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УДК 947.2:929.5 

А. А. Дамарад 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ  
У КАНЦЫ ХVIII–ХІХ СТ. (ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АСПЕКТ) 

Артыкул прысвечаны гістарыяграфіі важнай праблемы сацыяльна-палітычнага мінулага: 
гісторыі дваранства Беларусі (канец XVIII–ХІХ ст). Разглядаюцца расійскія афіцыйныя 
даследаванні ХІХ ст., археаграфічныя, генеалагічныя і геральдычныя даследаванні, зробленыя 
па ініцыятыве даследчыкаў і па заказе дзяржавы, а таксама  гістарыяграфія савецкага перыяду і 
суверэннай Рэспублікі Беларусь. Асобна вылучаны даследаванні, якія закранаюць гісторыю 
беларускай шляхты, зробленыя польскімі даследчыкамі на працягу ХІХ–ХХ ст. 

Ключавыя словы: дваранства, генеалогія, дзяржаўная палітыка, геральдыка. 
 

A. A. Damarad 
Belarusian State Technological University 

THE NOBILITY OF THE BELARUSIAN LANDS  
IN THE LATE XVIII–XIX CENTURY (HISTORIOGRAPHIC ASPECT) 

The article is devoted to the historiography of an important problem of the socio-political past: the 
history of the nobility of Belarus (late XVIII–XIX centuries). Russian official researches of the XIX cen-
tury, archeographic, genealogical and heraldic researches made on the initiative of researchers and by 
the order of the state, and also historiography of the Soviet period and the sovereign Republic of Bela-
rus are considered. The researches concerning the history of the Belarusian nobility made by the Polish 
researchers during the XIX–XX centuries are separately allocated 

Key words: the nobility, genealogy, government policy, heraldry. 

Уводзіны. Беларускія землі ў працэсе свайго 
гістарычнага развіцця з канца XVIII ст. знахо-
дзіліся ў складзе Расійскай імперыі. Гэта ства-
рала ўмовы для інтэграцыі розных па форме, 
але аднолькавых па змесце сацыяльных сістэм, 
уверсе якіх знаходзілася вышэйшае саслоўе – 
шляхта ў беларускіх землях і дваранства ў Расійс-
кай імперыі. Шляхта ў перыяд разлажэння феа-
дальных адносін складала, зразумела, не асноў-
ную, але вялікую частку насельніцтва (да 10%). 
Роля, якую яна адыгрывала ў тагачасным гра-
мадскім жыцці, была значнай. Шляхта з’ўяўля-
лася верхам сацыяльнай лесвіцы і, па-сутнасці, 
была сацыяльным лідэрам. Менавіта яна з’яў-
лялася тагачаснай элітай, вызначала развіццё 
грамадства. З яе шэрагаў выйшлі рэвалюцый-
ныя дэмакраты Каліноўскі К., Урублеўскі В., 
дзеячы беларускай культуры Дунін-Марцін-
кевіч В., Багдановіч М. і іншыя знакамітыя 
асобы. З беларускай шляхты паходзяць таксама 
шматлікія выдатныя дзеячы расійскай гісторыі, 
навукі, культуры. Натуральна, што гісторыя 
дваранства Беларусі была прадметам вывучэн-
ня навукоўцаў-гісторыкаў. 

Асноўная частка. Спецыяльна гісторыі два-
ранства прысвечаны шэраг даследаванняў ХІХ ст. 
Найперш неабходна згадаць працу А. М.  Рама-
новіча-Славацінскага «Дворянство в России с 
XVIII в.», у якой даецца аналіз становішча тага-
часнага дваранства ў Расіі [1]. Гэтая праца даз-
валяе зразумець тыя ўмовы, у якіх апынулася 
шляхта беларускіх зямель пасля падзелаў Рэчы 
Паспалітай. Больш позняе даследаванне два-
ранства Расійскай імперыі належыць барону 
Корфу С. А. [2]. Аднак у навуковым плане яно 
значна ўступае згаданаму вышэй. Самым знач-
ным вынікам працы С. А. Корфа з’яўляецца ас-
вятленне мясцовых асаблівасцей, якія яскрава 
праяўляліся ў жыцці беларускай шляхты. Аўтар 
выдатна апісвае рознасць культурных асярод-
каў, з якіх выйшла шляхта былой Рэчы Паспа-
літай і дваранства ўнутраных губерняў Расійс-
кай імперыі. Вельмі цікавыя факты прыводзіць 
С. А. Корф таксама наконт карпаратыўнасці шлях-
ты, яе больш высокага культурнага ўзроўню ў 
параўнанні з расійскім дваранствам. Даследаваў 
дваранскае саслоўе ў ХІХ ст. таксама М. Яб-
лачкаў. Яго праца характарызуецца найперш тым, 
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што ў ёй шляхта беларускіх зямель не вылу-
чаецца з агульнай масы дваранства [3].  

Надзвычай карыснай для вывучэння інтэг-
рацыі тытулаванай шляхты ў расійскае дваран-
ства з’яўляецца праца Е. П. Карновіча [4]. Яна пры-
свечана паходжанню і эвалюцыі тытулаў расійс-
кай арыстакратыі, у прыватнасці дэвальвацыі 
княскай годнасці ў Расійскай імперыі. Аўтар 
асабліва падкрэслівае колькаснае ўзбагачэнне 
расійскай арыстакратыі праз ўключэнне ў яе 
шэрагі тытулаванай шляхты беларускіх зямель.  

Важнай гістарыяграфічнай праблемай пры 
даследаванні працэсаў інтэграцыі шляхты бела-
рускіх зямель у склад дваранства Расійскай ім-
перыі з’яўляюцца праблемы генеалогіі і гераль-
дыкі ХІХ ст. Першыя дазваляюць прасачыць не 
толькі гісторыю таго ці іншага рода, але і яго 
ўспрыняцце як роўнага, дастойнага завязаць 
шлюбныя сувязі з расійскім дваранствам. Гене-
алагічныя даследаванні князёў Далгарукага П. В. 
і Лабанава-Растоўскага А. Б. выдатна ілюстру-
юць адзін са шляхоў інтэграцыі шляхты бела-
рускіх зямель у склад расійскага дваранства, у 
тым ліку факты параднення беларускай арыста-
кратыі з дынастыяй Раманавых [5, 6]. 

Шэраг даследчыкаў-геральдыстаў не абмі-
нулі ў сваіх працах і нашу шляхту. А. Б. Лакіер, 
які вывучаў вытокі геральдычнай сістэмы Расійс-
кай імперыі, у сваім даследаванні «Русская ге-
ральдика» асобна падкрэсліваў, што ўключэнне 
ў яе шляхты былой Рэчы Паспалітай значна 
ўзбагаціла расійскую геральдычную сістэму [7]. 
Даследчык выразна паказаў розныя вытокі ге-
ральдычных выяў, адзначаючы спецыфічнасць і 
разам з тым сістэматызаванасць «польскай» 
геральдыкі [80, c. 321–323]. Граф Бобрынскі А. А. 
прысвяціў сваю працу тым родам, якія былі 
ўнесены ў Агульны гербоўнік Расійскай імпе-
рыі [8]. Значнасць гэтай працы найперш у тым, 
што ў ёй паказаны не толькі паходжанне таго ці 
іншага дваранскага рода, але таксама і пасады, 
чыны, якімі валодалі тыя ці іншыя асобы.  
На аснове гэтага матэрыялу можна нават зра-
біць высновы пра ступень даверу расійскіх 
уладаў да шляхты беларускіх зямель, аб тым, 
наколькі шчыльна набліжаліся асобныя яе 
прадстаўнікі да імператаскага двара.  

Тытулаваным дваранскім фаміліям прысве-
чана даследаванне С. А. Васільевіча [9]. Заслуга 
аўтара ў тым, што ён без усялякай тэндэнцый-
насці ставіць у адзін шэраг з расійскай арыста-
кратыяй беларускія тытулаваныя шляхецкія 
роды, паказваючы тым самым, што дваранства 
Расійскай імперыі па меншай меры было ад-
крыта для інтэграцыі ў яго князёў, графаў і 
баронаў Рэчы Паспалітай, якая ўжо не існавала. 

Сістэматызавалі афіцыйныя геральдычныя 
выданні В. К. Лукомскі і С. Н. Тройніцкі [10, 11]. 

Даследчыкі не толькі склалі спісы родаў, уне-
сеных у Агульны гербоўнік, але прывялі іх гер-
бавыя дэвізы і супаставілі Агульны гербоўнік з 
Гербоўнікам Царства Польскага. 

У даследаваннях археографаў ХІХ ст. змя-
шчаюцца карысныя звесткі пра шляхту заход-
ніх губерняў. І. Я. Спрогіс, А. Энгель не толькі 
апісвалі архівы, але і прывялі колькасны склад 
дваранства па заходніх губернях, цікавыя фак-
ты падробкі дакументаў на шляхецтва [12, 13]. 
Карысць гэтых даследаванняў у тым, што іх 
аўтары працавалі непасрэдна з дакументамі і на 
іх аснове рабілі высновы. 

Адным з першых беларускіх гісторыкаў, які 
закранаў становішча шляхты беларускіх зямель, 
быў Доўнар-Запольскі М. В. [14]. Асноўныя яго 
даследаванні прысвечаны сярэдневякоўю, але ў 
сваёй абагульняючай працы «Гісторыя Бела-
русі» ён звяртае ўвагу і на гістарычныя абста-
віны ўключэння шляхты ў агульнаімперскую 
сацыяльную сістэму ў канцы ХVІІІ–ХІХ ст. Да-
следчык справядліва адзначае двухбаковы лаялізм 
у адносінах шляхты і расійскіх уладаў, спе-
цыяльна падкрэслівае, што цярпімае стаўленне 
да паланізацыі Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 
не толькі стварыла глебу да антырасійскага руху, 
але і стрымлівала інтэграцыю шляхты беларус-
кіх зямель у склад дваранства Расійскай імперыі.  

Савецкі перыяд развіцця айчыннай гіста-
рыяграфіі вызначаецца тым, што вывучэнне са-
цыяльных вярхоў было ідэалагічна незапатра-
баваным. Менавіта гэтым можна патлумачыць 
адносна невялікую колькасць прац па гісторыі 
шляхецкага саслоўя ў 20–80-я гг. ХХ ст. Тым 
не менш адзначым, што ў гэты перыяд з’явіліся 
асобныя грунтоўныя даследаванні, якія закра-
налі адзначаную праблематыку. Так, П. Г. Каз-
лоўскі ў сваёй манаграфіі «Землевладение и 
землепользование в Белоруссии в ХVІІІ – первой 
половине ХІХ в.» даследуе не толькі сялянскія 
надзелы і павіннасці, але і эвалюцыю землеўла-
дання дробнай і заможнай шляхты, яе суадно-
сіны па паветах, колькасны склад і пранікненне 
на тэрыторыю Беларусі землеўладальнікаў з 
унутраных губерняў Расійскай імперыі [15].  

Развіццю губернскага самакіравання і цэн-
тральных дваранскіх і ўрадавых органаў пры-
свечана праца Я. П. Ярошкіна [16]. Аўтар не 
толькі прасочвае змены ў адміністрацыйным кі-
раванні на працягу ХІХ ст., але і падкрэслівае 
неабходнасць зменаў у сістэме дзяржаўных ор-
ганаў у сувязі з вырашэннем шляхецкага пытан-
ня ў заходніх губернях Расійскай імперыі. 
Даследчык таксама паказвае, за якія заслугі перад 
дзяржавай можна было атрымаць дваранства. 

Цікавасць уяўляюць даследаванні С. В. Ду-
міна, у якіх аўтар не толькі звяртаецца да гісто-
рыі асобных груп шляхецкага насельніцтва, але 
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і сістэматызуе пацверджанні дваранства бела-
рускай шляхтай. У артыкуле, прысвечаным князям 
татарскага паходжання, даследчык паказвае, як 
выкарысталі яны сваё становішча для захавання 
тытулаў у Расійскай імперыі, з якімі перашко-
дамі сутыкнуліся [17]. Асобная манаграфія  
С. В. Думіна прысвечана гісторыі смаленскага 
дваранства [18]. У ёй аўтар паказвае асаблівае, 
прамежкавае становішча смаленскага дваран-
ства паміж шляхтай беларускіх зямель і ка-
рэнным расійскім дваранствам.  

Вельмі важным і грунтоўным з’яўляецца 
даследаванне С. В. Думіна ў сааўтарстве з 
С. Гарзынскім [19]. Па сваёй сутнасці яно стала 
спробай стварэння не толькі справачнай сіс-
тэмы па прызнаннях дваранства ў Расійскай 
імперыі, але і вызначэння агульных тэндэнцый 
у гэтым працэсе. Адзіным, але вельмі істотным 
недахопам гэтага даследавання можна назваць 
адсутнасць у ім звестак па Віленскай губерні. 
Гэтым самым карціна інтэграцыі шляхты ў склад 
дваранства падаецца няпоўнай, што, аднак, усё ж 
дазваляе карыстацца працай як інфарматыўнай 
крыніцай. 

З атрыманнем дзяржаўнай незалежнасці 
Рэспублікай Беларусь павысілася цікавасць да 
гісторыі шляхецкага саслоўя і ў айчыннай гіс-
тарыяграфіі. Ужо ў сярэдзіне 1990-х гг. з’яві-
ліся даследаванні становішча шляхты ў канцы 
XVIII – першай палове ХІХ ст. Так, у манагра-
фіі С. Л. Лугаўцовай даследуецца праблема па-
літыкі расійскага самадзяржаўя ў адносінах да 
дваранства Беларусі ў адзначаны перыяд [20]. 
Відавочная заслуга даследчыцы ў тым, што яна 
прасачыла не толькі ход і характар мерапрыем-
стваў па абмежаванні колькасці шляхты, але і 
яе ўдзел у самакіраванні. Паказана ў працы і 
схема пераходу часткі шляхты ў іншыя са-
цыяльныя групы, а таксама ўдзел яе ў антыра-
сійскіх выступленнях. Недахопам даследавання 
стала, на наш погляд, залішняя ўвага да за-
конаў, якія выдаваліся цэнтральным урадам. 
Справа ў тым, што далёка не ўсе яны выкон-
валіся на практыцы, а іх уключэнне ў даследа-
ванне надае яму фармальна-юрыдычны характар.  

У артыкулах і дысертацыі Г. М. Туміловіч 
таксама аналізуецца становішча шляхты на Бе-
ларусі ў канцы ХVІІІ– першай палове ХІХ ст. 
Заслугай аўтара з’яўляецца тое, што яна пра-
водзіць выразны і абгрунтаваны падзел шляхты 
на дробную і заможную [21]. Надзвычай ка-
рыснымі ў даследаваннях вышэйшых сацыяль-
ных слаёў грамадства сталі падлікі дынамікі 
колькасці шляхты Беларусі. 

Гісторыі Беларусі ў часы царавання Каця-
рыны ІІ прысвечаны даследаванні Я. К. Аніш-
чанкі [22]. Даследчык удзяляе ўвагу не толькі 
становішчу шляхты Беларусі пасля падзелаў 

Рэчы Паспалітай, але і яе ўдзелу ў дваранскіх 
выбарах, злоўжываннях на іх. 

Манаграфія В. В. Шведа «Паміж Польшчай 
і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на зем-
лях Беларусі (1772–1863)» мае высокую сту-
пень інфарматыўнасці. Асабліва карыснай, на 
наш погляд, яе часткай з’яўляецца гістарыя-
графічны аналіз літаратуры, які прысвечаны 
праблемам гісторыі Беларусі ў часы яе знаходжан-
ня ў складзе Расійскай імперыі [23]. В. В. Швед 
вельмі крытычна падышоў да гістарыяграфіч-
ных аспектаў сваёй працы, як і да непасрэднага 
аб’екта даследавання. Адназначна важным у 
гэтай навуковай працы таксама з’яўляецца па-
казаная яе аўтарам зацікаўленасць уладаў ва 
ўваходжанні шляхты былой Рэчы Паспалітай у 
склад дваранства тых дзяржаў, якія ўключылі ў 
свой склад гэтыя землі. 

Даследчык саслоўна-групавога складу ся-
лянства Сосна У. А. звяртаецца да праблемы 
канфіскацыі шляхецкай маёмасці ў Расійскай 
імперыі ў канцы ХVIII– пачатку ХІХ ст. [24]. 
Гэтае даследаванне пабудавана на разнастай-
ных крыніцах, таму асабліва карыснымі для 
вывучэння праблемы інтэграцыі шляхты беларус-
кіх зямель у склад дваранства Расійскай імперыі 
з’яўляюцца колькасныя паказчыкі канфіскацый.  

Нельга абмінуць увагай даследаванні А. М. Лю-
тага. Адно з іх, створанае ў сааўтарстве з 
В. Ф. Касовічам, прысвечана праблемам гіста-
рыяграфіі і крыніц сацыяльна-эканамічнай гіс-
торыі Беларусі ў другой палове ХVIII– першай 
палове ХІХ ст. [25]. Гэта даследаванне карыс-
нае тым, што ў ім праведзены аналіз і сістэма-
тызацыя крыніц, у тым ліку па гісторыі шлях-
ты. Яно скіроўвае патэнцыйных даследчыкаў да 
неабходнага матэрыялу, без выкарыстання якога 
даследаванне не можа прэтэндаваць на цэлас-
насць і аб’ектыўнасць. 

Вядомы А. М. Люты таксама як аўтар мана-
графіі «Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў Бе-
ларусі ў другой палове ХVIII– першай палове 
ХІХ ст.» [26]. Гэта праца ўяўляе даследаванне, 
створанае на аснове шматлікіх крыніц. Яго аў-
тар прыходзіць да абгрунтаваных высноў пра 
дыферэнцыяцыю шляхецкага саслоўя, прасоч-
вае змены яго колькасці на працягу даследуе-
мага перыяду, ператварэнне часткі дробнай 
шляхты ў вольнанаёмных рабочых. На падставе 
аналізу статыстычных крыніц А. М. Люты да-
казаў іх недакладнасць, што з’яўляецца надзвы-
чай важным пры вывучэнні колькасці дваран на 
беларускіх землях [26, с. 202–203]. 

Вывучэннем гісторыі сацыяльных груп на-
сельніцтва Беларусі і іх прававога становішча 
займаюцца таксама гісторыкі права. Першын-
ствa ў такіх даследаваннях у айчыннай гісто-
рыка-юрыдычнай школе належыць Я. І. Юхо.  



8 Äâàðàíñòâà áåëàðóñêiõ çÿìåëü ó êàíöû XVII–XIX ñò. (ãiñòàðûÿãðàôi÷íû àñïåêò) 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

У сваіх працах па гісторыі дзяржавы і права 
Беларусі аўтар звяртаецца да змен у стано-
вішчы шляхты пасля далучэння беларускіх зя-
мель да Расійскай імперыі. У працах Я. І. Юхо 
прасочваецца палітыка расійскіх уладаў, накі-
раваная на памяншэнне абсалютнай колькасці 
шляхты. Увогуле даследчык з фармальна-юры-
дычнага боку аналізуе эвалюцыю становішча 
насельніцтва беларускіх зямель [27].  

Становішча шляхты на беларускіх землях 
разглядалася і ў даследаваннях польскіх гісто-
рыкаў. Яшчэ ў ХІХ ст. пераважаў погляд, па-
водле якога шляхта беларускіх зямель уключа-
лася ў склад польскай. Важнымі даследаван-
нямі па гісторыі асобных родаў з’яўляюцца 
генеалагічныя даследаванні Е. Дунін-Баркоўс-
кага [28, 29]. Даследчык прыводзіць гісторыю 
тытулаваных родаў Рэчы Паспалітай. Яго працы 
дазваляюць прасачыць, якім чынам адбывалася 
інтэграцыя шляхты ў склад дваранства не 
толькі Расійскай імперыі, але і Прускага ка-
ралеўства і Аўстрыйскай імперыі. 

Вялікая заслуга ў вывучэнні мерапрыем-
стваў урадаў краін, падзяліўшых Рэч Паспалі-
тую, належыць У. Грабеньскаму. Аўтар «Гісто-
рыі польскага народа» аб’ектыўна, арганічна 
аналізуе становішча, у якім апынуліся бела-
рускія землі пасля іх далучэння да Расійскай 
імперыі [30]. Становішча шляхты беларускіх 
зямель у гэтым даследаванні параўноўваецца са 
становішчам шляхты, якая трапіла ў аўстрый-
скае і прускае падданства. У. Грабеньскі спра-
вядліва адзначае больш мягкі характар расійс-
кай палітыкі ў дачыненні да шляхты ў параўнан-
ні з палітыкай Аўстрыі і Прусіі [30 c. 546]. 
Звяртаецца ён і да пытання ўдзелу шляхты ў 
антырасійскіх выступленнях.  

Цікавыя звесткі таксама наконт шляхецкіх 
родаў можна знайсці ў 30-томным выданні «Złota 

księga szlachty polskiej» Т. Жыхлінскага [31]. Уво-
гуле ў гістарыяграфічным аглядзе нельга не 
ўлічыць шэраг неафіцыйных, але вельмі цікавых 
гербоўнікаў, створаных іншымі польскімі аўта-
рамі – Банецкім А., Нясецкім К., Хржаньскім Ю., 
Урускім C. [32, 33, 34, 35]. Яны ўяўляюць сабой 
даследаванні прыналежнасці шляхецкіх родаў (у 
тым ліку з Беларусі) да тых ці іншых гербаў. 
Важнасць выказаных у іх высноў пацвяр-
джаецца хаця б ужо выкарыстаннем гэтых 
выданняў нават афіцыйнымі царскімі ўладамі ў 
працэсе разгляду дакументаў наконт шляхецкага 
паходжання дваранства заходніх губерняў.  

Польскія даследчыкі ў далейшы перыяд так-
сама прытрымліваліся меркавання пра прына-
лежнасць шляхты Беларусі да польскай. Такі 
погляд знайшоў адлюстраванне ў працах Л. Жыт-
ковіча, І. Сікорскай-Кулешы, І. Рыхлінковай [36, 
37, 38, 39]. Тым не менш адзначаныя даследаванні 
карысныя пры вывучэнні «разбораў» шляхты і іх 
сувязі з антырасійскімі выступленнямі.   

Пахожданню тытулаў на беларускіх землях 
прысвечаны працы Ш. Канарскага [40]. Даслед-
чык дастаткова аб’ектыўна раскрывае фактары, 
якія ўплывалі на з’яўленне тытулаваных родаў. 

А. Халецкі разглядае шляхту Рэчы Паспа-
літай пасля яе падзелаў праз прызму расійскага 
імперыялізму [41]. 

Заключэнне. Такім чынам, існуючая наву-
ковая літаратура пра шляхту беларускіх зямель 
у Расійскай імперыі ў асноўным закранае пы-
танні генеалагічна-геральдычнага характару, 
удзелу шляхты ў сепаратысцкім антырасійскім 
руху і эксплуатацыі ёй як землеўласнікам 
залежнага ад яе насельніцтва. Большасць узга-
даных навуковых даследаванняў закранаюць 
разнастайныя праблемы гісторыі мясцовага 
дваранства ў кантэксце іншых пытанняў, звя-
заных з гэтай сацыяльнай групай.  
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РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫЙНАЙ СІСТЭMЫ БАЗІЛІЯНСКАГА ОРДЭНА  
Ў XVIII СТ. 

У артыкуле разглядаюцца розныя віды адукацыйных устаноў (навiцыяты, сярэднія і па-
рафіяльныя школы), якiя дзейнічалі пад юрысдыкцыяй базiлiянскaгa ордэна. Падкрэсліваецца, 
што школьная сістэма ордэна была пабудавана па ўзоры езуіцкай адукацыйнай мадэлі. У яе ас-
нову быў пакладзены прынцып бясплатнасці і бессаслоўнасцi. Вучняў навучалі гісторыі, эка-
номіцы, арыфметыцы, асновам геаметрыі, старажытна-габрэйскай і царкоўнаславянскай мовам. 
Да канца XVIII ст. сярэднія школы былі адкрыты пры 21 манастыры ордэна. Вышэйшыя курсы 
навук выкладаліся ў 14 школах. 

Ключавыя словы: семiнарскiя заняткi, базiлiянскi ордэн, унiяцкае святарства, гiсторыя 
адукацыi. 

L. I. Maseichuk 
Belarusian State Medical University 

DEVELOPMENT OF THE BASILIAN EDUCATIONAL SYSTEM ORDER  
IN XVIII CENTURY 

The article discusses the various types of educational institutions (novices, secondary and parish 
schools) operating under the jurisdiction of the Basilic Order. It is emphasized that the school system of 
the order was built on the model of the Jesuit educational model. It was based on the principle of free 
and wordlessness. Students were taught history, economics, arithmetic, the basics of geometry, ancient 
Hebrew and Church Slavonic languages. By the end of the XVIII century. high schools were opened at 
21 convents of the order. Higher courses of science were taught in 14 schools. 

Key words: seminars, colloquium, university, basilian order, uniate clergy, auditory lessons, histo-
ry of education. 

 
Уводзіны. З часу заснавання базіліянскага 

ордэна ў гісторыі беларускай асветы пачалася 
новая эпоха. Яна характарызавалася тым, што 
заснавальнікамі і арганізатарамі асветных срод-
каў уніяцкай царквы з’яўляліся базіліяне.  

Асновы адукацыйнай ідэалогіі ордэна заклаў 
уніяцкі мітрапаліт Іосіф Вельямін Руцкі (1613–
1637). Ён лічыў, што ўніяцкія школы патрэбна 
ствараць па ўзоры езуіцкіх вучэбных устаноў 
на роўных з імі правах і прывілеях. У 1613 г. 
мітрапаліт заручыўся падтрымкай свецкіх улад, 
атрымаўшы ад караля Жыгімонта ІІІ (Вазы) 
(1587–1632) прывілей на заснаванне ўніяцкіх 
школ у Рэчы Паспалітай. У 1615 г. Іосіф Руцкі 
дамогся таго, што папа рымскі Павел V ураўнаў 
статус уніяцкіх школ з езуіцкімі. 

Згодна з пастановамі, прынятымі на першай 
кангрэгацыі базіліянскага ордэна ў г. Навагрудку 
ў 1617 г. і зацверджанымі папам Урбанам VIII 
(1623–1644) у брэве «Exponi nobis» у 1631 г., за 
манахамі-базіліянамі было замацавана права вы-
хавання і навучання свецкіх юнакоў, а таксама 
манаствуючага ўніяцкага духавенства [1, с. 167]. 

У аснову адукацыйнай мадэлі быў пакла-
дзены прынцып бясплатнасці і бессаслоўнасці. 
Аднак, у адрозненне ад езуіцкіх вучэльняў, 
уніяцкія школы адчыняліся толькі пры базі-

ліянскіх кляштарах, паколькі, паводле перака-
нання Іосіфа Руцкага, ісціныя навуковыя веды 
павінны быць гарманічна аб’яднаны з рэлігій-
насцю [2, с. 116]. 

З 1621 г. кожны член базіліянскага ордэна 
павінен быў прайсці курс навучання ў наві-
цыяце. Унутраны лад, распарадак і адукацыйны 
працэс навіцыята рэгламентаваліся папскай бу-
лай ад 19 сакавіка 1603 г. аб уладкаванні наві-
цыятаў для ўсіх манаскіх ордэнаў каталіцкай 
царквы «De monarchum ordines» [3, s. 141].  

Асноўная частка. У XVIII ст. навіцыяты 
дзейнічалі пры кляштарах у Антопалі, Бярэз-
вічах, Вільні, Віцебску, Жыровічах, Лаўры-
шаве, Лядах, Полацку. Вучыліся ў іх 2–4 гады 
па адной з трох спецыяльнасцей: тэалогія (бага-
слоўства), філасофія, рыторыка [4, s. 59]. 

Навіцыі штодзённа прысутнічалі на наба-
жэнствах, навучаліся грамаце і чытанню на 
царкоўнаславянскай мове і лаціне, пачатковым 
ведам у арыфметыцы, знаёміліся «з царкоўнымі 
абрадамі і цырымоніямі», акрамя того, «прак-
тыкаваліся цялесна» [5, с. 452]. Фізічныя прак-
тыкаванні праходзілі ў закрытым для старонніх 
садзе. Наведвальнікі маглі прыходзіць да 
навіцыя і размаўляць з ім толькі з дазволу 
настаўніка (магістра), які прысутнічаў падчас 
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размовы. Выхад за межы навіцыята быў дазво-
лены не часцей за адзін раз на тыдзень, абавяз-
кова ў суправаджэнні магістра. 

Вялікая ўвага надавалася моўнай падрых-
тоўцы выхаванцаў, якія вывучалі лаціну, стара-
жытнаяўрэйскую, грэчаскую, царкоўнаславян-
скую, французскую і нямецкую мовы. 

Выпускнікі навіцыята маглі працягваць аду-
кацыю ў Віленскім, Венскім і Брунсбергскім 
алумнатах, а таксама ў Рымскай грэчаскай Афа-
насьеўскай калегіі, паколькі ў іх рознымі папс-
кімі дэкрэтамі ўніятам было вылучана 20 мес-
цаў. Тэрмін навучання ў вышэйпералічаных 
вучэбных установах для выпускнікоў наві-
цыятаў скаладаў усяго 2 гады [6, s. 31]. 

Правам засноўваць новыя школы-навіцыяты, 
праводзіць візітацыю дзейсных навучальных 
устаноў валодаў глава базіліянскай кангрэгацыі – 
протаархімандрыт. 

Адукацыйная дзейнасць базіліян не абмя-
жоўвалася навучаннем паслушэнцаў. Пры кля-
штарах працавалі школы для свецкай моладзі, у 
якіх маглі навучацца і дзеці белага прыходскага 
кліру. Выхаванцы ў такіх навучальных уста-
новах разам са свабоднымі навукамі засвойвалі 
таксама і «навукі хрысціянскія» [4, s. 59]. Пачат-
ковую адукацыю свецкія навучэнцы маглі 
атрымаць і ў малодшых класах манаскіх школ. 
Змешаныя школы функцыянавалі пры кляшта-
рах у Вільні, Вярбілаве, Лядах, Талачы-
не [7, с. 96]. Навучанне ў такіх школах было 
пяцігадовым. Клас гуманітарных ведаў (2 гады 
навучання) быў абавязковым для ўсіх навучэн-
цаў. Пасля заканчэння першай ступені наву-
чання паспяховы вучань, які жадаў прысвяціць 
сябе духоўнаму званню, мог перайсці ў клас 
рыторыкі (1 год), затым – у клас філасофіі або 
багаслоўства (працягласць навучання 2 гады). 

У класе філасофіі выкладалі логіку, фізіку і 
курс метафізікі па працах Еўкліда; вывучалі 
філасофію Арыстоцеля і геаграфію. У класе ба-
гаслоўства, акрамя ўласна тэалагічных (Святога 
Пісання, маральнага багаслоўства, дагматычнай 
тэалогіі, кананічнага права і г. д.), выкладалі 
рукадзелле. Навучалі гісторыі, эканоміцы, 
арыфметыцы, асновам геаметрыі, старажытна-
яўрэйскай і царкоўнаславянскай мовам. 

Важнае месца ў навучанні адводзілася роз-
нага кшталту дыспутам. Яны праходзілі што-
тыдзень. На ўрачыстыя (пачатак і/або закан-
чэнне навучальнага года, царкоўныя святы і інш.) 
запрашаліся госці: гарадская адміністрацыя, 
прадстаўнікі епіскапата, настаяцелі ўніяцкіх 
кляштароў і інш. Распрацоўвалася да 40 пала-
жэнняў, якія падлягалі абароне або абвяржэнню 
і абмяркоўваліся ў ходзе такога мерапрыемства [8]. 

Двойчы на год – да дня Святога Васілія і да 
пачатку навучання – багасловы і філосафы 

складалі вершы на лаціне. Тройчы на год ба-
гасловы, філосафы і рытары прамаўлялі казанні 
ў трапезнай пры зборы ўсіх насельнікаў кляш-
тара. Для багасловаў і летнія вакацыі доўжыліся 
2 месяцы, для рытараў і гуманістаў – месяц. 
Зімовыя вакацыі пачыналіся з 20 снежня і за-
канчваліся ў дзень памяці Святога Васілія. Ад-
пачывалі таксама на «сырнай», «страстнай» і 
«светлай» сядміцы і 3 дні на «Пяцідзясятніцу»; 
для малодшых класаў адпачынак быў карацейшы. 

Сярэднія школы (канвікты), якія працавалі 
пры кляштарах у Барунах, Бярэзвічах і Жы-
ровічах, рыхтавалі свецкую моладзь да дзяр-
жаўнай службы. Да канца XVIII ст. сярэднія 
школы былi адчынены пры 21 кляштары 
ордэна. Вышэйшыя курсы навук выкладаліся ў 
14 школах [8]. 

Прыходскія (пачатковыя) школы базіліяне 
адчынялі неахвотна, паколькі іх утрыманне 
цалкам клалася на кляштар, пры якім яны 
функцыянавалі. Тым не менш у другой палове 
XVIII ст. такія школы працавалі пры Кобрын-
скім, Ракаўскім, Антопальскім, Паддубінскім і 
Малашкоўскім базіліянскіх кляштарах. У такіх 
школах вучыліся, як правіла, дзеці збяднелай 
шляхты, прыходскага ўніяцкага духавенства і 
сялян. Вучняў навучалі чытанню і пісьму, 
асновам арыфметыкі і «хрысціянскай навукі» 
[4, s. 59].  

Паколькі базіліянскія школы (як свецкія, 
так і духоўныя) дзейнічалі пры кляштарах, то 
настаяцель выконваў абавязкі рэктара. Ён па-
вінен быў сачыць за выкананнем вучэбнай 
праграмы і школьнага статута, клапаціцца пра 
фінансавы стан школы, здароўе выкладчыкаў і 
вучняў. З манахаў манастыра выбіраўся памоч-
нік рэктара, які кантраляваў выкананне школь-
нага статута выкладчыкамі і вучнямі [2, с. 120]. 

Першапачаткова ва ўніяцкіх школах выкла-
далі выпускнікі езуіцкіх калегіумаў і Віленскай 
езуіцкай акадэміі («Almae Academia et Universitas 
Vilnensis Societatis Jesu»). Пазней, па меры раз-
віцця грэка-каталіцкай адукацыйнай структуры, 
у школы пачалі прыходзіць выкладчыкі, якія 
скончылі базіліянскія навучальныя ўстановы. 
Большасць выкладчыкаў належала да базіліянс-
кага ордэна. Разам з тым да работы ў свецкіх 
школах і школах змешанага тыпу прыцягваліся 
педагогі з міран. 

Асабліва старанна базіліяне ставіліся да 
падрыхтоўкі і падбору настаўнікаў малодшых 
класаў навіцыятаў – магістраў. Магістрам мог 
стаць манах, не маладзейшы за 35 гадоў, член 
ордэна не меней за 10 гадоў, які меў пяцігадо-
вую педагагічную практыку і рукапакладзены 
сан. Кандыдат на атрыманне прафесарскага 
звання павінен быў скончыць вышэйшую наву-
чальную ўстанову і адпрацаваць на пасадзе 
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магістра не меньш за два гады. Прафесарамі 
філасофіі, напрыклад, маглі быць толькі асобы, 
якія мелі вучоную ступень па філасофіі, каб 
«выкладанне іх было больш грунтоўнае, 
бяспечнае і цуралася памылак» [9, с. 169]. Пра-
фесары былі абавязаны, акрамя выкладчыцкай 
дзейнасці (асабліва настаўнікі багаслоўства і 
філасофіі), прамаўляць казанні ў храмах. Прэ-
тэндэнт на пасаду прафесара здаваў дзвюх-
гадзінны экзамен, які складаўся з 40 пытанняў. 
Экзаменацыйныя пытанні не фармуляваліся 
загадзя і маглі датычыцца любога аспекту ву-
чэбнай дысцыпліны. Да прафесараў дагматыч-
нага багаслоўства па магчымасці прымацоў-
валіся 2 прафесары-памочнікі, адзін з якіх вы-
тлумачваў Святое Пісанне і выкладаў стара-
жытнаяўрэйскую мову, другі тлумачыў святыя 
каноны [8]. 

Вялікую ўвагу базіліяне надавалі царкоўнай 
казані. На пасаду прапаведнікаў прызначаліся 
пераважна асобы, якія атрымалі вышэйшую 
багаслоўскую адукацыю ў папскіх алумнатах. 
Асобам, якія не атрымалі тэалагічнай адукацыі, 
прапаведваць забаранялася. Казані-экспромты 
пры набажэнствах не ўхваляліся. 

Базіліяне выступалі супраць цялесных пака-
ранняў вучняў, але актыўна выкарыстоўвалі дыс-
цыплінарныя меры: карцар, пазбаўленне шпа-
цыру, начныя малітоўныя трыванні і інш. Педа-
гогі былі знаёмыя з дыдактыкай І. Г. Песталоцы 
(1746–1827), у прыхадскіх школах часта практыка-
валася сістэма ўзаеманавучання навучэнцаў [6, s. 34]. 

Паводле ацэкі польскага даследчыка Під-
ліпчак-Майяровіча М., у другой палове XVIII ст. 
базіліяне па колькасці школ і вучняў выйшлі ў 

Рэчы Паспалітай на трэцяе месца пасля езуітаў 
і піяраў [6, s. 38]. Пасля забароны дзейнасці 
ордэна езуітаў (1773 г.) да базіліянаў перайшлі 
багатыя езуіцкія бібліятэкі, рэдкія фізічныя 
кабінеты і школы. 

У юрысдыкцыі базіліянскага ордэна была і 
прафесійная падрыхтоўка прыходскага ўніяц-
кага духавенства. Аднак, нягледзячы на шмат-
лiкiя намаганнi базiлiанскага ордэна, у гэтым 
накiрунку на беларускіх землях да 40-х гг. 
XVIII ст. не існавала спецыялiзаваных семінарый 
для белага грэка-каталіцкага святарства.  

Заключэнне. Такім чынам, да канца XVIII ст. 
пад юрысдыкцыяй базіліян функцыянавалі 
ўстойлівыя віды адукацыйных устаноў: наві-
цыяты, сярэднія і прыхадскія школы, у якіх на-
вучаліся як манахі, так і свецкія вучні.  

Высокі адукацыйны цэнз выкладчыцкага 
складу навіцыятаў і сярэдніх школ спрыяў увя-
дзенню ў адукацыйны працэс перадавых для 
таго часу педагагічных практык: сістэмы ўзаема-
навучання навучэнцаў, размеркавання вучэбнай 
нагрузкі, папулярызацыі фізічнай культуры. 

У адрозненне ад езуіцкай адукацыйнай ма-
дэлі, узятай базіліянамі за аснову, уніяцкія 
школы адчыняліся толькі пры кляштарах, на 
кіраўніцтва якіх ускладаліся ўсе клопаты па 
навучальнай установе. 

Практычна ўся адукацыйная структура ба-
зіліянскага ордэна стваралася ў першую чаргу 
для падрыхтоўкі сваіх членаў, прыцягнення 
новых адэптаў ва ўніяцкую царкву і навучання 
свецкіх шляхецкіх юнакоў. У меншай ступені 
базіліяне клапаціліся пра навучанне выхадцаў з 
мяшчан і сялян. 
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Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка 

ІНСТЫТУЦЫЯНАЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ ЛЯСНОЙ ВАРТЫ  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ  

У 30-Я ГГ. ХІХ– ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
Артыкул прысвечаны праблеме інстытуцыянальнага развіцця лясной варты на тэрыторыі бела-

рускіх губерняў у 30-я гг. ХІХ– пачатку ХХ ст. У адзначаны перыяд лясныя рэсурсы ады-грывалі 
адну з вядучых ролей у гаспадарчым жыцці краю. Прадукты лясной гаспадаркі актыўна выкарыс-
тоўваліся ў якасці будаўнічых матэрыялаў, паліва, забяспечвалі патрэбы насельніцтва ў драўніне, 
накіроўваліся на экспарт і г. д. Да канца ХІХ ст. прыватнае лесаўладанне пакідалася па-за кантролем 
з боку дзяржавы. Таму значная частка адпаведнай нагрузкі прыходзілася на казённыя лясы. У сувязі 
з гэтым урад Расійскай імперыі ажыццяўляў шэраг захадаў па арганізацыі і ўдасканаленні аховы 
гэтай катэгорыі лясоў. Непасрэдна некаторыя лесагаспадарчыя функцыі, а таксама папярэджванне, 
выяўленне і спыненне самавольных высечак, наўмысных і ненаўмысных лясных пажараў ажыц-
цяўляліся прадстаўнікамі інстытута лясной варты. У змесце артыкула адлюстраваны асноўныя 
захады ўрада ў дадзеным кірунку, а таксама прыведзена характарыстыка вядучых разнавіднасцей 
лясной варты, якія ахоўвалі казённыя лясы Беларусі ў адзначаны перыяд. На падставе аналізу інфар-
мацыі крыніц робіцца выснова пра паспяховасць інстытуцыянальнага развіцця лясной варты ў краі. 

Ключавыя словы: ахова казённых лясоў, беларускія губерні, часовая лясная варта, пастаян-
ная лясная варта, ваенна-лясная варта, стралкі стралковых батальёнаў, казённая лясная варта. 
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE FOREST GUARD  
IN THE TERRITORY OF THE BELARUSSIAN PROVINCES  

IN THE 30s XIXTH – EARLY XXTH CENTURY  
The article is devoted to the problem of the institutional development of the forest guard on the 
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by representatives of the forest guard institute. The content of the article reflects the main measures of 
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forests of Belarus in the noted period. Based on the analysis of information from the sources, a 
conclusion is drawn about the success of the institutional development of the forest guard in the region. 
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Уводзіны. Да канца 30-х гг. ХІХ ст. лясная 

варта, якая дзейнічала на тэрыторыі Расійскай 
імперыі ў цэлым і беларускіх губерняў у пры-
ватнасці, насіла пераважна часовы характар. 
Большасць яе прадстаўнікоў абіраліся на сходах 
з асяроддзя дзяржаўных сялян на тэрмін ад 1 да 
3 гадоў. Па заканчэнні тэрміну вартаўнікі вярта-
ліся ў абшчыну, а ў варту прызначаліся новыя 
сяляне. Аднак абавязковы характар працы, адсут-
насць узнагароды за яе і залежнасць ад сялянскай 
абшчыны абумоўлівалі няздольнасць часовай 
лясной варты да рэалізацыі эфектыўнага нагляду 
за лясамі на лакальным узроўні [1, c. 230]. 

Адзначанае абумоўлівала неабходнасць пера-
гляду падыходаў да арганізацыі яе дзейнасці. 

Асноўная частка. З улікам вышэйпераліча-
нага, урад Расійскай імперыі ўзяў курс на рэ-
фармаванне інстытута лясной варты. 28 снежня 
1832 г. было прынята рашэнне аб утварэнні па-
стаяннай лясной варты [2]. Яна складалася з 
сем’яў пастаяннай лясной варты і аб’ездчыкаў, 
якія абіраліся з сямейных дзяржаўных сялян і 
сямейных адстаўных ваенных ніжэйшых чыноў. 
Тэрмін службы вартаўнікоў складаў 20 гадоў. 
Па стане здароўя ці за неналежныя паводзіны 
яны маглі пакінуць пасаду датэрмінова. Прад-
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стаўнікі пастаяннай лясной варты вызваляліся 
ад выплаты падаткаў і выканання павіннасцей. 
У кожнай сям’і, акрамя гаспадара, павінна было 
быць не менш за трох членаў мужчынскага 
полу, адзін з якіх – старэйшы за 50 гадоў, каб 
мог часова ахоўваць лясы, другі – ва ўзросце ад 
20 да 35 гадоў для паступлення ў стралкі, а 
трэці, не маладзейшы за 12 гадоў прызначаўся 
ў дапамогу гаспадару. Калі сям’я не адпавядала 
гэтаму рэгламенту, патрабавалася наяўнасць 
аднаго, акрамя гаспадара, яе члена, здольнага 
да службы ў стралках і аднаго малалетняга.  
У дапамогу такой сям’і прызначаўся палясоў-
шчык, які знаходзіўся на ўтрыманні гаспадара 
двара. Пры ўстанаўленні лясной варты перавага 
аддавалася сем’ям, у якіх хаця б адзін з членаў 
быў пісьменным. За стралкамі пастаяннай ляс-
ной варты і аб’ездчыкамі замацоўваліся абы-
ходы і аб’езды адпаведна. Абавязкі стралкоў 
заключаліся ў ахове лясоў ад самавольных 
высечак, пажараў, незаконнага выпасу жывёлы, 
зборы ляснога насення, сеянні, садцы і клей-
маванні дрэў і г. д. Да функцый аб’ездчыкаў 
адносіліся кантроль за выкананнем сем’ямі 
пастаяннай лясной варты сваіх абавязкаў, за-
беспячэнне іх абмундзіраваннем і жалаваннем, 
нагляд за даручанымі аб’ездамі і недапушчэнне 
парушэнняў ляснога заканадаўства. Для пася-
лення сям’і лясной варты з сямейных дзяр-
жаўных сялян з казны вылучалася 100 руб., а з 
адстаўных ніжэйшых чыноў – 200 руб. На тэ-
рыторыі беларускіх губерняў вартаўнікам адво-
дзіліся зямельныя ўчасткі ад 12 да 40 дзес. у залеж-
насці ад мясцовых умоў. Іх заробак складаў  
15 руб. у год [3, арк. 218–222; 4, арк. 8 адв.; 5, арк. 57]. 

Першапачаткова пастаянная лясная варта 
засноўвалася ў Санкт-Пецярбургскай, Маскоўс-
кай, Варонежскай і Кацярынаслаўскай губер-
нях, а затым з улікам атрыманага вопыту ў 
астатніх губернях. Важным крокам у яе арга-
нізацыі на тэрыторыі беларускіх губерняў стала 
выданне Міністэрствам дзяржаўных маёмасцей 
прадпісання ад 30 верасня 1842 г. «О предпо-
ложении о водворении постоянной лесной стра-
жи в Западных губерниях и Белостокской об-
ласти» [3, арк. 192–192 адв.]. У адпаведнасці з 
яго зместам мясцовыя палаты дзяржаўных 
маёмасцей павінны былі выказаць свае мерка-
ванні па аптымізацыі ўстанаўлення пастаяннай 
лясной варты і перадаць іх ІІ Дэпартаменту 
дзяржаўных маёмасцей, да юрысдыкцыі якога 
адносілася каардынацыя аховы лясоў краю. 

З мэтай павышэння эфектыўнасці аховы 
казённых лясоў 13 лютага 1846 г. быў выда-
дзены закон, які прадугледжваў, працягваючы 
фармаванне пастаяннай лясной варты, стварэн-
не ваенна-лясной варты на добраахвотнай асно-
ве з адстаўных ніжэйшых чыноў і чыноў, што 

знаходзіліся ў бестэрміновым адпачынку [3, 
арк. 23–27; 6]. Кожнаму ваенна-лясному вар-
таўніку даручаўся абыход згодна з мерай абы-
ходаў, прынятай для стралкоў пастаяннай ляс-
ной варты. Па сутнасці яны мелі такія ж правы і 
прывілеі, якімі карысталіся і прадстаўнікі па-
стаяннай лясной варты. У межах даручаных 
абыходаў для вартаўнікоў узводзіліся жылыя 
хаты. Акрамя таго, вартаўнікі атрымлівалі на-
дзелы ворнай зямлі плошчай ад 0,5 да 1 дзес. і 
ўчасткі для выпасу жывёлы і пакосу. Прад-
пісаннем ад 28 лютага 1855 г. плошча апошніх 
вызначалася ў межах 1–3 дзес. [7, арк. 53–54 адв.]. 
На даручаных абыходах вартаўнікі мелі права 
збіраць плады і паляваць. Для набыцця разна-
стайных прыстасаванняў для дома было праду-
гледжана вылучэнне такой жа сумы, якая пры-
значалася на кожны двор пастаяннай лясной 
варты. Жалаванне ваенна-лясных вартаўнікоў 
складала 15 руб. у год. Да таго ж ім дазвалялася 
ўсынаўляць гадаванцаў выхаваўчых дамоў па тых 
жа правілах, як і для дзяржаўных сялян, а таксама 
перадаваць дзецям пасаду разам з гаспадаркай.  

З першай паловы 1850-х гг. прымаліся за-
хады па камплектаванні складу лясной варты 
ніжнімі чынамі стралковых батальёнаў, якія 
праслужылі 15 гадоў з тым, каб астатні тэрмін 
даслужыць у лясным ведамстве. Пры ўладка-
ванні іх надзялялі 1 дзес. зямлі і нармаваным 
харчовым забеспячэннем [8, с. 11]. На пабудову 
і абсталяванне іх дамоў вылучалася сума ў 200 руб. 
[3, арк. 139]. З паступленнем у лясную варту 
унтэр-афіцэры на добраахвотнай аснове прыз-
началіся ў якасці аб’ездчыкаў, а радавыя – страл-
камі [8, с. 5]. Каб пазбегнуць адцягвання ад аховы 
лясоў, стралкі вызваляліся ад вучэбных вайско-
вых збораў [8, c. 7]. Па заканчэнні тэрміну служ-
бы ў лясной варце стралкі маглі быць адпраўлены 
ў адстаўку ці застацца ляснымі вартаўнікамі і 
атрымліваць павялічанае на 50% жалаванне [8, с. 8]. 

Галоўнымі абавязкамі прадстаўнікоў усіх 
тыпаў лясной варты былі ахова лясоў ад сама-
вольных высечак, пажараў, расчышчэнне і 
ўзнаўленне некаторых лясных межаў, улік 
высечанага лесу, збор драўнянага насення і г. д. 
[2; 3, арк. 139; 6; 8, с. 17–32]. За неналежнае 
выкананне сваіх абавязкаў лясныя вартаўнікі 
падлягалі адпаведнай адказнасці. За крыміналь-
ныя і службовыя злачынствы чыны лясной вар-
ты перадаваліся ваеннаму суду [8, с. 32].  

Трэба адзначыць, што Міністэрства дзяр-
жаўных маёмасцей не здолела своечасова сфар-
маваць пастаянную лясную варту ў беларускіх 
губернях. Так, у 1846 г. яе ўдзельная вага на 
тэрыторыі Беларусі складала 9,6%. Найбольшы 
паказчык быў у Гродзенскай губерні (каля 
19%), а найменшы – у Магілёўскай (каля 5%). 
Пры гэтым у Гродзенскай губерні ў адзначаныя 
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гады захоўваліся пасады лясной варты, якія 
былі характэрны яшчэ для перыяду ўвахо-
джання краю ў склад Рэчы Паспалітай. У 1846 г. 
тут было 44 т. зв. «стражников», якія выконвалі 
функцыі, адпаведныя функцыям аб’ездчыкаў, і 
123 асочнікі, абавязкі якіх былі падобныя да 
абавязкаў палясоўшчыкаў, ці 13,97% ад агуль-
най колькасці вартаўнікоў губерні [падлічана: 9]. 
Гэта прывяло да выдання шэрагу прадпісанняў 
і загадаў для выпраўлення сітуацыі [3, арк. 12–
14, 62; 4, арк. 11 адв.; 10, арк. 218–219]. Ас-
ноўны іх змест быў накіраваны на актывізацыю 
дзейнасці мясцовых органаў дзяржаўнага кіра-
вання па тлумачэнні адпаведным катэгорыям 
насельніцтва ўсіх прадугледжаных закана-
даўствам прывілеяў, зніжэнне патрабаванняў да 
кандыдатаў і іх сем’яў і г. д. Нягледзячы на 
гэтыя захады, фармаванне лясной варты зацяг-
валася. Кадравая сітуацыя абвастрылася з-за 
прызыву на абавязковую службу бестэрмінова-
адпускных чыноў у 1848 г. у сувязі з рэва-
люцыйнымі падзеямі ў краінах Еўропы. Згодна 
з ведамасцю аб колькасці ніжэйшых чыноў, 
якія праслужылі 20 гадоў і знаходзіліся ў бес-
тэрміновым адпачынку, у Гродзенскай губерні 
такіх было 235 чал., Магілёўскай – 244 чал., 
Віцебскай – 251 чал., Віленскай – 278 чал. і 
Мінскай – 287 чал. [3, арк. 66, 71 адв.]. Ума-
цаванне лясной варты стралкамі стралковых 
батальёнаў было парушана ў сувязі з Крымскай 
вайной. 27 мая 1854 г. міністр дзяржаўных 
маёмасцей прадпісаў узмацніць фармаванне 
ваенна-лясной і пастаяннай лясной варты [3, 
арк. 170–170 адв.]. Нягледзячы на гэта, заста-
валіся вакансіі вартаўнікоў. У 1856–1857 гг. 
доля рэфармаванай варты ў краі складала 17,1%. 
Найбольшы адпаведны паказчык быў характэр-
ны для Мінскай губерні (каля 22,14%), а най-
меншы – для Віленскай (каля 9%) [падлічана: 9].  

Трэба сказаць, што часам ад сялян паступалі 
скаргі на парушэнне правілаў фармавання пас-
таяннай лясной варты. У сувязі з гэтым прад-
пісаннем ад 8 жніўня 1847 г. на палаты дзяр-
жаўных маёмасцей ускладалася адказнасць за 
любое адступленне ад правілаў устанаўлення 
пастаяннай лясной варты [3, арк. 17]. Рэфарма-
ванне лясной варты было запавольнена і парушэ-
ннямі, на якія ўказвалі ў сваіх гадавых спра-
ваздачах віцэ-інспектары Корпуса ляснічых. Так, 
яны ўстанавілі, што некаторыя дамы лясной 
варты былі непрыдатнымі для жыцця, а нека-
торыя сем’і вартаўнікоў жылі ў беднасці з-за 
недахопу вылучаных зямель. У сувязі з гэтым 
віцэ-інспектары былі ўпаўнаважаны рабіць рас-
параджэнні аб ліквідацыі недахопаў і запа-
зычваць у палатах дзяржаўных маёмасцей суму 
да 500 руб. з наступным кампенсаваннем гэтай 
сумы вінаватымі [3, арк. 171–172 адв.]. Харак-

тэрныя для беларускіх губерняў нізкія тэмпы 
рэфармавання лясной варты абумовілі захаванне 
вялікай колькасці палясоўшчыкаў. Гэта прадвы-
значала наяўнасць пэўных нормаў, якія рэгулявалі 
іх становішча ў новай кан’юнктуры. Аб гэтым 
сведчыць шэраг загадаў і прадпісанняў, накі-
раваных на засяроджванне ўвагі адказнымі орга-
намі дзяржаўнага кіравання і ляснымі чыноўні-
камі на належным забеспячэнні, ладзе жыцця 
палясоўшчыкаў, а таксама на кантролі выканання 
ўскладзеных на іх абавязкаў [2, арк. 9–11; 4, арк. 11 
адв.; 7, арк. 40]. Так, калі ў 1846 г. у краі доля 
нерэфармаванай варты дасягала каля 90% (каля 71% 
ад усёй колькасці вартаўнікоў складалі паля-
соўшчыкі), то ў 1856–1857 гг. – прыблізна 83% 
(каля 65% ад усёй колькасці вартаўнікоў складалі 
палясоўшчыкі) [падлічана: 9]. Такім чынам, урад 
здолеў дасягнуць пэўных поспехаў у рэфарма-
ванні лясной варты ў краі ў 40-х – канцы 50-х гг. 
ХІХ ст. Аднак яна захоўвала шматукладны і ў 
значнай ступені часовы характар, што з’яўлялася 
істотнай акалічнасцю, якая стрымлівала рост 
эфектыўнасці аховы казённых лясоў. 

Наступны крок па ўдасканаленні інстыту-
та лясной варты быў здзейснены ўрадам 
3 чэрвеня 1869 г. і выявіўся ў выданні «Поло-
жения о лесной страже в казённых лесах» [11]. 
З гэтага часу яна складалася з аб’ездчыкаў і 
леснікоў. Колькасць варты ў кожным лясніцтве 
вызначалася на падставе прадстаўленняў мяс-
цовых упраўленняў і зацвярджалася міністрам 
дзяржаўных маёмасцей. У лясную варту маглі 
паступаць асобы ўсіх саслоўяў старэйшыя за 21 год, 
віталася пісьменнасць. Па меры ўстанаўлення 
новага тыпу варты на месцах прадстаўнікі іншых 
тыпаў спынялі сваю дзейнасць. Пры гэтым калі 
былыя лясныя вартаўнікі бездакорна неслі 
службу і адпавядалі патрабаванням, то яны 
маглі быць прыняты ў склад казённай лясной 
варты. Для тых вартаўнікоў, хто не пажадаў 
працяваць службу, былі прадугледжаны надзя-
ленне ўчасткамі зямлі, пэўныя ільготы ад выка-
нання дзяржаўных падаткаў, рэкруцкай павін-
насці, пры ўзносе выкупных плацяжоў і г. д. 
Аб’ездчыкам прызначалася плата ад 150 да 200 руб. 
у год з абавязкам утрымліваць на свой кошт 
каня, а леснікам – ад 60 да 90 руб. У 1896 г. 
максімальны заробак аб’ездчыкаў павялічыўся 
да 250 руб. у год, а леснікоў – 100 руб. у год. 
Памер платы вызначаўся зыходзячы са ступені 
цяжкасці аховы даручаных лясоў і патрэб 
вартаўнікоў. Плата магла прызначацца ці толькі 
грашыма, ці грашыма і зямлёй. Пры гэтым 
плошча зямельных надзелаў не павінна была 
перавышаць 20 дзес. на кожнага вартаўніка. 
Ацэнка зямлі вызначалася па сярэдняй арэнд-
най плаце з дзесяціны ў пэўнай мясцовасці. 
Павелічэнне даходу з адведзенага аб’ездчыку ці 
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лесніку ўчастка зямлі не магло быць нагодай 
для змянення прызначанага яму пры паступ-
ленні на службу грашовага акладу. Акрамя 
таго, вартаўнікі абавязкова забяспечваліся зя-
мельнымі надзеламі ў 1,5 дзес. пад дом і 
сядзібу. Пры неабходнасці будаваліся лазня, 
канюшня, свіран, хлеў і склеп. Будаўніцтва і 
рамонт дамоў і дваровых пабудоў ажыццяўля-
ліся за кошт казны. Пры гэтым чынам варты 
дазвалялася ўзводзіць і іншыя будынкі ў межах 
сядзібы за свой кошт. Па звальненні са службы 
вартаўнікі абавязаны былі пакідаць прыбудовы 
ў распараджэнне ляснога ведамства без кам-
пенсацыі. Тыя прадстаўнікі лясной варты, якія 
не забяспечваліся дамамі, атрымлівалі кватэр-
ныя грошы ў памеры 18 руб. штогод. Дом і 
зямельны ўчастак, складаючы ўласнасць казны, 
прызначаліся для карыстання чыноў варты 
толькі на тэрмін службы. Усе аб’ездчыкі і 
леснікі забяспечваліся стрэльбамі ад казны. За 
іх належным станам павінны былі сачыць ляс-
нічыя. Пры прызначэнні на службу чыны ляс-
ной варты прыводзіліся да прысягі міравым 
суддзёй, пасля чаго лічыліся дзяржаўнымі 
служачымі. Да рэалізацыі судовай рэформы і 
ўзнікнення міравых суддзяў на тэрыторыі Бела-
русі чыны варты прыводзіліся да прысягі ў 
павятовых судах. Аб’ездчыкі і леснікі на ўвесь 
час службы асабіста вызваляліся ад выканання 
натуральных мірскіх павіннасцей. Аб’ездчыкам 
і леснікам, якія атрымалі пры выкананні сваіх 
службовых абавязкаў цяжкія раны і калецтвы, а 
ў выпадку гвалтоўнай смерці – іх сем’ям выда-
валася грашовая дапамога. Недабранадзейныя 
чыны лясной варты неадкладна звальняліся са 
службы. У выпадку, калі вартаўнікі прымалі 
рашэнне пакінуць службу па ўласным жаданні, 
яны былі абавязаны не пазней як за месяц 
папярэдзіць пра гэта ляснічага. Для аптымаль-
нага размеркавання абавязкаў і нагрузкі сярод 
вартаўнікоў, лясніцтвы падзяляліся на абыходы 
і аб’езды. Леснікі павінны былі ведаць межы 
сваіх абыходаў, ахоўваць участкі ад незакон-
ных захопаў, вынішчэння межавых і лесагаспа-

дарчых знакаў, ад пажараў, несанкцыянаваных 
высечак, несанкцыянаваных выпасу жывёлы і 
пакосу травы, весці ўлік нарыхтаваных леса-
матэрыялаў і г. д. Аб усялякіх парушэннях 
леснікі павінны былі даносіць аб’ездчыку ці 
ляснічаму. Аб’ездчыкі былі абавязаны ведаць і 
ахоўваць межы сваіх аб’ездаў, сачыць за выка-
наннем леснікамі іх абавязкаў, улічваць аса-
біста і правяраць улікі леснікоў па лясных на-
рыхтоўках, не дапускаць і праследваць усялякія 
парушэнні [12, арк. 1–5; 11; 13–15]. 

Характар уладкавання і забеспячэння казён-
най лясной варты рабілі яе даволі эфектыўным 
інструментам органаў дзяржаўнага кіравання ў 
справе аховы лясоў. Да канца 70-х гг. ХІХ ст. 
лясная варта, якая дзейнічала на тэрыторыі 
беларускіх губерняў, была цалкам сфармавана 
па палажэнні 3 чэрвеня 1869 г. Трэба адзна-
чыць, што лясная варта магла ўзмацняцца часо-
вымі вартаўнікамі. У беларускіх губернях у 
канцы ХІХ–пачатку ХХ ст. яны складалі каля 2% 
ад усёй колькасці варты. Пры гэтым паказчык 
лясной варты новага ўзору для Расійскай 
імперыі вагаўся ад 77% у 1892 г. да 86% у 1907 г. 
У той жа час доля казённай лясной варты на тэ-
рыторыі Беларусі складала 98%. Гэтая акаліч-
насць можа сведчыць пра адносна высокі ўзро-
вень развіцця інстытута лясной варты ў Беларусі. 
Можна меркаваць, што такі высокі паказчык быў 
прадвызначаны істотным паляпшэннем умоў 
уладкавання і працы лясной варты, з аднаго 
боку, і яе дастатковым колькасным складам з 
іншага [11; 12, арк. 1–5; 16, с. 2–5; 17, с. 30–34]. 

Заключэнне. Такім чынам, на працягу раз-
глядаемага перыяду лясная варта, якая ажыц-
цяўляла дзейнасць па ахове лясоў на тэрыторыі 
беларускіх губерняў, прайшла значны шлях 
інстытуцыянальнага развіцця. Шэраг мерапрыем-
стваў, рэалізаваных урадам ў адпаведным кі-
рунку, стварыў неабходныя ўмовы для пера-
адолення часовага і шматукладнага характару 
арганізацыі інстытута і пераўтварыў яго ў даволі 
стабільны, дасканалы і аўтаномны інструмент ор-
ганаў дзяржаўнага кіравання ў справе аховы лясоў. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧИТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ  
ВИЛЕНСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ– НАЧАЛО ХХ В.) 
В статье рассматривается социально-правовой статус преподавателей учительских институ-

тов Виленского учебного округа во второй половине ХІХ– начале ХХ в. На основе использова-
ния нормативно-правовых актов, архивных материалов, статистических данных (отчетов), мате-
риалов периодической печати  анализируется профессионально-педагогическая подготовка пре-
подавательских кадров и численный состав служащих. Показана деятельность педагогов и педа-
гогического совета в организации учебно-воспитательного процесса, права и должностные обя-
занности директоров и преподавателей, уровень их материальной обеспеченности, система 
оплаты труда и др. Уделяется внимание общественно-политической деятельности педагогов, а 
также их научно-исследовательской работе и публикаторской активности. 

Ключевые слова: учительский институт, Виленский учебный округ, преподаватель, учеб-
ное заведение, учебно-воспитательный процесс. 
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TEACHERS OF TEACHERS' INSTITUTES  
OF THE VILNA EDUCATIONAL INSTITUTE DISTRICTS  

(THE SECOND HALF OF THE XIX– EARLY XX CENTURIES) 
The article considers the social and legal status of teachers of teacher training institutes of the Vilna 

school district in the second half of the XIX – early XX centuries. based on the use of legal acts, 
archival materials, statistical data (reports), materials of the periodical press, etc.the professional and 
pedagogical training of teaching staff and the number of employees is analyzed. The article shows the 
activity of teachers and the pedagogical Council in the organization of the educational process, the 
rights and duties of Directors and teachers, the level of their material security, the system of 
remuneration, etc. attention is Paid to the socio-political activities of teachers, as well as their research 
and publishing activities. 

Key words: teachers Institute, Vilna educational district, teacher, educational institution, 
educational process. 

Введение. Буржуазные реформы 1860–1870-х гг. 
создали благоприятные условия для модерниза-
ции всех сфер жизни российского государства. 
Но сохранявшаяся культурная отсталость сдер-
живала социально-экономический прогресс стра-
ны на фоне стремительного развития многих за-
падноевропейских государств. «Все нации осо-
знают теперь истину, что их будущая судьба, их 
промышленное и торговое благосостояние зави-
сит в первую очередь от того, насколько широко 
и свободно поставлено дело народного образова-
ния», – подчеркивалось в докладе английской 
комиссии по исследованию просвещения в Гер-
мании. На повестке дня царского правительства 
стояла задача широкого развития профессио-
нального образования и повышение грамотности 
населения. Школьная реформа неизбежно выяви-
ла проблему обеспечения старых и новых типов 
учебных заведений педагогическими кадрами, 
без решения которой невозможно было создание 
эффективной школьной системы и решение 
задачи всеобщего обучения.  

История педагогического образования Бе-
ларуси неразрывно связана с деятельностью 
учительских институтов, которые были созда-
ны и действовали на территории Виленского 
учебного округа во второй половине ХІХ– 
начале ХХ в. До настоящего времени не пред-
принималось попыток специального исследо-
вания условий жизни и труда преподавателей 
учительских институтов Беларуси рассматрива-
емого периода, весь накопленный материал не-
значителен по объему и носит лишь фрагмен-
тарный характер. Поэтому актуальным являет-
ся анализ деятельности людей, которые внесли 
значительный вклад в развитие системы педа-
гогического образования и профессиональной 
подготовки учительских кадров.  

Основная часть. Во второй половине 
ХІХ в. на территории Беларуси быстрыми 
темпами увеличивалось количество учебных 
заведений различных типов. Но цельной 
системы высшего и среднего педагогического 
образования так и не было создано. В этот 
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период новым типом учебных заведений 
становятся учительские институты, которые 
учреждались с целью подготовки учителей для 
городских училищ, созданных в 1872 г. На по-
вестку дня остро встала проблема обеспечения 
их необходимыми учительскими кадрами, ко-
торая изначально решалась как за счет педаго-
гов с высшим образованием, которые присыла-
лись из центральных российских губерний, так 
и через рекрутирование наиболее способных 
выпускников средних учебных заведений. 

