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Великая Октябрьская 
социалистическая революция 1917 года — 

одно из ключевых политических событий XX ст.
Мандрик И.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск

В статье освещается актуальная проблема отечественной истории, связанная с Великой Октябрьской соци
алистической революцией 1917 г. в России. Комплексный анализ разнообразных источников позволил автору дать 
вполне объективную характеристику положения в стране в предоктябрьский период, показать обусловленность 
растущего противостояния народа и власти, закономерно завершившегося социальной революцией.

Цель — исследование советской и постсоветской историографии о закономерности и случайности Октябрьской 
революции 1917 г.

Материал и методы. Анализу подвергнут обширный фактический материал: монографии, журнальные публи
кации отечественной и зарубежной историографии, раскрывающие социально-экономическую, общественно-поли
тическую и духовную жизнь населения России на рубеже XIX—XX вв. Работа основывается также на литературе, 
подготовленной самим автором в предыдущие годы. Методологическую основу исследования составляют принципы 
историзма, объективности, системности и социальности.

Результаты и их обсуждение. По сегодняшний день среди ученых и политиков не существует единого мнения 
насчет закономерности Октябрьской революции в России в начале XX ст. и последующего выбора большевиками 
пути развития страны. В  год 100-летия социальных революций в России исторической науке предстоит разра
ботать и обсудить актуальные проблемы, связанные с этим периодом. Введение в научный оборот фактического 
материала позволило автору статьи сделать попытку переосмысления революционного процесса и обосновать 
вывод о том, что осенью 1917 г. в России имел место общенациональный кризис. В  таких условиях совершенно 
закономерными были негативная реакция широких слоев населения и рост революционного движения в демократи
ческом направлении. Умело воспользовавшись возникшими обстоятельствами, РСДРП добилась признания своей 
программы среди трудового народа, подготовила вооруженное восстание, которое 25 октября 1917 г. привело 
к положительному результату.

Заключение. Октябрьская революция 1917 г. оставила исследователям огромное количество нерешенных вопро
сов, одним из самых дискутируемых среди них остается вопрос о ее закономерности и случайности.

Ключевые слова: буржуазная революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, случайность 
и закономерность.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 5—12)

The Great October Socialist Revolution of 1917 
as One of the XXth Century Key Political Events

Mandriki І.У.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

The article centers round a topical issue o f the national history which refers to the Great October Socialist Revolution 
o f 1917 in Russia. A complex analysis o f various sources made it possible for the author to present an objective characteristic 
o f the situation in the country in the pre-October period, to show the conditions o f the growing confrontation between 
the people and the authorities which ended up in a social revolution.

The purpose o f the article is analysis o f Soviet and post-Soviet historiography on the regularity and contingency 
o f the 1917 October Revolution.

Material and methods. A vast factual material was analyzed: monographs, journal publications o f home and foreign 
historiography, which reveal social economic, public and political as well as spiritual life o f the population o f Russia 
in the late XIXth — early XXth centuries. The work is also based on the author’s own earlier written sources. The methodological 
basis o f the research is principles o f historicism, objectivity, system and social approach.

Адрес для корреспонденции: e-mail: ivan_mandrik@mail.ru — И.В. Мандрик
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Мандрик И.В. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года

Findings and their discussion. Until now there is no agreement among scholars and politicians on the lawful character 
o f the October Revolution in Russia in the early XXth century and on the following choice by the Bolsheviks of the way 
o f historical development. In the year o f the hundredth anniversary o f the social Revolutions in Russia the historical science 
will have to elaborate and discuss the topical issues o f the period. The introduction o f factual material into the scientific 
circulation made it possible for the author to reconsider the revolution process and substantiate the conclusion about 
the presence o f the nation wide crisis which took place in the autumn o f 1917 in Russia. In such circumstances the negative 
reaction o f wide masses o f people as well as growth o f revolutionary movement in the democratic direction was absolutely 
lawful. Russian Social Democratic Party made use o f the circumstances and gained recognition for its program among 
working people, it prepared the armed riot which succeeded on October 25, 1917.

Conclusion. The 1917 October Revolution has left a great amount o f questions for researchers to answer, one o f the most 
controversial among them being its lawful or contingent character.

Key words: bourgeois revolution, the Great October Socialist Revolution, natural and contingent character.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 5—12)

В данном исследовании раскрыва
ется актуальная для нынешнего 
времени проблема закономерности 

и случайности развития исторического про
цесса в Российской империи в начале XX ст. 
В этой связи анализируются работы зару
бежных и отечественных ученых, посвя
щенные вопросам социальных революций 
в России, социально-экономического раз
вития страны и ее регионов на переломном 
этапе. Следует отметить, что разночтения 
по данной проблеме накапливались посто
янно, и по истечении 100-летнего периода 
в обширной монографической литературе, 
журнальных публикациях образовалось до
статочно спорных позиций, которые требу
ют сегодня своего переосмысления.

Цель — исследование советской и пост
советской историографии о закономерно
сти и случайности Октябрьской революции 
1917 г., обобщение имеющихся взглядов 
и оценка их правомочности.

Материал и методы. Анализу подвер
гнут обширный фактический материал: 
монографии, журнальные публикации от
ечественной и зарубежной историографии 
о социально-экономической, обществен
но-политической и духовной жизни России 
на рубеже XIX—XX вв. Работа основыва
ется также на литературе, подготовленной 
нами в предыдущие годы. Методологи
ческую основу исследования составляют 
принципы историзма, объективности, си
стемности и социальности.

Результаты и их обсуждение. Осенью те
кущего года исполняется 100 лет одному из 
ключевых политических событий XX сто
летия. 25 октября 1917 г. (7 ноября по но
вому стилю) в России свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая револю
ция, в стране утвердилась власть Советов.

В отечественной советской историогра
фии в прежние годы накопилось немало из
даний, в которых это явление определялось 
как величайшее исторически важное, клю
чевое политическое событие для России и 
всего мира. Такая позиция поддерживалась

целым рядом зарубежных исследователей и 
политиков. Российскую историю периода 
конца XIX — начала XX ст. они рассматри
вали преимущественно в рамках принятой 
на Западе концепции индустриальной мо
дернизации. Согласно данной концепции 
развитие исторического процесса разделено 
на пять стадий, где России отводилась роль 
страны догоняющего развития — «второго 
эшелона». Создатель этой теории У. Ростоу 
считал, что Россия к промышленной модер
низации приступила лишь в конце XIX века, 
поэтому в начале XX ст. в связи с экономиче
ским кризисом 1900—1903 гг. социально-по
литические противоречия здесь обострились 
до предельного уровня. Губительные послед
ствия мирового кризиса в полуфеодальной 
России проявились острее и глубже, чем 
в других государствах, вызвав раскол русско
го общества. В это время в стране реально 
имелись все объективные предпосылки ра
стущего противостояния народа и власти. 
Революционное движение шло по нараста
ющей: революция 1905—1907 гг. есть зако
номерная реакция широких слоев населе
ния на те порядки, которые существовали 
тогда в России [1]. Как видно, вопрос о за
кономерности Первой русской революции 
1905—1907 гг. зарубежными учеными, как 
правило, под сомнение не брался. Слия
ние Февральской и Октябрьской революций 
в единый революционный процесс 1917 г. 
большинство зарубежных (в последние годы 
и отечественных) историков отрицают. Со
бытия эти, в их понимании, были совершен
но разными.

Февраль 1917 г. они рассматривали, 
чаще всего, как нежелательное явление, 
которое вылилось в острую политическую 
борьбу за власть. Россия этого периода им 
представлялась как преуспевающая держа
ва, имеющая объективную предпосылку 
к дальнейшему прогрессу.

По их мнению, в 1917 г. Россия, как и 
многие другие европейские империи, по
дошла к эволюционным (а не к революци
онным) демократическим преобразовани
ям. Никакой революции в феврале 1917 г.,
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как они представляют, не было: эпоха аб
солютной монархии заканчивалась, в стра
не действовала уже Государственная дума 
четвертого созыва. На добровольный уход 
царя от власти подвигли вполне законо
мерные явления (складывающиеся капи
талистические производственные отноше
ния) и демократические формы протеста 
с требованием либерализации режима, 
в результате чего было сформировано Вре
менное правительство. 6 октября оно рас
пустило думу и началась подготовка к вы
борам в Учредительное собрание, которое 
должно было стать коллегиональным орга
ном государства [2]. Преобразования после 
27 февраля 1917 г., на их взгляд, проходили 
ненасильственным путем, поскольку пол
ностью поддерживались как элитой, так 
и большинством общества. Россия совер
шенно эволюционно стала республикой 
и вступила в эпоху демократии.

Что касается Октября и прихода к вла
сти большевиков во главе с В. Лениным, то 
это событие в зарубежной историографии 
подводится под концепцию «случайности». 
Отмечается, что послефевральская Россия 
не сумела преодолеть трудности цивилиза
ционным путем исключительно из-за экс
тремизма большевиков. То, что произошло 
в конце октября 1917 г., по мнению авто
ров, нельзя называть революцией, это был 
государственный переворот, поставивший 
крест на российской демократии. Такой 
же оценкой в последние годы Октябрьская 
революция все чаще определяется и отече
ственными историками и публицистами.

Отдельные авторы, освещавшие исто
рию Октябрьской революции, увидели ее 
конечный результат в заговоре непонятно 
как сложившегося «единого мирового ев
рейско-масонско-большевистского» союза. 
Становым хребтом заговора они называют 
«Протоколы сионских мудрецов» [3, с. 66].

Комплексный системный анализ на
учных работ отечественных авторов дает 
возможность отметить, что исторические 
события Февральской и Октябрьской ре
волюций 1917 г. и главные действующие 
в них лица в нашей истории переживали 
серьезную трансформацию. В ранней со
ветской историографии господствовал те
зис об отсталости и полуколониальной 
зависимости России от Запада, исходя из 
этого исследователи делали вывод о нераз
витости российской экономики, забитости 
и некультурности народа, бездарности и 
близорукости императора и всей самодер
жавной иерархии. Имущие слои выглядели

как единая реакционная сила. Причины 
народных движений сводились в основном 
к непримиримой классовой борьбе, резко 
обостряющейся в экстремальных услови
ях. Наглядный пример этому — вышедший 
в 1938 г. учебник «История ВКП(б). Крат
кий курс». Здесь Февральская революция 
раскрывалась как событие периода импе
риалистической войны. Война из факто
ра ускорителя революции превращалась 
в ее причину. В данном и других учебни
ках абсолютизировался классовый харак
тер Октябрьской социалистической рево
люции, безапеляционно утверждалось, что 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция, смена политического режима 
и социально-экономического устройства 
России на этом этапе подготовлены и про
ведены пролетариатом под руководством 
РСДРП(б) [4].

В 1960-е гг. советская историография 
преодолела тезис об отсталости и полу
колониальной зависимости России. Вслед 
за зарубежными учеными отечественные 
историки стали высказывать суждения, что 
к началу Первой мировой войны Россия 
была страной среднеразвитого капитализ
ма, по уровню монополизации и концен
трации производства находилась в числе 
передовых стран. В то же время слабость 
России по сравнению с другими импери
алистическими государствами заключалась 
в том, что в ее экономическом, социальном 
и политическом строе еще далеко не всегда 
были изжиты остатки феодализма. В этом 
историки видели основной фактор более 
быстрого революционного созревания про
летарских масс, что давало веские основа
ния для формирования в стране широкого 
оппозиционного движения, которое шло 
по восходящей траектории. Это привело 
к революционным событиям и предопре
делило успех Февральской и Октябрьской 
революций. Большинство исследователей 
стали считать Февральскую революцию по 
характеру буржуазно-демократической, од
новременно — исходным пунктом перехода 
к новому социалистическому этапу [5].

До середины 80-х гг. прошлого века, 
зная, что произошло в октябре 1917 г., ре
волюционный процесс советские историки 
вольно или невольно подгоняли под за
кономерный итог, преподносили его как 
чрезмерно организованное, планомерное, 
искусно подготовленное большевиками со
бытие. Стихийное движение рабочих и кре
стьян на местах, их поиски выхода из кри
зисного положения рассматривались лишь
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как отражение революционной борьбы в 
центрах страны. Главными факторами «по
левения» осенью 1917 г. не только низов, но 
и верхов в фундаментальных отечественных 
исторических работах назывались плачев
ное экономическое состояние страны, не
способность режима организовать военную 
экономику, наладить снабжение населения 
продовольствием. Утверждалось, что в ус
ловиях войны усиливались антивоенные 
и революционные настроения в обществе, 
армии, происходили резкая радикализация 
настроений интеллигенции и политическая 
изоляция самодержавия.

С течением времени, особенно после 
распада СССР, в отечественной историче
ской литературе обозначилось существен
ное различие, подчас противоположность 
в освещении Октября 1917 г. Одни считали 
переход власти к большевикам в 1917 г., 
как и ранее, закономерным и справедли
вым исходом для того времени, революцию 
продолжали именовать Великой Октябрь
ской социалистической. Указывали, что 
она положила начало новой эре в истории 
всего человечества. Одобрительно относи
лись к тому, что в СССР 7 ноября, день 
Великой Октябрьской социалистической 
революции был праздником и выходным 
для миллионов сограждан нашей страны 
в трех поколениях [6, с. 24—27]. Другие 
(таких авторов становилось все больше) — 
наоборот характеризовали это явление 
во всех смыслах негативно для России 
и Беларуси. Во многих бывших союзных 
республиках подобные утверждения пере
няли и официальные круги, день 7 ноября 
вспоминали только с подчеркнуто негатив
ным оттенком. Социалистическое прошлое 
подвергали уничтожительной критике.

Восприятие Октябрьской социалисти
ческой революции 1917 г. заметно изме
нилось в самой ее цитадели — Российской 
Федерации. Ранее большинство ученых 
делали вывод о том, что в России было 
две революции — Февральская буржуаз
но-демократическая и Октябрьская — со
циалистическая как вершина многовеко
вой освободительной борьбы трудящихся. 
Сегодня многие исследователи (а с этим 
соглашаются и официальные российские 
власти) склоняются к тому, что в 1917 г. 
была одна революция. Все события от 
февраля до октября 1917 г. в российских 
школах изучаются по-новому. В истори
ко-культурном стандарте время Великой 
Российской революции в списке историче
ских дат — февраль-ноябрь 1917 г. Налицо

«качественно новые» историографические 
выводы. В какой логике подаются эти два 
события, пока в учебниках не объясняется. 
Как отмечают отдельные российские исто
рики, идея, заложенная в историко-куль
турном стандарте, — предельно простая 
и понятная, отсылающая к неудачной по
пытке Б. Ельцина назвать 7 ноября «днем 
примирения и согласия».

Белорусские историки в последнее время 
вместе с отказом от мифологизированных 
подходов к истории страны также меня
ют свои взгляды на историю Октябрьской 
революции. Большинство из них, призна
вая Великую Октябрьскую революцию как 
событие мирового масштаба, не считают, 
что она имела, как это утверждалось ранее, 
фатальную неизбежность. В учебном посо
бии для студентов учреждений, обеспечи
вающих получение высшего образования, 
под редакцией Я.И. Трещенка утверждает
ся, что разумная политика царского прави
тельства и его союзников по Антанте могла 
разрядить революционный кризис, переве
сти его в режим необходимых для страны 
социальных реформ, ограничив монархию 
как историческую форму власти предста
вительными учреждениями. Говорится, что 
после отмены крепостного права прави
тельство России понимало важность модер
низации страны, содействовало ускоренно
му промышленному развитию. Несмотря 
на подорванность авторитета монархии, 
в народных массах он еще прочно сохра
нялся. Российское государство восприни
малось как «царство» [7, с. 18].

Как видно, по мере отдаления от свер
шившихся трех российских революций 
взгляды одних и тех же авторов на эти со
бытия имеют тенденцию к быстрой эво
люции, у отдельных авторов они меняются 
радикально. Под воздействием зарубежных 
авторов в марксистскую концепцию разви
тия общества и природы вносятся фунда
ментальные изменения. Серьезный харак
тер среди ученых принимают в последние 
годы дискуссии о политическом, социаль
ном и экономическом устройстве, которое 
сложилось в России и других странах в ре
зультате этих событий.

В некоторых бывших советских респу
бликах взгляды по этой проблеме, чаще 
всего, выражаются в обостренном неприя
тии прошлого и носят политическую окра
ску. Допускается сознательное искажение и 
спекулятивное прочтение программы боль
шевиков. Революционный процесс относят 
к случайности, во всем, что произошло,
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обвиняют народ, говоря о его недомыслии, 
а большевиков и Ленина — в подготовке 
восстания и привлечении к нему «выбитых 
из привычной жизненной колеи маргина
лов», которые выступили в роли детонатора 
революции. Отдельные белорусские авторы 
дошли до утверждений, что Октябрьская 
революция была величайшей трагедией 
в истории нашей страны.

В научных кругах не принято искать 
крамолу или обвинять авторов в ради
кальных изменениях собственных воззре
ний на происходящие события. Здесь, ско
рее всего, к месту будет вывод авторитетного 
английского политика и историка Э. Карра 
о том, что «историк — человек своего време
ни и привязан к нему условиями своего суще
ствования как человек» [8, с. 10]. Историк — 
часть истории, он отражает общество, 
в котором живет. Историк сам изменчив, 
потому события, особенно потрясающие 
воображение миллионов, он пытается 
раскрыть, опираясь на разработанность 
проблемы и собственные (субъективные) 
взгляды. В принципе каждый ученый, бу
дучи во всеоружии исторических фактов 
и знаний (именно так, а не иначе), вправе 
иметь свое видение на явления изучаемого 
им отрезка времени. Важное место в объ
ективном освещении прошлого, конечно 
же, имеют уровень развития общества, его 
культурный и нравственный потенциал, 
методологические установки, степень вза
имодействия общественных наук.

События октября 1917 г. как объекта для 
пристального научного изучения и публич
ных обсуждений, конечно же, требуют ос
мысления и переосмысления. Свое видение 
придает исследованиям индивидуальный, 
авторский характер, но критерием развития 
науки может быть только приближение к 
объективной истине и отражению реальной 
исторической действительности. В этой свя
зи автор данной статьи считает, что разница 
во мнениях — это не повод для конфликтов, 
это повод для осмысления и нахождения 
единства, что с научной точки зрения явля
ется наиболее правильным подходом.

На наш взгляд, Февральская и Октябрь
ская революции могут остаться в истории 
(как это есть сегодня в Беларуси) двумя 
последовательными фазами единого про
цесса, начавшегося еще в период Первой 
русской революции 1905—1907 гг. Первая 
революция и Февральская 1917 г. уникаль
ны тем, что на данном этапе происходила 
ликвидация остатков феодального строя, 
устанавливалась власть буржуазии. Уча

ствуя в этих революциях, рабочий класс 
и крестьянство, ведомые буржуазной ин
теллигенцией, приобрели опыт реальной 
демократии, получили политическое вос
питание на практике.

Правомерно будет признать, что Фев
ральская революция являлась исторически 
необходимой и прогрессивной, при этом 
имелась возможность мирного перехода 
власти к трудящимся через Советы (тре
бования большевиков), которые рождены 
массами в 1905 г. И только в силу исто
рических обстоятельств подобное не стало 
реальностью. По мере того как Временное 
правительство обнаруживало неспособность 
наладить снабжение населения продоволь
ствием, организовать военную экономику, 
среди всех слоев зрело недовольство к от
жившей системе власти, причем не только 
у рабочих и крестьян, а более всего у ра
дикально настроенной демократической 
интеллигенции. Российский мыслитель 
и современник революционных событий 
Ф. Степун считал, что революцию в России 
осуществила революционная интеллиген
ция, которая после реформ Александра II 
начала вырастать в политически активную 
силу [9, с. 67]. В условиях падения автори
тета самодержавия из-за поражения в войне 
с Японией, неудачного развития событий 
для России в Первой мировой оппозици
онная интеллигенция предприняла ата
ку на правительство. Важную роль интел
лигенции в русской революции отмечал и 
М. Горький. Сопротивляясь сложившимся 
тогда под влиянием В.И. Ленина марксист
ским взглядам о пролетарской революции, 
он писал, что именно интеллигенция, куда 
входили и большевики, воспитала сотни ра
бочих в духе социального героизма и высо
кой интеллектуальности [10, с. 234—235].

Вспыхнувшая стихийно в феврале 1917 г. 
вторая русская революция смела царизм. 
Буржуазия создала Временное правитель
ство как опору в борьбе за сохранение соб
ственных позиций. Февраль положил начало 
второму — октябрьскому этапу. Большевики, 
опираясь на массы, стремились к решению 
более кардинальных вопросов, волнующих 
население: о мире, о земле, о ликвидации 
национального гнета, о свободе.

При этом необходимо учесть следующее 
положение: ход российских событий после 
Февраля таил в себе разный исход: Россия 
могла превратиться в конституционную мо
нархию, буржуазно-демократическую респу
блику, приобрести и другие формы правле
ния, но в сложившихся условиях российской
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действительности 1917 г. альтернативы 
Октябрьской революции была невелики. 
В результате экономического и политиче
ского кризиса, слабости и ошибок Времен
ного правительства, авантюризма правых 
сил, радикализма «низов», растерянности 
меньшевиков и эсеров, политической воли 
большевиков (их понятным и своевремен
ным лозунгам) реализованной оказалась 
большевистская программа [11, с. 174].

Утверждение о том, что несколько тысяч 
большевиков, разбросанных по необъятной 
России, виновны в свершившихся событиях 
в 1917 г., как и «масонский заговор», вряд 
ли можно воспринимать всерьез. Такое об
щественное явление, как революция, не мо
жет осуществиться без опоры на множество 
людей, на массы, которым эти преобразо
вания выгодны. Революция — это крайняя 
мера протеста народа против нестерпимых 
условий жизни. Побеждает же революция, 
если идеи и лозунги ее руководителей при
нимают народные массы. Скорее, можно 
принять за правду и признать, что царский 
режим был близоруким, неэффективным, 
коррумпированным, в какой-то мере — об
скурантистским. Участник Первой мировой 
войны, известный русский генерал и совет
ский военный деятель А.А. Брусилов, сы
гравший важную роль во многих событиях 
военной истории России конца XIX — нача
ла XX столетия, пишет в своих воспомина
ниях, что «к маю 1917 г. войска всех фрон
тов совершенно вышли из повиновения, и 
никаких мер воздействия предпринимать 
было невозможно. Та или иная дивизия 
или корпус объявляли, что более на фронте 
оставаться не желают и уходят домой, пред
варительно выгнав свой командный состав и 
угрожая смертью всякому генералу, который 
осмелится к ним приехать» [12, с. 226, 227].

Смена власти в Октябре 1917 г. — зако
номерный результат для того трудного, даже 
трагического времени. Победа Октябрьской 
социалистической революции просматри
валась в сложном переплетении и проти
воборстве классовых сил, участвовавших в 
Февральской революции, близорукой по
литике царизма, социальном расколе об
щества и развитии социальной злости в об
становке неудачной войны. В Октябрьской 
социалистической революции воплощены 
вековечные чаяния крестьянства и рабоче
го класса, жажда мира солдат и матросов, 
тяга народов национальных окраин России 
(в том числе и белорусов) к свободе и свету.

Совершенно очевидно, что новая стра
ница, начало которой положил Октябрь

1917 г., вытекала из прошлого России. Ос
новная проблема подъема масс во всех ре
волюциях — это вопрос идеологии. Бедные 
и униженные были, конечно же, увлече
ны идеологией тех партий (большевиков, 
меньшевиков, эсеров), в которой через 
пропагандистскую работу декларировались 
массам освобождение от эксплуатации и 
унижений, ликвидация безработицы, на
деление крестьян землей, равенство всех 
наций и народностей. Близкие и понят
ные идеи большевиков о мире, о земле, 
о передаче заводов и фабрик рабочим, 
о создании Советов рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, где последние бу
дут полными хозяевами, были восприняты 
населением в тех экстремальных условиях 
как собственное спасение, они подняли 
авторитет этой партии.

Необходимо также признать, что, воз
главив массы в период Октября, большеви
ки нашли выход из трудной и противоре
чивой ситуации того времени. Новая власть 
действовала энергично, попытки внутрен
них контрреволюционных группировок и 
стран Антанты устранить власть большеви
ков окончились неудачей. Необратимость 
революционного процесса в сложнейших 
условиях, как видно, была гарантирована 
поддержкой широких слоев общества, стре
мящихся к переменам. В сентябре-октябре 
1917 г. разруха, начало которой положено 
в 1915 г., распространилась на все отрасли 
и сферы народного хозяйства, приобрела 
всероссийский характер, дезорганизова
ла экономическую жизнь страны. Валовая 
продукция фабрично-заводской промыш
ленности России за 1917 г. сократилась на 
36,4% по сравнению с 1916 г. Топливный 
голод привел к серьезнейшим проблемам 
железнодорожный транспорт. К октябрю 
1917 г. железнодорожное движение на наи
более важных направлениях (Петроград, 
Москва) было почти парализовано.

Активное печатание бумажных денег, не 
имевших товарного покрытия, подорвало 
покупательную способность рубля: перед 
Февральской революцией она была равна 
27 копейкам, перед Октябрьской — 6—7 ко
пейкам. Реальная зарплата рабочих к ок
тябрю упала до 40—50% от довоенного уров
ня. Защищая свои экономические интересы, 
рабочие втягивались в стачечное движение. 
Осенью 1917 г. волна массовых забастовок 
прокатилась на предприятиях Минска, 
Витебска, Гомеля, Могилева, Бобруйска 
и других городов. Часто рабочие забастов
ки носили политический характер.
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Росло крестьянское движение за раздел 
земли и отмену частной собственности. 
За август-октябрь в белорусских губерниях 
зафиксировано 206 крестьянских высту
плений. Большинство из них были направ
лены против помещиков: крестьяне дели
ли и запахивали землю, резали и угоняли 
скот, громили и жгли усадьбы, ломали и 
захватывали орудия, рубили леса и сады. 
Разрастался анархизм в армии [13, с. 484].

Таким образом, подтверждается концеп
ция: Великая Октябрьская социалистическая 
революция стала закономерным следствием 
того состояния, в котором оказалась Рос
сия, и выходом из того тупика, из той сму
ты, которые постигли Россию после февраля 
1917 г. С точки зрения социально-полити
ческих последствий и социально-экономи
ческих результатов Великая Октябрьская 
социалистическая революция стала пере
ходом страны в новое качество. Переходом 
трудным, болезненным, жертвенным, но 
очень важным. Конечно, любая революция 
наряду с положительными результатами 
несет и негатив: это — трагедия, это упадок. 
Но более трагичным для населения было 
то состояние, в которое Россия пришла к 
началу 1917 г., — разложение на фронте, 
казнокрадство в тылу.

Революции не бывают бескровны
ми, каждая противоборствующая сторона 
с оружием в руках отстаивает свои права, 
убеждения, идеалы. Для правящих классов 
Российской империи это была потеря вла
сти и собственности.

Октябрьская революция коренным об
разом отличалась от Февральской. Она 
осуществила переход от капиталистической 
общественно-экономической формации 
к коммунистической, ликвидировала экс
плуатацию человека человеком, установила 
господство общественной собственности. 
Революция спасла страну от застоя. Как 
видно, большевики пришли к власти в силу 
парламентского, экономического и поли
тического кризиса. Они победили только 
потому, что на их стороне было больше 
сил, в их лозунги в это время поверили 
массы. Какой из факторов, приведших их 
к победе, был решающим — это тема для 
дальнейшей работы обществоведов.

После Октября страна под руководством 
правящей коммунистической партии уди
вила весь мир своими успехами. При всей 
неоднозначности нашего отношения к ру
ководящей роли КПСС у нее можно мно
гому поучиться и ныне. В стране создава
лись благоприятные условия для развития

экономики и культуры, развития нацио
нальных культур окраин. Введено бесплат
ное образование и медицинское обслу
живание, 8-часовой рабочий день, издан 
декрет о страховании рабочих и служащих, 
ликвидированы сословия и чины, женщи
ны получили равные права с мужчинами 
во всех областях общественной жизни. 
В короткие сроки СССР превратился 
в одну из двух сверхдержав, обеспечив тем 
самым мировое равновесие и высокий ав
торитет в мировом сообществе.

Во всех бывших 15 союзных республи
ках произошли изменения планетарного 
уровня. Достигнута всеобщая образован
ность населения, обеспечены социальные 
гарантии, создана оборонная экономика. 
По объему промышленного производства 
СССР вошел в число наиболее развитых 
стран мира, осуществил прорыв в космос.

Для Беларуси с ее дореволюционным 
низким уровнем развития достижения в 
советское время были особенно впечатля
ющими. Республика приобрела в это время 
собственную государственность, значитель
но продвинулась в техническом и культур
ном уровне. Для БССР советская эпоха 
стала эпохой перехода в индустриальную 
фазу развития. Такой переход совершался с 
высокой степенью инициативности и само
организации белорусского народа. Сильной 
стороной советской власти была ее соци
альная политика. Реально обеспечивались 
бесплатные образование и здравоохране
ние, в развитии которых страна не отставала 
от мирового уровня, а иногда лидировала. 
В недавно еще безграмотном Северо-За
падном крае была достигнута практически 
всеобщая грамотность. За годы советской 
власти Беларусь приблизилась к среднеев
ропейскому уровню развития. Однако объ
ективный анализ и полная правда о нашем 
пути в советские годы свидетельствуют, что 
курс, проводимый руководством страны, 
нельзя признавать единственно правиль
ным и высокоэффективным. На этом от
резке времени вместе с прогрессом в мате
риальной и духовной сфере в стране имели 
место трагизм сталинских репрессий, за
стой и ограниченность национально-куль
турной жизни, другие деформации. Многие 
осуществлявшиеся в стране грандиозные 
проекты характеризовались серьезными 
потерями, неоправданно расточительными 
растратами народных сил и средств. Отри
цать ошибки и трагические эпизоды ранней 
советской истории — это неразумное пове
дение политиков и ученых.
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Несомненно, при написании истории 
Отечества и проведении учебного процесса 
специалисты должны опираться на концеп
цию ее целостности и неделимости. С уче
том нового периода трансформации исто
рической науки, связанной с пересмотром 
теоретического багажа и методологического 
инструментария, исследователям предстоит 
серьезная работа по расширению собствен
ного горизонта исторического познания. 
При этом следует непременно извлекать 
позитивный и негативный опыт, который 
Октябрьская социалистическая революция 
передала мировому сообществу. Используя 
междисциплинарные научные подходы и 
методы, отходя от привычных схем и догм, 
не отбрасывая интеллектуального насле
дия великих умов (К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. Ульянова-Ленина и др.), историк обязан 
показать истинное место и роль Октябрь
ской революции в истории человеческой 
цивилизации. Подобный подход поможет 
прийти к выводу, что Октябрьская соци
алистическая революция открыла новые 
перспективы в прогрессивном развитии об
щества. При всем расхождении взглядов на 
данное событие нельзя отрицать тот факт, 
что попытка построения на земле нового об
щества решающим образом изменила пути 
исторического развития России и оказала 
громадное воздействие на развитие народов 
всей планеты. Уроки Октября, их усвоение 
помогали многим странам заблаговременно 
разрешать возникающие неопределенности 
и предотвращать назревающие конфликты.

Заключение. Таким образом, можно кон
статировать, что, как и всякое грандиозное 
событие, Октябрьская социалистическая 
революция 1917 г. оставила исследователям 
огромное количество вопросов. Но объек
тивное осмысление проблем, связанных 
с этим явлением, приводит к выводу, что 
она вошла в число наиболее значимых со
бытий начала XX в. Революционная транс
формация России положила начало новому 
глобальному проекту цивилизационного 
масштаба. Порывая с дореволюционным 
прошлым, Великая Октябрьская социали
стическая революция утвердила в нашей и в 
целом ряде других стран социалистическую 
эпоху, которая наряду с ошибками, заблу
ждениями содержала немало позитивных 
свершений. Она привела страну к радикаль
ной модернизации, воплотила в реальность 
многие народные ожидания. Неодолимая 
жажда созидания, овладевшая массами 
в советское время, привела к ощутимому 
результату. В короткие сроки в стране был 
создан огромный экономический, науч
но-технический и военный потенциал.

В Беларуси 7 ноября с полным офици
альным названием — Великая Октябрьская 
социалистическая революция — остается 
и поныне официальным государственным 
праздником и выходным днем. Правильная 
интерпретация в исторических трудах это
го эпохального события и последовавшего 
за ним развития имеет важное теоретиче
ское и практическое значение для будущих 
поколений. Формирование и становление 
социально ориентированного государства 
в Республике Беларусь будет во многом 
определяться тем, как будет использовано 
все позитивное, что было после Октября.
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УДК 631.115.6-057.1(476)(091) "1953/1985”

Спецыялісты масавых прафесій 
у сельскай гаспадарцы Беларусі 

(1953-1985 гг.)
Смяховіч М.У.

Дзяржаўная навуковая установи “Інстытут гісторыі НАН Беларусь”, Мінск

У  перыяд з 1953 па 1985 г. партийна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР І БССР значную ўвагу надавала вы- 
рашэнню харчовага пытання. Вынікі працы калгасаў і саўгасаў у  напрамку вырашэння гэтага питания залежалі 
ад многіх складнікаў.

Мэта артикула — вызначэнне перадумоў, якія аказалі істотны ўплыў на прафесійную падрыхтаванасць і мо
тивацию працы спецыялістаў масавых сельскагаспадарчых прафесій.

Матэрыял і методы. Доследование працэсу падрыхтоўкі спецыялістаў масавых прафесій для калгасна-саўга- 
снай вытворчасці, вызначэнне месца і ролі гэтаіі катэгорыі сялянства ў  вырашэнні аграрного пытання грунта- 
валася на архіўных матэрыялах (фонд 4-п, вопісьі 46, 160; фонд 48, вопісы 9 і 14; фонд 30, вопісы 9, 13; фонд 31, 
вопіс 9; фонд 7, вопіс 10 Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь). Выкарыстоўваліся агульнанавуковыя (аналіз, 
параўнанне і абагульненне) і канкрэтна-гістарычныя (гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны) методы.

Вынікі і іх абмеркаванне. У  перыяд з 1953 па 1985 г. асноўнай вытворчай сілай калгасаў і саўгасаў былі жывёла- 
воды і паляводы. Гэтая група вяскоўцаў вызначалася невысокім адукацыйным цэнзам, недастатковай прафесійнай 
падрыхтаванасцю. У  мэтах забеспячэння калгасаў і саўгасаў спецыялістамі-жывёлаводамі і паляводамі ў  БССР  
была створана пэўная сістэма падрыхтоўкі такіх кадраў. У  1950-я гг. основу гэтай сістэмы складала курсавая 
форма навучання, у  1960~1970-я гг. значная роля адводзілася народным універсітэтам, школам перадавога вопы- 
ту, падрыхтоўцьі спецыялістаў у  філіялах сельскагаспадарчых прафесійна-тэхнічных вучылішчаў ( СПТВ). Разам 
з тым формальна бюракратычныя адносіны калгаснага кіраўніцтва да ўліку інтарэсаў жывёлаводаў, цяжкія 
ўмовы працы, адсутнасць адпачынку, выходных дзён і малыя заробкі не матывавалі калгаснікаў да павышэння 
прадукцыйнасці працы, што тармазіла развіццё аграрной вытворчасці.

Заключэнне. Гэтыя факторы стрымлівалі развіццё аграрной вытворчасці, аказвалі негатыўньі ўплыў на вы- 
рашэнне кадравага пытання ў  жывёлагадоўлі.

Ключавыя словы: фактар, уплыў, падрыхтоўка, спецыяліст, калгасы і саўгасы, курсы, народный ўніверсітэты, 
школы перадавога вопыту, жывёлаводы, умовы працы.
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Experts of Mass Professions 
in Agriculture of Belarus (1953—1985)

Smiakhovich М.У.
State Scientific Institution “Institute of History of NAS of Belarus”, Minsk

Party and state leadership o f the USSR and the Belarusian SSR paid considerable attention to the solution o f the food  
problem in 1953—1985. The results o f the collective and state farms, concerning this issue, depended on many components.

The aim o f this publication is to identify prerequisites that had a significant impact on the professional training 
and motivation o f mass agricultural occupations experts.

Material and methods. Research o f the process o f training mass occupations experts for collective and state farms, the 
definition o f the place and role o f this category o f the peasantry in the solution o f the agrarian problem was based on archival 
materials: 4-p fund, inventory 46, 1604; 48fund, inventory 9 and 14; fund  30, inventory 9, 13; 31 fund, inventory 9; 7fund, 
inventory 10 o f the National Archives, as well as on scientific publications. The methodology o f the research is based on the 
principles o f dialectical materialism: objectivity, historicism, the connection with social practice; scientific methods, such as 
analysis, comparison and synthesis; concrete historical methods such as historical and typological, historical and systemic.

Findings and their discussion. The main production force o f collective and state farms was livestock breeders and field  
workers in 1953—1985. This group o f villagers had low educational qualifications, lack o f professional training. A specific
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system ofpersonnel training was created in Belorussia to provide livestock specialists and field workers for collective and state 
farms. The basis o f this system was in the form o f course training in the 1950s. A significant role was played by the People’s 
University, schools o f advanced experience, the training o f specialists in the branches o f agricultural technical training 
colleges in I960—1970s. However, the formal bureaucratic attitude o f the collective farm  management to breeder’s interests, 
poor working conditions, and lack o f rest, holidays and small income didn’t motivate farmers to increase productivity, which 
hindered the development o f agricultural production.

Conclusion. These factors hindered the development o f agricultural production; had a negative impact on personnel 
matters in livestock breeding.

Key words: factor, influence, training, specialist, collective and state farms, courses, people’s universities, schools 
o f advanced experience, livestock breeders, working conditions.

Вынікі працы калгасаў i саўгасаў за
лежал! ад многіх фактараў: наяўна- 
сці машынна-трактарнай тэхнікі, 
навуковага забеспячэння вытворча-тэхна- 

лагічнага працэсу, арганізацыйных здоль- 
насцяў кіраўніцтва гаспадаркі, наяўнасці 
дыпламаваных спецыялістаў. Вельмі важ
ную ролю адыгрывалі прафесійная падрых- 
таванасць і прадукцыйнасць працы спе- 
цыялістаў масавых прафесій. У сваю чаргу 
гэтыя фактары залежалі ад адукацыйнага 
цэнзу калгаснага сялянства, магчымас- 
ці набыць прафесійныя веды і вытворчы 
вопыт кожным удзельнікам вытворча-тэх- 
налагічнага працэсу. У сувязі з тым, што 
пасля Вялікай Айчыннай вайны ў боль- 
шасці выпадкаў калгаснае сялянства, як 
правіла, не валодала адукацыйным цэнзам 
нават на ўзроўні атэстата аб заканчэнні 
сямігадовай агульнаадукацыйнай школы 
і адпаведна не мела неабходнага вытвор- 
чага вопыту, праблема забеспячэння кал- 
гасна-саўгаснай вытворчасці кваліфікава- 
нымі кадрамі масавых прафесій набыла 
асаблівую вастрыню.

Вырашэнне гэтай праблемы бачылася 
на шляху стварэння шырокай прафесій- 
на-адукацыйнай сістэмы, якая б уключала 
розныя формы навучання. У 1950-я гг. ас~ 
нову гэтай сістэмы складала курсавая фор
ма навучання, у I960—1970-я гг. значная 
роля адводзілася народным універсітэтам, 
школам перадавога вопыту, падрыхтоўцы 
спецыялістаў у філіялах СПТВ.

Мэта артыкула — вызначэнне перад- 
умоў, якія аказалі істотны ўплыў на пра- 
фесійную падрьжтаванасць і матывацыю 
працы спецыялістаў масавьж сельскагаспа- 
дарчьж прафесій.

Матэрыял і метады. Найболын актуаль
ным! пытаннямі аграрнай палітыкі партый- 
на-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР і БССР 
у перыяд з 1953 г. па 1985 г. былі падрьж- 
тоўка і забеспячэнне сацыяльньж інтарэсаў 
спецыялістаў масавьж сельскагаспадар- 
чьж прафесій. У беларускай гістарыяграфіі

(Scientific notes. — 2017. — Vo I. 23. — P. 13—21)

гэтыя аспекты тым ці іншым чынам за- 
краналі ў працах А. Белязо [1], Л. Бароўкі 
[2], М. Жьшінскага [3], М. Кузняцова [4], 
В. Саковіча [5], В. Тарасевіча і В. Ляттт- 
кевіча [6] і інш., яны не засталіся без увагі 
і на старонках даследаванняў вучоньж-эка- 
намістаў, у тым ліку Ф. Марцінкевіча [7] 
і інш. Дднак абагупьняючай працы па гэтьж 
пытаннях зроблена не было. Метадалаіічную 
базу даследавання склалі прынцыпы дыялек- 
тычнага матэрыялізму: аб’ектыўнасць, гіста- 
рызм, сувязь з сацыяльнай практыкай; вы~ 
карыстоўваліся агульнанавуковыя (аналіз, 
параўнанне і абагульненне) і канкрэт- 
на-гістарычныя (гісторыка-тыпалагічны 
і гісторыка-сістэмны) метады.

Вынікі і іх абмеркаванне. На праця- 
гу вызначанага для даследавання перыяду 
колькасць калгасных і саўгасньж гаспада- 
рак у СССР і БССР не была пастаяннай. 
Тэта тлумачыцца тым, што кампаніі па 
ўзбуйненні калгасаў, іх рэарганізацыі, пе- 
ратварэнні калгасаў у саўгасы і наадварот, 
стварэнні міжгаспадарчьж аб’яднанняў быпі 
пастаяннай з’явай аграрнай палітыкі савец- 
кай дзяржавы. У 1953 г. у БССР налічва- 
лася 5287 калгасаў, у 1959 г. — 2992 кал- 
гасы [1, с. 118], у 1970 г. — 2206 калгасаў, 
у 1985 г. — 1715 калгасаў [8, арк. 93, 94; 
9, арк. 129]. У 1949 г. у БССР было 122 саў- 
гасы, у 1965 г. — 630 [10, арк. 4; 11, арк. 61, 
63], у 1985 г. — 917 саўгасаў [9, арк. 132].

Працоўныя рэсурсы калгасаў і саўгасаў 
складаліся з трох груп: 1) адміністрацый- 
на-ўпраўленчага персаналу, 2) дыпламава
ных спецыялістаў, 3) спецыялістаў масавых 
прафесій. Колькасць упраўленцаў і ды
пламаваных спецыялістаў была невялікай. 
У 1963 г. у сярэднестатыстычным бела- 
рускім калгасе працавалі толькі 3 дыпла- 
маваныя спецыялісты [10, арк. 92], з ця~ 
гам часу іх колькасць узрастала і ў 1985 г. 
у сярэднім на адзін калгас і саўгас прыпа- 
дала каля 33 дыпламаваньж спецыялістаў, 
пры гэтым у кожнай гаспадарцы мелася 
2—3 вакансіі [11, арк. 195, 197].
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Факты сведчаць, што ў колькасных ад- 
носінах самай вялікай групай калгаснікаў 
былі спецыялісты масавых прафесій. Да іх 
адносіліся жывёлаводы, паляводы і механі- 
затары. У 1953 г. у адным калгасе праца- 
валі 243 калгаснікі, у 1959 — 362 [1, с. 118], 
у 1970 г. -  466, у 1985 г. -  427 [8, арк. 93, 
94; 9, арк. 129]. На працягу вызначанага 
перыяду колькасць рабочых, якія працавалі 
ў адным сярэднестатыстычным саўгасе, 
таксама вагалася. У 1970 г. сярэднегадавая 
колькасць рабочых, занятых у адным саў- 
гасе, складала 473 чалавекі, а ў 1985 г. — 
386 чалавек [9, арк. 132].

Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР 
і БССР імкнулася надаць імпульс вырашэн- 
ню кадравай праблемы ў калгасах і саў- 
гасах. У пастанове вераснёўскага 1953 г. 
пленума ЦК КПСС быў зроблены моцны 
націск у кірунку падрыхтоўкі для калгасаў 
і саўгасаў спецыялістаў масавых прафесій. 
Рыхтаваць такіх спецыялістаў было прапа- 
навана на розных формах навучання, але 
самай масавай з іх былі навучальныя кур
сы. Паводле даведкі “Аб мерапрыемствах 
па арганізацыі агразаатэхнічнай вучобы 
у калгасах і саўгасах БССР у 1957—1958 на- 
вучальным годзе”, якая была накірава- 
на Мінсельгасам БССР у сакратарыят 
ЦК КПБ, на тэты перыяд было запланава- 
на ахапіць курсавой вучобай 77053 чалавекі, 
у тым ліку 49728 чалавек праходзілі навучан- 
не на агратэхнічньж курсах, 27325 чалавек — 
на заатэхнічных. Дзеля гэтага 9 кастрыч- 
ніка 1957 г. быў выдадзены загад міністра 
сельскай гаспадаркі БССР за № 636, а так
сама падрыхтаваны і разасланы ў раёны 
тэматычныя планы курсавой падрьжтоўкі 
слухачоў. Гэта былі 2-гадовыя курсы без 
адрыву ад вытворчасці працаўнікоў жывё- 
лагадоўчых фермаў [12, арк. 179].

Пасля наведвання ў студзені 1962 г. 
М. Хрушчовым Беларусі і яго крытычных 
заўваг на адрас К. Мазурава праца па раз- 
гортванні розных формаў навучання ўзма- 
цнілася. У 1963 г. у Гродзенскай вобласці 
на базе саўгасаў “Рось”, “Кастрычнік” і 
Жыровіцкага саўгас-тэхнікума былі аргані- 
заваны двухтыднёвыя падрыхтоўчыя кур
сы, якія рыхтавалі майстроў кукурузаво- 
даў, буракаводаў, бульбаводаў, ільнаводаў. 
На гэтых курсах навучалася 770 чала
век з ліку перадавікоў калгасна-саўгаснай 
вытворчасці [13, арк. 115]. Такія курсы 
ствараліся ва ўсіх абласцях. Акрамя таго, 
у 1964 г. у БССР на 5-месячныя курсы, 
якія працавалі пры адцзяленнях “Сельгас- 
тэхнікі” і вясковых сельскагаспадарчых

прафтэхвучылішчах, у мэтах падрыхтоўкі 
спецыялістаў масавых прафесій было на- 
праўлена 2100 чалавек з ліку вясковай мо- 
ладзі [13, арк. 113].

Пасля лютаўскай нарады 1964 г., якую 
М. Хрушчоў правёў у Маскве, у рэспубліцы 
шырэй разгарнулі працу па стварэнні школ 
перадавога вопыту. У Брэсцкай вобласці ў 
такіх школах, створаных на базе перадавых 
гаспадарак, у 1965 г. навучалася 1100 чалавек. 
Гэтыя школы працавалі ў калгасе “17 ве- 
расня” Столінскага раёна, саўгасе “Да~ 
мачэўскі” Брэсцкага раёна, у калгасе 
“Светлы шлях” Пінскага раёна. Апошні з 
названых першым у раёне арганізаваў ука- 
раненне гаспадарчага разліку. Так, на яго 
базе з 1963 г. працавала школа перадавога 
вопыту па ўкараненні гаспадарчага разліку, 
у якой навучаліся брыгадзіры, улікоўшчы- 
кі, бухгалтары калгасньж гаспадарак раёна 
[13, арк. 5]. У 1965 г. агразаатэхнічнай вучо
бай у калгасах і саўгасах Віцебскай воблас- 
ці было ахоплена 17614 чалавек, у вобласці 
працавалі вучэбныя камбінаты, створаныя 
пры адцзяленнях “Сельгастэхніка”, месяч- 
ныя школы практычнага вопыту па пера- 
падрьжтоўцы калгасньж брыгадзіраў, у якіх 
навучаліся 603 чалавекі [14, арк. 33, 34].

Пэўную колькасць спецыялістаў рыхтавалі 
народныя ўніверсітэты. Сваю працу яны па~ 
чалі разгортваць у пачатку 1960-х гг. У 1961 г. 
у БССР налічвалася 84 універсітэты сельска- 
гаспадарчьж ведаў [7, с. 143]. У 1965 г. (9 снеж- 
ня) міністрам сельскай гаспадаркі БССР быў 
выдадзены загад за N° 282 “Аб рабоце народ
ных універсітэтаў сельскагаспадарчьж ведаў”. 
У 1964—1965 навучальным годзе ў рэспублі- 
цы налічвалася 282 такіх універсітэта, у якіх у 
асенне-веснавы перыяд навучалася болып за 
20 тыс. брыгадзіраў, загадчыкаў фермаў, паля- 
водаў і жывёлаводаў. У загадзе бьша адзначана 
добрая праца народньж універсітэтаў калгасаў 
імя Кірава Драгічынскага раёна, “Савецкая 
Беларусь” Пружанскага раёна, імя XXII з’ез- 
да КПСС Гомельскага раёна, “Светлы шлях” 
Смаргонскага раёна, “Свіслач” Гродзенскага 
раёна, саўгаса “Дружба” Веткаўскага раёна 
[15, арк. 50].

Загадам па Мінсельгасе БССР ад 
3 снежня 1965 г. былі зацверджаны планы 
падрыхтоўкі кадраў масавых прафесій на 
1965—1966 навучальны год, паводле якіх 
трэба было падрыхтаваць на агразаатэхніч- 
ньж курсах 80,0 тыс. чалавек [15, арк. 9]. 
Загадам ад 6 снежня 1965 г. Міністэрствам 
сельскай гаспадаркі БССР былі зацверджа
ны планы падрыхтоўкі спецыялістаў ма- 
савьж прафесій, якія навучаліся ў школах
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практычнага навучання, на 6-месячных 
курсах, якія працавалі на базе перадавых 
калгасных і саўгасных гаспадарак, у тэх- 
нікумах. Згодна з гэтым загадам у 1966 г. 
было запланавана падрыхтаваць 10759 ча- 
лавек з ліку брыгадзіраў вытворчых брыгад 
і загадчыкаў фермаў, калгасаў і саўгасаў, 
якія не мелі сярэдняй адукацыі. Шас- 
цімесячныя курсы былі адкрыты на базе 
пяці тэхнікумаў: Пружанскага, Пінскага, 
Рэчыцкага, Навагрудскага, Мар’інагор- 
скага. У кожны з іх было напраўлена па 
60 навучэнцаў з ліку брыгадзіраў, якія 
не мелі сярэдняй адукацыі [15, арк. 29, 34].

Адначасова з павелічэннем колькасці роз
ных курсаў выкарыстоўвалася і такая форма 
навучання, як падрыхтоўка спецыялістаў у 
філіялах сел ьскагасп адарчых прафесійна-тэх- 
нічных вучьшішчаў (СПТВ). Гэтая фор
ма навучання пачала ўкараняцца з 1967 г., 
але яе актуальнасць і запатрабаванасць узма- 
цніліся пасля тага, як у 1970 г. была прынята 
пастанова ЦК КПБ і СМ БССР “Аб аргані- 
зацыі тэхнічнага ўсеаіульнага навучання на 
вёсцы” [7, с. 143]. Паводле гэтай пастано- 
вы філіялы СПТВ пачалі стварацца на базе 
перадавых калгасаў і саўгасаў. Акрамя таго, 
пасля гэтай пастановы амаль у кожным кал- 
гасе і саўгасе пачалі працаваць кароткатэрмі- 
новыя навучальныя курсы, якія былі ўклю- 
чаны ў сістэму Дзяржаўнага камітэта Савета 
Міністраў БССР па прафесійна-тэхнічным 
навучанні. У 1970 г. у рэспубліды налічвалася 
200 філіялаў СПТВ, дзе кожны год навучала- 
ся 7680 чалавек, у 1982 г. у БССР налічвалася 
70 сельскіх прафіэхвучьшішчаў, а колькасць іх 
філіялаў павялічьшася да 279. У 1970—1980-я гг. 
штогод беларускія СПТВ рыхтавалі каля 
24—25 тыс. трактарыстаў, камбайнераў, апе- 
ратараў па адкорме буйной рагатай жывёлы 
і свіней, іншых спецыялістаў масавых пра- 
фесій [4, с. 38, 39].

У 1975 г. падрыхтоўку спецыялістаў у на
родных універсітэтах змаглі ўзяць пад кан- 
троль раённыя ўлады. У кожным раёне пры 
раённьж упраўленнях сельскай гаспадаркі 
быў створаны адзін так! ўніверсітэт, усяго іх 
на гэты час бьшо 117, дзе навучалася каля 
30 тыс. вясковых спецыялістаў масавых пра- 
фесій. Напрыклад, у Жабінкаўскім раёне ў 
такім універсітэце навучалася 120 чалавек. 
Надалей, каб вырашыць пытанне набліжэн- 
ня адукацыі да месцаў працы, у гаспадарках 
ствараліся філіялы раённьж народных універ- 
сітэтаў, у 1981/1982 навучальным годзе ўжо 
працавала 137 такіх філіялаў, аіульная коль
касць навучэнцаў у сістэме народньж універ- 
сітэтаў дасягнула 35 тыс. чалавек [3, с. 57].

Рыс. 1. Галоўны заатэхнік племзавода “Ведрыч” 
Рэчыцкага раёна, аспірант Беларускага навукова- 

даследчага Інстьпута жывёлагадоўлі, 
дэкан заатэхнічнага факультэта народнага ўнівер- 
сітэта сельскагаспадарчых ведаў пры племзаводзе 

Л. Глытаў з даяркамі племянной фермы “Капошьш” 
В. Юдэнка і Р. Церамцовай. Племзавод “Ведрыч” 

Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці, 
снежань 1971 г. [БДАКФФД1, 0-111989].

Курсавая агразаатэхнічная падрьжтоўка, 
народныя ўніверсітэты працавалі і ў на- 
ступныя гады. Тэта, безумоўна, аказвала 
станоўчы ўплыў на справу падрыхтоўкі 
спецыялістаў масавьж прафесій. Так, у 
1985 г. у БССР у мэтах падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў масавьж прафесій бьшо створана 
117 вучэбных пунктаў (па адным на раён) 
райсельгастэхнікі, працавала 111 перасоў- 
ньж вучэбньж класаў, якія падрьжтавалі 
12260 аператараў машыннага даення, а 
за 1985—1986 навучальны год іх бьшо па- 
дрьжтавана 39,5 тыс. Чарговую мэтавую 
перападрьжтоўку ў гэтьж класах прайшлі 
27919 спецыялістаў-жывёлаводаў, якія 
працавалі на новьж фермах і комплексах 
[16, арк. 245, 249].

Сярод жывёлаводаў і паляводаў было 
шмат добрасумленных, адцаных справе 
людзей. Яны мелі значныя працоўныя да- 
сягненні, былі перадавікамі вытворчасці, 
ушаноўваліся ўзнагародамі, у тым ліку дзяр- 
жаўнымі. У калгасе імя М. Ламаносава Ля- 
хавіцкага раёна з 1954 па 1965 г. звеннявой 
комплекснага звяна працавала Вольга Кан- 
станцінаўна Мацюшка. На працягу значна- 
га перыяду яе звяно атрымлівала высокія 
ўраджаі. Напрыклад, у 1960 г. яно атры- 
мала 370 ц/га цукровьж буракоў, 8,4 ц/га 
ільнонасення. За шматгадовую самаадцаную 
працу В. Мацюшка была ўзнагароджана 
ордэнам “Знак Пашаны” (1958 г.), імян-

1 БДАКФФД — Беларуси дзяржаўны архіў кінафота- 
фонадакументаў.
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ным залатым медалём Выстаўкі дасягнен- 
няў народнай гаспадаркі СССР (1962 г.), 
абрана дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР 
[17, арк. 19].

У 1960-х гг. на ўсю Беларусь бьші вядо- 
мы імёны даяркі Ганны Васільеўны Шпа- 
коўскай (калгас “Аснежыцкі” Пінскага pa- 
ёна), майстра машыннага даення, якая ў 
1964 г. атрымала 6403 кг малака ад каровы, 
даяркі гэтай жа гаспадаркі Кацярыны Пар- 
фір’еўны Ляснічай, якая за год атрымала 
па 5852 кг малака ад каровы, даяркі Ніны Ва- 
сільеўны Маёравай (калгас імя Калініна Доб- 
рушскага раёна), якая за год надаіпа па 4981 кг 
малака ад каровы, цялятніцы Варвары 
Данілаўны Данілюк (калгас “Савецкая Бе
ларусь” Камянецкага раёна), якая атрымала 
па 951 г прыбаўлення ў вазе ў суткі ад 41 га- 
лавы цялят, жывёлавода Уладзіміра Мікала- 
евіча Шарэшыка (калгас імя Дзяржынскага 
Слуцкага раёна), які атрымаў па 907 г су- 
тачнага прыбаўлення ў вазе ад замацаванай 
групы свіней [18, арк. 4, 20, 21, 51].

У розныя гады сярод лідараў аграрнай 
вытворчасці бьші Лідзія Дзмітрыеўна Брыз- 
га — аператар машыннага даення калгаса 
імя Жданава Брэсцкага раёна, Герой Сацы- 
ялістычнай Працы, Ганна Сямёнаўна Шчэ- 
цька — аператар па гадоўлі буйной рагатай 
жывёлы калгаса “Чырвоны Кастрычнік” 
Стаўбцоўскага раёна, Герой Сацыялістыч- 
най Працы, Іван Рыгоравіч Сініцкі — 
звенавы саўгаса “Загальскі” Любанскага 
раёна, поўны кавалер ордэна Працоўнай 
Славы; Іван Іванавіч Куроўскі — трактарыст 
эксперыментальнай базы “Пагародна” Во- 
ранаўскага раёна, поўны кавалер ордэна 
Працоўнай Славы [19, с. 11] і інттт. Аднак 
у цэлым па рэспубліцы перадавікі вытвор- 
часці не маглі ўзняць на запланаваны кож- 
най пяцігодкай узровень вытворчасць ма
лака і мяса, бо тэта можна было зрабіць 
толькі дзякуючы працы ўсёй сельгасарцелі, 
у першую чаргу працы жывёлаводаў.

Сярод жывёлаводаў самай масавай і цяж- 
кай была праца даярак. У 1950-я гады пра- 
цэс машыннай дойкі кароў толькі пачаў 
укараняцца, таму ўсе аперацыі па догля- 
дзе за жывёлай даяркі выконвалі ўручную. 
Іх рабочы дзень быў ненарміраваны. У 1969 г. 
на малочных фермах у калгасах і саўгасах 
працавала 98 тыс. даярак, а ў 1975 г. — 
120 тыс. чалавек [20, 16, арк. 1, 2]. Гэта 
была самая вялікая група калгасных жы- 
вёлаводаў. Юраўніцтва Дзяржплана БССР 
канстатавала, што ў выніку аслаблення 
ўвагі да замацавання кадраў у грамадскай 
жывёлагадоўлі назіраўся адток асноўных

кадраў з вытворчасці, асабліва з тьж участ- 
каў, дзе “найболып цяжкія ўмовы працы, 
недастатковая аплата працы і нездавальня- 
ючыя культурна-бытавыя ўмовы жыцця” 
[20, арк. 3, 4]. Дзяржплан БССР адзначаў, 
што гэты непажаданы працэс можа ста- 
ць істотным тормазам далейшага развіцця 
сельскай гаспадаркі, асабліва жывёлага- 
доўлі. 3-за недахопу даярак на малочных 
фермах Рэчыцкага, Мазырскага, Ваўкавы- 
скага і іншых раёнаў каровы абслугоўваліся 
не пастаяннымі даяркамі, а “па нарадам і 
ў парадку чаргі” [20, арк. 3]. У выніку да- 
гляд жывёлы рэзка пагаршаўся, што пры- 
водзіла да недабору малака, хваробы жывёл 
і іх заўчаснай выбракоўкі.

Гэта самым адмоўным чынам адбіва- 
лася на вытворчьж паказчыках. У 1969 г. 
у сярэднім на даярку ў калгасах Літоўскай 
ССР было атрымана па 442,5 цэнтнера ма
лака, а ў калгасах БССР — па 308,4 цэнтне
ра малака (менш на 43%). Таму кіраўніцтва 
Дзяржплана БССР зрабіла выснову, што 
“стан забяспечанасці кадрамі жывёлага- 
доўлі ў рэспубліцы выклікае вялікую тры- 
вогу” [20, арк. 4].

Дзеля таго, каб лепш ведаць становішча 
спраў у галіне арганізацыі працы жывёла- 
водаў, прыкладваліся намаганні па правя- 
дзенні навукова-статыстычных даследаван- 
няў. Неабходныя папярэднія матэрыялы 
рыхтаваліся арганізацыямі ЦСУ БССР, 
якія павінны былі правяраць калгасна-саў- 
гасную справаздачнасць. Акрамя таго, яны 
мелі распаўсюджаную сетку сваіх кантор у 
кожным рэгіёне. У пачатку 1972 г. арганіза- 
цыямі ЦСУ БССР у мэтах вывучэння ўмоў 
працы і быту даярак было праведзена аб- 
следаванне ў калгасах і саўгасах Мінскай 
вобласці. Ім былі ахоплены 16762 асноў- 
ныя і 1459 падменных даярак [21, арк. 4]. 
У выніку былі атрыманыя важныя статы- 
стычныя звесткі. Калі звярнулі ўвагу на 
ўзроставыя паказчыкі, высветлілася, што 
асноўную групу даярак складалі жанчыны 
ва ўзросце 31—40 гадоў (33,1% ад агульнай 
колькасці) і ва ўзросце 41—50 гадоў (42,4% 
ад агульнай колькасці). Даяркі маладзей- 
шых узростаў складалі значна меншую 
групу: ва ўзросце да 20 гадоў было толь- 
кі 0,9% жанчын, ва ўзросце 21—25 — 2,9% 
жанчын. Невялікую колькасць налічвалі і 
групы даярак старэйшага ўзросту. Група 
ўзросту 51—54 гадоў налічвала толькі 10,1% 
жанчын. Невялікай па колькасці была гру
па даярак пенсійнага ўзросту — 55 гадоў і 
старэйшага — 3,6% ад агульнай колькасці 
даярак. Такім чынам, асноўную групу да-
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ярак складалі жанчыны ва ўзросце ад 31 да 
50 гадоў — болей за 75% ад агульнай коль- 
касці даярак. Разам з тым вясковая моладзь 
вельмі неахвотна ішла на калгасную пра- 
цу. На момант абследавання ў вёсках Мін- 
скай вобласці налічвалася 8,2% жанчын ва 
ўзросце да 25 гадоў, у той час як гэтая тру
па даярак налічвала толькі 3,8% ад іх агуль
най колькасці (у 2 разы менш) [21, арк. 5].

Шмат у чым характерную карціну 
высветліла абследаванне адукацыйна- 
га цэнзу даярак. Было ўстаноўлена, што 
агульную сярэднюю адукацыю мелі толькі 
583 даяркі (3,2%), незакончаную сярэднюю — 
4701 даярка (25,5%), пачатковую адука
цыю — 9550 даярак (52,5%), не мелі ніякай 
адукацыі — 3377 даярак (18,5%). На долю 
даярак, якія мелі пачатковую адукацыю і 
не мелі ніякай адукацыі, прыпадаў 71% да
ярак, пры ўдзельнай вазе даярак, старэй- 
шых за 40 гадоў, — 56% [21, арк. 6]. Гэта 
сведчыла аб тым, што значная частка ма- 
ладых даярак ва ўзросце да 25 гадоў мела 
толькі пачатковую адукацыю ці ўвогуле не 
мела ніякай. Вясковым дзяўчатам з такім 
узроўнем адукацыйнага цэнзу было вель- 
мі цяжка ўладкавацца на працу ў горадзе. 
Менавіта дзявочая моладзь гэтай катэгорыі 
папаўняла кантынгент калгасных даярак. 
Яны не баяліся цяжкой працы, таму што 
прызвычаіліся да яе з маленства на палет
ках свайго калгаснага двара.

У працэсе абследавання стажу работы да
ярак у адным калгасе ці саўгасе высветліла- 
ся, пгго 1433 даяркі (8%) працавалі менш за 
1 год, ад 1 да 3 гадоў працавалі 3490 даярак — 
19%, ад 3 да 5 — 3054 даяркі — 17%, ад 5 да 
10 — 5863 даяркі — 32%, звыш 10 гадоў — 
4376 даярак — 24% ад агульнай колькасці. 
Найболыная колькасць даярак са стажам 
меней за 1 год працавала ў калгасах Узд- 
зенскага раёна — 21%, Капыльскага і Кру- 
глянскага раёнаў — 13% [21, арк. 6]. Такім 
чынам, працоўныя калектывы калгасных і 
саўгасных даярак, нягледзячы на цяжкасці 
працы, былі даволі стабільнымі. Асноўную 
трупу даярак па стажы працы ў адной га
спадарцы складалі даяркі, якія працавалі ў 
гаспадарках ад 5 да 10 і звыш 10 гадоў, — 
56% ад агульнай колькасці.

Адукацыйны фактар уплываў на па- 
вышэнне кваліфікацыі і прафесіяналізму 
даярак. Пры абследаванні іх майстэрства 
бьшо ўстаноўлена, што майстрамі першага 
класа з’яўляліся толькі 179 (2%) даярак у 
калгасах і 384 (3%) даярак у саўгасах. Май- 
страмі 2-га класа былі 479 (4%) калгасных 
і 857 (12%) саўгасных даярак. Ніякай клас-

насці не мелі 10619 (94%) калгасных і 5703 
(82%) саўгасныя даяркі [21, арк. 7].

Безумоўна, абсалютная перавага даярак, 
якія не мелі дастажовай кваліфікацыі, аказва- 
ла негатыўны ўплыў на барацьбу за паляпшэн- 
не якасці калгаснай прадукцыі. 3 іншага боку, 
гэта сведчыла аб тым, што калгасна-саў- 
гаснае кіраўніцтва вельмі дрэнна кла- 
пацілася аб паляпшэнні прафесійнай 
падрыхтоўкі даярак, таму што стаж пра
цы ў адной гаспадарцы болей за 5 гадоў 
мелі 56% даярак, а тэты паказчык непа- 
срэдна ўздзейнічаў на прысваенне чарго- 
вай класнасці кваліфікацыйнымі камісіямі. 
Разам з тым паказчык класнасці ўплываў 
на заработную плату даярак, таму што за 
класнасць налічвалася даплата ў памеры 
ад 5% да 15% асноўнага заробку. Вясковая 
моладзь гэта ведала і таму з неахвотай ішла 
на калгасную працу. У 1971 г. у калгасы і 
саўгасы Мінскай вобласці бьшо прынята ў 
якасці даярак толькі 1567 чалавек, у тым 
ліку моладзі, якая ўпершыню прыйшла на 
працу, толькі 216 чалавек (14%), г.зн. мо
ладзь не спяшалася ў калгасы [21, арк. 8].

Вельмі характерный для савецкай рэ- 
чаіснасці вынікі былі атрыманы і пры аб- 
следаванні ўмоў працы і ступені задаваль- 
нення ёю з боку даярак. Высветлілася, што 
нягледзячы на цяжкасці, у 1971 г. у калгасах 
былі задаволены сваёй працай 8695 чала
век (77%), у саўгасах — 4628 (67%) даярак 
ад агульнай колькасці. Незадаволены пра
цай былі 2582 чалавекі (23%) у калгасах, 
2316 (33%) даярак у саўгасах. Асноўнай 
прычынай, якую даяркі назвалі нездаваль- 
няючай, бьша адсутнасць пастаянных вы- 
хадньж дзён. Вялікі працоўны дзень, ад
сутнасць магчымасці для адпачынку не 
задавальняла 63% даярак, якія бьші неза
даволены сваёй працай. Сярэдняя працяг- 
л асць працоўнага дня ў 1971 г. складала болып 
за 10 гадзін у калгасах і 8 гадзін у саўгасах. 
У калгасах Мінскай вобласці ў сярэднім кож
ная даярка адпрацавала 312 дзён. 2122 даяр- 
кі (43%) з ліку незадаволеных сваёй працай 
заявілі, што іх не задавальняе аплата пра
цы. У 1971 г. сярэднегадавая аплата працы 
даярак у калгасах Мінскай вобласці склала 
1163 руб. на год, ці 3 руб. 73 кап. у разліку 
на адзін чалавека-дзень [21, арк. 9, 10].

Умовы працы даярак былі цяжкімі. 
У 1971 г. у калгасах 49% даярак былі заняты 
ручной працай, у саўгасах — 41%. Кожная 
даярка, якая выконвала даенне рукамі, аб- 
слугоўвала ад 11 да 15 кароў (28% даярак ад 
агульнай колькасці) і ад 16 да 20 кароў (18% 
ад агульнай колькасці) у калгасах. Пры ме-
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ханічным спосабе даення даяркі ў калгасах 
абслугоўвалі значна болыпыя групы кароў — 
ад 16 да 30. Акрамя даення яны выконвалі 
і іншыя аперацыі: ачышчалі кароўнікі, чыс- 
цілі жывёл перад даеннем, займаліся разда- 
чай кармоў, падсцілкай месца ўтрымання. 
На момант абследавання ўзровень механіза- 
цыі гэтых працэсаў быў нізкім. Раздача кар- 
моў была механізавана ў калгасах і саўгасах 
Мінскай вобласці толькі на 20%, ачыстка 
жывёлагадоўчых памяшканняў — на 29%, 
комплекснай механізацыяй было ахоплена 
толькі 15% ад агульнага пагалоўя кароў, якія 
былі на калгасных і саўгасных фермах Мін- 
скай вобласці [21, арк. 11, 12].

Тым не менш, нягледзячы на такія скла- 
даныя ўмовы працы, пераважная болынасць 
даярак — 77% ад агульнай колькасці выка
зала задавальненне ўмовамі сваёй працы. 
На нашу думку, тэта сведчыла аб тым, 
што ў калгасах і саўгасах іх кіраўніцтвам, 
прафсаюзнымі, партыйнымі арганізацыямі 
праводзілася сур’ёзная вьжаваўчая праца. 
Болынасць калгаснікаў спадзяваліся, што ў 
хуткім часе становішча палепшыцца, у тым 
ліку адносна ўмоў працы і яе аплаты. Тым 
болын, што яны мелі магчымасць параў- 
ноўваць становішча, у якім калгаснікі жылі 
і працавалі ў 1950-я гады, і тыя змены, якія 
адбыліся на працягу восьмай пяцігодкі. 
Асабліва пераход на гарантаваную аплату 
працы калгаснікаў, будаўніцтва культур
на-бытавых памяшканняў, жылых дамоў 
для калгаснікаў і г.д.

Рыс. 2. Першы сакратар ЦК КПБ П. Машэраў 
сярод удзельнікаў рэспубліканскага спаборніцтва даярак, 

Мінская вобласць, 1973 г. [БДАКФФД, 0-129661].

Але праблема ненармаванага працоў- 
нага дня і малога заробку калгаснікаў не 
сыходзіла з парадку дня. Каб прасачыць

дынаміку сацыяльных змен, у 1973 г. сярод 
шэрага калгасных гаспадарак Карэліцкага, 
Краснапольскага, Кармянскага раёнаў былі 
праведзены новыя сацыялагічныя даследа- 
ванні. На пытанне “Што Вам не падаба- 
ецца ў Вашай працы?” 86,2% паляводаў, 
83,4% жывёлаводаў назвалі нізкі заробак, 
ненармаваны рабочы дзень, нізкі ўзровень 
механізацыі, дрэнную арганізацыю пра
цы [6, с. 60]. Гэта былі галоўныя фактары 
дэфіцыту кадраў у раслінаводстве і жывё- 
лагадоўлі. Як бачна, ніякіх змен у арганіза- 
цыі працы ў калгасах не адбылося.

Такое становішча не задавальняла пар
тийна-дзяржаўнае кіраўніцтва савецкай краі- 
ны, таму на XXVI з’ездзе КПСС Л. Брэжнеў 
заклікаў парткамы лічыць жывёлагадоўлю 
ўдарным фронтам на сяле [22, с. 166]. Аднак 
і пасля гэтага мала што змянілася. Адзіным 
вьшсцем былі комплексная механізацыя 
жывёлагадоўлі, мэтавая падрыхтоўка мала- 
дых спецыялістаў для галіны. Акрамя таго, 
не менш значную ролю адыгрываў фактар 
аплаты працы жывёлаводаў. Аднак і гэта 
мала дапамагала. У 1982 г. калегія Мінсель- 
гаса БССР прьйшла да высновы, што па- 
ляпшэнне ўзроўню механізацыі не аказала 
істотнага ўплыву на ўпарадкаванне рэжыму 
працы і адпачынак жывёлаводаў Глыбоцка- 
га раёна. На болынасці фермаў даяркам не 
прадастаўляліся адпачынак і вьжадныя дні 
на рэгулярнай аснове, па гэтай прычыне ў 
1982 г. 92% даярак не вьжарысталі адпачынак 
і своечасова не атрымалі вьжадныя. Гэта пры 
тым, што кожная даярка адпрацавала 280 і 
болын чалавека-дзён у год. Калегія адзначы- 
ла, што за апошнія пяць гадоў (з 1976 па 
1981 г.) у Глыбоцкім раёне сярэднія заробкі 
ў жывёлагадоўлі засталіся без змен, а прадук- 
цыйнасць працы ў галіне знізілася на 8,6% 
[23, арк. 72, 73].

У выніку падобнай арганізацыі працы 
дэфіцыт кадраў у жывёлагадоўлі быў перма
нентным. У 1981—1982 гг. у Глыбоцкім раё
не не хапала болын за 20 даярак і ў калгасах 
раёна 464 каровы абслугоўваліся выпадко- 
вымі работнікамі з паляводства [23, арк. 72]. 
У такіх умовах немагчыма было весці гавор- 
ку і аб пераходзе на прагрэсіўныя тэхналогіі 
даення, укараненні паточна-цэхавай аргані- 
зацыі працы. На пасяджэнні Савета калга- 
саў БССР 21 мая 1982 г. было канстатавана, 
што ў калгасах і саўгасах “значныя страты 
малака дапускаюцца ў выніку грубых па- 
рушэнняў тэхнікі даення. Выклікаюцца яны 
невысокай кваліфікацыяй кадраў, адсутна- 
сцю належнай іх вучобы і нізкім узроўнем 
тэхнічнага абслугоўвання абсталявання”
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[24, арк. 41]. Восенню 1982 г. Мінсельгас 
БССР праверыў працу гаспадарак Брэсц- 
кага раёна па пытанні механізацыі працы 
даярак. У лістападзе на калегіі міністэрства 
было адзначана, што ў гаспадарках раёна 
“ніхто абсталяваннем па-сапраўднаму не 
займаўся, ... у выніку ўзровень механізацыі 
працаёмкіх працэсаў павышаецца недапуш- 
чальна павольна. На фермах пануе ручная 
праца і прадукцыйнасць працы не толькі 
не ўзрастае, але нават зніжаецца. I раён не 
адзінкавы ў гэтым плане” [24, арк. 46].

