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УДК 929.921(476):7.016.4 

С. Е. Рассадин 
Белорусский государственный технологический университет 

ОРНАМЕНТ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОКИ 

В статье обоснована историческая приоритетность национального орнамента, помещённого 
на Государственном флаге Республики Беларусь. Среди всех известных символов белорусской 
государственности он наидревнейший, поскольку впервые ромбический орнамент зафиксирован 
на Мезинском палеолитическом поселении, возрастом двадцать тысяч лет назад, а также на 
Доброборском, шесть тысяч лет назад, на Почепском, две тысячи лет назад, и т. д. Таким обра-
зом, символы, вытканные (или вышитые?) на рушнике в 1917 г. Матрёной Маркевич, восходят к 
древней и древнейшим эпохам. Эти символы означают производительную мощь природы, в ча-
стности  плодоносящую силу земли. 

Ключевые слова: исторический приоритет, символ белорусской государственности, ромби-
ческий орнамент.  

 
S. Ye. Rassadin 

Belarusian State Technological University 

THE ORNAMENT ON THE NATIONAL FLAG OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  
THE ANCIENT ORIGINS 

The article substar dates the priority of national historic ornament placed on the national flag of the 
Republic of Belarus. Among all the famous symbols of the Belarusian statehood he it is the oldest because 
it was the first rhombic ornament fixed on the Paleolithic Mezin settlement, twenty thousand years ago, 
and Dobrobrska, six thousand years ago, at Pochep, two thousand years ago, etc. The symbols woven (or 
embro dered?) in the towel in 1917 by Matrena Markevich, rise to the ancient and most ancient eras. The-
se symbols mean the productive power of nature, in particular fertile power of the earth. 

Key words: historical precedence, a symbol of the Belarusian statehood, rhombic ornament. 
 

Введение. Буквально для любого государст-
ва совершенно особое значение имеют его офи-
циальные символы. Принято считать, что чем 
древнее тот или иной символ, тем он, с одной 
стороны, почётней, а, с другой – эффективнее. 
В нашей стране вопрос о преимуществах того 
или иного её госсимвола, действующего или 
бывшего, не теряет общественной остроты. 
В данной статье приводятся некоторые доказа-
тельства в пользу исторической приоритетности 
Государственного флага Республики Беларусь.  

Основная часть. В «Положении о Государ-
ственном флаге Республики Беларусь», утвер-
ждённом Указом Президента от 7 июня 1995 г. 
№ 214, было сказано буквально следующее: 
«Около древка вертикально расположен бело-
русский национальный орнамент красного цве-
та на белом поле…». В преемнеке данного Ука-
за – Законе Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. № 301-3 «О государственных символах 
Республики Беларусь» – использовано иден-

тичное описание: «У древка вертикально рас-
положен белорусский национальный орнамент 
красного цвета на белом поле, составляющем 
1/9 длины Государственного флага Республики 
Беларусь» (рис. 1) [1, 2].  

 

 

Рис. 1. Государственный флаг  
Республики Беларусь 
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Понятно, что в обоих случаях имело место 
не учреждение вновь созданного символиче-
ского элемента, а законодательная фиксация 
ранее уже существовавшего. Общеизвестно, 
что изображённый на нашем Государственном 
флаге орнамент копирует тот, который кресть-
янка деревни Костелище Сенненского уезда 
Могилёвской губернии Матрёна Сергеевна 
Маркевич на полотенце выткала (или вышила?) 
в 1917 г. Он увековечен в бронзе, в виде памят-
ника, открытого в г. Сенно в 2015 г. (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Памятник Матрёне Маркевич 
 
Однако данный орнамент был, естествен-

но, вовсе не Матрёниным изобретением. Он 
представляет собой лишь индивидуализиро-
ванный вариант традиционного ромбо-меан-
дрового, или, иначе, ромбо-крестового орна-
мента, очень характерного не только для бело-
русского, но и вообще для восточнославянско-
го народного творчества [3, рыс. 2]. Однако 
уже сто лет назад смысл этого орнамента стал 
нашим белорусским, украинским и русским 
мастерицам непонятен, он приобрел характер 
традиционно повторяющегося украшения. Та-
кая ситуация сложилась, в историческом 
смысле, относительно недавно. «В начале 
XIX века, – пишет Г. П. Дурасов, – создатели 
вышивок ещё помнили смысловое значение 
украс, жив был и обряд чтения узоров. Девуш-
ки собирались на него в своих лучших наря-
дах, парни выбирали в провожатые старых 
женщин, и те, показывая им вышитые девуш-
ками передники и подолы рубах, поясняли 

смысл узоров» [4, с. 5]. Впрочем, значение не-
которых элементов восточнославянской на-
родной вышивки довольно понятно и теперь. 
Например, ромб с прямыми углами, то есть 
квадрат, перекрещенный внутри, – это, поис-
тине интернациональный древнеземледельче-
ский знак возделанного поля. В подтвержде-
ние Б. А. Рыбаков ссылался, в частности, на 
древнекитайский иероглиф «тянь» (田), как 
раз и передающий понятие «поле». В этой свя-
зи просто поразительно, что не только в нашей 
орнаментике, но также и в сельской белорус-
ской обрядности тот же самый мотив присут-
ствовал буквально до недавнего времени. 
«Большой интерес, – писал Б. А. Рыбаков, – 
представляет запись этнографа В. В. Богдано-
ва о том, как применялась ромбо-точечная 
схема в Белоруссии в XIX в. При постройке 
новой избы (что являлось естественным про-
должением образования новой семьи) глава 
семьи должен был освятить участок земли, 
отведенный под постройку нового жилища. 
С этой целью он чертил на земле большой 
квадрат, размером с усадьбу, делил этот квад-
рат на четыре части так, чтобы образовались 
четыре малых квадрата. Затем хозяин будущей 
усадьбы отправлялся «на все четыре стороны» 
и приносил с четырёх полей по большому 
камню. Камни укладывались в центре каждого 
малого квадрата, начерченного на земле. По-
сле этого земля будущей усадьбы считалась 
освящённой». Итак, очевидно, что вовсе не 
случайно центр каждого из сдвоенных ромби-
ков в исполнении М. С. Маркевич был поме-
чен специальной точкой. Если присмотреться, 
то и у неё, и у других белорусских мастериц 
большой ромб делился на четыре части, каж-
дая из которых помечалась точкой или крести-
ком. Такой орнамент называют «ромбо-
точечным», или «шашечным ромбом». Счита-
ется, что точки здесь являются символами се-
мян, или первых ростков [5, с. 25, 32]. 

Обозначая животворящую мощь природы, 
ромб использовался как символ не только зем-
ных, но и небесных сил. Не приходится удив-
ляться, что в народной вышивке ромб, имено-
вавшийся, между прочим, «кругом», символизи-
ровал также небесное светило – солнце [6, с. 166]. 
Е. Н. Клетновой было предложено такое объяс-
нение: «ромб, тоже квадратно ограниченная фи-
гура, но поставленная на угол, давала впечатле-
ние чего-то более лёгкого, как бы не требующего 
материальной поверхности для своей опоры, а 
потому и более соответствовала символу солнца, 
плавающему в безбрежном океане неба» [7, 
с. 118]. Итак, как идеограмма щедрого солнца и 
возделанной, а потом засеянной земли должен 
расшифровываться, в принципе, ромбический 
орнамент, выполненный М. C. Маркевич.  
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К сожалению, это её произведение, дати-
рующееся 1917 г., не сохранилось. Не удиви-
тельно, что не сохранилось также и бесчис-
ленное множество подобных предметов при-
кладного искусства гораздо более отдалённых 
времён. «В большинстве районов Земли, – 
писал Л. Н. Гумилёв, – не сохраняются почти 
все нестойкие материалы: дерево, меха, тка-
ни, бумага (или заменявшая её береста) и т. п. 
Никогда не известно, что именно пропало, а 
считать пропавшее несуществовавшим и не 
вводить на это поправки – ошибка, приводя-
щая заведомо к неправильным выводам». [8, 
с. 46]. Поэтому совершенно естественным 
будет попытаться заполнить такую огромную 
лакуну, обратившись к подобным ромбиче-
ским знакам на изделиях из более стойких 
материалов, – в частности, из керамики и 
кости. И оказалось, что на глиняных, изго-
товленных ещё без гончарного круга, сосу-
дах, найденных Ф. М. Заверняевым при рас-
копках селища, которое в первые столетия 
нашей эры существовало на территории ны-
нешнего Почепа, райцентра Брянской области 
России, изображены ромбы, у которых внут-
ри не точки, а одна, или даже две, параллель-
ные линии. Эти почепские ромбы оказались 
крючковатыми (рис. 3, а, б) [9]. 

 

 

Рис. 3. Ромбические символы  
на древней керамике:  

а, б – Почепское селище;  
в – поселение Добрый Бор 

 
Их крючки символизируют, по нашему 

мнению, след, оставленный упряжным пахот-
ным орудием (сохой, ралом, плугом) при его 
повороте перед началом следующей борозды; 
следовательно, одна-две линии внутри ромба 
означают уже проложенные борозды. Крючко-
ватые ромбы издавна трактуются как «знак 
земли-почвенной», то есть как изображение 
поля, обработанного для посева [10, с. 22]. Ар-
хеологические памятники, культурно близкие 

Почепскому селищу, представлены и на рос-
сийской Брянщине, и на белорусской Гомель-
щине, и на украинской Черниговщине. Они бы-
ли созданы, вне всякого сомнения, непосредст-
венными предшественниками самых ранних 
славян, то есть общими предками трёх нынеш-
них соседних народов [11, с. 248 сл.]. Поэтому 
и неудивительно, что в русском, белорусском, 
украинском народном творчестве одинаково 
даёт о себе знать один и тот же соответствую-
щий архетип.  

Но ромбический орнамент известен, одна-
ко, ещё эпохи камня, применительно к кото-
рой он иногда упрощённо трактуется как изо-
бражение рыбьей чешуи. Впрочем, как извест-
но, ещё около пяти тысяч лет назад в пределах 
нынешней Беларуси на смену рыболовству, 
охоте и собирательству приходят животновод-
ство и земледелие. В результате этой так на-
зываемой «неолитической революции» проис-
ходит глобальный переворот не только в эко-
номике, но и в идеологии древнего общества. 
Её стержнем становится идея плодородия и 
урожайности. В этой связи для нашей темы 
особый интерес представляет одна находка с 
поздненеолитического поселения Добрый Бор 
в Барановичском районе Брестской области. 
Масса фрагментов глиняных доброборских 
сосудов относится к нёманской археологиче-
ской культуре второй половины ІІІ тысячеле-
тия до н. э. Большинство этих фрагментов бы-
ло орнаментировано, в том числе также 
сплошной сеткой из ромбов [12, с. 61–67, 
рис. 47, 1]. Однако среди них выделяется один 
обломок венчика, то есть верхней части горш-
ка, который ныне занимает своё законное ме-
сто в экспозиции Национального историческо-
го музея Республики Беларусь. На этом об-
ломке ямками, выдавленными до обжига сосу-
да по сырой глине, был изображён не просто 
ещё один, так сказать, серийный ромб той же 
самой нёманской культуры. У него имеется 
«хвостик» в виде двойного крючка, – точно 
такого же, как и у ромбов почепских. Как и 
один из почепских, он посередине как бы пе-
речёркнут. Итак, перед нами изображение не 
просто рыбьей чешуйки, а, по-видимому, пик-
тограмма, то есть рисуночная запись, сообще-
ние безымянного древнего земледельца об уже 
вспаханном, готовом к посеву, поле (рис. 3, в).  

Ромбы в искусстве каменного века появи-
лись задолго до глиняной посуды и земледелия. 
Возраст открытого около с. Мезин Коропского 
района пограничной с Беларусью Черниговской 
областью. Украины палеолитического поселе-
ния – около двадцати тысяч лет назад. Здесь 

а 

б 

в 
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был обнаружен изготовленный из бивня ма-
монта роскошный браслет (рис. 4, а).  

 

 
Рис. 4. Мезинский браслет (а)  
и срез мамонтова бивня (б) 

 
Хорошо видно, что орнамент, вырезанный 

на поверхности этого браслета неизвестным 
мастером, очень близок к вышитому М. С. Мар-
кевич. Орнамент этот также состоит как из ром-
бов, так и из «крючков». Но, с другой стороны, 
прототипом самого мезинского орнамента по-
служила, по-видимому, структура мамонтова 
бивня. Дело в том, что его вещество – дентин – 
нарастает подобно древесным годичным коль-
цам. На срезе бивня под углом 45º проступает 
естественный ромбовидный узор (рис. 4, б). 
«Постоянно имея дело с бивнями мамонта, – 
писала В. И. Бибикова, – мезинский резчик не 
мог не заметить проступающего под резцом

 чёткого ритмического рисунка. Таким образом, 
в основе мезинских орнаментальных мотивов 
лежит простейший, построенный природой 
«узор» дентина бивня мамонта» [13, с. 7–8]. 

Наличие исторической связи между ромби-
ческим орнаментом палеолита, с одной сторо-
ны, и неолита, с другой, предполагалось в своё 
время Б. А. Рыбаковым [14, с. 127–134]. Вполне 
естественным было добавить сюда таковой же, 
выявленный на предславянской почепской ке-
рамике, и, кроме того, белорусский националь-
ный, выполненный сто лет назад нашей Матрё-
ной-рукодельницей. 

Заключение. Итак очевидно, что, если 
иметь в виду историческую приоритетность, 
то таковой из всех известных символов бело-
русской государственности объективно обла-
дает именно наш национальный орнамент, по-
мещённый на Государственном флаге Респуб-
лики Беларусь. Этот ромбический символ воз-
никает гораздо раньше всех остальных: не в 
новейшую, и даже не в средневековую, а в 
древнейшую, ещё палеолитическую, эпоху. 
Особая его ценность в том, что, несмотря на 
отдалённость той эпохи, даже через десятки 
тысяч и тысячи лет довольно чётко просмат-
ривается историческая преемственность меж-
ду научно зафиксированными конкретными 
воплощениями этого символа в пределах древ-
нейшего славянского ареала. 
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УДК 008(470+571) 

В. Е. Козляков 
Белорусский государственный технологический университет 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА  
«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье рассматриваются основные компоненты социокультурного феномена «русская ци-
вилизация». Сегодня основные дискуссии и споры сосредоточены вокруг трех главных сущест-
вующих типов цивилизаций – западной, русской и восточно-азиатской. Между тем к идеям 
«русской цивилизации» многие лучшие представители России обращались еще в дореволюци-
онный период. В советское время эта тема практически исчезла из официальной коммунистиче-
ской идеологии. Развал СССР, демократизация общественной жизни, плюрализм мнений сдела-
ли тему «русской цивилизации» вновь актуальной. Анализируя многие работы исследователей, 
автор определяет содержание и дает характеристику главных компонентов социокультурного 
феномена «русская цивилизация»: созиданию, стремлению к справедливости, духовности и со-
борности. Делается вывод о том, что русская цивилизация может и должна стать основой для 
евразийской интеграции народов, а также для формирования будущей мировой цивилизации ре-
ального гуманизма. 

Ключевые слова: цивилизация, русская цивилизация, русская культура, созидание, спра-
ведливость, духовность, соборность.  
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ABOUT SOCIOCULTURAL PHENOMEN “RUSSIAN CIVILIZATION” 
(HISTORICAL ASPECT) 

The article is about the main components of the socio-cultural phenomenon of “Russian civiliza-
tion”. Today, most of the discussion and debate focused on the three main types of existing civiliza-
tions – Western, Russian and East Asian. Meanwhile, many of the best representatives of Russian 
turned to the ideas of “Russian civilization” even before revolution. This topic has disappeared from the 
official communist ideology in Soviet times. The topic of “Russian civilization” regained its relevance 
due to the collapse of the Soviet Union, the democratization of public life, diversity of opinions. The 
author defines the content and gives a description of the main components of the socio-cultural phe-
nomenon of “Russian civilization”: creation, the pursuit of justice, spirituality and catholicity, analyz-
ing the work of many researchers. Russian civilization can and should be the basis for the integration of 
the Eurasian peoples, as well as for the formation of the future world civilization real humanism – is the 
main conclusion. 

Key words: civilization, russian civilization, russian culture and creativity, justice, spirituality and 
collegiality. 

Введение. Термин «цивилизация» был вве-
ден в обществоведение для обозначения каче-
ственной характеристики общества, уровня его 
развития. Однако не секрет, что этот термин, 
кроме определенных регламентирующих функ-
ций, еще и призван указать и вектор развития 
общества. 

Cегодня основные дискуссии и споры со-
средоточены вокруг трех главных существую-
щих типов цивилизаций – западной, русской и 
восточно-азиатской. Подавляющее большинст-
во политической элиты бывших советских рес-
публик стремится доказать приверженность 
«титульных» этносов, определяющих название 
того или иного независимого государства, за-
падной цивилизации. При этом не прекращают-
ся попытки «удревнить» свою историю, пока-

зать близость (или даже отождествить) своего 
исторического опыта с Западом. Привлекают, 
конечно, потребительские интересы, стремле-
ния заполучить на свои эгоистические цели за-
падные кредиты. Причем, это делается под ак-
компанемент откровенной русофобии, утвер-
ждений о том, что беды того или иного народа 
происходят от «имперской, азиатской России». 

Между тем к идеям «русской цивилизации» 
лучшие представители России обращались еще 
в дореволюционный период. В трудах Н. Дани-
левского, Ф. Тютчева, Ф. Достоевского, Н. Тру-
бецкого, И. Ильина, других известных деятелей 
в той или иной степени находили отражение 
различные компоненты этого социокультурно-
го феномена. В советский период сама катего-
рия «русская цивилизация» вызывала насторо-
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женность и непринятие официальных властей, 
поскольку пугала опасностью реставрации мо-
нархизма. Распад СССР, демократизация обще-
ственной жизни, поиски идей цивилизационно-
го развития вновь сделали эту тему актуальной. 
В работах В. Кожинова, Е. Троицкого, О. Пла-
тонова, А. Панарина, других исследователей 
основные компоненты «русской цивилизации» 
получили новое звучание. Эта же тема присут-
ствует в трудах белорусских авторов – 
Л. Криштаповича, О. Романова, А. Геращенко. 
В этих  работах постсоветского периода нашли 
отражение размышления о судьбах русского 
народа, русской цивилизации, русского мира в 
условиях глобализации. 

Основная часть. Русская цивилизация – 
это многообразие культур. Формирование Рус-
ского государства, как правило, проходило на 
добровольной основе. При этом русские люди, 
первопроходцы, в большинстве своем, с уваже-
нием относились к традициям, быту и культуре 
других этносов. Впоследствии огромное коли-
чество дворянских родов (а дворянство в тече-
ние долгого времени было сословием, опреде-
лявшим лицо страны) имело нерусское проис-
хождение. 

Но русский народ всегда являлся стержнем 
государства, потому что русские в системе 
страны оставались единственным евразийским 
народом. Евразийство русского народа заклю-
чается в том, что с самого начала своего суще-
ствования он серьезно и глубоко контактировал 
как с европейскими, так и с азиатскими наро-
дами. По меткому замечанию В. Кожинова, 
«лишь попав в магнитное поле России, другие 
народы тоже приобретают евразийские черты». 
При этом В. Кожинов считает, что русский на-
род никогда не двигался в русле национальной 
идеи. «Русский народ жил во многом хуже, чем 
другие народы, – отмечает писатель. – В слу-
жении целому континенту и тем самым всему 
миру не остается места для обеспечения собст-
венного благосостояния, для чисто бытового 
устройства жизни. Тот, кто берет на себя ответ-
ственность за человечество, должен за это пла-
тить. Но в награду за служение русский народ 
создал свою культуру» [1, с. 122]. 

Таким образом, социокультурный феномен 
«русская цивилизация» включает в себя раз-
личные черты и компоненты, созвучные вос-
точно-славянской цивилизации. Среди них сле-
дует, на наш взгляд, выделить главные: созида-
ние, стремление к справедливости, духовность 
и соборность. 

В структуре любой цивилизации присутст-
вует дух народа-строителя, народа-созидателя. 
Но если западная цивилизация строилась на 
основе грабежа, колониальных захватов дру-

гих, зачастую «нецивилизованных» народов, в 
то же время создававших своеобразный сырье-
вой, ресурсный фундамент для будущих запад-
ных научно-технических открытий и изобрете-
ний, то русская цивилизация воплощала в себе 
самостоятельную созидательную деятель-
ность, прежде всего, в освоении широких бес-
крайних просторов при непростых природных 
и климатических условиях. При  этом харак-
терной чертой русского образа жизни испокон 
веков было единство человека с природой. Не 
случайно слова «народ», «Родина», «род», 
«природа» и другие уже содержат общие кор-
ни. Нарушение этих связей не без влияния за-
падно-рыночных установок привело к Черно-
былю, загрязнению почвы и воды, разграбле-
нию лесных богатств. 

Уже к середине I тысячелетия духовно-
нравственные определяющие русской цивили-
зации получают конкретные формы, выражав-
шиеся в особых свойствах и характере древне-
русского народа. Суммируя все имеющиеся 
письменные и археологические источники, 
можно утверждать, что древнеславянское насе-
ление этого периода отличалось мирным тру-
довым характером, занимаясь земледелием, 
животноводством, охотой и рыболовством, из-
готовляя орудия труда и украшения. Военная 
деятельность была преимущественно оборони-
тельной, направленной на защиту своих земель 
и селений. Самоуправление, взаимопомощь 
(счастье и несчастье общие), общинность соче-
тались с твердой властью племенных вождей и 
военачальников.  

Вера в единого главного бога сочеталась с 
верой во второстепенных божеств, злых и доб-
рых духов. Причем поклонение осуществлялось 
добрым началам жизни. Славяне верили в неиз-
бежность победы добра, закладывались основы 
добротолюбия. Древние славяне не были склон-
ны к накопительству, к стяжанию богатств, у 
них закладывались основы нестяжательства. 
В семейной жизни ценилось целомудрие и суп-
ружеская верность. Природу славяне считали 
живым существом и поклонялись ей, особенно 
обожествлялись дубравы и Мать Земля. 

Во 2-й половине I тысячелетия Древняя 
Русь достигает высокой для того времени куль-
туры земледелия и животноводства. Русские 
пашни засеяны рожью, пшеницей, ячменем, 
овсом, просом, расширяются на север. Совер-
шенствуются сельскохозяйственные орудия. 
В VIII–IX вв. на русских просторах начинают 
использовать плуги с железным лемехом, по-
зволившие значительно увеличить производи-
тельность сельскохозяйственного труда. Высо-
кого уровня мастерства достигают ремесла: 
гончарное, металлообработка, ювелирное. Дре-
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внерусские ремесленники создают красивые 
ювелирные изделия с перегородчатой эмалью, 
фибулы, гривны. 

В созидательной деятельности русского 
народа четко проявились общинные и артель-
ные традиции. Крестьянская община в России 
возникла как важный институт совместного 
коллективного труда в развитии земледелия, 
обращении в сельскохозяйственный оборот, 
казалось, непригодных для этих целей угодий. 
Но крестьянская община в России не была 
столь прочной, как, например, в Японии. Об-
щина в России не была склонной к подчинению 
какой-либо вышестоящей «корпорации». По-
пытки самодержавия превратить общину в по-
слушный орган так называемого «крестьянско-
го самоуправления» в итоге привели к ее раз-
рушению, хотя общинные традиции сохраня-
лись еще долго и сохраняются по сей день. 

Общинные традиции проявлялись и в мен-
талитете белорусского народа – своеобразного 
носителя русской цивилизации. Достаточно 
привести старинный народный обычай толоку, 
своеобразную форму коллективной помощи в 
хозяйственных работах. Как правило, на толоку 
приглашали родственников, соседей, односель-
чан для срочной и трудоемкой работы: срубить 
хату, скосить сено, помочь убрать урожай, вы-
вести лес и др. Не секрет, что хитроумные по-
мещики использовали народный обычай и вво-
дили принудительные толоки для крепостных 
крестьян в своих помещичьих целях.  

Не менее важное значение в созидательной 
деятельности русского, белорусского, украин-
ского  народов играли артели – добровольные 
союзы (товарищества) равноправных работни-
ков, решавших производственные и хозяйст-
венные задачи на основе самоуправления, 
взаимопомощи и взаимовыручки. Объединение 
людей в артель не только не ограничивало духа 
самостоятельности и предприимчивости каж-
дого артельщика, а, напротив, поощряло его. 
Артель позволяла сочетать склонность русско-
го человека к самостоятельному и даже обо-
собленному труду с коллективными усилиями. 
Равноправность артельщиков резко отличала их 
от капиталистических предприятий. Попытки 
эксплуатации одних членов артели другими, 
как правило, жестко пресекались. Но равнопра-
вие, конечно, не означало уравниловки – рас-
пределение доходов осуществлялось по труду 
[2, с. 5, 25]. 

Корни артелей уходят в глубокую древ-
ность Руси. Артели складывались по воле своих 
членов и опять-таки по собственной воле под-
ряжались на те или иные работы. В 1890-х гг. 
именно артелями, включавшими в себя в общей 
сложности не более 10 млн. человек, была по-

строена знаменитая Транссибирская магистраль 
(7,5 тыс. км рельсового пути, 55 км тоннелей, 
5 мостов через великие реки). Эта стройка по-
лучила признание всего мира, ее назвали «чу-
дом» того времени. Все это отнюдь не означает, 
что необходимо идеализировать различные 
мелкие товарищества, но традиции взаимоот-
ношений конкретных производителей необхо-
димо сохранять и развивать. Важно отметить, 
что созидательный компонент русской цивили-
зации включает в себя производительную мно-
гоукладность экономики страны. 

Другой важной характерной чертой рус-
ской цивилизации является стремление наро-
да к социальной справедливости и свободе. 
Причем, свободу он понимал как осознанную 
необходимость. Существовавшее крепостное 
право прошло через несколько этапов своего 
оформления. Но при этом нельзя не учиты-
вать, что крепостничество распространялось 
менее чем на половину русских крестьян. 
К тому же около половины из этих крестьян 
были оброчными, т. е. жили, где хотели, и под-
час становились более богатыми, чем их вла-
дельцы-помещики. Большинство русских куп-
цов и промышленников вышло именно из ря-
дов оброчных крестьян. Уместно сказать и о 
том, что многие деятели русской культуры на-
чинали свой путь в качестве крепостных, но в 
силу русского «своеобразия» многие бывшие 
«рабы» стали известными не только в своей 
стране, но и во всем мире. 

Борьбой за социальную справедливость от-
мечены многие восстания, крестьянские высту-
пления и революции. Восстания Булавина и 
Болотникова, войны Разина и Пугачева, кресть-
янские бунты в начале ХХ в., последовавшие за 
ними революции: 1905–1907 гг., Февральская и 
Октябрьская, крушение СССР в 1991 г. – вот 
далеко не полный перечень катаклизмов, вклю-
чавших в себя как гроздья народного гнева, так 
и проявления стихийного, порой бессмыслен-
ного бунта. 

Разумеется, противоречия социально-
экономического характера сыграли роль ката-
лизаторов этих потрясений, но решающим фак-
тором стала все-таки утрата доверия к власти 
со стороны значительной части населения. Эта 
утрата доверия происходила по-разному. Тут и 
проблемы законности царствующих лиц, несо-
стоятельность властного аппарата в руково-
дстве страной, отсутствие элементарных свобод 
и т. д. Однако, если возникала угроза сущест-
вованию русской государственности, самому 
народу, разногласия и противоречия уходили в 
сторону. Русский народ консолидировался вне 
зависимости от сословной принадлежности и 
вел решительную борьбу за свою независи-
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мость. Вспомним русскую смуту начала 
XVII в., Отечественную войну 1812 г., Великую 
Отечественную войну 1941–1945 гг. Важным 
значением в консолидации народа на патриоти-
ческой основе стало возвращение Крыма в со-
став России в 2014 г. 

Важнейшим компонентом русской цивили-
зации стала духовность. Не материальная, а 
духовная сторона – вот что определяет специ-
фику русской цивилизации. Не алчный, эгои-
стический интерес, а сострадание, готовность 
помочь людям, попавшим в беду, поиск исти-
ны – эти качества присущи русскому народу. 
Следует отметить глубокую специфичность 
русского язычества, создавшего довольно 
стройную философско-космологическую сис-
тему представлений о мире. Но если язычество 
было связано с поклонением людей Природе, 
то православное христианство обращалось не-
посредственно к самому Человеку, страдания и 
поучения Христа были понятны людям. Поэто-
му принятие христианства в его православной 
сущности было назревшим, закономерным и 
прогрессивным. Оно отвечало духовным нуж-
дам, нравственным чертам и устремлениям 
восточных славян. 

Культура Киевской Руси становилась еди-
ной для всех русских земель. С ХІ в. в Русской 
Православной Церкви появляются письменные 
труды своих собственных духовных наставни-
ков. Самые известные из них: поучения и по-
слания Феодосия Печерского, «Поучение» кня-
зя Владимира Мономаха, «Слово о Законе и 
Благодати» Митрополита Иллариона. Эти про-
изведения знали и читали на белорусских зем-
лях. Каждое из этих творений богато содержа-
нием, и все они вместе несут высокие идеалы 
христианской духовности древнерусского об-
щества [3, с. 25]. 

Распространение и утверждение Правосла-
вия привело к тому, что национальное миропо-
нимание стало все больше исходить из служения 
идеалам добра, правды, справедливости, мило-
сердия и жертвенности, выполнения святого 
долга перед Отчизной. Об этом свидетельствует, 
например, просветительская деятельность 
Ф. Скорины, «русина» из славного града Полоц-
ка, издавшего «Библию руску». Ф. Скорина при-
вык гордиться людьми «посполитыми», народом 
«языка рускаго», а затем пришел к мысли «дать 
соплеменникам свет знаний, приобщить их к 
культурной жизни Европы» [4, с. 218]. 

 Но уникальность и своеобразие Правосла-
вия заключалось в том,  что эта ветвь христиан-
ства не являлась агрессивным антиподом веро-
ваниям и традициям других народов. Поэтому 
не случайно нерусские народы внесли весомый 
вклад в развитие русской цивилизации. 

Наиболее конкретно духовно-нравственные 
ценности русской цивилизации проявляются в 
православной этике и добротолюбии, русской 
иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как 
добродетели, нестяжательстве, взаимопомощи 
и самоуправлении русской общины и артели. 
Речь идет о той структуре бытия, где духовные 
мотивы жизни преобладали над материальны-
ми, где целью жизни было не потребление, а 
совершенствование, преображение души, 
стремление к Божественному идеалу. 

Опираясь на ценности своей цивилизации, 
русский народ сумел создать величайшее в ми-
ровой истории государство, объединившее в 
гармоничной связи многие народы, развить ве-
ликие культуру, искусство, литературу, став-
шие духовным богатством всего человечества. 

Духовный компонент русской цивилизации 
тесно связан с компонентом соборности. Су-
ществуют разные определения этого всеобъем-
лющего понятия, но главное заключается в том, 
что понятие «соборность» прямо противопо-
ложно понятию индивидуализма. Соборность – 
это не только принцип организации церковной 
православной деятельности. Это еще и принцип 
организации национальной, общественной, 
культурно-нравственной, экономической жиз-
ни, утверждение добра, справедливости, граж-
данского согласия, свободы, благосостояния 
этноса, его гармоничного взаимодействия с 
другими народами. 

Русскую нацию в моменты ее организован-
ных действий можно определить как активную 
соборную волю. Без  возрождения собороспо-
собности не возродить ни русский, ни белорус-
ский, ни украинский народы. Соборность – это 
деятельность сообща, интеграция интеллекта и 
души [5, с. 104]. 

Однако русская цивилизация как сложное 
явление включает в себя массу противоречий и 
противоречивых тенденций. Например, сво-
бодное гармоничное развитие лучших черт 
русской национальной психологии в свое время 
сдерживалось феодально-крепостническими 
порядками. Крепостничество мешало прояв-
ляться инициативе и предприимчивости. Об-
щинность зачастую несла в себе негативные 
моменты «круговой поруки», кстати, поддер-
живаемой властями, когда ответственность за 
моральные преступления отдельных лиц возла-
галась на всех общинников. 

Диалектическая противоречивость русской 
цивилизации состоит в том, что русские люди 
разные по складу: одним нужны экономические 
стимулы, хозрасчет, предпринимательская ини-
циатива, другим – морально-этические, коллек-
тивистские ценности. Если удастся одновре-
менно дать простор развитию ценных качеств, 
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проистекающих из общины, артельности, и не 
менее ценным – предприимчивости и подвиж-
ничеству, можно сделать очень многое. И тогда 
мировые кризисы нам будут не страшны. 

Заключение. Таким образом, русская ци-
вилизация – это совокупность способов жиз-
недеятельности народа в экономике, полити-
ке и культуре, включающих в себя компонен-
ты созидания материальных и духовных благ 
на основе многоукладности экономики, 
стремление к социальной справедливости во 
властных решениях и распределении резуль-

татов труда, преобладание духовно-нрав-
ственных начал над материальными, и собор-
ности, воплощающей единство свободы и от-
ветственности. Указанные компоненты про-
явились в той или иной степени на всех эта-
пах существования Русского государства, 
Российской империи, СССР. 

Русская цивилизация как важнейший со-
циокультурный компонент может и должна 
стать основой для евразийской интеграции на-
родов, а также для формирования будущей ми-
ровой цивилизации реального гуманизма. 
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А. А. Дамарад 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

ЭВАЛЮЦЫЯ ПРАВОЎ І ПРЫВІЛЕЯЎ ШЛЯХТЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 
ЛІТОЎСКАГА Ў КАНЦЫ XIV – ПАЧАТКУ XVI СТ. 

Эпоха феадалізму ў Еўропе замацавала спецыфічныя адносіны паміж дваранствам і манархі-
яй, вядомая як васалітэт. Узаемныя інтарэсы дзяржавы і феадалаў прывялі да фарміравання ў 
апошніх спецыфічнага кола правоў, якія вынікалі з патрэбы дзяржавы ў лаяльнай ваеннай сіле.  
У Вялікім Княстве Літоўскім манархічная ўлада вымушана была дастаткова моцна пашыраць па-
літычныя і эканамічныя правы шляхты па прычыне спецыфічнасці парадку наследавання вялі-
какняжацкай улады, неабходнасці захавання дынастычнай уніі з Польшчай, а таксама з-за знеш-
непалітычнага становішча.  

Ключавыя словы: манархія, шляхта, закон, палітычныя правы, спадчыная маёмасць. 
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EVOLUTION OF THE RIGHTS AND PRIVILEGES  
OF THE NOBILITY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  

IN THE LATE 14TH – EARLY 16TH CENTURY 
The era of feudalism in Europe strengthened the special relationship between the nobility and the 

monarchy, known as vassalage. Mutual interests of the state and the feudal lords led to the formation of 
the specific circle rights. This feature arose because of the needs of the state in loyal military force. 
Monarchs of the Grand Duchy of Lithuania was forced to expanded political and economic rights of the 
nobility due to the specificity of the grand order of succession to power, the need to preserve the dynas-
tic union with Poland, but also because of the foreign policy position.  

Key words: monarchy, nobility, the law, political rights, property inheritance. 

Уводзіны. Саслоўная структура сярэдневя-
ковага грамадства Вялікага Княства Літоўскага 
была тыповай для свайго часу. Вышэйшым ста-
нам з’яўляліся феадальныя землеўласнікі, якія 
на працягу XIV–XVI стст. аформіліся ў адзіную 
ў прававых адносінах групу – шляхту.  

З канца XIV ст. пачынаецца пэрыяд закана-
даўчага афармлення правоў шляхецкага сас-
лоўя, які насіў эвалюцыйны характар. Афарм-
ленне правоў шляхты праходзіла ў неразрыўнай 
сувязі з міждзяржаўнымі ўніямі Вялікага Княс-
тва Літоўскага і Каралеўства Польскага. Працэс 
заканадаўчага афармлення феадалізму заняў 
працяглы час, але менавіта на канец ХІV – 
пачатак ХV ст. прыходзяцца важныя рашэнні 
па замацаванню за шляхтай палітычных і 
грамадскіх правоў. 

Асноўная частка. Аўтарытэтны спэцыяліст 
па гісторыі сярэднявечча М. К. Любаўскі калісь-
ці выказаў тэзiс, які доўга дамінаваў сярод гісто-
рыкаў, што саслоўе феадалаў ў Вялікім Княстве 
Літоўскім было створана адным актам – 
Гарадзельскім прывілеем 1413 г. [1, с. 74]. 
Аднак, для прызнання асобы шляхціцам перша-
пачаткова не патрабавалася якіх-небудзь фарма-
льных умоў увогуле, для гэтага трэба было несці 
ваенную павіннасць. Толькі з канца XIV ст. 
феадальнае саслоўе пачынае выдзяляцца з 

агульнай масы насельніцтва, авалодвае правамі і 
вольнасцямі. Патлумачыць гэта можна тым, што 
стаў даступным вопыт польскай шляхты. 
Персанальныя і міждзяржаўныя ўніі адчынілі 
дзверы для пераймання традыцый і правоў. 
Першая дынастычная ўнія Вялікага Княства 
Літоўскага з Польшчай 1385 г. «стала першым 
крокам да набліжэння прававога статуса 
палітычнай эліты дзвюх дзяржаў» [2, с. 9]. Выка-
нання ўсіх патрабаванняў феадалы дабіваюцца ў 
так званых земскіх прывілеях, альбо жалаваных 
шляхецкіх граматах, «созданных по образцу 
привилегий польской шляхты и имевших 
большое влияние на характер развития 
литовско-русского права» [3, с. 7]. Да гэтага ча-
су польская шляхта ўжо мела асаблівыя правы і 
прывілеяванае становішча ў дзяржаве. Надаўшы 
такія ж правы знаці Вялікага Княства, Ягайла 
хацеў зрабіць яе лаяльнай. З гэтай мэтай ён 
выдае першы агульназемскі прывілей (а даклад-
ней тры акты, з якіх для нашага даследавання 
найбольш цікавы першы – ад 20 лютага 1387 г.). 
У прывілеі Ягайла даруе баярству Вялікага 
Княства Літоўскага шэраг канкрэтных вольнас-
цяў. Па-першае, замацоўвалася права шляхты на 
сваю нерухомую маёмасць. У прыватнасці, 
«кожны рыцар альбо баярын… маюць і будуць 
мець поўную і ўсялякую мажлівасць уладаць, 
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трымаць, карыстацца, прадаваць, абмяняць, да-
раваць, паводле сваёй волі і думкі, замкі, волас-
ці, вёскі і дамы, усё чым уладараць і карыстаюц-
ца…» [4, с. 210–211]. Жанчынам баярскага па-
ходжання дазвалялася свабодна ўступаць у 
шлюб і свабодна распараджацца маёмасцю па-
мёрлага мужа. Важным з’яўляецца звужэнне 
юрысдыкцыі вялікага князя над шляхтаю. Яна 
вызвалялася ад усялякіх работ на карысць ма-
нарха акрамя пабудовы замкаў, калі «склікаецца 
ўся зямля літоўская» [4, с. 211].  

Адзіным важным абавязкам землеўласнікаў 
стала ваенная служба за ўласны кошт. 

Трэба заўважыць, што для атрымання пра-
воў, гарантаваных прывілеем 1387 г., неабходна 
было выканаць адну ўмову – прыняць каталіц-
кую веру. Гэтым самым вялікі князь Ягайла вы-
конваў абавязацельствы перад польскімі феада-
ламі, якія жадалі ліквідаваць розніцу ў рэлігіі і 
грамадскім ладзе паміж Польшчай і ВКЛ.  

Далейшыя спробы злучэння дзвюх суседніх 
дзяржаў і Гарадзельская ўнія 1413 г. выклікалі 
выданне ад імя Ягайлы і Вітаўта аднаіменнага 
прывілея. Гарадзельскі прывілей быў выдадзе-
ны ў той час, калі яшчэ, як трапна заўважыў 
М. К. Любаўскі, «не остыла католическая рев-
ность короля Ягайло и польских панов, меч-
тавших об обращении литовцев в католическую 
веру, чтобы положить прочное начало для 
слияния Литвы с Польшей» [5, с. 4].  

Паводле дакумента, паны, шляхта і баяры 
Вялікага Княства Літоўскага, якія прымуць ка-
таліцкую веру і атрымаюць гербы, могуць ка-
рыстацца ўсімі правамі і свабодамі згодна са 
звычаямі Каралеўства Польскага. Пацвярджа-
лася іх права на свабоднае распараджэнне сваёй 
маёмасцю і атрыманне спадчыны. Гарантавала-
ся права жанчын на валоданне маёнткамі. Но-
вым стала права шляхты каталіцкага веравыз-
нання на збіранне сходаў і сеймаў, права выбі-
раць караля і вялікага князя [4, с. 213]. 

Прывілей 1413 г. устанавіў, што некатолікі 
не павінны дапускацца да дзяржаўных пасадаў. 
Гэта выклікала адхіленне ад ўлады мясцовых 
удзельных князёў, а на іх месца прыйшлі 
«второстепенные литовско-русские князья, но 
главным образом литовские бояре» [1, с. 49]. 

Адказваючы на пытанне, чаму феадалы Вя-
лікага Княства, большасць з якіх былі правас-
лаўныя, згадзіліся з абмежаваннем правоў нека-
талікоў, трэба мець на ўвазе, што згоду далі не 
ўсе «паны, шляхта і баяры», як пра гэта гаво-
рыцца ў прывілеі, а толькі 47 чалавек, якіх ніх-
то не ўпаўнаважваў на вырашэнне гэтага пы-
тання. У пацверджанне гэтага можна прывесці 
неаднаразовыя заявы прадстаўнікоў ВКЛ аб 
зняважлівых нормах, што ўтрымліваюцца ў Га-
радзельскім прывілеі.  

Зразумела, што парадкам, ўсталяваным пас-
ля Гарадзельскай ўніі, не маглі быць задаволе-
ны шматлікія «рускія» князі і баяры Вялікага 
Княства Літоўкага. Атрымлівалася, што яны 
паводле новага закона не дапускаліся да вы-
шэйшых дзяржаўных пасадаў, да ўдзелу ў 
нарадах з вялікім князем. Праваслаўныя нават 
былі адхіленыя ад выбрання вялікага князя. 
Тым не менш, хутка стала зразумела, што так 
доўга працягвацца не можа. Ахаладжэнне 
адносін Вітаўта з Ягайлам пасля няўдалай 
спробы першага стаць каралём і яго смерць у 
1430 г. прывялі да сітуацыі, калі на каранацыі 
дэлегаты ад ВКЛ і слухаць не пажадалі пра 
кандыдатуру Ягайлы на вялікакняжацкі пасад. 
Гэтым скарысталіся праваслаўныя князі і 
баяры, выставіўшы сваю кандыдатуру – 
Свідрыгайлу Альгердавіча. Шляхта і набілітэт 
каталіцкага веравызнання, не бачачы іншай 
альтэрнатывы Ягайлу, вымушаны былі падтры-
маць кандыдатуру Свідрыгайлы. 

Узвядзенне Свідрыгайлы на вялікакняжацкі 
пасад было першым ударам па парадкам, ство-
раным Гарадзельскім прывілеем. Сапраўды, 
выбранне Свідрыгайлы адбылося не толькі без 
волі Ягайлы і палякаў, але і з удзелам правас-
лаўных, што не толькі не прадугледжвалася, 
але і строга выключалася Гарадзельскім прыві-
леем 1413 г. 

Свідрыгайла і надалей абапіраўся на пра-
васлаўных князёў і баяр, якіх ён увёў у склад 
Рады нароўні з каталікамі. Праваслаўныя ўдзе-
льнічалі і ў сеймах пры вырашэнні важных 
дзяржаўных пытанняў, прызначаліся на пасады. 
Невыпадкова, што непрыняцце ўмоў Гарадзель-
скага прывілея прывяло да складвання змовы 
супраць вялікага князя. 1 верасня 1432 г. ён 
падвергнуўся нападу змоўшчыкаў і вымушаны 
быў збегчы ў Полацк.  

На пасаду вялікага князя быў узведзены 
Жыгімонт Кейстутавіч, які быў адным з удзель-
нікаў змовы. Аднак новы князь і польскае ката-
ліцкае лоббі не адважыліся на аднаўленне па-
радкаў Гарадзельскай уніі. Праваслаўныя князі 
і баяры былі моцнай сілай, з якой трэба было 
лічыцца. Ягайла разумеў, што аднавіць унію 
Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы можна 
толькі пры ўмове заахвочвання ўсіх служылых і 
радавітых людзей, незалежна ад веравызнання.  

Таму, адпраўляючы паслоў у ВКЛ, Ягайла 
вырашыў змяніць некаторыя артыкулы новай 
уніі. З гэтай мэтай 15 кастрычніка 1432 г. ад 
імя Ягайлы і Жыгімонта быў выдадзены 
прывілей, у якім праваслаўныя падданыя 
Вялікага Княства Літоўскага ўраўноўвалісь у 
правах з каталікамі.  

У дакуменце гаварылася, што ў той час, як 
католікі Вялікага Княства Літоўскага былі надзе-
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лены прывілеямі і свабодамі, князі, баяры і 
шляхта праваслаўнай веры павінны былі быць 
пазбаўлены права карыстання падараванымі сва-
бодамі. Таму, жадаючы, каб у будучым паміж 
жыхарамі гэтых земляў не ўзнікалі разлады і 
варожасць, якія падрывалі б сілы гэтых земляў, і 
для таго, каб яны карысталіся роўнымі правамі і 
захоўвалі адзінства, больш энергічна і настойлі-
ва імкнуліся захаваць у цэласці гэтыя землі, ім і 
надаваліся аднолькавыя правы [6, с. 117]. 

З тэксту дакумента відаць, што ён фактычна 
пазбаўляў законнай сілы дыскрымінацыйныя 
нормы Гарадзельскага прывілея і сведчыў пра 
тое, што каталіцкія шляхта і духавенства ў інта-
рэсах саслоўнай салідарнасці гатовыя былі кры-
ху аслабіць палітыку аддалення некатолікаў у 
кіраванні дзяржавай. Даючы ацэнку прывілею 
1432 г., можна сказаць, што ён ствараў менавіта 
прававыя асновы для згуртавання ўсяго саслоўя 
феадалаў у прывілеяванае саслоўе шляхты, 
аб’ядноўваючы яго па сацыяльнай аснове, неза-
лежна ад веравызнання. 

Нягледзячы на выданне прывілея 1432 г., у 
Жыгімонта Кейстутавіча заставалася вялікая 
апазіцыя на чале са Свідрыгайлам. У Вялікім 
Княстве Літоўскім ішла феадальная вайна. Та-
му фактычнае дзеянне прывілея абмяжоўвалася 
тэрыторыяй, падкантрольнай Жыгімонту. Сам 
Ягайла вымушаны быў прыехаць у пачатку 
1434 г. у ВКЛ, каб падтрымаць апошняга. Сам 
жа вялікі князь з мэтай большага прыцягнення 
на свой бок шляхты Літвы і Русі 6 мая ў Троках 
выдаў чарговы агульнадзяржаўны прывілей на 
розныя правы і вольнасці [1, с. 81]. 

У ім атрымалі далейшае развіццё прынцы-
пы саслоўнага, агульнадзяржаўнага права. Пры-
вілеем 1434 г. пацвярджалася роўнасць правоў 
католікаў і праваслаўных, гарантавалася права 
валодання маёнткамі і перадача іх у спадчыну; 
сяляне і падданыя землеўласнікаў вызваляліся 
ад некаторых агульнадзяржаўных падаткаў; 
пацвярджалася права праваслаўных феадалаў 
карыстацца гербамі і іншымі знакамі шляхецт-
ва; абвяшчалася захаванне ў сіле «усе граматы, 
прывілеі і міласці… на вечнасць» [4, с. 217]. 

Галоўнае новаўвядзенне гэтага акта было ў 
тым, што вялікі князь абавязаўся «не караць 
князёў і баяр паводле даноса або тайнага абві-
навачвання з боку якога-небудзь чалавека, ці 
благой падазронасці… калі яны перш не яны 
будуць рэальна абвінавачаны ў публічным 
судзе…» ў адпаведнасці з законам [4, с. 216]. 

Надалей пераемнікі Жыгімонта Кейстутаві-
ча пацвярджалі гэтую гарантыю, якая 
«зрабілася першым асноўным законам, які 
знайшоў месца ў Літоўскім статуце» [1, с. 82]. 

Наступны вялікі князь, Казімір, таксама вы-
мушаны быў выдаць агульназемскі прывілей, 

які яшчэ больш пашыраў правы шляхецкага 
саслоўя. Калі ў 1445 г. палякі абралі Казіміра 
каралём, склалася сітуацыя, што ў выпадку яго 
ад’езду ў Польшчу праціўнікі вялікага князя ат-
рымлівалі выдатную магчымасць заняць ягонае 
месца. Таму Казімір, каб зрабіць феадальных 
землеўласнікаў больш лаяльнымі, выдаў 2 мая 
1447 г. новы прывілей, які меў вялікае значэнне 
для гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. 
Паводле П. А. Лойкі гэты дакумент прэтэнда-
ваў па сваім змесце на першую канстытуцыю 
ВКЛ [2, с. 10].  

У дакуменце ўжо не было ранейшага падзе-
лу на асоб каталіцкай і праваслаўнай веры. Ак-
рамя пацверджання папярэдніх правоў і воль-
насцяў шляхты Казімір гарантаваў новыя. Най-
перш, у артыкуле 5 змяшчалася норма аб праве 
феадалаў свабодна выязджаць за мяжу «для 
лепшого шчастья набытия, а либо учинков ры-
терских» [6, с. 125]. 

Таксама вызначальнае значэнне мела тое, 
што пад юрысдыкцыю землеўласнікаў трапляла 
належнае ім сельскае і гарадское насельніцтва. 
Пасля такога кроку вялікага князя па словах да 
паловы насельніцтва была перададзена пад ула-
ду феадалаў [7, с. 87]. 

Працэс узмацнення панавання шляхецкага 
саслоўя над сялянамі атрымаў афармленне ў ар-
тыкуле 11, дзе ўказвалася, што ні манарх, ні яго 
намеснікі не павінны прымаць на дзяржаўныя і 
вялікакняжацкія землі прыватнаўласніцкіх ся-
лян. Адначасова тое ж забаранялася і феадалам. 
Шляхта атрымала права судзіць сваіх падданых 
самастойна: закладваліся асновы юрыдычнага 
афармлення феадальнай залежнасці сялян.  

Важнае значэнне мелі два апошнія артыку-
лы прывілея. У іх замацоўваўся прынцып тэ-
рытарыяльнага адзінства дзяржавы, яе суверэ-
нітэт і адасобленасць ад іншых краін. 
Прывілей 1447 г. забараняў вялікаму князю 
раздаваць маёмасць і пасады іншаземцам. 
Гэтыя артыкулы былі накіраваны супраць 
пранікнення польскай шляхты ў Вялікае 
Княства Літоўскае, што адлюстроўвала прэ-
тэнзіі мясцовай шляхты на выключнае ста-
новішча ў дзяржаве [6, с. 125].  

Цікавую і слушную думку наконт прывілея 
1447 г. выказаў М. К. Любаўскі. Насуперак пе-
ракананням, што шляхецкае права было запазы-
чана з Польшчы, ён указвае на тое, што на агу-
льнадзяржаўным узроўні юрысдыкцыю над ся-
лянамі палякі атрымалі пазней, чым шляхта 
ВКЛ, а менавіта: у Нешаўскім статуце Казіміра 
1454 г. і ў Петрыкаўскім статуце 1496 г. [1, 
с. 100]. Гэта пацвярджае тое, што права 
Вялікага Княства не капіравала замежнае, а 
проста было выразнікам агульнаеўрапейскіх 
тэндэнцый у сферы феадальных адносін. 
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З прывілея 1447 г. пачынаецца паступовае 
абмежаванне правоў манарха на карысць усяго 
ваенна-служылага саслоўя. Калі раней вялікі 
князь раіўся толькі са знатнымі землеўласніка-
мі, то цяпер ён павінен быў пытацца згоды ўсіх 
шляхціцаў. 

Вызваленне ад «сярэбшчыны» феадалаў-
землеўласнікаў і іх падданых стала рызыкоў-
ным крокам Казіміра. Патрэба ў грошах прыму-
шала яго і нашчадкаў на княжацкім пасадзе 
звяртацца да сеймаў. Шляхта, якая згаджалася 
на фінансаванне дзяржавы, у адказ стала патра-
баваць новыя правы, законы і г. д. Прывілей 
Казіміра стаў на думку М. Ясінскага вынікам 
дагаварных пачаткаў паміж вялікім князем і 
шляхтай, «которая ко времени Казимира дости-
гла значения господствующего сословия в госу-
дарстве» [2, с. 19]. 

Абранне вялікім князем Аляксандра ў 1492 г. 
было адзначана выданнем новага прывілея. Па-
водле У. І. Пічэты, ён «не даў шляхце новых пра-
воў за выключэннем артыкула пра неўзвышэнне 
людзей ніжэйшага стану над шляхтай» [8, с. 537]. 

З гэтым меркаваннем можна пагадзіцца, па-
колькі ў прывілеі 1492 г. у асноўным замацоў-
валіся ранейшыя правы шляхты. Новыя паўна-
моцтвы атрымалі толькі вышэйшыя прадстаўні-
кі ваенна-служылага саслоўя, якія ўваходзілі ў 
склад Рады ВКЛ. Вялікі князь цяпер не меў 
права адмяняць або змяняць законы, пастановы 
і судовыя рашэнні, прынятыя разам з радай. Яе 
пастановы, прынятыя большасцю галасоў, 
павінны былі выконвацца вялікім князем. У 
выпадку яго адсутнасці рада самастойна выра-
шала пытанні дзяржаўнага значэння. Прывілей 
1492 г. з’явіўся важным крокам у заканадаўчым 
афармленні асноўных прынцыпаў дзяржаўнага 
права, меў характар феадальнай канстытуцыі. 
Выключнае дзяржаўна-прававое значэнне яму 
надавалі і сучаснікі, называючы яго 
«генеральным прывілеем» [9, с. 186]. 

Характар прывілея 1492 г. становіцца яшчэ 
больш выразным з тымі дапаўненнямі, якія 
былі зроблены у гарадзенскім прывілеі 1506 г. 
Пасля смерці Аляксандра, перад ганаровым уз-
вядзеннем Жыгімонта на вялікае княжанне па-
ны-рада духоўныя і свецкія і ўсе падданыя Вя-
лікага Княства Літоўскага, якія прысутнічалі на 
сейме, прасілі новага манарха пра пацверджан-
не ўсіх правоў і вольнасцей, атрыманых станамі 
ад яго папярэднікаў. Жыгімонт абяцаў выдаць 
гэтую просьбу і 18 кастрычніка выдаў пісьмо-
выя абавязацельствы на гэты конт, а затым, ужо 

пасля ўступлення на пасад, 7 снежня 1506 г., 
знаходзячыся ў Гародні, выдаў прывілей на 
правы і вольнасці, замацаваўшы яго прысягай 
перад Святым Пісаннем [1, с. 150]. 

Прывілей пачынаўся агульнапрынятым для 
тых часоў уступам, але змест яго адрозніваецца 
ад іншых. Тут захоўваецца формула «боскай мі-
ласцю», але адначасова падкрэсліваецца, што 
абранне Жыгімонта адбылося са згоды і па жа-
данню духоўных і свецкіх феадалаў. Дакумент 
пацвярджаў асноўныя палажэнні Аляксандрава-
га прывілея 1492 г. Новым стаў запіс пра права 
падданых падаваць скаргі на дзеянні адмініст-
рацыі ВКЛ [4, с. 227]. 

Заключэнне. Выданнем прывілея 1506 г. 
завяршыўся першы этап развіцця права Вяліка-
га Княства Літоўскага ў цэлым і шляхецкіх пра-
воў у прыватнасці. Наступныя прывілеі, вы-
дадзеныя ў 1522, 1529, 1547, 1551 гг. толькі 
паўтаралі законнасць папярэдніх. Далейшае па-
шырэнне правоў шляхты праходзіла ў новых 
сацыяльна-эканамічных і палітычных умовах, 
звязаных з больш цеснай кансалідацыяй ваен-
на-служылага саслоўя ў закрытую прывілеява-
ную групу, а таксама з новым узроўнем яе палі-
тычнай актыўнасці і як вынік – новай ступенню 
пашырэння правоў дадзенага стану. 

Такім чынам, асобныя ільготы, дадзеныя спа-
чатку невялікаму колу асоб, пашыраюцца паступо-
ва ў сваім аб’ёме і робяцца набыткам усёй шляхты. 
Пацверджанне шляхецкіх правоў кожным новым 
вялікім князем становіцца нібыта абавязкам, 
прычым шляхта, разумеючы сваю значнасць як 
ваенная сіла, дабіваецца ўсё большых правоў, якія 
не абмяжоўваюцца ўжо адной гарантыяй асабістай 
і маёмаснай недатыкальнасці. Цяпер мэта 
феадалаў – атрыманне правоў палітычных і ўплыў 
на справы дзяржавы. Са звычайных жалаваных 
шляхецкіх грамат, або прывілеяў, выпрацоўваецца 
нешта накшталт канстытуцыйных хартый, што 
выдаваліся кожным новым вялікім князем пры 
ўступленні на пасад. 

Так на працягу канца XIV – пачатку XVI ст. 
шляхце Вялікага Княства Літоўскага ўдаецца 
цалкам вылучыцца з грамадства, атрымаўшы 
юрыдычна замацаваныя правы і прывілеі. Гэта 
яшчэ не была цалкам і канчаткова сфармірава-
ная сацыяльная група, але ў сярэдзіне XVI ст. гэ-
ты працэс падыходзіць да завяршэння, пачынаю-
чы са з’яўлення Першага Статута ВКЛ 1529 г. 
Такім чынам, прыватныя прывілеі паступова 
аформіліся ў агульнасаслоўнае шляхецкае права, 
а з выданнем Статута 1529 г. і ў агульны закон. 
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ПАЛІТЫЧНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  
ПАДЧАС ВАЙНЫ ШВЕЦЫІ З РЭЧЧУ ПАСПАЛІТАЙ 1625–1629 ГГ.  

Артыкул разглядае палітычную актыўнасць Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) падчас вай-
ны паміж Швецыяй і Рэччу Паспалітай 1625–1629 гг., якая з’явілася працягам барацьбы за ды-
настычную карону і панаванне на Балтыцы. На аснове крыніц ацэнены пазіцыя і дзеянні Княства 
адносна дадзенага канфлікту. У асноўным шляхта ВКЛ жадала закончыць вайну шляхам мірнага 
пагаднення. Самастойнае падпісанне перамір’яў прадстаўнікамі ВКЛ у адзначаны перыяд можна 
патлумачыць цяжкім становішчам дзяржавы падчас вайны: недахопам грашовых сродкаў, ваен-
нымі паразамі, агульнай стомленасцю. Падобныя крокі ВКЛ выклікалі негатыўную рэакцыю ма-
нарха і прадстаўнікоў Каралеўства Польскага, якія сцвярджалі, што такія дзеянні супярэчаць 
Люблінскай уніі 1569 г. Гэтыя супярэчнасці сведчылі пра тое, што ВКЛ у знешняй палітыцы кі-
равалася рэальнай сітуацыяй, а не ўнійнымі імператывамі. 

Ключавыя словы: Рэч Паспалітая, Вялікае Княства Літоўскае, Каралеўства Польскае, 
Швецыя, шляхта, вайна. 
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THE POLITICAL ACTIVITY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA  
DURING THE WAR BETWEEN SWEDEN AND POLISH-LITHUANIAN 

COMMONWEALTH IN 1625–1629 
The article considers the political activity of the Grand Duchy of Lithuania during the war between 

Sweden and Polish-Lithuanian Commonwealth in 1625–1629. It was a continuation of dynastic strug-
gle for the crown and the domination of the Baltic Sea. The article reveals on the basis of the sources 
the position and actions of the Duchy to this conflict. Generally the gentry of the Duchy wanted to fin-
ish the war by a peace agreement. Separate signing of the truces by representatives of the Grand Duchy 
of Lithuania can be explained by the difficult situation оf the state in the war: lack of money, military 
defeats, general fatigue. Such actions of the Duchy caused a negative reaction of the monarch and the 
nobility of the Kingdom of Poland. They argued that such actions are contrary to the Union of Lublin in 
1569. These contradictions showed that the foreign poliy of the Duchy was guided by the actual situa-
tion, but not imperatives of the Union. 

Key words: The Polish-Lithuanian Commonwealth, the Grand Duchy of Lithuania, the Kingdom 
of Poland, Sweden, gentry, war. 

Уводзіны. Вайна 1625–1629 гг. паміж Шве-
цыяй і Рэччу Паспалітай з’явілася працягам кан-
флікту, які разгарнуўся паміж імі ў пачатку 
XVII ст. У другім дзесяцігоддзі XVII ст. у бара-
цьбе са Швецыяй Рэч Паспалітая выглядала зня-
сіленай, што было абумоўлена дэфіцытам дзяр-
жаўнага скарбу, ваеннымі і дыпламатычнымі 
паражэннямі (асабліва моцна пазіцыі дзяржавы 
падарваў захоп шведамі Рыгі ў 1621 г.). Тым не 
менш Жыгімонт ІІІ Ваза не збіраўся адмаўляцца 
ад змагання, ігнаруючы пры гэтым настрой 
шляхты ВКЛ, якое па вядомых прычынах не 
магло не быць заангажаваным у канфлікт, які на 
той момант ужо выйшаў за рамкі ўласна 
дынастычнай барацьбы. Больш таго, менавіта ў 
гэты перыяд надзвычай праявілася палітычная 
актыўнасць Княства, якая выразілася ў спецы-
фічнай, адметнай пазіцыі (у параўнанні з 
пазіцыяй Каралеўства Польскага і манарха) ад-

носна вайны са Швецыяй. Мэта артыкула – аха-
рактарызаваць палітычную актыўнасць ВКЛ у 
кантэксце вайны Швецыі з Рэччу Паспалітай 
1625–1629 гг. 

Асноўная частка. У чэрвені 1625 г. выходзіў 
тэрмін папярэдняга перамір’я паміж Рэччу 
Паспалітай і Шведскім Каралеўствам. Усведам-
ляючы мажлівы працяг канфлікту, дзяржавы-
суперніцы рыхтаваліся да яго. Праўда, вынік 
падрыхтоўкі быў розны: Швецыя здолела сабраць 
грошы і рэсурсы, правесці рэарганізацыю арміі і 
флота, удасканаліць зброю і ваеннае майстэрства. 
У Рэчы Паспалітай падрыхтоўку да вайны можна 
ахарактарызаваць хутчэй як «тэарэтычную»: 
пытанне абмяркоўвалася на шляхецкіх форумах, 
шмат намаганняў ішло на тое, каб выпрацаваць 
адзінае бачанне знешнепалітычнага курсу паміж 
цэнтральнай уладай і Каралеўствам Польскім з 
аднаго боку і ВКЛ з другога.  
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Летам 1625 г. пачынаецца адкрытая фаза 
чарговага супрацьстаяння паміж дзяржавамі, на 
чале якіх стаялі прадстаўнікі розных галін ды-
настыі Вазаў – Жыгімонт ІІІ і Густаў ІІ Адольф.  

Поспехі Швецыі (былі захоплены Біржы, 
Баўска, Мітава на працягу верасня – кастрычні-
ка 1625 г.) заклапоцілі Рэч Паспалітую і асаблі-
ва ВКЛ. Соймікі ВКЛ, якія сабраліся перад 
соймам 1626 г., актыўна абмяркоўвалі 
дадзеную праблему. Вядома шэраг інструкцый 
гэтай перадсоймавай кампаніі. У якасці 
прыкладаў, па якіх можна меркаваць аб пазіцыі 
ВКЛ, прывядзем наступныя. Ашмянская 
шляхта адразу ж звярнула ўвагу на тую шкоду, 
якую прынесла ВКЛ парушэнне перамір’я [1, 
арк. 1]. Было заўважана, што прадстаўнікоў 
Каралеўства Польскага гэта таксама павінна 
хваляваць, так як яны трымаюць альтэрнату, а 
значыць павінны дапамагчы грашовымі 
сродкамі. У цэлым інструкцыя прадпісвала 
раіцца аб абароне і вяртанні Інфлянтаў са 
станамі кароннымі [1, арк. 1, 3]. Шляхта 
Упіцкага павета адносна вайны, узноўленай па 
віне Швецыі, выказалася ў дастаткова рэзкім 
тоне. Так, павятовая шляхта выступіла з жадан-
нем не толькі выцесніць непрыяцеля з Інфлян-
таў і Курляндыі, але таксама перанесці наступа-
льныя дзеянні на тэрыторыю Швецыі. Апош-
няе, верагодна, было абумоўлена тым, што 
Упіцкі павет непасрэдна межаваў з Інфлянтамі. 
У інструкцыі зафіксаваны скаргі на тое, што 
пра вераломны ўчынак шведаў (аднаўленне 
ваенных дзеянняў – А. Д.) мясцовыя жыхары 
даведаліся не толькі праз каралеўскага пасла, 
але і са свайго ўласнага досведу, бо спазналі 
спусташэнні і разбурэнні [2, арк. 2]. 

Больш памяркоўным, і можна сказаць, нават 
пасіўным настроем прасякнута віленская інст-
рукцыя [3, арк. 2]. Яна наказвала абмеркаваць 
меры супраць непрыяцеля з іншымі пасламі з 
ВКЛ і Каралеўства Польскага. Дазваляла сваім 
паслам ухваліць на абарону некалькі пабораў. 
Гэтая інструкцыя зафіксавала рэдкі выпадак у 
дадзенай перадсоймавай кампаніі (акрамя яшчэ 
інструкцыі Аршанскага павета), калі выказвала-
ся надзея на заключэнне міру з непрыяцелем [3, 
арк. 1; 4, s. 30]. Аршанскі павет загадаў сваім 
паслам у першую чаргу дамаўляцца аб дапамо-
зе з кароннымі пасламі, маючы на ўвазе небяс-
пеку, якая пагражае ВКЛ ад Густава ІІ Адоль-
фа: «Каб нам у гэтым выпадку, паколькі да зям-
лі Інфлянцкай аднолькавыя маем інтарэсы, та-
варышылі і аднолькава з намі цяжары неслі, не 
менш» [5, арк. 1]. Інструкцыя вылучаецца па-
цыфісцкім характарам: у ёй не толькі адсутні-
чаюць агрэсіўныя намеры і ідэі, але і выказва-
ецца гарачае жаданне, каб нават гэтая абарон-
чая вайна найхутчэй была закончана мірам.  