На территории Российской империи первые 
учительские институты в Санкт-Петербурге и 
Москве были созданы в 1872 г. В 1873–1874 гг. 
на территории Виленского учебного округа бы-
ли созданы Виленский еврейский учительский 
институт для подготовки преподавателей в ев-
рейские училища и Виленский русский учи-
тельский институт для подготовки педагогов в 
городские училища. В 1879 г. в масштабах 
страны их количество увеличилось до 10 и до 
конца ХІХ в. оставалось неизменным. За это 
время они подготовили 2249 учителей для го-
родских училищ [1, с. 187]. Новый, третий по 
счету на территории Виленского учебного 
округа, учительский институт был открыт в 
Витебске в 1910 г., несколько позже, в 1913 г. – 
в Могилеве и в 1914 г. – в Минске. 

Согласно Положению 1872 г. учительские 
институты объявлялись закрытыми учебными 
заведениями с трехгодичным сроком обучения, 
в которые принимались лица всех сословий 
(всего обучалось 75 человек). Эти учебные за-
ведения находились в ведении попечителя 
округа и содержались за казенный счет. Штат 
служащих состоял из следующих должностных 
лиц: директора, законоучителя, преподавателей 
наук, черчения, рисования и чистописания, 
учителей пения и гимнастики, врача, эконома и 
письмоводителя [2, с. 1088–1089].  

В «Инструкции о порядке управления учи-
тельскими институтами», утвержденной мини-
стром народного просвещения 1 июня 1976 г., 
были определены все права и должностные 
обязанности всех служащих. Директор и штат-
ные преподаватели избирались «из лиц, окон-
чивших курс в высших учебных заведениях и 
известных своею опытностью в начальном обу-
чении». Образовательный уровень педагогов 
был действительно высоким. Именной список 
преподавателей Витебского учительского ин-
ститута за 1911 г. подтверждает это: например, 
директор Тихомиров К. И. и учитель русского 
языка Зорин Н. И. окончили Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, преподаватель 
естествоведения и физики Попов В. И. – Санкт-
Петербургский университет, истории и геогра-
фии Леонардов Д. С. – Киевскую духовную 

академию, графических искусств Рохлин Д. И. – 
Московское строгановское училище, пения 
Смирнов П. И. – Московское симфоническое 
училище, гимнастики Куделько И. О. – Санкт-
Петербургское юнкерское училище [3, л. 38]. 
Не вызывал никакого сомнения и образова-
тельный ценз преподавателей Минского учи-
тельского института. Большая роль в формиро-
вании штата служащих этого учебного заведе-
ния принадлежала директору Степуро Д. А. 
Например, он в докладной записке на имя по-
печителя округа рекомендовал утвердить на 
должность учителя математики «достаточно се-
рьезного и знающего» специалиста с высшим 
образованием И. Самойло. Чтобы «упрочить 
хорошую постановку преподавания» рисования 
и черчения в институте, директор просил назна-
чить на эту должность Д. Полозова, выпускника 
Высшего художественного училища при Импе-
раторской Академии художества, который «за-
явил себя весьма способным преподавателем, 
умеющим заинтересовать своим предметом 
воспитанников института» [4, л. 2, 34, 49]. 

Директор назначался попечителем учебного 
округа и утверждался в должности министром 
народного просвещения. В своей деятельности 
по управлению институтом он пользовался 
всеми правами, предоставляемыми директорам 
гимназий Министерства народного просвеще-
ния. На его возлагалась полная ответственность 
за «благосостояние» института и училища  
«по всем частям». Директор обязан был следить 
за преподаванием всех предметов и вести бди-
тельный надзор за воспитанниками. Как прави-
ло, он преподавал педагогику, но с разрешения 
попечителя округа имел право по своему выбо-
ру вести и другой предмет. Директор являлся 
членом попечительского совета и председа-
тельствовал на заседании педагогического со-
вета института [5, с. 1095].  

Законоучитель избирался директором пре-
имущественно из лиц, окончивших курс в духов-
ных академиях и имевших опыт в преподавании 
Закона Божия и, по соглашению с епархиаль-
ным начальством, утверждался на должность 
попечителем Виленского учебного округа. В его 
обязанность входило преподавание Закона Бо-
жия. Штатные преподаватели наук, черчения, 
рисования и чистописания, а также врач назна-
чались директором и утверждались попечите-
лем. Эконома и письмоводителя определял и 
увольнял непосредственно директор.  

В обязанность учителей входило преподава-
ние предметов согласно расписанию. Они долж-
ны были знакомить воспитанников с методами 
обучения, приучать их к самодеятельности, 
присутствовать на практических занятиях уча-
щихся, делать их анализ и докладывать совету 
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«мнения о преподавательских способностях 
воспитанников». Педагоги вели постоянный 
надзор за посещением занятий, успехами и по-
ведением воспитанников. Они должны были 
«развивать и укреплять в воспитанниках нрав-
ственно-христианские убеждения, чувство дол-
га, чести, справедливости, законности, патрио-
тизма и, наконец, правильное понятие о важно-
сти их педагогического призвания». Классные 
наставники и дежурные воспитатели вели кон-
дуитный журнал, в котором по установленной 
форме фиксировались «наблюдения за заняти-
ями и нравственностью воспитанников», осо-
бое внимание уделялось фактам нарушения 
дисциплины, «правил нравственности и благо-
приличия». Успех учебно-воспитательного 
процесса напрямую связывался с профессио-
нальными и личными качествами педагогов. 
Так, в протоколе заседания педагогического 
совета Могилевского учительского института 
подчеркивалось: «в качестве воспитательных 
средств – личный пример о. законоучителя и 
всех наставников с г. директором во главе, вли-
яние каждого из них на воспитанников во всех 
случаях школьной и внешкольной жизни, весь 
строй институтской жизни, характер и содер-
жание институтского преподавания… Весь ин-
ститут по личному составу начальствующих, 
воспитывающих, учащих и учащихся право-
славно-русский, таков же должен быть воспи-
тательный строй и атмосфера» [6, л. 14].  

Директор, законоучитель, штатные и 
сверхштатные преподаватели наук, черчения, 
рисования и чистописания состояли на дей-
ствительной государственной службе и пользо-
вались всеми служебными и пенсионными пра-
вами, которые предоставлялись служащим в 
гимназиях и прогимназиях Министерства 
народного просвещения. Если предоставлялась 
возможность, то преподавание пения и гимна-
стики поручалось штатным учителям за особое 
вознаграждение, положенное по штату. Учите-
ля состоящего при институте городского учи-
лища избирались директором из лиц, имевших 
на это право и обладающих определенным 
опытом в деле начального обучения, и утвер-
ждались непосредственно попечителем округа. 
Они также состояли на государственной служ-
бе и пользовались всеми служебными и лич-
ными правами, предоставляемыми учителям 
городских училищ. 

По своим чинам и правам на награды штатные 
педагоги относились к среднему чиновничеству. 
Все, кто находился на государственной службе, 
имели определенный класс, который присуждался 
за выслугу лет. Через определенное время службы 
преподаватели награждались орденами. Напри-
мер, в 1916 г. к ордену Св. Владимира 3-й степе-

ни был представлен директор Витебского учи-
тельского института Тихомиров К., к ордену 
Св. Владимира 4-й степени – директор Минско-
го учительского института Степура Д., к ордену 
Св. Станислава 2-й степени – учитель Витебско-
го учительского института Зорин Н. и учитель 
Могилевского учительского института Руднев М., 
Св. Анны 3-й степени – учитель Витебского ин-
ститута Попов В. Просьбы о награждении 
наиболее заслуженных преподавателей на имя 
попечителя округа направляли директора ин-
ститутов. Такое представление 13 июня 1916 г. 
подготовил Д. Степура: «Свидетельствуя об 
отлично-усердной службе преподавателя вве-
ренного мне института А. Никольского, имею 
честь просить Ваше превосходительство о 
награждении его первым орденом Св. Стани-
слава 3-й степени» [7, л. 2–4]. Сослуживцы, в 
свою очередь, высоко ценили и Д. А. Степуру 
как «корректного начальника учреждения, все-
гда с уважением относившегося к коллегиаль-
ному строю институтской жизни», которая бы-
ла основана на строгой, согласованной дея-
тельности всех членов педагогического совета 
и взаимном доверии [8, л. 27].  

Инструкция регламентировала и деятель-
ность педагогического совета, который соби-
рался на заседания под председательством ди-
ректора и состоял из законоучителя, всех штат-
ных преподавателей и учителей городского 
училища, состоящего при институте. Его засе-
дания, как правило, проходили не реже одного 
раза в две недели в свободное от занятий время. 
Каждый член совета имел право предлагать на 
обсуждение вопросы, которые входили в круг 
компетенций совета, предварительно заявляя 
об этом в письменном виде директору. Все ре-
шения принимались по большинству голосов. 
Как свидетельствуют протоколы заседаний пе-
дагогических советов институтов, на рассмот-
рение выносился широкий круг вопросов орга-
низации учебно-воспитательного процесса: 
прием и увольнение воспитанников; рассмот-
рение отчетов преподавателей об успеваемости 
и поведении учащихся; составление и рассмот-
рение конспектов преподавания по каждому 
предмету на основании утвержденных ин-
струкций и программ, комплектация библиотеч-
ных фондов; расходование штатных сумм и др. 
Так, в 1911 г. на заседаниях педагогического 
совета Витебского учительского института, ко-
торый собирался 35 раз, кроме вышеуказанных, 
рассматривались также вопросы о введении 
преподавания французского языка и ручного 
труда по дереву и металлу, о повышении сти-
пендий для учащихся по причине «несостоя-
тельности», о введении форменной одежды, о 
выписке учебной литературы и журналов, о 
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переходе на электрическое освещение, о заго-
товке дров, оборудовании медицинского кабине-
та, об организации симфонического оркестра и 
приобретении струнных духовых инструментов, 
литературно-вокальных вечеров и др. [9, л. 2, 32, 
81, 105, 93, 95, 100, 106]. 

Согласно расписанию учебных занятий в 
Виленском учительском институте на 1912 / 
1913 учебный год, в день в каждом классе про-
водилось 5 уроков, каждый урок длился 55 мин. 
Занятия начинались в 8.30 утра. Разной была 
учебная нагрузка: преподаватель алгебры и 
геометрии Пятосин в неделю вел 15 уроков, 
русского языка Шестов – 14 уроков, естество-
знания и физики Моровский – 13 уроков, исто-
рии и географии Чачковский – 11 уроков, чер-
чения и рисования Южанин – 10 уроков. Зна-
чительно меньшую нагрузку имели преподава-
тели педагогики (4 урока), Закона Божия 
(4 урока), пения и гимнастики (2 урока). Еже-
дневно после занятий с 14.15 до 15.15 для же-
лающих преподавался немецкий язык [10, л. 1]. 
Кроме этого, преподаватели являлись также 
руководителями практики в городском учили-
ще при институте и обязаны были присутство-
вать на учебных занятиях своих подопечных. 

Преподаватели сочетали учебно-методичес-
кую и воспитательную работу с научной, явля-
лись организаторами педагогических курсов и 
съездов, принимали активное участие в обще-
ственной жизни губернских городов. Так, ди-
ректор Витебского учительского института Ти-
хомиров К. И., который преподавал педагогику, 
в свободные от обязательных занятий учебные 
часы читал желающим воспитанникам курс пе-
дагогической психологии. Он являлся автором 
таких работ, как «Обучение грамоте», «Психо-
логические основы обучения», «Главнейшие 
результаты изучения памяти». Директор Мин-
ского учительского института Степуро Д. А. 
был высокообразованным специалистом, под-
готовил ряд трудов по педагогике (например, 
«Экспериментальная теория обучения правопи-
санию в начальной школе»), истории народной 
школы, преподаванию языка и литературы. 
Преподаватель этого института Игнатовский В. М. 
известен не только как ученый, историк (ав-
тор «Краткого очерка по истории Беларуси»), 
но и как общественно-политический деятель, 
который во время эвакуации института в Яро-
славле создал культурно-просветительскую 
организацию «Наш край». В период Первой 
мировой войны преподаватели неоднократно 
принимали участие в сборах денег «в пользу 
раненых и больных воинов для усиления 
средств Российского Красного Креста», в ор-
ганизации лазаретов, чтении лекций на воен-
но-патриотическую тематику, совместно с 

учащимися в организации концертов для ране-
ных и больных и др. 

Собственных зданий институты не имели, 
они размещались в наемных домах. Вместе с 
тем для преподавателей были созданы хорошие 
условия труда. Так, помещение Виленского 
учительского института в отчете директора за 
1877 г. признавалось «весьма удобным как в 
гигиеническом, так и педагогическом отноше-
нии. Классы… очень светлы, просторны… Ку-
бической вместимости воздуха совершенно до-
статочно для постоянного поддержания орга-
низма воспитанников в здоровом, бодром со-
стоянии». Кроме этого, в классах постоянно 
поддерживалась искусственная вентиляция [11, 
с. 404]. «Вполне удовлетворяло своему назна-
чению» и здание Витебского учительского ин-
ститута, которое помещалось в каменном зда-
нии, принадлежащем городу, которое арендо-
валось за 4300 руб. в год. За счет бюджета сни-
мались также квартиры для служащих (на это 
уходило 1560 руб. в год). Все помещения и 
учебные классы были светлыми и просторны-
ми, соответствовали необходимым санитарно-
гигиеническим нормам. Но в отчетах отмечался 
недостаток домовой церкви, актового и гимна-
стического залов [12, л. 9]. Деятельность ин-
ститутов совершенствовалась и усложнялась, и 
на повестку дня вставала проблема «достаточ-
ного финансирования», которая оказывала вли-
яние на формирование библиотечного фонда, 
оборудование физико-химических и историко-
географических кабинетов, оформление кори-
доров и рекреаций. Так, директор Могилевского 
учительского института Тычинин В. в 1913 г. 
подчеркивал, что «оборудование института и 
училища пособиями на сумму 3119 руб. 70 коп. 
до чрезвычайности скромно, и вполне продук-
тивная педагогическая работа в педагогическом 
учебном заведении при таких педагогических 
средствах невозможна» [13, л. 28].  

Заработная плата преподавателей учитель-
ских институтов была ниже, чем их коллег, ко-
торые работали в средних учебных заведениях. 
Например, в 1914 г. директор Минского учитель-
ского института статский советник Степуро Д. А. 
получал 2400 руб. в год (жалование и столо-
вые); законоучитель священник Гамолко Н. –  
1440 руб., штатные преподаватели Кудзин К. И. 
и Игнатовский В. М. также по 1440 руб. 
Остальные преподаватели работали на условиях 
платы по найму (И. И. Самойло, А. М. Николь-
ский, Д. Н. Полозов) и получали по 100 руб. за 
годовой урок (в среднем по 500–600 руб.) [14, л. 7]. 
В период Первой мировой войны вопрос о со-
циальном обеспечении служащих стоял очень 
остро. Осенью 1915 г. институт был эвакуиро-
ван в Ярославль. Дополнительно к основному 
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окладу эвакуированные служащие получали 
так называемые «суточные деньги»: директор – 
75 руб., преподаватели – 52 руб. 50 коп. 7 мая 
1917 г. педагогический совет Минского учи-
тельского института «имел суждение о крайне 
тяжелом материальном положении служащих в 
институте лиц». На заседании подчеркивалось, 
что из всех средних учебных заведений только 
одни учительские институты остаются «при 
старых штатах, почти не измененных с 1872 г.», 
в то время как преподаватели средней школы 
получали пятилетние прибавки, «усиленные» 
пенсии, особые вознаграждения за исправление 
письменных работ, исполнение обязанностей 
классных наставников и др. В протоколе засе-
дания педагогического совета зафиксировано, 
что преподаватели институтов совершенно за-
быты, и это «принуждает влачить жалкое суще-
ствование, изнуряя себя посторонними заняти-
ями. Между тем учительские институты по 
трудности и ответственности работы в них не 
могут идти в сравнение ни с одним из средних 
учебных заведений» [15, л. 28].  

Для нуждающихся учителей законодатель-
ство гарантировало возможность предоставле-
ния квартир или квартирных денег для съемного 
жилья. Например, просторная и хорошо устро-
енная квартира директора Витебского учитель-
ского института арендовалась за 660 руб. в год, 
а «квартиры учителей, если считать каждую из 
трех комнат и кухни… за 240 руб. в год за каж-
дую» [16, л. 14].  

14 июня 1917 г. было издано новое положе-

ние об учительских институтах, которые объяв-
лялись средними учебными заведениями. В это 
же время в Петрограде проходил Всероссий-
ский съезд представителей учительских инсти-
тутов. Принятые резолюции отражали основ-
ные направления деятельности учительских 
институтов и их реформирования на демокра-
тических началах, совершенствование учебных 
планов и программ, проведение практических 
занятий, обучение ручному труду и др. Призна-
валось допустимым объективно-критическое 
отношение учащихся к урокам преподавателей 
и ко всей постановке уроков, но «критика лич-
ности преподавателя» по-прежнему запреща-
лась [17, л. 8, 21, 26, 35].  

Заключение. Уже в 1918–1919 гг. учи-
тельские институты были реформированы в 
педагогические институты и получили статус 
высших учебных заведений. За столь короткий 
период времени в рамках дореволюционной 
системы образования учительские институты 
не смогли полностью реализовать свой потен-
циал. Вместе с тем они являлись настоящими 
«кузницами» учительских кадров. Институт-
ские преподаватели – «педагоги по призва-
нию» – вносили свой посильный вклад в по-
вышение образовательного и культурного 
уровня народа. Их влияние являлось опреде-
ляющим для интеллектуального и нравствен-
ного становления учителей городских училищ, 
преданных своему делу профессионалов, в ру-
ках которых находилось и остается сейчас бу-
дущее страны – дети. 
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УДК 947.6.«1917» 
І. М. Рыжанкоў 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

АГРАРНЫ РУХ У БЕЛАРУСІ Ў ПЕРСПЕКТЫВЕ  
ВЫРАШЭННЯ ЗЯМЕЛЬНАГА ПЫТАННЯ  

(чэрвень – жнівень 1917 г.)  
У артыкуле асвятляецца аграрны рух у беларускіх губернях на этапе разгортвання рэва-

люцыйных падзей, якія ахапілі Расію летам 1917 г. Аўтар адзначае, што з чэрвеня па жнівень 
харчовыя, зямельныя і валасны камітэты разгортваюць працу па шэрагу накірункаў. Зямельныя 
камітэты засяродзілі сваю дзейнасць не столькі на падрыхтоўцы аграрнай рэформы, колькі на 
задавальненні за кошт памешчыцкай і казённай уласнасці патрэб вясковага (абшчыннага) 
сялянства ў сенакосах, пашы, лесе і паліве. Канфлікты, якія ўзнікалі ў выніку іх дзейнасці паміж 
зацікаўленымі бакамі, як правіла, завяршаліся на карысць мясцовых сялянскіх грамадстваў. 
Летам 1917 г. урадавымі і грамадскімі сіламі ўдалося стрымаць захопніцкі рух. Дзякуючы 
тлумачальнай і асветніцкай працы, далучэнню сялян да кіраўніцтва, аграрныя парушэнні не на-
былі масавы характар. Са жніўня вяскоўцы пачынаюць ухіляцца ад выканання хлебнай мана-
поліі і іншых урадавых праграм. 

Ключавыя словы: рэвалюцыя, захоп зямлі, аграрнае пытанне, «рэвалюцыйная дэмакратыя». 
 

I. M. Ryzhankou 
Belarusian State Technological University 

AGRARIAN MOVEMENT IN BELARUS IN THE FUTURE  
SOLVING THE LAND ISSUE  

(June – August 1917) 
The article reveals the agrarian movement in the Belarusian provinces at the stage of deployment of 

the revolutionary events that swept Russia in the summer of 1917. the Author notes that in June – 
August, food, land and parish committees are working in a number of directions. The land committees 
focused their activities not so much on the preparation of agrarian reform, but on meeting the needs of 
the rural (communal) peasantry in haymaking, pastures, forests, and fuel at the expense of landowners 
and state property. Conflicts that arose as a result of their activities between interested parties usually 
ended in favor of local peasant societies. In the summer of 1917, government and public forces 
managed to contain the invading movement. Thanks to the explanatory and educational work, the 
joining of peasants to the work of the committees, agricultural violations did not become widespread. 
Since August, the villagers are beginning to evade the implementation of the grain monopoly and other 
government programs. 

Key words: revolution, the seizure of land, the agrarian question, the «revolutionary democracy». 
 

Уводзіны. Галоўным клопатам урадавых 
структур у Расійскай дзяржаве летам 1917 г. 
з’яўлалася забеспячэнне франтавікоў харчаван-
нем, падтрыманне законнасці, грамадскага па-
радку ў гарадах і вёсках, недапушчэнне гвал-
тоўных захопаў прыватнаўласцнікай зямлі [1]. 
Вялікую ролю ў гэтым працэсе надавалі дэма-
кратычна абраным органам – камісарыятам, 
валасным, харчовым і зямельным  камітэтам. 
Задачай апошніх з’яўлялася падрыхтоўка да 
аграрнай рэформы, збор необходнай інфарма-
цыі да склікання Устаноўчага сходу і канчатковае 
вырашэнне наспелага патыння аб зямлі [2]. 
Неўзабаве таму аграрнае пытанне гучала 
цэтральнай тэмай у парадку дня і рэзалюцыях 
грамадска-палітычных структур – Саветаў дэ-
путатаў, партыйных арганізацый. Саветы пага-
дзіліся пачакаць правядзення рэформы закон-

ным чынам абраннікамі народа ва Устаноўчым 
сходзе. 

Асноўная частка. Значную цікавасць гра-
мадства выклікалі вынікі працы Усерасійскага 
сялянскага з’езду. Змест «Пастановы па зямель-
ным пытанні» ад 25 мая 1917 г. мусіў, акрамя 
іншага, пераканаць сялянства ў тым, «што з 
гэтага часу не толькі канчатковае вырашэнне 
зямельнага пытання ва Устаноўчым сходзе, але 
і ўся справа падрыхтоўкі гэтага вырашэння ў 
цэнтры і на месцах работамі мясцовых і Га-
лоўнага зямельных камітэтаў пераходзіць у рукі 
самога працоўнага насельніцтва». Паказальна і 
тое, што да выдання адмысловай пастановы ўсе 
зямельныя здзелкі, здзейсненыя пасля 1 са-
кавіка, лічыліся несапраўднымі. 

Важнейшыя палажэнні пастановы атрымалі 
адбітак у рэзалюцыях чэрвеньскіх  сялянскіх 
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з’ездаў Віцебскай і Ковенска-Віленскай губер-
няў. Як і ў выпадку з рэзалюцыяй сялянскага 
з’езду Мінскай губерні «Па зямельным пы-
танні», у шэрагу месцаў яна ўспрымалася як 
закон. У прыватнасці, як паведамляла «Народ-
ное слово» ад 20 чэрвеня 1917 г., у Рагачоўскім 
павеце пад уздзеяннем агітацыі дэлегатаў Усе-
расійскага з’езду «сяляне сякуць лясы, дзеляць 
лугі, здымаюць рабочых і ўстараняюць адміні-
страцыю з маёнткаў» і г. д.  

Прынятыя 15–17 чэрвеня на пасяджэнні Ма-
гілёўскага губернскага зямельнага камітэта ра-
шэнні аб пераглядзе ўсіх дагавораў, памераў 
арэнднай платы і іншыя паскорылі перадачу 
сялянам у карыстанне ўласніцкіх выганаў і сена-
косаў. Як паведамлялася ў справаздачы Быхаўс-
кага зямельнага камітэта, «гаспадарам пакінуты 
лугі па спажывецкай норме іх жывёлы, зразу-
мела, не паўсюдна дакладна і справядліва, [але] 
памешчыцкай жывёле пагібель не пагражае» [3].  

Газета «Народное слово» ад 21 верасня па-
ведамляла аб парушэннях ў маёнтку «Дрыгучы» 
Дзісненскага павета Віленскай губерні, дзе 
перадача камітэтамі ў распараджэнне сялян 
сенакосаў вымусіла ўладальніка ліквідаваць 
малочную гаспадарку. 

Перспектыва поўнай ліквідацыі царкоўнага 
землеўладання ўсведамлялася самімі іерархамі. 
У «Новом Варшавском утре» ад 7 чэрвеня адзна-
чалася, «Прызнаючы, што зямля павінна быць 
аддадзена працоўнаму народу, – гаварылася ў 
рэзалюцыі дэлегатаў Мінскай епархіі, – з’езд 
лічыць, что царкоўныя землі адчужаюцца з ве-
дама прыходскіх саветаў». Але гэта і падобныя 
на яе пастановы не стрымлівалі сялянскага за-
хопнага руху. Так, 18 чэрвеня Лубянецкае 
грамадства Быхаўскага павета «60 дзесяцін 
царкоўнай зямлі падзяліла паміж усімі грама-
дзянамі па роўнай частцы ў часовае карыс-
танне». А напачатку ліпеня сяляне навакольных 
вёсак самавольна скасілі 25 дзесяцін сенакосу, 
выдзеленага харчовай управай Буйніцкаму 
жаночаму манастыру [4].  

Паводле звестак Дрысенскай харчовай уп-
равы, «па скаргах на самавольныя дзеянні на-
сельніцтва супраць зямельных уласнікаў», якія 
адбыліся ў павеце з 5 ліпеня па 2 жніўня, з 
агульнай лічбы 25 – 11 выпадкаў уяўлялі сабой 
«захоп і падзел царкоўных сенакосаў» [5]. 
Такім чынам, нават рэлігійныя пачуцці сялянс-
тва не стрымлівалі яго захопніцкіх настрояў. 

Напрыканцы чэрвеня – напачатку ліпеня ў 
шэрагу мясцін беларускіх губерняў адзначалася 
паслабленне аграрнага руху. Так, на старонках 
газеты «Витебский листок» ад 27 чэрвеня паве-
дамлялася, што 25 чэрвеня на пасяджэнні Ві-
цебскага губернскага зямельнага камітэта адзна-
чалася, што «ў губерні спакойна... Памешчыкі 

ідуць насустрач сялянам у іх патрэбах, дзя-
куючы чаму ўзаемаадносіны не абвастраюцца». 
Па словах прадстаўнікоў зямельных камітэтаў, 
у Веліжскім, Дзвінскім,  Дрысенскім, Полацкім, 
Рэжыцкім, Себежскім паветах аграрных пару-
шэнняў не назіралася. Пэўныя прэтэнзіі былі 
выказаны на адрас улад Люцынскага (сама-
вольныя парубкі лесу і пасьба жывёлы), Гара-
доцкага (здача сялянам у арэнду па «мізэрных 
цэнах»), Невельскага (адхіленне ад работ ваен-
напалонных) паветаў [6]. 

Адносна спакойнае становішча назіралася 
на Міншчыне. Паведамляла «Крестьянская га-
зета» ад 5 ліпеня, што на нарадзе выканкама 
Савета сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленс-
кай губерняў з выступлення прадстаўніка Баб-
руйскага павета Богдана вынікала, што паме-
шчыкі яшчэ былі гаспадарамі сваёй уласнасці, і 
толькі ўсталяваныя імі «вялікія грошы за 
арэнду зямель [выклікалі] маленькія непара-
зуменні». А дэпутат Кавалёў з Барысаўскага па-
вета казаў, што іх зямельныя камітэты «імкнуцца 
палепшыць быт сялян і не пакрыўдзіць усё ж 
памешчыкаў».  

Да сярэдзіны лета сялянскі рух пайшоў на 
ўздым, але, можна меркаваць, не па віне зя-
мельных камітэтаў. Пра ўзросшыя замахі ся-
лянства на чужую ўласнасць, у прыватнасці, 
сведчыць зварот таварыша міністра харчавання 
ад 14 ліпеня ў Мінскую губернскую харчовую 
ўправу. «...Па пастановах валасных выканаўчых 
камітэтаў Мінскай губерні, – гаварылася ў тэле-
граме, – усе маёнткі раздаюцца сялянам у 
арэнду. Прычым сяляне не дапускаюць ставіць 
на пашу памешчыцкіх лугоў казённую гурта-
вую жывёлу, перашкаджаючы арэндзе лугоў 
інтэнданцтвам. Маючы на ўвазе, што [на] 
Захфронце з прычыны крайне недастатковага 
падвозу жывёлы і мяса з краіны [у] цяперашні 
час адбываецца рэквізіцыя жывёлы, апаса[емся], 
што прынятая па рэквізіцыі жывёла застанецца 
без корму, таму, звяртаючыся да вас за садзеян-
нем, прашу растлумачыць насельніцтву шкоду, 
якая наносіцца справе забеспячэння арміі, сама-
чынных захопаў прыватнаўласніцкіх лугоў...» [7]. 

Аналагічная сітуацыя складвалася і ў шэрагу 
месцаў Віцебшчыны. Пасля разбору скаргі паме-
шчыка Данілава аб захопе пакосаў ад 19 ліпеня 
высветлілася, што, сапраўды, у беспарадках быў 
вінаваты Ляскавіцкі зямельны камітэт. Падобныя 
выпадкі мелі месца ў Лепельскім, Полацкім, 
Гарадоцкім паветах, па віне «старшынь валасных 
зямельных камітэтаў, заражаных ідэяй бальша-
візму», пад уплывам незадаволенай кучкі людзей, 
якія праводзяць у жыццё ідэі бытавога баль-
шавізму» [8].  

Як вынікала са звестак, адпраўленых у Віцебск 
Дрысенскай харчовай управай, з 25 аграрных пра-



І. Ì. Ðûæàíêîў 29 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

вапарушэнняў, якія адбыліся ў павеце за ліпень 
месяц, віна ў 5 выпадках ускладалася на ва-
ласныя зямельныя і 3 – на харчовыя камітэты [9].   

Варта адзначыць, што летам названыя ка-
мітэты карысталіся моцным аўтарытэтам у 
насельніцтва і, як правіла, не адчувалі патрэбы 
ў выкарыстанні судовых санкцый супраць за-
хопнікаў чужой маёмасці. У выпадку неабход-
насці выкарыстоўваліся захады маральнага 
ўздзеяння. Так, 1 ліпеня Рагачоўская зямельная 
ўправа пад страхам турэмнага зняволення запа-
трабавала ад Лукаўскага камітэта неадкладнага 
спынення сялянамі в. Задруцця звозу жыта з 
палёў фальварка «Марусін», які належаў «аран-
датаршы» Б. Бярковіч [10]. 21 ліпеня Віцебская 
губернская харчовая ўправа выдала пастанову 
аб прыцягненні да крымінальнай адказнасці 
захопнікаў «чужых палёў і лугоў». Прычым у 
выпадку неабходнасці павятовым зямельным 
камітэтам прапаноўвалася звярнуцца да ваеннай 
сілы. 18 жніўня быхаўскі камісар прапанаваў 
зямельнай управе ўзброеную сілу для вяртання 
сена, скошанага сялянамі з «арандаванага 
Упраўленнем Палявога будаўніцтва луга» [11]. 
У цэлым, у адрозненне ад асобных раёнаў Расіі 
[12], на Беларусі выкарыстання ўзброенай сілы 
супраць сялян не спатрэбілася. Што датычыць 
міліцыі, то яе дзейнасць скіроўвалася галоўным 
чынам на падтрыманне грамадскага парадку, 
барацьбу з самагонаварэннем і г. д., але ніякім 
чынам не супраць аграрнага руху.     

Не менш важнай задачай з’яўлялася праду-
хіленне аграрных правапарушэнняў. На гэта, як 
адзначалася вышэй, скіроўвалася дзейнасць 
харчовых і зямельных камітэтаў. Іншая справа, 
што іх функцыі не былі выразна акрэсленымі і 
часта перасякаліся. Акрамя таго, члены гэтых 
камітэтаў, як правіла, мелі розныя ўяўленні аб 
іх прызначэнні і наогул кампетэнцыі.  

Варта адзначыць, што землеўласнікі і аран-
датары, як правіла, звярталіся ў харчовыя 
камітэты як больш аўтарытэтныя, на іх думку, 
органы. 9 ліпеня Руднянскі ляснічы паскар-
дзіўся на Горкаўскі, Дубінінскі, Руднянскі і 
Старынскі валасныя зямельныя камітэты, якія 
падзялілі надзелы лясной адміністрацыі і сва-
бодныя сенакосы «па вельмі нізкіх цэнах», а 
грошы пастанавілі ўнесці ў свае камітэты» [13]. 
Невыпадкова А. А. Валковіч перадаў скаргу на 
разгляд не зямельнай, а харчовай управе. Пасля 
ўмяшальніцтва Казьянскай управы сяляне в. Га-
раўцы вырашылі адмовіцца ад касьбы сенажаці 
ў фальварку «Лужыцы», якую ім адмераў зя-
мельны камітэт [14].  

Па меры фармавання камісарыятаў, дэма-
кратызацыі гарадскіх і земскіх самакіраванняў, 
харчовых і зямельных камітэтаў стваралася 
магчымасць іх узаемадзеяння ў жыццёва важ-

ных сферах, у тым ліку ў аграрным пытанні.  
У шэрагу мясцін валасныя зямельныя і харчо-
выя камітэты калегіяльна абмяркоўвалі агуль-
ныя праблемы.  

Вядома, што прынятыя пастановы не заўсё-
ды задавальнялі зацікаўленых асоб, асабліва 
сялян, якія імкнуліся выкарыстаць існаваўшыя 
недакладнасці ў новым парадку землекарыс-
тання ў сваіх мэтах. Так, у чэрвені вяскоўцы 
Кахановіцкай воласці звярнуліся да зямельнага 
камітэта (у абход харчовага) з просьбай аб 
дадатковым выдзяленні сенакосу. Характэрна, 
што зямельны камітэт не адмовіў ім у тым, але 
параіў «адводзіць свабодныя надзелы пакосаў 
толькі тым грамадзянам, якія ўжо ўбралі свае 
пакосы і яшчэ адчуваюць патрэбу ў іх» [15].  

Такім чынам, складвалася становішча, калі 
ў дзейнасці найбольш шматлікіх валасных вы-
канаўчых, харчовых і зямельных камітэтаў не 
назіралася скаардынаванасці, неабходнай для 
рэалізацыі злабадзённых дзяржаўных праблем. 
Пэўныя спадзяванні на ўрэгуляванне існаваў-
шых арганізацыйна-практычных супярэчнасцей 
у аграрным пытанні ўскладаліся на чарговую 
пастанову Міністэрства земляробства ад 16 лі-
пеня. Так, паводле адмысловай інструкцыі, 
зямельным камітэтам у супрацоўніцтве з харчо-
вымі надавалася права нагляду за эксплуа-
тацыяй усіх лясоў і водпускам яго мясцоваму 
насельніцтву, а таксама перадачы сялянам у ка-
рыстанне незапатрабаванай прыватнаўласніц-
кай рабочай жывёлы і інвентару [16].  

У адпаведнасці з цыркулярам Міністра 
ўнутраных спраў Цэрэтэлі І. права распара-
джэння незапатрабаванай землеўладальніцкай і 
іншай маёмасцю належала не зямельным, а 
выключна харчовым камітэтам. Можна мерка-
ваць, што ажыццяўленне інструкцыі і цыркуляра 
мела супярэчлівыя наступствы. Так, на Віцеб-
шчыне некалькі палепшылася сітуацыя з неза-
коннымі дзеяннямі зямельных камітэтаў. У шэ-
рагу месцаў харчовыя камітэты аднавілі сваю 
кампетэнцыю па распараджэнні незапатраба-
ванай маёмасцю. Да прыкладу, 25 ліпеня Се-
лішчыцкая валасная харчовая ўправа забрала ад 
зямельнага камітэта казённы луг ва ўрочышчы 
Пятроўка памерам 2 дзесяціны і перадала яго 
жыхарам вёскі Аската за 26 руб. 50 кап. [17].  

1 жніўня на пасяджэнні Гарадоцкага павято-
вага харчовага камітэта адзначалася, што ў 
Селішчыцкай, Уладзімірскай і Таснянскай ва-
ласцях назіраліся нязначныя захопы, але «яны 
не прымалі сур’ёзнага характару, дзякуючы свое-
часова прынятым захадам». Паводле слоў стар-
шыні камітэта Пакроўскага С., «агульная тэн-
дэнцыя такая, што харчовым органам даводзіцца 
зараз арганізоўваць тое, што дэзарганізавалі 
зямельныя камітэты» [18].  
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Летам з пачаткам збору ўраджаю земле-
ўладальнікі Магілёўскай губерні часта скар-
дзіліся на зямельныя камітэты, прычым, нават 
на адрас урада. Але мясцовыя кіраўнікі адхілялі 
абвінавачанні ў прадузятым стаўленні да па-
мешчыкаў. Так, газета «Могилевская жизнь» 
паведамляла, што падчас пасяджэння прад-
стаўнікоў губернскіх улад і савецкіх устаноў 
Магілёўшчыны адзначалася, што «зямельныя 
камітэты робяць спробы знайсці лінію пагад-
нення для абодвух бакоў». Савецкія дзеячы 
заяўлялі, што «захопаў ніякіх не назіралася, а 
ўсё размяркоўвалася зямельнымі камітэтамі». 
Адзначаючы вялікую арганізацыйную ролю 
камітэтаў, газета «Молот» ад 22 ліпеня, у пры-
ватнасці, акцэнтавала ўвагу на класавым скла-
дзе «гэтых ячэек працоўнага сялянства» і ў той 
самы час на іх агульнадзяржаўным прызначэнні 
як абаронцаў «рускай зямлі ад хвалі анархіі».  

Усё ж, на думку мінскага губернскага камі-
сарыята, вялікая доля віны за аграрныя 
парушэнні ўскладалася на зямельныя камітэты. 
Так, 28 жніўня ў яго звароце ў МУС паведам-
лялася, што сяляне ў выніку падбухторвання 
салдат і «неправільных дзеянняў» зямельных 
камітэтаў «самавольна захоплівалі сенакосы, 
сады і землі пад азімыя пасевы» [19].  

Заключэнне. Такім чынам, зямельныя камі-
тэты Беларусі, асабліва валаснога ўзроўню, з 
моманту свайго ўзнікнення ў маі – жніўні за-

сяродзілі сваю дзейнасць не столькі на падрых-
тоўцы аграрнай рэформы, колькі на задаваль-
ненні за кошт памешчыцкай і казённай улас-
насці патрэб вясковага (абшчыннага) сялянства 
ў сенакосах, пашы, лесе і паліве. Тыя канфлік-
ты, якія ўзнікалі ў выніку іх дзейнасці паміж 
зацікаўленымі бакамі, як правіла, завяршаліся 
на карысць мясцовых сялянскіх грамадстваў. 
Летам 1917 г. урадавым і грамадскім сіламі 
ўдалося стрымаць захопніцкі рух. Дзякуючы 
тлумачальнай і асветніцкай працы, далучэнню 
сялян да кіраўніцтва, аграрныя парушэнні не 
набылі масавы і гвалтоўны характар. У той са-
мы час, са жніўня вяскоўцы пачынаюць ухі-
ляцца ад выканання хлебнай манаполіі, з пада-
зрэннем ставіцца да новых урадавых праграм. 

Як вынікае з ліста А. С. Поснікава на адрас 
Часовага ўрада ад 23 жніўня, захопны рух ся-
лянства ў найбольшай ступені выявіў сябе не ў 
Беларусі, а ў Пензенскай, Казанскай і Курскай 
губернях [20]. 

З пачаткам восені, калі збор ураджаю і рых-
тоўка фуражу сталі надыходзіць у завяршаль-
ную стадыю, калі пры неабходнасці правядзення 
пасеву азімых у земляробаў не дадалося ўпэў-
ненасці адносна Устаноўчага сходу і лёсу аграр-
нага пытання, калі стала ўзрастаць патрэба ў палі-
ве на зіму і г. д., гаспадарчая актыўнасць вяско-
вага насельніцтва, у тым ліку яе захопныя праявы, 
набылі далейшае развіццё і новыя асаблівасці.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕРМАНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ  
В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ 1918 Г. 

Статья затрагивает отдельные аспекты экономической жизни Беларуси в первые месяцы су-
ществования советской власти. Обращено внимание на цели большевиков по развалу старой ар-
мии и выводу страны из мировой войны. Приведены обобщенные сведения об ухудшении внут-
риполитической и экономической ситуации в Беларуси в декабре 1917 – январе 1918 г. Указаны 
материальные потери, нанесенные Западному фронту германскими войсками в феврале–марте 
1918 г. Отмечены экономические последствия германского наступления для советской и окку-
пированной частей Беларуси. 

Ключевые слова: Беларусь, Западный фронт, мировая война, гражданская война, сельское хо-
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ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE GERMAN OFFENSIVE  
IN BELARUS IN FEBRUARY – MARCH 1918 

The article touches on certain aspects of the economic life of Belarus in the first months of the So-
viet power’s existence.The author focuses on the Bolsheviks’ goals in the collapse of the old army and 
the country’s withdrawal from the First World War. The article contains summarized information on 
the deterioration of the domestic political and economic situation in Belarus in December 1917 – Janu-
ary 1918. The material losses inflicted on the Western Front by German troops in February – March 
1918 are described. The author notes the economic consequences of the German offensive for the Sovi-
et part of Belarus and its occupied areas. 

Key words: Belarus, Western Front, World War, Civil War, Agriculture, Industry, Brest Treaty, 
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Введение. История Беларуси периода миро-

вой и гражданской войн представлена в трудах 
отечественных авторов главным образом как се-
рия блестящих побед большевиков в борьбе за 
установление и упрочение Советской власти. 
Указанные в трудах результаты и последствия 
этих побед выглядят весьма значимыми, в том 
числе и в экономической сфере. В наши дни, ко-
гда исследовательский пиетет к бывшей правя-
щей партии немного ослабел, есть возможность 
объективно оценить ее деятельность на этапе 
возникновения гражданской войны и нового 
нашествия германских войск на Беларусь в 1918 г. 

Основная часть. В годы Первой мировой 
войны жизнедеятельность Западного и Север-
ного фронтов, а также его тыловых структур 
оказывала сильное влияние на экономику Бела-
руси. Несмотря на осуществленную вглубь 
России эвакуацию значительной части местных 
материальных (заводы, фабрики, ценное обору-
дование, сельхозмашины, породистый скот) и 
людских ресурсов, сельскохозяйственное и 
промышленное производство, а также железно-
дорожный транспорт были сориентированы на 
удовлетворение военных нужд. До сентября– 

октября 1917 г. продукты растениеводства и 
животноводства бесперебойно поступали на 
фронт, пока аграрная и продовольственная по-
литика Временного правительства поддержива-
лась их производителями. Основная масса насе-
ления связывала решение всех экономических, 
равно как и политических проблем, с созывом 
Всероссийского Учредительного собрания. 

Как и во всей стране, большевики Западно-
го фронта по призыву ВРК Петроградского Со-
вета и ЦК РСДРП(б) свергли власть органов 
Временного правительства в Беларуси и пода-
вили сопротивление всех своих противников –
от кадетов до белорусских социалистов. Реша-
ющим фактором, обеспечившим им победу, ста-
ла вооруженная поддержка фронтовиков, со-
блазненных перспективой немедленного окон-
чания войны и раздела помещичьих земель.  

Вместе с тем придя к власти, большевикам 
так и не удалось наладить упорядоченное 
снабжение всех нуждавшихся товарами первой 
необходимости и прежде всего продовольствия. 
По этой причине нередкими были случаи сол-
датских грабежей имений, крестьянских хо-
зяйств и местечковых жителей. Что касается 
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промышленности, то, по словам И. Алибегова, 
«выделенный областным центром Комиссариат 
народного хозяйства направил свою работу на 
учет и рациональное распределение того 
огромного имущества, которое было сосредо-
точено в прифронтовой области и свезено со 
всех концов России» [1, с. 934]. Однако эта ра-
бота закончилась тем, что после закрытия 
предприятий, обслуживавших фронт, занятые 
на них труженики лишились средств к суще-
ствованию. Демобилизованные и бежавшие с 
передовой солдаты после возвращения домой 
пополняли ряды безработных. Военное снаря-
жение, главным образом артиллерия и авиатех-
ника, эвакуировалось вглубь страны. В то же 
время после прекращения поставок фуража на 
фронт поголовье лошадей погибало от бескор-
мицы. Попытка продать часть его крестьянам 
по 50 руб. за голову, даже с двухмесячной от-
срочкой выплаты [1, с. 888], имела незначи-
тельный результат, поскольку приобрести ло-
шадь могли лишь те хозяева, которые имели 
запасы корма.  

Частная торговля продовольствием в боль-
ших объемах запрещалась, а с нарушителями 
запрета боролась Чрезвычайная комиссия. 
Определенную помеху советским продовольствен-
ным органам представляли воинские части  
1 Польского корпуса, которые препятствовали 
им в конфискации имущества у помещиков из 
числа соотечественников, этнических поляков. 
Кроме того, легионеры, по приказу Ставки ли-
шенные централизованного снабжения, само-
вольно изымали в экономиях необходимое для 
своих частей продовольствие и фураж.  

Установленный с начала мировой войны 
государственный порядок доставки продоволь-
ствия городскому и местечковому населению 
из южных губерний страны в декабре 1917 г. 
почти не действовал из-за затяжного конфликта 
большевиков с Украинской Радой. Основным 
источником поступления в города продуктов и 
фуража являлись уцелевшие от грабежей по-
мещичьи экономии, а также их запасы, конфис-
кованные у крупных владельцев.  

Для стимулирования участия всего кресть-
янства в преодолении продовольственного кри-
зиса большевики стремились привлечь их к 
решению аграрной проблемы. Но вскоре их 
обещание разделить помещичьи земли между 
нуждавшимися стало тормозиться самими же 
большевиками, поскольку положенный в осно-
ву Декрета о земле проект социализации вошел 
в противоречие с их политическими интереса-
ми. В результате данный декрет в указанное 
время так и не был реализован.  

В целом же трудности, возникшие с нача-
лом осуществления революционных преобра-

зований в сельском хозяйстве, промышленности, 
продовольственном снабжении, банковском деле 
и др., еще больше усугубили общее состояние 
экономики. Основной причиной того явилось 
разрушение существовавшего аппарата управле-
ния ею в лице комиссариатов Временного прави-
тельства и органов самоуправления. Заменившие 
их новые органы государственной власти – Сове-
ты депутатов, главным образом военные по соци-
альному составу и способу организации, и тем 
более – Военно-революционные комитеты, не 
умели и не могли решать хозяйственные вопро-
сы без вреда общенародным интересам, по-
скольку рабочие и крестьянские организации 
ушли в оппозицию к большевикам. Основная 
же масса трудящихся, служащих и интеллиген-
ции сохраняла политический нейтралитет, а в 
вопросах собственности, форм землепользова-
ния, размеров налогов и других полагалась на 
решения Учредительного собрания.  

Вопрос о мире также увязывался всей демо-
кратической общественностью со Всероссий-
ским парламентом. Но для большевиков выход 
из войны являлся не целью, а средством удер-
жания власти. «Советское правительство, – 
пишет один из современных авторов, – демоби-
лизовывая старую армию, не успело создать 
новой армии» [2, с. 214].  

Несостоятельность подобного утверждения 
очевидна. Во-первых, В. Ленин и Л. Троцкий 
внушили уверенность в надежности перемирия 
с германцами своим товарищам из Беларуси и 
вместе с ними начали демобилизацию фронто-
виков, чтобы таким способом обеспечить по-
следним обещанное окончание войны. Сфор-
мированные же части новой (Красной, совет-
ской, народной и т. д.) армии предназначались 
не для обороны страны, а для защиты больше-
вистской власти.  

Между тем стихийный и организованный 
развал русской армии никак не укреплял хруп-
кого перемирия с Германией. А, во-вторых, 
вместо войны мировой в разных регионах стра-
ны стала разгораться вызванная большевиками 
война гражданская. Вскоре выяснилось, что и 
мировая война для России вовсе не закончена. 
Так, 16 февраля 1918 г. Германия, не дождав-
шись от делегации во главе с Л. Троцким при-
нятия ультиматума, выдвинутого на перегово-
рах в Брест-Литовске, объявила о возобновле-
нии военных действий с Россией.  

19 февраля 1918 г. В. Ленин в ответ на во-
прос председателя Дриссенского Совета о том, 
что делать в сложившейся ситуации, телегра-
фировал: «Оказывайте сопротивление, где это 
возможно. Вывозите все ценное и продукты. 
Остальное все уничтожайте. Не оставляйте вра-
гу ничего. Разбирайте пути – две версты на 
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каждые десять. Взрывайте мосты». Существует 
мнение будто «это была директива всем пар-
тийным и советским органам в их политиче-
ской и военно-организационной работе по за-
щите независимости страны» [3, с. 98]. Но дан-
ная «директива» не нашла исполнителей. Как 
явствуют документы, местные органы власти 
действовали в силу собственной оценки момен-
та [1, с. 886–910] и в большинстве своем без 
указаний руководства.  

Немногочисленные защитники «социалисти-
ческого Отечества» были вынуждены отступать. 
По словам председателя Областного исполни-
тельного комитета Западной области и главноко-
мандующего Западным фронтом Мясникова А., 
«мы старались спасать фронтовое богатство, 
которое нельзя сравнивать с теперешним. Было, 
например, около 12 млн банок одних мясных 
консервов, которыми можно было прокормить 
громадную армию, масса ружей, тяжелой и 
легкой артиллерии, снарядов, полные окопные 
магазины хлеба и т. д. … Немцы легко все взяли; 
солдаты не сражались, и огромное имущество 
попало немцам в руки» [4, с. 139]. 

Его заместитель Алибегов И. сообщал, что 
из-за нехватки транспорта «всевозможные то-
вары складов Земсоюза, Земгора и т. п., боль-
шое количество кожевенных товаров до по-
следнего момента оставалось на месте и, ко-
нечно, досталось неприятелю» [1, с. 934]. 
Также сообщалось, что «из Орши удалось вы-
везти все: железнодорожные составы и около  
6 тысяч вагонов всякого имущества». Но харак-
терно, что машинисты Минска не участвовали 
в эвакуации материальных ценностей и даже 
устроили крушение поезда с отъезжавшими в 
Смоленск членами Облискомзапа [1, с. 937].  

Несмотря на подписанный в Бресте 3 марта 
1918 г. мир Германии с правительством В. Ле-
нина, в Беларуси захватчики продолжали 
наступление и в начале апреля. С учетом захва-
ченной оккупантами в 1915 г. Виленщины, 
Гродненщины, части Минщины под их вла-
стью оказалась почти вся Беларусь. При этом 
Гомельский, Мозырский, Речицкий и Пинский 
уезды перешли под юрисдикцию Украины, 
возглавляемой гетманом Скоропадским. Со-
ветскими (полностью или частично) остались 
лишь 14 ее уездов Могилевской и Витебской 
губерний, объединенных со Смоленской гу-
бернией под общим названием Западной об-
ласти РСФСР.  

В результате хозяйственная жизнь каждой 
из частей Беларуси стала складываться в зави-
симости от политических условий, сложив-
шихся после германского наступления и под-
писания Брестского мира. Большевистское ру-
ководство ее советской части в лице Облиском- 

запа рассматривало договор как «передышку» и 
использовало его в целях «развития револю-
ции в пределах нашей области» [1, с. 937].  
В апреле 1918 г. здесь был создан Совет народ-
ного хозяйства, долженствующий заниматься 
экономическими вопросами под лозунгом 
упрочения диктатуры пролетариата и бедней-
шего крестьянства. Так, в сельском хозяйстве 
была окончательно ликвидирована частная зе-
мельная собственность. Бывшие помещичьи и 
иные крупные владения (молочные фермы, 
маслоделательные предприятия) стали достоя-
нием государства. Теперь крестьяне преврати-
лись в основных владельцев хлебных продук-
тов и фуража, а также стали главным источни-
ком снабжения продовольствием горожан и 
красноармейцев. С мая 1918 г. в целях осу-
ществления «продовольственной диктатуры», в 
том числе через изъятие продуктов и фуража у 
зажиточных тружеников села, большевики уси-
лили против них классовую борьбу, а по сути, 
гражданскую войну.  

Что касается деревообрабатывающей, ко-
жевенной и бумажной промышленности, то она 
оставалась преимущественно частной, равно 
как ремесленное и кустарное производство.  
Из-за нехватки сырья к весне 1918 г. количество 
предприятий резко сократилось, а значительная 
часть рабочего класса в целях выживания пере-
биралась в деревню и занималась сельскохозяй-
ственным трудом, в том числе в составе коммун. 
В целом возникшая после Брестского мира 
«передышка» не оказала благотворного влия-
ния на экономику: находившиеся в состоянии 
кризиса основные ее виды – сельское хозяйство, 
промышленность, железнодорожный транс-
порт, торговля, финансы – оставались в распо-
ряжении большевиков и в условиях эскалации 
гражданской войны использовались для укреп-
ления Советской (партийной) власти.  

Наступление германских войск привело к 
существенным переменам хозяйственной жизни 
почти всей захваченной ими Беларуси. Оккупа-
ционный режим в экономической его части опи-
рался на налогово-реквизиционную систему, 
обеспечивавшую содержание своих вооружен-
ных сил, главным образом за счет изъятия или 
приобретения у крупных и мелких производите-
лей необходимых съестных продуктов, фуража и 
сырья. Во всех оккупированных местностях 
существовала торговля товарами, основанная 
на хождении русских и германских денежных 
знаков.  
В ряде мест оккупанты регламентировали нало-
ги, цены на товары и труд [5, с. 121]. 

Стремление руководства БНР взять на себя 
решение экономических вопросов в интересах 
местного населения не встречало сильных пре-
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пятствий со стороны оккупантов. При этом  
захваченные ими в результате наступления 
1918 г. материальные ценности и продукты бы-
ли частично возвращены органам местного са-
моуправления [5, с. 101–102]. 

Вместе с тем оккупанты по своему усмо-
трению восстанавливали полномочия самоуп-
равлений и возвращали владельцам права на 
утраченную частную собственность. Со своей 
стороны секретариат БНР объявил о признании 
«всех декретов правительства Ленина, а также 
бывших народных комиссаров Западной об-
ласти и фронта для Белоруссии недействитель-
ными» (5, с. 151). Деятели БНР даже предпри-
нимали попытки установления товарообмена с 
Украинской Народной Республикой. 

Несмотря на либеральное с виду отношение 
оккупантов к общественности и местному 
населению, они постоянно демонстрировали 
свое превосходство и требовали выполнения 
своих приказов. К примеру, в случае задержки 
сведений о наличии съестных припасов либо 
утайки самих припасов от реквизиции, их вла-
дельцы подвергались жестоким наказаниям, в 
том числе физическим. Нередкими были и ре-
прессии по отношению к жителям деревень, 
оказывавшим сопротивление при осуществле-
нии реквизиций или сбора налогов. В целом, 
как и весь оккупационный режим, его экономи-
ческая составляющая функционировала без по-
мощи и вмешательства руководства БНР и но-
сила хищнический характер, особенно на за-
ключительном его этапе.   

Заключение. Чтобы остаться у власти, в 
1917–1918 г. большевики Беларуси использова-
ли разнообразные идеологические, политические, 
экономические средства, в числе которых – уни-
чтожение армии и «борьба за мир». Но если 
Западный фронт распался без особых усилий, 
то подписанный в Бресте мир с Германией при-

вел к значительным, в том числе экономиче-
ским потерям в масштабе всей страны. Вос-
пользовавшись так называемой «передышкой», 
большевики, в том числе члены Облискомзапа 
не стали наделять помещичьей землей крестьян 
и тем повышать урожаи, а с целью изъятия 
хлеба для государства и установления продо-
вольственной диктатуры натравили их бедней-
шую часть на зажиточных и богатых. Предпри-
ниматели, купцы и иные «буржуазные элемен-
ты» подвергались повышенному налоговому 
обложению. Те, кто отказывался выполнять 
приказы «областников» и открыто выражал 
недовольство, подвергались репрессиям со сто-
роны «чрезвычаек». Таким образом, вместо 
войны мировой жители Западной области 
РСФСР были ввергнуты в войну гражданскую. 

Кайзеровские войска, по вине большевиков 
почти полностью оккупировавшие Беларусь, 
захватили богатые военные трофеи, а также 
поставили ее экономику на службу Германии. 
Как и в Западной области РСФСР, здесь дей-
ствовали германские законы и суровые наказа-
ния за их неисполнение. Вместе с тем в них 
было заложено уважение к частной собствен-
ности и демократическим свободам.  

Оба режима – советский – в Западной обла-
сти и германский – в Беларуси не заботились об 
улучшении местных экономик, а стремились 
извлечь максимальную выгоду от эксплуатации 
каждой в интересах центральной власти.  

С провозглашением БНР его руководство 
безуспешно пыталось осуществлять экономи-
ческую политику в интересах будущего госу-
дарства. 

Совершенное при попустительстве больше-
виков ограбление немцами оккупированных тер-
риторий Украины, Беларуси и других все же не 
спасло Германию от поражения в мировой войне. 
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ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ Ў 1920-Я ГГ.:  
ТРАДЫЦЫІ І ПОШУК НОВЫХ НАПРАМКАЎ 

У артыкуле разглядаюцца праблемы станаўлення і развіцця нацыянальнага мастацтва як аднаго з 
кірункаў палітыкі беларусізацыі, што праводзілася на Беларусі ў 1920-я г. Пачыналі з вывучэння 
беларускай народнай творчасці, гісторыі беларускага мастацтва, што дапамагло вызначыцца 
новым кірункам у выяўленчым мастацтве, наладзіць рэгулярную выставачную дзейнасць, арга-
нізаваць работу мастацкіх таварыстваў. У залежнасці ад творчых памкненняў мастакі аб’яд-
ноўваліся ў творчыя групоўкі. Ішла актыўная барацьба новага са старым, узнікалі самыя разна-
стайныя плыні, новыя напрамкі, што садзейнічала стварэнню нацыянальнай мастацкай школы. 

Ключавыя словы: выяўленчае мастацтва, творчыя пошукі, беларусізацыя, выстава, 
беларуская культура, творчасць, графіка, скульптура, жывапіс, таварыства. 
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ART OF BELARUS IN THE 1920s: TRADITIONS  
AND THE SEARCH FOR NEW DIRECTIONS 

The article deals with the problems of formation and development of national art as one of the areas 
Belarusization policy conducted in Belarus in 1920. We began with a study of the Belarusian folklore, 
Belarusian art history that has helped to define a new direction in the visual arts, to establish a regular 
exhibition activity, organize the work of art societies. Depending on the creative aspirations of artists 
united in creative group. Was an active struggle of the new with the old, there were a variety of trends, 
new directions, which contributed to the creation of a national art school. 

Key words: fine art, creative pursuits, belorussizatsiya, an exhibition of Belarusian culture, 
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Уводзіны. 1920-я гг. ў гісторыю Беларусі 

ўвайшлі як перыяд адраджэння, росквіту бела-
рускай культуры. У рэчышчы палітыкі белару-
сізацыі, якая ахапіла ўсё жыццё, у тым ліку 
адбывалася станаўленне і развіццё нацыяналь-
нага мастацтва, назіралася імкненне да стварэн-
ня нацыянальнай мастацкай школы, да нацыя-
нальнай своеасаблівасці ў мастацтве. 

1920-я гг. характарызаваліся творчымі по-
шукамі новых напрамкаў, найбольш выразных 
мастацкіх формаў у выяўленчым мастацтве. 
Адзначым, што калі новая беларуская літара-
тура магла абаперціся на родную мову, на во-
пыт сваіх папярэднікаў (В. Дуніна-Марцін-
кевіча, Ф. Багушэвіча) і імёны ўжо шырока 
вядомых майстроў слова (Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Багдановіча), то новае беларускае мастацтва 
такой апоры не мела. Мастацкая школа ў Вільні 
спыніла сваё існаванне яшчэ ў 1832 г. Мастакі, 
якія працавалі на Беларусі ў 1920-я гг. (Грубэ 
А., Дучыц М., Касцялянскі А., Мільчын І.), мала 
што ведалі пра беларускія мастацкія традыцыі і 
сваіх папярэднікаў. 

Асноўная частка. Пачыналі з таго, што 
яшчэ ў 1921 г. пры Беларускім аддзеле Наркам-
асветы БССР была заснавана Экспедыцыя па 

вывучэнню беларускай народнай творчасці з 
мэтай «всестороннего изучения и разработки 
народного художественного творчества Бела-
руси как основного начала для возрождения 
белорусского национального искусства» [1, л. 7]. 

Работа Экспедыцыі падзялялася на два 
сектары – збіральны і мастацка-навукова- 
вытворчы, таму ў склад яе ўваходзілі мастакі-
спецыялісты, якія мелі вопыт у той ці іншай 
галіне. Задачай другога сектара было ўтварэнне 
мастацкіх школ і адкрыццё шэрагу мастацка-
вытворчых майстэрняў. У выніку былі сфарма-
ваны кадры спецыялістаў-інструктараў, якія да-
памагалі падтрымліваць і развіваць мастацкія 
здольнасці мясцовых саматужнікаў.  

Паступова Экспедыцыя ўцягнула ў сферу 
сваёй дзейнасці самыя аддаленыя куткі, пра-
нікла ўглыб народных мас, паўсюды ўносіла 
элементы народнага мастацтва і ўздымала ўзро-
вень культурнай свядомасці. 

Вывучэнне гісторыі беларускага мастацтва 
пачалося па ініцыятыве выдатных беларускіх 
мастацтвазнаўцаў Шчакаціхіна М. і Каспя-
ровіча М. Першы арганізаваў пры БДУ кафедру 
гісторыі беларускага мастацтва і ўзначаліў працу 
Камісіі гісторыі мастацтва секцыі беларускага 
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мастацтва пры Інстытуце беларускай культуры. 
Менавіта ён паставіў пытанне аб фармаванні 
новага нацыянальнага беларускага мастацтва, 
шляхамі да якога лічыў неабходнасць пазнання 
і вывучэння народных вытокаў, перадачу ў 
пластычных вобразах гістарычнага, псіхалагічнага, 
жыццёва-бытавога вобраза народа [2, с. 12–13]. 

М. Каспяровіч, які займаўся даследаваннем 
гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва, 
архітэктуры, графікі, наладзіў вывучэнне гісто-
рыі беларускага мастацтва пры Віцебскім мас-
тацкім тэхнікуме і шмат зрабіў для папуляры-
зацыі здабыткаў вывучэння мастацкага мінулага 
Беларусі [3]. 

Пазнанне мінулага дапамагала вызначыцца 
новым накірункам у выяўленчым мастацтве, 
такім як рэалістычны (В. Волкаў, М. Дучыц), 
імпрэсіянісцкі (У. Кудрэвіч), неарэалістычны, 
які ішоў шляхамі заходнееўрапейскага мастацтва 
(І. Ахрэмчык), дэкаратыўнае мастацтва (А. Марыкс). 

У 1921 г. у Мінску па ініцыятыве мясцовых 
мастакоў была арганізавана выстава, якая стала 
своеасаблівым аглядам мастацкіх сіл, выявіла 
ўсе накірункі і тэндэнцыі, якія існавалі ў той 
час у мастацтве.  

У пачатку 1920-х гг. цэнтрам беларускай 
выяўленчай школы стаў Віцебск, дзе па ініцыя-
тыве М. Шагала яшчэ ў 1919 г. была арганіза-
вана Народная мастацкая школа «новага рэва-
люцыйнага ўзору», задача якой – «проводить в 
жизнь начала подлинно революционного искус-
ства, порывающего со старой академической 
рутиной» [1, л. 14]. Вучэбны працэс азначаўся 
шматвектарнасцю – тут працавалі рэалісты, ку-
бісты, экспрэсіаністы і авангардысты. 

На нейкі час школа становіцца месцам 
актыўнага фармавання новых мастацкіх плыняў, 
адметнай рысай якіх стала пачуццё асобага ап-
тымізму, што было вызвана кардынальнымі 
пераменамі ў грамадскім жыцці. У якасці 
вядучых выкладчыкаў працавалі Дабужынскі К., 
Пэн Ю., Малевіч К., Фальк Р. і інш. 

У канцы 1919-га – пачатку 1920-га з мэтай 
«абнавіць мастацтва, замяніўшы яго абстракт-
нымі формамі», вакол заснавальніка супрэма-
тызму Малевіча К. у Віцебску ўтвараецца 
авангардысцкая арганізацыя «Сцвярджальнікі 
новага мастацтва» (УНОВИС) (К. Малевіч,  
М. Шагал, Л. Лісіцкі, У. Стрэмінскі). Члены гэтай 
арганізацыі былі ўпэўнены, што новы свет, які 
будуецца ў выніку рэвалюцыі, павінен выпра-
цаваць і новыя формы, і ўслед за К. Малевічам 
пачалі ствараць самыя разнастайныя камбі-
нацыі з геаметрычных фігур [4, с. 291–292].  
У выніку была распрацавана такая мова мастац-
тва, якая адкрыла шлях да прамысловага ды-
зайну, мастацкага канструявання. Адзначым, 
што ідэі віцебскіх авангардыстаў вызначылі ў 

далейшым многія знаходкі і дасягненні су-
светнай архітэктуры дызайну, кніжнай і пра-
мысловай графікі. 

У сярэдзіне 1920-х гг. на базе мастацкай 
школы быў утвораны Віцебскі мастацкі тэхні-
кум (які ў далейшым атрымае статус інсты-
тута). Педагагічны састаў змяняецца мастакамі-
рэалістамі – Керзін М., Волкаў В., Фогт Ф., 
Ахрэмчык І., Дзежыц В., Дакальская Г. і іншыя, 
якія палажылі пачатак нацыянальнай рэаліс-
тычнай школы. 

У гэты перыяд асаблівага росквіту дасягну-
ла графіка, якая вызначалася дэмакратычнасцю, 
імкненнем да стварэння нацыянальных воб-
разаў. Яна была прадстаўлена станкавымі тво-
рамі, кніжнай ілюстрацыяй, плакатамі, саты-
рычнымі малюнкамі ( К. Каганец, Я. Драздовіч, 
А. Каменскі). 

Значны ўклад у развіццё даваеннай стан-
кавай графікі ўнёс А. Астаповіч, які ў сваёй 
творчасці ў большасці звяртаўся да вясковых 
пейзажаў, што былі адзначаны тонкім пачуц-
цём беларускай прыроды («Ранішняя вясна», 
«Сакавік» (1923), «Зіма» (1927), «Вясенні пейзаж» 
(1928)). А. Астаповіч – прадстаўнік т. зв. чыста 
лірычнага пейзажа, пейзажа-настрою. Ім створаны 
шэраг графічных лістоў, адметнымі рысамі якіх 
была яркая нацыянальная самабытнасць, на-
цыянальны каларыт. 

