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УДК 94(474.5+476+477)“1352/1354” 

А. М. Лукашэвіч 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

БАРАЦЬБА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ЗА КІЕЎСКУЮ 
МІТРАПОЛІЮ: НЕКАНАНІЧНЫ МІТРАПАЛІТ ФЕАДАРЫТ (1352–1354 ГГ.) 

У артыкуле даследуюцца малавядомыя ў беларускай гістарыяграфіі аспекты канфесійнай 
гісторыі, звязаныя са спробай пастаўлення на мітраполію Кіеўскую і ўсяе Русі кандыдата ад 
Вялікага Княства Літоўскага Феадарыта. Паказаны палітычны стан спраў на Русі і ў Візантыі, 
якія аказалі значны ўплыў на вырашэнне царкоўнага пытання. Адзначаецца, што стаўка вялікага 
князя літоўскага Альгерда на Феадарыта была першай спробай ажыццяўлення шырокага плана 
па дасягненні царкоўнай самастойнасці дзяржавы. Раскрываецца механізм некананічнага пастаўлення 
Феадарыта на мітраполію балгарскім (тырнаўскім) патрыярхам. Зроблена выснова, што гэтая 
спроба аказалася няўдалай з-за пэўнага збегу абставін (ініцыяцыя пытання яшчэ да смерці 
дзейснага мітрапаліта Феагноста, выкарыстанне некананічнага парадку пастаўлення на мітраполію, 
процідзеянне з боку Маскоўскага княства). 

Ключавыя словы: Кіеўская мітраполія, Феадарыт, Альгерд, Феагност, Канстанцінопальскі 
патрыярхат, Вялікае Княства Літоўскае, праваслаўная царква. 

Для цытавання: Лукашэвіч А. М. Барацьба Вялікага Княства Літоўскага за Кіеўскую 
мітраполію: некананічны мітрапаліт Феадарыт (1352–1354 гг.) // Труды БГТУ. Сер. 6, История, 
философия. 2023. № 2 (275). С. 5–11. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-1. 

 
A. M. Lukashevich 

Belarusian State University 
THE STRUGGLE OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  

FOR THE KYIV METROPOLY: THE NON-CANONICAL  
METROPOLITAN THEODORIT (1352–1354) 

The article deals with aspects of confessional history, little known in Belarusian historiography, 
connected with an attempt to appoint Feodorit, a candidate from the Grand Duchy of Lithuania, to the 
Metropolis of Kyiv and All Rus'. The political state of affairs in Rus' and Byzantium is shown, which 
had a significant impact on the solution of the church issue. It is noted that the rate of the Grand Duke 
of Lithuania Olgerd on Theodoret was the first attempt to implement a broad plan to achieve church 
independence of the state. The mechanism of the non-canonical appointment of Theodoret to the 
metropolis by the Bulgarian (Tyrnovo) patriarch is revealed. It is concluded that this attempt was not 
successful due to a certain set of circumstances (the initiation of the issue even before the death of the 
current Metropolitan Theognost, the use of a non-canonical procedure for appointing him to the 
metropolis, opposition from the Moscow Duchy). 

Keywords: Kiev Metropoly, Theodoret, Olgerd, Theognost, Patriarchate of Constantinople, Grand 
Duchy of Lithuania, Orthodox Church. 

For citation: Lukashevich A. M. The struggle of the Grand Duchy of Lithuania for the Kyiv 
metropoly: the non-canonical metropolitan Theodorit (1352–1354). Proceedings of BSTU, issue 6, History, 
Philosophy, 2023, no. 2 (275), pp. 5–11. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-1 (In Belarusian).

Уводзіны. У сучаснай айчыннай гістарыя-
графіі назіраецца пэўная цікавасць да рэлігійнай 
гісторыі XIV ст. Адным з ключавых аспектаў 

гэтага перыяду з’яўляецца пытанне аб дасягненні 
Вялікім Княствам Літоўскім (ВКЛ) самастойнасці 
ў рэлігійным жыцці і арганізацыі царквы. Гэтыя 
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аспекты закраналі С. А. Падокшын [1], А. Я. Го-
лубеў [2], С. А. Чаропка [3] і некаторыя іншыя 
даследчыкі [4]. Пераважна яны канцэнтравалі 
сваю ўвагу на стварэнні (аднаўленні) асобнай 
мітраполіі «Літвы» (Літоўскай мітраполіі).  

У той жа час альтэрнатыўным варыянтам 
вырашэння пытання з’яўлялася пастаўленне на 
чале Кіеўскай мітраполіі (Кіеўскай і ўсяе Русі) 
кандыдатуры ад ВКЛ. Таму ў дадзеным артыкуле 
спынімся на разглядзе першай падобнай спробы, 
якую ў 1352 г. здзейсніў вялікі князь літоўскі 
Альгерд (1345–1377, кіраваў дзяржавай ва ўмовах 
дуўмвірату з братам Кейстутам).  

Мэта артыкула – выявіць асаблівасці палітыка-
царкоўнага становішча ва Усходняй Еўропе, якія 
абумовілі пастаўленне Феадарыта ў Тырнаве на 
чале Кіеўскай мітраполіі, раскрыць механізм і 
прааналізаваць законнасць гэтага дзеяння. 

Асноўная частка. Расклад сіл. Вырашэнне 
пытання аб пастаўленні ў XIV ст. на чале 
Кіеўскай мітраполіі кандыдатуры ад ВКЛ ці 
княстваў Паўночна-Усходняй Русі (Маскоўскага, 
Цвярскога ці Ніжагародска-Суздальскага) зале-
жала не толькі ад раскладу палітычных сіл паміж 
гэтымі цэнтрамі, але і ад сітуацыі ў Канстан-
цінопале. 

Палітычныя змены, якія адбыліся ў 1347 г. у Ві-
зантыі (прыход да ўлады імператара Іаана VI Кан-
такузіна, 1347–1354), абумовілі карэкціроўку 
курсу Канстанцінопаля адносна «Рускай мітра-
поліі». Яе вынікам стала афіцыйнае закрыццё ў 
жніўні 1347 г. Галіцкай мітраполіі (1303–1305, 
1341–1347), у склад якой уваходзілі сучасныя 
ўкраінскія, беларускія і польскія землі.  

Рашэнне імператара Іаана VI Кантакузіна і 
канстанцінопальскага патрыярха Ісідара І (Ву-
хіраса, 1347–1350) выклікала незадавальненне з 
боку Гедымінавічаў – Любарта (у хрышчэнні – 
Дзмітрый), фактычнага кіраўніка Галіцка-Ва-
лынскай дзяржавы (1323–1383), і яго братоў – 
Альгерда і Кейстута. Але ў 1347–1352 гг. яны 
не здолелі актыўна адрэагаваць на рашэнні 
Канстанцінопаля.  

Гэта было абумоўлена новым этапам ба-
рацьбы за спадчыну Галіцка-Валынскага дзяр-
жавы. У 1349 г. Галіцкая Русь, Валынь (разам з 
г. Уладзімірам), Белз, Падляшша і г. Берасце пе-
райшлі пад уладу польскага караля Казіміра ІІІ, 
а Падолле стала яго васальнай зямлёй. За Лю-
бартам захаваўся толькі Луцкі ўдзел. Але ў 
1350 г. войскі ВКЛ адбілі Белз, Берасце, Валын-
скую зямлю і далучылі іх да сваёй дзяржавы. 

У 1351–1352 гг. ваенныя дзеянні за Галіцка-
Валынскую Русь працягваліся з пераменным 
поспехам (Казімір ІІІ дзейнічаў у саюзе з вен-
герскім каралём Людовікам І). І толькі ў 1352 г. 
яны скончыліся перамір’ем. Казімір ІІІ атрымаў 
Львоўскую зямлю, а Гедымінавічы – Луцкую, 

Уладзімірскую, Холмскую і Берасцейскую землі. 
Крамянец часова, на два гады, аддаваўся ва ўладан-
не Юрыю Нарымунтавічу [4, c. 239–241, 244–248]. 

Акрамя барацьбы з Польшчай, ВКЛ з пе-
раменным поспехам змагалася з крыжакамі, і ў 
лютым 1348 г. пацярпела паражэнне ў бітве каля 
р. Стрэве (правы прыток Нёмана) у Аўкштоце. 
Але ў 1349–1352 гг. Тэўтонскі ордэн перапыніў 
напады на ВКЛ з-за эпідэміі чумы [4, c. 192, 
234–235].  

У гэты ж час абвастрылася барацьба паміж 
Альгердам і вялікім князем уладзімірскім і кня-
зем маскоўскім Сямёнам Іванавічам Ганарлі-
вым (1340–1353), які распачаў паход на Смаленск. 
Не маючы магчымасці змагацца на два франты, 
у 1349 г. Альгерд заключыў мірнае пагадненне 
з Маскоўскім княствам. Згодна з ім Смаленск і 
Бранск (з 1340 г. знаходзіўся ў залежнасці ад 
Смаленска, а праз яго – ад ВКЛ) увайшлі ў зону 
ўплыву Сямёна Ганарлівага [4, c. 213, 248].  
У гэтых умовах Альгерд быў не зацікаўлены ў 
тым, каб праваслаўнае духавенства ВКЛ пад-
парадкоўвалася мітрапаліту, які з 1325 г. зна-
ходзіўся ў Маскве.  

Пры вырашэнні царкоўнага пытання ў Аль-
герда існавалі два варыянты: аднавіць незалеж-
ную ад Масквы мітраполію «Літвы» (план мі-
німум) або паставіць на чале мітраполіі Кіеўскай 
і ўсяе Русі свайго кандыдата і дабіцца вяртання 
кафедры з Уладзіміра на Клязьме ў Кіеў (план 
максімум). Выбар таго ці іншага варыянта за-
лежаў ад збегу абставін.  

Першы варыянт выглядаў больш лёгкім, па-
колькі з 1330 г. мітраполія «Літвы», па аргумен-
таваным меркаванні П. П. Сакалова, знаходзілася 
ў статусе «незамешчанай» [5, c. 271]. Тым не 
менш у 1352 г. Альгерд паспрабаваў ажыццявіць 
больш шырокі план. Дзеля гэтага была выка-
растана постаць інока (манаха) Феадарыта. 

Улічваючы цяжкі стан здароўя мітрапаліта 
кіеўскага і ўсяе Русі Феагноста (1328–1353)  
[6, с. 371], Феадарыт прапанаваў Альгерду падтры-
маць яго кандыдатуру. Зацікаўлены ў выбары 
мітрапалітам лаяльнага да Вільні іерарха, вялікі 
князь падтрымаў Феадарыта з патрабаваннем 
пры пастаўленні пасяліцца ў межах ВКЛ (паводле 
слоў І. Мэендорфа), ён «заахвочваў» таго «дамагацца 
хаця б тытула мітрапаліта Літоўскага») [7]. 

Місіі Феадарыта ў Канстанцінопаль і Тыр-
нава. Пасля атрымання ад Альгерда грамат Феа-
дарыт у 1352 г. накіраваўся ў Канстанцінопаль 
[8, слп. 61]. У сталіцы Візантыі ён паведаміў 
пра смерць мітрапаліта Феагноста і прапанаваў 
сваю кандытару на мітрапаліцкую пасаду. Але пас-
таўленне не магло здзейсніцца пры жыцці іншага 
іерарха. Таму новы канстанцінопальскі патрыярх 
Каліст І (1350–1353, 1355–1363) адмовіўся зац-
вердзіць Феадарыта да таго часу, пакуль не будзе 
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атрымана пацвярджэнне аб смерці кіеўскага 
мітрапаліта.  

Разумеючы непазбежнае фіяска, калі будзе 
атрымана інфармацыя з Масквы, Феадарыт па-
кінуў Канстанцінопаль і накіраваўся ў Тырнава 
(Балгарыя) да праціўнікаў Іаана VI Кантакузіна. 
Паводле версіі І. А. Чыстовіча, не падмацаванай 
крыніцамі, Феадарыт адправіўся ў Тырнава «ад імя 
паўднёва-рускіх князёў» і прасіў балгарскага 
патрыярха «аб пасвячэнні яго ў рускія мітра-
паліты» [9, c. 109]. 

У 1352 г. на Балканах перамагла кааліцыя, 
якая падтрымлівала імператара Іаана V Палео-
лага (1341–1376, 1379–1390, 1391). Апошні, за-
ручыўшыся падтрымкай сербаў і балгар, выступіў 
супраць цесця. Канфлікт паміж Іаанам VI Кан-
такузінам і двума славянскімі царствамі на 
Балканах меў наступствы і ў царкоўным плане. 
Скарыстаўшыся грамадзянскай і рэлігійнай 
смутай у Візантыі, сербскі цар Стэфан Душан 
(1346–1355) яшчэ ў 1346 г. абвясціў на саборы 
ў Скопле (Скоп’е) Сербскі патрыярхат. Гэта было 
зроблена насуперак Візантыі, з ухвалы балгар-
скага (тырнаўскага) патрыярха і аўтакефальнага 
архіепіскапа ахрыдскага. У сваю чаргу, сусвет-
ны патрыярх адрэагаваў у 1352 г. адлучэннем 
сербскай царквы. Хаця звестак пра афіцыйны 
кананічны разрыў паміж Канстанцінопалем і 
Тырнава не захавалася, у 1355 г. Каліст І скар-
дзіўся на незалежны дух балгарскай царквы і на 
тое, што «балгарскі патрыярх спыніў памінаць 
за літургіяй свайго канстанцінопальскага саб-
рата» [7]. 

Таму не дзіўна, што адрынуты Візантыяй 
Феадарыт, быў рукапакладзены на чале Кіеў-
скай мітраполіі тырнаўскім патрыярхам Феадо-
сіем ІІ (у 1355 г. Каліст I асудзіў яго за гэта) 
[10, c. 93; 11, слп. 62].  

Дамоўленасць ВКЛ і Балгарыі, а магчыма, і 
Сербіі, магла мець для Візантыі разбуральныя 
наступствы. Паводле слоў І. Мэендорфа, яны 
маглі прывесці «аж да аддзялення рускай міт-
раполіі ад Канстанцінопальскага патрыярхата», 
паколькі Альгерд «меў намер устанавіць аўтаке-
фальную царкву» [7]. Зразумела, што кананічная 
залежнасць «Рускай царквы» ад Тырнаўскага 
патрыярхату наўрад ці была б пастаяннай, але 
гэта быў балючы ўдар для збяднелай і падзеленай 
Візантыі. 

На жаль, крыніцы не захавалі звестак пра 
дакладны тытул Феадарыта. Таму даследчыкі 
выказваюць розныя гіпотэзы. У сучаснай гіс-
тарыяграфіі дамінуе меркаванне, што Феадарыт 
быў пастаўлены на чале не Кіеўскай, а «Літоў-
скай» мітраполіі. Прычым гэта версія сустра-
каецца ў розных варыянтах.  

Так, на думку Б. М. Флоры, паколькі «юры-
сдыкцыя» Феадарыта «распаўсюджвалася на 

землі, якія падпарадкоўваліся ўладзе Альгерда», 
то «фактычна была адноўлена Літоўская міт-
раполія» [12]. Прыкладна такога ж погляду 
прытрымліваецца і А. Я. Голубеў. На яго думку, 
Альгерд накіраваў у Канстанцінопаль Феадарыта 
«для пасвячэння на літоўскую кафедру» [2, с. 13]. 
У сваю чаргу А. Я. Мусін, без спасылак на кры-
ніцы, называе Феадарыта мітрапалітам «Малай 
Русі» [13, с. 161]. Верагодна, ён паўтарае па-
мылковую версію І. А. Чыстовіча пра тое, што 
Феадарыт быў пастаўлены «ў мітрапаліты для 
Паўднёвай Русі» [9, c. 109]. 

Між тым найбольш слушную думку выка-
заў французска-канадскі гісторык І. Мэендорф. 
Ён лічыў, што паколькі Феадарыт прэтэндаваў 
на тытул мітрапаліта кіеўскага і ўсяе Русі, то, 
верагодна, яго і атрымаў [7].  

У той жа час Нікандр Д. Ціхаміраў і І. А. Чыс-
товіч звярталі ўвагу на тое, што пастаўленне на 
чале Кіеўскай мітраполіі Феадарыта ў Тырнаве, 
а не ў Канстанцінопале было некананічным. 
Таму яно з’яўлялася ўмяшальніцтвам балгарскага 
патрыярха ў справы канстанцінопальскага [10,  
c. 94; 9, c. 109]. 

Дзейнасць Феадарыта ў якасці мітрапа-
літа. Пасля вяртання на Русь Феадарыт на пра-
цягу двух гадоў (да лета 1354 г.) кіраваў цар-
квой на землях ВКЛ. У якасці месцазнаходжання 
ён абраў першастольны Кіеў, хаця той да 1362 г. 
яшчэ знаходзіўся па-за межамі ВКЛ і быў 
фармальна падпарадкаваны Ардзе. 

Мітрапаліт Феадарыт патрабаваў ад епіскапаў 
падпарадкавання, але сустрэў супраціўленне. 
Як адзначаецца ў «Рагожскім летапісцы», у 1352 г. 
прыйшоў «чарнец... і стаў на мітраполлю ў 
Тырнове, і не прыяша яго Кіяне» [8, слп. 61]. 
Нягледзячы на тое, што ў летапісы чарнец наз-
ваны Раманам, гаворка ідзе пра Феадарыта, суп-
раць якога, хоць і не адразу, выступілі кіяўляне.  

Гісторык Ціхаміраў Н. Д. адзначаў, што пасля 
некаторага знаходжання ў Кіеве Феадарыт «быў 
усімі адрынуты» як незаконны ўзурпатар міт-
рапаліцкай кафедры [10, c. 94]. У той жа час  
І. Мэендорф, лічыў, што Феадарыту падпа-
радкоўвалася «важная з гістарычнага пункту 
гледжання Кіеўская епархія» [7]. У любым вы-
падку, гісторыкі пагаджаліся, што без пэўнай 
падтрымкі Альгерда Феадарыт наўрад ці мог бы 
пратрымацца ў Кіеве два гады [10, c. 94]. 

Ёсць падставы лічыць, што Феадарыт спра-
баваў падпарадкаваць сабе епіскапаў не толькі 
ў межах ВКЛ, але і тых зямель, якія знаходзі-
ліся пад палітычным уплывам княства. Некаторыя 
даследчыкі лічаць (С. А. Чаропка), што «Феада-
рыта прызнаваў ноўгарадскі архіепіскап Майсей» 
[3, с. 19]. Такую ж думку выказвае і А. К. Краў-
цэвіч. Паводле яго слоў, у 1352 г. «мітрапаліт 
Феадарыт прыбыў у Кіеў, і яго прызнаў Вялікі 



8 Áàðàöüáà Âÿëіêàãà Êíÿñòâà Ëіòî¢ñêàãà çà Êіå¢ñêóþ ìіòðàïîëіþ: íåêàíàíі÷íû ìіòðàïàëіò Ôåàäàðûò (1352–1345 ãã.) 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

Ноўгарад» [4, с. 248]. Але гэта беспадстаўныя 
заявы [гл.: 14, p. 347–351; 11, слп. 52–64]. 

Больш асцярожна на гэты конт выказваўся 
А. Я. Мусін, які адзначаў, што Феадарыт «спра-
баваў уступіць у царкоўныя зносіны з Ноўгара-
дам, аднак падрабязнасці гэтых адносін застаюцца 
нам невядомыя» [13, с. 163]. У сваю чаргу,  
І. Мэендорф лічыў, што архіепіскап ноўгарад-
скі Майсей «завагаўся ў сваёй вернасці саста-
рэламу мітрапаліту Феагносту» [7]. Верагодна, 
на пазіцыію архіепіскапа Майсея (1325–1330, 
1352–1359) паўплывалі напружаныя адносіны з 
Феагностам, інакш, Феадарыт наўрад ці спра-
баваў бы дабіцца ад яго прызнання сваёй улады. 

Калі пра ваганні Майсея даведаліся ў Кан-
станцінопале, патрыярх у афіцыйных пасланнях 
ад 2 ліпеня 1354 г. запатрабаваў ад архірэя пад-
парадкоўвацца толькі што пастаўленаму мітрапа-
літу кіеўскаму і ўсяе Русі Алексію (1354–1378). 
У адваротным выпадку, калі Майсей падтрымае 
Феадарыта, патрыярх пагражаў адлучэннем ад 
царквы [14, p. 347–351; 11, слп. 52–64].  

Прызначэнне мітрапалітам кіеўскім і ўсяе 
Русі Алексія. Яшчэ 6 снежня 1352 г. мітрапаліт 
Феагност узвёў у епіскапы ўладзімірскія Алексія – 
рускага манаха з баярскага роду, які з 1350 г. 
выконваў абавязкі мітрапаліцкага намесніка ў 
Маскве. Паколькі Уладзімір на Клязьме з’яўляўся 
стольным горадам вялікага княжання і адначасова 
рэзідэнцыяй мітрапаліта, то з пачатку XIV ст. 
тут асобны епіскап не прызначаўся; уладзімірскім 
епіскапам быў сам мітрапаліт. Такім чынам, прыз-
начэнне Алексія мела на ўвазе, што ён з’яўляецца 
кандыдатам на замяшчэнне кіеўскай мітрапаліц-
кай кафедры пасля Феагноста. 

У 1353 г. ад Сямёна Ганарлівага і Феагноста 
ў Канстанцінопаль былі адпраўлены паслы, каб 
хадайнічаць аб зацвярджэнні Алексія пераемні-
кам мітрапаліта. Вестка пра тое, што мітрапаліт 
Феагност яшчэ жывы (пра адваротнае паведам-
ляў Феадарыт), выклікала ў патрыярха абурэнне. 
І таму на просьбу з Масквы быў атрыманы ста-
ноўчы адказ. Калі пасольства вярнулася, Феагност 
памёр (11 сакавіка 1353 г.). Таму Алексій неадклад-
на адправіўся ў Канстанцінопаль [6, с. 373–374].  
У Візантыі ён быў вымушаны чакаць цэлы год. 

Тым часам у Канстанцінопалі адбыліся чар-
говыя палітычныя змены. Пасля зняцця ў жніўні 
1353 г. Каліста І (ён адмовіўся каранаваць Мацвея, 
сына Іаана VI Кантакузіна), па ўказанні імпера-
тара Сінод абраў патрыярхам Філафея (Кокіна, 
1353–1354, 1364–1376). І той у лютым 1354 г. 
каранаваў Мацвея Кантакузіна суправіцелем 
бацькі. Разам з Іаанам VI Кантакузінам новы 
патрыярх імкнуўся захоўваць адзінства «Рускай 
мітраполіі».  

У чэрвені 1354 г. у Канстанцінопале адбыўся 
патрыяршы Сінод, на якім мітрапалітам кіеўскім 

і ўсея Русі быў пастаўлены Алексій [14, р. 336–
340; 11, слп. 42–52]. Адначасова Сінод пазбавіў 
мітрапаліта Феадарыта архіерэйскага сану і ад-
лучыў яго ад царквы, пра што апавясцілі рускіх 
іерархаў [10, с. 94; 11, cтб. 61–62]. 

На думку Н. Д. Ціхамірава, зацвярджэнне 
мітрапалітам прадстаўніка маскоўскага баярства 
было спробай патрыярха захавахаць свой кантроль 
над ўсёй Кіеўскай мітраполіяй [10, с. 94]. Больш 
за тое, Алексій быў пастаўлены ў мітрапаліты 
кіеўскія і ўсяе Русі са згоды Залатой Арды, пра 
гэта Філафей дамовіўся праз епіскапа сарайска-
га [11, слп. 53–54]. 

Спрыяльнае для Маскоўскага княства ста-
новішча было выкарастана Алексіем для таго, 
каб дамагчыся афіцыяльнага ўхвалення пераносу 
рэзідэнцыі мітрапаліта з Кіева ва Уладзімір на 
Клязьме. І хаця гэта ўжо выглядала «анахра-
нізмам» (мітрапаліт жыў ва Уладзіміры з 1299 
па 1325 г., пасля гэтага пераехаў у Маскву), 
патрыярх фармальна пагадзіўся з пераносам 
сталіцы мітраполіі. З 1354 г. Уладзімір на Клязьме 
стаў другой кафедрай кіеўскіх мітрапалітаў, але 
за Кіевам захаваўся статус «першага мітрапа-
ліцкага стала » [14, p. 336–340; 11, слп. 64–70].  

Змена месца жыхарства мітрапаліта абгрун-
тоўвалася пытаннямі бяспекі (спустошаны Кіеў 
не меў ні прэстыжу, ні сродкаў, каб утрымліваць 
іерарха). Але сапраўдным матывам пераносу, як 
слушна адзначаў А. Мірановіч, быў рост прэ-
стыжнасці Маскоўскага княства [15, c. 8]. Вера-
годна, на рашэнне патрыярха паўплывала і 
прысутнасць у Кіеве Феадарыта. Сваім актам 
патрыярх сведчыў, што знаходжанне таго ў Кіеве 
не дае яму законных правоў, бо горад больш не 
з’яўляецца мітрапаліцкай кафедрай.  

Рашэнне патрыяршага Сінода было спробай 
штучна падтрымаць адзінства колішняй Кіеўскай 
мітраполіі. Паводле слушнага меркавання А. Мі-
рановіча, ухваленне пераносу кафедры з Кіева 
ва Уладзімір на Клязьме было «накіравана суп-
раць Літвы, а ў далейшай перспектыве – суп-
раць Польшчы». І яно пацвярджала, «што пат-
рыярх не ўяўляў сабе на рускіх землях іншага 
праваслаўя, чым маскоўскае», а ў Сінодзе «да-
мінавала дактрына, што Праваслаўную царкву 
можа курыраваць толькі артадаксальны манарх» 
[15, c. 8–9] .   

Што тычыцца Феадарыта, то пасля лета 
1354 г. пра яго ў крыніцах больш не згадваецца. 
Пазбаўлены сану і адлучаны ад царквы, ён 
згубіў падтрымку з боку Альгерда. Несумненна, 
што вялікі князь, зыходзячы з інтарэсаў сваёй 
дзяржавы, імкнуўся мець асобнага мітрапаліта. 
Але пасля таго, як Феадарыт быў зрынуты кан-
станцінопальскім патрыярхам, Альгерд палічыў 
не патрэбным заступацца за чалавека, беска-
рыснага ў далейшых планах. 
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Заключэнне. Такім чынам, у сярэдзіне XIV ст. 
лёс Кіеўскай мітраполіі знаходзіўся ў прамой 
залежнасці не толькі ад раскладу палітычных сіл 
паміж рознымі цэнтрамі Русі, але і ад развіцця 
падзей у Візантыі. Працяглае супрацьстаянне ў 
1340–1350-я гг. двух імператараў – Іаана V Па-
леолага і Іаана VI Кантакузіна ўскладнялася 
агульным згасаннем дзяржавы. Нетрываласць па-
зіцый канстанцінопальскага патрыярха, які цалкам 
залежаў ад палітычнай кан’юнктуры, абумовіла 
іх частую змену (Ісідар І, Каліст І, Філафей). 
Гэта яшчэ больш ускладняла пытанне з «Рускай 
мітраполіяй».  

Паступовае паглынанне Галіцка-Валынскай 
дзяржавы больш моцнымі суседзямі – Польскім 
Каралеўствам і Вялікім Княствам Літоўскім, вы-
лучалі на парадак дня пытанне пра царкоўную 
самастойнасць заходняй часткі Русі. Вялікі князь 
літоўскі Альгерд не жадаў, каб епіскапы ў межах 
яго дзяржавы падпарадкоўваліся мітрапаліту, 
які сядзеў у Маскве. У гэтых умовах для ВКЛ 
існавалі два варянты вырашэння пытаня: дабі-
вацца стварэння асобнай мітраполіі «Літвы» 
(праграма мінімум) або імкнуцца да пастаўлення 
на агульную мітраполію свайго кандыдата з вяр-
таннем кафедры ў Кіеў (праграма максімум). 
Апошні варыянт даваў больш шансаў для паспя-
ховага вырашэння палітычнай задачы па збі-
ранні зямель Русі вакол ВКЛ. 

Першапачаткова Альгерд паспрабаваў рэа-
лізаваць больш шырокі план, і ў 1352 г. пад-
трымаў кандыдатуру Феадарыта на пасаду міт-

рапаліта кіеўскага і ўсяе Русі. Але гэтая спроба 
аказалася няўдалай з-за пэўнага збегу абставін. 
Ініцыяцыя пытання яшчэ да смерці дзейснага міт-
рапаліта Феагноста, некананічны парадак пас-
таўлення Феадарыта (тырнаўскім, а не канстан-
цінопальскім патрыярхам), моцнае процідзеянне 
з боку Маскоўскага княства, – усё гэта абу-
мовіла непрызнанне новага мітрапаліта на Русі 
і адлучэнне яго ад царквы. Таму Альгерд ад-
мовіўся ад далейшай барацьбы за Феадарыта. 

Між тым дзеянні ВКЛ сведчылі пра новую 
тэндэнцыю ў Еўропе – спробу стварэння ў межах 
нацыянальных дзяржаў царкоўных аўтакефалій. 
Улічваючы сепаратызм балканскіх славян (Бал-
гарыя, Сербія), якія абвясцілі стварэнне ўласных 
патрыярхатаў, у Візантыі ў дзейнасці Альгерда 
і Феадарыта ўбачылі спробу арганізаваць новую 
агульнарускую мітраполію з цэнтрам ў Кіеве. 
Гэта пагражала «візантыйскай садружнасці» ва 
Усходняй Еўропе, на змену якой вылучалася 
поліцэнтрычная сістэма, адкрытая заходняму 
ўплыву.  

Таму дзеля захавання адзінства «Рускай міт-
раполіі» ў чэрвені 1354 г. канстанцінопальскі 
патрыярх пагадзіўся на пастаўленне мітрапалі-
там не ўласнага кандыдата (грэка), а прадстаўніка 
баярскіх колаў Маскоўскага княства (Алексія). 
Адначасова быў ухвалены перанос мітрапаліцкай 
кафедры з Кіева ва Уладзімір на Клязьме. Усё гэта 
сведчыла пра пэўныя саступкі Маскве, у выніку 
якіх новы мітрапаліт кіеўскі і ўсяе Русі меў большы 
ўплыў і аўтарытэт, чым яго папярэднікі. 
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УДК 947.6:28 
А. В. Саўчанка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
ДЗЕЙНАСЦЬ КАПІТУЛАЎ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

Ў ГІСТАРЫЯГРАФІІ КАНЦА XVIII – ХІХ СТСТ.  
Артыкул прысвечаны разгляду дзейнасці капітулаў уніяцкай царквы на тэрыторыі Беларусі ў 

гістарыяграфіі канца XVIII – ХІХ стст. Акцэнтуецца ўвага на тым, што нягледзячы на дастаткова 
распаўсюджанае меркаванне пра капітулы як інстытут у каталіцызме і некаторых галінах пра-
тэстантызму, яны былі характэрны і для ўніяцкай царквы. У артыкуле адзначаны шматлікія праб-
лемныя моманты, якія падымаліся аўтарамі канца XVIII – ХІХ стст. пры разглядзе інстытута 
капітулаў уніяцкай царквы. Адзначаецца, што галоўную ролю ў аналізе дзейнасці капітулаў ады-
гралі даследчыкі, якія былі пераважна святарамі ці выхадцамі са святарскага асяродку. Падкрэс-
ліваецца, што кожны з іх часта меў свой погляд на ролю і месца капітулаў ва ўніяцкай царкве: 
некаторымі даследчыкамі прыводзіліся аргументы адносна самастойнасці інстытута капітулаў, 
іншыя аўтары сцвярджалі, што капітулы прыўнесены на ўніяцкую глебу з каталіцызму, таму не 
маюць даўніх каранёў і традыцый. Шэраг аўтараў адзначаў важную ролю капітулаў у гісторыі 
царквы (у тым ліку і ў справе ўз’яднання ўніяцтва з праваслаўем), іншыя сцвярджалі, што роля і 
значэнне занадта перавышана некаторымі даследчыкамі і прадстаўнікамі саміх капітулаў. 

Вывучэнне гэтых дыскусій, як і розных падыходаў у асэнсаванні дзейнасці капітулаў, дазва-
ляе лепш зразумець асаблівасці развіцця ўніяцкай царквы на тэрыторыі Беларусі. 

Ключавыя словы: гісторыя, рэлігія, Брэсцкая унія, уніяцкая царква, уніятцтва, капітул. 

Для цытавання: Саўчанка А. В. Дзейнасць капітулаў уніяцкай царквы на тэрыторыі Бела-
русі ў гістарыяграфіі канца XVIII – ХІХ стст // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2023.  
№ 2 (275). С. 12–16. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-2.   

 
А. V. Savchenko 

Belarusian State Univercity 
THE ACTIVITY OF THE CHAPTERS OF THE UNIATE CHURCH  

ON THE TERRITORY OF BELARUS LANDS IN THE HISTORIOGRAPHY  
WORKS OF THE LATE 18th – 19th CENTURIES 

The article is devoted to the study of the heads of the Union on the territory of Belarus in the works 
of researchers of the 19th century. The attention is focused on the fact that, despite the rather widespread 
opinion about the chapters as an institution in Catholicism and some branches of Protestantism, they 
were also characteristic of the Unian Church. The article notes numerous problematic points raised by 
the authors of the 19 century. when considering the establishment of branches of the Union Church.  
It is noted that the main role in the analysis of the activities of chapters was played by researchers, who 
were mostly priests or came from a priestly environment. It is emphasized that each of them often had 
his own view on the role and place of chapters in the Union Church: some researchers argued about the 
independence of the institution of chapters, other authors argued that the chapters were brought to union 
soil from Catholicism, so they do not have long-standing roots and traditions. A number of authors 
noted the important role of the chapters in the history of the Church (including in the matter of reunification 
with Orthodoxy), others argued that the role and significance were overestimated by some researchers 
and representatives of the chapters themselves. 

The study of these discussions, as well as various approaches to understanding the role and place of 
capital institutions, allows us to better understand the features of the development of the union church 
on the territory of Belarus. 

Keywords: history, religion, Brest Union, Union Church, unionism, chapter. 

For citation: Savchenko A. V. The activity off the chapters of the Uniate church on the territory of 
Belarus lands in historiography works of the late 18th – 19th centuries. Proceedings of BSTU, issue 6, 
History, Philosophy, 2023, no. 2 (275), pp. 12–16. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-2 (In Belarusian).  

Уводзіны. Гісторыя ўніяцкай царквы, іс-
наванне якой на тэрыторыі Беларусі ахоплівае 
243 гады (1596–1839 гг.), і сёння мае праблем-

ныя палі і кірункі для дадатковага даследаван-
ня. Адным з праблемных пытанняў з’яўляецца 
гісторыя інстытута капітула і яго дзейнасць. 
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Пытанне дзейнасці, ролі і месца капітула ва 
ўніяцкай царкве выклікала спрэчкі, якія разгар-
нуліся ў працах даследчыкаў канца ХVIII – ХІХ ст. 
Таму вывучэнне гістарыяграфіі дадзенага інсты-
тута, розных падыходаў да яго ацэнкі дазваляе 
зразумець асаблівасці развіцця ўніяцкай царквы 
на беларускіх землях.   

Асноўная частка Слова «капітул» (часам 
ужываецца слова «капітула») мае лацінскае па-
ходжанне (лац. – Capitilum) і ў каталіцызме і 
некаторых галінах пратэстантызму (як англікан-
ская царква) азначае калегію (раду) клірыкаў 
пры біскупскай кафедры (кафедральны капітул) 
або калегіяльнай царквы (калегіяльны капітул) 
[1, c. 147]. Так, Wielka encyklopedia powszechna 
ilustrowana) у артыкуле “Каpitula katedralna” 
прыводзіць прыклад кафедральных капітулаў у 
Царстве Польскім на 1818 г. і называе колькасць 
членаў у гэтым органе царкоўнага кіравання 
(12 членаў: 4 прэлаты і 8 канонікаў), а таксама 
пералічвае некалькі капітулаў каталіцкай царквы, 
сярод якіх Магілёўскі, Віленскі, Жмудскі, Жы-
томірскі, нават Саратаўскі, якія налічвалі 9 чле-
наў у сваім складзе [2, s. 725]. Але інстытут 
капітулаў быў характэрны і для ўніяцкай царк-
вы [1, c. 147]. ІІІ том “Nowa encyclopedia powsze-
sna” [3] і “Katolicka encyklopedia” [4] змяшчаюць 
інфармацыю пра інстытут кафедральнага капі-
тула на прыкладзе грэка-каталіцкай царквы (да-
кументы, якія рэгламентуюць колькасць членаў 
гэтага органа датуюцца 1875 і 1894 гг. [4, s. 671]). 
У вышэйназваных артыкулах даказваецца, што 
інстытут як капітулы ўзніклі небеспадстаўна, 
маючы некаторыя каталіцкія «дадаткі» у плане 
функцый, месца ў іерархіі і ўпраўленні царквой.  

Вывучэнне капітулаў як з’явы ва ўніяцкай 
царкве на тэрыторыі Беларусі пачалося ў канцы 
ХVIII – пачатку ХІХ ст.  

Адной з такіх прац было спецыялізаванае 
выданне “Dzieje dobroczynności krajowej i zagra-
nicznej” [5], якое друкавалася з дазволу ваен-
нага губернатара A. Рымскага-Корсакава. Так, у 
томе за 1821 г. на с. 1014 прыводзіцца «Навіна 
пра Луцкі кафедральны капітул», дзе паказваецца 
дзейнасць капітула ў Луцку ад 1364 г. і пры-
водзіцца шэраг актаў Папаў Рымскіх [5, s. 1014].  

Том ІІІ “Dzeje doroczynności...” дае інфар-
мацыю пра капітулы як інстытуты ўніяцкай 
царквы (артыкул А. Маеўскага “O Herarchii 
kościoła Ruskiego z Rzymskim zjednpczonego”). 
Аўтар артыкула адзначае праблемныя моманты 
існавання гэтага інстытута, звяртаючы ўвагу на 
парушэнні права кананічнага ў функцыянаванні 
капітулаў ва ўніяцкай царкве. Адным з такіх 
момантаў указваецца незаконнасць аднаўлення 
Брэсцкага капітула (маецца на ўвазе рашэнне 
пра аднаўленне дзейнасці Брэсцкага капітула 
актам ад 2 ліпеня 1809 г.) [6, s. 179]. Падобныя 

сцвярджэнні аўтара здаюцца дзіўнымі, бо падста-
вай для аднаўлення Брэсцкага капітула з’яўлялася 
ў тым ліку спасылка на яго доўгае існаванне  
(з часоў Ягайлы), грамата караля Сігізмунда ІІІ 
ад 20 ліпеня 1595 г. і Указ (у арыг. – повеление) 
Паўла І ад 20 мая 1798 г. (на гэты ўказ, як асно-
ву і падставу для аднаўлення, у акце 1809 г. 
спасылаюцца двойчы) [7, арк. 4, 4 адв., 5].  

Пры тым варта адзначыць, што аўтар ці не 
ведае, ці наўмысна апускае той факт, што Яса-
фат Булгак (на момант 1823 г. ужо 6 год як 
мітрапаліт уніяцкіх цэркваў у Расіі, а на 1809 г. 
ён займаў пасаду епіскапа Брэсцкага) не з’яў-
ляўся першым, хто аднавіў дзейнасць Брэсцкага 
капітула. Архіўныя крыніцы сведчаць, што яшчэ 
ў 1775 г. епіскап Брэсцкі Антанін Младоўскі, 
абапіраючыся на прашэнні з боку белага духа-
венства, на «зямельным фундушы пры кафед-
ральнай Брэсцкай царкве аднавіў капітул» [8, 
арк. 1 адв]. У акце аб яго аднаўленні пацвярджаец-
ца даўнасць існавання падобнага інстытута са 
спасылкай яшчэ на часы епіскапа Брэсцкага і 
Уладзімірскага Іпація Пацея (грамата ад 20 лю-
тага 1598 г.), дазвол ад Святога прастолу і акт 
караля Сігізмунда ІІІ ад 13 красавіка 1598 г., у 
якіх вядзецца гаворка пра трох членаў капітула 
(архіпрасвітэра, архідыякана і хартулярыя) [8, 
арк. 1 адв.]. У акце адзначаецца, што пры аднаў-
ленні штат павялічваецца на 1 асобу (дадаецца 
кустош) і агучваецца намер павялічыць штат да 
6 асоб [8, арк. 1 адв.].  

Нягледзячы на гэта, А. Маеўскі спрабуе змен-
шыць аргументы ў абарону капітулаў як даўня-
га інстытута, адмаўляючы іх існаванне пры Па-
цее [5, 185].  

У гэтым жа нумары (том ІІІ “Dzeje doroczy-
nności...”) і ў томе IV (1824 r.) [10] можна знайсці 
і разгромны артыкул Платона Сасноўскага пад 
назвай “Uwagi nad artykułem: O herarhii Kościoła 
Ruskiego z Rzymskim zjednoczonego”. П. Сас-
ноўскі даў моцную базу для развіцця тэмы ін-
стытута капітула ў гістарыяграфіі ХІХ ст.  

Дзякуючы гэтым працам можна даведацца 
(на прыкладзе цытат и вытрымак з дакументаў) 
пра наяўнасць капітулаў у такіх гарадах, як Нава-
градак [10, s. 222–227], Вільня [10, s. 227–230], 
Полацк [10, s. 230–231], Уладзімір (маецца на 
ўвазе Уладзімір-Валынскі) [10, s. 324–327], Брэст 
[10, 327–333], Луцк [10, s. 333–335]. Акрамя таго, 
П. Сасноўскі падымае значную праблему, а ме-
навіта памылкі ў актах цытаваных з «рымскай» 
(лацінскай) мовы, што ў выніку прыводзіць да 
скажэння сэнсу [11, s. 556].  

Важная роля ў даследаванні дзейнасці капіту-
лаў належыць Плакіду Янкоўскаму, сыну ар-
хіпрэсвітэра Гаўрыіла, аднаго з членаў Брэсц-
кага капітула, адказнага да 1836 г. за захаванне 
дакументальнай спадчыны (дакументаў гэтага 
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капітула) [12, 119]. Плакід Янкоўскі, маючы 
доступ да дадзеных дакументаў, распавядае пра 
некаторыя аспекты дзейнасці Брэсцкага капітула, 
прыводзіць вытрымкі з цудам не згарэлых да-
кументаў у нарысах, якія аб’ядналі ў адну кнігу 
пад агульнай назвай «Записки сельского священ-
ника» [12, c. 116 –127]. 

Праца С. Л. Паеўскага (добрага сябра Плакі-
да Янкоўскага) «О церквах Брестской капиту-
лы» [13] мае раздзел «Капитульные священники», 
у якім аналізуецца матэрыяльны стан настаяцеляў. 
Аўтар піша пра добрае матэрыяльнае ўтрыман-
не святароў [13, c. 23] (пацверджанне гэтага 
знаходзіцца і ў актавых кнігах Уладзімірскага і 
Брэсцкага капітула за 1608 і 1681 гг. [13, c. 23]). 
Акрамя таго, у працы С. Паеўскага утрымліваец-
ца інфармацыя пра капітульныя цэрквы. Цікава, 
што з 7 узгаданых у працы цэркваў (1 галоўная 
кафедральная і 6 рознай ступені важнасці і 
значнасці) непасрэдна капітульнымі названы 
толькі тры: Свята-Троіцкая на Войтавай вуліцы 
г. Брэста [13, c. 38–50], у гонар Нараджэння 
Багародзіцы ў сяле Гершанковічы [13, c. 50–56], у 
гонар Іаана Багаслова ў cяле Лабачова [13,  
c. 58–61]. 

Зусім коратка ўзгадаў пра Брэсцкі капітул у 
сваёй працы «Исторический очерк православия, 
католичества в Белоруссии и Литве» Р. Кіпрыя-
новіч [14]. Пра гэты орган сказана толькі тое, 
што ў яго склад увайшлі лепшыя прадстаўнікі 
белага духавенства, і з 1819 г. яны неаднаразова 
падавалі скаргі на захоп базыяльянамі царкоў-
ных маёмасцяў, іх памкненне бязмежна пана-
ваць ва ўніяцкай царкве і весці яе ўсімі спосабамі 
да злучэння з каталіцтвам (у арыг. – латин-
ством) [14, c. 253]. 

Сваю нішу ў гісторыі даследавання ўніяцкай 
царквы ў пачатку ХІХ ст. – канцы 1820-х, бара-
цьбы белага духавенства за свае правы, дзейнасці 
ў гэтым накірунку капітулаў у цэлым і Брэсцка-
га капітула ў прыватнасці займае П. Баброўскі з 
яго працай «Русская греко-униатская церковь в 
царствование императора Александра І» [15].  
У гэтым даследаванні Баброўскі спрабаваў ак-
рамя апісання крызісу ўнутры царквы паказаць 
захады і спробы яе рэфармавання такімі асобамі, 
як мітрапаліты І. Лісоўскі, Г. Кахановіч і А. Кра-
соўскі, якіх ён лічыў не толькі натхняльнікамі, 
але і саюзнікамі капітула. Фактычна ім была пра-
аналізавана дзейнасць Брэсцкага капітула ў 
справе барацьбы за правы белага духавенства, які 
і складаў аснову гэтага органа. Павел Баброўскі 
спрабаваў паказаць адным з галоўных дасягнен-
няў у дзейнасці капітула Указ ад 9 кастрычніка 
1827 г., які прадпісваў прымаць у склад мана-
хаў-базыльян толькі ўніятаў з добрым веданнем 
царкоўнаславянскай мовы і ўсходняга (правас-
лаўнага) абраду, а таксама спрыяў адкрыццю 

семінарый і вучылішчаў для ўніятаў [15, c. 392–
393]. Фактычна П. Баброўскі акцэнтаваў увагу 
на тым, што гэты ўказ уздзейнічаў на Я. Ся-
машку (на той момант асэсара ІІ дэпартамента 
Рымска-каталіцкай духоўнай калегіі) і пад-
штурхнуў яго прапанаваць свой план па рэ-
форме ўніі. 

Можна меркаваць, што такая цікавасць да 
гісторыі капітула была абумоўлена памкненнем 
П. Баброўскага ўшанаваць свайго дзядзьку –  
М. Баброўскага, які займаў пасаду віцэ-афіцыяла 
капітула, пасаду віцэ-старшыні Брэсцкай кансі-
сторыі і павучаў святароў у практычным вы-
кананні грэчаскіх абрадаў [16, c. 67], і ўпісаць 
яго імя ў гісторыю ўз’яднання ўніятаў з пра-
васлаўем.  

Праца П. Баброўскага стала аб’ектам крытыкі 
з боку прафесараў М. Каяловіча [17] і І. Філе-
віча [18]. Крытыка Каяловіча засноўвалася на 
тым, што члены капітула (у арыг. ён гаворыць 
пра 2 інстытуты – Брэсцкі капітул і Віленскую 
кансісторыю) ставілі за мэту аднаўленне ўніі з 
царкоўна-славянскім богаслужэннем (невядома 
па якім прыкладзе), але падчас рэалізацыі гэтай 
мэты выступалі як інструмент ціску на базыльян 
і простых прыходскіх святароў. Галоўны дакор 
членам капітула з боку М. Каяловіча заключаўся 
ў тым, што яны настойвалі на захаванні сувязі з 
Рымам і польскай мовай у навуцы і грамадскай 
сферы (М. Каяловіч у сваім разборы працы П. Баб-
роўскага гэта назваў «ліберальным паланізмам» 
паводле плана А. Чартырыйскага) [17, c. 28]. 
Таксама ён указваў на тое, што адзін з мітра-
палітаў І. Красоўскі, якога П. Баброўскі падаў 
як саюзніка капітула, насамрэч нават не падтры-
маў намераў і планы капітула [17, c. 29]. 

Філевіч жа ўказваў на той факт, што Баб-
роўскі і Сасноўскі (у адрозненне ад Сямашкі) 
не мелі сувязі з народам, а таксама казаў пра 
пасіўнасць М. Баброўскага ў руху ўніяцтва да 
праваслаўя [18, c. 29, 30]. Каяловіч падкрэслі-
ваў, што П. Баброўскі хваліў капітул не па за-
слугах і акцэнтаваў увагу на патрэбе больш 
крытычнага стаўлення да падбору і прагляду 
крыніц [17, c. 71]. І. Філевіч сваю крытыку за-
вяршыў сцвярджэннем, што жыццё дзеячаў ка-
пітула, як удзельнікаў гістарычнага моманту, 
канешне, уяўляе нейкуюю цікавасць, але можна 
абысціся без глыбокага вывучэння іх біяграфій 
[18, c. 31]. Kрытыка работы П. Баброўскага ні ў 
якім разе не змяншае яго ўклад у гісторыю 
даследавання ўніяцкай царквы, але нівелюе шэ-
раг яго пастулатаў і сцвярджэнняў наконт ролі 
інстытута капітула ў цэлым і Брэсцкага капітула 
ў прыватнасці ў працэсах канца 1820-х–1830-я гг. 
ХІХ ст.    

Заключэнне. Такім чынам, класічнае выз-
начэнне капітула тлумачыць яго як калегію 
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(раду) клірыкаў пры біскупскай кафедры (ка-
федральны капітул) або калегіяльнай царквы 
(калегіяльны капітул) у каталіцызме і ў некато-
рых галінах пратэстантызму. Але інстытут ка-
пітулаў быў характэрны і для ўніяцкай царквы, 
паколькі ў актах аб аднаўленні падкрэсліваецца 
яго даўнасць. Вывучэнне капітулаў як з’явы ва 
ўніяцкай царкве на беларускіх землях пачалося 
ў канцы ХVIII – пачатку ХІХ ст. Галоўную ро-
лю ў разглядзе дзейнасці капітулаў уніяцкай 
царквы адыгралі даследчыкі, якія былі па аду-
кацыі святары (А. Маеўскі, Платон Сасноўскі, 
Плакід Янкоўскі) ці былі выхадцамі са святар-
скага асяродку (Павел Баброўскі, Міхаіл Каяло-
віч, Іван Філевіч). Кожны з іх часта меў свой 

погляд на ролю і месца капітулаў ва ўніяцкай 
царкве: калі П. Сасноўскі прыводзіў аргументы 
на карысць самастойнасці інстытута капітулаў і 
падкрэсліваў яго важную ролю ў гісторыі 
царквы, то Р. Кіпрыяновіч і П. Баброўскі адзначалі 
вялікую ролю капітулаў у справе ўз’яднання 
ўніяцкай царквы з праваслаўем.  

Пры гэтым гістарыяграфія ХІХ ст. мае 
прыклады і дастаткова негатыўнай ацэнкі дзей-
насці капітулаў на беларускіх землях. Напрык-
лад, А. Маеўскі, М. Каяловіч, І. Філевіч указ-
валі, што капітул прыўнесены на ўніяцкую глебу 
з каталіцызму, таму не мае даўніх каранёў, а яго 
роля і значэнне занадта перабольшаны некаторымі 
даследчыкамі і прадстаўнікамі саміх капітулаў. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА XIX ВЕКА  
(НА МАТЕРИАЛАХ БЕЛОРУССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА) 

Статья посвящена вопросам истории технического образования в Российской империи нача-
ла XIX века, организации учебных округов и управления ими, а также внедрению технических 
знаний в учебных заведениях. Профессор Сенковский О. И. в 1826 г. отметил острую необходи-
мость в открытии ремесленных отделений в белорусских учебных заведениях для повышения 
благосостояния населения. В Уставе 1828 г. это предложение было учтено, а ответственность за 
развитие реального образования была возложена на уездные училища. Одним из итогов Устава 
1828 г. стала организация Белорусского учебного округа, который представил новый опыт 
управления системой образования в лице попечителя. В итоге в 1835 г. все учебные округа были 
выведены из-под контроля университетов. С этого времени активизируется и деятельность Ми-
нистерства народного просвещения по открытию и организации реальных отделений. В связи с 
доминирующим аграрным укладом Северо-Западного края предоставление Горы-Горецкому 
земледельческому институту в 1848 г. прав университетов стало знаменательным событием. В 
Белорусском учебном округе впервые в истории России началась подготовка инженеров для 
сельскохозяйственного строительства и машиностроения. 

Ключевые слова: высшая школа, ремесленные училища, техническое образование, кризис 
перепроизводства, Белорусский учебный округ. 
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The article is devoted to the history of technical education in the Russian Empire at the beginning 
of the 19 century, the organization and management of educational districts, as well as the introduction  
of technical knowledge in educational institutions. Professor O. I. Senkovsky in 1826 noted the urgent 
need to open craft departments in Belarusian educational institutions to improve the welfare of the 
population. In the Charter of 1828, this proposal was taken into account, and the responsibility for the 
development of real education was assigned to the county schools. One of the results of the Charter of 
1828 was the organization of the Belarusian Educational District, which presented a new experience  
in the management of the education system in the person of the trustee. As a result, in 1835, all 
educational districts were withdrawn from the control of universities. Since that time, the activities  
of the Ministry of Public Education on the opening and organization of real branches have also been 
intensified. In connection with the dominant agrarian structure of the North-Western Region, the granting of 
university rights to the Gorygoretsky Agricultural Institute in 1848 was a significant event. For the first 
time in the history of Russia, the Belarusian Educational District began training engineers for agricultural 
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Введение. Вопросы организации и деятельно-
сти Белорусского учебного округа (БУО) на се-
годняшний день достаточно основательно изуче-

ны в отечественной историографии. Изданы об-
зорные статьи [1], энциклопедические материа-
лы [2] и диссертации [3], но многие оценочные 
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суждения в соответствии с нынешним состояни-
ем исторической науки и открытием архивных 
источников требуют уточнений. Оказались неис-
следованными вопросы уровня практических зна-
ний населения, а также открытия технических 
отделений в структуре высшей и средней школы. 
Исследователи, акцентируя внимание читателя 
на вопросе отсутствия университета в БУО, не 
указывают на наличие институтов в Вильно, 
Гродно и Горках, большего количества пансио-
натов для детей дворян, чем в других учебных 
округах. Виленский дворянский институт и Горы-
Горецкий земледельческий институт в это время 
получили права университетов. Согласно офи-
циальным данным Министерства народного про-
свещения (МНП), по количеству учащихся БУО 
стоял на равных позициях с Санкт-Петербургским 
учебным округом, незначительно уступая только 
Московскому и Харьковскому. При этом коли-
чество технических учебных заведений продол-
жало оставаться незначительным. Показательна 
в этом отношении диссертация И. А. Сурниной [4], 
в которой отмечено желание русских энтузиастов 
второй половины XIX в. расширить сеть ремес-
ленного и инженерного образования. Достаточно 
полно при этом раскрыт вопрос организации об-
разования в области сельского хозяйства [5], но 
не отмечены роль и степень развития его тех-
нической и технологической составляющей. 

