения нового общества. 

Ключевые слова: политическая партия, социалистическая идеология, партийная программа, 
народное образование, интеллигенция, учительство, революция, общественно-политическое движение. 
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PROGRAM GUIDELINES OF THE RUSSIAN PARTIES  
OF SOCIALIST ORIENTATION IN THE DEVELOPMENT  

OF EDUCATION AND THE POSITION OF TEACHERS  
(LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY)  

The article notes that in the Russian society of the late 19th – early 20th century, the struggle for 
solving the problems of the national and cultural revival of Belarus was carried out against the backdrop 
of acute political and socio-economic problems. In this regard, the development of public education, 
which was an instrument of influence of various political forces and their ideologies, was actively 
discussed. The urgent tasks of reforming the education system and an increase in appropriations for this 
subject, as well as the introduction of universal education and the expansion of the network of educational 
institutions, could not but be reflected in the platforms of the emerging political parties of various 
ideological spectrum. The program guidelines of the parties of socialist orientation in the development 
of education and the position of teachers are analyzed in detail. In documents and materials, appeals, on 
the pages of the illegal press, they considered the autocracy as an enemy of the people and enlightenment. 
It was emphasized that education should form the basis for the practical solution of urgent problems in 
all spheres of life, and the peopleʼs teachers, as the most numerous detachment of the intelligentsia, 
joining the struggle of the Social Democratic and other left-wing parties, will become an ally of the 
workers and peasants in building a new society. 

Keywords: political party, socialist ideology, party program, public education, intelligentsia, 
teachers, revolution, socio-political movement. 

For citation: Ostroga V. M. Program guidelines of the Russian parties of socialist orientation in the 
development of education and the position of teachers (late 19th – early 20th century). Proceedings of 
BSTU, issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 1 (269), pp. 33–39 (In Russian). DOI: 10.52065/2520-
6885-2023-269-1-6.



34  Ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè ðîññèéñêèõ ïàðòèé ñîöèàëèñòè÷åñêîé îðèåíòàöèè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

Введение. Буржуазные реформы 1960– 
1970-х гг. не принесли обществу политических 
свобод, в том числе свобод партий и других объ-
единений. В течение всей второй половины ХІХ 
в. не прекращалось общественно-политическое 
движение, которое на рубеже веков было отме-
чено ощутимым взрывом социальной активно-
сти. Возникшие в конце ХІХ – начале ХХ в. мас-
совые политические партии становятся неотъем-
лемой частью политической системы Российского 
государства. Их появление оказало большое влия-
ние на различные общественные институты и 
резко обострило борьбу за умонастроения в об-
ществе. В центре внимания партий самого широ-
кого идеологического спектра находились аграр-
ный, рабочий и национальный вопросы. Актуаль-
ной и дискуссионной проблемой становится 
отношение к самодержавному строю. В начале 
ХХ в. под влиянием нарастающих революцион-
ных событий развернулось мощное обще-
ственно-педагогическое движение. Борьба за пе-
реустройство общества на основе демократиче-
ских ценностей, включая реформирование всей 
системы просвещения и введение всеобщего 
обучения, во многом сближало прогрессивную 
общественность. Демократизация народного об-
разования была неразрывно связана с демокра-
тизацией политического строя государства.  

Передовые и прогрессивно настроенные 
учителя начальной школы переходили от чисто 
профессионального движения (участие в обще-
ствах взаимопомощи, учительских съездах, ор-
ганизация педагогических изданий и др.) к по-
литическим выступлениям, примыкали к нацио-
нально-освободительной борьбе. Учительство 
теснее других представителей интеллигенции 
контактировало с народом: в начальной школе 
учились дети рабочих и крестьян, а для взрос-
лого населения были организованы занятия на 
вечерних курсах и в воскресных школах. Под-
нять благосостояние народа, избавить его от 
темноты и невежества могла не царская школа, 
где обучали лишь азам чтения и письма, а новая, 
которая бы научила молодое поколение «созна-
вать себя людьми с человеческими и граждан-
скими правами и обязанностями» [1, с. 153]. 

Основная часть. Революционно-демокра-
тический лагерь начала ХХ в. представляли пар-
тии социалистической ориентации, социал-де-
мократического и народнического направлений. 
Социалистическая идеология отрицала основы 
существовавшего в то время общественно-поли-
тического строя, выступала за построение соци-
ально-справедливого общества на принципах 
коллективизма, социального равенства, обще-
ственной собственности на средства производ-
ства, всестороннего и гармонического развития 
личности.  

Наиболее «полная сводка всех требований» 
социалистических партий была сведена извест-
ным деятелем народного образования В. И. Чар-
нолуским к следующим положениям: «во всех 
учебных заведениях обучение должно быть все-
общим и бесплатным; бесплатное обеспечение 
всех учащихся учебными пособиями и пита-
нием; все расходы по народному образованию 
должны быть приняты на общественный счет; 
полная отмена во всех школах религиозного 
обучения и установление светского образова-
ния; преподавание на родном языке; преподава-
ние должно вестись на началах строгой научно-
сти и уважении к личности учащих и учащихся; 
соблюдение строгой гармонии в деле умствен-
ного и физического развития; полное равнопра-
вие полов и совместное обучение мальчиков и 
девочек; запрещение «промыслового труда» для 
обеспечения детям возможности посещения 
школы» [2, с. 13]. 

В числе первых политических партий социа-
листической ориентации, которые возникли в 
Литве, Польше и России, являлся Бунд (1897 г.). 
В программе и резолюции Х Всероссийской кон-
ференции Бунда (1905 г.), кроме требований по-
литического и социально-экономического харак-
тера, подчеркивалась необходимость осуществ-
ления национально-культурной автономии для 
еврейского народа, в компетенцию которой вхо-
дила вся культурная жизнь нации: школа, образо-
вание, развитие литературы, искусства, научных 
и технических знаний. Предлагалось «исключе-
ние из ведения государства и органов местного 
ообластного самоуправления функций, связан-
ных с вопросами культуры (народное образова-
ние и др.), и передача их нации в лице отдельных 
учреждений – местных и центральных, избирае-
мых ее членами на основе всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования». Все учрежде-
ния должны были «носить везде светский харак-
тер». Языком национально-культурной органи-
зации признавался еврейский, правда, эта орга-
низация, как указывалось, «гарантирует своим 
бюджетом право меньшинства организаций 
иметь светскую школу на другом языке, кроме 
еврейского» [3, с. 34–35]. 

Требования «бесплатного, обязательного на 
местном языке» обучения, «приобретения за 
счет государства предметов, необходимых уча-
щимся для обучения и содержания», значились 
в качестве направления деятельности Литовской 
социал-демократической партии (программа от 
1896 г.). Социал-демократия Королевства Поль-
ского и Литвы в качестве основных задач видела 
«организацию обязательных и бесплатных школ, 
содержание школьников за счет государства, бес-
платное высшее образование для очень одарен-
ных учеников народной школы» [3, с. 22, 16].  
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Образование наиболее влиятельной Россий-
ской социал-демократической рабочей партии 
было подготовлено распространением на терри-
тории Российской империи марксизма. В про-
грамме партии, принятой на II съезде в 1903 г., в 
качестве главных задач значилось свержение са-
модержавия и установление демократической 
республики, предоставление народам России 
равноправия и права на самоопределение, уста-
новление 8-часового рабочего дня, решение аг-
рарного вопроса и др. В сфере образования фик-
сировалось «право населения получать образова-
ние на родном языке, обеспечиваемое созданием 
за счет государства и органов самоуправления 
необходимых для этого школ», «даровое и обяза-
тельное общее и профессиональное образование 
для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение 
бедных детей пищей, одеждой и учебными по-
собиями за счет государства», отделение церкви 
от государства и школы от церкви [3, с. 48].  

Завоевать симпатии среди учителей стреми-
лись также и социалисты-революционеры (эсеры). 
В известной степени это им удавалось «из-за мел-
кобуржуазной психологии, которая была присуща 
некоторым народным учителям ввиду условий их 
труда и близости к крестьянству» [4, с. 39]. В про-
грамме партии эсеров подчеркивалось требова-
ние обязательного общего светского образова-
ния за государственный счет, отстаивалось право 
каждой народности наравне с другими получать 
образование на родном языке. Особое место в ре-
волюционной борьбе отводилось национальной 
интеллигенции. Она должна была идти в де-
ревню, «в народ», и там, начиная с руководства 
стихийными крестьянскими выступлениями, че-
рез широкую культурно-просветительскую дея-
тельность возглавить «национально-возрожденче-
ское движение крестьянской Беларуси» [5, с. 66]. 

На рубеже XIX–ХХ вв. наблюдается оживле-
ние белорусского национально-освободитель-
ного движения. В обществе активно обсужда-
лись перспективы развития государственности, 
шел поиск действенных форм организации для 
защиты собственных интересов. Белорусская 
Социалистическая Громада (БСГ) как партия 
оформилась в начале ХХ в. В представленном на 
первом съезде 1903 г. тексте программы исполь-
зовались отдельные положения и установки 
программных документов Польской социали-
стической партии, эсеров, Бунда. На ІІ съезде 
партии, который проходил в 1906 г. в Минске, 
широко обсуждались вопросы о широком раз-
витии белорусской национальной культуры, за-
конодательном признании права белорусского 
языка на развитие и употребление в школе, суде, 
административных и общественных учрежде-
ниях, печати. При развитии идеи культурно-
национальной автономии огромное внимание 

уделялось формированию национальной си-
стемы образования [5, с. 12].  

В период революции 1905–1907 г. в России 
уже действовало не менее 10 социал-демокра-
тических и 10 неонароднических партий и ор-
ганизаций, которые зачастую дробились и об-
разовывали параллели. Они «вели борьбу не 
только с царизмом и буржуазией, но и между 
собой, затрачивая на нее силы, время и матери-
альные средства и ставя на не искушенные в 
тонкостях идеологии и политики массы перед 
трудноразрешимой проблемой выбора между 
ними» [6, с. 9]. Один из учителей в критической 
форме отмечал: «Просматривая программы со-
временных политических партий, невольно за-
даешь себе вопрос: почему так мало места уде-
лено в них народному образованию? Несколько 
коротеньких строчек, как будто случайно по-
павших не на свое место, рисующих в общих 
чертах положение народного образования, – 
вот и все, что могла сказать партия. Ни одного 
слова о способах проведения этой программы в 
жизнь, ни одного намека о деятелях, их подго-
товке и положении» [7, с. 34].  

В. И. Ленин считал, что «интеллигенция не 
есть самостоятельный экономический класс и не 
представляет поэтому никакой самостоятельной 
политической силы», а есть особая социальная 
прослойка, внутренне неоднородная, связанная 
с различными классами общества. Поэтому она 
условно делилась на буржуазную, мелкобуржу-
азную и пролетарскую социально-политические 
группы. Ленин высоко оценивал роль интелли-
генции в жизни общества, отмечал ее «свободо-
любие, стремление бороться против полицей-
ского гнета, травящего мысль и знание» [8, с. 9–10]. 
Политику Министерства народного просвеще-
ния в отношении педагогической интеллиген-
ции В. И. Ленин называл «одним сплошным 
надругательством»: «полицейский сыск, поли-
цейский произвол, полицейские помехи просве-
щению народа вообще» [9, с. 130]. В статье «Со-
циализм и религия» он выдвигал требования 
полного отделения церкви от государства и 
школы от церкви как требование партии социа-
листического пролетариата. Он выступал про-
тив религиозного воспитания учащихся в школе, 
против церковноприходской школы, против ре-
лигии вообще и его социального корня – эксплу-
атации человека человеком [10]. 

Немецкий теоретик марксизма и социал-де-
мократический политики К. Каутский ставил во-
прос о коренном изменении положения учителя – 
«главного движущего нерва всякой школы». Он 
подчеркивал, что в царской школе они были «ре-
месленниками», главная функция которых сво-
дилась к руководству учениками в усвоении ими 
знаний и «привычек». В настоящее же время, 
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как отмечает К. Каутский, нужны «воспитатели», 
которые не только будут сообщать своим подо-
печным научные знания, но и сделают их «духов-
ным достоянием» учащихся, стремясь к «гармо-
ническому, т. е. всестороннему, равномерному и 
основательному развитию всей личности уче-
ника» [2, с. 3]. 

РСДРП проводила тактику «левого блока», 
добиваясь сплочения всех демократических сил, 
в том числе передовой интеллигенции. Под вли-
янием событий революции 1905–1907 гг. опре-
деленную симпатию к левым идеология стали 
питать учителя средних учебных заведений. 
Требование свободы союзов являлось одним из 
важных программных лозунгов российской со-
циал-демократии, который, как и требование по-
литической свободы, занимал важное место в 
партийной пропаганде и агитации. Наблюдалась 
тенденция демократизации учительских об-
ществ, союзов и организаций, что создавало бес-
покойство царским чиновникам и государствен-
ным учреждениям, которые управляли образова-
нием: в условиях самодержавной России успехи 
легальных учительских обществ и союзов имели 
свои допустимые пределы. Возникает ряд об-
ществ государственного масштаба, в том числе 
и Всероссийский союз учителей и деятелей по 
народному образованию, который объединял 
около 15 тыс. человек. Одни из народных учите-
лей находились под влиянием эсеров, другие – со-
циал-демократов, третья часть занимала нейтраль-
ную позицию [11, с. 193]. Острая борьба развер-
нулась между большевиками и эсерами на 
состоявшемся в 1907 г. IV съезде Всероссий-
ского союза учителей. Несмотря на большинство 
делегатов-эсеров, съезд отверг их предложение о 
превращении учительского союза в профессио-
нально-политический. Под влиянием большеви-
ков было принято решение об установлении 
связи с пролетарскими союзами [12, с. 53].  

РСДРП усиливала свое влияние на учителей, 
пропагандировала свои идеи и боролась не 
только против клерикально-монархических и 
буржуазных воззрений, но и эсеровской мелко-
буржуазной идеологии. Большевики исходили 
из того, что трудовая интеллигенция стремится 
к деятельности в интересах народа. А сама она 
без рабочих и крестьян бессильна. Поэтому она, 
как и вся мелкая буржуазия, «в силу своей клас-
совой природы крайне неустойчива, проявляет 
колебания между буржуазией и пролетариатом, 
между политикой соглашения с царизмом и по-
литической борьбы с ним» [12, с. 8]. Местные 
социал-демократические комитеты проводили 
широкую агитацию, издавая и распространяя 
листовки-воззвания, письма, обращения, кото-
рые публиковались как в газетах, так и выхо-
дили отдельными изданиями. В воззвании 

РСДРП «К учителям» (1905 г.) говорилось: «В 
современной русской школе все действия учи-
теля строго предусмотрены программами, пра-
вилами и различными тайными и явными цирку-
лярами… Проснись, учитель, и, пользуясь силой 
слова и убеждения, пойди к сельской бедноте с 
проповедью борьбы за свое освобождение, 
борьбы против самодержавия, против бедно-
сти… Путем мирным, культурным, ничего 
нельзя сделать». Партия звала учителей «на бой 
кровавый» за новую жизнь, за демократическую 
республику [13, с. 6–7].  

Ленинская «Искра» превратилась в центр ру-
ководства местными социал-демократическими 
организациями, оказывала влияние и на обще-
ственно-педагогическое движение. В материалах 
корреспонденты разоблачали антинародную по-
литику царизма в сфере образования и мизерные 
на его затраты, отражали тяжелое материальное 
и правовое положение учительства, призывали 
вступать в ряды социал-демократической партии 
и примыкать к борьбе пролетариата. Большевист-
ская печать продолжала начатую ленинской «Ис-
крой» идеологическую работу по вовлечению 
народных учителей в освободительное движение 
рабочего класса. Газеты «Правда» и «Звезда» 
подчеркивали, что борьба за демократизацию 
народного образования является насущной по-
требностью и неразрывно связана с демократиза-
цией политического строя России. Вопросы об-
щественно-политического движения освещались 
в духе требований, сформулированных в резо-
люции Второго съезда РСДРП об отношении к 
учащейся молодежи и народным учителям.  
В ходе острой идеологической борьбы с монар-
хическими и либеральными идеями авторы пуб-
ликаций стремились «разоблачать стремление 
правящих партий сделать учительство провод-
ником своей классовой политики и навязать ему 
свою реакционную идеологию», «поднять демо-
кратическое сознание и общественную актив-
ность учительства, сделать его проводником  
последовательно марксистской идеологии в мас-
сах», «повернуть учительство от отвлеченно-
культурнической точки зрения на вопросы народ-
ного просвещения к марксистской точке зрения» 
[14, с. 12].  

Служебная документация местной админи-
страции, деловая переписка чиновников Мини-
стерства просвещения пестрят фактами причаст-
ности учащейся молодежи, а также педагогиче-
ской интеллигенции к нелегальной деятельности. 
В революционную борьбу включались народные 
учителя: создавали и распространяли политиче-
скую литературу, выступали на митингах и со-
браниях, вели пропагандистскую работу в круж-
ках рабочих, среди крестьян. Некоторые педа-
гоги вливались в ряды РСДРП. Так, в июне 1905 г. 
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попечитель Виленского учебного округа сооб-
щил в министерство о прокламациях ЦК РСДРП, 
распространяемых среди учительства [11, с. 195]. 
21 августа 1906 г. Виленская судебная палата рас-
сматривала представление, полученное от про-
курора Гродненского окружного суда, о распро-
странении среди солдат «Программы РСДРП» 
учителем Киселевичского народного училища 
Е. Хведосюком. Он передал 1 экземпляр про-
граммы, в которой содержался открытый при-
зыв к свержению существующего обществен-
ного строя, кадровому унтер-офицеру, своему 
однофамильцу, «с просьбой распространить со-
держание ее среди солдат». Во время обыска у 
учителя были найдены несколько «преступных 
изданий»: революционных прокламаций, листо-
вок и запрещенных брошюр [15, с. 581]. 

Вопросы развития школы и положение учи-
тельства рассматривались также и в Государ-
ственной Думе. Еще 1 ноября 1907 г. Министер-
ством народного просвещения был внесен на рас-
смотрение законопроект о введении всеобщего 
образования. Он был одобрен Думой и направлен 
на утверждение в Государственный Совет, но был 
отклонен. Планируемые нововведения даже в 
очень сдержанном и ограниченном виде показа-
лись царскому правительству радикальными. На 
заседаниях Думы в 1912 г. все многочисленные 
ораторы, вне зависимости от партийной принад-
лежности, выступали за повышение ассигнований 
на нужды народной школы. Социал-демократиче-
ская фракция выдвигала требования в сфере обра-
зования, которые непосредственно отвечали инте-
ресам широких народных масс: введение всеоб-
щего обучения не до 11 лет, как предусматривалось 
в законодательстве, а до 16 лет, увеличение ассиг-
нований на школу с 10 млн руб., как предлагали ка-
деты, до 25 млн. руб. [16, с. 106]. Они также отста-
ивали принципы общедоступности обучения детей, 
преподавания школьных предметов на родном 
языке во всех типах учебных заведений, выступали 
за уничтожение привилегий и ограничений в обла-
сти образования, связанных с полом, националь-
ностью, вероисповеданием и сословностью, 
поощрение частной инициативы в области 
школьного и внешкольного образования, пол-
ное отделение школы от церкви, реорганизацию 
церковно-приходских школ в светские, призна-
ние за учителями полной свободы профессио-
нальных организаций, улучшение их правового и 
материального положения и др. [17, с. 171–172]. 

Исследователи справедливо отмечают, что в 
первые недели после победы Февральской рево-
люции многие представители интеллигентного 
мира, включая учителей, испытывали опреде-
ленную растерянность: напряженная внутрен-
няя жизнь, мучительные, лихорадочные поиски 
истины и точки опоры. Чаще всего «это был не 

страх за свое благополучие, а изумление перед 
масштабами свершавшегося исторического дей-
ствия, неспособность быстро освоиться с новым 
положением». Основная масса традиционно апо-
литичного учительства оставалась на позициях 
«обывателей»: условия дореволюционной дей-
ствительности, режим самодержавной монархии 
не давали ей возможности жить организованной 
политической жизнью, активно и действенно, на 
основе объединяющих программно-политиче-
ских установок участвовать в решении государ-
ственных дел [8, c. 104, 119]. Страницы «Рус-
ской школы» отражали сложные переживания 
учителей: изумление, радость, тревога, испуг, 
напряжение, порыв, стихийность, – заставляли 
искать друг друга. «Нельзя сидеть в одиночестве 
и ждать. Надо сообща подумать» [18, с. 30]. Кон-
текст формирования политического сознания 
педагогической интеллигенции не был однород-
ным и находился под непосредственным влия-
нием не только внутриполитических процессов, 
но и социального положения. Большинство 
представителей педагогического мира были вне 
рядов политических партий, оставались «инерт-
ной массой». Вместе с тем определенная легали-
зация партийной деятельности и широко развер-
нувшаяся пропаганда демократических идей 
увеличивала число учителей, которые не только 
сочувствовали партиям социалистической ори-
ентации, но и открыто переходили на позиции 
социал-демократии. 

Заключение. Таким образом, образование в 
России партий различного политического спек-
тра существенно изменяло традиционную орга-
низацию общества и вплотную подводило к 
трансформации всей политической сферы. Не-
смотря на различный уровень теоретической 
разработки социалистических идей и путей их 
практической реализации, партии социалисти-
ческой ориентации сближало стремление ре-
шать острейшие политические проблемы путем 
революции и коренной ломки сложившейся по-
литической системы. С демократических пози-
ций решались приоритетные задачи социально-
экономического и культурного развития. Уде-
ляя основное внимание деятельности среди  
рабочих и крестьян, большевики усилили актив-
ность и в среде демократической интеллигенции. 
Борьба против программных установок кадетов, 
меньшевиков и эсеров была направлена на пре-
одоление идеологических колебаний среди учи-
тельства и привлечение его к участию в револю-
ции на стороне народных масс. Социалистиче-
ские партии активно включились в борьбу за 
народное учительство, поставив задачу под-
нять его демократическое сознание и обще-
ственную активность, сделать проводником по-
следовательной марксистской идеологии в массах  
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с целью развертывания борьбы за «политиче-
ское освобождение России и широкие соци-
ально-экономические реформы», за «демократи-
зацию и децентрализацию народного образова-
ния» как необходимое условие «новой жизни». 

Ведь нужны, как отмечали современники, «но-
вые идеалы воспитания, рожденные в недрах ис-
тинной внутренней свободы», а «свободная 
школа может быть лишь в свободном государ-
стве» [2, с. 7, 14]. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНСКА (КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.) 
На основе широкого круга архивных и опубликованных источников рассмотрена заработная 

плата рабочих и служащих на фабрично-заводских предприятиях Минска в конце XIX – начале 
ХХ в. Установлена зависимость уровня заработной платы рабочих от квалификации, пола, воз-
раста, специализации производства. Детально проанализирована заработная плата работников, за-
нятых в системе управления и организации производства на примере служащих чугунолитейного 
и механического завода Н. Я. Якобсона. Показан рост номинальной заработной платы рабочих и 
служащих в рассматриваемый период. Минимальную заработную плату, которую устанавливало 
Губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие, получали чернорабочие. В зави-
симости от возможностей предприятий, плата рабочему могла существенно отличаться от уста-
новленных губернским по фабричным и горнозаводским делам присутствием норм. При доста-
точно высоких заработках отельных служащих, занятых в системе управления предприятием, бо-
лее половины получали зарплату, сопоставимую с оплатой труда чернорабочего. Некоторое 
увеличение номинальной заработной платы рабочих и служащих в конце XIX – начале ХХ в. сдер-
живалось ростом цен на основные продукты питания и жилье, на оплату которых уходила боль-
шая часть заработка. 
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WAGES OF WORKERS AND EMPLOYEES AT FACTORY ENTERPRISES 
IN MINSK (LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY) 

Based on a wide range of archival and published sources, the wages of workers and employees at 
factory enterprises in Minsk in the late 19th – early 20th century are considered. The dependence of the 
wage level of workers on qualifications, gender, age, specialization of production is established. The 
wages of employees employed in the management and organization of production are analyzed in detail 
on the example of employees of the N. Y. Yakobson iron foundry and mechanical plant. The growth of 
nominal wages of workers and employees in the period under review is shown. The minimum wage, 
which was set by the Provincial Office for Factory and Mining Affairs, was received by laborers. 
Depending on the capabilities of enterprises, the wages of work could differ significantly from those 
established by the provincial for factory and mining affairs by the presence of norms. With sufficiently 
high earnings of hotel employees employed in the enterprise management system, more than half received 
a salary comparable to that of a laborer. Some increase in the nominal wages of workers and employees 
in the late 19th – early 20th century. it was restrained by the rise in prices for basic food and housing, 
which took most of the earnings to pay for. 

Keywords: history, Minsk, worker, employee, factory enterprises, wages. 
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Введение. Изучение материального положе-
ния промышленных рабочих Беларуси периода 
формирования индустриального общества явля-
ется актуальным направлением исторических 
исследований. В конце XIX – начале ХХ в. про-
цессы индустриализации и урбанизации в бело- 

русских губерниях ускорились, что привело к 
увеличению численности фабрично-заводских 
рабочих и служащих, составлявших весомую 
часть занятого населения городов. Один из важ-
нейших показателей материального положения 
работника – его доходы, главной составляющей 
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которых является заработная плата. В отече-
ственной историографии не уделялось должного 
внимания изучению материального положения 
промышленных рабочих на примере городов. 
Доходы служащих промышленных предприя-
тий зачастую вообще оказывались за рамками 
исторических исследований [1]. Данная статья 
ставит целью изучение уровня заработной 
платы рабочих и служащих на фабрично-завод-
ских предприятиях Минска в конце XIX – 
начале ХХ в. В работе использовались матери-
алы Минского губернского по фабричным и гор-
нозаводским делам присутствия, отчеты фаб-
ричной инспекции, статистические сборники. 

Основная часть. Важнейшим показателем 
материального положения рабочих промышлен-
ных предприятий являлся их доход, который 
складывался из заработной платы, выдаваемой 
частично деньгами, частично «натурой» (про-
дуктами питания, предоставлением рабочему 
жилья за счет предприятия и др.), разного рода 
приплат к ней, премий, наградных и т. д. Преоб-
ладающей частью дохода рабочего являлась за-
работная плата, основу которой составляло де-
нежное вознаграждение. В фабрично-заводской 
промышленности Российской империи доля де-
нежной части зарплаты составляла в 1901 г. 
89,7%, в 1913 г. – 92,5% [2, с. 96]. 

Существовали разные виды зарплаты: годо-
вая, сезонная, месячная, недельная, поденная, 
почасовая и сдельная. Но это не оказывало су-
щественного влияния на размеры заработков. В 
средних выводах зарплата была почти одина-
кова при любой форме оплаты [2, с. 99]. 

Своды отчетов фабричных инспекторов, 
сгруппированные по губерниям, дают представ-
ление о заработной плате фабрично-заводских 
рабочих. Согласно этим данным, среднегодовая 
зарплата фабрично-заводских рабочих Минской 
губернии составила в 1890 г. – 144,72 руб., в 
1901 г. – 133,09 руб., в 1908 г. – 200,65 руб., в 
1913 г. – 201,58 руб. Эти показатели были выше, 
чем в Витебской и Могилевской, но ниже, чем в 
Виленской и Гродненской губерниях [3, с. 4–47; 
4, с. 162–165; 5, с. 142–1453; 6, с. 240–243]. В 
1913 г. в сравнении с 1890 г. среднегодовая за-
работная плата рабочих выросла на 19,6%. 

По свидетельству Ю. И. Кирьянова, наиболее 
высокие заработки рабочих отмечались в тех губер-
ниях Российской империи, где имелась крупная 
промышленность с металлургическими, металлооб-
рабатывающими, машиностроительными, горнодо-
бывающими, химическими и полиграфическими 
предприятиями [2, с. 150]. В белорусских губерниях 
и, особенно, городах преобладала мелкая промыш-
ленность, ориентированная преимущественно на 
переработку местного сырья, что, в основном, и 
определяло уровень заработка работников. 

Минимальную заработную плату, которую 
устанавливало губернское по фабричным и гор-
нозаводским делам присутствие, получали чер-
норабочие.  

Поденная заработная плата чернорабочего 
мужчины в Минске в 1895 г. равнялась 70 коп. 
[7, л. 9, 214]. На 1907–1909 гг. и на 1910–1912 гг. 
поденная плата мужчине-чернорабочему по 
Минской губернии была определена в размере 
70 коп. [8, л. 73 об.,143], а на 1913–1915 гг. – 
75 коп. (+7,1%) [9, л. 9]. Для женщин-чернора-
бочих норма поденной заработной платы на 
1907–1909 гг. была установлена в размере 50 коп. 
и оставалась неизменной в следующие два трех-
летия. Норма поденной платы подростков (от 15 
до 17 лет) мужского пола на три трехлетия 
(1907–1909 гг., 1910–1912 гг., 1913–1915 гг.) 
была установлена в размере 50 коп., женского 
пола – 40 коп. Для малолетних (от 12 до 15 лет) 
эта норма была значительно ниже: для мальчи-
ков – 28 коп., девочек – 22 коп. [10, л. 73 об., 143; 
11, л. 9]. Как видим, зарплата чернорабочих 
дифференцировалась по половому и возраст-
ному принципам. Наблюдался небольшой рост 
поденной платы мужчинам-чернорабочим в 
1913–1915 гг. в сравнении с предыдущими 
двумя трехлетиями. 

Размер заработка чернорабочих был диффе-
ренцирован по предприятиям. В зависимости от 
экономических возможностей предприятия, 
плата рабочему могла существенно отличаться 
от норм, установленных губернским по фабрич-
ным и горнозаводским делам присутствием. 
Так, в 1912 г. на Вокзальном заводе в Минске 
среднедневной заработок мужчины-чернорабо-
чего составлял 80 коп., на фабрике обуви 
«Орел» – от 90 коп. до 1 руб., на заводе «Техно-
лог» – 75 коп., на кожевенном заводе А. В. Им-
рота – 90 коп., на обойной фабрике А. С. Эп-
штейна в Минске – 60 коп. [12, л. 2–28]. 

В том же году среднемесячная заработная 
плата рабочих фабрики дамских гребней в Мин-
ске составляла 23,3–28,3 руб. (88,0 коп. – 1 руб. 
7 коп. в день), обувной фабрики «Орел» – 
26,0 руб. (98,0 коп. в день), кожевенного завода 
А. В. Имрота – 22,2 руб. (84,0 коп.), обойной 
фабрики К. М. Конторовича – 20,0 руб. 
(75,0 коп.) [12, л. 5 об.–26]. За 1904–1910 гг. по-
денная плата мужчинам-чернорабочим в Мин-
ске выросла с 57,5 коп. до 1 руб., женщинам – с 
40 до 50 коп. [13, с. 99; 14, с. 119].  

Наблюдалась зависимость заработной платы 
рабочих от вида производства, в котором они 
были заняты (таблица). 

Наибольшая оплата труда мужчин наблюда-
лась на механических, стекольных, кожевенных 
и лесопильных предприятиях. Заработная плата 
здесь доходила до 100–200 руб. в день. 
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Ежедневная заработная плата мужчин, женщин и подростков  
в связи со специализацией промышленных предприятий Минской губернии, 1904 г., коп. 

Специализация 
предприятий Мужчины Женщины Подростки В среднем  

по губернии 
Лесопильные 50−100 − − − 
Винокуренные 45−65 − − − 
Мукомольные 45−60 − − − 
Кирпичные 50−85 30−45 30−45 36,7−58,3 
Изразцово-гончарные 50−80 − − − 
Механические 50−200 − − − 
Стеклянные 50−150 25−40 30−40 35−76,7 
Типографские 50−80 30−40 30−40 36,7−53,3 
Кожевенные 50−100 − − − 
Спичечные 50−80 25−45 30−40 35−55 
Табачные 50−75 25−40 30−40 35−51,7 
Дрожжевинокуренные 50−75 25−40 − 37,5−57,5 
Картонно-бумажные 50−80 30−40 30−40 36,7−53,3 
Переплетные 50−75 30−40 20−40 33,3−51,7 
Обойные 50−85 25−35 20−40 31,7−53,3 

Примечание. Составлено по источнику [15, л. 80]. 

Минимальный размер дневного заработка 
мужчин отмечался на винокуренных (45,0–
65,0 коп.) и мукомольных (45,0–60,0 коп.) пред-
приятиях. Минимальный размер дневной оплаты 
труда женщин составлял 25,0 коп. и наблюдался 
на стекольных, спичечных, табачных, дрожже-
винокуренных и обойных предприятиях, а мак-
симальный (45,0 коп.) – на кирпичных и спичеч-
ных предприятиях. Наименьшая дневная зара-
ботная плата подростков (20,0 коп.) отмечалась 
в переплетном и обойном, а наибольшая – (45,0 
коп.) – в кирпичном производствах. Таким обра-
зом, заработная плата рабочих зависела от слож-
ности производственного процесса. Рабочие ме-
ханических предприятий, в большей степени ме-
ханизированных, в сравнении с остальными, 
зарабатывали больше. Минимальный и макси-
мальный размер ежедневной заработной платы 
мужчин на всех видах предприятий был выше, 
чем у женщин и подростков. Как минимальный, 
так и максимальный размер дневной заработной 
платы мужчин по всем видам производства был 
выше ее средних показателей по этим производ-
ствам, а женщин и подростков – ниже. 

Дифференциация в оплате труда рабочих 
была связана также с их профессией и квалифи-
кацией. В типографии Б. И. Соломонова в 1904 г. 
среднедневной заработок чернорабочего коле-
бался в пределах 28–55 коп., наборщика – 37 коп. – 
3 руб. 07 коп., машиниста – 80 коп. – 4 руб. 06 коп. 
[16, л. 23].  

Зарплата мастерового паровозного депо со-
ставляла в 1905 г. 99 коп. в день. В главных ма-
стерских Либаво-Роменской железной дороги 
мастеровой в том же году получал 1 руб. 2 коп. 
в день [17, л. 5].  

В 1912 г. на Кошарском заводе в Минске сле-
сарь зарабатывал в год 119,04–599,65 руб., то-
карь – 184,36–1156,93 руб., литейщик – 322,76–
1038,69 руб., кузнец – 785,45–916,33 руб. [12, 
л. 27–27 об.]. Законом 1912 г. «О страховании 
рабочих от несчастных случаев» на промышлен-
ных предприятиях было установлено 280 рабо-
чих дней в году [18, с. 114]. Использовав это 
число, получим расчетные данные о среднеднев-
ной заработной плате рабочих. Так, дневная 
плата слесаря на Кошарском заводе колебалась 
в пределах 44 коп. – 2 руб. 14 коп., токаря – 66 коп. – 
4 руб. 13 коп., литейщика – 1 руб. 15 коп. – 3 руб. 
71 коп., кузнеца – 2 руб. 80 коп. – 3 руб. 27 коп. 
Таким образом, минимальная оплата труда ра-
бочего одной профессии в 1,2–6 раз была 
меньше максимальной. В источниках нет ин-
формации, разъясняющей такие расхождения. 
Можно предположить, что колебания в заработ-
ной плате были связаны как со стажем, так и 
уровнем квалификации рабочего. 

Среди работников промышленных предпри-
ятий был ряд служащих, занятых в системе 
управления производством и его организацией, 
а также низшие служащие (кучер, сторож). Так, 
в 1895 г. на чугунолитейном и механическом за-
воде Н. Я. Якобсона заработная плата 19 служа-
щих в среднем составляла 42,40 руб. в месяц 
(или 1 руб. 60 коп. в день). Однако средние по-
казатели заработной платы нивелируют зара-
ботки высоко- и низкооплачиваемых групп слу-
жащих. Так, к примеру, Н. Я. Якобсон, который 
являлся и управляющим завода, получал в этом 
году жалованье в размере 166,66 руб. в месяц, а 
кучер завода – 14 руб. Среди служащих назван 
также машинист Митер, чье жалованье составляло 
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15 руб. в месяц. Из общего числа служащих (за 
исключением управляющего) двое (11,1%) по-
лучали жалованье в размере 100 руб., четверо 
(22,2%) – от 50 до 85 руб., трое (16,7%) – 25–35 руб., 
а остальные (50,0%) – менее 15 руб. в месяц (или 
58 коп. в день) [19, л. 1а–35]. В 1897–1898 гг. 
средняя заработная плата 17 служащих этого же 
завода составляла уже 54,12 руб. в месяц, т. е. 
выросла по сравнению с 1895 г. на 27,4%. 
Управляющий Н. Я. Якобсон получал 250 руб. в 
месяц. Из общего числа служащих (за исключе-
нием управляющего) трое (18,8%) зарабатывали 
105–150 руб. в месяц, четверо (25%) – 20–40 руб., 
а остальные (56,2%) получали менее 20 руб.  
(или 77,0 коп. в день) [Подсчет наш. – А. Г., 20, 
л. 2–32]. Как видим, в 1898 г. в сравнении с 1895 
г. средний заработок служащих завода вырос. 
Но более половины работников получали жало-
ванье, по размеру находящееся примерно на 
уровне заработной платы чернорабочих. 

В проанализированном выше материале рас-
сматривался уровень номинальной зарплаты. 
Для оценки реального значения оплаты труда 
рабочих и служащих необходимо иметь ин-
дексы потребительских цен за рассматриваемый 
период и по региону. Однако детальная стати-
стика розничных цен на товары первой необхо-
димости и их индексов по промышленным цен-
трам Российской империи в начале ХХ в. в ис-
торико-экономической литературе отсутствует. 
Точными статистическими данными для опре-
деления реальной заработной платы мы не рас-
полагаем. Вместе с тем можно предположить, 
что увеличение реальной заработной платы ра-
бочих сдерживалось ростом цен на продукты 
питания и жилье. К примеру, в Минске с осени 
1903 г. по осень 1907 г. хлеб ржаной подорожал 
с 2,1 до 3,3 коп. за фунт (+57,1%), пшеничный  
1-го сорта – с 5,8 до 7 коп. (+20,7%). Стоимость 
фунта мяса 2-го сорта выросла с 10,1 до 13 коп. 
(+28,7%), картофеля – с 0,5 до 0,62 коп. (+24%), 
крупы гречневой – с 4 до 5 коп. (+25%), В сред-
нем стоимость основных продуктов питания в 

городе выросла на 9,2% [Подсчет наш. – А. Г., 
21, л. 101]. Среднегодовая стоимость небольшой 
квартиры в Минске в 1904 г. составляла 
210 руб., в 1910 г. – 200 руб. [13, с. 97; 14, с. 110].  

Согласно сведениям, полученным в резуль-
тате опроса рабочих фабрик и заводов Минска в 
1912 г., на питание одного рабочего (без учета 
членов семьи) обувной фабрики «Орел» в месяц 
уходило в среднем 46,2%, на оплату жилья – 
14,2% заработной платы. Рабочий кожевенного 
завода Имрота расходовал на питание в среднем 
46,4%, на жилье – 11,7% зарплаты, а рабочий 
обойной фабрики Конторовича – 48,0% и 21,5% 
зарплаты соответственно [12, л. 6, 9, 26]. То есть 
затраты на питание и жилье поглощали боль-
шую часть зарплаты рабочих. 

Заключение. Заработная плата рабочих и 
служащих на фабрично-заводских предприя-
тиях Минска в конце XIX – начале ХХ в. была в 
значительной степени дифференцирована. В каж-
дой возрастной категории мужчины получали 
большую зарплату в сравнении с женщинами. 
Оплата труда рабочих зависела от наличия рабо-
чей специальности. Заработная плата рабочих 
одной специальности также была дифференци-
рована в зависимости от квалификации и стажа. 
Наблюдалась зависимость зарплаты от специа-
лизации предприятия. Самая высокая оплата 
труда рабочих была на механических предприя-
тиях. Более высокую зарплату получали те рабо-
чие, трудовая деятельность которых была свя-
зана с машинами и механизмами. Труд отдель-
ных служащих, занятых в системе управления 
предприятием, оплачивался высоко. Но более 
половины служащих предприятий получали зар-
плату, сопоставимую по размеру с оплатой 
труда чернорабочего. 

Несмотря на некоторое увеличение номи-
нальной платы за труд рабочих в конце XIX – 
начале ХХ в., рост реальной заработной платы 
сдерживался увеличением цен на продукты пи-
тания и жилье, на оплату которых уходила боль-
шая часть заработной платы работников. 
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Белорусский национальный технический университет 
РАБОЧИЙ ВОПРОС В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В. 
В статье рассматривается возникновение в Российской империи рабочего вопроса, явивше-

гося предпосылкой революционных событий в начале XX в. Показано, что положение рабочего 
класса России и Беларуси было более тяжелым, чем в странах Западной Европы. Раскрыты по-
зиции различных политических партий и их организаций на территории Беларуси по рабочему 
вопросу, его отражение в общественно-политической борьбе, а также деятельность правитель-
ственных комиссий по решению рабочего вопроса, попытки Государственной думы разработать 
социальное рабочее законодательство. Самыми важными были принятые III Государственной 
думой в январе 1912 г. два закона о страховании рабочих: от несчастных случаев и по болезни. 
Однако существовали значительные ограничения в их применении, что не позволило коренным 
образом улучшить социальное положение рабочих. В результате время для мирного решения 
рабочего вопроса было упущено, он решался в стране после Октябрьской социалистической 
революции 1917 г.  

Ключевые слова: развитие капитализма, рабочий класс, рабочий вопрос, рабочее движение, 
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LABOR QUESTION IN THE BELARUSIAN PROVINCES  
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY 

The article deals with the emergence of a labor question in the Russian empire that has become 
a prerequisite for revolutionary events in the beginning of the 20 century. It is shown that the plight of 
the working class in Russia and Belarus was more difficult than in the countries of Western Europe. 
Positions of various political parties and their organizations in Belarus on the labor question, its 
reflection in social and political struggle, as well as the activities of the government commissions to 
resolve labor problem, the attempts of the State Duma to develop social labor legislation are revealed. 
The most important were the two laws adopted by the Third State Duma in January 1912 on the 
insurance of workers: from accidents and sickness. However, there were significant restrictions on 
their use, which did not allow to radically improve the social situation of workers. As a result, the time 
for a peaceful solution to the labor question was lost, it was resolved in the country after the October 
socialist revolution of 1917.  

Keywords: development of capitalism, working class, labor question, labor movement, Russian 
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Введение. Одной из актуальных проблем ис-
тории Беларуси является исследование рабочего 
вопроса как предпосылки революционных со-
бытий в первые десятилетия XX в. Однако, если 
аграрный и национальный вопросы получили 
должное отражение в белорусской историогра-
фии, то, к сожалению, этого нельзя сказать о ра-
бочем вопросе. По сути, данная проблема не яв-
лялась предметом специального исследования, 

хотя и получила определенное освещение в мо-
нографиях и статьях по истории рабочего 
класса, рабочего и общественно-политического 
движения, коллективных трудах по истории Бе-
ларуси.  

Основная часть. С развитием капитализма 
в XIX в. в Российской империи возник рабо- 
чий вопрос. Данное понятие является много-
гранным, включает в себя ряд составляющих:  
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формирование рабочего класса; его числен-
ность, структуру, состав; условия труда и уро-
вень жизни наемных рабочих; правовое и поли-
тическое положение рабочих; политику прави-
тельства и т. д.  

Но до первой российской революции 1905–
1907 гг. самодержавие и буржуазия отрицали 
наличие рабочего вопроса, утверждая, что в Рос-
сии нет рабочего класса в западноевропейском 
понимании, а есть всего только «сословие фаб-
ричных людей», вчерашних крестьян. В начале 
XX в. бытовало мнение, что положение рабочих 
в России лучше, чем у крестьян, так как они 
имеют два источника дохода: заработок на про-
мышленном предприятии и хозяйство в деревне. 
Как высказался однажды писатель Л. Н. Тол-
стой, фабричные рабочие – «настоящие кавалеры 
в сравнении с мужиками» [1, с. 183]. Догмат об 
особом патриархальном развитии России, избега-
ние рабочего вопроса, нечеткость норм фабрич-
ного законодательства – все эти факторы тормо-
зили формирование социально-трудовых отноше-
ний. Термин «рабочий вопрос» в это время 
использовался только в работах ученых левого 
или либерального течений [2]. 

Однако следует признать, что положение ра-
бочего класса России и Беларуси на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. было более тяжелым, чем в странах 
Западной Европы. Длительность рабочего дня в 
России была большей, чем во многих других 
странах, составляла 11–11,5 часа, тогда как в Ве-
ликобритании 9 часов, в США – 9,75, во Фран-
ции – 10,5, Германии –10,75, в Италии – 11 часов 
[3, с. 25]. Историк пролетариата Беларуси Абез-
гауз З. Е. писал: «Продолжительный рабочий 
день на промышленных предприятиях и отсут-
ствие нормальных условий для отдыха приво-
дили к тому, что труд рабочих был недостаточно 
производительным» [4, с. 118]. 

За свой тяжелый труд рабочие получали за-
работную плату, которая далеко не всегда обес-
печивала прожиточный минимум, особенно если 
у них были большие семьи. Размер заработка был 
связан, в первую очередь, с состоянием рынка 
труда и продолжительностью рабочего дня. На 
уровень оплаты труда пролетариата Беларуси 
влияли и такие факторы, как аграрное перенасе-
ление, сосредоточение в городах и местечках 
большого количества безработного населения, со-
гласного на любой наемный труд. По подсчетам ис-
торика Довнар-Запольского М. В., средняя годовая 
заработная плата рабочих северо-западных губер-
ний в 1897 г. составляла только 147,8 руб. [5, с. 183].  

Характерной чертой промышленности Бела-
руси конца XIX в. являлся значительный удель-
ный вес мелкого производства. По количеству 
занятых в нем рабочих оно почти в 3,5 раза пре-
вышало фабрично-заводскую промышленность. 

Среди ремесленных рабочих абсолютное боль-
шинство составляли евреи. Их численный пере-
вес в промышленно-торговом населении городов 
сложился в результате царского закона «О черте 
еврейской оседлости», в которую полностью вхо-
дили и белорусские губернии [6]. Кроме тяже-
лого экономического положения, рабочие остро 
ощущали произвол администрации предприятий 
и местных властей. 

Революция 1905–1907 гг. покончила с иллю-
зией, что в России нет рабочего вопроса. Его 
стали признавать одной из основных социаль-
ных проблем наряду с аграрным и националь-
ным вопросами. В январе 1905 г. в Петербурге 
была создана комиссия по рабочему вопросу, 
прозванная в обыденном лексиконе «комиссией 
Коковцова» по фамилии ее председателя – ми-
нистра финансов. Разработанная комиссией 
программа исходила из суждения, что в России 
рабочий вопрос носит такой же характер, как и 
в западных странах, и решать его надо так, как, 
например, решил в Германии канцлер О. фон Бис-
марк. Программа включала четыре основных 
пункта: 1) обязательная организация больнич-
ных касс на основе совместных взносов нанима-
телей и рабочих; 2) создание на фабриках и за-
водах смешанных органов из представителей ад-
министрации и рабочих «для обсуждения и 
решения возникающих на почве договора найма 
вопросов, а также для улучшения быта рабо-
чих»; 3) сокращение рабочего дня с 11,5 до 
10 часов, ограничение законом продолжитель-
ности сверхурочных работ; 4) пересмотр статей 
закона, карающих за забастовки и досрочное 
прекращение договора о найме, т. е. отказ от 
взгляда на стачку как нарушение общественного 
порядка, подлежащее уголовному преследова-
нию [7, с. 13]. 

Рабочий вопрос нашел отражение в про-
граммных документах политических партий, 
возникших после принятия Манифеста 17 ок-
тября 1905 г. Либеральные партии выступали за 
внесение в законодательство изменений с целью 
расширения социальных прав и гарантий рабо-
чего класса, но в то же время сопровождали су-
щественными оговорками главный аспект про-
блемы – уменьшение длительности рабочего 
дня, считая, что это отрицательно скажется на 
экономическом развитии страны. Кадеты пола-
гали, что введение в России восьмичасового ра-
бочего дня преждевременно. Представители мо-
нархических партий и их организаций на терри-
тории Беларуси призывали рабочих отказаться от 
забастовочных выступлений и решать трудовые 
конфликты только мирными путями. Политиче-
ские партии социалистической направленности 
требовали немедленного и радикального разре-
шения рабочего вопроса [8, с. 12, 13].  
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4 марта 1906 г. были изданы «Временные 
правила о профессиональных обществах, учре-
ждаемых для лиц, занятых в торговых и про-
мышленных предприятиях». Это способство-
вало организации легальных рабочих профсою-
зов, просветительских организаций и обществ, 
которыми решение рабочего вопроса в стране 
выдвигалось на передний план. 

 Рабочий вопрос проявился в общественно-
политической борьбе в ходе выборов и деятель-
ности Государственной думы Российской импе-
рии в 1906–1917 гг., хотя центральным вопро-
сом в ее первых созывах был аграрный. По из-
бирательному закону от 11 декабря 1905 г. 
несколько расширился круг выборщиков в срав-
нении с «Положением» от 6 августа 1905 г. – 
к ним присоединялись рабочие. Однако избира-
тельные права имели только рабочие предприя-
тий, где количество работающих мужчин в воз-
расте свыше 25 лет превышало 50 человек. В ре-
зультате от участия в выборах фактически были 
отстранены три четверти всех рабочих, а в Бела-
руси процент рабочих, допущенных к участию в 
выборах, был еще ниже – только 10–15%. В 21 
из 71 губернии Российской империи, в том числе 
в Витебской, рабочие не имели своего представи-
тельства. Полный перевес на выборах был обес-
печен помещикам и крупной буржуазии. Один 
голос помещика и 3,5 голоса городской буржуа-
зии соответствовали 45 голосам рабочих. По-
этому рабочие многих предприятий в Минске, 
Гродно, Мозыре, Пинске бойкотировали вы-
боры в Государственную думу [9, с.16–18, 28].  

Обновление государственного строя Россий-
ской империи, становление конституционной 
монархии в 1905–1906 гг. существенно не по-
влияло на законотворчество по рабочему во-
просу. Крупнейшие думские фракции не счи-
тали его приоритетным. Ни одно из многих 
предложений социал-демократов по рабочему 
вопросу не проходило; кадеты и октябристы за-
щищали позицию предпринимательских союзов. 
I Госдума просуществовала всего два месяца и 
все, что успела, – это высказаться в адресе импе-
ратору за свободу организации самодеятельности 
рабочих. II Дума создала комиссию по оказанию 
помощи безработным, которая себя не проявила. 
В III Госдуме в ноябре 1907 г. была избрана ко-
миссия по рабочему вопросу в составе 33 чело-
век, в нее вошел один представитель от Бела-
руси – В. К. Тычинин из Гродненской губернии. 
За почти пятилетний период функционирования 
III Думы на ее рассмотрение были внесены семь 
законопроектов по рабочему вопросу: четыре 
страховых, один затрагивал рабочих ремеслен-
ных предприятий и два касались работников 
торговых заведений. Но в думской комиссии, 
большинство которой составляли правые и ок- 

тябристы, законопроекты подолгу залеживались 
и подвергались переработке в интересах буржу-
азии [10, с. 136, 142]. 

Самыми значительными были принятые 
III Думой в январе 1912 г. два закона о страховании 
рабочих: от несчастных случаев и по болезни. По-
сле одобрения в мае 1912 г. Государственным сове-
том и утверждения 23 июня императором они стали 
законами и составили базу социального рабочего 
законодательства [11, с. 121]. Закон о страхова-
нии от несчастных случаев частично пересмот-
рел Правила от 2 июня 1903 г. Он по-прежнему 
распространялся на рабочих только фабрично-
заводской и горной промышленности. В числе 
незащищенных законом оставались строитель-
ные рабочие, среди которых был особенно вы-
сокий уровень производственного травматизма, 
многие группы промышленных рабочих, все 
сельскохозяйственные рабочие и работники тор-
говли. Пособие на время лечения и пенсии в слу-
чае потери трудоспособности составляли 2/3 зара-
ботка. В сравнении со старым законом основная 
новизна заключалась в том, что личная ответ-
ственность предпринимателя заменялась коллек-
тивной: решение оказывать или нет помощь и в 
каком размере принимало страховое общество – 
окружное объединение предпринимателей. Стра-
хование на случай болезни становилось обяза-
тельным. Больничные кассы выдавали больным 
пособия, средства для которого складывались из 
взносов рабочих и владельцев предприятий. В 
процессе обсуждения законопроекта представи-
тели торгово-промышленных кругов высказы-
вали желание, чтобы расходы на лечение несли 
только рабочие или чтобы взнос хозяев был 
уменьшен. Согласно принятому закону, владелец 
вносил в кассу 2/3 от суммы взносов рабочих, у 
него же хранились все деньги кассы (для исклю-
чения использования их не по назначению, 
например, для поддержки бастующих), и он 
председательствовал на собраниях уполномочен-
ных – выборных от рабочих (общие собрания 
всех членов кассы не разрешались). Надзор за де-
ятельностью больничных касс и страховых об-
ществ осуществляли губернские присутствия под 
председательством губернаторов. Высшим кон-
трольным органом был Совет по делам страхова-
ния, действовавший под председательством ми-
нистра торговли и промышленности [10, с. 139]. 

Сами по себе эти законы были шагом вперед в 
решении вопроса о страховании рабочих. Но не ме-
нее существенным было то, как они применялись 
на практике, в частности, в белорусских губер-
ниях. Здесь в 1912 г. под надзором фабричной 
инспекции находилось 1280 предприятий, на 
них работало 51,3 тыс. взрослых рабочих при 
общей численности работавших по найму 
свыше 400 тыс. человек [11, с.121]. На 1 августа  
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1914 г. в пяти белорусских губерниях насчиты-
валось 128 больничных касс, а количество их 
участников составляло 47 тыс. человек [12, с. 167]. 
Существовало также ограничение по типам 
страхования (не было по старости, безработице), 
что не позволило коренным образом улучшить 
социальное положение рабочих Российской им-
перии. 

Кроме того, в 1907 г. в Государственную 
думу был внесен проект закона о страховании от 
профессиональных заболеваний. Значительных 
возражений против него не было, но депутаты 
не спешили, а с началом Первой мировой войны 
об этом законопроекте вовсе забыли.  

В военные годы репрессии полностью уни-
чтожили остатки легальности в рабочем движе-
нии. Правительство, поддержанное союзом фаб-
рикантов, посчитало несвоевременным созда-
ние примирительных камер и осуществление 
других пунктов довоенной либеральной рабочей 
программы. В 1916 г. промышленники А. И. Ко-
новалов и братья Рябушинские выступили с 
идеей создания всероссийского рабочего союза, 
который призван был способствовать социаль-
ному миру и успешной работе на нужды фронта, 
но организационный съезд представителей ра-
бочих не был разрешен властями. Следует согла-
ситься с российским исследователем Розента- 
лем И. С., который отмечает, что если оценивать 
успешность решения рабочего вопроса, то период, 
предшествовавший 1917 г., – это время упущен-
ных возможностей: из запланированных десяти 
законов было принято всего два. Виной тому – 
не только менталитет государственной бюро-
кратии, с ее подозрительностью к независимой 
инициативе и к общественным объединениям, 
но и эгоизм и корыстолюбие предпринимателей. 
Последние в большинстве своем не поддержи- 

вали более дальновидных представителей своего 
класса, предлагавших снять социальное напря-
жение предоставлением рабочим организациям 
реальной свободы и взаимодействием с ними  
[1, с. 194–195]. 

После Февральской революции 1917 г. Вре-
менное правительство не решилось провозгласить 
8-часовой рабочий день. Однако революционные 
лозунги воплощались в жизнь без правительствен-
ных распоряжений. Начала осуществляться идея 
рабочего контроля над производством, на многих 
предприятиях по инициативе созданных фаб-
рично-заводских комитетов устанавливался 8-ча-
совой рабочий день. 

Заключение. В советской историографии 
считалось, что рабочий вопрос, под которым по-
нималась, прежде всего, проблема эксплуатации 
рабочего класса, был решен в стране после со-
циалистической революции и установления дик-
татуры пролетариата.   

В современной исторической литературе ра-
бочий вопрос интерпретируется шире, чем про-
блема труда и капитала, рассматривается как во-
прос о взаимоотношениях между рабочим клас-
сом и обществом. Высказывается мнение, что 
рабочий вопрос не исчез, он и в наше время яв-
ляется актуальным, но механизмы его проявле-
ния претерпели серьезные изменения и что 
именно с этой точки зрения необходимо подхо-
дить к ситуации с рабочим вопросом в странах 
СНГ. В связи с формированием вновь рыночных 
трудовых отношений опыт решения рабочего во-
проса, накопленный в первые десятилетия XX в., 
может служить предпосылкой как для дальней-
шего совершенствования трудового законода-
тельства, так и для определения путей и средств 
повышения роли человеческого фактора в разви-
тии современного производства. 
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С. Ф. КОВАЛИК: РЕВОЛЮЦИОНЕР-НАРОДНИК, УЧЕНЫЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
В статье рассматривается жизненный путь уроженца Могилевской губернии Сергея Филип-

повича Ковалика (1846–1926) – видного революционера, организатора народнических кружков в 
царской России, хождения интеллигенции в народ. Отмечается, что, находясь в длительном за-
ключении и ссылке в Восточной Сибири, он занимался исследованием языка и быта населения 
Якутии, зафиксировал самую низкую температуру в северном полушарии. Показано, что, возвра-
тившись в 1898 г. в Беларусь, Ковалик вначале проживал в имении Блонь Бонч-Осмоловских в 
Пуховичской волости, позже в Минске, где работал в акцизном управлении. В годы Первой ми-
ровой войны служил в Земском союзе, был избран в 1917 г. председателем губернского земель-
ного комитета. После установления Cоветской власти заведовал пенсионным отделом в Нарко-
мате социального обеспечения БССР. Особое внимание уделено работе кандидата наук С. Ф. Ко-
валика в декабре 1920 – июне 1922 г. лектором-преподавателем высшей математики в 
Белорусском государственном политехническом институте. Подчеркивается ценность книги и 
статей С. Ф. Ковалика по истории революционного движения в России, необходимость сохране-
ния памяти об общественном деятеле и ученом на его Родине – в Беларуси. 
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LECTURER OF THE BELARUSIAN POLYTECHNICAL INSTITUTE  

The article deals with the life path of a native of the Mogilev province Sergey Filippovich Kovalik 
(1846–1926), who was prominent revolutionary, organizer of narodnik circles in tsarist Russia, going of 
intelligentsia to the people. It is noted that being in a long imprisonment and exile in Еastern Siberia, he 
was engaged in the study of the language and life of the population of Yakutia, recorded the lowest 
temperature in the north hemisphere. It is shown that having returned to Belarus in 1898 Kovalik lived 
in the Blon estate of Bonch-Оsmolovskikh in Pukhovichi volost, then in Minsk, where he worked in the 
excise department. During the First World War he served in the Zemstvo Union and was elected in 1917 
chairman of the provincial land committee. After the establishment of Soviet power he headed the pension 
department in the People’s Commissariat for Social Security of the BSSR. Special attention is paid to the 
work of сandidate of sciences S. F. Kovalik in December 1920 – Junе 1922 as a lecturer-teacher of higher 
mathematics in the Belarusian State Polytechnical Institute. The author emphasizes the value of the book 
and articles of S. F. Kovalik on the history of the revolutionary movement in Russia and the necessity to 
preserve the memory of a public figure and scientist in his homeland – in Belarus. 
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Введение. Немало уроженцев Беларуси 
внесли вклад в борьбу за социальную справедли-
вость и счастье народа. К ним относятся и участ-
ники народнического движения 1860–1890-х гг. 

Действовали они преимущественно не на террито-
рии Беларуси, а за ее пределами в сотрудничестве 
с российскими революционерами. Среди них за-
служивает особого внимания личность уроженца 
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Могилевской губернии, организатора народни-
ческих кружков, одного из инициаторов «хож-
дения в народ», общественного деятеля, уче-
ного, старейшего преподавателя Белорусского 
государственного политехнического института 
Ковалика С. Ф. 

Основная часть. Сергей Филиппович Кова-
лик родился 13 (25) октября 1846 г. в имении 
Свадковичи Кричевской волости Чериковского 
уезда Могилевской губернии. Его отец – дворя-
нин, офицер-казак Полтавской губернии был со-
владельцем фольварка Свадковичи. Мать 
умерла, когда Сергею было всего два года. 
В 1856 г. Сергей Ковалик поступил в среднее во-
енно-учебное заведение для подготовки дворян-
ских детей к военной службе – Брестский кадет-
ский корпус, переведенный ранее, в связи с 
началом Крымской войны, в Москву, учился в 
нем семь лет. За это время кадетский корпус 
сменил дислокацию из Москвы в Вильно, затем 
был переведен в Санкт-Петербург и преобразо-
ван в специальный класс Павловского военного 
училища. По окончании в 1864 г. военного учи-
лища Ковалик, поскольку хотел поступить в уни-
верситет, был освобожден от военной службы и 
выпущен с гражданским чином губернского сек-
ретаря. В том же году он поступил вольнослуша-
телем в Петербургский университет. В 1865 г. 
сдал экстерном выпускные экзамены в Могилев-
ской гимназии и перевелся в полноправные сту-
денты, но, испытывая трудности с оплатой за 
учебу, вновь записался вольнослушателем на 
математический факультет. В 1868 г. Ковалик 
перевелся в Киевский университет, физико-ма-
тематический факультет которого окончил в 
следующем году с ученой степенью кандидата 
математических наук [1, с. 96–98].  

Получить работу в университете Ковалик не 
смог и пошел работать надзирателем за акциз-
ными сборами в местечке Старо-Константинове 
Волынской губернии. Однако в обстановке взя-
точничества среди чиновников выдержал только 
год и бросил эту службу. Некоторое время рабо-
тал мировым судьей Мглинского земства Черни-
говской губернии. Увлекшись идеями борьбы за 
справедливость, он пытался установить связи с 
революционными организациями России, всту-
пил в кружок Дебогория-Мокриевича, члены ко-
торого строили планы по переселению в США и 
созданию там коммуны; затем поехал в Петер-
бург, где встречался с народником А. В. Долгу-
шиным и обсуждал планы пропаганды среди 
крестьян [1, с. 98–99; 2, с. 47].  

Оставив судейскую должность, Ковалик в 
1871 г. участвовал в Петербурге в конкурсе на 
занятие вакантной должности профессора Ин-
ститута путей сообщений. Успешно прочитал 
пробную лекцию, но, не рассчитывая на победу 

над опытными конкурентами, отозвал свое про-
шение [1, с. 99]. После этого «полностью ушел в 
революционное движение», создал в Петербурге 
свой кружок, в который входили студенты ряда 
учебных заведений: Института путей сообще-
ний, технологического института, университета 
и др. [3, с. 63–64]. В конце 1873 г. Ковалик уехал 
в Швейцарию, где в Цюрихе встречался с идео-
логами российского революционного народниче-
ства П. Л. Лавровым и П. Н. Ткачевым. Особенно 
сблизился он с М. А. Бакуниным, разделял 
взгляды идеолога народничества и анархизма, 
призывавшего пропагандировать в России анар-
хические идеи [1, с. 99].  

В начале 1874 г. Ковалик вернулся из-за ру-
бежа в Россию, наладил связь своего кружка с 
другими народническими кружками Петер-
бурга, Москвы, Киева, Харькова. Совершал 
многочисленные нелегальные поездки по горо-
дам России, в результате которых появились ре-
волюционные народнические кружки в Одессе, 
Ярославле, Нижнем Новгороде, Костроме, Ка-
зани, Самаре, Саратове и других городах. Стал 
одним из организаторов среди интеллигенции 
«хождения в народ», охватившего 37 губерний. 
В ходе его познакомился в Самарской губернии 
с народником Н. К. Судзиловским, уроженцем 
Могилева [3, с. 20]. Однако в июне 1874 г. С. Ко-
валик был арестован в Самаре вместе с другим 
участником народнического движения – П. Вой-
наральским. После ареста они сначала находи-
лись в тюрьме в Самаре, затем были переведены 
в Москву, позже – в Петропавловскую крепость 
и дом предварительного заключения в Петер-
бурге, откуда дважды пытались бежать [2, с. 48]. 

В январе 1878 г. на процессе 193 подсуди-
мых Ковалик был отнесен к четырем наиболее 
виновным и осужден на 10 лет каторги. В этот 
срок засчитали время, проведенное в предвари-
тельном заключении [3, с. 25]. После пребыва-
ния в Петропавловской крепости, в Ново-Бори-
соглебской каторжной тюрьме в Харьковской 
губернии заключенные в конце 1881 г. прибыли 
в Забайкалье, в Карийскую каторжную тюрьму, 
получившую название от реки Кары и известную тя-
желыми условиями содержания узников [2, с. 49]. 
Тем не менее Ковалик не пал духом. Он отно-
сился к числу людей физически и морально силь-
ных. Об этом писала в своих воспоминаниях 
ссыльная А. Капгер: «Были среди нас недюжин-
ные люди; достаточно назвать Ковалика... это 
был дуб, которого не мог целиком источить ни-
какой червь» [4, с. 20]. Известно, что заключен-
ные выпустили 5 номеров нелегального рукопис-
ного журнала «Кара», а Ковалик читал лекции по 
математике для ссыльных [2, с. 50].  

Ковалик выдержал весь срок заключения и в 
сентябре 1883 г. был направлен на поселение в 
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Якутию. В ссылке в Верхоянске у него произо-
шла важная перемена: в возрасте 39 лет он же-
нился на приезжей акушерке Ольге Васильевой. 
Ковалик зарабатывал на жизнь печным, столяр-
ным и плотницким ремеслами, занялся изуче-
нием якутского языка, жизни и быта якутов. По 
материалам наблюдений он написал брошюру 
«Верхоянские якуты». Проявил себя также как 
квалифицированный метеоролог и агрометеоро-
лог, интересовался вопросами земледелия в се-
верных районах и влиянием климата на сельское 
хозяйство. Работая на Верхоянской метеорологи-
ческой станции, он 15 января 1885 г. зафиксиро-
вал самую низкую температуру на земном шаре: 
минус 67,8 градуса по Цельсию, которая долгое 
время являлась рекордной [4, с. 16, 18, 19]. 

В 1891 г. из Верхоянска Ковалик с женой пе-
реехали в г. Балаганск Иркутской губернии, где 
прожили около года, там у них родилась дочь. За-
тем семья Коваликов жила в Олекминске и Иркут-
ске. Сергей Филиппович был сотрудником газеты 
«Восточное обозрение», издававшейся в Иркут-
ске. В 1893 г. он принимал участие в Сибирской 
экспедиции по исследованию влияния золотодо-
бывающей промышленности на быт якутов, напи-
сал в Олекминске работу о верхоянских якутах и 
их экономическом положении, опубликованную в 
1895 г. в «Известиях Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического обще-
ства» [2, с. 51; 4, с. 18].  

В 1898 г. пришло долгожданное известие: 
С. Ф. Ковалику разрешалось жить в европейской 
части России, но не в столичных (Петербурге и 
Москве) и университетских городах. Он выбрал 
Минск. По возвращении в 1898 г. из ссылки в 
родную Беларусь семья Ковалика вначале жила 
в имении Блонь в Пуховичской волости Игумен-
ского уезда Минской губернии. Его владельцем 
был А. О. Бонч-Осмоловский (1857–1930), уро-
женец Витебска, который за революционную де-
ятельность был исключен из студентов физико-
математического факультета Петербургского 
университета в 1876 г. и сослан под надзор по-
лиции в имение Блонь, принадлежавшее его 
отцу. Жена Бонч-Осмоловского В. И. Ваховская 
проходила с Коваликом по одному судебному 
«процессу 193-х» [1, с. 107]. В Блони Ковалик 
прожил несколько месяцев, где заканчивал свой 
научный труд по сибирской экспедиции, а затем 
стал искать место службы. По протекции брата 
своей знакомой Е. К. Брешко-Брешковской 
(уроженки Витебской губернии, позже получив-
шей прозвище «бабушка русской революции»), 
также проходившей по «процессу 193-х», 
С. Ф. Ковалик смог устроиться на работу стар-
шим счетоводом, затем бухгалтером при водоч-
ной монополии Минского акцизного управле-
ния [3, с. 31–32].  

Семья проживала в Минске на Юрьевской 
улице и числилась под надзором полиции, которая 
часто наведывалась с обысками. Поэтому с помо-
щью товарищей Ковалик купил в пяти верстах от 
города «дачу-хутор», где уже не было такой поли-
цейской опеки [5, с. 123]. Открыто участвовать в 
революционном движении он не мог, так как по-
лиция следила за ним, действовал осторожно. Тем 
не менее, по воспоминаниям его дочери Марии, к 
ним часто на дачу, особенно летом, приходили не-
большими группами студенты. Шли беседы, ве-
лись споры, обсуждались политические вопросы. 
Сам Ковалик также посещал дома в городе пол-
ковника Черепанова, А. Измайловича, Литератур-
ное общество Минска, где собирались либерально 
или революционно настроенные люди, часто ез-
дил в Блонь к Бонч-Осмоловским. На даче Кова-
лика не раз укрывались революционеры разных 
партий: социалисты-революционеры (эсеры), 
большевики, бундовцы [5, с. 124–125]. 

В государственном архиве сохранилось про-
шение Ковалика в адрес управляющего акциз-
ными сборами Минской губернии о выдаче ему 
«постоянной паспортной книжки» и возврате до-
кументов, отобранных полицейскими властями. 
Один из документов – диплом кандидата матема-
тических наук. Судя по всему, Ковалик хотел 
вернуться к любимому делу. Но царское прави-
тельство отказало ему, хотя прошло более 20 лет 
со времени, когда он был осужден [6, с. 250].  

В Минске Ковалик встретил январь 1905 г.– 
начало первой российской революции, принимал 
участие в собраниях железнодорожников, в дея-
тельности партии эсеров, ставшей преемницей 
народнического движения. После поражения ре-
волюции и наступления реакции, Ковалик в 1910 г. 
едет с семьей во Францию, где жила его сестра. 
Там он посещает всемирную выставку в Париже и 
встречался с политэмигрантами [1, с. 107; 2, с. 51].  

Когда началась Первая мировая война, в усло-
виях немецкого наступления в 1915 г., жена и дочь 
Ковалика уехали к родственникам в Иваново-Воз-
несенск. Сам он остался в Минске и в феврале 
1916 г. перешел на работу в новую организацию 
военного времени – Минский губернский комис-
сариат Всероссийского земского союза по обеспе-
чению армии. Сюда устраивались прогрессивные 
люди всех направлений. Здесь он познакомился и 
наладил хорошие отношения с большевиком Ми-
хайловым М. (партийный псевдоним М. В. Фрунзе). 
В 1917 г. вместе с Фрунзе Ковалик участвовал в 
создании Крестьянского союза, был избран пред-
седателем Минского губернского земельного ко-
митета [1, с. 107–108; 5, с. 125].  

С установлением в ноябре 1917 г. Советской 
власти С. Ф. Ковалик оставался председателем 
губернского земельного комитета, во время  
оккупации в 1918 г. немецкими войсками был 
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членом губернской земской управы. После 
ухода немцев занял должность заведующего 
Минским пенсионным отделом Народного ко-
миссариата социального обеспечения. Работу 
пришлось организовывать в трудных условиях, 
но ему удалось в сравнительно короткое время 
поставить на ноги новое учреждение. Во время 
польской оккупации 1919–1920 гг. Ковалик не 
работал, так как все учреждения, где он служил 
ранее, были закрыты, жил на своей даче под 
Минском [3, с. 33–34]. 

После восстановления в июле 1920 г. в Мин-
ске Советской власти и второго провозглашения 
БССР С. Ф. Ковалик снова в штате наркомата 
социального обеспечения. Но вскоре он пере-
шел на работу в Минское политехническое учи-
лище, преобразованное, согласно решению Во-
енно-революционного комитета Социалистиче-
ской Советской Республики Белоруссии (ССРБ) 
от 10 декабря 1920 г., в Белорусский государ-
ственный политехникум, целью которого явля-
лась подготовка инженеров с высшим образова-
нием для отраслей народного хозяйства респуб-
лики. Для наименования учебного заведения 
использовались термины «Политехникум» и 
«Белорусский государственный политехниче-
ский институт» (БГПИ) [7, с. 16]. С. Ф. Ковалик, 
как кандидат математических наук, занял долж-
ность лектора-преподавателя высшей матема-
тики, аналитической геометрии [8, л. 2, 80–81]. 
Директором БГПИ являлся ученый-агроном 
Н. К. Ярошевич, с которым Ковалик был хорошо 
знаком по работе в губернском земельном коми-
тете. В возрасте 75 лет Ковалик С. Ф. являлся 
старейшим из 75 преподавателей и сотрудников 
института. Среди них было немало известных 
ученых, часть которых приехала из России: про-
фессора Армфельд П. К., Переход В. И. и др., а 
также преподавали и местные ученые и обще-
ственные деятели Сенкевич А. А., Щирин Н. Е., 
Скандраков С. В. и др. Лекции по высшей матема-
тике, кроме Ковалика, читал В. К. Дыдырко, кото-
рый в 1922 г. стал доцентом БГУ [8, л. 80–81].  

С. Ф. Ковалик работал в БГПИ до середины 
1922 г. – до реорганизации вуза в Белорусский 
государственный институт сельского хозяйства. 
В БГПИ к моменту расформирования насчиты-
валось 732 студента, в том числе 61 женщина. 
Их состав по социальному положению выглядел 
следующим образом: рабочих – 228, крестьян – 
247, служащих – 194, лиц интеллигентных про-
фессий – 15 и прочих – 48 [9, с. 87].  

Позже в автобиографии, написанной в де-
кабре 1925 г. в Минске, С. Ф. Ковалик отмечал: 
«В это время никаких руководств по математике 
в Минске нельзя было найти, поэтому я после 
каждой лекции выдавал студентам написанную 
мной самим эту лекцию. Некоторые из студен- 

тов списывали потом эту лекцию, так что могли 
иметь у себя целый курс. Впрочем, с раздачей 
лекций число слушателей как будто уменьшалось: 
время тогда было голодное, студенты искали ра-
боты, и потому, имея написанную лекцию, они 
могли переписать ее в свободное время, а пока ис-
кать себе оплачиваемого труда» [1, с. 108].  

БГПИ был последним местом постоянной 
работы С. Ф. Ковалика. Ему за революционные 
заслуги постановлением Совнаркома была назна-
чена персональная пенсия. В 1923 г. он вместе с 
революционерами-народниками В. Н. Фигнер и 
М. П. Сажиным лечился в санатории. Ковалик со-
стоял членом Минского отделения Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльных поселенцев, 
был избран его старостой, писал воспоминания, 
статьи в журнал «Каторга и ссылка» и книгу «Ре-
волюционное движение семидесятых годов и про-
цесс 193-х», изданную посмертно в 1928 г. [3].  

Умер С. Ф. Ковалик 26 апреля 1926 г. в воз-
расте 79 лет от артериосклероза. Похоронен на 
центральной аллее Военного кладбища в Мин-
ске. К годовщине смерти появилась статья в 
журнале «Полымя», которая заканчивалась сло-
вами: «О нем можно смело сказать, что он был 
одним из самых честных, самых лучших и пре-
данных народу революционных работников, чей 
светлый ум и необыкновенная объективность 
заслужили ему глубокое уважение как со сто-
роны современников, так и последующих поко-
лений» [10, с. 201]. С. Ф. Ковалика называли 
«дедушкой русской революции», однако такое 
прозвище получили и некоторые другие рево-
люционеры-народники, в частности Петр Кро-
поткин и Николай Чайковский. Свои статьи в 
журнал «Былое» в 1906–1907 гг. Ковалик подпи-
сывал псевдонимом «Старик». 

Дочь Сергея Филипповича Мария (1894–
1979) была замужем за известным белорусским 
экономистом Бонч-Осмоловским Р. А., работав-
шим в 1923–1930 гг. в Госплане БССР, но со-
сланным в 1930 г. в Казахстан и погибшим в ок-
тябре 1938 г. Живя в Ленинграде, она оставила 
воспоминания об отце, опубликованные в 1969 г. 
в белорусском журнале «Неман» [5]. 

Заключение. Сергей Филиппович Ковалик 
вошел в историю как видный революционер-
народник, ученый-исследователь Сибири, кан-
дидат наук, лектор-преподаватель высшей мате-
матики в первенце высшего технического обра-
зования нашей страны – Белорусском государ-
ственном политехническом институте, автор 
воспоминаний и работ по истории революцион-
ного движения в России. Его жизнь и деятель-
ность заслуживают доброй памяти потомков. 
Необходимо воздать должное, оценить по заслу-
гам видного общественного деятеля на его Ро-
дине – в Беларуси. 
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УДК 94(476)+94(100)«1914/1917» 
Я. А. Бодрыкаў 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
САЦЫЯЛЬНАЯ ДАПАМОГА СЕМ’ЯМ МАБІЛІЗАВАНЫХ НІЖНІХ ЧЫНОЎ  

І РАТНІКАЎ АПАЛЧЭННЯ Ў МІНСКАЙ ГУБЕРНІ ПАДЧАС ПЕРШАЙ  
СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (ЛІПЕНЬ 1914 – САКАВІК 1917 Г.) 

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца вызначэнне памераў, метадаў і форм сацыяльнай 
дапамогі сем’ям мабілізаваных ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння ў Мінскай губерні з боку 
дзяржаўных інстытутаў і грамадскіх арганізацый. Тэма не распрацавана ў айчыннай гістарыя-
графіі і толькі ўскосна закранаецца ў замежных даследаваннях па сацыяльнай палітыцы Расійскай 
імперыі. У даследаванні звяртаецца ўвага, што дзяржаўнай дапамогі для падтрымання сем’яў ма-
білізаваных ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння было недастаткова, таму дзяржава актыўна за-
клікала да ўдзелу грамадскія і прыватныя арганізацыі. Дапамога з боку апошніх істотна зменшы-
лася ўжо з лета – восені 1915 г. па прычыне набліжэння лініі фронту да Мінскай губерні і акупацыі 
часткі яе паветаў у верасні 1915 г.  

Сістэма сацыяльнай дапамогі ў Мінскай губерні не была цэнтралізаванай і мела вялікую за-
лежнасць ад настрояў і дабрабыту грамадства, якія за перыяд Першай сусветнай вайны толькі 
пагоршыліся. Кардынальныя змены ў сістэме сацыяльнай дапамогі сем’ям мабілізаваных ніжніх 
чыноў і ратнікаў апалчэння адбыліся толькі пасля падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. і ўсталя-
вання Часовага ўрада. 

Ключавыя словы: мабілізацыя, сацыяльная дапамога, Закон 25 чэрвеня 1912 г., папячыцель-
ства, дабрачыннасць. 
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Ya. A. Bodrykau 
Belarusian State University 

SOCIAL ASSISTANCE TO THE FAMILIES OF MOBILIZED LOWER RANKS  
AND MILITIA WARRIORS OF MINSK PROVINCE DURING  

THE FIRST WORLD WAR (JULY 1914 – MARCH 1917) 
The purpose of this research is to determination the dimensions, methods and forms of social assistance 

to the families of mobilized lower ranks and militia warriors in Minsk province from state institutions and 
public organizations. The topic is not developed in domestic historiography and is only indirectly involved 
upon in foreign studies on the social policy of the Russian Empire. The research draws attention to the fact 
that the state assistance at supporting families of mobilized lower ranks and militia warriors was insufficient, 
so the state actively called for the participation of public and private organizations. Assistance from the 
latter has been significantly reduced since the summer–autumn of 1915 due to the approach of the front line 
to the Minsk province and the occupation of part of its districts in September 1915.  