Адзін з першых графікаў, цэнтральнай тэ-
май творчасці якога стала тэма працы, –  
А. Тычына («На электрастанцыі», «Слясарны 
цэх», «Маляры»). У 1927 г. аўтар звяртаецца да 
ксілаграфіі – «Маладзік», «Ускраіна», «Дождж». 
Большая частка работ будуецца на кантрасце 
белага і чорнага колераў, як бы падкрэсліваючы 
рытм чалавечай працы. 

Вялікі ўклад у развіццё беларускай станка-
вай графікі ўнеслі педагогі і выпускнікі Віцебс-
кага мастацкага тэхнікума. У тэхніцы ксілагра-
фіі шмат працаваў С. Юдовін, які ў 1920-я гг. 
выканаў серыі «Стары Віцебск» і «Мястэчка». 

Пад уплывам графікі С. Юдовіна ў Віцебску 
развіваецца творчасць Е. Мініна – аднаго з са-
мых здольных, арыгінальных і перспектыўных 
гравёраў. У 1926–1927 гг. ён стварае свае леп-
шыя работы – пейзажы Віцебска, жанравыя 
сцэнкі, партрэты. Мастак шмат увагі надае 
паказу прыгажосці роднага города, помнікаў 
архітэктуры. Прыкладам могуць служыць гра-
фічныя лісты – «Іллінская царква ў Віцебску» 
(1927), «Успенскі сабор у Віцебску» (1927), 
«Ускраіны Віцебска» (1928), серыя «Беларускае 
драўлянае дойлідства» (1927).  

Паступова цэнтр мастацкага жыцця краіны 
стаў перамяшчацца ў Мінск, які з адсталага 
губернскага города ператвараўся ў буйны адмі-
ністрацыйна-эканамічны і культурны цэнтр. 
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Тут быў адкрыты Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт, пачаў функцыянаваць Інстытут беларус-
кай культуры, паспяхова развіваўся нацыянальны 
тэатр (БДТ-1), працавалі выдавецтвы, актыўна 
разгортвалася літаратурнае жыццё. 

Рубяжом, з якога пачынаецца прынцыпова 
новы этап у развіцці выяўленчага мастацтва 
Беларусі, можна лічыць 1925 г., калі ў Мінску 
адкрылася першая Усебеларуская мастацкая 
выстава, якая дапамагла выявіць мастакоў, што 
працавалі на Беларусі, і пазнаёміла з іх твор-
часцю працоўных рэспублікі. Таксама свае 
работы прадставілі мастакі – ўраджэнцы Бела-
русі, якія пражывалі і працавалі за межамі краі-
ны, прадстаўнікі Асацыяцыі мастакоў рэвалю-
цыйнай Расіі. Такім чынам, быў пакладзены 
пачатак актыўнаму супрацоўніцтву мастакоў 
брацкіх рэспублік. 

Першая Усебеларуская мастацкая выстава 
1925 г. істотна адрознівалася ад выставы 1921 г. 
не толькі колькасцю ўдзельнікаў, але і ідэйнай 
накіраванасцю. Тут ужо вырашалася пытанне 
аб актыўным удзеле мастакоў у будаўніцтве 
новага жыцця, аб засваенні савецкай тэматыкі. 

Выстава была прымеркавана да 20-й гада-
віны рэвалюцыі 1905 г., і большасць экспана-
ваных твораў прысвячалася гэтай тэме. Сярод 
іх – работы Ю. Пэна «Пасля забастоўкі 1905 г.», 
М. Філіповіча «Растрэл у Мінску», В. Волкава 
«Барыкады. З падзей 1905 г. у Маскве» і інш. 
Мастакі вырашалі творчыя праблемы па-роз-
наму. Адны, прытрымліваючыся старога акадэ-
мічнага курса, будавалі кампазіцыі трады-
цыйна; другія – стваралі работы абстрактнага 
характару. Былі на гэтай выставе і творы, 
прысвечаныя тэме працы, і кампазіцыі на 
гістарычныя тэмы. 

Аднак сапраўдны выхад мастацтва на шы-
рокую грамадскую арэну пачаўся трохі пазней, 
у 1927 г., калі ў Мінску было створана Усебела-
рускае аб’яднанне мастакоў (праіснавала да 
1932 г.). Аб’яднанне ставіла сваёй мэтай згур-
таванне выяўленчых сіл Беларусі, распрацоўку 
развіцця беларускага выяўленчага мастацтва; 
садзейнічала арганізацыі выстаў, студый і інш. 
Членамі Мінскага аддзялення былі Грубэ А. 
(старшыня), Дучыц І., Мрачкоўская П., Астапо-
віч А., Тычына А. і інш. Акрамя Мінскага, Аб’яд-
нанне мела свае філіялы ў Віцебску, Гомеле, 
Магілёве, а таксама ў Маскве і Петраградзе. 

Менавіта з гэтага часу пачынаецца арганіза-
цыйны перыяд развіцця мастацтва, яго больш 
актыўная сувязь з грамадкім жыццём, паступо-
вая беларусізацыя зместу і форм. 

Мастакі ў залежнасці ад іх творчых пам-
кненняў аб’ядноўваліся ў творчыя групоўкі, 
удзельнічалі ў выставах. Дарэчы, у краіне была 
наладжана рэгулярная выставачная дзейнасць: 

у 1927 г. адбылася другая, а ў 1929 г. – трэцяя 
Усебеларуская мастацкая выстава. Былі закла-
дзены традыцыі персанальных выстаў. 

Другая (1927) і Трэцяя (1929) Усебеларускія 
мастацкія выставы прайшлі пад знакам збі-
рання творчых сіл і засваення мастакамі сучас-
най тэматыкі. Краіна рыхтавалася адзначыць 
10-годдзе савецкай улады і 10-ю гадавіну 
ўтварэння БССР. Побач з мастакамі старэйшага 
пакалення ўсё большую ролю пачыналі іграць 
маладыя мастакі. На выставах упершыню 
выступілі такія мастакі, як Ахрэмчык І., Гусеў Н., 
Мільчын І. і інш. Аднак, нягледзячы на 
з’яўленне новых работ, якія адрозніваліся 
сталасцю мастацкага выканання, агульны 
прафесійны ўзровень беларускага выяўленчага 
мастацтва быў яшчэ даволі нізкім. 

Аб характары беларускага тэматычнага мас-
тацтва першых гадоў савецкай улады можна 
меркаваць па тых творах, якія экспанаваліся на 
першых рэспубліканскіх мастацкіх выставах. 
Дамінуючае месца ў тэматычнай карціне 1920-х гг. 
займалі дзве тэмы – тэма рэвалюцыі і гра-
мадзянскай вайны і тэма будаўніцтва беларус-
кай дзяржавы і сацыялістычнага грамадства. 
Вядучае месца ў творчасці мастакоў заняла гіс-
торыка-рэвалюцыйная тэматыка. У такім жанры, 
напрыклад, працаваў выпускнік Пецярбургскай 
акадэміі мастацтваў Волкаў В., які ў 1920-я гг. 
выкладаў у Віцебскім мастацкім тэхнікуме і 
лічыўся родапачынальнікам беларускага гіста-
рычнага мастацтва. Мастак напісаў шэраг па-
лотнаў, прысвечаных значным падзеям у жыц- 
ці беларускага грамадства («Барыкады», «Пар-
тызаны»). 

Ва ўсіх жанрах, у тым ліку і ў гістарычным, 
працаваў М. Філіповіч – адзін з актыўных удзель-
нікаў першых беларускіх мастацкіх выстаў.  
Яго творчасць займае асобае месца ў мастацтве 
Беларусі 1920-х гг. У першыя гады сваёй твор-
часці ён знаходзіўся пад уплывам розных 
плыняў, але з цягам часу звярнуўся да адлюс-
травання ў жывапісу фальклорных тэм, падзей 
беларускай гісторыі («Народнае гулянне», «На Ку-
палле», «Вясновае свята»). 

Пастаянны ўдзельнік выстаў 1920-х гг. –  
І. Ахрэмчык на Трэцяй Усебеларускай выставе 
прадставіў палатно «Падпісанне маніфеста аб 
утварэнні БССР» (1929), за якое атрымаў 
першую прэмію. Гэтай карцінай мастак паклаў 
пачатак прафесійнай распрацоўцы гісторыка-
рэвалюцыйнай тэмы ў беларускім жывапісу. 

Тэма рабочых будняў, жыцця рабочага класа 
г. Мінска даволі цікава раскрываецца ў твор-
часці М. Станюты – «Шклозавод» (1924), 
«Бятоншчыкі» (1927), «Будаўніцтва ўніверсі-
тэцкага гарадка» (1928), «На будоўлі» (1929), 
«Ліцейный цэх» (1931). Гэта творы, якія нара-
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дзіліся ў выніку непасрэднага назірання мас-
така за жыццём рабочых. 

Свой уклад у развіццё беларускага жыва-
пісу 1920–1930-х гг. унёс Я. Драздовіч – тале-
навіты жывапісец і графік, майстар дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, этнограф і фалькларыст. 
Мастацкая спадчына аўтара вельмі разнастайная. 
Я. Драздовіч піша вобраз першадрукара Ска-
рыны Ф., які па кампазіцыйнаму рашэнню вельмі 
нагадвае вядомую гравюру Скарыны з Бібліі. 

Значнае месца ў творчасці Я. Драздовіча 
займае пейзаж. Акрамя таго, трэба адзначыць, 
што ён з’явіўся першаадкрывацелем такой нез-
вычайнай для беларускага выяўленчага мас-
тацтва тэмы, як касмічная («Жыццё на Марсе», 
«Жыццё на Сатурне», «Жыццё на Луне»). 

Другі цікавы творчы пласт Я. Драздовіча – 
маляваныя дываны, якія прызначаліся для ўпры-
гожання вясковых хат. У гэтай галіне выяўленчага 
мастацтва Я. Драздовіч меў надзвычайны поспех. 

У 1928 г. пачало дзейнічаць Беларускае мас-
тацкае таварыства «Прамень», якое было арга-
нізавана тымі мастакамі, якія выйшлі з Усебела-
рускага аб’яднання мастакоў па прычынах «рас-
хождения в области формальных изысканий, 
подчинения ВОХ старым традициям дореволю-
ционного периода, отсутствия культработы внутри 
ассоциации и т. д.» (з Дэкларацыі заснавальнікаў 
Беларускага мастацкага таварыства «Прамень») 
[5, л. 29]. «Прамень» быў утвораны з мэтай 
«самаўдасканалення і… утварэння мастацтва 
нацыянальнага па форме і пралетарскага па 
зместу» [5, л. 33]. Таварыства прадстаўлялі  
А. Вало (старшыня), У. Бохан, У. Кавалёў,  
В. Мурашоў, В. Ціхановіч і інш. 

Дзейнасць аб’яднання была разнастайнай: 
лабараторныя практычная заняткі, даклады па 
гісторыі мастацтва, аб беларускім народным 
мастацтве, публічныя лекцыі, вечары, дыспуты, 
а таксама падарожжы па БССР і СССР з мэтай 
знаёмства з мастацкай творчасцю розных народаў. 

Прадстаўнікі ўсіх жанраў выяўленчага мас-
тацтва плённа працавалі, асабліва жывапісцы. 
Ад невялікіх пейзажаў і партрэтаў яны перахо-
дзілі да значных тэм. Усё большае месца ў працы 
мастакоў займала грамадскае жыццё, гісторыя, 
побыт народа, прыгажосць беларускай прыроды. 

Працяглы шлях развіцця разам з жывапісам 
прайшла скульптура, важную ролю ў фарма-
ванні якой адыграла стварэнне на базе Віцебс-

кага мастацка-практычнага інстытута ў 1923 г. 
Дзяржаўнага мастацкага тэхнікума са скульп-
турным аддзяленнем. Яе дасягненні ўвасобле-
ны ў творчасці А. Грубэ, А. Бразэра, 3. Азгура, 
А. Бембеля, А. Глебава, А. Арлова і інш. 

Адным з першых скульптараў, які пакінуў 
значны след у беларускім мастацтве, быў Грубэ А. 
Былы студэнт Пецярбургскага ўніверсітэта, а 
пасля настаўнік у вясковай школе, ён не быў 
прафесійным мастаком. Аднак з 1922 г., калі ён 
пераязджае ў Мінск, і да 1941 г. працуе ў 
калектыве мінскіх мастакоў, з’яўляючыся 
адным з самых цікавых майстроў у беларускім 
мастацтве. Мастак звяртаецца да традыцый 
беларускай народнай разьбы па дрэве. Да леп-
шых яго работ належыць скульптура «Лірнік» 
(1925), скульптура-партрэт М. Багдановіча 
(1926), «Раб» (1927), «Тачачнік» (1926). 

Другой адметнай фігурай гэтага часу быў 
выкладчык Віцебскага мастацкага тэхнікума, 
скульптар, графік і жывапісец Бразер А., які 
адным з першых звяртаецца да нацыянальнай 
гісторыі (бюст Ф. Скарыны). 

У другой палове 1920-х г. пачаў свой твор-
чы шлях і З. Азгур, у той час яшчэ студэнт Ві-
цебскага мастацкага тэхнікума. Скульптару на-
лежыць цэлы шэраг работ, прысвечаных знака-
мітым людзям Беларусі: партрэты Ф. Скарыны, 
А. Пашкевіч, Ф. Багушэвіча, Я. Коласа і інш. 

Заключэнне. Такім чынам, 1920-я гг. былі 
вельмі прадукцыйнымі для развіцця выяўлен-
чага мастацтва, станаўленне якога ішло ў вос-
трай барацьбе розных накірункаў і школ. У гэты 
час майстры старэйшага пакалення працяг-
ваюць тварыць у манеры позніх перадвіжнікаў, 
маладыя мастакі, у сваю чаргу, негатыўна адно-
сіліся да рэалістычных традыцый мінулага, спра-
буючы знайсці свае стылі і накірункі ў мас-
тацтве. Спектр выяўленчага мастацтва 1920-х гг. 
быў даволі шырокі – ад экспрэсіянізму і супрэ-
матызму да артадаксальнага рэалізму.  

Не такімі значнымі былі набыткі скульптараў, 
кадры якіх яшчэ толькі пачыналі рыхтавацца. 

Спрыяльныя ўмовы для развіцця нацыяналь-
нага мастацтва фактычна існавалі ўсяго тры 
гады – з 1927 па 1930. Але шмат з таго, што 
было зроблена за гэты час, можна на поўнай 
падставе аднесці да нашай мастацкай класікі. 
Былі ўсе прычыны лічыць, што Беларусь 
знаходзіцца напярэдадні культурнага ўздыму.
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ЭКСПАЗІЦЫЙНА-ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ Ў ЧЭХАСЛАВАКІІ (1920–1930-я гг.) 

У артыкуле аналізуецца экспазіцыйна-выставачная дзейнасць беларускіх эмігрантаў у Чэха-
славакіі ў міжваенны перыяд. Грамадская актыўнасць эміграцыі была асноўным фактарам для 
індывідуальнай псіхалагічнай адаптацыі ва ўмовах прымаючага грамадства. Адметнае значэнне 
прыдаецца аналізу адаптацыйных працэсаў беларусаў у Чэхаславакіі. Даследаванне ілюструе 
малавядомыя факты пра ролю Міністэрства замежных спраў Чэхаславакіі ў культурным жыцці 
эмігрантаў. Асаблівая ўвага надаецца аналізу Беларускай Рады ў Празе як аднаму з асноўных 
культурных цэнтраў беларусаў замежжа. Члены рады прымалі актыўны ўдзел у кніжных выс-
тавах Прагі і Брно, фарміравалі нацыянальныя стэнды з беларускімі кнігамі і перыядычнымі 
выданнямі. Аўтар прыходзіць да высноў пра высокі ўзровень зацікаўленасці беларускіх эмігран-
таў у падрыхтоўках кніжных выстаў. Артыкул разглядае праблему адносін да фарміравання 
нацыянальнай ідэнтычнасці, асноўныя этапы жаночага руху ў міжваенны перыяд, які разбураў 
сацыяльныя стэрыятыпы. 

Ключавыя словы: беларуская дыяспара, эміграцыя, выставачная дзейнасць, Чэхаславакія, 
культурная дзейнасць, нацыянальная ідэнтычнасць. 

V. U. Koval 
Belarusian State Technological University 

EXPOSITION AND EXHIBITION ACTIVITY 
OF THE BELARUSIAN DIASPORA IN CZECHOSLOVAKIA (1920–1930th) 

The article analyzes the exposition and exhibition activity of the Belarusian emigrants in Czechoslovakia 
during the interwar period. The public and civil activity of the emigration was the main factor for the 
individual psychological adaptation to the conditions of the accepting society. The focus is made on the 
analysis of the adaptive processes of Belarusians in Czechoslovakia. The article illustrates the little-know 
information about the role of Ministry of Foreign Affairs in Czechoslovakia at the cultural life of emigrants. 
Special emphasis is made on the analysis of Belarusian Council in Prague as one the main cultural center of 
Belarusians abroad. The members of Council were the active participants at the book exhibitions in Prague 
and Brno, they formed the national stand with the Belarusian publications and periodicals. The author comes 
to the conclusion about the high level of the interest of Belarusian emigrants in the preparing of the book 
exhibitions. This paper deals with the problem of attitudes toward to the formation of the national identity, 
the main stages of Women`s movement during the interwar period in opposition to the social stereotypes. 

Key words: Belarusian diaspora, emigration, exhibition activity, Czechoslovakia, cultural activity, 
national identity. 

 
Уводзіны. Дыяспара – палітычная з’ява 

грамадскіх адносін, таму спадчына беларускага 
замежжа патрабуе дэталёвага даследавання і 
аналізу. Захаванне духоўнай культуры беларус-
кага замежжа ў міжваенны час было звязана з 
шэрагам паспяховых міжнародных праектаў, 
арганізаваных урадам Чэхаславакіі. Рэгулярныя 
кніжныя выставы ў Празе аказвалі ўплыў на 
фарміраванне этнічнай самасвядомасці дыяс-
пар, да камплектавання экспазіцый далучаліся 
беларускія эмігранты. 

Асноўная частка. Міністэрства замежных 
спраў Чэхаславакіі ў рамках рэалізацыі «Рускай 
акцыі дапамогі» займалася распрацоўкай між-
народных праектаў. Актыўнымі ўдзельнікамі 
канцэртаў, выстаў, вечарын былі эмігранты з 
тэрыторыі былой Расійскай імперыі. Міжнарод-

ныя кантакты на арганізаваных мерапрыемс-
твах спрыялі працэсу групавой акультурацыі, 
прадстаўнікі дыяспар адаптавана прымалі нормы 
і каштоўнасці дамінуючага этнасу. У 1920-я гг. 
Міністэрства замежных спраў ЧСР адмыслова 
займалася арганізацыяй комплексу мерапрыем-
стваў, накіраваных на пошук аптымальных 
шляхоў інтэграцыі этнічных груп эмігрантаў у 
прымаючае грамадства. Кніжныя выставы сталі 
паспяховымі прыкладамі міжкультурных кан-
тактаў, звычайна там праводзіліся публічныя 
лекцыі па гісторыі выдавецкай справы. Камп-
лектаванне нацыянальных стэндаў спрыяла са-
лідарнасці членаў дыяспар. 

Экспазіцыйна-выставачная дзейнасць бела-
рускай эміграцыі пачынаецца ў 1920-я гг. Удала 
арганізаваныя міжнародныя мерапрыемствы 
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асвятляліся на старонках беларускамоўнай 
прэсы. Напрыклад, газета «Беларуская кры-
ніца» размясціла матэрыял пра ўдзел беларус-
кіх эмігрантаў у кніжнай выстаўцы, якая пра-
ходзіла ў Празе з 8 па 10 сакавіка 1926 г. [1]. 
Беларускі стэнд экспанаваў не толькі чэшскія 
выданні дыяспары, але таксама кнігі, выда-
дзеныя беларусамі ў Літве і Бельгіі. 

Складанасці выдавецкай справы беларускіх 
эмігрантаў у першую чаргу былі звязаныя з 
праблемамі фінансавання. Нягледзячы на неда-
хоп сродкаў, беларусы замежжа імкнуліся вы-
даваць падручнікі, творы мастацкай літарату-
ры, навуковыя і перыядычныя выданні. Адмет-
нае значэнне для кансалідацыі эмігрантаў мелі 
нацыянальныя выдавецтвы за мяжой. Напрык-
лад, у Коўна дзейнічала выдавецкае таварыства 
імя Ф. Скарыны і Беларускі цэнтр пад кіраўніц-
твам В. Ластоўскага. 

Адной з самых актыўных беларускіх аргані-
зацый у Чэхаславакіі, якая прымала ўдзел у 
выставачнай дзейнасці на міжнародным узроўні, 
стала Беларуская Рада ў Празе. Гістарычныя 
крыніцы па дзейнасці Беларускай Рады ў Празе 
захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь і Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва. Дакумен-
ты фонда 571 Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь «Беларуская Рада ў Празе» змяш-
чаюць грунтоўную інфармацыю пра першыя 
праекты і мэты аб’яднання, яе асноўныя кан-
такты і планы. Арганізацыя павінна была «вы-
даваць на беларускай ці іншай мове буклеты 
(брашуры), а таксама кнігі і перыядычныя вы-
данні для задавальнення культурных патрэб 
беларусаў» [2]. Рада спрыяла сацыяльна-псіха-
лагічнай адаптацыі эмігрантаў, праводзіла арга-
нізацыйную працу па рэгістрацыі беларусаў у 
Чэхаславакіі, аказвала матэрыяльную і мараль-
ную дапамогу, займалася дабрачыннай і гра-
мадскай дзейнасцю.  

Пратакол Устаноўчага схода ініцыятыўнай 
групы заснавальнікаў Беларускай Рады ў Празе 
ад 6 лістапада 1923 г. зафіксаваў асоб, якія 
стварылі арганізацыю. Вядомыя беларускія гра-
мадскія дзеячы сталі актывам рады: Уладзімір 
Жылка, Мікалай Вяршынін, Леанід Заяц, Васіль 
Захарка, Пётр Крэчэўскі (сустракаецца форма 
прозвішча – Крачэўскі), Аляксандр Цвікевіч, 
Уладзімір Пракулевіч, Язэп Сак [3]. Ініцыя-
тыўнай групай былі падрыхтаваны ўсе неаб-
ходныя дакументы для легальнай дзейнасці 
арганізацыі, таму Статут Беларускай Рады ў 
Празе быў зацверджаны Міністэрствам унутра-
ных спраў Чэхаславакіі. Эмігранты ў бягучых 
пратаколах неаднаразова падкрэслівалі, што 
дзейнасць рады адпавядала законам Чэхасла-
вацкай Рэспублікі. На Устаноўчым сходзе было 

вырашана, што рада павінна займацца аргані-
зацыяй культурных вечарын і лекцый, разві-
ваць навуковыя і музычна-тэатральныя суполкі, 
займацца рэгістрацыяй беларускіх эмігрантаў у 
Чэхаславакіі, пашыраць выдавецкую дзейнасць 
дыяспары, аказваць матэрыяльную дапамогу 
беларусам у ЧСР. Аналіз архіўных крыніц дае 
падставы сцвярджаць, што асноўныя мэты Бе-
ларускай Рады ў Празе былі дасягнуты.  

Крыніцы фінансавання рады былі пазна-
чаны ў яе Статуце, дзе пералічваліся магчымыя 
шляхі атрымання сродкаў: «Фонды суполкі 
складаюцца: з членскіх узносаў; з крэдытаў, 
якія суполка можа пагасіць; з ахвяраванняў роз-
ных асоб і арганізацый; са збораў ад лекцый і 
тэатральных пастановак; з даходаў ад бізнесу; з 
іншых даходаў, што не пазначаны ў Статуце, 
але на якія суполка мае права як юрыдычная 
асоба» [4]. Акрамя пералічаных пунктаў, асноў-
ная частка сумы для дзейнасці рады ў 1920-я гг. 
паступала ад чэшскіх улад у рамках дзейнасці 
праграмы «Руская акцыя дапамогі». 

У 1930-я гг. урад Чэхаславакіі згарнуў шы-
рокае фінансаванне праграм акцыі, шмат якія 
праекты мелі выключна дабрачынны характар. 
Нягледзячы на матэрыяльныя праблемы, асноў-
ныя мэты «Рускай акцыі дапамогі» засталіся 
актуальнымі. Праграма падтрымлівала дзеячоў 
літаратуры і навукі, дапамагала студэнтам ат-
рымаць вышэйшую адукацыю, стварала ўмовы 
дыяспарам для задавальнення іх культурных 
патрэб [5, с. 5]. У 1930-я гг. ва ўмовах згорт-
вання фінансавання Міністэрства замежных 
спраў ЧСР імкнулася падтрымаць навуковыя 
цэнтры дыяспар, часткова фінансавала іх вы-
шэйшыя навучальныя ўстановы і школы, гра-
мадскія і палітычныя арганізацыі. 

Члены Беларускай Рады рэгулярна прымалі 
ўдзел у выставах славянскіх ілюстраваных ча-
сопісаў, дзе па магчымасці ладзілі свой нацыя-
нальны стэнд. Адметнай выставай стала мера-
прыемства 1933 г., якое праходзіла з 22 красавіка 
па 7 мая ў Празе ў новым будынку цэнтральнай 
бібліятэкі-чытальні [6]. Асноўнымі арганіза-
тарамі экспазіцыі былі славянскія замежныя 
архівы пры Міністэрстве замежных спраў, Ка-
мітэт славянскіх жанчын і Гарадскі Пражскі 
архіў [7]. Да камплектавання нацыянальнага 
аддзела выставы далучылася Беларуская Рада ў 
Празе. 27 красавіка 1933 г. у рамках праграмы 
кніжнай выставы М. Вяршынін прачытаў ін-
фармацыйны даклад пра гісторыю нацыяналь-
най выдавецкай справы [8]. Беларускія экспа-
наты на стэндзе былі размешчаны адразу пры 
ўваходзе, за імі стаялі балгарскія і чэшскія стэнды. 

Члены рады актыўна абмяркоўвалі змест 
беларускай экспазіцыі на выставе славянскіх 
часопісаў у Празе, пра што сведчыць выпіска з 
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пратакола агульнага гадавога схода, які адбыўся 
5 мая 1933 г. Эмігранты засталіся незадаволе-
нымі дасягнутымі вынікамі, таму разважалі пра 
магчымыя варыянты пашырэння колькасці экс-
панатаў. Мерапрыемства кантралявалася Міні-
стэрствам замежных спраў Чэхаславакіі, на 
правядзенне выставы чэшскі ўрад спецыяльна 
выдзяляў фінансавыя сродкі дыяспарам. У рам-
ках афіцыйнай праграмы праводзіліся лекцыі, 
рабіліся даклады пра нацыянальную культуру і 
гісторыю, а таксама дыспуты пра перспектывы 
развіцця выдавецкай справы розных славянскіх 
народаў.  

М. Вяршынін выступіў са справаздачай пра 
выставу славянскіх ілюстраваных часопісаў на 
пасяджэнні чарговага гадавога схода Беларус-
кай Рады ў Празе. Загадчык Беларускага замеж-
нага архіва Вяршынін М., адказаў на крытыч-
ныя заўвагі сваіх калег пра сціплую беларус-
кую экспазіцыю наступным чынам: «Дзеля 
гэтага я сабрау каля 13 беларускіх экспанатау, 
зрабіу вітрыну беларускую, выставіу беларускі 
сьцяг, на які атрымау грошы ад праф. Славіка, 
разам з рускім і украінскім 27.ІV я гаварыу аб 
развіцці беларускай літэратуры і культуры» [9]. 
Свае прапановы пра магчымасці пашырэння 
калекцыі беларускіх выданняў таксама выказалі 
В. Захарка, В. Русак, С. Вітушка. У выніку дыс-
кусій сход прыняў рэзалюцыю, што, нягле-
дзячы на пэўныя складанасці і недарэчнасці ў 
камплектаванні беларускіх стэндаў, адказным 
за арганізацыю беларускай экспазіцыі ў выс-
тавах пакінуць М. Вяршыніна. 

Творчая праца дыяспары працягнулася пры 
экспанаванні кніжнай выставы ў Брно. На пася-
джэнні Прэзідыума члены рады выступілі з 
ініцыятывай пашырэння стэндаў беларускай 
экспазіцыі пры пераездзе выставы з Прагі ў 
Брно (планавалася адкрыць выставу ілюстра-
ваных часопісаў у г. Брно 9.05.1933 г.). Дэман-
таж і пераезд экспазіцыі з Прагі ў Брно зацяг-
нуўся амаль на 2 тыдні (выстава ў Брно адчы-
ніла свае дзверы 19 мая 1933 г., а скончылася  
5 чэрвеня 1933 г.), што дазволіла беларускім 
эмігрантам знайсці канкрэтнае вырашэнне пра-
блемы са зместам стэндаў. Беларускі аддзел у 
Брно курыраваў член Беларускага нацыяналь-
нага камітэта Івашка М., які 21 мая прачытаў 
даклад пра беларускую гісторыю і культуру ў 
рамках афіцыйнай праграмы кніжнай выставы [8]. 
Мерапрыемства праводзілася ў памяшканні 
мастацка-прамысловага музея.  

Як ужо адзначалася, на фоне іншых сла-
вянскіх дыяспар беларускі аддзел экспазіцыі ў 
Празе выглядаў дастаткова сціпла (13 экспа-
натаў), што можна патлумачыць абмежаванымі 
магчымасцямі выдавецкай справы дыяспары. 
Члены Беларускай Рады пастанавілі дапоўніць 

экспазіцыю выставы ў Брно кнігамі і часопісамі 
з прыватнай бібліятэкі В. Захаркі: «Каб хоць 
збольшага паправіць беларускі аддзел выстаукі 
у Брно, каб яна хоць там не рабіла таго сумнага 
і для нас беларусау не пажаданага уражаньня, 
якое стварылась у Празе, Беларуская Рада 
просіць старшыню Рады Захарку дапоўніць лік 
экспанатау, якія былі выстаулены у Празе, 
маючыміся у яго кнігамі і часопісямі» [10]. Ідэя 
была ўдала рэалізаваная, эмігранты змаглі 
значна палепшыць рэпрэзентатыўнасць бела-
рускіх стэндаў. В. Захарка перадаў пад распіску 
М. Вяршыніну свае ўласныя асобнікі часопісаў 
і кніг, сярод якіх былі такія перыядычныя вы-
данні, як «Амерыканскі Беларус», «На чужыне», 
«Замежная Беларусь», «Беларускі Студэнт», 
«Беларускі сцяг», «Покліч», «Полымя», кнігі 
М. Гарэцкага, А. Луцкевіча і інш. На выстаўцы 
ў Брно нават экспанавалася этнаграфічная карта 
Беларусі, якая выклікала шчырую зацікаўле-
насць наведвальнікаў. 

Удзел беларускіх эмігрантаў у выставах 
славянскіх ілюстраваных часопісаў даваў ім 
каштоўны вопыт міжнацыянальных узаемакан-
тактаў, а таксама вопыт арганізацыйнай работы 
ў рамках статусных міжнародных мерапрыемс-
тваў у Чэхаславакіі. Значную дапамогу ў рэа-
лізацыі творчых ідэй беларускіх эмігрантаў 
аказвала ўкраінская дыяспара. Беларуская Рада 
ў Празе рэалізоўвала супольныя культурныя і 
адукацыйныя праекты з шэрагам украінскіх 
арганізацый, асабліва актыўныя кантакты былі 
з Украінскім грамадскім камітэтам, «Украінскай 
хатай», Украінскім вышэйшым педагагічным 
інстытутам імя М. Драгаманава [11]. Пры экс-
панаванні выставы ў Брно беларускія эмігранты 
звярнуліся з просьбай да прадстаўніка ўкраін-
скай дыяспары сп. Жыватко, якога афіцыйна 
накіравала Міністэрства замежных спраў ЧСР 
для фарміравання стэндаў. На пасяджэнні 
агульнага гадавога схода Беларускай Рады 
5 мая 1933 г. нават было прынята рашэнне вы-
казаць падзяку ўкраінцу [10] за яго руплівую 
працу з беларускімі экспанатамі, за дапамогу ў 
афармленні беларускіх матэрыялаў. 

Камплектаванне беларускага стэнда на выс-
таве славянскіх часопісаў у Празе і Брно 
аказвала непасрэдны ўплыў на фарміраванне 
характарыстык групавога менталітэту. Вядучы 
расійскі этнолаг і гісторык Цішкоў В. А. вылу-
чае тыповы фактар дамінуючага грамадства, які 
праяўляецца ў пачуцці адчужанасці членаў 
дыяспары [12, с. 444]. Вучоны падкрэслівае, 
што культурны бар’ер паміж эмігрантамі і 
тытульнай нацыяй спрыяў фарміраванню нас-
тальгічнай веры ў сваю Бацькаўшчыну [13, c. 49]. 
Калектыўную памяць супольнасці замежжа 
падтрымлівалі кнігі на роднай мове, публічныя 
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лекцыі па айчыннай гісторыі, здымкі беларускіх 
краявідаў на кніжных выставах. Дыяспаральныя 
міфы – гэта аснова калектыўнай памяці, яны 
спрыялі згуртаванасці эмігрантаў, фарміраванню 
нацыянальнага менталітэту беларусаў замежжа. 

Члены Беларускай Рады ў Празе надавалі 
адметнае значэнне экспазіцыйна-выставачнай 
дзейнасці, якая спрыяла іх міжкультурнай адап-
тацыі. Пратаколы пасяджэнняў рады сведчаць, 
што быў зроблены падрабязны аналіз удзелу 
дыяспары ў выставе славянскіх ілюстраваных 
часопісаў у Празе і Брно. Крытычныя заўвагі 
атрымаў М. Вяршынін за свой артыкул пра 
мерапрыемства, які быў апублікаваны ў газеце 
«Беларуская крыніца» (№ 24 за 1933 г.) [14]. 
Публікацыі матэрыялаў пра кніжныя выставы ў 
віленскай прэсе сведчаць пра шчырую заці-
каўленасць беларусаў метраполіі да спраў куль-
турнага жыцця дыяспары. 

Яшчэ адной арганізацыяй Прагі, якая зай-
малася кніжнымі выставамі, стаў Беларускі 
замежны архіў. У якасці прыклада паспяховага 
мерапрыемства архіва можна прывесці выставу 
славянскіх часопісаў у Доме земляробчай 
асветы, якая праходзіла з 23 верасня па 14 кас-
трычніка 1933 г. у Празе (урачыстае адкрыццё 
адбылося 2 кастрычніка 1933 г.) [15]. Беларускі 
аддзел выставы камплектаваў М. Вяршінін, які 
на стэндзе, акрамя часопісаў, размясціў бела-
рускі сцяг, геаграфічную карту, фотаздымкі 
беларускіх краявідаў. Уваход на выставу быў 
бясплатны, таму мерапрыемства вызначылася 
значнай лічбай наведвальнікаў. У рамках пра-
грамы былі арганізаваны лекцыі па земля-
робству і гісторыі, а таксама бясплатныя латарэі, 
на якіх пераможцы мелі магчымасць атрымаць 
кнігу ў якасці падарунка. 

Беларускі замежны архіў імкнуўся развіваць 
супрацоўніцтва з Аб’яднаннем славянскіх жан-
чын, якое таксама ладзіла кніжныя выстаўвы ў 
Празе. Асноўнай мэтай дзейнасці аб’яднання стала 
развіццё культурных узаемасувязей, а таксама 
збліжэнне славянскіх народаў. Беларускія эмі-
гранты ў міжваеннай Чэхаславакіі прымалі ўдзел 
ва ўрачыстасцях у рамках праграмы «Славянскіх 
дзён». У 1933 г. «Славянскія дні» праходзілі з 8 па 
15 красавіка ў старажытным горадзе Млада Ба-
ляслаў [6]. Галоўным мерапрыемствам урачыс-
тасці стала выстава славістычнай літаратуры, 
дзе таксама экспанаваліся кнігі і перыядычныя 
выданні на беларускай мове. 

У 1920–1930-я гг. узрасла палітычная роля 
жанчын у грамадтве. Актыўную грамадскую 
пазіцыю пачалі займаць прадстаўнікі жаночых 
саюзаў і аб’яднанняў, якія вылучаліся сваёй 
арганізацыйнай працай. Жаночыя эмігранцкія 
арганізацыі Чэхаславакіі рэгулярна рабілі дзіця-
чыя і кніжныя выставы, дзе экспанаваліся не 
толькі выданні замежжа, але і творы дэкара-
тыўна-прыкладнога мастацтва [16, с. 296]. Новыя 
гендэрныя ўстаноўкі адмаўлялі стэрыятыпны 
вобраз пасіўных жаночых рэакцый, што было 
падтрымана шэрагам грамадскіх і палітычных 
дзеячоў з ліку мужчын. Напрыклад, М. Вяр-
шынін развіваў шырокія кантакты не толькі з 
жаночымі арганізацыямі Чэхаславакіі, але і з 
першымі арганізацыямі жанчын-беларусак. 
Эмігрант намагаўся ініцыяваць праз віленскую 
газету «Родны край» збор матэрыяльных срод-
каў на карысць Аб’яднання беларускіх жанчын 
імя Алаізы Пашкевіч (Цёткі) [15]. Арганізацыя 
пачала выпускаць часопіс «Жаноцкая справа», 
аднак выданне спынілася па прычыне адсут-
насці фінансавання. Ёсць падставы меркаваць, 
што М. Вяршыніну спатрэбіліся чарговыя ну-
мары часопіса для камплектавання фондаў Бе-
ларускага замежнага архіва і для пашырэння 
ліку экспанатаў нацыянальных экспазіцый на 
кніжных выставах у Чэхаславакіі. На старонках 
«Жаноцкае справы» гучалі ідэі захавання бе-
ларускай адметнасці ў сем’ях, падкрэслівалася 
значэнне жанчыны-гаспадчыні ў перадачы на-
цыянальных традыцый новым пакаленням. 

Заключэнне. Такім чынам, з моманту фар-
міравання беларускай дыяспары ў Чэхаславакіі 
эмігранты пачалі далучацца да міжнародных 
кніжных выстаў і дзяржаўных мерапрыемстваў, 
арганізацыяй якіх займалася Міністэрства 
замежных спраў ЧСР. Недахоп фінансавых 
сродкаў значна звужаў магчымасці арганіза-
тараў беларускіх стэндаў. Ва ўмовах абмежава-
ных кантактаў эмігрантаў важным элементам 
развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці была 
калектыўная памяць дыяспары. Нацыянальныя 
стэнды на кніжных выставах давалі магчы-
масць беларускім эмігрантам адчуць прына-
лежнасць да свайго народа, што дапамагала 
пераадолець акультурацыйны стрэс. Міжна-
родныя кніжныя выставы скарачалі міжкультур-
ную дыстанцыю паміж эмігрантамі і тытульнай 
нацыяй, дапамаглі эмігрантам далучыцца да 
сацыяльнага і культурнага жыцця Чэхаславакіі. 
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939 ГГ.)  

В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
В статье представлен историографический обзор культурной деятельности этнических 

меньшинств Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Проанализированы основные тематические 
направления исследований, сложившиеся в современной исторической науке Беларуси, дана пе-
риодизация становления историографии вопроса. Выявлено, что в 1990-х гг. культурная дея-
тельность этнических меньшинств Западной Беларуси изучалась историками преимущественно 
как часть истории определенного этноса, тогда как в 2000-х гг. основным направлением иссле-
дований стала история общественных организаций этнических меньшинств Западной Беларуси. 
В 2010-х гг. белорусские историки чаще обращались к изучению различных аспектов художе-
ственной культуры этнических меньшинств западнобелорусского региона. В заключении авто-
ром представлены наиболее изученные аспекты темы и предложены дальнейшие перспективные 
направления исследований.  

Ключевые слова: этнические меньшинства, историография, культура, Западная Беларусь, 
евреи, татары, украинцы, литовцы, русские.    
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CULTURAL DEVELOPMENT OF THE ETHNIC MINORITIES  
OF THE WESTERN BELARUS (1921–1939th)  

IN THE ASSESSMENT OF THE MODERN BELARUSIAN ISTORIOGRAPHY 
The article provides a historiographic review of the cultural activity of the ethnic minorities in the 

Western Belarus in 1921–1939th. Thematic areas of research in modern Belarusian historian science are 
identified, the periodization of the formation of the historiography of the issue is given. The cultural ac-
tivity of the ethnic minorities of Western Belarus in the 1990s was mainly studied as a part of the histo-
ry of a certain ethnic community. A large number of scientific works devoted directly to the history of 
the cultural movement of the ethnic minorities in the Western Belarus are appeared in the 2000s. In the 
2010s the researchers more often turned to the study of various aspects of the artistic culture of the eth-
nic minorities in the Western-Belarusian region. It the conclusion the most studied aspects of the topic 
are shown and the possible areas of further research are outlined. 

Key words: ethnic minorities, historiography, culture, Western Belarus, Jews, Tatars, Ukrainians, 
Lithuanians, Russians.  

 
Введение. История западнобелорусского 

региона в составе Польши в 1921–1939 гг. яв-
ляется одним из актуальных направлений исто-
рических исследований. Однако если в советское 
время акцент делался на изучении революци-
онного движения и экономического развития, 
то в период независимой Республики Беларусь 
спектр тематики исследований значительно 
расширился. Историки обратились к изучению 
деятельности некоммунистических политиче-
ских партий и общественных организаций, а 
также истории этнических меньшинств Запад-
ной Беларуси, в частности особенностей их 
культурной деятельности в то время. Несмотря 
на то, что современная белорусская историо-
графия включает в себя значительное число 
научных исследований, затрагивающих раз-
личные аспекты культурной жизни этнических 

меньшинств Западной Беларуси, работ, посвя-
щенных историографическому обзору научных 
трудов белорусских историков по означенной 
теме, пока недостаточно. Вклад отечественных 
ученых в изучение культурной жизни этносов 
Западной Беларуси был кратко охарактеризован 
А. Н. Вабищевичем [1, c. 8], основные подходы 
в современной белорусской историографии к 
изучению культуры еврейского этноса Запад-
ной Беларуси исследовала И. И. Вавренюк [2].  

Основная часть. В историографии куль-
турной деятельности этнических меньшинств 
Западной Беларуси в межвоенное время можно 
выделить три периода. В рамках первого периода, 
1991–2000 гг., шел поиск основных тематиче-
ских направлений исследования вопроса, исто-
рия культуры этнических меньшинств Западной 
Беларуси рассматривалась преимущественно в 
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рамках изучения истории определенного этно-
са. Так, культурная жизнь брестских евреев в 
1921–1939 гг. изучалась Е. С. Розенблатом в 
общем контексте истории еврейской общины 
Бреста [3]. Э. Г. Иоффе исследовал вопросы 
культурного развития евреев Западной Белару-
си в рамках изучения истории еврейского этно-
са на белорусских землях в XIV–XX вв. [4].  
В 1990-е гг. изучением истории татар Беларуси 
активно занимался историк Конопацкий И. Б. 
[5, 6, 7]. Им была отмечена достаточно высокая 
культурная активность татар в Западной Бела-
руси, обусловленная в том числе благоприят-
ной политикой польских властей [6, c. 11–12; 7, 
c. 31]. В конце 1990-х гг. начинается изучение 
украинского и русского культурно-просвети-
тельских движений в западнобелорусском реги-
оне (А. Н. Вабищевич, В. Г. Швайко) [8, 9]. 

Новый период в развитии историографии 
вопроса пришелся на 2001–2010 гг. и характе-
ризовался значительным ростом исследований, 
посвященных непосредственно истории куль-
турного развития этнических меньшинств За-
падной Беларуси в 1921–1939 гг. Так, А. Н. Ва-
бищевич опубликовал 16 статей, посвященных 
общественной и культурной деятельности укра-
инцев (7), евреев (4), литовцев (2), татар (2) и 
русских (1) Западной Беларуси [10, с. 36–49]. 
Основные направления культурно-просвети-
тельской деятельности еврейских политических 
и общественных организаций были проанали-
зированы в работах А. В. Мощука и П. Т. Стец-
кевича [11, 12]. Особенности культурно-про-
светительской работы русских организаций 
Полесского воеводства исследовали В. С. Ми-
сиюк и В. С. Ильин [13, 14]. 

В 2000-х гг. продолжилось изучение куль-
турной деятельности этнических меньшинств 
Западной Беларуси как составной части исто-
рии этнической группы региона. Историю татар 
Беларуси продолжал изучать И. Б. Конопацкий, 
в своих работах он сравнивал условия реализа-
ции религиозных и культурных потребностей 
татар Западной Беларуси и БССР в межвоен-
ный период [15, 16]. О. А. Соболевская и 
В. Гончаров, изучая историю и культуру евреев 
Гродненщины до 1941 г., выявили общую тен-
денцию к десакрализации еврейского культур-
ного мира в 1921–1939 гг., в том числе и сферы 
образования [17, c. 232–233, 252–253]. Работа 
Русского благотворительного общества на тер-
ритории Западной Беларуси, функционирование 
русских учебных заведений в этом регионе были 
исследованы В. Г. Швайко в контексте изучения 
культурно-просветительской деятельности рус-
ских организаций межвоенной Польши [18].  

В 2000-х гг. появляются работы, посвящен-
ные исследованию культуры (или ее отдельных 

направлений) сразу нескольких этнических 
групп Западной Беларуси, что позволяло срав-
нить их социокультурное развитие в тот пери-
од. Н. Царук была проанализирована деятель-
ность театров, созданных этническими мень-
шинствами Западной Беларуси в межвоенный 
период, влияние политики польских властей на 
их работу [19]. В работах А. Н. Вабищевича 
(монографии 2008 г. [1], докторской диссерта-
ции, защищенной в 2010 г. [10]) были проана-
лизированы основные направления культурно-
просветительской деятельности евреев, рус-
ских, украинцев, литовцев и татар, показаны 
особенности реализации ее на практике различ-
ными институтами и учреждениями, выявлены 
причины активизации и затухания в разные пе-
риоды [10, с. 23–26]. Также А. Н. Вабищевичем 
были выделены три типа взаимоотношений 
польских властей с этническими меньшинствами: 
конфронтационные (украинцы, литовцы, рус-
ские), напряженные (евреи), относительно лояль-
ные (татары, русские-старообрядцы) [1, c. 264].  

В 2010-е гг. научный интерес к теме стал 
менее выраженным, так как многие аспекты 
были ранее обстоятельно освещены в работах 
А. Н. Вабищевича. Историки обращались к ис-
следованию культурно-просветительского аспекта 
деятельности национальных политических пар-
тий: так, О. Л. Щука исследовала деятельность 
еврейского культурно-просветительского това-
рищества «Тарбут» в Западной Беларуси [20], раз-
вернутый анализ культурно-просветительской 
работы украинских политических партий и об-
щественных организаций в Полесском воевод-
стве в межвоенный период был проведен 
Ю. В. Черняком [21].  

В 2010-х гг. активизируется изучение куль-
туры отдельных этнических меньшинств За-
падной Беларуси. Историю еврейского образо-
вания в регионе исследовали А. В. Мощук и 
И. И. Вавренюк [22, 23], также И. И. Вавренюк 
изучались особенности модернизации еврей-
ской художественной культуры западнобело-
русского региона в 1921–1939 гг. [24]. Деятель-
ность украинских театров на территории По-
лесского воеводства в межвоенный период 
охарактеризовал В. С. Мисиюк [25].  

Заключение. В современной белорусской 
историографии культурная деятельность этни-
ческих меньшинств Западной Беларуси рассмат-
ривалась как в рамках изучения истории опреде-
ленного этноса (такой подход был распростра-
нен в 1990-х–2000-х гг.), так и при исследовании 
истории культурной жизни Западной Беларуси и 
ее отдельных аспектов (такое направление полу-
чило развитие в 2000-х и 2010-х гг.). Акцент де-
лался на исследовании культурно-просвети-
тельской деятельности политических партий, 
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общественных организаций и культурных учре-
ждений, созданных этническими меньшинства-
ми. Наиболее изученными аспектами темы яв-
ляются история культурной деятельности евреев 
и украинцев межвоенной Западной Беларуси. 
Следует отметить, что в региональном масшта-
бе наиболее изученной является история куль-
турно-просветительского движения этнических 
меньшинств Полесского воеводства. Весомый 

вклад в изучение проблемы внес доктор истори-
ческих наук из Бреста Вабищевич А. Н. Пер-
спективными направлениями дальнейших ис-
следований могут стать изучение истории обра-
зования и просвещения этнических меньшинств 
Западной Беларуси в межвоенный период, ис-
следование особенностей культурной деятель-
ности этнических меньшинств в 1921–1939 гг. в 
регионах (Гродненщине, Новогрудчине). 
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УДК 327:930(4) «1939/…» 

Л. Ч. Дрожжа 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

ПАЛІТЫЧНЫ КРЫЗІС 1939 Г. У ТРАКТОЎКАХ 
РАСІЙСКІХ І ПОЛЬСКІХ ГІСТОРЫКАЎ 

У артыкуле адлюстраваны вынікі навуковай дыскусіі гісторыкаў Расіі і Польшчы па актуаль-
ных пытаннях прычын і наступстваў Другой сусветнай вайны, якія даследуюцца навукоўцамі 
ўжо шмат дзесяцігоддзяў, але ў цяперашні час патрабуюць пераканаўчага навукова-гістарыя-
графічнага абгрунтавання з улікам сучасных дасягненняў навукі, новых даступных крыніц і 
імкнення гісторыкаў абедзвюх краін да ўзаемаразумення. Асноўная ўвага нададзена навуковай 
дыскусіі па спрэчных пытаннях Мюнхенскага пагаднення ў 1938 г., выніках савецка-германскай 
дамовы аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 г. на міжнародныя адносіны напярэдадні і пачатку 
Другой сусветнай вайны. 

Ключавыя словы: гістарыяграфія, міжнародныя адносіны, другая сусветная вайна, Мюнхен-
скае пагадненне 30 верасня 1938 г., савецка-германская дамова аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 г.  
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POLITICAL CRISIS 1939 INTERPRETED 
RUSSIAN AND POLISH HISTORIANS 

The article reflects the findings of a scientific discussion of the historians of Russia and Poland on 
topical issues about the causes of the outbreak of World War II, which has been studied by scientists for 
many decades, but now requires a convincing scientific and historical justification, taking into account 
modern scientific achievements, new available sources and the aspirations of historians of both coun-
tries to mutual understanding. The main attention is paid to the scientific discussion on controversial is-
sues about the Munich Agreement in 1938, the results of the Soviet-German non-aggression pact of 
August 23, 1939 on international relations before and the beginning of World War II. 

Key words: historiography, international relations, World War II, Soviet-German non-aggression 
pact of August 23, 1939, Munich agreement of September 30. 1938. 

 
Уводзіны. Шэраг круглых дат з пачатку і да 

заканчэння Другой сусветнай вайны і Вялікай 
Айчыннай ажывіў цікавасць грамадскасці і 
навуковых колаў да самых вострых пытанняў 
пра прычыны iх пачатку. Гэта спрыяла дыску-
сіям паміж гісторыкамі Расіі і Польшчы, якія 
назіраюцца ўжо шмат дзесяцігоддзяў, але ў 
цяперашні час патрабуюць пераканаўчага наву-
кова-гістарыяграфічнага абгрунтавання з улікам 
сучасных дасягненняў навукі, новых даступных 
крыніц і імкнення гісторыкаў абедзвюх краін да 
ўзаемапаразумення. 

Асноўная частка. Значную ціквасць для 
сучасных гісторыкаў уяўляе кніга «Міжнарод-
ны крызіс 1939 года ў трактоўках расійскіх і 
польскіх гісторыкаў», якая выйшла на рускай і 
польскай мовах па выніках даследаванняў і 
абмеркаванняў на Міжнароднай канферэнцыі ў 
Варшаве ў 2009 г., прысвечанай міжнароднаму 
палітычнаму крызісу 1938–1939 гг. і прычынам 
Другой сусветнай вайны [1]. Ініцыятарам гэтага 
выдання была польска-расійская група па скла-
даных пытаннях, а арганізатарамі – Польскі 
інстытут міжнародных спраў і Маскоўскі дзяр-
жаўны інстытут міжнародных адносін (МДІМА). 

Прадстаўленыя ў зборніку артыкулы прысве-
чаны ўсебаковаму даследаванню знешняй палі-
тыкі еўрапейскіх дзяржаў для выяўлення асаб-
лівасцей перадваеннага крызісу і прычын Дру-
гой сусветнай вайны [2]. 

У кнізе прагледжваецца эвалюцыя ў ацэн-
ках двух ключавых міжнародных дамоў – 
Мюнхенскага пагаднення 1938 г. і Пакта 
Молатава – Рыбентропа ад 23 жніўня 1939 г., 
заключэнне якіх непасрэдна звязана не толькі з 
крахам версальскага парадку і пачаткам Другой 
сусветнай вайны, але, як лічыць адзін з аўтараў – 
польскі гісторык Дэмбскі С., і з падмуркам но-
вай міжнароднай сістэмы, што сфармавалася 
пасля яе заканчэння. Калі тэзіс аб тым, што 
падзел сфер уплыву ў Еўропе пачаўся яшчэ ў 
1939 г. не з’яўляецца бясспрэчным, то, напэўна, 
можна пагадзіцца з польскім аўтарам у тым, 
што Мюнхенскае пагадненне і Пакт Молатава – 
Рыбентропа, якія ўжо набылі сімвалічны сэнс, 
сталі кропкай адпраўлення для фармавання многіх 
гістарычных школ і напрамкаў навуковай думкі. 

Несумненная вартасць кнігі заключаецца ў 
тым, што ў ёй Пакт Молатава – Рыбентропа не 
разглядаецца як адзіная ключавая падзея 
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перадваеннай гісторыі міжнародных адносін. 
Расійскія і польскія гісторыкі, аўтары кнігі, пра-
цягнулі спрэчкі пра тое, якая з дамоў – Мюн-
хенскае пагадненне альбо Пакт Молатава – Рыбен-
тропа – была больш спрыяльнай для Гітлера. 

У сучаснай расійскай гістарычнай навуцы 
важным аргументам застаецца Мюнхенскае па-
гадненне 1938 г., падпісанае 30 верасня паміж 
Германіяй, Вялікабрытаніяй, Францыяй і Італіяй. 
Як сцвярджае В. П. Смірноў у артыкуле «Мюн-
хенская канферэнцыя і савецка-германскі пакт 
аб ненападзе ў дыскусіях расійскіх гісторыкаў», 
«пераважная большасць сучасных расійскіх 
гісторыкаў ацэньваюць Мюнхенскую канфе-
рэнцыю як «змову кіруючых колаў Англіі і 
Францыі з гітлераўскай Нямеччынай і адна-
часова як капітуляцыю перад Гітлерам» [1, с. 11]. 

Традыцыйнага погляду на Мюнхенскую 
канферэнцыю і яе наступствы прытрымлі-
ваецца і прафесар Маскоўскага дзяржаўнага 
інстытута міжнародных адносін Абічкіна Я. А., 
якая аналізуе перадваенную знешнюю палітыку 
Францыі і сцвярджае, што Мюнхен быў пра-
логам і адной з важных прычын Другой су-
светнай вайны. Я. А. Абічкіна выкрывае вытокі 
французскай палітыкі «замірэння» (aрpeasеment – 
англ.) як паслабленне міжнародных пазіцый 
краіны, якая не даацэньвала моц дзяржаў-агрэ-
сараў і сутнасць ідэалогіі нацызму [1, с. 306].  

Да гэтага прафесар з Гданьска Тэбінка Я. ў 
артыкуле «Знешняя палітыка Вялікабрытаніі і 
Францыі: ад «замірэння» да стрымлівання» лічыць 
Мюнхен вяршыняй палітыкі «aрpeasеment».  
Ён упэўнены, што заходнія дзяржавы ў любы 
момант былі гатовыя аддаць Германіі «вольны 
горад Гданьск», калі б такой цаной ўдалося 
захаваць мір. З іншага боку, польскіх, як і за-
ходнееўрапейскіх навукоўцаў, у большай сту-
пені цікавіць савецка-германскі пакт аб нена-
падзе ад 23 жніўня 1939 г. [1, с. 298]. 

Дырэктар Польскага інстытута міжнарод-
ных спраў Дэмбскі С. лічыць, што ідэя ства-
рэння сфер уплыву без згоды трэціх дзяржаў 
была анахранізмам для дэмакратычнай еўра-
пейскай палітыкі, але не для «варвараў» – 
Гітлера і Сталіна. На яго думку, менавіта пасля 
Мюнхенскага пагаднення «Сталін задумаўся 
пра тое, як можна было б зацікавіць Гітлера 
супрацоўніцтвам з СССР» [1, с. 71], ён не мог 
дапусціць, каб «польскі крызіс» стаў новым 
Мюнхенам, г. зн. завяршыўся без яго ўдзелу.  

У той жа час іншы польскі гісторык Волас М., 
наадварот, мяркуе, што пасля Мюнхенскай кан-
ферэнцыі Сталіну можна было не баяцца па-
грозы міжнароднай ізаляцыі. З 1933 г. ён не 
перакрываў шляхі да перамоваў з Гітлерам і 
пасля Мюнхена працягваў думаць катэгорыямі 
шматварыянтнасці развіцця сітуацыі. Пакт 

Молатава – Рыбентропа, на думку М. Воласа, 
прынёс Савецкаму Саюзу нямалыя, хоць і ча-
совыя выгады і стаў галоўнай прычынай па-
чатку Другой сусветнай войны [1, c. 203–204].  

Нягледзячы на імкненне расійскай гістарыя-
графіі змясціць акцэнты з Пакта Молатава – 
Рыбентропа на іншыя падзеі, за апошнія 20 га-
доў ён заняў сваю нішу ў расійскай навуцы. 
Расійскі гісторык Смірноў В. П. дзеліць расійс-
кіх гісторыкаў (па іх адносінах да дамовы аб 
ненападзе) на «традыцыяналістаў» і «крытыкаў»- 
рэвізіяністаў (аўтар. рэд). Першыя перака-
наныя ў тым, што ініцыятарам збліжэння была 
Нямеччына і Пакт быў змушаным рашэннем 
савецкага ўрада. Што ж датычыцца пагаднення 
аб падзеле чужых тэрыторый, то ў практыцы 
міжнародных адносін таго часу яно не былі 
выключэннем. Смірноў В. П. займае «цэнтры-
стскую» пазіцыю ў навуковых ацэнках падзей і 
прыходзіць да высновы, што галоўная мэта 
савецкай знешняй палітыкі складалася ў тым, 
каб пазбегнуць вайны на два фронты і сутык-
нуць дзве кааліцыі далей ад межаў СССР [1, с. 66]. 

Вядомы расійскі гісторык Мельцюхоў М. І., 
аўтар артыкула пра прадваенную знешнюю 
палітыку СССР мяркуе, што Пакт аб ненападзе 
1939 г., які дазволіў Савецкаму Саюзу «на 
пэўны час застацца па-за эўрапейскай вайной», 
атрымаць «свабоду рук ва Усходняй Еўропе» і 
прастору для манеўру паміж ваюючымі гру-
поўкамі, быў вялікім поспехам савецкай дыпла-
матыі [1, с. 181].  

Між іншым «крытыкі» дадзенай ацэнкі 
даказваюць, што ініцыятыва заключэння савецка-
германскай дамовы зыходзіла ад Сталіна, бо ў 
Крамлі імкнуліся да пагаднення ў поўнай ад-
паведнасці з марксісцкай устаноўкай на падрыў 
капіталізму ў сусветнай вайне, а сакрэтныя 
пратаколы абуральным чынам парушалі міжна-
роднае права. Такога пункту гледжання пры-
трымліваюцца гісторыкі Расійскай акадэміі на-
вук: напрыклад, Лебедзева Н. С. сцвярджае, 
што сама дамова і сакрэтныя пратаколы былі 
накіраваны на «ліквідацыю дзяржаўнага суве-
рэнітэту чатырох краін і як грубае парушэнне 
агульнапрынятых нормаў міжнароднага права» 
[1, с. 409, 426].  

Расійскі гісторык з Інстытута славяназнаўства 
РАН Случ С. З. катэгарычна сцвярджае, што 
«пасля Мюнхена прыярытэтнай знешнепалі-
тычнай задачай стала дасягненне пагаднення з 
нацысцкай Германіяй» [1, c. 318]. Найменш ды-
скусійнай тэмай даследавання ў асвятленні ра-
сійскіх і польскіх гісторыкаў выглядае знешняя 
палітыка Германіі.  

Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
эканомікі РАН Дашычаў У. І. прыходзіць да 
высновы, што, у адрозненне ад стратэгічнай 
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канцэпцыі, якой прытрымлівалася Германія 
перад Другой сусветнай вайной, яна імкнулася 
пазбегнуць адначасовай барацьбы на два фрон-
ты. У. І. Дашычаў і гісторык з Познані Жэрка С. 
акцэнтуюць увагу на эвалюцыі знешняй палі-
тыкі Германіі: да 1937 г. яна спрабавала зрабіць 
Вялікабрытанію сваёй саюзніцай у магчымай 
вайне з СССР, а пазней абрала канцэпцыю «ма-
ланкавага ўдару» ў заходнім накірунку да пачат-
ку кампаніі супраць СССР. З дадзеным пунктам 
гледжання згодны польскі прафесар Корнат М.  
Ён лічыць, «што мэтай Гітлера было знішчэнне 
СССР, – гэта ясна і не падлягае сумневу» [1, c. 368]. 

Асноўным полем для навуковай дыскусіі 
паміж польскімі і расійскімі даследчыкамі 
з’яўляецца тэма знешняй палітыкі СССР у 
перадваенны перыяд. У цэнтры ўвагі гісто-
рыкаў апынуліся вобраз мыслення і намеры 
Сталіна, паколькі ўсе рычагі прыняцця рашэн-
няў у другой палове 1930-х гг., як падкрэслівае 
польскі гісторык Волас М., знаходзіліся ў яго 
руках. Адсутнасць дакладных пісьмовых свед-
чанняў з нагоды ўтоенасці савецкага правадыра 
і багацці прапагандысцкай мішуры спара-
джаюць шматлікія здагадкі пры ўсякай спробе 
высветліць матывы прыняцця рашэнняў. Гісто-
рыкі аддаюць перавагу «імперскай традыцыі» і 
асабістым сімпатыям і антыпатыям І. Сталіна. 

М. Волас сцвярджае, што «знешняя палітыка 
СССР вызначалася перш за ўсё нацыянальнымі 
інтарэсамі» [1, с. 184], а пашырэнне «мяжы каму-
нізму» было мэтай савецкай дыпламатыі яшчэ з 
1923 г. З ім згодны С. Дэмбскі, які прыходзіць да 
высновы, што прычынай савецкага рэвізіянізму 
былі «руская традыцыя і бальшавіцкія інавацыі» 
[1, c. 64]. «Ідэя вяртання страчаных падчас рэ-
валюцыі і грамадзянскай вайны тэрыторый бы-
лой Расійскай імперыі імпанавала «апантанасць 
гігантаманіяй» бацькі народаў», – лічыць расійс-
кі гісторык Лебедзева Н. С. [1, с. 408]. 

Такога ж меркавання прытрымліваецца поль-
скі гісторык Корнат М., які сцвярджае, што ў 
аснове дактрыны савецкай знешняй палітыкі 
ляжаў тэзіс пра другую імперыялістычную вой-
ну [1, c. 387]. Яго калега Волас C. М. належыць 
да прыхільнікаў версіі аб жаданні помсты Ста-
ліна Польшчы за прайграную кампанію 1920 г. 
[1, c. 203].  

Прытрымліваецца падобнага пункту гле-
джання і расійскі даследчык Случ С. З., але, 
акрамя асабістай непрыязнасці савецкага лідэра 
да Польшчы, сярод прычын, якія тлумачаць 
пазіцыю СССР у дачыненні да гэтай краіны, ён 
паказвае і на пранямецкі нахіл яе міністра за-
межных спраў Бэка Ю. Польскі гісторык з Паз-
нанскага ўніверсітэта Вайткавяк Я. у даследа-
ванні «Савецка-польскі ўзброены канфлікт у 
верасні 1939 года» падкрэслівае, што Польшча 

заўсёды разглядалася ў СССР як абавязковы 
элемент любой антысавецкай кааліцыі, асабліва 
пасля перамоў СССР з Вялікабрытаніяй і Францыяй. 

М. І. Мельцюхоў сцвярджае, што нежадан-
не гэтых краін прызнаць СССР раўнапраўным 
партнёрам зрабіла сувязі з імі немагчымымі для 
Сталіна. Меркаванне пра тое, што Вялікабры-
танія выкарыстала перамовы з Масквой толькі 
як сродак націску на Берлін, адстойвае і пра-
фесар Маскоўскага дзяржаўнага інстытута 
міжнародных адносін, спецыяліст па най-
ноўшай гісторыі Вялікабрытаніі Капітонава Н. К. 
М. Волас, наадварот, мяркуе, што савецкая так-
тыка вядзення перамоваў з французамі і англі-
чанамі грунтавалася на тым, каб нарошчваць 
патрабаванні да іх. Іншыя аўтары (Абічкіна Я. А., 
Тэбінка Я., Случ С. З.) вінавацяць у зрыве пера-
моў СССР з Францыяй і Вялікабрытаніяй абодва 
бакі. Менавіта Чэмберлен, як падкрэслівае Я. Тэ-
бінка, не хацеў заключаць палітычнага, а тым 
больш ваеннага саюзу з СССР, да чаго схіляліся і 
французы. М. І. Мельцюхоў ускладае пэўную віну 
за зрыў перамоў на Польшчу і іншыя ўсходне-
еўрапейскія краіны, якія не былі зацікаўлены ў 
СССР як гаранты іх незалежнасці [1, c. 181].  

Аднак іншы расійскі гісторык Случ С. З., 
апялюючы да вопыту балтыйскіх дзяржаў, мяр-
куе, што ўсе асцярогі Польшчы ў адносінах да 
СССР «мелі пад сабой вельмі сур’ёзныя пад-
ставы» [1, c. 341]. 

Відавочна, што для польска-расійскага су-
працоўніцтва вельмі важным было асэнсаванне 
месца Польшчы ў перадваеннай сістэме між-
народных адносін. Польскі гісторык Жэрка С. 
звяртае ўвагу на тое, што палітыка Варшавы 
падчас Судэцкага крызісу і ультыматум Чэха-
славакіі з патрабаваннем саступіць Цешынскую 
воблать (Заолз’е) адмоўна адбіліся на іміджы 
Польшчы ў дэмакратычным свеце [1, c. 119].  