Своеасаблівым папрокам цэнтральнай ула-
дзе з’явілася інструкцыя Мінскага ваяводства. 
Шляхта выказвала незадавальненне тым, што 
дзеля абмеркавання пытання аб падатках што-
год збіраюцца соймы. Узгадала таксама, што 
неаднаразова прасіла аб захаванні міру са Шве-
цыяй, аднак супрацьстаянне з ёю працягвалася. 
Падкрэслівалася, што дакладна вядома, што 
гэта вайна «магла бы быць на некалькі гадоў 
перамір’ем спынена. Але асабліва шкада, што 
па прычыне затрымання ратунку, непрыяцель 
вялікую шкоду ВКЛ і ў Курляндыі здзейсніў» 
[6, арк. 1]. Шляхта наказвала сваім паслам пра-
сіць караля, каб той спыніў на час гэту вайну і 
падумаў аб мірных перамовах [6, арк. 1–2].  

Троцкае ваяводства даручала паслам дамаў-
ляцца па надзённых праблемах з усімі станамі 
Рэчы Паспалітай, падкрэсліваючы пры гэтым, 
што неабходна разглядаць справы так, каб 
«непрыяцелю не толькі адпор даць, але каб за-
хопленыя замкі вернуты быць маглі» [7, арк. 2]. 
Зноў жа было ўзгадана, што палякі адпаведна 
ўніі і «Канстытуцыі аб зямлі Інфлянцкай» па-
вінны дапамагчы грашыма ў абароне гэтай тэ-
рыторыі [7, арк. 2].  

У хуткім часе ваенныя дзеянні Густава Адо-
льфа былі распаўсюджаны на тэрыторыю Прусіі. 
У такіх умовах Жыгімонт ІІІ накіроўвае гетману 
Льву Сапегу ў ліпені 1626 г. загад аб тым, каб 
падпарадкаваныя яму войскі ВКЛ былі накірава-
ны да Прусіі. У выніку ў Інфлянтах заставалася 
4 тысячы войска, а астатняе павінна было 
рушыць да Торуня [8, s. 14]. Поспехі шведаў у 
Прусіі прымусілі вялікага гетмана ВКЛ Льва Са-
пегу накіраваць ліст, датаваны 20 ліпеня 1626 г., 
да абывацеляў Жамойцкага Княства, у якім ён 
паведамляў, што «такое блізкае суседства» ўяў-
ляе значную пагрозу, і папярэджваў аб неабход-
насці быць падрыхтаванымі на выпадак раптоў-
нага напада ворага і спадзявацца ў гэтым пакуль 
што толькі на саміх сябе [9, nr 47, s. 195–196].  

Рэч Паспалітая ў цэлым, і ВКЛ у прыватнас-
ці, на той момант знаходзіліся ў цяжкім стано-
вішчы, абумоўленым шэрагам прычын: недахо-
пам грашовых сродкаў; непаразуменнем паміж 
вялікім гетманам і гетманам польным ВКЛ – 
Сапегам і Радзівілам адпаведна, што прывяло да 
паражэння пад Вальгафам у студзені 1626 г. 

Крытычнае становішча ВКЛ падчас доўга-
тэрміновага канфлікту са Швецыяй прывяло да 
таго, што па ўласнай ініцыятыве прадстаўнікі 
Княства заключалі са шведскім бокам пагад-
ненні (жнівень 1622 г.; сакавік 1626 г.; студзень 
1627 г.). Усім гэтым пагадненням была ўласціва 
наступная рыса: заключаліся яны без узгаднен-
ня манарха, што выклікала адпаведную рэак-
цыю ў Жыгімонта ІІІ Вазы, з якім салідарызава-
лася вышэйшае саслоўе Каралеўства Польскага.  
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Асабліва характэрным у гэтым плане з’яў-
ляецца студзеньскае перамір’е 1627 г. у Балдэн-
мойжа, заключанае прадстаўнікамі ВКЛ і Шве-
цыі. 19 студзеня 1627 г. на Інфлянцкім памеж-
жы ў Балдэнмойжа дэлегаты, прызначаныя 
Львом Сапегай, заключылі дамову ад імя вялі-
кага гетмана ВКЛ са шведскім бокам, прадстаў-
леным Якубам Дэлагардзі і Густавам Горнам. 
Сярод умоў было – зразумела, часовае спынен-
не ваенных дзеянняў, абмен палоннымі, свабод-
ны гандаль. Рашэнне аб заключэнні гэтага пера-
мір’я прымала вузкае кола магнатаў ВКЛ. Вя-
дома, што ў абмеркаванні прынялі ўдзел гетман 
ВКЛ Леў Сапега, віленскі біскуп Астафій Вало-
віч, мсціслаўскі ваявода Мікалай Кішка, троцкі 
ваявода Ян Скумін Тышкевіч, падскарбі ВКЛ 
Крыштоф Нарушэвіч [10, s. 29; 11, s. 271]. 
З улікам складаных абставін вайны са Швецыяй 
і сфарміравалася ідэя заключэння вышэйзгада-
нага перамір’я. Сярод цяжкасцей, якія ўсклад-
няюць яе правядзенне, прадстаўнікі ВКЛ узгад-
валі і фінансавыя: патрэба ў сродках, што вылі-
валася ў невыносны цяжар падаткаў.  

Перамір’е 1627 г. (павінна было дзейнічаць 
да 11 чэрвеня 1627 г.) выклікала хвалю абурэн-
ня і гневу манарха і шляхты кароннай, якія 
ўгледзелі ў гэтым падрыў аўтарытэта каралеўс-
кай улады і дэзінтэграцыйныя тэндэнцыі, якія 
пагражалі будучыні Рэчы Паспалітай. 

Вядомы ліст кракаўскага біскупа Марціна 
Шышкоўскага ад 24 лютага 1627 г., у якім ён 
выказаўся наконт гэтага перамір’я, прычым зра-
біў гэта ў дастаткова лаяльнай форме. Паказваю-
чы разуменне цяжкай сітуацыі, якая прымусіла 
заключыць дагавор, біскуп, аднак, выказаў 
меркаванне, што ВКЛ не варта было спадзявац-
ца і разлічваць на дапамогу ўсёй Рэчы Паспалі-
тай, а клапаціцца аб сваёй бяспецы самому, як 
гэта робіць Каралеўства Польскае. Да таго ж, 
выказвалася асцярога, што гэты ўчынак можа 
паслужыць дрэнным прыкладам [12, арк. 1].  

Шляхта ВКЛ вымушана была тлумачыць 
матывы сваіх дзеянняў. Шэраг уплывовых асоб 
Каралеўства Польскага атрымалі лісты, у якіх 
апавядалася аб прычынах заключэння пера-
мір’я са шведамі. Безумоўна, гэта былі ваенныя 
поспехі непрыяцеля і няздольнасць аказаць яму 
належнае супраціўленне, крытычны стан войс-
ка Рэчы Паспалітай, а таксама чуткі, што шве-
ды плануюць працягнуць наступленне ўглыб 
тэрыторыі ВКЛ. Таксама гаворка ішла пра не-
дахоп сродкаў на вайну, асабліва пра цяжкі ма-
тэрыяльны стан ВКЛ, пры гэтым падкрэсліва-
лася, што Княства не мае дапамогі на працягу 
немалога часу з Кароны. Утрымлівалася прось-
ба і аб тым, каб магнаты Каралеўства Польска-
га дапамаглі ім паўплываць на Жыгімонта ІІІ, 
каб ён не абражаўся «гэтым заключэннем тако-

га патрэбнага і карыснага перамір’я», бо ўчы-
нак гэты здзейснены «з дабром і выгадай» для 
Рэчы Паспалітай [13, k. 203]. 

Нягледзячы на спецыфічную палеміку, 
якую выклікала такая дыпламатычная акцыя 
ВКЛ, Княства і далей працягвала здзяйсняць 
падобныя крокі. Сведчаннем гэтага з’явілася 
спатканне ўпаўнаважаных пад Баўскай, дзе 
28 мая 1628 г. абмяркоўвалася пытанне абмену 
палоннымі, а таксама новае перамір’е тэрмінам 
ад 3 красавіка да 15 чэрвеня (потым працягнутае 
да 1 верасня) 1629 г. [14, s. 50–51]. 

Падзеі, звязаныя з вайной са Швецыяй, апы-
нуліся ў цэнтры ўвагі перадсоймавых соймікаў 
1627 г. Шляхта ВКЛ узняла для абмеркавання 
наступныя пытанні: мажлівасць заканчэння 
вайны мірным шляхам [15, s. 29] і апраўданне 
«аўтараў» перамір’я 1627 г. [16, арк. 1]. 

На 9 студзеня 1629 г. быў скліканы ў Вар-
шаве сойм, каб абмеркаваць, у тым ліку, і пра-
цяг вайны. Вядомыя пасольскія інструкцыі з 
соймікаў ВКЛ (наваградскага, ашмянскага, 
упіцкага) зноў закраналі праблемы, звязаныя з 
канфліктам Рэчы Паспалітай са Швецыяй. Па-
першае, відавочны непакой адносна закрыцця 
партоў, якое пацягнула за сабою матэрыяльныя 
страты, як вынік – гучаў наказ паслам дамагац-
ца іх адкрыцця і аднаўлення гандлю праз Нё-
ман і Вілію. Па-другое, шляхта ВКЛ дамагалася 
перадачы ў скарб Княства сумы ў 100 тысяч 
злотых, выдаткаваных Каралеўствам Польскім 
у якасці кампенсацыі за закрыццё партоў. Па-
трэцяе, выказвалася незадаволенасць, што жаў-
неры ў Інфлянтах не атрымалі належнай зарп-
латы за службу, у сувязі з чым ВКЛ выказала 
жаданне мець кантроль над грашовымі срод-
камі, прызначанымі на гэтыя мэты [17, s. 29]. 

У 1628–1629 гг. становішча ВКЛ было цяж-
кім. Выразна ахарактарызавалі стан спраў лісты 
сенатараў ВКЛ да манарха і каронных сената-
раў. У лісце-звароце да караля, датаваным 8 лі-
пеня 1629 г., уплывовыя асобы ВКЛ, сярод якіх 
былі Астафій Валовіч і Леў Сапега, апісалі тыя 
нязгоды, якія мусіла цярпець ВКЛ. Першапа-
чаткова гаворка ішла пра голад і неўраджаі, 
наступствам якіх былі альбо адыход людзей з 
межаў Княства ў пошуках сродкаў для існаван-
ня, альбо смерць. Далей закраналася тэма знеш-
няй небяспекі. Адрасанты звярталі ўвагу на тое, 
што вораг не толькі сам ваюе з імі, але таксама 
іншых непрыяцеляў пабуджае на іх, і асабліва – 
«маскоўскага». Ужо ў гэты час адчуваўся по-
дых Смаленскай вайны: лісты ўтрымлівалі ін-
фармацыю, што Расія збірае войска, жадаючы 
распачаць вайну і вярнуць сабе Смаленск разам 
з іншымі тэрыторыямі. Была выказана боязь за 
лёс ВКЛ, бо, як паведамлялася, непрыяцель, ве-
даючы аб слабасці войска і беднасці скарбу Рэ-
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чы Паспалітай, па-ранейшаму пагражае ВКЛ 
[18, арк. 1]. Прадстаўнікі ВКЛ данеслі да веда-
ма манарха, што Княства не мае неабходных 
сродкаў для працягу вайны, што слабая надзея 
атрымаць іх і ад пабораў. З улікам усяго вы-
шэйпералічанага, з мэтай прадухіліць «блізкі 
заняпад айчыны», шляхта ВКЛ у лісце да Жыгі-
монта ІІІ выказала роспачную просьбу: знайсці 
сродак вырашыць гэтыя праблемы дзеля таго, 
каб ВКЛ засталося ў цэласнасці і не прыйшло 
да «шкоднай і ніколі неаплаканай згубы» [18, 
арк. 1]. Падобны зместам ліст быў напісаны 
крыху раней, 3 ліпеня 1629 г., да сенатараў Ка-
ралеўства Польскага [18, арк. 3–4]. 

Легітымным карэктаваннем аднаасобных 
знешнепалітычных дзеянняў ВКЛ, як часткі 
федэратыўнай дзяржавы, з’явілася заключэнне 
Альтмаркскага перамір’я ў верасні 1629 г. па-
між Рэччу Паспалітай і Швецыяй, якое тым не 
менш не паставіла канчатковую кропку ў скла-
даных адносінах гэтых дзяржаў. Канфлікт меў 
працяг, і ў сярэдзіне XVII – пачатку XVIII ст. 
Шведскае Каралеўства з’яўлялася тым суб’ек-

там, які ўяўляў сабой не толькі знешнепалі-
тычную небяспеку для Рэчы Паспалітай, але 
спрычыніўся і да ўнутранага разладу гэтай 
дзяржавы.  

Заключэнне. Як бачна, падчас вайны 1625–
1629 г. ВКЛ дэманструе актыўную палітычную 
пазіцыю. Па-першае, шляхта ВКЛ выкрышталі-
завала ўласнае бачанне канфлікту Рэчы Паспа-
літай са Швецыяй: жадала ўрэгуляваць яго 
шляхам міру; імкнулася прыцягнуць Каралеўс-
тва Польскае да належнага фінансавання вай-
ны. Па-другое, палітычная эліта Княства неад-
наразова заключала сепаратныя (без узгаднення 
з партнёрам па федэрацыі і цэнральнай уладай) 
пагадненні з варагуючым бокам. Па-трэцяе, 
ВКЛ узняло і паставіла на павестку дня неаб-
ходнасць быць падрыхтаванымі да верагоднага 
ўзнаўлення вайны з боку Расіі. Некаторыя з вы-
шэйадзначаных момантаў сведчылі пра тое, 
што сістэма функцыянавання Рэчы Паспалітай 
як адзінай дзяржавы прадэманстравала збой, 
чарговы (і не апошні) раз спатыкнуўшыся аб 
выклікі свайго часу.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ БЕЛОРУСОВ 
К ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ) 
В статье на основе опубликованных и архивных документов, фольклорных текстов рассмат-

риваются вопросы адаптации белорусов к этносоциальной и природной среде в условиях воен-
но-административного освоения Российской империей Кавказа. Автор приходит к выводу, что 
служение интересам многонациональной империи ставило солдат и офицеров белорусского 
происхождения в положение связующего звена между Россией и родиной, а адаптация в мест-
ном этнокультурном пространстве вводила в среду особой общности «кавказцев». При этом 
восприятие друг друга двух восточнославянских народов обнаруживает не непроходимые барь-
еры, а стыковые зоны непростого, но благотворного общения, которое создавало условия для 
компромиссного существования в рамках единого государства. 

Ключевые слова: адаптация, этнокультурное пространство, Кавказская война, националь-
ная идентичность, субкультурная характеристика. 
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SOME ASPECTS OF ADAPTATION BELARUSIANS 
TO ETHNO-SOCIAL AND NATURAL ENVIRONMENT 

(FOR EXAMPLE OF THE CAUCASIAN WAR) 
On the basis of published and archival documents, folklore texts considered Belarusians issues of 

adaptation to the ethno-social and natural environment in terms of military and administrative devel-
opment of the Caucasus by the Russian Empire. The author comes to the conclusion that serving the in-
terests of the multinational empire the soldiers and officers of Belarusian origin to position a bridge be-
tween Russia and the homeland, and the adaptation to local ethnocultural space introduced on Wednes-
day a special community of “Caucasians”. This perception of each other two eastern Slavic peoples 
finds no impassable barriers, and abutting a difficult area, but beneficial dialogue, which created the 
conditions for the existence of a compromise within the framework of a single state. 

Key words: adaptation, ethno-cultural space, the Caucasian war, national identity, subcultural 
characteristics. 

Введение. В современных интерпретациях 
русско-белорусских отношений в XIX в. кон-
цепция исторически сложившегося единого 
этнокультурного пространства восточнославян-
ских народов нередко подвергается нападкам. 
Так, польский исследователь Р. Радзик считает, 
что «белорусский православный крестьянин, 
даже перенимая русский язык, не осознавал 
себя русским. Частично это вытекало из ото-
ждествления русских с государственной вла-
стью, прежде всего с армией» [1, с. 46]. При 
этом упускается из виду, что белорусы служили 
в Императорской армии, отстаивали и защища-
ли единое Отечество. Если бы все они, возвра-
щаясь домой, приобретали статус «москалей» 
(в белорусско-русском словаре И. И. Носовича 
1870 г. одно из значений слова «москаль» – 
русский солдат [2]), «чужаков», растерявших 
«национальное самосознание», то от белорус-
ского народа скоро ничего бы не осталось. 
В данной работе предпринята попытка характе-

ристики самоощущения белорусов в контексте 
их вовлеченности в Кавказскую войну.  

Основная часть. В литературе можно 
встретить мнение о том, что белорусы попали в 
Отдельный Кавказский корпус за участие в 
польском восстании 1830 г. Однако официаль-
ные данные говорят о том, что подавляющее 
число солдат из Виленской, Ковенской, Моги-
левской, Минской и других белорусских губер-
ний были призваны в качестве рекрутов. Из со-
хранившейся в бумагах А. М. Дондукова-
Корсакова ведомости явствует, что в 1835–
1846 гг. в Отдельный Кавказский корпус было 
призвано 14 430 выходцев из западных губер-
ний. Число же участников восстания 1831 г., 
прибывших в Отдельный Кавказский корпус, по 
подсчетам польского историка В. Цабана, соста-
вило всего 1865 человек. Нехитрый подсчет по-
казывает, что призванные на действительную 
службу в обычном порядке из польских, украин-
ских и белорусских губерний почти в восемь раз 
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превышали число участников вооруженных вы-
ступлений против царской власти.  

Попадали белорусы и в ряды кавказского ка-
зачества, которое находилось на переднем крае 
противостояния с горцами. Активное участие в 
заселении Кавказской линии приняли белорус-
ские поветы Черниговской губернии. К сожале-
нию, в уже значительной историографии, по-
священной переселенцам из малороссийских 
губерний на Северный Кавказ в первой полови-
не XIX в., этот интересный вопрос специально 
не рассматривался [3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Между 
тем, еще подполковник Генерального штаба 
М. Домонтович, составивший в 1865 г. стати-
стико-этнографическое описание Черниговской 
губернии, отмечал, что в Мглинском, Сураж-
ском, Новозыбковском, Стародубском и отчасти 
Городнянском уездах этой губернии был пред-
ставлен «чистый тип белоруса в полной силе» 
[8, с. 533]. «В Малороссии, – констатировал тот 
же автор, – жители задесенской части Чернигов-
ской губернии известны под общим названием 
«литвинов». Этим именем малороссияне зовут 
вообще всех белорусов, полагая отличительны-
ми их чертами: в говоре – дзеканье, а в одежде – 
белый цвет и лапти. Признаки эти имеют и чер-
ниговские литвины, отличаясь ими от коренных 
малороссиян» [8, с. 532]. Поэтому определенная 
часть «черниговских литвин» оседала и в ка-
зачьих станицах Старой и Новой линий [9, 
с. 276–277; 10, с. 13, 22, 76, 104].  

Офицерский состав Кавказского Линейного 
казачьего войска также нередко пополнялся в 
первой половине XIX в. представителями бело-
русской шляхты [11, л. 6 об.; 12, л. 675; 13, 
л. 195 об.; 14, л. 112 об.]. Их «белорусскую» 
идентичность выявить достаточно сложно, по-
скольку дворянство западных российских гу-
берний в этот период оставалось во многом 
ориентированным на польскую культуру и ка-
толицизм [15, с. 105]. Однако это не мешало им 
быть храбрыми казачьими офицерами и неза-
урядными администраторами, гармонично 
включавшимися в формируемое местное этно-
культурное пространство [16, л. 12]. Так, уро-
женцем Гродненской губернии был знамени-
тый атаман Кавказского Линейного казачьего 
войска Феликс Антонович Круковский, став-
ший героем многочисленных песен и преданий 
кубанских и терских казаков. Войцех Фомич 
Побоевский из дворян Минской губернии стал 
начальником Воздвиженской станицы [13, 
л. 169 об.]. В 1860 г. начальником ст. Михай-
ловской был хорунжий Иосиф Игнатьевич Сад-
луцкий из дворян Могилевской губернии 
Мстиславского уезда [17, л. 347 об.].  

Большинство офицеров и солдат белорус-
ского происхождения, служивших в Дагестане, 

Чечне, в укреплениях Черноморской береговой 
линии, добросовестно выполняли свой воин-
ский долг. Документы фонда дают немало сви-
детельств о боевой доблести белорусов в боях с 
горцами. Так, Иван Матвеевич Банковский яв-
лялся кавалером орденов Св. Георгия 4-й сте-
пени, Св. Анны 3-й степени, имел серебряную 
медаль за турецкую кампанию. Он происходил 
«из вольноопределяющихся Ковенской губер-
нии города Шевич». В службу вступил в 
1820 г., с переводом в марте 1841 г. в Черно-
морский Линейный 4-й батальон его служебная 
карьера пошла по нарастающей: 15 июня 
1842 г. пожалован «за отличие по службе капи-
таном», 16 июля 1846 г. «за отличие по службе 
майором», 23 декабря 1846 г. «за примерный 
подвиг противу горцев подполковником». 
И. М. Банковский находился «в 1845 году июля 
30 числа при отражении горцев, сделавших 
сильное нападение на форт Головинский; в 
1846 году ноября 28 при штурме форта Голо-
винского скопищем горцев в 6000 человек в 
мужественной обороне гарнизона того форта в 
500 человек при совершенном поражении не-
приятеля, отступившего с значительною поте-
рею и за оказанное в этом деле мужество пожа-
лован орденом Св. Георгия 4-й степени и полу-
годовым денежным жалованием» [18, л. 2].  

Подпоручик Александр Викентьевич Гали-
севич (из дворян Гродненской губернии) в 
1845 г. участвовал «в перестрелках с горцами, 
23 января напавших на команду, высланную из 
форта Навагинского для рубки дров, 3 апреля с 
пикетами и командою, высланной для работ на 
огородах, 21 декабря при отражении горцев, 
напавших на команду, высланную для рубки 
дров. За отличие, оказанное в этих перестрел-
ках, Всемилостивейше награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храб-
рость» [19, л. 126].  

Комендант крепости Новороссийк Марк 
Константинович Ясинский (из дворян Моги-
левской губернии) за отличие по службе в 
1832 г. был пожалован чином подполковника, а 
16 ноября 1839 г. произведен «за отличие в де-
лах против горцев в полковники».  

В боях и походах Кавказской армии бело-
русы хорошо вписывались в местные усло-
вия, становились обладателями общенацио-
нальной идентичности. О стрелке 1-й роты 
19-го стрелкового батальона Алексееве доре-
волюционный военный историк С. С. Эсадзе 
писал: «Он был родом белорус, солдат бед-
ный; закалившись в своих родных лесах, 
Алексеев одарен был железным здоровьем и 
во время действий батальона в лесах он чув-
ствовал себя как у себя дома: при наступле-
нии всегда был впереди, при отступлении 
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всегда из последних показывалась его сухая 
фигура и улыбающееся лицо. Его примерная 
служба всем в батальоне была известна, и вот 
когда прислали командиру один Георгиевский 
крест, то командир наградил им Алексеева» 
[20, с. 91]. В процитированном тексте примеча-
тельны два обстоятельства. Во-первых, отмече-
на способность солдат из западных лесных гу-
берний адаптироваться к кавказской природно-
географической среде. Кубанский этнолог 
М. В. Семенцов справедливо отмечает, что 
адаптация к внешней среде, основанная на тра-
диционном природопользовании, способствует 
формированию нового этнокультурного про-
странства [21, с. 73]. Во-вторых, мы видим, что 
белорус Алексеев полностью усвоил систему 
ценностей и своеобразный кодекс Георгиевских 
кавалеров Российской Императорской армии, и, 
несмотря на бедное происхождение, обладал 
высоким чувством собственного достоинства. 
С. С. Эсадзе сообщает, что рота очень была не-
довольна награждением Алексеева и встретила 
нового кавалера недружелюбно. Дело в том, 
что по обычаям кавказских войск раздачу кре-
стов поручали самой роте. При этом обычно 
«выбор падал на отличившегося солдата из ста-
рослужащих, которые обязаны были после ока-
занной им чести устроить роте магарыч – уго-
стить водкой». Сводивший концы с концами 
Алексеев не мог позволить себе организовать 
такую пирушку. Однако вскоре он сумел дока-
зать, что товарищи к нему несправедливы. При 
штурме устроенного горцами завала он бросил-
ся один против трех горцев, одного застрелил, 
другого заколол, а третьего обратил в бегство. 
«Когда Алексеева спросили, – отмечает исто-
рик, – почему он не пользовался оружием с 
убитых им горцев, он ответил: «Ваше дело 
рвать, а мне стыдно – я кавалер». После этого 
геройского подвига Алексеев пользовался об-
щим уважением батальона» [20, с. 92].  

В выстраивании белорусской традиционной 
культурой образа русского в XIX в. исследова-
тели Ю. Борисенок и В. Лобач акцентируют 
внимание на представлениях о «москале» как 
одном из наиболее опасных чужаков [1, с. 49]. 
Однако фольклорная картина мира далеко не 
всегда совпадает с реальной. В белорусских 
сказках характеристика «москаля» относится не 
к этническому образу, а к субкультурной харак-
теристике этого персонажа – к его солдатству. 
Поэтому правы исследователи, утверждающие, 
что сказочный «москаль» мог быть и белорусом, 
и украинцем, а связь с Москвой означает при-
надлежность к российской армии [22, с. 207]. 
Москаль, благодаря своей мобильности и ини-
циативности, в белорусских сказках выполняет 
во многом роль культурного героя, обучает му-

жика практическим и полезным навыкам. Необ-
ходим Москаль мужику и в плане самопознания 
[22, с. 213]. Белорусский сказочный Москаль не 
только не инородец, но и не иноверец.  

Характерно, что в белорусских рекрутских 
песнях народ с уважением относится к Царю – 
общенациональному символу народов России в 
то время. В тексте, записанном в деревне Дро-
вошев Германишской волости Вилейского уез-
да Виленской губернии, солдаты откровенно 
говорят о своих нуждах Белому Царю: «Вот, як 
беленьки цвяточак, едзець Белы Руски Царь, / 
Наш бацюшка Гасударь, / Здравствуй, здрав-
ствуй вам рабята, здравствуй дети мае…». 
В песне пинчуков, зафиксированной Д. Г. Бул-
гаковским, говорится: «Из-за саду, из-за зеле-
ного / Выкатилось сонце, то наш батюшка, / То 
наш бiлый царь, / За собою веде силушку / Нэ 
большую, нэ малую» [23, с. 135]. В западнорус-
ском фольклоре, отмечал Е. Ф. Карский, «бе-
лый царь», «белый Русский царь», «биларускай 
царь» (в смысле белый – светлый, ясный, сво-
бодный) занимает особое место: «Биларускай 
царь всим царям ацец, / Ион дзяржиць веру 
хрыстиянскую, / Хрыстиянскую, багамольную, 
/ Кали будзе время апаследняя / – Вси цари-
карали к яму приклонютца». Рекрутская песня, 
записанная в XIX в. в деревне Мальцы Дисней-
ского уезда Виленской губернии, практически 
идентична подобным же рекрутским текстам, 
зафиксированным в Орловской губернии: 
«Дзетки маи все родные, / Служки маи усе вер-
ные / Даи идзите-ж вы да в чистае поле / Да 
выломте-ж вы да па прутику, / Да вазмитеся 
на жерабя – / Катораму выпадзиць у салдаты 
ици. / Да и выпало самаму апаследняму». Ге-
роическая военная история России нашла от-
ражение в историческом фольклоре белорусов, 
в том числе в песнях о татарском и турецком 
полоне. Е. Ф. Карский выделяет в белорусских 
солдатских исторических песнях целый ряд 
сюжетов, характерных в целом для русского 
фольклора. Не раз фигурирует «грап Паске-
вич», который командовал русскими войсками 
на Кавказе. В одном из текстов, имеющем ана-
логи в русском солдатском фольклоре [24, 
с. 310–314], говорится: «Ай, да князь Паскевич 
генерал / по ўсей вармии разъезжаў, / Его меч и 
булаў по ўсёй вармии блищаў» [24, с. 385].  

Мотивы дезертирства солдат и офицеров 
польского и белорусского происхождения не-
редко трактуются в литературе как желание бо-
роться «за нашу и вашу свободу». Анализ ар-
хивных дел фонда Черноморской береговой ли-
нии показывает, что часто причиной ухода в го-
ры было вовсе не стремление «поддерживать 
освободительную борьбу горских народов», а 
проступки по службе, халатность, недовольство 
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тяжелыми условиями. Так, в объяснении вы-
шедшего из гор бывшего рядового Мартына Фё-
доровича Лапицкого (из помещичьих крестьян 
Минской губернии Десенского уезда села Ков-
кова помещика Демета) причины побега нет и 
намека на осознанное желание «борьбы с цариз-
мом»: «По прибытии в укрепление Геленджик в 
1840 году и по замещении в 3 роту в одном из 
означенных выше батальонов я месяца через два 
бежал в горы без всяких побудительных к тому 
со стороны начальства причин, по одной моей 
глупости». На вопрос о возможном участии в 
акциях против русских войск Лапицкий катего-
рично ответил: «Проживая в горах, я никакого 
противозаконного поступка сам не сделал и ни с 
кем другим в том не участвовал» [25, л. 44 об.].  

Царские власти не препятствовали разжало-
ванным в рядовые сделать в войсках Отдельно-
го Кавказского корпуса военную карьеру. Так, 
Андрей Иванович Красовский, «из дворян 
бывшей Белостокской области», «за укрыва-
тельство по разным местам и имение у себя не-
позволительных революционных сочинений» 
был отдан в солдаты в Отдельный Кавказский 
корпус» [18, л. 127 об.]. При штурме и обстреле 
горцами Навагинского укрепления Красовский 
15 августа 1841 г. с несколькими солдатами 
сумел заклепать 3 орудия, спрятанные черкеса-
ми, за что был награжден знаком отличия воен-
ного ордена Св. Георгия 4-й степени. За муже-
ство при защите форта Головинского Красов-
ский получил звание унтер-офицера [18, 
л. 133]. В январе 1849 г. «за отличие против 
горцев» Красовский получил чин прапорщика.  

Батальонный адъютант подпоручик Франц 
Павлович Вояковский, из дворян Гродненской 
губернии, римско-католического вероиспове-
дания, 34 лет, учился в Виленской медико-
хирургической академии. 8 февраля 1839 г. 
«признан виновным в соучастии в возмути-
тельном обществе между студентами этой Ака-
демии и прочими лицами, назначен в военную 
службу и определен в Отдельный Кавказский 

корпус» [18, л. 129 об.]. В 1842 г. «за отличие 
против горцев произведен в унтер-офицеры, в 
1843 г. «за отличие по службе произведен в 
прапорщики», в этом же году «за отличие про-
тив горцев произведен в подпоручики», имел 
знак военного ордена Св. Георгия [26, 
л. 129 об.]. Впоследствии дослужился до чина 
генерал-майора. Провиантмейстер штаба на-
чальника Черноморской береговой линии 
штабс-капитан Андрей Николаевич Горегляд (в 
1849 г. исполнилось 52 года) происходил из 
дворян Минской губернии, римско-католи-
ческого вероисповедания. По окончании уезд-
ного училища был определен на службу в кан-
целярию Подольского губернатора. В 1833 г. 
был «разжалован из коллежских регистраторов 
в рядовые без лишения дворянства впредь до 
отличной выслуги и определен в Отдельный 
Кавказский корпус по подозрению в списыва-
нии копий с секретных министерских бумаг о 
переселении шляхты на Кавказ, во время слу-
жения его в канцелярии Каменец-Подольского 
гражданского губернатора и переданных в сто-
ронние руки» [27, л. 106 об.]. Воевал в Тенгин-
ском пехотном полку, заслужил орден Св. Ге-
оргия, в 1841 г. «за отличие в делах против 
горцев произведен в офицеры» [27, л. 199 об.]. 

Заключение. Таким образом, участие бело-
русов в Кавказской войне было во многом свя-
зано с состоянием, которое часто называют 
«культурным билингвизмом». Служение инте-
ресам многонациональной империи ставило 
солдат и офицеров белорусского происхожде-
ния в положение связующего звена между Рос-
сией и родиной, а адаптация в местном этно-
культурном пространстве вводила в среду  
особой общности «кавказцев». При этом вос-
приятие друг друга двух восточнославянских 
народов обнаруживает не непроходимые барье-
ры, а стыковые зоны непростого, но благотвор-
ного общения, которое создавало условия для 
компромиссного существования в рамках еди-
ного государства. 
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П. С. Крючек 
Белорусский государственный технологический университет 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ  
В ГОДЫ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Белорусская история XIX – начала XX в. насыщена важнейшими для развития общества со-
бытиями. Важную роль в его эволюции играло переселенческое движение выходцев с белорус-
ских земель в различные области Российской империи. Наибольших размахов переселение дос-
тигло в годы столыпинской реформы, когда оно стало приоритетом государственной политики, 
имея одновременно аграрное и геополитическое значение.  

В статье анализируются масштабы крестьянских переселений из Беларуси в начале ХХ в., 
характеризируется правовая база, регламентирующая эти процессы, а также рассматриваются 
причины массового возвращения крестьян на родные земли. 

Ключевые слова: переселение, этнос, Беларусь, реформа, миграция. 

 
P. S. Kruchek 

Belarusian State Technological University 

PEASANT RESETTLEMENT OF BELARUS IN THE YEARS  
OF THE STOLYPIN AGRICULTURAL REFORMS 

Belarusian history of 19th – early 20th century is full of events that are important from the point of 
view of social development. An important role in its evolution played a migration movement of immi-
grants to the Belarusian lands in different areas of the Russian Empire. The largest scale migration has 
reached in the years of the Stolypin reforms, when it became a priority of state policy, having at the 
same time agricultural and geopolitical importance. 

The article analyzes the scale of peasant migration from Belarus in the early twentieth century, fea-
tures-technology bases of the legal framework regulating these processes, and discusses the reasons for 
the mass return of peasants to their native lands. 

Key words: resettlement, ethnicity, Belarus, reform, migration.  

Введение. Сложность исторического разви-
тия Беларуси предопределила специфику ми-
грационных процессов ее населения. Дело в 
том, что промышленное развитие Беларуси в 
дореволюционный период осуществлялось 
крайне медленно. Это вызывалось двумя при-
чинами – политикой царизма, не заинтересо-
ванного в росте крупной национальной про-
мышленности (особенно это стало заметно по-
сле подавления восстаний 1831 и 1863 гг.), и 
бедностью сырьевых источников для промыш-
ленного развития. 

Реформа 1861 г., освободив крестьян от кре-
постной зависимости, дала тем самым опреде-
ленный простор развитию производительных 
сил, что выразилось также в ускорении демо-
графического роста. Однако к концу XIX в. ре-
форма исчерпала себя политически и экономи-
чески. Примерно к 80–90 гг. ХIХ в. обнаружи-
лось несоответствие демографического и техни-
ко-экономического развития. Дело в том, что в 
земледелии по-прежнему преобладали экстен-
сивные способы ведения хозяйства. Форма и 
структура крестьянского хозяйства были таковы, 
что к этому периоду были исчерпаны возможно-
сти сохи и трехполья. По расчетам дореволюци-

онных статистиков и экономистов, трехполье 
могло выдержать примерно 50 чел. на квадрат-
ном километре полезной площади [1, с. 165]. 
В Беларуси к этому периоду на такую площадь 
приходилось 70–80 чел., что свидетельствовало 
о большой аграрной перенаселенности. На ру-
беже XIX–XX вв. она составила не менее 1/3 ко 
всему сельскому населению северо-западного 
края. Слабое развитие промышленности в бело-
русских городах не могло поглотить огромную, 
превышающую 1,5 миллиона избыточную ар-
мию сельских тружеников.  

Основная часть. В таких условиях пересе-
ление в другие районы страны, преимущест-
венно в Сибирь, стало явлением неизбежным. 
Так, за 1885–1906 гг. из северо-западных гу-
берний России переселились в Забайкальскую 
область, Томскую и Тобольскую губернии 
194,2 тыс. чел., почти две трети из них были 
выходцы из Могилевской и Витебской губер-
ний. Южные территории Российской империи, 
такие как Бессарабская, Екатеринославская и 
Херсонская губернии, области Донского и Ку-
банского войск и ряд других, также приняли 
переселенцев с белорусских земель. В столице 
Российской империи – Санкт-Петербурге – 
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проживали выходцы из Беларуси, главным об-
разом творческая интеллигенция из Минской и 
Виленской губерний.  

Миграция на рубеже XIX–XX вв. преврати-
лась в крупный фактор экономического и демо-
графического развития Беларуси. В 1897 г., на-
пример, Могилевская губерния дала 3602 пере-
селенцев и Витебская – 3490. В последующие 
годы число переселенцев значительно возрос-
ло. В 1908 г. на долю белорусских губерний 
пришлось 17,2% всех переселенцев России. Об 
интенсивности и масштабах переселенческого 
движения в Беларуси можно судить по сле-
дующим фактам. Из 4650 тыс. всех переселен-
цев и ходоков России в период 1869–1915 гг. 
белорусские губернии (Виленская, Витебская, 
Могилевская, Минская и Гродненская) дали 
свыше 600 тыс. Значение этого факта будет 
особенно понятно, если учесть, что шесть цен-
трально-промышленных губерний России дали 
всего 66 тыс. переселенцев. 

Лишь в 1904–1905 гг. (предреволюционный 
и революционный годы) переселение резко за-
медлилось. Однако с началом проведения сто-
лыпинской аграрной реформы переселенческие 
процессы снова ускорились. 

В годы столыпинской реформы переселение 
стало приоритетом государственной политики, 
имея одновременно аграрное и геополитиче-
ское значение. 

С 6 мая 1905 г. вопросы, регулирующие пе-
реселение, перешли под контроль Главного 
управления землеустройства и земледелия (ГУ-
ЗиЗ). ГУЗиЗ стал ведущей государственной ор-
ганизацией, осуществляющей столыпинскую 
аграрную реформу.  

За годы реформ была сформирована нор-
мативная база, регулирующая переселение. 
Так в сентябре 1906 г. был издан указ о пере-
даче под переселение свободных кабинетских 
земель Алтайского округа, в 1908 г. – Нерчин-
ского горного округа. 10 марта и 29 ноября 
1906 г. были приняты положения Совета ми-
нистров, предусматривавшие процедуру от-
правки ходоков для приискания, осмотра и 
зачисления свободных казенных земель в не-
которых районах Сибири и Урала. Данное 
право предоставлялось всем желающим, неза-
висимо от их местожительства или имущест-
венного статуса. Позднее было принято реше-
ние сохранить данный порядок и в 1908 г., 
распространив его на весь Урал. 4 марта 
1911 г. Николаем II было утверждено Положе-
ние «О порядке ходаческого движения за 
Урал». Также при организации переселения 
применялись указ от 9 ноября 1906 г. о праве 
крестьян закреплять находящиеся в их пользо-
вании земли в частную собственность.  

Территория Азиатской России была разде-
лена на 12 переселенческих районов с земле-
устроительными и землеотводными партиями, 
агрономическими, медицинскими, школьными, 
дорожными, гидротехническими отделами. 
Впоследствии переселенческие земли ежегодно 
распределяли между губерниями и уездами Ев-
ропейской России по особой предварительной 
разверстке в виде долей, на которые направля-
лись ходоки. В строгом соответствии с количе-
ством этих долей выдавались в местах выхода 
переселенцев ходаческие свидетельства.  

Технологически процесс переселения со-
стоял из нескольких этапов. На первом созда-
вались организованные ходаческие группы, со-
стоящие, как правило, из домохозяев. Ходок 
мог отправляться не только от имени одной 
семьи, но и по поручению сельского общества 
или товарищества. Таким организованным хо-
докам выдавались на руки переселенческие 
свидетельства, удостоверяющие их статус и 
дающие транспортные льготы. Количество хо-
доков, равно как и количество запросов от 
сельских обществ, соответствовало числу зе-
мельных долей, определяемых Пересе-
ленческим управлением в соответствии с про-
веденным мониторингом свободных и пригод-
ных для заселения территорий.  

На втором этапе, в случае договоренностей 
между ходоком и местной администрацией, на 
место поселения выезжала семья переселенца 
или целое крестьянское поселение. При этом и 
проезд ходока, и перемещение его семьи (в 
один или оба конца) полностью (впоследствии 
частично) оплачивались за счет казны. Лица, 
проживающие за Уралом, могли получать хо-
даческие свидетельства только при переселе-
нии на Дальний Восток.  

С 1906 по 1914 гг. в Сибирь мигрировало 
3772,2 тыс. чел., из которых 3040,1 тыс. – пере-
селенцев и 731,8 тыс. – ходоков. Это было в два 
раза больше, чем за предыдушие 20 лет [2, 
с. 251]. На Кавказ за аналогичный период миг-
рировало около 55 тыс. чел. Число обратных 
переселенцев за указанный период составило 
17,4% и ходоков 67,8%. Переселением были 
охвачены все губернии Европейской России, а 
также Украины и Беларуси. Однако некоторые 
регионы давали наибольший процент ходоков и 
переселенцев [2, с. 69]. 

4 марта 1911 г. переселение было объявлено 
свободным, нерегламентированным в любые рай-
оны по выбору самих переселяющихся после обя-
зательного осмотра участка ходоками, которые 
закрепляли землю на новом месте за крестьянами. 
В случае ухода с места водворения, участок ходо-
ка или переселенца сохранялся за ним в течение 
двух лет. Однако этот срок был уменьшен.  
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Был разработан комплекс мер для финансо-
вой поддержки переселенцев. Еще 5 июня 
1894 г. вступили в силу «Временные правила о 
пособиях от правительства нуждающимся се-
мействам переселяющихся». Они пересматрива-
лись и дополнялись в 1896, 1899, 1903, 1909 гг. 
В окончательном виде они составили закон от 
19 апреля 1909 г. «О порядке выдачи ссуд на 
общеполезные надобности переселенцев».  

В Сибири и на Дальнем Востоке земля от-
водилась крестьянам-переселенцам в «частное 
владение на правах постоянного наследствен-
ного пользования». Это был шаг к введению 
здесь частной собственности на землю. 

Норма отвода земли в Сибири крестьянам-
переселенцам составляла 15 десятин в расчете на 
одну «мужскую душу». При этом семья получала 
35–40 десятин земли. Ей также предоставлялось 
государством единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством в сумме 165 руб. в Сибири и 
200 руб. – на Дальнем Востоке [3]. 

Государство полностью брало на себя расхо-
ды на переезд в Сибирь крестьян и его органи-
зацию. Столь льготные условия благоприятство-
вали быстрому переселению крестьян за Урал. 
За 1906–1915 гг. за Уралом было отведено кре-
стьянам-переселенцам 36 млн. десятин земли. 

С июня 1912 г. было законодательно уста-
новлено, что кредиты и ссуды переселенцам бу-
дут выдаваться в зависимости от особенностей 
осваиваемого района. По созданной шкале ссуд 
максимальная трудность района – Приамурье – 
давала возможность получить 400 руб., 200 из 
которых – в виде безвозвратной помощи. Так-
же в расчет бралось то, насколько государство 
заинтересовано в скорейшем освоении регио-
на. Преимущество отдавалось тем нуждаю-
щимся, которые производили существенные 
улучшения участков, либо возводили строе-
ния. Всего за 1906–1915 гг. ссуды получили 
851,9 тыс. чел.  

Следует отметить, что П. Столыпин, сохра-
няя кредиты, на первое место выдвигал все же 
вещественные рычаги помощи. Помощь реали-
зовалась в натуральном виде, а именно: путем 
создания инфраструктуры, в виде семян, ин-
вентаря. Все это можно было использовать 
только в хозяйственной деятельности (продать 
это в Сибири было некому). 

Межевые экспедиции не только выявляли 
новые земли, но и проводили съемки, составля-
ли проекты отвода земель переселенческим хо-
зяйствам и проводили единоличное землеуст-
ройство. 

Размещение переселенцев в Сибири, т. е. в 
Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской 
губерниях, происходило в двух направлениях: 
во-первых, на землях, которые частично были 

заняты ранее переселившимися старожилами и 
коренным населением; и во-вторых, на совер-
шенно свободных местах. В соответствии с этим 
способы землеустройства были различными. 

В первом случае проводилась съемка факти-
ческого пользования, составлялся проект ограни-
чения земельного надела с расчетом не более 
15 десятин на наличную мужскую душу и лесной 
надел до трех десятин. Оставшиеся земли отво-
дились для размещения новых переселенцев. 

Во втором случае отвод участков переселен-
цам производился непосредственно вслед за 
изысканием пригодных для земледелия масси-
вов. После обследования и съемки производился 
расчет возможной площади по числу душ, исхо-
дя из указанной выше нормы земли на душу.  

Переселенческие участки отводились сна-
чала размером по 6–7 тыс. десятин в общее 
пользование переселенческим семьям. С 1909 г. 
размеры отводов были уменьшены до 1–3 тыс. 
десятин. На территории каждого отвода проек-
тировалось размещение усадьбы. Внутриселен-
ное землеустройство с распределением земли 
между отдельными дворами Переселенческим 
управлением вначале не проводилось. Это 
должны были делать переселенцы своими си-
лами, устанавливая общинно-передельный или 
подворный порядок пользования землей.  

В дальнейшем административные органы 
Сибири при устройстве переселенцев начали 
внедрять хутора и отруба предварительной раз-
бивки переселенческих отводов на семейные 
участки из расчета на каждый по три душевные 
доли. Такое устройство потребовало не только 
разбивки семейных участков на плане и нарез-
ку их в натуре, но и прокладку дорожной сети с 
подъездом к каждому хутору и отрубу, устрой-
ство колодцев, в лесных местах – раскорчевку. 

Наиболее мощная волна переселений из бе-
лорусских губерний приходится на 1907–1909 гг. 
Так за период с 1904 по 1914 гг. из пяти западных 
губерний переселилось 356 378 чел. Из них в те-
чение 1904–1906 гг. выехало 21 012 чел., что со-
ставляло 5,9% переселенцев. В то же время на 
1907–1909 гг. приходится 248 354 чел., или 69,8% 
всех переселившихся [4, с. 122].  

В 1907 г. переселенческое движение приоб-
рело особенно массовый характер. В частности 
газета «Могилевский Вестник» отмечала, что 
губернию «охватила какая-то переселенческая 
горячка. Уезжали стар и млад, уезды выбрасы-
вали ежедневно в губернский город сотни пе-
реселенцев, и мечта «ў Томск!» сделалась ло-
зунгом всех и всякого» [5].  

Переселенческое движение по отдельным 
губерниям было неравномерным. Наибольшее 
число переселенцев пришлось на Могилевскую 
и Витебскую губернии, где крестьяне испыты-
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вали наиболее острый земельный голод. Так из 
294 367 переселенцев из пяти западных губер-
ний за период с 1907 по 1911 гг. на две восточ-
ные пришлось 211 694 чел., или 71,9%. Моги-
левская губерния по численности переселенцев 
занимала третье, а Витебская – восьмое место 
среди всех губерний Российской империи. В то 
же время переселенческое движение в Гроднен-
ской губернии было весьма незначительным. 
Это было связано с тем, что крестьяне здесь не 
испытывали острого малоземелья. К тому же 
более высокий уровень развития капитализма и 
повышенный спрос на наемную рабочую силу 
давали возможность разорившимся крестьянам 
найти работу в пределах родной губернии [6, 
с. 205]. Переселялась в основном крестьянская 
беднота. Так 64% переселенцев имели на Родине 
надел меньше пяти десятин на двор и только 2% 
имели надел свыше 15 десятин [7, с. 91].  

Сопоставление данных переселений из бе-
лорусских губерний с переселениями в обще-
российском масштабе показывает, что за годы 
реализации Столыпинской аграрной реформы 
общая численность переселенцев по России 
составила 2 901 269 чел., из них на пять запад-
ных губерний приходилось 335 369 чел., или 
11,6%. В то же время за 12 лет, предшествую-
щих реформе, 73 губернии России дали 
1 560 905 переселенцев. В том числе из пяти 
западных губерний – 278 124 чел., или 18%. 
Таким образом удельный вес белорусских гу-
берний в общей массе сократился. Тем не менее 
общая численность переселенцев значительно 
возрасла [4, с. 125–126].  

Следует отметить, что в годы Столыпин-
ской реформы качественный состав переселен-
цев значительно изменился. Если в 70–80-х гг. 
ХІХ в., когда переселенческие процессы всяче-
ски сдерживались властями, среди мигрантов 
преобладали активные элементы, которые «на-
деялись лишь на себя и на Бога», то когда эти 
процессы разрешили, «хлынула серая масса, 
которая всегда ждет милости от начальства» [1, 
с. 168]. То есть переселялись в основном те, кто 
не смог перестроить свое традиционное хозяй-
ство дома.  

В то же время Сибирь выдвигала свои тре-
бования. Как отмечал известный российский 
либеральный экономист А. Кауфман, «Сибир-
ская тайга не годится для массового переселен-
ца. Он ее боится» [1, с. 166]. 

В результате переселенцы столкнулись с 
огромными сложностями. По официальным 
данным за 1908 г. по всей России на каждую 
тысячу переселенцев приходилось 118 чел., по-
гибших от тяжелых условий в пути и на новых 
местах [4, с. 131]. Итогом всего этого стало 
массовое обратничество т. е. возвращение кре-

стьян в родные места. В течение 1907–1914 гг. 
в Беларусь возвратилось 36 544 чел., или 10,9% 
всех переселившихся. Наибольшая волна воз-
вращенцев пришлась на 1910–1911 гг., когда в 
родные места вернулось 13 597 чел., или 37,2% 
всех возвратившихся [4, с. 132]. 

В качестве главных причин возвращения 
крестьяне указывали плохие условия климата и 
нехватку угодий (41% возвращенцев), постоян-
ные неурожаи (15%), нехватку средств для обу-
стройства на новом месте (10%). Остальные 
заявили, что вернулись временно или по дру-
гим причинам [7, с. 92]. 

Однако на родине возвращенцев ждали не 
меньшие трудности, так как перед выездом они 
распродали свою землю и имущество, вернуть 
которые было уже невозможно. Тем самым 
возвратившиеся крестьяне пополнили ряды 
сельского пролетариата. В результате социаль-
ное расслоение в белорусской деревне значи-
тельно усилилось. 

Тем не менее следует отметить, что пересе-
ление крестьян на просторы Сибири разрешило 
в большей степени проблему «земельного голо-
да». Обустроившиеся на новых местах крестьяне 
преобразили сельское хозяйство Сибири. 

За четыре неполных года аграрной реформы 
Россия по производству мяса, хлеба, животного 
масла стала теснить на мировом рынке ведущие 
европейские страны, а также США и Канаду. 

Темпы роста посевных площадей и валовых 
сборов зерна в Сибири были значительно выше, 
чем в среднем по России, и выше, чем в США. 
Особенно пользовались спросом сибирская 
сильная и твердая пшеница. По качеству она не 
имела себе равных на международном рынке. 

Успехи в земледелии сопровождались рос-
том численности скота. Из европейских стран 
только Дания по количеству скота на 100 жите-
лей приближалась к Сибири. Канада и США 
уступали Сибири по количеству овец и лоша-
дей на 100 жителей. Среднегодовой вывоз мяса 
из одной Западной Сибири накануне первой 
мировой войны составлял 500 тыс. т. 

Заключение. Таким образом, переселенче-
ская политика, призванная ослабить остроту 
малоземелья, привела к тому, что в течение 
1907–1914 гг. из пяти западных губерний пере-
селилось в Сибирь 335,4 тыс. чел. (11,6% пере-
селенцев из Европейской России). Из них 
71,8% приходилось на Витебскую и Могилев-
скую губернии. Наибольшее число переселений 
состоялось в 1907–1909 гг. Переселялась в ос-
новном крестьянская беднота, значительная 
часть которой не смогла приспособиться к не-
благоприятным условиям Сибири и была вы-
нуждена вернуться на Родину, пополнив здесь 
армию сельской бедноты. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ В. 
Во второй половине ХІХ – начале ХХ в. во всех сферах жизни Российской империи, вклю-

чая духовную, происходят значительные изменения. Сохраняющаяся культурная отсталость на-
селения, с одной стороны, и напор общественной активности, с другой, вынуждают власти кор-
ректировать образовательную политику, в том числе связанные с ней вопросы кадрового обес-
печения всех типов учебных заведений. В статье подчеркивается, что общественное положение 
и обеспеченность разных слоев педагогической интеллигенции Беларуси были далеко не одина-
ковыми. На более высокой ступени материального благополучия находились учителя средних 
учебных заведений. Их годовое содержание состояло, как правило, из оклада, прибавок за каж-
дые пять лет службы, вознаграждений за дополнительные уроки, проверку ученических тетра-
дей, проведение лаборатоных работ, организацию экскурсий и классное наставничество. Допол-
нительным источником заработка было выполнение функций секретаря Педагогического совета 
или заведывание библиотекой, а также частные уроки и доходы от сдачи внаем комнаты в своем 
доме или в квартире учащимся.  

Ключевые слова: учителя средних учебных заведений, социальный статус, материальное 
положение, «оклад жалованья», уровень заработной платы, пенсионное обеспечение. 
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THE FINANCIAL SITUATION OF TEACHERS  
IN SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF BELARUS  

IN THE SECOND HALF OF 19TH – EARLY 20TH CENTURIES 
In the second half of 19th – early 20th centuries in all spheres of life of the Russian Empire, includ-

ing the spiritual, there are significant changes. Persistent of cultural backwardness of the population, on 
the one hand, and the pressure of public activity, on the second, forcing the authorities to adjust the ed-
ucation policy, including associated staffing in all types of educational institutions. The article stresses 
that social status and security of different layers pedagogical intelligent people of Belarus were not the 
same. At a higher level of material well-being were teachers in secondary schools. Their annual 
maintenance consisted, as a rule, the salary, extra pay for every five years of service, remuneration for 
extra lessons, checking pupils ' notebooks, conducting laboratory work, excursions and classroom men-
toring. Additional source of income was the implementation of the functions of the Secretary of faculty 
Council facility or library, as well as private lessons and income from renting rooms in your house or 
apartment to students .  

Key words: teachers, secondary schools, social status, financial status, «salary salary», salary lev-
els, pensions. 

Введение. Осознание экономического, во-
енно-технического и культурного отставания 
России от стран Запада, неизбежность соци-
альных конфликтов в середине ХІХ в. толкали 
правящие элиты империи к решительным дей-
ствиям по обновлению существующей общест-
венной системы. Буржуазные реформы 1860–
1870 гг. создавали благоприятные условия для 
модернизации страны, хотя многие из них по-
прежднему преследовали цели сугубо полити-
ческие. Российская школа рассматриваемого 
периода находилась в эпицентре многих про-
исходивших в стране процессов: рост демокра-
тических и революционных настроений, ожив-
ление экономики, развитие капиталистических 
отношений, внутреннего и внешнего рынков, 

урбанизация и др. Это ставило задачи ликви-
дации неграмотности и повышения образова-
тельного уровня населения, расширения про-
фессиональных умений и навыков, преодоле-
ния культурного отставания. Реформа в сфере 
образования, возрастающие с каждым годом 
требования к расширению сети учебных заве-
дений, совершенствованию процессов обуче-
ния и воспитания обуславливали крайнюю не-
обходимость поиска эффективных средств и 
методов для их осуществления. Безусловно, 
ключевой фигурой в этой цепи являлся педа-
гог. Качество образования населения зависело 
не только от уровня его теоретической и мето-
дической подготовки, но и от социального ста-
туса учителя, в первую очередь обеспечения и 
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гарантий достойного правового и материаль-
ного положения в обществе. 

Основная часть. Во второй половине ХІХ – 
начале ХХ в. в Беларуси, которая входила в со-
став Российской империи, не было единой сред-
ней общеобразовательной школы. Главными ее 
типами являлись мужские гимназии, мужские 
реальные училища и женские гимназии (как ми-
нистерские, так и частные). Неполное среднее 
образование можно было получить в мужских и 
женских прогимназиях. Эти учебные заведения 
посещали в основном дети господствующих 
классов. Здесь особое внимание обращалось на 
происхождение и образовательный ценз учите-
лей. В отличие от учителей начальной школы, 
которые в основном были выходцами из среды 
крестьян и мещан, учителя средней школы про-
исходили главным образом из дворянских и 
буржуазных слоев, духовенства, а также из за-
житочных горожан. Чтобы преподавать в гимна-
зиях и реальных училищах, необходимо было 
иметь высшее образование (исключение состав-
ляли преподаватели так называемых новых, со-
временных европейских языков, которым раз-
решалось поступать на службу и со средним об-
разованием).  

Директора средних учебных заведений, 
значительная часть которых по своим чинам 
принадлежали к высшему чиновничеству, 
пользовались сравнительно большим весом и 
влиянием в провинциальных городах, где их 
общество и круг общения составляли другие 
чиновники высоких рангов, а также общест-
венные деятели. Преподаватели составляли 
значительную группу буржуазной интеллиген-
ции, имели уже несколько иной социальный 
статус и по материальному положению при-
ближались к среднему чиновничеству.  

Согласно гимназическому уставу 1871 г. в 
средних учебных заведениях доходы штатных 
учителей от своей службы складывались из 
фиксированных окладов за преподававшиеся 
12 уроков в неделю (для учителей рисования – 
за 15 уроков), а также из поурочного вознагра-
ждения за уроки сверх указанного числа, из 
вознаграждения за исполнение дополнитель-
ных обязанностей, из различных прибавок и 
пенсии.  

В 1971–1912 гг. штаты мужских гимназий и 
реальных училищ предусматривали распреде-
ление учителей в зависимости от срока их 
службы по четырем разрядам жалованья. В ка-
ждом учебном заведении к 1-му разряду отно-
сились 4 учителя с окладами 750 руб. в год, ко 
2-му – 5 учителей с окладами по 900 руб., к 3 и 
4-му – по одному учителю с окладами в 1250 и 
1500 руб. в год. Низший оклад назначался при 
поступлении на службу и в первые 5 лет рабо-

ты. В дальнейшем повышение окладов произ-
водилось при открытии соответствующих ва-
кансий по старшинству учебной службы, «за 
продолжительную, полезную и ревностную 
деятельность, преимущественно в одном и том 
же учебном заведении» [1, с. 110–111]. При ус-
ловии увольнения из гимназии какого-нибудь 
педагога такая возможность появлялась, если 
кандидат имел достаточный стаж работы и хо-
рошую характеристику «учебного начальства». 
Те учителя, которые получали высший оклад, 
имели звание «заслуженный». Большинство 
учителей работали без особой надежды дож-
даться получения двух высших «окладов жало-
ванья» (штатами прогимназий высший оклад не 
предусматривался, поэтому максимальный со-
ставлял 1250 руб. за 12 уроков). 

Например, состоящий на службе в Гомель-
ской мужской гимназии преподаватель физики 
и математики Кон Р. О., выпускник Санкт-
Петербургского университета, в 1902 г. за год 
получал 1270 руб. (750 руб. за 12 уроков, 
360 руб. за 6 дополнительных уроков и 160 руб. 
за классное наставничество). При назначении 
на службу предложением управляющего Ви-
ленским учебным округом от 16 декабря 1898 г. 
было назначено «третное не в зачет жалованье» 
(это так называемые «подъемные деньги» в 
размере 1/3 от положенного годового оклада, 
которые выдавались при условии дальнейшей 
службы в течение не менее 3 лет). Кроме этого, 
формулярный список преподавателя содержит 
информацию о «назначении пособия по случаю 
вступления в брак двести рублей» [2, л. 1–2]. 

Заработная плата в прогимназиях была очень 
близка к плате в гимназии и начислялась также 
из расчета 12 часов в неделю. Если, например, в 
1859 г. по утвержденным штатам в Мозырской 
прогимназии «оклад жалованья» директора со-
ставлял 800 руб. в год, старшего учителя – 
600 руб., младшего учителя – 550 руб., за испол-
нение должности инспектора – 180 руб., учителя 
чистописания и рисования – 400 руб., то после 
1871 г. его размер увеличился и соответствовал 
установленным нормам для преподавателей 
гимназий [3, с. 102–103]. 

Инспектора получали 1500 руб. в год (из 
них 750 руб. назывались «квартирными» день-
гами), директора – 2000 руб. в год (из них 
800 руб. назывались «столовыми» деньгами). 
Если директор и инспектор проводили уроки, 
то им за это полагалось такое же вознагражде-
ние, как и учителям – из расчета 12 часов [4, 
с. 51]. В отличие от преподавателей и других 
служащих, директора и инспектора имели ка-
зенные квартиры, которые очень часто разме-
щались в самом здании среднего учебного за-
ведения. 
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Заработная плата в частных учебных заве-
дениях не всегда соответствовала официально 
установленным ставкам. Все зависело от фи-
нансовых возможностей учебного заведения. 
Например, в Витебской частной мужской гим-
назии И. Р. Неруша преподаватель русского 
языка коллежский ассесор Н. А. Крачковский 
за 13 уроков получал 780 руб. в год, преподава-
тель истории и латинского языка А. К. Кактын 
за 14 уроков получал 840 руб., преподаватель 
математики статский советник Е. И. Пораневич 
за 16 уроков имел 960 руб. [5, л. 17].  

Материальное положение учителей и учи-
тельниц женских средних учебных заведений 
было хуже. В женских гимназиях окладов жа-
лования не существовало, там действовала 
только поурочная система оплаты труда, так 
как служили «из платы по найму». Размер учи-
тельского жалованья в основном зависел от 
размера платы за учебу, которую вносили ро-
дители гимназисток, и пособий от органов ме-
стного самоуправления. Поэтому данным учеб-
ным заведениям было тяжело конкурировать с 
мужскими гимназиями и реальными училища-
ми, в которых оплата труда учителя была зна-
чительно выше. Поэтому преподаватели смот-
рели на возможность работы в женских гимна-
зиях как на временное занятие или как на  
источник дополнительного дохода. Согласно 
закону от 19 декабря 1811 г. преподавательни-
цы получали право на такую же систему мате-
риального обеспечения, которая действовала в 
отношении преподавателей-мужчин [6, с. 453]. 

Существовали также и некоторые другие 
формы доплаты гимназическим педагогам. Ес-
ли, например, в гимназии оказывалась свобод-
ной ставка инспектора, то его функции мог вы-
полнять один из опытных учителей. За это по-
лагалась доплата к основному жалованию в 
размере ½ от зарплаты инспектора, что состав-
ляло 375 руб.  

Учитель, исполнявший одновременно обя-
занности классного наставника, получал до-
полнительно 160 руб. в год, обязанности биб-
лиотекаря (фундаментальной или ученической 
библиотеки) или секретаря педагогического 
совета – по 120 руб. в год.  

«Поурочное» вознаграждение было доста-
точно высоким и составляло 60 руб. в год за 
1 урок, преподававшийся еженедельно на про-
тяжении учебного года.  

Например, ни один штатный учитель Мин-
ской мужской гимназии с высшим образованием 
не получал меньше 2350 руб. в год. Размер зара-
ботной платы некоторых учителей достигал 3–
4 тыс. руб. [7, с. 74]. Высокие должностные окла-
ды имели директора и инспектора гимназий, ко-
торым дополнительно начислялись еще значи-

тельные суммы в виде «квартирных» и «столо-
вых». Например, в 1915 г. заработная плата ди-
ректора Полоцкой мужской гимназии А. С. Еле-
нева составляла за год 4800 руб. [8, л. 4]. Дирек-
тор Минской мужской гимназии С. П. Григорьев 
получал в 1915 г. 5355 руб., а исполняющий обя-
занности инспектора В. А. Климонзович – 
3925 руб. [9, л. 125–126].  

Оплата труда учителей мужских средних 
учебных заведений была в целом увеличена за-
коном «Об улучшении материального положе-
ния служащих в средних общеобразовательных 
мужских учебных заведениях и окружных ин-
спекторов» от 10 мая 1912 г. Он дифференциро-
вал оплату труда учителей со средним и высшим 
образованием, точно определил сроки, через ко-
торые начинали производиться прибавки к ок-
ладам. Учителям «наук и языков» гимназий, 
прогимназий и реальных училищ, имевших 
высшее образование, был назначен первона-
чальный оклад в размере 900 руб. в год (для 
учителей со средним образованием – 750 руб. в 
год.) за 12 уроков в неделю на протяжении 
учебного года (учителям рисования и черчения 
реальных училищ – за 15 уроков). При этом учи-
теля пользовались правом на 4 прибавки жало-
ванья раз в 5 лет в размере 400 руб. каждая (учи-
телям со средним образованием – 200 руб., учи-
телям рисования и чистописания – 125 руб.). 
Дополнительные уроки (сверх 12 уроков в неде-
лю, входивших в преподавательскую ставку) 
стали оплачиваться в размере 75 руб. за один 
урок в неделю на протяжении учебного года. 
Вознаграждение за классное наставничество бы-
ло повышено до 600 руб. в год [10, с. 277].  

Устав гимназий и прогимназий предусмат-
ривал также выплату преподавателям русского, 
латинского и греческого языков особого денеж-
ного вознаграждения за «исправление» пись-
менных «ученических упражнений по отечест-
венному и древним языкам»: не менее 100 руб. в 
год на каждого учителя в гимназии, 300 руб. в 
год на всех учителей этих предметов в 6-
классной прогимназии и 180 руб. в 4-классной 
прогимназии (не менее 60 руб. каждому учите-
лю). Также отмечалось, что «если учителям но-
вых иностранных языков не полагается особого 
вознаграждения за исправление письменных 
работ учеников», то не следует упускать из ви-
ду, что эти учителя «во всех других отношениях 
сравнены с прочими», несмотря на то, что в 
большинстве своем они не имеют университет-
ского образования [11, с. 111–113]. 

Циркуляром министерства от 7 мая 1901 г. 
вознаграждение за проверку тетрадей было ус-
тановлено и для учителей математики и физики 
в гимназиях и прогимназиях. В этом же году 
разрешалось устанавливать аналогичное возна-
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граждение учителям «новых» языков гимназий 
и прогимназий и преподавателям математики и 
физики реальных училищ, однако выплаты бы-
ли поставлены в зависимость от состояния 
«специальных средств» учебных заведений и 
разрешения попечителя учебного округа. 
В 1908 г. при управлении Виленского учебного 
округа была создана специальная комиссия, 
которая рассматривала вопрос «о нормальном 
вознаграждении за исправление письменных 
работ в средних учебных заведениях» в зави-
симости от предмета преподавания [12, л. 1].  

С 1907 г. учителя естествознания реальных 
училищ получали за подготовку лабораторных 
работ по химии по 15 руб. за один урок в неде-
лю по этому предмету на протяжении учебного 
года (годовой урок). 