Основная часть. Началом системной работы в 
области развития образования в Российской им-
перии стало учреждение в сентябре 1802 г. Мини-
стерства народного просвещения. В итоге реформы 
Александра I стала выстраиваться бессословная и 
преемственная система просвещения. Страна бы-
ла разделена на шесть учебных округов, в каждом 
из которых был открыт университет, как высший 
научный и административный центр данного ок-
руга. В 1803 г. был создан Виленский учебный 
округ. Учебно-методическим и научным центром 
округа стал Виленский университет. Становле-
ние технического образования в это время было 
связано с продвижением современных языков, 
истории, математики и естественных наук, ко-
торые «тоже заявляли свои права» [6, с. 130]. 

Первые шаги по развитию высшей техниче-
ской школы в Российской империи были пред-
приняты основанием в 1810 г. Санкт-Петербур-
гского инженерного училища, ставшего в 1855 г. 
Николаевской инженерной академией. В 1810 г. 
была открыта Московская практическая коммер-
ческая академия. В академии изучались ком-
мерческая наука, техническая механика, химия, 
физика и технология, историческая наука, ку-
печеская арифметика и др. Но это были только 
первые шаги, которые не могли коренным обра-
зом изменить систему построения высшей шко-
лы Российской империи. 

Война 1812 г. подтолкнула русское общество 
к освобождению от иностранной зависимости. 
Залогом успеха в этом деле многие рассматри-
вали создание системы подготовки отечествен-
ных инженеров. Отправной точкой таких ко-
ренных изменений назывался Тильзитский мир. 
Специфика положения белорусских земель в это 
время определялась их статусом «возвращен-
ных» из-под польского влияния, в связи с чем 
российское правительство долгое время сохраня-
ло установленные порядки в Западных губер-
ниях [7, с. 135]. Только после доклада Белорус-
ского генерал-губернатора Хованского Н. Н. о том, 
что школы «полонизируют молодежь», были 
проведены структурные изменения. В итоге в 
декабре 1824 г. учебные заведения Витебской и 
Могилевской губерний были выведены из Ви-
ленского учебного округа под юрисдикцию 
Санкт-Петербургского университета [8, л. 39]. 

Наибольшие изменения в системе подготовки 
специалистов-инженеров произошли в период 
правления императора Николая I. Будучи ин-
женером по образованию, Николай I, поддержав 
не только открытие специальных институтов, но 
и технических кафедр при университетах, спо-
собствовал популяризации инженерного образо-
вания. При его поддержке в 1828 г. был открыт 
Санкт-Петербургский практический технологи-
ческий институт. В 1830 г. Николай I утвердил 
положение Московского ремесленного училища. 
Демонстрируя студентам, как и его предшествен-
ники, свое покровительство, он открыл в Санкт-
Петербурге в 1835 г. Воскресенский всех учеб-
ных заведений Смольный собор [9, с. 108]. 

Таким образом, в Российской империи в 
XIX в. были сделаны первые шаги по созданию 
высшей технической школы. В то же время 
МНП придерживалось принципа распростране-
ния технических знаний соответственно мест-
ным условиям. Учитывая то, что в Беларуси  
не было крупных предприятий (военной, гор-
ной и другой направленности), то и нужды от-
крывать за средства государства реальные от-
деления, по мнению МНП, в аграрном крае не 
было. Профессор Сенковский О. И., проверяя в 
1826 г. учебные заведения белорусских губерний, 
в отчете среди недостатков обратил внимание 
на то, что учебные планы двухклассных уездных 
училищ не предполагали изучение специальных 
предметов (к примеру, в области земледелия и 
промышленности). В то же время, по мнению 
профессора, они были жизненно необходимы 
для населения, так как могли «поднять уровень 
его благосостояния». По мнению Л. М. Игна-
товец, многие из выводов обследования бело-
русских губерний были учтены при составлении 
Устава 1828 г., в котором функции распростра-
нения практических знаний были возложены на 



À. Í. Êóêñà 19 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

уездные училища. В трехклассных уездных учи-
лищах предвиделось открыть, с учетом мест-
ных нужд, дополнительные курсы, «обеспечи-
вавшие определенному сословию соответствую-
щую профессиональную подготовку» [3, с. 43]. 

В дополнение к Уставу 1828 г. были изданы 
особые правила для белорусских губерний, ко-
торые входили в состав Санкт-Петербургского 
учебного округа. В итоге 17 января 1829 г. на базе 
Витебской и Могилевской губерний был создан 
Белорусский учебный округ. Но практически тут 
же произошло польское восстание 1830‒1831 гг., 
которое привело к значительным изменениям в 
организации системы образования в белорусских 
губерниях. В первую очередь были проведены 
административные изменения в построении окру-
гов. Так, в 1831 г. к БУО присоединили Минскую 
губернию, а после расформирования в 1832 г. 
Виленского учебного округа еще и учебные 
заведения Виленской и Гродненской губерний, 
а также Белостокской области. В 1832 г. был 
закрыт Виленский университет. Это стало важ-
ным мероприятием императора Николая I, ко-
торый отмечал, что не может допустить, чтобы 
«идеи о присоединении Литвы к Польше могли 
быть поощряемы» [10, с. 122]. 

В контексте политики по ослаблению поль-
ского влияния значительно ужесточили требо-
вания к дворянскому званию в Западном крае. 
Рост недоверия к дворянам ограничил возмож-
ность их поступления в университеты, в связи с 
чем они начали искать пути выхода из сложив-
шейся ситуации, поступая в технические учебные 
заведения, что позволяло посредством государ-
ственной службы и сохранить свое положение, 
и приобрести состояние. Так, Савва Иванович Яро-
шевич в апреле 1832 г. обратился в Минское дво-
рянское депутатское собрание с ходатайством о 
причислении его сыновей Николая и Констан-
тина к дворянскому роду, так как в связи с их 
«рождением после декрета» в списки дворян 
они не были включены. В своем обращении 
С. И. Ярошевич указывал, что он определен  
30 августа 1802 г. и 19 сентября 1825 г. «дворя-
нином и внесен в родословную книгу». Просьба 
сенатора, члена Виленской и Балтийской ко-
миссий С. И. Ярошевича была удовлетворена. 
В итоге его сын Николай отбыл в Санкт-Пе-
тербургское инженерное училище, «предоставив 
подлинник на польском диалекте свидетельства 
о дворянстве от 30 августа 1802 г.» [11, л. 218].  

Необходимость усиления позиций государства 
в Западных губерниях привела к увеличению 
контингента учителей русского происхождения. 
В основном приглашенные русские учителя 
оканчивали Главный педагогический институт 
и, по мнению попечителя БУО, обладали высо-
ким уровнем знаний. Это было единственное в 

Российской империи высшее учебное заведение 
по подготовке педагогов, в котором большое 
внимание уделялось точным и естественным 
наукам, что способствовало открытию реальных 
отделений в училищах и гимназиях. В БУО в 
сентябре 1834 г. в Витебске была основана учи-
тельская семинария. Курс обучения был 4-летним 
с изучением истории России «с надлежащим до-
полнением в отношении к Литовскому краю», 
русского языка, основ механики, рисования, чер-
чения и др. По мере выпуска учителей предла-
галось «заводить светские Приходские училища 
во всех городах и больших местечках» [12, с. 295] 
Виленской, Гродненской и Минской губерний. 

Летом 1835 г. БУО курировал заместитель 
МНП граф Н. А. Протасов, который дал высокую 
оценку организации учебных заведений. Более 
того, в итоге по примеру БУО последовала 
«трансформация системы управления округов» 
Российской империи, так как «опыт управления 
учебными заведениями посредством универси-
тетов доказал неэффективность существовавшей 
системы управления» [1, с. 18]. Сенат постано-
вил освободить университеты от несвойственной 
им работы по управлению гимназиями и учи-
лищами. В соответствии с новым положением 
об учебных округах лицеи, гимназии и училища 
передавались в ведение попечителя. Это решение 
способствовало расширению научной и учебной 
деятельности в области технического образования. 
По Уставу российских университетов 1835 г. на 
юридических и философских факультетах препо-
давались дисциплины, способствовавшие разви-
тию технических знаний: камеральные науки, 
математика, физика, химия, технологии, сельское 
хозяйство, лесоводство и архитектура. При уни-
верситетах предвиделось устройство физического 
и минералогического кабинетов, химической ла-
боратории, технологического кабинета, собрания 
машин и моделей для прикладной математики, 
собрание архитектурных моделей, музей изящ-
ных искусств и древностей. Правда, зачастую 
ввиду отсутствия профессоров многие дисципли-
ны не читались или после ухода специалиста 
прекращалось их преподавание в университете. 

Но в это время акцент был смещен в сторо-
ну Киевского учебного округа. В Киеве за счет 
средств, запланированных на открытие лицея в 
Орше, был основан университет. В Киевском 
учебном округе открывалось больше гимназий, 
но улучшения отмечались и в БУО. На месте 
Виленского университета продолжили действо-
вать духовная и медицинская академии, правда, 
последняя вскоре также была перемещена в Киев, 
став основой медицинского факультета. Вто-
рая Виленская гимназия 2 октября 1838 г. была 
переименована в Виленский дворянский инсти-
тут [13, с. 31]. В январе 1839 г. на выпускников 
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института распространили права университетов 
при определении на военную службу, а полу-
чавшие чин 14-го класса могли определяться в 
Департаменты министерств, по соглашению с 
Министрами. В 1846 г. Виленскому дворянскому 
институту было предоставлено право, наравне с 
университетами, принимать экзамены у желаю-
щих поступить во второй разряд по гражданско-
му чинопроизводству. 

На общем фоне повышенного интереса к тех-
ническому образованию в Российской империи, 
с доминирующим аграрным укладом, широко 
использовалось такое выражение, как «сельско-
хозяйственная промышленность». Первый шаг 
к реальному наполнению этого понятия соответ-
ствующими специалистами был сделан в 1836 г. 
в Горках Могилевской губернии путем откры-
тия земледельческой школы, которая с 1840 г. 
начала подготовку первых учащихся. В это же 
время были сделаны и первые подвижки в сто-
рону развития технического образования. Реаль-
ное отделение было открыто при Виленской гим-
назии, а в 1842 г. ‒ при Белостокской гимназии. 
Для увеличения количества технических специа-
листов и отраслей промышленности в Западных 
губерниях император в 1846 г. «изволил изъявить 
мысль» о преобразовании одного из Виленских 
училищ в реальную гимназию. 

30 июня 1848 г. император Николай I под-
писал новое положение Горы-Горецкого земле-
дельческого института, которому были предо-
ставлены права университета. Получавшие звание 
агронома могли экзаменоваться в университетах 
в магистры по сельскому хозяйству и лесовод-
ству или по технологии [14, с. 75]. Выпускники, 
по разрешению министра, могли отправляться 
для повышения знаний за счет государства за 
рубеж, после чего обязаны были отработать в 
ведомстве не менее 8 лет. Таким образом, в 
Российской империи в БУО появился первый 
вуз по подготовке специалистов для сельскохо-
зяйственной промышленности. 

К 1837 г. количество учащихся в Российской 
империи увеличилось по отношению к 1808 г. 
более чем в три раза. Статистики МНП разде-
ляли всех учащихся на две категории: изучающих 
высшие знания, к каковым были отнесены уни-
верситеты, гимназии, лицеи и семинарии, что со-
ставляло 44 090 человек, и начальное – 415 486 че-
ловек. Практически в два раза больше обучалось 
на дому. Университеты и лицеи отсутствовали в 
БУО, но к учреждениям высших знаний, напри-
мер, за отличное знание русского языка, при-
равнивались гимназии, дававшие право на чин 
14-го класса (и даже 12). Такие мелкие нюансы 
системы образования приводили к целому ряду 
заблуждений. Так, институт сельского хозяйства 
и лесоводства в Маримонте некоторые специа-

листы ошибочно называют первым аграрным 
вузом в Российской империи, хотя в соответ-
ствии с п. 101 Устава от 29 декабря 1857 г. он 
пользовался всего лишь «общими правами и 
преимуществами гимназий» [15, с. 21], а прав 
университетов был удостоен только в 1893 г. 
благодаря директору В. В. Докучаеву. 

Европейские революции 1848‒1849 гг. приве-
ли к изменениям в системе высшей школы Рос-
сийской империи. В 1849 г. ректоров и профес-
соров стал назначать министр просвещения на 
«неопределенный срок», выборность деканов со-
хранялась сроком на четыре года, но при необ-
ходимости декана также могли назначить. В ян-
варе 1850 г. из состава философских факультетов 
в университетах России были выделены само-
стоятельные факультеты историко-филологиче-
ские и физико-математические. Таким образом, 
в Российской империи произошло сокращение 
академических свобод, но в то же время был 
сделан еще один шаг навстречу утверждению 
технических знаний в университетах. 

2 мая 1850 г. Указом Правительствующего 
Сената «О преобразовании управления Белорус-
ского учебного округа» [16, л. 1‒2] Виленская, 
Гродненская, Минская и Ковенская губернии 
образовали Виленский учебный округ, а Витеб-
ская и Могилевская губернии до октября 1864 г. 
находились в ведении Санкт-Петербургского учеб-
ного округа. По мнению Л. М. Игнатовец, при-
чина ликвидации БУО лежала в политической 
плоскости. Император, находясь под влиянием 
европейских революционных событий, стремился 
таким образом возложить всю полноту ответствен-
ности на плечи генерал-губернаторов, так как в 
1848‒1849 гг. приобрела популярность «идея о 
необходимости объединения в одном государстве 
территорий, население которых говорило на од-
ном языке» [3, с. 108]. 

Заключение. Таким образом, в период им-
ператора Николая I российское правительство 
сделало шаг навстречу техническому знанию, 
возведя его в ранг наук, преподаваемых в уни-
верситетах. Открывались реальные отделения 
(сельскохозяйственные и промышленные) в учи-
лищах и гимназиях, в которые могли поступать 
представители всех сословий. Но, ввиду слабости 
государственного бюджета, данные мероприятия 
проводились по принципу «соответствия мест-
ным потребностям». Тем не менее на примере 
белорусских губерний, которые в 1826 г. под-
верглись специальной проверке, последовало ре-
шение, закрепленное в Уставе 1828 г., о расши-
рении количества ремесленных отделений в 
учебных заведениях. Вслед за этим последова-
ло и открытие БУО, которое административно 
подчинялось не университету, а попечителю. Дан-
ный опыт, как пример положительной практики, 
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в 1835 г. был распространен на все учебные 
округа Российской империи. В этот период ак-
тивизировалась и деятельность по увеличению 
количества ремесленных училищ и гимназий, 
открытию технических кафедр в университетах. 
Наибольшие успехи в подготовке инженеров и 
техников демонстрировало военное ведомство, 
но были свои достижения и у других министерств. 
Так, Министерство внутренних дел добилось 
придания в 1848 г. Горы-Горецкому земледель-
ческому институту прав университета, что поз-
волило впервые в истории Европы наладить 
подготовку специалистов в области сельскохо-
зяйственного строительства и машиностроения. 
В 1840-х гг. МНП начало активно внедрять изу-
ченный опыт организации инженерных и сель-
скохозяйственных отделений в стенах россий-

ских университетов, гимназий и училищ. Ши-
роко применялось чтение публичных лекций 
как в университетах, так и в крупных городах. 
Но для успеха дела требовались подготовленные 
педагоги, специальное дорогое оборудование, 
лаборатории и музеи, что ввиду слабости финан-
сирования системы просвещения так и не поз-
волило достичь коренного перелома в области 
утверждения технического образования. Не было 
готово к таким изменениям и общество, скован-
ное системой крепостного права. Более того, кри-
зис перепроизводства товаров 1847 г. в Англии 
спровоцировал политические волнения 1848‒
1849 гг., которые повлияли на принятие импе-
ратором решения об ограничении академиче-
ских свобод, усилении цензуры и др. Итогом 
этих событий стало закрытие БУО. 
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ЕВРЕЙСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ И ИХ УЧИТЕЛЯ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.)   
В статье рассматривается развитие еврейских учебных заведений в Беларуси во второй по-

ловине XIX – начале ХХ в. Подчеркивается, что система еврейского образования развивалась на 
двух уровнях – религиозном и светском. Религиозное осуществлялось в рамках традиционных 
учебных заведений (хедеры, Талмуд-Торы), а светское – в государственных, общественных, 
частных школах. Его развитие регламентировалось законодательными актами Российской империи. 
Кроме этого, дети могли обучаться в общих учебных заведениях (средняя и высшая школа), а 
также получать профессиональное образование. Дается характеристика направлениям государ-
ственной образовательной политики в пределах «черты оседлости», которая должна была учитывать 
наличие многонационального и поликонфессионального состава населения империи. Уделяется 
внимание численности, правовому и материальному положению еврейского учительства, его 
образовательному уровню, гендерному составу и др. Выводы, сделанные автором, базируются 
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люционной историографии. 
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half of the 19th – early 20th century. It is emphasized that the Jewish education system developed at 
two levels – religious and secular. Religious activities were carried out within the framework of 
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Введение. В XIX в. правительство проводит 
государственные реформы и открывает доступ 
детям евреев к светскому образованию. В пер-
вой половине XIX в. с целью ослабления влия-
ния на еврейское население традиционного об-
разования в хедерах начинают создаваться го-
сударственные учебные заведения. В противовес 

существовавшему религиозному воспитанию цар-
ское правительство стремилось унифицировать 
обучение евреев путем введения системы общего 
светского просвещения. Такая установка была 
принята неоднозначно: выходцы из состоятельных 
семей стремились получить среднее и высшее 
образование в государственных учреждениях, а 
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более бедные слои являлись сторонниками тра-
диционной школы. В этой связи актуальность 
представляют направления государственной по-
литики по развитию системы образовательных 
учреждений для еврейского населения, а также 
подходы к решению их кадрового обеспечения.  

Основная часть. Еще в 1840-х гг. выраба-
тывается система образования для евреев, ко-
торая преследовала цель постепенной замены 
самостоятельной национальной школы казенны-
ми еврейскими училищами и учителями, полу-
чившими подготовку в еврейских учительских 
институтах. Согласно закону, «дети евреев мо-
гут быть принимаемы и обучаемы, без всякого 
различия от других детей, в общих казенных 
учебных заведениях и частных училищах», для 
образования еврейского юношества было разре-
шено также иметь особые училища и учителей. 
В 1844 г. был принят указ об учреждении осо-
бых училищ для образования еврейского юно-
шества, согласно которому разрешалась дея-
тельность 4 типов еврейских учебных заведений: 
1) училища, открытые с разрешения Министер-
ства народного просвещения; 2) Талмуд-Торы, 
или училища для бедных и сирот; 3) училища, 
открываемые меламедами; 4) ешиботы, цель ко-
торых – предоставление высшего талмудиче-
ского образования [1, с. 2209–2215]. По офици-
альным данным, более половины хедеров было 
закрыто в течение первого десятилетия и опре-
делялся срок (1875 г.) для окончательной лик-
видации остальных.  

Так, для обучения еврейских детей в Грод-
ненской губернии первое казенное училище бы-
ло открыто в Гродно 9 января 1849 г., с 1853 г. 
действовали училища в Белостоке, Слониме и 
Бресте, с 1854 г. – в Волковыске, Пружанах, а 
также еще одно в Гродно. Кроме названных учи-
лищ работали и талмудические школы – еши-
боты. Само Министерство просвещения позже 
признало, что опыт насаждения казенных еврей-
ских училищ оказался неудачным: эти школы 
не приобрели доверия и расположения со сто-
роны местного населения: попытка правительства 
«дать еврейским детям первоначальное русское 
образование встречена была еврейскою массою 
крайне несочувственно, и казенные еврейские учи-
лища в Гродненской губернии успеха не имели» 
[2, с. 83.] 

В 1865 г. для всего трехмиллионного еврей-
ского населения России действовало лишь 121 ка-
зенное училище с 5624 учащимися (обучалась 
лишь 1/20 часть детей школьного возраста). Сле-
дует также отметить, что данная система могла 
развиваться только за счет особых сборов с ев-
реев, которые, как показала практика, были для 
них очень «тягостными» [3, с. 169]. Эти особые 
сборы – коробочные или кружечные – были 

предназначены для удовлетворения их обще-
ственных потребностей, в том числе шли и на 
содержание еврейских учебных заведений. Бо-
лее того, взимался еще и свечной сбор, который 
направлялся на содержание казенных училищ. 
По делам еврейских учебных заведений при 
министре народного просвещения и попечителях 
учебных округов состояли так называемые Уче-
ные Евреи «для необходимых объяснений по 
предметам чисто еврейским» [4, с. 113].  

По существовавшим законам, дети евреев 
могли быть «принимаемы и обучаемы без вся-
кого различия от других детей, в общих казенных 
учебных заведениях и частных училищах». Также 
для образования юношей разрешалось создавать 
особые училища со своими учителями. В соот-
ветствии с утвержденными 12 апреля 1868 г. 
правилами для специальных испытаний, свиде-
тельство на звание учителя во всех учебных за-
ведениях выдавалось только лицам, имеющим 
право быть учителем в этих учебных заведениях. 
Евреи же, по существующему законодательству, 
могли обучать только своих единоверцев. Им 
выдавались свидетельства на звание учителя 
начального еврейского училища по положению 
1873 г. (после прохождения курса и успешной 
сдачи экзаменов в Еврейском учительском ин-
ституте) или же частного начального и домаш-
него учителя [5, л. 4]. 

В 1873 г. было утверждено новое «Положение 
о еврейских начальных училищах», целью ко-
торых было «доставлять детям евреев правиль-
ное элементарное образование и, по возможности, 
сообщать прикладные познания, соответствую-
щие нуждам местного еврейского населения». 
Они находились в введении попечителя Вилен-
ского учебного округа и «в ближайшем заведы-
вании» дирекциями народных училищ. Полный 
курс обучения в одноклассных и двухклассных 
училищах составлял 6 лет. При каждом одно-
классном училище полагался один учитель и 
один помощник, а при двухклассном – два учи-
теля. Если в одноклассном училище или пер-
вом классе двухклассного училища было более 
50 учеников, то полагалось еще по одному по-
мощнику. При этих училищах открывались также 
и «приготовительные» классы. Если здесь обу-
чалось более 50 учеников, то на каждые следую-
щие 30 человек полагалась дополнительная став-
ка учителя [6, с. 2216–2221]. 

Учителями еврейских начальных училищ, 
их помощниками и учителями «приготовитель-
ных» классов назначались только лица, окончив-
шие полный курс обучения в еврейских учи-
тельских институтах. Утверждение на должность 
осуществлялось по представлению директоров 
учительских институтов попечителем окру-
га. В случае свободных вакансий попечитель 
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округа имел право назначать на должности наря-
ду с учителями иудейского вероисповедания и 
лиц христианского вероисповедания, которые 
имели право на преподавание в городских учили-
щах, причем «учащие в приготовительных клас-
сах должны были понимать еврейский жаргон». 

В «приготовительные классы» училищ при-
нимались дети 6–10 лет без приемных испыта-
ний, обучение было бесплатным. В «пригото-
вительном» классе преподавались русские чтение 
и письмо, азы арифметики (счет до 100), древ-
нееврейский язык и объяснение первой книги 
Моисеева пятикнижия; в одновлассных – рус-
ский язык, чтение, письмо, упражнения по ор-
фографии, арифметика и чистописание, в двух-
классных – дополнительно к названным предметам 
краткая история и география, преимущественно 
России. Кроме общих предметов, преподавались 
«еврейские предметы: древнееврейский язык, 
еврейский закон веры, библейская история и 
объяснение важнейших молитв». Все предметы 
преподавались на русском языке. Согласно 
«Положению», учителя-евреи вели все предметы, 
а за «еврейские» полагалось «особое вознаграж-
дение». Заведующие училищами являлись и на-
чальниками приготовительных классов. На них 
лежала ответственность за благосостояние учи-
лищ и ход учебно-воспитательного процесса: о 
состоянии дел в училищах вышестоящему на-
чальству заведующие училищами предоставля-
ли ежегодные отчеты. Штатные учителя и их 
помощники, согласно закону, состояли на дей-
ствительной государственной службе и пользо-
вались теми же правами, какие предоставлялись 
штатным учителям городских училищ и их по-
мощникам [6, с. 2218]. Учителя всех казенных 
еврейских учебных заведений имели право но-
сить мундирные фраки и сюртуки.  

В 1873 г. для подготовки преподавателей 
начальных еврейских училищ на средства еврей-
ской общины был открыт Виленский еврейский 
учительский институт. Обучение в нем велось 
на русском языке. Выпускники имели право 
преподавать только в еврейских начальных учи-
лищах. Численность учащихся в институте со-
ставляла около 60 человек. Содержался инсти-
тут за счет свечного налога (сбора) еврейских 
религиозных общин. Курс обучения был 4-лет-
ний, в то время как в христианском – 3-летний. 
Это объяснялось тем, что к обычному плану 
добавлялись такие предметы, как еврейский язык. 
Еврейский закон веры, библейская история и 
история евреев после библейского периода и 
другие предметы религиозного культа. Кроме 
директора, в институте был инспектор, который 
являлся непосредственным помощником по учеб-
но-воспитательной и административной части. 
При учительском институте действовало еврейское 

начальное училище с «приготовительным» клас-
сом для прохождения педагогической практики 
[7, с. 39.] 

Долгое время вопрос об открытии частных 
еврейских училищ оставался неразрешенным. 
На практике эти учебные заведения открывались 
как по закону 13 ноября 1844 г. об учреждениях 
для образования еврейского юношества в осо-
бых училищах, так и по положению 19 февраля 
1868 г. об общих частных училищах. Согласно 
дополнениям к законодательству (1894 г.), ев-
рейскому населению было разрешено повсемест-
но создавать частные учебные заведения всех 
типов «соответственно образовательному цензу 
лиц, желающих открыть таковые». Учреждался 
также порядок учреждения и надзора за такими 
учебными заведениями. В целях развития про-
фессионального образования разрешалось откры-
тие ремесленных и профессиональных школ, а 
также ремесленных и профессиональных клас-
сов при существовавших училищах на правах 
частных учебных заведений [8, л. 2]. 

C 1883 г. прекращается открытие казенных 
еврейских училищ. Национальное движение среди 
евреев в 1890-х гг. выдвинуло вопрос о дальней-
шем развитии национальной школы. «Талмуд-
Тора была заключена уже в рамки министерским 
уставом и была под действительным надзором 
инспекции народных училищ; из нее националь-
ной школы сделать было невозможно, и вот 
взоры сионистов обращаются к… хедеру» – ев-
рейской религиозной начальной школе, где изу-
чалось Священное писание и молитвы [3, с. 171]. 
На территории Беларуси хедеры (как частные, 
так и общественные) были самыми распростра-
ненными учебными заведениями для детей-
евреев. В хедерах, которые, как правило, распола-
гались непосредственно в комнате учителя (ме-
ламеда), вводилось обязательное изучение Торы 
для будущих членов общины, что давало воз-
можность сохранять и передавать еврейскую 
традицию. Согласно данным переписи 1897 г., в 
Гродненской губернии существовало 698 хеде-
ров, в Минской – 977, Могилевской – 882, Ви-
тебской – 499, в которых обучалась 29 669 уче-
ников (из них 17% дети зажиточных родителей, 
55% – представителей средних слоев и 28% – 
из бедных семей). Больше всего было мелких 
хедеров, в которых обучались 10–12 детей. 
Установлены были правила надзора за хедерами, 
которые сводились к тому, что меламед должен 
был каждый год брать у инспектора свидетель-
ство на право преподавания. В 1893 г. был при-
нят особый закон о частных учителях еврейско-
го закона веры – меламедах и содержимых ими 
хедерах, согласно которому каждый учитель, 
занимающийся обучением детей закону их веры, 
а также чтению и письму, в частных школах 
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или в частных домах (квартирах), обязан был 
иметь меламедское свидетельство. Выдавалось 
оно на один год директором или инспектором 
народных училищ, причем никаких дополни-
тельных испытаний не проводилось, учебному 
начальству предстояло только «удостовериться 
в благонадежности просителя путем сношения 
с подлежащим гражданским начальством». Мест-
ные чиновники и раввины осуществляли наблю-
дение за работой меламедов [4. с. 115]. 

Но открытие частных учебных заведений бы-
ло часто сопряжено с определенными трудно-
стями. Так, Ш. Б. Стерин после окончания в 
1909 г. Гродненских педагогических курсов и 
получения свидетельства на звание учителя стал 
«ходатайствовать» перед управлением Вилен-
ского учебного округа об открытии в его род-
ном городе Чечерске Могилевской губернии  
«с еврейским населением в 500 человек» учи-
лища. На реализацию задуманного ушло практи-
чески 3 года, из них целый год учебное начальство 
наводило справки о том, нуждается ли данная 
местность в новом учебном заведении. Когда же 
разрешение было получено, принять на обучение 
смогли только 47 детей. Как вспоминал учитель, 
«за недостатком помещения я не мог удовле-
творить просьбы всех родителей». Было также 
отказано и многим детям бедных родителей [9, 
с. 72, 74].  

Вместе с тем еврейских школ, государствен-
ных и частных, в Беларуси было недостаточно. 
В среднем одна школа приходилась на 5525 де-
тей. Традиционные учебные заведения оставались 
достаточно распространенной формой образо-
вания в силу приверженности еврейского народа 
к религиозным корням и национальным тради-
циям. Неудовлетворенность хедерным образова-
нием, а также государственным вела к созданию 
общественных школ для всех слоев еврейского 
населения. На рубеже веков в Беларуси был 
1731 хедер, где училось 19 648 учеников. Госу-
дарственных школ было 44 (4693 учащиеся).  
В 84 частных и общественных школах зани-
мался 10041 ученик (1918 мальчиков и 8123 де-
вочек) [10, с. 16]. 

По данным однодневной переписи началь-
ных школ 1911 г., всего в Виленском учебном 
округе действовало 157 государственных на-
чальных еврейских учебных заведений в горо-
дах и 66 в сельской местности. Размещались 
они в основном в наемных помещениях. Но не 
все дети могли посещать школу: 4333 учащимся 
(2105 мальчикам и 2228 девочкам было отказа-
но в приеме, в том числе «по тесноте помеще-
ния» в качестве основной причины [11, с. 8]. 
Например, в 1894 г. в Минской губернии вос-
питанники хедера составляли 66,3%, в Гроднен-
ской – 64% от всего контингента детей школьного 

возраста (родители доверяли хедеру по религиоз-
ным соображениям, большую роль играла дав-
няя традиция, евреям тяжело было поступить в 
общие школы и городские училища). Данные 
переписи свидетельствуют о том, что с 1894 по 
1911 г. значительно сокращается число хедеров 
(с 4291 с 45 758 учащимися по Виленскому учеб-
ному округу до 1940 с 36 106 учащимися). Но зна-
чительно увеличивается число общеобразователь-
ных еврейских начальных школ и количество 
их учащихся: в 1894 г. – 86 школ с 8981 учеником,  
в 1911 г. – 143 школы с 19 864 учащимися. Также 
заметно увеличилось число детей-евреев в рус-
ских начальных школах [11, с. 21]. 

Согласно переписи 1911 г., во всех типах 
казенной еврейской начальной школы работали 
516 учителей, из них 401 – в городских учеб-
ных заведениях и 115 – в сельских. Среди них 
197 – женщины. Примерно ¾ мужчин состояли 
в браке, замужних женщин-учительниц было 
мало. Что касается образовательного ценза, то, 
например, среди учителей двухклассных казенных 
училищ среднее светское образование имели  
85,7% женщин и 0,7% мужчин, в однокласс-
ных же 83,3% – женщины и 5,4% – мужчины, в 
общественных и частных учебных заведениях – 
71,3% женщин и 1,7% мужчин. Среднее специаль-
ное педагогическое образование получили исклю-
чительно учителя-мужчины (самый высокий 
показатель в 82,8% – «учащие» двухклассных 
училищ). Низшее домашнее образование в основ-
ном имели учителя-мужчины частных еврей-
ских училищ. Интерес представляет также и сред-
нее годовое содержание учащих – «жалование». 
В еврейских городских казенных двухклассных 
училищах для мужчин оно составляло 687 руб., 
в сельских – 548 руб., женщины получали лишь 
307 руб. Содержание учителя одноклассного 
училища было меньшим и составляло 550 руб. 
Самый низкий оклад получали учителя частных 
учебных заведений: мужчины в среднем 357 руб. 
и женщины – 285 руб. Кроме этого, примерно 
43% учителей еврейских казенных и народных 
училищ и 9,4% общественных и частных училищ 
располагали «готовыми квартирами». «Квар-
тирные деньги» на съем жилья в размере около 
83 руб. в год выделялись практически только 
учителям казенных и народных училищ [11, с. 12, 
14, 15, 17].  

Современники отмечали, что «в глубине еврей-
ской психики еще испокон веков сложился возвы-
шенный образ учителя – ребе, и при всем своем 
практицизме и житейской снисходительности, эта 
масса… очень требовательна к своим учителям». 
«Своим более широким образованием и возвы-
шенностью души учитель должен подниматься над 
окружающей средой, импонировать ей, вызывая 
уважение и доверие к себе и к школе» [12, с. 21]. 
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В конце XIX – начале ХХ в. возникают учи-
тельские общества взаимопомощи. В 1913 г. в 
Виленском учебном округе действовало 7 таких 
обществ «учащих и учивших в начальных учи-
лищах». Их задачи состояли в оказании денежной 
помощи как самим учителям, так и вдовам учи-
телей, организации для детей-воспитанников 
средних учебных заведений общежитий, выдачи 
ссуд и пособий. Так, в 1913 г. общество еврей-
ских учителей располагало собственными сред-
ствами, которые формировались путем членских 
взносов и пожертвований», запасный капитал 
составлял 877 руб. 20 коп, расходный – 2905 руб. 
28 коп.» [13, с. 139]. 

С развитием капитализма возникла необхо-
димость развития не только общего, но и про-
фессионального образования, которое евреи по-
лучали в ремесленных училищах, ремесленных 
классах и учебных мастерских. В 1879 г. откры-
лось старейшее ремесленное училище в Минске, 
в 1997 г. – частное еврейское училище в Витебске. 
Наряду с начальным образованием, здесь велось 
обучение столярному и слесарному ремеслам. 
В начале ХХ в. начинает свою деятельность 
одно из крупнейших Бобруйское еврейское ре-
месленное училище, а затем открываются Моги-
левское, Гродненское. Пинское и Чаусское учили-
ща. Быстрое развитие профессионального образо-
вания «свидетельствовало об активной позиции 
еврейской общественности и наличии у нее не-
обходимых средств на учреждение учебных за-
ведений данного типа в соответствии с уставом 
1889 г.» [14, с. 55]. Данные училища существо-
вали, как правило, за счет добровольных сборов, 
частных пожертвований и субсидий различных 
обществ. 

Что касается развития среднего образования, 
то следует отметить, что с 1840-х гг. для евреев 
законом была установлена даже частичная обя-
зательность образования: «обучение детей евреев-
купцов и почетных граждан в общих казенных 
учебных заведениях, а где таковых нет, в еврей-
ских казенных училищах, обязательно». В 1960 г. 
особым циркуляром министерства было разъяс-
нено, что «правительство не обязывает евреев в 
прохождении полного гимназического курса, и 
что они могут ограничиваться образованием в объ-
еме курса уездных училищ» [4, с. 113]. До 1885 г. 
евреи, согласно закону, принимались в средние 
учебные заведения на одинаковых с христиа-
нами условиях. Современники справедливо от-
мечали, что «стеснения» в области гимназическо-
го образования начались для евреев одновременно 
с движением против демократизации средней 
школы и страхом перед революционным дви-
жением. 10 июля 1887 г. был издан циркуляр 
Министерства народного просвещения, который 
устанавливал процентную норму приема еврей-
ских детей в государственные средние учебные 

заведения: 3% для столиц, 5% для местностей 
вне черты оседлости и 10% для черты оседло-
сти. Попечительские отчеты содержат точные 
данные относительно числа детей, которые выдер-
жали приемные испытания в гимназии и реаль-
ные училища, но не были приняты в эти учеб-
ные заведения. Примечательно, что в этих отчетах 
в данную категорию входили «по преимуще-
ству или даже исключительно евреи». При этом 
количество «отказов» из года в год в Вилен-
ском учебном округе прогрессировало: в 1890 г. – 
85, 1895 г. – 139, 1904 г. – 464. Таким образом, 
за 15 лет (1890–1904) не были зачислены в сред-
ние учебные заведения (гимназии, прогимназии 
и реальные училища) 3479 человек. Из этой ста-
тистики видно, «сколько молодых жизней при-
носится в жертву ограничительных мер» [15,  
с. 112–113]. В начале ХХ в. были введены новые 
процентные нормы: в правительственные средние 
учебные заведения всех ведомств определялись 
в размере 5% от общего числа учащихся в сто-
личных учебных заведениях, 10% в учебных за-
ведениях остальных местностей империи, вне чер-
ты еврейской оседлости, и 15% в районе озна-
ченной оседлости [16, л. 26]. 

Заключение. Таким образом, в культурном 
наследии евреев Беларуси важное место принад-
лежит национальному образованию, на форми-
рование которого оказывали значительное влия-
ние традиции и религия. Образование определялось 
государственной политикой, которая во многом 
была непоследовательной и противоречивой. 
Особенности национального состава населения 
белорусских губерний (согласно данным пере-
писи населения 1897 г., евреи составляли 13%) 
и развитие национального в конце XIX – начале 
XX в. движения обусловили необходимость со-
здания определенной системы учебных заведений. 
Обучение евреев в Беларуси в рассматривае-
мый период включало начальное образование, 
обучение в средних учебных заведениях и про-
фессиональное образование. Ограничения при-
ема иудеев в средние и специальные школы, а 
также наличие религиозных традиций стимули-
ровали создание обособленных учебных заведе-
ний. Еврейское население смогло оставить для 
себя первоначальное религиозное (национально-
обрядовое) обучение своих детей в хедерах, где 
учителями являлись меламеды. Сторонники свет-
ской школы, которые увидели в мероприятиях 
правительства не заботу о просвещении евреев, 
а их быстрейшую ассимиляцию, выдвинули 
идею национальной школы, где бы сочетались 
элементы светского и традиционного воспитания. 
В конце XIX – начале ХХ в. это вело к «сбли-
жению взглядов ортодоксов и просветителей на 
национальное образование и стремление пред-
ставителей обоих направлений создать новую 
школу» [17, с. 87]. 
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Введение. C советских времен в отечествен-
ной историографии закрепилось представление 
о Февральской революции как о «прелюдии» 
Октября, поэтому все, что с ней было связано, 
отражалось с целью умаления ее значимости в 
истории Российской империи (с 1 сентября 1917 г. 
республики). Между тем хорошо известно, что 
12 марта (27 февраля) 1918 года в РСФСР, СССР 
и БССР вплоть до 1929 отмечался День низвер-
жения самодержавия, и он, особенно в Бела-

руси, фактически имел статус Праздника Сво-
боды в память о небывалом подъеме демократии 
и веры в светлое будущее.  

Основная часть. С началом войны России 
против Германии и ее союзников использование 
политически активной частью населения «даро-
ванных» свобод слова, печати, собраний, сою-
зов значительно осложнилось. В силу законов 
военного времени партии и профсоюзы прек-
ратили легальную деятельность. На предприятиях 
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оборонного значения запрещались забастовки. 
Крестьянское движение снизошло до единич-
ных выступлений. Для евреев существовали ог-
раничения на выезд в российские губернии, а 
также запрет на занятость в организациях Все-
российских земского (ВЗС) и городского (ВСГ) 
союзов. 

Местная пресса подверглась не только воен-
ной, но и политической цензуре. В прифронто-
вой зоне, а также в армии запрещалась почто-
вая переписка на немецком, еврейском и латыш-
ском языках. Каких-либо коллизий, угрожавших 
стабильности власти и фронта, здесь не наблю-
далось. О неблагополучии в верхних эшелонах 
власти можно было судить по газетам со сте-
нограммами заседаний Государственной Думы 
с критикой правительства. Когда по стране раз-
неслась весть о победе 27 февраля 1917 г. во-
оруженного восстания в Петрограде, авторитет 
Думы только возрос.  

Николай II в Манифестах от 2 марта 1917 г. 
утвердил состав нового кабинета министров и 
объявил об отречении от трона. С подписания 
этих документов начался временной отсчет Рос-
сии, свободной от самодержавия. 3 марта Вре-
менное правительство как высший орган государ-
ственной власти в своей Декларации заявило об 
амнистии, предоставлении свобод, отмене раз-
ного рода ограничений, замене милиции поли-
цией, подготовке к созыву Учредительного соб-
рания и др. [1]. 

Отречение царя освободило вооруженные си-
лы от данной ему присяги и в условиях войны 
ускорило поддержку ими нового правительства. 
Церковные иерархи также выступили с призы-
вами к верующим о его поддержке. 

6–10 марта в городах Беларуси новые власти 
совместно с лидерами общественных организа-
ций и при участии милиции осуществили празд-
нование Дня Свободы. Среди лозунгов на транс-
парантах и знаменах самыми популярными яв-
лялись «Свобода», «Учредительное собрание» и 
«Демократическая Республика». 

С первых чисел марта осуществлялась замена 
полиции народной милицией. Характерно, что 
из-за отсутствия желающих служить некоторое 
время в ее рядах числились чины прежней по-
лиции. Что касается чинов жандармерии, то в Бе-
ларуси часть их пополнила военную контр-
разведку, а годные для военной службы были 
мобилизованы в армию.  

В числе тех, кто получил реальную свободу, 
следует назвать тюремных узников. 5 марта глав-
нокомандующий армиями Западного фронта 
(главкозап) генерал Эверт А. отдал приказ гу-
бернским комиссарам «освободить политичес-
ких» [2, л. 4]. С учетом того, что таковых в 
белорусских тюрьмах не содержали, то стали 

освобождать осужденных по административным 
и даже уголовным статьям, прежде всего тех, 
кто высказал желание пойти на фронт. В ре-
зультате тюрьмы почти опустели.  

Информационные средства прифронтовых гу-
берний оставались под полным контролем воен-
ных властей. 4 марта генерал А. Эверт отдал при-
каз об отмене политической цензуры, а через 
неделю начался допуск в армию «всяких произ-
ведений печати» [3]. 

Провозглашенная Временным правительством 
свобода союзов в первую очередь легализовала 
в Беларуси деятельность подпольных партий-
ных групп. Затем стали возрождаться прежние 
и создаваться новые профсоюзные организации. 
Одновременно их лидеры, главным образом 
бундовцы, а также служащие ВЗС и ВСГ, при-
ступили к созданию Советов рабочих депутатов 
(РД). В большинстве городов возникли Советы 
солдатских депутатов (СД) и затем объедини-
лись с Советами РД. Советы крестьянских де-
путатов (КД) создавались по инициативе зем-
ских служащих, правительственных органов и 
партийных деятелей. При этом параллельно и 
совершенно свободно шло создание партийных, 
молодежных и женских, национальных и дру-
гих организаций. В этом смысле население Бе-
ларуси, беженцы, военнослужащие, рабочие и 
служащие ВЗС, ВСГ, Земгора и т. д. предста-
вляли собой благодатную среду.  

С возникновением Советов ими был налажен 
выпуск печатных органов (Бобруйск, Быхов, Ви-
тебск, Гомель, Горки, Дисна, Минск, Мозырь, 
Мстиславль, Орша, Полоцк, Речица, Рогачев, Че-
риков). На протяжении весны – осени действовали 
органы печати социал-демократов (Минск, Ви-
тебск, Бобруйск, Гомель); бундовцев (Минск); 
большевиков (Минск); эсеров (Минск); народ-
ных социалистов (Витебск, Могилев); кадетов 
(Бобруйск, Горки, Минск, Рогачев); социалистов-
сионистов (Гомель); Белорусской социалисти-
ческой громады (Минск, Петроград). В Минске 
выходили белорусская «Вольная Беларусь», 
польская «Dzennik Minski» и еврейская «Дер 
Юд» газеты. 

Осуществленные политические свободы де-
лали возможным возникновение разного рода 
собраний общественности для решения корпо-
ративных и иных вопросов. Первые собрания 
происходили по случаю празднования Дня Сво-
боды, причем с разрешения властей. Затем необ-
ходимость в санкциях на проведение каких-
либо собраний отпала. В дальнейшем в городах 
Беларуси происходили профессиональные, кресть-
янские, партийные, национальные, конфессио-
нальные собрания, в том числе конференции и 
съезды. Доселе не виданное в Беларуси количе-
ство собраний (лекций, митингов, шествий и т. д.) 
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имело место летом, во время выборов городских 
самоуправлений. 

Новым явлением в жизни общества стали 
отмена сословий и уравнение всех граждан в пра-
вах. В частности, избирательными правами на-
делялись все жители и военнослужащие (за из-
вестным исключением). Стало очевидным, что 
путь развития страны будет зависеть от того, 
чьи избранники получат большинство голосов 
в Учредительном собрании.   

Принятие всеми военнослужащими присяги 
на верность Временному правительству, поми-
мо прочего, обеспечило окончательную победу 
революции, а с ней – возможность демократи-
зации армии, то есть ее избавление от царского 
наследия в виде узаконенного притеснения «ниж-
них чинов», применения по отношению к ним 
рукоприкладства, сквернословия и т. д. Все по-
добные «традиции» палочной дисциплины ощу-
щал на себе рядовой состав полуторамиллион-
ного Западного фронта и тыла. В частности, 
только 8 марта здесь был отдан приказ генерала 
А. Эверта о запрещении наказания розгами «по-
рочных солдат» [4, л. 150]. 

Военный министр А. Гучков полагал, что в 
ходе обновления армейской жизни вооружен-
ных сил должна быть преодолена взаимная не-
приязнь между офицерами и солдатами и на-
лажены товарищеские отношения между коман-
дирами и подчиненными. В рамках Декларации 
Временного правительства и те, и другие по-
лучили возможность создавать свои организа-
ции (комитеты, союзы, советы), как совместные, 
так и отдельные. 

Главной целью преобразования царской 
армии являлось повышение ее боеспособности. 
В этой связи военное командование предос-
терегало общественность от политизации армии. 
Но ее левоцентристская часть, так называемая 
«революционная демократия», желала видеть в 
армии средство борьбы не только с внешним, 
но и с внутренним врагом. Основную идейно-
организационную работу на базе «револю-
ционного оборончества» среди солдат действую-
щей армии и тыла взял на себя избранный  
17 апреля Исполнительный комитет Западного 
фронта. 

11 мая новый военный и морской министр 
Керенский А. в целях повышения наступатель-
ного порыва войск подписал «Декларацию прав 
солдата и гражданина» [5]. Этот документ, 
помимо прочего, выводил солдат в свободное 
от службы время из подчинения командирам, а 
также значительно усиливал роль солдатских 
комитетов в армейской жизни. От управления 
войсками отстранялись чины, заподозренные в 
нелояльности режиму, и те, кто выступал против ее 
политизации и снижения авторитета командиров. 

С 22 мая в их числе оказался новый главкозап 
генерал Гурко В. 

Ближе к лету важнейшими темами в прессе 
и на собраниях являлись целесообразность 
продолжения войны и способы достижения мира. 
В этой связи особенно значимым стало то, что 
армия, точнее ее солдатская масса, не только 
перестала быть объектом обсуждения названных 
тем, но и превратилась в их активного участни-
ка. Мало того, фронт стал сферой деятельность 
партий, солдатских и офицерских организаций, 
средой распространения газет самого разнооб-
разного идейного содержания. 

Рабочие также получили возможность открыто 
отстаивать свои классовые интересы. Тому же 
способствовали созданные ими партийные, 
профессиональные и другие (Советы РД, фаб-
рично-заводские комитеты) организации. Рабо-
чие Беларуси относили себя к «революционной 
демократии», связывали свои и общегосу-
дарственные цели с Учредительным собранием. 
Их основная масса ценила значимость полу-
ченных прав и свобод и осознавала необхо-
димость их защиты от возможной контррево-
люции. Наличие избирательных прав обеспечило 
им представительство в городских и земских 
учреждениях, а также правительственных органах. 
Свобода слова трудящихся находила беспре-
пятственное выражение на заседаниях Советов, 
конференциях, съездах, страницах местной и 
центральной прессы.  

Основная масса населения – крестьяне от-
неслись к перемене власти без особенного ин-
тереса, поскольку она не меняла его жизненного 
уклада. Не имея достаточного образования и 
иных возможностей, чтобы на равных со всеми 
участвовать в политической жизни, крестьян-
ство выслушивало новых агитаторов, но с преж-
ними речами о необходимости поддерживать 
порядок, производить сельскохозяйственную про-
дукцию, поставлять ее фронту и городу и т. д. 
Сущность пришедшей свободы хлеборобы не 
выясняли. Психология крестьянина-собствен-
ника не менялась во многом потому, что и 
потребительское отношение к нему со стороны 
государства и города оставались прежними. 
Крестьяне едва проявили интерес к самоорга-
низации и принимали участие в создании ячеек 
Крестьянского союза или Совета крестьянских 
депутатов только по разнарядке земств. Кое-где 
стали проявляться и негативные последствия 
агитации. «Свобода у нас принята со значитель-
ным анархическим оттенком: “слабо-да, значит, 
все можно”, – писала газета «Свободное слово» 
от 9 мая о жизни Михалковщинской волости, По-
лоцкого уезда. – От крайнего принижения и заг-
нанности население ударилось в противополож-
ную крайность: ни с кем, ни с чем не считаться». 
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По причине неграмотности крестьяне по-
своему принимали новации. Их участие в вы-
борах земств, как правило, сопровождалось мно-
гочисленными нарушениями. Но несмотря на 
отсталость деревни, сторонники демократического 
пути развития страны видели в крестьянстве 
огромный политический потенциал, поскольку 
от результатов его голосования в Учредитель-
ное собрание, по большому счету, зависело бу-
дущее России, в том числе и Беларуси. Не слу-
чайно, что все политические деятели любыми 
способами, в том числе через прессу, стремились 
привлечь сельчан на свою сторону. 

В общем потоке общенародного движения в 
поддержку Временного правительства и нового 
строя находились люди разных национально-
стей, жаждавших реальной свободы для своих 
соотечественников. 5 марта в первом номере 
минских «Известий рабочих депутатов» в их 
числе назывались «поляки, евреи, белорусы, ли-
товцы» с призывом к «единению рабочих всех 
национальностей Великой Руси». Однако уже 
через неделю «дедушка русской революции» 
Ковалик С. на собрании российских граждан 
предложил объединиться всем «без различия 
племени, национальности и вероисповедания». 
Местные чиновники также высказались против 
национальных лозунгов [6]. 

Отмена 13 марта Временным правительством 
вероисповедных и национальных ограничений 
в первую очередь коснулась еврейского насе-
ления и вызвало в его среде мощный подъем. 
Обретенные евреями равные со всеми гражданами 
права и свободы обусловили их активнейшее 
участие в партийном строительстве, профсоюз-
ном движении, организации Советов и во всех 
существовавших формах общественно-полити-
ческой жизни. Предоставленные свободы позво-
лили им приступить к решению разных проектов, 
в частности связанных с заселением Палестины 
как своего национального очага [7]. 

В целом, еврейское население, как и жители 
иных национальностей России и Беларуси, при-
кладывало много усилий в дело упрочения но-
вого строя с перспективой участия в Учреди-
тельном собрании, благо тому способствовало 
наличие в их среде большого количества рево-
люционеров «со стажем», интеллигенции, квали-
фицированных рабочих, владельцев типографий 
и газет. 

18 марта Временным правительством была 
издана декларация о послевоенном устройстве 
Польши, поддержанная Петроградским Советом. 
При их официальной поддержке польские (воен-
ные и гражданские) организации находились на 
особом положении, как субъекты будущего 
польского государства. Но и поляки имели все 
права и возможности для того, чтобы укреплять 

новый демократический порядок в России и 
Беларуси. 

Что касается белорусов, то их права на 
автономию, собственное управление, националь-
ную школу и прочее не признавало не только 
Временное правительство, но и местная «рево-
люционная демократия». Используя свою прес-
су, активистов и сторонников, эсеры, большевики, 
народные социалисты, «западнорусисты» и про-
чие деятели всячески препятствовали развитию 
белорусского движения.  

В числе политических противников нацио-
нального самоопределения оказались также бур-
жуазия, интеллигенция, землевладельцы, земские 
служащие, чиновники и другие, большей частью 
объединившиеся вокруг партии народной сво-
боды. У кадетов приоритетами являлись верхо-
венство закона, неприкосновенность личности, 
всеобщее избирательное право, частная собствен-
ность и т. д. Считая себя партией внеклассовой, 
действующей в интересах всего народа, кадеты 
выступали за реформационный, ненасильствен-
ный путь развития общества, ориентируясь на 
созыв Учредительного собрания и конституцион-
ный порядок. 

Отношение к новой власти со стороны по-
мещиков не всегда находило адекватное пове-
дение крестьян и части вновь созданных земель-
ных и продовольственных комитетов, которые 
приступили к осуществлению аграрной реформы 
еще до Учредительного собрания. В этом смысле 
как отдельные землевладельцы, так и их орга-
низации были бессильны защищать свое имуще-
ство, кроме как через обращения в правитель-
ственные учреждения или к военным властям. 

Можно заключить, что провозглашенные Вре-
менным правительством свободы отвечали ин-
тересам подавляющего большинства населения 
России, свидетельством чего явились массовые 
празднования Дней свободы, досрочное осво-
бождение заключенных, реорганизация право-
охранительных органов, отмена политической 
цензуры и появление новых печатных изданий, 
возникновение разного рода общественных и 
политических объединений, наделение всех граж-
дан (в том числе женщин и военнослужащих) 
избирательными правами. «Что же завоевала 
Революция? – писал современник. – Это можно 
выразить несколькими словами: права человека 
и гражданина» [8, с. 30]. 