Згодны з ім і С. З. Случ, які адзначае па-
гаршэнне адносін Польшчы як з заходнімі 
саюзнікамі, так і з СССР у перадваенныя гады. 
Расійскі гісторык мяркуе, што Ю. Бэк і іншыя 
польскія кіраўнікі наўрад ці пралічылі наступ-
ствы адмовы ад германскіх прапаноў, і менавіта 
Польшча справакавала Гітлера на агрэсію.  

Іншай пазіцыі прытрымліваецца польскі 
прафесар Карнат М., які прыйшоў да высновы, 
што палітыка доўгатэрміновага пагаднення з 
Германіяй прадугледжвала дзве абавязковыя 
ўмовы – незалежнасць і тэрытарыяльную цэла-
снасць дзяржавы. Гісторыкі згодныя ў тым, што 
польскія кіраўнікі адчувалі недавер і пада-
зронасць у адносінах да СССР. 

Польскі гісторык Вайткавяк Я. адзначае, 
што абедзве краіны глядзелі адна на адну праз 
прызму вопыту савецка-польскай вайны 1920–
1921 г. [1, с. 399]. М. Карнат дадае, што ў той жа 
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час палякі не імкнуліся да канфлікту з усходнім 
суседам, а памылкова арыентаваліся на 
пасіўнасць, палітычную ізаляцыю і нейтралітэт 
СССР, аслабленага ўнутранымі рэпрэсіямі. Ён да-
казвае, што пасля 1933 г. германа-савецкі саюз 
уяўляўся польскім палітыкам маласапраўдным, 
паколькі сутнасцю ідэялогіі Гітлера быў анты-
камунізм. Згаджаецца з гэтым і Я. Вайткавяк. 
На думку М. Карната, пралік польскіх дыпла-
матаў заключаўся і ў тым, што яны пера-
ацэньвалі «буфернае» становішча Польшчы і га-
рантыі заходніх дзяржаў, а германскую пагрозу 
пагаднення з Расіяй лічылі шантажом [1, c. 386]. 

Разам з тым польскі прафесар Карнат М. ацэнь-
вае польскую замежную палітыку як рацыяналь-
ную, а рашэнне, прынятае ўрадам, лічыць лепшым 
з трох магчымых варыянтаў (саюз з Трэцім 
рэйхам, пропуск Чырвонай арміі праз польскую 
тэрыторыю, барацьба з Германіяй у саюзе з Вяліка-
брытаніяй і Францыяй). Такім чынам, М. Карнат 
ацэньвае памылковым меркаванне некаторых 
польскіх гісторыкаў, якія лічаць правамернай 
арыентацыю Польшчы на Захад у якасці падмур-
ка польскай знешняй палітыкі. М. Карнат разгля-
дае саюз Польшчы з Трэцім рэйхам як «дарогу ў 
бездань». Відавочна, што ў гэтым выпадку поль- 
скія гісторыкі пераацэньваюць значнасць 
уласнага патэнцыялу сваёй краіны [1, c. 387].  

Неабходна адзначыць, што лейтматывам у 
польска-савецкіх даследаваннях пры аналізе 
прычын і вынікаў перадваеннага крызісу пра-
ходзіць тэма аб ступені віны і адказнасці еўра-
пейскіх краін за развязванне Другой сусветнай 

вайны. Па агульных меркаваннях гісторыкаў, 
выключная віна ляжыць на Германіі. Мюнхен-
ская палітыка заходніх дзяржаў і Пакт Мола-
тава – Рыбентропа былі толькі фактарамі, якія 
спрыялі пачатку нямецкай агрэсіі.  

Заканчэнне. Такім чынам, пункты гледжан-
ня польскіх і расійскіх даследчыкаў на разгля-
даемыя падзеі перадваеннага крызісу ў Еўропе 
не ўяўляюць канцэптуальных супярэчнасцей на-
цыянальнага характару нават на ўзроўні трак-
товак асобных падзей. Не прасочваюцца ў іх і 
асаблівасці традыцыйных метадалагічных пера-
ваг, характэрныя для сучаснай гістарыяграфіі 
Польшчы і Расіі. Гісторыкі, акцэнтуючы ўвагу на 
знешняй палітыцы той ці іншай краіны, тым не 
менш паглыбляюцца ў аналізе прычын і вынікаў 
дзеянняў апанентаў альбо саюзнікаў, што надае іх 
даследаванням суб’ектыўны, а часам тэндэн-
цыйны і супярэчлівы характар. Гэта праяўляецца 
ў тым, што гісторыкі пераказваюць аднолькава 
вядомыя факты, на аснове якіх кожны аўтар 
прапануе ўласную інтэрпрэтацыю міжнародных 
адносін у Еўропе канца 1930-х гг. [1, c. 477]. 

На нашу думку, у поглядах даследчыкаў 
назіраецца эвалюцыя палемікі ў расійскай і 
польскай гістарычнай навуцы аб асноўных 
вінаватых у перадваенным крызісе і прычынах 
развязвання Другой сусветнай вайны. Нама-
ганні гісторыкаў хутчэй накіраваны на пошук 
польска-расійскага кампрамісу ў тым, што 
датычыцца прычын сусветнай вайны і агульнай 
ацэнкі дзеянняў усіх краін-удзельнікаў перад-
ваеннага крызісу. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
(40–80-Е ГГ. ХХ СТ.) 

Окончание Второй мировой войны привело к активизации миграционных процессов в СССР. 
Они носили как добровольный, так и принудительный характер и охвати огромные массы населения. 

В статье рассматриваются миграционные процессы в БССР в послевоенный период. Показа-
но, что данные процессы оказали существенное влияние на изменение социально-демогра-
фической структуры республики, расширили ее национальный состав. Перемещение населения 
Беларуси в другие малонаселенные регионы Советского Союза имело огромное народнохозяй-
ственное значение для страны.  

В то же время массовые миграции из Беларуси имели для развития ее экономики  и воспроиз-
водства населения ряд отрицательных последствий – недостаточные темпы освоения природных 
ресурсов республики, замедленность роста населения, ухудшение его возрастной структуры и др. 

Ключевые слова: Россия, Беларусь, переселение, миграция. 
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MIGRATION PROCESSES IN THE BSSR IN THE POST-WAR PERIOD  
(40–80th OF THE XX CENTURY) 

The end of the second world war led to the activation of migration processes in the USSR. They 
were both voluntary and compulsory in nature and covered huge masses of the population. 

The article deals with migration processes in the BSSR in the post-war period. It is shown that mi-
gration processes had a significant impact on changing the socio-demographic structure of the Repub-
lic, expanding its national composition. The movement of the population of Belarus to other sparsely 
populated regions of the Soviet Union was of great economic importance for the country.  

At the same time, mass migrations from Belarus had a number of negative consequences for the 
development of the economy of Belarus and its population reproduction – insufficient rates of devel-
opment of natural resources of the Republic, slow growth of the population, deterioration of its age 
structure etc. 

Key words: Russia, Belarus, resettlement, migration. 
 
Введение. Миграционная политика Совет-

ского государства определялась спецификой его 
социально-экономического развития, а также 
политическими обстоятельствами, складываю-
щимися на определенных этапах его развития.  

Вторая мировая война привела к интенси-
фикации миграционных процессов в СССР.  

В них оказались вовлечены миллионы людей. 
К ним прежде всего относились переселенцы (на 
отошедшие к СССР согласно международным 
соглашениям территории), демобилизованные 
военнослужащие, беженцы, реэвакуированные, 
бывшие военнопленные, репатрианты.  

Кроме того, в послевоенные годы была вос-
становлена система организованного набора 
рабочих, созданная в начале 1930-х гг. для ре-
шения кадровых вопросов индустриализации. 

После окончания войны переселенческие 
процессы стали вновь рассматриваться в каче-
стве важнейшего фактора распределения тру-
довых ресурсов, связанного прежде всего с 
освоением восточных районов страны. Основ-

ные функции по регулированию этих процессов 
государство брало на себя. В связи с этим со-
здавались и реорганизовывались различные 
государственные структуры, занимавшиеся 
этими процессами [1, с. 128]. 

Основная часть. Первая волна миграций в 
послевоенный период была связана с обменом 
населения между Польшей и СССР после уста-
новления новой советско-польской границы.  
В результате договора между СССР и Польшей 
последняя получила 17 районов Белостокской 
области вместе с Белостоком и 3 района Брест-
ской области, в которых в основном проживали 
этнические белорусы. Наряду с этим происхо-
дил и обмен населением между СССР и Поль-
шей. Белорусы, проживающие на территории 
Польши, получили возможность переселиться в 
СССР, и, соответственно, этнические прожи-
вающие в СССР поляки получили возможность 
переселиться в Польшу. В результате в 1944–
1948 гг. территорию Западной Беларуси поки-
нули 274,2 тыс. поляков или тех, кто называл 
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себя поляками (значительная часть переселен-
цев являлись этническими беларусами католи-
ческого вероисповедования). Количество бело-
русов, переселившихся из Польши, было отно-
сительно небольшим. За 1945–1946 гг. в БССР 
переехало 37 тыс. человек [2, с. 5]. 

Еще одна волна принудительных переселений 
была связана с выселением раскулаченных кре-
стьян с Западных районов БССР, где проводилась 
политика коллективизации. Всего в районы Си-
бири и Казахстана выселили 4298 «враждебно-
действующих против колхозов элементов», из них 
1084 мужчин, 2033 женщин и 1181 ребенок. Сре-
ди высланных насчитывалось 2320 поляков, 
которые не воспользовались своим правом в 
соответствии с советско-польским соглашени-
ем переселиться в Польшу [3, с. 5]. 

Послевоенный период характеризуется также 
усилением добровольной миграции в пределах 
СССР. Белорусы переселялись в основном в 
Архангельскую и Калининградскую области, а 
также в Карелию. Кроме того, интенсивный об-
мен населением шел в это время между Бела-
русью и Украиной, Латвией и Литвой. Отток 
населения из Беларуси преобладал над притоком.  

В связи с увеличением миграционных пото-
ков в республике возникла необходимость в 
создании системы управления переселенчески-
ми процессами. Поэтому в 1946 г. при Совете 
Министров БССР был создан отдел переселе-
ния и репатриации, который позднее был пре-
образован в Управление по переселению при 
Совете Министров БССР. Его целью являлась 
организация переселения из Беларуси в много-
земельные, промышленно-осваиваемые и лесо-
заготовительные районы СССР.  

В 1953 г. Управление было передано в ве-
дение Министерства сельского хозяйства. А в 
1954 г. при Совете Министров БССР было со-
здано Главное управление по переселению и 
организованному набору рабочих при Совете 
Министров БССР. В 1960-е гг. оно было 
упразднено, а его функции были переданы ап-
парату Уполномоченного Совета Министров 
БССР [4, с. 12].  

Следует отметить, что на протяжении 20 по-
слевоенных лет миграционное движение насе-
ления республики характеризовалось высокой 
интенсивностью. Миграционный прирост насе-
ления БССР в 1944–1948 гг. составил 959,4 тыс. 
человек. Вплоть до начала 50-х гг. ХХ ст. сальдо 
миграции населения БССР было положитель-
ным, так как в первые послевоенные годы на 
родину возвращались жители БССР, эвакуиро-
ванные в 1941 г. в глубинные районы страны, а 
также угнанные в фашистскую неволю. 

В 1920-е гг. положение меняется. Послево-
енный восстановительный период в основном 

закончился. Экономика вступила в новую фазу 
своего развития. Надобность в неквалифициро-
ванном и малоквалифицированном труде в тех 
масштабах, в каких он применялся в послево-
енные годы, резко уменьшилась. В то же время 
возросли потребности фабрик, заводов, колхо-
зов и совхозов в квалифицированном труде.  

Тем не менее народное хозяйство Беларуси 
не могло в полной мере использовать все име-
ющиеся трудовые ресурсы. Поэтому, несмотря 
на ускорение по сравнению со среднесоюзными 
показателями темпов развития производитель-
ных сил республики, спрос на рабочую силу 
отставал от ее прироста. Эти перекосы и пыта-
лись исправить при помощи организованных 
переселений за пределы Беларуси.  

В названый период мигранты из Беларуси 
направлялись на освоение целинных земель в 
Казахстане, ехали в Калининградскую область, 
на северо-запад СССР (Карелию и Архангель-
скую область). Наибольшие миграционные по-
тери приходятся на 1951–1955 гг. – 546,6 тыс. 
человек, к 1956–1960 гг. они снизились до 347,9 тыс. 
и в 1961–1965 гг. – до 170,7 тыс. человек.  

В развитии промышленности и сельского 
хозяйства южных и северных регионов России, 
Сибири, Казахстана, других районов страны в 
1950–1965 гг. участвовали около миллиона вы-
ходцев из Беларуси. В результате за 15 лет 
(1950–1964 гг.) отрицательное сальдо миграции 
населения БССР составило 1 млн 174 тыс. че-
ловек [5, с. 268].   

При этом значительную долю из них со-
ставляла стихийная миграция населения, что 
вносило подчас серьезные деформации в струк-
туру и численность населения как в регионах 
иммиграции, так и в регионах эмиграции насе-
ления. Наибольшее уменьшение численности 
населения Беларуси за счет миграции было в 
1951–1953 гг. Отрицательное сальдо миграции 
населения республики превысило 120% его 
естественного прироста. В результате числен-
ность населения БССР к 1954 г. не только не 
выросла по сравнению с 1951 г., но даже сокра-
тилась [5, с. 272]. 

В целом миграция оказала сильное влияние 
на численность и воспроизводство населения 
Беларуси. Фактические темпы роста численно-
сти населения БССР в этом периоде оказались 
ниже среднесоюзных, хотя темпы естественно-
го роста были примерно одинаковыми. Так, 
население Беларуси с 1950 по 1965 г. увеличи-
лось на 10,6%, тогда как население СССР воз-
росло за этот период на 28,4% [5, с. 278].  

Отрицательное сальдо миграций явилось 
одной из причин того, что республика долгое 
время не могла достигнуть довоенной числен-
ности населения.  
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С 1965 г. эмиграция населения из Белару-
си значительно уменьшилась, а иммиграция, 
наоборот, возросла. Сальдо миграции за 1966–
1979 гг. составило немногим более 120 тыс. 
или уменьшилось по сравнению с аналогичным 
предшествующим периодом в 10 раз. За деся-
тилетие восьмидесятых годов оно уменьшилось 
до 80 тыс. человек [5, с. 279].  

Массовый приток населения в Беларусь был 
связан прежде всего с развитием народного хо-
зяйства БССР. Индустриальное и сельскохозяй-
ственное развитие республики в этом периоде 
привело к резкому увеличению потребности в 
квалифицированной рабочей силе, отвечающей 
по уровню образования требованиям, предъяв-
ляемым современным состоянием отраслей 
народного хозяйства, что привело к огромному 
миграционному притоку населения из Москвы, 
Ленинграда и ряда других крупных городов 
страны.  

Русские, украинцы и представители других 
народов, переселившиеся в Беларусь за годы 
советской власти, оказали огромную помощь 
республике в развитии ее производительных 
сил, науки и культуры. Основную массу ми-
грантов в города дали в 60-е и 70-е гг. ХХ ст. 
Северо-Западный и Центральный экономиче-
ские районы, Украина, Казахстан, Сибирь, 
Дальний Восток, Урал и Прибалтика. На их до-
лю пришлось свыше 80% межреспубликанской 
миграции в города Беларуи.  

Миграционные процессы в Беларуси суще-
ственно влияли на изменение социально-
демографической структуры, особенно город-
ского населения, расширяли национальный со-
став. В то же время внутриреспубликанская 
миграция из сельской местности в города спо-
собствовала росту в городах удельного веса 
белорусов. До революции, как известно, в бе-
лорусских городах белорусы составляли мень-
шинство. Эта тенденция сохранялась и в первой 
половине ХХ в. В то же время к 70-м гг. ХХ ст. 
большую часть городских жителей республики 
состовляли белорусы, что имело огромное зна-
чение для национально-культурного развития 
республики.  

Миграционные связи БССР с другими рес-
публиками и районами страны характеризова-
лись многообразием направлений, существен-
ными различиями в интенсивности и результа-
тах миграционных перемещений. Согласно 
переписям 1970, 1979, 1989 гг., наиболее ин-
тенсивен был обмен населением с Россией, 
Украиной, Казахстаном, республиками При-
балтики. На долю Российской Федерации при-
ходилось более половины как прибывшего в 
Беларусь, так и выбывшего из нее населения. 
Причем особенно интенсивными миграцион-

ными связями с Российской Федерацией отли-
чались восточные области республики: Гомель-
ская, Витебская и Могилевская. Более полови-
ны обмена населением между Беларусью и 
Латвией приходилось на Витебскую и Гроднен-
скую области. С Украиной наиболее активные 
миграционные перемещения имели Гомельская 
и Брестская области (более 40%) [5, с. 280].  

В 70-е гг. ХХ ст. в обмене населением Бела-
руси с Казахстаном наблюдалось положитель-
ное сальдо миграции – на одного выехавшего 
из Беларуси приезжало обратно двое. Отток 
населения из Беларуси отмечался в республики 
Прибалтики, Северо-Западный и Центральный 
районы Российской Федерации, южный район 
Украины. С остальными регионами страны Бе-
ларусь имела практически нулевое сальдо ми-
грации [6, с. 17]. 

Отмеченные тенденции сохранялись в ос-
новном вплоть до 80-х гг. ХХ ст. Почти поло-
вина всей численности мигрантов приходилась 
на долю России: прибывало 40,1%, выбывало 
40,8%. Значительные миграционные связи бы-
ли с Украиной: приток – 13,1%, отток – 10,6%, 
на третьем месте – республики Прибалтики. 
Среди миграций на более дальние расстояния на 
первом месте был обмен с Казахской республи-
кой: 4,4% – приток, 2,2% – отток. Вся террито-
рия республики, за исключением Минска, срав-
нительно равномерно участвовала в ее мигра-
ционных процессах [5, с. 281]. 

Как и в других районах страны, в Беларуси 
интенсивность миграции мужчин была вплоть 
до 1990-х гг. заметно выше, чем женщин. Осо-
бенно велик этот разрыв был среди выбываю-
щих, что вкупе с отрицательным сальдо мигра-
ции ухудшало структуру населения республики 
по полу. Среди мигрантов преобладали лица в 
трудоспособном возрасте. Значительную часть 
мигрирующих составляла молодежь, которая 
выезжала на учебу или работу в крупные горо-
да. 

Перемещение населения Беларуси в другие 
малонаселенные регионы Советского Союза 
имело огромное народнохозяйственное значе-
ние для страны. Однако в связи с чрезмерны-
ми масштабами миграции, которые особенно 
росли в результате неорганизованного, сти-
хийного ее характера, перемещение имело для 
развития экономики Беларуси и воспроизвод-
ства ее населения ряд отрицательных послед-
ствий – недостаточные темпы освоения при-
родных ресурсов республики, замедленность 
роста населения, ухудшение его возрастной 
структуры и др. 

Заключение. Таким образом, начиная с 
1950-х вплоть до 90-х годов XX ст. миграцион-
ный поток из Беларуси в различные регионы 
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СССР составил около 1,5 млн человек. В основе 
его лежала плановая миграция, значительную 
часть которой составляла стихийная миграция. 
Особенно значимыми миграционные потоки 
были в 1950–1964 гг. 

Миграционные потоки из Беларуси для 
СССР в целом и его регионов имели огромное 
экономическое и социальное значение.  

Для Беларуси в 1950-е и первой половине 
1960-х гг. они также были благоприятными, 
поскольку устраняли имевшуюся избыточность 
населения. Особо благоприятной для Беларуси 
в 1960–1980 гг. была встречная миграция из Цен-
тральных регионов и крупных городов страны. 
Приезд специалистов способствовал бурному 
развитию промышленности и науки БССР. 
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Belarusian State Technological University is one of the leading universities of the country. In this, 2020 
marks the 90th anniversary of its founding. During this time, a giant path has been traveled from a forestry in-
stitute to a leading higher educational institution in the forest, chemical and printing fields of Belarus. Signif-
icant experience has been accumulated in the organization and development of higher technical education. 
The subject of this article is the history of the development of the university in the first half of the 50s.  
The twentieth century, when it was still called the Belarusian Forestry Engineering Institute. It analyzes the 
growth of the quantitative and qualitative composition of students, the development of the material-technical 
and scientific-research base of the institute. The structural organization and the main directions of scientific 
activity are considered. The main directions of student life are highlighted. The main quantitative indicators 
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of the most important higher educational institutions of the republic. 
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Введение. Белорусский государственный тех-
нологический университет является одним из ве-
дущих вузов станы. В 2020 году отмечается 90-
летие со дня его основания. Вызывает бесспор-
ный научный интерес тот гигантский опыт, кото-
рый был накоплен университетом в области раз-
вития высшего технического образования. Без-
условно, данный опыт нуждается в изучении и 
систематизации для дальнейшего улучшения ка-
чества преподавания и обозначения перспектив 
развития высшего образования в сферах специа-
лизации университета, поэтому обращение к ис-
тории его развития в отдельные периоды может 
помочь в решении поставленных задач. 

Предметом исследования данной статьи яв-
ляется деятельность института в первой поло-

вине 50-х гг. ХХ в. В начале 1950-х гг. институт 
осуществлял подготовку специалистов широко-
го профиля по трем направлениям для следую-
щих отраслей народного хозяйства: для лесоза-
готовительной промышленности – инженеров-
технологов, деревообрабатывающей – инжене-
ров-механиков, лесного хозяйства – инженеров 
лесного хозяйства. 

Основная часть. В 1951 г. произошло су-
щественное увеличение приема студентов на 
лесоинженерный факультет: с 55 в предыдущий 
год до 117. В 1952 г. на лесохозяйственный фа-
культет было зачислено 75 студентов, на лесо-
инженерный – 125, механико-технологический – 50. 
Данные цифры набора будут сохраняться до 
1955/1956 учебного года (прием студентов на 
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лесохозяйственный факультет будет увеличен 
до 100, а на лесоинженерный – до 150 человек). 
Если в 1952/1953 учебном году в институте 
обучались 954 студента, то в 1955/1956 – 1317, 
причем значительно увеличилось число обуча-
ющихся в БЛТИ и женщин со 171 до 281. О до-
статочно высоком престиже института говорят 
цифры приема. Так, в 1953 г. к конкурсу были 
допущены 570 человек, успешно сдали экзаме-
ны 517, зачислены на первый курс 250 человек. 
Средний балл, полученный на вступительных 
экзаменах (по пятибалльной системе), составил: 
по физике – 3,75; химии – 3,74; русскому языку – 
3,67 (обучение велось исключительно на рус-
ском языке и экзамен по белорусскому языку,  
в отличие от сегодняшнего дня, не проводился); 
математике – 3,59 [1, л. 16]. 

Возросший прием студентов значительно 
увеличил нагрузку на материально-техничес-
кую базу института. Критически не хватало как 
учебных площадей, хотя занятия проводились в 
две смены, так и мест в общежитии. Поэтому 
руководством неоднократно поднимался вопрос 
об их увеличении. 

В июле 1953 г. произошла смена руковод-
ства БЛТИ: на посту директора института Ан-
дрея Карповича Петрушу сменил Федор Тро-
фимович Костюкович. При передаче дел был 
составлен подробный акт, обращаясь к которо-
му можно получить достаточно полное пред-
ставление о материально-технической базе инсти-
тута и его кадровом потенциале на это время [2].  

На балансе БЛТИ находились: учебный 4-этаж-
ный корпус (сейчас корпус № 2); студенческое 
общежитие на 610 мест; 4-этажный 24-квар-
тирный жилой дом для ППС. Кроме того, име-
лись: каменное здание под учебные мастерские 
и лаборатории; гараж на 5 машин с мастерской; 
2 деревянных коттеджа; спортивная площадка; 
стрелковый тир; дендрарий площадью 3,2 га с 
200 деревьями и кустарниками различных по-
род; библиотека с общим фондом в 68,3 тыс. 
томов, а также различные деревянные склад-
ские и хозяйственные постройки. Негорельское 
учебное лесничество располагало производ-
ственным цехом, цехом ширпотреба, кузницей, 
конюшней, а также питомником площадью 1,35 га 
и фруктовым садом площадью 3,15 га. Из авто-
транспорта на ходу находились 2 ЗИС-150,  
1 ЗИС-5, 1 ГАЗ полуторка, 1 легковой автомо-
биль «Победа» и 2 мотоцикла, еще 4 единицы 
техники находились в ремонте, а 2 трофейных 
мотоцикла и легковые автомобили BMW и Оpel 
подлежали списанию.  

Структурно БЛТИ состоял из 3 факультетов 
и 21 кафедры. Так, в состав лесохозяйственного 
факультета входило 7 кафедр: общего лесовод-
ства и дендрологии, таксации леса и лесо-

устройства, экономики и организации лесного 
хозяйства, лесных культур и механизации лес-
ных работ, древесиноведения и защиты леса, 
почвоведения и ботаники, химии. В составе ле-
соинженерного факультета было 5 кафедр: ме-
ханизации лесоразработки тяговых машин, 
транспорта леса, высшей математики и теоре-
тической механики, строительной механики, 
геодезии и аэрофотосъемки. Механико-техноло-
гический включал 6 кафедр: механической тех-
нологии древесины и столярного производства, 
лесопиления и фанерного производства, физики, 
электротехники, начертательной геометрии и 
графики, иностранных языков. Еще 3 кафедры 
подчинялись непосредственно дирекции институ-
та: кафедра марксизма-ленинизма и политэконо-
мии, физвоспитания и спорта, военной подготовки.  

БЛТИ располагал достаточно квалифициро-
ванным профессорско-преподавательским со-
ставом. В штате числились 6 докторов наук,  
19 кандидатов, 17 старших преподавателей,  
15 ассистентов, 8 преподавателей, кроме того, 
на кафедре военной подготовки трудились 6 пол-
ковников и 1 майор. Однако, несмотря на это, 
ряд должностей оставался вакантным и поэтому 
приходилось приглашать преподавателей-
совместителей. Кроме того, в штат входили  
43 человека учебно-вспомогательного и 73 чело-
века административно-технического персонала. 

В 1949 г. в институте была создана аспиран-
тура. Первым аспирантом с отрывом от произ-
водства по специальности «Почвоведение» стал 
Блинцов И. К. (научный руководитель проф. 
Роговой П. П.). В числе первых аспирантов после-
военного периода были Мирошников В. С., 
Трулль О. А., Забелло К. Л., Ермаков В. Е. и др. 
Всего за послевоенное десятилетие ученые ин-
ститута защитили 2 докторские и 17 кандидат-
ских диссертаций. В 1954 г. институту было 
предоставлено право приема диссертационных 
работ на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. За короткий пери-
од (1954–1957 гг.) успешно защитили кандидат-
ские диссертации многие преподаватели: Блин-
цов И. К., Ермаков В. Е., Забелло К. Л., Лобасе-
нок А. К., Мирошников В. С., Трулль О. А., 
Федоров Н. И., Гуняженко И. В. 

Большое внимание в институте уделялось 
культурно-воспитательной и идеологической 
деятельности. Так, в 1952 г. в его стенах дей-
ствовало 4 кружка студенческой самодеятель-
ности: драматический, хоровой, духовой и 
струнный, в которых занимались более 150 сту-
дентов. Ими было проведено 38 концертов, кро-
ме того, организовано 22 культпохода в театр,  
15 – в кино. Значительной была и спортивная 
жизнь: в 10 секциях занимались 297 человек. 
Ежегодно проходила институтская спартакиада. 
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Раз в две недели кафедрой марксизма-ленинизма 
проводились обязательные политзанятия, пред-
метом рассмотрения на которых были актуаль-
ные политические события. Регулярно организо-
вывались и комсомольские собрания. Как свиде-
тельствуют документы, более 95% студентов 
являлись членами Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодежи [3]. 

Значительным событием в жизни института 
стало празднование его 25-летия. К этому вре-
мени в БЛТИ уже обучались 1320 студентов, из 
них: на лесохозяйственном факультете – 365, 
лесоинженерном – 700, факультете механиче-
ской технологии древесины – 255. Заочно в 
БЛТИ обучались 619 студентов, в том числе на 
факультете лесного хозяйства – 284, лесоинже-
нерном – 175, на факультете механической тех-
нологии древесины – 160 человек. 

26 декабря 1955 г. в концертном зале 
Окружного дома офицеров состоялось торже-
ственное заседание коллектива, посвященное 
25-летию Белорусского лесотехнического ин-
ститута имени С. М. Кирова. С докладом вы-
ступил директор института Костюкович Ф. Т. 
Он отметил, что к 25-й годовщине своего суще-
ствования институт значительно вырос, укрепи-
лась его материально-техническая база, повы-
силась квалификация научно-педагогических 
кадров. «В институте работают более 100 науч-
но-педагогических работников. Из них два дей-
ствительных члена АН БССР, 8 профессоров, 
докторов наук, 42 доцента, кандидата наук, бо-
лее 50 преподавателей и ассистентов… В насто-
ящее время институт имеет 21 кафедру и 14 ла-
бораторий, которые укомплектованы высококва-
лифицированными работниками. Над докторскими 
диссертациями работают более 10 человек, над 
кандидатскими – 30. На кафедрах института ве-
дется большая научно-исследовательская работа 
по следующим направлениям: изучение поч-
венно-грунтовых условий произрастания леса, 
совершенствование методов учета леса на кор-
ню и повышение выхода деловой древесины на 
лесозаготовках, экономическое обоснование 
лесохозяйственных и лесокультурных меропри-
ятий, рациональное размещение деревообраба-
тывающей промышленности, повышение про-
изводительности труда и выхода продукции при 
обработке древесины, обоснование методов ле-
соразведения и наиболее рациональных спосо-
бов ухода за лесом, повышение продуктивности 
лесов и др. Однако рост материально-техни-
ческой базы института отстает от темпов его 
развития. Для обеспечения подготовки инже-
нерных и научных кадров, отвечающих совре-
менным требованиям, институту крайне необ-
ходимы новый учебно-лабораторный корпус и 
механические мастерские. Требуется еще одно 

общежитие для студентов. Нужно систематиче-
ское пополнение наших лабораторий новей-
шим оборудованием, ибо готовить высококва-
лифицированных специалистов можно только 
на базе новейших достижений науки и техни-
ки» [4, с. 54]. 

27 декабря 1955 г. в актовом зале состоялось 
расширенное заседание ученого совета, посвя-
щенное 25-летию института, на котором было 
заслушано 6 докладов: 1. К истории высшего 
лесного образования в БССР (академик АН 
БССР Переход В. И.). 2. Изучение почвенно-
грунтовых условий произрастания насаждений 
на территории БССР и разработка мероприятий 
повышения производительности лесов (акаде-
мик АН БССР Роговой П. П.). 3. Научные про-
блемы в области лесной таксации и их развитие 
в БССР за последние 25 лет (доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Захаров В. К.).  
4. Задачи лесной промышленности БССР (ми-
нистр лесной промышленности БССР Самуй-
ленко Ф. А.). 5. Проблемы механической техно-
логии древесины (доктор технических наук, 
профессор Бершадский А. Л.). 6. Творческое 
содружество науки с производством (кандидат 
технических наук, доцент Тихонов А. Ф.). 

На торжественном заседании, посвященном 
25-летию, институт получил подарки и привет-
ственные адреса от министерств и предприятий. 
Так, от Министерства лесной промышленности 
были подарены паровоз ОП-2, автомашина 
МАЗ-200, платформы и сцепы УЗК, лебедка Л-27, 
автомобиль мощностью 25 лошадиных сил, ле-
сопильная 1,5-этажная рама, двухпильный об-
резной станок и другое станочное оборудова-
ние; от Министерства сельского хозяйства – 
трактор С-80 с корчевателем-собирателем, 
трактор ДТ-54, трактор КД-35, трактор «Бела-
русь» с навесным трехкорпусным плугом, трак-
тор ХТЗ-7, плуг ПКБ-2-5, кусторез и др. Это в 
значительной мере позволило расширить мате-
риально-техническую базу института и улуч-
шить образовательный процесс на лесохозяй-
ственном и лесоинженерном факультетах. 

Красноречивым свидетельством роста инсти-
тута как учебного заведения является статистика 
выпускников по годам. Так, в 1945 г. его окон-
чили 7 человек, 1946 – 11, 1947 – 17, 1948 – 31, 
1949 – 50, 1950 – 123, 1951 – 115, 1952 – 142, 1953 –
133, 1954 – 165, 1955 г. – 163. За 1953/ 1955 гг. 
существенно увеличивается набор студентов на 
лесохозяйственный факультет: с 52 до 100 чело-
век. До преобразования БЛТИ в БТИ складыва-
ется следующая структура набора: лесоинженер-
ный факультет – 150 человек, лесохозяйствен-
ный – 100, механика-технологический – 50 [5]. 

Хотя ВУЗ и готовил специалистов для всего 
СССР, вносил он значительный вклад и в развитие 
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народного хозяйства БССР. Так, в 1954 г. из 
165 выпускников для работы в республике бы-
ли оставлены 72 специалиста, а в 1955 из 163 – 
91, т. е. уже более половины. При этом следует 
отметить что более 80% студентов являлись бе-
лорусами по национальности. 

Вывод. Подводя итоги, следует отметить, 
что в данный период, несмотря на значительные 
трудности, связанные в первую очередь с по-
слевоенным восстановлением народного хозяй-
ства, институт достиг заметных успехов. Была 

увеличена и качественно упрочена материаль-
но-техническая база лесотехнического институ-
та, значительно расширен контингент студен-
тов, улучшено их бытовое положение, намети-
лись значительные успехи в области развития 
науки, были заложены предпосылки в создании 
собственных научных школ. Таким образом, 
осуществлялась продуманная политика в обла-
сти развития высшего лесного и технического 
образования, что в дальнейшем дало свои по-
ложительные результаты.  
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ БЕЛАРУСИ 
В статье анализируются духовно-гуманитарный потенциал и основные виды туристской 

культурно-познавательной рекреации. Рассматриваются ресурсы историко-культурного насле-
дия, формы музейной коммуникации и тематическая разработанность экскурсионных маршру-
тов. Изучены локальные историко-культурные комплексы, изменения в пространственной орга-
низации познавательного туризма. Выявлены методы расширения сферы интеллектуально-
гуманитарного приложения туристской рекреации. Сделаны выводы о взаимосвязи этнокуль-
турного туризма с экономическим развитием регионов страны.  

Ключевые слова: аттрактивность, анимация, интерпретация, инфраструктура, историко-
культурное наследие, зонирование, туристские ресурсы, региональный туризм.  
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HISTORICAL HERITAGE AND CULTURAL TOURISM OF BELARUS 
The article analyzes the spiritual and humanitarian potential and the main types of tourist cultural and 

educational recreation. The resources of historical and cultural heritage, forms of Museum communication 
and thematic development of excursion routes are considered. Local historical and cultural complexes and 
changes in the spatial organization of educational tourism were studied. Methods of expansion of the sphere 
of intellectual and humanitarian application of tourist recreation are revealed. Conclusions are made 
about the relationship of ethnocultural tourism with the economic development of the country's regions. 

Key words: attractions, animation, interpretation, infrastructure, historical and cultural heritage, 
zoning, tourist resources, regional tourism. 

 
Введение. Современный туризм имеет все-

возрастающее значение для человека и обще-
ства, является повсеместным, многоаспектным 
и сложным явлением. Классическая теория 
сформулировала шесть его общих гуманисти-
ческих целей и определила соответствующие 
функции. В их числе и функция культурно-
гуманитарного развития личности. В 1976 г. на 
международном семинаре по туризму была 
принята Хартия культурного туризма. В Хар-
тии, а также декларациях, принятых позже в 
Маниле (1980 г.) и Мехико (1981 г.), закрепле-
ны принципы действенного сотрудничества в 
области культуры и туризма, выделены аспекты 
соответствующей политики туристского разви-
тия. На Генеральной ассамблее Всемирной Ту-
ристской Организации (ЮНВТО) в докладе 
«Туризм – панорама 2020» культурно-познава-
тельный туризм был выделен в числе перспек-
тивных направлений деятельности в ХХІ в. 

Программная стратегия национальной турист-
ской политики современной Беларуси базируется 
на учете ресурсных возможностей историко-
культурного наследия страны и сложившейся прак-
тики их использования. Накопленный опыт вклю-
чения гуманитарного потенциала в туристскую ре-
креацию требует постоянного изучения, научного 
анализа национальной специфики и особенностей 

на основе соотнесенности с закономерностями 
развития туризма в глобализирующемся мире. 

Основная часть. Существует множество 
форм включения исторического наследия в си-
стему рекреационно-туристского обслуживания. 
Наиболее распространенная – организация музе-
ев и экскурсионно-исторических маршрутов. Ос-
новы для развертывания такой деятельности на 
белорусских землях складывались в конце ХIХ в. 
в рамках истории дореволюционной России, ко-
гда сформировалась общественная дорожная ин-
фраструктура, началось издание справочной и ту-
ристско-краеведческой литературы, утверждались 
активные формы воспитания подростков и разра-
батывалась школьно-экскурсионная методика. 

Советская власть определяла туризм как 
политическое явление, новую форму классовой 
борьбы и в то же время как средство, которое 
было призвано активизировать культурное со-
циалистическое строительство. К примеру, в 
начале 1930-х гг. в Минске существовала го-
родская организация, насчитывающая около 
3 тыс. любителей путешествий, которая рабо-
тала под лозунгом «Пролетарский туризм – 
путь к социалистической культуре». 

В 1920–1930-х гг. в Беларуси вся туристская ра-
бота была тесно связана с развитием краеведения, а 
одним из важнейших элементов туристского 
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путешествия являлось изучение местных осо-
бенностей этнической культуры. Сближение 
задач краеведения, туристского движения и эт-
нографической научной разработки материаль-
ной и духовной культуры белорусов содейство-
вало быстрому развитию музейного дела.  
К началу 1927 г. в республике функционировали 
Белорусский государственный музей в Минске, 
Витебский и Гомельский государственные куль-
турно-исторические музеи, около 20 окружных, 
районных и других музеев в Орше, Могилеве, 
Полоцке, Слуцке, Бобруйске, Климовичах, Мо-
зыре, а по состоянию на 1 января 1930 г. насчи-
тывалось уже 8 окружных и 54 районных крае-
ведческих музея [1, с. 36]. 

К 1930-м гг. относятся и первые издания в 
области познавательного туризма. В 1932 г. в 
Минске издается брошюра В. Самцевича «Ту-
рысты – за вывучэнне гісторыі грамадзянскай 
вайны», Н. Ковалева «Як і дзе шукаць карыс-
ныя выкапні ў БССР», совместное издание 
Минского окружного общества краеведения и 
20-й минской школы «Па беларускіх прасто-
рах». Началась работа по составлению экскур-
сионного путеводителя по БССР. Вопросы раз-
вития белорусского советского туризма находи-
ли освещение в журнале «Наш край», а затем – 
«Савецкая краіна». В них описывались позна-
вательные туристские маршруты по республи-
ке, например «Шесть экскурсий по Могилеву», 
«Культурно-историческая экспедиция Борисов – 
Старо-Борисов – Студенка», «Краеведческие 
путешествия» и др.  

В годы Великой Отечественной войны экс-
курсионная деятельность была полностью пре-
кращена. Лишь в 1951 г. для организации мест-
ных и международных экскурсий при Белорус-
ском совете профсоюзов была создана Минская 
экскурсионная база Центрального туристского 
управления ВЦСПС. По договоренности ее ра-
ботников с руководством Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой Отече-
ственной войны последний выделил своих со-
трудников для составления методических 
разработок экскурсий. Тематическую направ-
ленность определяли идейно-политические 
установки и возросший интерес туристов к тер-
ритории Беларуси, которая в годы войны стала 
местом мощного подпольно-партизанского со-
противления немецко-фашистским захватчи-
кам. В этом отношении показательно название 
экскурсий первых маршрутов: «Ленин и Ста-
лин – непосредственные руководители мест-
ными партийными организациями большевиков 
Белоруссии в период Великой Октябрьской ре-
волюции и организаторы борьбы белорусского 
народа в годы Гражданской войны»; «По ме-
стам боев Великой Отечественной войны в го-

роде Минске»; «По историческим местам рево-
люционной борьбы М. В. Фрунзе в Минске». 
Материалы экскурсий согласовывались с Ин-
ститутом истории Академии наук БССР и Мин-
ским горкомом партии [2, с. 75, 76].  

Военная история 1941–1945 гг., сражения и 
битвы, становление антифашистского сопро-
тивления, организация партизанской борьбы на 
белорусских землях определяли основную тема-
тику экскурсионного туризма в 1960–1980-х гг. 
Особую роль подобная тематика играла в дет-
ско-юношеском туризме, который выступал 
средством военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Показательны в 
этом отношении звездные туристские походы и 
звездные эстафеты учащихся школ и детских 
домов Белорусской ССР, которые стали прово-
диться со второй половины 1950-х гг. Их цель –
массовое вовлечение учащихся в изучение 
края, ознакомление с революционными и исто-
рико-военными событиями в Беларуси, дости-
жениями советского народа в области культуры 
и народного хозяйства. Ставились задачи сбора 
материалов для музея Великой Отечественной 
войны о работе подпольных комсомольских и 
пионерских организаций, содействие открытию 
кружков туристов-краеведов в школах. 

Характерно, что туристско-краеведческие 
походы и экскурсии военно-исторической 
направленности остаются средством граждан-
ского воспитания молодежи суверенной Бела-
руси. Например, в границах акции «Жыву ў 
Беларусі і тым ганаруся» с 1 апреля 2009 г. по 
31 мая 2010 г. проходил республиканский кон-
курс «Звездный поход», целью которого явля-
лись туристско-краеведческая и поисково-
исследовательская деятельность учащихся по 
изучению партизанского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ежегодно в мае про-
водятся слеты юных туристов городов-героев 
Беларуси и России. В программу слета, помимо 
спортивных состязаний, включены конкурсы 
боевых листков, патриотической песни и крае-
ведения, участие в торжественной вахте Памяти. 
Переходящим символом слета является гильза, 
наполненная землей со всех городов-героев. 

Доминирование в экскурсионном туризме 
военно-патриотической тематики обусловлено 
также общей культурной работой по увекове-
чиванию героического духа народа. События 
Великой Отечественной войны на Беларуси 
отражены в более чем 6 тыс. памятников. 
Наиболее известными и посещаемыми объектами 
являются мемориальные комплексы «Хатынь», 
«Дальва», «Брестская крепость-герой», «Курган 
Славы», «Прорыв», монумент на площади По-
беды в Минске, комплекс «Оборонная линия 
Сталина», которые одновременно выступают 
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композиционными элементами организации 
архитектурного пространства. 

С начала 1990-х гг. развернулись процессы 
государственного строительства суверенной 
Беларуси. Значимые объекты исторического 
наследия стали фактором укрепления основ 
государственности. На законодательном уровне 
в научный и практический оборот были введе-
ны понятия «культурных ценностей» и «исто-
рико-культурных ценностей», выявлены и по-
ставлены на учет соответствующие объекты. 
Приоритетными направлениями культурной 
политики Республики Беларусь стали сохране-
ние, восстановление и охрана значимых и уни-
кальных исторических памятников, формиро-
вание на их основе зримых образов прошлого. 
Значительную роль в достижении таких задач 
призвана сыграть туристская рекреация. 

Силами академической и вузовской науки 
страны была проведена аналитико-систематиза-
ционная разработка потенциала ресурсной базы 
культурно-познавательного туризма Беларуси. 
Итогом научных усилий стало появление изда-
ний «Туристские регионы Беларуси» (под общ. 
ред. И. И. Пирожника), «Туристическая мозаи-
ка Беларуси» (под науч. ред. А. И. Локотко), 
«Туристская энциклопедия Беларуси» (под общ. 
ред. И. И. Пирожника). В целом они представи-
ли характеристику туристских регионов, зон и 
районов республики с учетом локализации исто-
рико-культурного наследия, выявления темати-
ческого содержания экскурсионного показа па-
мятников культуры и природы. По мнению экс-
пертов Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), наша страна обладает значительным 
потенциалом для развития культурного туриз-
ма. Всего на территории Беларуси учтено свы-
ше 17,5 тыс. памятников истории и культуры. 
Из и числа 5355 объектов включены в Государ-
ственный список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь, в том числе 2266 па-
мятников археологии, 1797 – архитектуры,  
1211 – истории, 66 – искусства [3, с. 62]. 

С точки зрения регионального деления, 
больше всего памятников сосредоточено в сто-
лице (4%), но историко-культурных ценностей, 
представляющих международный интерес и 
характеризующих отличительные черты насле-
дия всей республики, больше в Гродненской и 
Брестской областях [4, с. 52]. Расширению сфе-
ры их туристского применения способствовали 
следующие факторы: развитие всестороннего 
международного культурного сотрудничества 
Республики Беларусь; скоординированная поли-
тика государственных и коммерческих структур 
по рекламному продвижению национального 
продукта культурного туризма с использовани-
ем возможностей белорусских дипломатиче-

ских и консульских учреждений; работа по воз-
рождению малых исторических городов Бела-
руси; реализация «Государственной программы 
развития и возрождения села»; деятельность по 
предоставлению объектов в Список Всемирно-
го культурного и природного наследия Юне-
ско; участие в реализации проекта Юнеско 
«Развитие культурного туризма и его влияние 
на экономическое и социальное развитие реги-
она»; изменение форм музейной коммуника-
ции; усилия, направленные на реституцию 
культурных национальных ценностей. 

Результатом предпринимаемых мер стало 
общее повышение аттрактивности культурно-
туристских ресурсов и улучшение состояния ис-
торико-культурного наследия в сельской местно-
сти страны. Произошла регенерация ценной в 
художественно-эстетическом плане застройки и 
реставрация памятников в малых городах, появи-
лись музейно-усадебные и музейно-этнографи-
ческие комплексы в сельской местности, наблю-
дается рост и развитие музеев-территорий, свя-
занных с процессами музеефикации культурных 
ландшафтов. Одновременно меняется профиль и 
статус областных и районных комплексных крае-
ведческих музеев, которые стали выполнять роль 
центров популяризации истории и культуры сво-
его края. Музеи исторического профиля вклю-
чились в решение вопросов культурной иден-
тификации белорусов и выступают сегодня 
элементом имиджевой политики регионов. 

Рассмотренные изменения существенно отра-
зились на внутривидовой структуре культурного 
туризма, а также его формах, пространственной 
организации, масштабах исторического и худо-
жественного показа, локализации и направленно-
сти туристских потоков. Прочно утвердились та-
кие разновидности туристской рекреации, как ту-
ризм фольклорно-этнографический, событийный, 
религиозно-культурный, заметно увеличились 
представительность и наглядность информаци-
онно-иллюстративных характеристик памятников 
изобразительного искусства и архитектуры, в зо-
ну активного туризма вовлечены новые террито-
рии и пласты истории. 

Эти характеристики отчетливо проявляются в 
туристском пространстве Национального Полоц-
кого историко-культурного музея-заповедника, 
который по своей статусной роли выступает 
памятником истории всей страны. В структуре 
историко-событийных, религиозных, архитек-
турных объектов туристского показа выделя-
ются: мемориал «Кривичи»; памятник знамени-
тому князю Всеславу Чародею; Спасо-Прео-
браженская церковь, в которой хранятся мощи 
святой Ефросиньи и сохранилась келья великой 
просветительницы; музей белорусского книгопе-
чатания; памятник-часовня героям Отечественной 
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войны 1812 г., музей М. Шагала и др. Сегодня По-
лоцк наряду с Минском является крупнейшим 
центром культурного туризма и духовной жизни. 

Туристская рекреация стала не только од-
ним из путей возрождения к жизни архитек-
турного наследия Беларуси, но и своеобразным 
драйвером социально-экономического развития 
местности. Таким примером являются рестав-
рация замкового комплекса «Мир» и дворцово-
замкового комплекса в Несвиже. Завершение 
работ и оформление в Несвиже Национального 
историко-культурного заповедника превратило 
город в культурный символ и своеобразный 
бренд Беларуси, сделало его крайне привлека-
тельным местом для туристов, способствовало 
увеличению трудовой занятости местного 
населения, изменило сам облик. 

Актуальным направлением туристской по-
литики Республики Беларусь выступает регио-
нальный туризм. Этнографическая Беларусь ин-
тересна и разнообразна, что способствует разви-
тию локального и регионального культурного 
туризма через его фольклорную составляющую. 
В соответствии с историческими, этнографиче-
скими и лингвистическими критериями на тер-
ритории Беларуси выделяют шесть историко-
этнографических ареалов: Северный (Поозерье), 
Восточный (Поднепровье), Центральный, Севе-
ро-Западный (Понеманье), Восточное Полесье и 
Западное Полесье. Границы этнографических 
ареалов близко соотносятся с границами основ-
ных диалектов белорусского языка. 

На основе культурно-языковых и бытовых 
различий конструируются этнографические ком-
плексные объекты туристского показа [5, с. 26, 
85, 145]. Туристская практика уже накопила 
определенный опыт в разработке и реализации 
познавательных программ, связанных с воз-
рождением аутентичной культуры. В этой свя-
зи особенно показательны: во-первых, реализа-
ция проекта ПРООН по созданию зеленых 
маршрутов с сопутствующей инфраструктурой 
в административных районах страны; во-
вторых, развитие событийного туризма, свя-
занного с этнографическим наследием. Наибо-
лее известные из зеленых маршрутов: «Неман-
ский шлях», «Голубое ожерелье Россон», «Край 
желтых кувшинок и седых валунов», «Воложин-
ские гостинцы», а из событийного туризма – уже 
традиционные фестивали «Анненскі кірмаш», 
«Мотальскія прысмакі», бренд «Зюзя Паазерскі», 
«Заборскі фэст», массовые фестивали и празд-
ники в Логойском, «Зимние забавы» в Шклов-
ском районе и др. [6, с. 124, 125].  

Эти формы туристского обслуживания ори-
ентированы на прямое вовлечение туристов в 
творческий процесс и локальные инициативы 
(мастер-классы народных ремесел, дегустация 

блюд народной кухни, экскурсии, историческая 
анимация, самодеятельное искусство). 

Рекреационное освоение исторического насле-
дия современной Беларуси в рамках культурно-
познавательного туризма привело к образова-
нию групп туристско-экскурсионных центров 
международного (11), национального (15), ре-
гионального (43) значения, около 60 экскурси-
онных пунктов, выделению локальных турист-
ско-рекреационных и комплексных историко-
культурных районов [7, с. 9]. 

Показательно, что развитие придорожного 
сервиса, сельского туризма, строительство аг-
роусадеб стимулируют интерес к местному 
фольклору, легендам, мифологии, порождают 
возможность формирования инновационного 
турпродукта на основе нематериального духов-
ного наследия белорусского народа. В настоя-
щее время можно проследить тенденцию рас-
ширения познавательного, образовательного и 
воспитательного потенциала исторического 
наследия Беларуси на основе использования 
таких форм его туристской интерпретации, как 
информационное представление с помощью 
мультимедийных технологий, организация 
анимированного показа объектов по принципу 
«знакомство через действие», формирование 
мифологизированных ресурсов. 

Выводы. Таким образом, культурный ту-
ризм Беларуси выявлял различные измерения 
исторического наследия. В советский период 
своего развития он представлял часть обще-
ственно-политического движения, был тесно 
связан с идеями социалистического строитель-
ства и патриотического воспитания молодежи, 
ориентировался на организованное школьно-
молодежное краеведческое движение и самоде-
ятельные формы организации. 

В истории современной Беларуси культур-
ный туризм является частью государственного 
строительства, выступает в качестве организа-
ционной и символической формы репрезента-
ции исторического наследия, способствует 
укреплению национального самосознания. 

Расширение культурного туризма рассматри-
вается как возможность придания серьезных им-
пульсов для устойчивого развития регионов, со-
здания в сельской местности гостиничной и 
транспортной туристской инфраструктуры, сти-
мулирования потребительского спроса. Анализ 
республиканской сети туристско-экскурсионных 
маршрутов, информационной насыщенности ту-
ристского показа объектов исторического насле-
дия демонстрирует значительный рост объемов 
представленности фольклорно-этнографического 
достояния народа во внутреннем турпродукте и 
его использования в полифункциональных цен-
трах международного туризма. 
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ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
РАННЕГО БОЛИВАРИАНИЗМА 

В статье рассматриваются существующие в современной американской историографии концепции, 
объясняющие истоки, суть и основы политического успеха венесуэльского боливарианизма – идеоло-
гии венесуэльской V республики, созданной в 1998 г. президентом Уго Чавесом. Акцент сделан на спе-
цифику идейного генезиса боливарианизма в период до 1998 г., т. е. до прихода Уго Чавеса к власти. 

В статье определены основные источники формирования боливарианской идеологии (вклю-
чая марксизм, патерналистские концепции середины XX в., специфическую латиноамерикан-
скую традицию). Показана взаимосвязь боливарианизма с «культом Героя», а также его укоре-
ненность в венесуэльскую политическую традицию. Отражены позиции основных исследовате-
лей проблематики боливарианизма. 

Показаны мнения различных авторов, которые пришли к общему выводу: победа боливари-
анизма была определена тем, что он отражал запросы большинства населения. При этом харак-
теристика данных запросов у различных авторов заметно отличается. Это позволяет говорить о 
том, что боливарианизм стал успешным политическим конструктом популистского толка, в ко-
тором каждый избиратель нашел отражение своих потребностей. 

Ключевые слова: Венесуэла, историография, социально-экономический кризис, боливари-
анизм, новые левые, неолиберализм, этатизм. 
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PROBLEMS OF AMERICAN HISTORIORGRAPHY  
OF EARLY BOLIVARIANISM 

The article discusses conceptions on the origins, the essence and the foundations of political suc-
cess of Bolivarianism (the ideology of created by Hugo Chavez in 1998 Venezuela’s V Republic), ex-
isting in contemporary American historiography. The emphasis is on the specifics of ideological gene-
sis of Bolivarianism prior to Hugo Chavez’s rise to power (i.e. prior to 1998). 

The article denotes main sources of Bolivarian ideology (including Marxism, paternalistic concep-
tions of the mid-20th century, specific Latin American tradition). The interconnection between Bolivar-
ianism and “cult of Hero” is shown, as well as its rootedness in Venezuelan political tradition. The po-
sitions of key researchers on problems of Bolivarianism are reflected. 

Is shown that different authors came to conclusion that Bolivarianism’s victory was defined by the 
fact it reflected the needs of the majority of the population. However, the characteristics of these re-
quests by different authors are noticeably different. This suggests that Bolivarianism has become a suc-
cessful political construct of the populist nature, in which every voter has reflected his needs. 

Key words: Venezuela, historiography, economic and social crisis, Bolivarianism, new left, ne-
oliberalism, statism. 

 
Введение. Венесуэла – одна из наиболее 

удивительных стран Латинской Америки. 
Имеющая стабильный и комфортный климат, 
неисчислимые богатства недр, сравнительно 
низкую плотность населения и его относитель-
но однородный этнический и религиозный со-
став, эта страна, казалось бы, предназначена для 
процветания. В реальности современная Венесу-
эла стала источником беженцев, страной, в ко-
торой уровень жизни упал до показателей, ско-
рее характерных для Тропической Африки. 

Такое крушение является событием ис-
ключительным: в мирное время, без серьезных 
предпосылок к тому, с контролирующим стра-

ну правительством прийти к статусу «несосто-
явшегося государства». Но и раньше Венесуэ-
лу потрясали серьезнейшие кризисы. Соци-
ально-экономический и политический кризис 
1990-х гг. привел к коренной перестройке 
национальной политической и экономической 
системы, привел к власти несистемные силы. 
Эти несистемные силы – боливарианцы, ведо-
мые Уго Чавесом, попытались построить в Ве-
несуэле социалистический рай, а получили не-
виданный крах. 

При этом нельзя сказать, что нынешнее пе-
чальное состояние Венесуэлы было предопре-
делено. В середине 2000-х гг. казалось, что 
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У. Чавес действительно смог найти путь к про-
цветанию Венесуэлы, а его режим пользовался 
обширной народной поддержкой. 

Соответственно, для понимания истоков со-
временного кризиса необходимо понимать ход 
мысли тех, кто его породил или, по меньшей 
мере, не предотвратил – боливарианского руко-
водства Венесуэлы. А для понимания их образа 
мышления нужно знать, в какой системе коор-
динат они существуют, какова их идеология. 

Американские ученые потратили много сил 
на изучение истоков современной венесуэль-
ской идеологии, пытаясь определить ее содер-
жательный характер на раннем этапе существо-
вания. Их цель заключалась в определении того 
комплекса причин и характеристик, который 
привел к победе боливарианизма. 

Таким образом, цель статьи – показать раз-
работанность проблем историографии раннего 
боливарианизма и основные черты его понима-
ния в американской историографии. 

Основная часть. Боливарианизм – дитя 
кризиса представительной демократии. В усло-
виях этого кризиса появилась боливарианская 
идеология, оформилась политическая органи-
зация боливарианцев. Возникнув в условиях 
кризиса, боливарианизм по форме стал ее анти-
подом. Хотя форма боливарианизма ясна и по-
нятна, нет общего понимания его сути. Среди 
ученых нет консенсуса в понимании таких 
важных проблем, как истоки боливарианизма, 
его социальная база, общность раннего и позд-
него боливарианизма, характер боливарианской 
идеологии (демократический или авторитарно-
популистский), причины победы боливариан-
цев. Рассмотрим позиции научного сообщества 
по названным проблемам подробнее. 

Проблема истоков боливарианизма отлича-
ется крайней неоднозначностью. Можно, ко-
нечно, пойти за венесуэльскими политологами 
Маркано К. и Баррера Тышкой А. и найти ис-
токи боливарианской идеологии в молодости 
Уго Чавеса, когда тот увлекся революционной 
риторикой латиноамериканских марксистов  
[1, c. 62]. Но можно ли связывать возникнове-
ние идеологии, которую приняла значительная 
часть венесуэльцев, с одной личностью, или же 
У. Чавес стал лишь выразителем идей, которые 
овладели обществом?  

И если боливарианцы лишь выражали ка-
кие-то идеи, то что это были за они? Чтобы по-
нять, как ученые объясняли идейные основы 
боливарианизма, нужно объяснить феномен 
общественно-политической жизни Венесуэлы – 
культ Героя. Это явление было описано еще в 
1983 г. крупным венесуэльским политологом 
Каррерой Дамасом Г. [2]. Он указывал, что ве-
несуэльцы видят в С. Боливаре идеал политика, 

причем наполнение этого идеала зависит от то-
го, каких идей придерживается конкретный че-
ловек. Но С. Боливар – это не только идеал, но 
и конкретный политик-революционер, поэтому 
любое обращение к его образу неизбежно несет 
в себе черты революционного движения.  

Венесуэльская исследовательница Лопес 
Майя М. указывала, что «название “Боливари-
анское движение” происходит от желания его 
основателей воспроизвести образ жизни и дей-
ствия С. Боливара» [3, c. 88] и далее «движение 
оправдывало восстание [февраля 1992 г.] тем, 
что правительство установило тиранию и 
осквернило идеалы Национальной Конститу-
ции» [3, c. 88, 89].  

Схожим образом рассуждал и Эллнер С. в 
своей статье «Радикальный потенциал чавизма 
в Венесуэле» [4]. Венесуэльский политолог и 
социолог указывал, что «группа Чавеса нашла 
параллель своим действиям в истории» [4, c. 9]. 
Есть и другое видение данной проблемы. Тот 
же Эллнер С. указывал, что «некоторые анали-
тики назвали восстание [4 февраля 1992 г.] чи-
сто военной авантюрой, которой не хватало 
“открытости к людям” и указывали, что вос-
ставшие планировали привлечь народную под-
держку только после захвата власти» [4, c. 9]. 

В рамках данного подхода боливарианизм 
не рассматривается как идеология масс, но как 
идеология группы военных заговорщиков, ко-
торые стремятся к власти, а реформирование 
общественных отношений видится способом 
обеспечения лояльности населения новому 
правительству. Такой позиции, в частности, 
придерживалась аргентинская исследователь-
ница Рамос Рольон М. Л. в своей работе «По-
следняя попытка переворота в венесуэльской 
конъюнктуре» [5]. Она считала попытку пере-
ворота 4 февраля 1992 г. чисто военным пред-
приятием, вызванным надеждой части офицер-
ского корпуса «взять власть» в условиях слабо-
сти правительства.  

Позже, в 2000-х гг., в рамках этой традиции 
боливарианизм в своей монографии «Венесу-
эльские чавизм и популизм в сравнительной 
перспективе» [6] рассматривал исследователь 
из США Хокинз К. А., считавший, что вся 
идеологическая платформа боливарианизма 
была лишь оберткой стремления к власти 
У. Чавеса и его сторонников.  

Таким образом, существует два подхода к 
рассмотрению истоков боливарианизма. Одни 
исследователи видят его как идеологию, во-
бравшую в себя идеи социальной справедливо-
сти и избравшую методом своей деятельности 
военный заговор, другие – как внешнее обосно-
вание желания части военных захватить власть 
в условиях кризиса политических институтов.  
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Представители обоих течений признают, 
что провал попытки переворота 4 февраля 
1992 г. привел к превращению боливарианизма 
в общенациональную политическую идеоло-
гию. Это поднимает две другие проблемы в ис-
следовании боливарианизма – проблему соци-
альной базы и проблему общности раннего и 
позднего боливарианизма. Данные проблемы 
очень близки. Дело в том, что современный бо-
ливарианизм (не касаясь вопроса искренности 
его идеологов) невозможно трактовать иначе, 
кроме как идеологию городской и сельской 
бедноты (люмпен-пролетариата).  

Если считать, что ранний боливарианизм 
типологически одинаков с поздним, то выхо-
дит, что его социальная база также состояла 
преимущественно из тех же слоев населения.  
В американской историографии на этой пози-
ции непоколебимо стоят такие крупные ученые, 
как Каначе Д. [7] и Эллнер С. [4, c. 25]. 

Эти ученые характеризуют боливарианизм 
как идеологию беднейших слоев населения, ко-
торые являются основными бенефециарами 
уравнительной социально-экономической по-
литики боливарианцев, при этом не выделяя 
каких-либо этапов в развитии боливарианизма. 
Вместе с тем в мировой и американской вене-
суэлистике уже более десятилетия идет оже-
сточенный спор об истоках и сущности болива-
рианизма, его социальной базе на раннем 
(1992–2006 гг.) и позднем (2006–н. в.) этапах 
развития. В такой постановке вопроса рядом 
исследователей отрицается типологическая 
общность раннего и позднего боливарианизма, 
они понимаются как содержательно разные 
учения, общие по форме, но отличные по сути. 

Ключевой вопрос, лежащий в основе рас-
суждения о социальной базе боливарианизма, 
это вопрос о так называемом «классовом голо-
совании», т. е. наличии существенной корреля-
ции между благосостоянием и образом жизни 
избирателя и его политическими предпочтени-
ями. Ответ на этот вопрос неочевиден.  

Все исследователи признают, что некоторая 
корреляция существует, но лишь Д. Каначе счи-
тает ее значительной и постоянной [7, c. 47]. 
Остальные исследователи говорят либо о несу-
щественной постоянной, как, например, это 
делает О. Хит [8]; либо о существенной непо-
стоянной, как это делает социолог Люпу Н. [9] 
и некоторые иные исследователи. Н. Люпу 
приводит замечательный анализ данных пост-
выборных социологических опросов за 1993–
2006 гг., который демонстрирует сильные (до 
20% от общего числа избирателей в имуще-
ственной категории) изменения популярности 
боливарианцев у отдельных имущественных 
категорий населения между выборами [9, c. 19].  

При этом данные социологического анализа 
О. Хита опровергают его же теоретические по-
ложения – рабочий класс был более левым чем 
средний лишь во второй половине 1990-х гг.  
[8, c. 195]; до и после (охват у О. Хита до 2003 г.) 
этого беднейшие слои населения были более 
склонны поддерживать правых. Итак, существует 
серьезная классовая корреляция, но она нестабиль-
на. Для поиска ядра социальной поддержки Уго 
Чавеса нужно обратить внимание на те группы 
населения, в которых колебания наименее заметны.  

Такая группа существует – это венесуэль-
ский средний класс, 4–6 децили [9, c. 19]. Под-
держка У. Чавеса в этой социальной группе до 
2006 г. была стабильно близка к общенацио-
нальному уровню одобрения его политической 
программы (при этом несколько превышая его), 
в отличие от нестабильной поддержки крайних 
децилей. Именно данный класс и является со-
циальной базой раннего боливарианизма.  

Объяснение причин поддержки боливари-
анцев средним классом можно найти у 
Х. Э. Молины и К. Перес Баральт. Они указы-
вают, что венесуэльский средний класс возник 
в годы обширных социальных программ 
1970-х гг. Но экономический кризис 1980-х гг., 
крах социальных гарантий и поляризация об-
щества в 1990-е гг. привели к падению жизнен-
ного уровня среднего класса. Лишившись эко-
номической поддержки режима, они лишили 
его поддержки политической [10, c. 105, 106].  

Боливарианизм исходя из этой логики был 
поддержан, так как стал надеждой на возвра-
щение в «старые добрые» времена широких со-
циальных программ. Поддержан населением в 
целом, но в первую очередь средним классом, 
который был их основным выгодополучателем 
и для которого наибольшее значение имело вос-
становление социального контракта 1970-х гг.  
В рамках этой теории можно объяснить и отход 
среднего класса от поддержки боливарианизма 
в середине 2000-х гг. Средний класс осознал, 
что восстановления социального контракта 
1970-х гг. не предвидится и лишил боливари-
анцев своей поддержки, заставив тех перейти к 
опоре на беднейшие слои населения.  

Эта простая логическая схема, впрочем, так 
и не была представлена в законченном виде ни 
в одной из работ. Это, вероятно, связано с тем, 
что она плохо вписывается в идеологические 
построения, предложенные как противниками, 
так и сторонниками боливарианцев.  

Для противников боливарианцев недопу-
стимо признание того, что ненавистный чавизм 
был поддержан людьми, которых они считают 
носителями демократических идей – сообще-
ствами предпринимателей и профессионалов, 
которые и составляют базу среднего класса.  
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Этот факт сразу заставляет провести реви-
зию достижений современных социологов-
партикуляристов, утверждавших, что предста-
вители данных групп в 1990-е гг. успешно 
прошли «деинтоксикацию» от этатистских 
идей, на что на данный момент идти никто не 
готов. С другой стороны, для боливарианцев 
неприемлемо признать, что их учение возникло 
как идеология среднего класса – нынешний 
электорат может «не понять». В результате 
наблюдается то, что наблюдается: все идеи, не-
обходимые для объяснения типологической раз-
ницы раннего и позднего боливарианизма, уже 
изложены, но свести их вместе никто не хочет. 