Безумоўна, беларускае партыйна-дзяр- 
жаўнае кіраўнідтва звяртала ўвагу на ка- 
дравае пытанне. У 1981 г. першы сакратар 
ЦК КПБ Т. Кісялёў у прамове на плену
ме ЦК КПБ адзначыў, што “адток кадраў з 
многіх калгасаў і саўгасаў абумоўлены не- 
дахопамі ў арганізацыі працы, недобраўпа- 
радкаванасцю ці адсутнасцю жыл ых па- 
мяшканняў, нізкім узроўнем культурнага, 
гандлёвага і медыцынскага абслугоўвання. 
Асабліва дрэнна вырашаюцца пытанні бу- 
даўнідтва жылля, сацыяльна-культурных 
аб’ектаўу Хоцімскім, Іўеўскім, Лёзненскім, 
Барысаўскім і шэрагу іншых раёнаў. Тут 
і самая вялікая цякучасць калгасна-саўгас- 
ных кадраў” [25, с. 123—124].

Між тым, пошук маладых кваліфікава- 
ных рабочых рук для калгасаў з’яўляўся 
сур’ёзнай праблемай. Насельніцтва ў вёс- 
цы старэла. У 1981 г. на 100 сем’яў кал- 
гаснікаў у Віцебскай вобласці прыпада- 
ла 80 пенсіянераў і непрацаздольных [23, 
арк. 49]. У студзені 1985 г. у сельскай гаспа
дарцы БССР налічвалася 38 тыс. жывёлаво- 
даў перадпенсійнага і пенсійнага ўзросту, 
аднак замены для гэтых даярак, свінарак, 
цялятніц і інш. з боку моладзі не было [26, 
арк. 29]. Тэта быў вынік палітыкі, якую 
праводзіла партыйна-дзяржаўнае кіраўні- 
цтва ў адносінах да вызначэння ролі і мес- 
ца чалавечага фактару ў грамадскай сель- 
скагаспадарчай вытворчасці.

I ўсё ж з цягам часу назіраліся зрухі і ў гэтай 
справе. Ужо ў 1978 г. двухцыклічны рэжым 
працы даярак быў укаранёны на 1240 фермах 
у 434 саўгасах Мінсельгаса БССР [2, с. 156]. 
У 1981—1985 гг. тэты працэс пашырыўся. Да- 
яркі пачалі пераходзіць з трохцыклічнага на 
двухцыклічны рэжым работы, тэта значыць, 
яны абслугоўвалі кароў толькі раніцай і ве- 
чарам. У 1984 г. у малочнай жывёлагадоўлі 
працавала 3996 падраздзяленняў (61% ад 
агульнай колькасці) з двухцыклічным рас- 
парадкам дня. Адназменны двухцыклічны 
рэжым работы даярак выкарыстоўваўся ў 
Брэсцкай, Мінскай і Віцебскай абласцях.

Рыс. 3. Герой Сацыялістычнай Працы, 
аператар машыннага даення 

калгаса імя Жданава Брэсцкага раёна Л. Брызга, 
1985 г. [БДАКФФД, 0-123998].

Але на шляху да яго ўкаранення было 
шмат перашкод. Перш за ўсё з боку тэх- 
нічнага забеспячэння. Пры двухцыклічным 
рэжыме работы нагрузка на даярку знач- 
на ўзрастала, і калі даільнае абсталяванне 
не працавала, тэты рэжым работы не да- 
ваў вынікаў. У 1984 г. у калгасах і саўгасах 
Пухавіцкага, Мядзельскага, Уздзенскага, 
Смаргонскага раёнаў на малочных фермах 
працавала 50% даільнага абсталявання з 
пратэрмінаванай амартызацыяй, яно часта 
ламалася, увогуле вьжарыстоўвалася “з па- 
рушэннем тэхнічных нормаў эксплуатацыі” 
[27, арк. 2]. Толькі ў Мінскім раёне 60% 
даільных установак патрабавалі замены як 
тэхнічна непрыгодныя, а ўсяго ў Мінскай 
вобласці ў 1984 г. было заменена каля 25% 
даільных установак, якія патрабавалі заме
ны [27, арк. 2, 3]. У 1985 г. двухцыклічны 
рэжым дня дзейнічаў ужо на 7282 жывё- 
лагадоўчых фермах калгасаў і саўгасаў [5, 
с. 40—41]. Таму зусім заканамерна, што і 
ў тэты час кіраўніцтва Мінсельгаса канста- 
тавала, што адной з прычын частай змены 
жывёлаводаў і слабога прытоку моладзі на 
фермы з’яўляецца незадаволенасць працай 
у сувязі з адсутнасцю выхадных дзён і не-
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нармальнай працягласцю працоўнага дня. 
Каб знайсці выйсце з такога становішча, у 
некаторых гаспадарках спецыялісты прапа- 
навалі новую форму арганізацыі працы ў 
малочнай жывёлагадоўлі.

У 1981—1985 гг. у Гродзенскай вобласці 
атрымала распаўсюджванне работа даярак 
у складзе спецыялізаваных звёнаў па схеме 
“2+1” ці “3+1”. Яе сутнасць была ў тым, 
што ў склад звяна ўключаўся звеннявы, які 
выконваў функцыі падменнага работніка. 
У выніку штатным даяркам праз 4—6 дзён 
пачалі рэгулярна выдзяляцца два выхад- 
ныя дні, у сваю чаргу звеннявы атрымліваў 
15% даплату як звеннявы і 10% як пад- 
менны. Першымі гаспадаркамі, дзе пачалі 
практыкаваць такую арганізацыю працы 
даярак, былі калгасы “Прагрэс”, “Шлях 
да камунізму”, “Азёры”, “Перамога” Гро- 
дзенскага раёна. У гэтым раёне было ство- 
рана 168 такіх звёнаў, у Ваўкавыскім — 
103, Мастоўскім — 57, Навагрудскім — 58, 
Шчучынскім — 54, Воранаўскім — 52 такіх 
звяна [27, арк. 4].

У далейшым гэты вопыт пашыраўся і ў 
іншых абласцях. У 1985 г. у рэспубліцы ўжо 
было 2974 звяна, якія працавалі на малоч- 
ных фермах па сістэме “3+1” [27, арк. 8]. 
Гэта станоўча ўплывала на агульныя вынікі 
працы.

Заключэнне. Такім чынам, вывучэнне і 
аналіз фактычнага матэрыялу дазваляю- 
ць зрабіць выснову аб тым, што адной з 
самых шматлікіх груп калгасна-саўгасных 
спецыялістаў былі жывёлаводы і паляво- 
ды. Гэтай катэгорыі вяскоўцаў належала 
асноўнае месца ў развіцці калгасна-саўга- 
снай вытворчасці, але яна вызначалася не- 
высокай ступенню агульнага адукацыйнага 
цэнзу, недастатковай прафесійнай падрых- 
таванасцю.

Вырашэнне існуючай праблемы бачы- 
лася на шляху стварэння шырокай пра- 
фесійна-адукацыйнай сістэмы, якая 
б уключала розныя формы навучання.

У 1950-я гг. аснову гэтай сістэмы скла- 
дала курсавая форма навучання, у 1960— 
1970-я гг. значная роля адводзілася народ
ным універсітэтам, школам перадавога во- 
пыту, падрыхтоўцы спецыялістаў у філія- 
лах СПТВ.

Аднак фармальна-бюракратычныя ад- 
носіны партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва 
СССР і БССР да уліку сацыяльных інтар- 
эсаў калгаснага сялянства (цяжкія ўмовы 
працы, недастатковая механізацыя, ненар- 
маваны рабочы дзень, невысокія заробкі) 
не матывавалі жывёлаводаў да павышэння

прадукцыйнасці працы, аказвалі адмоў- 
ны ўплыў на прафесійны выбар вясковай 
моладзі.

Гэтыя фактары стрымлівалі развіццё 
аграрнай вытворчасці, аказвалі негатыўны 
ўплыў на вырашэнне кадравага пытання ў 
жывёлагадоўлі.
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Учение о богодухновенности Священного Писания 
в трудах отцов Церкви I—IV вв. н.э.

Веренич А.И.
Учреждение образования

«Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского», Минск

Главной особенностью Библии, отличающей ее от других литературных произведений и придающей ей непрере
каемый авторитет, выступает её богодухновенность. Под ней понимается то сверхъестественное, Божествен
ное вдохновение, которое возводило писателей Священного Писания к высшему совершенству, предохраняло от 
ошибок, сообщало откровения, руководило всем ходом их работы, благодаря чему эта работа была не продуктом 
человека, а произведением Самого Бога.

Цель статьи — рассмотрение понятия о богодухновенности Священного Писания, анализ основных историче
ских этапов и особенностей учения о богодухновенности Священного Писания в Древней Церкви.

Материал и методы. Материалом для исследования являются Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, 
писания святых отцов и учителей Православной Церкви, методами — научный анализ и синтез.

Результаты и их обсуждение. Основные этапы развития учения о богодухновенности Священного Писания 
в Древней Церкви — эпоха мужей апостольских ( I  в. н.э.), эпоха апологетов ( I I  век), начало эпохи т.н. золотой 
святоотеческой письменности (зарождение александрийской и антиохийской богословской школ, I I I —IV  вв. н.э.). 
Ключевая особенность учения о богодухновенности данного периода — постепенный переход от «вербального», ме
ханического понимания богодухновенности к признанию человеческого элемента в ней.

В статье рассматривается понятие о богодухновенности Священного Писания — главного источника духовно
го просвещения и обогащения человека. Анализируется, как это понятие раскрывается в самой Библии, а также 
определяются факторы, влияющие на процесс написания священного текста.

Заключение. Библия есть одновременно и Слово Божие и слово человеческое. Божественное Откровение прохо
дило через призму личности ее авторов, живых людей, которые принадлежали к определенным эпохам, испытали 
на себе влияние окружающей среды, мышления и взглядов современников. В своем развитии учение о богодухно
венности Священного Писания в Древней Церкви прошло несколько этапов, характеризующихся определенными 
особенностями.

Ключевые слова: Библия, Священное Писание, богодухновенность, вдохновение, «мужи апостольские», апологе
ты, александрийская богословская школа, антиохийская богословская школа.
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The Doctrine of the Holy Scripture Divine Inspiration 
in Works of Fathers of Church 
of the 1st—4th Centuries A.D.

Viarenich A.I.
Educational Establishment «Prelate Cyril of Turov Minsk Theological Academy», Minsk

The main feature o f the Bible which distinguishes it from other literary works and attaches ultimate authority to it, 
is its divine inspiration. It is understood as the supernatural, Divine inspiration which led writers o f the Holy Scripture 
to the highest perfection, protected them from mistakes, reported revelations to them, directed all course o f their work, thanks 
to what this work was not a product o f the human, but the work o f God.

The research purpose is consideration o f a concept about Holy Scripture divine inspiration, the analysis o f the main 
historical stages and features o f the doctrine about the Holy Scripture inspiration in Ancient Church.

Material and methods. The material for the research is the Holy Scripture o f the Old and New Testaments, the writing 
o f Holy fathers and teachers o f Orthodox Church. The main methods o f the research are methods o f scientific analysis 
and synthesis.

Findings and their discussion. The main stages o f the development o f the doctrine about the Holy Scripture inspiration 
in Ancient Church are: the era o f apostolic fathers (1 A.D.), the era o f apologists o f the 2nd century, the beginning o f the
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era o f the so-called gold patristic writing (the birth o f Alexandria and Antioch theological schools, 3—4 centuries A.D.) The 
main feature o f the doctrine about divine inspiration o f this era is gradual transition from «verbal», mechanical understanding 
o f inspiration to the recognition o f a human element in it.

The concept about the Holy Scripture divine inspiration, the main source o f spiritual education o f the person, is considered 
in the article. I t is analyzed how this concept is revealed in the Bible, and also the factors, influencing the process o f writing 
the sacred text, are determined. The main stages and features o f the development o f the doctrine about the Holy Scripture 
divine inspiration in Ancient Church are researched.

Conclusion. The Bible is both the Word o f God and the word o f human. The divine Revelation passed in it through 
the prism o f the identity o f her authors, living people who belonged to certain eras, were influenced by the environment, 
thinking and views o f contemporaries. The doctrine about the Holy Scripture divine inspiration in Ancient Church passed 
several stages which are characterized by certain features in the development.

Key words: The Bible, the Holy Scripture, divine inspiration, «apostolic fathers», apologists, Alexandria theological 
school, Antioch theological school.

Н есомненно, для успешной рабо
ты и развития духовного просве
щения и сотрудничества Церкви 
и государства в сфере библиотечной, ли

тературной деятельности, а также по охра
не культурного и исторического наследия 
Беларуси необходимо наличие в библио
теках качественной духовной литературы. 
И, прежде всего, требуется наличие главно
го источника духовного просвещения че
ловека — Священного Писания (Библии).

Главной особенностью Библии, отлича
ющей ее от других литературных произве
дений и придающей ей непререкаемый ав
торитет, выступает ее богодухновенность. 
Под ней понимается то сверхъестествен
ное, Божественное вдохновение, которое 
возводило писателей Священного Писания 
к высшему совершенству, предохраняло от 
ошибок, сообщало откровения, руководи
ло всем ходом их работы, благодаря чему 
эта работа была не продуктом человека, 
а как бы произведением Самого Бога. 
Это является одной из главных истин на
шей веры, побуждающей всех верующих 
признавать книги Библии богодухновен- 
ными [1, с. 25; 2—4].

Цель статьи — рассмотрение понятия 
о богодухновенности Священного Писа
ния, анализ основных исторических эта
пов и особенностей учения о богодухно
венности Священного Писания в Древней 
Церкви.

Материал и методы. Материалом для ис
следования являются Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов, писания святых 
отцов и учителей Православной Церкви, 
методами — научный анализ и синтез.

Результаты и их обсуждение. Понятие 
о богодухновенности Священного Писа
ния. Впервые термин «богодухновен
ность» был употреблен апостолом Пав
лом в его 2-м послании к Тимофею:

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 22—26)

«Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). 
В другом месте уже апостол Петр говорит: 
«Никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии люди, будучи движимы Духом Свя
тым» (2 Петр. 1:21).

Богодухновенность священных книг 
не уничтожала личных, природных осо
бенностей их авторов. Господь не пода
вляет свободную волю человека. «И духи 
пророческие послушны пророкам» (1 Кор. 
14:32), — говорит апостол Павел. Поэтому 
в содержании священных книг, в их из
ложении, стиле, языке, характере образов 
и выражений наблюдаются различия между 
отдельными книгами Священного Писа
ния, которые зависят от индивидуальных, 
литературных особенностей их авторов 
[1, с. 26].

Примерами Божественного откровения 
пророкам являются пророки Моисей и Аа
рон. Косноязычному пророку Моисею Бог 
дал в помощь его брата пророка Аарона. 
На недоумение пророка Моисея о том, ка
ким образом он сможет передавать народу 
волю Божию, будучи косноязычным, Бог 
сказал: «Ты (Моисей) будешь ему (Аарону) 
говорить и влагать слова (Мои) в уста его, 
а Я буду при устах твоих и при устах его и 
буду учить вас, что вам делать — и будет 
говорить он вместо тебя к народу. Итак, 
он будет твоими устами, а ты будешь ему 
вместо Бога» (Исх. 4:15—16).

Другой пророк, Иеремия, подвергаясь 
постоянным гонениям за свои пророчества, 
однажды решил перестать проповедовать 
вовсе. Но он не смог долго противиться 
Богу, так как пророческий дар «был в его 
сердце как бы горящий огонь, заключенный 
в его костях, и он истомился, удерживая 
его» (Иер. 20:8—9).

Веря в богодухновенность Священного 
Писания, важно помнить то, что оно есть
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достояние Церкви. По промыслу Божию 
люди спасаются не сами, а в обществе, ко
торым руководит и в котором пребывает Го
сподь. Это общество — Церковь. Если при
нимать во внимание исторический аспект, 
то Церковь разделяется на ветхозаветную 
и новозаветную. Новозаветная Церковь 
получила духовное богатство ветхозаветной 
Церкви — Слово Божие. Церковь не только 
сохраняет букву Слова Божия, но и прида
ет правильное понимание ему. Это связано 
с тем, что Дух Святой, Который говорил 
через пророков и апостолов, продолжает 
жить в Церкви и руководить ею. Поэтому 
Церковь дает нам правильное руководство, 
как пользоваться ее письменным богат
ством, показывает нам, что в нем наиболее 
важно и актуально в тот или иной момент, 
а что имеет только историческое значение 
и не может быть применено в новозаветное 
время [1, с. 27].

Для того чтобы в полной мере и без 
искажения донести Божественное Откро
вение до людей, писатели Священного 
Писания нуждались в помощи высшего 
вдохновения. О природе этого вдохнове
ния взгляд Церкви установился не сразу. 
Ранние отцы, следуя иудейской традиции, 
склонялись к рассмотрению его как вер
бального (от лат. вербум — слово), то есть 
как бы продиктованного свыше и записан
ного слово в слово. Тогда, действительно, 
автором Библии становился только Дух 
Божий, а роль человека ограничивалась 
механическим воспроизведением Его слов. 
Но уже с IV века в святоотеческой литера
туре стала подчеркиваться роль самих ав
торов. Бог, по словам блаженного Августи
на, «через человека говорит по-человечески» 
[2, с. 242—244]. На это указывают разли
чия в стилистическом изложении и другие 
особенности текста. Кроме того, сами бо- 
годухновенные авторы говорят о пользова
нии ими существовавшими до них пись
менными источниками. Так, например, 
в книге Чисел (21:14) приводится цитата из 
не сохранившейся книги Браней Господ
них, а в исторических книгах есть места из 
другого произведения — книги Праведного 
(Ис. Нав. 10:13), (2 Цар. 1:18). Таким же 
образом в Новом Завете евангелист Лука 
начал работу над своим Евангелием «по 
тщательном исследовании всего сначала», 
имея перед собой произведения и труды 
«многих», кто уже до него писал о Христе 
(Лк. 1:1-3).

Как отмечает «Православная богослов
ская энциклопедия», вербальному пони

манию богодухновенности противоречит 
«присутствие разного рода неточностей —  

исторических и хронологических, топографи
ческих — равно и разногласий у священных 
писателей» [2, с. 736].

Священное Писание — это одновремен
но и Слово Божие и слово человеческое. 
Если, например, в (Быт. 1:6) говорится 
о водах, «которые над твердью», — это оз
начает не Божественную истину, а кос
мографию, т.е. представление о Вселен
ной. Божественное Откровение не дает 
человеку научных данных. Оно, по сло
вам православного библеиста протоиерея 
А. Князева, «передает духовный опыт на че
ловеческом языке» [4, с. 121]. О том, что пи
сатели Священного Писания принимали во 
внимание уровень своей аудитории, гово
рит Сам Христос, объясняя, например, что 
Моисей разрешил разводиться со своими 
женами из-за «жестокосердия» людей 
(Мф. 19:8). Богочеловеческий характер Би
блии вытекает из богочеловеческого харак
тера Откровения. Толкователь и богослов 
должен поэтому учитывать этот земной 
аспект Слова Божия, чему может помочь 
изучение обстоятельств, авторства и време
ни возникновения той или иной священ
ной книги [5, с. 24]. Следует отметить так
же, что в богословской литературе можно 
встретить два схожих понятия: богодухно- 
венность и боговдохновенность. Под бого- 
духновенностью понимают обычно свой
ство самого текста Священного Писания, 
а под боговдохновенностью следует пони
мать особое состояние человека, пишущего 
священный текст.

Основные этапы и особенности учения 
о богодухновенности Священного Писания 
в Древней Церкви (I—IV вв. н.э.). Учение 
о богодухновенности Священного Писа
ния прошло несколько стадий или эта
пов в своем развитии. У первых свиде
телей церковного учения, «мужей апо
стольских» — последователей святых уче
ников Христа — апостолов, встречается 
еще достаточно мало конкретных суждений 
о богодухновенности Священного Писа
ния. Эти святые находились еще под не
посредственным впечатлением великих 
событий христианства. Но и немногие сви
детельства этого времени показывают жиз
ненность и конкретность понятия о Боже
ственном происхождении Библии. Мужи 
апостольские, с одной стороны, утвержда
ют тождество действия Духа Божия в уст
ной проповеди и творениях святых апо
столов, с другой — допускают свободное
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отношение к букве библейских памятни
ков. Достаточно часто мужи апостольские 
всецело вращаются в кругу мыслей Свя
щенного Писания, используя его в отдель
ных выражениях и целых местах [6].

В век апологетов высказываются уже бо
лее определенные взгляды на высший ха
рактер Библии. Апологеты были людьми, 
которые стали христианами после долгих 
и горячих исканий абсолютной истины 
в разнообразных философских школах и 
религиозных системах языческого мира, 
следовательно, в их учении мы видим сле
ды эллинского образования, которые од
нако сочетаются со светом Евангельско
го учения. Их учение о возвышенности, 
гармонии и божественности Священного 
Писания поэтому и раскрывается в связи 
с противопоставлением Библии противо
речивым теориям языческих философов и 
религиозных мыслителей. Стоя на уровне 
современного образования, апологеты уже 
не довольствуются простым установлением 
факта богодухновенности, как апостоль
ские мужи, а исследуют и представляют 
доказательства этого факта, выявляют спо
соб отношения Духа Божия к человеческой 
свободе, к естественным силам священных 
писателей. В то же время апологеты более 
определенно, чем апостольские мужи, про
стирают богодухновенность на Священное 
Писание Нового Завета, особенно Еванге
лия [6, с. 444].

Во второй половине II века учение 
о богодухновенности под влиянием по
явившихся ересей и сект получает поле
мический отпечаток. Монтанизм резко 
выставляет понятие о богодухновенности 
как экстатическом воодушевлении, преу
величивая оценку божественного благодат
ного воздействия Духа Божия на человека. 
Многоразличные секты гностицизма од- 
но-сторонне возвышают в деле происхож
дения Священного Писания человеческое 
участие священных авторов и, подвергая 
критике священный канон, вносят в тео
рию Божественного Откровения вообще 
и богодухновенности в частности ерети
ческую идею дуализма между Ветхим и 
Новым Заветом. Поэтому и Мелитон Сар- 
дийский, и Ириней Лионский, и Ипполит, 
епископ Римский, и, отчасти, Тертуллиан 
(до отпадения в монтанизм) стараются за
щитить цельный состав канонических Свя
щенных Книг и доказать, что в двух частях 
Божественного Откровения, в Ветхом и 
Новом Завете, нет ничего такого, что пре
пятствовало бы их органическому единству

и гармоническому слиянию. В то же вре
мя Климент Александрийский (алексан
дрийская богословская щкола), с успехом 
пользуясь аллегорическим методом толко
вания, намечает основные понятия теории 
богодухновенности Священного Писания 
и создает теорию, содержащую в себе ос
нования для дальнейшего положительного 
построения учения о Библии. Гармонич
ное единство как одно из наиболее важ
ных отличительных свойств богодухновен
ности библейских книг называет и Ориген 
(александрийская богословская щкола). 
Из многих мест его творений следует, что 
он признавал недостатки в стиле священ
ных писателей, но причину этого видел в 
несовершенстве их адресатов, а не в пер
воисточниках божественного откровения. 
По Оригену, через богодухновенность 
священных авторов Божественная прему
дрость обращается к ограниченному чело
веческому разуму, не всегда способному 
эту премудрость понять, поэтому Библия 
подобна огромной картине божественной 
мудрости, заключенной в тесные рамки 
человеческого языка и человеческих по
нятий, и таит так много загадок. Исследо
вать необходимо не голую, простую букву 
Священного Писания, а его божественный 
смысл. Только из желания быть понятным 
людям Бог при Своем Откровении исполь
зует несовершенную человеческую речь. 
Но для постижения истинного смысла 
сказанного недостаточно определить объ
ем понятий, связанных с тем или иным 
словом. Необходим еще некоторый чистый 
разум исследующего человеческого духа, 
чтобы превзойти человеческие границы со
держания человеческих слов [7, с. 34—35].

Достаточно удачные формулировки бо
годухновенности можно найти у святителя 
Иоанна Златоуста, одного из самых ярких 
представителей антиохийской богослов
ской школы. С одной стороны, он говорит, 
что Библия — это божественное Писание, 
в котором даны людям неизреченная бо
жественная песнь, роса Святого Духа, бо
жественные мысли и слова, а священных 
писателей называет живыми одушевлен
ными орудиями Божиими, через которые 
беседует с людьми Бог, вещает Святой 
Дух. Выраженные священными авторами 
мысли суть мысли Самого Бога, а их из
речения — произведения не человеческого 
ума, а божественной благодати. С другой 
стороны, Священное Писание — книга, 
написанная для людей и в приспособле
нии к человеческим возможностям понять
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Откровение в соответствии с конкретным 
временем и местом, под влиянием внешних 
исторических условий. В свое время Ори- 
ген утверждал одинаковые происхождение 
и авторитет двух Заветов, святитель Иоанн 
Златоуст же, напротив, признает единство 
их происхождения от Бога, но выттте ставит 
авторитет новозаветных писаний. Святи
тель немало говорит о личностном участии 
священных авторов в деле написания книг 
Священного Писания [7, с. 31—32].

Заключение. Таким образом, можно сде
лать вывод, что Библия есть одновремен
но и Слово Божие и слово человеческое 
[8]. Божественное Откровение проходило 
через призму личности ее авторов, живых 
людей, которые принадлежали к опреде
ленным эпохам, испытали на себе влияние 
окружающей среды, мышления и взгля
дов современников. Основными этапа
ми развития учения о богодухновенности 
Священного Писания в Древней Церк
ви являются эпоха мужей апостольских 
(I в. н.э.), эпоха апологетов II века, на
чало эпохи золотой святоотеческой пись
менности (зарождение александрийской 
и антиохийской богословской школ, 
III—IV вв. н.э.). Ключевая особенность 
учения о богодухновенности данного 
периода — постепенный переход от «вер
бального», механического понимания бо
годухновенности к признанию человече
ского элемента в ней.
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Формирование кадрового состава руководителей 
и рабочих массовых профессий из числа партизан 

и демобилизованных воинов в БССР (1943—1948 гг.)
Пашуто А.В.

Учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

Актуальность исследования деятельности партийных и государственных органов БССР по подбору и расста
новке кадрового состава в народном хозяйстве республики в годы послевоенного восстановления из числа партизан 
и демобилизованных воинов состоит в том, что изучение данной проблемы позволяет раскрыть сложности этого 
процесса в первые послевоенные годы, сформировать целостное представление о происходящих в эти годы событи
ях в контексте современных взглядов.

Цель работы — анализ деятельности партийных и государственных органов БССР по формированию руководя
щих кадров, специалистов и рабочих массовых профессий из числа партизан и демобилизованных воинов.

Материал и методы. В  статье использованы документальные материалы Национального архива Республики 
Беларусь и государственного архива Витебской области. При этом применялись как общенаучные, так и тради
ционные специально-исторические методы: историке-системный и историко-сравнительный.

Результаты и их обсуждение. Рассматриваются вопросы формирования руководящих кадров и рабочих мас
совых профессий из числа демобилизованных воинов и участников партизанского движения в 1943—1948 гг., их 
деятельность по восстановлению народнохозяйственного комплекса республики в первые послевоенные годы. Автор 
анализирует содержание документов союзных и республиканских органов, определяющих пути трудоустройства 
демобилизованных воинов (партизан), их реализацию в сложные и сжатые сроки в регионах страны. Результатом 
исследования является вывод о том, что послевоенное трудоустройство демобилизованных воинов и партизан 
проводилось поэтапно. Первый этап определяется с октября-ноября 1943 г. до июня 1945 г., когда были намечены 
направления работы по формированию кадрового состава на освобожденной территории БССР из числа партизан. 
Второй этап — с середины 1945 г., основанный на принятии государственных законов о демобилизации личного 
состава Красной Армии после Победы над фашистской Германией.

Заключение. На этапе 1943—1948 гг. партийные и государственные органы проводили активную работу по 
формированию, воспитанию руководящих кадров и комплектованию производственных коллективов рабочими мас
совых профессий из числа демобилизованных воинов и партизан. Впоследствии их трудоустройство происходило в 
плановом порядке, что позволило в значительной степени решить острый на то время вопрос подбора, расстанов
ки и переподготовки кадров массовых профессий и руководящих работников для народного хозяйства республики.

Ключевые слова: чрезвычайные условия, кадровая политика государства, система трудоустройства демоби
лизованных воинов Красной Армии.
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Building up Management Personnel and Workers 
of Mass Jobs out of the Former Partisans 

and Demobilized Warriors in the BSSR (1943—1948)
Pashuto A.V.

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk
The study o f the Party and state bodies activities in the BSSR on selection and placement o f personnel in the Republic 

economy in the post-War revival years out o f the former partisans and demobilized warriors is topical because this study 
makes it possible to disclose the shortcomings o f the process in the first post-War years and shape a wholesome picture 
o f those processes in the contemporary context.

The purpose o f the work is analysis o f the Party and state bodies ’ activities in the BSSR on building up management 
personnel, specialists and workers o f mass jobs out o f the former partisans and demobilized warriors.
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Material and methods. National Archive o f the Republic o f Belarus and State Archive o f Vitebsk Region documents 
are used in the article. General research as well as traditional special historical methods are used in the article: the historical 
and system and the historical and comparative.

Findings and their discussion. Issues o f building up management personnel and workers o f mass jobs out o f the former 
partisans and demobilized warriors in 1943—1948 are considered in the article, their activities on reconstruction o f the 
Republic economy in the first post-War years. The author analyzes contents o f documents o f the Union and the Republic 
bodies which established ways o f employment o f demobilized warriors (partisans) and their implementation in the complicated 
and short time in the country’s regions. The research findings are the conclusion on the stages o f post-War employment 
o f demobilized warriors and partisans. The first stage, October-November 1943 — June 1945, was the time when the 
directions o f personnel shaping out o f partisans on the liberated territory o f the BSSR were outlined. The second stage, from  
the mid 1945, was based on adopting state Red Army Personnel Demobilization laws after the Victory over fascist Germany.

Conclusion. Between 1943 and 1948 the Party and State bodies actively worked on building up, training management 
personnel and providing manufacture collectives with workers o f mass jobs out o f demobilized warriors and partisans. Later 
their employment was in a planned way, which made it possible to solve the urgent issue o f selection, placement and training 
mass jobs specialists and management personnel fo r  the Republic economy.

Key words: emergency conditions, state personnel policy, system o f employment o f demobilized Red Army warriors.

Опыт государственного управления 
экономикой и социальной сферой 
имеет особую значимость. Он по

стоянно находится в поле зрения исследо
вателей. В предложенной статье анализи
руется проблема формирования кадрового 
состава руководителей и рабочих массовых 
профессий в БССР из числа партизан и де
мобилизованных воинов после продолжи
тельной Великой Отечественной войны. Из
учение и анализ источников, посвященных 
данной проблеме, показывает, что с 1943 по 
1948 г. на фоне трудной экономической си
туации правительством БССР был принят 
ряд мер по комплектованию кадрового со
става страны. Особая роль в этом процессе 
в послевоенное время отводилась партиза
нам и демобилизованным фронтовикам, 
из числа которых формировалась основная 
часть будущих руководителей. Именно на 
этом этапе, вопреки трудностям, партийные 
комитеты и государственные институты 
активно подбирали руководителей и укре
пляли кадровый состав БССР. Благодаря 
слаженной работе советских, партийных ор
ганов и военных ведомств за короткий срок 
была в основном решена задача включения 
более 400 тысяч фронтовиков в трудовую и 
общественно-политическую деятельность. 
За счет трудоустройства фронтовиков росли 
рабочие коллективы, шло восстановление 
довоенных предприятий, возводились но
вые заводы и фабрики.

Цель работы — анализ деятельности пар
тийных и государственных органов БССР 
по формированию руководящих кадров, 
специалистов и рабочих массовых профес
сий из числа партизан и демобилизован
ных воинов.

Материал и методы. В статье использо
ваны документальные материалы Наци-

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 27—34)

онального архива Республики Беларусь и 
государственного архива Витебской обла
сти. При этом применялись как общена
учные, так и традиционные специально
исторические методы: историко-систем
ный и историко-сравнительный.

Результаты и их обсуждение. Во время 
освобождения территории от немецко-фа
шистских оккупантов и перехода к мирной 
жизни перед белорусским народом встала 
задача поднять из руин разоренную войной 
республику, возродить отрасли народного 
хозяйства и социально-культурную сферу. 
Решение этой задачи потребовало быстро
го восстановления партийных и советских 
организаций, комплектования их кадрами, 
способными к деятельности в экстремаль
ных для того времени условиях. Следует 
отметить, что практическая работа по из
учению кадров для партийной и государ
ственной службы проводилась на террито
рии всей республики еще до освобождения 
от немецких захватчиков. Так, находясь 
в подполье, Витебский обком КПБ на
ладил связь с партизанскими бригадами, 
действующими на территории области. 
В партизанские бригады были направлены 
руководящие сотрудники аппарата обко
ма — Жилянин, Позняков, Плисс, Шенде- 
лев, Рудаков, Богданов, Позняк, Радкевич, 
Адмиралов, Китица, Артеменко и другие. 
Здесь вместе с рассмотрением вопросов 
организации вооруженной борьбы обсуж
дались проблемы послевоенного восста
новления региона, шло формирование 
резерва кадров. Как правило, в резерв за
числялись командиры и комиссары парти
занских бригад и отрядов, а также проя
вившие свои лучшие качества, стойкость, 
мужество и отвагу в борьбе с оккупантами 
партизаны и подпольщики. Уже к августу
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1943 г. были составлены списки людей, 
способных по своей профессиональной 
подготовке и политическим воззрениям 
возглавить партийные комитеты и органи
зации советской власти. В каждом райкоме 
КП(б)Б (находившемся в подполье) был 
создан резерв (от 80 до 100 человек) для 
выдвижения на партийную, советскую и 
хозяйственную работу [1, л. 1].

В октябре-ноябре 1943 г. при успешном 
наступлении Красной Армии на Витеб- 
щине от немецко-фашистских захватчи
ков освобождены Меховский, Суражский, 
Дубровенский, Городокский и частично 
Лиозненский, Россонский, Полоцкий, Си- 
ротинский районы. Партизанские бригады 
Шмырева, Дьячкова, Райцева, Захарова, 
Бирулина, Охотина, Марченко, частично 
Захарова и Герасимова, в которых насчи
тывалось свыше 7 000 человек, вышли на 
соединение с регулярными частями Крас
ной Армии [2, л. 2]. Такие же события 
происходили и в освобожденных районах 
других областей. До июня 1944 г. от немец
ких захватчиков было освобождено около 
20% временно оккупированной террито
рии республики. Многие представители 
партизанского движения (их число опреде
лить не удалось) влились в ряды Красной 
Армии для участия в дальнейших боевых 
действиях. Из числа оставшихся появилась 
возможность укомплектовать партийные, 
советские и хозяйственные организации 
[2, с. 23]. Организаторы партизанского 
движения М.Ф. Шмырев, И.И. Прудников,

А.М. Филиппов и др. уже в 1943 г. присту
пили к управлению ответственными участ
ками советской работы [3, с. 477—478].

Сведения, представленные в табл. 1, 
подтверждают, что еще в марте 1944 г. на
значение на руководящие должности на 
освобожденной территории Витебской об
ласти происходило преимущественно за 
счет бывших партизан.

Как видно, из 63-х направленных на 
партийную работу специалистов больше 
половины составили участники партизан
ского движения. Так, 16 были назначены на 
должность секретарей РК КП(б)Б, 16 — за
ведующих отделами РК КП(б)Б, 14 — ин
структорами РК КП(б)Б.

Значительное число бывших партизан 
было направлено в аппарат восстанавливаю
щихся советских организаций. Из 47 вакант
ных руководящих советских постов бывшие 
участники партизанского движения заняли 
двадцать семь. 8 из них назначены предсе
дателями райисполкомов, 7 — заведующими 
районными заготовительными отделами,
3 — районными финансовыми отделами,
4 — районными отделами здравоохране
ния и 5 — районными уполномоченными 
кормовых заготовок. Важным звеном ка
дровой политики на этом отрезке времени 
являлось поднятие уровня партийных и со
ветских кадров. С этой целью создавалась 
сеть учебных учреждений по подготовке 
и повышению квалификации партийных 
и советских работников. В марте 1944 г. 
ЦК КП(б) Беларуси организовал в Гомеле

Таблица 1
Назначения на руководящие должности бывших партизан в количественном соотношении 

с другими категориями населения по состоянию на март 1944 г. [1, л. 3]

№
п/п Занимаемая должность Всего Из

партизан
Из советского 

тыла Впервые

1. Секретарь РК КП(б)Б 23 16 7 10
2. Зав. отделом РК КП(б)Б 20 16 4 7
3. Инструктор РК КП (б) Б 20 14 6 14
4. Пред, райисполкома 10 8 2 7
5. Зав райзо 9 7 2 9
6. Зав. райфо 9 3 6 8
7. Зав. райздравом 10 4 6 5
8. Районный уполномоченный 

кормовых заготовок 9 5 4 2

9. Редактор районной газеты 5 4 1 4
Всего 115 77 38 76
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курсы. Первый набор в составе 59 человек 
осуществлен в этом же месяце, через об
ластные курсы обучение прошли 52 совет
ских партийных активиста. В последующем 
переподготовка партийных и советских ра
ботников имела постоянную тенденцию 
к возрастанию.

Комплектование руководящих долж
ностей за счет партизан происходило и на 
производственных участках. Особое вни
мание уделялось расстановке кадров в 
сельском хозяйстве. Только за март 1944 г. 
на должность директоров МТС из числа 
бывших партизан назначено 15 человек. 
Тем не менее руководящие кадры МТС, 
земельных органов и колхозов зачастую 
не имели должного практического опыта 
в работе. По этой причине в ряде осво
божденных районов области были орга
низованы курсы подготовки руководящих 
кадров — председателей колхозов, брига
диров, заведующих фермами и специали
стов массовых профессий: трактористов, 
кузнецов и других работников сельского 
хозяйства. Это позволило к марту 1944 г. 
подготовить 80 председателей сельсоветов, 
242 председателя колхоза, 346 счетоводов, 
276 бригадиров полевых работ, 36 колхоз
ных мерщиков, 18 бригадиров-овощеводов, 
207 заведующих животноводческими фер
мами, 20 заведующих птицефермами, 19 за
ведующих фермами водоплавающей птицы, 
10 бригадиров-садоводов, 176 ветеринарных 
санитаров, 67 трактористов, 12 колхозных 
кузнецов, 198 счетно-финансовых работни
ков. Всего за зимний период 1944 г. было 
подготовлено 1 763 рабочих и специалиста. 
К началу весенне-полевых работ хотя и не 
были восполнены потребности в полном 
объеме, однако удалось снизить кадровый 
голод и более эффективно организовать на 
освобожденных территориях первую посев
ную, что в условиях послевоенной разрухи 
имело положительное хозяйственное и по
литическое значение [1, л. 4].

Приступившие к реализации намечен
ного руководители и специалисты стреми
лись как можно лучше наладить работу по 
восстановлению промышленности и сель
ского хозяйства. Отдельные из них имели 
приобретенный еще до войны практиче
ский опыт. В то же время на руководящие 
должности было выдвинуто большое число 
людей, которые впервые оказались в таком 
статусе. Все они нуждались в приобретении 
опыта работы по управлению коллектива
ми трудящихся. Сложность задач, которые 
предстояло решать на местах в первые ме

сяцы после освобождения, требовала си
стемной подготовки и тех руководителей и 
специалистов, которые имели опыт работы 
в мирное довоенное время. Особенно остро 
эта проблема ощущалась в сельском хозяй
стве, где специалистов сельскохозяйствен
ного профиля и квалифицированных ру
ководителей было крайне мало. Подобное 
положение обязывало центральный и об
ластные партийные комитеты продуманно 
планировать и проводить работу по подго
товке и переподготовке кадров. Так, Витеб
ский обком партии обязал областные и рай
онные организации, помимо работы курсов, 
готовить руководителей и иных квалифици
рованных специалистов в освобожденных 
районах по месту занятости с отрывом и 
без отрыва от производства. С этой целью 
областной комитет партии направил в осво
божденные районы области своих сотруд
ников для оказания практической помощи. 
По результатам работы была создана сеть 
краткосрочных районных курсов при МТС, 
что позволило за весенне-летний период 
1944 г. повысить квалификацию значитель
ному количеству специалистов для села. 
За этот же период 1944 г. из числа партизан 
и населения подготовлен целый ряд остро 
востребованных работников (табл. 2).

Приоритетным направлением решения 
кадровых вопросов для народного хозяйства 
освобожденных территорий являлись специ
алисты-экономисты и руководители сельско
го хозяйства. Работа по их подготовке велась 
не случайно. В условиях военного времени 
необходимо было организовать строгий кон
троль и учет тех средств, которые поступали 
в промышленность и сельское хозяйство, с 
последующим их рациональным распреде
лением по отраслям. По этой причине была 
начата подготовка специалистов среднего 
кадрового звена: бухгалтеров, счетоводов, 
кладовщиков. С другой стороны, следовало 
в кратчайшие сроки организовать эффек
тивную работу колхозно-совхозного про
изводства, что было бы невозможным без 
четкого руководства и организации. Поэ
тому еще одним приоритетным пунктом 
кадровой политики стала подготовка таких 
специалистов, как председатель колхоза, 
бригадир, агроном. Необходимо отметить, 
что выбранные направления показали свою 
эффективность. К началу весенне-полевых 
работ 1944 г. сельскохозяйственный сектор 
области был пополнен людьми, прошед
шими обучение и получившими навыки 
руководителей-организаторов сельского 
хозяйства.
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Таблица 2
Сведения о послевоенном трудоустройстве демобилизованных воинов и партизан 

на самые востребованные специальности (весна-лето 1944 г.)
№ п/п Специальность Количество

1. Председатель колхоза 20
2. Кладовщик 29
3. Зав. нефтебазой 32
4. Бригадир тракторной бригады 33
5. Ст. бухгалтер 39
6. Бухгалтер 22
7. Счетовод 47
8. Старший агроном 33

Всего 255

С полным освобождением Красной Арми
ей (28 июля 1944 г.) территории Беларуси по
требность в кадрах в республике многократно 
возросла. Вновь, как и прежде, руководители 
партийных, советских и хозяйственных ор
ганизаций подбирались из числа партизан и 
подпольщиков. На высокие посты в респу
блике и областях выдвинуты П. Пономарен
ко, К. Мазуров, П. Машеров, Б. Калинин, 
В. Ливенцев, М. Шмырев, В. Лобанок, 
Д. Райцев, М. Бирулин и многие другие.

После Победы Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне перед партий
ными и советскими организациями встала 
задача системно организовать трудоустрой
ство демобилизованных воинов. Важней
шим документом о демобилизации воинов 
с последующим их трудоустройством являл
ся Закон «О демобилизации старших воз
растов личного состава действующей армии 
23 июня 1945 г.». Он был разработан и при
нят сессией Верховного Совета СССР как 
основной нормативно-правовой акт. Поз
же (25 сентября 1945 г.) Президиум Вер
ховного Совета СССР принял решение о 
проведении второй очереди, затем 20 марта 
1946 г. принято решение о проведении тре
тьей очереди демобилизации защитников 
страны. Намечалось в 1948 г. завершить де
мобилизацию и провести трудоустройство 
вернувшихся воинов. Указывалось, что, не
смотря на тяжелое экономическое состояние 
страны, демобилизованным будет оказана ма
териальная помощь, а также поддержка в вы
делении и приобретении жилья. Постановле
ниями СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 20 марта 
и 30 сентября 1945 г. облисполкомам пред
лагалось передавать фронтовикам крупный 
рогатый скот, оказывать действенное со
действие в трудоустройстве. По состоянию 
на 1 ноября 1946 г. в республику возвра

тились 317 422 демобилизованных воина. 
Они получили 28091 дом, 70913 квартир 
[4, с. 29]. Для бывших военнослужащих и 
партизан законодательством предусматри
вались послевоенная адаптация, получение 
профессии, специальности или рабочего 
места, которое хотя бы частично соответ
ствовало положению, занимаемому фрон
товиком в довоенные годы, выдвижение и 
введение в резерв для работы в партийных 
советских органах.

Вопросы о выполнении принятых цен
тральными органами решений находились 
под постоянным контролем республикан
ских и областных организаций. При СНК 
БССР было создано управление, а при об
ластных и районных исполнительных ко
митетах — отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству демо
билизованных воинов, партизан и их семей.

Подбор, расстановку и воспитание кадров 
партия всегда рассматривала в качестве важ
нейшего участка работы. После освобожде
ния БССР от немецко-фашистских захватчи
ков ЦК КП(б)Б и обкомы партии подбирали 
кадры для работы в партийных, советских и 
хозяйственных организациях главным обра
зом за счет актива. В первую очередь было 
стремление расставить на руководящие 
посты людей с высшим образованием [5, 
с. 15—16]. Значительная нагрузка в подборе и 
расстановке кадров ложилась на ЦК ВКП(б) 
и ЦК Компартии Беларуси. Только в 1944 г. 
для работы в партийных и советских органах 
было направлено 53 000 партизан, значитель
ная часть которых впервые была выдвинута 
на руководящие должности. Под особым 
контролем ЦК шло укрепление партийных 
комитетов во вновь образованных областях 
(Бобруйской, Барановичской, Полесской, 
Пинской, Полоцкой, Вилейской). До июня
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1945 г. из восточных областей СССР сюда 
направлено, в основном на партийную и со
ветскую работу, 1059 человек. К 1945 г. пар
тийные, советские и хозяйственные органы 
на всей территории БССР были практиче
ски полностью кадрами укомплектованы. 
В дальнейшем кадровый состав укреплялся в 
основном за счет повышения квалификации 
на специально организованных курсах, где 
велась их переподготовка [6, л. 78]. К 1949 г. 
в республике в основном сложился крепкий 
кадровый состав партийных и советских ор
ганизаций.

Немаловажную роль в укреплении кадров 
массовых профессий республики играли и го
родские военные комиссариаты, при которых 
были созданы пункты всеобуча, позволявшие 
получить демобилизованным новую специ
альность без отрыва от производства. К при
меру, в Гродненском военном комиссариате 
при военном отделе в таком пункте прошли 
сборы по 120-часовой программе без отрыва 
от производства 253 призывника 1927—1928 гг. 
рождения [7, л. 55]. В дальнейшем велась ра
бота по повышению квалификации уволен
ных в запас фронтовиков для последующего 
доукомплектования кадров [7, л. 41].

В порядке осуществления Закона «О де
мобилизации...» РК КП(б)Б и райисполко
мами, обкомами КП(б)Б и облисполкомами 
на местах был проведен ряд организацион
ных мероприятий, направленных на рас
пределение демобилизованных фронтови
ков на вакантные руководящие должности. 
С этой целью прошли совещания руково
дителей предприятий, учреждений, колхо
зов и секретарей первичных парторганиза
ций. По указанию партийных организаций 
отделы кадров предприятий и организаций 
произвели учет вакантных должностей. 
В результате принятых мер только по со
стоянию на 1 ноября 1945 г. из 83 206 де
мобилизованных было устроено на работу 
около 25 000 человек, а 237 уволенных в 
запас фронтовиков определены в средние 
и высшие учебные заведения. Такие меры в 
значительной степени положительно влия
ли как на обеспечение рабочими местами 
демобилизованных солдат и партизан, так 
и на их закрепление на руководящих по
стах и должностях в народном хозяйстве 
БССР [8, л. 23-34].

Вместе с тем в этой масштабной ра
боте не удалось избежать и некоторых 
недостатков. В ряде областей (Могилев
ской, Пинской и др.) допускалась частая 
сменяемость руководителей, что объясня
лось как непродуманностью назначений, 
так и необоснованными решениями по 
снятию работников с занимаемых долж

ностей. Контролирующие партийные ор
ганы не всегда ответственно подходили к 
вопросам проверки лиц при назначении 
их на руководящие должности. Были слу
чаи, когда некоторые демобилизованные 
в силу боязни ответственности в сложных 
условиях сталинского режима уклонялись 
от руководящей работы. К примеру, де
мобилизованный Андрей Викторчик из 
колхоза «Авангард» Островецкого сель
ского Совета Кличевского района, ранее 
работавший в этом колхозе председате
лем, получая неоднократные предложения 
со стороны парторганизации и сельского 
Совета приступить к прежней работе, ка
тегорически отказался от предлагаемой 
должности. Когда же его избрали бригади
ром, к этой работе он также не приступил. 
Не согласился занять должность председате
ля колхоза «2-я пятилетка» того же сельско
го Совета и района Владимир Новиков (до 
войны он возглавлял этот колхоз). Оба они 
заявили о желании работать после отдыха 
рядовыми колхозниками [9, л. 127—148].

С целью устранения вышеупомянутых 
недостатков был разработан план по пе
реподготовке всех руководящих кадров в 
течение 2—3 лет. Для этого при ЦК КП(б) 
Б была создана двухгодичная Республикан
ская партийная школа, которую в 1948 г. 
окончило 386 партийных и советских работ
ников, в 1948 г. здесь обучалось 777 чело
век. Кроме того, кратковременными курса
ми в школе и межобластными партийными 
курсами было охвачено 386 партийно-со
ветских работников, значительную часть из 
которых составляли бывшие партизаны и 
фронтовики [8, л. 79—80]. В Витебской об
ласти на двухмесячных курсах партийно-со
ветского актива при обкоме и ЦК КП(б)Б 
только в июле-сентябре 1944 г. подготовили 
143 человека, 400 человек прошли обучение 
на краткосрочных курсах и семинарах со
ветских, прокурорских и судебных работ
ников. На областных двухмесячных кур
сах подготовили 117 медицинских сестер, 
393 учителя, 360 финансово-торговых 
специалистов, 73 финансово-банковских 
работника, 70 работников молочной про
мышленности, 283 специалиста для других 
отраслей. С широким размахом велась под
готовка непосредственных производителей 
сельскохозяйственной продукции.

Только за весенне-летний период 
1944 г. на Витебщине для сельского хозяй
ства, в основном из числа демобилизован
ных, подготовлено более тысячи специали
стов. В табл. 3 наглядно показано, каким 
рабочим профессиям при этом отдавался 
приоритет.
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Таблица 3
Сведения о послевоенном трудоустройстве демобилизованных воинов и партизан 

на рабочие специальности в весенне-летний период 1944 г.
№ п/п Специальность Количество

1. Старший механик МТС 41
2. Зав. мастерской МТС 15
3. Участковый механик 32
4. Механик сельхозмашин 46
5. Участковый агроном 55
6. Тракторист 705
7. Слесарь и кузнец 67
8. Машинист к молотилкам 26
9. Комбайнер 14
10. Плотник-столяр 80

Всего 1 001
[1, л. 5].

В районных и областных центрах для 
подготовки кадров организовывались 
специальные курсы и школы. Так, к при
меру, в Лепельском педучилище обучался 
361 человек по различным профессиям и 
специальностям, в Лужеснянской годич
ной школе полеводов — 120 человек, в 
Городокском техникуме механизаторских 
кадров — 60 человек, в Толочинской го
дичной школе ветфельдшеров — 58 человек 
[1, л. 6-7].

Конечно, при решении данных вопро
сов не все проходило гладко, возникало 
немало трудностей, встречались случаи 
бюрократического отношения. По прибы
тии фронтовиков по месту жительства им 
не всегда своевременно предоставлялись 
в обозначенный срок приемлемые вари
анты трудоустройства, несвоевременно 
организовывались обучение новым специ
альностям с учетом производственных по
требностей и переквалификация. Особен
но остро эта проблема ощущалась в работе 
с молодежью, теми, кто ушел на фронт, 
не успев получить какую-либо профессию 
или специальность [5].

Как видно, до завершения 1940-х гг. во
прос о вовлечении в трудовую деятельность 
демобилизованных воинов и партизан 
оставался важнейшим, поскольку большая 
часть мужского населения, возвратившего
ся с войны, составляла не только основу 
будущей рабочей силы, отстраивавшегося 
после войны государства, но и кадровый 
состав руководителей, специалистов для 
заводов, фабрик, транспорта, строитель
ства [10, с. 47]. Трудоустройство фронто

виков по окончании демобилизации про
ходило достаточно быстрыми темпами, 
хотя также было не лишено трудностей. 
Задача укомплектования предприятий ра
бочим классом была очень сложной в ис
полнении. С началом войны на фронт 
ушло большое количество квалифициро
ванных специалистов с высшим, средним 
и среднеспециальным образованием, зна
чительная часть из которых не вернулась. 
Обучить за короткие сроки новых специ
алистов в нужном количестве (о чем про
писывалось в документах) было нереально. 
По этой причине образовательный уровень 
руководителей и специалистов в изучаемом 
периоде оставался неудовлетворительным. 
Одновременно проведение демобилизации 
и работа партийных комитетов по трудо
устройству воинов существенно улучшили 
положение с рабочей силой в промыш
ленности и сельском хозяйстве. К концу 
сороковых годов нехватка рабочих рук уже 
ощущалась не столь остро, как до начала 
демобилизации [11, с. 114—115].

Заключение. Таким образом, на этапе 
1943—1948 гг. партийные и государствен
ные органы БССР проводили активную 
работу по формированию, воспитанию и 
укреплению кадрового состава руководите
лей и рабочих массовых профессий. При
оритетными группами населения, которым 
отдавалось предпочтение при отборе на ру
ководящие должности в партийные, совет
ские органы, в отрасли народного хозяй
ства, были демобилизованные фронтовики 
и партизаны. Работа по их подготовке была 
развернута еще в годы войны посредством
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взаимодействия советских, партийных ор
ганов власти с командирами партизанских 
отрядов, подпольных групп и получила 
продолжение после освобождения терри
тории БССР из-под оккупации. Ценный 
опыт по подбору и расстановке руководя
щих кадров в изучаемые годы принесло со
здание в районах и областях резерва. Были 
разработаны программы для повышения 
квалификации, создавались специальные 
школы и курсы. Значительную работу по 
реализации государственных решений по 
трудоустройству демобилизованных вои
нов и партизан провели в эти годы сотруд
ники военных отделов и органов социаль
ного обеспечения. Вместе с тем принятые 
меры не могли решить проблему одномо
ментно, вопрос укомплектования руково
дящим составом городских и сельских уч
реждений вызывал серьезные трудности. 
Решения, принимаемые руководством ре
спублики на высшем уровне, сдерживались 
как объективными, так и субъективными 
факторами. Несмотря на принимаемые 
меры по укреплению кадрового состава, 
достичь желаемого результата в первые 
послевоенные годы не удалось. В услови
ях послевоенных реалий это было трудно 
выполнимой задачей. По-прежнему не хва
тало квалифицированных специалистов, 
особенно на тех предприятиях, которые 
осваивали новое производство. Не лучше 
обстояли дела и в сельской местности. Не
которые председатели колхозов не имели 
даже среднего образования. Тем не менее 
в 1948 году имелись первые положитель
ные результаты: остро обозначившийся во 
время освобождения республики кризис 
в обеспечении кадрами народного хозяй

ства был частично разрешен за счет тру
доустройства демобилизованных воинов, 
которые составили кадровую основу БССР 
в послевоенный период.
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Беларускія медыкі-навукоўцы 
ў кантэксце развіцця еўрапейскай медыцыны 

ў канцы XVIII — першай палове XIX ст.
Бездзель В.Я., Хаданёнак В.М.

Устинова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт ”, Віцебск

2017 год аб’яўлены Годам навукі. Тэтая акалічнасць падштурхнула аўтараў звярнуцца да пытання станаўлен- 
ня розных накірункаў айчыннай навукі, у  тым ліку і медыцынскай. Тым больш, што многія медыкі — ураджэнцы 
беларускіх губерній, добра вядомыя адкрыццямі ў  вобласці практичной медыцыны.

Мэта артикула — ахарактарызавацъ стан медыцынскай навукі ў  беларускіх губернях у  кантэксце еўрапейскіх 
тэндэнцый развіцця медыцыны.

Матэрыял і методы. Доследование падрыхтавана па матэрыялах перыядычнага друку і аўтарэфератаў 
дысертацый, прысвечаных пытанням станаўлення медыцынскай адукацыі на беларускіх землях, артыкулаў эн
циклопедичных даведнікаў і біяграфічных слоўнікаў пачатку XX  ст. Для дасягнення пастаўленай мэты і задач 
выкарыстоўваліся такія спецыяльна-навуковыя методы, як гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторы- 
ка -тыпалагічны.

Вынікі і іх абмеркаванне. Уеага надаецца станаўленню медыцынскай адукацыі на землях Рэчы Паспалітай. 
Першапачаткова выкладчыцка-прафесарскі контингент запрашаўся з еўрапейскіх краін. Аднак ужо ў  першай 
палове X IX  стагоддзя адбылося станаўленне ўласнай медыцынскай школы. Яе прадстаўнікі значна пашырылі веды 
еўрапейцаў у  вобласці хірургіі, бальнеалогіі, таксікалогіі.

Заключэнне. Зроблены вывад аб паспяховасці працы медыцынскага факультэта спачатку Віленскага ўнівер- 
сітэта, потым Медыка-хірургічнай акадэміі, нягледзячы на кароткі час іх існавання.

Ключавыя словы: Віленскі ўніверсітэт, медицина, А. Тызенгаўз, Ж. Жылібер, А.Ф.В. Адамовіч, А.І. Абіхт, 
В.В. Пелікан, Я.В. Пелікан, К.І. Грум-Гржымайла.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 35—39)

Belarusian Medical Scientists in the Context 
of the Development of European Medicine 

in the Late XVIIIth — early XIXth Centuries
Bezdel V.Ya., Khadanyonak V.M.

Education Establishment “Vitebsk State Technological University”, Vitebsk

2017 year was declared the year o f science. This motivated the authors to turn to the history o f national science including 
medicine. More over many o f the medical scientists born in Belarusian govemorates, who made discoveries in applied 
medicine, remain unknown to Belarusians.

The purpose o f this article is to describe the state o f medical science in Belarusian govemorates against the backdrop 
o f European tendencies in medical science development.

Material and methods. The article relies on scientific and media publications by Belarusian and Russian authors: 
dissertation abstracts on issues o f medical education, encyclopedia articles and biography dictionaries o f the early 
XXth century. To achieve the goal special research methods were used: the historical and genetic, the historical and system 
and the historical and typological.

Findings and their discussion. The establishment o f medical education in Polish—Lithuanian Commonwealth is in 
the focus o f this article. Initially lecturers and professors were invited from European countries. However in the first half 
o f the XIXth century an independent medical school was formed. Its representatives made considerable contributions 
to the European knowledge in surgery, balneology, and toxicology.

Conclusion. It is concluded, that despite the short time o f their operation, the work o f Vilnius University Medical Faculty 
first, and later o f the Medical and Surgery Academy was successful.

Key words: Vilnius University, medical science, A. Tyzengaus, Zh. Zhyliber, A.F. V. Adamovich, A.I. Abikht, 
V.V. Pelikan, Y.V. Pelikan, K.I. Grum-Grzhymayla.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 35—39)
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У XVIII—XIX стст. закладваліся асновы 
беларускай навукі. Не выключэннем 
бьша і медыцына. Нашы суайчын- 

нікі шмат зрабілі для развідця аховы здароўя 
не толькі на тэрыторыі беларускіх губерній, 
але і Раей. На жаль, па прычыне адсутнасці 
ўласнай дзяржаўнасці многія беларускія наву- 
коўцы лічьшіся рускімі або палякамі.

Тэма развіцця медыцыны ў Заходняй Еўро- 
пе і на беларускіх землях у абазначаны перы- 
яд атрымала асвятленне яшчэ ў савецкі час. 
У працах Г.Р. Кручка, В.Г. Міцельмахерыса, 
Л А  Касцейка, В.С. Ялейнікавай, В.П. Грыцке- 
віча разглядаліся аспекты станаўлення аргані- 
зацыі аховы здароўя і медьщьшскай дапа- 
могі з пункту гледжання савецка-марксісц- 
кай ідэалогіі, пры гэтым удзялялася значная 
ўвага пытанням удзелу ўрачоў у барацьбе з 
царызмам. У сучаснай беларускай і расій- 
скай гістарыяграфіі вызначаную тэматыку 
распрацоўваюць Ф.І. Ігнатовіч, Л.І. Казей, 
В.А. Кульпановіч, М.Б. Мірскі, І.В. Панцюк, 
М.М. Піліпцэвіч, А.Г. Эльяшэвіч і інш.

Разам з тым, калі праблемы арганіза- 
цыі медыцынскай справы і медыцынскай 
адукацыі разгледжаны і прааналізаваны 
даследчыкамі, звесткі пра беларускіх на- 
вукоўцаў-медыкаў маюць фрагментарны, 
а часам і супярэчлівы характар.

Мэта артыкула — ахарактарызаваць стан 
медыцынскай навукі ў беларускіх губернях 
у кантэксце еўрапейскіх тэндэнцый развіц- 
ця медыцыны. Для гэтага акрэслены дасяг- 
ненні еўрапейскай медыцыны на працягу 
XVIII ст., разгледжана дзейнасць меды- 
цынскіх устаноў на беларускіх землях, да- 
дзена ацэнка дзейнасці беларускіх медыкаў 
і запрошаных замежньж вучоных у спра
ве станаўлення беларускай і ўзбагачэння 
еўрапейскай медыцынскай навукі.

Матэрыял і метады. Даследаванне па- 
дрыхтавана па матэрыялах перыядыч- 
нага друку і аўтарэфератаў дысертацый, 
прысвечаных пытанням станаўлення ме
дыцынскай адукацыі на беларускіх землях, 
артыкулаў энцыклапедычных даведнікаў 
і біяграфічных слоўнікаў пачатку XX ст. 
Для дасягнення пастаўленай мэты і задач 
выкарыстоўваліся такія спецыяльна-навуко- 
выя метады, як гісторыка-генетычны, гісто- 
рыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны.

Вынікі і іх абмеркаванне. XVIII стагод- 
дзе — тэта перыяд уступлення чалавецтва 
ў эпоху Новага часу, які характарызаваў- 
ся глабальнымі зменамі ў розных сферах 
жыцця людзей. Аснова працэсу мадэрніза- 
цыі — асветніцтва, якое ў краінах Еўропы, 
у тым ліку і Беларусі, прывяло да свабо-

дамыснасці, папулярызацыі навукі, вызва- 
лення яе ад царкоўнага ўплыву.

Яшчэ ў XVII — першай палове XVIII ст. 
Ф. Бэкан, Р. Дэкарт, Б. Спіноза, Г. Лейб
ниц I. Ньютан залажылі філасофскія асновы 
прыродазнаўства Новага часу. Так, Ф. Бэкан 
асновай усіх навук лічыў вопытныя веды, 
эксперымент і індуктыўны метад; захаванне 
здароўя, лячэнне хвароб і працяг жыцця ча- 
лавека — галоўнай задачай медыцыны. Згодна 
з Дэкартам, цела чалавека ўяўляла сабой па 
сутнасці машыну, якая падпарадкоўвалася за
конам механікі, дзе ўсе функцыі чалавечага 
арганізма ёсць рэфлексы, акрамя мыслення.

Такім чынам, навуковыя адкрыцці ў воб- 
ласці медыцыны XVIII — першай паловы 
XIX ст. немагчыма было б уявіць без змен у 
філасофіі і прыродазнаўстве. Закладзеныя 
асновы новай метадалогіі сталі штуршком, 
што запусціў працэс фарміравання меды
цыны, якая абапіралася на веды аб чала- 
вечым арганізме, а не на фантастычныя 
ўяўленні. У XVIII ст. у Еўропе пачалася 
маштабная рэформа медыцыны, паколь- 
кі да гэтага часу існаваў поўны разрыў 
паміж лячэбнай практыкай і тэарэтычнымі 
ўяўленнямі. На працягу мінульж стагод- 
дзяў медыкі лічылі хваробы праяўленнем 
няправільнага змяшэння часціц ці проста 
нябачньж жывьж істот у арганізме чалаве
ка. Новыя веды і ўяўленні зрабілі аб’ектам 
попіуку ўрача не міфічныя рэчы, а рэальна 
існуючыя з’явы, якія фіксаваліся пры да~ 
памозе органаў пачуццяў. Аўтарамі новых 
ідэй з’яўляліся французская клініцысты 
Ф. Пінэль, П. Кабаніс і Ж. Карвізар.

Дзякуючы намаганням еўрапейскіх меды- 
каў было дадзена азначэнне тэрміну “хваро- 
ба”, пры лячэнні хворьж выкарыстоўваліся 
новыя метады, унутраныя працэсы чалаве
чага арганізма сталі тлумачыць з пункту гле
джання дасягненняў хіміі і фізікі. У. Гарвей 
апісаў працэс кровазвароту; Д.Б. Моргань 
устанавіў, што кожнай хваробе адпавядаюць 
змены ў канкрэтным чалавечым органе, 
заснаваў паталагічную анатомію; В. Раманцыні 
вывучаў уплыў навакольнага асяроддзя на стан 
здароўя чалавека, што стала падмуркам для 
станаўлення гіііены працы; вядомы філо- 
саф-матэрыяліст Ж. Ламетры падтрымліваў і 
прапагандаваў выключна вопытны шлях раз- 
віцця медыцыны.

Новы метадалагічны падыход прапана- 
ваў французскі анатам і ўрач М. Біш, які 
распрацаваў методыку клініка-анатамічных 
супастаўленняў. Л. Аўэнбругер, Ж. Карві- 
зар і Р. Лаэнэк увялі ў практыку дыягна- 
стычныя прыёмы (пальпацыю, перкусію,
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аўскультацыю), якія дазвалялі выяўляць 
патамарфалагічныя змены ў пацыента. 
Г. Бурхан выкарыстоўваў тэрмометр пры 
аглядзе хворага.

Еўрапейскія ідэі і новаўвядзенні ў воб- 
ласці медыцыны пранікалі і на тэрыторыю 
Рэчы Паспалітай. Цэнтрам зараджэння ме- 
дыцынскай адукацыі і медыка-біялагічных 
навук на беларускіх землях стаў Гродна. 
У 1774 г. з дазволу караля С.А. Панятоўска- 
га А. Тызенгаўз запрасіў у горад вядомага 
французскага вучонага Жана Жылібера на 
кіраўніцтва створанай Гродзенскай меды- 
цынскай акадэміяй, якая мела тры адцзялен- 
ні: вышэйшае лекарскае (на 10 юнакоў 
са шляхты) для працы ў гарадах; падрых- 
тоўкі правінцыяльных лекараў і хірургаў 
(20 чалавек); аддзяленне павітух (17 чала- 
век) [1, с. 498]. Навучэнцаў 2-га і 3-га ад- 
дзяленняў набіралі з ліку сялян каралеўскіх 
эканомій, дзе яны павінны быпі працаваць 
пасля заканчэння вучобы.

У той час у Рэчы Паспалітай адсутнічала 
дзяржаўная сістэма аховы здароўя, не ха
пала ўрачоў і бальніц. Менавіта Тызенгаўзу 
належала ідэя стварэння дзяржаўнай меды- 
цынскай службы.

У XVIII ст. медыцынскія факультэты, ме- 
дылынскія школы пры шпіталях у Заходняй 
Еўропе, Расй, Рэчы Паспалітай займаліся 
толькі падрыхтоўкай кадраў. Дасягненнем 
А. Тызенгаўза і Ж. Жылібера было тое, што 
пры стварэнні медыцынскай акадэміі ў Грод
на прафесарска-педагагічны састаў займаўся 
ўрачэбнай практыкай, кансультаваў дактароў 
медыцынскіх устаноў. Дзякуючы еўрапей- 
скаму вопьпу Ж. Жылібера, яго асветнід- 
кім поглядам аснову навучальнага працэсу ў 
акадэмй складалі не схаластычнае кабінетнае 
навучанне, а падрыхтоўка, якая сумяшчала 
тэорыю і практыку. Вучэбная база акадэміі 
для тага часу была нудоўнай: анатамічны і 
фізічны кабінеты, бібліятэка на 3000 кніг, ся- 
род якіх каля 500 рэдкіх і каштоўных [2, с. 88].

У 1781 г. у сувязі з банкруцтвам А. Тызен- 
гаўза многія з яго дабрадзейньж пачынанняў 
прьжодзяць у заняпад. 3-за матэрыяльньж 
праблем медыцынская акадэмія пераведзе- 
на ў Вільню і аб’яднана з універсітэтам. 
Пры актыўным удзеле Ж. Жылібера на яе 
аснове адкрыты медыцынскі факультэт. 
3 гэтага часу Віленскі ўніверсітэт становіц- 
ца цэнтрам медыцынскіх ведаў і адукацыі. 
Юраўніцтва ўніверсітэта зацвердзіла “семь 
главных курсов и для оных семь профес
соров”: анатоміі, паталогіі, хірургіі, док- 
тарскіх прыпасаў (веданне лекаў), клінікі, 
павятух ці акушэрства і скотнага лячэння.

У пачатку XIX ст. росквіту ўніверсітэта 
садзейнічаў А. Чартарыйскі, апякун Вілен- 
скай навучальнай акругі. На выкладчыцкую 
дзейнасць быпі запрошаны вядомыя вучо- 
ныя: Ж.Э. Жылібер, Е. Снядэцкі, СЛ. Бізэа, 
Л.Г. Баянус, Я. Брыётэ, Н. Рэнье, I. Ла- 
неменер, I. Лабенвейн, Ф. Шпіцнагель. 
Універсітэт стаў буйным цэнтрам навуковай 
медьщьшскай думкі ва Усходняй Еўропе. 
Бібліяграфічныя спісы надрукаваных прац 
налічваюць тысячы найменняў. Навуковая 
ступень доктара медыцыны была прысуджана 
асобам у колькасці 240 чалавек, болыпасць з 
якіх — ураджэнцы Літвы і Беларусі [3, с. 73].

У 1804 г. з Вены ў Вільню запрасілі 
І.П. Франка. Ён факгычна рэарганізаваў ме- 
дыцынскі факультэт, удасканаліў навучальны 
працэс: складаў планы, увёў новыя прадме- 
ты, заснаваў тэрапеўтычную клініку, пачало- 
ся чьгганне лекцый па гіііене, фармакалогіі, 
анатоміі, паталогіі, фізіялогіі і г.д.

Рэарганізацыя медьщьшскай справы, шы- 
рокае выкарыстанне новьж методык, перай- 
манне перадавога вопьпу неўзабаве прынеслі 
плён. Са сцен Віленскага ўніверсітэта і меды- 
ка-хірургічнай акадэміі выйшла цэлае суквец- 
це медьжаў-даследчьжаў, якія зрабілі ўнёсак 
не толькі ў беларускую, але і ў сусветную ме- 
дьщьшскую навуку і пракгыку: АФ.В. Ада- 
мовіч, І.В. Адамовіч, АІ. Абіхг, В.В. Пелікан, 
Я.В. Пелікан, Т.М. Аўгусціновіч, К.І. Грум- 
Гржымайла і інш. Паспрабуем больш пільна 
прыгледзецца да некаторьж з іх.

А.Ф.В. Адамовіч. Адам Фердынанд 
Восіпавіч Адамовіч нарадзіўся ў Вільні 
ў 1802 г. У 1818 г. ён скончыў Віленскую 
гімназію, а ў 1822 г. — медыцынскі факуль
тэт Віленскага ўніверсітэта. Быў адным з 
лепшых вучняў вядомага ва ўсёй Еўропе 
доктара медыцыны I. Франка [4, с. 159; 5]. 
Намаганнямі А.Ф.В. Адамовіча ў 1823 г. у 
Вільні была створана ветэрынарная школа 
[3, с. 59]. Тэта была адна з першых уста- 
ноў такога профілю ў Расійскай імперыі. 
Арганізацыйныя справы не заміналі Адаму 
працягваць займацца навуковымі дасле- 
даваннямі. У 1826 г. ён атрымаў ступень 
доктара медыцыны і ў якасці прафесара 
выкладаў параўнальную анатомію, заахірур- 
гію і заатэрапію ў Віленскім універсітэце і 
Ветэрынарным інстытуце Віленскай меды- 
ка-хірургічнай акадэміі. А.Ф.В. Адамовіч 
паспрыяў стварэнню асобнага музея заатэ- 
рапеўтычных прэпаратаў, а з 1842 г. стаў га- 
лоўным урачом шпіталя ў Вільні. Адам Ада- 
мовіч з’яўляецца адным з пачынальнікаў 
бальнеалогіі (раздзел фізіятэрапіі, звязаны з 
лячэннем мінеральнымі водамі). Ён дасле-
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даваў хваробы хатніх жывёл, у прыватнасці 
асаблівую ўвагу надаваў выяўленню прычын 
і наступстваў у іх шаленства, займаўся пы- 
таннямі параўнальнай анатоміі, палеан- 
талогіі і гісторыі медыцыны ў Беларусі. 
Апрача даследавання праблем медыцыны і 
ветэрынарыі, Адам Адамовіч актыўна пра- 
цаваў над гісторыяй Вільні і выдаў сачынен- 
не, прысвечанае лютэранскай царкве.

A. І. Абіхт. Адольф Іванавіч Абіхт нарадзіў- 
ся ў сям’і філосафа Іагана Абіхта, прафесара 
логікі і метафізікі Віленскага ўніверсітэта. 
Пасля заканчэння ўніверсітэта, дзе праца- 
ваў бацька, Адольф Іванавіч атрымаў зван- 
не магістра філасофіі і доктара медыцыны 
(1815 г.). Працяглы час кіраваў гінекалагіч- 
най клінікай пры Віленскім універсітэце. 
Але прага да ведаў і імкненне самаўдаска- 
нальвацца не давалі Абіхту доўга сядзець на 
адным месцы. Тры гады ён падарожнічаў па 
Германіі i Францыі, слухаў лекцыі ў Вене 
i Парыжы, каб падрыхтавацца да прафесу- 
ры. Гэты каштоўны вопыт быў ім напоўні- 
цу выкарыстаны ў навуковай і практычнай 
дзейнасці. У 1827 г. Абіхт прызначаны ар- 
дынарным прафесарам. Пасля закрыцця 
Віленскага ўніверсітэта з 1832 г. быў пра- 
фесарам Віленскай медыка-хірургічнай 
акадэміі. Лічыўся найлепшым медыцын- 
скім кансультантам у Вільні i Літве [6, с. 1]. 
Пасля закрыцця акадэміі займаўся лячэб- 
най практыкай у Вільні. Яго падручнік пра 
ўнутраныя хваробы, надрукаваны ў Вільні 
на лацінскай мове, доўгі час быў асноўным 
сродкам навучання. Адольф Іванавіч Абіхт 
з’яўляецца аўтарам прац “Пра атручэнні i 
спосабы ix лячэння”, “Заўвагі адносна па- 
талогіі як асновы медыцынскай сістэмы” і 
інш., якія ўзбагацілі медыцынскую думку 
Беларусі, а шмат у чым і апярэдзілі свой час.