Каждая свобода в отдельности и все ее виды 
вместе олицетворяли одну всеобщую свободу 
от самодержавия, и не случайно, что все мас-
совые мероприятия в марте – апреле 1917 г. 
проходили под этим лозунгом до времени, когда 
возможность восстановления самодержавия ис-
чезла полностью. Так, летом – осенью «ре-
волюционная демократия» Беларуси, как часть 
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общероссийской, имела развитую организацион-
ную структуру, состоящую из тысяч солдатских 
комитетов, 4 губернских, более 50 уездных и 
волостных Советов, партийных комитетов всех 
уровней, до сотни профсоюзов и т. д. Сюда 
можно добавить представителей социалистиче-
ских партий, которые преобладали в городских 
думах и государственных структурах. В своей 
деятельности «революционная демократия» под-
держивала политику Временного правительства, 
надеясь общими усилиями обеспечить созыв 
Учредительного собрания. 

С возвращением из-за границы В. Ленина 
относительное единодушие Советов и «револю-
ционной демократии» по вопросам состава Вре-
менного правительства, достижения мира, реше-
ния аграрной реформы и другим стало теряться. 
Вопреки общим настроениям и пользуясь не-
ограниченной свободой слова, большевики стали 
призывать солдат к братаньям и немедленному 
окончанию войны.  

Несмотря на то, что Всероссийская акция  
18 июня в поддержку летнего наступления имела 
антибольшевистский характер, на фронте под 
воздействием большевиков и анархистов солдаты 
отказывались выполнять боевые приказы. Почти 
одновременно 3–4 июля в Петрограде солдаты 
отдельных частей, находившиеся под влиянием 
большевиков и анархистов, попытались захватить 
власть. 

Характерно, что в нужное для себя время они 
подтверждали свою принадлежность к «револю-
ционной демократии», но чаще критиковали ее 
лидеров как «соглашателей» и прислужников 
буржуазии. Со своей стороны лидеры социали-
стических партий «закрывали глаза» на провока-
ционные выходки большевиков, опасаясь внести 
раскол в свои ряды. В этих же целях они присое-
динились к большевикам и левым эсерам, кри-
тиковавшим решение Временного правительства 
от 8 июля о введении смертной казни на фронте 
за особо опасные преступления. Так, военная сек-
ция Гомельского Совета настояла на освобожде-
нии солдат, арестованных военно-революционным 
судом за убийство генерала Пургасова А. [9, л. 23]. 

Преступления с участием военных распро-
странились и в тылу. Так, 22 августа в Мсти-
славле «на почве политических разномыслий» 
солдат убил из винтовки учителя [10]. 

В августе большевизированные части Пет-
рограда превратились в источник опасности 
для Временного правительства и всего города. 
Но начатая 25 августа операция под руковод-
ством Верховного главнокомандующего генера-
ла Корнилова Л. по замене гарнизона надеж-
ными казачьими войсками через несколько дней 
была объявлена покушением на «свободу и ре-
волюцию» [11]. 

Общественность Беларуси сплотила ряды, 
чтобы отстоять свободу и демократию. Здесь 
активность большевиков возросла еще сильнее. 
Но их агитация за власть Советов, за прекра-
щение войны и антиправительственная про-
паганда вызывала у рабочего класса неприязнь 
и осуждение, поэтому их деятельность была 
почти полностью перенесена на Западный 
фронт.  

Большевистская «Звезда» за нарушения дей-
ствующего законодательства о печати была зак-
рыта. Один из редакторов сменившего ее из-
дания «Молот» А. Мясников признавал, что в 
сентябре лозунги этой газеты «были абсолютно 
демагогические и провокационные [12, л. 3]. 

В сентябре подрывная агитация и пропа-
ганда большевиков, направленная против Вре-
менного правительства и военных властей, еще 
более усиливалась. Так, под воздействием их 
печати солдаты Гренадерского корпуса 2-й Армии 
искали случая, «чтобы при первой встрече до-
казать офицерам их безвластие и свою безна-
казанность» [13, л. 1]. 

В тылу усилились погромные выступления 
с участием солдат, сопровождавшиеся столкно-
вениями с милицией [14]. 

С осени усилось нежелание солдат воевать. 
Фактически они перестали выполнять свои ос-
новные функции по защите государства. Упадку 
дисциплины на фронте способствовала также 
«Декларация прав солдата и гражданина», пос-
кольку она усилила власть солдатских коми-
тетов вплоть до их неподчинения командирам. 
Характерно, что к этому времени все офицер-
ские комитеты были расформированы. 

После подавления корниловского мятежа уси-
лилась тенденция к послаблению участи солдат, 
арестованных и осужденных за воинские прес-
тупления, которых наделяли статусом «поли-
тических заключенных». В местах заключения 
Минска их насчитывалось до 800 человек [15]. 

После Февральской революции в отличие от 
всех участников обновленческого процесса только 
большевики, зачастую вопреки законодатель-
ству, сумели использовать свободы в узкопар-
тийных целях, при этом не подвергаясь реп-
рессиям либо наказаниям. Они позиционировали 
себя поборниками демократии, объясняли свое 
выдвижение лозунга «Вся власть Советам!» не-
обходимостью скорейшего созыва Учредитель-
ного собрания. 

«Революционная демократия», опасаясь контр-
революции со стороны буржуазии или генера-
литета, даже не допускала такой попытки со 
стороны большевиков, а между тем последние 
активно накапливали вооруженные силы и даже 
объявили в прессе о дне своего восстания в 
Петрограде [16]. 
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Так что излишняя, не ограниченная общес-
твенностью свобода деятельности одной партии 
в скором времени, еще до созыва Учредитель-
ного собрания, лишила демократических свобод 
всех остальных граждан России, в том числе 
Беларуси.  

Заключение. Каждый житель империи, в 
силу своего образовательного, социального либо 
иного статуса по-своему осознавал слово «сво-
бода», но в политическом смысле не мог не ас-
социировать его с царской властью. После Фев-
ральской революции под ним, этим словом, 
добровольно объединились, главным образом, 
все противники самодержавия и сторонники де-
мократии, а также те, кто надеялся на возмож-
ность в новых условиях значительного улуч-
шения личных, корпоративных, общественных, 
государственных и иных проблем. Их непре-
менным условием и возможностью осуществ-
ления стали отречение царя от трона, под-
держка армией государственного переворота и 
конструктивная политика Временного прави-
тельства. Уже в первое послереволюционное 
время она нашла отражение в законодательном 
предоставлении всем жителям и военнослужа-
щим страны политических свобод и равноправия. 
Граждане империи, в том числе Беларуси, по-
лучили реальные свободы слова, печати, союзов, 

собраний и до время активизации большевиков 
летом 1917 г. использовали их практически 
бесконфликтно и без ограничений. По мере 
политизации общественной жизни и ухудшения 
экономического положения, «революционная де-
мократия» по классовым соображениям уси-
лила идейно-организационную борьбу против 
имущих слоев и их партий и тем самым ос-
лабила поддержку Временного правительства. 

Большевики, спекулируя на военных и эко-
номических трудностях, практически беспрепят-
ственно при попустительстве «революционной 
демократии» вели антиправительственную аги-
тацию с конечной целью захвата власти. По-
добные превратности свободы имели место и в 
поведении крестьян, которые игнорировали «хлеб-
ную монополию» и участвовали в захватах по-
мещичьего и казенного имущества. 

Не менее показательна подрывная практика 
социалистов, использовавших свою прессу, ми-
тинговую и служебную деятельность с целью 
дискредитации белорусских организаций. Глав-
ным итогом развития страны, в том числе Бе-
ларуси, с весны по осень 1917 г. в условиях 
обретения общественностью политических сво-
бод стала недооценка угрозы государственного 
переворота со стороны партии, принадлежа-
вшей к «революционной демократии». 
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УДК 947.6.«1917» 
І. М. Рыжанкоў 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ І ЖЫЦЦЯДЗЕЙНАСЦЬ 

БЕЛАРУСКАГА СЯЛЯНСТВА (САКАВІК – МАЙ 1917 Г.)  
У артыкуле асвятляюцца мерапрыемствы Часовага ўрада па палітычнай мадэрнізацыі дзяржавы  

і жыццядзейнасць беларускага сялянства. Перамога Лютаўскай рэвалюцыі абумовіла складанне 
новай палітычнай сістэмы расійскага грамадства. Важнай прыкметай дэмакратызаванай дзяржавы 
сталі партыі і грамадскія арганізацыі, якія па разнастайнасці, вялікай колькасці і масавасці 
сведчылі пра наяўнасць злабадзённых, нявырашаных праблем і імкненне грамадскасці вырашаць 
наспелыя пытанні праз дэмакратычныя інстытуты. Урадавыя, грамадска-палітычныя структуры 
своечасова прыступілі да гэтай працы і на працягу свайго існавання не спынялі яе. Мелася 
агульнаграмадская патрэба ва ўсталяванні новага ладу: ліквідацыя рудыментаў старога ладу, 
маральная і практычная дапамога Часоваму ўраду і яго мясцовым органам, неабходнасць вырашэння 
дзяржаўных і грамадскіх праблем, абвостраных працяглай і разбуральнай вайной, у тым ліку 
эканамічных, палітычных, сацыяльных, нацыянальных, наяўнасць шырокай сацыяльнай базы змагароў 
супраць самадзяржаўя. Актывізацыя грамадска-палітычнага жыцця спрыяла паляпшэнню палітычнай 
асветы вяскоўцаў, але часам прыводзіла да не чаканых для арганізатараў вынікаў. 

Ключавыя словы: рэвалюцыя, палітычная мадэрнізацыя, рэформы, Часовы ўрад. 
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SOCIO-POLITICAL ORGANIZATIONS AND THE VITAL ACTIVITY  

OF THE BELARUSIAN PEASANTRY (MARCH – MAY 1917) 
The article highlights the activities of the Provisional Government on the political modernization of 

the state and the vital activity of the Belarusian peasantry. The victory of the February Revolution 
caused the formation of a new political system of Russian society. An important sign of a democratized 
state were parties and public organizations, which, by their diversity, large number and mass character, 
testified to the presence of topical, unresolved problems and the desire of the public to solve urgent 
issues through democratic institutions. Governmental, socio-political structures started this work in 
time and have not stopped it throughout their existence. There was a general social need to establish a 
new system: the elimination of the rudiments of the old system, moral and practical assistance to the 
Provisional Government and its local bodies, the need to solve state and public problems exacerbated 
by a long and destructive war, including economic, political, social, national, the presence of an 
extensive social base of fighters against autocracy. The activation of socio-political life contributed to 
the improvement of the political education of the villagers, but sometimes led to results not expected 
for the organizers. 
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Уводзіны. Перамога Лютаўскай рэвалюцыі 
абумовіла выспяванне новай палітычнай сістэ-
мы Расіі. Акрамя дэмакратызаванай дзяржавы, 
яе найважнейшымі элементамі сталі партыі і 
грамадскія арганізацыі. Іх разнастайнасць, вялі-
кая колькасць і масавасць сведчылі пра наяўнасць 
злабадзённых (эканамічных, палітычных і інш.) 
праблем, якія існавалі ў краіне, пра спадзяванне 
ўдзельнікаў адзначаных арганізацый на магчы-

масць дасягнення мірным, дэмакратычным шля-
хам сваіх (карпаратыўных, класавых, нацыяналь-
ных і інш.) мэт.  

Асноўная частка. Рэвалюцыйныя падзеі, 
якія ахапілі Петраград, напачатку мала цікавілі 
вяскоўцаў прыфрантавых беларускіх губерняў. 
Вопыт папярэдняй рэвалюцыі 1905–1907 гг. на-
гадваў, што паслабленне ўлады можа спрыяць 
проціпраўным сялянскім акцыям. Невыпадкова 
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адразу пасля звяржэння самаўладдзя з мэтай іх 
прадухілення ва ўрадавых і грамадскіх колах у 
ліку першых узнікла задача «арганізацыі вёскі», 
г. зн. шырокай тлумачальнай працы сярод сялян. 
Масавыя агітацыйна-прапагандысцкія мерап-
рыемствы адбываліся ў межах валасных тавары-
стваў і скіроўваліся на перакананне ў неабход-
насці падпарадкоўвацца Часоваму ўраду, а так-
сама неаслабнай дапамогі арміі. 

Пэўны непакой ваеннага галоўнакаманда-
вання і ўладных структур выклікала праблема 
сялянскіх паставак сельгаспрадуктаў. Было ві-
давочна, што старая сістэма нарыхтоўкі зрабі-
лася непрымальнай, а новая магла ажыццяўляц-
ца толькі з улікам добрай волі саміх хлебаробаў. 
Сфарміраваць і здзяйсняць гэтую «добрую волю» 
на мясцовым, тым больш – усерасійскім уз-
роўні было магчыма толькі з дапамогай такой 
жа маштабнай і ўплывовай грамадскай аргані-
зацыі, якая б цесна супрацоўнічала з уладнымі 
структурамі. Невыпадкова ў арганізаваным агуль-
надзяржаўным Харчовым камітэце найбольшая 
колькасць месцаў (па 5 з 37) адводзілася прад-
стаўнікам Савета сялянскіх і Савета рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў. Варта заўважыць, што 
наперадзе было ўтварэнне Усерасійскага ся-
лянскага Савета, які з’яўляўся агульнадзяржаўнай 
патрэбай. 

Каб аб’яднаць сялянскую грамаду для пра-
цы на агульную карысць, новая палітычная эліта 
мусіла прыкласці сілы да працяглай агітацый-
на-прапагандысцкай працы на вёсцы з мэтай яе 
арганізацыі ў маштабах усёй краіны. Натураль-
на, што ва ўмовах надання ўсім сялянам роўных з 
астатнімі грамадзянамі свабод і правоў, а так-
сама ў адпаведнасці з абвешчанымі 3 сакавіка ў 
Дэкларацыі Часовага ўрада прынцыпамі, дарэ-
валюцыйныя формы кіравання вёскай, засна-
ваныя пераважна на страху перад пакараннем, 
паступова гублялі сваю сілу. 

Палітычны сэнс адмовы ад гэтых форм 
кіравання заключаўся, акрамя іншага, і ў тым, 
што селянін павінен быў адчуць перавагу новай 
сістэмы ўлады перад царызмам і прыйсці ёй на 
дапамогу па добрай волі; таксама, асэнсаваць 
уласнае месца і ролю ў бягучым жыцці, сувязь з 
усім грамадствам. Невыпадкова, першыя адозвы 
да сялянства, скіраваныя на прадухіленне яго 
ўдзелу ў захопах панскай маёмасці, былі паз-
баўлены дырэктыўных акцэнтаў, а апелявалі да 
такіх катэгорый, як неабходнасць, справядлі-
васць, парадак і г. д. [1]. 

Агульным вынікам тлумачальна-прапаган-
дысцкай дзейнасці на вёсцы ўсіх урадавых, гра-
мадскіх і іншых работнікаў у першыя тыдні рэ-
валюцыі 1917 г. стала лакалізацыя і перапынен-
не сялянскіх захопаў панскай, дзяржаўнай і інш. 
маёмасці. Але на пачатковым этапе станаўлення 

дэмакратычнага ладу сялянства яшчэ застава-
лася пасіўнай у палітычных адносінах масай. 
Між тым буржуазна-дэмакратычны, па ацэнках 
сацыял-дэмакратаў, ці нават народны, з пункту 
гледжання эсэраў, характар рэвалюцыі вымагаў 
свядомага і масавага ўдзелу ва ўмацаванні новага 
ладу. У прыватнасці, задачы ўсебаковага (па-
літычнага, сацыяльна-эканамічнага, духоўнага) 
рэфармавання грамадства і дзяржавы настойліва 
патрабавалі ўцягнення ў гэты працэс сялянства, 
прычым не толькі ў якасці аб’екта, але і суб’екта 
рэвалюцыйнага абнаўлення. Ініцыятыва мясцовых 
дзеячаў па прапагандзе на вёсцы новага ладу 
атрымала моцную падтрымку з боку Усерасій-
скага Сялянскага саюза, які пасля перамогі Лю-
таўскай рэвалюцыі распачаў згуртаванне расій-
скага сялянства, у тым ліку і беларускага, у мэтах 
справядлівага вырашэння аграрнага пытання. 
Пры гэтым дасягненне адзначанай мэты ста-
вілася ў залежнасць ад умацавання новага ладу. 
Створаны Галоўны камітэт гэтай арганізацыі 
(старшыня С. Мазурэнка) у адозве ад 15 сака-
віка заклікаў сялянства падтрымаць Новы урад, 
яго камісараў і ўсе грамадскія арганізацыі.  
У «Вестніку Мінскага губернскага камісара» ад 
19 сакавіка 2023 г. адзначалася, ні ў якім разе  
не дапускаць «самаўпраўства і замахаў на чу-
жую ўласнасць і свабоду». З гэтай мэтай ся-
ляне, у тым ліку беззямельныя, мужчыны і жан-
чыны, заклікаліся да абрання «валасных саветаў» 
для ўладкавання «на вёсцы новага жыцця і 
ўсталявання паўсюдна свабоды, роўнасці і бра-
тэрства». Упершыню паведамлялася аб перспек-
тывах аграрнай рэформы, калі «ва Устаноўчым 
сходзе сялянства ліквідуе векавечную неспра-
вядлівасць у размеркаванні зямлі і знойдзе спо-
сабы надзяліць зямлёю кожнага, хто жадае яе 
апрацоўваць». 19 сакавіка 1917 г. адозва з’яві-
лася ў мінскіх «Известиях Совета рабочих и 
солдатских депутатов», 6 красавіка – у «Мин-
ском голосе», 20 – у «Голосе Полесья» (Рэчыца). 
Сялянскі саюз не толькі заклікаў да падтрымкі 
новага ладу, але і стаў на платформу абаронцы 
класавых інтарэсаў працоўных вёскі. Ініцыя-
тарамі заснавання сялянскіх арганізацый, у да-
дзеным выпадку – суполак Сялянскага саюза на 
Беларусі, з’яўляліся асобы з ліку земскіх, ура-
давых і іншых работнікаў. Афармленне арга-
нізацый адбывалася на сходах з удзелам сельскіх 
і валасных упаўнаважаных. У сярэдзіне сакавіка 
ў Гомелі адбыўся сход 700 валасных дэлегатаў, 
на якім была ўтворана адна з першых на Бе-
ларусі суполак Сялянскага саюза пад старшын-
ствам прысяжнага паверанага Гаравога Я. Я. 

У большасці месц Беларусі ўтварэнне су-
полак Сялянскага саюза пачыналася «зверху», 
г. зн. з утварэння губернскага цэнтра. На Міншчы-
не гэтая праца пачалася 22 сакавіка з удзелам 
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сялянскіх дэлегатаў ад Бабруйскага, Барысаўскага, 
Ігуменскага, Мазырскага, Мінскага, Навагруд-
скага, Пінскага і Рэчыцкага паветаў, запрошаных 
у Мінск, і завяршылася назаўтра стварэннем гу-
бернскага камітэта пад старшынствам М. А. Мі-
хайлава (Фрунзе). Камітэт вызначыў сваёй за-
дачай «умацаванне на вёсцы асноў новага ладу 
і арганізацыю працоўнага сялянства» і заняўся 
скліканнем губернскага сялянскага з’езда. Па-
чатак быў адтэрмінаваны з-за падзеі ўсерасій-
скага маштабу – з’езда салдацкіх і рабочых 
дэпутатаў Заходняга фронту, які таксама прызнаў 
неабходнасць арганiзацыi сялянства і нават па-
кінуў яго прадстаўнікам у Франтавым камітэце 
5 месцаў з 75.  

Вынікі адзначанага з’езда мусілі спрыяць 
умацаванню сувязяў паміж фронтам і тылам і 
згуртаванню грамадства вакол Часовага ўрада ў 
ажыццяўленні яго ўнутранай і знешняй палі-
тыкі. Падобныя агульнапалітычныя пытанні былі 
вынесены на абмеркаванне з’езда сялянскіх дэ-
легатаў Мінскай і Віленскай губерняў, які адбыўся 
ў Мінску 20–23 красавіка пад старшынствам 
М. В. Фрунзе з удзелам амаль 800 чалавек, у тым 
ліку прадстаўнікоў губернскіх улад, грамадска-
палітычных і партыйных арганізацый. 

Палітычная (супраць пастаноў Беларускага 
нацыяльнага камітэта аб перспектывах нацыя-
нальна-дзяржаўнага развіцця тутэйшага рэгіёна) 
настроенасць арганізатараў з’езда абумовіла 
адпаведныя паводзіны дэлегатаў-сялян, якія ў 
прапанаванай ім рэзалюцыі выказаліся супраць 
аўтаноміі края, беларускай школы. Астатнія пы-
танні разглядаліся ў рэчышчы пастаноў Фран-
тавога з’езда. У галіне культуры і асветы вёскі 
дэпутаты выказаліся за адкрыццё народных дамоў, 
увядзенне ўсеагульнай, абавязковай і бясплатнай 
адукацыі, скасаванне царкоўна-прыходскіх і кас-
цёльных школ, выданне «Крестьянской 
газеты».  

Удзельнікі з’езда абралі Выканкам Савета 
сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губер-
няў у складзе 20 чалавек пад старшынствам 
М. В. Фрунзе, а таксама дэлегацыю ў складзе стар-
шыні выканкама, таварыша Курскова, дэпутатаў –  
Караткевіча (ад Бабруйскага), Зарэмбы (Барысаў-
скага), Лебедзя (Слуцкага), Ліпскага (Мазырскага), 
Маронкі (Ігуменскага), Рагожына (Пінскага), Ра-
гулі (Навагрудскага), Рудневіча (Ашмянскага), 
Сыса (Рэчыцкага), Шостака (Мінскага) паветаў 
на Усерасійскі сялянскі з’езд [2, с. 519]. Пастановы 
адзначанага з’езда, акрамя іншага, стымулявалі 
ўтварэнне павятовых сялянскіх арганізацый.  
У Мазыры пры садзеянні Савета рабочых і сал-
дацкіх дэпутатаў быў створаны арганізацыйны 
камітэт Сялянскага саюза (старшыня П. П. Мак-
сімаў), а затым, 29 красавіка, на з’ездзе сялянскіх 
дэпутатаў адбылося афармленне яго павятовага 

камітэта. У красавіку суполкі саюза былі ство-
раны таксама ў Ігуменскім і Рэчыцкім паветах 
Да ліпеня сялянскія Саветы і суполкі саюза ўт-
варыліся ў астатніх паветах. Справе іх арганіза-
цыі і далейшай дзейнасці паспрыяў выхад «Кре-
стьянской газеты». 

У першыя месяцы рэвалюцыі ў Беларусі ад-
бывалася ўтварэнне губернскіх, павятовых і шэ-
рагу валасных сялянскіх Саветаў. Вызначаль-
ную ролю ў іх далейшай дзейнасці адыгрывалі 
пастановы Усерасійскага з’езда сялянскіх дэпу-
татаў, прынятыя з удзелам 74 дэлегатаў бела-
рускіх губерняў (Каранькоў (Магілёў), Г. Трызна 
(Чыгірынская вол., Быхаўскі пав.), А. І. Аношка 
(Кошалеўская вол., Рагачоўскі пав.), Т. Г. Пе-
нязькоў (Гомель)). У склад яго Выканаўчага ка-
мітэта, былі абраны лідэры сялянскіх Саветаў: 
М. Б. Гольман, П. М. Караткевiч (Бабруйск), 
А. Я. Кусэ-Цюз (Вiцебск), С. М. Малышчыцкi 
(Гомель) А. І. Аношка (Рагачоў), Е. Мар’янкоў 
(Быхаў), Дз. М. Васілеўскі (Полацк), Ц. Х. Тара-
саў (Клімавічы) [3, л. 351].  

Другім найважнейшым наступствам утварэння 
сялянскіх арганізацый стала паўсюднае інтэг-
раванне іх прадстаўнікоў у дзяржаўныя (камі-
сарыяты, харчовыя і зямельныя камітэты) і гра-
мадскія структуры. Так, Сялянскі саюз Мінскай 
і Віленскай губерняў накіраваў 5 прадстаўнікоў у 
губернскі, 3 – гарадскі, 2 – павятовы харчовы 
камітэты, а таксама 5 – у Франтавы камітэт. 7 мая 
на Ігуменскім сялянскім з’ездзе была выказана 
нязгода з тым, што ў склад харчовага камітэта 
былі вылучаны прадстаўнікі валасных выканаў-
чых камітэтаў. «Не лічучы іх “прадстаўнікамі 
сялянства і абаронцамі інтарэсаў працоўнага 
народа”, дэлегаты абралі ў яго прадстаўнікоў  
ад Сялянскага саюза – І. Лазовіка, І. Мірале-
віча, Т. Тузіна» [2, с. 282]. Адным з праяў аўта-
рытэту эсэраўскай партыі і яе аграрнай праг-
рамы сталі адпаведныя рэзалюцыі губернскіх 
з’ездаў сялян Беларусі. Такім чынам, да восені 
1917 г. у неакупіраванай Беларусі ўзнікла і дзей-
нічала сетка (без уліку «рэвалюцыйных камі-
тэтаў» і суполак Сялянскага саюза) сялянскіх 
Саветаў, у тым ліку 4 губернскія (Мінска-Ві-
ленскі, Віцебскі, Магілёўскі, Віленска-Ковенскі), 
33 павятовыя.  

Дакладная колькасць валасных Саветаў не 
ўстаноўлена. Першыя сталі ўзнікаць яшчэ ў маі – 
Бярозаўскі Мазырскага павета, а апошні – Нацкі 
Лепельскага павета, пачаў сваю працу ў пачатку 
кастрычніка.  

Заключэнне. У сакавіку 1917 г. усталяваны 
ў дзяржаве дэмакратычны рэжым мусіў забяс-
печыць усім сацыяльным пластам, нават салда-
там дзеючай арміі, палітычныя правы і свабоды, 
у тым ліку права на ўтварэнне грамадска-палі-
тычных арганізацый. Іх узнікненне падмацоўвалася 
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неабходнасцю недапушчэння вяртання сама-
дзяржаўя.  

Нарэшце, вопыт рэвалюцыйнай барацьбы па-
спрыяў узнікненню моцных сацыяльных рухаў, 
якія прывялі да арганізацыі камітэтаў бяспекі, 
Саветаў, прафсаюзаў і інш. Актывізацыя гра-
мадска-палітычнага жыцця спрыяла паляпшэн-

ню палітычнай асветы вяскоўцаў, але часам пры-
водзіла да нечаканых для арганізатараў вынікаў – 
учынення гвалту да валасной адміністрацыі, за-
хопу і падзелу зямлі, высечкі лесу. Аграрны рух 
не набыў вялікіх разбуральных памераў і зна-
ходзіўся пад кантролем грамадска-палітычных і 
ўрадавых сіл. 
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Введение. Октябрьская революция 1917 г. 
полностью изменила страну – были перераспре-
делены полномочия и ответственность, созданы 
новые государственные структуры. Актуальная 
для большевиков проблема удержания власти, а 
в дальнейшем – защиты страны, потребовала 
принятия мер по военной подготовке, выявив 
одновременно и проблемы физического состо-
яния населения. Это привело к необходимости 
организации новой системы обязательной воен-
ной подготовки – Всевобуча (всеобщее военное 
обучение). Привитие интереса и потребности у 
населения к занятиям физической культурой и 
спортом становятся одной из важных задач боль-
шевиков. Советской властью были предприняты 

законодательные, организационные меры по по-
пуляризации этих занятий.  

В отечественной историографии тема раз-
вития физического воспитания и спорта, подго-
товки физкультурных кадров в 1918–1930 гг. 
рассматривалась в монографиях Н. В. Могиль-
ного [1], К. А. Кулинковича [2]. Одной из наи-
более основательных работ по организации 
воспитательного процесса среди молодежи в 
1921–1939 гг. является монография В. В. Да-
ниловича [3]. В коллективных трудах под ре-
дакцией В. П. Сазановича исследована история 
физического воспитания и спорта в Беларуси [4], 
М. Е. Кобринского – раскрыты истоки станов-
ления Белорусского государственного института 
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физической культуры [5], А. А. Зданевича и 
Л. В. Шушкевич – переход на новые формы и 
методы организации физического воспитания [6], 
Н. В. Мининой и Е. М. Нахаевой – факты воз-
никновения и развития физической культуры и 
воспитания на территории Беларуси с древней-
ших времен до сегодняшних дней [7]. Развитие 
физкультуры и спорта в Виленском учебном 
округе исследуется в работах С. И. Бусько [8, 9]. 
Однако взаимодействие государственных орга-
нов власти, комсомола, профсоюза и Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпроса) в воп-
росах физической подготовки населения 1917–
1930 гг. освещено частично. 

Основная часть. Первое время большевики 
уделяли внимание физической подготовке на-
селения в рамках Всевобуча, так как для защиты 
пролетарской революции Красная армия нуж-
далась в обученном и подготовленном попол-
нении. В марте 1918 г. на VII съезде РКП(б) и 
IV Чрезвычайном съезде Советов было принято 
решение о создании Всевобуча. 22 апреля 1918 г. 
деятельность Всевобуча официально утвержде-
на декретом ВЦИК. Формируется Главное уп-
равление Всевобуча при Всероссийском глав-
ном штабе, руководителем которого назначается 
Н. И. Подвойский, также образованы отделения 
и отделы при военных комиссариатах. Отделы 
Всевобуча создаются в военных округах, в крае-
вых и республиканских военкоматах. Деятель-
ность Всевобуча включала ликвидацию негра-
мотности, политико-просветительскую работу, 
военную и физическую подготовку населения. 
В состав Всевобуча входил отдел физического 
развития и спорта.  

В Беларуси в ноябре – декабре 1918 г. отде-
лы Всевобуча были созданы при Витебском гу-
бернском военном комиссариате, в г. Гомеле и 
г. Могилеве. При Витебском губвоенкомате в 
1919 г. началась подготовка инструкторов по физ-
культуре и допризывной подготовке. Это и ста-
ло началом профессиональной подготовки физ-
культурных кадров Беларуси. Всевобучем были 
созданы военно-спортивные клубы и кружки, 
началась работа по строительству спортивных 
сооружений. В июле 1919 г. в Витебской гу-
бернии проведена первая олимпиада Всевобуча. 
В соревнованиях по верховой езде, легкой ат-
летике, футболу, французской борьбе принима-
ли участие более 200 человек [5, с. 11].  

В 1920 г. был создан первый уездный совет 
физической культуры при Могилевском отделе 
Всевобуча. В школах Витебской и Могилев-
ской губерний физическое воспитание включе-
но в качестве обязательного предмета. 

Согласно Приказу № 3 по Минскому Уезво-
енкомату от 3 января 1921 г. сформированы От-
дельный участковый центр физической куль-

туры в Минске, спортплощадка в м. Кайданово, 
лыжная спортивная станция в ур. Куросовщизна 
и спортплощадка в ф. Седолин. В штатный со-
став Минского отдельного участкового центра 
физической культуры были включены: Предсе-
датель Совета Центра Егоров Н.; члены Совета: 
заведующий политическо-просветительной частью 
Стехановский И.; заведующий учебной частью; 
инструктор-культурник Лившиц А.; делопроиз-
водитель. Спортплощадка и лыжная спортивная 
станция в ур. Куросовщизна работали совместно: 
инструкторы спортплощадки являлись и инструк-
торами лыжной спортивной станции. Порядок 
работы и расписание разрабатывались и осуще-
ствлялись инструкторами совместно с членами 
Совета, заведующим учебной частью Минского 
отдельного участкового центра физической куль-
туры. В штате спортплощадок, лыжной спортив-
ной станции числились заведующие-инструкто-
ры, а в ф. Седолин и должность заведующего 
имуществом [10, л. 2–3]. 

По окончании Гражданской войны деятель-
ность Всевобуча заключалась в обучении до-
призывников и физической подготовке населе-
ния (в начале 1923 г. деятельность Всевобуча 
была прекращена).  

В течение 1922–1924 гг. ведущую роль в 
развитии физической культуры и спорта вы-
полняли Коммунистический союз молодежи и 
профсоюз. При содействии комсомольской ор-
ганизации были образованы следующие спор-
тивные организации: «Муравей» – г. Москва и 
Московская губерния, «Комсомольский флот» – 
г. Казань, «Спартак» – г. Петроград, Украина, 
Закавказье. Спортивными выступлениями, празд-
ничными шествиями, проведением соревнований 
с населением городов и сел осуществлялось 
привлечение молодежи к занятиям спортом и 
физической культурой [6, с. 92]. В БССР в это 
время спортивных организаций республиканско-
го масштаба не было.  

27 июля 1923 г. при Всероссийском централь-
ном исполнительном комитете (ВЦИК) сфор-
мирован Высший совет физической культуры 
(ВСФК) во главе с народным комиссаром здра-
воохранения Н. А. Семашко. Основной целью 
ВСФК стало объединение и координирование 
учебной, научной и управленческой деятельности 
организаций РСФСР по физическому развитию 
и воспитанию населения. Структура, права и за-
дачи ВСФК были утверждены декретом ВЦИК 
«О Высшем и местных советах физической 
культуры трудящихся РСФСР». В область задач 
ВСФК вошли: общее направление и контроль 
деятельности учебных организаций по физиче-
скому воспитанию населения; составление и 
утверждение программ, инструкций и т. п. по 
физическому развитию; согласование планов 
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спортивных сооружений и спортоборудования; 
создание новых учреждений; организация спор-
тивных мероприятий, в том числе и междуна-
родное сотрудничество; распространение и идео-
логизация физической культуры [11, с. 9–11].  
С формированием Высшего совета физической 
культуры все прочие спортивные организации 
прекращали свою деятельность. В 1923 г. в БССР 
был основан Высший совет физической куль-
туры, а в 1924 г. образованы советы на местах, 
активизировалась работа по созданию кружков. 

Для успешного развития физической куль-
туры и укрепления советской власти 18 апреля 
1923 г. в СССР создано первое пролетарское 
спортивное общество «Динамо». Первоначально 
это была спортивная организация для занятий 
сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка. В 1924 г. было сформировано и Белорус-
ское отделение. Впоследствии был открыт спор-
тивный клуб Красной армии (СКА). Активи-
зировали свою деятельность по физическому 
воспитанию населения и профсоюзы. При ра-
бочих клубах создавались кружки физкультуры 
по территориальному признаку. Например, круж-
ки железнодорожников, слесарей, химиков, тек-
стильщиков. 

В 1923 г. в Беларуси организованы общего-
родские советы физической культуры. В июне 
1924 г. состоялось 1-е Всебелорусское совеща-
ние работников советов физической культуры, 
на котором были определены новые задачи в 
развитии физической культуры для учащихся и 
молодежи. Деятельность РКП(б), активность сот-
рудников советов физической культуры, ком-
сомольской организации и профсоюзов привели 
к распространению физической культуры, при-
влекли к участию еще большего числа населе-
ния. Большое количество спортивных мероприя-
тий состоялось в 1924 г.: 1-я Всебелорусская 
неделя физической культуры, 1-й Всебелорус-
ский праздник физической культуры, 1-й чем-
пионат Минска по велоспорту, Всебелорусский 
шахматный турнир и 1-й чемпионат Беларуси 
по тяжелой атлетике [3, с. 634–637]. Так, на- 
пример, в программу I Всебелорусского праздника 
физической культуры в Минске были включе-
ны: легкая атлетика, поднятие тяжестей, футбол, 
баскетбол, теннис, велосипедный спорт. Участ-
вовало в празднике более 200 человек. 

В 1925 г. Центральным Комитетом РКП(б) 
был рассмотрен вопрос и принято постановле-
ние (13.07.1925) о состоянии и развитии физи-
ческой культуры в СССР. ЦК РКП(б) определил 
физическую культуру как важную и необходи-
мую часть общеполитического воспитания и об-
разования, оздоровления населения – именно 
физическая культура объединяет и консолидиру-
ет население «вокруг тех или иных партийных, 

советских или профессиональных организаций, 
через которые рабоче-крестьянские массы во-
влекаются в общественно-политическую жизнь». 
Под руководством Коммунистической партии, 
обеспечивающей политическое руководство физ-
культурным движением, физическая культура 
включается в общий план деятельности [11,  
с. 12–14]. 

Укрепляются взаимоотношения профсоюзов 
и РКСМ в системе физической культуры. Так, 
например, в клубах деятельность физкультур-
ных кружков проводилась под прямым руко-
водством профсоюзов и при активном содей-
ствии РКСМ. Одновременно РКСМ оказывал 
влияние на развитие физкультуры и осуществлял 
руководство при клубах через ячейки комсомо-
ла, юнсекции и т. д.  

Однако, несмотря на значительные успехи в 
деле физической культуры, наблюдались и не-
достатки. Так, например, в 1926 г. на XV кон-
ференции ВКП(б) была озвучена критика дея-
тельности профсоюзов в области физической 
культуры. В принятой резолюции «Итоги работы 
и очередные задачи профсоюзов. Культработа» 
(26.10.1926–03.11.1926) указывались недостатки 
и обозначались задачи для их исправления.  
В область задач были включены: а) необходи-
мость отхода «от книжного, уродливо “рацио-
нального” подхода к физкультуре» и «насиль-
ственного навязывания тех или иных видов 
физкультуры каждому отдельному рабочему»; 
б) обязательное применение индивидуального 
подхода – учет возраста, производственных и 
бытовых особенностей; в) важность вовлечения 
в физкультуру безработной «пролетарской мо-
лодежи»; г) постройка зданий для клубов, об-
щественных организаций и площадок для физ-
культуры [11, с. 14–16]. 

Следует отметить, что в данной резолюции 
указывалось на важную роль системы образо-
вания. С этой целью планировалось организовы-
вать при участии партии и государства вечерние 
курсы и техникумы со специально разработан-
ными программами и системой преподавания.  

Рекомендованные меры привели к значимым 
успехам советской власти в развитии массовой 
физической культуры. Ярким примером данно-
го факта стала проведенная в 1928 г. Всесоюзная 
Спартакиада, участниками которой стали все 
союзные республики. Среди 7225 принимающих 
участие были представители и спортивных ор-
ганизаций следующих стран: Англия, Германия, 
Финляндия, Франция, Норвегия, Швейцария, 
Чехословакия, Уругвай и др. (более 600 спорт-
сменов). Соревнования проводились по многим 
видам спорта: легкая атлетика, борьба, гребля, 
стрельба, городки и др. В итоге 1-е место заняли 
спортсмены РСФСР, 2-е УССР, 3-е БССР [6, с. 92].  
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Одновременно руководство страны понима-
ло, что именно подготовка персонала, тренеров 
и научно-педагогических кадров определяет в 
дальнейшем развитие физической культуры и 
спорта. Уже в начале 20-х гг. в СССР были 
сформированы Центральный институт физиче-
ской культуры в г. Москве и Институт физкуль-
турного образования им. П. Ф. Лесгафта в  
г. Петрограде. В БССР в июле 1927 г. насчиты-
валось 228 инструкторов и помощников инструк-
торов по спорту, большинство из которых за-
кончили краткосрочные курсы. В 1927–1928 гг. 
в г. Минске были организованы республикан-
ские курсы по физической культуре и спорту, 
по программе 288 учебных часов. В ноябре 1927 г. 
СНК БССР принял постановление «Аб стане фi-
зычнага выхавання». Народному комиссариату 
просвещения было поручено: совместно с ВСФКБ 
разработать вопрос об организации в БССР учеб-
ного заведения по подготовке руководителей 
физкультурного воспитания; в учебную програм-
му медицинского факультета БГУ для студентов-
медиков включить специальный курс по физи-
ческой культуре. 01.10.1929 г. в г. Минске был 
открыт физкультурный техникум [5, с.11–12]. 

К концу 20-х годов в СССР наблюдался эко-
номический рост, улучшились условия труда и 
качества жизни рабочих и крестьян. Государ-
ственные органы придавали большое значение 
физической культуре и определяли ее важную 
роль в системе культурно-просветительской ра-
боты с населением страны. Так, в Постановле-
нии ЦК ВКП(б) от 23.10.1929 «О физкультурном 
движении» было внесено предложение о более 
высокой организованности и планированию, 
расширении сферы деятельности физкультур-
ной работы. ВЦИК СССР выносит решение о 
формировании Всесоюзного совета физической 
культуры, который наделяется полномочиями 
государственного руководящего органа. Особое 
значение ЦК ВКП(б) было уделено подготовке 
инструкторов-физкультурников и руководителей 

на соответствующих курсах, улучшению деятель-
ности профсоюзных и комсомольских органи-
заций по развитию физкультурной работы, уве-
личению численности вовлеченного населения 
в физическое движение [11, с.18–20]. 

Работа по физической культуре становится 
делом первостепенной важности советского го-
сударства. 01.04.1930 ВЦИК СССР утвердил 
Всесоюзный совет физической культуры при 
Центральном Исполнительном Комитете СССР. 
С этого времени работа народных комиссариа-
тов в области физической культуры становится 
плановой и согласованной.  

Продолжалось активное привлечение рабочих 
и крестьян к занятиям физкультурой и спортом 
с помощью общественных спортивных органи-
заций, принятия комплексов по физической и 
военной подготовке. Например, в 1931 г. под 
руководством Осоавиахима принят комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В октябре 
1932 г. постановлением Совета труда и оборо-
ны в Осоавиахиме утверждено почетное звание 
«Ворошиловский стрелок».  

Заключение. Таким образом, Советская власть 
рассматривала физкультуру и спорт неотъем-
лемой частью политического, гражданского и 
культурного образования. В распространение 
спорта и привлечение рабочей и крестьянской 
молодежи к занятиям физической культурой 
внесли важный вклад РКСМ, профсоюзы, спор-
тивные клубы «Динамо», СКА. Проведение мас-
совых спортивных праздников и мероприятий, 
включение комплексов «ГТО», учреждение зва-
ния «Ворошиловский стрелок» популяризирова-
ли занятия физкультурой и спортом. В резуль-
тате совместной работы Всевобуча, комсомола, 
профсоюзов, Наркома образования, физкуль-
турных и спортивных организаций был создан 
новый образ строителя коммунизма – грамотно-
го, спортивного, культурного, стремление соот-
ветствовать которому впоследствии поддержи-
валось молодежью Советского Союза. 
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УДК 821.161.3«1920/1930» 
И. В. Коледа 

Белорусский государственный технологический университет 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В БССР В 1920-Е ГГ. 

В статье рассматриваются проблемы создания и развития системы образования в БССР в 
1920-е гг. В комплексе разработанных мероприятий по белорусизации общественной жизни в 
республике первоочередное значение придавалось системе народного образования, так как от 
изменений именно в этой отрасли во многом зависел успех решения всей проблемы в целом. 

Белорусизация осуществлялась параллельно по всем категориям образовательных и воспита-
тельных учреждений. Основополагающим принципом национальной политики в школьном деле бы-
ло обеспечение прав и возможностей каждой национальности, проживающей на территории Белару-
си, обучать детей на родном языке пропорционально их составу в общей численности населения 
и желанию родителей. 

В 1920-е гг. система народного образования в БССР в основном сложилась, сформировались 
принципы государственной политики и деятельности партийных и общественных организаций в 
этой сфере. В сложных материальных условиях росла сеть общеобразовательных школ, техни-
кумов, вузов. Расширение обучения на белорусском языке закладывало основы для воспитания 
национального самосознания. Это время стало важным этапом в становлении белорусской науки, 
когда были созданы и разворачивали свою деятельность первые научные учреждения, формиро-
вались кадры ученых. 
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Введение. Определяющим фактором разви-
тия всей общественной жизни БССР в 1920-е– 
1930-е гг. стала белорусизация – политика нацио-
нально-государственного и национально-куль-

турного стороительства, основным направлени-
ем которой было развитие белорусского языка. 
При разработке мер по возрождению белорус-
ского языка необходимо было учитывать его 
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диалектическое многообразие, незавершенность 
процесса формирования в качестве литератур-
ного, неразработанность научной, политичес- 
кой, юридической терминологии. Соответственно 
определялись и задачи: научная разработка про-
блем белорусского языка, его истории, усовер-
шенствование лексики и грамматики, термино-
логии на основе изучения белорусского языка. 
Это было необходимо, так как печатное слово 
таким образом становилось более понятным ши-
роким массам, облегчало приобщение к книге. 
Основная роль в решении этих задач отводилась 
Народному комиссариату образования, Инсти-
туту белорусской культуры, соответствующим 
университетским кафедрам. 

Еще в феврале 1921 г. была создана Бело-
русская научно-терминологическая комиссия, 
которая должна была разработать белорусскую 
терминологию по вcем научным направлениям. 
И уже 1 мая 1921 г. Комиссия представила свой 
первый отчет: за два с половиной месяца она 
сумела обработать и окончательно принять 2270 и 
подготовить к утверждению более 5000 терминов. 
Большая часть терминологии касалась терми-
нов, которые использовались в средней школе. 
К 1922 г. была издана научная белорусская тер-
минология по гуманитарным, природоведческим 
и математическим отраслям. 

Деятельность Научно-терминологической ко-
миссии была ограничена только терминологией. 
Для более глубокого развития белорусской куль-
туры необходимо было создание учреждения 
более значительного масштаба. Поэтому на базе 
Научно-терминологической комиссии в 1922 г. 
был создан Институт белорусской культуры, ко-
торый в дальнейшем возглавил исследования 
во всех отраслях науки, связанных с белорус-
ской культурой (председатель – С. Некрашевич, 
действительные члены: Е. Карский, И. Луцевич 
(Купала), К. Мицкевич (Колос), Я. Лесик и др.). 
Его основной задачей была организация плано-
мерного изучения языка, литературы, истории, 
экономики Беларуси. 

Основная часть. В комплексе разработанных 
мероприятий по белорусизации общественной 
жизни в республике первоочередное значение 
придавалось системе народного образования, 
так как от изменений именно в этой отрасли во 
многом зависел успех решения всей проблемы 
в целом. После глубокого анализа реального 
положения было принято единственно правиль-
ное решение: белорусизацию осуществлять па-
раллельно по всем категориям учебных и вос-
питательных учреждений, т. е. начиная от дет-
ских садиков и заканчивая техникумами и инсти-
тутами. Введение белорусского языка в учебно-
воспитательный процесс в учреждения двух 

последних категорий практически снимало проб-
лему белорусизации в трудовых школах, так как 
они были заинтересованы учить детей на том 
языке, который являлся рабочим для технику-
мов и институтов. 

Основополагающим принципом националь-
ной политики в школьном деле было обеспече-
ние прав и возможностей каждой национально-
сти, проживающей на территории Беларуси, 
обучать детей на родном языке пропорционально 
их составу в общей численности населения и 
желанию родителей. Кроме того, при проведении 
белорусизации школ Народный комиссариат об-
разования руководствовался следующими прин-
ципами: низшие школы обязаны работать на 
родном языке трудового населения; выпускники 
техникумов и вузов должны обслуживать насе-
ление на его родном языке; русский язык, как 
язык союзного значения, обязателен для изучения 
во всех учебных заведениях, несмотря на то, на 
каком языке это заведение работает (из доклада 
наркома образования Балицкого А. на VIII Все-
белорусском съезде Советов) [1, с. 227]. 

В результате в 1925–1926 гг. в 4-летних шко-
лах обучение полностью велось на белорусском 
языке, в 7-летних – первые три класса также были 
переведены на белорусский язык, старшие клас-
сы – на 40%. К 1928 г. около 80% школ было 
переведено на белорусский язык обучения [2, с. 72]. 
Полностью на белорусском языке шло воспи-
тание в детских домах и садах.  

Следует отметить, что политика белоруси-
зации с ее приоритетом белорусского языка и 
культуры ни в своих исторических истоках, ни 
во время своего наивысшего взлета в 1920-е гг. 
никогда не содержала в себе пренебрежитель-
ного отношения к языкам и культурам других 
народов. Более того, рядом с белорусскими от-
крывались школы и классы с родным языком 
обучения для представителей национальных 
меньшинств: русских, еврейских, польских, 
украинских и др. Так, активно развивалась 
сеть еврейских школ – в 1926/27 учебном го-
ду количество начальных школ увеличилось 
до 132–147, а семилетних – до 50–53, что со-
ставило соответственно 3 и 18% от общего 
количества тaкиx школ в республике; поль-
ских школ – 138 (кроме польских были бело-
русские школы с преподаванием польского 
языка); в 1925/26 учебном году открылись пер-
вые две литовские школы в Полоцком округе 
(в 1927 г. иx было уже 10) [3, с. 75]. 

В 1927 г. обучение в школах Беларуси ве-
лось на восьми национальных языках. 

Большинство учителей, особенно сельских, 
относилось к белорусизации благожелательно. 
Городские учителя воспринимали белорусизацию 
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как необходимость и не возражали против ее. 
Можно говорить о том, что среди интеллиген-
ции к 1927 г. сложились уже довольно значи-
тельные кадры, которые активно принимали 
участие в культурном строительстве. Вместе с 
тем и среди учителей, и среди учеников были 
и те, кто относился к белорусизации враждеб-
но или формально. Например, были случаи 
нежелания изучать белорусский язык в шко-
лах: дети в анонимных анкетах писали, что 
«...нам больше нравится русский язык, т. к. на 
белорусском языке дальше Минска не поедешь» 
(из сообщения Мозырской окружной нацкоми-
сии от 25.06.29) [4, с. 81]. 

К сожалению, основания для недовольства 
были. Так, в некоторых районах настолько тща-
тельно взялись за бeлоpycизaцию (например, на 
Могилевщине), что сожгли все учебники на рус-
ском языке, а это, естественно, вызвало недо-
вольство населения, особенно сельского (их де-
тям сложно было поступить в 7-летние школы, 
где требовалось знание русского языка). В от-
дельных случаях наблюдался резкий контраст 
между помещениями и оборудованием, напри-
мер, еврейской и белорусской школы в одной и 
той же местности. Это приводило к тому, что 
еврейская школа этой местности рассматрива-
лась населением как школа второго сорта, что 
способствовало оттоку учеников из этой школы 
в белорусские или русские школы. 

В период осуществления белорусизации од-
ной из самых острых была проблема образова-
тельных кадров. Для ее разрешения ЦИК БССР 
обратился к Наркомобразования РСФСР с прось-
бой откомандировать в БССР учителей – уро-
женцев Беларуси, а также опубликовал обраще-
ние к ним с призывом включиться в культурное 
возрождение страны. Благодаря этому обраще-
нию на родину вернулся Я. Колас, один с пер-
вых организаторов белорусских школ (до этого 
времени он работал учителем в Курской области). 
По приглашению Академического центра БССР 
в Минск приехал Е. Романов, один из самых 
известных белорусских языковедов, этнографов, 
который с 1917 г. жил и работал в Ставрополе. 
В скором времени из Одессы вернулись такие 
выдающиеся деятели белорусской культуры, как 
Балицкий А., Некрашевич С., Ильюченки Петр 
и Юлиан, Лежневич А., Питухович М., Громы-
ко Н., Олехнович Ф. В 1925 г. на родину вер-
нулся известный белорусский историк и этно-
граф Довнар-Запольский М., который возглавил 
историко-этнографическую комиссию Инбель-
культа, преподавал в Белорусском государствен-
ном университете. 

С учетом сложности проблемы формирова-
ния преподавательских кадров особое внимание 

уделялось подготовке учителей, которые могли 
бы вести преподавание на белорусском языке, 
для чего cтaли открываться краткосрочные курсы 
(ежегодно на 1,5–2,5 месяца). Курсы имели прак-
тический характер и разрабатывали вопросы 
методики и школьной практики. К 1927 г. через 
такие курсы прошло 75% учителей [5, с. 416]. 
Работали также краткосрочные курсы (3 месяца) 
специально для изучения белорусского языка. 

С целью переподготовки учителей в декаб-
ре 1923 г. в Минске начали работать Высшие 
курсы белорусоведения, в учебных планах ко-
торых были такие дисциплины, как белорусский 
язык, история белорусской литературы, история 
Беларуси, география и этнография Беларуси, бе-
лорусское искусство, методика языка и литера-
туры. Интересно отметить, что одновременно с 
Высшими курсами белорусоведения работали 
Центральные белорусские курсы по переподго-
товке учителей белорусских школ РСФСР (это 
были двухмесячные курсы, слушателями кото-
рых являлись учителя из Брянской, Смоленской 
и Псковской губерний). 

Отметим, что учителя, окончившие курсы бе-
лорусоведения, назначались только в белорус-
ские школы или в те, которые должны были 
перейти на белорусский язык. Кроме того, эти 
учителя должны были на местах объединить 
вокруг себя белорусское учительство близлежа-
щих районов и наладить среди них работу по 
укреплению национального самосознания путем 
создания отдельных кружков и секций. 

Проводилась работа по белорусизации проф-
школ, техникумов. Примером здесь являлись 
учреждения педагогического профиля, готовив-
шие учительские кадры. К 1928 г. полностью 
были белорусизированы педагогические техни-
кумы и курсы по подготовке учителей. Белору-
сизация других техникумов (индустриальных, 
строительного, кооперативного, художествнного) 
заключалась в том, что там белорусский язык 
был введен как предмет изучения. 

Создание ceти образования национальных 
меньшинств потребовало ускоренной подготов-
ки соответствующих педагогических кадров.  
В 1926/27 учебном году работали 3 националь-
ных еврейских (в Минске, Витебске и Гомеле) 
и польский педагогических техникума. Для под-
готовки учителей латышского языка Наркомо-
бразования посылал в Ленинградский латыш-
ский педтехникум по 10 стипендиатов. 

Высшие учебные заведения переходили на 
белорусский язык медленнее, что объясняется, 
в первую очередь, недостаточным знанием бе-
лорусского языка преподавательским составом. 

Особое внимание уделялось изучению бе-
лорусского языка студентами вузов при переходе 
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на последний курс обучения, и если, например, 
выпускники университета не демонстрировали 
достаточных знаний белорусского языка, их ос-
тавляли еще на год для специального его изу-
чения. 

Отметим, что в ходе проведения белоруси-
зации высших учебных заведений были слож-
ности и серьезные недостатки, наблюдались 
формальные отношения и даже сопротивление 
некоторой части сотрудников вузов изучению 
белорусского языка и переводу преподавания иx 
дисциплин на этот язык. Не cпособствовало 
белорусизации вузов применение нажима и 
административных мер. Например, значительная 
часть преподавателей и студентов высказывали 
недовольство решением считать окончившими 
университет только тех, кто хорошо владел бе-
лорусским языком. На этой почве возникали 
конфликты и среди студентов. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные 
трудности, к концу 1920-х гг. значительно укре-
пилась научная база Белорусского государствен-
ного университета, Белорусской сельскохозяй-
ственной академии, других вузов республики. 
Тем самым обеспечивалась подготовка как кад-
ров специалистов-практиков, так и молодой бе-
лорусской профессуры, которая вместе с уче-
ными, приехавшими в БССР по приглашению 
белорусского правительства, составила доволь-
но значительный на то время интеллектуальный 
потенциал зарождающейся белорусской науки. 