The system of social assistance in the Minsk province was not centralized and was highly dependent on 
the mood and well-being of society, which only worsened during the First World War. Fundamental changes 
in the system of social assistance to the families of mobilized lower ranks and militia warriors occurred only 
after the events of the February Revolution of 1917 and the establishment of the Provisional Government. 

Keywords: mobilization, social assistance, the Law of June 25, 1912, guardianship, well-being. 

For citation: Bodrykau Ya. A. Social assistance to the families of mobilized lower ranks and militia 
warriors in Minsk province during the First World War (July 1914 – March 1917). Proceedings of BSTU, 
issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 1 (269), pp. 55–61 (In Belarusian). DOI: 10.52065/2520-6885-
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Уводзіны. Ваенныя канфлікты другой пало-
вы ХІХ – пачатку ХХ ст. патрабавалі ад еўра-
пейскіх дзяржаў перыядычнага папаўнення рэгу-
лярных армій праз мабілізацыю часткі мужчынска- 

га насельніцтва. Гэты працэс спрыяў павелічэн-
ню колькасці войска, аднак негатыўна ўплываў 
на эканамічны стан большасці сем’яў, якія вы-
мушаны былі адпраўляць сваіх працаздольных 
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мужчын на вайну. Дапамога з боку дзяржавы і 
грамадства сем’ям мабілізаваных не толькі даз-
валяла пазбегнуць масавага збяднення шмат-
лікіх гаспадарак гэтых сем’яў, але і падтрым-
лівала сацыяльную стабільнасць у дзяржаве, а 
таксама станоўча ўплывала на баявы дух сярод 
вайскоўцаў. У Расійскай імперыі сацыяльная 
дапамога сем’ям мабілізаваных салдат упер-
шыню на заканадаўчым узроўні была ўведзена ў 
1874 г. Аднак руска-японская вайна 1904–1905 гг. 
выявіла хібы ў сістэме сацыяльнай дапамогі 
сем’ям мабілізаваных вайскоўцаў, таму 25 чэр-
веня (8 ліпеня) 1912 г. было прынята новае Па-
лажэнне аб апекаванні ніжніх чыноў і іх сем’яў 
(вядомае таксама як Закон 25 чэрвеня 1912 г.)  
[1, с. 30]. Згодна з дакументам, дапамога выда-
валася членам сем’яў ніжніх чыноў, якіх пры-
звалі ў войска пры мабілізацыі; затрыманых у 
войску больш за тэрмін абавязковай службы з-за 
мабілізацыі; ратнікаў дзяржаўнага апалчэння, 
адпраўленых на вайсковую службу, і тых, хто 
паступаў на службу ў ваенныя дружыны. На 
безумоўную дапамогу маглі разлічваць толькі 
афіцыйныя жонкі і «законныя» дзеці (да 17-га-
довага ўзросту) мабілізаваных ніжніх чыноў. 
Разлічваць на дапамогу маглі бацькі, браты і 
сёстры, дзяды і бабкі мабілізаванага, калі яны 
«ўтрымліваліся працай апошняга». Жонкі і дзеці 
ніжніх чыноў, якія згубілі працаздольнасць або 
загінулі на вайне, атрымлівалі права на пенсію.  
Дзяржаўная дапамога выдавалася ў грашовым 
эквіваленце кошту харчовага пайка ў памеры 
1 пуда 28 фунтаў мукі (каля 29 кг), 10 фунтаў 
круп (4,5 кг), 4 фунтаў солі (1,8 кг) і 1 фунта 
поснага алею (0,45 л) на месяц на чалавека. 
Дзецям да 5 гадоў такая дапамога выдавалася ў 
палавінным памеры. Пазашлюбныя дзеці і жон-
кі, пасынкі, падчарыцы і прыёмныя дзеці не мелі 
права на дзяржаўную дапамогу, але маглі разліч-
ваць на харчовы паёк з грамадскіх і дабрачын-
ных сродкаў [2, с. 431]. У 1915 г. выйшла новае 
Палажэнне, згодна з якім сем’і дэзерціраў і вай-
скоўцаў, якія добраахвотна здаліся ў палон, паз-
баўляліся дзяржаўнай дапамогі. Акрамя таго, 
харчовы паёк не выдаваўся сем’ям ніжніх чы-
ноў, якія яшчэ да вайны былі прызваныя на тэр-
міновую службу і працягвалі адбываць яе. Аднак 
сем’ям такіх ніжніх чыноў, якія апынуліся ў га-
ротным становішчы, маглі аказваць дапамогу 
дабрачынныя арганізацыі. Дапамога сем’ям ма-
білізаваных не абмяжоўвалася грашовымі вы- 
платамі на харчаванне ад дзяржавы і мела роз-
ныя формы і памеры. 

Асноўная частка. Усеагульная мабілізацыя 
ў Расійскай імперыі пачалася 18 (31) ліпеня 1914 г., 
за два дні да афіцыйнага абвяшчэння Мікала- 
ем ІІ вайны Германскай імперыі [3, с. 17]. З гэтага 
часу пачалося стварэнне сеткі дзяржаўных орга- 

наў і грамадскіх арганізацый дапамогі сем’ям 
мабілізаваных у Мінскай губерні. Для апека-
вання над сем’ямі мабілізаваных у сельскай мяс-
цовасці абіраліся валасныя папячыцельствы, а 
ў выпадку іх адсутнасці гэтыя функцыі 
ўскладваліся на валаснога старшыню. Згодна з 
законам ад 25 чэрвеня 1912 г., валасны сход 
павінен быў абраць не менш чым тры чалавекі 
(не маладзейшых за 25 гадоў) у склад валаснога 
папячыцельства. Аднак у некаторых выпадках 
з-за актыўных сельскагаспадарчых работ, мабі-
лізацыі і малой зацікаўленасці з боку сялян ва-
ласныя папячыцельствы не ствараліся [2, с. 437].  

Асноўнай задачай валаснога папячыцельст-
ва было абследаванне складу і ўмоў жыцця 
сем’яў мабілізаваных. Кантроль за дзейнасцю 
валасных папячыцельстваў належаў земскім 
участковым начальнікам. Валасныя папячы-
цельствы павінны былі даследаваць сем’і і 
гаспадаркі ў 2-тыднёвы тэрмін са дня абвяш-
чэння мабілізацыі. Непасрэднае рашэнне аб 
ўсталяванні канкрэтнай сумы выплат кожнай 
сям’і на падставе інфармацыі, сабранай на ва-
ласным узроўні, прымаў павятовы з’езд, пасля 
гэтага дадзеныя перадаваліся ў губернскую пры-
сутнасць. Аднак ужо 29 жніўня (11 верасня) 
1914 г. выйшаў указ, згодна з якім функцыі па-
вятовых з’ездаў у справе выдачы дзяржаўнай 
дапамогі пераходзілі да адпаведных павятовых 
папячыцельстваў ці павятовых земскіх упраў. 
Непасрэдна сем’ям мабілізаваных у сельскай 
мясцовасці грошы выдаваліся 4 разы ў год: у са-
кавіку, чэрвені, верасні і снежні праз валаснога 
старшыню. Варта адзначыць, што апошнія ча-
сам злоўжывалі сваімі абавязкамі і забіралі 
частку грашовай дапамогі сабе. Такія выпадкі, 
напрыклад, былі зафіксаваны ў Ігуменскім па-
веце [1, с. 192]. 

У гарадах Расійскай імперыі функцыі па 
зборы інфармацыі аб становішчы сем’яў мабілі-
заваных ускладваліся на гарадскія ўправы ці га-
радскіх стараст, аднак па рашэнні мясцовых ула-
даў маглі быць створаны і адпаведныя камісіі ці 
асобныя папячыцельствы. Як і ў сельскай мяс-
цовасці, гэтыя органы павінны былі збіраць ін-
фармацыю пра колькасны і гаспадарчы стан 
сем’яў мабілізаваных і на працягу вайны сачыць 
за зменамі па гэтых параметрах. У гарадах гра-
шовыя выплаты адбываліся штомесяц. Нагляд 
за дзейнасцю ўсіх дзяржаўных органаў па 
дапамозе сем’ям мабілізаваных у межах кожнай 
губерні належаў непасрэдна губернатару. Разам 
з тым нярэдка выдача дапамогі адкладвалася, бо 
чыноўнікі няправільна тлумачылі закон ад  
25 чэрвеня (8 ліпеня) 1912 г. [4, с. 150]. 

У Мінску функцыі гарадскога папячыцель-
ства належалі Мінскаму гарадскому камітэту 
грамадскай дапамогі сем’ям ніжніх чыноў запасу 
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арміі і ратнікаў дзяржаўнага апалчэння, прызваных 
на дзейсную службу. Камітэт быў створаны па іні-
цыятыве Мінскага гарадскога галавы Хржан-
стоўскага С. Б. у першыя дні вайны і ўключаў у 
свой склад вядомых у горадзе грамадскіх і рэ-
лігійных дзеячаў. Першапачаткова арганізацыя 
збірала грошы на дапамогу выключна праз ахвя-
раванні. Акрамя таго, дзеячы Камітэта зрабілі 
абследаванне гарадскіх сем’яў мабілізаваных 
ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння. Мінская га-
радская дума 10 (23) верасня 1914 г. пастанавіла 
прызнаць Камітэт гарадскім папячыцельствам і 
дэлегавала ў яго склад 5 дэпутатаў [5, с. 1–6].  

Згодна з апублікаванай справаздачай, за пе-
рыяд дзейнасці ў 1914 г. Камітэтам былі абсле-
даваны ўмовы жыцця 2400 сем’яў, з якіх 1693 
(70,54%) атрымалі грашовую дапамогу. Агульная 
сума грошай, на якую Мінскі камітэт аказаў дапа-
могу, на 1 (14) студзеня 1915 г. склала 15 182 руб. 
10 кап., або амаль 9 руб. у сярэднім на адну 
сям’ю. Самі прадстаўнікі Камітэта  ў сваёй спра-
ваздачы адзначалі, што «лічба гэта не можа не 
ўразіць сваёй нязначнасцю» [5, с. 6–12]. Грашо-
выя выплаты для сем’яў у іншых частках гу-
берні адрозніваліся не істотна і залежалі ў пер-
шую чаргу ад колькасці дзяцей у сям’і і іх 
узросту. Усяго на снежань 1914 г. у Мінскай гу-
берні налічвалася 6480 сем’яў, якія атрымлівалі 
харчовую дапамогу [6, арк. 4]. Аднак на працягу 
вайны гэта лічба паступова мянялася. Пры 
Мінскім Гарадскім Камітэце былі створаны дзве 
дапаможныя арганізацыі: Бюро працы і Саюз мо-
ладзі. Апошняя займалася зборам ахвяраванняў 
у выглядзе наяўных грошай, цёплай вопраткі, 
бялізны, харчавання, кніг і часопісаў не толькі 
для сем’яў мабілізаваных, але і для саміх фран-
тавікоў, а таксама для бежанцаў. Разам з тым 
Саюз моладзі арганізоўваў дабрачынныя ме-
рапрыемствы, значная частка даходу з якіх ішла 
на сацыяльную дапамогу [7, арк. 1–3]. 

Падобныя да Мінскага гарадскога камітэта 
папячыцельскія арганізацыі ствараліся і ў іншых 
гарадах губерні, аднак іх праца не была такой ак-
тыўнай і заўважнай. Акрамя таго, ужо з вясны-
лета 1915 г. колькасць ахвяраванняў істотна ска-
рацілася, што звужала і поле дзейнасці адпавед-
ных арганізацый [7, арк. 4].  

У жніўні 1914 г. уладамі Мінскай губерні быў 
устаноўлены памер пайка для сем’яў мабілізава-
ных у 2 руб. 77 кап. на чалавека, што было крыху 
больш за сярэднюю суму па Расійскай імперыі 
[2, с. 456]. Разумеючы неабходнасць не толькі 
харчовай дапамогі, губернскі земскі сход паста-
навіў дадаткова выдаваць сем’ям мабілізаваных 
ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння, якія не 
маюць свайго жылля, па 3 руб. у месяц на арэнду 
і абагрэў памяшкання. Такая сума першапачат-
кова дапамагала вырашыць жыллёвае пы- 

танне для адзначаных сем’яў, аднак з цягам часу 
цэны на арэнду і паліва толькі павялічваліся. У 
лістападзе 1914 г. урад афіцыйна даў дазвол на 
бясплатную выдачу ламачча і сухастою. Губерн-
скія ўлады выдавалі сем’ям мабілізаваных дро-
вы. Дадатковыя выплаты па рашэнні губернска-
га земскага сходу аднаразова выдаваліся сем’ям 
без уласных палявых гаспадарак; сем’ям, у якіх 
быў мабілізаваны адзіны працаздольны мужчы-
на; а па рашэнні Мінскага павятовага земства 
таксама 1457 сем’ям на апрацоўку і асемяненне 
палёў [8, арк. 9–27]. 

Імкнуліся аказваць дапамогу сем’ям мабілі-
заваных ніжніх чыноў і мясцовыя гарадскія 
думы, якія займаліся апекай пераважна тых 
сем’яў, якія не атрымлівалі дзяржаўнай дапамо-
гі. Так, у 1914 г. Мінская гарадская дума асігна-
вала 310 руб. на 95 сваякоў мабілізаваных (3 руб. 
26 кап. на чалавека) у месяц, Бабруйская гарад-
ская дума – 138 руб. 50 кап. на 26 сем’яў (5 руб. 
32 кап. на сям’ю), Мазырская гарадская дума 
выдавала 7 чалавекам суму ў памеры «харчовай 
дапамогі» ў межах губерні (2 руб. 77 кап. на ча-
лавека) [8, арк. 25–26 адв.]. 

Дзяржаўная дапамога выдавалася з разлікам 
пакрыцця расходаў на харчаванне. У той жа час 
многія сем’і мелі патрэбу ў дадатковых выпла-
тах для набыцця вопраткі і прадметаў побыту, 
адпраўкі дзяцей у школу. Акрамя таго, дапамога 
патрабавалася пазашлюбным жонкам і дзецям 
мабілізаваных або далёкім сваякам, падтрымка 
якіх не прадугледжвалася за дзяржаўны кошт. 
Гэта спрыяла стварэнню на тэрыторыі Мінскай 
губерні сеткі грамадскіх і царкоўных дабрачын-
ных арганізацый, якія аказвалі дадатковую гра-
шовую дапамогу адзначаным вышэй сваякам 
мабілізаваных ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння. 

Летам 1914 г. у Мінскай губерні пачалася 
праца першых прыходскіх папячыцельстваў пад 
кіраўніцтвам мясцовых святароў Рускай права-
слаўнай царквы. Святары стваралі спісы сем’яў 
мабілізаваных, якім патрабавалася дапамога, 
пасля гэтага для іх збіраліся ахвяраванні. Больш 
прадуктыўнай была праца прыходскіх папячы-
цельстваў у сельскай мясцовасці, бо ў вёсках 
царква адыгрывала больш значную ролю ў са-
цыяльнай і духоўнай сферах. Аднак дзейнасць 
многіх прыходскіх папячыцельстваў не мела 
працяглай актыўнасці або ўвогуле была фар-
мальнай. Па меркаванні некаторых відавочцаў, 
у большасці выпадкаў прыходскія папячы-
цельствы ўяўлялі сабой «ўстановы на паперы» 
[2, с. 440], што не дазваляе прасачыць рэальную 
колькасць актыўных прыходскіх папячыцель-
стваў у межах Мінскай губерні. У кожным кан-
крэтным выпадку дзейнасць такіх аб’яднанняў 
залежала ад актыўнасці і сумленнасці мясцо-
вага святара, а таксама ахвярнасці яго паствы. 
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Разам з тым святары розных канфесій у пачатку 
вайны нярэдка збіралі ахвяраванні, каб пазней 
перадаць іх іншым папячыцельствам ці дзяр-
жаўным установам. Так, напрыклад, у жніўні 
1914 г. Мінскі евангелісцка-лютэранскі пры-
ход ахвяраваў на патрэбы сем’яў мабілізава-
ных 1000 руб. [9, арк. 45].  

У гады Першай сусветнай вайны пашыры-
лася дабрачынная дзейнасць прадстаўнікоў ма-
наршага дома Раманавых, якая заключалася як у 
ахвяраваннях і асабістым удзеле ў дабрачынных 
мерапрыемствах, так і патранажы дабрачынных 
арганізацый. Для дадатковай дапамогі сем’ям 
мабілізаваных ніжніх чыноў і ратнікаў апал-
чэння ўжо ў 1914 г. быў створаны Камітэт 
Вялікай княгіні Елізаветы Фёдараўны, вядомы 
як Елізавецінскі камітэт. Камітэт размяшчаўся ў 
Маскве, аднак яго філіялы дзейнічалі ў многіх 
рэгіёнах Расійскай імперыі, у тым ліку ў 
Мінскай губерні [8, арк. 2]. 

Елізавецінскі камітэт стаў адной з галоўных 
арганізацый для дапамогі сем’ям мабілізава-
ных, якія не маглі прэтэндаваць на «пайковыя» 
грошы ад дзяржавы ці атрымлівалі іх у недастат-
ковым памеры. У некаторых выпадках, калі ха-
дайнікі атрымлівалі грошы ад дзяржавы і мелі 
добрыя матэрыяльныя ўмовы, камітэт адмаўляў 
у дапамозе. Аднак са справаздачных дакумен-
таў за люты 1915 г. бачна, што з 11 афіцыйных 
зваротаў да Мінскага аддзялення Камітэта дада-
тковую дапамогу атрымалі 9 сем’яў [9, арк. 3]. 
Асаблівае апекаванне ад камітэта атрымлівалі 
сем’і, у якіх адбываліся надзвычайныя здарэнні. 
Так, значную фінансавую дапамогу ад Еліза-
веценскага камітэта ў Мінскай губерні атрым-
лівалі сем’і мабілізаваных, пацярпелыя ад пажа-
раў. Акрамя таго, Елізавецінскі камітэт выдат-
коўваў фінансы на патрэбы іншых дабрачынных 
арганізацый [6, арк. 3 адв.]. 

Яшчэ адной дабрачыннай арганізацыяй Пер-
шай сусветнай вайны пад патранажам царскай 
сям’і з’яўляўся Аляксееўскі камітэт. Гэта арга-
нізацыя займалася апекаваннем дзяцей вайскоў-
цаў, якія загінулі на вайне або згубілі праца-
здольнасць, а іх маёмасць не магла забяспечыць 
існаванне сям’і. Дапамога ад Аляксееўскага ка-
мітэта для дзяцей адрознівалася ў залежнасці ад 
месца іх сталага пражывання: 24 руб. у сельскай 
мясцовасці, ад 24 руб. да 30 руб. у гарадах і 30–
42 руб. у гарадах з насельніцтвам больш за 
150 тыс. чалавек. Асаблівы статус у Мінскай гу-
берні меў горад Бабруйск, у якім сіраты маглі 
атрымліваць павышаную грашовую дапамогу. 
Дадатковую грашовую дапамогу на вопратку і 
навучальныя прылады атрымлівалі дзеці, якія 
вучыліся ў пачатковых школах [9, арк. 21–25].  

Большасць дабрачынных прыватных ці гра-
мадскіх арганізацый губерні размяшчалася ў 

Мінску, бо менавіта гэты горад быў адміністра-
цыйным, палітычным і эканамічным цэнтрам 
губерні. Акрамя адзначаных вышэй арганіза-
цый, дапамогу сем’ям мабілізаваных у Мінску 
аказвалі таксама Мінскае дабрачыннае тава-
рыства імя Гасударыні Імператрыцы Аляксан-
дры Фёдараўны, Мінскі дом працавітасці, 
мінскія аддзелы дапамогі пацярпелым на вайне 
салдатам і іх сем’ям і некаторыя іншыя ар-
ганізацыі [8, арк. 3 адв.]. Прыватная і грамад-
ская дабрачыннасці ў павятовых гарадах былі 
развітыя ў меншай ступені, чым у губернскім 
цэнтры, і залежалі ў першую чаргу ад наяўнасці 
багатых мецэнатаў.  

Так, у жніўні 1914 г. князь А. А. Радзівіл 
стварыў Нясвіжскі камітэт грамадскай дапамогі 
хрысціянскім сем’ям і асобам, якія маюць 
патрэбу ў дапамозе з прычыны вайны. Па стане 
на лістапад 1914 г., камітэт аказаў дапамогу 
92 мясцовым жыхарам, сваякі якіх былі мабілі-
заваныя ў войска, на агульную суму ў 258 руб. 
Дапамога выдавалася ў памеры ад 2 руб. да 
3 руб. на чалавека [10, арк. 22–23 адв.]. 
Набліжэнне лініі фронту да Нясвіжа ў 1915 г. 
прывяло да масавай эвакуацыі мясцовага насель-
ніцтва. Акрамя таго, салдаты Рускай імпера-
тарскай арміі займаліся перыядычным рабаван-
нем княжацкай маёмасці [11, с. 83]. Гэтыя 
прычыны істотна ўскладнілі працу Нясвіжскага 
камітэта.  

Некаторыя сем’і мабілізаваных ніжніх чы-
ноў і ратнікаў апалчэння не ведалі аб магчымас-
цях дадатковай грашовай дапамогі або не маглі 
напісаць афіцыйную заяву з-за сваёй непісьмен-
насці. Гэта патрабавала ад уладаў і грамадскіх 
арганізацый аказання яшчэ аднаго віду дапамогі – 
інфармацыйна-юрыдычнай. Ужо ў першыя тыд-
ні вайны ў Мінскай губерні былі створаны 
«Бюро па хадайніцтве пенсій і дапамогі ніжнім 
воінскім чынам і іх сем’ям». Такія бюро пра-
цавалі па ўсёй губерні пры валасных і павятовых 
папячыцельствах, а ў Мінску пры Гарадскім гра-
мадскім камітэце і аддзяленні Камітэта Вялікай 
княгіні Елізаветы Фёдараўны. Бюро аказвалі 
бясплатныя кансультацыі па атрыманні грашо-
вай дапамогі, а таксама дапамагалі ў складанні 
афіцыйных зваротаў [9, арк. 18]. 

Яшчэ адным відам дапамогі з боку ўладаў і 
грамадскасці, уласцівым пераважна сельскай мяс-
цовасці, была працоўная дапамога. Улады імкну-
ліся заахвоціць сялян да дапамогі ў зборы ўра-
джаю, засеве палёў і дастаўцы дроў для сем’яў 
мабілізаваных. Акрамя таго, у першыя месяцы 
патрыятычнага парыву сялянам аказвалі дапа-
могу нават мясцовыя памешчыкі. Так, у Амель-
нянскай воласці Ігуменскага павета памешчык 
Ратынскі асабіста дапамагаў сем’ям мабілізава-
ных з засевам палёў [12, арк. 12]. Яшчэ адной 
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формай дапамогі, якая практыкавалася па ўсёй 
тэрыторыі Расійскай імперыі, стала стварэнне 
вучнёўскіх дружын з навучэнцаў і выкладчыкаў, 
якія дапамагалі па гаспадарцы [4, с. 155]. Акра-
мя таго, яшчэ ў першы год вайны для сельска-
гаспадарчых патрэб губернскімі ўладамі была 
створана сістэма перасовачных абозаў з інстру-
ментамі, якія выкарыстоўваліся для дапамогі 
сем’ям мабілізаваных [8, арк. 25]. 

Актуальнай для многіх сваякоў ніжніх чы-
ноў і ратнікаў апалчэння ў гарадской мясцовасці 
была праблема працаўладкавання. У першую 
чаргу гэта тычылася Мінска. Ужо ў жніўні – ве-
расні 1914 г. пры Мінскім гарадскім камітэце 
было створана Бюро працы, якое займалася пра-
цаўладкаваннем членаў сем’яў ніжніх чыноў, 
бежанцаў і мясцовых беспрацоўных. Бюро пра-
цы брала заказы на пашыў вопраткі і цёплай 
бялізны, займалася пошукам памяшканняў і пра-
цаўнікоў, дапамагала з працаўладкаваннем на за-
воды і ў пральні лазарэтаў. Усяго, па стане на 
1 (14) студзеня 1915 г., у Бюро працы на ўліку былі 
зарэгістраваныя 2089 чалавек, з якіх 840 з’яўляліся 
членамі сем’яў вайскоўцаў. На гэты ж час з агуль-
най колькасці працу атрымалі 1395 чалавек 
(66,78%) [5, с. 13–16]. Аднак шматтысячныя 
натоўпы бежанцаў летам-восенню 1915 г. істотна 
ўскладнілі працу Бюро, а ў далейшым спрыялі па-
вышэнню канкурэнцыі падчас працаўладкавання. 

Важным відам дапамогі было апекаванне і 
выхаванне дзяцей мабілізаваных ніжніх чыноў. 
Маці дзяцей ніжніх чыноў нярэдка вымушаны 
былі падпрацоўваць, каб зарабіць дадатковыя 
грошы. Акрамя таго, існавала нямала дзяцей, 
для якіх мабілізаваны ў войска мужчына быў 
адзіным апекуном. Такім чынам, апекаванне 
дзяцей ніжніх чыноў у значнай ступені залежала 
ад грамадскіх і прыватных ініцыятыў. Так, у па-
чатку 1915 г. у Барысаве адкрыўся дзённы пры-
тулак «Яслі» для малалетніх дзяцей мабілізава-
ных у войска яўрэяў. Прытулак для дзяцей з та-
кой жа назвай існаваў пад патранажам 
Елізавецінскага камітэта і ў Мінску. Аказвала 
дапамогу ў апекаванні над дзецьмі ў Мінску і 
Дабрачыннае таварыства імя Гасударыні Імпера-
трыцы Аляксандры Фёдараўны. У лютым 1915 г. 
імператрыца асабіста ахвяравала 1400 руб. на 
стварэнне і дзейнасць прытулку для дзяцей сал-
дат у Мінскай губерні [9, арк. 22]. Мінскае 
Свята-Мікалаеўскае праваслаўнае брацтва разам 
з Мінскім домам працавітасці стварылі прыту-
лак для дзяцей-сірот і збіралі для іх грошы. У 
Мінскім павеце земства фінансавала мясцовы 
павятовы дзіцячы прытулак на 20 чалавек і пры-
тулак Святой Ірыны на 5 чалавек. У Навагрудку 
да акупацыі над дзецьмі ніжніх чыноў апекаваў 
Дамскі кружок Навагрудскага камітэта Чырво-
нага Крыжа [6, арк. 6–7].  

Асобна варта адзначыць дзейнасць у сферы 
адукацыі Мінскага аддзялення Расійскага тава-
рыства абароны жанчын. Арганізацыя прымала 
для навучання ў свае нядзельную школу і школу 
шыцця і кройкі на бясплатнай аснове з поўным 
забеспячэннем дачок ніжніх чыноў і бежанцаў. 
Аднак невялікае па памерах памяшканне, якое 
займаў прытулак таварыства, істотна абмяжоў-
вала дабрачынныя магчымасці арганізацыі [10, 
арк. 16–17]. Такім чынам, ні ў Расійскай імпе-
рыі, ні ў Мінскай губерні не існавала адзінай 
цэнтралізаванай сістэмы апекавання над дзець-
мі-сіротамі ніжніх чыноў. 

Памеры сацыяльнай дапамогі ў Мінскай гу-
берні істотна зменшыліся ў сярэдзіне 1915 г. 
Можна вылучыць некалькі прычын гэтага.  
У першую чаргу трэба адзначыць шматразовае 
павелічэнне колькасці бежанцаў і баявыя дзеян-
ні, якія закранулі і непасрэдна Мінскую губер-
ню. Акрамя таго, самі зборшчыкі ўжо з вясны 
1915 г. фіксавалі змены адносін да збораў на 
ахвяраванне сярод мясцовага насельніцтва. Коль-
касць ахвяраванняў істотна зменшылася з-за 
прычыны зніжэння патрыятычных настрояў ся-
род насельніцтва, расчараванасці ў ходзе вайны, 
падзення ўзроўню жыцця і росту цэн. У гэтых 
умовах многія дабрачынныя грамадскія аргані-
зацыі паступова згортвалі сваю дзейнасць або 
працягвалі зборы ахвяраванняў з меншым энту-
зіязмам [7, арк. 1–4]. Адпаведна, узровень жыц-
ця сем’яў мабілізаваных таксама зніжаўся. 
Апошняе адмоўна ўплывала ў тым ліку і на 
саміх франтавікоў, якія атрымлівалі трывожныя 
лісты з дому аб галечы, адсутнасці самага неаб-
ходнага і разарэнні гаспадарак. Такая тэндэнцыя 
захавалася на працягу сярэдзіны 1915 – пачатку 
1917 г., пакуль у Расійскай імперыі не адбылася 
Лютаўская рэвалюцыя.  

Заключэнне. Сістэма сацыяльнай дапамогі 
сем’ям ніжніх чыноў і ратнікаў апалчэння ў 
Расійскай імперыі ў перыяд Першай сусветнай 
вайны грунтавалася на спалучэнні дзяржаўнай і 
грамадскай дапамогі. Законам ад 25 чэрвеня 
(8 ліпеня) 1912 г. сем’ям мабілізаваных дзяржа-
ва кампенсавала адсутнасць гаспадароў толькі 
харчовай дапамогай у грашовым эквіваленце. 
Пры гэтым такую дапамогу маглі атрымаць 
толькі «законныя» жонка і дзеці (ва узросце да 
17 гадоў) мабілізаванага. Акрамя таго, дзяржава 
дапамагала інфармацыйна і юрыдычна – праз 
стварэнне сетак Бюро па хадайніцтве пенсій і 
дапамогі ніжнім воінскім чынам і іх сем’ям. 
Астатнія кірункі неабходнай дапамогі, сярод 
якіх працоўная дапамога і працаўладкаванне, 
апека і выхаванне дзяцей, ускладваліся пераваж-
на на грамадскія ініцыятывы. Для апекі і выха-
вання дзяцей ствараліся адпаведныя ўстановы, 
якія, аднак, колькасна не маглі прыняць усіх 
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дзяцей, якія мелі ў гэтым патрэбу. Дапамога з 
працаўладкаваннем была запатрабаваная пера-
важна ў гарадах, у той час як у сельскай мясцо-
васці больш распаўсюджанай з’яўлялася працоў-
ная дапамога ў прыватных гаспадарках. Мясцо-
выя думы і земствы таксама імкнуліся аказаць 
дапамогу сем’ям, якія не маглі разлічваць на 
дзяржаўныя субсідыі ці атрымлівалі іх у неда-
статковым памеры, аднак магчымасці мясцовых 
органаў былі вельмі абмежаваныя. Акрамя таго, 
грашовую, харчовую і працоўную дапамогу ім-
кнулася аказаць і духавенства розных канфесій. 
Трэба адзначыць, што ў Мінскай губерні ў боль-
шасці выпадкаў дзяржаўныя ўлады выконвалі 
свае абавязкі па сацыяльнай дапамозе і нават 
імкнуліся рабіць звыш таго, ствараючы па магчы- 

масці больш спрыяльныя ўмовы для адзначаных 
сем’яў. Актыўна працавалі ў сферы сацыяльнай 
дапамогі земствы і думы, грамадскія і прыват-
ныя арганізацыі. Аднак гэтых сродкаў ва ўмовах 
вайны часта было недастаткова. З цягам часу сі-
туацыя для сем’яў ніжніх чыноў толькі пагарша-
лася. Такім чынам, можна прыйсці да высновы, 
што хібы сістэмы сацыяльнай дапамогі ў 
Мінскай губерні з’явіліся не па віне мясцовых 
органаў улады і арганізацый, а з-за недасканалай 
працы ўсёй дзяржаўнай сістэмы ў сферы сацыяль-
най дапамогі насельніцтву. Толькі пасля Лютаў-
скай рэвалюцыі 1917 г. сістэма сацыяльнай дапа-
могі адзначаным сем’ям падверглася істотным 
зменам, якія ўжо не маглі быць падмацаваныя 
эканамічным патэнцыялам Расійскай дзяржавы
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Н. Е. Семенчик 

Белорусский государственный технологический университет 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В БЕЛАРУСИ В 1917 ГОДУ 

Отмечается идеологическая зависимость всех работ советского периода от ленинского теорети-
ческого наследия. Обращается внимание на время и предпосылки создания Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов в Беларуси. Делается акцент на их общественно-политической направ-
ленности и конструктивных отношениях с временными и постоянными властями. Проведен подсчет и 
значение губернских, уездных и волостных Советов. 

Охарактеризованы взаимоотношения между рабочими и солдатскими депутатами. Показано отно-
шение рабоче-солдатских и крестьянских организаций к лозунгу «Вся власть Советам!». Особо отме-
чено, что большевизация Советов в Беларуси происходила уже после Октябрьской революции, когда 
им были переданы функции органов государственной власти. Сделан вывод о том, что по причине сла-
бости новых Советов до конца 1917 и в начале 1918 года реальная власть в Беларуси принадлежала 
военно-революционным комитетам. 

Ключевые слова: Февральская революция, Беларусь, Советы рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, Земгор, Военно-промыш-
ленный комитет, Временное правительство, демократический режим, революционная демократия, 
Октябрьский переворот, большевизация Советов, военно-революционный комитет. 
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N. Ye. Semenchyk 
Belarusian State Technological University 

THE POWER OF SOVIETS IN BELARUS IN 1917 
The ideological dependence of all the works of the Soviet period on the Leninist heritage is noted. 

Attention to the time and prerequisites for the creation of the Soviets of Workers', Soldiers' and Peasants' 
Deputies in Belarus is drawn. Emphasis on their socio-political orientation and constructive relationships 
with temporary and permanent authorities is placed. The calculation and significance of the provincial, 
district and volost Soviets has been carried out. 

The relationship between workers' and soldiers' deputies is characterized in Russian. The attitude of 
worker-soldier and peasant organizations to the slogan "All power to the Soviets!" is shown. It is 
especially noted that the Bolshevization of the Soviets in Belarus took place already after the October 
Revolution, when the functions of state authorities were transferred to them. It is concluded that due to 
the weakness of the new Soviets until the end of 1917 and at the beginning of 1918, the real power in 
Belarus belonged to the military revolutionary committees. 

Keywords: February revolution, Belarus, Soviets of Workers', Soldiers' and Peasants' Deputies, All-
Russian Zemstvo Union, All-Russian Union of Cities, Zemgor, Military Industrial Committee, 
Provisional Government, democratic regime, revolutionary democracy, October Revolution, 
Bolshevization of Soviets, Military Revolutionary Committee.    

For situation: Semenchyk N. Ye. The power of Soviets in Belarus in 1917. Proceedings of BSTU, 
issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 1 (269), pp. 62–65 (In Russian). DOI: 10.52065/2520-6885-2023-
269-1-11. 

Введение. Опубликованные во времена все-
властия КПСС монографии, очерки, статьи и дру-
гие труды по истории 1917 года в Беларуси в 
своем большинстве не могут служить научной 
основой для современного исследования этой 
проблемы. Дело в том, что авторы, будучи обя-
занными прежде всего решать идеологические 
задачи, освещали революционные события в 
русле ленинского теоретического наследия. Все 
упомянутые в их трудах общественно-политиче- 

ские коллизии изложены, по сути, с точки зре-
ния когда-то правившей партии. В полной мере 
такой подход свойствен описанию в учебниках 
по истории Беларуси и интернет-ресурсах дея-
тельности самых массовых организаций Бела-
руси – Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Их ленинская оценка как «органов революци-
онно-демократической диктатуры пролетари-
ата и крестьянства» [1, c. 72] нацеливала бело-
русских историков на ее подтверждение путем  
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привлечения местных материалов. Так, исследо-
ватель П. К. Башко заключил, что «застрельщи-
ком организации Советов в Беларуси был рабо-
чий класс во главе с большевиками» [2, c. 218]. 
Его коллеги были более осторожны на этот счет, 
но не отрицали факта, будто «решающая роль в 
создании Советов принадлежала историческому 
творчеству народных масс» [3, c. 5]. 

Основная часть. Если отбросить идеологи-
ческую шелуху, можно убедиться, что все Со-
веты Беларуси имеют свою историю. Прежде 
всего, предпосылки их создания были связаны с 
нахождением в тех или иных населенных пунк-
тах промышленных предприятий, воинских ча-
стей, государственных и общественных учре-
ждений, организаций Всероссийского земского 
союза (ВЗС), Всероссийского союза городов 
(ВСГ), Земгора, Военно-промышленного коми-
тета (ВПК), транспортных коммуникаций и т. д. 
Во-вторых, создание Советов зависело от наличия 
в городах или местечках лиц, имевших опыт поли-
тической деятельности и осознававших свою от-
ветственность за судьбы страны. Не случайно по-
этому Советы рабочих и солдатских депутатов 
были сформированы, прежде всего, в крупнейших 
городах (Минске, Витебске, Гомелье, Могилеве, 
Бобруйске, Полоцке, Оршае, Рогачеве, Мозыре, 
Слуцке, Борисове и др.) по инициативе разрознен-
ных членов социалистических партий, служивших 
в местных гарнизонах и учреждениях ВЗС, ВСГ, 
Земгора, Красного Креста и других общественных 
организаций по обслуживанию фронта.  

На наш взгляд, нет смысла акцентировать 
внимание на том, какие Советы возникли 
раньше: рабочие или солдатские. Куда важнее 
определить, где они возникли, какие цели поста-
вили перед собой и т. д. Заметим сразу, что все 
названные организации сразу же делегировали 
своих представителей во вновь созданные чрез-
вычайные органы власти – комитеты обще-
ственной безопасности, признав тем самым их 
приоритет в управлении жизнью города или ме-
стечка. Не случайно в Беларуси процесс созда-
ния Советов прошел бесконфликтно и при уча-
стии новых властей. Даже большинство Советов 
солдатских депутатов (СД) возникло по инициа-
тиве командования и возглавлялось офицерами. 

Что касается Советов крестьянских депута-
тов (КД), то их создание было вызвано прямой 
государственной и общественной необходимо-
стью в сохранении крестьянами и батраками спо-
койствия, недопущении разрастания захватного 
движения, обеспечении прежних сельскохозяй-
ственных поставок армии и городу, а также под-
готовкой к аграрной реформе через созыв Учреди-
тельного собрания. Их организаторами являлись 
гласные обновленных земств, служащие ВЗС и 
ВСГ, депутаты созданных Советов РиСД и др.  

С момента создания все Советы Беларуси све-
ряли свою деятельность с Петроградским. Заяв-
ления последнего о поддержке Временного пра-
вительства и упрочении нового строя стали про-
граммой деятельности для всех Советов страны. 
Решениями Всероссийского Совещания Советов 
РиСД в Петрограде (29 марта – 3 апреля) вместе 
с конституированием так называемой «револю-
ционной демократии» была определена террито-
риальная система Советов в составе областных, 
губернских, уездных, районных организаций.  

В апреле все Советы РиСД, а также кре-
стьянские организации Беларуси получили ряд 
директив от съезда рабочих и солдатских депу-
татов Западного фронта (7–17 апреля) как мест-
ного центра «революционной демократии», в 
том числе предписание к объединению. 

С мая – июня общепризнанными центрами 
«революционной демократии» для всей страны, 
в том числе и Беларуси, стали избранные Всерос-
сийскими съездами Советов крестьянских, рабо-
чих и солдатских депутатов, их Исполнитель-
ные комитеты. Именно эти органы нацеливали 
организованных трудящихся и солдат на укреп-
ление демократии, подготовку к Учредительному 
собранию, поддержку Временного правитель-
ства, его внутренней и внешней политики и т. д. 

По мере демократизации и политизации рос-
сийского общества Советы вливались в новые 
органы исполнительной власти. Так, в Минском 
губернском комиссариате от Минского Совета 
РиСД и губернского Совета КД было представ-
лено по 4 человека. С участием Советов создава-
лись продовольственные и земельные комитеты, 
осуществлялась реорганизация дум и земств. 
Естественно, что авторитет Советов как опоры 
демократического режима возрастал. Известно, к 
примеру, что летом по настоянию Советов КД 
происходила смена непопулярных комиссаров 
Временного правительства. Так, уже в марте с 
участием Витебского Совета СД был арестован 
местный губернский комиссар [4]. В июле после 
высказанного Могилевским Советом РиСД по-
литического недоверия в адрес губернского ко-
миссара последний был вынужден уйти в от-
ставку [5].  

Основная масса крестьянских Советов Бела-
руси, всего 4 губернских, 26 уездных и около 20 во-
лостных, возникла в апреле – июне. Можно счи-
тать, что Советам КД с помощью пропаганды и аги-
тации удалось удержать крестьян от захватного 
движения и подготовить их к аграрной реформе.  

Советы РД в контакте с профсоюзами высту-
пали за введение на предприятиях 8-часового 
рабочего дня, а также участвовали в создании 
примирительных камер для решения трудовых 
конфликтов в интересах городских и местечко-
вых трудящихся. Как отмечалось выше, Советы 
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РД были представлены в органах государствен-
ной и местной (думы и земства) власти, что да-
вало возможность их депутатам в качестве глас-
ных отстаивать социально-экономические инте-
ресы рабочих. 

По нашим подсчетам, с марта по октябрь 1917 го-
да Советы РиСД с разной степенью участия в них 
рабочих существовали в 55 населенных пунктах 
Беларуси. Эти организации в своем большинстве 
состояли из военнослужащих, прибывших сюда из 
других регионов России и, как правило, слабо за-
интересованных в решении проблем местного 
населения. Социальное (в основном крестьянское) 
происхождение солдатских депутатов мало спо-
собствовало их сотрудничеству с рабочими. Не 
последнюю роль в наличии определенной обособ-
ленности депутатов играла их национальная и ре-
лигиозная принадлежность. 

В большинстве Советов Беларуси наличие в 
одном Совете РСиКД было формальным: имея 
общий исполком, все депутаты были заняты в 
своих секциях решением корпоративных вопро-
сов. Характерно, что в Витебске оба Совета – 
солдатский и рабочий до Октябрьского перево-
рота так и не объединились. 

Несмотря на создание в мае Северо-Запад-
ного исполкома Советов РиСД, реальным цен-
тром управления советским движением в Бела-
руси он не стал. Минский Совет РиСД главным 
образом ориентировался на военнослужащих и ве-
сомым авторитетом у рабочих не пользовался. По 
этой причине в Минской губернии так и не возник 
общий исполнительный комитет Советов РиСД. 

Совместная деятельность всех Советов РСиКД 
Беларуси активизировалась по мере общественной 
необходимости и, как правило, инициировалась 
центрами «революционной демократии», к при-
меру, для сбора средств на нужды армии, по случаю 
выборов городских и земских самоуправлений, для 
поддержки летнего наступления 18 июня, в целях 
осуждения попытки большевистского переворота в 
Петрограде 3–4 июля, для борьбы против Корни-
ловского мятежа, во время предвыборной кампа-
нии в Учредительное собрание и др. 

Следует отметить, что даже в наиболее опас-
ные для государства и общества дни Советы не 
брали на себя полномочий власти, оставаясь яд-
ром «революционной демократии» и опорой 
Временного правительства. Из всего многообра-
зия Советов РСиКД те, которые действовали в 
Беларуси (за исключением Минского) и прояв-
ляли относительное единство в вопросе о госу-
дарственной власти, считая, что его окончатель-
ное решение должно быть возложено на Учре-
дительное собрание. Исключение составляли 
большевики, которые активно внедряли в созна- 
ние солдат идеи свержения кабинета А. Керен-
ского и передачи власти Советам. 

С 25 октября 1917 года эти идеи стали осу-
ществляться в ходе восстания в Петрограде, ко-
торое завершилось арестом министров Времен-
ного правительства и постановлениями ІІ съезда 
Советов РиСД, в том числе и о переходе власти 
к Советам – как новым органам государственной 
власти. Но общественность Беларуси, как и всей 
России в целом, сочла восстание большевист-
ским переворотом, грозящим гражданской вой-
ной, срывом Учредительного собрания и пораже-
нием Февральской революции. Как ни парадок-
сально, но местные Советы отказались признать 
Советскую власть и вошли в состав Комитетов 
спасения революции, чтобы совместными усили-
ями поддержать порядок до окончания политиче-
ского кризиса в столице. Даже после распада Ко-
митетов спасения переход власти к Советам про-
исходил, как правило, через замену их эсеро-
меньшевистско-бундовского руководства и всего 
депутатского корпуса большевистским и ле-
воэсеровским. С этой же целью большевики в но-
ябре 1917 года пошли на созыв ІІ съезда Советов 
РиСД Северо-Западной области, ІІІ съезда Сове-
тов КД Минской и Виленской губерний, а в де-
кабре – съезда Советов Витебской губернии.  

Однако передача власти Советам не явля-
лась самоцелью организаторов переворота. 
Важнее было, чтобы в этих Советах было их 
(или сторонников) большинство. Так, после 
того, как в ночь с 17 на 18 декабря 1917 года де-
легаты Всебелорусского съезда постановили 
«немедленно образовать из своего состава орган 
краевой власти в лице Всебелорусского Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, 
который временно становится во главе управле-
ния края, вступая в деловые отношения с цен-
тральной властью...», этот самый массовый со 
времен Февраля всенародный форум был немед-
ленно разогнан по приказу СНК Западной обла-
сти и фронта [6, с. 58].  

Осуществление такого рода Советской власти 
происходило с опорой на большевистско-левоэсе-
ровские по составу военно-революционные коми-
теты, располагавшие вооруженными силами.  

Заключение. Создание Советов рабочих, 
солдатских и (особенно) крестьянских депута-
тов происходило мирным путем, с ведома и при 
участии органов военной и гражданской власти 
в целях поддержания порядка и упрочения но-
вого строя. С момента возникновения после 
Февральской революции и долгое время после 
Октября они не оспаривали права на власть ни у 
временных (комитеты общественной безопасно-
сти), ни у постоянных государственных (губерн-
ские, уездные комиссариаты, волостные коми-
теты) органов власти и местного самоуправления.  

Осознавая зависимость конечных целей своей 
деятельности от степени активности трудящихся  
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и солдат, «революционной демократия» сумела 
создать систему Советов под лозунгами под-
держки Временного правительства и упрочения 
нового строя. Все важнейшие политические со-
бытия страны (Всероссийские съезды Советов 
РС и КД, поддержка летнего наступления рус-
ской армии, осуждение попытки большевист-
ского переворота 3–4 июля и Корниловского мя-
тежа, Демократическое совещание и др.) прошли 
при активном участии местных Советов. 

С победой Октябрьской революции Советы 
Беларуси после передачи им функций органов 
государственной власти под руководством боль-
шевиков и левых эсеров как общественно-поли-
тические организации трудящихся и солдат пре-
кратили свое существование.  

Но даже после «большевизации» Советов их 
авторитет не дотягивал до уровня органов власти, 
какими являлись избранные летом – осенью го-
родские думы и земские собрания. Поэтому до 
конца 1917 года их (Советов) деятельность на 
всех уровнях – от волостного до СНК Западной 
области и фронта осуществлялась в контакте с 
ВРК. Фактически только в январе 1918 г., после 
разгона большевиками Учредительного собра-
ния, а также ликвидации (реорганизации) ими 
дум, земств, земельных и прочих комитетов Вре-
менного правительства, руководимые ими же 
совместно с левыми эсерами Советы Беларуси 
стали обретать реальные возможности политиче-
ского, социально-экономического и культурного 
управления жизнью местного населения.
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УДК 94(476) 
А. Г. Чарняўскі 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы 
РОЛЯ АДУКАЦЫІ Ў КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ  

БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНШАСЦІ Ў ЛАТВІІ (1918–1940 ГГ.) 
У дадзеным артыкуле, заснаваным на працах беларускіх і замежных даследчыкаў, архіўных і 

апублікаваных крыніцах на беларускай, латышскай і іншых мовах, характарызуюцца галоўныя 
напрамкі і тэндэнцыі развіцця сістэмы адукацыі беларускай меншасці ў Латвіі ў міжваенны 
перыяд (1918–1940 гг.). Аўтар акрэслівае заканадаўчую базу, на якую абапіралася беларускае 
школьніцтва, асноўныя перыяды яго развіцця, вызначае галоўныя арганізацыі і ўстановы, якія ка-
ардынавалі дзейнасць сістэмы асветы на беларускай мове ў гэтай краіне. У артыкуле вызначаюцца 
асноўныя тыпы навучальных устаноў, дынаміка іх колькасці, прыведзены асаблівасці дзейнасці 
найважнейшых устаноў. Таксама аўтар прасачыў уплыў «Беларускага працэсу» 1925 г. ці перава-
роту К. Улманіса 1934 г. на стан сістэмы беларускай асветы ў Латвіі. 

У заключэнні аўтар робіць выснову, што беларусы ў Латвіі ў 1918–1940 гг. здолелі стварыць 
шматкампанентную сістэму беларускіх навучальных устаноў. Мэтамі гэтых навучальных устаноў 
былі ўзмацненне беларускай нацыянальнай свядомасці, падрыхтоўка кадраў для культурных і 
палітычных ініцыятыў беларускай меншасці ў Латвіі. 

Ключавыя словы: Латвія, Даўгаўпілс, Рыга, беларуская меншасць, гімназія, адукацыя, 
міжваенны перыяд, таварыства «Бацькаўшчына». 

Для цытавання: Чарняўскі А. Г. Роля адукацыі ў культурна-асветніцкай дзейнасці беларус-
кай нацыянальнай меншасці ў Латвіі (1918–1940) // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 
2023. № 1. С. 66–72. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-12. 

A. Charniauski 
Yanka Kupala Grodno State University 

THE ROLE OF EDUCATION IN THE CULTURAL  
AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE BELARUSIAN NATIONAL 

MINORITY IN LATVIA (1918–1940) 
This article, based on the works of Belarusian and foreign researchers, archival and published sources 

in Belarusian, Latvian and other languages, characterizes the main directions and trends of educational 
activities of the Belarusian minority in Latvia in the interwar period (1918–1940). The author defines the 
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Уводзіны. Латвія ў міжваенны перыяд 
з’яўлялася адным з найважнейшых цэнтраў бе-
ларускага нацыянальнага руху. Беларускія ак-
тывісты стварылі ў гэтай краіне шэраг куль-
турніцкіх і палітычных арганізацый. У цэнтры 
ўвагі дзеячаў было распрацоўка шматузроўне-
вай сістэмы асветніцкіх устаноў з беларускай 

мовай навучання, у чым яны дасягнулі найболь-
шага поспеху. Розныя пытанні дадзенай прабле-
матыкі вывучалі такія даследчыкі, як Э. Екаб-
сонс [1], Е. Гжыбоўскі [2], Г. Ведзішчава [3], 
У. Ляхоўскі [4], В. Коваль [5] і інш. Аднак ў 
гістарыяграфіі праблема беларускай сістэмы 
асветы ў Латвіі вывучаецца часцей не цэласна, а 
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разам з іншымі аспектамі гісторыі беларускага 
нацыянальнага руху ў Латвіі. 

Асноўная частка. 8 снежня 1919 г. Народ-
ная Рада Латвіі прыняла законы, якія акрэслівалі 
агульныя прынцыпы дзейнасці адукацыйных 
устаноў у рэспубліцы, і ў тым ліку мажлівасці 
нацыянальных меншасцей па адкрыцці сваіх 
школ. Паводле іх зместу, дзяржаўным устано-
вам і самаўрадам даручалася адкрыццё адпавед-
най колькасці прадстаўнікоў нацыянальнай мен-
шасці школьнай сістэмы; у тых мясцовасцях, дзе 
прадстаўнікоў меншасцей было няшмат, дазваля-
лася адкрыццё асобных класаў на роднай мове. 
Доля грашовых сродкаў, якія накіроўваліся на 
ўтрыманне школ, мусіла адпавядаць адсотку на-
цыянальнай меншасці ў складзе насельніцтва. 
Дазвалялася і стварэнне прыватных меншасцё-
вых навучальных устаноў [6; 7]. 

Свае школы з’явіліся і ў беларускай меншасці 
ў Латвіі, колькасць якой, паводле вынікаў перапісу 
1920 г., складала 71 630 чалавек [8, с. 212]. У пер-
шай палове 1920-х гг. вялікую ролю ў стварэнні 
сістэмы беларускіх адукацыйных устаноў у Латвіі 
адыгрывала Беларускае культурна-асветніцкае та-
варыства «Бацькаўшчына». К. Езавітаў, заснаваль-
нік і адзін з кіраўнікоў арганізацыі, пішучы пра 
дзейнасць Беларускага аддзела Міністэрства аду-
кацыі, адзначаў: «...[Беларускі аддзел] працаваў у 
поўным кантакце з гэтым Таварыствам [“Баць-
каўшчына”], падтрымоўваў усе пачынаньні яго і 
сам абапіраўся на грамадзкую падтрымку Т-ва 
“Бацькаўшчына”» [9, с. 71]. 

Рыхтуючыся да з’яўлення першых беларускіх 
школ, «Бацькаўшчына» пачала шукаць для іх 
настаўнікаў. Таварыства рэгістравала настаўнікаў-
беларусаў, якія скончылі вучыцельскія семінарыі, 
восьмыя класы жаночых гімназій або здалі ў 
Расійскай імперыі ці Латвійскай рэспубліцы адпа-
ведныя іспыты і мелі права выкладаць у школе. 
К. Езавітаў адзначаў, што такіх настаўнікаў 
знайшлося шмат і ў Дзвінску, і ў іншых частках 
Латгаліі [10, с. 97–98]. 

Каб падрыхтаваць зарэгістраваных асобаў да 
працы, умацаваць іх нацыянальную свядомасць, 
«Бацькаўшчына» арганізавала ў Дзвінску (Даўгаў-
пілсе) для іх адмысловыя курсы беларусазнаўства. 
Праца курсаў распачалася 28 ліпеня 1921 г., яны 
працягваліся шэсць тыдняў, а выкладалі там 
К. Езавітаў і запрошаны з Вільні І. Дварчанін. Бе-
ларусазнаўчыя курсы атрымалі фінансавую дапа-
могу ад школьнага дэпартамента Міністэрства 
асветы. Навучальная праграма курсаў складалася 
з заняткаў па гісторыі і геаграфіі Беларусі, бела-
рускай мове і літаратуры і інш. Курсы паспяхова 
скончылі толькі 20 слухачоў з 73 [10, с. 97–98]. 

Таварыства «Бацькаўшчына» імкнулася ар-
ганізаваць такія самыя курсы і ў Люцынскім 
(Лудзаўскім) павеце, аднак тут, як адзначаў  

К. Езавітаў, «захады (…) па невядомых для нас 
прычынах ня былі прыняты пад увагу». Таму 
І. Дварчанін і К. Езавітаў правялі ў Люцыне не-
калькі лекцый пра беларускі нацыянальны рух 
для будучых настаўнікаў. К. Езавітаў адзначаў 
адмоўны ўплыў адсутнасці курсаў у Люцынскім 
павеце на стан беларускага руху і мясцовых бе-
ларускіх школ [10, с. 98].  

Дзякуючы намаганням дзеячаў таварыства 
«Бацькаўшчына» восенню 1921 г. пачалі працу 
першыя 16 беларускіх школ. Яны адкрыліся ва 
ўсходніх валасцях Дзвінскага павета – Пу-
стынскай і Прыдруйскай, якія мелі самы значны 
адсотак беларусаў у этнічным складзе насель-
ніцтва [10, с. 98]. 

1 кастрычніка 1921 г. пачаў працу Беларускі 
аддзел Міністэрства адукацыі Латвіі (далей – Бела-
рускі аддзел). Яго функцыямі былі стварэнне но-
вых школ, утрыманне і кантроль за працай школ, 
падрыхтоўка настаўнікаў, пераклад падручнікаў і 
распрацоўка школьных праграм, фінансавая 
падтрымка культурніцкіх ініцыятыў [3, с. 91–94]. 
Акрамя гэтага, кіраўнік аддзела прадстаўляў перад 
дзяржаўнымі ўстановамі культурныя патрэбы 
сваёй нацыянальнай меншасці [7]. Беларускія ак-
тывісты дамагаліся з’яўлення свайго аддзела з мая 
1921 г. Яны звярталіся ў Міністэрства адукацыі і 
шукалі дэпутата Саэймы (парламента), які б па-
гадзіўся стаць пасярэднікам, бо юрыдычна толькі 
дэпутат парламента мог накіраваць просьбу аб 
адкрыцці аддзела ў Міністэрства асветы [10, с. 99]. 
Дапамагчы згадзіўся Яніс Райніс, вядомы латышскі 
паэт [9, с. 62–63]. У выніку створаны Беларускі ад-
дзел 18 кастрычніка ўзначаліў С. Сахараў [11].  

На працягу 1921/1922 навучальнага года коль-
касць беларускіх школ паступова павялічвалася. 
Дзякуючы стварэнню новых навучальных устаноў 
і перадачы Беларускаму аддзелу некаторых рускіх 
школ, іх лік да канца навучальнага года дасягнуў 
46 (каля 3500 вучняў) [8, c. 215]. 

Варта адзначыць, што беларускія школы ў 
Латвіі з’явіліся запознена ў параўнанні са шко-
ламі іншых меншасцей. Яшчэ з восені 1918 г. тут 
працавалі літоўскія і польскія школы, дзейнічалі 
і нямецкія навучальныя ўстановы. Іншыя мен-
шасці ў параўнанні з беларусамі раней пачалі 
адкрываць гімназіі. Гэта было звязана з тым, 
што воласці, у якіх жыла большасць беларусаў, 
былі замацаваныя за Латвіяй толькі ў 1920 г. у 
выніку падпісання мірнай дамовы з Савецкай 
Расіяй [12]. Хоць у 1921/1922 навучальным 
годзе беларусы мелі больш школ, чым палякі, у 
польскіх школах навучаліся 5456 вучняў (су-
праць прыблізна 3500 у беларускіх) [8, c. 215]. 

Функцыю падрыхтоўкі педагагічных факта-
раў выконвалі Беларускія дзяржаўныя аднага-
довыя настаўніцкія курсы. Яны былі закладзе-
ныя 1 снежня 1922 г. К. Езавітавым у Дзвінску 
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[10, с. 101]. Слухачы у 1923/1924 навучальным 
годзе вывучалі гісторыю і геаграфію Латвіі і Бела-
русі, латышскую і беларускую мовы, псіхалогію, 
філасофію, методыку выкладання і інш. [3, с. 165]. 

Першай беларускай сярэдняй установай у 
Латвіі лічыцца Люцынская беларуская гімназія. 
Яна была заснаваная па ініцыятыве таварыства «Баць-
каўшчына». Першапачаткава яна была прыватнай 
прагімназіяй з 6-гадовым тэрмінам навучання.  
У ліпені 1923 г. Беларускі аддзел звярнуўся да міністра 
адукацыі з хадайніцтвам аб яе пераўтварэнні ў 
паўнавартасную гімназію. Працэс рэарганізацыі 
ў красавіку 1923 г. быў даручаны К. Езавітаву  
[4, c. 361]. Пад яго кіраўніцтвам гімназія стала 
дзяржаўнай і пачала цалкам фінансавацца ўрадам 
[10, с. 102]. Школа мела драматычны гурток, хор, тут 
выдаваўся вучнёўскі часопіс «Ластаўка» [1, с. 61; 
9, с. 103], дзейнічала скаўцкая дружына [4, с. 366]. 

Самай значнай і вядомай беларускай сярэдняй 
навучальнай установай ў міжваеннай Латвіі была 
Дзвінская беларуская гімназія. Падрыхтоўку да яе 
адкрыцця першапачаткова ўзначаліў К. Езавітаў. 
Таварыства «Бацькаўшчына» сабрала подпісы баць-
коў, адшукала для гімназіі будынак у Дзвінску па 
адрасе вул. Варшаўская, 16. Ініцыятыву падтры-
малі дзяржаўныя ўлады: 1 красавіка 1922 г. І. Крас-
коўскі атрымаў прызначэнне на пасаду дырэктара 
гімназіі [10, с. 101]. А ў красавіку 1925 г. выканаў-
цам абавязкаў дырэктара быў С. Сахараў (афіцыйна 
дырэктарам ён стаў 1 жніўня 1925 г.) [13, 14]. 

Заняткі ў Дзвінскай беларускай гімназіі па-
чаліся восенню 1922 г. Гэтая навучальная ўста-
нова была гуманітарнага тыпу [15, с. 131], але 
заняткі праводзіліся і па дакладных дысцыплінах 
[16]. Школа мела свае інтэрнат на 45 вучняў 
[4, с. 365], бібліятэку, фізічны і хімічны кабінеты, 
сад, слясарную і ткацкую майстэрні. Істотная 
ўвага надавалася і мастацкаму выхаванню наву-
чэнцаў: гімназія мела ўласную залу са сцэнай, на 
якой выступалі сябры драматычнага, балетнага 
гурткоў, хору і аркестра [10, с. 101; 17, с. 121–
124]. У гімназіі сфармаваўся свой скаўцкі атрад 
[18]. Установа стала адным з цэнтраў гра-
мадскага жыцця беларусаў Латвіі: напрыклад, у 
яе памяшканнях ў жніўні 1923 г. адбылася Бела-
руская настаўніцкая канферэнцыя [19]. 

Таксама ў Дзвінску ў 1922–1924 гг. дзейнічала 
прыватная беларуская сельскагаспадарчая двухга-
довая школа таварыства «Бацькаўшчына» [1, с. 63; 
9, с. 69]. Часткова школу фінансавала Міністэрства 
земляробства – яно выдаткоўвала грошы на 
настаўніка-агранома і навучальны інвентар. У гэтай 
навучальнай установе беларускую мову і гісторыю 
Беларусі выкладала П. Мядзёлка-Грыб, якая так-
сама была і кіраўніком тэатральна-музычнай дзей-
насці навучэнцаў [10, с. 102; 15, с. 132]. 

Беларусы, якія мелі сярэднюю адукацыю, 
але не валодалі латышскай мовай і не мелі улас- 

ных сродкаў для навучання ў вышэйшых наву-
чальных установах за мяжой, атрымалі магчы-
масць патрапіць на навучанне ў Чэхаславакію – 
гэта было плёнам кантактаў таварыства «Баць-
каўшчына» з беларускай дыяспарай у гэтай 
краіне [4, с. 365]. Навучанне ў беларускіх гімна-
зіях, дзе латышская мова з’яўлялася абавязко-
вым прадметам, давала вучням мажлівасць па-
ступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы 
Латвіі [10, с. 102; 20]. Але беднасць і ім перашка-
джала атрымаць вышэйшую адукацыю. У 1925 г. 
газета «Голас беларуса» так ахарактарызавала ста-
новішча беларусаў – студэнтаў Люцынскай гімна-
зіі: «Сродкаў у іх, як і наагул у беларусаў, – няма. 
Варункі вучэньня будуць цяжкія. Але моладзь мае 
надзею, што “як-колечы выкруціцца”» [20]. 

На працягу 1921/1922 і 1922/1923 навучаль-
ных гадоў колькасць беларускіх школ паступова 
расла. У 1923 г. першая беларуская школа з’явілася 
ў Рызе [3, с. 164]. Але падчас 1923/1924 наву-
чальнага года назіралася адваротная тэндэнцыя: 
колькасць школ зменшылася з 50 да 36. Гэтае 
змяншэнне было выкліканае рашэннем улад пе-
ратварыць школы, у якіх колькасць беларусаў 
сярод вучняў складала менш за 60%, у нацыяналь-
на мяшаныя школы [3, с. 102]. Беларускія дзеячы 
бачылі ў гэтым працэсе спробу латышызацыі бе-
ларусаў. К. Езавітаў меркаваў, што гэтыя меры 
шкодзілі беларускім гімназіям (з-за меншай коль-
касці патэнцыяльных вучняў у іх) і адмоўна ўплы-
валі на беларускі рух у Латвіі [9, с. 93-96]. 

Тэндэнцыю на зніжэнне памераў беларус-
кага школьніцтва замацавалі падзеі, звязаныя з 
«Беларускім працэсам» 1925 г. Першапачаткова 
ўлады бачылі ў беларусах супрацьвагу поль-
скаму руху, дзеячы якога ўздымалі пытанне пра 
далучэнне часткі Ілукстанскага павета да Поль-
шчы. У сярэдзіне 1920-х гг. стаўленне латвійскіх 
улад да беларускага руху змянілася: у дзеяннях бе-
ларусаў пачалі бачыць небяспеку для Латвійскай 
дзяржавы, што магло прывесці да вышэйзгаданага 
«Беларускага працэсу» [1, с. 49–53; 21, с. 39].  

Так, у 1924 г. шэраг значных беларускіх 
дзеячаў былі арыштаваныя і абвінавачаныя ў 
сепаратызме [1, с. 53]. Арышты ўскладнілі 
працу школ: 13 чэрвеня 1924 г. не змаглі 
скончыцца выпускныя экзамены ў Дзвінскай 
беларускай гімназіі [22]. У рамках следства 
адбыліся вобыскі ў беларускіх гімназіях і не-
каторых іншых школах [23]. Спынілася дзей-
насць таварыства «Бацькаўшчына». Аднак усе 
абвінавачаныя былі апраўданыя судом 4 кра-
савіка 1925 г. [9, c. 111]. Тым не менш у выніку 
згаданых падзей былі ліквідаваныя Беларускі ад-
дзел [24], Люцынская беларуская гімназія [25]; 
настаўнікі І. Краскоўскі, П. Мядзёлка-Грыб, якія 
не мелі латвійскага грамадзянства, пакінулі 
краіну [15, c. 133; 26].  
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Нягледзячы на гэта, пасля «Беларускага 
працэсу» становішча беларускай школьнай сіс- 
тэмы паступова стабілізавалася. 28 ліпеня 1926 г. 
Урад прыняў рашэнне аднавіць Беларускі аддзел: 
яго часовым кіраўніком стаў Р. Плыгаўка, а з 18 сту-
дзеня 1927 г. афіцыйна пасада была даручаная 
У. Пігулеўскаму [3, c. 99; 27]. З’явіліся новыя ар-
ганізацыі асветніцкага напрамку, напрыклад 
Латвійскае таварыства беларускіх настаўнікаў 
[28]. Сваю гімназію ў 1929 г. атрымалі беларусы 
Рыгі [8, c. 216].  

На развіццё беларускай сістэмы адукацыі 
паўплывалі вынікі перапісу насельніцтва 1925 г. 
Калі ў 1920 г. ў Латвіі было зафіксавана каля 
71 630 беларусаў, то ў 1925 г. – толькі 38 010. У 
адпаведнасці з вынікамі перапісу фарміраваўся 
бюджэт меншасцёвых аддзелаў Міністэрства 
адукацыі, таму ў другой палове 1920-х гг. ска-
рацілася дзяржаўнае фінансаванне беларускага 
школьніцтва [3, c. 98]. Агульная колькасць школ 
паступова зніжалася: у 1927 г. працавалі 
36 пачатковых школ, а ў 1933 г. – 23 пачатковыя 
школы [8, с. 212, 215]. Знакавай падзеяй стала 
рашэнне аб закрыцці знакамітай Дзвінскай бела-
рускай гімназіі, якое пачало выконвацца ў дру-
гой палове 1932 г. [29, с. 112]. 

Якасна новы этап у гісторыі беларускай 
асветы ў Латвіі пачаўся пасля ўсталявання аўта-
рытарнага рэжыму К. Улманіса ў маі 1934 г. 
Пасля майскага перавароту ўлады ўзялі курс на 
цэнтралізацыю кіравання сістэмай асветы на-
цыянальных меншасцей і паступовае яе згорт-
ванне. Так, у 1934 г. быў ліквідаваны Беларускі ад-
дзел, а замест яго была створана рэферэнтура пад 
кіраўніцтвам П. Журкоўскага [3, с. 96; 30, c. 330]. 
Значна змяніліся ўмовы адкрыцця і дзейнасці 
школ меншасцей. Мінімальная колькасць вучняў, 
для якіх дазвалялася стварэнне нацыянальных 
школ, узрасла з 30 да 80. Калі адзін з бацькоў 
вучня быў латышом ці латышкай, вучань не мог 
наведваць меншасцёвую школу [3, с. 70].  

Палякі, літоўцы, эстонцы ў новых умовах 
маглі разлічваць на дыпламатычную дапамогу 
сваіх нацыянальных дзяржаў. Напрыклад, Эс-
тонія і Латвія 17 чэрвеня 1934 г. падпісалі кан-
венцыю, паводле якой абодва бакі гарантавалі 
спрыяльныя ўмовы для дзейнасці адпаведных 
меншасцёвых школ (усталявана мінімальная 
колькасць вучняў школ ў колькасці 15 чалавек) 
[31]. Аднак беларусы такой дыпламатычнай 
апекі не мелі. Улічваючы гэта, а таксама раней-
шыя канфлікты беларускіх дзеячаў з польскімі, 
рускімі і латышскімі палітыкамі, тое, што ў 
дачыненні да беларусаў у мінулы перыяд 
узнікалі падазрэнні ў сепаратызме, слабую на-
цыянальную свядомасць беларусаў, – чакана, 
што колькасць беларускіх школ пачала змян-
шацца. Беларускія школы закрываліся ці пе- 

раўтвараліся ў нацыянальна-мяшаныя. Так, у 
1935 г. у адну ўстанову былі аб’яднаныя класы 
беларускай, польскай і рускай гімназій Дзвінска. 
Урэшце, у 1939/1940 навучальным годзе ва ўсёй 
Латвіі заставалася адзіная беларуская школа ў 
Рызе [1, c. 70; 8, с. 214–220]. 

Заключэнне. Такім чынам, беларуская мен-
шасць у міжваеннай Латвіі здолела стварыць 
шматкампанентную сістэму беларускіх наву-
чальных устаноў. Мэтамі гэтых навучальных 
устаноў былі ўзмацненне беларускай нацыяналь-
най свядомасці, падрыхтоўка кадраў для куль-
турных і палітычных ініцыятыў беларускай мен-
шасці ў Латвіі. Першыя беларускія школы 
з’явіліся ў 1921 г. Гэта адбылося дзякуючы дзе-
ячам таварыства «Бацькаўшчына», якое ў пер-
шай палове 1920-х гг. адыгрывала галоўную 
ролю ў развіцці беларускага школьніцтва. Раз-
гортванню сістэмы беларускіх школ спрыяла 
ліберальнае заканадаўства Латвійскай рэспуб-
лікі аб асветніцкіх установах нацыянальных 
меншасцей, прыхільнае стаўленне дзяржаўных 
улад да беларусаў, у якіх бачылі супрацьвагу 
іншым нацыянальным меншасцям. Ускладнялі 
развіццё беларускага школьніцтва недахоп 
фінансавання, разнагалоссі між беларускімі дзе-
ячамі, канфлікты беларусаў з польскімі, рускімі, 
латышскімі дзеячамі.  

Установай, якая каардынавала працу бела-
рускіх школ, быў Беларускі аддзел Міністэрства 
адукацыі Латвіі. Беларускі аддзел, як і першыя 
беларускія школы, з’явіўся запознена ў параў-
нанні з іншымі аддзеламі буйных нацыянальных 
меншасцей Латвіі – немцамі, рускімі, яўрэямі, 
палякамі. Гэта звязана з тым, што пераважная 
большасць воласцей са значным адсоткам бела-
русаў юрыдычна былі замацаваныя за Латвіяй 
толькі ў жніўні 1920 г. 

Найбольшага маштабу беларускае школь-
ніцтва дасягнула на пачатку 1923/1924 навучаль-
нага года. Напярэдадні «Беларускага працэсу» 
1925 г. з’явілася тэндэнцыя да памяншэння коль-
касці школ, якая працягнулася і пасля працэсу. 
Пасля перавароту К. Улманіса 1934 г. сістэма бе-
ларускіх школ амаль спыніла сваё існаванне – да 
лета 1940 г. засталася толькі адна школа. 

Большасць навучальных устаноў, створаных 
беларусамі ў міжваеннай Латвіі, – пачатковыя 
школы. Іх выпускнікі маглі працягваць навучанне 
ў трох гімназіях (у Люцыне, Дзвінску і Рызе). 
Сярод беларускіх школ былі як дзяржаўныя, так і 
прыватныя навучальныя ўстановы. Пачынаючы з 
1921 г. дзеячамі беларускага руху таксама была 
наладжаная падрыхтоўка педагагічных кадраў 
для беларускіх асветніцкіх ініцыятыў. Асобным 
накірункам асветніцкай дзейнасці беларускай 
меншасці была арганізацыя прафесійнага сель-
скагаспадарчага навучання. 
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ВОЕННЫЙ ПАРАД И ПОЛИТКАРНАВАЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ В СТ ОЛИЦЕ БССР В 1919–1925 ГГ. 
В статье на основе широкого круга синхронных источников описываются различные виды 

проведения новых советских торжеств в Минске с 1919 по 1925 г. Если в начале 1930-х гг. был 
окончательно сформирован «канон», по которому проводились советские праздники, то в ранний 
период существования Советского государства шел активный поиск новых форм и направлений 
организации и проведения главных памятных дат как общегосударственного, так и местного 
национального масштаба. В БССР предпринимались попытки найти альтернативу массовой де-
монстрации и военному параду как главной доминанте праздника. Власти уделяли праздникам 
большое внимание, поскольку они выполняли важную агитационную функцию, наглядно показывали 
массам правильность выбранного политического курса, являлись средством мобилизации граждан. 
Для проведения праздника в городской среде организовывались специальные комиссии, которые 
определяли маршрут передвижения демонстрантов по городу, места празднования, средства и длитель-
ность празднования. Среди форм празднования в данный период можно выделить передвижные 
концерты, вечера памяти, открытие монументов и памятников, военные парады, массовые художе-
ственные действа с вовлечением в представление зрителей, детские праздники, факельные шествия и 
парады аэропланов. К 1925 г. кроме главной демонстрации и военного парада большую роль в 
праздновании начинает играть политкарнавал – шествие загримированных артистов, выполнявших 
роль живых символов и сатирических образов, которое заканчивалось большим представлением.  

Ключевые слова: массовые праздники, Первомай, парады, демонстрации, агитация и пропа-
ганда в БССР, празднование 11 июля, День освобождения Минска от белополяков, политкарнавал.  
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софия, 2023. № 1 (269). С. 73–79. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-269-1-13. 
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MILITARY PARADE AND POLITICAL CARNIVAL. ORGANIZATION AND HOLDING  

OF MASS CELEBRATIONS IN THE CAPITAL OF THE BSSR IN 1919–1925  
Based on a wide range of synchronous sources, the article describes various types of holding new 

Soviet celebrations in Minsk in the period from 1919 to 1925. If in the early 1930s since the «canon of 
celebrations» was finally formed, according to which Soviet holidays were held, in the early period of 
the existence of the Soviet state there was an active search for new forms and directions for organizing 
and holding the main memorable dates, both national and local national scale. In the BSSR, attempts were 
made to find an alternative to a mass demonstration and a military parade as the main dominant of the 
holiday. The authorities paid great attention to the holidays, since they performed an important propaganda 
function, clearly showed the masses the correctness of the chosen political course, and were a means of 
mobilizing citizens. To hold the holiday in the urban environment, special commissions were organized, 
which determined the route of movement of the demonstrators around the city, the places of celebration, 
the means and duration of the celebration. Among the forms of celebration during this period, one can 
single out traveling concerts, memorial evenings, the opening of monuments and monuments, military 
parades, mass artistic performances with the involvement of the audience in the performance, children's 
parties, torchlight processions and parades of airplanes. By 1925, in addition to the main demonstration 
and military parade, a political carnival began to play an important role in the celebration – a procession of made-
up artists who played the role of living symbols and satirical images, which ended with a big performance. 

Keywords: mass celebrations, 1 May, parades, demonstrations, agitation and propaganda in the 
BSSR, July 11 celebration, Day of the liberation of Minsk from the White Poles, political carnival. 
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Введение. Празднование годовщин важных 
политических событий и исторических дат в го-
родском пространстве остается актуальным в 
настоящее время. В первые годы интенсивного 
социально-политического, культурного и госу-
дарственного строительства Совесткой Беларуси 
происходила апробация разных форм проведе-
ния публичных торжеств главных праздников: 
1 Мая, Годовщины Октябрьской революции, 
освобождения Беларуси от белополяков и др.   

Основная часть. Одним из первых массовых 
советских торжеств в Минске была Первая го-
довщина создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) 23 февраля 1919 г. Для подго-
товки к празднованию было создано специальное 
бюро «по организации дня празднества», а также 
президиум объединенного хора «по устройству 
праздника Годовщины Красной армии и «Крас-
ного подарка» [1, c. 4]. Последний предпринял 
попытку объединить все певчие хоры города в 
один коллектив для исполнения революционных 
песен и гимнов. В феврале ‒ марте 1919 г. в Минске 
действовал губернский отдел изобразительных 
искусств при Народном комиссариате просве-
щения Лит-Бел ССР, возглавляемый художни-
ком Дмитриевым В. В. Силами отдела к Первой 
годовщине создания РККА центральные улицы 
Минска были украшены лозунгами, плакатами, 
флагами, арками и панно.  

Над праздничным оформлением города рабо-
тали художники Цехановский М.  М. и Стрже-
минский В. М. [2, c. 4].  

23 февраля 1919 г. в Минске на площади 
Свободы состоялся торжественный митинг, ко-
торый сопровождался выступлением руководства 
ЦК КП(б) Беларуси, парадом частей РККА и де-
монстрацией трудящихся [3, л. 82]. Под пение 
объединенного хора и аккомпанемент оркестров 
в сквере на площади Свободы на месте памят-
ника императору Александру I состоялось откры-
тие статуи красноармейца из дерева и жести по 
проекту М. М. Цехановского.  

Торжественные митинги и собрания прошли 
во всех главных зданиях города, в театрах и до-
мах культуры были показаны спектакли на рево-
люционную тематику. Вечером в городе зажглись 
праздничные эмблемы с электрической подсвет-
кой. Кроме этого, в Минске находился военно-
подвижной фронтовой литературно-инструктор-
ский поезд имени В. И. Ленина, коллектив кото-
рого участвовал в праздничных мероприятиях и 
раздавал агитационную литературу и листовки 
[4, с. 3].  

События советско-польской войны прервали 
практику революционных праздников, с апреля 
1919 по 11 июля 1920 г. Минск был занят польскими 
частями. Одновременно в Советском государ-
стве в 1920–1921 гг. было решено отказаться от 

общегородских процессий в дни праздников из-за 
падения интереса к ним со стороны обществен-
ности. Праздничный митинг и шествие не сильно 
отличались от собраний и манифестаций, кото-
рые в период Февральской и Октябрьской рево-
люций были достаточно частым явлением.  

Предпринимались попытки введения новых 
форм участия масс в праздниках и торжествах. 
Например, 1 мая 1920 г. в крупных городах РСФСР 
вместо общегородских демонстраций решили про-
вести массовые субботники, а также демонстрацию 
зрелищ и спектаклей. В качестве яркого примера 
может служить Первомай в Витебске 1920 г., где 
силами группы УНОВИС (Утвердители нового 
искусства) под руководством К. С. Малевича 
оформили центральные улицы города в супре-
матистской стилистике [5. с. 77‒78].  