Немногим лучше обстоит дело в вопросе о 
характере ранней боливарианской идеологии, 
который также сильно политизирован. В миро-
вой науке спор идет не о том, демократический 
боливарианизм или авторитарный – он призна-
ется авторитарным, – но о том, насколько он 
авторитарен и есть ли в нем хотя бы отдельные 
демократические элементы.  

Показателен в этом плане обмен мнениями 
американских исследователей Дерхама М. [11] 
и Левина Д. Г. [12]. М. Дерхам критически оце-
нивает идею венесуэльской демократии как та-
ковой, указывая, что «миф о народной, полно-
стью представительской венесуэльской демо-
кратии был создан союзом заинтересованных 
демократических политиков и иностранных 
ученых и “учителей”» [11, c. 271].  

Он указывал, что значительная часть насе-
ления отказывала ей в поддержке и до кризиса, 
который лишь сделал явной «ненависть многих 
венесуэльцев по отношению к “демократии” и 
политикам» [11, c. 283]. У. Чавес пришел к вла-
сти, будучи антидемократическим политиком, 
сильной рукой, которую Венесуэла не знала со 
времен М. Переса Хименеса. Боливарианская 
идеология авторитарная, поскольку она воз-
никла в обществе, никогда широко не разде-
лявшем идею демократии, как антидемократия. 

Возражения Д. Г. Левина базируются на 
иной трактовке венесуэльской демократии.  

Он указывал, что демократические политики 
«приобрели широкую общественную поддерж-
ку, поскольку их программа выражала обще-
ственные запросы» [12, c. 233]. Он считал, что 
венесуэльский народ в целом разделял ценно-
сти демократии и разочаровался не в них, а в их 
реализации в рамках режима. Боливарианизм 
пришел к власти в результате «институцио-
нального упадка» демократии [12 c. 235], выра-
зив общий запрос на реформирование полити-
ческого строя. Идеология боливарианизма 
несет в себе демократическое ядро, хотя мето-
ды осуществления этой идеологии и являются 
авторитарно-популистскими. 

На общем фоне проблема причин победы 
боливарианизма выглядит единственной, ре-
шенной в некоем позитивном ключе. Исследо-
ватели приходят к выводу, что боливарианцы 
пришли к власти, так как выражали запросы 
большинства населения. Нет согласия, какие 
это были запросы. Действительно, запрос на 
«сильную руку» М. Дерхама и С. Эллнера сильно 
отличается от запроса на реформу демократии 
М. Лопес Майи, Д. Г. Левина, Дж. Морган и дру-
гих, но дать однозначный ответ на вопрос, ка-
кая позиция является верной, не разобравшись 
с процессами, происходившими в венесуэль-
ском обществе в 1990-е гг., невозможно. Сле-
дует указать, что на современном этапе разви-
тия венесуэлистики этот вопрос не может быть 
решен сам по себе, требуя углубленных иссле-
дований иных проблемных вопросов истории 
венесуэльского кризиса. 

Заключение. Таким образом, в современной 
венесуэлистике по вопросам, связанным с ранним 
боливарианизмом, существует ряд взаимоисклю-
чающих мнений. Позиции различных исследова-
телей определяются не только их научными воз-
зрениями, но и политической ангажированностью. 
При этом факты таковы, что по большинству во-
просов нельзя однозначно предпочесть одно из 
предложенных концептуальных объяснений. Без-
условно, требуются дальнейшие исследования в 
русле обозначенных проблем. 
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

ЭКАНАМІЧНЫЯ ВОЙНЫ Ў СТАРАЖЫТНАСЦІ 
У артыкуле на асобных прыкладах з гісторыі Старажытнай Грэцыі і Рыма (Мегарская псе-

фізма, сітуацыя вакол астравоў Радос і Дэлас) аналізуецца праблема выкарыстання эканамічных 
сродкаў вядзення ваенных дзеянняў у Старажытным Свеце. Падкрэслена, што ў Старажытны 
перыяд асобныя ваенныя кампаніі распрацоўваліся ў спалучэнні неваенных эканамічных і ваен-
ных метадаў. Гэта часта прыводзіла да хутчэйшай і спусташальнай перамогі над супраціўнікам. 
Пазначана, што мадэлі эканамічнай вайны альбо яе элементы актыўна выкарыстоўваліся ў раз-
глядаемы перыяд. Робіцца выснова, што гістарычны досвед прымянення эканамічных метадаў 
вядзення ваенных дзеянняў актыўна і шырока выкарыстоўваецца і сёння, што патрабуе ад су-
часнай дзяржавы мацаваць эканамічную бяспеку як падмурак агульнай абароназдольнасці  
і бяспекі.  

Ключавыя словы: знешні гандаль, эканоміка, вайна, ваенная стратэгія, Старажытная 
Грэцыя, Старажытны Рым. 
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ECONOMIC WARS IN ANCIENT TIMES 

The article analyzes the problem of using economic means of warfare in the Ancient world using a 
separate examples from the history of Ancient Greece and Rome (Megarian psephism, the situation 
around the Islands of Rhodes and Delos). It is emphasized that in the ancient period, a separate military 
campaigns were developed in a combination of non-military economic and military methods. This often 
led to a quick and devastating victory over the enemy. It is indicated that models of economic war or its 
elements were actively used in the period under review. It is concluded that the historical experience of 
using economic methods of warfare is actively and widely used today, which requires the modern state 
to strengthen economic security as the Foundation of General defense and security.  

Key words: foreign trade, economy, war, military strategy, Ancient Greece, Ancient Rome.

Уводзіны. На жаль, войны з’яўляюцца ста-
лым спадарожнікам чалавецтва. За сваю гісто-
рыю чалавецтва, паводле меркаванняў экспер-
таў, удзельнічала ў больш за 15 тыс. войнах. 
Падлічана, што за апошнія болей чым 5 тыс. 
гадоў людзі здолелі пражыць у міры ўсяго 
толькі 300 гадоў, гэта значыць, у кожным ста-
годдзі яны жылі мірна толькі тыдзень [1]. Калі 
азірнуцца на пачатак чалавечай цывілізацыі і 
паспрабаваць растлумачыць прычыны войнаў у 
старажытныя часы, то, канешне, галоўныя з іх – 
гэта змаганне за матэрыяльныя рэсурсы: зямлю 
альбо тэрыторыі, рабоў ці сялян, маёмасць, 
каштоўнасці і ўладу. Аднак, аналізуючы войны 
гэтага перыяду, сярод традыцыйных мы можам 
назіраць у іх і такія элементы стратэгій, якія 
вельмі нагадваюць сучасныя «эканамічныя вой-
ны». У выніку гэты час, без сумнення, можна 
разглядаць як першыя крокі ў стварэнні сусвет-
нага досведу эканамічных метадаў вядзення ва-
енных дзеянняў, якія з ХХ ст. пачалі актыўна 
выкарыстоўваюцца і без якіх сёння фактычна не 
абыходзіцца ні адна буйная вайсковая кампанія. 

Асноўная частка. Трэба падкрэсліць, што 
старажытныя палкаводцы, нават маючы вялікія 

войскі, актыўна і спрытна выкарыстоўвалі не 
«баявыя» эканамічныя сродкі вядзення войнаў. 
Так, македонскі цар Філіп ІІ пад час свайго за-
ваявання грэчаскіх гарадоў (сярэдзіна IV ст.), 
казаў, што ў самай непрыступнай крэпасці 
заўсёды адшукаецца калітка, праз якую пройдзе 
асёл, гружаны золатам [2, с. 29]. У сваю чаргу, 
знакаміты кітайскі стратэг Сунь Цзы ў трактаце 
«Мастацтва вайны» (V ст. да н. э.) пісаў, што 
«вайна – гэта шлях падману» і таму раіў су-
праціўніка «прывабіць выгадай; прывядзі яго ў 
засмучэнне і бяры яго». Больш таго, ён лічыў, 
што «па правілах вядзення вайны найлепшае – 
захаваць дзяржаву супраціўніка ў цэласці, на 
другім месцы – разбурыць гэтую дзяржаву ... 
Таму сто разоў змагацца і сто разоў пера-
магчы – гэта не лепшае з лепшага; лепшае з 
лепшага – скарыць чужое войска, не змагаючы-
ся». «Таму той, – працягваў Сунь Цзы, – хто 
ўмее весці вайну, пакорыць чужое войска, не 
змагаючыся; бярэ чужыя крэпасці, не абложва-
ючы; бурыць чужую дзяржаву, не трымаючы 
сваё войска доўга ... таму і можна не прытуп-
ляючы зброю мець выгаду: гэта і ёсць правілы 
стратэгічнага нападу» [3].  



Â. À. Àñòðîãà 75 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

Яскравыя ілюстрацыі асаблівасцей міждзяр-
жаўных эканамічных канфліктаў Старажытнага 
Свету нам дэманструе найперш старажытна-
грэцкая і старажытнарымская гісторыя. 

Адным з найбольш яскравых прыкладаў, які 
магчыма экстрапаліяваць на сучасныя рэаліі, можа 
быць Мегарская псефізма. У V ст. да н. э. боль-
шасць тэрыторыі Грэцыі была падзелена паміж 
двума моцнымі саюзамі дзяржаў-полісаў – дэма-
кратычным Афінскім марскім саюзам і арыстакра-
тычнай Пелапанэскай Лігай. Адной з прычын іх 
супрацьстаяння былі даўнія гандлёва-эканамічныя 
супярэчнасці паміж Афінамі і вядучым гандлёвым 
цэнтрам пелапанэсцаў – Карынфам.  

У гэтыя часы дастаткова актыўна і паспя-
хова займаліся гандлем і Мегары. Гэты поліс 
дзейнічаў па прынцыпу – «сталых саюзнікаў не 
бывае, сталым бывае толькі прыбытак» і паспеў 
паваяваць як з Афінамі, так і з Карынфам. Гэта 
стала бачна, калі пад час кафлікту ў Эпідамне 
Мегары выйшлі з Афінскага марскога саюзу і 
падтрымалі Карынф, адначасова працягваючы 
гандляваць вырабамі свайго рамяства і сель- 
скай гаспадаркі на рынках Афін і яе саюзнікаў. 
Нейкі час афіняне свядома не звярталі на гэта 
ўвагі, але ўсё ж хутка вырашылі нанесці нена-
дзейнаму саюзніку ў адказ нечаканы ўдар эка-
намічнага характару.  

У 432 г. да н. э. адразу пасля завяршэння 
канфлікту ў Эпідамне ўступіла ў дзеянне псе-
фізма (пастанова), згодна з якой мегарскім ганд-
лярам пад караю смерці забаранялася карыстацца 
партамі Афінскага марскога саюзу і гандляваць 
на ягоных кірмашах. Мегары адразу ператва-
рыліся ў найзлоснага ворага Афін [4, с. 197]. 

Псефізма, як узгадваюць крыніцы, нанесла 
жосткі ўдар па эканоміцы поліса. Ён фактычна 
ў адзіны момант згубіў значную колькасць 
традыцыйных гандлёвых маршрутаў і рынкаў 
збыту. Больш таго Мегары, не маючы вялікіх 
плошчаў ворыўных зямель, у значнай ступені 
страцілі магчымасць імпартаваць зерне, і іх 
жыхароў чакала пагроза голаду.  

Мегарская псефізма як першае ў грэцкай 
гісторыі эмбарга, як лічаць эксперты, нанесла 
ўдар не толькі па саміх Мегарах, але і па ўсёй 
Пелапанэскай Лізе, а таксам і па саюзніках 
Афін. З гэтага часу ні адзін гандлёвы поліс не 
мог быць упэйненым, што яго мінуе лёс Мегар. 
Гэты моцны і жорсткі інструмент эканамічнай 
вайны стаў шырака вядомым. Але не ўсе 
афінскія грамадзяне згаджаліся з гэтай мерай. 
Так, у п’есе Арыстафана «Ахарняне» (425 г. да 
н. э.) адзін з галоўных герояў землеўладальнік 
Дзікеапаль запытаў у мегарца, які прывёз на 
афінскі кірмаш прадаваць дзвюх сваіх малых 
дачок, – «Як жыццё?» і пачуў ў адказ – «Якое 
жыццё? Сядзім галодныя» [5].  

Працяглыя перамовы аб адмене Мегарскай 
псефізмы не скончыліся згодай. Гэта разам з 
іншымі абставінамі стала адной з асноўных 
прычын амаль трыццацігадовай Пелапанэскай 
вайны, у якой разам з Саюзам і Лігай прынялі 
ўдзел Персія, Македонія, Сіцылія і Аргас.  
А калі ход вайны пачаў складвацца не на 
карысць Афін, то яе саюзнікі, баючыся паўтору 
лёсу Мегар, палічылі за лепшае выйсці з саюзу. 
Такім чынам, выкарыстанне эмбарга Афінамі 
нечакана ўдарыла праз нейкі час і па іх саміх.  

Рым таксама зрабіў свой уклад у гісторыю 
эканамічных войнаў. Тут трэба ўзгадаць пра яго 
змаганне з міжземнаморскім востравам Радос.  

У сярэдзіне ІІ ст. да н. э. востраў Радос, які 
знаходзіўся на скрыжаванні марскіх шляхоў у 
Міжземным моры, быў адным з галоўных і ба-
гацейшых цэнтраў транзітнага гандлю. Маючы 
добрыя гавані, прыбярэжную і гандлёвую інфра-
структуру, ён дазваляў ажыццяўляць буйныя 
камерцыйныя аперацыі, у тым ліку з Паўноч-
най Афрыкай і Блізкім Усходам. Згодна з 
антычнымі крыніцамі, штогадовы гандлёвы 
абарот Радоса складаў звыш за 50 млн драхм 
(па некаторых меркаваннях гэта эквівалентна 
ад 100 да 900 млн дал. ЗША), то адпавядала 
гадавому бюджэту Рымскай Рэспублікі, а сума 
гандлёвых мыт дасягала 1 млн драхм [4, с. 332]. 

Радос меў не толькі дасведчаных гандляроў, 
але і вельмі моцны ваенны флот, які жорстка 
змагаўся з піратамі. Праводзячы прарымскую 
палітыку, пад час вайны Рыма з сірыйскім 
царом Антыёхам ІІІ Вялікім радосцы аказалі 
рымлянам дапамогу ў крытычны для іх час: 
знішчылi ў марской бітве ля мыса Міёнес у 190 г. 
флот сірыйцаў, што дапамагло Рыму разбіць 
ворага на сушы.  

Але ўжо праз некалькі дзесяцігоддзяў неда-
статкова лаяльны, на погляд рымлян, Радос пачаў 
замінаць моцы Рыма, які да таго ж актыўна 
пашыраў свае ўладанні за кошт элінскіх зямель. 
Акрамя таго, рымскім купцам для гандлю ў 
Міжземнаморскім регіёне ўжо былі не па-
трэбныя пасярэднікі з Радосу. Але магутны 
радоскі флот пакуль не дазваляў рымлянам 
рэалізаваць свае экспансійныя планы і выра-
шыць праблему ў адкрытым баі. Вайна з былым 
саюзнікам магла неспрыяльна адбіцца на 
іміджы Рымскай Рэспублікі. Самі радосцы 
бачылі агрэсіўныя памкненні Рыма і пачалі 
праводзіць больш незалежную палітыку і пад-
рымліваць супраціўнікаў Рыма, што станаві-
лася ўсё больш небяспечным. Тады Рым выра-
шыў нанесці нябачны ўдар і разбурыць галоўную 
крыніцу моцы Радоса – транзітны гандаль. 

З гэтай мэтай у 166 г. да н. э. рымляне 
замацавалі за маленькім востравам Дэлас статус 
вольнага марского парта, дзе ўсялякія гандлёвыя 
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аперацыі вызваляліся ад партовага мыта і 
іншых збораў. Раней востраў быў знакаміты 
для ўсяго элінскага свету толькі як святая зямля 
Апалона, у храм якога накіроўвалі свае стопы 
шматлікія паломнікі. Востраў фактычна стаў 
першай у Еўропе аўшорнай зонай. Праз не-
калькі гадоў міжземнаморскія гандлёвыя шляхі 
сканцэнтраваліся на Дэласе. Як пісаў пра во-
страў антычны гісторык і географ Страбон: 
«Ягоная слава ўзрасла яшчэ больш. Бо купцы, 
якія вялі заморскі гандаль, накіроўваліся на 
Дэлас, так як іх туды вольнасць ад налогаў і 
мыт, і зручнасць ганяняў» [6]. 

На востраве мясціліся шмат кварталаў 
(«брацтваў»), у якіх жылі розныя замежныя 
купцы з Егіпта, Палестыны, Аравіі, Фінікіі, 
Італіі і іншых краін. Дзякуючы гэтаму, рымскія 
купцы атрымалі магчымасць непасрэдна 
гандляваць з Усходам. Дэлас стаў неафіцыйнай 
сталіцай міжнароднага гандлю рабамі ўсход-
няга Міжземнамор’я, якіх у асноўным пастаў-
лялі піраты. У выніку ягоны эканамічны супер-
нік Радос, хаця і не быў знішчаны, але пера-
тварыўся з прывабнага глабальнага гандлёвага 
асяродка ў адну з рэгіянальных гандлёвых дзяр-
жаў і згубіў свой вялізны ўплыў, што зрабіла 
яго значна больш кволым перад Рымам, чаго 
той і імкнуўся дасягнуць. Так, у першы год 
існавання новага Дэласа мытныя даходы Радоса 
знізіліся з 1 млн да 150 тыс. драхм. Пасля гэтага 
ўдара радосцы ўзняцца ўжо не далі рады.  
У гістарыяграфіі склалася меркаванне, што гэта 
стала «сапраўднай катастрофай для радоскага 
гандлю» [7, с. 279]. 

Але імкліва разбагацеўшы на фінансавых 
аперацыях і гандлю рабамі Дэлас не меў доўгай 
славы. У 88 г. да н. э. панційскі цар Мітрыдат VI, 
які ваяваў супраць Рыма, разбурыў квітнеючы 

востраў, а ўсе яго 20 тыс. жыхароў былі забітыя 
альбо прададзены ў рабства [6]. 

Менш чым праз 20 гадоў, у 69 г. да н. э. на 
востраў напалі міжземнаморскія піраты і 
разрабавалі яго. Рым не здолеў абараніць сваю 
крэатуру. У сваю чаргу, недзе праз 20 гадоў, 
прыйшоў у заняпад і Радос. У 44 г. да н. э. 
рымскія войскі разбілі значную частку яго 
флоту і спустошылі востраў. З цягам часу, калі 
ў 30 г. да н. э. Егіпет трапіў пад уладу Рыма, 
цэнтрам міжземнаморскага гандлю стала новая 
зорка – Адександрыя. 

Заключэнне. Такім чынам, войны стара-
жытнага свету дазваляюць нам зрабіць выснову 
аб тым, што сярод іх прычын часта былі і 
эканамічныя. У гэты перыяд асобныя ваенныя 
кампаніі распрацоўваліся з улікам знішчэння 
альбо значнага змяньшэння моцы супраціўніка. 
Гэта прыводзіла да паступовага пашырэння вы-
карыстання так званай «мяккай моцы» ў 
перыяд перад непасрэдна ваенным нападам. 
Часта спалучэнне неваенных эканамічных і ва-
енных метадаў прыводзіла да хутчэйшай і спу-
сташальнай перамогі над супраціўнікам.  

Пэўныя аналогіі і падабенства войнаў ста-
ражытнага часу і сучасных ваенных кампаній 
дазваляе зрабіць выснову, што досвед выкары-
стання эканамічных метадаў вядзення ваенных 
дзеянняў актыўна і шырока выкарыстоўваецца і 
сёння. Кіраўніцтва сучаснай дзяржавы, каб 
лічыць яе цалкам абароназдольнай, мусіць не 
толькі ўзбройваць і навучаць сваё войска, але 
найперш развіваць устойлівую для падобных 
вонкавых крызісаў і шокаў эканоміку, рабіць яе 
шматгаліновай, дыверсіфікаванай. Гэта дазво-
ліць адначасова ўмацаваць эканамічную бяспе-
ку як падмурак агульнай абароназдольнасці і 
бяспекі краіны. 
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Белорусский национальный технический университет  

ТУРИЗМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ: ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС  
С СОХРАНЕНИЕМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В статье рассматриваются вопросы развития туризма на сельских территориях Беларуси. 
Обращается внимание, что данный вид туризма является одним из наиболее востребованных и 
перспективно развивающихся на туристическом рынке Республики Беларусь. В перспективе 
сельский туризм может стать одним из самых востребованных направлений в свете высокого 
уровня урбанизации, а также способствовать развитию инфраструктуры, улучшению качества 
жизни, увеличению доходов местного населения. 

Ключевые слова: сельский туризм, агроэкотуризм, туризм на сельских территориях, моде-
ли развития агротуристического бизнеса, культурно-исторические ресурсы. 
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TOURISM IN RURAL TERRITORIES: PERSPECTIVE BUSINESS  
WITH THE SAVING OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

The article deals with the development of tourism in rural areas of Belarus. It is noted that this type of 
tourism is one of the most popular and promising in the tourism market of the Republic of Belarus. In the long 
term, rural tourism can become one of the most popular destinations in light of the high level of urbanization, 
as well as contribute to the development of infrastructure, improving the quality of life, and increasing the in-
comes of the local population. 

Key words: rural tourism, agro-ecotourism, tourism in rural areas, agrotourism business development 
models, cultural and historical resources. 

 
Введение. Агротуризм, агроэкотуризм, зе-

леный сельский туризм, устойчивый туризм – 
эти названия достаточно часто можно встре-
тить не только в туристическом обзоре Белару-
си, но и в политико-экономическом аспекте и 
перспективных программах развития. При этом 
следует отметить, что это один из наиболее 
развивающихся и перспективных сегментов не 
только белорусского туристического рынка, но 
и всего малого и среднего бизнеса республики.  

Впервые данный вид туризма появился еще в 
начале XIX в. Это было связано с открытием во 
Франции 1-й ассоциации агротуристов Agricolture 
et Turisme, но активно развиваться стал лишь во 
второй половине XX в. Так, в 1955 г. во Франции 
была создана ассоциация Agricolture et Turisme, а 
в 1965 г. начинает свою деятельность Нацио-
нальная Ассоциация Сельского Хозяйства и 
Туризма в Италии («griturist»). Сейчас во мно-
гих европейских странах существуют ассоциа-
ции агротуризма, которые достаточно активно 
поддерживаются государством.  

Основная часть. Беларусь богата интерес-
ным и уникальным историческим наследием, 
среди которого объекты архитектуры, археоло-
гии, парковые комплексы и т. д. «Белорусские 
земли в силу исторических особенностей раз-
вития (Полоцкое княжество и Великое княже-

ство Литовское, Речь Посполитая и Российская 
империя, ВНР, БССР, СССР) оставили миру 
огромное культурно-историческое наследие, 
являющееся неотъемлемой составной частью 
мировой цивилизации» [1].  

Истоки агротуризма просматривались и в 
отечественной истории. Так, известный врач, 
натуралист, экспериментатор Наркевич-Иодко в 
конце XIX в. в своем имении принимал туристов 
с 15 мая по 15 сентября. Отдыхающим предлага-
лись воздушные и солнечные ванны, санаторное 
питание, гимнастика, массаж. Действовала даже 
кумысолечебница. Для проживания курортников 
имелись отдельные домики [2]. 

В довоенный период сельский туризм был 
хорошо развит в Западной Беларуси, которая в 
те времена входила в состав Польши. Издавал-
ся даже ежегодный гид-справочник «Лето в 
усадьбах Восточных земель» Как правило, ту-
ристам сдавались поместья мелкой шляхты. 
Одна из таких усадеб – «Святск». 

На сегодняшний день в Государственный 
список историко-культурных ценностей Рес-
публики Беларусь внесено 4811 историко-
культурных ценностей, в том числе 4694 мате-
риальные недвижимые историко-культурные 
ценности, среди них – 1655 объектов архитек-
туры, 1125 – истории, 1857 – археологии, 57 – 
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искусства, 4 объекта включены в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО [3].  

Первая Национальная программа развития 
туризма в Беларуси была принята в 2004 г., 
вследствие чего в республике значительно уве-
личился рост экспорта туристических услуг, 
усилилось развитие туристической инфра-
структуры, были упрощены въездной режим и 
условия пребывания иностранных граждан. 

В целях дальнейшего развития и создания 
благоприятных условий был принят ряд законо-
дательных актов, способствующих и содейству-
ющих развитию туризма в Республике Беларусь. 

Правовые нормы развития не только туриз-
ма, и в частности агроэкотуризма, в Беларуси 
были определены Указами Президента Респуб-
лики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О не-
которых мерах государственной поддержки 
развития туризма в Республике Беларусь» и от 
2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь». 9 ян-
варя 2017 г. принят Указ № 8 «Об установле-
нии безвизового порядка въезда и выезда ино-
странных граждан», 24 июля 2018 г. принят 
Указ № 295 «Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь». Документом устанавли-
вается безвизовый порядок въезда в Беларусь 
на срок не более тридцати суток при въезде че-
рез Государственную границу Республики Бе-
ларусь Национальный аэропорт Минск.  

26 декабря 2017 г. принят Указ Президента 
Республики Беларусь № 462 «Об установлении 
безвизового порядка въезда и выезда иностран-
ных граждан», в соответствии с которым уста-
новлен безвизовый порядок въезда, выезда и 
временного пребывания при индивидуальном 
либо групповом посещении территории специ-
ального туристско-рекреационного парка «Ав-
густовский канал» и прилегающих к нему тер-
риторий и туристско-рекреационной зоны 
«Брест» на срок до 10 суток.  

В соответствии с принятым Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 24 июля 2018 г. 
№ 292 «О мерах по подготовке и проведению  
II Европейских игр 2019 года» установлен без-
визовый порядок въезда и выезда из Республи-
ки Беларусь и временного пребывания на тер-
ритории Республики Беларусь с 20 мая по  
10 июля 2019 г. для участников Европейских 
игр, а также официальных представителей 
Всемирного антидопингового агентства, ино-
странных специалистов по вопросам борьбы с 
допингом в спорте и допинг-контролю, ино-
странных волонтеров, участников коллективов 
художественного творчества, исполнителей, 
иных творческих работников, административно-
технического персонала, привлеченных к подго-
товке и проведению Европейских игр; с 10 июня 

по 10 июля 2019 г. для иностранных туристов, 
являющихся гражданами государств, перечис-
ленных в приложении к Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 9 января 2017 г. № 8  
«Об установлении безвизового порядка въезда и 
выезда иностранных граждан» [4].  

Помимо основной законодательной базы, 
сегодня в Республике Беларусь реализуются 
госпрограммы, в которых предусмотрены меры 
и средства по созданию современной инфра-
структуры туризма в различных регионах 
страны. Так, Государственная программа «Бе-
ларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы 
направлена на формирование и развитие со-
временного конкурентоспособного туристиче-
ского комплекса, увеличение вклада туризма в 
развитие национальной экономики.  

В развитии современного агроэкотуризма 
Беларуси можно выделить несколько этапов. 
Так, согласно исследованию доктора историче-
ских наук Гайдукевича Л. И., агроэкотуризм в 
своем развитии и становлении прошел несколь-
ко этапов:  

Первый этап (этап становления) охваты-
вает период 2002–2004 гг. и характеризуется 
созданием общественного объединения «Агро- 
и экотуризм», налаживанием контактов с зару-
бежными партнерами (Литва, Эстония, Поль-
ша) и созданием первых агроусадеб. 

Второй этап (период массового развития) 
пришелся на 2005–2010 гг. Спецификой данного 
этапа является законодательная поддержка госу-
дарством развития агроэкотуризма, создание 
Общественных советов по агроэкотуризму в ре-
гионах республики, вхождение Белорусского 
общественного объединения «Отдых в деревне» 
в Международное общество экотуризма (TIES). 

Третий этап (формирование эффективного 
механизма государственно-частного партнер-
ства) – с 2010 г. по настоящее время – отмечен 
созданием Общественно-консультационного 
совета по агроэкотуризму при Департаменте по 
туризму Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь, развитием программы 
льготного кредитования субъектов агроэкоту-
ризма ОАО «Белагропромбанк», созданием  
17 туристических кластеров агроэкотуризма в 
Брестской и Гродненской областях [5].  

В ряде стран данный вид туризма достаточ-
но распространен и занимает второе место по-
сле пляжного и приносит примерно 20–30% 
общего дохода от туриндустрии [6].  

В последние годы указанный вид туризма 
стал приоритетным видом туристической де-
ятельности в Республике Беларусь. В Белару-
си агроэкотуризм развивается по трем направ-
лениям: создание агроусадеб, агротуристиче-
ских комплексов и государственных музейных 
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комплексов, которые могут быть сооружены 
под открытым небом. 

Заключение. Сегодня сельский туризм, или 
агроэкотуризм, прежде всего финансово и эко-
номически выгодный проект. Это и дополни-
тельный доход, и новые рабочие места, и, что 
очень актуально, приток финансов. Опыт со-
седних стран говорит о хороших перспективах 
развития данного бизнеса. Так, сельский ту-
ризм в европейских государствах обеспечивает 
доход, равный внутреннему валовому продукту 
такой страны, как Венгрия, – 65 млн долл.  
В настоящий момент в Европе зарегистрирова-
но более 2 млн койко-мест в сельских усадьбах. 
Причем, на 1 долл., потраченный на оплату 
ночлега, приходится 6–18 долл., которыми 
оплачиваются питание, сувениры, экскурсии, 
транспорт и т. д. [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
имеется ряд агротуристических хозяйств, кото-
рые представлены самым разнообразным спек-
тром услуг (от рыбной ловли до т. н. погруже-

ния в сельский быт). Также планируется созда-
ние безбарьерной среды на объектах агроэколо-
гического туризма. Для этого в Минской и 
Гродненской областях уже приспособлен ряд 
усадеб для отдыха людей с инвалидностью. 

В 2018 г. Беларусь второй раз была признана 
лучшей страной для агротуризма по версии 
журнала National Geographic Traveler (Россия).  
В настоящее время в республике насчитывается 
свыше 2,3 тыс. сельских усадеб, которые предо-
ставляют целый спектр разнообразных услуг. 

Сегодня агроэкотуризм – это не только пер-
спективный бизнес, это еще сохранение, при-
умножение и распространение историко-
культурных ценностей своей страны. Это и со-
циально значимый вид предпринимательской 
деятельности, который способствует устойчи-
вому развитию сельских территорий: инфра-
структуры, улучшению качества жизни, увели-
чению доходов местного населения, созданию 
рабочих мест, поддержке и сохранению тради-
ций и культуры, сохранению экологии. 
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О ВОИНСКИХ КОНТИНГЕНТАХ США И НАТО В ЕВРОПЕ 
В целях оказания давления на неугодные страны, и в первую очередь на Российскую Феде-

рацию и Республику Беларусь, военно-политическое руководство США и стран НАТО в рамках 
проводимых операций «Атлантическая Решимость» и «Усиленное передовое присутствие», а 
также миссии по охране воздушного пространства стран Балтии развернуло в приграничных с 
Республикой Беларусь территориях сухопутную и военно-воздушную группировки войск. В ста-
тье раскрывается дислокация и состав данных группировок. 
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ABOUT US AND NATO MILITARY CONTINGENTS IN EUROPE 
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public of Belarus, the military-political leadership of the United States and NATO countries in the frame-
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with the Republic of Belarus. The article reveals the location and composition of these groups. 
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Введение. В последнее время в прессе, на 
телевидении, в высказываниях руководства 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
часто акцентируется внимание на усилении 
агрессивности военных структур НАТО и США 
непосредственно у границ Беларуси и России. 
В материалах открытой печати и интернета 
просматриваются реальные мероприятия воен-
но-политического руководства США и НАТО 
по усилению группировок войск на границах 
союзного государства как в количественном 
составе боевых единиц типа батальон, так и в 
вооружении, особенно средствах разведки, ра-
диоэлектронной и кибернетической борьбы, 
новейших средствах поражения. Во многом это 
связано с продолжающимся военным конфлик-
том в Украине, в котором Российская Федера-
ция считается агрессором. 

Основная часть. В соответствии с положе-
ниями основополагающих документов военно-
политическое руководство НАТО и США в со-
временных условиях опирается на коалицион-
ный военный потенциал, который остается ре-
шающим фактором как при отражении военной 
агрессии против стран – членов альянса, так и 
для противодействия другим угрозам в зоне 
ответственности блока и за ее пределами [1, 2]. 
В настоящее время к числу основных дестаби-
лизирующих факторов, способных трансфор-
мироваться в угрозы безопасности альянса, от-

носятся «агрессивная» внешняя политика Рос-
сийской Федерации и повышение ее боевого 
потенциала вооруженных сил, возможность 
проведения российской стороной так называе-
мых «гибридных» операций против стран – 
членов блока [3]. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности НАТО определено 
стратегическое сдерживание «отдельных госу-
дарств», развитие возможностей ОВС альянса 
для урегулирования кризисов и усиление во-
сточного фланга блока.  

В целях реализации планов по обеспечению 
безопасности восточноевропейских стран – чле-
нов НАТО руководство Североатлантического 
союза и США приступило к наращиванию во-
енного присутствия в Европе, которое прово-
дится в виде операций. Прежде всего к ним 
можно отнести операцию «Атлантическая ре-
шимость» (“Atlantic Resolve”) и операцию ОВС 
НАТО «Усиленное передовое присутствие» 
(“Еnhanced Forward Presence”). Кроме того, с 
2004 г. проводится миссия ОВВС НАТО по 
охране воздушного пространства стран Балтии 
(“Baltic Air Policing”) [4]. 

Операция «Атлантическая решимость».  
В марте 2014 г. руководством США в связи с 
«агрессией России в Украине» и оказания со-
действия европейским союзникам и партнерам 
в обеспечении безопасности было принято ре-
шение о проведении операции «Атлантическая 
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решимость». В рамках ее проведения с апреля 
2014 по декабрь 2016 г. воинские формирова-
ния ВС США дислоцировались только на тер-
ритории Польши и стран Балтии и представля-
ли собой ротные тактические группы сухопут-
ных войск. С января 2017 г. в операции начали 
задействоваться формирования сухопутных 
войск США бригадного уровня (бронетанковая 
боевая бригадная группа и боевая бригадная 
группа армейской авиации) с размещением во-
инских частей и подразделений из их состава 
на территории ФРГ, Польши, Венгрии, Румы-
нии, Болгарии, Латвии (авиация). Ротация этих 
групп осуществляется каждые девять месяцев. 

Американские формирования, размещенные в 
Европейском регионе, принимают активное уча-
стие в мероприятиях боевой подготовки совмест-
но с вооруженными силами стран пребывания, в 
том числе и с подразделениями прибалтийских 
государств. В результате этого дислокация под-
разделений СВ США на территории европейских 
государств может меняться несколько раз за пе-
риод пребывания. Кроме воинских формирова-
ний США, в Европе также размещены органы 
управления и формирования обеспечения [5]. 

На текущий момент в рамках операции во-
оруженных сил США «Атлантическая реши-
мость» в Европе размещены воинские части и 
подразделения 1 бронетанковой боевой бригад-
ной группы и 1-й боевой бригадной группы ар-
мейской авиации 1-й мд 3 АК. В составе дан-
ной группировки в Польше и странах Балтии 
сосредоточено около 4,2 тыс. человек, 55 бое-
вых танков, 90 боевых бронированных машин, 
18 артиллерийских орудий, 30 вертолетов  
(в т. ч. 22 боевых).  

Операция ОВС НАТО «Усиленное передовое 
присутствие» проводится в рамках реализации 
«Плана действий по повышению боевой го-
товности ОВС НАТО» (утвержден в 2014 г.) и 
решений Варшавского саммита НАТО (2016 г.). 

В соответствии с данными документами с 
начала 2017 г. в Польше и странах Балтии на 
ротационной основе (период ротации – в сред-
нем каждые шесть месяцев) развернуты четыре 
многонациональные батальонные тактические 
группы (далее – мбтгр) под командованием 
США (в Польше), Германии (в Литве), Канады 
(в Латвии) и Великобритании (в Эстонии) со 
штатным вооружением и техникой.  

Для руководства многонациональными ба-
тальонными тактическими группами на терри-
тории Польши (Эльблонг) сформирован штаб 
многонациональной дивизии «Северо-Восток», 
который в декабре 2018 г. достиг уровня пол-
ной оперативной готовности. Кроме того, в ин-
тересах повышения возможностей по управле-
нию воинскими контингентами с учетом пла-

нируемого наращивания иностранного военно-
го присутствия в регионе с марта текущего года 
в Латвии (Кадага) развернута оперативная группа 
формируемого в настоящее время штаба много-
национальной дивизии «Север» (Каруп, Дания). 

На текущий момент в Польше и странах 
Балтии сосредоточены войска НАТО в составе 
около 5,3 тыс. человек, 96 боевых танков, 171 бое-
вая бронированная машина, 13 артиллерийских 
орудий, 4 самоходных миномета, 4 реактивных 
системы залпового огня и 9 боевых вертолетов. 

Миссия ОВВС НАТО по охране воздушного 
пространства стран Балтии «Балтик эйр по-
лисинг» – бессрочная операция ОВВС НАТО 
по охране воздушного пространства стран Бал-
тии (является составной частью операции 
ОВВС альянса «Эйр полисинг», к которой при-
влекаются самолеты истребительной авиации 
других стран – членов НАТО) [6]. 

После вхождения Литвы, Латвии и Эстонии 
в состав альянса на авиабазах Зокняй (Литва) и 
Эмари (Эстония) организовано боевое дежур-
ство авиационных подразделений НАТО на ро-
тационной основе по три-четыре месяца (как 
правило, на каждой авиабазе находятся четыре-
шесть истребителей ПВО, из которых два са-
молета находятся в 15-минутной готовности к 
вылету). Кроме того, в случае усиления миссии 
для дислокации дополнительного контингента 
авиации может задействоваться авиабаза Маль-
борк (Польша), а также Лиелварде (Латвия). 

Основными задачами подразделений ВВС 
стран – членов НАТО, задействованных в мис-
сии по охране воздушного пространства стран 
Балтии, являются: 

– охрана воздушных границ и контроль воз-
душного пространства прибалтийских госу-
дарств; 

– прикрытие с воздуха объектов граждан-
ской и военной инфраструктуры стран Балтии; 

– оказание помощи воздушным судам, тер-
пящим бедствие в воздушном пространстве 
Литвы, Латвии и Эстонии. 

В настоящее время общее количество бое-
вых самолетов, задействованных в миссии по 
охране воздушного пространства стран Балтии, 
составляет 13 единиц, численность летного соста-
ва и обслуживающего персонала – около 300 че-
ловек. Это довольно большое количество само-
летов, задействованное в рамках учений, обыч-
но дежурство несут 4–6 самолетов. 

Военно-политическое руководство прибал-
тийских стран всячески содействует размеще-
нию войск НАТО на их территориях. 

Так, в рамках программы модернизации 
авиабазы Зокняй литовских ВВС, рассчитанной 
до 2020 г. включительно, введен в эксплуата-
цию комплекс зданий для размещения ино-
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странных контингентов ОВВС НАТО общей 
площадью более 1000 м2, включая железобе-
тонные временные и каркасные ангары для са-
молетов, служебные и жилые помещения для 
летно-технического персонала и командования, 
построен склад авиационного топлива длитель-
ного хранения емкостью 2 тыс. м3. В настоящее 
время авиабаза в состоянии обеспечить посто-
янное базирование практически всех типов 
авиационной техники, включая транспортные 
самолеты, стратегические бомбардировщики и 
самолеты дальнего радиолокационного обна-
ружения и управления «Авакс». 

В Латвии в 2014 г. была проведена офици-
альная церемония открытия авиабазы Лиелвар-
де латвийских ВВС. По своим возможностям 
эта база может быть также задействована в ка-
честве запасного аэродрома в ходе операции. 
На реконструкцию затрачено 176 млн долл.  
(в том числе 64 – по линии блока). 

В Эстонии правительство значительное вни-
мание уделяет совершенствованию авиабазы 
Эмари. В настоящее время практически рекон-
струирована вся инфраструктура базы. На аэро-
дроме установлены современное радиолокаци-
онное оборудование, взлетно-посадочная и све-
тотехническая системы, соответствующие 
стандартам НАТО. Построены подземные хра-
нилища для топлива емкостью 1000 м3, ангары 
для самолетов. По оценкам экспертов, инфра-
структура авиабазы обеспечивает дислокацию 
на постоянной или временной основе практиче-
ски всех типов самолетов (прием до 16 истре-
бителей и до 20 транспортных самолетов типа 
С-130 в сутки), предоставляет возможности по 
обслуживанию тяжелых транспортных самоле-
тов и стратегических бомбардировщиков. 

Большое внимание руководством НАТО 
уделяется модернизации военных аэродромов 
в Польше. К таким можно отнести аэродромы 
Мальборг, Ласп, Свидин и др. Они модерни-
зируются с учетом обеспечения приема но-
вейших самолетов стран НАТО, обновляются 
обслуживающие радиотехнические и радиоло-
кационные системы, системы обеспечения и 
обслуживания авиации с тем, чтобы их без не-
значительной подготовки можно было исполь-
зовать для перебазирования авиационной 
группировки. 

Заключение. В настоящее время в рамках 
указанных мероприятий на территории Европы 
сосредоточены воинские контингенты, насчи-
тывающие в своем составе около 12 тыс. чело-
век, танков – 183, боевых бронированных ма-
шин – 305, орудий полевой артиллерии –  
31, самоходных минометов – 4, реактивных си-
стем залпового огня – 4, боевых самолетов – 13, 
вертолетов – 94 (в т. ч. боевых – 69), беспилот-
ных летательных аппаратов – 10. 

Данная группировка войск довольно мощ-
ная, однако она размещена на значительном 
фронте вдоль границ Российской Федерации, 
Украины и Беларуси, разобщена и, несмотря на 
значительный контингент формирования во-
оруженных сил США и ОВС НАТО, не могут 
оказать существенного влияния на имеющийся 
в регионе баланс сил. Однако они являются до-
полнительным риском военной безопасности 
для нашего государства. Вместе с тем даль-
нейшая милитаризация Восточной Европы бу-
дет способствовать сохранению негативных 
тенденций в развитии военно-политической 
обстановки, а также росту противоречий между 
Россией и странами Запада. 
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В. П. Шалаев  
Поволжский государственный технологический университет  

(г. Йошкар-Ола, Российская Федерация)  

СИНЕРГЕТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ТЕОРИЙ: ИСТОКИ (Н. Н. МОИСЕЕВ И С. П. КУРДЮМОВ) 

В центре внимания статьи актуальные проблемы отечественной истории социальной синер-
гетики и синергетической теории общества. Рассматриваются творческие идеи оригинальных со-
ветских ученых, мыслителей Моисеева Н. Н и Курдюмова С. П. На примере используемого в 
творческом наследии авторов научного языка демонстрируются реальные исследовательские ре-
сурсы синергетической методологии в построении современной синергетической теории общества. 
Также в статье анализируются ресурсы заложенной исследователями синергетической теории об-
щества в социальном познании и управлении современными общественными процессами. Автор 
доказывает, что Н. Н. Моисеев и С. П. Курдюмов могут считаться одними из основоположников 
современной отечественной синергетической теории общества и в целом отечественной социаль-
ной синергетики. В фокусе статьи такие синергетические понятия, как бифуркация, открытые си-
стемы, самоорганизация, неленейность, аттракторы, случайность, флуктуация, управление и дру-
гие и их ресурс в понимании синергетического познания и управления в обществе.  

Ключевые слова: синергетика, синергетическая теория общества, эмпирические обобщения, 
самоорганизация, бифуркация, случайность, аттракторы, управление.  

V. P. Shalaev  
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola, Russian Federation)  

SYNERGETIC IN SPACE OF MODERN PUBLIC THEORIES: 
SOURCES (N.  N.  MOISEYEV AND S. P. KURDYUMOV) 

In the center of attention of article actual problems of national history of social synergetic and the 
synergetic theory of society. In the center of attention creative ideas of original Soviet scientists, thinkers 
N. N. Moiseyev and S.P.Kurdyumova. On the example of the language of science used in a creative 
heritage N. N. Moiseyeva and S.P.Kurdyumova, real research resources of synergetic methodology in 
creation of the modern synergetic theory of society are shown. Also, in article resources of the synergetic 
theory of society put by researchers in social knowledge and management of modern public processes 
are analyzed. The author proves that N. N. Moiseyev and S.P.Kurdyumov can be considered as one of 
founders of the modern domestic synergetic theory of society and in general, domestic social synergetic. 
In focus of article such synergetic concepts as: bifurcation, open systems, self-organization, nonlinearity, 
attractors, accident, fluctuation, management and others and, their resource in understanding of 
synergetic knowledge and management in society.  

Key words: synergetic, synergetic theory of society, empirical generalizations, self-organization, 
bifurcation, accident, attractors, management.  

Введение. В статье кратко обобщаются глав-
ные истоки отечественного (советского, россий-
ского) тренда в развитии синергетизации соци-
ально-гуманитарных наук в XX в. Язык синерге-
тики ворвался в социально-гуманитарное знание 
России в постсоветское время и стал известен 
благодаря книгам И. Пригожина, Г. Хакена,  
К. Майнцера и других западных исследователей. 
Но вдумчивый исследователь конечно же знал и 

использовал ресурсы и собственно отечествен-
ного тренда синергетики, представленного мас-
штабными трудами А. Н. Богданова, создавшего 
тектологию – всеобщую организационную науку. 
Тренд этот был существенным образом подхвачен 
в исследованиях Н. Н. Моисеева, С. П. Курдюмо-
ва и Е. Н. Князевой, Д. С. Чернавского, А. С. Вен-
герова, К. Х. Делокарова, В. И. Аршинова, 
Г. Г. Малинецкого, В. Г. Буданова и многих других 
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уже современных отечественных мыслителей, 
поверивших междисциплинарному курсу разви-
тия научного знания. Всеми ими внесен неоце-
нимый и значительный вклад в дело развития, 
популяризации и продвижения научного языка 
синергетики (по своему существу естественнона-
учного) в российское социально-гуманитарное 
знание и философию. Коснемся лишь глубинных 
истоков этой синергетизации социально-гумани-
тарного знания в отечественной науке на при-
мере трудов Н. Н. Моисеева и С. П. Курдюмова, 
во многом сподвижников и научных аттракторов 
идей синергетики в отечественной науке XX в.  
[1–4].  

Основная часть. Н. Н. Моисеевым была 
разработана оригинальная синергетическая тео-
рия универсального эволюционизма (ТУЭ), 
ставшая своеобразным отечественным ответом 
на идущую с Запада традицию синергетизации 
науки. В центре внимания ТУЭ – проблема  
осмысления и обоснования мира и человека как 
единой системы в ее непрерывной эволюции. 
Теория универсального эволюционизма непо-
средственным образом заявила о себе как проект 
создания масштабного, общенаучного и меж-
дисциплинарного синтетичного научного языка, 
ставшего основой единой модели развивающе-
гося мира и человека. Этот новый научный язык, 
по мнению Н. Н. Моисеева, должен быть способен 
«допускать постепенное расширение, т. е. включе-
ние новых понятий по мере перехода к объектам 
все более и более сложной природы и организа-
ции» [5, с. 3]. Как и в тектологии А. А. Богданова 
(всеобщей организационной науке), здесь по- 
ставлен вопрос о необходимости универсально- 
го (всеобщего) научного языка. Смысл такого 
языка, по мнению А. А. Богданова, заключался 
в том, что он «не только облегчает объединение 
специалистов различного профиля для решения 
общих задач, но и имеет определенное методо-
логическое, мировоззренческое и эвристическое 
значение. Возможности аналогий, которые он 
открывает, имеют немаловажное значение для 
совершенствования интуиции исследователя» 
[5, с. 37]. 

Существенной особенностью теории уни-
версального эволюционизма является ее гума-
нитарный, гуманистический характер. По суще-
ству ТУЭ стала ярким примером демонстрации 
прикладных возможностей естествознания в 
изучении актуальных проблем социально-гума-
нитарного знания. В центр исследования гло-
бальных эволюционных процессов Н. Н. Моисе-
евым были поставлены биосфера и человек, ис-
тория их становления, коэволюция, проблемы 
их настоящего и будущего. Важнейшими  поня-
тиями ТУЭ стали «система», «структура», «ор-
ганизация», «самоорганизация», «бифуркация», 

«адаптация», «эволюционные каналы», «обрат-
ные связи», «энтропия», «турбулентный хаос», 
«цефализация», «кооперативность» и другие, 
сближающие ее с синергетикой. Особую (отправ-
ную) роль в ней занял принцип минимума диспер-
сии энергии, констатирующий развитие системы  
в условиях возможности выбора по пути, кото-
рому в максимальной степени отвечает «мини-
мальное рассеяние энергии или, что то же самое, 
минимальный рост энтропии» [5, с. 37]. Таким об-
разом, эволюционный процесс, понимаемый как 
непрерывный акт развития, идет путями, на ко-
торых в наибольшей степени реализуется стрем-
ление живых систем к гомеостазису (к сохране-
нию и стабильности), являющемуся одним из 
мощнейших факторов эволюции, в которой вы-
живают лишь системы, способные к налаживанию 
наиболее подвижных обратных связей с внешней 
средой (открытые системы), к наибольшему ис-
пользованию энергии этой среды, т. е. системы, в 
наибольшей мере оказывающиеся способными к 
минимальному росту энтропии и поглощению 
внешней энергии и вещества. 

К разряду наиболее существенных элемен-
тов теории универсального эволюционизма 
можно отнести «эмпирические обобщения» – 
предположения, лежащие в основе «единой кар-
тины мира» и не противоречащие человече-
скому опыту. Центральными из них стали сле-
дующие: 

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 до-
ступное джину, выпущенному из бутылки, мо-
жет произойти в реальном мире» [5, с. 64, 65]. 

Важным дополнением к «эмпирическим 
обобщениям» стала идея «адаптационных» и 
«бифуркационных» механизмов развития. К пер-
вым относятся механизмы, реализующие одно-
значный переход системы в новое состояние при 
отсутствии случайных, неконтролируемых воз-
действий на нее. Ко вторым – механизмы, дей-
ствующие в ситуациях крайней неопределенности 
дальнейшего развития, когда чрезвычайно сильны 
случайные, неконтролируемые воздействия на си-
стему, особую роль приобретающие в переходные 
периоды ее существования, когда новый «эволю-
ционный канал» развития предсказать заранее 
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невозможно [5, с. 66]. Эмпирические обобщения 
позволяют установить ряд функциональных 
свойств материального мира, носящих синерге-
тический характер (например, единство и допол-
нительность бифуркационных механизмов и 
стохастичности), объяснить необратимость эво-
люции. К такого рода следствиям эмпирических 
обобщений можно отнести закон дивергенции 
(непрерывного роста разнообразия, расхожде-
ния путей эволюции системы), закон роста 
сложности организации материальных систем, 
тесно связанный с предыдущим, и др. [5, с. 66]. 

Важнейший синергетический смысл имеет и 
вывод теории универсального эволюционизма о 
мире как сверхсложной самоорганизующейся 
системе. Подобная схема обладает «большой 
общностью: она в равной степени подходит для 
описания процессов, протекающих в неживом и 
живом мире, и для характеристики процессов 
общественного развития» [5, с. 67]. Большой 
интерес в связи с этим представляет феномен 
бифуркационности, особую роль играющий в 
переходные периоды развития явления и явля-
ющийся ключом к пониманию эволюции, появ-
лению необратимости в процессах развития 
Вселенной, задающей направленность в движе-
нии материального мира. Результатом такого 
рода бифуркаций являются, в частности, появле-
ние жизни и разума, с которыми связано и появ-
ление новых типов законов (новых принципов 
отбора). Их следствием стало и многократное 
ускорение темпов эволюции вещества во Все-
ленной, основанное на росте эффективности ис-
пользования внешней (на примере солнечной) 
энергии [5, с. 67, 68]. 

Практически применяя универсально эволю-
ционистскую позицию к исследованию истории 
человеческого рода Н. Н. Моисеев, в частности, 
выделяет в ней по меньшей мере две крупней-
шие перестройки (бифуркации). Первая произо-
шла в палеолите и мезолите (мезолитическая 
эволюция) и привела на основе формирования 
общечеловеческой системы ценностей к затуха-
нию внутривидовой борьбы и естественного от-
бора, уступив место эволюции общественных 
форм человеческого бытия. Вторая – в начале 
эпохи неолита (неолитическая революция) и вы-
звала появление частной собственности, каче-
ственно изменив характер эволюции человече-
ского общества, заложив новые стимулы его 
развития. В обоих случаях ценой огромных чело-
веческих потерь возникли новые технологии 
жизни (по мнению ученого, во время неолитиче-
ской революции, в частности, уменьшилась чис-
ленность населения по меньшей мере в десять раз 
[5, с. 37]. Со сменой палеолита на неолит произо-
шла и смена основного типа противоречий –  
с противоречий между человеком и природой  

на противоречия внутри человеческого обще-
ства. Как отмечает ученый, есть все основания 
считать, что «надвигающийся экологический кри-
зис, носящий такой же глобальный характер, как 
и кризис, вызвавший неолитическую революцию, 
может снова на первое место выдвинуть проти-
воречие между человеком и природой» [5, с. 74]. 

Фундаментом обществоведческого блока 
теории универсального эволюционизма высту-
пила развиваемая Н. Н. Моисеевым идея «раци-
онального общества», тесно связанная им с тео-
рией ноосферы. По мнению ученого, всем «раци-
ональным обществам, независимо от их социаль-
ной природы, должны быть присущи некоторые 
общие черты и свойства рационального харак-
тера, делающие их рационально организован-
ными. К сущности этих последних Н. Н. Мои-
сеев отнес «рациональное» устройство жизни.  
В его основе – идеи социальных гарантий, соци-
альной справедливости и защищенности лично-
сти, отдельных граждан, различных классов и 
национальных общностей, подконтрольности 
государственной политики интересам граждан-
ского общества и др. Но при этом «каждая 
страна должна искать свой собственный путь, 
опираясь, конечно, на опыт других, но учитывая 
собственные традиции, собственный историче-
ский опыт и особенности характера нации» [6, 
с. 102]. Следование единству множественного – 
сущность этого подхода. 

Значительным вкладом теории универсаль-
ного эволюционизма в разработку социальной 
синергетики (синергетики процессов, связанных 
с человеком и обществом) стало исследование 
глобальных проблем современности и, в частно-
сти, уже отмечавшейся идеи В. И. Вернадского 
о «коэволюции» общества и природы, характе-
ризующей интеграцию, взаимопроникновение и 
взаимодополнительность двух сосуществую-
щих реальностей – человеческого общества и 
природы. При этом именно человек, а не при-
рода должен «приспосабливать себя, свои обще-
ственные потребности и социальную организа-
цию к требованиям, сохраняющим и развиваю-
щим биосферу» [6, с. 146], но не наоборот.  
По существу, идея коэволюции на примере от-
ношений человека и природы стала попыткой 
исследователя, опираясь на язык теории универ-
сального эволюционизма, доказать существова-
ние в мире устойчивых, стабильных систем, ко-
торые тем не менее далеки от состояний равно-
весия (т. е. крайне неравновесных систем).  
Исторически длительная и динамическая стабиль-
ность такого рода неравновесных систем способна 
осуществляться лишь за счет активного обмена 
энергией и веществом. По мнению Н. Н. Моисе-
ева, человеческий разум, вооруженный наукой, 
способен взять на себя роль регулятора такого 
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обмена, но лишь в потенциале, ибо способность 
эта, по его мнению, опосредуется собственно ка-
чествами самого человека или проблемой реали-
зации «принципа кормчего» (умения человека 
управлять этими процессами), а значит относи-
тельна. 

Относительность эта связана и с тем, что при 
всем плюрализме общественных структур, раз-
личии культур и шкал ценностей для перехода 
биосферы в состояние ноосферы (с которым и 
связана реализация данных целей) организации 
государств должны приобрести некоторые об-
щие черты общепланетарной рациональности, 
основанные на высокоразвитой человеческой 
рациональности. Но возможна ли и при каких 
условиях возможна эта общепланетарная рацио-
нальность – еще один фундаментальный вопрос 
на полях теории Н. Н. Моисеева, до конца им не 
проработанный и доставшийся нам на осмысле-
ние. Воплощением общепланетарной рацио-
нальности является «принцип кормчего» (раци-
онального человека), характеризующий знание 
человеком законов стихии и умением их исполь-
зовать, не противостоя им [6, с. 106]. Для реали-
зации «принципа кормчего» человечество 
должно хорошо знать не только законы мира, но 
и свои возможности в нем, умело пользуясь ими, 
двигаясь в рамках коэволюционной парадигмы. 

Существенный вклад в становление и разви-
тие современной формы синергетического зна-
ния в отечественную науку, несомненно, при-
надлежит работам С. П. Курдюмова, многие из 
которых были им осуществлены с Е. Н. Князе-
вой. Констатируя кредо синергетики как нового 
мировидения, Е. Н. Князева подчеркивает ее ин-
теграционный междисциплинарный характер, 
отмечая, что она «не только синтезирует фраг-
менты обыденного и отчасти научного дисци-
плинарно разбросанного знания, но даже связы-
вает эпохи – древность с современностью, с со-
временными достижениями науки – принципи-
ально различные восточный и западный способы 
мышления и мировосприятия...» (от Востока она 
берет «идею целостности мира, от Запада – тра-
диции анализа, эксперимент...»). Она изучает 
«открытые, нелинейные системы. Ее предмет – 
механизмы самоорганизации, перехода от хаоса 
к порядку и обратно, которые не зависят от при-
роды элементов и подсистем» [7, с. 9, 11]. 

Особое внимание исследователи обращают 
на феномен «случайного» и малой флуктуации, 
доминирующую роль, играющих в открытых не-
линейных средах, т. е. не просчитываемых нели-
нейной математикой (являющихся типичными 
для мира). Сущность случайности в том, что 
она, проявленная как малое воздействие, флук-
туация, может привести к существенному ре-
зультату на уровне макроструктуры. Проходя 

через точку бифуркации (ветвления путей эво-
люции систем), в системе срабатывает механизм 
диссипации – уничтожения, «выжигания» всех 
«лишних» вихревых потоков (аттракторов – ак-
тивных устойчивых центров, потенциальных 
путей эволюции системы, способных притяги-
вать и организовывать окружающую среду и в 
этом смысле способных ее «временить») [8, с. 6–
9], оставляющий только те потоки, что и обра-
зуют структуру и в наибольшей степени соот-
ветствуют актуально сложившейся ситуации в 
среде. Все это позволило исследователям харак-
теризовать случайность как спусковой меха-
низм сложного, нелинейно эволюционирую-
щего мира. Исследователи говорят о диалектике 
случайности и необходимости, последняя из ко-
торых (в противоположность первой) выступает 
доминирующим фактором за пределами бифур-
кационных состояний систем [7, с. 17]. 

По мнению Е. Н. Князевой, проведенные в 
области синергетики исследования дают воз-
можность видеть в ней мощный методологиче-
ский и эвристический потенциал, позволяющий 
«развивать новые нестандартные подходы, ко-
торые могут стимулировать решение самых 
насущных проблем, связанных с выживанием 
самого рода человеческого» [9, с. 29]. В связи с 
этим исследователь отмечает нетерпимость 
сложноорганизованных систем к навязыванию 
им путей их собственного развития. Обосновы-
вает необходимость учиться способствовать 
движению этих систем по их естественным пу-
тям, определяя бифуркацию как присущее им 
свойство развития и сценарный подход в изуче-
нии общества. Целое при этом видится ученому 
как установление общего темпа развития его ча-
стей, как «сосуществование структур разного 
возраста в одном темпомире» [8, с. 5]. 

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 
они вновь подчеркивают, что «только системы, 
далекие от равновесия, системы в состояниях не-
устойчивости, способны спонтанно организовы-
вать себя развиваться. Устойчивость и равно- 
весность – это, так сказать, тупики эволюции»  
[8, с. 13]. С существованием сложноорганизован-
ных структур, с точки зрения ученых, связана и 
фундаментальная закономерность их – неизбеж-
ный распад по достижению развитого состояния. 
Но при этом хаос является защитой от хаоса,  
механизмом вывода системы на структуры- 
аттракторы эволюции, механизмом, согласую-
щим темпы эволюции «при объединении прос-
тых структур в сложные, а также механизмом  
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переключения, смен различных режимов разви-
тия системы»; хаос, таким образом, «разрушая, 
строит, а строя, приводит к разрушению».  
В итоге синергетическая картина мира пред-
стает в форме иерархии «различных темпоми-
ров, зависимых, проникающих друг в друга или 
же независимых, параллельных» [8, с. 18, 19].  

В целом же важной особенностью синер-
гизма, с позиций Е. Н. Князевой и С. П. Курдю-
мова, является его диалектический характер.  
В нем соединяются детерминизм и индетерми-
низм, что обусловливает возможность влиять на 
процессы и явления не «методом проб и ошибок 
или упрямого насилования реальности, опасных 
действий против собственных тенденций си-
стем», а методом, основанным «на соединении 
вмешательства человека с существом внутрен-
них тенденций развивающихся систем. Поэтому 
здесь появляется в некотором смысле высший 
тип детерминизма – детерминизм с пониманием 
неоднозначности будущего и с возможностью 
выхода на желаемое будущее. Это детерминизм, 
который усиливает роль человека» [8, с. 20]. 

Существенный задел осуществлен Е. Н. Кня-
зевой и С. П. Курдюмовым в области разработки 
синергетического осмысления общественных 
явлений (как попытка адаптации синергизма к 
обществознанию). Отправной точкой исследо-
вания ученых стало признание, что «синерге-
тика в ее нынешнем виде еще не способна стро-
ить конкретные и действенные модели выхода 
из кризисных ситуаций, в особенности экономи-
ческих, политических, экологических. Такого 
рода моделирование является задачей соответ-
ствующих ученых-специалистов (экономистов, 
политологов, социологов, экологов). Но синер-
гетика способствует становлению нового виде-
ния мира, если угодно, новой идеологии. Подоб-
ной идеологии, выведенной из знания законных 
систем, сегодня явно не хватает» [10, с. 40]. Ис-
следуя в частности управленческий аспект си-
нергетики, ученые подчеркивают недопусти-
мость «большевизации» управления обществом, 
связанных с этим иллюзий, когда «субъект соци-
ального реформаторства может выступать в ка-
честве архитектора и скульптора общественных 
структур...»; наоборот, «всегда нужно учиты-
вать соотношение управленческих усилий вла-
сти и собственных внутренних тенденций само-
организации общества» [10, с. 39]. Выделяя в 
рамках данной парадигмы управления «желез-
ный» и «живой» порядки организации обще-
ственной жизни, ученые особое внимание уде-
ляют последнему как самоорганизующемуся яв-
лению, в котором соединение частей в целое 
идет путем «установления общего темпа разви-
тия в объединяемых частях», когда «целое раз-
вивается быстрее составляющих его частей», 

следствием чего является колоссальная эконо-
мия «материальных (в частности, энергетиче-
ских), духовных и иных затрат» [10, с. 45, 50, 51]. 

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов – одни из 
первых исследователей прикладного поля си-
нергетики в отечественном обществознании, в 
понимании социальных процессов различного 
уровня сложности от индивида до человечества 
и управления ими (корректнее сказать, соуправ-
ления – В. Ш.). Важную роль они играют и в во-
просах изучения сценарного подхода в развитии 
общества, включающего упреждающее знание о 
возможных путях развития событий. Суть их 
подхода заключается в аксиоме, что сложная не-
линейная система способна сама «себя строить, 
структурировать, подобно тому, как строит, ор-
ганизует себя человек или наблюдаемая Вселен-
ная в целом, нужно только правильно иницииро-
вать желательные для человека тенденции само-
развития этой системы» [9, с. 25]. 

Основываясь на синергетической идее «поля 
путей развития, спектра структур, потенциально 
содержащегося, скрытого в нелинейных средах» 
и роли человека в мире, ученые констатируют: 

1) поскольку всякое развитие многовари-
антно в своих путях, человек имеет право вы-
бора оптимального для него пути, который 
можно не только выбрать, но и вычислить, 
управлять им; 

2) хотя путей развития много, но их количе-
ство не бесконечно. Человек может узнать огра-
ничения данной конкретной системы (принцип 
запрета), сузив тем самым представления о воз-
можных путях; 

3) человек способен описать и рассчитать оп-
тимальные для себя и осуществимые в плане име-
ющихся возможностей «сценарии» развертыва-
ния событий и их предполагаемые механизмы 
(экономические, политические в том числе).  
Но «самое главное, зная будущее желательное 
состояние и способы следования естественным 
тенденциям самоорганизации систем, человек 
может сократить время выхода на аттрактор, бу-
дущую форму организации, тем самым миновать 
многие зигзаги постепенного эволюционного 
пути, ускорить эволюцию» [9, с. 24].  

Заключение. По нашему мнению, идеи си-
нергизма, заложенные в трудах выдающихся 
российских, советских ученых Моисеева Н. Н., 
Курдюмова С. П., могут считаться важным фак-
тором не только введения по существу есте-
ственнонаучного языка в пространство совре-
менного социально-гуманитарного знания на 
постсоветском пространстве, но и одним из пер-
вых опытов его реального использования в виде 
оригинальных теорий развития современного 
общества, в его динамической модели, основан-
ной на понятии сложности [1–4].  
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environmental crisis, reveals the content of the dual nature of scientific and technological progress, shows 
the limitations of the current vector of social and economic development, and justifies the need to review 
the existing value orientations in relation to man and nature. Special attention is paid to the needs approval 
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Введение. В условиях непредсказуемости 
мирового развития на стадии приближения мира 
к точке невозврата, когда перед человечеством 
нависла реальная опасность его ближайшему 
будущему, связанная с резким изменением кли-
матических условий, утратой биологического 
разнообразия, сокращением площади природ-
ных территорий, ростом геополитической на-
пряженности, высокой степенью вероятности 
возникновения ядерных столкновений, расту-
щим неравенством между различными странами, 
усилением процессов мировой цифровизации, 
направленной на распространение недостовер-
ной информации, возникает настоятельная по-
требность разработки ведущих направлений  
достижения безопасного будущего на основе 
осмысления путей преодоления глобальных про-
блем современности и выхода из тисков эколо-
гического кризиса. 