С учетом потребностей развития народного 
хозяйства и культуры на базе Инбелкульта была 
создана Белорусская Академия наук, которая от-
крылась 1 января 1929 г. Ее первым президентом 
стал академик Игнатовский В. М., вице-прези-
дентами – академики Белуга М. И. и Некраше-

вич С. Н. Первыми действительными членами 
были 22 известных общественных деятеля, пи-
сателя, в том числе Колос Я., Купала Я., Пиче-
та В., Замотин И., Ясинский А. (среди них были 
белорусы, русские, евреи, литовец и др.). 

Для разработки научных и культурных 
проблем, связанных с особенностями тех или 
других национальностей, при Академии наук 
были организованы еврейская, польская и ла-
тышская секции. Еврейская секция, напри-
мер, имела в своем составе лингвистическую, 
литературную, социально-экономическую и 
фольклорную комиссии, которые разрабаты-
вали вопросы по истории евреев в Беларуси 
и Литве, по истории колонизации, рекрутчи-
ны и т. д. 

Заключение. Таким образом, в 1920-е гг. сис-
тема народного образования в основном сложи-
лась, сформировались принципы государственной 
политики и деятельности партийных и обще-
ственных организаций в этой сфере. В сложных 
материальных условиях росла сеть общеобра-
зовательных школ, техникумов, вузов. Расши-
рение обучения на белорусском языке заклады-
вало основы для воспитания национального са-
мосознания. Очевидно, что это время стало важ-
ным этапом в становлении белорусской науки, 
когда были созданы и разворачивали свою дея-
тельность первые научные учреждения, форми-
ровались кадры ученых, были достигнуты оп-
ределенные уcпexи в области гуманитарных, 
биологических, сельскохозяйственных и других 
наук. Центром научного развития, культурной 
жизни стал Институт белорусской культуры, 
где многое было сделано для белорусского воз-
рождения, формирования научных и культур-
ных кадров. 
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УДК 325.2(450)«1921/1939» 
В. У. Коваль  

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 
ТВОРЧЫЯ І АДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАЕКТЫ БЕЛАРУСАЎ  

У ІТАЛІІ (1921–1939 ГГ.) 
У артыкуле прааналізавана дзейнасць беларускіх студэнтаў у каталіцкіх навучальных уста-

новах Рыма, прыведзены факты творчай кар’еры беларусаў у Італіі. Беларускі оперны спявак 
Павел Пракапеня рэгулярна выступаў з канцэртамі ў італьянскіх гарадах, плануючы папуляры-
заваць беларускую народную музычную культуру праз радыёзапісы ў Рыме. Ксяндзы-беларусы 
вучыліся ў Папскім Грыгарыянскім універсітэце і Папскім усходнім інстытуце ў Рыме. Беларускія 
католікі вылучаліся сваёй актыўнай грамадскай дзейнасцю, удзельнічалі ў міжнародных студэ-
нцкіх арганізацыях, у 1926 г. дабіліся аўдыенцыі ў Папы Рымскага Пія XI. Беларускія ксяндзы ў 
Італіі адкрыта заяўлялі пра дыскрымінацыю беларусаў-католікаў у Польшчы, што прыводзіла да 
палітычных канфліктаў з палякамі на міжнародным узроўні. У артыкуле вызначана роля міжнарод-
нага супрацоўніцтва беларусаў у Італіі. Пры падтрымцы нямецкага пасольства пры Ватыкане 
ксяндзы-беларусы планавалі адчыніць Беларускую духоўную семінарыю у Рыме. Праект семінарыі 
не быў рэалізаваны, аднак стаў чарговай спробай стварэння беларускай вышэйшай навучальнай 
установы за мяжой у міжваенны перыяд. 

Ключавыя словы: беларускі эмігрант, беларуская эміграцыя, беларуская дыяспара, Італія, 
каталіцкі касцёл, музычная культура. 

Для цытавання: Коваль В. У. Творчыя і адукацыйныя праекты беларусаў у Італіі (1921–
1939 гг.) // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2023. № 2 (275). С. 51–54. DOI: 10.52065/2520- 
6885-2023-275-2-9. 

 
V. U. Koval 

Belarusian State Technological University 
CREATIVE AND EDUCATIONAL PROJECTS  

OF BELARUSIANS IN ITALY (1921–1939) 
This article analyzes the activity of Belarusian students in the higher Catholic institutions of Rome.  

Some facts about the creative career of Belarusians in Italy are presented. Belarusian opera singer Pavel 
Prokopenya regularly gave concerts in Italian cities. He planned to popularize the Belarusian folk 
musical culture as his own radio recordings in Rome. Belarusian priests studied at the Pontifical 
Gregorian University and the Pontifical Oriental Institute in Rome. They carried out the active public 
work, participated in the international student organizations. Belarusian Catholics achieved an audience 
with Pope Pius XI in 1926. Belarusian priests in Italy openly described the situation of religious 
discrimination against Belarusian Catholics in Poland, which led to the political international conflicts. 
The article provides the role of the Belarusian international cooperation in Italy. Belarusian priests in 
Rome planned to open a Belarusian theological seminary in Rome with the support of the German 
Embassy in the Vatican. The seminary project was not realized. This project was another attempt to 
organize a Belarusian higher education institution abroad during the interwar period. 

Keywords: Belarusian emigrant, Belarusian emigration, Belarusian diaspora, Italy, Catholic church, 
musical culture. 

For citation: Koval V. U. Creative and educational projects of Belarusians in Italy (1921–1939). 
Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 2 (275), pp. 51–54. DOI: 10.52065/2520-
6885-2023-275-2-9 (In Belarusian).  

Уводзіны. У айчыннай гісторыі міжваенны 
перыяд вызначыўся фарміраваннем сталай эмі-
грацыйнай хвалі беларускага насельніцтва з 
тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая з 1921 г. па 
1939 г. уваходзіла ў склад Другой Рэчы Пас-
палітай. Найбуйнейшыя цэнтры палітычнай і 
эканамічнай эміграцыі вылучыліся яшчэ ў па-
чатку 1920-х гг., значны ўплыў на іх фарміра-

ванне аказалі спрыяльная эканамічная кан’юнкту-
ра, прававая падтрымка эмігрантаў, крэдытныя 
праграмы і адметнасці ўнутранай палітыкі дзяр-
жаў-рэцыпіентаў. У міжваенны перыяд эмігра-
цыя беларусаў у Італію не мела масавага харак-
тару, аднак асобныя беларускія арганізацыі Рыма 
пакінулі значны след у гісторыі нацыянальнай 
дыяспары. 
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Італію сярод іншых еўрапейскіх краін у 1920–
1930-я гг. вылучаў высокі ўзровень культурнага 
развіцця і актыўная дзейнасць каталіцкага ду-
хавенства, таму таленавітыя і ініцыятыўныя бе-
ларусы праявілі сябе ў Рыме ў галіне мастацтва 
і пакінулі след праз дзейнасць рэлігійных ўста-
ноў і арганізацый. 

Асноўная частка. Беларуская супольнасць 
у Італіі вылучалася сваімі смелымі ініцыяты-
вамі, пра якія рэгулярна публікавалася інфар-
мацыя на старонках віленскай прэсы і ў замежных 
перыядычных выданнях. Міжваенная Італія стала 
асноўным каталіцкім цэнтрам беларусаў замеж-
жа. Ксяндзы-беларусы ў Рыме актыўна развівалі 
супрацоўніцтва з міжнароднымі каталіцкімі ар-
ганізацыямі, удзельнічалі ў грамадскім жыцці 
беларускай дыяспары, падтрымлівалі сувязі з 
метраполіяй.  

Асобныя таленавітыя беларусы накіроўваліся 
ў Італію, каб развіць свае творчыя здольнасці, 
набыць адукацыю ў галіне мастацтва. У іта-
льянскім асяроддзі беларусы не страчвалі сваёй 
нацыянальнай ідэнтычнасці, яны імкнуліся па-
пулярызаваць беларускую музычную культуру 
за мяжой. Італьянскае бельканта («bel canto») – 
тэхніка віртуозных спеваў праславіла опернае 
мастацтва гэтай краіны на ўвесь свет. У Італію 
імкнуліся выехаць на вучобу маладыя спевакі з 
розных краін свету, бо там аформілася ўнікаль-
ная музычная школа, якая стварала выключных 
артыстаў для опернай сцэны.  

Сярод творча адоранай моладзі ў Італіі ву-
чыліся і выступалі таксама беларускія артысты. 
У літаратурна-навуковым часопісе «Калосьсе» 
былі апублікаваны матэрыялы пра беларускага 
таленавітага опернага спявака Паўла Пракапе-
ню [1, 2], які вучыўся мастацтву выканаўцы опер-
ных партый у Вене, Мілане і Рыме. Беларус з 
італьянскай опернай школы абяцаў выдаўцам ча-
сопіса папулярызаваць нацыянальную культуру 
пры падтрымцы сваіх выкладчыкаў у Рыме: 
«Артыст запэўнівае, што канцэртуючы будзе да-
ваць і рэпэртуар беларускі. Незадоўга – кажа – 
пачуеце з рымскага мікрафону нашыя родныя 
беларускія песьні» [1, с. 121]. Творчая кар’ера 
спявака была насычанай, ён меў сярод сваіх 
педагогаў і калег нямала знакамітых асоб з розных 
еўрапейскіх краін. Малады выканаўца атрымаў 
падтрымку свайго настаўніка, сусветна вядомага 
опернага спявака Яна Кепуры, які часта на 
канцэртах сам прадстаўляў публіцы Паўла Пра-
капеню. 

Нягледзячы на тое, што беларускі бас-ба-
рытон Пракапеня П. выступаў у Аўстарыі, Швей-
царыі, Германіі, Англіі, Францыі [2, с. 120], 
публіка запомніла яго талент выключна паспя-
ховымі канцэртамі менавіта ў Італіі, дзе бела-
рус выступаў дастаткова часта. «Толькі за два з 

палавінаю гады перад рымскім мікрафонам даў 
54 канцэрты, а ў Мілане, Нэаполю і іншых местах 
Італіі – 34 канцэрты» [1, с. 121], – пазначалася  
ў часопісе «Калосьсе». Оперны спявак-беларус 
праслаўляў нацыянальную культуру, звяртаючы 
ўвагу прафесійнай міжнароднай супольнасці на 
мелагучную беларускую народную песню. 

Агульнае веравызнанне кансалідавала людзей, 
рэлігійныя ўстановы і арганізацыі аб’ядноўвалі 
іх агульнымі справамі. У Другой Рэчы Пас-
палітай у 1920-я гг. на тэрыторыі Заходняй Бе-
ларусі змянілася роля праваслаўнай царквы, яна 
згубіла сваю дамінуючую ролю ў грамадскім 
жыцці, як гэта было ў Расійскай імперыі. Поль-
скія ўлады пачалі перадаваць будынкі царквы 
католікам з мэтай рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі 
паланізацыі. Польская нацыянальная ідэя павін-
на была аказваць непасрэдны ўплыў на калек-
тыўную самасвядомасць беларусаў праз Рыма-
каталіцкі касцёл.  

Ускладняе гістарычнае даследаванне той факт, 
што значная частка беларускамоўных католікаў 
лічыла сябе палякамі, аднак сярод каталіцкага 
насельніцтва былі групы, якія прынцыпова ад-
носілі сябе да беларусаў. Большасць праваслаў-
нага насельніцтва на беларускіх тэрыторыях не 
адносілі сябе да палякаў, аднак існавалі польскія 
праваслаўныя арганізацыі, якія спрыялі працэсу 
апалячвання. Напрыклад, у 1938 г. праваслаўныя 
палякі не перашкаджалі польскім адміністра-
цыйным уладам, калі тыя прынялі рашэнне і да-
ручылі мясцовым органам разабраць у г. Гродна 
царкву Аляксандра Неўскага [3, с. 270]. Барацьба 
з праваслаўнымі будынкамі мела палітычную 
аснову, бо колькасць праваслаўных жыхароў рэзка 
скарачалася ў тым населеным пункце, дзе сабор 
перабудоўваўся ў касцёл. 

У Другой Рэчы Паспалітай ажыццяўлялася 
не толькі пераследванне праваслаўнай царквы, 
але і каталіцкіх ксяндзоў, якія імкнуліся праводзіць 
набажэнствы па-беларуску ці нават выкарыстоў-
валі беларускую мову ў гутарках з вернікамі. 
Барацьба супраць беларускай нацыянальнай ідэі 
ў каталіцкім асяроддзі разгарнулася даволі шы-
рока, ксяндзы сутыкаліся з праблемамі нават у 
сітуацыі, калі дэманстравалі веданне беларус-
кай мовы.  

Вядомы ў беларускім каталіцкім асяроддзі 
ксёндз Ян Міхаіл Тарасевіч, які карыстаўся па-
вагай і аўтарытэтам сярод беларусаў ЗША, так-
сама сутыкнуўся з дыскрымінацыяй з боку поль-
скіх улад. Ксёндз Тарасевіч прыехаў са Злучаных 
Штатаў у вёску Клешнікі да брата, дзе пачаў 
гутарыць з вяскоўцамі па-беларуску, за што ста-
раста афіцыйна запатрабаваў яго высялення за 
межы краіны (нягледзычы на амерыканскі паш-
парт ксяндза з дзеючай польскай візай) [4, с. 96]. 
Знакамітага святара абвінавацілі ў шавінізме толькі 
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за выкарыстанне беларускай мовы ў побытавай 
камунікацыі, што дэманструе праблемную рэ-
лігійную сітуацыю ў Заходняй Беларусі.  

Беларускія студэнты ў Італіі набывалі аду-
кацыю ў Папскім Грыгарыянскім універсітэце ў 
Рыме і ў Папскім усходнім інстытуце ў Рыме [5]. 
У вышэйшых каталіцкіх навучальных установах 
беларусы вывучалі філасофію, гісторыю царквы, 
кананічнае права і іншыя навукі. На падставе 
ліставання, якое захоўваецца ў Беларускім дзяр-
жаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва, 
можна зрабіць выснову, што сваёй высокай 
грамадскай актыўнасцю вылучыліся наступныя 
беларусы-ксяндзы ў Італіі: Станіслаў Глякоўскі, 
Антон Ройка, Францішак Чарняўскі [5]. Пераліча-
ная група беларускіх ксяндзоў у 1925 г. нават 
выступіла з ініцыятывай зарэгістраваць сваю 
суполку ў Італіі ў Аб’яднанні беларускіх студэ-
нцкіх арганізацый (цэнтральны орган міжнарод-
най арганізацыі дзейнічаў у Празе). Ініцыятыва 
была прынята, пасля гэтага пачалі развівацца 
кантакты паміж беларусамі ў Чэхаславакіі і 
ксяндзамі ў Італіі. Ксяндзы-беларусы ў Італіі  
Кулак К. і Чарняўскі Ф. у лістападзе 1925 г. пры-
нялі ўдзел ва ўрачыстым святкаванні 1600-й га-
давіны Нікейскага Сабора [6, с. 8]. Удзельнікі 
ўрачыстасці атрымалі права выступіць ад імя бе-
ларускіх католікаў, што мела палітычнае зна-
чэнне для нацыянальнай супольнасці. 

Ксяндзы-беларусы ў Італіі спрабавалі раз-
віваць нацыянальную ідэю за мяжой, яны імкнулі-
ся арганізаваць у Рыме беларускі каталіцкі цэнтр. 
У 1924 г. пры падтрымцы нямецкага пасольства 
пры Ватыкане беларусы ў Італіі спрабавалі ства-
рыць Беларускую духоўную семінарыю ў Рыме, 
пра што адразу з’явіліся матэрыялы ў прэсе 
(«Віленскі дзённік», «Сын Беларуса») [7, с. 1]. 
Ініцыятыва стварэння новай духоўнай семіна-
рыі была негатыўна ўспрынята ксяндзамі-паля-
камі, якія супраціўляліся развіццю беларускай 
нацыянальнай ідэі сярод каталіцкага насельніцтва. 
Беларуская духоўная семінарыя ў Італіі так і не 
была адчынена, аднак дыскусіі аб стварэнні вы-
шэйшай нацыянальнай ўстановы за мяжой пра-
цягваліся яшчэ да сярэдзіны 1930-х гг.  

Актыўная грамадская пазіцыя беларусаў у 
Італіі асвячалася на старонках віленскай бела-
рускамоўнай прэсы. Газета «Беларуская Кры-
ніца» нават аформіла асобную рубрыку пад на-
звай «Беларусы ў Рыме», матэрыялы якой на 
сучасны момант сталі карыснай і інфарматыўнай 
гістарычнай крыніцай пра дзейнасць беларусаў 
замежжа. Газетны артыкул «Папа Pius XI і Бе-
ларусы» [8, с. 6] нават зафіксаваў афіцыйны 
візіт беларускіх ксяндзоў да Папы Рымскага.  
У 1926 г. беларускія студэнты-католікі дабіліся 
аўдыенцыі ў Папы Рымскага Пія ХІ [8, с. 6].  
У газетным матэрыяле распавядаецца пра дэталі 

сустрэчы, на якой адбылося абмеркаванне стану 
беларускай каталіцкай супольнасці ў складзе 
Другой Рэчы Паспалітай. Важна падкрэсліць, 
што Папа Рымскі Пій ХІ вызначыўся ў гісторыі 
міжваеннага часу сваімі шырокімі дыплама-
тычнымі кантактамі. У перыяд яго пантыфіката 
Ватыкан атрымаў суверэнітэт як горад-дзяржава.  

Сустрэча з беларусамі выклікала занепакое-
насць польскіх ксяндзоў, пра што шчыра напі-
сала «Беларуская Крыніца». Студэнты патлу-
мачылі Папе Рымскаму, што ў Польшчы далёка 
не ўсе католікі з’яўляюцца палякамі па нацыя-
нальнасці, а частка каталіцкага насельніцтва 
адносіць сябе да беларусаў: «Некалькі месяцаў 
таму Папеж прыняў беларускіх ксяндзоў студэ-
нтаў, адбываючых у Рыме навукі. Давёў іх да 
Папежа стары мніх італьянец, які прадставіў іх 
як палякаў. На гэта адзін з ксяндзоў студэнтаў 
адазваўся: “мы не Палякі, а Беларусы”. Пасля гэ-
тага Папеж бліжэй зацікавіўся студэнтамі і вы-
пытываў з якіх яны мейсцаў беларускіх. Гэтым 
усім былі дужа незадаволены студэнты Палякі, 
прывыкшыя ўсіх каталікоў у Польшчы лічыць 
“польскай веры”» [8, с. 6]. На высокім узроўні 
арганізаванай сустрэчы былі абмеркаваны не 
толькі рэлігійныя пытанні, але і палітычныя праб-
лемы беларусаў як нацыянальнай меншасці ў 
Другой Рэчы Паспалітай. 

Неабходна падкрэсліць, што беларусы-католікі 
мелі шырокія міжнародныя кантакты з рэлігій-
нымі арганізацыіямі. Асабліва актыўна развіва-
лася супрацоўніцтва будучых беларускіх ксян-
дзоў з харвацкім каталіцкім студэнцтвам. У выніку 
працы з’езда харвацкіх студэнтаў-католікоў, які 
адбыўся 22–24 ліпеня 1927 г. у г. Спліт (Югаславія), 
была аформлена рэзалюцыя да беларускіх ка-
толікоў [9, с. 3]. Харвацкія студэнты-католікі ў 
сваім афіцыйным дакуменце пазначылі праб-
лему дыскрымінацыі беларускага каталіцкага 
насельніцтва ў Другой Рэчы Паспалітай. Занепа-
коенасць харватаў выклікала забарона праводзіць 
набажэнствы на беларускай мове, што падкрэс-
лівалася ў рэзалюцыі як прыклад несправяд-
лівага і нехрысціянскага стаўлення да нацыяналь-
ных пачуццяў беларусаў. 

Сярод беларускіх студэнтаў у Італіі былі та-
ленавітыя асобы, пра якіх на сваіх старонках 
размяшчалі матэрыялы замежныя перыядыч-
ныя выданні. Напрыклад, афіцыйны друкаваны 
орган Ватыкана «Рымскі агляд» («Osservatore 
Romano», № 141 за 1926 г.) апублікаваў рэліз 
пра паспяховую абарону доктарскай дысерта-
цыі ксяндза-беларуса Станіслава Глякоўскага, 
якая адбылася ў Рыме 17 чэрвеня 1926 г. [10, с. 6]. 
Беларускі ксёндз з Віленскай архідыяцэзіі атры-
маў адукацыю ў Папскім усходнім інстытуце ў 
Рыме. Газета «Беларуская крыніца» апублікава-
ла тэму навуковай дысертацыі Ст. Глякоўскага: 
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«Малітва паводле дзённіка Іаана Кранштадскага 
“Маё жыццё ў Хрысце”» [10, с. 6]. Матэрыял вілен-
скага выдання вылучала асаблівая ўрачыстасць, 
пачуццё гонару за новага беларускага доктара 
касцельных усходніх навук Глякоўскага Ст. 

Заключэнне. Беларусы ў Італіі вызначыліся 
сваімі арганізацыйнымі і творчымі ініцыятывамі. 
Дзеячы мастацтва і беларускія ксяндзы імкнуліся 
папулярызаваць і развіваць нацыянальную ад-
метнасць у іншакультурным асяроддзі. Оперны 
спявак Павел Пракапеня меў насычаную гастроль-
ную праграму па краінах Еўропы, у рамках якой 

спрабаваў пашыраць беларускую народную пеў-
чую культуру за мяжой. Ксяндзы-беларусы ўз-
дымалі праблему нацыянальных меншасцей у 
Другой Рэчы Паспалітай на міжнародным узроўні. 
Яны дабіліся аўдыенцыі ў Папы Рымскага Пія ХІ 
з мэтай абмеркавання пытання рэлігійнай дыс-
крымінацыі беларусаў у Польшчы. У гады пан-
тыфіката Пія ХІ беларускія католікі ў розных 
краінах свету развівалі актыўнае супрацоўніцтва 
з Ватыканам. У 1924 г. узнік праект адкрыцця Бе-
ларускай духоўнай семінарыі ў Рыме, які так і 
не быў рэалізаваны. 
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УДК 94 (476)”1921/1939” 
В. М. Бароўская 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
КУЛЬТУРНЫЯ ЎЗАЕМАДАЧЫНЕННІ БССР І ПОЛЬШЧЫ Ў 1921‒1939 ГГ. 
Артыкул прысвечаны разгляду асноўных форм навуковых узаемадачыненняў БССР і Поль-

шчы ў 1921‒1939 гг.: кнігаабмену, супрацоўніцтву ў рамках канферэнцый, кангрэсаў; накіраван-
ню замежных камандзіровак вучоных абодвух бакоў. Прыцягненне шырокага кола архіўных 
крыніц, якія ўпершыню ўводзяцца ў навуковы зварот, выкарыстанне спецыяльна-гістарычных 
метадаў, прынцыпаў гістарызму і аб’ектыўнасці дазволілі прыйсці да высновы, што навуковыя 
беларуска-польскія ўзаемасувязі міжваеннага часу хоць і мелі пазітыўную дынаміку і стабільныя 
формы адносін, аднак не адрозніваліся планавасцю і рэгулярнасцю.  

Звяртаецца ўвага на той факт, што паступленні польскамоўнай літаратуры ў БССР 
знаходзіліся на другім месцы, пасля нямецкамоўных, агульны ўзровень арганізацыі працэсу 
кнігаабамену не дазваляў наладзіць якаснае навуковае даследаванне. Гэта адбівалася на дзей-
насці даследчых цэнтраў паланістыкі, у тым ліку і Камісіі па вывучэнні Заходняй Беларусі. 
Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі прыводзяцца колькасныя паказчыкі выпісной літарату-
ры, што дазваляе прасачыць тэмпы кнігаабмену з польскім бокам, параўнаць з іншымі 
краінамі.  

Культурнае ўзаемасупрацоўніцтва БССР і Польшчы ў 1921‒1939 гг., нягледзячы на шматлікія 
супярэчнасці ў палітычнай сферы двухбаковых зносін (праблемы ў выкананні артыкулаў Рыжскага 
мірнага дагавора, пачуццё варожасці і недаверу ў грамадстве і кіруючых колах абодвух бакоў), 
мела пазітыўную дынаміку развіцця. 

Ключавыя словы: Рыжскі дагавор, БССР, Польшча, культурнае супрацоўніцтва, Усерасійскае 
таварства культурнай сувязі з замежжам. 

Для цытавання: Бароўская В. М. Культурныя ўзаемадачыненні БССР і Польшчы ў 1921‒
1939 гг. // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2023. № 2 (275). С. 55‒59. DOI: 10.52065/2520- 
6885-2023-275-2-10. 

 
Borovskaya Volha 

Institute of History of the National Academy of sciences of Belarus 
CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE BSSR AND POLAND IN 1921−1939 
The article is devoted to the main forms of scientific relations between the BSSR and Poland in 

1921−1939: book exchange, cooperation within the framework of conferences and congresses; the 
direction of foreign business trips of scientists from both sides. The involvement of a wide range of 
archival sources, first introduced into scientific circulation, the use of special historical methods, the 
principles of historicism and objectivity, made it possible to conclude that the scientific Belarusian-
Polish relations of the interwar period, although there were positive dynamics and stable forms of 
relations, however, did not differ in planning and regularity. 

Attention is drawn to the fact that the receipts of Polish-language literature in the BSSR were in 
second place, after the German-language ones, the general level of organization of the book exchange 
process did not allow for a qualitative scientific research. This fought back on the activities of the 
Polonist research centers, including the Commission for the Study of Western Belarus. For the first 
time in domestic historiography, quantitative indicators of written literature are given, which makes it 
possible to trace the pace of book exchange with the Polish side, and compare with other countries. 

Cultural cooperation between the BSSR and Poland in 1921−1939 despite numerous contradictions 
in the political sphere of bilateral relations (problems in the implementation of the articles of the Riga 
Peace Treaty, a sense of hostility and mistrust in society and the ruling circles of both sides) had a 
positive dynamic of development. 

Keywords: Riga Treaty, BSSR, Poland, cultural cooperation, All-Russian Society for Cultural Relations 
with Foreign Countries. 

For citation: Borovskaya V. Cultural relations between the BSSR and Poland in 1921‒1939. 
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Уводзіны. Падпісанне Рыжскага мірнага да-
гавора паміж cавецкімі рэспублікамі і Польш-
чай у сакавіку 1921 г. заклала пачатак новага 
этапу ў развіцці двухбаковых культурных сувязей. 
Асноўныя айчынныя і замежныя напрацоўкі па 
праблеме ўзаемаадносін краін з’явіліся ў 1970-я гг. 
Варта адзначыць працы А. Я. Іофе [1], Т. П. Агап-
кінай [2], А. Л. Дзіўнагорцава [3], М. М. Чар-
ных [4]. Сярод сучасных даследчыкаў праблемы 
неабходна ўзгадаць І. У. Тарасаву [5] і Т. Р. Се-
макіну [6]. Аднак, на жаль, у артыкулах даслед-
чыкаў амаль цалкам адсутнічала беларуская праб-
лематыка, культурныя ўзаемадачыненні БССР і 
Польскай Рэспублікі ў 1921‒1939 гг. не з’явіліся 
аб’ектам самастойнага даследавання. Вывучэнне 
гісторыі беларуска-польскага культурнага ўза-
емадзеяння ў 1921‒1939 гг. набывае асаблівую 
актуальнасць у апошнія гады, калі адносіны паміж 
суседзямі Рэспублікі Беларусь − Расіяй і Еўра-
пейскім саюзам (уключаючы і Польшчу) набылі 
канфліктны характар. Даследаванне вопыту ўзае-
мадачыненняў паміж дзяржавамі з рознымі гра-
мадска-палітычнымі і культурна-канфесійнымі 
сістэмамі, паміж уладай і этнічнымі групамі на 
розных этапах гісторыі Беларусі, у тым ліку і ў 
міжваенны адрэзак часу, мае значны практыч-
ны вынік. 

Асноўнымі крыніцамі па праблеме сталі ма-
тэрыялы Цэнтральнага навуковага архіва Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі (фонды 1 (Прэ-
зідыум Акадэміі навук БССР), 67 (Інстытут бе-
ларускай культуры), 68 (Камісія па вывучэнні 
Заходняй Беларусі); Нацыянальнага архіва Рэс-
публікі Беларусь (фонды 42 (Народны каміса-
рыят асветы БССР), 205 (Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт), 546 (Дзяржаўная бібліятэка БССР 
імя У. І. Леніна); Архіва знешняй палітыкі Расій-
скай Федэрацыі (фонд 188 (матэрыялы Калегіі На-
роднага камісарыята замежных спраў); Дзяржаў-
нага архіва Расійскай Федэрацыі (фонд Р-5283 
Усерасійскае таварыства культурнай сувязі з за-
межжам). Большасць архіўных матэрыялаў упер-
шыню ўводзіцца ў навуковы зварот. 

Культурнае ўзаемасупрацоўніцтва БССР і 
Польшчы ў 1921‒1939 гг., нягледзячы на шмат-
лікія супярэчнасці ў палітычнай сферы двухба-
ковых зносін (праблемы ў выкананні артыкулаў 
Рыжскага мірнага дагавора, пачуццё варожасці 
і недаверу ў грамадстве і кіруючых колах абодвух 
бакоў), мела пазітыўную дынаміку развіцця. Ня-
гледзячы на некаторы спад тэмпаў у 1927‒1932 гг., 
выкліканы непаразуменнямі ідэалагічнага плана, 
культурныя беларуска-польскія кантакты між-
ваеннага часу мелі пэўную накіраванасць, вылу-
чаліся стабільныя формы ўзаемадачыненняў (кні-
гаабмен, удзел у канферэнцыях і конкурсах).  

Мэта даследавання – вылучыць і ахаракта-
рызаваць асноўныя накірункі культурных узае-

мадачыненняў БССР і Польшчы ў 1921−1939 гг. 
Для дасягнення мэты неабходна выканаць нас-
тупныя задачы: 1) вывучыць асноўныя формы 
культурных двухбаковых сувязей міжваеннага 
перыяду; 2) раскрыць спецыфіку ажыццяўлення 
кнігаабмену паміж БССР і Польшчай; 3) выявіць 
асаблівасці ўсталявання культурных кантактаў 
з польскім бокам праз арганізацыю асветных 
мерапрыемстваў. 

Асноўная частка. Артыкул ХІ Рыжскага мір-
нага дагавора прадугледжваў перадачу Польшчы 
савецкім бокам культурных каштоўнасцей, вы-
везеных падчас падзелаў Рэчы Паспалітай з 1772 г. 
па 1917 г. Была створана Спецыяльная змешаная 
камісія па рээвакуацыі культурных каштоўна-
сцей. 8 кастрычніка 1921 г. камісія прыступіла да 
працы, і ўжо праз 20 дзён паўнамоцны прадстаў-
нік РСФСР у Варшаве Л. М. Карахан заявіў аб 
перадачы ў бліжэйшы час першай партыі твораў 
мастацтва. 

10 ліпеня 1925 г. СССР і Польшча падпісалі 
папярэднюю дамову, а 16 лістапада 1927 г. за-
ключылі Генеральную дамову, якая падводзіла 
канчатковы вынік Спецыяльнай камісіі па вы-
яўленні польскіх культурных каштоўнасцей, што 
падлягалі звароту. На яго аснове ў далейшым ад-
бывалася перадача культурных каштоўнасцей, 
якая была скончана да 1932 г. Паўнамоцны прад-
стаўнік СССР у Польшчы Багамолаў Д. У. адзна-
чаў, што Генеральная дамова стала «значным 
крокам наперад на шляху культурнага збліжэння 
народаў СССР і Польшчы». Указваючы на аб’е-
ктыўныя перадумовы такога збліжэння, ён за-
явіў: «непамерна важным з’яўляецца ўмацаван-
не ўзаемаадносін паміж прадстаўнікамі навукі, 
мастацтва і літаратуры абедзвюх краін з мэтай 
узаемнага азнаямлення і абмену культурнымі 
дасягненнямі» [7, с. 228]. 

Зацікаўленасць Савецкай дзяржавы ў развіцці 
культурных адносін стала штуршком да стварэн-
ня ў 1925 г. Усесаюзнага таварыства культурнай 
сувязі з замежжам (УТКС), асноўнай мэтай якога, 
як указана ў статуце, было «садзейнічанне ўс-
таляванню і развіццю навуковай і культурнай 
сувязі паміж установамі, грамадскімі арганізацыя-
мі і асобнымі навуковымі і культурнымі пра-
цаўнікамі СССР і замежжа». Са стварэннем УТКС 
культурныя сувязі пераўтвараліся ў справу дзяр-
жаўнай важнасці, адносіны розных савецкіх куль-
турных устаноў з адпаведнымі замежнымі ўста-
новамі ўпарадкоўваліся і каардынаваліся, набы-
валі рэгулярнасць і планавасць. У УТКС быў 
створаны аддзел Польшчы і прыбалтыйскіх 
краін. Упаўнаважаным таварыства ў Польшчы 
стаў М. П. Аркадз’еў. УТКС устанавіў непа-
срэдныя кантакты з культурнымі ўстановамі 
Польшчы, з вядомымі прадстаўнікамі польскай 
культуры.  
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Адным з асноўных пытанняў у працы УТКС 
стаў кнігаабмен. Характэрна, што пасля стварэн-
ня Таварыства толькі за 10 месяцаў 1926 г. было 
накіравана ў Польшчу 1927 кніг і атрымана ад-
туль 3710. У 1928 г. Польшча ўжо займала ў 
кнігаабмене СССР з еўрапейскімі краінамі трэ-
цяе месца па перасылцы і шостае месца па ад-
праўцы. У 1929 г. УТКС планаваў стварэнне ад-
дзелаў савецкай кнігі ў бібліятэках усіх буйных 
культурных цэнтраў Польшчы, перш за ўсё ў 
Варшаўскай публічнай бібліятэцы.  

УТКС мела на мэце палепшыць агульную 
інфармацыю польскага грамадства пра ўсе бакі 
жыцця СССР, накіроўвала кожны тыдзень свае 
бюлетэні ў Польшчу. Вялікае значэнне мела 
наведванне СССР у студзені 1926 г. дэлегацыяй 
польскага сейма, якая ставіла сваёй задачай па-
літычнае, эканамічнае і культурнае збліжэнне 
паміж СССР і Польшчай. Дэлегацыя наведала 
Маскву, Ленінград, Украіну і Беларусь, знаёмі-
лася з эканомікай і культурай савецкіх рэспуб-
лік. Члены дэлегацыі адзначылі росквіт нацыя-
нальнай культуры ў СССР, у прыватнасці 
свабоднае культурнае развіццё польскага на-
цыянальнага меншынства. З 1927 г. сталі ажыц-
цяўляцца і групавыя паездкі савецкіх людзей, у 
прыватнасці журналістаў, працаўнікоў асветы, 
у Польшчу 

Залежнасць культурных адносін ад палітыч-
нага фактару ярка праявілася на апошнім этапе 
міжваеннага перыяду. Пачатак яго характары-
заваўся вядомым збліжэннем паміж СССР і 
Польшчай, якое пачалося пасля падпісання ў 1932 г. 
пакта аб ненападзе. Атмасфера, створаная гэтым 
палітычным актам, зрабіла магчымымі спробы 
больш трывалага эканамічнага супрацоўніцтва, 
а таксама актывізацыі культурнага абмену на 
працягу 1933‒1935 гг., а ў некаторых галінах 
культуры і да 1939 г. 

У 1933‒1939 гг. асноўная частка культурных 
сувязей СССР з Польшчай, як і раней, ажыц-
цяўлялася праз УТКС. Таварыства падтрымлі-
вала сувязі з культурнымі ўстановамі, творчымі 
саюзамі, бібліятэкамі, музеямі, рэдакцыямі і г. д. 

У агітацыйна-прапагандысцкіх мэтах і для 
дэманстрацыі ўзроўню развіцця беларускай куль-
туры былі арганізаваны паездкі для беларускіх 
пісьменнікаў праз Польшчу ў Заходнюю Еўропу. 
Згодна з пратаколам нарады пры Сакратарыяце 
ЦК КП (б)Б аб паездцы М. Чарота і Д. Ф. Жылу-
новіча за мяжу ад 11 жніўня 1925 г., яны павін-
ны былі наладзіць сувязь з прадстаўнікамі бе-
ларускай грамадскасці і прыхільнымі да БССР 
коламі за мяжой, па магчымасці чытаць лекцыі 
па адраджэнні беларускай культуры, пазбягаючы 
палітычнай тэматыкі, па просьбе Камуністыч-
най партыі Заходняй Беларусі спыніцца ў Вар-
шаве і звязвацца з беларускімі пасламі сейма.  

У выпадку нявыдачы польскай візы было вы-
рашана арганізаваць кампанію ў нямецкай прэсе. 
Палякі сарвалі гэтыя планы, выдаўшы толькі 
транзітную візу. Калі Я. Купала ў 1927 г. ездзіў 
на Захад разам з М. Чаротам і іншымі беларускімі 
літаратарамі, у Польшчы адбыліся сустрэчы з 
С. А. Рак-Міхайлоўскім, Б. А. Тарашкевічам, 
А. І. Цвікевічам, А. І. Луцкевічам. 

У 1927‒1928 гг. адбылася паездка беларускіх 
літаратараў у Польшчу, Чэхаславакію і Гер-
манію. Дэлегацыю ўзначальваў Д. Ф. Жылуно-
віч (Ц. Гартны), удзельнікамі былі: М. Зарэцкі 
(М. Я. Касянкоў), М. Чарот (М. С. Кудзелька), 
Я. Купала (І. Д. Луцкевіч). Усе адзначаныя пісь-
меннікі і паэты так ці іначай былі звязаны з 
літаратурным аб’яднаннем «Маладняк». Пада-
рожжа літаратараў у 1927‒1928 гг. у Польшчу, 
Чэхаславакію, Германію яскрава прадстае ва 
ўспамінах Д. Ф. Жылуновіча: «Падарожжа за 
мяжу ставіла перад намі дваякую мэту – азна-
ямленне з даследаваннямі еўрапейскай культу-
ры і асведамленне беларускай зарубежнай гра-
мадскасці з развіццём культуры ў БССР. Гэтыя 
заданні цягнулі за сабой трэцяе – патрэбу ўста-
лявання культурнай сувязі паміж БССР і замеж-
жам» [8].  

Пытанне аб накіраванні С. М. Некрашэвіча 
Д. Ф. Жылуновіча ў Заходнюю Еўропу для агі-
тацыі ў абарону БСРГ вырашалася на самым 
высокім узроўні – у ЦК УКП(б) і ўзгаднялася  
з НКЗС СССР, сакратаром ЦК УКП(б) Касіё-
рам С. В. і І. В. Сталіным. Паездка адбылася ў кра-
савіку – маі 1928 г. Паводле справаздачы Д. Ф. Жы-
луновіча ў ЦК КП(б)Б, «Адозва Камітэта па 
абароне Грамады» была падпісана ў Германіі 
шэрагам вядомых культурных дзеячаў і надру-
кавана ў бюлетэні «Чырвоная дапамога». Збор 
подпісаў у абарону Грамады адбыўся таксама ў 
Чэхаславакіі. С. М. Некрашэвіч і Д. Ф. Жылу-
новіч сустракаліся ў Вене з генеральным сакра-
таром кангрэса нацыянальных меншасцей пры 
Лізе нацый доктарам Абэнда Р. У той жа час 
Д. Ф. Жылуновіч скардзіўся, што ні ў адным з 
савецкіх паўнамоцных прадстаўніцтваў няма ча-
лавека, «які б хоць трошкі быў зацікаўлены ў 
інфармацыі замежнай прэсы аб беларускім пы-
танні» [8, арк. 15]. 

Падчас гэтага візіту адбыліся сустрэчы і 
выступленні беларускіх прадстаўнікоў з грамад-
скімі дзеячамі Беластока, Варшавы. На жаль,  
у сваіх успамінах Д. Ф. Жылуновіч не ўзгадвае 
пра якія-небудзь асаблівасці сваёй вандроўкі ў 
Польскай Рэспубліцы, большую ўвагу аўтар 
звяртае на паездку ў Германію. Падчас выступ-
ленняў «маладнякоўцаў» гучала так званая ран-
няя «малая проза» М. Зарэцкага і М. Чарота, 
прасякнутая рамантыкай, лірычным настроем, 
увагай да простага чалавека і яго ўнутранага 
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свету, імкненнем будаваць творы на вострых, 
драматычных калізіях. У іх творах раскрываецца 
праблема ўзаемаадносін асабістага і сацыяль-
нага, імкненне бачыць рысы, навеяныя новай, 
паслярэвалюцыйнай эпохай, такія як скалеча-
ныя лёсы людзей, якія так і не змаглі знайсці 
сваё месца.  

У другой палове 1920-х гг. пачынаецца творчы 
ўздым савецкай драматургіі. Вядома, што М. За-
рэцкі цікавіўся тэатрам, быў ініцыятарам і ак-
тыўным удзельнікам тэатральнай дыскусіі ў 
1928 г., зацвердзіў сябе як тэатральны крытык, 
які выступаў за развіццё нацыянальнага тэатра і 
кіно. Яшчэ ў пачатку 1920-х гг., падчас службы 
ў Віцебскай вайсковай часці, пісьменнік арга-
нізаваў «Беларускае культурна-асветнае тава-
рыства», стварыў ваенную аматарскую трупу і 
кіраваў ёю. У 1928 г. ён напісаў п’есу «Віхор на 
балоце», у якой выкарыстаў выяўленчыя сродкі 
меладрамы з яе традыцыйным любоўным трох-
кутнікам, трагічнымі ахвярамі як вынікам непа-
дзельнага кахання. П’еса «Белыя ружы» (1928‒
1929 гг.) вытрымана ў рамантычным ключы з 
элементамі прыгодніцтва, у ёй выкарыстаны фаль-
клорныя паданні і легенды.  

У сваю чаргу меліся намаганні арганізаваць 
паказ п’ес беларускіх аўтараў на польскай сцэ-
не. Аднак гэта задумка скончылася безвыніко-
ва. Творы М. Зарэцкага паспяхова былі пастаўле-
ны на сцэне Дзяржаўнага рускага драматычнага 
тэатра БССР. Згодна са справаздачай УТКС за 
першае паўгоддзе 1931 г. пад назвай «Хроніка 
культурнай сувязі з Польшчай», сувязі ў галіне 
тэатральнага мастацтва сутыкаліся з бояззю 
польскага кіраўніцтва, што савецкія тэатраль-
ныя пастаноўкі з’яўляюцца яскравай праявай 
«бальшавісцкай агітацыі мас». Таму большую 
папулярнасць мелі п’есы А. П. Чэхава, А. М. Ас-
троўскага і іншых класікаў. П’есы ж сучасных 
аўтараў, паводле меркавання А. Слонімскага, 
«адрозніваюцца прымітывізмам і надакучваюць 
пастаяным усхваленнем савецкага рэжыму». У вы-
ніку савецкі бок не запрасілі на Міжнародную 
тэатральную алімпіаду ў 1932 г. [9, арк. 146]. 
Таксама супрацоўнікі УТКС з горыччу канста-
тавалі, што антысавецкія кампаніі, якія разгорт-
валіся ў прэсе, у шэрагу артыкулаў літаратурнае 
жыццё ў СССР паказвалі ў вельмі негатыўным 
ключы. 

Савецкія кінакарціны, такія як «Браненосец 
Пацёмкін» С. Эйзенштэйна і іншыя, прайшлі знач-

ную цэнзарскую праверку, у выніку з фільма 
былі выразаны многія сцэны, якія, па меркаванні 
польскага боку, могуць «узбудзіць грамадскую 
думку бальшавіцкай прапагандай». У сваю чаргу 
УТКС канстатаваў, што «сістэматычнае поль-
скай цэнзурай выхалашчванне і вычварэнства 
карцін савецкай прадукцыі ўводзіць у зман за-
межную грамадскасць і наносіць гэтым большую 
палітычную шкоду, якая ніяк не зможа быць 
апраўдана тымі нязначнымі выгадамі, якія мы 
маем ад продажу 2‒3 карцін на польскім рын-
ку» [10, арк. 20]. Кантакты ў галіне кінаматогра-
фу заставаліся аднабаковымі на працягу ўсяго 
міжваеннага перыяду. Аўдыёвізуальны кантэнт, 
які прапаноўваўся да імпарту польскай забаў-
ляльнай індустрыяй, па меркаванні УТКС, цал-
кам не падыходзіў для новага пакалення савец-
кіх гледачоў, якія выраслі на масавым мастацтве 
сацыяльнага рэалізму [11, арк. 39]. 

Музычныя кантакты Польшчы і СССР тра-
дыцыйна былі значнымі, пра што сведчылі ста-
лыя гастролі савецкіх музыкантаў у Польшчы і 
польскіх – у СССР, абмен выданнямі нот, удзел 
у музычных конкурсах і г. д. Падчас ІІ Конкурсу 
піяністаў імя Ф. Шапена, які адбыўся ў 1932 г. 
у Варшаве, стаў арэнай ідэалагічнай барацьбы. 
Супрацоўнікі УТКС канстатавалі прадузятасць 
польскай грамадскасці да савецкіх піяністаў  
[9, арк. 215] 

Заключэнне. Ідэалагічныя рознагалоссі і су-
пярэчнасці паміж Польшчай і СССР у 1921‒
1939 гг. былі толькі часткай шырокага працэсу 
развіцця культурнага супрацоўніцтва. Дзякуючы 
намаганням УТКС была арганізавана значная 
колькасць мерапрыемстваў і паспяховых пера-
гавораў як з польскімі арганізацыямі, так і з 
прыватнымі асобамі, якія цікавіліся савецкай 
культурай.  

Культурныя ўзаемадачыненні БССР і Поль-
шчы ў 1921‒1939 гг. прайшлі шлях ад этапу 
станаўлення праз перыяд больш ці менш знач-
най актыўнасці і амаль да поўнага спынення. 
Першыя два (1921−1927 гг. і 1928−1932 гг.) этапы 
паказалі, што адрозненні ў сацыяльна-палітыч-
ных ладах БССР і Польшчы перашкаджалі раз-
віццю культурных сувязей. Нягледзячы на той 
факт, што паступленні польскамоўнай літара-
туры ў БССР знаходзіліся на другім месцы, 
пасля нямецкамоўных, агульны ўзровень арга-
нізацыі працэсу кнігаабамену не дазваляў нала-
дзіць якаснае навуковае даследаванне.  
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Введение. Возникновение систематической 
военной подготовки в гражданских учебных за-
ведениях было обусловлено необходимостью на-
личия у государств многочисленных армий в 
связи с увеличением масштабов войн. Даже эко-
номически сильные страны были не в состоя-
нии содержать их в мирное время. Таким образом, 
возникло противоречие между необходимостью 
участия в войне большого количества сил и 
средств и экономической невозможностью го-
сударств содержать их в мирное время для по-
требности урегулирования крупномасштабных 
военных конфликтов. Для разрешения этого про-
тиворечия со 2-й половины XVIII в. большин-
ство европейских государств были вынуждены 

создавать запас (резерв) людей, провианта, тех-
ники и амуниции, которые затем использовались 
при увеличении армии накануне войны и в ходе 
нее. Одним из путей создания военно-обучен-
ного резерва стала со временем и военная под-
готовка специалистов в гражданских высших 
учебных заведениях, в частности Белорусском 
государственном университете (БГУ). Эта про-
блема малоизучена, является актуальной и пред-
ставляет несомненный научный интерес. 

Основная часть. После победы Октябрьской 
революции 1917 г. действующая система подго-
товки военно-обученного резерва была разруше-
на, и ее пришлось создавать заново. 22 апреля 
1918 г. ВЦИК принял декрет «Об обязательном 
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обучении трудящихся военному делу», который 
обязывал граждан от 18 до 40 лет без отрыва от 
основной работы к прохождению 96-часового 
курса обучения военному делу. После завершения 
обучения трудящийся брался на учет как воен-
нообязанный и в случае военной угрозы дол-
жен был влиться в ряды Красной Армии [1, с. 8]. 

После окончания гражданской войны в со-
ответствии с военной реформой 1924–1925 гг. 
численность армии сократилась с 5,5 млн до 
560 тыс. человек. Это вызвало необходимость 
иметь военно-обученный резерв, в том числе и 
командные кадры. На основе предложения, под-
готовленного М. В. Фрунзе в 1926 г., в вузах и 
техникумах была введена высшая допризывная 
подготовка студентов, которые обучались по 
программам, рассчитанным на четыре года обу-
чения. Учебный план включал 180 часов заня-
тий с обязательным лагерным сбором. В про-
граммах определялась основная цель высшей 
допризывной подготовки студентов: «подгото-
вить из них командира запаса или знающего 
военное дело работника военной промышлен-
ности» [2]. В этот период осуществлялся поиск 
новых методов и форм обучения, приоритет от-
давался тем, которые обеспечивали учебно-поз-
навательную самостоятельность и исследова-
тельскую активность обучающихся. В обучении 
использовались демонстрационный, лабораторный, 
и исследовательский методы, не приветствова-
лись в процессе обучения механическое заучи-
вание учебного материала, зубрежка, муштра. 

Важной особенностью учебного процесса яв-
лялся его практико-ориентированный характер: 
студенты проходили лагерный сбор в действу-
ющих воинских частях, после первого года обу-
чения привлекались к показным и совместным 
учениям, решали практические управленческие 
и расчетные задачи в контексте будущей военно-
профессиональной деятельности [3, с. 18]. Ка-
чество высшей допризывной подготовки харак-
теризует тот факт, что студенты, желающие по-
ступить на учебу в военные училища (до 1930 г. 
включительно), зачислялись в них без экзаменов.  

Закон «Об обязательной военной службе», 
принятый в 1925 г., обусловил введение высшей 
вневойсковой подготовки в университетах, ин-
ститутах и техникумах. Это явилось качественно 
новым этапом в военной подготовке студентов 
учебных заведений, имеющим большое значе-
ние для накопления командных кадров запаса в 
предвоенные годы.  

Приказом Реввоенсовета СССР № 670 от 
4 ноября 1926 г. введена в действие Инструк-
ция о порядке прохождения учащимися выс-
ших учебных заведений высшей допризывной 
военной подготовки и отбывания ими по окон-
чании вуза действительной военной службы, 

на основании которой был образован единый 
военный кабинет, именно такое название кафедра 
имела в то время (в начале 1930-х гг. военный 
кабинет был преобразован в военную кафедру 
Белорусского государственного университета). 
Приказ был подписан заместителем наркома по 
военным и морским делам, председателем Рев-
военсовета СССР Уншлихтом И. С. 

Инструкция включала две части: «О прохож-
дении высшей допризывной военной подготов-
ки»; «О прохождении действительной военной 
службы лицами, успешно прошедшими допри-
зывную военную подготовку». 

Положения первой части определяли задачи 
допризывной военной подготовки, предваритель-
ную подготовку учащихся высших учебных за-
ведений для замещения должностей начального 
состава запаса Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии (РККА); военно-промышленных предприя-
тий – квалифицированными рабочими. Допри-
зывная военная подготовка включала теорию 
военного дела, изучаемую в зимний период в 
течение 4 учебных курсов и 2-месячную летнюю 
практику, проводимую в период специальных 
лагерных сборов. Высшую допризывную воен-
ную подготовку обязаны были пройти все уча-
щиеся, включая лиц женского пола. 

В процессе теоретической подготовки изу-
чались тактика, материальная часть оружия и 
ряд специальных предметов в зависимости от 
профиля высшего учебного заведения.  

Необходимо отметить, что в БГУ фактиче-
ски сразу после его открытия в 1921 г. появи-
лась штатная единица «военного руководителя». 
Самым первым университетским военруком,  
а именно военруком медицинского факультета, 
стал его студент Боркусевич С. И., работавший 
до 1925 г. [4].  

5 декабря 1925 г. в газете «Савецкая Бела-
русь» была размещена небольшая заметка, в 
которой сообщалось, что «с 1925–1926 акаде-
мического года в Белорусском государственном 
университете начнется военизация. Для всех сту-
дентов обязательно будут читаться общие лек-
ции, а также будут функционировать кружки по 
войсковому делу» [5, с. 271]. 

В сентябре 1926 г. приказом Реввоенсовета 
СССР № 565 военным руководителем БГУ по 
проведению военного обучения пролетарского 
студенчества в соответствии с декретом СНК и 
ЦИК СССР от 20 августа 1926 г. был назначен 
полковник Петров М. И., имевший опыт служ-
бы в царской армии, участник Первой мировой 
войны. В 1924 г. он был назначен помощником 
начальника Объединенной Белорусской военной 
школы им. ЦИК БССР (ОБВШ). М. М. Петров 
стал первым руководителем военной кафедры 
Белорусского государственного университета и 
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трудился в этой должности до 1934 г. В связи с 
тем, что штатных преподавателей военной под-
готовки не имелось, для проведения занятий 
приглашались педагоги из ОБВШ и офицеры 
местных воинских частей [6, с. 138]. М. М. Петров 
активно занимался созданием и оборудованием 
при военной кафедре оружейной комнаты, ко-
торая начала действовать с 1931 г. Ему также 
принадлежит заслуга в открытии тира для стрел-
кового оружия, оружейной мастерской и скла-
дов боеприпасов [7, с. 254]. При военном кабине-
те был организован даже специальный военно-
морской уголок. 

С 1927 г. после ознакомления с обучением в 
военном лагере «Советская Беларусь» на станции 
Дретунь в Полоцком районе выявились явные 
недостатки в подготовке будущих командиров 
РККА, что подтолкнуло руководство универси-
тета к корректировке учебных планов, и боль-
шое внимание стало уделяться физической под-
готовке. Был построен гимнастический зал [4]. 
В результате в 1927/28 учебном году на рабфа-
ке в перечне предметов в разделе «Вайсковыя 
прадметы» значился и «Спартыўны гурток». За-
нятия со студентами I–II курсов вел преподава-
тель Петров М. М. [8, с. 116].   