В 1921 г. в Советском государстве продолжа-
лись эксперименты с формами праздничных ме-
роприятий. Минск не остался в стороне, особо 
красочным было празднование 1 Мая. Организа-
торы торжеств отказались от общегородской де-
монстрации как главной части городского празд-
ника, сосредоточившись на митингах, собраниях 
и художественно-спортивных мероприятиях в раз-
личных частях города. Несмотря на подобную 
децентрализацию и отсутствие главного шествия-
парада, празднования в Минске отличались боль-
шим масштабом [6, с. 4].  

Накануне 30 апреля с песнями по улицам про-
следовали комсомольцы и военные. Утром 1 мая 
прошли торжественные митинги, где состоялось 
чествование героев труда.   

Особое внимание было уделено мероприя-
тиям для учеников городских школ и беспри-
зорников: детские игры, спектакли и концерты 
прошли в Клубе молодежи на ул. Богадельной 
(совр. ул. Комсомольская), городском велотреке 
(совр. парк имени М.  Горького), Троицкой пло-
щади (район совр. Суворовского училища и сквера 
у Оперного театра), Комаровке и Серебрянке 
(район совр. ул. Аранской), в городских театрах, 
клубах и др. Игры сопровождались раздачей по-
дарков и катанием детей на автомобилях.  

Вторым новшеством для городского про-
странства стали «летучие концерты-митинги»: 
группы артистов и музыкантов с 12 до 21 ч вы-
ступали перед собравшимися горожанами в раз-
личных частях города. В репертуаре коллекти-
вов были революционные песни, сценки и 
пьесы. Разыгрывалась агитационная пьеса «Пет-
рушка» авторства С. Я. Маршака. 

Во время представлений на Троицкой площади 
присутствовало большое количество польских 
военнопленных. Финалом художественной части 
было массовое театральное действо в 21 час на пло-
щадке городского велотрека, организованное дра-
матургами Мировичем Е. А., Литвиновым Л. М. 
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и Бейтлером (подробная информация о послед-
нем отсутствует – Д.), с сожжением деревян-
ной статуи капитала в финале [7, с. 3]. 

В 19:30 на площади Свободы был торже-
ственно открыт Обелиск имени Минского совета, 
который представлял собой деревянную трибуну-
монумент, украшенную портретами вождей и 
цитатами из Конституции БССР 1919  г. Проект 
был разработан художником Ульпи Б. (подробной 
информации о последнем нет – Д.). В присут-
ствии собравшихся состоялось поднятие флага 
на мачте обелиска. 

Вечером 1 мая в Минске в Александровском 
сквере, городском саду (совр. парк имени М.  Горь-
кого) и площади Свободы прошли кинематографи-
ческие сеансы.  

2-го мая детские утренники и мероприятия в 
городе продолжались. Кроме этого, празднование 
распространилось на городские окрестности: ар-
тисты государственного театра провели представ-
ления под общим названием «Праздник в деревне» 
для жителей Лошицы, был организован выезд 
для комсомольцев, рабочих и солдат на декора-
тивном составе в имение Козырево (район совр. 
ул. Козыревской).  

Празднование годовщины Октябрьской ре-
волюции имело масштаб камерного мемориаль-
ного мероприятия. 6 и 7 ноября в закрытых по-
мещениях в присутствии рабочих, курсантов и 
учащихся состоялись выступления докладчиков 
и «старых революционеров», которые делились 
с аудиторией воспоминаниями о былых днях 
подпольной революционной борьбы, истории 
революционного движения в России и Беларуси, 
борьбы на баррикадах, революционных событиях, 
делали доклады о новой экономической политике.  

Подобные собрания прошли во всех театрах 
и клубах Минска: Городском театре, «Белом зале» 
(Дом общества любителей изящных искусств, 
ул. К. Маркса, 17), кинотеатре «Гигант» (район 
пр. Независимости, 22), здании Внешторга (пло-
щадь Свободы, 7), Камерном театре (площадь 
Свободы, 4), Клубе имени Свердлова (пересечение 
совр. ул. Кирова и Ленина) и др. Всего в Минске 
одновременно состоялось более 30 таких вече-
ров [8, с. 3]. Выступление докладчиков открыва-
лось «Интернационалом» и поминанием павших 
в борьбе героев, а в финале проходили концерт 
или спектакль, пение революционных песен, де-
кламация стихов.   

Среди проведенных собраний выделялся «Ве-
чер памяти», устроенный 6 ноября для заклю-
ченных Минского концентрационного трудового 
лагеря. Это исправительно-трудовое учреждение 
было открыто в марте 1921 г. на территории ком-
плекса Доминиканского монастыря по ул. Пет-
ропавловской, Крещенской (совр. ул. Интерна-
циональная) и ул. Юрьевской (совр. территория 

Дворца Республики). В лагере содержались за-
ключенные, осужденные за экономические пре-
ступления, бандитизм и антибольшевистскую 
деятельность.  

В системе первых советских лагерей практи-
ковали различные способы агитационного воз-
действия. Большевистское руководство ставило 
перед лагерной администрацией задачи пере-
воспитания заключенных принудительным тру-
дом на благо социалистического общества. Ве-
чер воспоминаний о революционных событиях 
завершился спектаклем с участием самих заклю-
ченных [9, с. 3].  

1922 г. ознаменовал собой возвращение к 
форме общегородских шествий, демонстрация 
вновь стала центральным местом советского празд-
ника. С этого момента празднование годовщин и 
важных дат в Минске приобрело более четкую и 
постоянную структуру.  

Примером может служить 1 Мая 1922 г. Мин-
ский исполнительный комитет 28 апреля разослал 
всем частным домовладельцам, заведующим му-
ниципализированными домами, домовым коми-
тетам предписание: ко дню праздника очистить 
улицы от мусора, украсить дома красными фла-
гами, а балконы зеленью и флажками, все тор-
гово-промышленные заведения закрыть [10, с. 4]. 
Над оформлением центральных улиц города ра-
ботали бригады художников.  

Созданная для проведения торжеств комиссия 
при Центральном бюро ЦК КП(б) Беларуси вы-
брала местом главного митинга Троицкую пло-
щадь, где должны были собраться демонстрации 
трудящихся и части РККА для торжественного 
принятия «красной присяги» и парада. Для под-
готовки к параду при политическом управлении 
РККА Западного фронта была организована фрон-
товая комиссия. Силам минского гарнизона было 
проучено провести расчистку Троицкой площади, 
украсить здания, занимаемые воинскими частями. 
Помимо участия в параде кавалерийских и пе-
хотных частей было решено устроить воздушные 
маневры и инсценировки на аэропланах над го-
родом. На праздник выделялось 2 дня: 30 апреля – 
«День просвещения»: просветительские мероприя-
тия, собрания, лекции и вечернее празднование; 
1 мая – «Первомай»: основные праздничные ме-
роприятия с парадом и демонстрацией. За рас-
становку колонн демонстрантов и маршрут их 
передвижения отвечал начальник управления 
милиции и угрозыска БССР Кроль Е. М. [11. л. 16]. 

Вечером 30 апреля в Городском театре со-
стоялось торжественное заседание коммунистиче-
ской организации. С речью выступил секретарь 
Центрального бюро КП(б) Беларуси Кнорин В. Г. 
В завершение собравшимся был показан «танец 
Красной Армии» в исполнении балерины Нико-
лаевой А. В.  



76 Âîåííûé ïàðàä è ïîëèòêàðíàâàë. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ïðàçäíèêîâ â ñòîëèöå ÁÑÑÐ  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1922 г. в городе 
впервые прошло «факельное шествие трех по-
колений»: пионеров, комсомольцев и коммуни-
стов. Молодые люди прошли с горящими факе-
лами и красными знаменами по ул. Советской 
(совр. пр. Независимости) до площади Свободы, 
где их встретили коммунисты и красноармейцы 
[12, с. 3]. В первой половине ХХ в. многие соци-
алистические партии и молодежные организа-
ции Европы практиковали подобные действия 
во время праздников.  

С этого времени факельные процессии стали 
проходить при каждом праздновании 1 Мая, 
7  ноября и ряда других дат (например, МЮДа – 
Международного юношеского дня). Перед ше-
ствием по распоряжению комиссий Гориспол-
ком заготавливал более 100 факелов [13, л. 17]. 

В первой половине дня на площади Свободы 
состоялся массовый митинг с участием комму-
нистов, комсомольских и профсоюзных организа-
ций, на котором выступил председатель ЦИК БССР 
Червяков А. Г. После этого колонны демонстран-
тов под звуки оркестра двинулись к Троицкой 
площади.  

Маршрут демонстрации проходил через цен-
тральные улицы города: по Губернаторской  
(ул. Ленина), Советской (совр. пр. Независимости), 
Пролетарской и Широкой. На Троицкой горе 
состоялось принесение торжественной присяги 
красноармейцев – одного из главных военных 
ритуалов советского времени. После этого со-
стоялся парад частей РККА, который с трибуны 
приветствовали первые лица государства: Кно-
рин В. Г., Червяков А. Г., нарком по военным де-
лам БССР Адамович И. А.  

После главной демонстрации в городе нача-
лись мероприятия в отдельных районах: спор-
тивные состязания на велотреке, митинг и от-
крытие клуба в Нижней Ляховке (совр. район  
ул. Октябрьской), митинг с концертом в Клубе 
имени К. Маркса, спектакль для еврейских рабо-
чих в Городском театре и др. На улице Совет-
ской у дома ЦК КП(б) Беларуси состоялся митинг 
и выступление группы артистов. Репертуар пьес 
и постановок также тщательно отбирался. Преоб-
ладала героическая тематика: «Город в кольце» 
К. С. Минина, «Жан и Мадлен» Октава Мирбо, 
«Враги» А. М. Горького и т. д. [11, л. 50] 

Публикации в прессе, описывающие празд-
нование, обратили внимание на участие в ми-
тинге иностранных граждан, в частности пред-
ставителей от швейцарской организации «Красный 
Крест». 

В газете сообщалось: «В публике, приняв-
шей их за немцев, раздаются возгласы: 

– Пришли, голубчики, германско-русский до-
говор подействовал. И незлобной иронией звучат 
брошенные кем-то слова: «Союзники» [14, c. 3].  

Возвращение к общегородским шествиям про-
изошло на фоне Генуэзской конференции, на ко-
торой Советское государство стремилось добиться 
статуса на международном уровне. В передовицах 
советских газет первомайские праздники и меж-
дународная политика располагались рядом, а все-
народные демонстрации описывались как веское 
доказательство легитимности власти большевиков, 
поддерживаемой широкими массами. Присутствие 
иностранных гостей, дипломатов и журналистов 
на трибунах, символизирующих собой междуна-
родное признание, тоже стало одной из отличи-
тельных черт праздничных парадов и митингов.  

Во второй половине дня проходили гулянья в 
Городском саду, спортивные состязания и детские 
игры на велотреке, в 21:00 в клубах и театрах про-
должались концерты и киносеансы [15, с. 5].  

Празднование очередной годовщины Октябрь-
ской революции проходило по схожему сцена-
рию, под девизом «Праздник Победы». Местами 
массовых собраний были площадь Парижской 
коммуны, откуда демонстранты проследовали 
торжественным маршем к городскому театру, 
где был открыт памятник Карлу Марксу [16, л. 6]. 

Техническая комиссия по организации празд-
ника позаботилась об электрической иллюминации 
центральных зданий города, Александровского 
и Виленского вокзалов, а также домов по марш-
рутам шествий вечером 6 и 7 ноября, над горо-
дом летали аэропланы с прожекторами. С 1923 г. 
зрелищные полеты до 25 аэропланов над площа-
дями Парижской коммуны, Свободы и городским 
велотреком должны были убедить обывателей  
в мощи советского воздушного флота [16, л. 17].   

В 1923 г. произошло еще одно важное собы-
тие: постановлением ЦИК Совета БССР 11 июля 
День освобождения столицы Беларуси от бело-
гвардейско-панской польской армии и власти по-
мещиков и капиталистов был объявлен респуб-
ликанским праздником. Для празднования 3-й го-
довщины освобождения была создана специальная 
организационная комиссия [17, c. 5].  

Новый республиканский праздник 10 июля 
был отмечен собраниями и докладами в клубах 
и рабочих коллективах. 11 июля в 11 утра на пло-
щади Свободы состоялся торжественный парад 
частей РККА под командованием П. Е. Дыбенко 
и Я. Ф. Фабрициуса. Затем колонны демонстран-
тов прошли к зданию Городского театра, где со-
стоялось торжественное заседание Минского гор-
совета. Вечером проходили народные гуляния, 
концерты и массовые действа [18, с. 4] 

В дальнейшем (1924–1925 гг.) массовые дей-
ства, постановки с участием загремированных ак-
теров, живых карикатур и плакатов, сцены на ми-
тингах и во время шествий стали приобретать 
больший размах и получили название «политкар-
навала». Среди сюжетов, показываемых публике, 
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преобладали революционные события, борьба с 
белополяками, международное положение СССР 
и экономическое строительство. Среди сюжетов, 
показываемых публике, преобладали революци-
онные события, борьба с белополяками, между-
народное положение и СССР и экономическое 
строительство. Коллективы трудящихся помимо 
флагов несли символы и эмблемы своих пред-
приятий: караваи хлеба, обувь, станки, папиросы, 
детали машин.  

Распространенной темой на политкарнавале 
была сатира на врагов Совесткого государства. 
Во время празднования 7 нобяря 1924 г. арти-
сты, объединенные в карикатурные карнавальные 
группы, изображали живые плакаты и карикатуры: 
«женщина-кооперация едет верхом на нэпмане», 
«Франция ведет на поводке несколько сабак раз-
ных пород, символизирующих государства «ма-
лой Антанты», «загримированные белорус, ев-
рей, поляк и русский, идущие рука об руку», 
«повозка, запряженная евреем, белорусом и рус-
ским, в которой едет польский воевода с плака-
том “На Кресах все спокойно”, «китаец подает 
руку советскому рабочему» и т. д. [19, л. 51–52]. 
Отдельные сценки и миниатюры во время ше-
ствий и митингов готовили зрителей к кульмина-
ции – массовому театрализованно-карнавальному 
действию, воссоздававшему важные события по-
беды большевиков.  

Торжества 11 июля 1925 г. прошли под об-
щей концепцией «День Победы» – победы над 
оккупантами и второго провозглашения Бело-
русской республики. Помимо торжественного 
заседания и военного парада на площади По-
беды, в Городском саду и велотреке состоялись 
детские праздники и спортивные мерприятия.  

Важной частью празднования стало масштаб-
ное двухчасовое карнавальное действо, организо-
ванное тетральной группой «Синяя блуза», комсо-
мольцами и армейскими частями. Оно разыгры-
валось от ул. Урицкого до Красноармейской, от 
ул. К. Маркса до площади Свободы, по ул. Со-
ветской и Ленинской (совр. Ленина) [20, c. 4]. 
Зрителям была показана инсценирока событий 
советско-польской войны: захват Минска, само-
управство оккупантов, уличные бои, бегство не-
приятеля, осовбождение города. Действо сопро-
вождалось шумовыми эффектами и музыкой 
оркестра.  

Отличительной чертой театрализованной ре-
конструкции было прямое взаимодействие труппы 
с публикой и превращение последней в учаcтников 
перформанса: «Минск во власти белополяков. Тре-
пыхающиеся по воздуху беломалиновые флажки. 
Разыгрываются сцены грабежа и разгула. Ин-
сценирока продолжается. Вот группа “польских 
офицеров” окружила “седобородого с длинной, 
предлинной бородой еврея” и, несмотря на его 

вопли и протесты, отрезает бороду… Польские 
патрули, разъезжая по улицам, пытаются отобра-
зить “культурное” панское обхождение. “Шпики”, 
шныряя в толпе, “арестовывают” зрителей и, 
осыпая их польскими ругательствами, тащат 
“до посторунка”». Как отмечалось в репортаже, 
зрители, впечатленные реалистичной игрой, ис-
пытывали сильные эмоции, кидались с кулаками 
на артистов и ликовали во время сцен освобож-
дения [21, с. 4]. 

Празднование 8-й годовщины Октябрьской 
революции было запланировано отметить гран-
диозными акциями, но в связи с траурной неде-
лей по случаю кончины М. В. Фрунзе военный 
парад на площади Парижской комунны отменили. 
Тем не мнее демонстранты были построены в 7 ко-
лонн, каждая из которых двинулась от места 
сбора своим маршрутом к площади Свободы, 
где прошел торжественный митинг. Со специально 
постоенной трибуны руководство БССР, воен-
ные чины и инстостранные гости привествовали 
собравшихся [22, с. 2]. 

Заключение. Таким образом, в 1919–1925 гг. 
происходила трансформация способов и подго-
товки совестких праздников. На проведение празд-
ников влияли как общие культурные и идеологи-
ческие тенденции в Совестком государстве, так 
и локальные особенности. Площади и районы 
Минска стали своеобразной территорией экспе-
риментов при реализации различных празднич-
ных сценариев.  

В 1919 г. близость фронта и война с Поль-
ской республикой серьезно ограничили возмож-
ность проведения праздников в Минске, главным 
из которых стала Первая годовщина создания 
РККА. Достигла преобладания эстетика военного 
парада, смотра войск и демонстрации силы как 
сторонникам большевиков, так и их противникам.  

1921 г. характеризовался серией эксперемен-
тальных сценариев: отказ от единой общегород-
ской демонстрации на 1 Мая и 7 ноября и замена 
большим количеством локальных мероприятий 
в разных частях города. В этот недолгий период 
среди праздничных мероприятий преобладали 
утренники, детские игры, локальные митинги, 
летучие концерты, спортивные состязания и теат-
рализированные постановки.  

Годовщина Октябрьской революции была 
встречена «вечерами памяти» и мемориаль-
ными церемониями, проведенными в клубах, 
домах культуры, театрах и даже в исправитель-
ных учреждениях. Доклады и воспоминания, ко-
торые зачитывались для аудитории и публико-
вались затем в прессе, были частью политики 
памяти, которые проводила большевистсткая 
власть.  

С 1922 г. произошло возрождение общего-
родской демонстрации как главного события 
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праздника, в ее основе стояла идея мобилизации 
и демонстрации сил.  

В Минске, где находился крупный гарнизон, 
праздничные демонстрации начинались с воен-
ного парада с новейшей боевой техникой (аэро-
планами). Планы комиссий по подготовке празд-
нования и публикации в прессе акцентировали 
внимание на массовости демонстраций и спло-
ченности их участников.  

С этого момента праздничные демонстрации 
позиционировались как торжества национального 
государственного характера, обращались к более 
широкому кругу населения. Этот мотив звучал в 
описании торжеств 1 Мая и 7 ноября. С 1923 г. 
национальным праздником для Советской Бела-
руси стал День освобождения Минска от бе-
лополяков 11 июля. С освобождением столицы 
БССР связывали и важнейший период провоз-
глашения белорусской государственности.  

В 1923–1925 гг. во время массовых демон-
страций все большее внимание начало уде-
ляться театрализованным постановкам, сценам 
и образам политической сатиры. В их сюжетах 

преобладали темы достижений государствен-
ного, культурного и социально-политического 
строительства в Беларуси, карикатурные образы 
классовых врагов. Благодаря расцвету самодея-
тельного искусства, клубным и театральным 
кружкам в Минске начали проводиться полит-
карнавалы.  

Массовые действа, демонстрирующие сцены 
из революционных событий и Гражданской войны, 
проводились с целью выработки у зрителей 
идеологически правильного взгляда на недалекое 
прошлое. Несмотря на то, что сюжеты и образы 
определялись заранее, для артистов при взаимо-
действии с демонстрантами и зрителями остава-
лось поле для импровизации.  

Во все периоды при подготовке к праздникам 
большое внимание уделялось художественному 
оформлению городского пространства: украше-
нию зданий и улиц флагами, арками, плакатами 
и транспарантами; созданию трибун, памятни-
ков и монументов; иллюминации домов; фейер-
веркам; художественному оформлению грузо-
виков с демонстрантами.
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Введение. В 1920 г., после освобождения Бе-
ларуси от польской оккупации, создание и укреп-
ление авторитета советской власти и Красной 
Армии в восприятии населения Беларуси было 
той задачей, за своевременным решением кото-
рой стояла возможность осуществления резуль-
тативной борьбы с бандитизмом и дальнейшего 
укрепления советской власти, так как только при-
нимаемыми жесткими мерами ответственности 
в долгосрочной перспективе данные вопросы 
не могли быть решены. Учитывая неграмотность 
и непросвещенность населения в вопросах по-
литики, лидеры большевиков первостепенными 
задачами обозначали ликвидацию неграмотно-
сти и проведение активной агитационно-пропа-
гандистской и политико-просветительской ра-
боты. Создание агиттроек из представителей 
военных, партийных организаций и союза моло-
дежи стало той формой проведения агитационно-
пропагандистской и политико-просветительской 

работы среди красноармейцев и населения, ко-
торая позволила большевикам, с очевидной 
поддержкой населения, успешно формировать 
новую государственную систему. 

В отечественной историографии, диссертациях, 
статьях и монографиях исследованы различные 
аспекты польско-советской войны. Так, А. Н. Чер-
някевичем проанализирована политика Польши 
на оккупированных территориях Беларуси [1], 
А. П. Грицкевичем уделено внимание политиче-
ским процессам [2], А. Н. Куксой раскрыта дея-
тельность общественных организаций, политиче-
ских партий и госструктур [3, 4], Н. Е. Мусиной 
проанализирована проводимая государственная 
молодежная политика [5], В. В. Даниловичем ис-
следована роль молодежи, общественных органи-
заций и СМИ в агитационно-пропагандистской 
работе [6], А. А.  Райченком освещена реализа-
ция идеи белорусской государственности [7]. 
Таким образом, вопрос проводимой военными 
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структурами агитационной, пропагандистской и 
просветительской работы не стал отдельным 
предметом исследования. Между тем изучение 
осуществляемой Мингубвоенкоматом агитацион-
но-пропагандистской и политико-просветитель-
ской работы позволяет более детально раскрыть 
роль военных структур в укреплении советской 
власти в 1920 г. на территории Беларуси. 

Основная часть. 11 июля 1920 г. был осво-
божден от польской оккупации г. Минск. 14 июля 
1920 г. в Минск прибыл и начал свою деятель-
ность под руководством И. А. Адамовича Мин-
ский губернский военный комиссариат. Принимая 
во внимание «исключительные условия», в ко-
торых находилась после польской оккупации 
Минская губерния, И. А. Адамович обращал самое 
серьезное внимание на политико-просветитель-
скую работу среди красноармейцев и местного 
населения. Для установления «тесной и постоян-
ной связи» между комиссариатами, партийными 
организациями и союзами коммунистической 
молодежи предписал приказом № 5 от 21.07.1920, 
Политпросветотделу Губвоенкомиссариата «со-
здать во всех уездах при Военкомиссариатах 
Чрезвычайные Агитационные Тройки из предста-
вителей Уездвоенкомиссариата (Пом. Уездво-
енкома), Укомпарта и Союза Коммунистиче-
ской молодежи, для коих выработать и срочно 
разослать подробные инструкции» [8, л. 87]. 

Одновременно с Мингубвоенкоматом начали 
свою работу Минский губполитпросвет, которая 
координировалась политико-просветительским 
управлением Западного окружного комиссариата 
по военным делам. Так, 21 июля 1920 г. Минскому 
губполитпросветотделу поступила телеграмма 
с пометкой «В.СРОЧНО» за № 2340/5928, в ко-
торой выражалось предположение о том, что в 
связи с опубликованием ноты Английского пра-
вительства боевой энтузиазм красноармейцев 
«может ослабеть» и это может «послужить вы-
годой мировой контр-революции, ибо Английское 
правительство преследует цель не миролюбия и 
справедливости, как это оно трубит в своей ноте, 
а цель поддержки падающей от ударов Красной 
Армии панской шляхетской Польши» [9, л. 10]. 
Поэтому губполитпросветоотделам предписы-
валось срочно развивать сильную агитацию с 
проведением митингов среди красноармейцев и 
населения во всех городах и волостях. Для осу-
ществления агитации политико-просветительским 
управлением Западного окружного комиссариата 
по военным делам были предложены двенадцать 
тезисов, в которых разъяснялась текущая поли-
тическая ситуация и обозначались задачи. Ин-
формация, представленная в тезисах, излагалась 
максимально просто, с учетом того, что доно-
сить ее предполагалось к сведению неграмот-
ных, в большинстве своем, людей. Например, 

12-й тезис: «Советское правительство, как блю-
ститель интересов жизни и крови рабочих и 
крестьян, отвергая Английского правительства 
тонкую удочку – в своем воззвании дает отчет о 
своих деяниях русскому и украинскому народу 
и шлет во всеуслышание заявление: “Будьте на 
страже, красноармейцы, рабочие и работницы, 
крестьяне и крестьянки. С удвоенной силой сожмем 
в руках наш революционный меч. На борьбу 
для ограждения, утверждения и процветания 
нашей Социалистической Республики. Вперед 
против буржуазии и шляхетских насильников 
Польши. Да здравствует Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия!”» [9, л. 11]. В дальнейшем, с 
опорой на указанные тезисы, Губполитпросвето-
отдел провел масштабную агитационную и просве-
тительскую работу. 

Для налаживания успешной работы Мин-
ский Губернский Революционный Комитет по 
г. Минску приказом № 10 от 23.07.1920 пред-
писал гражданскому населению и учреждениям 
г. Минска в пятидневный срок зарегистриро-
вать в «экспедиции политпросветотдела Минского 
Губвоенкомиссариата» имеющиеся музыкальные 
инструменты, ноты и граммофоны и указал воз-
можные меры наказания: своевременно незаре-
гистрированные музыкальные инструменты бу-
дут конфискованы, а владельцы привлечены к 
ответственности «по всей строгости военного 
времени» [10, л. 54].  

В это же время посредством собеседований и 
митингов агитационно-пропагандистская и по-
литико-просветительская работа была проведена 
во вновь сформировавшемся Карполку с крас-
ноармейцами и пленными немцами, производив-
шими уборку помещений Караульного полка, 
по вопросам текущих событий. Были освещены 
такие темы: «Что такое Советская власть и за 
что она борется», «Что из себя представляет пар-
тия коммунистов», «К чему ведут власть проле-
тариата и советского правительства», «Почему 
Советская власть борется с Польшей» и «Кто 
затеял эту войну». В большинстве случаев ми-
тинги заканчивались пением «Интернационала» 
и принятием резолюций, в которых участники 
давали «честное слово перед вождями пролета-
риата всемерно и всесильно бороться за интересы 
рабочих и крестьян всего мира» или «бороться 
до победного конца, пока не будет разбита поль-
ская шляхта и уничтожен буржуазный строй», 
«смыть грязное пятно буржуазного строя хищ-
ников и золотопогонников Польской Шляхты» 
[9, л. 14]. Таким образом, во время проведения 
собеседований и митингов, посредством совмест-
ного пения и принятия резолюций происходило 
эмоциональное и идейное единение участников 
вокруг идей мировой пролетарской революции 
и власти Советов.  
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Уездвоенкоматы, на основании телеграммы 
окрвоенкомзапа от 15.07.1920 № 2078, «немед-
ленно приступили» к формированию пересыльных 
пунктов, на которых сразу же была начата аги-
тационно-пропагандистская и политико-просве-
тительская работа [8, л. 90]. Так, агитатором ор-
ганизационно-осведомительного отделения были 
устроены с дезертирами и арестованными митин-
ги и собеседования на темы: «Необходимость 
войны с панской Польшей» и «Борьба с дезер-
тирством». А для большего подъема воинствен-
ного духа среди населения данным отделом 
губполитпросвета было «выпущено на русском 
и местном белорусском языках», расклеено по 
городу и разослано по уездам обращение к рабо-
чим и крестьянам освобожденной Беларуси с 
призывом «Все на фронт и все для фронта» 
[9, л. 14]. Таким образом, агитационно-пропа-
гандистской и политико-просветительской ра-
ботой, проводимой под руководством Мингуб-
военкомата и губполитпросвета, охватывались 
красноармейцы, дезертиры, пленные немцы, ра-
бочие и крестьяне. 

Важное значение в деле организации агита-
ционно-пропагандистской и политико-просве-
тительской работы имел циркуляр № 123 от  
28 июля 1920 г. за подписью начальников по-
литико-просветительского отдела губвоенкомата 
и организационно-осведомительного отдела Мин-
ского губполитпросвета. Циркуляр был направлен 
Барановичскому, Бобруйскому, Борисовскому, Ви-
лейскому, Дисненскому, Ингуменскому, Минско-
му, Мозырскому, Новогрудскому, Пинскому и 
Слуцкому уездвоенкоматам. В нем было пред-
ложено срочно, строго руководствуясь планом, 
организовать «тройки». В Приложении циркуляра 
содержался развернутый план «Агитационной 
кампании в связи с предстоящей мобилизацией 
добровольцев». План раскрывал цель агитацион-
ной кампании: «1. Мобилизация должна пройти 
успешно. 2. На фронт должны пойти люди, вполне 
осознающие свою задачу на этом фронте», и 
перечислял средства агитационной кампании. 
Так, в Минске из представителей губполитпросве-
та, губкомпарта и губкомсомола предписывалось 
организовать «тройку», ведающую всей работой 
предстоящей агитационной кампании в губерн-
ском масштабе. Планировалось, что «Губтройка» 
подберет соответствующую литературу, выра-
ботает план, инструкции и тезисы по данной 
работе и разошлет их по уездам. В каждом уез-
де должна быть образована аналогичная тройка 
из представителей политпросвета, «компарта» 
и комсомола, при этом тройки пользовались 
правом кооптации. Уездным тройкам предписы-
валось «проявить максимум своей инициативы, 
вовлечь в предстоящую работу все политиче-
ские и культурные организации и учреждения, 

партийные организации, Отнаробы, Союз Моло-
дежи, Просветсоюзы, Работников Просвещения 
и Социалистической культуры и т. д.» [9, л. 10]. 

Тройки должны были немедленно приступить 
к проведению агитационной кампании по всему 
уезду. Для этой цели, до наступления самой мо-
билизации, партийные агитаторы обязаны были 
провести целый ряд митингов по волостям, де-
ревням и т. д. и привлечь к этой работе волком-
ячейки. Во время мобилизации уездная тройка 
должна была организовать не только ежедневные 
популярные доклады, митинги, лекции по задан-
ному вопросу, но и проводы и встречи групп 
мобилизованных. На станции железной дороги 
мобилизованных должны были провожать и встре-
чать «оркестры музыки», а также тройкам сле-
довало устраивать летучие митинги, раздавать 
литературу. Станции отправления, агитпункты 
и «питательные пункты» во время отправления 
мобилизованных предписывалось украсить фла-
гами, зеленью и обеспечить литературой. Также 
с группами мобилизованных, отправляемых к 
месту своего назначения, тройка обязана была 
командировать партийных агитаторов, которые 
сопровождали эти группы и вели агитационную 
работу во время их пути. Так, например, 2 сен-
тября 1920 г., согласно приказу № 113 по Управ-
лению Мингубкомиссариата по военным делам, 
в распоряжение пересыльного пункта Минуездво-
енкомата для сопровождения мобилизованных в 
г. Борисов были направлены состоящие в резерве 
политработников при политпросветотделе т. Ка-
заков К. и Бондаревич П. [11, л. 147]. 

Содержание тезисов агитационной работы 
троек было следующим: «1) Широкое ознакомле-
ние с Польшей и польской политикой, как ре-
акционной силой истории. 2) Чем грозит победа 
Польши. 3) Необходимость скорее разбить Поль-
шу. 4) Роль Красной Армии, как освободитель-
ницы трудящихся и носительницы коммунисти-
ческой культуры / сравнить поведение польской 
и Красной Армии: при отступлении красноар-
мейцы не мародерствуют, не грабят, помогают 
крестьянам в сельских работах /. 5) Перспективы 
победы над Польшей / Мирное строительство 
Советской Республики, торговля с Атлантой, 
Советская Польша – шаг к мировой революции /. 
Линия поведения красноармейцев в тылу и на 
фронте: красноармеец должен быть сознательным 
воином II Интернационала. 6) Объединение всех 
честных граждан России под знаменем борьбы 
с Польшей (мобилизация коммунистов, добро-
вольцев, перелом в отношении Советской власти 
в среде бывших генералов, офицеров, интелли-
генции)» [9, л. 9–10].  

Таким образом, в Плане «Агитационной 
кампании в связи с предстоящей мобилизаци-
ей добровольцев» указывались цель, средства 
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и механизм проведения агитационно-пропаган-
дистской и политико-просветительской работы, 
а содержание тезисов охватывало максимальный 
спектр вопросов текущих событий, что в даль-
нейшем позволило провести успешно не только 
локальные, но и массовые митинги. Так, 5 авгу-
ста 1920 г. при пересыльном пункте Минского 
уездвоенкома уездной агиттройкой был устроен 
митинг, на котором присутствовало около 600 че-
ловек «призываемых добровольцев из крестьян 
и рабочих Литбел». На митинге выступили пред-
ставители от губкомпарта, губполитпросветотдела, 
губкомсомола, Минского уездвоенкома. Главным 
образом освещались вопросы на темы: «Теку-
щий момент», «Война и мир с Польшей». После 
митинга была вынесена и принята единогласно 
резолюция, в которой «рабочие и крестьяне 
Свободной Белоруссии, пришедшие добровольно 
стать в ряды доблестной Красной Армии на 
борьбу с буржуазией как Польши, так и всего 
мира» давали клятву «крепко держать винтовку 
в своих руках, нанося беспощадные удар за уда-
ром, все еще неумолкающей своре Атланты» до 
тех пор, пока не будет «совершенно добита 
буржуазная Польша, а с ней и другие защитни-
ки интересов мирового капитала» [9, л. 30]. 

23 августа 1920 г. на «площади Троицкой 
горы» под руководством председателя комячейки 
Минского губернского конского запаса т. Мо-
роза был устроен «летучий митинг» для приез-
жих крестьян и красноармейцев Минского гарни-
зона. В митинге участвовало около 2500 че-
ловек. Для проведения митинга политпросвет 
Мингубвоенкомата задействовал два грузовых 
автомобиля как передвижную трибуну. Центро-
печать и «компарт» политпросветотдела Мин-
губвоенкомата, по обращению организационно-
осведомительного отделения, предоставили 
листовки, плакаты и другую агитационную ли-
тературу для «разбрасывания на митинге». Митинг 
был проведен с 19:30 до 22:00 и закрыт под 
звуки «Интернационала», после чего «последовало 
концертное отделение». Первым на митинге с 
речью о международном положении выступил 
«председатель партии» т. Каган. Далее митинг 
продолжил т. Васильев на тему «Текущий мо-
мент» и подробно «обрисовал картину нашего 
положения на Западном фронте, которая дала 
возможность всем присутствующим понять о 
польской шляхте, царствующей в Белоруссии». 
Представитель от политуправления Запфронта 
т. Дерес раскрыл в своем выступлении, как 
должны в настоящее время рабочие и крестьяне 
строить социалистическое государство. Пред-
ставитель от политпросвета, начальник гарни-
зонного политпросвета, т. Михайлов выступил 
с докладом на тему «Роль международной бур-
жуазии», в котором указал на то, как «междуна-

родная буржуазия и ее агенты натравливают несо-
знательных красноармейцев и гражданское насе-
ление друг на друга, народ на народ, отчего и 
происходит много недоразумений в нашей Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике», и как необходимо искоренять 
всех правителей буржуазии» [9, л. 82 –83, 89]. 

Пример подготовленной агиттройкой нагляд-
ной агитации – листовка «К добровольцам». 
Текст листовки раскрывал текущий момент: 
«Польская шляхта уже бежит», нужно «только 
ее уничтожить», «стереть с лица земли», но рабо-
чие и крестьяне России устали – «Красная Армия 
освободила Минск, Вильно, Гродно, Белосток и 
Брест-Литовск»; обозначил задачи: необходимо, 
чтобы «все честные граждане Белоруссии по-
могли им доконать польского шляхтича», ведь 
«рабочие и крестьяне Белоруссии не были при-
званы в Красную Армию. Они спокойно сидели 
дома», поэтому «не по приказу, не по принуж-
дению, а добровольно» должны явиться, «чтобы 
стать под ружье»; оценивал и задавал стандарты 
поведения: «кто не с нами, тот дезертир, измен-
ник трудящемуся народу и прислужник польских 
помещиков и капиталистов, кто с нами, тот 
верный сын трудового народа», «добровольцы 
Красной Армии – это новое почетное звание 
для трудящихся Белоруссии» [10, л. 33]. 

Агитационно-просветительская и политико-
просветительская работа строилась не только 
посредством проведения собеседований, митин-
гов, концертов, использовалось и обязательное 
ознакомление войсковых частей и учреждений 
Минского губернского комиссариата по воен-
ным делам с приказами армий Западного фронта. 
Так, например, 13 августа 1920 г. приказом № 22 
Минского губернского комиссариата для сведе-
ния и руководства утверждался приказ армиям 
Западного фронта № 1230, подписанный коман-
дующим армиями Западного фронта Тухачев-
ским М. Н., Членами Реввоенсовета фронта 
Смилгой И. Т., Уншлихтом И. С., начальником 
Генерального штаба Шварцем Н. Н., в котором 
командирам и комиссарам необходимо было 
принять все меры к тому, чтобы «вполне понят-
ная ненависть солдат Красной Армии к польским 
белогвардейцам ни в коей мере не распростра-
нялась на пленных». Указывалось, что пленные 
должны направляться в тыл «в той одежде, в 
какой застало их пленение», а красноармейцы 
должны твердо усвоить, что пленный польский 
солдат уже не враг, а в большинстве случаев мо-
билизованный рабочий или крестьянин Польши. 
Поэтому «не оскорблять его нужно, а раскры-
вать ему глаза на весь позор нападения польских 
помещиков и буржуазии на русский народ. Быть 
беспощадным в бою – рыцарем по отношению 
к побежденным – вот девиз борцов революции». 
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Важно отметить, что данным приказом предпи-
сывалось «широко ознакомить сражающихся 
против нас польских солдат» [12, л. 48]. 

Одновременно с пониманием важности агита-
ционной работы и принятием мер по эффективному 
ее проведению, возможностями военных структур 
и силами Красной Армии для лидеров большеви-
ков было очевидно, что для укрепления советской 
власти и имиджа армии необходима и подготовка 
красных командиров, и создание широкой агита-
ционно-пропагандистской структуры, которая ох-
ватывала бы население всех возрастов. Важная 
роль в этом была отведена Комиссариату про-
свещения, Коммунистическому союзу молодежи, 
Всесоюзной пионерской организации, октябрятам. 

Заключение. Агитационно-пропагандистская 
и политико-просветительская работа была той 

важной составляющей идеологической рабо-
ты, которая действенно распространяла формули-
ровки, установки советской власти и обеспечива-
ла большевикам поддержку и опору населения. 
Агитационные тройки стали той эффективной 
формой взаимодействия военных партийных и 
общественных организаций, работа которых 
способствовала успешному проведению моби-
лизации в ряды Красной Армии и увеличению 
интереса к власти большевиков среди населе-
ния. Таким образом, во второй половине 1920 г. 
закладывались основы массовой агитационно-
пропагандистской и политико-просветительской 
работы, которая, раскрывая суть происходящих 
событий, распространяя взгляды и идеи больше-
виков, в дальнейшем привела к единению насе-
ления Беларуси. 
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РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Развитие высшего образования Беларуси неразрывно связано с Белорусским государствен-

ным университетом. Его деятельность широко освещена в многочисленных научных и научно-
популярных изданиях. Вместе с тем история становления и развития рабочего факультета не по-
пала в поле зрения белорусских исследователей. Статья посвящена вопросам, связанным с дея-
тельностью рабочего факультета Белорусского государственного университета. На основании 
анализа архивных источников автор делает акцент на сложностях, с которыми столкнулись пре-
подаватели в учебных аудиториях, приводит детальный перечень изучаемых предметов и ауди-
торной нагрузки, рассматривает социальный и национальный состав слушателей факультета. 
Сделан вывод, что рабочий факультет не был частью системы высшего образования. Это была 
переходная ступень, позволявшая реализовать право на образование гражданам молодого совет-
ского государства и минимизировать образовательный разрыв, возникший среди молодежи в 
первые десятелетия ХХ в. Закрытие рабочего факультета в 1939 г. явилось логическим заверше-
нием развития системы среднеспециального образования Беларуси.  
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The development of higher education in Belarus is inextricably linked with the Belarusian State 
University. His activities are widely covered in numerous scientific and popular science publications. At the 
same time, the history of the formation and development of the working faculty did not fall into the field of 
view of Belarusian researchers. The article is devoted to issues related to the activities of the working 
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the difficulties faced by teachers in classrooms, provides a detailed list of subjects studied and classroom 
load, considers the social and national composition of faculty students. It is concluded that the working 
faculty was not part of the higher education system. This was a transitional step that allowed citizens of the 
young Soviet state to realize the right to education and minimize the educational gap that arose among 
young people in the first decades of the 20th century. The closure of the working faculty in 1939 was the 
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Введение. 17 сентября 1920 г. Советом На-

родных Комиссаров (далее – СНК) РСФСР был 
принят декрет «О рабочих факультетах». Решение 
об открытии рабочего факультета Белорусского 
государственного университета (далее – БГУ)  
в 1921 г. было частью общегосударственной об-
разовательной политики, продиктованной необ-
ходимостью развития научно-производственного 
сектора экономики. 

Историографический анализ показал, что из 
всех факультетов, работавших в БГУ в 1920-х–

1930-х гг., в наименьшей степени изучена дея-
тельность рабочего факультета. Вместе с тем 
архивные источники позволяют детально исследо-
вать работу данного факультета.  

Наибольший интерес в этом плане представ-
ляют материалы Национального архива Республи-
ки Беларусь, собранные в фонде № 206 «Рабочий 
факультет (рабфак) при Белорусском государ-
ственном университете (БГУ)» и фонде № 42 
«Народный комиссариат просвещения БССР». 
Они содержат такие виды документов, как приказы 
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и распоряжения заведующего рабфаком БГУ по 
основной деятельности, протоколы и выписки 
из протоколов заседаний правления БГУ, пред-
метных и приемных комиссий, финансовые пла-
ны и учебные программы, отчеты, сведения о 
работе рабфака и выполнении учебных планов, 
журналы и ведомости успеваемости студентов.  

Основная часть. Активная подготовительная 
работа по созданию рабочего факультета БГУ 
велась всю зиму 1921 г. С 20 апреля 1921 г., 
после назначения В. П. Тепина (1921–1925) на 
должность заведующего рабфаком, начался прием 
слушателей [1, л. 19]. Курировал работу факуль-
тета председатель Главного управления профес-
сионального образования (Главпрофобра) БССР 
Е. К. Успенский.  

Рабочий факультет БГУ начал свою деятель-
ность в июне 1921 г., за несколько месяцев до 
официального открытия университета. 

Правила приема, зачисления и обучения были 
четко прописаны в декрете «О рабочих факуль-
тетах» и общих «Правилах приема на рабочие 
факультеты». 

На рабочий факультет БГУ, без вступительных 
экзаменов и с минимальной общеобразовательной 
подготовкой, принимались «рабочие и крестьяне 
в возрасте от 18 лет, делегированные производ-
ственными союзами, фабрично-заводскими ко-
митетами, партийными отделами работы в де-
ревне, волостными, уездными и губернскими 
исполкомами» [2, л. 392]. 

Обучение осуществлялось на дневном и ве-
чернем отделении. На дневном отделении ра-
бочего факультета был установлен трехлетний 
срок обучения, на вечернем – четырехлетний. 
Обучение на дневном отделении рабочего фа-
культета было приравнено к работе на произ-
водстве (срок обучения засчитывался в трудовой 
стаж), его слушатели обеспечивались государ-
ственными стипендиями. После окончания рабо-
чего факультета выпускников рабфака принима-
ли в высшие учебные заведения без экзаменов. 

Все слушатели рабочего факультета с момен-
та зачисления находились на учете Президиума 
рабочего факультета. Отчислиться с рабочего 
факультета слушатель мог только с разрешения 
Президиума рабочего факультета и делегиро-
вавшей его организации [2, л. 392 об.].  

Поступающие должны были предоставить в 
университет командировку от учреждения, ко-
торое его делегировало, удостоверение личности, 
справку с указанием специальности и продол-
жительности трудового стажа. 

В 1921/1922 учебном году на рабочем фа-
культете обучалось 306 слушателей и работало 
27 преподавателей. Слушатели были поделены 
на 11 групп. Распределение по группам осу-
ществлялось на основании данных собеседования,  

а также анкетирования, проводимого учебной кол-
легией рабочего факультета [2, л. 33].  

1 июля 1922 г. на рабочем факультете числи-
лось 264 студента, из них: белорусов – 93, евре-
ев – 168, украинцев – 3. Социальное обеспечение 
получали 50 человек. В общежитии проживало 
128 человек [2, л. 221 об.]. 

Летом 1922 г. на факультет было зачислено 
еще 155 человек. Общее число студентов в 
1922/1923 учебному году составило 419 чело-
век. Преподавателей – 26. 

Руководящими органами рабфака являлись 
Президиум, Совет и Предметные комиссии: фи-
зико-математическая, по русскому языку и ли-
тературе, по естествознанию и общественным 
наукам [3, c. 332]. На протяжении 1921–1924 гг. 
Президиум факультета состоял из заведующего 
В. П. Тепина, его заместителя В. И. Корсака и 
одного представителя от студентов. Учебной ча-
стью заведовал Г. Э. Земель.  

Как показывают статистические данные, отток 
студентов был низким. Так, за 1921/1922 учеб-
ный год по «личным причинам» было отчисле-
но всего 42 человека. 

В 1924 г. на Всероссийском совещании за-
ведующих рабфаками в г. Москве были выра-
ботаны общие «Правила приема на рабочие фа-
культеты». 18 февраля 1924 г. Правила были 
утверждены СНК РСФСР [4, л. 123]. 

С этого времени на рабочий факультет БГУ 
принимались лица не моложе 18 и не старше 
30 лет. Соискатели должны были знать «четыре 
арифметических действия над целым числом», 
уметь «удовлетворительно выражать свои мысли 
в письменной и устной форме» и «обладать об-
щим политическим развитием в объеме элемен-
тарной программы по политграмоте» [2, л. 387]. 

Устанавливался не только социальный, но и 
трудовой ценз. На рабочие факультеты принима-
лись слушатели, принадлежащие по своему соци-
альному происхождению к рабочим и крестьянам, 
проработавшие непосредственно перед поступ-
лением на рабфак в качестве наемных рабочих 
физического труда в промышленности, транс-
портных и сельскохозяйственных предприяти-
ях в возрасте: от 18 до 20 лет – не менее трех 
лет, от 20 до 25 лет – не менее четырех лет, от 
25 до 30 лет – не менее шести лет [2, л. 387].  

Время службы в Красной Армии засчиты-
валось как рабочий стаж [2, л. 387]. 

Члены РКП из рабочих и крестьян, не рабо-
тавшие непосредственно перед поступлением 
на рабфак на предприятиях, принимались на 
рабфак при наличии партстажа в возрасте: от 
18 до 20 лет – двух лет, от 20 до 25 лет – трех 
лет, от 25 до 30 лет – четырех лет. 

Члены РКСМ из рабочих и крестьян, не ра-
ботавшие непосредственно перед поступлением 
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на рабфак на предприятиях, принимались на 
рабфак при наличии стажа в комсомоле в воз-
расте: от 18 до 20 лет – не менее трех лет, от 20 
до 23 лет – не менее четырех лет. 

Срок приема документов устанавливался с 
10-го по 20-е августа. Начало занятий – 1-го сен-
тября [2, л. 387].  

Сохранялось разделение факультета на днев-
ное и вечернее отделения. Все поступающие 
должны были пройти медицинское освидетель-
ствование. 

Согласно инструкции Отдела рабфаков Глав-
профобра, для проверки общеобразовательной 
и политической подготовки присланных канди-
датов на рабочем факультете БГУ ежегодно ор-
ганизовывалась Проверочная комиссия, в ком-
петенцию которой входило право зачисления или 
отказа в зачислении [2, л. 387 об.]. 

Финансировался рабфак частично Отделом 
рабфаков РСФСР, а частично Правлением БГУ 
из средств, выделенных университету. 

С 1 июня 1921 г. по 1 сентября 1922 г. рабфак 
получил, в дензнаках 1922 года, из Главпрофоб-
ра – 1 265 957 руб., и средств БГУ – 723 106 руб. 
общая сумма составила – 1 989 063 руб.  

Из этих сумм на зарплату преподавателям 
было потрачено – 961 460 руб., на стипендии сту-
дентам – 430 708 руб. На хозяйственные расходы 
было выделено 37 883 руб. На закупку мебели 
потрачено – 149 000 руб., на топливо – 140 000, 
ремонт общежития – 200 000, закупку оборудо-
вания для кабинета истории и естествознания – 
50 000, на учебные пособия – 20 000. Всего бы-
ло потрачено 1 989 051 руб. [3, с. 333–334]. 

В первый год существования рабфака заня-
тия на факультете велись в небольших группах. 
При распределении слушателей по группам учи-
тывался не только образовательный уровень, но 
и их профессия (характер занятий). Все это долж-
но было помочь рабочей молодежи быстрее 
адаптироваться в новой для них учебной среде 
и продуктивно «использовать <…> имеющиеся 
в их распоряжении практические знания, опыт 
и навыки» на семинарских занятиях, а препода-
вателям «индивидуализировать методы работы 
с группой» и обеспечить лучшее изложение 
материала, при этом найдя подход к каждому 
слушателю [2, л. 221]. Впоследствии от такого 
распределения отказались, поскольку нехватка 
педагогов и внедрение новых образовательных 
методик привели к распространению бригадно-
лабораторного метода, основанного на само-
стоятельном изучении обучающимися большей 
части учебных материалов [5, л. 3].  

В 1932/1933 учебном году БГУ вновь пере-
шел на привычную лекционно-семинарскую 
систему обучения и работу по единым учебным 
программам.  

В учебные программы рабочего факультета 
БГУ входили история, культура, литература и гео-
графия Беларуси. Хотелось бы подчеркнуть, что 
данные предметы никогда не исчезали из учебно-
го расписания рабфака вплоть до его закрытия. 

Национальный состав слушателей также внес 
свои коррективы в учебные программы рабоче-
го факультета БГУ. Для слушателей еврейской 
национальности была создана группа, где кроме 
общих для всех учащихся предметов, они изу-
чали еврейский язык (идиш), еврейскую литера-
туру и историю. Такое обучение стало возможным 
после открытия 30 декабря 1921 г. еврейской 
секции БГУ [6, л. 108а].  

В 1922/1923 учебном году на рабочем факуль-
тете изучались на первом курсе: математика – 8 ч в 
неделю, русский язык и история литературы – 6 ч, 
история культуры – 3 ч, политическая экономия – 
1 ч, география – 2 ч, естествознание – 4 ч, графи-
ческая грамота (черчение) – 2 ч.  

На втором курсе к вышеперечисленным пред-
метам добавлялось 4 ч физики. 

На третьем курсе черчение и общая география 
не изучались. На математику отводилось 8 ч в 
неделю, русский язык и историю литературы – 6 ч, 
историю культуры – 4 ч, политическую эконо-
мию – 2 ч, экономическую географию – 2 ч, 
естествознание – 4 ч, Конституцию РСФСР – 1 ч, 
исторический материализм – 1 ч [3, с. 333]. 

Последний курс рабочего факультета был 
разделен на три специальных отделения – техни-
ческое, биологическое и общественно-экономи-
ческое [3, с. 333]. 

С 1923 г. слушателям рабфака, которые не 
справлялись с образовательной программой, 
пропускали занятия и имели академическую за-
долженность, вместо свидетельства об окончании 
выдавалась «справка о прослушивании курса» 
[7, л. 16]. Получение такой справки лишало вы-
пускника права зачисления в высшее учебное 
заведение без экзаменов. 

К 1927/1928 учебному году рабочий факуль-
тет БГУ функционировал по четко установлен-
ному учебному плану.  

Первый курс делился на четыре группы 
(четвертая была еврейской, и в ней студенты, 
кроме обязательных для всех предметов, изуча-
ли еврейский язык – 8 ч в неделю).  

Студенты рабфака первого курса изучали: бе-
лорусский язык – 8 ч (студенты еврейской груп-
пы – 6 ч), русский язык – 6 ч, политграмот-
ность – 4 ч, математику – 8 ч, черчение – 2 ч, 
природоведение – 6 ч (еврейская группа – 5 ч), 
всеобщая география – 5 ч, географию Белару-
си – 2 ч, немецкий язык – 2 ч, военную подго-
товку – 2 ч. Всего на учебные дисциплины вы-
делялось 45 ч в неделю (студенты еврейской 
группы занимались – 50 ч). 
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На втором курсе студенты всех четырех групп 
изучали: белорусский язык – 6 ч, русский язык – 
6 ч, ленинизм – 4 ч, историю классовой борьбы – 
4 ч, математику – 11 ч, физику – 6 ч, природо-
ведение – 7 ч, экономическую географию – 4 ч, 
немецкий язык – 2 ч, военную подготовку – 2 ч. 
Всего на занятия отводилось 52 ч в неделю. 

На третьем курсе слушатели выбирали спе-
циализацию и делились на группы. По одной 
группе набирали на гуманитарное и биологиче-
ское направления и две группы – с техническим 
уклоном.  

Аудиторная нагрузка варьировалась от 46 
до 54 ч в неделю в зависимости от направления, 
выбранного студентом, – гуманитарного, био-
логического или технического. В гуманитарном 
классе на русский и белорусский языки отво-
дилось по 6 ч на каждую дисциплину, по 5 ч – 
на политическую экономию и историю классо-
вой борьбы, 10 ч – на математику, 8 ч – на физику, 
4 ч – на химию, 2 ч – на немецкий язык и 2 ч – 
на военную подготовку. 

По биологическому профилю учебные часы 
распределялись следующим образом: русский и 
белорусский языки – по 6 ч, политическая эко-
номия – 4 ч, история классовой борьбы – 4 ч, 
математика – 10 ч, физика – 8 ч, химия – 7 ч, 
немецкий язык – 2 ч. 

Обучающиеся по техническому направлению 
также изучали русский и белорусский языки – 6 ч 
в неделю, политическую экономию и историю 
классовой борьбы – 4 ч, 12 ч выделялось на изу-
чение математики, 6 ч отводилось на черчение, 
8 ч – на физику, 6 ч – на химию и 2 ч – на немец-
кий язык [6, л. 65].  

На рабфаке работали университетские пре-
подаватели.  

В 1922/1923 учебном году русский язык и 
литературу преподавали К. О. Фалькович, Г. Э. Зе-
мель, А. И. Зельцер, С. И. Шабад, Л. И. Гецов, 
В. П. Тепин, Е. А. Гурвич; математику – К. М. Го-
дыцкий-Цвирко, Б. М. Слепян, М. Я. Вагер  
В. И. Корсак; ботанику – И. В. Попов; зоологию – 
Е. М. Зубкович; естествознание – М. И. Пинус; 
физику – М. Я. Пелен и С. М. Лившиц; историю 
культуры – М. Я. Кливанский; еврейский язык и 
еврейскую историю – И. И. Гольдберг; историю 
народного хозяйства России и Западной Евро-
пы – И. В. Герчиков; политическую экономию – 
Л. И. Каган; английский язык – Л. Я. Сыр-
кина [2, л. 365–367]. 

С 1926/1927 учебного года слушатели рабфа-
ка могли пользоваться кабинетами, созданными 
в БГУ. На факультете права и хозяйства – кабине-
том марксизма и ленинизма, на педагогическом 
факультете – кабинетами всеобщей и русской 
истории, белорусской истории, белорусской ли-
тературы, белорусского языка, краеведения, ли-
тературы и искусства, математики и астрономии, 

еврееведения, а также кабинетами ботаники, зоо-
логии, кристаллографии и метеорологии. Общим 
для всех – военным кабинетом [8, л. 45–45 об.]. 

Жизнью студентов руководили: избираемый 
путем открытого голосования Студенческий ко-
митет из 9 человек, а также материально-хо-
зяйственная и культурно-просветительская комис-
сии рабочего факультета, в которые входили 
представители администрации и преподаватели 
факультета. 

Наибольшей популярностью среди рабфаков-
цев пользовался кружок пения (руководитель – 
Ф. Г. Левченко) и драматический кружок под 
руководством белорусского актера В. И. Вла-
домирского [2, л. 366 об].  

Активное развитие на рабфаке общественной 
жизни позволяло быстро интегрировать слушате-
лей в общественную жизнь университета. Рабфа-
ковцы издавали также еженедельную стенгазету 
«Красная Смена» [3, с. 334].  

В сентябре 1937 г. ЦК ВКП(б) принял по-
становление «О рабфаках», в котором, отмечая 
положительные итоги их деятельности, призвал 
Совнарком и Наркомпрос РСФСР принять «не-
обходимые меры к укреплению сети рабфаков 
и к дальнейшему улучшению постановки в них 
учебного дела» [9].  

5 августа 1938 г. рабочий факультет пере-
шел под юрисдикцию Народного комиссариата 
просвещения (Наркомпроса) БССР. Но к этому 
времени острая необходимость в рабочих факуль-
тетах уже отпала, поскольку система общего и 
специального среднего образования в Белорус-
ской Республике была налажена. Рабочий фа-
культет был упразднен в 1939 г.  

Вывод. Таким образом, рабочий факультет 
являлся частью БГУ, что позволяло использо-
вать в учебной работе оборудование, лаборато-
рии и специализированные кабинеты вуза; ре-
шало проблему преподавательских кадров. 

Для эффективной деятельности рабфака пре-
подавателям БГУ пришлось решить ряд образова-
тельных задач: разработать учебные программы, 
составить учебные планы, определить макси-
мальную аудиторную нагрузку для слушателей. 
Для интеграции обучающихся в общественную 
жизнь университета были открыты секции и 
кружки по интересам. 

Рабочий факультет не был частью системы 
высшего образования. Это была переходная 
ступень, позволявшая реализовать право на  
образование гражданам молодого советского  
государства и минимизировать образователь-
ный разрыв, возникший среди молодежи в пер-
вые десятилетия ХХ в.  

Закрытие рабочего факультета в 1939 г. 
явилось логическим завершением развития си-
стемы школьного и среднеспециального обра-
зования Беларуси.  
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У даследаванні вывучаны юрыдычныя аспекты станаўлення і развіцця эміграцыйнай хвалі  
з тэрыторыі Заходняй Беларусі ў Канаду. Прааналізаваны маштабы беларускай эміграцыі ў Канаду 
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польскія «чыгуначныя пагадненні», якія пашыралі магчымасці рэкрутацыі з тэрыторыі Польшчы. 
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Уводзіны. У міжваенны перыяд Канада стала 
адным з галоўных цэнтраў беларускай міжканты-
нентальнай эміграцыі. У тэме даследавання пе-
расяленчых працэсаў у дамініён застаецца шмат 
нявывучаных пытанняў і фактаў. Асобныя аспек-
ты праблемы ў сваіх работах раскрывалі польскія 
гісторыкі. Пераважную частку эміграцыйнай 
хвалі беларусаў у Канаду склалі жыхары Заход-
няй Беларусі, якая з 1921 г. па 1939 г. уваходзіла 
ў склад Другой Рэчы Паспалітай. Даследаванне 
прававых аспектаў эміграцыйных працэсаў даз-
валяе ўзважана ацаніць палітычныя і эканамічныя 
мэты дзяржаўнай палітыкі прымаючага грамад-
ства, патлумачыць выбар эмігрантаў, раскрыць 
складанасці адаптацыйных працэсаў. 

Асноўная частка. Канадскі ўрад заўсёды піль-
на кантраляваў рэкрутацыю эмігрантаў, падзяляю-
чы іх на «прыярытэтных» і «непрыярытэтных». 
З 1920-х гг. была ўведзена практыка шырокай 
падтрымкі перасяленцаў, што было адлюстравана 
ў канадскім эміграцыйным заканадаўстве [1, с. 6]. 
Для «прыярытэтных» груп эмігрантаў ствараліся 
льготныя ўмовы перасялення, афармляліся спе-
цыяльныя крэдытныя праграмы для выплат ас-
ноўных сум за зямельны надзел. Улады дамініёна 
лічылі прыярытэтнымі для перасялення грамадзян 
Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі і г. д.  

Маштабы беларускай эміграцыйнай хвалі ў 
Канаду складана ацаніць дакладна, бо жыхары 
Заходняй Беларусі мелі польскі замежны пашпарт 
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i вымушаны былі афармляць канадскую візу. 
Прыблізная колькасць беларускіх эмігрантаў у 
міжваенны перыяд склала каля 11 000, калі за 
асноўную гістарычную крыніцу ўзяць дакументы 
польскай статыстыкі [2, л. 140], у якіх аналізуюц-
ца лічбы перасяленцаў у дамініён з Беластоцка-
га, Віленскага, Палескага і Навагрудскага ва-
яводстваў. 

Пікавыя лічбы эміграцыі ў Канаду польская 
статыстыка зафіксавала з 1926 па 1931 г., калі з 
усёй тэрыторыі Другой Рэчы Паспалітай выехала 
35 400 чалавек і ў 1937–1938 гг., калі колькасць 
усіх эмігрантаў склала 10 200 чалавек [2, л. 139]. 
Патлумачыць спрыяльную кан’юнктуру для эмі-
грацыі можна ў першую чаргу палітыкай дзяржа-
вы-рэцыпіента. З 1926 г. пачалі дзейнічаць новыя 
заканадаўчыя акты («чыгуначныя пагадненні»), 
якія спрашчалі працэс афармлення перасялення 
ў дамініён. З 1926 г. канадскія кампаніі ў Поль-
шчы разгарнулі шырокую агітацыю і пачалі 
рэкрутацыю эмігрантаў. Сусветны эканамічны 
крызіс вымусіў улады прыпыніць пашырэнне 
маштабаў эміграцыі. Другі пік тлумачыцца эка-
намічным напружаннем перадваенных гадоў і 
імклівым развіццём індустрыяльных раёнаў Ка-
нады, куды таксама накіроўвалі эмігрантаў. 

Заканадаўства дзяржавы-рэцыпіента заўсёды 
было добрым механізмам як для стрымлівання 
эміграцыйных працэсаў, так і для пашырэння 
агульнай эміграцыйнай хвалі. У сярэдзіне 1920-х гг. 
канадскі ўрад палічыў, што недахоп сельскагаспа-
дарчых рабочых прасцей за ўсё кампенсаваць 
эмігрантамі. 15 лістапада 1925 г. урад Канады 
падпісаў пагадненні з канадскімі чыгуначнымі 
кампаніямі «Canadian National Railways» (CNR) 
і «Canadian Pacific Railways» (CPR) аб дазволе 
рэкрутацыі эмігрантаў з Еўропы [3, с. 163]. Даку-
менты пашыралі магчымасці арганізацыі эмігра-
цыі з ліку «непрыярытэтных» краін, што дазва-
ляла праводзіць шырокую працу ў Польшчы. 

Канадскія чыгуначныя кампаніі валодалі знач-
нымі надзеламі зямлі ўздоўж чыгуначнага па-
латна, таму яны адразу ж прапаноўвалі эмігран-
там набыць пэўныя сельскагаспадарчыя ўгоддзі. 
Рэклама прыносіла значныя прыбыткі, паспяхо-
выя агенты за сваю выніковую працу маглі раз-
лічваць на прэміраванне. Сярэдняя ўзнагарода 
за кожных 50 чалавек, накіраваных у дамініён, 
складала 150 амерыканскіх долараў, альбо дара-
валася бясплатная карабельная карта ў Канаду 
(з бясплатным зваротным квітком) [3, с. 164]. 
Эканамічнае стымуляванне агентаў давала добрыя 
вынікі, яны рабілі такую рэкламу жыцця ў Ка-
надзе, што колькасць жадаючых эміграваць у 
2–3 разы была большай за рэальныя магчымасці 
працадаўцаў. 

Наступным крокам легалізацыі эканамічнай 
эміграцыйнай хвалі сталі юрыдычныя акты, 

распрацаваныя ўрадамі Канады і Польшчы. У са-
кавіку 1926 г. былі падпісаны міжурадавыя «чы-
гуначныя пагадненні» аб рэкрутацыі эмігрантаў, 
што абумовіла пачатак масавай эміграцыі з Дру-
гой Рэчы Паспалітай у Канаду [4, с. 138]. Дада-
тковым фактарам, які аказваў уплыў на пашырэн-
не маштабаў перасялення ў дамініён, сталі эмі-
грацыйныя квоты, уведзеныя ў ЗША, якія значна 
абмежавалі магчымасці эміграцыі ў Злучаныя 
Штаты Амерыкі. Некаторыя беларусы разгля-
далі Канаду патэнцыяльнай краінай Паўночнай 
Амерыкі, якая пашырала магчымасці ўезду у ЗША, 
абыходзячы ўсталяваныя квоты для польскіх 
грамадзян. 

Як ужо адзначалася, асноўнымі канадскімі 
кампаніямі сталі чыгуначныя прадстаўніцтвы 
«Canadian National Railways» і «Canadian Pacific 
Railways». Дзяржаўныя канадскія органы пера-
клалі асноўную адказнасць за адбор эмігрантаў 
на буйныя камерцыйныя арганізацыі. З боку 
польскіх дзяржаўных органаў асноўны кантроль 
за рэкрутацыяй эмігрантаў быў ускладзены на 
Эміграцыйнае ўпраўленне, якое мела разгалінава-
ную сетку экспазітур. 

Канадскія ўлады пакідалі за сабой права пры-
пыняць дзейнасць «чыгуначных пагадненняў», 
што нярэдка прыводзіла да банкруцтва сем’яў 
эмігрантаў, якія прадавалі ўсю сваю маёмасць і 
чакалі дазолу на выезд. Абавязковай умовай пе-
расялення ў дамініён была акрэсленая сума гро-
шай, якую называлі «landing money». Памеры су-
мы для сем’яў у розныя гады складалі ад 350 да 
500 канадскіх долараў і 25–38 канадскіх дола-
раў для індывідуальных эмігрантаў [4, с. 138]. 
Газета «Беларуская крыніца» размясціла матэ-
рыял пра крытычную сітуацыю прыпынення 
«чыгуначных пагадненняў»: «У першых днях 
марта ўрадовыя бюры пасрэдніцтва працы будуць 
прымаць заявы кандыдатаў на выезд у Канаду. 
У першую чаргу будуць магчы выехаць тыя, якія 
ў мінулым годзе атрымалі дазвол на выезд, але 
не выехалі дзеля ўтрымання эміграцыі. Кожны 
эмігрант павінен мець на дарогу 185 даляраў» 
[5, с. 3]. Абвестка пазначала канкрэтную суму 
185 канадскіх долараў у 1934 г. («landing money»), 
якую эмігрантам неабходна было прад’явіць пры 
перасяленні ў Канаду. Мінімальныя сумы мяняліся 
ў розныя гады, бо значная частка сялян проста 
іх не паспявала сабраць. 

Працэдура афармлення дакументаў на выезд 
у Канаду для беларускіх сялян была складанай, 
што стварала ўмовы для шматлікіх ашуканстваў. 
З пашырэннем маштабаў эміграцыі міністэр-
ства фінансаў Польшчы ў 1925 г. прыняло ра-
шэнне выдаваць бясплатныя замежныя пашпарты 
[6, с. 110], якія можна было атрымаць толькі з 
дазволу Эміграцыйнага ўпраўлення ў выпадку 
перасялення ў Канаду. Для запаўлення бланкаў 
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на пашпарт грамадзяне прадстаўлялі свае фо-
таздымкі. У замежны пашпарт кожны эмігрант 
павінен быў атрымаць канадскую візу, яе выда-
валі толькі тым асобам, якія змаглі пераканаць 
чыноўнікаў у гарантаванай дапамозе з боку сям’і 
ці занаёмых у выпадку складанай матэрыяльнай 
сітуацыі. 

Аналізам маштабаў эміграцыйных патокаў 
у Другой Рэчы Паспалітай займаліся міністэр-
ства замежных спраў і міністэрства працы і са-
цыяльнай абароны. Урад Польшчы 1 красавіка 
1920 г. прыняў рашэнне стварыць асобнае Эмі-
грацыйнае упраўленне пры міністэрстве працы 
і сацыяльнай абароны [7, с. 47]. На новы дзяр-
жаўны орган былі ўскладзены абавязкі рас-
працоўкі закандаўчых эміграцыйных актаў. За-
дачамі ўпраўлення было інфармаванне грамадства 
пра ўмовы эміграцыі, падтрымка перасяленцаў 
у працэсе іх прававой і сацыяльнай адаптацыі, 
выяўленне спрыяльнай кан’юнктуры для эмігра-
цыі. Значную ўвагу польскі дзяржаўны апарат 
надаваў пытанням рээміграцыі, хаця ў выпад-
ках міжкантынентальнай эміграцыйнай хвалі 
падобныя меры не заўсёды былі эфектыўнымі. 

З пашырэннем маштабаў перасялення ў сярэ-
дзіне 1920-х гг. узнікла патрэба ў праграмах 
дзяржаўнай крэдытнай падтрымкі для эмігран-
таў і іх сем’яў, а таксама ў юрыдычнай дапамозе 
пры афармленні дакументаў. Сусветны эканамічны 
крызіс вымусіў польскі ўрад стварыць Эмігра-
цыйны сіндыкат. Таварыства з абмежаванай ад-
казнасцю было арганізавана ў студзені 1930 г. з 
устаўным капіталам 858 тыс. злотых (600 тыс. зло-
тых былі дзяржаўным капіталам, а астатнія грошы 
ў сіндыкат уклалі карабельныя лініі) [7, с. 49]. 
Праз Эміграцыйны сіндыкат дзяржаўныя струк-
туры намагаліся кантраляваць прыбыткі замеж-
ных кампаній ад продажу карабельных квіткоў. 
Для ўрада было важна спыніць нелегальную рэкру-
тацыю, якую праводзілі замежныя карабельныя 
лініі. Адной з асноўных крыніц прыбыткаў та-
варыства сталі выплаты замежных кампаній за 
арганізацыю эміграцыі для кожнай асобы, бо 
сіндыкат дапамагаў у афармленні візы, транс-
патру багажу, набыцці карабельных карт і г. д. 

У 1930-я гг. частка функцый Эміграцыйнага 
ўпраўлення была перададзена Эміграцыйнаму 
сіндыкату, які больш паспяхова кантраляваў не-
легальныя схемы і ашуканствы эмігрантаў. Сінды-
кат аказваў дапамогу ў рэкрутацыі асоб, арганіза-
цыі падарожжа, інфармаваў насельніцтва пра 
магчымасці замежных заробкаў. 

Працэс першапачатковай адаптацыі эмігрантаў 
у Канадзе быў звязаны з пэўнымі абавязкамі 

перад суайчыннікамі, бо ў калоніях дзейнічалі 
цэлыя праграмы ўзаемадапамогі. Эмігрантамі 
збіраліся пэўныя сумы для новых членаў калоніі 
для разбудовы гаспадаркі і падтрымкі ў першыя 
месяцы жыцця за мяжой.  

Польскія дзяржаўныя органы пільна кантра-
лявалі эміграцыйныя працэсы, якія лічылі добрым 
механізмам для вырашэння праблемы нацыя-
нальных меншасцей, таму праз стымуляцыю эмі-
грацыі няпольскіх элементаў імкнуліся да апа-
лячвання «крэсаў усходніх». Адбывалася мэтана-
кіраваная інтэнсіфікацыя міжкантынентальнай 
эміграцыі ў ваяводствах Заходняй Беларусі, што 
дазваляла паменшыць колькасць аўтэхтоннага 
насельніцтва. Разам з тым улады абмяжоўвалі се-
зонную еўрапейскую эміграцыю беларусаў, каб 
знізіць канкурэнцыю для палякаў і даць магчы-
масць сялянам на этнічна польскіх тэрыторыях 
зарабіць грошай за мяжой. З мэтай кантролю за 
эміграцыйнымі працэсамі была ўведзена забарона 
для замежных прадстаўніцтваў на агітацыйную 
дзейнасць. Выключэнне ў агітацыйна-прапаганды-
сцкай рабоце зрабілі для адзінкавых замежных 
прадстаўніцтваў, сярод якіх былі канадскія чыгуна-
чныя кампаніі «Canadian National Railways» і «Cana-
dian Pacific Railways» [8, с. 345]. У перанаселеных і 
беззямельных беларускіх вёсках такая агітацыя 
часам стварала «ліхаманкавую» рэакцыю моладзі. 

Сельскагаспадарчыя работнікі ў Канадзе па 
ўзросце былі дастаткова маладымі людзьмі. 
Юрыдычна быў замацаваны цэнз узросту для га-
лавы сям’і, на заканадаўчым узроўні было пра-
пісана, што гаспадар не павінен быць старэйшым 
за 50 гадоў [9, с. 51]. Адмежаванні ўзросту ства-
ралі ўмовы дзейнасці і развіцця сельскагаспа-
дарчай калоніі, дзе працавалі асобы прыблізна 
аднаго пакалення. Жанчыны ў прэцэсе афармлен-
ня дакументаў на візу павінны былі прадставіць 
пасведчанне аб маральнасці, а мужчыны – ваен-
ны білет. Выбіраліся асобы прыблізна адноль-
кавай кваліфікацыі з пэўным узроўнем выха-
вання, што дапамагала эмігрантам у працэсе 
сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі. 

Заключэнне. Такім чынам, польская дзяржаў-
ная палітыка інтэнсіфікацыі міжкантыненталь-
най эміграцыі беларускага насельніцтва павінна 
была спрыяць працэсу паланізацыі ў Заходняй 
Беларусі. Рэкрутацыя эмігрантаў у беларускіх 
ваяводствах Польшчы праводзілася на аснове 
«чыгучачных пагадненяў» камерцыйнымі прад-
стаўніцтвамі канадскіх кампаній «Canadian Na-
tional Railways» і «Canadian Pacific Railways».  
У працэсе адбору эмігрантаў улічваўся стан зда-
роўя, кваліфікацыя, выхаванне, узрост асоб. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939 ГГ.) 

В статье рассматривается деятельность еврейских и польских беспроцентных кредитных 
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рейских касс – американскими неправительственными организациями. Анализируются статиче-
ские данные о количестве еврейских и польских касс беспроцентного кредита, их вклад в разви-
тие производства, торговли, социального обеспечения населения. Подчеркивается определенный 
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Введение. На протяжении 1920–1930 гг. на-
селение западнобелорусского региона находилось 
в ситуации постоянного финансового кризиса, 
который усугублялся последствиями мировой, 
гражданской и польско-советской войн, гипер-
инфляционными процессами, последствиями ми-
рового финансового кризиса 1929–1933 гг. Все это 
в короткий срок породило громадное отставание 
северо-восточных воеводств второй Польской рес-
публики от центральных и западных регионов 
страны в экономическом, транспортно-логистичес-
ком развитии, жизни всего западнобелорусского 

общества. Кризисы перепроизводства, нехватка 
земли вызвали рост безработицы, массовой эми-
грации, снижение и без того невысокого уровня 
социальной обеспеченности населения.  

Вместе с тем в регионе начали активно разви-
ваться новые формы взаимопомощи – беспроцент-
ные кредитные кассы. В 1920–1930-х гг. они разви-
вались исключительно в еврейской общности, а во 
второй половине 1930-х можно было наблюдать 
появление и христианских беспроцентных касс.  

Принцип построения деятельности беспро-
центной кассы был достаточно прост. Участники 
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кассы, обычно жители одного населенного пункта, 
формировали капитал кассы и ежемесячно от-
числяли туда небольшую сумму. Размер всту-
пительного взноса для членов касс, как прави-
ло, равнялся 1 злотому, а сумма ежемесячного 
пополнения – от 10 грошей до 50 грошей 
(наиболее распространенный размер ежемесяч-
ного взноса).  

Ежемесячные поступления от членов состав-
ляли основу прироста капитала в кассах.  

Вторым источником для формирования кре-
дитных ресурсов кассы являлись пожертвования. 
Данная форма взносов в кассу была особенно 
характерна в период избирательных кампаний 
для поднятия авторитета того или иного полити-
ка, общественного деятеля, крупного еврейского 
предпринимателя. Нередко жертвователями вы-
ступали иностранные, особенно американские, 
благотворительные организации и частные лица. 
Их взносы свидетельствовали о доверии к кас-
сам беспроцентного кредита со стороны благо-
творителей. К примеру, для того чтобы получить 
финансовую поддержку от благотворителей, касса 
должна была в течение нескольких месяцев перед 
получением кредита проводить самостоятельную 
кредитную деятельность за счет своего капитала 
либо средств собранных среди местного насе-
ления. Важным фактором привлечения средств 
являлся и уровень административных расходов 
кассы – они должны были быть минимальными.  

Третьим источником поступления средств 
для беспроцентных касс были субсидии от ор-
ганов местного самоуправления. Как известно, 
средства, которые кассы предоставляли своим 
членам, шли на развитие ремесленной деятель-
ности и торговли в регионе. Поэтому местные 
власти были заинтересованы в развитии данных 
направлений. При этом обе стороны оставались 
удовлетворены такого рода сотрудничеством, 
поскольку местная власть выделяла лишь часть 
средств на реализацию проектов поддержки (в ос-
новной массе от 500 до 5000 злотых), а осталь-
ное выделялось беспроцентной кассой. Таким 
образом, местная власть решала вопросы эко-
номического развития и снижения безработицы, 
повышала собственный авторитет, затрачивая при 
этом гораздо меньше средств.  

Последним источником финансирования, кото-
рый внедрялся в конце 1930-х гг. преимуществен-
но в христианских беспроцентных кассах, стали 
кредитные ресурсы крупных государственных бан-
ков, прежде всего Государственного сельскохозяй-
ственного банка и Банка национального хозяйства.  

Кассы выдавали ссуды ремесленникам, мел-
ким промышленникам и владельцам торговых 
организаций на коммерческие нужды. Займы 
выдавались без процентов сроком от трех ме-
сяцев до одного года. 

Отличительной особенностью беспроцентных 
касс являлось то, что их участники не отвечали 
по долгам кассы своими долями, как это было в 
случаях кооперативных касс, поскольку формаль-
но не вносили никаких долей в кассу. Кассы не 
брали никаких письменных обязательств со своих 
членов [1, c. 5–6]. 

Еврейские беспроцентные кассы. Первы-
ми на территории западнобелорусского региона 
возникли еврейские беспроцентные кассы. Ин-
фляция и финансовый кризис конца 1925 – 
начала 1926 г. в Польше еще больше ухудшили 
положение еврейской общественности. Для обед-
невших еврейских ремесленников жизненно необ-
ходимыми были кредиты без процентов и залогов. 
Наиболее распространенной и традиционной 
формой еврейской благотворительности было 
предоставление денежных займов мелким ремес-
ленникам и купцам. В межвоенной Польше та-
кие услуги оказывали беспроцентные кредит-
ные кассы «Gemilus Chesed». 