B. В. Пелікан. Венцаслаў Венцаслававіч 
Пелікан нарадзіўся ў сям’і музыканта 
слонімскага аркестра. Пачатковую адука- 
цыю Венцаслаў Пелікан атрымаў у школах 
Слоніма і Маладзечна, у 1809 г. праслу- 
хаў курс філасофскіх навук у інстытуце 
пры Віленскім універсітэце, затым па- 
ступіў у Пецярбургскую медыка-хірургіч- 
ную акадэмію, якую скончыў у 1813 г. з 
залатым медалём. Яшчэ падчас вучобы ў 
акадэміі В. Пелікан напісаў і выдаў падруч- 
нік па мікалогіі. У 1816 г. В. Пелікан за 
працу “Аб анеўрызмах” атрымаў вучоную 
ступень доктара медыцыны і хірургіі, у тым 
жа годзе быў абраны прафесарам кафедры 
хірургічнай паталогіі і хірургічнай клінікі 
Віленскага ўніверсітэта. У першыя ж гады 
працы В. Пелікан здабыў славу выдатнага

майстра хірургічнай справы. Выкладаў ва 
ўніверсітэце, займаўся хірургічнай практы- 
кай, загадваў хірургічнай клінікай. За свой 
кошт В. Пелікан стварыў хірургічны ка- 
бінет з наборам інструментаў і бібліятэку. 
Алублікаваў некалькі навуковых артыку- 
лаў, вынайшаў і ўдасканаліў некаторыя ме- 
дыцынскія інструменты і прыстасаванні. 
У 1826 г. стаў рэктарам Віленскага ўнівер- 
сітэта [7, с. 462]. На гэтай пасадзе В. Пелікан 
паказаў сябе як здольны адміністратар і ар- 
ганізатар, шмат зрабіў дзеля ўмацавання 
базы ўніверсітэта, павышэння якасці аду- 
кацыі. Быў старшынёю камітэта па скла- 
данні праекта Віленскай навучальнай акру- 
гі і новага статута Віленскага ўніверсітэта.

У 1851 г. Венцаслаў Венцаслававіч 
прызначаны прэзідэнтам імператарскай 
Санкт- Пецярбургскай медыка-хірургічнай 
акадэміі, дзе ўпершыню пачынае праводзіць 
акадэмічныя канферэнцыі, на якіх вядо- 
мыя дактары і навукоўцы чыталі свае да- 
клады. В. Пелікан шмат зрабіў і ў галіне 
рэфармавання ваеннай медыцыны. Апроч 
чытання лекцый, В. Пелікан выдаваў наву- 
чальныя дапаможнікі, сабраў шмат матэры- 
ялаў па анатамічнай медыцыне, стварыў 
новыя хірургічныя інструменты. Таленту 
В. Пелікана належыць з’яўленне ў меды- 
цыне многіх анатамічных і хірургічных 
прылад: дугападобнай выгнутай пілы, якая 
пры перапілоўванні не траўміравала мяк- 
кіх тканак; металічных дужак для аперацыі 
заечай губы; фрэз для трэпанацыі чэрапа і 
інш. Шмат зрабіў В. Пелікан у галіне хірур- 
гіі сасудаў, вядомыя яго аперацыі на шыі і 
галаве. Асобныя віды аперацый і тэхнічныя 
дэталі насілі тады рэвалюцыйны характар.

Я.В. Пелікан. Яўген Венцаслававіч 
Пелікан нарадзіўся ў 1824 г. у Вільні ў сям’і 
прафесара анатоміі В.В. Пелікана. Пачатко
вую адукацыю атрымаў дома, дасканала ва- 
лодаў французскай, нямецкай, англійскай і 
італьянскай мовамі. Скончыў медыцынскі 
факультэт Маскоўскага ўніверсітэта і аба- 
раніў доктарскую дысертацыю “Пераломы 
шыйкі сцягна”. Пасля абароны працаваў у 
Расійскай імператарскай медыка-хірургіч- 
най акадэміі, дзе чытаў лекцыі па дзіцячых 
хваробах. Я. Пелікан выкладаў у акадэміі 
судовую медыцыну і таксікалогію, удзельні- 
чаў у распрацоўцы навуковых пытанняў па 
гэтых дысцыплінах, увёў у акадэміі навуко- 
ва-доследны спосаб выкладання таксікало- 
гіі. У 1854—1855 гг. ім было зроблена больш 
за 200 вопытаў, колькасць ускрыццяў дахо- 
дзіла да 100 на год. У 1860 г. паводле пра- 
екта Яўгена Венцаслававіча ў Пецярбургу
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быў адкрыты Камітэт грамадскага здароўя [8, 
с.474—479]. У 1861 г. Я. Пеліканбыўпрызнача- 
ны дырэктарам Медыцьшскага дэпартамента 
Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Навуко- 
выя публікацыі Я. Пелікана былі прысвеча- 
ны развідцю таксікалогіі, суцовай медьщыне, 
эпідэміялогіі і далі дастаткова новага матэры- 
ялу па фізіялогіі і хіміі. Я.В. Пелікан лічыцца 
заснавальнікам навукова-эксперыментальна- 
га напрамку ў таксікалогіі.

К.І. Грум-Гржымайла. Кандрат Іванавіч 
Грум-Гржымайла нарадзіўся ў 1794 г. у Ма- 
гілёве. У 1820 г. ён скончыў медыцынскі 
факультэт Віленскага ўніверсітэта і атры- 
маў ступень медыка-хірурга. У 1821—1828 гг. 
Кандрат Іванавіч працаваў у ваенным 
шпіталі ў Магілёве, дзе напісаў дысертацыю 
“Наогул пра пахвінныя грьгжы і новы спо- 
саб іх лячэння шляхам аперацыі” [8, с. 139]. 
Ён дэталёва распрацаваў уласную методыку 
аперацыі пахвінных грыж. Свае навуковыя 
здабыткі былі абагульнены ім у працы “Ма- 
награфія аб радыкальным лячэнні пахвін- 
намашоначных грыж, асабліва па спосабе, 
заснаваным на 27 аперацыях, з падрабяз- 
ным анатамічным, фізіялагічным і патала- 
гічным разважаннем аб пахвінньж грьгжах 
наогул і практычным разборам найгалоў- 
нейшьж методык радыкальнага лячэння". 
Тэта была першая манаграфія па ваенна-па- 
лявой хірургіі ў Расійскай імперыі. У Магі- 
лёве К. Грум-Гржымайла правёў першую на 
тэрыторыі Расійскай дзяржавы пластычную 
аперацыю заечай губы. Таксама ён першым 
зрабіў аперацыю на мачавым пузыры.

Шмат увагі Кандрат Іванавіч надзяляў 
вывучэнню мінеральньж вод і лекавай 
гразі Расіі. Свае меркаванні вьпслаў у кнізе 
“Поўнае сістэматычнае, практычнае апісанне 
мінеральньж вод, лекавай гразі ў Расійскай 
імперыі”, выдадзенай у 1855 годзе. У 1865 г. 
Грум-Гржымайла — аўгар першай працы па 
рэкрэацыйнай геаграфіі Расійскай імперыі, 
якая змяшчала і даведкі пра вядомыя замеж- 
ныя курорты. За навуковыя працы Кандрат 
Іванавіч выбіраецца членам Санкт-Пецяр- 
бургскай медыка-хірургічнай акадэміі. 
У 1865 годзе ў Санкт-Пецярбургу выходзіць 
яго апошняя кніга “Фізіялогія паэзіі і шчасця”. 
Жыццё Кандрата Іванавіча Грум-Гржымайлы 
было насычана актыўнай дзейнасцю і прася- 
кнута любоўю да чалавека. Ён заслужыў па- 
вагу сучаснікаў, заняў дастойнае месца сярод 
самьж прагрэсіўньж людзей свайго часу [9].

Заключэнне. Такім чынам, за час існа- 
вання Віленскага ўніверсітэта (1803—1832) 
і Медыка-хірургічнай акадэміі (1832—1842; 
створана пасля паўстання 1830—1831 гг. і

закрыцця Віленскага ўніверсітэта) было 
падрыхтавана 1,5 тыс. медыкаў — кожны 
пяты ўрач у Расіі [3, с. 73].

Калі першапачаткова для арганізацыі 
медыцынскай справы ў беларускія губер- 
ніі запрашаліся замежныя спецыялісты 
(Ж. Жылібер, I. Франк і інш.), то пасту- 
пова фарміраваўся ўласны кантынгент 
урачоў-практыкаў і навукоўцаў з ліку вы- 
пускнікоў універсітэта. Яны не толькі вы- 
карыстоўвалі дасягненні еўрапейскай ме- 
дыцыны, але і сталі аўтарамі новых метадаў 
лячэння, у тым ліку хірургічнага, і меды- 
цынскіх інструментаў.

Названыя ў артыкуле імёны толькі ў ма
лой ступені адлюстроўваюць поспехі бе- 
ларусаў у галіне медыцыны. Разам з тым 
А.Ф.В. Ддамовіч, А.І. Абіхт, В.В. Пелікан, 
Я.В. Пелікан, К.І. Грум-Гржымайла за
клал! падмурак беларускай медыцынскай 
навукі, садзейнічалі паляпшэнню стану 
аховы здароўя насельніцтва беларускіх гу- 
берній, а многія з іх адкрыццяў засталіся 
актуальным! і ў наш час.
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Песенный фольклор (испанская копла) 
как источник по изучению 

французской осады Кадиса 1810—1812 гг.
Шейко Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск

Историческая наука все чаще обращается к устным источникам, с помощью которых можно получить инфор
мацию не только о событиях прошлого, но и о том, как эти события отражаются в сознании общества. Устные 
источники же являются прямыми свидетелями мировоззрения людей, проживавших в эпоху войн и революций. 
Через песни выражается коллективная память, оставленная историческими событиями, что позволяет изучить 
малоизвестные фрагменты истории.

Цель статьи: определение потенциала песенного фольклора как источника по изучению истории военных событий 
во время осады г. Кадиса — последнего бастиона Пиренейского полуострова — французской армией (1810—1812 гг.).

Материал и методы. В  исследовании использованы материалы, предоставленные Андалусийским центром фла
менко (Andalusian Flamenco Centre) в Херес-де-ла-Фронтера (Испания). При этом применялись анализ историче
ской семантики, метафорический анализ, дискурс-анализ, сравнительно-исторический метод.

Результаты и их обсуждение. Осада г. Кадиса была важной военной операцией по захвату всей Испании во 
время наполеоновских войн. В  испанской копле X IX  в. воспевается сила и несокрушимость города и подчеркивается 
тот факт, что именно под стенами испанского бастиона непобедимая во всей Европе французская армия встре
тила первое серьезное сопротивление. В  это время война переплелась с народными волнениями по поводу государ
ственного правления, именно в 1812 г. в осажденном городе была принята первая испанская конституция, которая 
установила конституционную монархию. Все эти события с эмоциональной окраской комментируются в песнях 
и представлены с точки зрения простого народа. Песни являются важным источником для анализа и дополнения 
существующих традиционных источников по истории Испании.

Заключение. Таким образом, в испанской копле показываются мужество народных ополчений во время насту
пления вражеских войск, насмешливое отношение к французским генералам. Народом воспеваются любовь к своей 
стране и чувство долга перед соотечественниками. Выявлено, что в некоторых произведениях встречается вы
мышленный герой, созданный народом как символ свободы и независимости, а также чести и отваги. С помощью 
анализа литературных тропов установлены историческая действительность, позиция известных исторических 
личностей на происходящие события, а также определена их роль в истории. Песни являлись средством поднятия 
боевого духа испанских солдат. После поражения армии Наполеона воспевалась победа и в шуточной форме пока
зывалось, как унизительно французы были изгнаны с полуострова. Вопрос дальнейшего политического устройства 
страны оставался открытым.

Ключевые слова: произведения фольклора, исторический источник, Испания, песни, копла, осада Кадиса, Ка
дисская конституция, Наполеон, война за независимость.
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Song Folklore (the Spanish Copla) 
as a Source of the Study of French Siege 

of Cadiz in 1810-1812
Sheiko E.A.

Belarusian State University, Minsk

Historical science more and more often refers to oral sources with the help o f which one can get information not only about 
the past, but also about how the society percept those events. Oral sources are the very witnesses o f peoples views, those who 
lived in periods o f wars and revolutions. Collective memory that is left after historic events is reflected through songs. I t gives 
us the opportunity to study missing parts o f history.
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The purpose o f the article is to determine the potential o f song folklore as a source for studying history o f war events during 
the siege o f the City o f Cadiz (1810—1812) as the last bastion on the Iberian Peninsula by the French army.

Materia! and methods. Materials that were given by Andalusian Flamenco Centre from Jerez de la Frontera in Spain are 
used in the article. We have applied the following methods: historical semantics analysis, metaphorical analysis, discourse 
analysis, the comparative-historical method.

Findings and their discussions. The siege o f Cadiz was a significant military operation to capture the whole Spain 
during the Napoleonic Wars. Invincibility o f the city is praised in this Spanish copla o f the X IX  century and the very 
fact is underlined that the French army met the first hea\y resistance near the walls o f the Spanish bastion. All that time 
the war was mixed with rebellions concerning the form o f government. I t was in 1812 when the first Constitution was adopted 
that established constitutional monarchy. All these events with emotional coloring are given from peoples point o f view 
and commented in lyrics. Songs are essential sources for analysis and can be wonderful addition to other traditional sources 
on Spanish history.

Conclusion. As the result, it is identified that courage o f rebellions during enemy’s attacks, mocking attitude towards 
French Generals are shown in this Spanish song genre. People praise love to their motherland and call o f duty. I t was 
featured that an imaginary character in some works means freedom and independence, courage and honor. With the help 
o f the analysis o f literary tropes it was possible to restore historic reality, position by some outstanding historical personalities 
regarding the events, and identify their role in history. Songs were a means to raise the military spirits o f Spanish soldiers. 
After the defeat o f the Napoleon army, the victory was celebrated, and in a comic form it was shown how humiliatingly 
the French were withdrawn from the peninsula. As for the further form o f government the issue remained unsolved.

Key words: fo lk  works, historical source, Spain, songs, copla, Cadiz’ siege, Cadizian Constitution, Napoleon, War o f 
Independence.

И стория Испании первых десяти
летий XIX в. начинается войной 
за независимость против наполе

оновских захватчиков. Частая смена поли
тических режимов в XIX столетии привела 
к тому, что это время, насыщенное по
литическими событиями, стало периодом 
нашествий, революций, восстаний, голода 
и потрясений всякого иного рода, принес
ло много потерь, особенно среди бедней
ших слоев населения.

В народном творчестве первых десятиле
тий XIX в. присутствует страстное патриоти
ческое рвение — выражение духа романтиз
ма. Родина как синоним свободы, борьбы за 
независимость, выступающая против пре
дательской буржуазии, которой приписыва
лись высокомерие и надменность. В песнях 
рассказывается о врагах — французах и о ге
роях — «мучениках». Традиционные источ
ники предоставляют только факты, но не 
затрагивают эмоции и повседневное отно
шение простых людей, поэтому песенный 
фольклор (в качестве жанра — испанская 
копла) отображает взгляд народа на проис
ходящие события.

Цель статьи: определение потенциала 
песенного фольклора как источника по из
учению истории военных событий во вре
мя осады г. Кадиса — последнего бастиона 
Пиренейского полуострова — французской 
армией (1810—1812 гг.).

Материал и методы. В исследовании 
использованы материалы, предостав
ленные Андалусийским центром фла
менко (Andalusian Flamenco Centre) в Хе-

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 40—46)

рес-де-ла-Фронтера (Испания). При этом 
применялись анализ исторической семан
тики, метафорический анализ, дискурс-а- 
нализ, сравнительно-исторический метод.

Результаты и их обсуждение. Копла — ма
лая форма песенного испанского фолькло
ра, написанная восьмисложником с риф
мовкой четных строк [1, с. 299]. Данный 
жанр сложился в Андалусии в Средние 
века в результате взаимодействия трех аб
солютно разных культур — иберийской (ис
панской), арабской и еврейской [1, с. 300]. 
Копла — куплеты, в которых воспеваются 
любые житейские ситуации, это своеобраз
ные пословицы и поговорки, отражающие 
коллективное сознание и психологию, а не 
только точку зрения отдельного человека. 
Андалузские куплеты можно встретить и 
в авторских текстах, а иногда авторские 
четверостишия теряли своего автора и вхо
дили в фольклорную песенную традицию 
[1, с. 300].

В 1799 г. во Франции Первым консулом, 
а впоследствии императором стал Наполе
он I. В то время в правительствах разных 
стран Европы проявилось неэффектив
ное управление экономикой, финансами 
и войсками, действовали старые порядки. 
Все эти причины стали благоприятной 
почвой для грандиозных захватнических 
планов Наполеона I, которые были связа
ны с политическим переделом Европы.

В период 1803—1810 гг. французская 
империя включала в себя почти всю За
падную Европу. С 1807 г. французские во
енные силы вступили в Испанию, якобы
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следуя в Португалию, но к 1808 г. началась 
французская оккупация самой Испании 
[2, с. 108] — и испанский монарх Карл IV 
был вынужден отречься от престола в поль
зу брата Наполеона Жозефа Бонапарта.

Все эти события произвели сильные 
волнения в народе и спровоцировали на
родные возмущения, которые были же
стоко подавлены. Однако волна протестов 
прокатилась по всем провинциям Испа
нии, и в течение десятка дней вся Испа
ния поднялась против французов, положив 
начало партизанскому движению. Во всех 
провинциях образовались правительствен
ные хунты [3, с. 219]. Везде испанцы взя
лись за оружие, получив подкрепление со 
стороны британцев и португальцев под ко
мандованием герцога Веллингтона.

После французской оккупации Мадрида
23 марта в 1808 г. Исла де Леон (остров, от
носящийся к городу Кадису) стал резиденци
ей испанского правительства. После снятия 
осады Кадиса остров был назван в память 
о короле Фердинанде VII — Сан-Фернан
до. Здесь находилось войско из двух тысяч 
испанских солдат, которые отстояли Кадис 
против шестидесятитысячного французского 
войска. Осада Кадиса (5 февраля 1810 г. —
24 августа 1812 г.) была самый длинной и 
важной битвой во время французской за
хватнической войны на Пиренейском по
луострове. Длительная оборона города по
мешала французским войскам завершить 
завоевание Андалусии и всей страны.

Первые дни осады представлены в копле: 
«No lo permitais, que los franceses que estan en La 
Isla se metan en Cai» («Не позволяйте, чтобы 
французы, находящиеся на острове, вторга
лись в Кадис») [4, р. 338]. Эти слова звучат 
словно призыв к ополчению всего местного 
населения для защиты города и независи
мости всей Испании, так как Кадис был по
следним бастионом, остававшимся свобод
ным от французского владычества.

Baluarte invencible 
Isla de Leon
Como ganaron los franceses, mare,
Por una traicion [4, p. 338]1.

В словах песни подчеркивается непобе
димость и стойкость крепостных стен го
рода — резиденции Сан-Фернандо, а также

1 Непобедимый бастион /  остров Леон /  Как же по
бедили французы /  из-за предательства. (Перевод 
Е.П. Кукьян, старшего преподавателя кафедры ро
манских языков БГУ).

упоминается первоначальное название го
рода Исла де Леон. Одновременно указана 
предательская измена со стороны одного 
из членов хунты обороны города, который 
разработал план захвата города. Подобная 
версия изложена в легендах и показана в 
фильме «Лола-уголыцица» (режиссер Луис 
Лусия, 1951 г.). В песне есть намек на из
мену в пользу французов «Como ganaron los 
franceses, mare, por una traicion» («Как же по
бедили французы, черт, из-за предатель
ства») [4, р. 338]. В пьесе драматург Пеман 
изображает двух врагов: внешних — это 
французы и внутренних — это испанцы, те, 
которые хотят распространить француз
скую революцию в своей стране.

В фольклоре и массовой культуре ино
гда случается так, что реальные фигуры, 
участвовавшие в исторических событиях, 
становятся символами определенных по
нятий, идеологии масс. Например, Эрне
сто Че Гевара в массовых представлениях 
о кубинской революции являлся символом 
свободы. Известно много случаев, когда 
некоторые группы людей порождают соби
рательный персонаж, который затем также 
становится символом. Этот вымышленный 
герой создан на основе реальных событий 
и отображает весь характер восприятия 
истории теми или иными социальными, 
этническими, политическими группами.

Похожая ситуация произошла с Лолой 
из Кадиса, Лолой ла Пиконерой (Lola la 
Piconera). Прозвище героини — «Пиконе- 
ра» происходит от слова «пикон» — дре
весный уголь. Пиконерос — это угольщи
ки, которые занимались его перевозкой и 
продажей. Люди этой профессии являют
ся традиционными героями андалузского 
фольклора [5].

Дело в том, что песни на военные и ре
волюционные темы были весьма популяр
ны в конце XIX в. среди певцов, выступав
ших в тавернах Андалусии. Вдохновленный 
текстами песен испанский драматург Хосе 
Мария Пеман написал пьесу «Когда Кадис
ские Кортесы» («Cuando las Cortes de Cadiz»), 
в которой отображается война за незави
симость против французских захватчиков. 
На основе пьесы на экран телевидения в 
середине XX в. вышли две киноработы, 
посвященные осаде Кадиса и любовной 
истории, связанной с Лолой, французским 
офицером и испанским партизаном [5].

Таким образом, рожденная фантазией 
драматурга героиня — Лола ла Пиконера 
стала восприниматься многими как реаль
ная участница событий обороны Кадиса
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в 1810—1812 гг. Лола — вымышленный 
герой. Это собирательный образ народа 
осажденного Кадиса, который дорожит 
своим городом и своей свободой, поэтому 
готов умереть во имя своей Родины. В ис
панской копле воспевается подвиг Лолы:

«Murio amaneciendo el dia, 
martir de la patria era 
muerte dieron los franceses 
a Lola la Piconera» [4, p. 339]2.

В песне рассказывается история о «муче
нице» и одновременно о «героине», т.к. Лола 
ла Пиконера умирает на рассвете от рук 
французов. Ее смерть становится воплоще
нием любви к Родине. В осажденном Кадисе 
имелись таверны, которые посещали опол
ченцы. В этих тавернах певцы поднимали 
боевой дух испанских солдат. Позже в филь
ме показано, что именно Лола — хозяйка та
верны — своими песнями возвращала поте
рянный боевой дух испанцев. Безусловно, в 
испанском фольклоре фигура Лолы — сим
вол горячей любви к своему городу, даже 
в фильме, когда французский офицер ждал 
ответа Лолы на его любовь, то героиня от
ветила: «Слышишь, ваши пушки отвечают 
за нас... Для меня нет французов плохих и 
хороших. Есть те, кто бросает бомбы на Ка
дис» [5]. Это также позволяет сделать вывод 
о самопожертвовании народа и его готовно
сти умереть, защищая город.

Исходя из событий, описанных в тра
диционных источниках, 7 февраля 1810 г. 
французский парламентер передал хунте 
Кадиса послание с требованием признать 
власть «короля Испании Хосе I» (Жозе
фа Бонапарта). Кадис отказался прини
мать иного короля, кроме Фердинанда VII. 
С этого момента началась осада — самая 
длительная (и самая безуспешная для фран
цузов) в истории наполеоновских войн:

«Que desgracialto fuiste,
barrio de Santa Maria
un barrio con tanta gracia,
que de bombas recibiste» [4, p. 339]3.

В тексте песни описывается бомбарди
ровка прекрасного «gracia» района Эль Пу-
2 Умер, на рассвете, /  мученик родины, /  французы 
погубили /  Лолу Пиконеру. (Перевод Е.П. Кукьян, 
старшего преподавателя кафедры романских языков 
БГУ).
3 Каким несчастным ты стал, /  район Санта Мария,
/  район с таким изяществом, /  которое ты получил 
от бомб.

эрто Санта Мария. Произошли эти собы
тия утром 15 декабря 1810 г., когда восемь 
бомб упали в разных частях города, но из 
них разорвались только две. Страх, охва
тивший жителей, вскоре сменился смехом 
и шутками, а на улицах распевали знаме
нитую коплу про «фанфаронов» (впервые 
опубликована 14 августа 1812 г.) [6]:

Con las bombas que tiran 
Los fanfarrones 
Se hacen las gaditanas 
tirabuzones

Las murallitas de Cai 
son de piedra у no se notan 
pa que todos los franceses 
se rompan la cabezota

Vayanse los franceses en hora mala.
Que Cai no se rinde,
Ni sus murallas [4, p. 339]4.

Эту задорную коплу, высмеивающую 
«фанфаронов» — французов, сочинили жи
тели Кадиса во время осады (fanfarrones — 
хвастуны). Интересно выражение «Con las 
bombas que tiran los fanfarrones («Бомбы, ко
торые бросают хвастуны»), «Se hacen las 
gaditanas tirabuzones» («женщины Кадиса но
сили как бигуди»). Слова в песне объясня
ются тем, что бомбы, которыми французы 
обстреливали город, внутри были запол
нены свинцом, кусочки которого, разле
таясь при взрыве, сворачивались в форме 
спирали. Если верить местным рассказам, 
кадисские женщины использовали их в 
качестве «tirabuzones» — бигудей для завив
ки волос.

Еще один характерный пассаж из этой 
коплы: «Las murallitas de Cai / son de piedra у no 
se notan» («стены Кадиса сделаны из кам
ня и они не заметят»), здесь подразуме
вается, что «Они» — это жители Кадиса, 
«ра que todos los franceses se rompan la cabezota» 
(«что все французы поразбивают себе го
лову»), т.е. как бы сильны не были их бом
бардировки, крепостные стены города не 
сломить, как и не сломить дух горожан. 
«Vayanse los franceses en hora mala. Que Cai no se

4 От бомб, которые сбрасывают /  хвастуны, /  жен
щины Кадиса носили как бигуди /  Крепостные сте
ны Кадиса /  каменные и не замечают, /  Чтобы все 
французы разбили свою упрямую голову. /  Убирай
тесь, французы, не в добрый час! /  Кадис не сдается, 
/  Не сдаются его крепости. (Перевод Е.П. Кукьян, 
старшего преподавателя кафедры романских языков 
БГУ).
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rinde, Ni sus murallas» («Убирайтесь, францу
зы, не в добрый час! Кадис не сдается, не 
сдаются его крепости») — уточнение про 
боевой дух местного населения.

Сравнение с «хвастунами» и «бигудя- 
ми» самой мощной тогда во всей Евро
пе армии и военной техники Наполеона 
подтверждает смелость испанцев и отвагу. 
Можно предположить, что данный лите
ратурный троп — это образное выражение, 
когда серьезные и опасные вещи пре
уменьшаются до ироничных бытовых яв
лений, и тем самым разрушается страх 
перед ними. Даже возможное лишение 
жизни не останавливало ополченцев в 
высказываниях, высмеивающих неспо
собность французов овладеть городом и 
закончить кампанию по захвату всей тер
ритории Испании, что подрывало автори
тет «европейского владыки».

В это время вся страна была охвачена 
восстаниями, партизанские отряды распро
странялись по всему государству, весьма за
трудняли действия французов и разрушали 
пути сообщения, коммуникации. Несмо
тря на огромные силы, введенные в Испа
нию со стороны британских войск, было 
мало надежды на скорое окончание войны. 
19 марта 1812 г. на собрании парламента в 
Кадисе кортесами была представлена новая 
либеральная конституция (в историю вошла 
как Кадисская конституция), которая вклю
чала многие положения из американской 
и французской конституций. В ее основу 
были положены принципы народовластия, 
а также испанские традиции общинного са
моуправления [3, с. 14].

Идеи либерализма в обществе наби
рали популярность. В песнях люди вос
певают надежды на лучшее во время пе
рехода от старого к новому режиму. Все 
чаще возникает конфликт между «нами» — 
кортесы Кадиса и «ими» — французами. 
Сочинители народных песен выражали 
протест против действий французских 
генералов, таких как Наполеон Бона
парт, Мюрат, Сульт, Дюпон и Жозеф Бо
напарт.

Копла «Baluarte invencible, Isla de Leon, 
donde serindio el coloso Napoleon» («Непобеди
мый бастион остров Леон, там, где сдал
ся величественный Наполеон») [4, р. 340] 
воспевает непобедимость города и подчер
кивает тот факт, что именно под стенами 
испанского бастиона потерпел поражение 
знаменитый полководец Наполеон.

Следующая копла весьма интересна сво
ими метафорами и символами:

«Que vengan pronto los francesitos 
Pa que los desenganen los gitanitos.
Que venga pronto Napoleon
Pa que le den en Cadiz la extremauncion»
[4, p. 340]5.

В этом четверостишии народ выражает 
пренебрежение к «los francesitos», в андалуз
ском диалекте концовка «-citos» обозначает 
уменьшительно-ласкательное обращение, 
дословно «французишки». В копле гово
рится о скором поражении армии Наполе
она. Если внимательно разобрать слова, то 
«extremauncion» переводится как «соборова
ние», а данный обряд в католической церк
ви включал в себя помазание святым елеем 
(маслом) христианина, который близок к 
смерти. Т.е. в песне жители Кадиса упо
требляют этот термин для усиления эмо
циональной атаки: «Que venga pronto Napoleon 
Pa que le den en Cadiz la extremauncion» («Пусть 
скорее появится Наполеон, /  Чтобы в Ка
дисе над ним совершили соборование»). 
Далее следует подтверждающее мнение 
горожан, что французы не захватят город: 
«Napoleon con su escolta No paso del balneario de la 
Victoria» («Наполеон со своим сопровожде
нием не прошел воды Виктории»). Побе
режье под названием Виктория считается 
одним из самых протяженных в Кадисе.

Тему бессилия французских войск при 
двухгодичной осаде города продолжает вы
ражение «Con las bombas que tira El Mariscal 
Soult Se hacen las gaditanas mantillas de tul» («Из 
бомб, которые бросает маршал Сульт, 
женщины Кадиса создают тюлевые ман
тии»). В очередной раз высмеивается об
стрел и сравнивается сила французских 
орудий с женской кружевной накидкой — 
мантильей. Особенно была популярна 
мантилья в Андалусии, изготавливалась из 
шелка и надевалась поверх высокого греб
ня, вколотого в прическу, и падала на спи
ну и плечи.

Осада Кадиса продолжалась два с поло
виной года. Не надеясь взять город, фран
цузы принялись бомбардировать его из 
орудий. Однако сложность этой тактики 
была в том, что самая близкая точка (Ла 
Кабесуэла), с которой французы могли 
вести обстрел, находилась на расстоянии 
более 5 километров от центра Кадиса. Для

5 Пусть прибудут поскорее французишки, /  Чтобы их 
обманули цыгане. /  Пусть скорее появится Наполе
он, /  Чтобы в Кадисе над ним совершили соборова
ние. (Перевод Е.П. Кукьян, старшего преподавателя 
кафедры романских языков БГУ).
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артиллерии того времени — дистанция не
досягаемая [6]. Из нескольких тысяч бомб, 
выпущенных по Кадису, зоны в пределах 
крепостных стен достигли только 475 [7]. 
Остальные не долетели и упали в воды 
залива. Горожане с насмешкой воспева
ли попытки захвата в коплах «De las veinte 
granadas que Soult envlase quedan diecinueve en la 
ВаЫа» («Из двадцати гранат, запущенных 
маршалом Сультом, девятнадцать осталось 
в заливе Кадиса»).

Еще одно шуточное выражение — срав
нение победоносного генерала француз
ской армии Мюрата с «поваром»: «Dicen 
que el senor Murat es aficionado al fuego. Digo si 
tendra costumbre quien ha sido cocinero» («По
говаривают, что господин Мюрат любит 
огонь. Я говорю, что появится привыч
ка быть поваром»). «Любит огонь» — это 
высказывание тесно связано с приготов
лением на огне, поэтому определение 
«повар» относится к персоне генерала в 
песне. Поскольку основная тема коплы — 
«человек в жизненных обстоятельствах», а 
обстоятельства эти — из числа тех, кото
рые происходят с каждым человеком, то 
и лирический герой (или субъект этой си
туации) получает, как правило, наиболее 
обобщенные характеристики. В копле он 
часто обозначается при помощи относи
тельного местоимения [1, с. 302]. Здесь же 
в глагольных конструкциях «dicen» пере
водится как «говорят», т.е. они (люди, на
род), a «digo» означает «я говорю», иногда 
«я» не употребляется.

Следующие строки: «Yace aqui el grande 
Dupont Grande cuanto Dios queria. Que murio de 
un bofeton Que le diera Andalucia» («Здесь поко
ится великий Дюпон, Великий, насколько 
хотел этого Господь. Умер он от огромной 
оплеухи, которую получил от Андалусии»). 
В этом четверостишии говорится не о 
смерти генерала Дюпона, а о его капитуля
ции. Дело в том, что 4 июля 1808 г. насту
пление Дюпона на Андалусию, по планам 
Наполеона, должно было сыграть решаю
щую роль в испанской кампании. 22 июля 
Дюпон с 18-тысячным войском сдался ис
панцам в поле возле Байлена [8, с. 265], 
нанеся сильный удар по репутации прежде 
непобедимой Великой армии. В ходе бое
вых действий Дюпон был серьезно ранен 
и оскорблен поражением, он не оправдал 
тех надежд, которые возлагал на него На
полеон. Узнав о капитуляции, Наполеон 
был в ярости, даже принял указ о расстре
ле Дюпона, но затем помиловал генерала. 
Позже Наполеон признавал, что пораже

ние Дюпона было скорее военной неуда
чей, нежели преступлением [8, с. 265].

Английские войска под командовани
ем Веллингтона 22 июля 1812 г. разбили 
французов при Саламанке. Веллингтон с 
войсками двинулся к Мадриду и занял его 
12 августа 1812 г. Жозеф с центральной 
армией отступил к Валенсии и требовал 
поддержки Сульта, который повиновался и 
24 августа 1812 г. снял осаду с Кадиса. Пе
ред отступлением французы взорвали свои 
укрепления:

«Е1 gran Рере Botella 
Puesto en un arbol 
ha bailado esta noche 
un buen fandango» [4, p. 340]6.

В ночь на 12 августа 1812 г. состоялся 
праздничный патриотический вечер с во
енным парадом и оркестром, люди Кадиса 
танцевали и пели до утра следующего дня. 
Жители Кадиса ликовали, празднуя свою 
защиту города от французской армии, т.к. 
официально Жозеф Бонапарт отозвал ар
мию Сульта от Кадиса. Народ с издевкой 
относился к Жозефу, его прозвали Пеле 
Бутылка, намекая на его алкоголизм. 
В среде обычных людей король был непо
пулярен и после проигрышного сражения 
при Виттории 21 июня 1813 г. [3, с. 168] он 
покинул Испанию.

Либерализм имел место до ожидаемого 
возвращения желаемого короля, который 
был восстановлен на троне в 1813 г. Одна
ко правление Фердинанда VII началось с 
репрессий как в отношении тех, кто под
держивал Жозефа Бонапарта, так и в отно
шении наиболее либеральных сторонников 
кортесов [3, с. 169, с. 221], что привело к 
революции 1820 г.

Заключение. Таким образом, испанская 
копла могла быть использована в полити
ческой борьбе внутри страны и представ
ляла некий элемент смеховой культуры. 
В результате исследования выявлено, что 
в испанской копле показываются мужество 
народных ополчений во время наступле
ния вражеских войск, насмешливое отно
шение к французским генералам. Наро
дом воспевается любовь к своей стране и 
чувство долга перед соотечественниками. 
В некоторых произведениях встречается

6 Величественный Пепе Бутылка, /  повешенный на 
дереве, /  здорово танцевал фанданго сегодня ночью. 
(Перевод Е.П. Кукьян, старшего преподавателя ка
федры романских языков БГУ).
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вымышленный герой, созданный народом 
как символ свободы и независимости, а 
также чести и отваги. С помощью анализа 
литературных тропов установлены истори
ческая действительность, позиция извест
ных исторических личностей на проис
ходящие события, а также определена их 
роль в истории. Песни являлись средством 
поднятия боевого духа испанских солдат. 
После поражения армии Наполеона воспе
валась победа и в шуточной форме пока
зывалось, как унизительно французы были 
изгнаны с полуострова, но вопрос даль
нейшего политического устройства Испа
нии оставался открытым.
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К вопросу о передаче Велижского, Невельского 
и Себежского уездов Витебской губернии 

в состав Псковской в 1920-х годах
Барановский А.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск

После Октябрьской революции северные уезды Витебской губернии вошли в состав РСФСР. В 1922 году рас
сматривали возможность передачи данных уездов БССР. Статья посвящена административно-территориальной 
принадлежности Велижского, Невельского и Себежского уездов в 20-е гг. XX  в.

Цель работы — изучение процесса передачи Велижского, Невельского, Себежского уездов бывшей Витебской 
губернии в состав Псковской губернии.

Материал и методы. Источниками при написании исследования стали архивные документы, выявленные 
во время работы в Государственном архиве Псковской области, статьи, опубликованные в псковской губернской 
газете «Псковский набат». Автор опирался на традиционные исторические методы, такие как историко-генети
ческий, позволяющий проводить реконструкцию исторического развития, характеризовать причинно-следствен
ные связи и закономерности, историко-системный и историко-типологический методы.

Результаты и их обсуждение. Административная принадлежность Велижского, Невельского и Себежского 
уездов в 20-е гг. XX  в. менялась несколько раз. Окончательное решение было принято 24 марта 1924 года, ког
да данные уезды вошли в состав Псковской губернии РСФСР. Процессом передачи уездов руководила Белорус
ско-Псковская Согласительная Комиссия, которая решала все спорные моменты и приводила стороны к консенсу
су. Комиссия создавалась на паритетных основах из представителей белорусской и псковской стороны.

Заключение. Анализ источников позволил проследить процесс передачи трех северных уездов бывшей Витебской 
губернии в состав Псковской губернии в 1924 году.

Ключевые слова: Велижский, Невельский, Себежский уезды, Белорусско-Псковская Согласительная Комиссия, 
Витебская губерния, Псковская губерния.
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On the Issue of the Transfer of Velizh, Nevel 
and Sebezh Districts (Uyezds) of Vitebsk Province 

into Pskov Province in the 1920s
Baranovsky А.У.

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

After the October Revolution, the northern districts (uyezds) o f the Vitebsk Province became part o f the RSFSR. In 1922, 
they considered the possibility o f transferring these districts into the BSSR. The article considers the administrative and 
territorial affiliation o f Velizh, Nevel and Sebezh Districts (uyezds) in the 1920s.

The purpose o f the article is to study the transfer o f Velizh, Nevel, Sebezh Districts (uyezds) o f the former Vitebsk 
Province to Pskov Province.

Material and methods. The sources for the article were archival documents revealed during work in the State Archive 
o f Pskov Region, articles published in Pskov Province newspaper the «Pskov Nabat». The research is based on traditional 
historical methods, such as historical-genetic methods, which allow reconstructing historical development, characterizing 
cause-effect relationships and regularities. Historical-systematic and historical-typological methods are also used.

Findings and their discussion. The administrative affiliation o f Velizh, Nevel and Sebezh Districts (uyezds) in the 1920s 
changed several times. The final decision was made on March 24, 1924, when these Districts (uyezds) became part o f Pskov 
Province o f the RSFSR. The transfer process o f the uyezds was directed by the Belarus-Pskov Conciliation Commission, 
which resolved all the disputable issues and helped the parties come to consensus. The Commission was created on a parity 
basis and included representatives on the Belarusian and Pskov sides.

Conclusion. The analysis o f the sources made it possible to trace the transfer process o f the three northern uyezds of 
the former Vitebsk Province to Pskov Province in 1924.

Key words: Velizh, Nevel, Sebezh uyezds, Belarus-Pskov Conciliation Commission, Vitebsk Province, Pskov Province.
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Велиж, Невель и Себеж сегодня яв
ляются районными центрами Смо
ленской и Псковской областей 

Российской Федерации, однако так было 
не всегда. Почти столетие назад данные го
рода были уездными центрами Витебской 
губернии. После Октябрьской револю
ции они вошли в состав РСФСР. Однако 
в связи с предполагаемым увеличением 
территории БССР за счет земель с пре
обладающим белорусским населением в 
1922 году было принято решение о пере
даче северных уездов Витебской губернии 
БССР. 24 марта 1924 года на основании 
решения Президиума ВЦИК к БССР ото
шли Витебский, Городокский, Дриссен- 
ский, Лепельский, Оршанский, Полоцкий, 
Сенненский и Суражский уезды Витебской 
губернии. Велижский, Невельский, Се- 
бежский уезды данной губернии переданы 
БССР не были, так как по ним стороны не 
пришли к консенсусу. В итоге эти уезды 
оказались в составе Псковской губернии.

Цель работы — изучение процесса пе
редачи Велижского, Невельского, Себеж
ского уездов бывшей Витебской губернии 
в состав Псковской губернии.

Материал и методы. При написании ис
следования использовались архивные до
кументы, выявленные во время работы в 
Государственном архиве Псковской обла
сти [ 1—4], статьи опубликованные в псков
ской губернской газете «Псковский набат» 
[5—9], а также монография С.Н. Хомича 
«Территория и государственные границы 
Беларуси в XX веке: от незавершенной эт
нической самоидентификации и внешне
политического произвола к современному 
status quo» [10]. При этом применялись 
общенаучные методы (описание, анализ, 
синтез и т.д.) и специальные методы исто
рической науки (историко-системный, 
историко-генетический и историко-типо
логический).

Результаты и их обсуждение. После Ок
тябрьской революции Велижский, Не
вельский и Себежский уезды Витебской

губернии вошли в состав РСФСР. 15 сен
тября 1922 года Наркомат иностранных дел 
БССР заявил о необходимости объедине
ния республики с Гомельской, Витебской 
губерниями и частью Смоленской [11, 
с. 185]. На заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) было принято решение о пере
даче БССР ряда территорий, в том числе 
Велижского, Невельского и Себежского 
уездов Витебской губернии [11, с. 210]. 
В этой связи начался активный сбор дан
ных, которые подтверждали или опровер
гали необходимость присоединения Витеб
ской губернии к БССР.

В докладной записке Витебского губ- 
кома РКП(Б) «По белорусскому вопро
су», датируемой декабрем 1923 года, при
ведена таблица, созданная на основании 
сопоставления данных демографической, 
подворной и учащихся школ I ступени пе
реписей уездов Витебской губернии. Для 
нас особый интерес представляют сведе
ния, касающиеся Велижского, Невельско
го и Себежского уездов [11, с. 216].

На основании приведенных данных в 
табл. 1, можно сделать вывод об отсутствии 
преобладания белорусского населения в 
этих уездах, так как все показатели состав
ляют менее 50%. В дальнейшем подобны
ми цифрами будут апеллировать для недо
пущения присоединения рассматриваемых 
уездов к БССР. Однако если обратить
ся к поволостным переписям населения 
1920 года, на данных которых делает ак
цент С.Н. Хомич, то в границах райони
рования 1923 года белорусы преобладали в 
Суражской (97%), Велижской (61%) воло
стях, во всех северных уездах (от 74% до 
97%) [10, с. 249].

Авторы докладной записки говорили о 
том, что Велижский уезд, по свидетель
ству Сапунова, считался белорусским, но 
по демографической переписи 1920 года в 
нем насчитывается лишь 34,42% белору
сов. Однако и эта цифра не окончательная, 
так как крестьяне, которые пишутся бело
русами, говорить по-белорусски не умеют

Таблица 1
Данные демографической, подворной и учащихся школ I ступени переписи уездов

Уезды
Белорус, 

по демография, 
иереи.

Крестьян-домохоз. 
с родным белорус, 

языком
Белорусов-
учащихся

Велижский 38,12% 4,9% 7,7%
Невельский 34,32% 0,9% 7,1%
Себежский 32,50% 2,5% 22,3%
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Таблица 2
Данные Центрального статистического управления (1923 год)

Уезды
Общее
кол-во
населе

ния

Из них: В проц. отн.
Велико-
руссов Белорусов Проч.

народн.
Велико-
руссов

Белору
сов

Проч.
народн.

Велижский 112012 64419 38515 9078 58 34 8
Невельский 131812 79990 41312 10530 61 31 8
Себежский 101167 64537 32161 4469 63 32 5

и указали себя белорусами лишь потому, 
что раньше губерния называлась Белорус
ской. Что касается школы то, по мнению 
крестьян, преподавание должно вестись 
на том же языке, что и ранее. Они против 
введения белорусского языка и в советских 
учреждениях, опасаются, что это вызовет 
для них затруднения в сношениях с вла
стью. Данная тенденция наблюдалась и в 
Невельском уезде. На собрании граждан 
Усь-Додысской волости все присутству
ющие единодушно высказывались против 
введения белорусского языка, местный 
житель Миронов отметил: «Мы не можем 
считать себя белорусами, т.к. белорусский 
язык нам незнаком, и если он появится в 
учреждениях, то для нас это будет затруд
нительным» [11, с. 221].

В заключении Наркомзема РСФСР от 
12 декабря 1923 года «По вопросу о рас
ширении границ» приводятся последние 
статистические сведения еще не опубли
кованных исследований. Для нас интерес 
представляют данные по трем выше обо
значенным уездам, которые приведены в 
табл. 2.

Следует отметить, что сведения табл. 1—2 
отличаются незначительно, лишь на четы
ре процента уменьшилось число белорусов 
в Велижском уезде. Поэтому неслучайно 
авторы документа приходят к выводу, что, 
если руководствоваться при установлении 
новых границ БССР принципом преобла
дания белорусского населения над прочи
ми народностями, присоединение Велиж- 
ского, Невельского и Себежского уездов 
к республике является нецелесообразным 
[11, с. 231-232].

С этим белорусские власти были кате
горически не согласны, поэтому 18 дека
бря А. Г. Червяков направил записку в ЦК 
РКП(б) «Об отношении Комиссии ЦИК 
СССР к постановлению Политбюро ЦК 
РКП(б) об укрупнении БССР», в которой 
указал, что комиссия ЦИКа СССР, несмо

тря на протест представителей Белоруссии, 
подвергла вторичному обсуждению вопрос 
об уездах и приняла ряд решений, противо
речащих постановлению Политбюро. Так, 
из Витебской губернии по решению боль
шинства Комиссии (3 против 2) не переда
ются БССР Велижский, Невельский и Се- 
бежский уезды [11, с. 235]. В этот же день 
в Москве состоялось заседание Комиссии 
ЦИК СССР по изменению границ между 
РСФСР и БССР. Белорусская сторона на
стаивала на присоединении Велижского, 
Невельского и Себежского уездов к БССР: 
«Хотя с точки зрения национального со
става этих уездов они могли бы остаться 
за РСФСР, в экономическом отношении 
эти уезды должны быть присоединены к 
БССР». Однако решение было не в пользу 
белорусской стороны, данные уезды было 
решено оставить в пределах РСФСР [11, 
с. 237].

На следующий день, 19 декабря пред
седатель Комиссии ЦИК СССР по из
менению границ между РСФСР и БССР 
А. С. Енукидзе направил письмо в Полит
бюро ЦК РКП(Б) «О разногласиях между 
членами Комиссии», в котором говори
лось, что члены Комиссии не пришли к 
единогласному решению по трем уездам 
Витебской губернии (Велижскому, Не
вельскому и Себежскому), которые по ре
шению большинства Комиссии остаются 
в пределах РСФСР по двум основаниям: 
во-первых, население белорусов в этих уез
дах в среднем не превышает 33%, а во-вто
рых, экономически эти уезды тяготеют к 
Псковской губернии [11, 238—239].

13 февраля 1924 года Президиум ВЦИК 
отклонил ходатайство Белорусского ЦИКа 
о передаче БССР Велижского, Невельско
го и Себежского уездов Витебской губер
нии, так как для этого нет оснований [11, 
с. 249]. Однако 22 февраля Президиум 
ЦИК СССР предложил Президиуму ВЦИК 
в 2-недельный срок вторично рассмотреть
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вопрос о передаче 3-х уездов Витебской гу
бернии в состав БССР [11, с. 263]. 4 мар
та Президиум ВЦИК постановил передать 
БССР восемь уездов Витебской губернии, 
Велижского, Невельского и Себежского 
уездов среди них не было [11, с. 265].

Окончательное решение по трем обо
значенным уездам было принято 24 марта 
1924 года на заседании Президиума ВЦИК. 
Велижский, Невельский и Себежский уез
ды Витебской губернии передавались в 
состав Псковской губернии. Передачу уез
дов Витебским Губисполкомом следовало 
произвести к 7 апреля 1924 года в поряд
ке инструкции ВЦИК и СНК от 8 октября 
1923 года.

Передачей Велижского, Невельского и 
Себежского уездов занималась Белорус
ско-Псковская Согласительная Комиссия. 
Она была создана на паритетных основах 
из представителей белорусской и псков
ской стороны [1, л. 272]. Так, интересы 
БССР на первых ее заседаниях представ
ляли Чернушевич и Шкубер, а затем Про- 
ферансов и Бородавский [1, л. 273]. Псков
ский Губисполком — Невернов и Копнин 
[11, с. 275]. Невельский уезд представлял 
Куликов, а затем Жгун [2, л. 32], а Себеж
ский — Махаленок, а затем Козлов, Смир
нов, Сивицкий, Подосиновик [3, л. 9].

Вопросами спорного характера, которые 
не были решены в процессе работы Согла
сительной Комиссии, занималась специ
альная Арбитражная Комиссия под пред
седательством Белобородова [1, л. 272]. 
В ее состав от БССР входило два человека, 
среди них был Проферансов [1, л. 273].

28 марта состоялось заседание Президи
ума Невельского Усполкома. На повестке 
дня стоял вопрос о необходимости выне
сения постановления Президиума Уис- 
полкома о переходе Невельского уезда к 
Псковской губернии и о подчинении УИК 
с его отделами, учреждениями и предприя
тиями Псковскому Губисполкому. Особый 
интерес представляет выступление чле
на Президиума Эфроса: «Фактически мы 
переходим в состав Псковской губернии, 
но юридически мы такого постановления 
вынести не можем, за отсутствием офици
ального постановления центра о присоеди
нении уезда к Псковской губернии». Его 
коллега Смирнов в свою очередь указывает 
на то, что основанием к вынесению поста
новления о переходе в подчиненность к 
Псковскому Губисполкому может служить 
полученная телеграмма о делегировании 
Псковским Губисполкомом в Витебск ко

миссии для приема Невельского и Себеж
ского уездов. Итог подвел Кулик: «Ликви
дация Витебского Губисполкома 20 марта 
и прекращение связи с последним являет
ся для нас необходимым связаться с новым 
Губернским центром». Таким образом, за
седание Президиума Невельского Успол
кома закончилось принятием постановле
ния — считать Невельский Уисполком со 
всеми его отделами и учреждениями ото
шедшим к Псковскому Губисполкому с 
28 марта 1924 года [2, л. 22]. Следует от
метить, что похожие документы по Велиж- 
скому и Себежскому уездам нам не встре
чались.

31 марта 1924 года назначенная Псков
ским Губисполкомом Комиссия, состоящая 
из трех членов и технических работников, 
прибыла в Витебск для участия в работе 
Согласительной Комиссии. В промежуток 
времени с 31 марта по 2 апреля, в ожи
дании представителей белорусской сторо
ны, Псковской Комиссией изучались не
обходимые материалы, шло ознакомление 
с присоединенными уездами как админи
стративными единицами через специально 
вызванных в Витебск представителей УИК 
[4, л. 97].

2 апреля 1924 года ЦИК БССР прини
мает решение о необходимости присоеди
нения к БССР южной части территории 
Невельского уезда, а к Псковской губер
нии Стайковской и часть Дубопрайской 
волости. После этого в Витебск отправ
ляются представители БССР для участия 
в работе Белорусско-Псковской Согласи
тельной Комиссии. Белорусским предста
вителям дано указание в случае несогла
сия псковской стороны с решением ЦИК 
БССР отстаивать свои позиции, ссылаясь 
на необходимость точного применения 
постановления Президиума ЦИК РСФСР 
от 3 марта 1924 года [1, л. 273].

2 апреля в Витебском Уездно-Городском 
Исполнительном Комитете состоялось 
первое заседание Белорусско-Псковской 
Согласительной Комиссии, на котором 
была установлена правомочность Комис
сии, регламент ее работы, заслушаны зако
нодательные акты, которые должны были 
лечь в основу ее деятельности.

Началось обсуждение важного вопроса 
об установлении государственной границы 
между РСФСР и БССР. Окончательно он 
был решен к пятому заседанию Комиссии 
5 апреля. Государственная граница для Ве
лижского уезда устанавливалась по кар
те административного деления Витебской
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губернии за 1920 год. Псковской стороне 
отошли все волости уезда, за исключением 
тех, которые составляли Суражский уезд, 
присоединенный к БССР.

Для Невельского уезда государственная 
граница устанавливалась по той же карте, 
причем волости, бывшие в ликвидируе
мом Городокском уезде и отошедшие в 
1923 году к Невельскому уезду (Борковская, 
Руднянская, Старинская, Холомерская 
и Обольская), присоединялись к БССР. 
26 апреля 1924 года член Невельско-Витеб- 
ской Уездной Согласительной Комиссии 
Ф.И. Пузыня в своем рапорте, адресован
ном председателю Белорусско-Псковской 
Согласительной Комиссии, сообщал: 
«Приемка территорий, отходящих от 
Псковской губернии к БССР, между уез
дами Невельским и Витебским закончена. 
Выкопировка границы будет представлена 
дополнительно к 1 мая 1924 г.» [12, с. 358]. 
Что касается Дубопрайской и Стайковской 
волостей, то они оставались в составе Не
вельского уезда. Таким образом, решение 
ЦИК БССР от 2 апреля 1924 года белорус
ским представителем воплотить не удалось 
[4, л. 97-97 об.].

При определении государственной гра
ницы для Себежского уезда возникли спо
ры, которые окончательно так решены и 
не были. Белорусские представители были 
не согласны с решением оставить в составе 
уезда Освейскую волость и Юховический 
Райсовет Ленинской волости, на чем на
стаивала псковская сторона. Представи
тели БССР, отстаивая границы 1920 года, 
указывали на отсутствие экономической 
связи Освейской волости с Себежем и тя
готением последней к Полоцку, а также 
преобладанием среди населения белорус
ского элемента. Псковские представители 
приводили следующие доводы. Во-первых, 
с момента организации охраны границы 
участок, к которому прилегает Освейская 
волость, всегда охранялся из Себежского 
центра. Во-вторых, наблюдается тяготение 
населения Освейской волости к Себежу. 
При необходимости поехать в Витебск ос- 
вейское население ездит обязательно через 
Себеж, а не через Дриссу—Полоцк. В-тре
тьих, белорусское население в Освейской 
волости не преобладает, оно минимально 
и сгруппировано у самой границы по трак
ту Дрисса—Люцин. В связи с возникшими 
спорами о границе для Себежского уезда 
данный вопрос был передан на рассмо
трение Арбитражной Комиссии в Москву 
[3, л. 9~10]. На этот раз спор был решен

в пользу белорусской стороны. 12 мая 
1924 года Себежский Уисполком принял 
решение о передаче Полоцкому уезду Ос
вейской и бывшей Юхновической волости 
[3, л. 39].

С 3 апреля 1924 года в губернской газете 
«Псковский набат» появилась рубрика «По 
новым местам», в которой рассказывалось 
об уездных центрах, присоединяемых к 
Псковской губернии [5—6]. Также откры
лась рубрика «По Себежскому уезду» от 
специального корреспондента, в которой 
описывалась повседневная жизнь уезда [7].

5 апреля на заседании Белорус
ско-Псковской Согласительной Комиссии 
принято решение об образовании Уездных 
Согласительных Комиссий при всех Уи- 
сполкомах для немедленной передачи и 
приема имущества, дел и прочего. Данным 
комиссиям предписывалась демаркация 
границ в пределах Велижского и Невель
ского уездов. Для подготовки материала 
по разделу имущества были образованы 
финансово-бюджетная, общая и земельная 
подкомиссии с равным представительством 
сторон. По окончании работ, срок которых 
был установлен на 14 апреля, подкомис
сии представили необходимые материалы 
в виде протокольных постановлений. По 
вопросам, в которых не удалось прийти к 
консенсусу, было представлено два мне
ния, как с белорусской, так и с псковской 
стороны [4, л. 98].

5 апреля в губернской газете было опу
бликовано решение Президиума Псков
ского Губисполкома о необходимости 
установления связи с присоединяемым 
Невельским уездом [8]. 12 апреля появи
лась статья Л. Лутковского «На распутье», 
которая начиналась с таких слов: «От Ви
тебска отстали, а Пскову не пристали». Ав
тор пишет, что именно в таком плачевном 
состоянии находятся присоединяемые уез
ды. С Витебском связь потеряна уже поч
ти месяц, а с Псковом еще не налажена. 
Под срывом находится весенняя посев
ная кампания, уезды своих семян не име
ют, а Витебск отказывается что-либо дать. 
Да и неизвестно сможет ли что дать Псков. 
Не менее важной проблемой, по мнению 
автора, является сельская кооперация. 
«С Витебска уже взятки гладки», все, что 
имелось, приходит к концу. Население ну
ждается в товарах широкого потребления, 
но их как раз и не хватает. Лутковский при
ходит к выводу, что нужно во чтобы то ни 
стало дать директивы на места, указать тот 
или иной выход. Время не ждет, и от этого
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зависит благополучие трех уездов, которые 
возлагают все надежды на Псков [9].

Отведенный срок на передачу уездов ис
тек еще 7 апреля, однако работа в Комис
сии активно велась в связи с несогласи
ем сторон. Поэтому 14 апреля Президиум 
ВЦИК продлил срок передачи Велижско
го, Невельского и Себежского уездов на 
две недели [1, л. 2].

15 апреля Белорусско-Псковская Согла
сительная Комиссия вынесла ряд поста
новлений:

1. Все бюджетные обязательства по от
ношению к учреждениям, расположенным 
на отходящей к Псковской губернии тер
ритории и содержащимся на губернском и 
уездном бюджете с 1 апреля 1924 года, бе
рет на себя Псковский Губисполком.

2. Дотация, утвержденная по смете для 
отходящих уездов и недоданная к насто
ящему моменту, покрывается Витебским 
Губфо, а в порядке преемственности Нар- 
комфином БССР.

3. Отчисление в губернскую смету от 
фактически произведенных отходящими 
уездами расходов удерживается Витебским 
Угорфинотделом из суммы причитающих
ся к выдаче данным уездам.

4. Отчисление в уездный бюджет от 
натурального поступления единого сель
скохозяйственного налога производится 
Витебским Губфо, а в порядке преемствен
ности Наркомфином БССР.

5. Излишки отчислений от поступле
ния единого сельскохозяйственного налога 
сверхгодовой суммы по отходящим уездам 
переводятся на счета Псковского Губис- 
полкома.

6. Отчисление от промысловых посту
плений по отходящим уездам за март месяц 
1924 года переводится непосредственно в 
распоряжение соответствующих Уисполко- 
мов.

7. Отчисление от поступления лесного 
дохода в местный бюджет до 1 апреля по
ступает в распоряжение БССР.

8. Задолженность по зарплате Витеб
ский Угорфинотдел переводит непосред
ственно в распоряжение соответствующих 
Уисполкомов.

9. Задолженность Витебских Гу
бернских учреждений по отходящим тер
риториям Витебский Угорфинотдел обязу
ется покрыть путем удержания потребных 
сумм из кредитов названных учреждений и 
перевести таковые Уисполкомам.

10. Никакие отчисления от поступления 
налога и доходов по отходящим территори

ям после 1 апреля в губернскую смету быв
шей Витебской губернии не производятся, 
а произведенные уже немедленно перево
дятся на счета Псковского Губисполкома.

11. Финансово-налоговые органы отхо
дящих уездов со всем составом сотрудни
ков, имуществом, кассовой наличностью 
и по состоянию на 1 апреля передаются в 
распоряжение Псковского Губфо.

12. Для погашения облигаций хлебного 
займа рабочих и служащих по Себежскому 
уезду Витебский Угорфинотдел при полу
чении нарядов из центра обязуется немед
ленно потребное количество ржи напра
вить в адрес Себежского УФО.

13. Все делопроизводство Витебско
го Губфо, касающееся присоединяемых к 
Псковской губернии Уфинотделов, переда
ется Псковскому УФО.

Были приняты и другие постановления: 
о средствах Витторга, о разделе имущества 
и капитала книгоснава, о разделе имуще
ства фармаправления, по Губздраву, по 
Губоно, по Горкоммунотделу, по бывшему 
ГСНХ, по земельным имуществам и управ
лению ими [4, л. 98—102].

Члены Белорусско-Псковской Согла
сительной Комиссии проделали огромную 
работу по передаче трех уездов Псковской 
губернии. Однако все время возникали 
споры и конфликты. Так, на заседании 
Президиума Себежского Уисполкома от 
8 марта 1924 года было заслушано более 
десяти претензий разного характера к быв
шим властям. В качестве примера приве
дем претензию общего отдела к Губком- 
мунотделу о выдаче пожарной машины, 
уведенной в 1920 году из Себежа, взамен 
которой Губкоммунотдел должен был вы
дать две лошади и пожарную машину. Ло
шадей выделили, а машину нет [3, л. 11].

Продленный срок передачи уездов за
кончился 21 апреля 1924 года. Однако 
10 мая Президиум Псковского ГИК ходатай
ствовал в ВЦИК о понуждении ЦИК БССР 
к немедленному выполнению обязательств, 
достигнутых во время работы Согласитель
ной Комиссии. Так, все причитающиеся 
уездам суммы (отчисления от промналога, 
сельхозналога, дотации) до 1 апреля следо
вало давно передать уездам, но в мае их еще 
не возвратили [1, л. 59]. В ответ на ходатай
ство Псковского Губисполкома ВЦИК об
ратилось в ЦИК Союза СССР с прошением 
«воздействовать на БССР в смысле своевре
менного выполнения последним достигну
тых соглашений» [1, л. 60]. Передача уездов 
затянулась еще надолго.
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В 1926 году вновь встал вопрос о при
соединении Велижского, Невельского и 
Себежского уездов к Витебскому округу. 
25 июня 1926 года СНК БССР обратился 
в Северо-Западный облисполком в связи 
с необходимостью возбудить вопрос перед 
СНК СССР об уточнении границ БССР с 
Северо-Западной областью за счет уездов 
бывшей Витебской губернии, присоеди
ненных к Псковской губернии [11, с. 334— 
335]. В начале августа была составлена до
кладная записка ЦК КП(б)Б в Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О необходимости присоеди
нения к БССР Гомельской и части Псков
ской губерний», в которой отмечалось, что 
ЦК КП(б)Б располагает положительным 
заключением Госплана СССР и товарища 
Рыкова [11, с. 344].

Чтобы доказать, что население Велиж
ского, Невельского и Себежского уездов 
действительно является белорусским, в на
званные уезды летом 1926 года правитель
ством БССР было организовано несколь
ко этнографических и лингвистических 
экспедиций. Б.А. Архангельский в рабо
те «Южные уезды Псковской губернии и 
БССР» проанализировал данные разных 
переписей, уровень развития сельского хо
зяйства, промышленности и сделал вывод 
о преобладании белорусского населения в 
этих бывших уездах Витебской губернии. 
П.А. Бузук отнес говоры Невельского и 
Велижского уезда к северным диалектам 
белорусского языка. Однако, несмотря на 
результаты изучения и обсуждения, три 
уезда бывшей Витебской губернии было 
решено оставить в составе РСФСР [10, 
с. 268-273].

Заключение. Таким образом, админи
стративно-территориальная принадлеж
ность Велижского, Невельского и Себеж
ского уездов в 20-е гг. XX века менялась 
несколько раз. Это было связано с борь
бой между ВЦИК РСФСР и ЦИК БССР 
за данные территории. Представители 
РСФСР указывали на отсутствие боль
шинства белорусского населения в обо
значенных уездах. Белорусская сторона 
соглашалась, что, с точки зрения нацио
нального состава, названные уезды могли 
бы остаться за РСФСР, однако в эконо
мическом отношении эти уезды необходи
мо присоединить к БССР. Окончательное

решение об административной принад
лежности Велижского, Невельского и Се
бежского уездов было принято 24 марта 
1924 года, они передавались Псковской 
губернии РСФСР. Процесс передачи уез
дов, как и само решение, был долгим и 
затяжным, так, несколько раз продлялись 
официальные сроки вхождения уездов в 
состав Псковской губернии. Огромная 
заслуга в состоявшейся передаче уездов 
принадлежит Белорусско-Псковской Со
гласительной Комиссии, которая решала 
все спорные моменты и приводила сторо
ны к консенсусу. Комиссия создавалась 
на паритетных основах из представителей 
белорусской и псковской стороны. Се
годня бывшие уездные центры Витебской 
губернии являются районными центрами 
Псковской и Смоленской областей Рос
сийской Федерации.
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Монашеская община Свято-Успенского 
Тадулинского монастыря в 1917—1920-е гг.

Василицына Л.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Значимость религиозного фактора в повседневной жизни общества обуславливает повышение научного интере
са к проблемам конфессиональной истории. Изучение деятельности монашеской общины Тадулинского монастыря 
позволит отразить историю православных монастырей на местном уровне.

Цель статьи — осветить деятельность монашеской общины Свято-Успенского Тадулинского женского мона
стыря в 1917—1920-е гг.

Материал и методы. Источниковую базу исследования составили материалы Государственного архива Ви
тебской области. Методологическая основа — принципы историзма и объективности. В работе применялись об
щенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции и специально-исторические — историко-системный, 
сравнительный, ретроспективный.

Результаты и их обсуждение. Благодаря анализу архивных источников был сделан вывод, что осуществление 
первых декретов советской власти, изъятие церковных ценностей и денежных сбережений подорвало экономиче
ское состояние монастырского хозяйства, лишило общину собственности и источников дохода. Попыткой сохра
нить монастырскую общину в сложившихся условиях стала регистрация монастырского храма как приходского 
и включение сестер в актив верующих. В  годы новой экономической политики община монахинь зарегистрирова
лась как трудовая сельскохозяйственная артель, что позволило сохранять единство и осуществлять общинную 
трудовую деятельность. В 1929 г. постановлением окружной власти Тадулинская артель была ликвидирована.

Заключение. В  период 1917~1920-х гг. руководству Тадулинского монастыря удалось на некоторое время сохра
нить монашескую общину, обеспечить ее деятельность в изменившихся общественно-политических условиях через 
регистрацию приходской общины и сельскохозяйственной артели.

Ключевые слова: православие, монашество, община, Тадулинский монастырь, артель.
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Monastic Community
of St. Uspenski Tadulin Monastery 1917—1920

Vasilitsyna L.A.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

Significance o f the religious factor in public everyday life preconditions the increase in research interest in issues o f 
confession history. Description o f Tadulin Monastic Community activities makes it possible to reflect Orthodox monastic 
history on the local level.

The purpose o f the article is to describe the activities o f St. Uspenski Tadulin Nunnery in 1917 — 1920.
Materia! and methods. The research source base was made up by Vitebsk Region State Archive materials. Historicism 

and objectivity principles became the methodological basis. General research methods o f analysis and synthesis, induction and 
deduction, as well as special historical methods such as the historical and system, the comparative and the retrospective, were used.

Findings and their discussion. Following the analysis o f archival sources we came to the conclusion that first Soviet 
Decrees and expropriation o f the church valuables and money undermined the economic state o f monasteries, deprived 
the Community o f the property and sources o f income. Registering the Monastery church as a Parish as well as including 
the nuns into the church goers was an attempt to present the monastery community in that situation. During the years 
o f New Economic Policy the nun community was registered as an agricultural company which made it possible to preserve 
the unity and perform community business activity. In 1929 the local authority decree banned Tadulin farm.

Conclusion. In 1917—1920 Tadulin Monastery administration managed to present the community for a period o f time, 
to provide its activity in the changing social and political conditions by registering the parish community and an agricultural farm.

Key words: Orthodoxy, nunnery, community, Tadulin Monastery, company.
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Значимость религиозного фактора 
в повседневной жизни современно
го общества обуславливает повыше

ние научного интереса к проблемам кон
фессиональной истории. В связи с этим 
видится актуальным исследование истории 
православных монастырей, которые оказы
вали заметное влияние на поддержание ду
ховных традиций. Изучение деятельности 
монашеской общины Тадулинского мона
стыря позволит отразить эти аспекты на 
местном уровне.

История Свято-Успенского монасты
ря не являлась предметом самостоятель
ного исследования в советский период. 
В 1994 г. в газете «Жыццё Прыдзвіння» 
была опубликована статья известного ви
тебского краеведа Д.Р. Газина «Вымнян- 
ская жамчужына» [1], в которой автор 
отразил основные этапы монастырской 
истории, привел воспоминания местных 
жителей об обстоятельствах разрушения 
Успенского собора в годы Великой Отече
ственной войны. Таким образом, на сегод
няшний день нерешенными остаются про
блемы функционирования монастырской 
общины в послереволюционный период.

Цель статьи — осветить деятельность мо
нашеской общины Свято-Успенского Та
дулинского женского монастыря в 1917— 
1920-е гг.

Материал и методы. Источниковую базу 
исследования составили материалы Госу
дарственного архива Витебской области. 
Среди них особый интерес представляют 
протоколы заседаний местных и губернских 
органов советской власти, отражающие 
решение текущих вопросов, ежедневную 
практическую сторону работы, в частности 
процесс закрытия монастыря, регистрацию 
приходской общины (фонд 1821), проце
дуру изъятия церковных ценностей (фонд 
123), выселение монахинь Тадулинской 
обители (фонд 10051). В документации, в 
которую входят уставы приходской общи
ны и сельскохозяйственной артели, отра
жены цели и задачи организаций, опреде
лены их права, структура, порядок работы 
исполнительных органов (фонды 14 и 104). 
В статье также были использованы мате
риалы Государственного архива Орловской 
области, УФСБ России по Орловской об
ласти, а также ГУ МВД по Новосибирской 
области [2—4].

Охарактеризовать положение церковных 
структур в исследуемый период помогают 
документы нормативно-правового характе
ра. Это Декрет СНК РСФСР от 8 ноября

1917 г. «О земле» и Декрет от 23 января
1918 г. «Об отделении церкви от государ
ства и школы от церкви» [5]. В них содер
жатся положения, определяющие права 
религиозных объединений, порядок поль
зования культовыми сооружениями и пр.

Методологическая основа исследования — 
принципы историзма и объективности. 
В работе применялись общенаучные методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции и 
специально-исторические — историко-си
стемный, сравнительный, ретроспективный.

Результаты и их обсуждение. К 1917 г. 
монашеская община Тадулинского жен
ского монастыря состояла из 57 насельниц. 
Основу общины составляли уроженки Ви
тебской и Орловской губерний. Большин
ство насельниц начинали свой иноческий 
путь непосредственно в Тадулинском мо
настыре. По происхождению это были в 
основном крестьянки. Некоторые из них 
до поступления в монастырь окончили 
сельские народные училища или церков
но-приходские школы. Основными заня
тиями в монастыре были работы по хозяй
ству, клиросное послушание, преподавание 
пения и рукоделия в женском училище. 
Ряд монахинь выполняли административ
ные (настоятельница, казначея, благочин
ная), а также хозяйственные (церковница, 
ризничная) функции, участвовали в совер
шении богослужений (уставщица, регент).

Приходская община. После Октябрьской 
революции 1917 г. произошло изменение 
государственно - церковных отношений.
Декретами «О земле» и «Об отделении 
церкви от государства и школы от церк
ви» все церковные структуры, в том числе 
православные монастыри, лишались всего 
движимого и недвижимого имущества и 
прав юридического лица. Религиозные ор
ганизации, только зарегистрировавшись, 
могли получать по договору на условиях 
бесплатного пользования здания и предме
ты, предназначенные для богослужебных 
целей. Не предназначенное для богослу
жебных целей имущество, земли и прочее 
предписывалось передавать Советам [5, 
с. 13, 25]. Специального законодательного 
акта о ликвидации монастырей советская 
власть не принимала, однако реализация 
первых декретов обозначила выразитель
ное экономическое и административное 
давление на церковь, нацеленное на реши
тельный подрыв ее экономической основы. 
Именно это направление, а не антирелиги
озная пропаганда, стало доминантой цер
ковной политики на начальном этапе [6].
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В условиях потери собственности ру
ководство Тадулинского монастыря иска
ло пути сохранения монашеской общины. 
Выходом стала регистрация монастырского 
храма в качестве приходского и включение 
в состав актива сестер обители. В июле 
1923 г. Витебский уездный исполком за
регистрировал приходскую общину Успен
ской церкви, которая состояла из 151 чле
на, включая 48 монахинь. Деятельность 
приходской общины регламентировалась 
Уставом. Община имела право устраивать 
молитвенные собрания, управлять иму
ществом, получаемым по договорам от 
местных органов, участвовать в съездах ре
лигиозных обществ, назначать священнос
лужителей для совершения религиозных 
обрядов. Управление общиной поручалось 
общему собранию членов и президиуму, 
который состоял из председателя, секрета
ря, члена президиума и двух кандидатов. 
Председателем церковно-приходского со
вета была избрана настоятельница мона
стыря монахиня Есфирь (Вяль), секрета
рем — монастырский священник Николай 
Пригоровский. Все вопросы функциони
рования общины решались общим голо
сованием. Финансовые средства общины 
составляли членские взносы и пожертво
вания [7, л. 33—34 об.]. Нам крайне мало 
известно о богослужебной и приходской 
деятельности Тадулинской общины этого 
периода. В годы активности обновленче
ского движения община придерживалась 
патриаршей церкви. Об этом косвенно 
свидетельствует обращение к местным вла
стям с просьбой разрешить приезд на пре
стольный праздник епископа Иннокентия 
(Ястребова), которое не было удовлетворе
но [8, л. 215-215 об.].

Советские школы на территории мона
стыря. 18 октября 1918 г. на территории 
духовного училища и монастырской при
ходской школы была открыта «Тадулинская 
трудовая советская школа» первой ступе
ни. В 1918/19 учебном году там обучалось 
111 учеников. Среди 6 преподавателей 
были учителя бывшего женского училища, 
монастырские послушницы. С 25 августа 
1920 г. работала школа имени III Интерна
ционала с детским пансионатом. В школу 
принимались дети красноармейцев и «бед
нейшего населения» [9, л. 16].