В 1926–1931 гг. курс «Высшая допризывная 
военная подготовка студентов» вел, будучи не-
штатным преподавателем, командир 39-го Ме-
лекесско-Пугачёвского кавалерийского полка 
(впоследствии четырежды Герой Советского Со-
юза, Маршал Советского Союза) Жуков Г. К., 
который служил в то время в Белорусском во-
енном округе. По воспоминаниям его бывших 
студентов «К новым обязанностям молодой 
преподаватель отнесся с присущей ему ответ-
ственностью. Он появлялся перед студентами 
минута в минуту, в тщательно отутюженном 
обмундировании, начищенных до блеска сапогах. 
Как лектор говорил четко, в конспект старался 
не заглядывать, темы излагал просто и доступ-
но, приводя примеры из опыта своей службы» 
[5, с. 272]. 

Приказом ректора БГУ от 4 июня 1928 г. на 
основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
20 августа 1926 г. и приказа Реввоенсовета СССР 
от 15 октября 1926 г. студенты II и III курсов 
были обязаны пройти «высшую допризывную 
военную подготовку». Студенты II курса БГУ 
направлялись на двухмесячный лагерный сбор 
в военный лагерь «Большевик», а студенты  
III курса – на «трехнедельные выходы в поле 
при университете». Основной задачей сборов и 
занятий в поле определялось «получение навы-
ков, а также познаний и навыков младшего ко-
мандира РККА» [8, с. 116]. С 1 марта 1932 г. 
военная кафедра перешла на шестидневное обу-

чение. По окончании обучения студенты для 
прохождения аттестации должны были сдать 
зачет по основным предметам. 

В середине 1934 г. название военной кафедры 
было скорректировано – она стала называться 
кафедрой военных дисциплин. 

С 1936 г. кафедра военных дисциплин вновь 
стала именоваться военной кафедрой Белорус-
ского государственного университета. Начиная 
с 1936 г. основной формой работы со студентами 
были практические занятия в поле, а также в 
учебных аудиториях и стрелковом тире. При воен-
ной кафедре БГУ действовала библиотека. Ре-
гулярно проводились стрельбы из различных 
видов оружия, в зависимости от специализации 
студентов. В парках воинских частей проводились 
практические занятия по вождению и примене-
нию военной техники. 

В 1937 г. ее непродолжительное время воз-
главлял С. И. Спегальский. В этот период на ка-
федре велась подготовка по трем специальностям: 
офицеры запаса артиллерии, офицеры запаса 
пехоты, а также медицинские сестры запаса.  

В 1939 г. по итогам оборонной работы уни-
верситет занял 1-е место среди вузов республи-
ки. В этом же году на всех факультетах было 
создано множество кружков по подготовке во-
рошиловских стрелков, значкистов ГТО 1-й и 
2-й ступени, парашютистов, планеристов, мото-
циклистов. Планировалось занять 1-е место среди 
вузов Советского Союза, для чего ставилась 
задача набрать 8000 очков [8, с. 118].   

С началом Великой Отечественной войны 
занятия по военной подготовке были приоста-
новлены. Многие выпускники военной кафедры 
Белорусского государственного университета при-
меняли полученные знания и навыки в борьбе с 
врагом. 

С осени 1943 г. вместе с началом деятельно-
сти университета на станции Сходня под Моск-
вой возобновилась работа военной кафедры. 
Вначале военное дело стал преподавать всего 
только один человек – старший преподаватель 
по военному делу Шейнеман М. А. Можно пред-
положить, что в 1943 г. быстрее всего была воз-
обновлена не полноценная военная кафедра, а 
создано что-то вроде военного кабинета БГУ. 
Дело в том, что условия тогда просто не позво-
ляли возобновить всю кафедру целиком, но к 
преподаванию присоединялись студенты-фрон-
товики. Например, известно, что будущий на-
родный писатель Беларуси Иван Мележ как раз 
занимался этим и даже считался руководителем 
всего военного дела [7, с. 255]. 

Осенью 1944 г. Белорусский государственный 
университет из эвакуации вернулся в Минск [9]. 
Деятельность кафедры военной подготовки 
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была возобновлена. Ее преподавательский со-
став насчитывал, всего 9 человек, но сам факт 
работы кафедры практически сразу же после 
освобождения Минска свидетельствует о том, 
насколько серьезным было отношение к военной 
подготовке в то время [10]. Сохранившиеся до-
кументы позволяют назвать имена преподавателей 
кафедры военной подготовки на 1944/1945 учеб-
ный год: подполковник Н. Л. Макаревич, началь-
ник кафедры, преподаватель военного дела с 
1931 г., во время войны командир артиллерий-
ского полка; капитан С. А. Капитонов, начальник 
учебной части кафедры, преподаватель военного 
дела с 1945 г.; Н. М. Большаков, старший пре-
подаватель военного дела с 1944 г.; Ф. Р. Кра-
сильщикова, преподаватель физвоспитания с 
1935 г., на кафедре с 1945 г.; Д. С. Каракоз, 
старший преподаватель, преподаватель анатомии 
и физиологии человека с 1945 г., кандидат меди-
цинских наук; В. И. Подоплелов, старший пре-
подаватель, артиллерист; Н. В. Адаменка, пре-
подаватель общевоенной дисциплины с 1945 г.; 
Р. М. Алексеенко, преподаватель анатомии и фи-
зиологии человека с 1945 г. [7, с. 255–256]. 

С 1946 г. кафедра военной подготовки стала 
называться военной кафедрой. По всему Совет-
скому Союзу количество военных кафедр в граж-
данских вузах продолжает расти, как следствие, 
растет и количество военно-учетных специаль-
ностей, по которым осуществлялась подготовка 
студентов. На военной кафедре БГУ численность 
преподавательского состава увеличилась до 13 че-
ловек. Кроме упомянутых выше сотрудников 
были приняты на работу на военную кафедру 
офицеры, участники Великой Отечественной вой-
ны: майор В. М. Устинович, старший преподава-
тель, артиллерист; А. А. Шарбатович, старший 
преподаватель медицинской дисциплины; май-
ор А. Ф. Четвёра, старший преподаватель об-
щевойсковой подготовки; А. Х. Тонхилевич и 
Х. Л. Бланштейн, преподаватели медицинской 
дисциплины. Кроме них на кафедре трудились 
К. Т. Демидович, преподаватель физической под-
готовки; И. А. Хейнеман, преподаватель медицин-
ской дисциплины, кандидат медицинских наук; 
Ф. А. Веренштейн, преподаватель физической 
подготовки [7, с. 256–257]. 

В 1946–1947 гг. были разработаны новые 
учебные планы, которые соответствовали реали-
ям того времени. В 1948 г. военная кафедра 
университета получила название специальной, 
которое сохранялось до 1952 г. Среди ее пре-
подавателей числились: начальник кафедры с 
1949 г., участник Великой Отечественной войны 
полковник Ф. Ф. Терешонок, выпускник ОБВШ 
(до войны он преподавал и был командиром  
батареи Рязанского артиллерийского училища); 

В. М. Устинович, старший преподаватель;  
П. В. Сухов, старший преподаватель кафедры с 
1950 г.; Г. Л. Адамчик, преподаватель кафедры 
с 1951 г.; С. К. Исаков, преподаватель кафедры 
с 1950 г.; Ф. Л. Пасько, начальник специальной 
части.  

Стоит подчеркнуть, что в 1948 г. на базе кур-
са физической подготовки военной кафедры была 
создана кафедра физического воспитания БГУ, 
которую возглавил М. А. Шейнеман [8, с. 118]. 

Отметим, что на военной кафедре Белорус-
ского государственного университета проходи-
ли службу Герои Советского Союза: полковник 
Патрин А. Ф., со 2 октября 1952 г. по 14 июля 
1955 г. – начальник учебной части и преподава-
тель курса артиллерии; генерал-майор Кирса-
нов А. В. – начальник кафедры с 1955 по 1960 г., 
до этого начальник Центральных курсов усо-
вершенствования офицерского состава ВДВ. Впо-
следствии с 1960 по 1974 г. он работал проректо-
ром БГУ по хозяйственной части.  

В 1967 г. принятие Закона СССР «О всеоб-
щей воинской обязанности» определило новый 
этап в развитии военной подготовки студентов 
гражданских вузов. В соответствии со статьей 
66-й этого Закона офицер запаса, не достигший 
30 лет, в том числе выпускник гражданского 
учебного заведения, мог призываться на действи-
тельную военную службу в мирное время сро-
ком на 2–3 года. Для того чтобы офицеры запаса 
не теряли свою квалификацию, Закон определял 
им обязательное прохождение сборов в войсках 
[11, с. 23].  

В это время активно продолжает развивать-
ся учебно-материальная база военной кафедры 
БГУ. В учебный процесс активно внедряются 
технические средства обучения: кино, телевиде-
ние, автоматизированные устройства, тренажеры. 
Особое место в этом ряду занимают программи-
рованное и алгоритмическое обучение, внедре-
ние которых способствовало повышению каче-
ства военной подготовки. Так, в 1987 г. на базе 
военной кафедры Белорусского государственного 
университета проходили показательные занятия 
с начальниками военных кафедр высших учебных 
заведений Советского Союза, руководителем ко-
торых был заместитель министра обороны СССР, 
Герой Советского Союза генерал-полковник 
Науменко В. М. [7, с. 256–257]. За отличную 
организацию и проведение занятий многие офи-
церы военной кафедры были отмечены в приказе 
министра обороны СССР, а старший препода-
ватель полковник Кошевой А. К. был награжден 
орденом «Знак Почета». 

В различные годы на военной кафедре, а 
позже и на военном факультете БГУ работали 
ветераны не только Великой Отечественной 
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войны, но и ветераны войны в Афганистане: 
подполковник Головцов Ю. А., братья подпол-
ковники Жолнеркевичи Виктор Алексеевич и 
Василий Алексеевич, полковник Заяц И. И., 
полковник Сурмач М. М., полковник Лашук А. В., 
полковник Шкуров А. Р. Кроме ветеранов 
войн на военной кафедре работали участники 
в ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС: полковники Чистяков А. М. и 
Элькин Э. М. 

Заключение. Таким образом, в течение 1926–
1991 гг. шел активный процесс становления и раз-
вития военной кафедры БГУ. За это время был 
накоплен огромный опыт учебной и воспитатель-
ной работы в сфере подготовки будущих офице-
ров, сформирован преподавательский корпус.   
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УДК 94(476) 
А. С. Горны 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы 
БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ У МІЖВАЕННАЙ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ  

Ў АДЛЮСТРАВАННІ СУЧАСНАЙ ЗАМЕЖНАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ* 
Для падрыхтоўкі комплекснага даследавання па гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў 

міжваеннай Заходняй Беларусі актуальнымі з’яўляюцца веды пра тэарэтычныя падыходы за-
межных гісторыкаў з мэтай параўнальнага аналізу.  У артыкуле праводзіцца характарыстыка су-
часных здабыткаў замежнай гістарычнай навукі ў гэтым накірунку. Аўтар разглядае працы такіх 
польскіх даследчыкаў, як В. Сляшынскі, Я. Мірановіч, А. Глагоўская, М. Мароз, ракрывае іх по-
гляды на палітычныя напрамкі беларускага руху, яго грамадскую актыўнасць і значэнне для развіцця 
агульных палітычных працэсаў у міжваеннай Польшчы. Падкрэсліваецца трэнд сучаснай польскай 
гістарыяграфіі ў вывучэнні асобных рэгіёнаў міжваеннай Польшчы і нацыянальных працэсаў у іх. 
Акрамя гэтага, разглядаецца сучасная літоўская гістарыяграфія, працы расійскіх даследчыкаў, 
прысвечаныя этнапалітычным працэсам у Заходняй Беларусі. Падаецца характарыстыка прац 
двух сучасных англамоўных аўтараў – шведскага гісторыка Пер Андэрса Рудлінга і японскага 
гісторыка Мічыхіра Ясуі. 

У заключэнні аўтар прыходзіць да высноў, што ў сучаснай польскай гістарыяграфіі працягваюць 
паўтараць ранейшы памылковы тэзіс аб слабасці і нядзеяздольнасці беларускага руху ў Заход-
няй Беларусі, у літоўскай гістарыяграфіі назіраецца ігнараванне беларускага фактару ў вывучэн-
ні гісторыі міжваеннага перыяду, у расійскай і англамоўнай гістарыяграфіі па-ранейшаму беларус-
кі рух у Заходняй Беларусі не стаў асобным аб’ектам для даследавання. 

Ключавыя словы: беларускі нацыянальны рух, Заходняя Беларусь, міжваенная Польшча, 
нацыянальныя працэсы, гістарыяграфія. 
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Уводзіны. Гісторыя беларускага нацыя-
нальнага руху з’яўляецца неад’емнай часткай гі-
старычных працэсаў у міжваеннай Заходняй 
Беларусі. Дзейнасць беларускіх палітычных і 
культурна-асветніцкіх арганізацый прывяла да раз-
гортвання масавага нацыянальнага руху супраць 
палітыкі паланізацыі і нацыянальнага ўціску, у 
якім прымалі ўдзел тысячы актывістаў з розных 
заходнебеларускіх рэгіёнаў. Дадзеная з'ява набы-
ла значную традыцыю адлюстравання ў айчыннай 
гістарычнай навуцы, у першую чаргу ў навуко-
вых працах, прысвечаных міжваеннай гісторыі. 
У той жа час актуальнай на сёння з’яўляецца 
падрыхтоўка абагульняючага даследавання па 
гэтай праблеме, у якім будуць акумуляваны 
асноўныя тэарэтычныя і факталагічныя здабыткі 
беларускай гістарыяграфіі ў гэтым накірунку. 

Пры падрыхтоўцы комплекснага даследаван-
ня па гісторыі беларускага руху ў Заходняй Бе-
ларусі нельга не ўлічваць навуковыя напрацоўкі 
замежных даследчыкаў. У першую чаргу тут 
неабходна вылучыць польскую гістарыяграфію, 
у рамках якой была падрыхтавана значная коль-
касць рознабаковых даследаванняў па гісторыі 
міжваеннай Польшчы і яе нацыянальных мен-
шасцяў. Таксама гэтая тэматыка ў той ці іншай 
ступені ўзнімалася ў іншых краінах, дзе назіра-
лася развіццё беларусазнаўчых даследаванняў. 
Працягваюцца гэтыя працэсы і цяпер. Таму сучас-
наму пакаленню беларускіх даследчыкаў вельмі 
важна ведаць асноўныя тэарэтычныя падыходы 
замежных гісторыкаў, рабіць параўнальны аналіз 
выкарыстання факталогіі і раскрываць як моцныя, 
так і слабыя бакі падрыхтаваных прац, каб паз-
бегнуць суб'ектыўных ацэнак ва ўласных дас-
ледчыцкіх праектах. 

Асноўная частка. Як было ўжо падкрэсле-
на вышэй, значны матэрыял па гісторыі бела-
рускага руху ў міжваеннай Польшчы назапасіла 
польская гістарычная навука. У 2000-я гг. у ёй 
заяўляе пра сабе цэлы шэраг даследчыкаў, якія 
займаюцца праблематыкай так званых «крэсаў 
усходніх» у міжваенны перыяд, выкарыстоўваю-
чы не толькі дакументы з польскіх архіваў, але і 
з беларускіх, літоўскіх, украінскіх і расійскіх 
дакументасховішчаў. Прыкладам такога могуць 
выступаць працы вучонага з Беластока Войцеха 
Сляшынскага [1]. Адной з важных тэм, якую 
закранаў гісторык, была арганізацыя ўнутранай 
бяспекі польскімі органамі ўлады ў Заходняй Бе-
ларусі і супрацьдзеянне нелегальным формам 
дзейнасці беларускага руху. В. Сляшынскі на 
падставе рознабаковых крыніц даследаваў ме-
ханізмы барацьбы польскіх органаў бяспекі з 
антыпольскім партызанскім рухам і падпольнай 
актыўнасцю Камуністычнай партыі Заходняй Бе-
ларусі (КПЗБ), якую, між іншым, адносіў не да 
нацыянальных арганізацый, а да ўніверсальных 

камуністычных партый. Яго агульная ацэнка бе-
ларускага руху ў міжваеннай Польшчы захоўва-
ла ранейшыя высновы польскай гістарыяграфіі 
аб слабасці і залежнасці ад знешніх фактараў.  

Адным з найбуйнейшых прадстаўнікоў су-
часнай польскай беларусістыкі з’яўляецца гісто-
рык і біёграф Алена Глагоўская (Казлоўская).  
У сваіх навуковых і навукова-папулярных працах 
яна ў тым ліку даследавала працэсы развіцця 
беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў між-
ваенны перыяд. Так, у манаграфіі «Польска-
беларускія адносіны ў ХХ стагоддзі» даследчы-
ца прапанавала ўласную перыядызацыю развіцця 
палітыкі Польшчы адносна беларусаў у 1921–
1939 гг. У адрозненне ад многіх польскіх гісто-
рыкаў Глагоўская бачыла пэўны патэнцыял у 
дзейнасці розных беларускіх нацыянальных струк-
тур, які, аднак, быў нівіліяваны асіміляцыйнай 
палітыкай польскіх улад, якую яна ацэньвае 
вельмі негатыўна [2, s. 169–231]. 

Праблематыка дзейнасці беларускіх нацыя-
нальных структур у міжваеннай Польшчы за-
краналася ў працах сучаснага польскага даслед-
чыка беларускага паходжання Яўгена Мірановіча. 
У рамках вывучэння палітыкі польскіх улад ад-
носна беларускага насельніцтва даследчык выз-
начыў месца ў гэтых працэсах беларускіх ак-
тывістаў і нацыянальных структур, такіх, як 
КПЗБ, Таварыства беларускай школы (ТБШ), Бе-
ларуская хрысціянская дэмакратыя (БХД) і інш. 
На думку Мірановіча, канкурэнцыя паміж бела-
рускімі леварадыкальнымі і нацыянальна-дэма-
кратычнымі арганізацыямі не давала магчымасці 
стварыць моцны палітычны рух, што актыўна 
выкарыстоўвалі польскія ўлады для вырашэння 
«беларускай праблемы» і далейшага правядзен-
ня палітыкі паланізацыі [3, s. 80]. 

Вядомым спецыялістам па гісторыі беларус-
кага руху ў Заходняй Беларусі у сучаснай поль-
скай гістарыяграфіі з’яўляецца даследчыца Маў-
гажата Мароз (Ацытка). Аб’ектам яе даследаван-
няў былі ў асноўным нацыянальна-дэмакратычныя 
структуры беларускага руху. У кнізе, прызвеча-
най газеце «Крыніца», гісторык зрабіла не столь-
кі прэсазнаўчы аналіз, колькі раскрыла кантэкст 
фарміравання ідэалогіі беларускіх хрысціянскіх 
дэмакратаў, паказала асноўныя накірункі дзей-
наснасці БХД і Беларускага інстытута гаспа-
даркі і культуры (БІГіК), у першую чаргу ў 
віленскім асяроддзі беларускай інтэлігенцыі [4]. 

Асаблівасцю сучаснай польскай гістарыягра-
фіі з’яўляецца актыўная ўвага гісторыкаў да рэ-
гіянальных працэсаў і лакальна-гістарычных з’яў 
у міжваеннай Польшчы.  Тэма так званых «усход-
ніх крэсаў» перастала быць цэласным аб’ектам 
вывучэння, польскія даследчыкі спрабуюць раз-
біць гэты рэгіён на пэўныя часткі, абапіраючыся 
на тагачасны адміністрацыйна-тэрытарыяльны 
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падзел. Сярод падобных даследаванняў вылу-
чаецца праца палітолага і гісторыка Яцэка Ягу-
ся «Беларускае насельніцтва Навагрудскага ва-
яводства ІІ Рэчы Паспалітай ва ўспрыманні 
польскіх эліт рэгіёну». Разглядаючы беларускі на-
цыянальны рух у Польшчы, Ягусь значна спрас-
ціў праблему і звёў яе да існавання ўсяго двух 
замкнёных накірункаў – камуністычнага і хры-
сціянска-дэмакратычнага [5, s. 63]. Паўтараліся 
старыя ацэнкі польскай гістарыяграфіі аб тым, 
што беларусы стварылі найменшую колькасць 
партый і арганізацый сярод усіх меншасцяў між-
ваеннай Польшчы. Таксама аўтар зноў агучваў 
тэзіс аб тым, што беларускі рух у Заходняй Бе-
ларусі меў пераважна сацыяльную арыентацыю, 
а не нацыянальную. Сцвярджалася, напрыклад, 
што нібыта пасля роспуску Грамады вынікі яе 
існавання для нацыянальнай свядомасці белару-
саў былі мізэрнымі [5, s. 59]. Пры гэтым дадзе-
ная думка аўтара базіравалася хутчэй на поглядах 
тагачасных польскіх эліт рэгіёну, чым на ўлас-
на беларускім матэрыяле, які наўпрост ігнара-
ваўся. У рабоце ўвогуле не былі выкарыстаны 
матэрыялы з беларускіх архіваў, што значна 
абмежавала яе факталагічную вартасць. 

Міжваенная Віленшчына стала прадметам 
вывучэння Іааны Янушэўскай-Юркевіч, даслед-
чыцы з універсітэта ў Катавіцах. У сваёй мана-
графіі яна, сярод іншага, закранула і дзейнасць 
беларускіх структур у гэтым рэгіёне. На аснове 
значнай крыніцавай базы з Цэнтральнага дзяр-
жаўнага архіва Літвы было прааналізавана ста-
новішча беларускага насельніцтва ў Сярэдняй 
Літве, разгледжаны феномен Беларускай сялянска-
работніцкай грамады (БСРГ), ахарактарызавана 
дзейнасць некамуністычных і праўрадавых бе-
ларускіх арганізацый. Аўтар сцвярджала, што ў 
міжваенны перыяд сярод беларускіх эліт пачалі 
праяўляцца тэндэнцыі прызнання польскай дзяр-
жаўнасці і пашырэння арганічнай працы, аднак 
гэты кірунак атрымаў палітычнае паражэнне, дзя-
куючы ўнутраным і знешнім фактарам [6, s. 662]. 
Заўважым, што ў манаграфіі Янушэўкай-Юркевіч 
пры разглядзе структур беларускага руху фак-
тычна была праігнаравана КПЗБ.  

Трэндам сучаснай польскай гістарыяграфіі 
стала вывучэнне Палескага ваяводства, дзе ў між-
ваенны перыяд польскія ўлады праводзілі цэлы 
комплекс мер па інтэграцыі рэгіёна ў польскую 
дзяржаву. У дадзеных даследаваннях акцэнт у 
першую чаргу зроблены на праблемах фарміра-
вання польскага адміністрацыйнага апарату на 
Палессі, на правядзенні эканамічнай мадэрнізацыі, 
развіцці польскай асветніцкай палітыкі. Аднак 
разам з гэтым былі спробы аналізаваць заблы-
таныя нацыянальныя пытанні палескага рэгіёна. 
У 2014 г. згаданы вышэй спецыяліст па Заходняй 
Беларусі Сляшынскі В. выдаў кнігу «Палескае 

ваяводства». Сярод аналізу палітычных і экана-
мічных фактараў існавання тагачаснага Палесся 
ён зрабіў невялікі агляд мясцовых нацыяналь-
ных рухаў. Адносна беларусаў быў паўтораны 
агульны тэзіс польскіх даследчыкаў – беларуская 
дзейнасць у Палескім ваяводстве была слабой, 
а мясцовых сялян цікавілі не нацыянальныя, а 
пераважна эканамічныя праблемы [7, s. 82].  

Значны ўклад у даследаванне гісторыі Па-
лесся зрабіў сучасны польскі даследчык Пётр Ці-
харацкі. Ён з’яўляецца аўтарам грунтоўнай пра-
цы, прысвечанай палітычнаму жыццю ў Палес-
кім ваяводстве ў міжваенны перыяд. П. Ціхара-
цкі не абышоў увагай і беларускія нацыяналь-
ныя арганізацыі, разгледзеўшы існаванне гурткоў 
БСРГ у ваяводстве і дзейнасць беларускіх ак-
тывістаў падчас выбарчых кампаній у польскі 
парламент. У прыватнасці, гісторык паспрабаваў 
адысці ад агульнапрынятага тэзіса польскай гі-
старыяграфіі аб эканамічных падставах развіцця 
беларускага руху ў Заходняй Беларусі і падкрэс-
ліў, што пашырэнне гурткоў БСРГ было абу-
моўлена нацыянальнымі фактарамі, на што не 
звяртала ўвагу мясцовае кіраўніцтва [8, s. 214]. 
Аналіз функцыянавання пракамуністычнага дыс-
курсу ў Палескім ваяводстве і пашырэння лева-
радыкальных ідэй П. Ціхарацкі вынес у асобнае 
даследаванне, у якім прысутнічае значны фактала-
гічны матэрыял пра мясцовыя структуры КПЗБ [9]. 

Беларускі нацыянальны рух міжваеннага пе-
рыяду меў пэўную традыцыю адлюстравання ў 
літоўскай гістарычнай навуцы. У прыватнасці, у 
савецкі перыяд літоўскія гісторыкі імкнуліся 
грунтоўна прааналізаваць дзейнасць структур Ка-
муністычнай партыі Заходняй Беларусі на тэры-
торыіі Віленшчыны. У 1978 г. разам з беларускімі 
калегамі быў рэалізаваны нават сумесны выда-
вецкі праект – зборнік дакументаў і матэрыялаў 
«Революционное движение в Вильнюсском крае 
1920–1940» [10]. Аднак пасля 1991 г. у літоў-
скай гістарыяграфіі тэматыка беларускага руху 
на тэрыторыі міжваеннай Віленшчыны не ат-
рымала свайго развіцця. Больш таго, сучасныя 
літоўскія гісторыкі нават пры разглядзе нацыя-
нальных працэсаў у міжваеннай Вільне фактыч-
на цалкам ігнаруюць беларускі фактар [11, p. 150]. 
Выключэннем можа быць шэраг артыкулаў лі-
тоўскага журналіста В. Жэймантаса аб беларус-
кіх дзеячах культуры, якія працавалі ў Вільне і 
міжваеннай Заходняй Беларусі ў цэлым [12]. 

У сучаснай расійскай гістарыяграфіі працэ-
сы нацыянальнага развіцця беларускага насель-
ніцтва ў міжваеннай Польшчы не сталі прадметам 
комплексных даследаванняў, што стварае пэўную 
перспектыву для расійскіх навуковых цэнтраў 
беларусістыкі ў будучыні. Некаторыя аспекты 
развіцця нацыянальнай свядомасці беларусаў у 
міжваеннай Польшчы, праблемы ажыццяўлення 
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палітыкі паланізацыі закранаў у сваіх працах дас-
ледчык Мікалай Маркелаў, які пры аналізе на-
цыянальных пытанняў у Заходняй Беларусі вы-
карыстоўваў метадалогію францірных даследаван-
няў [13]. Асобныя сюжэты біяграфіі дзеячаў 
беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Бе-
ларусі, а таксама погляды нямецкіх міжваенных 
палітычных колаў на беларускае пытанне ў 
Польшчы былі адлюстраваны ў працах гісторыка 
Ігара Барынава [14]. 

Гісторыя Заходняй Беларусі ў міжваенны пе-
рыяд як інтэгральная частка беларускай гісторыі 
з’яўлялася аб’ектам вывучэння сучасных гісторы-
каў, якія былі прадстаўнікамі англамоўнай навуко-
вай прасторы. Знакавай працай сучаснага за-
межнага беларусазнаўства можна лічыць ма-
награфію шведскага гісторыка Пэра Рудлінга, 
выдадзеную ў Піцсбургу ў 2015 г. Трэба адзна-
чыць, што ў адрозненне ад папярэдніх прац за-
межных даследчыкаў, пры падрыхтоўцы сваёй 
кнігі Рудлінг карыстаўся не толькі здабыткамі 
гістарыяграфіі, але і дакументамі з беларускіх і 
літоўскіх архіваў. Асобны раздзел гэтай працы 
прысвечаны аналізу развіцця беларускага на-
цыянальнага праекта ў Заходняй Беларусі. У ім 
шведскі гісторык робіць акцэнт на вывучэнні 
дзейнасці дзвюх заходнебеларускіх палітычных 
арганізацый – БХД і БСРГ. Ідэалогію БХД ён 
разглядае як спалучэнне ідэй лібералізму, на-
цыяналізму, хрысціянскага ідэалізму, змешаных 
з сацыялістычнымі ідэямі кааперацыі і перараз-
меркаваннем зямлі, якія набылі папулярнасць 
у асяроддзі беларускай інтэлігенцыі [15, p. 183]. 
Тым не менш, на думку Рудлінга, у беларускім 
палітычным жыцці ў Заходняй Беларусі дамі-
наваў так званы «левы нацыяналізм», увасаблен-
нем якога была БСРГ і іншыя леварадыкальныя 
арганізацыі [15, p. 189–190]. Нягледзячы на знач-
ныя тэарэтычныя абагульненні, праведзеныя гі-
сторыкам, у яго кнізе прысутнічаюць некаторыя 
хібы і недакладнасці. Напрыклад, пэўнае нера-
зуменне выклікае дата 1931 г. як крайняя хра-
налагічная рамка даследавання. 

Адной з апошніх публікацый па гісторыі бе-
ларускага руху ў Заходняй Беларусі ў англамоў-
най навуковай прасторы можна лічыць артыкул 
японскага даследчыка Мічыхіра Ясуі «Дзень Гра-
мады ў польскім Сейме. Беларускі нацыянальны 
рух падчас ранняга рэжыму санацыі». У арты-
куле гісторык сканцэнтраваў увагу на праблеме 

ліквідацыі БСРГ у 1927 г. праз прызму адной 
падзеі – галасаванні ў польскім Сейме наконт 
пазбаўлення дэпутацкай недатыкальнасці паслоў 
парламенцкага клуба БСРГ. Каштоўнасцю ар-
тыкула можна лічыць грунтоўны аналіз польска-
га перыядычнага друку, на аснове якога японскі 
гісторык спрабуе прасачыць адносіны польскіх 
палітычных і інтэлектуальных эліт да развіцця 
беларускага нацыяналізму ў часы станаўлення 
санацыйнага рэжыму [16]. 

Заключэнне. Пры падвядзенні вынікаў не-
абходна заўважыць, што ў сучаснай замежнай 
гістарыяграфіі распрацавана значная колькасць 
даследаванняў, у якіх у той ці іншай ступені 
аналізуецца беларускі нацыянальны рух у між-
ваеннай Заходняй Беларусі. Аднак узровень ана-
лізу ў гэтых працах з’яўляецца неаднародным. 
Сучасныя польскія даследчыкі паўтараюць ста-
рыя тэзісы польскай гістарыяграфіі аб слабасці 
ці нават маргінальнасці беларускага руху, ад-
сутнасці ў ім выразных ідэалагічных напрамкаў, 
яго залежнасці ад знешняга фактару, у першую 
чаргу савецкага. Беларусы ў міжваенны перыяд, 
ва ўяўленні большасці польскіх гісторыкаў, мелі 
слабую нацыянальную ідэнтычнасць і былі няз-
дольныя арганізаваць моцны нацыянальны рух. 
Правядзенне комплекснага даследавання ў гэтым 
накірунку сучаснымі беларускімі гісторыкамі 
дазволіць паказаць памылковасць гэтых поглядаў. 
Праўда, сярод прадстаўнікоў польскай гістарыя-
графіі сустракаюцца гісторыкі, якія бачылі патэн-
цыял развіцця беларускага руху, што быў стры-
маны асіміляцыйнай палітыкай улад.  

У сучаснай літоўскай гістарыяграфіі назіра-
ецца тэндэнцыя ігнаравання беларускага фактару 
ў даследаванні нацыянальных працэсаў у Вілен-
скім рэгіёне ў міжваенны перыяд, што робіць 
такія даследаванні абмежаванымі і суб’ектыў-
нымі. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй 
Беларусі не стаў прадметам асобных даследа-
ванняў у расійскай гістарыяграфіі, дзе ён раз-
глядаецца ў рамках вывучэння больш шырокіх 
этнапалітычных працэсаў у міжваенны перыяд. 
Прадстаўнікі англамоўнага гістарычнага дыскур-
су таксама разглядаюць дадзеную праблематыку 
ў спалучэнні з іншымі аспектамі гісторыі на-
вейшага перыяду. Значным недахопам іх прац 
з’яўляецца ігнараванне здабыткаў беларускай 
гістарыяграфіі як з пункту гледжання факталогіі, 
так і тэарэтычных напрацовак. 
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УДК 331.102.325(1-22)«1970/1980»(476) 
Н. М. Якуш 

Белорусский государственный технологический университет 
ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ  
В БЕЛОРУССКОЙ ССР (1970-Е – СЕРЕДИНА 1980-Х ГГ.) 

В статье рассмотрены направления работы по мобилизации тружеников села на успешное 
выполнение народнохозяйственных планов республики в аграрном секторе. Обращено внимание 
на появившиеся новые мобилизационные ресурсы развития производственной инициативы и 
трудовой активности сельскохозяйственных рабочих. Проанализированы принципы, цели, задачи 
социалистического соревнования как действенного средства поддержания трудового энтузиазма 
и формирования товарищеской взаимопомощи. Акцентировано внимание на идеологическом 
обеспечении соревновательного процесса, моментах совершенствования его форм и методов, 
массово-политической работе среди колхозников и рабочих совхозов. Приведены примеры успешно-
го вовлечения рабочих массовых профессий села в соревнование за высокую культуру земледе-
лия через усиление организационной составляющей трудовой состязательности и умелое соче-
тание моральных и материальных стимулов. Выделены и охарактеризованы наиболее удачные 
организационные формы соревнования, способствующие повышению профессионального мастер-
ства и индивидуальному творческому развитию. Изучены вопросы совершенствования внутри-
хозяйственных распределительных отношений, изменений в системе оплаты труда и использования 
передового опыта эффективной организации труда механизаторов-полеводов и работников жи-
вотноводства. Сделаны выводы о результативности предпринятых поисков. 
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Введение. Социально-экономическая система 
БССР 1970-х – первой половины 1980-х гг. разви-
валась противоречиво и контрастно. В Беларуси 

было введено в строй более 170 промышленных 
предприятий, опережающими темпами развива-
лись отрасли, определявшие научно-технический 
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прогресс: приборостроение, электронная и радио-
техническая промышленность, средства связи, 
а также все виды транспорта. Однако экономика 
утрачивала динамизм. Это заметно проявлялось 
в сельскохозяйственном производстве, хотя сре-
ди республик СССР сельское хозяйство Бела-
руси развивалось наиболее динамично в резуль-
тате целенаправленной работы по созданию ме-
ханизированного аграрного сектора экономики. 
Вместе с тем наряду с достижениями станови-
лись очевидными провалы аграрной политики, 
которые находили отражение в замедлении 
темпов прироста валовой продукции и роста 
производительности труда, низкой урожайности, 
неэффективном использовании капиталовложе-
ний, ослаблении роли моральных и материальных 
стимулов труда земледельцев и животноводов. 
Проблемы усугублялись масштабным оттоком 
молодого трудоспособного населения из сел в 
города, нехваткой квалифицированных рабочих 
кадров, новых технических компетенций и спе-
циалистов сельского хозяйства высших квалифи-
каций. В таких условиях важнейшей составля-
ющей работы Компартии Белоруссии, советского 
и хозяйственного руководства республики ста-
новился поиск мобилизационных ресурсов раз-
вития производственной инициативы и трудовой 
активности тружеников села. Накопленный опыт 
такой работы представляет интерес с точки зре-
ния изучения и анализа его результативности. 

Основная часть. В рассматриваемый период 
актуальность приобрела проблема грамотного и 
эффективного сочетания моральных и матери-
альных стимулов трудовой заинтересованности. 
Предпосылки для выстраивания этого процесса 
были заложены в середине 1960-х гг. в ходе 
реализации принятых в марте 1965 г. решений 
о неотложных хозяйственных и организационных 
мерах помощи колхозам и совхозам, а также 
постепенного снижения ограничителей и чрез-
мерной регламентации коллективной и индиви-
дуальной хозяйственной деятельности, повыше-
ния оплаты труда. Соответствующие подходы 
были закреплены постановлениями ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22 апре-
ля 1966 г., 14 марта 1971 г., а также постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 1 сентября 1977 г. На основании принятых 
постановлений в Белорусской ССР были введе-
ны повышенные на 18–20% по сравнению с ранее 
действовавшими тарифные ставки, установлены 
надбавка к заработной плате и ежегодные до-
полнительно оплачиваемые отпуска в зависимо-
сти от стажа непрерывной работы по специаль-
ности в данном хозяйстве для трактористов-
машинистов. Начала применяться доплата к 
заработку в размере 10% лицам, имеющим зва-
ние «Мастер животноводства первого класса», 

«Мастер животноводства второго класса». Эти 
меры позволили с 1965 по 1980 г. увеличить 
среднемесячный размер оплаты труда рабочих 
совхозов и колхозников с 53,3 до 122 руб. [1, с. 136].  

Важнейшим рычагом всемерного повышения 
трудовой активности и инициативы сельских 
тружеников в 1970-е – середине 1980-х гг. вы-
ступало социалистическое соревнование. Принцип 
трудового соперничества рассматривался совет-
ской властью как один из эффективных мето-
дов укрепления социалистических отношений, 
экономического строительства и товарищеской 
взаимопомощи. В августе 1971 г. Центральным 
Комитетом КПСС было принято постановление 
«О дальнейшем улучшении организации социа-
листического соревнования», в котором акценти-
ровалось внимание на развертывании всенародно-
го движения за ускоренное выполнение народ-
нохозяйственных планов и заданий. В качестве 
знаков отличия победителей и общественного 
признания их высоких заслуг перед обществом 
Президиумом Верховного Совета СССР были 
утверждены орден Трудовой Славы и медаль 
«Ветеран труда». 

В исследуемый период в БССР основной це-
лью и главными задачами являлись вовлечение 
сельскохозяйственных рабочих в соревнова-
ние за высокую культуру земледелия и внедре-
ние научной организации труда в производство. 
В 1975 г. было принято совместное постанов-
ление Министерства сельского хозяйства БССР 
и республиканского объединения «Сельхозтех-
ника» об учреждении Знака качества полей се-
вооборота. Согласно постановлению, Знак при-
суждался только тем полям и посевам, урожай 
которых по своей величине и качеству обеспе-
чивал перевыполнение социалистических обя-
зательств и соответствовал уровню отечествен-
ных и мировых показателей по данной культуре. 
Включились в соревнование за присуждение 
Знака качества колхозы им. Калинина Несвиж-
ского, «Оснежицкий» Пинского, «Маяк ком-
мунизма» Борисовского, «Светлый путь» Мо-
лодечненского, «Звезда» Горецкого, «Прогресс» 
Гродненского, совхозы «Брилёво» Гомельско-
го и «Яхимовщина» Молодечненского районов 
[2, с. 36]. 

Советская многолетняя практика развития 
трудовой инициативы базировалась на опыте 
идеологического обеспечения, массово-полити-
ческой работе среди земледельцев и животно-
водов. Была поставлена задача тесно увязать 
массовую политическую работу с работой орга-
низаторской. Цель – создание условий для наи-
более полного проявления творческих способ-
ностей каждого труженика, особенно при про-
ведении таких скоротечных кампаний, как сев и 
уборка.  
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Как свидетельствуют архивные документы, 
партийно-политическая работа по своевремен-
ному и качественному проведению осенне-поле-
вых кампаний базировалась на разработанных 
районными комитетами партии организацион-
ных и агитационно-пропагандистских мероприя-
тиях. Четкую и слаженную организацию их вы-
полнения продемонстрировали хозяйства Мало-
ритского района в 1972 г. Были созданы бригады 
политорганизаторов, состоявшие из числа партий-
ных работников, специалистов сельского хозяй-
ства, учителей, работников культуры. Они еже-
дневно встречались с людьми и не только 
рассказывали о ходе весенне-полевых работ, 
важнейших событиях внутренней и междуна-
родной жизни, но и оперативно решали возни-
кающие на севе вопросы. Для координации по-
левых работ при райкоме КПБ была создана 
оперативная группа, куда ежедневно поступала 
информация о ходе сева, использовании техни-
ки, острых проблемах и настроениях людей. 
Это давало возможность концентрировать вни-
мание на наиболее трудных участках посевной 
кампании, своевременно поправлять положение 
дел на местах, обеспечивать условия для под-
держания высокого производственного ритма. 
Накопленный в Малоритском районе действенный 
опыт идеологического обеспечения весеннего 
сева был одобрен бюро Брестского обкома пар-
тии и рекомендован к распространению [3, л. 3]. 

Поиск наиболее действенных средств моби-
лизации трудовой энергии сельских тружеников, 
направленной на достижение высоких показате-
лей производства, продемонстрировал значи-
мость таких принципов организации трудового 
состязания, как широкая гласность, сравнимость 
результатов, возможность практического повторе-
ния передового опыта. Именно они приводили к 
положительным результатам, помогали исклю-
чить формализм в социалистическом соревнова-
нии и выявить его эффективные формы. Приме-
ром этому является широкое распространение 
среди сельскохозяйственных рабочих соревнова-
ния по профессиям. Зародившийся на Гроднен-
щине в конце восьмой пятилетки конкурс механи-
заторов на основе балльной системы обеспечивал 
гласность соперничества трактористов, шоферов, 
комбайнеров, животноводов. Это делало данный 
конкурс действенным, конкретным. В результа-
те соревнование по профессиям нашло широкую 
прописку к концу исследуемого периода во всех 
хозяйствах, районах, областях республики. Прак-
тика подтвердила, что эта форма позволила в 
значительной мере исключить субъективизм и 
объективно учитывать затраты труда каждого 
труженика, способствовала повышению его тео-
ретических знаний и профессионального мастер-
ства. В колхозах и совхозах Брестской области 

ежегодно в межхозяйственных, районных и об-
ластном соревновании механизаторов участво-
вало около 15 тыс. человек, в хозяйствах Грод-
ненщины – свыше 12 тыс. [4, л. 38]. 

Удачной организационной формой повыше-
ния уровня трудовой активности стала публич-
ная защита хозяйствами принятых на себя со-
циалистических обязательств. В основе соцобя-
зательств лежало экономическое обоснование 
всех факторов, обеспечивающих повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур и общий 
рост производительности труда. После разра-
ботки обязательств проходила их защита в кол-
хозах или совхозах, на районных и областных 
комиссиях. Такой подход к организации трудо-
вого соперничества заставлял руководителей 
и специалистов глубоко изучать рекомендации 
сельскохозяйственных наук, научно-технические 
достижения в сельском хозяйстве, нацеливал весь 
коллектив на использование передовых техно-
логий, методов и приемов труда. Прямо и опо-
средовано эти моменты нацеливали на качествен-
ное повышение уровня деловой квалификации, 
стимулировали активную вовлеченность в про-
изводство потенциального профессионального 
ресурса рабочих сил. При этом изучению и 
распространению передового опыта среди хле-
боробов и животноводов республики во многом 
способствовали проведение в рамках организации 
соревнования семинаров и научно-практических 
конференций, «дней» бригады, творческого часа, 
работа школ передового опыта, университетов 
сельскохозяйственных знаний. 

Важным фактором повышения действенно-
сти трудового соперничества, развития творче-
ской активности тружеников села стало умелое 
использование и правильное сочетание мораль-
ных и материальных стимулов. В процессе вы-
полнения заданий девятого и десятого пятилетних 
планов развития народного хозяйства в респуб-
лике развернулся поиск утверждения единого 
характера морального и материального поощре-
ния сельских тружеников. Удачным решением 
такой задачи стало стимулирование победите-
лей профессиональных конкурсов в Гроднен-
ской области. Имена победителей заносились  
в Книгу народной славы, их фотографии по-
мещались на Доску почета, им вручались пере-
ходящее Красное знамя, вымпелы, денежные 
премии. Одновременно тем участникам сорев-
нования, которые набирали необходимое коли-
чество баллов, присваивался очередной класс 
профессионального мастерства, новый разряд, 
что в дальнейшем давало определенную ежеме-
сячную надбавку к зарплате [5, л. 337, 338]. 

Большое внимание грамотному и эффек-
тивному сочетанию моральных и материальных 
стимулов в соревновании уделяли партийные и 
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советские органы Минской области. В ноябре 
1973 г. бюро Минского обкома КПБ совместно 
с исполкомом областного Совета депутатов 
трудящихся и областным Советом профсоюзов 
приняло постановление об учреждении для по-
ощрения победителей в индивидуальном соци-
алистическом соревновании нагрудных знаков 
«Мастер урожая», «За ударный труд», «Лучший 
механизатор», «Трудовая слава». Фамилии людей, 
удостоенных одного из этих знаков, публико-
вались в газетах и заносились в Книгу почета. 
Победителям соревнования предоставлялось пра-
во получения отпуска в удобное время, льгот-
ных путевок в дома отдыха, бесплатных тури-
стических путевок [6, л. 140].  

Действенным стимулом в поощрении произ-
водственной инициативы являлось присвоение 
внутриколхозных и внутрисовхозных почетных 
званий «Мастер высоких урожаев», «Ветеран 
труда», «Мастер высокопроизводительного ис-
пользования техники» др. Удачной формой мо-
рального поощрения, имеющей глубокое чело-
веческое измерение, явилось соревнование на 
призы, названные именами прославленных ге-
роев-земляков.  

Расширение сферы применения технического 
квалифицированного труда в сельскохозяйствен-
ном производстве в 1970–1980-е годы создавало 
возможности для совершенствования форм его 
организации. Главной организационной формой 
труда механизаторов-полеводов в эти годы ста-
ла механизированная производственная бригада, 
в составе которой формировались постоянные 
специализированные звенья конечной продукции 
по возделыванию льна, выращиванию картофеля, 
овощей, других культур. В годы десятой пяти-
летки в Белорусской ССР была широко развер-
нута работа по внедрению опыта хлеборобов 
Ипатовского района Ставропольского края, суть 
которого состояла в концентрации техники и 
людских ресурсов, разделении труда по убо-
рочным операциям и полной завершенности 
всего цикла работ, широком маневре техниче-
ских средств в колхозе, совхозе и между хозяй-
ствами. Партийные органы БССР прикладывали 
максимальные усилия для поддержки и повсе-
местного распространения этого опыта работы. 
Например, в соответствии с решениями Брест-
ского и Минского ОК КПБ в июле 1977 г. во всех 
районах этих областей были проведены семи-
нары по изучению практики организации рабо-
ты механизированных отрядов на уборке хлеба 
в комплексе и на поточной основе, оперативно-
го контроля за технологией и качеством работ, 
широкого применения раздельного способа убор-
ки. В работе семинаров принимали участие спе-
циалисты сельского хозяйства, колхозный и сов-
хозный актив [7, л. 5, 6, 24]. 

Практика подтвердила жизненность меха-
низированных отрядов как новой формы орга-
низации труда. К середине 1980-х годов они 
были созданы почти в каждом хозяйстве рес-
публики и выполняли практически все поле-
вые работы. Объединение механизаторов в пос-
тоянные и временные уборочно-транспортные 
отряды позволяло занять каждого работника 
максимально с учетом его квалификации и 
практического опыта, в определенной мере осла-
бить зависимость заработной платы от техни-
ческого состояния машин, улучшить режим 
работы механизаторов. В конечном итоге это 
значительно повышало трудовую активность и 
эффективность труда, производительность ко-
торого в отдельных случаях возрастала в 1,5– 
2 раза [8]. 

Совершенствование процесса производства 
в животноводстве проводилось через внедрение 
коллективных форм обслуживания животных на 
основе технологического разделения труда, при 
котором группы животных формируются по про-
дуктивности, половозрастным и другим призна-
кам. Наибольшая эффективность работы обеспе-
чивалась внедрением поточно-цеховой системы 
производства и бригадно-звеньевой организации 
труда животноводов с введением двухциклич-
ного распорядка дня их работы. Внедрение це-
ховой структуры производства, создание звень-
ев и переход на двухцикличный режим работы 
позволяли упорядочить рабочий день и рабочую 
неделю животноводов, делали труд более при-
влекательным и производительным. Характерен 
пример колхоза «Озеры» Гродненского района. 
На ферме «Глубинка» этого хозяйства сначала 
создали 4 звена и начали предоставлять дояр-
кам по 2 выходных дня через 6 дней работы. 
Затем на ферме внедрили поточно-цеховую тех-
нологию, перераспределили обязанности сре-
ди работников, закрепив за каждым звеном по 
2 группы скота. В результате доярки начали 
пользоваться двумя выходными через 4 дня ра-
боты. Причем трудовые затраты на 1 центнер 
молока снизились на 54%, а среднемесячная 
оплата труда доярок возросла более чем на 50% 
[9, с. 10].  

Одним из направлений работы по поиску пу-
тей повышения активности и развития трудо-
вой инициативы тружеников села явилось со-
вершенствование распределительных отношений 
внутри коллективов при усилении общей нап-
равленности форм и методов стимулирования 
труда на его конечные результаты. Наибольшее 
распространение в исследуемый период в сель-
ском хозяйстве Белорусской ССР имела индиви-
дуальная сдельно-премиальная форма оплаты, 
которая в основном зависела от объема выполнен-
ных работ, ориентировалась на количественные 
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результаты. Задачу поставить материальное сти-
мулирование в прямую зависимость от конеч-
ных результатов пытались решить с помощью 
коллективного подряда, как наиболее эффектив-
ной формы внутрихозяйственного расчета, при 
котором сдельно-премиальная форма оплаты 
труда сменяется аккордно-премиальной. Несмот-
ря на серьезные трудности и проблемы с внед-
рением в одиннадцатой пятилетке практики бри-
гадного подряда, примеры успешной работы 
ряда хозяйств по коллективному подряду про-
демонстрировали рост трудовой и технологиче-
ской дисциплины рабочих кадров массовых 
профессий, их ответственности за судьбу урожая, 
усиление взаимопомощи и взаимозаменяемости. 
Это и позволяет отнести новые принципы оплаты 
труда к одному из возможных факторов, повы-
шающих заинтересованность тружеников села в 
достижении высоких производственных резуль-

татов и стимулирующих высокий уровень их 
трудовой самоотдачи. 

Выводы. На основании вышеизложенного 
материала можно сказать, что в течение 1970-х – 
середине 1980-х гг. в Белорусской ССР шел до-
статочно интенсивный поиск новых, эффективных 
форм повышения производственной активности 
тружеников села. Сущность и направления это-
го поиска были прямо соотнесены с попытками 
общего реформирования методов планового уп-
равления советской экономикой при усилении 
роли товарно-денежных рычагов воздействия. 
Основное внимание было направлено на повы-
шение мобилизующей силы социалистического 
соревнования и творческое развитие его принци-
пов, гармоничное дополнение моральных стиму-
лов труда материальной заинтересованностью в 
нем, введение рациональных форм организации 
производственных процессов. 

Список литературы 
1. Народное хозяйство Белорусской ССР в 1981 году: стат. ежегодник. Минск, 1982. 232 с.  
2. Сельское хозяйство Белоруссии. 1975. № 10. 
3. Национальный архив республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4. Оп. 37. Д. 26. 
4. НАРБ. Ф. 4. Оп. 46. Д. 87. 
5. НАРБ. Ф. 4. Оп. 65. Д. 19. 
6. НАРБ. Ф. 4.Оп. 69. Д. 40.  
7. НАРБ. Ф. 4. Оп. 55, 73. Д. 109, 43. 
8. Советская Белоруссия. 1980. 2 июля. 
9. Сельское хозяйство Белоруссии. 1983. № 5. 

References 
1. Narodnoye khozyaystvo Belorusskoy SSR v 1981 godu: statisticheskiy ezhegodnik [National economy of 

the Belarusian SSR in 1981: statistical yearbook]. Minsk, 1982. 232 p. (In Russian). 
2. Selʼskoye khozyaystvo Belorussii [Agriculture of Belarus], 1975, no. 10 (In Russian). 
3. National Archives of the Republic of Belarus (NARB). Fund 4. I. 37. F. 26. 
4. NARB. Fund 4. I. 46. F. 87. 
5. NARB. Fund 4. I. 65. F. 19. 
6. NARB. Fund 4. I. 69. F. 40. 
7. NARB. Fund 4. I. 55, 73. F. 109, 43. 
8. Sovetskaya Belorussiya [Soviet Belarus], 1980, July 2 (In Russian). 
9. Selʼskoye khozyaystvo Belorussii [Agriculture of Belarus], 1983, no. 5 (In Russian). 

Информация об авторе 
Якуш Надежда Михайловна – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 

Беларуси и политологии. Белорусский государственный технологический университет (220006, 
г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: yakush@belstu.by 

Information about the author 
Yakush Nadzezhda Mikhailovna – PhD (History), Associate Professor, Assistant Professor, the Department 

of History of Belarus and Political Science. Belarusian State Technological University (13а, Sverdlova str., 
220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail:iackush@yandex.ru 

Поступила 10.09.2023 



Òðóäû ÁÃÒÓ, 2023, ñåðèÿ 6, № 2, ñ. 77–81 77 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

УДК 339.543(09) 
В. А. Острога  

Белорусский государственный университет 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ БССР. МИНСКАЯ ТАМОЖНЯ В 1975–1991 ГГ. 

В статье анализируется деятельность Минской таможни с момента ее восстановления из та-
моженного поста в таможню в 1975 г. Приводятся яркие примеры трудовых успехов минских 
таможенников в ходе проведения таможенного контроля. Отмечается постоянный рост значения 
Минской таможни в системе таможенных органов БССР и СССР, что вылилось в возможность 
формирования на ее базе центральной и крупнейшей в Советской Беларуси Белорусской терри-
ториальной таможни (1987–1990 гг.). Делается вывод, что экономические реформы в СССР вто-
рой половины 1980-х гг. сформировали из нее крупное и инфраструктурно развитое таможенное 
учреждение. Это позволило Минской таможне к 1991 г. по своей значимости и развитости пол-
ностью соответствовать статусу центральной таможни, находящейся в наиболее экономически 
развитом регионе республики.  
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Введение. История белорусских таможен се-
годня является одной из малоизученных страниц 
прошлого нашей страны. К примеру, из около 
50 таможен, функционировавших в различные 
исторические периоды на белорусских землях, 
на сегодня относительно изучены только 5: Грод-
ненская региональная, Брестская, Могилевская, 
Минская региональная и Гомельская таможни. 
Ждут написания своей истории еще как минимум 
три ныне действующие таможни: Оперативная, 
Минская центральная и Витебская. Но, несмотря 
на имеющиеся немногочисленные публикации 
по истории Минской региональной таможни, в том 
числе монографии В. А. Острога и С. В. Ивано-
ва «История Минской региональной таможни» 
(2022 г.) [1], на наш взгляд, необходимо про-

должать углубление и популяризацию знаний 
по истории таможенного дела Беларуси. По-
этому целью настоящего исследования является 
анализ деятельности Минской таможни с 1975 
по 1991 г. В этой связи, несомненно, поднятая 
проблема имеет высокую степень актуальности.  