В 1920–1930-е гг. финансовую помощь кре-
дитным учреждениям второй Польской республи-
ки оказывали Американский объединенный ев-
рейский комитет (American Jewish Joint Distribution 
Committee) («Джойнт») и Еврейское колониза-
ционное общество, которые ради координации 
деятельности в Польше учредили совместную 
организацию. В 1926 г. в Варшаве «Джойнтом» 
было образовано Центральное Общество поддерж-
ки беспроцентного кредита (Central Organization 
for the Support of Interest-Free Credit, «CEKABE»). 
К концу 1926 г. под руководством «CEKABE» 
действовало 226 региональных отделений и 
организаций [2, c. 85]. 

От Виленского и Новогрудского воеводств 
в «CEKABE» входил Краевой еврейский коми-
тет «IKOPO» (с представительством в Вильно). 
За первый год работы больше всего беспроцент-
ных касс на территории восточных воеводств 
второй Польской республики было создано в 
Виленском и Новогрудском воеводствах (68 касс 
на 1 января 1927 г.), а также в Белостокском, 
Полесском и Волынском воеводствах (49 касс). 
С 1928 г. открытие касс происходило в основ-
ном в центральных и юго-восточных воевод-
ствах и не зарегистрировано в Виленском и Но-
вогрудском воеводствах. Замедление процесса 
образования касс было обусловлено уменьше-
нием финансовой поддержки «Джойнта» в свя-
зи с мировым экономическим кризисом. В то 
же время количество еврейских беспроцентных 
касс в посткризисные годы (с 1934 по 1939) 
увеличилось с 698 до 960, в том числе до 256 – 
в западнобелорусском регионе [3, с. 304]. 

Как считает белорусская исследовательница 
Пашкович Е. И., «большое количество касс бес-
процентного кредита и пользователей их услуг 
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может послужить показателем обнищания еврей-
ского населения. Две третьи населения большин-
ства местечек обращались в кассы за кредитами, 
а в некоторых городках этот показатель доходил 
до 90%, и это при том, что величина кредита в 
редких случаях превышала 100 злотых» [3, с. 305].  

Анализ финансовых отчетов 169 касс в Бело-
стокском, Виленском, Новогрудском и Полесском 
воеводствах за 1930 г. показывает, что наиболь-
шую статью доходной части составляли субси-
дии, полученные от «Джойнт» – 1 055 749 зло-
тых (60,2%), собственный капитал составлял 
602 576 злотых (34,36%), частные вклады – 
95 411 злотых (5,54%). Поддержка касс местной 
еврейской общественностью зависела от мате-
риального благополучия и степени состоятель-
ности ее представителей. Наименьшее количество 
средств имели кассы в Новогрудском и Полес-
ском воеводствах. В 1930 г. кассы беспроцентного 
кредита в Белостокском, Виленском, Новогруд-
ском и Полесском воеводствах выдали креди-
тов на общую сумму 1 659 096 злотых [4, с. 30]. 

Согласно уставу, в задачи Краевого еврейско-
го комитета «IKOPO», кроме основания и кон-
троля за деятельностью касс «Gemilus Chesed», 
входило выполнение социальной опеки: оказание 
помощи бездомным, вдовам, эмигрантам, откры-
тие для них пунктов питания, доставка одежды 
и средств отопления, учреждение и финансиро-
вание детских приютов, летних лагерей, оказание 
врачебной, правовой помощи, поддержка ремесла 
и профессионального образования, учреждение 
библиотек, проведение лекций, статистических 
исследований с целью изучения социальной, 
культурной и хозяйственной жизни еврейского 
населения, выявления лиц, требующих поддерж-
ки. Общество «CEKABE» помимо предоставле-
ния беспроцентных кредитов занималось достав-
кой посылок с одеждой от родственников из-за 
рубежа для обедневшего населения Польши без 
учета вероисповедания. 

Польские власти способствовали развитию 
еврейских касс беспроцентного кредита. Общество 
«CEKABE» получало от Министерства труда и 
социального обеспечения ежегодную субсидию 
в размере 100 000 злотых. Министерство внутрен-
них дел требовало от местной администрации 
оказывать денежную помощь беспроцентным 
еврейским кассам. Кроме того, они были осво-
бождены от почтовых и судебных налогов. 
Министерство коммуникации предоставляло скид-
ку в 80% на проезд для служащих беспроцент-
ных касс. Выделялись средства на поддержку 
беспроцентных касс и по линии Министерства 
религиозных конфессий и общественного про-
свещения Польши.  

Таким образом, предоставление беспроцент-
ных денежных кредитов было традиционной и 

наиболее распространенной формой еврейской 
благотворительности. Почти во всех населенных 
пунктах, где проживали евреи, существовали 
беспроцентные кассы «Gemilus Chesed». В межво-
енный период кассы превратились из традицион-
ных благотворительных обществ в достаточно 
сильные экономические финансовые учрежде-
ния [3, с. 306–307]. 

Христианские беспроцентные кассы. В 
1935 году во второй Польской республике функ-
ционировали только 799 еврейских касс беспро-
центного кредита. Христианские кассы беспроцен-
тного кредита начали действовать на террито-
рии Польши начиная с 1936 г. и являлись, по сути, 
копиями еврейских касс беспроцентного кредита. 
Первоначально христианские кассы стали появ-
ляться при союзах ремесленников с целью по-
мощи мелкотоварному производству и ремеслу 
в пополнении оборотных средств, поскольку гос-
ударственные и частные банки не были заинте-
ресованы в работе с ними.  

Создание беспроцентных касс стало хорошей 
альтернативой для получения дешевых кредитов 
среди жителей деревень и местечек в 1930-х гг. 
Вместе с тем данные кассы не выдавали оборот-
ных кредитов (от урожая до урожая) для кре-
стьян, а были нацелены, прежде всего, на под-
держку тех, кто начинал сельскохозяйственное 
производство, переезжал в другую сельскую мест-
ность из густонаселенных крестьянских деревень, 
осваивал новые территории в определенных 
правительством регионах [5, с. 1]. 

Христианские кассы выдавали кредиты для 
населения польской национальности на целый 
спектр направлений: пополнение оборотных 
средств, поддержка торговли, ремесла, рукоделия. 
Члены христианских касс были обязаны оплачи-
вать входной взнос (обычно в размере 1 злотого), 
а также ежемесячные взносы в размере 0,5 злото-
го. Взносы для членов кассы, получивших по-
мощь, обычно удваивались.  

Оборотный капитал беспроцентной кассы 
состоял из членских взносов, пожертвований, 
субвенций, а также целевой помощи от государ-
ственных банков (под конкретные программы).  

Организатором сети таких учреждений фак-
тически выступил Государственный сельскохо-
зяйственный банк, который выделил на эти цели 
1 млн злотых. Помощь в деятельности беспро-
центных крестьянских касс оказывалась со сто-
роны коммунальных сберегательных касс поветов, 
в которых они функционировали. Христианские 
беспроцентные кассы могли выделять доста-
точно крупные кредиты (по меркам деревни – 
несколько сот злотых) под векселя, однако по-
дать заявку на кредит могли и крестьяне, кото-
рые не имели достаточного обеспечения креди-
та и не смогли получить его в банке [5, с. 1]. 
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Средняя сумма оборотного капитала кассы 
составляла 3100 злотых (по состоянию на 
1939 г.). При этом 54% этой суммы составляли 
взносы и пожертвования, 32% – поддержка 
государства (в основном через субвенции), 14% – 
поддержка местных органов власти [6, c. 3]. 
Фактически получается, что если в еврейских 
беспроцентных кассах основным кредитором 
было американское благотворительное общество, 
то для христианских касс эту функцию выполня-
ло государство, которое через госбанки дотирова-
ло христианские кассы беспроцентного кредита. 

Во второй Польской республике христианские 
беспроцентные кассы были объединены в 4 союза: 
Объединение беспроцентных касс (г. Торунь), 
Договор беспроцентных касс (г. Вильно), Объ-
единение Христианских беспроцентных касс 
(г. Варшава), Польская Центральная касса бес-
процентного кредита (г. Варшава).  

Крупнейшим союзом на 31 декабря 1937 года 
являлось Объединение Христианских беспроцент-
ных касс, куда входили 212 касс (данные представ-
ляли 132 кассы). Объединение выдавало входив-
шим в него первичным организациям беспроцен-
тные кредиты в сумме от 500 до 2000 злотых. 

Согласно отчетам 132 касс: 
– численность членов – 12 796 (в среднем 

на 1 кассу – 97 человек); 
– собственные средства – 182 889 злотых  

(в среднем на 1 кассу – 1390 злотых); 
– привлеченные средства – 98 296 злотых  

(в среднем на 1 кассу – 740 злотых); 
– квота выделенных кредитов в течение го-

да – 397 152 злотых (в среднем на 1 кассу – 
3000 злотых). 

Благодаря средствам кассы было запущено 
1109 новых ремесленных мастерских и торго-
вых площадок [7, с. 2]. 

Большая часть западнобелорусских христиан-
ских беспроцентных касс входила в состав Поль-
ской Центральной кассы беспроцентного кре-
дита. В частности, по состоянию на 01.04.1937 

в Белостокском воеводстве существовали 4 хри-
стианские кассы, входившие в данное объеди-
нение, в Виленском – 8, в Новогрудском – 4 [1, 
с. 21]. 

К 1 апреля 1939 г. под эгидой Польской Цен-
тральной кассы беспроцентного кредита дей-
ствовало 709 (по состоянию на 1 декабря 1938 г. – 
611) касс беспроцентного кредита, в том числе 
в Белостокском воеводстве – 27, Виленском – 
46, Новогрудском – 16, Полесском – 15 [8,  
с. 158]. 

Заключение. К сожалению, начало Второй 
мировой войны и последовавшие социально-
экономические изменения не позволяют нам 
оценить эффективность деятельности христи-
анских беспроцентных касс в западнобелорус-
ком регионе в полной мере. 

Развитие еврейских и христианских бес-
процентных касс и успешные результаты их 
деятельности, несомненно, свидетельствовали о 
жизнеспособности идеи беспроцентного кредита. 
Она находила положительный отклик в польском 
обществе, улучшала климат в системе социальных 
отношений. Очевидно, что без внешней поддерж-
ки (со стороны благотворительных фондов или 
государственного бюджета) говорить об эконо-
мической эффективности данного типа кредит-
но-финансовых учреждений не приходится. 

Вместе с тем сама модель беспроцентных 
касс показала возможность максимального со-
кращения затрат на управление кассой, надзор 
и контроль за деятельностью учреждения.  

Кроме того, в практике была реализована но-
вая экономическая идея, основанная на том, что 
беспроцентные кассы стали триггером в развитии 
регионального предпринимательства, посколь-
ку не несли за собой непомерных процентных 
нагрузок, снижали финансовые риски в случаях 
неудачи при создании предприятия, развивали 
принципы взаимопомощи и коллективной со-
лидарности, снижали социальное напряжение в 
обществе.  

 
Список литературы 

1. Polskie Kasy Bezprocentowe. Warszawa: Wydawnictwa Polskiej Centralnej Kasy Kredytu Bezprocentowego 
w Warszawie, 1937. 65 с. 

2. Morawski W. Slownik historyczny bankowosci polskiej do roku 1939. Warszawa: Muza, 1998. 207 s.  
3. Пашковіч А. І. Дзейнасць кас беспрацэнтнага крэдыту на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 

1920–1930-я гг. // Белорусско-еврейский диалог в контексте мировой культуры: материалы I Меж-
дунар. науч. конф., Минск, 28–30 апреля 2008 г. Минск: БГУ, 2011. С. 303–309. 

4. Prowalski A. Spółdzielczość żydowska w Polsce. Warszawa, 1933. 54 с.  
5. Bank rolny organizuje kasy bezprocentowe dla rolników // Codzienna gazeta handlowa. 1938.  

N 297. S. 1. 
6 Chrześćijańskie kassy bezprocentowe // Warszawski Dziennik Narodowy. 1939. N 147A. S. 3. 
7. Działalność chrześćijańskich kas bezprocentowych // Warszawski Dziennik Narodowy. 1938. N 51. S. 2. 
8. Kasy bezprocentowe // Oszczędność.1939. N 8. S. 158. 



À. Ê. Ãåöåâè÷ 99 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

References 
1. Polskiye Kasy Bezprocentowe [Polish Interest-Free Bureaus]. Warsaw, Wydawnictwa Polskiej Centralnej 

Kasy Kredytu Bezprocentowego w Warszawie Publ., 1937. 65 p. (In Polish). 
2. Morawski W. Slownik historyczny bankowosci polskiej do roku 1939 [Historical Dictionary of 

Polish banking until 1939]. Warsaw, Muza Publ., 1998. 207 p. (In Polish). 
3. Pashkovіch A. І. Activity of cash registers of interest-free loans on the territory of Western Belarus 

in the 1920s–1930s. Belorussko-yevreyskiy dialog v kontekste mirovoy kul'tury: materialy I Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii, Minsk, 28–30 aprelya 2008 g. [Belarusian-Jewish dialogue in the context of world 
culture: Materials of the I International Scientific Conference, Minsk, April 28–30, 2008]. Minsk, 2011, 
pp. 303–309 (In Belarusian). 

4. Prowalski A. Spółdzielczość żydowska w Polsce [Jewish cooperatives in Poland]. Warsaw, 1933. 54 p. 
(In Polish). 

5. Agricultural Bank organizes interest-free bureaus for farmers. Codzienna gazeta handlowa [Daily 
trade newspaper], 1938, no 297, p. 1 (In Polish). 

6. Christian interest-free cash bureaus. Warszawski Dziennik Narodowy [Warsaw National Journal], 
1939, no 147A, p. 3 (In Polish). 

7. Activities of Christian interest-free bureaus. Warszawski Dziennik Narodowy [Warsaw National 
Journal], 1938, no 51, p. 2 (In Polish). 

8. Interest-free bureaus. Oszczędność [Savings], 1939, no. 8, p. 158 (In Polish). 
Информация об авторе 

Гецевич Андрей Казимирович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры исто-
рии Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин. Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы (230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, Республика Беларусь). E-mail: 
a.gecevich@grsu.by 

Information about the author 
Getsevich Andrey Kazimirovich – PhD (History), Associate Professor, Assistant Professor, the Department 

of History of Belarus, Archeology and Special Historical Disciplines. Yanka Kupala Grodno State 
University (22, Ozheshko str., Grodno, 230023, Republic of Belarus). E-mail: a.gecevich@grsu.by 

Поступила 01.03.20223 



100 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2023, ñåðèÿ 6, № 1, ñ. 100–105 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

УДК 908, 94 (476) 
И. Д. Матяс 

Белорусский национальный технический университет 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В. М. ИГНАТОВСКОГО В 20-Х ГГ. XX ВЕКА 
В статье исследуется общественно-политическая деятельность историка, первого президента 

Академии наук Беларуси В. М. Игнатовского, в 20-х гг. прошлого века возглавлявшего Наркомат 
просвещения БССР. На посту наркома просвещения, в роли ученого-исследователя, преподавателя, 
автора книг и учебников и, будучи директором Института Белорусской Культуры, а потом и 
первым президентом Академии наук Беларуси, Всеволод Макарович многое сделал для культурно-
национального возрождения Беларуси в 20-х гг. ХХ столетия. Его имя тесно связано с политикой 
белорусизации в нашей стране в начале прошлого века, когда Наркомат просвещения принимал 
решения об использовании белорусского языка в культурно-просветительских учреждениях 
страны, издании учебников на белорусском языке, организации обучения на родном языке в бе-
лорусских и других национальных школах, подготовке учителей для работы в национальных 
школах. Исследование основано на архивных материалах, документах того времени, научных стать-
ях, которые позволяют привести конкретные примеры деятельности Игнатовского в этот период, 
оценить его вклад в развитие образования, науки и культуры Беларуси. 

Ключевые слова: Беларусь, В.М. Игнатовский, история Беларуси, политика белорусизации, 
краеведение, Инбелкульт, БГУ.  
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SOCIO-POLITICAL ACTIVITY 

V. M. IGNATOVSKY IN THE 20S OF THE 20th CENTURY 
The article examines the socio-political activities of the historian, the first president of the Academy of 
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Введение. Имя Всеволода Макаровича Игна-

товского неразрывно связано с историей Белару-
си, с началом ее культурно-национального возрож-
дения в 20-х гг. прошлого века. Игнатовский – 
один из первых белорусских историков. Его ра-
боты по истории Беларуси, написанные живым 
языком, в 20-х гг. XX века являлись основными 
учебниками в вузах республики по курсу бело-

русской истории. Значительное место в жизни 
Всеволода Макаровича занимала педагогическая 
деятельность.  

Будучи наркомом просвещения в 1921–1926 гг., 
Игнатовский занимался организацией школь-
ной работы: подготовкой учителей, налаживанием 
издания учебников, введением в БССР обяза-
тельного начального образования.  
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В 1926 г. Всеволод Макарович стал директо-
ром Института Белорусской культуры, а в 1928 – 
первым президентом Академии наук Беларуси, 
реорганизованной из Инбелкульта.  

Основная часть. В 20-х гг. Игнатовский ак-
тивно участвовал в общественной жизни Бела-
руси в качестве члена ЦК КП(б)Б, а с 1924 г. – 
члена Бюро ЦК КП(б)Б.   

Систему государственных органов в молодой 
Белорусской республике с конца июля до декабря 
1920 г. возглавлял Военно-революционный коми-
тет, председателем которого был Червяков А. В его 
состав наряду с А. Вайнштейном, У. Кнориным 
и И. Адамовичем входил и Игнатовский [1, л. 19].  

Вначале Игнатовский был заведующим отде-
лом земледелия, занимался организацией сель-
скохозяйственных артелей и изучал отношение 
к этому сельчан. На II Всебелорусском съезде 
Советов в середине декабря 2020 г. Всеволод Ма-
карович был назначен наркомом просвещения. 
Активность по национально-культурному воз-
рождению Беларуси началась еще в ноябре – 
тогда Наркомат образования издал приказ об 
использовании белорусского языка в культур-
но-просветительских учреждениях Беларуси, об 
издании книг и учебников на белорусском язы-
ке [2, л. 20].   

Несмотря на то, что в 1920 г. белорусский 
язык стал государственным, до претворения в 
жизнь этого решения было далеко. Даже коренное 
население Беларуси забыло родной язык. И хотя 
жители белорусских глубинок сберегали свои 
диалекты, в городах в основном разговаривали 
по-русски. Научного белорусского языка и во-
все не было.  

Вторая сессия ЦИК Советов Беларуси под-
твердила декрет о равноправии в качестве госу-
дарственного белорусского, русского, еврейского 
и польского языков. На этой сессии наркому 
просвещения было дано предписание делать все 
возможное для усиления работы на языке боль-
шинства селян Беларуси. В первую очередь плани-
ровалось приступить к переводу школ, в которых 
учились дети белорусов, на белорусский язык 
обучения. Этот период совпал с началом реэвакуа-
ции учителей с их семьями в Беларусь [3, л. 2]. 

В феврале 2021 г. при Народном комисса-
риате просвещения при непосредственном участии 
Игнатовского начала работу Научно-термино-
логическая комиссия, в состав которой вошло 
18 человек. Тогда же возникла идея основать 
Институт по изучению Беларуси, ее истории, 
этнографии и культуры, но из-за отсутствия 
соответствующего количества квалифицирован-
ных специалистов, денег, материальной базы 
реализована она не была.  

На повестке дня оставался нерешенным и во-
прос об открытии в Минске университета, кото-

рый обсуждался еще в период немецкой оккупации. 
С проектом положения и статуса университета 
выступали профессор Довнар-Запольский М. и 
академик Карский Е. В феврале 2019 г. Прези-
диум ЦИК Советов Беларуси признал жела-
тельным открытие в Минске государственного 
университета, но работа по реализации этой 
идеи была остановлена летом 2019 г. польской 
оккупацией. Оккупационная власть к идее универ-
ситета в Минске относилась негативно. В это 
время белорусские культурные силы объединя-
лись вокруг педагогического института, где в 
период польской оккупации уже читались лек-
ции на белорусском языке.   

В июле 1920 г., после установления в Минске 
Советской власти, деятельность университетской 
комиссии возобновилась. И уже 2 июля 1920 г. 
Правлением комиссии Наркомата просвещения 
ССРБ было назначено Правление Белорусского 
государственного университета, в состав которо-
го вошли: профессор Пичета В., Игнатовский В., 
заместитель наркома просвещения Фрумкин М. 
и профессор Турук Ф. Пятое место члена правле-
ния, преназначенное для представителя от сту-
дентов, временно осталось вакантным [4, л. 19]. 

30 октября этого же года университет начал 
свою работу. В этот день в газете «Звезда» было 
опубликовано интервью с Игнатовским, где он 
отмечал, что «на протяжении всей истории Бе-
лоруссии – Белорусский университет – первый 
университет, обслуживающий специально местные 
интересы и нужды… Все науки будут прохо-
дить в плоскости белорусских культурных за-
просов и изучения особенностей края» [5]. Говорил 
Игнатовский в интервью и о классовых интере-
сах, отмечая, что присутствие среди слушателей 
большого количества коммунистов разовьет работу 
партии и обеспечит «коммунистическое влия-
ние университета на окружающую жизнь». Вера 
в коммунизм была искренней и сильной. Бело-
русские патриоты-коммунисты были уверены, 
что, опираясь на советскую власть, возродить 
белорусскую государственность можно быстрее, 
чем на основе других политических концепций. 

Со дня его основания Игнатовский работал 
в БГУ и в качестве преподавателя, читал сту-
дентам лекции по истории Беларуси и белорусской 
культуры. Некоторое время был деканом педа-
гогического факультета, председателем прези-
диума факультета общественных наук, на кото-
ром организовали 4 исторические кафедры.  

Университет сразу же стал центром белорус-
ской образовательной и научной работы. В БГУ 
приглашались ведущие специалисты из дру-
гих научных учреждений. Лекции в университете 
читали профессор Соловьев И. из Москвы, про-
фессор Ивановский В. из Самары, профессор 
Дьяков У. и профессор Кончаловский Д.  
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из Московского университета. Историю средних 
веков студентам преподавал А. Ясинский – по-
четный член Пражской Академии наук, В. Перцев 
читал новейшую историю Западной Европы, 
профессор Карский Е. – историю старобело-
русского языка, профессор Янчук Н. – этнографию. 
Белорусский университет начинался с извест-
ных имен, с профессионалов, у которых было 
огромное желание помочь развить культуру со-
ветской Беларуси.   

Правда, связь студентов со «старой профес-
сурой» не всегда была тесной. Ластовский В., 
приехав в Минск в 1926 г. на Академическую 
конференцию, писал: «…сярод студэнцтва су-
стрэў я дужа цiкавыя элеметы. Большасць бела-
рускага студэнцтва добра гаварыць беларускай 
мовай, але мiж iмi, здаецца, не надта вялiкi 
працэнт будучых дзеячоў народнага адраджэння. 
Прычына ў тым, што студэнцтва знаходзiцца ў 
вельмi цяжкiх матэрыяльных варунках i не мае 
сьцiслага кантакту з прафесурай. Гэта ўнутранная 
разгалосiца мiж унiверсiтэцкай моладдзю i iх 
духоўнымi павадырамi не карысна ўплывае на 
кшталтаванне маладых характараў моладзi. Зра-
зумела, ciльныя адзiнкi выдуць з гэтака гарна 
непашкоджана, але слабэйшыя могуць даць кан-
тынген вучоных рамеснiкаў, умыслова яловых i 
духоўна бязплодных…» [6].   

Но главное, БГУ давал специалистов, очень 
нужных молодой республике для развития обра-
зования, экономики, медицины, культуры. В 1926 г. 
Беларусь получила первых выпускников нацио-
нального университета: 130 юристов, 125 эко-
номистов, 274 педагога и 198 врачей [7, л. 23]. 
Эти результаты перекрывали определенные про-
блемы, которые были неизбежны на начальном 
этапе.  

Распространение белорусского языка встре-
чало и сопротивление. В городах в основном 
жило русскоязычное население, да и крестьянам 
долгое время вбивали, что язык белорусский – 
«мужицкий» и использовать его нельзя.  

Осенью 1921 г. в Беларуси среди соответству-
ющих работников прошла дискуссия по бело-
русскому вопросу. Игнатовский писал: «Было 
пастаўлена беларускае пытанне таму, што бела-
русы скаладаюць этнаграфiчную большасць на 
Беларусi i складаюцца амаль-што выключна з 
сялян. Апошнi факт робiць асаблiва важным 
беларускае пытанне, ставячы яго ў сувязь з ся-
лянскiм пытаннем i з пастаноўкай партыйнай i 
савецкай працы на вёсцы» [8]. 

Результатом дискуссии стали тезисы по бе-
лорусскому вопросу, где отмечалось, что кре-
стьянам нужно нести просвещение, связанное с 
их бытом и доносить его на понятном им бело-
русском языке. Стоит отметить, что уже тогда шел 
разговор о том, что необходимо остерегаться 

как великодержавного уклона, так и уклона в 
сторону мелкобуржуазного демократического 
национализма при решении национального во-
проса [9].  

В декабре 1921 г. на III Всебелорусском 
съезде Советов Беларуси Всеволод Макарович 
выступил с докладом на тему «Народная асвета 
на Беларусi», текст которого был опубликован 
в газете «Звязда». Он говорил, что около 300 че-
ловек – белорусов, поляков, евреев вернулись в 
Беларусь для национально-культурной работы. 
И не в первый раз подчеркивал, что главная 
задача Госиздательства – учебники, и что БССР 
получает помощь в решении этой задачи: Украи-
на и Германия тоже издают учебники для Бела-
руси [10].  

В 1921 г. встал вопрос экономического объ-
единения белорусских губерний, которые оста-
лись за пределами политической Беларуси того 
времени (некоторые поветы Смоленской губер-
нии, Витебской и Гомельской губерний). Поэто-
му этот год, как писал Игнатовский, стал годом 
решения текущих вопросов.  Тогда же при Нарко-
мате образования был организован Белорусский 
отдел, перед которым были поставлены следую-
щие задачи:  

1) осуществлять общее руководство по воз-
рождению и расширению белорусской культуры;  

2) заниматься подготовкой квалифицирован-
ных сотрудников для белорусских культурно-
просветительских учреждений; 

3) заботиться о подготовке и издании учеб-
ников для школ. 

Белорусский язык как учебный предмет 
вводился во всех школах. Основой школьной 
системы стала семилетка. Были организованы 
курсы белорусоведения для учителей. Весной 
1922 г. впервые состоялся выпуск учителей в 
минском педагогическом техникуме. 

В 1922 г. Игнатовский пишет несколько 
статей, посвященных политике Наркомата про-
свещения в сфере народного образования, от-
мечая ее успехи и недостатки в этом вопросе. 
«Наша праца пачалася пры несприяльных прык-
метах. Вакол назiралiся альбо адмоўныя, або не-
даверлiвыя адносiны да навучання на бело-
рускай мове. Не былi свабодны ад гэтага i 
настаўнiкi ў масе, якiя, здаецца, лепей за iншых 
павiнны былi ведаць першы пункт праграмы 
адзiнай працоўнай школы об тым, што навучанне 
павiнна весцiся, па чыста педагагiчных умовах, 
на роднай мове. Наркамасветы, паставiyшы 
сваёй задачай няўхiльнае iмкненне да бела-
русiзацыii школы, асцярожна падышоў да гэтай 
задачы... Утваралiся курсы, на якiх рыхтавалiся 
настаунiкi, каторыя вучаць на акрэсленай тэры-
торыi, сярод акрэсленага асяродзя», – отмечал 
Игнатовский [11]. 
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Всеволод Макарович много говорил об из-
дании учебников, отмечая, что Госиздательство 
начало работу по изданию белорусских учебни-
ков. Помогали с изданием учебников зарубеж-
ное белорусское издательство, вначале в Литве, 
а позднее – в Берлине. Успешно работало коопе-
ративное минское издательство «Адраджэнне» [11]. 

Несмотря на то, что вопрос подготовки учи-
телей для белорусских и других национальных 
школ решался достаточно успешно, сложностей 
было много. Временами энтузиазм подменял 
знания и специальную подготовку учителей. 
Курсы чаще всего были короткими, за время их 
работы не всегда получалось дать учителям 
соответствующую подготовку. 

Тяжело было возрождать образование и по-
тому, что оплата работы служащих культурно-
просветительской сферы была намного меньше 
в сравнении с работниками других ведомств.  

В статье «Школа и просвещение» Игнатовский 
писал: «Врагом школы стала бедность. Сразу стал 
остро вопрос о громадных экономических сред-
ствах для школы, ведь новая школа поставила 
своей задачей обслуживать трудовые массы. 
Просвещение, безусловно, стоит того, чтобы на 
него затратить хотя бы даже и последнюю ко-
пейку… Пришел и еще один экономический 
враг. Имя ему – голод. Создалось положение, 
когда, спасая физическое существование трудя-
щихся, государство потеряло всякую возмож-
ность дать на просвещение хотя бы половину 
того, что давало раньше» [12]. 

Будучи идейным коммунистом, Всеволод Ма-
карович предлагал, чтобы родившийся нэпмен 
(у него «спекулянт i буржуа»), платил за обуче-
ние своих детей и платил больше, чем требуется 
на обучение его детей. «Излишки мы сможем 
устроить лучше, чем он», – был убежден Игна-
товский [12].  

Новая экономическая политика дала возмож-
ность довольно свободно развиваться школе, но 
ее материальное положение оставалось бедствен-
ным. Значительную помощь образованию ока-
зали различные зарубежные благотворительные 
организации. Но в 1923 г. эти организации были 
закрыты. «Страта была даволi важнай», – считал 
Балицкий. [13, л. 39].  

Несмотря на трудности, дело двигалось. В сво-
ем докладе на 3-й сессии белорусского ЦИК 
Игнатовский подчеркивал, что зима 1923 г. была 
первой, когда ощущалось руководство Нарком-
просвета, когда занятия шли по установленной 
программе, без перерывов. «Галоўная наша за-
слуга ў тым, што зараз мы ведаем ужо, чаго жа-
даем», – удовлетворенно говорил Всеволод Ма-
карович [14]. 

Не однажды поднимался вопрос и о правиль-
ном белорусском языке, языке науки и культуры.  

В марте 2023 г., выступая на VII съезде  
(XII конференции) КП(б)Б, Игнатовский отметил, 
что «няма адзiнай беларскай мовы, а ёсць дзве 
мовы, але тая мова, якая не выкладаецца – не 
абавязкова мова абыдзенная. Мова лiтаратурная 
наблiжаецца да мовы народнай па меры кары-
стання гэтай мовай масамi» [15, л. 197]. 

Говорил он и о том, что, прежде всего, 
пользоваться белорусским языком должны ру-
ководители, к которым люди обращаются, идут 
решать свои проблемы, «бо мужык – вялiкi прак-
тык, i калi ён бачыць, что ў партыйных i савецкiх 
органах беларуская мова не ўжываецца, ён га-
вора, што яму гэтай мовы не трэба» [15, л. 197].  

VII съезд принял резолюцию по националь-
ному вопросу, в которой говорилось о том, что 
особое внимание партия должна уделить вопро-
сам развития школ, прессы, театров, клубов и в 
целом культурно-просветительских учреждений 
на родном языке (белорусском, еврейском, рус-
ском, польском) [16, с. 96].   

Летом 1923 г. В. М. Игнатовский вошел в 
комиссию по изучению деятельности КП(б)Б 
по национальному вопросу и подготовке проекта 
практических мероприятий для дальнейшей ра-
боты. Этим же летом было принято совместное 
постановление ЦИК СССР и ЦИК БССР об ам-
нистии всем участникам антисоветских форми-
рований 1918–1920 гг., выходцам из рабочих 
слоев, белорусским политическим и культурным 
деятелям, бывшим участникам белорусских нацио-
нальных, антисоветских организаций, членам так 
называемых белорусских национальных прави-
тельств: Высшей белоруской рады, Наивысшей 
рады, правительства БНР и др., высшим членам 
партии белорусских эссеров, которые не при-
нимали участия в вооруженной борьбе с совет-
ской властью [17, л. 92, 93]. В постановлении 
подчеркивалось, что эта амнистия имеет целью 
«даць магчымасць усiм сумленным людзям за-
гладзiць своё былое шчырым раскайваннем i 
самаадданай працай на карысць працоўных» 
[17, л. 87]  

Стоит думать, что это была принципиальная 
линия, нацеленная на то, чтобы все, в том числе 
и те, кто не признал несколько лет назад новую 
власть, могли работать ради блага народа Белару-
си, ее науки, образования, культуры, экономики. 
Былое политическое разногласие не должно было 
вызвать недоверие к этим людям. Действительно, 
в те годы все имели возможность принимать 
участие в культурном развитии сраны. Новая 
власть пошла на сотрудничество с той частью 
белорусской интеллигенции, которая находи-
лась за пределами республики.  

В июле 1924 г., после 2-й сессии ЦИК 
БССР белорусизация стала официальной госу-
дарственной политикой. На сессии было принято 
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постановление «Аб практычных мерапрыемствах 
па правядзенню нацыянальнай палiтыкi». Нарком-
просвету было поручено в 1924–1925 гг.: ввести 
белорусский язык в качестве обязательного во 
всех школах; при приеме в вузы и технику- 
мы требовать знания белорусского языка [18,  
л. 172–174]. Нельзя не согласиться со словами бе-
лорусских ученых И. Игнатенко и А. Кароля, 
что «беларусiзацыя стала вызначальнай рысай 
усяго грамадскага развiцця БССР другой паловы 
20-х гадоў, якасна змянiла i палiтычную, i мараль-
на-псiхалагiчную атмасферу ў рэспублiцы» [19].  

Ради национально-культурного возрожде-
ния Беларуси работали тысячи людей: государ-
ственные и общественные деятели, ученые, пе-
дагоги и студенты, писатели и артисты. Не все 
они были белорусами по национальности. Сре-
ди них были русские, поляки, евреи, украинцы. 
Но все они считали Беларусь своей страной. 
Что касается национального состава республики 
в то время, согласно переписи 1926 г., белорусы 
составляли 80,6%, евреи – 8,2%, русские – 7,7%, 
поляки – 2%, украинцы – 0,7%, латыши – 0,3%, 
литовцы, немцы, татары – 0,1%, остальные – 

0,2% [20]. Позднее Игнатовский очень точно 
отметил: «Тэрмiн “беларусiзацыя”, хаця i не 
зусiм дасканалы, але ж разуменне яго ясна…, 
разуменне тэрытарыальнае» [21, л. 183]. 

1924–1928 годы были годами практической 
реализации политики беларусизации. Решались 
проблемы распространения в массах знания бело-
русского языка, владения им, знаний по истории, 
географии, культуре Беларуси. Велась подго-
товка специалистов для работы в государствен-
ных и хозяйственных учреждениях.  

Заключение. В. М. Игнатовский был одним 
из творцов и руководителей политики белору-
сизации. Вместе со своими друзьями и едино-
мышленниками А.Червяковым, А.Адамовичем, 
Д. Жилуновичем, А. Балицким, Я. Коласом и  
Я. Купалой, Д. Прищеповым и многими други-
ми он создавал новую Беларусь. Как никто дру-
гой он понимал, что именно в этот историче-
ский период развития Беларуси стране нужна 
интеллигенция, доказывал, что создавать новую 
социалистическую культуру могут и должны не 
только пролетарии по происхождению, но и все, 
заинтересованные в этом люди.
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УДК 323.1(476)+94(476)«1933/1939» 
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Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА Ў БССР У ГАЛІНЕ ДРУКУ (1933–1939 ГГ.) 
У артыкуле на аснове шырокага комплексу архіўных дакументаў раскрыты асаблівасці савецкай 

нацыянальнай палітыкі ў галіне друку ў Беларускай ССР у сярэдзіне – канцы 1930-х гг. Аўтар падкрэс-
лівае, што змены ў выдавецкай дзейнасці адбыліся пасля прыняцця ў 1933–1934 гг. пастаноў ЦК УКП(б) 
па нацыянальным пытанні, якія былі расцэнены многімі мясцовымі работнікамі як накіраваныя на 
пашырэнне сферы ўжытку рускай мовы і спыненне абслугоўвання беларускага, польскага, яўрэйскага і 
іншага насельніцтва на роднай мове. З сярэдзіны 1930-х гг. назіралася тэндэнцыя змяншэння долі 
кніг, газет і часопісаў на беларускай мове, а таксама на мовах нацыянальных меншасцяў (за вы-
ключэннем рускай). Адначасова кіраўніцтва БССР узяло курс на паступовае павелічэнне выпуску 
друкаванай прадукцыі на рускай мове ў мэтах яе далейшага распаўсюджвання сярод працоўнага 
насельніцтва розных нацыянальнасцяў. Аўтар прыйшоў да высновы аб тым, што ў канцы 1930-х гг. 
улады БССР адмовіліся ад выдання кніг, газет і часопісаў на польскай, латышскай, літоўскай і 
іншых мовах. Выпуск літаратуры на мове ідыш быў абмежаваны. 

Ключавыя словы: нацыянальная палітыка, нацыянальныя меншасці, беларускі друк, на-
цыянальны друк, БССР. 
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Belarusian State Medical University 
NATIONAL POLICY IN THE BSSR IN THE FIELD OF PRESS (1933–1939) 

The article, based on a wide range of archival documents, reveals the features of the Soviet national 
policy in the field of press in the Byelorussian SSR in the mid–late 1930s. The author emphasizes that 
changes in publishing activities occurred after the adoption in 1933–1934 of the resolutions of the CC of 
the VKP(b) on the national issue, which were considered by many local workers to be aimed at expanding 
the scope of the use of the Russian language and ending the service of Belarusian, Polish, Hebrew and 
other peoples in their native languages. Since the mid-1930s, there was a tendency to decrease the 
proportion of books, newspapers and magazines in the Belarusian language, and the languages of national 
minorities (with the exception of Russian). At the same time, the leadership of the BSSR took a course 
to gradually increase the output of printed materials in Russian in order to further distribute it among the 
working population of different nationalities. The author concludes that at the end of the 1930s the BSSR 
authorities refused to publish books, newspapers and magazines in Polish, Latvian, Lithuanian and other 
languages. The release of literature in Yiddish was limited. 

Keywords: national policy, national minorities, Belarusian press, national press, BSSR. 
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Уводзіны. З першай паловы 1920-х гг. на-
цыянальная палітыка ў БССР у сферы друку 
была накіравана на пастаянны рост тыражоў дру-
каванай прадукцыі як на беларускай мове, так і 
на мовах нацыянальных меншасцяў (ідыш, поль-
скай, рускай, латышскай, літоўскай, нямецкай і 
інш.). Кнігі і перыядычныя выданні разглядаліся 
ў якасці аднаго з галоўных сродкаў масавай інфар-
мацыі і прапаганды, важным інструментам кіраў-
ніцтва працэсамі сацыялістычнага будаўніцтва. 

У айчыннай гістарыяграфіі адзначаецца, што 
ў сярэдзіне – канцы 1930-х гг. друк Беларускай 

ССР развіваўся ў кантэксце рэалізацыі дзяржаўнай 
палітыкі, накіраванай на цэнтралізацыю і ўніфі-
кацыю нацыянальнай сферы жыцця грамадства 
[1, с. 63–64]. Разам з тым цэласная карціна рэа-
лізацыі новага нацыянальнага курсу ў сферы вы-
давецтва ў акрэслены перыяд адсутнічае. У гэтай 
сувязі мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне 
асаблівасцяў савецкай нацыянальнай палітыкі ў 
галіне друку БССР у 1933–1939 гг. 

Асноўная частка. У адпаведнасці з паста-
новамі ЦК УКП(б) «Аб сельскагаспадарчых 
нарыхтоўках у Беларусі» ад 19 снежня 1932 г., 
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«Аб скрыўленні нацыянальнай палітыкі УКП(б) 
у Беларусі» ад 2 сакавіка 1933 г. і «Аб рабоце 
ЦК КП(б)Б і СНК БССР» ад 26 ліпеня 1934 г. у 
БССР быў абвешчаны курс на пераадоленне на-
ступстваў «гвалтоўнай беларусізацыі» і «пера-
гібаў» у рабоце сярод нацыянальных меншасцяў. 
Рашэнні саюзнага кіраўніцтва былі расцэнены 
многімі мясцовымі работнікамі як накіраваныя 
на пашырэнне сферы ўжытку рускай мовы і спы-
ненне абслугоўвання беларускага, польскага, яў-
рэйскага і іншага насельніцтва на роднай мове. 
Так, у 1933 г. начальнік агітацыйна-прапагандысц-
кага аддзела гарадскога савета Гомеля Шапіра 
адмовіўся распаўсюджваць літаратуру сярод го-
мельскіх рабочых, матывуючы гэта тым, што 
«рабочыя не ведаюць беларускую мову» [2, арк. 85]. 
Адначасова ў сярэдзіне 1930-х гг. асобныя пар-
тыйна-савецкія дзеячы правялі шэраг агітацыйна-
прапагандысцкіх акцый у падтрымку «бальшавіц-
кай беларусізацыі». Так, 5–10 мая 1935 г. пад ло-
зунгам барацьбы за бальшавіцкую беларусізацыю 
прайшла пяцідзёнка друку [3, арк. 191, 193]. 

І тым не менш у сярэдзіне 1930-х гг. выявілася 
тэндэнцыя змяншэння ўдзельнай вагі беларускіх 
кніг, газет і часопісаў. Масавыя пераклад і вы-
данне класікаў рускай літаратуры прывялі да 
ігнаравання арыгінальных твораў беларускай 
літаратуры. Так, калі ў 1931 г. кніжная прадук-
цыя на беларускай мове склала 1301 друк. адз., 
то ў 1939 г. – 392 (у т. л. перакладная – 205). 
Колькасць газет, якія выдаваліся на беларускай 
мове, зменшылася з 313 у 1934 г. да 149 у 1938 г. 
У 1939 г. на беларускай мове выходзіла 8 часопісаў 
(у 1932 г. – 24 часопісы, а таксама 3 часопісы 
друкаваліся часткова на беларускай мове). Выпуск 
і попыт на беларускую літаратуру катастрафічна 
ўпаў, кнігагандлёвыя арганізацыі адмовіліся ад 
яе прапаганды. Так, у 1938/1939–1939/1940 гг. 
кнігарні Магілёва рэалізавалі 38 985 экз. «Кароткага 
курса гісторыі УКП(б)», у тым ліку 13 100 экз. 
на беларускай мове. Першы сакратар ЦК КП(б)Б 
Панамарэнка П. К. у лісце да І. В. Сталіна ад 
21 лістапада 1938 г. сцвярджаў, што «ў горадзе 
і вёсцы рускія кнігі бяруць нарасхват, а беларус-
кія… ляжаць на паліцах» [4, арк. 18–29]. 

У 1933 г. пачаўся перавод перыядычных 
зборнікаў навуковых работ, газет ВНУ, прадпры-
емстваў і іншых устаноў на рускую мову. Так,  
16 ліпеня 1938 г. выйшла пастанова Бюро  
ЦК КП(б)Б аб выданні органа палітаддзела Дне-
пра-Дзвінскага рачнога параходства газеты «Бе-
лорусский фарватер» на рускай мове, «бо вы-
данне газеты на рускай і беларускай мовах не 
толькі ўскладняе тэхніку выпуску газеты, але не 
мэтазгодна, бо яна абслугоўвае воднікаў трох 
саюзных рэспублік». Абласныя і раённыя газеты 
БССР выдаваліся на беларускай мове. 12 каст-
рычніка 1938 г. І. В. Сталін на пасяджэнні 

Палітбюро ЦК УКП(б) заявіў, што раённыя га-
зеты павінны выходзіць на мове саюзнай рэс-
публікі. У СССР абласныя газеты на рускай 
мове друкаваліся толькі ў абласных цэнтрах з 
вялікім працэнтам рускага насельніцтва [5, 
арк. 20].  

Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б выдавецтвы і 
кнігагандлёвыя арганізацыі БССР каардынавалі 
работу па ўзмацненні пазіцый друкаванай пра-
дукцыі на рускай мове. Калі ў 1933–1935 гг. ма-
стацкая і дзіцячая літаратура з РСФСР у ас-
ноўным трапляла ў г. зв. раёны групы «А» 
(22 населеныя пункты і раёны БССР са значнай 
доляй рускага насельніцтва: Церахоўка, Ветка, 
Гомель і інш.), то ў канцы 1935 г. Беларускае 
дзяржаўнае выдавецтва (ДВБ) перайшло да ма-
савага выпуску рускай літаратуры для гарадскога 
і сельскага насельніцтва БССР. Калі ў 1932 г. 
кніжная прадукцыя на рускай мове ў БССР 
склала 25 друк. адз., то ў 1939 г. – 340 друк. адз. 
У прынятай пад уплывам Мінскага ГК КП(б)Б 
пастанове Бюро ЦК КП(б)Б «Аб рабоце Белдзярж-
выдата» ад 19 кастрычніка 1936 г. звязаныя з 
арыштаваным ваенным дзеячам Г. Д. Гаем, ды-
рэктар ДВБ Браўковіч Ф. Я. і работнік ДВБ Івань-
коўскі былі абвінавачаны ў «антыдзяржаўнай 
рабоце» і «ігнараванні выпуску літаратуры на 
рускай мове, што не знаходзіла адлюстравання 
ні ў планах выдавецтва, ні ў фактычна выпушчанай 
літаратуры». Выданне вялікімі тыражамі кніг на 
нярускіх мовах было асуджана як марнатраўства 
[6, арк. 55].  

У 1932 г. на рускай мове выдавалася 6 газет, 
часткова на рускай мове – 13. Да 1939 г. колькасць 
рускіх газет павялічылася да 59. Па прапанове 
ЦК УКП(б) 23 верасня 1937 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
перайменавала газету «Рабочий» у «Советскую 
Белоруссию». Выданне пачало выходзіць штодня, 
тыраж павялічыўся на 20 тыс. экз., тэматыка пашы-
рылася. Газета пазіцыянавалася як выданне для 
працоўных мас БССР, а не толькі рускага прале-
тарыяту. У 1938 г. газета «Літаратура і мастацтва» 
падпала пад рэзкую крытыку за адмову друка-
ваць вершы на рускай мове, якія не мелі мастац-
кай вартасці [7, арк. 213]. 

16 лютага 1938 г. Аргбюро ЦК УКП(б) 
ухваліла прапанову сакратара ЦК УЛКСМ  
Багачава С. Я. аб паляпшэнні палітыка-выхаваўчай 
работы сярод моладзі, «асабліва карэннай на-
цыянальнасці», шляхам выдання рускіх камса-
мольскіх газет у рэспубліках і нацыянальных аб-
ласцях. 3 красавіка 1938 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
прыняло рашэнне аб выданні органа ЦК ЛКСМБ 
газеты «Сталинская молодежь» з перыядычнасцю 
15 нумароў на месяц і тыражом у 15 тыс. экз.  
2 снежня 1938 г. тыраж «Сталинской молодежи» 
павялічыўся да 25 тыс. экз., «Советской Бело-
руссии» – да 90 тыс. экз. [8, арк. 39].  
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У 1933–1934 гг. выявілася тэндэнцыя зніжэння 
ліку і тыражоў друкаваных выданняў на ідыш, 
польскай і іншых мовах. Так, калі ў 1932 г. на 
ідыш выйшла 137 кніг, то ў 1933 г. – 76; 1934 – 74; 
1936 – 51; 1937 – 16; 1939 г. – 41. У 1934–1938 гг. 
былі ліквідаваны спецыяльныя старонкі ў бела-
рускіх раённых і нізавых газетах на ідыш, поль-
скай, латышскай, літоўскай і нямецкай мовах.  
У 1935 г. былі агучаны прапановы перавесці 
літоўскую газету «Raudonasis Artojas» у Ленінград 
і Маскву. 25 снежня 1935 г. Бюро Дзяржынскага 
РК КП(б)Б спыніла выданне польскай раённай 
газеты «Szturmowiec Dzierŝyńszczyzny». 4 сту-
дзеня 1936 г. выйшаў апошні нумар яўрэйскай 
газеты «Дэр Юнгер Арбайтэр». У 1936 г. Аддзел 
друку і выдавецтваў ЦК КП(б)Б прапанаваў 
спыніць выданне польскай літаратуры з-за «ма-
лалікасці» і палітычнай ненадзейнасці пісьмен-
нікаў. У 1936/1937 Беларускае дзяржаўнае выда-
вецтва выканала выдавецкі план на 77,5%, а план 
па літаратуры нацыянальных меншасцяў – на 30–
45% [9, арк. 318]. 

Адначасова ў 1933–1937 г. улады БССР яшчэ 
прымалі асобныя захады па забеспячэнні няты-
тульнага насельніцтва друкаванай прадукцыяй 
на роднай мове, паколькі саюзныя ўлады вагаліся 
ў выбары генеральнай стратэгіі адносна нацыя-
нальных меншасцяў. Так, у сакавіку 1936 г. Бела-
рускае дзяржаўнае выдавецтва накіравала кітай-
скую літаратуру ў кітайскі інтэрнацыянальны 
калгас імя Гікалы, асірыйскія кнігі – у Гомель, 
латышскія – у Віцебск і Ліёзна, польскія, кітайскія, 
яўрэйскія, нямецкія і англійскія – у іншыя га-
рады БССР. 9 ліпеня 1936 г. ЦК УКП(б)) адмяніў 
рашэнне Бюро ЦК КП(б)Б ад 29 мая 1936 г. аб 
прыпыненні выхаду літоўскай газеты «Raundonasis 
Artojas» і польскай газеты «Orka» [10, арк. 8]. 

З прыняццем пастановы ЦК УКП(б) «Аб 
кіраўніцтве ЦК КП(б) Беларусі» ад 27 ліпеня 
1937 г. улады БССР канчаткова адмовіліся ад аб-
слугоўвання нацыянальных меншасцяў на род-
най мове. У жніўні 1937 г. ліквідацыя польскага 
і літоўскага сектараў ДВБ абгрунтоўвалася «ма-
лалікасцю» і «засмечанасцю» кадраў паэтаў і 
пісьменнікаў. 28 ліпеня і 22 жніўня 1937 г. Бюро 
ЦК КП(б)Б выдала пастановы аб спыненні вы-
хаду газет «Orka» і «Raudonasis Artojas» і пера-
глядзе архіва газет супрацоўнікамі НКУС БССР. 

У другой палове 1937 г. быў спынены выхад 
бюлетэня Яўрэйскага сектара АН БССР «На 
фронце навукі» і «Лінгвістычнага зборніка» на 
ідыш. 14 чэрвеня 1938 г. выйшаў апошні ну-
мар яўрэйскай піянерскай газеты «Дэр юнгер 
ленінец». Выдавецтвы РСФСР друкавалі асірый-
скую і цыганскую літаратуру да канца 1938 г. 
[11, арк. 91 зв.].  

Фармальнай прычынай ліквідацыі газет і ча-
сопісаў на мовах нацыянальных меншасцяў назы-
валася змяншэнне колькасці падпісчыкаў, па-
ступленне ў рэдакцыю часткі матэрыялаў на 
беларускай і рускай мовах, распаўсюджванне 
сярод беларускіх сялян, ідэалагічныя памылкі 
супрацоўнікаў, выкарыстанне прымусу пры рас-
паўсюджванні. У пачатку 1939 г. асобныя са-
вецкія работнікі прапанавалі выдаваць яўрэйскую 
мастацкую літаратуру толькі ў перакладах на 
рускую і ўкраінскую мовы. 7 сакавіка 1939 г. 
СНК БССР абмежаваў абавязкі Рэдакцыі яўр-
эйскай літаратуры БДВ выданнем арыгінальнай 
і перакладной мастацкай літаратуры. Штоме-
сячны яўрэйскі часопіс «Штэрн» і штодзённая 
яўрэйская газета «Акцябер» выходзілі ў Мінску 
да 1941 г. [12, арк. 36]. 

Заключэнне. Змены ў выдавецкай дзейнасці 
адбыліся пасля прыняцця ў 1933–1934 гг. паста-
ноў ЦК УКП(б) па нацыянальным пытанні, якія 
былі расцэнены многімі мясцовымі работнікамі 
як накіраваныя на пашырэнне сферы ўжытку 
рускай мовы і спыненне абслугоўвання беларус-
кага, польскага, яўрэйскага і іншага насельніцтва 
на роднай мове. У 1933–1934 гг. вызначылася 
тэндэнцыя да змяншэння ўдзельнай вагі друка-
ваных выданняў на беларускай мове. Аднача-
сова кіраўніцтвам БССР быў узяты курс на па-
велічэнне выпуску друкаванай прадукцыі на рускай 
мове і яе далейшае распаўсюджванне сярод пра-
цоўных БССР. Выданне кніг, газет і часопісаў на 
мовах іншых нацыянальных меншасцяў было 
абмежавана. З прыняццем пастановы ЦК УКП(б) 
«Аб кіраўніцтве ЦК КП(б) Беларусі» ад 27 лі-
пеня 1937 г. улады БССР адмовіліся ад выдання 
літаратуры на польскай, літоўскай, латышскай і 
іншых мовах. Адначасова захоўвалася магчы-
масць выдання на ідыш арыгінальнай і пераклад-
ной мастацкай літаратуры, часопіса «Штэрн» і га-
зеты «Акцябер». 
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УДК 94(476) 
І. А. Андарала 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры 
АДНАЎЛЕННЕ ЗАВОЧНАЙ ПЕДАГАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСІ 

Ў ПАСЛЯАКУПАЦЫЙНЫЯ І ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ 
У пасляакупацыйныя і першыя пасляваенныя гады ў Беларусі ва ўмовах інтэнсіўнага росту 

сеткі школьных устаноў выключна востра паўстала пытанне забеспячэння іх педагагічнымі кадрамі. 
Каб падрыхтаваць неабходную колькасць настаўнікаў для ўсіх ступеняў агульнаадукацыйнай 
школы рэспублікі на дзённых аддзяленнях педагагічных, настаўніцкіх інсытутаў і педагагічных 
вучылішчаў, неабходны былі значныя грашовыя сродкі і матэрыяльныя рэсурсы, а галоўнае – даволі 
працяглы тэрмін на падрыхтоўку. У складаных сацыяльна-эканамічных умовах было прынята ра-
шэнне аб аднаўленні ў даваенныя гады сістэмы завочнай педагагічнай адукацыі, якая ў першую 
чаргу павінна была ахапіць ужо працуючых у школе настаўнікаў. У дадзеным артыкуле на аснове 
вывучэння архіўных крыніц прадстаўлены рэтраспектыўны аналіз і ацэнка працэсу аднаўлення і 
развіцця завочнай сістэмы падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі педагагічных кадраў рэспублікі 
ў пасляакупацыйныя і першыя пасляваенныя гады. 

Ключавыя словы: завочная педагагічная адукацыя, педагагічныя кадры, педагагічныя інсты-
туты, настаўніцкія інстытуты, педагагічныя вучылішчы, вучэбна-матэрыяльная база, кантынгент. 
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RESTORATION OF CORRESPONDENCE PEDAGOGICAL EDUCATION  
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Уводзіны. На працягу многіх дзесяцігоддзяў 
у структуры вышэйшай педагагічнай школы Бе-
ларусі значнае месца займала завочная падрых-
тоўка педагагічных кадраў. За дзевяноста гадоў 
існавання нацыянальнай завочнай педагагічнай 
адукацыі адбыліся вялікія змены ў яе колькасных 
і якасных характарыстыках, змяніліся задачы і 
функцыі. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцці грамад-
ства, рэфармаванне адукацыйнай сферы рэспуб-
лікі патрабуюць далейшага абнаўлення арганізацыі 
і зместу завочнай педагагічнай адукацыі. Істот-
нае значэнне для яе паспяховай мадэрнізацыі 

мае назапашаны гісторыка-педагагічны вопыт на-
цыянальнай завочнай педагагічнай школы. Усе-
баковае навуковае вывучэнне, глыбокі аналіз і 
тэарэтычнае пераасэнсаванне папярэдніх зда-
быткаў і пралікаў дазволіць знайсці эфектыўныя 
шляхі яе ўдасканалення на сучасным этапе развіцця 
сістэмы адукацыі Беларусі.  

Асобныя аспекты развіцця завочнай педагагіч-
най адукацыі рэспублікі ў савецкі перыяд знайшлі 
адлюстраванне ў публікацыях беларускіх вучоных 
Гнеўкі Н. Г., Грыгор’евай А. М., Жарскага М. В., 
Ільюшына І. М., Клімашонка В. В., Качан Г. А., 
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Мінкевіча М. Г. і інш. Тым не менш гісторыя яе 
станаўлення і развіцця застаюцца не да канца 
даследаванымі і недастаткова асветленымі ў наву-
ковай літаратуры. У прыватнасці, гэта тычыцца 
аднаўлення завочнай педагагічнай адукацыі ў 
пасляакупайыйныя і першыя пасляваенныя гады. 

Асноўная частка. Сваю гісторыю нацыяналь-
ная завочная педагагічная адукацыя пачынае з 
21 лютага 1932 г., калі Народным Камісарам асветы 
рэспублікі было зацверджана «Палажэнне аб за-
вочных сектарах пры ВНУ, педтэхнікумах, рабфа-
ках сістэмы Наркамасветы» [1, с. 5]. Першыя за-
вочныя сектары пачалі сваю дзейнасць ужо ў 
1932/33 вучэбным годзе пры Мінскім вышэйшым 
педагагічным інстытуце і Магілёўскім педагагіч-
ным інстытуце. У наступным 1933/34 вучэбным 
годзе завочныя сектары былі створаны пры ўсіх 
педагагічных, настаўніцкіх інстытутах і 12 педа-
гагічных тэхнікумах. Аднак станаўленне завочнай 
педагагічнай адукацыі адбывалася вельмі скла-
дана і марудна. Так, на завочнае аддзяленне са-
мага буйнога ў рэспубліцы Мінскага вышэйшага 
педагагічнага інстытута з 1932 па 1937 г. уключна 
былі прыняты 2472 чалавекі, а закончыў яго за 
гэты час з дыпломам настаўніка толькі 141 чалавек. 
Усе завочныя аддзяленні педагагічных, настаў-
ніцкіх інстытутаў і педагагічных вучылішчаў у 
1938 г. выпусцілі ўсяго 196 настаўнікаў пры плане 
1387 [2, с. 87]. 

У 1938/39 вучэбным годзе колькасць студэнтаў 
і навучэнцаў на завочных аддзяленнях педагагіч-
ных устаноў узрасла да 18 297 чалавек. На працягу 
1939 і 1940 гг. завочныя аддзяленні педагагічных і 
настаўніцкіх інстытутаў закончылі 1479 чалавек, 
педагагічных вучылішчаў – 1940 чалавек [2, с. 88]. 

Паступальнае развіццё завочнай педагагіч-
най адукацыі спынілі Вялікая Айчынная вайна і 
акупацыя тэрыторыі рэспублікі. 

Хуткі рост сеткі агульнаадукацыйных школ, 
які адбываўся па меры вызвалення тэрыторыі 
Беларусі ад захопнікаў, выключна абвастрыў праб-
лему педагагічных кадраў. У сувязі з гэтым у 
чэрвені 1944 г. Наркам асветы Уралава Е. І. звяр-
нулася да Старшыні СНК БССР Панамарэнкі П. К. 
з просьбай аб аднаўленні дзейнасці завочных ад-
дзяленняў пры ўсіх тыпах вучэбных педагагіч-
ных устаноў рэспублікі [3, л. 107]. 9 кастрычніка 
1944 г. СНК БССР прыняў пастанову за № 655 
«Аб аднаўленні сеткі завочнай педагагічнай аду-
кацыі» [3, арк. 246]. У адпаведнасці з гэтай паста-
новай пры ўсіх педагагічных, настаўніцкіх ін-
стытутах і педагагічных вучылішчах рэспублікі 
з 1944/45 вучэбнага года аднаўлялася дзейнасць 
завочных аддзяленняў. 

Для настаўнікаў, якія атрымлівалі адукацыю 
завочна, прадугледжваўся шэраг істотных ільгот. 
У прыватнасці, настаўнікам-завочнікам кампен-
саваліся затраты за праезд на сесію і назад; тыя 

з іх, хто паспяхова вучыўся, вызваляліся ад аплаты 
за навучанне [3, арк. 246]. 

З мэтай рэалізацыі вышэйназванай пастановы 
СНК БССР Народны Камісар асветы рэспублікі 
выдаў загад № 161 ад 18 лістапада 1944 г. [4, л. 203], 
які патрабаваў «настаўнікаў, якія ўхіляліся ад за-
вочнага навучання і не выконвалі вучэбных за-
данняў пэўнай вучэбнай установы без уважлівых 
прычын, вызваляць ад работы ў школе або пе-
раводзіць на работу ў ніжэйшыя класы» [4,  
арк. 204–205]. 

У 1944/45 вучэбным годзе завочныя аддзя-
ленні пачалі функцыянаваць пры 5 педагагічных, 
8 настаўніцкіх інстытутах і 22 педагагічных ву-
чылішчах. План прыёму на завочныя аддзяленні 
пры педагагічных і настаўніцкіх інстытутах склаў 
адпаведна 1650 і 1650 чалавек, пры педагагіч-
ных вучылішчах – 5930 чалавек [5, арк. 269]. 

Аднак, нягледзячы на значную растлумачаль-
ную і агітацыйную работу, план прыёму на завоч-
ную падрыхтоўку настаўніцкіх кадраў выканаць 
поўнасцю не ўдалося. У педагагічныя і настаўніцкія 
інстытуты былі залічаны 3274 студэнты з запла-
наваных 3300. На зімовую сесію з’явілася толькі 
2227 чалавек [5, арк. 46]. На завочныя аддзяленні 
педагагічных вучылішчаў атрымалася залічыць 
4590 навучэнцаў пры плане 5930 [6, арк. 224]. 

Вынікі першай сесіі студэнтаў-завочнікаў вы-
клікалі вялікую занепакоенасць у Наркамасветы 
рэспублікі. Стан завочнага навучання ў інстыту-
тах стаў прадметам абмеркавання на нарадзе, 
праведзенай ім з дырэктарамі педагагічных і 
настаўніцкіх інстытутаў, прарэктарамі па завоч-
ным навучанні, якая адбылася 27 сакавіка 1945 г. 
[5, арк. 45].  

Для таго каб арганізавана правесці летнюю 
экзаменацыйную сесію студэнтаў-завочнікаў і 
ўступную кампанію 1945/46 вучэбнага года, Нарка-
масветы 5 мая 1945 г. выдаў загад № 97, у якім 
устанавіў канкрэтныя тэрміны правядзення лет-
няй сесіі, уступных экзаменаў для абітурыентаў, 
якія паступалі на завочныя аддзяленні [5, арк. 52]. 

Усяго на 1 верасня 1945 г. у школах Беларусі 
працавалі 45 332 настаўнікі [7]. Аднак становішча 
з камплектаваннем школ кваліфікаванымі настаў-
нікамі заставалася выключна складаным. У сувязі 
з гэтым на пачатак 1945/46 вучэбнага года завоч-
нае навучанне было арганізавана пры ўсіх педа-
гагічных, настаўніцкіх інстытутах і педагагічных 
вучылішчах. Аднак, як адзначалася ў загадзе 
Наркамасветы рэспублікі № 214 ад 28 лістапада 
1945 г. «Аб мерапрыемствах па ўмацаванні за-
вочнага навучання ў рэспубліцы» [5, арк. 174], 
пастананова СНК БССР ад 9 кастрычніка 1944 г. 
«Аб аднаўленні сеткі завочнай педагагічнай аду-
кацыі» [3, арк. 246] і загад Наркамасветы ад 
25 красавіка 1944 г. «Аб стане завочнага наву-
чання пры вышэйшых педагагічных вучэбных 
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уствновах» [5, арк. 46] аказаліся «ў значнай сту-
пені не выкананымі» [5, л. 174]. Так, навучаннем 
у педагагічных і настаўніцкіх інстытутах было 
ахоплена 3758 чалавек з 5403 улічаных настаў-
нікаў, якія не мелі педагагічнай адукацыі, у пе-
дагагічных вучылішчах – 4590 чалавек з 10 416. 
[5, арк. 174]. Каб выканаць план прыёму на завоч-
ныя аддзяленні педагагічных вучылішчаў, Нар-
камасветы вымушаны быў прадоўжыць прыём 
заяў да 1 студзеня 1945 г. [5, арк. 178]. 

Загад патрабаваў ад загадчыкаў раённых і 
абласных аддзелаў адукацыі скласці да 1 снежня 
1945 г. персанальныя спісы настаўнікаў, якія пад-
лягалі завочнаму навучанню, з указаннем тэрмінаў 
заканчэння вучэбнай установы кожным настаў-
нікам. Ставілася задача ахапіць завочным наву-
чаннем усіх настаўнікаў, якія не мелі спецыяльнай 
адукацыі і забяспечыць яўку залічаных студэнтаў-
завочнікаў старшых курсаў на зімовую сесію.  
У адпаведнасці з загадам кожны студэнт-завоч-
нік быў абавязаны зрабіць справаздачу аб вы-
кананні вучэбнага плана папярэдняга вучэбнага 
года і першага семестра бягучага года. 

Загадчыкі аддзелаў народнай адукацыі аба-
вязаны былі персанальна, не радзей чым адзін 
раз на квартал правяраць выкананне кожным  
завочнікам вучэбных заданняў. Прадпісвалася: 
настаўнікаў, якія не мелі вышэйшай адукацыі і 
ўхіляліся ад завочнай вучобы ў педагагічных і 
настаўніцкіх інстытутах, пераводзіць для працы 
ў пачатковыя класы. 

Загад абавязваў загадчыкаў аддзелаў адука-
цыі, дырэктараў школ стварыць настаўнікам-за-
вочнікам усе ўмовы для паспяховага выканання 
імі вучэбных заданняў, прадаставіць ім чатыры 
вольныя вечары на тыдзень, забяспечыць газай 
[5, арк. 174]. 

Прыняты 18 сакавіка 1946 г. «Закон аб пяціга-
довым плане аднаўлення і развіцця народнай 
гаспадаркі СССР на 1946–1950 гг.» вызначыў 
перспектывы развіцця асветы краіны ў другой 
палове 40-х гадоў [8, с. 75–77]. Яны праду-
гледжвалі завяршэнне пераходу да ўсеагульнай 
абавязковай пачатковай адукацыі, пачатак пера-
ходу да ўсеагульнай абавязковай сямігадовай 
адукацыі, забеспячэнне ўсеагульнай абавязковай 
адукацыі дзяцей з сямігадовага ўзросту. 

Выкананне Беларуссю задач, вызначаных пла-
нам у галіне школьнай адукацыі, абумовіла істотны 
рост колькасці пачатковых і асабліва сямігадо-
вых і сярэдніх школ, кантынгенту навучэнцаў у 
іх. Адкрыццё новых школ і класакамплектаў яшчэ 
больш абвастрыла праблему няхваткі кваліфіка-
ваных настаўнікаў, асабліва настаўнікаў з вышэй-
шай адукацыяй. Падрыхтаваць неабходную коль-
касць дыпламаваных педагогаў з вышэйшай 
адукацыяй у кароткія тэрміны на стацыянарных 
аддзяленнях педагагічных навучальных устаноў 

было немагчыма. У гэтых умовах завочная пад-
рыхтоўка настаўнікаў набывала важнае дзяржаўнае 
значэнне. 

Каб умацаваць арганізацыйныя асновы сістэмы 
завочнай адукацыі, Міністэрства вышэйшай аду-
кацыі СССР 20 красавіка 1946 г. зацвердзіла 
«Палажэнне аб завочным аддзяленні пры педа-
гагічным (настаўніцкім) інстытуце» [8, с. 14]. 

Кіруючыся «Палажэннем аб завочным ад-
дзяленні пры педагагічным (настаўніцкім) ін-
стытуце», Міністэрства асветы БССР зацвердзіла 
штатны расклад завочных аддзяленняў педа-
гагічных і настаўніцкіх інстытутаў рэспублікі 
на 1946/47 вучэбны год. Ён прадугледжваў 
істотнае павелічэнне колькасці штатных адзі-
нак і ўвядзенне новых пасад: дэкана факуль-
тэта, бібліятэкара, загадчыка кансультацыйнага 
пункта. Агульная колькасць штатных адзінак 
на завочных аддзяленнях інстытутаў павялі-
чылася з 22 у 1945/46 вучэбным годзе да 56 у 
1946/47 вучэбным годзе.  

У гэтым жа годзе ўпершыню на дзяржаўным 
узроўні была зроблена спроба рэалізацыі ідэі 
бесперапыннай педагагічнай адукацыі. Гэтаму 
садзейнічаў загад Міністэрства вышэйшай аду-
кацыі СССР № 554 ад 11 кастрычніка 1946 г. 
«Аб прыёме на завочныя аддзяленні педагагічных 
інстытутаў асоб, якія закончылі настаўніцкія інсты-
туты» [9, арк. 336]. Дадзены загад быў прадубліра-
ваны і Міністэрствам асветы БССР № 116 ад  
26 кастрычніка 1946 г. [9, арк. 342]. У адпаведнасці 
з загадам, выпускнікі настаўніцкіх інстытутаў 
атрымалі права без уступных экзаменаў быць 
залічанымі на старшыя курсы адпаведных фа-
культэтаў педагагічных інстытутаў. Такім чы-
нам, завочныя аддзяленні педагагічных інстытутаў, 
акрамя функцыі падрыхтоўкі педагагічных кад-
раў, выконвалі функцыю павышэння кваліфіка-
цыі настаўнікаў, што мелі адукацыю ў аб’ёме 
настаўніцкага інстытута. 

План прыёму на завочныя аддзяленні педа-
гагічных навучальных устаноў рэспублікі на 
1946/47 вучэбны год быў значна павялічаны. 
Так, на першы курс педагагічных інстытутаў 
планавалася залічыць 800, настаўніцкіх інстыту-
таў – 1400 чалавек. Аднак, як паказала практыка, 
нягледзячы на намаганні інстытутаў і вучылішчаў, 
абласных і раённых аддзелаў адукацыі, план пры-
ёму на завочныя аддзяленні, як і ў папярэднія 
гады, аказаўся істотна недавыкананым. Пры агуль-
ным плане прыёму 5025 чалавек на першыя курсы 
завочных аддзяленняў было залічана толькі 2739, 
або 54,5% ад плана, у тым ліку ў педагагічныя 
вучылішчы 45% [10, арк. 249]. 

Акрамя невыканання плана прыёму, у тым 
жа 1946/47 вучэбным годзе прадоўжылася прак-
тыка адсеву значнай колькасці студэнтаў-завоч-
нікаў. Асноўнай прычынай, як і ў папярэдні год, 
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была няяўка на сесіі. З 4373 студэнтаў завочных 
аддзяленняў педагагічных і настаўніцкіх інсты-
тутаў на працягу вучэбнага года быў адлічаны 
871 чалавек, або 19% [10, арк. 251]. 

Як сведчаць архіўныя матэрыялы, план прыёму 
студэнтаў-завочнікаў у педагагічныя навучальныя 
ўстановы рэспублікі на наступны 1947/48 вучэбны 
год у параўнанні з папярэднім аказаўся значна 
заніжаным. Гэта можна тлумачыць толькі жа-
даннем Міністэрства асветы любым спосабам 
дабіцца выканання планавых заданняў па пры-
ёме на завочныя аддзяленні. 

Такая палітыка ў адносінах да завочнай пад-
рыхтоўкі педагагічных кадраў не толькі не садзей-
нічала ліквідацыі дэфіцыту ў настаўніках, а, на-
адварот, павялічвала яго. Па дадзеных праверкі, 
праведзенай Міністэрствам народнага кантролю 
БССР, на пачатак 1947/48 вучэбнага года ў школах 
Беларусі меўся недакамплект 8116 настаўнікаў 
[10, арк. 249].  

Заключэнне. У пасляакупацыйныя і першыя 
пасляваенныя гады падрыхтоўка настаўніцкіх 
кадраў і павышэнне іх прафесійнай кваліфікацыі 
з’яўляліся найважнейшай умовай паспяховага 

аднаўлення школьнай адукацыі Беларусі. Істот-
ны ўклад, на думку кіраўніцтва рэспублікі, у 
ліквідацыю вострага дэфіцыту педагагічных кад-
раў для агульнаадукацыйных школ павінна была 
ўнесці завочная падрыхтоўка настаўнікаў. Ме-
навіта таму было прынята некалькі партыйна-
ўрадавых пастаноў, рэалізацыя якіх дазволіла ў 
сціслыя тэрміны не толькі аднавіць дзейнасць 
даваенных завочных аддзяленняў педагагічных, 
настаўніцкіх інстытутаў і педагагічных вучыліш-
чаў, але і стварыць новыя. Аднак, як сведчаць ар-
хіўныя крыніцы, арганізацыйная і агітацыйная 
работа, праведзеная сярод настаўнікаў, якія не 
мелі адпаведнай педагагічнай адукацыі, не дала 
станоўчых вынікаў. Планы прыёму на завочныя 
аддзяленні педагагічных навучальных устаноў 
пастаянна не выконваліся. Настаўнікі-завочнікі, 
нягледзячы на шэраг істотных для іх ільгот, вельмі 
пасіўна адносіліся да вучобы. Гэта праяўлялася 
ў нездавальняючай яўцы на сесіі і нізкай вучэбнай 
паспяховасці. Такі стан завочнай падрыхтоўкі 
настаўнікаў фактычна не аказваў істотнага ўплыву 
на вырашэнне праблемы падрыхтоўкі педагагіч-
ных кадраў для школьнай адукайцыі рэспублікі.   
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УДК 331.108:63(476)«1970/1980» 
Н. М. Якуш 

Белорусский государственный технологический университет 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССКОЙ ССР 

(1970 – СЕРЕДИНА 1980-Х ГГ.) 
В статье анализируются результаты государственно-партийной кадровой политики на селе в 

период разворачивания научно-технической революции и попыток реформирования советской 
плановой системы хозяйствования. Рассмотрены основные направления перестройки образова-
тельного пространства и процесса обучения в сельскохозяйственных вузах, техникумах и проф-
техучилищах с учетом ведущих направлений интенсификации производства, преемственности 
ступеней профессионального образования, расширением спектра технических специальностей, 
появлением новых массовых рабочих профессий и изменением квалификационных требований к 
выпускникам. Уделено значительное внимание вопросам создания возможности повышения 
уровня квалификации и управленческой культуры руководителям хозяйств и специалистам 
среднего звена. Отражены моменты развития такого звена системы подготовки и переподготов-
ки кадров рабочих механизаторских профессий для села, как курсовая сеть колхозов, совхозов и 
райсельхозтехник. С позиции необходимости формирования новой технологической и хозяй-
ственной культуры рассмотрено развертывание экономического и технического всеобщего обу-
чения населения. Определены его положительные аспекты и нецелесообразные моменты. Затро-
нута проблема закрепления квалифицированных кадров на селе и примеры ее положительного 
решения в условиях социально-культурного переустройства сельского быта. Акцентировано 
внимание на значимости проблемы для рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: руководители, специалисты, квалификация, экономический всеобуч, техни-
ческий всеобуч, средние сельские профессионально-технические училища, курсы, закрепление. 

Для цитирования: Якуш Н. М. Кадровое обеспечение сельского хозяйства Белорусской 
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Belarusian State Technological University 
STAFFING FOR AGRICULTURE OF THE BELARUSIAN SSR 

(1970 – MID 1980S) 
The article analyzes the results of the state-party personnel policy in the countryside during the 

unfolding of the scientific and technological revolution and attempts to reform the Soviet planned 
economic system. The main directions of the restructuring of the educational space and the learning 
process in agricultural universities, technical schools and vocational schools are considered, taking into 
account the leading directions of production intensification, continuity of vocational education levels, 
expanding the range of technical specialties, the emergence of new mass working professions and 
changing qualification requirements for graduates. Considerable attention has been paid to the issues of 
creating opportunities for improving the level of qualifications and managerial culture for managers of 
farms and mid-level specialists. The moments of development of such a link in the system of training 
and retraining of workers in machine-operating professions for the village as the course network of 
collective farms are reflected. State farms and district agricultural technician. From the standpoint of 
the need to form a new technological and economic culture, the development of economic and technical 
universal education of the population is considered. Its positive aspects and inappropriate moments are 
determined. The problem of retaining qualified personnel in the countryside and examples of its 
positive solution in the context of the socio-cultural reorganization of rural life are touched upon. 
Attention is focused on the significance of the problem for the period under review. 

Keywords: managers, specialists, qualification, economic general education, technical general 
education, secondary rural vocational schools, courses, reinforcement. 
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Введение. В годы девятой и десятой совет-
ских пятилеток сельское хозяйство БССР претер-
певало существенные изменения, обусловленные 
активным развитием концентрации, специализа-
ции, промышленной кооперации в земледелии 
и животноводстве, а также ростом технической 
и энергетической оснащенности производствен-
ной базы. Перед сельскохозяйственными орга-
нами республики остро вставал вопрос о подго-
товке кадров новых компетенций, повышении 
квалификации руководящих работников и специ-
алистов колхозов и совхозов, обеспечении аг-
рарного производства механизаторскими кад-
рами массовых профессий. Решение данного 
вопроса предполагало реализацию комплекса 
мер по совершенствованию системы среднего 
специального и высшего сельскохозяйственно-
го образования, грамотной расстановке и целе-
направленному использованию подготовленных 
специалистов, улучшению социально-культурной 
сферы села. 

Основная часть. Партийная организация и 
советские органы республики уделяли данным 
вопросам первостепенное внимание и держали 
на постоянном контроле. Основные приорите-
ты и направления аграрной кадровой политики 
были определены в решениях XXVII (1971 г.), 
XXVIII (1976 г.), XXIX (1981 г.) съездов Комму-
нистической партии Беларуси. К началу иссле-
дуемого периода в республике вопрос каче-
ственного и количественного состава кадров 
сельскохозяйственного производства представ-
лял довольно острую проблему. Так, колхозам 
и совхозам в 1972 г. требовалось свыше 100 тыс. 
высококвалифицированных специалистов, а ра-
ботало в хозяйствах лишь 34 тыс. Ощущалась 
заметная диспропорция между темпами увеличе-
ния машинно-тракторного парка и численным 
увеличением механизаторских кадров. За семь 
предыдущих лет (1965–1971 гг.) количество трак-
торов в колхозно-совхозном производстве уве-
личилось на 55%, а число трактористов-маши-
нистов – на 38% [1]. Расчеты показывали, что к 
1975 г. в сельском хозяйстве республики должно 
было трудиться более 250 тыс. механизаторов, 
то есть количество их нужно было увеличить 
по сравнению с 1970 г. более чем на 100 тыс. 
человек [2]. 

Подготовку кадров высшего и среднего звена, 
а также рабочих массовых технических профес-
сий для белорусского села осуществляли 4 вуза, 
20 сельскохозяйственных техникумов, 55 сельских 
профессионально-технических училищ. В тече-
ние 1970 – середина 1980-х гг. происходили 
существенные изменения организации образова-
тельного пространства и учебно-воспитательного 
процесса высшего образования, которые можно 
проследить на примере старейшего учебного 

заведения страны – Белорусской сельскохозяй-
ственной академии. Помимо работы по повы-
шению уровня успеваемости студентов, высту-
пающей объективным отражением уровня ква-
лификации будущих агрономов, агрохимиков, 
бухгалтеров и экономистов, коллектив академии 
существенно укрепил материально-техническую 
базу обучения, создал новые кафедры, внедрил 
программированное обучение, улучшил качество 
профессиональной подготовки через организа-
цию производственной практики в передовых 
хозяйствах республики и стран социалистическо-
го лагеря. По таким же направлениям совер-
шенствование качества профессиональной под-
готовки велось в Белорусском институте ме-
ханизации сельского хозяйства и Гродненском 
сельскохозяйственном институте, которые не 
только увеличили выпуск специалистов выс-
шей квалификации, но и заметно расширили 
спектр профессиональной специализации. 