Гражданская война, продразверстка и 
сильная засуха вызвали летом 1921 г. го
лод в Поволжье, жертвы которого исчисля
лись сотнями тысяч. Осенью 1921 г. в мо
настырских помещениях был организован

детский дом детей Поволжья. Монахиням 
было предписано выселиться в фольварок 
Зайбужье, однако достоверно известно, что 
часть сестер оставались на территории мо
настыря и принимали участие в жизни Та
дулинского интерната [10, л. 68, 147].

Изъятие церковных ценностей. В рамках 
помощи голодающим Поволжья проходила 
кампания по изъятию церковных ценно
стей. В мае 1922 г. представители Витебской 
уездной комиссии помощи голодающим 
Поволжья составили инвентарную опись 
наиболее ценных монастырских предме
тов, а месяцем позже провели их изъятие. 
В числе изъятого — богослужебная утварь, 
украшения с икон и оклады с книг [11, 
л. 254—258]. Одновременно прошли обыски 
и изъятие денежных средств и наградных 
крестов у игуменьи Анфисы (Кузмицкой), 
настоятельницы монахини Есфири (Вяль) 
и монастырского священника Николая 
Пригоровского [12, л. 119, 121].

Тадулинская сельскохозяйственная ар
тель. Переход к новой экономической 
политике на общероссийском уровне пре
доставил возможность монашеским общи
нам организовывать трудовые коллективы. 
4 октября 1922 г. Тадулинская община на 
общем собрании приняла решение осно
вать трудовую артель и обратилась с за
явлением в Губернское земельное управ
ление. В обращении указывалось на то, 
что члены общины совместно личным тру
дом обрабатывают землю, имеют общие 
доходы и в срок выполняют продналог, 
а также выполняют различные «изящные 
кустарные работы и хотят быть полезными 
государству».

Земельный отдел Витебского губиспол- 
кома зарегистрировал артель и утвердил 
«Устав сельскохозяйственной артели Таду
линская». По Уставу артель имела в поль
зовании 20 десятин земли, огород размером 
1/4 десятины и сад размером 3/4 десятины. 
Делами артели управляли общее собрание 
и коммунальный совет, в который входи
ли монахиня Есфирь (Вяль), М. Левина, 
А. Шпаковская, А. Саутченкова, С. Ива
нова. Всего состав артели насчитывал 
50 человек в возрасте от 25 до 70 лет.

В первые годы существования Тадулин
ская артель смогла добиться закрепления за 
собой прав на пользование монастырским 
садом и огородом, которые оспаривала об
разованная в части бывших монастырских 
построек Тадулинская школа.

Кроме обработки земли члены арте
ли занимались кустарным производством
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тканей и ниток, рукоделием. Интересно, 
что среди экспонатов, представленных в 
1923 г. на Всероссийской сельскохозяй
ственной кустарно-промышленной выстав
ке от Витебской губернии, присутствовали 
предметы, произведенные Тадулинской ар
телью [13, л. 63—66].

Помимо организационных вопросов, 
связанных с земледелием и ремеслом, арте
ли приходилось решать проблемы с жилы
ми помещениями, так как все пригодные 
к использованию монастырские постройки 
были переданы школе. Уполномоченная 
артели Есфирь (Вяль) обращалась в Витеб
ский уисполком с просьбой предоставить 
для проживания 2-этажный полуразрушен
ный монастырский флигель, пустующий 
после выселения из него детей Поволжья. 
Тем не менее районные власти, имея целью 
ликвидацию артели, предприняли попытку 
распределить недвижимость монастырско
го комплекса и в августе 1925 г. вынесли 
решение продать некоторые здания [14, 
л. 55-57].

14 марта 1928 г. Витебский окружной 
исполком подготовил документ о ликви
дации Тадулинской сельскохозяйственной 
артели. В нем отмечалось, что под видом 
артели существует и действует женский 
монастырь. На этом основании было ре
шено ее распустить, руководящие органы 
и монахинь выселить из округи, больных 
и нетрудоспособных насельниц передать 
в Собез или отправить к родственникам. 
Имущество следовало передать райиспол
кому, а земельный фонд — в пользование 
крестьянам, с поручением организовать 
новую трудовую артель [15, л. 72—73]. Ве
роятно, принятое решение не было испол
нено и монастырская артель просущество
вала еще более года, так как на заседании 
окрисполкома 12 июня 1929 г. было реше
но подтвердить постановление от 14 марта 
1928 г. «О ликвидации Тадулинской артели 
монахинь и организации новой артели из 
бедняков» [8, л. 12].

Дальнейшая судьба насельниц Свято- 
Успенского Тадулинского монастыря нам 
не известна. По воспоминаниям, некоторые 
остались проживать в этой местности, кто- 
то переселился к родственникам. В фон
дах Государственного архива Орловской 
области содержатся сведения о том, что 
бывшая настоятельница монастыря, мона
хиня Есфирь (Вяль) с 1930 г. проживала в 
г. Орел и работала одеяльщицей на фабри
ке имени Парижской коммуны. В 1937 г. 
она была арестована и приговорена

к 8 годам заключения в исправитель
но-трудовом лагере. В УФСБ России по 
Орловской области находится архивное 
уголовное дело, из которого следует, что 
монахиня Есфирь (Вяль) умерла 23 дека
бря 1940 г., отбывая наказание в ИТЛ Но
восибирской области [2, л. 101 об.; 3; 4].

Последние упоминания об Успенском 
соборе как о действующей приходской 
церкви датируются 1929 г. По воспомина
ниям местных жителей в Успенском Таду- 
линском соборе богослужения и таинства 
крещения совершались вплоть до 1939 г., 
однако документального подтверждения 
этих слов не имеется. Накануне Великой 
Отечественной войны на стенах в храме 
еще сохранялись фресковые росписи, но 
богослужение уже не совершалось и здание 
храма пустовало. Осенью 1943 г. при отсту
плении немецких войск храм был взорван. 
Уцелевшие при взрыве остатки кирпичных 
стен после войны разобрали и вывезли 
на укладку дороги до центра сельсовета в 
г.п. Яновичи. На сегодняшний день ча
стично сохранились фундамент и подваль
ные помещения монастырского комплекса.

Заключение. Таким образом, период 
1917—1920-х гг. характеризуется для Таду
линского монастыря попытками сохранить 
монашескую общину, реорганизовать бо
гослужебную и приходскую жизнь в изме
нившихся общественно-политических ус
ловиях. В это время при Успенском соборе 
Тадулинского монастыря была зарегистри
рована приходская община из числа мона
хинь и активных прихожан. Насельницам 
удавалось поддерживать общинную и бого
служебную жизнь в монастыре. Проведен
ная национализация земельного фонда и 
имущества лишила монастырскую общину 
источников существования.

В помещениях, ранее принадлежавших 
обители, поочередно располагались разные 
виды новообразованных советских детских 
учебных заведений. В связи с этим насель
ницам предписывалось покинуть террито
рию. Однако часть сестер остались и прини
мали участие в работе Тадулинского детского 
дома, организованного для детей, прибыв
ших из голодающих районов Поволжья.

В период проведения кампании по изъя
тию церковных ценностей в пользу голода
ющих Поволжья из монастырских храмов 
было реквизировано все ценное имуще
ство, включая богослужебную утварь и де
нежные средства. Настоятельницу и свя
щенника подозревали в сокрытии, поэтому 
производились обыски.
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В годы реализации новой экономиче
ской политики для сохранения органи
зованной жизни общины в рамках дей
ствующего законодательства была создана 
трудовая артель, впоследствии преобразо
ванная в сельскохозяйственную, которая 
занималась обработкой земли и кустарны
ми промыслами. Вместе со свертыванием 
нэпа и переходом к политике сплошной 
коллективизации в конце 1920-х гг., ко
торая в том числе отметилась усилением 
репрессивной политики в отношении ре
лигиозных обществ, Тадулинская сельско
хозяйственная артель была распущена.
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Российская внешнеполитическая мысль 
о феномене глобализации в современном мире

Косов А.П.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Феномен глобализации является одним из самых обсуждаемых вопросов современности. Среди российских поли
тиков и экспертов ведутся оживленные дискуссии относительно роли и места глобализации в современном мире.

Цель статьи — рассмотреть взгляды представителей политико-академического сообщества России на фено
мен глобализации в контексте трансформации современного миропорядка.

Материал и методы. Данное исследование основывается на взглядах российских политиков и ученых на разви
тие глобализационных процессов в современном мире.

Методологическая основа статьи — совокупность научных принципов объективности, историзма и достовер
ности. Для ее написания использовались как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обоб
щение), так и специально-исторические (историке-генетический, историко-сравнительный, историко-типологи
ческий) методы исследования, а также нарративный и метод системного анализа, которые позволили раскрыть 
сущность российской внешнеполитической мысли.

Результаты и их обсуждение. Автором рассматриваются российские интерпретации глобализационных про
цессов в современном мире. Во внешнеполитической мысли России выделяется два подхода к трактовке сущности 
глобализации. Первый объединяет тех, кто считает глобализацию объективным процессом, напрямую связанным 
с развитием капиталистической системы. Второй — тех, кто убежден, что глобализация — это инструмент 
Запада по установлению своего влияния на планете. Среди них выделяются политики и эксперты, утвержда
ющие, что за ней стоит Вашингтон, стремящийся установить «мир по-американски»; политики и эксперты, 
уверенные, что за глобализацией находится «мировая закулиса»; политики и эксперты, подчеркивающие единство 
действий США и мировой олигархии. Одновре-менно российские исследователи указывают на издержки и риски 
глобализации для человеческой цивилизации, подчеркивая существенные проблемы в мировой политике и экономике 
и призывая к созданию альтернативных проектов.

Заключение. Представителями российского политико-академического сообщества уделяется большое внимание 
глобализации. Во внешнеполитическом дискурсе России встречаются как объективные, так и субъективные оцен
ки данного феномена. Если первые связываются с эволюцией капиталистической системы, то последние объясня
ются стойким антизападничеством и антиамериканизмом большой части российского политико-академического 
сообщества.

Ключевые слова: глобализация, Запад, «мировая закулиса», миропорядок, российское политике-академическое 
сообщество, США.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 59—67)

Russian Foreign Political Thought on the Globalization 
Phenomenon in the Contemporary World

Kosov A.P.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

The phenomenon o f globalization is one o f the most discussed issues nowadays. Russian politicians and experts debate 
the role and the place o f globalization in the contemporary world.

The purpose o f the work is to consider ideas by representatives o f the Russian political and academic community of 
the phenomenon o f globalization in the context o f the transformation o f the contemporary world.

Material and methods. The article under consideration is based on Russian politicians and scholars’ ideas on 
the development o f globalization processes in the contemporary world using general scientific and special historical methods.

Findings and their discussion. The author considers Russian interpretations o f globalization processes in the contemporary 
world. Two approaches to the interpretation o f globalization are singled out in Russian foreign policy thought. The first one
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Косов А.П. Российская внешнеполитическая мысль о феномене глобализации в современном мире

unites those who think globalization to be an objective process, directly linked with the development o f the capitalist system. 
The second — those who think that globalization is an instrument o f the West to establish its influence on the planet. Among 
them there are politicians and experts who state that Washington stands behind globalization, which strives to establish 
«American like world»; political and experts, who are sure that there is «behind stage world» behind globalization; politicians 
and experts who stress the unity o f actions o f the USA and world oligarchy. Simultaneously, Russian scholars indicate 
shortcomings and risks o f globalization for human civilization, stressing serious problems in the world policy and economy 
and calling for creating alternative projects.

Conclusion. Representatives o f Russian political and academic community pay great attention to globalization. Both 
objective and subjective assessments o f this phenomenon can be observed in the Russian foreign political discourse. I f  the 
former ones are connected with the evolution o f the capitalist system, the latter are explained by stable anti West and anti 
American attitude on the part o f the majority o f Russian political and academic community.

Key words: globalization, West, «behind stage world», world order, Russian political and academic community, the USA.

В конце XX — начале XXI в. глоба
лизация стала одной из наиболее 
обсуждаемых тем в мировом внеш

неполитическом дискурсе. Считается, что 
первыми о ней заговорили экономисты, 
обратившие внимание на факт формиро
вания единого мирового рынка. Авторство 
самого термина «глобализация» приписы
вают американцу Т. Левиту, который еще 
в 1983 г. писал о слиянии рынков отдель
ных продуктов, производимых крупны
ми транснациональными корпорациями 
[1, с. 194]. Однако уже с 1970-х гг. неко
торые исследователи обращали внимание 
на глобальные проблемы, часто призна
вая за ними статус «общечеловеческих» [2, 
с. 5]. Позднее появились другие определе
ния глобализации, которые раскрывали не 
только экономические, но и политические, 
социальные и культурные аспекты этого 
феномена. Многие стали определять ее как 
процесс глобальной политической, соци
альной, экономической и культурной ин
теграции на унифицированной капитали
стической основе [3, с. 9; 4, с. 38—39]. Тем 
не менее сегодня термин «глобализация» 
по-прежнему остается расплывчатым. Так, 
в энциклопедии «Глобалистика», издан
ной в 2003 г., глобализация определялась 
как «процесс становления единого взаи
мосвязанного мира, в котором народы не 
отделены друг от друга привычными про
текционистскими барьерами и границами, 
одновременно и препятствующими их об
щению, и предохраняющими их от неупо
рядоченных внешних воздействий». В из
дании «Глобалистика» 2006 г. уже сказано: 
«Глобализация — процесс универсализа
ции, становления единых для всей плане
ты Земля структур, связей и отношений в 
различных сферах жизни общества» [цит. 
по: 2, с. 4].

Интерес к осмыслению феномена гло
бализации характерен и для российско
го политико-академического сообщества.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 59—61j

В последние годы о ней говорят и пишут 
достаточно много. Разумеется, при рассмо
трении масштабных мировых явлений по
литики, ученые, журналисты высказывают 
субъективное мнение.

Цель статьи — рассмотреть взгляды 
представителей политико-академического 
сообщества России на феномен глобализа
ции в контексте трансформации современ
ного миропорядка.

Материалы и методы. Данное исследова
ние основывается на взглядах представите
лей российского политико-академического 
сообщества (С.Н. Бабурина, АП. Барышева, 
Ан.А Громыко, М.Г. Делягина, АГ. Дугина, 
А А  Зиновьева, Г.А Зюганова, В.В. Жири
новского, Л.Г. Ивашова, В.Ю. Катасонова, 
Н.А. Нарочницкой, В.А. Никонова, АС. Па
нарина, АИ. Уткина и др.) на развитие глоба
лизационных процессов в современном мире.

Методологическая основа статьи — со
вокупность научных принципов объектив
ности, историзма и достоверности. Для ее 
написания использовались как общенауч
ные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
сравнение, обобщение), так и специаль
но-исторические (историко-генетический, 
историко-сравнительный, историко-типо
логический) методы исследования, а также 
нарративный и метод системного анали
за, которые позволили раскрыть сущность 
российской внешнеполитической мысли.

Результаты и их обсуждение. Сегодня 
глобализация часто определяется как мо
дель мироустройства, утвердившаяся в 
международных отношениях на неопре
деленно долгое время. Ее понимают как 
систему взаимоотношений, порожденную 
быстрым научно-техническим прогрессом, 
гигантским ростом инвестиций, интегра
цией хозяйственных усилий в масштабах, 
которые ранее не наблюдались [2, с. 13]. 
В российском политико-академическом 
сообществе есть как сторонники, так и 
противники современной глобализации.
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Глобализация как объективный процесс 
исторического развития. Многие россий
ские исследователи считают глобализа
цию вполне объективным процессом. Так, 
профессор МГУ В.Б. Кувалдин отмечал, 
что данный феномен напрямую связан с 
развитием промышленного капитализма 
на протяжении последних двухсот лет [5, 
с. 63]. Согласно мнению члена-корреспон- 
дента РАН Ан.А. Громыко история гло
бализации насчитывает несколько менее 
продолжительный период: «Глобализация 
... выросла из середины XX в., из либе
рализации мировой торговли и снижения 
тарифных барьеров. ... Глобализация как 
современная модель укрепления влияния 
стран капитализма на международной аре
не основывается на взаимозависимости 
политики, экономики и финансов» [6, 
с. 20]. Академик С.Л. Тихвинский под
черкивал: «Процесс глобализации остано
вить нельзя; важно лишь, чтобы способы 
и методы практического осуществления 
этого процесса не наносили ущерба лю
дям и окружающей среде, обеспечили че
ловечеству достойные условия существова
ния и процветания» [7, с. 54]. Профессор 
МГИМО А.А. Ахтамзян уверен: «Глоба
лизацию, видимо, надо рассматривать как 
естественный исторический процесс». Тем 
более, что «глобализация и интернациона
лизация — это один и тот же процесс» [5, 
с. 24]. При этом согласно ученому глобаль
ные процессы в их современном виде несут 
огромную угрозу странам, не принадлежа
щим Западу. По мнению Е.Г. Кутового, 
из Дипломатической академии МИД РФ, 
глобализация, которая активизирует про
цессы инновационного развития и инте
грации, сближая национальные экономики 
в рамках мирового хозяйства и делая мир 
более взаимозависимым, играет ключевую 
роль в мировой политике и экономике [5, 
с. 17—18]. Другими словами, для многих 
исследователей глобализационные про
цессы являются неотъемлемым элементом 
капиталистической системы. Так, россий
ский востоковед О.А. Арин указывал, что 
главным субъектом международных отно
шений является капитализм как система 
отношений. Он подчеркивал, что «вся си
стема мировых отношений подчиняется за
конам капитализма и будет подчиняться до 
тех пор, пока эту систему не сменит дру
гая система, предположительно, социали
стическая». Поэтому исследователь отверг 
факт существования какого-либо мирово
го правительства, поскольку в настоящий

момент это невозможно в принципе, ведь 
в современном мире имеется слишком 
много противоречий не только между го
сударствами с различными идеологиями, 
как, например, между США и КНР, но и 
внутри самого Запада как с точки зрения 
их стратегических интересов, так и с точки 
зрения способов решения данных проти
воречий [8].

В 2011 г. группа исследователей из От
деления глобальных проблем и междуна
родных отношений РАН оценила глоба
лизацию как благо для всего человечества. 
По их словам, в условиях растущей гло
бализации роль военной силы в мировой 
политике будет уменьшаться относительно 
других факторов силы [9, с. 71]. Как видим 
по последним событиям в мире, авторитет
ные эксперты несколько ошиблись в своих 
предположениях.

Глобализация как инструмент Запа
да по установлению мирового господства.
В российском политико-академическом 
сообществе достаточно много тех, кто 
крайне критически относится к глоба
лизационным процессам в современном 
мире. Они рассматривают глобализацию 
как геополитическую экспансию Запада в 
интересах крупного финансового капита
ла, авангардом которого являются США. 
По их мнению, 1990-е гг. оказались весь
ма благоприятными для усиления пози
ций Вашингтона в постбиполярном мире 
в условиях неспособности других центров 
силы бросить вызов западному влиянию на 
планете. Неудивительно, что успехи Сое
диненных Штатов и их союзников на фоне 
серьезных внутри- и внешнеполитических 
проблем Российской Федерации, а также 
все более усиливающийся диктат Запада, 
поймавшего «головокружение от успехов», 
по навязыванию своей модели политиче
ского и социально-экономического раз
вития всему остальному человечеству (под 
прикрытием глобализации), вызвали у ряда 
представителей политико-академическо
го сообщества резко негативную реакцию, 
что нашло свое отражение в многочислен
ных публикациях и выступлениях [10—12].

Характерной чертой осмысления россий
скими исследователями процесса глобализа
ции стало наличие трех основополагающих 
суждений: 1) глобализация — инструмент в 
руках США по обеспечению мирового го
сподства; 2) глобализация — инструмент «ми
ровой закулисы» по обеспечению мирового 
господства; 3) глобализация — инструмент 
Запада по обеспечению мирового господства.
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Глобализация — инструмент США по 
созданию «мира по-американски». Среди 
представителей российской внешнеполи
тической мысли достаточно много тех, кто 
считает, что глобализация — это один из 
основных внешнеполитических инстру
ментов Вашингтона по созданию «мира 
по-американски». Так, по мнению секре
таря ЦК РКРП-КПСС, профессора Ди
пломатической академии А.П. Барышева, 
характерной чертой мира начала XXI века 
стало стремление США осуществить гло
бализацию по-американски и укрепить 
свое доминирование [13, с. 335]. Именно 
на волне глобализации резко усилилась 
экспансия американского капитала. «Ва
шингтонский консенсус» стал знаменем 
неолиберализма — корпоративной системы 
экономики и политики, олицетворяющей 
тиранию богатого меньшинства в пост
биполярном мире [13, с. 295]. Известный 
консервативный деятель С.Н. Бабурин под 
глобализацией подразумевал не что иное, 
как установление нового мирового поряд
ка на основе «унификации человечества 
по северо-американским стандартам» [14]. 
Подобная точка зрения характерна и для 
других представителей российского поли
тико-академического сообщества. О том, 
что основным двигателем глобализации и 
главным получателем выгод от ее реали
зации являются США, писал и известный 
экономист М.Г. Делягин, подчеркивавший 
факт обеспечения американцами своих ин
тересов в мире при помощи доминирова
ния в ряде формально независимых меж
дународных организаций — НАТО, МВФ, 
ВТО и Мировом банке [15].

Авторитетный российский ученый АС. Па 
нарин, негативно оценивая процесс гло
бализации, указывал, что современная 
американоцентричная глобализация но
сит паразитарный характер [16, с. 26]. 
Усилиями глобалистов целенаправленно 
конструируется мир политического и эко
номического монополизма Запада, в ко
тором «нормальная соревновательность и 
партнерство подменены делением на расу 
господ и расу неприкасаемых, на “золотой 
миллиард” и бесправную периферию» [16, 
с. 10]. При этом элиты освобождаются от 
национальной привязки и связанных с ней 
обязательств, тем самым разрушая нацио
нальные пространства и государственные 
суверенитеты [16, с. 26]. С точки зрения 
А.С. Панарина, однополярность, при кото
рой Соединенные Штаты становятся миро
вым гегемоном, несовместима с существо

ванием крупных суверенных государств, в 
том числе и России [16, с. 55]. Одновре
менно ученый подчеркивал, что американ
цы обыграли своих партнеров по глоба
лизации именно потому, что сохранили в 
отличие от них приверженность Америке. 
«Оказывается, в глобальных играх уверен
но себя чувствуют те, кто умело пользуется 
двойными стандартами: партнерам предла
гают играть исключительно по правилам 
“последовательного глобализма”, а себе 
позволяют архаику служения собственно
му Отечеству» [16, с. 65]. Другими словами: 
«Американский глобализм — это тотали
тарная экономическая власть (финансовой 
олигархии в первую очередь), преследую
щая планетарные амбиции» [16, с. 130].

По словам известного политолога
В.А. Никонова, в конце XX — начале 
XXI века Америка доминировала в веду
щих международных финансово-эконо
мических институтах (Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, Всемир
ная торговая организация), определявших 
«правила игры» в мировой экономике. 
Бюджет Пентагона составлял около по
ловины мировых военных расходов. Все 
это давало США основания претендо
вать на роль единственной сверхдержавы 
в однополярной системе международных 
отношений [17, с. 251]. Тем не менее Ва
шингтон непродуманными действиями 
подорвал свою мощь, чем окончательно 
предопределил переход к многополярному 
миропорядку.

Глобализация — инструмент «мировой за- 
кулисы». Второе суждение, высказываемое 
российскими конспирологами, заключа
ется в том, что сами США являются ин
струментом мировых финансовых кругов, 
так называемой «мировой закулисы», по 
установлению нового мирового поряд
ка в интересах узкой группы лиц, стре
мящейся стереть национальные границы. 
Как справедливо подчеркивал О.А. Арин, 
в последнее время у целого ряда россий
ских представителей марксистской и наци- 
онал-патриотической ориентации весьма 
популярными стали различного рода тео
рии заговоров, на основе которых объяс
няются те или иные аспекты мировой по
литики и международных отношений. Они 
придерживаются убеждения, что миром 
правит или стремится к управлению некое 
мировое правительство, отражающее инте
ресы «нового глобального управляющего 
класса» [8]. Например, такая точка зре
ния характерна для известного мыслителя
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А.А. Зиновьева [18]. Он отмечал, что сущ
ность и особенности современной глоба
лизации определила победа Запада в «хо
лодной войне» [19, с. 16—18]. В начале 
XXI в. ученый с сожалением констати
ровал уверенное движение Америки и их 
союзников к мировому господству, ука
зывая, что Запад ведет целенаправленную 
борьбу за господство в современном мире, 
маскируя это процессом глобализации 
[20, с. 496—498; 21]. При этом А.А. Зино
вьев выделил три этапа глобализации как 
геополитической борьбы за мировое доми
нирование между США и их соперника
ми. Первый этап — это разгром Западом в 
ходе «холодной войны» Советского Союза. 
Второй этап заключается в борьбе Соеди
ненных Штатов с миром ислама. Третий 
этап — это будущая война Запада про
тив Китая и азиатского коммунизма [22, 
с. 274—276]. Исходя из этого, А.А. Зино
вьев определил глобализацию как мировую 
войну нового типа. По его мнению, то, что 
происходит в постбиполярном мире — это 
стадия «теплой войны», пришедшая на сме
ну «холодной войне». «“Теплая” война — 
это когда к средствам “холодной” войны 
стали присоединяться средства горячей во
йны, новые средства, в особенности такие, 
как диверсионные операции глобального 
масштаба. И сейчас после событий 11 сен
тября в США эта мировая война открыто 
вступила в третью стадию — горячую вой
ну» [18]. Поэтому он назвал администра
цию Буша-мл. марионеткой западническо
го глобального сверхобщества, которое и 
ведет мировую войну против человечества 
в виде глобализации [18].

Профессор МГИМО В.Ю. Катасонов 
рассматривает США как ведущий эле
мент глобальной политико-экономической 
системы под названием Pax Americana. 
По мнению исследователя, прикрываясь 
глобализацией, узкая группа олигархов по
средством военно-политического и финан
сово-экономического влияния Вашингтона 
в мире стремится подчинить своему влия
нию всю планету, включая Россию. Однако 
инструменты их мирового доминирования 
крайне нестабильны. В любой момент Рах 
Americana может рухнуть. Понимая это, 
представители крупных финансовых кланов 
пытаются предотвратить подобное развитие 
событий, тем самым создавая своими дей
ствиями угрозы всему человечеству, в том 
числе и Российской Федерации [23].

Известный публицист консервативных 
взглядов Н.В. Стариков уверен, что все

важные решения в современном мире при
нимаются за кулисами мировой политики 
владельцами МВФ, ФРС, Банка Англии, 
Европейского центробанка — частных 
эмиссионных структур, не подчиняющихся 
государству, а наоборот, контролирующих 
государство. Поэтому «видимые народу 
фигуры являются по большей части лишь 
зиц-председателями» [24, с. 9]. Исходя из 
этого, он называет глобализацию — про
цессом «собирания людей и направления 
их не в ту сторону» [24, с. 15].

По мнению ученого и общественного 
деятеля Н.А. Нарочницкой, придержива
ющейся также консервативных взглядов, 
современную глобализацию подменяют 
глобальным управлением, в котором не за
интересован никто, кроме мировой финан
совой олигархии [25, с. 44].

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов обратил вни
мание на стремление ТНК подменить со
бой суверенные государства и установить 
свою власть во всем мире. Именно данной 
тенденцией политик и характеризовал в 
начале XXI века новый мировой порядок 
[26, с. 45]. По его словам, глобальная экс
пансия Запада во главе с США в интересах 
крупного мирового капитала стала основ
ным содержанием постбиполярного пери
ода [26, с. 55].

По словам российских национали
стов А.Н. Савельева, И.И. Калядина и
С.П. Пыхтина, мировая олигархия и ее 
сторонники среди политических кругов 
ведущих держав мира пытаются обеспе
чить свое доминирование, подавляя нации 
и разрушая государственный суверенитет. 
Они прямо подчеркнули, что сегодня ве
дется мировая война с целью утверждения, 
сохранения и усиления господства олигар
хии руками американцев, отказавшихся 
от национальных интересов государства в 
пользу крупного мирового капитала. «Ради 
ублажения интересов олигархии по всему 
миру американская олигархия организует 
войны и революции, в которых применяют 
самое современное оружие, внедряют иде
ологические вирусы, проводят массиро
ванные информационные кампании. Ложь 
и аморализм — вот главные составляющие 
успеха этой политики. И причины ее неиз
бежного краха» [27].

Глобализация — инструмент Запада по 
установлению нового мирового порядка. Сле
дует отметить, что у многих представителей 
российского политико-академического со
общества вышеназванные суждения сосу
ществуют, дополняя друг друга. Например,
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по мнению генерала Л. Г. Ивашова, извест
ного своими консервативными взглядами, 
развал СССР дал США и ТНК возможность 
установления однополярного миропорядка 
под себя, под американские и олигархи
ческие интересы. При этом исследователь 
поясняет свою позицию: и в том, и в дру
гом случае речь идет о мировом господстве, 
«разница лишь в том, кто будет выступать в 
роли глобального диктатора: государство по 
имени США или финансовый капитал че
рез всесильную власть доллара» [28, с. 734]. 
Л.Г. Ивашов указал на две конкурирующие 
между собой концепции мирового господ
ства: первая — это мировая империя во главе 
с США; вторая — претензии мирового фи
нансового капитала на установление свое
го миропорядка и контроля планеты. При 
этом, по его мнению, соперничество двух 
олигархических систем — национальной 
американской и мировой наднациональ
ной — создает мощную напряженность в 
мире [29, с. 159—160]. Тем не менее главной 
целью политических и финансовых кругов 
Запада стало закрепление однополярности 
в мире. Для этого активно расширялось 
военное присутствие американцев на пла
нете, а также были отработаны варианты 
придания американским военным авантю
рам характера международных операций 
против СРЮ, Афганистана, Ирака, Ли
вии [28, с. 735]. Л.Г. Ивашов подчеркнул: 
«С распадом СССР запускается сложный 
механизм переустройства мира, где НАТО 
постепенно переформатируется из регио
нальной военно-политической структуры 
в глобальную силовую систему, обслужи
вающую интересы англосаксонской элиты, 
мировой финансовой олигархии, ТНК» [28, 
с. 748]. При этом генерал указал на то, что 
Запад далеко не монолитен, как это было 
в годы «холодной войны». Он назвал три 
конкурирующие между собой силы: альянс 
США, Великобритании, Канады и Мекси
ки; союз западноевропейских государств во 
главе с Германией (условно ЕС); финан
сово-родовое сообщество. Пока домини
рует подконтрольная финансовым домам 
Америка. Однако уже отмечается (пока не 
явно) ослабление британско-американско
го родства и сближение Великобритании с 
еврейским капиталом и Государством Из
раиль [28, с. 762].

С точки зрения лидера неоевразийско- 
го движения А  Г. Дугина, наблюдаемая 
глобализация является процессом навязы
вания человечеству западного политиче
ского, экономического, культурного, тех

нологического и информационного кода. 
Другими словами, это форма «нового капи
тализма» «золотого миллиарда» над осталь
ными. Запад, являющийся меньшей частью 
человечества, диктует остальным стра
нам и народам свою модель развития [30, 
с. 174]. В одной из своих работ А.Г. Дугин 
писал: «Стратегически такая глобализация 
означает прямой контроль ВС США и их 
партнеров (сателлитов) по глобализации (Ан
глия) над всем пространством планеты». По 
его мнению, такая глобализация «подразу
мевает переход от системы суверенных стран 
к единому мировому государству с Мировым 
Правительством во главе». При этом иссле
дователь назвал ее и «однополярной глоба
лизацией», поскольку ведущей движущей 
силой является Запад, одержавший победу 
в «холодной войне» и сохраняющий свое 
могущество. «Стратеги США мыслят такое 
мироустройство, как перенос американской 
политико-экономической и культурной мо
дели на пространство всей планеты. Эта 
идея заложена в концепции “Соединенных 
Штатов Мира”» [30, с. 114-115].

Лидер ЛДПР В.В. Жириновский, харак
теризуя ситуацию в постбиполярном мире, 
также подчеркивал, что в эпоху глобали
зации Запад стремится не допустить мо
дернизации других стран, навязывая им 
концепцию «допустимого развития» [31, 
с. 79-80].

По мнению авторитетного российско
го международника А.И. Уткина, ТНК и 
НПО стали с невиданной прежде легко
стью осуществлять власть над населением 
менее развитых стран, поскольку «ни на
циональные правительства, ни локальные 
власти не смогут собственными силами 
справиться с проблемами, порожденными 
растущей взаимозависимостью» [3, с. 16; 4, 
с. 41]. Таким образом, в начале 2000-х гг. 
эксперт подчеркнул неизбежность глоба
лизации, но при этом раскритиковал со
временный однополярный мир и действия 
США по навязыванию остальным членам 
мирового сообщества своих правил игры 
[3, с. 248]. Глобализация ведет к консоли
дации мира на условиях наиболее развитой 
его части, усиливая мировое неравенство 
[4, с. 47, 59]. При этом мировой порядок 
уже основывается не на суверенных госу
дарствах, а на наднациональных структу
рах, например, ТНК [4, с. 52—53]. В то же 
время А. И. Уткин указал на захват США 
мировой экономики [4, с. 58].

Следовательно, многими представителя
ми политике - академического сообщества

64



Ученые записки. — 2017. —  Том 23

Запад, будь то США или финансовая оли
гархия, воспринимается как наиболее за
интересованная сторона в осуществлении 
глобализации.

Российские исследователи об издержках и 
рисках глобализации. Одновременно многие 
ученые обращают внимание на издержки 
и риски глобальных процессов в совре
менном мире. Так, по словам профессора 
Л.Н. Доброхотова, попытка под маркой 
«глобализации» навязать всему миру аме
риканскую власть и американский стан
дарт жизни вне зависимости от традиций 
и культур разных народов, вызывает расту
щий протест и отпор во всем мире, в том 
числе и в союзной американцам Западной 
Европе [32]. С точки зрения А.С. Панари
на, в результате действий Вашингтона и их 
союзников на мировой арене над человече
ством, в том числе и над самим Западом в 
долгосрочной перспективе, нависла угроза 
существования [33, с. 21]. Поэтому запад
ному глобализму необходима альтернатива 
[16, с. 10]. Исходя из этого, А.С. Панарин 
обосновал альтернативу американскому 
новому мировому порядку («глобальной 
власти» или «наднациональному тотали
таризму») через сосуществование множе
ственности человеческих цивилизаций [34, 
с. 203].

Политолог В.А. Лепехин подчеркивал, 
что глобализация стала визитной карточ
кой XXI века. При этом ее американская 
модель не является аксиомой. Это лишь 
становящаяся все менее привлекательной 
версия. По его словам, американский тип 
глобализации, выраженный в формуле «Из 
разного — одно» (девиз на гербе США), не 
устраивает многих. «Отсюда и третья ми
ровая война, причина которой — стрем
ление США навязать миру не только свое 
политическое доминирование, с чем не
которые государства, наверное, могли бы 
согласиться, но и свою далеко не идеаль
ную ценностную модель». Нарастающий в 
мире антиглобализм сдерживает амбиции 
Вашингтона. Однако, по словам В.А. Ле
пехина, в нем нет позитивного содержа
ния. Антиглобализм не является альтер
нативой глобализму. Таковой может стать 
только другой, отличный от предлагаемого 
Вашингтоном глобальный проект — аль- 
терглобализм, связанный с принципиаль
но новой постановкой вопроса о грядущем 
мироустройстве. Поэтому с точки зрения 
политолога, вопрос стоит так: либо в ре
зультате глобализации будет закреплено 
планетарное доминирование США, либо

в результате глобализации сформируется 
гармоничный многополярный мир, в ко
тором заинтересовано большинство стран 
и народов, кроме США и их ближайших 
союзников вроде Великобритании [35].

Учитывая изменения в мировой по
литике XXI века, связанные с подрывом 
американской мощи и подъемом других 
центров силы, Г.А. Зюганов считает одним 
из главных противоречий современности 
противоборство многополярности и глоба
лизации. Именно от того, каким путем оно 
разрешится, во многом зависит судьба ми
рового сообщества в XXI веке [36, с. 282].

По мнению известного международни
ка А.П. Цыганкова, глобализация далека 
от реализации обещанных человечеству 
гармонии и мира. Она не сопровождает
ся большей стабильностью. Гонки воо
ружений сохранились, хотя и изменили 
свою территориальную конфигурацию [37, 
с. 120—121]. По словам В.А. Никонова, 
«глобализация сама по себе нисколько не 
упорядочивает систему межгосударствен
ных отношений. Напротив, она ведет к 
распространению принципов, гранича
щих с анархией» [38]. С точки зрения 
Ан.А. Громыко: «Глобализация показала, 
что взаимозависимость и процессы инте
грации в мировой экономике не помогают 
противостоять кризисным явлениям, осо
бенно в финансовой сфере, а лишь их уси
ливают. Налицо растущая опасность струк
турных кризисов, упадка глобализации 
как опоры для развития капитализма» [2, 
с. 5]. Ученый утверждает: международное 
сообщество переживает не просто тревож
ное время, оно вошло во время смутное, 
осаждается многочисленными вызовами, 
как природными, так и техногенными [5, 
с. 10]. Исследователь обратил внимание 
и на то, что глобализация в ее нынешнем 
виде не обеспечивает человечеству устой
чивое развитие. «У нее другие цели — на
жива с помощью транснационального ка
питала». К тому же влияние глобализации 
на мировую политику довольно скромное. 
По его мнению, это проявляется в нере
шенности многих проблем международной 
стабильности, в региональных и локальных 
конфликтах, раскрученной гонке вооруже
ний, пассивной политике по охране окру
жающей среды и человеческой жизни. При 
этом большой риск для глобализации пред
ставляют размывание и ослабление таких 
опор по поддержанию мира и стабильно
сти, как ООН и вся система прав, осущест
вляемых на основе международного права
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[6, с. 20]. Известный ученый и дипломат 
В.Ф. Петровский также подчеркивал, что 
в ходе осуществления глобализации одни 
страны получают колоссальные выигры
ши, а другие оказываются в проигрыше 
[39, с. 45]. Видим, что многие политики и 
эксперты весьма озабочены развитием гло
бализационных процессов и возможными 
негативными последствиями от их реали
зации.

Заключение. Таким образом, представи
тели российского политико-академическо
го сообщества уделяют большое внимание 
процессу глобализации в современном 
мире. Свидетельством этому является 
огромное количество публикаций и высту
плений, появившихся за последние два с 
половиной десятилетия, в которых с раз
личных позиций рассматривается данный 
феномен. Значительная часть исследова
телей считает глобализацию объективным 
процессом, напрямую связанным с разви
тием капиталистической системы. Однако 
для многих она является инструментом 
Запада по установлению своего влияния 
на планете. При этом одни представители 
политико-академического сообщества счи
тают, что за ней стоит Вашингтон, стремя
щийся установить «мир по-американски», 
а другие уверены, что за глобализацией 
стоит «мировая закулиса». Поэтому первые 
считают американцев самостоятельным 
игроком, пытающимся путем глобализации 
установить свою гегемонию на планете; 
а вторые называют США всего лишь ин
струментом в руках узкой группы мировых 
олигархов. При этом отдельные предста
вители российской внешнеполитической 
мысли не видят в этом никакого противо
речия, считая правящие круги Соединен
ных Штатов тесно связанными с крупным 
мировым капиталом. Поэтому, критикуя 
современную глобализацию, они сходят
ся во мнении, что ее осуществление вы
годно в первую очередь правящим кругам 
Запада. Одновременно многие российские 
исследователи указывают на издержки и 
риски глобальных процессов в современ
ном мире, подчеркивая существенные про
блемы в мировой политике и экономике и 
призывая к созданию альтернативных про
ектов.

На наш взгляд, с целым рядом утверж
дений представителей политико-академи
ческого сообщества России относительно 
развития глобализационных процессов в 
современном мире можно полностью со
гласиться. Однако у многих политиков и

экспертов осмысление глобализации носит 
скорее субъективный, нежели объективный 
характер, поскольку в их оценках прояв
ляются антизападничество и антиамерика
низм. Они «грешат» чрезмерной идеоло
гизацией международных отношений, их 
рассмотрением в черно-белых тонах, обра
щением к различным «теориям заговора», 
гиперболизацией влияния «мировой заку- 
лисы» на принятие внешнеполитических 
решений правящими кругами США и дру
гих западных стран. Правда, Запад своими 
действиями на мировой арене сам нагнета
ет антизападные настроения у значитель
ной части политико-академических кругов 
и общественности во всем мире, поэтому в 
критике западной глобализации нет ничего 
удивительного.
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Мобилизационная готовность 
гражданских организаций Витебской области 
по поставкам в войска транспорта и лошадей 

накануне Великой Отечественной войны
Кривчиков В.М.

Учреждение образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», Гродно

Возрастание в настоящее время роли материального обеспечения войск в общей тенденции развития вооруженных 
сил определяет актуальность анализа транспортного обеспечения войск, дислоцировавшихся на территории Беларуси.

Цель работы — рассмотреть состояние мобилизационной готовности различных гражданских организаций 
и структур Витебской области по транспортному обеспечению войск.

Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе документов Государственного архива Витебской 
области и проводилось с использованием методов логического, количественного анализа, классификации, что по
зволило определить уровень состояния мобилизационной готовности по поставкам транспорта и лошадей в войска.

Результаты и их обсуждение. Анализ архивных источников свидетельствует о низком уровне мобилизаци
онной готовности по вопросам транспортного обеспечения войск накануне Великой Отечественной войны. Это 
относилось к поставкам легковых и грузовых автомобилей, тракторов, лошадей с повозками из организаций Ви
тебской области в войска. Планируемый к поставкам транспорт зачастую был технически неисправен, хранился 
в основном без запасных частей и принадлежностей. Количество приписанных лошадей постоянно уменьшалось, 
их физическое состояние не соответствовало требованиям.

Заключение. Проблемы с транспортным обеспечением войск, к чему можно отнести планирование и поставки 
автомобилей, тракторов и лошадей с повозками из народного хозяйства, оказали негативное влияние на ход бое
вых действий в начале Великой Отечественной войны на территории Беларуси.

Ключевые слова: Витебская область, мобилизационная готовность, Фонд «Обороне — повозка с упряжью».
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Mobilization Readiness of Civil Society Organizations 
of Vitebsk Region on Delivering Vehicles and Horses 
to the Army on the Eve of the Great Patriotic War

Kryvchykov V.M.
Educational Establishment «Grodno Yanka Kupala State University», Grodno

The increase in the role o f the material support for the army within the general trend o f development o f the armed forces 
determines the relevance o f the analysis o f transport support for the troops stationed on the territory o f Belarus.

The purpose o f the work is to analyze the level o f mobilization readiness o f various civil organizations and structures 
o f Vitebsk Region for transport provision o f the army.

Material and methods. The study was carried out on the basis o f documents o f the State Archives o f Vitebsk Region. 
The study was conducted with the use o f logical methods o f quantitative analysis, classification, which allowed the state 
to determine the level o f mobilization readiness for vehicle and horses supplies to the troops.

Findings and their discussion. An analysis o f archival sources indicates a low level o f mobilization readiness for transport 
support o f troops on the eve o f the Great Patriotic War. This applied to the supply o f cars and lorries, tractors, horses with 
carts from organizations o f Vitebsk Region to the army. Planned to supply transport was often technically defective, was kept 
largely without spare parts and accessories. The number o f assigned horses constantly decreased, their physical condition did 
not meet the requirements.
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Conclusion. Problems with the transport provision o f the army, to which we can attribute planning and delivery o f 
cars, tractors and horses with carts from the national economy, had a negative impact on the course o f combat operations 
at the beginning o f the Great Patriotic War on the territory o f Belarus.

Key words: Vitebsk Region, mobilization readiness, Fund «А Cart with a Harness — to Defense».

Материальное обеспечение войск 
в ходе мобилизации всегда игра
ло важную роль. Способность 

войск к быстрому и качественному перехо
ду со штатов мирного на штаты военного 
времени составляет основную часть госу
дарственной безопасности. В настоящее 
время в связи с экономическими пробле
мами Вооруженные Силы Республики Бе
ларусь, Внутренние войска Министерства 
внутренних дел, войска Государственного 
пограничного комитета не в состоянии 
иметь положенные запасы материальных 
средств в полном объеме. Содержание 
таких запасов полностью экономически 
нецелесообразно. Поэтому значительная 
часть запасов материальных средств (тех
ника, продовольствие, вещевое имущество, 
горюче-смазочные материалы) содержится 
в различных гражданских учреждениях и 
организациях или спланирована к поставке 
из них с объявлением мобилизации.

Опыт истории показывает, что только 
слаженные действия вооруженных сил и 
предприятий и организаций в мирное вре
мя по организации материального обеспе
чения с началом возможной мобилизации 
позволят подготовиться к агрессии против
ника и защитить нашу Родину.

Вопросы мобилизационной готовности 
гражданских организаций по материаль
но-техническому обеспечению войск не 
получили достаточного освещения в трудах 
советских, белорусских и российских уче
ных. В основном это работы по истории 
тылового обеспечения Красной Армии. 
В данном плане хочется отметить диссер
тации Е.А. Бочкова [1], Н.С. Бардыго [2], 
Е.Е. Степановой [3]. В этих исследованиях

(Scientific notes. —2017. — Vol. 23. — Р. 68—73)

обзорно рассматриваются проблемы ты
лового обеспечения войск, практически 
не затрагивая тему мобилизационной го
товности местной экономической базы по 
организации поставок в войска различных 
материальных средств.

В последнее время вышел ряд науч
ных статей и изданий, посвященных ор
ганизации тылового обеспечения войск в 
межвоенный период (Е.А. Бочков [4—8], 
П.И. Вещиков [9], Н.С. Бардыго [10], 
Ю.Г. Боев [11], М.А. Гареев [12]). Но все 
они освещают проблематику тылового обе
спечения Красной Армии, практически не 
раскрывая особенностей материального 
обеспечения войск на территории Беларуси.

Цель статьи — рассмотреть состояние 
мобилизационной готовности различных 
гражданских организаций и структур Ви
тебской области по транспортному обеспе
чению войск. Исходя из цели, предполага
ется проанализировать степень готовности 
материально-технических ресурсов различ
ных гражданских структур по обеспечению 
боевой готовности войск, дислоцировав
шихся на территории Беларуси, а именно 
на территории Витебской области, накану
не Великой Отечественной войны.

Материал и методы. Исследование осу
ществлялось на основе документов Госу
дарственного архива Витебской области 
и проводилось с использованием методов 
логического, количественного анализа, 
классификации, что позволило определить 
уровень состояния мобилизационной го
товности по поставкам транспорта и лоша
дей в войска.

Результаты и их обсуждение. С нараста
нием военной угрозы с западного направ-

Таблица 1

Ведомость наличия транспорта по Витебской области за 1940 г. [18, л. 2]
Транспорт Автомашины Тракторы

Числилось,
поставлялось

Числилось
легковых

Поставляюсь 
при мобили

зации
Числилось
грузовых

Поставляюсь 
при мобили

зации
Числилось
гусеничных

Поставляюсь 
при моби
лизации

Количество
( е д .)

466 94 3 496 1 074 546 182

В % 100 20 100 30,7 100 33,3
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ления в конце 1930-х — начале 1940-х го
дов возрастало значение мобилизационной 
готовности предприятий и организаций 
местной экономической базы по органи
зации материального обеспечения войск 
в угрожаемый период. Это в полной мере 
относилось и к Витебской области [13—17].

Одним из вопросов, которые решали 
местные органы власти по обеспечению 
войск различными материальными сред
ствами при объявлении мобилизации, 
были поставки автомобильного и гусе
ничного транспорта. Эта задача была важ
ной, так как автомобильного транспорта 
в войсках не хватало. С другой стороны, 
она была трудновыполнимой, так как в 
различных организациях самим не хва
тало транспорта. По состоянию на конец 
1940 г. всего по Витебской области числи
лось 466 легковых, 3 496 грузовых машин и 
546 гусеничных тракторов (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что всего подлежало 
к поставкам в войска около 20% легковых 
машин, 30% грузовых машин и гусеничных 
тракторов от общего количества, состояв
шего на учете. Однако указанное количе
ство автотранспорта не гарантировалось 
поставить в войска, т.к. техническое со
стояние транспорта желало быть лучшим. 
В отчете об организации оборонной работы 
в Витебской области за 1940 г. отмечалось, 
что автотранспорт г. Витебска содержал
ся в неудовлетворительном состоянии и 
большинство машин не эксплуатировалось 
из-за отсутствия резины. Многие пред
приятия (маслозавод, мясокомбинат и др.) 
эксплуатировали автомашины на вредном 
виде топлива (керосине). Автотранспорт в 
большинстве своем находился под откры

тым небом [19, л. 32]. Так, в постановлении 
Бюро Дриссенского РК КП(б) от 11 января 
1941 г. отмечалось: «Автопарк МТС района 
находится в недопустимом состоянии. Из 
имеющихся в МТС 7 автомашин, техниче
ски исправна только одна. Не имеется ни 
одного гаража» [20, л. 19]. Даже если ав
тотранспорт и был исправным, то к нему 
практически полностью отсутствовали за
пасные части и инструменты. Например, 
на фабрике «Днепровская мануфактура» 
г. Дубровно по состоянию на февраль 
1941 г. было занаряжено для поставки в 
Красную Армию 4 автомашины, которые 
содержались в «полной исправности». За
пасными частями поставляемые машины 
были обеспечены на 10%, инструментом — 
на 5-6% [18, л. 36].

Существовавшие различные мастерские 
планировались к использованию в воен
ный период. Например, витебские авто
тракторные мастерские Гушосдора НКВД 
СССР были предназначены для производ
ства капитального ремонта тракторов и 
машин системы Главного управления шос
сейного строительства НКВД, а в военное 
время — для ремонта автомашин и тракто
ров по спецзаданию, как из НКВД, так и 
из других ведомств. Пропускная мощность 
мастерских в год составляла 360 капиталь
ных ремонтов. Штат мастерских насчиты
вал 135 чел. В 1940 г. мастерские прошли 
масштабную реконструкцию [21, л. 72].

Еще одним важным вопросом, который 
решали местные органы власти по обеспе
чению войск различными материальными 
средствами при объявлении мобилиза
ции, были поставки конского поголовья 
в войска.

Таблица 2
Динамика наличия конского поголовья по Витебской области за период 

с 1.1.1935 по 1.1.1941 г. [21, л. 56]
Наиме
нование
секторов

На
1.1.1935 г.

На
1.1.1936 г.

На
1.1.1937 г.

На
1.1.1938 г.

На
1.1.1939 г.

На
1.1.1940 г.

На
1.1.1941 г.

По
колхозам 114 266 133 776 131 766 126 351 Нет

данных 127 512 124 757

По
едино

личникам
29 352 10 304 5 480 6 586 Нет

данных 1 683 960

Прочие 14 161 14 708 14 515 12 855 Нет
данных 9 808 9 371

Всего по 
секторам 157 779 158 788 151 771 145 792 Нет

данных 139 003 135 088
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Таблица 3
Ведомость наличия лошадей и повозок по Витебской области за 1940 г. [18, л. 2]

Лошади,
повозки Лошади Повозки

Числилось,
поставлялось

Общее
поголовье

Годных 
для службы 
в Красной 

Армии

Поставлялось 
при мобили

зации
Числилось

Изымалось 
при мобили

зации

Всего: 137 045 22 411 9 995 13 949 2 670

Таблица 4
Сведения по выделению лошадей в Фонд Красной Армии 

по Витебской области по состоянию на 1.1.1941 г. [21, л. 59]

Показа
тели

Всего
(голов)

В том числе (голов):

по возрасту

по росту 
(данные 

на лошадей 
3 года 

и старше)
по сорту по полу

Лошади 1 274 До 3 лет — 506
3 года — 397
4 года — 178
5 лет — 111
6 лет — 52
7 лет — 30

142-144 см -  237 
144-147 см -  264 
147-149 см -  147 
151-153 см -  85 
153-156 см -  28 
Выше 156 см — 7

Верховые — 517 
Тяжарт — 63 
Легарт — 53 
Обозные — 641

Жеребцы — 526 
Кони — 242 
Кобылы — 506

Лошади в конце 1930-х — начале 1940-х 
годов широко использовались в народном 
хозяйстве Беларуси. Однако если проана
лизировать динамику наличия конского 
поголовья по Витебской области за период 
с 1935 по 1941 г., то можно отметить неу
клонное уменьшение поголовья (табл. 2).

В абсолютных числах конское пого
ловье по области уменьшилось за 6 лет с 
157 779 до 135 088 голов, т.е. на 14%. Это 
вело к уменьшению поставок лошадей в 
войска. Так, например, поголовье лошадей 
в Дубровенском районе за 1938—1939 гг. 
в значительной мере сократилось. Если в 
1938 г. в нем насчитывалось 9 678 лошадей, 
то в 1939 г. — 7 467 лошадей, т.е. уменьши
лось на 2 211 голов (23%). На 1.10.1940 г. 
имелось 7 137 лошадей, т.е. уменьшение 
составило 330 голов или 4,5% [22, л. 5].

В целом возможности поставок в войска 
лошадей по мобилизации по Витебской 
области за 1940 г. показаны в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что годных лошадей 
для службы в Красной Армии от общего 
количества было всего 16%, а планирова

лось поставить при объявлении мобилиза
ции 9 995 голов (7,3% от общего количе
ства).

Различные учреждения и организации 
Витебской области выделяли лошадей для 
службы в Красной Армии в мирное время 
(табл. 4).

Одной из проблем, характерной практи
чески для всех районов Витебской области, 
было плохое физическое состояние лоша
дей. Имелись факты варварского отноше
ния и чрезмерной их эксплуатации, отсут
ствия концентрированных кормов и заботы 
о коне со стороны председателей колхозов, 
сельсоветов. По этой причине, напри
мер, по Дубровенскому району на начало 
1941 г. имелось 327 голов истощенных ло
шадей, 856 голов — ниже средней упитанно
сти, которые не способны были выполнять 
даже внутриколхозные работы, не говоря 
уже о службе в Красной Армии [20, л. 50]. 
Как отмечалось в постановлении бюро 
Витебского обкома КП(б)Б от 10.2.1941 г. 
«О состоянии конского поголовья, по
возок и упряжи», в колхозах Городокско
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го района в 1940 г. план коневодства был 
выполнен на 80,3%. Количество лошадей 
уменьшилось за год на 6,3%. Пало 288 ло
шадей. В районе 26,5% всех лошадей были 
ниже средней упитанности, с травматиче
скими повреждениями и были истощены. 
В районе не уделялось внимания созданию 
необходимого фонда лошадей для сдачи в 
Красную Армию, вместо 5% лошадей ото
брано в фонд Красной Армии только 0,7%. 
Большинство лошадей содержалось плохо 
и не соответствовало стандарту. [23, л. 6].

Кроме лошадей, в войска Красной Ар
мии планировалось поставить и повозки 
с упряжью. С октября 1935 г. в колхозах 
создавался Фонд «Обороне — повозка с 
упряжью», который должен был выделить 
следующее:

колхозы до 50 дворов — по одной 
повозке с упряжью;

колхозы от 51 до 100 дворов — по 
две повозки с упряжью;

колхозы свыше 101 двора — по три 
повозки с упряжью.

Всего по Витебской области числилось 
13 949 повозок на начало 1941 г. Планиро
валось к поставкам по мобилизации 2670 
шт. (табл. 3).

Фактически на 1.04.1941 г. в Фонд «Обо
роне — повозка с упряжью» по Витебской 
области выделили:

колхозы до 50 дворов — 868 шт. (62% 
от плана);

колхозы от 51 до 100 дворов — 
908 шт. (73,2% от плана);

колхозы свыше 101 двора — 169 шт. 
(77,5% от плана).

Не выделивших в фонд насчитывалось 
913 колхозов.

Согласно требованиям надо было вы
делять парные повозки на железных осях 
с комплектом кожаной парной упряжи. 
Фактически же выделяли, как требова
лось, до 40%, а остальное — одноконные 
повозки на железных осях или даже на де
ревянных осях с одноконной упряжью [24, 
л. 90]. Качество повозок также желало быть 
лучшим. Так, например, в феврале 1941 г. 
было проверено состояние транспорта, по
возок и упряжи в 28 колхозах Дриссенско- 
го района. Всего проверили повозок 598, 
из них исправных оказалось 285, неисправ
ных — 313 (52%). Упряжи было проверено 
718 комплектов, из них оказалось 658 ис
правных, 60 (8,4%) неисправных [18, л. 19].

Однако командование Западного Осо
бого военного округа и руководство Витеб
ского обкома партии не стояли в стороне

от решения явных проблем с поставками 
лошадей и повозок в войска Красной Ар
мии. В конце апреля 1941 г. положение дел 
с выполнением нарядов на поставку лоша
дей при мобилизации значительно улуч
шилось, т.к. часть нарядов Штаб округа 
переложил на Вилейскую и Смоленскую 
области. Также значительная часть сорто
вых лошадей была завезена хозяйствами из 
западных областей через Кооперационную 
базу. По-прежнему оставался сложным во
прос по автотранспорту, несмотря на то, 
что был принят целый ряд мероприятий по 
ремонту машин, отчего результаты к улуч
шению ожидались через 3—4 месяца, т.е. 
к августу 1941 г. [18, л. 26].

Заключение. Экономическая ситуация в 
государстве, как в недалеком прошлом, в 
настоящее время не позволяет содержать в 
войсках в полном объеме все положенные 
материальные средства для отмобилизова
ния и ведения боевых действий. Это эконо
мически нецелесообразно. Поэтому опре
деленная часть транспортных средств для 
подачи в войска приписана и содержится 
в различных учреждениях и организациях. 
В конце 1939-х — начале 1940-х годов в во
йсках, дислоцировавшихся на территории 
Беларуси, в частности на территории Ви
тебской области, испытывался недостаток 
автомобильного транспорта и тракторов. 
Всего планировалось поставлять в войска 
около 20% легковых машин, 30% грузовых 
машин и гусеничных тракторов от общего 
количества, состоявшего на учете. Однако 
различные организации указанные объемы 
транспорта не могли поставить, т.к. самим 
не хватало машин и тракторов для обеспе
чения хозяйственной деятельности, а те, 
что были, часто являлись технически неис
правными или не укомплектованными.

Накануне войны зависимость воору
женных сил от поставок из народного 
хозяйства лошадей и повозок с упряжью 
оставалась довольно сильной, несмотря 
на проводимые мероприятия по механиза
ции войск. На поставки лошадей в войска 
сильно влияла тенденция по уменьшению 
поголовья лошадей в различных организа
циях. Можно отметить и плохое физиче
ское состояние подлежащих поставке ло
шадей. Созданный еще в 1935 году Фонд 
«Обороне — повозка с упряжью» так и не 
справился с задачей содержания в колхо
зах, а также отправки в войска исправных 
повозок.

В итоге проблемы с транспортным обе
спечением войск, к чему можно отнести
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планирование и поставки автомобилей, 
тракторов и лошадей с повозками из на
родного хозяйства, оказали негативное 
влияние на ход боевых действий в начале 
Великой Отечественной войны на террито
рии Беларуси.
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Республика Беларусь наряду с Украиной является одним из ключевых государств, обеспечивающих транзит 
энергоносителей из Российской Федерации в Европейский союз. В  2006—2014 гг. Беларусь сохранила за собой 
важный статус страны-транзитера, но формирование энергетической политики ЕС, предполагающей поиск аль
тернативных путей доставки нефти и газа в обход транзитных стран, способно повлиять на роль Беларуси 
в обеспечении европейской энергетической безопасности.

Цель статьи — определение места Республики Беларусь в энергетической политике Евросоюза в 2006—2014 гг.
Материал и методы. Исследование основано на анализе политике-правовых документов в сфере энергетиче

ской политики Европейского союза и Республики Беларусь, а также статистических данных, подтверждающих 
место и роль белорусского государства в транзите углеводородов из России в ЕС. В нем были использованы нарра
тивный, сравнительный, историко-генетический и системный методы.

Результаты и обсуждение. В 2006—2014 гг. в белорусско-российских отношениях произошло два значительных 
спора, поставивших под угрозу поставки нефти и природного газа в Европейский союз. Но при этом в рассматри
ваемый период поставки углеводородов через белорусскую территорию оставались на достаточно высоком уровне, 
а Европейская комиссия неоднократно подчеркивала важную роль Беларуси в обеспечении стабильных поставок 
энергоносителей. В 2009 г. Республика Беларусь присоединилась к инициативе «Восточное партнерство» и стала 
принимать участие в работе ее энергетической платформы, однако в целом это не привело к углублению взаимо
действия Беларуси и ЕС  в энергетической сфере.

В 2006—2014 гг. сформировались благоприятные предпосылки для укрепления положения Республики Беларусь 
в нефте- и газотранспортной системе Европы. Евросоюз, признавая роль Беларуси в обеспечении энергетической 
безопасности государств-членов, инициировал взаимодействие с белорусским государством в энергетической сфере 
в рамках «Восточного партнерства», однако в 2006—2014 гг. оно ограничивалось консультациями и предоставле
нием технической помощи по линии программы INOGATE.

Заключение. Нереализованный потенциал энергетической платформы «Восточного партнерства» и слабо вы
раженный интерес белорусской стороны к соответствующим проектам может объясняться сложным характе
ром политических отношений ЕС и Беларуси и отсутствием политической воли к активизации сотрудничества 
в энергетической сфере.

Ключевые слова: «Восточное партнерство», транзитные государства, энергетическая безопасность, энерге
тическая политика.
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The Republic of Belarus in the Energy Policy 
of the European Union in 2006—2014

Chyzh A.M.
Department of International Relations of the Faculty of International Relations of BSU, Minsk

The Republic o f Belarus along with Ukraine represents one o f the key states, providing transit o f energy sources from  
the Russian Federation to the European Union. In 2006—2014, Belarus retained an important status o f a transit country, 
but the development o f the E U ’s energy policy, stipulating search for alternative oil and gas supply routes that bypass transit 
countries, could affect the role o f Belarus in providing European energy security.

The goal o f the article is to identify the role o f the Republic o f Belarus in the E U ’s energy policy in 2006—2014.
Material and methods. This article is based on the analysis o f a wide range o f political and legal documents related to 

the energy policy o f the European Union and Republic o f Belarus as well as statistical data, confirming the role and place 
o f the Belarusian state in the transit o f hydrocarbons from Russia to the EU. The following methods were applied: narrative, 
comparative, historical-genetic and system.
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Findings and their discussion. In 2006—2014, Belarus-Russia relations were marked by two significant disputes 
that jeopardized oil and gas supplies to the European Union. However, during this period hydrocarbon supplies through 
the Belarusian territory remained at quiet a high level, and the European Commission repeatedly highlighted the important 
role o f Belarus in providing security o f supply. In 2009 the Republic o f Belarus joined the «Eastern Partnership» initiative 
and started to participate in its energy platform, however, in general it did not result in intensification o f interaction between 
Belarus and the EU  in the field o f energy.

In 2006—2014, the Republic o f Belarus faced a number o f favourable factors that could contribute to its position in the 
oil and gas transport system o f Europe. The European Union, having acknowledged the role o f Belarus in the provision o f the 
energy security o f the Member States, initiated cooperation with the Belarusian state in the energy area under the «Eastern 
Partnership», although in 2006—2014 it was limited to consultations and technical assistance as part o f the IN  О GATE 
programme.

Conclusion. The untapped capacity o f the «Eastern Partnership» energy platform and weak Belarusian interest in 
the corresponding projects could be attributed to the complicated nature o f political relations between the EU  and Belarus 
as well as the lack o f political will to intensify cooperation in the field  o f energy.

Key words; «Eastern Partnership», transit states, energy security, energy policy.

Республика Беларусь занимает стра
тегическое положение между Рос
сией и Европейским союзом и 

обеспечивает транспортировку по своей 
территории российской нефти и природ
ного газа в государства-члены Евросоюза. 
Несмотря на периодическое возникнове
ние споров вокруг поставок нефти и при
родного газа между Минском и Москвой, 
которые ставили под угрозу стабильное 
энергоснабжение ЕС, Беларуси удавалось 
сохранять статус надежного партнера в 
сфере транзита энергоносителей. Однако 
формирование энергетической политики 
Евросоюза, направленной на диверсифи
кацию поставщиков и источников энер
гии, а также снижение зависимости от 
транзитных государств, ставит под угрозу 
место Республики Беларусь в европейской 
системе обеспечения энергетической безо
пасности и требует от нее адаптации к ме
няющимся условиям.

Хотя Беларусь играет важную роль в сфе
ре транзита углеводорода на европейском 
пространстве, для отечественной историо
графии тематика энергетической политики 
и энергетической безопасности является 
новой и практически неизученной. В кон
тексте национальной безопасности энерге
тическая безопасность Республики Бела
русь рассматривается в двух коллективных 
работах: «Национальная безопасность Ре
спублики Беларусь: современное состоя
ние и перспективы» [1] и «Национальная 
безопасность Республики Беларусь» [2]. 
В рамках анализа экономической безо
пасности Беларуси такие исследовате
ли, как С.С. Полоник [3], В.Н. Шимов, 
Л.М. Крюков и А.В. Бондарь [4], изучи
ли энергетическую составляющую данного 
вида безопасности. Среди зарубежных пу
бликаций необходимо отметить материалы

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 74—79)

Оксфордского института энергетических 
исследований, в которых рассматривается 
конфликт 2010 г. между Беларусью и Рос
сией, связанный с поставками российского 
природного газа [5]. Наиболее подробным 
исследованием энергетической политики 
Беларуси, Литвы и Украины и влияния на 
нее взаимоотношений данных государств 
с Российской Федерацией является рабо
та, подготовленная американским ученым 
М. Бальмаседой [6]. Следует отметить, что 
ни в белорусской, ни в зарубежной исто
рической науке и науке о международных 
отношениях данная проблема не была еще 
подробно изучена. В связи с этим возника
ет необходимость в более подробном ана
лизе роли, которая отводилась Республике 
Беларусь в ходе реализации энергетической 
политики Европейского союза.

Цель статьи — определение места Респу
блики Беларусь в энергетической политике 
Евросоюза в 2006—2014 гг.

Материал и методы. Настоящее иссле
дование основано на рассмотрении широ
кого круга политико-правовых документов 
в сфере энергетической политики Евро
пейского союза и Республики Беларусь, 
а также статистических данных, подтверж
дающих место и роль белорусского государ
ства в транзите углеводородов из России в 
ЕС. При этом использовались принципы 
историзма и объективности, а также нар
ративный, сравнительный, историко-ге
нетический и системный методы, которые 
позволили дать комплексную оценку взаи
модействия ЕС с Беларусью в рамках энер
гетической политики.

Результаты и их обсуждение. Респу
блика Беларусь наряду с Украиной обе
спечивала существенные объемы транзи
та российских энергоносителей в ЕС. По 
данным компании «Газпром», в 2013 г. по
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территории Беларуси в страны ЕС было 
транспортировано 48,8 млрд куб. м газа, 
или 30,2% от общего объема, в 2014 г. — 
45,1 млрд куб. м, или 30,8%. Транзит рос
сийского природного газа осуществлял
ся по белорусскому участку газопровода 
«Ямал—Европа», оператором которого вы
ступало дочернее предприятие российского 
монополиста «Газпром трансгаз Беларусь» 
(до ноября 2011 г. — ОАО «Белтрансгаз»). 
Что касается поставок нефти, то через Бе
ларусь проходят северная и южная ветка 
магистрального нефтепровода «Дружба» 
(операторы — ОАО «Полоцктранснефть 
Дружба» и ОАО «Гомельтранснефть Друж
ба» соответственно). Экспорт российской 
нефти в Евросоюз осуществлялся по юж
ной ветке. В 2013 г. транзит нефти составил 
50,26 млн т, а в 2014 г. достиг 61 млн т, что 
в 3—4 раза превышало объемы транзита по 
украинской территории.

Споры между Беларусью и Россией и 
энергетическая безопасность Евросоюза. 
В 2006—2014 гг. в белорусско-российских 
отношениях произошло два значительных 
спора, поставивших под угрозу поставки 
нефти и природного газа в Европейский 
союз. 8 января 2007 г. Россия полностью 
прекратила транзит нефти по трубопроводу 
«Дружба» в связи с введением Беларусью 
сбора за транзит в размере 45 долл. США 
за тонну. Отключение затронуло Польшу и 
другие пункты доставки нефти на Западе и 
стало первым и единственным в истории 
российских (советских) поставок нефти в 
страны Западной Европы [6]. 10 января 
Минск отменил транзитный сбор, а Мо
сква снизила экспортную пошлину для Бе
ларуси со 180 долл. США до 53 долл. США 
за тонну.

В июне 2010 г. между белорусской сторо
ной и «Газпромом» возникли разногласия 
из-за неоплаты Минском поставок газа на 
сумму в 187 млн долл. США. В свою оче
редь Беларусь потребовала от «Газпрома» 
выплатить долг за транзит газа в размере 
260 млн долл. США. 23 июня 2010 г. 
«Газпром» на 60% сократил поставки при
родного газа в Беларусь. В тот же день 
еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер 
заявил о падении объемов экспорта газа 
в Литву на 50% [7]. После выплаты дол
га за поставленный газ 24 июня экспорт 
в Беларусь возобновился в полном объе
ме, а «Газпром» согласился повысить пла
ту за транзит по белорусской территории 
с 1,55 долл. США до 1,88 долл. США за 
1 тыс. куб. м на 100 км. Европейская ко

миссия рассматривала данный конфликт 
как угрозу для всего ЕС, однако не стала 
вмешиваться в урегулирование белорус
ско-российских споров.

Несмотря на опасения относительно по
тери Беларусью статуса транзитного госу
дарства в связи со строительством новых 
путей доставки российских энергоносите
лей в ЕС (газопровод «Северный поток», 
нефтепровод «Балтийская транспортная 
система II»), в рассматриваемый период 
поставки углеводородов через белорусскую 
территорию оставались на достаточно вы
соком уровне. Более того, в апреле 2013 г. 
между ОАО «Газпром» и польской компа
нией «ЕвРоПол ГАЗ», владеющей польским 
участком газопровода «Ямал—Европа», был 
подписан Меморандум о взаимопонима
нии в отношении строительства газопрово
да «Ямал—Европа-2», который должен был 
транспортировать газ от границы Белару
си через территорию Польши в Словакию. 
Однако в связи с украинским кризисом и 
введением Евросоюзом санкций против 
Российской Федерации данный проект 
был заморожен на неопределенное время.

Республика Беларусь в энергетической 
политике Европейского союза. Значимость 
Беларуси как транзитного государства 
подтверждалась и Европейской комисси
ей. Так, в стратегическом документе Ев
ропейского инструмента соседства (ЕИС) 
для Беларуси на 2007—2013 гг. [8] подчер
кивалась ключевая роль страны в сфере 
транзита природного газа и необходимость 
оказать республике поддержку в таких об
ластях, как энергоэффективность и энер
госбережение, а также развитие возобнов
ляемой энергетики. Европейская комиссия 
также признавала наличие общих интере
сов восточных партнеров и Евросоюза в 
укреплении энергетической безопасности 
в рамках инициативы «Восточное пар
тнерство», выдвинутой Еврокомиссией в 
декабре 2008 г. и направленной на разви
тие отношений с Беларусью, Молдовой, 
Украиной, Арменией, Азербайджаном и 
Грузией, в первую очередь через реализа
цию проектов INOGATE (Interstate Oil and 
Gas Transportation to Europe). В рассматри
ваемый период по программе INOGATE 
Республика Беларусь получала поддержку 
Европейского союза в процессе разработки 
и усовершенствования законодательства в 
сфере возобновляемой энергетики, реали
зации мер для обеспечения энергосбереже
ния и повышения энергоэффективности. 
Беларуси удалось добиться значительных
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успехов в энергосбережении и внедрении 
технологий энергоэффективности. В пери
од 2010—2015 гг. потребление газа в стране 
снизилось с 12,03 до 11,03 млрд куб. м. За
кон о возобновляемых источниках энергии 
2010 г. внес определенность в новый для 
государства сектор энергетического ком
плекса.

Беларусь официально присоединилась 
к «Восточному партнерству» на Пражском 
саммите в мае 2009 г. и стала принимать 
участие во встречах специальной платфор
мы по энергетике. Там же была заключе
на Декларация о сотрудничестве между 
Правительством Республики Беларусь и 
Комиссией Европейских сообществ в об
ласти энергетики, которое указывалось в 
качестве одной из основных целей в рам
ках инициативы «Восточное партнерство». 
В декларации стороны признали, что Бе
ларусь и ЕС связывали общие интересы в 
энергетическом секторе и что интеграция 
их энергетических рынков может принести 
обоюдную выгоду и тем самым послужить 
укреплению энергетической безопасности 
европейского континента. Кроме того, с 
2007 г. Беларусь вела секторальный диалог 
в области энергетики по таким вопросам, 
как транзит углеводородов в страны Ев
ропейского союза, энергоэффективность, 
энергосбережение, использование альтер
нативных источников энергии и атомная 
энергетика. В 2011 г. республика наладила 
с Еврокомиссией взаимодействие по про
ведению стресс-тестов на атомных объек
тах.

Необходимо отметить, что энергети
ческая платформа «Восточного партнер
ства», как подготовительный этап на пути 
к членству в Энергетическом сообществе, 
предполагала такую перспективу для всех 
партнеров инициативы. Более того, пред
усматривалась возможность их подключе
ния к единой электроэнергетической сети 
ЕС и, следовательно, к единому энергети
ческому рынку.

Однако для Беларуси участие в «Восточ
ном партнерстве», несмотря на заложенный 
в него потенциал сотрудничества в энер
гетической сфере, свелось к предоставле
нию технической помощи и разработке 
законодательства в отдельных секторах 
энергетики. Ограниченная реализация за
планированных мер была в первую очередь 
обусловлена сложным характером полити
ческих отношений Республики Беларусь 
и Европейского союза. В сентябре 2011 г. 
Беларусь заявила о том, что не примет уча

стие в Варшавском саммите «Восточного 
партнерства», поскольку его организаторы 
отказались направить приглашение Главе 
государства [9].