Накануне Февральской революции 1917 г. 
выплата учителям вознаграждений за проверку 
тетрадей, подготовку опытов и проведение экс-
курсий была заменена пособиями, сумма кото-
рых должна была исчисляться «соразмерно 
трудам каждого преподавателя и в зависимости 
от общего состояния специальных средств в 
соответствующем учебном заведении» (цирку-
ляр МНП от 30 сентября 1916 г.). 

Циркуляром министерства от 26 ноября 
1901 г. вводилась также дополнительная плата 
преподавателям естествознания за проведение 
ученических экскурсий. Было принято во вни-
мание значительное количество времени, кото-
рое затрачивали учителя на организацию этих 
мероприятий, необходимые личные расходы, 
физическое утомление. Устанавливалась сле-
дующая норма вознаграждения за каждую экс-
курсию: по 5 руб. за городскую и 10 руб. за за-
городную [13, с. 161].  

Значимой льготой для преподавателей было 
право работать по совместительству, которым 
учителя широко пользовались «в силу недоста-
точности окладов». Это право предоставлялось 
на основе утвержденных в 1884 г. правил о по-
рядке совмещения Государственной службы. 
Учебное начальство обязано было строго наблю-
дать, чтобы это не наносило «ущерба служебным 
интересам и не препятствовало исполнению эти-
ми лицами обязанностей их по государственной 
службе» [14, л. 12]. Поэтому работать в разных 
учебных заведениях учителям разрешалось толь-
ко временно, но жалование полагалось полное. 
Предоставление такой возможности стало выну-
жденной мерой: она обеспечивала гибкое распре-
деление педагогических кадров между казенны-
ми и частными гимназиями, а также женскими 
заведениями. Недостаток содержания заставлял 
педагога работать в нескольких учебных заведе-
ниях, что вместе с подготовкой к занятиям со-
ставляло в среднем 15 часов.  

Как отмечала педагогическая пресса, эко-
номические отношения между «учащими» и 
учащимися выражались «в праве держать учи-
телями у себя пансионеров и пансионерок и в 
праве давать своим ученикам и ученицам за 
плату частные уроки». Содержание в своих до-
мах или квартирах иногородних учеников офи-
циально разрешалось уставами средних учеб-
ных заведений: считалось даже полезным, что-
бы переподаватели занимались параллельно и 
воспитательными обязанностями. 

Услугами учителей, которые давали част-
ные уроки, пользовались обычно дети состоя-
тельных родителей. Каждый из таких уроков 
обходился родителям в «очень значительную 
сумму» – от 3 до 10 руб. Несмотря на то, что 
репетиторство признавалось вредным явлени-
ем, частные уроки все же брали около полови-
ны учеников, особенно во втором полугодии, 
когда шла подготовка к переводным или выпу-
скным экзаменам. Тогда учителя могли зарабо-
тать «до 100 руб. в месяц, то есть почти столько 
же, сколько получают казенного жалованья» 
[15, c. 148]. Циркуляром министерства от 
17 ноября 1888 г. всем попечителям учебных 
округов было предписано «принять за правило, 
что преподаватели средних учебных заведений 
могут давать частные уроки… не иначе как ка-
ждый раз с ведома начальства учебного заведе-
ния». Согласно распоряжению Министерства 
народного просвещения «таковые уроки уча-
щимся в каком бы то ни было классе не были 
разрешаемы лицам, преподающим в этом же 
классе» [16, с. 59]. Только в редких случаях оно 
могло быть получено «от попечителя учебного 
округа по представлению директора учебного 
заведения». Циркуляром от 18 мая 1906 г. ми-
нистерство отменило ограничения в этой сфере. 
Но учитель, принимавший ученика для допол-
нительных занятий, должен был известить об 
этом Педагогический совет, который обязывал-
ся «принимать соответствующие меры к обес-
печению беспристрастного отношения препо-
давателя к своему делу». 

Учителя средних школ имели право на по-
лучение пенсии по старости и по болезни. 
Прослужившие «беспорочно в учебной службе 
Министерства народного просвещения от 20 
до 25 лет получали при отставке пенсию в 
размере половинного оклада жалованья, кото-
рый применялся для расчетов суммы пенсий. 
Для отслуживших 25 и более лет в качестве 
пенсии назначался полный оклад жалованья: 
для учителей он составлял 550–600 руб., для 
инспектора – 700 руб. и для директора – 
800 руб. в год. В отличие от других ведомств, 
пенсия по старости служащим по ведомству 
Министерства народного просвещения выпла-
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чивалась даже тогда, когда они продолжали 
состоять на службе. Прослужившие от 10 до 
25 лет в учебной должности, выходя в отстав-
ку, получали в единовременное пособие оклад 
годового жалованья. Выходящие в отставку 
«по расстроенному совершенно на службе 
здоровью» получали в качестве пенсии: про-
служившие от 10 до 15 лет – 1/3 оклада, от 15 
до 20 лет – 2/3 оклада, а 20 и более лет – пол-
ный оклад причитавшейся пенсии. За каждые 
5 лет, прослуженных учителем свыше 25 лет, 
он получал прибавку к пенсии в размере 1/5 от 
полного оклада. Это положение составляло 
исключительную льготу служащих Министер-
ства народного просвещения – по другим ве-
домствам размер пенсий не менялся. Учителя 
и учительницы женских гимназий, имевшие 
звание домашних наставниц и наставников, а 
также начальницы первоначально обладали 
правом на пенсию в размере 160 руб. Законом 
от 10 июня 1900 г. были повышены пенсии и 
рассчитывались из окладов в 500 руб. для на-
чальниц и в 300 руб. для имевших звание до-
машних учителей и учительниц [17, с. 262]. 

По данным анкеты, которую составили 
представители «прогрессивной группы Госу-
дарственной думы», только преподаватели в 
небольших городах имели возможность не 
только сводить концы с концами, но и остав-
лять немного денег «на черный день». Но в 
средних, где жизнь дорога и частных занятий 
«достать трудно», «дефицит отзывается чувст-

вительно». Для сравнения, сельские же учителя 
были самыми необеспеченными и за свой не-
простой труд получали всего лишь 240–
360 руб. в год. Многие педагоги делали вывод: 
«только холостые одни и живут хорошо». Не-
обходимость удовлетворять привычные по-
требности (пища, одежда, обувь, книги, журна-
лы, поездки, прислуга и т. д.) и воспитывать 
детей, с одной стороны, страх жить на одну 
пенсию, с другой, вынуждали «учащих» оста-
ваться на службе дольше, чем бы следовало.  

Заключение. В современное динамичное 
время модернизации подвергаются все сферы 
общественной жизни, включая духовную. Со-
вершенствуется и система образования, качест-
венно обогащается ее содержание, внедряются 
новые методы и технологии, но при этом неиз-
менной и важнейшей в учебно-воспитательном 
процессе остается роль Учителя. 

К началу ХХ в. эта профессия становится 
массовой, возрастает общественная значимость 
преподавательского труда. По сравнению с 
другими категориями «учащих», материальное 
положение учителей гимназий и реальных учи-
лищ в рассматриваемый период было относи-
тельно благополучным. Хотя труд учительниц 
оплачивался ниже, все же все педагоги имели 
возможность получать дополнительные дохо-
ды. Это во многом обусловило устойчивость 
преподавательского состава средних учебных 
заведений, высокообразованного, компетентно-
го и преданного своему делу. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  
ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В данной статье в первую очередь исследуется процесс зарождения и дальнейшего развития 
белорусского национального движения в Российской империи, предпринимается попытка опре-
делить начало его возникновения, выделить основные этапы и обозначить их содержательные 
стороны. Так автор считает, что период до 1863 г. можно считать предысторией возникновения 
белорусского национального движения, подготовительным этапом, определяемым в теории на-
ций как академический или романтический; 1864–1884 гг. – началом его идейного оформления; 
1884–1903 гг. – попытки его организационного оформления; 1903–1915 гг. – начало широкой 
агитационной работы, связанной с созданием первой белорусской партии Белорусской социали-
стической громады и началом выхода газеты «Наша нива», которые ставили своей целью доне-
сение до общественности потребностей белорусского народа; 1915–1917 гг. – первые практиче-
ские попытки реализации идей белорусского самоопределения. Дается характеристика полити-
ческим изменениям, произошедшим в результате начала Первой мировой войны и перемещения 
боевых действий на территорию Беларуси, а также их влиянию на дальнейшее развитие соци-
ального, национального и политического движения в Беларуси. Проводится сопоставление бе-
лорусского национального движения с аналогичными движениями в восточной Европе с целью 
определения общего и особенного в его историческом развитии. 

Ключевые слова: нация, национальное движение, автономия, самоопределение, Беларусь, 
Российская империя. 
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RISE AND DEVELOPMENT OF BELARUSIAN NATIONAL MOVEMENT  
IN THE RUSSIAN EMPIRE 

This article first explores the process of birth and the further development of the Belarusian nation-
al movement in the Russian Empire, an attempt to define the beginning of its origin, identify the main 
stages and to identify their substantive side. So the author believes that the period until 1863 can be re-
garded as the prehistory of the emergence of the Belarusian national movement preparatory phase de-
fined in the theory of nations as an academic or a romantic, 1864–1884, the beginning of its ideological 
design, 1884–1903, attempts to institutionalize; 1903–1915, the beginning of the wide campaign, which 
was associated with the creation of the first batch of Belarusian Belarusian Socialist Assembly and the 
beginning of the newspaper “Nasha Niva”, which aims at presenting to the public the Belarusian peo-
ple's needs; from 1915–1917, the first practical attempts to implement the ideas of the Belarusian iden-
tity. It describes the political changes that have occurred as a result of the First World War and the 
movement of the fighting on the territory of Belarus, as well as their influence on the further develop-
ment of social, national and political movement in Belarus. A comparison of the Belarusian national 
movement with similar movements in Eastern Europe in order to determine the general and particular 
in its historical development. 

Key words: nation, national movement, autonomy, self-determination, Belarus, the Russian Empire.

Введение. Идея государственной независимо-
сти Беларуси возникла не на пустом месте, она 
появилась и питалась из двух основных источни-
ков. Первый – идея о национально-культурной 
особенности белорусского края; второй – нацио-
нальное движение, широко развернувшееся в  
Европе с середины ХIХ в. и достигнувшее к рас-
сматриваемому периоду своего апогея. Белорус-
ское национальное движение вписывается в ана-
логичные процессы, происходившие среди безго-
сударственных народов Центральной и восточной 

Европы, однако имеет и свои характерные осо-
бенности. Так исследователи данного вопроса 
отмечают относительную слабость и запоздалый 
характер его оформления. Несмотря на многочис-
ленные публикации, посвященные данному во-
просу, многие аспекты зарождения и развития 
белорусского национального движения в Россий-
ской империи до сих пор нуждаются в дополни-
тельном освящении. 

До сегодняшнего дня нет единодушного 
мнения по вопросу о времени возникновения 
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белорусского национального движения, так 
один из его основателей и активнейших участ-
ников А. Луцевич считал, что временем его 
окончательного оформления следует считать 
начало ХХ в., а точнее период между 1903–
1906 гг. [1, с. 28], в то время как польский ис-
следователь А. Латышонок склонен видеть его 
первые проявления в деятельности униатского 
духовенства и профессуры конца ХVIII – начала 
XIX в. [2, с. 395]. Большинство же исследовате-
лей сходятся в том, что начало данного явления 
следует искать во второй половине или даже 
последней четверти XIX в. Кроме того, в до-
полнительном изучении нуждается вопрос о 
влиянии польского движения и идеологии «за-
паднорусизма» на начальный этап становления 
белорусского национализма, который, к сожа-
лению, остается за рамками данной статьи. 

Основная часть. Собственно говоря, «сепа-
ратистские» тенденции «великокняжского» на-
правления проявлялись в той или иной степени 
на протяжении всей истории Беларуси, начиная с 
ХVI в. Но удаленность этого времени делает из-
лишним, на наш взгляд, детальное изучение этих 
тенденций. Даже первую половину ХIХ в. можно 
рассматривать всего лишь как предысторию воз-
никновения белорусского национализма. Более 
правильным будет начать рассмотрение вопроса 
о возникновении белорусского национального 
движения с момента его оформления в про-
граммные требования политических движений и 
партий. Первыми здесь будут, безусловно, бело-
русские народники, которые действовали в  
80-х гг. ХІХ в. Так, на страницах своего печатно-
го издания «Гомон» они пишут о том, что одним 
из направлений их деятельности в «Народной 
воле» является «внесение в сознание членов этой 
партии практической возможности федератив-
ной самостоятельности Беларуси в будущем и 
необходимости подготовки этой самостоятель-
ности в настоящее время» [3, с. 83–84]. 

 Свое политическое кредо белорусские на-
родники формулируют следующими словами: 
«Итак, мы, белорусы, так как мы должны бо-
роться во имя местных интересов белорусского 
народа и федеративной автономии страны; мы, 
революционеры, потому что разделяем про-
грамму борьбы «Народной воли», считаем не-
обходимым принять участие в этой борьбе; мы, 
социалисты, потому что нашей главной целью 
является экономическое улучшение страны на 
началах научного социализма» [3, c. 120]. Как 
видно из вышеизложенного, они однозначно 
высказывались в пользу федеративной автоно-
мии Беларуси. Необходимо подчеркнуть одну 
характерную особенность: идея автономии Бе-
ларуси впервые была сформулирована револю-
ционными демократами, а не представителями 

буржуазно-либеральных течений, как это было 
в большей части европейских стран. Это объяс-
няется слабостью белорусской буржуазии, что 
сыграло немаловажную роль в развитии нацио-
нального движения в Беларуси. 

В начале ХХ в. идейной преемницей народ-
ников становится БСГ, которая накануне и в 
ходе революции 1905–1907 гг. поставила вопрос 
о краевой автономии Беларуси с сеймом в 
Вильно. После революции требования БСГ в 
национальном вопросе перестают быть едины-
ми, что связано с организационным кризисом 
партии. Одна ее часть оставила лозунг автоно-
мии Беларуси в рамках России с центром в 
Вильно, вторая предлагала идею федеративных 
отношений с Россией, третья говорила о феде-
рации с Украиной, Литвой и Латвией. В любом 
случае на данном этапе дальше идеи автономии, 
как формы реализации белорусского самоопре-
деления, ни одна из групп не шла. Это подтвер-
ждает А. И Луцкевич, который пишет, что по-
сле революции 1905 г. белорусские национали-
сты отстаивали принцип краевой автономии «в 
рамках единого государственного организма – 
Российского хозяйства» [4, с. 4]. Появление это-
го лозунга было вызвано в значительной степе-
ни спорами с поляками. 

Надо сразу же отметить, что понимание ав-
тономии в начале ХХ в. значительно отличается 
от современного. Тогда под автономией имели в 
виду скорее то, что мы сейчас понимаем под 
федерацией, хотя существовали определенные 
нюансы. 

Что касается монархических организаций, 
то единственной из них, которая выступала за 
придание территориальной автономии Белару-
си, было «Белорусское общество», возникшее 
на основе общества «Крестьянин» в 1908 г. Од-
нако следует отметить, что ничего общего с бе-
лорусским национально-освободительным дви-
жением у него не было, поскольку главной сво-
ей целью эта организация считала «развитие в 
белорусской народности самосознания на осно-
вах русской государственности» [5, с. 359]. 
Территориальная автономия была нужна «Бело-
русскому обществу» только для того, чтобы 
прибрать к рукам земли польских помещиков. 
А в идеологическом плане оно являлось на-
следником идей «западнорусизма». 

Либеральная буржуазия стояла в основном 
на позициях кадетов и требовала областного 
самоуправления с правом местного законода-
тельства только в вопросах хозяйственной и 
культурной жизни без какой-либо националь-
ной автономии. Но конкретная программа в 
приложении к Беларуси ими не предлагалась. 

Проявляли интерес к белорусскому движе-
нию и крупные помещики, но их роль в этом 
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процессе еще досконально не изучена. Здесь на-
до иметь в виду замечание, сделанное историком 
Е. Запрудником: «Как только мы касаемся исто-
рического материала, так сразу же упираемся в 
вопрос роли белорусской шляхты; роли консер-
вативного элемента; роли людей, иногда небело-
русской культуры, которые, однако, стояли за 
автономию Беларуси, что стало, как показали 
дальнейшие события, первой фазой движения к 
независимости. Белорусскость, как идея, надо 
помнить, во многих случаях шла впереди терми-
нологии: часто то, что не было белорусским со-
гласно своему определению, было им в своей 
объективной сущности» [6, с. 330]. 

Если характеризовать общее положение бе-
лорусского вопроса в начале ХХ в., то надо ска-
зать, что в данное время оно находилось в тени 
польского и еврейского вопросов и не рассмат-
ривалось большинством политических партий 
как нечто самостоятельное. 

Первая мировая война дала новый толчок 
развитию идеи автономии, а в некоторых случа-
ях продвинула ее еще дальше, вплоть до идеи 
государственной независимости. 

Весной 1915 г. в Вильно был создан Бело-
русский народный комитет (БНК), в который 
вошли представители Белорусской социал-
демократической рабочей группы, Виленского 
комитета Белорусской социалистической гра-
мады, Белорусского общества помощи постра-
давшим от войны и другие организации. В на-
чале своего существования он поддержал кон-
цепцию конфедерации Великого княжества  
Литовского, под лозунгом «политической неза-
висимости Литвы и Беларуси в ее последней 
исторической форме – Великого княжества Ли-
товского» [4, с. 7]. 

19 декабря 1915 г. «Конфедерация» выпус-
кает «Универсал», в котором формулировался 
постулат «независимости Литвы и Беларуси, 
как единого государства, оставляя всем нациям 
в ее рамках все права» [4, с. 7]. 

На этой же платформе стояло и «Христиан-
ское объединение», которое возникло в 1915 г. 
Во главе его стояли барон Ропп, князь Свято-
полк-Мирский, В. Ластовский и др. Они пред-
ставляли среди политических партий клери-
кально-правое крыло. 

Не успев должным образом оформиться, 
«Конфедерация» распалась в силу непримири-
мых разногласий между поляками, литовцами и 
белорусами. Кроме этого, немецкие власти счи-
тали более полезным для себя поддерживать 
отдельные национальные движения угнетенных 
народов царской России. 

После распада «Конфедерации» одна часть 
белорусских деятелей снова отошла на позиции 
автономизма, вторая – выступила с более ради-

кальными требованиями – образования незави-
симой государственности [7, с. 44]. 

На позиции полной независимости в скором 
времени переходит и БНК, а к июню 1916 г. ее 
руководством вырабатывается новая идея – Со-
единенных Штатов от Балтийского до Черного 
моря. Согласно этой идее, после Первой миро-
вой войны планировалось создать экономиче-
ский и политический блок, куда вошли бы неза-
висимые Беларусь, Литва, Латвия и Украина. 
Надо сразу же отметить, что эти планы дальше 
идеи не пошли [8, с. 207]. 

В январе 1917 г. Виленский комитет вновь 
возвращается к идее В. Ластовского о «единстве 
и неделимости» Беларуси. 

Вернемся к событиям, которые предшество-
вали Февральской революции. Из наиболее зна-
чимых мероприятий этого времени нужно отме-
тить конференцию народов России в Стокголь-
ме (апрель 1916 г.) и III конференцию народов в 
Лозанне (июнь 1916 г.), на которых представи-
тели БНК заявили о бесправном состоянии бе-
лорусов в царской России и выразили надежду 
на то, что после войны народы Европы помогут 
белорусам обеспечить все политические и куль-
турные права [9, с. 28]. 

После объявления в Западных губерниях 
военного положения на неоккупированной 
территории Беларуси установился жесткий во-
енно-полицейский режим. Были запрещены 
забастовки, шествия, манифестации и собра-
ния. Любые самые незначительные проявления 
оппозиционности безжалостно подавлялись. 
Единственной формой, в которой могло суще-
ствовать белорусское движение, были бежен-
ские комитеты. Хотя на первом месте у них 
стояла помощь беженцам, осуществлялась и 
определенная культурно-просветительская ра-
бота: вечера, лекции и др. Таким образом бе-
лорусское движение легализовалось в воюю-
щей империи [10, с. 21]. 

Если сравнивать положение в оккупирован-
ной и неоккупированной частях Беларуси, то в 
первой обстоятельства, которые способствовали 
развитию идеи национального самоопределе-
ния, в каком-то смысле были лучше, чем во 
второй. Это было обусловлено двойственной 
позицией немецкого командования в отноше-
нии белорусских земель. С одной стороны, на-
блюдается грабеж и жестокая эксплуатация 
людских и материальных ресурсов Беларуси, с 
другой – в культурно-просветительском плане 
оно не только не создавало препятствий бело-
русскому движению, но и способствовало ему, 
рассчитывая таким образом получить поддерж-
ку у местного населения. 

При этом надо заметить, что немцы, по поли-
тическим соображениям, считали Беларусь ча-
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стью Российской империи и поэтому в области 
национально-государственного строительства (в 
отличие от культурно-просветительского) бело-
русские деятели не только не встречали поддерж-
ки немецкого командования, но даже испытывали 
противодействие данным идеям [11, с. 20].  

Если рассматривать Беларусь на фоне разви-
тия аналогичных движений в странах Централь-
ной и Восточной Европы, то она и хронологиче-
ски, и по этапам в целом вписывается в общеев-
ропейский процесс. Беларусь прошла путь от 
требования автономии к требованию государст-
венной независимости, которое было поставлено 
в период Первой мировой войны, как и в боль-
шинстве стран данного региона. Это было связа-
но с тем, что во время войны контроль над на-
циональными меньшинствами со стороны руко-
водства европейских империй значительно ос-
лаб. Как пишет исследователь данного вопроса 
И. Поп: «до политических катастроф в ходе Пер-
вой мировой войны угнетенные народы в составе 
трех империй не могли рассчитывать на государ-
ственную независимость. Большего успеха на 
пути государственного самоопределения страны 
Центральной Европы достигли (по сравнению с 
угнетенными народами Российской империи) в 
значительной степени благодаря тому, что их 
буржуазия имела больше возможностей для ма-
невра и обладала большим опытом. Она училась 
на ошибках русской буржуазии, утратившей 
власть в октябре 1917 г., и старалась не повто-
рить их» [12, с. 5]. 

При анализе становления белорусской госу-
дарственности нельзя упускать из поля зрения 
то радикализирующее воздействие на белорус-
ских политических деятелей, которое оказывал 
процесс становления государственности у на-
ших ближайших соседей – Польши, Литвы, 
Латвии, Украины. 

Заключение. Таким образом, можно кон-
статировать, что теоретическое развитие идей 
национальной государственности находилось 
на том же уровне, что и у большинства наро-
дов Центральной и Восточной Европы. Что же 
касается трудностей с их практическим во-

площением, то на это имелись основания объ-
ективного характера. 

В заключение представляется полезным оп-
ределить периодизацию развития идей в бело-
русском движении до 1917 г. Период до 1863 г. 
можно считать предысторией возникновения 
белорусского национального движения, подго-
товительным этапом, который определяется в 
теории наций как академический или романти-
ческий. 

Первый этап (1864–1884 гг.) характеризует-
ся постепенным размежеванием с польским и 
литовским национальными движениями, нача-
лом своего идейного оформления. 

Второй этап (80-е гг. ХІХ в. – 1903 г.). Воз-
никновение первых программных требований 
автономии Беларуси. Создание первых неле-
гальных белорусских организаций. Переход к 
политическим требованиям. 

Третий этап (1903–1906 гг.). Подъем бело-
русского движения, возникновение первых по-
литических партий и относительное единство в 
политических требованиях различных групп 
белорусского национального движения. Начало 
белорусской легальной печати. 

Четвертый этап (1906–1915 гг.). Спад поли-
тического движения в Беларуси, возникновение 
различных взглядов на пути дальнейшего поли-
тического развития Беларуси и реализации бе-
лорусского народа на самоопределение права.  

Пятый этап (1915 г. – февраль 1917 г.). На-
чало подъема белорусского движения, возник-
новение двух разделенных линей фронта и па-
раллельно действующих центров в Вильно и 
Минске, первые высказывания идеи о полной 
государственной независимости Беларуси. 

В заключение можно сказать, что белорус-
ское национальное движение, ставящее своей 
целью реализацию права белорусского народа 
на самоопределение, за время своего возникно-
вения и развития в рамках Российской империи 
прошло полный цикл эволюции политических 
требований, характерных для подобных движе-
ний среди народов Центральной и Восточной 
Европы. 
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РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ В БЕЛАРУСИ 
В статье приводятся сведения о последствиях Февральской революции в Беларуси: способах 

формирования и составе общественных комитетов, образовании местных органов власти Вре-
менного правительства (комиссариатов), создании Советов рабочих и солдатских депутатов, 
деятельности партий и попытках решения важнейших вопросов. Обращается внимание на мир-
ный, реформационный путь становления нового общества, отсутствие антиправительственного 
движения в Беларуси, на стремление общественности решить все проблемы с помощью Учре-
дительного собрания. Отмечается, что после Февральской революции усилилось белорусское 
движение в направлении оформления национальной государственности. Приводятся данные о 
тяжелых последствиях Октябрьской революции 1917 г. Подчеркивается, что она была осуждена 
общественностью Беларуси, за исключением солдат гарнизонов, в своей массе большевиков и 
левых социалистов-революционеров. С их приходом к власти был уничтожен демократический 
строй, усилилась хозяйственная разруха, началась гражданская война и в результате наступле-
ния германской армии была оккупирована основная часть Беларуси.  

Ключевые слова: Февральская революция, Октябрьская революция, Беларусь, Временное 
правительство, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, партия, декрет о мире, 
декрет о земле, гражданская война, оккупация.  
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REVOLUTIONS OF 1917 AND THEIR AFTERMATHS IN BELARUS 
The article provides information on the February Revolution’s after-effect in Belarus, i.e. the pro-

cess of establishing public committees and their structure, the formation of the Provisional Govern-
ment’s local authorities (commissariats), the creation of Soviets of Workers’ and Soldiers’ Deputies, 
the activities of parties and attempts to tackle major issues. Special attention is paid to a peaceful and 
reformist way of formation of a new society, as well as to the lack of the anti-government movement in 
Belarus and the public's aspiration to solve all existing problems with the help of the Constituent As-
sembly. It is stated that the movement for Belarusian national statehood hit stride after the February 
Revolution. The data on the grave consequences of the 1917 October Revolution are given. It is empha-
sized that the October Revolution was condemned by the locals except for garrison soldiers who were 
mainly Bolsheviks and Left Socialist-Revolutionaries. After they came to power, the economic devasta-
tion achieved momentum, the democratic system was destroyed by the authorities, the civil war broke 
out; as a result of the German army’s offensive, the best part of Belarus’s territory was occupied. 

Key words: the February revolution, the October Revolution, Belarus, the Provisional Govern-
ment, the Soviets of Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies, party, the Decree on Peace, the Decree 
on Land, the civil war, the occupation. 

Введение. В СССР о Февральской и Октя-
брьской революциях было написано множество 
трудов, в которых на основе марксистско-ле-
нинской методологии освещалась борьба рабо-
чего класса в союзе с беднейшим крестьянст-
вом под руководством партии большевиков за 
Советскую власть. Свой вклад в разработку 
этой проблематики внесли отечественные уче-
ные: И. М. Игнатенко, Н. В. Каменская, И. И. Са-
ладков, Т. Е. Солодков, Н. С. Сташкевич и дру-
гие. С распадом Советского Союза возникла 
возможность научного осмысления значимости 
революций 1917 г. для Беларуси.  

Основная часть. В начале 1917 г. террито-
рия Беларуси, состоявшая из не оккупирован-
ных германцами Виленской, Витебской, Моги-

левской и Минской областей, представляла со-
бой прифронтовую окраину Российской импе-
рии, заселенную в своей массе крестьянами, 
жителями городов и местечек, беженцами и 
прикомандированными к предприятиям Все-
российского земского и городского союзов, 
Земгора, Военно-промышленного комитета и 
других организаций. Продолжавшаяся мировая 
война существенно ухудшила положение всего 
населения в плане их обеспечения товарами 
первой необходимости. Реквизиции, мобилиза-
ции и трудовая повинность негативно отража-
лись на производстве сельскохозяйственной и 
промышленной продукции. Законы военного 
времени ограничивали возможность рабочих 
бороться за свои экономические интересы. Вся 
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жизнедеятельность белорусского тыла была на-
правлена на поддержание боеспособности За-
падного и части Северного фронтов. Несмотря 
на трудности, все слои населения в меру своих 
сил исполняли свой гражданский долг. В целом 
положение в Беларуси никоим образом не 
предвещало революционных потрясений.  

Вооруженное восстание в Петрограде завер-
шилось 27 февраля 1917 г. арестом царского пра-
вительства и 2 марта привело к отречению от 
престола Николая II. В числе последних распо-
ряжений императора было утверждение им со-
става Временного правительства. Чтобы не до-
пустить распространения насилия, имевшего  
место в столице, на важные в военно-стратеги-
ческом смысле губернии Беларуси, военное ко-
мандование совместно с руководством земств и 
городских управ, учреждений ВЗС, ВСГ, Зем-
гора, ВПК, объединений рабочих и солдат и т. д. 
в целом оперативно обеспечили формирование 
временных органов власти – общественных ко-
митетов охраны порядка и безопасности. С пер-
вых чисел марта 1917 г. жандармерия, полиция, 
институт губернаторов и земских начальников 
упразднялись. Функции поддержания порядка 
возлагались на добровольцев-милиционеров из 
числа местных жителей, служащих организаций 
по обслуживанию фронта, солдат гарнизонов. 
Губернские и уездные органы Временного прави-
тельства – комиссариаты – возглавили председа-
тели земских управ. Так, комиссаром Витебской 
губернии был назначен М. Карташев, Минской – 
Б. Самойленко, Могилевской – В. Судзиловский 
[1, с. 28]. Комиссарами уездов назначались пред-
седатели уездных земских управ.  

Усилиями командования и общественности 
в Беларуси удалось избежать масштабных кон-
фликтов. Беспорядки, главным образом с учас-
тием солдат, имели место лишь в отдельных 
населенных пунктах и были быстро пресечены 
надежными воинскими частями [2, с. 98].  

Во всех городах и даже некоторых местеч-
ках были устроены массовые празднества по 
случаю свержения самодержавия. Решающим 
фактором в установлении нового строя явилось 
приведение вооруженных сил России к присяге 
на верность Временному правительству.  

Провозглашенные 3 марта в Декларации 
Временного правительства демократические 
права и свободы незамедлительно воплощались 
в жизнь. Из тюрем были освобождены по-
литические заключенные, а также отменена 
смертная казнь. Отменялись политическая цен-
зура периодических изданий, перлюстрация 
почтовой переписки [3, с. 150]. Устанавлива-
лось реальное национальное и религиозное 
равноправие, пресловутая «черта еврейской 
оседлости» уходила в небытие. Поляки получа-

ли гарантии правительства в том, что после со-
зыва Учредительного собрания будет воссозда-
на их государственность.  

Призывы Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (РиСД) в защиту револю-
ции нашли живой отклик по всей стране. В чис-
ле первых откликнулись военнослужащие  
Западного фронта и гарнизонов Беларуси, кото-
рые выступили за создание не подотчетных ко-
мандирам комитетов и Советов солдатских де-
путатов (ССД) [1, с. 55].  

Почти одновременно в целях упрочения но-
вого строя и поддержки общественных комите-
тов волю к собственной организации проявили 
рабочие, прежде всего, оборонных предприя-
тий, железнодорожных мастерских, учрежде-
ний по обслуживанию фронта и др. Тогда же в 
крупнейших городах Беларуси началось созда-
ние Советов рабочих депутатов (СРД) [1, с. 56]. 
С течением времени рабочие и солдатские Со-
веты создали единые организации – Советы 
рабочих и солдатских депутатов (СРиСД).  

В марте в Гомеле и Минске возникли пер-
вые комитеты Всероссийского крестьянского 
союза. А в апреле состоялся съезд крестьянских 
делегатов Минской и Виленской губерний, ко-
торый, помимо прочего, сформировал свой ру-
ководящий центр – губернский Совет кресть-
янских депутатов (СКД) [1, с. 91].  

Важным признаком перемен в Беларуси 
стало возникновение партийных организаций, 
основная часть которых, за исключением каде-
тов и сионистов, базировалась на социалисти-
ческой идеологии. Характерной чертой их дея-
тельности весной было то, что все они выража-
ли поддержку Временному правительству. 

В то время как социалистические партии 
основные усилия направили на классовую ор-
ганизацию рабочих и солдат, лидеры Белорус-
ской социалистической громады (БСГ) попутно 
занялись работой по консолидации националь-
ных сил. Значительным успехом в этом направ-
лении стал созыв съезда белорусских организа-
ций и создание его исполнительного органа – 
Белорусского национального комитета (БНК). 

Ко времени думских выборов наибольшее 
(по 12–13) количество партийных организаций 
находилось в Витебске, Гомеле, Минске, Моги-
леве, Бобруйске. Ко времени предвыборной 
кампании в Учредительное собрание областные 
партийные центры имели: Бунд, РСДРП, 
РСДРП (б) и сионисты; губернские – Бунд (3), 
ПС-Р (3), ПНС (3), РСДРП (2), ТН-СП (2), 
РСДРП (б) (1); районные – Поалей Цион (1), 
АЯСРП (1), Цеирей Цион (1) [1, с. 59–74].  

С демократизацией Западного фронта и ты-
ловых частей сложилась устойчивая структура 
солдатских комитетов, всего числом 7287. При 
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этом созданный 17 апреля Исполнительный ко-
митет Западного фронта стал самым авторитет-
ным в Беларуси органом в деле защиты интере-
сов солдат и упрочения нового строя [1, с. 75].  

Основная деятельность солдат гарнизонов 
происходила в Советах. К октябрю в Беларуси 
Советы СД с разной степенью наличия в них 
представителей рабочих и крестьян, действо-
вали в 54 населенных пунктах. Кроме того, в 
Могилеве действовали губернский Совет РиСД. 
Созданный в мае Областным съездом Советов 
РиСД Исполком полноценным советским цент-
ром так и не сделался [1, с. 90].  

В течение весны-осени происходило созда-
ние организаций сельских тружеников, глав-
ным образом, Советов КД, в числе которых на-
считывалось не меньше 17 волостных, 25 уезд-
ных и 4 губернских. С участием последних 
двух (в Витебске и Дисне) были созданы сов-
местные губернские исполкомы [1, с. 95].  

Борьбу за свои экономические интересы 
осуществляли помещики и другие землевла-
дельцы в составе уездных, губернских и крае-
вого союзов [1, с. 99].  

Стремления еврейского населения воплоти-
лись в программах Бунда (национально-куль-
турной автономии), ОЕСРП (национально-пер-
сональной автономии), Поалей Цион (нацио-
нально-политической автономии), cионистов 
(создание государства Израиль) и др. 

Польское население и военнослужащие, по-
лучив реальные гарантии и моральную поддер-
жку общественности относительно возрожде-
ния своей государственности, в течение весны-
лета создали уездные и губернские Советы, а 
также союзы поляков-военнослужащих. Часть 
трудящихся, сплоченных в Польском социали-
стическом объединении и Социал-демократии 
Королевства Польского и Литвы, придержива-
лась интернационалистических лозунгов и ак-
тивно сотрудничала в городских Советах.  

Весною-летом 1917 г. белорусские организа-
ции и партии (БНК, ЦРБО, БСГ, БПНС и др.) 
получили возможность открытой идейной и ор-
ганизационной работы за обретение Беларусью 
политической автономии в составе демократи-
ческой России через выборы в Учредительное 
собрание. Но распространение национальных 
лозунгов в белорусской деревне по причине ее 
политической неразвитости было весьма за-
труднительным. К тому же стремление бело-
русских партий и организаций к национальной 
автономии встретило серьезные препятствия со 
стороны российских социалистов, Учительского 
союза, а также местных группировок псевдо-
национального типа – Белорусский народный 
союз (Витебск), Союз белорусской демократии 
(Гомель) и др. [1, с. 111].  

Трансформация органов власти повлияла на 
замену военно-полицейского режима демокра-
тическим [3, с. 150]. В обществе был достигнут 
своеобразный консенсус, согласно которому 
решение важнейших вопросов (о государствен-
ном устройстве, войне и мире, земле, нацио-
нальном самоопределении) передавалось в ком-
петенцию Учредительного собрания. Самой 
массовой и влиятельной силой бывшей Россий-
ской империи (с 1 сентября – Республики), в 
том числе Беларуси, являлась так называемая 
«революционная демократия», к которой при-
числялись Советы, солдатские комитеты, проф-
союзы, левые партии, а также обновленные го-
родские и земские самоуправления. Ее пред-
ставители делегировались в местные органы 
Временного правительства (комиссариаты), 
стремясь направлять их деятельность в интере-
сах трудящихся. Так, летом крестьянские депу-
таты добивались смещения с должностей тех 
уездных комиссаров, которые до революции яв-
лялись земскими начальниками или предводи-
телями дворянства [1, с. 119]. 

После созыва Учредительного собрания ко-
миссариатам суждено было сойти с политичес-
кой арены, поэтому основное внимание обще-
ственности уделялось городским и земским са-
моуправлениям. Их обновление, то есть попол-
нение «демократическим элементом», началось 
уже в марте-апреле, но превращение в реаль-
ные органы местной власти стало возможным 
летом-осенью, когда по всей стране прошли 
выборы в городские думы и волостные (затем, 
земские) собрания.  

Участие в них гражданского населения и 
военнослужащих, кроме прочего, представляло 
собой реальный акт народовластия, который 
значительно укреплял шансы общественности 
на окончательную победу республиканского 
строя. Идея созыва Учредительного собрания 
как способа реформистского закрепления заво-
еваний Февральской революции неизменно до-
минировала в деятельности правительственных 
и общественных структур Беларуси [7, с. 119]. 

Победа революции, помимо прочего, актуа-
лизировала важнейший для крестьянского на-
селения земельный вопрос. Несмотря на его 
передачу в компетенцию Учредительного соб-
рания, в Беларуси подготовка к аграрной ре-
форме сопровождалась частыми нарушениями 
существовавшего законодательства по вине зе-
мельных комитетов, возглавляемых эсерами. 
Тому же своими непродуманными резолюция-
ми способствовали крестьянские Советы всех 
уровней – от Всероссийского до волостных. 
Попытки Союза земельных собственников ог-
радить свое имущество от посягательств зе-
мельных комитетов и крестьянских Советов 
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успеха не имели. По сути, уже летом земельные 
комитеты Беларуси проводили политику в ин-
тересах крестьян [4, с. 114]. Им оставалось 
только дождаться созыва Учредительного соб-
рания, чтобы законным путем оформить пере-
ход к ним всех частновладельческих земель. 

В результате, благодаря земельным комите-
там и Советам КД, руководимым эсерами, в 
Беларуси аграрная реформа в пользу крестьян, 
по сути, началась уже летом [5, с. 146].  

В отличие от аграрного другой, не менее 
важный для населения Беларуси вопрос о войне 
почти не изменился. По-прежнему крестьяне и 
рабочие считали ее продолжение вынужденной 
необходимостью и полностью поддерживали 
наступательную политику правительства, что 
выразилось в их активном участии в подписке 
на военный «Заем Свободы», сборе пожертво-
ваний на нужды фронтовиков и т. д. Но по мере 
того, как в армии усиливалось нежелание вое-
вать, среди крестьян обозначилась тенденция к 
уклонению от помощи фронту.  

В целом, Февральская революция имела 
значительные позитивные последствия для Бе-
ларуси в плане формирования демократически 
избираемых органов власти, создания много-
партийной системы и сети Советов РСиКД, на-
личия перспективы оформления белорусской 
государственности и многое другое. 

Усилившиеся летом в стране кризисные яв-
ления были следствием, главным образом, не-
дальновидной политики Временного прави-
тельства и подрывной деятельности партии 
большевиков, но в Беларуси они не были вы-
ражены так ярко, как в Петрограде. Подтвер-
ждением тому являлось отсутствие массовых 
антиправительственных акций со стороны ка-
ких-либо организаций, непопулярность среди 
местного населения лозунга передачи Советам, 
высокий авторитет Учредительного собрания.  

Не случайно известия о восстании 25 ок-
тября 1917 г. в Петрограде против Временного 
правительства были восприняты в стране, в том 
числе в Беларуси, как очередная попытка 
большевиков захватить власть [6, с. 7]. В усло-
виях появления противоречивой информации в 
обществе возобладали тревожные настроения, 
главным образом, из-за угрозы гражданской 
войны и срыва Учредительного собрания. Од-
новременно, по мере распространения в Бела-
руси сведений о восстании в столице больше-
вики ряда городов (Минск, Витебск, Орша 
и др.) приступили к осуществлению решений 
Всероссийского ІІ съезда Советов РиСД, в том 
числе о переходе власти к указанным органи-
зациям. Представители «революционной демо-
кратии» партий РСДРП, Бунда, ПС-Р, гласные 
городских дум, лидеры Советов РиСД и др. 

пришли к мнению о необходимости совмест-
ных усилий в целях сохранения порядка до раз-
решения возникшего в столице кризиса. Их 
первой реакцией на события в столице стало 
создание антибольшевистских «комитетов спа-
сения революции» (КСР) [6, с. 7–12]. 

Основная масса населения разделяла мнение 
о том, что окончательное решение вопроса о го-
сударственной власти является прерогативой Уч-
редительного собрания, а не съезда Советов. 
Почти все социалисты и социал-демократы счи-
тали Советы одними из объединений «революци-
онной демократии» [7, с. 23], но никак не органа-
ми государственной власти. Они же оставались 
убежденными противниками нарушения демо-
кратических свобод. Не случайно при установле-
нии «Советской власти» большевики и левые 
эсеры остались без широкой поддержки рабочих, 
интеллигенции, служащих и опирались на свои 
силовые структуры – Военно-революционные 
комитеты. С их помощью те же большевики и 
эсеры сформировали новый депутатский корпус 
Советов, провели Северо-Западный Областной, 
губернские, уездные, волостные съезды Советов 
РСиКД, а также ІІ Западнофронтовой съезд, и 
возглавили их исполнительные комитеты. Ос-
тальные партии, в том числе социалистического 
направления, не признали всевластия Советов и 
потеряли возможность участия во власти. При-
сутствие отдельных партийцев – представителей 
«революционной демократии» в Областном ис-
полнительном комитете Западной области и 
фронта, а также в Витебском и Могилевском гу-
бернских Советах – не могло повлиять на их ре-
шения. Тем более, что одновременно с Советами 
продолжали действовать ВРК, большевистские и 
левоэсеровские по своему составу. 

В числе решений II Всероссийского съезда 
Советов РиСД явилось принятие заимствован-
ного у эсеров декрета о земле, имевшего целью 
не только покончить с помещичьим землевла-
дением, но привлечь на свою сторону крестьян, 
в том числе и одетых в солдатские шинели. 
С образованием в Минске ВРК Западного 
фронта его руководители повели борьбу за пе-
реизбрание эсеровских Советов КД, земельных 
комитетов и за избрание своих кандидатов в 
Учредительное собрание.  

Призывы большевиков о неотложной, до 
созыва Учредительного собрания реализации 
декрета о земле при ослаблении продовольст-
венного обеспечения фронта спровоцировали 
масштабные солдатские грабежи помещичьих 
имений с участием крестьян. Подготовка же к 
самой аграрной реформе началась только в де-
кабре 1917 г. [4, с. 115].  

С приходом к власти большевиков в связи с 
начатой ими демобилизацией армии, закрытием 
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предприятий по обслуживанию фронта поло-
жение рабочего класса ухудшилось. Теперь в 
его среде уже не наблюдалось того идейного и 
организационного единства, свойственного 
весне-лету 1917 г. Часть профсоюзов пошла на 
сотрудничество с новой властью, а их боль-
шинство, оставаясь в оппозиции, по-прежнему 
уделяли первостепенное внимание экономиче-
ским нуждам трудящихся. Как и ранее, город-
ские Советы заполнялись рабочими депутатами 
от бундовцев, меньшевиков, эсеров и рассмат-
ривались ими как общественно-политические 
организации, а не органы власти [5, с. 80]. 

Декреты СНК о рабочем контроле и нацио-
нализации частных предприятий не вызвали у 
рабочих заметного интереса. 

Осуществляя переворот, большевики рас-
считывали на поддержку национальных мень-
шинств бывшей «тюрьмы народов», коей явля-
лась Россия. В этом плане еврейское население 
в силу опасности погромов было больше дру-
гих заинтересовано в прочной власти.  

Под воздействием большевистских лозун-
гов часть еврейских социалистов пошла на со-
трудничество с большевистской властью. В ча-
стности, в Комиссариате по делам националь-
ностей при СНК Западной области и фронта 
был создан еврейский подотдел во главе с поа-
лейционистом Ц. Фридляндом [6, с. 86]. Но, как 
показали выборы в Учредительное собрание, 
большинство еврейского населения отдавало 
предпочтение не классово-партийным, а обще-
национальным лозунгам.  

Польское население внешне спокойно от-
неслось к Октябрьскому перевороту, посколь-
ку считало его внутренним делом России. 
Польские социалисты на выборах в Учреди-
тельное собрание вошли в блок с большевика-
ми и принимали участие в установлении вла-
сти Советов. Новое командование Cтавки и 
Западного фронта не препятствовало форми-
рованию польских частей в Беларуси до вре-
мени, пока они не стали чинить препятствий 
советским органам по учету помещичьего 
имущества, а также не отказались от «демо-
кратизации». Попытка генерала Довбор-
Мусницкого сохранить их как основу воору-
женных сил возрождаемой Польши не уда-
лась. Спровоцированные Н. Крыленко и 
А. Мясниковым боевые действия І Польского 
корпуса против отрядов Красной Армии пере-
росли в локальную войну, которая принесла 
Беларуси новые разрушения и жертвы [6, 
с. 88–97].  

Белорусские объединения (Великая Бело-
русская Рада, БСГ, БНПС и др.) в целом отри-
цательно отнеслись к большевистскому перево-
роту в столице, но сочли его поводом для созы-
ва в декабре 1917 г. Всебелорусского съезда с 
целью государственного самоопределения и 
создания краевой власти. Большевики в лице 
Областного Исполнительного комитета Запад-
ной области и фронта предприняли все средст-
ва – от попытки раскола до применения ору-
жия, чтобы сорвать съезд под предлогом защи-
ты интересов трудящихся и борьбы против 
контрреволюции [6, с. 110].  

Важные последствия для Беларуси имела по-
пытка ленинского СНК вывести Россию из вой-
ны. Большевики осознавали, что обещанный сол-
датам мир – это не самоцель, но и средство удер-
жать власть, поэтому приложили все усилия, что-
бы распустить армию. В конце концов 3 марта 
1918 г. в Брест-Литовске между Россией и авст-
ро-германским блоком был подписан мир, но не 
демократический (без аннексий и контрибуций), 
а сепаратный. По словам В. Путина «в результате 
предательства тогдашнего правительства» [8] 
Россия потерпела поражение в мировой войне. 
Кроме того, почти вся Беларусь оказалась окку-
пированной казеровскими войсками.  

Заключение. Февральская революция обу-
словила установление нового, демократическо-
го строя, создала предпосылки для решения на-
зревших проблем реформационным путем, в 
том числе – оформления белорусской государ-
ственности. Общественность Беларуси не раз-
деляла лозунга передачи власти Советам, а  
отдавала предпочтение Учредительному собра-
нию. Поэтому она осудила Октябрьский пере-
ворот 1917 г. Отсутствие у большевиков и ле-
вых эсеров широкой социальной базы в лице 
местного населения при осуществлении власти 
принуждало их опираться главным образом на 
военнослужащих из числа однопартийцев и со-
чувствующих. Это же обстоятельство обусло-
вило использование большевиками силовых 
методов, причем, не только против буржузии и 
помещиков, а в отношении бывших соратников 
по «революционной демократии». Попытка бе-
лорусов добиться национальной автономии и 
краевого управления была пресечена. С прихо-
дом к власти большевиков и левых эсеров на 
территории Беларуси был уничтожен демокра-
тический строй и развязана гражданская война. 
Самым тяжелым последствием Октябрьской ре-
волюции стала оккупация Беларуси германской 
армией и «похабный» Брестский мир. 
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УДК 947.6. «1917» 
І. М. Рыжанкоў 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 
ХАРЧОВАЯ ПАЛІТЫКА ЧАСОВАГА ЎРАДА Ў БЕЛАРУСІ  

(ВЕРАСЕНЬ – КАСТРЫЧНІК 1917 Г.)  
У артыкуле раскрываецца роля і месца харчовага пытання ў палітыцы Часовага ўрада з ве-

расня па кастрычнік 1917 г. у Беларусі. Аўтар адзначае, што з ліпеня са зрывам наступальніцкіх 
аперацый і палітычным крызісам, абвастрэннем дэфіцыту прамысловых тавараў, інфляцыяй зні-
жаюцца памеры продажу дзяржаве хлеба, частка валасных харчовых камітэтаў санкцыянуюць 
захоп памешчыцкіх пасеваў, выганаў і выпасаў. Павялічваецца таемны продаж хлеба па высокіх 
цэнах, распаўсюджваецца вінакурэнне. Павышэнне Часовым урадам пад канец жніўня «цвёрдых 
цэн» на хлеб у два разы не вырашыла кардынальна сітуацыю. На этапе станаўлення новай палі-
тычнай і эканамічнай сістэмы інтарэсы селяніна як вытворцы і ўласніка апынуліся вышэй за яго 
класавыя, грамадзянскія, патрыятычныя і іншыя пачуцці. Адначасова, яго фактычнае ігнараван-
не хлебнай манаполіі дыскрэдытавала сам Часовы ўрад, узмацняла сацыяльную напружанасць у 
гарадах і на фронце і тым стварала глебу для чарговай рэвалюцыі. 

Ключавыя словы: рэвалюцыя, «цвёрдыя цэны», хлебныя запасы, аграрнае пытанне, рэквізі-
цыі, дэфіцыт. 
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FOOD POLICY OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT IN BELARUS 
(SEPTEMBER – OCTOBER 1917) 

The article deals with the role and place of the food issue in the policy of the Provisional Government 
from September to October 1917. The author notes that in July 1917 with a breakdown nastupalnitskih 
operations and political crisis, worsening of the deficit of industrial goods, inflation reduced the size of the 
sale of the state grain of the township food committees authorize the seizure of the landlords' crops, pas-
tures and fall. Increasing the secret sale of grain at high prices, distributed distillation. Increasing the Pro-
visional Government in late August «fixed prices» for bread twice did not solve the situation radically. At 
the stage of formation of a new political and economic system of the interests of the peasant as a producer 
and the owner turned out to be higher than its class, civic, patriotic and other feelings. At the same time, 
ignoring his actual grain monopoly discredited itself the Provisional Government increased the social ten-
sions in the cities and on the front and created the ground for the next revolution. 

Key words: revolution, «fixed prices», grain stocks, the agrarian question, requisition, shortage. 

Уводзіны. Напачатку ажыццяўлення сваёй 
харчовай палітыкі Часовы ўрад рэальна ацаніў 
яе значнасць для грамадства і дзяржавы, вызна-
чыў прыцягальныя арыенціры для працоўных і 
землеўласнікаў (перамога ў вайне, скліканне 
Устаноўчага сходу), забяспечыў абранне дэмак-
ратычных выканаўчых органаў, маральны і 
практычны ўдзел усіх пластоў грамадства і г. д. 
З другога боку, паставіўшы на мэце ажыццяў-
ленне «хлебнай манаполіі», кабінет міністраў 
разам і паасобку (міністэрства земляробства, 
міністэрства харчавання, ваеннае міністэрства і 
інш.) пераацаніў ступень усведамлення сяляна-
мі яе грамадскай неабходнасці і выкарыстаў ме-
тады нават больш жорсткія, чым пры царызме – 
поўная забарона продажу хлеба на рынку, кры-
мінальная адказнасць за яго тайны продаж або 
падачу недакладных звестак аб хлебных запа-
сах, рэквізіцыі за палову цаны, рэзкае абмежа-
ванне забеспячэння таварамі першай неабход-

насці і прадуктамі з паўднёвых раёнаў. Зразу-
мела, што не ўсе гэтыя з’явы варта ставіць у ві-
ну тагачаснаму ўраду, тым больш – яго органам 
на месцах [1].  

Асноўная частка. Пагроза для хлебнай ма-
наполіі выявіла сябе яшчэ ў ліпені 1917 г., калі 
вытворцы сельгаспрадуктаў, асабліва сяляне, ад-
чулі пэўную заганнасць у сістэме нарыхтовак, 
якая пазбаўляла іх магчымасці вольна распарад-
жацца нават невялікай часткай сваіх прадуктаў. 
Так, крамы харчовых камітэтаў і кааператыўных 
арганізацый прадавалі рэквізаванае ў вытворцаў 
жыта па 3 руб. 85 кап. за пуд. У некаторых 
мясцінах сяляне выказвалі абурэнне тым, 
маўляў, «ад нас бяруць хлеб па 2 руб. 17 кап., а 
земства прадае муку па 5 руб. 50 кап. за пуд» [2].  

Мала таго, удзел сялянства ў харчовых 
праграмах Часовага ўрада не абмяжоўваўся 
хлебанарыхтоўкамі. Гэтак жа абавязковай пас-
таўцы для патрэб арміі і горада падлягала мяс-
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ная прадукцыя, якая набывалася дзяржавай па 
фіксаваных цэнах. У большасці выпадкаў, як на 
павятовых, так і валасных узроўнях, падчас 
складання нарыхтоўчых заданняў, перавага на-
давалася прыватнаўласніцкай жывёле. Такія па-
дыходы членаў харчовых камітэтаў у ажыццяў-
ленні мясных рэквізіцый не мелі класавага  
характару, а здзяйсняліся ў залежнасці ад аб’ек-
тыўнага становішча гаспадаркі.  

У такіх умовах рэквізіцыі новага ўраджаю ў 
кожнай з беларускіх губерній набывалі свае асаб-
лівасці, але ў цэлым іх стан пагоршыўся. Нават 
нягледзячы на тое, што Часовы ўрад напрыканцы 
жніўня ўдвая павялічыў закупачныя цэны на 
жыта да 5 руб. 40 кап., пшаніцу – 7 руб. 40 кап., 
ячмень – 5 руб. 25 кап., грачыху – 7 руб. 25 кап., 
проса – 6 руб. 45 кап. і гарох – 7 руб. 20 кап.  

Сялянскае ўхіленне ад рэквізіцый тлумачы-
лася яшчэ і сацыяльнымі матывамі. Па словах 
газеты магілёўскага земства «Могилевская 
жизнь» ад 24 верасня, селянін прытрымліваў 
хлеб, бо «думаў, што горад не хоча даць яму 
паркалю, цукру, газы, цвікоў…». «Скрозь і паў-
сюдна сяляне вераць, – пісала газета 
«Свободное слово. Известия Горецкого Совета 
крестьянских депутатов» ад 24 верасня, – што 
рабочыя вінаваты ў дарагоўлі жыцця, таму што 
яны ўвялі ў сабе на фабрыках 8-гадзінны пра-
цоўны дзень і патрабуюць павелічэнне платы… 
На гэтай глебе развіваецца варожасць вёскі да 
працоўных».  

Вясковыя жыхары Віленскай губерні, нао-
гул, лічылі хлебную манаполію несправядлівай 
«з прычыны прапануемых спекулянтамі велі-
зарных цэн і празмернай дарагоўлі ўсіх прадме-
таў першай неабходнасці» [3]. Напрыклад, нап-
рыканцы лета плуг каштаваў 60 руб., сякера – 
10 руб., серп – 10 руб., вілы для сена – 4 руб. 
50 кап., вілы для гною – 7 руб. 50 кап., 
рыдлёўка – 6 руб. 50 кап., падвода – 450 руб. 

Усведамляючы неабходнасць стымуляцыі 
сялянства ў выкананні заданняў па харчовых 
нарыхтоўках, Часовы ўрад прыкладаў намаган-
ні для забеспячэння яго патрэб у прамысловых 
таварах, найперш у сельскагаспадарчых прыла-
дах працы і тэхніцы. Гэтая функцыя была ўск-
ладзена на харчовыя камітэты ўсіх узроўняў на 
чале з міністэрствам. Пад канец жніўня ведамс-
тва перадала ў распараджэнне Мінскага губерн-
скага харчовага камітэта 3000 пудоў драцяных 
цвікоў. Работнікі міністэрства падрыхтавалі для 
размеркавання ў першую чаргу для сельскага 
насельніцтва па цвёрдых цэнах (50–60 кап.) 
звыш 12 млн. аршын мануфактурных вырабаў 
(Віцебская, Магілёўская, Ніжагародская і ін-
шыя губерні) [4].  

Як і раней, сіламі цэнтральных урадавых 
органаў адбывалася транспарціроўка з паўднё-

вых рэгіёнаў імперыі ва ўскраінныя, так званыя 
«спажывецкія» губерні, у тым ліку беларускія, 
хлебнай мукі лепшых гатункаў, цукру, алею і 
іншых прадуктаў. Але з сярэдзіны лета гэтыя 
пастаўкі рэзка зменшыліся. Магілёўская губер-
ня ўжо не магла разлічваць на дапамогу жытам. 
Мінская губерня замест штомесячнай нормы 
хлеба ў 300 вагонаў атрымала толькі 50. 
13 жніўня Віцебскі харчовы камітэт канста-
таваў, што «…губерня ў бягучым годзе не можа 
разлічваць на прыток хлеба, і на мясцовы хлеб 
у нас адзіная надзея» [5]. 

Гэты працэс яшчэ больш ускладніўся, калі ў 
пачатку верасня міністэрства харчавання вып-
рацавала нормы спажывання для грамадзян, 
пракорму жывёлы, засеву палёў і г. д. У пры-
ватнасці, па нормах месячнага спажывання ад-
наму едаку пакідаўся адзін пуд збожжа. Павод-
ле разлікаў Магілёўскага губернскага камітэту, 
для вяскоўцаў усталёўвалася норма – 12 пудоў 
мукі на год, а для пракорму жывёлы – 80 пудоў 
фуража на карову і 150 пудоў на каня.  

З улікам таго, што на Малілёўшчыне добра 
ўрадзілі бульба і грэчка, жыхары губерні, роўна 
як і Міншчыны, мелі добрыя шанцы пражыць 
да новага ўраджаю на ўласным хлебе [6]. Што 
датычыць Віцебскай губерні, то, як зазначалася 
губернскім камітэтам, «галоднымі» паветамі лі-
чацца: Дзвінскі, Рэжыцкі, Люцынскі і напалову 
«галоднымі»: Себежскі, Дрысенскі. Здавальня-
ючае становішча: Невельскі, Гарадоцкі, Віцебс-
кі і Веліжскі паветы. Лішкі прадуктаў маюцца 
толькі ў Лепельскім павеце». Карэспандэнт 
«Витебского слова» 8 кастрычніка паведамляў, 
што рыначныя цэны на жыта ўзняліся ў каст-
рычніку да 20–30 руб. за пуд.  

Таму сяляне імкнуліся схаваць збожжа ад 
рэквізіцыі, каб пры выпадку прадаць яго тым, 
хто плаціў больш, чым нарыхтоўчыя службы. 
Натуральна, што рэалізацыя прадуктаў, дазво-
леных для продажу (малако, яйкі, гародніна), на 
рынку адбывалася «па празмерна высокіх цэ-
нах» для гараджан. Паводле карэспандэнта 
«Могилевской жизни» ад 28 верасня 1917 г. 
«…Цэны сталі жахлівымі. За кураня патрабу-
юць 9–10 руб., качан капусты – 1 руб. – 1 руб. 
50 кап., гарлач смятаны – 2 руб. 50 кап. За пуд 
ячменя – 15 руб.». 

Нават на валасным узроўні спрабавалі спы-
ніць гэтую негатыўную тэндэнцыю. Так на па-
сяджэнні Слабода-Пырашэўскага валаснога 
харчовага камітэта 26 жніўня вырашылі прыз-
начыць дзённы і начны дазор па дарогах да 
м. Узда для дастаўкі ва ўправу асоб, якія 
мусяць займацца спекуляцыяй [7]. 7 верасня 
членамі Каз’янскага харчовага камітэта затры-
маны 10 пудоў «тайна праданай жытняй мукі 
правазімай праз с. Каз’яны жыхаром в. Суроўкі 
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Іудыным» [8]. У адпаведнасці з пратаколам 
пасяджэння Замошскага валаснога харчовага 
камітэта ад 8 верасня за недапушчэнне да ўліку 
ўпаўнаважаных асоб, самавольны вываз хлябоў 
ці ўтойванне ад уліку прадуктаў падлягала 
турэмнае пакаранне да 6 месяцаў або грашовае 
пакаранне (300 руб.). 22 кастрычніка Грыцэвіч-
скі валасны харчовы камітэт пастанавіў у мэтах 
барацьбы «з спекуляцыяй надзор за продажам і 
набыццём збожжа і іншых прадуктаў» узнага-
роджваць асоб, якія выявілі таемны продаж па 
50 кап. узнагароджання з пуда [9]. 

У цэлым, дзяржаўнае павелічэнне цэн на 
хлеб і фуражныя культуры, а таксама намаганні 
харчовых камітэтаў часткова дасягнулі мэты. 
З усталяваннем 8 верасня камандуючым Заход-
нім фронтам ген. Балуевым нормаў спажывання 
для мясцовага насельніцтва, значна ніжэйшых 
за дзяржаўныя, істотнага прытоку прадуктаў і 
фуражу для патрэб вайскоўцаў не назіралася. 
Перспектыва «сесці на паёк» пры дэфіцыце і 
дарагоўлі прамысловых вырабаў штурхала ся-
лян на парушэнне «хлебнай манаполіі». Боль-
шая іх частка імкнулася зменшыць аб’ём аба-
вязковых да продажу прадуктаў з тым, каб 
збыць неўлічаную іх частку спекулянтам. Як 
сведчылі вынікі перапісаў, у сваіх справаздачах 
абраныя сялянамі харчовыя ўправы валасцей і 
паветаў часта завышалі патрэбы ў хлебе, фура-
жы, насенні і абгрунтоўвалі неабходнасць паве-
лічэння нормаў спажывання.  

На трэцім этапе распачатай працы па ўліку 
і нарыхтоўцы новага ўраджаю надзвычай аб-
вастрылася яшчэ адна, не менш небяспечная 
для грамадства і дзяржавы праблема самагона-
варэння. З аднаго боку, выраб спіртовых 
напояў адбіраў значную частку прадуктаў, 
якіх і без таго не ставала, асабліва ў гарадах і 
мястэчках, а разам з ім – уплываў на ўзма-
цненне дарагоўлі наогул. З другога боку, рас-
паўсюджванне п’янства ў прыфрантавой Бе-
ларусі негатыўна адбівалася на баяздольнасці 
дзеючай арміі і падтрыманні парадку ў яе 
тыле. Варта прыгадаць, што гэта праблема 
існавала і да рэвалюцыі, але яе маштабы з-за 
эфектыўных паліцэйскіх захадаў былі непа-
раўнальна меншыя. На той час асноўнымі 
спажыўцамі брагі, самагону і г. д. былі самі 
сяляне, радзей гараджане, але ніяк не салдаты. 
З усталяваннем новага ладу ў Расіі як рэфар-
матары, так і рэвалюцыянеры прыкладалі 
шмат намаганняў для выкаранення гэтай га-
небнай і небяспечнай для дзяржавы і 
грамадства з’явы. Крымінальная адказнасць за 
самагонаварэнне (турэмнае зняволенне да 
1 года) плёну не прыносіла. У прыватнасці, 
летам «ханжу» і «самагонку» можна было 
знайсці ў гарадскіх кавярнях і чайных. 

Дэмакратызацыя армейскага жыцця, акрамя 
іншага, значна паслабіла ўладу камандзіраў над 
салдатамі, і вайсковую дысцыпліну наогул. Гэ-
ты працэс абумовіў заняпад «рэвалюцыйнага 
абаронніцтва», а разам з ім і ўзрастанне анар-
хічных працэсаў. Невыпадкова, што летам ас-
ноўным спажыўцом алкагольных напояў стано-
вяцца вайскоўцы тылавых часцей, а за імі і самі 
акопнікі. Паводле загада начальніка штаба 
Стаўкі ген. Лукомскага ад 8 жніўня за № 40, на-
лежала тэрмінова ўпарадкаваць выдачу спірту і 
віна, паколькі ў мэтах іх пошуку ў тыл накіроў-
валіся «масавыя камандзіроўкі чыноў дзеючай 
арміі» [10].  

Эканамічная выгада нелегальнага вырабу 
самагону на продаж была відавочнай. Так, у ве-
расні, паводле паведамлення Віленскага губер-
нскага камісара, перагонка збожжа на «спірт» 
давала сялянам да 100 руб. прыбытку з аднаго 
пуда жыта. Абураліся гараджане на старонках 
«Витебского слова» ад 4 кастрычніка, што ў 
Веліжскім павеце Віцебшчыны пераганялася 
штодзень да 1000 пудоў жыта, што «магло б 
пракарміць да 30 000 чалавек, ці 6000 сямей». 
Аб падобнай сітуацыі, але ўжо ў Магілёўскай 
губерні, паведамляў старшыня губернскага хар-
човага камітэта І. М. Мусерскі.  

На старонках «Бобруйского курьера» ад 
12 кастрычніка прадстаўнікі харчовых арганіза-
цый Міншчыны паведамлялі, «губерня ператва-
рылася ў адзіны каласальны вінакурны завод, 
які забяспечвае гарэлкай-самагонкай фронт… 
Сяляне не даюць гораду хлеба, а каласальная 
колькасць пудоў жыта і бульбы ідзе на перагон-
ку спірту, які паўсюдна распрадаецца па вы-
сокіх цэнах».  

Відавочна, што нават пры чарговым урада-
вым павышэнні «цвёрдых цэн» на збожжа і ін-
шыя прадукты, устойлівы попыт вайскоўцаў на 
алкаголь забяспечваў сялянам такі ж устойлівы 
прыбытак. У гэтым, на думку аўтара, асноўная 
прычына таго, што ўсе сродкі барацьбы орга-
наў Часовага ўрада улады супраць гэтай з’явы 
так і не далі дзейсных вынікаў. 