Исключительно важная роль в государствен-
ной кадровой политике отводилась пополнению 
аграрного сектора экономики специалистами 
средней квалификации. Тенденции развития 
сельского хозяйства требовали укрепления кад-
ров среднего звена не просто специалистами, а 
специалистами-организаторами, которые могли 
бы сразу возглавить такие звенья производства, 
как бригада, отделение, участок. Решения этой 
задачи во многом способствовало открытие с 
начала 1970-х гг. при 14 сельскохозяйственных 
техникумах и совхозах-техникумах республики 
специальных отделений по подготовке руково-
дящих кадров. Начиная с 1971 г. на эти отделе-
ния стали принимать помощников бригадиров, 
начальников механизированных отрядов, звенье-
вых, имеющих среднее образование квалифи-
цированных рабочих из числа механизаторов и 
растениеводов со стажем работы не менее трех 
лет. С учетом роста потребности в кадрах сред-
него звена Министерство сельского хозяйства 
республики повысило с 1973/1974 учебного года 
план приема на специальные отделения сельско-
хозяйственных техникумов в два раза. Это поз-
волило только за годы девятой пятилетки 
(1971–1975 гг.), в сравнении с восьмой (1966–
1970 гг.), увеличить подготовку специалистов 
средней квалификации для сельского хозяйства 
Белорусской ССР более чем в 2 раза. При этом 
по специальности агрономы – в 3,8 раза, меха-
ники и специалисты по бухгалтерскому учету – 
в 1,8 раза [3, с. 62].  

Перспективы дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса республики требовали 
подготовки сельскохозяйственных рабочих но-
вых профессий высокой технической грамотно-
сти и квалификации, расширения их агро- и 
зоотехнического кругозора на базе среднего 
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образования. В итоге существенные изменения 
претерпевала система сельского профессиональ-
но-технического образования. В изучаемые го-
ды реализовывалась впечатляющая программа 
количественного и качественного роста сети 
сельских ПТУ, их рационального размещения с 
перспективой создания высокооснащенного 
технически сельского среднего профессиональ-
но-технического училища (ССПТУ) в каждом 
сельском административном районе.  

Модернизация системы профессионально-
технического образования разворачивалась на 
плановой основе. Перспективные планы преду-
сматривали техническое переоснащение дей-
ствующих СПТУ и строительство новых зданий 
в комплексе с учебными корпусами, мастер-
скими, общежитиями, общественно-бытовыми 
блоками, спортивными комплексами, гаражами 
и навесами для хранения сельскохозяйственной 
техники, животноводческими помещениями и 
жилыми домами для преподавателей и масте-
ров производственного обучения. На эти цели 
только в годы десятой пятилетки (1976–1980) в 
республике было выделено 91,7 млн руб. капи-
тальных вложений [4]. Материально-техническое 
укрепление базы и совершенствование учебно-
воспитательного процесса в СПТУ проводилось с 
учетом углубления политехнизации сельской 
общеобразовательной школы, соединения обуче-
ния с производительным общественно-полезным 
трудом и передовыми аграрными практиками, 
усвоения научных основ интенсификации сель-
скохозяйственного производства. Наиболее пер-
спективной формой подготовки рабочих кад-
ров новых сельскохозяйственных профессий, а 
также профессий, совмещенных и сложных, ока-
зались СПТУ, которые определяли вектор каче-
ственных изменений в системе сельского профес-
сионально-технического образования. В 1971 г. 
в Белорусской ССР действовало 8 ССПТУ, в 
1975 – 29, в 1983 – 65 из 70 СПТУ в целом, а в 
1984 г. все училища были преобразованы в сред-
ние и включены в агропромышленные объеди-
нения [5]. 

Совершенствование системы высшего, сред-
него специального и профессионально-техни-
ческого сельскохозяйственного образования поз-
волило заложить организационные и социальные 
основы для формирования на селе технической 
интеллигенции, появления руководителей с но-
вым уровнем управленческой культуры, обес-
печения производства механизаторами широкого 
профиля. В рассматриваемый период неуклон-
но возрастал квалификационный уровень сель-
ских кадров. К примеру, количество специалистов 
и руководителей хозяйств с высшим образова-
нием увеличилась с 18,3 тыс. человек в 1970 г. 
до 25,7 – в 1975, а специальная подготовка  

руководителей бригад и животноводческих ферм 
за этот период выросла с 24 до 60%. Наблю-
далась тенденция к сокращению среди специа-
листов сельского хозяйства практиков: если в 
1970 г. их насчитывалось 20,6 тыс. человек, то 
к концу девятой пятилетки – 18,1 тыс. [6, с. 174]. 
Перечень рабочих профессий расширился и вклю-
чал механизаторов-полеводов и животноводов, 
механизаторов мелиоративных работ, сельских 
строителей, слесарей-ремонтников сельскохозяй-
ственной техники, мастеров-наладчиков машин-
но-тракторного парка, электромонтеров сельской 
электрификации и связи, киномехаников, опера-
торов машинного доения, слесарей контрольно-
измерительных приборов и автоматики. 

Одним из направлений партийно-госу-
дарственной политики на селе в исследуемые 
годы стало создание системы постоянного по-
вышения квалификационного уровня работаю-
щих кадров. Настоящей школой изучения но-
вейших достижений науки и передового опыта 
стали республиканские семинары по сельскому 
хозяйству, которые проводились ежегодно по-
очередно во всех областях Беларуси. На семи-
нарах в присутствии руководителей всех районов 
осуществлялся анализ и давалась критическая 
оценка работы кадров данной области по про-
блемам интенсификации и качественного роста 
производительности труда сельских тружеников, 
предлагались к внедрению наиболее эффектив-
ные приемы и методы организации производ-
ственных процессов. Предложения и выводы 
семинаров излагались в специальных постанов-
лениях ЦК КПБ и Совета Министров БССР и 
являлись обязательными для внедрения во всех 
колхозах и совхозах.  

Важной формой повышения профессиональ-
ных знаний руководителей и специалистов хо-
зяйств, их системного информирования о новей-
ших достижениях сельскохозяйственной науки 
и прогрессивной практики являлись факульте-
ты и школы повышения квалификации, а также 
отделения подготовки руководящих кадров, ор-
ганизованные при высших и средних сельскохо-
зяйственных учебных заведениях республики. 
Особая значимость этой формы обучения под-
тверждается тем фактом, что подбор слушателей 
на факультеты и отделения повышения квали-
фикации проводился райкомами КПБ, а персо-
нальные их списки утверждались на бюро об-
ластных комитетов партии. Пример хорошо 
налаженной работы по переподготовке и по-
вышению квалификации руководителей и спе-
циалистов отраслей сельского хозяйства де-
монстрировала Гродненская область. Большая 
часть руководящих работников и специалистов 
среднего звена повышали свой профессиона-
лизм на двухнедельных семинарах факультета 
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повышения квалификации (ФПК) Гродненского 
сельскохозяйственного института. Преподавание 
теоретического курса велось с привлечением 
видных ученых, руководящих работников обла-
сти, руководителей и специалистов передовых 
колхозов и совхозов. При этом значительная 
часть занятий проводилась непосредственно в 
лучших хозяйствах области и научно-исследо-
вательских учреждениях. Слушатели факультета 
повышения квалификации в период учебы по-
сещали ВДНХ, выезжали с экскурсиями в научно-
исследовательские учреждения прибалтийских 
республик, где с ними делились опытом ведущие 
ученые и специалисты лучших сельхозпредприя-
тий Литвы и Латвии. Также грамотно была ор-
ганизована работа по повышению уровня эконо-
мической грамотности и культуры управления 
на ФПК в Белорусском институте механизации 
сельского хозяйства. Только за 1971–1975 гг. на 
факультетах повышения квалификации и под-
готовки руководящих кадров прошли обучение 
более 1700 председателей колхозов и директоров 
совхозов, около 600 специалистов с высшим 
образованием [7]. В дальнейшем подобная систе-
ма работы с квалификационным уровнем под-
готовки приобрела устойчивые организационные 
и учебно-методические формы и прочно закре-
пилась в сфере сельскохозяйственного высшего 
образования. 

Значительную роль в вопросах повышения 
деловой компетентности кадров сельского хо-
зяйства играли областные школы повышения 
квалификации, школы практического обучения, 
основ экономики и управления производством, 
которые создавались на базе высокопроизводи-
тельных хозяйств БССР, а также районные, 
колхозные и совхозные университеты сельско-
хозяйственных знаний.  

В целях реформирования механизмов хозяй-
ствования и внедрения в производство элементов 
хозяйственного расчета партийно-советским 
руководством республики была предпринята 
попытка организовать всеобщее экономическое 
образование трудящихся. В 1971/1972 учебном 
году в хозяйствах республики стали массово 
организовываться школы экономических знаний. 
Тематика занятий в этих школах была непо-
средственно увязана с практическими вопроса-
ми распределения доходов, совершенствования 
оплаты и повышения производительности труда, 
роста рентабельности и укрепления хозрасчета. 
В 1972/1973 учебном году в системе экономи-
ческого обучения занималось 242 725 человек, 
через два года – уже более 500 тыс. сельских 
тружеников. К концу 1975 г. экономическим 
всеобучем были охвачены все руководители 
хозяйств и подразделений, 50% специалистов, 
30% рабочих совхозов и колхозников [8, с. 24].  

Задача укрепления сельскохозяйственного 
производства достаточным количеством ква-
лифицированных кадров массовых рабочих 
профессий в исследуемый период решалась 
также с опорой на курсовое обучение тружени-
ков села на производстве. В течение 1970-х – 
середине 1980-х гг. была создана разветвлен-
ная сеть учебно-курсовых комбинатов системы 
Госкомсельхозтехники БССР, учебных клас- 
сов и кабинетов в колхозах и совхозах, создан 
республиканский учебно-методический совет, 
осуществлявший централизованное руководство 
подготовкой и переподготовкой сельскохозяй-
ственных рабочих. Достаточно успешная модер-
низация учебно-технической базы, внедрение 
эффективных форм подготовки механизаторов 
для работы на новой технике и изучения ими 
новых технологий позволили расширить масшта-
бы и улучшить качество подготовки и перепод-
готовки кадров массовых профессий, подтверди-
ли жизнестойкость и целесообразность курсовой 
формы обучения. Будучи максимально при-
ближенными к месту жительства, курсы предо-
ставляли возможность охвата учебой всех же-
лающих и регулярного повышения квалификации 
работающих, выступали элементом процесса 
налаживания непрерывного образования. Однако 
управление системой курсового обучения в 
рассматриваемые годы демонстрировало ве-
домственную разобщенность между ее звенья-
ми, что приводило к несогласованности планов 
подготовки рабочих кадров для села в их коли-
чественном соотношении, а также по специаль-
ностям. Это особенно заметно проявлялось в 
учебной сети колхозов и совхозов, через которую 
хозяйства решали преимущественно свои острые 
кадровые проблемы. В целом учебный процесс 
в курсовой системе в хозяйствах осуществлялся 
по многочисленным программам без должного 
учета технического и общеобразовательного уров-
ня обучаемых. 

Вопросы обеспечения аграрного производ-
ства Белорусской ССР квалифицированными 
кадрами в исследуемый период должны были 
решаться с учетом обострения проблемы отто-
ка сельского населения в город. Например, если 
в 1960 г. на каждую тысячу сельских жителей 
республики приходилось 18,1 переселений в 
города, то в 1970 – 29,6. В города переселялось 
в основном молодое трудоспособное население. 
Миграционные процессы усиливали как есте-
ственные причины, вызванные научно-техни-
ческой модернизаций, так и социальное отста-
вание деревни, просчеты в организации и 
оплате труда колхозников и рабочих совхозов. 
Недостаток рабочих рук мог быть восполнен 
только опережающим ростом производитель-
ности труда, в том числе за счет потенциала 
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новых технических знаний и умений. Это пред-
определило разворачивание всеобщего техниче-
ского обучения населения. 

Начиная с 1960-х годов в республике полу-
чили распространение школы механизаторско-
го всеобуча, которые в основном решали задачу 
восполнения недостающих механизаторских кад-
ров в периоды напряженных сельскохозяйствен-
ных работ. Но вследствие слабости учебно-
производственной базы, организационных труд-
ностей, неэффективности механизмов контроля 
всеобуча, его масштабы к началу исследуемого 
периода несколько сократились. Активное воз-
вращение к массовому техническому всеобучу 
было продиктовано как создавшимся дефици-
том механизаторских кадров, так и качественно 
новым уровнем материально-технической базы 
сельского хозяйства, ростом энерговооружен-
ности труда. Под лозунгом «Живешь на селе – 
владей техникой» по всей республике было раз-
вернуто движение по овладению населением спе-
циальностями трактористов-машинистов. Для за-
нятий в районах использовали базу хозяйств, 
сельских общеобразовательных школ, СПТУ, 
средних специальных сельскохозяйственных 
учебных заведений. К преподавательской работе 
привлекали наиболее квалифицированных спе-
циалистов, преподавателей сельских профтеху-
чилищ, передовиков и новаторов производства. 
В 1976–1980 гг. в подготовке резерва техниче-
ских кадров села приняли участие предприятия 
промышленности, строительства, сферы обслу-
живания населения. Наиболее активно работали 
в этом направлении Витебская и Гродненская 
области. По данным Министерства сельского 
хозяйства, только за годы десятой пятилетки в 
кружках механизаторского всеобуча республи-
ки прошли подготовку 57,3 тыc. человек. 

В определенной мере всеобуч обеспечивал 
резерв кадров для работы на сельскохозяйствен-
ной технике в напряженные периоды полевых 
работ и, бесспорно, поднимал уровень профес-
сионализации населения деревни. Но стремление 
вовлечения в механизаторское обучение широ-
кого круга интеллигенции и служащих села и 
города было неоправданно и нецелесообразно с 
экономической точки зрения. Часто это приводи-
ло лишь к отвлечению большого числа людей 
от их непосредственных дел, потере ими рабо-
чего времени. Реальный резерв кадров, получив-
ших специальность в кружках механизаторско-
го всеобуча в исследуемом периоде, составлял 
18,3 тыс. человек из числа слесарей-ремонтников 
сельскохозяйственной техники и рабочих ма-
шиностроительных предприятий городов.  

Как показывал опыт лучших хозяйств, клю-
чевым фактором закрепления квалифицирован-
ных кадров и создания стабильных трудовых 

коллективов являлось социальное и культурное 
переустройство деревни. В 1970–1980-х гг. в 
республике была реализована довольно масштаб-
ная программа комплексного строительства на 
селе объектов жилищного, коммунального и куль-
турно-бытового назначения, расширения мас-
штабов индивидуальной застройки. Только за 
десятую пятилетку в сельской местности было 
построено 111 тыс. квартир общей площадью  
6 млн м2, 209 комбинатов бытового обслужива-
ния, 345 общеобразовательных школ на 176,3 тыс. 
ученических мест, детских дошкольных учре-
ждений на 40,4 тыс. мест, клубов и домов на 
43,6 тыс. мест, автоматизировано телефонных 
станций емкостью 791 тыс. номеров, проложено 
5,3 тыс. км дорог с твердым покрытием, газифи-
цировано 436,6 тыс. квартир [9, с. 47]. В один-
надцатой пятилетке на селе было построено 
около 6 млн м2 жилья, проложено 9,4 тыс. км 
дорог с твердым покрытием, продолжилось инже-
нерное обустройство населенных пунктов [10]. 
С учетом опыта экспериментально-показательного 
строительства, которое с начала 1970-х велось в 
нескольких хозяйствах республики и демонстри-
ровало наилучшие планировочные варианты пе-
реустройства деревень, значительное количество 
населенных пунктов республики было преобра-
зовано в красивые благоустроенные поселки. 
На Всесоюзном смотре застройки и благоустрой-
ства сельских поселков 129 белорусских сел 
были удостоены наград Выставки достижений 
народного хозяйства СССР. Лучшими стали по-
селки Снов и Новополесский Минской области, 
Мышковичи – Могилевской, Копти – Витеб-
ской, Малеч – Брестской. Колхозы и совхозы с 
высоким уровнем жилищно-бытового строитель-
ства, развитой социальной инфраструктурой и 
сферой культуры успешно решали вопросы кад-
рового обеспечения. Об этом убедительно сви-
детельствовали примеры колхозов «Оснежицкий» 
Пинского района, имени Тимирязева – Копыль-
ского, имени Куйбышева – Кировского, «Чыр-
воная змена» – Любанского, «Заветы Ленина» – 
Малоритского и другие, где не только сло-
жились стабильные трудовые коллективы, но и 
был достаточно высоким удельный вес моло-
дых людей. К сожалению, такие примеры отме-
чались лишь в разрезе экономически сильных 
хозяйств, финансовое состояние которых и 
многолетняя практика договорных отношений с 
государственными предприятиями позволяли 
расширять строительство непроизводственных 
объектов. В целом же тенденция оттока из де-
ревни молодежи, превышающего экономически 
целесообразные масштабы, до конца преодоле-
на не была. 

Заключение. Сельское хозяйство современ-
ной Беларуси гарантирует продовольственный 
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суверенитет и экспортные поступления госу-
дарственного бюджета. Но только треть плодо-
родия наших почв сформированы природой, а 
две трети созданы человеком, теми кадрами, 
которые были связаны с сельскохозяйственной 
наукой, прогрессивными технологиями в зем-
леделии и животноводстве, техническим разви-
тием деревни. Период 1970–1980-х годов был 
тем временем, когда социально-демографическая 
ситуация и необходимость формирования кон-
тингента квалифицированных кадров, обеспе-
чивающих научно-технический процесс в сель-

скохозяйственном производстве, представля-
ли сложную проблему. Исследование показы-
вает, что в это время проделана значимая работа 
по перестройке всей республиканской системы 
сельскохозяйственного образования, подъему об-
щеобразовательного уровня населения, повы-
шению квалификации кадров. Изучение поло-
жительных результатов, а также допущенных 
ошибок и просчетов представляет не только 
исторический интерес, но и возможность ис-
пользования прошлого опыта в современной 
кадровой политике на селе.  
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Введение. Проблематика вынужденной ми-
грации является актуальной: в данном контексте 
интерес может быть вызван как решением про-
блем данной категории лиц, так и попытками 
предотвращения массовых перемещений насе-
ления. В решении данных проблем важна роль 
международных организаций. Основной скрип-
кой в оркестре подобных структур является Ор-
ганизация Объединенных Наций. Известно, что 
всемирной международной организацией вопрос 
о беженцах еще после Второй мировой войны 
был признан одним из самых существенных на 
мировой арене. Автором неоднократно отмечалось, 
что можно проследить эволюцию деятельности 
ООН по решению вопросов миграции и беженцев: 
речь шла именно о резолюциях Генеральной 

Ассамблеи, которая принимает основополагаю-
щие решения, отражающие мнение международ-
ного сообщества по той или иной проблеме. 
Так, была освещена деятельность Генеральной 
Ассамблеи по вопросам миграции через анализ 
ее резолюций [1], а также роль данного главного 
органа в решении проблемы беженцев в прошед-
шем веке [2]. В данной статье автор поставил 
цель проанализировать решения Генеральной 
Ассамблеи по вопросам вынужденной мигра-
ции в XXI в. и дать их характеристику. 

Для изучения резолюций автором использо-
валась цифровая библиотека Организации Объ-
единенных Наций [3]. Отметим, что для удобства 
автор не приводит в статье конкретные Интер-
нет-адреса документов ООН, а только дает их 
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условные обозначения. При необходимости, найти 
данные документы будет просто: достаточно вве-
сти условное обозначение в поисковую строку 
по ссылке [3]. Следует обратить внимание, что 
автор активно работал со списками резолюций 
на Интернет-сайте организации (раздел «Гене-
ральная Ассамблея») на английском и русском 
языках. Нужно отметить, что русскоязычный 
сайт содержит значительное количество техни-
ческих погрешностей. Начав использовать данный 
ресурс, автор отметил, что он не очень удачно 
структурирован, что создает значительные про-
блемы для исследователей [4]. В результате 
пришлось перейти на англоязычную страницу с 
списком резолюций [5]. 

Среди русскоязычных исследований подоб-
ного рода работ обнаружено не было. По теме 
данной статьи автор изучил схожую исследова-
тельскую работу профессора М. МакБрайда, 
посвященную резолюциям Генеральной Ассам-
блеи. В данном материале акцент сделан на до-
кументах о деятельности УВКБ ООН. Кроме 
того, работа датирована декабрем 2009 г. [6].  

В качестве нижней хронологической грани-
цы данной статьи взят 2001 г. – как начало но-
вого этапа в работе Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, отметив-
шего свой пятидесятилетний юбилей. Кроме 
того, 8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамбле-
ей была принята Декларация тысячелетия, в 
которой одной из рубрик была обозначена 
«Защита уязвимых». В данном пункте проде-
кларирована решимость «укреплять международ-
ное сотрудничество, включая совместное несе-
ние бремени гуманитарной помощи странам, 
принимающим беженцев, и ее координацию, и 
помогать всем беженцам и перемещенным лицам 
на добровольной основе возвращаться в свои 
дома в условиях безопасности и достоинства и 
беспрепятственно реинтегрироваться в свои об-
щества» (A/RES/55/2, п. 26). Верхняя рамка – 
начало 2020 г., когда по всему миру началась 
пандемия COVID-19. 

Автор попытался охарактеризовать роль и 
значение Генеральной Ассамблеи ООН в во-
просе решения проблем вынужденной миграции, 
выбрав из значительного количества резолюций 
175, в названиях которых непосредственно упо-
миналась рассматриваемая проблематика [3]. 

Основная часть. Отметим, что для решения 
проблем вынужденной миграции и беженцев в 
настоящее время в рамках Организации Объеди-
ненных Наций работают Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, 
создано в 1950 г.) (A/RES/428(V)), Ближнево-
сточное агентство ООН для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ (БАПОР) 
(A/RES/302(IV)), а также Международная орга-

низация по миграции, ставшая специализирован-
ным учреждением ООН в 2016 г. [7]. 

Приступая к рассмотрению резолюций, необ-
ходимо принять во внимание следующее. Между-
народная организация по миграции, имея статус 
специального учреждения ООН, не отчитывается 
перед Генеральной Ассамблеей. 

Ближневосточное агентство ООН для по-
мощи палестинским беженцам и организации 
работ (БАПОР) занимается исключительно во-
просами палестинских беженцев.  

При этом следует обратить внимание, что 
из 175 резолюций по вопросам вынужденной 
миграции 83 касаются именно проблемы пале-
стинских беженцев и деятельности БАПОР. 
Так, есть ряд стандартных названий резолюций, 
которые повторяются из года в год («Помощь 
палестинским беженцам», «Лица, перемещенные 
в результате военных действий в июне 1967 года 
и последующих военных действий», «Операции 
Ближневосточного агентства ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ», 
«Имущество палестинских беженцев и получае-
мые за счет него доходы») [4, 5].  

Безусловно, рассматривая проблему вынуж-
денной миграции в целом, нельзя не касаться 
резолюций Генеральной Ассамблеи, направлен-
ных на деятельность УВКБ ООН.  

Так, например, Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев ежегодно отчитывается Гене-
ральной Ассамблее о своей деятельности. По ре-
зультатам данного отчета ассамблея принимает 
соответствующую резолюцию. Помимо этого, с 
56-й по 74-ю сессию (2001–2019 гг.) было приня-
то 17 резолюций, касающихся увеличения соста-
ва исполнительного комитета УВКБ ООН. Сайт 
УВКБ ООН свидетельствует, что с 2001 по 2019 г. 
состав исполкома увеличился на 50 и в 2019 г. 
составил 106 членов (в настоящее время уже 
107) [8]. 

Африка с 1960-х гг. является континентом, 
где не прекращаются конфликты, вызванные 
процессом деколонизации. В наступившем сто-
летии Генеральной Ассамблеей регулярно рас-
сматривались проблемы, имеющие отношение 
к данной части света и принимались резолюции 
«Помощь беженцам, возвращенцам и перемещен-
ным лицам в Африке». Помимо этого, в 2002 г. 
принята резолюция «Расследование случаев 
сексуальной эксплуатации беженцев работни-
ками по оказанию помощи в Западной Африке» 
(A/RES/57/306) по докладу Управления служб 
внутреннего надзора о расследовании таких 
случаев. 

Кроме того, один раз в два года принима-
лись резолюции, касающиеся защиты и помощи 
внутренне перемещенным лицам (с 1996 г.). 
Интересно выглядит серия резолюций «Новый 
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международный гуманитарный порядок» (первая 
из них была принята еще в 1981 г. (A/RES/36/136)). 
В новом столетии они принимались на 57, 59, 61 
и 63-й сессиях и в рамках проблематики вынуж-
денной миграции касались соблюдения норм 
международного права беженцев. Для полно-
ценного понимания сути упомянутых в данном 
параграфе документов и их проблематики дан-
ный вопрос требует дополнительной проработки. 

В 2001 и 2003 гг. были приняты резолюции 
«Последующая деятельность по итогам Регио-
нальной конференции для рассмотрения проблем 
беженцев, перемещенных лиц, других форм 
недобровольного переселения и возвращенцев 
в странах Содружества Независимых Государств 
и соответствующих соседних государствах» 
(A/RES/56/134, A/RES/58/154). При этом в по-
следней было отмечено, что ассамблея «поста-
новляет продолжить рассмотрение этого вопроса 
на своей шестидесятой сессии». Отдельной ре-
золюции на упомянутой сессии принято не было. 
При этом в резолюции, посвященной докладу 
Верховного комиссара по делам беженцев, 
отмечено, что Генеральная Ассамблея «при-
ветствует успешное завершение последующей 
деятельности в связи с Женевской конференцией 
1996 года по проблемам беженцев и переме-
щенных лиц и вопросам миграции и убежища в 
странах Содружества Независимых Государств 
и призывает государства, Управление Верховно-
го комиссара и другие соответствующие заинте-
ресованные стороны продолжать сотрудничество 
на основе достигнутых на сегодняшний день 
успехов в рамках указанного конференционного 
процесса» (A/RES/60/129). Таким образом, была 
признана успешность процесса решения про-
блем вынужденной миграции и беженцев на про-
странстве СНГ, формально начатого на конфе-
ренции в Женеве 30–31 мая 1996 г.  

В 2003 г. помимо последней резолюции ас-
самблеи по миграционной проблематике на 
пространстве СНГ происходили не только по-
зитивные процессы. К сожалению, к таковым 
следует отнести принятие резолюции, в пункте 9 
которой было отменено «временнόе ограни-
чение в отношении продолжения деятельности 
Управления Верховного комиссара и продолжить 
деятельность Управления до разрешения про-
блемы беженцев» (A/RES/58/153). Напомним, 
деятельность УВКБ ООН была рассчитана на 
три года (A/RES/428(V)), затем 23 октября 1953 г. 
мандат УВКБ ООН был продлен на пять лет 
(A/RES/727(VIII)). В дальнейшем он каждые 
пять лет также продлевался. Интересно, что 
последняя резолюция по данному вопросу была 
принята 18 декабря 2002 г. (A/RES/57/186). 

В списке резолюций по вопросам вынужден-
ной миграции 2003 г. также можно выделить 

как последний, когда была принята тематиче-
ская резолюция, касающаяся помощи несопро-
вождаемым несовершеннолетним беженцам 
(A/RES/58/150). Они регулярно принимались, 
начиная с 1994 г. (A/RES/49/172). 

Таким образом, можно рассматривать 2003 г. 
как завершение определенного периода деятель-
ности ООН по решению вопросов вынужден-
ной миграции и беженцев. 

В одной из предыдущих статей автор сделал 
вывод, что Генеральная Ассамблея практически 
полностью отказалась от обсуждения проблема-
тики беженцев на страновом уровне (де-факто 
передав ее УВКБ ООН), перейдя на региональный 
и тематический. При этом начиная с 2008 г. Ге-
неральная Ассамблея ежегодно обсуждала по-
ложение внутренне перемещенных лиц и бежен-
цев из Абхазии и Южной Осетии, что на общем 
фоне выглядит несколько непонятным. Ведь по-
мимо проблемы африканских и палестинских 
беженцев, которые считаются проблемами гло-
бального характера, вопросы вынужденных ми-
грантов на страновом уровне Генеральной Ас-
самблеей не обсуждаются и резолюции не 
принимаются. Сопереживая беженцам и пони-
мая всю важность и необходимость решения их 
вопросов, все же следует сделать вывод, что 
данная проблема выведена из гуманитарной в 
политическую плоскость на высоком междуна-
родном форуме. 

Обратим также внимание, что анализ про-
блематики вынужденной миграции в рамках 
ежегодной резолюции «Управление Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев» дает 
возможность рассмотреть эволюцию деятельно-
сти ООН в сфере международной защиты лиц, 
находящихся в ведении данной структуры. Так, 
в рамках Глобальных консультаций 2001–2002 гг., 
проводимых Управлением, была принята направ-
ленная на достижение следующих целей: «1) под-
держка выполнения Конвенции 1951 г. и Прото-
кола 1967 г.; 2) защита беженцев в более широких 
пределах перемещения; 3) более справедливое 
разделение издержек и обязанностей и созда-
ние возможностей приема и защиты беженцев; 
4) более эффективное решение вопросов, связан-
ных с безопасностью; 5) расширение поиска ста-
бильных решений; 6) удовлетворение потреб-
ностей в защите беженок и детей-беженцев» 
(A/RES/57/187, A/57/12/Add.1). Отметим, что мно-
гие дальнейшие инициативы Верховного комис-
сара были поддержаны Генеральной Ассамбле-
ей, что видно из резолюций. Так, по результатам 
Глобальных консультаций в 2003 г. появилась 
инициатива «Конвенция плюс» (A/RES/58/151, 
A/58/12), которую поддержала Генеральная Ас-
самблея. В резолюции 64/127 18 декабря 2009 г. 
были отмечены «важное значение обсуждения 



124 Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ â ðåçîëþöèÿõ ïî âîïðîñàì âûíóæäåííîé ìèãðàöèè â XXI â.  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

и уточнения государствами и Управлением 
Верховного комиссара роли Управления в случае 
смешанных миграционных потоков для более 
эффективного удовлетворения потребностей в 
защите в контексте смешанных миграционных 
потоков» и «готовность Верховного комиссара 
оказывать в соответствии со своим мандатом 
помощь государствам в выполнении их обязан-
ностей по защите в этой связи». Это говорит об 
эволюции деятельности как ООН в целом в реше-
нии проблемы вынужденной миграции, так и о 
роли Верховного комиссара, который пытался 
разделять миграционные потоки для оказания 
точечной целевой помощи различным катего-
риям мигрантов.  

Помимо этого, в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи первого десятилетия XXI в. обраща-
ется внимание на успехи, достигнутые в Латин-
ской Америке и Африке, а также на проблемы, 
которые создают беженцы и перемещенные 
лица из Ирака.   

Важно, что в резолюции 69/152, принятой 
18 декабря 2014 г., Генеральная Ассамблея отме-
тила обеспокоенность тем фактом, что «количе-
ство людей, которые стали вынужденно пересе-
ленными вследствие конфликтов, преследований, 
насилия и других причин, включая терроризм, 
достигло самого высокого уровня после Второй 
мировой войны». 

Ключевым в решении вопросов вынужден-
ной миграции и беженцев стали 2015 и 2016 гг., 
когда был инициирован и проведен ряд меро-
приятий. Генеральная Ассамблея ООН 22 де-
кабря 2015 г. приняла решение созвать 19 сен-
тября 2016 г. пленарное заседание высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи для решения 
проблемы перемещений больших групп бежен-
цев и мигрантов, был подготовлен проект ито-
гового документа (A/RES/70/290, A/RES/70/302), 
который был рассмотрен на Пленарном заседа-
нии высокого уровня 71-й сессии Генеральной 
Ассамблей и принят без голосования в виде 
резолюции 71/1 «Нью-Йоркская декларация о 
беженцах и мигрантах» (19 сентября 2016 г.), 
где обозначен «Комплекс мер в отношении бе-
женцев». 

В дальнейших резолюциях с названием «Уп-
равление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев» Генеральная Ассамблеи отмечала уси-
лия, прилагаемые странами в целях реализации 

этого комплекса мер в отношении беженцев, а 
также призывала «Управление Верховного ко-
миссара по-прежнему выступать в роли катализа-
тора, который мобилизует международное сооб-
щество на оказание помощи» (напр., A/RES/72/150). 

Помимо упомянутых, следует обратить вни-
мание не то, что и в ряде других резолюций Ге-
неральная Ассамблея касалась проблематики 
вынужденной миграции (например, серия доку-
ментов по Мьянме) 

Заключение. Таким образом, в деятельно-
сти Генеральной Ассамблеи ООН по решению 
вопросов вынужденной миграции следует вы-
делить несколько групп резолюций, которые 
можно разбить по определенным темам. Так, 
отдельной группой стали резолюции по пале-
стинским беженцам и деятельности БАПОР. 
Еще в группу входят резолюции, касающиеся 
деятельности ООН в мире по решению проблем 
вынужденной миграции и беженцев. Среди  
них – резолюции, касающиеся деятельности 
УВКБ ООН, расширения его Исполнительного 
комитета, проблематика беженцев и вынуж-
денных переселенцев в Африке, вопросы внут-
ренне перемещенных лиц – это документы, ко-
торые принимались ежегодно или раз в два 
года. В свою очередь, можно выделить и ситуа-
тивные резолюции, касающиеся отдельных тем 
или регионов. 

Кроме того, анализ резолюций позволяет 
показать эволюцию роли Генеральной Ассам-
блеи в решении проблем вынужденной мигра-
ции и беженцев. Так, в 2003 г. закончился один 
важный период и начался новый, границей между 
ними стало решение Генеральной Ассамблеи о 
снятии временны́х ограничений на деятельность 
УВКБ ООН до полного решения проблемы бе-
женцев. 2015 г. стал новым рубежом для Орга-
низации Объединенных Наций, которая обратила 
пристальное внимание на новые миграционные 
потоки, результатом чего явилось принятие 
Нью-Йоркской декларации о беженцах и ми-
грантах. Думается, следующий этап начался в 
2020 г. с появлением пандемии COVID-19, ока-
завшей влияние на все без исключения миграци-
онные процессы. Завершая, отметим, что меж-
дународному сообществу следует заниматься 
предотвращением новых потоков вынужденной 
миграции, а в новом веке подобная деятель-
ность была недостаточной. 
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Прадметам даследавання з’яўляюцца актуальныя напрамкі развіцця заходнебеларускай праб-
лематыкі польскімі гісторыкамі на сучасным этапе. Па выніках гэтых даследаванняў аўтар вызна-
чае трэці, сучасны перыяд, які ахоплівае канец 1980-х – 2000-я гг., і складаецца з двух этапаў. 
Першы этап ахоплівае канец 1980-х – канец 1990-х гг., характарызуецца спробай аб’ектыўна 
ацаніць польскімі даследчыкамі існаванне беларусаў як нацыі ў Польшчы ў міжваенныя гады. 
Другі этап трэцяга перыяду ў польскай гістарыяграфіі заходнебеларускай праблематыкі можна 
лічыць з пачатку 2000-х г., і ён доўжыцца па сённяшнія дні. Трэці перыяд характарызуецца кар-
дынальнымі зменамі ў сучасных гістарычных даследаваннях, дзякуючы выкарыстанню ІТ-тэхналогій, 
і зменамі інструментаў і методыкі гістарычных даследаванняў. 
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Уводзіны. На сучасным этапе дастаткова ак-
туальным сярод навуковага грамадства Поль-
шчы з’яўляецца вывучэнне развіцця заходнебе-
ларускай праблематыкі польскімі гісторыкамі. 
Па выніках вывучэння гэтых даследаванняў аўтар 
вызначае трэці, сучасны перыяд, які пачынаеццца 
з канца 1980-х г. і доўжыцца на працягу 2000-х г. 
На думку аўтара, трэці перыяд складаецца з двух 
этапаў.  

Асноўная частка. Першы этап трэцяга перыя-
ду, які ахоплівае канец 1980-х – канец 1990-х гг., 
характарызуецца спробай аб’ектыўнай ацэнкі 
польскімі даследчыкамі («аб’ектывістамі» і 
«рэвізіяністамі») нацыянальнага стану беларусаў 

у Польшчы ў міжваенныя гады. Зрабіць гэта 
імкнуліся Я. Мірановіч у манаграфіі [1], К. Га-
мулка ў публікацыі [2], Е. Тамашэўскі ў арты-
куле [3], В. Рачкоўскі [4], Р. Вапіньскі [5, 6],  
Я. Е. Мілеўскі [7], П. Эберхард [8] і інш.  

У гэты час з’явіліся працы, якія больш вы-
разна падкрэслівалі дасягненні польскай міжва-
еннай эканомікі, але нават прадстаўнікам «тра-
дыцыйнай» школы гісторыкаў-«аб’ектывістаў» 
не ўдалося паказаць польскую міжваенную 
гаспадарку як досыць паспяховую. У дадзенай 
сітуацыі запатрабаванымі застаюцца манаграфіі 
Я. Жарноўскага [9], А. Хайноўскага і З. Ландау 
[10, 11].  
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Неабходна адзначыць, што трэці перыяд ха-
рактарызуецца кардынальнымі зменамі ў сучас-
ных гістарычных даследаваннях, дзякуючы вы-
карыстанню ІТ-тэхналогій, і зменамі інструментаў 
і методыкі ў гістарычных даследаваннях на 
мяжы стагоддзяў. Другі этап трэцяга перыяду ў 
польскай гістарыяграфіі заходнебеларускай праб-
лематыкі можна лічыць з пачатку 2000-х г., і ён 
доўжыцца па сённяшнія дні.  

У 2000-я гг. акрамя аглядных даследаванняў 
пачынаюць з’яўляцца працы па гістарыяграфіі 
асобных пытанняў заходнебеларускай рэчаіснасці. 
Нягледзячы на добрую распрацаванасць напры-
канцы другога перыяду ў 1980-я гг., польскія 
гісторыкі вывучаюць праблемы, якія характары-
зуюць сацыяльна-эканамічнае развіццё Заход-
няй Беларусі ў 1921–1939 гг. на прыкладзе асоб-
ных ваяводстваў, гарадоў і мястэчак. Цікавыя 
даследаванні асобных раёнаў і мястэчак Беластоц-
кага ваяводства праведзены Я. Е. Мілеўскім [7], 
З. Тамчонкам [12], Б. Чарнецкім [13].  

Становішча сельскай гаспадаркі ў міжваенны 
перыяд адлюстравана ў працы В. Вяржбінца [14]. 
Ваеннае асадніцтва і яго роля ў развіцці аграрнага 
сектара эканомікі падрабязна прааналізавана ў 
манаграфіі І. Стобняк-Смагаржэўскай [15]. Эка-
намічная дзейнасць польскіх таварыстваў і саюзаў 
адлюстравана ў манаграфіі М. Качпаржэка [16]. 

На мяжы стагоддзяў пашыраецца зацікаўле-
насць польскіх і літоўскіх калег у вывучэнні 
навуковых прац беларускіх гісторыкаў. Так, у 
Беластоку ў 2003 г. выходзіць зборнік навуковых 
артыкулаў «Гісторыкі польскія, літоўскія і бела-
рускія аб праблемах ХХ стагоддзя: Гістарыяграфія 
польская, літоўская і беларуская пасля 1989 г.». 
У ім змешчаны артыкул беластоцкага гісторыка 
А. Смалярчыка па пытаннях польска-беларус-
кай гістарыяграфіі стану міжваеннай адука-
цыйнай палітыкі на «крэсах усходніх» [17]. 

У пачатку 2000-х г. тэма беларускага пы-
тання ў планах кіраўніцтва Польшчы ў міжваенныя 
гады застаецца актуальнай у польскай гістарыя-
графіі. Прыцягвае ўвагу абагульняючае даследа-
ванне Я. Мірановіча «Беларусы ў Польшчы 
(1918 – 1949)» [1]. Яго калега Я. Чыквін у сваёй 
манаграфіі лічыць беларускае насельніцтва ў 
складзе нацыянальных меншасцей II Рэчы Пас-
палітай як найбольш прыгнечанае і пазбаўленае 
правоў на самавызначэнне [18].  

Неабходна адзначыць, што на сучасным этапе 
польская навуковая грамадскасць імкнецца раз-
глядаць праблему становішча беларусаў у складзе 
ўсходніх ваяводстваў міжваеннай Польшчы 
больш cтаноўча. Адносіны палякаў і беларусаў у 
міжваенныя гады гісторыкі Жаляндоўскі Ц. [19] 
і Сляшыньскі В. [20, 21] разглядаюць як адну з 
актуальных праблем, якая сёння ўплывае на  
адносіны беларусаў і палякаў. Ц. Жаляндоўскі 

адзначае, што праблемы ў беларуска-польскіх 
адносінах у ІІ Рэчы Паспалітай у міжваенны 
перыяд былі абумоўлены памылковай палітыкай 
польскіх улад, накіраванай выключна на асіміля-
цыю шматмільённай масы беларусаў. Такім чы-
нам, гісторык падкрэслівае, што ў міжваенныя 
гады адбылося паглыбленне канфлікту паміж 
палякамі і беларусамі, які негатыўна паўплываў 
на эскалацыю варожасці ў гады Другой сусвет-
най вайны [19, s. 115–119].  

Неабходна адзначыць, што істотным крытэ-
рыем для характарыстыкі разглядаемай намі 
польскай гістарыяграфіі з’яўляецца аўтарская 
пазіцыя, якая падзяляе польскіх гісторыкаў на 
два лагеры. Адны, напрыклад, К. Гамулка, Я. Мі-
рановіч, Я. Чыквін, В. Сляшыньскі і іншыя раз-
глядаюць беларусаў, у першую чаргу, як гра-
мадзян ІІ Рэчы Паспалітай, як нацыянальную 
меншасць, прадстаўнікі якой так ці інакш апы-
нуліся ў гэтай краіне. І дзяржава ў адносінах да 
іх павінна была праводзіць збалансаваную і най-
больш станоўчую для яе нацыянальную палітыку – 
дастаткова лаяльную, каб не перашкаджаць раз-
віццю і пазбегнуць незадавальнення, і дастат-
кова паслядоўную, каб абмежаваць сепаратызм.  

Другія даследчыкі, напрыклад, Мілеўскі Я. Е., 
Хайноўскі А., Жаляндоўскі Ц. і іншыя, стано-
вяцца на пазіцыі беларусаў як загадзя прыгнеча-
нага народа ва ўмовах рэалізацыі дзяржаўнай на-
цыянальнай палітыкі «паланізацыі» і «аката-
лічвання» нацыянальных меншасцей Польшчы.  

У залежнасці ад занятай пазіцыі польскія 
гісторыкі па-рознаму ацэньваюць выніковасць і 
добразычлівасць палітыкі ўрада ў адносінах да 
нацыянальных меншасцей. Большасць даследчы-
каў мяркуе, што урад міжваеннай Польшчы не 
хацеў і не імкнуўся задаволіць нацыянальныя і 
сацыяльна-культурныя памкненні беларусаў. 
Напрыклад, К. Гамулка адзначае шматгадовую 
асіміляцыю беларусаў польскай дзяржавай, якая 
дасягнула ў гэтых працэсах прыкметных вы-
нікаў [2, с. 119]. Гісторык Хайноўскі А. характа-
рызуе нацыянальную палітыку кіруючых колаў 
Польшчы ў цэлым як няўдалую [10].  

Канфесійная сітуацыя ў Заходняй Беларусі 
знайшла сваё адлюстраванне ў шматлікіх працах 
польскіх аўтараў у першым этапе трэцяга перыяду 
вывучэння заходнебеларускай праблематыкі ў 
канцы 1980-х – 1990-я гг. Па-першае, гэта аба-
гульняючыя працы па гісторыі касцёла і пра-
васлаўнай царквы ў Польшчы, у якіх міжваенны 
перыяд вылучаны ў асобны раздзел. У працах  
Т. Владарчыка [22], B. Мысляка [23], M. Папер-
жыньскай-Турэк [24] і іншых разглядаюцца ста-
новішча праваслаўных беларусаў з Заходняй Бела-
русі і спроба іх «акаталічвання» з боку польскага 
касцёла. Па-другое, гэта даследаванні гісторы-
каў Вілка С. [25], Мораза М. [26], Мруза М. [27],  
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прысвечаныя ўзаемаадносінам дзяржаўнай улады 
і касцёла ў II Рэчы Паспалітай. Аўтары імкнуцца 
высветліць, ці спрыяла канфесійная палітыка 
інтэграцыйным працэсам на ўсходзе краіны, ці, 
наадварот, узмацняла сепаратызм беларусаў.  

У канцы 1990-х – 2000-я гг. з’яўляюцца 
працы польскіх даследчыкаў, у якіх вывучаецца 
роля яўрэяў у сацыяльна-эканамічным развіцці 
ІІ Рэчы Паспалітай становіцца. Гэтая праблема-
тыка з’яўляецца актуальным напрамкам дасле-
даванняў для польскіх і польска-яўрэйскіх гісто-
рыкаў у 2000-я – 2010-я гг. дзякуючы грантавай 
сістэме фінансавання гістарычнай навукі.  

Значны ўнёсак у праблематыку вывучэння 
сацыяльна-эканамічнага становішча беларусаў у 
міжваеннай Польшчы быў зроблены ў першым 
перыядзе трэцяга этапа у польскай гістарыяграфіі 
заходнебеларускай праблематыкі дзякуючы абмер-
каванню вышэйзгаданых праблем на старонках 
«Беларускіх гістарычных сшыткаў» (Беласток). 
Асобна неабходна ўзгадаць навуковую спадчыну 
Беларускага гістарычнага таварыства, прац вядо-
мых гісторыкаў: Мірановіча Я. [28], Мілеўска- 
га Я. Е. [7], Туронка Ю. [29], Латышонка А. [30], 
Сляшыньскага В. [20, 21], Смалярчыка Б. [17], 
Мораза М. [27], Тамчонка Е. [12], Чыквіна A. [18] 
і іншых., якія на працягу больш за два дзеся-
цігоддзі арганізоўваюць працу па правядзенні 
навукова-практычных мерапрыемстваў для вы-
вучэння сацыяльна-эканамічных, этнаканфесійных 
і культурна-асветніцкіх аспектаў становішча бе-
ларусаў у міжваеннай Польшчы. 

Між іншым, на нашу думку, грамадска-палітыч-
нае і этнаканфесійнае жыццё беларускага насель-
ніцтва ўсходніх ваяводстваў II Рэчы Паспалітай, 
звязанае з палітыкай «паланізацыі» і «аката-
лічвання», а таксама абарона канстытуцыйных 
правоў насельніцтва мясцовымі прадстаўнікамі 
дэпутатаў Сейма, агітацыйна-прапагандысцкая 
дзейнасць палітычных партый, патрыятычная 

дзейнасць працоўных, сялянскіх і маладзёжных 
рухаў з’яўляюцца дамінуючымі тэмамі даследа-
ванняў сярод польскіх гісторыкаў у XXI ст. 

Неабходна адзначыць, што ў сучаснай поль-
скай гістарыяграфіі правамерна вызначыць рэгія-
нальны кірунак вывучэння заходнебеларускага 
пытання гісторыкамі Беластоцкага ўніверсітэта 
і фарміравання польскай навуковай школы за-
ходнебеларускай праблематыкі. У сваіх дасле-
даваннях гісторыкі робяць акцэнт на вывучэнні 
сталінскіх рэпрэсій супраць жыхароў паўночна-
ўсходніх паветаў Беластоцкага ваяводства (па-
лякаў, беларусаў, яўрэяў) па класавай прыкмеце 
пасля аб’яднання з БССР. У даследаваннях П. Эбер-
харда [8], К. Гамулкі [2, 31], Я. Мiрановiча [1, 28], 
М. Гнатоўскага [32], Я. Е. Мілеўскага [33],  
М. Вяржбіцкага [34], Ю. Туронка [29], А. Латы-
шонка [30], A. Садоўскага [35], В. Сляшынь-
скага [20, 21] і іншых па пытаннях мiжваеннай 
гiсторыi Беларусi зроблена выснова, што Поль-
шча, як і СССР, не мелi намеру задаволiць на-
цыянальныя памкненнi беларусаў, а змагалiся 
супраць беларускага нацыяналiзму. 

Вывады. У якасці падсумавання магчыма пад-
крэсліць, что у пачатку ХХI ст. польскія вучоныя 
вядуць плённую даследчыцкую працу па вывучэнні 
ўмоў фарміравання і накірунках развіцця польскай 
эканомікі з канстатацыяй таго, што паўночна-
ўсходнія ваяводствы пасля далучэння да польскай 
рэспублікі знаходзіліся на дастаткова нізкім эка-
намічным развіцці ў параўнанні з заходнімі і 
цэнтральнымі ваяводствамі II Рэчы Паспалітай. 
Адсюль, на думку польскіх даследчыкаў, неза-
цікаўленаць польскага ўрада ў паспяховым 
развіцці сваіх усходніх ускраін. Такім чынам, 
палітыка польскага ўрада была не столькі экс-
плуататарскай, сколькі палітыкай уніфікацыі – 
гэта значыць палітыкай прыстасавання да аса-
блівасцей развіцця агульнапольскай эканомікі 
ўсіх яе рэгіянальных частак. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются исторические аспекты развития и становления понятия «трудовые ре-
сурсы», как основного фактора формирования производства и эффективности системы управления. 
Трансформация и эволюция понятия «трудовые ресурсы» характеризуют изменения не только 
производственного процесса. Оно тесно связано с государственным устройством, историческими 
факторами, которые оказывают непосредственное влияние на развитие государства и особенно-
сти формирования экономических отношений и укладов.  

В статье также проводится анализ понятия «человеческий капитал» как аналог понятию 
«трудовые ресурсы». Однако отмечается, данные понятия несут в себе значительные отличия. 
Помимо экономической характеристики, «человеческий капитал» несет в себе социальные и 
психологические аспекты. Кроме основной характеристики как главного элемента экономического 
роста, человеческий капитал является основой благосостояния человека, приобретения и повы-
шения им определенного социального статуса, а также основным стимулом самореализации.  
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The article discusses the historical aspects of the development and formation of the concept of 
"labor resources" as the main factor in the development of production and the effectiveness of the 
management system. The transformation and evolution of the concept of "labor resources" characterizes 
changes not only in the production process. It is directly related to the state structure, historical factors 
that have a direct impact on the development of the state and the features of the formation of economic 
relations and structures. 

The article also analyzes the concept of "human capital" as an analogue of the concept of "labor 
resources". However, it is noted that these concepts carry significant differences. In addition to the economic 
characteristics, "human capital" carries social and psychological aspects. In addition to the main 
characteristic as the main element of economic growth, human capital is the basis of human well-being, the 
acquisition and improvement of a certain social status, as well as the main incentive for self-realization. 
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Введение. Проблематика процессов труда и 
трудовых отношений давно является объектом 
исследования не только представителей эконо-
мической сферы. Свой интерес к этой области 
проявляет социология, менеджмент и т. д. Причем 
проблематика данного вопроса уходит далеко в 
прошлое в области своих изысканий.  

Нельзя не отметить, что вопросы труда, тру-
довых отношений всегда представляли научный 
интерес для исследователей. Трудовые ресурсы 
являются одним из факторов и элементов эко-
номического роста, эффективности государ-

ственного устройства. Социально-экономическая 
трансформация, переход на новый уровень про-
изводственных отношений влечет за собой и 
изменения в самой системе трудовых отноше-
ний, самого процесса труда.    

Термин «трудовые ресурсы» в научную тер-
минологию ввел С. Г. Струмилин, выдающийся 
советский экономист. Впервые термин был сфор-
мулирован еще в 20-х гг. ХХ в. Согласно теории 
С. Г. Струмилина, трудовые ресурсы – это пла-
ново-учетная категория, характеризующая часть 
населения, которая находится в трудоспособном 



Í. Â. Çàéöåâà, È. Í. Êàíäðè÷èíà 133 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

возрасте. В качестве финансово-экономической 
категории это понятие охарактеризовало часть 
населения, обладающего необходимым физиче-
ским развитием, умственными способностями и 
знаниями, т. е. «совокупную производственную 
силу труда всех трудоспособных членов обще-
ства» [1, с. 32].   

Основная часть. Трудовые ресурсы – это 
население страны, которое имеет возможность 
и способно трудиться. Точнее, это трудоспособ-
ная часть населения страны, которая благодаря 
своим физическим и интеллектуальным способ-
ностям участвует в производстве материальных 
и духовных благ и услуг. Данное определение 
первоначально трактовалось как статистическое, 
характеризующее обеспеченность производствен-
ной сферы необходимыми элементами трудо-
вой деятельности, и применялось для статисти-
ческого и демографического учета.  

Сегодня к данному определению можно до-
бавить количественные, качественные и струк-
турные характеристики. Это такие показатели, 
как численность работников, образовательный 
уровень (доля работников с высшим, средним и 
средним специальным образованием), половозра-
стная структура работников, стаж работы, ква-
лификация и т. д. 

Сегодня понятие «трудовые ресурсы» – ос-
новополагающее определение при характеристи-
ке производственной и экономической жизни 
страны. Трудовые ресурсы являются одним из 
основных факторов производства. Экономический 
рост и экономическая эффективность неразрывно 
связаны с использованием трудовых ресурсов, 
их эффективности, показателей их количества и 
качества. 

Истоки изучения трудовой деятельности че-
ловека относятся к концу XIX в. Они связаны с 
именем Фредерика У. Тейлора, американского 
инженера, основоположника теории научной 
организации труда как самостоятельной науч-
ной дисциплины. Им были проведены исследо-
вания, а в дальнейшем –  разработаны методы 
максимального получения прибыли при макси-
мальном повышении интенсивности труда. Эти 
методы определяли самый рациональный и эф-
фективный способ выполнения данного вида 
работы. В основе его теории находятся принципы 
рациональной организации труда и управления. 
При этом человек рассматривался как материал 
и ресурс социальный, а также единственно 
возможный объект управления. Данная тео-
рия нашла свое продолжение в период суще-
ствования СССР. Она известна под названием 
«Научная организация труда» и «Техническое 
нормирование труда».  

Последователями Фредерика У. Тейлора бы-
ли Френк и Лилиан Гилбрет, Гарри Эмерсон.  

Ф. и Л. Гилберт занимались изучением во-
просов повышения производительности труда 
без увеличения физических нагрузок. Доказали, 
что любая работа состоит из движений, кото-
рые впоследствии разделили на так называемые 
«микродвижения». Исследуя и изучая их, пред-
ложили либо усовершенствовать данные движе-
ния, либо их устранить. Также обратили внима-
ние на условия трудовой деятельности, которые 
способствовали бы высокой производительности 
труда («изучение проблем усталости»). Опре-
делили взаимосвязь эффективности производ-
ственных процессов с системой управления и 
планирования. Обозначили необходимость во-
влеченности работников в производственный 
процесс, обосновали взаимосвязь успешности 
предприятия и работников. Отмечали, что орга-
низация устойчива и благополучна в том случае, 
когда она проявляет заботу о благополучии ее 
членов [2].  

Г. Эмерсон в работе «Эффективность как 
основа производственной деятельности и зара-
ботной платы» обосновал свою систему эффек-
тивности управления и оплаты труда.  

Труд, трудовая деятельность всегда пред-
ставляли активный интерес для исследователей.  
Но лишь в 20-х гг. XX в. в научную терминоло-
гию было введено понятие «трудовые ресурсы».  
С. Г. Струмилин сформулировал основные ха-
рактеристики данного понятия, а также опреде-
лил дальнейший механизм и процесс управления 
кадрами. Согласно концепции С. Г. Струмили-
на, «основной фонд, питающий собой всякое 
народное хозяйство, – это живая рабочая сила 
данной страны или народа. Всякое сокращение 
или расширение этого фонда оказывает гро-
мадное влияние на общий темп хозяйственного 
развития [1]. Струмилин доказал и показал эко-
номическую эффективность профессионально-
го образования, хотел найти взаимосвязь между 
временем обучения и профессиональной ква-
лификацией, возрастом, стажем и уровнем об-
разования. 

Взяв за основу сравнение создаваемой и по-
требляемой рабочими стоимости, С. Г. Струми-
лин предложил вариант перспективного трудо-
вого баланса России с 1922 г. по 1941 г., 
который современные ученые определяют как 
стоимостную оценку человеческого капитала 
государства того периода.  

«Перспективный трудовой баланс России» 
С. Г. Струмилин оценивал следующим обра-
зом: «приход» – это численность работников 
(48 млн в 1921 г. и 72,5 млн в 1941 г.), умножен-
ная на производительность труда – по сути ана-
лог нынешнего ВВП, и «расход» – это число 
едоков (134 и 177,1 млн чел.), умноженное на 
стоимость содержания одного человека. То есть 
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трудовой баланс у Струмилина был балансом 
доходов и расходов народного хозяйства и 
населения [3, с. 37].    

Сегодня наблюдаются разноплановые под-
ходы к трактовке данного понятия. Например, 
П. Э. Шлендер подходит к определению трудо-
вых ресурсов как к среднему между «трудовым 
потенциалом» и «совокупной рабочей силой». 
Он считает, что «трудовые ресурсы – это трудо-
способная часть населения, которая, обладая 
физическими или интеллектуальными возмож-
ностями, способна производить материальные 
блага и оказывать услуги» [4]. 

В современной научной литературе достаточ-
но часто используется понятие «человеческий 
капитал». Зачастую данный термин применялся 
как синоним «трудовым ресурсам». Особенно 
активно это внедряется в зарубежных источниках. 
Но если трудовые ресурсы рассматриваются с 
точки зрения производственного процесса, эф-
фективности производства и участия в данном 
процессе человека с его физическими и интел-
лектуальными способностями, то человеческий 
капитал – это еще и непосредственное участие 
в данном процессе общества, семьи и государства. 

Человеческий капитал также является фак-
тором экономического роста и эффективности 
производства. Однако помимо экономической 
характеристики, он несет в себе социальные и 
психологические аспекты. Именно человеческий 
капитал представляется фактором реализации 
знаний и умений человека, его самореализацией. 
Можно сказать, что данная категория выступа-
ет одной из характеристик социального статуса 
человека. Именно «человеческий капитал» яв-
ляется показателем, соединяющим в себе зна-
ния, умения, способности, навыки и их разно-
образные комбинации. 

Как область научного знания категория 
«человеческий капитал» начала активно исполь-
зоваться в 20-х гг. XX в. Однако еще в XVII в. 
У. Петти определил значимость образования и 
обучения в увеличении национального богат-
ства и экономическом развитии общества. Его 
последователем явился А. Смит, который также 
считал образование одним из важнейших фак-
торов экономического богатства государства и 
выступал за его доступность. Однако в силу 
особенностей исторического и экономического 
развития общества данный фактор не был при-
нят во внимание и лишь во второй половине 

XIX – начале XX в., когда произошли значи-
тельные изменения не только производства и 
производственных отношений (промышленные 
революции, введение всеобщего избирательного 
права и т. д), но и всей системы государственного 
управления, вопросы значения роли и места 
человека в производстве приняли новый формат.  

Преобразования, которые имели место быть 
затронули не только производство и производ-
ственный процесс. Они имели немаловажное зна-
чение для всей системы социально-экономических 
отношений, для государства в целом.  

В 20-х гг. XX в. активно распространялись 
идеи «Школы человеческих отношений», соглас-
но которым основой всех отношений (произ-
водственных, социальных, управленческих и т. д.) 
является человек.  

Однако впервые этот термин использовал аме-
риканcкий экономист Джейкоб Минсер в 1958 г., 
затем Теодор Шульц в 1961 г. [5]. Гэри Беккер 
развил эту идею с 1964 г. [6], обосновав эффек-
тивность вложений в человеческий капитал и 
сформулировав экономический подход к чело-
веческому поведению. 

Таким образом, в основе теоретических ос-
нов и трудовых ресурсов и концепции «челове-
ческий капитал» лежат идеи неокейнсианской и 
неоклассической теории, базирующиеся на идеях 
значения работника как основополагающего 
фактора в производстве и производственной 
деятельности, а уровень профессионального ма-
стерства в основе конкурентоспособности пред-
приятия.  

Заключение. Сегодня данные, которые при-
меняются для характеристики этих понятий и 
категорий, используются учеными для оценки 
таких показателей, как трудовые ресурсы, накоп-
ление капитала, оценки инновационного развития 
экономики, т. е. результата технических нововве-
дений и уровня научно-технического прогресса. 

Но нельзя не принимать во внимание, что 
категории «человеческий капитал» и «трудовые 
ресурсы» неразрывны. Человеческий капитал – 
это один из факторов и элементов государствен-
ного и исторического развития. А трудовые ре-
сурсы являются его необходимым элементом, 
который представляет собой трудоспособное на-
селение с определенными физическими и ин-
теллектуальными способностями, дающими воз-
можность для функционирования и развития 
«человеческого капитала».
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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

В статье раскрыта роль мировоззренческих ценностей в достижении мотивов и целей челове-
ческой деятельности, обозначена значимость мировоззренческих универсалий в формировании 
целостной картины мира, проанализированы типы и формы взаимодействия общества и био-
сферы, уделено внимание обоснованию новых мировоззренческих ориентаций для преодоления 
кризисных явлений в условиях экстремальной экологической ситуации. 

Раскрыты направления достижения безопасного будущего на основе изменения антропо-
центристской ориентации за счет принятия мер по стабилизации численности населения 
с учетом ограниченности жизненного пространства и природно-ресурсного потенциала, внед-
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The article reveals the role of worldview values in achieving the motives and goals of human activity, 
identifies the importance of worldview universals in the formation of a holistic picture of the world, 
analyzes the types and forms of interaction between society and the biosphere, pays attention to the 
justification of new worldview orientations to overcome crisis phenomena in an extreme environmental 
situation. 

The directions of achieving a stable future on the basis of changing the anthropocentric orientation, 
by taking measures to stabilize the population, taking into account the limited living space and natural 
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Введение. Достижение безопасного буду-

щего в условиях глобальной нестабильности 
непосредственно связано с мировоззренчес-

кими универсалиями, определяющими целост-
ную картину мира объективной реальности 
как важнейшего условия определения путей 
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дальнейшего развития общества, поскольку лю-
бые изменения в его жизни осуществляются под 
влиянием мировоззренческих ценностей, в соот-
ветствии с которыми происходят определенные 
виды деятельности. 

Основная часть. Мировоззренческие цен-
ности как категория культуры выступают как 
мировоззренческие универсалии, выражаю-
щие способ представлений об окружающем 
мире, его понимание человеком. К таким уни-
версалиям относятся категории, отражающие 
наиболее общие признаки объектов, а также 
характеризующие человека как субъекта дея-
тельности, его отношение к другим людям, об-
ществу в целом и соответственно его ценно-
стям [1, с. 174]. 

Мировоззренческие универсалии направ-
лены на отражение целостной картины мира, в 
соответствии с которой создаются способы по-
ведения и деятельности.  

На основе такого рода универсалий форми-
руется мировоззрение нового типа, которое 
предполагает изменение ценностей, направлен-
ных на соответствующий тип деятельности, по-
становку присущих ему целей, соответствую-
щий способ производства, применяемые техно-
логии и на характер отношения к природе. В 
основе постановки целей лежат мотивы, опреде-
ляющие поведение социальных групп и членов 
общества, ориентированных на достижение ре-
зультатов их деятельности. 

На каждом этапе человеческой деятельности 
можно проследить различные типы и формы от-
ношения человека к природе и соответствую-
щие формы их взаимодействия. 

В античной культуре четко обнаруживается 
идея гармонии человека и природы, человек 
представлялся как особая выделенная часть 
Космоса, выступающего как мера всех вещей, 
а стремление человека к самовыражению, к ак-
тивной деятельности являлось условием вос-
производства его социальных отношений и 
связей. 

В глубоком Средневековье доминирующей 
тенденцией явилось возвышение человека как 
субъекта деятельности, как созданного по об-
разу и подобию Бога, поскольку последний как 
создание божественного способен осуществлять 
действия сообразно своим потребностям и инте-
ресам. 

Эта тенденция вседозволенности человече-
ской деятельности получила практическое за-
крепление в философии Нового времени. С 
этого момента начинается период господства 
человека над природой, которое получило свое 
закрепление в достижениях современной на-
учно-технической революции, приведшей к гло-
бальным экологическим угрозам. 

В современных условиях перестройка регу-
лятивов человеческой деятельности начинается 
с критики доминирующих мировоззренческих 
ориентаций, которые доказали непригодность 
сложившимся социально-экономическим уста-
новкам развития. 

По этой причине особое значение приобре-
тают поиск и обоснование новых мировоззрен-
ческих ориентаций, определяющих способы и 
направления человеческой деятельности в 
условиях глобальной экологической нестабиль-
ности. 

Такого рода нестабильность общества обу-
словлена экстремальной экологической ситуа-
цией, угрозой недостатка жизненного простран-
ства и природных ресурсов, пропастью между 
бедными и богатыми, противостоянием между 
различными странами мирового сообщества, не-
достатком продовольствия, девальвацией обще-
человеческих ценностей и многими другими 
негативными явлениями. 

К сожалению, сложившийся сугубо потреби-
тельский вектор социально-экономического раз-
вития, хотя и представляет собой объективное 
явление, однако именно он привел к глобаль-
ному экологическому кризису, преодоление ко-
торого вызывает необходимость выбора путей 
достижения стабильного будущего.  

В настоящее время можно обозначить два 
основных варианта достижения этой цели. 

Первый вариант предполагает следование по 
сложившемуся пути развития на основе сохра-
нения потребительского вектора социально-эко-
номического развития, что неизбежно приведет 
к обострению и без того сложных глобальных 
проблем, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Второй вариант предполагает изменение 
сложившегося вектора на основе изменения 
ценностных ориентаций по отношению чело-
века к природе и выбора новой стратегии разви-
тия. Такой вариант открывает возможность пре-
одоления кризисных явлений в случае принятия 
неотложных мер по их предотвращению, по-
скольку еще не утрачены возможности природ-
ных экосистем восстановления нарушенных 
процессов. Для достижения этого необходимо 
изменение сложившихся стереотипов мышле-
ния по отношению к природе на основе форми-
рования новых ценностных ориентаций. 

Необходимость выбора новых ценностных 
ориентаций обусловлена глобальными угрозами, 
стоящими перед человечеством, такими как из-
менение климатических условий, утрата биоло-
гического разнообразия, истощение природных 
ресурсов, нарастающее загрязнение окружаю-
щей среды, появление пандемических болезней. 
По этой причине возникает необходимость 
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определения основных направлений социально-
экономического развития в соответствии с зада-
чей сохранения окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала. Достижение этой цели 
возможно при условии согласования закономер-
ностей социально-экономического с законами 
биосферы на основе изменения сложившихся ми-
ровоззренческих установок по отношению чело-
века к природе. 

С формированием новых мировоззренче-
ских ориентаций связано достижение стабиль-
ного социально-экономического развития, глав-
ной задачей которого выступает сохранение 
благоприятной окружающей среды и рацио-
нальное использование природно-ресурсного 
потенциала. Это требование было обозначено в 
стратегии устойчивого развития, в которой даны 
рекомендации по ограничению экономического 
роста промышленно развитых стран. Однако 
дальнейшее развитие общества не привело к  
изменению мировоззренческих ориентаций, а 
напротив, сопровождалось наращиванием по-
требления, усилением межнациональных кон-
фликтов на международной арене, нарастанием 
военных действий во многих регионах мира 
и другими негативными последствиями. 

Эти и другие опасные тенденции представ-
ляют реальную угрозу для достижения безопас-
ного будущего и связаны с господством антро-
поцентристской ориентации по отношению к 
природе, утратой традиционных нравственных 
ценностей, духовной деградацией человека.  

Помимо этого, все более широкое распро-
странение в современных условиях приобре-
тает экономический кризис, во многом обу-
словленный нынешней постиндустриальной 
стадией развития общества, которая, по мне-
нию ряда ученых, определяется как высшая 
стадия эволюции современной западной циви-
лизации, определяющей перспективы развития 
цивилизации.  

Постиндустриальное общество – это обще-
ство, в экономике которого в результате научно-
технической революции и существенного роста 
доходов населения приоритет переходит от пре-
имущественного производства товаров к произ-
водству услуг. Отличительными признаками 
данного общества являются информация и зна-
ния, научные разработки. 

Для того чтобы избежать экономических по-
трясений и угроз, необходим переход к новой 
стадии индустриального развития – неоинду-
стриализации, которая представляет собой со-
вокупность автоматизированных или техно-
тронных производительных сил, направленных 
на совершенствование производства. Станов-
ление неоидустриализма непосредственно свя-

зано с разработкой и внедрением в сферу про-
изводства природоподобных технологий, и 
прежде всего нано-био-инфо-когнитивно-со-
циальных технологий [2, с. 112–129], направ-
ленных на их совместимость с природными про-
цессами, поскольку в процессе исторического 
развития человек создал чуждую для себя среду 
обитания – техносферу, которая разрушает есте-
ственную среду и от которой зависит здоровье 
человека. 

Создание и внедрение природоподобных 
технологий, основанных на технологиях, вос-
производящих системы и процессы живой при-
роды в виде технических систем и технологиче-
ских процессов, интегрированных в естествен-
ный природный ресурсооборот, – одно из 
важнейших условий достижения безопасного 
будущего человека. 

Создание новых технологий как необходи-
мого условия сохранения окружающей среды – 
в настоящее время задача достаточно сложная, 
однако с их помощью можно значительно 
уменьшить индустриальный пресс на биосфе-
ру. Новые технологии должны быть ориентиро-
ваны на копирование природных процессов с 
использованием преимуществ, достигнутых в 
сфере технического творчества. Дальнейшее раз-
витие науки позволило на основе ее достиже-
ний создавать материалы, не существующие в 
природе. По сути – это все искусственно создан-
ные материалы на основе достижений химии, 
физики и других наук, которые представляют 
опасность для нормальной жизнедеятельности 
людей. 

Нанотехнологии уже в настоящее время ши-
роко применяются в области охраны окружаю-
щей среды при создании микроорганизмов-де-
структоров, разлагающих вредные вещества, 
например, при разливах нефти в Мировом оке-
ане, создании очистных сооружений для улуч-
шения качества фильтров и др. 

Применение нанороботов позволило диагно-
стировать многие заболевания, очищать орга-
низм от болезнетворных микробов и др. 

Однако создание нанотехнологий сопря-
жено с целым рядом опасностей для человека. В 
частности, созданные наночастицы из-за своих 
малых размеров могут проникать в легкие чело-
века, а также в его кровь, что представляет опас-
ность для здоровья. 

Особую опасность имеет и нравственное 
содержание применения нанотехнологий и 
биотехнологий, которое заключается в колос-
сальной ответственности в изменении биоло-
гической природы человека, опасности кон-
струирования человека нового типа и измене-
ния его телесности и психологического 
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состояния, что может повлиять на структуру 
общества в целом. 

Опасность биотехнологических исследова-
ний состоит и в том, что в процессе изменения 
природы человека и создания новых форм 
жизни могут возникнуть такие ее новые формы, 
которые, не имея конкурентов в борьбе за су-
ществование, могут привести к гибели самого 
человека. Поэтому при проведении такого рода 
исследований необходимо учитывать социаль-
ные, этические и правовые аспекты, на основа-
нии которых можно предотвратить реальные 
угрозы для будущего человечества. 

Важную роль в достижении безопасного 
будущего играет регулирование численности 
народонаселения в современном мире, по-
скольку она обостряет и усугубляет все ос-
тальные глобальные проблемы. При этом в 
разных регионах планеты темпы роста населе-
ния неодинаковы и зависят от совокупности 
социальных, экономических и культурных 
факторов. 

Высокие темпы роста населения влекут за 
собой интенсивное потребление природных ре-
сурсов, переработка которых приводит к нарас-
танию загрязнения окружающей среды. По 
этой причине в настоящее время человечество 
оказалось в тисках жесткого экологического 
кризиса, который стремительно распространя-
ется по всему земному шару, охватывая все но-
вые сферы и регионы. Именно поэтому регули-
рование численности народонаселения является 
одной из важнейших проблем современной де-
мографической политики, от успешного реше-
ния которого зависит дальнейшая судьба циви-
лизации и преодоление кризисных явлений в 
жизни современного общества. 

В первую очередь, это касается принятия 
мер по достижению стабилизации численности 
населения планеты, которое крайне неодно-
родно. В развитых странах наблюдается низкая 
рождаемость, низкая смертность, высокая про-
должительность жизни, что создает реальную 
угрозу для этих стран в воспроизводстве населе-
ния. По имеющимся данным, уровень рождае-
мости в странах Западной Европы составляет 
1,23 (1–2 ребенка на семью), что свидетель-
ствует о том, что воспроизводство коренного 
населения уже в настоящее время находится пе-
ред угрозой исчезновения. Сохранение числен-
ности населения в этих странах поддерживается 
в основном за счет мигрантов, количество кото-
рых составляет 30–35%. 

Противоположная демографическая ситуа-
ция наблюдается в развивающихся странах, в 
которых за счет заимствования успехов в обла-
сти науки и медицины западных стран началась 

снижаться детская смертность и увеличилась 
средняя продолжительность жизни. 

В результате отмеченных тенденций в насто-
ящее время прирост населения в развитых стра-
нах составляет 1%, в то время как в развиваю-
щихся странах – четверо из пяти жителей пла-
неты представлены этими странами. В целом, в 
настоящее время основными направлениями ро-
ста численности служат высокая рождаемость и 
низкая смертность в развивающихся странах и 
низкая рождаемость и низкая смертность, харак-
терная для развитых стран. 

В современных условиях, когда численность 
населения достигла 8 млрд человек, возврат к 
традиционным методам развития невозможен, 
поскольку удовлетворение потребностей людей 
без достижений научно-технической революции 
нереален, и поэтому возникает необходимость 
использовать знания законов эволюции био-
сферы с целью создания биогеоценозов в изме-
ненной среде, способных осуществлять свои 
восстановительные функции. Речь идет о созда-
нии биогеоценозов, обладающих достаточной 
продуктивностью без утраты плодородия ис-
пользуемых территорий. 

Вместе с тем достижение этой цели связано 
с необходимостью обеспечения продоволь-
ствием бедных стран, а также с тем, что био-
сфера находится в состоянии развития, причем 
направленность последнего не может быть 
предсказана заранее. Важно иметь в виду и то 
обстоятельство, что по мере исторического раз-
вития изменяются и сами законы эволюции био-
сферы, в особенности под влиянием человече-
ской деятельности. 

Несмотря на отмеченные трудности, к насто-
ящему времени накоплен значительный опыт, 
позволяющий наметить некоторые меры по уп-
равлению биосферой, в частности на пути разра-
ботки искусственных биогеоценозов, обладаю-
щих интересующими человека свойствами. Это 
позволяет создать определенную новую среду 
для обитания растений и животных. По сути, вся 
селекционная практика подчинена этой задаче – 
созданию благоприятных условий и новых форм 
жизни, т. е. новых растений и животных с зара-
нее заданными свойствами. Если в природных 
условиях эволюция происходит под влиянием 
естественного отбора, то в селекционной прак-
тике последний уступает место искусственному 
отбору. «Разница между искусственным и есте-
ственным отбором состоит главным образом в 
том, что последний всегда направлен к дости-
жению наилучших условий для жизни данно- 
го вида организмов, а искусственный отбор 
направлен к достижению максимальной продук-
тивности соответственно требованиям человека, 
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хотя бы это происходило и вопреки интересам 
самих организмов» [3, с. 257]. Данное различие 
во многом определяет характер протекания эво-
люционного процесса в условиях современной 
научно-технической революции. Изменение 
среды обитания живых существ определяет 
темпы и формы эволюционных преобразова-
ний. Под влиянием человеческой деятельности 
характер протекания эволюционного процесса 
существенно изменяется, происходят быстрые 
эволюционные преобразования отдельных ви-
дов. В особенности это касается низших форм 
жизни – вирусов и микроорганизмов, скорость 
эволюции которых осуществляется особо быст-
рыми темпами. Это приводит к утрате взаим-
ной приспособленности низших и высших 
форм жизни, что послужило причиной возник-
новения пандемических болезней, в том числе 
и короновируса. Поэтому скорость преобразо-
вания возбудителей болезней пандемического 
характера происходит значительно быстрее, 
чем возможности ученых по предотвращению 
этих заболеваний. Это ставит перед человеком 
задачу разработки методов управления микро-
эволюционным процессом. Решение этой за-
дачи предполагает выяснение экологической 
структуры популяции, необратимое преобразо-
вание генетического состава которой предста-
вляет элементарное эволюционное событие. 
Структура популяции зависит от распределе-
ния животных по территории, от соотношения 
разных возрастных групп, численности живот-
ных и других факторов. Изменение экологиче-
ской структуры неизбежно ведет к изменению 
ее генетического состава. Зная структуру попу-
ляции, изменяя ее соответствующим образом, 
можно направить ход микроэволюции в нужном 
направлении. 

Задача управления биосферой сводится к по-
знанию ее основных закономерностей, выясне-
ние которых зависит от структуры популяции, 

оказывающей влияние на эффективность дей-
ствия эволюционных факторов: мутационного 
процесса, популяционных волн, изоляции и 
естественного отбора. Мутационный процесс и 
популяционные волны – поставщики эволюци-
онного материала, изоляция определяет станов-
ление внутри и межпопуляционных дифферен-
цировок, а естественный отбор является творче-
ским, направляющим эволюцию фактором. 

Овладение законами эволюции биосферы 
является одним из важнейших условий достиже-
ния оптимальных форм взаимодействия обще-
ства и природы, от успешного решения этой за-
дачи зависит достижение безопасного буду-
щего. 

Заключение. Одной из важнейших задач со-
временной науки является обоснование спосо-
бов приспособления жизни к глобальным пере-
менам. Достижение этой цели связано с соблю-
дением таких основополагающих принципов, 
как уважение и забота о всем сущем на Земле, 
сохранение жизнеспособности и разнообразия 
экосистем, развитие в пределах емкости экоси-
стем, предотвращение истощения природных 
ресурсов, повышение качества жизни, измене-
ние сознания человека и стереотипов его пове-
дения, поощрение социальной заинтересованно-
сти общества в сохранении среды обитания 
и достижение единства на мировом уровне. 