Основная часть. ХХ век стал для Минской 
таможни периодом значительных и жестких транс-
формаций. Восстановленная после более чем ве-
кового забвения в 1922 г. столичная таможня 
прошла в 1928 г. через свою очередную ликви-
дацию, была возрождена в 1945 г., расформиро-
вана в ходе структурных преобразований 1950–
1960-х гг. и вновь возобновила свою деятельность 
в 1975 г. Но уже к 1991 г., благодаря обществен-
но-экономическим реформам в СССР второй 
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половины 1980-х гг., она представляла собой цен-
тральное крупное и инфраструктурно наиболее 
развитое таможенное учреждение в БССР.  

5 августа 1975 г. приказом Министерства 
внешней торговли СССР № 306 существовавший 
с 1955 г. Минский таможенный пост был пре-
образован в таможню. С 31 октября того же 
года ее возглавил инспектор таможенной служ-
бы II ранга Кречко П. В., бывший начальник 
Минского таможенного поста Брестской тамож-
ни. Это был молодой, но опытный таможенник. 
С 1967 г. он работал контролером, инспекто-
ром Брестской таможни. Именно он в первые 
годы независимости Беларуси, с ноября 1991 г. 
по январь 1992 г., исполнял обязанности перво-
го Председателя Государственного таможенно-
го комитета Республики Беларусь.  

Наряду с бывшими сотрудниками Минского 
таможенного поста Брестской таможни на работу 
в новую таможню были направлены опытные ра-
ботники Брестской и Чопской (Украинская ССР) 
таможен. В 1970-х – первой половине 1980-х гг. 
отделы таможни размещались в различных местах 
города: на Главпочтамте в отделе почтовой пе-
ресылки, столичном аэропорту «Минск» и же-
лезнодорожном узле «Степянка». Как вспоми-
нает ветеран таможни Т. П. Калачик, «условия 
труда у таможенников были сложными. Не хва-
тало служебных помещений, отсутствовало не-
обходимое оборудование, инвентарь… но кол-
лектив был прекрасный» [2, с. 24].  

Сотрудникам этой таможни не раз приходи-
лось задерживать контрабанду. К примеру, на-
чальник ее почтового отделения Юманова Н. Ф. 
отмечала, что работала с удовольствием, хотя и 
приходилось жертвовать личным временем. Так, 
13 декабря 1976 г. она, при осуществлении та-
моженного досмотра багажа гражданина СССР 
Э. Ф. Семенякина, проявив бдительность и ини-
циативу, обнаружила и задержала большое ко-
личество товаров на сумму 2502 руб. [3, л. 12]. 
В другом случае, сотрудница этого отделения 
Т. П. Калачик обнаружила в сухофруктах золо-
тое кольцо. Контрабандисты вложили в свежую 
грушу украшение, а потом ее засушили. Сокры-
тие обнаружили с помощью щупа – металличе-
ского стержня, которым при досмотре прока-
лывали мягкие и картонные упаковки, а также 
сыпучие продукты [2, с. 24].  

В этот период в таможне работал и Д. П. Ива-
нюто, переведенный в 1974 г. из Брестской та-
можни. За значительные успехи в обнаружении 
контрабанды его называли легендой таможни. 
За 33 года своей службы он был награжден 66 гра-
мотами и благодарностями, несколькими меда-
лями и почетными ведомственными нагрудны-
ми знаками. Так, однажды также работавший в 
почтовом отделе Главпочтамта Д. П. Иванюто 

проверял с коллегой почтовую посылку. Посылка 
весила 2 кг и содержала несколько свертков сала. 
Но когда таможенник развернул один из них и 
перегнул сало, то увидел там спрятанные золо-
тые кольца [4, с. 5].  

Нередко сотрудникам таможни приходилось 
вставать на пути нелегального трафика культур-
ных ценностей. Например, в июне 1977 г. мин-
ские таможенники передали в Музей древнебело-
русского искусства Института искусствоведения, 
этнографии Академии наук БССР задержанную 
редчайшую икону XIV в. «Матерь Божья Мило-
сердности Малоритская» [5, с. 24]. В 1980-х гг. 
сотрудники поста в Минском аэропорту передали 
в Государственный художественный музей БССР 
около десятка предметов медного художественно-
го литья культового характера: иконы и складни.  

Как вспоминал позднее о буднях минских та-
моженников бывший первый заместитель предсе-
дателя ГТК Республики Беларусь Деревяшко А. Н., 
долгое время работавший инспектором в Минской 
таможне, «в те времена как говорили? Требуется 
повысить культуру таможенного контроля! Де-
лалось это через социалистические обязательства, 
которые принимались каждый год в апреле. 
Через дополнительную подготовку – экономиче-
скую, политическую, а при определенных ситуа-
циях – и специальную. Например, перед Олим-
пиадой 1980 г. в Москве часть коллектива прошла 
курсы в Минском технологическом институте, 
где нас учили способам обнаружения взрыво-
опасных, пиротехнических и других предметов, 
которые могут быть использованы злоумышлен-
никами…» [6]. Интересен был случай обнару-
жения таможенником Негреевым В. контрабан-
ды в международном почтовом отправлении. 
Этот сотрудник обратил внимание на то, что из 
США уже который раз шлют бандероли с грун-
тованным картоном. Таможенник попытался сте-
реть краску на уголке, на котором вдруг просту-
пило изображение, написанное масляной краской. 
После того как было смыто водоэмульсионное 
покрытие, оказалось, что под ним натюрморт.  
В тот день было изъято 100 картин [7, с. 26].  

Высокие результаты работы минских тамо-
женников основывались на постоянном повыше-
нии квалификации. При таможне с 13 сентября 
1976 г. действовал Учебно-методический совет 
для решения вопросов, связанных с организацией 
и методикой обучения работников, обобщения 
опыта работы преподавателей и наставников, 
разработки мероприятий по улучшению органи-
зации и повышению качества обучения, а также 
вопросов профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации и экономического образова-
ния работников таможни. Первым мероприятием 
совета стал специальный семинар по изучению 
текущего законодательства и передового опыта 
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таможенного контроля, занятия на котором про-
водил лично начальник таможни. Также сотруд-
ники обучались на двухмесячных курсах работ-
ников таможенных учреждений в г. Риге, на 
котором изучали внешнюю политику СССР и со-
временные международные отношения, основы 
внешней торговли СССР, основы администра-
тивного, гражданского, уголовного и трудового 
права, основы товароведения [8, л. 13]. Многие 
минские таможенники сдавали письменный и 
устный экзамены по английскому, немецкому, 
французскому, португальскому и другим языкам. 
Экзамены принимала комиссия, в состав кото-
рой обязательно входил преподаватель из Мин-
ского государственного педагогического институ-
та иностранных языков.  

В начале 1980-х гг. продолжилось организа-
ционно-структурное развитие системы таможен-
ных органов на территории БССР. Так, 26 авгу-
ста 1982 г. в г. Жлобине в связи с открытием 
Белорусского металлургического завода (БМЗ) 
был создан новый таможенный пост Минской та-
можни. Это был первый внутренний таможен-
ный пост на территории БССР.  

Особую важность имело утвержденное 9 сен-
тября 1982 г. Приказом Главного таможенного 
управления Министерства внешней торговли 
(ГТУ МВТ) Положение о таможнях и таможен-
ных постах, которое регулировало деятельность 
местных таможенных учреждений. Определялось, 
что в их структуру могли входить следующие 
отделы: оперативные, пассажирские, почтово-
грузовые, дипломатических грузов, контроля за 
грузами иностранных выставок, контроля за гру-
зами иностранных фирм, технических средств 
контроля, борьбы с контрабандой, оперативно-
технического обеспечения и некоторые другие.  

Середина 1980-х – 1991 гг. характеризуется 
кардинальными изменениями в сфере внешне-
экономической деятельности СССР и ее тамо-
женного регулирования, ликвидацией государ-
ственной монополии на внешнюю торговлю, мо-
дернизацией таможенной службы, что привело 
к созданию в Советском Союзе самостоятельного 
таможенного ведомства. Перестройка таможен-
ного дела конца 1980-х гг. была неразрывно 
связана с общими экономическими реформами в 
стране, провозглашенными Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС М. С. Горбачевым в апреле 1985 г., 
и разработкой совершенно новой стратегии внеш-
неэкономических связей СССР. Перестройка 
внешнеэкономических связей была направлена 
на ликвидацию кризисных явлений в советской 
экономике, восстановление экономического па-
ритета на международной арене. Начатые процес-
сы потребовали изменений таможенной системы 
и приведения ее в соответствие с новыми усло-
виями. Ведомственная подчиненность Главного 

таможенного управления Министерству внешней 
торговли не обеспечивала действительно полного 
государственного контроля за внешнеторговыми 
операциями и борьбой с контрабандой. Она была 
даже одним из источников служебных зло-
употреблений и коррупции. Решением Совета 
Министров СССР от 12 февраля 1986 г. № 222 
таможенная служба выведена из подчинения 
МВТ и на ее базе образовано Главное управле-
ние Государственного таможенного контроля 
(ГУ ГТК СССР) при Совете Министров СССР. 
13 июля 1987 г. Советом Министров СССР бы-
ло утверждено положение о ГУ ГТК, согласно 
которому оно являлось общесоюзным органом го-
сударственного таможенного контроля. Впервые 
за всю историю СССР таможенная служба вы-
делялась организационно, что значительно под-
няло ее статус. Для поощрения добросовестных 
сотрудников в 1988 г. учреждена ведомственная 
юбилейная медаль «70 лет таможенной службы 
СССР», а в 1989 г. – знак «Отличник таможен-
ной службы СССР». Этих наград были удосто-
ены и многие минские таможенники.  

Но в ходе преобразований проявились и си-
стемные проблемы. Из-за непоследовательного 
проведения реформ новый механизм регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности на 
деле практически не действовал, отсутствовала 
законодательная база для обновленных экономи-
ческих условий, наблюдалась техническая от-
сталость. Кроме того, таможенная служба СССР 
была малочисленной, у нее не хватало людских 
ресурсов для выполнения новых задач. Тамо-
женное ведомство СССР стояло перед новыми 
вызовами времени и начало переходить к ак-
тивному воздействию на экспортно-импортную 
деятельность внешнеторговых организаций, преж-
де всего путем применения экономических ме-
тодов регулирования. Это повысило его авто-
ритет и роль, восстановило все его функции, 
утраченные либо ослабленные за предыдущие 
десятилетия.  

Происходившие изменения затронули тамо-
женные учреждения и в союзных республиках. 
Так, «в целях улучшения управления таможен-
ным делом и усиления контроля за импортны-
ми и экспортными грузовыми отправлениями 
на территории БССР приказом ГУ ГТК при Со-
вете Министров СССР № 44 от 6 апреля 1987 г. 
Минская таможня была преобразована в Бело-
русскую территориальную таможню во главе с 
П. В. Кречко, распространив свою зону деятель-
ности на всю территорию БССР, кроме Грод-
ненской и Брестской областей» [9, л. 1]. Основной 
задачей минских таможенников стало осуществ-
ление таможенного контроля на предприятиях, 
которые получали и отправляли экспортную 
продукцию.  



80 Öåíòðàëüíàÿ òàìîæíÿ ÁÑÑÐ. Ìèíñêàÿ òàìîæíÿ â 1975–1991 ãã.  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

К концу 1980-х гг. Белорусская территори-
альная таможня структурно состояла из тран-
зитно-грузового отдела; пассажирского отдела; 
почтового отдела; отдела бухгалтерского учета 
и контроля; отдела по борьбе с контрабандой; 
отдела технических средств; таможенных постов: 
Жлобинского, Новополоцкого, «Мачулищи», 
«Минск-2» [9, л. 1].  

Минские таможенники в этот период успеш-
но выполняли служебные задания, решали, как 
говорили в то время, «задачи по обеспечению 
защиты политических и экономических интере-
сов СССР». Протоколы оперативных совещаний 
таможни ярко свидетельствуют о принципи-
альных дискуссиях, стремлении четко и профес-
сионально организовывать работу по всем нап-
равлениям, совершенствовать технологии тамо-
женного контроля, поддерживать инициативу 
сотрудников. Этой максимальной отдачи от каж-
дого требовал и сам статус Белорусской терри-
ториальной таможни.  

Очередным шагом глобального реформиро-
вания таможенной сферы СССР в сторону боль-
шей самостоятельности республиканских таможен 
стало постановление Совета Министров СССР 
№ 399 от 21 апреля 1990 г. «О мерах по совер-
шенствованию управления таможенным делом 
в СССР» и приказ ГУ ГТК при Совете Министров 
№ 95 от 27 апреля 1990 г. о создании Белорус-
ского управления ГТК СССР (БУ ГТК СССР), 
начальником которого был назначен П. В. Креч-
ко. Незадолго до этого постановлением Совета 
Министров СССР от 24 февраля 1990 г. и при-
казом ГУ ГТК при Совете Министров СССР 
ему было впервые в истории Минской таможни 
присвоено одно из высших таможенных специ-
альных званий – государственного советника 
таможенной службы III ранга. В связи с созда-
нием БУ ГТК СССР 15 июня 1990 г. приказом 
№ 132 Белорусская территориальная таможня 
была обратно переименована в Минскую та-
можню, которую с 23 июля 1990 г. возглавил  
В. В. Макаревич, опытный руководитель с двад-
цатилетним стажем работы в Минской таможне. 
Впоследствии, с 1998 г. по 2001 г., он был пред-
седателем ГТК Республики Беларусь. 

С этого времени Минская таможня приоб-
рела в республике статус центральной и начала 
быстро структурно расширяться. Так, 24 октяб-
ря 1990 г. в ее составе были созданы новые  
Витебский и Могилевский таможенные посты. 
14 марта 1991 г. приказом ГУ ГТК создан и под-
чинен ей Гомельский таможенный пост. Одно-
временно с развитием инфраструктуры росла и 
штатная численность таможни.  

1 ноября 1990 г. стало знаменательным в 
истории не только таможни, но и всех тамо-
женных органов, действовавших на территории 
БССР. В этот день в целях повышения эффектив-

ности экспортно-импортных операций и авто-
матизации сбора таможенной информации по 
внешнеторговому обороту начальник таможни 
приказал «провести опытную эксплуатацию про-
граммного изделия Автоматизированное рабочее 
место инспектора (АРМ ТИ) с 30 октября 1990 
по 31 октября 1991 г.». Ответственным за опыт-
ную эксплуатацию был назначен главный инспек-
тор Калабан С. М. [10, л. 88]. Так начиналась ин-
форматизация таможенной службы нашей страны. 
У ее истоков стояла именно Минская таможня.  

26 марта 1991 г. Верховный Совет СССР 
принял новый Таможенный кодекс СССР, про-
ект которого прошел экспертное обсуждение в 
Брюсселе в Совете таможенного сотрудниче-
ства. Этот кодекс принципиально отличался от 
предыдущего прежде всего значительным де-
централизаторским характером, многочисленны-
ми экономическими инновациями. Согласно его 
положениям, в СССР осуществлялась единая 
таможенная политика на основе принципов фе-
дерализма, экономической самостоятельности 
и взаимной ответственности СССР и республик. 
В этих совершенно новых условиях руковод-
ство Минской таможни и ее сотрудники пред-
принимали все меры для максимально эффек-
тивного выполнения возложенных на них задач. 
Так, 24 мая 1991 г. в целях дальнейшего совер-
шенствования организации борьбы с контра-
бандой и нарушениями таможенных правил в 
таможне был создан Совет по координации 
борьбы с таможенными правонарушениями во 
главе с заместителем начальника таможни Мос-
калевым В. Ф. В состав Совета вошли начальники 
отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями 
таможенных правил, почтового отдела, транзитно-
грузового отдела, отдела технических средств 
таможенного контроля, руководители таможен-
ного поста «Минск-2», а также Жлобинского, 
Новополоцкого, Витебского, Могилевского и Го-
мельского постов. 19 июня 1991 г. в целях по-
вышения эффективности и расширения практи-
ки досмотровых операций на базе транзитно-
грузового отдела создана специальная подвиж-
ная досмотровая группа (ПДГ) в составе четы-
рех человек. Руководителем ПДГ был назначен 
старший инспектор Лобач В. В. Для повышения 
мобильности за группой был закреплен авто-
мобиль [11, л. 73, 85]. Важным событием в ре-
формировании таможенной службы СССР стало 
проведенное 4–7 июня 1991 г. Первое Всесоюз-
ное совещание таможенных органов. На него 
впервые съехались представители всех таможен 
СССР. Участвовал в совещании и начальник 
Минской таможни Макаревич В. В. В своих 
выступлениях делегаты воодушевленно говорили 
о состоянии дел на своих участках работы, о 
перспективах и проблемах, делились опытом 
[12]. Как вспоминал П. В. Кречко, в 1980-е гг. 
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«Минская таможня занимала призовые места 
(второе, третье) среди более чем 20 таможен 
СССР. Работали с чистыми руками, холодной 
головой и горячим сердцем. Белоруссия, условно 
говоря, была полигоном отработки новых мето-
дов контроля» [7, с. 27].  

Заключение. Таким образом, с момента свое-
го восстановления в 1975 г. значение Минской 

таможни постоянно росло. Экономические ре-
формы в СССР с конца 1980-х гг. способство-
вали преобразованию ее в крупное и развитое 
таможенное учреждение. Поэтому к 1991 г. 
Минская таможня по своей значимости и раз-
витости полностью соответствовала статусу 
центральной таможни, находящейся в эконо-
мическом сердце республики. 
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Белорусский государственный технологический университет 
СПЕЦИФИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОШЛОГО В МУЗЕЙНЫХ  

И МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ КОММЕМОРАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Важнейшей задачей патриотического воспитания является формирование исторической культу-
ры подрастающего поколения. Одной из главных составляющих исторической культуры народа 
является историческая память. Память о прошлом дает возможность адекватно воспринимать 
настоящее и планировать будущее. Историческая память и ее осмысление играют большую роль 
в формировании гражданской солидарности в обществе, в обеспечении связи поколений, в со-
причастности граждан государству. Важную роль в формировании исторической памяти играет 
коммеморация. 

В статье показано, какое место занимает каммеморативная практика в политике современного 
белорусского государства. Установлено, что, несмотря на многосторонность мемориальных прак-
тик, в Республике Беларусь основой коммеморации является победа в Великой Отечественной 
войне, оказавшая наибольшее влияние на историческую память народа. 
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Введение. Одной из важнейших задач, ко-
торые сегодня решает белорусское государство, 
является сохранение и укрепление суверенитета 
Республики Беларусь. Одним из направлений  
в решении этой задачи является комплекс меро-
приятий по сохранению исторической памяти 
нашего народа. 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 развивается 
конкретный народ [1]. 

Важную роль в формировании исторической 
памяти играет коммеморация. Сегодня термин 
«коммеморация» прочно вошел в современный 
научный и политический обиход. В самом ши-
роком смысле – это все, что связывает человека 
с прошлым: различные артефакты, идеи, тексты. 
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В узком смысле – это увековечение памяти о 
событиях: мемориалы, монументы, памятники, 
организация музеев, определение знаменательных 
дат, праздники, похороны, массовые мероприя-
тия и т. д., – то, что мы называем мемориальной 
деятельностью. 

Можно сказать, что коммеморация – это со-
знательный акт передачи мировоззренчески зна-
чимой информации о прошлом через увековече-
ние определенных лиц и событий. Коммемо-
ративные практики должны способствовать 
поддержанию в обществе единого отношения к 
прошлому, в том числе и прошлому «локально-
му», составляющему неотъемлемую часть об-
щего прошлого народа и государства.  

Основная часть. Изучение исторической па-
мяти народа не может обойтись без изучения его 
музейных и мемориальных комплексов и прак-
тик. Всего в Беларуси в Государственный спи-
сок историко-культурных ценностей включено 
5352 объекта. Из них памятники архитектуры – 
1809, истории – 1204, искусства – 61, археоло-
гии – 2263. Однако простое перечисление объ-
ектов исторического наследия, на наш взгляд, 
является малоинформативным. При изучении 
исторической памяти, по нашему мнению, не-
обходимо сосредоточиться на наиболее посеща-
емых музейных и мемориальных объектах, что 
в большей степени отражает их место в исто-
рической памяти белорусского народа. Так, в 
Беларуси насчитывается 156 музеев, которые 
подразделяются на исторические – 43, ком-
плексные – 97, естествоведческие – 2, искус-
ствоведческие – 13 и литературные – 4. Из них, 
по данным Государственного статистического 
комитета, к наиболее посещаемым относятся: 
Белорусский государственный музей истории Ве-
ликой Отечественной войны (559,6 тыс. посеще-
ний за год); мемориальный комплекс «Брест-
ская крепость-герой» (423,3 тыс. посещений за 
год); национальный историко-культурный музей-
заповедник «Несвиж» (412,4 тыс. посещений  
за год); Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль (325 тыс. посещений за год); Замковый 
комплекс «Мир» (285 тыс. посещений за год); 
Государственный мемориальный комплекс «Ха-
тынь» (235,2 тыс. посещений за год) [2]. 

Отчетливо прослеживается тенденция, что в 
центре мемориальной культуры Беларуси нахо-
дятся события, связанные с Великой Отечествен-
ной войной, что подтверждается и государствен-
ной поддержкой данного направления. Так, в 
2014 г. было построено новое современное зда-
ние, в котором размещается Белорусский госу-
дарственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны (проектирование началось в октябре 
2008 г. архитектор – В. В. Крамаренко). Общая 
площадь музея – более 15 000 м2. Экспозиция 

располагается на четырех этажах в 11 залах 
суммарной площадью свыше 4000 м2. 

В канун празднования 70-летия освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков при участии Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко и Президента Российской 
Федерации В. В. Путина была открыта экспози-
ция Белорусского государственного музея ис-
тории Великой Отечественной войны. 

Что же касается монументальных комплек-
сов, открытых во время существования незави-
симой Беларуси, то, пожалуй, наиболее значи-
мыми являются историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина» и мемориальный комплекс 
«Тростенец», построенный на месте одноимен-
ного концентрационного лагеря, действовавше-
го во время Великой Отечественной войны. 

«Линия Сталина» была создана к 60-летию 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне по инициативе благотворительного 
фонда «Память Афгана» при поддержке Прези-
дента Республики Беларусь. Комплекс создавался 
методом народной стройки, в которой прини-
мали участие государственные и общественные 
организации. Открыт комплекс 30 июня 2005 г. 
Он призван не только увековечить грандиозную 
систему оборонительных укреплений районов 
«Линия Сталина», но и стать символом героиче-
ской борьбы советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. 

В годы Второй мировой войны лагерь смер-
ти Тростенец, созданный осенью 1941 г. к юго-
востоку от Минска, стал крупнейшим не только 
в Беларуси, но и на всей оккупированной терри-
тории Советского Союза. По количеству жертв 
фашизма Тростенец стал четвертым после Ос-
венцима, Майданека и Треблинки. 

22 июня 2015 г. на месте концлагеря был 
открыт мемориальный комплекс «Тростенец» с 
10-метровым центральным монументом «Врата 
памяти», ставшим продолжением небольшого 
мемориала, построенного здесь в 1960-е гг.  

Память о Великой Отечественной войне яв-
ляется, по сути, ключевой для формирования 
белорусской национальной идентичности, наибо-
лее устойчивым и артикулированным комплек-
сом в представлениях о прошлом жителей Бе-
ларуси. 

Так, в исследовании НАН Беларуси «Истори-
ческая память белорусов: социологический ана-
лиз» пишется: «То, что события ВОВ являются 
ключевыми в историческом сознании белору-
сов, подтверждают и данные социологических 
исследований. Наиболее значимым событием в 
истории белорусского народа населением страны 
признается победа в Великой Отечественной 
войне: такого мнения придерживаются 69,1% 
населения. Как показало исследование 2010 г., 
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восприятие этого события связано в современ-
ном белорусском обществе, с одной стороны, с 
чувством гордости и благодарности своим от-
цам и дедам за этот подвиг, но с другой − это 
событие до сих пор напоминает о потерях и 
боли, которые принесла война. Так, почти поло-
вина населения Беларуси считает победу в этой 
войне – великой победой отцов и дедов и испы-
тывает благодарность участникам войны (42,8 
и 44,1% соответственно). Почти каждый третий 
белорус (31,7%) испытывает гордость за страну, 
победившую фашизм. Около половины (43,6%) 
считает 9 Мая днем памяти и скорби по всем 
погибшим и почти каждый пятый (17,7%) ис-
пытывает горечь за огромные жертвы, понесен-
ные в войне» [3, с. 22].  

Память о войне продолжает активно вос-
производиться в современном белорусском об-
ществе, в котором для ее трансляции активизи-
рованы практически все возможные каналы 
культурной политики. Закрепление исторической 
памяти о Великой Отечественной войне в Рес-
публике Беларусь проходит, прежде всего, че-
рез идеологическую работу. Выражается это в 
государственных праздниках. Главным из них 
можно назвать День Победы. 9 Мая является 
выходным днем, празднования проходят по всей 
стране. 

Также отмечаются иные памятные даты, свя-
занные с событиями Великой Отечественной вой-
ны: годовщины ее начала, дни освобождения 
населенных пунктов, дни памяти жертв, правед-
ников народов мира и т. д. В стране развернута 
активная социальная рекламная кампания – ре-
кламные щиты размещены во всех крупных го-
родах Беларуси.  

Идеологическая работа осуществляется и по 
линии Белорусского республиканского союза мо-
лодежи – организацией проводятся совместные 
выезды на вышеуказанные мероприятия, торже-
ственные линейки, встречи с живыми свидетеля-
ми Великой Отечественной войны, что позволяет 
передать образ событий прошлого напрямую по-
томкам, минуя множество преград и информа-
ционного шума. 

В сфере образования историческая память о 
Великой Отечественной войне передается в рам-
ках обязательной факультативной дисциплины 
«Великая Отечественная война советского наро-
да (в контексте Второй мировой войны)», кото-
рая введена во всех учреждениях образования, 
а также в рамках сопутствующих теме учебных 
дисциплин, таких как всемирная история, ис-
тория Беларуси, обществоведение, краеведе-
ние и т. д. Картина Великой Отечественной 
войны, созданная в учебных пособиях Беларуси, 
включает основные положения традиционной 
советской концепции с дополнительным освеще-

нием тем репрессий, коллаборационизма, орга-
низации экономической и политический жизни 
оккупированных территорий, вклада белорус-
ского народа в победу. Изложение материала 
является непротиворечивым и последователь-
ным, что позволяет создать единую целостную 
картину событий, происходящих в годы войны, 
приближенную к традиционным представлени-
ям старшего поколения. 

Медиакультура также наполнена материала-
ми, отсылающими к истории Великой Отече-
ственной войны. Особо здесь стоит упомянуть 
постоянные трансляции фильмов о войне на те-
левидении, тема войны доминирует и в бело-
русском кинопроизводстве. Значительное число 
фильмов, снятых за последнее время, затрагивает 
тематику Великой Отечественной войны. Прак-
тически в каждом из них, если речь идет не о 
непосредственных событиях тех лет, упоми-
наются их последствия в различном отдалении. 
Все это насыщает историческую память белорус-
ского народа эмоционально окрашенными об-
разами. 

Поэтому совершенно неудивительным вы-
глядит тот факт, что, по результатам социологи-
ческого исследования, наиболее значимым со-
бытием в истории Беларуси, которым можно 
гордиться, выступает победа в Великой Отече-
ственной войне.  

Так, по данным социологического опроса, 
проведенного Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в 2018 г., среди исторических событий, 
охватывающих различные временные периоды, – 
образование Полоцкого княжества, создание Ве-
ликого княжества Литовского, создание Речи 
Посполитой и других, – почти половина опро-
шенных считает Победу над фашистской Гер-
манией и освобождение Беларуси самым важным 
событием отечественной истории [4, с. 261]. 

Но неизбежное отдаление событий Великой 
отечественной войны в исторической перспек-
тиве способствует изменению восприятия клю-
чевых событий. Если среди опрошенных в воз-
расте старше 65 лет освобождение Беларуси  
от немецко-фашистских захватчиков выделили  
в качестве важнейшего события истории – 77,8%, 
то среди 45–64-летних – 61,3%, среди 25– 
44-летних – 55,5%, а среди 16–24-летних – 50,0%. 
Для людей старших возрастных групп основу 
формирования коллективной памяти о Великой 
Отечественной войне составляют личный опыт 
и воспоминания родителей, тогда как молодежь 
формирует свое мнение на основе «культурно 
институционализированного наследия общества» 
[4, с. 261].  

Несмотря на разные доминирующие источни-
ки формирования коллективной памяти о Великой 
Отечественной войне, представители поколений 
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имеют достаточно согласованные ассоциации, 
связанные с участием белорусского народа в этой 
войне. В качестве наиболее распространенной 
ассоциации респонденты назвали «Освобождение 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» – 
56,6%. Также распространенными ассоциациями 
являются «Массовое партизанское движение» – 
39,6% и «Защита Брестской крепости» – 38,2% 
[4, с. 264]. Следует отметить сходство в восприя-
тии данных событий самым старшим и младшим 
поколениями. Поколение 25–44-летних по сво-
им оценкам статистически значимо отличается 
как от старшего, так и от младшего поколений. 
Возможно, на особенности восприятия событий 
войны данным поколением повлияла дискуссион-
ность концепций, отражающих военные собы-
тия, нашедших место в СМИ и художественной 
литературе в 1990-х гг., когда значительно шире 
освещались темы репрессий, коллаборационизма, 
осуждались действия советского руководства на 
первых этапах войны.  

Кроме того, влияние оказали и радикальные 
концепции, получившие широкое распростране-
ние в Украине и странах Прибалтики, в которых 
транслируемые традиционной советской концеп-
цией ценности заменены на противоположные: 
победителем в войне провозглашались страны 
запада, которые спасли человечество от тотали-
таризма – «нацизма» и «большевизма»; на СССР 
и Германию возлагалась равная ответственность 
за развязывание войны; определяющим факто-
ром победы стали огромные людские ресурсы и 
климатические условия; действия СССР после 
1944 г. трактовались как захватнические; Герма-
ния представляется жертвой войны; коллаборан-
ты представали в качестве национальных героев. 

Коллективная память самого молодого поко-
ления формируется при доминирующем воздей-
ствии курса истории в учреждениях образования. 
Это предположение подтверждается данными о 
наиболее распространенных источниках инфор-
мации о Великой Отечественной войне среди 
представителей разных поколений. Так, моло-
дежь до 24 лет основную информацию получает 
из Интернета – 58,6% и с помощью системы 
образования – 54,3%. Представители поколения 
25–44-летних чаще смотрят документальные и 
художественные фильмы и получают информа-
цию из Интернета. На более индивидуализиро-
ванную информацию, окрашенную субъектив-
ными переживаниями ветеранов войны, чаще 
опираются представители старших возрастных 
групп: среди 45–64-летних – 30,6% и среди тех, 
кто старше 65 лет – 35,1% [4, с. 263] . 

Вместе с тем можно говорить о том, что бе-
лорусский образ войны отличается от советского 
и имеет свою специфику, которая начала скла-
дываться еще в СССР. Во-первых, отмечается 

огромное число жертв среди белорусского наро-
да, который приобретает статус не только наро-
да-героя, но и народа-мученика, чья победа в 
войне была оплачена трагической ценой (этому 
способствует постоянное воспроизведение ри-
торической фигуры о каждом четвертом (а ино-
гда и каждом третьем) белорусе, погибшем во 
время войны). Во-вторых подчеркивается исклю-
чительная заслуга именно белорусского народа 
в победе над фашизмом, при этом особую роль 
играет так называемый «партизанский миф». 
Постепепенно уходит в тень «советский народ 
как победитель фашизма», и это почетное место 
занимает белорусский народ. 

Великая Отечественная война предстает в 
сознании белорусов событием трагическим («пер-
вый самый страшный удар в Великой Отечес-
твенной войне приняла на себя Беларусь»), не-
ким страшным испытанием, доказывающим пра-
во народа не только на существование, но и на 
всеобщее уважение, и вместе с тем героическим. 
С другой стороны, у Великой Отечественной 
войны есть и негативные стороны – тяжелые 
потери, провальное начало войны, период ок-
купации и связанная с этим проблема коллабора-
ционизма, да и само партизанское движение в 
неофициальной памяти, транслируемой преиму-
щественно по семейным каналам в белорусской 
деревне, характеризуется вполне неоднозначно. 

Эти негативные моменты остро обсуждались 
в СМИ в конце 1980-х – начале 1990-х гг., но в 
последнее время практически исчезли из публич-
ного дискурса в Беларуси. 

Таким образом, память о победе в Великой 
Отечественной войне среди жителей Беларуси 
является достаточно целостной и не вызываю-
щей противоречивых интерпретаций. В массовом 
сознании она представляется тяжелым испыта-
нием для белорусского народа, проявившего в 
этот период невиданный героизм, что можно 
расценивать как неоценимый вклад в победу 
над фашизмом. Эти социальные представления 
о прошлом полностью согласуются с тем образом 
войны, который существует в государственном 
дискурсе. 

Стоит отметить, что при этом актуализи-
руется связь прошлого и настоящего. Победа в 
войне – достояние народа, которым можно и 
нужно гордиться в наши дни. Это способствует 
выработке устойчивой положительной эмоцио-
нальной связи с национальной общностью, чей 
вклад в историю столь героичен. Упрощенность 
и непротиворечивость этого образа лишь способ-
ствуют его более успешному закреплению в мас-
совом сознании.  

Можно согласиться, что историческая память 
о Великой Отечественной войне является ключе-
вой для формирования белорусской национальной 
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идентичности, наиболее устойчивым и артику-
лированным комплексом в представлениях о 
прошлом жителей Беларуси. При этом акцен-
тирование внимания некоторых авторов на пре-
емственности советского мифа о войне не поз-
воляет увидеть, что в современной Беларуси 
память о войне наполнена иным содержанием: 
укреплению национальной идентичности способ-
ствует концентрация риторики на роли белорус-
ского народа в победе над фашизмом. 

Что же касается государственной политики 
в области исторической памяти, то кроме выше-
упомянутого можно выделить Государственные 
программы «Замки Беларуси» и «Увековечение 
памяти о погибших при защите Отечества» на 
2021–2025 гг. [5]. 

Относительно первой Совет Министров ут-
вердил Государственную программу «Замки 
Беларуси» на 2012–2018 гг. в январе 2012 г. Про-
грамма предусматривала реализацию ряда меро-
приятий по сохранению историко-культурных 
ценностей, в первую очередь архитектурных па-
мятников эпохи средневековья и Нового времени. 

Реализация Государственной программы «Уве-
ковечение памяти о погибших при защите Оте-
чества» будет способствовать сохранению воен-
но-исторического наследия белорусского народа, 
гражданско-патриотическому воспитанию, вы-
полнению международных соглашений в военно-
мемориальной сфере. В истории Беларуси зна-
чительная военная составляющая обусловлена 
географическим положением государства. Наибо-
лее глубокие следы на нашей земле оставили 
война 1812 г., Первая мировая и Великая Оте-
чественная войны. Память о павших в борьбе за 
свободу и независимость Беларуси, о жертвах 
фашизма является важной составляющей само-
сознания нашего народа. Бережное отношение 
к такой памяти стало частью национальной 
идеи. В настоящее время на государственном 
учете в Республике Беларусь состоит более 
7,9 тыс. воинских захоронений и захоронений 
жертв войн в которых покоится более 2 млн 
погибших, различных исторических периодов. 
В паспорта захоронений погибших в ходе войн 
внесены сведения о 529 тыс. захороненных, более 
1 млн 500 тыс. числятся как «неизвестные».  

Поисковая работа осложняется отсутствием 
архивных документов, содержащих персональные 
данные жертв войн, большим количеством воен-
нослужащих Красной Армии, пропавших без ве-
сти во время оборонительных боев лета 1941 г., и 
масштабными работами по укрупнению воин-
ских захоронений, проводившимися в послевоен-
ные годы, в ходе которых было утрачено большое 
количество персональных данных о погибших. 

В 2015–2019 гг. местными исполнительны-
ми и распорядительными органами на ремонт и 
благоустройство захоронений погибших в ходе 

войн из средств местных бюджетов и иных ис-
точников было выделено более 20 млн рублей. 
Большое количество индивидуальных захоро-
нений погибших в ходе войн, в первую очередь 
расположенных на общественных кладбищах, 
по внешнему виду не отличаются от окружаю-
щих их захоронений, малоинформативны и не 
отвечают основной задаче – формированию ува-
жительного отношения к погибшим при защите 
Отечества, их мужеству и героизму. Приведе-
ние таких захоронений в надлежащее состояние 
требует значительных затрат финансовых средств. 

Для расчета потребности в финансовых сред-
ствах на поддержание захоронений погибших в 
ходе войн в надлежащем состоянии в средне-
срочной перспективе в 2020 г. проведена их 
оценка по трем категориям: 

1-я категория – захоронения, не требующие 
значительных вложений финансовых средств; 

2-я категория – захоронения, требующие те-
кущего ремонта; 

3-я категория – захоронения, требующие ка-
питального ремонта. 

По оценкам местных исполнительных и рас-
порядительных органов, минимальная потреб-
ность в финансовых средствах на поддержание 
захоронений погибших в ходе войн в надлежа-
щем состоянии до 2025 г. составляет более  
8,7 млн руб. 

Одним из важнейших направлений деятель-
ности в сфере увековечения погибших при за-
щите Отечества является поисковая работа, ос-
нованная на изучении архивных документов, 
связанных с безвозвратными потерями военно-
служащих периодов Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войн, переносом воинских 
захоронений в послевоенные годы, проведени-
ем полевых поисковых работ. 

По результатам архивно-исследовательских 
работ, проводившихся в 2015–2019 гг., установ-
лены и внесены в автоматизированный банк дан-
ных «Книга Памяти Республики Беларусь», а 
также в паспорта воинских захоронений данные 
о 40 тыс. погибших, ранее считавшихся пропав-
шими без вести. 

В соответствии со сводным целевым пока-
зателем за 5 лет реализации Государственной 
программы будут установлены и увековечены в 
паспортах захоронений погибших в ходе войн и 
в автоматизированном банке данных «Книга Па-
мяти Республики Беларусь» сведения о более 
32 тыс. погибших. 

С 2015 по 2019 г. полевые поисковые работы 
проведены на 430 поисковых объектах. По ре-
зультатам проведения таких работ обнаружены 
и перезахоронены останки 13 тыс. погибших  
в ходе войн. По сопутствующим находкам и 
другим документам удалось установить сведе-
ния о более 1 тыс. погибших. 
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В соответствии с целевыми показателями 
Государственной программы до 2025 г. по ре-
зультатам архивно-исследовательских работ бу-
дет выявлено и включено в планы проведения 
полевых поисковых работ 400 неучтенных за-
хоронений погибших в ходе войн. По результа-
там полевых поисковых работ предполагается 
обнаружить и торжественно захоронить остан-
ки 6 тыс. погибших. 

В Государственную программу введены но-
вые целевые показатели, связанные с оценкой 
качественного состояния захоронений погибших 
в ходе войн и предоставлением свободного до-
ступа к информации о погибших посредством 
размещения в глобальной компьютерной сети 
Интернет районных автоматизированных банков 
данных «Книга памяти». 

В рамках Государственной программы реали-
зуется ряд международных соглашений в военно-
мемориальной сфере, в первую очередь Согла-
шение об увековечении памяти о мужестве и 

героизме народов государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., подписан-
ное в г. Душанбе 3 сентября 2011 г.  

Заключение. Можно констатировать что, 
несмотря на многосторонность мемориаль-
ных практик, в Республике Беларусь основой 
коммеморации является победа в Великой 
Отечественной войне, оказавшая наибольшее 
влияние на историческую память народа. Ее зна-
чимость не ослабевает от поколения к поко-
лению белорусов, хотя с момента ее оконча-
ния прошло уже почти 80 лет. В целом Ве-
ликая Отечественная война стала одним из 
факторов формирования общенационального 
единства и примирения в современной Белару-
си. Любые негативные действия по отноше-
нию к памятникам Великой Отечественной 
войны интерпретируются на государственном 
уровне как угроза идентичности современно-
го белорусского общества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
И ЕГО КО ММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В статье осуществляется анализ художественного текста как сферы самопорождающейся про-
дуктивности и производительности смысла, определяются его характеристики, а также иссле-
дуется его коммуникативный потенциал. 

Установлено, что неповторимая актуальность художественного текста состоит в том, что он 
безгранично открыт для новых интеграций, нового коммуникативного опыта. Для текста характерна 
потенциальная множественность, незавершенность значений, не поддающаяся окончательному 
определению и иерархизации как со стороны автора, так и со стороны реципиента. В контексте 
данного подхода художественный текст не рассматривается с точки зрения презентации в нем 
исходного объективного наличного смысла. Подобная установка позволяет исследовать художе-
ственный текст как измерение открытости, несводимой к единому прочтению.  

Утверждается, что художественный текст всегда есть нечто множественное и многозначное, 
и не столько вследствие его формы или содержания, сколько благодаря структуре самой интер-
претации, сущность которой заключается в том, что первоначальное смысловое определение 
подлежащего пониманию текста обогащается или замещается другим смысловым определением, 
осуществляемым в пределах более разнообразной или просто иной системы представлений. 

В результате художественный текст предстает не как нечто статическое и завершенное, а как 
неустойчивое и находящееся в процессе постоянной структурализации образование, что авто-
матически предполагает отказ интерпретатора от монологического принципа в пользу поли-
фонизма, множественности точек зрения на развертывающееся повествование. 

Ключевые слова: художественный текст, традиция, интерпретация, коммуникация, культура. 
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LITERARY TEXT AS A CULTURAL PHENOMENON 

AND ITS COMMUNICATIVE POTENTIAL 
The article analyzes the literary text as a sphere of self-generated productivity and productivity of 

meaning, defines its specific characteristics, and explores the communicative potential of the literary text. 
It has been established that the unique relevance of a literary text lies in the fact that it is infinitely open 

to new integrations, to new communicative experience. The text is characterized by potential multiplicity, 
incompleteness of meanings, which is not amenable to final definition and hierarchization both on the part of 
the author and the recipient. In the context of this approach, the literary text is not considered from the point 
of view of the presentation of the original objective meaning in it. Such an attitude allows us to explore a 
literary text as a dimension of openness that cannot be reduced to a single reading. 

It is argued that a literary text is always something multiple and ambiguous, and not so much due to 
its form or content, but due to the structure of the interpretation itself, the essence of which lies in the 
fact that the original semantic definition of the text to be understood is enriched or replaced by another 
semantic definition carried out within more diverse or just a different system of representations. 

As a result, the literary text appears not as something that has become and completed, but as an 
unstable formation that is in the process of constant structuralization, which automatically implies the 
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interpreter's rejection of the monologue principle in favor of polyphonism, a plurality of points of view 
on the unfolding narrative. 

Keywords: literary text, tradition, interpretation, communication, culture. 
For citation: Pototski A. A. Literary text as a cultural phenomenon and its communicative potential. 

Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy, 2023, no. 2 (275), pp. 88–91. DOI: 10.52065/2520-
6885-2023-275-2-16 (In Russian).  

Введение. Каждый новый этап в развитии 
культуры, естественно, стремится идентифици-
ровать себя, в том числе через интерпретацию, 
понимание художественного наследия. История 
демонстрирует немало примеров, когда процесс 
самопознания эпох, ощутивших необычность и 
новизну своих социальных состояний, заставлял 
их активно искать союзников в истории – препа-
рировать классические художественные творе-
ния как близкие по духу. Наиболее очевидным 
образом это проявляется в переломные моменты 
развития культуры, когда распадаются внутри-
культурные связи между основными, «предель-
ными» для каждой эпохи понятиями, которые в 
совокупности своей определяют «фоновое», «кон-
текстное» знание во всех его многоликих и тру-
дноуловимых формах и составляют основу миро-
воззренческих схем, канонов смыслообразования, 
характеризующих ту или иную эпоху. Поэтому 
одной из проблем, с которой сталкивается лю-
бая культурно-историческая эпоха, любой тип 
общества, является проблема понимания, актуа-
лизации художественного наследия. Причина 
того, что каждая новая эпоха стремится заново 
прочитывать и интерпретировать классические 
произведения, скрывается в потребности изме-
рить степень устойчивости и преемственности 
принятых в этой культуре собственных ценно-
стей. Кроме того, в потребности понимания 
художественного наследия зачастую заключена 
попытка восполнить дефицит собственной ду-
ховной жизни за счет актуализации ценностей 
и мировоззренческих ориентиров, выражаемых 
классическими произведениями. 

Произведения прошедших эпох необходимы 
именно потому, что в них мы находим ответы 
на новые и новые вопросы нашего времени. 
Как отмечал Гегель, дух трудится над предмета-
ми лишь до тех пор, пока в них есть еще некая 
тайна, нечто нераскрывшееся. В этом и заклю-
чается причина того, что произведение искусства 
знает осуществление, но не знает осуществлен-
ного: оно ответит на те вопросы, которые ему 
зададут. На этом обстоятельстве концентрирова-
ли внимание множество философов и культу-
рологов, например, Р. Ингарден, А. Потебня, 
М. Бахтин, Ю. Лотман.  

Так, Р. Ингарден отмечал, что в процессе сво-
ей жизни художественное произведение всегда 
создается и никогда не бывает созданным раз и 
навсегда. Одно из главных положений теории 

А. Потебни состоит в том, что созидание худо-
жественного образа, помимо основного значения, 
включает в себя иное и нечто большее, чем в 
нем непосредственно заключено. Для него было 
несомненно, что буквального, точного понима-
ния художественного произведения нет и быть 
не может, так как язык искусства, есть средство 
не выражать готовую мысль, а создавать ее. 
Слово служит средством сообщения мысли лишь 
постольку, поскольку в слушающем оно произ-
водит процесс создания мысли, следовательно, 
и поэтичность образа тем больше, чем в большей 
степени он располагает читателя или зрителя к 
сотворчеству. 

Установлению диалога между произведени-
ем и культурно-исторической эпохой, социумом 
способствует сам художественный язык, мно-
гозначный по своей природе. Система взаимо-
связей выразительных средств любого произ-
ведения подобна живому организму: в разных 
социокультурных условиях она способна акту-
ализировать те или иные стороны и смысловые 
грани. При этом жизнь произведения искусства 
как художественного текста всегда связана с тем, 
что на определенном этапе обнаруживаются лишь 
определенные стороны художественных фено-
менов, которые соответствуют тем или иным 
ориентациям общества.  

В «первозданном» виде произведение не 
может бытовать на новой почве, ведь в новой 
культурно-исторической ситуации оно встречает-
ся с таким пониманием, направленность кото-
рого определяется прикрепленностью человека 
к социокультурным реалиям той или иной эпохи. 
В процессе понимания произведения во многом 
реализуется потребность человека и общества в 
самоидентификации, стремление среди множества 
художественных практик найти максимально со-
звучные собственному внутреннему миру, обна-
ружить такую художественную «территорию», 
которая подтверждает значимость для человека 
того или иного типа миропонимания. По этой 
причине процесс понимания всегда выступает 
как обменный процесс, отличающийся движени-
ем с двух сторон: со стороны самого произведе-
ния и со стороны того «горизонта понимания», 
который присущ интерпретатору. При этом цен-
трирующие мифологемы каждой эпохи являются 
причиной того, что неизменный «канонический» 
характер понимания художественных текстов ока-
зывается, в принципе, невозможным. Ни одно 
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художественное произведение на протяжении 
своей исторической эволюции не остается тож-
дественным самому себе. Поэтому ни одна от-
дельно взятая, претендующая на внеисторичность 
интерпретация, безусловно, не может быть при-
знана канонической – время открывает новые 
возможности художественного текста. И если 
текст продолжает «работать», актуализировать-
ся в ином художественном сознании, значит, 
зерна содержащихся в нем смыслов продолжают 
прорастать. Это еще раз доказывает, что смысл 
художественного произведения никогда не ис-
черпывается тем замыслом, который вкладывал 
в него автор. 

Художественное произведение – это форма 
бытия и осуществления искусства, система ху-
дожественных образов, составляющих микро-
мир, в котором живет макромир, это модель 
личности и окружающей ее действительности, 
модель отражения природы, жизни духа, космоса, 
исторического развития. Произведение личностно 
и социально, сочетает в себе предельное и ре-
альное, существует в единстве смысла и ценности. 
Произведение существует одновременно, как 
нечто материальное и в то же время духовное – 
оно есть материальный предмет, способный в 
системе культуры выявить свои духовные и ху-
дожественные качества. По отношению к миру 
духовному – искусство есть некий физический 
мир духовного. По отношению к миру физиче-
скому – искусство есть некий духовный мир 
физического. 

Произведение искусства не только целост-
ный, но и живой организм. Сотворенное одна-
жды, произведение переживает своего создателя, 
осуществляя связь времен и поколений, продол-
жая излучать творческую энергию художника. 
И вместе с тем действенность художественного 
произведения и его коммуникативный потен-
циал не остаются в границах своего первона-
чального исторического горизонта. Неповтори-
мая актуальность художественного произведения 
как текста состоит в том, что оно безгранично 
открыто для новых интеграций, нового комму-
никативного опыта. 

Искусство реализуется в создании особых 
текстов, которые являются личностными смыс-
ловыми конструктами разных культур, представ-
ляющими собой разновидность особой предель-
ной интерпретации. Причем интерпретационное 
поле искусства носит безграничный во времени 
характер, что определяет вечность художествен-
ных текстов, которые независимо от времени 
интерпретации могут приобретать свой новый 
смысл и значение для современника, переходя 
от эпохи к эпохе. «Предмет искусства – вырази-
тельное и говорящее бытие. Это бытие никогда 
не совпадает с самим собой и потому неисчер-

паемо в своем смысле и значении» [1, с. 8]. Именно 
с позиции самого искусства, его природы и сущно-
сти особенно важен этот вечно привносимый и 
вечно интерпретируемый смысл, который каж-
дый раз заново создает художественное творение. 

Художественный текст – это не просто свя-
зующее звено между адресантом и адресатом, 
он обладает уникальным качеством – продук-
тивностью или свойством порождать новые смыс-
лы. Так, большинство теоретиков постструкту-
рализма отмечают самопроизвольный момент, 
когда текст начинает отличаться от самого себя, 
выходя за пределы собственной системы ценно-
стей, системы смысла. Буквально текст начинает 
восприниматься как живое и подвижное обра-
зование: он активно воздействует на сознание 
интерпретатора, преобразует его и, в свою оче-
редь, сам трансформируется под влиянием уси-
лия реципиента. При этом смыслопорождение 
предполагает наличие в своей процессуально-
сти множество вариантов. Как пишет Р. Барт, 
«означающие могут неограниченно играть, произ-
водить несколько смыслов с помощью одного и 
того же слова» [2, с. 28].  

С точки зрения постструктурализма, имен-
но в ориентации текста на интерпретатора, а не 
в его отнесенности к определенному автору и 
реализуется возникновение смысла. В этом кон-
тексте фигура интерпретатора конституируется 
как фигура не потребителя, а производителя 
художественного текста. При этом задача ин-
терпретатора, по мнению постструктуралистов, 
заключается не в том, чтобы найти один из 
возможных смыслов текста, раскрыть скрыва-
ющуюся за текстом «тайну», обнаружив автор-
ский замысел. Скорее, ему нужно вообразить, 
пережить его множественность и открытость 
для интерпретации.  

Таким образом, на смену классическому тре-
бованию определенности значения в современной 
художественной практике приходит принципиаль-
ная открытость значения, детерминированная 
неисчерпаемой множественностью его культур-
ных интерпретаций. Место произведения в ху-
дожественном творчестве современных авторов 
все чаще занимает конструкция как система 
проекций, порождающая многочисленные ассо-
циации у читателя-реципиента, готового к вос-
приятию текста не как одномерного «словаря», 
а как нелинейной «энциклопедии» (У. Эко), 
статьи которой перекликаются друг с другом, 
выводя далеко за пределы интерпретируемого 
текста. Художественный текст предстает однов-
ременно и как «нарратив», то есть как рассказ, 
который, будучи артикулированным в качестве 
текста, в свою очередь может быть подвергнут 
деконструкции, как рассказ, который всегда может 
быть изложен по-иному. 
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Неслучайно в постструктуралистской тради-
ции смысл художественного текста интерпре-
тируется как сугубо процессуальный феномен. 
Так, в частности, интерпретация текста высту-
пает в концепции Ж. Делеза как «эксперимен-
тация», не претендующая на завершенность или 
истинность. По Делезу, «смысл производится, 
он никогда не является изначальным» [3, с. 158]. 
По Барту, семантическое бытие текста пред-
ставляет собой процесс бесконечного становле-
ния. В свете данных установок художественный 
текст предстает не просто некой совокупностью 
знаков, наделенной смыслом, который можно 
восстановить, а пространством, где, по словам 
Барта, прочерчены линии смысловых сдвигов. 

Важнейшим выводом из обозначенных уста-
новок является идея о порождении смысла ху-
дожественного текста в акте интерпретации, в 
контексте которой формулируется положение 
об интерпретаторе текста как источнике его 
смысла [4]. Следует также отметить, что в пост-
структуралистской трактовке литературный текст 
связывается не только с соответствующей ему 
литературной традицией, но и с историей куль-
туры. Об этом, в частности, свидетельствует 
теория «социального текста», рассматривающая 
литературный текст в контексте общекультур-
ного дискурса, включая религиозные, политиче-
ские и экономические дискурсы. 

Для интерпретатора художественного текста 
все это предполагает обязательную подключен-
ность к мировой художественной культуре, зна-
комство с различными традициями, что должно 

обеспечить ему так называемую «интертексту-
альную компетенцию», позволяющую узнавать 
цитаты не только в смысле формальной конста-
тации их наличия, но и в смысле содержательной 
их идентификации. Для формирования ассоци-
аций, без которых тот или иной текст невоз-
можно понять, может понадобиться актуализация 
любого, даже самого неожиданного набора куль-
турных кодов. По словам У. Эко, современный 
читатель должен быть носителем своего рода 
«интертекстуальной энциклопедии», так как он 
имеет дело с текстами, которые включают в 
себя цитаты из других текстов.  