Наогул, у верасні-кастрычніку харчовая 
праблема працягвала абвастрацца. Сялянства 
парушала дамовы з памешчыкамі і арандатара-
мі, узятыя абавязацельствы па пастаўках фура-
жу, ухілялася ад рэквізіцый і г. д. Нягледзячы 
на павышэнне дзяржавай «цвёрдых цэн» на фу-
раж, яе нарыхтоўчыя органы былі не ў стане 
канкурыраваць з прапановамі рынка. Так, 
«Могилевская жизнь» ад 6 кастрычніка паве-
дамляла, што на прапанову прадаць сена селя-
нін с. Лабанаўкі Магілёўскай губерні адказваў: 
«Цаны сапраўднай яшчэ няма. За стажок пудоў 
у 200 давалі 300 руб., – казаў ён, – але я і за 400 
зараз не прадам».  
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Як паведамляў старшыня Гарадоцкага хар-
човага камітэта С. Пакроўскі, «настрой вёскі 
падцвердзіўся… у армію хлебныя прадукты 
грамадзянамі валасцей ахвяруюцца, але за гро-
шы па цвёрдых цэнах паступленняў няма» [11]. 
У той самы час, як зазначалася вышэй, незлічо-
ная колькасць прадуктаў ішла на выраб самаго-
ну і продаж яго вайскоўцам. Па словах Віленс-
кага губернскага камісара В. С. Балая, у вяскоў-
цаў адначасова суіснавалі патрыятычныя па-
чуцці, павага да парадку і «несімпатычная рыса 
розуму – хітрасць». Яшчэ ў чэрвені 1917 г. пар-
тыйны орган энэсаў «Народнае слова» заўва-
жыў: «Мужыцкі розум… вельмі хітры, вельмі 
заклапочаны выкананнем уласнай выгады».  

Восенню 1917 г. армія і гараджане ў плане 
забеспячэння прадуктамі трапіла ў становішча, 
значна больш горшае, чым да рэвалюцыі. На 
пасяджэнні Віцебскага губернскага харчовага 
камітэта 28–29 верасня вырашана хадайнічаць 
перад міністэрствам харчавання аб павышэнні 
для Віцебскай губерні цвёрдых цэн на рэквізі-
руемую жывёлу да 17 руб. за пуд. 

«Новое Варшавское утро» ад 1 кастрычніка 
паведамляла, што сяляне не выпускалі набытую 
Мінскай гарадской думай муку (800 пуд.). Па-
водле «Гомельскай копейкі» ад 3 кастрычніка 
на нарадзе франтавой, армейскіх і корпусных 
камісій па забеспячэнню Заходняга франту вы-
рашана па прычыне малога паступлення збож-
жа і мукі разаслаць прадстаўнікоў арміі «каб 
паведаць аб патрэбах сыноў і бацькоў». 

Неўзабаве, ажыццяўленне рэквізіцый стала 
набываць прымусовы характар з прыцяг-
неннем ваеннай сілы. Так Віцебскі губернскі 
харчовы камітэт выказаўся за стварэнне «ваен-
ных рэквізіцыйных атрадаў» і ўдзел у іх мі-
ліцыі, дружын, складзеных з гараджан, пра-
цоўных і салдат [12]. У сваю чаргу, ваеннае 
камандаванне падтрымала прапанову. Галоў-
ны начальнік Дзвінскай ваеннай акругі хада-
тайнічаў аб камандзіраванні ў кожны павет 
Віцебскай губерні па роце драгун для 
«садзеяння прымусоваму адчужэнню хлеба» 
[13]. На пасяджэнні 15 кастрычніка Гара-
докскага павятовага харчовага камітэта адзіна-
галосна выказаліся за нарыхтоўку збожжавага 
фуражу з удзелам ваеннай сілы [14].  

Паводле «Витебского слова» ад 24 кастрыч-
ніка для патрэб арміі ў Люцынскім, Рэжыцкім, 
Себежскім і Невельскім паветах рэквізіцыі мяса 
здзяйсняліся павятовымі харчовымі ўправамі 

пры ўдзеле прадстаўнікоў ваеннага ведамства. 
Аналагічную працу распачала камісія Рэчыцка-
га Савета сялянскіх дэпутатаў, якая ў суправад-
жэнні салдат збірала хлеб для арміі.  

Заўважым, што ў кастрычніку і пазней рэк-
візіраваныя запасы хлеба ў маёнтках заставалі-
ся практычна некранутымі і ўяўляліся прыцяга-
льным аб’ектам для некаторых пластоў жыхар-
ства і асабліва вайскоўцаў  

Заключэнне. У Беларусі па многіх прычы-
нах азначаныя хібы выяўляліся вельмі выразна. 
Па-першае, вясной – напачатку лета 1917 г. 
мясцовае сялянства з’яўлялася не толькі аб’ек-
там харчовай палітыкі Часовага ўрада, але і ак-
тыўна на яе ўплывала. Але ж, як толькі ўмаца-
валася тэндэнцыя да поўнай немагчымасці  
свабоднай куплі-продажу збожжавых культур і 
іншай харчовай прадукцыі, беларуская вёска 
адрэагавала на гэта стыхійным ухіленнем ад 
рэквізіцый.  

Па-другое, сапраўды, харчовыя камітэты 
ўсіх узроўняў у цэлым правялі велізарную ста-
ноўчую работу, асабліва, па забеспячэнні бяд-
нейшых пластоў насельніцтва і бежанцаў. Іх на-
маганнямі ўдалося рэквізаваць новы ўраджай, 
але галоўным чынам, у маёнтках. Дробны ж 
уладальнік у сваёй масе вельмі неахвотна пра-
даваў сваю прадукцыю, нават па цвёрдых цэ-
нах, нават, калі да таго заклікалі свае ж вяско-
выя кіраўнікі або савецкія дзеячы. У выніку, 
продаж хлеба, фуража і іншай вясковай прадук-
цыі дзяржаўным нарыхтоўчым службам не на-
быў сістэмнага, а самае галоўнае арганізаванага 
характару.  

Сялянства ў цэлым засталося прыхільнікам 
вайны да перамогі, актыўна ўдзельнічала ў ва-
енных пазыках і зборы сродкаў для франтаві-
коў. Але не больш за тое. Відавочна, што такое 
стаўленне селяніна да харчовай палітыкі было 
своеасаблівай рэакцыяй на агульнае пагаршэн-
не палітычнага і сацыяльна-эканамічнага стано-
вішча, якое перажывала расійскае грамадства. 
На тым этапе станаўлення новай палітычнай і 
эканамічнай сістэмы інтарэсы селяніна як выт-
ворцы і ўласніка апынуліся вышэй за яго класа-
выя, грамадзянскія, патрыятычныя і іншыя па-
чуцці. Адначасова, яго фактычнае ігнараванне 
хлебнай манаполіі дыскрэдытавала сам Часовы 
ўрад, узмацняла сацыяльную напружанасць у 
гарадах і на фронце і тым стварала глебу для 
чарговай рэвалюцыі.  
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САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЯ І ПСІХАЛАГІЧНАЯ АДАПТАЦЫЯ  
БЕЛАРУСКІХ ЭМІГРАНТАЎ У МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД 

У артыкуле разглядаюцца падыходы да азначэння праблемы сацыяльна-эканамічнай і псіха-
лагічнай адаптацыі беларускіх эмігрантаў з 1918 па 1939 гг. Асноўная ўвага надаецца аналізу 
першаснай, індывідуальнай адаптацыі эмігрантаў і працэсу акультурацыі, а таксама іх ацэнкам. 
Аўтар даследуе працэс фарміравання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці ў асяродку белару-
саў замежжа міжваеннага часу. 

Артыкул прадстаўляе культурную адаптацыю як працэс інтэграцыі асобы ў новую культуру. 
Асаблівая ўвага прысвечана аналізу псіхалагічнай адаптацыі. Палітычная дзейнасць беларускіх 
эмігрантаў была важным фактарам іх адаптацыі да новых умоў жыцця. Аўтар прыходзіць да 
высноў, што эканамічныя і палітычныя эмігранты адчувалі культурны шок у час працэсаў акуль-
турацыі і першаснай адаптацыі. Вынікі даследавання прапануюцца для выкарыстання не толькі 
беларускім гісторыкам, але таксама псіхолагам і сацыёлагам.  

Ключавыя словы: беларуская дыяспара, эміграцыя, псіхалагічная адаптацыя, сацыяльная 
адаптацыя, акультурацыя, першасная адаптацыя, нацыянальная ідэнтыфікацыя. 
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SOCIAL, ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  
OF BELARUSIAN EMIGRANTS DURING THE INTER-WAR PERIOD 

 

The article considers approaches to the problem of social, economic and psychological adaptation 
of Belarusian emigrants from 1918 till 1939. The focus is made on the analysis of individual and prima-
ry adaptation of emigrants and the process of acculturation, as well as their evaluation. The author ex-
amines the process of formation and development of the national identity among Belarusians abroad 
during the inter-war period. 

The article demonstrates that the cultural adaptation was the process of integration into a new cul-
ture. Particular attention is paid to the analysis of the psychological adaptation. Political activities of 
Belarusian emigrants were the important factors for their adaptation to the new condition of the life. 
The author comes to the conclusion about the culture shock during the acculturation and primary adap-
tation for the labour and political emigrants. The research proposes to use not only for Belarusian histo-
rians, but also for psychologists and sociologists. 

Key words: Belarusian diaspora, emigration, psychological adaptation, social adaptation, accul-
turation, primary adaptation, national identity. 

Уводзіны. У сучасных гістарычных рабо-
тах толькі пачынаецца афармленне адаптацый-
нага кірунку даследавання беларускай дыяспа-
ры. Тэма адаптацыйных працэсаў павінна пры-
цягнуць да сябе вучоных з розных галін навукі, 
бо яна ілюструе няпростыя лёсы беларусаў, 
якія апынуліся на чужыне ў міжваенны час, іх 
страхі, праблемы, турботы, а таксама ідэі канса-
лідацыі і ўзаемадапамогі. 

Асноўная частка. Вывучэнне псіхалагічнай 
і культурнай адаптацыі эмігрантаў як правіла 
праводзіцца ў кантэксце акультурацыі. Акульту-
рацыя – навучэнне нормам і навыкам прымаю-
чага грамадства. Вызначаны працэс двухбаковы, 
абапіраецца на ўзаемадзеянне этнічнай меншас-
ці, якую складаюць эмігранты, з этнічнай 
большасцю насельніцтва краіны-рэцыпіента. 
Акультурацыя праходзіць бесперапынна для са-
міх эмігрантаў, яе вынікам становяцца змены па-

водзін, рэакцый і стылю жыцця. Першапачатко-
вая адаптацыя найбольш цесна звязаная з акуль-
турацыяй, узаемаўплывамі розных культур. 

Адаптацыя кожнай асобы ў прымаючым 
грамадстве – гэта ўнікальны працэс, які можа 
адрознівацца ад групавых характарыстык раз-
віцця дыяспары. Аснову міжваеннай эмігра-
цыйнай хвалі складалі жыхары Заходняй Бела-
русі, якая з 1921 па 1939 гг. была пад уладай 
Польшчы. Пры даследаванні адаптацыі і аку-
льтурацыі варта памятаць пра матывы 
эміграцыі. Большасць беларускіх эмігрантаў 
пакідала краіну пражывання па эканамічных 
матывах (перанаселенасць вёскі, дыскры-
мінацыя нацыянальных меншасцей у Другой 
Рэчы Паспалітай, голад). 

Рэальна распрацаваных палітычных праг-
рам па прыёму эмігрантаў у краінах пражыван-
ня і іх адаптацыі ў міжваенны перыяд не было. 
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У структуры польскіх эміграцыйных органаў 
асноўную ролю выконваў Варшаўскі эмігра-
цыйны сіндыкат, які меў разгалінаваную сетку 
аддзелаў. Сіндыкат спрабаваў праводзіць рабо-
ту з насельніцтвам, каб спрыяць сацыяльна-эка-
намічнай адаптацыі эмігрантаў, але вынікі яго 
дзейнасці высока ацаніць немагчыма.  

У перыяд фарміравання беларускай дыяспа-
ры ўзнікаюць першыя грамадскія арганізацыі, 
аб’яднанні і саюзы ў розных краінах свету. Пат-
рэбнасць асоб у самаарганізацыі звычайна з’яўля-
ецца натуральнай рэакцыяй у чужым сацыякуль-
турным асяродку. Першыя беларускія суполкі і 
арганізацыі не змаглі аб’яднаць усіх эмігрантаў, 
яны не сталі адразу масавымі і папулярнымі, а 
некаторыя ўвогуле хутка зніклі. На першапа-
чатковым этапе эмігрантам не хапіла арганіза-
цыйнага вопыту ў развіцці сваіх аб’яднанняў. 
Нацыянальныя арганізацыі за мяжой маглі б 
дапамагчы вырашэнню вострых пытанняў, 
пастаўленых перад эміграцыяй, аказаць падтрым-
ку ў індывідуальнай адаптацыі, наладзіць 
юрыдычнае кансультаванне, развіваць культур-
ную і асветную дзейнасць. Недахоп беларускіх 
грамадскіх аб’яднанняў шмат у якіх краінах свету 
негатыўна адбіўся на працэсах сацыяльна-
эканамічнай адаптацыі эмігрантаў. Як вынік, 
беларусы замежжа далучаліся да іншых, больш 
колькасных і арганізаваных славянскіх дыяспар. 

Пры вывучэнні адаптацыйных працэсаў 
міжваеннай эміграцыйнай хвалі асаблівую ўва-
гу неабходна ўдзяліць псіхалагічнаму аспекту. 
Заканамернасці псіхалагічнай адаптацыі эміг-
рантаў падрабязна даследуюць спецыялісты ў 
галіне сацыяльнай псіхалогіі. У працэсе дасле-
давання тэмы варта ўлічваць псіхалагічны бар’-
ер, выкліканы асаблівым псіхічным станам, які 
можна характарызаваць як сіндром адчужэння 
[1]. Нярэдка эмігранты імкнуліся да міжкуль-
турных кантактаў у нефармальных зносінах, 
але сустракалі рэакцыю ігнаравання з боку на-
цыянальнай большасці. 

У працэсе першапачатковай адаптацыі губ-
лялася псіхалагічная ўстойлівасць асоб. Фак-
тычна кожны эмігрант перажываў культурны 
шок у іншым грамадстве, паспяховасць пераа-
долення страхаў непасрэдна залежыла ад яго 
індывідуальных псіхалагічных характарыстык. 
Найбольш складана адаптацыя праходзіла ў пе-
рыяд Вялікай дэпрэсіі 1929–1932 гг. 

Асобам было няпроста пры сацыялізацыі 
на чужыне, калі яны пакідалі сям’ю, сяброў, 
звыклую абстаноўку. «На чужой старане заўсё-
ды нудна жывецца… ды дзе цяпер весела! Але 
зусім цяжка і нудна, калі яшчэ здарыцца якая-
небудзь няўдача, або пачуеш нешта зусім дрэн-
нае» [2], – пісаў беларускі эмігрант у 1924 г. у 
адным са сваіх лістоў. Асаблівыя цяжкасці для 

эмігрантаў уяўляў моўны бар’ер, калі няведан-
не замежнай мовы станавілася праблемай у ка-
мунікацыях з аўтэхтонным насельніцтвам. Час-
ткова псіхалагічнае напружанне здымала эміг-
рацыйная прэса (у тых краінах, дзе яна распаў-
сюджвалася).  

Беларускамоўная прэса эмігрантаў ліквіда-
вала інфармацыйную ізаляванасць у адносінах 
да навін з Бацькаўшчыны. Перыёдыка дыяспа-
ры станавілася не толькі крыніцай інфармацыі, 
але і сродкам зносін, а часам нават вучэбным 
дапаможнікам пры засваенні граматнасці эміг-
рантамі [3]. На вялікі жаль, у 1920–1930-ыя гг. 
толькі пачынаецца працэс станаўлення прэсы 
беларускага замежжа, выданні выходзілі нерэ-
гулярна, іх было мала.  

Значна спрыяла псіхалагічнай адаптацыі 
эмігрантаў магчымасць падтрымліваць сувязь 
са знаёмымі і сваякамі на Бацькаўшчыне, ліста-
ванне, перасылка грошай і вопраткі. Сувязь 
эмігрантаў з метраполіяй нярэдка станавілася 
асноўным стымулам для прадстаўнікоў экана-
мічнай хвалі ў пошуках заробкаў, каб матэрыя-
льна дапамагчы сваякам, зацвердзіцца ў сваіх 
вачах і пераканаўча прадэманстраваць поспех 
для свайго сацыяльнага асяродка на радзіме. 

Сярод асноўных аспектаў адаптацыйных 
працэсаў варта таксама выдзяліць навучэнне 
новаму стандарту паводзін у прымаючым гра-
мадстве, які дазваляў паспяхова ўзаемадзейні-
чаць з аўтэхтонным насельніцтвам. У сучаснай 
тэрміналогіі дыяспаральнасці ўжываецца па-
няцце «культурная дыстанцыя» [4] пры выву-
чэнні працэсаў акультурацыі, якая абапіраецца 
на розніцу культурных рыс жыцця і побыту 
эмігрантаў і грамадзян прымаючага грамадства. 
Найбольш акрэсленую культурную дыстанцыю 
ў сваіх успамінах, дзённіках і лістах фіксавалі 
тыя асобы, якія выехалі ў краіны Паўднёвай 
Амерыкі ў міжваенны час (большасць патрапі-
ла ў Аргенціну і Бразілію).  

Значна ўскладнялі псіхалагічную адапта-
цыю эмігрантаў іх падманутыя чаканні, калі рэ-
чаіснасць відавочна разыходзілася з абяцаннямі 
агентаў карабельных кампаній і ўласнымі мара-
мі пра замежжа. У міжваенны час у масавай 
свядомасці сфарміраваўся ўстойлівы міф аб 
«казачным жыцці» ў Амерыцы, які ўскладняў 
індывідуальную адаптацыю асоб, што ехалі на 
іншы кантынент. Скажэнне інфармацыі аб по-
быце эмігрантаў прыносіла чысты прыбытак 
карабельным таварыствам і іх агентам, з мэтай 
стымуляцыі эміграцыі распавядаліся гісторыі 
шалёных заробкаў, а часам выпускаліся спецы-
яльныя рэкламныя артыкулы ў папулярных бе-
ларускамоўных перыядычных выданнях.  

Прыкладам рэкламных матэрыялаў стала 
апавяданне «Амерыканец» [5], апублікаванае ў 
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газеце «Беларуская Крыніца» ў 1927 г. Матэры-
ял нагадвае вясковую гісторыю-чутку пра пос-
пех звычайнага хлопца, які за некалькі год у 
Амерыцы зарабіў столькі грошай, што яму па-
вінна было хапіць на ўсё жыццё. Доказамі для 
чытачоў сталі факты біяграфіі вясковага 
«амерыканца», які ў роднай вёсцы набыў 5 мор-
гаў зямлі ва ўласнасць, а пасля ажаніўся на са-
май прыгожай дзяўчыне, зрабіўшы багатае вя-
селле сваякам. У апавяданні асабліва падкрэслі-
валася, што «амерыканец» не стаў сам апрацоў-
ваць сваю зямлю, а перадаў яе ў арэнду брату.  

Падобны матэрыял апісваў мару дзясяткаў 
тысяч маладых і амбіцыйных вясковых хлоп-
цаў, якія па прыкладу галоўнага героя ехалі за 
мяжу ў пошуках добрых заробкаў і дабрабыту, 
а на самой справе – ехалі ў эміграцыю з раман-
тычнымі разважаннямі, часта без пэўных уяў-
ленняў пра краіну-рэцэпіент. У масавым уяў-
ленні назва «Амерыка» размывалася, таму пры 
пераказах агентаў пра лёсы эмігрантаў яна маг-
ла азначаць любую краіну Паўночнай ці Паўд-
нёвай Амерыкі (часта гэта была Аргенціна, 
Бразілія, Канада, бо эміграцыя ў ЗША значна 
абмяжоўвалася спецыяльна ўведзенымі квота-
мі). У рэкламных матэрыялах беларускамоўных 
газет нярэдка выкарыстоўваліся эмоцыі і па-
чуцці чытачоў, каб заахвоціць іх да падарожжа. 
Расчараванне ўласным эканамічным становіш-
чам прымушала сялян ехаць у Аргенціну, Бразі-
лію, Парагвай, Уругвай без зваротных квіткоў, 
без грошай на існаванне і без дакладнага ўяў-
лення пра клімат, традыцыі, звычаі прымаючай 
краіны.  

Нярэдка расчараванне эмігрантаў пачына-
лася з падарожжа, асабліва востра ашуканства 
агентаў успрымалася пры цяжкім пераездзе ў 
краіны Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Нап-
рыклад, у 1923–1924 гг. папулярная беларуска-
моўная газета «Змаганьне» рэгулярна публіка-
вала рэкламу карабельнай кампаніі «Red Star 
Line». Кампанія з нумара ў нумар настойліва 
прапаноўвала выезд у Канаду ці ЗША парахо-
дамі «Лаплянд» і «Бэльгелянд» з порта горада 
Антвэрпэн («Змаганьне» № 4, 10, 19 за 1923 г.). 
Рэгулярныя рэкламныя абвесткі за 1923 г. змя-
ніліся разгорнутымі артыкуламі пра эміграцыю 
ў газеце «Змаганьне» за 1924 г. Верагодна, суп-
рацоўнікі кампаніі «Red Star Line» імкнуліся ат-
рымаць дадатковыя прыбыткі, таму публікавалі 
артыкулы, якія павінны былі стымуляваць да 
эміграцыі тых асоб, што яшчэ вагаліся ў сваім 
рашэнні.  

Напрыклад, маркетынгавы ход з павышэн-
нем коштаў на квіткі павінен быў прынесці да-
датковы прыбытак у бліжэйшай перспектыве, 
фактычна адразу пасля публікацыі наступнай 
інфармацыі: «Параходная суполка «Red Star 

Line» дала нам знаць, што чакаецца падвышка 
цэнаў шыфскартаў на 15–20 даляраў, дзеля гэ-
тага, каб гарантаваць сябе на атрыманьне шыф-
скарты па старой цане, трэба пасьпяшыць з уз-
носам задатку ў кантору «Red Star Line» ў Віль-
ні» [6]. Кароткатэрміновы характар акцыі вы-
мушаў жадаючых эміграваць уносіць аванс без 
дакладных уяўленняў пра суправаджаючыя да-
кументы для легалізацыі ў прымаючай краіне.  

Газета «Змаганьне» для рэкламы карабель-
най кампаніі выкарыстоўвала не толькі абвест-
кі, але і эмацыйныя лісты саміх эмігрантаў, якія 
быццам бы былі пад такім уражаннем ад ванд-
роўкі, што нават пісалі ў газету. У рэкламных 
акцыях «Red Star Line» 1923–1924 гг. прасочва-
ецца прафесійнае ўяўленне страхаў і жаданняў 
патэнцыйных кліентаў. Напрыклад, вытрымка з 
ліста Рыўкі Мускат, якая выехала 3-м класам на 
параходзе «Lapland» таварыства «Red Star 
Line» у Паўночную Амерыку, з’яўляецца прык-
ладам прафесійнай і нават агрэсіўнай рэкламы. 
Абсалютна пазітыўныя ацэнкі Рыўкі Мускат 
пра падарожжа пераканаўча рассейвалі чуткі 
пра цяжкую вандроўку праз акіян, дрэннае хар-
чаванне, цесную каюту ці марскую хваробу. 
Чытачу, які паверыў у апублікаваны ліст, такса-
ма хацелася здзейсніць падарожжа на далёкі 
кантынент. Дадзены ліст з’яўляецца класікай 
рэкламнай прадукцыі: «Увесь час на параходзе 
я чулася дужа добра і зусім здаровай. Есьці да-
валі пад дастаткам колькі і чаго хто хацеў. Ста-
лаваньне складалася з розных патраваў: так 
напр. на сьнеданьне давалі: каву, 2 яйкі, масла, 
селядцы, чалядэрскі сыр, бульбу. Цукерніцы з 
цукрам былі растаўлены па ўсіх сталох. Усякі 
еў тое, што яму падабалася. На абед давалі: зу-
пу, мяса, рыбу, кашу, кампот. Больш заставала-
ся, чым зьядалі» [7]. У сваім лісце Рыўка Мус-
кат просіць брата Язэпа завітаць у кантору 
«Red Star Line» з падзякай за яе шыкоўнае па-
дарожжа.  

Рэгулярны і настойлівы рэкламны матэры-
ял у «Змаганьні» вымушае супаставіць яго з ін-
шымі публікацыямі, што адразу тлумачыць ка-
мерцыйны характар ліста Рыўкі Мускат. Зада-
воленая абсалютна ўсім на параходзе дзяўчына 
з квітком 3-га класа піша пра свабодную каюту 
з чыстымі белымі посцілкамі і прыгожымі коў-
драмі на асобных ложках. А беларускі эмігрант 
Язэп Маркевіч з аналагічным квітком у сваім 
апублікаваным лісце падкрэсліваў цеснату для 
пасажыраў на судне, што стварала сур’ёзны 
дыскамфорт: «…drenna było jechač z pryčyny 
wialikaj kolkaści pasažyraǔ i stul wialikaj 
niawyhody ad ciesnaty» [8]. Такім чынам, бяс-
концыя падзякі Рыўкі Мускат могуць быць 
фантазіямі саміх карабельных агентаў, якія пра-
давалі квіткі эмігрантам. Расчараванне асоб па-
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дарожжам магло выклікаць глыбокі стрэсавы 
стан, але вярнуцца ўжо не было магчымасці. 

Далёка не заўсёды апраўдваліся надзеі 
эмігрантаў на высокі ўзровень заробкаў, доб-
рыя ўмовы працы і жыцця. Пра няпростую 
штодзённасць беларусаў за мяжой рэгулярна 
публікавала матэрыялы беларускамоўная вілен-
ская прэса. Нярэдка публікацыі падлягалі лісты 
эмігрантаў, якія павінны былі настроіць на цяж-
кія ўмовы побыту жадаючых зарабіць у замеж-
жы. У газеце «Беларуская доля» пра жыццё бе-
ларусаў у Францыі пісалася дакладна: «Холад, 
вільгаць і бруд пануюць у работніцкіх кватэрах. 
Кожнаму работніку даюць коўдру ваўняную, 
але звычайна дзіравую, ды старую – па ваенна-
палонных, і за гэта вылічваюць з пэнсіі па 
22 франкі, пад той час, як новая коўдра каштуе 
ад 14 да 16 фр. … Умывальнікаў у дамох няма, 
вады – таксама, за вадой трэба хадзіць да чану, 
дзе плавае гнілое лісьце, чэрві, ды нават здох-
лыя птушкі» [9], – пісалася ў артыкуле «Нядоля 
эмігрантаў у Францыі». Для працоўных эміг-
рантаў у Францыі абавязковай умовай было 
падпісанне кантракту, аднак яго ўмовы далёка 
не заўсёды вытрымліваліся працадаўцамі, часта 
яны плацілі меней, не сачылі за санітарыяй для 
наймітаў. 

Псіхалагічна асоба трапляла ў сітуацыю 
выбару паміж аповедамі агентаў пра магчымас-
ці замежных заробкаў і публікацыямі беларус-
камоўных выданняў, дзе агульная карціна  
жыцця эмігранта была далёка няпростай. Пасп-
рыяць рашэнню эміграваць у выпадку ўнутраа-
сабовага матывацыйнага канфлікту маглі пера-
казы аднавяскоўцаў ці знаёмых, а часам пэўныя 
сямейныя абставіны.  

Працэс сацыяльнай адаптацыі беларусаў на 
чужыне быў даволі складаным. Новым жыха-
рам дзяржавы неабходна было засвоіць іншую 
сістэму маральных каштоўнасцей, іншыя нор-
мы паводзін у грамадстве і ўвесь час імкнуцца 
дамагчыся роўнасці ў сацыяльна-эканамічных 
правах. Да таго ж беларусам важна было як ма-
га хутчэй вывучыць замежную мову, зразумець 
чужое заканадаўства, адчуць традыцыі прыма-
ючага грамадства, што часта патрабавала вялі-
кіх намаганняў і часу. Вострай праблемай для 
шматлікіх эмігрантаў быў пошук працы, асаблі-
ва ў перыяд сусветнага эканамічнага крызісу. 
Псіхалагічны дыскамфорт беларускіх эмігран-
таў у Амерыцы праілюстравала газета 
«Biełaruskaja Krynica»: «Biełarusy ŭ Amerycy 
pjuć dobra wodku (samahonku) i ŭ karty hulajuć, 
choć, praŭda, jość i akuratnych. Ciapier u nas z 
rabotaj słabawata, mnohija siadziać biez raboty» 
[10]. Эмігранты заўсёды былі ўразлівымі да 
ўмоў чужога сацыякультурнага асяродка. Моц-
ны стрэс ад згубы звычайнага вобразу жыцця, 

беспрацоўе, нестабільнасць, палажэнне неза-
патрабаванасці нярэдка прымушалі прадстаўні-
коў эміграцыі рэагаваць у спецыфічнай пратэс-
тнай форме. 

Заканамернасці адаптацыі эканамічных і па-
літычных эмігрантаў адрозніваліся. Калі для 
прадстаўнікоў эканамічнай хвалі асноўнай мэтай 
былі заробкі, то для асоб, уцягнутых у палітыч-
нае жыццё, галоўнай задачай станавілася сама-
рэалізацыя ў пабудове беларускай нацыянальнай 
ідэі, развіцці нацыянальнай ідэнтычнасці. 
Колькасць палітычных эмігрантаў значна састу-
пала беларускай эканамічнай міжваеннай хвалі. 
Асноўнымі цэнтрамі беларускага палітычнага 
жыцця сталі Чэхаславакія, Латвія, ЗША. 

Упэўненасць у значнасці арганізацыйнай 
працы членаў беларускіх саюзаў і партый за-
межжа стымулявала іх, мабілізавала на новую 
работу, дапамагала спраўляцца з праблемамі 
побыту ў прымаючым грамадстве. Маральная 
падтрымка для эмігрантаў перыядычна гучала 
са старонак беларускамоўнай віленскай прэсы. 
«Нас паведамляюць з чэскае Прагі, што тамтэй-
шы ўкраінскі Пэдагагічны Інстытут, які абслу-
гоўвае і беларускую моладзь, пастанавіў ства-
рыць адумысную катэдру беларусазнаўства, каб 
гэтым дапоўніць нацыянальнае ўзгадаваньне 
нашых студэнтаў у Празе. … І прыдумаюць то-
лькі, што гэта робіцца на чужыне, пад той час, 
як з Віленскага ўнівэрсытэту беларуская мова 
аказалася выкінутай ня толькі з унівэрсітэцкае 
аўдыторыі, але і з калідораў: тут, у сэрцы За-
ходняе Беларусі, унівэрсытэт зьліквідаваў вык-
лад беларускае мовы…» [11], – пісалася ў газе-
це «Беларуская доля» пра супрацоўніцтва бела-
рускіх і ўкраінскіх эмігрантаў у Чэхаславакіі. 
Падобныя ацэнкі дзейнасці беларускай эмігра-
цыі аб пашырэнні роднай мовы, абуджэнні на-
цыянальнай свядомасці беларусаў замежжа, 
развіцці адукацыйных кантактаў уздымалі са-
маацэнку эмігрантаў, а таму спрыялі сацыяль-
най і псіхалагічнай адаптацыі. Фарміраванне 
этнічнага самаадчування дазваляла ствараць 
альтэрнатыўны асяродак зносін для палітычных 
беларускіх эмігрантаў. 

Заключэнне. Такім чынам, даследаванне 
адаптацыйных працэсаў у значнай ступені па-
шырае ўяўленні пра станаўленне беларускай 
дыяспары ў міжваенны час. Камерцыйныя пра-
екты карабельных кампаній нярэдка негатыўна 
ўплывалі на ўяўленні асоб пра эміграцыю, што 
негатыўна адбівалася на іх стане псіхалагічнага 
камфота ў працэсе індывідульнай адаптацыі. 
Заканамернасці адаптацыйных працэсаў экана-
мічных і палітычных эмігрантаў адрозніваліся 
тэмпамі інтэграцыі ў прымаючым грамадстве. 
Прадстаўнікі палітычнай хвалі намагаліся раз-
віваць нацыянальную ідэнтычнасць дыяспары.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ РЕЛИГИИ В БЕЛОРУССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ 
Статья посвящена вопросам, связанным с особенностями преподавания истории и теории 

религии в первое десятилетие работы БГУ. На основе архивного материала рассмотрены изме-
нения, происходившие в преподавании учебных предметов конфессиональной направленности. 
Автором подчеркивается, что поиски наиболее оптимальной учебной предметизации открытого 
в 1921 г. университета совпали с началом антирелигиозной кампании в стране. В этой связи от 
университетских преподавателей при изложении предметов, прямо или косвенно затрагиваю-
щих религиозную проблематику, требовался определенный такт, навык завуалированности вы-
сказываний и знание марксистcкой идеологии.  

Ключевые слова: образование, гуманизация обучения, университет, методические практи-
ки, история религии. 
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THE TEACHING OF THE HISTORY AND THEORY OF RELIGION  
IN THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY IN THE PERIOD  

OF FORMATION OF HIGHER EDUCATION IN BELARUS 
The article is devoted to the specifics of the teaching of the history and theory of religion in the first 

decade of operation, BSU. On the basis of archival documents discussed changes that took place in the 
teaching of confessional educational disciplines. The author emphasizes that the search for the most op-
timal study featuring in young University in 1921 coincided with the beginning of the anti-religious 
campaign in the country. In this regard, from the university teachers in presenting the material, includ-
ing religious issues, required a certain tact, caution statements and knowledge of the Marxist ideology. 

Key words: education, humanization of education, University, methodical practice, religion history.  

Введение. Белорусский государственный 
университет – старейший из действующих ВУЗов 
Беларуси. Перипетии его деятельности в разные 
исторические периоды довольно подробно изу-
чены. Однако из поля внимания исследователей 
абсолютно незаслуженно выпал такой аспект, 
как изучение и преподавание истории и теории 
религии в первые годы работы БГУ. В это время 
– в момент становления университета – шел 
процесс примирения двух взаимно противоре-
чащих концепций. С одной стороны, преподава-
тели – приверженцы классических университет-
ских традиций. Для них изучение древних эпох 
было невозможно без знакомства и понимания 
религиозных воззрений, определявших идейное 
и политическое содержание жизни древних го-
сударств. С другой стороны ‒ потребности мо-
лодого государства, искоренявшего любые про-
явления религиозного культа. 

Основная часть. Открытие Белорусского го-
сударственного университета (далее – БГУ) со-
стоялось 30 октября 1921 г. Его деятельность, как 
и других советских вузов, регламентировалась 
положением о высших учебных заведениях 
РСФСР, подписанным В. И. Лениным и приня-

тым Советом Народных Комиссаров (далее – 
СНК) 2 сентября 1921 г. [16]. Согласно п. 7 вы-
шеназванного положения, в БГУ были сформи-
рованы три факультета: рабочий, медицинский и 
факультет общественных наук (далее – ФОН). 
В рамках ФОНа работало четыре отделения: эко-
номическое, правовое, педагогическое и этноло-
го-лингвистическое. При этнолого-лингвисти-
ческом отделении ФОНа, «сообразно с местными 
условиями» работали четыре языковых секции – 
белорусская, еврейская, русская и польская.  

Перед высшей школой БССР ставились за-
дачи подготовки специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства, науки и культу-
ры, воспитанных в новой марксистской идеоло-
гии. «Наш университет не может, и не будет 
ставить своей исключительной задачей в облас-
ти общественных наук развитие научно-
формального мышления, – он должен быть 
марксистским учебным заведением», – декла-
рировалось на страницах газеты «Звезда» 
30 октября 1921 г. в день открытия БГУ [1].  

Соответственно воспитательным задачам 
были сформированы и учебные планы, по кото-
рым, после их утверждения Главпрофобром, и 
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осуществлялась образовательная деятельность в 
БГУ в 1921/1922 гг. [2, с. 333; 13, с. 186–199]. 

Интересен тот факт, что в условиях разви-
вающейся антирелигиозной компании в Совет-
ском государстве, в учебных планах открывше-
гося университета присутствовали предметы 
религиоведческого характера.  

Еще в 1919 г. совместными усилиями времен-
ного правления БГУ и групп преподавателей были 
разработаны первые учебные планы, в соответст-
вии с которыми с 1921 г. работал Университет. 

Так, на общественно-педагогическом отде-
лении ФОНа должен был читаться основной 
курс «История религии» (8 ч). Дополнительно, 
по выбору, студентам предлагались «История 
первых веков христианства» и «История рели-
гиозных движений в Беларуси». Продолжи-
тельность их была невелика, на каждый выде-
лялось по 4 ч [13, с. 191]. На секции еврейского 
языка в качестве дополнительных занятий фи-
гурировали курсы Талмуда, Кабаллы, Библии 
(на все отводилось 4 ч) [13, с.190].  

Помимо специальных предметов, полностью 
посвященных конфессиональной истории, раз-
личные аспекты религиоведения имели место в 
лекциях по другим гуманитарным предметам. 
Наиболее рельефно это проявлялось в препода-
вании исторических дисциплин, что подтвержда-
ет даже беглый анализ учебных программ, подго-
товленных В. Н. Дьяковым, Д. А. Жариновым, 
В. Н. Перцевым, В. И. Пичетой, В. М. Игна-
товским, Н. М. Никольским [6, л. 6–97]. Эти ис-
торики – приверженцы объективного научного 
подхода – осознавали, что без изучения религии 
невозможно полно и детально овладеть знаниями 
по истории России, Западной Европы, Беларуси. 

Так, на занятиях, проводимых профессо-
ром В. Н. Дьяковым по истории Западной Ев-
ропы XVII–XVIII вв., студенты знакомились с 
яркими явлениями европейской духовной 
культуры и религии. В своих лекциях препо-
даватель раскрывал такие темы, как «Развитие 
и распространение критики сословных пред-
рассудков и церковного обскурантизма», 
«Гражданская конституция духовенства» 
(принятая в 1790 г. во Франции) и закрепив-
шая за государством абсолютный контроль 
над Церковью [6, л. 6 об.]. 

На этнолого-лингвистическом отделении  
ФОНа профессор Н. М. Никольский читал студен-
там курсы истории религии, раннего христианства 
и истории Израиля. В его объяснительной записке 
к лекциям по истории раннего христианства гово-
рилось, что при изучении данного предмета им, в 
первую очередь, выделяются социальные условия 
жизни Иудеи и Галилеи I в. н. э. и «в этой же плос-
кости трактуется проблема и об Иисусе» [6, л. 27]. 
Преподаватель подчеркивал, что весь курс базиру-

ется на основе его собственных научных разрабо-
ток, имеющих «известную долю субъективизма» 
[6, л. 27]. На учебном курсе, посвященном ис-
тории Израиля, Н. М. Никольский подробно 
разбирал со студентами «главнейшие вопросы 
истории», касающиеся Библейских текстов и 
библейской критики [6, л. 25]. 

Религиозная тематика затрагивалась при про-
чтении любого гуманитарного предмета: курс бе-
лоруской народной словесности (преп. М. Н. Пи-
атухович), общий курс русской литературы XIX в. 
(преп. А. Н. Вознесенский), история русской 
культуры, содержащая и раздел, посвященный 
церкви (проф. В. И. Пичета), истории белорус-
ской, польской, еврейской культуры [2, с. 337].  

На заседаниях Научного общества БГУ, 
Минского общества истории и древностей, со-
циально-исторической секции Инбелкульта де-
лались доклады на темы: «Религия как предмет 
науки» (проф. Никольский), «К пытанню аб 
пачатку Рэфармацыі на Беларусі» (проф. 
А. А. Савич), «Адносіны ураду Паўла I да 
ўніяцкае царквы на Беларусі» (преп. Д. И. Дов-
гялло) и др. [3, с. 249; 15, с. 135]. 

3 марта 1924 г. по инициативе первого рек-
тора БГУ В. И. Пичеты (1921–1929) на педфаке 
был открыт музей первобытной культуры и ис-
тории религии [9, л. 9]. Его экспозиция активно 
демонстрировалась не только студентам, но и 
курсантам 6 командных пехотных курсов, под-
шефных университета, поскольку профессор 
С. З. Каценбоген читал для них курс о проис-
хождении религии. 

Тем не менее, следует отметить, что рели-
гиозная тематика практически отсутствовала 
в темах дипломных работ. Среди первых ди-
пломных работ, утвержденных на заседаниях 
исторической предметной комиссии в 1924 г., 
их было лишь две: «Хозяйственные основы 
белорусской народной религии» и «Сляды 
першабытнага гармадзкага строю ў белару-
скай народнай рэлігіі» [15, с. 135]. В даль-
нейшем подобная тематика вообще не стано-
вилась предметом студенческих исследова-
тельских работ [9].  

Такое пренебрежительное отношение со 
стороны студенчества к религиозной тематике 
становится вполне понятным, если учесть ус-
ловия, в которых происходило становление 
высшего образования Беларуси.  

Временное затишье начала 20-х гг. смени-
лось более жесткой антирелигиозной полити-
кой, что было связано с началом индустриали-
зации промышленности и коллективизации 
сельского хозяйства. Первейшее значение при-
давалось созданию Союза безбожников. Повы-
шению уровня компетентности членов таких 
организаций должны были способствовать раз-
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личные формы обучения «профессиональных 
безбожников» на курсах, семинарах, в кружках. 
В 1926 г. в БГУ для антирелигиозной пропа-
ганды была создана ячейка общества «Безбож-
ник». Ставка делалась, в первую очередь, на 
партийные кадры университета, которые за не-
сколько лет выросли более чем в два раза.  

Ряд постановлений, принятых СНК РСФСР 
в сфере высшего образования (1924–1925), 
также способствовали ликвидации в универси-
тете «ненужных предметов». Декларировалось 
усиление практической составляющей образо-
вания. «Преподавание в ВУЗах должно посто-
янно иметь в виду ту специальность, какую из-
брал студент, и должно быть жизненно (т. е. 
соответствовать времени – Л. М.)» – отмеча-
лось в документах [5, л. 62а]. Кроме того, на 
основании декрета 1924 г. Совнаркома БССР 
«О сокращении числа учащихся в ВУЗах» [5, 
л. 1], Главпрофобром начинают проводиться 
«организованные проверки», вызванные «необ-
ходимостью освободить ВУЗы от чрезмерной 
перегрузки и обеспечить им возможность нор-
мальной учебной работы» [5, л. 2]. 

В инструкции «О проведении качественной 
проверки студентов ВУЗов БССР», принятой 
11 июня 1924 г. СНК БССР, подчеркивалось, что 
безусловному исключению подлежат «студенты, 
проявившие себя в качестве антипролетарского 
элемента, враждебно настроенные к политике 
Советской власти, и, в частности, к пролетариза-
ции ВУЗа» [4, л. 2]. В первую очередь исключал-
ся «нетрудовой элемент» и дети священнослужи-
телей. По итогам проверки 1924 г. на всех фа-
культетах БГУ количество студентов, указавших 
в анкетах в графе «Социальное происхожде-
ние» – «из семьи служителей культа», уменьши-
лось в среднем на 62% [4, л. 37, 46, 61]. Шансы на 
восстановление у таких «вычищенных» студен-
тов были ничтожно малы [10, л. 5; 11, л. 1]. 

Заметим, что ряд преподавателей БГУ так-
же были выходцами из семей «служителей 
культа». В 1928 г. таких преподавателей насчи-
тывалось более 20 человек, в том числе и рек-
тор – В. И. Пичета.  

Иметь отношение к религии, и даже изучать 
ее, становилось делом небезопасным, поэтому 

большинство преподавателей, образованных и 
воспитанных в другой образовательной тради-
ции, не разделяя «богоборческого» запала совет-
ской власти, вынуждены были приспосабливать-
ся к существующим реалиям. Приходилось дока-
зывать не только свою лояльность к жесткой ан-
тирелигиозной государственной политике, но и 
активно участвовать в ней. Весь трагизм сло-
жившейся ситуации виден из статьи ректора БГУ 
В. И. Пичеты «Паслужым прыкладам для студэн-
цтва», опубликованной 26 мая 1929 г.: «Прафеса-
ры і выкладчыкі універсітэту павінны заняць 
актыўную пазіцыю на антырэлігійным фронце, 
паказаць, што яны з’яўляюцца прыхільнікамі 
пралетарскага светапогляду…» [12].  

Идея атеизма, борьбы с религией как классо-
во чуждым явлением, приняла массовый харак-
тер. Конфессиональные структуры отныне стали 
рассматриваться как активно действующие оча-
ги контрреволюции. В этих условиях препода-
вание предметов, прямо или косвенно затраги-
вающих религиозную проблематику, требовало 
от преподавателя не научной объективности, а 
определенного такта, навыков завуалированно-
сти высказываний и знания марксизма.  

Заключение. Таким образом, к началу  
30-х гг. в стенах Белорусского государственного 
университета научная объективность отступила 
под напором марксистской целесообразности. 
Любое объективное упоминание о религии было 
вытеснено из университетских курсов. История 
религиозных течений не преподавалась вовсе, а 
минимальные упоминания на эту тему подава-
лись в трактовке борьбы трудящихся против 
класса угнетателей и примкнувшим к ним служи-
телей культа. Конфессиональная история и рели-
гиоведение были вычеркнуты из образования.  

Тем не менее, и в это непростое время в 
университете были преподаватели, которые 
стремились в своих лекциях быть, в первую 
очередь, исследователями и давать студентам 
разносторонние знания, поэтому учебные пла-
ны первых лет деятельности БГУ создавались 
таким образом, чтобы не только осуществлять 
подготовку специалистов, но и воспитывать их 
как национальных интеллигентов и толерант-
ных людей. 
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ В 20–30-Е ГГ. ХХ В. 
В статье особое внимание уделяется анализу документальной базы по истории становления 

и развития практики научно-методического обеспечения университетского образования Белару-
си в 20–30-е гг. ХХ в. Систематизированы письменные источники и архивные документы по те-
ме. В статье показывается их разноплановость и информативность. Делается вывод о том, что 
широкий спектр материалов официального и частного характера, затрагивающих данную про-
блематику, позволяет с большой долей достоверности воссоздать микроуровень педагогическо-
го взаимодействия, средовое регулирование образовательных отношений и порядок образова-
ния, продуцируемые текстуальными программами учебников и учебных пособий. 
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THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE PRACTICE OF SCIENTIFIC  
AND METHODOLOGICAL SUPPORT BELARUSIAN UNIVERSITY  

EDUCATION IN THE 20–30’S THE TWENTIETH CENTURY SOURCES 
The article analyzes the documentary database on the history of formation and development of the 

practice of scientific and methodological support of university education in Belarus in the 20–30’s of 
the twentieth century. Systematized written sources and archival documents. The article shows the di-
versity and their descriptiveness. The conclusion is that a wide range of official and private materials 
affecting this perspective makes it a great degree of confidence to recreate the micro level of pedagogi-
cal interaction, environmental regulation of educational relations and the order of formation those pro-
duced by textual programs textbooks and teaching materials. 

Key words: archival sources, funds, education, university, methodical practice. 

Введение. Одним из основных условий ус-
тойчивого развития общества является баланс 
между традицией и новацией. В образовании 
этот баланс обеспечивается посредством нор-
мативного регулирования педагогических от-
ношений, реализующихся как на официальном 
уровне, так и на уровне имплицитных норма-
тивных программ. Однако история становления 
и развития имплицитного плана научно-
методического обеспечения университетского 
образования в период зарождения университет-
ского образования Беларуси исследователями в 
особый предмет не выделялась.  

В этой связи рассматриваемая в статье про-
блема носит актуальный характер, поскольку 
анализ источников по данной проблеме позво-
лит не только существенно дополнить данные 
ранее осуществленных исследований, но и со-
ставить более полную картину становления 
отечественного образования в начальный пери-
од его развития. 

Основная часть. Большинство докумен-
тов, освещающих историю становления и раз-
вития научно-методического обеспечения 
высшего образования Беларуси, сосредоточе-
ны в нескольких фондах Национального архи-
ва Республики Беларусь (далее – НАРБ). (Ф. 4 
«Белорусский национальный комиссариат 
(Белнацком)»; Ф. 6 «ЦИК БССР, г. Минск»; 
Ф. 7 «Совет Министров БССР (СНК БССР)»; 
Ф. 15 «Полномочное представительство Сове-
та Министров Республики Беларусь при Пра-
вительстве Российской Федерации, г. Мос-
ква»; Ф. 42 «Министерство просвещения 
(Минпрос) БССР, г. Минск»; Ф. 44 «Народный 
комиссариат труда (Наркомтруд) БССР, 
г. Минск»; Ф. 101 «Народный комиссариат 
рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) 
БССР, г. Минск»; Ф. 205 «Белорусский госу-
дарственный университет Министерства на-
родного образования Республики Беларусь, с 
10.01.1992 г. – Министерства образования 
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Республики Беларусь, с 23.09.1994 г. – Мини-
стерства образования и науки Республики Бе-
ларусь, с 29.08.1996 г. – при Совете Минист-
ров Республики Беларусь, г. Минск» (далее – 
«Белорусский государственный универси-
тет»); Ф. 332 «Белорусский союз потребитель-
ских кооперативных обществ (Белкоопсоюз)»; 
Ф. 701 «Комиссия по осуществлению нацио-
нальной политики при Центральном Исполни-
тельном Комитете (ЦИК) БССР, г. Минск».  

Из обширного источникового комплекса по 
данной теме целесообразно выделить докумен-
тальные (законодательные, актовые, делопро-
изводственные и статистические), повествова-
тельные (воспоминания и переписка) группы 
источников, а также периодические издания. 

Документальные источники представлены 
законодательными документами, прямо или 
косвенно характеризующими правительствен-
ную политику в области высшего образования 
в БССР. Это постановления, относящиеся к ор-
ганизации и открытию БГУ (Ф. 4, оп. 1, д. 14, 
131), декреты, принятые на заседаниях СНК 
БССР (Ф. 6, оп. 1, д. 278, 10. Т. 1, 1282; Ф. 15, 
оп. 1, д. 26, 28), приказы Наркомпроса БССР 
(Ф. 6, оп. 1, д. 124, 1282; Ф. 7, оп. 1, д. 91, 880а; 
Ф. 15, оп. 1, д. 2; Ф. 42, оп. 1, д. 213, 1181; 
Ф. 101, оп. 1, д. 2889) и постановления НК РКМ 
БССР (Ф. 101, оп. 1, д. 3494, 3557) и пр. 

Использование материалов законодательст-
ва в исследовании позволяет раскрыть и про-
анализировать влияние государственного за-
проса-требования при подготовке специалистов 
с высшим образованием на методологические 
изменения, происходящие внутри аудиторий. 

Важной составной частью источникового 
комплекса по истории высшего образования яв-
ляются актовые источники (акты). В отличие от 
законов, которые устанавливают и формулиру-
ют правовые нормы, акты лишь используют их. 
При изучении вышеназванной проблематики 
использовались публично-правовые договора.  

К публично-правовым договорам относятся 
постановления, положения, приказы, циркуля-
ры, принятые на заседаниях правления БГУ, 
предметных комиссий, Коллегии Наркомпроса 
и Наркомздрава, относящиеся к повседневной 
деятельности учебного заведения.  

Большинство документов такого рода хра-
нится в фонде Ф. 205  (оп. 1, д. 35, 37, 42, 60, 
72, 166, 315, 328, 373, 538, 548, 753, 754, 755, 
820; оп. 5, д. 41), а также в фондах Ф. 42 (оп. 1, 
д. 169, 1869), Ф. 44 (оп. 1, д. 1322, л. 208); 
Ф. 101 (оп. 1, д. 2109, 3502, л. 27) НАРБ. 

Использование данной группы документов 
позволяет уточнить информацию о причинах 
открытия и ликвидации кафедр, перехода к 
бригадно-лабораторному методу в 1925 г., 

проведении политики белоруссизации в 20-е гг. 
и усилении идеологизации университета в  
30-е гг., причины перехода студентов из БГУ в 
другие вузы и пр.  

Наиболее информативным видом источни-
ков при изучении темы «Становление и разви-
тие практики научно-методического обеспече-
ния университетского образования Беларуси в 
20–30-е гг. ХХ в.» являются материалы дело-
производства.  

В своем большинстве это отчеты о работе 
БГУ (Ф. 42, оп. 1, д. 100, 1566; Ф. 205, оп. 1, 
д. 593, 636, 715, 716, 732), переписка с Нарком-
продом, Совпрофбелом, Главпрофобром и Нар-
компросом БССР по текущей деятельности 
университета (Ф. 205, оп. 1, д. 21, 179, 237, 487, 
538, 548), протоколы правления университета и 
заседаний факультетских предметных комис-
сий (Ф. 205, оп. 1, д. 315, 328), планы работ ка-
федр (Ф. 205, оп. 1, д. 482), инструкции по про-
ведению практических занятий (Ф. 205, оп. 1, 
д. 165, л. 13–14 об.) и пр.  

Среди «повесток дня», в протоколах заседа-
ний деканатов и предметных факультетских ко-
миссий, наиболее часто фигурируют вопросы, 
связанные с назначением и/или увольнением 
профессорско-преподавательского персонала, 
исполнением научных разработок сотрудниками 
университета, развитием образовательных свя-
зей между студентами и преподавателями БГУ, 
сроки сдачи зачетов и письменных работ. 

Для раскрытия темы исследования наиболее 
информативной является группа документаль-
ных источников, представленная материалами, 
содержащими информацию об использовании 
методического инструментария, применяемого 
в образовательной практике высшей школы. 
Это учебные планы университета (Ф. 205, оп. 1, 
д. 15), учебные планы, программы факультетов 
и объяснительные записки к ним (Ф. 205, оп. 1, 
д. 41, 81–85, 87, 231, 281, 282, 381, 483, 484, 
730, 752, 764, 786, 803; Ф. 332, оп. 1, д. 1308; 
Ф. 701, оп. 1, д. 56), годовые отчеты профес-
сорско-преподавательского состава и факульте-
тов (Ф. 205, оп. 1, д. 82, 86, 89, 129, 177, 795, 
796), отчеты факультетов (Ф. 205, оп. 1, д. 179, 
180, 234, 332, 822), учебные задания (Ф. 205, 
оп. 1, д. 485) и переписка администрации уни-
верситета с преподавателями по вопросам 
учебной и учебно-методической работы 
(Ф. 205, оп. 1, д. 824, 892). 

В первые годы работы БГУ учебные планы 
составлялись на основе учебных программ, ко-
торые писали сами преподаватели. Планы не 
имели единой структуры и носили исключи-
тельно авторский характер, чаще всего это был 
перечень тем, которые планировалось изучить 
со студентами на лекциях и семинарских заня-
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тиях (Ф. 205, оп. 1, д. 482, л. 29–29 об., 31–32, 
61–62, 68–68 об., 70–81 об., 86, 97, 114–116). 
Учебные планы и программы обсуждались и 
утверждались на заседаниях предметных фа-
культетских комиссий, которые и несли всю 
полноту ответственности за их реализацию.  

К программам учебных курсов зачастую 
прилагались объяснительные записки, в кото-
рых, наряду с безликим перечнем изученных 
тем (Ф. 205, оп. 1, д. 482, л. 6–7, 32, 56–56 об.), 
встречались и эмоционально окрашенные заме-
чания (Ф. 205, оп. 3, д. 1172, л. 4), позволяющие 
нам разобраться в неоднозначных, порою весь-
ма сложных ситуациях, возникающих в учеб-
ной аудитории, которые зачастую требовали от 
преподавателя быстрого принятия решения, 
что, в свою очередь, нередко приводило к кор-
ректировке содержания учебного материала 
непосредственно во время занятия. 

Изменения, вносимые в программу курса во 
время учебного процесса, равно как и аргумен-
тация данных изменений, находили свое отра-
жение в объяснительных записках преподава-
телей. Однако такие письменные пояснения не 
носили обязательного характера, составлялись 
преподавателями в свободной форме, соответ-
ственно, не имели единой структуры и были 
весьма неоднородны по своему содержанию 
(Ф. 205, оп. 1, д. 41, л. 51–53 об.).  

Более детально проанализировать методы, 
применявшиеся в учебных аудиториях, позво-
ляют отчеты профессорско-преподавательского 
состава, хранящиеся в делах первой описи 
205 фонда НАРБ (дела 82–83, 86–88, 129, 753, 
796). Всю массу такого рода документации ус-
ловно можно разделить на два вида: годовые и 
краткие отчеты.  

Отчеты о проделанной работе писались 
всеми преподавателями БГУ по определенному 
стандарту. Педагог был обязан указать, какой 
лекторный курс им был прочитан, за какое 
время и на каких факультетах, перечислить те-
мы просеминарских и семинарских занятий. 
Часто в отчетах описывались применяемые ме-
тоды, подводились итоги проделанной работы, 
отмечались сложности, возникшие при разборе 
того или иного вида материала, фиксировались 
положительные результаты, при дальнейшем 
изучении курса делались прогнозы на будущий 
год. В годовых отчетах показывалась его обще-
ственная и научная деятельность, фиксирова-
лись все командировки и публикации. 

В кратких отчетах, как правило, отсутство-
вали пункты, связанные с общественной и/или 
научной деятельностью преподавателя. 

Анализ данного рода документов позволяет 
не только констатировать, что за пределами 
университетских стен у студентов было мало 

возможностей и времени для самостоятельной 
учебы, но и фиксировать момент построения 
образовательного пространства (образова-
тельного действия) таким образом, чтобы вос-
полнить организационные недочеты. Для этого 
использовались различные методы организации 
и осуществления познавательной деятельности: 
словесные, наглядные, практические, репро-
дуктивные, объяснительно-иллюстративные, 
исследовательские, проблемные и др. (Ф. 205, 
оп. 1, д. 41, л. 4, 9, 68 об.). 

В отчетах профессорско-преподаватель-
ского состава содержатся материалы, свиде-
тельствующие о трудностях, с которыми каж-
додневно сталкивались участники образова-
тельного процесса: нехватка учебников, тетрадей 
для конспектирования, пишущих принадлеж-
ностей, наглядных пособий и аудиторий; пере-
бои с электричеством; отсутствие отопления 
учебных помещений и пр. Ряд педагогов отме-
чали как огромную проблему, привносящую 
хаос в образовательную среду, отсутствие по-
стоянного расписания занятий, их нерегуляр-
ность, растянутость по времени лекционных и 
практических курсов.  

Проанализировать динамику качественных и 
количественных характеристик студентов и пе-
дагогов БГУ за период с 1921 г. по 1929 г., уста-
новить наличие и тип связей между академиче-
ской успеваемостью и социально-демогра-
фическими показателями позволяют статистиче-
ские данные: отчеты БГУ по приему студентов 
(Ф. 42, оп. 1, д. 213, л. 378–379), сметы расходов 
на оборудование кабинетов и закупку методиче-
ской и учебной литературы (Ф. 42, оп. 1, 
д. 1890), штатные расписания (Ф. 205, оп. 1, 
д. 55, 59), а также списки студенческого (Ф. 42, 
оп. 1, д. 2098; Ф. 101, оп. 1, д. 3603; Ф. 44, оп. 1, 
д. 472; Ф. 205, оп. 1, д. 110, 178, 206; Ф. 205, 
оп. 1, д. 308) и профессорско-преподаватель-
ского состава вуза (Ф. 42, оп. 1, д. 213, д. 237; 
Ф. 205, оп. 1, д. 303, 549, 670, 767).  

Хотелось бы отметить, что объективное, 
целостное представление о ситуации, сложив-
шейся в университете в первые десятилетия его 
существования, возможно не только за счет но-
вых подходов к источникам, уже введенным в 
научный оборот, но и за счет дальнейшего рас-
ширения источникового поля. Поскольку при 
разработке темы в фокус повышенного иссле-
довательского интереса попадают участники 
педагогического процесса – студенты и препо-
даватели – то весьма перспективным представ-
ляется обращение к такому комплексу массо-
вых делопроизводственных источников, как 
личные дела.  

Личные дела профессорско-преподаватель-
ского и студенческого состава Белорусского 
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государственного университета собраны в опи-
си 3 фонда 205 «Белорусский государственный 
университет».  

Специфика данного комплекса источников 
заключается в том, что он носит смешанный ха-
рактер. Личное дело – это делопроизводствен-
ный источник, возникший в результате деятель-
ности канцелярии БГУ по профессорско-препо-
давательским и студенческим делам. В то же 
время в состав личных дел входят и документы 
личного происхождения: автобиографии, заяв-
ления, справки о состоянии здоровья, характе-
ристики, наградные листы, приказы, имеющие 
отношение к работе педагога и/или связанные с 
учебой студента, заявления бытового характера 
(о предоставлении жилплощади, выделение та-
лонов на питание и/или одежду) и пр.  

В БГУ личные дела заводились на всех, кто 
был зачислен на учебу или принят на работу. 
Вновь поступавшие документы подшивались к 
старому делу. Процесс формирования дела про-
должался на протяжении всего срока обучения или 
работы в университете, что дает возможность про-
следить учебную или трудовую биографию прак-
тически всех студентов и преподавателей БГУ. 

Личные дела являются ценнейшим истори-
ческим источником, поскольку позволяют 
сквозь сухие и скупые факты и цифры увидеть 
конкретного действующего педагога, разобрать-
ся в особенностях его взаимодействия со сту-
денческой аудиторией, осветить многие стороны 
внутриуниверситетской и аудиторной жизни. 

Документы личного происхождения представ-
лены воспоминаниями и письмами бывших пре-
подавателей и студентов БГУ: М. М. Пиатуховича, 
С. Я. Вольфсона, С. М. Мелких, К. М. Поликарпо-
вича, В. В. Якунина, В. Д. Друщица, М. О. Гредин-
гера, Д. Н. Дьякова, М. Я. Адерихо, И. Е. Лакиной, 
Н. Н. Улащика, Л. Н. Преображенской, Л. А. Ар-
цимовича и Ю. И. Бибилы.  

В записках бывших студентов можно выде-
лить три темы: воспоминания авторов о своих 
студенческих годах, наставниках и своих пер-
вых шагах в научной деятельности [1]. В то же 
время воспоминания преподавателей носят бо-
лее предметный характер [4]. 

Анализ документов личного происхождения 
позволяет детализировать представление о 
проблемах в сфере высшего образования бело-
русского государства в рассматриваемое время. 

Деятельность БГУ широко освещалась на 
страницах газет «Звязда», «Савецкая Беларусь», 

в журнале «Труды БГУ». Интерес вызывало да-
же, казалось бы, несущественное событие, про-
исходящее в вузе: от развития университетской 
структуры (факультетов, лабораторий, учебных 
кабинетов и т. д.) до научных разработок.  

Внимательный анализ такого рода материа-
лов дает возможность проследить внедрение но-
вой, политически выдержанной методологии в 
образовательный процесс БГУ, разобраться в ню-
ансах ее практического применения в учебных 
аудиториях, понять, с какими препятствиями 
(объективного и субъективного характера) стал-
кивались участники образовательного процесса. 

Своеобразной альтернативой официальным 
текстам, посвященным вопросам организации 
обучения рассматриваемого периода, являются 
материалы, опубликованные в студенческих 
изданиях: «Шлях студэнцтва», «Беларускі сту-
дэнт», «Голас рабфакаўца», «Альманах», мно-
готиражной университетской газеты «Ленін-
скім шляхам» («За пролетарские кадры», «За 
ленінскія кадры»), а также в сборнике белорус-
ского студенческого сообщества за рубежом 
«Наш шлях» (выходил в г. Вильнюсе).  

Публикации, размещенные на их страницах, 
представляют собой иллюстрации учебной и 
досуговой жизни студентов. По своему содер-
жанию они более эмоциональны, не носят от-
печатка официозности, не претендуют на науч-
ность. Использование такого рода источников 
позволяет посмотреть на ту или иную образо-
вательную проблему глазами студентов. 

Заключение. Анализ источников: отчетных 
данных, периодики, законодательных и стати-
стических материалов, обнаружил, что доку-
ментальная база по истории становления и раз-
вития практики научно-методического обеспе-
чения университетского образования Беларуси 
в 20–30-е гг. ХХ в. является обширной и разно-
плановой. В наибольшей степени рассматри-
ваемую тему отражают материалы делопроиз-
водства, многие из которых представлены ар-
хивными документами.  

Использование широкого спектра материа-
лов официального и частного характера, затра-
гивающих данную проблематику, позволяет с 
большой долей достоверности воссоздать мик-
роуровень педагогического взаимодействия, 
средовое регулирование образовательных от-
ношений, порядок образования, продуцируе-
мый текстуальными программами учебников и 
учебных пособий. 
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В статье рассмотрены положения Национальной военной стратегии США и документы, 
принимаемые военно-политическим руководством альянса на последних саммитах НАТО, опре-
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Введение. Соединенные Штаты Америки, 
стремясь любой ценой сохранить за собой ста-
тус единственной сверхдержавы, несмотря на 
декларирование в официальных документах о 
низкой вероятности развязывания крупномас-
штабной войны, продолжают поиски нового 
врага, угроза со стороны которого способна 
сплотить вокруг США всех союзников и, в пер-
вую очередь, европейских. 

Основная часть. В вышедшей в свет в ию-
не 2015 г. Национальной военной стратегии 
США [1] бывший председатель объединенного 
комитета начальников штабов М. Демпси пуга-
ет мировое сообщество: «Международная об-
становка в сфере безопасности сегодня – самая 
непредсказуемая за все 40 лет моей службы. 
С тех пор, как в 2011 г. была опубликована по-
следняя Национальная военная стратегия, по-
рядок в мире значительно ослабел, и наши во-
енные преимущества начали уменьшаться. 
В будущем конфликты будут возникать быст-
рее, длиться дольше, и происходить они будут 
на гораздо более сложном в техническом плане 
поле боя. А это будет иметь серьезные послед-
ствия для США». 

Исходя из этого в документе говорится, что 
для достижения статуса сверхдержавы США на-

мерены опираться на свою «дипломатию и лидер-
ство, подкрепленные мощной военной силой». 

В числе ныне существующих международ-
ных конфликтов, влияющих на военно-полити-
ческую обстановку в мире, упомянута ситуация 
на Украине, среди потенциальных – обстановка 
на Корейском полуострове и в Восточно-Ки-
тайском и Южно-Китайском морях, где КНР 
продолжает территориальные споры со своими 
соседями. 

По поводу существующих врагов к госу-
дарствам и организациям, которые пытаются 
провести ревизию ключевых аспектов между-
народного порядка и создающих угрозу инте-
ресам национальной безопасности США, отне-
сены Россия, Иран, Северная Корея и Китай, а 
также боевые экстремистские организации, ко-
торые возглавляют «Аль-Каида» и Исламское 
государство [1]. 

По поводу России утверждается, что она 
«нарушает суверенитет и территориальную це-
лостность Украины» и придерживается «воин-
ственного подхода к другим соседним стра-
нам», ставя под угрозу международные нормы.  

Стратегия также подтверждает намерение 
Белого дома продолжать укрепление американ-
ских ВС, «которые должны быть меньше по 
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численности, но при этом все равно оставаться 
самыми сильными в мире по всем показате-
лям». Авторы стратегии подчеркивают, что при 
решении всех этих задач США, как и прежде, 
будут опираться на своих союзников, и в пер-
вую очередь на страны НАТО. Курс на всемер-
ное укрепление вооруженных сил подтвердил 
недавно избранный президент США Д. Трамп. 
В целом весь документ пропитан мыслью об 
американском превосходстве, лидирующем по-
ложении США в мире при поддержке сущест-
вующей военной силы. Аналогичные посылы 
содержатся в важнейшем документе государст-
ва – Стратегии национальной безопасности 
США, вышедшей в свет в феврале 2015 г. [2]. 