Практическая реализация этих принципов 
возможна на основе мировоззренческих ориен-
тиров, которые определяют деятельность людей 
и выдвигают новые ценностные ориентации для 
определенных перспектив дальнейшего разви-
тия общества. Поэтому переустройство обще-
ства, трансформация состояния преобразований 
в нем тесно связаны с критическим анализом су-
ществующих мировоззренческих ориентаций, 
которые доказали свою несостоятельность и 
оказались непригодными для нормальной жиз-
недеятельности людей.
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Белорусский государственный технологический университет 
КОНСОЛИДАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕРИРОВАНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
В статье рассматривается проблема формирования содержания и развертывания позитивной 

активности мировоззрения, направленного на генерирование безопасности современного обще-
ства. Предлагается подход, согласно которому мировоззрение может выполнять созидательную 
роль в достижении стабильного состояния общества, «конструировать» его единство, если оно 
включает в качестве обязательных знания, ценностные ориентации, убеждения, волевые компо-
ненты и другие необходимые элементы синтеза продуктивного ответа на вызов, на разрешение 
составляющих его содержание множественных противоречий (проблем социальной реальности). 
Актуальная значимость мировоззренческой составляющей социальных изменений и безопасности 
связывается в работе с применением регулятивных функций структурных элементов мировоззре-
ния в «настройке» безопасного соотношения прогрессивных и регрессивных тенденций в струк-
туре процессов развития. Эти задачи могут успешно решаться на основе базовых ценностей 
народа, аккумулируемых его культурно-генетическим кодом. Вызов, противоречия, принцип раз-
вития, культурно-генетический код являются мировоззренческими факторами консолидация зна-
ний, которые выступают необходимой предпосылкой формирования «повестки» сохранения спо-
собности общества к саморазвитию, а следовательно, и достижению безопасности. В разработке 
тематики статьи использованы труды А. Тойнби, В. С. Степина, А. Швейцера, К. Лоренца,  
Д. Белла, Е. М. Бабосова. Раскрыты некоторые особенности достижения консолидации и безопас-
ности общества в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: мировоззрение, консолидация, фактор, общество, вызов, кризис, противо-
речие, саморазвитие, безопасность.  
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CONSOLIDATION OF WORLD VIEW FACTORS IN THE GENERATION  
OF SOCIETY SAFETY 

The article deals with the problem of forming the content and deployment of the positive activity of 
the worldview aimed at generating the security of modern society. An approach is proposed according 
to which a worldview can play a creative role in achieving a stable state of society, “construct” its unity 
if it includes as mandatory knowledge, value orientations, beliefs, volitional components and other 
necessary elements for the synthesis of a productive response to a challenge, to resolvetion of the multiple 
contradictions that make up its content (problems of social reality). The actual significance of the 
ideological component of social change and security is associated in the work with the use of the 
regulatory functions of the structural elements of the worldview in “tuning” the safe ratio of progressive 
and regressive trends in the structure of development processes. These tasks can be successfully solved 
on the basis of the basic values of the people, accumulated by its cultural and genetic code. Challenge, 
contradictions, the principle of development, cultural and genetic code are ideological factors of the 
consolidation of knowledge, which are a necessary prerequisite for the formation of an “agenda” to 
preserve the ability of society to self-development, and, consequently, to achieve security. In developing 
the subject of the article, the works of A. Toynbee, V. S. Stepin, A. Schweitzer, K. Lorenz, D. Bell, 
E. M. Babosov were used. Some features of achieving the consolidation and security of society in the 
Republic of Belarus are revealed. 
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Введение. Нарастание социальной, эконо-
мической, политической, военной, экологи-
ческой нестабильности, рассогласование ин-
тересов субъектов различных изменений в со-
временном мире вызывает перманентную 
обеспокоенность и опасения многих государств 
и народов за свою безопасность и перспективы 
сохранения. Негативные проявления тенденций 
дестабилизации движимых противопоставле-
нием узконациональных и групповых интересов 
другим субъектам мирового сообщества в целях 
достижения доминирующего статуса при одно-
временном свертывании волевых усилий по 
обеспечению приемлемого для всех народов и 
государств упорядочения отношений и ценно-
стей панорамно отражаются в масштабах ло-
кальной, региональной и глобальной коммуни-
кации в терминах «кризисы», «риски», «уг-
розы», «вызовы» и др. Соответствующая тема-
тика все интенсивнее входит в содержание дея-
тельности и обусловливает поиск наиболее без-
опасных и продуктивных путей осмысления и 
решения проблем государственными деятелями, 
политиками, экономистами, экологами, уче-
ными, философами и др., чьи сферы ответствен-
ности составляют основу реализации разнооб-
разных проектов сохранения стабильности в об-
ществе и государстве. В контексте нестабильной 
ситуации в современном мире и в соответствии 
с поисками продуктивных решений достижения 
устойчивого социального развития в представ-
ленной статье предпринята попытка осмысле-
ния явлений социального характера, которые 
рассматриваются в качестве факторов, обу-
словливающих актуальные нап-равления фор-
мирования мировоззрения, и объединение кото-
рых в трансформации мировоззренческих струк-
тур должно способствовать генерированию 
безопасности общества. 

Основная часть. Тематика достижения 
стабильности, сохранения, выживания должна 
стать основанием целенаправленного формиро-
вания актуального мировоззрения на всех уров-
нях организации общества и государства как 
единой системы жизнеобеспечения и развития 
всего социума в условиях непрекращающихся 
волн разнообразных вызовов. Поскольку Рес-
публика Беларусь как часть структуры совре-
менного миропорядка подвергается испыта-
ниям отношений дестабилизирующего воздей-
ствия, для общества является существенным и 
жизненно необходимым формирование про-
дуктивного мировоззренческого ответа на вы-
зовы разрушительной нестабильности и обеспе-
чение социокультурных условий продолжения 
продуктивных, гуманистических проектов на 
основе сохранения способности саморазвития. 
Это есть одно из важнейших оснований 

относительно автономного, независимого, суве-
ренного существования на пути исторически из-
бранных ценностей самоидентификации при ак-
тивном установлении и осуществлении равно-
правного, справедливого сотрудничества с 
другими народами и государствами. Целена-
правленно формируемое мировоззрение всех 
слоев белорусского общества должно обозна-
чать понятную всем или большинству граждан 
«дорогу жизни» с расстановкой на ней соответ-
ствующих маркеров – приоритетов знаний, 
убеждений, ценностных ориентаций, идеалов 
осевой направленности на достижение стабиль-
ности, безопасности, сохранение собственного 
права на идентичность и способ саморазвития. 
На белорусское общество оказывают ограни- 
чивающее воздействие санкционные вызовы, 
предпринимаемые исходя из субъективно-груп-
пового понимания мироустройства и его разви-
тия со стороны государственных и политиче-
ских элит других стран, исторически породив-
ших техногенную цивилизацию. В данном 
случае санкционные вызовы, в соответствии с 
классификацией английского историка А. Тойн-
би, можно отнести к внешним вызовам ущемле-
ния или давления [1, с. 164–171]. Экономиче-
ское проявление подобных вызовов заключается 
в особенности в том, чтобы сделать систему 
производства и потребления (в диалектиче-
ском понимании это один из важнейших вну-
тренних источников саморазвития любого об-
щества) неспособной эффективно развиваться, 
а следовательно, обеспечивать миллионы лю-
дей производительным трудом, зарплатой, ма-
териальными благами, а также произведен-
ными продуктами разнообразного характера в 
достаточном объеме для удовлетворения по-
требностей народа и его сохранения. Иными 
словами, сущность внешнего вызова ущемления 
состоит в том, чтобы свернуть и значительно 
уменьшить масштабы или даже остановить 
функционирование развития отмеченной си-
стемы и тем самым вызвать массовое недоволь-
ство граждан, их обнищание и внутренний про-
тест со всеми негативными проявлениями. 
Условием осуществления «проекта» санкцион-
ного вызова является создание препятствий для 
внешней торговли и прекращение обмена веще-
ственными, энергетическими и информацион-
ными ресурсами с другими странами. Согласно 
гуманистическому пониманию концепции от-
крытой системы (любое общество в современ-
ном мире таковым и является) обязательным 
условием его саморазвития становится развер-
тывание продуктивных, взаимовыгодных отно-
шений с другими странами, которые и являются 
поставщиками и потребителями разнообразных 
ресурсов, не производимых или производимых 
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в недостаточном объеме сотрудничающими 
субъектами различных государств. Поэтому вы-
зов санкций своими мерами осуществляет по-
пытку снизить, прервать, ликвидировать внеш-
неэкономические, социальные, политические и 
иные обменные каналы обеспечения ресур-
сами для саморазвития и тем самым изолиро-
вать социальную систему, сделать ее «закры-
той» от всего остального мира. А так называе-
мые «закрытые» системы не способны к 
саморазвитию, но управляемо или спонтанно 
могут разрушаться. В этой связи главная про-
блема, порождаемая внутренними или внеш-
ними, социальными или природными вызо-
вами, оказывающими решающее воздействие 
на механизмы воспроизводства общества как 
целостной системы, на ее безопасность, факти-
чески заключается в продуктивном генерирова-
нии и аккумулировании разнообразных возмож-
ностей, средств и направлений сохранения и 
дальнейшего совершенствования способности 
социальной системы к относительно автоном-
ному адаптированию, самопостроению (самоор-
ганизации) и саморазвитию. Во взаимосвязан-
ном социальном и социоприродном мире нет и 
не может быть систем абсолютно самодостаточ-
ных, не осуществляющих никаких обменных 
процессов с другими системами. Вместе с тем 
всегда существовали и существуют системы с 
различной степенью самодостаточности и раз-
личным уровнем развития механизмов освоения 
внутренних и внешних ресурсов и связей для 
обеспечения преимуществ либо собственного 
развития, либо формирующих механизмы свя-
зей более-менее равноправного распределения 
ресурсов для согласованного и консолидиро-
ванного расширения и совершенствования 
взаимосвязанных способностей саморазвития. 
В реальной действительности существуют раз-
личные вариации соотношения этих двух тен-
денций сохранения способностей и совершен-
ствования (или угасания) механизмов самораз-
вития современных обществ. Однако в целом 
содержание и направленность обеих тенденций 
саморазвития современных обществ выра-
жают исторически сложившиеся тенденции 
формирования и противоборства внутрисоци-
альных, межгосударственных и социоприрод-
ных механизмов отношений. Несмотря на раз-
личные модификации и, порой, «мимикрию» 
притязаний некой исключительности субъек-
тивного понимания собственного предназначе-
ния обретает новые формы принцип разделения 
и властвования с опорой на мягкое и жесткое 
противостояние организации взаимодействия 
генерирующих стратегию формирования меха-
низмов взаимозависимого саморазвития об-
ществ и внутрисоциальных отношений на 

основе единого гуманистического принципа 
объединения и созидания во благо всех сотруд-
ничающих сторон. Соответственно формиру-
ются два типа содержания и направленности 
ценностных ориентаций мировоззрения. Только 
продуктивные внешние и внутренние связи в их 
единстве и взаимозависимости всегда являлись, 
являются и могут быть в перспективе основопо-
лагающим условием формирования того или 
иного общества как гуманистически саморазви-
вающегося.  

В настоящее время между группами обществ 
и государств, исповедующих отмеченные прин-
ципы социальной организации и формирования 
механизмов отношений в современном мире во 
взаимосвязи с собственным развитием и в кон-
тексте понимания сохранения способности само-
развития на перспективу, складывается деструк-
тивная тенденция свертывания диалога и расши-
рения противостояния во всех основных сферах 
жизни обществ и государств, соответственно 
умножаются и расширяются границы противо-
речий (увеличивается пул неразрешаемых про-
блем), что свидетельствует об интенсификации 
и масштабировании нового межцивилизацион-
ного вызова будущему человечества. Данный 
вызов является следствием формирования и рас-
ширения сфер различий складывающихся в те-
чение многих веков мировоззренческих ценно-
стей, знаний, убеждений, идеалов и волевой 
направленности деятельности по консолидации 
активности социальных субъектов на основе 
подчинения организации их сотрудничества в 
первую очередь выгоде сильнейшего партнера и 
постоянно воспроизводящегося на протяжении 
длительной истории ценностей гуманистиче-
ского мировоззрения и идеала, основанного на 
равноправном сотрудничестве и саморазвитии 
для блага всех и каждого в их единстве и взаим-
ной поддержке. Идея выгоды, не только превра-
щенная в креативную сущность экономизма 
подчинения интересам сильнейшего, но «зару-
чившаяся» поддержкой ее продукта – общества 
массового потребления, смогла нивелировать 
ценность целостной естественной природы и 
снизить барьер духовной культуры человека та-
кого общества с перспективой уже продолжаю-
щегося ее снижения как автоматизированной 
функции сохранения и воспроизводства такого 
общества. Подобное снижение роли защитной 
функции духовной культуры от деградации че-
ловека как инструмента потребления и утрата 
им своей лидирующей роли в креативном слу-
жении по активному формированию культур-
ного кода сохранения способности саморазви-
тия происходит не только в какой-то определен-
ной цивилизации, но в масштабах человечества 
в целом. Все это обусловливает чрезвычайно 
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сложный характер стихийного расширения гло-
бального вызова современной социальной исто-
рии. Вероятно, должен совершиться переход от 
мировоззрения узкоутилитарного идеала антро-
поцентризма в знаниях, убеждениях, ценност-
ных ориентациях, волевых интенциях по аттрак-
тору «все для блага человека» к гораздо более 
масштабному и перспективному интеллектуаль-
ному, духовному и трудовому проекту нового 
глобального, гуманистического, социоприрод-
ного проекта антропоцентризма. Сущность но-
вого антропоцентризма, образно выражаясь, 
представляет новую вершину саморазвития че-
ловечества, которое может сохраниться, если 
ему удастся духовно и интеллектуально возвы-
ситься до понимания необходимости прежде 
всего собственной ответственности за сохране-
ние естественной природы, включая и себя как 
ее часть, развить глобальную солидарность в 
статусе приоритета возвышения духовной куль-
туры на гуманистических основаниях сотрудни-
чества и организации креативной совместной 
деятельности по сопряженному саморазвитию 
общества и природы. 

Неоднозначный характер вызова заключа-
ется в определенном единстве возможностей 
разрушения и созидания. Как отмечал А. Тойн-
би, вызов создает стимул для преодоления раз-
рушительной угрозы кризиса при условии, если 
он оценивается в качестве фактора мобилизации 
творческого потенциала государственных дея-
телей и множества ответственных граждан в по-
исках перехода на новые направления и кон-
такты взаимодействия с иными субъектами со-
трудничества с целью взаимовыгодного обмена 
вещественными, энергетическими, информаци-
онными ресурсами и сохранения общества в ее 
развитии. Таким образом, вызов, как угроза 
безопасности или даже существованию обще-
ства, может быть трансформирован в фактор 
консолидации знаний, убеждений, ценностных 
ориентаций и других мировоззренческих струк-
тур в единстве организационной, творческой, 
духовной и иных направлений и видов деятель-
ности социальных групп, организаций и лично-
стей. В Республике Беларусь, подвергающейся 
санкционным вызовам, именно подобного рода 
проект и осуществляется. Таким образом, путь 
целенаправленной актуализации и формирова-
ния активного гуманистического мировоззре-
ния у представителей различных слоев нашего 
общества должен включать фактор вызова, зна-
ния причин его возникновения, его сущности, 
его воздействия на жизнеспособность общества, 
всего населения и каждого человека. При этом 
важнейшим мировоззренческим фактором про-
дуктивного ответа на санкционные вызовы, фак-
тически направленные на дестабилизацию 

общества в целом, является консолидация, еди-
нение общества, начиная от тружеников полей, 
заводов и фабрик, торговых организаций и дру-
гих активных групп населения вплоть до выс-
ших должностных лиц, во всех сферах жизни об-
щества и государства по сохранению системы 
производства и потребления как материальной 
основы выживания людей. Убежденность в со-
хранении системы потребления и производства 
имеет ярко выраженную ценностную ориента-
цию, осуществляющуюся посредством деятель-
ности по сохранению народа и государства, слу-
жит выражением гуманистически понимаемой 
идентичности, в основе которого фактически ле-
жит принцип единства воли на благо всех слоев 
общества. Принципиальным для формирования 
оптимистического мировоззрения, направлен-
ного на достижение безопасности общества, яв-
ляется решение задачи разъяснения и усвоения 
объективного понимания сущности принципа 
развития. В обыденных представлениях опреде-
ленной части населения из различных социаль-
ных групп сложилась стихийно воспроизводя-
щееся «измерение» развития как процесса вос-
хождения от низшего к высшему, от простого 
к сложному, от худшей к лучшей жизни. По-
добная односторонность понимания фунда-
ментального принципа, выражающего одно из 
атрибутивных свойств нашего мироздания и по-
этому являющегося важнейшим методом позна-
ния реальных процессов изменений в неживой, 
живой природе и социальной организации жи-
зни людей, дезориентирует сознание и приводит 
к неверным оценкам и выводам. На деле резуль-
таты изучения любых частей нашего мира под-
тверждают истину о диалектической противоре-
чивости принципов развития, выражающейся в 
нерасторжимой связи прогресса и регресса, 
усложнения и упрощения, негэнтропии и энтро-
пии и т. п. Любой вызов, включая и санкцион-
ный, по сути дела, представляет собой угрозу 
разрушения или дестабилизации той или иной 
социальной системы. Сдвиг соотношения про-
гресса и регресса в сторону опережающего ро-
ста явлений дестабилизации в структуре мате-
риального, духовного производства, в системе 
управления, в сознании людей, в их коммуни-
кации и в других сферах деятельности должен 
заранее просчитываться и оцениваться. По-
этому обыденно-конвергентное представление 
о развитии социальной действительности, ос-
нованное на субъективно-прагматизированном 
ожидании только «лучшего и лучшего…» в по-
вседневной жизненной практике материального 
характера и легитимизируемое популистскими 
мнениями о возможностях беспроблемного су-
ществования как где-то «там», способно транс-
формироваться и многообразно превращается в 
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свою противоположность. Сущность противо-
положности, генерируемой расслабляющей 
энергией (накоплением или ростом энтропии в 
процессах и структурах духовной и материаль-
ной жизни), состоит в утрате воли к жизни как 
активной целенаправленной собранности, це-
лостности, готовности различных социальных 
субъектов учиться решению и решать различ-
ные проблемы рациональной и перспективной 
организации бытия. Непредвзятое, целостное 
понимание диалектически противоречивого ха-
рактера развития как саморазвития общества в 
целом является весьма важным мировоззренче-
ским фактором, выражающим в адекватном 
знании реальную действительность неразрыв-
ной связи прогрессивных и регрессивных про-
цессов, которое позволяет отрешиться от не-
оправданно завышенных ожиданий и иллюзий 
о существовании беспроблемных социальных 
зон едва ли не автоматического достижения во-
жделенного благополучия. Напротив, чем амби-
циознее социальный проект, тем больше коли-
чество и масштабнее встречные проблемы, а 
также выше и сложнее запрос на способности 
решать пул проблем в их взаимосвязи, значи-
тельнее консолидирующее воздействие прин-
ципа развития в организации совокупной дея-
тельности различных специалистов, их знаний, 
ценностных ориентаций, в селекции убежде-
ний, направленных на достижение общей цели 
проекта. Практическое осуществление общего 
проекта делает принцип развития соответствую-
щей деятельности фактором превращения труда 
определенного множества людей, организуемых 
и объединяемых на основе общей цели, в со-
трудничество, их знаний в целостное, согласо-
ванное, совместное знание, или в со-знание, 
убеждений о жизненно важной роли труда каж-
дого в гласную взаимную поддержку, т. е. в до-
минанту согласия в решении общих задач про-
екта. Одновременно происходит актуализация, 
транслирование и акцентировка в совместной де-
ятельности позитивных ценностей личностных 
качеств, определяющих характер и направлен-
ность активности для достижения общей цели 
условного проекта. К такого рода ценностям 
относятся: ответственность, обязательность 
продуктивного трудового участия, заинтересо-
ванность в положительном кооперативном ре-
зультате как условии личностного приоритета 
самосохранения, взаимозависимость в осу-
ществлении трудовой деятельности как способ 
самоопределения в принадлежности к более об-
щему, значимому целому и утверждения лич-
ностной необходимости и значимости для со-
хранения и развития более общей социальной 
системы, и другие ценностные установки пози-
тивных сопряженных изменений человека и 

общества. В представленном сюжете на примере 
осуществления условного социального проекта 
выявляется консолидирующая роль принципа 
развития в интегрировании мировоззренческих 
структур в организации совместной деятельно-
сти людей. Реализация проекта по созданию ка-
кой-либо жизнеспособной социальной системы 
есть построение ее как открытой, способной ак-
тивно воздействовать на окружающую среду, 
разупорядочивать («взламывать») ее в той или 
иной степени, производить и обмениваться с 
нею веществом, энергией и информацией. По-
этому консолидирующая роль принципа разви-
тия как фактора синтезирования и направленно-
сти мировоззренческих регулятивов взаимосвя-
зей упорядочивающих и разупорядочивающих 
процессов в структуре развития должна за-
ключаться в формировании целостности раз-
личных по содержанию и направленности функ-
ций структурных элементов мировоззрения. 
Принцип развития не единственный консоли-
дирующий фактор мировоззрения, обусловлива-
ющий содержание, направленность и взаимо-
связь его элементов. В соответствии с тематикой 
статьи необходимо руководствоваться реально 
существующей взаимосвязью основополагаю-
щих тенденций социальных изменений, обу-
словливающих понимание современного со-
стояния общества, и при этом рассматривать та-
кого рода тенденции в качестве явлений или 
факторов (мировоззренческих факторов), детер-
минирующих содержание и направленность ми-
ровоззрения, его регулятивные и иные функции. 
Принцип консолидации мировоззренческих фак-
торов во взаимосвязанное, целостное знание 
формирует предпосылки генерирования миро-
воззренческих оснований достижения безопас-
ности общества.  

Особо актуальную мировоззренческую роль 
в регулировании международной коммуника-
ции должны осуществлять социальные субъ-
екты, владеющие научными знаниями о проти-
воречивых тенденциях развития современной 
цивилизации, о признаках глобального вызова 
ее сохранению – угрозе обострения глобальных 
кризисов, переломе в развитии, сопровождаю-
щихся разрушением прежней системы безопас-
ности, необходимости изменения стратегии раз-
вития и системы ценностей. На этом фоне 
В. С. Степин обосновал продуктивную роль фи-
лософской деятельности в аккумулировании ба-
зисных ценностей социальной жизни и выра-
ботке ядра новых мировоззренческих ориента-
ций для формирования нового типа культуры, 
которая будет служить основанием самоорга-
низации общества как динамически устойчи-
вой, открытой, саморазвивающейся системы. 
Базисные ценности культуры представлены ее 
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категориями, мировоззренческими универса-
лиями (это понятия: природа, пространство, 
время, человек, справедливость, свобода, труд 
и др.), совокупность которых образует специ-
фический культурно-генетический код, или 
информационную память, социальной систе-
мы, в которой запечатлен предшествующий 
опыт взаимодействия системы с ее средой, воз-
действующий на текущее поведение системы и 
обусловливающий способы дальнейшего (бу-
дущего) взаимодействия с ней. Наличие куль-
турно-генетического кода социальной системы, 
отражающего в мировоззренческих универса-
лиях целостный образ человеческого жизнен-
ного мира, приоритеты ценностных ориента-
ций культуры, является важнейшим механиз-
мом селекции, воспроизводства, активизации и 
обновления тех знаний, ценностных ориента-
ций, верований, целевых установок, образцов по-
ведения и деятельности, которые будут регули-
ровать отношения в обществе, межчеловеческую 
коммуникацию, осуществление сопряженной, 
взаимосвязанной деятельности в сохранении че-
ловека и общества как саморазвивающихся си-
стем [2]. Фактически В. С. Степин представил 
культурно-генетический код общества как кон-
солидирующий механизм мировоззренческих 
универсалий и одновременно как фактор само-
развития общества и человека, генерирующий 
условия их безопасного существования. Тема 
сохранения гуманистического характера куль-
турно-генетического кода народа, включая ис-
торическую память, сохранения его самого 
весьма актуальна для Республики Беларусь, ее 
безопасности, способности саморазвития, миро-
любивого, созидательного вектора, суверенного 
права на осуществление собственного выбора 
пути развития. 

Более основательное углубление в пробле-
матику статьи с целью понимания необходи-
мости и возможностей, актуализации содержа-
ния, регулятивных и опережающих коррекций 
мировоззренческих функций в развитии обще-
ства подвигает к более детальному рассмотре-
нию структуры явления вызова в процессах раз-
вития, который в терминологическом обозначе-
нии стал весьма распространенным в различных 
информационных материалах.  

Вызов представляет собой совокупное 
множество взаимосвязанных противоречий 
развития общества, неравновесность которого 
в целом сдвигается в сторону роста энтропии 
или тенденции деградации превышающих  
допустимый порог сохранения безопасного 
уровня развития соотношения процессов про-
гресса и регресса. Подобная конфигурация 
противоположных процессов становится замет-
ной в различных социальных противоречиях 

(проблемах), и они превращаются в неконтроли-
руемую лавину хаотических изменений (если 
проблемы не решаются) с синергетическим эф-
фектом саморазрушения системы. Этот эффект 
удивляет особенностями некоторых разновид-
ностей культурного драйва, выходящего за пре-
делы рационального понимания или даже инту-
итивного оправдания в некоторых странах со-
временного мира. 

На основе анализа размышлений А. Швей-
цера [3] о причинах и характерных проявлениях 
кризиса культуры (что фактически и есть вызов 
ее деградации) становится ясно, что данный 
кризис, стимулирующий необходимость форми-
рования оптимистического мировоззрения и его 
конституализацию как важнейшего фактора 
развития духовной культуры для стабилизации 
общества (ответ на вызов), представляет собой 
сложное явление взаимосвязанных противоре-
чий (проблем) различных областей и направле-
ний человеческой деятельности. В кратком из-
ложении, опираясь на труды А. Швейцера, 
определенную часть противоречий, совокупное 
действие которых и образует вызов деградации 
культуры западного общества, можно охарак-
теризовать следующим образом: это противо-
речия между высоким уровнем материальных 
достижений и низким уровнем развития, дегра-
дацией духовной жизни, соответствующей куль-
туры; между потребностью признания первосте-
пенной ценности человека и деградацией гуман-
ности, скатыванием на путь антигуманизма; 
между необходимостью регулирования, согласо-
ванного, гармоничного соразвития материальной 
и духовной культуры и реальным разрывом и про-
тивопоставлением отделенности их единству, це-
лостности культуры; между высоким уровнем со-
вершенствования организационных принципов 
любого процесса и дезорганизованностью духов-
ной жизни человека, угасанием самостоятельно-
сти мышления, творчества и свободы, утратой 
веры в истину; между сверхзанятостью, перена-
пряжением, превращением человека в человече-
ский материал, утратой целостности личности че-
ловека и необходимостью его формирования как 
главного творца, носителя и деятельного субъ-
екта гуманистической культуры по преодоле-
нию кризиса культуры разрушения общества. 
Это также противоречие между набирающим 
силу пессимистическим мировоззрением, осно-
ванным на неверии в жизне- и мироутверждение, 
и потребностью в оптимистическом мировоззре-
нии, основанном на гуманистических традициях 
жизне- и мироутверждения.  

В отличие от вызова, который угрожает со-
циальной системе утратой способности само-
развития, ответ на вызов, напротив, есть путь 
восстановления, роста возможностей, совер-
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шенствования способностей саморазвития, со-
хранения безопасности той или иной социаль-
ной системы либо отдельного человека. Суще-
ствуют вызовы различных масштабов, уровней 
и сложности.  

К. Лоренц характеризует восемь взаимосвя-
занных глобальных процессов деградации в со-
временных обществах (называя их смертными 
грехами цивилизованного человечества), кото-
рые создают угрозу гибели и нынешней куль-
туре, и всему «человеческому виду» [4]. Анализ 
их причин показывает, что все «грехи», содер-
жание которых раскрывает К. Лоренц, являются 
результатом складывающегося общего гло-
бального противоречия между необходимо-
стью и достаточностью рациональной органи-
зации и контролирования различных направле-
ний жизнедеятельности людей для обеспечения 
целостности и безопасности общества и ростом 
спонтанных тенденций стихийного некорректи-
руемого развития разрушительного характера. 
Общество не приобрело иммунитет самосохра-
нения, не обрело механизмов, знаний и позитив-
ной воли для безопасного и перспективного ре-
гулирования соотношения позитивных и рег-
рессивных тенденций разрешения глобальных 
противоречий человеческого развития. 

Один из создателей концепции постинду-
стриального общества Д. Белл зафиксировал 
масштабную тенденцию нарастания массы про-
тиворечий и нестыковок на современном этапе 
развития человечества. В этой связи он назвал 
«…наше время “эпохой разобщенности”» и 
сделал вывод о том, что «мы все больше и 
больше погружаемся в “разобщенное время”» 
и что данную ситуацию невозможно объяснить 
с помощью двух-трех простых теорий [5, с. 20]. 
Фактически Д. Белл обозначил один из осно-
вополагающих вызовов в жизни современного 
человечества – это продолжающий обостряться 
вызов разобщенности с присущими ему чертами 
масштабности, множественности противоречий 

(проблем), отсутствия необходимых, системати-
зированных знаний («парадигм») для продук-
тивного ответа на него, а значит, и опасную сти-
хийность его развертывания. 

В обновлении и актуализации мировоззрения, 
направленного на сохранение базовых ценностей 
белорусского народа, консолидацию общества, 
обеспечение его способности к саморазвитию, 
имеет первостепенное значение практический 
опыт по сплочению народа белорусским государ-
ством и систематизированный теоретический ана-
лиз содержания и направлений консолидации, из-
ложенные в работе Е. М. Бабосова [6, с. 10–14]. 

Заключение. Проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что вызовы, обуслов-
ливающие перспективы существования многих 
обществ и человечества в целом, представляют 
по своему содержанию множество взаимосвя-
занных проблем (противоречий), для решения 
которых требуется развитие методов познания и 
формирование системы мировоззренческого ре-
гулятивного и проективного знания. Необхо-
дима также консолидация рассмотренных вы-
зовов, являющихся, по сути дела, факторами, 
обусловливающими обновление структуры и со-
держания мировоззрения, должное быть соот-
ветствующим важнейшим тенденциям измене-
ний современного человечества. Выявление 
множественности противоречий и их содержа-
ния есть одно из звеньев общей задачи транс-
формации мировоззрения. В работе также рас-
смотрены принцип развития, социокультур-
ный код и способность саморазвития общества 
как важнейшие факторы, на основании кото-
рых в современных условиях должна выстраи-
ваться трансформация мировоззрения для ре-
шения проблем безопасности общества. Задача, 
которую предстоит решать, – формирование 
консолидированного знания о взаимосвязи этих 
факторов с использованием диалектического, 
системного, синергетического и коэволюцион-
ного подходов. 
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ПОНИМАНИЕ КАК ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА: ОТ Я К ДРУГОМУ 

В статье рассмотрены условия, сущностные характеристики, основные процедуры и 
содержательные механизмы понимания как феномена, рождающегося в коммуникативном 
взаимодействии. Исследование понимания как креативной деятельности позволило не только 
выявить такие его черты, как диалогичность, продуктивность, процессуальность, но и обес-
печило возможность рассматривать понимание как процесс конституирования новых куль-
турных смыслов. 

Установлено, что понимание предполагает диалоговые, субъект-субъектные отношения, 
открытость коммуникативного процесса, плюралистичность интерпретации, носит ярко вы-
раженный исторический характер и, совмещая функции репродуцирования и порождения, 
обеспечивает возможность постижения различных форм духовной культуры в традициях толе-
рантности и адогматизма.  

Раскрыт эвристический потенциал философской герменевтики, обоснована возможность ее 
использования в качестве методологической основы межкультурного диалога в условиях транс-
формации коммуникативной модели в современной цивилизационной динамике. 
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The article discusses the conditions, essential characteristics, basic procedures and meaningful 
mechanisms of understanding as a phenomenon that is born in communicative interaction. The study of 
understanding as a creative activity made it possible not only to identify such features of it as 
dialogism, productivity, processuality, but also provided an opportunity to consider understanding as a 
process of constituting new cultural meanings. 

It has been established that understanding involves dialogue, subject-subject relations, openness of 
the communicative process, plurality of interpretation, is of a pronounced historical nature and, 
combining the functions of reproduction and generation, provides an opportunity to comprehend 
various forms of spiritual culture in the spirit of tolerance and adogmatism. 

The heuristic potential of philosophical hermeneutics is revealed, the possibility of its use as a 
methodological basis of intercultural dialogue in the context of the transformation of the 
communicative model in modern civilizational dynamics is substantiated. 
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Введение. Современная цивилизация как 

никогда прежде нуждается в переосмыслении 
идеи культурного многообразия, сосущество-
вания культурных традиций и различных ми-
ровоззренческих моделей. Конфликтная на-
сыщенность современной цивилизационной 
динамики, зачастую влекущая за собой аккуль-

турацию, актуализирует сегодня поиск фило-
софских оснований коммуникации, базирую-
щейся на толерантности и плюрализме. 

В рамках философских исследований соци-
альной динамики сформировались две основ-
ные парадигмы понимания исторического про-
цесса: линейная парадигма и нелинейная, или 
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цивилизационная. Согласно линейному подхо-
ду к пониманию исторического процесса, каж-
дый культурно-исторический тип в своем раз-
витии подчиняется единой логике, воплощая 
некий общий для всех народов и их культур 
сценарий и переходя от одной стадии развития 
к другой, более сложной и совершенной. По-
добную методологическую установку к пони-
манию сущности культурогенеза можно обна-
ружить в философии христианского провиден-
циализма, различных вариантах прогрессизма 
(Г. Гегель, К. Маркс), концепциях постинду-
стриального общества (Д. Белл, О. Тоффлер). 
Данный подход формирует взгляд на историю 
человечества как единый закономерный про-
цесс, подчиненный некоему Логосу, обеспечи-
вающему прогрессивное развитие культуры. 
Само развитие при этом во многом ассоциирует-
ся с прогрессом, с постоянным совершенствова-
нием, усложнением содержания духовной сферы 
общественной жизни. За множеством культур и 
традиций линейная парадигма усматривает не-
кое универсальное начало, определяя за каж-
дым обществом, за каждой культурой вполне 
конкретное место в иерархии исторического 
процесса с точки зрения их нахождения на 
определенной стадии роста. Собственно, евро-
поцентризм как мировоззренческий принцип 
сформировался в рамках подобной стратегии 
понимания социокультурной динамики.  

Для европоцентризма естественным является 
деление обществ на развитые и архаичные (ина-
че говоря, отсталые), прогрессивные и прими-
тивные ввиду их нахождения на разных этапах 
социальной эволюции. Будучи идеологией ко-
лониализма в девятнадцатом веке, в двадцатом 
столетии европоцентризм трансформировался  
и стал определять культурную унификацию и 
утрату культурной идентичности в рамках гло-
бализационных процессов. 

Другими словами, линейный подход задает 
понимание человеком себя как части некой 
глобальной, наднациональной общности (ин-
формационной, постиндустриальной), рассмат-
ривая уникальные элементы культурной тра-
диции как нечто случайное и подлежащее 
преодолению. На уровне межкультурного вза-
имодействия это приводит к появлению комму-
никации, основанной на монологизме, предпола-
гая выстраивание межкультурного диалога по 
вертикали с позиции доминирования и собствен-
ного цивилизационного превосходства. 

Монологизму линейной интерпретации со-
циальной истории нелинейный подход, отри-
цая возможность существования единой моде-
ли развития человечества, противопоставляет 
идею уникальности каждой культуры, множе-
ственности моделей общественной жизни. Не-

линейная парадигма утверждает ценность и 
значимость каждого культурно-исторического 
типа, рассматривая диалог в качестве основы 
межкультурного взаимодействия [1]. Именно 
диалог, основанный на признании самодоста-
точности и самоценности иной культуры, спо-
собен выступить принципиальной альтернати-
вой аккультурации, процессу, стирающему 
культурную традицию, историческую память, 
ставящему под угрозу национальную идентич-
ность. 

Актуальность и продуктивность нелиней-
ной стратегии интерпретации исторического 
процесса раскрывается при использовании эв-
ристического потенциала философской герме-
невтики. Специфика герменевтики связана с 
осмыслением глубинных предпосылок культу-
ротворчества, выявлением механизмов транс-
ляции духовных ценностей от человека к че-
ловеку, от культуры к культуре, пониманием 
людьми различных текстов, социально-куль-
турных феноменов, друг друга. Основными по-
нятиями герменевтики являются «смысл», «ав-
торитет», «традиция», «текст», «интерпрета-
ция», «герменевтический круг», но центральное 
положение среди них занимает категория «по-
нимание» [2]. 

Для герменевтики неприемлемыми являют-
ся те формы знания, которые претендуют на 
универсализм, обобщающий характер, облада-
ние абсолютной истиной, что рассматривается 
как проявление «метафизики», «империализма» 
мышления. Герменевтический метод, будучи 
примененным при анализе социокультурной 
динамики, будет направлен на ревизию европо-
центристской стратегии межкультурной ком-
муникации, а стратегия «законодательного 
разума», расцениваемого как авторитарный, 
сменяется в герменевтике стратегией разума 
интерпретирующего. Утвердившиеся в созна-
нии современного человека представления о 
«базовых» ценностях и «конечных» истинах 
философская герменевтика подвергает сомне-
нию и переосмыслению в духе мировоззренче-
ского плюрализма, отказе от логоцентризма, 
толерантности, открытости коммуникативного 
процесса. 

Для герменевтического опыта важным ока-
зывается голос Другого, так как понимание пред-
полагает субъект-субъектные отношения, сотвор-
чество понимающих, соотнесенность своего 
собственного сознания с позицией другого со-
знания. «Увидеть и понять носителя иной куль-
туры, – пишет М. М. Бахтин, – значит увидеть и 
понять другое, чуждое сознание и его мир… При 
объяснении – только одно сознание, один субъ-
ект; при понимании – два сознания, два субъек-
та. К объекту не может быть диалогического 
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отношения, поэтому объяснение лишено диало-
гических моментов… Понимание всегда в ка-
кой-то мере диалогично» [3, с. 114]. В этом 
смысле понимание, являющееся фундамен-
тальной характеристикой человеческого бытия 
и основной категорией герменевтики, действи-
тельно предполагает диалог, «встречу» субъек-
тов, взаимодействие позиций их сознания, воз-
можностей. 

Герменевтика анализирует диалогическую, 
продуктивную сторону понимания, трактует 
данный феномен как коммуникативный про-
цесс. Интерпретация феномена понимания вы-
ступает тем репрезентативным проблемным 
полем, которое определяет философский статус 
и онтологическое измерение герменевтики, а 
также подчеркивает взаимосвязь методологи-
ческих вопросов гуманитарного познания и 
круга актуальных проблем современного куль-
турологического знания, в центре внимания 
которого – поиск оптимальных моделей меж-
культурного взаимодействия в современном 
мире [4]. 

В условиях трансформации коммуника-
тивной модели в культуре ХХ в., повлекшей за 
собой смену монологического типа коммуни-
кации диалогическим, представляется актуаль-
ным использование методологического потен-
циала герменевтики для изучения особенностей 
межкультурной коммуникации, формирую-
щихся в ситуации акцентированного полифо-
низма и диалогичности. 

Культурно-исторические исследования, со-
пряженные с герменевтическим толкованием 
культуры, впервые прослеживаются в работах 
В. Дильтея. Если ранее герменевтика рассматри-
валась как частная дисциплина, совокупность 
методик работы с богословскими, литературны-
ми текстами, то в рамках неклассической фило-
софии герменевтика трансформируется в кон-
цептуальный подход, формирующий методоло-
гию гуманитарного познания. Дильтей пишет о 
том, что «гуманитарные науки должны пройти 
от чисто внешних проявлений духовной жизни 
к их истокам, а это – задача понимания» [5, 
с. 35]. Понимая себя, люди приходят к понима-
нию других, а затем осознают некую общность, 
существующую между индивидами, между 
многообразными духовными формами, то есть 
к пониманию того, что Дильтей обозначал как 
«объективный дух». 

Тем самым понимание рассматривается как 
основное событие человеческой жизни, как от-
ношение одного духа к другому, как способ 
перемещения из одного культурного мира в 
другой. В концепции Дильтея два фундамен-
тальных вектора понимания (как исторический 
вектор понимания событий прошлого, так и 

коммуникативный вектор понимания настоя-
щего) равно основываются на эмпатических 
процедурах «вживания», «вчувствования». По-
нять Другого – значит увидеть ситуацию его 
глазами, мыслить, как он; не судить событие 
другой «жизни» (эпохи, личности) исходя из 
собственного мировоззренческого горизонта. 

С другой стороны, герменевтическая стра-
тегия межкультурного взаимодействия основа-
на на толерантности и плюрализме. Идее 
иерархичности культурного пространства гер-
меневтическое сознание противопоставляет в 
качестве принципиальной альтернативы уста-
новку на понимание Другого во всей его ина-
ковости. 

Методологический потенциал герменевтики 
инициирует возможность изучения культурно-
го многообразия в рамках нелинейной интер-
претации исторического процесса. Данная па-
радигма отвергает саму идею деления культур 
на прогрессивные и отсталые, развитые и арха-
ичные, «цивилизованные» и «примитивные». 
Напротив, утверждается уникальность, своеоб-
разие, ценность каждого культурно-истори-
ческого типа. Унифицированности, глобализму 
и различным вариантам прогрессизма нелиней-
ный подход, основанный на методологическом 
потенциале герменевтики, противопоставляет 
идею многовекторного развития культуры, в 
котором на смену монологическому типу меж-
культурного взаимодействия приходит поли-
фония культурных смыслов и духовных ценно-
стей. Один из основателей философской герме-
невтики Г.-Г. Гадамер пишет об этом так: 
«Плох тот герменевтик, который воображает, 
что он может и должен был бы сохранить за 
собой последнее слово» [6, с. 646]. 

Герменевтика, ориентированная на поиск 
неклассических принципов интерпретации ис-
торико-культурной реальности, во многих сво-
их установках фиксирует переход к новой, мно-
гомерной парадигме мышления. Демонстрируя 
всю сложность и противоречивость современ-
ной социокультурной ситуации и характера ее 
понимания, герменевтика на примере наиболее 
репрезентативного поля своей проблематики 
инициирует перспективу свободного творче-
ства и концептуального плюрализма. 

Герменевтическая методология позволяет 
осознать, что понятия объекта и объективности 
недостаточны там, где речь идет не об овладе-
нии предметом, а о возвращении причастности 
смыслу, которое и называется пониманием. При 
подобном подходе межкультурная коммуни-
кация предстает как измерение открытости, 
не сводимое к единому варианту прочтения, 
интерпретации. Это, в свою очередь, позволяет 
рассматривать понимание в качестве важнейшей 



À. À. Ïîòîöêèé 153 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

интенции в коммуникативном взаимодействии, 
интенции, благодаря которой каждая культура, 
каждый голос в современном мире, напол-
ненном конфликтами и противоречиями, по-
лучают возможность быть услышанными. 

Заключение. Использование методологи-
ческих стратегий герменевтики ставит под со-
мнение возможность сконструировать единую 
«схему» развития человеческой цивилизации, 
которая охватывала бы все культурно-ис-
торические типы, но открывает возможность 
рассматривать каждый культурно-исторический 
тип в качестве уникального и самодостаточного. 

Обусловленность понимания историчностью 
субъекта, принадлежащего определенной куль-
турно-исторической эпохе, традиции, от влия-
ния которых он не в силах устраниться, в рамках 
герменевтической парадигмы рассматриваются 
в качестве важнейших предпосылок постижения 
Другого во всей его инаковости. Определение 
понимания в качестве основополагающей ин-
тенции в рамках диалога культур позволяет рас-
сматривать межкультурное взаимодействие как 
деятельность, направленную на созидание но-
вых культурных смыслов и мировоззренческих 
оснований цивилизационной динамики. 
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СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 
В статье на основе выявленных новых социотехнологических и социоэкологических тенденций 
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Введение. В анализе современного обще-

ственного развития доминирует критическое 
отношение к мировоззренческому, социокуль-
турному, экономическому наследию индустри-
альной эпохи и ее ценностям для развитии че-
ловека и общества. С другой стороны, наблю-
дается некое упование на всеспасительность 
идеалов и ценностей постиндустриальной 
(информационной) цивилизации. Перспективы 
развития человеческой цивилизации в совре-
менных социально-философских теориях ста-

вятся в зависимость от положительного разви-
тия информационных и сетевых коммуника-
ций, ценностей технопрогресса и экономики 
посттруда и т. д. Исследования общих проблем 
устойчивого развития социоприродных систем, 
начавшись с конференции в Рио в 1992 г., про-
должаются в аналитических докладах Все-
мирного банка, Организации экономического 
сотрудничества и развития, в программах 
развития ООН, в трудах отечественных и зару-
бежных авторов. Различным аспектам проблем 
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устойчивого социоприродного развития, как 
теоретическим, так и практическим его прин-
ципам, посвящены работы Г. Галлопина («Эко-
системы и благосостояние людей»), Д. Диксона 
(«Новый взгляд на богатство народов. Индика-
торы экологически устойчивого развития»), 
Д. Кауфманна («The Political Economy of De-
mocratic Transitions»), Д. Месаровича («Man 
kind at the Turning Point»), Й. Спанженберга 
(«Устойчивое развитие: концепция, основы, 
вызовы, применения»), К. Рихтера («Стратегия 
устойчивого развития и переход к «зеленой» 
экономике: обновление приоритетов и меха-
низмов») и др. 

Основная часть. Дэниел Белл выделял об-
щие черты для всех индустриальных обществ»: 
«Индустриальные общества – это экономиче-
ские общества, организованные вокруг прин-
ципа функциональной эффективности, требу-
ющего получения «больших результатов из 
меньших вложений» и выбора наиболее «ра-
ционального» типа действий» [1, с. 99–100]. 
Как термин, «постиндустриализм» появился в 
начале ХХ в. (А. Кумарасвами). Интерес в 
этом смысле представляет шведский термин 
«K-samhälle» (К-общество), в котором рас-
сматриваются такие три новых аспекта, как 
kunskap (знание), kompetens (компетенция) и 
kommunikation (коммуникация). Примечатель-
ным симптомом нового общества и новой эко-
номики является тот факт, что уже с 1955 г. в 
США затраты на производство информации 
начали превышать затраты на материальное 
производство. 

Фактически концепции постиндустриализ-
ма, информационного общества, постэкономи-
ческого развития, как и постмодерна в целом, 
близки к концепциям «третьей волны», «чет-
вертой промышленной революции», «общества 
знания». Их близость исходит из уверенности в 
том, что позитивные социокультурные транс-
формации и модернизация в современном ми-
ре, формирование оптимальных условий для 
устойчивого социоприродного развития неот-
рывны от экологической культуры, экономики, 
от информации и знания. В постиндустриаль-
ном обществе можно видеть ценностный пере-
ход от приоритетности производства товаров к 
производству услуг. Именно информация и 
знания становятся не только производственным 
ресурсом, но востребованным товаром, а на 
место индустриальных этических идеалов 
успеха, личных достижений, высокой специа-
лизации пришли наиболее ценимые уровень 
образования, профессионализм, креативность 
работника и качество его жизни [1]. Будущее 
ориентируется на особую роль технологии и 
технологических оценок, а принятие решений 

основывается на теории, которую можно 
назвать «интеллектуальной технологией» [1, 
с. 18].  

Идея информационного общества возникла 
в конце ХХ в. Ее сторонники полагают, что 
этот процесс имманентно присущ всем обще-
ствам, которые вступили в период научно-
технологической, информационной революции. 
На основании работ японского ученого Ко-
ямы К., который ввел понятие «информаци-
онное общество» в научный оборот, в 1972 г. в 
Японии был принят «План информационного 
общества: национальная цель к 2000 г.». В 
концептуальном смысле в теории информаци-
онного общества также лежит схема Д. Белла – 
исторического развития человечества, движу-
щегося от этапов доиндустриального и ин-
дудустриального к этапу постиндустриального 
развития. Однако для каждого из этих трех эта-
пов существует свой приоритетный сектор 
экономики. Так, для аграрного этапа было 
характерно доминирование первичного сектора 
(сельского хозяйства). Для индустриального – 
вторичного сектора (промышленности). Для 
постиндустриального этапа им стал третичный 
сектор (сфера услуг и досуга). В теории 
информационного общества к третичному сек-
тору постиндустриализма был добавлен еще 
один – информационный, который, как и ин-
формационно-цифровой, со всеми его вызова-
ми и угрозами, в настоящее время можно при-
знать системообразующим, 

Развитие информации и информационно-
цифровых технологий, становясь ключевым фак-
тором производства, который превосходит по 
значимости многие виды материального произ-
водства, энергии и услуг, конечно, не отрицая их, 
приводит к качественным переменам. Появляют-
ся возможности оптимизации новых механиз-
мов, средств и методов эффективного решения 
различных социокультурных, экономических и 
экологических проблем как в практике внедрения 
основ своего рода социальной инженерии при 
разрешении комплексных вопросов социального, 
политического, экологического планирования, так 
и на основе социокультурного прогнозирования 
[2, с. 61]. 

Возникает возможность децентрализации 
производства и деурбанизации (в отличие от ин-
дустриальной эпохи), когда огромные массы 
жителей крупных городов утром едут в обще-
ственном транспорте на работу, а вечером воз-
вращаются в свои спальные районы. Принцип 
доместикации труда, или возврат к «домашней 
индустрии», в чем-то соответствует мечте об 
экологически чистом производстве. 

Развитие коммуникаций и увеличение благо-
состояния дает возможность представителям 
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многих профессий свободно менять место жи-
тельства. В то же время коммуникативная рацио-
нальность, всегда присущая информационному 
(постиндустриальному) обществу, не может осу-
ществляться без взаимного понимания и согласия 
относительно целей на основе диалога между 
субъектами социального действия, что происхо-
дит в рамках социализации. В индустриальном 
способе производства стимулом к сотрудниче-
ству служит вознаграждение или угроза, в то 
время как коммуникативная рациональность за-
висит от степени добровольной вовлеченности 
в соответствующее действие заинтересованных 
и компетентных субъектов. Диалог между ними 
способствует осознанию взаимных прав и мо-
ральных обязательств, продуцирует солидар-
ность, имеющую внутреннюю связь с социальной 
справедливостью. Это коррелирует и с принци-
пами экологической культуры и биоэтики. 

С точки зрения философского анализа вся-
кое явление, связанное с движением, эволюци-
ей, производством в природе и обществе, явля-
ется процессом информационного взаимодей-
ствия. Значение информации и ее социальной 
эффективности в современном мире, соотно-
шение с организацией, упорядоченностью и эн-
тропией сложно переоценить, ведь известно, 
что информация есть всеобщее свойство мате-
рии. Очевидно, что любой предмет и явление  
в окружающем нас мире и любое его взаимо-
действие с другими предметами и явлениями 
обладает информационными свойствами, а лю-
бой процесс между ними является процессом 
информационного взаимодействия. 

В настоящее время информация становится 
товаром и приобретает ряд потребительских 
свойств: информация имеет потребителя; ин-
формация имеет производителя; информация 
имеет собственника; информация имеет каче-
ственные характеристики; в отношении инфор-
мации установлены определенные правовые 
режимы. Эта совокупность потребительских 
свойств информации, ее качественных характе-
ристик, ее социальных свойств – доступности, 
справедливости в распространении и пользова-
нии (особенно это касается информации науч-
но-технологической), гуманистической направ-
ленности, безопасности определяет степень 
удовлетворения потребностей личности и меру 
цивилизованности общества и государства. 

Очевидно включение информационных тех-
нологий в достижения научно-технического 
прогресса. «Приоритет, отдаваемый цивилиза-
цией ценностям техногенного развития, озна-
чает, по сути дела, отказ от более высокоорга-
низованной среды обитания в пользу менее 
организованной, от устойчивого жизнеобеспе-
чения к неустойчивому» [3]. Невозможно про-

считать не только отдаленные, но и самые бли-
жайшие последствия воздействия научно-про-
изводственных сил на природу. Поэтому обще-
ство должно контролировать развитие науки, 
выдвигая требования ее гуманизации и гумани-
таризации информации.  

Проникновение ценностей, стандартов гу-
манитарного познания в структуру как науч-
ной, технической, так и информационной дея-
тельности в целом будет означать изменение 
внутренних ориентиров социума. Гуманиза-
цию следует понимать как стремление не толь-
ко к получению информации и знания, но и 
разработку представлений о своей смыслообра-
зующей деятельности. 

Делая ставку на образовательную, культур-
ную и информационно-интеллектуальную со-
ставляющую социоприродного развития, об-
щество не отрицает индустриальный сектор 
производства, который наиболее уязвим с эко-
логической точки зрения. Он при этом не исче-
зает, а минимизируется и качественно трансфор-
мируется за счет новейших наукоемких, в том 
числе и конвергентных технологий, позволяю-
щих производить необходимое количество мате-
риальных благ при значительно меньших антро-
погенных нагрузках на окружающую среду. 

При любом типе антропогенного воздей-
ствия на природу и возникающей при этом об-
ратной связи, как рефлексии общественного 
сознания над экологической угрозой, можно 
проследить зависимость изменения мышления 
от наличия той или иной экологической ин-
формации о таком воздействии. «Экологиче-
ская информация» означает любую информа-
цию в письменной, аудиовизуальной, элек-
тронной, цифровой или иной материальной 
форме [4, с. 82]. Она включает информацию: 
a) о состоянии элементов окружающей среды, 
таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, 
земля, ландшафт и природные объекты, биоло-
гическое разнообразие и его компоненты, 
включая генетически измененные организмы,  
и взаимодействие между этими элементами; 
б) таких факторах, как вещества, энергия, шум 
и излучение; в) охватывает деятельность или 
меры, включая административные, а также со-
глашения в области окружающей среды, поли-
тику, законодательство, планы и программы, 
оказывающие или способные оказывать воз-
действие на элементы окружающей среды, ана-
лиз затрат, экономического эффекта природо-
охранной деятельности, которые используются 
при принятии решений по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды [5].  

К экологической информации относятся 
данные о состоянии здоровья и безопасности 
людей, условиях их жизни, рекреации, реаби-
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литации и воспроизводства, о состоянии объек-
тов культуры, зданий и сооружений в той степе-
ни, в какой на них воздействует или может воз-
действовать состояние элементов окружающей 
среды, или через посредство этих элементов.  

Экологическая информация становится ос-
новой обеспечения экологической безопасно-
сти и одной из составляющих национальной 
безопасности Республики Беларусь, как непре-
ложное условие социальной стабильности, оп-
тимального социально-экономического разви-
тия общества. Природные катаклизмы, эколо-
гические нарушения, снижение надлежащего 
качества окружающей среды для здоровья и 
развития общества и человека и напрямую свя-
занные с этим заболевания, вследствие которых 
снижается качество человеческого потенциала, 
могут существенно ослабить и затормозить 
развитие любой страны.  

В отличие от многих потребляемых благ 
экологическая безопасность является кол-
лективным благом. Природа не имеет ни го-
сударственных, ни административных, ни 
социальных границ. И поскольку усложне-
ние технологического развития сопровождает-
ся возрастанием цены (стоимости) техногенных 
аварий, каким бы совершенным ни было техно-
логическое оборудование, главной целью в 
обеспечении экологической безопасности и бла-
гоприятной окружающей среды в НСУР – 2030 
названо сохранение локальных и региональных 
экосистем [5, с. 97] 

Вместе с тем оценка устойчивости экологи-
ческого развития Беларуси на основе данных 
«экологического следа»1 показывает, что в 
настоящее время республика потребляет боль-
ше ресурсов, чем способна восстановить ее 
природа, и разрыв между ресурсным потребле-
нием и способностью окружающей среды к са-
мовосстановлению, хотя и медленно, но также 
неуклонно углубляется. Одновременно в Бела-
руси сохраняют свою актуальность такие эко-
логические проблемы, как деградация земель, 
загрязнение значительной территории страны 
радионуклидами; накопление больших объемов 
отходов производства и жизнедеятельности 
населения, неразвитость системы их сортиров-
ки и извлечения вторичных материальных ре-
сурсов из них; загрязнение воздушного бассей-
на крупных городов и грунтовых вод в сель-
ской местности.  

Можно указать на такие возможные угрозы 
и риски экологической компоненты устойчиво-
го развития, как риск увеличения техногенной 
нагрузки и неспособность природы к самовос-

становлению; трансграничный перенос вред-
ных и опасных веществ с территорий других 
государств; риск появления новых видов забо-
леваний и рост эпидемических очагов; пробле-
ма исчерпаемости природных ресурсов. 

Структура и содержание НСУР – 2030 бази-
руются на принципе преемственности задач  
и приоритетов, определенных в предыдущих 
программах социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь, на Государственной 
программе инновационного развития, Программе 
развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь, а также принятых критериев нацио-
нальной безопасности страны. Концептуальным 
ядром документа является выявление внешних 
вызовов и внутренних угроз в социальной, эко-
номической и экологической сферах; определе-
ние управленческих решений, нацеленных на их 
упреждение и преодоление в процессе поступа-
тельного движения страны, достижение высокого 
уровня качества жизни белорусских граждан, 
рост конкурентоспособности и эффективности 
национальной экономики, сохранение и рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности. 

Анализ сформулированных целей показыва-
ет, что без институтов гражданского общества 
невозможно создать стабильную и прочную си-
стему социально-экологической политики, спо-
собную снизить социальную и экологическую 
напряженность за счет создания оптимальных 
условий жизни населения [2, с 75; 6, с. 90–91]. 
Необходимы активное взаимодействие госу-
дарственных и общественных структур, появ-
ление точек роста эффективности самоуправ-
ления в социально-экологической сфере, рост 
социального капитала как доверия. 

Заключение. Норма экологичности обще-
ственного производства, которая даст возмож-
ность выйти из кризиса и преодолеть истощение 
биосферы, должна базироваться на таком отно-
шении к жизни, к природному окружению, когда 
человек просто физически не сможет делать что-
либо, вредящее миру и другим, стать нормой об-
разования и социального проектирования. Вот 
почему экологическая информация тесно сопри-
касается с понятием экологической и духовной 
культуры, включает и этические оценки наряду 
с социально-экологическим прогнозированием, 
социальной ответственностью и гражданской 
позицией по актуальным вопросам жизни обще-
ства и государства. Именно поэтому информаци-
онно-экологическая сфера становится одним из 
государственно-образующих признаков и прио-
ритетом устойчивого социоприродного развития.  

 
1 «Экологический след» – условное понятие, отражающее потребление человечеством ресурсов био-

сферы. Он измеряется в гектарах – это площадь земли, необходимая для производства используемых людьми 
ресурсов, поглощения и переработки отходов и рассчитываемая для стран с населением более 1 млн человек. 
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Н. А. Лазаревич 

Институт философии Национальной академии наук Беларуси 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ОЦЕНКА КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В статье рассматриваются роль конвергентных технологий в ходе социального развития и 
инструменты их оценки. Показано, что феномен конвергентного (сопряженного) развития при-
меним к пространству техногенной культуры как новой формы социотехнологической интегра-
ции, в которой происходит взаимодействие различного рода факторов – технoсферных, био-
сферных и социальных. Понятие «техногенная культура» отражает технико-технологический 
характер цивилизационных возможностей в преобразующей деятельности человека с обязатель-
ным включением в эту деятельность новейших технологий. Инновационная составляющая соци-
ального развития позволяет максимально полно и целенаправленно производить глобальные 
научно-технические изменения в обществе. Эффект слияния или конвергенции различных тех-
нологий способен привести к сопряженному решению научных, научно-технологических, соци-
альных, экологических и других проблем.  

Определена роль социальной экспертизы, которая предполагает комплексную оценку кон-
вергентных технологий как с точки зрения эффективности их внедрения, так и с позиций соот-
ветствия социальным целям и ценностям общества.  

Ключевые слова: конвергентные технологии, НБИКС-конвергенция, технологические ин-
новации, социальная оценка технико-технологического развития. 
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SOCIAL ROLE AND EVALUATION OF CONVERGENT TECHNOLOGIES 

The article examines the role of convergent technologies in the course of social development 
and assesses their use. It is shown that the phenomenon of convergent (conjugate) development is 
applicable to the space of technogenic culture as a new form of socio-technological integration, in 
which various kinds of factors interact – technospheric, biospheric and social. The concept of 
"technogenic culture" reflects the technical and technological nature of opportunities in transformative 
human activity, with the obligatory inclusion of the latest technologies. The innovative component 
makes it possible to make global scientific and technological changes in society as fully and 
purposefully as possible. The effect of merging or convergence of various technologies can lead to the 
combined solution of scientific, technological, social, environmental and other problems. 

The role of social expertise is defined, which involves a comprehensive assessment of convergent 
technologies both from the point of view of the result of the effectiveness of their implementation, and 
from the point of view of the social effectiveness of compliance with social goals and values of society.  
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Введение. Взаимодействие науки, техно-

сферы и общества на современном этапе куль-
турно-цивилизационного развития осуществ-
ляется как новая форма социотехнологической 
интеграции, основанной на сопряженной (кон-
вергентной) их кооперации. Идея социального 
прогресса детерминированно связывается с эф-
фективным практико-технологическим приме-

нением науки. В современную эпоху и науч-
ные знания, и технологии стремительно меня-
ются, становясь взаимозависимыми как в тео-
ретико-методологическом, так и в социально-
практическом значении. В рамках такой коопе-
рации наблюдается процесс стирания границ 
между научным и технологическим знанием, 
что открывает дополнительные возможности 
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для создания новых социотехнических объек-
тов с неизвестными ранее характеристиками и 
функциональными свойствами. Новейшая ин-
теллектуальная история ознаменовалась появ-
лением новых понятий, характеризующих дан-
ный процесс. Одним из них является понятие 
НБИКС-конвергенции (тесная взаимосвязь нано-
технологий, биотехнологий, информационных, 
когнитивных и социальных технологий). В рам-
ках данной конвергенции возможно создание 
объектов, близких к природным.  

Основная часть. Конвергентное социотех-
нологическое развитие осуществляется в рам-
ках так называемой «техногенной культуры». 
Это понятие комплексно включает две состав-
ляющие – техногенную и культурную. Первая из 
них выглядит как «имманентное свойство, ха-
рактеризующее технико-технологический ха-
рактер объекта, процесса, а также явления» [1]. 
Его важнейшим признаком является обязатель-
ное включение в социальную эволюцию но-
вейших технологий. Культурная составляющая 
характеризуется использованием передовых тех-
нических и технологических знаний с целью ре-
шения возникающих в обществе проблем и со-
здания на этой основе предпосылок творческого 
развития духовно-гуманитарного капитала.  

Современное общество развивается по ин-
новационным лекалам, вступая, таким образом, 
в прямую зависимость от достижений научно-
технического прогресса. Новейшие технологии 
превращаются из непосредственной производи-
тельной силы в социальную силу, влияющую 
на управление социальными процессами, про-
никая во все сферы жизни, становясь частью 
культуры. Этим подчеркивается усиливающая-
ся включенность техники в общественные от-
ношения. Благодаря инновационному принци-
пу реализации технологий научное знание ста-
новится не только основой экономических 
решений, но и инструментом перманентных 
изменений организации жизни. Эти изменения 
происходят настолько быстро, что позволяют 
говорить о вступлении человечества в новую 
темпоральную эпоху. Характер возникающих 
при этом связей и трансформаций в социуме 
изменяет темпы социальной эволюции в сторо-
ну резкого ее ускорения, что не всегда позволя-
ет коэволюционно адаптировать к этому про-
цессу естественно-природные и антропологи-
ческие механизмы прогресса.  

Социотехнологические инновации затраги-
вают все сферы общества. К примеру, приме-
нительно к энергетике Г. М. Кржыжановский 
определил этот процесс как «энергетические 
пороги» [2, с. 100], когда в результате техноло-
гической модернизации базы энергетики про-
исходит весьма существенный скачок в росте 

производительности труда. Периоды смены 
технологий в энергетике (изобретение водяного 
колеса, парового двигателя, электродвигателя, 
двигателя внутреннего сгорания и т. д.) приво-
дят к перестройке всего хозяйственного ком-
плекса отрасли и дают импульс к инновацион-
ному развитию той или иной страны в целом.  

Производственная отрасль промышленно-
сти активно откликается на подобные переме-
ны и формирует новые связи как внутри отрас-
ли, так и между различными смежными обла-
стями, создавая при этом платформу для 
появления техники и материалов нового поколе-
ния. К примеру, подобным образом появились 
композитные материалы, стеклопластик, поли-
мерные композиционные материалы с функци-
ями самодиагностики, сверхпрочные и сверх-
легкие сплавы нового поколения и др. [3].  
По существующим оценкам они являются тем 
самым «порогом», который существенно изме-
няет на конкретном историческом этапе эконо-
мику, структуру управления, уклад жизни и, 
как следствие, культуру и цивилизационное 
развитие в целом.  

В последние годы в НБИК-конвергенцию 
все чаще включается социальная (С) составля-
ющая. Она выражается посредством понятия 
НБИКС-синтеза. Значимость социальной со-
ставляющей и гуманитарного знания в системе 
конвергентных технологий способствует ак-
тивной включенности технологических нова-
ций в социальный контекст. В первую очередь 
это связано с общественными и потребитель-
скими ожиданиями, которые не только уже су-
ществуют, но и во многом еще формируются. 
Примером конвергентного развития техноло-
гий, включающих гуманитарные и социальные 
аспекты, являются PR-технологии, реклама, 
технологии социальных коммуникаций и др. 
Конвергентное социотехнологическое развитие 
создает основы возникновения разнообразных 
достижений человечества, таких, к примеру, 
как «Умный дом», «Интернет вещей», «допол-
ненная реальность» и т. п. Эти достижения 
включаются в «жизненный мир» человека, ста-
новятся неотъемлемой частью его жизни, пре-
тендуя на роль медиатора в отношениях есте-
ственного и искусственного в современной 
культуре. 

Наука и техника с начала индустриальной 
революции сделали очень много в плане реше-
ния ряда значимых социально-экономических 
проблем и повышения уровня жизни населения 
планеты. Но, как нередко бывает, наряду с яв-
ными положительными достижениями суще-
ствуют и «темные» стороны прогресса. Они 
проявляются в дисбалансе технического и гу-
манитарного в культуре, в нарушении равнове-
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сия в социоприродных системах, что наиболее 
очевидным образом связывается с глобальным 
экологическим кризисом, охватившим совре-
менную цивилизацию. Изначально наука была 
в основном нацелена на создание «все более 
изощренных технологий потребления природ-
ных ресурсов, оказавших существенное влия-
ние на все мировое сообщество и окружающую 
природную среду» [4, c. 101]. М. Ковальчук, 
директор Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», отмечает в 
этой связи важную характеристику НБИКС-
технологий, в частности их способность приве-
сти к созданию природоподобных систем, ко-
торые включаются естественным образом в со-
циоприродную коэволюцию, нивелируя при 
этом многие существующие проблемы. Ком-
ментируя данную перспективу, доктор биоло-
гических наук, профессор Раиф Василов до-
полняет, что новые технологии «не наносят 
урон окружающей среде, а существуют с ней в 
гармонии» [5, с. 168]. НБИКС-технологии на-
правлены на трансформацию уязвимых в эко-
логическом плане технических решений, ис-
пользование которых деструктивно сказывается 
на социокультурной эволюции. В рамках ново-
го технико-технологического проекта природ-
ные, социальные и технические системы кон-
вергентно связаны, что является условием их 
устойчивого развития и непременно должно 
учитываться в соответствующих государствен-
ных программах национального и международ-
ного значения.  

В Республике Беларусь в предстоящем пя-
тилетии (2021–2025 гг.) стоит задача 
«...определения долгосрочного концептуально-
го видения развития страны на основе преиму-
щественно интеллектуального фактора по… 
перспективным направлениям научно-техноло-
гического развития, включая интеллектуальные 
технологии, машины и их системы для реально-
го сектора и социокультурной сферы, а также 
разработки межотраслевого характера, основан-
ные на применении нано-, био-, космических и 
IT-технологий» [6]. В этой связи необходимо 
создавать все возможные предпосылки соци-
ально-технологической модернизации, а также 
стремиться упредить возможные негативные 
последствия путем проведения качественной и 
количественной оценки потенциала конвер-
гентных технологий в обеспечении стратегии 
социально-экологической безопасности. 

Все это предполагает комплексную оценку 
конвергентных технологий как с точки зрения 
ожидаемого результата их внедрения, так и с 
позиций социальной эффективности, включа-
ющей их соответствие социальным целям и 
ценностям, мировоззренческим идеалам и пер-
спективам гуманитарной культуры в целом.  

Социальная оценка технологического про-
гресса – это достаточно сложная и неоднознач-
ная задача. Обычно большинство людей ориен-
тируется на достигнутый социальный комфорт 
вне достаточного понимания всех его возмож-
ных последствий. Применительно к современ-
ным условиям развития технологий формиро-
вание общественного мнения вокруг этого во-
проса происходит не только на основе, скажем, 
профессиональных компетенций, а в русле 
обыденного сознания и соответствующего мне-
ния. Как пишет автор книги «Фантастические 
миры российского хай-тека», «затруднительно 
оценивать технологию, если отсутствует по-
нимание пользователей этой технологии в 
разных контекстах» [7, с. 20]. Другими слова-
ми, необходимо выявлять значимость техноло-
гий в конкретном социально-историческом 
контексте с проецированием этой значимости 
на широкий контекст культуры и гуманитар-
ных ценностей.   

Социализация и формирование идентично-
сти современного человека происходят в усло-
виях становления новой социотехнологической 
реальности. В силу этого обстоятельства требо-
вания к этой реальности со стороны общества 
должны быть значительно повышены. 

Заключение. Социотехнологический про-
гресс – объективное явление нашего времени. В 
структуре этого прогресса заметное позитивное 
значение имеют НБИКС-технологии как резуль-
тат поиска эффективных инструментов решения 
ряда задач социоприродной коэволюции. При 
этом социокультурная экспертиза и требование 
социальной безопасности технико-техноло-
гического развития должны составлять неотъ-
емлемую часть современной государственной и 
международной политики инновационной мо-
дернизации.  

Социотехническое развитие должно быть 
проанализировано и оценено с различных точек 
зрения, чтобы получить комплексное представ-
ление о путях дальнейшего развития науки, 
техники и технологии во благо сохранения 
естественной природы и человечества. 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования 
ОТКРЫТАЯ НАУКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
(НА ПРИМЕРЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Статья посвящена осмыслению новой парадигмы научных исследований – открытой науке. 
Несмотря на широкое использование термина в различных публикациях, проектах, исследова-
ниях, в научной среде концептуальная установка открытой науки часто понимается упрощенно. 
Как правило, под «открытостью» имеют в виду свободный доступ к научным публикациям, хотя 
это не исчерпывает всех требований и функций развивающейся парадигмы.  

Опираясь на собственный опыт биомедицинских исследований, международные рекоменда-
ции и документы, а также работу по экспертизе научных проектов в этическом комитете, автор 
подчеркивает многоаспектность понятия «открытая наука», рассматривает актуальность позиций 
открытых данных, распространения результатов исследований в обществе, привлечение к плани-
рованию научных проектов представителей сообществ. В статье также акцентируется внимание 
на специфике функционала открытой науки в биомедицинской сфере.  

Автор предлагает практические рекомендации этическим комитетам для экспертизы научных 
проектов в контексте новой парадигмы и намечает основные направления политики развития от-
крытой науки в современном обществе.  
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Введение. Открытая наука – это новая пара-

дигма развития знаний в современную эпоху 
развития человечества. Открытая наука может 
также рассматриваться как социокультурное 

движение, выступающее за то, чтобы сделать 
научные исследования (включая публикации, 
данные, физические образцы, программное 
обеспечение и т. д.) и распространение их  
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результатов доступными для всех слоев обще-
ства – как любителей, так и профессионалов [1]. 
Парадигма открытой науки чрезвычайно важна 
для современного общества. Во-первых, она 
обеспечивает доступ к научным знаниям широ-
ких кругов социума, ориентируя заинтересован-
ных лиц не только на свободное знакомство с 
публикациями по результатам исследований, но 
и участие в планировании, обсуждении, экспер-
тизе научных проектов. Однако проблема со-
стоит в том, что несмотря на общепринятую ми-
ровоззренческую установку о ценности и обще-
доступности науки для современного общества 
и реализацию научных проектов посредством 
представителей общества (как участников ис-
следований и испытаний), а также финансирова-
ние научных проектов за счет средств обычных 
налогоплательщиков, в реальности научное зна-
ние остается достаточно «закрытым» для широ-
кой общественности. 

Во-вторых, парадигма открытой науки пред-
полагает эффективное и ресурсосберегающее 
взаимодействие внутри научного сообщества. 
Здесь имеется в виду совместное использование 
баз данных, открытые образовательные ре-
сурсы, использование программного обеспече-
ния с открытым кодом и т. д., что позволяет в 
каждом научном проекте концентрироваться на 
специфике последнего, а не на поисках разнооб-
разных ресурсов, которые в соответствии с 
принципами открытой науки должны разме-
щаться в широком доступе. Рассматриваемая па-
радигма позволяет разумно расходовать финан-
сирование проектов, актуализируя успешно ис-
пользованные данные и программы, при этом 
акцентируя значимость, актуальность, эффек-
тивность проводимого исследования.  

В-третьих, парадигма открытой науки обес-
печивает фундамент становления междисципли-
нарных исследований, которые необходимы для 
развития современного знания, осмысления 
сложных многоаспектных феноменов человека, 
природы и общества, гармонизируя научное зна-
ние и способствуя его росту.  

В-четвертых, парадигма открытой науки об-
ращает внимание широких слоев общества на со-
циальную значимость развития знания, актуали-
зирует важность научно-популярного сопровож-
дения научных проектов и распространения их 
результатов. Это обеспечивается через трансля-
цию знаний представителями научного сообще-
ства, которые способны грамотно и прозрачно, 
просто и объективно говорить о научных идеях, 
гипотезах и теоретических положениях.  

Одним словом, новая парадигма в развитии 
науки социально ориентирована и имеет колос-
сальный потенциал для роста качества проводи-
мых исследований. Вместе с тем необходимо 

понимать, что особенности «открытого до-
ступа» для каждой отрасли науки достаточно 
специфичны и порождают свои этические, пра-
вовые, методологические ограничения, которые 
не отрицают парадигму открытой науки, но 
предъявляют дополнительные требования к 
научному сообществу и используемым им дан-
ным. Специфика применения подхода отрытой 
науки в разных областях знания требует серьез-
ной экспертизы научных проектов со стороны 
независимых (незаинтересованных) обществен-
ных организаций, например этических исследо-
вательских комитетов.  

В значительной степени парадигма откры-
той науки коррелирует с этикой науки, по-
скольку, объявляя широкий доступ к использо-
ванию данных, публикациям, трансляции зна-
ний, предполагает высокую научную культуру 
исследований, несовместимую с плагиатом, 
компиляциями, некорректным цитированием, 
несанкционированным использованием чужих 
данных и т. д., а также ориентирует на высокий 
уровень ответственности ученого при соблюде-
нии ценностей уважения, демократичности, ин-
формированности, конфиденциальности персо-
нальных данных в научном творчестве. 

Идеи открытой науки активно начали разви-
ваться еще с 80-х гг. прошлого века, однако 
только в 2000-х гг. стало возможным говорить 
об осмыслении основных принципов и понятий 
новой парадигмы развития научного знания, 
распространении ее идей в обществе и формиро-
вании крупных междисциплинарных научных 
проектов, посвященных открытой науке. При-
мерами таких проектов могут быть «Рози – Го-
ризонт 2020» (“Rosie – Horizont 2020”), «Евро-
пейское облако открытой науки» (EOSC), «Аль-
янс исследовательских данных» (RDA) и др. 
Сегодня можно констатировать широкое при-
знание идей открытой науки в мире, что выра-
жается в большом количестве научных статей, 
посвященных новой парадигме, а также работе 
над рекомендациями по открытой науке веду-
щих европейских общественных институтов 
(например, Будапештская инициатива откры-
того доступа (BOAI, 2002 – Budapest open 
science accsess), рекомендации Юнеско об от-
крытой науке, 2021, ежегодные международные 
обзоры по открытой науке, создание соответ-
ствующих международных организаций (напри-
мер, глобальный портал открытого доступа – 
The Global Open Access Portal, GOAP, организо-
ванный правительствами Колумбии, Дании, 
Норвегии и США) и т. д. 

Цель предлагаемой статьи – рассмотреть 
подход открытой науки как новую парадигму 
научных исследований в контексте специфики 
биомедицинского знания, а также предложить 
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рекомендации по экспертизе научных проектов 
этическими структурами с учетом практиче-
ского применения изучаемого концепта.  

Опираясь на собственный опыт участия в 
междисциплинарных научных проектах, посвя-
щенных открытой науке (WHO/TDR, RDA), 
проведенных интервью с исследователями в 
сфере биомедицины и экспертизы проектов в 
рамках членства в независимом этическом ко-
митете Белорусской государственной медицин-
ской академии последипломного образования, а 
также основываясь на изучении исследователь-
ской традиции и документов по рассматривае-
мому вопросу, автор акцентирует специфику 
подхода открытой науки в рамках биомедицин-
ских исследований и предлагает общие реко-
мендации для осуществления экспертизы таких 
проектов.  

Основная часть. При рассмотрении струк-
туры вопросов, реализация которых составляет 
основу внедрения парадигмы открытой науки, 
предложенной в рекомендациях ЮНЕСКО [2], 
необходимо выделить следующее:  

– создание и использование открытых баз 
данных (с выполнением требований получения 
согласия владельцев данных, если применимо);  

– открытость и разнообразие научных зна-
ний, выражающиеся в возможности доступа к 
научным проектам как на этапе планирования, 
так и на этапе распространения знания, включая 
направленность на мультидисциплинарность 
исследования;  

– организация широкого открытого доступа 
к научным публикациям, предполагающая не 
только политику научных изданий, обеспечива-
ющую бесплатные для читателя научные публи-
кации, но и распространение знаний в обществе 
на уровне научно-популярных программ, изда-
ний и т. д.;  

– открытые образовательные ресурсы, ори-
ентированные как на получение специальных 
научных знаний, так и акцентирующие внима-
ние на изучении методологии и этики научных 
исследований;  

– открытая и доступная инфраструктура 
научных исследований, возможность пользо-
ваться специальной аппаратурой, библиоте-
ками, базами и банками данных и др.;  

– размещение в открытом доступе специаль-
ных программ и алгоритмов искусственного ин-
теллекта с использованием открытых кодов, 
обеспечение «физической» возможности поль-
зования различными девайсами, приборами 
и др. на основе искусственного интеллекта;  

– открытая экспертиза научных проектов, 
начиная с дизайна исследования и заканчивая 
оценкой способов распространения результатов 
в широком доступе.  

В сфере биомедицинских исследований зна-
чительный «прорыв» в становлении открытой 
науки был отмечен в связи со вспышкой 
COVID-19. В этот период (с 2020 г.) глобаль-
ному сотрудничеству между учеными способ-
ствовал беспрецедентный объем информации и 
данных, которые позволяли за счет свободного 
и быстрого обмена информацией осуществлять 
исследования по созданию новых лекарств, вак-
цин, протоколов лечения и т. д. Так, в начале 
2022 г. количество научных публикаций, посвя-
щенных COVID-19, в сфере биомедицины со-
ставило более 800 тыс., только база данных ВОЗ 
содержала не менее 380 тыс. публикаций для от-
крытого доступа; во многом это касалось и во-
просов открытой инфраструктуры, программ-
ного обеспечения и, конечно, имеющихся баз 
данных. Такой открытый доступ и широкое со-
трудничество между учеными разных стран в 
сфере биомедицины значимы не только в связи 
с пандемией. Они позволяет решать глобальные 
вопросы исследований, посвященных наиболее 
опасным заболеваниям, таким как туберкулез, 
СПИД, онкология, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы и др. 