Заключение. Современная художественная 
культура задает ряд семантико-аксиологичес-
ких векторов мышления, находясь внутри ко-
торых практически невозможно задать жесткую 
дихотомию субъекта и объекта. Сегодня можно 
констатировать, что в художественной практике 
современности фигура автора растворяется в 
пространстве многочисленных интерпретатив-
ных практик, в сознании воспринимающего 
субъекта. На смену парадигме понимания ху-
дожественного текста приходит парадигма его 
«означивания». 

Трактовка художественного текста не толь-
ко как оригинального феномена, но и как «кон-
струкции» из различных вариантов его интер-
претации задает особый статус процедур его 
создания и понимания, – и то, и другое имеет 
смысл креативной деятельности, направленной 
на созидание и обогащение смыслосодержания 
художественного текста. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КОЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА  
В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

В статье развивается представление о содержании и структуре коэволюционного механизма 
в экосистеме и обществе, о возможностях и способах регулирования соотношения коэволюционных 
процессов для обеспечения более безопасного сосуществования общества и природы (биосфе-
ры). Анализ структуры коэволюционного механизма, коэволюционных тенденций и их соотно-
шения, обусловленный необходимостью их регулирования для преодоления разрушительных 
явлений действия стихийной коэволюции, проводится на фоне сохранения способности соци-
альных систем к саморазвитию. Все эти компоненты разрабатываемого коэволюционного под-
хода относятся к его приоритетным ценностям, поскольку их использование позволяет показать, 
каким образом социальные и, в некоторой степени, экологические системы способны сохранять 
свойство самовоспроизводства. В рамках коэволюционного подхода выявлены множественность 
направлений и разнообразие степеней взаимозависимости частей в экологических и социальных 
системах. Определено содержание и обоснована необходимость регулирования соотношения, 
взаимозависимости процессов прогресса и регресса в обществе.  Раскрыто коррелятивное соот-
ношение разнообразия способов построения отношений и общих задач сотрудничества в соци-
альном сообществе. Выявлена взаимозависимость противоположных тенденций и неустрани-
мость единства разнонаправленных внутренних процессов духовной жизни в индивидуальном 
саморазвитии человека. 

Ключевые слова: приоритет, коэволюция, общество, экосистема, безопасность.  

Для цитирования: Бурак П. М. Ценностные приоритеты коэволюционного подхода в фор-
мировании условий безопасности общества // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2023.  
№ 2 (275). С. 92–97. DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-17. 

 
P. M. Burak 

Belarusian State Technological University 

VALUE PRIORITIES OF THE CO-EVOLUTIONARY APPROACH  
IN THE FORMATION OF SOCIAL SECURITY CONDITIONS 

The article develops an idea of the content and structure of the co-evolutionary mechanism in the 
ecosystem and society, the possibilities and ways of regulating the relationship of co-evolutionary 
processes to ensure safer coexistence of society and nature (biosphere). Analysis of the structure of the 
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Введение. Тема обусловлена актуальной по-
требностью современного общества в формирова-
нии и реализации интеллектуального потенциала 
культуры регулируемой коэволюции во все более 
масштабном и углубляющемся взаимодействии 
общества и природы, вызывающего глобальное 
разрушение репродуктивных механизмов биосфе-
ры, транслирующееся в глобальный экологиче-
ский кризис, антропологический кризис, кризис 
культуры, экономический и другие кризисы и вы-
зовы. Одной из причин обостряющейся нестабиль-
ности в современном общества является отсут-
ствие должного регулирования коэволюционных 
процессов в обществе и социоприродном взаимо-
действии. Стихийная, нерегулируемая коэволюция 
сама превращается в вызов безопасности обще-
ства. Поэтому представленная статья посвящена 
разработке проблемы регулируемой коэволюции. 

Основная часть. Множественность направ-
лений и разнообразие степеней взаимозависимости 
частей в экологических и социальных системах. 
Остановимся на предварительных замечаниях. 
В экологических системах множественность нап-
равлений и разнообразие степеней взаимозави-
симости во взаимодействии популяций раз-
личных видов есть фактор проявления их откры-
тости в различных отношениях. В этой связи 
поддерживается соответствующая неравновес-
ность как условие сохранения способности са-
моразвития экосистемы в качестве упреждаю-
щего или специфического свойства готовности 
(преадаптации) к возможным в будущем взаимо-
обусловленным изменениям внутренней и внеш-
ней среды. Поэтому множественность направле-
ний и разнообразие степеней взаимозависимости 
во взаимодействии популяций различных видов 
являются свидетельством не только многока-
нальности процессов коэволюции в экосистеме, 
как способной к саморазвитию, но и выявляет 
тенденции становления коэволюционного меха-
низма, роль разнообразных способов коэволюции, 
обусловливающих возможности самосохранения 
системы в настоящем и будущем. Множествен-
ность вариантов диалектических противоречий 
во взаимодействии различных популяций (видов 
организмов), направленных в итоге на воспро-
изводство экосистемы, свидетельствует о преадап-
тивной роли многоканальности коэволюции и 
объективно закономерном характере расширения 
пространства ее действия, а также о неравномер-
ности одновременно реализующихся степеней 
полноты ее становления и незавершенности в 
какой-либо одной форме. Например, коэволюция 
не может объективно редуцироваться и осуществ-
ляться только лишь в форме взаимовыгодного 
сотрудничества. Такая форма действительно су-
ществует в живой природе и обществе в соответ-
ствии с их природой, особенностями биологи-
ческих и социальных систем. Она может быть 

приоритетной, отвечающей доминирующим куль-
турным ценностям того или иного общества, 
отражать его идеалы в стремлении к справедли-
вому мироустройству, а также соответствовать 
стремлениям к выстраиванию внутрисоциальных 
и социоприродных отношений. Вместе с тем вза-
имовыгодное сотрудничество может осознавать-
ся как таковое по своему содержанию, направ-
ленности, результатам и на деле быть таковым 
только лишь в сопоставлении с конкретным опы-
том оценки множества других направлений раз-
вития социальных, социоприродных и собствен-
но природных взаимодействий в современном 
мире. В нашем искреннем желании «победить» 
экологический кризис мы не можем, вопреки 
объективной множественности различных спо-
собов взаимосвязей общества и природы, пол-
ностью свести эту множественность различных 
проявлений коэволюции к одному, наиболее без-
опасному варианту. Для этого нам пришлось бы 
задаться целью остановить коэволюцию не толь-
ко как социальное, социотехническое, социо-
природное, но и сугубо природное явление. 
Это было бы другой, абсолютно противополож-
ной крайностью существующей ныне природо-
разрушительной тенденции человеческой экс-
пансии. Иными словами, надо было бы начать 
тотальную войну против естественной природы 
и человечества, чтобы «зачистить» коэволю-
цию от элиминирующих тенденций неизбежно-
го окончания существования любых природных 
и социальных систем. Вопрос действительно 
сложный. Не ожидать же нам бездеятельно за-
вершения нашей истории?! Необходима возврат-
ная актуализация в выстраивании интегративной 
методологии в единстве диалектики, системного 
подхода, синергетики, принципа глобального эво-
люционизма и других приемов познания. Коэво-
люция, как и всякое другое явление в нашем ми-
ре, принципиально диалектично и «диалогично», 
то есть мысленно регулируемо в отношении 
организующих и дезорганизующих ее тенденций. 
Человечество научилось из природных матери-
алов организованно создавать необычайно слож-
ные изделия для поддержания жизнеспособно-
сти общества. В настоящее время существует 
неотложная и очень сложная глобальная про-
блема регулирования коэволюции общества и 
природы с помощью техники. Для этого нужна 
новая техника и научное «проникновение» в 
сложную структуру механизмов коэволюции, а 
также формирование организационных структур, 
занимающихся проблемами ее изучения и регули-
рования. Приходит осознание, что становление 
ноосферы – социоприродной метасистемы как раз 
объективно и обусловлено необходимостью ре-
гулирования соотношения различных тенденций 
коэволюции в современном нестабильном мире 
для достижения более безопасного его состояния.  
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Обнаруживается важнейшая закономерность 
структуры коэволюции. Она проявляется в не-
равновесности соотношения, неравнозначности 
различных тенденций коэволюции в процессах 
взаимозависимого развития биологических и 
социальных систем. Коэволюция как механизм 
взаимозависимого, взаимообусловленнго разви-
тия различных частей одной и той же системы  
в своей структуре, в своих направлениях и 
формах отражает, воспроизводит и сохраняет 
принцип неравновесности, требуемый и реали-
зуемый в способности саморазвития систем жи-
вой природы и общества.    

Предварительные общие констатации о ха-
рактере коэволюции в различных вариантах вза-
имосвязей частей биологических и социальных 
систем оказываются отражением в определенной 
степени реального взаимодействия популяций 
различных видов организмов, населяющих эко-
систему, что охарактеризовал в своей книге  
Ю. Одум [1, с. 273 ̶ 280]. Он выделил девять 
типов «важных взаимодействий» популяций в 
экосистеме, к которым относятся: нейтрализм; 
взаимное конкурентное подавление; конкуренция 
из-за ресурсов; аменсализм; паразитизм; хищни-
чество; комменсализм; протокооперация; муту-
ализм [1, с. 273 ̶ 274]. Ю. Одум подчеркивает 
важное онтологическое обстоятельство присут-
ствия во взаимодействии одной и той же пары 
популяций различных направлений коэволюции. 
Тип взаимодействия в паре видов может изме-
няться в зависимости от изменения внешних 
условий или в связи с прохождением стадий 
жизненных циклов этих пар. Отношения парази-
тизма могут сменяться комменсализмом, а за-
тем становятся нейтральными. Этот факт по сво-
ему эволюционно адаптивному значению, как 
представляется, выходит далеко за пределы непо-
средственной функции сохранения жизнеспо-
собности популяций и продуктивной открытости 
экосистемы. Он указывает на то, что сохране-
ние биологических систем проявляется в регу-
ляции соотношения различных коэволюционных 
тенденций в достижении ими более безопасных 
условий существования. Становится понятно, 
что достижение обществом более безопасной 
стратегии саморазвития и его взаимодействия с 
биосферой, сохранение ее репродуктивных ме-
ханизмов также связаны с раскрытием сложных 
механизмов социальной, социотехнической, при-
родной (биосферной) и социотехноприродной 
коэволюции и регулированием соотношения важ-
нейших тенденций их взаимозависимых изме-
нений. Приведенные замечания дополнительно 
свидетельствуют о наличии в живой природе 
важных для благополучия человека существен-
ных особенностей коэволюции и необходимости 
их основательного познания. Автоматического 
переноса таких знаний в теорию и практику ре-

гуляции социальных и социотехнобиосферных 
отношений быть, конечно, не должно, однако 
поиск общих закономерностей саморегуляции 
коэволюционных механизмов для перспективно-
го сохранения общества и биосферы, опосредо-
ванных искусственной природой – техносферой, 
также не должен исключать из актуальной по-
вестки развитие трансдисциплинарного знания 
о единстве существования социальных, техни-
ческих и биологических систем. Подчеркнем 
важнейшие закономерности механизма коэво-
люции исходя из особенностей типов меж-
популяционных взаимодействий в экосистеме  
(по Ю. Одуму). Во-первых, во всех типах взаи-
модействия популяций сущность коэволюции 
«распределяется», дифференцируется в разных 
степенях проявления их свойства взаимозависи-
мости. Биологические системы, живая природа 
как бы разделяют существенные свойства коэво-
люции и «прячут» разделенные ее части по от-
дельным, напрямую не связанным типам взаи-
модействий в парах популяций. Получается, 
как подчеркивал еще Гераклит: «природа любит 
прятаться», хотя и не всегда она это осуществ-
ляет [2, с. 192]. Вероятно, трудно было бы по-
нять логику природы по разделению сущности 
коэволюции на различные направления типов 
взаимодействия, если бы не был известен об-
щий, объединяющий их результат – сохранение 
открытой целостной экосистемы, способной к 
саморазвитию. В этом результате и проявляется 
разделенная и спрятанная по частям сущность 
коэволюции в разных по направленности типах 
взаимодействий. В их направлениях есть не 
только тенденции экологического объединения, 
но и экологического разобщения [1, с. 277]. 
Следует ли из этого факта вывод, что воспроиз-
водство экосистем включает диалектически про-
тивоположные коэволюционные тенденции ин-
теграции и дезинтеграции? Если бы это было 
не так, то экосистемы не обладали бы способ-
ностью саморазвития, как и социальные системы. 
Об этом также вполне определенно высказался 
Гераклит: «Природа стремится к противопо-
ложностям и из них, а не из подобного создает 
согласие» [2, с. 200]. Последние утверждения 
«попадают» в суть одного из важнейших прин-
ципов необходимости регулирования соотноше-
ния тенденций коэволюции, ведущих к разру-
шению связей, разъединению частей, распаду 
целостности саморазвивающейся системы и,  
наоборот, к их обновлению, упорядочению и 
формированию целостной устойчивой структу-
ры. В биологических системах нетронутой че-
ловеком природы такие процессы происходят 
коэволюционно стихийно. В обществе соотноше-
ние тенденций интеграции и разъединения, обу-
словливающих его будущее, должно регулиро-
ваться компетентной деятельностью специально 



Ï. Ì. Áóðàê 95 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

подготовленных людей, умеющих просчитывать 
возможные сценарии и результаты такого рода 
регуляции для поддержания социальной стабиль-
ности на основе реализации стратегии доминиро-
вания единства общества и нивелирования раз-
рушительных возможностей разобщения. Именно 
такой вариант саморазвития общества реализу-
ется в Республике Беларусь.  

Во-вторых, еще один важный вывод, выте-
кающий из анализа коэволюционнго интегриро-
вания популяций с различными типами взаимо-
действия в единую экосистему, заключается в том, 
что сохранение коэволюционной основы (взаи-
мозависимости) их сосуществования в различ-
ных степенях представленности этой основы в 
парах взаимодействующих популяций вполне 
определенно выражается в известном принципе, 
характеризующем системную организованность 
биологической и социальной реальности. Итак, 
одно во всем означает, что во всех типах взаи-
модействий популяций в разных степенях прояв-
ления присутствует и воспроизводится их взаи-
мозависимость, а все популяции вместе воспро-
изводят сложный коэволюционный механизм или 
коэволюционную основу существования и са-
моразвития одной и той же экологической си-
стемы, частями которой они являются. В дан-
ной работе использована лишь небольшая часть 
труда Ю. Одума с тем, чтобы определенным 
образом раскрыть многоканальный механизм 
коэволюции на уровне различных типов взаи-
модействия популяций в структуре экосистемы, 
к которой они относятся, и одновременно обозна-
чить коэволюционный механизм ее самовоспроиз-
водства. Полученные теоретические положения 
строятся на обосновании общезначимости по-
знания сложного механизма коэволюции и не-
обходимости выработки подхода к регуляции 
соотношения тенденций коэволюции в целях 
поиска путей более безопасного взаимодей-
ствия общества и природы, опосредуемого тех-
носферогенезом. 

Регулирование взаимозависимости процессов 
прогресса и регресса в обществе. Поведение че-
ловека в обществе складывается как результат и 
условие синтеза внешней общей действительно-
сти и внутренней необходимости выстраивания 
различными способами условий и взаимозависи-
мостей отдельных индивидов, групп людей, кол-
лективов, организаций, населения страны, сохра-
няющих приемлемые направления социальных 
отношений, несмотря на их диалектические про-
тиворечия и разнообразие форм конкретных воз-
действий социальных субъектов друг на друга.  
В сложной системе отношений, обусловливающих 
и сохраняющих динамическую взаимозависимость 
множества социальных субъектов с разнообрази-
ем их интересов и целостность их сообщества 
(общества), принципиальное значение для прием-

лемой их безопасности имеют три обстоятельства. 
Во-первых, разнообразие интересов и множество 
форм воздействия социальных субъектов друг на 
друга должны консолидироваться общей волей их 
всех, интегрироваться на основе нравственных 
гуманистических принципов и законодательных 
правил совместного существования. Вся эта необ-
ходимая нормативная жизнь больших масс людей 
должна своевременно организационно направ-
ляться регулирующими, выражающими общую 
волю по сохранению безопасности избранными 
органами и государственными институтами на 
достижение достаточной, разнообразной, продук-
тивной открытости общества как целостной, са-
моразвивающейся системы, упреждающим обра-
зом готовой решать существующие проблемы и 
рационально отвечать на жизненно важные вызо-
вы. К таким вызовам относятся либо внешние, 
либо внутренние разрушительные воздействия, 
угрожающие целостности и стабильности обще-
ства. С точки зрения синергетики и учетом за-
кономерного характера взаимосвязи процессов 
негэнтропии, поддерживающей внутреннюю и 
внешнюю неравновесность любой саморазвива-
ющейся системы, ее способность к самообновле-
нию за счет доминирования энергии самопостро-
ения, с процессами саморазрушения, необходимо 
регулировать соотношение этих процессов. Таким 
образом, во-вторых, суть регулирования соотно-
шения процессов энтропии и негэнтропии заклю-
чается в обеспечении доминирования энергии 
продуктивного самосозидания общества. Энтро-
пию же никогда невозможно полностью исклю-
чить из развития (саморазвития) общества, ибо 
это означало бы «принудительную» ликвидацию 
закона превращения и сохранения вещества и 
энергии. Проще скажем: если бы не было процес-
сов саморазрушения, и не было бы самосозида-
ния. Эта истина самоочевидна на примере смены 
поколений людей. Все сделанное человеком вет-
шает и требует или обновления, или замены.  
К тому же сам процесс развития общества являет-
ся одним из примеров проявления универсально-
го, одноименного принципа нашего мироздания в 
целом, который интегрирует тенденции прогресса 
и регресса, а также их переходное состояние в 
форме незначительных, называемых нейтральны-
ми, изменений. Это обстоятельство создает необ-
ходимость решения еще одной важной задачи  
в обеспечении условий саморазвития общества. 
Следовательно, в-третьих, соотношение процес-
сов прогресса и регресса в обществе вместе с их 
промежуточным звеном требуется систематиче-
ски отслеживать и регулировать, в том числе на 
внешнем контуре взаимозависимых изменений 
с другими социальными субъектами. Следует 
подчеркнуть, что в Республике Беларусь многое 
из отмеченного выше осуществляется государ-
ственными органами и официальными лицами. 
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Коррелятивное соотношение разнообразия 
способов построения отношений и общих задач 
сотрудничества. Ценные констатации для рас-
крытия темы настоящей статьи содержатся, на 
наш взгляд, в кратком обобщении А. Гелена о 
фактической взаимосвязи различных уровней 
социальной реальности, ее организации, мно-
жественности и разнообразии взаимоотнесенных 
способов действий людей, которым и соответ-
ствует их активность, направленная в итоге на 
достижение общего результата, воспроизводство 
и сохранение единой для них системообразую-
щей идеи. «Действия людей, – пишет А. Гелен, – 
отчасти соотносятся с общей для них действи-
тельностью, отчасти же – друг с другом. Они пред-
принимают запланированные изменения по от-
ношению друг к другу, и есть бесчисленное 
множество способов влиять, принуждать, вразум-
лять, подавлять и освобождать, дрессировать, 
убеждать и воспитывать: все это суть воздействия 
на взаимоотнесенное поведение. Наконец, каж-
дый человек может и должен занимать позицию 
относительно себя самого, контролировать свои 
побуждения и интересы, решать в пользу каких-то 
из них, тормозить другие и т. д. и, таким образом, 
планомерно изменять свое внутреннее состояние в 
соответствии с некоей руководящей идеей, отве-
чающей требованиям сообщества. Наблюдаемая  
в том или ином сообществе "мораль" и представ-
ляет собой такие ориентации побуждений, обла-
дающих весьма различной структурой» [3, с. 162]. 

Подмечено и характеризуется в литературе 
множество способов манипулятивного взаимо-
действия людей [4]. При этом манипуляции, 
или скрытое управление людьми, могут отли-
чаться своими ценностными основаниями и це-
левым замыслом или размерностью выстраивания 
отношений на «качелях» понимания взаимопе-
реходов добра и зла. Было бы огрубением во-
проса о значимости для общества в целом, от-
дельных социальных групп и отдельной лично-
сти тех или иных способов манипуляции исходя 
из внешней данности или отдельных смыслов. 
Это лишь часть взаимодействий, существующих 
в обществе, та часть, которая связана с другими – 
равноправным сотрудничеством, согласованным 
поведением, гармоничным, эмпатичным соуча-
стием и др. Стихийная коэволюция отношений 
воспроизводит социально-этические взаимодей-
ствия и их противоречия, создавая лишь основу 
для взаимосвязанного развития и осознанного 
формирования их соотношения. Поэтому и необ-
ходима целенаправленная корректировка стихий-
но складывающегося соотношения позитивных 
и негативных способов взаимодействия между 
людьми в обществе, чтобы оно не пришло в 
состояние хаотического вызова разрушения по 
причине допущенного доминирования агрессив-
ной, злонамеренной манипуляции. К счастью, 

человечество на протяжении всей своей исто-
рии вырабатывало и продолжает вырабатывать 
нормы и ценности выстраивания гуманистиче-
ских отношений и противодействий разрушитель-
ным установкам противопоставления и разоб-
щенности, подрывающим способность к самосох-
ранению и саморазвитию отдельных обществ и 
человечества в целом. Стабилизирующую роль 
в этом отношении выполняет социокультурный 
код того или иного этноса. Эта проблема осо-
бенно актуальна в современном мире разруши-
тельного действия глобальной негативной ма-
нипуляции. Было бы ошибочным приписывать 
только лишь сообразительности человека при-
думывать меры организационной, познавательной, 
этической защиты от разрушительного действия 
спонтанных механизмов стихийного развития в 
обществе и природе.  

Взаимозависимость противоположных тен-
денций и неустранимость единства разнонаправ-
ленных внутренних процессов духовной жизни в 
индивидуальном саморазвитии. Коэволюция уко-
ренена во взаимодействии как атрибутивном 
свойстве бытия целостности мира, его систем-
ной организации и воспроизводит связанность 
множественных форм взаимодействия в сопря-
женном, взаимозависимом существовании при-
роды их в целом, биологических и социальных 
систем. В контексте полноты бытия всего су-
щего и, следовательно, коэволюционной транс-
ляции данного общего принципа в процессах 
самоорганизации систем различной природы вк-
лючаются, воспроизводятся и сохраняются со-
пряженные механизмы сбалансированности и 
разбалансированности разнообразных способов 
взаимодействия. В этой связи на всех уровнях 
организации биологических и социальных систем 
в особенности генерируется свойство относитель-
но противоположных тенденций их изменений, 
воспроизводства и сохранения. Это – имма-
нентный фактор их соразвития, т. е. способно-
сти отражать общий принцип взаимосвязанного, 
взаимозависимого существования разнонаправ-
ленных взаимодействий в их нерасторжимом 
единстве и целостности. Если бы не было дан-
ного объективного механизма коэволюции, то 
не было бы и не возникло бы самой задачи ор-
ганизовывать коэволюцию общества и природы 
с перспективой формирования единой, целост-
ной системы. Более того, решение данной про-
блемы связано с необходимостью разработки и 
внедрения коэволюционного подхода как спосо-
ба регуляции соотношения позитивных и нега-
тивных проявлений стихийной самоорганиза-
ции структуры человеческой личности в об-
разовательной практике и воспитании человека. 
Натура человека целостна во взаимосвязи своих 
организующих и дезорганизующих проявлений.  
Л. Н. Толстой обозначил необходимость изучения  
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и решения вопроса об атрибутивной неодно-
значности целостности человеческой натуры в 
следующем высказывании: «…Одно из важ-
нейших заблуждений при суждениях о челове-
ке в том, что мы называем, определяем человека 
умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, 
а человек есть все : все возможности, есть текучее 
(изменяющееся – П. Б.) вещество…» [5, с. 185].  
У человека есть и должен быть внутренний ис-
точник, стимул и мотив его самосовершенство-
вания как саморегулируемой системы. Поэтому 
те черты человека, которые подчеркнул Л. Н. Тол-
стой, есть неустранимый естественный приоритет 
его внутреннего коэволюционого взаимодействия 
и возможности выбора жизненной стратегии со-
вершенствования на основе сопоставления роли 
позитивных и негативных свойств натуры для 
определения индивидуальной стратегии жизни 
и успешности адаптации к требованиям обще-
ства. В своей истории человек был обречен и 
сейчас поставлен стихийным коэволюционным 
взаимодействием, во множестве его разнообразных 
проявлений, перед необходимостью решать про-
блемы формирования спасительной этики постро-
ения системы социальных и социоприродных от-
ношений, теперь уже в глобальном масштабе.  

Это лишь некоторые из суждений, к которым при-
шел автор относительно более глубокого изучения 
онтологических функций коэволюции в связи с не-
обходимостью искать приоритеты коэволюцион-
ного подхода на путях достижения мировоззрен-
ческой (гуманитарной) безопасности общества. 

Заключение. В статье проанализированы во-
просы структуры механизмов коэволюции и его 
регулятивные процессы в экосистеме и обще-
стве, раскрыто подобие регулятивных функций 
коэволюционных процессов. Раскрыто содержа-
ние и обоснована необходимость регулирова-
ния взаимозависимости процессов прогресса и 
регресса в обществе. Выявлено коррелятивное 
соотношение разнообразия способов постро-
ения отношений и общих задач сотрудничества 
в социальной группе (коллективе). Обоснована 
взаимозависимость противоположных тенденций 
и неустранимость единства разнонаправленных 
внутренних процессов в саморазвитии. Все эти 
результаты в кратком изложении представляют 
собой ценностные приоритеты коэволюционного 
подхода к решению актуальной задачи регули-
рования соотношения разнообразных коэволю-
ционных тенденций в устранении проблем без-
опасности общества.   
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В статье осуществлена историко-философская реконструкция концепций исламского модер-

низма Джамаледдина Афгани. Автор статьи рассматривает исламский модернизм как ответ и ре-
акцию на доминантную позицию западной цивилизации по отношению к мусульманскому миру. 
Несмотря на то, что Турцию нельзя однозначно оценивать как постколониальную страну, скорее 
как постзападную, в статье делается утверждение о точках пересечения постколониальных ис-
следований и теоретических версий исламского модернизма: в борьбе за ресурсы, государствен-
ную независимость, значимой оказывается борьба за идентичность. Представители исламского 
модернизма, в частности такой видный мыслитель и деятель, как Дж. Афгани, видят в исламе не 
только базис национальной идентичности представителя мусульманского мира, но и средство 
социально-культурной регламентации взаимоотношений в современном мусульманском обществе, 
а также адаптации к новшествам и кардиальным трансформациям мира. Проделанный анализ 
концепции исламского модернизма Дж. Афгани позволил отметить ее особенность: реализация 
задач фактического возрождения мусульманской идентичности на фоне усиливающегося влия-
ния культуры Запада возможна, только если будет осуществлен возврат к изначальной идейной 
чистоте и духовной цельности исламской религиозной традиции.  
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Введение. Современный мир в начале XXI в. 
представляет собой пространство разломов и 
разрывов, чреватое конфронтациями вплоть до 
военных столкновений. В борьбе за ресурсы, по-
литическую гегемонию значимой оказывается 
борьба за идентичность, получившая осмысление 

в постколониальных исследованиях. Постколо-
ниальная стадия в развитии колонизированных 
народов наступает как реакция участников ко-
лониализма или империализма на крах систе-
мы: прекращение верховенства доминирующих 
метрополий, или центров, над угнетенными 
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колониями, или перифериями. Категории «За-
пад» и «Восток» употребляются не в значении 
географического расположения территорий, но как 
части бинарного отношения «Цивилизация / От-
сталость». В постколониальной ситуации сего-
дня находятся не только бывшие европейские 
колонии – страны Африки, Азии, Среднего Восто-
ка и Латинской Америки, но и страны Восточной 
Европы. Интересной в контексте проблематики 
постколониальных исследований представляется 
проблема самоопределения Турции. Исходя из 
справедливого замечания Сельджука Туркйылмаз 
о том, что «…турецкого эквивалента “колониа-
лизм” не существует… Если бы концепции коло-
ниализма и квазиколониализма были обоснованы, 
то, возможно, для Турции сформировалась бы со-
вершенно иная почва для размышлений», пола-
гаем целесообразным рассматривать исламский 
модернизм как уникальную версию осмысления 
проблемы самоопределения Турции по отноше-
нию к Западу, тем более, что «Турция ощутила 
на себе проблемы западной гегемонии во всей 
их остроте, и эти проблемы напрямую влияют 
на процесс перехода к постзападному миру…» [1]. 

Поэтому считаем возможным рассматривать 
исламский модернизм как ответ на доминантное 
положение Запада по отношению к исламскому 
миру, приведшее к конструированию Западом 
образа Востока, что породило следующие про-
блемы: 1) ошибочность образа Востока, сформи-
рованного Западом; 2) диктат этого образа как 
чуждой идентичности жителям мусульманского 
Востока; 3) ответное конструирование Востоком 
ошибочного образа Западом; 4) конфронтация по 
формуле «столкновение цивилизаций», отсут-
ствие взаимопонимания и сложность налажива-
ния диалога.  

Констатируем, что распад мировой колони-
альной системы не унес в забвение культурный 
миф как стереотипное взаимодействие культур-
ных дискурсов центра и периферии. Мы живем 
в ситуации не до конца освобожденных от нар-
ратива доминирующих дискурсов обществ, в ко-
торой значимость и право на самостоятельность 
и идентичность некогда подчиненного ставится 
под вопрос. Страны Запада по-прежнему доми-
нируют в разных регионах мира. Именно этот 
феномен и получил название «постколониализм». 
Сквозь оптику постколониальных исследований 
большую часть населения Земли возможно опи-
сать через категорию «угнетенный» [2, 3].  

Основная часть. Экономические, полити-
ческие и культурные связи (пост)колоний и 
(пост)метрополий фактически не изменились 
во многом после крушения колониальной и им-
периалистической систем, что связано с сохра-
нением за идентичностью угнетателя статуса 
доминирующего в этих странах. Процесс фор-

мирования национального самосознания, на-
чавшийся в XVIII в., таким образом, не завер-
шился в бывших колониях до сих пор. Несмотря 
на то, что Турция не столько постколониальная, 
сколько постзападная страна, проблемы, с ко-
торыми сталкиваются постколониальные стра-
ны, актуальны и для этой страны. В частности, 
значимыми являются: проблема самоопределе-
ния, реализации вектора собственного нацио-
нального развития, поиск «золотой середины» 
между принятием технологических новшеств 
западной цивилизации и отстаивание ислама как 
ядра, для сохранения идентичности и отстаива-
ния как культурной самобытности, так и поли-
тической и экономической значимости в совре-
менном мире. Ощутим для Турции и постколо-
ниальный комплекс, на преодоление которого в 
мусульманском мире направленна стратегия ис-
ламского модернизма. 

Обратимся к анализу теоретических основа-
ний исламского модернизма, в частности к ком-
плексу идей крупнейшего представителя этого 
идейного направления Джамаледдину Афгани 
(Джамāл ад-дӣн ал-Афִгāнӣ; 1839–1897).  

Прежде всего, следует отметить, что вокруг 
личности Афгани, его идей, было много дис-
куссий, содержание которых отражено в мно-
гочисленных статьях, как поддерживающих, так 
и критикующих предложенную им концепцию 
[4, с. 15–17]. Полагаем, что это связано с активной 
общественной и просветительской деятельностью 
Афгани, его работой во многих странах и реги-
онах, где он, на протяжении всей жизни, встре-
чался с разными людьми, обсуждая различные 
мнения и мысли. Реконструируя концепцию ис-
ламского модернизма, созданную Джамаледди-
ном Афгани, важно указать, что именно ему 
принадлежит первый серьезный всеобщий при-
зыв к мусульманам избавиться от бедственного 
положения, в котором оказался исламский мир 
[5, с. 300].  

Базовой идей концепции исламского модер-
низма Афгани является его мысль о том, что 
основные принципы ислама не противоречат 
разуму и науке, а, напротив, находятся в гармо-
нии с ними. Именно поэтому он называл ислам 
религией, идеи которой наиболее последователь-
но отвечают сущностным характеристикам че-
ловеческой натуры. Исходя из этого, суть его 
воззвания к мусульманам заключалась в том, 
чтобы не просто сохранить религию, ее идейное 
и духовное содержание, созданное еще в Сред-
невековье, но и развить и усовершенствовать, 
для того чтобы ислам смог отвечать вызовам 
сегодняшнего дня. Говоря так, он хотел пока-
зать, что ислам – это религия, обладающая до-
статочным потенциалом для новых качествен-
ных интерпретаций, которые позволят ему, как 
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некогда в Средневековье, вновь отвечать по-
требностям современного общества [5, с. 300]. 

Сам Афгани в ранние периоды творчества 
был последовательным сторонником принятия 
ислама в исходном его виде, однако на зрелом 
этапе творчества его задачей стало примирение 
современных разработок и подходов к исламу с 
идеями его предшественников о «чистом исла-
ме» [4, с. 122]. Он утверждал, что мусульмане 
должны свободно пользоваться своим разумом, 
а не слепо следовать букве исламского права 
при современном понимании Корана и Сунны. 
С его точки зрения, это было необходимым усло-
вием для того, чтобы избежать отставаний в 
развитии [6, с. 461–462]. 

Афгани придерживался той позиции, что 
нации не могут существовать без религии, а при-
чину, по которой мусульмане столкнулись с про-
цессами упадка и распада, он видел в их факти-
ческом отдалении от религии, место которой 
занимали ереси и суеверия. Афгани рассказы-
вал о том, что невежественные арабские племе-
на до принятия ислама жили по принципам 
насилия и раздора, с легкостью совершали все-
возможные безнравственные и жестокие дей-
ствия, но принятие ислама объединило и укре-
пило их, помогло обрести политическую силу, 
стало важным фактором просвещения, изменения 
их образа мысли, исправило их нравственную 
жизнь. Новые принципы управления позволили 
им занять значимую позицию в мире и править 
на справедливых началах, сделали их народ 
лидером в области знаний и проводником ци-
вилизации, который смог понять и передать фи-
лософию Аристотеля и Платона. Подобные при-
меры Афгани приводил и о других сообществах, 
где наука и общественная мысль, сила и циви-
лизация связаны с развитием религии. Для него 
потребность человечества в религии естествен-
на и является образующим основанием. Кроме 
того, он подчеркивал, что воскресение и спасе-
ние станут возможными при условии избавле-
ния от ереси и суеверий и возвращения к рели-
гии [7, с. 80–81]. Из этого исходит и его резкая 
критика материализма, в котором он видел угрозу 
разрушения как религии, так и мусульманской 
цивилизации, причину ослабления духа и обед-
нение жизни человека, эскалацией насилия [7]. 

Ислам для Афгани был религией спасения 
потому, что предложил человеческому разуму 
три истины, а душе человека – три добродетели. 
Истины разумы Афгани сформулировал следу-
ющим образом: 1) человек – наместник Бога на 
земле и самое ценное из его творений; 2) со-
общества, живущие по канонам религии, пре-
восходят сообщества неверующих; 3) человек 
приходит в этот мир для того, чтобы обрести 
совершенные качества и стать достойным вечного 

блаженства. [7, с. 51–52]. Три добродетели ду-
ши – это стыд, доверие и правдивость. Афгани 
полагал, что человек может быть выше живот-
ных в том и только в том случае, если следует 
указанным идеям и обладает названными доб-
родетелями, и что именно эти принципы могут 
быть основой цивилизации [7, с. 57–63]. В ка-
честве верификации своих идей мыслитель ис-
пользовал исторические примеры. В частности, 
он упоминал, что на заре ислама первые му-
сульмане, четко следуя своей вере, за короткое 
время добились доминирования на обширных 
территориях от Великой Китайской стены до 
Испании, но духовные основы их культуры были 
ослаблены деятельностью натуралистов-батини-
тов, которые появились в четвертом веке после 
хиджры в Египте [7, с. 80–85]. Афгани, утвер-
ждая, что религия является наиболее важным 
элементом, поддерживающим жизнь общества, 
был обеспокоен тем, что материалисты нанесут 
ощутимый вред обществу, пытаясь разрушить 
его религиозные верования [7, с. 72–79]. О своей 
борьбе против материализма он говорит следую-
щие слова: «...Я приведу убедительные доказа-
тельства того, что эта школа возникала в раз-
личных обличьях, но не принесла ничего, кроме 
разрушений и краха, всякому обществу, в кото-
ром она распространялась» [7, с. 37]. 

Афгани, придававший большое значение прин-
ципу справедливости, утверждал, что этот прин-
цип нельзя обнаружить в нерелигиозных сооб-
ществах. Мусульманский мыслитель перечислял 
четыре основных принципа, свидетельствующих 
о существовании подлинной справедливости в об-
ществе, а именно: 1) защита личности; 2) при-
знание чести и достоинства человека; 3) госу-
дарство; 4) вера в Бога [7]. Согласно его мысли, 
вера в Бога является основой для трех первых 
принципов. Афгани настаивал на особой зна-
чимости веры в Бога и ее многочисленных благ, 
а также на том, что ее отрицание наносит об-
ществу значительный непоправимый вред [7]. 

Согласно идеям Афгани, правомерно отметить, 
что значимость религии, и в особенности ислама, 
заключалась в том, что она несла человеку покой 
и счастье. Поэтому соблюдение установленных 
религией правил и порядков является необхо-
димым для достижения благой и счастливой 
жизни [8, с. 91]. Единое содержание идей, обес-
печивающих гармоничное развитие общества, 
включает разум, очищенный от суеверий, защиту 
человеческого достоинства, основы веры и ре-
лигиозные принципы, просвещение общества. 
Суть правил, выражающих эти идеи, изложим в 
четырех пунктах: 1) ум должен быть свободен 
от суеверий, предрассудков и заблуждений;  
2) общество должно быть ориентировано на за-
щиту и прославление человеческого достоинства; 
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3) система верований, имеющая первоочередное 
значение, должна быть вплетена в душу обще-
ства; 4) в самом обществе должна быть группа 
тех, кто занимается воспитанием остальных его 
членов [8, с. 91–102]. 

Делая ставку на прогрессивность ислама, 
Афгани стремился восстановить единство му-
сульман для совместной борьбы против запад-
ного империализма [9, с. 45]. Усилия в объеди-
нении мусульман прославили Афгани как одного 
их величайших поборников панисламизма. Од-
нако его взгляды на эту проблему не предпола-
гали простого объединения всех мусульман мира 
в единое целое. Он говорил о том, что мусуль-
манские народы по собственной воле должны 
создать свои независимые национальные госу-
дарства, а затем эти независимые государства 
должны образовать союз по принципу конфеде-
рации. Мыслитель подчеркивал, что мусульмане, 
создав, таким образом, великий союз, смогут 
решительно противостоять диктату Запада и 
отстоять свою независимость и самобытность 
[5, с. 300].  

Защищая подобные взгляды, Афгани по-
нимал опасность радикализации националисти-
ческого проекта, поэтому настаивал на необхо-
димости его естественным образом ограничивать, 
развивая заложенную в ислам терпимость и ува-
жительное отношение к другому. Резкий про-
тест Афгани высказывал против фундамента-
лизма и расизма, подчеркивая опасность для 
общества в развитии расистских идей в нацио-
налистическом дискурсе [5]. 

Мысли Афгани о преобразованиях ислам-
ского мира правомерно изложить в следующих 
тезисах: «Прежде всего, он верил в то, что ислам 
как религия самодостаточен и способен нап-
равлять мусульман, укреплять их силу и обеспе-
чивать прогресс. Кроме того, Афгани утверждал, 
что необходимо бороться с фаталистическими 
убеждениям, которые вызывают в людях без-
различие и апатию. Он подчеркивал важность 
возвращения к жизни в соответствии с Кораном 
и Сунной. Вместе с тем он призывал интерпре-
тировать учение ислама рационально и при-
глашал мусульман к изучению новых наук.  
И, наконец, первым шагом к интеллектуальному 
и социальному возрождению мусульман Афга-
ни считал борьбу против колониализма и тира-
нии» [10, с. 132]. Именно эти аспекты учения 
Афгани специалисты, изучающие его интеллек-
туальное наследие, считают ключевыми и свя-

зывают его идейное влияние именно с данными 
вопросами. 

Влияние как идей Афгани, так и его неор-
динарной харизматичной личности на судьбы 
мусульманского мира оцениваем как значимое 
и многоаспектное, сохраняющееся по сей день. 
Оно прослеживается в дискурсе борьбы с за-
падным империализмом, дискурсе постколониа-
лизма, идеологии панисламизма, учениях и прак-
тиках национализма и нациостроительства. 

Заключение. Таким образом, в понятие мо-
дернизма Афгани вкладывал следующее значе-
ние: обращение к Корану и Сунне как залог 
возвращения к «чистому исламу», а также осо-
бое отношение к западной цивилизации, кото-
рое заключается в переосмыслении ее источников 
с учетом условий нынешнего времени. Идеи 
исламского модернизма предполагается распро-
странять путем реформирования образователь-
ных программ, добиваясь возрождения во всех 
областях, особенно в интеллектуальной и поли-
тической жизни исламского мира. Цель этого 
проекта многогранна, и вместе с тем ей присуще 
известное гармоничное единство. Ее составны-
ми частями выступают борьба с материализмом 
и западным колониализмом, обеспечение уча-
стия людей в управлении своими сообществами, 
распространение умеренного национализма и 
недопущение его радикализации, защита панис-
ламизма, создание в мусульманском мире сильной 
позиции противостояния Западу с целью сохра-
нения и отстаивания своей самобытности и права 
на самоопределение, а также выбора пути развития.  

Подчеркнем и особенность исламского мо-
дернизма, представленного в концепции Афга-
ни. С одной стороны, перед ним стояла задача 
фактического возрождения мусульманской иден-
тичности на фоне усиливающегося влияния 
культуры Запада. С другой стороны, Афгани был 
вынужден обратить внимание на сложное по-
ложение внутри самой религиозной традиции, 
наполненной разными авторитетами и толкова-
ниями и в силу этого фактически разрозненной, 
утратившей изначальную идейную чистоту и 
духовную цельность. Его проект исламского 
модернизма был не только амбициозным, но и 
во многом необходимым для определения путей 
дальнейшего развития общественной жизни му-
сульманского мира. Ценным и методологически 
значимым в осмыслении и решении существу-
ющих проблем он представляется и в простран-
стве современного постколониального дискурса.
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Введение. Процесс социальной модерниза-
ции в его институциональном аспекте требует 
вдумчивой ревизии основных категорий полити-
ческой эволюции общества. Одним из новатор-
ских подходов последних десятилетий к толко-
ванию легитимности политического господства 
является коммуникативный подход Ю. Хабермаса. 
Он считал, что задача публичной политики должна 
сводиться к достижению общественного согла-
сия путем равноправного диалога при полном 
исключении обмана и иллюзии. Именно в про-
цессе такого обмена информацией вырабатыва-
ется то, что принято называть общественным 
мнением. Таким образом, в круг социально-по-
литической проблематики вводится теория пуб-
личного простанства (публичности, публичной 
сферы). Концепция публичного пространства  
Х. Арендт основана на полисной парадигме, в то 
время как Хабермас анализирует общественность 
на фоне идеалов Просвещения. Для нас важно 
сравнить эти разные концепции (публичную 
сферу Арендт и публичную сферу Хабермаса) 
и вступить в полемику с их интерпретаторами, 

чтобы осмыслить наиболее важные аспекты кон-
цепции публичности и дать новые представле-
ния для лучшего понимания актуальных обще-
ственных проблем. 

Основная часть. Общественный разговор, 
демократия и проблема медиации. В своей  
работе «Структурная трансформация публичной 
сферы» (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1990) 
Ю. Хабермас, вслед за Ч. Р. Миллсом, провел 
различие между публикой и массой. Такое раз-
граничение особенно значимо в следующем от-
ношении: масса, в отличие от публики, пассивна, 
гораздо реже выражает свое мнение, не будучи 
автономной от контролирующих институтов. 
Массы не автономны по отношению к контро-
лирующим органам. Хотя термин «публика» 
все еще по-прежнему используется, сегодня он 
ближе по смыслу к термину «масса» или даже 
тождественен ему. «Общественность» сама по 
себе относится к населению (значение publicus 
неотделимо от народа, государства, а также от 
commons; с XIV в. во французском и английском 
языках оно означает «открытость для всеобщего 
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наблюдения»). Теперь общественность больше 
не является тем, что можно назвать «твердым те-
лом» (Т. Гоббс), устойчивым гражданским сооб-
ществом. У новой общественности нет ни тела, 
ни места в пространстве. Благодаря технологи-
ческим инновациям, меняющим принципы ком-
муникации, она стала похожа на анонимную 
массу, рассеянную в разных местах и в непред-
сказуемые моменты времени. 

Здесь и далее понятия общественного про-
странства и публичного пространства будут упо-
требляться как синонимы. Это отождествление 
раскрывает существенные политические конно-
тации – общественный разговор всегда партиси-
пативнен в процессах управления, а управление 
всегда имеет политическую природу. Само обще-
ственное пространство рассматривается как по-
литическое в силу происхождения от античного 
полиса (гр. πόλις, город-государство Древней Гре-
ции, образовавшийся на основе общины). Появ-
ление в публичном пространстве полиса само по 
себе являлось участием в полисной демократии, 
публичное утверждение себя в качестве гражда-
нина полиса. Поскольку публичная сфера рассмат-
ривается как находящаяся за порогом частной 
жизни, постольку она с необходимостью сама  
по себе является политической. 

С. Бенхабиб, изучающая политическую фи-
лософию Х. Арендт, утверждает, что «публичный 
гражданин сегодня стал безликим говорящим и 
слушающим в анонимном публичном разговоре» 
[1, с. 45-46]. Абсолютная анонимность позволяет 
открыто выражать свое мнение, но, как видно, 
часто это не используется в должной мере. В пуб-
личной сфере возможность избежать ответствен-
ности за неуместные высказывания, предостав-
ляемая анонимностью, используется гораздо чаще. 
Это понимание приводит к конструктивно-кри-
тическому взгляду на саму природу публичности 
в ее хабермасовской трактовке. Действительно 
ли преобразованная публичная сфера способствует 
достижению целей демократии? Пространство 
общественных гражданских дискуссий наполнено 
гулом пустых голосов. Осмысленное сообщение 
теряется в анонимном в шуме анонимных мнений 
и не доходит до адресата. Где граница между 
публичным разговором, представляющим различ-
ные точки зрения, и анонимностью бессодержа-
тельного высказывания? 

Публичный гражданский разговор – важная 
часть демократического проекта. «Регулятив-
ный принцип демократии требует автономного 
представление о публичной сфере как о процессе, 
который посредством коллективного обсуждения, 
ведёт к самоуправлению» [2, с. 54]. Совещание 
само по себе предполагает взаимные отношения 
слушающего и говорящего, активное участие в 
разговоре. Оно основано на конструктивности 
дискуссии, которая должна определить ориентиры 

для окончательного решения (точнее, согласия) – 
иначе дискуссия теряет всякий смысл. Новая ауди-
тория, или массы, не обладает необходимой для 
обратной связи активностью, поэтому процесс 
обсуждения (или его имитация) занимает непро-
порционально много времени и в конечном ито-
ге не дает ожидаемого результата, иными сло-
вами, не приводит к какому-то решению. Почему 
проект в публичной сфере терпит такое фиаско? 
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратить 
внимание на проблемы, возникающие в процессе 
медиации (посредничества в коммуникации). Цен-
тральной проблемой медиации является возникно-
вение опосредованной коммуникации как таковой. 

Традиционные модели коммуникации были 
адаптированы к анализу коммуникации, проис-
ходящей в реальном физическом пространстве. 
Она заключается в пристальном рассмотрении 
мимики, жестов и т. д. собеседников. Если ано-
нимность претендует на сохранение равенства, 
то распространение средств посредничества ус-
траняет иллюзию равенства. Средства массовой 
информации предоставляют право на свободу 
слова всем – но только тем, кто имеет к ней 
адекватный доступ. Можно утверждать, что пуб-
личная сфера классового общества становится 
публичной сферой массового общества – пуб-
личной сферой масс, но в публичном граждан-
ском разговоре, однако, не все массовое общество. 
Не все граждане имеют доступ к средствам мас-
совой информации, необходимым для участия в 
публичном разговоре (будь то в силу чисто эко-
номического неравенства или по другим причи-
нам), поэтому публичная сфера не охватывает 
все «тело гражданского общества». 

Другим важным моментом является предпо-
лагаемая автономия по отношению к институтам 
контроля. В этом отношении новая обществен-
ность полностью соответствует положению масс, 
поскольку она не является независимой от кон-
тролирующих институтов. Распространение СМИ 
находится в прямой зависимости от различных 
экономических и политических факторов в той же 
степени, что и от институтов, действующих в этих 
сферах. Поэтому необходимо констатировать что 
его автономия будет проблематичной хотя бы в 
силу определенных материальных тенденций. 

Здесь мы сталкиваемся с еще одним осложне-
нием – проблемой репрезентации, или политиче-
ского представительства. Структуры предста-
вительства распадаются на множество немате-
риальных гипотетических массовых субъектов, 
которые скорее пассивно и бессодержательно 
участвуют в общественном разговоре. 

Каждая новая социальная, культурная, поли-
тическая группа представляет свою точку зре-
ния, появляясь на публике или представляя себя 
другим, рефреймирует себя в качестве обществен-
ного достояния. Этот процесс самопрезентации 
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и артикуляции на публике остается единствен-
ным, через который может развиваться образова-
ние гражданского воображения. Участие в пуб-
личном разговоре (по крайней мере, когда оно 
не основано на анонимности) приводит к одному 
из главных принципов политического мышления: 
политика – это способность увидеть конкретное 
событие или ситуацию с чужой точки зрения. 
Без мировоззрения (Weltanshauung) вряд ли были 
бы возможны как публичный разговор, так и 
сама идея публичной сферы. Научиться смотреть 
на одно и то же событие с различных точек зре-
ния соответствует процессу обсуждения, пути  
к консенсусу. Персонифицированная публичная 
беседа, в которой личность участников не скрыта 
«плащом» анонимности, с большей вероятностью 
приведет к согласию (т. е. хотя бы к какому-то 
результату), чем анонимная дискуссия, не пред-
полагающая никакой ответственности. Личная 
ответственность обязывает быть содержательным.  

Прозрачность коммуникации в демократи-
ческой жизни. Одним из важнейших аспектов 
демократического дискурса в аспекте публичности 
является репрезентация. Этот феномен можно 
рассматривать как чисто эстетически или чисто 
политически, так и совмещая обе оптики. Репре-
зентация создает определенный образ, который 
появляется на публике; она эквивалентна зре-
лищу, передающему по своему значению симво-
лическое сообщение. 

В прошлом это лучше всего проявлялось в 
королевских ритуалах (в случае монархий), в 
настоящее время символическое представление 
можно увидеть в религиозных церемониях. 

Сегодня различные формы репрезентации 
стали в большей степени манипуляциями и (или) 
инструментами пропаганды, нежели прозрачным 
средством передачи смысла в том или ином виде 
отражения. Творческий потенциал коммуника-
ции сводится к «формулам успеха», используемым 
специалистами по связям с общественностью, 
бесконечному повторяющемуся воспроизводству 
образов.  

Несмотря на то, что Ю. Хабермас в оценке 
дефектов массовой коммуникации выступает как 
иконоборц (Bilderstürmer), испытывая фундамен-
тальное недоверие к рукотворным идолам, кри-
тику вызывает то, что он уверен в прозрачности 
коммуникации. Его «концепция коммуникации 
совершенно безразлична к величию слова или 
музыки, к риторической силе моделировать мысль». 
Для Хабермаса коммуникация – это неизбира-
тельно серьезное дело» [3, с. 57].  

Хабермас рассматривает коммуникацию как 
обыденный язык, который является центром де-
мократической жизни. Для него язык – это не 
средство манипуляции, а форма прозрачной  
и осмысленной коммуникации. Такой подход  
вызывает удивление – как и почему так легко 

обеспечивается прозрачность коммуникативных 
процессов? В какой момент они становятся не-
зависимыми от силы риторики и других средств 
воздействия? 

Целью демократической жизни является не 
только чистота языка, но и чистота коммуникации. 
Поскольку такой результат требует, по крайней 
мере, утверждения некоторого универсализма, 
проявления тех или иных нормативных конту-
ров. Универсальная прагматика Ю. Хабермаса 
утверждает коммуникативную рациональность; 
эта рациональность не допускает тезиса о том, 
что риски изменений могут быть больше, чем 
риски, вызванные сохранением статус-кво.  

Концепция публичной сферы Х. Арендт и 
Ю. Хабермаса. Работы Х. Арендт предлагают два 
определения публичности. Во-первых, все, что 
кажется публичным, может быть увидено и услы-
шано всеми и имеет самую широкую огласку. 
Для нас видимость – это то, что может быть 
увидено и услышано другими и нами самими. 
Во-вторых, термин «публичный» обозначает сам 
мир, в той мере, в какой он является общим для 
всех нас и отличается от частного пространства, 
принадлежащего нам лично. Он относится к ве-
щам, сделанным человеком, а также и к делам 
тех, кто живет вместе в рукотворном мире. Сов-
местная жизнь в мире, по сути, означает, что мир 
вещей находится среди тех, кто его удерживает, 
подобно тому, как стол накрывают среди тех, 
кто за ним сидит; мир, как и всякое «между», од-
новременно и соединяет, и разделяет. Только в 
обществе, в этой гибридной сфере, частные ин-
тересы приобретают публичное значение. Пре-
вращение частностей в общественно значимые 
интересы свидетельствует не только о переходе 
некоторых частных аспектов в публичную сферу, 
но и о трансформации самого изменения пуб-
личной или социальной сферы (или, скорее, 
формации).  

Если для Х. Арендт современность характе-
ризуется упадком сферы публичности, то для 
Ю. Хабермаса, напротив, это начало новой транс-
формации. Поскольку в контексте Просвещения 
общественность приобретает новые формы, воз-
никает необходимость в новой концептуализа-
ции публичной сферы. То, что Х. Арендт понимала 
как фиксированное общественное пространство 
(der öffentliche Raum), для Ю. Хабермаса стано-
вится публичной сферой (публичностью) (die 
Öffentlichkeit). Основой публичной сферы (пуб-
личности) является уже не конкретная группа 
людей, демос, а безличная информация обществен-
ного мнения.  

«Мы рассматриваем публичную сферу как ту 
сферу нашей общественной жизни, в которой мо-
жет формироваться общественное мнение» [3, с. 78-
79]. Таким образом, основой публичной сферы 
является последовательное и целенаправленное 
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движение к общественному мнению как резуль-
тату. Общественное мнение для Хабермаса – это 
гражданский организм, критический потенциал, 
направленный на резистенцию правящей струк-
туре, или государству. 