Основная часть. В ходе исторического раз-
вития человечество прошло определенные 
этапы своей эволюции. На стадии первобытного 

общества оно находилось на грани выживания, 
затем осуществляло освоение новых террито-
рий, промышленное и технологическое разви-
тие и наконец вновь оказалось в тисках глобаль-
ного экологического кризиса, выход из которого 
вызывает необходимость разработки стратегии 
выживания. Это обусловлено возникновением 
целого комплекса глобальных проблем совре-
менности – изменением климатических условий, 
утратой биологического разнообразия, бурным 
ростом численности населения, истощением при-
родных ресурсов, загрязнением окружающей 
среды, недостатком продовольствия и финансо-
вых средств и других, угрожающих ближай-
шему будущему. 

Небывало высокий уровень технологического 
развития, обусловленный достижениями научно-
технической революции в середине прошлого 
века, позволил достичь высоких уровней жизни, 
увеличить среднюю продолжительность и многое 
другое и вместе с тем привел к углублению  
и обострению противоречий во взаимоотношениях 
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человека и природы. Высокие уровни жизни 
были достигнуты благодаря изобретению техно-
логий, позволивших существенно увеличить про-
изводительность труда, и явились мощным стиму-
лом экономического развития в развитых странах. 
«В этих условиях сложилась ситуация, когда 
глобальные процессы наряду с законами есте-
ственного развития управляются виртуально, 
искусственно созданной средой, реальное уп-
равляющее воздействие на которую оказывает 
узкий круг финансово-промышленных струк-
тур. Это привело к тому, что накопление капи-
тала, прежде всего финансового, стало основной 
частью развития» [1]. 

Достаточно указать на то, что по имеющимся 
данным (по некоторым) около 90% финансовых 
операций носят спекулятивный характер и потому 
капиталистическая экономика ориентирована пре-
имущественно на получение прибыли ради при-
были [2]. Преодоление этих опасных тенденций 
связано с изменением вектора социально- 
экономического развития и его переходом на 
принципиально новый путь удовлетворения че-
ловеческих потребностей. Важнейшим усло-
вием достижения данной цели является пере-
смотр сложившихся ценностных ориентаций 
по отношению человека к природе и пересмотр 
сложившихся моделей экономического разви-
тия, преодоление сугубо потребительского век-
тора, ориентированного на экономический рост.  

Необходимым условием проектирования си-
стем будущего является потребность согласова-
ния социально-экономического развития с зако-
нами биосферы на основе достижения непроти-
воречивой целостности общества и биосферы, 
которая выступает основой их гармоничного 
взаимодействия. Именно такого рода целост-
ность существовала на протяжении длительной 
истории, когда человек органически был вклю-
чен в структуру биосферы. Бурное развитие 
науки и техники, которое привело к превраще-
нию человеческой деятельности в огромную 
геологическую силу к середине прошлого века, 
вызвало разрушение и деградацию природных 
экосистем, снижение качества окружающей сре-
ды во многих регионах мира, обострение эколо-
гической обстановки. 

Вначале это обстоятельство всецело рас-
сматривалось как победа человека над приро-
дой. Однако суровая экологическая реальность 
развеяла такого рода победу, поскольку человек 
полностью зависит от природы, последняя высту-
пает как его «неорганическое тело» (К. Маркс)  
и потому ее дальнейшее разрушение ставит пре-
дел могуществу человека, поскольку угрожает 
его ближайшему будущему. 

Нарастание природных, техногенных и со-
циальных катастроф, происходящих в настоящее 

время, – свидетельство такого рода реальной 
опасности. Именно по этой причине важно осо-
знать необходимость сохранения природы как 
условия выживания человечества, поскольку че-
ловек может жить в условиях, близких или иден-
тичных тем, в которых протекала его биологиче-
ская эволюция. 

Соразмерность гармоничного развития био-
сферы в условиях экологической нестабильно-
сти, необходимость выживания человечества 
безальтернативно свидетельствует о том, что 
человек должен вернуться в коридор, обозна-
ченный для него законами природы. Данное об-
стоятельство послужило теоретической пред-
посылкой проектирования будущего на основе 
использования смыслов и ценностей, направ-
ленных на сохранение биосферы и качества 
окружающей среды.  

В ходе исторического развития человек со-
здал искусственную среду обитания – техно-
сферу, которая существует в структуре био-
сферы и что самое опасное, что эта сфера разру-
шает естественную среду, в которой сформиро-
вался сам человек. 

Техносфера, созданная человеком, хотя сама 
по себе и создает удобства для него, однако 
нарушает естественные процессы, протекающие 
в биосфере. Сегодня можно без преувеличения 
сказать, что влияние техносферы на окружаю-
щий мир приобретает неуправляемый и необра-
тимый характер, который представляет непо-
средственную угрозу для нормальной жизнедея-
тельности людей. 

Открытия в науке за последние десятилетия 
предоставили широкие возможности для повы-
шения производительности труда и уровней 
жизни в развитых странах и вместе с тем позво-
лили человеку осуществлять свое воздействие 
на природу в невиданных доселе масштабах.  
Как следствие этого, практически 1/3 природных 
территорий оказались непригодными для обита-
ния человека. Более того концентрация людей  
в крупных мегаполисах представляет угрозу для 
их здоровья, приводя к целому комплексу новых 
заболеваний. Свидетельством этого является забо-
левание коронавирусом, представляющее опас-
ность для всего мирового сообщества. 

Именно поэтому для предотвращения таких 
негативных явлений важно создать основные 
направления социально-экономического разви-
тия, базирующегося на разработке и внедрении 
нано-, био-информационных, когнитивных, со-
циальных и коммуникативных технологий, 
обеспечивающих повышение производительно-
сти ресурсов и сохранение природных экоси-
стем и биосферы в целом. 

Такого рода технологии позволяют значитель-
но уменьшить индустриальный пресс на биосферу, 
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снизить масштабы воздействия на ее человека.  
Новые технологии направлены на копирование 
естественных природных процессов на основе 
использования преимуществ, достигнутых в сфе-
ре технического творчества. На основе знаний,  
добытых в области познания живой природы, 
открывается возможность создавать новые тех-
нологии, не наносящие ущерб окружающей 
среде и ориентированные на их включение в 
природные процессы. 

К числу таких технологий относятся нано-
технологии, основанные на конструировании но-
вых материалов, на атомно-молекулярном уров-
не. Созданные сегодня такие наноматериалы, 
как графен, толщина которого на много поряд-
ков тоньше человеческого волоса, а прочность в 
200 раз превышает прочность стали, использу-
ется в качестве проводника тепла и энергии. 

Применение термоактивных пластмасс обес-
печивает создание материалов многократного 
использования, которые находят широкое при-
менение при производстве мобильных телефо-
нов, монтажных плит, различных комплектую-
щих в аэрокосмической отрасли. 

Создание новых материалов на основе нано-
технологий представляет собой весьма перспек-
тивное направление современных технологий, 
позволяющих снизить потребность в природных 
ресурсах, многократно уменьшить потребление 
энергии и обеспечить другие преимущества. 

Создание новых технологий на основе выра-
щивания деталей путем копирования природных 
процессов получает масштабное применение в 
различных отраслях науки. Так, 3D-печать ши-
роко используется при создании клеток и органов 
человеческого организма. Предполагается, что в 
скором времени получит значительное распро-
странение 4D-печать, позволяющая создавать 
новые поколения самоизменяющихся систем 
(продуктов), которые будут обладать способно-
стью реагирования на факторы окружающей 
среды, в том числе на такие параметры, как тем-
пература, влажность и др. Уже сегодня эта тех-
нология используется при внедрении имплан-
тантов, не наносящих вреда организму человека, 
при производстве продуктов питания и др.  

Создание новых технологий связано с успе-
хами в области синтетической биологии, открыва-
ющей возможность регулирования биологических 
процессов на основе расшифровки записей ДНК. 
Прогресс в данной области знания позволит до-
стичь значительных успехов во многих отраслях 
народного хозяйства, в сельском хозяйстве, меди-
цине и других сферах жизни общества. 

Расшифровка генетического кода даст воз-
можность установить причины многих заболе-
ваний, знание которых обеспечит возможность 
их лечения. 

Аддитивные технологии в биоэнергетике поз-
воляют получать энергию за счет метаболизма  
в живых организмах. 

Успехи современной науки и техники от-
крывают широкие возможности для определе-
ния основных направлений достижения безопас-
ного будущего. Вместе с тем не подлежит со-
мнению и тот факт, что сам по себе технологи-
ческий путь развития не в состоянии разрешить 
сложные экологические проблемы. 

Сугубо отраслевой принцип развития науки, 
на основе которого создавалась техносфера, 
привел к столкновению последней с биосферой, 
к разрушению ее отдельных компонентов и в ко-
нечном итоге к обострению современной эколо-
гической ситуации. 

Именно это обстоятельство порождает необ-
ходимость становления нового этапа во взаимо-
отношениях общества и природы – гораздо 
шире человечества и биосферы – этапа ноосфер-
ного века. Данный этап связан с необходимо-
стью включения техносферы в структуру био-
сферы, превращения отходов в строительные 
материалы и создания таких технологий, кото-
рые дублируют или воспроизводят процессы, 
протекающие в биосфере. Такого рода техноло-
гии направлены на то, чтобы отходы производ-
ства возвращались в производственный процесс 
как вторичное сырье, которое можно превратить 
в определенную продукцию. 

Построение безопасного будущего связано с 
осмыслением позитивных достижений опыта 
прошлого, преодолением негативных послед-
ствий человеческой деятельности, выявлением 
нравственных ориентиров, определяемых самой 
природой. Это вызвано тем, что человечество по-
дошло к опасной черте своего развития, когда его 
деятельность на основе научно-технических до-
стижений в состоянии привести его к собствен-
ной гибели. Поэтому использование накопленных 
знаний и позитивного опыта прошлых поколений 
является основой моделирования будущего, бази-
рующегося на знании законов мироздания. Гос-
подствующая до сих пор антропоцентристская 
ориентация по отношению к природе доказала 
свою несостоятельность и должна уступить место 
новой парадигме, основанной на биоантропоцен-
тристской ориентации, учитывающей необходи-
мость сохранения природы и духовного мира и 
поддержания условий нравственного совершен-
ствования общества. Атрибут потребительства, 
стяжательства, личное обогащение и успех, 
деньги, власть и абсолютная свобода – главные 
препятствия на пути достижения безопасного бу-
дущего. Встраивание человека в природное окру-
жение, подчинение его законам природы, поиск 
путей преодоления опасностей, обусловлен- 
ных достижением науки и техники, определяют  
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основные направления стратегии достаточного 
развития. Бесконтрольное производство и по-
требление, ориентированное на достижение 
прибыли ради прибыли, существующее в боль-
шинстве стран мирового сообщества, явилось 
из основных причин глобального экологиче-
ского кризиса. Альтернативой этому выступает 
формирование общества, основанного на осо-
знании его сопричастности природе, определя-
ющим фактором развития которого является 
эпоха ноосферы – разумной человеческой дея-
тельности.  

Разумная, ноосферная деятельность пред-
полагает удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей людей, исключающих 
неравенство между бедными и богатыми. Буду-
щее человечество зависит от того, сможет  
ли человеческий разум преодолеть пропасть 
между технологической мощью и культурной 
эволюцией. На такого рода опасность указывал 
еще в середине прошлого века Джон Пол Ней-
ман, который писал, что ускоряющийся про-
гресс технологии в жизни общества может при-
вести мир к гибели.  

Подобную мысль высказывает и А. П. Наза-
ретян, ставя нериторический вопрос о том, ус-
пеет ли Земной разум достигнуть самоконтроля 
в соответствии с ускоряющимся технологиче-
ским ростом прежде, чем разрушительные по-
следствия станут необратимыми? Иными сло-
вами, сможет ли человечество разработать и 
внедрить такого рода технологии, которые в со-
стоянии предотвратить деградацию биосферы и 
человека, либо же последнего ждет неминуемый 
финал? [3] 

Именно поэтому крайне важно наметить  
основные направления достижения безопас-
ного будущего. Одним из таких направлений 
является стратегия достаточного развития, ос-
нованная на формировании духовно-нрав-
ственной культуры общества, с ориентацией на 
реализацию творческого потенциала личности 
в целях достижения гармонии с окружающей 
средой. 

Разработка стратегии достаточного развития 
основана на обеспечении возможностей ду-
ховно-нравственной культуры общества, реали-
зации творческого потенциала личности в целях 
достижения гармонии с окружающей средой. 
Важную роль в достижении этой цели играет 
философское мировоззрение, направленное на 

формирование объективной целостной картины 
социальной реальности. И поэтому очень важно 
осознать смыслы человеческого бытия как 
сложной целостной системы, ответственной за 
развитие жизни [4]. Именно это обстоятельство 
воссоздает целостную картину мира, выступаю-
щую основой формирования мировоззрения как 
отдельного человека, так и общества в целом и 
открывающую возможность проектирования 
безопасного будущего [4]. 

Сложившийся и ныне действующий тип тех-
ногенной цивилизации дал множество научных и 
технических достижений, позволивших обеспе-
чить высокие уровни жизни, повысить урожай-
ность в сельском хозяйстве, увеличить скорость 
перемещений и коммуникаций, обеспечить ка-
чество медицинского обслуживания, создать со-
временные технологии, овладеть ядерной энер-
гией, освоить космическое пространство и мно-
гое др.  

Вместе с тем эти достижения привели к си-
стемному кризису в экономической, политиче-
ской, энергетической и духовной сферах жизни 
современного общества. Особую опасность в со-
временных условиях представляет финансово-
экономический кризис, произошедший в 2008 г. 
и повторившийся в 2016 г., и, как полагают мно-
гие ученые, может наступить в ближайшее 
время, поскольку экономическое развитие пред-
ставляет собой циклический, волнообразный 
процесс, состоящий из чередующихся фаз тем-
пов развития. Такого рода циклы определяют 
периоды роста и спада в сфере экономики, время 
между такого рода циклами охватывает период 
5–8 лет.  

Заключение. На основании изложенного 
можно заключить, что сложившийся и ныне дей-
ствующий тип социально-экономического раз-
вития, основанный на антропоцентристской 
ориентации, привел к разрушению и деградации 
значительных природных территорий. И для 
того чтобы не допустить сползание человече-
ства в пропасть, необходимы утверждение новой 
биоантропоцентристской ориентации во взаимо-
отношениях человека и природы, иная шкала 
ценностей, основанная на изменении устарев-
ших технологических укладов, разработке и при-
менении аддитивных, природоподобных техно-
логий и формировании нового отношения к при-
роде, на формировании и утверждении нового 
гуманизма. 
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П. М. Бурак 
Белорусский государственный технологический университет 

КОЭВОЛЮЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ  

БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

В статье развивается представление о фундаментальном характере коэволюции как явлении 
генерирования ресурсов и сохранения бытия природы и общества в процессах экспансии жизни, 
что является своеобразным продолжением расширения Вселенной вследствие Большого взрыва. 
В этой связи, с учетом исследования Э. Янча, раскрывается генезис коэволюции как опосредую-
щего, интегрирующего и сохраняющего механизма в едином, взаимосвязанном бытии, эволюции 
макро- и микромира, границы которых «отмечены» нарушением симметрии. Поскольку подобные 
нарушения симметрии характерны для всех исторических типов эволюции в универсальном  
процессе исторического развития Вселенной, то данное обстоятельство принимается в качестве 
продуктивного аргумента для разработки в статье представлений о всеобщности и объективной 
необходимости относительной асимметричности коэволюции как фактора экспансии, генериро-
вания ресурсов, системообразования, сохранения живого в его единстве и развитии. Обосновыва-
ется фундаментальный характер коэволюционной стратегии генерирования ресурсов в разверты-
вании универсума, сопровождающегося ростом сложности и автономии системной организации 
бытия вплоть до человека разумного, на основе принципа единства симметрии (как сохранения) 
и асимметрии (как изменения) различных по природе систем, выражающегося в интегрирующем 
явлении диссимметрии. В авторской интерпретации и в применении к решению задачи статьи 
раскрывается содержание терминов «экспансия», «генерируемые ресурсы», «неравновесность» и др. 
В качестве исследовательского и образовательного приоритетов подчеркивается необходимость 
разработки предполагаемой темы прогрессивной коэволюции для сохранения и достижения без-
опасности социоприродного бытия.  

Ключевые слова: коэволюция, симметрия, диссимметрия, асимметрия, неравновесность, 
экспансия, ресурсы, образование. 

P. M. Burak 
Belarusian State Technological University 

CO-EVOLUTIONARY STRATEGY IN IMPROVING EDUCATION  
AND SHAPING THE SOCIO-CULTURAL CONDITIONS  

OF A SECURE FUTURE 

The article develops the idea of the fundamental nature of co-evolution as a phenomenon of generating 
resources and preserving the existence of nature and society in the processes of expansion of life, which is 
a kind of continuation of the expansion of the Universe due to the Big Bang. In this regard, taking into 
account the research of E. Yanch, the genesis of co-evolution is revealed as a mediating, integrating and 
preserving mechanism in a single, interconnected being, the evolution of the macro- and microworld whose 
boundaries are “marked” by symmetry breaking. Since such symmetry breakdowns are characteristic of all 
historical types of evolution in the universal process of the historical development of the Universe, this 
circumstance is taken as a productive argument for the development of ideas about the universality and 
objective necessity of the relative asymmetry of co-evolution as a factor of expansion, resource generation, 
system formation, and preservation of life in its unity and development. The fundamental nature of the co-
evolutionary strategy of generating resources in the deployment of the universe is substantiated, 
accompanied by an increase in the complexity and autonomy of the systemic organization of life up to  
a reasonable person, on the basis of the principle of the unity of symmetry (as conservation) and asymmetry 
(as change) of systems of different nature, expressed in the integrating phenomenon of dissymmetry. In the 
author's interpretation and in applying to the solution of the problem of the article, the contents of the terms 
“expansion”, “generated resources”, “expansion”, “nonequilibrium” and others are disclosed. As a research 
and educational priority, the need to develop the proposed theme of progressive co-evolution to maintain 
and achieve the safety of social and natural life is emphasized. 

Key words: co-evolution, symmetry, dissymmetry, asymmetry, nonequilibrium, expansion, 
resources, education. 
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Введение. Основной задачей статьи явля-
ется попытка сформировать нетривиальный 
подход к пониманию некоторых существен- 
ных особенностей коэволюционной стратегии. 
Это необходимо для того, чтобы впоследствии 
ответить на вопрос, по каким параметрам коэво-
люционная стратегия может рассматриваться  
в качестве важнейшего фактора совершенствова-
ния образования, которое бы выполняло моби-
лизационную, интегрирующую, кооперативную 
роль в формировании социокультурных условий 
безопасного будущего. В самом общем плане 
под безопасным будущим мы понимаем сохра-
нение бытия человека как целостного социокуль-
турного существа во взаимосвязи и взаимообу-
словленности с сохранением природных условий 
и перспективных возможностей его существова-
ния. Достижение такого состояния возможно  
на основе формирования и доминирования в об-
щественном сознании стимулирующей роли по-
требности в трансгрессии социокультурных 
нормативов, филиации организационных струк-
тур и креативной деятельности по активной ре-
гуляции стихийных механизмов цивилизацион-
ного и природного развития. Предполагается, 
что отмеченные ростки новой гуманистической 
культуры будут способствовать ограничению  
и предотвращению губительного роста энтро-
пии в форме экологического, антропологиче-
ского и других кризисных проявлений истори-
ческой стихийности и ограниченности общества 
потребления. Массовые идеалы на данной сту-
пени его развития, состоящие в достижении все 
более высокого уровня материального благосо-
стояния на фоне явственно обозначившегося и 
ускоряющегося сокращения невозобновляющих-
ся природных ресурсов, по-прежнему остаются 
желаемым будущим для абсолютного большин-
ства населения планеты. И это обстоятельство 
вынуждает думать, что переход к новой куль-
туре организации жизнеустройства в массовом 
порядке может оказаться неожиданно резким, 
возможно катастрофичным, вызванным необхо-
димостью ускоренной, по историческим мер-
кам, замены складывающегося тысячелетиями 
привлекательного образа жизни. Организован-
ное ограничение роста энтропии, вызываемого 
стихийным развитием общества и разрушением 
экосистемной организации природы, которое в 
значительной степени обусловлено практиче-
ской реализацией ценностных ориентаций по-
требительского образа жизни, расходящихся  
с тенденциями сохранения социальной стабиль-
ности, необходимо осуществлять перманентно  
в различных вариантах и во всех сферах жизни 
общества. Идея потребительского блага, услуги 
вместо принципа человеческого долженствования 
и служения (постоянно противоборствующие  

в истории человечества смысложизненные устрем-
ления) становится своеобразной фокусирующей 
линзой, собирающей и направляющей человече-
скую активность на фиксацию, воспроизводство 
и сохранение асимметричной выгоды в построе-
нии коммуникации вопреки якобы ничего не 
стоящего бескорыстия, за которое не полагается 
материальное благосостояние, но его носителей 
хотели бы видеть в качестве радетелей, спонсо-
ров и заступников во все времена. Эти, направ-
ляющие формирование человеческих адаптив-
ных правил поведения в современном обществе, 
асимметричные выражения жизненных страте-
гий, одна из которых может быть доминиру- 
ющей, являются проекциями воздействия на 
большие социальные группы людей различных 
культур, неодинаково представляющих челове-
ческое призвание. Поэтому поиск наиболее бла-
гоприемлемого варианта их сопряжения и до-
стижения безопасного будущего общества, на-
чиная от формирования межиндивидуальных и 
вплоть до межгосударственных отношений, 
представляет собой весьма насущную, неотлож-
ную и общую задачу мирового сообщества, вхо-
дящего в режим перманентной нестабильности. 
Первым, актуально особо чувствительным и на-
целенным на будущее адаптирующим институ-
том социума, вырабатывающим перспективный 
ответ на отмеченные вызовы на пути к достиже-
нию более стабильного состояния общества, но-
вого формата его целостности, сохранения при-
родных основ социального бытия и гармониза-
ции социоприродных отношений, должна быть 
система образования. Здесь готовятся к самосто-
ятельной жизни молодые поколения людей, со-
здателей будущего. От того, каким будет их 
творческий потенциал, на какие цели он будет 
направлен, в русле каких ценностных ориента-
ций он будет формироваться, какие при этом 
убеждения, знания и мировоззрение в целом бу-
дут определять их жизненную стратегию, таков 
будет и результат социоприродной действитель-
ности. С учетом существующей нестабильности 
в мировом сообществе, вызовов, рисков и угроз, 
обусловливающих индивидуальные возможно-
сти и общие принципы выстраивания жизнен-
ных стратегий молодых поколений, необходимо 
отметить несколько важных принципов, реали-
зации которых требует объективно складываю-
щаяся ситуация в мировом пространстве бытия 
человека. Во-первых, необходимо осмыслить, 
какова должна быть в индикаторах определения 
степени образованности соотносительная доля 
«фирменного» меркантилизма, рассчитанного 
на первоочередное формирование компетент-
ностного подхода в оценке молодого специали-
ста (и не только молодого) с общим требованием 
образованности соответственно объективной 



Ï. Ì. Áóðàê 99 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

ситуации во всех сферах мирового сообщества. 
Во-вторых, не упускать из внимания, что кон-
кретно, как и с какими целями должно превра-
щаться в социальный заказ на специальные зна-
ния о том, каким образом система отношений и 
структурной организации общества может быть 
более безопасной и как этого следует достигать. 
Данная проблема отнюдь не нова. Но она снова 
возникает в новых технологических, социально-
экономических, духовных и организационных 
условиях воспроизводства современного неста-
бильного социума и в определенной степени  
нестабильность, разобщенность, нецелостность 
общества складываются под доминирующим 
влиянием меркантильного понимания компе-
тентности различными субъектами социума.  
В-третьих, актуальной становится проблема 
подготовки в системе образования целостной 
личности в социокультурном, сугубо образова-
тельном и профессиональном плане, поскольку 
целостные проблемы может решать только лич-
ность, целостно знающая, целостно понимаю-
щая и целостно действующая. Эта совокупность 
параметров и есть выражение высшего уровня 
компетентности. Интеллектуальный потенциал 
профессионала есть стратегический ресурс без-
опасности будущего. Практическая реализация 
компетенций в самом узком специализирован-
ном их значении не должна исключать понима-
ния соответствующих конечных результатов 
для общества в целом. При этом неверно замы-
кать смысл деятельности на непосредствен- 
ном функциональном значении самого человека, 
оправдывающее его узкую прагматическую цен-
ность для общества и для него самого. В-четвер-
тых, не раскрывая далее существующие в си-
стеме образования проблемы его адаптированно-
сти, опережающей готовности и нацеленности на 
решение вопросов безопасности в интервалах па-
раметров «малое – большое», «индивидуальное – 
общее», «частное – общественное», «утилитанно-
програтическое – гуманистическое», «функцио-
нальное – целостное», «дискретные компетен-
ции – перманентно значимые социокультурные 
ориентации», «прикладные – фундаментальные 
науки» и т. д., отметим главное. Система образо-
вания является сферой деятельности по генери-
рованию ресурсов бытия общества и перспектив 
его сохранения в том или ином варианте. Средо-
точием, центральной фигурой, перспективным 
субъектом в данном контексте является форми-
руемый специалист. Каково будет воплощенное 
содержание, мировоззрение, профессиональное 
кредо и целевая направленность специалиста  
в единстве всех этих параметров, такого нужно 
ожидать и будущего общества. Человек как при-
родное, социоприродное, социальное существо, 
как специалист есть продукт и активный субъект 

коэволюции на всех возможных уровнях орга-
низации его жизни, как бы не складывались ее 
механизмы – стихийно или же с участием созна-
тельного регулирования. В этой связи вполне 
реально сформировать основную гипотезу ста-
тьи, состоящую в том, что важнейшей сущност-
ной чертой коэволюционной стратегии является 
генерирование ресурсов бытия природы, обще-
ства и социоприродного взаимодействия в на-
правлении их сохранения в процессах экспансии 
и интегрирования объектов различной природы 
в системно-организованные, целостные формы 
существования. Коэволюция есть способ, меха-
низм, стратегия генерирования ресурсов бытия, 
сохранения стихийно развивающейся природы в 
целом, включая живое. Поэтому допустимо рас-
сматривать коэволюцию как стихийно склады-
вающуюся стратегию существования природы в 
ее развитии и одновременном формировании ее 
системной организованности, целостности. Че-
ловек есть не только высший уровень организа-
ции живых систем, появление которого стало 
возможным в результате взаимосвязанных про-
цессов эволюции и коэволюции в биосфере. 
Формирование самой биосферы стало возмож-
ным в ходе эволюции – коэволюции, разворачи-
вающихся в историческом формировании Уни-
версума, Вселенной. Человек и общество вклю-
чены в этот мировой процесс, в котором домини-
рует прогрессивное развитие. Е. Н. Князева  
и С. П. Курдюмов подчеркивают, что с позиций 
синергетики «…человек как микрокосм есть 
синтез всех предыдущих стадий эволюции…» 
[1, с. 175], т. е. эволюции космической, химиче-
ской, геологической, биологической, эволюции 
биосферы и эволюции социальной. А чтобы  
человек в своей деятельности, в стремлении  
к собственному прогрессу не довел его до ра-
дикального смысла своего присутствия в мире 
в страстном желании достижения все большего 
комфорта и удовлетворения постоянно расту-
щих потребностей за счет природы, не подошел 
к разрушению естественной основы своего бы-
тия и не поставил под сомнение собственную 
безопасность, ему постоянно необходимо обра-
щаться за все более основательными знаниями к 
самой природе, изучать закономерности и прин-
ципы сохранения ее бытия. Поскольку человек 
есть часть, «произведение» исторического раз-
вития природы, биосферы, то знание условий и 
механизмов сохранения природы будет означать 
познание возможностей его самосохранения  
в единстве с существованием биосферы. Знание 
о коэволюции как фундаментальном явлении, 
обусловливающем сохранение бытия Универ-
сума, природы, необходимо человеку для новой 
гуманизации культуры и образования. Еще в ан-
тичные времена наш «глобально» мыслящий 
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землянин видел в своем существовании реаль- 
ное воплощение микрокосма, что обязывало его 
находить приемы стратегии жить согласно зако-
нам большого Космоса, в гармонии с ним. Теперь 
складывается очередной подобный вызов совре-
менному человеку и на этот вызов по закону со-
хранения бытия необходимо давать ответ. 

Основная часть. Мы принимаем в качестве 
исходной основополагающей идеи объяснения 
фундаментального характера коэволюции цен-
тральный методологический принцип современ-
ной научной картины мира, обусловливающей 
ее регулятивную роль в научном познании ‒ 
принцип универсального эволюционизма. Дан-
ный принцип выражает спонтанное саморазви-
тие, самоорганизацию Универсума в целом, исто-
рически последовательное усложнение матери-
альных структур и их взаимодействия в системе 
типов эволюции (космической, химической, гео-
логической, биологической, социальной). Прин-
цип универсального эволюционизма направляет 
исследовательский поиск на раскрытие селек-
тивного механизма коэволюции во взаимодей-
ствиях элементов систем одной и той же при-
роды, формирующихся в эволюционных изме-
нениях определенного исторического типа, и на 
познания сопряженных систем, складываю-
щихся в различных типах эволюции. Кроме 
того, универсальный эволюционизм служит ру-
ководством для выявления сложной структуры 
коэволюции в системах, которые возникают на 
последующих исторических этапах эволюции, 
характерные особенности которых снимаются в 
интегративной форме и обусловливают свой-
ства и внутренние связи в такого рода системах. 
К таким системам относятся биосфера, челове-
ческое общество, сам человек. Однако в данной 
статье нашим исследовательским интересом 
движет прежде всего мотив раскрытия проис-
хождения коэволюции как фундаментального 
явления в связи с фундаментальными же тенден-
циями глобальной эволюции, начавшимися с 
Большого взрыва, который в соответствии с су-
ществующей гипотезой обусловил возникнове-
ние и эволюционное расширение (экспансию) 
нашей Вселенной, что сопровождалось коэволю-
ционным интегрированием различных тенденций 
в системообразующие формы существования и 
сохранения структур и их связей. В концепции  
Э. Янча о самоорганизующейся Вселенной коэво-
люция рассматривается в качестве необходимого 
механизма интегрирования тенденций формиро-
вания микро- и макромира, складывающихся  
в результате нарушения симметрии вследствие 
Большого взрыва. Следовательно, согласно кон-
цепции Э. Янча, коэволюция является неотъем-
лемым механизмом (свойством) возникновения 
и исторического формирования нашей Вселенной 

как самоорганизующейся системы, начиная с 
«Большого взрыва». С позиций применяемого 
им системного подхода коэволюция рассматрива-
ется как объективная, закономерная взаимосвязь 
формирующихся макро- и микромира «при сопо-
ставлении условий одновременной дифференциа-
ции и комплексификации на микроскопической и 
макроскопической ветвях эволюции» [2, с. 152]. 
Образование микро- и макроуровня организа-
ции материи и их эволюция являются выраже-
нием нарушения исходной симметрии. Если, как 
говорит Э. Янч, «…границы между различными 
стадиями эволюции отмечены нарушениями сим-
метрии», то с учетом данных обстоятельств нахо-
дит логическое объяснение важнейшее атрибутив-
ное свойство коэволюции – сохранение опре- 
деленной асимметричности, несходства между 
макро- и микроэволюцией, их относительной ав-
тономии и их воспроизводства в таком качестве 
как факторов системной, целостной, внутрен- 
не противоречивой организации Вселенной, ее 
способности к самоорганизации и саморазвитию. 

Сохраняя некоторую асимметричность меж-
ду макро- и микроэвоцией, воспроизводство 
неравновесности их онтологических параметров 
в самоорганизации Вселенной как системы, ко-
эволюция тем самым формирует (генерирует) 
условия и соединяет эволюционные ресурсы со-
хранения бытия Вселенной. При этом асиммет-
ричность коэволюции не является абсолютной. 
Она не допускает полного слияния, тождества 
направлений эволюции. Коэволюция – механизм 
кооперирования различных эволюционных тен-
денций и таковым она может быть только при 
условии сохранения неодинаковости, относи-
тельной автономии микро- и макроэволюции.  
В этом плане (сохранение автономии, самоподо-
бия, сходства самих с собой этих направлений 
развития) коэволюция выполняет роль обеспече-
ния относительной симметрии структур и про-
цессов самоорганизующейся Вселенной. Первым 
из нарушений симметрии в развитии Вселенной 
Э. Янч считает различия характерных особенно-
стей четырех фундаментальных физических вза-
имодействий: гравитационного, электромагнит-
ного, сильного и слабого ядерных. Еще одним 
нарушением симметрии в полной фазе развития 
Вселенной является возникновение небольшого 
избытка вещества по сравнению с антивеще-
ством. Но именно этим избытком объясняется 
образование мира из вещества, нам знакомого. 
При этом «в результате космической коэволю-
ции вещество, находящееся на различных ста-
диях организации, распространяется по всему 
пространству времени своего рода неупорядо-
ченной филогении [2, с. 152]. 

Нам представляется, что в данном случае коэво-
люция проявляется в ряде своих фундаментальных 
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свойств – экспансии, транслировании и генери-
ровании пространственно-временной самоорга-
низации вещества Вселенной. Различные стадии 
организации вещества имеют свои простран-
ственно-временные особенности. В связи с от-
меченным допустимо подчеркнуть, что коэво-
люция является фактором формирования про-
странственно-временной организации вещества 
различных уровней сложности как важнейшего 
ресурса сохранения бытия универсума. 

Э. Янч предпринял попытку раскрыть генезис 
коэволюции как фундаментального принципа со-
хранения самоорганизующейся Вселенной на 
различных ступенях ее исторического развития 
прежде всего на примере анализа «трех основных 
фаз коэволюции микро- и макрокосма: косми-
ческой, химической, биологической, социобио- 
логической, экологической и социокультурной 
эволюции» [2, с. 159]. Это означает, что коэволю-
ция является механизмом или фундаментальным 
принципом формирования единства мира как 
способа сохранения его бытия. 

Мы не ставим задачу обстоятельно анализи-
ровать все достоинства и ограничения коэволю-
ционной концепции Э. Янча в связи с экспансией 
самоорганизации Вселенной, заключающейся  
в качественном усложнении материальных струк-
тур вплоть до появления человека разумного  
и становления социокультурной эволюции.  
Для нас было важно выявить и подчеркнуть 
идеи связи необходимости коэволюции с нару-
шениями симметрии, формированием различ-
ных тенденций эволюции. Эти обстоятельства 
выявляют некоторую асимметричность в соот-
ношениях тенденций эволюции на различных 
стадиях самоорганизации Вселенной и позво-
ляют наметить направление осмысления фун-
даментального значения коэволюции, сохраня-
ющей такого рода относительную асимметрич-
ность, как генерируемый в качестве важнейшего 
принципа коэволюции ресурс сохранения Уни-
версума. 

В настоящее время становятся достаточно 
популярными представления о коэволюции как 
взаимозависимом, или сопряженном, развитии 
объектов, систем, явлений и т. д. Важно выявить, 
какие фундаментальные тенденции в существо-
вании Универсума обусловливают необходи-
мость и сущностные проявления коэволюции.  
С этих позиций становится возможным более ос-
новательное понимание причин и стратегии ко-
эволюции как единства общих ее принципов в 
развитии природы и общества. Соответствую-
щее знание можно было бы преобразовать не 
только в стиль научного осмысления путей до-
стижения более безопасного состояния природы 
и общества, но и добиваться его востребованно-
сти в системе образования и в практических  

мерах по построению более стабильного об- 
щества. 

Изложим более конкретно наши представле-
ния об асимметричности коэволюции. Асиммет-
ричность коэволюции живой и неживой при-
роды обусловлена специфическими особенно-
стями биологических проявлений процессу-
ально-структурной организации, активности 
биосистем, направленной на их самосохране-
ние, самовоспроизводство и поддержание их ка-
чественной определенности. Подобная опреде-
ленность формируется в процессе историче-
ского саморазвития живого (эволюция) во взаи-
мосвязи и взаимозависимости с изменениями 
неживой природы, адаптации к ней и воздей-
ствия на нее и ее изменением. Существенным 
эволюционным «приобретением» биологической 
жизни является ее способность активно проти-
востоять внешним факторам энтропийного рав-
новесия и сохранять неравновесное, актуально- 
и потенциально-организованное состояние по 
отношению к небиологическим условиям окру-
жающей среды. Такого рода неравновесность 
складывается и воспроизводится во взаимосвязи 
и единстве существенных проявлений живого 
прежде всего на его организменном уровне. Как 
известно, к таким свойствам живого относятся 
следующие: клеточное строение, обмен веществ 
в форме биохимических превращений (захваты-
вая и аккумулируя разнообразные вещества в 
среде обитания, в процессах ассимиляции, жи-
вые организмы превращают их в необходимые 
им биохимические соединения, выделяют вовне 
продукты диссимиляции и тем самым воспроиз-
водят и сохраняют свою жизнь), саморегуляция – 
поддержание постоянства внутренней среды, 
раздражимость, изменчивость, наследственность, 
самовоспроизведение, рост, развитие, энергетиче-
ская и вещественная зависимость, открытость и 
способность аккумулирования энергии, веще-
ства и информации, адаптивная способность, 
специфическая морфологическая выделенность 
в сравнении с объектами неживой природы, спе-
цифика химического состава (белки, жиры, уг-
леводы, нуклеиновые кислоты), размножение. 
Открытость, неравновесность, асимметричность 
коэволюции обусловлены избыточностью акку-
мулируемых вещества и энергии, что характери-
зует одно из сущностных свойств живого –  
его преадаптивность или такую объективную 
направленность самовоспроизводсва биологиче-
ских организмов, в котором сопряжены внутрен-
ние процессы сохранения жизни с эволюцион-
ным формированием упреждающего или опере-
жающего энергетического потенциала, морфоло-
гических структур и поведенческих механизмов 
биосистем по изменению и приспособлению 
внешней среды в качестве средств продолжения 
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жизни. «Жизнь, – согласно пояснению В. И. Вер-
надского, – захватывает значительную часть 
атомов, составляющих материю земной поверх-
ности. Под ее влиянием эти атомы находятся в 
непрерывном, интенсивном движении. Из них 
все время создаются миллионы разнообразней-
ших соединений. И этот процесс длится без пе-
рерыва десятки миллионов лет…» [3, с. 54]. 
Часть единого процесса самовоспроизводства 
живых организмов, осуществляющих необходи-
мые для сохранения жизни изменения внешней 
среды и «запускающих» при этом «ток атомов», 
не проходящий непосредственно через организм, 
В. И. Вернадский называл «техникой жизни», су-
ществующей в живой природе в различных фор-
мах. Особенно масштабной на нашей планете, по 
заключению В. И Вернадского, становится био-
генная миграция химических элементов, вызван-
ная техникой жизни цивилизованного человече-
ства. «Здесь, – писал В. И. Вернадский, впервые 
в истории Земли, биогенная миграция, вызванная 
техникой жизни, может быть, преобладает по сво-
ему значению над биогенной миграцией, произво-
димой массой живого вещества. При этом измени-
лись биогенные миграции для всех элементов. 
Этот процесс совершился чрезвычайно быстро,  
в геологически ничтожное время» [4, с. 129]. Сти-
хийная адаптация «живого вещества» (совокуп-
ности живых организмов) к условиям неживой 
природы включает стихийную же его активность 
по изменению этих условий, превосходящую ин-
тенсивность самоизменения неживого. В сравни-
тельной неравнозначности тех и других измене-
ний, их взаимообусловленности опять же прояв-
ляется важнейший принцип коэволюции живой и 
неживой природы – ее асимметричность, а следо-
вательно, неравновесность их сосуществования, 
требуемая для самосохранения жизни, в том 
числе как стихийного движителя качественного 
изменения структур неживой природы. В. И. Вер-
надский подчеркивал, что «На земной поверхно-
сти нет химической силы, более постоянно дей-
ствующей, а потому и более могущественной по 
своим конечным последствиям, чем живые орга-
низмы, взятые в целом. И чем более мы изучаем 
химические явления биосферы, тем более мы 
убеждаемся, что на ней нет случаев, где бы они 
были независимы от жизни» [3, с. 54]. Жизнь со-
здает на поверхности Земли неравновесную си-
туацию взаимосвязанного процесса самовоспро-
изведения, саморазвития и развития химических 
структур, появления новых химических соеди-
нений. Если бы жизнь исчезла, то на земной по-
верхности не оказалось бы силы, «которая могла 
бы давать непрерывно начало новым химиче-
ским соединениям. 

На ней неизбежно установилось бы химиче-
ское равновесие, химическое спокойствие, которое 

временами и местами нарушалось бы привно-
сом – веществ из земных глубин…» [3, с. 55]. 

Качественная определенность живого обу-
словлена также спецификой его системной орга-
низации, в которой присутствуют молекулярно-
генетический, клеточный, организменный, по-
пуляционно-видовой, биогеоценотический и 
биосферный (глобально-экосистемный) уровни. 
Благодаря их взаимосвязи и взаимной обуслов-
ленности в актуально-ситуационном состоянии 
активности, видовом разнообразии и историче-
ском обновлении сохраняется неравновесность 
живого во взаимодействии с неживой природой 
и поддерживается асимметричность коэволю-
ции, обусловливающая доминирующую роль 
живого как растущей геологической силы в из-
менении среды его распространения. 

В настоящее время невозможно с учетом 
уровня научного знания построить общую науч-
ную картину мира, исключая принцип универ-
сального эволюционизма, но также невозможно 
ее рационализировать, исключив принцип уни-
версального коэволюционизма. В этом плане ко-
эволюционная обусловленность взаимосвязи и 
единства относительной симметрии (сходства, 
равновесности) и относительной асимметрии 
(различий, несходства, неравновесности) есть 
только одна из фундаментальных тенденций ге-
нерирования разнообразных ресурсов сохране-
ния бытия развивающегося мира во взаимосвязи 
с его системной организованностью.  

Согласно современным исследованиям фун-
даментальной проблемы взаимосвязи симметрии 
и асимметрии в прогрессивной биологической 
эволюции и эволюции биосферы, происходит ис-
торическое усложнение организации живых си-
стем, возрастает их относительная автономия и 
активность в адаптации и изменении внешней 
среды, а также заметнее возрастают проявления 
асимметричности в сравнении с параметрами 
симметричности. Это обстоятельство отнюдь не 
снимает, а, напротив, в условиях экологической 
дестабилизации биосферы, вызываемой чело-
веческой деятельностью, делает значительно 
более актуальной проблему исследования со-
отношения относительной симметрии (сход-
ства, устойчивости, равновесности) и относи-
тельной асимметрии (несходства, различий, 
неравновесности, неустойчивости, изменчиво-
сти) в генерировании ресурсов сохранения  
бытия человека и природы в их взаимосвязи.  
Нерасторжимую связь и взаимообусловленность 
симметрии и асимметрии в процессах коэволю-
ции мы рассматриваем в соответствии с суще-
ствующими точками зрения как проблему дисси-
мметрии, выражающую, на наш взгляд, одну из 
тенденций гармонизации сопряженного разви-
тия систем различной природы. Данный подход 
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о взаимосвязи симметрии, асимметрии и диссим-
метрии соответствует ряду научных и философ-
ских разработок по соответствующей теме.  

Как подытоживал геолог Македонов А. В., 
рассматривая развитие представлений о диссим-
метрии, начиная с прижизненных изданий тру-
дов В. И. Вернадского и заканчивая работами 
70-х г. ХХ в. «К настоящему времени определи-
лись некоторые обобщающие представления. 
Диссимметрия в самой краткой форме пред-
ставляет собой направленную ритмичность  
и является не просто суммой отклонений от 
симметрии, а универсальной формой бытия, 
объединяющей все формы симметрии и асим-
метрии, которые являются ее предельными слу-
чаями» [5, с. 560]. 

В диссертационной работе Ю. Р. Хисматул-
линой [6] обосновывается положение о диссим-
метрии как противоречивом единстве симмет-
рии и асимметрии. Диссимметрия – это асим-
метрия внутри симметрии и наоборот. При этом 
центральной объяснительной абстракцией явля-
ется понятие симметрии. Оно указывает на равно-
весное состояние, согласованность в структурах  
и движениях материальных объектов и явлений. 
Асимметрия есть противоречащее симметрии по-
нятие, которое обозначает утрату элементов сим-
метрии.  

Ю. А. Урманцев предпринял продуктивную 
попытку исследования проблемы взаимосвязи 
симметрии и асимметрии как фундаментальной. 
Сформулированный им «закон» симметрии гла-
сит, что «любая система симметрична в беско-
нечном ряде отношений», но не в любых отно-
шениях, поскольку «существует бесконечный 
ряд других отношений, в которых система асим-
метрична» [7, с. 77]. При этом закон системной 
симметрии действителен во всей реальности, – 
во всех формах движения, формах существова-
ния изменения и сохранения, действия отноше-
ния, в материальных и идеальных формах.  

В качестве важнейших признаков симмет-
рии выделены следующие: только такие изме-
нения объекта, которые «оставляют» его «тож-
дественным самому себе по инвариантным 
признакам», инвариантными являются вещи, 
свойства, отношения, процессы, явления, за-
коны, которые при преобразованиях симмет-
рии остаются неизменными; свойство объекта 
превращаться в самого себя после соответству-
ющих его изменений [7, с. 79, 80].  

Асимметрия является противоположностью 
симметрии. Сущность асимметрии как катего-
рии состоит в том, что она выражает несохра-
нение признаков объектов относительно измене-
ний. А поскольку относительно совокупности из-
менений существуют инвариантные признаки,  
то в качестве необходимого дополнения любой 

асимметрии существует соответствующая ей 
симметрия. Как категория симметрия отражает 
явление сохранения признаков объектов относи-
тельно его изменения. Если другая совокупность 
множества признаков изменения тех же объектов 
не является инвариантной по отношению к ин- 
вариантной, то в данном случае дополнением 
симметрии объектов будет соответствующая  
ей асимметрия. Инвариантные и неинвариантные 
свойства объекта существуют только как взаимо-
относительные, взаимосвязанные, взаимообу-
словленные, взаимно развивающиеся и сохраня-
ющиеся. Объект инвариантен самому себе и не-
инвариантен одновременно. Согласно оценке 
Ю. А. Урманцева, выражением законов компо-
зиции различных признаков системы является 
«…требование взаимоотносительности инвари-
антного – сохраняющегося, тождественного, по-
коящегося… и вариативного, изменяющегося, 
различного, движущегося, т. е. изменений…»  
[7, с. 81]. 

Единство симметрии и асимметрии пред-
ставляет внутренний ресурс сохранения систем-
ной организации в диалектическом, системном, 
синергетическом и коэволюционном выраже-
нии одновременно. Подчеркивая нерасторжи-
мую связь симметрии и асимметрии, что выяв-
ляется в логике системного учения о симметрии, 
Ю. А. Урманцев пишет: «…Каждому покою, 
тождеству сохранено системное учение о сим-
метрии, вынуждает поставить в соответствие 
определенное множество движений, различий, 
изменений, и, наоборот. Каждому движению, 
различию, изменению она заставляет поставить 
в соответствие определенное множество покоев, 
тождеств, сохранений» [7, с. 52]. Соответ-
ственно, уже на «самом абстрактном уровне» 
становится возможным понимание, что у объек-
тов нет безотносительной симметрии и асиммет-
рии. То, что представлено как симметричное 
(равное, тождественное), может оказаться асим-
метричным (неравным, различным) в другой 
теории и наоборот. 

Исследуя симметрию изменения и развития, 
Ю. А. Урманцев пришел к заключению о том, 
«что симметрия – это… равенство…» и «вся ис-
тория развития учения о симметрии – это исто-
рия открытий тех или иных равенств» [7, с. 96]. 
Относительно асимметрии развития и измене-
ния он делает вывод о том, «что асимметрия – 
это…неравенство и вся история открытий нару-
шений тех или иных симметрий – это история 
открытий тех или иных …неравенств относи-
тельно тех или иных преобразований» [7, с. 103]. 
Как и симметрия (сохранение), так и асиммет-
рия (изменчивость) являются фундаменталь-
ными сторонами всякого бытия, существую-
щими во взаимосвязи, без чего невозможна  
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системная его организация. Системная асиммет-
рия в качестве неотъемлемого атрибута присут-
ствует во всех формах движения, существова-
ния, развития, эволюционного сохранения и т. д. 
в материальной и идеальной реальности. Соот-
ветственно, существуют физические, химиче-
ские, геолого-минералогические, биологиче-
ские, социальные, пространственные, времен-
ные и другие асимметрии. Согласно оценке  
Ю. А. Урманцева, «любая система развития или 
изменения асимметрична в бесконечном ряде 
отношений» [7, с. 103–104]. Существует много-
образная асимметричность или неравенство объ-
ектов развития, его фаз в отношении прошлого, 
настоящего и будущего, внутренних и внешних ис-
точников развития и т. д. Среди всех проявлений 
асимметрии Ю. А. Урманцев выделил как «наибо-
лее фундаментальное неравенство», соотношение 
прошедшего, настоящего и будущего развития, 
выражающее «самое главное» в процессе эволю-
ции – ее «векторизованный, необратимый харак-
тер» [7, с. 104]. Для нашей статьи данная конста-
тация о возрастании роли и расширении масшта-
бов асимметрии в процессе эволюции (прежде 
всего эволюции биологической), которая ведет  
к росту системной организации живого во взаи-
мосвязи с изменениями абиотической и биоти-
ческой среды, при одновременном увеличении 
роли «живого вещества» в изменении и услож-
нении внешних условий его бытия, весьма суще-
ственна. 

Приведенные выдержки из известных иссле-
дований позволяют считать, что исследование 
проблемы диссимметрии как соединяющей в 
себе симметрию и асимметрию является одним 
из важнейших современных направлений иссле-
дования коэволюционной стратегии, важней-
шей функцией которой (сущностным свой-
ством) является генерирование ресурсов разви-
тия и сохранения бытия природы и общества в 
их единстве.  

Коэволюция поддерживает равновесие жи-
вых систем с неживой природой и одновремен- 
но ограничивает его, «делает» относительным,  
поскольку формирует стихийную селективную 
зависимость становления их неравновесности 
как фактора и адаптированности к изменениям 
среды существования. С другой стороны, коэво-
люция снижает, но не устраняет полностью, не-
определенность, которая возникает в русле 
неравновесного взаимодействия со средой, свя-
зывая ее с равновесностью, стихийно формируя 
определенный «норматив» связи равновесности 
и неравновесности, симметричности и асиммет-
ричности, что позволяет системе сохранять свои 
динамические свойства. Коэволюция фактиче-
ски генерирует относительную симметричность 
и относительную асимметричность в их единстве 

(диссиметрию), равновесность и неравновесность 
(устойчивость и изменчивость) живых систем 
как важнейшие ресурсы (фундаментального ха-
рактера) их сохранения (самоорганизации), вос-
производства и саморазвития в настоящем и бу-
дущем безопасном существовании.  

Коэволюция – это процесс генерирования 
ресурсов бытия природы и общества. Генериро-
вание ресурсов бытия для его сохранения осу-
ществляется в процессе экспансии живого (био-
логического и социального). Экспансия – это  
не только пространственно-временное «растека-
ние» жизни и человека по планете и выход его  
в космос. Мы понимаем экспансию и как усвое-
ние химических элементов неживой природы и 
их специфический биологический и социально-
технологический способ интегрирования. В ре-
зультате получаются молекулы живого (биологи-
ческого), обладающей способностью кодировать 
генетический и социокультурно-исторический 
опыт развития, воспроизводства и сохранения 
живого. Это также сугубо биологическая экс-
пансия, например, взаимодействие организмов 
одного вида в процессе обмена генетической ин-
формацией, энергией, веществом для воспроиз-
водства потомства. Это также взаимодействие 
популяции различных видов в разнообразных ва-
риантах. Это также стадно-семейная организация 
высших животных, в которой присутствует роле-
вая дифференциация особей, создающая целост-
ность такой организации, обусловливающая со-
хранение жизни вида. Биологическая экспансия 
проявляется также в процессе организации опре-
деленных условий сохранения живых систем 
(строительство гнезд, рытье нор, создание платин 
для безопасного ведения заботы и сохранения 
потомства). Экспансия проявляется в поведенче-
ских ритуалах, являющихся фактором полового 
отбора. Семья человека фактически представ-
ляет собой форму бытия и способ генерирова-
ния биологических и социокультурных условий 
для формирования предпосылок воспроизвод-
ства потомства или сохранения вида производ-
ства человека. Здесь имеет место внутрисемейная 
коэволюция. Благодаря коэволюционному гене-
рированию ресурсов, таким образом, появляется 
новое качество биологической и социальной  
организации. С точки зрения понимания коэво-
люции как процесса кооперативного взаимодей-
ствия элементов различных объектов появляется 
системная организация, несводящаяся к сумме  
частей (элементов) и обладающая интегра- 
тивными свойствами. Интегративные свойства 
есть главный признак целостности системы.  
Это означает, что в процессе коэволюции проис-
ходит генерирование структурных, функциональ-
ных и других свойств элементов, в результате чего 
и появляется наиболее общая организация, которая 
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способна на основе интегративных процессов 
формировать общие адаптивные способности, а 
значит, и сохранение составляющих его частей. 

Коэволюцию можно рассматривать как спе-
цифический механизм взаимной экспансии по 
использованию и обмену веществом, энергией, 
информацией, действиями, опытом в его широ-
ком значении, элементами структурно-функци-
ональной организации и т. д., вследствие чего 
могут формироваться более общие, высокоорга-
низованные системные образования, интегриру-
ющие разнообразные параметры исходных объ-
ектов и увеличивающие возможности самосо-
хранения в развитии. Такого рода коэволюцион-
ная экспансия является важнейшим фактором 
формирования единства мира (взаимосвязанное 
сосуществование физических, химических, био-
логических, социокультурных объектов, явле-
ний, процессов, систем, их взаимопроникновение 
и взаимное освоение в широком понимании). 
Намек на коэволюционную сущность экспансии 
в материальном мире содержится в умозритель-
ной идее Анаксагора (V век до н. э.) гомеомерии 
(греч. – подобной и части) относительно струк-
туры материи, занимающей все пространство. 
Данная идея выражалась в положении о том, что 
в любом объекте присутствуют частички всех 
вещей, или – «во всем ее части всего». Онтоло-
гическое значение коэволюционной экспансии 
заключается в генерировании ресурсов (веще-
ственных, энергетических, информационных, 
организационных, структурных, включая раз-
личные закономерности, свойства, объектив-
ные принципы и т. д. и т. п.), что приводит  
в итоге к росту возможностей сохранения си-
стемной организации объектов различной при-
роды в их самовоспроизводстве и развитии.  
Понятие «ресурсы» в философском плане яв-
ляется неразработанным. В данной статье од-
ним из важнейших фундаментального харак-
тера ресурсов в коэволюционной стратегии 
эволюционного развертывания универсума, со-
провождающегося ростом сложности и автоно-
мии системной организации бытия вплоть до 
человека разумного, мы будем рассматривать 
принцип единства симметрии (как сохранения) 
и асимметрии (как изменения) различных по 
природе систем, выражающийся в их интегри-
рующем явлении диссимметрии. 

Заключение. В статье обосновывается под-
ход, согласно которому сущностные свойства ко-
эволюции выявляют ее фундаментальный харак-
тер как явления, складывающегося в процессе  
образования Вселенной и фундаментальных зако-
номерностей ее самоорганизации (саморазвития  
и усложнения вплоть до возникновения человека 
и формирования общества). Коэволюция как  
механизм экспансии, генерирования ресурсов 

развития, системного интегрирования и сохра-
нения самоорганизующейся Вселенной в той 
или иной степени пронизывает все ее структур-
ные уровни, обусловливает их связи, сохранение 
и изменение и т. д. и т. п. вплоть до связей раз-
личных мотивов в элементарных актах деятель-
ности и поведения человека. В контексте темы 
статьи нужно «поучиться» у природы и рассмот-
реть, каким образом в живой природе коэволюция 
генерирует ресурсы ее бытия, ее сохранения, фор-
мирует ее единство, системную организованность 
в сопряжении с прогрессивной тенденцией разви-
тия жизни, ускорением ее эволюции. Представля-
ется, что важнейшей функцией коэволюции явля-
ется генерирование ресурсов в процессах экспан-
сии живого, а такой же по значимости функцией 
эволюции является «продуктивное» использова-
ние этих ресурсов для развития, усложнения (со-
вершенствования), системной организованности 
разнообразных форм жизни и их исторической 
сменяемости, что и позволяет живому существо-
вать миллиарды лет на нашей планете. Впрочем, 
это также наша гипотеза, вытекающая из основ-
ной задачи статьи и имеющая в своей основе 
определенные объективные предпосылки, со-
стоящие в некоторых различиях функций эво-
люции и коэволюции, которые, к сожалению, на 
уровне фундаментального философского поиска 
изучены недостаточно. Человеком в его жиз-
неустройстве пока что движет стимул прежде 
всего «счастья для себя» за счет использования 
ресурсов природы в узком их понимании, кото-
рыми он стремится всемерно распоряжаться как 
внешней по отношению к нему данностью, как 
существующим для него «инобытием». 

Понимаем ли мы истинную, глубинную сущ-
ность коэволюции, которая «прячется» за выра-
жениями «сопряженная эволюция», «взаимоза-
висимое развитие», «взаимосодействие в дости-
жении общего позитивного результата» и т. д.? 
Знаем и понимаем далеко не все и, как часто бы-
вает, не с опережением, а с отставанием, да еще 
и упрощаем для вящей пользы. А Гераклит, 
впрочем, давно и точно высказался о вездесущ-
ности человеческого разума и «скромности» 
природы: «Природа прячется!». Мы, сегодняш-
ние пилигримы общества потребления, выпы-
тываем у природы, где еще и какие у нее запря-
таны ресурсы для нашей благонаправленной 
прогрессивной эволюции, но по какому-то ре-
бяческому стеснению не спрашиваем у себя  
(а Гераклит постоянно выпытывал все у себя 
сам): «А есть ли у природы и должна ли быть у 
человека прогрессивная коэволюция?», которая 
научит его ограничивать расточительную эво-
люционную ресурсоманию и подскажет ответ  
на вопрос, каким должно быть устройство об-
щества, руководствующееся коэволюционной 
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стратегией генерирования ресурсов наряду с 
уже имеющимися иными достижениями, вклю-
чая и систему образования. Я этого не знаю и 

только приоткрыл в данной статье некоторые 
фундаментальные проявления генезиса коэво-
люционной стратегии. 
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Н. А. Лазаревич 
Институт философии Национальной академии наук Республики Беларусь 

СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

В статье раскрывается роль социопсихологических и экологических факторов – совокупности 
показателей, необходимых для осуществления жизнедеятельности и процессов адаптации чело-
века в рамках концепции качества жизни. В заявленной теме «качество жизни» оценивается как 
переживание и поддержание человеком экологических условий (условий окружающей среды) 
своей жизнедеятельности. Психологические аспекты взаимоотношения человека и среды рас-
сматриваются в рамках экологической психологии. Необходимость привлечения психологиче-
ской теории для оценки влияния экологических условий на человека определяется возможностью 
прогнозирования с ее помощью жизнедеятельности и процессов адаптации личности, определе-
ния закономерностей и психологических особенностей данного процесса. Рассмотрены социо-
психологические факторы – социально-экономические и социально-психологические условия 
жизнедеятельности, их взаимовлияние, личностные и социальные характеристики, включая 
пол, возраст, семейный статус. Сделан вывод о том, что важным направлением совершенствова-
ния социально-психологического климата как основы оптимального качества жизни является  
оптимизация комплекса факторов среды на основе разработок специалистов по гигиене и физио-
логии труда, а также путем психологической регуляции отношения к миру. 

Ключевые слова: качество жизни, психология окружающей среды, социопсихологические, 
экологические факторы, здоровье. 
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SOCIOPSYCHOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS 
MAINTAINING AN OPTIMAL QUALITY OF LIFE 

The article reveals the role of sociopsychological and environmental factors of the set of indicators 
necessary for the implementation of human activity and adaptation processes in the framework of the concept 
of quality of life. In the stated topic, "quality of life" is evaluated as the experience and maintenance of 
environmental conditions (environmental conditions) by a person of their life activity. Psychological aspects 
of the relationship between a person and the environment are considered in the framework of environmental 
psychology. The need to use psychological theory to assess the impact of environmental conditions on a person 
is determined by the possibility of predicting the life activity and processes of adaptation of the individual, 
determining the patterns and psychological features of this process. Sociopsychological factors of socio-
economic and socio-psychological conditions of life, their mutual influence, personal and social 
characteristics, including gender, age, and family status are considered. It is concluded that an important 
direction for improving the socio-psychological climate as the basis for optimal quality of life is to 
optimize the complex of environmental factors based on the development of specialists in occupational 
hygiene and physiology, as well as by psychological regulation of attitudes to the world. 

Key words: quality of life, environmental psychology, sociopsychological factors, environmental 
factors, health. 

Введение. Степень удовлетворенности че-
ловека условиями своего существования вклю-
чает целый ряд компонентов (факторов). Возни-
кает необходимость определять закономерности 
и психологические особенности проявления 
данных факторов с целью достижения опти-
мального качества жизни. 

Основная часть. Энциклопедический сло-
варь определяет качество жизни как «совокуп-
ность свойств жизни человека, включающая его 
внутренние возможности осуществлять жизне-
деятельность с той или иной интенсивностью  

и экстенсивностью, а также свойства, выражаю-
щие уровень соответствия параметров среды и 
характеристик жизненных процессов индивиду-
ально и социальным потребностям, интересам, 
ценностям и целям» [1, с. 12]. Из определения сле-
дует, что качество жизни включает степень удо-
влетворения материальных, духовных и социаль-
ных потребностей. В первом (материальном) ком-
поненте качество жизни рассматривается под  
углом обеспечения жизнеспособности людей в об-
ществе, когда качество жизни сводится к поня-
тию «уровень жизни», что характеризует сугубо  
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экономический подход. Для него характерен ак-
цент на использование количественных объек-
тивных показателей жизни населения, среди ко-
торых доминирующими выступают уровень до-
ходов, определяемый величиной ВВП на душу 
населения.  

Кроме материального, критериями опти-
мального качества жизни являются удовлетво-
ренность жизнью, экологическая безопасность, 
свобода религиозного выбора, уровень демокра-
тизации общества и ряд др. Такими характери-
стиками качество жизни отражает состояние  
и результат условий жизни. Особую роль играет 
субъективная оценка степени удовлетворения 
материальных и духовных потребностей. В рам-
ках выбранной проблематики будем рассматри-
вать «качество жизни» как переживание и под-
держание человеком экологических условий 
(условий окружающей среды) своего существо-
вания. 

Психологические аспекты взаимоотношения 
человека и окружающей среды осуществляются 
в рамках экологической психологии, которая 
определяется как «междисциплинарная область 
знаний об органично включенной в жизнедея-
тельность человека среде и служащей важным 
фактором регуляции его поведения» [2, c. 457]. 
Ее предметом исследования является воздей-
ствие экологических факторов (факторов среды) 
на психику человека. Направление «психология 
окружающей среды» как часть психологической 
науки возникло в 60-х гг. XX в. на фоне возрас-
тающего понимания того, что существующая 
экспериментальная (лабораторная) психология 
не может дать полного представления о поведе-
нии человека «в реальном мире», в силу отсут-
ствия учета всех факторов, определяющих его в 
естественных условиях. Изучает роль и «влия-
ние экологических факторов на человека: его 
психику, мозг, поведение и возникающие при 
этом последствия» [3, с. 37]. Исследования по 
выделению наиболее значимых для психики че-
ловека экологических факторов, изучение с пси-
хофизиологической точки зрения их влияния на 
здоровье и поведение, разработка методик опти-
мальной организации этих факторов – задача 
экологической психологии. Роль подобных ис-
следований в связи с изменением характеристик 
окружающей человека среды возрастает. 

Основы анализа отношений человека к раз-
личным сторонам действительности еще в 
начале XX в. были заложены А. Ф. Лазурским в 
его учении «об экзопсихике» [4] и В. М. Бехте-
ревым в его учении «о соотносительной деятель-
ности» [5], когда отношение личности к тем или 
иным объектам среды рассматривается как спе-
цифическая реакция, обусловленная особен- 
ностями данной личности. Наиболее глубокая  

разработка категории «отношение» была сдела-
на в концепции В. Н. Мясищева, который опре-
деляет его как избирательную, осознанную связь 
человека со значимым для него объектом и од-
новременно как субъективную реальность, отра-
жаемую человеческим сознанием в его личных 
мнениях и настроениях, поведении [6]. Им под-
черкивается характер данных отношений, обу-
словленный как индивидуальным жизненным 
опытом, так и влиянием опыта общественно- 
исторического. 

На рубеже 80-х гг. ХХ в. исследования пси-
хологических аспектов взаимодействия чело-
века со средой удалось объединить в рамках 
направления «психология окружающей среды». 
Ж. Годфруа определяет его как науку, которая 
занимается изучением наиболее эффективных 
способов улучшения условий в населенных 
пунктах и различных местах, в которых проте-
кает деятельность человека [7]. 

В общем виде предметом исследования пси-
хологии окружающей среды являются отноше-
ния человека со средой своего окружения, взаи-
мосвязи между переменными среды и различ-
ными психологическими реакциями человека на 
них, его поведением. Как правило, эта связь про-
исходит в рамках понятия «жизнедеятельность. 
Оно позволяет наиболее адекватно и полно от-
разить реальные социально-психологические 
явления и процессы, сопровождающие человека 
как их субъекта в ходе повседневной жизни. 
Особую теоретическую и практическую значи-
мость данный термин приобретает при анализе 
факторов, влияющих на поступки человека в 
условиях проживания в экологически неблаго-
приятной среде. Встает вопрос удовлетворенно-
сти базовыми компонентами качества жизни, 
что является основанием для определения 
«адаптированности» личности к существующим 
условиям жизнедеятельности. Понятие адапта-
ции выступает при этом социально-психологи-
ческим понятием [8]. 

Формирование в сознании «образа» воздей-
ствия того или иного фактора является очень 
сложным. А. И. Иванов указывает: это связано с 
тем, что данный образ не всегда существует в 
конкретной форме, а часто бывает «ложным или 
замаскированным» другими факторами и может 
иметь окраску либо «угрозы», либо «соответ-
ствия», т. е. благоприятной «среды» [9]. По-
этому ответная реакция может быть либо адек-
ватной сложившейся ситуации, либо, наоборот, 
неадекватной. На этой основе строится и струк-
тура поведения человека. Если условия среды 
выходят за рамки границ «соответствия», то и 
ответная поведенческая реакция может быть 
«начиная с общей оценки, такой как самочув-
ствие и заканчивая реакцией на угрожающий 
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фактор с целью его устранения или нивелирова-
ния его воздействия» [9]. Очень важно, что по-
добная реакция может формироваться даже не 
на сам фактор, а на его образ, представление об 
угрозе. Это факторы, на которые сам индивидуум 
в той или иной степени способен оказывать вли-
яние в силу особенностей личности. Эта спо-
собность выражается в особенностях поведе-
ния, эмоционально-волевой, мотивационной 
сфере и пр. Отношение может быть проанали-
зировано по соотношению в нем эмоциональ-
ного и рационального компонентов. Перера-
ботка личностью своего субъективного отно-
шения к явлениям и предметам окружающего 
мира может происходить в рамках «избиратель-
ности», в результате чего формируется отноше-
ние к целым группам объектов и явлений мира. 
При этом одни явления и предметы имеют боль-
шую ценность (доминируют), другие – мень-
шую ценность (любовь к животным в жизни по 
значимости может стоять после работы, семьи, 
друзей и т. д.).  