Но в 2013 г. на фоне общей интенси
фикации контактов с Европейским союзом 
Беларусь приняла участие в Вильнюсском 
саммите «Восточного партнерства», прохо
дившем 28—29 ноября. В декларации, под
писанной по итогам встречи, особо под
черкивался вклад республики в укрепление 
энергетической безопасности ЕС через 
обеспечение существенных объемов тран
зита энергоносителей [10]. Вместе с тем в 
условиях отсутствия двустороннего сотруд
ничества между Беларусью и Евросоюзом 
в рамках «Восточного партнерства» прои
зошла фактическая приостановка секто
рального диалога по вопросам энергетики 
и окружающей среды, хотя консультации 
в сфере экономики по-прежнему проводи
лись.

Атомная энергетика в белорусско-литов
ских отношениях. Беларусь столкнулась 
с негативной реакцией со стороны Лит
вы на строительство белорусской АЭС в 
районе г. Островец Гродненской области. 
В марте 2011 г. литовский премьер-ми
нистр А. Кубилюс заявил, что его страна 
«будет бороться против атомных электро
станций, которые планируют построить 
рядом с ее границей, через Европейский 
союз и Организацию по безопасности и со
трудничеству в Европе» [11]. В августе того 
же года президент Литвы Д. Грибаускайте 
направила в Еврокомиссию письмо с при
зывом принять всевозможные меры для 
обеспечения безопасности строящихся или 
планируемых к строительству АЭС вблизи 
границ Евросоюза.

Основные претензии, выдвинутые ли
товской стороной, связаны с выполнением 
положений Конвенции Эспо (Конвенция 
об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте). Как 
утверждал Вильнюс, Республика Беларусь 
в процессе проведения оценки подобного 
воздействия Островецкой АЭС допусти
ла многочисленные нарушения названной 
конвенции.

Однако данная проблема, как представ
ляется, выходила далеко за рамки экологи
ческой безопасности, если рассматривать 
ее с точки зрения энергетических проектов 
в Балтийском регионе. Речь идет о строи
тельстве Балтийской АЭС в Калининград
ской области и Висагинской — в Литве. 
Согласно изначальным планам Вильнюса,

77



Чиж А.М. Республика Беларусь в энергетической политике Европейского союза в 2006—2014 гг.

из трех электростанций литовская долж
на быть запущена в эксплуатацию только 
в 2022 г., т.е. после АЭС в Калининграде 
и Островце. Учитывая, что часть электро
энергии, которая будет производиться на 
Балтийской и Островецкой атомных элек
тростанциях, предполагалось экспорти
ровать, у Вильнюса были все основания 
полагать, что Висагинская АЭС окажет
ся экономически нецелесообразной. В то 
же время Россия в 2013 г. приостанови
ла строительство Балтийской АЭС в силу 
отсутствия потенциальных покупателей 
электроэнергии. По данным Всемирной 
ядерной ассоциации, Литва не добилась 
прогресса в реализации проекта Висагин- 
ской АЭС, который все еще находится на 
стадии согласования и разработки совмест
но с компанией GE Hitachi Nuclear Energy, 
выступившей стратегическим инвестором. 
В таких условиях белорусской стороне мо
жет потребоваться прибегнуть к гибкой 
ценовой политике, которая позволит сти
мулировать интерес партнеров из стран 
Европейского союза к электроэнергии, 
производимой на Островецкой АЭС.

Энергетическая безопасность Беларуси и 
ЕС. Хотя в своих программах и заявлениях 
Европейский союз неоднократно отмечал 
важную роль Республики Беларусь в обе
спечении энергетической безопасности Ев
ропы, взаимодействие сторон ограничива
лось проведением консультаций. В рамках 
такого сотрудничества Беларуси не удалось 
укрепить свою энергетическую безопас
ность. В рассматриваемый период сохраня
лись актуальные для страны угрозы энер
гетической безопасности, которые нашли 
свое отражение в Концепции энергетиче
ской безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной 23 декабря 2015 г. Советом 
Министров постановлением № 1084 [12]. 
В ней даны определения основным поня
тиям, в том числе энергетической безопас
ности и энергетической самостоятельно
сти, проанализированы ключевые угрозы 
в энергетической сфере, указаны ведущие 
направления развития ТЭК в долгосроч
ной перспективе.

Необходимо отметить, что наряду с вну
тренними мерами укрепления энергетиче
ской безопасности (повышение энергоэф
фективности, использование собственных 
топливно-энергетических ресурсов и т.д.) 
концепция придает большое значение меж
дународной составляющей обеспечения 
энергетической безопасности белорусско
го государства. Так, одним из принципов

его энергетической безопасности названы 
сотрудничество с сопредельными страна
ми, основными торгово-экономическими 
партнерами и международными организа
циями и принятие коллективных мер по 
укреплению энергетической безопасности. 
Среди национальных интересов Беларуси в 
топливно-энергетической сфере на первое 
место в концепции поставлены интересы, 
связанные с деятельностью республики на 
мировой арене:

— обеспечение недискриминационно
го доступа на мировые рынки товаров и ус
луг, сырьевых и энергетических ресурсов;

— обеспечение широкого участия и 
интеграции в мировой ТЭК от добычи до 
продажи топливно-энергетических ресур
сов конечным потребителям;

— создание энергетических компаний, 
способных конкурировать с крупными 
транснациональными корпорациями.

Данные интересы конкретизированы в 
разделе «Интеграция в мировой ТЭК, раз
витие сотрудничества с основными тор
гово-экономическими партнерами, рас
ширение экспорта». Предполагается, что 
Беларусь совместно с партнерами, в первую 
очередь в рамках Союзного государства Бе
ларуси и России и Евразийского экономи
ческого союза (ЕАЭС), будет разрабатывать 
программы укрепления энергетической 
безопасности. В качестве перспективного 
направления также рассматриваются ак
тивное участие в международных проек
тах, связанных с производством, торгов
лей и транспортировкой энергоресурсов, 
эксплуатацией транспортных коридоров, и 
сотрудничество с Международным энерге
тическим агентством (МЭА).

Важное место в концепции отведено 
созданию оптового рынка электроэнер
гии и его интеграции в оптовый рынок 
электроэнергии государств-членов ЕАЭС. 
Предложенные меры повторяют положе
ния Третьего энергетического пакета Ев
ропейского союза, а в результате их реали
зации должны сформироваться механизмы 
интеграции в энергетический рынок стран 
ЕС и государств-участников ЕАЭС и СНГ.

Однако Европейскому союзу, несмотря 
на наметившиеся в 2007—2014 гг. рамки 
сотрудничества в энергетической сфере, в 
концепции не отведено особых позиций 
в энергетической политике Беларуси, а 
укрепление энергетической безопасности 
страны предполагало взаимодействие по 
соответствующим вопросам с соседними 
государствами, но не Евросоюзом в целом.
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Заключение. Таким образом, в 2006—2014 гг. 
Республика Беларусь сумела сохранить 
статус стабильного государства-транзи- 
тера российских энергоносителей в Ев
ропейский союз и, несмотря на имевшие 
место в этот период отдельные споры с 
Россией по вопросам поставок нефти и 
газа, зарекомендовала себя надежным и 
предсказуемым партнером в энергетиче
ской сфере. Это создало благоприятные 
предпосылки для укрепления ее положе
ния в нефте- и газотранспортной систе
ме Европы. Евросоюз, признавая роль 
Беларуси в обеспечении энергетической 
безопасности государств-членов, иници
ировал взаимодействие с белорусским го
сударством в энергетической сфере в рам
ках «Восточного партнерства», однако в 
2006—2014 гг. оно ограничивалось консуль
тациями и предоставлением технической 
помощи по линии программы INOGATE. 
Нереализованный потенциал энергетиче
ской платформы «Восточного партнерства» 
и слабо выраженный интерес белорусской 
стороны к соответствующим проектам 
может объясняться сложным характером 
политических отношений ЕС и Беларуси 
и отсутствием политической воли к акти
визации сотрудничества в энергетической 
сфере.
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В Российской империи система приказов общественного призрения начала создаваться с 1775 г. На эти учреж
дения были возложены функции оказания медицинской помощи и поддержки уязвимых слоев населения.

Цель статьи — анализ основных направлений деятельности приказов общественного призрения на территории 
белорусских губерний в 1861—1914 гг.

Материал и методы. Исследование подготовлено на основе рассмотрения законодательных актов, справочных 
и статистических материалов. Для достижения поставленной цели использовались анализ, синтез, сравнение, 
историко-генетический и историке-сравнительный методы.

Результаты и их обсуждение. На территории белорусских губерний деятельность приказов общественного при
зрения регулировалась «Уставами о общественном призрении». В  их подчинении находились различные социальные 
объекты: приюты, богадельни, больницы. После введения в 1903 г. Положения об управлении земским хозяйством 
в Витебской, Минской и Могилевской губерниях приказы были ликвидированы. Однако в Гродненской и Виленской 
губерниях они продолжали работать до 1914 г.

Заключение. На территории белорусских губерний приказы общественного призрения функционировали на осно
вании общеимперского законодательства. Главным приоритетом в их деятельности стала организация доступной 
медицинской помощи.

Ключевые слова: приказы общественного призрения, белорусские губернии, приюты, богадельни, больницы.
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In the Russian Empire the system o f departments o f public care began to develop from 1775. These institutions were 
entrusted with the provision o f health care functions and support for vulnerable segments o f the population.

The purpose o f the article is to analyze the main directions o f activity o f the departments o f public care on the territory 
o f Belarusian provinces in 1861—1914 years.

Material and methods. The article was prepared on the basis o f legislative acts, reference and statistical materials. The 
analysis, synthesis, comparison, historical and genetic, historical and comparative methods were used to achieve this purpose.

Findings and their discussion. On the territory o f the Belarusian provinces activity o f departments o f public care was 
regulated by the «Statutes o f Public Care». Various social objects (orphanages, almshouses, hospitals) were in their submission. 
In 1903 the Regulations on the management o f the local economy were introduced in Vitebsk, Minsk and Mogilev Provinces. 
As a result departments o f public care were liquidated. However, in Grodno and Vilna Provinces they continued to function 
until 1914.

Conclusion. On the territory o f Belarusian provinces departments o f public care functioned on the basis o f general 
imperial legislation. The main priority in their activity was the organization o f affordable medical care.

Key words: departments o f public care, Belarusian provinces, orphanages, almshouses, hospitals.
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П риказы общественного призре
ния в системе губернской адми
нистрации начали создаваться в 

Российской империи на основании закона 
от 7 ноября 1775 г. На них были возложе
ны функции оказания медицинской помо
щи и поддержки уязвимых слоев населе
ния. Приказы располагали собственными 
средствами и недвижимым имуществом. 
В их ведении находились различные соци
альные объекты — больницы, богадельни, 
приюты. После проведения земской ре
формы в 1864 г. приказы были ликвиди
рованы в центральных губерниях Россий
ской империи, их функции были переданы 
земствам. Однако на территории белорус
ских губерний они сохранялись до начала 
XX в. и играли важную роль в реализации 
государственной социальной политики 
в регионе.

В отечественной историографии дея
тельность приказов общественного призре
ния на территории белорусских губерний 
остается малоизученной темой. Отдельные 
аспекты данной проблемы косвенно затра
гиваются в исследованиях, посвященных 
истории здравоохранения (в этой связи 
можно отметить монографии Г.Р. Крючка 
[1] и Е.М. Тищенко [2]) и истории соци
альной работы (монография А.Д. Григо
рьева [3]).

Цель статьи — анализ основных направ
лений деятельности приказов обществен
ного призрения на территории белорусских 
губерний в пореформенный период, выяв
ление правовых и финансовых условий ее 
реализации.

Материал и методы. Работа подготовлена 
на основе рассмотрения уставов обществен
ного призрения, опубликованных в «Своде 
законов Российской империи», законода
тельных актов, представленных в «Полном 
собрании законов Российской империи», а 
также справочных и статистических мате
риалов. Методологической базой исследо
вания являются как общенаучные методы 
(анализ, синтез, сравнение), так и специ
ально-исторические (историко-генетиче
ский, историко-сравни-тельный).

Результаты и их обсуждение. В Рос
сийской империи система приказов об
щественного призрения начала функци
онировать в последней четверти XVIII в. 
на основании Закона от 7 ноября 1775 г. 
«Учреждения для управления губерний» [4, 
с. 229, 271]. В нем были обозначены ос
новные принципы и направления деятель
ности приказов общественного призрения.

Именно этот закон с различными дополне
ниями и уточнениями лег в основу «Устава 
о общественном призрении» [5; 6], который 
вошел в состав «Свода законов Российской 
империи». На его основании осуществля
лась деятельность приказов общественного 
призрения на территории белорусских гу
берний в пореформенный период.

Согласно закону 7 ноября 1775 г. прика
зы общественного призрения создавались 
в каждой губернии. В их состав входили 
представители судов различных инстанций: 
по два человека от верхнего земского суда, 
губернского магистрата и верхней распра
вы. Функции председателя были возло
жены на губернатора. В случае необходи
мости для участия в заседаниях приказов 
могли приглашаться уездный предводитель 
дворянства и городской голова [4, с. 271]. 
Однако после отмены крепостного права 
полностью изменился подход к формиро
ванию этих учреждений. С 1861 г. в состав 
приказов общественного призрения изби
ралось по одному представителю от дво
рянства, губернского городского общества 
и сельских жителей [6, с. 91]. Кроме того, 
в белорусских губерниях в их состав вхо
дили губернские предводители дворянства 
[5, с. 4]. Если приказ общественного при
зрения располагал крупными капиталами 
или доходами, в его ведении находились 
значительные благотворительные заведе
ния, тогда губернатор имел право допол
нительно назначить для заведования ими 
по одному непременному члену [6, с. 91]. 
Единообразных штатных расписаний для 
канцелярий приказов общественного при
зрения не существовало. Они составлялись 
и утверждались в каждом отдельном случае 
в Министерстве внутренних дел, позже эти 
полномочия были переданы начальнику 
Главного управления по делам местного 
хозяйства [5, с. 5; 6, с. 91].

Как правило, приказы общественного 
призрения обладали значительным имуще
ством: недвижимостью и неприкосновен
ным капиталом, который хранился в цен
ных бумагах [6, с. 83]. Суммы последних 
могли достигать значительных размеров. 
Так, к началу XX в. приказы обществен
ного призрения белорусских губерний об
ладали капиталами на общую сумму бо
лее 3 млн руб. В то же время стоимость 
недвижимого имущества, находившего
ся в их распоряжении, составляла всего 
15 695 руб. [подсчитано по: 7, с. 308—309].

Доходы приказов включали в себя про
центы с капиталов, пособия от казны и
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органов городского самоуправления, по
даяния, пожертвования и завещания част
ных лиц в пользу конкретных благотво
рительных заведений, штрафные суммы, 
хозяйственные доходы и случайные посту
пления. Городские власти могли по свое
му желанию направить на содержание за
ведений общественного призрения часть 
прибыли городских общественных банков 
в виде единовременного или ежегодного 
пособия [6, с. 83—84]. Кроме того, с 1887 г. 
в неземских губерниях (в том числе Вилен
ской, Витебской, Гродненской, Минской 
и Могилевской) расходы по содержанию 
благотворительных учреждений и уездных 
больниц, которые находились в ведении 
приказов, но не покрывались их доходами, 
были отнесены на счет сумм губернских 
земских сборов. Они должны были вно
ситься в сметы губернских земских по
винностей, рассчитанные на трехлетний 
период. Одновременно должна была пре
кратиться выплата пособий из казны на 
содержание перечисленных учреждений [7, 
с. 195].

Для сбора добровольных пожертвований 
приказы общественного призрения имели 
право устанавливать кружки при соборах 
и крупных церквах. При этом отдельно со
бирались деньги для нищих и убогих и от
дельно — для благотворительных заведений. 
Этот сбор получил название «кружечного». 
Из его сумм приказы назначали пособия 
уездным городам для раздачи нищим, а так
же для укрепления средств местных благо
творительных заведений [6, с. 85].

Хозяйственные доходы приказов фор
мировались за счет средств, поступавших 
от содержания в подведомственных им 
заведениях состоятельных людей, нижних 
военных чинов, чиновников других ве
домств. Сюда же относились доходы, выру
ченные от деятельности приказных аптек, 
работных домов, различных хозяйственных 
заведений (фабрик, заводов, ремесленных 
мастерских) [6, с. 88]. Случайные доходы 
формировались за счет пошлин с грамот 
на потомственное почетное гражданство 
и свидетельств на личное почетное граж
данство, а также средств, вырученных от 
продажи имений умерших банкротов после 
уплаты их долгов и конкурсных расходов, 
поступлений от продажи «пригульного» 
скота [6, с. 88].

В начале XX в. доходы приказов обще
ственного призрения белорусских губерний 
составляли 219 736 руб. Они формирова
лись преимущественно за счет получен

ных с капиталов процентов (116 097 руб. или 
52,8%) и сумм земских сборов (89 978 руб. 
или 40,9%). Поступления от эксплуата
ции недвижимого имущества составляли 
всего 1 261 руб. (0,6%), пени и штрафы — 
1 764 руб. (0,8%), пособия от казны — 
7 436 руб. (3,4%), прочие доходы — 
3 195 руб. (1,5%) [подсчитано по: 7, 
с. 308—309]. При этом в структуре доходов 
приказов общественного призрения бело
русских губерний полностью отсутство
вали добровольные пожертвования част
ных лиц и пособия от органов городского 
самоуправления.

В подчинении приказов находились 
различные заведения: сиротские и воспи
тательные дома, богадельни, больницы, 
дома для душевнобольных, смирительные 
и работные дома [5, с. 71]. В 1884 г. сми
рительные дома были ликвидированы [9, 
с. 261], а потому они не упоминались в 
последней официальной редакции «Уста
ва о общественном призрении» 1892 г. 
[6, с. 81].

К началу XX в. на территории белорус
ских губерний приказам общественного 
призрения подчинялись воспитательный 
дом в Вильно, сиротский дом в Могиле
ве, а также богадельни и больницы (с ро
дильными отделениями и отделениями 
для душевнобольных). В ряде случаев эти 
благотворительные заведения располагали 
собственными капиталами и недвижимо
стью, получали дополнительные доходы из 
собственных источников.

Воспитательный дом «Иисус-младе- 
нец», подчиненный Виленскому приказу 
общественного призрения, был одним из 
крупнейших благотворительных заведе
ний, оказывавшим помощь несовершен
нолетним всего региона. Он был ориенти
рован на прием подкидышей. На 1 января 
1900 г. в воспитательном доме находилось 
572 ребенка. К сожалению, в этом благо
творительном учреждении был очень высо
кий уровень детской смертности: в течение 
1899 г. в приют поступило 197 младенцев, 
в то же время умерло 186, что составило 
94% [10, с. 76]. Это было обусловлено тем, 
что поступившие дети зачастую были исто
щены, серьезную проблему составляла ор
ганизация их питания. Воспитательный 
дом не мог обеспечить своих питомцев 
необходимым числом кормилиц, а искус
ственных смесей для вскармливания груд
ных младенцев в то время не существовало. 
Кроме того, приют обладал ограниченны
ми средствами. По данным за 1901 г. соб
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ственные доходы приюта составили всего 
2 089 руб., а расходы достигли 21 823 руб. 
Из этой суммы около 54% было затрачено 
на содержание воспитанников [подсчитано 
по: 7, с. 308—309]. Образовавшийся дефи
цит покрывался за счет средств Виленско
го приказа.

На территории белорусских губерний 
единственный сиротский дом, подчи
нявшийся приказу общественного при
зрения, находился в Могилеве. Он был 
учрежден по инициативе Могилевского гу
бернатора С.П. Энгельгардта, выступивше
го с соответствующим предложением еще в 
1839 г. Штат сиротского дома был утвер
жден 22 мая 1846 г., согласно которому 
число воспитанников составило 45 чело
век. Изначально это благотворительное 
заведение располагалось в нескольких зда
ниях, разбросанных по городу. В 1883 г. 
Могилевский приказ общественного при
зрения приобрел для него собственный 
дом на Дворянской улице. С 1894 г. вос
питанницы сиротского дома (20 человек) 
были переведены в Николаевский приют 
с ежегодной уплатой из приказных сумм 
100 руб. за их содержание. В сиротском 
доме остались только мальчики [11, с. 18].

В каждом губернском центре на терри
тории белорусских губерний располага
лись богадельни, подчинявшиеся прика
зам общественного призрения. По данным 
на 1901 г., в них было 315 штатных мест. 
Доходы богаделен к началу XX в. состав
ляли всего 14 406 руб., а расходы достиг
ли 25 465 руб. Большая часть средств на
правлялась на содержание призреваемых 
(10 969 руб. или 43%), аренду помещений 
и хозяйственные расходы (8 696 руб. или 
34,1%), жалованье персоналу (2 959 руб. 
или 11,6%) [подсчитано по: 7, с. 310—311]. 
Самая крупная приказная богадельня рас
полагалась под Могилевом — в Печерске. 
По штату 1846 г. она была рассчитана на 
200 человек, но с 1894 г. в ней постоян
но находилось 150 человек, а остальные 
50 получали ежемесячное пособие в разме
ре 3 руб. [11, с. 17].

Из всех учреждений, подчиненных при
казам общественного призрения белорус
ских губерний, наиболее значительными 
были больницы, которые располагались 
в губернских и уездных центрах. Количе
ство штатных мест в них к началу XX в. 
составляло 2 022. Лечение в больницах 
было бесплатным для неимущих больных 
и платным для состоятельных. Только за 
1901 г. в условиях стационара в них по

лучили помощь 21 271 человек, амбула
торно — 40 410 человек [подсчитано по: 7, 
с. 310-311].

Приказные больницы обладали соб
ственными средствами. Так, сумма капи
талов, принадлежавших им, составляла 
54 283 руб., а стоимость недвижимого иму
щества превышала 1 млн руб. По данным 
на 1901 г., их совокупный доход достиг 
281 578 руб. Он формировался следую
щим образом: 134 246 руб. (47,7%) соста
вили пособия из сумм земского сбора, 
67 454 руб. (24%) было получено в качестве 
платы за лечение, 28 543 руб. (10,1%) — от 
органов городского самоуправления. Одна
ко расходы больниц почти в 1,5 раза пре
восходили доходы и достигли 439 872 руб. 
Они распределялись следующим образом: 
на содержание и лечение больных было за
трачено 207 292 руб. (47,1%), на жалованье 
персоналу — 114 438 руб. (26%), на аренду 
помещений и хозяйственные расходы — 
95 660 руб. (20,8%) [подсчитано по: 7, 
с. 310-311].

Процесс ликвидации приказов обще
ственного призрения на территории бело
русских губерний начался в 1903 г. после 
принятия Положения об управлении зем
ским хозяйством. Оно было распростране
но на Витебскую, Минскую и Могилевскую 
губернии. Здесь приказы общественного 
призрения ликвидировались, а их капи
талы, недвижимое имущество, доходы, а 
также находившиеся в их ведении благо
творительные учреждения передавались 
губернским комитетам по делам земского 
хозяйства [12, с. 334]. Однако эта рефор
ма не коснулась Гродненской и Виленской 
губерний, где приказы сохранялись вплоть 
до начала Первой мировой войны.

Заключение. На территории белорусских 
губерний система приказов общественно
го призрения была создана на основании 
закона от 7 ноября 1775 г. Они входили в 
структуру губернской администрации и в их 
ведении были сосредоточены функции по 
оказанию помощи уязвимым слоям населе
ния и организации доступной медицинской 
помощи. Приказы осуществляли свою дея
тельность в рамках общеимперского зако
нодательства. Они обладали собственными 
неприкосновенными капиталами и недви
жимым имуществом, в их распоряжении 
были собственные доходы. При этом на 
территории белорусских губерний большая 
часть доходов приказов формировалась за 
счет поступлений из сумм земских сборов. 
В их ведении находились различные бла
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готворительные заведения: воспитательные 
и сиротские дома, богадельни и больницы. 
На территории белорусских губерний глав
ным приоритетом в деятельности приказов 
общественного призрения стала органи
зация доступной медицинской помощи, о 
чем свидетельствуют значительное число 
больниц и масштабы их финансирования.
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УДК 94(476) “1922/1923 7364.692(470.4):368.9

Агульнаграмадзянскі падатак як надзвычайная мера 
дапамогі галадаючым Паволжа ў 1922—1923 гг.

Базарэвіч Г.Х.
Устинова адугсацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Віцебск

Для оказания дапамогі галадаючаму насельніцтву Паволжа ўсё працаздольнае насельніцтва РСФСР і союзных 
рэспублік абкладалася агульнаграмадзянскім падаткам. Жыхары Белоруской ССР, а таксама Гомельской і Віцеб- 
скай губерняў былі прыцягнуты да спагнання падатку.

Мэта артикула — паказаць механізм спагнання агульнаграмадзянскага падатку ў  савецкай Беларусі як надз- 
вычайнай меры для оказания дапамогі галадаючым Паволжа ў  1922 годзе.

Матэрыял і методы. Доследование падрыхтавана на падставе архіўных матэрыялаў з фондаў Нацыяналънага 
архіва Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, а таксама справаздачных выданняў Віцебскага 
і Гомельскага выканаўчых камітэтаў і сакратарыята Белоруской ССР. Документы нарматыўна-прававога ха 
рактеру дазваляюць устанавіць парадак вызначэння мэтавага пласта насельніцтва і парадак спагнання падатку.

Метадалагічную основу доследования склалі прынцыпы гістарызму і аб ёктыўнасці. Пры гэтым падчас працы 
выкарыстоўваліся гісторыка-апісальны, гісторыка-генетычны і гісторыка-параўнальны методы.

Вынікі і іх абмеркаванне. Савецкая Беларусь як союзная рэспубліка далучылася да кампаніі па спагнанню вы
плат са сваіх грамадзян. Таксама ўсё працаздольнае насельніцтва ўраджайных Гомельской і Віцебскай губерняў, 
якія ў  той час уваходзілі ў  склад РСФСР, абкладалася прамым падаткам. Механізм вызначэння плацельшчыкаў не 
выключаў спрэчных момантаў, таму ўдасканальваўся на працягу ўсёй кампаніі. Агульнымі тэндэнцыямі першага 
і другого агульнаграмадзянскага падатку з ’яўляліся нізкая актыўнасць у  пачатку кампаніі і спешка напрыканцы 
тэрмінаў оплаты. Неразвітая сістэма фінансавых органаў у  сельской мясцовасці абумовіла замаруджанасць збору 
падатку на вёсцы.

Заключэнне. Природа агульнаграмадзянскага падатку показала, што гэта была надзвычайная мера, да якой 
звярнуўся ўрад РСФСР, каб пераадолець цяжкія наступствы голоду ў  Паволжы. Савецкая Беларусь далучылася 
да гэтай кампаніі як союзная рэспубліка, а Віцебская і Гомельскія губерні прынялі ўдзел як суб’екты РСФСР. 
Падчас збору падатку ў  савецкай Беларусі назіраліся наступныя тэндэнцыі: нягледзячы на разгортванне буйной 
агітацыйнай кампаніі, у  городах насельніцтва не спяшалася аплочваць падатак, а ў  сельской мясцовасці працэс 
быў вельмі вельмі марудным. Тым не менш абмежаваны тэрмін унясення падатку і пагроза павелічэння яго памераў 
стымулявалі насельніцтва спяшацца з оплатой.

Ключавыя словы: голад, Паволжа, савецкая Беларусь, агульнаграмадзянскі падатак.
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General Civil Tax as an Extraordinary Measure 
of Assistance to the Hungry Population 

of the Volga Region (1922—1923)

Bazarevich G.H.
Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

To assist the starving population o f the Volga region all the able-bodied population o f the RSFSR and the Union Republics 
was subject to general civil tax. Residents o f the Belarusian Soviet Socialist Republic, as well as Gomel and Vitebsk Regions 
were involved in the collection o f the tax.

The purpose o f the article is to show the mechanism o f collection o f the civil tax in Soviet Belarus as an emergency 
measure to assist the starving Volga region in 1922.

Material and methods. The study was prepared on the basis o f archival materials from the collections o f the National 
Archives, the State Archives o f Vitebsk Region, as well as accounting books o f Vitebsk and Gomel Executive Committees
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(Administrations) and the Secretariat o f the Belarusian Soviet Socialist Republic. Regulatory and legal documents allow us 
to determine the procedure for determining the target segment o f the population and the procedure for levying the tax.

Findings and their discussion. Soviet Belarus joined the campaign to collect payments from its citizens. In addition, all the 
able-bodied population o f crop abundant Gomel and Vitebsk Regions, which at that time were part o f the RSFSR, was subject 
to direct taxation. The mechanism for determining taxpayers did not exclude controversial issues, and therefore improved 
throughout the campaign. The general trend o f the first and second operations for civil taxation is low in the early stages o f 
the campaign and the rush at the end o f the payment period. An undeveloped system o f financial authorities in rural areas 
has led to a slow collection o f taxes in rural areas.

Conclusion. The nature o f the civil tax showed that this was an extraordinary measure, to which the government o f the 
RSFSR applied to overcome the severe consequences o f famine in the Volga region. Soviet Byelorussia joined the company 
as a Union Republic, and the Vitebsk and Gomel Regions, as successful, participated as subjects o f the RSFSR. During the 
tax collection in Soviet Belarus the following trends were observed, despite the fact that the dismantled large campaign in the 
city’s population was slow to pay taxes, and this process slowed down very much in the countryside. However, the introduction 
o f a limited duration o f the tax and the threat o f an increase in its size prompted the population to rush to pay.

Key words: hunger, the Volga region, Soviet Belarus, general civil tax.

Харчовая бяспека краіны з’яўляецца 
асноўным фактарам яе ўстойліва- 
га эканамічнага развіцця, умовай 
падтрымкі нацыянальнага рынку і здольна- 

сці дзяржавы забяспечыць дастатковы ўзро- 
вень збалансаванага харчавання насельні- 
цтва. Дасягненне бяспекі ў харчовай сферы 
мае значную ролю і для аказання падгрымкі 
насельніцтву краін, якія апынуліся ў кры- 
зісным стане. У сувязі з гэтым даследаван- 
не гісторыі ўдзелу Беларусі ў гуманітарных 
місіях бачыцца актуальным. Асвятленне 
працэсу спагнання ў савецкай Беларусі 
агульнаграмадзянскага падатку 1922 г. на 
карысць галадаючьж Паволжа дазволіць 
адлюстраваць ход і вынікі надзвычайнай 
меры па выратаванні пацярпелых.

Правядзенне агульнаграмадзянскага па
датку 1922 г. у савецкай Беларусі раней не 
з’яўлялася прадметам самастойнага дасле- 
давання. Аднак беларускія і расійскія на- 
вукоўцы часта звяртаюцца да гэтай тэмы ў 
кантэксце станаўлення падатковай палітыкі 
ў гады нэпа і рэалізацыі яе праграм [1; 2].

Мэта артыкула — паказаць механізм 
спагнання агульнаграмадзянскага падатку 
ў савецкай Беларусі як надзвычайнай меры 
для аказання дапамогі галадаючым Павол
жа ў 1922 годзе.

Матэрыял і метады. Даследаванне па- 
дрыхтавана на падставе архіўных матэры- 
ялаў з фондаў Нацыянальнага архіва Рэ- 
спублікі Беларусь, Дзяржаўнага архіва 
Віцебскай вобласці, а таксама справаздач- 
ных выданняў Віцебскага і Гомельскага 
выканаўчых камітэтаў і сакратарыята Бела- 
рускай ССР. Дакументы нарматыўна-пра- 
вавога характару дазваляюць устанавіць 
парадак вызначэння мэтавага пласта на- 
сельніцтва і парадак спагнання падатку.

Метадалагічную аснову даследавання 
склалі прынцыпы гістарызму і аб’ектыў-

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 85—90)

насці. Пры гэтым падчас працы выкары- 
стоўваліся гісторыка-апісальны, гісторы- 
ка-генетычны і гісторыка-параўнальны 
метады.

Вынікі і іх абмеркаванне. На дапамо- 
гу галадаючым Паволжа былі прыцягнуты 
як дзяржаўныя, так і грамадскія рэсурсы. 
У хуткім часе стала відавочна, што рэзерваў 
краіны будзе недастаткова, каб накарміць 
галодных, аднавіць разбураныя бедствам 
гаспадаркі і засеяць палі. Поспех кампаніі 
па выратаванні пацярпелых у першую чаргу 
вызначаўся актыўнасцю грамадства. Былі 
распаўсюджаны разнастайныя спосабы 
ўключэння насельніцтва савецкай Беларусі 
ў справу аказання дапамогі галадаючым 
Паволжа. На першым этапе, для якога быў 
характэрны добраахвотны ўдзел, грамадзя- 
не далучаліся шляхам ахвяраванняў падчас 
публічных збораў у грамадскіх месцах, да
вал! згоду на адлічэнне пэўнай колькасці 
заробку. Але гэтых мер было недастатко
ва, таму ўвосень 1921 г. з’явілася рашэнне 
аб пераходзе ад выпадковай да рэгулярнай 
дапамогі, які ўстанаўліваў новы парадак 
збораў харчовых ахвяраванняў у гарадах і 
сельскай мясцовасці.

Пачатак абавязковай дапамогі галадаю
чым прыпадае на канец 1921 г. Асноўным 
прынцыпам гэтага парадку сталі абавяз- 
ковыя адлічэнні. Падобнае рашэнне было 
абумоўлена негатыўнымі праявамі, што 
мелі месца ў гарадскім асяроддзі. Напры- 
клад, некаторыя ўстановы і прадпрыемст- 
вы сабраныя сродкі своечасова не здавалі, 
а трымалі ў сябе па некалькі месяцаў, што 
ва ўмовах інфляцыі мела вельмі негатыў- 
ныя наступствы. Грошы страчвалі сваю 
каштоўнасць, а тэта было недапушчаль- 
ным. Канешне, вінаватыя караліся ў ад- 
паведнасці з законам і кампенсавалі ўсе 
выдаткі па новым курсе. Мера пакарання
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Табліца

Дынаміка пасяўных плошчаў у Паволжы (у тысячах дзесяцін)
Раёны 1901-1905 1906-1910 1913 1916 1917 1920 1921

Сярэдне-Волж-
СКІ 9,956 10,585 10,890 9,779 10,437 8,128 6,789

Ніжне-Волж
ск! 4,906 4,841 5,271 4,662 4,317 3,399 2,075

Прыўральскі 5,088 5,328 5,521 5,222 4,713 3,703 3,467

за такія парушэнні рэгламентавалася 
107 артыкулам Крымінальнага кодэкса 
РСФСР. Бяздзейнасць ці невыкананне аба- 
вязкаў службовай асобай маглі прывесці да 
пазбаўлення волі ці прымусовых работ тэр- 
мінам на 1 год альбо да звальнення з паса- 
ды [3, арк. 8 зв.]. Трэба адзначыць, што з 
1922 г. па 1928 г. на тэрыторыі Беларускай 
ССР дзейнічаў Крымінальны кодэкс, ана- 
лагічны КК РСФСР.

Абавязковае забеспячэнне з боку на- 
сельніцтва пэўнай колькасці едакоў з гала- 
даючых раёнаў рэгулярным пайком было 
асноўнай задачай усталяваных формаў да- 
памогі. У паёк уваходзіла 3 фунты мукі і 
6 фунтаў рознага прыварку на чалавека [4, 
арк. 7].

Трэба нагадаць, што гэты намер супра- 
ваджаўся лозунгам “10 сытых накормяць 
аднаго галадаючага”. Важна было дамагчы- 
ся, каб працоўныя добраахвотна адлічвалі 
3 фунты ў месяц, каб кожныя 30 працоў- 
ньж і служачьж горада і 10 двароў на вёсцы 
ўзялі пад сваю апеку адно дзіця з Паволжа.

Фінансавыя сродкі патрабаваліся не 
толькі на забеспячэнне галадаючых харча- 
ваннем, але і на медыцынскае абслугоўван- 
не, адзенне і рэчы побыту, а болып за ўсё 
на аднаўленне гаспадаркі і засеў пасяўных 
плошчаў, якія знаходзіліся ў крызісным 
стане. Лічбавыя паказчыкі ў некаторых 
выпадках знізіліся болып чым у два разы 
(табл.).

Такім чынам, у параўнанні з 1913 г. 
агульная плошча пасеву да 1921 г. скара- 
цілася: у Сярэдне-Волжскім раёне на 36%, 
у Ніжне-Волжскім — на 61%, а ў Прыўраль- 
скім — на 38%. Як бачна з табл., на працягу 
1920—1921 г. плошчы зменшыліся асабліва 
рэзка. Напрыклад, у галадаючьж раёнах, 
што былі замацаваны за Беларускай ССР 
і беларускімі губернямі РСФСР, пасяў- 
ная плошча скарацілася болып чым у два 
разы. У Саратаўскай губерні з 2 188 400 
да 1 507 500, у Самарскай — з 2 916 900

да 1 355 400 дзесяцін [5, арк. 187]. Такое 
рэзкае скарачэнне пасяўных плошчаў тлу- 
мачыцца шэрагам прычын: стратай пра- 
цоўнай сілы, змяншэннем агульнай колькас- 
ці працоўнай жывёлы і інвентару, нястачай 
насення. Крызіс чалавечага рэсурсу быў вы- 
кліканы не толькі смяротнасцю, але і маса- 
вым рухам сялянскага насельніцтва з гала
даючьж раёнаў у больш паспяховыя.

Для аказання дапамогі галадаючым, 
барацьбы з эпідэмічнымі хваробамі і па- 
ляпшэння жыцця дзяцей, што знаходзіліся 
на дзяржаўным утрыманні ва ўсіх мясцова- 
сцях РСФСР і рэспублік, быў усталяваны 
аднаразовы агульнаграмадзянскі падатак. 
Памер падатку для працоўных і служачых 
да 9 разраду складаў 50 капеек, для астат- 
ніх працоўных і служачых пасля 9 разраду 
і сялян, што вялі гаспадарку без наёмнай 
працы, — 1 руб. з чалавека. Усе астатнія 
павінны былі здзейсніць унёсак у памеры 
1 руб. 50 кап [6].

Па той прычыне, што ў савецкай Бела- 
русі па некаторых установах, якія засталіся 
на дзяржаўным забеспячэнні (арганізацыі 
народнай адукацыі, аховы здароўя і інш.), 
стаўкі служачых да 9 разраду былі ніжэй- 
шыя за 9 разрад ставак працоўньж. Таму 
тады ўлады вырашылі прыраўняць гэтьж 
работнікаў да групы плацелыпчыкаў 9 раз
раду [7, арк. 8].

Падаткам абкладалася ўсё працаздольнае 
насельніцтва РСФСР і саюзньж рэспублік. 
Так, Беларуская ССР, а таксама Віцебская 
і Гомельская губерні падлягалі пад выка- 
нанне дэкрэта ЦВК і СНК ад 11 лютага 
1922 г. [8, с. 416]. Гэтым тэрыторыям даво- 
дзіліся вызначаныя сумы. Віцебскай губерні 
быў даведзены збор 85 млн рублёў, Гомель- 
скай —130 млн рублёў, а Беларускай ССР — 
100 млн рублёў у грашовых знаках 1922 г. 
[9, арк. 33].

Ад выплат вызваляліся чырвонаармей- 
цы і міліцыянеры, што знаходзіліся на 
дзеючай службе [8, с. 417]. Аднак апошнія
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падзяляліся на 4 разряды: камандны склад, 
міліцыянеры, адміністрацыйна-гаспадар- 
чы склад і канцылярскі персанал. Першыя 
дзве групы, што неслі цяжкую ўзброе- 
на-ахоўную службу, падатку не падлягалі, 
астатнія ж абкладаліся на агульных умо- 
вах [10, арк. 43]. Ад выплаты падатку вы- 
зваляліся навучэнцы дзяржаўных устаноў, 
асобы, што знаходзіліся на сацыяльным 
утрыманні, а таксама маці, якія мелі на 
сваім утрыманні аднаго ці болей дзяцей да 
14 гадоў ці іншых непрацаздольных членаў 
сям’і. Натуральна, ад падатку вызваляліся і 
жыхары тэрыторый, ахопленых голадам [8, 
с. 417]. Для працоўных і служачых розных 
разрадаў вызначаліся адпаведныя памеры 
падатку. Дзейнічала сістэма зніжак па ад- 
мысловым крытэры.

Падатак належала заплаціць адзін раз 
і зрабіць тэта патрабавалася не пазней за 
31 мая 1922 г. Такім чынам, з даты апу- 
блікавання дэкрэта для выплаты падатку 
грамадзянам давалася 3,5 месяцы. Перша- 
пачаткова рыхтаваліся спісы плацелыпчы- 
каў, пасля чаго апошнія інфармаваліся аб 
памеры належнага падатку. 3 працоўных і 
служачых падатак утрымліваўся непасрэдна 
ва ўстановах і на прадпрыемствах, дзе яны 
працавалі. Трэба адзначыць, што ў болыпас- 
ці арганізацый практыкаваліся з лета 1921 г. 
добраахвотныя адлічэнні на карысць галада- 
ючых. Таму мясцовым рашэннем дазваля- 
лася залічваць у лік агульнаграмадзянскага 
падатку адлічэнні за адзін месяц на карысць 
галадаючьж, калі гэтага было недастаткова, 
то за два папярэднія месяцы.

Адной з праблем, якая патрабавала вы- 
рашэння, было вызначэнне крытэрыю, па 
якім даваліся ільготы ці поўнае вызваленне 
ад падатку. Таму Упраўленнем падаткамі 
і дзяржаўнымі даходамі Наркамфіна вы- 
працоўваліся дадатковыя інструкцыі, што 
рэгламентавалі механізм спагнання падат
ку, пры гэтым улічваліся пэўныя акалічна- 
сці. Напрыклад, тыя асобы, якія павінны 
былі ўнесці падатак, але не знаходзіліся 
на службе ў дзяржаўных установах і не за
нятый працай у дзяржаўных ці прыватных 
прадпрыемствах, абкладаліся не вышэй за 
стаўку, якая прызначалася галаве сям’і [10, 
арк. 48].

Распрацоўка шматлікіх інструкцый не 
забяспечыла ідэальнай сістэмы спагнання 
падатку, назіраліся шматлікія парушэнні, 
што былі звязаныя не толькі з затрымкай 
унясення грошай, афармленнем дакумен- 
тацыі. Адбівалася на сітуацыі і псіхало- 
гія насельніцтва, якое адкладала ўнёсак

на апошні дзень [11, арк. 46]. Такім чынам, 
у канцы тэрміну аплаты ўтваралася чарга, 
што выклікала збоі ў працы падатковага 
апарату. У сукупнасці гэтыя акалічнасці 
сталі фактарамі, якія замаруджвалі збор 
падатку, што ва ўмовах абясцэньвання гро
шай зніжала аб’ёмы закупак харчавання і 
насення для галадаючых.

Тым не менш у пачатку чэрвеня 
1922 г. было прынята рашэнне аб павелічэн- 
ні тэрміну спагнання падатку, што быў уста- 
ляваны дэкрэтам 11 лютага. Такім чынам, 
тэрмін аплаты падоўжыўся на 1 месяц — 
да 30 чэрвеня. У сувязі з гэтым змяненнем 
пераносіліся і ініпыя прадугледжаныя дэ
крэтам тэрміны. Пры выплаце падатку са 
спазненнем у тэрмін з 1 па 30 ліпеня пеня 
складала 100%, такім чынам, стаўка павы- 
шалася ў два разы. Адпаведна пры выплаце 
ў жніўні падатак браўся ў трайным памеры, 
а з верасня гэтая сума спаганялася ў пры- 
мусовым парадку [10, арк. 49].

Увядзенне агульнаграмадзянскага па
датку паказала недасканаласць падатковага 
механізму. На практыцы ўзнікалі пытанні 
прыцягнення да падатку грамадзян, што 
стаялі на ўліку сацыяльнага забеспячэн- 
ня, але апошнім фактычна не карысталі- 
ся. I грамадзяне, што не стаялі на ўліку, 
але па стане здароўя з’яўляліся поўнымі 
інвалідамі. Рашэннем Наркамфіна ад вы
платы падатку вызваляліся інваліды, што 
зарэгістраваныя аддзеламі сацыяльнага за- 
беспячэння, і асобы, якія былі цалкам ня- 
здольныя да працы і патрабавалі дапамогі 
для задавальнення неабходных жыццёвых 
патрэб. Вызваляліся таксама і інваліды, 
якія не патрабавалі дагляду, а таксама тыя, 
якія здольныя да лёгкай працы. Што да- 
тычыцца тых грамадзян, якія не стаялі на 
ўліку, то пры прадстаўленні медыцынскага 
пасведчання, якое б пацвярджала інвалід- 
насць, гэтыя грамадзяне маглі таксама раз- 
лічваць на вызваленне ад выплаты падатку 
[10, арк. 53].

У Беларускай ССР, таксама як і ў Віцеб- 
скай і Гомельскай губернях РСФСР, існа- 
вала праблема правільнасці ўліку плацель- 
шчыкаў, што было выклікана адсутнасцю 
адзінай сістэмы справаздачнасці. Толькі ў 
канцы чэрвеня 1922 г. былі выпрацаваны 
агульныя формы справаводства для падачы 
звестак аб агульнаграмадзянскім падатку.

Агульнаграмадзянскі падатак складаў 
значную частку ад усіх прамых падаткаў. 
Напрыклад, у перыяд з 1 студзеня па 1 ліста- 
пада 1922 г. сярод такіх паступленняў па 
Віцебскай губерні, a іх бьшо пяць (патэнт-
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ны, ураўняльны, гербавы і канцылярскі, 
працоўны і гужавы і агульнаграмадзянскі 
падаткі і зборы), агульнаграмадзянскі па- 
датак склаў 41,5% адносна агульнай сумы 
паступленняў [12, с. 322]. Гэта тлумачыпа- 
ся тым, што падатак быў масавым, ён упер- 
шыню ахапіў трэцюю частку насельнідтва 
губерні. Стаўкі былі досыць нізкія, але та
л о в а я  мэта — дапамога галадаючым Па- 
волжа — была дасягнутая.

Паступленне агульнаграмадзянскага па- 
датку першыя два месяцы ішло дастатко- 
ва марудна, а ўзрасло толькі ў маі-чэрвені. 
Колькасць плацелыпчыкаў падатку па Ві- 
цебскай губерні налічвала 376 589 чалавек, 
сума акладу падатку складала 40 872 789 
рублёў, а на 1 лістапада нядоімка дасягнула 
10 986 659 рублёў, што прыблізна склала 
1/4 частку ад даведзенага плана [12, с. 323]. 
Час паказаў, што своечасовае выканан- 
не выплат немагчыма. У большай ступені 
такія праблемы ўзнікалі ў сельскай мясцо- 
васці. Гэта тлумачылася адсутнасцю фінан- 
савага апарату на месцах, а ўсімі грашовымі 
справамі займаўся мясцовы выканкам. Па 
гэтай прычыне адбылася затрымка выплат 
па падатку сярод сялянства і ў лістападзе 
1922 г. склала толькі 25% ад запланаванай 
сумы [12, с. 321]. Часта, каб заахвоціць 
даўжнікоў да хутчэйшай аплаты, праводзілі- 
ся адмысловыя праверкі і аблавы ў грамад- 
скіх месцах, а ў дзяржаўных установах па- 
трабаваліся даведкі аб выплаце падатку.

Па Гомельскай губерні тэндэнцыі ў 
спагнанні агульнаграмадзянскага падат
ку былі падобныя. Кіраўніцтва губерні 
пазітыўна ацэньвала гэтую надзвычайную 
меру, таму што аказанне дапамогі галада
ючым павінна было быць неадкладным, а 
збор добраахвотных ахвяраванняў мог рас- 
цягнуцца на многа месяцаў. Сума спагнан- 
ня па агульнаграмадзянскім падатку для 
губерні была вызначана ў 100 мільёнаў 
рублёў. Улічваючы плацежаздольнасць, 
яна была падзелена паміж усім насельні- 
цтвам губерні; стаўка агульнаграмадзян
скага падатку ў горадзе складала 450 ру- 
блёў, у сельскай мясцовасці — 150 рублёў. 
Спагнанне праводзілася праз падатковую 
інспекцыю губернскага фінансавага аддзела 
[13, с. 53]. Дзякуючы шырокай агітацыі ў 
гарадах правядзенне збору было паспяхо- 
вым, але значна адставала на вёсцы. Гэта 
тлумачылася слабасцю фінансавага апара
ту, які не меў магчымасці ахапіць усіх па- 
даткаплацелыпчыкаў. Вынікі збору на Го- 
мелыпчыне склалі 71 596 559 рублёў, а гэта 
71,5% выканання плана [14, с. 33].

Аднаўленне сялянскай гаспадаркі было 
магчымым толькі пры ўмове наяўнасці не- 
абходнай колькасці інвентару і ў першую 
чаргу працоўнай жывёлы. Таму са зборам 
ураджаю ў 1922 г. асноўная задача — ад- 
наўленне разбуранай гаспадаркі — была 
яшчэ не вырашаная. Без дапамогі звон
ку дасягнуць нават мінімальных вынікаў 
было немагчыма. Нягледзячы на тое, што 
са зборам новага ўраджаю напружанне ў 
галадаючых месцах знізілася, голад не быў 
цалкам ліквідаваны, бо не пераадолены яго 
разбуральныя наступствы. Таму неўзабаве 
ўводзіцца друіі агульнаграмадзянскі пада
так, мэтай якога было аднаўленне разбура
най сельскай гаспадаркі.

Механізм спагнання другога агульнагра
мадзянскага падатку быў аналагічны перша- 
му і разніўся толькі мэтамі. Для аднаўлен- 
ня разбуранай гаспадаркі патрабаваліся 
вялікія сродкі на правядзенне меліярацыі, 
аднаўленне транспарту, забеспячэнне сель- 
скагаспадарчымі машынамі і прыладамі, 
развіццё жывёлагадоўлі, садаводства і зем- 
л еўладкаванне.

У Беларускай ССР першы агульнагра- 
мадзянскі падатак на аказанне дапамогі 
галадаючым Паволжа праводзіўся ў спеш- 
цы, што выклікала пэўныя цяжкасці і збоі 
ў працы. Гэтая акалічнасць была ўлічаная 
пры правядзенні другога агульнаграма
дзянскага падатку на карысць Цэнтраль- 
най Камісіі па ліквідацыі наступстваў гола- 
ду. Папярэдні вопыт першага падатку даз- 
воліў болып эфектыўна праводзіць работу 
па аблажэнні яшчэ да атрымання інструк- 
цый з цэнтра. Для паляпшэння вынікаў у 
фінансавыя органы паветаў камандзіра- 
валіся партыйныя служачыя, якія актыві- 
завалі выкананне працы па збору падатку.

Канчатковае складанне спісаў плацель- 
шчьжаў і ўнясенне другога агульнаграмад
зянскага падатку ў Беларускай ССР было 
запланавана наступным чынам: з гарадскога 
насельніцтва — да 15 снежня 1922 г., па сель
скай мясцовасці — да 1 лютага 1923 г. Агуль- 
ная сума па краіне павінна была склас- 
ці 1 000 000 рублёў (грашовымі знакамі 
1923 г.). Як і падчас збору першага падатку, 
пры спазненні аплаты на месяц пеня скла
дала 100% і сума ўзрастала ў два разы.

Параўнанне вынікаў выкананай працы 
па спагнанні першага і другога агульна- 
грамадзянскіх падаткаў за 1922—1923 гг. у 
Беларускай ССР вызначаецца наступнымі 
лічбамі: усіх плацельшчыкаў першага агуль
награмадзянскага падатку было ўлічана 
310 833 чалавекі, якім быў даведзены план
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збору 522 120 рублёў, па другім агульнагра- 
мадзянскім падатку назіралася павелічэнне 
колькасці плацельшчыкаў да 372 124 ча- 
лавек і адпаведна сумы ў 1 386 982 рублі. 
На рахунак налічанага акладу паступіла 
1 210 066 рублёў [15, с. 256]. Павелічэнне 
колькасці плацелыдчыкаў адбылося, як ад- 
значалася вышэй, дзякуючы накіраванню 
адказных супрацоўнікаў з цэнтра на вёску.

Заключэнне. Такім чынам, увядзенне 
першага і другога агульнаграмадзянскіх 
падаткаў стала надзвычайнай мерай, што 
была прынята для аказання дапамогі пацяр- 
пелым у Паволжы. Добраахвотныя ахвяра- 
ванні і рашэнне пераходу ад выпадковай да 
пастаяннай дапамогі не здолелі задаволідь 
усе патрэбы. Увядзенне падатку было абу- 
моўлена неабходнасцю атрымаць сродкі на 
барацьбу з эпідэмічнымі хваробамі і па~ 
ляпшэнне жыцця дзяцей, што знаходзіліся 
на дзяржаўным утрыманні. Савецкая Бела
русь далучылася да гэтай кампаніі як са~ 
юзная рэспубліка, а Віцебская і Гомельскія 
губерні прынялі ўдзел як суб’скты РСФСР.

Механізм спагнання падатку вызначаў- 
ся адмысловымі інструкцыямі Народнага 
камітэта Міністэрства фінансаў. Ахоп пла- 
цельшчыкаў быў настолькі шырокі, што ўпер- 
шыню ўключыў трэцюю частку насельніцтва. 
Падчас збору падатку ў савецкай Беларусі на- 
зіраліся наступныя тэндэнцыі: нягледзячы на 
разгортванне буйной агітацыйнай кампаніі, у 
гарадах насельнідтва не спяшалася аплочваць 
падатак, а ў сельскай мясцовасці працэс быў 
вельмі марудным. Тым не менш абмежаваны 
тэрмін унясення падатку і пагроза павелічэн- 
ня яго памераў стымулявалі насельнідтва спя- 
шацца з аплатай.
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УДК 947.8

Влияние материально-технического обеспечения 
на динамику численности партизан Беларуси 

в годы Великой Отечественной войны

Ивицкий А.М.
Учреждение образования «Витебская ордена “Знак Почета” государственная 

академия ветеринарной медицины», Витебск

Исследование посвящено изучению материально-технического снабжения формирований народных мстителей, 
которое оказывало непосредственное влияние на численный рост партизанского движения на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны.

Цель статьи — дать оценку материально-техническому снабжению как одному из важнейших факторов, обеспе
чивавших численный рост партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Материал и методы. Для написания работы использовались сведения, содержащиеся в мемуарах начальника 
Белорусского штаба партизанского движения П.З. Калинина, а также документы Национального архива Респу
блики Беларусь. При этом применялись как общенаучные, так и специально-исторические методы исследования.

Результаты и их обсуждение. С начала войны численный рост партизанских отрядов напрямую зависел от 
материально-технического снабжения. Уже в 1942 г. из-за нехватки вооружения партизанские формирования 
были вынуждены ограничить прием новобранцев. Это привело как к появлению партизанского резерва, так и воз
никновению недостаточно вооруженных или вовсе невооруженных бойцов в формированиях народных мстителей. 
В последующих 1943 и 1944 гг. проблему дефицита вооружения в партизанских формированиях полностью решить 
не удалось, что, в свою очередь, не позволило вооружить и включить в состав отрядов и бригад всех желающих. 
Однако, даже находясь в условиях дефицита вооружения и боеприпасов, к 1944 г. партизаны превратились в силу, 
по численности и боевым возможностям сравнимую с подразделениями регулярной армии.

Заключение. В  ходе исследования было установлено, что организация полноценного материально-технического 
снабжения народных мстителей являлась одним из важнейших условий расширения масштабов партизанской во
йны, так как своевременное обеспечение боеприпасами, вооружением и снаряжением оказывало непосредственное 
влияние на численный рост партизанских формирований.

Ключевые слова: белорусский штаб партизанского движения, материально-техническое снабжение, партиза
ны, партизанский резерв.
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Influence of Material and Technical Supply 
on the Dynamics of Strength of Belarusian Partisans 

during the Great Patriotic War
Ivitsky A.M.

Educational Establishment «Vitebsk “Order of the Badge of Honor” State Academy
of Veterinary Medicine», Vitebsk

The study highlights the research o f the material and technical supply o f the formations o f the people ’s avengers, which 
directly influenced the numerical growth o f the partisan movement on the territory o f Belarus during the Great Patriotic War.

The purpose o f the article is to assess the material and technical supply as one o f the most important factors ensuring 
the numerical growth o f the partisan movement on the territory o f Belarus during the Great Patriotic War.

Material and methods. The information contained in the memoirs o f the Head o f the Belarusian Headquarters of 
the partisan movement P.Z. Kalinin, as well as documents o f the National Archive o f the Republic o f Belarus was used in 
the article. Both general scientific and special historical methods were used in the course o f work.
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Findings and their discussion. The numerical growth o f partisan detachments directly depended on material and technical 
supplies since the beginning o f the war. Partisan formations had to restrict the admittance o f recruits due to the shortage 
o f weapons already in 1942. This led to both the emergence o f the partisan reserve, and the emergence o f a layer o f under-armed 
or unarmed fighters in the formations o f the national avengers. In the subsequent 1943 and 1944 the problem o f the deficiency 
in armaments in partisan formations was not completely solved, which, in its turn, did not allow the arming and including o f all 
volunteers in the detachments and brigades. However, even in conditions o f the deficit o f weapons and ammunition, by 1944 the 
guerrillas had become a force comparable in number and combat capability to those o f the regular army.

Conclusion. It was determined in the course o f the work that the organization o f a full-scale material and technical 
supply o f the national avengers was one o f the most important conditions for the expansion o f the scope o f Partisan warfare, 
since timely provision o f ammunition, weapons and equipment had a direct impact on the numerical growth and strengthening 
o f the combat capabilities o f partisan formations.

Key words: The Belarusian Headquarters o f the partisan movement, material and technical supply, partisans, partisan 
reser\'c.

П артизанское движение, развер
нувшееся в годы Великой Отече
ственной войны на территории 

БССР, по праву считается одним из самых 
многочисленных среди всех советских ре
спублик. С начала войны вплоть до пол
ного освобождения республики в парти
занских отрядах сражались с оружием в 
руках, вели разведку и несли караульную 
службу, а также оказывали помощь, вы
полняя функции связных, занимались хо
зяйственными работами, сбором оружия 
и продовольствия 374 тыс. человек. Столь 
масштабное участие населения в борьбе с 
оккупантами является несомненным сви
детельством не только высокого патриоти
ческого духа местных жителей, но и огром
ных усилий, затраченных партийными и 
советскими органами, спецслужбами, пар
тизанским командованием и командовани
ем Красной Армии для решения проблемы 
снабжения народных мстителей, ставшего 
одним из важнейших факторов, влиявших 
на их численный рост.

Цель статьи — дать оценку материаль
но-техническому снабжению как одному 
из важнейших факторов, обеспечивавших 
численный рост партизанского движения 
на территории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны.

Материал и методы. Для написания 
работы использовались сведения, содер
жащиеся в мемуарах начальника Бело
русского штаба партизанского движения 
П.З. Калинина, а также опубликованные 
документы по проблеме и материалы На
ционального архива Республики Беларусь. 
Методологической основой статьи являют
ся принципы историзма, объективности и 
системности. Применялись общенаучные 
(анализ, сравнение, индукция, аналогия) и 
специально-исторические (историко-гене

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 91—96)

тический, историко-типологический) ме
тоды исследования.

Результаты и их обсуждение. Как свиде
тельствуют документы, проблема полно
ценного оснащения первых партизанских 
отрядов и групп оружием, боеприпасами и 
снаряжением возникла уже в первые меся
цы войны. При этом наибольшие сложно
сти в развертывании партизанской борьбы 
наблюдались в западных областях БССР, 
где из-за быстрого продвижения против
ника «не был продуман вопрос о том, кто 
... должен ... остаться в тылу у врага для ... 
создания партизанских отрядов» [1, с. 401]. 
Поэтому организация первых отрядов на
родных мстителей в данном регионе осу
ществлялась преимущественно стихийно, а 
их руководителями являлись оказавшиеся 
на оккупированной территории офице
ры и рядовые Красной Армии, отдельные 
работники партийных структур и просто 
сознательные граждане. Их деятельность 
усложнялась отсутствием заранее налажен
ной агентурной сети, настороженным от
ношением местных жителей, лишь недавно 
ставших гражданами Советского Союза, и, 
в немалой степени, отсутствием заранее 
подготовленных баз снабжения. В то же 
время партизаны восточных областей Бе
ларуси могли опереться на существенную 
помощь военных, советских и партийных 
органов, а также органов государственной 
безопасности. Так, народные мстители не 
только обеспечивались оружием и продо
вольственными пайками, но и по указанию 
ЦК КП(б)Б в Витебской, Гомельской, Мо
гилевской областях еще до подхода гитле
ровцев для них были организованы базы с 
вооружением и продовольствием. Поэто
му можно с уверенностью утверждать, что 
большая часть из 231 партизанского отря
да, приступившего к боевой работе по со
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стоянию на 1 августа 1941 г. (по данным 
ЦК КП(б)Б), действовала именно в вос
точных областях БССР [1, с. 433; 2, с. 14].

Однако партизаны оказались не готовы
ми к трудностям, с которыми они столкну
лись в первый год войны. В итоге с 1 августа
1941 г. по 1 января 1942 г. численность на
родных мстителей сократилась с более чем 
12 до приблизительно 10 тыс. бойцов [1, 
с. 433; 3, с. 96]. Причинами снижения коли
чества партизан на территории БССР были 
не только активные действия оккупацион
ной администрации по подавлению сопро
тивления, но и нехватка боевого опыта и 
знаний по тактике партизанских действий, 
а также отсутствие постоянной связи с со
ветским тылом и надежных источников 
материально-технического снабжения. 
Так, в условиях ограниченности имевших
ся боеприпасов и продовольствия жизне
способность партизанских формирований 
во многом зависела от успешности реше
ния проблемы снабжения, справиться с 
которой, к сожалению, удалось далеко не 
всем. Таким образом, под воздействием 
указанных причин личный состав многих 
избежавших разгрома отрядов, израсходо
вав имевшиеся боеприпасы, расходился 
по домам или оставлял занимаемые рай
оны и уходил на соединение с войсками 
Красной Армии. Лишь наиболее стойкие 
и опытные командиры решались остаться 
в тылу, осуществляя самостоятельные по
пытки решить проблему снабжения за счет 
ресурсов, доступных на оккупированных 
территориях.

Ситуация стала меняться с декабря 1941 г. 
в связи с начавшимся наступлением Крас
ной Армии под Москвой. Под влиянием 
успехов советских войск население, пре
одолев страх перед террором захватчиков, 
отказалось от пассивно выжидательной 
позиции, встав на путь борьбы с оккупан
тами. В результате в партизанские отряды 
начали массово вступать добровольцы. Так, 
отряд под командованием Иванова, дей
ствовавший в Могилевском и Шкловском 
районах Могилевской области, с 15 апреля 
по 1 июня 1942 г. вырос с 65 до более чем 
120 человек [4]. Быстрыми темпами шло 
увеличение численности действовавшего 
в Минской области партизанского отряда 
под командованием Р.А. Дьякова. В марте
1942 г. отряд насчитывал всего 20 человек, 
в сентябре — 97, а на 31 октября, после ре
организации в бригаду «Железняк», — уже 
330 [5]. Всего за 1942 г. численность на
родных мстителей выросла в 5,6—5,8 раза:

с приблизительно 10000 до почти 56000— 
57700 человек [3, с. 96; 6; 7].

Однако выяснилось, что снабжение пар
тизан вооружением как из источников, до
ступных на оккупированных территориях, 
так и из советского тыла не успевает за 
высокими темпами численного роста пар
тизанского движения, поэтому было невоз
можно вооружить всех желающих вступить 
в отряды. Тем не менее прием новобранцев 
был продолжен, что привело к появлению 
в партизанских формированиях значитель
ной прослойки недостаточно вооруженных 
(оснащались только пистолетами или дру
гими видами личного оружия) или вовсе 
безоружных людей, которые были задей
ствованы, в первую очередь, для несения 
караульной службы и в хозяйственных ра
ботах. К ним можно отнести обозных, по
варов и работников кухни, медицинский 
персонал, работников мастерских и т.д.

Анализ данных личного состава и воо
ружения 29 партизанских бригад и отрядов 
показал, что в июне-июле 1942 г. коли
чество невооруженных или недостаточно 
вооруженных бойцов находилось в преде
лах от 17 до 20%1 [8]. В то же время факты 
свидетельствуют о том, что в отдельных ре
гионах и отрядах ситуация с вооружением 
была еще более сложной. Так, командир 
партизанского отряда № 752 В.И. Ливен- 
цев сообщал в Центральный штаб парти
занского движения, что в декабре 1942 г. 
в Бобруйском районе во многих партизан
ских отрядах безоружные составляли 30 и 
более процентов [9, с. 202]. В 1-й Белорус
ской партизанской бригаде в конце июня 
1942 г. от 43% до 50% бойцов не имели 
оружия. В начале августа в трех отрядах, 
действовавших в Бегомльском районе под 
общим командованием Кузина и комисса
ра С.С. Манковича, 92 единицы стрелко
вого оружия приходились на 196 партизан 
[8, л. 1, 12]. По состоянию на конец сен
тября — начало октября 1942 г. в парти
занском отряде Петрова, действовавшем в 
Вилейской области, невооруженными или 
недостаточно вооруженными числились 
около 30% личного состава [10]. Наличие 
в партизанских подразделениях невоору
женных бойцов снижало боевые возмож
1 Погрешности в результатах, полученных во время 
работы с документами, были вызваны сложностя
ми учета отдельных видов вооружения. Например, 
пистолет в регулярной армии обычно выдавался в 
дополнение к основному оружию, но в отрядах на
родных мстителей он зачастую мог являться един
ственным вооружением партизан.
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ности отрядов и бригад. Так, по данным 
Белорусского штаба партизанского движе
ния (далее БШПД), зимой 1942 г. бригада 
«Железняк», действовавшая в Бегомльском 
районе Минской области, из-за нехватки 
оружия «крупных операций проводить не 
может, а большее время тратит на поиски 
боеприпасов и вооружения» [5, л. 74 об.]. 
В итоге к концу 1942 г. в отдельных райо
нах партизанские отряды стали принимать 
новобранцев только при наличии у по
следних оружия, а то и вовсе прекращали 
прием добровольцев [10, л. 2—2 об.]. По
добными мерами партизанские командиры 
стремились сохранить боеспособность пар
тизанских формирований и не допустить 
их превращения в некое подобие семейных 
лагерей.

Именно в связи с отсутствием возмож
ности вооружить всех желающих вступить 
в отряды партизаны приступили к созда
нию партизанского резерва. Виды его орга
низационного оформления варьировались 
от неорганизованной массы людей, прожи
вавших у себя дома, но готовых вступить в 
ряды народных мстителей, до специально 
созданных в партизанских бригадах групп 
и отрядов, а также рот, взводов и дружин, 
состоящих из невооруженных резерви
стов. На территории БССР партизанские 
резервы ограниченно начали возникать 
еще в период лета-осени 1941 г. — зимы 
1941—1942 гг., однако наиболее активно 
народные мстители приступили к органи
зации резервных структур в рамках парти
занских формирований во второй полови
не 1942 г. [11, с. 483]. Огромное влияние 
на этот процесс оказал приказ Народного 
комиссара обороны И.В. Сталина № 00189 
от 05.09.1942 г. «О задачах партизанского 
движения», поставивший задачу «...созда
вать среди населения проверенные парти
занские резервы, из которых и черпать по
полнения или формировать дополнительно 
новые отряды» [12]. На резервные группы 
и отряды возлагалась задача по набору и 
первоначальному обучению новобранцев 
тактике и методам партизанской борьбы, а 
также владению оружием. По мере завер
шения обучения и появления оружия бой
цов резервных формирований вооружали и 
включали в состав боевых подразделений.

Начиная с весны 1943 г., благодаря ак
тивизировавшейся работе советской во
енно-транспортной авиации, улучшилось 
обеспечение партизанских формирований 
оружием и боеприпасами. Это позволило 
вооружить и включить в отряды новых бой

цов, что обеспечило достаточно высокие 
показатели роста численности народных 
мстителей, составивших в среднем за год, 
по проведенным нами подсчетам, около 
8 тыс. человек в месяц2 [6, л. 8—8 об.; 7, 
л. 9, 73; 13]. При этом наиболее интенсив
ный рост численности партизанских форми
рований происходил в конце лета — осенью 
1943 г. Этому способствовали как успехи 
Красной Армии в битве под Курском, так 
и активизировавшиеся поставки грузов с 
«Большой земли», достигшие в этот период 
своего максимального за год значения. Так, 
за август, сентябрь и октябрь 1943 г. толь
ко авиация дальнего действия произвела 
289 успешных самолетовылетов, что со
ставило более 46% от общего количества 
успешных вылетов, совершенных за пери
од с 1 января по 20 декабря 1943 г.3 [14]. 
В итоге за период с 30 июля по 20 октя
бря 1943 г. количество народных мстите
лей в отрядах и бригадах увеличилось на 
25422 человека [7, л. 13, 33]. Однако уже 
осенью 1943 г. на рост численности бело
русских партизан повлияло приближение 
линии фронта к границам БССР, вслед
ствие чего начался их массовый выход 
в советский тыл. В результате только за 
период с 01.10.1943 по 01.01.1944 г. в со
ставе партизанских формирований за ли
нию фронта вышло 30800 человек [13, 
л. 15]. Однако, несмотря на это, числен
ность народных мстителей за 1943 г. выросла 
в 2,7 раза [15, с. 497].

В то же время, несмотря на достигнутые 
в 1943 г. успехи в организации снабжения, 
количество невооруженных и недостаточно 
вооруженных бойцов в партизанских отря
дах продолжало оставаться существенным. 
Так, по данным БШПД, на 01.07.1943 г. 
в Гомельском партизанском соединении 
под командованием И.П. Кожара не менее 
18% партизан были недостаточно вооруже
ны или вовсе не имели оружия. По состо
янию на 01.08.1943 г. в Полесской области 
этот показатель составил не менее 30—37% 
[7, л. 27—30]. Осенью 1943 г. только в 
восьми бригадах, действовавших в районе 
Селявщинского сельского Совета Россон- 
ско-Освейской партизанской зоны (в до
кументе — Селявщинской зоны), общей 
численностью 6560 человек невооружен

2 С учетом партизан, впоследствии вышедших в со
ветский тыл.
3 Учет велся в вылетах самолетов Ли-2 с загрузкой 
в 1 т. При этом вылеты самолетов СИ-47 засчитыва
лись за два, по тоннажу их загрузки.
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ные составляли более 16% [16]. В ноябре 
1943 г. из 1866 бойцов военно-оперативной 
группы при Могилевском подпольном рай
онном комитете КП(б)Б не имели доста
точного вооружения от 28 до 33% личного 
состава4 [17]. В том же месяце в партизан
ских отрядах, действовавших в Полоцком, 
Ушачском, Лепельском, Чашникском, Бе- 
гомльском районах, а также районах Шар- 
ковщизны, Орша—Сенно—Толочин и озе
ра Нарочь, нехватка оружия наблюдалась 
у не менее чем 27% бойцов [18]. В свою 
очередь, нехватка вооружения привела к 
расширению рядов партизанского резерва, 
который вплоть до конца ноября — декабря 
1943 г. превосходил по численности лич
ный состав боевых подразделений в парти
занских формированиях [7, л. 9, 44].

Зимой-весной 1944 г. проблемы, воз
никшие с доставкой грузов авиатранспорт
ными подразделениями Красной Армии, 
а также выход в советский тыл многих 
партизанских отрядов и бригад из восточ
ных районов БССР сказались на динами
ке численности партизанского движения. 
В отдельных районах даже наблюдалось 
снижение численности личного состава 
формирований народных мстителей под 
влиянием эпидемии тифа, карательных 
операций противника и других факторов. 
В результате с 1 января по 1 июля 1944 г. 
количество народных мстителей на терри
тории Беларуси увеличилось лишь при
близительно на 21 тыс. бойцов: с 122688 
до 143631 человека [7, л. 9, 82]. Однако 
одновременно с численным ростом парти
занского движения происходило и увели
чение количества невооруженных бойцов. 
Можно предположить, что это было свя
зано с попыткой спасти мирное населе
ние от масштабных карательных операций, 
развернутых противником для защиты от 
партизан своих тыловых коммуникаций. 
Партийное руководство и советское ко
мандование разрешили максимально рас
ширить численность народных мстителей, 
даже за счет включения в их число нево
оруженных резервистов. К примеру, вес
ной 1944 г. постановлением Белостокского 
подпольного обкома КП(б)Б разрешалось 
«...иметь три бойца на одну винтовку и не 
менее 5 чел. на один пулемет», а «...в ка
ждом отряде и бригаде допустить наличие 
до 30—40% невооруженных партизан» [19, 
с. 73]. В результате, по проведенным нами

4 Без учета пистолетов иностранного производства и 
револьверов системы Нагана.

подсчетам, основанным на документах 
партизанских отрядов за период с января 
по май 1944 г., в среднем в это время ко
личество невооруженных партизан в отря
дах и бригадах Вилейской и Минской об
ластей, Полоцко-Лепельской, Ушачской и 
Борисовской зон составляло около 29—35% 
[10, л. 212-239; 16, л. 59, 62-62 об., 81, 138; 
20]. Основываясь на этих результатах, мож
но предположить, что и в остальных реги
онах Беларуси количество невооруженного 
личного состава примерно соответствовало 
полученным данным.

Всего, по приведенным начальником 
БШПД П.З. Калининым данным, в пар
тизанском движении за время войны уча
ствовало 374 тыс. человек, из них 283 тыс. 
находилось непосредственно в боевых под
разделениях, еще 91 тыс. партизан охраня
ла деревни и семейные лагеря, выполняла 
обязанности связных, обеспечивала снаб
жение и т.д. [11, с. 14; 21, с. 357]. Однако, 
несмотря на широкое участие населения в 
борьбе с врагом, из-за нехватки вооруже
ния и боеприпасов мобилизационные воз
можности белорусских партизанских фор
мирований не были до конца исчерпаны. 
Так, по данным на 1 июля 1944 г., в пар
тизанском резерве числилось еще 123 тыс. 
человек, готовых по первому зову вступить 
в ряды народных мстителей и не принятых 
только из-за отсутствия необходимого для 
их оснащения оружия [7, л. 82].