Что касается Республики Беларусь, то в по-
следних документах военно-политического руко-
водства США наше государство не отнесено к 
числу «стран изгоев и источников угроз», как это 
было ранее. Но в то же время следует понимать, 
что считая Россию источником напряженности в 
мире, США подразумевает, что ее политика пол-
ностью поддерживается Республикой Беларусь, 
как наиболее близким ее союзником. При этом 
отношение США к Беларуси прослеживается как 
к придатку России – настороженное. 

Удобным предлогом для достижения по-
ставленных целей в поиске врага послужила 
кризисная ситуация вокруг Украины, возник-
шая в результате многолетних целенаправлен-
ных усилий США. В ней отчетливо проявились 
попытки Вашингтона дискредитировать Рос-
сию в глазах Европы, максимально разрушить 
ее связи с европейскими государствами, ли-
шить стороны выгод и преимуществ тесного 
взаимодействия, а также вытеснить с европей-
ского рынка российские энергоносители. 

Проводя агрессивную политику по отстаива-
нию национальных интересов, США взяли на 
себя роль «мирового жандарма», активно вмеши-
ваясь во внутренние дела суверенных государств. 
Наряду с применением политического, экономи-
ческого, информационного давления Вашингтон 
использует и военно-силовые методы в интересах 
расширения своего стратегического влияния. 
Следует отметить, что за редким исключением 
американская агрессия не оправдана какими-либо 
угрозами для самих Соединенных Штатов, а на-
правлена преимущественно на установление по-
литического и экономического влияния в зару-
бежных странах. При этом зачастую в качестве 
повода для интервенции Белый дом использует 
сфабрикованные доказательства с обвинением 
отдельных государств в производстве оружия 
массового уничтожения (Ирак в 2003 г.), геноци-
де официальными властями мирного населения 
(Ливия в 2011 г.) или борьбу с международным 
терроризмом (Ирак и Сирия с 2014 г.).  

Следствием такой политики является фак-
тическое уничтожение некогда благополучных 
и стабильных стран, погружение в хаос целых 
регионов, а также многочисленные жертвы 
среди мирного населения и разрушение инфра-
структуры. Все это приводит к разбалансировке 
существующей системы обеспечения междуна-
родной безопасности и глобального регулиро-
вания, создает угрозу перерастания процесса 
политического, экономического и тем более 
военного противостояния в неуправляемую 
стадию. В условиях ослабления влияния таких 
международных институтов обеспечения безо-
пасности, как ООН и ОБСЕ, откровенные по-
пытки США установить тотальный контроль за 
деятельностью всех сфер, начиная со спортив-
ных, гуманитарных и заканчивая дипломатиче-
скими, носят систематический характер. Тезис 
о «нарастающей российской угрозе» военно-
политическое руководство США использует 
также в интересах преодоления углубляющихся 
противоречий внутри НАТО. Главная цель за-
ключается в том, чтобы обеспечить постоянное 
присутствие ВС США в странах Восточной Ев-
ропы и Балтии, существенно увеличить воен-
ные расходы союзников, продолжить плано-
мерное приближение блока к государственным 
границам Союзного государства [3]. 

Стремление к передовому присутствию на 
границах Российской Федерации и Беларуси 
прослеживается в ходе анализа документов, 
принятых на последних саммитах НАТО.  

Так на Чикагском саммите (2012) была 
подтверждена необходимость продолжения ра-
боты на европейском континенте: по созданию 
системы противоракетной обороны (ЕвроПРО), 
системы радиолокационной разведки воздушно-
наземного базирования (Alliance Ground Surveil-
lance programme, AGS); миссии по патрулирова-
нию воздушного пространства стран Балтии 
(авиабаза Зокняй – Литва); реализации програм-
мы стратегических авиационных перебросок и 
программы совершенствования системы дальне-
го радиолокационного обнаружения и управле-
ния авиацией «АВАКС-НАТО».  

На саммите НАТО в Ньюпорте (Велико-
британия, 2014 г.) было признано необходимым 
увеличить военное присутствие НАТО в Бал-
тийском регионе. В соответствии с принятыми 
решениями, в составе сил первоочередного за-
действования (СПЗ) (наиболее боеготовое фор-
мирование НАТО в Европе) было спланировано 
и в настоящее время создано межвидовое фор-
мирование экстренного реагирования бригадно-
го уровня (пять батальонов сухопутных войск с 
приданными подразделениями ВВС, ВМС и 
ССО). Численность формирования – около 
5 тыс. человек со сроками готовности к приме-
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нению дежурных подразделений – 48 часов, ос-
тальных – до семи суток. В результате этого об-
щая численность СПЗ НАТО увеличена с 
25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. В состав 
формирования выделены подразделения воору-
женных сил Великобритании, Дании, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Норвегии и Эстонии.  

В связи с продолжающимся военным кон-
фликтом в Украине принято решение о повыше-
нии степени готовности АК (Германия-Дания-
Польша) к 2018 г. до 90 суток (со 180). План 
предлагается осуществить за счет повышения 
возможностей органа управления корпусом, 
увеличив его численность со 180 до 400 человек, 
а также сокращения сроков готовности к приме-
нению входящих в него соединений.  

Особое внимание следует обратить на сам-
мит НАТО в Варшаве в июле 2016 г., где бы-
ла подписана совместная декларация между 
НАТО и ЕС о сотрудничестве в сфере противо-
действия «гибридным» угрозам безопасности в 
информационной сфере и на море; утвержден 
«Всеобъемлющий пакет помощи Украине по 
противодействию современным вызовам и уг-
розам, включая «гибридные». При этом под 
гибридными подразумеваются действия РФ в 
Украине; спланировано размещение с 2017 г. в 
Польше и странах Балтии по одной батальон-
ной тактической группе численностью до 
1 тыс. военнослужащих. В январе 2017 г. дан-
ное решение уже выполнено; объявлено о 
включении в состав системы ПРО НАТО в Ев-
ропе объектов противоракетной обороны США 
в Румынии (ПУ противоракет SM-3, РЛС типа 
AN/SPY), Турции (РЛС AN/TPY-2) и Испании 
(четыре корабля с противоракетами SM-3); 
принято решение о формировании многона-
циональной миротворческой бригады в Румы-
нии в составе подразделений ВС Болгарии и 
Румынии; подтверждено завершение к 2018 г. 
мероприятий по сокращению сроков разверты-
вания входящих в германо-датско-польский 
АК БР (Щецин, РП) соединений и времени их 
переброски в места боевого предназначения; 
достигнута договоренность о разработке к на-
чалу 2017 г. «Всеобъемлющего плана дейст-
вий» по повышению уровня взаимодействия 
военных и гражданских структур стран – чле-
нов НАТО в сфере обеспечения безопасности; 
«киберпространство» признано областью, в ко-
торой возможно ведение боевых действий; 
принято решение о формировании управления 
объединенной разведки и безопасности и вве-
дении должности помощника генерального 
секретаря альянса по соответствующим вопро-
сам; подтверждены планы начала функциони-
рования в 2018 г. объединенной разведыва-
тельной системы JISR. 

В настоящее время на авиабазах и в воен-
ных городках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши 
и Румынии развернуты группы тактической 
авиации ВВС государств – членов НАТО и 
подразделения сухопутных войск и морской 
пехоты ВС США. Наращивается корабельный 
состав коалиционных оперативных соединений, 
несущих боевую службу в акваториях Балтий-
ского, Черного и Средиземного морей, расши-
ряется программа оперативной и боевой подго-
товки ОВС НАТО. В партнерской деятельности 
альянса большое внимание уделяется вопросам 
практического взаимодействия. Наиболее зна-
чимые проекты намечается реализовывать в 
рамках утвержденных на саммите новых ини-
циатив – «Развитие оперативной совместимо-
сти» и «Содействие внеблоковым государствам 
в укреплении их потенциала в сфере безопас-
ности и обороны». Особое место отводится 
проблеме оказания всесторонней помощи Ук-
раине и Грузии. Помимо этого, НАТО продол-
жает оказывать поддержку Грузии, Боснии и 
Герцеговине, Македонии и Черногории в инте-
ресах их подготовки к вступлению в блок [4]. 

Руководство Европейского союза (ЕС) так-
же прилагает активные усилия по закреплению 
за организацией статуса одного из геополити-
ческих центров. В этой связи наряду с развити-
ем экономики объединенной Европы и стиму-
лированием ее устойчивого роста большое зна-
чение придается наращиванию антикризисного 
потенциала организации.  

Важное внимание руководство ЕС уделяет 
укреплению связей с государствами постсо-
ветского пространства (Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина) в 
рамках инициативы «Восточное партнерство», 
которая, по сути, является инструментом для 
распространения влияния Запада на бывшие 
республики СССР.  

В ходе развития украинского кризиса Евро-
пейский союз ярко продемонстрировал зависи-
мость своего внешнеполитического курса от Со-
единенных Штатов Америки. По указке Вашинг-
тона государства ЕС ввели в 2014 г. санкции про-
тив Российской Федерации, которые наносят су-
щественный ущерб в первую очередь националь-
ным экономикам всех стран Европы [5]. 

На Европейском континенте ключевой 
ареной противоборства является Украина. Рос-
сийская Федерация и Запад расходятся практи-
чески по всем вопросам, касающимся стабили-
зации ситуации в этом государстве. Каждая из 
сторон по-своему интерпретирует Минские со-
глашения, что существенно осложняет выпол-
нение принятых решений. При этом сохраняю-
щаяся напряженность на Донбассе активно ис-
пользуется Киевом для дискредитации России, 
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а также отвлечения внимания населения страны 
от социально-экономических проблем. 

Совершенный на Украине националистиче-
скими силами государственный переворот, по-
водом для которого, по заявлению его инициа-
торов, послужил отказ команды В. Януковича от 
подписания соглашения об ассоциации с ЕС, 
привел к усилению центробежных сил на юго-
востоке республики и в Крыму, где значитель-
ная часть населения не признала новых киевских 
властей и реализовала свое право на самоопре-
деление. В результате проведенных плебисцитов 
Республика Крым и город Севастополь вошли в 
состав Российской Федерации, а самопровоз-
глашенные Донецкая и Луганская Народные 
Республики заявили о своем суверенитете. 

Украина во взаимодействии с НАТО про-
должает принимать меры по наращиванию по-
тенциала национальной армии, не исключая 
реализацию силового сценария восстановления 
контроля над Донбассом, а также создание по-
литических условий для возвращения Крыма 
под свою юрисдикцию.  

В 2016 г. противоборствующие стороны в со-
ответствии с Минскими соглашениями осущест-
вляли отвод тяжелых вооружений от линии со-
прикосновения и неоднократно договаривались о 
прекращении огня. Однако в связи с отсутствием 
действенной системы контроля за их выполнени-
ем существенных результатов достигнуть не уда-
лось. Вдоль всей линии соприкосновения с раз-
личной интенсивностью продолжаются взаимные 
обстрелы, в том числе с использованием артилле-
рийских систем и РСЗО. Широко применяются 
снайперские группы, вооруженные новейшими 
видами стрелкового оружия. При этом в интере-
сах вооруженных сил Украины воздушными и 
космическими средствами НАТО осуществляется 
ведение разведки территорий ДНР/ЛНР, на сто-
роне правительственных войск принимают уча-
стие военные специалисты вооруженных сил 
стран – участниц НАТО, представители частных 
военных компаний, а также наемники из числа 
иностранных граждан.  

Неурегулированность вооруженного кон-
фликта в Украине в 2016 г. продолжала способ-
ствовать обострению военно-политической и 
стратегической обстановки вокруг Беларуси. 

Отрицательное влияние на развитие ситуа-
ции в Европе кроме вооруженного конфликта в 
Украине оказывает беспрецедентное по своим 
масштабам противостояние в военно-полити-
ческой области между Россией, с одной сторо-
ны, и США, НАТО, ЕС – с другой; обострение 
конкурентной борьбы между Востоком и Запа-
дом в экономической сфере, переход к приме-
нению санкционной политики; наращивание 
западными странами военной деятельности на 

территории сопредельных с Республикой Бела-
русь государств, свидетельствующее о пра-
ктической реализации планов по изменению 
конфигурации присутствия Североатлантиче-
ского союза в регионе. 

Неблагоприятным фактором с точки зрения 
безопасности является девальвация сущест-
вующей системы контроля над вооружениями. 
Это, в первую очередь, касается Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (1999), 
адаптация которого к современным реалиям так 
и не произошла. Необходимыми условиями для 
возобновления диалога являются отмена дис-
криминационных для России так называемых 
«фланговых ограничений» и присоединение 
стран Балтии к режиму контроля над обычны-
ми вооружениями в Европе. 

Именно несовершенство данного докумен-
та, а также необязательность его исполнения 
способствуют милитаризации Восточной Евро-
пы. В складывающейся обстановке создание 
эффективной системы контроля над вооруже-
ниями остается базисом внешней политики 
Республики Беларусь. Одним из аспектов соот-
ветствующей деятельности является реализа-
ция Соглашения о мерах регионального дове-
рия, что оказывает благоприятное влияние на 
укрепление военной безопасности нашей стра-
ны и развитие добрососедских отношений с 
сопредельными государствами. 

Касаясь проблемы разоружения, нельзя не 
отметить негативную роль США в данном про-
цессе, которые последовательно осуществляют 
мероприятия по совершенствованию и наращи-
ванию своего ядерного потенциала, в том числе 
на Европейском континенте. В частности, мо-
дернизируются инфраструктура авиабаз, а так-
же самолеты-носители ВВС стран, в которых 
размещены тактические ядерные авиационные 
боеприпасы (Бельгия, Германия, Италия, Ни-
дерланды, Турция).  

В настоящее время столкновение интересов 
субъектов международных отношений приоб-
ретает все более жесткие формы, очевидно на-
растание конфронтационности и радикализма. 
Налицо подмена существующей системы меж-
государственных сдержек и противовесов во-
енно-политическими союзами и коалициями, 
которые наделили себя правом самостоятельно 
принимать любые решения, в том числе и на 
применение военной силы, без учета мнения 
большинства государств мира.  

Заключение. Таким образом проведенный 
анализ действующих концептуальных докумен-
тов администраций США и практических меро-
приятий военно-политического руководства 
НАТО в Европе подтверждает неизменность их 
курса на удержание лидирующего положения 
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страны в мире и в Европе в качестве политиче-
ской, военной и экономической сверхдержавы.  

В сферу своего влияния США, с учетом ме-
няющегося характера войны, накопленного 
опыта военных действий за последние годы, 
стирающейся грани между войной и миром, 
привлекают все государства НАТО и также 
«дружественные страны». Идет работа над по-
вышением готовности и способности прово-
дить полный спектр операций в любом регионе, 
где этого потребует необходимость, как на ос-
нове мандата Совета Безопасности ООН, так и 
в соответствии с собственными решениями. 

Вышеизложенное показывает, что рост амби-
ций США все более влияет и приводит к обост-
рению военно-политической обстановки в Ев-
ропе. Процессы, развивающиеся вследствие 
активизации военной деятельности США и Ев-
роатлантического союза в Восточной Европе, 
оказывают неблагоприятное влияние как на 
развитие общей военно-политической и страте-
гической обстановки в Европейском регионе, 
так и на ситуацию в непосредственной близо-
сти от границ Беларуси, и их следует рассмат-
ривать как рост потенциальной угрозы безо-
пасности Союзного государства. 
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Белорусский государственный технологический университет 
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ И РИСКОВ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

В статье обозначены угрозы, представляющие опасность для жизни современного общества, 
обоснована необходимость изменения сложившегося социально-экономического вектора разви-
тия цивилизации, приводящего к нарастанию различного рода рисков в современных условиях. 
Особое внимание уделено обоснованию комплекса мер, необходимых для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности людей. К их числу относятся: стабилизация численности населения 
в мире, рационально обоснованное использование природных ресурсов, меры по предотвраще-
нию глобального экологического кризиса, снижение индустриального давления на биосферу как 
необходимого условия сохранения климатических условий, сохранение биологического разно-
образия видов и природных экосистем. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, глобальные риски, климат планеты, 
биологическое разнообразие, природные экосистемы, экологический кризис, численность насе-
ления, природные ресурсы.  
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WAYS TO OVERCOMING CHALLENGES AND RISKS  
IN THE LIFE OF THE COMPANY 

The author indicates threats that endanger the life of modern society, the necessity of changing  
the existing socio-economic direction of civilization development leading to risk increase in the modern 
world. Particular attention is given to the justification of the set of measures necessary to ensure the 
normal life of people. This set of measures includes stabilization of the world population, the rational 
use of natural resources, measures to prevent global ecological crisis, the decline of the industrial 
pressure on the biosphere as a necessary condition for the preservation of climatic conditions, the 
preservation of the biological diversity of species and natural ecosystems. 

Key words: socio-economic development, global risks, global climate, biodiversity, natural 
ecosystems, ecological crisis, population, natural resources. 

Введение. Существуют две основные про-
блемы, представляющие опасность для жизни 
современного общества, – это деградация жиз-
ненной среды, обусловленная негативной чело-
веческой деятельностью и представляющая 
опасность для всего живого, в том числе и для 
человека, и истощение природных ресурсов, 
необходимых для удовлетворения потребно-
стей людей. 

Основная часть. Достижения современной 
науки и техники, всевозрастающий рост чис-
ленности населения привели к преобразованию 
природы, изменению качественных параметров 
окружающей среды и созданию условий в от-
дельных регионах мира, не пригодных для су-
ществования людей. Свидетельством сказанно-
го является то, что в настоящее время около 1/3 
природных территорий полностью нарушено 

под влиянием человеческой деятельности. Объ-
ем промышленных отходов только на террито-
рии Европы составляет около 100 млн т в год,  
т. е. по 1 кг на человека. Это и многое другое 
свидетельствует о том, что человечество при-
ближается к критической точке – точке бифур-
кации в своем развитии. Уже сегодня перед 
ним маячат такие угрозы, как ядерная катастро-
фа, создание биороботов и генно-модифи-
цированных продуктов, клонирование человека, 
опыты в области генной инженерии и другие 
далеко непредсказуемые последствия и риски, 
представляющие опасность для ближайшего 
будущего. 

С увеличением масштабов человеческой де-
ятельности произошел стремительный процесс 
уничтожения многих видов (ежедневно теряется 
1 вид) по сравнению с историческим прошлым, 
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что обусловлено ростом численности населе-
ния, уничтожением природных территорий, 
загрязнением окружающей среды и другими 
негативными явлениями. Это представляет опас-
ность для нормальной жизнедеятельности лю-
дей в результате недостатка жизненного про-
странства и нехватки природных и биологиче-
ских ресурсов. 

На этом основании можно предположить, 
что современная цивилизация подошла к точке 
бифуркации – выбору дальнейшего пути разви-
тия: либо продолжить традиционный, сугубо 
потребительский вектор социально-экономи-
ческого развития, который приведет к уничто-
жению жизни на планете; либо избрать прин-
ципиально иной путь развития – путь согласо-
вания экономического развития с законами 
эволюции биосферы на основе утверждения 
биосферного мышления, ориентированного на 
осознание сопричастности человека природе, 
на установление гармонии во взаимодействии 
общества и природы.  

Именно поэтому сугубо потребительский 
вектор социально-экономического развития, ос-
нованный на экономическом росте, не может 
служить необходимым основанием для дости-
жения безопасного будущего. В этой связи воз-
никает необходимость избрания нового пути 
развития, в основе которого лежит учет восста-
новительных свойств биосферы и воспроизвод-
ство ею биологических ресурсов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности людей.  

Это предполагает принятие комплекса мер, 
соблюдение которых будет способствовать 
поддержанию качества окружающей среды и 
обеспечению нормальной жизнедеятельности 
людей.  

В первую очередь, это касается принятия 
мер по достижению стабилизации численности 
населения планеты. 

Численность населения в мире крайне не-
однородна. В развитых странах наблюдаются 
низкая рождаемость, низкая смертность, боль-
шая продолжительность жизни, и потому суще-
ствует угроза для этих стран в воспроизводстве 
населения. По имеющимся данным, уровень 
рождаемости в странах Западной Европы со-
ставляет 1,23 (1–2 ребенка на семью), что сви-
детельствует о том, что в недалеком будущем 
численность населения сократится до критиче-
ского уровня. Численность населения в этих 
странах поддерживается в основном за счет 
мигрантов. В настоящее время в странах Запад-
ной Европы около 30–35% населения состав-
ляют выходцы из других стран.  

Противоположная демографическая ситуа-
ция в XX в. сложилась в развивающихся стра-
нах. За счет заимствования успехов в области 

науки и медицины у западных стран в этих 
странах началась снижаться детская смертность 
и увеличилась средняя продолжительность 
жизни.  

Темпы годового прироста населения в этих 
странах достигли необычайно высокого уровня – 
около 3% в год, а в некоторых странах 3,5%.  

В результате отмеченных тенденций в на-
стоящее время прирост населения осуществля-
ется развитыми странами. В целом на сегодняш-
ний день основными направлениями роста чис-
ленности служат высокая рождаемость и низкая 
смертность в развивающихся странах и низкая 
рождаемость и низкая смертность, характерная 
для развитых стран. 

В настоящее время население планеты до-
стигло 7,5 млрд человек, в то время как населе-
ние западного мира практически прекращает 
свое воспроизводство. Это обусловлено множе-
ством факторов, таких как гендерное равенство, 
материальная обеспеченность женщин, внедре-
ние новых образцов культуры, игнорирование 
традиций в воспроизводстве семьи и общечело-
веческих ценностей и т. п. И, если Запад зады-
хается в хватке «культуры смерти», как однаж-
ды об этом сказал Папа Римский, то не приве-
дет ли это к закату западной цивилизации? 
Именно это обстоятельство – свидетельство 
депопуляции населения развитых стран, прави-
тельства которых принимают законы о гомо-
сексуалистах, отдельные политические деятели 
публично высказываются за отмену инцеста и 
многие другие факторы, демонстрирующие 
упадок и деградацию новой культуры. Особую 
роль в этом плане играет СМИ, навязывающие 
стандарты массовой, упрощенной культуры, 
ориентированной на воспитание молодежи, об-
раз мыслей у которой претерпевает существен-
ную трансформацию. Самые главные историче-
ские события, как об этом отмечал еще в конце 
XIX в. Густав Лебон в работе «Психология 
народов и масс», явились результатом сдвигов 
в человеческом мышлении, в кардинальном 
обновлении образа мыслей [1]. 

Поэтому насущные проблемы современной 
культуры заключаются в необходимости фор-
мирования нового образа мышления, новых 
оценок и нового образа жизни, способных 
предотвратить опасности, стоящие перед миро-
вым сообществом.  

В отличие от природных регуляторных ме-
ханизмов, действие которых осуществляется на 
основе генетических программ, закодирован-
ных автоматически и не допускающих наруше-
ние порога устойчивости, в человеческом об-
ществе эти механизмы зависят от ценностных 
установок, взглядов, убеждений и норм ныне 
живущих поколений.  
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В отличие от природных систем социальные 
системы, закодированные культурой, быстро из-
меняются и зависят от сложившихся представле-
ний, норм, ценностей и практик взаимодействия 
обществ между собой и с окружающей средой. 

Именно поэтому западная цивилизация, дав-
шая человечеству все лучшие образцы культуры 
и науки, достигшая могущества и богатства, пе-
реживает глубочайший упадок культуры, нахо-
дится в состоянии кризиса, наглядным свидетель-
ством которого является депопуляция общества. 
Поскольку для сохранения имеющейся числен-
ности населения необходимо 2,1, а для расши-
ренного производства – 3 человека на семью. 
Экономическая независимость женщины, высо-
кий уровень образования, сексуальная револю-
ция, ориентированная на свободную любовь  
и половое удовлетворение, – едва ли не глав- 
ные факторы снижения рождаемости в Европе?  

Вместе с тем высокий прирост населения в 
развивающихся странах от 85 до 100 млн человек 
в год создает огромную индустриальную нагруз-
ку на глобальные системы жизнеобеспечения. 
При нынешних тенденциях прироста населения 
следует ожидать самых неблагоприятных послед-
ствий для всего населения земного шара, по-
скольку уже в настоящее время несущая способ-
ность биосферы (воспроизводство систем жизне-
обеспечения в условиях функционирования  
нынешней экономики) достигла критического 
предела. Она непосредственно зависит от чис-
ленности населения и уменьшается во столь- 
ко раз, во сколько возрастает его численность. 

Особую тревогу в этом плане вызывает обес-
печение людей продуктами питания в условиях 
всевозрастающего населения планеты. А между 
тем катастрофически сокращается плодород-
ный слой почвы, около 1000 т в секунду и око-
ло 3000 м2 лесных территорий. В настоящее 
время 27% природных территорий полностью 
нарушены, 27% – частично нарушены и 27% – 
не нарушены. Для сравнения: полностью нару-
шенные территории – это территории, равные 
площади США, Канады и Китая, вместе взятых.  

В этой связи можно без преувеличения 
утверждать, что кризисные явления, угрожаю-
щие будущему человечества, находятся в пря-
мой зависимости от всевозрастающей числен-
ности населения, деградации и разрушения 
природных территорий, наносимого им ущерба, 
исчерпания природных ресурсов, загрязнения 
окружающей среды и других факторов. 

Вследствие резкого возрастания численно-
сти населения происходит сокращение земель, 
пригодных для ведения сельского хозяйства, 
запасов пресной воды, отмечается недостаток 
энергии. Многие пахотные земли отводятся под 
строительство городов, промышленных объек-

тов, более того, происходит загрязнение боль-
ших территорий радионуклидами, ядохимиката-
ми, пестицидами, тяжелыми металлами, солями, 
что приводит их в непригодность для выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Эколо-
гический ущерб от этого колоссален – сокраща-
ются площади сельскохозяйственных угодий, 
водных ресурсов, увеличивается загрязнение 
окружающей среды. Это вызывает нехватку 
продовольствия, утрату калорийного и каче-
ственного питания. При существующей чис-
ленности населения около 1 млрд человек на-
ходится в состоянии голода, и около 1 млрд че-
ловек страдает хроническим недоеданием, и это 
происходит в условиях, когда ежегодно насе-
ление планеты увеличивается на 100–120 млн че-
ловек, более 5 млн умирает от голода.  

И это притом, что согласно данным ООН, в 
мире производится продовольствия в 1,5 раза 
больше, чем необходимо для всех людей пла-
неты. Производимого сегодня продовольствия 
достаточно, чтобы прокормить 10 млрд чело-
век (прогноз численности населения на 2050 г.). 

По данным ООН (июнь 2014 г.), 1/3 пище-
вых продуктов теряется или используется не по 
назначению. Только в США 40% пригодных к 
употреблению продуктов из-за их нестандарт-
ных размеров выбрасывается в отходы. В Ев-
ропе ежегодно уничтожается около 100 млн т 
продуктов (в Англии около 7 млн т), при- 
чем половина из них пригодна к употреблению. 

При этом уровень потребления резко отлича-
ется в различных странах, а его неоднородность 
является причиной социальной нестабильности, 
порождает цветные революции и бунты, проте-
сты и войны. США владеет 50% мирового богат-
ства при численности населения 6,3% в мире.  

По имеющимся прогнозам, к концу XXI в. 
население планеты составит 12–14 млрд человек. 

Экспоненциальный рост численности насе-
ления приводит к нехватке природных ресурсов 
и порождает войны, голод, болезни и другие 
неблагоприятные явления. В мире происходят 
военные действия за овладение природными 
ресурсами, их нехватка, наряду с социальной 
организацией отдельных государств, приводит 
к голоду; низкий уровень медицинского обслу-
живания, наряду со снижением качества окру-
жающей среды и некачественной пищей, – 
причина множества заболеваний и болезней. 
Все это является одной из причин сокращения 
численности населения в ближайшем будущем. 

В настоящее время идет ожесточенная 
(бескомпромиссная) борьба за овладение при-
родными ресурсами, зачастую облегченная в 
«метафорические одежды» – свободы, соблюде-
ния прав человека, нарушения демократии и др. 
Эта борьба всегда имела место в человеческой 
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истории, начиная с Великих географических 
открытий и кончая новыми формами неоколо-
ниализма.  

Особую опасность в современных условиях 
приобретает глобальный антропологический, 
экологический кризис, по сути, означающий 
столкновение человека с природой. На протя-
жении длительной человеческой истории чело-
век находился в полной зависимости от приро-
ды. Положение коренным образом изменилось 
в середине XX в., со времени наступления со-
временной научно-технической революции, 
открывшей широкие возможности преобразо-
вания природы и использования ее ресурсов. 
Человеческая деятельность, превратившаяся в 
глобальную экологическую силу, позволила 
человеку освободиться от зависимости от при-
роды и привела к ее деградации, к нерацио-
нальному использованию ресурсов [2]. 

Кризисные явления всегда имели место в раз-
личные геологические эпохи. Экологический 
кризис эпохи неолита позволил человеку выде-
литься от зависимости от природы за счет приру-
чения диких животных и выведения культурных 
растений. С этого времени стало возможным со-
здавать искусственные биогеоценозы, сохранение 
нормального функционирования которых требует 
дополнительной энергии. Такого рода биогеоце-
нозы могут нормально функционировать только 
за счет энергии, получаемой от человека.  

Более того, в состав искусственно создан-
ных биогеоценозов включаются многие компо-
ненты, которые не подлежат разложению в 
естественной среде (стекло, пластмассы, мно-
гие химические элементы).  

Одним из важнейших направлений преодо-
ления такого рода опасных явлений выступает 

изменение образа жизни, потребностей людей и 
характера активной деятельности человека на 
основе создания таких условий, без которых 
невозможна нормальная жизнедеятельность 
людей. В настоящее время возникла настоя-
тельная необходимость изменения сложивше-
гося миропонимания, образа жизни ныне жи-
вущих людей на основе учета естественных 
законов эволюции биосферы. Иными словами, 
выход из различного рода кризисных явлений 
возможен при условии утверждения новой си-
стемы образования и воспитания, обеспечива-
ющей безопасность существования человека  
в условиях современной экологической ситуа-
ции, на основе утверждения новой нравствен-
ности, включающей традиционные общечело-
веческие ценности и учитывающей современ-
ные условия жизнедеятельности человека.  
Такого рода нравственность возможна на осно-
ве переосмысления антропоцентристской ори-
ентации по отношению к природе, на основе 
утверждения нового гуманизма, включающего 
«благоговение перед жизнью» (А. Швейцер) по 
отношению ко всему живому на нашей планете. 

Заключение. Данное обстоятельство поз-
воляет по-новому осмыслить роль и значение 
биологического разнообразия как необходи-
мого условия обеспечения нормального функ-
ционирования биосферы. Только при этом 
условии открывается возможность выхода  
человечества из «тисков» (объятий) экологи-
ческого кризиса, поскольку сугубо технологи-
ческое решение экологических проблем, хотя 
и необходимое условие, но недостаточное на 
пути предотвращения экологической ката-
строфы как одного из наиболее опасных рис-
ков глобального характера.  
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СИНЕРГЕТИКА ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА, ПОТРЕБЛЕНИЯ  
И ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассмотрены эвристические возможности социальной синергетики (синергетической 
теории человека и общества) как научной методологии исследования, описания, понимания, 
прогнозирования и управления сложной социальной реальностью. В фокусе статьи находится 
проблема управления, безопасности, отчуждения и объективации человека в обществе эпохи 
глобализации, потребления и связанный с ними процесс ложной индивидуализации, ложной ли-
берализации и ложной (иллюзорной) свободы человека. В качестве главного механизма такой 
иллюзорности важнейших ценностей бытия современного человека автор считает возрастание  
в обществе глобализации и потребления манипулятивного информационного трафика, рекламы, 
медиа и потребительской масскультуры, эксплуатирующих глубинные свойства человеческой 
инстинктивности, сензитивности, эмоциональности, морали и некритичности мышления.  

Ключевые слова: синергетический подход, человек, общество, визуализация, управление, 
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THE SYNERGETIC OF GLOBAL CAPITALISM SOCIETY,  
CONSUMPTION AND ALIENATION OF THE PERSON IN SOCIETY 

In article questions of heuristic opportunities of social synergetic (the synergetic theory of the 
person and society) as scientific methodology of research, description, understanding, forecasting 
and management of difficult social reality are considered. In particular, in focus of article a problem 
of management, safety, alienation and an objectivization of the person in the society of an era of glo-
balization, consumption and the related process of a false individualization and false liberalization 
and false (illusory) freedom of the person. As the main mechanism of such illusiveness of the major 
values of life of the modern person, the author considers increase in the society of globalization and 
consumption of a manipulative information traffic, advertizing, media and a consumer mass culture 
operating deep properties of a human instinktinost, senzitivnost, emotionality, morals and not criti-
cality of thinking.  

Key words: synergetic campaign, person, society, visualization, management, consciousness, 
behavior, manipulation, alienation. 

Введение. Идеи синергетической теории и 
методологии научного познания вот уже более 
20 лет будоражат отечественное социально-
гуманитарное знание, в том числе и в приклад-
ных исследованиях, и в общественной практи-
ке. Ее эвристичность признается многими ис-
следователями, но основные идеи пока еще 
слабо освоены, и прежде всего, в силу специ-
фичности ее языка, порожденного высоким 
естествознанием (см. работы И. Пригожина,  
Г. Хакена, Н. Н. Моисеева, С. П. Курдюмова, 
В. И. Аршинова и др.). Но также трудно когда-то 
распространялись и укоренялись в социально-
гуманитарном знании и такие естественно-
научные подходы, как общая теория систем  
Л. фон Берталанфи и кибернетика Н. Вине- 
ра, хотя позднее их методологический ресурс 
стал одной из основ современного общест-
вознания. 

Основная часть. Вхождение синергетики 
как общенаучной методологии в социально-
гуманитарное знание породило феномен соци-
альной синергетики [1–3]. Осмысляя отече-
ственный тренд синергетики как теории само-
организации систем различной природы (в том 
числе социальных) и управления ими, остано-
вимся на наиболее существенных ее отече-
ственных теориях конца ХХ – начала ХХI в. 
Среди них теории Н. Н. Моисеева, С. П. Кур-
дюмова, Е. Н. Князевой. Советскому математи-
ку, академику и мыслителю Н. Н. Моисееву 
принадлежит разработка оригинальной синер-
гетической теории универсального эволюцио-
низма (ТУЭ). К разряду ее глубинных идей 
можно отнести «эмпирические обобщения» – 
научные предположения, лежащие в основе 
«единой картины мира» и не противоречащие 
человеческому опыту. Главные из них: 
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1) «все процессы, протекающие во Вселен-
ной, не детерминированы – мир по природе 
своей стохастичен. В нем существуют принци-
пиальные неопределенности»;  

2) «настоящее и будущее любой материаль-
ной системы в той или иной степени определя-
ется прошлым...»;  

3) «все процессы развития подчиняются 
определенным законам. Если мы говорим о не-
живом мире, то это законы физики и химии, в 
биологии это, кроме того, принципы естествен-
ного отбора и т. д. Все такие законы играют 
роль определенных принципов отбора. Не все, 
доступное джину, выпущенному из бутылки, 
может произойти в реальном мире» [4]. 

Важным наполнением «эмпирических обоб-
щений» стали идеи «адаптационных» и «би-
фуркационных» механизмов развития мирозда-
ния. К первым относятся механизмы, реализу-
ющие однозначный переход системы в новое 
состояние при отсутствии случайных, некон-
тролируемых воздействий на нее. Ко вторым – 
механизмы, действующие в ситуациях крайней 
неопределенности путей дальнейшего развития, 
когда чрезвычайно сильны случайные, некон-
тролируемые воздействия на систему, особую 
роль приобретающие в переходные периоды  
ее существования, когда новый «эволюцион-
ный канал» развития предсказать заранее не-
возможно [4].  

Н. Н. Моисеев рассматривает мир как 
сверхсложную самоорганизующуюся систему, 
грандиозный процесс самоорганизации которой 
подобен турбулентному движению жидкости, в 
которой на время возникают более или менее 
стабильные структуры (вихри), однажды неиз-
бежно разрушающиеся, но дающие материал 
для образования новых структур в системах. 
Такая схема обладает значительной общно-
стью. Она в равной степени подходит для опи-
сания процессов общественного и индивиду-
ального развития человека. Большой интерес  
в этой связи представляет введенный Н. Н. Мо-
исеевым концепт бифуркационности, являю-
щийся ключом к пониманию эволюции, появ-
лению необратимости в процессах развития 
Вселенной. Бифуркационность задает направ-
ленность в движении материального мира. Ре-
зультатом бифуркаций являются, в частности, 
появление жизни и разума на Земле, с которы-
ми связано и возникновение новых типов зако-
нов (новых принципов отбора). С бифуркаци-
онностью непосредственным образом связаны 
и периоды зарождения новых форм цивилиза-
ции и культуры в истории человечества, и все 
критические (экстремальные) периоды их раз-
вития. Чрезвычайно эвристичны возможности 
концепта бифуркационности, например, в по-

нимании процессов управления социальными 
системами, в которых ее можно возбуждать и 
управлять ею. Благодатным пространством для 
эвристичности этого концепта, безусловно, яв-
ляется и феномен визуализации в современном 
обществе, в том числе в рамках проблемы уп-
равления визуальностью как фактором управ-
ления поведением современного человека, на 
основе социокультурных ресурсов информаци-
онного общества.  

Существенный вклад в становление и раз-
витие современной формы синергетического 
знания в России, несомненно, принадлежит ра-
ботам С. П. Курдюмова и Е. Н. Князевой [5]. 
Констатируя кредо синергетики как нового ми-
ровидения, ученые отмечают, что она изучает 
«открытые, нелинейные системы. Ее предмет – 
механизмы самоорганизации, перехода от хаоса 
к порядку и обратно, которые не зависят от 
природы элементов и подсистем». Особое вни-
мание исследователи обращают на феномен 
«случайного» (флуктуации), доминирующую 
роль играющего в открытых нелинейных сре-
дах, т. е. не просчитываемых нелинейной мате-
матикой (являющихся типичными для мира). 
Сущность случайности в том, что она в форме 
малого воздействия, флуктуации, способна 
привести к изменению макроструктуры.  

Роль малых направленных воздействий 
(случайных или целенаправленных) на соци-
альную систему, находящуюся в ситуации би-
фуркационности (хаоса), становится определя-
ющим фактором путей ее дальнейшего развития. 
С этим связан, например, и секрет возрастающей 
роли визуальных практик в современном обще-
стве, широко и успешно эксплуатирующих ви-
зуальную сущность человека, в создаваемом 
пространстве информационного и мировоззрен-
ческого хаоса, вакуума ценностей и целей, в 
обществе потребления, в основе которого ле-
жит работа с манипулятивным сознанием и 
технологиями.  

Проходя через точку бифуркации (хаоса 
связей и отношений, ветвления путей эволюции 
систем), в системе срабатывает механизм дисси-
пации – уничтожения, «выжигания» всех «лиш-
них» вихревых потоков (аттракторов – активных 
устойчивых центров, потенциальных путей эво-
люции системы, способных притягивать и орга-
низовывать окружающую среду и в этом смысле 
способных ее «временить»), оставляющий толь-
ко те потоки, что и образуют структуру и  
в наибольшей степени соответствуют актуально 
сложившейся ситуации в среде. Все это позво-
ляет характеризовать случайность и связанные  
с ней малые воздействия и флуктуации (отклоне-
ния) как спусковой механизм сложного, нели-
нейно эволюционирующего мира, в том числе  
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и в пространстве жизни многообразных социаль-
ных систем (мировоззренческих, политических, 
экономических, информационных, технических 
и т. д.). Исследователи склонны говорить 
именно о диалектике случайности и необходи-
мости, где случайность выступает доминирую-
щим фактором за пределами бифуркационных 
состояний систем в период их ламинарно- 
го (последовательного и стабильного) развития. 

Важная роль в анализе процессов развития 
отводится исследователями диалектике отрица-
тельных обратных связей (стабилизирующих и 
возвращающих систему в исходное состояние) 
и положительных обратных связей (ведущих ее 
к разрушениям и неустойчивостям). При этом 
Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов подчеркивают, 
что «только системы, далекие от равновесия, 
системы в состояниях неустойчивости, способ-
ны спонтанно организовывать себя развиваться. 
Устойчивость и равновесность – это, так ска-
зать, тупики эволюции» и наоборот. Е. Н. Кня-
зева и С. П. Курдюмов могут считаться одними 
из первых исследователей прикладного поля 
синергетики в понимании социальных процес-
сов различного уровня сложности от индивида 
до человечества и управления ими (корректнее 
сказать, соуправления). Суть их подхода за-
ключается в аксиоме, что сложная нелинейная 
система способна сама «себя строить, структу-
рировать, подобно тому, как строит, организует 
себя человек или наблюдаемая Вселенная в це-
лом. Нужно только правильно инициировать 
желательные для человека тенденции самораз-
вития этой системы». Основываясь на синерге-
тической идее «поля путей развития, спектра 
структур, потенциально содержащегося, скры-
того в нелинейных средах» и роли человека в 
мире, ученые констатируют, что: 

– поскольку всякое развитие многовариант-
но в своих путях, человек имеет право выбора 
оптимального для него пути, который можно не 
только выбрать, но и вычислить, управлять им;  

– хотя путей развития много, но их количе-
ство не бесконечно. Человек может узнать 
ограничения данной конкретной системы 
(принцип запрета), сузив тем самым представ-
ления о возможных путях;  

– человек способен описать и рассчитать 
оптимальные для себя и осуществимые, в плане 
имеющихся возможностей, «сценарии» развер-
тывания событий и их предполагаемые меха-
низмы (экономические, политические в том 
числе). Но «самое главное, зная будущее же-
лательное состояние и способы следования 
естественным тенденциям самоорганизации 
систем, человек может сократить время выхо-
да на аттрактор, будущую форму организации, 
тем самым он может миновать многие зигзаги 

постепенного эволюционного пути, ускорить 
эволюцию».  

Нет сомнений, что эти и другие идеи синер-
гетики могут считаться базовыми в области 
современной научной теории, в области управ-
ления сложными социальными системами  
и процессами, в том числе «социальным хао-
сом» в сознании и поведении человека [1–3, 6]. 
Особую значимость синергетический подход  
в управлении приобретает в условиях совре-
менного информационного общества, широко 
пользующегося средствами визуализации. Си-
нергетические идеи самоорганизации, бифур-
кационных и адаптационных механизмов раз-
вития, роли малых флуктуаций, случайности и 
хаоса в развитии сложных систем, аттракторов, 
открытых и закрытых систем и т. д. можно счи-
тать одним из фундаментов синергетической 
теории современного управления в целом.  
Ее эвристическое пространство все еще остается 
открытым, хотя на уровне метода, как мы это 
показали, и является уже сложившимся фак- 
том [1–3]. Во всяком случае один факт уже явля-
ется бесспорным спутником современности.  
Мы живем в обществе все более бифуркацион-
ном и все более подверженном бифуркацион-
ным экспериментам над ним (пример цветных 
революций, порожденных интересами большого 
капитала, бизнеса и политики). Бифуркацион-
ность процветает, например, и в процессах  
потребительства (ценностей и поведения), кон-
струируемого в сознании современного челове-
ка, со стороны этого капитала и бизнеса, позво-
ляющего ему управлять миллионами и даже 
миллиардами людей на планете. При том,  
что этот потребитель сам успешно потребляется 
этим капиталом и бизнесом, независимо от его 
воли и желаний, управляемых извне, через нари-
сованное для него счастье жизни [7].  

Особые возможности в познании, понимании 
и использовании синергетики мы наблюдаем в 
современной теории визуализации и влияния 
визуализации на современное общество массово-
го потребления и связанных с ним манипулятив-
ных технологий, эксплуатирующих человека  
в интересах большого бизнеса и политики. До-
статочно привести примеры современных медиа 
и связанных с ними мировых и локальных ин-
формационных сетей, объективирующих жизнь 
человека, через его же собственные потребности 
и интересы, нередко ими и конструируемые. Нет 
сомнений, что в основе этих процессов и как их 
цель и как их результат – зомбированный, некри-
тичный тип личности [6–12].  

Визуальная революция (визуальный поворот 
в науке, открывшей визуальность как домини-
рующий канал познания и отношений челове- 
ка с миром) стала важным фактором развития  
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современного общества массового производства 
и массового потребления. Визуальность человека, 
на которую приходится до 80% получаемой извне 
информации, основана на человеческих чувствах, 
наиболее влиятельном факторе самоопределения 
человека в мире его жизни. Эксплуатация совре-
менной цивилизацией, прежде всего бизнесом и 
политикой, этого канала жизни стала сегодня 
угрозой для человеческого существования, во-
просом безопасности человека во все более от-
чужденном и объективирующем обществе. 

Особые смыслы становящейся синергетиче-
ской теории визуализации придает атмосфера 
глобализационных процессов современности,  
в основе которых наступление глобального ка-
питализма с его устремленностью к гешефту 
(прибыли) любой ценой. Но также и связанная 
с ним западофикация (наступление на мир за-
падной массовой культуры), массовое потреб-
ление и обусловленные ими формы отчуждения 
и объективации человека, в том числе сред-
ствами информационных технологий, медиа и 
рекламы, эксплуатирующих уязвимые свойства 
человека [1–3, 6–13].  

Заключение. В Йошкар-Оле уже многие го-
ды ведутся исследования сущности глобализа-

ции, западофикации, общества потребления, их 
проявлений, социальных последствий и влия-
ния на современного человека и общество. Ис-
следования объединены вокруг международных 
Вавиловских чтений, посвященных вопросам 
глобализации и национальной безопасности 
(состоялось 20 заседаний), в рамках научного 
семинара по обществу потребления и потреби-
тельским практикам в современном мире и во-
круг международного журнала Socio Time/Со-
циальное время, действующих в Йошкар-Оле. 

Важным контекстом этих исследований и 
публичных обсуждений являются проблемы 
управления, безопасности, отчуждения и объ-
ективации человека в обществе эпохи глобали-
зации и потребления. Кроме того, исследуются 
контексты роли рекламы и медиа в этих про-
цессах, в том числе вопросы эксплуатации ими 
человеческих сензитивных качеств людей, их 
инстинктивности и некретичности мышления. 
Анализируется уязвимость человека перед 
влиянием манипулятивных технологий бизне-
са и политики и т. д. [6, 7, 9–13]. Важным ас-
пектом этих исследований, их методологиче-
ской призмой и выступают ресурсы социальной 
синергетики.  
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Белорусский государственный технологический университет 
РИСКИ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО НОНКОНФОРМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В статье раскрываются предпосылки возникновения, содержание и роль гносеологического 
нонконформизма в развитии общества. Обосновано представление о сущности гносеологическо-
го нонконформизма как проявления внутренних механизмов социальной самоорганизации, ос-
нову которой составляют взаимосвязанные, взаимозависимо развивающиеся противоположные 
тенденции изменений в обществе, благодаря которым формируются его имманентная неравно-
весность и способность к самообновлению. Выявлены риски стихийного и направляемого гно-
сеологического нонконформизма, генерируемого субъективно с помощью установки негативиз-
ма. Синтез идей диалектического, системного, синергетического и коэволюционного подхода 
позволил сформулировать теоретический конструкт для анализа связей объективных и субъек-
тивных факторов в гносеологическом нонконформизме, что является условием предвидения 
возможных его последствий и регулирования возникающих рисков в обществе. 

Ключевые слова: риск, гносеологический нонконформизм, общество, коэволюция, проти-
воречия, самоорганизация, система, теоретический конструкт.  
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EPISTEMOLOGICAL RISKS OF NONCONFORMISM IN MODERN SOCIETY  
AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS REGULATION 

In the article the preconditions of occurrence, the content and the epistemological role of non-
conformism in the development of society. Grounded understanding of the nature of epistemological 
nonconformity as manifestations of internal mechanisms of social self-organization, which is based on 
interconnected, interdependent, emerging opposite trends of changes in society, thanks to which formed 
his immanent imbalance disequilibrium and ability to renew itself. The identified risks natural and 
direct epistemological nonconformism generated subjectively by setting negativity. The synthesis of  
the ideas of dialectical, systemic, synergistic and co-evolutionary approaches allowed us to formulate  
a theoretical construct for analysis of relationships of objective and subjective factors in episte-
mological nonconformity, which is a prerequisite of foresight of possible consequences and regulation 
of emerging risks in society. 

Key words: risk, epistemological nonconformity, society, co-evolution, contradictions, self-
organization, system, theoretical construct. 

Введение. Анализ социальных изменений, 
происходящих на протяжении последних трех 
десятков лет в странах бывшего СССР и в мире 
в целом, обнаруживает сходство их целей, 
средств и результатов. Данная тенденция вклю-
чает отказ от принципа продуктивной преем-
ственности в развитии важнейших сфер жизни 
социума, разделение целостных обществ на за-
частую противостоящие социальные группы, 
предъявление населению искусственно скон-
струированного теоретического образца буду-
щего жизнеустройства вместо раскрытия и 
ознакомления с реальной картиной социально-
го мира, который будет складываться в резуль-
тате радикальных перестроек по сценариям 
различной окраски. Важнейшим общим меха-
низмом подобных изменений, которые имеют 
продолжение и в настоящее время, является 
формирование гносеологического нонконфор-

мизма, обусловливающего возникновение но-
вых переходных интенций мышления и пове-
дения разнородных групп населения, представ-
ляющих различные институты и структурные 
уровни социальной организации. Характерной 
особенностью транзитивного характера гносео-
логического нонконформизма, который мы 
рассматриваем в настоящей статье, является то, 
что он основывается на установках односто-
роннего негативистского отношения к сложив-
шейся социальной конструкции общества с це-
лью его «разборки» и подготовки на осво-
бодившемся месте некоей «стройплощадки» 
нового мироустройства, которое рядовые носи-
тели деструктивной энергии в массе своей не 
представляли. В формировании настроений  
и желаний обновления общества с использо-
ванием для этих целей бытовой, околонауч-
ной, ложной информации активно участвовали 
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средства массовой информации, печатные из-
дания, которые отступили от принципа объек-
тивной истины и незаметно заменяли ее ценно-
стью мнения каждого человека. В результате 
таких действий из бытового («безобидного») 
нонконформизма вырос гносеологический нон-
конформизм разрушительного негативного ха-
рактера. Под гносеологическим нонконфор-
мизмом мы понимаем эклектическую «смесь» 
мыслей в сознании людей, представляющую 
собой соединение некоторых обыденных све-
дений, эмпирических фактов и обобщений, от-
дельных элементов научного знания, односто-
ронней и ложной, псевдонаучной информации, 
сугубо негативистских установок и требований 
радикальных изменений по отношению к от-
дельным социальным институтам, социально-
экономическому и политическому устройству 
общества. В хаотизированной структуре гно-
сеологического нонконформизма, как правило, 
центральное место занимают специфические 
нонконформистские гносеологемы или основ-
ные идеи – аттракторы, которые придают ему 
как бы целостный характер, «адсорбируя» од-
носторонние негативные оценки и различного 
рода сведения, содержащие требования разру-
шения деструктивно-критикуемых социальных 
порядков. В целях раскрытия причин возник-
новения, сущности и роли негативных прояв-
лений гносеологического нонконформизма, а 
также для определения некоторых возможно-
стей регулирования порождаемых им рисков 
социальной нестабильности применен синтети-
ческий подход, включающий элементы диалек-
тического метода, системного анализа, идеи 
синергетики и коэволюционной интерпретации 
процессов развития общества. 

Основная часть. Одной из самых общих 
причин гносеологического нонконформизма 
негативного характера является, на наш взгляд, 
одностороннее, упрощенное понимание онто-
логически противоречивого характера социаль-
ного мироустройства. Упрощение выражается в 
том, что органически связанные между собой 
противоположные тенденции развития рас-
сматриваются не в единстве и взаимообуслов-
ленности в широком диапазоне их возможных 
взаимоотношений, не с учетом разнообразных 
результатов их взаимодействия (например, про-
изводства и потребления, плана и рынка, произ-
водственной и непроизводственной деятельно-
сти и т. д.), а в плане их противопоставления или 
с точки зрения субъективно выгодной интерпре-
тации их отношений. Противоречивость соци-
ального развития является выражением обще-
природной закономерности существования лю-
бого явления, его системной самоорганизации и 
саморазвития. Общество, как часть природной 

реальности, сохраняет собственное бытие, по-
скольку воспроизводит способность к самораз-
витию и системной самоорганизации благодаря 
воспроизводству относительно противополож-
ных тенденций изменений в их единстве и  
активном взаимодействии. Объективно-противо-
речивый характер социальных изменений опо-
средуется, воплощается и осуществляется  
в субъективных переживаниях противоречий  
в форме потребностей, в интенциях взаимодей-
ствия, в столкновении различных интересов  
и аргументов, в формировании и генерировании 
знаний и оценок по поводу тех или иных воз-
можностей решения актуальных проблем соци-
ального бытия. Проблемы различного характера, 
степени сложности и масштабности, начиная от 
мелких бытовых и заканчивая глобальными, или 
проблемами человечества в целом, пронизывают 
всю человеческую жизнь. Ироничная констата-
ция сущности социальной жизни в данном кон-
тексте о том, что мы такие существа, которые 
сами себе создают проблемы, а затем прилага-
ют неимоверные усилия, чтобы их разрешить, 
по сути своей выражает общий закон бытия 
природы, общества и человеческого мышления, 
согласно которому внутренней причиной суще-
ствования и развития любого явления выступа-
ет его внутренняя противоречивость и взаимо-
действие разнонаправленных тенденций изме-
нений, их единство и целостность. А поскольку 
любая проблема практической деятельности 
или мышления есть социальный способ обозна-
чения и выражения противоречий как источника 
и способа любых социальных изменений, то об-
щественная жизнь, включая существование 
каждого человека, в действительности представ-
ляет собой бесконечный или перманентный 
процесс формирования, разрешения и порожде-
ния все новых противоречий и, следовательно, 
проблем самого разного характера. Решение 
проблемы представляет собой разрешение ле-
жащего в ее основе противоречия, а значит, ту 
или иную степень удовлетворения соответ-
ствующей потребности, так как любая потреб-
ность человека, социальной группы общества  
в целом есть противоречие между существую-
щим и должным. В своем понимании единства 
противоположных тенденций процесса разви-
тия множество субъектов социальных преобра-
зований руководствуются не принципом взаи-
мосвязанности, целостности изменений, а толь-
ко частичным представлением о них исходя из 
своего уровня знаний, своих интересов и целей. 
На практике такая позиция часто означает 
не только отсутствие целостного подхода к ре-
шению проблем, но и стремление решить про-
блему, прежде всего, в пользу той или иной  
социальной группы индивидов, что означает 
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противопоставление, но не синтез различных 
тенденций развития социума. Это сопряжено со 
стремлением аргументировать преимущества 
собственной позиции, привлекая различные 
знания для ее подтверждения, начиная от быто-
вых и заканчивая теоретическими конструкци-
ями одностороннего характера. Это и есть гно-
сеологический нонконформизм, разрушающий 
целостность общества, его стабильность и раз-
деляющий общество по сферам сугубо частных 
интересов.  

Гносеологический нонконформизм деструк-
тивного характера органически связан с особен-
ностями повседневного (обыденного) рассудоч-
ного мышления представителей различных  
социальных групп населения, включая и иерар-
хические структуры управления обществом. 
Сущность одной из таких особенностей под-
черкивал Гегель. Обыденное сознание каких-
либо субъектов социальных изменений делает 
ставку на различия своих позиций в объясне-
нии причин и способов решения тех или иных 
проблем по отношению к аналогичным позици-
ям других субъектов по тем же проблемам. 
Существенной особенностью такого различия 
является отношение к позиции другого как 
внешнему фактору, что Гегель называет равно-
душием в отношении с другим, которое вклю-
чает непонимание их общей сущности, состоя-
щей в единстве сходства и несходства, присут-
ствующих в различиях. Рассудок же «доводит 
разъединение» сходства и несходства «до такой 
степени», что «видит в них различные сторо-
ны» общего (единства) и «различные точки 
зрения на него…» [1, с. 273].  

Далее Гегель подчеркивает, что «различие в 
себе есть существенное различие положитель-
ного и отрицательного…» [1, с. 276]. На уровне 
обыденного сознания собственная позиция 
субъекта в оценке той или иной проблемы зача-
стую репрезентируется не как противоречивая, 
целостная, а только лишь как положительная. 
Подобный характер знаний по той или иной 
проблеме и соответствующей аргументации  
по ее решению и является фактором односто-
роннего, разрушительного гносеологического 
нонконформизма в отношении к единству, це-
лостности и стабильности общества. Такого 
рода нонконформизм может иметь негативные 
последствия на различных уровнях организа-
ции и управления обществом, если его идеи 
овладевают сознанием субъектов социальных 
отношений и превращаются в установки, на-
правляющие практические действия. 

Напротив, гносеологической, теоретико-
методологической и практико-ориентированной 
предпосылкой стабильного существования об-
щества является понимание единства тождества 

и различия оценок и знаний в решении соци-
альных и других проблем, что рассматривается 
как «основание» или «истина того, чем оказа-
лось различие и тождество…» [1, с. 281]. Таким 
образом, общеметодологической предпосылкой 
понимания причин возникновения, сущности, 
регулирования и упреждения разрушительных 
проявлений гносеологического нонконформиз-
ма является знание противоречивого характера 
социальных проблем, а также закономерностей 
их транслирования в способы рассудочного 
осмысления, в повседневное знание и массовое 
сознание людей. 

Среди части населения, в особенности в 
среде старших поколений некоторых постсо-
ветских стран, формируется новая гносеологе-
ма «Приобретаем услуги и теряем человеч-
ность!». Она выражает отношение с позиций 
исконной народной традиции сохранения и раз-
вития духовного единства во всяком важном 
общественном начинании и судьбоносном про-
екте к одной из доминирующих тенденций пар-
тикуляризации в построении социальных связей 
общества потребления, формально кодифициру-
емых и регламентируемых экономико-правовой 
целесообразностью.  

Носители и акторы отмеченной традиции 
желают ее выстраивать и видеть точно такое же 
стремление со стороны производителей раз-
личного рода услуг сохранять и активно вос-
производить в своей деятельности первооснову 
социального здоровья нации и обеспечивать ее 
стабильность на перспективу в форме вкладов в 
духовный «банк» народа. Такой «банк» стаби-
лизации общества и единства народа хранит 
приоритеты в отношениях между людьми – че-
ловечность, взаимопонимание, взаимопомощь, 
взаимоуважение, справедливость, честность, 
бескорыстие, эмпатию, взаимную поддержку,  
т. е. все те качества в целом, которые делают 
народ зрелым гуманистически, мудрым житей-
ски и стратегически одаренным в сложных ис-
торических испытаниях. 

Гносеологический нонконформизм расчет-
ливо-потребительского характера имеет свои 
символические идеи – аттракторы (гносеоло-
гемы). Одна из таких гносеологем, получив-
шая распространение на уровне повседневных 
коммуникаций и довольно часто используемая 
в негативистском построении межличностных 
отношений, состоит в отталкивающе-нацели-
вающем выражении «Ваши проблемы!!!», ко-
торое фиксирует установку противодействия 
тенденции вовлеченности в эмпатическое раз-
решение какой-либо актуальной проблемы, 
рассчитанной на взаимодействие и взаимо-
понимание. Подобная тенденция разделенно-
сти и противоборства интересов имеет место  



Ï. Ì. Áóðàê 89 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2017 

в функционировании любого общества. Опас-
ным для сохранения нравственного здоровья и 
единства общества выступает также спонтан-
ный синтез некоего внешнего подобия товари-
щества и потребления услуг в форме, напри-
мер, коррупционных явлений. В такой ситуа-
ции взаимная квазидоверительность и ее при-
ватное обоснование фактически кооперируются 
со стремлением взаимовыгодного потребления  
(и не более того) самих субъектов социальных 
отношений как полезных для приватного ис-
пользования самовоспроизводящихся вещей. 
При этом отсутствие четкого приоритета следо-
вания народной традиции высокой нравствен-
ности и совести означает занятие свободного от 
совести (за которую не платят) места предпо-
чтением личной потребительской выгоды от 
того или иного совместного начинания. Вряд 
ли с коррупционной тенденцией спонтанно 
развивающейся психологии услуг и их потреб-
ления можно успешно справляться только лишь 
с помощью экономико-правовых постулатов 
очищения общества от заболеваний потреби-
тельского образа жизни. Сдерживающим про-
тивовесом самооправдания гносеологического 
нонконформизма («все, кто ворует, и живут 
хорошо!») потребительского толка является 
также упорное и разностороннее формирование 
активной роли гуманной народной морали, од-
ним из столпов которой является бескорыстное 
соучастие в создании общенародного блага и 
служении ему, что одновременно означает вос-
хождение к социальному признанию и соб-
ственное, личностное возвышение. 

В процессе генезиса гносеологического 
нонконформизма в его деструктивном значении 
можно выделить несколько условных стадий 
формирования негативистского отношения к 
различным сторонам существующей социаль-
ной реальности. Это – обычный бытовой («ку-
хонный») гносеологоподобный нонконформизм 
как способ критического выражения неудовле-
творенности отдельных субъектов, социальных 
групп некоторыми явлениями и условиями по-
вседневной жизни, не влекущий за собой ника-
ких негативных действий. Вторая стадия за-
ключается в попытках «перевода» стараниями 
заинтересованных лиц настроений бытовой не-
удовлетворенности в конгломерат или эклекти-
ческий набор некоторых отрицательных знаний 
о существующих социальных порядках и стрем-
лении «заразить» соответствующими настрое-
ниями негативизма различные слои общества. 
На третьей стадии осуществляются попытки 
преобразовать эклектический набор отрица-
тельных сведений о существующей социальной 
системе в некое квазилогическое обоснование 
ее несостоятельности и сформировать установки 

сознания определенных социальных субъектов, 
направленные на созревание непреклонной го-
товности к «разборке» существующих порядков.  

Сущность четвертой стадии демонстрации 
гносеологического нонконформизма, интег-
рируемого на основе установки негативного 
отношения к существующим социальным по-
рядкам, заключается в соединении квазиобос-
нования их неперспективности с активными 
действиями по их разрушению. А поскольку по 
«программе» действий, построенной из электи-
ческого, одностороннего набора разнородных 
сведений о только лишь негативных социаль-
ных явлениях существующей системы, ничего 
прогрессивного построить невозможно, то гно-
сеологический нонконформизм, конструирует-
ся и используется в качестве орудия дестабили-
зации. В таких случаях этапы формирования 
гносеологического нонконформизма можно 
рассматривать как направляемую тенденцию 
аккумулирования спонтанной энергии хаотиче-
ского сознания и действий для целей разруше-
ния какой-либо системы. 

Общим условием возникновения и активной 
роли негативного проявления гносеологического 
нонконформизма выступает включенность нон-
конформистских интенций в процессы развития 
и системообразования во всех сферах жизни 
общества. Развитие есть решение проблем, вы-
ражающих сущность и взаимодействие про-
тивоположных тенденций в воспроизводстве  
и сохранении системной организации обще-
ства. Гносеологический нонконформизм в его 
позитивном и негативном значении является 
одним из механизмов связей противоположных 
тенденций развития, их взаимной зависимос- 
ти и взаимопереходов, взаимного отрицания, 
взаимного стимулирования, относительного 
взаимоисключения, противоборства и согласо-
ванности, автономности и взаимного воспроиз-
водства. Все эти и другие механизмы переходов 
и связей противоположных тенденций развития 
составляют противоречия, понимаемые в диа-
лектике как источник развития природы, обще-
ства и человеческого мышления. Негативным 
свойством в структуре таких переходов гносео-
логический нонконформизм становится в тех 
случаях, когда социальные субъекты не учиты-
вают в своей деятельности все множество 
функциональных ролей переходных механиз-
мов, не выбирают наиболее продуктивный  
вариант их согласования и не определяют  
в контексте практических условий главную 
тенденцию в связях противоположностей. 
Напротив, ставка делается лишь на противо-
борство и устранение одной из противополож-
ностей как источника помех для реализации 
собственных целей. 
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В отношениях противоположных тенденций 
развития, связь которых образует противоре-
чие, всегда имеется та или иная доминирующая 
сторона в каком-либо отношении. Эти стороны 
меняются местами в зависимости от конкрет-
ных условий и решаемых задач. Поэтому про-
тиворечие и проблема ее выражающая пред-
ставляют собой (с точки зрения синергетики) 
неравновесную систему, способную к разви-
тию. С учетом наличия множества механизмов 
взаимосвязи противоположностей такая систе-
ма характеризуется нелинейностью или неким 
множеством возможных направлений развития 
и неопределенности перспективы. Стихийный 
гносеологический нонконформизм разруши-
тельного характера не «знает» этих диалектико-
синергетических закономерностей и формиру-
ется как средство разрушения самих источников 
развития общества. К этому следует добавить, 
что с позиций попыток соединения диалектиче-
ского метода и системного подхода, имеющих 
целью продвинуть разработку системной диа-
лектики, противоречия как источник развития 
общества, природы или человеческого мышле-
ния представляют собой основной системообра-
зующий фактор или главный механизм самоор-
ганизации любой системы – биологической или 
социальной. Разрушая единство тенденций раз-
вития той или иной системы, гносеологический 
нонконформизм негативной формы разрывает 
целостность и основы стабильности социаль-
ной организации, «ликвидирует» возможности 
ее самосовершенствования. Негативный гно-
сеологический нонконформизм выступает ан-
тагонистом коэволюционного принципа взаи-
мозависимого существования, взаимозависимо-
го, согласованного развития противоположных 
тенденций социальных изменений в их един-
стве. Коэволюция не только согласует функции 
противоположных тенденций в едином процес-
се устойчивого развития социальных систем, 
отдельных сфер жизни общества, но и создает 
некую взаимосообразную их неупорядоченность, 
неравновесность. Способом проявления этих 
функций коэволюции является конструктивная 
критика в решении тех или иных социальных 
проблем, в отличие от сугубо деструктивной кри-
тики, не направленной на продуктивное решение 
проблем на основе принципов коэволюции. Де-
структивная критика – это одно из проявлений 
гносеологического нонконформизма в его нега-
тивном варианте. 

Коэволюционный подход в развитии, на-
пример, системы производства и потребления 
состоит в том, что создавая новый продукт, 
производство формирует новые потребности  
и контингент потребителей, внося неравно-
весность и некую разбалансированность в сло-

жившуюся систему потребления, тем самым 
способствуя ее совершенствованию. В свою 
очередь, сфера потребления аккумулирует идеи 
совершенствования производимых продуктов  
и тем самым вносит определенный дисбаланс  
в существующую систему производства и по-
буждает ее совершенствоваться. Если же, 
например, производство не реагирует на изме-
нения ориентаций в сфере потребления, оно 
выходит из «поля» коэволюционной взаимоза-
висимости. Следствием является возникнове-
ние радикального гносеологического нонкон-
формизма в отношении производства. 