Безусловно, вопросы открытых публикаций 
обсуждаются сегодня повсеместно, ни одно серь-
езное научное издание уже не пренебрегает ис-
пользованием авторских индексов (ORCID, DOI 
и др.), размещением научных публикаций на 
сайтах изданий и других научных платформах, 
поощрением открытой дискуссии по вопросам 
научных статей и т. д. Однако требования от-
крытой науки, связанные с созданием единых и 
открытых доступу баз данных, использование об-
щедоступных компьютерных программ с откры-
тым кодом, а также широкое распространение в 
социуме результатов научных исследований и 
экспертиза научных проектов пока остаются 
«аутсайдерами» в блоке проблем, поставленных 
парадигмой открытой науки. 

Приоритетную значимость для любого 
ученого, разрабатывающего дизайн своего ис-
следования, имеет доступность качественной 
научной информации. Здесь заключены сразу 
две глобальные проблемы: первая связана с 
доступом к информации, вторая – с ее каче-
ством, единообразием, т. е. с валидностью ис-
пользуемых данных. Возможность доступа к 
информации определяется во многом государ-
ственной политикой в сфере науки. В рекомен-
дациях по открытой науке ЮНЕСКО предлага-
ется расширить пользование открытой научной 
информацией в совокупности со стремлением 
максимально ограничить препятствия к досту-
пу, связанные с лицензированием и авторскими 
правами. Это должно способствовать разви-
тию знаний и инноваций и, как следствие, 
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социально-экономическому развитию общест-
ва. Не стоит забывать, что открытое использо-
вание информации в биомедицинской сфере, а 
также в тех научных проектах, которые непо-
средственно (или опосредованно) связаны с 
людьми, например, в педагогике, психологии, 
социологии, антропологии и пр., ограничива-
ется требованием конфиденциальности и за-
щиты персональных данных, что является как 
этическим требованием, так и юридической 
нормой. В биомедицинской сфере обязатель-
ным условием дальнейшего использования 
данных (информации) является добровольное 
информированное согласие владельца данных 
и ясное недвусмысленное разрешение на их 
хранение и последующее использование [3]. 
Например, при заборе во время исследования 
биологических образцов ткани владелец не 
только изначально дает на это письменное со-
гласие, но и дает разрешение на хранение об-
разцов (где и на какое время), их последую-
щее использование с учетом его предвари-
тельного «полного» согласия (использование 
образцов в любых научных исследованиях) 
или «частичного» – подразумевается исполь-
зование данных, на-пример, после получения 
дополнительного разрешения владельца или 
согласия предустановленного третьего лица 
[4]. Наличие согласия предполагает также об-
суждение (и письменную фиксацию в инфор-
мированном согласии) вопросов анонимно-
сти данных при их хранении и использова-
нии, рассмотрение возможности включения 
данных в соответствующие базы без иденти-
фикации владельца данных (что требует ис-
пользования системы шифрования данных) 
или их полное удаление без возможности вос-
становления по желанию владельца. Так, если 
участник биомедицинского исследования при-
нял решение не допускать использование его 
данных в научных информационных базах и 
биобанках впоследствии, то такие данные 
должны быть не только скрыты, но и удалены 
(что, в свою очередь, требует наличия адекват-
ных алгоритмов и технических решений) [5]. 
Когда исследуемый биологический материал 
(или любая информация о человеке, позволя-
ющая его идентифицировать) используется 
без информирования (и разрешения) вла-
дельца, – это можно расценивать как прямое 
нарушение безопасности и прав человека. Та-
ким образом, вопрос использования данных, 
информации, биологических материалов в от-
крытом доступе имеет ряд ограничений, свя-
занных: 

– во-первых, с письменным разрешением на 
использование данных, полученным от их вла-
дельца;  

– во-вторых, с грамотными техническими 
решениями, включая правильное программиро-
вание соответствующих систем сохранения и 
доступа к информаци;  

–в-третьих, с этической подготовленностью 
самого исследователя, его готовностью и уме-
нием защитить права участников исследования. 

Еще один вопрос, неразрывно связанный с 
открытым использованием данных и информа-
ции, в биомедицине (и не только) опирается на 
требование валидности данных, соответствия их 
принятым в науке критериям эффективности 
(качественности). Известный исследователь 
рассмотрения искусственного интеллекта и его 
применения в науке Сараччи обозначил идею о 
том, что для нужд современной науки (в частно-
сти, для сбора и обработки данных) необходимо 
ориентироваться не на три “V” (где v (volume) – 
размер данных, v (viriety) – разнообразие дан-
ных, v (velocity) – скорость обработки и сбора 
данных). По мнению Сараччи, современным ис-
следователям необходима еще одна “V” 
(validity) – валидность данных [6]. Валидность 
здесь предполагает максимальную унификацию 
и стандартизацию подходов и алгоритмов полу-
чения данных, постоянный анализ возможных 
источников искажений. Также валидность тре-
бует сбора критичных, важных данных, что 
определяется исследователями и экспертами в 
области решения поставленных задач. Хотя во-
просы валидности данных прежде всего акту-
альны для ученых, предлагающих научные и 
практические выводы на основе анализа дан-
ных, однако следует помнить, что при отсут-
ствии валидности сравнение и сопоставление 
данных как минимум некорректно, а конечный 
продукт не будет отвечать соображениям без-
опасности. 

В биомедицинских исследованиях суще-
ствует несколько примеров, когда ошибки, 
связанные с валидностью данных и их стати-
стической обработкой системой искусствен-
ного интеллекта, привели к катастрофическим 
последствиям. Так, в мае 2018 г. цифровой по-
мощник IBM Watson рекомендовал пациентам с 
онкологическими заболеваниями неправильные 
и угрожающие здоровью препараты. Проблема 
состояла в применении системой неправильных 
алгоритмов: вместо обработки данных пациентов 
и синтезе на этой основе новых идей лечения 
Watson использовал гипотетические данные. 
Предложения Watson основывались на предпо-
чтениях нескольких врачей, предоставивших 
данные для разработки системы, а не на реальных 
выводах, полученных в результате анализа боль-
шого количества клинических случаев. 

Наряду с валидностью современная откры-
тая наука выдвигает целый ряд требований к 



Â. Í. Ñîêîëü÷èê 167 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

данным, совокупность которых определяется 
понятием целостности данных (data integrity). 
Первоначально требование целостности дан-
ных было разработано в рамках фармацевтиче-
ской науки, но в контексте парадигмы откры-
той науки такие характеристики актуальны и 
для более широкого научного контекста. Сово-
купность требований к данным определяется в 
мировой практике аббревиатурой ALCOA. Рас-
шифровка аббревиатуры включает набор поня-
тий, характеризующих эффективные данные: 

– соотносимые (аttributable) – требуют нали-
чия возможности идентифицировать человека, 
представившего данные; 

– читаемые (legible) – необходимость понят-
ных записей данных, обеспечение их резервного 
копирования и архивирования; 

– своевременные (сontemporaneus) – данные 
должны быть своевременно и точно зарегистри-
рованы;  

– оригинальные (оriginal) – данные должны 
включать первичную или исходную информа-
цию и все последующие этапы информации, не-
обходимые для реконструкции действий; 

– точные (accurate) – валидность данных (о 
которой автор уже писал выше); 

– полные (сomplete) – сформированные без 
пробелов, исключений; 

– постоянные (сonsistent) – требующие по-
следовательного сохранения с учетом графики и 
логики процесса (явления); 

– долговечные (еnduring) – характеристика, 
объясняющая наличие возможности копирова-
ния, резервирования данных и их защищенности 
от утраты;  

– доступные (аvalible) – предполагается 
обеспечение доступа к данным, включая воз-
можность их совместного использования.  

Важно отметить, что соблюдение предло-
женных требований актуально как для биомеди-
цинского знания, так и для создания любых баз 
данных, информационных хранилищ, вне зави-
симости от направленности знания.  

При анализе требований открытой науки це-
лесообразно также кратко остановиться на необ-
ходимости распространения научного знания в 
обществе и обязательности экспертизы научных 
проектов в этических структурах.  

Распространение данных исследований, их 
широкое освещение в средствах современной 
массовой информации, включая социальные 
сети, – знаковый запрос времени. Общество дей-
ствительно стремится получать научную инфор-
мацию, особенно в части информирования о тех 
идеях и результатах, которые реально могут по-
влиять на улучшение качества жизни человека. 
Прежде всего, автор имеет в виду биомедицин-
ские исследования, грамотное, научно-попу-

лярное представление идей которых значи-
тельно снизило бы стремление к паранаучному 
знанию (которое во многом процветает в связи с 
нехваткой истинно научной информации) и ори-
ентировало бы людей на правильные паттерны 
поведения, совершенствование своего образа 
жизни и т. д. В рамках интервьюирования паци-
ентов и участников биомедицинских исследова-
ний в 2022 г., посвященных туберкулезу, «ре-
френом» звучала мысль респондентов о том, что 
они хотели бы получать объективную информа-
цию о своем заболевании, но «их никто не ста-
вит в известность», «не считают необходимым с 
ними советоваться и разговаривать», «врачи не 
считают нужным оповещать о полученных ре-
зультатах исследования». 

По мнению автора, решению вопроса спо-
собствовал бы междисциплинарный диалог 
представителей разных научных направлений с 
включением в дискуссию специалистов в сфере 
этики, методологии науки, психологии, эколо-
гии и других для совместного обсуждения необ-
ходимости структуры, легитимности научных и 
(или) этических комитетов, осуществляющих 
экспертизу научных проектов.  

Для биомедицинских научных исследований 
экспертиза исследований осуществляется неза-
висимыми этическими комитетами (далее – 
НЭК), цель которых – защита прав испытуемых 
и контроль соблюдения принципов современной 
исследовательской этики. Для становления па-
радигмы открытой науки НЭКам целесооб-
разно: 

– инициировать рассмотрение предложен-
ной проблемы, цели, дизайна, методов исследова-
ния в сообществах пациентов путем организации 
исследовательской группой (исследователем) от-
крытых дискуссий среди заинтересованных чле-
нов сообщества; 

– приглашать представителей заинтересо-
ванных сторон (врачей, руководителей соответ-
ствующих медицинских учреждений, социаль-
ных работников, представителей организаций 
пациентов и др.) в качестве экспертов на засе-
дания НЭК для обсуждения заявок на исследо-
вания; 

– планировать и организовывать широкое 
обсуждение предлагаемых исследований (по со-
гласованию с исследовательским коллективом) 
с представителями соответствующих сооб-
ществ пациентов, правозащитных организаций, 
представителей общественных организаций и 
других, особенно если мы имеем дело с иссле-
дованиями, посвященными общественно опас-
ным заболеваниям (туберкулез, СПИД, нарко-
мания и пр.).  

Безусловно, существующие в рамках биоме-
дицинского знания этические комитеты должны 
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быть в обязательном порядке экстраполированы 
и на другие сферы научного знания, первооче-
редно – в сферы гуманитарного знания, а также 
экологии, биологии, разработки ИИ-техноло-
гий, где непосредственно затрагиваются инте-
ресы человека, общества и природы. 

Выводы. Анализируя становление пара-
дигмы открытой науки, важно констатировать 
ее значимость, своевременность и актуальность 
как для научного мира, так и для общества в це-
лом. При этом выборочное соблюдение некото-
рых характеристик открытой науки (например, 
свободного доступа к публикациям) сегодня не 
является достаточным условием для реализации 
этого подхода на уровне государственной поли-
тики развития науки и общества.  

Для становления парадигмы открытой науки 
в социуме необходимо: 

– определить политику открытой науки в 
стране, стимулировать приверженность ученых 
этому подходу посредством образования, по-
ощрения участия разных групп общества в 
научных проектах, создания и регистрации от-
крытых исследовательских баз данных, про-
движения мероприятий по популяризации 
науки и т. д.; 

– организовать просвещение общества, в том 
числе ученых, в вопросах становления откры-
той науки; 

– активно формировать межгосударственное 
взаимодействие в сфере открытой науки, поощ-
рять создание соответствующих межгосудар-
ственных платформ, проектов, комитетов и т. д.; 

– привлекать в соответствии с принципа- 
ми открытой науки наряду с исследователями  
и учеными к научным проектам спонсоров, 
специалистов (например, врачей в сфере био-

медицины, представителей сообществ (напри-
мер, пациентских), государственных деятелей 
и всех заинтересованных, чей авторитет в об-
ществе позволяет развивать подходы открытой 
науки; 

– осуществлять обязательную подготовку и 
обучение молодых ученых принципам работы 
на базе парадигмы открытой науки, стимулиро-
вать соответствующие их просвещение и обра-
зование;  

– определить роль этических комитетов в 
продвижении идей открытой науки в ходе экс-
пертизы научных исследований, в том числе 
создавать соответствующие комитеты и комис-
сии, работающие по вопросам этики исследова-
ний и проблем открытой науки в разных обла-
стях знания; 

– этическим комитетам (или другим структу-
рам, осуществляющим экспертизу научных про-
ектов) в соответствии с рекомендациями, выска-
занными выше, при изучении, одобрении науч-
ных проектов необходимо руководствоваться 
парадигмой открытой науки, внимательно изу-
чать вопросы использования искусственного ин-
теллекта в исследованиях, акцентировать во-
просы защиты прав человека и природы.  

Одним словом, становление парадигмы от-
крытой науки сегодня требует значительных 
усилий в сфере просвещения, развития соот-
ветствующей политики научных организаций, 
становления развитой системы этических ис-
следовательских комитетов. Новая парадигма 
развития науки позволит осуществить тесное 
заинтересованное взаимодействие между на-
укой и социумом в целом, предложить новые 
стимулы и ценности современного научного 
знания.  
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ЗАБВЕНИЯ 

В КОНЦЕПЦИЯХ Ф. Р. АНКЕРСМИТА И А. АССМАН 

В статье осуществлена историко-философская реконструкция концепций исторической па-
мяти Ф. Р. Анкерсмита и А. Ассман. Историческая память определяется как социальная, она при-
суща определенной социальной общности и функционирует в определенных социальных рамках, 
организуя повседневный опыт индивидов. Историческая память является важнейшим элементом 
культуры, выступающим основой для создания ценностей и смыслов и их транслятором будущим 
поколениям. Историческая память задает единый пространственно-временной континуум соци-
ального бытия как индивида, так и социальной группы, оказывая влияние на развитие человека и 
общества. В статье аргументируется идея о диалектической природе исторической памяти, ее ди-
намичном осуществлении между двумя полюсами: памятование и забвение. Показывается как де-
структивная, так и конструктивная роль забвения в процессе конструирования исторической па-
мяти. Позитивность забвения проявляется в том, что оно, с одной стороны, является фильтром 
памяти, а с другой, маркером того события, о забвении которого всегда необходимо помнить. Об-
щий вывод статьи заключается в том, что историческая память – это результат социального кон-
струирования. Диалектическая взаимосвязь исторической памяти и забвения – это творческий 
процесс, открывающий для человека возможность быть причастным к истории своего народа. 

Ключевые слова: историческая память, коммуникативная память, коллективная память, заб-
вение, диалектика, возвышенный исторический опыт, травма. 
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THE DIALECTICAL RELATIONSHIP OF HISTORICAL MEMORY AND OBLIVION  
IN THE CONCEPTS OF F. R. ANKERSMIT AND A. ASSMANN 

The author of this article performed historical and philosophical reconstruction of the concepts of 
historical memory by F. R. Ankersmit and A. Assmann. This allowed us to define historical memory 
as social, to show that it is inherent in a certain social community and functions within certain social 
frameworks, organizing the everyday experience of individuals. Historical memory is the most 
important element of culture, serving as the basis for the creation of values and meanings and their 
transmission to future generations. Historical memory sets up a unified space-time continuum of social 
being of an individual as well as of a social group, influencing the development of a person and society. 
The author of this article argues the idea of dialectical nature of historical memory, its dynamic 
implementation between two poles: remembering and oblivion. The article reveals both destructive 
and constructive role of forgetting in the construction of historical memory. The positivity of oblivion 
is manifested in the fact that it, on the one hand, is a filter of memory, and on the other hand, a marker 
of the event, the oblivion of which is always to be remembered. The overall conclusion of the article 
is that historical memory is the result of social construction. The dialectical relationship between 
historical memory and oblivion is a creative process that opens up the possibility for individuals to be 
involved in the history of their people. 
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Введение. Историческая память является 
важнейшим элементом культуры, выступаю-
щим основой для создания ценностей, смыслов 

и их транслятором будущим поколениям. Она не 
представляет собой нечто неизменное и застыв-
шее, напротив, она динамична, т. е. обладает 
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диалектической природой. Для раскрытия диа-
лектической природы исторической памяти це-
лесообразно обратиться к концепции голланд-
ского философа Франклина Рудольфа Ан-
керсмита и концепции немецкого историка и 
культуролога Алейды Ассман. Память – это не 
просто совокупность воспоминаний, а простран-
ство, в котором только и возможно осуществле-
ние меморативных актов. Соответственно, па-
мять и история не находятся в оппозиции друг к 
другу, напротив, воспоминания осуществля-
ются в пространстве напряжения между двумя 
полюсами: субъективным опытом и культурной 
коммеморацией. Такое напряжение проявляется 
на трех уровнях исторической памяти: коммуни-
кативной, коллективной и культурной. При этом 
важно отметить, что вне социального взаимо-
действия, в социальном вакууме одинокий чело-
век не может обладать памятью, так как воспо-
минания проявляются и оформляются только в 
процессе коммуникации с другими людьми; т. е. 
память связана с языком и вне языка ее нет, что 
не отрицает возможность невербальных воспо-
минаний. 

Основная часть. Голландский философ 
Ф. Р. Анкерсмит анализирует историческую па-
мять сквозь призму концепта «исторический 
опыт». В работе «Возвышенный исторический 
опыт» исследователь предложил отказаться от 
помощи языка как инструмента-проводника по 
лабиринту культуры и истории и обратиться к 
непосредственному опыту восприятия про-
шлого, без которого невозможна история и ис-
торическая память [1]. В данном случае язык 
предстает как жесткая детерминирующая си-
стема, претендующая как на конструирование 
исторической реальности, так и ориентирующая 
на бесплодный поиск «прошлого самого по 
себе». Проблема заключается не столько в про-
блематичности ее окончательного решения, 
сколько в том, что такое девственное прошлое 
выступает как отчужденная от человека реаль-
ность, вызывающая ужас своей сверх- или вне-
человеческой природой и открывающая чело-
веку его бесперспективность в смерти. Перед та-
ким ужасом истории, как встречи со смертью, 
человек оказывается по ту сторону языка, в со-
стоянии онемения. Для Ф. Р. Анкерсмита ис-
тина в такой оценке языка и истории заключа-
ется в том, что «мы перестаем говорить, только 
когда умираем; когда нечего больше сказать, мы 
мертвы» [1, с. 6]. Именно поэтому голландский 
философ настаивает на возвращении в историю 
как науку и как нарратив исторического опыта. 
Только благодаря этому опыту история раскры-
вается как мир травмы и возвышенного, как не-
что, что доступно восприятию, переживанию, а 
значит, пониманию, запоминанию и рассказу. 

Основным тезисом Ф. Р. Анкерсмита стала 
мысль о том, что «наше отношение к прошлому 
определяется через боль и утрату» [1, с. 4]. В 
этом контексте значимыми оказываются две 
темы: проблема исторической истины и истори-
ческая репрезентация, анализ которых осуществ-
ляется через измерение исторического сознания 
и исторического понимания. В целом данная 
проблематика сводится у Ф. Р. Анкерсмита к 
вопросу о том, что означает для человека обла-
дание историческим сознанием, или, другими 
словами, что человека заставляет осознавать 
прошлое. Благодаря концепту «возвышенный 
исторический опыт» голландский мыслитель 
попытался ответить на этот вопрос и показать, 
как и почему человек оказывается захваченным 
коллективным прошлым. Именно возвышенный 
исторический опыт конституирует прошлое как 
«неотвратимую» реальность и выступает ин-
струментом для его осознания. Соответственно, 
посредством опыта прошлое становится частью 
нас самих, частью нашей телесности; в таком 
случае забвение прошлого правомерно опреде-
лить как «интеллектуальную ампутацию». По-
лучается, историческая память – это выражение 
нашей целостности. 

Ф. Р. Анкерсмит провел различие между 
тремя типами исторического опыта: 1) объек-
тивный исторический опыт, под которым подра-
зумевается представление людей прошлого (как 
объекта исторического исследования) о своем 
мире; 2) субъективный исторический опыт как 
«непосредственное соприкосновение не только 
с прошлым в его квазиноуменальном виде, но 
еще и с аурой утраченного мира» [1, с. 368]; 
3) возвышенный исторический опыт как опыт 
обособления прошлого от настоящего, в кото-
ром только и возможно для прошлого обретения 
бытия. Человек ощущает себя частью того, что 
описывает, т. е. ощущает разлад между настоя-
щим и прошлым и испытывает отчаяние, вы-
званное утратой привычного мира. Такой опыт 
отчаяния становится движущей силой для напи-
сания истории и ее объективации в историче-
скую память. Приведем слова Ф. Р. Анкерсмита, 
раскрывающие суть возвышенного историче-
ского опыта: «Прошлое рождается из травмати-
ческого опыта историка, вступающего в новый 
мир и сознающего бесповоротную утрату преж-
него мира. Тогда его сознание оказывается сце-
ной, на которой разыгрывается драма мировой 
истории. Тогда судьба цивилизации находит от-
клик в его уме…» [1, с. 368]. 

Целесообразно отметить, что четких границ 
между этими типами опыта нет, более того, воз-
вышенный исторический опыт, сочетающий в 
себе два первых типа, является их своеобразным 
сплавом. Возвышенный исторический опыт – 
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это направленность на понимание, выражающа-
яся в ощущении настроения времени в акте 
«прислушивания» к нему, это резонанс с про-
шлым. В случае исторического опыта субъект 
и объект растворяются в самом опыте, и то, что 
оказывается за пределами этого опыта, для ис-
торика уже не существует и не имеет смысла. 
«Исторический опыт – это не возвращение к из-
начальной невинности, к состоянию, предше-
ствовавшему историческому письму как та-
кому; напротив, его следует расположить после 
или за пределами исторического письма. Воз-
вышенное выходит на подмостки лишь тогда, 
когда все уже сказано и сделано; оно не имеет 
отношения к истокам, основаниям, первопричи-
нам и т. д. Это знак завершения, достижения 
конца» [1, с. 384]. Ф. Р. Анкерсмит сравнивает 
возвышенный исторический опыт с открове-
нием, который нежданно обрушивается на нас. 
Такой опыт обладает «полнотой в себе», содер-
жит в себе все смысловые источники и при этом 
свободен от контекста. Это чистое переживание 
прошлого и благодаря этому сопричастность 
прошлому – это высшая степень исторической 
интуиции. Чувства и настрония, согласно мысли 
Ф. Р. Анкерсмита, являются локусом историче-
ского опыта. Возможно, поэтому мыслитель 
сравнивает историческое настроение с музы-
кой, а переживанием прошлого с пережива-
нием произведения искусства. 

Интересной в контексте проблематики исто-
рического опыта и исторической памяти трак-
товка сути и роли забвения у Ф. Р. Анкерсмита. 
«Тот, кто требует от себя забыть, признается, 
что помнит» [1, с. 433]. Даже когда человек в от-
ношении к своему прошлому пытается дистан-
цироваться от него или отделить часть истори-
ческого опыта от коллективной исторической 
идентичности, он вынужден помнить, удержи-
вать в сознании то, что он забывает. Парадокс 
забвения заключается в том, что, стремясь за-
быть, человек оказывается тем, кем он уже 
больше не является, т. е. его идентичность кон-
ституируется отказом от прежней идентично-
сти. Ф. Р. Анкерсмит высказал точку зрения о 
том, что наша идентичность находится в про-
шлом, она исторична и формируется как истори-
ческим опытом, так и забвением. Для того чтобы 
постичь чью-то коллективную идентичность, 
необходимо написать историю этой группы. 
Ссылаясь на идеи Ф. Ницше о забвении, суть 
которых кратко можно изложить следующим 
образом: забвение является условием успеш-
ного действия, знание же о прошлом парализует 
любое действие, приводит к пресыщению исто-
рии и невосполнимой потере коллективной 
идентичности [2], Ф. Р. Анкерсмит расширил 
понимание функциональной природы забвения. 

Голландский мыслитель классифицировал че-
тыре типа забвения: 1) забвение истории повсе-
дневности; 2) непреднамеренное забвение, 
предмет и смысл которого возможно раскрыть 
через психологический сдвиг: увидеть то, что 
ранее не замечалось, т. е. осуществить нечто на-
подобие психоанализа по отношению к истори-
ческому опыту и исторической памяти; 3) пред-
намеренное забвение прошлого, память о кото-
ром слишком болезненна. Результатом таком заб-
вения становится вытеснение, диалектическая 
сущность которого заключается в том, что одно-
временно происходит как забвение, так и сохра-
нение в памяти травматического опыта, так как 
невозможно забыть то, что требуется забыть. 
Перевод травматического опыта в область бес-
сознательного приведет к его забыванию, но 
вместе с тем он сохраняется как память о том, 
что следует забыть; 4) забвение как отказ от 
прежнего мира, т. е. мира, который потерян для 
нас навсегда. Такой тип забвения является усло-
вием обретения новой идентичности. Если с по-
мощью третьего типа забвения от травмы 
можно избавиться, хотя бы на время, то чет-
вертый тип забвения сохраняет травму, напо-
миная о чудовищной и невосполнимой потере 
прошлого мира. Травма подобного рода будет с 
нами всегда как основание нашей новой иден-
тичности: я уже не тот, кем был раньше, и этот 
новый мир непереносим для меня из-за утраты 
прежнего бытия. Другими словами, я не есть, но 
я знаю, кем был. Такое забвение как конструктив-
ный элемент памяти о травме является началом 
конституирования новой идентичности и коллек-
тивной памяти. Память начинается с забвения, 
вызыванного «болью Прометея». В таком забве-
нии прошлое из объекта «желания быть» транс-
формируется в объект «желания знать», именно 
так рождается история, стремящаяся преодолеть 
разрыв между бытием и знанием. «Прошлое бу-
дет следовать за нами, как ушедшая любовь: от-
сутствующая, но именно в силу этого всегда 
так крайне мучительно присутствующая в нас» 
[1, с. 444]. Таким образом, историческая память – 
это пространство исторического повествования, 
репрезентации, прерывающееся разрывами-заб-
вениями – травмами, выступающими точками от-
счета для нового самоописания, в котором «боль 
Прометея» становится морским узлом, привязы-
вающим нас к прошлому.   

Историческая память не статична, а дина-
мична. Для раскрытия ее динамичной природы 
обратимся к концепции немецкого историка и 
культуролога Алейды Ассман. Память – это не 
просто совокупность воспоминаний, а простран-
ство, в котором только и возможно осуществле-
ние меморативных актов. «Коммуникативная 
память возникает в определенном социальном 
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окружении, в непосредственной пространствен-
ной близости, благодаря регулярной интерак-
тивности, общему образу жизни и совместному 
опыту. Личные воспоминания существуют не 
только в определенном социальном окружении, 
но и внутри специфического горизонта времени. 
Этот временной горизонт задается сменой поко-
лений, которая происходит с периодом около со-
рока лет, заметно изменяя мемориальный харак-
тер общества» [3, с. 217]. Такой горизонт поко-
ленческой памяти, включающий не только три 
поколения и сложную систему коммуникаций, 
сводит многообразные и фрагментарные, подчас 
противоречивые индивидуальные воспомина-
ния в целостность коллективного опыта. Поко-
ленческая память осуществима и действенна 
только в границах понимания, обусловленных 
темпоральной природой переживаний. Напри-
мер, смена поколений превращает насыщенное 
опытом «настоящее прошлого» поколения 
участников войны не в «чистое прошлое», а в 
«настоящее прошлое» следующих поколений, 
опосредованное уже не биографическим опы-
том, а знанием и ценностными установками, т. е. 
прошлое не просто актуализируется в настоя-
щем, а становится реальностью сегодняшнего 
дня [3, с. 222].  

Коллективная память – это транспоколенче-
ская, социальная, долговременная память обще-
ства. Память и коллектив взаимно обусловли-
вают друг друга. «Коллективная память – это 
политическая память… она управляется извне и 
характеризуется сильной гомогонезацией» [3,  
с. 223]. Картография этого типа памяти более 
сложная, чем коммуникативной: она представ-
ляет собой пространство напряженности между 
позициями «победители и побежденные», 
«жертвы и преступники». Коллективная память 
функционально двойственна: с одной стороны, 
она выступает цементирующими основами 
нации, с другой стороны, она взрывоопасна, так 
как придает историческому воспоминанию 
«прочность идеологического фундамента», ко-
торый при смене политических элит может пре-
вратиться в пространство насилия (например, 
современные «мемориальные войны»). Вместе с 
тем, помнят историю и побежденные, проиграв-
шие, лишенные права ее озвучить, но трансли-
рующие ее посредством символических обра-
зов. При ломке политического строя, социаль-
ной трансформации противостояние памяти 
победителей и побежденных опасно развязыва-
нием нового конфликта, к сожалению, подчас 
не только в пространстве «точек памяти», но и 
на поле боя. В отличие от памяти побежденного, 
память жертвы необязательно сопровождается 
ненавистью и жаждой реванша. Ее конститу-
тивным ядром выступает коллективная травма, 

память о которой является основанием коллек-
тивной идентичности. Напротив, память пре-
ступника, хотя и связана с сильнейшим эмоцио-
нальным аффектом, конституируется желанием 
забыть: «насколько просто помнить о чужой 
вине, настолько же трудно сохранять память о 
вине собственной» [3, с. 227]. Получается, что 
необходимо помнить всегда о том, что нечто 
следует забыть. 

Метатеоретическим уровнем коммуникатив-
ной и коллективной памяти выступает, согласно 
мысли А. Ассман, культурная память. Ее содер-
жанием является весь комплекс наследия симво-
лических форм. В форме институтов, посред-
ством которых культурная память сохраняет и 
транслирует символические формы, выступают 
система образования и науки, медиасистема и 
методы интерпретации. Носителями культурной 
памяти выступают такие артефакты, как тексты, 
картины, скульптуры, памятники, праздники, 
ритуалы, обычаи. Все это составляет культурное 
наследие, которое нуждается в постоянной ин-
терпретации и обновлении и подлежит освое-
нию посредством обучения. Главным специфи-
ческим отличием культурной памяти от двух 
рассмотренных выше типов является ее способ-
ность обеспечивать устойчивость совместного 
опыта и воли, что, в свою очередь, позволяет 
всем членам общества осуществлять коммуника-
цию в долгосрочной исторической перспективе. 
Таким образом, культурная память исторична, 
она не только связывает поколения и включает в 
процесс коммуникации с прошлым, она делает 
сообщество историчным, творящим настоящее и 
будущее из прошлого. Даже если значимые арте-
факты культурной памяти разрушаются (напри-
мер, разрушение Пальмиры и т. п.), то сам акт 
разрушения и зафиксированный образ разрушен-
ного становятся конститутивными элементами 
памяти, зафиксированными в ней как след по-
средством той боли, какое принесло само разру-
шение. Отзвук боли от утраты предстает как сим-
волическая форма наследия, которое взывает не 
только к сохранению, но и трансляции последу-
ющим поколениям. «В памяти остается лишь то, 
что не перестает причинять боль» [3, с. 110]. 

Исходя из концепции исторической памяти 
А. Ассман, правомерно сделать вывод о диалек-
тичности памяти, ее осуществлении в пространстве 
скрещивания памятования и забвения [4]: память – 
забвение – память. Справедливы слова Джор-
джа Сантаяны о том, что «кто не помнит своего 
прошлого, обречен пережить его вновь» [3, с. 32]. 
С другой стороны, как писал Эрнест Ренан, то, что 
члены общества вместе забывают или хотят за-
быть, служит основой национальной идентично-
сти [5, с. 25]. Анализируя приведенные немецкой 
исследовательницей различные типы забвения и 



174 Äèàëåêòè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è çàáâåíèÿ â êîíöåïöèÿõ Àíêåðñìèòà è Àññìàí 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

их техники [3, c. 14–20], обратим внимание на ди-
намику исторической памяти между каноном и ар-
хивом. Например, «сберегающее забвение» явля-
ется условием вхождения в архив в отличие от ка-
нона как функциональной памяти общества, 
который осваивается каждым поколением заново. 
Архив содержит следы и реликты прошлого, не 
являющиеся содержанием активной исторической 
памяти. Задача сберегающего забвения как ос-
новы архива – «обеспечить предпосылки для того, 
чтобы в будущем говорили о настоящем, когда 
настоящее само сделается прошлым» [3, с. 35]. 
Другими словами, это своеобразный «зал ожида-
ния истории». 

Другой пример связан с «селективным забве-
нием», которое является для памяти фильтром, от-
бирающим только то, что обладает значимостью 
для идентичности и памятования. Такая функция 
забвения, с точки зрения А. Ассман, значима для 
экономики памяти и ее селективных критериев. 
Ссылаясь на идеи Ф. Ницше об истории и памяти, 
немецкая исследовательница подметила и другую 
особенность селективного забвения, связанную с 
моральными аспектами: «когда необходимо со-
хранить собственное лицо, на помощь гордости 
приходит забвение» [3, с. 41]. Такой тип забвения 
позволяет человеку надеяться на прощение, что 
открывает возможность для активной социальной 
деятельности. Существование селективного заб-
вения свидетельствует о том, что только то, что 
помещено в определенные рамки, получает соци-
альное признание и фиксируется в памяти. «Пока 
для истории и событий нет рамок памяти, они 
остаются неуслышанными. Им не уделяют внима-
ния и не придают значения, поэтому они исчезают 
незамеченными и не вызвавшими интереса. ˂…˃ 
Только через изменение рамок памяти общество 
может воспринять отторгавшееся раньше воспо-
минание» [3, с. 43]. В таком контексте историче-
ская память и рамки памяти оказываются важны 
для осуществления мемориальной политики. 

А. Ассман особое внимание уделяет кара-
ющему и репрессивному забвению, осуществ-
ляющемуся путем символического уничтоже-
ния противника, подвергнутого опале [3, с. 44]. 
Такое забвение тождественно стиранию имени 
человека, уничтожению его как личности, по-
этому оно может быть расценено как тяжелей-
шее наказание. В то же время такое забвение 
парадоксально в том плане, что оно вызывает 
повышенный интерес к человеку, который 
должен быть вычеркнут из памяти. Для того 
чтобы продемонстрировать специфику перфо-
мативного противоречия этого типа забвения, 
А. Ассман ссылается на роман Дж. Оруэлла 
«1984», в котором показано, как посредством 
репрессивного, деструктивного забвения со-
вершается фальсификация истории ради того, 
чтобы легитимировать и упрочить власть. 

Цель такого забвения – остановить историю, 
упрочить власть настоящего как монументаль-
ности вечного, показать безвременность поли-
тической власти. Для достижения этой цели 
репрессивное забвение реализуется через пе-
реписывание истории, уничтожение памятни-
ков, подмену понятий, различного рода фаль-
сификации. В начале XXI в. все так же зна-
чимы и действенны слова Дж. Оруэлла: «Кто 
управляет прошлым, тот управляет будущим; 
кто управляет настоящим, тот управляет про-
шлым» [6]. 

Репрессивное забвение правомерно отожде-
ствить со структурным насилием. Сходство 
между ними заключается в том, они подразуме-
вают скрытые формы цензуры, работающие че-
рез ограничение доступа к общественным и куль-
турным ресурсам, т. е. создают ситуацию, при 
которой одни голоса слышны и поэтому имеют 
возможность быть вписанными в историю, а 
другие нет. В отличие от репрессивного, «кон-
структивное забвение» имеет своей целью при-
дать человеку сил и мужества снова противосто-
ять негативным обстоятельствам несмотря на 
разочарование или отчаяние. Такой тип забвения 
направлен на преодоление страданий и утрат и 
«является основой для интеллектуальных инно-
ваций, для изменения идентичности и для новых 
политических начинаний» [3, с. 52]. Созвучным 
конструктивному является и «терапевтическое 
забвение», дающее возможность оставить бремя 
прошлого позади с помощью покаяния и призна-
ния вины и двигаться дальше.  

Заключение. В качестве заключительного 
вывода отметим, что представленные подходы 
к определению и раскрытию сущности диалек-
тической исторической памяти в концепциях 
Ф. Р. Анкерсмита и А. Ассман, несмотря на 
наличие концептуальных различий, схожи в 
том, что определяют этот тип памяти как резуль-
тат социального конструирования, который в 
большей степени подобен процессу культурно-
исторического творчества, а также является ре-
зультатом как личностного, так и группового 
принятия «живого» прошлого, а не его застыв-
шего образа в акте решительного принятия 
судьбы своего народа как собственной жизнен-
ной проекции. Историческая память действенна 
только в диалектической связке с забвением (как 
единство и борьба противоположностей). Забве-
ние не позволяет памяти превратиться в мону-
ментальную неизменность, а память наделяет 
забвение творческим импульсом: стремлением 
не забыть то, что забывается. Диалектическая 
взаимосвязь исторической памяти и забвения – 
это творческий процесс, открывающий для че-
ловека возможность быть причастным к тради-
циям и судьбе своего народа.
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Введение. Жизнь представляет собой творче-

ский процесс постоянного изменения, разрушения 
и созидания человеком окружающего мира. Од-
нако современный человек ищет наполнения 
извне, ищет того, что может стать его собствен-
ным содержанием, но в условиях рыночных отно-
шений он, как покупатель, не несет ответственно-
сти за товар. Самосозидание замещается следова-
нием за брошюрными инструкциями или же вовсе 
подражанием говорящей голове с голубого 

экрана. Форма превалирует над содержанием, гар-
мония рушится. Антропологический кризис все 
явственнее предстает как тотальная угроза, ставя-
щая под вопрос выживание человечества. 

В свое время античные гностики, а позднее 
датский теолог и философ Сёрен Кьеркегор по-
пытались осмыслить суть экзистенциальной 
проблемы и возможность выхода из нее. Каж-
дый мнит себя судьей другому, гностицизм же, 
как и экзистенциализм, предлагает в первую 
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очередь обратиться к неповторимому опыту бы-
тия человека. 

Основная часть. Учение Валентина (100–
160 г. н. э.) стало вершиной, кульминацией си-
рийско-египетской гностической мысли. В его 
учении представлена квинтэссенция гностиче-
ской антропологии, в которой сформулиро-
ваны следующие антропологические эле-
менты: негативная оценка телесности (как и 
всей материальности), заключающаяся в том, 
что тело есть тюрьма души; онтологическое 
принижение души по отношению к духу, душа 
не является самосущей, она находится в состо-
янии становления; идентичность человече-
ского духа божественному бытию, а значит, и 
возможность человеческого обожения; осо-
знание своей духовной сущности является за-
логом спасения, не реализуемого в этом мире; 
антропологический дуализм природы чело-
века (Плоть/Дух) естественный для западного 
типа мысли; наличие учения о духовном про-
буждении; примат личного откровения перед 
книжным, неповторимость экзистенциального 
опыта. 

Учение Валентина получило развитие у 
его учеников – валентиниан. Обратимся к сло-
вам современного Белорусского религиоведа 
Данилова А. В.: «Согласно валентинианам, че-
ловек сотворен демоническими силами как де-
фицитарное существо и затем еще подпорчен 
другими духами. Однако Бог наделил его духов-
ными способностями к богопознанию и созерца-
нию божественного мира: ему “ниспослано семя 
высшей природы”, гарантирующее ему качество 
свободы и творчества…» [1, c. 27]. 

Антропология Валентина схожа со многими 
гностическими системами (такими, как система 
Василида, севиан, офитов), в которых представ-
лена трехчастная природа человека. Валентин 
классифицирует людей на три категории:  

1) Духовные/Пневматики – максимально 
близки к богу и имеют возможность истинного 
знания и богообщения, соответственно, обла-
дают гарантированным спасением. Данные воз-
можности обусловлены присутствием в их 
устроении духа как частицы божественного за-
точенного в материальном теле. 

2) Душевные/Психики – представлены 
людьми, внутри которых есть потенция, но она 
требует актуализации. Они находятся дальше 
от Бога и спасение среди них нестабильно. 
Дело заключается в том, что наличие или отсут-
ствие в человеке духа возможно к распознанию 
только опытным путем через приятие им гно-
стического учения, когда воспринявший авто-
матически получает откровение духа. Если же 
человек находится в состоянии духовного по-
иска, если он небезразличен к слову истины и 

ставит перед собой этическое вопреки эстети-
ческому, то он скорее будет отнесен к разряду 
людей душевных. 

3) Материальные/соматики – гарантиро-
ванно неспасенные люди, чья жизнь состоит 
лишь в удовлетворении своих потребностей и 
страстей. Такого человека не интересуют во-
просы спасения, морали и нравственности. 
Можно сказать, что на данном этапе соматик не 
является в полном смысле личностью, которую 
представляет собой психик, являясь скорее обо-
лочкой, лишенной содержания. При этом стоит 
заметить, что душевная субстанция так или 
иначе присутствует во всем, хотя бы и в зачаточ-
ном состоянии (как у соматика), ибо она мыс-
лится как носитель сознания. 

Только дух, согласно гностикам, есть образ 
Божий, но не человек в целом. Таким образом, в 
гностицизме мы находим трихотомическую ан-
тропологию – идеальный человек состоит из 
плоти, души и духа. 

Человек является заброшенным в этот мир 
осколком божественного, отягощенным ризами 
материи. У него нет родины в этом мире, у него 
нет цели, и даже желания ему неподвластны. 
Он – лишь лист на ветру. Ветер судьбы полно-
стью управляет человеком, готовый занести его 
по своему усмотрению. Единственное, что мо-
жет человек – это вспомнить, откликнуться на 
персональный зов свыше. И только это воспоми-
нание, дарованное ему, способно освободить и 
обещать возвращение домой, в горний мир. 
Именно носителем этого воспоминания и одно-
временно божественной сущности в человеке 
является дух. Правомерно полагать, что душа у 
гностиков мыслится источником разума и созна-
ния человека. 

Именно наличием или отсутствием этих 
трех элементов и характеризуется человек. При 
этом человеку разумному и душевному еще да-
ется шанс на спасение. Не обладая частицей свя-
тости, он может достичь спасения путем отрече-
ния от страстей, изначально грешный, родив-
шийся вновь в теле младенца, человек должен 
пройти путь праведности и добиться спасения 
через мучения. Человек же телесный, находится 
по своему состоянию ближе к собаке, чем к ду-
шевному человеку, не говоря уже о духовном 
сверхчеловеке, и уж точно не предназначен для 
горнего мира. Таким образом, Валентин исполь-
зовал свое учение как инструмент, своеобраз-
ный компас, метод, посредством которого до-
стигается спасение. 

Считаем правомерным утверждать, что 
сходные валентиновской антропологии эле-
менты можно усмотреть и в экзистенциальной 
философии: трехстадийность, потенция разви-
тия человека, возможность услышать зов и 
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встать на путь обожения, посредством уникаль-
ной экзистенциальной практики, которая может 
быть реализована как личный неповторимый 
никем акт. Датский философ-экзистенциалист 
Кьеркегор С. разработал собственную концеп-
цию трех сущностных стадий человеческого бы-
тия. Приведенные стадии не детерминированы 
ни пространством, ни временем, а представляют 
собой переход, осуществляемый посредством 
экзистенциального «скачка» (гностического пе-
рерождения), который полностью меняет отно-
шение человека к окружающей его действитель-
ности, другим людям и к себе. 

Первая – эстетическая стадия (Дон Жуан) 
представляет низшую ступень человеческого 
существования. Эстетик живет жизнью «дыря-
вого сосуда», который для сохранения своего 
содержания требует постоянного наполнения. 
Образ жизни эстетика, ставящего во главу угла 
принцип наслаждения, направлен на искус-
ственную «эстетизацию» внешней формы бы-
тия, при этом он не формирует сущностного со-
держания и отношения «Я – мир». «Наслажде-
ние эстетика всегда эксцентрично, так как его 
жизненный центр в периферии. Центр личности 
должен, между тем, находиться в ней самой, по-
этому тот, кто не обрел самого себя всегда экс-
центричен. Настроение этика, напротив, скон-
центрировано в нем самом: он трудился и обрел 
самого себя…» [2, c. 313]. 

Беззаботная праздность жизни эстетика по-
рождает его отчужденность от самого себя, он 
как бы находится на периферии отношений не 
только с миром, но еще и с самим собой, не об-
ращаясь к собственному содержанию. Поворо-
том от центробежной к центростремительной 
силе в душе эстетика становится состояние ме-
ланхолии, порождающей отчаяние, которое ока-
зывается поворотной точкой, приводящей чело-
века к «сомнению бытием», выходом из кото-
рого является выбор подлинного «nosce te 
ipsum», ответственности и самоактуализации. В 
отличие от концепции Валентина, зов, который 
слышит эстетик, звучит изнутри его самого, а не 
извне. 

Вторая – этическая стадия (Дон Кихот) от-
крывается человеку посредством волевого 
акта выбора, который выбрасывает человека 
из мира формирующих его случайностей и 
природного животного состояния, определен-
ного стремлением к наслаждению, в мир от-
ветственности и осознания своей значимости 
как человека. Акт выбора предполагает, что 
отныне человек определяет себя сам. При этом 
выбор является актом не рацио, но воли, кото-
рая становится началом уже не индивида, а 
личности человека. «Выбор сделан, и человек 
обрел себя самого, овладел самим собою, то 

есть стал свободной, сознательной личностью, 
которой и открывается абсолютное различие 
или познание – добра и зла» [2, c. 305]. Этот 
переход является истинным рождением чело-
века как автономного от обстоятельств, спо-
собного к принятию самого себя, свободного 
существа, пробуждающего при этом духов-
ность. Пробуждение духа позволяет личности 
получить свободу посредством возможности к 
распознаванию добра и зла, как «или – или», 
превращенных из относительных категорий в 
абсолютные противоположности.  

Целесообразно подчеркнуть, что истинное 
пробуждение возможно только в ситуации отча-
яния: «В жизни каждого человека рано или 
поздно настает момент, когда непосредствен-
ность, так сказать, теряет свое главное жизнен-
ное значение, и дух стремится проявить себя в 
высшей форме сознательного бытия. Непосред-
ственность, как цепь, привязывала человека ко 
всему земному, теперь же дух стремится уяс-
нить себя самого и извлечь человеческую лич-
ность из этой зависимости, чтобы она могла со-
знать себя в своем вечном значении» [2, c. 238]. 

Таким образом, мы видим своеобразную си-
туацию «вызова – ответа», характерную также и 
для гностического учения о человеке, в частно-
сти в ответе души на «Зов». Проблемой этика 
является то, что, пытаясь построить свою иден-
тичность, он рискует впасть в состояние мора-
лизаторства, возомнить себя тем, кто в праве 
«первым бросить камень». 

Третья – религиозная стадия характеризу-
ется фигурой рыцаря веры Авраама. Суть ее в 
переориентации человека от негативной сво-
боды отказа на позитивную свободу «для». Пе-
реход на религиозную стадию возможен только 
посредством экзистенциального прыжка-отре-
чения. Если при переходе на этическую стадию 
человек совершает выбор в пользу созидания 
себя через общечеловеческое, вплоть до самоот-
речения, то для достижения религиозной стадии 
необходим отказ от этики рацио в пользу аб-
сурда веры и обратное принятие своей конечно-
сти в отношении Абсолюта. Переход на нее свя-
зан с тотальным экзистенциальным риском: че-
ловек теряет себя прежнего, не имея гарантий 
того, что он нечто приобретет и кем-то станет. 

Важно отметить, что С. Кьеркегор класси-
фицировал два типа религиозности: «неспособ-
ную» (формализованно-институциональную) и 
собственно-подлинную (субъективно пережива-
емую). Рыцарь Веры является единичным ге-
роем, который, в свою очередь, не может помочь 
другому Рыцарю, ведь вера начинается там, где 
прекращается мышление, и индивид встреча-
ется с экзистенциальным опытом. С. Кьеркегор 
подчеркнул, что Рыцарь Веры всегда свидетель 
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и никогда не учитель, ибо опыт переживания 
Рыцаря невозможно передать. С. Кьеркегор пи-
сал: «Тот, кто стремится быть только свидете-
лем, признает тем самым, что ни один человек, 
даже самый незначительный, не нуждается в со-
чувствии другого человека и не должен быть 
унижен этим сочувствием, чтобы другой мог на 
этом возвыситься. Но поскольку то, что он заво-
евал сам, отнюдь не досталось ему дешево, он и 
не спешит предлагать это по дешевке; он не 
настолько жалок, чтобы принимать восхищение 
людей, платя им за это молчаливым презрением; 
он знает, что все поистине великое одинаково 
доступно всем» [3, c. 61]. 

Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора 
противостоит диалектике Г. В. Ф. Гегеля, так 
как переход на религиозную стадию не подчиня-
ется закону перехода количественных измене-
ний в качественные. Экзистенциальная ситуа-
ция выбора – это качественный скачок, не свя-
занный с количественными параметрами. Пер-
вые две стадии (эстетическая и этическая) не 
обязательно приведут человека к третьей.  

На основе проведенного анализа для нас яв-
ляются значимыми два вопроса: возможно ли 
соотнесение гностических этапов со стадиями 
экзистенциальной диалектики С. Кьеркегора, а 
также насколько оправданна интерпретация Ры-
царя Веры как истинного гностика? 

Соматическая, или эстетическая, стадия в 
обоих случаях мыслится как в своем роде нуле-
вая. Ни эстетик, ни соматик не являются в пол-
ном смысле слова личностью, не имеют реаль-
ного содержания. Пустота внутри заставляет их 
бесконечно метаться к различным источникам 
потенциального наполнения в соответствии с 
принципом наслаждения.  

Порожденный отчаянием переход на этиче-
скую, или психическую, стадию, открывает гно-
стику самого себя вместе с новым для него 
принципом ответственности. Античные кри-
тики гностицизма, такие как Климент Алексан-
дрийский [4, c. 25] и Ириней Лионский [5, c. 17], 
сообщали о разнообразии подходов к социаль-
ному, или этическому, аспекту достижения спа-
сения: от попыток построения бесклассовых 
коммун с полной эмансипацией и отменой прин-
ципа частной собственности до превращения 
понятия греха в поведенческий образец и при-
зыв к действию. В этот момент гностик осознает 
свободу в возможности спасения, что не явля-
лось доступным ему на первой стадии и уже не 
будет доступно на стадии духовной, стадии 
сверхчеловека. 

На второй, определенной С. Кьеркегором 
стадии, этической, человеку лишь кажется, 
что им движет принцип ответственности, рас-
крывается дорога к самосовершенствованию 

через «общечеловеческое» и вместе с этим со-
вершенствование окружающего мира через со-
зидание.  

На последней стадии подлинной духовно-
сти, согласно С. Кьеркегору, человек входит 
уже в прямое общение с богом. Его вера, – пи-
шет С. Кьеркегор, – «есть такой парадокс, что 
единичный индивидуум стоит выше всеоб-
щего». Однако переход человека на духовную 
стадию не возможен без присутствия в нем ча-
стицы божественного. Исходя из этого, человек 
не в полной мере является субъектом отноше-
ний «человек – божественное», скорее, пред-
ставляет собой формулу общения «божествен-
ное – божественное», что, в принципе, отказы-
вает человеку в субъектности как таковой. Гно-
стик, таким образом, призван не искать Бога, а 
открыть его в самом себе. 

Характерными для гностической антрополо-
гии и экзистенциальной диалектики С. Кьер-
кегора трех стадий бытийного осуществления 
человека будут переходящие друг в друга после-
довательные стадии: «спящее – делающее – 
ставшее», или же «неподлинно сущее – самосо-
зидающееся – подлинно сущее».  

Рыцарь Веры, согласно мысли С. Кьеркегора, 
совершает выбор не рациональный, а экзистенци-
альный: он не может не выбрать Бога. В отличие 
от экзистенциального выбора, гностический вы-
бор сводится к тому, что Бог не может не выбрать 
Бога. «Те души, в которых дух жизни, будут жить 
в любом случае и зло не коснется их. Сила входит 
в каждого человека, поскольку без нее он не в си-
лах подняться. Сразу после того, как душа рожда-
ется, дух жизни входит в нее. И этот сильный дух 
жизни укрепляет силу, то есть душу, и душа уже 
не способна заблуждаться и впасть во зло» [6, c. 
318]. Схожесть этих двух типов выборов заключа-
ется в том, что они иррациональны и необъяснимы 
для окружающих. 

Истинный гностик и Рыцарь Веры являют 
собой пример того, как в проанализированных 
концепциях рассматривается выход на под-
линно духовную стадию человеческого суще-
ствования. Являясь подлинно сущими (для гно-
стика подлинно сущим будет именно духовная, 
божественная субстанция), они получают ис-
тинную свободу «для» самоопределения и само-
преодоления, что и есть, по существу, подлин-
ное существование. 

Заключение. В результате проделанного 
анализа полагаем правомерным утверждать, что 
экзистенциальная и гностическая диалектики 
имеют много точек соприкосновения: трехчаст-
ность и процессуальность человеческого бытия; 
оба учения предлагаются как компас к достиже-
нию спасения; переживание личного открове-
ния возвышается над откровением книжным,  
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является неповторимым экзистенциальным опы-
том; спасение не носит утилитарного характера 
в этом мире; экзистенциальная и гностическая 
диалектики противостоят диалектике Г. В. Ф. Ге-
геля, так как переход на религиозную стадию не 
подчиняется закону перехода количественных 
изменений в качественные; путь восхождения 
идет от телесного к духовному, от человека к 
богу, от формы к содержанию. 

Более того, эти два типа диалектики обла-
дают методологическим потенциалом не только 
для понимания современного антропологиче-
ского кризиса, но и для поиска решения выхода 
из него, или, другими словами, для совершения 
диалектического скачка, который позволил бы 
человеку перейти на качественно иную ступень 
существования: преодолеть в себе «человече-
ское, слишком человеческое».
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Введение. На заре становления интернета 

существовала тенденция к рассмотрению его 
как пространства свободы, предоставляющего 
индивидам широкие возможности для самовы-
ражения и коммуникации без границ. Он зача-
стую оценивался как инструмент демократиза-
ции общества, как новый срез публичной сфе-
ры общества – открытый для дискуссий, 
инклюзивный; как средство, способствующее 
сплочению, формированию сообществ и иден-
тичностей, как инновационная информацион-
ная сфера для реализации социального потен-
циала интеграции и коллективного интеллекта, 
совместного творчества и сотрудничества для 
общественно значимых целей. В нем виделись 
зачатки роста субъектности виртуальных объ-
единений и групп не только в онлайн-среде, но 
и в области актуальных политических дей-

ствий. Американская исследовательница Шо-
шана Зубофф сравнивает этот период в разви-
тии глобальной сети с эпохой открытия «тем-
ного континента», где еще не действуют зако-
ны, а нормы лишь формируются. Однако по 
мере глобализации Сети, ее глубокого и интен-
сивного внедрения во все сферы социальной 
жизни – от рутинных коммуникативных прак-
тик до взаимодействия с электронным прави-
тельством – произошло осознание необходимо-
сти контроля и управления в данной сфере. 
Особое значение имеет коммерциализация ин-
формационно-коммуникационной среды. При-
чем пространство последней формируют не 
только ставшие привычными новые медиа, во-
площающие в себе интерактивную модель 
коммуникации, где фигура потребителя и со-
здателя контента совпадают. Это пространство 
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существенно шире, оно порождается стреми-
тельно развивающимися технологиями машин-
ного интеллекта (самообучающиеся нейронные 
сети, сервисы геолокации, связанные с носи-
мыми гаджетами, перевод и распознавание ре-
чи, обработка изображений, видео и голоса, 
прогнозная аналитика в области больших дан-
ных и т. п.). Сегодня указанная сфера стала 
основанием для развития специфической со-
временной формы капитализма, который мо-
жет быть обозначен посредством зонтичного 
термина «цифровой капитализм». Он возник 
на почве цифровой трансформации экономики, 
а также дататификации, интернетизации, ин-
форматизации, медиатизации и порожденных 
ими социальных эффектов. Его специфика де-
тализирована при помощи ряда концепций 
(например, коммуникативного, платформенно-
го, надзорного капитализма), описывающих 
текущие мутации капиталистической системы, 
ее новую сущность и место в ней человека. 
Обобщая, можно описать цифровой капитализм 
следующим образом: в качестве основного ак-
тива в нем выступает онлайн-активность поль-
зователей, которая, как правило, носит неры-
ночный характер. Ее интенция – коммуника-
ция, будь то общение или взаимодействие с 
другими пользователями, или самокоммуника-
ция, опосредованная медиа. В то же время для 
акторов современного цифрового капитализма 
благодаря технологиям анализа Big Data и 
компьютерного прогнозирования всякая дея-
тельность пользователя в Сети обретает вы-
раженную рыночную окрашенность. То, что 
выглядит для некритически настроенного ин-
дивида как привлекательное предложение не-
дорогих или условно «бесплатных» (все же 
следует учитывать оплату услуг связи) различ-
ного рода сервисов – от навигации, покупок, 
транспорта, решений в области здоровья и фи-
зической культуры до коммуникации и практи-
чески неограниченного информационного по-
иска – имеет вполне определенную и очень су-
щественную цену в виде личных данных. В 
качестве основного сырья цифрового капита-
лизма выступают онлайн-активность и конфи-
денциальность пользователей. Ловушка цифро-
вого капитализма состоит в том, что человек, 
считая себя потребителем, лишь производит 
сырье – а именно опыт и продуцируемые им 
данные. Именно в этом кроется источник 
нарастающего отчуждения в новых условиях. 

Э. Тоффлер для описания людей постинду-
стриальной эпохи использовал гибридное поня-
тие «протребитель» чтобы охарактеризовать 
«тех, кто создает товары, услуги и опыт для 
собственного пользования или удовольствия, а 
не для продажи или обмена. В этом случае мы, 

индивиды или группы, одновременно ПРОиз-
водим и поТРЕБляем наш продукт, т. е. «про-
требляем» [1, с. 223]. Однако насколько сего-
дня значима креативная роль индивида или 
сообществ по созданию наполнения глобаль-
ной информационно-коммуникационной сети? 
Насколько высока степень его автономности в 
этой области? Насколько самостоятельными 
являются и чем определяются его действия, 
когда он практически неизбежно включен в от-
чуждающую структуру цифрового капитализ-
ма? В широком смысле – в какой степени ему 
принадлежит его собственное будущее? Прояс-
нению этих вопросов и выявлению взаимосвязи 
между агентностью и отчуждением в условиях 
цифрового капитализма будет посвящена дан-
ная статья.  

Основная часть. Одним из наиболее зна-
чимых последствий трансформаций современ-
ного капитализма становится коммодификация 
коммуникации. И речь идет не о материальных 
затратах со стороны коммуникаторов, а о том, 
что коммуникация приобретает значение одно-
го из ключевых нематериальных товаров на 
рынке. Если сравнивать с классическим про-
мышленным капитализмом, можно заключить, 
что сегодня сам акт коммуникации начинает 
выступать в качестве субститута труда в том 
смысле, что он является деятельностью, обес-
печивающей функционирование капиталисти-
ческой системы в изменившихся условиях. С 
одной стороны, на непрерывности онлайн-
коммуникации во многом покоится аутопоэти-
ческое воспроизводство глобальной информа-
ционно-коммуникационной сети. Интернет-
пользователи наполняют Сеть контентом: за-
нимаются его созданием, распространением, 
обменом им. Данный субститут характеризует-
ся аффективностью и, как правило, не оплачи-
вается. Ресурсами, на основе которых действу-
ет и воспроизводится Сеть, являются время и 
внимание пользователей, их творческие и ко-
гнитивные усилия, их личные данные, предо-
ставляемые в обмен на возможности интерак-
тивной коммуникации.  

Канадский экономист, теоретик платфор-
менного капитализма Ник Срничек утвержда-
ет, что в XXI в. развитый капитализм выстро-
ился вокруг извлечения и использования дан-
ных как особого типа сырья, ставшего 
источником фундаментальных трансформаций: 
«…в XXI столетии технологии, необходимые 
для превращения простых действий в реги-
стрируемые данные, стремительно дешевели; 
переход к цифровой коммуникации сделал та-
кую регистрацию чрезвычайно простой. От-
крылись огромные новые массивы потенциаль-
ных данных, и выросли новые отрасли, занятые 
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их извлечением и использованием для опти-
мизации производственных процессов, де-
тальнейшего анализа потребительских пред-
почтений, контролирования работников, по-
нимания востребованных характеристик для 
разработки новых продуктов и услуг (таких, как 
GoogleMaps, беспилотные автомобили, Siri) и 
рекламных продаж. Схожие прецеденты случа-
лись при капитализме и ранее, принципиально 
же новым оказался сам тот объём данных, кото-
рый стало возможным использовать. Данные как 
ресурс всё более перемещались с периферии в 
самую сердцевину бизнеса» [2, с. 30].  

В концепции коммуникативного капита-
лизма американского политического философа 
Джоди Дин [3], уточняющей особенности и 
сущность цифрового капитализма, есть указа-
ние на возникновение в нем отчуждения: ос-
новными выгодополучателями здесь являются 
крупные медиакомпании, эксплуатирующие 
ресурсы пользователей. С одной стороны, она 
говорит о рефлексивности сетевой коммуника-
ции: медиасети создаются и наполняются бла-
годаря усилиям их пользователей, именно это 
позволяет сетям непрерывно воспроизводить-
ся [4, с. 95]. «Джоди Дин же радикально пере-
смотрела значение коммуникации, переместив 
ее в новые информационные сети и представив 
как событие, лишенное содержания. Она пони-
мала под этим не только безответный комму-
никативный акт, но и любое действие в сети: 
переход на сайт, просмотр рекламы или чтение 
утренних новостей» [5, c. 239]. В таких услови-
ях сама коммуникация становится «топливом» 
для воспроизводства и работы сети. Вместе с 
тем Сеть организована так, что в ней легко сти-
раются, размываются всяческие атрибуты ав-
торства, субъектности; в череде воспроизводя-
щих друг друга публикаций, как правило, про-
исходит анонимизация контента, присваивание 
его Сетью. Кроме того, на основании своего 
присутствия в Сети пользователь включается в 
пространство больших данных, предоставляя 
собственную личную информацию, дальнейшее 
использование которой он с трудом может кон-
тролировать (как правило, не может). Учитывая 
его практически перманентную включенность в 
медиасреду, можно говорить о размывании, а 
зачастую и о стирании границы между свобод-
ным и рабочим временем, трудом и досугом. 
Как утверждает Дин, единицы связи, участву-
ющие в информационном обмене, перестают 
быть просто сообщением; происходит смеще-
ние от сообщения к вкладу – в интенсивную 
циркуляцию контента, т. е. акт коммуникации 
служит не только цели его субъекта, он транс-
формируется в ресурс, питающий сеть. Это 
сближает онлайн-коммуникацию, и шире он-

лайн-активность в целом с отчужденным тру-
дом. Прежде всего, зачатки отчуждения возни-
кают здесь ввиду обретения сообщением своей 
социальной предметности (Entäußerung – в ге-
гелевском смысле экстернализации, объектива-
ции). В цифровом капитализме особое значение 
имеет так называемый технологический фети-
шизм: технологически опосредованная медиа-
коммуникация обретает все большее значение в 
жизни общества, наделяется подчиняющей си-
лой, оказывающей на пользователя аффектив-
ный эффект. Важно подчеркнуть, что Сеть 
включает в себя акторов различной природы – 
как человеческих субъектов, так и технологи-
ческие (техносоциальные) объекты. В связи с 
последними целесообразно обратиться к поня-
тию Карен Кнорр-Цетиной «эпистемический 
объект»: «это, прежде всего, объект знания и 
экспертной культуры. Именно эти объекты в 
обществе знания получают преимущества. Они 
составляют все большую конкуренцию челове-
ческим отношениям. Объектные отношения, то 
есть отношения с неживыми вещами начинают 
конкурировать с человеческими отношениями 
и в определенной степени заменяют их» [6, 
c. 120]. Таким образом, эпистемический объект 
может становиться объектом привязанности, 
подтверждением чему служит распространен-
ная ситуация увлеченности индивида социаль-
ными медиа, его фоновой включенностью в 
медиасреду. По мере того, как коммуникация 
коммодифицируется, а общество медиатизиру-
ется, многие сферы жизни начинают ориенти-
роваться на ценности рынка и культуры зре-
лищ. Активно развиваются области, связанные 
с потреблением и развлечениями. А высокая 
скорость, одновременность и взаимозависи-
мость в области электронных коммуникаций 
становятся предпосылками масштабной кон-
центрации богатства. Возможности сверхпри-
были на рынке цифровых услуг ведут к сверх-
мобильности капитала и девальвации значимости 
материального производства. Джоржо Агамбен 
обращает внимание на то, что коммуникация, 
прежде призванная объединять людей, стано-
вясь автономной сферой и важным фактором в 
экономике, в настоящее время, напротив, раз-
общает, разъединяет их. Он рассматривает ее 
как новое основание отчуждения [7, с. 115]. 

Каково место индивида (интернет-поль-
зователя) в новой форме капитализма? Ш. Зу-
бофф в концепции надзорного капитализма [7] 
подчеркивает, что здесь он и не клиент, и не 
наемный работник, и даже не продукт. Ему 
отведена роль источника сырья – личных по-
веденческих данных, представляющих собой 
основной товар в этой системе, на основании 
их анализа создаются прогнозы. Происходит 
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односторонняя экспроприация личных данных 
и эксплуатация так называемого «поведенче-
ского излишка». Надзорный капитализм опира-
ется на мощную прогнозную силу больших 
данных для предсказания дальнейших поведен-
ческих траекторий от микро- до макроуровня, 
таргетирования и предложения контента в са-
мых разных областях. Таким образом, капита-
листы обладают беспрецендентным знанием 
практически тотального характера, принимают 
решения о последующем использовании этого 
знания и в целом определяют, кто может при-
нимать такие решения. «Индустриальный капи-
тализм превратил в товар природное сырье, а 
надзорный капитализм, чтобы изобрести новый 
товар, распространил свои притязания на чело-
веческую природу. Теперь уже человеческую 
природу выскабливают, рвут на части и приби-
рают к рукам в рамках рыночного проекта но-
вого столетия. Думать, что вред сводится к то-
му очевидному факту, что пользователи не по-
лучают плату за предоставляемое ими сырье, – 
просто неприлично. Подобная критика – недо-
разумение, которое позволяет использовать 
механизмы ценообразования для институцио-
нализации и, следовательно, узаконивания из-
влечения человеческого поведения для произ-
водства и продажи. Она игнорирует ключевой 
момент, состоящий в том, что суть эксплуата-
ции здесь – представление наших жизней в ви-
де поведенческих данных ради усовершен-
ствования контроля над нами со стороны по-
сторонних» [8, с. 127]. Безальтернативность 
предложения цифровых услуг, выражающаяся в 
необходимости пожертвовать собственной 
конфиденциальностью как неизменным усло-
вием их оказания, в форме одностороннего 
«недоговора» (в противовес договору, который 
обладает социальной сущностью и включает 
симметричные отношения сторон) [8, с. 286] или 
«фаустовской сделки» [8, с. 229], по выражению 
Ш. Зуббофф, делают индивида как никогда уяз-
вимым, а его жизнь практически прозрачной 
для главных цифровых гигантов современности 
и их клиентов. В такой системе человек не яв-
ляется самоцелью, он лишь средство достиже-
ния целей других. Люди – «объекты, из кото-
рых извлекается и экспроприируется сырье для 
фабрик прогнозирования Google» [8, с. 127]. 

Некогда существовавшие плюрализм и от-
крытость раннего интернета, ориентация на 
продуктивное сетевое взаимодействие по инер-
ции продолжают вводить в заблуждение, созда-
вая иллюзию эгалитарного свободного простран-
ства коммуникации. Однако, по мысли американ-
ской исследовательницы, модель надзорного 
капитализма фундирована подчинением и 
иерархией. На наш взгляд, проблема взаимо-

связи агентности и отчуждения проницательно 
очерчена Ш. Зубофф через «проблему двух 
текстов» [8, с. 246]. Цифровизация способству-
ет переводу социальных отношений, массовых 
коммуникаций и рутинных социальных прак-
тик в соответствующий формат – «электронно-
го текста». И на сегодняшний день сложились 
два его принципиально разных среза: 1) первый 
производится пользователями, виден и досту-
пен им, он является публичным, направлен на 
создание связей, характеризуется информаци-
онным разнообразием, возможностями инклю-
зивности; 2) второй представляет собой тень 
первого, из которого он извлечен, скрытый от 
пользователей и доступный крупнейшим циф-
ровым корпорациям; эвфеминистично обозна-
чаемый как «цифровые крошки», «цифровой 
выхлоп», а на деле представляющий собой ак-
тивы цифрового капитализма. В колоссальном 
разрыве между этими двумя «текстами» прояв-
ляется ассиметрия знания и власти в современ-
ном обществе, оказывающая отчуждающее 
действие на человека: он не только объективи-
руется, прогнозирование, выполненное на ос-
нове анализа его поведенческих данных позво-
ляет манипулировать и управлять им, все 
больше вовлекая в ловушку цифрового надзора 
как логику накопления капитала. 

Вместе с тем в социогуманитарной науке 
широко обсуждается идея эмансипационного 
потенциала социальных медиа. Прежде всего, 
особое внимание ученых привлекает его по-
литический аспект. Ряд исследователей медиа 
и общества оптимистично настроены по от-
ношению к возможностям коннективности, 
самоорганизации и активного действия он-
лайн-сообществ и иных сетевых субъектов. 
Однако очевидно, что в описанных выше 
условиях современной цифровой медиасреды 
идея агентности (agency) – способности пользо-
вателя, актора к самостоятельному действию – 
проблематизируется. «Коммуникативный ка-
питализм обозначает ту форму позднего капи-
тализма, в котором ценности, провозглашен-
ные центральными для демократии, обретают 
материальную форму в сетевых коммуника-
ционных технологиях. Идеалы доступа, ин-
клюзии, дискуссии и участия реализуются 
посредством расширений, интенсификаций и 
взаимосвязей глобальных телекоммуникаций. 
Но вместо того, чтобы привести к более спра-
ведливому распределению богатства и влия-
ния, вместо того чтобы появилось большее 
разнообразие образов жизни и практик сво-
боды, поток экранов и зрелищ подрывает по-
литические возможности и эффективность 
большинства народов мира» (перевод – 
Т. Е. Новицкая) [3, с. 55].  
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Еще один важный вопрос в контексте об-
суждения проблемы агентности в информаци-
онном обществе – кто выступает в роли актора? 
Отметим, им может быть как индивид, так и 
сообщество, социальная группа, общность. В 
данной связи актуализируется проблема демо-
кратизирующего потенциала социальных ме-
диа, роста возможностей равенства, участия и 
открытости современной публичной сферы. В 
книге «Структурное изменение публичной сфе-
ры и делиберативная политика» (2022) [9] 
Ю. Хабермас переосмысляет влияние новых 
медиа на демократию и публичность. Согласно 
его подходу, ядром делиберативной демокра-
тии является выработка общественного мнения 
в контексте рациональной и аргументирован-
ной публичной дискуссии, нацеленной на до-
стижение социального консенсуса. Он отмеча-
ет отсутствие в настоящее время «фильтров»  
в публичной сфере, сформированной новыми 
медиа. Принудительная сила лучшего аргумен-
та ослабевает в условиях, когда наибольшее 
значение приобретает не рациональность, а 
способность к активному привлечению внима-
ния, агрессивный хайп и навязчивый кликбейт 
в ущерб качеству информации. Мнения также 
приобретают значения товаров, и зачастую в 
пространстве новых медиа индивид становится 
скорее потребителем, чем гражданином, что 
несет особые риски в связи с широким исполь-
зованием так называемых «ботоферм» и «фаб-
рик троллей», связанных с торговлей имитацией 
общественного мнения, созданием его видимо-
сти, возрастанием влияния крупных блогеров в 
противовес высокопрофессиональной журнали-
стике. Наблюдается тенденция коммерциализа-
ции публичной сферы, утрачивают свое значе-
ние прежние демократические инструменты, 
происходят манипуляции общественным мне-
нием. 

Заключение. Агентность и отчуждение в 
контексте коммуникативного капитализма ока-
зываются взаимосвязанными: возможности ав-
тономного действия, субъектности снижаются 
ввиду ограничивающего воздействия механиз-
мов отчуждения. Человеческие стремления к 
коммуникации, познанию, социальному взаи-
модействию и более – любое действие, сопря-
женное с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных цифровых 
технологий, коммодифицируются и обретают 
свою рыночную стоимость. Уязвимость чело-

века в цифровом капитализме связана с двумя 
основными аспектами: 1) отчужденные комму-
никация и онлайн-активность превращаются в 
желанную цель для новых экономических ак-
торов, крупных субъектов цифрового рынка, 
датафицирующих их и на основе их анализа 
создающих прогнозные продукты, которые, в 
свою очередь, обеспечивают беспрецендентное 
преимущество в знании о настоящих и буду-
щих предпочтениях и поведении пользовате-
лей; 2) данное знание реализуется в форме вла-
сти: оно предоставляет рычаги управления че-
ловеческим поведением в различных сферах – 
от маркетинга до формирования общественного 
мнения по наиболее острым общественно зна-
чимым вопросам. Таким образом, социальность 
как сущностное свойство человеческой приро-
ды в условиях цифрового капитализма стано-
вится и истоком отчуждения, подвергаясь экс-
плуатации, и объектом надзора и управления.  

Дж. Дин указывает на то, что интенсивная 
циркуляция потоков разнообразного контента 
оказывает деполитизирующее влияние на чело-
века и общество, поскольку исключает антаго-
низм, характерный для политического [3, с. 54]. 
Обсуждая возможности агентности онлайн-
сообществ, следует помнить о тенденции сете-
вого индивидуализма, неоднократно фиксиро-
вавшейся теоретиками информационного об-
щества. Во многом она обусловлена позицией 
пользователя в новой капиталистической 
структуре – не политической, а прежде всего 
экономической. Несмотря на активную роль 
пользователя в воспроизводстве Сети, пределы 
его агентности значительно ограничены ее ре-
комендациями и предложениями. Как показы-
вает опыт, в подавляющем большинстве случа-
ев пользователь не является собственником 
своего цифрового следа, и реализация «права 
на забвение» является труднодостижимой. 
Кроме того, медиа становятся важным факто-
ром социализации, формируют индивида, ока-
зывают влияние и на специфику его действия. 

Подход, согласно которому медиа рассмат-
риваются как инструмент в руках социального 
актора, как доступная технология, служащая 
демократизации, существенно ограничен тем, 
что пользователь в условиях цифрового капи-
тализма сам становится его необходимой ча-
стью, обеспечивающей его воспроизводство – 
и сегодня, напротив, инструментализируется 
практически любая его активность.         . 
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СТРУКТУРЫ САЦЫЯЛЬНАЙ ЭКАЛОГІІ  
У артыкуле разглядаецца праблема фарміравання паняційнага апарату маладой навуковай 

дысцыпліны – сацыяльнай экалогіі. На прыкладзе паняцця «якасць навакольнага асяроддзя» 
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сучаснага прыродазнаўства. Сацыяльная экалогія пашырае ўласныя паняційныя структуры 
шляхам прыцягнення філасофскіх катэгорый («змест», «сістэма», «якасць», «колькасць» і г. д.). 
Паняцце «якасць навакольнага асяроддзя» мае нарматыўны характар, імпліцытна прадугледжвае 
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Уводзіны. Распрацоўка праблемы якасці 

навакольнага асяроддзя на прыродазнаўчым уз-
роўні ўжо дасягнула такой стадыі, калі ўласнай 
метадалагічнай базы аказваецца недастаткова 
для стварэння канцэптуальных схем. Праб-
лематыка ўсё больш канкрэтызуецца, набыва-
ючы форму лакальных прыродазнаўчых пы-
танняў. У гэтых адносінах цікавасць выкліка-
юць працы І. І. Дзядзю [1], Ф. Сен-Марка [2], 
Э. І. Колчынскага [3], у якіх паказана ўзаема-
сувязь складанасці біясістэм і іх стабільнасці, 
што мае важнае значэнне для распрацоўкі 
праблемы. Аднак імкненне вызначыць ступень, 
формы, характар адхілення таго ці іншага 
біясфернага кампанента ад нармальнага якас-
нага стану натыкаецца на нявырашанасць 
пытання аб прыродзе «нармальнага» і «якасна-

га». Відавочна, што адказ на гэтае пытанне і 
павінен скласці зыходную ступень любога пры-
родазнаўчага даследавання, накіраванага на 
пошук аптымальных варыянтаў узаемадзеяння 
чалавека і прыроды. Метадалагічныя аспекты 
праблемы выкладзены ў працах У. К. Лукашэ-
віча [4], А. Д. Урсула [5]. Адмысловая роля ў 
гэтым плане належыць працам У. І. Вярнад-
скага. Ён распрацаваў біягеахімічную канцэп-
цыю біясферы, у адпаведнасці з якой «…су-
купнасць арганізмаў зводзіцца да іх мас, да іх 
колькаснага складу» [6, с. 218]. Такі падыход 
дазваляе змест паняцця «якасць навакольнага 
асяроддзя» разгледзець у якасным і колькасным 
выразе, калі колькасная пэўнасць жывога рэ-
чыва спалучаецца з якаснымі зменамі формаў 
жыцця. Работы гэтых даследчыкаў ствараюць 
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прадуктыўныя перадумовы даследавання змес-
ту паняцця якасці навакольнага асяроддзя. 
Разам з тым даследаванне праблемы нарма-
тыўнасці гэтага паняцця яшчэ не праведзена ў 
належнай меры. Асноўнай мэтай сапраўднай 
працы з'яўляецца канцэптуальная распрацоўка 
зместу сацыяльна-экалагічнага паняцця «якасць 
навакольнага асяроддзя». Аб'ектам даследаван-
ня выступае праблема нарматыўнасці паняцця, 
якая з'яўляецца асновай якасна-колькаснай 
спалучанасці комплекснага вызначэння стану 
прыроднага асяроддзя пасялення. 