Заключение. С момента возникновения 
первых партизанских отрядов (лето 1941 г.) 
их численный рост напрямую зависел от 
успешности решения проблемы организа
ции материально-технического снабжения. 
Особенно ярко эта тенденция проявилась 
в 1942 г., когда из-за нехватки вооружения 
партизанские формирования впервые были 
вынуждены ограничить прием новобран
цев, включая в отряды только принесших 
с собой оружие. Необеспеченные воору
жением добровольцы либо приписывались 
к партизанскому резерву и отправлялись 
по домам, либо включались в отряды в 
качестве обслуживающего персонала или 
бойцов резервных подразделений. В ре
зультате с 1942 г. в партизанских отрядах 
возникла прослойка недостаточно воору
женных или вовсе невооруженных бойцов, 
численность которых из года в год толь
ко увеличивалась. В последующих 1943 и 
1944 гг. проблему дефицита вооружения в 
партизанских формированиях полностью 
решить не удалось. В итоге нехватка ору
жия не позволила вооружить и включить
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в состав отрядов и бригад многочисленный 
партизанский резерв, а также привела к 
увеличению численности необеспеченных 
оружием партизан в боевых подразделе
ниях народных мстителей. Таким образом, 
отставание темпов роста объемов матери
ально-технического снабжения от темпов 
расширения мобилизационного потенци
ала партизанского движения стало одним 
из важнейших факторов, замедливших 
увеличение численности личного состава 
белорусских партизанских формирований. 
Однако, даже находясь в условиях постоян
ного дефицита вооружения и боеприпасов, 
к моменту освобождения Беларуси парти
заны превратились в силу, по численности 
и боевым возможностям сравнимую с под
разделениями регулярной армии.
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История немецкой философии 
в трудах П.В. Тихомирова 

(по материалам «Богословского вестника»)
Затовский Б.О.

Учреждение образования «Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова»,
Одесса (Украина)

В начале XX  в. российские и немецкие философы стремились к переосмыслению философских учений предше
ствующих поколений. Они обратились к изучению и популяризации достижений философской мысли. Наибольшее 
влияние на развитие российской философии оказала немецкая философская традиция. Труды немецких философов 
оказывали также влияние на общественную мысль Российской империи. Философы и богословы России на стра
ницах «Богословского вестника» и других изданий активно рассматривали основные направления и достижения 
немецкой философии. В  этом плане интересна и познавательна позиция светского ученого, тесно связанного в силу 
своей профессиональной деятельности с церковными кругами, Павла Васильевича Тихомирова.

Цель исследования — на основе опубликованных в «Богословском вестнике» статей проанализировать оценку 
Павлом Васильевичем Тихомироввм немецкой философии X V III—X IX  вв.

Материал и методы. Работа написана на основе публикаций П.В. Тихомирова в «Богословском вестнике», 
посвященных немецкой философии. Методологическую основу исследования составили принципы историзма, си
стемности, объективности и метод контент-анализа.

Результаты и их обсуждение. На мировоззрение П.В. Тихомирова, и в дальнейшем на становление его как свет
ского ученого, значительное влияние оказала немецкая философия. П.В. Тихомиров считал, что главной особенностью 
развития немецкой философской мысли в начале XX  в. была ее свобода. «Академическая свобода», как считал П.В. Ти
хомиров, имела два положения: «свободу преподавания» и «свободу учения». Он указывал, что влияние «академической 
свободы» на развитие немецкой философии конца X IX  — начала XXв. было двойным: оно простиралось 1) на выработ
ку философских воззрений или создание философских систем и 2) на их распространение. По его мнению, немецкой 
философии по преимуществу подходит название «школьная философия», чего нельзя сказать ни об английской, ни 
о французской философии. Рассматривая юбилейные даты жизни философов, П.В. Тихомиров определял основные 
тенденции развития немецкой философии. Он считал, что стремление к абсолютной истине сделало историю фило
софии настоящей ареной, на которой может во всей полноте раскрыться истинная сущность этой науки.

Заключение. П.В. Тихомиров на страницах «Богословского вестника» активно изучал основные направления 
развития немецкой философии. Он рассматривал не только учения представителей немецкой философии, но и 
определял методологию и принципы, на которых базировалось их мировоззрение. Обучение в Тульской духовной се
минарии и Московской духовной академии определило занятие П.В. Тихомирова религиозной философией. Религия 
была одним из основных направлений в его творчестве. Однако изучение П.В. Тихомировым немецкой философии 
способствовало формированию его как светского ученого.

Ключевые слова: немецкая философия, университет, журнал, командировка, Германия, методология.
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History of German Philosophy in P.V. Tikhomirov’s 
Research Papers (Based on «Bogoslovski Vestnik»

(«Theological Journal»))
Zatovsky B.O.

Educational Establishment «Odessa /./. Mechnikov National University», Odessa (Ukraine)

At the beginning o f the 20th century Russian and German philosophers were longing for the reconsideration o f the 
doctrines o f the previous generations. They appealed to studying and popularizing the achievements o f the philosophical 
thought. The biggest impact on the development o f Russian philosophy belonged to German philosophical tradition. The
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works o f German philosophers were popular among Russian scientists. Besides, their doctrines had a great influence on public 
thought and opinion o f the Russian Empire. Russian philosophers and theologians researched and described actively in their 
articles in the «Богословский вестник» and other editions the main branches and achievements o f German philosophy. In 
this respect, the point o f view o f Russian secular scientist, P. V. Tihomirov, who was tightly connected with the ecclesiastical 
society, is o f great interest and importance.

Purpose o f the article — to analyze P. V. Tihomirov s  assessment o f German philosophy o f 18th—19th centuries based on 
the articles o f the «Богословский вестник».

Material and methods. The paper is based on P. V. Tihomirov’s articles in the «Богословский вестник», which are 
devoted to German philosophy. The methodological background o f the research is made up o f historical method, system 
analysis, objectivity, and the method o f context analysis.

Findings and their discussions. German philosophy had a great impact not only on P. V. Tihomirov’s world-view, but on 
his becoming a secular scientist as well. P. V. Tihomirov believed that the main peculiar feature o f the development o f German 
philosophy at the beginning o f the 20th century was its freedom. «Academic freedom», as P. V. Tihomirov thought, had 
two main aspects: «the freedom o f teaching» and «the freedom o f learning». He mentioned that the influence o f «academic 
freedom» on the development o f German philosophy o f the end o f 19th — the beginning o f 20th century had two sides: it 
influenced 1) the process o f working out philosophical doctrines and the development o f philosophical systems; and 2) their 
dissemination. In his opinion, German philosophy mainly could be called «school philosophy», while this term couldn’t be 
used dealing with French or English philosophies. Investigating the main ideas o f different philosophers P.V. Tihomirov 
determined the main trends in the development o f German philosophy. He believed that striving for the absolute truth made 
the history o f philosophy a real field o f action, where the very essence o f the philosophy could be shown completely.

Conclusion. In the «Богословский вестник» P. V. Tihomirov actively studied the main branches o f German philosophy. 
He researched not only the doctrines o f the representatives o f German philosophy, but he also defined the methodology and 
the principles, on which their world-view was based. His studying at the theological seminary in Tula, followed by studying at 
Moscow theological academy, determined his wish to devote his life to religious philosophy. Religion was one o f the main spheres 
in his creative work. However, P.V. Tihomirovs studying o f German philosophy enabled him to become a secular scientist.

Key words: German philosophy, university, journal, assignment, Germany, methodology.

Российский журнал «Богословский 
вестник» в 1892—1918 гг. проявил 
глубокий интерес к истории разви

тия европейской философской мысли. Рас
смотрение данной темы позволяет выявить 
эволюцию философских взглядов россий
ских философов и богословов на основе 
их публикаций. Наибольшее влияние на 
развитие российской философии оказала 
немецкая философская традиция. Труды 
немецких философов оказывали также вли
яние на общественную мысль Российской 
империи. Философы и богословы России 
на страницах «Богословского вестника» и 
других изданий активно рассматривали ос
новные направления и достижения немец
кой философии. В этом плане интересна и 
познавательна позиция светского ученого, 
тесно связанного в силу своей профессио
нальной деятельности с церковными кру
гами, Павла Васильевича Тихомирова.

Биография и научная деятельность Пав
ла Васильевича Тихомирова проанализиро
вана в российской и украинской историо
графии. В украинской исторической науке 
он известен как преподаватель Киевско
го Императорского университета святого 
Владимира и Историко-филологического 
института князя Безбородко в Нежине. 
В конце XIX — начале XX в. он был препо
давателем Московской духовной академии, 
а затем в Московском университете.

(Scientific notes. -  2017. -  Vol. 23. -  Р. 97-104)

Хотя российские журналы начала 
XX века в настоящее время нередко ис
пользуются для освещения вопросов вну
тренней и внешней политики европейских 
государств, журналы религиозного харак
тера и ведомственные периодические изда
ния только начинают изучаться. Поэтому 
привлечение подобных источников дает 
возможность изучить эволюцию философ
ских взглядов российских философов и бо
гословов на материалах их публикаций.

П.В. Тихомиров был активным про
водником знаний по истории немецкой 
философии в научных кругах Российской 
империи. Он родился 3 января 1868 г. 
в Тульской губернии в семье священника. 
Окончил Тульскую духовную семинарию, 
а затем, в 1893 г., и Московскую духовную 
академию. В ней он был оставлен при ка
федре еврейского языка и библейской ар
хеологии для подготовки к профессорскому 
званию. Посещал лекции по естественным 
наукам в Московском университете. Па
раллельно в 1897 г. был переведен на ка
федру философии Московской духовной 
академии, на которой находился до сентя
бря 1906 г. С осени 1905 г. П.В. Тихоми
ров — приват-доцент кафедры философии 
в Московском университете.

Российские ученые проанализировали 
главным образом период его работы в Мо
сковской духовной академии и зарубеж
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ных университетах. Статья Р.К. Лесаева 
«Выпускники Тульской духовной семина
рии П.В. Тихомиров и С.С. Глаголев в за
рубежных научных командировках (конец 
XIX — начало XX в.)», изданная в 2012 г., 
посвящена командировке П.В. Тихомирова 
в немецкие университеты в 1903—1904 учеб
ном году [1]. В ней также было рассмотрено 
влияние немецкой философской мысли на 
П.В. Тихомирова. В период деятельности в 
Московской духовной академии П.В. Тихо
миров стремился изучить методы и приемы 
преподавания, научные традиции.

Научная деятельность П.В. Тихомирова 
после его ухода из Московской духовной 
академии была подробно исследована в 
украинской историографии. Это связано с 
тем, что в 1906—1922 гг. он преподавал в 
Историко-филологическом институте кня
зя Безбородко в Нежине, где, поочередно 
занимая должности экстраординарного и 
ординарного профессора философии, чи
тал курсы по логике, истории философии, 
психологии. Одновременно преподавал 
философские курсы в различных учебных 
заведениях Киева, в том числе в универ
ситете святого Владимира в 1907—1918 гг. 
В дальнейшем в 1922 г. он переехал в Одес
су, где небольшой период времени рабо
тал профессором и деканом (сентябрь — 
13 октября 1922 г.) факультета социального 
воспитания Одесского института народно
го образования. После этого он уехал из 
Одессы. О дальнейшей его биографии ин
формация отсутствует. Но известно, что он 
был осужден в Харькове 25 августа 1937 г. 
к высшей мере наказания.

Про этот период его биографии свидетель
ствует ряд публикаций. В статьях Д. Горди
енко «Гурток шанувальнйків класично! філо- 
логіі при Історйко-філологічному інстйтуті 
князя Безбородька в Ніжйні» [2], П.П. Мо- 
цияка «П.В. Тихомиров: останній директор 
і перший ректор Ніжйнськоі вищоТ школи» 
[3] освещаются годы преподавания П.В. Ти
хомирова в Историко-филолотческом ин
ституте князя Безбородко в Нежине.

В исследованиях И. Валявко «Історія ка- 
федри філософіі Універсйтету св. Володи- 
мира в контексті европейсько! інтелекту- 
альноі традйціі» [4], И. В. Хоменко «Логика 
в киевской академической и университет
ской философии XIX — начала XX в.» [5] 
и Н.Г. Филиппенко «Киевское религиоз
но-философское общество (1908—1919): 
неизвестные страницы истории. Организа
ция, люди, судьба (по материалам архивов 
и дореволюционной периодики)» [6] была

рассмотрена преподавательская и научная 
деятельность П.В. Тихомирова в Киевском 
Императорском университете святого Вла
димира.

В работах И.П. Печеранського «Історіо- 
графія історіі філософй в контексті віт- 
чйзняноі “академічно'і” філософі'і 2 поло- 
вини XIX — початку XX ст. (П. Тихомиров, 
С. Гогоцькйй і Е. Радлов)» [7] и «Павло 
Тихомиров про психолойчний аспект істо- 
рйко-філософського дослідження» [8] изу
чены вопросы, посвященные философско
му мировоззрению П.В. Тихомирова и его 
научной методологии.

Период его научной деятельности по
сле прихода к власти большевиков был 
изложен в статьях С.Ю. Зозули «К вопро
су развития системы научных учреждений 
в Советской Украине в 1920-х гг.: созда
ние научно-исследовательской кафедры 
в Нежине» [9] и В.В. Левченко «Ротація 
професорсько-викладацького складу з гу- 
манітарнйх дисциплш в Одеському інстй- 
туті народно! освітй» [10].

Цель исследования — на основе опу
бликованных в «Богословском вестнике» 
статей проанализировать оценку Павлом 
Васильевичем Тихомировым немецкой 
философии XVIII—XIX вв.

Материал и методы. Работа написана 
на основе публикаций П.В. Тихомирова 
в «Богословском вестнике», посвященных 
немецкой философии. Это духовный жур
нал, издаваемый с 1892 г. при Московской 
духовной академии, в котором публико
вались материалы по богословию, в том 
числе и сведения о развитии философской 
мысли. Методологическую основу иссле
дования составили принципы историзма, 
системности, объективности и метод кон
тент-анализа.

Результаты и их обсуждение. На миро
воззрение П.В. Тихомирова, и в дальней
шем на становление его как светского 
ученого, значительное влияние оказала не
мецкая философия. Он ей заинтересовался 
еще до поездки в немецкие университеты. 
В 1899 г. П.В. Тихомиров писал, что под 
философией он понимает научное иссле
дование общих вопросов миропознания и 
мировоззрения [11, с. 60]. Ученый указы
вал на то, что это определение относится 
к сформулированному немецким филосо- 
фом-идеалистом В. Виндельбандом в своей 
работе «История философии», изданной в 
1892 г., понятию [12, с. 11].

В конце XIX — начале XX в. научные 
зарубежные командировки преподавателей
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российских учебных заведений были од
ним из стимулов для развития российской 
философской мысли. В 1903—1904 учебном 
году П.В. Тихомиров совершил поездку в 
Германию. Он посетил лекции и семинары 
по философии в университетах Берлина, 
Лейпцига и Галле [1, с. 101]. П.В. Тихоми
ров изучал учебно-методические вопросы 
немецкой философии. На лекциях немец
ких профессоров обращал внимание на ма
стерство в обработке научного материала.

В мае 1905 г. он опубликовал в «Бо
гословском вестнике» статью «Академи
ческая свобода и развитие философии в 
Германии» о результатах своей поездки. 
Он сравнивал позиции различных авторов 
о сущности самой философии, ее положе
ние в немецких университетах, устанавли
вал различия во взглядах философов, ука
зывал на их ошибки.

По мнению П.В. Тихомирова, глав
ной особенностью развития немецкой фи
лософской мысли в начале XX в. была ее 
свобода. Он писал, что почти все немецкие 
философы — люди с университетским обра
зованием, из них большинство — универси
тетские преподаватели. По его убеждению, 
немецкой философии по преимуществу 
подходит название «школьной филосо
фии», чего нельзя сказать ни об англий
ской, ни о французской философии. Этому 
не препятствовало даже то обстоятельство, 
что некоторые крупные немецкие филосо
фы, например, И. Кант, А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше, были противниками «школь
ной» философии. Традиция и жизненный 
уклад немецкой школы (университета) об
разовывали ту плодоносную почву, на кото
рой расцветала философия [13, с. 67].

«Академическая свобода», как считал 
П.В. Тихомиров, имела два положения: 
«свободу преподавания» и «свободу уче
ния». Главной ее особенностью было пре
доставление возможности проводить те 
или иные идеи в области преподаваемой 
науки [1, с. 101]. П.В. Тихомиров писал, 
что в Германии в начале XX в. профессор 
при назначении на службу получал право 
преподавания определенного круга наук; 
но то, как он воспользуется этим правом, 
это было почти исключительно его личное 
дело: он вполне самостоятельно опреде
лял те курсы, какие он собирался читать. 
Обыкновенно считалось обязательным, 
чтобы профессор читал в семестр два кур
са, один публичный и другой приватный; 
но и эта обязанность, заключал П.В. Ти
хомиров, была далеко не безусловной,

а скорее — только обычаем. Какого-либо 
контроля над деятельностью профессора, 
ревизии его, отчетности с его стороны и 
т.п. тоже не было [13, с. 72].

«Академическая свобода» в начале 
XX столетия в Германии предусматривала 
признаваемое право профессора оставать
ся на занимаемой им кафедре, сколько ему 
будет необходимо. У руководства, таким 
образом, не оставалось возможности ока
зывать давление на профессора [13, с. 72].

Другой важной особенностью «акаде
мической свободы», по мнению П.В. Ти
хомирова, быта «свобода учения» — право 
учиться, где угодно, чему угодно и у кого 
угодно. Принятый в университет студент 
обязывался избрать факультет и записать
ся на один приватный (платный) курс; 
публичных (бесплатных) курсов он мог 
записать себе сколько угодно, по своему 
усмотрению, мог ограничиться даже толь
ко одним. Этим все его обязательства и ис
черпывались [13, с. 73].

По поводу учебной программы в не
мецких университетах в начале XX в. уче
ный писал, что «в том и другом случае они 
избирают себе известный, довольно зна
чительный, круг наук (гораздо меньший, 
однако-же, чем обязательно изучаемый 
нашими студентами — в университетах и, 
например, в нашей академии) и занима
ются ими, сообразно с преследуемой це
лью, довольно усердно: посещают лекции, 
участвуют в семинарах (практические за
нятия), пишут рефераты, готовятся к пре
ниям, работают в лабораториях и т.п. Под
бор такого или иного круга наук всецело 
предоставляется вкусам и интересу самих 
учащихся» [13, с. 74].

Понятие «академической свободы» сту
дента не ограничивалось только свободой 
учения. Немецкое студенчество в начале 
XX в. было свободно и во внеучебное вре
мя. Никаких прямо воспитательных це
лей со стороны университета не было [13, 
с. 75].

П.В. Тихомиров указывал, что влия
ние «академической свободы» на развитие 
немецкой философии конца XIX — на
чала XX в. было двойным: оно простиралось 
1) на выработку философских воззрений 
или на создание философских систем 
и 2) на их распространение [13, с. 77]. 
Он считал, что принятый в немецких уни
верситетах порядок изучения наук, предус
матривавший отсутствие каких-либо обя
зательных программ, курсов, экзаменов 
и пр., дал возможность более качествен
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но студентам овладевать своей специаль
ностью. Строй университетской жизни в 
Германии в начале XX в. обусловил самое 
разностороннее взаимодействие между ли
цами, так или иначе принадлежащими к 
университету [13, с. 82].

По мнению П.В Тихомирова, при
ват-доцентура — это прямое порождение 
академической свободы. Рассуждая о ее 
значении, он привел позицию по данному 
вопросу немецкого философа профессора 
Ф. Паульсена, который писал, что «благо
даря приват-доцентам академическая ка
рьера в большей степени, чем всякий дру
гой род службы, запечатлена характером 
свободной профессии» [13, с. 92].

Исследуя учения немецких философов, 
он показывал важность для ученых кругов 
Германии обращения к философам XVIII—
XIX вв., считал, что актуальность учений 
этих философов не потеряла своего значе
ния и в начале XX в.

Рассматривая юбилейные даты жизни 
философов, П.В. Тихомиров определял 
основные тенденции развития немецкой 
философии. В 1904—1905 гг. в Германии 
отмечались 100-летние юбилеи со дня 
смерти двух немецких философов И. Кан
та и Ф. Шиллера [14; 15]. П.В. Тихоми
ров опубликовал статьи, посвященные их 
деятельности. Он писал, что в немецких 
университетах проводились мероприятия, 
посвященные Кантовским торжествам. По 
инициативе Галльского университета было 
основано международное Кантовское об
щество [16, с. 317]. Также П.В. Тихомиров 
опубликовал статью, посвященную юноше
ским идеалам Ф. Шиллера. Он писал, что 
его юбилей торжественно отпраздновали в 
крупных центрах Германии и других стран. 
Тем самым его помнили и ценили в начале
XX в. не только как одного из величайших 
художников, но и как философа и вместе с 
тем пламенного борца за идеалы свободы, 
за права личности [15, с. 279]. Анализируя 
деятельность этих немецких философов, 
он также рассматривал современные тен
денции в их исследованиях в Германии.

Размышляя о значении истории фило
софии, П.В. Тихомиров противопоставил 
точки зрения двух известных философов, 
живших в разное время, — Р. Декарта и 
К. Фишера. Он указывал, что отец новой 
философии Р. Декарт не придавал ника
кого значения изучению истории филосо
фии. По его мнению, причиной этого было 
то, что «позади Р. Декарта, в прошлом, ле
жало то, от чего скрылся его свободолюби

вый и горячо преданный истине дух» [11, 
с. 57]. Его интересовало изучение схола
стики средневековья. В противовес ему 
П.В. Тихомиров приводит позицию из
вестного немецкого историка философии 
К. Фишера, который в своих многочис
ленных трудах настойчиво проводил мысль 
о том, что «история философии включает 
в себя сущность философии» [11, с. 57].

Автор публикации считал, что К. Фи
шер в двухсотлетием прошлом новой фи
лософии видел рост и изменение больших 
систем, которые, уступая место друг дру
гу, однако не умирали, а продолжали жить 
в том непрерывном влиянии, которое они 
оказывали и оказывают на всех новейших 
мыслителей. Как указывал П.В. Тихоми
ров, «целостный образ настоящей филосо
фии, по мнению К. Фишера, раскрывался 
только ее историей» [11, с. 58]. По его мне
нию, это было связано с тем, что в про
шлом были вдохновляющие этого филосо
фа образы великих мыслителей.

П.В. Тихомиров считал, что стремление 
к абсолютной истине сделало историю фи
лософии настоящей ареной, на которой 
может во всей полноте раскрыться истин
ная сущность философии. Размышляя об 
истории философии, он привел слова не
мецкого философа Г. Фалькенберга, кото
рый писал в своей работе «История новой 
философии», что «каждый философ видит 
только часть мира и смотрит на нее своими 
глазами и поэтому любая система односто
ронняя. Именно благодаря многочислен
ности и разнообразию философских си
стем может достаточно хорошо достигаться 
цель философии — то есть всестороннее 
познание большой картины мира и духа. 
История философии является философией 
человечества, большого индивидуума, бо
лее дальнозоркого, чем органы, с помощью 
которых он действует, способного одновре
менно осмыслить вещи одна другой проти
воположные, примирять противоречия и 
открывать новые и стремиться, в необхо
димом и надежном развитии познания, на 
встречу всеобъемлющей истины, которую 
нельзя мыслить бедной и разделенной на 
несовместимые части» [17, с. 224—225].

История философии в научной работе ЖХ в. 
получила такое распространение и такое 
значение, которых не было ранее. Интерес 
к ней начался накануне самого продуктив
ного философского развития в Германии. 
По мнению П.В. Тихомирова, принципи
альным идеалом «романтики», которая была 
распространена в немецкой философской
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мысли, было глубокое осмысление достиже
ний прошлых поколений и на основе этого 
создание нового [18, с. 647].

Он отмечал, что первым, кто начал ак
тивно обращаться к истории философии, 
был немецкий философ Ф. Шлеермахер, 
который своими классическими трудами 
по переводу Платона и вообще исследо
ваниями по античной философии показал 
важность ее изучения. Написанные впо
следствии труды Х.Д. Бека открыли целую 
серию работ, посвященных древней фило
софии. Но, по мнению автора, наиболее 
способствовало установлению отношений 
между системой и историей философии 
учение немецкого философа Ф. Гегеля. 
Он видел в философских доктринах, кото
рые исторически сменяли друг друга, шаги 
постепенного приближения к истинной 
системе [18, с. 648].

В «Богословском вестнике» П.В. Тихо
миров указывал, что Ф. Гегель стремился 
в своей «Логике» развить такую же систе
му категорий, которую представляет собой 
историческое развитие философских прин
ципов. По его мнению, Ф. Гегель в разработ
ке своего учения пошел дальше, чем следо
вало — утверждая, что история философии 
сама должна быть философской наукой. 
В своей «Логике», в интересах своей систе
мы, он давал довольно сомнительные объ
яснения фактическим отношениям исто
рически известных доктрин. Но, несмотря 
на это, сама мысль Ф. Гегеля о широком 
использовании истории философии в целях 
философской системы не должна игнори
роваться [18, с. 648].

П.В. Тихомиров писал, что ошибки 
Ф. Гегеля были исправлены его известны
ми учениками, Э. Целлером, И.Е. Эрдман
ном и К. Фишером. Их поправки состояли 
в том, что отводилась значительная роль 
задачам точного, которое использует все 
средства критики, установления истори
ческих фактов. Однако, как считал автор, 
предоставляя главное место эмпиризму, 
свою основную цель философия не может 
ограничивать только в историческом зна
нии. Он писал, что можно подробно из
учать математику, физику или химию, не 
зная историю этих наук, и никакого вреда 
это не несет для их понимания. Но мало 
кто так утверждал по отношению к фило
софии. По мнению П.В. Тихомирова, это 
связано с тем, что история предостерегает 
от неправильных путей, и это справедливо 
и по отношению к другим наукам, по при
меру философии [18, с. 648].

Как отмечалось в «Богословском вест
нике», некоторые авторы справедливо 
указывали на то, что философия является 
личным делом мыслителя, и углубление в 
мир идей великих философов прошлого 
может для конгениального философа позд
ней эпохи иметь положительное значение. 
П.В. Тихомиров указывал, что этой пробле
ме посвящена монография Р. Эйкена «Ми
ровоззрение крупных мыслителей», которая 
была издана в 1904 г. [18, с. 649]. Но, как 
писалось в журнале, это не создает прин
ципиальной разницы между философией и 
другими науками, ибо великими мыслите
лями могут восхищаться представители раз
ных наук, не только философии [18, с. 649].

П.В. Тихомиров говорил, что К. Фи
шер во вступлении к своей «Истории но
вой философии» определял философию 
как самопознание человеческого духа и 
утверждал, что она, подобно ему, подле
жит развитию в истории. Он считал, что 
этот взгляд коренится в кантовском новом 
понятии о философии, согласно которому 
задачу философии составляло не метафи
зическое соревнование с другими науками, 
не долговая система в них; она имеет свою 
собственную сферу в критическом иссле
довании ума и его нормативных опреде
лений. П.В. Тихомиров подчеркивал, что 
предметом философии не является челове
ческий разум, им выступает мировой разум 
[19, с. 128].

Он отмечал, что методология всегда 
получает мотивы для своей разработки от 
меняющегося развития отдельных наук, от 
усиления или ослабления тех или иных на
учных интересов. Поэтому и в логике поо
чередно обращалось наибольшее внимание 
на разработку методов: математического, 
индуктивно - естественного, психологиче - 
ского, историко-диалектического, эволю
ционного. В конце концов в этом отно
шении определились два превосходящих 
интереса: естественнонаучный и историче
ский. Преобладание это несомненно сказа
лось и на философии [18, с. 626].

По мнению П.В. Тихомирова, подчер
кивание методологической стороны логики 
соответствовало общему состоянию науки 
в последние десятилетия XIX в., когда фи
лософия всячески стремилась развивать
ся в возможной тесной связи с опытными 
науками. Он писал, что «никогда не было 
так много ученых, которые, начав работами 
по своей специальной науке, все больше и 
больше склонялись-бы в общих вопросах, 
то есть к философии. Математики и физи
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ки, физиологи и биологи, историки и пси
хологи пережили этот процесс» [18, с. 626]. 
Подобная интеллектуальная эволюция поч
ти неизбежно приводила каждого мыслите
ля к вопросам гносеологии и к философско
му осмыслению методологий специальных 
наук. По свидетельству П.В. Тихомирова, 
в логике крупнейшим выразителем этого 
движения был В. Вундт [18, с. 626].

П.В. Тихомиров проанализировал 
сущность учения о категориях и считал, 
что они — это единственная синтетиче
ская форма, в которых только предметы 
могут быть мыслимые и, следовательно, 
узнаваемые [18, с. 630]. В «Богословском 
вестнике» П.В. Тихомиров отмечал, что 
книга немецкого философа Э. Гартмана 
«Kategorienlehre», изданная в 1896 г., от
носится к числу значительных явлений 
в философской литературе после Ф. Ге
геля; но она, в конце концов, опирается 
на метафизические предположения. Си
стема же категорий должна основывать
ся на чисто логических принципах [18, 
с. 630].

В выпуске «Богословского вестника» за 
май 1896 г. П.В. Тихомировым был про
веден обзор новостей западной философ
ской литературы, в котором он проанали
зировал монографию немецкого философа 
Ф. Кирхнера, изданную в 1890 г. П.В. Ти
хомиров утверждал, что данная работа при
надлежала к большой серии «катехизисов» 
по разным наукам, выданных лейпцигским 
книжным издательством Вебера, которые 
имели целью широчайшую популяризацию 
научных знаний [20, с. 323].

Ф. Кирхнер пытался соединить «обще
доступность изложения с научной основа
тельностью», не обходя ни одного трудного 
вопроса и только избегая схоластического 
формализма. Он ссылался на новые науч
ные труды по предмету (А. Тренделенбург, 
Р.Г. Лотце, X. Зигварт, В. Вундт, Э. Навил- 
ль и т.д.). При этом Ф. Кирхнер не игнори
ровал и прежних достижений (Аристотель, 
схоластики, Г.В. Лейбниц, И. Кант и т.д.) 
[20, с. 323].

Вместе с тем П.В. Тихомиров критиче
ски объяснял менее основательные пре
тензии автора на новизну и самостоятель
ность в решении по таким вопросам, как 
«разногласия понятие от логического пред
ставления о категории, о различии проти
воположных и противоречивых понятий; о 
суждениях аналитических, синтетических, 
априорных и апостериорных и т.д.» [20, 
с. 323-324].

П.В. Тихомиров приводит и близкую по 
тематике к монографии Ф. Кирхнера рабо
ту немецкого философа Г. Глогау, которая 
была издана в 1894 г. В своем научном тру
де Г. Глогау сделал анализ не только логи
ки, но и теории знания и метафизики [20, 
с. 325—326]. Г. Глогау говорил о различии 
природного и философского понимания 
вещей и о значении философии для оценки 
принципов и выводов специальных наук. 
В его монографии проводилось исследо
вание вопросов об основных понятиях 
физики (материя и сила), химии (сцепле
ние, прилипание, родство, атом, молекула 
и т.п.), физиологии, психологии, этики и 
теоретической деятельности духа в искус
стве, науке и религии, о пространстве и 
времени, и о взаимоотношениях природы 
и духа, Бога и мира [20, с. 326—327].

Большое влияние на российскую фило
софскую мысль произвела Международная 
мирная конференция, которая была откры
та в Гааге 6 мая 1899 г. Так, П.В. Тихомиров 
в журнале за март 1899 г. рассматривал важ
ный на тот период времени вопрос: «Веч
ный мир в философском проекте Канта». 
Автор статьи писал, что идеалом, к кото
рому ведут все эти добрые начинания, есть 
вечный мир народов [16, с. 404]. По его мне
нию, осуществления такого идеала является 
культурной задачей будущего. В виду это
го стремления, как указывалось в журнале, 
вполне своевременно вспомнить одного из 
самых горячих сторонников и пропаганди
стов идеи вечного мира, великого философа 
И. Канта [16, с. 405]. Этот вопрос особенно 
важен потому, что в конце XIX в. в мире уже 
складывались военные блоки, начался пере
дел мира. В этот период звучали призывы к 
всеобщему разоружению.

И. Кант считал, что проект вечного 
мира должен определить: 1) условия, без 
которых вечный мир между народами не
возможен, 2) в какой форме может быть 
осуществлен между народами вечный мир, 
что необходимо для возможности и проч
ности постоянных мирных отношений го
сударств друг к другу [16, с. 406].

Нужно отметить, что И. Кант признавал 
обстоятельства, при которых война имеет 
законное основание. Таким обстоятельством 
он считал только опасность, угрожающую 
существованию народа. При этом И. Кант 
не мог примириться с тем состоянием на
родов, при котором возможны войны между 
ними. Как отмечал П.В. Тихомиров, идеал 
вечного мира, по мнению И. Канта, не дол
жен оставаться пустой мечтой [16, с. 406].
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Заключение. Таким образом, П.В. Ти
хомиров на страницах «Богословского 
вестника» активно изучал основные на
правления развития немецкой философии. 
Он рассматривал не только учения пред
ставителей немецкой философии, но и 
определял методологию и принципы, на 
которых базировалось их мировоззрение. 
Он сравнивал позиции различных авторов 
на сущность самой философии, устанавли
вал различия во взглядах философов, ука
зывал на их ошибки. Нередко рассматрива
лась связь философии с другими науками. 
П.В. Тихомиров стремился актуализиро
вать учения немецких мыслителей в рос
сийской философии при помощи освеще
ния в «Богословском вестнике» памятных 
дат известных немецких философов.

Обучение в Тульской духовной семи
нарии и Московской духовной академии 
определило занятие П.В. Тихомирова рели
гиозной философией. Религия была одним 
из основных направлений в его творчестве. 
Однако изучение П.В. Тихомировым немец
кой философии имело далеко идущие по
следствия. Он стал больше интересоваться 
достижениями европейской философской 
мысли. Доминирующей для него явилась 
светская направленность научных знаний.
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Послевоенная женская повседневность 
в документах женотдела ЦК КП(б)Б 1946—1954 гг.

Николаева И.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Утвердившийся в современных исследованиях подход к освещению истории через призму человеческого фактора 
определил необходимость и актуальность нового прочтения традиционных документальных источников.

Цель статьи — анализ информационной и отчетной документации женотдела Ц К  КП(б)Б 1946—1954 гг. 
как источника по истории послевоенной женской повседневности.

Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе делопроизводственных материалов женотдела 
ЦК КП(б)Б, содержащихся в Национальном архиве Республики Беларусь. Использованы такие методы историче
ского познания, как историко-сравнительный, историко-генетический, историке-описательный и метод истори
ческой ретроспекции.

Результаты и их обсуждение. Докладные записки, сообщения и отчеты работников женотделов ЦК, обкомов 
и райкомов КП(б)Б освещают деятельность партийных организаций и советских органов по реализации государ
ственной политики, направленной на развитие различных сфер повседневной жизни женщин, дают возможность 
проследить влияние политических решений органов власти на женскую повседневность, позволяют исследовать 
социальную и производственную активность женского населения, в определенной степени реконструировать пове
денческие настроения самих женщин.

Заключение. Документы женотдела Ц К  КП(б)Б включают разнообразную по своему содержанию информацию, 
характеризующую женскую повседневность в первые годы после Великой Отечественной войны, критическое их 
осмысление способствует воссозданию картины повседневной послевоенной действительности женщин как в за
падных областях страны, так и в республике в целом.

Ключевые слова: архивные документы, источники, повседневность, война, женщина, женотдел, КП(б)Б, деле
гатское собрание, западные области.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 105—109)

Post War Women’s Everyday Routine 
in the Documents of the Women Department 

of the Central Committee of the Communist Party
of Belarus in 1946—1954

Nikolayeva I.V.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

The contemporary research approach to studying history through the prism o f human factor determined the necessity and 
topicality o f a new interpretation o f traditional documentary sources.

The purpose o f the study is to analyze information and reporting documents o f the Women Department o f the Central 
Committee o f the Communist Party o f Belarus in 1946—1954 as a source on the history o f the post War women’s everyday routine.

Material and methods. The research was based on materials o f the Women Department o f the Central Committee 
o f the Communist Party o f Belarus ( CC o f СРВ) stored in the National Archive o f the Republic o f Belarus. Such methods 
o f historical research as the historical and comparative, the historical and genetic, the historical and descriptive as well as 
the method o f historical retrospection were used.

Findings and their discussion. Reporting notes, reports o f CC, Regional Committees and District Committees Women 
Department workers present the activities o f the Party and Soviet bodies on the implementation o f the state policy which was
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directed at the development o f different spheres o f everyday life o f women. They make it possible to trace the influence of 
political decisions o f authorities on women everyday routine, to study social and working activity o f women population and, 
to some extent, reconstruct behavioral moods o f women themselves.

Conclusion. Documents o f the Women Department o f the Central Committee o f the Communist Party o f Belarus include 
various information which characterizes women everyday routine in the first post Great Patriotic War years. Their critical 
interpretation makes it possible to reconstruct the picture o f everyday post War reality o f women both in the Western Regions 
and in the country on the whole.

Key words: archive documents, sources, everyday routine, war, woman, Women Department, СРВ, delegate meeting, 
Western Regions.

В последние десятилетия в истори
ческой науке наблюдается возрос
ший интерес к социальной исто

рии, в частности к одному из ее новейших 
направлений — истории повседневности. 
Утвердившийся в современных исследо
ваниях подход к освещению истории че
рез призму человеческого фактора опреде
лил необходимость и актуальность нового 
прочтения традиционных документальных 
источников, привлечение архивных дан
ных, которые в силу своей специфики не 
были введены в научный оборот. В част
ности, определенным потенциалом для 
исследования женской истории первых 
послевоенных лет обладают документы же
нотдела ЦК КП(б)Б 1946-1954 гг.

После окончания Великой Отечествен
ной войны объектом пристального вни
мания руководящих партийных органов 
стали западные области БССР, так как 
здесь дольше всего сохранялось западное 
влияние, существовали традиции культуры 
и быта, отличавшиеся от советских. Вла
сти предпринимали меры по интеграции 
населения этих регионов в состав БССР, 
восстанавливая зарекомендовавшую себя 
в восточных районах практику полити
ко-воспитательной работы. Для усиления 
влияния на женщин западных областей, 
с учетом опыта 1920-х годов, 18 декабря 
1945 г. бюро ЦК КП(б)Б приняло решение 
создать в райкомах, горкомах и обкомах 
партии западных областей и ЦК КП(б)Б 
отделы по работе среди женщин [1]. Ос
новным содержанием работы женотде
лов, начавших свою деятельность в янва
ре-марте 1946 г. и просуществовавших до 
1954 г., стало вовлечение женщин запад
ных областей в общественное производ
ство и политико-моральное воспитание 
в духе социалистической идеологии, что 
нашло отражение в информационной и 
отчетной документации соответствующего 
отдела ЦК КП(б)Б.

Информационная документация, пред
ставленная в материалах женотдела, сви-

(Scientific notes. —2017. — Vol. 23. — Р. 105—109)

детельствует, что вновь востребованными 
в западных областях Беларуси в послевоен
ное время стали также делегатские собра
ния как одна из проверенных форм приоб
щения женщин к активной общественной 
и политической жизни в 1920-е — начале 
1930-х гг. Работу по организации делегат
ских собраний проводили женотделы, при
ступившие уже с лета 1946 г. к подготовке 
выборов делегаток по всем районам запад
ных областей [2].

Цель статьи — анализ информацион
ной и отчетной документации женотдела 
ЦК КП(б)Б 1946—1954 гг. как источника 
по истории послевоенной женской повсед
невности.

Материал и методы. Исследование осу
ществлялось на основе делопроизводствен
ных материалов женотдела ЦК КП(б)Б, 
содержащихся в Национальном архиве Ре
спублики Беларусь (ф. 4-п, оп. 49). Доклад
ные записки, сообщения и отчеты работни
ков женотделов ЦК, обкомов и райкомов 
КП(б)Б позволяют в определенной степе
ни реконструировать некоторые черты по
слевоенной женской повседневности. Хотя 
структура этих документов, вполне очевид
но, отвечает предписанной сверху схеме, 
они оставляют место для индивидуального 
содержания и предоставляют возможность 
не только проследить деятельность партий
ных организаций и советских органов по 
реализации государственной политики в 
отношении женщин, но и дают некоторое 
представление о проблемах, протестных 
настроениях и выступлениях женщин про
тив мероприятий советской власти. Ме
тодологическую основу работы составили 
научные принципы историзма, объектив
ности и системности. Были использованы 
такие методы исторического познания, как 
историко-сравнительный, историко-гене
тический, историко-описательный и метод 
исторической ретроспекции.

Результаты и их обсуждение. Согласно 
архивным документам, первоочередной за
дачей женотделов и созданных под их руко
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водством делегатских собраний стало при
влечение женщин к активному участию в 
решении всех хозяйственно-политических 
вопросов: восстановления разрушенных 
фабрик и заводов, выполнения всех видов 
трудовых повинностей, сдачи госпоставок, 
и особенно проведения коллективизации 
в западных областях. Общеизвестно, что 
в условиях борьбы с разрухой, когда ощу
щался большой дефицит в рабочих кадрах, 
тысячи женщин пришли на предприятия 
и стройки. В 1945 г. они составляли 48% 
рабочих и служащих БССР. Несмотря на 
большой приток на производство демоби
лизованного мужского населения, неко
торое снижение удельного веса женщин в 
общей численности занятых в народном 
хозяйстве в последующие годы (в 1950 г. 
составил 45%), количество женщин сре
ди рабочих и служащих за первое после
военное пятилетие выросло более, чем в 
1,5 раза, и в дальнейшем наблюдался по
стоянный их численный рост среди кадро
вого состава предприятий республики [3, 
с. 115-117].

Женщины в первые послевоенные годы 
составляли большую половину населения, 
занятого в сельском хозяйстве, они рабо
тали на личных подсобных участках и в 
колхозах [4]. Деятельность по организации 
колхозного строительства в западных обла
стях БССР была самой сложной и тяжелой 
в практике отделов по работе среди жен
щин. Докладные записки и сообщения по 
ситуации в районах констатировали, что 
женотделы и делегатские собрания в своей 
деятельности по созданию колхозов стал
кивались с рядом трудностей. Несмотря 
на проведение активной пропаганды кол
хозного строя, реакция женщин на социа
листическое переустройство деревни была 
неоднозначной. Если отдельные крестьян
ки демонстрировали пассивность, равно
душие к мероприятиям советской власти, 
высказывая в ряде случаев недоверие убе
ждениям женорганизаторов «в преимуще
ствах колхозного строя перед единоличным 
хозяйством», то применение методов гру
бых приказов, случаи администрирования 
и в целом организация колхозов «сверху» 
порождали не только негативную реакцию 
к колхозному строю, но и активное проти
водействие женщин села. Присутствующая 
в архивных материалах информация свиде
тельствует, что в созданных колхозах имели 
место многочисленные случаи выступле
ния женщин против коллективной уборки 
урожая, распространенной была ситуация,

когда вступившие в колхоз женщины на 
работу не выходили и не вырабатывали ни 
одного трудодня [5; 6]. Как отмечалось в 
докладных записках по состоянию рабо
ты среди женщин, даже среди делегаток 
встречались «антиколхозно настроенные», 
которые сами «не хотят вступать в колхоз 
и на собраниях шумят больше всех про
тив колхозов» [7]. Характерным являет
ся случай в д. Смоничи Молодечненской 
области, где свыше 40 женщин, всячески 
проклиная колхоз и советы, ложились под 
трактор, который выехал провести общую 
вспашку поля [7, л. 11].

Несмотря на то, что женщины составля
ли основную рабочую силу в колхозах, их 
представительство на руководящей работе 
в сельском хозяйстве было незначительно 
и, как показывают документы, после вой
ны из года в год только уменьшалось. Если 
в 1946 г. женщины составляли 4,7%, то в 
1950 г. всего 1,1% председателей колхо
зов, при этом удельный вес женщин среди 
руководителей колхозов западных и вос
точных областей был примерно одинаков: 
1,2% и 0,9% соответственно [4, л. 38; 8]. 
В то же время, как свидетельствуют ар
хивные материалы, если отделы по работе 
среди женщин оценивали такое представи
тельство женщин среди председателей кол
хозов и сельских советов как «совершенно 
недостаточное», то со стороны мужчин-ру- 
ководителей сложившаяся ситуация имела 
типичное объяснение: «особой нужды в 
укомплектовании руководящих кадров за 
счет женщин не было, т.к. у нас хватает 
мужчин» [5, л. 141; 9, с. 273].

В условиях массового вовлечения жен
ского населения в производство и сельское 
хозяйство отделами по работе среди жен
щин уделялось большое внимание удов
летворению запросов работающих матерей 
в детских садах и яслях. До Великой Оте
чественной войны в Беларуси насчитыва
лось 1 006 детсадов, в которых воспиты
валось 54 800 детей дошкольного возраста. 
Кроме того, в летний период действовали 
детские площадки, которыми было охваче
но 84 тысячи детей колхозников. К кон
цу 1944 г. в Беларуси был восстановлен 
201 детсад с количеством детей 11 538 [10]. 
Несмотря на дальнейший рост сети дет
ских учреждений на протяжении после
военного восстановительного периода, к 
1950 г. сеть детских садов была восста
новлена только на 20%, яслей — на 45%, в 
селах — на 1% к довоенному уровню [11]. 
В сложившейся ситуации многие матери

107



Николаева И.В. Послевоенная женская повседневность в документах женотдела ЦК КП(б)Б

вынуждены были брать детей с собой на ра
боту или оставлять их дома без присмотра 
[5, л. 142—143]. Как свидетельствуют ана
литические отчеты, рассматриваемые на 
совещаниях женотделов, высокий процент 
осужденных женщин по отдельным ви
дам преступлений, таким как невыработ
ка установленного минимума трудодней в 
колхозах (71% к числу всех осужденных в 
республике по этой категории), соверше
ние прогула без уважительной причины 
(35,3%), стал следствием, главным обра
зом, отсутствия на многих предприятиях и 
в подавляющем большинстве колхозов яс
лей и детских садов [5, л. 150]. Основная 
часть женщин-колхозниц, привлекавших
ся к ответственности из-за невыполнения 
обязательного минимума трудодней, — это 
матери-одиночки, имевшие на иждивении 
малолетних детей [12].

Одним из направлений деятельности 
женотделов стала работа по проблемам 
материнства и охране детства. Женотде
лы всячески пропагандировали решение 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 г. «Об увеличении государ
ственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усиле
нии охраны материнства и детства, об уста
новлении почетного звания “Мать-геро- 
иня” и учреждении ордена “Материнская 
слава” и медали “Медаль материнства” 
[11, л. 158—159]. Организация точного уче
та многодетных и одиноких матерей, вы
плата им пособий, представление много
детных матерей к наградам, разъяснение 
населению западных областей советских 
законов по охране материнства и младен
чества и контроль за выполнением всех 
этих указаний стали неотъемлемой частью 
работы женотделов. Справки и отчеты ра
ботников женотделов ЦК, обкомов и рай
комов КП(б)Б свидетельствуют, что на ме
стах как со стороны финансовых органов, 
так и торгующих организаций имелся ряд 
недостатков в выполнении указа. С одной 
стороны, несвоевременное оформление 
документов на получение госпособия мно
годетным и одиноким матерям и задержка 
выплат, случаи невыдачи продуктов пи
тания торгующими организациями пайка 
беременным и кормящим в ситуации по
всеместной разрухи, всеобщего послевоен
ного дефицита, что зачастую было вызвано 
объективными причинами, связанными с 
нехваткой людей, транспорта, товаров и 
продуктов на местах. В то же время име
ли место прецеденты, когда при выплате

матерям госпособий погашались недоимки 
по разным налогам, числящимся за их хо
зяйствами; наблюдалась практика прину
дительного зачисления на вклады в сбер
кассы сумм, причитающихся матерям по 
госпособиям [1, л. 10—11].

Анализ архивных источников позволя
ет отметить, что находящиеся под жест
ким контролем и работавшие по выполне
нию четко поставленных задач женотделы 
все-таки пытались обратить внимание на 
проблемы женщин, о которых партийное 
руководство вряд ли задумывалось. Из
вестно, что в 1936 г. в СССР аборты, ко
торые оставались одним из основных спо
собов регулирования рождаемости, были 
запрещены и разрешались только в исклю
чительных случаях по решению врачеб
ной комиссии. Проблемой послевоенного 
советского общества стали криминальные 
аборты. Как свидетельствуют документы, в 
работе женотделов нашла отражение широ
кая кампания, направленная на разъясне
ние вредности аборта для здоровья, которая 
была созвучна с пропагандой материнства 
и отвечала потребностям страны в рожде
нии детей после тяжелых демографических 
потерь. Одновременно архивные источ
ники показывают, что, изучив ситуацию, 
сложившуюся в этой сфере и констатируя 
большое количество внебольничные абор
тов, после которых женщины длительно 
болели, оставались инвалидами или даже 
умирали, женотделы выступили с иници
ативой поставить данный вопрос перед 
правительством. Они внесли предложения 
о расширении прав абортных комиссий на 
те случаи, когда беременные женщины уже 
имели большие семьи, находились в тяже
лых семейных, материальных и жилищных 
условиях [5, л. 152, 155].

Среди важных вопросов, которыми за
нимались отделы по работе среди женщин, 
было шефство над детьми-сиротами: учет 
детей, находящихся на патронате, про
верка условий жизни сирот в детских до
мах, организация практической помощи 
женщинам, нуждающимся через Красный 
Крест и другие общественные организации 
[8, л. 26]. Информационные сообщения 
и отчеты, собранные в названном фонде, 
показывают, что женотделы выявляли не
достатки и злоупотребления в работе пер
сонала детских домов, делали максимально 
возможным обеспечение детей-сирот про
дуктами питания и промтоварами, но от
сутствие своих финансовых возможностей 
и тяжелые материальные условия по всей
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стране не позволяли оказать практическую 
помощь всем нуждающимся.

Важным направлением деятельности 
женотделов стала политико-воспитатель
ная работа среди женщин западных об
ластей, так как здесь, как указывалось в 
информационных сообщениях, были «жи
вучие буржуазно-националистические, 
антиколхозные и антисоветские настрое
ния». Архивные документы подробно рас
крывают содержание политико-массовой 
работы с женским населением, в основе 
которого было разъяснение преимуществ 
социалистического строя, проведение ак
тивной и систематической пропаганды 
системы ценностей советского общества, 
а также атеистическое воспитание. Од
ним из важнейших вопросов культурной 
и идеологической работы стала ликви
дация неграмотности женщин-западниц. 
За период с 1945 по октябрь 1950 г. в запад
ных областях республики были обучены 
159 732 неграмотные и 224 180 малогра
мотных женщин, что составляло 80% от 
числа неграмотных женщин [11, л. 8]. Ос
новной формой идеологического воздей
ствия являлись женсоветы и делегатские 
собрания, которые одновременно играли 
большую роль в развитии общественной 
активности женщин. К концу 1950 г. в за
падных областях республики было создано 
1 258 делегатских собраний с охватом в них 
41 899 женщин-делегаток [6, л. 172]. До
кладные записки, сообщения и отчеты же
нотдела ЦК КП(б)Б свидетельствуют, что 
вопрос «О выдвижении женщин на руко
водящую работу» неоднократно становил
ся предметом специального обсуждения 
совещаний областных и районных женот
делов [5, л. 141; 11, л. 5]. Деятельность 
ЦК КП(б)Б и самих женотделов давала 
свои результаты. В то же время архивные 
материалы констатируют озабоченность 
советского руководства малочисленно
стью женщин на руководящих должностях 
и ответственных постах и указывают, на
сколько медленно, несмотря на попытки 
административного стимулирования, шло 
выдвижение женщин на руководящую ра
боту. В частности, как отмечается в справ
ке женотдела об итогах работы в 1950 г., 
«за три месяца после принятия поста
новления ЦК КП(б)Б от 8 августа 1950 г. 
“О мерах улучшения политико-массовой 
работы среди женщин и выдвижения их 
на руководящую работу” количество жен

щин-руководящих работников не увели
чилось, а даже уменьшилось» [6, л. 171].

Заключение. Таким образом, докумен
ты женотдела ЦК КП(б)Б за 1946—1954 гг. 
включают разнообразную по своему со
держанию информацию, характеризую
щую женскую повседневность в первые 
годы после Великой Отечественной войны 
как в западных областях страны, так и в 
республике в целом. Докладные записки, 
сообщения и отчеты работников женот
делов ЦК, обкомов и райкомов КП(б)Б 
освещают деятельность отделов по работе 
среди женщин, партийных организаций и 
советских органов по реализации государ
ственной политики, направленной на раз
витие различных сфер повседневной жиз
ни женщин, дают возможность проследить 
влияние политических решений органов 
власти на женскую повседневность в пер
вые послевоенные годы. Соответствующая 
информационная и отчетная документа
ция позволяет всесторонне исследовать 
социальную и производственную актив
ность женского населения, в определенной 
степени реконструировать поведенческие 
настроения самих женщин. Критическое 
осмысление этого корпуса архивных источ
ников, сопоставление и сравнительный 
анализ с материалами устной истории спо
собствуют воссозданию достаточно полной 
картины повседневной послевоенной дей
ствительности женщин.
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Социокультурная среда 
и феномен «пограничного человека»

Слемнев М.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Современный мир рассечен множеством границ: политических, экономических, этнических, культурных и др. 
Это способствует возрастанию философско-методологического интереса к исследованию поведения людей, ока
завшихся в зоне пересечения различных социальных практик.

Цель статьи — определить системные элементы социокультурной среды и раскрыть влияние ее пограничного 
состояния на жизнедеятельность человека.

Материал и методы. Материал исследования — человек культурного пограничъя. Использованы традиционные 
общелогические и теоретические методы познания (абстрагирование, обобщение, анализ и синтез, идеализация и др.).

Результаты и их обсуждение. Проведен компаративный анализ понятий «социокультурная реальность» и «со
циокультурная среда». Выделены важнейшие системные элементы социокультурной среды. Исследованы различные 
типы «пограничного человека». В контексте социокультурных реалий современного белорусского общества рассмо
трен феномен «положительной маргинальности».

Заключение. В глобализирующемся мире человек либо по своей воле, либо в силу объективных обстоятельств 
все чаще оказывается в культурном пограничье. Некоторые же народы, в том числе и белорусский, находятся 
в нем длительное историческое время. Учет социокультурных особенностей пограничных ситуаций является не
обходимым условием для разработки оптимальной стратегии поведения и развития как отдельного человека, так 
и целых историко-культурных общностей.

Ключевые слова: социокультурная реальность, социокультурная среда, культурное пограничье, маргиналъностъ, 
пограничный человек.
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Social and Cultural Environment 
and the Phenomenon of «Borderline Man»

Slemnev M.A.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

Contemporary world is intersected by multiple borders: political, economic, cultural etc. This promotes the increase in the 
philosophical and methodological interest in studying the behaviour o f people who find  themselves in the area o f intersection 
o f different social practices.

The purpose o f the article is to identify system elements o f social and cultural environment and to reveal the influence 
o f its borderline state on human life activity.

Material and methods. The object material is the man o f cultural borderline area. Traditional general logical and 
theoretical methods o f cognition (abstraction, generalization, analysis and synthesis, idealization etc.) are used.

Findings and their discussion. Comparative analysis o f the concepts o f social and cultural reality and social and cultural 
environment is made. Most important system elements o f the social and cultural environment are singled out. Different types 
o f the borderline man are studied. In the context o f social and cultural realities o f the contemporary Belarusian society 
the phenomenon o f positive marginality is considered.

Conclusion. In the globalized world the man, whether he wants it or not, more and more often finds himself in cultural 
marginality. While some o f the people, like Belarusian, have lived historically long time in it. Consideration o f social 
and cultural features o f marginal situations is a necessary condition for the elaboration o f optimal strategy o f the behavior 
and development o f both an individual and whole historical and cultural communities.

Key words: social and cultural reality, social and cultural environment, cultural borderline area, marginality, borderline man.

(Scientific notes. -  2017. ~  Vol. 23. -  P. 111-118)
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Современный мир рассечен множе
ством самых различных границ: 
этнических, политических, эконо

мических, культурных и др. Некоторые из 
них в условиях глобализации подвергаются 
радикальной переконфигурации или сти
раются вовсе. Но под влиянием процессов 
регионализации и локализации, которые в 
известном смысле представляют оборот
ную сторону глобализирующегося мира, 
вместо исчезнувших границ появляются 
новые, еще более многочисленные и раз
нообразные. Это способствует возрастанию 
философско-методологического интереса 
к исследованию поведения людей, оказав
шихся в зоне пересечения различных соци
альных практик.

Цель статьи — определить системные 
элементы социокультурной среды и рас
крыть влияние ее пограничного состояния 
на жизнедеятельность человека.

Материал и методы. Материал исследо
вания — человек культурного пограничья. 
Использованы традиционные общелоги
ческие и теоретические методы позна
ния (абстрагирование, обобщение, анализ 
и синтез, идеализация и др.).

Результаты и их обсуждение. Понятие 
«социокультурная среда» пока что не по
лучило строгого научного статуса. Помочь 
в этом может его сравнение с другим, род
ственным по смыслу — «социокультурной 
реальностью» [1; 2]. Оба они имеют общий 
конъюнктивный член — «социокультур
ное». Именно это подчеркивает их семан
тическую близость.

В концепте «социокультурное» обра
щено внимание на органическое единство 
социальной и культурной граней обще
ства. Социальное указывает на объектив
ную потребность совместной человеческой 
активности, которая и как процесс, и как 
результат обладает над-биологической зна
чимостью. Культурное — на искусствен
ный характер способов, средств и резуль
татов всех видов деятельности, поведения 
и общения людей как социальных существ. 
Социальное и культурное органически 
проникают друг в друга: социальное имеет 
культурное измерение, а культурное — со
циальное.

Анализируемые понятия различаются 
третьим членом. В первом случае это «ре
альность», во втором — «среда». Термин 
«реальное» подчеркивает факт бытийно- 
сти социокультурного, его присутствие в 
мире. «Среда» — наличие особого локуса, 
места социокультурного обитания людей,

где они осуществляют свою деятельность, 
выстраивают социальные отношения и об
щаются друг с другом. Разумеется, все это 
происходит в соответствующей природной 
среде.

Понятие «социокультурная реальность» 
является мировоззренческой универсалией. 
Ее назначение заключается, прежде всего, 
в том, чтобы обеспечить интегрально-схе
матическое видение социального бытия, 
дать его обобщенный абстрактно-поня
тийный образ. Можно сказать, что это фи
лософская категория предельно широко
го субъект-объектного звучания. Поэтому 
всякие «попытки описать социокультур
ную реальность как таковую имеют смысл 
в рамках философии, но нецелесообразны 
в социальных науках» [2, с. 163]. И, ду
мается, что не только нецелесообразны, 
но и вряд ли осуществимы.

В социогуманитарном дискурсе акту
ализируется другое понятие — «социо
культурная среда». Масштаб и сфера его 
эвристико-методологического действия не
сколько скромнее, чемуродственного с ним. 
Оно является более конкретным, зазем
ленным, привязанным к непосредственно
му жизненному миру человека, к природ
ным, социальным и культурным условиям 
его существования.

Абстрактная диадическая связка «об
щество-культура», зафиксированная
в концепте «социокультурная реальность», 
наполняется здесь эксплицитным личност
ным смыслом и принимает форму моно
литной антропосоциокультурной триады 
«человек—общество—культура», погружен
ной в соответствующий природный и куль
турный ареал жизнедеятельности людей.

Социокультурная среда и в малых, и в 
больших локусах структурирована. При си
стемном подходе в ней можно выделить два 
взаимосвязанных уровня организации.

Первый, фундаментальный (его можно 
условно назвать внутренним) формируется 
стихийно в процессе групповых взаимодей
ствий людей друг с другом и окружающей 
их природой с целью удовлетворения про
стейших жизненных потребностей. Глав
ным его содержанием являются традиции, 
которые передаются из поколения в по
коление с помощью сложных механизмов 
биосоциального наследования. Устоявши
еся привычки, нравы и обычаи принима
ются обыденным сознанием без особого 
ментального напряжения и критического 
осмысления. Это наиболее консервативная 
часть социокультурной среды. Любые но
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вации, которые затрагивают историческую 
память и сложившийся код национальной 
культуры, встречают активное сопротивле
ние со стороны «коллективного бессозна
тельного».

Второй (внешний), институциональный 
уровень социальной среды является до
статочно динамичным и рефлексируемым. 
Он призван организовать на основе специ
альных категориально-понятийных матриц 
хозяйственно - экономиче скую, политиче - 
скую, религиозную, научную, технико-тех
нологическую и другие виды совместной 
жизнедеятельности с учетом внутренних 
проблем социума и внешних цивилизаци
онных вызовов.

На социетальные структуры общества 
возложен ряд функций, важнейшими из 
которых являются жизнеобеспечивающая, 
интегрирующая, дифференцирующая и ре
гулирующая. Как подчеркивает Н.И. Ла
пин, жизнеобеспечивающая функция от
ветственна прежде всего за производство, 
обмен и распределение материальных благ; 
интегрирующая — социализацию индиви
дов; дифференцирующая — сохранение и 
изменение структуры статусов и ролевых 
позиций субъектов социальных действий и 
взаимодействий; регулирующая — эффек
тивное использование создаваемых обще
ством материальных и иных ресурсов [3, 
с. 7—11]. Эти функции поочередно выпол
няют экономика, духовная культура, соци
альные институты и властно-политическая 
система. Каждое социетально-функцио
нальное образование пользуется своими 
специфическими средствами. Для жизнео
беспечивающей главное среди них «деньги; 
для интегрирующей структуры — ценност
ные ориентации, способы действий (тех
нологий), образцы; для дифференцирую
щей структуры — социальные требования, 
нормы, престиж; для регулирующей струк
туры — власть, социальные программы» 
[3, с. 10].

В социокультурной среде нередко выде
ляют вещные, материальные и духовные, 
идеальные образования. Компонентами 
первого типа являются представители мате
риальной культуры, техносферы. Предме
ты материальной культуры играют двоякую 
роль. Во-первых, они служат практическим 
целям и в таком качестве их можно счи
тать социальными сущностями, во-вторых, 
являются феноменами культуры, особы
ми текстами, которые хранят и трансли
руют социально значимую информацию. 
Органическое соединение социального и

культурного в «искусственной природе» 
очевидно. К компонентам второго типа 
обычно относят традиции, образцы дея
тельности и поведения, верования, нормы 
и идеалы, социальные ценности и др. Если 
воспользоваться известной марксистской 
терминологией, это все то, что присутству
ет на различных уровнях общественного 
сознания, которое не только производно 
от общественного бытия, но в силу свое
го креативного характера в определенном 
смысле творит его и регулирует историче
скую динамику.

Значительный интерес представляет 
предложенное И.Я. Левяшем структуриро
вание социокультурной среды путем фик
сации в ней следующих системных блоков:

а) одухотворенная материя (трудовая, 
демографическая, экологическая культу
ра);

б) духовная культура (языковая, образо
вательная, этносоциальная и конфессио
нальная);

в) культура регионального управления 
(экономическая, политическая, правовая, 
идеологическая) [4, с. 5—12]. Разобраться 
в содержании и особенностях функциони
рования указанных системных элементов 
помогает обращение к историко-цивили
зационным началам их формирования, к 
фундаментальному, базовому уровню ор
ганизации социокультурных структур об
щества.

В своем диалектическом единстве отме
ченные вертикальные и горизонтальные, 
внутренние и внешние социокультурные 
схематизмы, с одной стороны, есть ре
зультат, а с другой — необходимое условие 
устойчивого функционирования и разви
тия социума.

Социокультурная среда, как и любая ка
чественная определенность, имеет свои тем
поральные и топологические границы. Они 
задаются, в первую очередь, разделяемыми 
людьми социальными символами, ценно
стями и нормами поведения и общения. В 
итоге появляется множество локализован
ных социокультурных пространств, каждое 
из которых очерчивает контуры социокуль
турного окружения человека. За их предела
ми вместо привычных «Мы» и «Свои» живут 
уже «Они» и «Чужие» с соответствующей 
степенью ментального, языкового, цен
ностно ориентированного и других видов 
социокультурного удаления друг от друга. 
Зона пересечения сопряженных социо
культурных пространств — это место вза
имодействия людей, прошедших социали
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зацию в различной социокультурной среде 
и в той или иной степени укоренившихся 
в ней.

Для исследования социального поведе
ния как отдельного человека, так и различ
ных социальных общностей, осуществляю
щих свою жизнедеятельность в культурном 
пограничье, активно используется понятие 
«маргинальность» (от латинского margo — 
край, граница). Семантическая многомер
ность термина «маргинальность», равно 
как и образованных с его помощью сло
восочетаний «маргинальный человек», 
«маргинальная культура», «маргиналь
ное состояние», нередко вносит путаницу 
в оценивание соответствующих явлений по 
шкале «негативное—позитивное».

Логико-семантический анализ работ, в 
которых используется термин «маргиналь
ное» (Р. Парка, У. Самнера, Э. Стонквиста, 
А. Шлюца, Э. Хьюза и др.), позволяет ука
зать на существование, по меньшей мере, 
трех разных значений этого термина и, 
соответственно, столько же типов марги
нального, «пограничного человека».

1. Маргинальность как нахождение на 
краю, периферии, границе, удалении от 
некоторого центра, который считается 
нормой культурного облика человека, со
циальной группы, народа, страны и даже 
целых цивилизаций. Причем, «независимо 
от того, говорится ли о таких маргиналах с 
презрением или сочувствием, коннотация 
этого слова — негативная вплоть до пейо
ративной» [5, с. 354]. Подобный маргинал 
может чувствовать себя нормально только 
в одном месте — в своем «социокультурном 
доме».

2. Маргинальное состояние понимается 
не как нахождение социального субъекта 
на обочине, на краю определенной куль
туры, а между различными культурными 
мирами, один из которых был доброволь
но или принудительно покинут (по тер
минологии Р. Парка, совершился «уход из 
дома»). Яркий пример — мигранты. Погра
ничная ситуация в предельном варианте 
здесь такова, что маргинал данного типа 
отторгается и новой культурой («куда при
шел»), и старой («откуда вышел»). Он везде 
«чужой», ибо по ряду основных параметров 
своего социокультурного существования 
(языку, традициям, религиозной вере, ма
нерам поведения и общения и др.) не впи
сывается в сопряженные с ним культурные 
комплексы, «зависает» между ними. Это 
«несчастная личность, мечущаяся между 
несовместимыми культурными мирами,

нигде не чувствуя себя “как дома”, раз
дираемая внутренними противоречиями и 
мучительным самоконтролем» [5, с. 371]. 
Такое состояние не может быть продолжи
тельным. В перспективе оно завершается 
полной ассимиляцией и манкуртизацией 
индивида.

3. Третий тип маргинальности касается 
тех естественных социальных общностей, 
которые, начиная со своего генезиса, были 
«зажаты» между различными культурными 
мирами. Для сохранения своей этнической 
самобытности им приходилось в процессе 
длительной исторической эволюции вы
рабатывать защитные социокультурные 
механизмы. В итоге формировался свое
образный «бикультурный», «гибридный», 
«андрогинный» тип человека [6]. В отличие 
от маргиналов первых типов последний яв
ляется носителем существенных признаков 
двух культур одновременно. Это позволя
ет ему успешно осуществлять жизнедея
тельность в «буферной» пограничной зоне. 
Специфику такого раздвоенного человека, 
пожалуй, наиболее точно характеризует 
слово «андрогин». Известно, что андроги- 
нами назывались персонажи древнегрече
ской мифологии, в которых мужское на
чало и женское находились в устойчивом 
равновесии. Если проводить аналогию, то 
ситуация чем-то напоминает созданный 
физиками дуалистический, квантово-вол
новой образ элементарной частицы, опи
сать поведение которой можно только с 
позиций принципа дополнительности.

В реальной жизни «чистых» социальных 
субъектов (и отдельных индивидов, и со
циальных общностей) андрогинного образ
ца не бывает. Это всего лишь идеальный 
конструкт. Но он позволяет в общих чертах 
выразить транснациональный, кросскуль- 
турный дух «позитивного маргинала».

Наиболее часто маргинальность ан
дрогинного типа встречается в регио
нах, непосредственно примыкающих к 
политической границе. Ее историческая 
подвижность и длительные культурные 
диффузии приводят к возникновению уни
кального социокультурного пространства, 
в котором живет «пограничный человек» 
как особый культурно-антропологический 
тип. На его этнопсихологический, духов
но-нравственный и, в целом, социокуль
турный облик влияют история взаимоот
ношения народов, которая откладывается 
в их социальной памяти, разделяющая их 
языковая дистанция, менталитет, религи
озная вера, степень прозрачности админи
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стративных границ в прошлом и настоя
щем и др. Но при любых обстоятельствах 
люди приграничья острее других ощущают 
экономическое, идеологическое и культур
ное дыхание сопредельной стороны.

Примером наличия процессов истори
чески длительной «андрогинизации» насе
ления смежных территорий может служить 
социокультурная ситуация, сложившаяся в 
современном белорусско-российском при
граничье. Государственная граница меж
ду Беларусью и Россией в ее нынешнем 
виде может быть лишь с известной долей 
условности названа таковой. К ней более 
подходит проникшее в современный со- 
циогуманитарный лексикон английское 
слово «фронтир», которое в свободном 
переводе означает «мост», «ворота», «кон
тактная область». В отличие от классиче
ской границы «фронтир» является зоной 
комплементарного взаимодействия во мно
гом схожих политических, экономических 
и социокультурных практик. Как резуль
тат, белорусско-российский «пограничный 
человек», несмотря на образование после 
распада СССР двух суверенных государств, 
оказался, а точнее говоря, остался «психо
логически, социокультурно, этноконфесси- 
онально, лингвистически в равной степени 
адаптирован к Белоруссии и России» [7, 
с. 134]. В равной степени, возможно, силь
но сказано, а что хорошо — это несомненно.

Постепенному формированию подоб
ной адаптированное™ способствовали 
сложное переплетение исторических су
деб родственных народов и мобильность 
разделяющих их административных гра
ниц. Взять, к примеру, северный белорус
ско-российский приграничный регион, 
который образуют Псковская и Витебская 
области. Границы между ними часто меня
лись. Последняя радикальная перестройка 
произошла в 1924 году, когда территория 
Псковской губернии была увеличена за 
счет присоединения трех уездов Витебской 
губернии: Себежского, Невельского и Ве- 
лижского.

Включение белорусского населения в 
русскую социокультурную среду не изме
нило его конфессиональной принадлежно
сти (здесь доминировало православие), но 
со временем сказалось на этническом со
ставе и языковой культуре. Так, сегодня в 
Себежском районе только каждый десятый 
из опрошенных отметил, что может хоро
шо говорить по-белорусски, еще 8% — не 
совсем свободно, 19% — в целом понима
ют язык, но не все слова. При этом 10%

респондентов Псковского региона сооб
щили, что имеют белорусские этнические 
корни (скорее всего их больше, только не 
знают об этом). На наличие ближних и 
дальних родственников в Беларуси указало 
18%, а друзей и хороших знакомых — 27%. 
Иными словами, тесные родственно-дру
жеские связи с жителями соседней страны 
поддерживают 45% [8, с. 235—249].

Примерно такая же ситуация сложилась 
в Смоленско-Витебском приграничном ре
гионе. В 1859 году семь западных уездов 
Смоленской губернии, включая и Смолен
ский, были почти полностью белорусскими 
по своему этническому составу. Доля бе
лорусского и смешанного белорусско-рос
сийского населения в них превышала 90%. 
Согласно переписи 1897 года сохранился 
лишь один преимущественно белорусский 
уезд — Краснинский.

В остальных доля русского населения 
уже превысила 90%. Сегодня этот про
цент характеризует практически все бело
русское приграничье Смоленщины. Оно в 
принципе не отличается от Псковского и 
по количеству родственно-дружеских свя
зей с жителями сопряженной белорусской 
территории, и по знанию белорусского 
языка, и по доминированию православия. 
Что касается белорусской стороны, то рус
ским языком здесь в той или иной мере со
вершенства владеют все. И хотя 80% опро
шенных жителей белорусско-российского 
приграничья назвало белорусский язык 
родным, в быту, общении с друзьями и на 
работе они обычно пользуются русским 
языком. Поэтому для переведения би
лингвизма, законодательно оформленного 
20 лет назад, в практическую плоскость 
необходимо усиливать его белорусскую 
составляющую, прежде всего, с помощью 
системы образования и культуры. Следует 
также помнить о том, что реальное двуязы
чие в приграничье (да и не только в нем) 
весьма далеко от литературной нормы. Оно, 
особенно в сельской местности, часто име
ет вид известной белорусской «трасянки».

Этноязыковое родство населения, его 
принадлежность к православно-славянско
му миру, множество смешанных браков, 
схожие традиции, образ жизни и стиль 
поведения дают возможность «бикультур
ному», «андрогинному» человеку белорус
ско-российского приграничья свободно 
осуществлять свою жизнедеятельность в 
современной «стыковой» социокультурной 
среде, а при пересечении границы не чув
ствовать себя «чужаком».
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Одним из подтверждений подобной со
циокультурной амбивалентности может 
служить следующий факт. Удельный вес 
белорусов в Витебской области составляет 
примерно 85%, русских — 12%. Социологи
ческие исследования показали, что около 
40% респондентов-русских отождествляют 
себя с белорусским народом. Как отмечает 
И.Я. Левяш, это свидетельствует о суще
ствовании процессов, противоположных 
русификации-белорусизации русского на
селения. Русские, живущие в Беларуси, не 
просто демонстрируют «лояльность и бли
зость к белорусскому народу, но и общую 
с ним социокультурную самоидентифика
цию» [4, с. 10].

Не ощущают себя отторгаемыми мар
гиналами и белорусы, которые постоянно 
или временно проживают в российско-бе
лорусском приграничье. И не только по
тому, что они попадают в привычную для 
них социокультурную среду. Очень важно 
и сложившееся здесь общественное мнение 
о белорусах. Российские социологи устано
вили, что «образ белоруса в представлении 
всех респондентов носит исключительно 
положительный характер, ни одна из вы
борок не включила в число модальных ха
рактеристик белоруса каких бы то ни было 
недостатков» [9].

Безусловно, традиционная оппозиция 
«Мы — Они» в белорусско-российском 
приграничье имеет место. Но она не но
сит конфронтационного характера и, тем 
более, не является жесткой демаркацион
ной линией социопсихологического, рели
гиозного и языкового отчуждения. Все это 
является хорошей основой для развития и 
углубления интеграционных процессов в 
белорусско-российском приграничном ре
гионе.