Таким образом, теоретический конструкт 
взаимосвязи идей диалектики, системного под-
хода, синергетики и коэволюции помогает по-
нять механизмы саморазвития социальных си-
стем и в данном контексте осмыслить причины 
возникновения деструктивного характера гно-
сеологического нонконформизма как одного  
из существующих средств неконтролируемой 
социальной самоорганизации и спонтанных 
процессов изменений в обществе. Подобные 
знания нужны для построения опережающей 
стратегии регулирования социальных процес-
сов, для предвидения возможных проблем  
в развитии общества и обеспечения социальной 
стабильности.  

Эти методологические условия являются 
актуальными и для понимания причин возник-
новения и негативного значения гносеологиче-
ского нонконформизма в отношениях есте-
ственнонаучной и гуманитарной культуры, 
фундаментальных и прикладных исследований, 
плановой и рыночной экономики, общественной 
необходимости и личной свободы, глобально- 
го и национально-государственного управле-
ния и т. д.  

Заключение. Выявлены объективные и 
субъективные причины возникновения, содер-
жания и негативного проявления гносео-
логического нонконформизма как транзитивного 
средства радикальных изменений существую-
щих систем социальных отношений и перехода 
к иным моделям социальной организации. Рас-
крыта зависимость появления гносеологическо-
го нонконформизма от специфических осо-
бенностей взаимодействия противоположных 
тенденций развития диалектических противо-
речий в саморазвитии общества. Эти противоре-
чия содержат возможности как прогрессивных, 
так и регрессивных изменений в зависимости 
от субъективных интересов и действий различ-
ных социальных групп. Охарактеризованы не-
которые этапы эволюции гносеологического 
нонконформизма, начиная от приватно-быто-
вого уровня и заканчивая деструктивными  
его тенденциями в масштабах всего общества. 
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Отмечены различные риски гносеологического 
нонконформизма. Предложен подход к форми-
рованию теоретического конструкта анализа 
причин и регулирования рисков негативных 
проявлений гносеологического нонконформиз-

ма на основе интеграции некоторых идей диа-
лектики, системного анализа, синергетики и 
коэволюции. В этом плане исследование гно-
сеологического нонконформизма может быть 
продолжено. 
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МЕТАМОРФОЗЫ И ПАРАДОКСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

В статье показывается, что рационалистическая система ценностей, со становлением и разви-
тием которой связаны величайшие достижения западноевропейской цивилизации, к началу XXI в. 
оказалась исчерпанной. Констатируется, что рационалистический подход к действительности со-
держит в себе наряду с созидательным разрушительное, деструктивное начало. Отсюда – потреб-
ность не только по-новому взглянуть на природу рационального сознания и механизмы его вос-
производства, но и осмыслить пути формирования новой духовности (новой рациональности в том 
числе), которая может послужить отправной точкой в социокультурном развитии человечества в 
XXI в. В работе обосновывается мысль, что в утверждении нового подхода к окружающему миру 
призвана сыграть существенную роль формирующаяся в последнее время постклассическая раци-
ональность, которую можно определить как гуманистическую рациональность. Делается вывод, 
что в наше время лишь синтез «философии разума» и «философии сердца» может дать достойное 
человека отображение мира в его сознании, стать надежной основой его поведения. 

Ключевые слова: рациональность, рациональное сознание, рациональная эффективность, 
гуманистическая рациональность, иррациональность, инструментальный разум. 
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METAMORPHOSES AND PARADOXES  
OF RATIONAL CONSCIOUSNESS 

The article states that the rationalistic system of values, the emerging and the development of 
which is associated with the greatest achievements of the Western European civilization, had been 
exhausted by the beginning of the 21st century. It is ascertained that the rationalistic approach to reality 
combines along with constructive also destructive bases. Hence there is a need not only for a new 
approach to the essence of rational consciousness and mechanisms of its reproduction but also for 
consideration the ways of forming of new spirituality (including new rationality) which may be  
the starting point for sociocultural development of mankind in the 21st century. The article grounds the 
idea that postclassical rationality that has been formed most recently will play an important role in 
strengthening of a new approach to the world. This postclassical rationality may be defined as huma-
nistic rationality. The author draws a conclusion that only the synthesis of “philosophy of mind” and 
“philosophy of heart” may provide adequate reflection of the world in man’s consciousness, become 
secure basis of his behavior. 

Key words: rationality, rational consciousness, rational effectiveness, humanistic rationality, 
irrationality, instrumental reasoning. 

Введение. Проблема рационального созна-
ния, рациональности и ее границ в последнее 
время стала ведущей темой философского ана-
лиза. Сегодня в разных областях философского 
знания, начиная с теории познания и кончая 
этикой и социальной философией, теоретиче-
ский поиск и исследовательский интерес так 
или иначе выходят именно на данную пробле-
му. Это обусловлено как существенными сдви-
гами, происшедшими в нашей цивилизации, так 
и потребностью преодоления целого ряда кри-
зисных явлений в развитии теоретического 
мышления. В сущности, актуальность пробле-
мы рациональности вызвана возрастающим 
беспокойством о судьбе техногенной цивили-
зации. Кризисы, порожденные ею, и прежде 
всего экологический, – вот что в конечном  

счете стоит за сегодняшним столь широким 
интересом к проблеме рационального сознания. 

Основная часть. Одной из центральных 
для «проекта Просвещения» явилась мысль о 
том, что свобода человека, его эмансипация от 
гнета внешних (природных и социальных) сил 
и обстоятельств может быть достигнута только 
на путях переустройства мира на основе рацио-
нального знания. Согласно такому подходу, 
освободить человека, снять его зависимость  
от всяких внешних сил и, соответственно, пре-
вратить его в господина не только собственной 
индивидуальной судьбы, но и исторической 
судьбы всего человечества можно только пу-
тем полного освоения окружающей среды, 
включающей в себя и природу, и общество, и 
даже тело самого человека. При таком подходе 
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овладение окружающей средой, контроль и гос-
подство над внешними обстоятельствами высту-
пает как «рационализация», которая в предель-
ном своем выражении может быть понята как 
преодоление стихийно-спонтанного характера 
развития природы, общества, человека [1, c. 7]. 

Индустриальный путь развития, по кото-
рому пошла Западная Европа, изначально де-
лает ставку на науку и, тем самым, как будто 
возвышает науку над всеми другими формами 
культуры. Однако это ведет к изменению 
функций разума в целом, а точнее сказать, это 
cводит человеческий разум лишь к одной 
функции – к функции решения технико-
экономических задач с целью достижения 
пользы, эффективности, прибыли. В результа-
те целостность разума, единство его постига-
ющей (выработка общего представления о ми-
ре и месте в нем человека) и преобразующей 
(решение утилитарно-практических задач) 
ипостасей было нарушено, деформировано. 
Проблемы целостного познания истины  
под напором технико-инструментальных задач  
отступили на задний план и перестали быть 
востребованными.  

И чем дальше шла Европа по пути инду-
стриального развития, тем сильнее гипертро-
фировалась инструментальная сторона разума, 
тем больше подавлялась его познавательная и 
критическая сторона. В ходе этого процесса 
разум становится все более конформистским 
(вспомним высказывание Г. Маркузе: «Всякий 
разум по природе своей буржуазен»). Иначе 
говоря, разум, сведенный исключительно к ра-
циональности, точнее сказать, целерациональ-
ности, становится неспособным к решению 
проблем, связанных с постижением смысла, 
обоснованием целей, теряет свою критическую 
напряженность, перестает быть способным от-
делять должное от сущего, выходить за преде-
лы данности в мир умопостигаемый. Он весь 
привязан к процессу достижений выгоды и 
пользы (понимаемых прежде всего как при-
быль) и, соответственно, перестает быть путем 
к истине. И, наконец, когда процессы повсе-
местной рационализации захватывают все сфе-
ры жизнедеятельности людей, включая стан-
дарты поведения индивида, в том числе и ма-
нипулирование его сознанием, разум и впрямь 
полностью теряет свое обаяние и прелесть, 
превращается лишь в орудие силового воздей-
ствия на окружающую среду, в инструмент по-
давления человеческой свободы. 

Тот факт, что в реальной истории инстру-
ментальная форма разума развивалась исклю-
чительно за счет критически-рефлексивной его 
стороны, дал основания, например, С. А. Левиц-
кому говорить о «безумной рациональности»,  

а Ч. Миллеру о «рациональности без разума» 
[2, c. 322]. 

Рациональное сознание ориентируется на 
моделирование реальности в системе понятий-
ных конструкций, надстраивающихся над обы-
денными представлениями о мире, создает осо-
бое царство Разума, очищенное от эмпириче-
ской случайности, – мир идеальных сущностей. 
Последний, как в этом убеждают нас факты, 
имеет устойчивую тенденцию отчуждаться от 
мира реально живущих и действующих людей, 
от живой действительности, замыкаться в себе 
самом, превращаться в нечто самодовлеющее. 
Следствие этого – оценка противостоящего ми-
ра не в его собственных терминах, а в терми-
нах, которые могли бы этот мир привести в со-
ответствие с миром идеальных конструкций, 
позволили бы его преобразовать. Определяя 
свои понятия в терминах потенциальных воз-
можностей, которые принадлежат иному строю 
мышления и существования, являются отвле-
ченными от реальных объектов окружающего 
мира, рационализм достигает некой «абстракт-
ной чистоты», которая таит в себе интенцию 
индифферентного, абстрагированного отноше-
ния к противоречивым и бесконечно уникаль-
ным проявлениям окружающего человека мира. 
Причем наибольшая опасность возникает тогда, 
когда принципы рациональности начинают 
упрощенно переноситься в сферу общественной 
жизни, человеческих отношений, в жизненный 
мир человека, туда, где каждая личность сложна 
и неповторима. Поскольку богатство индиви-
дуальной жизни всякий раз оказывается непо-
стижимо для рационализма, постольку он воль-
но или невольно вынужден отвлекаться от этой 
человеческой бесконечности, рассматривая ее 
усредненно.  

Основной задачей рационального сознания 
является констатация объективной истины 
независимо от того, нравится ли это человеку 
или нет, поможет ли она ему в достижении 
смыслoжизненных целей или же, напротив, ее 
знание отвлекает или даже препятствует их ре-
ализации. Мир рациональных истин в таком 
случае оказывается оторванным от мира ценно-
стей, идей и переживаний, по-настоящему зна-
чимых для человека, делающих его жизнь 
осмысленной и одухотворенной. Иначе говоря, 
рациональное знание создает образ действи-
тельности, обособленный от переживаний  
человека, чуждый его интимному «я», его ин-
тенциям и устремлениям. Прав был русский 
мыслитель П. А. Флоренский, определивший 
науку возрожденческой рационалистической 
цивилизации как псевдогуманную. С его точки 
зрения наука, провозглашенная этой цивилиза-
цией альфой и омегой всей жизни, утратила тот 
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основной масштаб, которым определяется сам 
человек [3, c. 123]. Средневековая схоластика, 
утверждавшая достижимость согласия между 
умом и сердцем, знанием и верой, еще не знала 
этой трагической коллизии между констатацией 
истины и утверждением ценности. Данная кол-
лизия – продукт Нового и Новейшего времен. 

Что касается нравственных оснований жиз-
ни в технологическом обществе, то здесь встает 
проблема колоссальной важности. Дело в том, 
что категория морали применима лишь к дей-
ствиям, направленным на живое, а человек в 
индустриальном (неоиндустриальном) обще-
стве имеет дело по преимуществу с неживым. 
Отсюда – сужение сферы действия моральных 
норм и императивов. Моральные оценки, не 
опирающиеся на основные постулаты техно-
центрической модели развития общества, вос-
принимаются как «субъективные», «эмоцио-
нальные», как малонадежные критерии при 
оценке нашего поведения и, соответственно, 
легко уступают место аргументам, обращенным 
к идее «эффективности» и «целесообразности», 
«выгоды» и «пользы». 

Развитие рациональности, ее противоречи-
вые социальные последствия нельзя до конца 
осмыслить и понять вне анализа тесной ее свя-
зи с развитием денежной предпринимательской 
экономики и ее особенностей. На деле именно 
денежное обращение позволяет достичь наибо-
лее полной и последовательной рационализа-
ции всех сторон социальной жизни, подчинить 
ее единой логике. Развертывание денежного 
обращения постепенно ведет к удвоению мира: 
логика денежной стоимости начинает все 
больше удаляться и не зависеть от реальной 
логики вещей и отношений. Индивиды в ры-
ночном обществе оказываются во власти уни-
версума стоимостей, выраженного в деньгах,  
и по необходимости выстраивают рациональ-
ную картину мира, находящуюся за пределами 
реальной действительности. Формируется свое-
го рода денежный фетишизм, когда социальные 
отношения и даже, как показал К. Маркс, ре-
альные хозяйственные и потребительские вза-
имоотношения людей предстают как отноше-
ние вещей и движение денежных потоков. 

Деньги как носители универсальной и абсо-
лютной ценности вытесняют и обесценивают 
реальный мир с его разнообразными свойства-
ми и качествами. «Так происходит реальное 
“расколдовывание мира” (М. Вебер), когда лю-
бая цель и любой мотив лишается своего соб-
ственного обаяния, и за любым действием, лю-
бым объектом и событием видится лишь их 
формальное, количественное выражение. “Рас-
колдовывая мир”, деньги не только заменяют 
страсти и эмоции расчетом, но и лишают смысла 

все то, что не поддается расчету и формально-
му выражению: любовь, честь, нравственность, 
красоту и т. д.» [4, c. 40]. 

Многие исследователи отмечали, что си-
стема денежных отношений выступила одной 
из главных отправных точек рационализации 
реальности. М. Вебер в своих исследованиях 
рационализации проводил параллель между 
развитием экспериментальной науки и денеж-
ных расчетов. Г. Зиммель обратил внимание на 
то обстоятельство, что в Новое время развитие 
товарно-денежных отношений и монетарной 
экономики шло параллельно становлению за-
падноевропейского естествознания. При этом 
он подчеркивал, что калькуляция стала моде-
лью объективного и точного знания. С. Моско-
вичи отмечал, что формальная рационализация, 
связанная с деньгами, предполагает перенесе-
ние на все типы отношений к окружающей дей-
ствительности тех процедур, которые приме-
нимы к денежному обращению, прежде всего, 
калькуляции. Ю. Хабермас рассматривает 
деньги как силу, с помощью которой происхо-
дит «колонизация» жизненного мира, как одно 
из основных средств вытеснения инструмен-
тальной технической рациональностью реаль-
ных социальных и культурных форм взаимо-
действий людей. 

Следует, однако, отметить, что формальная 
рационализация на основе денежного обраще-
ния практически никогда не изживает все фор-
мы иррациональной деятельности в масштабах 
общества в целом [4, c. 41]. При ближайшем 
рассмотрении обнаруживается, что важнейшим 
свойством рационализации выступает ее спо-
собность переходить в свою противополож-
ность, в иррациональность. В самом деле, людям 
в условиях рыночного общества как раньше, так 
и повсеместно присуще стремление добывать 
деньги любыми способами, включая не просто 
иррациональные, но и совершенно безнрав-
ственные и преступные. Люди в условиях,  
когда деньги выступают мерилом всего и вся, 
сплошь и рядом склонны поступить вопреки 
«голосу разума» и собственным рациональным 
установкам, впадать в эмоциональную увле-
ченность, эйфорию и авантюризм. В этих слу-
чаях финансовым поведением людей управляет 
не столько рациональный расчет, сколько 
страсть, интуиция, предрассудки, панические 
настроения, иррациональные страхи и преступ-
ные намерения. 

Для более полного уяснения специфики и 
характера влияния денег на развитие рацио-
нальности в западноевропейских обществах 
необходимо хотя бы в краткой и схематической 
форме обратиться к рассмотрению той роли, 
которую сыграла в этом процессе религиозная 
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реформация, формирование протестантизма как 
особого направления в развитии религиозного 
сознания. В этом аспекте важно отметить то, 
что догматика выдающегося идеолога религи-
озной реформации М. Лютера, будучи направ-
ленной своим острием на отрицание всяких  
таинств, на деле вела к умалению духовной  
составляющей человеческого бытия и возвели-
чиванию роли материальных факторов в жизни 
общества. Такого рода интенция таила в себе 
возможность трактовать понятие «успех» как 
достижение вещественных, практических ре-
зультатов, которые поддаются точному измере-
нию и калькуляции. Естественно, что мерилом 
успеха не могла не стать такая легко измеряе-
мая вещь, как деньги, которые постепенно из 
средства стали превращаться в главную цель, 
обретая при этом форму святости и культовое 
значение.  

Таким образом, протестантизм вольно или 
невольно способствовал становлению первой 
стадии обездуховленности человека – плуто-
кратии (власть золота: Плутон – бог подземных 
золотых запасов), власти денег. Период утвер-
ждения этой новой формы власти стал известен 
как развитие буржуазного уклада жизни в за-
падноевропейских странах. В эту эпоху уходит 
в прошлое ситуация, когда хозяйство велось не 
столько ради получения денег, сколько деньги 
были нужны для ведения хозяйства, когда 
деньги должны были потребляться, а не накап-
ливаться. Теперь деньги перестают рассматри-
ваться как низшая и неблагородная в сравнении 
с земледелием форма собственности, квалифи-
цироваться не просто как средство обмена, 
циклического обращения. Они теперь становят-
ся богоугодным средством роста, накопления и 
обогащения. Они должны умножиться в про-
цессе обращения во времени, которое в этот 
период начинает возводиться в ранг важнейше-
го достояния человека и общества. Причем, что 
интересно, если раньше ростовщичество под-
вергалось резкому моральному осуждению, 
рассматривалось как кража у Бога, наиболее 
страшная и постыдная из всех возможных 
краж, поскольку ростовщик, взимавший ссуд-
ный процент, занимался «торговлей временем», 
т. е. продавал то, что им не создано и ему не 
принадлежит, то, что является исключительно 
собственностью Бога, то теперь максима «вре-
мя – деньги» становится одной из основ буржу-
азной культуры, а банковское дело и ростов-
щичество начинает рассматриваться не только 
как необходимая и наиважнейшая форма дея-
тельности, но и как знак богоизбранности тех 
людей, которые осуществляют данную дея-
тельность. Так, в этой новой, утвердившейся  
в западноевропейском обществе модернистской 

парадигме время обрело такие характеристики, 
как инструментальная утилитарная ценность, 
имеющая денежное выражение [5, c. 53–54].  
И этот процесс уже не смогли остановить ни 
протесты бедняков, ни возмущения интеллекту-
алов, озабоченных падением нравственности. 
Далее эволюция, как это не покажется стран-
ным, пошла по пути освобождения капитала от 
всяких вещественных носителей. Золото, сереб-
ро, драгоценности и т. п. были заменены печат-
ными ассигнациями. Затем уже сравнительно 
недавно перешли на более отвлеченную валю- 
ту – банковские счета, ключом к которым явля-
ются кредитные карточки. Как печатные деньги, 
так и кредитные карточки можно потерять, 
украсть, подделать и т. п. Поэтому, похоже, сей-
час будут предприняты новые попытки даль-
нейшей дематериализации денежных отноше-
ний: банковский код станут наносить с помощью 
лазера или каким-либо другим способом на руку 
или какую-нибудь другую часть человеческого 
тела. В случае реализации данной идеи в массо-
вом масштабе положение каждого человека в 
обществе будет определяться присваиваемой ему 
цифрой. Вследствие этого плутократия сменится 
цифрократией – властью отвлеченного числа. 

В таком повороте событий невольно ощу-
щается нечто зловеще-неотвратимое, пугаю-
щее. Ведь отвлеченной цифрой можно изме-
рить только самые поверхностные стороны  
человеческого бытия, а все высокосложное, 
уникально-неповторимое, духовное и душевное 
такому измерению не поддается. Неужели и в 
самом деле мы стоим на пороге предсказанного 
в Откровении Иоанна Богослова: «…всем, ма-
лым и великим, богатым и бедным, свободным 
и рабам, положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и …никому нельзя  
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание…» (Откр. 13: 16–17). 

Впрочем, во всем этом просматривается 
своя логика. Утверждение власти цифры, циф-
рократия, непрекращающиеся попытки подчи-
нить все в этом мире калькуляции и холодному 
расчету выступают прямым следствием дей-
ствия закона самовозрастания капитала, охва-
тившего все стороны жизнедеятельности запад-
ноевропейских обществ, предпринимательской 
экономики, основанной на принципе получения 
максимальной прибыли, идеологии экономизма, 
ставшей ядром мировоззрения современного 
западноевропейского человека. По большому 
счету, главной причиной современного глобаль-
ного цивилизационного кризиса, в том числе и 
финансово-экономического кризиса, затронувшего 
почти всю нашу планету, является кризис той ме-
тафизики, которая определяет современную ра-
ционалистическую картину мира, выработанную 
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западноевропейской цивилизацией еще в XVII–
ХVIII вв. и навязанную всему остальному миру 
в большей или меньшей степени. Сформиро-
вавшееся в то время рационалистическое отно-
шение к миру продолжает с нарастающей силой 
рассматриваться как базовое в человеческой 
жизнедеятельности. 

Печально, конечно, что великое множество 
идей и проектов, новаторских систем, призван-
ных перестроить мир на началах добра, красо-
ты и справедливости, выдвинутых за двадцать 
веков выдающимися пророками и мыслителя-
ми, разбились о реалии нашего времени, став-
шего эпохой господства спекулятивного фи-
нансово-олигархического капитализма. 

Сегодня задача, стоящая перед человече-
ством, заключается в том, чтобы утвердить в 
жизнедеятельности общества (постнеклассиче-
скую) рациональность, которую можно опреде-
лить как гуманистическую рациональность. 

Гуманистическая рациональность исключа-
ет какие бы то ни было попытки раз и навсегда 
все предусмотреть и разумно устроить. Ей при-
суще осознание того, что главенствующая роль 
в окружающем нас мире принадлежит не ста-
бильности и равновесию, а скорее, наоборот, – 
неустойчивости и неравновесности, исходит из 
принципа многовариантности процесса разви-
тия, основывается на стохастическом мировоз-
зрении. Постижение действительности понима-
ется ею как бесконечно «ветвящийся», дивер-
гентный процесс, характеризующийся необра-
тимостью и непредсказуемостью отдаленных 
последствий всякого человеческого выбора  
и поступка. Оптимальной в данном контексте 
может стать лишь та стратегия, которая пред-
полагает осознание личной ответственности 
человека за совершенный им выбор, включает в 
себя рефлексию над содержанием и мерой от-
ветственности. В этом случае рациональность 
(как и разум в целом) становится средством 
осознания изначальной ответственности чело-
века за свои поступки, рациональность и ответ-
ственность как бы меняются местами: ответ-
ственность становится первичной по отношению 
к рациональности [6, c. 11]. В своей действи-
тельности это означает попытку установить пре-
делы вмешательства человека в естественную 
динамику природы, общества, культуры, поста-
вить наряду с вопросами «как?» и «почему?» 
телеологический вопрос «зачем?». 

Отсюда – отход новой рациональности от 
«ценностно-нейтрального» исследования, от 
трактовки объективности, основанной на отде-
лении ценности от истины, знания о субъекте 
от знания об объекте, и, вместе с тем, включение 
ее в сферу своего интереса эко-этно-социо-
антропо-исторической проблематики. 

В контексте рассмотрения вопроса о фор-
мировании нового типа рациональности боль-
шой интерес представляет наследие русской 
философской мысли. 

Русская философская мысль, прежде всего 
мысль религиозно-идеалистического толка, в 
конце ХIХ в. буквально уперлась в сложный и 
весьма принципиальный вопрос: «не оказалась 
ли современная им философия свидетельницей и 
соучастницей подмены разума мертвящей рас-
четливостью, мудрости – бездушным прагма-
тизмом?». Для русских философов неприятие 
традиционного классического рационализма 
было если не всеобщей, то весьма ярко выра-
женной чертой. Многие русские философы ква-
лифицировали рационализм как ущербную фор-
му философствования, как «умную хитрость», в 
отличие от подлинной философской мудрости. 
Так, Н. Бердяев считал, что «малый разум» 
(ratio) встал над «большим разумом», расчленил 
живую целостность бытия, остудив его теплоту. 
Подорвав доверие к живому опыту, надев на 
него «рационалистический намордник» и навя-
зав бытию жестко его детерминирующие кате-
гории и нормативы, «малый разум» тем самым 
явил собой откровенную попытку искусственно-
го конструирования реальной действительнос- 
ти из логических категорий, возложив на себя 
при этом исключительно полицейские функции. 

Характерное для рационализма возвышение 
интеллекта и полное пренебрежение духовны-
ми качествами, интерпретация истины как не-
нравственной ценности, ориентация исключи-
тельно на выгоду и расчет давали основания 
русским религиозным философам упрекать ра-
ционализм в абсолютной нефилософичности, 
видеть в нем болезнь знания. Не принижая  
в целом значимости разума, русские философы, 
тем не менее, интерпретировали как ложные  
те концепции знания, в которых субъект тщет-
но пытается проникнуть в нерациональный 
объект с помощью рациональных средств. От-
сюда – их обостренный интерес к «сверхрацио-
нальному» в постижении бытия, к интуиции и 
мистическому озарению. В принципе, если от-
влечься от всяких методологических и логиче-
ских просчетов, а также от полемической за-
остренности, идея «сверхрациональности» со-
держит в себе стремления к восстановлению 
духовного статуса разума, понимание того, что 
только одухотворенный разум, а не уверенный 
в своей самодостаточности инструментальный 
ум есть действительно высшая человеческая 
ценность. По сути дела, русские философы 
впервые в мировой общественной мысли содер-
жательно и комплексно поставили вопрос о сба-
лансированности в жизни людей духовно-
рационалистических начал, обозначили проблему 
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глубинного синтеза чувств и разума, разума 
знающего и умеющего и разума осмысляющего 
и самого себя ограничивающего. 

Заключение. Некоторые противники крити-
ки рационализма утверждают, что, напротив, все 
наши беды от недостатка рационализма. Дей-
ствительно, если иметь в виду некий идеальный, 
доведенный до совершенства рационализм, ко-
торый в состоянии охватить бытие мира и чело-
века в целом и во всех частностях, предвидеть 
все, включая даже самые отдаленные послед-
ствия своего вмешательства в окружающую 
природную и социальную среду, который может 
все уладить и разумно устроить на этой земле, 
то они правы. Но такого рационализма история, 
к сожалению, не знала. А та рациональность, 
которая нам известна, далека от совершенства, 
таит в себе многие угрозы и опасности. Хотя 
человек посредством ее может оказывать опре-
деленное, даже очень сильное целеволевое воз-

действие на мир, но в целом окружающая дей-
ствительность остается для него пока непредска-
зуемой и неподконтрольной. 

Трагедия истории заключается в том, что 
нарастающая сила целенаправленного воздей-
ствия на природную, общественно-политиче- 
скую и социокультурную жизнь народов сплошь 
и рядом принимает деструктивный характер, 
грозит разрушением фундаментальных основ 
человеческого бытия. Факты свидетельствуют, 
что там, где господствовал в отношениях меж-
ду людьми «теоретический разум» (И. Кант), 
«инструментальный разум» (Ю. Хабермас), че-
ловек всегда превращается в средство, инстру-
мент достижения тех или иных целей, что все 
крупномасштабные попытки «разумного», «ра-
ционального» преобразования мира заканчи-
вались трагически: достигнутые результаты 
всегда были противоположны первоначаль- 
ным целям. 
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УДК 101.1+001.12 
В. В. Богаченко  

Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова (Украина) 
ТРАНСГУМАНИЗМ КАК ФОРМА ЭСКАПИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

В КОНТЕКСТЕ КИБЕРКУЛЬТУРЫ 
В статье исследуются достижения киберкультуры, специфика их применения и влияния на по-

строение концепций будущего человечества. На примере трансгуманизма определяется основная 
тенденция решения кризисных проблем современности – уход человека от естественности и те-
лесности за счет достижений нано- и информационных технологий. Трансгуманизм рассматрива-
ется как вариант взаимодействия современного человека и технических новаций с перспективой 
их слияния. Определяются риски стирания границ между искусственным и естественным, транс-
формации человеческого тела из субъекта биологической и социальной реальности в объект бес-
прерывных модификаций и экспериментов. Современная реальность раскрывается на пересечении 
противоречивых по природе, но похожих по структурному содержанию субъектов – человека и 
информационно-технического изобретения. Исследуется вопрос этичности и нужности искус-
ственной эволюции человеческого тела и сценарии ее развития, т. е. коэволюция человечества или 
его исчезновение как вида. Телесность определяется как атрибутивный критерий гуманности и 
«топос» сохранение человечности на пути информационно-технического прогресса. 

Ключевые слова: киберкультура, нанотехнологии, искусственный интеллект, NBIC-
конвергенция, трансгуманизм, телесность, коэволюция, гуманизм. 

V. V. Bogachenko 
Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov (Ukraine) 

TRANSHUMANISM AS A FORM OF HUMAN’S ESCAPISM  
IN CONTEXTS OF CYBERCULTURE 

This article explores the achievements of cyberculture, their specificity of using and influences on 
the concepts’ construction of the humanity’s future. By the example of transhumanism identifies the 
key trends solutions of crisis issues of social reality – an escape from naturalness and corporeality by 
the achievements of nanotechnology and information technology. Transhumanism is regarded as  
a variant of interactions human of today and technical innovations with the prospect of their merger. 
The risks of the boundaries erasure between artificial and natural is defines, body transformation of 
human from the subject of biological and social reality to the object of continuous modifications and 
experiments. The modern reality is revealed on the crossroads of conflicting by nature but similar by 
content to the structural entities – human and information technology invention. The issue of ethics and 
necessity of artificial evolution of the human body and its scenarios is studied, i. e. the co-evolution of 
humanity or its disappearance as a species. Corporеality is defined as an attribute of humanity’s 
criterion and “topos” of humanity’s conservancy to the way of information and technical progress. 

Key words: cyberculture, nanotechnology, artificial intelligence, NBIC-convergence, transhuma-
nism, corporeality, co-evolution, humanism. 

Введение. Киберкультура является новой 
формой трансформации современной реально-
сти, она порождает киберпространство, которое 
не имеет телесных и локальных ограничений.  
С одной стороны, это раскрывает новые воз-
можности и создает перспективы улучшения 
человеческой жизни, а с другой – ряд этических 
проблем, которые уже сейчас переполняют со-
циальное пространство, создавая духовный ва-
куум. Как результат происходит стирание гра-
ниц между естественным и искусственным. 
Утверждается антропоцентричный принцип 
бытия, который тянется из Древней Греции че-
рез эпоху Возрождения и становится девизом 
современной цивилизации нанотехнологий, 

апогеем развития техно-информационного об-
щества. Все чаще наработки киберкультуры 
находят свое применение как инструменты 
управления эволюцией человеческой природы, 
что порождает множество концепций преодо-
ления физических границ и способствует 
трансформации духовной сферы. Человеческое 
тело перестает быть «топосом» пересечения 
биологического и социального. Из субъекта 
социальных и духовных отношений человек 
превращается в объект техно-информационных 
модификаций. 

Согласно одному из современных философ-
ских течений – трансгуманизму, создание и 
внедрение искусственного интеллекта является 
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одной из основных задач науки и техники, что 
в свою очередь создает предпосылки нового 
витка эволюции человечества. В современ- 
ном мире трансгуманизм из фантастического и 
футуристического направления перерос в со-
циальное течение, которое представлено меж-
дународными организациями (например, Ин-
ститут экстропии и Всемирная трансгумани-
стическая ассоциация). Они активно проводят 
конференции и публикуют онлайн-журналы, 
создают дискуссионные клубы, что способ-
ствует развитию идеи трансгуманизма и ставит 
на обсуждение этические вопросы возникнове-
ния «постчеловека» и риски, вызываемые этим 
процессом. 

Целью данной статьи являются изучение 
особенностей влияния киберкультуры на соци-
ально-человеческую сферу бытия и рассмотре-
ние трансгуманизма как одного из современ-
ных способов понимания и прогнозирования 
реальности. 

Основная часть. Изучение современных 
кибернетических технологий делает возмож-
ным определение смысловых этических границ 
взаимодействия человека и техно-информа-
ционных новаций. Современную реальность 
можно понять лишь через определение границ 
и алгоритмов пересечения этих противоречи-
вых по природе, но похожих по структурному 
содержанию субъектов современной реально-
сти – человека и информационно-технических 
изобретений. Кризисность современной социо-
культурной реальности и рассмотрение аспектов 
будущего человечества становятся темой осмыс-
ления для многих классиков и современников 
философского знания (К. Ясперс, О. Шпенглер, 
Г. Маркузе, Ж. Бодрийяр, А. Печчеи, К. Мангейм, 
Ф. Фукуяма, М. Дери, Э. Тоффлер, У. Эко, 
С. Хантингтон, Ферейдун М. Эсфендиари и др.). 
Например, упомянутый выше М. Дери рас-
крывает киберкультуру как переходный этап  
в эволюции человеческого вида и как новую 
трансформацию самой культуры, новое ее во-
площение.  

Рассмотрим более конкретно примеры ки-
беркультуры и особенности ее использования. 

Одним из самых известных достижений ки-
беркультуры является теория искусственного 
интеллекта (Artificial intelligence). Проблема 
интеллекта, его функциональных алгоритмов и 
закономерностей – извечная дискуссионная 
тема научных поисков. Еще древние философы 
ставили его как главный гносеологический во-
прос, который является базисом понимания мира 
и получения способов управления им. Р. Декарт, 
в частности, говорил о мышлении как об атри-
буте существования человека, о «симптоме» 
его бытийности и деятельности. Основателем 

научной концепции искусственного интеллекта 
считают А. Тьюринга, который в своей работе 
«Computing Machinery and Intelligence» (1950 г.) 
ищет ответ на вопрос: «А может ли машина 
мыслить как человек?». В этот период дости-
жение техники и кибернетики были скромнее 
современных, но, тем не менее, ответ был по-
ложительный с уточнением многих вариантов 
комбинаций и необходимостью поправок. Иссле-
дователей в сфере искусственного интеллекта 
множество: Н. Нильсон, Дж. Серл, Дж. Маккарти, 
Э. Фейгенбаум и др. Но необходимо отметить, 
что несмотря на активные поиски и исследова-
ния в отрасли искусственного интеллекта эта 
теория является больше возможной моделью, 
чем реальностью. 

Основная проблема заключается в том, что 
невозможно воссоздать то, чему нет точного 
определения. Сам интеллект имеет множество 
определений, но у него нет четких критериев, 
которые позволяли бы изучить его как субстрат 
киберкультуры. Определение интеллекта явля-
ется одним из дискуссионных вопросов фи-
лософского знания, что вызывает множество 
теорий в этой области. Например, одно из опре-
делений звучит так: «Интеллект (лат. intellectus – 
ум, рассудок) – разум, способность мыслить, 
проницательность, совокупность тех умствен-
ных функций (сравнения, абстракции, образо-
вания понятий, суждения, заключения и т. д.), 
которые превращают восприятия в знания или 
критически пересматривают и анализируют 
уже имеющиеся знания» [1]. Иными словами, 
интеллект представляет собой механизм пре-
вращения воспринятых данных в знания, что 
приводит к аккумуляции либо уточнению на 
базисе уже имеющегося запаса знаний.  

Определение механизма формирования зна-
ний человеком и его личностных интеллекту-
альных вариаций считается одной из задач в 
области исследований Artificial intelligence. 
Предметом исследования является не только 
создание интеллектуальных компьютерных про-
грамм, но и наделение их свойствами создавать 
что-то новое, т. е. человеческим фактором. 
Именно этот момент вызывает интерес в поле 
социально-философских исследований. Проис-
ходит движение от биотехнологий к нанотех-
нологиям. Основная задача области конвер-
гентных и нанотехнологий – создание техниче-
ской, синтетической модели биологических 
систем и воссоздание их законов функциониро-
вания и взаимосвязи. 

Современные исследователи конвергентных 
технологий (О. Е. Баксанский, Е. Н. Гнатик, 
Е. Н. Кучер) раскрывают их содержание через 
«указание на явление так называемой NBIC-
конвергенции (по первым буквам предметных 
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областей: N – «нано», B – «био», I – «инфо»,  
C – «когно»). В данном случае имеется в виду 
процесс становления связанного кластера ин-
формационных технологий, биотехнологий, 
нанотехнологий и когнитивной науки. NBIC-
конвергенция – процесс, в котором нанотехно-
логии играют роль своеобразного катализатора» 
[2, с. 7]. Это синергетическое слияние наук и 
технологий делает возможным преобразование 
человеческого тела на основе новых информа-
ционно-технических достижений и открывает 
ему путь к бессмертию. 

Если ранее актуальным было описание и 
выведение законов вытеснения человека из 
технической системы (например, по Б. П. Зло-
тину) [3], которые оставляли человеку такие 
функциональные уровни, как управление и 
принятие решений, а исполнительную часть, 
как правило, отдавали машинам, то сейчас ос-
новной вопрос стоит по-другому. Что лучше и 
продуктивней выполняет исконно человеческие 
функции – естественный или искусственный 
интеллект? Хоть последний пребывает в про-
цессе разработки, но теория искусственного 
интеллекта – одно из популярнейших и востре-
бованных направлений современной науки и 
информационных технологий, из которой берут 
свое начало множество современных социально-
философских теорий, одна из них – транс-
гуманизм. 

В данном исследовании производится ре-
презентация трансгуманизма как попытки про-
гнозирования будущего человечества через  
достижение киберкультуры и ее разработок. 
Основатель трансгуманизма Ферейдун М. Эс-
фендиари в основу своей концепции положил 
веру в прогресс современной науки и победу 
над такой неизлечимой «болезнью», как смерть, 
с помощью новых открытий в сфере информа-
ционных технологий и кибернетики, идеи мо-
дификации тела (с англ. body modification)  
и возникновение «постчеловека». Убеждения 
основателя трансгуманизма по поводу иден-
тичности были схожи с позициями космополи-
тов, т. е. он считал, что все мы граждане одной 
Вселенной. Современные теории относительно 
исчезновения идентичности, появление ее раз-
личных подобий, «размытые» идентичности, 
множественная идентичность приводят все 
больше фактов существования этого феномена. 
Об этом свидетельствует ряд работ современ-
ных исследователей. Например, П. Вирно в 
своей работе «Грамматика множества: к анали-
зу форм современной жизни» интерпретирует 
идентичность с помощью категории «множе-
ство». Разнообразные динамические «множе-
ства», временные сообщества, объединяющие в 
себе мобильность и сочетание различных видов 

деятельности, позволяют избегать традицион-
ных идентичностей и делают современного че-
ловека гибким и приспособляемым к изменчи-
вым вызовам современного общества» [4].  
Но эта гибкость и адаптивность на практике 
становится самообманом. Разделяя тело и со-
знание, в том числе общественное, мы порож-
даем человека без определенных традиционных 
идентичностей, что способствует отчуждению 
и нарушению социальной самоидентификации. 

Теорию трансгуманизма можно рассматри-
вать и с другой стороны, не как стремление к 
коэволюции и совершенству, а как, напротив, 
бегство от природной телесности, проявление 
кризиса принятия и восприятия природы со-
временным человеком. Ведь можно предполо-
жить, что все попытки изменения биологиче-
ских компонентов человека как части природы 
направлены не на нахождение своего места в 
ней и осознание своей телесности, а на бегство 
от гармонизации отношений в союзе «природа – 
человек», т. е. попытка стать независимым  
и отстраненным от внешних условий. Необхо-
димо отметить, при развитии такого сценария 
человек лишает себя основной связующей  
с миром природы – телесности. Например, те 
же способы «бодимодификации» (тоннели в 
ушах, татуировка глазного яблока, рассечение 
языка, силиконовые инплантанты и искус-
ственные органы) говорят о попытке изменения 
своей телесности вопреки природе. Возмож-
ность трансформировать свое тело – это как 
компенсация невозможности контролировать 
внешний мир. Как отмечает М. Дери: «Следу-
ющий шаг очевиден: довести разрыв до конца и 
совершенно отделиться от тела. Несмотря на 
всю свою киберпанковость, сверхлюди Винд-
жа, биоинженерные осьминоги Берроуза и вир-
туальные осьминоги Маккены все еще цепляют-
ся за тело. Окончательное решение проблемы 
“сознание – тело”, согласно доминирующей 
логике киберкультуры, требует сведения созна-
ния до чистой квинтэссенции» [5, с. 228]. Раз-
деление сознания и тела приведет к тотальной 
утрате человеком себя. Ведь человек – это гар-
моничное сочетание тела и сознания, и только  
в процессе взаимодействий этих природных 
феноменов происходит порождение его духов-
ных экзистенциалов и гуманистических идей, 
которые являются основой социальности. 

Попытка самосоздания похожа на внутрен-
ний конфликт человека, который не признает 
свою основную проблему – отречение от при-
роды и потребительское ее использование. 
Вместо решения и осознания этой проблемы 
человек придается эскапизму, т. е. бегству,  
и создает себе утешительные мистические кар-
тины будущего. Телесность как философская 
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категория рассматривается в синергисе при-
родного начала и культурно-общественных 
элементов, раскрывая идею целостности чело-
века с внешним миром. Так, современный ис-
следователь вопросов самоорганизации культу-
ры И. Г. Донникова отмечает: «Вовлеченный  
в культуру в единстве его телесно-духовных-
предметных атрибутов, человек выстраивает 
отношения с природой как с “Другим”, прини-
мая ее инаковость, неустраняемость противоре-
чий и направляя весь свой потенциал на поиск 
способов гармоничного с ней сосуществования» 
[6, с. 233]. Это раскрывает одну из форм разви-
тия человека – нахождение его все новых спо-
собов гармонизации с внешней природой и сво-
ей внутренней.  

Отчуждение человека от естественного раз-
вития, превращение в бессмертного и не нужда-
ющегося в репродуктивном обновлении ведет к 
кризису гуманности и аномии множества ценно-
стей. Ведь такие феномены человеческих отно-
шений, как любовь к детям, раскрытие себя че-
рез понимание других и определение хрупкости 
и небесконечности человеческого существова-
ния, и порождают гуманность. Через призму 
этих человеческих переживаний проявляются 
самопожертвование, героизм во благо духовных 
принципов и т. п. И эти гуманистические уста-
новки формируют по своему содержанию смыс-
лы человеческой жизни. А нужна ли жизнь  
человеку, лишенная смысла? жизнь, определен-
ная и четко распланированная? Ведь если чело-
век будет управлять дальнейшим ходом эволю-
ции вида Homo sapiens, гарантий, что этот путь 
приведет нас к коэволюции, нет, а рисков очень 
много. Учитывая последствия управления чело-
веком природой и обществом, можно опреде-
лить аксиому этих взаимоотношений. А именно 
чем выше технологии и информационные до-
стижения, тем ниже этически-ценностные кон-
станты их применения и последствий. 

Понятно, что следовать назад и отказывать-
ся от современных технологий нецелесообраз-
но и нерационально, ведь они способствуют 
улучшению жизни и здоровья человека. Требу-

ется лишь обозначить границы в их примене-
нии, установить черту использования нарабо-
ток киберкультуры, пункт остановки под 
названием «Я все же человек!». Критерием че-
ловечности на этом пути является сохранение 
телесности. Хотя некоторые авторы, определяя 
верхнюю границу «человечности», приходят к 
выводам, что «человек – это всего лишь удоб-
ный термин, который мы придумали для отра-
жения привычного для нас мира» [2, с. 82]. Та-
ким образом, подвергаются сомнению дефини-
ции таких социально-философских категорий, 
как «живой» и «искусственный», «разумный» и 
«неразумный», «человек» и «не-человек». Речь 
идет о «цифровом бессмертии» как о способе 
сохранения и перенесения сознания в виде 
компьютерной программы. Но отрешение от 
телесности приводит к отчуждению от есте-
ственной среды. Ч. С. Кирвель отмечает: «Если 
для гуманистов важно, что человек может 
улучшить тот мир, в котором он живет, через 
рациональное мышление, терпимость, свободу 
и демократические формы общественного 
устройства, то для трансгуманистов важно, кем 
может стать человек» [7, с. 150]. Это раскрыва-
ет трансгуманизм как заявку на преодоление 
человеческого способа существования, уход от 
природы и социальных ценностей, которые яв-
ляются фундаментом гуманного общества. 

Заключение. В русле данного размышле-
ния теория трансгуманизма предстает как  
попытка эскапизма человека от глобальных 
проблем человечества. Потеряв контроль над 
природной, да и, судя по тенденции экономико-
политического развития, над социальной ре-
альностью, человек пытается контролировать  
и управлять своим телом и жизнью. Но этот 
уход больше напоминает утопию, которая, ко-
нечно, имеет шансы на реализацию, но которая, 
скорее, приведет к «убийству» человека и со-
зданию его искусственной фальшивой копии. 
Таким образом, сохранение телесности опреде-
ляется как атрибутивный критерий гуманности 
и «топос» сохранение человечности на пути 
информационно-технического прогресса. 
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ФЕНОМЕН ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В ЭКОЛОГО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассмотрен феномен виртуальной реальности на этапе становления эколого-
информационного общества. Проанализированы истоки и генезис понятия виртуальности. 
Обосновано понимание виртуальной реальности как частного случая концепции множественных 
реальностей А. Шюца. Определены основные свойства феномена виртуальной реальности и ме-
ханизм функционирования виртуальной реальности. Выделены основные направления трактов-
ки понятия виртуальной реальности. В наиболее общем виде рассмотрен процесс виртуализации 
современного социума. 

Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, виртуализация, виртуальное со-
бытие, виртуальный поток, коллективное виртуальное, виртуальный субъект. 
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PHENOMENON OF VIRTUAL REALITY IN ENVIRONMENTAL  
INFORMATION SOCIETY 

The article deals with the phenomenon of virtual reality on the stage of eco-information society. 
We analyzed the origins and the genesis of the concept of virtuality. Grounded understanding of virtual 
reality as a special case of the concept of multiple realities A. Shyutsa. The main features of the 
phenomenon of virtual reality and virtual reality mechanism of functioning. The basic directions of 
treatment of the concept of virtual reality. In the most general form through the process of virtualization 
of modern society. 

Key words: virtual, virtual reality, virtualistics, virtualization, virtual events, virtual stream, 
collective virtual, virtual entity. 

Введение. В условиях перехода общества к 
устойчивому типу (или эколого-информа-
ционному обществу) особую актуальность при-
обретает феномен виртуальной реальности. 
Предельно широкое определение понятия вир-
туальной реальности позволяет проследить 
наличие виртуализации на протяжении всей 
человеческой истории, нашедшее отражение в 
философии, литературе, искусстве, мифологии. 
Соответственно, в наиболее широком смысле 
виртуальная реальность есть любая проектиру-
емая реальность, отличная от обыденной.  

Основная часть. Повышенное внимание к 
феномену виртуальной реальности в конце XX – 
начале XXI в. со стороны естественных, техни-
ческих и гуманитарных наук связано с бурным 
развитием технологий виртуальной компью-
терной реальности в современном обществе.  
В науке возникает новая комплексная научная 
дисциплина – виртуалистика, которая изучает 
проблемы виртуальности и виртуальной ре-
альности. Понятие виртуальной реальности 
широко используется для описания широкого 
спектра явлений, связанных не только с вирту-
альными реальностями компьютерными тех-
нологиями, но и психологическими, эстетиче-

скими, эзотерическими виртуальными реаль-
ностями. 

Востребованность и широкое распростране-
ние понятия виртуальной реальности требует 
актуализации термина «виртуальность» и рас-
смотрения генезиса данного понятия в истории 
философии. Виртуальность можно определить 
как некоторое потенциальное состояние бытия. 
Содержание и объем категории виртуальности 
изменялось в истории науки как логикой разви-
тия языка, так и философскими исследованиями. 

Формирование концепта «виртуальное» 
прошло сквозь богословские труды средневе-
ковых философов-схоластов. Латинский сред-
невековый термин virtualis происходит от слова 
virtus, который эквивалентен метафизическим 
терминам δύναµις (возможность) и ενέργεια 
(действительность). Данная эквивалентность 
вкладывает в концепт virtus обозначившееся 
расхождение между общей потенциальной и 
единичной энергийной вещами. Фома Аквин-
ский, представитель поздней схоластики, в по-
нятии виртуального раскрывал онтологическое 
сосуществование множества реальностей, на-
ходящихся на различных уровнях иерархии. 
При этом он стремился решить проблему  
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порождения более высокими уровнями реаль-
ности более низких. Дунс Скотт своей интер-
претацией понятия виртуального стремился 
преодолеть оппозицию единого реально суще-
ствующего мира и многообразия возможного 
опыта, переживаемого индивидом. 

В новоевропейской философии понятие 
виртуального использовал Г. Лейбниц, поле-
мизируя о принципе врожденности идей с 
Дж. Локком. По мнению Лейбница, душа вир-
туально знает все. При этом новоевропейская 
философия переносит понятие виртуального в 
сферу естественных наук для решения проблем 
отражения и проекции. И. Кант в «Трансцен-
дентальной эстетике» актуализирует простран-
ство и время как априорные формы чувствен-
ности, формы наглядных представлений, а не 
некие реальные данности, существующие неза-
висимо от нас. А. Бергсон, анализируя различия 
между сущностью вещи и памятью о ней, рас-
крывает понятие виртуального как разрыв про-
тяженности мира, совершаемый на основе кри-
терия телесности, который предполагает при-
сутствие или отсутствие аффективных чувств 
[1, с. 10–15]. 

Далее важно отметить, что виртуальная ре-
альность может рассматриваться как частный 
случай концепции множества реальностей ав-
стро-американского философа и социолога 
Альфреда Шюца. Верховной реальностью, по 
мнению А. Шюца, является повседневность, из 
которой индивид выходит в другие реальности. 
Все эти реальности являются конечными обла-
стями смысла, т. е. они замкнуты в себе, и пе-
реход из одной такой реальности в другую если 
и возможен, то требует смыслового скачка, пе-
реориентации сознания на иную реальность. 
Каждая из таких реальностей имеет свой, при-
сущий только ей «когнитивный стиль», скла-
дывающийся из шести основных компонентов:  

1) особая форма активности сознания;  
2) специфическое решение проблемы суще-

ствования объектов, данных в опыте;  
3) специфическое активное отношение к 

жизни;  
4) специфическая темпоральная структура; 
5) специфика личностной определенности 

индивида;  
6) специфическая форма социальности.  
Внутри границ каждой конкретной реаль-

ности переживания индивида последовательны 
и совместимы [2, с. 3–34].  

Виртуальной реальности в широком смысле 
присущи все признаки, определяемые А. Шю-
цем. Вместе с тем в понятие виртуальной ре-
альности разными исследователями вкладывает-
ся разный, зачастую противоречивый смысл. 
Поэтому множество существующих в настоящий 

момент концепций виртуальной реальности 
можно разделить на несколько крупных на-
правлений (или классов). 

Психологическое (феноменологическое) на-
правление, которое исторически является пер-
вым из возможных подходов и основывается  
на взглядах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера,  
А. Бергсона, П. Тиллиха. Продолжателями тра-
диций феноменологии являются Н. А. Носов, 
А. Н. Леонтьев, В. Ф. Жданов, В. М. Розин. 
Виртуальная реальность понимается предста-
вителями психологического подхода как свой-
ство человеческой психики, результат работы 
человеческого сознания, способного порождать 
множество возможных реальностей. Сознание – 
идеальная (субъективная) реальность, которая 
означает отражение наличной окружающей 
(объективной) реальности. В терминологии  
М. Хайдеггера виртуальная реальность есть 
Dasein. Dasein – это сущее, вопрошающее  
о своем бытии («кто я есть?», «что я есть?», 
«как я есть?»). Способ бытия данного сущего 
Хайдеггер именует экзистенцией, осмысление 
и упорядочивание действительности челове-
ком, творение множества актуальных и потен-
циально возможных реальностей. П. Тиллих 
считал, что виртуальность – это интеллектуаль-
ная способность человека создавать виртуальные 
миры. По мнению В. М. Розина, виртуальные 
миры творятся индивидом и не могут быть иден-
тифицированы иными субъектами. Изначально 
будучи частью объективного наличного мира, 
человек в своем сознании и своими действиями 
творит пространство виртуального в своем со-
знании. Реальный наличный объективный мир 
преломляется в сознании человека и становится 
виртуальным миром. 

Коммуникативно-культурологическое на-
правление, трактующее виртуальную реаль-
ность как реальность, созданную замещением 
элементов общества симулякрами. Впервые 
термин «симулякр» употребил Платон для обо-
значения «копии копий», которая искажает 
свой прототип. При том, что истинность опре-
деляется Платоном, исходя из сходства или не-
сходства с идеей вещи, симулякры лишаются 
любого онтологического статуса и осуждаются 
как подделки. В современной трактовке симу-
лякр есть элемент виртуальной реальности, 
равно как вещь-прототип есть элемент реально-
го мира. Иными словами, виртуальная реаль-
ность есть пространство симулякров. Ж. Бод-
рийяр ввел термин «симулякр» в широкий оби-
ход и применил для интерпретации реалий 
окружающего мира. Симулякр определяется  
Ж. Бодрийяром в двух контекстах: во-первых, 
как некое ложное подобие, копия, нивелирую-
щая отсутствие оригинала, и, во-вторых, как 
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нечто воображаемое, иллюзорное. Применяя 
понятие симулякра как ложной копии, Ж. Бод-
рийяр рассматривает историю развития социу-
ма как процесс внедрения в социальную реаль-
ность ложных объектов. По его мнению, со-
временная эпоха (в его терминологии – это 
эпоха постмодерна) является временем тоталь-
ной симуляции, т. е. временем обретения симу-
лякрами самодостаточной реальности. Процесс 
симуляции происходит во всех сферах обще-
ственной жизни. В оценке феномена виртуали-
зации Ж. Бодрийяр не только неоднозначен, но 
и приходит к двум противоречивым выводам. 
Прежде всего, он говорит о том, что виртуали-
зация реальности – смелый и далеко не всегда 
осознанный выбор человечества, отказавшегося 
от естественного состояния в пользу искус-
ственного. При этом искусственное, виртуаль-
ное состояние, по его мнению, более эффек-
тивно, чем естественное. Вместе с тем тоталь-
ная виртуализация приводит к имплозии, т. е. 
стиранию границ, разделяющих реальный  
и виртуальный миры. 

Технико-технологическое (информационное, 
компьютерное) направление, в рамках которого 
виртуальная реальность рассматривается как 
вариант развития современной техники и тех-
нологий и их влияния на все сферы жизни со-
циума. Представителями данного направления 
являются Дж. Ланье, М. Крюгер, Й. Масуда,  
Н. Винер, Д. Белл, А. Бюль, А. И. Воронов. 
Виртуальная реальность, созданная инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, 
существует параллельно с объективной окру-
жающей человека реальностью. Особую роль 
исследователи данного направления уделяют 
понятию «информация», которая является объ-
ективной реальностью, действующей на уровне 
природных закономерностей и не зависящей от 
субъекта восприятия. В рамках технико-техно-
логического направления наряду с понятием 
«виртуальная реальность» встречается понятие 
«кибернетическое пространство» («киберпро-
странство»), впервые употребленное У. Гибсо-
ном в романе «Нейромантик» (Neuromancer, 
1984). Термин «киберпространство» происхо-
дит от слов «кибернетика» и «пространство». 
Кибернетика – наука об общих закономерно-
стях управления и передачи информации в раз-
личных системах, а пространство здесь являет-
ся местом, где находится информация; так, ки-
берпространство становится пространством 
информационных объектов и событий. Иными 
словами, киберпространство – это пространство 
кодов, абстрактное пространство, которое 
представляет массивы информации. Компью-
терная виртуальная реальность визуализирует 
массивы информации для удобного восприятия 

человеком, но также и для создания виртуаль-
ного пространства, в котором может находить-
ся человек реально, а не только в виде набора 
символов и кодов. В рамки технико-техноло-
гического подхода укладываются собственно 
технические подходы к пониманию виртуаль-
ной реальности, которые включают в себя: 

– изучение искусственных языков модели-
рования виртуальной реальности (П. Вольф,  
К. Сандерс, Ч. Скотт, Эд. Титтел); 

– рассмотрение особенностей трехмерной 
графики, созданной при использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий  
(Е. Карташева, Г. П. Катыс, П. Г. Катыс, Ф. Хэ-
мит, Д. И. Шапиро); 

– исследование виртуальных миров, со-
зданных системами виртуальной реальности, 
воздействующими на органы чувств человека 
(В. С. Бабенко, О. Власенко, С. Дацюк, И. Кон-
дратьев, М. Круглов, К. Макмиллан).  

Несмотря на разнообразие подходов к трак-
товке понятия виртуальной реальности можно 
выделить общие для всех подходов свойства 
виртуальной реальности.  

В качестве основных свойств виртуальной 
реальности необходимо отметить:  

1) порожденность, т. е. непосредственная 
связь виртуальной реальности, не обладающей 
самосущным бытием, с деятельностью челове-
ческого сознания; виртуальная реальность есть 
продукт иной реальности, внешней по отноше-
нию к виртуальной; 

2) актуальность, т. е. существование вир-
туальной реальности «здесь и сейчас», деятель-
ность в пространстве и времени и по законам 
виртуальной реальности, отличным от темпо-
ральности и каузальности иных реальностей; 
данное свойство тесно связано со свойством 
порожденности, так как виртуальная реаль-
ность существует до того момента, пока актив-
на порождающая реальность; 

3) иммерсивность (эффект погружения, 
эффект присутствия), т. е. комплекс ощущений 
человека, находящегося в искусственно создан-
ном мире, в котором он может менять точку  
обзора, приближать и удалять объекты и т. п., 
также данное свойство характеризует сте- 
пень погруженности субъекта в виртуальную  
реальность;  

4) интерактивность, т. е. способность ин-
формационно-коммуникационной системы и 
реальности, ей порождаемой, активно и адек-
ватно реагировать на действия пользователя, 
что предполагает уход от условного, искус-
ственного характера виртуальной реальности.  

Исходя из описанных свойств, можно  
сделать вывод, что виртуальная реальность  
выступает не только в качестве особой среды 
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деятельности индивида, но и в качестве про-
цесса деятельности индивида в данной среде, а 
также в качестве становления данной среды. 
Для описания процесса деятельности в вирту-
альной реальности используется понятие вир-
туального события, т. е. кратковременного пе-
риода осуществления сценария существования 
фрагмента виртуальной реальности. Закончен-
ная совокупность виртуальных событий пред-
ставляет собой виртуальный поток в пределах 
существования виртуальной реальности.  

В рамках исследования эколого-информа-
ционного общества наиболее важным является 
технико-технологический подход к трактовке 
феномена виртуальной реальности. 

Возникновение термина «виртуальная ре-
альность» в рамках информационного подхо- 
да относят к первой половине 80-х гг. ХХ в. 
Признанным автором этого термина является 
Дж. Ланье, исследователь в области визуализа-
ции данных и биометрических технологий,  
который в 1984 г. возглавлял группу ученых, 
разработавших систему виртуальной реально-
сти в области симуляции хирургических опера-
ций. Под виртуальной реальностью Дж. Ланье 
понимал искусственно созданный мир, погру-
жение в который стало возможным с помощью 
определенных технических средств. Он придер-
живался взгляда на виртуальность как на иллю-
зорную реальность, возможную в рамках ком-
пьютерных технологий [3, с. 69–70]. 

Тем не менее ни один из описанных выше 
подходов в полной мере не отражает современ-
ное состояние виртуализации общества и экс-
пансию виртуальной реальности в мир человека. 
Наиболее адекватно определить виртуальную 
реальность как феномен эколого-информацион-
ного общества позволяет только синтез всех 
трех подходов. 

На современном этапе развития, этапе ста-
новления эколого-информационного общества 
как общества устойчивого типа феномен вир-
туальной реальности, с одной стороны, вскры-
вает противоречия, связанные с усложнением 
бытия социума, с другой стороны, может вы-
ступать инструментом как познания совре-
менного общества, так и прогнозирования  
путей развития и возможности выхода на же-
лаемое будущее.  

Не менее важным для понимания процессов 
в современном социуме является виртуализа-
ция. Виртуализация общества – это трансформа-
ция способа существования и функционирова-
ния социума, инструментами которой являются 
компьютерные и коммуникационные техноло-
гии. Техника и технологии становятся сущност-
ным основанием современной социальной ре-
альности.  

Отличительными чертами этапа становле-
ния эколого-информационного общества явля-
ются возросший объем и значение научного 
знания и информации, которая превращается  
в стратегический ресурс, предмет и продукт 
производства, массовое распространение и при-
оритет интеллектуального труда, развитие и ши-
рокое распространение информационно-комму-
никационных средств и технологий. 

Широкое распространение информационно-
коммуникационных технологий порождает фе-
номен коллективного виртуального, которое 
представляет собой виртуальную реальность, 
созданную большим сообществом людей.  

Примером коллективного виртуального на 
настоящем этапе развития является всемирная 
система объединенных компьютерных сетей Ин-
тернет. Взаимодействие индивида и виртуальной 
реальности Интернет определяется феноменом 
светской Интернет-соборности, которая является 
формой единения индивидов в виртуальной ре-
альности, представленной соборностью ценно-
стей виртуальной реальности для реализации 
смысла существования человека [4, с. 70–75]. 

Внутри коллективного виртуального дей-
ствуют отдельные виртуальные субъекты, кото-
рые представляют собой отображение реального 
субъекта в виртуальном пространстве. Внутри 
сети Интернет такие виртуальные субъекты тех-
нически представлены в виде Web-сайта или 
аккаунта на форуме или в чате. Такого типа вир-
туальный образ реального субъекта создается с 
целью формирования у других виртуальных 
субъектов определенного образа самого себя. 
Вместе с тем подобный способ виртуализации 
предоставляет возможность самореализации для 
реального субъекта в виртуальном пространстве.  

Заключение. В контексте всего вышеска-
занного можно сделать следующие выводы. 

1. Виртуальную реальность в современном 
понимании можно определить как специфиче-
скую форму человеческого бытия и особую 
форму жизни общества на этапе формирования 
эколого-информационного общества, обуслов-
ленную массовым распространением информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

2. Реализация виртуальной реальности с по-
мощью информационно-коммуникационных тех-
нологий представляет собой вырожденный слу-
чай более глубокого феномена виртуальности, 
историю которого можно проследить вплоть до 
Античности. 

3. Виртуальная реальность является част-
ным случаем концепции множественных ре-
альностей, разработанной А. Шюцем. 

4. Наиболее важным свойством виртуаль-
ной реальности выступает иммерсивность, ко-
торая определяет степень погружения индивида 
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в виртуальную реальность, что достигается пу-
тем генерации максимального сходства вирту-
альности с реальным миром при помощи симу-
ляции. Другим важным свойством виртуальной 
реальности считается интерактивность, позво-
ляющая организовать двунаправленное взаимо-
действие индивида с порожденной искусствен-
ной средой. Порождающей реальностью для 
виртуального мира является обыденный окру-
жающий человека мир.  

5. Виртуальная реальность актуальна, дей-
ствует только «здесь и сейчас», обладает внут-
ренней темпоральностью и каузальностью, т. е. 
происходит в своем пространстве и времени и 
по своим собственным законам. В рамках вир-
туальной реальности время обратимо, что может 
привести к нарушению причинно-следственных 
связей внутри виртуального мира. 

6. Существует большое количество концеп-
ций виртуальной реальности, которые условно 
можно объединить в три крупных направления: 
психологическое (феноменологическое), ком-
муникативно-культурологическое, технико-

технологическое (информационное, компью-
терное) направления. 

7. Для актуализации и определения вирту-
альной реальности как феномена современного 
социума требуется синтез всех трех подходов.  
С одной стороны, виртуальная реальность явля-
ется активностью сознания субъекта. С другой 
стороны, виртуальная реальность есть совокуп-
ность симулякров, созданных средствами ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

8. Виртуальная реальность оказывает влия-
ние на все сферы жизни современного социума. 
Все социальные институты охвачены процес-
сом виртуализации, которая предполагает под-
мену реальных процессов и переход социаль-
ных институтов в сферу виртуального. 

Таким образом, виртуальная реальность – 
это разновидность реальности, порожденная 
сознанием субъекта посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий, которая 
существует лишь в специфической темпораль-
ности и каузальности, не будучи актуализиро-
ванной в материальном мире.  
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О. П. Пунченко  

Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова (Украина) 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2: ТРАНСГРАНИЧНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ  

ХАРАКТЕР ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПО-КИТАЙСКИ  
В статье обоснованы цели, сущность и содержание нового Шелкового пути как инициативы 

Китая по развертыванию глобализационных процессов в евроазиатском регионе. Репрезентиро-
ваны основные пути развертывания глобализационных процессов, их трансграничный характер 
и задачи. Акцентировано внимание на инновационных векторах развития науки и образования, 
их стратегических задачах. Раскрыты особенности компаративистики на уровне контакта нацио-
нальных, интеллектуальных образовательных систем. Проведено сравнение Болонской и Китай-
ской систем образования, при этом акцентировано внимание на приоритете последней. 

Ключевые слова: Шелковый путь, глобализация, экономика, трансграничность, инноваци-
онность, наука, образование, межкультурный вектор, компаративистика. 

O. P. Punchenko 
Odessa National Academy of Telecommunication named after A. S. Popov (Ukraine) 

SILK ROAD-2: THE TRANSBOUNDARY NATURE AND INNOVATION  
OF GLOBALIZATION IN CHINESE 

In the article substantiates goals of the essence and content of a new Silk road as initiative of China 
by the development of China’s globalization processes in the Eurasian region. It represents  
the main ways the development of globalization processes, their transboundary nature and objectives. 
The attention is focused on the innovative vectors of development of science and education, their 
strategic objectives. The article disclosed the features of comparativistics at the level of exposure of 
national, intelligent educational systems. Comparing the Bologna’s education system and China’s the 
author also focused the attention on the priority of the last. 

Key words: Silk road, globalization, economics, transboundary nature, innovation, science, 
education, intercultural vector, comparativistcs. 

Введение. Последние годы ушедшего ХХ в. 
ознаменовались бурным исследованием всей 
системы научного знания процессов глобализа-
ции, которые предстали в качестве объективной 
реальности современной цивилизации. Ком-
плексный системный подход к анализу концеп-
та «глобализация» обнаруживается в работах  
В. С. Бакирова, П. А. Водопьянова, А. И. Зелен-
кова, Ч. С. Кирвеля, А. А. Лазаревича, В. К. Ле-
кашевича, В. М. Лукашевича, А. С. Панарина, 
Н. И. Сазонова, В. С. Степина, А. И. Уткина,  
Я. С. Яскевич, а также у зарубежных исследо-
вателей – У. Бека, Д. Белла, К. Дэвиса, Дж. Нейс-
бита, Р. Осборна, Р. Робертсона, Э. Тоффлера, 
Ф. Фернандо-Арместро, Ф. Фукуямы, Р. Шапи-
ро, Ф. Шафера и многих других. 