Таким образом, разницу между теориями об-
щественного пространства Х. Арендт и Хабер-
маса можно увидеть в том, что концепция пуб-
личной сферы Арендт включает в себя два из-
мерения – институциональное и онтологическое, 
в то время как теория Хабермаса сосредоточена 
исключительно на социальной сфере и игнори-
рует онтологическое измерение.  

В современную эпоху существует довольно 
большой разрыв между моделью полиса и моде-
лью модерна. Можно утверждать, что этот разрыв 
также обозначает теоретическую точку зрения, 
разделяющую Арендт и Хабермаса. Именно 
здесь возникает главный вопрос: как публичная 
сфера становится таковой и возможно ли это без 
участия государства? 

Отношение общества к государству – это то, 
что неизбежно присуще самому существованию 
публичной сферы. Однако следует помнить, что 
публичная сфера была публичной сферой и до 
трансформации, для которой характерны не-
сколько иные тенденции. 

Это хорошо видно на примере зафиксиро-
ванных Арендт социальных изменений, важней-
ший переломный момент которых можно отме-
тить в эпоху Нового времени. Важно отметить, 
что с изменением общества менялись и многие 
детерминанты, определяющие состав государств. 
Как пишет Арендт: «…поскольку законы стати-
стики совершенно справедливы там, где мы 
имеем дело с большими числами, ясно, что каж-
дый раз, когда население увеличивается ... зна-
чимость этих законов возрастает, а “отклонение” 
становится все менее и менее важным». [3, с. 45]. 
Следуя идее Арендт, можно сказать, что формы 
политизации, преобладавшие в полисе, транс-
формировались в ходе социальных изменений в 
формы социальности. Как публичная сфера транс-
формируется в общественную, так и политическое 
трансформируется в социальность и занимает 
место первой, затмевая ее в своем процветании.  

Социальная сфера характеризуется «зажато-
стью» между публичной и приватной сферами и 
тем самым знаменует собой некий определен-
ный вход частной жизни в публичную сферу, и 
наоборот. В условиях перехода к Новому вре-
мени разделение на публичное и частное стира-
ется, домашние дела все чаще переставали оста-
ваться за дверью общественного гражданского 
обсуждения. Бытовые вопросы стали приобретать 
публичный статус домашних дел, тем самым напол-
няя публичную сферу нехарактерными для нее 
ранее объектами обсуждения. 

Таким образом, изменился сам статус обще-
ственных дел, одновременно показав снижение 
их значимости. Поскольку то, что долгое время 
было частным, стало публичным, публичная сфера 
нуждалась в изменении, и это изменившееся со-
стояние можно назвать «публичностью». Публич-
ность становится отдельным игроком в триаде 
(общество – публичная сфера – государство). 

Важно также рассмотреть роль, которую иг-
рает коммуникация в контексте этих трансфор-
маций. Сам процесс формирования публичной 
сферы можно определить как коммуникацион-
ный. На этом этапе существует, по крайней мере, 
несколько нерешенных проблем. 

Плюрализм СМИ не является надежным об-
щественным индикатором свободы, поскольку 
он может создавать лишь иллюзию разнообразия 
содержания, скрывая тот факт, что все процессы 
массовой коммуникации ограничены различными 
формами косвенного контроля со стороны госу-
дарства и частных корпораций. 

Таким образом, здесь возникает автономия 
иллюзии. Медийный плюрализм, как и любой 
другой, в целом не доказывает автономность, а 
скорее напоминает о ее статусе идеала, к кото-
рому стремятся. Само разнообразие содержания 
не гарантирует свободу контроля со стороны ин-
ститутов. Это приводит к предположению, что 
государство, приравненное к контролирующим 
органам, в публичной сфере является совершенно 
излишней переменной. 

В соответствии с хабермасовской концепцией 
роль публичной сферы осмысливается как «пуб-
личное пользование своего разума свободными и 
равными гражданами». Гипотетическая медиаси-
стема, «построенная» на этой основе, будет пред-
ставлять собой открытую для всех арену для об-
суждения общественных проблем, свободную от 
государственных и рыночных манипуляций и ори-
ентированной на достижение критического и ра-
ционального консенсуса в общественном мнении. 

Хабермасовская концепция приводит к не-
сколько измененной концептуализации, в кото-
рой центральную роль играют автономия и кри-
тичность граждан, способность формировать 
рационально обоснованное мнение. Новаторство, 
предложенное Ю. Хабермасом, можно рассмат-
ривать именно как исключительное внимание к 
государству и рынку. Неохабермасианство прово-
дит еще более резкую линию автономии, только 
здесь автономия рассматривается не только как 
привилегия публичной сферы, но и как возвра-
щение к идеалам автономии разума, характерным 
для Просвещения. Неохабермасовский (или, ско-
рее, кантовский) взгляд, таким образом, противо-
поставляет государство не столько общественному 
мнению или обществу, но и автономии разума. 
Автономия разума здесь может пониматься  
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не только как свобода смело и без ограничений 
высказывать свое мнение на публике, но и как 
устойчивость к манипуляциям и воздействию 
пропагандистских механизмов. Можно согла-
ситься с приравниванием государства к этим ме-
ханизмам, но, тем не менее, более точным явля-
ется следующее: вернее было бы занять более 
умеренную позицию и отличать государство как 
форму гражданского организма, от институтов 
управления. Если занять такую умеренную по-
зицию, то публичная сфера без государства бу-
дет восприниматься как неработающая фикция. 

Однако даже если допустить, что государство 
и институты управления тождественны контро-
лирующим органам, то в любом случае без пуб-
личной сферы было бы трудно представить 
функционирование современного общества. Та-
ким образом отпала бы необходимость в посред-
нике, так как некому было бы передавать сооб-
щение, и в то же время публичная гражданская 
дискуссия осталась без своего главного объекта. 

Заключение. Таким образом, мы можем кон-
статировать, что противопоставление государства 
и гражданского общества в условиях трансфор-
мации общественного пространства не вполне 
оправдано. Наиболее ярко это проявляется при 
рассмотрении вопроса об автономии публичной 
сферы. В контексте полемики с Ю. Хабермасом 
и теоретическими идеями Х. Арендт можно сфор-
мулировать следующие положения: 1) публичная 
сфера не является автономной по отношению к го-
сударству; 2) публичная сфера (или типы публичной 
сферы) не автономны по отношению друг к другу.  

Было бы ошибкой утверждать, что публичная 
сфера в современном обществе сохраняет пол-
ную автономию по отношению к происходящим 
в ней процессам. Участие в публичном разго-
воре невозможно без определенных материаль-
ных ресурсов и институтов, которые их распре-
деляют, социально-экономических тенденций и 
политических решений. Публичная сфера не 
только сама по себе неизбежно является полити-
ческой и недосягаемой для идеала автономии, 
но и находится в прямой зависимости от меха-
низмов социального контроля. 

Методологический и теоретический арсенал 
социально-политического анализа функциониро-
вания современного общества требует введения 
различия между демократией и собственно по-
литикой. Демократия рассматривается как само-
достаточный критерий гражданственности, ко-
торый не нуждается в государстве в принципе. 
Публичная сфера без государства характеризуется 
как некая фикция. Если принять отождествление 
государства и институтов контроля, то публичную 
сферу без государства в любом случае трудно 
представить. В таком случае она была бы из-
лишней – не было бы необходимости в посред-
нике, поскольку некому было бы передавать сооб-
щение, и в то же время общественная гражданская 
дискуссия оказалась бы без своего главного объ-
екта. Сама публичная сфера представляет собой 
процесс коммуникации, в ходе которого форми-
руется общность между различными автоном-
ными субъектами, которые в совокупности при-
ходят к консенсусу по общественным вопросам. 
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ВОЕННАЯ СФЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Становление нового мирового порядка сопровождается ростом всех видов межгосударственного 
насилия (невоенного и военного) и расширением его географии, поэтому необходимо развитие 
систем национальной безопасности и их военных составляющих в контексте динамики между-
народных отношений, военно-политической обстановки и трансформации военных конфликтов. 
Основным методом рационального определения путей совершенствования военной сферы вы-
ступает диалектика современной войны и военной сферы национальной безопасности. В усло-
виях слабости международной политики и возможного развязывания военного конфликта важно 
изучение его технологии. Существенной тенденцией современного противоборства на любой 
стадии конфликта являются информационно-когнитивная и идеологическая составляющие, которые 
переросли в ментальную войну. В статье показаны особенности ментального насилия, значимость 
формирования ментальной культуры и стратегии ментальной безопасности. Подчеркивается значе-
ние понимания национальных интересов как ключевого аспекта в защите от ментальной агрессии. 
Военной сфере национальной безопасности присущи собственные интересы, реализация кото-
рых обеспечивает защиту страны в военном отношении. На основании Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь показаны основные национальные интересы в военной сфе-
ре. Актуализированы основные внутренние и внешние источники военных угроз, отмечены пути 
их нейтрализации. Выделены принципы обеспечения военной безопасности и индикаторы со-
стояния национальной безопасности государства в военной сфере. Сделан вывод, что соблюдение 
в социально-политической практике личностью, обществом и государством национальных инте-
ресов в военной сфере – основной путь обеспечения военной безопасности. 

Ключевые слова: новый мировой порядок, политика, международные отношения, военно-
политическая обстановка, военный конфликт, ментальная война, военная безопасность Респуб-
лики Беларусь, диалектика, военная сфера национальной безопасности, национальные интересы. 
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interests as a key aspect in defence against mental aggression is emphasised. The military sphere of 
national security has its own interests, the realisation of which ensures the defence of the country in 
military terms. On the basis of the National Security Concept of the Republic of Belarus the main 
national interests in the military sphere are shown. The main internal and external sources of military 
threats are actualised, and the ways of their neutralisation are highlighted. The principles of ensuring 
military security and indicators of the state national security in the military sphere are highlighted. It is 
concluded that the observance of national interests in the military sphere by the individual, society and 
the state in socio-political practice is the main way to ensure military security. 
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Введение. Становление нового мирового по-
рядка сопровождается ростом всех видов меж-
государственного насилия (невоенного и воен-
ного). В этих условиях даже миролюбивые 
государства обязаны в целях собственного са-
мосохранения и развития предпринимать меры 
по укреплению систем национальной безопас-
ности (далее – НБ). При этом необходимо осу-
ществлять адаптацию их функционирования к 
современным и перспективным реалиям социаль-
ного развития. Анализ международных отно-
шений (далее – МО) и их военно-политической 
составляющей свидетельствует, что военное на-
силие имеет тенденцию к нарастанию и значи-
тельному расширению своей географии. Следо-
вательно, не только создание, наличие, но и эф-
фективное функционирование военной сферы 
национальной безопасности (далее – ВС НБ) [1] – 
это залог выживания государства и перспектив 
его развития в современном насильственном и 
хаотизирующемся мире. В этих условиях возни-
кают проблемы обоснования перспектив совер-
шенствования военной составляющей НБ. Основ-
ным методом рационального определений путей 
ее дальнейшего развития будет выступать диа-
лектика современной войны и ВС НБ.  

Основная часть. Главной целью функциони-
рования ВС НБ является достижение военной 
безопасности, под которой понимается «состоя-
ние защищенности национальных интересов Рес-
публики Беларусь от существующих и зарож-
дающихся военных угроз» [2, ст. 4]. Основным 
инструментом обеспечения военной составляю-
щей НБ является военная организация государства 
(далее – ВОГ), стоящая на защите националь-
ных интересов Республики Беларусь в военно-
политической сфере. При определении путей 
обеспечения защиты национальных интересов 
(потребностей республики) важно учитывать ди-
намику как самих потребностей, так и форми-
рующихся им угрозам. Это достаточно сложная 
аналитико-прогностическая задача в условиях 
трансформации войны. Одной из существенных 

угроз национальным интересам является воз-
можное развязывание военного конфликта. По-
этому особое внимание следует уделить его 
основным социально-политическим характери-
стикам, так как именно понимание облика воен-
ного конфликта способствует «настройке» как 
ВОГ, так и всего общества в условиях тоталь-
ности войны.  

Обратимся к словам американского философа 
Элвина Тоффлера, который отмечал, что, «на про-
тяжении всей истории человечества люди вое-
вали так же, как работали» [3, с. 63], а «способ 
создания богатств и способ ведения войны свя-
заны неразрывно» [3, с. 105]. В своей работе он 
четко показал динамику факторов производства 
(волн) от аграрного, затем к промышленному и 
наступившему – информационному. При этом 
главным ресурсом экономики Третьей волны 
является знание – «знание в широком смысле, 
включая информацию, данные, изображения, сим-
волы, культуру, идеологию и систему ценностей» 
[3, с. 97]. Этот тезис не отменяет материально-
технические и тем более военно-стратегические 
факторы ведения войны, а подчеркивает суще-
ственную – информационно-когнитивную осо-
бенность современного межгосударственного про-
тивоборства.  

Как отмечается в проекте новой Концепции 
национальной безопасности Республики Бела-
русь (далее – Концепция): «Информационная 
сфера становится ареной межгосударственного 
противостояния. В результате культурно-идео-
логической экспансии, в основном ориентиро-
ванной на потребление, целенаправленно иска-
жается историческая правда, осуществляется 
фальсификация истории, разрушаются куль-
турное наследие человечества, традиционные 
духовно-нравственные ценности народов, их 
национальная идентичность, институт семьи и 
пространство межкультурного взаимодействия» 
[2, ст. 5]. 

Заметим, что в условиях, когда целый ряд 
действующих в мире политических лидеров и 
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сил не хотят или не могут политико-дипло-
матическим путем обеспечивать национальные 
интересы своих стран, войны как болезнь начи-
нают «поражать» новые геополитические про-
странства. В этой связи можно актуализировать 
слова немецкого философа Хаймо Хофмайстера: 
«Война – это проявление политического бесси-
лия. Мир же ни в коей мере не является просто 
отсутствием борьбы, и уж тем более он не пе-
рина, на которой можно безмятежно почивать. 
Мир – это тоже борьба, но не за взаимное уни-
чтожение, а за взаимное признание» [4, с. 8]. 
По нашему мнению, данный тезис не отменяет 
классического определения войны Клаузевица 
как «продолжения политики иными средства-
ми», а свидетельствует об отрицании политики, 
ее нежелании (неспособности) решать возни-
кающие противоречия политико-дипломатичес-
ким путем.  

Приведенные выше соображения еще раз 
подчеркивают, что военное насилие и его край-
няя форма война – с одной стороны, это свое-
образное продолжение способа создания богатств, 
а с другой – это стремление уйти от политики в 
ее сущностном смысле и решить свои задачи 
насильственными средствами за счет других.  

В сложившихся МО нет необходимости до-
казывать, что война – это крайний и объектив-
но существующий способ разрешения межгосу-
дарственных и иных противоречий посредством 
силовой системы инструментов, созданной в 
стране и отвечающей характеру эпохи, а, кроме 
того, это радикальный способ «коммуникации», 
при котором осуществляется подавление воли 
более слабого субъекта сильным. Безусловно, 
насилие зарождается в самой политике, являет-
ся политическим инструментом. А вот собствен-
но политика может иметь целый спектр харак-
теристик от исключительно миролюбивой до 
воинственно-агрессивной.  

Уточним, что сегодня нет завершенной ти-
пологизации войн. Война представляет собой 
мозаику различных форм насилия как невоен-
ного, так и военного. Что касается типов войн, 
то упомянутый Хофмайстер выделяет три: геро-
ическую, имперскую и идеологическую (выделе-
но мной – В. К.) [4, с. 162].  

Обратим внимание, что «особенностью идео-
логической войны является не то, что она руко-
водствуется какой-либо идеей, а то, что толко-
вание человеческого бытия на основании такой 
идеи не ставит под сомнение истинность самой 
идеи, требуя для себя той власти, которая по-
добает истине» [4, с. 171]. Этот тип войны может 
мутировать в террористическую войну, сущность 
которой – «деструкция ради власти» [4, с. 173]. 
Важно учитывать, что идеологическая война со-
держит в себе тенденцию к тотальной войне с 

дальнейшей трансформацией ее в истребитель-
ную войну [4, с. 176], задача которой не дости-
жение мира, а полное уничтожение противника.  

В условиях насаждения нового мирового 
порядка под эгидой США и НАТО современ-
ные МО и военно-политическая обстановка 
(далее – ВПО) содержат достаточно примеров 
трансформации войны от идеологической к 
истребительной. Ибо в сфере духа, смыслов 
национального бытия и навязывании народам 
и странам новой культуры, новой истины, но-
вого образа мыслей и жизни проблематично 
достичь политическую победу, а порой и во-
енную. В этом также проявляется «бессилие 
политики» по выражению Хофмайстера.  

Вместе с тем «сила» элиты и политиков, 
мечтающих о выживании в мире за счет других 
народов и государств, с непрекращающегося идео-
логического межгосударственного противостоя-
ния обрела новое качественное состояние мен-
тальной войны (далее – МВ). Это не метафора, 
это объективный способ реализации западных 
геополитических и военно-стратегических кон-
цепций посредством интеллектуально-культур-
ной оккупации или уничтожения несогласных с 
их абсолютным доминированием. Если раньше 
геополитические концепции были известны не- 
многим, то сегодня образованный человек дол-
жен осознавать суть происходящего, которая 
заключена в геостратегии гегемона [5, 6]. 

Подчеркнем, что основным способом насилия 
в рамках межцивилизационного противоборства 
выступает МВ. Разделяем позицию ученого 
Ильницкого А. М., что «мораль, воля и война 
как философские категории тесно взаимосвязаны. 
Воля навязывания своей морали другому являет-
ся неотъемлемым аспектом гибридной войны, 
реализующимся через технологии МВ» [5, с. 29]. 
Западная коалиция, стремясь к геополитическому 
доминированию в мире посредством финансо-
вых и военных инструментов, значительно уси-
ливает информационно-когнитивную составляю-
щую в воздействии на своих конкурентов. Речь 
идет о ментально-когнитивном, мировоззренче-
ском доминировании и внедрении новой «исти-
ны». «Подобная стратегия направлена не про-
сто на поражение противника на поле боя, а на 
уничтожение через технологию ментального ге-
ноцида его веры, морали, культуры, стирание 
исторических традиций, знаний и национальной 
идентичности» [5, с. 31].  

В силу того, что наши противники только си-
стемно наращивают ментальное насилие, важно 
обеспечение ментальной безопасности. Как от-
мечает А. М. Ильницкий, ее исходными плат-
формами следует считать: ментальную гигиену 
и ментальный иммунитет [5, с. 32]. Убеждены, 
что формирование названных качеств личности 
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и социума возлагается не только на органы 
государственного и военного управления, велика 
роль всех институтов общества. По нашему мне-
нию, необходимо формировать ментальную куль-
туру как часть общей культуры человека. Оп-
ределяющая роль принадлежит системам вос-
питания и образования. Следует выходить из 
пелены навязываемых нам мифов, своевременно 
противостоять ментальным вирусам и инфекциям, 
различным псевдонаучным теориям, которые уме-
ло посредством системы информационных тех-
нологий внедряются в сознание граждан, осо-
бенно молодежи. Названный комплекс деструкции 
направлен на внутреннее разложение социума и 
его ментальную капитуляцию перед гегемоном, 
обретение новой идентичности на базе чуждой 
идеологии и традиций.  

В рамках глобальной гибридной войны осу-
ществляется активное мифотворчество и на этой 
основе манипулирование сознанием народов це-
лых стран, их объединений. По существу, со сто-
роны Запада осуществляется «ментальный нео-
колониализм» [5, с. 33]. Противостоять такой 
агрессии, находясь только в обороне, недоста-
точно, важны активные, системные ментально-
наступательные действия со стороны личности, 
общества и государства. На основе формирова-
ния ментальной культуры как базиса менталь-
ной безопасности важны мобилизация духа и 
воли всего народа, его единство перед насущны-
ми задачами срыва ментального наступления и 
разрушения страны со стороны государств-агрес-
соров, адекватные и решительные действия как 
самостоятельно, так и в сформированных меж-
государственных коалициях против ментальной 
экспансии. Стоит продумать разработку Стра-
тегии ментальной безопасности Союзного го-
сударства Беларуси и России.  

В силу того, что системообразующими в 
сфере НБ являются национальные интересы, ко-
торые трансформируются в цели политико-уп-
равленческой деятельности, важно не только их 
понимание гражданами, но и их практическая 
реализация. Подчеркнем, что национальные ин-
тересы, зафиксированные в Концепции, – это 
результат научного анализа диалектики социаль-
ной системы (государства) и угроз ей. Разделяем 
позицию академика НАН Беларуси Гусакова В. Г., 
что «национальный интерес рассматривается как 
социальный феномен, снимающий противоречие 
между интересами государства и гражданского 
общества» [7, с. 16]. Учтем, что национальные 
интересы отражают многообразие материаль-
ных и духовных потребностей, обеспечивающих 
достойное существование и устойчивое разви-
тие всех субъектов: личности, общественных 
организаций, социума в целом и государства 
[7, с. 17].  

Следовательно, центральная роль националь-
ных интересов и их особое значение обуслов-
лено тем, что именно интересы являются ос-
новной движущей силой развития общества и 
реальной причиной социальной активности лю-
дей и в этом смысле выступают важнейшими 
факторами любых преобразований в обществе, 
государстве и мире в целом. Поэтому уяснение 
гражданами национальных интересов в различных 
сферах социального бытия и следование им на 
практике – это способ сохранения и развития 
государства. 

Безусловно, ВС НБ как элемент общей си-
стемы безопасности также обладает комплек-
сом интересов, реализация которых и следова-
ние им позволяет обеспечивать военную без-
опасность страны. 

Так, исходя из Концепции в военной сфере, 
основными национальными интересами являются: 

– обеспечение военной безопасности и во-
оруженной защиты Республики Беларусь в лю-
бых условиях ВПО; 

– развитие и укрепление коллективной без-
опасности с союзными для Республики Беларусь 
государствами; 

– формирование новой, устойчивой архитек-
туры международной безопасности, восстанов-
ление взаимного доверия и прозрачности МО 
[2, ст. 16]. 

Национальные интересы реализуются в слож-
ной ВПО, которая формирует различные риски, 
вызовы и угрозы им. Важнейшее условие обес-
печения НБ в военном отношении – своевре-
менное выявление противоречий между нацио-
нальными интересами и потенциальными уг-
розами, которые зарождаются в виде источников 
угрозы НБ, понимаемой как «фактор или сово-
купность факторов, а также субъектов, их про-
дуцирующих, способных при определенных ус-
ловиях привести к возникновению угрозы НБ» 
[2, ст. 4]. Концепция четко определяет, что угроза 
НБ – это «реально существующая опасность на-
несения вреда национальным интересам Респуб-
лики Беларусь» [2, ст. 4]. 

Источники угроз и собственно угрозы мо-
гут формироваться как внутри страны, так и 
на внешнем контуре. В военной сфере основ-
ными внутренними источниками военных угроз 
являются: 

– террористическая деятельность на терри-
тории Республики Беларусь преступных органи-
заций, незаконных вооруженных формирований, 
преследующая цели по дестабилизации обще-
ственного порядка и провоцированию внутрен-
него вооруженного конфликта; 

– ослабление в обществе чувства патриотиз-
ма, готовности граждан Республики Беларусь к 
вооруженной защите Отечества; 
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– снижение возможностей структурных ком-
понентов ВОГ по решению задач мирного и воен-
ного времени в результате преступных действий 
(бездействия) отдельных граждан Республики Бе-
ларусь (измена государству, диверсия и другое); 

– распространение в белорусском обществе 
идей гражданского противостояния, ведущих к 
вооруженному мятежу; 

– неспособность обеспечить на уровне обо-
ронной достаточности потребности ВОГ в воору-
жении, военной и специальной технике, запасах 
материальных средств, обусловленные снижени-
ем возможностей оборонного сектора экономи-
ки страны [2, ст. 38]. 

В военной сфере основными внешними ис-
точниками военных угроз являются: 

– вооруженные провокации с территории ино-
странных государств на Государственной границе 
Республики Беларусь и в ее пограничном про-
странстве; 

– проведение государствами, межгосударст-
венными военно-политическими объединения-
ми враждебной военной политики в отношении 
Республики Беларусь, демонстрация ими стрем-
ления разрешать имеющиеся противоречия пу-
тем применения военной силы; 

– призывы к применению военной силы ли-
бо финансирование подготовки к ее применению 
против Республики Беларусь со стороны меж-
дународных организаций (в том числе неправи-
тельственных), радикальных религиозных тече-
ний, антибелорусских центров за рубежом; 

– создание за рубежом негосударственных 
вооруженных формирований для осуществления 
военной деятельности на территории Республи-
ки Беларусь; 

– снижение потенциала и возможностей меж-
государственных военно-политических объеди-
нений с участием Республики Беларусь по обес-
печению коллективной безопасности; 

– возникновение и эскалация очагов воору-
женных конфликтов на территориях государств, 
сопредельных с Республикой Беларусь, а также 
государств, входящих в военно-политические 
объединения с участием Республики Беларусь; 

– разрушение международной архитектуры 
военной безопасности, проведение военно-поли-
тическими союзами, в которые не входит Рес-
публика Беларусь, политики расширения в це-
лях нарушения сложившегося стратегического 
баланса сил, вовлечение в сферу их влияния 
третьих государств без предоставления им член-
ства, в том числе для ведения войн по доверен-
ности (прокси-войн); 

– стремление отдельных государств, в том 
числе в Европейском регионе, к обладанию или 
размещению на их территории оружия массово-
го уничтожения, стратегических средств пора-

жения большой дальности в неядерном исполне-
нии, распространение их компонентов и тех-
нологий производства; 

– развязывание гонки вооружений и мили-
таризация сопредельных с Республикой Бела-
русь государств (военно-политических союзов, 
в которые не входит Республика Беларусь), ве-
дущая к усилению их ударно-наступательных 
возможностей [2, ст. 47]. 

Беларусь исключительно миролюбивая стра-
на, а свою военную безопасность обеспечивает 
«исходя из принципов неделимости безопас-
ности, законности, комплексности, оборонной 
достаточности, неуклонной решимости отстаи-
вать ее всеми имеющимися силами и сред-
ствами, отдавая приоритет невоенным мерам» 
[2, ст. 60]. 

Учитывая реалии МО, ВПО и стратегиче-
ской обстановки руководство страны принимает 
все меры для «поддержания обороноспособности 
на уровне, обеспечивающем готовность государ-
ства к вооруженной защите, его военной орга-
низации и населения – к отражению агрессии, а 
также создания условий, исключающих воз-
можность возникновения военного конфликта с 
участием Республики Беларусь» [2, ст. 60]. 

В целях совершенствования ВС НБ важно 
не только своевременно вскрывать противоречия 
между национальными интересами и формиру-
ющимися угрозами, но и своевременно их ку-
пировать. На основе системного анализа МО, 
ВПО определено, что нейтрализация внутрен-
них источников угроз НБ в военной сфере про-
должит обеспечиваться за счет: 

– развития в обществе патриотизма, воспи-
тания у граждан чувства ответственности за за-
щиту Республики Беларусь; 

– повышения мотивации и престижа воен-
ной службы в целях укрепления кадрового по-
тенциала Вооруженных Сил, других войск, воин-
ских формирований и военизированных орга-
низаций; 

– государственного реагирования на кризис-
ные ситуации, способные привести к развязыва-
нию внутреннего вооруженного конфликта на 
территории Республики Беларусь; 

– своевременной реализации и финансиро-
вания мероприятий, предусмотренных государ-
ственными программами в области националь-
ной обороны; 

– активизации работы в направлении повы-
шения возможностей оборонного сектора эко-
номики по созданию современных и перспектив-
ных образцов вооружений, военной и специаль-
ной техники [2, ст. 60]. В этом перечне мы видим 
комплекс направлений, касающихся деятельно-
сти личности, общества и государства, способ-
ствующий обеспечению безопасности страны.  
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Что касается внешнего контура военной со-
ставляющей НБ, то защита от внешних источ-
ников военных угроз продолжит осуществляться 
за счет выполнения мероприятий по подготовке 
государства к обороне. При этом основные уси-
лия сосредоточены: 

– на планировании обороны государства как 
составной части организации обороны Респуб-
лики Беларусь; 

– подготовке Вооруженных Сил во взаимо-
действии с другими войсками и воинскими фор-
мированиями; 

– создании необходимых запасов материаль-
ных средств, обеспечивающих подготовку и ус-
пешное выполнение задач при ведении боевых 
действий; 

– подготовке территориальной обороны и ее 
основного компонента – территориальных войск; 

– укреплении системы коллективной безо-
пасности посредством принятия скоординиро-
ванных мер по обеспечению военной безопас-
ности в рамках Союзного государства, развития 
региональной группировки войск (сил) Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации, по-
вышения эффективности органов военного уп-
равления, сил и средств коллективной безопас-
ности ОДКБ [2, ст. 60]. 

В интересах обеспечения НБ в Концепции 
предусмотрены показатели, которые выступают 
важными критериями ее состояния, говоря язы-
ком диалектики – это мера состояния социума в 
контексте назревающего скачка от «безопасно» 
к «небезопасно». Среди основных индикаторов 

(показателей) состояния НБ в рамках военной 
сферы выступают: 

– наличие и эффективность международных 
правовых и политико-правовых гарантий без- 
опасности и суверенитета Республики Беларусь; 

– состояние ВПО; 
– готовность ВОГ к выполнению задач по 

обеспечению военной безопасности; 
– уровень военной мощи государства [2, ст. 70]. 
Заключение. В условиях нарастания и тран-

сформации военного насилия в мире, усиления 
ментального противоборства важнейшим усло-
вием обеспечения военной безопасности явля-
ется научное понимание технологий военного 
насилия, осознание национальных интересов Рес-
публики Беларусь и следование им в социально-
практической деятельности, а также объектив-
ное выявление рисков, вызовов и угроз социаль-
ной системе.  

Реализация на практике каждой личностью, 
белорусским обществом и государством нацио-
нальных интересов в военной сфере – это не 
только способ эффективного функционирования 
ВС НБ, но и залог безопасности нашей страны 
и возможности функционирования остальных 
подсистем НБ. С учетом динамики МО, ВПО и 
стратегической обстановки в целях военной 
безопасности анализ диалектики национальных 
интересов и формирующихся им угроз должен 
быть своевременным и непрерывным, а действия 
адекватными, достаточными и обеспечивающи-
ми гарантированный уровень военной состав-
ляющей НБ. 
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В статье рассмотрена эволюция концептуальных подходов кадрового менеджмента, обусловлен-
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Введение. Сегодня ни одна организация не 
может полностью реализовать свои цели без не-
посредственного участия персонала. Следователь-
но, работники организации рассматриваются 

как ее важнейший ресурс и капитал. Покрытие 
потребности в персонале, оперативное и стра-
тегическое кадровое планирование, формирова-
ние трудового коллектива и кадрового резерва 
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являются основополагающими функциями кад-
рового менеджмента, а работники организаций, 
их знания, навыки, умения, личностные, квали-
фикационные и другие характеристики рас-
сматриваются как конкурентное преимущество. 
Каждый год организации по всему миру тратят 
сотни тысяч долларов на рекрутинг талантливых 
и компетентных сотрудников для достижения 
целей, коммерческого успеха и конкурентного 
преимущества, что ставит проблемы управле-
ния персоналом в центр организационной дея-
тельности.  

С 1980-х гг. технологии управления персо-
налом претерпели серьезные изменения, обу-
словленные, в первую очередь, разработкой 
различных автоматизированных информацион-
ных систем и внедрением их в кадровый ме-
неджмент организаций. Специалисты по работе 
с персоналом первоначально использовали по-
добные системы в основном для ведения баз дан-
ных и автоматизации таких процедур, как при-
ем и хранение заявлений о приеме на работу [1]. 
Однако с развитием информационных техноло-
гий сотрудники отдела кадров начали выполнять 
большую часть своих повседневных обязанно-
стей и принимать решения по стратегически 
важным вопросам с помощью сложных компь-
ютерных систем. Следовательно, процессы уп-
равления персоналом были существенно опти-
мизированы. В настоящее время использование 
автоматизированных информационных систем 
в управлении персоналом является общераспро-
страненной практикой, постоянно разрабатыва-
ются новые программные продукты и приложения. 

Достижения в области компьютерных наук 
и программной инженерии привели к расцвету 
передовых интеллектуальных технологий и ис-
кусственного интеллекта, внедрение которых в 
сферу управления персоналом ведет к карди-
нальным изменениям. С одной стороны, данные 
преобразования создают новые возможности для 
ведения бизнеса, порождают различные управ-
ленческие инновации, оптимизируют процессы 
и сокращают временные затраты. С другой сто-
роны, технология искусственного интеллекта 
существенно меняет рабочие места, выдвигает 
новые требования к квалификации и компетен-
циям персонала и ведет, по мнению ряда ана-
литиков, к сокращению рабочих мест. 

Основная часть. Изменения способа про-
изводства и уровня благосостояния восходит к 
промышленной революции XVIII в. С появле-
нием парового двигателя аграрная экономика и 
ремесленнический ручной труд сменились инду-
стриальной экономикой с преобладанием про-
мышленного машинного производства. То, что 
мы называем современным производством, за-
родилось в 1800-х годах и объединило рабочую 

силу с машинами. Небольшие компании начали 
массовое производство с помощью инновацион-
ных в то время технологий (механический ткац-
кий станок с ножным приводом, паровая машина, 
развитие металлургии и машиностроения, зарож-
дение химической промышленности) и посте-
пенно превратились в крупномасштабные корпо-
рации, нуждающиеся в большом штате наемных 
работников, способных выполнять работу долж-
ным образом и с максимальной производитель-
ностью. Главной задачей менеджмента здесь 
было определение наиболее рационального спо-
соба использования имеющихся ресурсов, в том 
числе и человеческих, для повышения при-
быльности. Производительность труда рабочих 
рассматривалась как следствие разделения и 
специализации труда и как залог повышения 
благосостояния. 

В начале ХХ в. зарождается теория управ-
ления, а промышленные предприятия внедряют 
в свою жизнедеятельность принципы научного 
менеджмента, которые заключаются в еще бо-
лее высокой степени разделения труда, коорди-
нации производственного процесса, контроле 
на рабочем месте и введении экономических 
рычагов мотивации персонала. В то время ра-
ботодатели проявляли заботу лишь о результа-
тах труда персонала, не беспокоясь об уровне 
его удовлетворенности. Работник оставался лишь 
носителем трудовой функции, измеряемой за-
тратами рабочего времени и заработной платой. 
Внедрение научных методов управления как 
средства достижения максимального процвета-
ния при слабом государственном регулирова-
нии и недостаточной законодательной базе, ре-
гламентирующей трудовые отношения между 
работодателем и работником, было прервано 
Великой депрессией. Экономический кризис 
вследствие биржевого краха в США распро-
странился по всему миру в 1930-х годах и пока-
зал, что высокий уровень инвестиций, значитель-
ный рост производительности, условия полной 
занятости, высокая заработная плата и высокая 
прибыль компаний могут привести и к негатив-
ным последствиям: инвестициям сверх реаль-
ной необходимости, перепроизводству и пере-
насыщению рынка товарами, сильной дефляции, 
финансовой нестабильности и банкротству.  

С 1920-х по 1950-е годы менеджмент чело-
веческих отношений вырос из критики недо-
статков научного менеджмента, особенно в 
отношении отсутствия учета социальных и со-
циально-психологических факторов трудовой 
деятельности. Работник становится субъектом 
трудовых отношений, имеющим свои индивиду-
альные особенности, черты и стремления. За-
рождается концепция управления персоналом в 
рамках органического подхода. 
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Концепция управления персоналом была ос-
нована на знаменитых Хоторнских исследовани-
ях, которые доказали, что производительность 
труда сотрудников связана со степенью группо-
вой сплоченности, командной работы и сотруд-
ничества, а не с физическими условиями (осве-
щение, размер помещения и другие). Организа-
ция стала рассматриваться как группа работников, 
социальная система.  

Наряду с внедрением принципов менеджмен-
та человеческих отношений, после экономическо-
го кризиса 1930-х годов, правительства стран 
взяли на себя роль посредников в координации 
взаимоотношений между работодателями и на-
емными работниками, инициаторов разработки 
правовых норм по некоторым вопросам трудо-
вых отношений: начислению заработной платы, 
установлению рабочего времени, регламентации 
процедур увольнения и выхода на пенсию. Наря-
ду с правовыми усовершенствованиями про-
должались исследования в области менеджмента, 
популярность приобретали науки о поведении, 
трактовавшие работающих людей как ресурсы, 
а не просто как факторы производства. 

Изучение человеческого поведения и изме-
нения в структуре и интенсивности международ-
ной конкуренции оказали значительное влияние 
на практику управления персоналом, и к концу 
XX в. зародилась концепция управления чело-
веческими ресурсами. Человек стал рассматри-
ваться не как должность и элемент организацион-
ной структуры, а как невозобновляемый ресурс, 
элемент социальной организации в единстве тру-
довой функции, социальных отношений и со-
стояния работника.  

С начала 1980-х годов управление персона-
лом стало преобладающей практикой в управ-
лении людьми внутри организации и основным 
механизмом формирования систем управления, 
позволяющих эффективно направлять компетен-
ции на достижение целей организации. 

Расцвет использования персональных ком-
пьютеров в управлении персоналом пришелся 
на 1980-е гг., что привело к разработке инфор-
мационных систем управления человеческими 
ресурсами. С появлением Интернета как бизнес-
ресурса и развитием информационных техно-
логий автоматизированные системы управления 
персоналом стали неотъемлемой частью кадро-
вого менеджмента. К концу ХХ в. многие орга-
низации приобрели опыт использования компь-
ютерных и информационных систем в управлении 
персоналом. А автоматизация и компьютериза-
ция производства, приведшие к изменению со-
держания труда, повышению значимости само-
образования, самоконтроля и самодисциплины, 
стимулировали господство гуманистического под-
хода. Человек стал рассматриваться как разви-

вающийся самостоятельный активный субъект, 
придерживающийся определенной культурной 
традиции, иерархии ценностей, правил и норм 
поведения. 

Использование информационных технологий 
в рамках HR-менеджмента привело к появле-
нию и распространению в настоящее время так 
называемого «электронного управления персо-
налом». Развитие облачных технологий позво-
лило перейти на цифровой документооборот: 
формировать, согласовывать и хранить электрон-
ные документы. Кадровый электронный доку-
ментооборот (КЭДО) представляет собой совре-
менный способ управления кадровой докумен-
тацией и процессами управления персоналом в 
организации, позволяющий автоматизировать 
рутинные операции делопроизводства и приня-
тия кадровых решений, экономить финансовые 
и временные ресурсы, нивелировать риски по-
тери документов. Кроме КЭДО, электронное 
управление персоналом включает в себя систе-
мы автоматизации управления персоналом, авто-
матизированные комплексные системы управ-
ления персоналом и информационные системы 
управления персоналом. 

Системы автоматизации управления персо-
налом представляют собой прикладное програм-
мное обеспечение для автоматизации базовых 
функций кадрового менеджмента (делопроизвод-
ство и расчет заработной платы) в целях высво-
бождения рабочего времени работников кадро-
вых служб и оптимизации контроля над про-
теканием данных процессов. В настоящее время 
разрабатываются и внедряются автоматизиро-
ванные системы поиска и подбора персонала, 
управления талантами и развития кадрового по-
тенциала, планирования карьеры и оценки эф-
фективности.  

Вслед за системами автоматизации отдельных 
функций и операций кадрового менеджмента 
появились и автоматизированные комплексные 
системы управления персоналом (HRM-систе-
мы), обладающие широкими аналитическими 
возможностями сбора и обработки количествен-
ных и качественных показателей. Данные систе-
мы охватывают весь комплекс задач кадрового 
менеджмента – от трудоустройства и расчета 
заработной платы до планирования и развития 
карьеры работника. Они способствуют упоря-
дочению учетных и расчетных процессов, ми-
нимизации потерь, связанных с уходом сотруд-
ников. 

Следующим этапом диджитализации и ав-
томатизации HR-процессов стало появление 
информационных систем управления персона-
лом (HRIS-системы), стандартизирующих и 
оптимизирующих большинство кадровых за-
дач и процессов: рекрутинг, найм, адаптация, 
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управление отсутствием, проведение опросов, 
HR-отчетность и другие. Существует множе-
ство HRIS-систем, каждая из которых имеет 
свои достоинства и недостатки. Так, например, 
«BambooHR» является самой популярной систе-
мой менеджмента персонала малого и среднего 
бизнеса, охватывающей все базовые операции, 
но имеющей ограниченный набор инструмен-
тов для управления рекрутингом, аналитикой и 
корпоративной культурой. «PeopleForcе» охваты-
вает основные процессы управления персоналом, 
имеет мобильное приложение и HR-бот в мес-
сенджере «Телеграмм», но возможности систе-
мы ограничены в части оценки эффективности 
по отдельным работникам. «Zoho People» раз-
работана для решения административно-орга-
низационных задач кадрового менежмента, но 
не предусматривает возможности разработки и 
публикации планов развития для отдельных 
сотрудников. «Workable» доказала свою эффек-
тивность только в оптимизации задач рекру-
тинга и процессов поиска талантов, а «Hurma 
System» предназначена для организаций, чис-
ленность персонала которых не превышает  
50 человек.  

За последние два десятилетия КЭДО и ин-
терактивные системы управления персоналом 
стали использоваться повсеместно, констатируя 
переход от административной служебной кадро-
вой деятельности к виртуальному отделу кадров 
(электронному управлению персоналом). Здесь 
функции руководства и кадровые функции ин-
тегрируются, профессионализируются и интер-
национализируются, а внедрение интерактивных 
систем, программных продуктов и различных 
приложений оценивается положительно, посколь-
ку повышает эффективность управления персо-
налом за счет автоматизации процессов, со-
кращения временных затрат, уменьшения адми-
нистративной нагрузки, облегчения кадрового 
планирования и достижения стратегических це-
лей организации. Однако некоторые исследова-
тели пришли к противоречивым результатам. 
Например, Д. Л. Стоун [2] утверждал, что ком-
пьютерные системы управления персоналом ока-
зывают негативные эффекты, особенно на про-
цесс отбора сотрудников, нарушают принципы 
разнообразия рабочей силы, конфиденциальности 
данных и точности, а Э. Парри [3] обнаружил, 
что внедрение электронного управления персо-
налом не всегда рентабельно. 

На протяжении десятилетий организации 
переходили от традиционных личных практик 
управления персоналом к современным элек-
тронным формам параллельно с растущей попу-
лярностью ИТ-технологий, внедрение которых 
превращало кадровый менеджмент из преимуще-
ственно административного направления деятель-

ности организации в более стратегически зна-
чимый. В то же время цифровая трансформация 
сопряжена с двумя фундаментальными пробле-
мами. Первая трудность сопряжена с переходом 
к цифровому мышлению, цифровому способу 
управления, организации и руководству измене-
ниями, а вторая – с трансформацией HR-процессов, 
систем и кадровой организации вследствие по-
явления новых цифровых платформ, приложений 
и способов предоставления кадровых услуг.  

Являясь ключевым бизнес-инструментом, ин-
формационные и интеллектуальные технологии 
в управленческой практике остаются актуаль-
ной и дискуссионной темой. Они постоянно 
совершенствуются, и сегодня на международ-
ном уровне предпринимаются попытки расши-
рения их возможностей с помощью искусствен-
ного интеллекта. Так, Ю. Пан [4] утверждает, 
что с 2011 г. различные ИТ-гиганты приобрели 
около 140 фирм, ведущих исследования в обла-
сти искусственного интеллекта и пытающихся 
внедрить интеллектуальные технологии в раз-
личные компьютерные системы. 

Термин «искусственный интеллект» и его 
первое применение относятся к 1950-м годам. 
Разработки последних лет сделали его перспек-
тивным направлением междисциплинарных ис-
следований. Внедрение интеллектуальных тех-
нологий в общем и искусственного интеллекта  
в частности в кадровый менеджмент привели к 
становлению так называемого «интеллектуаль-
ного управления персоналом», основанного на 
новейших достижениях науки и техники. 

Искусственный интеллект в управлении 
персоналом рассматривается как способность 
цифрового компьютера или управляемого ком-
пьютером робота выполнять задачи, считаю-
щиеся прерогативой человека. Имеющийся опыт 
имплементации интеллектуальных технологий 
в деятельности отдела кадров доказал наличие 
положительного экономического и социального 
эффекта за счет автоматизации повторяющихся 
задач, повышения вовлеченности персонала, 
использования чат-ботов, агрегирования данных, 
построения кадрового резерва и индивиду-
альных, более гибких и персонализированных 
программ обучения. Искусственный интеллект 
позволяет лучше понимать потребности, стрем-
ления и ожидания персонала, быстрее выявлять 
талантливых и успешных сотрудников для про-
движения и формировать кадровый резерв ор-
ганизации посредством анализа социально-пси-
хологических типов работников, их компетен-
ций, профессиональных целей и представлений 
о карьерном росте, оценки профессионального 
уровня и итогов адаптации к новым должно-
стям, трудовым обязанностям и рабочим ко-
мандам [5].  
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Заключение. Несмотря на то, что техно-
логия искусственного интеллекта находится в 
стадии разработки, ее роль в становлении ин-
теллектуального управления персоналом не-
оспорима. Невзирая на продолжающиеся спо-
ры о том, будет ли внедрение в кадровый 
менеджмент искусственного интеллекта успеш-
ным или приведет к негативным последствиям, 
сохранится ориентация персонала на освое-
ние новейших информационных технологий в 

целях повышения производительности труда 
и на стимулирование повышения эффективно-
сти за счет комбинаторных инноваций. Кон-
цептуальные подходы к управлению человече-
скими ресурсами продолжат эволюционировать 
вслед за изменениями инновационных и меж-
дународных процессов, развитием высоких 
информационных и интеллектуальных техно-
логий в сторону индивидуального подхода к 
управлению персоналом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

СТУДЕЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье раскрывается проблема развития созидательной гражданской активности студенче-

ской молодежи.  
Автор подчеркивает, что в период современных социальных потрясений главной задачей, стоя-

щей перед белорусским обществом, является сохранение социума в режиме стабильного функ-
ционирования. Важнейшая роль в данных процессах принадлежит созидательной активной дея-
тельности студентов как наиболее прогрессивной, творчески мыслящей и перспективной части 
современного социума. 

Рассмотрены познавательный, мотивационный и личностный компоненты, обозначены внутрен-
ние и внешние факторы, благодаря которым активность будет носить созидательный характер. 

Проведен анализ теоретико-методологических источников, а также примеры исследования 
современной практики развития гражданской активности молодежи и обозначен ряд педагогических 
условий оптимизации воспитательного процесса в учреждениях высшего образования. 

В заключении указано, что обучение в высшем учебном заведении не может ограничиваться 
предоставлением образовательных услуг и научно-исследовательской деятельностью. Оно должно 
включать воспитание социально и личностно ответственного человека, конструктивно мыслящего, 
культурного, способного к созидательным преобразованиям в своей стране. 
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FORMATION OF CIVIL CREATIVE ACTIVITY OF STUDENT YOUTH 

IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION  
The article reveals the problem of developing creative civic activity of student youth. 
The author emphasizes that during the period of modern social shocks, the main task facing 

Belarusian society is to preserve society in a stable functioning mode. The most important role in these 
processes belongs to the creative activity of students as the most progressive, creatively thinking and 
promising part of modern society. 

Cognitive, motivational and personal components are considered, internal and external factors are 
indicated, thanks to which activity will be creative. 

An analysis of theoretical and methodological sources was carried out, as well as examples of research 
on the modern practice of developing civil activity of youth and a number of pedagogical conditions for 
optimizing the educational process in educational institutions of higher education were outlined. 

It should include the education of a socially and personally responsible person, constructively 
thinking, cultural, capable of creative transformations in his country. 
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Введение. Являясь частью природного ми-
ра, человек смог преодолеть фатальную зави-
симость от него. На протяжении всей истории 
своего развития люди научились дистанциро-
ваться от социоприродной среды, которая их 
окружает, и определять свое отношение к различ-

ным событиям и явлениям. «Важнейшей спо-
собностью, характеризующей человека как выс-
шее надбиологическое существо, является его 
способность изменять условия существования» 
[1, с. 262]. В период современных социальных 
потрясений главной задачей, стоящей перед 
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белорусским обществом, является сохранение 
социума в режиме стабильного функционирова-
ния. Наиболее значимыми вопросами являются 
поиск мировоззренческих идеалов, объединяю-
щих людей, определение стратегии социально-
политического развития, а также создание нор-
мативной базы, регулирующей материально-
производственную, социально-управленческую 
и духовную сферы.  

Важнейшая роль в данных процессах при-
надлежит активной деятельности студенческой 
молодежи, как наиболее прогрессивной, твор-
чески мыслящей и перспективной части совре-
менного социума. 

Речь идет об исключительно человеческой 
форме активного освоения мира – гражданской 
созидательной активности [1]. 

Основная часть. Гражданская созидательная 
активность представляет собой готовность челове-
ка к личному участию в общественно полезной 
деятельности и включает следующие компоненты: 
познавательный, мотивационный и личностный. 

Смысл познавательного компонента заклю-
чается в теоретическом представлении о сущ-
ности и содержании гражданской активности, 
ориентации человека в социально-политических 
проблемах, наличии собственного мнения по 
гражданско-мировоззренческим вопросам жиз-
недеятельности общества, а также способности 
анализировать и давать оценку происходящему 
в государстве и мире. 

Мотивационный компонент предполагает на-
личие интереса и потребности проявлять свою 
гражданскую позицию и тесно связан с лич-
ностным, когда гражданская созидательная ак-
тивность становится частью и смыслом жизнен-
ного мира молодого человека и направляет его 
на выполнение гражданских обязанностей и со-
блюдение социально-правовых норм. 

Важным аспектом формирования граждан-
ской активности студентов являются факторы, 
благодаря которым активность будет носить со-
зидательный характер. 

Речь идет о внутренних и внешних факторах, 
влияющих на активную созидательную деятель-
ность молодых людей. К наиболее значимым 
внутренним факторам относятся: удовлетворе-
ние потребности в самовыражении и самореали-
зации, наличие ценностного отношения к соци-
уму, положительный результат осуществления 
гражданского действия. Важными внешними 
факторами являются: особенности организации 
воспитательной работы вуза, гуманистический 
стиль взаимоотношений преподавателей и сту-
дентов как субъектов воспитательного процесса 
в учреждении высшего образования, информа-
ционное обеспечение социально полезной дея-
тельности студентов. 

Для продуктивной реализации перечислен-
ных факторов необходимы условия, наличие 
которых обеспечит эффективное развитие граж-
данской созидательной активности студентов. 

Одним из самых эффективных условий, на 
наш взгляд, является вовлечение студентов в об-
разовательно-воспитательные проекты, ориенти-
рованные на развитие гражданской активности, 
возможности роста личностного потенциала мо-
лодых людей, сотрудничеств и обмен современ-
ными практиками в социокультурной среде вуза. 

К примеру, в 2022 г. в рамках конкурса 
«Студенты. Безопасность. Будущее» были опре-
делены лучшие социальные интернет-проекты 
по безопасности, разработанные студентами, из 
числа которых МЧС взяло на вооружение и ре-
ализовывает в нашей республике.  

Студенты Белорусского государственного уни-
верситета транспорта разработали проект «Без-
опасная старость», направленный на поддержку 
пожилых людей. 

Белорусская государственная академия авиа-
ции представила проект «На связи МЧС, но без 
ЧС». Местом реализации данного проекта студен-
ты выбрали социальную сеть TikTok, а также 
месседжер Telegram, где ознакомили аудиторию 
с функциями МЧС. 

Студенты БНТУ запустили масштабный проект 
«#безопаснеевместе», направленный на обеспе-
чение безопасной жизнедеятельности, в котором 
были задействованы многие учреждения обра-
зования, в том числе школы и детские сады. 

Включение студентов в подобную практи-
ческую деятельность дает возможность реализо-
вать значимые социокультурные компетенции: 
способность строить конструктивный диалог с 
окружающими в решении общественно-признан-
ных проблем, проявлять свою гражданскую по-
зицию, готовность принять на себя ответствен-
ность за судьбу своей Родины, неравнодушие к 
ее будущему. 

Необходимо учитывать, что в данном воспи-
тательном процессе важна роль не только сту-
дента, но и преподавателя-предметника, а также 
куратора группы. Развивать гражданскую актив-
ность обучающихся способен педагог, имеющий 
лидерские задатки, коммуникативные способно-
сти, неравнодушный, использующий активные 
формы и методы воспитания, способный увлечь 
студентов и вдохновить их на активную деятель-
ность на общее благо. 

Исследователями установлено, что на эф-
фективность формирования гражданской сози-
дательной активности студентов также влияет 
уровень социального интеллекта преподавате-
ля, способность и готовность к патриотической 
деятельности, осознание педагогом своей роли 
в достижении поставленной цели, умение со-
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вершенствовать свои компетенции, потребность и 
желание внедрять инновационные формы и ме-
тоды во взаимодействии с обучающимися [2]. 

Изучению созидательной гражданской актив-
ности студентов в современных условиях посвя-
щен ряд научных работ белорусских и россий-
ских авторов.  

В исследованиях В. А. Грибановой описыва-
ется модель развития гражданской активности 
молодежи, состоящая из трех поступательных 
этапов (теоретико-процессуальный, этап интери-
оризации и экстериоризации), ориентированных 
на приобретение теоретической, практической и 
личностной готовности студентов к выражению 
созидательной гражданской активности. В рам-
ках каждого этапа преследуются определенные 
цели, психолого-педагогические условия, педаго-
гические средства и формы работы. Автор харак-
теризует уровни сформированности гражданской 

активности студентов как «поисково-познава-
тельный, субъектно-оценочный, социально-лич-
ностный» [3, с. 135‒136]. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что 
обучение в учреждении высшего образования 
не может ограничиваться предоставлением об-
разовательных услуг и научно-исследовательской 
деятельностью. Оно должно включать воспита-
ние социально и личностно ответственного че-
ловека, конструктивно мыслящего, культурного, 
способного к созидательным преобразованиям в 
своей стране. 

Формирование гражданской созидательной 
активности обучающихся в условиях вуза ста-
новится решающим фактором социокультурного 
развития общества, потому как качество подго-
товки выпускника влияет на факторы экономи-
ческого, политического прогресса, состояние куль-
туры и духовности социума. 
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