Следует, однако, иметь в виду, что доста
точно продолжительное нахождение брат
ских народов в различных политических, 
правовых и идеологических полях, извест
ная разнокачественность экономических 
укладов не смогли не повлиять на сознание 
людей, особенно молодежи, которая про
шла социализацию после распада СССР 
уже в разных государствах. Очагов пригра
ничного межнационального напряжения 
сегодня не наблюдается. Но полностью 
исключать возможность их возникновения 
нельзя. Этому, в частности, способству
ют так называемые газовые, нефтяные и 
продуктовые «войны», предвзятые оценки 
в одиозных СМИ внутренней и внешней 
политики двух государств. Нельзя забывать

и о том, что в кризисные времена, когда 
становится неуютно жить в настоящем, ви
новников всех бед нередко ищут в исто
рическом прошлом, акцентируя при этом 
внимание на далеко не лучших страницах 
взаимоотношений народов и государств. 
Ведь при желании их всегда можно найти в 
любой стране. Активисты же радикальных 
национальных движений, которые стоят 
на страже своих этнических рубежей, ох
раняя их чистоту от внешних заимствова
ний, в такие моменты способны нарушить 
устоявшееся национальное согласие. Мож
но надеяться, что белорусско-российским 
отношениям такое вряд ли грозит. Тем не 
менее процессы, происходящие в социо
культурной среде приграничья, нуждаются 
в тщательном изучении, отслеживании ди
намики и, при необходимости, аккуратной 
корректировке.

Социокультурный ареал проживания 
маргинального человека третьего типа 
было бы неправильно ограничивать толь
ко зоной приграничных территорий. Как 
уже отмечалось, в силу сложившихся исто
рико-цивилизационных и иных обстоя
тельств пограничным в рассматриваемом 
здесь смысле может оказаться целый на
род. Примеров предостаточно: византий
ско-турецкое культурное взаимодействие в 
Анатолии XIV—XV вв., двуименность пред
ставителей династии Великих Комнинов в 
Трапезундской империи, многие из кото
рых имели как греческое, так и тюркское 
имя, секта алавитов в Сирии, в которой в 
равной степени почитаются и пророк Мо
хаммед, и Иисус Христос и др. [6].

Нам представляется, что «андрогинная» 
модель «пограничного человека» хорошо 
резонирует с социокультурными реалия
ми современного белорусского общества. 
С определенными оговорками можно счи
тать, что такие известные ментальные каче
ства белорусов, как этноконфессиональная 
толерантность, умение ладить с соседями, 
ориентация на «минимум страданий», а не 
на «максимум удовольствий», относитель
ная гармония между материальной и духов
ной сторонами жизни, индивидуализмом и 
коллективизмом, соборностью, имеют под 
собой латентно-бессознательную, архети
пичную основу, имя которой — погранич- 
ность западно-восточного образца.

Можно ли такой тип маргинальное™ 
применительно к белорусскому обществу 
назвать положительным? Очень распро
страненным, да, пожалуй, наиболее рас
пространенным является мнение, что ни
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в коем случае нельзя. Так, многочисленные 
отечественные «славянофилы» и «западни
ки» считали и считают сегодня длительное 
балансирование белорусов между Востоком 
и Западом самым существенным изъяном 
их жизненной стратегии. Они настаивают 
на необходимости занять прочное место 
на каком-то одном из «геополитических 
стульев»: одни — на восточно-славянском, 
другие — на западно-европейском. С гру
стью о вечно «срединном» положении бе
лорусского народа пишет известный поль
ский поэт и филолог, этнический белорус 
из Белосточчины Ян Чиквин: «Мы заўсёды 
паміж» (из эссе «Мы зрабілі памылку»). 
Часто цитируемый в последнее время та
лантливый белорусский историк и культу
ролог И. Абдиралович также отмечал, что 
в вынужденном лавировании между Восто
ком и Западом у белорусского народа четко 
просматривается «шчырая няпрыхільнасць 
ні да аднаго, ні да другога...» [10]. Такое 
отторжение, «няпрыхільнасць», действи
тельно имело и имеет место. Но оно всегда 
сопровождалось селективным заимство
ванием жизненного опыта соседей. Как 
следствие, «чужое» постепенно трансфор
мировалось в «свое» и становилось, гово
ря словами Гегеля, «своим другим», а по- 
граничье превращалось в место рождения 
новых и удержания старых смыслов. Такая 
«социальная мимикрия» очень востребова
на в наши дни.

В современную эпоху «маргинальный 
минус» белорусского народа оборачивает
ся большим общецивилизационным плю
сом. Маргинальность как способность 
обеспечивать «мирное сосуществование» 
различных культур на одном носителе яв
ляется признаком не ущербности, а ци
вилизованности народа. Ранее перечис
ленные ментальные качества позволяют 
белорусам органически вписаться в стре
мительно глобализирующийся мир. Как 
справедливо отмечает Ю.В. Чернявская, 
страны адаптивного типа (Китай, Япония 
и др.), умеющие аккуратно ассимилиро
вать новейшие достижения современной 
цивилизации без перестройки ментально
го кода своей культуры, оказались в более 
выигрышном положении, чем замкнутые, 
ограничивающие себя узконациональны
ми рамками традиционные этносы. Но, 
к сожалению, феномен «положительной 
маргинальное™» до сих пор «не расце
нен должным образом — не как повод для 
бессмысленных причитаний, а как пер
спектива развития» [11]. Думается, что

без признания решающей роли погра
ничного фактора культурное развитие 
Беларуси, в том числе и формирование 
национального самосознания ее народа, 
успешным сегодня быть не может.

Промежуточное положение Беларуси 
между Востоком и Западом таит в себе не 
только огромный геополитический, но и 
социокультурный потенциал. Его реализа
ция возможна лишь в рамках поликультур- 
ной парадигмы. Белорусская культура мо
жет быть полной и целостной лишь в том 
случае, если окажется способной выразить 
противоречивый пограничный дух народа 
как реально существующей социально-и
сторической общности. Что касается су
ществующего практического неравенства 
двух государственных языков — белорус
ского и русского, то такое положение дел 
следует признать ненормальным. Его надо 
непременно исправлять, и делать это необ
ходимо последовательно и настойчиво, но, 
как заявил председатель комиссии Палаты 
представителей по образованию, культу
ре и науке Национального собрания Ре
спублики Беларусь Игорь Марзалюк, «без 
насилия и принуждения» [12]. Языковая 
политика в стране должна соответствовать 
социокультурным реалиям и ментальному 
духу народа.

Заключение. В глобализирующемся 
мире человек либо по своей воле, либо в 
силу объективных обстоятельств все чаще 
оказывается в культурном пограничье. 
Некоторые же народы, в том числе и бе
лорусский, находятся в нем длительное 
историческое время. Учет социокультур
ных особенностей пограничных ситуаций 
является необходимым условием для раз
работки оптимальной стратегии поведения 
и развития как отдельного человека, так и 
целых историко-культурных общностей.

Работа выполнена в рамках научной 
темы ГПНИ (договор ГПНИ № 08/16, 
2016-2018 гг.).
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Глобализация и региональное сотрудничество
Рудковский Э.И.

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск

В условиях глобализации нарастает интенсификация трансграничных экономических, политических, социаль
ных и культурных связей. Одновременно идет процесс развития регионализации международных отношений.

Цель статьи — анализ соотношения глобализации и регионализации, их влияния на процессы приграничного 
сотрудничества.

Материал и методы. Материалом исследования являются процессы глобализации и регионализации, принципы 
приграничного сотрудничества. Использованы общелогические и общепринятые методы теоретического познания.

Результаты и их обсуждение. В современных условиях роль регионального сотрудничества, включая пригранич
ное, резко возрастает, что обусловлено ростом трансграничного движения товаров, нарастающей миграцией на
селения. Приграничное сотрудничество предполагает учет особенностей региональной идентичности, его основных 
принципов, социокультурных и идеологических факторов.

Заключение. Углубление интеграционных процессов на региональном и субрегиональном уровне предполагает 
системное решение стратегических вопросов, создание единого духовного пространства наряду с экономическим.

Ключевые слова: глобализация, глокализация, регионализация, региональная идентичность, приграничье, идеология.
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Globalization and Regional Cooperation
Rudkovski ЕЛ.

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

In the conditions o f globalization intensification o f trans-border economic, political, social and cultural links increases. 
Simultaneously there is a process o f the development o f regionalization o f international relations.

The purpose o f the article is analysis o f the correlation o f globalization and regionalization, their influence on processes 
o f borderline cooperation.

Material and methods. The material o f the research is processes o f globalization and regionalization, principles 
o f borderline cooperation. General logical as well as general methods o f theoretical cognition are used.

Findings and their discussion. The role o f regional cooperation, including the borderline one, increases in the contemporary 
world. This is conditioned by growth o f trans-border transfer o f goods, the increasing migration o f population. Borderline 
cooperation presupposes consideration o f regional identity features, consideration o f its basic principles, social and cultural 
as well as ideological factors.

Conclusion. Deepening integration processes on the regional and subregional levels means system solution o f strategic 
issues, creation o f united spiritual space alongside with the economic one.

Key words: globalization, regionalization, regional identity, borderline regions, ideology.

Процессы глобализации стали
в наши дни сущностной характе
ристикой человечества, наклады

вают отпечаток на все сферы общественной 
жизни, изменяют их динамику, направ
ленность и содержание развития. Плане
та превращается в унифицированное про
странство, глобальную систему, в которой 
каждый ее элемент испытывает влияние

(Scientific notes. -  2017. -  Vol. 23. -  Р. 119-125)

процессов, происходящих в других регио
нах, и, наоборот, региональные процессы 
часто имеют мировые последствия.

Цель статьи — анализ соотношения гло
бализации и регионализации, их влияния 
на интеграционные процессы в приграни
чье. Внимание уделено принципам при
граничного сотрудничества в социогума- 
нитарной сфере.
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Материал и методы. Материалом иссле
дования являются процессы глобализации 
и регионализации, принципы пригранич
ного сотрудничества. Использованы обще
логические и общепринятые методы теоре
тического исследования.

Результаты и их обсуждение. Индикатор 
глобализации — формирование единого, 
целостного, взаимозависимого и взаимо
проникающего мира. Национально-госу
дарственные формы человеческого бытия 
постепенно утрачивают свою самодоста
точность. Происходит трансформация по
нятия «государственный суверенитет» 
в условиях растущей взаимозависимости 
стран, неспособности отдельно взятых го
сударств решить экономические, эколо
гические проблемы и проблемы войны и 
мира. Заходит речь о «конце географии», 
отмирании института государства. С. Пе
регудов отмечает, что в современном мире 
управляют ТНК, ВТО, ВБ, идеология «ми
нимального государства» обретает свое за
конченное «идеальное воплощение» [1]. 
Нарастает интенсификация трансгранич
ных экономических, политических, соци
альных связей. В сфере культуры наблю
дается вовлечение национальных культур 
в качественно новое мировое единство, 
по самой своей природе являющееся транс
национальным, лежащим поверх границ 
отдельных государств, наций, цивилизаций 
и имеющим свои собственные, качественно 
специфические черты функционирования. 
Часто характерными чертами культурных 
процессов в условиях глобализации иссле
дователи называют гибридизацию, поляри
зацию, вестернизацию. Однако можно не 
говорить, что имеет место только распро
странение западной культуры. Наблюдает
ся взаимопроникновение и соревнование 
культур. Идет процесс переработки «чужо
го» под себя. Нельзя не согласиться с мне
нием, что глобализация «...более не тожде
ственна вестернизации. Напротив, по мере 
того, как материальные блага и технологии 
распространяются на Восток и на Юг, она 
в возрастающей степени происходит на 
условиях, устанавливаемых незападными 
культурами» [2, с. 7].

Можно сказать, что глобализация пред
стает не только как формирование единой 
общечеловеческой культуры. Одновремен
но идет процесс разделения человеческого 
общества по качественно новым основани
ям: имеет место усиление локальных куль
тур. Данный процесс Р. Робертсон называл 
глокализацией. Речь идет о том, что уни

фикация в различных сферах обществен
ной жизни сопровождается локализацией, 
ростом культурного разнообразия, кон
структивным сотрудничеством и взаимоо- 
богащением культурных регионов.

Глокализация — противоречивое явле
ние. С одной стороны, отмечается связь 
глобальных характеристик жизни людей 
и их локальных проявлений, с другой — 
нельзя не видеть известного противопо
ставления глобального и локального.

Общечеловеческие ценности могут реа
лизоваться лишь в локальной форме. Для 
человеческой цивилизации как единого 
целого важен опыт локальных культур.

Глобализация не может не затронуть 
культурные, идентификационные коды 
нации. Существует проблема адаптивной 
трансформации идентичности. Многое 
в духовных приоритетах не может не ме
няться. При этом очень важно «не поте
рять себя» в глобальных процессах.

Таким образом, глобальное развивает
ся за счет локального, а последнее, в свою 
очередь, оказывает ему противодействие 
в силу своего потенциала. Глокализация 
выражает стремление этносов и отдель
ных регионов, попавших в «жернова» гло
бализации, сохранить свою идентичность. 
Глобализация не исключает плюрализма, 
многообразия культур. Это — единство 
многообразия. В более широком плане 
процессы глокализации связаны с региона
лизацией международных отношений. Гло
бализация сопровождается регионализаци
ей международных отношений. Регионы 
способствуют защите общества, его усто
ев, ценностей от негативных последствий 
глобализации и выступают постепенно в 
качестве самостоятельных субъектов меж
дународного сотрудничества. Проблема 
соотношения глобализации и регионали
зации в современных условиях становит
ся все более актуальной. Неоднозначна ее 
трактовка в литературных источниках. Не
которые авторы полагают, что регионали
зация — это непосредственное проявление 
глобализации. Другие, напротив, исходят 
из того, что регионализация является от
ветом на глобализацию, попыткой мини
мизировать ее отрицательные последствия. 
На наш взгляд, здесь мы имеем дело со 
своего рода «единством и борьбой проти
воположностей». С одной стороны, в ре
гиональных объединениях стран точечно 
проявляются многие тенденции, особен
ности и характерные черты современной 
мегацивилизации, с другой — часто реги
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ональные объединения создаются с целью 
реализации экономических и политиче
ских интересов, обеспечения государствен
ного суверенитета, а также сохранения, за
щиты своих привычных социокультурных 
ценностей от зачастую разрушительного 
воздействия «девятого вала» глобализации.

Нельзя негативно определять региона
лизм как «...образ мышления и действия, 
исходящий из приоритетности региональ
ных интересов над государственными» 
[3]. Необходимо использовать потенциал 
регионов, проводить конструктивную ре
гиональную политику. При этом региона
лизацию не следует сводить лишь к эко
номическим ее аспектам. Важно учитывать 
политические и социокультурные процес
сы. Нельзя не согласиться с тем, что ре
гионализация выступает как «развитие, 
укрепление экономических, политических 
и иных связей между областями или госу
дарствами, входящими в один регион...», 
а регионализм — как «подход к рассмотре
нию и решению экономических, социаль
ных, политических и других проблем под 
углом зрения интересов и потребностей 
того или иного региона» [4].

Полагаем, что следует различать реги
онализацию в широком и узком смысле 
слова. В широком — это объединение, союз 
таких субъектов общественной жизни, как 
государства. Примером подобной регио
нализации являются ЕС, АСЕАН, ЕАЭС. 
В узком смысле слова регионализация — 
это субрегионализация, сотрудничество 
регионов отдельных стран в различных 
сферах общественной жизни. При этом 
региональная интеграция наиболее эффек
тивна на субрегиональном уровне. Одна
ко это возможно лишь в том случае, если 
субрегионы де-юре и де-факто становятся 
субъектами международного сотрудниче
ства, включая и приграничное сотрудни
чество. Отметим, что положение пригра
ничных регионов в условиях глобализации 
двойственна. С одной стороны, глобализа
ция ведет к унификации и стандартиза
ции многих форм человеческой жизнеде
ятельности, а с другой — «тесная близость 
с другим позволяет расширить горизонты 
устоявшегося, привычного, заимствовать 
положительный опыт отличного от своего, 
тем самым способствует качественному об
новлению социальной среды, способствует 
реконструированию социальной реально
сти на новых началах» [5].

Роль приграничных регионов в совре
менных условиях резко возрастает, что

обусловлено ростом трансграничного дви
жения товаров, расширением туристиче
ских потоков, нарастающей миграцией на
селения и т.д. Как следствие — нарастают 
контрольные функции регионов. Возника
ют региональные интеграционные обра
зования, в рамках которых приграничное 
сотрудничество емко описывается словом 
« сращивание».

Сегодня приграничные регионы — это 
не просто «оборонительный вал», обе
спечивающий безопасность государства, 
как это было несколько десятилетий на
зад. Сегодня это те зоны, где происходит 
«сращивание» социумов во всех сферах 
общественной жизни. Да и сейчас пригра
ничные регионы обеспечивают безопас
ность государств, но на другой основе — за 
счет создания на границе полосы добро
соседства.

Приграничное сотрудничество помогает 
смягчить отдельные болевые вопросы ме
жгосударственных отношений, в том числе 
и такие, которые в силу тех или иных при
чин затруднительно или пока невозможно 
урегулировать на более высоком уровне, 
а также укрепляет и развивает исторически 
сложившиеся связи [6, с. 50].

Государство должно создавать благопри
ятные условия для интеграции микрореги
онов. Обычно такие регионы возникают 
«естественным путем», и такая «естествен
ность» обусловливается сходными геогра
фическими, социокультурными условия
ми, общностью экономических интересов 
и исторических судеб. Сотрудничество су
брегионов не может ограничиваться лишь 
экономической интеграцией. Важную роль 
играют взаимосвязи в социокультурной 
сфере и создание необходимых духовных 
предпосылок всех иных взаимодействий.

Актуальной проблемой для населения 
приграничных регионов является, как уже 
отмечалось, сохранение своей идентич
ности, традиционных ценностей и уклада 
жизни, при этом не происходит отделения 
китайской стеной от процессов, происхо
дящих на глобальном уровне, имеющих 
транснациональный и транслокальный 
характер. Процессы глобализации и реги
онализации так или иначе направлены на 
сохранение региональной идентичности, 
включая и приграничье. Глобализации про
тивостоит «идентичность места». Реальной 
общностью приграничье становится тогда, 
когда люди идентифицируют себя с ним.

В литературе встречаются различные 
подходы к определению понятия «ре
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тональная идентичность». К примеру, 
Е.В. Еремина понимает региональную 
идентичность как «объективное состояние, 
основывающееся на рефлексивном чувстве 
личной самотождественности и целост
ности, непрерывности во времени и про
странстве... Данное состояние предполага
ет гармоничное сочетание индивидуальной 
самости и включенности индивида в ре
гиональный социум» [7]. Автор, как ви
дим, приоритет отдает личности как субъ
екту региональной идентичности. Однако 
субъектом данного феномена являются и 
социальные группы. Региональная иден
тичность отражает преемственность их са
мосознания, выражается в совокупности 
самообразов. Она выступает как комплекс
ное явление, ее нельзя сводить к террито
риальному, географическому содержанию. 
К примеру, Р.В. Пеньковцев и Н.А. Ши
банова отмечают, что «региональная иден
тичность есть осознание принадлежности 
к общности региональных Своих, ограни
ченной от Чужих определенными террито
риально- административными границами» 
[8, с. 177]. Это отождествление себя по 
жизненным интересам, социальным пред
почтениям и симпатиям с определенным 
региональным и социокультурным сооб
ществом людей, осознание своего един
ства с конкретным местом общественного 
бытия во всех его проявлениях. Понятие 
«идентичность» не тождественно понятию 
«идентификация». Под идентичностью 
следует понимать некоторое состояние са- 
моотождествления; идентификация — это 
процесс, ведущий к данному состоянию.

Феномен региональной идентичности 
имеет различные грани. Если речь идет об 
осознании индивидом образа региона как 
культурного пространства, то на первый 
план выдвигаются историческая память, 
традиции, нормы, ценности, символы, 
присущие данному региону. Когда же речь 
идет о регионе как субъекте многоплано
вого сотрудничества с другими регионами, 
то акценты смещаются в сторону формиро
вания позитивного имиджа региона. Реги
ональная идентичность зависит от многих 
факторов: истории региона, географиче
ской среды, устойчивости административ
но-территориального деления, престиж
ности ареала, уровня его экономического 
и социокультурного развития, характера 
и эффективности управления, взаимодей
ствия с соседними регионами. Региональ
ная идентичность не статична. Ее содержа
ние и уровень меняются с трансформацией

общественного строя, распадом государ
ственных образований, развитием интегра
ционных процессов и т.п.

Содержание региональной идентично
сти включает различные элементы. К важ
нейшим из них можно отнести:

— устойчивые пространственные пред
ставления, привязанность к определенной 
территории;

— совокупность знаний населения реги
она о своих особенностях, а также оценки 
места и роли данной территории как субъ
екта различных форм сотрудничества;

— стиль жизни, совокупность типичных 
форм жизнедеятельности людей;

— характер духовных ценностей, осо
бенности культуры и межконфессиональ
ных отношений. Важную роль здесь игра
ют традиции, обычаи, особенности быта, 
система символов, ценностное освоение и 
репрезентация пространства. К примеру, 
символическое значение могут иметь па
мятники истории и культуры, образ жиз
ни, праздники, знаменитые личности-у
роженцы региона и т.п. Все это обереги, 
культурные коды, по которым мы узнаем 
друг друга, видим себе подобных. Симво
лическая система так или иначе форми
рует общественное сознание. Не случайно 
Э. Кассирер представлял символы как не
кий универсум, способный самостоятель
но контролировать действительность [9];

— доминирующий уклад хозяйствен
ной жизни, структуру экономики региона 
(сельскохозяйственный, промышленный, 
ресурсодобывающий и т.п.);

— референтность. Идентичность всегда 
предполагает сравнение с другими регио
нами, осознание своего отличия от них;

— общность исторических судеб, исто
рическую память населения региона. 
Это один из важнейших каналов переда
чи социального опыта, а также важнейший 
фактор самоидентификации индивида и 
социальной группы. Непреходящее значе
ние имеет история региона, с которой свя
заны люди. П. Томпсон справедливо отме
чает, что в «местной истории деревня или 
город ищет смысл перемен, которые пере
живает, а вновь прибывшему исторические 
знания помогают укорениться в новой сре
де» [10, с. 15].

Названные выше элементы региональ
ной идентичности важно эффективно ис
пользовать в управленческой деятельности 
властным структурам с целью повышения 
привлекательности регионов, разработки 
принципов приграничного сотрудничества.
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В официальных документах стран даль
него зарубежья, государств, входящих 
в СНГ, публикациях, посвященных данной 
проблеме, выделяются различные принци
пы приграничного сотрудничества. К при
меру, в рамках Объединения европейских 
приграничных регионов приняты следую
щие основные принципы: субсидиарности, 
партнерства и равноправия, солидарности 
территорий, совместной разработки стра
тегии развития приграничных территорий.

В Постановлении Совета межпарла
ментской Ассамблеи государств-участни- 
ков СНГ № 29—18 «О модельном зако
не “О приграничном сотрудничестве”» 
(31 октября 2007 г.) выделены такие 
принципы:

— равенство и взаимная ответственность;
— уважение суверенитета и территори

альной целостности;
— неприкосновенность государственных 

границ;
— мирное разрешение пограничных споров;
— взаимное уважение законодательства 

государств, выполнение международных 
договоров и соглашений о приграничном 
сотрудничестве;

— учет особенностей приграничных ре
гионов, прав и интересов участников при
граничного сотрудничества;

— устранение политических, экономи
ческих, правовых, административных пре
пятствий для взаимного сотрудничества;

— добровольность и взаимовыгодность 
сотрудничества;

— обеспечение безопасности жизни 
граждан, ненанесение ущерба окружающей 
среде, экономическим и иным интересам 
сопредельных государств, уважение прав и 
свобод граждан приграничных государств.

Белорусский исследователь данной про
блемы А.И. Литвинюк выделяет две группы 
принципов приграничного сотрудничества:

1) организационно-правовые: субсиди
арности, суверенитета и территориальной 
целостности, равенства участников, добро
вольности, законности, самостоятельно
сти, солидарности;

2) организационно-экономические: 
общности интересов, учета потребностей, 
иерархичности, ротации, комплексности, 
дополняемости, системности [11, с. 82].

Безусловно, вышеперечисленные прин
ципы важны и не могут вызвать возраже
ний. Это — общедемократические принци
пы, которые регулируют отношения как 
приграничных регионов, так и отдельных 
государств, а также принципы, ориенти

рующие на повышение экономической 
эффективности сотрудничества. На наш 
взгляд, данные принципы целесообразно 
дополнить принципами, которые относят
ся к социокультурной сфере, особенно, 
если речь идет о сотрудничестве в белорус
ско-российском приграничье:

— гармонизация гуманитарных, эконо
мических и политических факторов и по
казателей приграничного сотрудничества;

— учет социокультурных особенностей 
региона, характера сложившихся истори
ческих связей;

— максимальное использование образа и 
имиджа региона, его идентичности в углу
блении экономического, социокультурного 
и гуманитарного сотрудничества;

— формирование единого духовного и 
правового пространства;

— формирование союзного патриотизма;
— учет менталитета населения пригра

ничных регионов;
— идеологическое обеспечение интегра

ционных процессов, выработка общих иде
ологических принципов, ценностей, соци
альных и политических ориентиров;

— информационное взаимодействие ре
гионов и их населения.

Учет социокультурных факторов в при
граничном сотрудничестве чрезвычайно 
важен. Безусловно, экономическое сотруд
ничество носит базисный и приоритетный 
характер. Однако нельзя уповать только 
на экономические интересы и получаемую 
хозяйственную выгоду. Сотрудничество 
предполагает «наличие высокого уровня 
культурного развития местных сообществ 
приграничных регионов, позволяющего 
гражданам адекватно оценивать и защи
щать как свою культурную самобытность, 
так и степень восприятия ценностей и 
культурных паттернов заграничных “сосе
дей”» [12, с. 19].

Более того, в строительстве Союзного 
государства, проекте будущего двух стран 
необходимо определить идеологические 
ориентиры.

Нельзя игнорировать тот факт, что эко
номика, политика и идеология диалекти
чески взаимосвязаны. Именно идеология 
формулирует ориентиры того, как обустра
ивать наш общий дом, включая и эконо
мику. Идеологические ценности являются 
той «смазкой», которая повышает эффек
тивность функционирования всех звеньев 
хозяйственного механизма и экономи
ческой интеграции. Вот почему вопросы 
идеологического обеспечения евразийской
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интеграции в целом и приграничного со
трудничества в частности весьма актуаль
ны и требуют обоснованного ответа. Толь
ко единое идеологическое векторное поле 
позволит наполнить интеграционные про
цессы единым содержанием, преодолеть 
сиюминутный экономический эгоизм по 
обе стороны границы.

Вопросы места и роли идеологии в жиз
ни современного общества находятся в 
центре острейших дискуссий политиков, 
философов, историков. Диапазон мнений 
весьма широк: от неприятия всяких идео
логий до обоснования ее важности и необ
ходимости. К примеру, С. Новопрудский 
считает, что «постановка вопроса об уста
новленной законом единой государствен
ной идеологии изначально ущербна и даже 
оскорбительна для людей страны. Выхо
дит, жители такой страны сами не знают, 
зачем они здесь живут» [13].

Дело вовсе не в юридической, а факти
ческой стороне вопроса. Идеология — это 
атрибут любого государства. Обычно неко
торые российские исследователи данной 
проблемы ссылаются на Конституцию РФ, 
которая не предусматривает, как извест
но, какой-то государственной идеологии. 
Но не следует ли из этого, что не мо
жет быть в обществе ведущей идеологии? 
К примеру, в Беларуси и России не за
креплена в Конституции ведущая роль 
какой-то религиозной конфессии, однако 
понятно, что такой конфессией является 
православие. Как бы мы ни отказывались 
от идеологии, мы находимся внутри нее. 
Вопрос только в том, о какой идеологии 
идет речь. После распада СССР очень ча
сто идеологию стали сводить к жизненно
му успеху, деньгам, комфорту. Господству
ющей стала потребительская идеология. 
Так проще: не надо задумываться о судьбах 
страны, общества, их целях, задачах, путях 
решения проблем. Конечно, следует учи
тывать, что при помощи идеологии мож
но манипулировать массами. Только какой 
идеологии? Идеология — это духовное яв
ление, которое может быть обоюдоострым 
оружием, как, к примеру, обычный нож. 
Ссылаясь на опыт СССР, можно ли вооб
ще говорить о позитивном значении иде
ологии в жизни общества? Н. Кофырин 
справедливо отмечает, что человеку «нуж
на идеология, потому что он хочет знать 
смысл своего существования на земле. 
Идеология — это не только объяснение об
щественного устройства, но и смысла жиз
ни человека и человечества» [14].

Не может быть потребительской идео
логии не только между людьми, но и госу
дарствами. В противном случае неизбежны 
торговые войны. Так и будем считать, кто 
кого кормит. В основе идеологических при
оритетов могут лежать, на наш взгляд, идеи 
социальной справедливости, безопасности, 
процветания стран, сохранения населения, 
уважение к традиционным ценностям, па
триотизм. Полагаем, что патриотизм может 
стать одной из важнейших идеологических 
предпосылок единения двух стран. Но что 
такое союзный патриотизм? Данное поня
тие нуждается в уточнении, до сих пор нет 
его единого толкования. Патриотизм будет 
носить абстрактный характер без ответа на 
вопрос: какое объединение государств мы 
строим? Без определения духовных, иде
ологических приоритетов общества, об
ращения к исторической памяти никакие 
призывы к патриотизму не могут принести 
практических результатов.

В этой связи нельзя не согласиться 
с Н. Нарочницкой, которая отмечает, что 
«...появление духовного стержня, объеди
няющего нацию лучше, чем любая отметка 
в паспорте, ...пробудило бы историческое 
сознание, интерес народа к исторической 
жизни» [15, с. 84]. Сказанное всецело отно
сится к многоплановому белорусско-рос
сийскому сотрудничеству.

Заключение. Духовные ценности, иде
ологические принципы влияют не только 
на историческую память (интерпретации 
прошлого), но и на весь комплекс обще
ственных отношений. Общность истори
ческих судеб не может не сказываться на 
динамике регионального сотрудничества 
во всех сферах общественной жизни. Пока 
в сотрудничестве России и Беларуси основ
ной акцент сделан на макроэкономических 
и финансовых показателях. Но одними 
материальными стимулами стоящие перед 
народами стран проблемы интеграции не 
решить. Без духовных проектов, ценно
стей, идеологии нет смыслов, нет объеди
няющих целей и символов, невозможно 
определить стратегию и реализовать ее.

Работа выполнена в рамках научной темы 
ГПНИ (договор ГПНИ№ 08/16, 2016-2018 гг.).
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Современные тенденции 
в исследованиях исторической памяти: 
философско-методологические аспекты

Капитонова Т.А., Белокрылова В.А.
Государственное научное учреждение 

«Институт философии Национальной академии наук Беларуси», Минск

Одно из ведущих мест в современном социогуманитарном знании занимают исследования феномена истори
ческой памяти. При этом проблематика памяти выходит далеко за пределы узкого академического сообщества, 
формируя повестку дня широких общественных дискуссий и претендуя на статус новой парадигмы нашей эпохи, 
названной Пьером Нора «эрой коммеморации».

Цель статьи — выявление важных тенденций в современном изучении исторической памяти, задающем мето
дологические рамки интерпретации культурных феноменов прошлого и настоящего.

Материал и методы. Источниковая база исследования представлена современными социогуманитарными те
ориями и концепциями, посвященными анализу актуального содержания исторической памяти, факторов ее есте
ственного и/или искусственного воспроизводства, модификации и т.п. При этом используются методы систем
ного и компаративного анализа.

Результаты и их обсуждение. Показана диалектическая взаимодополняемость историографического и био
графического подходов к изучению содержания и механизмов воспроизводства исторической памяти, которая 
репрезентируется как нарратив идентичности социума, конструируемый на основе ценностной интерпретации 
исторических событий. Выявлено, что демонстрируемый акцент на ценности в оценке событий прошлого непо
средственно связан с глобализацией исторического нарратива.

Заключение. Сформулированы основные тренды в современных исследованиях исторической памяти: компле- 
ментарность историографического и биографического подходов, социально конструируемый характер историче
ской памяти, глобализация исторического нарратива.

Ключевые слова: исследования исторической памяти, индивидуальная память, коллективная память, биогра
фический метод, устная история, социальное конструирование памяти.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 126—130)

Current Trends in Historical Memory Studies: 
Philosophical and Methodological Aspects

Kapitonova T.A., Belokrylova У.А.
State Scientific Institution

«Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus», Minsk

Studies o f historical memory occupy one o f the main points on the agenda o f contemporary social and humanitarian 
knowledge. Memory research goes fa r  beyond the narrow academic community; it forms an agenda for broad public debate 
and claims the status o f a new paradigm o f our era, which Pier Nora called the «era o f commemoration».

The purpose o f the article is to identify important trends in contemporary studies o f historical memory that set 
the methodological framework for the interpretation o f cultural phenomena o f the past and present.

Material and methods. Sources o f research are represented by modern sociohumanitarian theories and paradigms 
devoted to the analysis o f the topical content o f historical memory, the factors o f its natural and/or artificial reproduction, 
modification, etc. The conducted research is based on methods o f system and comparative analysis.

Findings and their discussion. The dialectical complementarity o f historiographic and biographical approaches to the 
study o f content and mechanisms o f historical memory reproduction is showed. Historical memory is re-presented as a 
narrative o f social identity, which is constructed on the base o f the moral interpretation o f historical events. It is revealed that 
the emphasis on values in the interpretation o f past events is directly related to the globalization o f the historical narrative.
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Conclusion. The main trends o f contemporary studies o f historical memory are formulated: the complementarity 
o f historiographical and biographical approaches; socially constructed character o f historical memory; globalization and focus 
on the values o f historical narrative.

Key words: historical memory studies, individual memory, collective memory, biographical method, oral history, social 
construction o f memory.

И сследования феномена истори
ческой памяти (в англоязычной 
литературе используется термин 

«memory studies») претендуют на одно из 
ведущих мест в повестке дня современно
го социогуманитарного знания. При этом 
под исторической памятью, как правило, 
понимается система представлений о про
шлом, подтверждающая для членов обще
ства их коллективную идентичность и сим
волически репрезентирующая их единство 
во времени и пространстве [1—3].

Оценка актуального содержания истори
ческой памяти, факторы ее естественного 
и (или) искусственного воспроизводства, 
модификации вызывают значительный ре
зонанс в общественно-политических дис
куссиях и практиках. Внимание к данной 
проблематике настолько велико, что ряд 
исследователей заявляет о рождении новой 
мемориальной парадигмы в гуманитар
ных науках, позволяющей с иного ракурса 
взглянуть на различные явления в сфере 
культуры [4; 5]. Концептуальные основы 
мемориальной парадигмы сформулирова
ны такими авторами, как М. Хальбвакс, 
Ж.Ле Гофф, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, 
П. Рикер, Я. Ассман, П. Нора и др. 
На постсоветском пространстве системати
ческие исследования проблематики памяти 
проводят И.М. Савельева, А.В. Полетаев, 
Л.П. Репина, О.Б. Леонтьева, Н.Е. Ко
лосов, А.Ф. Смоленчук, Г.Н. Саганович, 
А.Л. Ластовский и др.

Цель статьи — выявление наиболее важ
ных тенденций в современном изучении 
исторической памяти, задающем методо
логические рамки интерпретации культур
ных феноменов прошлого и настоящего.

Материал и методы. Источниковая база 
исследования представлена современными 
социогуманитарными теориями и концеп
циями, посвященными анализу актуаль
ного содержания исторической памяти, 
факторов ее естественного и/или искус
ственного воспроизводства, модификации 
и т.п. При этом используются методы си
стемного и компаративного анализа.

Результаты и их обсуждение. В совре
менных исследованиях можно выделить 
такие базисные аналитические уровни

(Scientific notes. -  2017. -  Vol. 23. -  Р. 126-130)

репрезентации изучаемого предмета, как 
коллективная и индивидуальная историче
ская память. Коллективная историческая 
память (термин, введенный М. Хальбвак- 
сом в работе «Социальные рамки памяти» 
[6]) в значительной своей части конструи
руется властным дискурсом и представляет 
собой четко структурированный и упоря
доченный набор описаний, идей и образов 
прошлого. Это знание передается из поко
ления в поколение и воспроизводит себя в 
различных социальных и институциональ
ных практиках, коммуникациях.

В свою очередь индивидуальная исто
рическая память формируется как медиа
тор, посредник, соединяющий индивида с 
группой в процессах повседневной комму
никации. Если коллективная историческая 
память опосредует восприятие прошлого 
при помощи институциональных каналов, 
то индивидуальная память обращается не
посредственно к личному опыту прошлого.

Диалектическая природа взаимодействия 
индивидуального и коллективного начал 
исторической памяти выступает одной 
из тем, активно разрабатываемых исследо
вателями. Так, приверженцы социологиче
ской школы Э. Дюркгейма, разделяя точку 
зрения о существовании социальных меха
низмов организации памяти членов обще
ства, полагают, что коллективная память 
включает в себя индивидуальную, будучи 
при этом не механической суммой представ
лений отдельных личностей, а обобщенным 
образом этих представлений, принимаемым 
и узнаваемым всеми членами данного сооб
щества. В рамках подобной традиции пред
полагается, что индивидуальная историче
ская память в силу своей фрагментарности 
и уникальности не может составлять основу, 
базис коллективной исторической памяти. 
Скорее она должна вписываться определен
ным образом в общественное историческое 
пространство, тем самым выполняя функ
ции контроля и верификации.

Стоит отметить, что указанная точ
ка зрения не является общепризнанной. 
В специальной литературе активно диску
тируется вопрос об онтологическом стату
се концепта коллективной памяти: мож
но ли говорить о существовании над- или
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внеиндивидуальной коллективной памя
ти (memory collective) или же более кор
ректным будет вести речь о совокупной 
памяти (memory collected) вместе взятых 
отдельных воспоминаний членов общества 
(Ш. Линд) [7].

Одной из методологических проблем 
теории коллективной исторической памя
ти является, по мнению В. Канштайнера, 
неоправданный перенос на понятие кол
лективной памяти существующих нейро
физиологических и психологических пред
ставлений об индивидуальной памяти, что 
препятствует построению внеиндивидуаль- 
ного измерения данной теории [8, р. 179]. 
Другая проблема — излишняя эмоциональ
ность и политизированность изучения ме
ханизмов коллективной памяти. Например, 
в случае исследования тем Холокоста, Вто
рой мировой войны, массовых репрессий 
и геноцида изучаемый материал, как отме
чает А. Васильев, «активно сопротивляет
ся холодному и объективному исследова
тельскому взгляду, требует эмоциональной 
вовлеченности, сопереживания» [9], что, 
в свою очередь, мешает беспристрастному 
раскрытию механизмов работы нарративов 
памяти о травматических событиях в жиз
ни сообществ.

Диалектика взаимовлияния индивиду
ального и коллективного начал в формиро
вании актуального «контента» историческо
го сознания находит свое непосредственное 
отражение в диалектике методологически 
полярных концептуальных систем, в рам
ках которых разворачивается теоретическая 
репрезентация механизмов исторической 
памяти. Так, представленные в литературе 
методы исследования исторической памяти 
можно условно разделить на две основные 
группы, зачастую противопоставляемые и в 
то же время диалектически дополняющие 
друг друга. Одна из них, условно назовем ее 
историографической традицией, выстраивая 
хронологические нарративные структуры, 
делает акцент на восстановлении содержа
тельно-фактической канвы событий про
шлого, используя в числе прочих методы 
контент- и дискурс-анализа. Ее привержен
цы (М. Хальбвакс, П. Нора и др.) посту
лируют, что историография призвана кор
ректировать, сужать «слишком широкую» 
историческую память, отбрасывая «лиш
нее» и оставляя в ней лишь наиболее цен
ные, объективно-фактические компонен
ты, позволяющие построить относительно 
непротиворечивую картину исторического 
прошлого [4; 6]. Так, Пьер Нора, противо

поставляя память и историю, пишет: «Па
мять помещает воспоминание в священное, 
история его оттуда изгоняет, делая его про
заическим... Память укоренена в конкрет
ном, в пространстве, жесте, образе и объ
екте. История не прикреплена ни к чему, 
кроме временных протяженностей, эволю
ции и отношений вещей. Память — это абсо
лют, а история знает только относительное. 
В сердце истории работает деструктивный 
критицизм, направленный против спонтан
ной памяти. Память всегда подозрительна 
для истории, истинная миссия которой со
стоит в том, чтобы разрушить и вытеснить 
ее. История есть делигитимизация пережи
того прошлого» [4, с. 20].

В то время как альтернативный — био
графический подход включает в себя поми
мо объективного, содержательно-факти
ческого каркаса, выступающего базовым 
фоном для разворачивания ленты личност
ных событий, прежде всего, субъективные, 
экзистенциально-смысловые компоненты. 
Так, наиболее влиятельная парадигма био
графического подхода, именуемая «устной 
историей» или «oral history», подразумевает 
«сбор научно организованной устной ин
формации от непосредственных свидете
лей исторических событий» [10]. Отличи
тельной чертой биографического подхода 
является акцент на реконструкции исто
рических событий сквозь призму индиви
дуального опыта и субъективных смыслов 
очевидцев, что способствует обогащению 
знания о прошлом различными оттенка
ми его личностного понимания, а также 
позволяет дополнить сведения, получен
ные из официальных источников, свиде
тельствами непосредственных участников 
событий [11]. Таким образом, биографи
ческий подход к формированию истори
ческой памяти помогает «увидеть» эпоху 
глазами ее очевидцев и участников; вводит 
в научный оборот экзистенциальные уста
новки респондентов, их жизненную фило
софию, личный опыт пережитого.

Взаимодополняющий характер двух обо
значенных подходов связан с тем важным 
обстоятельством, что историческая память 
как комплексный, многоуровневый фено
мен существует и развивается в единстве 
своих содержательно-фактических и эк
зистенциально-смысловых компонентов, 
оформляющих поток внешнего и внутрен
него опыта исторического субъекта. С этой 
точки зрения историография, ориентиро
ванная на восстановление содержатель
но-фактической канвы событий прошлого,
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н е  д о п о л н е н н а я  в о з м о ж н о с т я м и  б и о г р а 
ф и ч е с к о г о  п о д х о д а ,  с л у ж и т  л и ш ь  о д н о м е р 
н ы м ,  ф а к т у а л ь н о  р е д у ц и р о в а н н ы м  о т р а 
ж е н и е м  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и ,  о с т а в л я я  з а  
с к о б к а м и  п р о б л е м а т и з а ц и ю  е е  с м ы с л о в ы х ,  
с у б ъ е к т и в н о - э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  
ф о р м и р о в а н и я  и  в о с п р о и з в о д с т в а .  Б и о г р а 
ф и ч е с к и й  м е т о д ,  в в о д я  в  н а у ч н ы й  о б о р о т  
н а п о л н е н н у ю  у н и к а л ь н ы м и  к р а с к а м и  п о 
в с е д н е в н о с т ь ,  п о з в о л я е т  п р е о д о л е т ь  о д н о 
м е р н о с т ь  т р а д и ц и о н н о й  историографической 
и н т е р п р е т а ц и и  р е а л ь н о с т и .  Н а л и ч и е  ш и 
р о к о г о  с п е к т р а  с у б ъ е к т и в н ы х  с в и д е т е л ь с т в  
д е л а е т  в о с с о з д а в а е м у ю  к а р т и н у  и с т о р и ч е 
с к о й  р е а л ь н о с т и  б о л е е  о б ъ е м н о й  и  м н о г о 
п л а н о в о й  и ,  т е м  с а м ы м ,  б о л е е  о б ъ е к т и в 
н о й  и  р е а л и с т и ч н о й .  И с с л е д о в а т е л ь с к а я  
п а р а д и г м а  у с т н о й  и с т о р и и ,  а к т у а л и з и р у я  
д о п о л н и т е л ь н ы е  с м ы с л о в ы е  п л а с т ы  п р о 
ш л о г о ,  о т к р ы в а е т  ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  
д л я  т р а н с д и с ц и п л и н а р н о г о  с и н т е з а  в  и з у 
ч е н и и  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и ,  т р е б у ю щ е г о  
к о н с о л и д и р о в а н н ы х  у с и л и й  с п е ц и а л и с т о в  
р а з л и ч н ы х  г у м а н и т а р н ы х  н а у к :  и с т о р и к о в ,  
п о л и т о л о г о в ,  ф и л о с о ф о в ,  с о ц и о л о г о в ,  п с и 
х о л о г о в .

Д р у г и м  в а ж н ы м  т р е н д о м  с о в р е м е н н ы х  
и с с л е д о в а н и й ,  к о т о р ы й  н е л ь з я  о с т а в и т ь  б е з  
в н и м а н и я ,  я в л я е т с я  презумпция социального 
конструирования исторической памяти. О т 
п р а в н а я  т о ч к а  с о в р е м е н н о г о  р е ф л е к с и в н о 
г о  о т н о ш е н и я  к  з н а н и ю  о  п р о ш л о м  — п р о -  
б л е м а т и з а ц и я  н е л и н е й н о г о  п р о ц е с с а  е г о  
с о ц и а л ь н о г о  к о н с т р у и р о в а н и я ,  к о т о р о е  
с т а н о в и т с я  с а м о с т о я т е л ь н ы м  п р е д м е т о м  
а н а л и з а  и  г и п о т е т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я .  
К о н с т р у к т и в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  х а р а к т е р  
к о л л е к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  с ф е р е  и с т о 
р и ч е с к о г о  и н т е р п р е т и р у е т  п а м я т ь  о б  и с т о 
р и ч е с к о м  я в л е н и и  к а к  к о н с т р у и р у е м ы й  
к о н т е к с т у а л ь н ы й  ф е н о м е н ;  к а к  п р о ц е с с ,  
м о б и л и з у ю щ и й  р а з н о о б р а з н ы е  с о ц и а л ь 
н ы е  д и с к у р с ы  и  п р а к т и к и  в  р е п р е з е н т а ц и и  
и с т о р и ч е с к о г о  с о б ы т и я  и  с л у ж а щ и й  в ы р а 
ж е н и е м  с о л и д а р н о с т и  г р у п п ы .  Э т о  о з н а 
ч а е т ,  ч т о  м н о г о ч и с л е н н ы е  д а н н ы е ,  с о х р а 
н е н н ы е  р а з л и ч н ы м и  с п о с о б а м и  н а  р а з н ы х  
н о с и т е л я х  и н ф о р м а ц и и ,  с а м и  п о  с е б е ,  б е з  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  р а б о т ы  с о ц и а л ь н ы х  а к т о 
р о в ,  н е  я в л я ю т с я  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т ь ю ,  
н о  о б р а з у ю т  е е  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  и з в л е 
к а ю т с я  и з  х р а н и л и щ а  и  с т а н о в я т с я  п р е д 
м е т о м  к о м м у н и к а ц и й  в  р а м к а х  о п р е д е л е н 
н о й  н а ц и и ,  г р у п п ы ,  с о о б щ е с т в а .  Т о ,  к а к и м  
о б р а з о м  р а з л и ч н ы е  с о ц и а л ь н ы е  и н с т и т у т ы  
р а б о т а ю т  с о  с в о и м  п р о ш л ы м ,  к а к  п е р е р а 
б а т ы в а ю т с я  и  р е а к т у а л и з и р у ю т с я  н а р р а 
т и в ы  о  п р о ш л о м  д л я  р е а л и з а ц и и  т е к у щ и х

ц е л е й  о б щ е с т в а  и  ц е л е й  е г о  б у д у щ е г о  р а з 
в и т и я ,  — о д н а  и з  к л ю ч е в ы х  т е м  в  и з у ч е н и и  
п р о ц е с с о в  ф о р м и р о в а н и я  и с т о р и ч е с к о й  
п а м я т и  [9 ] .

И с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь  к а к  с п о с о б  а к т у а 
л и з а ц и и  п р о ш л о г о  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  н а 
с т о я щ е г о  и  в о п л о щ е н и я  ц е л е й  б у д у щ е г о  
р а з в и т и я  в ы п о л н я е т  д в е  в а ж н ы е  в з а и м о с в я 
з а н н ы е  с о ц и а л ь н ы е  ф у н к ц и и :  и д е н т и ф и к а 
ц и и  и  л е г и т и м а ц и и .  К а к  о т м е ч а е т  Ш а р л о т т а  
Л и н д  в  с в о е й  р а б о т е  « Р а б о т а я  с  п р о ш л ы м :  
Н а р р а т и в  и  и н с т и т у ц и о н а л ь н а я  п а м я т ь » ,  
ф у н к ц и я  и д е н т и ф и к а ц и и  и с п о л ь з у е т с я  д л я  
к о н с т р у и р о в а н и я  с т а б и л ь н о г о  н а р р а т и в а  
и д е н т и ч н о с т и  о б щ е с т в а ,  т .е .  п о з в о л я е т  п о 
к а з а т ь ,  ч т о  « т о ,  к а к и е  м ы  е с т ь ,  и  т о ,  к а к  м ы  
с у щ е с т в у е м  с е й ч а с ,  н а х о д и т с я  в  с о о т в е т 
с т в и и  с  т е м ,  к а к и м и  м ы  б ы л и  в с е г д а »  [7 , 
р .  3 ] .  О б е с п е ч и в а я  о р и е н т а ц и ю  в  и с т о р и ч е 
с к о м  в р е м е н и  и  с о ц и а л ь н о м  п р о с т р а н с т в е ,  
з н а н и я  о  п р о ш л о м  с т а н о в я т с я  о с н о в о й  
к у л ь т у р н о й  п р е е м с т в е н н о с т и  п о к о л е н и й  и  
н а ц и о н а л ь н о - г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и .

В  с в о ю  о ч е р е д ь  ф у н к ц и я  л е г и т и м а ц и и  
п о з в о л я е т  п о л и т и к а м  и с п о л ь з о в а т ь  п а м я т ь  
д л я  о б о с н о в а н и я  с в о е г о  п р а в а  н а  в л а с т ь ,  
д л я  о п р а в д а н и я  с в о и х  в н у т р и -  и  в н е ш н е п о 
л и т и ч е с к и х  д е й с т в и й .  И с п о л ь з у е м ы е  и м и  
и с т о р и ч е с к и е  а н а л о г и и  з а ч а с т у ю  в ы с т у п а 
ю т  в  к а ч е с т в е  н е к и х  п р о т о т и п о в  и л и  о б р а з 
ц о в  п р и н я т и я  п о л и т и ч е с к о г о  р е ш е н и я ,  н е  
т о л ь к о  п р е д л а г а я  с п е к т р  в о з м о ж н ы х  в а р и 
а н т о в  д е й с т в и я  в  д а н н о й  с и т у а ц и и ,  н о  т а к 
ж е  и  о б о с н о в ы в а я  т о т  и л и  и н о й  п о л и т и ч е 
с к и й  п о р я д о к  ч е р е з  о т с ы л к у  к  п р о ш л о м у .

П р о ц е с с ы  п а м я т о в а н и я  и  з а б в е н и я  
и г р а ю т  с е р ь е з н у ю  р о л ь  в  р е а л и з а ц и и  с т р а 
т е г и й  с о ц и а л ь н ы х  т р а н с ф о р м а ц и й ,  в  т о м  
ч и с л е  в  р е и н т е г р а ц и и  р а с к о л о т ы х  о б щ е с т в ,  
п е р е ж и в ш и х  п е р и о д  м а с с о в о г о  н а с и л и я  и  
п р е с т у п л е н и й  п р о т и в  ч е л о в е ч н о с т и  и  ж е 
л а ю щ и х  п е р е й т и  к  г р а ж д а н с к о м у  с о г л а с и ю  
и  м и р у  [9 ] .  И с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь ,  о б ъ е м 
л ю щ а я  з а ч а с т у ю  п р о т и в о п о л о ж н ы е  в о с п о 
м и н а н и я  р а з н ы х  г р у п п  о б  о д н и х  и  т е х  ж е  
с о б ы т и я х ,  и м е е т  а м б и в а л е н т н ы й  х а р а к т е р .  
О н а  в ы с т у п а е т  н е  т о л ь к о  к а к  ф а к т о р  с т а 
б и л ь н о с т и  и  и н т е г р а ц и и  о б щ е с т в а ,  н о  и  
к а к  с р е д с т в о  с о ц и а л ь н ы х  и з м е н е н и й ,  к а к  
д в и ж у щ а я  с и л а  д а в н о  н а з р е в ш и х  о б щ е 
с т в е н н ы х  п е р е м е н  и  т р а н с ф о р м а ц и о н н ы х  
п р о ц е с с о в .  Н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь  в  э т о м  
и г р а е т  м о р а л ь н о - ц е н н о с т н а я  и н т е р п р е т а 
ц и я  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й .

Т а к и м  о б р а з о м ,  е щ е  о д н и м  в а ж н ы м  
м о м е н т о м  в  и с с л е д о в а н и и  и с т о р и ч е с к о й  
п а м я т и  я в л я е т с я  акцент на ценности в ин
терпретации исторических событий, ч т о
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н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н о  с  глобализацией 
исторического нарратива. П р о ц е с с ы  к о н 
с т р у и р о в а н и я  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и ,  т р а 
д и ц и о н н о  р е а л и з у е м ы е  н а  у р о в н е  н а ц и 
о н а л ь н ы х  г о с у д а р с т в ,  п о д  в о з д е й с т в и е м  
ф е н о м е н а  г л о б а л и з а ц и и  н е и з б е ж н о  о к а з ы 
в а ю т с я  п о м е щ е н н ы м и  в  б о л е е  ш и р о к и й ,  
р е г и о н а л ь н ы й ,  а  з а ч а с т у ю ,  и  г л о б а л ь н ы й  
к о н т е к с т .  К а ж д а я  н а ц и я ,  к о н с т р у и р у ю щ а я  
о б р а з  с в о е г о  п р о ш л о г о ,  д е л а е т  э т о  « н а  г л а 
з а х »  д р у г и х  н а ц и й ,  в  к о н т е к с т е  м и р о в о г о  
и с т о р и к о - д и с к у р с и в н о г о  п р о с т р а н с т в а .

Э т о  с т а в и т  п е р е д  и с с л е д о в а т е л я м и  в о 
п р о с  о  п р и н ц и п и а л ь н о й  в о з м о ж н о с т и  
к о л л е к т и в н о й  п а м я т и  з а р о ж д а ю щ е г о с я  
г л о б а л ь н о г о  с о о б щ е с т в а .  А п о л о г е т ы  г л о 
б а л ь н о й  к о с м о п о л и т и ч е с к о й  п а м я т и  с в я 
з ы в а ю т  в о з м о ж н о с т ь  е е  в о з н и к н о в е н и я  
с  ф е н о м е н о м  И н т е р н е т а ,  о б щ е м и р о в ы х  
к о м м у н и к а ц и й  и  С М И .  В  с в о ю  о ч е р е д ь  е е  
о п п о н е н т ы  у к а з ы в а ю т  н а  п р и н ц и п и а л ь н у ю  
н е с о в м е с т и м о с т ь  л о к а л ь н ы х  ц е н т р о в  н а ц и 
о н а л ь н о й  п а м я т и  и  ф е н о м е н а  г л о б а л ь н о й  
к о м м у н и к а ц и и ,  р а з р у ш а ю щ е й  к у л ь т у р н ы е  
г р а н и ц ы .  П р и  э т о м  и  т е ,  и  д р у г и е  п о д ч е р 
к и в а ю т  т е с н у ю  в з а и м о с в я з ь  и  в з а и м о в л и 
я н и е  ф е н о м е н о в  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и  и  
г л о б а л и з а ц и и ,  о п и с ы в а я  м о б и л ь н ы е  и  н е 
п р е д с к а з у е м ы е  п р о ц е с с ы  и х  с о в м е с т н о г о  
р а з в и т и я  [1 2 ] .

О д н и м  и з  н а и б о л е е  н а г л я д н ы х  р е з у л ь 
т а т о в  э т о й  к о э в о л ю ц и и  с т а л о  п о я в л е н и е  
г л о б а л ь н о й  а у д и т о р и и ,  р а з д е л я ю щ е й  п р и н 
ц и п ы  у н и в е р с а л ь н о с т и  п р а в  ч е л о в е к а ,  г у 
м а н и з м а ,  с в о б о д ы  и  д е м о к р а т и и  и  о к а з ы 
в а ю щ е й  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  о ц е н к у  
и  и н т е р п р е т а ц и ю  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й .  
Б л а г о д а р я  в н е д р е н и ю  в  и с т о р и ч е с к о е  с о 
з н а н и е  м о р а л ь н о г о  и м п е р а т и в а ,  о с н о в а н 
н о г о  н а  г у м а н и с т и ч е с к и х  ц е н н о с т я х ,  с т а л о  
в о з м о ж н ы м  к о н с т а т и р о в а т ь  п о с т е п е н н о е  
с м е щ е н и е  п а р а д и г м ы  п а м я т и :  н а  с м е н у  д о 
м и н и р о в а в ш и м  р а н е е  г е р о и ч е с к и м  н а р р а т и 
в а м ,  о с н о в а н н ы м  н а  о б р а з а х  н а ц и о н а л ь н ы х  
п о б е д ,  п р и ш л и  н а р р а т и в ы  ж е р т в ,  з а н я в ш и е  
ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в  г л о б а л ь н о м  д и с к у р с е  
« к о л л е к т и в н о й  в и н ы  и  о т в е т с т в е н н о с т и » .

Т а к и м  о б р а з о м ,  и с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь ,  
п р е д о с т а в л я я  д и с к у р с и в н ы й  к о н т е к с т  д л я  
п е р е с м о т р а  ц е н н о с т е й  и  у с т а н о в о к  л о к а л ь 
н о г о  п р о ш л о г о ,  о к а з ы в а е т с я  с п о с о б н о й  з а 
д а в а т ь  н о в ы е  ц е н н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы е  
г о р и з о н т ы  с м ы с л о в  и  в о з м о ж н о с т е й  д л я  
о б щ е г о  г л о б а л и з и р о в а н н о г о  б у д у щ е г о .

Заключение. В с т а т ь е  с ф о р м у л и р о в а 
н ы  о с н о в н ы е  т р е н д ы  с о в р е м е н н ы х  и с 
с л е д о в а н и й  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и :  к о м -  
п л е м е н т а р н о с т ь  и с т о р и о г р а ф и ч е с к о г о  и

б и о г р а ф и ч е с к о г о  п о д х о д о в ,  с о ц и а л ь н о  
к о н с т р у и р у е м ы й  х а р а к т е р  и с т о р и ч е с к о й  
п а м я т и ,  г л о б а л и з а ц и я  и с т о р и ч е с к о г о  н а р 
р а т и в а  и  е г о  ц е н н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы й  
х а р а к т е р .  В  ч а с т н о с т и ,  п о к а з а н а  д и а л е к т и 
ч е с к а я  в з а и м о д о п о л н я е м о с т ь  и с т о р и о г р а 
ф и ч е с к о г о  и  б и о г р а ф и ч е с к о г о  п о д х о д о в  к  
и з у ч е н и ю  с о д е р ж а н и я  и  м е х а н и з м о в  в о с 
п р о и з в о д с т в а  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и .  П р и  
э т о м  и с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь  р е п р е з е н т и р у 
е т с я  к а к  н а р р а т и в  и д е н т и ч н о с т и  с о ц и у м а ,  
к о н с т р у и р у е м ы й  н а  о с н о в е  ц е н н о с т н о й  
и н т е р п р е т а ц и и  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й .

Работа выполнена при поддержке Бе
лорусского республиканского фонда фунда
ментальных исследований (грант БРФФИ 
№ Г 15-106).
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Целостность социального 
сквозь призму реализации дара

Бродецкая Ю.Ю.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Днепр (Украина)

Актуальность феномена социальной целостности заставляет исследователей рефлексировать относитель
но перспектив и моделей его реализации. Как возможно будущее общества, что составляет основания и угрозы 
его функционирования, каковы механизмы преодоления проблемы и условия формирования социальной целостно
сти? Эти вопросы формируют исследовательское поле современного социально-философского дискурса. Потенциал 
и практики реализации последнего рассматриваются автором как способы конструирования уникальности лично
сти и, соответственно, продуктивных социальных отношений.

Цель статьи — анализ экзистенциальных условий и практик конструирования целостности со-бытия, в каче
стве которых выступают духовная культура и феномен дара.

Материал и методы. Проблемное поле исследования — феномен дара, его экзистенциальные основания и по
тенциал, аспекты реализации феномена, создающие уникальность, целостность человека и его со-бытийности 
в современном обществе. Теоретике-методологическая база — традиции православной христианской философии, 
экзистенциализма, а также психоанализа, раскрывающие фундаментальные аспекты решения проблемы социаль
ной целостности.

Результаты и их обсуждение. Развертываясь в аспекте постижения духовной культуры, дар, деление даром, 
выступает, по сути, единственным способом творческой реализации потенциала личности, развертывающимся 
в процессе обнаружения и развития сущностных сил человека, его духовной активности. Это порядок продуктив
ной со-бытийности, в основании которого лежат духовные связи (но не зависимости!) — опыт деления даром. 
Поэтому говоря о практиках реализации социальной целостности, необходимо исследовать потенциал дара, сим
волично открывающего логику воплощения опыта единения в социальную реальность.

Заключение. В решении проблемы социальной целостности следует опираться на формирование комплексной 
методологической перспективы, в рамках которой возможен анализ условий, механизмов, логики развития со
циального единения, а также угроз, актуализирующихся в условиях формирования обществ современного типа. 
В этой связи анализ феномена дара представляется необходимым для компаративного анализа проблематики 
целостности.

Ключевые слова: социальная целостность, дар, духовная культура, цельное знание, опыт коммунитас.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 131—136)

Social Integrity through 
the Prism of Gift Implementation

Brodetskaya Y.Y.
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro (Ukraine)

The relevance o f the social integrity phenomenon compels researchers to reflect on the prospects and patterns of 
its implementation. How might the future society be, what makes the conditions and the threat o f its operation, what are 
the mechanisms to address the problem o f social integrity? These questions constitute the research field o f modern social 
and philosophical discourse. Potential and practices o f the phenomenon are explored by the author as ways o f constructing 
the uniqueness o f the personality and, consequently, productive social relations.

The purpose o f this study is the analysis o f constructing existential conditions and practices o f the integrity o f co-existence, 
which are the spiritual culture and the gift phenomenon.

Material and methods. The problematic field  o f research is the gift phenomenon, its existential foundations and potential, 
the phenomenon aspects that create the uniqueness, integrity o f human and his co-existence in modern society. Theoretical 
and methodological basis o f the research were the traditions o f the Orthodox Christian philosophy, existentialism and 
psychoanalysis, which disclose fundamental aspects o f social integrity problem decisions.

Адрес для корреспонденции: e-mail: brodezkaja_yullj@mail.ru — Ю.Ю. Бродецкая
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Findings and their discussion. Gift, sharing gift is implemented within the framework o f spiritual culture comprehension. 
In fact, gift is the only way to creatively implement individual potential, which unfolds in the process o f discovering 
and developing a person existence, his spiritual activity. This is the order o f the productive co-existence, based on spiritual 
ties (but not dependencies!) — sharing gift experience. Therefore speaking about the practices o f realizing social integrity, 
it is necessary to explore the gift potential. The gift phenomenon symbolically opens the logic o f realization o f the integrity 
experience in social reality.

Conclusion. To solve the problem o f social integrity it is necessary to shape a complex methodology that will identify 
the conditions, mechanisms, the logic o f social integrity. This methodology will also detect threats to the integrity that 
are actualized in conditions o f shaping the contemporary society. In this connection, the analysis o f the phenomenon o f gift 
seems to be necessary for comparative analysis o f the social integrity problems.

Key words: social integrity, gift, spiritual culture, whole knowledge, communitas experience.

В к а ч е с т в е  у с л о в и я  и  м е х а н и з м а  ф о р 
м и р о в а н и я  и  р а з в и т и я  и н д и в и д у 
а л ь н о й  и  с о ц и а л ь н о й  ц е л о с т н о с т и  

д у х о в н а я  к у л ь т у р а  о т к р ы в а е т  п е р с п е к т и в у  
экзистенции человека «быть». В е с ь  п о т е н 
ц и а л  д а н н о г о  ф е н о м е н а ,  б е з у с л о в н о ,  о р и 
е н т и р о в а н  н а  в о с с о з д а н и е  л и ч н о с т н о г о  
( а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  с о ц и а л ь н о г о )  п о р я д к а ,  
р а с к р ы т и е  д у х о в н о г о  п о т е н ц и а л а  ч е л о в е к а .  
П о с р е д с т в о м  о р г а н и з а ц и и ,  с т р у к т у р а ц и и  
с о ц и а л ь н о й  с р е д ы ,  п р и д а н и я  с м ы с л а ,  п о н и 
м а е м о е ™ ,  о п о з н а в а е м о с т и  и  у н и к а л ь н о с т и  
о к р у ж а ю щ е г о  м и р а ,  м и р а  Д р у г о г о ,  н а  и н 
д и в и д у а л ь н о м  у р о в н е  д у х о в н а я  к у л ь т у р а  к а к  
ц е л ь н о е  з н а н и е  и н т е р и о р и з и р у е т с я  в  с и с т е 
м у  с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й ,  г д е  с о з р е в а е т  
п р о д у к т и в н а я  у с т а н о в к а  л и ч н о с т и  — с т р е м 
л е н и е  « б ы т ь » .  Э к з и с т е н ц и а л ь н а я  с у щ н о с т ь  
и  в  т о  ж е  в р е м я  у н и к а л ь н о с т ь  п о с л е д н е й  в  
о т л и ч и е  о т  с т р е м л е н и я  « и м е т ь »  з а к л ю ч а е т 
с я  в  о т к р ы т о с т и  м и р у  Д р у г о г о .  В  с в я з и  с  
э т и м  Ж .  Д е л е з  о т м е ч а е т ,  ч т о  « б ы т ь  о т к р ы 
т ы м  д л я  д р у г и х  — э т о  и с к о н н о е  о п р е д е л я 
ю щ е е  с в о й с т в о  ч е л о в е к а ,  а  н е  н е к и й  п о с т у 
п о к .  Л ю б о е  д е й с т в и е  — п о с т у п и т ь  к а к - т о  с  
л ю д ь м и ,  ч т о - т о  с д е л а т ь  д л я  н и х  ( и л и  н а в 
р е д и т ь  и м )  — в с е г д а  п р е д п о л а г а е т  п р е д в а 
р и т е л ь н о е  п а с с и в н о е  с о с т о я н и е  о т к р ы т о 
с т и  ч е л о в е к а . . .  э т о  о с н о в а  в с е в о з м о ж н ы х  
“ с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й ” , ч и с т о е  п р и с у т 
с т в и е  в  м о е й  ж и з н и  л ю д е й  — п р и с у т с т в и е ,  
п р е д с т а в л я ю щ е е  с о б о й  п о д л и н н о е  с о - п р и -  
с у т с т в и е  “ Д р у г о г о ” ( в  е д и н с т в е н н о м  и л и  
м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е » )  [1 ,  с . 1 2 5 ] .  И н ы м и  
с л о в а м и ,  л и ш ь  в  о р г а н и з о в а н н о й  о п р е д е 
л е н н ы м  о б р а з о м  с и с т е м е  с о ц и а л ь н ы х  о т н о 
ш е н и й ,  к о м м у н и к а ц и о н н о й  с р е д е ,  ч е л о в е к  
с п о с о б е н  о ф о р м л я т ь с я  в  к а ч е с т в е  у ч а с т н и 
к а ,  с о - т в о р ц а  ( Я  в с е г д а  с у щ е с т в у е т  к а к  с и 
с т е м а  о т н о ш е н и й  с  Т ы ,  Д р у г и м ,  М ы ) .  С а м о  
п о  с е б е  Я  в н е  с т р у к т у р и р о в а н н ы х  к о м м у 
н и к а т и в н ы х  а к т о в  с у щ е с т в о в а т ь  н е  м о ж е т ,  
о  ч е м  С .  Ф р а н к  г о в о р и т :  «Я — к о м м у н и 
к а т и в н ы й  о ч а г ,  г д е  н е п р е с т а н н о  п у л ь с и р у 
е т  с о в о к у п н о с т ь  о т н о ш е н и й ,  б е з  к о т о р ы х

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — Р. 131—136)

м ы  н е  м о ж е м  в с т р о и т ь с я  в  б л и з к и й  н а м  
м и р »  [2 , с .  2 5 4 ] .  Ф р а н ц у з с к и й  ж е  ф и л о с о ф  
М .  М о н т е н ь  у т в е р ж д а е т :  « В о  в с я к о м  и н д и 
в и д е  у ж е  п р и с у т с т в у е т  д р у г о е  Я ,  о н о  з а р а н е е  
с о с т а в л я е т  к о н с т и т у т и в н ы й  э л е м е н т  с о 
з н а н и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с о - б ы т и е  “ д р у г и х  
Я ” д а е т с я  н е  э м п и р и ч е с к и ,  а  т р а н с ц е н д е н 
т а л ь н о ,  с о с т а в л я е т  в н у т р е н н ю ю  с т р у к т у р у  
л и ч н о с т и ,  и  э т а  с т р у к т у р а  я в л я е т с я  о н т о 
л о г и ч е с к и м  о с н о в а н и е м  и н д и в и д у а л ь н о г о  
о п ы т а .  Я д р о  с а м о в о с п р и я т и я  и н д и в и д у у м а  
е с т ь  п р о ц е с с ,  с у т ь  к о т о р о г о  с о с т а в л я е т  н а 
п р а в л е н н о с т ь  н а  Д р у г о г о .  П о к а  ч е л о в е к  н е  
м о ж е т  п о с м о т р е т ь  н а  с е б я  к а к  н а  д р у г о г о ,  
а к т  с а м о в о с п р и я т и я  н е  м о ж е т  с о с т о я т ь с я »  
[ 3 ,  с .  1 3 2 ] .

Ц е л ь  с т а т ь и  — а н а л и з  э к з и с т е н ц и а л ь 
н ы х  у с л о в и й  и  п р а к т и к  к о н с т р у и р о в а н и я  
ц е л о с т н о с т и  с о - б ы т и я ,  в  к а ч е с т в е  к о т о р ы х  
в ы с т у п а ю т  д у х о в н а я  к у л ь т у р а  и  ф е н о м е н  
д а р а .

Материал и методы. П р о б л е м н о е  п о л е  
и с с л е д о в а н и я  — ф е н о м е н  д а р а ,  е г о  э к з и 
с т е н ц и а л ь н ы е  о с н о в а н и я  и  п о т е н ц и а л ,  
а с п е к т ы  р е а л и з а ц и и  ф е н о м е н а ,  с о з д а ю щ и е  
у н и к а л ь н о с т ь ,  ц е л о с т н о с т ь  ч е л о в е к а  и  е г о  
с о - б ы т и й н о с т и  в  с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е .  
Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к а я  б а з а  — т р а 
д и ц и и  п р а в о с л а в н о й  х р и с т и а н с к о й  ф и л о 
с о ф и и ,  э к з и с т е н ц и а л и з м а ,  а  т а к ж е  п с и х о 
а н а л и з а ,  р а с к р ы в а ю щ и е  ф у н д а м е н т а л ь н ы е  
а с п е к т ы  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о й  
ц е л о с т н о с т и .  К о м п а р а т и в н ы й  м е т о д  п о 
з в о л я е т  в ы я в и т ь  э т а п ы  и  л о г и к у  р а з в и т и я  
и д е о л о г и и  т о т а л ь н о с т и  в  к о н т е к с т е  и н в е 
с т и ц и и  т о т а л ь н ы х  п р а к т и к  в  с о ц и а л ь н у ю  
ж и з н ь ,  и х  п р е т е н з и и  н а  р е ш е н и е  п р о б л е м ы  
ц е л о с т н о с т и  с о ц и а л ь н о г о .

Результаты и их обсуждение. Н а и б о л е е  
п о л н о е  с в о е  р а с к р ы т и е  ф е н о м е н  с о ц и а л ь 
н о й  ц е л о с т н о с т и  н а х о д и т  в  г о р и з о н т е  х р и 
с т и а н с к и х  с м ы с л о в ,  г д е  « п р е о д о л е н а  з а м 
к н у т о с т ь  м и р а ,  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш е  о т к р ы т  
д о с т у п  и з  н е г о  в  б л а ж е н н о е  н а д м и р н о е  б о 
г о ч е л о в е ч е с к о е  б ы т и е »  [4 , с .  1 0 2 ] .  В  э т о й
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с в я з и  и с с л е д о в а н и е  п о т е н ц и а л а  д у х о в н о й  
к у л ь т у р ы  к а к  с и с т е м ы  ц е л ь н о г о  з н а н и я ,  
т р а н с л я т о р а  о п ы т а  communitas д е т е р м и 
н и р у е т  п о и с к  о т в е т о в  н а  в о п р о с  о б  у с л о 
в и я х  с т а н о в л е н и я  ц е л о с т н о с т и  о б щ е с т в а ,  
о т к р ы в а е т  п е р с п е к т и в у  а н а л и з а  п р а к т и к  
и  ф о р м  е г о  р е а л и з а ц и и .  « Ж и в о е  з н а н и е »  
(А . Х о м я к о в ,  Г . Ш п е т ,  С .  Ф р а н к ) ,  « ц е л ь н о е  
з н а н и е »  ( В .  С о л о в ь е в ) ,  И с т и н а ,  с п о с о б н а я  
о т к р ы т ь с я  ч е л о в е к у  в  п р о ц е с с е  п о з н а н и я  
с е б я ,  в ы с т у п а е т  с м ы с л о в ы м  о с н о в а н и 
е м  г а р м о н и ч н о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я .  
Э т о  з н а н и е ,  к о т о р о е  с т а н о в и т с я  д о с т у п 
н о  л и ш ь  п р и  у с л о в и и  в ы х о д а  з а  п р е д е л ы  
д е ф и ц и т а р н о г о  п о з н а н и я  ( т о т а л и з и р о в а н -  
н о г о  с о з н а н и я ) ,  к о г д а  ч е л о в е к  н а п р а в л я е т  
в с е  с в о и  с у щ н о с т н ы е  с и л ы  н а  п о и с к  И с т и 
н ы ,  к о г д а  с п о с о б е н  о щ у щ а т ь  п о т р е б н о с т ь  
в  е д и н с т в е ,  г а р м о н и и  с  с о б о й ,  б л и ж н и м ,  
о к р у ж а ю щ е й  р е а л ь н о с т ь ю .