Практический компонент характеризуется 
готовностью и стремлением к практическому 
взаимодействию с объектами отношения. На-
пример, можно стремиться получить от природ-
ного объекта «полезный продукт». Как правило, 
мотив данной деятельности – удовлетворение 
прагматических потребностей. Другой может 
стремиться к такому характеру взаимодействия 
с природным объектом, когда оно само по себе 
становится самоценным.  

Поступочный компонент характеризует ак-
тивность личности, направленной на изменение 
ее окружающей среды в соответствии со своим 
субъективным отношением. Одним из важней-
ших социально-психологических факторов яв-
ляется зрелость личности как личностный фак-
тор. В основе ее понимания лежит осознание и 
восприятие личностью системы экологических 
ценностей. 

В современной научной литературе к соци-
ально-психологическим факторам как источни-
кам формирования поведения личности относят 
многочисленные личностные и социальные ха-
рактеристики, такие как культурные, социальные 
составляющие, включая пол, возраст, семейный 
статус, условия труда и др. Существуют объясни-
тельные модели половых различий в нервно-пси-
хическом здоровье, каждая из которых основана 
на соответствующем объеме эмпирических дан-
ных. Психофизиологический подход связывает 
функциональные особенности женского организ-
ма с большей предрасположенностью к нервно-

психическим заболеваниям. Два других объяс-
нения основаны на ролевой теории. В пер- 
вом объяснении акцентируются множествен-
ность ролей и повышенное социальное давление,  
характеризующее социальную роль женщины в 
современном обществе. Нервно-психическая па-
тология выступает как реакция на ролевую пере-
грузку. Второе объяснение основано на суще-
ствовании социально-ролевых стереотипов. Куль-
турные нормы и стандарты поведения предписы-
вают женщине при переживании трудностей  
болеть и обращаться за медицинской помощью, 
тогда как мужскому стереотипу реакции соответ-
ствуют агрессия и алкоголизация. 

Существует устойчивая связь между психиче-
ским здоровьем и семейным статусом, опосредо-
ванная фактором пола. Наиболее высокий уровень 
психического здоровья устанавливается у состоя-
щих в браке мужчин, затем следуют одинокие и 
никогда не состоявшие в браке женщины, затем – 
женщины, состоящие в браке. Наихудшее психи-
ческое здоровье отмечается у одиноких мужчин, 
разведенных и овдовевших женщин. 

Корреляция с возрастом в каждом исследова-
нии здоровья для белорусской популяции уста-
навливает ухудшение здоровья с увеличением 
возраста. В производственных выборках систе-
матически выявляется парадоксальная связь воз-
раста и здоровья. Она получила название «эф-
фекта здорового рабочего», выражающегося в 
лучшем здоровье работающих 55–60 лет и стар-
ше по сравнению с младшими возрастными груп-
пами. Это несовпадение выявлялось неодно-
кратно в ходе многочисленных опросов. 

Экологические факторы среды – те или иные 
несовершенства технологии, загазованность, 
пыль, шум, вибрация, монотонность, нервно-
психическое напряжение, неудобная поза и тому 
подобные сказываются негативно на социально-
психологическом самочувствии. Поэтому важ-
нейшим направлением совершенствования со-
циально-психологического климата является 
оптимизация комплекса факторов среды. Эта за-
дача решается на основе разработок специали-
стов по гигиене и физиологии труда, эргономике 
и инженерной психологии.  

Заключение. Создание оптимального каче-
ства жизни требует совершенствования соци-
ально-психологического климата и экологиче-
ских условий. Эта задача должна решаться на 
основе разработок специалистов по гигиене и 
физиологии труда, восприятием личностью си-
стемы экологических ценностей, а также созна-
тельное следование им.  
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Одесская государственная академия технического регулирования и качества (Украина) 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
ПЕРЕВОДА МЫСЛИ В ЗНАК 

В статье обосновывается тезис, что все цивилизации в своем развитии предстают как инфор-
мационный процесс. Анализируется сущность информации, экспонциональный рост на современ-
ном этапе. Объясняется, что этот процесс потребовал новых методов ее обработки, одним из ко-
торых выступает кодирование. Обоснована сущность кода, кодирование охарактеризовано как со-
циотехнический процесс. Социальная сторона учитывает процесс качества информации, техниче-
ская связана с созданием систем кодирования и декодирования. Кодирование информации реали-
зуется на основе семиотики, теории связи и психологии, оно раскрыто как гносеологический акт 
перевода мысли в знак. 

Ключевые слова: информация, кодирование, сигнал, знак, гносеология, мышление, интел-
лект, цивилизация. 

О. P. Punchenko 
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality 

INFORMATION CODING AS AN INTELLECTUAL PROCESS  
OF TRANSFER OF THOUGHT TO A SIGN 

The article substantiates the thesis that all civilizations in their development appear as an information 
process. The essence of information is analyzed, exponential growth at the present stage. It is explained 
that this process required new methods for its processing, one of which is coding. The essence of the code 
is substantiated; coding is characterized as a sociotechnical process. The social side considers the process 
of information quality, the technical one is associated with the creation of coding and decoding systems. 
Information coding is implemented based on semiotics, communication theory and psychology, it is 
disclosed as an epistemological act of translating thought into a sign. 

Key words: information, coding, signal, sign, epistemology, thinking, intelligence, civilization 
information, coding, signal, sign, epistemology, thinking, intelligence. 

Введение. В структуре современного этапа 
развития научного знания можно выделить ряд 
олицетворяющих направленность его поиска 
проблем, среди которых в эпицентр этого по-
иска вышли проблемы информации, ее сущно-
сти и роли в общественном развитии и глобали-
зации, нынешнего крайне противоречивого 
этапа экономического и социокультурного бы-
тия социума. Вторая составляющая современ-
ного эпицентра науки вызвала к жизни настоя-
тельную необходимость обоснования стратегии 
выживания человечества. Она нашла свое отра-
жение в работах П. А. Водопьянова и В. С. Криса-
ченко, А. Н. Чумакова, М. Делягина, Б. Калачева, 
А. И. Зеленкова, И. А. Гобозова, А. С. Панарина, 
В. С. Степина, А. П. Назаретяна, Л. А. Мосионж-
ника и многих др. 

Несмотря на то, что обе проблемы – и ин-
формация, и глобализация – имеют свой объект 
исследования, они тесно взаимосвязаны между 
собой через понятие цивилизация. Обоснование 
сущности цивилизации как социокультурного 
образования показало, что человечество «кван-
туется» ни нациями, ни расами, оно «квантуется» 
цивилизациями. Это вытекает из понимания 

людьми мира и своего места в нем, своей роли, 
значения и решаемых задач. Значит, в основе 
этого «квантования» лежит субъективная, вооб-
ражаемая виртуальная картина мира, общая для 
данной цивилизации и чуждая для всех осталь-
ных. Пока эта картина через выработанную  
информацию хотя бы относительно позволяет 
объяснить окружающую реальность и существо-
вать в ней – цивилизация может жить. А распад 
этой единой для всех картины и есть момент 
надлома – потеря людьми того, что их объеди-
няло. Следовательно, цивилизация – это инфор-
мационный процесс. Все цивилизации разраба-
тывали информацию, использовали ее и, ко-
нечно же, искали различные формы ее защиты. 
Проблема сущности информации, ее значимо-
сти для нового этапа цивилизационного разви-
тия человечества привела Ф. Фукуяму к обосно-
ванию тезиса, что в конце ХХ – начале ХХІ в. 
произошла «информационная революция», име-
ющая свою специфику и задачи, и мы должны  
с этим согласиться. Начинается бурное исследо-
вание категории «информация». Это осуществля-
ется в работах Н. Винера, К. Шеннона, Л. Брил-
люэна, У. Эшби, Д. Робертсона, в отечественной  
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литературе у В. П. Бройдо, М. В. Заренина,  
А. Н. Колмогорова, А. Матвеева, Н. Н. Моисеева, 
А. В. Макаровой, В. М. Глушкова, И. Б. Новика, 
А. С. Холево, В. С. Степина и многих др. 

Исследование информации как многоаспект-
ного и многоуровневого научного феномена – 
процесс сложный, включающий в себя ее произ-
водство, обработку, кодирование, символиза-
цию, цифровизацию, передачу и хранение.  
Из перечисленных процессов остановимся на 
кодировании как более связующем философию, 
психологию и теорию передачи данных, более 
глубоко раскрывающего движение интеллекту-
альной мысли современного специалиста в этой 
области. 

Основная часть. Если ставится вопрос об 
исследовании одной из основных составляющих 
передачи и хранения информации, то важно 
уточнить понятие «информация». 

Термин «информация» означает «разъясне-
ние, изложение». Более широко он означает ос-
ведомление о каком-либо событии или чьей-
либо деятельности как совокупность сведений о 
предмете. 

Существуют различные подходы к ее иссле-
дованию, среди которых выступают следую-
щие: антропоцентрический, техноцентрический 
и ноуцентрический. 

Антропоцентрический подход ведет отсчет 
от работ К. Шеннона (1943–1948 гг.), в которых 
информация понимается как совокупность све-
дений, сообщений, данных. При этом К. Шен-
нон в «Математической теории связи», появив-
шейся в науке в связи с потребностями техники 
связи, уделил особое внимание не столько сущ-
ности информации, ее качества, сколько про-
блеме количества информации. Это одна из важ-
нейших характеристик информации, поскольку 
она выражает внешнюю определенность субъ-
екта, проявляется через его величину, объем, 
степень развития, свойств, темпа протекания 
производственных, управленческих и других 
процессов.  

Техноцентрический подход в объяснении ин-
формации, ее сущности характерен для техниче-
ских наук. В его основе лежит процесс взаимо-
действия данных и методов. Данные выступают 
первой составляющей этой модели информации, 
к которым относятся материальные объекты, за-
регистрированные сигналы. Информация здесь 
предстает как динамический объект, не суще-
ствующий сам по себе, а образующийся в ходе 
взаимодействия данных и методов. При этом ме-
тоды выступают как способ воспроизведения и 
обработки данных. 

Ноуцентрический подход состоит в отказе от 
определения информации из-за ее всеобщности 
и фундаментальности. На это обстоятельство 

обращают внимание ряд авторов. Так, К. Шен-
нон рассматривает информацию как материю и 
массу. Он полагает, «что с информацией можно 
обращаться почти так же, как с такими физи- 
ческими величинами, как масса и энергия»  
[1, с. 25]. Н. Винер утверждает о нейтральности 
информации, согласно которому «информация – 
это не материя и не энергия» [2, с. 166], и что не-
правомерно сводить информацию к веществу или 
энергии. В то же время Н. Винер пишет, что «ин-
формация – это обозначение содержания, полу-
ченного из внешнего мира, в процессе нашего 
приспособления к нему». Здесь информация рас-
сматривается как созидательная сторона связи,  
которая ведет от внешнего мира к человеку. Это по-
нимание информации несколько отличается от 
идеи У. Эшби, который рассматривал информа-
цию «как меру разнообразия множеств». Анало-
гично этому В. М. Глушков рассматривает ин-
формацию как «теоретическое выражение меры 
неоднородности распределения материи и энер-
гии в пространстве и времени» [3, с. 36]. 

Успехи квантовой механики привели науку 
к идее бытия квантовой информации. «Это но-
вый вид информации, который можно передать, 
но нельзя размножить» [4, с. 64], – отмечает 
А. С. Холево. Квантовая информация – это 
сверхплотная информация, поскольку «является 
прямым обобщением идеи сверхплотного коди-
рования» [4, с. 94]. Методологией ее познания 
выступает феноменологический метод и мате-
матическая логика. 

Новый подход к понятию «информация» обна-
руживается у М. В. Заренина, который считает, 
что информация существовала в природе до ее ис-
пользования интеллектом Homo Sapiensa, но лишь 
как возможность. В таком случае информация 
как форма отражения свойств живой и неживой 
природы может рассматриваться как всеобщий 
атрибут движения материи на всех ее структур-
ных уровнях. И надо согласиться с М. В. Заре-
ниным, что «природа не знает понятия «сведе-
ния»! Это мы, абстрагируя признаки, связи и 
свойства объектов, определяем информацию как 
сведения сообщения, данные о предметах, фак-
тах и обстоятельствах, событиях и явлениях, ко-
торые могут восприниматься вне зависимости 
от формы представления и интерпретироваться 
в зависимости от глубины познания предмета 
или явления» [5, с. 25]. 

Но в исследовании информации он идет 
дальше, глубже, выражая в общей дефиниции ее 
научно-философское понимание. «Информация – 
это транслируемые во в нем признаки, свойства, 
особенности объектов или их образы, отражаю-
щие взаимодействия и коммуникативные объ-
ектные связи в вещественной и невещественной 
форме» [5, с. 25]. 
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Информация в таком понимании резко отли-
чается по содержанию и методологии ее произ-
водства от сведений, которыми пользовалось че-
ловечество в предыдущих цивилизациях. 

Следовательно, информация выступает как 
всеобщий, объективный и многоуровневый и 
многоаспектный феномен, обладающий качест-
венными и количественными характеристиками. 

Поскольку любая цивилизация выступает 
как информационный процесс, то человечество 
всегда искало методы и способы ее обработки, 
передачи и хранения. Этому способствовало 
возникновение и развитие письменности и поз-
волило, по выражению М. С. Кагана, «оторвать 
высказывание от говорящего и придать ему са-
мостоятельное предметное бытие, благодаря ко-
торому послания могли бы переживать своих от-
правителей и оставаться навсегда во вненаслед-
ственной памяти человечества» [6, с. 274]. 

По мере прогресса познания и роста с ним ин-
формации стало возможным искать пути упро-
щения, минимизации, уплотнения информации. 
Одним из таких путей стало ее кодирование. 

Как развивалось производство особо важной 
для социума информации, так синхронно разви-
вались и способы ее защиты. Развитие кодиро-
вания на всем протяжении производства инфор-
мации отражало все усложняющийся и в то же 
время своеобразный двойственный характер 
движения интеллекта людей, занимающихся ко-
дированием. С одной стороны, необходимость 
выбора и разработки кода. Код – совокупность 
знаков (символов) и система определенных пра-
вил, при помощи которых информация может 
быть представлена (закодирована) в виде набора 
из определенных символов для ее передачи, об-
работки и хранения. Конечная последователь-
ность кодовых знаков называется символом. 

Но всегда есть тайная информация, интерес 
к которой постоянно возрастал. Ее расшифровка 
также базируется на технических устройствах 
(сегодня – компьютерах). Она отражает особый 
уровень интеллектуального развития личности, 
склада его ума, знаний, способностей. Сегодня 
эти «взломщики информации» – хакеры, есть 
практически во всех странах, несмотря на то, что 
ни в одной стране в системе высшего образова-
ния не существует официально факультетов, го-
товящих этих «специалистов». Однако большой 
набор программ работы с информацией является 
благодатной почвой для их функционирования, 
тем более, что своя страна их не наказывает за 
то, что они овладевают военными, экономиче-
скими, финансовыми и другими тайнами раз-
личных стран. Это сейчас они существуют в 
виде внеправовой касты хакеров. 

Теория кодирования – это не сугубо техни-
ческая проблема, но в ней содержится глубокий 

гносеологический аспект перевода мысли в 
знак. «Кодирование, – отмечает М. В. Заренин, – 
это наделение информационного объекта кодо-
вым условным обозначением – знаком или груп-
пой знаков (символов), представленных по 
определенной системе правил для передачи, 
хранения или запоминания» [5, с. 34]. 

Процессы кодирования информации состав-
ляют ядро мысли и знака, исследующего свой-
ства знаковых систем. В качестве знаковых си-
стем здесь рассматриваются языки, прежде 
всего искусственные, как средства научного по-
знания. Но процессы кодирования тесно связаны 
не только с семиотикой, они взаимопереплетены 
и с психологией, тесно опираясь на мышление.  
С первой ее связывает то, что теория кодирова-
ния является составной частью общей науки о 
знаках, т. е. семиотики, которая исследует знаки 
в связи со знаковой ситуацией. Под знаковой си-
туацией понимается отношение между источни-
ком информации или объектом, к которому знак 
относится (поскольку он его обозначает), между 
знаком как носителем информации и субъектом, 
которому знак предназначен и чье поведение 
этим знаком регулируется. В связи со знаковой 
ситуацией знак содержит в себе: семантиче-
ский аспект – в связи с предметом, который он 
обозначает; прагматический аспект – ответная 
реакция субъекта, в сознании которого этот 
знак воспринимается; синтаксический аспект – 
отношение к другим знакам в структуре знако-
вой системы. 

Несомненно, теория кодирования тесно свя-
зана и с психологией, поскольку гносеологиче-
ское содержание знаков и их роль раскрывают-
ся через неразрывную связь мышления и языка. 
В кодировании четко высвечивается содержа-
ние концепции интроспекции, согласно которой 
объектом познания субъекта выступает его 
мышление. Согласно этой концепции исследо-
ватель, опираясь на систему собственно мышле-
ния, получая сигнал извне, переводит его в знак. 
Мышление здесь выступает как системообразую-
щая основа вышеотмеченного процесса. Но по-
скольку «геометрия» мышления на данную про-
блему у исследователей различна, то, опираясь 
на уже достигнутое, каждый из них усложняет и 
методы кодирования, и методы декодирования. 
У них мышление предстает, по словам С. Л. Ру-
бинштейна, как «движение мысли, раскрываю-
щее связь, которая ведет от отдельного к об-
щему и от общего к отдельному. Мышление – 
это опосредованное – основанное на раскрытии 
связей, отношений, опосредований – и обобщен-
ное познание объективной реальности» [7,  
с. 310]. Но мышление – это наиболее обобщенная 
и опосредованная форма психического отраже-
ния действительности с помощью языка, который  
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выступает материальной оболочкой мысли. Вы-
полняя экспрессивную функцию, он облекает 
мысль в строгую логическую форму и в этом 
плане язык представляет собой непосредствен-
ную действительность мысли. 

Процесс перевода мысли в знак технически 
труден и специфичен. Здесь характерная для ин-
формации ситуация включает такие моменты, 
как наличие источника информации, ее передат-
чика и носителя, наличие определенного кода, 
служащего для перевода элементов передавае-
мого содержания из одной изоморфной струк-
туры в другую и, наконец, наличие потребителя 
информации, использующего ее для удовлетво-
рения личных и общественных целей. Те явле-
ния, которые непосредственно передают инфор-
мацию, выступают по отношению к использую-
щей ее системе сигналами. 

Сигнал всегда выступает как способ пере-
дачи информации, поскольку он несет в себе за-
кодированную информацию. Прежде чем пере-
дать сигнал, субъект познания связан с процес-
сом кодирования мысли, т. е. переводом ее в 
определенный знак. Сигнал всегда отражает со-
держание знака и в этом их общность. Но сигнал 
и знак нельзя отождествлять. Их диалектическая 
взаимосвязь заключается в том, что в наиболее 
широком смысле понятие сигнала включает в 
себя понятие знака и означает любое материаль-
ное явление, которое выступает в роли посред-
ника информации. 

В наиболее узком смысле, сигнал – это мате-
риальное явление, «предупреждающее о наступ-
лении вслед за ним определенного действия или 
вообще служащее средством ориентации чело-
века» [8, с. 96]. Наличие сигналов предполагает 
сознательное, осмысленное отношение к ним 
как со стороны подателя (передатчика), так и со 
стороны получателя (приемника). Рациональная 

деятельность человека всегда обусловлена си-
стемой сигналов, посылаемых ему, воспринятых 
и переработанных его мозгом. Сигнал всегда од-
нонаправлен, а знак предполагает интерактивную, 
обратную связь, адекватную реакцию партнеров 
по коммуникации. Если сигнал выступает как 
естественное средство коммуникации, то знак – 
это искусственное орудие общения и познания. 

Позитив знака состоит в том, что природа, 
материя безразлична для его значения. Знак 
имеет предметное значение лишь потому, что он 
не имеет отношения к понятию об этом пред-
мете. И тем не менее диалектика познания та-
кова, что образы не могли бы существовать без 
использования в познании определенных зна-
ков. Уже одно это говорит не только о гносеоло-
гической природе знака, но и необходимости его 
для познания действительности. 

Заключение. Таким образом, передача ин-
формации осуществляется через сигнал как осо-
бую форму кодирования сообщений. Общая ин-
формационная ситуация включает в свое содержа-
ние: источник информации (содержащий сообще-
ние) – передатчик – сигнал, несущий в себе зако-
дированную информацию – приемник – адресат. 

В структуру диалектического процесса пере-
вода мысли в знак входят: мышление – слово – 
сам процесс кодирования – сигнал декодирова-
ния. Несомненно, кодированная информация 
более спрессована, спроектирована, она уплот-
нена, упрощена для восприятия и понимания, 
идеи в ней практически не повторяются. Ко- 
дированные сообщения всегда более сжаты, 
жестко организованы и менее расплывчаты, они 
создаются специально, чтобы содержать макси-
мальное количество информации. И современ-
ная теория и практика кодирования как процесс 
перевода мысли в знак решает эти детерми- 
нирующие задачи информационной цивилизации. 
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ФЕНОМЕН «СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ» И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье анализируются концепции «справедливой войны» от эпохи Средневековья до XXI в. 
Делается вывод о том, что современные трактовки «справедливой войны» имеют в качестве ис-
тока ее средневековые концепции, однако они представляют собой попытку выстроить концеп-
цию этой войны на новых основаниях. Раскрывается сущность языковой проблемы трактовки: 
концепт bellum justum в традиции русского языка переводится как «справедливая война», а в тра-
диции английского – как «законная война». На основании этого делается вывод об амбивалентно-
сти современных концепций «справедливой войны». «Кризис политического» был определен как 
результат вытеснения экономикой политики; нивелирования насильственных форм контроля и 
подавления в стремлении достижения порядка как иллюзорной безопасности. В результате «кри-
зиса политического» «гуманитарные» войны под видом современной «справедливой» войны пе-
ренимают эстафету у религиозных войн, отменяющих главную цель войны: достижение мира, что 
в принципе обрекает все современные типы войн на тотальность как бесконечность. Именно  
с возвращением «справедливой войны» было связано возникновение в современном мире угрозы 
«тотальной» войны. Анализ современных теорий «справедливой войны» позволил увидеть как 
неочевидность ее этической достоверности, так и раскрыть нравственный и правовой смысл этой 
концепции, позволяющей рационализировать ее нормативные ограничения. 

Ключевые слова: насилие, справедливая война, кризис политического, принципы справед-
ливой войны, нравственность, законность, мир.  
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PHENOMENON OF “JUST WAR” AND ITS TRANSFORMATION  
IN THE MODERN WORLD 

The author of this article analyzes the concept of a “just war” from the Middle Ages to the XXI.  
It is concluded that the modern interpretations of “just war” have its medieval concepts as the source, but 
they represent an attempt to build the concept of this war on new foundations. The essence of the language 
problem of interpretation is revealed: the concept of bellum justum in the tradition of the Russian 
language is translated as “just war”, and in the tradition of English as “legal war”. Based on this,  
the conclusion is drawn about the ambivalence of modern concepts of “just war”. The “political crisis” 
was defined as the result of economic crowding out of politics; leveling of violent forms of control and 
suppression in an effort to achieve order as an illusory security. As a result of the “political crisis”, “hu-
manitarian” wars under the guise of a modern “just” war take the baton from religious wars that cancel 
the main goal of the war: achieving peace, which in principle dooms all modern types of wars  
to totality as infinity. It was with the return of a just war that the threat of a “total” war was created in  
the modern world. An analysis of modern theories of just war made it possible to see both the non-
obviousness of its ethical certainty and to reveal the moral and legal meaning of this concept, which 
makes it possible to rationalize its regulatory limitations. 

Key words: violence, just war, political crisis, principles of just war, morality, legality, peace. 

Введение. Трансформация современных войн, 
их осуществление в «серых» зонах западной  
цивилизации, приватизация насилия, прозрач-
ность границ национальных государств для экс-
пансии «вируса» терроризма наглядно демон-
стрируют необходимость включения проблемы 
насилия в пространство философской рефлексии. 

В конце ХХ – начале XXI в. в связи с перехо-
дом человечества к новому типу цивилизацион-
ного развития, информационному, и развернув-
шимися процессами глобализации в развитии  

мирового сообщества складывается новая си-
стема императивов его развития. Мир принципи-
ально резко меняет свой облик, в нем происходит 
интенсивный процесс формирования нового ми-
роустройства. Такая быстрая и резкая трансфор-
мация социального, политического и культур-
ного пространства не может не быть конфликт-
ной и рискогенной. 

Основная часть. Осмысление проблемы 
«справедливости войны» берет свое начало в 
философии античности, в частности в трудах  
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Гераклита, Сократа, Фукидида и других мысли-
телей. Принцип общественно-политической це-
лесообразности является основным в определе-
нии «справедливой войны»: война справедлива, 
если она соответствует интересам государства. 
Так, например, Аристотель в «Политике» указы-
вал следующие ее цели: защита своего государ-
ства и реализация господства над неразвитыми 
или варварскими государствами, неспособными 
к самоуправлению [1]. В продолжение этой 
мысли Цицерон выдвинул тезис о «справедливой 
и благочестивой войне», ведущейся для отмще-
ния за причиненное зло и для изгнания врага [2]. 
В его понимании оправданна только такая война, 
которая ведется с целью защиты, а также наказа-
ния за нарушение мира. В то же время у мысли-
теля не вызывало сомнение справедливость 
права римлян повелевать низшими народами, 
поскольку посредством осуществления воен-
ного насилия эти народы приносят им благо. 

Следовательно, можно утверждать, что ан-
тичная философия заложила основы реалисти-
ческой доктрины войны, согласно которой мо-
рально-нравственное начало не является опре-
деляющим критерием «справедливой войны», а 
применение военного насилия неизбежно, так 
как война есть факт жизни и полностью избе-
жать ее негативные последствия невозможно. 

Теоретически выверенная доктрина «спра-
ведливой войны» впервые была сформулиро-
вана христианской теологией и философией 
Средневековья, наиболее целостное выражение 
нашла в трудах Отцов Церкви, в частности у Ав-
густина Аврелия (Блаженного). С точки зрения 
Августина, война есть неотъемлемая часть мира. 
Неотъемлемость войны философ объяснял спе-
цификой человеческой природы, подчеркивая, 
что война – это соблазн, которому человек не 
может противостоять, и одновременно это спо-
соб защитить себя от зла в мире, в котором ве-
дется битва за добро. Таким образом, она есть 
следствие греховности человека, но в то же 
время она часть Божьего замысла, целью кото-
рого является мир, достигаемый победой [3]. 

Война при этом трактовалась Августином 
как зло, как недопустимое явление, нарушаю-
щее гармоничное состояние мира. Мир – это ко-
нечная цель Царства Божия, «ибо и мистическое 
название этого царства, т. е. Иерусалим, озна-
чает осмотр мира» [4, с. 107]. Мир сущего, со-
гласно мысли Августина, это состояние «равно-
весия порядка» [4, с. 106], правильное определе-
ние места для вещей, их верное соотнесение 
друг с другом, взаимосвязь, отвечающая их 
предназначению, значимости и т. п. Мир как  
порядок предполагает согласованность всех 
его уровней, в том числе и мира людей, их вза-
имоотношений. Основой этой согласованности  

выступает христианская справедливость. Напри-
мер, внутренний мир в государстве Августин 
уподобляет музыкальной гармонии, возникаю-
щей в результате совместной игры музыкантов, 
звучания инструментов и множества специ-
ально подобранных звуков разной высоты. 

Философ разделял войны на праведные 
(справедливые) и неправедные (несправедливые). 
Под справедливой войной он понимал вооружен-
ное насилие, направленное на достижение мира, 
обеспечение его торжества, миротворение, т. е. 
справедливая война – это средство достижения 
мира. В частности, справедливой является война, 
связанная с самозащитой, освобождением. Та-
ким образом, Августин не отказывал народу  
в праве войны как самозащиты, отстаивания 
свободы, безопасности государства. Другим 
критерием справедливой войны у него высту-
пает вера, поэтому справедливой является война 
«во славу Господню», восстанавливающая Бо-
жественный миропорядок. Справедливая война 
имеет место как в ситуации отражения нападе-
ния, обороны, так и при совершении нападения, 
если она направлена на предотвращение боль-
шего зла. В этом смысле справедливая война 
определялась как наказание для нарушителя со-
стояния мира. Соответственно, несправедли-
выми являются те войны, которые, во-первых, 
нарушают гармонию мира, разрушают правиль-
ный порядок вещей (захватнические войны, пре-
следующие низменные цели грабежа, установ-
ления тиранического господства); во-вторых, 
насаждают ложный идеал народа-завоевателя  
в ущерб завоеванным народам, что ведет к угро- 
зе их полного уничтожения. Целесообразно от-
метить, что в качестве примера несправедли- 
вой войны философ приводил захватнические 
войны Римской империи. 

Таким образом, стремление к миру – один из 
основных критериев справедливой войны, опре-
деляющийся как этическими нормами, установ-
ленными христианским вероучением, так и есте-
ственным для человека стремлением к миру. 
Именно в силу этого война, определяемая этими 
установками, оказывается справедливой. «Мы, – 
писал Августин, – не ищем мира, чтобы воевать, 
мы воюем, чтобы найти мир» [4, с. 107]. Мысли-
тель настаивал на том, что государство и его 
правители не должны ставить целей, которые не 
включали бы блага граждан, соблюдения прин-
ципов морали, так как их главная задача заклю-
чается в достижении и сохранении мира, а также 
осуществлении безопасности граждан и госу-
дарства в целом. Эта задача является первосте-
пенной для Града Земного с его эгоистической и 
захватнической политикой. 

Для оценки вооруженной борьбы философ 
использовал два этико-правовых принципа: 
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1) правого дела (чтобы начать войну, у государ-
ства должны быть достаточные основания); 
2) легитимной власти. 

Августин акцентировал внимание и на субъ-
екте справедливой войны: святом воителе, за-
щитнике веры. Философ рассуждал о праведном 
долге как человека, так и государства: защищать 
невинных исходя из заповеди любви, в том 
числе даже посредством оружия и войны. Авгу-
стин говорил также о праведности патриотизма, 
его ценности как долге перед страной, миролю-
бивости и способности существовать в мире. 
Для того чтобы патриотизм не выродился в 
ненависть к другому, необходимо любовь к оте-
честву соотносить с любовью к ближнему, что 
станет основой для принятия другого. Именно 
поэтому патриотизм, согласно мысли Авгу-
стина, является одним из оснований гармонич-
ного порядка мира.  

Появление стройной доктрины «справедли-
вой войны» в философских трудах Отцов Церк-
ви не случайно. Это связано с тем, что христи-
анство в IV в. стало легализованной религией и 
государство в новых условиях нуждалось в вы-
работке концепции войны с точки зрения хри-
стианского вероучения. Августину Аврелию 
удалось создать наиболее приемлемую для сво-
его времени концепцию, соединившую позитив-
ный опыт гуманистической мысли эпохи Антич-
ности и христианское вероучение о войне. 

Фома Аквинский, принимая концепцию «спра-
ведливой войны» Августина Аврелия, значи-
тельно развил ее в работе «Сумма теологии» [5]. 
Так, в частности, он отметил главный критерий 
справедливой войны, суть которого заключается 
в том, что справедливой может быть признана 
только такая вооруженная борьба, которая ве-
дется по воле Бога. Рассуждая о допустимости 
справедливой войны в жизни общества, Фома 
Аквинский определил ее как «авторизованную 
компетенцию», т. е. на применение военной 
силы должна быть санкция со стороны государ-
ственной власти, а решение о начале войны – 
приниматься законной властью. Однако это не 
отменяет того факта, что война и насилие явля-
ются всегда грехом.  

Как и Августин Аврелий, Фома Аквинский 
настаивал на том, что осуществление военных 
действий против врага не отменяют заповеди 
любить его по-христиански. Поэтому военные 
действия целесообразно ограничить следую-
щими требованиями: война должна быть спра-
ведливым делом, а не беззаконием; правителям 
следует развязывать войну, руководствуясь 
только правильными намерениями; вооружен-
ная сила в ходе войны должна использоваться 
пропорционально, причем не только в ситуации 
отражения нападения, но и для самозащиты. 

Концепции «справедливой войны» Авгу-
стина Аврелия и Фомы Аквинского легли в ос-
нову социального учения христианской церкви, 
утверждающего, что война является злом, но в 
то же время и некой постоянной реальностью 
бытия. В контексте миротворческого духа хри-
стианства она трактуется как наказание чело-
века и общества, как плата за грехи, как наруше-
ние гармонии мира. Будучи следствием брато-
убийственной ненависти между людьми, воору-
женное противоборство неотделимо от судьбы 
грешного человечества: как бич Божий война не 
исчезнет полностью на земле до тех пор, пока не 
исчезнет сам грех. 

Таким образом, в эпоху Античности и Сред-
них веков целесообразность и справедливость 
войны определялись обществом и государством, 
их интересами и мотивами, общественно-поли-
тической выгодой. Однако начиная с эпохи Воз-
рождения мерилом справедливого вооружен-
ного противоборства становится человек как 
субстанция миропорядка и полноправный субъ-
ект. 

В Новое время и эпоху Просвещения было 
разработано учение о «вечном мире», оказавшее 
существенное влияние на становление совре-
менной концепции справедливой войны. Значи-
мая роль в разработке идеи «вечного мира» при-
надлежит И. Канту. Несмотря на этическую со-
ставляющую идеи о вечном мире, немецкие 
мыслители (И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) 
постепенно отказались от кантовского просве-
тительского идеала, поставив под сомнение воз-
можность достижения вечного мира [3]. Идеи 
Г. Гегеля о нравственной составляющей войны 
и его критика идеи «вечного мира» нашли сто-
ронников в ХIХ и ХХ вв., утверждающих «вой-
ну как высшее проявление духовной мощи 
народа, как более совершенную форму государ-
ственной деятельности» [6]. 

В ХХ в. к проблематике «справедливой 
войны» обращались в своих трудах такие мыс-
лители, как Фоушин Н., Уолтцер М., Джон- 
сон Дж., Маргентау Х., Уолтц К. и др.  

Современные трактовки «справедливой вой-
ны» имеют в качестве истока ее средневековые 
концепции (Аврелий Августин, Фома Аквин-
ский), однако они представляют собой не столько 
переработку идей средневековых мыслителей, 
сколько попытку выстроить концепцию этой 
войны на новых основаниях. Например, расшире-
ние принципов «справедливой войны» за счет 
включения новых: jus ante bellum и jus post bellum; 
актуализация практических аспектов применения 
принципов в ситуации трансформации современ-
ной войны; стремление разрешить проблему мо-
ральной и правовой составляющей войны. Так, 
например, Х. Сисе исходит из реалистической 
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трактовки права войны и в качестве основопола-
гающего требования, определяющего этико-
правовые условия начала и ведения военных 
действий, характеризующего войну как справед-
ливое явление общественно-политической жиз-
ни, определяет меру нравственности субъектов 
вооруженного противоборства [7]. 

Наиболее целостно-обобщенный подход 
представлен в исследовании норвежского теоре-
тика войны Сисе Х. «Справедливая война? О во-
енной мощи, этике и идеалах» [7]. Исходя из ре-
алистической трактовки права войны, Х. Сисе 
отметил в качестве критерия «справедливой 
войны» меру нравственности субъектов воору-
женного противоборства. Так, нравственность 
является критерием возможности начинать и ве-
сти военные действия. Это порождает стремле-
ние наложить на практику использования воен-
ной силы нравственно-правовые ограничения. 

Выделяются две группы этико-правовых 
принципов «справедливой войны»: jus ad bellum 
(право на войну), т. е. обоснованное начало 
войны; jus in bello (военное право, право войны) – 
справедливое ведение войны. Суть принципов 
jus ad bellum сводится к следующему: 1) у войны 
должны быть справедливые мотивы, а ее цель 
могла бы быть оправдана с точки зрения морали; 
2) война должна вестись в соответствии с уста-
новленной справедливой целью; 3) войну может 
объявлять только легитимная власть; 4) война 
должна быть последним средством в разреше-
нии поставленной задачи; 5) она не может быть 
начата в отсутствии разумных шансов на успех; 
6) предполагаемое бремя войны должно быть 
адекватным практическим целям. Принципы jus 
in bello в современной теории «справедливой 
войны» трактуются как наиболее приемлемые в 
плане определения морально правомерных во 
время войны действий противоборствующих 
сторон. В соответствии с ними гражданское 
население должно обладать правом неприкосно-
венности; допустимым считается только про-
порциональное использование насилия. Х. Сисе 
отмечал, что одни войны безнравственны и по-
этому недопустимы, другие же могут быть 
оправданы с моральной точки зрения. Поэтому, 
исходя из этих принципов, возможно опреде-
лить, когда правомерно прибегать к войне и что 
сделает ее справедливой. 

Целесообразно подчеркнуть языковую про-
блему трактовки: концепт bellum justum в тради-
ции русского языка переводится как «справед-
ливая война», а в традиции английского – как 
«законная война». При этом важно отметить, 
что Х. Сисе, говоря о нравственности, предпола-
гает правовые основания нравственных дей-
ствий. Русский перевод не раскрывает этой 
связи понятий «справедливости» и «законности». 

Более того этическая составляющая понятия 
«справедливость» для мировоззрения человека, 
сформированного в русскоязычном простран-
стве, более значима, чем его правовая составля-
ющая. В силу этого суть проблемы может быть 
выражена следующим образом: в англоязычной 
традиции определение войны как справедливой 
не предполагает ее нравственной составляю-
щей, в русскоязычной традиции такая война 
оказывается неприемлемой с позиции морали и 
нравственности, а значит, не может быть в прин-
ципе оценена как справедливая. На основании 
этого полагаем правомерным рассматривать со-
временные концепции «справедливой войны» 
как амбивалентные, а также акцентировать про-
блему трансформации «справедливой войны» в 
«тотальную». 

В начале XXI в. современную войну право-
мерно определить как «перевертыш» справедли-
вости: она претендует на справедливость, имея 
своей целью наказание врага как преступника. 
Таким образом, справедливость этой войны не 
имеет ничего общего с основными установками 
справедливости, предложенными в средневеко-
вой концепции. Процесс криминализации врага 
привел к тому, что современная справедливая 
война больше не завершается заключением мир-
ного договора, она становится бесконечной. 
Важной особенностью этой новой войны явля-
ется отсутствие третьей стороны в споре о спра-
ведливости: получается, что справедливой явля-
ется та война, которую ведет сильнейший. 

В современном мире происходит трансфор-
мация регулярной» справедливой войны» в ир-
регулярную «тотальную». Это связано с «кризи-
сом политического», который определим как  
результат вытеснения экономикой политики; 
нивелирования насильственных форм контроля 
и подавления в стремлении достижения порядка 
как иллюзорной безопасности. В результате 
«кризиса политического» «гуманитарные» вой-
ны под видом современной «справедливой 
войны» перенимают эстафету у религиозных 
войн, отменяющих главную цель войны: дости-
жение мира, что в принципе обрекает все совре-
менные типы войн на тотальность как бесконеч-
ность. Именно с возвращением «справедливой 
войны» было связано возникновение в совре-
менном мире угрозы «тотальной» войны. 

Заключение. Таким образом, анализ совре-
менных концепций «справедливой войны» поз-
волил увидеть неочевидность ее этической до-
стоверности. В современной теории «справед-
ливой войны» анализируются критерии этико-
правовой легитимности применения военных 
средств при решении конфликтов, а также мо-
рально-правовые аспекты действий. Несмотря 
на то, что идея и концепция справедливой войны 



120 Ôåíîìåí «ñïðàâåäëèâîé âîéíû» è åå òðàíñôîðìàöèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

имеет свою историю, а ее принципы получили 
закрепление в международных документах, при-
нятых после Второй мировой войны, этическая 
составляющая справедливого вооруженного 
противоборства неочевидна, тем более, что ни в 
одной войне принципы справедливого военного 
противостояния полностью не исполнялись и не 

могут исполниться. Однако смысл данной кон-
цепции состоит в том, что она позволяет осмыс-
лить, рационализировать и нормировать ограни-
чения военных действий и определить четкие 
критерии как нравственной, так и правовой оце-
нок войны как явления, находящегося вне про-
странства нравственности и права. 
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composition of international crimes committed by the Nazis in the occupied territories. Author uses the 
materials of the Nuremberg and Tokyo military tribunals over the main war criminals of the Second 
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Введение. О Нюрнбергском и Токийском про-
цессах над главными военными преступниками 
Второй мировой войны сказано и написано очень 
много. И все же, на наш взгляд, идеи и решения, 
заложенные Международным военным трибуна-
лом (далее – МВТ), не являются сегодня сугубо 
архивным материалом. Напротив, сегодня неофа-
шистские идеи, партии и движения в Европе, 
Украине набирают силу. Ведется пересмотр ис-
тории, причин и итогов Второй мировой войны. 
Российскую Федерацию, Республику Беларусь 
пытаются обвинить в участии в развязывании 
этой страшной войны. Поставлена одна цель – ре-
абилитация фашизма, осужденного 75 лет назад. 

Основная часть. Вторая мировая война при-
несла чудовищные потери (людские, материаль-
ные и др.). После окончания бойни перед евро-
пейскими народами встали новые проблемы: 
возвращение на родину миллионов угнанных 
жителей и военнопленных, восстановление раз-
рушенной гитлеровской Германией государ-
ственности и экономики. Но главной задачей 

было показать народам всех стран, и в первую 
очередь народу немецкому, преступную поли-
тику правящей верхушки гитлеровской Герма-
нии, ввергнувшей Европу в губительную войну, 
избавить человечество от изуверской фашист-
ской идеологии. И это имело огромное значение 
для будущего человечества, так как являлось пре-
дупреждением о неотвратимой и суровой ответ-
ственности тем, кто совершит агрессию или иные 
международные преступления. Все эти действия 
были ориентированы на предотвращение третьей 
мировой войны. Решению данных задач должны 
были способствовать Нюрнбергский и Токий-
ский военные трибуналы.  

Воззрение о необходимости пресечения и 
наказания за совершение нарушений законов и 
обычаев ведения войны в нормы международ-
ного права, предусматривающие ответствен-
ность отдельных лиц за нарушение права войны, 
произошло в ходе и после Второй мировой 
войны. Уже в нотах наркомата иностранных дел 
СССР от 25 ноября 1941 г., от 6 января 1942 г. 
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Советское правительство потребовало суровой 
ответственности и наказания преступного фа-
шистского правительства Германии за его раз-
бойные действия. 

Положения об уголовной ответственности 
отдельных лиц были сформулированы и закреп-
лены в решениях Московской (1943 г.), Крымской 
(1945 г.) и Потсдамской конференций (1945 г.).  

Так, в этих решениях отмечалось, что герман-
ские офицеры, солдаты и члены гитлеровской пар-
тии, которые имеют какое-либо отношение к звер-
ствам, убийствам и казням в странах, захваченных 
германскими вооруженными силами, будут до-
ставлены обратно в страны, в которых совершены 
их ужасные преступления для того, чтобы они 
подверглись обвинению и справедливому и быст-
рому наказанию по законам этих стран. Закреп-
лялось обязательство государств арестовывать и 
предавать суду военных преступников и тех, кто 
участвовал в планировании или осуществлении 
нацистских мероприятий, влекущих за собой или 
имеющих своим результатом зверства либо воен-
ные преступления [1, c. 174]. 

Конкретно нормы об уголовной ответствен-
ности отдельных физических лиц были сформу-
лированы в уставах и приговорах международ-
ных военных трибуналов для суда над главными 
немецкими и японскими военными преступни-
ками. Так, статья 6 Устава Международного во-
енного трибунала, прилагаемого к Соглашению 
между правительствами Союза Советских Со-
циалистических Республик, Соединенных Шта-
тов Америки и Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии и Времен-
ным Правительством Французской Республики 
о судебном преследовании и наказании главных 
военных преступников европейских стран от  
8 августа 1945 г., в частности, устанавливала: 
«Следующие действия, или любые из них, явля-
ются преступлениями, подлежащими юрисдик-
ции Трибунала и влекущими за собой индивиду-
альную ответственность:  

а) преступления против мира, а именно: пла-
нирование, подготовка, развязывание или веде-
ние агрессивной войны либо войны в нарушение 
международных договоров, соглашений или за-
верений, или участие в общем плане или заго-
воре, направленных к осуществлению любого из 
вышеизложенных действий; 

б) военные преступления, а именно: наруше-
ние законов или обычаев войны. К этим наруше-
ниям относятся убийства, истязания или увод в 
рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; убий-
ства и истязания военнопленных или лиц, нахо-
дящихся в море; убийства заложников; ограбле-
ние общественной или частной собственности;  

бессмысленное разрушение городов или дере-
вень; разорение, неоправданное военной необ-
ходимостью, и другие преступления; 

в) преступления против человечности, а 
именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жесткости, совершенные в от-
ношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам с це-
лью осуществления или в связи с любым пре-
ступлением, подлежащим юрисдикции Трибу-
нала, независимо от того, являлись ли эти дей-
ствия нарушением внутреннего права страны, 
где они были совершены или нет» [2, 122]. 
Нюрнбергскому суду были преданы 24 главных 
военных преступника. Двенадцать из них были 
приговорены к смертной казни. Слушание дела 
началось 20 ноября 1945 г. Приговор огласили  
1 октября 1946 г. Состоялось 403 открытых су-
дебных заседания. Рассмотрено более 3 тыс. до-
кументов. Допрошено около 200 свидетелей 
(еще несколько сотен свидетелей были допро-
шены по поручению Трибунала). Единственный 
в международной практике прецедент – призна-
ние гитлеровских организаций преступными 
(гестапо, СС, СА). Решения МВТ свидетель-
ствуют о том, что организация может совершать 
общественно опасные действия, т. е. действия, 
признаваемые за преступления, и притом совер-
шать их не случайно, а в осуществление тех ре-
шений, которые принимаются в порядке, уста-
новленном для выражения коллективной воли. 

Уставом МВТ были признаны и нашли отра-
жение в решениях Трибунала семь основопола-
гающих принципов: 

1. Ответственность любого лица и его наказание 
за преступления согласно международному праву. 

2. Отсутствие состава преступления во внут-
реннем праве не освобождает от ответственности и 
наказания за него согласно международному праву. 

3. Преступные действия в качестве главы 
государства или ответственного должностного 
лица правительства не освобождают от ответ-
ственности за их совершение. 

4. Преступные действия по приказу не осво-
бождают от ответственности, если существовал 
сознательный выбор. 

5. Каждый обвиняемый в международно-
правовом преступлении имеет право на справед-
ливое рассмотрение своего дела на основе фак-
тов и права. 

6. Наказанию подлежат международно-пра-
вовые преступления против мира, военные пре-
ступления, преступления против человечности. 

7. Принцип неприменяемости срока давно-
сти к военным преступлениям. 

Учитывая, что немецкие фашисты вместе с 
японскими милитаристами в ходе Второй мировой 
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войны совершили тягчайшие преступления про-
тив народов, то после разгрома Японии в де-
кабре 1945 г. 19 января 1946 г. был утвержден 
Устав Международного трибунала для Дальнего 
Востока. Данный документ был аналогичен 
Уставу Нюрнбергского трибунала с той лишь 
разницей, что в Уставе Токийского международ-
ного трибунала определялись военные преступ-
ления как нарушения законов или обычаев 
войны без их непосредственного перечисления, 
как это было сделано в МВТ. Суду были пре-
даны 28 руководящих государственных деяте-
лей Японии (премьер-министр, министры, пред-
ставители высшего военного командования). 
Трибунал вынес обвинительный приговор в от-
ношении 20 обвиняемых. 

С правовой точки зрения Нюрнбергский и 
Токийский процессы имели огромное значение 
для дальнейшего развития международного 
права и новых принципов. Если рассматривать 
направления, по которым шло развитие между-
народного права под воздействием перечислен-
ных выше уголовных процессов, то можно отме-
тить следующее. 

1. Разработка международно-правовых норм, 
направленных на поддержание мира, предотвра-
щение агрессии: определение агрессии, принятое 
ООН в 1974 г.; утверждение правовых норм о за-
прещении пропаганды войны; формирование по-
нятий преступления против мира, военные пре-
ступления, преступления против человечности и 
признание их как тягчайших международных пре-
ступлений, направленных против мирового сооб-
щества, основ международного права. 

2. Формулирование в ходе Нюрнбергского 
процесса понятия преступлений против чело-
вечности и решения МВТ по этим вопросам со-
действовали разработке международно-право-
вых норм о защите прав человека в мирное 
время, о международном сотрудничестве в этой 
области: разработка в 1948 г. Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании 
за него, значительного количества международ-
ных договоров в этой области, таких как Между-
народные пакты о правах человека (1966 г.) –  
все это привело к тому, что ныне права человека 
являются не только внутренней, но и междуна-
родной проблемой, а экономические и социаль-
ные права признаны всеми государствами столь 
же важными, как и политические, и граждан-
ские, чего не было в 1948 г., когда разрабатыва-
лась Всеобщая декларация прав человека. До-
стигнутый прогресс в этой области отвечает  
интересам населения всех стран. 

3. Внедрение в международную практику и 
международное право принципа ответственности 
высших должностных лиц государств за планиро-
вание и совершение указанных преступлений, 

причем ответственность распространяется на 
руководителей, организаторов и пособников. 
Они не освобождаются от ответственности, даже 
если действовали по распоряжению правитель-
ства или по приказу начальника. Срок давности в 
отношении таких преступлений не применяется.  
В дальнейшем это положение было развито  
и закреплено в специальной конвенции 1968 г. 
о неприменимости срока давности к подобным 
преступлениям. Под влиянием этих решений в 
международном праве возникла новая отрасль – 
международное уголовное право.  

4. Разработка и совершенствование между-
народно-правовых норм о защите культурных 
ценностей во время вооруженных конфликтов, в 
том числе Гаагская конвенция 1954 г. о защите 
таких ценностей и протоколы к ней. 

5.  Развитие и совершенствование норм между-
народного гуманитарного права о защите военно-
пленных, раненых и больных в сухопутной войне и 
в войне на море, о защите гражданского населения. 

6. Появившиеся под влиянием Нюрнберг-
ского процесса в международном праве прин-
ципы и нормы оказывали позитивное воздей-
ствие на развитие и совершенствование нацио-
нального законодательства государств. Во всех 
странах появились нормы об ответственности за 
деяния, признаваемые тяжкими международ-
ными преступлениями [3, с. 111–115]. 

Выполнение международных обязательств 
зависит от согласованности международной и 
национальной правовых систем и влечет необ-
ходимость реализации правотворческих и пра-
воприменительных усилий по выполнению 
норм международного права на национальном 
уровне. Механизм имплементации норм между-
народного права на внутригосударственном 
уровне существует в каждом государстве. 

Так, Уголовный кодекс Республики Бела-
русь 1999 г. содержит специальный раздел (VI) 
относительно преступлений против мира, безо-
пасности человечества и военные преступления, 
включающий среди прочего планирование, под-
готовку, развязывание и ведение агрессивной 
войны, совершение военных преступлений, ге-
ноцида и др. Изданы законодательные акты  
о борьбе с терроризмом [4]. 

В Кодексе Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях 2003 г. внесено 
дополнение (статья 17.10) об ответственности за 
пропаганду и (или) публичное демонстрирование, 
изготовление и (или) распространение нацистской 
символики или атрибутики. Под нацистской сим-
воликой или атрибутикой следует понимать 
флаг, гимн, эмблему, вымпел, галстук, нагруд-
ный и опознавательный знаки национал-социа-
листической рабочей партии Германии или их 
копии [5]. 
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Заключение. Итоги Нюрнбергского и Токий-
ского процессов оказали мощное влияние на раз-
витие международного права. Белорусское уго-
ловное законодательство отвечает последним 
требованиям прогрессивного развития междуна-
родного гуманитарного права (международное 
обычное право, Римский статут Международного 
уголовного суда), для которых характерно широ-
кое понимание содержания принципа универсаль-
ной юрисдикции. На Ялтинской конференции 
(1945 г.) «Большая тройка» – И. Сталин, Ф. Руз-
вельт, У. Черчилль приняли принципиальные ре-
шения о будущем Германии, новых границах гос-
ударств, ставших объектами агрессии со стороны 
Третьего рейха и его сателлитов. Принято реше-
ние разоружить и распустить все германские во-
оруженные силы, навсегда уничтожить герман-
ский Генеральный штаб, изъять и уничтожить все 

германское военное оборудование, ликвидировать 
или взять под контроль всю германскую промыш-
ленность, которая могла бы быть использована 
для военного производства, подвергнуть всех пре-
ступников справедливому и быстрому наказанию, 
стереть с лица земли нацистскую партию, нацист-
ские законы, организации и учреждения, устра-
нить всякое нацистское и милитаристическое вли-
яние из общественных учреждений, из культур-
ной и экономической жизни германского народа. 
Для поддержания мира и безопасности было ре-
шено создать Организацию Объединенных Наций. 

В настоящее время считаем необходимым 
формировать и проводить международные науч-
ные исследования и проекты по темам Нюрн-
берга и их отражения в сегодняшней действи-
тельности, выносить их результаты на обсужде-
ние научных форумов и конференций.  
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СМЫСЛОСОРАЗМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  
СОСТАВЛЯЮЩИХ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В статье содержание рефлексии «философия техники» раскрывается в двух аспектах: архео-
логическом и методологическом. Первый аспект отражает движение технического интеллекта, 
основой которого выступает обыденный уровень познания. Второй аспект позиционирует себя 
через связь с возникшей наукой и ее методологическим инструментарием. Показан двойственный 
характер методологии, ее инструментальная и конструктивная составляющие. Объяснено содер-
жание проектирования, аргументации, идеализации и моделирования при разработке современ-
ных технических артефактов. 

Ключевые слова: техника, археология, методология, цивилизация, проектирование, аргу-
ментация, идеализация, моделирование, мышление. 
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MEANING OF THE METHODOLOGICAL COMPONENTS  
IN THE DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGY 

The article reveals the content of the reflection “the philosophy of technology” in two aspects: 
archaeological and methodological. The first aspect reflects the movement of technical intelligence, the 
basis of which is the ordinary level of knowledge. The second aspect positions itself through its 
connection with the emerging science and its methodological tools. The dual nature of the methodology 
its instrumental and constructive components are shown. The contents of the design, argumentation, 
idealization and modeling in the development of modern technical artifacts are explained. 

Key words: technology, archeology, methodology, civilization, design, argumentation, idealization, 
modeling, thinking.

Введение. Современный этап обществен-
ного развития характеризуется не просто усиле-
нием динамики развития всех сфер бытия чело-
вечества, а радикальными его переориентаци-
ями, обусловленными, во-первых, переходом к 
новому типу цивилизационного устройства че-
ловечества – информационному; во-вторых, гео-
политическими реалиями глобализации совре-
менного мира. Сегодня эти переориентации в 
своем единстве находятся в эпицентре проблем 
всего комплекса научного знания. Если станов-
ление новой цивилизации отражает прогрессив-
ный, поступательный характер развития челове-
чества, отражающий качественное преобразова-
ние всех сторон общественной жизни, и в этом 
содержится больше позитивного, то глобализа-
ция, вызвавшая к жизни столкновение политиче-
ских, экономических, финансовых, социокуль-
турных интересов ведущих стран мира, содер-
жит большой негатив в виде глобальных рисков. 
Эти риски представляют собой «потенциальные 
угрозы мировому сообществу, проистекающие 
из нерешенных противоречий общественного 
развития на глобальном уровне» [1, с. 14]. И сни-
жать сегодня степень глобальных рисков одними 
увещеваниями невозможно, необходим высокий 
уровень технического развития конкретного  

общества. И афоризм «силе всегда надо проти-
вопоставлять силу» заставляет страны ускорить 
темпы развития техники, особенно в военной 
сфере. 

Развитие технических артефактов в истории 
человечества – это особый срез объяснения при-
роды и сущности человека. И если исходить из 
утверждения Протагора, что «человек есть мера 
всех вещей», то значимость его технической де-
ятельности сильно возрастает, поскольку по со-
зданным Homo Sapiensom артефактам наука 
имеет возможность определить возраст челове-
чества, это с одной стороны. А с другой – дви-
жение его технического интеллекта дает воз-
можность согласиться с утверждением В. Г. Го-
рохова, что «человек существо техническое».  
И остановить процесс развития его технических 
интересов и потребностей невозможно. 

К исследованию сущности и роли техники в 
общественном развитии обращались и обраща-
ются многие исследователи: Капп Э., Энгель-
мейер П. К., Дессауэр Ф., Буссе К., Агасси Д., 
Митчам К., Сколимовски Г., Ортега-и-Гассет, 
Рело Ф., Юнгер Ф., Ленк Х., Мамфорд М., Фу-
куяма Ф., Бабосов Е. М., Горохов В. Г., Котен-
ко В. П., Кудрин Б. И., Кутырев В. А., Назаре-
тян А. П., Мелещенко Ю. С., Панарин А. С., 
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Попкова Н. В., Розин В. М., Степин В. С. и мно-
гие др. 

Несмотря на позднее оформление в струк-
туре философии ее новой рефлексии – «филосо-
фии техники» (1877 г.), она быстрыми темпами 
развертывает ареал своих исследований, начи-
ная с 60-х гг. ХХ в., в связи с развернувшейся в 
социотехническом пространстве научно-техни-
ческой революцией. 

Основная часть. Философия, постоянно 
расширяя смысловое поле познания природной 
и социальной реальности, в конце ХІХ в. оформ-
ляет в виде специального исследования новый 
тип своей рефлексии – «философию техники». 
Вначале исследуется ее роль в общественном 
развитии, затем началось бурное разъяснение ее 
сущности как технического артефакта, а затем 
обратились к исследованию ее социальных по-
следствий. 

История техники пестрит и реальными нега-
тивными примерами, и гениальными предвиде-
ниями последствий развития техники. В каче-
стве негативного примера можно отметить дви-
жение луддитов в Англии, выступивших против 
применения машин в ходе промышленного пе-
реворота в этой стране (конец XVII – начало 
XIX в.). Гениальное предвидение негативных по-
следствий развития железнодорожного транс-
порта (Николаевская железная дорога, связавшая 
Москву и Петербург, была открыта в 1851 г.) об-
наруживается у Л. Н. Толстого в романе «Анна 
Каренина» – ее гибель от этого вида техники. 
Вряд ли можно выяснить количества последу-
ющих жертв данного вида технического про-
гресса не только в мире, но и в одной отдельно 
взятой стране, обладающей большим количе-
ством железнодорожных веток. О негативизме 
социальных последствий научно-технического 
прогресса на экологию планеты указывают 
П. А. Водопьянов и В. С. Крисаченко. Вначале 
они отмечают, что этот прогресс «принес несо-
мненные блага для человечества: позволил че-
ловеку обеспечить высокое качество жизни, су-
щественно повысить продуктивность сельского 
хозяйства, создать современные технологии, 
существенно усовершенствовать средства ком-
муникаций и перемещений, избавиться от мно-
жества заболеваний, добиться успехов в ис-
пользовании ресурсов природы. И далее они 
отмечают, что «вместе с тем научно-техниче-
ский прогресс имеет и свои отрицательные сто-
роны, угрожающие существованию человека.  
В первую очередь, это касается опасности термо-
ядерной войны вследствие использования атом-
ного и термоядерного оружия, угрозы примене-
ния химического и бактериологического ору-
жия, отравления природной среды промышлен-
ными отходами, в особенности радиоактивными, 

психологических нарушений и перегрузок в 
условиях урбанизации и т. д. Эти и другие по-
следствия достижений науки и техники приво-
дят во многих случаях к деградации природы и 
являются свидетельством того, что именно че-
ловек может дойти до массового самоубийства, 
а заодно уничтожить и все иные формы жизни» 
[2, с. 263]. 

Исследование философии техники как осо-
бого типа философской рефлексии дало возмож-
ность выделить в ее содержании В. Г. Горохову 
две основные составляющие. «Философия тех-
ники, – пишет он, – является в значительной 
своей части археологией технических знаний, 
если она обращена в прошлое, и методологией 
технических знаний, если она обращена в насто-
ящее и будущее» [3, с. 122]. 

Если анализировать археологический ас-
пект, связанный с деятельностью по производ-
ству технических артефактов, то можно уйти к 
границе, когда в одном субстрате, помимо био-
логической составляющей, возникает социаль-
ная, ведь, как отмечалось выше, Homo Sapiens – 
«существо техническое». Что же касается пере-
дачи технических знаний потомкам, то, как счи-
тает Ф. Фернандо-Арместро, обнаруженные в 
Испании артефакты не меняли свою технологию 
производства в течение 500 лет. И на протяже-
нии технического бытия человечества, практи-
чески вплоть до ХVI в. технические знания и тех-
нологии передавались по принципу научения – 
«делай как я», ареалом их бытия и развития был 
обыденный уровень познания. 

Даже со становлением системы теоретиче-
ского знания, коренной излом в ее содержании 
не затрагивает «техне», поскольку оно затраги-
вало и технику, и технологическое знание, и ис-
кусство, и, конечно же, ремесло. «Техне, – отме-
чает А. Ф. Лосев, – это, во-первых, ремесло, во-
вторых, искусство, и, в третьих, наука..., которую 
древний грек понимает практически» [4, с. 107].  

Нейтральный характер технической дея-
тельности по отношению к техническому про-
грессу был характерен для эпохи Средневеко-
вья. Отдельные изобретения трактовались как 
подражание самой природе, поскольку они «не 
шли наперекор естественному ходу вещей, а 
были направлены только на ускорение или за-
медление природного процесса, исходили из 
него, приспосабливались к нему, лишь кое-что в 
нем подправляя, применительно к потребностям 
человека» [5, с. 16]. 

В настоящее время методологический ин-
струментарий технических наук, обращенный  
в настоящее и будущее, выходит на первый 
план по отношению к археологии технического 
знания. «Методология опирается на норма-
тивно-рациональные основания, – отмечает 
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Т. Г. Лешкевич, – и понимается двояко, во-пер-
вых, как система принципов и способов органи-
зации теоретической и практической деятельно-
сти, и, во-вторых, как знание этой системы»  
[6, с. 350]. Методология регулирует и направляет 
познавательный процесс с учетом как современ-
ного уровня знаний, так и исследовательских ин-
тересов субъекта познания. В ней выделяется две 
составляющие: «инструментальная, где формиру-
ются требования, которые обеспечивают проте-
кание мыслительных и практических операций, 
определяется не содержание, а ход мысли и дей-
ствия; конструктивная, направленная на прира-
щение знания, получение нового содержания» 
[6, с. 350]. Здесь конструктивная составляющая 
отражает процесс теоретизирования в науке. 
«Теоретизирование в технических науках харак-
теризуется сознательной модельной установкой. 
Его практика состоит в поиске и научном обос-
новании способов и средств идеализации позна-
вательных задач в сфере инженерной деятельно-
сти» [7, с. 493]. 

Помимо эмпирических, теоретических ме-
тодов, форм научного познания, а также совре-
менных методологических инноваций, исполь-
зуемых в технических науках, в их содержании 
главенствующую роль играют проектирование, 
абстрагирование, идеализация, моделирование 
технических артефактов. Они отражают иссле-
довательскую деятельность субъекта. Основой 
этой деятельности выступает мышление, которое 
связано с языком как материальной оболочкой 
мысли. Язык, выполняя экспрессивную функ-
цию, облекает мысль в строгую логическую 
форму и в этом плане он представляет собой 
непосредственную действительность мысли. 

Технические науки… «обеспечивают инже-
неров знаниями, необходимыми для расчетно-
проектировочной деятельности, что позволяет, с 
одной стороны, определять функциональные, 
конструктивные и иные параметры создаваемых 
объектов, а с другой – структурирует саму про-
цедуру разработки технических устройств и тех-
нологических процессов» [7, с. 235]. 

Что же представляет собой проектирование? 
Это процесс создания проекта – прототипа, про-
образа предполагаемого или возможного техни-
ческого артефакта. Эти спроектированные арте-
факты коренным образом отличаются от буду-
щих реальных тем, что они более «сжаты», жестко 
организованы и менее расплывчаты. Они подчи-
нены определенной цели, сознательно созданы 
для того, чтобы содержать максимальное коли-
чество информации по проектируемому арте-
факту. Это обеспечивается проектировщиком 
различных символов, знаков, условных таблиц, 
при помощи которых он однозначно выра- 
жает строгое определенное содержание проекта. 

Этим данные семиотические категории способ-
ствуют строгости и точности мышления проекти-
ровщика в целом. Они не связаны с наглядными 
артефактами, помимо той наглядности, которая 
присуща им самим как графическим знакам и 
символам. Это обстоятельство создает простор 
для абстрактной мысли. Кроме того, оперирова-
ние такими знаками дает познанию крайне сжа-
тый, сокращенный способ движения мысли, что 
является, несомненно, неоценимым преимуще-
ством. Пользование научными семиотическими 
знаниями позволяет выражать сущность буду-
щего проектируемого артефакта в своеобразно 
кодированном виде через систему отношений, 
которая подвергается преобразованию с помо-
щью разработанных наукой методов. Благодаря 
этому в высокой степени возрастает относитель-
ная самостоятельность научного мышления, его 
способность проникать через барьер, отделяю-
щий проект от реального артефакта. 

В данном случае на помощь проектирова-
нию приходит абстрагирование. Абстрагирова-
ние – формирование образов реальности посред-
ством отвлечения и пополнения, т. е. путем ис-
пользования лишь части из множества соответ-
ствующих данных и прибавление к этой части 
новой информации, не вытекающей из этих дан-
ных. Абстрагирование упрощает задачу позна-
ния. Однако научное абстрагирование предпо-
лагает не только умение упрощать ситуацию, но 
и усмотрение в результатах отвлечения инфор-
мации, необходимой для общего метода реше-
ния множества однотипных задач, предсказания 
последствий экспериментов, проектирования, 
прогнозирования теоретической и практической 
деятельности. Абстрагирование предстает как 
обобщенный образ, в котором определенная 
контекстуальная свобода обязательно сочета-
ется с информационной полнотой об объекте 
(техническом артефакте). Различение абстрак-
ций и предметов практического действия яви-
лось предпосылкой постановки гносеологиче-
ской проблемы отношения знания и объектив-
ной реальности, позволяющей выделить на этой 
основе два типа абстракций – реальных и идеа-
лизированных.  