Асноўная частка. Праблема якасці нава-
кольнага асяроддзя можа быць вызначана як 
канцэнтраваны выраз калі не ўсёй сукупнасці 
праблем аптымізацыі ўзаемадзеяння грамадства 
і прыроды, то, безумоўна, іх значнай часткі, 
чым і тлумачыцца актуальнасць яе вырашэння. 
Разам з тым, нягледзячы на яе прысутнасць у 
розных формах праяў, практычна ва ўсіх раз-
дзелах сацыяпрыроднай праблематыкі адзінага 
падыходу да аналізу праблемы, як і адзінага 
тлумачэння самога тэрміна, яшчэ няма. Асоб-
ныя аспекты якасці асяроддзя адлюстраваны ў 
прыватных паняццях «якасць вады», «якасць 
паветра» і ў нейкай меры «якасць глебы». Гэтыя 
тэрміны, якія шырока выкарыстоўваюцца пры 
ацэнцы стану прыродных комплексаў, напоў-
нены практычным зместам, але яны не вычэрп-
ваюць усю канкрэтыку паняцця «якасць нава-
кольнага асяроддзя», у адносінах да якога за-
хоўваецца нявызначанасць, што прыводзіць 
часта да аўтарскага валюнтарызму. Відавочна, 
што ў такім выпадку ўзнікае сітуацыя неа-
праўдана звужанага разумення катэгорыі «якасць», 
калі яе прыватнае значэнне прымаецца за 
ўніверсальнае і на гэтай падставе робіцца спро-
ба выпрацоўкі пабудовы цэласнай канцэптуаль-
най канструкцыі, у якой, як правіла, захоў-
ваецца ўнутраная супярэчлівасць, што сфар-
міравалася на стадыі паняційнага аналізу 
праблемы якасці. Роскід уяўленняў прыводзіць 
да адвольнага тлумачэння тэрміна і, як правіла, 
да сітуацыі ўзаемнай нязводнасці розных 
кампанентаў паняційнай структуры, са стратай 
сувязі паміж імі. Для многіх даследчыкаў [2] 
паняцце «якасць навакольнага асяроддзя» з'яў-
ляецца настолькі самавідавочным, што не мае 
патрэбы ў спецыяльным аналізе пры вызна-
чэнні яго статусу, выяўленні яго канцэпту-
альных патэнцый, і, відавочна, таму найбольш 
распаўсюджаным уяўленнем пра якасць нава-
кольнага асяроддзя з'яўляецца яго атаясам-
ліванне з сістэмай санітарна-гігіенічных кры-
тэрыяў. З пазіцыі комплекснага аналізу тут 
можа быць адзначана наступная асаблівасць: 
якасць як выяўленне аптымальнасці ў яго 
сувязях з чалавекам – гэта нязменнасць сут-

насных характарыстык, абумоўленая сталасцю 
колькасных параметраў аб'екта, г. зн. зместам 
розных кампанентаў у структуры біясфернага 
комплексу, колькаснай пэўнасцю тэрмальных 
характарыстык, лікавай спарадкаванасцю эн-
трапійных працэсаў і г. д. Спалучанасць катэ-
горый «якасць» і « колькасць» аказваецца ў гэ-
тым выпадку зрэзанай: пад якасцю разумеецца 
ступень адпаведнасці сацыяльнаму элементу, 
які з'яўляецца «вонкавым», не ўключаным у 
прыродную сістэму фактарам, а «колькасць», па 
сутнасці, зведзена да адной з усёй разна-
стайнасці яе праяў, да лікавага выразу, што 
значна збядняе яе змест. Такі падыход, відаць, 
можа быць выкарыстаны для вырашэння пры-
кладных задач, але на ўзроўні праблемы 
глабальнай аптымізацыі сацыяпрыроднага ўза-
емадзеяння яго абмежаваны характар і, з 
прычыны гэтай акалічнасці, агульная слабасць 
становяцца відавочнымі. 

 Варта абмовіцца, што нормы вызначэння 
паняцця могуць змяняцца і ўдасканальвацца ў 
працэсе развіцця навукі, а таксама ў рэальнай 
практыцы сацыяльнага прыродакарыстання. 
Узнікненне і наступная рэалізацыя новых 
запатрабаванняў тэхнічна абсталяванага соцы-
уму заканамерна прыводзяць да змены прын-
цыпаў фарміравання паняцця і карэкціроўцы 
ўсёй канцэптуальнай схемы, якая адлюстроўвае 
працэс сацыяпрыроднага ўзаемадзеяння.  

Паняцце «якасць асяроддзя» не можа быць 
фіксаваным у той жа меры, як не могуць быць 
статычнымі сувязі чалавека з навакольным 
прыродным асяроддзем, паколькі паняцце, якое 
адлюстроўвае функцыянальныя сацыяпрырод-
ныя сувязі, у кожным канкрэтным выпадку 
напаўняецца пэўным спецыфічным зместам. 
Якаснае, аптымальнае, пазітыўнае ў адным 
стаўленні практычна заўсёды недасканала, 
шкодна, няякасна ў іншым, а множнасць сувя-
зей у сацыяпрыродным узаемадзеянні высту-
пае толькі аспектам шматякаснасці матэ-
рыяльных аб'ектаў. Маючы гэтую акалічнасць 
на ўвазе, можна зрабіць выснову аб унутрана 
супярэчлівым характары тэрміна «якасць 
навакольнага асяроддзя». Задачы ўстаранення 
адзначанай асаблівасці ў прыродазнаўчых ін-
тэрпрэтацыях тэрміна служыць яго канкрэты-
зацыя праз блізкія па змесце паняцці «ап-
тымальнасць», «карыснасць» і г. д. Аднак такія 
паралельныя тэрміны, дастаткова эфектыўныя 
ў прыкладных даследаваннях, у прынцыпе не 
могуць быць інкарпараваны ў тэарэтычную стру-
ктуру па цэлым шэрагу прычын, адна з якіх – 
прынцыповая немагчымасць пашыральнага іх 
тлумачэння. Гэты недахоп з'яўляецца сур'ёзнай 
перашкодай для пабудовы дынамічнай кан-
цэптуальнай схемы, такім чынам, паняційная 
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аднанакіраванасць заўсёды спалучана з неаб-
ходнасцю штучнага падагнання вузканакіра-
ванай тэарэтычнай схемы пад рэальнасць, якая 
змяняецца. Так, напрыклад, калі пры ўсёабдым-
най эканамічнай ацэнцы якога-небудзь прырод-
нага комплексу ўзнікае неабходнасць выбару 
напрамкаў і чарговасці ўключэння ў гаспадарчы 
працэс нейкага прыроднага кампанента, задача 
вызначэння варыянтаў капітальных укладанняў 
адразу ж значна ўскладняецца фактарам два-
істага (як мінімум) характару «карыснасці» 
прыроднага комплексу. Відавочна, што ацэнка 
з пазіцый карыснасці з'яўляецца інтэрпрэтацы-
яй сацыяпрыродных сувязей у адным стаўлен-
ні, і гэтая ацэнка, у прынцыпе, не можа 
адлюстраваць эмерджэнтны характар экасістэ-
мы і, адпаведна, не можа даць адэкватную ацэн-
ку экакомплексу. 

Калі паняцце «якасць навакольнага ася-
роддзя» выступае агульным для «якасці вады», 
«якасці глебы» і г. д., то падчас аперыраванняў 
паняццямі неабходна мець на ўвазе склада-
насць іх узаемнай спалучанасці, паколькі кож-
ны з прыродных элементаў, дэнататаў тэрміна, 
карэлюе адзін з адным праз стаўленне да 
чалавека. Вада, паветра, глеба і г. д. якасныя 
або няякасныя ў адносінах да чалавека, але не ў 
адносінах адзін да аднаго. Такім чынам, фар-
міраванне на такой базе інтэграванага паняцця 
«якасць навакольнага асяроддзя» таксама павін-
на мець на ўвазе абставіны адносін да суб'екта 
ацэнкі [7]. 

Відавочна, што такі падыход да феномена 
якасці асяроддзя павінен грунтавацца на ясным 
усведамленні супярэчнасці паміж экалагічнай 
камфортнасцю аднаго віду і ўмовамі захавання 
сістэмнай арганізаванасці самога біягеацэнозу, 
паколькі штучнае забеспячэнне прывілеяванага 
становішча абмежаванай колькасці сістэмных 
элементаў змяшчае ў сабе небяспеку дэгра-
дацыі біяцэнозу ў цэлым і можа прывесці да 
сітуацыі, калі дабраякаснасць, камфортнасць 
аднаго віду забяспечваюцца шляхам абмежа-
вання рэпрадуктыўных патэнцый іншых відаў, 
памяншэння краявіднай разнастайнасці і іншых 
формаў збяднення экасістэмы [8]. Такая сіту-
ацыя можа быць вызначана як стан вузкаары-
ентаванай якасці асяроддзя пасялення для 
абмежаванага шэрагу сістэмных кампанентаў з 
адначасовым пагаршэннем якасці сістэмнай ар-
ганізацыі самога асяроддзя пасялення. 

Можна адзначыць шэраг прынцыповых 
памылак, якія змяшчаюцца ў такім падыходзе 
да праблемы якасці навакольнага асяроддзя: па 
аб'ёме паняцце, якое трактуецца, значна 
саступае паняццям «аптымальнасць», «дабра-
якаснасць асяроддзя пасялення», не ахопліва-

ючы цэлы комплекс якасна-колькасных ха-
рактарыстык, адлюстроўваецца аб'ект, і іх 
праявы невычарпальныя; у функцыянальным 
стаўленні тэрмін закліканы абслугоўваць вуз-
кае прыярытэтнае кола сістэмных элементаў з 
захаваннем верагоднасці сур'ёзнай памылкі 
пры выбары прыярытэтаў; структурная абме-
жаванасць заключаецца ў жорсткай іерархіі 
складовых элементаў і, нарэшце, на сістэмным 
узроўні – стане несумяшчальнасці, узаемнай 
некарэляванасці паміж рознымі аспектамі – 
паняцця «якасць навакольнага асяроддзя» ў 
шырокім сэнсе гэтага тэрміна, што не дазваляе 
ўлічваць у поўнай меры біясацыяльную сут-
насць чалавека ў сістэме ўзаемадзеяння з 
навакольным прыродным асяроддзем пасялен-
ня, якое і вызначае спецыфіку і накіраванасць 
ацэначнага працэсу. Не выпадкова практычна 
ўсе метады ацэнкі прыродных кампанентаў 
першапачаткова зарыентаваны на вызначэнне 
сацыяльна-эканамічнай (прамысловай, сельска-
гаспадарчай, урбаністычнай і г. д.) значнасці 
доследнага аб'екта. Паняцце «якасць нава-
кольнага асяроддзя» мае нарматыўны характар 
і імпліцытна ўялўяе сабой ацэначную працэ-
дуру. Уяўленне пра якаснасць асяроддзя пася-
лення як сукупнасці ўмоў аптымальнай жыц-
цядзейнасці арганізма з'яўляецца досыць ста-
лым у прыродаахоўнай тэматыцы і ці ледзь мае 
патрэбу ў істотнай карэкціроўцы, тым больш 
што яно ў патрэбнай ступені адпавядае задачы 
якасна-колькаснай інтэрпрэтацыі тэрміна. У той 
жа меры, як і якасць вады, глебы, паветра, можа 
быць або здавальняючай, або нездавальняючай, 
якасць навакольнага асяроддзя ў цэлым можа 
вар'іраваць ад адкрыта экстрэмальнай, якая 
характарызуе эканамічны крызіс, да нармальнай, 
што забяспечвае аптымальныя ўмовы развіцця 
асобіны, папуляцыі, віду і г. д. У такіх выпадках 
ступень экалагічнай камфортнасці вызначаецца 
ў адпаведнасці з колькаснымі паказчыкамі стану 
пэўнага прыроднага комплексу і канкрэтызуецца 
ў такіх паказчыках, як «узровень насычанасці 
шкоднымі прымешкамі», «працэнтнае змяшчэ-
нне забруджвальніка» і г. д. 

Неабходнасць увядзення ацэначнай шкалы 
пры характарыстыцы стану навакольнага 
асяроддзя фактычна здымае традыцыйнае ў 
прыродаахоўнай праблематыцы пытанне аб 
аксіялагічным характары паняцця «якасць на-
вакольнага асяроддзя». Безадносна да ацэнач-
най працэдуры яно не з'яўляецца ні станоўча, 
ні адмоўна накіраваным, і толькі пры канкрэ-
тызацыі і пэўным ацэначным дапаўненні 
(якасць «нармальная», «экстрэмальная», «апты-
мальная» і г. д.) дасягаецца неабходная аксія-
лагічнасць. 
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Стан дабраякаснасці прыроднага асяроддзя 
пасялення ў цэлым, і яе асобных кампанентаў у 
прыватнасці, вызначаецца аптымальным спа-
лучэннем як якасных, так і колькасных па-
казчыкаў, таму паняцце, якое адлюстроўвае 
такі стан, не можа быць абмежавана толькі 
якаснай прадстаўнічасцю і ў абавязковым па-
радку вызначае ўласна колькасны змест. У 
адносінах да натуральных экалагічных сістэм, 
якія яшчэ не сталі аб'ектамі актыўнага гас-
падарання, ацэначная працэдура грунтуецца на 
тых жа прынцыпах спалучэння якасна-коль-
касных праяў. Так, у характарыстыцы нату-
ральных біягеацэнозаў адным з базавых паказ-
чыкаў з'яўляецца краявіднае багацце экасістэмы, 
і прымаецца яно як колькасная характарыстыка, 
«...вызначаная стаўленнем колькасці відаў у ім да 
агульнай колькасці асобін у супольнасці (раслін, 
жывёл, мікраарганізмаў)» [9, с. 46]. 

Пытанне аб прадметнасці паняцця «якасць 
навакольнага асяроддзя» ў сацыяльнай экалогіі 
мае прынцыповае значэнне, бо ў сацыяпры-
роднай праблематыцы яно набывае форму 
пытання аб спосабе пераадолення супярэч-
насцей паміж формай сацыяльнага спажывання 
прыродных рэсурсаў і характарам прырода-
ахоўных мерапрыемстваў. 

Падыход, пры якім можа ігнаравацца са-
цыяльны характар ацэнкі, непазбежна вядзе да 
ўяўлення пра якасць асяроддзя ў цэлым, роўна 
як і пра якасць вады, глебы, лясных угоддзяў 
і г. д., быццам пра нейкі абстрактна шчасны 
стан прыродных комплексаў. Пры гэтым неда-
ацэнка сацыяпрыроднага характару ацэначнага 
працэсу пакідае, па сутнасці, без адказу 
пытанне аб накіраванасці, арыентаванасці фак-
тару якаснасці экалагічных комплексаў. 

Сацыяльна-эканамічная арыентацыя ацэна-
чнага працэсу сведчыць пра тое, што ў паняцці 
«якасць навакольнага асяроддзя» змяшчаюцца 
як мінімум два істотныя аспекты, два змястоў-
ныя блокі: па-першае, паняцце адлюстроўвае 
прадметнасць аб'екта, яго стан, уласцівасці, 
матэрыяльна-структурныя характарыстыкі і,  
па-другое, у змест паняцця ўключаецца суку-
пнасць адносінаў, у іх ўваходзяць з'ява, якая 
ацэньваецца, працэс, комплекс і асабліва адно-
сіны сацыяпрыроднага характару, апошнія 

характарызуюць ступень аптымальнасці сацыя-
прыроднага ўзаемадзеяння. 

Заключэнне. Разгледжаныя палажэнні даз-
валяюць зрабіць наступныя высновы: 

– паняцце «якасць навакольнага асяроддзя» 
не мае і не можа мець абсалютнага значэння, 
яно адноснае, рэалізуецца толькі ў сістэме 
адносінаў – эканамічных, біягеацэналагічных, 
эстэтычных; 

– прынцыпова новым павінен быць падыход 
да распрацоўкі механізму ацэначнай працэ-
дуры: да абгрунтавання новых, адэкватных у 
існуючай сітуацыі крытэрыяў; фарміравання 
сістэмы экалагічных нарматываў, якія ўліч-
ваюць магчымасць утварэння сінергетычных 
эфектаў узаеманакладання фактараў; 

– абгрунтаванне ацэначных прынцыпаў, 
якія адлюстроўваюць іерархічную залежнасць 
якасных характарыстык прыродных працэсаў, 
можа рэалізавацца шляхам увядзення «мяккіх», 
рухомых крытэрыяў, здольных да адаптацыі да 
зменлівых умоў экалагічнай сітуацыі ў сувязі з 
магчымым абвастрэннем ці, наадварот, згладж-
ваннем сацыяпрыродных супярэчнасцей ва 
ўмовах экалагічнага крызісу. Функцыянальна 
такая аперацыя можа быць эфектыўна ажыц-
цёўлёна з дапамогай якасна-колькаснай інтэр-
прэтацыі, у якой комплекс якасных характа-
рыстык прыроднага ландшафту падвяргаецца 
колькасным абагульненням; 

– наступнае колькаснае супастаўленне эстэ-
тычна станоўчых і эстэтычна адмоўных ус-
прыманняў дазваляе, з пэўнай ступенню дак-
ладнасці, вызначаць якасную дастатковасць 
прыроднага комплексу, што ў канчатковым ра-
хунку аказваецца важным пры распрацоўцы 
экалагічнай стратэгіі. 

Навуковая навізна атрыманага выніку 
заключаецца ў распрацоўцы механізму нарма-
тыўнага вызначэння якасці навакольнага ася-
роддзя як ва ўмовах экалагічнай аптымаль-
насці, так і ў экстрэмальных умовах. Такой 
палівектарнасцю выкладзенага падыходу выз-
начаецца сфера яго практычнага прымянен 
ня ў комплекснай сацыяэкалагічнай ацэнцы 
якасці навакольнага чалавеку прыроднага 
асяроддзя пражывання ва ўмовах сучаснай 
Беларусі. 

 

Спіс літаратуры 
1. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Гл. ред. Молд. совет. эн-

цикл., 1989. 406 с.  
2. Сен-Марк Ф. Социализация природы. М.: Прогресс, 1977. 435 с. 
3. Колчинский Э. И. Эволюционный процесс в современной биосфере // Философские науки. 

2000. № 1. С. 34–37. 
4. Лукашевич В. К. Философия и методология науки. Минск: Современная школа, 2006. 320 с. 
5. Ващекин Н. П., Мунтян М. А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М.: МГУК, 

2002. 320 с.  



À. Ñ. ×àðâіíñêі 191 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

6. Вернадский В. И. Избранные труды по биогеохимии. М.: Мысль, 1967. 376 с. 
7. Червинский А. С. Качество окружающей среды. Минск: ИНВАЦЕНТР, 1997. 142 с.  
8. Водопьянов П. А. Устойчивость динамики биосферы. Минск.: Наука и техника, 1981. 246 с. 
9. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. М.: Знание, 1979. 184 с.

References 
1. Dedu I. I. Ekologicheskiy esntsiklopedicheskiy slovar [Ecological encyclopedic dictionary]. Chis-

inau, Gl. red. Mold. sovet. entsikl. Publ., 1989. 406 p. (In Russian). 
2. Saint-Mark, F. Sotsializatsiya prirody [Socialization of nature]. Moscow, Progress Publ., 1977. 

435 p. (In Russian). 
3. Kolchinsky E. I. Evolutionary process in the modern biosphere. Filosofskiye nauki [Philosophical 

sciences], 2000, no. 1, pp. 34–37 (In Russian).  
4. Lukashevich V. K. Filosofiya i metodologiya nauki [Philosophy and methodology of science]. 

Minsk, Sovremennaya shkola Publ., 2006. 320 p. (In Russian).  
5. Vashchekin N. P., Muntyan M. A., Ursul A. D. Globalizatsia i ustoychivoye razvitiye [Globalization 

and sustainable development]. Moscow, MGYK Рubl., 2002. 320 p. (In Russian). 
6. Vernadsky V. I. Izbrannyye trudy po biogeokhimii [Sel. wr. on biogeochemistry]. Moscow, Mysl’ 

Publ., 1967. 376 p. (In Russian). 
7. Chervinsky A. S. Kachestvo okruzhayushchey sredy [Environmental quality]. Minsk, INVATSENTR 

Publ., 1997. 142 p. (In Russian). 
8. Vodop’yanov P. A. Usotoychivost’ dinamiki biosfery [Stability of biosphere dynamics]. Minsk, 

Nauka i tekhnika Publ., 1981. 246 p. (In Russian). 
9. Pantl R. Metody sistemnogo analiza okruzhayushchey sredy [Methods of system analysis of the en-

vironment]. Moskov, Znaniye Publ., 1979. 184 p. (In Russian). 
Інфармацыя пра аўтара 

Чарвінскі Аляксандр Сяргеевіч – кандыдат філасофскіх навук, вядучы навуковы супрацоўнік 
aддзела сацыяльнай экалогіі і біяэтыкі. Інстытут філасофіі Нацыянальнай Акадэміі Беларусі 
(220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1/2, Рэспубліка Беларусь). E-mail: a.chervinski@gmail.com 

Information about the author 
Chervinsky Aleksander Sergeevich – PhD (Philosophy), Senior Researcher of the Department of So-

cial Ecology and Bioethics. Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus (1/2, 
Surganova str., 220072, Minsk, Republik of Belarus). E-mail: a.chervinski@gmail.com 

Паступiў 28.02.2023 



192 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2023, ñåðèÿ 6, № 1, ñ. 192–197 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

УДК 355.01 
В. А. Ксенофонтов 

Военная академия Республики Беларусь 
ВОЕННАЯ СФЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ, ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

В условиях нарастания межцивилизационной вражды, военно-силового противоборства 
в международных отношениях существенно возрастают военные опасности и угрозы социаль-
ным системам. Военный конфликт стал органичной частью социального бытия. В целях мирного 
развития государств необходимо функционирование систем национальной безопасности, в осо-
бенности их военных составляющих, именуемых военной сферой национальной безопасности. 
Управление данной сферой требует понимания ее сущностного содержания и направлений со-
вершенствования. Под сущностью предмета исследования понимается важнейший элемент 
национальной безопасности, обеспечивающий состояние защищенности национальных интере-
сов республики от внутренних и внешних военных угроз, гарантирующий ее устойчивое разви-
тие. Обоснованы основные компоненты военной сферы национальной безопасности, выделены 
особенности функционирования и рассмотрены основные закономерности ее развития. Пред-
ставленные закономерности реализуются через задачи формирования и развития всей военной 
сферы национальной безопасности, являющейся своеобразным синтезированным отражением 
самого общества. Акцентируется внимание на том, что общество само создает и обеспечивает 
развитие военной подсистемы национальной безопасности для реализации собственных потреб-
ностей в безопасности. В современной военно-политической обстановке военная сфера нацио-
нальной безопасности выходит на новый качественный этап развития, требующий решения вы-
деленного в статье комплекса научно-практических проблем. Военная сфера национальной без-
опасности обеспечивает защиту национальных интересов от военных опасностей и угроз, 
предупреждает или сдерживает вооруженную агрессию, а в случае возникновения военной угро-
зы национальным интересам обеспечивает их вооруженную защиту. 

Ключевые слова: государство, общество, международные отношения, военно-политическая 
обстановка, военный конфликт, военная сфера национальной безопасности, диалектика, военная 
организация государства, вооруженные силы, наука. 
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V. A. Ksenofontov 

Military Academy of the Republic of Belarus 
MILITARY SPHERE OF NATIONAL SECURITY: MAIN COMPONENTS, FEATURES  

AND PATTERNS OF DEVELOPMENT 
Under the conditions of intensifying inter-civilizational hostility and military-to-military 

confrontation in international relations the military dangers and threats to social systems are greatly 
increasing. Military conflict has become an organic part of social being. For the peaceful development 
of states it is necessary to have functioning national security systems, especially their military 
components, called the military sphere of national security. Managing this sphere requires 
understanding its essential content and directions of improvement. The essence of the subject matter is 
understood as the most important element of national security, providing a state of protection of 
national interests from internal and external military threats, guaranteeing its sustainable development. 
The main components of the military sphere of national security have been substantiated, the 
peculiarities of its functioning have been highlighted, and the main regularities of its development have 
been analyzed. The regularities presented are implemented through the tasks of formation and 
development of the entire military sphere of national security, which is a kind of synthesized reflection 
of the society itself. The focus is on the fact that the society itself creates and ensures the development 
of a military subsystem of national security to meet its own security needs. In the contemporary 
politico-military situation the military sphere of national security is reaching a new qualitative stage of 
development, which requires solving the complex of scientific and practical problems outlined in the 
article. Military sphere of national security protects national interests from military dangers and threats, 
prevents or restrains armed aggression, and in case of military threat to national interests provides their 
armed protection. 
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Введение. В условиях усиления межциви-

лизационной вражды при доминировании за-
падной локальной человеческой цивилизации 
над иными культурно-историческими социаль-
ными образованиями, нарастания военно-сило-
вого противоборства в международных отно-
шениях (далее – МО) существенно возрастают 
военные опасности и угрозы социальным си-
стемам (суверенным государствам). Кроме то-
го, военный конфликт является формой соци-
ального бытия. Эти условия требуют адекват-
ного функционирования систем национальной 
безопасности (далее – НБ) государств, способ-
ных обеспечить их мирное развитие. Независи-
мо от типа и избранного вектора социально-
политического развития, государства, как пра-
вило, создают военную подсистему НБ, имену-
емую как военная сфера национальной без-
опасности (далее – ВС НБ).  

Исходя из современных тенденций развития 
МО и военно-политической обстановки (да-
лее – ВПО), в целях сохранения государства и 
обеспечения перспектив его развития важно 
понимать основные элементы сложного си-
стемного образования ВС НБ, особенности и 
закономерности ее развития. Если система НБ в 
республике достаточно основательно в целом 
разработана, то самостоятельных социально-
философских исследований ВС НБ не проводи-
лось. Это обстоятельство и выступает мотивом 
подготовки статьи. 

Основная часть. В развитии современного 
социума важными целями являются: создание, 
потребление и воспроизведение материальных 
ценностей; осуществление политики и властно-
правовых отношений в обществе; воспроизвод-
ство человека, определение и осуществление 
социального положения личности, ее прав и 
свобод; воспроизводство духовных ценностей 
общества; формирование сознания и мировоз-
зрения человека, удовлетворение его духовных 
потребностей [1, с. 297]. Исходя из этих целей 
выделяют четыре основные сферы (подсистемы) 
жизни общества: материально-производственную 
(экономическую), социальную, политико-право-
вую и духовную. В интересах разрешения фун-
даментального противоречия МО между миром и 
войной как состояниями общества создается си-
стема НБ и ее подсистема – ВС НБ. 

Уточним предмет исследования. Понятие 
«сфера общества» выражает разновидность со-

циальной организации, обладающей особым 
предназначением, содержанием, закономерно-
стями и объединениями круга людей, способа-
ми и средствами функционирования, опреде-
ленными границами распространения. Что ка-
сается категорий «военная сфера» и «ВС НБ», 
то в научной литературе до сих пор нет их од-
нозначной трактовки. Это обусловлено тем, что 
данный феномен исключительно сложное по 
структуре образование, а авторы обычно акцен-
тируют внимание на каком-то конкретном ас-
пекте этого социального явления.  

Все из проанализированных нами опреде-
лений объективно связаны с социумом и необ-
ходимостью обеспечения его военной безопас-
ности (далее – ВБ). Так, российский ученый 
Бернацких И. В. под военной сферой понимает 
«объективно необходимую, специфическую, 
относительно самостоятельную область жизне-
деятельности государства, связанную с подго-
товкой, функционированием и использованием 
сил и средств вооруженного насилия в целях 
обеспечения военной безопасности общества» 
[2, с. 23]. По мнению указанного автора, струк-
турно военная сфера состоит из следующих 
компонентов: институционально-управленчес-
кого, представленного военно-политическим 
руководством, органами управления военной 
организации государства (далее – ВОГ), обо-
ронно-промышленного комплекса (далее – ОПК) 
и другими управленческими структурами; во-
енно-силового, основу которого составляют ВОГ, 
Вооруженные Силы (далее – ВС), другие вой-
ска и воинские формирования; нормативно-
правового, основанного на Конституции и вклю-
чающего различные области военного права; 
ресурсно-финансового – ОПК и совокупности 
всех средств и ресурсов, обеспечивающих функ-
ционирование военной сферы; научного, осно-
вой которого является военная наука в различ-
ных ее областях и направлениях исследований; 
профессионально-кадрового, представленного 
целенаправленно подготовленными специали-
стами всех областей военной сферы, в первую 
очередь кадрами ВС; ценностно-мировоззрен-
ческого, выражающегося в духовно-ценностном 
потенциале общества, морально-психологичес-
ком состоянии военнослужащих, в понимании 
необходимости укрепления обороноспособно-
сти страны в интересах обеспечения НБ; ин-
фраструктурного, включающего вещественную, 
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материально-техническую базу функциониро-
вания всех компонентов военной сферы, в том 
числе оборудование мест дислокации войск и 
учебно-материальную базу боевой подготовки; 
функционально-деятельностного, представля-
ющего собой практическую реализацию воен-
ной политики государства, военное строитель-
ство, строительство ВС и процесс их функци-
онирования [2, с. 174]. Обоснованный выше 
методологический подход исследователя не по-
зволяет нам поставить тождество в понимании 
между военной сферой общества и ВС НБ, хо-
тя основы и социальные цели во многом сов-
падают. 

Нас интересует срез в системе НБ. Право-
мерно считать ВС важнейшим элементом НБ, 
обеспечивающим состояние защищенности на-
циональных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних военных угроз, гаранти-
рующий ее устойчивое развитие. Иными сло-
вами, это сфера социальной активности субъек-
тов системы НБ в целях достижения состояния 
защищенности национальных интересов Бела-
руси от реальных (перспективных) угроз в ус-
ловиях военно-силового противоборства. Это 
понятие связано с такими категориями, как «во-
енная политика», «военно-политическая дея-
тельность», «военно-политические отношения», 
«оборонная сфера» и др. В силу сложности са-
мого общества, его системы НБ в основе выше-
указанных категорий лежат военно-политичес-
кие отношения социальных субъектов.  

Выделим только основные компоненты ВС 
НБ, не рассматривая их функции по отдель-
ности. Правомерно определить ее структуру 
исходя из уровня субъектов системы НБ. Сле-
довательно, их можно выделить три: государ-
ственный, общественный, личностный (инди-
видуальный). Опираясь на структуру общества, 
можно выделить четыре наиболее значимых 
элемента: военно-политический, военно-эконо-
мический, военно-социальный и военно-духов-
ный. Это классический вариант. Наша позиция 
заключается в том, что каждая из подсистем 
общества имеет свой военный сегмент, «рабо-
тающий» на общую цель – обеспечение ВБ. Ес-
ли выделить элементы исходя из общей систе-
мы НБ, то логично наличие следующих восьми: 
военно-политический, военно-экономический, 
военно-научный или военно-технологический, 
военно-социальный, военно-демографический, 
военно-информационный, военно-экологичес-
кий, военно-биологический.  

Все названные элементы (части) будут 
формировать целое – ВС НБ, которая, в свою 
очередь, является частью другого целого – НБ. 
Этот тезис свидетельствует о множестве связей 
различного характера, влияющих на ВС НБ. 

Суть заключается в том, что базисом ее разви-
тия и функционирования является само обще-
ство, и она выступает как сложно интегриро-
ванная система его возможностей по собствен-
ному сбережению и развитию в контексте 
военно-силового противоборства. Это важно 
понимать с точки зрения тенденций развития 
военного насилия и его особенностей как то-
тального и многосферного, а также в контексте 
управления обществом, ибо только оно (обще-
ство) в целом способно противостоять совре-
менным технологиям насилия.  

Пониманию проблемы будет способство-
вать уяснение сущности современной (перспек-
тивной) войны, так как важнейшей зависимо-
стью развития ВС НБ является диалектика 
войны и ВС НБ. Какая из двух противополож-
ностей «победит в борьбе» (вытолкнет дру-
гую) – зависит от научного знания субъектами 
НБ феномена современной войны, состояния 
ВС НБ, а также от искусства управления как 
военной компонентой системы НБ, так и всем 
обществом. В условиях смены парадигмы вой-
ны от классической к неклассической необхо-
димость научного осмысления военных кон-
фликтов уже давно вышла за рамки военных 
ведомств. Только весь социум, понимающий 
инструменты, способы и технологии военного 
доминирования, способен выдержать агрессию, 
сохранить себя и нанести поражение агрессору 
при необходимости.  

Поэтому важнейшее условие и ключевая за-
кономерность в обеспечении ВБ – это знание 
сущностного содержания войны, умение избе-
жать эскалации насилия путем искусного поли-
тико-дипломатического маневрирования. Как 
отмечает академик РАН Кокошин А. А.: «Во-
прос об управлении эскалацией, в том числе о 
предотвращении эскалационного доминирова-
ния и об обеспечении эскалации конфликта, – 
один из сложнейших и самых тонких вопросов, 
связанных с управлением войной. В значитель-
ной степени его решение лежит в сфере психо-
логии» [3, с. 221].  

Подчеркнем еще важную научно-практи-
ческую проблему – отсутствие ясного целост-
ного понимания войны. Анализ изданных на-
учных трудов показывает, что выделяются 
философские, политические, социологические, 
культурологические, военно-технические, пра-
вовые, психологические, военно-стратегичес-
кие подходы к анализу феномена войны. Про-
блема философии войны также ждет своего 
комплексного завершения. До сих пор нет совре-
менного научно-теоретического труда, содержа-
щего анализ всех элементов сложной системы 
войны. На наш взгляд, исключением можно 
считать труд известного эксперта генерал-майора 
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Владимирова А. И. «Основы общей теории вой-
ны» [4, 5]. 

Компонентами теории войны и одновре-
менно задачами исследования могут быть: 
война как продолжение политики; как состоя-
ние общества и состояние определенного сег-
мента мировой политики; как столкновение 
двух (или более) государственно-политичес-
ких структур (или негосударственных струк-
тур, сил); как сфера неопределенного, недосто-
верного; как задача управления (политическое и 
военно-стратегическое руководство / управление) 
войной [3, с. 9].  

Заметим, что для государства важным усло-
вием противостояния технологиям противобор-
ства является его совокупная мощь (сила), поз-
воляющая не допустить военного насилия, т. е. 
сдерживать возможную агрессию комплексом 
невоенных и военных средств, но не менее 
значимо уметь вести современный военный 
конфликт во всех сферах. Обратим внимание на 
аналитико-интеллектуальное обеспечение функ-
ционирования ВС НБ. Как отмечал в своем тру-
де Э. Ваттель: «Если одновременно нет воз-
можности иметь разум и силу, всегда выбирай 
разум, а силу оставляй врагу. Сила может по-
мочь выиграть многие битвы, но всю войну при 
помощи одной только силы не выиграешь ни-
когда. Тут нужен разум. Сильный никогда не 
сможет из своей силы высечь разум, а мы все-
гда сможем из разума высечь силу» [6, с. 61].  

ВС НБ обладает не только четко опреде-
ленным функционалом (обеспечение ВБ), но и 
по сравнению с другими областями социальной 
активности субъектов НБ основными особенно-
стями: 

– ее создание, развитие и функционирова-
ние подчинено основным политическим целям 
общества и государства, главной из которых 
является его сохранение, обеспечение мира, 
социальной стабильности и устойчивого разви-
тия страны, т. е. сохранение ее конституцион-
ных параметров;  

– развитие и непрерывное совершенствова-
ние обусловлено потребностью нейтрализации 
военных опасностей (угроз) социальной систе-
ме (государству) с использованием военной 
силы, ВОГ и ее ядра – ВС по их предназначе-
нию, предотвращения агрессии против госу-
дарства в условиях мира, ведения вооруженной 
борьбы – в военном конфликте; 

– она выступает и в качестве «универсаль-
ной производственной сферы», так как выпус-
каемая в ней продукция ОПК, товары и услуги, 
а также сформированная инфраструктура слу-
жат ключевой задаче – обеспечению ВБ стра-
ны. Кроме того, многие военно-научные теоре-
тические и практические разработки, а также 

новейшие технологии находят применение и в 
гражданском секторе, придавая инновацион-
ный характер их развитию;  

– руководство и управление, обеспечение ее 
функционирования являются исключительной 
прерогативой государства как основного поли-
тического института вне зависимости от обще-
ственно-политического и социально-экономи-
ческого устройства общества;  

– формирование и функционирование ВС 
НБ и ВОГ как основного инструмента, являю-
щейся ее системообразующим элементом, осу-
ществляется в соответствии со спецификой на-
ционального законодательства и формирует 
пакет военных законов; 

– имеет диалектическую связь с другими 
сферами общественной жизни, выступающими 
субстанциональными основами ее формирова-
ния, развития и функционирования, так как во-
енная мощь является результатом и выражени-
ем совокупной мощи страны, формирующейся 
во всех областях жизнедеятельности социума;  

– ее основной силовой компонент – ВОГ и 
ее элементы комплектуются особым профессио-
нально-кадровым составом, целенаправленно 
готовящимся государством для решения задач 
обороны и обеспечения НБ страны, ее всесто-
роннего обеспечения;  

– представляет собой относительно закры-
тую социальную систему, что обусловлено 
объективной необходимостью сохранения госу-
дарственной и военной тайны в интересах 
обеспечения военной составляющей НБ; 

– в отличие от иных сфер социальной ак-
тивности имеет целенаправленно установлен-
ные границы и пределы во всей жизнедеятель-
ности общества, определяемые в соответствии 
с существующими и потенциальными военны-
ми угрозами, а также экономическими возмож-
ностями государства; 

– является не только военно-силовым ин-
струментом обеспечения ВБ, но и высокоин-
теллектуальной сферой духовной деятельности, 
требующей постоянного анализа МО, ВПО и 
стратегической обстановки в интересах уточ-
нения военной идеологии (военной доктрины) 
государства; 

– включает в свой арсенал как военные, так 
и невоенные инструменты и возможности всех 
сфер общества в интересах реализации нацио-
нальных интересов государства; 

– она не только аккумулирует возможности 
всех сфер социума, но и оказывает обратное 
влияние на все сферы общественной жизни. 

Подчеркнем, что все сферы общественной 
жизни и социальной активности «включены» в 
ВС НБ. Она является своеобразным интегратором 
возможностей (потенциалов) социума. Иными 
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словами, имеет экономические, политические, 
социальные, собственно военные (связанные с 
ВС) и иные основы, к числу которых относятся: 
политическая, экономическая, социальная, куль-
турная, собственно военная основы и др.  

Исходя из анализа сущности и особенно-
стей ВС НБ как сложного социального феноме-
на сформулируем основные ее закономерности. 

Зависимость характера, потенциала ВС 
НБ, направленности функционирования от эко-
номических возможностей общества. Суть за-
кономерности заключена в том, что именно эко-
номические возможности и условия являются 
основой для формирования данной подсистемы 
НБ. Игнорирование данной закономерности ведет 
к просчетам в сфере военной политики.  

Зависимость характера, социального назна-
чения и структуры всей ВС НБ от политики 
государства. Действие данной закономерности 
проявляется в том, что для выполнения функ-
ций ВС НБ создается и развивается в соответ-
ствии с национальными интересами государ-
ства, которые, как правило, фиксируются в 
Конституции, Концепции национальной без-
опасности, Военной доктрине и других норма-
тивных правовых документах сферы НБ. 

Зависимость характера, социальной нап-
равленности и боевого потенциала ВОГ как 
основного инструмента ВС НБ от духовного 
состояния общества. Имеет особое значение в 
условиях ментальной агрессии со стороны не-
дружественных стран, так как влияет на фор-
мирование морально-психологической готов-
ности всех субъектов военной подсистемы НБ к 
безупречному и патриотичному выполнению 
функций по обеспечению ВБ государства [7].  

Зависимость предназначения ВС НБ от со-
циального субъекта, создающего ее. В этой за-
кономерности отражаются идея и замысел со-
здания всей системы НБ и ее военной составля-
ющей самим обществом для собственной защиты 
в военном отношении. Иными словами, обще-
ство, исходя из своих социально-политических 
приоритетов, создает из себя и для себя систему 
защиты своих потребностей в ВБ. Как отмечали 
выше, ВС НБ является своеобразным синтезиро-
ванным отражением самого общества. 

Кроме названных социально-политических 
закономерностей функционирования ВС НБ 
существуют и другие, которые выражают связи 
функционирования и развития каждого компо-
нента данной сферы с иными общественными 
процессами и подсистемами НБ. 

ВС НБ республики является непосред-
ственным выражением отечественного миро-
воззрения, геополитических, социально-эконо-
мических, государственно-политических, куль-
турно-исторических, духовно-нравственных и 
цивилизационных особенностей.  

Представленные закономерности реализу-
ются через задачи формирования и развития 
всей ВС НБ, приведение ее элементов в соот-
ветствие с прогнозируемыми военными угроза-
ми, содержанием и характером военных кон-
фликтов, задачами в мирное и военное время, а 
также с политическими, социально-экономичес-
кими, демографическими и военно-техническими 
условиями и возможностями Беларуси.  

Социальная значимость ВС НБ заключается 
в гарантированной защите государственного 
суверенитета, национальной культуры страны, 
прав и свобод граждан. Обществу необходимо с 
заботой относиться к ВС НБ, поскольку защита 
от военных угроз республики – это забота о са-
мом себе. Акцентируем еще раз, что общество 
само создает и обеспечивает развитие ВС НБ 
для реализации собственных потребностей в 
безопасности. Поэтому ее рациональное функ-
ционирование в условиях нарастания военного 
насилия в МО для граждан страны целесооб-
разно рассматривать как личный интерес и га-
рантию в безопасности.  

Заключение. Важнейшим условием мирного 
и устойчивого развития республики выступает 
эффективное функционирование ВС НБ. 
Вполне закономерно, что текущий год в стране 
объявлен «Годом мира и созидания». ВС НБ 
представляет собой область жизнедеятельности 
страны, связанную с военно-социальным насили-
ем и обеспечивающую ВБ. Она имеет собствен-
ную структуру, особенности и закономерности 
функционирования. ВС НБ непрерывно развива-
ется исходя из диалектики военного насилия и 
системы НБ. Своевременное вскрытие противо-
речий и их разрешение в пользу мира и безопас-
ности является императивом развития страны.  

Становится все более очевидным, что ВС 
НБ выходит на новый качественный этап раз-
вития. Это обусловлено необходимостью ис-
следования комплекса научных проблем для 
всего белорусского общества: концептуальное 
обоснование характера войн будущего; дальней-
шее исследование сущности гибридных, мен-
тальных, сетецентрических и других видов во-
енных конфликтов; уточнение сущности войны 
в контексте использования как вооруженной 
борьбы, так и невоенных методов противобор-
ства; уточнение компонентов и закономерно-
стей неклассической войны; выявление путей и 
способов предотвращения традиционных и не-
традиционных войн с использованием военных 
и невоенных средств; адаптация концепции 
стратегического сдерживания к современному 
противоборству; анализ целей и причин потен-
циальной войны в новых условиях межцивили-
зацонного противостояния; обоснование подхо-
дов и критериев определения оборонительного 
или наступательного характера войн; прогно-



Â. À. Êñåíîôîíòîâ 197 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

зирование моделей ВОГ и ВС будущего; разви-
тие теории военного искусства; научно-анали-
тическое обоснование путей совершенствова-
ния ВС НБ в соответствии с прогнозируемыми 
потребностями военно-политической практики 
и возможностями республики. 

Этот перечень направлений актуализирует 
возрастающую роль науки, системы образова-
ния всех категорий граждан, идеологической 

работы и информационного сопровождения 
функционирования ВС НБ.  

Таким образом, ВС НБ обеспечивает защи-
ту национальных интересов от военных опас-
ностей и угроз, предупреждает или сдерживает 
вооруженную агрессию, а в случае возникнове-
ния непосредственной военной угрозы нацио-
нальным интересам гарантирует их вооружен-
ную защиту. 
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО  

ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В статье рассматриваются вопросы цифровой компетентности пожилых людей как способа 

социального включения. Старение нации стало характерным уже не только для стран Европы, но 
и других регионов мира. Отмечается, что доля пожилых людей постоянно растет. Показано, что 
пожилые люди не в полной мере владеют цифровыми компетенциями. Это может определенным 
образом снизить уровень безопасности данной категории населения. Цель исследования – выяв-
ление роли формирования цифровой компетентности как способа социального включения пожи-
лых людей. В исследовании автор фокусируется на изучении степени овладения пожилыми 
людьми в Беларуси цифровой компетентности, а также возможности ее использования для фор-
мирования у них культуры безопасности жизнедеятельности. Для оценки уровня сформированно-
сти цифровых компетенций пожилых людей было проведено анкетирование. Выявлено, что не 
все пожилые люди в полной мере используют Интернет. Значительная доля мужчин и женщин, 
которые являются пользователями Интернета и зарегистрированы в социальных сетях, моложе 
70 лет. Существуют некоторые различия между пожилыми мужчинами и женщинами относи-
тельно целей использования Интернета. Отмечено, что пожилые люди, которые чаще участвуют 
в определенных социальных онлайн-действиях, получают больший социальный капитал, чем те, 
кто этого не делает. Также выявлено, что для людей старше 80 лет основным источником получе-
ния информации являются телевидения и реже – газеты. Некоторые полученные данные соответ-
ствуют результатам зарубежных исследований. 
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The article deals with the issues of digital competence of older people as a way of social inclusion. 

At the same time, the aging of the nation has become characteristic not only for the countries of Europe, 
but also for other regions of the world. It is noted that the proportion of older people is constantly growing. 
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the purposes of using the Internet. It is noted that older people who are more likely to participate in certain 
social online activities receive more social capital. It was also found that for people over 80 years of age, 
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Введение. Рост численности населения пла-
неты остается по-прежнему актуальной проб-

лемой в ХХI в. Опасения вызывает не только ко-
личественное увеличение населения, но и 
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изменение его качественного состава. Рост бла-
госостояния населения, улучшение медицин-
ского обслуживания и качества пищи приводит 
к увеличению доли пожилых людей в структуре 
населения. Старение нации стало характерным 
уже не только для стран Европы. Похожие тен-
денции наблюдаются и среди других развитых и 
развивающихся стран мира (США, Канада, Япо-
ния, Китай и пр.).  

Многие из пожилых людей долгие годы рабо-
тали на производстве и в сфере услуг, но после 
выхода на пенсию у них стало больше свобод-
ного времени. В связи с этим пожилые люди те-
перь начинают вполне беспечно относиться к 
своим действиям и поступкам. Также не все из 
них в полной мере осознают ту опасность, кото-
рую несет современное общество. Поэтому по-
жилые люди зачастую и становятся жертвами 
различных обстоятельств. Здесь следует иметь в 
виду не только пожары и другие стихийные бед-
ствия, но и иные все возможные социальные яв-
ления, которые приводят к риску для жизни или 
собственного благополучия, включая и различ-
ное мошенничество.  

Современные пожилые люди в полной мере 
столкнулись с развитием современных техноло-
гий. Им также приходиться осваивать всевоз-
можные гаджеты наравне с молодыми людьми и 
детьми Отличия здесь заключаются, в первую 
очередь, в особенностях освоения гаджетов и раз-
вития навыков работы с ними. Также предпола-
галось, что создаваемые современные цифровые 
технологии будут служить для пользы общества, 
помогать людям решать сложные проблемы. 
Следует согласиться, что быстрая и достоверная 
информация способна в наше время спасти 
жизни тысячам людей [1, с. 71]. 

Основная часть. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), к концу Де-
сятилетия здорового старения (2020–2030 гг.) чис-
ленность населения в возрасте 60 лет и старше 
вырастет на 34%, т.е. увеличится с 1 млрд в 2019 г. 
до 1,4 млрд человек в 2030 г. К 2050 г. числен-
ность пожилых людей во всем мире увеличится 
более чем вдвое и составит 2,1 млрд человек. В 
2019 г. 37% пожилых людей жили в Восточной 
и Юго-Восточной Азии, 26% – в Европе и Се-
верной Америке, 18% – в Центральной и Южной 
Азии, около 20% – в других регионах мира. 
Ожидается, что в большинстве стран доля пожи-
лых людей от общей численности населения 
увеличится: с каждого восьмого в возрасте 
60 лет и старше в 2017 г. до каждого шестого – к 
2030 г. и каждого пятого – к 2050 г. [2]. А это 
означает, что со временем пожилые люди будут 
одной из основных групп среди пользователей 
цифровых технологий, причем довольно много-
численной. 

Цифровизация охватывает все большее ко-
личество стран. Статистика свидетельствует, 
что среди пожилых людей в разных странах рас-
тет число интернет-пользователей. По данным 
Росстата, среди активных интернет-пользовате-
лей в России их число в возрасте 60 и более лет 
с каждым годом неуклонно растет. За последние 
годы их доля среди активных пользователей 
увеличилась с 8,3% в 2017 г. до 11,9% в 2019 г. 
и составила в 2020 г. уже 13,5% [3]. Согласно ре-
зультатам другого опроса, проведенного компа-
нией «Делойт», пожилые россияне также пред-
почитают получать новостную информацию в 
Интернете (79% от числа опрошенных). В то же 
время телевидение как источник новостей вы-
бирают в этом возрасте только 69%. Также был 
отмечен рост значимости социальных сетей и 
блогов. Среди получателей новостной информа-
ции 34% составляют люди старше 65 лет. Это 
треть от 40% россиян, которые используют 
именно данный источник получения информа-
ции [4, с. 21]. 

Среди пожилого населения стран ЕС доля 
активных пользователей Интернета составляла 
66% в 2019 г. Наиболее высокая доля активных 
пользователей Интернета среди пожилого насе-
ления наблюдалась в развитых странах. Напри-
мер, в Швеции (91%) доля активных пользовате-
лей Интернета среди пожилого населения была 
почти в 3 раза выше, чем в Румынии (33%), где 
фиксировался самый низкий показатель. К стра-
нам ЕС с высокой долей активных пользовате-
лей Интернета также относятся Финляндия 
(89%), Дания (88%), Нидерланды (88%), Герма-
ния (74%) и Эстония (69%). В Великобритании 
этот показатель составил 83%. Среди пожилых 
жителей стран ЕС в возрастной группе 55–
64 года доля лиц, никогда не пользовавшихся 
интернетом, составила в 2019 г. 15%, а в группе 
65–74 года – 33% [5, с. 112]. 

Исследователи из Швейцарии М. Нгуен, 
А. Хансакер и Э. Харгиттай в работе, посвящен-
ной изучению социальной активности и соци-
ального капитала пожилых людей в Интернете, 
выявили, что пожилые люди, участвуя в опреде-
ленных социальных действиях в Интернете, 
чаще задают вопросы в социальных сетях, ищут 
необходимую информацию, рассматривают фо-
тографии членов семьи или других лиц [6]. 

В исследовании, проведенном совместно 
учеными из Австралии, Португалии и Бразилии, 
было установлено, что пожилые люди старше  
65 лет по-прежнему менее склонны пользо-
ваться Интернетом по сравнению с другими 
возрастными группами, хотя число пользовате-
лей увеличивается. И поскольку Интернет в про-
мышленно развитых странах становится важ-
ным источником информации, общения и 



200 Öèôðîâàÿ êîìïåòåíòíîñòü êàê ñïîñîá ñîöèàëüíîãî âêëþ÷åíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

участия, крайне важным является вопрос, как он 
влияет на социальные ресурсы в сравнении с 
возрастом [7]. 

Как свидетельствует приведенные выше 
данные, пожилые люди не в полной мере ак-
тивно пользуются ресурсами Интернета. При 
этом многие не обладают достаточными знани-
ями в области использования современных циф-
ровых технологий. По сути, мы имеем дело с от-
сутствием цифровой компетентности. Под циф-
ровой компетентностью автор понимает 
овладение знаниями, умениями и навыками, не-
обходимыми для использования современных циф-
ровых устройств, в первую очередь гаджетов с 
доступом в Интернет (компьютеры, ноутбуки, 
смартфоны и пр.), позволяющими удовлетво-
рять информационные потребности в совре-
менном обществе. 

Поэтому актуальным остается формирова-
ние цифровой компетентности пожилых людей 
как способа защищенности от негативных мо-
ментов, связанных с использованием Интернета. 
В данном случае речь идет о формировании ин-
дивидуального уровня культуры безопасности, 
который можно описать через набор личных жи-
тейских практик. Немаловажную роль играет и 
освоение цифровых навыков: использование 
цифровых устройств; умение набирать, сохра-
нять и отправлять текст; работа с приложени-
ями; поиск и обработка информации; работа в 
социальных сетях, мессенджерах и информаци-
онных порталах; хранение и защита данных и 
другое. Поэтому обучение пожилых людей ос-
новам цифровизации является сложной и одной 
из важных педагогических задач современного 
общества, способствующего социальному вклю-
чению пожилых людей.  

Но здесь существуют и свои проблемы. Пен-
сионеры более консервативны в выборе или 
смене источника получения информации. Кроме 
того, сталкиваясь со случаями мошенничества 
при использовании гаджетов, они неохотно со-
глашаются на получение информации или на 
использование каналов связи в сети Интернет. 
Это в какой-то мере может снизить эффектив-
ность использования современных электрон-
ных средств для обучения граждан пожилого 
возраста. И когда мы говорим о формировании 
цифровой компетентности, то речь идет о дея-
тельности, конечная цель которой – «я в без-
опасности» [8, с. 122]. 

Для изучения данной проблемы, нами было 
проведено исследование, направленное на изу-
чение степени овладения пожилыми людьми в 
Беларуси цифровой компетентности, и как это 
можно использовать для формирования у них 
культуры безопасности жизнедеятельности. Все-
го в исследовании приняли участие 244 че-

ловека, из них – 142 (58,2%) женщины и 102 
(41,8%) мужчины. Возраст опрошенных: до 
70 лет – 155 (63,5%) человек, от 71 до 80 лет – 66 
(27%), старше 80 – 23 (9,5%). Что касается места 
жительства опрошенных, то 61 человек (25% от 
числа респондентов) проживает в Минске или 
другом областном центре, 98 (40%) – в район-
ном центре, 84 (35%) – в сельской местности. С 
супругой/супругом проживают 76 мужчин (74,5% 
из опрошенных) и 77 женщин (54,2%). С детьми 
проживают 6 мужчин (5,9%) и 21 женщина 
(4,8%). Одиноко проживающими являются 20 муж-
чин (19,6%) и 43 женщины (30,3%). Одна жен-
щина указала, что проживает вместе с престаре-
лыми родителями.  

Как уже упоминалось, в настоящее время ак-
тивно для обучения или информирования насе-
ления используются ресурсы сети Интернет. 
Так, 53,9% пожилых мужчин и 63,5% пожилых 
женщин указали, что являются активными поль-
зователями Интернета, а также зарегистриро-
ваны в социальных сетях. 23,6% мужчин и 
19% женщин редко им пользуются. И, соответ-
ственно 22,5% мужчин и 17,6% женщин вовсе не 
являются пользователями Интернета. При этом 
некоторые пожилые мужчины указали, что не 
имеют такой возможности. 

Значительная доля мужчин и женщин, кото-
рые являются пользователями Интернета и заре-
гистрированы в социальных сетях, моложе 
70 лет. Это в определенной мере можно объяс-
нить тем, что они начали пользоваться гаджетами 
еще в период своей трудовой деятельности, так 
как активная эра Интернета и социальных сетей 
насчитывает уже более полутора десятка лет. И, 
соответственно, наименьшее число пользовате-
лей – в возрастной категории старше 80 лет.  

Существуют некоторые различия между по-
жилыми мужчинами и женщинами относительно 
целей использования Интернета. Мужчины при 
использовании Интернета отдают предпочтение 
получению интересной информации (54,9%), ин-
формации о текущих событиях в стране и за рубе-
жом (48%), общению с родственниками и друзь-
ями (46,1%), информации по вопросам здоровья и 
безопасности (28,4%).  

Женщины, в свою очередь, при использова-
нии Интернета предпочитают искать интерес-
ную информацию (58,5%), общаться с родствен-
никами и друзьями (46,1%), получать информа-
ции о текущих событиях в стране и за рубежом 
(42,9%), искать информацию для решения жиз-
ненных проблем. Информация по вопросам здо-
ровья и безопасности актуальна только для 
32,4% опрошенных женщин.  

Тем не менее полученные результаты в опре-
деленной степени совпадают с данными другого 
исследования, связанного с дескрипторами 
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безопасности. Так, было выявлено, что взрослые 
мужчины стремятся контролировать ситуацию и 
быть уверенными в себе, стремятся к самосохра-
нению. Безопасность они связывают с миром в 
стране, стабильностью, соблюдением норм и по-
рядка. У женщин безопасность в первую оче-
редь ассоциируется с миром в стране, защищен-
ностью, ее окружением. Здоровье также имеет 
значение в понимании безопасности. Следует 
отметить, что для женщин важными являются 
поддержка и помощь. Женщины в меньшей сте-
пени хотят полагаться на себя, предпочитают 
видеть поддержку в надежном спутнике [9, 
с. 464].  

Исследование показало, что значительная 
часть опрошенных пожилых людей готова обра-
титься за помощью при сомнениях или когда 
знаний в области правил безопасности недоста-
точно. 31,4% опрошенных мужчин и 52% жен-
щин готовы обратиться за помощью к родным 
или знакомым. Также 41,2% пожилых мужчин и 
52% женщин будут искать помощь в Интернете. 
39,2% пожилых мужчин и 12,7% женщин не бу-
дут уточнять и сделают так, как посчитают нуж-
ным и логичным.  

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что чуть более половины опрошенных по-
жилых женщин готовы обратиться за помощью. 
При этом важным источником информации для 
них является Интернет. Среди пожилых мужчин 
к источникам информации готовы обратиться 
менее половины опрошенных. Но при этом 
среди тех, кто готов обратиться к какому-то ис-
точнику информации, больше отдают предпо-
чтение Интернету, чем другим людям. В то же 
время среди опрошенных присутствует опреде-
ленный процент и тех, кто полагается на свои 
собственные знания и свой опыт. Особенно это 
характерно для пожилых мужчин, среди кото-
рых таких более трети. Это опять совпадает с 
уже упомянутым исследованием, которое вы-
явило, что взрослые мужчины «стремятся 

контролировать ситуацию и быть уверенными в 
себе» [9, с. 464]. 

Выводы. Пожилые люди обоих полов не в 
полной мере являются активными пользовате-
лями Интернета. Эти данные совпадают с ре-
зультатами, полученными как российскими, так 
и прочими зарубежными исследователями. 
Остается высокой доля людей старше 80 лет, ко-
торые не пользуются Интернетом совсем или 
крайне редко. Это также связано с низким уров-
нем цифровых навыков. Аналогичные резуль-
таты содержаться также и в работах зарубежных 
авторов. 

Подавляющее большинство мужчин и жен-
щин пожилого возраста видят в Интернете сред-
ство для поиска интересной и полезной инфор-
мации. Особенно это наблюдается у пожилых 
людей в возрастной категории до 80 лет. Пожи-
лые люди, которые чаще участвуют в опреде-
ленных социальных онлайн-действиях (задают 
вопросы в социальных сетях, ищут интересную 
или полезную информацию), получают боль-
ший социальный капитал, чем те, кто этого не 
делает. Полученные результаты также совпа-
дают с аналогичными зарубежными исследова-
ниями. Этот факт вполне можно использовать 
для распространения среди данной категории 
населения важной информации, в том числе и 
касающейся вопросов безопасности жизнедея-
тельности. А также рассмотреть вопросы даль-
нейшего обучения пожилых людей с помощью 
ресурсов Интернета.  

Исключением является возрастная катего-
рия старше 80 лет. Большая часть из принявших 
участие в опросе пожилых людей этой возраст-
ной категории указало, что не пользуются Ин-
тернетом. Для них основным источником полу-
чения информации являются телевидение и 
реже – газеты, что было выявлено в ходе иссле-
дования. Поэтому актуальной является про-
блема формирования у пожилых людей цифро-
вой компетентности. 
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ПРАВ АВТОРОВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В статье проанализированы материалы IХ Международного форума «Антиконтрафакт», отчет 

о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
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Введение. Участники IХ Международного 

форума «Антиконтрафакт», состоявшегося в ав-
густе 2021 г. в Республике Казахстан, отмечали 
бурный рост рынка интеллектуальной собствен-
ности в мире, который увеличивается каждый 
год на 10%. Во многих развитых странах эконо-
мика интеллектуальной собственности занимает 
уже 3% ВВП, а в некоторых странах, таких как 
США, – около 7% [1]. 

На форуме также было отмечено, что вместе 
с положительной динамикой роста интеллекту-

альной экономики фиксируется и рост оборота 
контрафактной продукции [1]. Контрафа́кт (англ. 
counterfeit – «подделка» (fake), нелицензионный 
(unlicensed)) – новый продукт, созданный на ос-
нове существующего оригинала с нарушением 
интеллектуальных прав; фальсифицированные 
потребительские товары [2].  

Так, только на территории Евразийского 
экономического союза за последние 5 лет вы-
явлено более 80 млн единиц контрафактной 
продукции. В Республике Беларусь также 
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фиксируется рост оборота контрафактной про-
дукции. В 2019 г. правоохранительными орга-
нами в стране выявлено и изъято из незаконного 
оборота 163 486 единиц контрафактной продук-
ции, из которых сигареты составили (61,5%), 
запчасти (16,4%), одежда и обувь (62%), зажи-
галки (6%) и удобрения (5%). Странами про-
исхождения большей части выявленных кон-
трафактных товаров являются Германия, Россия 
и Китай [3]. 

К факторам, способствующим росту обо-
рота контрафактной продукции, участники 
форума отнесли и увеличение объемов продаж 
через электронную торговую сеть с использо-
ванием сети Интернет, а к факторам, усугубля-
ющим проблему обеспечения защиты рынка от 
контрафакта, ее «…интернациональный харак-
тер» [1]. 

Кроме того, в отчете Евразийской экономиче-
ской комиссии за 2019 г. приведены прогнозные 
данные: к 2022 г. в мировой экономике коммер-
ческий оборот контрафактной продукции соста-
вит 2,81 трлн долл. США, а общий экономиче-
ский ущерб от контрафактной продукции может 
достигнуть 4,7 трлн долл. США [3]. 

Основная часть. Приведенные статистиче-
ские и прогнозные данные свидетельствуют, на 
наш взгляд, прежде всего о том, что у произво-
дителей контрафактной продукции имеются 
необходимые производственные мощности и 
квалифицированные кадры для выпуска такого 
колоссального объема фальсифицированной про-
дукции – это, во-первых. 

А во-вторых, надо признать, что у них хо-
рошо отлажены логистические цепочки по 
успешным поставкам контрафакта практически 
во все страны мира, несмотря на существующие 
национальные таможенные барьеры, и, в-третьих, 
согласимся, что у производителей контрафакт-
ной продукции достаточно эффективно рабо-
тают «мозговые центры» по незаконному сбору 
охраняемой государством и правообладателями 
интеллектуальной информации.  

И, в-четвертых, для специалистов эти дан-
ные свидетельствуют о степени активности воз-
действия субъекта управления на объект управ-
ления, а не о фактическом положении дел в этой 
сфере, что позволяет нам сказать о недостаточно 
эффективной, правоприменительной деятельно-
сти правоохранительных органов как стран 
Евразийского экономического союза, СНГ, так и 
стран ЕС, БРИКС и других, осуществляющих, 
на наш взгляд, прежде всего локальную борьбу 
с оборотом контрафактной продукции, а не в 
широком интернациональном масштабе [1]. 

В-пятых, эти статистические данные позво-
ляют отметить наличие корреляционной связи 
между ростом объемов продукции интеллекту-

альной экономики на мировом рынке и ростом 
объемов оборота контрафактной продукции на 
внутренних рынках Республики Беларусь и дру-
гих стран, что позволяет нам высказать предпо-
ложение о значительном увеличении в последу-
ющие годы роста оборота контрафактной про-
дукции на рынках мира, так как для ее 
производителей и распространителей наступили 
в настоящее время очень благоприятные условия.  

Можно не сомневаться в том, что все задей-
ствованные в «производстве и обороте контра-
фактной продукции субъекты хозяйствования» 
в погоне за прибылью умышленно нарушают 
права не только авторов и правообладателей 
объектов интеллектуальной собственности, но и 
права граждан – добросовестных покупателей 
такой «инновационной продукции». 

В подтверждение сказанному отметим, что 
потребление, например, поддельных продуктов 
питания или использование для лечения граж-
дан контрафактных медицинских препаратов, 
других «инновационных товаров», несомненно, 
представляют реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан, что, бесспорно, свидетельствует о 
нарушении прав потребителей в части приобре-
тения товаров (работ, услуг) надлежащего каче-
ства, гарантированных статьей 5 Закона Респуб-
лики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З (ред. от 
05.01.2022) «О защите прав потребителей» [4]. 

Соответственно, одной из задач для право-
охранительных органов нашего государства яв-
ляется максимальное повышение эффективности 
их деятельности по пресечению торговли фаль-
сифицированным товаром в торговых сетях раз-
ных форм собственности для потребителей. 

Поэтому в целях повышения эффективности 
правоприменительной деятельности по борьбе с 
незаконным оборотом контрафактной продук-
ции законодателем в январе 2021 г. была усовер-
шенствована административная ответствен-
ность, предусмотренная частью 2 статьи 10.15 
КоАП за «незаконное распространение или иное 
незаконное использование объектов интеллек-
туальной собственности».   

Содержание диспозиции части 2 статьи 
10.15 КоАП предусматривает ответственность 
для всех субъектов правонарушения: лица, до-
стигшего 16 лет, индивидуального предприни-
мателя или юридического лица за «незаконное 
распространение или иное незаконное использо-
вание объектов интеллектуальной собственно-
сти», нарушающих исключительные права субъ-
ектов двух правовых институтов интеллектуаль-
ной собственности. 

Речь идет о наступлении административ-
ной ответственности субъектов этого правона-
рушения за совершение ими противоправных 
действий, указанных в статье 9 «Нарушение 
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исключительного права патентообладателя»  
и в статье 36 «Порядок использования изобре-
тения, полезной модели, промышленного об-
разца» Закона Республики Беларусь от 
16.12.2002 № 160-З (ред. от 09.01.2023) «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы» [5]. 

Особенностью ответственности согласно 
статье 10.15 КоАП является то, что она насту-
пает в соответствии со статьей 4.4. КоАП по 
«требованию потерпевшего либо законного 
представителя». 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 
(далее – УК) частью 2 статьи 201 предусмотрена 
ответственность за «незаконное распространение 
или иное незаконное использование объектов ав-
торского права, смежных прав или объектов права 
промышленной собственности, совершенные в те-
чение года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение или сопряжен-
ные с получением дохода в крупном размере». 

Наличие административной преюдиции в 
диспозиции части 2 статьи 201 УК означает, что 
субъектом преступления в соответствии со стать-
ей 32 УК может быть только лицо, находящееся 
в состоянии административной наказанности 
«…за повторно совершенное в течение года по-
сле наложения административного взыскания 
такое же нарушение», как «незаконное распро-
странение или иное незаконное использование 
объектов интеллектуальной собственности». 

Особенностью ответственности по статье 
201 УК является то, что она наступает в соответ-
ствии с пунктом 16 части 1 статьи 33 УК по тре-
бованию потерпевшего. 

Кроме того, мы должны сказать, что авторы, 
правообладатели, патентообладатели и потре-
бители свои нарушенные права могут защи-
щать в судах в порядке гражданского судопро-
изводства в соответствии со статьей 11 Граж-
данского кодекса. 

Заключение. Таким образом, Законодатель 
с помощью норм административно-деликтного, 
процессуально-исполнительного, уголовного и 
гражданского законодательства предоставил 
правоприменителю правовой инструментарий 
для пресечения действий, нарушающих интел-
лектуальные права и права потребителей. 

Кроме того, следует отметить, что в Респуб-
лике Беларусь в целях активизации работы в 
сфере интеллектуальной собственности Сове-
том Министров 24 ноября 2021 г. принято поста-
новление № 762 «Стратегия Республики Бела-
русь в сфере интеллектуальной собственности 
до 2030 года», в котором перед субъектами, осу-
ществляющими правоприменительную деятель-
ность в этой сфере, в числе приоритетных задач 
стоят и «...усиление защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности от незаконного 
использования…, и противодействие изготовле-
нию и распространению контрафактной продук-
ции...».  
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В статье рассмотрены вопросы применения субсидиарной ответственности как разновидно-

сти гражданско-правовой ответственности, позволяющей возложить неблагоприятные послед-
ствия неисполнения обязательств и причинения вреда основным должником дополнительно на 
иное лицо, имеющее правовую связь с основным должником. Актуальность вопросов примене-
ния субсидиарной ответственности обусловлена тем, что она обеспечивает дополнительные га-
рантии защиты прав и законных интересов кредиторов и создает благоприятные условия для 
участников гражданского оборота, в особенности для осуществления предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности. Субсидиарная ответственность способствует минимизации 
противоправного поведения граждан в осуществлении предпринимательской и иной хозяй-
ственной деятельности посредством создания юридического лица. 
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Введение. Сущность гражданско-правовой 

ответственности состоит в применении к нару-
шителю установленных законом или договором 
мер воздействия в интересах других лиц – 
граждан или организаций. Такие меры воздей-
ствия, как правило, носят имущественный ха-
рактер и выполняют восстановительные (ком-
пенсационные) и штрафные функции. С учетом 
присущих особенностей субсидиарную ответ-
ственность называют дополнительной. 

Основная часть. Согласно доктрине граж-
данского права, условиями гражданско-
правовой ответственности являются: противо-
правность поведения нарушителя (должника), 
наличие имущественного или морального вреда, 
вина нарушителя и причинно-следственная 

связь между противоправным поведением и 
причинением вреда. Что касается вины в граж-
данско-правовой ответственности, то она пред-
полагается, т. е. в силу закона лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости 
и осмотрительности, какая от него требовалась 
по характеру обязательства и условиям граж-
данского оборота, оно приняло все меры для 
надлежащего исполнения обязательства. Отсут-
ствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. 

Когда обязанными лицами в силу закона 
или договора становятся несколько должников, 
то возникает долевая, солидарная или субси-
диарная ответственность. Исходя из общего 
содержания, субсидиарная ответственность 
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означает дополнительную ответственность ли-
ца, каким-либо образом связанного с основным 
нарушителем (должником), который не в со-
стоянии выполнить основные функции граж-
данско-правовой ответственности. В силу ста-
тьи 370 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь до предъявления требования к лицу, 
которое в соответствии с законодательством 
или условиями обязательства несет ответствен-
ность дополнительно к ответственности друго-
го лица, являющегося основным должником 
(субсидиарная ответственность), кредитор 
должен предъявить требование к основному 
должнику. 

Если основной должник отказался удовлетво-
рить требование кредитора или кредитор не по-
лучил от него в разумный срок ответа на предъ-
явленное требование, это требование может быть 
предъявлено лицу, несущему субсидиарную от-
ветственность. Кредитор не вправе требовать 
удовлетворения своего требования к основному 
должнику от лица, несущего субсидиарную от-
ветственность, если это требование может быть 
удовлетворено путем зачета встречного требова-
ния к основному должнику либо бесспорного 
взыскания средств с основного должника. Лицо, 
отвечающее субсидиарно, имеет право регресс-
ного требования к основному должнику [1]. 

Таким образом, субсидиарная ответствен-
ность представляет собой разновидность граж-
данско-правовой ответственности, позволяю-
щей возложить неблагоприятные последствия 
неисполнения обязательств и причинения вреда 
основным должником дополнительно на иное 
лицо, имеющее правовую связь с основным 
должником. Она призвана дополнительно га-
рантировать защиту прав и законных интересов 
кредиторов. Термин «субсидиарная» происхо-
дит от латинского слова subsidium, что означает 
«помощь», «поддержка».  

В рамках темы настоящей статьи рассмот-
рим некоторые аспекты применения субси-
диарной ответственности в деятельности субъ-
ектов хозяйствования, в частности юридиче-
ских лиц. Актуальность данного вопроса 
обусловлена активным развитием предприни-
мательских отношений путем создания юриди-
ческих лиц. 

Президиум Верховного Суда Республики 
Беларусь на основании обсуждения и обобще-
ния судебной практики в постановлении от 27 
апреля 2016 г. № 2 «О практике рассмотрения 
экономическими судами дел о привлечении к 
субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам должника, признанного банкротом», от-
метил, что точное и единообразное соблюдение 
экономическими судами норм законодатель-
ства, предусматривающих возложение ответ-

ственности по обязательствам должника на 
иных лиц, является гарантией защиты прав и 
законных интересов кредиторов, способствует 
созданию благоприятных условий для осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти. 

С момента государственной регистрации юри-
дическое лицо становится самостоятельным 
участником гражданско-правовых отношений и 
субъектом хозяйствования, что, среди прочего, 
означает его самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам. Учредители (участники) 
юридического лица, а также его руководитель и 
работники имеют особый правовой статус, отлич-
ный от статуса самого юридического лица. Тем не 
менее учредители и работники юридического лица 
оказывают в разной мере влияние на деятельность 
юридического лица, в том числе на его платеже-
способность. 

По общему правилу, закрепленному в ста-
тье 52 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь учредитель (участник) юридического лица 
или собственник его имущества не отвечают по 
обязательствам юридического лица, а юридиче-
ское лицо не отвечает по обязательствам учре-
дителя (участника) или собственника, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законо-
дательными актами либо учредительными 
документами юридического лица. 

Собственник имущества юридического лица, 
признанного экономически несостоятельным 
(банкротом), его учредители (участники) или 
иные лица, в том числе руководитель юридиче-
ского лица, имеющие право давать обязательные 
для этого юридического лица указания либо 
возможность иным образом определять его дей-
ствия, несут субсидиарную ответственность при 
недостаточности имущества юридического лица 
только в случае, когда экономическая несостоя-
тельность (банкротство) юридического лица бы-
ла вызвана виновными (умышленными) дей-
ствиями таких лиц, если иное не установлено 
законодательными актами [1]. 

В период становления и развития предпри-
нимательской деятельности в 90-х гг. прошлого 
столетия отсутствие ответственности учредите-
лей по долгам созданного ими юридического 
лица формировало предпосылки для многочис-
ленных нарушений со стороны недобросовест-
ных учредителей и руководителей юридиче-
ских лиц, которые могли создавать юридиче-
ские лица не для добросовестного 
осуществления предпринимательской деятель-
ности от имени юридического лица, а для при-
крытия незаконной деятельности самих учре-
дителей. В специальном законодательстве, по-
священном банкротству юридических лиц, 
приведенная общая норма получила дальней-
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шее развитие путем расширения круга лиц, на 
которых возлагалась субсидиарная ответствен-
ность по обязательствам юридического лица. 

В силу части 2 статьи 11 Закона Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)», если 
экономическая несостоятельность (банкрот-
ство) должника – юридического лица вызвана 
собственником его имущества, учредителями 
(участниками) или иными лицами, в том чис-
ле руководителем должника, имеющими пра-
во давать обязательные для должника указа-
ния либо имеющими возможность иным об-
разом определять его действия, то такие лица 
при недостаточности имущества должника 
для расчета с кредиторами солидарно несут 
субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам должника [2].  

Законодателем был расширен круг лиц, ко-
торые солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам юридического 
лица. К таким лицам были отнесены также 
председатель ликвидационной комиссии (лик-
видатор) и иные лица, уполномоченные на со-
вершение аналогичных действий. Отметим, что 
с 01.10.2023 названный Закон утрачивает силу 
в связи со вступлением в силу Закона Респуб-
лики Беларусь от 13.12.2022 № 227-З «Об уре-
гулировании неплатежеспособности».   

Статья 17 вышеназванного закона, регули-
рующего отношения по банкротству, обязыва-
ет учредителя своевременно принимать меры 
по предупреждению экономической несостоя-
тельности. Это стимулирует учредителей за-
нимать активную и добросовестную позицию 
при решении различного рода вопросов, свя-
занных с управлением организацией. Однако 
необходимо отметить, что установленные за-
коном основания субсидиарной ответствен-
ности не являются одинаковыми для всех 
юридических лиц. 

Субсидиарную ответственность учредите-
лей по долгам созданного ими юридического 
лица по основаниям возникновения можно 
разделить на две группы. К первой группе от-
носятся юридические лица, учредители кото-
рых несут субсидиарную ответственность на 
основании установленной законом правовой 
связи между учредителями и юридическим 
лицом. Например, полные товарищи солидар-
но друг с другом несут субсидиарную ответ-
ственность своим имуществом по обязатель-
ствам полного и коммандитного товариществ; 
участники общества с дополнительной ответ-
ственностью солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в пределах, определенных уста-
вом общества.  

Вторая группа оснований возникновения 
субсидиарной ответственности имеет деликт-
ную правовую природу, поскольку она возни-
кает как правовая реакция на противоправное 
поведение субсидиарного должника, в резуль-
тате которого юридическому лицу был нанесен 
имущественный ущерб, который привел к не-
платежеспособности и банкротству юридиче-
ского лица. В результате чего имущества юри-
дического лица оказалось недостаточно для 
погашения долгов перед кредиторами. Причи-
ны банкротства могут быть вызваны виновны-
ми деяниями учредителей и иных физических 
лиц, которые в случае доказанности их вины 
становятся дополнительными должниками по 
долгам обанкротившегося юридического лица. 

С принятием Декрета от 23.11.2017 № 7 «О 
развитии предпринимательства» процедура 
привлечения к субсидиарной ответственности 
учредителей (участников) и руководителей 
организаций, признанных банкротами, суще-
ственно усложнилась в связи с тем, что в соот-
ветствии с подп. 5.6 п. 5 названного Декрета 
для применения субсидиарной ответственно-
сти необходимо доказать, что экономическая 
несостоятельность (банкротство) организации 
вызвана виновными (умышленными) действи-
ями ответчиков [3]. Умысел участников или 
руководителей юридического лица в доведе-
нии организации до банкротства, как правило, 
сопряжен с уголовными деяниями. Поэтому 
при наличии вступившего в силу приговора 
суда о привлечении учредителей или руково-
дителей к уголовной ответственности за пре-
ступление, связанное с выполнением ими сво-
их должностных и управленческих функций и 
обязанностей, умысел данных лиц уже являет-
ся доказанным. При отсутствии приговора по 
уголовному делу доказать умышленную вину 
учредителей и руководителей необходимо на 
основании собираний, анализа и оценки дока-
зательств, свидетельствующих о злоупотреб-
лении правом названными лицами в какой-
либо форме. Закон запрещает совершение 
гражданами любых действий, направленных 
исключительно на причинение вреда другим 
лицам. 

В то же время закрепленная законом сте-
пень влияния учредителей на управление дея-
тельностью юридического лица является ре-
шающей для всех юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы. Напри-
мер, во всех хозяйственных обществах: с огра-
ниченной ответственностью; дополнительной 
ответственностью и акционерном, – высшим 
органом управления является общее собрание 
участников хозяйственного общества. В хозяй-
ственном обществе, состоящем из одного участ-
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ника, полномочия общего собрания осуществ-
ляет этот участник.  

Управление деятельностью полного това-
рищества осуществляется по общему согласию 
всех участников. Учредительным договором 
товарищества могут быть предусмотрены слу-
чаи, когда решение принимается большин-
ством голосов участников. Каждый участник 
полного товарищества имеет один голос, если 
учредительным договором не предусмотрен 
иной порядок определения количества голосов 
его участников. 

Наделенные большими полномочиями по 
организации бизнеса и управлению им от име-
ни юридического лица, учредители обязаны 
принимать меры для минимизации рисков не-

платежеспособности и банкротства созданного 
ими юридического лица. Поэтому при наступ-
лении неплатежеспособности юридического 
лица и отсутствии объективных непреодоли-
мых препятствий для выполнения вышеприве-
денной обязанности учредителям придется до-
казать отсутствие своей вины в ненадлежащем 
управлении деятельностью юридического лица 
с учетом закрепленной законом презумпции 
виновности должника (причинителя вреда). 

Заключение. Являясь разновидностью граж-
данско-правовой ответственности, субсидиар-
ная ответственность выполняет идентичные 
функции и применяется при соблюдении усло-
вий, предусмотренных для гражданско-право-
вой ответственности. 
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