Несмотря на противоречия, складывающиеся 
при анализе работ этих авторов, в обосновании 
сущности и смыслового содержания концепта 
«глобализация» можно выделить ряд измерений, 
которые объективно составляют ее содержание: 

– детерминирующее измерение глобализа-
ции наиболее фрактально обнаруживает себя  
в процессах мировой экономики, поскольку  
эти процессы составляют основу глобализации 
на пространстве всего мирового сообщества; 

– существенным измерением является соци-
ально-антропологический контекст, социокуль-
турное измерение, экологическое, комплекс-
ное, исследующее воздействие глобализации 
на все стороны жизнедеятельности общества  
[1, с. 333–335]. 

С учетом этих измерений глобализация пред-
стает как объективный, естественно-историче- 
ский процесс развития человечества, формиру-
ющий кардинально новую систему интеграции 
экономических, политических, финансовых и 
социально-культурных систем, отражающих не 
интересы единого центра, а интересы всех наро-
дов и стран. 

Поскольку глобализировать все системы 
современного миропорядка практически невоз-
можно из-за разного уровня развития стран,  
а концептуальные модели глобализации отвер-
гают насилие, войны, уничтожение народов, 
то возникает возможность региональной гло-
бализации. Открыто эту возможность решил 
реализовать Китай, обосновав инструмен-
тальную модель ее реализации в Шелковом 
пути-2. 

Цель статьи – раскрыть сущность концеп-
ции «Шелковый путь-2» как варианта китайской 
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региональной глобализации, ее трансгранич-
ный и инновационный характер. 

Основная часть. Развитие глобализацион-
ных процессов начала ХХІ в. ознаменовалось 
возрождением Китаем Шелкового пути-2 в его 
новом качестве. Старый Шелковый путь, воз-
никнув в ІІІ в. до н. э., просуществовал до сере-
дины ХVII в. Это была одна из конструктивных 
форм сотрудничества и развития ряда стран. 
Шелковый путь – это общее название караван-
ных путей, идущих из Китая в страны Средней 
и Передней Азии. По этому пути провозилась 
новация китайского натурального текстильного 
производства – шелк. Открытие этого пути рез-
ко подняло экономику Китая, дало возмож-
ность увеличить финансирование других от-
раслей материального производства, а также 
науки и образования. Но уже с начала своего 
становления через Шелковый путь Китай экс-
портировал в страны, стоящие на его пути, 
свою культуру, традиции, обычаи, нравы, до-
стижения науки и техники. Этим путем вос-
пользовались арабские компиляторы, перевед-
шие на арабский язык достижения астрономии, 
математики, химии, медицины и других наук, 
успешно развивающихся в Китае, а также до-
стижения в области техники, письменности, 
военного дела, и передали их Европе. 

Возникший Шелковый путь оказал глубо-
кое влияние на развитие всех сфер жизнедея-
тельности народов Средней и Передней Азии,  
а позже и ряда европейских стран. 

Новый Шелковый путь-2 расширил зону 
своих интересов в экономике, а также в поли-
тике и культурной жизни других стран. В ста-
ринный Шелковый путь Китай вдохнул новую 
жизнь, разработав стратегию «один пояс – один 
путь». И осенью 2013 г. эта стратегия была ре-
презентирована вначале странам Центральной 
Азии в ходе ряда визитов председателя КНР  
Си Цзиньпина. Речь шла о создании «экономи-
ческого пояса шелкового пути» и «морского 
шелкового пути ХХІ века». Амбициозный про-
ект выступил вначале как один из вариантов 
евроазиатской интеграции. 

Экономический пояс Шелкового пути-2 
включает создание трех коридоров, проходя-
щих по Евразии. Северный коридор предпола-
гается проложить из Китая через Центральную 
Азию и Россию в Европу. Центральный – из 
Китая через Центральную и Западную Азию  
к Персидскому заливу и Средиземноморью.  
А южный должен вести из Китая через Юго-
Восточную и Южную Азию в регион Индий-
ского океана. 

Чего же хочет Китай? Шелковый путь-2 
предусматривает много инициатив и проекций. 
Пекин говорит о расширении инвестиций  

в экономику других стран; о финансовом изме-
рении (банковское содружество, принесшее 
признание юаню, который в последнем кварта-
ле 2016 г. был признан в качестве резервной 
валюты МВФ); об инфраструктурном измере-
нии (совместные дороги, воздушные и морские 
пути); о культурном измерении (через развитие 
науки, образования, искусства и т. д.). 

Проект грандиозный, и он уже реализуется 
на практике. Главное для Китая покорить ев-
ропейский рынок. И этот процесс начался. Ки-
тай установил хорошие связи с Беларусью, как 
трамплином для скачка в Европу, выделил  
2 млрд. долл. США в виде инвестиций Чехии 
для строительства новых и ремонта старых 
дорог, что для страны это оказалось большой 
помощью. А в Северную Африку Китай при-
нес технологию строительства скоростных 
железных дорог. 

Инвестируя финансы в страны Европы и 
Азии, предоставляя долгосрочные кредиты под 
низкие проценты, Китай взамен получает паке-
ты акций предприятий, входит в акционеры 
банков и портов (известно, что Китай купил 
греческий порт Пирей). 

Реализация стратегии «один пояс – один 
путь» очень выгодна экономике и культуре  
Китая, она укрепляет имидж Китая на между-
народной арене, демонстрирует его ответствен-
ность в качестве региональной державы. В то 
же время стратегия Китая будет выгодна и 
странам Шелкового пути-2, особенно для их 
инфраструктуры и отраслей обрабатывающей 
промышленности. Она усилит связи между 
этими странами. 

В качестве негатива выступает возрастаю-
щая опасность в этих странах китайского влия-
ния и роста тяжелой экономической зависимо-
сти от Китая, а также нанесение вреда окружа-
ющей среде и традиционной культуре. 

Анализ евроазиатского регионального 
партнерства в экономике дает право утвер-
ждать, что новая инициатива Китая – возрож-
дение Шелкового пути-2 – это новая форма 
глобализации по-китайски. Китай хочет поста-
вить под контроль основные инфраструктурные 
и транспортные пути движения товаров на ев-
роазиатском континенте. Это еще одно свиде-
тельство, раскрывающее содержание современ-
ной динамизации всех сфер общественной 
жизни Китая, особенно его экономики. «Китай 
является необычной иллюстрацией того, как в 
течение жизни одного поколения глобализация 
может помочь сделать экономически отсталую 
страну настоящим экономическим двигателем. 
Очевидно, что ему, кроме богатых человече-
ских и финансовых ресурсов, требуется посто-
янное желание страны перестраиваться для 
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удовлетворения требований глобализации вме-
сте с желанием авторитарной политической 
системы навязывать огромные трудности 
большей части населения в процессе перехода» 
[2, с. 212]. 

Анализируя феномен китайского экономиче-
ского скачка, западные экономисты утверждают, 
что Китай осмыслил значение глобализации и 
стал снимать с этого процесса «сливки». Да, Ки-
тай не отказывался и не отказывается от идеи 
глобализации, просто он умело использует ее 
позитивный потенциал, ставя проблемы перед 
другими лидерами развитых экономических 
стран мира. Данная мегастратегия нового Шел-
кового пути-2 нашла широкое обсуждение  
на саммите «Большой двадцатки» в сентябре 
2016 г. в Китае. Формально темой встречи стало 
«Строительство инновационной, здоровой, вза-
имосвязанной и инклюзивной мировой эко-
номики», а фактически обсуждался новый ре-
гиональный евроазиатский вариант китайской 
глобализации. Инициатором этого обсуждения 
выступили США, усмотревшие в Шелковом  
пути-2 притеснение их финансово-экономиче- 
ских интересов и ограничение продвижения аме-
риканской демократии в евроазиатском регионе. 
Это заставило США и Канаду в течение полуто-
ра месяцев после саммита подписать соглаше-
ния о торговле с Европейским союзом. 

Несомненно, как и первый Шелковый путь, 
второй тоже продвигает инновации в науке, 
образовании, культуре в страны этого пути. Ки-
тай, идя по алгоритму США, обосновавших  
10 мегатрендов развития общества, выделил  
8 глобальных Столпов развития своего обще-
ства. «Каждый из 8 Столпов исследует одну из 
реформ, взаимодействие которых рождает но-
вое целое, – отмечают Джон и Дорис Нейсбит. – 
Никто не может предсказать, каким в итоге 
станет Китай – каким будет новое общество, 
которое развивается на наших глазах. Китай 
переправляется через реку, нащупывая ”кам-
ни”» [3, с. 164]. 

В отличие от западных стран, развивающих 
концепции информационного общества и стра-
тегии перехода к нему, Китай выдвинул более 
жизненную концепцию инновационного обще-
ства. Известно, что общество считается инфор-
мационным, если производство и использова-
ние информации пересекает рубеж 50% по от-
ношению к материальному производству.  
С позиций этого показателя США стали ин-
формационным обществом еще в 1974 г.  
Но производство информации и развитие ин-
форматизации – процессы идеальные. Инфор-
мация должна отражать финансовую обеспе-
ченность репрезентируемых материальных 
продуктов. Пока что люди рассчитываются  

за промышленные и продовольственные това-
ры, за ЖКХ и другие услуги не виртуальными 
деньгами, а реальными. И если на электронной 
карточке счета нет – товар никто не отпустит.  
В погоне за переходом к информационному 
обществу многие страны попадают в долговую 
яму МВФ. В тех же США государственный 
долг превысил 20 трлн. долл. 

Китай это учел, и поставленная им цель – 
создание общества инноваций – связана с раз-
витием науки и образования. «С первых дней 
реформ, – отмечают супруги Нейсбит, – Китай 
ставил эксперименты, выясняя на практике эф-
фективность инноваций. Правовые нормы, 
страховые схемы, общественные институты, 
образовательные и инвестиционные модели, 
даже культурные проекты – все они проходят 
практическую проверку и должны доказать 
свою значимость, прежде чем их одобрят к 
внедрению» [3, с. 127]. 

В развитии науки начался бурный процесс 
раскрепощения разума. В Китае поощряют даже 
за отрицательные результаты опытов. Китайская 
культура в науке позволяет совершать ошибки, 
поощряет творческий потенциал, учится на до-
пущенных ошибках и охотно принимает ученых, 
рационализаторов с новыми проектами. Эта 
идея привела белорусских ученых В. П. Стар-
жинского и В. В. Цепкало к разработке концеп-
ции содержания инновационного общества, что 
отражено в монографии «На пути к обществу 
инноваций» (Минск: РИВШ, 2016).  

Альфой и омегой развития китайского об-
щества инноваций выступает образование. За-
дача образования и науки заключается в эман-
сипации разума, освобождении его от старой 
методологии обучения, раскрепощенности 
мышления, духа и, как итог, в превращении 
Китая в «общество обучения». «В этой стране 
обучение – фундаментальный элемент повсе-
дневной жизни, ведь все меняется так быстро,  
и нужно осваивать новое» [3, с. 182]. 

Китайская модель образования привле-
кательна тем, что она инновационна по содер-
жанию, по методологическим основаниям под-
готовки специалистов. Образование как «твор-
ческая мудрость общества должно давать 
огромное число новаторов всех профилей, что-
бы сформировать социальную и культурную 
среду нового общественного устройства. От-
сюда главная задача Китая, как утверждает пре-
зидент Ху, заключается в том, что “нужно со-
средоточить усилия на образовании и превра-
тить Китай в страну, богатую человеческими 
ресурсами”» [3, с. 78–79]. 

Инновации в образовании охватывают 
огромный спектр деятельности, начиная от ми-
нистерства образования и ректоров до всего 
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состава преподавателей. В чем особенности 
образовательной реформы Китая? 

Во-первых, Китай не копирует Болонскую 
систему образования, видя в ней ряд недостат-
ков, связанных с резким сокращением учебных 
часов. Если Болонская система утверждает  
о вооружении будущего специалиста методоло-
гией самостоятельного изучения предмета, то 
Китай ставит вопрос «по-старому», сначала 
надо вооружить имеющимися в распоряжении 
общества знаниями и обучить навыкам непре-
рывного образования. Эту идею и репрезенти-
рует Китай как «общество обучения». Китай 
активно ставит эксперименты в образовании, 
предлагая новые концептуальные и инструмен-
тальные модели его развития, выясняя на прак-
тике их инновационность, эффективность и 
значимость.  

Во-вторых, в Китае функционируют успеш-
но в структуре образования две системы. Пер-
вая – дистанционная, формирующая «образова-
тельную сеть». В нее входит широкая подго-
товка специалистов за счет дистанционного 
образования, доказавшего свою эффективность 
и необходимость развития. По этой системе 
Китай готовит массово (до 90 тысяч выпускни-
ков в год) специалистов высшей квалификации 
для всех сфер деятельности общества. Только 
за 5 лет с «2003 по 2007 центральное прави-
тельство и местные органы власти выделили  
не менее 10 миллиардов юаней (1 млрд. долл.) 
на организацию современного дистанционного 
обучения... С помощью радио, телевидения, 
спутниковых сетей, Интернета, аудиовизуаль-
ных материалов и других средств обучения 
школа дает крестьянам практическое (техноло-
гическое) образование» [3, с. 253]. Эта система 
образования – одно из главных звеньев массо-
вого высшего образования Китая, решающая 
конкретные задачи технической элиты – «моз-
гового центра» страны по построению иннова-
ционного общества. 

Вторая система образования готовит элиту 
страны. Там не гоняются за количеством сту-
дентов, увеличением учебных площадей. Это в 
Болонской системе критерием выступает коли-
чество студентов – чем больше их, тем вуз 
лучше. А в Китае наоборот. Так, ректор Цзи-
линского университета Чжоу Цифэн заявил, что 
«наша цель состоит не в том, чтобы увеличить 
площади университета или привлечь больше 
студентов; мы хотим создать многоуровневый 
исследовательский комплекс и одновременно 
увеличить качество обучения и преподавания» 
[3, c. 198]. Такие цели делают ведущие универ-
ситеты Китая флагманами инновационного 
развития страны. Их многокомпонентная обра-
зовательная деятельность включает в себя  

построение инновационной образовательной 
инфраструктуры, релевантной следующим эле-
ментам: субъектам образовательной деятельно-
сти, технологиям и практике инновационного 
образования, технологическому и финансовому 
обеспечению. 

В-третьих, вызывает интерес и развитие 
трансграничного характера образования в Ки-
тае. Изменение модели образования затрагивает 
в первую очередь экономические цели, которые 
сопрягаются с компаративистикой, формирую-
щей устойчивые основания долгосрочного со-
трудничества образовательных структур стран 
нового Шелкового пути. Эти формы взаимосвя-
зи образовательных моделей обнаруживаются 
благодаря особенностям компаративистики, 
позволяющей с помощью метода сравнения 
выявить и исследовать международные связи  
и отношения, сходство и различие, общее и 
особенное в системах образования. 

Трансграничный характер образования се-
годня приобрел двойственный характер. С од-
ной стороны, стремительно развивается со-
трудничество Китая с остальным миром через 
образование, т. е. через процессы его экспан-
сии. «С 1979 года более 1 миллиона китайцев 
получили образование в 100 с лишним странах 
мира и почти 300 тысяч из них по завершению 
учебы вернулись домой. Число иностранных сту-
дентов в Китае также быстро растет. С 1979 года 
более 1 миллиона студентов из 188 стран обуча-
лись в 544 китайских университетах... Изучение 
китайского языка стало популярным во всем ми-
ре. С 2004 года для распространения китайского 
языка и культуры Китай открыл 226 отделений 
Института Конфуция в 64 странах мира. Более 
40 миллионов человек за границами Китая изу-
чают китайский язык. И более 800 школ почти 
в 100 странах включили китайский язык в свои 
учебные программы» [3, с. 221–222]. 

С другой стороны, Китай открывает школы 
детям мигрантов для обучения китайскому 
языку в соответствии с программой высшего 
образования в Китае. Сегодня в этих школах 
обучается свыше 93 тысяч детей. 

В целом образование является целостным 
социокультурным феноменом, помогающим 
человеку отыскать правильные решения в 
«эпоху перемен», строительства общественной 
жизни. Оно является особой ценностной сфе-
рой социальной реальности, в которой имеет 
место трансляция новейших для субъекта обу-
чения теоретических представлений о сущно-
сти и закономерностях развития природной и 
социальной действительности, а также форми-
рование на их основе нового концептуально 
целостного мировоззрения и реализация его в 
своей целенаправленной практике. 
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Таким образом, образование в Китае явля-
ется ключевым условием для реализации чело-
веком своих жизненных планов. Образование – 
это не просто двигатель реформ. Образованные 
и культурные люди – это тот самый ключ, ко-
торый отпирает двери свободе духа нации, его 
раскрепощения. Это система образования и 
привлекает страны, встающие на путь нового 
Шелкового пути-2. 

Заключение. Новый Шелковый путь-2 как 
форма региональной глобализации евроазиат-
ских стран уже сегодня характеризуется как 
сильная, детерминирующая, уникальная, на-
дежная, вариативная система, цель которой  

заключается в охвате стран в единое социально-
экономическое и культурное пространство, со-
трудничестве стран, входящих в нее на началах, 
принципах, законах и требованиях междуна-
родного права, демократии, взаимоуважения  
с учетом ментальности, конвенциональности  
и толерантности национальных культур. Эта 
новая концептуальная модель развития гло-
бального евроазиатского региона, которая  
базируется и репрезентируется конкретной ин-
струментальной моделью, в которую входит 
экономическое и финансовое развитие, наука и 
образование как смысловые факторы цивили-
зационного развития. 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования 
ФЕНОМЕН ПАРАНАУКИ И ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ ЗНАНИЯ 

В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
В статье рассматривается феномен паранаучного знания, приобретающего в постнекласси-

ческой науке все большую значимость и популярность. Анализируются различные виды парана-
учного знания, такие как лженаука, вульгарная наука, околонаучная экзотика. Обращается вни-
мание на неоднозначность этих феноменов, сближение передовых инновационных исследований 
постнеклассической науки и паранаучных девиаций. В качестве основных критериев демарка-
ции научного и паранаучного знания анализируются классические (исторический, логический)  
и современные (эстетико-прагматический, биоэтический) критерии. Эстетико-прагматический 
критерий рассматривается не только с точки зрения полезности, простоты, но также с точки зре-
ния красоты, гармонии, изящества знания. Биоэтический критерий осмысляется как важнейший 
в эпоху постнеклассической науки, что обусловлено формированием биоцентристского миро-
воззрения, значимостью идеи ответственности перед будущими поколениями, ценностью мо-
ральных приоритетов. Уделяется внимание неоднозначности сложившейся в современном  
обществе практики определения научности в контексте публикаций в рецензируемых научных 
изданиях, отмечается присутствующий здесь момент субъективности и возможности ошибки.  
В статье акцентируется сложность демаркации научного и паранаучного знания в постнекласси-
ческой науке, необходимость при анализе научности знания ориентироваться на важнейшие 
ценности и постулаты постнеклассической рациональности.  

Ключевые слова: постнеклассическая наука, паранаука, лженаука, вульгарная наука, око-
лонаучная экзотика, дивиантная наука, исторический, логический, эстетико-прагматический, 
биоэтический критерии научности.  

V. N. Sokolchik 
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education 

PARASCIENCE PHENOMENON AND THE PROBLEM OF DEMARCATION  
OF KNOWLEDGE IN POSTNONCLASSICAL SCIENCE 

The article is devoted to the examination of the phenomenon of parascientific knowledge, which 
becomes increasingly important and popular in the postnonclassical science. The author analyzes 
various kinds of parascientific knowledge, such as pseudoscience, vulgar science, pseudo-scientific 
exotic. He draws attention to the ambiguity of these phenomena and the convergence of postnon-
classical scientific innovative research and parascientific deviations. Сlassical (historical, logical) and 
modern (aesthetic-pragmatic, bioethical) criteria are analyzedas the main criteria for the demarcation of 
scientific and parascientific knowledge. Aesthetic-pragmatic criterion is considered not only in terms of 
utility, simplicity, but also in terms of beauty, harmony and grace of knowledge. Bioethics criterion  
is conceptualized as an important criterion in the postnonclassical science era, which is caused by  
the formation of biotsentrism outlook, the significance of the responsibility to future generations, the 
value of moral priorities. The author notes the ambiguity of the current practice in modern society to 
definit the scientific knowladge in context of publications in peer-reviewed scientific journals, and 
marks the movement of the subjectivity and the possibility of error in this practice. In the article the 
complexity of the demarcation of scientific and parascientific knowledge in the postnonclassical 
science and the necessity for the analysis of scientific knowledge to focus on the most important values 
and postulates postnonclassical rationality is emphasizes. 

Key words: postnonclassical science, parascience, pseudoscience, vulgar science, pseudo-scientific 
exotic, scientific diviations, historical, logical, aesthetic-pragmatic, bioethical scientific criteria. 

Введение. Постнеклассическая наука – со-
временный этап развития научного знания,  
который в силу специфики постнеклассической 
рациональности, объектов исследования и ак-
сиологических приоритетов эпохи предпола- 
гает полное опровержение идеи ценностной 

нейтральности науки, свободы ее от мировоз-
зренческих установок общества. По мнению 
академика В. С. Степина, постнеклассический 
тип научной рациональности учитывает соот-
несенность получаемых знаний об объекте  
не только с особенностью средств и операций 
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деятельности, но и с ценностно-целевыми 
структурами, при этом эксплицируется связь 
внутринаучных целей с вненаучными социаль-
ными ценностями и целями [1]. 

Постнеклассическая наука XXI в., рассмат-
ривая сложные системные объекты, в которые, 
как правило, включен человек (общество) и 
природа, зачастую выходит в своих определе-
ниях, методах, результатах далеко за рамки тех 
классических «стандартов», которые принято 
называть критериями или признаками научности. 
Соответственно, вопрос о научности/ненауч-
ности выдвигаемой идеи (гипотезы) возникает 
все чаще не только в гуманитарном знании, но 
также в естественнонаучных и технических ис-
следованиях. 

В связи с вышесказанным одним из важ-
нейших методологических вопросов современ-
ного научного знания становится вопрос выяв-
ления паранаучного знания и, как следствие, 
вопрос о критериях его отделения от знания 
научного.  

Основная часть. Паранаука – форма по-
знавательной активности, возникающая как 
альтернатива или дополнение к существующим 
видам научного знания. Отличительной осо-
бенностью построения паранаучного знания 
может служить «вольная» трактовка или пол-
ное отрицание научной методологии, объек-
тивности, верифицируемости знания, систем-
ности и логичности его построения, порой ма-
нипулирование сознанием общества в интере-
сах принятия новой идеи. Характерной чертой 
паранаучных построений является, кроме того, 
выбор нестандартных и нетрадиционных под-
ходов к изучению объектов, проекция свойств 
изученных систем на вновь открытые, претен-
зии на абсолютность знания. Характеристи- 
ки паранаучного знания обращают внимание  
на его двойственность: с одной стороны, пара-
научное знание может рассматриваться как 
принципиально новый творческий подход  
к проблеме (сближается в этом с передовыми 
инновационными исследованиями), с другой – 
как разрушение устоев и критериев собственно 
научности, сложившихся в историческом раз-
витии науки. 

Феномены, объединяемые под общим поня-
тием «паранаука», принципиально различны по 
своей природе, зачастую выполняют противо-
речащие функции – от положительного влия-
ния на развитие науки до полного ей противо-
стояния. Некоторые из них достаточно легко 
классифицируются как паранаучные. Приме-
ром может служить околонаучная экзотика 
(например, парапсихология, хиромантия, аст-
рология, нумерология, криптозоология и крип-
тоботаника и др.). Околонаучная экзотика  

не ориентирована на объективность знания, 
здесь приоритетом становится вера, убежден-
ность, роль авторитета. Скрытые универсаль-
ные принципы открываются только избранным, 
а проверить высказанные идеи (предсказания), 
как правило, невозможно или для этого не-
обходим значительный промежуток времени. 
Построения околонаучной экзотики во все вре-
мена интересовали общество, но справедливо 
будет отметить, что отнесение явлений около-
научной экзотики к серьезному научному зна-
нию чаще свойственно дилетантам.  

Вариацией паранаучных построений явля-
ется вульгарная наука. Она связана с чрезмер-
ным упрощением научного знания (например, 
идеи социобиологии, лысенковщина в агробио-
логии, вульгарный материализм XIX в.), часто 
использует методы переноса свойств с более 
простой системы на более сложную. Вульгар-
ная наука стремится к редукционизму, а ее по-
строения характеризуются несистемностью, 
упрощением действительности. Особенностью 
вульгарной науки является ее идеологическая 
подоплека (например, абсолютность идеи клас-
сов и классовой борьбы в советской социоло-
гии). Таким образом, идеи вульгарной науки 
определяются не столько целями познания, 
сколько внешними (идеологическими, напри-
мер) причинами и обстоятельствами.  

Гораздо сложнее провести демаркацию 
между наукой и таким паранаучным феноме-
ном, как лженаука. Последняя сознательно, или 
в связи с заблуждением, основывается на лжи, 
ошибках, подтасовке фактов. Ей свойственны 
как содержательные ошибки в изложе-
нии/обосновании идей, так и ошибки логиче-
ские (некорректные обобщения, далекие ана-
логии и т. д.). Лженаука может проявляться  
в некорректности проведения экспериментов 
(натяжки, подтасовки, сумбур), некорректном 
использовании экстраполяции. Распространен-
ный метод подачи информации в лженауке – 
«логика бессмысленного»: реципиента «погру-
жают» в псевдонаучный контекст с огромным 
количеством символов и псевдосвязей, где 
окончательно теряется логическая связь и эле-
ментарный смысл. Лженауке свойственен диле-
тантизм и самомнение, отсутствует стремление 
к согласованию/сочетанию своих идей с дока-
занными теориями. За исключением крайних 
вариантов проявления лженаучных построений, 
человеку, не связанному напрямую с научным 
знанием и деятельностью, достаточно трудно 
оценить паранаучность представленных идей. 
Прежде всего, рекомендуется проверить пред-
лагаемые построения на соответствие элемен-
тарным законам логики и современной науч-
ной картине мира.  
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Примером лженауки может служить фре-
нология (австрийский врач и анатом XIX в.  
Ф. Й. Галль установил связь между психиче-
скими характеристиками личности и анатоми-
ческими особенностями черепа или «рельефом» 
мозга), соционика (идея литовского экономиста 
и психолога А. Аугустинавичюте о существо-
вании 16 социотипов, которых можно отожде-
ствить с известными личностями), уфология, 
«фольк-хистори» и др. 

Образец неоднозначности и сложности 
классификации лженаучных построений в со-
временном мире представляет собой гомеопа-
тия. Как заявлено в меморандуме № 2 (2017 г.) 
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных исследований, «принципы 
гомеопатии и теоретические объяснения меха-
низмов ее предполагаемого действия противо-
речат известным химическим, биологическим, 
физическим законам, а убедительные экспери-
ментальные подтверждения ее эффективности 
отсутствуют. Гомеопатические методы диагно-
стики и лечения следует считать лженаучны-
ми» [2]. Впрочем, особый интерес общества к 
гомеопатии в современном мире объясняется 
далеко не только эффектом плацебо, но также 
объективными причинами несовершенства со-
временной доказательной медицины, успехами 
гомеопатических техник в лечении заболеваний 
и т. д. Вследствие этого официальное объявле-
ние гомеопатии лженаукой без отсылки к рас-
смотрению всех критериев разделения научно-
го и паранаучного знания и соответствующей 
масштабной пропаганды вряд ли произведет  
в обществе желаемый эффект. 

В целом, паранаука имеет множество про-
явлений: чаще всего ее «продукты» не высту-
пают «в чистом виде», а переплетаются между 
собой, что еще более усложняет задачу отличия 
научного и паранаучного знания.  

Примером «переходного» от научного к па-
ранаучному (и наоборот) знанию является де-
виантная наука. Девиантная наука развивается 
внутри научного сообщества, рассматривая объ-
екты, которые находятся на обочине господ-
ствующих научных направлений, или использу-
ет методы, отличающиеся от общепринятых 
(например, гелиобиология А. Л. Чижевского). 
Идеи (гипотезы) девиантной науки по мере 
обоснования своих положений, развития соб-
ственно науки и востребованности знания соци-
умом могут трансформироваться, переходя из 
статуса девиантного знания к общепринятой 
научной теории/гипотезе (примером может слу-
жить воображаемая геометрия Лобачевского).  

«Перетекание» идей девиантной науки в 
новейшие научные изыскания становится явле-
нием достаточно распространенным на этапе 

постнеклассической науки. В рамках передо-
вых инновационных исследований постнеклас-
сической эпохи переосмысляются критерии 
рациональности, акцентируется изучение само-
организации систем, их биоэтических и цен-
ностных компонентов и т. д. Приоритетными 
сегодня становятся исследования наиболее 
сложных и загадочных вопросов, использова-
ние нестандартных методик и принципиально 
новых технологий для организации исследова-
тельской деятельности. В передовой постне-
классической науке акцентируются такие свой-
ства, как информативность, нетривиальность, 
эвристичность, этичность, и одновременно 
ослабляются, лишаются радикальности требова-
ния точности, строгости, обоснованности. Пост-
неклассическая наука руководствуется иннова-
ционными ценностями и нормативами, ей свой-
ственен риск, стремление к ревизии устоявше-
гося, порой даже стремление к противоречию. 
Таким образом, в некоторых случаях передовая 
инновационная наука и паранаучные девиации 
настолько сближаются, что демонстрируют тес-
ную взаимосвязь и возможность взаимоперехода 
паранаучного и научного знания. 

Трудности различения паранаучного и 
научного знания предполагают определение 
критериев демаркации, позволяющих «разве-
сти» знания научные и ненаучные (паранауч-
ные). Известный белорусский логик и методо-
лог науки В. Ф. Берков выделяет три группы 
критериев, реализация которых сообщает зна-
нию статус научного. Это – исторические, ло-
гические и прагматические критерии научности 
знания [3]. 

Исторические критерии научности – те ха-
рактеристики и принципы научной деятельности 
и формируемого знания, которые сложились 
исторически и могут рассматриваться как квинт-
эссенция мирового научного опыта. Они пред-
полагают соответствие его таким параметрам, 
как: рациональность (постнеклассическая науч-
ная рациональность предполагает относитель-
ность истины, роль случайности в развитии, 
размывание граней в субъект-объектных отно-
шениях и т. д.); доказательность знания; прове-
ряемость знания на опыте, его эмпирическое 
обоснование (этот исторический критерий более 
характерен для классического периода развития 
науки и не всегда реализуем в науке современ-
ного этапа – например, исследования в области 
квантовой физики не во всех случаях могут быть 
подтверждены на эмпирическом уровне); объек-
тивность и интерсубъективность знания, его 
универсальность, общезначимость и пр. Важной 
характеристикой научного знания и одновре-
менно критерием его научности является си-
стемность. Системность знания рассматривается 
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с точки зрения его «включенности» в контекст 
ранее полученных знаний и также с точки зре-
ния внутренней согласованности знания, взаи-
мосвязанности идей и положений. В целом, 
группа исторически сформировавшихся крите-
риев научности не является «застывшей», она 
дополняется, изменяется и совершенствуется  
в ходе развития научного знания. 

Логические критерии научности предпола-
гают формирование научного знания в соответ-
ствии с законами логики. Это, по сути, основа-
ние рациональности знания, которое достигает-
ся через соответствие логическим законам тож-
дества, непротиворечивости, исключенного 
третьего, связано с соблюдением требований 
полноты знания, независимостью исходных 
аксиом, соблюдением логических правил деле-
ний (классификаций) и определений.  

Прагматические критерии научности опи-
раются на такие характеристики научного зна-
ния, как простота и инструментальная эффек-
тивность. Однако понимание идеи прагматично-
сти знания в постнеклассической науке приоб-
ретает более глубокое звучание. Трансформация 
идеи прагматичности осуществляется за счет 
актуализации внутренней связи прагматичнос- 
ти (как практичности, функциональности) и эс-
тетичности (красоты, гармонии, изящества).  
Подобные идеи, развивавшиеся еще древнегре-
ческими философами, нашли свое отражение  
в работах ученых XIX–XXI вв. (Эйнштейн, Дар-
вин, Дирак, Дойч и др.) [4, 5], рассматривающих 
влияние красоты/гармоничности теории (идеи) 
на ее функциональность, простоту, соответствие 
истине (реальности). Таким образом, в контек-
сте постнеклассического развития науки можно 
говорить об эстетико-прагматических критери-
ях научности знания. Простота, минимализм, 
гармоничная системность, изящество, красота – 
вот далеко не полный перечень эстетико-
прагматических оснований и критериев совре-
менного научного знания.  

Безусловно, вышеназванные критерии науч-
ности – исторический, логический и эстетико-
прагматический – являются методологически 
обоснованными и, по сути, универсальными 
для любого вида знания. Однако опора исклю-
чительно на объективные установки (крите-
рии), не учитывающие ценностный подход  
и парадигму биоцентризма, позволяет научно-
му знанию оставаться в рамках уже изживших 
себя приоритетов безусловной ценности науки, 
прогресса и антропоцентризма. 

Акцентируя внимание на развитии постне-
классического научного знания, необходимо к 
перечню критериев научности добавить также 
критерий биоэтический. Он является отражени-
ем мировоззренческих принципов и установок 

на сохранение жизни и преумножение ее мно-
гообразия. В основе биоэтического критерия – 
идеи глобальной биоэтики Р. Поттера [6], прин-
цип «благоговения перед жизнью» А. Швейцера, 
а также следование принципам «не навреди», 
ответственности за все живое (и природу в це-
лом), ответственности перед будущими по-
колениями [7]. Биоэтическая составляющая  
современного научного знания отражает необ-
ходимость, наряду с соблюдением классиче-
ских критериев научности, учитывать также 
значимость целей научного познания (как крат-
косрочных, так и долгосрочных), актуальность 
поставленных проблем, вопросы минимизации 
вреда и риска. Императивом постнеклассиче-
ского знания сегодня становится принцип, со-
гласно которому «целью и смыслом науки… 
является уже не просто истина, но истина, со-
гласованная с аксиологическими, в том числе 
моральными приоритетами человека и челове-
чества» [1]. 

Таким образом, главными критериями де-
маркации научного и паранаучного знания в 
эпоху постнеклассической науки можно счи-
тать исторически сложившиеся критерии науч-
ности, а также логический, эстетико-прагмати-
ческий и биоэтический. 

Следует упомянуть и о сложившейся прак-
тике: в современном научном сообществе кос-
венным основанием научности считается публи-
кация результатов исследований в рецензируе-
мых научных изданиях, а также включенность  
в различные научные базы данных и индексы 
цитирования. Признаемся, что такая практика, 
несмотря на ее распространенность, только от-
части подтверждает научную принадлежность 
рассматриваемых идей. С одной стороны, в 
контексте научной публикационной активности 
нельзя не учитывать таких этических проблем 
современной науки, как человеческий фактор, 
недобросовестность, некомпетентность, цензу-
ра и межличностные отношения, «погоня» за 
увеличением индекса цитирования и числом 
публикаций, а, с другой стороны, не всегда од-
нозначно различие между паранаучной идеей и 
научной ошибкой. 

Заключение. Таким образом, в эпоху пост-
неклассической науки феномен паранауки 
остается востребованным, распространенным и 
в большинстве случаев сложно отличимым от 
подлинно научных исследований. При опреде-
лении научности знания сегодня требуется 
проверка на соответствие его не только класси-
ческим критериям научности – историческому 
и логическому (в контексте их современной 
трансформации), но также эстетико-прагма-
тическому и биоэтическому. Биоэтический 
критерий может рассматриваться расширенно – 
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и с точки зрения биоэтических принципов, це-
лей, установок, правил проведения современ-
ного научного исследования, и с точки зрения 
невозможности аксиологической нейтрально-

сти в отношении ценностей социума/цивили-
зации. В силу вышесказанного демаркация 
научного и паранаучного знания в современном 
мире не всегда однозначна и определенна. 

Литература 
1. Степин В. С. Теоретическое знание [Электронный ресурс]. URL: http://spkurdyumov.ru/ 

uploads/2013/09/steeeppin.pdf (дата обращения: 15.01.2017). 
2. Меморандум № 2 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных иссле-

дований «О лженаучности гомеопатии» [Электронный ресурс]. URL: http://klnran.ru/2017/02/ 
memorandum02 (дата обращения: 17.02.2017).  

3. Берков В. Ф. Философия и методология науки: учеб. пособие. М.: Новое знание, 2004. 336 с. 
4. Волькенштейн М. Красота науки // Наука и жизнь. 1988. № 9 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shapovalov.org/news/2012-10-26-2080 (дата обращения: 21.10.2016).  
5. Оствальд В. Великий эликсир. М.: Земля и фабрика, 1923. 87 с. 
6. Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее. Киев: Сфера, 2002. 215 с.  
7. Пустовит С. В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики. Философский анализ. 

Киев: Карпенко, 2009. 324 с. 
References 

1. Stepin V. S. Teoreticheskoye znaniye [The theoretical knowledge]. Available at: 
http://spkurdyumov.ru/uploads/2013/09/steeeppin.pdf (accessed 15.01.2017). 

2. Memorandum No. 2 Komissii RAN po bor’be s lzhenaukoy i fal’sifikatsiey nauchnykh issledovaniy 
“O lzhenauchnosti gomeopatii” [Memorandum No. 2 RAS Commission against to pseudoscience and 
falsification of scientific research “On pseudoscientific homeopathy”]. Available at: http://klnran.ru/ 
2017/02/ memorandum02 (accessed 17.02.2017). 

3. Berkov V. F. Filosofiya i metodologiya nauki: uchebnoye posobiye [Philosophy and methodology of 
science: tutorial]. Moscow, Novoye znaniye, 2004. 336 p. 

4. Vol’kenshteyn M. Beauty of science. Nauka i zhizn’ [Science and life], 1988, no. 9 (In Russian). 
Available at: http://www.shapovalov.org/news/2012-10-26-2080 (accessed 21.10.2016).  

5. Ostval’d V. Velikiy eliksir [Great elixir]. Moscow, Zemlya i fabrika, 1923. 87 p.  
6. Potter V. R. Bioetika. Most v budushchee [Bioethics. Bridge to the future]. Kiev, Sfera, 2002. 215 p.  
7. Pustovit S. V. Global’naya bioetika: stanovleniye teorii i praktiki. Filosofskiy analiz [Global 

bioethics: formation of theory and practice. Philosophical analysis]. Kiev, Karpenko, 2009. 324 p.  
Информация об авторе 

Сокольчик Валерия Николаевна − кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения. Белорусская медицинская академия последипломного 
образования (220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 3/3, Республика Беларусь). E-mail: 
vsokolchik@mail.ru 

Information about the author 
Sokolchik Valerya Nikolaevna − PhD (Philosophy), Аssociate Рrofessor, Аssistant Рrofessor,  

the Department of Public Health and Health Care. Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education 
(3/3, P. Brovki str., 220013, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: vsokolchik@mail.ru 

   Поступила 27.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2017, ñåðèÿ 6, № 1, ñ. 118–121 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2017 

УДК 608.1:001.891 
Н. А. Лазаревич 

Институт философии Национальной академии наук Республики Беларусь 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ  

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Статья посвящена вопросам человеческого развития – обобщающему показателю уровня 

развития человека в стране, рассчитываемому периодически для межстранового сравнения и из-
мерения бедности, грамотности, образованности и долголетия и др. Эволюция понятия, опреде-
ляющего человеческое развитие, шла от показателей экономического роста как объективного 
благополучия, далее через экономическую оценку способностей человека приносить доход  
к субъективному развитию. На современном этапе данное понятие включает в сферу своего рас-
смотрения технологии, меняющие как самого человека, так и среду его обитания. Примером та-
ких технологий являются конвергентные нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные техно-
логии, информационные технологии, «Интернет вещей», экологические технологии. Сейчас эти 
области человеческой деятельности достигли уровня развития синергетического взаимодей-
ствия. Реализация уже осуществленных крупных программ в рамках развития новых технологий 
позволяет осуществить прорывные изменения в таких областях, как экологическая, демографи-
ческая, образование, спорт и др. Результатом чего является становление качественно новой тех-
носферы, открывающей перед человечеством новые горизонты развития. Стратегии человече-
ского развития в XXI в. исходят из приоритетов здоровья и здорового образа жизни, экологиче-
ской безопасности, развития интеллектуально-образовательного потенциала. Использование 
этих технологий будет нарастать, а оценка перспектив и рисков их реализации требуют гумани-
тарной оценки. 

Ключевые слова: человеческое развитие, человеческий капитал, индекс человеческого раз-
вития, технобиоэволюция, нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, ко-
гнитивные технологии. 

N. A. Lazarevich 
Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus 

HUMAN DEVELOPMENT IN CONDITIONS  
OF THE NEW TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES 

The article is devoted to the issues of human development – general indicator of the level of human 
development in the country, which is calculated periodically for cross-country comparison and 
measurement of poverty, literacy, education, longevity and so on. Evolution of the concept, which 
determined human development, goes from the indicators of economic growth as objective well-being, 
through the economic assessment of human ability to bring income to subjective development. At the 
present stage, it includes the technologies that change both the human and their environment.  
An example of such technology is convergent nanotechnology, biotechnology, cognitive technology, 
information technology, “Internet things”, ecological technologies and so on. Now these areas of hu-
man activity reached the level of development of synergy. Implementation of already carried out major 
programs within development of the new technologies lets to realize the possible existence of a new 
reality in such areas as environment, demography, education, sport and so on. As a result there is 
formed a qualitatively new technosphere, which opens the new horizons of development. The strategies 
of human development in the 21 century are based on the priorities of health and healthy lifestyle, envi-
ronmental safety, development of intellectual and educational potential. The use of these technologies 
will continue to grow, and assessment of prospects and risks of their implementation requires 
humanitarian evaluation. 

Key words: human development, human capital, human development index, technobioevolution, 
nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive technologies. 

Введение. Оценка человеческого развития 
потребовала разработки ключевых понятий, 
критериев и показателей данного явления. Ка-
тегорию «человеческое развитие» использова-
ли первоначально и преимущественно эконо-

мисты. На протяжении многих лет в качестве  
одного из основных показателей человеческо-
го развития выступал экономический рост.  
Со временем становится понятным, что экономи-
ческий рост сам по себе не способен обеспечить 
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общественное развитие как многоплановый 
процесс. Существенное воздействие на него 
оказывают также факторы социального и поли-
тического порядка.  

Основная часть. Появились новые пара-
дигмы и принципы, которые послужили кон-
цептуальными основами теории человеческого 
развития: концепция базовых нужд, концепция 
перераспределения, теория человеческого ка-
питала. Первые две теории в своей основе 
имели экономическую составляющую разви-
тия. Третья теория человеческого капитала, 
кроме экономического, выделяет и анализиру-
ет еще ряд факторов, усиливающих человече-
ское развитие. 

Основоположник теории человеческого ка-
питала Теодор Шульц в своих исследованиях, 
посвященных анализу причин роста производи-
тельности труда, выделяет образование, «пре-
вращающее простого исполнителя в творческо-
го работника» [1]. Он отнес к инвестициям  
в человеческий капитал не только прямые за-
траты на образование в учебных заведениях, но 
и самообразование дома, а также капиталовло-
жения в сферу здравоохранения и науки. Имен-
но вложения в «человеческий капитал» стано-
вятся важнейшими факторами преобразования 
экономики, модернизации экономических и 
юридических институтов. 

В последующем происходит расширение 
теории человеческого развития от теории чело-
веческого капитала, рассматривающей людей в 
качестве средства роста производства, и до 
концепции человеческого развития, в которой 
люди являются основной целью прогресса. 
(Здесь нельзя не вспомнить И. Канта с его 
утверждением о том, что человек – всегда цель 
и никогда – средство.) Человеческое развитие – 
это процесс обеспечения людей широким вы-
бором во всех аспектах человеческой жизни. 
Главные из них – возможность прожить долгую 
и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь 
доступ к необходимым ресурсам, иметь гаран-
тированные права. В рамках концепции челове-
ческого развития важное место занимает также 
теория устойчивого человеческого развития, 
которая включает равный доступ к возможно-
стям развития, как сейчас, так и в будущем  
с учетом экологических и демографических 
компонентов. Основные направления такого 
развития обозначаются ООН как принцип раз-
вития, нацеленного на человека. Оно не проти-
воречит традиционным теориям экономического 
развития. Еще в первом Докладе о человеческом 
развитии (и в дальнейших) было определено, 
что «человеческое развитие является целью,  
а экономический рост – лишь средством ее до-
стижения» [2, c. 15]. 

Разработка концепции человеческого разви-
тия позволила сформулировать качественно 
новый подход к пониманию общественного 
прогресса, который включает в себя «экономи-
ческий рост, социальные инвестиции, расшире-
ние возможностей людей, удовлетворение ос-
новных потребностей и организацию систем 
социальной защиты, политические и культур-
ные свободы и все другие стороны жизни лю-
дей» [2, с. 12].  

Очень важным вопросом для концепции че-
ловеческого развития является возможность его 
измерения и мониторинга. Инструмент для из-
мерения социально-экономического прогресса – 
индекс человеческого развития (ИЧР) был пред-
ложен в процессе подготовки первого Доклада  
о развитии человека в 1990 г. Индекс человече-
ского развития – интегрированный показатель, 
используемый для межстрановых сопоставлений 
и ежегодно рассчитываемый Программой разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
на основе следующих компонентов человече-
ского развития: ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении; средней продолжитель-
ности обучения и ожидаемой продолжительно-
сти обучения; валового национального дохода 
(ВНД) на душу населения (в долларах США по 
паритету покупательной способности). (Соглас-
но последнему опубликованному Докладу о че-
ловеческом развитии, подготовленному ПРООН 
за 2015 г., Республика Беларусь заняла 50-е ме-
сто среди 187 стран.) 

В последней четверти ХХ в. под влиянием 
научно-технической революции и возрастающих 
требований к качественным характеристикам 
рабочей силы происходит углубление содержа-
ния многих концепций социального развития.  
В этом русле широкое распространение получи-
ла новая теория человеческого развития – тео-
рия эндогенного роста. Она исследует воздей-
ствие человеческого капитала на темпы роста 
стран в долгосрочной перспективе на основе 
технологических и инновационных изменений.  

Действительно, современная технологиче-
ская революция порождает уникальные воз-
можности для человеческого развития. Можно 
привести ряд примеров. Так, трехмерная печать 
изменяет характер труда, давая возможность 
создавать любую продукцию – начиная с про-
мышленных образцов и заканчивая тканями 
человеческого организма. Первая в мире лабо-
ратория по трехмерной печати протезов раз-
личного назначения была открыта в Южном 
Судане: проект «Даниэль» с целью создания 
протезов конечностей для Даниэля Омара, по-
терявшего обе руки в результате взрыва бом-
бы. Такая организация способна обеспечить 
производство по заказу и предоставить работу 
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320 млн промышленных работников – 12% ра-
бочей силы в мире. Работники с ограниченными 
возможностями также не остаются в стороне  
[3, с. 34]. 

Прежде «немые» приборы, в том числе пы-
лесосы и весы, после оснащения камерами, 
датчиками и процессорами стали способными к 
реагированию при взаимодействии с челове-
ком. Многие устройства такого плана включе-
ны в единую сеть и взаимодействуют через 
«Интернет вещей». Все эти явления объединя-
ют в общее понятие четвертой индустриальной 
революции. Люди работают, общаются и ведут 
дела в качественно новой среде, изменяя, таким 
образом, и качество своей жизни. В самом деле, 
многие условия работы, товары сегодня, как 
это наглядно показывает так называемая «эко-
номика мобильных приложений», являются 
полностью виртуальными. 

Внедрение новых технологий приобретает 
масштабный характер и способно принести 
огромную пользу населению в разных уголках 
мира. Это происходит потому, что современ-
ные технологии в каком-то смысле являют- 
ся «универсальными машинами», которые 
находят применение практически во всех сек-
торах, отраслях промышленности и охваты-
вают все области производства: обрабатыва-
ющую промышленность, сферу услуг и сель-
ское хозяйство.  

Эволюционное развитие техники в настоя-
щее время привело к появлению взаимосвязан-
ных нанотехнологий, биотехнологий, инфор-
мационных технологий и когнитивной науки, 
что получило название NBIC-конвергенция. 
Главной отличительной чертой таких техноло-
гий является их максимальная близость к есте-
ственным природным процессам, или, как вы-
разился директор НИИ «Курчатовский центр» 
М. Ковальчук, «природоподобие», т. е. способ-
ность включаться в единство и взаимосвязи, 
подобно природным процессам. Долгое время, 
развивая науки и технологии, человечество ко-
пировало живые системы, их принципы, меха-
низмы в виде простых модельных систем. Се-
годня развитие науки достигло такого уровня, 
когда путем конвергенции наук и технологий 
стало возможным не просто моделировать,  
а конструировать, созидать «природоподоб-
ные» системы. Внедрение конвергентных тех-
нологий направлено на многообещающий рост 
человеческих возможностей, техническое 
улучшение человека [4].  

Устойчивость является одной из доминант 
развития человека и его потенциала. С исполь-
зованием возобновляемой энергии (к ней отно-
сятся водная энергия, биомасса, гейзеры, ветер, 
солнце и др.) связывают перспективы будущего 

коэволюционного развития общества и техни-
ки. При решении многих проблем общество 
все же больше полагается на научно-
технический прогресс. Он в значительной мере 
открывает новые возможности деятельности 
человека, увеличивает независимость от при-
роды. Однако не только дает новые возможно-
сти, но и может приводить к рискам (побочным 
следствиям). По мнению авторитетного социо-
лога Н. Лумана, научно-технический прогресс 
разрешает определенные проблемы и в то же 
время создает новые, выявляя свою принципи-
альную двойственность. «При принятии реше-
ний теперь требуется более высокий уровень 
рефлексивности. Для каждого человека и об-
щества в целом это означает, что нужно боль-
ше принимать решений (возникает большее 
многообразие вариантов), причем основания 
для принятия решений отчасти становятся как 
бы неуловимыми или сами себя определяю-
щими, что приводит к формированию новой 
ориентировки: с помощью анализа следствий 
вариантов принимаемых решений и посред-
ством коммуникации с будущим» [5, c. 203]. 
Обязательным становится оценка последствий 
технической деятельности. 

Внедрение новой техники всегда связано с 
известной неопределенностью, поскольку она 
является настолько сложной, что прогнозиро-
вание ее побочных следствий становится ино-
гда затруднительным. Причем вклад в возрас-
тание рисков от использования новых видов 
техники вносят не только ее разработчики  
и производители, но и пользователи. Сегодня 
недостаточно исследовать лишь влияние от-
дельных технологий на развитие общества и 
человека. Необходимо изучать и учитывать их 
конвергентное (сопряженное) влияние как на 
общество, так и на человека, принимая во вни-
мание всевозможные варианты применения. 
Внедрение новой техники должно рассматри-
ваться в двух плоскостях анализа: с одной сто-
роны, это научно обоснованные прогнозы, а  
с другой – общественное мнение как институт 
социальной оценки и выбора приоритетов 
дальнейшего развития. 

Заключение. Стратегия человеческого раз-
вития исходит из приоритетов здоровья и здо-
рового образа жизни, экологической безопас-
ности, развития интеллектуально-образова-
тельного потенциала человека. Современная 
технологическая революция порождает уни-
кальные возможности для человеческого раз-
вития, позволяя изменять как самого человека, 
так и среду его обитания. Использование этих 
технологий будет нарастать, а оценка перспек-
тив и рисков их реализации требуют гумани-
тарной оценки. 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ САМОБЫТНОСТИ МАЛЫХ НАРОДОВ 

В статье представлено авторское философское видение проблемы языка и языкового пове-
дения малых народов в ситуации наступающей масскультурной глобализации. Речь идет о фор-
мировании толерантной языковой политики, способствующей аргументированной интерпрета-
ции динамики языковых ситуаций не только в глобальном масштабе, но также, например,  
в финно-угорском мире России. При этом нет сомнений, что чем больше в обществе будет со-
храняться языковое и культурное разнообразие России, тем более перспективным в культурном 
и цивилизационном плане будет это общество в большом мире. Внутреннее многообразие наро-
да – важный фактор его устойчивости перед вызовами и фактор его творческой энергии для раз-
вития. Поэтому так важна вдумчивая, ответственная и адекватная языковая и культурная поли-
тика государства во всяком большом, полиэтническом обществе, в том числе таком как Россия, в 
современном мире. 

Ключевые слова: языковое поведение, глобализация, общество, человек, этнос, массовая 
культура, язык, культурная политика, языковая политика.  
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THE PROBLEM OF LANGUAGE BEHAVIOUR 
IN THE CONTEXT OF PRESERVATION  

OF CULTURAL AND LANGUAGE IDENTITY OF THE SMALL PEOPLE 
Philosophical vision of a problem of language behavior of the small people in the light of cultural 

globalization is presented in the article. It is about formation of the tolerant language policy promoting 
the reasoned interpretation of dynamics of language situations not only on a global scale but also in the 
Finno-Ugric world in the Russia, in particular, in the Mari Republic. The special attention is given to 
social technologies as to the factor stabilizing influence of language policy on language behavior of the 
small people in system of big society. Authors are convinced that with loss of communication of the 
small people with the native language and native culture, also their ethnic consciousness and system of 
traditional values is lost. Gradually, together with the native language also the system of historical 
values and historical memory of the small people leaves. When the leaving culture of the small people 
is compensated by the language environment and culture of big society, then self-identification of the 
person changes. Thus the increasing need of representatives of the small people to socialization in big 
society is clear. This requirement is connected with aspiration of the person of the successful device in 
big society. Such is the mechanism of destruction of traditional cultures and disappearance of the small 
people. Thus, there are no doubts that the more in society its language and cultural diversity will 
remain, there is potentially more perspective in terms of culturally and civilization there will be this 
society in the big world. Internally the variety of the people is a factor of its stability before external 
calls and a factor of its creative energy for development. Therefore so important thoughtful, responsible 
and adequate language and cultural policy of the state in any big, multiethnic society, including such as 
Russia, in other, as well as for any other big society in the modern world. 

Key words: language behavior, globalization, society, person, ethnos, tolerance, mass culture, 
language, cultural policy, language policy. 

Введение. Язык во все времена был важ-
ным фактором, оказывающим ускоряющее или 
сдерживающее влияние на развитие общества. 
В современном обществе вопросы регулиро-
вания и управления процессами языкового по-
ведения приобретают особую актуальность.  
Актуализацию им придают глобализационные 
процессы современности. В. П. Шалаев рас-

сматривает ситуацию глобализации как распро-
странение общества массового производства и 
массового потребления на основе западной си-
стемы ценностей, целей и образцов организа-
ции общественной жизнедеятельности народов, 
внедряемых в форме западофикации (приобще-
ние и подчинение), и либерально-потребитель-
ской системы ценностей [7], по своей сути  
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являющейся псевдолиберальной, разрушитель-
ной для мировоззрения и культуры народов [11]. 
Под влиянием глобализации разрушается за-
щищенность важных основ жизни человека, 
общества, государства в базовых сферах их 
жизнедеятельности, являющихся фундаментом 
национальной безопасности всякого совре-
менного общества и России в частности [4].  
По определению В. П. Шалаева, глобализация 
как унифицирующая западофикация и насаж-
дение массой культуры и потребительства ста-
новится для современных народов самым 
настоящим духовно-культурным бедствием, 
подобным процессам фундаментальной соци-
альной мутации и западной колонизации мира 
[8–11]. Продуктом потребительского глобали-
зационного тренда становится массовый би-
фуркационный тип личности, являющийся 
угрозой будущего для человека на планете [6].  

Основная часть. В пространстве глобали-
зации тема языка приобретает особый ярко вы-
раженный этнокультурный и лингвистический 
аспект. Экономическое, техническое влияние 
западной цивилизации на мир сопровождается 
критической трансформацией языков и языко-
вого поведения. Особая роль в этом влиянии 
отводится социальным технологиям (мягким 
технологиям) [1] как фактору, способному как 
унифицировать, так и оптимизировать влияние 
западной глобализации на языковое поведение 
населения в форме культурной и языковой по-
литики государства. Речь идет, например, о со-
хранении культурно-языковой самобытности 
малых народов, поддержке региональных язы-
ков; овладении государственными языками, ис-
пользовании СМИ как интенсивного средства 
воздействия на формирование языкового пове-
дения в полиэтническом регионе, ориентации 
системы образования на реализацию молодым 
поколением своего потенциала в большом общест-
ве с перспективой вненациональной социально-
культурной состоятельности. Цель этой поли-
тики – формирование устойчивого и безопасно-
го российского общества, как полиэтнического 
общества, как родины многих народов. 

Культурная политика всегда была частью 
государственной политики в обществе [1].  
В этой связи вопрос о культурной глобализации 
гораздо сложнее, чем вопрос о глобализации 
экономической, политической и финансовой 
сферы. Причем сфера духовной жизни более 
всего сопротивляется тенденции глобализации, 
и это объясняется тем, что ценности культуры и 
языка слабо подчиняются законам прогресса и 
трудно поддаются унификации.  

При этом нет сомнений в том, что духовные 
кризисы намного опаснее кризисов экономики. 
В ситуации «драматизма духовного кризиса 

<…> встает вопрос о будущем культуры,  
о возможности/невозможности проявления ее 
самобытности в современном мире, <…> об 
открытости навстречу контактам с другими 
культурами и возможности межкультурного 
диалога» [1].  

В качестве одного из важнейших факторов 
глобализации исследователи рассматривают 
массовую культуру, функционирующую в об-
ществе потребления. Она вытесняет и транс-
формирует народную культуру, которая была 
основой социальной жизни в традиционных 
обществах. Массовая культура стала не только 
выразителем, но и своего рода пропагандистом 
идеалов потребительского общества. Ее внед-
рение в культуру самобытных обществ создает 
угрозу утраты этой самобытности. Ядром этих 
угроз как раз и является разрушение языка, а 
вместе с ним культуры, идентичности.  

Этноязыковые процессы в больших обще-
ствах в значительной степени зависят от поли-
тических факторов. Роль политического факто-
ра нашла отражение в различных документах 
международного, российского и регионального 
характера: это Европейская хартия региональ-
ных языков или языков меньшинств (1992 г.), 
Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года (2012 г.). Но на практике многие из 
этих документов и законов не позволяют реа-
лизовать положение о равноправии языков, так 
как все языки с одинаковой интенсивностью не 
могут применяться во всей многонациональной 
стране и во всех сферах общения [2]. Но при 
этом нет сомнений востребованности науки в 
адекватной культурно-языковой политике. При-
мером может служить подготовленная Инсти-
тутом научной информации по общественным 
наукам РАН и Академией Финляндии програм-
ма «Bibliographia Studiorum Uralicorum», иссле-
дующая причины и пути реанимации некоторых 
вымирающих финно-угорских языков [5].  

Заключение. Современное состояние на-
ционально-культурных и языковых отношений 
в финно-угорском мире России и в частности  
в Республике Марий Эл во многом на полити-
ческом уровне выстроено, но нуждается в 
непрерывном научном мониторинге, аргумен-
тированной интерпретации динамики языковой 
ситуации, поддержании условий развития этни-
ческой, культурной, религиозной и языковой 
самобытности марийского народа. Конечно,  
в той части, что не противоречит общенацио-
нальным принципам большого российского 
общества. 

С общефилософской точки зрения нет сомне-
ний в том, что утрата традиционных языков, 
культурных ценностей даже одного небольшого 
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народа ведет к обеднению культуры больших 
обществ и всего человечества, к понижению их 
культурной самоорганизации перед вызовами 
современности и будущего, но также нет со-

мнений и в том, что научное владение ситуаци-
ей в этой сфере есть важный фактор адекватной 
культурно-языковой политики в полиэтниче-
ских обществах, подобных России.  
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ОБЩЕСТВО ОТСУТСТВИЯ СЧАСТЬЯ: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена анализу глубинных причин неблагополучия человеческого существования 
в условиях современной стадии развития капиталистической системы, т. е. в условиях общества 
потребления. Общество потребления рассматривается как особая разновидность социального 
пространства и времени, детерминирующая и воспроизводящая те способы человеческого бы-
тия, что ввергают индивидов в состояние перманентного несчастья или мнимого счастья. На ос-
новании авторского анализа поставленной проблемы и изучения идей ряда авторов (по преиму-
ществу – философов, мыслителей) исследуются факторы, экспонирующие общество потребле-
ния как общество, в ситуации которого существенным атрибутом жизненного мира множества 
индивидов являются фрустрационные, стрессовые, невротические, психологически диском-
фортные проявления. 

Ключевые слова: общество потребления, потребности, человек, отчуждение, объективация, 
экзистенциальные проблемы, дерегуляция. 

V. V. Khrenkov 
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola, Russian Federation) 

CONSUMER SOCIETY AS SOCIETY OF LACK OF HAPPINESS: 
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Article is devoted to the analysis of the deep reasons of trouble of human existence in the 
conditions of a modern stage of development of capitalist system, that is in the conditions of consumer 
society. The consumer society is considered as the special kind of social space and time determining 
and reproducing those ways of human life that plunge people into a condition of permanent misfortune 
and/or imaginary happiness. Based on the author’s analysis of the problem and studying of the ideas of 
a some of the philosophers, thinkers, scientist the factors – which show consumer society as the society 
in which essential attribute of the vital world of a great number of people are frustration, stressful, 
neurotic and psychologically discomfortable manifestations – are researched. 

Key words: consumer society, needs, human being, alienation, objectivization, existential 
problems, deregulation. 

Введение. Современная стадия высокораз-
витого капиталистического общества, извест-
ная как «общество потребления», преподносит-
ся (и часто воспринимается общественным со-
знанием) как способ достижения и утверждения 
всеобщего счастья.  

Однако люди эпохи общества потребления 
периодически испытывают внутреннее напряже-
ние, тревожность, неврозы, стрессы, безнадеж-
ность, депрессию, экзистенциальное чувство соб-
ственной бесполезности и отторжения от окру-
жающего, одним словом – несчастье. Этот тезис 
основан на нашем, собственном, анализе пробле-
мы и изучении идей целого ряда авторов: Б. Спи-
нозы, К. Маркса, С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 
Ж. П. Сартра, Э. Фромма, М. Хоркхаймера,  
Т. Адорно, Г. Маркузе, К. Хорни, Э. Мунье,  
Г.-Э. Дебора, Ж. Бодрийяра, З. Баумана, А. Швей-
цера, А. В. Котлярова, В. П. Шалаева и др. [1–15]. 

Многие из данных авторов особо заостряли 
внимание на том, что современное общество,  

в его существующем виде, не является здоро-
вым в плане разумности и гуманистичности.  
И хотя жизненный и творческий путь некото-
рых из этих авторов – Б. Спинозы, К. Маркса, 
С. Кьеркегора – выпадал на время, предшество-
вавшее эпохе общества потребления, однако  
уже при их жизни цивилизация приобретала об-
лик не иначе как материалистический. И идеи 
этих авторов имели самое прямое отношение  
к проблематике человека и общества, как функ-
ционирующих в системе координат именно ма-
териалистической цивилизации. Ситуация про-
тиворечивости усилилась с выходом этой циви-
лизации на рубежи глобального мира – в фор- 
ме глобальной капитализации, псевдолиберали-
зации и западофикации мира (см., например, 
[12–14]). 

Основная часть. Проведенный нами ана-
лиз позволил выявить следующие глубинные 
факторы того, почему общество потребления не 
является обществом счастья.  
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Современная культура – в интересах при-
были бизнеса, банков и, в целом, всей социально-
экономической системы – стимулирует мно-
жество ложных, избыточных потребностей, 
реализация которых в полной мере для многих 
людей оказывается проблематичной или недо-
стижимой. Также эта культура культивирует 
множество стандартов, соответствовать кото-
рым трудно или невозможно. В итоге психоло-
гически человек пребывает в разрыве между 
желаниями и их реализацией. 

И хотя во многих случаях легкодоступны 
кредиты, но их выплата может быть сопряжена 
с психологическими проблемами, вызванными 
необходимостью погашать долг. Это ведет к 
беспокойству за свое (и родных) будущее, к 
стрессам и даже преступности. 

Кроме того, желаниям в социальном смысле 
(например, потребности отличаться тем или 
иным образом) нет предела. И даже если мно-
гие из потребностей человеком реализуются – 
период пребывания в удовлетворении от этого 
с неизменностью скоропреходящ, и возвраще-
ние в состояние «нехватки», «дефицита» насти-
гает непременно. Происходит попадание в за-
мкнутый круг испытывания стереотипных эмо-
ций и реакций, когда поочередно сменяют друг 
друга довольство и неудовлетворенность. 

В обществе потребления человек зациклен 
на поиске и покупках товаров и услуг, при этом 
в этой погони он и надрывается. Усугубляет 
положение пропаганда взаимоисключающих 
установок, ввергающих в конфликтные, невроти-
ческие состояния: например, стремления к строй-
ности и одновременно увязывания (к примеру, 
в рекламе) питания с удовольствием, прести-
жем, решением эмоциональных проблем. 

Хотя современная эпоха – это в сравнении  
с предшествующими временами эпоха некото-
рого – а для отдельных групп населения и пол-
ного – благополучия, все же человек является 
не целью общественных устремлений, а только 
средством для экономической системы (для 
воспроизводства материальных товаров, в част-
ности), средством для других людей, а также 
средством для самого себя. Фундаментальные 
человеческие атрибуты – свобода и способ-
ность к созиданию – находятся в подавленном 
и искаженном состоянии в потребительском 
обществе. 

В условиях господства принципа прибыли, 
роста и накопления, ориентации на обладание, 
культа денег, телесности и успешности, а также 
положения, при котором трудовая деятельность 
есть вынужденная и не приносящая удовлетво-
рения деятельность, налицо отчужденность су-
ществования человека от его сущности. К при-
меру, культ тела в обществе потребления озна-

чает восприятие его как источника удоволь-
ствий и как основной, а то и единственной цен-
ности, которая требует тщательной заботы, а 
это означает крайнюю обеспокоенность за со-
хранение тела в мире, полном угроз*. Это и со-
здает почву для невротичности, как показателя 
несчастья. 

Все сказанное свидетельствует о детерми-
нированности индивидов системой производ-
ства и потребления, системой капиталистиче-
ских, рыночных, финансово-кредитных отно-
шений. Жизнь людей организуется теми соци-
альными условиями, которые они получают как 
заданные. Обезличенные экономические, бю-
рократические и корпоративные законы власт-
вуют над человеком. 