Абстракции, применяемые к непосредственно 
чувственным данным, результаты которых могут 
быть осмыслены на материальных моделях, назы-
ваются реальными. В этом плане «абстрактные 
объекты технической теории являются, – утвер-
ждает В. П. Огородников, – «однородными» в том 
смысле, что собраны из некоторого фиксирован-
ного набора блоков по определенным правилам 
«сборки». Например, в электротехнике таковыми 
являются емкости, индуктивности, сопротивле-
ния» [8, с. 330]. Остальные – идеализациями, т. е. 
они обязательно входят в состав теоретических 



128 Ñìûñëîñîðàçìåðíîå ñîäåðæàíèå ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ â ðàçâèòèè òåõíèêè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

схем, проектов математизированных и семиотиче-
ских теорий. 

Идеализация представляет собой процесс 
мыслительного конструирования понятий о тех-
нических артефактах и технологических процес-
сах, не существующих в реальности, но таких, 
для которых имеются прообразы в реальности 
(«идеальный газ», «абсолютно твердое тело», 
«вечный двигатель» и др.). Идеализация позво-
ляет формулировать законы, строить абстракт-
ные схемы реальных явлений и процессов. Кри-
терием ее истинности и эвристичности служит 
практика. Идеализация наделяет мысленно объ-
ект качествами, свойственными идеалу как об-
разцу, нечему совершенному, что позволяет  
исследователю улучшать не только качество со-
держания технического артефакта, но и его 
внешнее оформление. 

Техническое знание и техническая практика 
тесно связаны с моделированием. Основным по-
нятием здесь является модель, выступающая как 
описание (теоретический аспект) и как процесс 
воплощения мысли в предметную реальность, 
аналоговую будущему техническому артефакту. 
Моделирование представляет собой процесс ис-
следования технических объектов путем по-
строения и познания их моделей, использование 
моделей для определения и уточнения характе-
ристик и рационализации способов построения 
вновь конструируемых объектов. Моделирова-
ние как метод познания реализует себя в двух 
формах – предметное и знаковое. Предметное 
моделирование предполагает функциональное 
исследование технического артефакта на моде-
лях, воспроизводящих основные свойства физи-
ческого, динамического или функционального 
характера. Знаковое моделирование строится на 
моделях, в которых основой познания являются 
схемы, чертежи, формулы и другие идеализиро-
ванные формы. Здесь важнейшей формой вы-
ступает логико-математическое моделирование, 
производимое выразительными и дедуктивными 
средствами логики и математики. 

Моделирование предполагает использова-
ние процессов абстрагирования и идеализации. 
Эти его особенности существенны в том случае, 
когда предметом моделирования являются 
сложные технические системы, поведение кото-

рых зависит от большого числа взаимосвязан-
ных факторов различной природы (физических, 
технологических и др.). В ходе исследования та-
кие системы отображаются в разных моделях, 
дополняющих друг друга. 

В технических науках моделирование глу-
боко проникает и в теоретическое мышление, и 
в практическую деятельность. Это не только 
одно из средств отображения предметов техни-
ческой реальности, но и критерий проверки тех-
нических знаний на научность. 

Однако и проектирование, и абстрагирова-
ние, и идеализация, и моделирование в разной 
степени отражают в своем содержании прогно-
стический аспект. Техническое прогнозирование 
базируется на опережающей форме отражения 
действительности. Эта познавательная деятель-
ность направлена на создание вероятностных 
сценариев технических артефактов, которые мо-
гут быть реализованы в будущем по отношению 
к уже существующим и которые внедрены в 
практическую деятельность человека. 

Заключение. Несомненно, исследование сущ-
ности и социальной значимости техники в обще-
ственном развитии – это большой позитив такой 
рефлексии, как «философия техники». Сегодня 
необходимо исследование археологии техниче-
ского знания, ведь наука идет вперед, постоянно 
оглядываясь назад. 

Однако ведущая роль в развитии технического 
знания и технических наук принадлежит методо-
логическому аспекту. Благодаря ему теория тех-
нических артефактов выражает свой креативный и 
эвристический потенциал, раскрывает свой бога-
тый внутренний потенциал. И в этом отношении, 
как утверждает В. Г. Горохов, его мышление 
должно носить конструктивный, критический ха-
рактер. Философская критика «есть мысль субъ-
екта о реалиях бытия. В этом плане она есть форма 
движения знания, момент развития познания, это 
элемент познания, слагаемое познания. Она может 
выступать в форме проверки знания на научность, 
уточнения и корреляции их, способов вывода по-
зитивных сомнений в истине, фактором развития 
относительной истины» [9, с. 9]. Только специа-
лист, обладающий таким мышлением и вооружен-
ный вышеуказанной методологией, способен тво-
рить новое в технике. 
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О. А. Матусевич 
Белорусский государственный технологический университет 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ АРХАИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Статья посвящена анализу взаимосвязи процесса архаизации общества и исторического со-
знания. Данная работа представляет собой попытку оценить роль и значение исторического со-
знания в трансформациях общества, связанных с посткоммунистическим транзитом. Архаизация 
общества приводит к неприятию ревизии устоявшейся картины прошлого, активизации истори-
ческой политики, институализированной селекции прошлого, принятию мемориального законо-
дательства. Состояние исторического сознания в постсоветском регионе можно охарактеризовать 
противоборством традиционного, модернистского и постмодернистского восприятия прошлого. 
Архаизация массовых представлений о прошлом сопровождается усилением в историческом со-
знании черт, характерных для традиционных обществ. В результате нарастающей архаизации об-
щество возвращается к старым историческим нарративам, которые оправдали себя в прошлом 
(объясняли, легитимировали и регулировали), но они были сформированы в более простых усло-
виях и не выполнят свои функции в новой ситуации. Автор отмечает, что взаимовлияние процесса 
архаизации общества и исторического сознания носит двоякий характер. С одной стороны, про-
цесс архаизации можно наблюдать в функционировании непосредственно исторического созна-
ния (упрощение и стереотипизация оценок, рост эмоциональности дискурса, псевдонаучность, ге-
роизация и идеализация прошлого). С другой стороны, историческое сознание является идеоло-
гическим фундаментом архаизации социальных отношений, поставляя объяснительные модели и 
легитимируя в глазах общественности ретроспективный поворот. 

Ключевые слова: историческое сознание, архаизация, посткоммунистический транзит, исто-
рический нарратив. 

O. A. Matusevich 
Belarusian State Technological University 

SIGNIFICANCE OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS  
DURING THE ARCHAIZATION OF SOCIETY 

The article is devoted to the analysis of the relationship between process of the archaization of society 
and historical consciousness. The article is an attempt to assess the role and significance of historical 
consciousness in the transformations of society associated with post-communist transit. The processes of 
primitivization, irrationalization and mythologization of public consciousness caused by archaization 
change the working conditions of historians. Archaization of society leads to a rejection of the revision 
of the established patterns of the past, the intensification of historical policy, institutionalized selection 
of the past, and the adoption of memorial legislation. The state of historical consciousness in the post-
Soviet region can be characterized by the confrontation of the traditional, modernist and postmodern 
perceptions of the past. The archaization of social representations of the past is accompanied by an 
increase of the features specific to the historical consciousness of traditional societies. As a result of 
growing archaization, society returns to old historical narratives that justified themselves in the past 
(explained, legitimized and regulated social relations), but they were formed in simpler conditions and 
would not fulfill their functions in the new situation. The author notes that the mutual influence of the 
process of archaization of society and historical consciousness is twofold. On the one hand, the process 
of archaization can be observed directly in the functioning of historical consciousness (simplification and 
stereotyping of assessments, growth of emotionality of discourse, pseudoscience, heroization and 
idealization of the past). On the other hand, historical consciousness is the ideological foundation of the 
archaization of social relations, providing explanatory models and legitimizing political decisions. 

Key words: historical consciousness, archaization, post-communist transit, historical narrative. 

Введение. Трансформационные процессы, 
которые сопровождают посткоммунистический 
транзит, создают ситуацию информационной, 
ценностной и прогностической неопределенно-
сти, что может принимать весьма болезненные 

формы деформации общественного сознания. От-
мечается рост массовых иррациональных страхов 
перед происходящими сложно прогнозируемыми 
изменениями, девальвация научного знания, и как 
следствие происходит клерикализация общества, 
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растет популярность конспирологии, оккультизма 
и эзотерики, распространяются лженаучные 
представления. Все вышеперечисленные явления 
характеризуют процесс архаизации общества, на 
который особое внимание обратил российский 
философ Ахиезер А. С. В статье предпринима-
ется попытка на основе подхода А. С. Ахиезера 
оценить роль и значение исторического созна-
ния в трансформациях общества, связанных  
с посткоммунистическим транзитом, который 
порождает новую волну архаизации социальных 
отношений. 

Основная часть. С точки зрения А. С. Ахие-
зера, «архаизация выступает как форма ре-
гресса» [1, с. 90]. По сути, «архаизация – это 
масштабная реверсивная актуализация в обще-
ственном сознании установок на иррациональ-
ные и примитивизированные схемы восприятия, 
понимания и объяснения социального мира»  
[2, с. 66]. Таким образом, архаизация активно 
навязывает те идеи и модели поведения, кото-
рые неадекватны новым социальным условиям. 

Согласно концепции А. С. Ахиезера, неудач-
ное реформирование общества, при котором  
не соответствуют ожиданиям людей, приводит к 
тому, что социальный мир становится для людей 
дискомфортным, это побуждает их к пассивному 
сопротивлению и дезорганизации. При этом ар-
хаизация может выполнять адаптационную и 
компенсаторную функции на этапе кризиса, дает 
людям ощущение стабильности в переходные 
периоды. При нормальном ходе трансформаци-
онных процессов архаизация является лишь вре-
менным упрощением социальной жизни, но в 
отдельных случаях упрощение становится си-
стемным и приводит к отрицательным послед-
ствиям [2, с. 65, 66].  

В период кризиса в публичном пространстве 
проявляется склонность людей к ностальгии  
по прошлому, которое воспринимается как за-
вершенное, а потому устойчивое и стабильное. 
Эта склонность используется в политических 
целях для легитимации прежней властной 
структуры или конструирования национальной 
идентичности, когда прошлое представляется в 
гипербо-лизированной и мифологизированной 
форме, активно эксплуатируется идея «золотого 
века». В условиях болезненного отношения зна-
чительной части населения к происходящим 
преобразованиям архаизация в постсоветских 
странах принимает форму «вытеснения в ны-
нешнем дискурсе власти разговоров о реформах 
концептом «славного прошлого»» [3, с. 106]. 
Обращение к мифологизированному прошлому 
связано со стремлением к формированию кар-
тины мира, которая могла бы удовлетворить за-
прос на искоренение катастрофических измене-
ний в обществе, социальные смыслы начинают 

выводить «путем сличения с культурным преце-
дентом» [4], что должно легитимировать рет- 
роспективный поворот социальных отношений. 

Вызванные архаизацией процессы примити-
визации, иррационализацими и мифологизации 
общественного сознания изменяют условия ра-
боты историков. Политизация прошлого в соче-
тании с архаизацией исторического сознания 
приводит к неприятию ревизии устоявшейся 
картины прошлого или изучению «белых пятен» 
и «неудобных» событий истории, к ограниче-
нию доступа к архивам. Такая ситуация способ-
ствует увеличению разрыва между научным и 
обыденным уровнями исторического сознания, 
что создает почву для формирования остро кон-
курирующих социальных памятей. 

Ввиду большого социального потенциала ар-
хаизации, который определяется значительно-
стью массы ее носителей, может происходить 
проникновение архаизации в государство вплоть 
до превращения его в орудие архаизации, что 
можно наблюдать в проводимой на постсо- 
ветском пространстве исторической политике. 
Во многих бывших советских республиках и 
странах Варшавского договора возобладала це-
ленаправленная деятельность элит по формиро-
ванию коллективной памяти, которая преду-
сматривает институализированную селекцию 
прошлого в поддержку внутренней и внешней 
политики государства. Стремление контролиро-
вать образ прошлого в общественном сознании 
приводит к появлению мемориального законо-
дательства, что серьезно ограничивает возмож-
ность публичной дискуссии на исторические 
темы, табуирует определенные темы и точки 
зрения. Проведение активной исторической по-
литики ведет к перманентным «боям за исто-
рию» внутри стран и за их пределами. 

В результате волны архаизации историче-
ского сознания исчезает способность к критиче-
скому анализу прошлого, растет нетерпимость к 
инакомыслию и вариативности оценок. Обще-
ство не рационализирует опыт прошлого и не 
опознает в своем прошлом причины и источ-
ники нынешних социальных проблем и полити-
ческих потрясений. Историю начинают исполь-
зовать для поиска виновников дискомфортных 
социальных изменений. Упрощения в публич-
ном историческом дискурсе происходят путем 
бинарных оппозиций «черное – белое», «свой – 
чужой». В таких условиях аргументация заменя-
ется оценочными суждениями. Обращение к ар-
хаике способствует не только усилению косности 
исторического сознания, но и формированию  
каноничности восприятия картины прошлого 
вплоть до сакрализации отдельных событий ис-
тории и исторических личностей, а также рос- 
ту значения символизма, когда исторические 
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символы (зачастую специально сконструиро-
ванные) начинают играть важнейшую роль в 
публичном пространстве, в том числе для мани-
фестации политической позиции в отношении 
актуальных событий. Архаизация историче-
ского сознания создает культурную основу для 
принятия политических решений и часто слу-
жит их единственным обоснованием.  

В ситуации краха советского проекта и ста-
новления национальных государств происходит 
обращение к истории, чаще мифологизирован-
ной и героизированной древности, которая вос-
принимается как наиболее удобный источник 
национальной идентичности. Изобретение арха-
ики, порождение псевдоистории, «удревление» 
культуры являются в наше время результатом 
процесса архаизации посредством целенаправ-
ленной интеллектуальной деятельности в усло-
виях кризиса идентичности. 

Состояние исторического сознания в постсо-
ветском регионе можно охарактеризовать про-
тивоборством традиционного, модернистского 
и постмодернистского восприятия прошлого. 
Процесс архаизации исторического сознания ха-
рактеризуется усилением признаков, свойствен-
ных традиционным обществам: транслировать 
необходимо великие события; исторической па-
мяти приписывается морально обязывающее 
действие; прошлому отдается приоритет над 
настоящим по принципу «раньше было лучше»; 
укрепляется аксиологическая убежденность в 
ценности прошлого; формируется установка на 
сохранение прошлого в аутентичном виде, «со-
ответственно любой «пересмотр истории» ока-
зывается опасным, разрушающим идентичность 
социальной структуры» [5]. Модерное восприя-
тие истории меняет ценностный вектор на про-
тивоположный – «раньше было хуже», обраще-
ние к прошлому призвано осудить зло, кореня-
щееся в прошлом, чтобы произвести социаль-
ные перемены. «Историческая память в культуре 
модерна становится мощным инструментом пре-
образований» [5]. Для общества постмодерна  
характерны множественность интерпретаций, 
безоценочное и в силу этого бесконфликтное от-
ношение к истории. «Плюралистическая мозаич-
ная культура постмодерна отказывается от селек-
ции исторических фактов по их значимости, ни-
велируя различия между великими историче-
скими событиями и фактами биографий частных 
лиц. Пестуя многообразие, она отказывается от 
оценочных суждений в отношении прошлого,  
в котором во все времена существовали много-
образные формы блага и зла» [5]. Таким обра-
зом, в публичных дискуссиях на историческую 
тематику можно наблюдать у представителей 
так называемого консервативного направления 
преобладание именно традиционного подхода  

к пониманию истории, для либерально настро-
енной общественности характерен модернист-
ский взгляд на прошлое и в меньшей степени 
постмодернистский подход, который, на наш 
взгляд, чаще встречается в научном сообществе.  

На постсоветском пространстве яблоком 
раздора этих трех подходов к истории стало до-
реформенное советское прошлое, а в эпицентре 
споров – Великая Отечественная война и лич-
ность Сталина. Традиционное направление вос-
принимает советское время как «золотой век» и 
сакрализирует события Великой Отечественной 
войны в советском прочтении, весьма болез-
ненно реагируя на иные трактовки истории. Мо-
дернистский подход акцентирует внимание на 
теме репрессий, ошибок в управлении СССР, в 
том числе в период войны, особо подчеркивая 
причины военного провала на начальном этапе 
военных действий. В свою очередь научное со-
общество в основе своей ушло от написания 
больших национальных нарративов, отдавая 
предпочтение демонстрации полифонии про-
шлого (микроистория, устная история, memory 
studies и др.), и, как отмечал Поль Рикёр, исто-
рия событий все больше превращается в исто-
рию интерпретаций. 

В результате нарастающей архаизации начи-
нает преобладать традиционный подход к про-
шлому, общество возвращается к старым исто-
рическим нарративам, которые оправдали себя в 
прошлом (объясняли, легитимировали и регули-
ровали), но они были сформированы в более про-
стых условиях и не выполнят свои функции в но-
вой ситуации. Поэтому архаизация – это реакция 
общества, а не способ решения накопившихся 
противоречий. Архаизация исторического созна-
ния, если перефразировать А. С. Ахиезера, это 
процесс, в ходе которого образовавшийся вакуум 
исторической памяти заполняется отжившими 
формами исторического нарратива и историче-
скими мифами. Однако явления, характеризую-
щие архаизацию, воспринимаются в обществе 
как нравственно оправданная реакция, призван-
ная восстановить нарушенный порядок. Но не-
смотря на выполнение в периоды кризиса адапта-
ционной и компенсаторной функций, архаизация 
несет серьезные риски, поскольку некритичная 
обращенность в прошлое приводит к фактиче-
скому отказу от анализа причин актуальных 
проблем и прогноза развития социума, потому 
что архаизация вызвана ожиданиями восстанов-
ления прежних норм общественных отношений. 

Заключение. Одной из главных причин арха-
изации социальных отношений и общественного 
сознания служит кардинальная смена привычных 
ориентиров в транзитивном обществе. Разочаро-
вавшись в настоящем, разуверившись в буду- 
щем, в условиях низкой социальной адаптивности 
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ущемленные социальные группы стараются 
найти себе некие «реперные» точки в прошлом. 
Поэтому архаизация основана на чувстве соци-
альной ностальгии, когда настоящее оценива-
ется негативно благодаря мифу, которому при-
сущи отчасти реальные и выдуманные характе-
ристики прошлого, выступающего предметом 
идеализации. Процесс архаизации можно на-
блюдать непосредственно в функциониро- 
вании исторического сознания (упрощение и 

стереотипизация оценок, рост эмоционально-
сти дискурса, псевдонаучность, героизация и 
идеализация прошлого). Архаизация предпола-
гает преобладание в обыденном историческом 
сознании традиционного восприятия событий 
прошлого. С другой стороны, историческое со-
знание является идеологическим фундаментом 
архаизации социальных отношений, поставляя 
объяснительные модели и легитимируя в гла-
зах общественности ретроспективный поворот. 
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Н. М. Кожич 
Белорусский государственный технологический университет 

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ БИОЭТИКИ 

В статье показано, что современная православная церковь принимает активное участие в об-
суждении злободневных проблем этического характера, в особенности биоэтики и медицинской 
этики. Церковные идеологи интерпретируют эти вопросы в рамках православной догматики, вся-
чески отстаивают принцип провиденциализма. Выявлено, что православие становится более при-
способленным к обновлению социальных взглядов, к социальным проблемам современности. 
Церковь стремится противостоять дегуманизации общественных отношений, она признает дости-
жения современной медицины, но высказывает сомнения в том, что наука способна решить все 
проблемы. Церковь также осуждает абсолютизацию индивидуальной свободы в решении вопро-
сов жизни и смерти. Выявлено, что религиозная мораль становится более приспособленной к со-
циальным интересам современного общества. 

Ключевые слова: православие, церковь, социальное служение, христианские ценности, об-
щество, биоэтика, духовный кризис. 

N. M. Kozhich 
Belarusian state technological university 

ORTHODOX INTERPRETATION OF THE BASIC PROBLEMS OF BIOETHICS 

The article shows that the modern Orthodox Church takes an active part in the discussion of topical 
issues of an ethical nature, especially bioethics and medical ethics. Church ideologists interpret these 
issues within the framework of Orthodox dogma, strongly advocate the principle of providence. It is 
revealed that Orthodoxy is becoming more adapted to the social problems of our time for the renewal of 
social views. The church seeks to counter the dehumanization of social relations, it recognizes the 
achievements of modern medicine, but expresses doubts that science is able to solve all problems. The 
Church also condemns the absolutization of individual freedom in resolving issues of life and death. It is 
revealed that religious morality is becoming more adapted to the social interests of modern society. 

Key words: Orthodoxy, church, social ministry, Christian values, society, bioethics, spiritual crisis. 

Введение. В настоящее время большую ак-
туальность приобретают вопросы биоэтики, ко-
торая включает в себя широкий спектр про-
блем, например суррогатное материнство, эвта-
назия, трансплантология и др. Это обусловлено 
рядом обстоятельств, связанных с трансформа-
цией сознания и образа жизни современного 
общества, а также с ускорением социальных 
процессов. Данные проблемы являются наиме-
нее изученными, так как большинство из них 
возникло сравнительно недавно. Их решение 
представляется достаточно сложным и много-
вариантным. Важно отметить, что при попытке 
учесть разные точки зрения создается ситуа-
ция, которая в этике обозначается как нрав-
ственный конфликт. Это означает, что стремле-
ние выполнить одну моральную норму порож-
дает нарушение другой нормы. Таким образом, 
однозначного ответа не существует. Тем не ме-
нее люди нуждаются в конкретном выборе в 
процессе своей жизнедеятельности, который 
при этом обусловлен определенной системой 
ценностей. По этой причине актуальным будет 
рассмотрение вопросов биоэтики в интерпрета-
ции православия, которое позиционирует себя 

в качестве важной составляющей в духовном 
возрождении современного общества. 

Основная часть. Как известно, биоэтика 
рассматривает отношение человека к биосу, 
предполагает защиту всего живого, а также 
жизни и здоровья человека. Многие исследова-
ния в области биологии и медицины требуют 
нравственной определенности в отношении про-
блем жизни и смерти. Например, одной из об-
суждаемых проблем является эвтаназия как 
практика прекращения жизни человека, кото-
рый вследствие неизлечимого заболевания ис-
пытывает невыносимые физические страдания. 
Различают два вида эвтаназии: активную и пас-
сивную. Первая предполагает прекращение под-
держивающей терапии, а вторая представляет 
собой введение специальных препаратов, вызы-
вающих быструю и безболезненную смерть. 
Второй вид эвтаназии часто рассматривают как 
самоубийство с врачебной помощью. Считается, 
что эвтаназия должна осуществляться по 
просьбе самого больного, но если человек нахо-
дится в бессознательном состоянии, то может 
быть применена и недобровольная эвтаназия.  
Во многих западных странах, например некоторых 
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штатах США, Канаде, Нидерландах, Бельгии, 
Люксембурге и других эвтаназия легализована. 
Она рассматривается как гуманистическая дея-
тельность, при этом считается, что жизнь не 
имеет самостоятельной ценности, если в ней 
преобладают отрицательные эмоции. Именно 
качество жизни является ведущим принципом 
современной западной медицины. Кроме того, 
как известно, поддержание жизни неизлечимо 
тяжелобольного человека требует значительных 
финансовых затрат. Противники эвтаназии, 
напротив, заявляют, что легализация эвтаназии 
приведет к массовым злоупотреблениям и обес-
цениванию жизни. В Республике Беларусь, Рос-
сийской Федерации и других странах постсовет-
ского пространства эвтаназия запрещена. Од-
нако эта проблема не теряет актуальности в силу 
мировоззренческого плюрализма современного 
общества. Православная церковь к эвтаназии 
относится резко отрицательно. В Основах соци-
альной концепции сказано, что церковь «не мо-
жет признать нравственно приемлемыми распро-
страненные ныне в светском обществе попытки 
легализации так называемой эвтаназии… Прось-
ба больного об ускорении смерти подчас обу-
словлена состоянием депрессии, лишающим его 
возможности правильно оценивать свое положе-
ние…. «Право на смерть» легко может обер-
нуться угрозой для жизни пациентов, на лечение 
которых недостает денежных средств» [1]. Из-за 
легализации эвтаназии у людей не будет стимула 
искать новые способы лечения болезней и облег-
чения страдания. Религиозные идеологи утвер-
ждают, что церковь также противостоит «опре-
деленной идеологии, к которой относится уже 
сложившийся термин «культура смерти»…. По-
чему человек не может сам принимать решение, 
когда ему умереть?... потому что грань между, 
«решением, которое сам принял», и решением, до 
которого его довели», является крайне нечет-
кой…не только чисто физическое, но и психоло-
гическое давление может сильно влиять на реше-
ние человека – и когда он находится полностью 
во власти других, им нетрудно убедить его выра-
зить согласие на эвтаназию. «Право на смерть» 
естественно переходит в «обязанность уме- 
реть» [2]. В христианской философии с момента 
ее возникновения появился вопрос о природе зла 
и страдания, поскольку их наличие ставило под 
сомнение сущность самого Бога как абсолютного 
блага, творца совершенного мира. Это привело  
к появлению так называемых теодицей, т. е. пред-
ставлений, которые снимают с него ответствен-
ность за существование зла в мире. Само понятие 
«теодицея» было введено Лейбницем. Философ 
утверждал, что все происходящее приведет 
только к лучшему. Зло есть необходимое усло-
вие для осознания человеком добра. Теодицеей 

также можно считать взгляды христианского бо-
гослова-философа Аврелия Августина. Он утвер-
ждал, что зло – это следствие человеческого 
греха, отклонение от добра, Бога. С общехристи-
анской точки зрения зло рассматривается как ис-
пытание, посланное Всевышним для покаяния  
и укрепления веры и силы духа людей. Также 
считается, что если Бог и напрасно испытывает 
человека, то последний получит награду за 
страдания в загробной жизни. Таким образом, 
душевные и физические страдания неизбеж-
ны, а достойное их переживание оценивается 
как религиозно-нравственный подвиг. Церковь 
по-прежнему проповедует спасение души, от 
верующих требует покаяния в грехах, смире-
ния, покорности, пребывания в молитве и постах. 
В этой связи стремление избежать страдания пу-
тем эвтаназии рассматривается как богоборче-
ство. Православная церковь видит в больном че-
ловеке самоубийцу, а врача, помогающего уйти 
из жизни, отождествляет с убийцей. В своих рас-
суждениях церковь исходит из соблюдения за-
поведи «не убивай», а также рассмотрения 
жизни как божественного дара. Человек не 
имеет никакого морального права распоря-
жаться собственной жизнью и вмешиваться в 
промысел божий. Именно поэтому для бого-
борца не может быть никаких оправданий. Свя-
щеннослужители отмечают, что альтернативой 
эвтаназии может быть обезболивание, помощь 
психолога, психотропная терапия. 

В последнее время широко распространенной 
проблемой стал аборт, что является следствием 
разрушения института семьи и брака, результа-
том сексуальной революции, а также неблагопри-
ятной экономической ситуации в стране. Аборт 
превратился в обычную медицинскую практику. 
Это вызывает неоднозначную оценку в обще-
ственном мнении. Считается, что аборт вполне 
допустим, если женщина сама приняла такое  
решение и она имеет право распоряжаться соб-
ственным телом, а также, если это необходимо  
по медицинским показаниям, т. е. беременность 
и роды угрожают жизни будущей матери или в 
результате диагностики выявлены дефекты раз-
вития эмбриона. Православие любые оправдания 
аборта рассматривает как признак моральной де-
градации, тем более, что все церковные канони-
ческие правила приравнивают аборт к убийству. 
Всячески подчеркивается, что «зарождение чело-
веческого существа является даром Божиим,  
поэтому с момента зачатия всякое посягатель-
ство на жизнь будущей человеческой личности 
преступно» [1]. Женщин, совершивших аборт, 
церковь призывает к покаянию и заявляет, что от-
ветственность за убийство нерожденного ре-
бенка несет и отец, если он дал на это свое согла-
сие, а также врач, проводивший процедуру. 
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Церковь также осуждает и технологическое 
вмешательство в процесс зарождения человече-
ской жизни, видит в этом прямую угрозу духов-
ному и физическому здоровью людей, «пути  
к деторождению, не согласные с замыслом 
Творца жизни, Церковь не может считать нрав-
ственно оправданными. Если муж или жена  
неспособны к зачатию ребенка, а терапевтиче-
ские и хирургические методы лечения бес- 
плодия не помогают супругам, им следует  
со смирением принять свое бесчадие как осо-
бое жизненное призвание» [1]. Суррогатное ма-
теринство также недопустимо, поскольку 
«здесь речь идет о принципиальном искажении 
института брака как союза одного мужчины и 
одной женщины, у которых рождаются дети. 
Возникает третий участник союза – суррогат-
ная мать, которая низводится до физический 
эксплуатируемой телесности: она должна вы-
носить ребенка, получить за это деньги и от-
быть восвояси» [3]. 

Дискуссионным в настоящее время является 
вопрос о возможностях новых биотехнологий и 
генной инженерии. Речь идет о генетической те-
рапии, о создании генетических копий живых 
организмов, в том числе и человека. Достоин-
ствами этих методов являются способность со-
временных людей быстро и целенаправленно 
изменять природную среду, самих себя и свое 
потомство. Это позволит победить многие 
наследственные болезни, совершенствовать жи-
вые организмы. Однако в данном случае также 
могут быть злоупотребления, например спеку-
ляции на несчастье бездетных людей, ошибки 
при создании генома. Результатом клонирова-
ния также будет не ребенок своих родителей, а 
близнец отца, матери, сестры и т. д., что, без-
условно, может породить правовые проблемы. 
Это значит, что фактически клонирование обес-
ценивает саму жизнь. Отношение к таким техно-
логиям православной церкви резко отрицатель-
ное. В Основах социальной концепции гово-
рится, что «человек не вправе претендовать на 
роль творца себе подобных существ или подби-
рать для них генетические прототипы, опреде-
ляя их личностные характеристики по своему 
усмотрению. Замысел клонирования является 
несомненным вызовом самой природе человека, 
заложенному в нем образу Божию, неотъемле-
мой частью которого является свобода и уни-
кальность личности» [1]. Правда, церковь не 
осуждает так называемое «терапевтическое кло-
нирование», которое преследует цель создания 
клеток и органов человеческого организма для 
замещения их больных аналогов.  

Современная медицина достигла значитель-
ных успехов в области трансплантологии органов, 

однако актуальной остается проблема донор-
ства. Не всегда находятся люди, желающие доб-
ровольно пожертвовать своими органами, кроме 
того, закон запрещает посторонним людям про-
дать или подарить свой орган. Поэтому чаще 
всего органы изымают у трупов. Во многих стра-
нах Европы, в том числе и Беларуси, существует 
практика, основанная на концепции «предполага-
емого согласия», когда врач имеет право отбирать 
необходимые органы из организма умершего 
пациента. Такая практика с точки зрения церкви 
не сообразуется с понятием человеческой сво-
боды. Таким образом, выходит, что прагматич-
ное использование трупов может привести  
к дегуманизации человеческих отношений, 
торговле органами и т. д. Церковь также осуж-
дает фетальную терапию, которая предполагает 
использование тканей и органов человеческих 
зародышей, подвергшихся аборту на разных 
стадиях развития. Тем не менее церковь рас-
сматривает добровольное пожертвование части 
своего тела для спасения другого как проявле-
ние подлинного христианского поведения, при 
этом подчеркивая, что принцип жертвенности 
ни в коем случае не должен превращаться  
в принуждение, «сама жертвенная смерть Спа-
сителя является свидетельством этической цен-
ности самопожертвования. Но самопожертво-
вание как сознательное и добровольное дей-
ствие человека исключает любое психологиче-
ское или силовое воздействие. Определенным 
видом нравственного насилия, с нашей точки 
зрения, может стать превращение человеческой 
способности к жертвенности в норму, или пра-
вило, или новый критерий гуманности» [4].  
В Основах социальной концепции подчеркива-
ется, что «добровольное прижизненное согла-
сие донора является условием правомерности  
и нравственной приемлемости эксплантации.  
В случае, если волеизъявление потенциального 
донора неизвестно врачам, они должны выяс-
нить волю умирающего или умершего человека, 
обратившись при необходимости к его род-
ственникам» [1]. 

Заключение. В решении основных вопросов 
биоэтики церковь занимает достаточно консерва-
тивную позицию, которая мотивируется в пер-
вую очередь религиозной догматикой, а затем 
стремлением противостоять дегуманизации обще-
ственных отношений. С одной стороны, церковь 
признает достижения современной науки в обла-
сти биологии и медицины, но в то же время осуж-
дает ученых за попытки стать лучше самого Бога. 
Научная деятельность, с точки зрения религиозных 
идеологов, как бы представляет собой желание 
вмешаться в божественный промысел, другими 
словами, подрывает основы провиденциализма. 
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Церковь ввиду возможных негативных след-
ствий призывает ученых, врачей к ответственно-
сти и всячески противостоит либеральной тенден-
ции, которая абсолютизирует индивидуальную 

свободу в решении вопросов жизни и смерти. 
Тем не менее важно признать, что религиозная 
мораль стала более приспособленной к социаль-
ным интересам современного общества.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

В настоящее время для оценки результативности научно-исследовательской деятельности 
наряду с экспертными заключениями все шире используются наукометрические показатели. Дан-
ные индикаторы совместно с экспертными заключениями стали применяться на всех этапах про-
цесса управления наукой. Обосновывается, что современные наукометрические методы позво-
ляют составить общее представление о результатах научно-исследовательской деятельности  
в отрасли науки, научном коллективе, а также об использовании этих результатов в научном  
сообществе. В статье представлен обзор основных наукометрических систем, учитывающих ко-
личество публикаций и количество цитирований как по отдельности, так и вместе. Дана характе-
ристика основных международных наукометрических баз данных. Показано, что подобные базы 
данных дают возможность оперативного обеспечения научных исследований актуальной спра-
вочно-библиографической информацией. Также они являются мощным инструментом, позволя-
ющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследова-
тельских организаций, ученых, уровень научных журналов и т. д. В статье рассмотрены дискус-
сионные вопросы, появившиеся в последние годы в отношении тенденции широкого применения 
различных наукометрических показателей для оценки научной деятельности. Показаны основные 
недостатки наукометрических методов оценки научной деятельности. Обоснована необходимость 
применения экспертных технологий при оценке эффективности научной деятельности. 

Ключевые слова: наукометрия, индекс цитирования, базы данных, научная публикация, пуб-
ликационная активность. 
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE USE  
OF INTERNATIONAL SYSTEMS OF SCIENTIFIC CITING  

WHEN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC WORK 

Nowadays in order to evaluate productivity of research activities along with expert opinions 
scientometric indices are being increasingly used. These indicators, together with expert opinions, have 
been used at all stages of the science management process.. It is proved, that modern scientometric 
methods allow to make a General idea of the results of research activities in the field of science, the 
research team, as well as the use of these results in the scientific community. The article provides an 
overview of the main scientometric indicators, taking into account the number of publications and the 
number of citations. The characteristic of the main international scientometric databases is given. It is 
shown, that such databases provide the possibility of operational support of scientific research relevant 
reference and bibliographic information. They are also a powerful tool for assessing the effectiveness and 
efficiency of research organizations, scientists, the level of scientific journals, etc. The article discusses 
the controversial issues that have emerged in recent years in relation to the trend of widespread use of 
various scientometric indicators for evaluating scientific activity. The main drawbacks of scientometric 
methods of scientific activity evaluation are shown. The necessity of using expert technologies in 
evaluating the effectiveness of scientific activities is justified. 

Key words: scientometrics, citation index, database, scientific publication, scientific publication, 
publication activity. 

Введение. Приблизительно до начала XX в. 
научная деятельность была уделом довольно уз-
кого круга людей, а вклад каждого ученого оцени-
вался научным сообществом фактически только  
в соответствии с содержательными качественны-
ми критериями. Однако в середине 40-х гг. XX в., 
когда занятие наукой стало довольно массовым 

явлением, возникла проблема информационного 
кризиса, связанного с ростом объемов научных ис-
следований и коллективов, а также с возникнове-
нием междисциплинарных проектов.  

Для оценки эффективности научной работы 
постепенно начинают использовать хорошо  
зарекомендовавшие себя в других предметных 
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областях интеллектуальные инструменты. К та-
ким инструментам относятся, в частности, си-
стема сбалансированных индикаторов, основан-
ная на ключевых показателях эффективности. 
На сегодняшний день наряду с экспертными 
оценками разработаны и широко применяются 
для оценки эффективности научной деятельно-
сти и наукометрические показатели.  

Основная часть. Наукометрия – область на-
уковедения, занимающаяся статистическими ис-
следованиями структуры и динамики научной 
информации, появилась на основе первого в мире 
указателя цитированной литературы (Science 
Citation Index – SCI). Он был создан американ-
ским ученым-лингвистом Гарфилдом Ю. Регу-
лярный выпуск данного указателя начался в 
1964 г. На основе анализа библиографических 
массивов этого издания появилась новая науч-
ная дисциплина – наукометррия [1, c. 48]. 

В последние годы в качестве показателей эф-
фективности деятельности ученых, исследова-
тельских организаций, национальной науки в 
целом стали активно использоваться данные о 
числе публикаций и цитирований. Научные мет-
рики широко применяются для оценки деятель-
ности научных учреждений и отдельных уче-
ных. При этом используется ряд наукометриче-
ских показателей и созданы специальные базы 
данных (индексы) для их расчета. Эти показа-
тели основаны на количестве публикаций автора 
и количестве ссылок на его работы.  

Научные институты и учреждения высшего 
образования по всему миру все более активно 
используют наукометрические показатели для 
оценки эффективности научной деятельности 
при оценке и продвижении научных сотрудни-
ков; проведении экспертиз заявок на финанси-
рование в рамках различных целевых программ, 
грантовых проектов и конкурсов; приеме на ра-
боту научно-исследовательского персонала. Рас-
тущая социальная значимость науки обусловли-
вает пристальное внимание ко всем факторам, 
от которых зависит ее развитие, и среди них со-
стояние системы учета результатов научно-ис-
следовательской деятельности. 

Возросший интерес к наукометричеcким по-
казателям вызван в первую очередь возможно-
стью автоматизации процесса оценивания с ис-
пользованием программных средств баз данных. 
Созданные во второй половине ХХ в. междуна-
родные индексы цитирования стали востребованы 
в качестве одного из инструментов принятия ре-
шений относительно эффективности и важности 
тех или иных научных разработок в различных об-
ластях исследований. В совокупности с квалифи-
цированной экспертной оценкой, позволяющей 
учитывать специфику научной деятельности, 
наукометрические индикаторы рассматриваются 

как инструменты объективной и полновесной 
оценки научного потенциала ученых и научных 
организаций [2, c. 91]. 

Дешевизна и быстрота проверки, а также от-
сутствие человеческого фактора обусловливают 
популярность наукометрических показателей в 
экспресс-оценивании публикационной деятель-
ности ученных. Пороговые ограничения по 
наукометрическим показателям представляют 
собой некий фильтр, который отсеивает слабых 
кандидатов и тем самым сокращает затраты на 
проведение дорогостоящего и трудоемкого экс-
пертного оценивания качества научных резуль-
татов. Наукометрические показатели удобны 
для оценки фундаментальных исследований, ре-
зультаты которых непосредственно не связаны с 
экономическим эффектом. Фундаментальные 
разработки направлены на развитие науки, по-
этому их востребованость оценивают через от-
зыв научного сообщества на публикации с ре-
зультатами исследований [3, c. 36].  

Формально этот отзыв выражают индексом 
цитирования – суммарным количеством ссылок 
на рассматриваемые публикации. Величина ин-
декса цитирования определяется количеством 
ссылок в других источниках. Библиографическая 
ссылка на источник – важная этико-правовая 
норма в сфере науки. Ссылки можно рассматри-
вать как показатель научной коммуникации. Счи-
тается, что это объективный показатель, по-
скольку его невозможно создать искусственно. 
Статистика научного цитирования позволяет 
определить закономерности формирования нау-
ки, темпы развития научных школ, вероятные ме-
ста «прорыва» в науке [3, c. 37].  

Высокая цитируемость статей обычно ука-
зывает на их полезность, однако низкий показа-
тель цитируемости не отожествляет их малую 
ценность. Ссылки не только фиксируют связь 
той или иной работы со статьями предшествен-
ников, но и в неявной форме указывают на место 
и роль цитируемого автора в научном сообще-
стве. Частота цитирования сильно коррелирует 
с известностью автора сообщения, наличием  
у него научных премий, поэтому частое цитиро-
вание можно считать признаком важности ис-
следователя [3, c. 92]. 

Показатель количества ссылок на публика-
ции сотрудников (цитируемость) свидетель-
ствует об авторитетности и важности коммуни-
каций внутри научной организации, взаимном 
научном интересе, развитии и устойчивости 
научной школы. Практическое значение инди-
каторов состоит в том, что потребители научной 
продукции вполне могут делать свой выбор, 
ориентируясь на наукометрические показатели 
научных изданий, научных коллективов и от-
дельных ученых. 
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В связи с внедрением количественных подхо-
дов к оценке эффективности деятельности науч-
ных коллективов, качества научной продукции  
и выделенных на ее осуществление ресурсов  
и средств активно разрабатываются наукометри-
ческие системы. Важной методической пробле-
мой мониторинга документопотока является 
обеспечение высокого качества инструментария 
(процесс измерения, статистическая обработка 
результатов и их адекватная интерпретация). Ин-
формация, полученная в процессе исследования, 
должна быть обработана, структурирована и 
сформирована в виде баз данных.  

Наукометрическая база данных – это биб-
лиографическая и реферативная база данных, 
инструмент для отслеживания цитируемости 
научных публикаций. Это также поисковая си-
стема, которая формирует статистику, характе-
ризующую состояние и динамику показателей 
востребованности, активности и индексов влия-
ния деятельности отдельных ученых и исследо-
вательских организаций [4, c. 454].  

Международная практика наукометриче-
ских исследований сегодня базируется на ис-
пользовании двух наиболее авторитетных ком-
мерческих баз данных: Web of Science компании 
Thomson Reuters (США) и Scopus издательства 
Elsevier (Голландия). Именно эти две междуна-
родные базы данных претендуют сегодня на 
объективную оценку качества и продуктивности 
научной деятельности отдельных ученых, орга-
низаций и страны в целом. Первый предлагает 
доступ примерно к 12 тыс. периодических изда-
ний, второй – к более чем 18 тыс. действующих 
журналов [5, 6]. В обеих базах данных явно до-
минируют публикации на английском языке. 
Этот аспект не устраивает многих ученых и ме-
неджеров науки, поэтому в разных странах и ре-
гионах разработаны свои системы наукометрии 
(Евросоюз, Россия, Китай, Япония и т. д.). 

В России активно развивается, популярный 
и в Республике Беларусь, национальный индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Проект РИНЦ 
разрабатывается с 2005 г. компанией «Научная 
электронная библиотека» (elibrary.ru) – круп-
нейшего российского информационного пор-
тала в области науки, технологии, медицины и 
образования [7].  

РИНЦ – это национальная российская ин-
формационно-аналитическая система, предна-
значенная для оперативного обеспечения науч-
ных исследований актуальной справочно-биб-
лиографической информацией. Для получения 
необходимых пользователю данных про публи-
кации и цитируемость статей на основе базы 
данных РИНЦ разработан аналитический ин-
струментарий Scince index [7]. Преимуществами 
публикации в РИНЦ являются возможность 

публиковать свои работы на русском языке, бо-
лее короткие сроки рецензирования и публика-
ции статьи, более низкая, по сравнению с зару-
бежными, стоимость платы за публикацию 
ниже. РИНЦ аккумулирует информацию о цити-
ровании публикаций из более 4500 российских 
журналов. В основе системы лежит библиогра-
фическая реферативная база данных, в которой 
индексируются статьи в российских научных 
журналах.  

Делая общий вывод, следует отметить, что 
современные наукометрические методы позво-
ляют составить общее представление о резуль-
татах научно-исследовательской деятельности  
в отрасли науки, научном коллективе, а также  
об использовании этих результатов в научном 
сообществе. Охарактеризованные выше и иные 
подобные, но менее популярные базы данных, 
предназначены не только для оперативного обес-
печения научных исследований актуальной спра-
вочно-библиографической информацией, но яв-
ляются также и мощным инструментом, позволя-
ющим осуществлять оценку результативности  
и эффективности деятельности научно-исследо-
вательских организаций, ученых, уровень науч-
ных журналов и т. д. Изучение документопотока 
дает возможность обнаружить тенденции и 
определить темп развития конкретного науч-
ного направления, выявить наиболее эффектив-
ные научные коллективы.  

Вместе с тем в современном научном сооб-
ществе все чаще звучат мнения о том, что при-
менение наукометрических платформ для 
оценки научной продуктивности ученых, осо-
бенно в русскоязычном пространстве, не всегда 
дает возможность получить корректные и пол-
ные данные по двум основным причинам: учет 
только англоязычных публикаций и традици-
онно естественно-научная направленность в от-
боре журналов.  

Конечно, использование международных баз 
данных – важный этап интеграции отечественных 
исследований в общемировой научный процесс, 
в котором инструменты наукометрии знакомы 
каждому исследователю. Однако рассчитываемые 
в индексах цитирования показатели научной дея-
тельности не должны превалировать над эксперт-
ными заключениями. Целые пласты научных до-
стижений не могут уместиться в колонки цифр, 
озаглавленные: «количество публикаций», «сум-
марное цитирование», «индекс Хирша», «импакт-
фактор». Количественные далеко не всегда отра-
жают реальную значимость публикации, поскольку 
допускают возможность спекуляций, «заказных» 
цитирований (например, аспирантами – научного 
руководителя), самоцитирование, «противоцити-
рование» (упоминание публикации автора в кон-
тексте несогласия с его исследованиями) [5, с. 250]. 



Þ. Â. Íèêóëèíà 141 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2020 

Помимо научного качества, может быть 
множество других причин для цитирования, 
например, тема статьи может быть модной и ши-
роко обсуждаемой, она может носить провока-
ционный характер или быть скандально оши-
бочной, ее автор может быть настолько попу-
лярным, что цитирование его работ считется  
хорошим тоном среди коллег. Понятно, что ни 
одна из перечисленных причин не относится  
к качеству содержания статьи. Отсюда следует, 
что цитируемость не обязательно отражает 
важность и качество представленной работы [8, 
с. 41]. 

Кроме того, специфика каждой науки опре-
деляет свои традиции цитирования публикаций 
других исследователей и собственных разрабо-
ток. Так, например, говоря об ограниченности 
применения наукометрических методов в обла-
сти социогуманитарного знания, известный рос-
сийский философ Мотрошилова Н. В. указы-
вает, что социальные науки имеют объектом ис-
следования конкретное общество, и, следова-
тельно, нередко ограничены национальными и 
локальными рамками [4, c. 459]. 

Кроме того, как отмечает Н. В. Морошилова, 
если в естественных науках статья в журнале 
считается типичным исследовательским резуль-
татом, то в общественных и гуманитарных 
науках научным сообществом высоко ценится 
монография как результат деятельности уче-
ного. С точки зрения библиометрии это озна-
чает, что естественные науки растут быстрее и 
срок актуальности научной публикации (сте-
пень устаревания научных публикаций) короче. 
Поскольку социальные и гуманитарные науки 
гораздо хуже вписываются в систему подсчетов 
в наукометрии, то с точки зрения формализован-
ных методов научной политики, в основе кото-
рой лежат библиометрические инструменты, 
управлять ими гораздо труднее [4, c. 461–462]. 

Некоторые исследователи отмечают, что 
распространение формализованных подходов к 
оценке научной деятельности вступает в проти-
воречие с гетерогенной природой больших ис-
следовательских организаций и научно-образо-

вательных комплексов, каковыми являются уни-
верситеты. Специфика их организационной 
структуры и многочисленные функции не укла-
дываются в узкие рамки наукометрических ис-
следований. Поэтому то, что успешно приме-
нимо для оценки деятельности индивидуаль-
ного ученого, может не подходить для оценки 
деятельности организации в целом или целого 
научного направления [9, с. 40]. 

Заключение. Резюмируя сказанное, необхо-
димо отметить, что количественные методы 
оценки науки чаще всего будут не в полной мере 
объективны. Потому очевидно, что они не 
должны стать единственным критерием оценки 
эффективности научной деятельности. Как от-
мечает академик РАН Паршин А. Н., «Как 
только вы начинаете оценивать какой-то содер-
жательный процесс по формальному показа-
телю, так довольно быстро целью процесса ста-
новится не та содержательная деятельность, ко-
торую он оценивает, а стремление любой ценой 
увеличить этот показатель» [цит. по: 9, с. 259]. 
Еще более резко высказывается Н. В Мотроши-
лова, которая утверждает, что «само по себе 
число публикаций и цитатных ссылок абсурдно 
истолковывать в качестве критериев оценки ка-
чества чьего-либо научно-исследовательского 
труда, его эффективности и результативности» 
[4, с. 460]. 

Таким образом, сами по себе данные науко-
метрических служб и систем, рассматриваемые 
исключительно в качестве дополнительных ис-
точников оценки, могут оказаться полезными, 
но брать их за основу при оценке качества 
научно-исследовательского труда, его результа-
тивности, эффективности и актуальности не- 
целесообразно. Только совокупность методов, 
которая включает независимую экспертную 
оценку, наукометрические показатели, разделе-
ние показателей для разных отраслей знания, 
привлечение ученых к обсуждению каждого но-
вого метода оценки, можно назвать объектив-
ным подходом к оцениванию научной деятель-
ности, учитывающим полярность мнений и 
недочеты каждого из методов в отдельности. 
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ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Борьба с коррупцией является важнейшей государственной задачей в деле укрепления неза-
висимости и суверенитета нашего государства, обеспечения общественной безопасности в совре-
менных международных реалиях. Современные действия государственных и общественных ин-
ститутов Республики Беларусь направлены на обеспечение системного противодействия корруп-
ционным проявлениям во всех сферах жизни общества, защиту прав и свобод граждан, создание 
условий неотвратимости юридической ответственности и комплексное применение всех необхо-
димых средств для недопущения причинения вреда общественным отношениям. 

В статье показано, какие меры должны предпринимать государство и общество в целях 
предотвращения и уменьшения последствий таких вредных социальных явлений, как коррупция. 

Ключевые слова: коррупция, статус, суд, государство, общество.  

Y. M. Sergeeva 
Belarusian State Technological University 

SIGNIFICANT FEATURES OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD  
OF ANTI-CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The fight against corruption is the most important state task in strengthening the independence and 
sovereignty of our state, ensuring public security in modern international realities. Modern actions of 
state and public institutions of the Republic of Belarus are aimed at ensuring a systematic counteraction 
to corruption in all spheres of society, protecting the rights and freedoms of citizens, creating conditions 
for the inevitability of legal responsibility and comprehensive use of all necessary means to prevent harm 
to public relations. 

The article shows what measures should be taken by the state and society in order to prevent and 
reduce the consequences of such harmful social phenomena as corruption. 

Key words: corruption, status, court, state, society. 

Введение. Статья 7 Конституции Республики 
Беларусь устанавливает принцип верховенства 
права. Государство, все его органы и должностные 
лица действуют в пределах Конституции и приня-
тых в соответствии с ней актов законодательства. 
Правовые акты или их отдельные положения, при-
знанные в установленном законом порядке проти-
воречащими положениям Конституции Респуб-
лики Беларусь, не имеют юридической силы. 

Статья 14 Конституции Республики Бела-
русь определяет, что государство регулирует от-
ношения между социальными, национальными 
и другими общностями на основе принципов ра-
венства перед законом, уважения их прав и ин-
тересов [1]. 

Основная часть. Коррупция является мас-
штабной проблемой современности, ни одно 
государство, независимо от его социально-эко-
номического и политического устройства, не 
имеет абсолютного к ней иммунитета, что ста-
вит под угрозу разрушения социально значимые 
ценности любого общества. 

Статья 1 Закона «О борьбе с коррупцией» опре-
деляет: Коррупция – умышленное использование 

государственным должностным или приравнен-
ным к нему лицом либо иностранным должност-
ным лицом своего служебного положения и связан-
ных с ним возможностей, сопряженное с противо-
правным получением имущества или другой вы-
годы в виде услуги, покровительства, обещания 
преимущества для себя или для третьих лиц, а 
равно подкуп государственного должностного 
или приравненного к нему лица либо иностран-
ного должностного лица путем предоставления 
им имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещания преимущества для 
них или для третьих лиц с тем, чтобы это госу-
дарственное должностное или приравненное к 
нему лицо либо иностранное должностное лицо 
совершили действия или воздержались от их со-
вершения при исполнении своих служебных 
(трудовых) обязанностей [2]. 

Подписание в 2003 г. Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции и 
реализация идеи создания Международной ас-
социации антикоррупционных учреждений – 
результат глубокого осознания мировым со- 
обществом серьезной опасности последствий 
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коррупции. Поддерживая и развивая инициа-
тивы по борьбе с коррупцией на национальном, 
региональном и международном уровнях, Рес-
публика Беларусь одним из первых государств-
участников ратифицировала Конвенцию ООН 
против коррупции [3]. 

В 2000–2005 гг. Республика Беларусь рати-
фицировала ряд важнейших международных 
конвенций: Конвенцию ООН против коррупции 
и транснациональной организованной преступ-
ности, Конвенцию Совета Европы об уголовной 
и гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию. 

Выполняя свои международные обязатель-
ства, а также учитывая необходимость в выра-
ботке новых методов предупреждения и пресе-
чения коррупции, Республика Беларусь прини-
мает меры по дальнейшему совершенствова-
нию антикоррупционного законодательства.  
В июле 2015 г. принят Закон Республики Бела-
русь «О борьбе с коррупцией». Закон устанавли-
вает правовые основы государственной поли-
тики в сфере борьбы с коррупцией, направлен 
на защиту прав и свобод граждан, обществен-
ных интересов от угроз, вытекающих из прояв-
лений коррупции, обеспечение эффективной 
деятельности государственных органов, иных 
организаций, государственных должностных и 
приравненных к ним лиц путем предупрежде-
ния, выявления, пресечения правонарушений, 
создающих условия для коррупции, и коррупци-
онных правонарушений, а также устранения их 
последствий. 

Согласно положениям Закона меры борьбы с 
коррупцией реализуются в республиканских ор-
ганах государственного управления и иных госу-
дарственных организациях, подчиненных Пра-
вительству Республики Беларусь, областных, 
Минском городском, городских, районных ис-
полнительных комитетах, местных администра-
циях районов в городах посредством создания и 
деятельности комиссий по противодействию 
коррупции в порядке, определенном Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Обеспечение эффективной деятельности госу-
дарственных органов, иных организаций, госу-
дарственных должностных и приравненных к 
ним лиц путем предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правонарушений, со-
здающих условия для коррупции и коррупцион-
ных правонарушений, устранения их послед-
ствий. В соответствии с Законом борьбу с кор-
рупцией осуществляют органы прокуратуры, 
внутренних дел и государственной безопасно-
сти как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии между собой, с иными государственными 
органами и организациями, а также при содей-
ствии граждан Республики Беларусь. 

С целью создания условий для реализации 
отдельных положений Закона борьба с корруп-
цией осуществляется государственными орга-
нами и иными организациями посредством ком-
плексного применения следующих мер:  

– планирования и координации деятельно-
сти государственных органов и иных организа-
ций по борьбе с коррупцией; 

– установления ограничений, а также специ-
альных требований, направленных на обеспече-
ние финансового контроля в отношении госу-
дарственных должностных и приравненных к 
ним лиц в целях предотвращения проявлений 
коррупции и их выявления;  

– обеспечения правовой регламентации дея-
тельности государственных органов и иных орга-
низаций, государственного и общественного кон-
троля, а также надзора за этой деятельностью; 

– восстановления нарушенных прав, свобод 
и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, ликвидации иных вредных послед-
ствий правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушений; 

– установления правовых запретов в целях 
разграничения служебных (трудовых) обязанно-
стей и личных, групповых и иных внеслужеб-
ных интересов государственных должностных и 
приравненных к ним лиц; 

– проведения в установленном порядке кри-
минологической экспертизы проектов правовых 
актов, ранее принятых (изданных) правовых ак-
тов, а также криминологических исследований 
коррупционной преступности в целях ее оценки и 
прогноза для выявления предпосылок и причин 
коррупции и своевременного принятия эффектив-
ных мер по ее предупреждению и профилактике; 

– сочетания борьбы с коррупцией с созда-
нием экономических и социальных предпосы-
лок для устранения причин коррупции; 

– упрощения административных процедур и 
сокращения их числа; 

– вынесения на общественное (всенародное) 
обсуждение проектов нормативных правовых 
актов в сфере борьбы с коррупцией; 

– организации антикоррупционного обуче-
ния государственных должностных лиц, а также 
лиц, обучающихся в учреждениях образования. 

Статья 15 устанавливает требования к по-
рядку принятия отдельных решений государ-
ственными органами и иными государствен-
ными организациями в сфере экономических от-
ношений. 

Государственные органы и иные государ-
ственные организации в порядке, установлен-
ном актами законодательства, обязаны прово-
дить конкурсы, аукционы или иные процедуры, 
предусмотренные актами законодательства, при 
принятии решений: 
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1) o распоряжении государственным имуще-
ством; 

2) проведении закупок; 
3) привлечении юридических лиц и (или) ин-

дивидуальных предпринимателей к реализации 
государственных программ и государственных 
заказов; 

4) распределении квот; 
5) выборе поставщиков для государствен-

ных нужд; 
6) возложении на юридическое лицо и (или) 

индивидуального предпринимателя отдельных 
функций государственного заказчика; 

7) в иных случаях, предусмотренных актами 
законодательства. 

Президентом Республики Беларусь может 
быть установлен иной порядок принятия ре-
шений. 

Немаловажным является четкое перечисле-
ние в статье 25 названного закона перечня право-
нарушений, создающих условия для коррупции: 

– вмешательство государственного долж-
ностного лица с использованием своих служеб-
ных полномочий в деятельность других государ-
ственных органов и иных организаций, если это 
не входит в круг его полномочий и не основано 
на законодательном акте; 

– оказание государственным должностным 
лицом при подготовке и принятии решений не-
правомерного предпочтения интересам физиче-
ских или юридических лиц либо предоставление 
им необоснованных льгот и привилегий или ока-
зание содействия в их предоставлении; 

– использование государственным долж-
ностным или приравненным к нему лицом слу-
жебного положения при решении вопросов, за-
трагивающих его личные, групповые и иные 
внеслужебные интересы, если это не связано со 
служебной (трудовой) деятельностью; 

– участие государственного должностного 
лица в качестве представителя третьих лиц в де-
лах государственного органа, иной организации, 
служащим (работником) которого (которой) он 
является, либо подчиненного (подчиненной) и 
(или) подконтрольного (подконтрольной) ему 
(ей) государственного органа, иной организации; 

– использование государственным долж-
ностным или приравненным к нему лицом во 
внеслужебных интересах информации, получен-
ной при исполнении им служебных (трудовых) 
обязанностей, распространение и (или) предо-
ставление которой ограничено;  

– отказ государственного должностного или 
приравненного к нему лица в предоставлении 
информации физическим или юридическим ли-
цам, предоставление которой этим лицам преду-
смотрено актами законодательства, умышлен-
ное несвоевременное ее предоставление или 

предоставление неполной либо недостоверной 
информации; 

– требование государственным должност-
ным или приравненным к нему лицом от физи-
ческих или юридических лиц информации, в том 
числе документов, предоставление которой не 
предусмотрено актами законодательства; 

– нарушение государственным должност-
ным лицом в личных, групповых и иных внеслу-
жебных интересах установленного законода-
тельными актами порядка рассмотрения обра-
щений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, и приня-
тия решений по вопросам, входящим в его ком-
петенцию; 

– создание государственным должностным 
или приравненным к нему лицом препятствий 
физическим или юридическим лицам в реализа-
ции их прав и законных интересов; делегирова-
ние государственным должностным лицом пол-
номочий на государственное регулирование пред-
принимательской деятельности либо на контроль 
за ней лицу, осуществляющему такую деятель-
ность, если это не предусмотрено законодатель-
ными актами; 

– нарушение государственным должностным 
или приравненным к нему лицом установленного 
актами законодательства порядка проведения 
конкурсов, аукционов, процедур закупок; 

– требование государственным должност-
ным или приравненным к нему лицом предо-
ставления безвозмездной (спонсорской) по-
мощи, а равно нарушение государственным 
должностным или приравненным к нему лицом 
порядка ее предоставления, получения и ис-
пользования, установленного актами законода-
тельства. 

Совершение указанных правонарушений 
влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательными актами. 

Наиболее распространенными коррупцион-
ными преступлениями являются хищения, зло-
употребление властью, служебный подлог, по-
лучение и дача взятки, получение незаконного 
вознаграждения госслужащим, не являющимся 
должностным лицом. 

На основе анализа практики применения 
уголовного закона вносятся в соответствующие 
государственные органы предложения о совер-
шенствовании законодательства о борьбе с кор-
рупцией. 

Система мер борьбы с коррупцией базиру-
ется на системе установленных государством и 
принятых в обществе принципов, что обеспечи-
вает ее эффективность: 

– законность; 
– cправедливость; 
– равенство всех перед законом; 
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– гласность; 
– неотвратимость ответственности; 
– личная виновная ответственность; 
– гуманизм. 
Это указывает на наличие в Республике Бела-

русь системы противодействия коррупции. Успеш-
ность противодействия коррупции напрямую за-
висит не только от осуществления своих функ-
ций правоохранительными органами. Для всех 
руководителей, и в первую очередь государст-
венных органов и организаций, необходимо обес-
печить юридическую и моральную чистоплот-
ность каждого сотрудника. 

Обеспечение противодействия коррупции 
предполагает: 

1) снижение экономических последствий про-
явления коррупции: расширение теневой эконо-
мики, уменьшение налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет; нарушение конкурентных 
механизмов рынка; неэффективное использование 
государственных бюджетных средств; повышение 
конечной цены продукции или услуг; ухудшение 
инвестиционного климата; 

2) снижение социальных последствий прояв-
ления коррупции: дискредитация права как ос-
новного инструмента регулирования жизни госу-
дарства и общества; отвлечение государствен-
ных средств от целей общественного развития, 
увеличение имущественного неравенства, бед-
ность значительной части населения; укрепле-
ние организованной преступности, увеличение 
социальной напряженности; 

3) недопущение политических последствий 
проявления коррупции: уменьшение доверия к вла-
сти, рост ее отчуждения от общества; падение пре-
стижа страны на международной арене и т. д. 

Необходимо осознать что коррупцией ста-
вится под угрозу гарантированность прав и сво-
бод всех членов общества, сохранение консти-
туционного строя, законности и правопорядка в 
государстве. Коррупция без постоянного проти-
водействия имеет свойство расширяться, по-
этому антикоррупционная функция является од-
ной из основополагающих функций любого госу-
дарства.  

Основной целью антикоррупционной поли-
тики каждого государства является обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан, об-
щества и государства от угроз воздействия и по-
следствий коррупции, а также укрепление дове-
рия общества к государству и его институтам. 
Это необходимые меры по противодействию 
коррупции.  

К таким мерам относится совершенствование 
законодательства и законодательного процесса, 
прежде всего снятие противоречий в действую-
щем законодательстве, создающих возможность 
для управленческого произвола и коррупции;  

закрытие многочисленных отсылочных норм в 
действующих законах; пересмотр неоправданно 
усложненных систем оплаты труда, штрафов  
и т. п.; ужесточение государственного и обше-
ственного контроля над ведомственным нормо-
творчеством. 

В различных странах системы образования 
строятся на разных принципах, в их структуре в 
той или иной мере присутствуют управляющие 
ведомственные структуры, имеют свою специ-
фику и системы взаимоотношений в них.  

В вузах данный процесс имеет свои особен-
ности, в которых целый ряд факторов влияет на 
возможность формирования коррупционных от-
ношений. Главным фактором их устранения во 
многих странах служит система мер по противо-
действию коррупции. 

Сообщения о злоупотреблении служебным 
положением появляются в отечественных СМИ 
регулярно. До сегодняшнего дня осуществля-
ется планомерная работа по выявлению фактов 
злоупотребления властью, по уголовным делам. 
Все дела проходят по 35-й главе Уголовного ко-
декса. В 20-й и 21-й статьях закона четко опре-
делен перечень коррупционных правонаруше-
ний. В Уголовном кодексе есть составы, схожие 
с теми, что прописаны в Законе «О борьбе с кор-
рупцией». На практике позволяют привлечь долж-
ностных лиц к ответственности даже за наруше-
ние правил внутреннего распорядка организации, 
если их действия направлены против государ-
ственных интересов. Один закон не поможет по-
бедить коррупцию, однако вовремя принятый 
нормативно-правовой акт может значительно 
уменьшить коррупционные проявления в от-
дельных сферах деятельности. 

Особый интерес представляет законодатель-
ная регламентация оплаты труда наемных ра-
ботников в контексте противодействия корруп-
ции в Республики Беларусь. Сложность для пра-
вового обеспечения и изучения представляет 
прежде всего оплата труда работников бюджет-
ных организаций по причине недостаточно чет-
кой правовой регламентации, значительной са-
мостоятельности нанимателей в оплате труда, 
предоставляемой локальными актами организа-
ций, а также одновременного влияния социаль-
ного и психологического факторов. Содержание 
конституционных гарантий права на труд и до-
стойную оплату труда зависит от ценностной 
ориентации, представляющей собой сознатель-
ную, устойчиво активную направленность лич-
ности, основанную на представлениях о спра-
ведливости, равенстве, свободе и других обще-
признанных социальных ориентирах. 

Заключение. Сложно не отметить всей свое-
временности мер, предпринимаемых государ-
ством и обществом в целях предотвращения  
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и уменьшения последствий такого вредного соци-
ального явления, как коррупция. Предотвращая 
любое правонарушение, например неправомерное 
распределение средств оплаты труда, нельзя выде-
лить какие-то отдельные, особенно эффективные 
меры. Достижение результата, на который направ-

лены такие усилия, возможно лишь при использо-
вании комплекса социальных и других мер. Цен-
тральное место в их ряду принадлежит мероприя-
тиям правового характера достаточно широкого 
спектра, к числу которых относится в первую оче-
редь законодательная политика государства. 
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