Происходит его формирование, согласно 
логике внешнего, социального, при котором его 
образ жизни и мыслей, его труд, потребление, 
свободное время, его личность детерминирова-
ны и контролируются системой производства и 
потребления, идеологией, бизнесом, массовой 
культурой, массмедиа и рекламой. Человек 
мыслит и действует в интересах социальной 
организации, угнетающей его глубинные по-
требности, его творческую, познавательную, 
духовную и мыслительную активность. Такая 
социальная организация соединяет людей по 
принципу стандартизации, конформизации и 
пассивизации. 

Индивид оказывается в зависимости от об-
щества потребления потому, что все многооб-
разие его человеческих проявлений сводится 
только или почти только к функции потребите-
ля. Человек думает и уверен, что он субъект 
своих мыслей и поступков, но в действительно-
сти внутри него и за него «мыслят и действу-
ют» стереотипы, его мышление и деятельность 
обусловлены внешними, объективирующими 
его факторами. 

Главенствует социальная модель, поощря-
ющая гонку за деньгами, растраты, потребле-
ние и обладание, развлечения, напряженный 
труд; ориентирующая на внешнюю, суетную 
активность, которая состоит из шаблонных и 
несамостоятельных действий и не оставляет 
сил на сосредоточение, необходимое для само-
воплощения. Результатом становится погру-
женность в мир почти только лишь внешнего, 
повседневного, предустановленного, телесного, 
чувственного и вещного. 

Говоря иначе, человека современного об-
щества характеризует действие и пребывание  

                                                            
* В обществе потребления культивируемым (через 

массовую культуру, СМИ и т. д.) предстает, наравне с 
гедонистическими ценностями, и все, что имеет отноше-
ние к насилию, жестокости, устрашению и т. п.  
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в зависимости от власти «общего», от воздей-
ствий разных внешних сил, от неразумных, не-
умеренных и пагубных желаний, а также от ме-
лочных связей и забот. 

И такое положение дел не может не приво-
дить к отчуждению между людьми, потому как 
наличествует тотальная конкуренция внутри 
общества потребления. Конкуренция в виде 
гонки за потреблением и борьбы за успех при-
водит, как минимум, к отсутствию доверия в 
этом обществе, а в целом – к отсутствию в нем 
полноценных взаимосвязей между людьми. 

Отчуждение же в жизни отдельного челове-
ка выражается в забвении идеальной цели и 
отсутствии экзистенциальных, духовных, транс-
цендентных мотивов. Потребление в этой связи – 
это стремление устранить внутреннюю опу-
стошенность, однако потребление же и прово-
цирует внутренние проблемы. Перед нами по-
падание в порочный круг и факт зависимости 
от потребления. 

Еще одна глубинная причина ситуации, при 
которой общество потребления являет собой 
общество мнимого счастья, в том, что современ-
ные экономика и политика основаны на переда-
че все больших полномочий рынку и отказе 
государства его контролировать. Происходит 
снятие всякой вины, ответственности с общест-
венных институтов (иначе говоря, дерегуляция). 

И возлагается эта ответственность на каж-
дого отдельного человека, а в условиях доми-
нирования в обществе потребления индивидуа-
листических ценностей это означает замыкание 
на собственных проблемах и переживаниях о 
том, что вся вина за любые действия лежит на 
самом человеке. И это еще осложняется тем, 
что решение множества задач в одиночку не-
осуществимо. 

Общество потребления вместе с интегриро-
ванным в него механизмом дерегуляции опреде-
ляет жизнь в условиях тотальной неуверенности 
за свое будущее, в условиях неопределенности, 
незащищенности, рискованности. 

Это не только означает жизнь в условиях 
постоянной угрозы кризисов. Это предполагает 
и неуверенность в том, что уровень жизни, об-

щественное положение, признание полезности 
и незаменимости будут обеспечены человеку 
всегда, несмотря даже на чрезмерные усилия и 
напряженный труд. Это также отсутствие у че-
ловека уверенности в том, что правильно вы-
бран путь и достигается верная цель. Наконец, 
это отсутствие гарантированности в рабочих 
местах и в таких профессиях или навыках, ко-
торые раз и навсегда обеспечивали бы рабочим 
местом их обладателя. 

Заключение. Общество потребления как 
современная версия материалистической циви-
лизации не предполагает развитие человека 
гармоничного, развитие его сущностных сил. 
Принципы гуманизма и индивидуального ду-
шевного и общественного здоровья не являются 
сколько-нибудь приоритетными в существую-
щих социальных условиях. В утвердившемся 
социальном порядке место и роль человека све-
дены к инструментальному значению, к поло-
жению средства, поддерживающего безличные 
общественные механизмы и интересы бизнеса 
и капитала. Этим механизмам и интересам и 
поставлена на службу жизненная энергия инди-
видов. И пусть реализуется это посредством 
дестабилизации сознания и поведения послед-
них и создания ситуации всеобщей неуверенно-
сти и негарантированности – данный параметр 
не подлежит учитыванию в парадигме суще-
ствующей социальной модели и находится за 
пределами той системы координат, которой 
обрамляется господствующая целерациональ-
ность; ведь человек в сложившихся обстоятель-
ствах необходим как прежде всего существо 
потребляющее (именно такая функция человека 
представляет наибольшую пользу для общества 
потребления как социально-экономической си-
стемы, посредством которой с успехом утвер-
ждает свою жизнеспособность капитализм на 
современном этапе). Тем не менее, как предпо-
лагается, любой из представителей современ-
ности, поставленный в эти условия и суще-
ствующий в них, способен, как минимум, уви-
деть, заметить и понять внутренние аспекты 
существующей социальной действительности в 
их подлинном свете. 
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И. Н. Сидоренко 

Белорусский государственный университет 
КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ Г. МАРКУЗЕ 

В статье сделан акцент на раскрытии сущности социального насилия как деструкции, под 
которой понимается, во-первых, жесткая критика приоритета разума как высшей инстанции при 
решении всех проблем общества, во-вторых, репрессивность социума по отношению к индиви-
дуальному сознанию, в-третьих, тотальное подавление человека в тоталитаризме, что, например, 
выражается в насилии над исторической памятью посредством «официальной истории» побе-
дившего и господствующего социального класса. Так, социальное насилие – это структурное 
насилие, которое проявляется в способе организации социального бытия и связано с его репрес-
сивными функциями. В концепции Герберта Маркузе насилие рассматривается как социальная 
деструкция, и обнаруживается взаимосвязь между деструктивным состоянием индивидуального 
и коллективного сознания и деструктивным, репрессивным воздействием социальных условий. 
Маркузе осуществил синтез идей марксизма и фрейдизма и, используя в качестве методологиче-
ского принципа историзм, критически осмыслил развитие западной цивилизации в аспекте 
нарастающей деструктивности насилия. Несмотря на пессимистический настрой, Маркузе счи-
тал возможным противостоять деструктивности насилия. В качестве минимизации социальной 
деструкции можно выделить следующие пути: отстаивание личного пространства свободы в мо-
дусе творчества; верность своему прошлому; создание альтернативной эстетической реальности 
посредством искусства. 

Ключевые слова: насилие, деструкция, потребление, «одномерное общество», рационали-
зация, безумие, тоталитаризм, творчество.  

I. N. Sidorenko 
Belarusian State University 

THE CONCEPT OF SOCIAL VIOLENCE BY G. MARCUSE 
This article focuses on the disclosure of social violence as a destruction, which is understood as, at 

first, the harsh criticism of the priority of reason as the highest court in the solution of all problems of 
society, and second, the repressive character of society in relation to the individual consciousness; third, 
the total suppression of human in totalitarianism, that, for example, is expressed in violence of 
historical memory by the “official history” of the victorious and the dominant social class. So, societal 
violence is a structural violence, which manifests itself in the organization of social life and is 
connected with its repressive functions. In concept, G. Marcuse violence is seen as a social destruction, 
and it is detected the relationship between the destructive condition of individual and collective 
consciousness and the destructive, repressive response of the social. G. Marcuse had undertaken a 
synthesis of the ideas of Marxism and Freudianism, and, using as a methodological principle of 
historicism, had critically understood the development of Western civilization in the aspect of the 
growing destructiveness of violence. In spite of the pessimistic mood, G. Marcuse thought possible to 
counter the destructiveness of violence. As minimizing social destruction it is possible to allocate the 
following ways: the defending the personal space of freedom by the creativity; the faithful to own 
history; the creation of an alternative aesthetic reality by the art. 

Key words: violence, destruction, consumption, ”one-dimensional society”, rationality, madness, 
totalitarianism, creativity. 

Введение. Историко-философский анализ 
главных концептуальных подходов к раскры-
тию сущности насилия и исследованию де-
структивного потенциала современной цивили-
зации открыл возможность не только выявить 
скрытые механизмы насилия, порождаемые ло-
гикой техногенной цивилизации, но и опреде-
лить закономерность эволюции насилия в жизни 
общества. В статье сделан акцент на раскрытии 
сущности социального насилия как деструкции, 

под которой понимается, во-первых, жесткая 
критика приоритета разума как высшей ин-
станции при решении всех проблем общества, 
во-вторых, репрессивность социума по отноше-
нию к индивидуальному сознанию, в-третьих, 
тотальное подавление человека в тоталита-
ризме и невозможность отстоять простран-
ство свободы, что, например, выражается  
в насилии над исторической памятью посред-
ством «официальной истории» победившего и 
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господствующего социального класса. Таким 
образом, под социальным насилием будем по-
нимать структурное насилие, которое прояв-
ляется в способе организации социального бы-
тия и связано с его репрессивными функция-
ми. В то же время, следуя нашей основной 
идее о том, что природа насилия – это разру-
шение, т. е. деструкция, сделаем акцент имен-
но на социальной деструкции как «расколото-
сти» социального бытия человека, его отчуж-
денности. 

В рамках социально-критического подхода 
насилие рассматривается как социальная де-
струкция, и обнаруживается взаимосвязь между 
деструктивным состоянием индивидуального и 
коллективного сознания и деструктивным, ре-
прессивным воздействием социальных усло-
вий. Яркой иллюстрацией этого подхода к по-
ниманию природы насилия является философия 
неомарксизма. Здесь сущность социального 
насилия раскрывается как деструктивная орга-
низация социального пространства, следствием 
которой становится утрата смысла социального 
действия, отчуждение человека от социальных 
и политических практик, а в качестве решения 
проблемы деструктивности социального наси-
лия предлагается пространство свободы по-
средством творчества. Представители франк-
фуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 
Г. Маркузе) [1, 2] принимают во внимание 
идею о социальной обусловленности всех форм 
духовной жизни, однако в отличие от марксиз-
ма отрицают возможность редукции социаль-
ных отношений к экономике. 

В данной статье остановимся на анализе 
концепции социального насилия младшего 
представителя франкфуртской школы неомарк-
сизма Герберта Маркузе.  

Основная часть. Маркузе осуществил син-
тез идей марксизма и фрейдизма и, используя  
в качестве методологического принципа исто-
ризм, критически осмыслил развитие западной 
цивилизации в аспекте нарастающей деструк-
тивности насилия. Так, в работе «Эрос и циви-
лизация» Маркузе раскрыл сущность репрес-
сивной цивилизации [2]. Опираясь на осу-
ществленный Адорно и Хоркхаймером анализ 
насилия как абсолютной и относительной де-
струкции, сущность первой формы Маркузе 
раскрывает на примере индустриального «од-
номерного» общества, практикующего тотали-
тарную систему господства и завуалированного 
рабства. Что же касается относительной де-
струкции, то она является определяющей в 
процессе изучения генезиса и развития прин-
ципа господства, лежащего в основе человече-
ского общества. В результате она предстает как 
реформирующий потенциал общества. В то же 

время Маркузе, опираясь на идею З. Фрейда о 
противостоянии Эроса и Танатоса, раскрывает 
источник социального насилия как деструкции 
в природе человека, в потребности разрушения. 
Маркузе экстраполирует дуализм Эроса и Та-
натоса на индустриальную цивилизацию, дока-
зывая, что вместе с творчеством потребность в 
разрушении определили сущность западного 
общества, что нашло свое выражение в стрем-
лении к тотальному господству. 

Осуществляя дальнейший анализ основных 
идей Адорно и Хоркхаймера, Маркузе, иссле-
дуя принцип господства, выявляет онтологи-
ческие свойства социального насилия: универ-
сальность, аксиологическая нейтральность,  
позитивность, амбивалентность. Под универ-
сальностью понимается «страдание, насилие и 
разрушение…, беспощадность и бессердечность 
мира» [2, с. 497]. Под аксиологической 
нейтральностью понимается деструктивный 
вектор западной цивилизации, который она са-
ма и задает. Так, для индустриальной цивили-
зации с точки зрения Маркузе характерно такое 
специфическое социальное устройство, при ко-
тором сознательно поощряются проявления 
деструктивных сил. В силу этого изначально 
нейтральная деструкция приобретает отрица-
тельную оценку только в соотношении с произ-
водительностью. Под позитивностью насилия 
как деструкции понимается целесообразность, 
т. е. деструктивное начало выполняет одновре-
менно роль противовеса и стимула творческого 
начала. Вследствие этого насилие на опреде-
ленном этапе развития общества может быть 
продуктивным. Здесь ярко проявляется тяготе-
ние Маркузе к психоаналитической концепции 
Фрейда. Что же касается амбивалентности 
насилия, то она раскрывается в концепции 
Маркузе как диалектика продуктивного и де-
структивного, как единство и противоборство 
Эроса и Танатоса. Исходя из утверждения ам-
бивалентности деструкции, Маркузе акценти-
рует значимость не на различии деструкции и 
производительности, а на их взаимосвязи. «От-
ношение между свободой и репрессией, произ-
водительностью и деструкцией, господством и 
прогрессом есть принцип цивилизации» [2,  
с. 12]. Отсюда насилие как деструкция стано-
вится одним из способов функционирования 
западной цивилизации, так как является ее за-
кономерным проявлением. 

Насилие как деструкция исторично, т. е. 
формы его проявления зависят от социально-
исторического этапа общества и устанавливают-
ся через систему общественных институтов. 
Маркузе выделяет три периода человеческой 
истории: прошлое (доиндустриальное общество), 
настоящее (индустриальное, технологическое, 
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«одномерное» репрессивное общество) и бу-
дущее (постиндустриальное общество). Осно-
ванием выделения этих трех периодов стал 
принцип реальности, вернее различные формы 
его реализации. Для общества прошлого харак-
терен принцип господства, для индустриально-
го общества – принцип производительности, 
для постиндустриального – принцип удоволь-
ствия. Общество прошлого опирается на прин-
цип господства как на единственное средство 
выживания, который постепенно дополняется 
принципом удовольствия через овладение мо-
нопольной властью. Развивая идею об отчуж-
дении человека и природы как предпосылки 
возникновения деструкции, Маркузе видит в 
этом историческую неизбежность, так как, 
осваивая и поглощая природное пространство, 
человек осуществляет достраивание своего те-
ла. Однако в силу того, что природа становится 
его вещественным телом, само тело человека 
тоже приобретает свойства вещи: оно само ста-
новится придатком техники. В доиндустриаль-
ном обществе еще сохраняется и обладает цен-
ностью уникальность как личности, так и вещи, 
и «только технология превращает человека и 
природу в легко заменяемые объекты организа-
ции» [2, с. 431]. С переходом общества на ста-
дию индустриальную культура трансформи-
руется в цивилизацию, и общество начинает 
приобретать репрессивно-деструктивные черты. 

Принцип господства в концепции Маркузе 
осуществляется в трех проекциях: это господ-
ство человека над самим собой, господство  
общества над человеком, господство над при-
родой посредством науки и техники. Таким об-
разом, Маркузе раскрывает сущность насилия 
как тройное подчинение, отмечая при этом, что  
в индустриальном обществе происходит нарас-
тание насилия, что в принципе противоречит 
закону социальной динамики: с развитием  
цивилизации должен снижаться уровень ре-
прессии общества, необходимой для его про-
дуктивного развития.  

В своей концепции насилия как социальной 
деструкции Маркузе развивает идею об исто-
ричном соотношении деструкции и рациональ-
ности. Дотехнологический и посттехнологиче-
ский тип рациональности определяются Марку-
зе как недеструктивные типы рациональности. 
Деструктивность проявляет лишь технологиче-
ская рациональность.  

Развитие индустриального общества приве-
ло к преобладанию Танатоса и к подавлению 
творческого начала. В силу этого социальный 
прогресс обернулся тотальной деструкцией и 
развитием «одномерного общества». Принцип 
производственной рациональности стал доми-
нирующим в этом типе общества, что привело  

к нивелированию уникального, единичного, 
особенного. Именно массовое производство  
с его акцентом на конвейер и стандартизиро-
ванность стало источником «одномерного об-
щества», сутью социальных отношений в кото-
ром выступили вещные отношения.  

Парадокс «одномерного общества», по 
мысли Маркузе, заключается в том, что стрем-
ление к разрушению удовлетворяется в процес-
се производства, т. е. созидания. С одной  
стороны, массовое производство позволило 
быстро и эффективно удовлетворять потребно-
сти, с другой стороны, помимо необходимой 
степени репрессии, проявилась «прибавочная 
репрессия», т. е. дополнительный социальный 
контроль над человеком со стороны общества, 
обусловленный специфической социальной ор-
ганизацией труда и досуга в интересах укрепле-
ния власти правящей элиты. С возникновением 
«прибавочной репрессии» превышается необхо-
димая мера насилия, так как нарушается перво-
начальное совпадение интересов индивидов. 
Производство и наука превращаются в инстру-
менты «прибавочной репрессии» и способству-
ют тотальности господства. Массовая культура, 
играя на удовлетворении первичных потребно-
стей, нивелирует нужды и склонности конкрет-
ного уникального индивида и вступает в проти-
воречие с Эросом. Так, социальные потребно-
сти уже не включают в себя индивидуальные,  
а производительность становится самоцелью. 
Таким образом, происходит замена духовных 
потребностей на материальные, а самореализа-
ция человека подменяется псевдосамореализаци-
ей как демонстрацией статуса через потребление. 
Вместе с этим нарушается диалектическая взаи-
мосвязь противоположностей: продуктивность 
индустриального общества превращается в де-
структивную производительность. Отсюда це-
лью деструктивного производства становится 
подавление и манипулирование индивидами,  
а не удовлетворение потребностей. Так, техника, 
будучи универсальной формой материального 
производства, становится инструментом как  
порабощения природы, так и закабаления чело-
века, превращая его в безликую единицу про-
изводственных отношений.  

Маркузе все сферы общества сводит к од-
ной: политической. Вот как об этом пишет 
Ю. Н. Давыдов: «только одна природа: полити-
ческая, и есть, по сути, одна сплошная полити-
ка; все – политика, весь мир – это политика: 
прямое, косвенное, символическое, но во всех 
случаях политическое угнетение» [3, с. 214].  
В силу того, что Маркузе под политикой видит 
«практику развивающую, определяющую, сохра-
няющую и изменяющую основные социальные 
институты» [2, с. 509], то можно утверждать, что 
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политика и есть та основа, на которой функци-
онирует и развивается насилие как деструкция. 
Изобилие и материальное общество – это лишь 
ширма, за которой скрывается система тотально-
го политического господства, «это царство ком-
фортной, мирной, умеренной, демократической 
несвободы» [2, с. 264]. При этом трагичность 
человека в «одномерном обществе» заключается 
в том, что он не осознает степень своей несвобо-
ды, а значит, у него нет потребности в освобож-
дении и свободе. С точки зрения Маркузе это  
и есть «чистая форма рабства», т. е. «существо-
вание в качестве инструмента, вещи. И то, что 
вещь одушевлена… то, что она не чувствует себя 
вещью… не отменяет сути такого способа суще-
ствования» [2, с. 297]. При этом сама властвую-
щая элита также находится в этой зависимости, 
что только подтверждает универсальность геге-
левской диалектики господина и раба.  

Так, тотальность политики имеет своей 
оборотной стороной тотальность насилия, чья 
деструктивная сущность проявляется как в по-
литическом манипулировании посредством  
создания искусственных потребностей, так и  
в упрощении мыслительных и языковых форм. 
Технизация мышления и языка упрощает мир  
и разрушает пространство понимания. В ре-
зультате этого упрощенность языковых форм  
и самого мышления приводит к упрощению 
социального поведения, к «одномерному» стан-
дартизированному социальному действию.  

Маркузе затрагивает проблему насилия над 
памятью. Тотальность политики оборачивается 
и диктатом над исторической памятью: история 
сводится к фрагментам, которые властвующая 
элита комбинирует по своему проекту, что в 
свою очередь только усиливает проявление де-
структивности насилия. «Забвение прошлого 
ведет к нескончаемому разрушительному гре-
хопадению» [2, с. 106]. В силу этого, для того 
чтобы доказать «легитимность» своей власти и 
сохранить социальную стабильность, властву-
ющая элита подменяет историческую память 
историческим забвением. Потреблять и за-
бывать – вот лозунг «одномерного общества».  

Нарастание деструктивности насилия Мар-
кузе связывает с тотальным подавлением поли-
тики всех сфер общества. Вследствие чего ина-
ковость как угроза стабильности уничтожается. 
Более того, сама техника подпадает под власть 
стремящейся все рационализировать политики. 
Поэтому методы политики становятся метода-
ми индустриального производства и развития 
общества. Власть над производством открывает 
возможность для элиты использовать деструк-
тивные силы в своих целях. Как справедливо 
отмечают С. Е. Вершинин и Г. А. Борисова, 
«политика выступает в маркузевской концеп-

ции в качестве посредника между деструкцией 
и продуктивностью, поддерживая разруши-
тельные потенции социума» [4, с. 97]. Тоталь-
ность политики находит для своего выражения 
удобную форму реализации: тоталитарный тип 
господства. Тоталитарность «одномерного об-
щества» и его установка на постоянную моби-
лизацию – вот основные характеристики «од-
номерного общества». 

Однако, согласно мысли Маркузе, несмотря 
на все стремления «одномерного общества» под-
держивать свою стабильность, оно обречено на 
гибель. С возрастанием деструктивности насилия 
увеличивается и иррациональность, рост произ-
водства оборачивается безумным расточитель-
ством, а конструирование образа внешнего врага 
неминуемо приведет к тотальной военной агрес-
сии, в которой деструктивное общество и «за-
хлебнется». Таким образом, «одномерное» тех-
нологическое общество в итоге изживет само 
себя. Что придет ему на смену? Ответ Марку- 
зе однозначен: посттехнологическое общество. 

Возможность осуществления посттехноло-
гического общества, следуя логике Маркузе, 
коренится в исторической альтернативе, т. е. 
история, благодаря своей вариативности, может 
привести к его проявлению. Так, в отличие от 
пессимизма старшего поколения франкфурт-
ской школы (Адорно, Хоркхаймер), Маркузе 
убежден в возможности реализации трансцен-
дентного проекта «умиротворенного существо-
вания нерепрессивной цивилизации». Начало 
нерепрессивного общества он связывает с про-
рывом в мышлении, т. е. с осознанием деструк-
тивной продуктивности «одномерного обще-
ства», а следовательно, и поиском способов его 
разрушения, а так как все сферы индустриаль-
ного общества находятся под диктатом полити-
ки, то именно через политические действия 
возможно преодоление деструктивности соци-
ума. В качестве регулятивной идеи Маркузе 
избирает гегелевский закон «отрицание отрица-
ния», т. е. развитие репрессивной цивилизации 
логически предполагает появление нерепрес-
сивной ее формы. Высвождение Эроса из-под 
ига Танатоса и уничтожение всех форм подавле-
ния – вот те шаги, которые приведут к торже-
ству нерепрессивной цивилизации. В качестве 
средства высвобождения энергии Эроса Марку-
зе избирает культуру. Основными составляю-
щими этой подлинной культуры являются:  
во-первых, установка на саморазвитие челове-
ка; во-вторых, независимость исторической па-
мяти от политических интересов и возвращение 
человека в историю, проявление его историч-
ности; в-третьих, это способность культуры 
создавать альтернативные реальности. Вот  
эти три составляющие подлинной культуры 
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превращают ее в действенное средство разру-
шения тоталитарного «одномерного общества». 

Заключение. Реконструкция социального 
насилия как деструкции в концепции Маркузе 
позволила определить природу насилия как ам-
бивалентную: с одной стороны, в природе че-
ловека «укоренена» деструктивность, с другой 
стороны, человек одарен творческой силой. 
Отсюда развитие общества и самосохранение 
человека утверждаются через насилие как де-
струкцию. Рассматривая безумие как предель-
ную рационализацию, Маркузе, как и другие 
представители франкфуртской школы (Адорно, 
Хоркхаймер), наметил проблемы, порождаемые 
обществом потребления. Так, рационализация 
социального бытия человека, приобретая харак-
тер безумного потребления, приводит к эскала-
ции насилия, так как углубляет отчужденность 
человека от природы и тягу к саморазрушению. 
Таким образом, деструктивность насилия – это 

потребительское использование разума ради 
подавления и господства. Предельная рацио-
нальность проекта Просвещения обернулась 
безумием, а развитие западной цивилизации 
оказывается связано с деструктивным отноше-
нием человека к природе и к самому себе. Апо-
феозом самодеструкции западной цивилизации 
предстал фашизм как деструктивная политиче-
ская модель и как логический итог проекта 
Просвещения. Несмотря на общий пессимисти-
ческий настрой, представители франкфуртской 
школы, в частности Маркузе, считали возмож-
ным противостоять деструктивности насилия. 
В качестве минимизации социальной деструк-
ции можно выделить следующие, намеченные 
ими, пути: отстаивание личного пространства 
свободы в модусе творческого саморазвития; 
отстаивание своего прошлого; создание альтер-
нативной эстетической реальности посредством 
свободного творчества. 
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ПРОЦЕСС АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ  

И РЕКОНСТРУКЦИИ 
В статье с позиций концепции дезорганизации У. Томаса и Ф. Знанецкого анализируется 

структура процесса алкоголизации населения. Обосновано его дезорганизующее воздействие на 
индивида и общество в той мере, в какой он влияет на процесс социальной дифференциации. По-
казана необходимость профилактики распространения практик потребления алкоголя в обществе 
через категории данной концепции. Сделан вывод, что формирование и накопление культурного, 
человеческого и символического капиталов в обществе способно повлиять на его физический ка-
питал. Такой подход при определенных условиях может быть действенной альтернативой мерам 
рестриктивной политики в отношении потребления алкоголя. При ее грамотной организации ве-
лика вероятность формирования здорового поколения как фактора социальной дифференциации. 

Ключевые слова: алкоголизация, пьянство, алкоголизм, дезорганизация, социальная диф-
ференциация, стратификация, ресурсный подход, профилактика, социальная реконструкция. 
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PROCESS OF ALCOHOLIZATION OF THE POPULATION  
AND ITS OVERCOMING IN THE CONTEXT OF SOCIAL  

DISORGANIZATION AND RECONSTRUCTION PROBLEMS 
Structure of process of alcoholization of the population from line items of the concept of 

disorganization by U. Thomas and F. Znanetsky in the article is analyzed. Its disorganizing influence on 
the individual and society in that measure in what it influences process of social differentiation is 
proved. Need of prevention of distribution the practician of consumption of alcohol in society through 
categories of this concept is showed. It is concluded that the formation and accumulation of cultural, 
human and symbolic capital in the society is able to influence its physical capital. Such an approach 
under certain conditions, can be an effective alternative to measures restrictive policy on alcohol 
consumption. Formation of a healthy generation as a factor of social differentiation is perhaps. 

Key words: alcoholization, drunkenness, alcoholism, disorganization, social differentiation, 
stratification, resource approach, prevention, social reconstruction. 

Введение. Проблемный характер процесса 
алкоголизации населения существенным образом 
уточняется в призме теории дезорганизации  
У. Томаса и Ф. Знанецкого. Согласно их опреде-
лению, социальная дезорганизация отражает 
«уменьшение влияния существующих социаль-
ных правил поведения на индивидуальных чле-
нов группы» [1, с. 135]. Ученые определили, что 
следствие социального явления (в нашем случае 
процесса алкоголизации) зависит и от субъектив-
ной позиции индивида по отношению к нему, и 
от объективных его условий [2]. Проблема взаи-
мовлияния индивида и социальной организации 
для У. Томаса и Ф. Знанецкого центральная и для 
социальной практики [2].  

Основная часть. Итак, на развитие процес-
са алкоголизации в обществе влияют и индиви-
дуальные действия, и масштабные социальные 
процессы. В свою очередь, процесс алкоголи-
зации населения становится фактором дезорга-
низации общества в той мере, в какой он влияет 

на процессы социальной дифференциации. 
Чтобы это показать, проанализируем, какую 
роль алкогольные практики играют в социально-
стратификационной структуре общества. 

Современное понимание социальной стра-
тификации связано с ресурсным подходом, до-
пускающим признание критериями стратифи-
кации ресурсов (У. Бек), капиталов (П. Бурдье), 
активов (Э. Соренсен) индивида. Важнейшим 
из этих критериев является здоровье, которое 
определяется как наиболее значимый фактор 
стратификации среди всех аскриптивных при-
знаков человека в современной России [3, с. 75]. 
Согласно исследованиям, среди тех, кто харак-
теризует свое здоровье как хорошее, боль- 
ше людей с высоким социальным статусом, и 
наоборот [3, с. 75]. З. Т. Тихонова утверждает, 
что «классовая принадлежность… предопреде-
ляет очень разное качество жизни даже в таких 
областях, как здоровье…» [3, с. 137]. На связь 
состояния здоровья и социального статуса  
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индивида указывают Н. М. Римашевская, Н. Л. Ру-
синова, В. С. Тапилина, Я. М. Рощина и др.  
За последние 15 лет значимость этого фактора 
сильно усилилась [3, с. 137]. Здоровье как кри-
терий социальной стратификации влияет и на 
социальные позиции индивидов, и на их благо-
состояние, поскольку предопределяет возмож-
ность качественной занятости, способной при-
носить доход, а также на величину жизненных 
шансов успешного трудоустройства. Э. Сорен-
сен рассматривает здоровье как часть человече-
ского капитала и считает, что люди с более высо-
ким социальным статусом склонны инвестиро-
вать в него [1, с. 255]. Согласно В. В. Радаеву [4, 
с. 24], здоровье – это элемент физического капи-
тала, лежащего в основе физико-генетической 
стратификационной системы общества, где от-
ношение к индивиду зависит от состояния его 
здоровья, трудоспособности и некоторых физи-
ческих и психических качеств, определяющих 
способность к труду. В. В. Радаев отмечает, что 
в физико-генетической стратификационной си-
стеме дифференциация построена на различиях 
в способности к труду, а значит, и в уровне здо-
ровья. Эти различия могут фиксироваться, пред-
положим, сравнением стилей и образа жизни, 
оценкой нормативности поведения, сопоставле-
нием уровней заболеваемости или склонности к 
болезням. Воспроизводство таких различий по-
рождает неравенство. Физический капитал име-
ет высокий ресурсный потенциал, поскольку 
способен мобилизовать другие виды ресурсов, 
что обеспечивает результат в трудовом процес-
се. Формой институциализации физического 
капитала является медицинское заключение  
о состоянии здоровья [4, с. 24]. С точки зрения 
В. В. Радаева здоровье – это особый, централь-
ный элемент физического капитала и важней-
ший ресурс для индивида и общества, который 
неразрывно связан с экономическим, культур-
ным, социальным и т. д. капиталами.  

Широко распространенным в России факто-
ром риска для здоровья является такая деструк-
тивная поведенческая практика, как потребление 
психоактивных веществ и особенно алкоголя. Из-
менение структуры потребления алкоголя в обще-
стве приводит к трансформациям в состоянии здо-
ровья. Некоторые эмпирические замеры совре-
менных исследователей позволяют говорить о 
взаимозависимости между типами потребления 
алкоголя и социальными классами [5]. Структура 
потребления алкоголя – своеобразный индикатор 
занимаемой статусной позиции индивида в об-
ществе. Вылившись в массовый социальный 
процесс, алкоголизация стала одним из мощней-
ших факторов угроз в сфере здоровья, который 
наносит непоправимый ущерб физическому ка-
питалу отдельного человека и общества в целом, 

снижая их иммунитет к вызовам современности. 
Поскольку физический капитал взаимосвязан  
с другими капиталами, процесс алкоголизации  
в обществе дезорганизующе воздействует на его 
важнейшие потенциалы: экономический, духов-
ный, демографический, человеческий и др. 

В то же время, согласно концепции дезор-
ганизации У. Томаса и Ф. Знанецкого, социаль-
ная дезорганизация неотделима от процесса  
социальной трансформации. Диалектика проти-
воречий вполне применима к понятию дезорга-
низации, которая немыслима без противоречий. 
Диалектична и позиция синергетики, видящая  
в дезорганизации кризис, который определяется 
«не только как апогей дезорганизации, но одно-
временно как появление новой организации, бо-
рющейся с возникшей дезорганизацией» [6, 10]. 
Сущность кризиса состоит в единстве деструк-
тивного и конструктивного начал [6, 10]. Процес-
сы алкоголизации порождают в обществе защиту 
от нее в форме деалкоголизации, являются фак-
торами социальной детерминации, превенции 
алкоголизации населения.  

В институциализированном состоянии си-
стема социальной превенции подкрепляется  
системой права в области профилактики алкого-
лизации населения, программ социальной про-
филактики, учебных планов превентологической 
науки, документов об образовании в сфере пре-
вентологии, способных оказать существенное 
влияние на здоровье человека и общества и т. д. 

В свою очередь, социальная система превен-
ции алкоголизации населения становится факто-
ром формирования здорового поколения и сбере-
жения здоровья населения как элемента физиче-
ского капитала, связанного с другими важнейши-
ми капиталами человека и общества, влияющими 
на развитие и сохранение их базовых потенциалов.  

Согласно теории дезорганизации У. Томаса 
и Ф. Знанецкого, если нарушениям, способ-
ствующим процессу дезорганизации, не оказы-
вать противодействия, то «они имеют тенден-
цию к умножению и ведут к полному разруше-
нию институтов» [1, с. 136]. Следовательно, 
превенция распространения процесса алкоголи-
зации населения требует регулирующих мер и 
не может быть пущена «на самотек».  

У. Томас и Ф. Знанецкий рассмотрели вопрос 
соотношения социальной теории и практики в 
решении социальных проблем общества и сдела-
ли вывод, что не здравый смысл, выражающийся 
в карательных мерах, а социальная теория, вклю-
чающая социальные ценности и личностные 
установки, должна являться основой социальных 
преобразований. В то же время социальная рекон-
струкция, основанная на здравом смысле, также 
может иметь ожидаемый результат, хотя ско- 
рее будет незащищенной и во многом ошибочной.  
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Для наибольшей результативности, по мне-
нию У. Томаса и Ф. Знанецкого, необходимо 
соблюдать условие дифференцированного под-
хода как к жизненной и институциональной ор-
ганизации, так и к преодолению индивидуаль-
ной и социальной дезорганизации. Дело в том, 
что разнообразие «жизненных организаций» ин-
дивидов, их индивидуальных особенностей и 
социального опыта не позволяет эффективно 
установить общие для всех социально-санкцио-
нированные схемы поведения. Особенности и 
жизненные траектории одних индивидов отли-
чаются от особенностей и биографий других. 
Рано или поздно в процессе своей жизнедея-
тельности индивиды создадут свои собственные 
схемы поведения, вне предложенной, либо при-
мут доступные, но существенно дополнят их 
своими правилами. При этом, как отмечают  
У. Томас и Ф. Знанецкий, «институциональная 
организация и жизненная организация любого 
индивида, посредством деятельности которого 
институты социально реализуются, частично сов-
падают» [1, с. 135]. Это дает основание считать, 
что дифференцированный подход к процессу со-
циальной превенции алкоголизации населения 
может способствовать приближению к индивиду-
альным запросам членов общества, что обеспе-
чит результативность профилактических мер.  

Определенный уровень стабильности может 
поддерживаться и укреплением правил с помо-
щью социальных санкций, но только лишь неко-
торое время. Когда попытки укрепления правил 
уже не могут сдерживать процесс дезорганиза-
ции, стабильность нарушается. Так, начинают 
преобладать дезорганизующие процессы, что 
увеличивает риск негативных социальных по-
следствий. Если же начать процесс противодей-
ствия дезорганизации до момента достижения 
определенного предела, она прекращается дей-
ствием нового процесса, который У. Томас и  
Ф. Знанецкий назвали реорганизацией: «Про-
цесс реорганизации заключается не в простом 
укреплении распадающейся организации, а в 
производстве новых схем поведения и новых 
институтов, лучше адаптированных к изменив-
шимся требованиям группы, мы называем это 
производство новых схем и институтов социаль-
ной реконструкцией» [1, с. 136–137].  

Под социальной реконструкцией можно по-
нимать систему мер социальной превенции 
процесса алкоголизации населения, которая 
побуждает членов общества к здоровьесбере-

гающему поведению как части своей идентич-
ности. Тем самым профилактика будет наибо-
лее результативна при условии, если в первую 
очередь на уровне индивидуальных практик 
будет закреплено соответствующее поведение. 

Заключение. Социальная реконструкция, 
выражающаяся в формировании системы соци-
альной превенции и ее институциализации, 
может рассматриваться как фактор накопления 
культурного, человеческого, символического 
капиталов, поскольку она неотделима от про-
цессов воспитания, образования, социализации 
индивида в обществе, в результате которых 
происходит производство мнений и трансляция 
символов. Более того, объемы культурного и 
человеческого капиталов могут измеряться 
временем, затраченным на осуществление вос-
питательного и образовательного процесса, что 
позволяет рассматривать систему социальной 
превенции в динамике. Процессы воспитания, 
образования и социализации, в свою очередь, 
определяют поведение, ценности, установки, 
привычки, знания индивида, а поэтому влияют 
на его отношение к употреблению психоактив-
ных веществ. Соответственно, профилактика 
алкоголизации населения в большей степени 
должна осуществляться через механизмы фор-
мирования и накопления культурного, человече-
ского и символического капиталов в обществе, 
которые способны повлиять на его физиче- 
ский капитал, в том числе за счет конвертации 
и с опорой на дифференцированный научно 
обоснованный подход. Социальная профилак-
тика, таким образом, при определенных усло-
виях может быть действенной альтернативой 
мерам рестриктивной политики в отношении 
потребления алкоголя. При ее грамотной орга-
низации в обществе велика вероятность фор-
мирования здорового поколения как фактора 
социальной дифференциации. Отдельной сто-
роной исследуемой проблемы является ясное 
понимание причин и факторов, приводящих к 
социальной и индивидуальной дезорганизации. 
Главными макрофакторами являются масскуль-
турная глобализация, западофикация и связан-
ная с ними псевдолиберализация [9, 11] и на-
саждаемые ценности и стиль жизни в обществе 
потребления [7, 8]. Их роль настолько велика, 
что позволяет говорить о новом бифуркацион-
ном типе человека, формирующегося под их 
влиянием [7], сопряженного с социальной му-
тацией современных обществ [9]. 
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Белорусский государственный технологический университет 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ БРАТСТВ В БЕЛАРУСИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. 
В статье идет речь о православных братствах. Показано, что они являлись специфическими 

центрами связи мирских и духовных дел, так как имели статус юридического лица и могли охва-
тить своим влиянием гораздо большую территорию по сравнению с приходами. Их роль в обще-
ственной жизни Беларуси в конце XIX – начале XX в. постоянно возрастала, поскольку в их со-
став входили представители высшей церковной иерархии и деятели культуры. Братства получа-
ли финансовую поддержку от правительства для своей экономической, просветительской, рели-
гиозной и другой деятельности. Это давало возможность братским организациям осуществлять 
самостоятельную попечительскую программу. Отмечено, что важной особенностью жизнедея-
тельности братств данного периода является стремление к объединению своих действий. Таким 
образом, братства, исторически возникшие как клерикально-церковные организации, постепен-
но превращались в представительные народные объединения, призванные защищать интересы 
православия в Беларуси. Однако связь братств с государственными структурами во многом 
ограничивала их деятельность. 

Ключевые слова: православие, братства, миссионерская деятельность, просветительская 
деятельность. 

N. M. Kozhich  
Belarusian State Technological University 

ACTIVITY OF ORTHODOX CHURCH BROTHERHOODS IN BELARUS  
OF THE END 19 – THE BEGINNINGS OF THE 20TH CENTURY 

In article there is a speech about orthodox brotherhoods. It is shown that they were specific 
communication centers of wordly and spiritual affairs as had the status of the legal entity and could 
capture the influence big territories, than arrivals. Their role at the end of 19 – the beginning of the 20th cen-
tury constantly increased in public life of Belarus as representatives of the highest church hierarchy and 
cultural figures were their part. Brotherhoods got financial support from the government for the 
economic, educational, religious and other activity. It gave the chance to the brotherly organizations  
to carry out the independent trustee program. The author notes that important feature of activity of 
brotherhoods of this period is the aspiration to association of the actions. Thus, the brotherhoods which 
have historically arisen as the clerical and church organizations, gradually turned into the representative 
national associations designed to protect interests of оrthodoxy in Belarus. However communication of 
brotherhoods with government institutions in many respects limited their activity. 

Key words: orthodoxy, brotherhoods, missionary activity, educational activity. 

Введение. В настоящее время наблюдается 
активизация церковных организаций. Их дея-
тельность нередко выходит за пределы религи-
озной области. Одними из таких учреждений 
являются православные церковные братства, 
которые имеют определенные исторические 
традиции в Беларуси. Особенно показательным 
примером в этом отношении являются брат-
ства, осуществлявшие деятельность в конце 
XIX – начале XX в. Именно в данный период 
их общественно-политическая значимость была 
особенно велика. 

Основная часть. Православные церковные 
братства рассматривались как «общества лиц 
разных сословий для взаимной помощи в нуж-
дах мирских и духовных…» [1, с. 407]. Их идей-
ной основой была христианская любовь – глав-

ный принцип нравственных отношений между 
людьми. Членом братства мог стать любой пра-
вославный независимо от социальной и нацио-
нальной принадлежности. Братства появились  
в XV–XVI вв. и первоначально представляли 
собой национально-религиозные и просвети-
тельские организации. Они создавались при 
православных церквах Украины, Беларуси, Лит-
вы и вели борьбу за национально-культурную 
независимость украинского и белорусского 
народов. Это выражалось в том, что братские 
организации отстаивали интересы православно-
го населения перед правителями и граждански-
ми учреждениями. Обладая значительными ма-
териальными средствами, различными приви-
легиями и правами, они имели возможность 
открывать монастыри, богадельни, госпитали, 
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училища, типографии, а также находиться в 
сношениях по разным вопросам с другими го-
сударствами, в первую очередь с Россией, Гре-
цией, Молдавией. Целью этих объединений 
было поддержание и сохранение православной 
веры, противостояние унии и католицизму. 
Братчики занимались не только распростране-
нием православия, заботой о построении и бла-
голепии храмов, но и охраной внешних прав 
церкви и порядка ее внутреннего устройства. 
Королевская власть, игнорируя церковную, 
стала самостоятельно избирать кандидатов на 
епископские кафедры, передавать храмы и мо-
настыри в ведение состоятельным гражданским 
лицам, а также пользоваться правом верховного 
суда над епископами и священнослужителями, 
что неминуемо способствовало бюрократиза-
ции церковного управления. С целью избежать 
негативных последствий патриархи многим 
братствам присваивали ставропигиальный ста-
тус, обеспечивающий независимость от епар-
хиальных властей. При получении этого права 
храм при братстве подчинялся непосредственно 
патриарху. Тем самым братчики добились пра-
ва участия в выборе духовных лиц, контроля их 
действий, нередко обличали духовенство в по-
роках и злоупотреблениях. 

Важно отметить, что до заключения унии 
1596 г. деятельность братств носила, главным 
образом, благотворительный и религиозно-
просветительский характер. После унии брат-
ства стали центрами сосредоточения религиоз-
ной жизни православных. Они активно прово-
дили апологетическую работу, вели полемику 
против унии и католицизма. Тем не менее к 
концу XVIII в. подавляющее большинство 
населения исповедовало католическую либо 
греко-католическую веру. К середине XIX в. 
братства были исключительно редким явлени-
ем, кое-где сохраняясь в качестве чисто рели-
гиозных объединений, деятельность которых 
сводилась фактически к исполнению культа. 

Идея возрождения православных братств по-
явилась в среде преподавателей Виленской ду-
ховной семинарии в конце 50-х гг. XIX в. Ини-
циатором выступил попечитель Виленского 
учебного округа князь А. П. Ширинский-
Шахматов. Его начинания были поддержаны 
генерал-губернатором М. Н. Муравьевым, что во 
многом обусловливалось событиями 1863– 
1864 гг. В то же время ставилась важная задача 
активизировать участие мирян в церковной жизни. 
8 мая 1864 г. Святейшим Синодом были опубли-
кованы «Основные правила для учреждения пра-
вославных церковных братств», главными зада-
чами которых выступали благотворительность, 
забота о состоянии церковных зданий, основание 
школ, апологетическая и миссионерская работа. 

Деятельность братств была во многом схожей с 
деятельностью приходских попечительств, но в 
отличие от последних первые являлись юриди-
ческими лицами и своим влиянием могли охва-
тывать гораздо большую территорию. Они име-
ли право приобретать собственность и функцио-
нировали независимо от епархиального управле-
ния. «Рост числа братств со второй половины 
XIX века и расширение сферы их деятельности, – 
писал И. К. Смолич, – объясняется устройством 
братств, в своей работе они чувствовали себя 
значительно свободней, чем приходские попечи-
тельства, их члены были выходцами из всех сло-
ев, они сами определяли себе поле деятельности; 
братчики имели равные голоса при вынесении 
решений» [2, с. 85]. 

Правительство благосклонно относилось к 
идее возрождения братств, поскольку выражало 
заботу о распространении и укреплении право-
славия. Оно всячески содействовало деятельно-
сти братских организаций, выделяя для этой 
цели финансовые средства. Значимость братств 
выражалась и в том, что в их состав входили 
представители высшей церковной иерархии, 
члены правительственных кругов, обществен-
ные деятели. В частности, на общем собрании 
Гродненского Софийского православного брат-
ства, которое состоялось 14 марта 1882 г., в ка-
честве почетных членов были утверждены мит-
рополит Киевский и Галицкий Платон, министр 
внутренних дел Д. А. Толстой, обер-прокурор  
К. П. Победоносцев, профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии М. О. Коялович и др.  

Братства организовывали публичные бого-
словские чтения для интеллигенции, внебого-
служебные собеседования с мирянами, народ-
ные чтения религиозно-нравственного характера 
со световыми картинами, хоровым и общена-
родным пением. Поскольку социальной опорой 
православия большей частью были белорусские 
крестьяне, то именно они составляли основной 
контингент слушателей этих чтений. 

В 1895 г. при Виленском Свято-Духовском 
братстве открылась специальная комиссия по 
устройству религиозно-нравственных народ-
ных чтений. Ее основал преподаватель Литов-
ской духовной семинарии А. И. Миловидов. 
Чтения проходили в местных храмах, в зданиях 
церковно-приходских школ, училищ, как прави-
ло, в зимнее время года, когда население было 
свободным от полевых работ. Главными тема-
ми являлись жития святых, описания святых 
мест, история православных праздников, изло-
жение библейских текстов. Довольно часто чте-
ния были приурочены к какому-либо событию 
культурной жизни России, истории Северо-
Западного края. Виленское братство в 1911 г. 
отметило 50-летие освобождения крестьян, 
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200-летие рождения М. В. Ломоносова, 250-летие 
подвига виленского князя Д. Мышецкого и др. 
Братские чтения были открыты для лиц разных 
исповеданий. Организаторы подчеркивали, что 
тот, кто принадлежит к неправославной вере, 
«не услышит ни одного оскорбительного слова 
о своей вере, не почувствует никакого насилия 
над свободою своей религиозной совести» [3,  
с. 318]. В печати отмечалось, что ксендзы пер-
воначально запрещали своим прихожанам по-
сещать эти чтения, но поскольку устроителями 
данных мероприятий являлись светские люди и 
там действительно не затрагивались вопросы о 
религиозных разногласиях между православием 
и католицизмом, они стали относиться к брат-
ским чтениям более благосклонно. При прове-
дении чтений нередко использовался метод  
совопросничества, при котором слушатели на 
месте получали ответы на интересующие их те-
мы. Крестьянам, помимо религиозно-нравст-
венных наставлений, предоставлялась информа-
ция из области сельского хозяйства, медицины, 
естествознания. Другими словами, чтения, орга-
низованные Виленским братством по воскрес-
ным дням, способствовали поднятию уровня 
грамотности среди населения. Кроме того, по 
словам сотрудников комиссии, «в деревне с вве-
дением чтений замечался интенсивный спрос на 
книгу, удаление от пьянства, стремление к более 
благородным развлечениям» [3, с. 365]. 

Следует иметь в виду, что на рубеже XIX–
XX вв. деятельность братств была направлена, 
в первую очередь, на просвещение и укрепле-
ние православных в истинах веры. Братст- 
ва распространяли литературу религиозно-
нравственного содержания, раздавали крести-
ки, иконы, медальонные изображения святых, 
оказывали материальную помощь в содержа-
нии церковно-приходских школ. По мере того 
как росла численность братств и расширялась 
их деятельность, возрастало и общественно-
политическое значение этих организаций. 
Братчики принимали активное участие в со-
вещаниях по вопросам о выборе депутатов в 
Государственную Думу, о введении земского 
самоуправления в западных губерниях и т. д.  
В октябре 1905 г. при Могилевском Богоявлен-
ском братстве образовалась партия русских 
людей. Она призывала население к компромис-
сному решению политико-экономических во-
просов. За полгода своего существования пар-
тия объединила около 10 000 лиц, в основном 
крестьянского сословия и городских мещан.  
В своей деятельности она опиралась на офици-
альную доктрину «самодержавие – православие – 
народность», поддерживала связь с другими мо-
нархическими организациями. Партия заявляла 
о том, что «будет отстаивать самодержавную 

власть Государя, но не в прежней ее форме  
абсолютизма, созданного Петром I, а в новой, 
создаваемой манифестом 17 октября. Карди-
нальным положением союза служит сохранение 
за Государем решающего голоса по важнейшим 
вопросам государственной жизни» [4, с. 645]. 
Целью партии было также стремление факти-
чески обеспечить православной церкви в Бела-
руси «подобающее ей по закону первенствую-
щее место», предоставить свободное развитие 
русской культурной миссии. Организация до-
пускала наличие национальных меньшинств  
в крае при условии, «если они не клонятся  
к нарушению основного политического строя 
государства» [4, с. 645].  

Важная особенность жизнедеятельности 
братств данного периода заключалась в том, 
что эти организации испытывали потребность в 
объединении своих действий. Например, Ви-
ленское Свято-Духовское братство планирова-
ло открыть свое отделение в Москве, чтобы 
установить связь с центральными епархиями. 
Предполагалось при отделении совершать бо-
гослужения, проводить беседы о положении 
православия в Беларуси, а собранные деньги 
направлять на постройку церквей, школ, при-
ютов, на пособие неимущим православным  
западных губерний. Этой акцией братство рас-
считывало обратить внимание российской  
общественности на положение православия  
в белорусских епархиях.  

Выработка единой идеологической плат-
формы, обмен опытом стали основной задачей 
братских съездов, состоявшихся в 1907–1909 гг. 
На этих съездах обсуждалось положение церкви 
в белорусских епархиях, а также пробле- 
мы укрепления православной идеологии в крае. 
Подчеркивалась необходимость активизации 
церковно-приходской жизни, объединения мест-
ного населения для совместной деятельности.  
А. И. Миловидов отмечал, что «представителя-
ми некоторых отделов братств являются земские 
начальники, мировые судьи… представители 
сельской интеллигенции. Такое объединенное 
сельское народное братство во главе с энергич-
ным просвещенным священником или миряни-
ном вдохновляет приход, сообщает приходской 
жизни особый характер: улучшается нравствен-
ность, возрастает и интерес к приходскому хра-
му, к его благолепию, интерес к школе, книге, 
ближе становятся отношения пасомых к пасты-
рям…» [5, с. 17]. Епископ Гомельский Митро-
фан рассматривал деятельность братств в более 
широком масштабе: «Начиная с семьи братская 
организация должна охватить все стороны 
нашей жизни, дух братский должен соединить  
в один крепкий, стойкий союз селения и города» 
[6, с. 698]. 
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На первом братском съезде, который состо-
ялся в 1907 г. в Минске, разрабатывалась про-
грамма по укреплению православного влияния. 
Наряду с этим отмечалось стремление братств 
опереться в своей деятельности на поддержку 
государства, что нашло выражение в требова-
нии о закрытии польских обществ, об учрежде-
нии специального органа для наблюдения за 
исполнением католическим духовенством за-
конов при переходе православных в католи-
цизм и т. д.  

В 1909 г. состоялся съезд братств в Вильно. 
В его работе приняли участие «7 епископов,  
4 архимандрита, 8 членов Государственной 
Думы, много священников, не меньше и мирян, 
представителей различных слоев общества 
начиная с генералов и кончая простыми кресть-
янами» [7, с. 294]. Церковная печать отмечала, 
что «братчики работали весьма энергично и 
одушевленно, среди них царило замечательное 
единодушие… клир и миряне, пастыри и паства 
представляли одно стройное целое, что более 
всего соответствует понятию братства как цер-
ковно-общественной организации» [7, с. 296]. 
На этом съезде уделялось большое внимание 
устройству и функционированию братств. Было 
решено открывать братства в каждом приходе. 
Их деятельность должна была координировать-
ся уездными и центральными братствами епар-
хии. В качестве объединяющего органа должен 
был выступать братский съезд, созываемый 
ежегодно. Было вынесено решение создать об-
щий периодический орган, указывалось на 
необходимость расширения издательской дея-
тельности, содействия народному просвеще-
нию, организации экономической помощи 
населению через устройство ссудосберегатель-

ных товариществ, выдачи кредитов. В этой свя-
зи является вполне очевидным, что братское 
движение к началу ХХ в. продолжало набирать 
силу, стремясь к как можно большему охвату 
сторон общественной жизни края. Некоторые 
положения съездов были реализованы на прак-
тике. Например, в печати сообщалось, что «ду-
ховенство первого благочиннического округа 
Слуцкого уезда постановило открыть 18 отде-
лов Минского Народного Братства, т. е. во всех 
приходах первого округа…» [8, с. 320]. Вилен-
ское Православное Свято-Духовское братство 
создало «Общебратский взаимно-вспомогатель-
ный капитал», чтобы «путем взаимопомощи 
поддерживать православно-русские интересы  
в тех местах края, где им грозит серьезная 
опасность» [9, с. 826]. 

Заключение. Таким образом, братства, 
осуществлявшие свою деятельность в конце 
XIX – начале XX в., представляли собой под-
линно народные объединения. Это выражалось 
в том, что братская деятельность была направ-
лена на работу с широкими слоями общества. 
Братства стремились к оживлению церковно-
приходской жизни, поднятию религиозно-
нравственного уровня народа и одновременно  
к охвату многих сторон общественной жизни. 
Программа деятельности братств включала в 
себя неизменную задачу защиты интересов 
православия на белорусских землях. Братские 
чтения имели важное просветительское и мис-
сионерское значение, способствовали укрепле-
нию народной нравственности и православия 
среди населения. Наряду с этим братства были 
тесно связаны с государственными и политиче-
скими структурами, что во многом ограничива-
ло их деятельность. 
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Белорусский государственный технологический университет 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

Перед каждым человеком рано или поздно независимо от уровня его материального обеспече-
ния встает проблема, связанная с решением имущественного вопроса. Любой гражданин может 
задуматься о судьбе приобретенного им имущества на случай своей смерти. Поэтому регулируя 
наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему 
усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое 
распоряжение может быть выражено только одним способом – путем составления завещания. 

В статье исследуются правоотношения, складывающиеся на основе специального юридиче-
ского факта – завещания, их место в системе наследственных правоотношений. 

Ключевые слова: наследование, имущество, имущественные права, наследодатель, нотари-
ус, сделка, завещание. 

Ye. M. Sergeyevа 
Belarusian State Technological University 

SOME LEGAL PECULIARITIES OF INHERITANCE BY WILL 

Before every man sooner or later regardless of the level of his financial support there is a problem 
associated with the solution of the property issue. Any citizen may wonder about the fate of the 
acquired property after his death. Therefore, by adjusting the hereditary relations, the law primarily 
provides citizens with the right at their discretion to dispose of property belonging to them in the event 
of death. While such an order may be expressed in only one way – by making a will. 

The article examines the legal relations formed on the basis of special legal fact – wills, their place 
in the system of hereditary relations. 

Key words: inheritance, property, imagestone law, testator, notary, deal will. 

Введение. Тема завещания актуальна всегда 
и заключается в том, что у граждан имеется 
возможность сохранить свое имущество и пе-
редать его наследникам путем составления за-
вещания, благодаря которому граждане могут 
по своему усмотрению распорядиться даль-
нейшей судьбой своего имущества.  

Поэтому все большее число граждан ис-
пользует предоставленное законом право оста-
вить завещание не только для того, чтобы ре-
шить судьбу своей собственности, но и для того, 
чтобы избавить близких от выяснения отноше-
ний, споров, которые могут возникнуть после 
смерти наследодателя в связи с разделом квар-
тиры, машины, дачи, другого имущества и 
имущественных прав. 

Право наследования гарантировано Консти-
туцией Республики Беларусь [1]. Наследством, 
в основном, являются имущественные права и 
обязанности наследодателя, важнейшее место 
среди которых занимает право частной соб-
ственности на жилой дом, квартиру и др.  

Основная часть. Гражданский кодекс Рес-
публики Беларусь 1998 г. законодательно за-
крепил свободу завещания в качестве основно-

го принципа наследования (ст. 1041). Наследо-
вание по завещанию рассматривается в каче-
стве основного способа призвания к наслед-
ству, поскольку позволяет наиболее точно и 
правильно выразить последнюю волю соб-
ственника имущества. 

Приоритет наследования по завещанию, в 
первую очередь, определяется последовательно-
стью расположения норм, регулирующих насле-
дование по завещанию и закону. Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, принятый в 1998 г., 
поставил на первое место главу «Наследование 
по завещанию». Поэтому п. 2 ст. 1032 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь закреплено 
принципиально важное положение, что наследо-
вание по закону имеет место лишь тогда, когда 
завещание отсутствует либо определяет судьбу 
не всего наследства, а также в иных случаях, 
установленных Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь и принятыми в соответствии  
с ним иными актами законодательства. 

Закон является не главным основанием при-
звания к наследству, так как наследование  
по закону имеет место, когда и поскольку оно 
не изменено завещанием. 
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Институт наследования насчитывает много-
вековую историю – с тех пор, как у человека 
появилась собственность в виде материальных 
ценностей, которые могут переходить третьим 
лицам в целях продолжения дела умершего 
собственника имущества. 

Завещание является односторонней сдел-
кой, которая представляет собой волеизъявле-
ние гражданина по распоряжению принадле-
жащим ему имуществом на случай смерти. 
Распоряжение завещателя принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти состоит в назна-
чении наследников, в определении, кому из 
них, какое и в каком объеме переходит наслед-
ственное имущество, кто из наследников и  
в чью пользу должен совершить за счет наслед-
ства действия, именуемые завещательным от-
казом, возложением. Обычно в качестве при-
знаков завещания выделяют: 

– личный и индивидуальный характер за-
вещания; 

– односторонний характер сделки; 
– свобода завещания. 
Рассмотрим каждый из признаков подроб-

ным образом. 
Завещание, как уже отмечалось, представ-

ляет собой выражение воли завещателя, ко-
торая непосредственно связана с его личностью. 

Ввиду личного характера завещания, оно не 
может быть совершено через посредника или 
представителя, действующих по доверенности 
или на основании закона. Как сугубо личное, 
право сделать завещательное распоряжение не 
может быть ограничено по соглашению с тре-
тьими лицами. 

Завещание как односторонняя сделка влечет 
наступление правовых последствий, предус-
мотренных ею, лишь в случае, если она удовле-
творяет общим условиям действительности сде-
лок и условиям действительности завещания, 
предусмотренным главой 70 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь. Завещание должно 
быть совершено лично завещателем, который к 
тому же обладает дееспособностью в полном 
объеме, и чтобы в нем содержались распоряже-
ния только завещателя. Действительность заве-
щания, т. е. соответствие его как сделки услови-
ям действительности сделок, определяется на 
момент составления завещания. 

Завещание как односторонняя сделка созда-
ет права и обязанности только после открытия 
наследства. До открытия наследства завещание 
не может быть оспорено заинтересованными 
лицами. Завещание при жизни завещателя не 
ограничивает его в праве распоряжаться заве-
щанным имуществом [2, с. 588]. 

В завещании выражена воля одного заве-
щателя, поэтому порядок его составления и 
действительность не зависят ни от согласия 
наследников с его содержанием, ни от того, 
известно ли оно им. Односторонний характер 
завещания позволяет завещателю в дальней-
шем при необходимости изменить свои распо-
ряжения. 

Термином «завещание» обозначается также 
документ, в котором в письменной форме за-
фиксировано волеизъявление гражданина по 
распоряжению принадлежащим ему имуще-
ством на случай смерти. Завещание должно 
быть написано ясно и четко, подчистки в его 
тексте не допускаются. Исправления в текст 
завещания вносятся так, чтобы ошибочно напи-
санное, а затем зачеркнутое, можно было про-
честь в первоначальном виде. В тексте завеща-
ния не должны допускаться выражения, которые 
содержат противоречия и допускают различное 
толкование [2, с. 588–589]. 

Действующее наследственное право исхо-
дит из принципа свободы завещания. Так, со-
гласно ст. 1041 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, гражданин может в завещании 
лишить права наследования одного, нескольких 
или всех наследников по закону. Завещатель 
вправе также обусловить получение наследства 
определенным правомерным условием относи-
тельно характера поведения наследника, отме-
нить и изменить составленное завещание в лю-
бой момент после его совершения и не обязан 
при этом указывать или сообщать кому-либо  
о причинах отмены или изменения им завещания. 
Закон ограничивает свободу завещательного 
распоряжения лишь правилами об обязатель-
ной доле в наследстве, о недопущении возло-
жения на наследников по завещанию обязанно-
сти в свою очередь распорядиться определен-
ным образом завещанным им имуществом на 
случай их смерти, а также включения противо-
правных или невыполнимых для наследника 
условий (например, вступить в законный брак  
с лицом, указанным наследодателем, избрать 
местом жительства населенный пункт, где про-
живал наследодатель, и т. д.). Поскольку такого 
рода условия ограничивают права и свободы, 
они считаются незаконными и, следовательно, 
не подлежат исполнению.  

В то же время являются правомерными та-
кие условия, оговариваемые в завещании,  
как трудоустройство на работу, если к этому 
нет препятствий по состоянию здоровья; полу-
чение наследства по достижении определенно-
го возраста; забота о разумной сохранности 
наследства.  
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Свобода завещания состоит в том, что 
гражданин может:  

1) завещать свое имущество либо часть его 
любому гражданину (гражданам), в том числе 
зачатому при его жизни и родившемуся живым 
после открытия наследства, юридическому ли-
цу, Республике Беларусь и административно-
территориальной единице;  

2) лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, включая и их 
потомков, которые могут наследовать по праву 
представления. Лишение наследства наследни-
ка по закону не влечет автоматического лише-
ния права наследования его потомков по праву 
представления. Чтобы наступили такие послед-
ствия, завещание должно содержать конкрет-
ные указания на сей счет; 

3) распорядиться на случай смерти любым 
имуществом, в том числе тем, собственником 
которого наследодатель может стать после со-
вершения завещания. При удостоверении заве-
щания от завещателя не требуется предостав-
ления доказательств, подтверждающих права 
на завещаемое имущество; 

4) обусловить получение наследства наслед-
ником определенным правомерным условием 
относительно характера его поведения (напри-
мер, прекратить злоупотреблять спиртными 
напитками). Неправомерны те условия, кото-
рые влекут ограничение конституционных и 
иных предусмотренных законодательством 
прав и свобод граждан (например, о вступлении 
в брак с определенным лицом, об исполнении 
религиозных обрядов); 

5) отменить или изменить составленное за-
вещание. Лишая наследства одного, несколь-
ких или всех наследников по закону либо  
отменяя или изменяя составленное завещание, 
наследодатель не обязан указывать в заве-
щании, объяснять или сообщать кому-либо  
о причинах своих решений. Завещательная 
свобода наследодателя ограничена законом,  
а именно правилами, предусмотренными п. 5 
ст. 1041 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, по которым свобода завещания 
ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве (ст. 1064), о недопущении 
возложения на лиц, назначенных наследника-
ми в завещании, обязанности в свою очередь 
распорядиться определенным образом заве-
щанным им имуществом на случай их смерти, 
включения в завещание противоправных или 

невыполнимых для наследника в силу объек-
тивных причин условий его поведения для по-
лучения наследства [2]. 

Запрещено включать в завещание противо-
правные и невыполнимые для наследника в си-
лу субъективных причин условия его поведе-
ния для получения наследства. Если же такие 
условия оказались включенными в завещание, 
например в закрытое, то наследник по такому 
завещанию вправе обратиться в суд с иском  
о признании завещания недействительным в 
части оговоренного условия. 

Если же выполнение правомерного условия 
стало невозможным для наследника в силу объ-
ективных причин, то в случае подтверждения 
такого обстоятельства решением суда наслед-
ник может наследовать по завещанию без учета 
таких условий. 

Принцип свободы завещания наряду с дру-
гими средствами обеспечивается тайной заве-
щания. Лицо, удостоверяющее завещание, сви-
детели, а также гражданин, подписывающий 
завещание вместо завещателя, не вправе до от-
крытия наследства разглашать сведения, каса-
ющиеся содержания завещания, его составле-
ния, отмены или изменения [2, ст. 1050]. 

Составлять завещание не могут несовер-
шеннолетние лица, а также признанные судом 
недееспособными. Дееспособным гражданин 
должен быть именно в момент составления за-
вещания, в противном случае оно будет счи-
таться недействительным. 

Если над лицом, имеющим в собственности 
имущество, установлена опека, попечитель-
ство, то оно не вправе составлять завещание без 
предварительного согласия органов опеки и 
попечительства. Ограниченно дееспособный 
имеет право составить завещание, а соответ-
ствующие должностные лица удостоверить та-
ковое при наличии согласия попечителя и раз-
решения органа опеки и попечительства. 

Заключение. Таким образом, завещатель 
может включить в завещание любое распоря-
жение и формально можно говорить о полной 
свободе завещательных распоряжений в 
наследственном праве Республики Беларусь. 
Однако этот принцип встречает некоторые 
ограничения как в нашем законодательстве, так 
и в законодательстве других стран. Эти ограни-
чения направлены, в первую очередь, на охрану 
интересов ближайших родственников наследо-
дателя. 
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