В ы с т у п а я  у с л о в и е м  д у х о в н о г о  с о в е р ш е н 
с т в о в а н и я  ч е л о в е ч е с к о й  п р и р о д ы ,  к у л ь т у р а  
о т к р ы в а е т  с м ы с л ,  п а т т е р н ы  п р о д у к т и в н о й  
к о м м у н и к а ц и и  с о - б ы т и я ,  с о х р а н я е т  п р е 
е м с т в е н н о с т ь  и  у н и к а л ь н о с т ь  в р е м е н  и  п о 
к о л е н и й ,  о р г а н и з у е т  в н у т р е н н и й  п о р я д о к ,  
ц е л о с т н о с т ь  ч е л о в е к а  и  о к р у ж а ю щ и х  е г о  
о т н о ш е н и й .  С т и м у л и р у я  в  л и ч н о с т и  с т р е м 
л е н и е  к  у д о в л е т в о р е н и ю  д у х о в н ы х  п о т р е б 
н о с т е й ,  п о и с к  с м ы с л а ,  и с т и н ы ,  к у л ь т у р а  
ф о р м и р у е т  в  н е м  о с о з н а н и е  с о б с т в е н н о й  
у н и к а л ь н о с т и ,  с у т и ,  п р е д н а з н а ч е н и я ,  с р о д -  
н е н н о с т и  с  Ц е л ы м .  О н а  у к а з ы в а е т  ч е л о в е к у  
п у т ь ,  с л е д у я  к о т о р о м у  о н  с п о с о б е н  п о з н а т ь  
с е б я .  П о э т о м у  о т в е р г а я  е е  з н а ч е н и е ,  р е и -  
ф и ц и р у я  с м ы с л ы  в  з н а к и ,  ч е л о в е к ,  т а к и м  
о б р а з о м ,  л и ш а е т  с е б я  с в я з и  с  Ц е л ы м ,  ш а н 
с а  п о з н а т ь  с в о й  т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  — 
дар, р е а л и з у я  к о т о р ы й  о н  с т а н о в и т с я  у н и 
к а л ь н о й ,  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  Е д и н о г о .

Р а с ш и р я я с ь  в  а с п е к т е  п о с т и ж е н и я  ц е л ь 
н о г о  з н а н и я ,  д а р ,  д е л е н и е  д а р о м  к а к  о с н о 
в а н и е  с о ц и а л ь н о й  ц е л о с т н о с т и  в ы с т у п а е т ,  
п о  с у т и ,  т в о р ч е с к о й  р е а л и з а ц и е й  п о т е н ц и 
а л а  л и ч н о с т и ,  р а з в е р т ы в а ю щ е й с я  в  п р о 
ц е с с е  о б н а р у ж е н и я  и  р а з в и т и я  с у щ н о с т н ы х  
с и л  ч е л о в е к а ,  е г о  д у х о в н о й  а к т и в н о с т и .  
Это порядок приобщенности, продуктивной 
со-бытийности, транслирующей потенции Я  
в Мы, в основании которого лежат духовные 
связи (но не зависимости!) — опыт деления 
даром. П о э т о м у  г о в о р я  о  п р а к т и к а х  р е а л и 
з а ц и и  с о ц и а л ь н о й  ц е л о с т н о с т и ,  н е о б х о д и 
м о  о б р а т и т ь с я  к  п о т е н ц и а л у  дара, с и м в о 
л и ч н о  о т к р ы в а ю щ е м у  л о г и к у  в о п л о щ е н и я  
о п ы т а  е д и н е н и я  в  с о ц и а л ь н у ю  р е а л ь н о с т ь .

В п е р в ы е  д а р  к а к  а н т р о п о л о г и ч е с к а я  
у н и в е р с а л и я ,  ф е н о м е н  и  к у л ь т у р н ы й  м е 

х а н и з м ,  о б л а д а ю щ и й  т р а н с к у л ь т у р н ы м  и  
в н е в р е м е н н ы м  х а р а к т е р о м ,  к о н ц е п т у а л и 
з и р у е т с я  М .  М о с с о м  в  р а б о т е  « О ч е р к  о  
д а р е :  ф о р м а  и  о с н о в а н и е  о б м е н а  в  а р х а и 
ч е с к и х  о б щ е с т в а х »  ( 1 9 2 5  г . ) » 1. И с с л е д о в а 
т е л ь  а к ц е н т и р у е т  в н и м а н и е  н а  т о м ,  ч т о  п о д  
и м е н е м  « д а р а »  в  к у л ь т у р е  с к р ы т о  ф у н к ц и о 
н и р у е т  о с о б ы й  м е х а н и з м ,  с п о с о б с т в у ю щ и й  
п о д д е р ж а н и ю  « с о ц и а л ь н о г о  м и р а  и  ч е л о в е 
ч е с к и х  в з а и м о д е й с т в и й » .  М .  М о с с  в ы с т р а и 
в а е т  с в о ю  т е о р и ю  н а  т е з и с е  о  г е н е т и ч е с к о й  
д е т е р м и н и р о в а н н о с т и  д а р а  д р у г и м  к у л ь 
т у р н ы м  м е х а н и з м о м  — о б м е н о м ,  п о э т о м у  
к о н т е к с т у а л ь н ы м  п о л е м  а н а л и з а  ф е н о м е н а  
в ы с т у п а е т  «теория обмена»2. В  р а м к а х  п о 
с л е д н е й  у ч е н ы й  и  и н т е р п р е т и р у е т  д а р  к а к  
о д н у  и з  д р е в н е й ш и х  ф о р м  о б м е н а ,  у л о в и т ь  
п р и р о д у  к о т о р о й ,  м о ж н о  п у т е м  п р о в е д е 
н и я  э т н о л о г и ч е с к и х  и  к р о с с - к у л ь т у р н ы х  
и с с л е д о в а н и й  а р х а и ч е с к и х  о б щ е с т в  ( д р е в 
н и х  п р а в о в ы х  и  э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м ) 3.

1 Начиная с последней трети XIX века на Западе 
популяризируется научная традиция исследований 
дара, которая активно развивается как в практи
ческом, так и теоретическом аспектах: социальная 
и культурная антропология дара Э. Дюркгейма, 
М. Мосса, Ф. Боаса, М. Салинза; феноменология 
жертвоприношения М. Элиаде, Р. Кайуа, Р. Жер- 
рара; разработки в области феноменологии «дан
ного» Э. Гуссерля и М. Хайдеггера; этика Другого
Э. Левинаса; конфессиональная христианская тео
логия дара и благодарения А. де Любака, Ж.-Л. Ма
риона, Дж. Милбанка, Д. Станилоае, Р. Вильямса, 
Антония Сурожского; анализ обмена, дара и жертвы 
в постмодернистской философии Батая, Фуко, Бар
та, Бодрийяра, Деррида, Капуто, Жижека и др.
2 Основной тезис теории обмена (А. Смит, Д. Ри
кардо, Дж. С. Милль и И. Бентам) гласил: в эко
номических отношениях властвует принцип «du ut 
des» («Даю тебе, чтобы ты дал»), поэтому, участвуя 
в этих отношениях, каждый «человек рационально 
стремится увеличить до предела свои материальные 
блага, совокупность “полезных вещей” в процессе 
деловых или обменных операций, осуществляемых 
в рамках свободного или конкурентного рынка» [5, 
с. 272]. В антропологии теория обмена была опро
бована в 1919 г. Дж. Фрезером, но именно М. Мосс 
истолковал все аспекты социального взаимодействия 
и культуры как процесс непрерывного и универсаль
ного обмена материальными и символическими бла
гами, узаконив и оправдав тем самым экстраполиро
вание экономических законов и категорий в область 
теоретической и практической антропологии.
3 Исследование Б. Малиновского, ставшее этало
ном этнографического «насыщенного описания» 
сообщества кула, сделанное в работе «Аргонавты 
Западной части Тихого океана», было опосредова
но «Очерком о даре» Марселя Мосса. Как отмечал 
исследователь: «Сообщество кула состоит из одной 
или нескольких деревень, жители которых совмест
но отправляются в большие заморские экспедиции и
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Н а  о с н о в е  а н а л и з а  «потлача», о б ы ч а я  
ц и к л и ч е с к о й  и  б е з о с т а н о в о ч н о й  р а з д а ч и ,  
п о л у ч е н и я  и  в о з в р а щ е н и я  д а р о в  у  а м е р и 
к а н с к и х  и н д е й ц е в ,  о п и с а н н о г о  Ф .  Б о а с о м ,  
М .  М о с с  к о н с т а т и р у е т ,  ч т о  в  а р х а и ч е с к о м  
о б щ е с т в е  г о с п о д с т в о  о б м е н а  в  ф о р м е  д а р а  
и м е л о  т о т а л ь н ы й  х а р а к т е р :  « В с е  — п и щ а ,  
ж е н щ и н ы ,  д е т и ,  и м у щ е с т в о ,  т а л и с м а н ы ,  
т р у д ,  у с л у г и ,  р е л и г и о з н ы е  о б я з а н н о с т и  
и  р а н г и  — с о с т а в л я е т  п р е д м е т  п е р е д а ч и  и  
в о з м е щ е н и я .  В с е  у х о д и т  и  п р и х о д и т  т а к ,  
к а к  е с л и  б ы  м е ж д у  к л а н а м и  и  и н д и в и д а м и ,  
р а с п р е д е л е н н ы м и  п о  р а н г а м ,  п о л а м  и  п о 
к о л е н и я м ,  п р о и с х о д и л  п о с т о я н н ы й  о б м е н  
д у х о в н о г о  в е щ е с т в а ,  з а к л ю ч е н н о г о  в  в е щ а х  
и  л ю д я х »  [ 7 ,  с .  1 0 3 ] .

П о т л а ч  с о с р е д о т а ч и в а е т  в  с е б е  в с е  ц е н 
н о с т н о - н о р м а т и в н о е  м н о г о о б р а з и е  с о ц и 
а л ь н о й  ж и з н и :  о н  я в л я е т с я  р е л и г и о з н ы м ,  
м и ф о л о г и ч е с к и м ,  э к о н о м и ч е с к и м ,  с о ц и 
а л ь н о - м о р ф о л о г и ч е с к и м ,  э с т е т и ч е с к и м ,  
ю р и д и ч е с к и м  ф е н о м е н о м .  В  н е м  ч е р е з  с и н 
т е з  о б я з а н н о с т е й  давать, получать и возме
щать у к о р е н я е т с я  п р а к т и к а  в з а и м о о б м е н а .  
И з  т р е х  в з а и м о с в я з а н н ы х  о б я з а н н о с т е й ,  
с о с т а в л я ю щ и х  о б м е н  в  ф о р м е  д а р о в а н и я  
(давать, брать и возмещать), п о  м н е н и ю  
и с с л е д о в а т е л я ,  п о с л е д н я я  н а и б о л е е  в а ж н а .  
П о с к о л ь к у ,  б у д у ч и  ф о р м а л ь н о  д о б р о в о л ь 
н ы м и ,  и  д а р  и  к о м п е н с и р у ю щ е е  д а р е н и е  
я в л я ю т с я  с т р о г о  о б я з а т е л ь н ы м и ,  и  л ю б о е  
н а р у ш е н и е  э к о н о м и и  и  э т и к и  д а р а  н е и з 
м е н н о  п р и в о д и т  к  к о н ф л и к т н ы м  с и т у а ц и 
я м .  П р и ч и н а  к о н ф л и к т а  — активность дара: 
« П о д а р и т ь  н е ч т о  к о м у - н и б у д ь  — э т о  п о д а 
р и т ь  н е ч т о  о т  с в о е г о  “ Я ” ... в  э т о й  с и с т е м е  
и д е й  с ч и т а е т с я  я с н ы м  и  л о г и ч н ы м ,  ч т о  н а д о  
в о з в р а щ а т ь  д р у г о м у  т о ,  ч т о  р е а л ь н о  с о с т а в 
л я е т  ч а с т и ц у  е г о  п р и р о д ы  и  с у б с т а н ц и и ,  
т а к  к а к  п р и н я т ь  н е ч т о  о т  к о г о - т о  — з н а ч и т  
п р и н я т ь  н е ч т о  о т  е г о  д у х о в н о й  с у щ н о с т и ,  
о т  е г о  д у ш и .  З а д е р ж и в а т ь  у  с е б я  э т у  в е щ ь  
б ы л о  б ы  о п а с н о ,  с м е р т е л ь н о ,  и  н е  п р о с т о  
п о т о м у ,  ч т о  м о р а л ь н о ,  н о  и  ф и з и ч е с к и  и  
д у х о в н о  э т и  и д у щ и е  о т  л и ч н о с т и  в е щ и ,  э т а  
с у щ н о с т ь ,  п и щ а ,  д в и ж и м о е  и  н е д в и ж и м о е  
и м у щ е с т в о ,  ж е н щ и н ы  и л и  п о т о м к и ,  о б р я 
д ы  и л и  с о ю з ы  о б л а д а ю т  н а д  в а м и  р е л и г и о з 
н о - м а г и ч е с к о й  в л а с т ь ю »  [7 , с .  1 0 0 ] .

участвуют в сделках куда как единое целое, сообща 
совершают магические обряды, имеют общих лиде
ров и обмениваются драгоценностями в границах 
одной и той же внешней и внутренней социальной 
сферы» [6, с. 117]. Б. Малиновский показал, что дан
ное сообщество формируется людьми, связанными 
«даром», т.е. сложной системой взаимного обмена 
подарками, и теми смыслами, которые они извлека
ют из этой практики.

П о м е с т и в  ф е н о м е н  д а р а  в  п р е д е л  э к с 
п л и к а ц и и  « т е о р и и  о б м е н а » ,  М .  М о с с  з а 
к р е п л я е т  е г о  « к л а с с и ч е с к о е »  о п р е д е л е н и е :  
« Д а р  ( п о д н о ш е н и е ,  п о д а р о к )  и л и  ж е р т 
в а  — э т о  п р е д м е т ,  к о т о р ы й  о д и н  с у б ъ е к т  
с в о и м  в о л е и з ъ я в л е н и е м ,  о б у с л о в л е н н ы м  
и с т о р и ч е с к и  и  с о ц и а л ь н о ,  п е р е д а е т  н а 
в с е г д а  д р у г о м у . . .  Ж е р т в а  и  д а р  с о д е р ж а т  
о б щ и й  с м ы с л :  в  о б о и х  а к т а х  о б ы ч н о  р е а 
л и з у е т с я  п р и н ц и п  “ d u  u t  d e s ” ( “ д а ю  т е б е ,  
ч т о б ы  т ы  д а л  м н е ” , “ д а р  д о л ж е н  б ы т ь  в о з 
н а г р а ж д е н ” ) . . .  п р и н ц и п  о б м е н а  р е а л и з у е т 
с я  о б ы ч н о  м а т е р и а л ь н ы м и  ц е н н о с т я м и ,  н о  
в  а к т а х  д а р е н и я  и л и  ж е р т в о п р и н о ш е н и я  
у т в е р ж д а е т с я  т а к ж е  п р и н ц и п  в з а и м н о г о  
д о б р о ж е л а т е л ь с т в а  в  о т н о ш е н и я х  л ю д е й  и  
б о ж е с т в »  [ 8 ,  с .  1 7 3 ] .  Н а д е л я я  дар с т а т у с о м  
особого культурного механизма, н е о б х о д и м о  
п о д д е р ж и в а ю щ е г о  с о ц и а л ь н ы е  в з а и м о д е й 
с т в и я  м е ж д у  л ю д ь м и  в  о б щ е с т в е ,  м о с с о в -  
с к а я  т р а д и ц и я  и н т е р п р е т а ц и и  ф е н о м е н а  
з а л о ж и л а  и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  п е р с п е к т и в у  
е г о  д а л ь н е й ш е г о  а н а л и з а 4. Т р а к т у я  «дар»
4 Так, сохраняя основной тезис М. Мосса о генети
ческой вписанности дара в механизм обмена, в том 
же антропологическом ключе решает загадку дара 
К. Леви-Стросс. Согласно его позиции, дар пред
ставляет собой частный случай фундаментальной 
структуры социальных отношений, системы бессоз
нательных правил, регулирующих родовую жизнь. 
Он считает, что М. Мосс ошибочно принял часть 
за целое, усмотрев в даробмене вещами ключ к ро
довым отношениям. Между тем этот ключ, скорее 
всего, находится в гендерных отношениях родства, 
преимущественно в обмене женщинами между рода
ми [9]. Кроме того, К. Леви-Стросс предложил ис
ключить фактор времени, на основе которого разли
чались «частные» моменты дара, заявив, что только 
«обмен, а не отдельные операции, на которые рас
кладывает обмен социальная жизнь, конституирует 
примитивный феномен» [10, с. 426]. Редукция ди
ахронии дара сделала концепцию К. Леви-Стросса 
невосприимчивой к конкретизации феномена дара 
в культуре, исключив влияние на него социальных 
мотивов, ценностных ориентаций, поведенческих 
стратегий.

Позже концепция Леви-Стросса была подвергну
та критике П. Бурдье, который заявил, что отрицая 
дискретность акта дара, Леви-Стросс подменяет «не
посредственно переживаемую последовательность 
даров объективной моделью взаимообменного цик
ла» [11, с. 205], в рамках которой реальная практика 
обмена дарами замещается «такой, какой она пере
живается и совершается (этот последний опыт без
оговорочно отбрасывается как чистая видимость)» 
[11, с. 205]. Для П. Бурдье интерес представляла, 
прежде всего, «субъективная» сторона дара, круг 
стратегий «субъективного» разрешения ситуаций вы
зова и ответа, предполагающихся актом дара: «Здесь 
все зависит от манеры, то есть от своевременности 
и уместности; одно и то же слово, жест, посту-
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к а к  нечто «опредмеченное», у ч е н ы й  в м е 
с т е  с  т е м  с т а в и т  в о п р о с ,  н е  в о з н и к а в ш и й  
р а н е е  в  э т н о г р а ф и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и :  
« Ч т о  э т о  з а  с и л а ,  к о т о р а я  о б я з ы в а е т  л ю д е й  
д а р и т ь ,  п р и н и м а т ь  д а р ы  и  з а т е м  п е р е д а т ь  
э т о т  д а р  д р у г и м ? » .  С а м  М .  М о с с  п о л а г а е т ,  
ч т о  з а  д а р е н и е м  с т о и т  т а и н с т в е н н а я  « с в я з ь  
д у ш » .  « С о ц и а л ь н ы е  о т н о ш е н и я ,  м о р а л ь ,  
э м о ц и о н а л ь н о с т ь ,  с е м ь я  и  г о с т е п р и и м с т в о  
с о з д а ю т с я  и  п о д д е р ж и в а ю т с я  о б р а т и м ы м ,  
м о ж н о  с к а з а т ь ,  д и а л о г и ч е с к и м  о б м е н о м  д а 
р а м и  и  у с л у г а м и .  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  п о 
з и т и в н о е  з н а ч е н и е  э т о й  ф о р м ы  о б м е н а  в  
т о м ,  ч т о  о н а  п о р о ж д а е т  “ с е м е й н ы е  ч у в с т в а ” , 
п р е д а н н о с т ь ,  л ю б о в ь ,  в е л и к о д у ш и е  и  с о л и 
д а р н о с т ь .  О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  “ б е с 
ч и с л е н н ы е ,  п о в с е д н е в н ы е  и  н е п р е с т а н н ы е  
о б м е н ы  — о б м е н ы  п о д а р к а м и ,  у с л у г а м и ,  п о 
м о щ ь ю ,  в и з и т а м и ,  в н и м а н и е м ,  д о б р о т о й  — 
и  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  и  т о р ж е с т в е н н ы е  о б м е н ы  
ч л е н а м и  с е м е й с т в а ” » [1 2 ] .

И с с л е д о в а т е л ь  н е  р а с к р ы в а е т  с и м в о л и ч е 
с к у ю  п р и р о д у  дара, у с л о ж н я я  с и т у а ц и ю  п р о 
б л е м о й  с е м а н т и ч е с к о й  п у т а н и ц ы  п о н я т и й  
« д а р » , « ж е р т в о п р и н о ш е н и е »  и  « о б м е н » . К а к  
о т м е ч а е т  К .  П а ш к о в  в  р а б о т е  « Д а р  и  б л а г о 
д а р е н и е  в  к о н т е к с т е  х р и с т и а н с к о й  и  п о с т 
м о д е р н и с т с к о й  а н т р о п о л о г и й » ,  « в  р а м к а х  
д а н н о й  к о н ц е п ц и и ,  в  т р и а д е  “ о б м е н  — д а р  — 
ж е р т в о п р и н о ш е н и е ” , “д а р ” з а н и м а е т  в о  в с е х  
с м ы с л а х  с р е д и н н о е ,  п о д ч и н е н н о - ф у н к ц и о 
н а л ь н о е  п о л о ж е н и е .  О н  с о х р а н я е т  в о з м о ж 
н о с т ь  в  к а ж д о м  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  б ы т ь  
и с т о л к о в а н н ы м ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  к о н т е к с т а ,  
н е  т о л ь к о  в  к а ч е с т в е  п р е ц е д е н т а  я в н о й  ф о р 
м ы  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  ( о б м е н ) ,  н о  
и  в  к а ч е с т в е  р е л и г и о з н о г о  ф е н о м е н а  ( ж е р т 
в о п р и н о ш е н и е ) ,  в  к о т о р о м ,  о д н а к о ,  “ э к о н о 
м и ч е с к а я ” к о м п о н е н т а  п о с т у л и р у е т с я  т а к ж е  
о б я з а т е л ь н о  п р и с у т с т в у ю щ е й ,  х о т я  и  в  л а 
т е н т н о м  в и д е »  [1 3 ] .

В  п о и с к а х  о п р е д е л е н и я  « д а р а »  М .  М о с с  
и с с л е д у е т  л а т и н с к у ю  л е к с и к у ,  р и м с к о е ,

пок — преподнести или вернуть дар, нанести или 
отдать визит, послать или принять приглашение и 
т.д. — совершенно меняют свой смысл в зависимости 
от момента, т.е. от того, приходятся ли они вовремя 
или не вовремя, кстати или некстати; а дело все в 
том, что время, отделяющее дар от ответного дара, 
делает возможным коллективно поддерживаемый и 
апробированный самообман, составляющий предпо
сылку функционирования обмена» [11, с. 207—208]. 
В силу этого при анализе дара в качестве культурно
го механизма необходимо помнить о его диахронии 
и субъективном факторе, так как в реальном обще
стве (как архаическом, так и современном) все про
низано отношениями власти и чести, и дар включен 
в этот процесс, от чуткости человека к которому 
зависит устойчивость его социального положения.

и н д и й с к о е ,  г е р м а н с к о е  п р а в о ,  о б р а щ а е т с я  
к  э т и м о л о г и и  н е м е ц к о г о  geben и  п о л и с е м и и  
G i f t  — g i f t  ( д а р  — я д )  в  г е р м а н с к и х  я з ы к а х .  
« М о с с ,  — о т м е ч а е т  Д е р р и д а ,  — о п и с ы в а е т  
п о д  и м е н е м  д а р а  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ф е 
н о м е н о в  р а з л и ч н о г о  р о д а ,  п р и н а д л е ж а щ и х  
р а з н ы м  к у л ь т у р а м ,  м а н и ф е с т и р у ю щ и х  с е б я  
в  р а з л и ч н ы х  я з ы к а х ,  п о д  о д н о й ,  о п р е д е л е н 
н о й  к а т е г о р и е й  д а р а ,  п о д  з н а к о м  “ д а р ” ...  
( н о ) . . .  ч т о  о с т а е т с я  п р о б л е м а т и ч н ы м  — т а к  
э т о  н е  т о л ь к о  единство э т о г о  с е м а н т и ч е 
с к о г о  г о р и з о н т а ,  н о  п р е д п о л а г а е м а я  и д е н 
т и ч н о с т ь  з н а ч е н и я ,  к о т о р ы м  о п е р и р у ю т  в  
к а ч е с т в е  о с н о в ы  д л я  п е р е в о д а  и  э к в и в а -  
л е н ц и и ,  с а м о  с у щ е с т в о в а н и е  ч е г о - л и б о  п о 
д о б н о г о  дару, о б щ и й  р е ф е р е н т  э т о г о  з н а к а ,  
к о т о р ы й ,  с а м  п о  с е б е ,  н е  о п р е д е л е н »  [ 1 4 ,  
р .  2 6 ] .  С а м  М .  М о с с  в  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т и  
« О ч е р к а  о  д а р е »  о т м е ч а е т :  « У п о т р е б л я е м ы е  
н а м и  т е р м и н ы  “ п о д н о ш е н и е ” , “ п о д а р о к ” , 
“ д а р ”  с а м и  п о  с е б е  н е  о ч е н ь  т о ч н ы ,  м ы  н е  
н а ш л и  д р у г и х ,  в о т  и  в с е »  [7 ,  с .  2 1 0 ] .  В м е с т е  
с  т е м  у ч е н ы й  з а к л а д ы в а е т  п р е д п о с ы л к и  к  
а н а л и з у  « з а г а д к и  дара» [ 1 5 ] .  Н а с т о я щ а я  ж е  
р е д у к ц и я  к  т р а н с ц е н д е н т н о й  п р и р о д е  дара 
к а к  а л ь т е р н а т и в е  э к о н о м и к е  п р и с в о е н и я ,  
е г о  с и м в о л и ч е с к о й  и  э к з и с т е н ц и а л ь н о й  ч е 
л о в е ч е с к и м  о т н о ш е н и я м  с у т и  н а ч и н а е т с я  в  
с в я з и  с  а к т у а л и з а ц и е й  с и т у а ц и и  к у л ь т у р 
н о г о  р е л я т и в и з м а  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  
и  п о и с к о м  п у т е й  е е  п р е о д о л е н и я .

Заключение. Т а к и м  о б р а з о м ,  р а к у р с  и с 
с л е д о в а н и я  ф е н о м е н а  дара, п р е д л о ж е н н ы й  
в  к а ч е с т в е  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  с и м в о л и ч е 
с к о г о  с п о с о б а  ф о р м и р о в а н и я  с о - б ы т и й н о -  
с т и ,  н а п р а в л е н  н а  п о и с к  в  с и т у а ц и и  м о д и 
ф и к а ц и й  т о т а л и т а р н ы х  т е н д е н ц и й  н о в о г о  
м а с с о в о г о  п о р я д к а ,  п у т е й  р а з в е р т ы в а н и я  
у н и к а л ь н о с т и  и н д и в и д у а л ь н о г о ,  в о з м о ж 
н о с т е й  к о н с т р у и р о в а н и я  ц е л о с т н о г о  ч е л о 
в е ч е с к о г о  б ы т и я .  И м е н н о  в  э т и х  к р и з и с н ы х  
у с л о в и я х ,  р а з м ы в а ю щ и х  и д е н т и ч н о с т и ,  
п р е в р а щ а ю щ и х  л и ч н о с т ь  в  п о ж и р а ю щ е г о  
п о т р е б и т е л я ,  дар к а к  п е р с п е к т и в а  р е а л и 
з а ц и и  м о д у с а  « б ы т ь »  в ы с т у п а е т  е д и н с т в е н 
н ы м  с п о с о б о м  п р е о д о л е н и я  т о т а л и т а р н ы х  
у г р о з .  О д н а к о  п р и  э т о м  т р е б у ю т с я  с е р ь е з 
н ы е  у с и л и я .

Литература
1. Делез, Ж. Фуко /  Ж. Делез; пер. с франц. 

Е.В. Семиной. Вступ. ст. И.П. Ильина. — М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 1998 
(Французская философия XX века). — 172 с.

2. Франк, С.Л. С нами Бог. Три размышления /  
С. Л. Франк //Духовные основы общества. — М., 
1992. -  750 с.

3. Монтень, М. Опыты: в 3 кн. /  М. Монтень; пер. 
с фр. — М.: Голос, 1992. — Кн. 1. — 384 с.

135



Бродецкая Ю.Ю. Целостность социального сквозь призму реализации дара

4. Франк, С. Свет во тьме /  С. Франк. — М.: Изд- 
во «Факториал», 1998. — 256 с.

5. Тернер, Дж. Структура социологической теории /  
Дж. Тернер; пер. с англ. — М.: Наука, 1985. — 
350 с.

6. Малиновский, Б. Избранное: Аргонавты Запад
ной части Тихого океана /  Б. Малиновский. — 
М.: РОССПЭН, 2004. -  552 с.

7. Мосс, М. Очерк о даре. Форма и основание 
обмена в архаических обществах /  М. Мосс / /  
Общество. Обмен. Личность: пер. с фр. — М.: 
Восточная литература, 1996. — С. 83—223.

8. Рикман, Э. Место даров и жертв в календарной 
обрядности /  Э. Рикман / /  Календарные обряды 
и обычаи в странах зарубежной Европы. Истори
ческие корни и развитие обычаев. — М., 1983. — 
С. 173-185.

9. Levi-Strauss, Cl. Introduction to the Work of Marcel 
Mauss /  Cl. Levi-Strauss. — London: Routledge and 
Kegan Paul, 1987.

10. Леви-Стросс, К  Предисловие к трудам М. Мосса /  
К. Леви-Стросс. — СПб.: Евразия, 2000. — С. 409—435.

11. Бурдье, П. Практический смысл /  П. Бурдье; 
пер. с фр. — СПб.: Алетейя, 2001. — 562 с.

12. Болдуин, Дж. Жизни нужна страсть: Бодрийяр 
и дар [Электронный ресурс] /  Дж. Болдуин / /  
ХОРА. -  2009. -  № 2(8). -  С. 89-108. -  Режим 
доступа: http://www.jkhora.narod.ru/2009-02-07. 
pdf\. — Дата доступа: 03.06.2016.

13. Пашков, К. Дар и благодарение в контексте хри
стианской и постмодернистской антропологий /  
К. Пашков / /  Богословський портал 2010. Сер., 
Сучасна теологія. — 221 с.

14. Derrida, J. Given time. I. Counterfeit money /  
J. Derrida. — Chicago&London: The University 
of Chicago Press, 1992. — 171 p.

15. Годелье, M. Загадка дара /  M. Годелье. — М.: 
Восточная литература, 2007. — 295 с.

Поступила в редакцию 02.06.2017 г.

136

http://www.jkhora.narod.ru/2009-02-07


Ученые записки. — 2017. — Том 23

УДК 316.7:316.42-057.87(476+470)

Духовный мир студенческой молодежи 
и роль исторического сознания в его формировании

Давлятова Е.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

После распада СССР на постсоветском пространстве возникло много независимых государств. В  настоящее 
время они претерпевают радикальные социокультурные трансформации, которые сопровождаются переинтер
претацией исторического прошлого и созданием нового национального исторического нарратива. Все это влияет 
на содержание исторического сознания людей и прежде всего молодежи.

Цель статьи — выявление характерных черт социокультурного облика студенческой молодежи белорусско-рос
сийского приграничья и определение роли исторического сознания в их формировании.

Материал и методы. Материалом исследования явились данные социологического опроса, проводившегося среди 
студентов старших курсов и магистрантов В ГУ имени П.М. Машерова весной 2016 года. Участвовали 500 чело
век. Использованы общесоциологические методы сбора, обобщения и анализа полученного эмпирического материала. 
Методологическую базу составили общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Результаты и их обсуждение. Определены базовые ценностные ориентации студенческой молодежи белорус
ско-российского приграничья (политические, нравственные, лингвистические, исторические). Выявлено отношение 
к истории своего народа и рассмотрено состояние национального самосознания, создан эскизный «социокультурный 
портрет» студенческой молодежи.

Заключение. Результаты исследования показали, что национальная принадлежность для большого количества 
респондентов не является значимым фактором, а в содержании патриотизма и национального самосознания бело
русской молодежи превалирует политическая составляющая. Современная молодежь слабо знает историю своего 
прошлого и белорусский язык, не проявляет должного интереса к состоянию приграничного сотрудничества Бе
ларуси и России. Полученные выводы могут быть учтены при разработке молодежной политики и при создании 
социальных программ по решению молодежных проблем.

Ключевые слова: молодежь, социум, язык, историческая память, историческое сознание, социокультурный 
облик, приграничье.
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Spiritual World of Students 
and Role of Historical Conscience in Shaping it

Davlyatova E.V.
Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

After the collapse o f the USSR a lot o f independent states emerged on the post Soviet space. At present they undergo 
radical social and cultural transformations which are accompanied by re-interpretation o f the historical past and creation of 
the new national historical narrative. All this influences the content o f historical conscience ofpeople, young people first o f all.

The purpose o f the article is to fin d  out typical features o f the social and cultural image o f students in Belarusian-Russian 
borderline area and identify the role o f historical conscience in their shaping.

Material and methods. The research material is data o f a sociological questionnaire which was conducted among 
graduates and students doing their Master’s Degree at Vitebsk State P.M. Masherov University in the spring o f 2016. 
500 students were questioned. General logical methods o f collection, generalization and analysis o f the obtained empirical 
material were used. The methodological basis is made up by general research methods: analysis, synthesis, comparison 
and generalization.

Findings and their discussion. Basic value landmarks o f students in the Belarusian-Russian borderline area are identified 
(political, moral, linguistic, and historical). Students’ attitudes to the history o f their nation as well as the state o f the national 
self-identification are found out; a sketch «social and cultural» portrait o f students is made.
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Conclusion. The research findings indicate that national identity fo r  many o f the respondents is not a significant factor, 
while the political component prevails in the content o f patriotism and national self-consciousness o f Belarusian students. 
Contemporary youth know little about the history o f their past and the Belarusian language; they are not interested in the 
state o f cross border cooperation o f Belarus and Russia. The research conclusions can be taken into account during the 
elaboration o f youth policy and while creating social programs on youth issues.

Key words: youth, society, language, historical memory, historical consciousness, social and cultural image, borderline area.

Мо л о д е ж ь  с о с т а в л я е т  3 0 %  н а с е 
л е н и я  п л а н е т ы  и  п о ч т и  ч е т 
в е р т ь  н а с е л е н и я  н а ш е й  р е 

с п у б л и к и .  И м е н н о  о н а  з а й м е т  в  с к о р о м  
б у д у щ е м  в е д у щ и е  п о з и ц и и  в  э к о н о м и к е ,  
п о л и т и к е ,  в  с о ц и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  с ф е 
р а х  ж и з н и  о б щ е с т в а ,  и  ц е н н о с т н ы е  о р и 
е н т а ц и и ,  ж и з н е н н ы е  с т р а т е г и и ,  у с т а н о в к и  
в о  м н о г о м  о п р е д е л я т  у ч а с т и е  м о л о д е ж и  
и  е е  в к л а д  в  р а з в и т и е  о б щ е с т в а .  С т у д е н 
ч е с т в о  — н а и б о л е е  а к т и в н а я  и  ч у в с т в и т е л ь 
н а я  к  с о ц и а л ь н ы м  и н н о в а ц и я м  ч а с т ь  м о 
л о д е ж и .  О н а  л а б и л ь н а ,  б ы с т р е е  ( п о  с р а в н е 
н и ю  с о  с т а р ш и м и  в о з р а с т н ы м и  г р у п п а м и )  
о т з ы в а е т с я  н а  п е р е м е н ы ,  п р о и с х о д я щ и е  
в  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е ,  д л я  н е е  х а р а к т е р 
н а  н е у с т о й ч и в о с т ь  ц е н н о с т н ы х  у с т а н о в о к .  
О д н о в р е м е н н о  и м е н н о  с т у д е н ч е с т в о  и м е е т  в ы 
с о к у ю  а д а п т и в н о с т ь  к  н о в ы м  у с л о в и я м  ж и з н и .  
Э т и м  о б у с л о в л е н  н а ш  в ы б о р  в  и з у ч е н и и  с о ц и о 
к у л ь т у р н о г о  о б р а з а  с т у д е н ч е с к о й  м о л о д е ж и .

Ц е л ь  с т а т ь и  — в ы я в л е н и е  х а р а к т е р н ы х  
ч е р т  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  о б л и к а  с т у д е н ч е 
с к о й  м о л о д е ж и  б е л о р у с с к о - р о с с и й с к о г о  
п р и г р а н и ч ь я  и  о п р е д е л е н и е  р о л и  и с т о р и 
ч е с к о г о  с о з н а н и я  в  е е  ф о р м и р о в а н и и .

Материал и методы. И с с л е д о в а н и е  п р о 
в о д и л о с ь  к а ф е д р о й  ф и л о с о ф и и  В Г У  и м е н и  
П . М .  М а ш е р о в а  с р е д и  с т у д е н т о в  с т а р ш и х  
к у р с о в  и  м а г и с т р а н т о в  в е с н о й  2 0 1 6  г о д а .  
В с е г о  у ч а с т в о в а л и  5 0 0  ч е л о в е к .  И с п о л ь з о 
в а н ы  о б щ е с о ц и о л о г и ч е с к и е  м е т о д ы  с б о р а ,  
о б о б щ е н и я  и  а н а л и з а  п о л у ч е н н о г о  э м п и 
р и ч е с к о г о  м а т е р и а л а .  М е т о д о л о г и ч е с к у ю  
б а з у  с о с т а в и л и  о б щ е н а у ч н ы е  м е т о д ы  и с 
с л е д о в а н и я :  а н а л и з ,  с и н т е з ,  с р а в н е н и е ,  
о б о б щ е н и е .

Результаты и их обсуждение. В о п р о с  э т 
н и ч е с к о й  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и  в  п о с л е д н и е  
д е с я т и л е т и я  з н а ч и т е л ь н о  о б о с т р и л с я  [1 —6 ] .  
В а ж н ы м  м а р к е р о м  э т н и ч н о с т и  я в л я е т с я  
я з ы к ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  ч е л о в е к у  и д е н т и 
ф и ц и р о в а т ь  с е б я  к а к  ч л е н а  т о й  и л и  и н о й  
э т н и ч е с к о й  г р у п п ы .

В  с в я з и  с  э т и м  п е р в ы й  б л о к  в о п р о с о в  
н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л  н а п р а в л е н  н а  
о п р е д е л е н и е  у р о в н я  н а ц и о н а л ь н о й  и  я з ы 
к о в о й  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и .  Н а  в о п р о с  
« И м е е т  л и  д л я  В а с  з н а ч е н и е  н а ц и о н а л ь н а я  
п р и н а д л е ж н о с т ь  ч е л о в е к а ? »  б ы л и  п о л у -

(Scientific notes. -  2017. -  Vol. 23. -  Р. 137-143)

ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы :  д а  — 1 6 ,3 % ;  
н е т  — 3 1 ,0 9 % ;  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  — 
4 8 ,4 8 % ;  н е  з а д у м ы в а л с я  о б  э т о м  — 4 ,1 3 % .  
О т в е т ы  п о к а з а л и ,  ч т о  н а ц и о н а л ь н а я  п р и 
н а д л е ж н о с т ь  д л я  б о л ь ш и н с т в а  р е с п о н д е н 
т о в  н е  я в л я е т с я  з н а ч и м ы м  ф а к т о р о м .

В  1 9 9 0  г о д у  в  Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь  б ы л  
п р и н я т  З а к о н  о  я з ы к е .  В  с о о т в е т с т в и и  
с  н и м  б е л о р у с с к и й  я з ы к  п о л у ч и л  с т а т у с  г о 
с у д а р с т в е н н о г о .  В  1 9 9 5  г о д у ,  с о г л а с н о  р е 
з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  р е 
ф е р е н д у м а ,  р у с с к и й  я з ы к  п р и о б р е л  с т а т у с  
в т о р о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  я з ы к а .  Б е л а р у с ь  — 
е д и н с т в е н н а я  с т р а н а  п о с т с о в е т с к о г о  п р о 
с т р а н с т в а ,  г д е  д е й с т в у е т  б и л и н г в и з м .  
Н о  з а к о н о д а т е л ь н о  о ф о р м л е н н ы й  б и л и н г 
в и з м  п о к а  ч т о  н е  п е р е в е д е н  в  п р а к т и ч е с к у ю  
п л о с к о с т ь .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  р е з у л ь т а т а 
м и  о п р о с а .  Д л я  о п р е д е л е н и я  п р а к т и ч е с к о й  
з н а ч и м о с т и  р у с с к о г о  и  б е л о р у с с к о г о  я з ы к о в  
в  ж и з н и  л ю д е й ,  а  т а к ж е  о т н о ш е н и я  к  н и м  
р е с п о н д е н т а м  б ы л  п р е д л о ж е н  с л е д у ю щ и й  
в о п р о с :

1 .  К а к о й  я з ы к  д л я  В а с  р о д н о й ?

Р у с с к и й  3 2 , 8 3 %

Б е л о р у с с к и й  2 1 , 5 2 %

Р у с с к и й  и  б е л о р у с с к и й  4 5 , 4 3 %

Д р у г о е  0 , 2 2 %

О ч е в и д н о ,  ч т о  п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н 
с т в о  о п р о ш е н н ы х  н е  с ч и т а е т  р у с с к и й  я з ы к  
и н о с т р а н н ы м .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  о с н о в 
н а я  ч а с т ь  н а с е л е н и я  в  р е с п у б л и к е  ( и  в  В и 
т е б с к о й  о б л а с т и  в  ч а с т н о с т и ) ,  — б е л о р у с ы ,  
р у с с к и й  я з ы к  я в л я е т с я  п р е о б л а д а ю щ и м  
в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  о б щ е н и и  и  б ы т у ,  
а  б е л о р у с с к и й  с ч и т а ю т  р о д н ы м  т о л ь к о  
2 1 ,5 2 %  м о л о д е ж и .

П р и  э т о м  8 1 ,0 9 %  о п р о ш е н н ы х  о с о з н а 
ю т  с е б я  б е л о р у с а м и ,  и  т о л ь к о  9 ,7 8 %  — р у с 
с к и м и .

2 .  К е м  в ы  с е б я  о с о з н а е т е ?

Б е л о р у с о м  8 1 , 0 9 %

Р у с с к и м  9 , 7 8 %

М н е  в с е  р а в н о  9 , 1 3 %
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Н а  в о п р о с  « Е с л и  в ы  о с о з н а е т е  с е б я  б е 
л о р у с о м ,  т о  п о ч е м у ? »  б ы л и  п о л у ч е н ы  р е 
з у л ь т а т ы ,  п о к а з а в ш и е  п р е в а л и р о в а н и е  
п о л и т и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й  в  с о д е р ж а 
н и и  п а т р и о т и з м а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  с а м о 
с о з н а н и я  б е л о р у с с к о й  м о л о д е ж и .  С а м о 
и д е н т и ф и к а ц и я  н а  у р о в н е  « я  — б е л о р у с »  
р е с п о н д е н т а м и  о б ъ я с н я л а с ь  в  п е р в у ю  о ч е 
р е д ь  г р а ж д а н с т в о м  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
( 6 1 ,0 9 % )  и  т о л ь к о  в о  в т о р у ю  — ч у в с т в о м  
п р и в я з а н н о с т и  к  р о д н о й  з е м л е ,  л ю б о в ь ю  
к  о т е ч е с т в у ,  к  к у л ь т у р е  п р е д к о в  и  т .п .

3 . Е с л и  В ы  о с о з н а е т е  с е б я  б е л о р у с о м ,  
т о  п о ч е м у ?  ( д о  2 - х  о т в е т о в )

П о т о м у  ч т о  я в л я ю с ь  г р а ж 
д а н и н о м  Р е с п у б л и к и  Б е 
л а р у с ь

Р а з г о в а р и в а ю  н а  б е л о р у с 
с к о м  я з ы к е

С о б л ю д а ю  т р а д и ц и и  и  о б 
р я д ы  б е л о р у с с к о г о  н а р о д а  

О щ у щ а ю  с в о ю  с в я з ь  с  
и с т о р и е й  с т р а н ы ,  к у л ь т у 
р о й  п р е д к о в

И с п ы т ы в а ю  ч у в с т в о  п р и 
в я з а н н о с т и  к  р о д н о й  з е м л е

Н е  о с о з н а ю т  с е б я  б е л о р у с а м и  п о  п р и 
ч и н е  т о г о ,  ч т о  г о в о р я т  н а  р у с с к о м  я з ы к е ,  
2 2 ,6 3 %  м о л о д е ж и ,  а  1 6 ,9 6 %  н е  в и д я т  р а з 
л и ч и я  м е ж д у  д в у м я  н а р о д а м и .

4 .  Е с л и  н е  о с о з н а е т е  с е б я  б е л о р у с о м ,  
т о  п о ч е м у ?  ( д о  3 - х  о т в е т о в )  

Р а з г о в а р и в а ю  н а  р у с с к о м  
я з ы к е

Н е  в и ж у  р а з л и ч и я  м е ж д у  
д в у м я  н а р о д а м и  

Н и к о г д а  н е  з а д у м ы в а л 
с я  н а д  с в о е й  э т н и ч е с к о й  
п р и н а д л е ж н о с т ь ю  

К а к а я  р а з н и ц а ,  к т о  я

Р е с п о н д е н т ы  у б е д и т е л ь н о  в ы с к а з а л и  
с в о е  м н е н и е ,  ч т о  р у с с к и е  и  б е л о р у с ы  — 
б л и з к о р о д с т в е н н ы е  н а р о д ы .  В о з м о ж н о ,  
э т о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  в  п р и г р а н и ч н ы х  
р а й о н а х  в  п р о ц е с с е  м н о г о в е к о в о г о  п р о ж и 
в а н и я  р я д о м  д в у х  н а р о д о в  с л о ж и л а с ь  о п р е 
д е л е н н а я  б и к у л ь т у р н а я  с р е д а ,  с у щ е с т в у ю т  
с м е ш а н н ы е  б р а к и  и  р о д с т в е н н ы е  с в я з и

с  р у с с к и м и ,  п р о ж и в а ю щ и м и  п о  т у  с т о р о н у  
г р а н и ц ы ,  с х о ж и й  о б р а з  ж и з н и  и  о б щ и е  т р а 
д и ц и и .  Н е  у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  4 5 ,4 3 %  о п р о 
ш е н н ы х  о т м е т и л и ,  ч т о  р о д н ы м  я з ы к о м  
с ч и т а ю т  о д н о в р е м е н н о  о б а  я з ы к а ,  а  р у с 
с к и х  и  б е л о р у с о в  б л и з к о р о д с т в е н н ы м и  н а 
р о д а м и .

5 . С ч и т а е т е  л и  в ы ,  ч т о  р у с с к и е  и  б е л о 
р у с ы  — э т о :

В е т в и  о д н о г о  н а р о д а  3 9 , 1 %

Б л и з к о р о д с т в е н н ы е  н а р о д ы  5 5 , 2 %  

Р а з н ы е  н а р о д ы  5 , 2 7 %

Д р у г о е  0 , 4 3 %

6 . Ч т о ,  н а  В а ш  в з г л я д ,  в  б о л ь ш е й  с т е 
п е н и  о б ъ е д и н я е т  р у с с к и х  и  б е л о р у с о в ?  
( д о  3 - х  о т в е т о в )

О б щ е е  п р о и с х о ж д е н и е  

И с т о р и я ,  о б щ и е  п о б е д ы  
и  и с п ы т а н и я  

К у л ь т у р а ,  я з ы к  

Р е л и г и я

О с о б е н н о с т и  п с и х о л о 
г и и ,  х а р а к т е р а  

О б щ н о с т ь  п р о ж и в а н и я  
в  п р и г р а н и ч ь е  

В х о ж д е н и е  в  С о ю з н о е  г о 
с у д а р с т в о

О п р о с  п о к а з а л ,  ч т о  о с н о в н о й  к р и т е 
р и й ,  о б ъ е д и н я ю щ и й  р у с с к и х  и  б е л о р у 
с о в ,  — и с т о р и я ,  о б щ и е  п о б е д ы  и  и с п ы 
т а н и я  ( 8 2 ,1 7 % ) .  Н а  в т о р о м  м е с т е  п о  з н а 
ч и м о с т и  о к а з а л о с ь  о б щ е е  п р о и с х о ж д е н и е  
( 5 0 ,4 3 % ) ,  н а  т р е т ь е м  — к у л ь т у р а  и  я з ы к  
( 4 0 ,8 7 % ) .  2 1 ,0 9 %  в ы с к а з а л и  с в о е  м н е н и е  
в  п о л ь з у  т о г о ,  ч т о  р у с с к и х  и  б е л о р у с о в  
в  о п р е д е л я ю щ е й  с т е п е н и  о б ъ е д и н я е т  в х о ж 
д е н и е  в  С о ю з н о е  г о с у д а р с т в о .

В т о р о й  б л о к  в о п р о с о в  о т н о с и л с я  к  р е 
п р е з е н т а ц и и  о т д е л ь н ы х  ф р а г м е н т о в  и с т о 
р и ч е с к о г о  с о з н а н и я  р е с п о н д е н т о в ,  и х  
п о н и м а н и я  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ш л о г о  Б е 
л а р у с и  к а к  с т р а н ы  и  г о с у д а р с т в а .  И с т о 
р и ч е с к о е  с о з н а н и е  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  
с и с т е м у  з н а н и й ,  т р а д и ц и й ,  о б р я д о в ,  с  п о 
м о щ ь ю  к о т о р ы х  у  и н д и в и д о в ,  с о ц и а л ь н ы х  
г р у п п ,  к л а с с о в ,  н а р о д о в ,  н а ц и й  с к л а д ы в а 
ю т с я  п р е д с т а в л е н и я  о б  и х  п р о и с х о ж д е н и и ,  
в а ж н е й ш и х  с о б ы т и я х  с о б с т в е н н о й  и с т о р и и  
и  е е  с о о т н о ш е н и и  с  и с т о р и е й  д р у г и х  н а 

6 1 , 0 9 %

4 , 5 7 %

1 0 , 4 3 %

2 3 , 9 8 %

4 0 , 2 2 %

2 2 , 8 3 %

1 6 , 9 6 %

3 , 2 6 %

5 , 8 7 %

5 0 , 4 3 %

8 2 , 1 7 %

4 0 , 8 7 %

2 2 , 6 1 %

3 2 , 1 7 %

10, 22%

2 1 , 0 9 %
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р о д о в  и  в с е г о  ч е л о в е ч е с к о г о  с о о б щ е с т в а  
[1 ] .  И с т о р и ч е с к о е  с о з н а н и е  в ы п о л н я е т  р я д  
с о ц и а л ь н ы х  ф у н к ц и й .  О с н о в н о й  с р е д и  н и х  
я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  б а з о в ы х  ц е н н о с т 
н ы х  о р и е н т а ц и й  ( п о л и т и ч е с к и х ,  н р а в с т в е н 
н ы х ,  э с т е т и ч е с к и х ,  р е л и г и о з н ы х )  л и ч н о с т и ,  
н а р о д а ,  э т н о с а ,  к о н с т р у и р о в а н и е  с х е м  и х  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  и  п о в е д е н и я .

Н а  в о п р о с  « К а к  В ы  в о с п р и н и м а е т е  и с т о р и ю  
Б е л а р у с и ? »  б о л ь ш и н с т в о  с т у д е н т о в  и  м а г и 
с т р а н т о в  о т в е т и л и , ч т о  и с т о р и ю  Б е л а р у с и  о н и  
в о с п р и н и м а ю т  к а к  и с т о р и ю  о т д е л ь н о й  с т р а 
н ы  (5 6 ,9 6 % ). З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  р е с п о н д е н т о в  
(4 3 ,0 4 % )  с ч и т а е т ,  ч т о  и с т о р и я  Б е л а р у с и  — и с т о 
р и я  с т р а н ы  в  с о с т а в е  д р у г и х  с т р а н .  Э ю  с в и д е 
т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  м е н т а л и т е т  к у л ь т у р н о г о  
к о д а  б е л о р у с о в  н е с е т  п о г р а н и ч н ы й  х а р а к т е р .

7 .  С  и с т о р и е й  к а к о й  с т р а н ы ,  н а  В а ш  
в з г л я д ,  п е р е п л е т а е т с я  и с т о р и я  Б е л а р у с и  
в  н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и ?

Р о с с и я  5 5 , 4 3 %

П о л ь ш а  1 4 , 7 8 %

Л и т в а  1 4 , 3 5 %

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 5 , 4 4 %

М о л о д е ж ь  с ч и т а е т ,  ч т о  в  н а и б о л ь ш е й  
с т е п е н и  и с т о р и я  Б е л а р у с и  п е р е п л е т а е т с я  с  
и с т о р и е й  Р о с с и и  ( 5 5 ,4 3 % ) .

8 . О ц е н и т е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е  б е 
л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о р и и  
в  с о с т а в е  С С С Р

П о л о ж и т е л ь н о  5 1 , 6 5 %

Н е й т р а л ь н о  3 3 , 9 3 %

О т р и ц а т е л ь н о  1 4 , 3 9 %

5 1 ,6 5 %  о т  к о л и ч е с т в а  у ч а с т н и к о в  о т м е 
ч а ю т  п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е 
н и е  б е л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о 
р и и  в  с о с т а в е  С С С Р ,  3 3 ,9 3 %  — н е й т р а л ь н о  
и  т о л ь к о  1 4 ,3 9 %  — о т р и ц а т е л ь н о .

9 . О ц е н и т е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е  б е 
л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о р и и  
в  с о с т а в е  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  

П о л о ж и т е л ь н о  2 0 , 3 %

Н е й т р а л ь н о  4 9 , 7 4 %

О т р и ц а т е л ь н о  2 9 , 9 6 %

Н е й т р а л ь н о  в о с п р и н и м а е т с я  в л и я н и е  н а  
с т а н о в л е н и е  б е л о р у с с к о й  н а ц и и  в  п е р и о д ы  
е е  и с т о р и и  в  с о с т а в е  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  
и  Р е ч и  П о с п о л и т о й .

1 0 .  О ц е н и т е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е
б е л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о р и и  
в  с о с т а в е  Р е ч и  П о с п о л и т о й  

П о л о ж и т е л ь н о  2 4 , 5 7 %

Н е й т р а л ь н о  4 8 , 3 0 %

О т р и ц а т е л ь н о  2 7 , 1 3  %

Т о л ь к о  5 0 ,9 6 %  п о л о ж и т е л ь н о  о ц е н и л и  
п е р и о д  с т а н о в л е н и я  б е л о р у с с к о й  н а ц и и  
в  с о с т а в е  В К Л .  Э т о т  ф а к т  г о в о р и т  о  т о м ,  
ч т о  с о в р е м е н н а я  м о л о д е ж ь  с л а б о  з н а е т  
и с т о р и ю  с в о е г о  н а р о д а  д о с о в е т с к о г о  п е 
р и о д а  и ,  к  с о ж а л е н и ю ,  н е  у ч и т ы в а е т  т о г о ,  
ч т о  б е л о р у с с к и е  з е м л и  д о л г о е  в р е м я  в х о д и 
л и  в  с о с т а в  В К Л  и  Р е ч и  П о с п о л и т о й .

1 1 .  О ц е н и т е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е  
б е л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о р и и  
в  с о с т а в е  В К Л

П о л о ж и т е л ь н о  5 0 , 9 6 %

Н е й т р а л ь н о  4 0 , 4 8 %

О т р и ц а т е л ь н о  8 , 5 6 %

К а к  в и д н о  и з  о т в е т о в ,  м о л о д е ж ь  п р и 
г р а н и ч ь я  н е й т р а л ь н о  о ц е н и в а е т  с т а н о в л е 
н и е  б е л о р у с с к о й  н а ц и и  в  с о с т а в е  К и е в с к о й  
Р у с и .

1 2 .  О ц е н и т е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е
б е л о р у с с к о й  н а ц и и  п е р и о д а  е е  и с т о р и и  
в  с о с т а в е  К и е в с к о й  Р у с и  

П о л о ж и т е л ь н о  2 4 , 6 2 %

Н е й т р а л ь н о  6 2 , 5 1 %

О т р и ц а т е л ь н о  1 2 , 8 7 %

Б о л ь ш и н с т в о  р е с п о н д е н т о в  с ч и т а е т ,  ч т о  
и с т о р и я  Б е л а р у с и  н а ч и н а е т с я  с  и с т о р и и  
П о л о ц к о г о  к н я ж е с т в а  — 5 9 ,7 8 % ,  х о т я  а к 
ц е н т а  н а  в о з н и к н о в е н и и  б е л о р у с с к о й  г о 
с у д а р с т в е н н о с т и  в  э п о х у  П о л о ц к о г о  к н я 
ж е с т в а  в  ш к о л ь н ы х  у ч е б н и к а х  п о  и с т о р и и  
н е т .  И н ф о р м а ц и я  о б  э т о м  н о с и т  п о в е р х 
н о с т н ы й  х а р а к т е р .

1 3 .  К а к  В ы  с ч и т а е т е ,  и с т о р и я  Б е л а р у с и
н а ч и н а е т с я :

С  1 9 9 1  г о д а  1 9 , 3 5 %

С  П о л о ц к о г о  к н я ж е с т в а  5 9 , 7 8 %

С  1 9 1 7  г о д а  5 , 4 3 %

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 5 , 4 4 %
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Т а к и м  о б р а з о м ,  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
п о к а з а л и  н е о д н о з н а ч н у ю  к а р т и н у  и с т о р и 
ч е с к о г о  с о з н а н и я  с о в р е м е н н о й  м о л о д е ж и  
п р и г р а н и ч ь я .  Э т о  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н о  с  
т е м ,  ч т о  п р и г р а н и ч н а я  т е р р и т о р и я  с т р а н ы  
д о л г о е  в р е м я  б ы л а  ч а с т ь ю  р а з н ы х  г о с у д а р 
с т в е н н ы х  о б р а з о в а н и й .  « Д л я  и с т о р и ч е с к и х  
с у д е б  н а с е л е н и я  п р и г р а н и ч н ы х  р е г и о н о в  
Б е л а р у с и  б ы л а  х а р а к т е р н а  ч а с т а я  с м е н а  
г е о п о л и т и ч е с к и х  и  к о н ф е с с и о н а л ь н ы х  р е 
а л и й ,  к а к  в  к а л е й д о с к о п е ,  м е н я л и с ь  в л а 
с т в у ю щ и е  э л е м е н т ы  с о с е д н и х  г о с у д а р с т в ,  
к о т о р ы е  ч а с т о  в е л и  о ж е с т о ч е н н у ю  б о р ь б у  
з а  с п о р н ы е  ( п о  и х  м н е н и ю )  т е р р и т о р и и .  
В о й н ы  п р и в о д и л и  к  в ы н у ж д е н н о м у  о т к а з у  
н а с е л е н и я  п р и г р а н и ч ь я  о т  н а ц и о н а л ь н о г о  
с а м о о п р е д е л е н и я »  [2 ] .

В е с ь м а  и н т е р е с н ы й  р е з у л ь т а т  б ы л  п о л у 
ч е н  в  о т в е т е  н а  в о п р о с  « С о г л а с н ы  л и  в ы  
с  у т в е р ж д е н и е м ,  ч т о  Р о д и н а  т а м ,  г д е  ж и т ь  
х о р о ш о ? »  Т о л ь к о  2 9 ,5 7 %  о т в е т и л и  у т в е р д и 
т е л ь н о .

1 4 .  С о г л а с н ы  л и  В ы  с  у т в е р ж д е н и е м ,  
ч т о  Р о д и н а  т а м ,  г д е  х о р о ш о  ж и т ь ?  

С о г л а с е н  2 9 , 5 7 %

Н е  с о г л а с е н  5 6 , 5 2 %

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 3 , 9 1 %

1 6 .  Ч т о ,  н а  В а ш  в з г л я д ,  д о л ж н о  с т а т ь  
п р и о р и т е т о м  в н у т р е н н е й  п о л и т и к и  Р е 
с п у б л и к и  Б е л а р у с ь ?  ( м о ж н о  о т м е т и т ь  
д о  3 - х  в а р и а н т о в )

Р о с т  б л а г о с о с т о я н и я  н а 
р о д а

У к р е п л е н и е  б е з о п а с н о с т и  
г р а ж д а н

У к р е п л е н и е  б е з о п а с н о с т и  
г о с у д а р с т в а

У л у ч ш е н и е  д у х о в н о й  а т 
м о с ф е р ы  в  о б щ е с т в е  

С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п о 
л и т и ч е с к о й  с и с т е м ы

П р и о р и т е т н ы м  п а р т н е р о м  в о  в н е ш н е й  
п о л и т и к е  р е с п у б л и к и  м о л о д е ж ь  в и д и т  Р о с 
с и й с к у ю  Ф е д е р а ц и ю ,  в  с в я з и  с  ч е м  г о в о р и т  
о б  у к р е п л е н и и  С о ю з а  с  Р о с с и е й .

1 7 .  К а к и м ,  н а  В а ш  в з г л я д ,  д о л ж н о  б ы т ь  
о с н о в н о е  н а п р а в л е н и е  в н е ш н е й  п о л и 
т и к и  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь ?

У к р е п л е н и е  С о ю з а  с  Р о с -  ^  0 4 %  
с и е й

6 9 , 3 5 %

4 7 , 8 3 %

4 0 , 2 2 %

3 1 , 0 9 %

5 3 , 0 4 %

К  с о ж а л е н и ю ,  ц и ф р ы  г о в о р я т  о  т о м ,  ч т о  
б о л ь ш и н с т в о  с т у д е н т о в  и  м а г и с т р а н т о в  с о 
с т о я н и е м  п р и г р а н и ч н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  
Р о с с и и  и  Б е л а р у с и  и н т е р е с у ю т с я  л и ш ь  
о т  с л у ч а я  к  с л у ч а ю ,  и  т о л ь к о  1 4 ,3 5 %  
п о с т о я н н о .

1 5 .  И н т е р е с у е т е с ь  л и  В ы  с о с т о я н и е м  
п р и г р а н и ч н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  Р о с с и и  
и  Б е л а р у с и ?

Д а ,  п о с т о я н н о  

Д а ,  о т  с л у ч а я  к  с л у ч а ю  

П о ч т и  н и ч е г о  н е  з н а ю  

Н и к о г д а  н е  и н т е р е с о в а л 
с я  ( - л а с ь )

1 4 , 3 5 %

6 3 , 9 1 %

1 4 , 1 3 %

7 , 6 1 %

М н о г о в е к т о р н а я  в н е ш н я я  
п о л и т и к а ,  о д н а к о  п р и о 
р и т е т н ы м  я в л я е т с я  С о ю з  
с  Р о с с и е й

О р и е н т а ц и я  н а  Е в р о п е й 
с к и й  с о ю з  п р и  с о х р а н е н и и  
в з а и м о в ы г о д н ы х  о т н о ш е 
н и й  с  Р о с с и е й  

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь

4 3 , 2 6 %

2 8 , 0 4 %

1 5 , 6 6 %

К а к  в и д н о  и з  о т в е т о в ,  б о л ь ш и н с т в о  
в е р и т ,  ч т о  и н т е р н а ц и о н а л ь н а я  д р у ж б а  в  
С С С Р  р е а л ь н о  с у щ е с т в о в а л а .  С о в р е м е н н а я  
м о л о д е ж ь  п о к а  в о  м н о г о м  о п и р а е т с я  н а  п о 
т е н ц и а л  с т а р ш е г о  п о к о л е н и я  и  с о в е т с к о й  
д у х о в н о й  к у л ь т у р ы .

Б е л о р у с с к о - р о с с и й с к о е  п р и г р а н и ч н о е  
с о т р у д н и ч е с т в о  н о с и т  п р е и м у щ е с т в е н н о  
х а р а к т е р  д е л о в ы х  и  т о р г о в ы х  о т н о ш е н и й .  
Х о т е л о с ь  б ы ,  ч т о б ы  п р и г р а н и ч н ы е  и н т е 
г р а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  б ы л и  н а п о л н е н ы  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к и м  и  д у х о в н о - н р а в 
с т в е н н ы м  с о д е р ж а н и е м .  С о ц и о к у л ь т у р н ы е  
ф а к т о р ы  и г р а ю т  в а ж н у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  
и н т е г р а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в  н а  п о с т с о в е т 
с к о м  п р о с т р а н с т в е .

1 8 .  Н а  В а ш  в з г л я д ,  и н т е р н а ц и о н а л и з м ,
д р у ж б а  н а р о д о в  в  С С С Р :

Р е а л ь н о  с у щ е с т в о в а л и  3 9 , 1 3 %

О т ч а с т и  э т о  б ы л о  т а к  4 3 , 9 1  %

Б ы л и  в ы д у м к о й  о ф и ц и -  ^  ^ Су  
а л ь н о й  п р о п а г а н д ы  

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 2 , 3 9 %
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Р а с п а д  С С С Р  в о с п р и н и м а е т с я  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  к а к  с о б ы т и е ,  н а п р я м у ю  с в я з а н н о е  
с  о б р е т е н и е м  Б е л а р у с ь ю  н а ц и о н а л ь н о й  н е 
з а в и с и м о с т и .

9 , 5 7 % %

5 3 , 0 4 %

1 9 .  Р а с п а д  С С С Р  д л я  В а с  — э т о :

О б р е т е н и е  Б е л а р у с ь ю  н а 
ц и о н а л ь н о й  н е з а в и с и м о с т и  

Т р а г е д и я  и  о ш и б к а  1 8 , 9 1 %

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  2 8 , 0 5 %

Н а  в о п р о с  « Ч т о  в  н а и б о л ь ш е й  м е р е  п о 
в л и я л о  н а  В а ш и  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е  
в з г л я д ы  и  о ц е н к у  о б щ е и с т о р и ч е с к и х  с о б ы 
т и й ? »  б о л ь ш и н с т в о  о т д а л и  п р е д п о ч т е н и е  
С М И  и  к н и г а м .  Н а  в т о р о м  м е с т е  с т о и т  с е 
м ь я  и  т о л ь к о  п о т о м  у ч е б н и к и  и с т о р и и  и  п р е 
п о д а в а т е л и .  Э т о т  ф а к т  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о ,  
н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  и с т о р и -  
к о в - и с с л е д о в а т е л е й  о т м е ч а ю т  в  б е л о р у с с к и х  
ш к о л ь н ы х  у ч е б н и к а х  п о  и с т о р и и  п р и с у т 
с т в и е  в з в е ш е н н о г о  а к а д е м и ч е с к о г о  в з г л я д а  
н а  п р о ш л о е ,  с о д е р ж а н и е  и х  и  п р е п о д а в а н и е  
и с т о р и и  в  ш к о л а х  и  в у з а х  н у ж д а ю т с я  в  д а л ь 
н е й ш е м  с о в е р ш е н с т в о в а н и и .  Г л а в н у ю  р о л ь  в  
ф о р м и р о в а н и и  м о д е л и  н а ц и о н а л ь н о й  с а м о 
и д е н т и ф и к а ц и и  д о л ж н о  и г р а т ь  о б р а з о в а н и е ,  
и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  и с т о р и ч е с к о е ,  а  н е  С М И .

2 0 . Ч т о  в  н а и б о л ь ш е й  м е р е  п о в л и я л о
н а  В а ш и  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е  
в з г л я д ы  и  о ц е н к у  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й ?  
( м о ж н о  у к а з а т ь  д о  3 - х  в а р и а н т о в  о т в е т а )  

К н и г и  5 3 , 9 1 %

С е м ь я  4 5 , 6 5 %

С М И  5 3 , 0 4 %

П р е п о д а в а т е л ь  и с т о р и и  3 6 , 3 0 %

У ч е б н и к  и с т о р и и  3 6 , 5 2 %

Д р у з ь я  1 0 , 2 2 %

Б е л о р у с с к а я  м о л о д е ж ь  и с т о р и ю  Б е л а 
р у с и  р а с с м а т р и в а е т  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  к а к  
и с т о р и ю  б е л о р у с с к о г о  н а р о д а ,  а  к у л ь т у р а  
Б е л а р у с и  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  с а м о б ы т н а я  
к у л ь т у р а ,  н о с я щ а я  п о г р а н и ч н ы й  х а р а к т е р .

2 1 .  Ч т о  д л я  В а с  и с т о р и я  Б е л а р у с и ?

И с т о р и я  т е р р и т о р и й ,  я в 
л я ю щ и х с я  ч а с т ь ю  с о в р е -  2 3 , 3 3 %
м е н н о й  Б е л а р у с и

И с т о р и я  б е л о р у с с к о г о  н а р о д а  6 8 , 1 1 %

Н е  з н а ю  8 , 5 6 %

2 2 .  К у л ь т у р а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  я в 
л я е т с я :

Ч а с т ь ю  з а п а д н о е в р о п е й 
с к о й  к у л ь т у р ы  

Ч а с т ь ю  к у л ь т у р ы  Р о с с и и  1 0 , 2 2 %

Э т о  с а м о б ы т н а я  к у л ь т у р а ,  
к о т о р а я  н о с и т  п о г р а н и ч -  6 9 , 5 7 %  
н ы й  х а р а к т е р

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 0 , 6 4 %

Б е л о р у с с к а я  м о л о д е ж ь  в е р н а  с в о и м  
н а ц и о н а л ь н ы м  т р а д и ц и я м  и  ц е н н о с т я м  
( 7 2 ,8 5 % ) ,  о д н а к о  н а  в о п р о с  « С о г л а с и л и с ь  
л и  б ы  В ы  п о к и н у т ь  Б е л а р у с ь  н а  д л и т е л ь 
н ы й  с р о к  и л и  н а в с е г д а ? »  б о л ь ш и н с т в о  о т 
в е т и л и  п о л о ж и т е л ь н о ,  х о т я  и  о т м е т и л и ,  ч т о  
п р и  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х .  Э т о  г о в о р и т  о  
т о м ,  ч т о  и м е ю т с я  п р и ч и н ы ,  к о т о р ы е  п о д 
в и г а ю т  м о л о д е ж ь  к  п о д о б н ы м  в ы в о д а м .  
В о з м о ж н о ,  э т о  с в я з а н о  с о  с л о ж н ы м и  э к о 
н о м и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  в н у т р и  с т р а н ы  в  н а 
с т о я щ е е  в р е м я ,  н а  ч т о  у к а з а л и  6 9 ,5 6 %  р е с п о н 
д е н т о в ,  к о т о р ы е  х о т я т  в и д е т ь  п р и о р и т е т о м  
в о  в н у т р е н н е й  п о л и т и к е  с т р а н ы  р о с т  б л а 
г о с о с т о я н и я  н а р о д а .

2 3 .  Ч т о  б ы  В ы  п р е д п о ч л и ,  е с л и  б ы  м о г 
л и  в ы б и р а т ь ?  ( о д и н  в а р и а н т  о т в е т а )  

О п о р а  н а  н а ц и о н а л ь н ы е  
т р а д и ц и и  и  ц е н н о с т и  

З а п а д н ы й  о б р а з  ж и з н и  2 7 , 1 5 %

7 2 , 8 5 %

2 4 . С о г л а с и л и с ь  л и  б ы  В ы  п о к и н у т ь  Б е 
л а р у с ь  н а  д л и т е л ь н о е  в р е м я  и л и  н а в с е г д а ?  

О б я з а т е л ь н о  у е д у  з а  р у б е ж  3 , 7 0 % %

Д а ,  л и ш ь  п р и  о п р е д е л е н 
н ы х  г а р а н т и я х  б л а г о п о л у -  3 2 , 8 3 %
ч и я  з а  г р а н и ц е й

П р и  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и -  4 3 ^ /
я х ,  л и ш ь  н а  н е к о т о р о е  в р е м я  

С к о р е е  н е т ,  ч е м  с о г л а -  ^  
ш у с ь  у е х а т ь

Н е т ,  н и  п р и  к а к и х  у с л о в и я х  5 , 2 2 %

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  1 0 , 2 1 %

4 8 ,8 4 %  и  3 6 ,4 5 %  ч у в с т в у ю т  м о р а л ь н о е  
у д о в л е т в о р е н и е  о т  п р и о б щ е н н о с т и  к  и с т о 
р и и  Б е л а р у с и  и  е е  к у л ь т у р е ,  и с п ы т ы в а 
ю т  г о р д о с т ь  з а  в е л и к и е  с в е р ш е н и я  с в о е г о  
н а р о д а .
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2 5 .  К а к и е  ч у в с т в а  в ы з ы в а е т  у  В а с  и с т о 
р и ч е с к о е  п р о ш л о е  Б е л а р у с и ?

Ч у в с т в о  г о р д о с т и  з а  в е л и 
к и е  с в е р ш е н и я  н а р о д а  

И с п ы т ы в а ю  ч у в с т в о  м о р а л ь 
н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  в  с в я з и  
с  п р и о б щ е н н о с т ь ю  к  и с т о 
р и и  Б е л а р у с и  и  е е  к у л ы у р е  

Ч у в с т в о  н а ц и о н а л ь н о й  
у щ е м л е н н о с т и ,  г о р е ч и  
з а  п о с т о я н н у ю  и с т о р и ч е 
с к у ю  н е с п р а в е д л и в о с т ь

4 8 , 8 4 %

3 6 , 4 5 %

1 4 , 7 1 %

Г л а в н ы м и  ж и з н е н н ы м и  ц е н н о с т я м и  
с ч и т а ю т с я  з д о р о в ь е ,  с е м е й н о е  с ч а с т ь е  и  
м и р  в  о б щ е с т в е .  Т о л ь к о  3 ,4 8 %  н а з в а л и  в а ж 
н о й  ц е н н о с т ь ю  ч у в с т в о  п р и н а д л е ж н о с т и  к  
о п р е д е л е н н о й  н а ц и и ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т  п о 
л у ч е н н ы е  р а н е е  о т в е т ы ,  в  а у т с а й д е р а х  о к а 
з а л и с ь  ч у в с т в о  п р и н а д л е ж н о с т и  к  э л и т е ,  
ч и с т а я  с о в е с т ь  и  в е р а  в  л ю д е й .

2 6 .  Ч т о ,  н а  В а ш  в з г л я д ,  и м е е т  в  ж и з н и  
о с о б у ю  ц е н н о с т ь ?  ( д о  4 - х  в а р и а н т о в )

П о л е з н о с т ь  л ю д я м  1 6 , 7 4 %

Л ю б и м а я  р а б о т а  2 7 , 6 1 %

С в о б о д а  и н т и м н ы х  о т н о -  о  4 3 %  
ш е н и й  ( с в о б о д н ы й  с е к с )

В е р а  в  л ю д е й  8 , 9 1 %

В е р а  в  с е б я  1 9 , 5 7 %

Л и ч н а я  с в о б о д а  2 6 , 7 4 %

П р а в а  л и ч н о с т и  1 7 , 1 7 %

М и р  в  о б щ е с т в е  ( о т с у т 
с т в и е  в о й н ы )

Ч у в с т в о  п р и н а д л е ж н о с т и  
к  о п р е д е л е н н о й  н а ц и и

3 , 4 8 %

Ч у в с т в о  п р и н а д л е ж н о с т и  
к  э л и т е  о б щ е с т в а

1 , 3 0 %

В е р а  в  Б о г а  1 0 , 6 5 %

С е м е й н о е  с ч а с т ь е  5 8 , 7 0 %

Ч и с т а я  с о в е с т ь  7 , 8 3 %

Д у ш е в н ы й  п о к о й  1 3 , 7 0 %

Ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о  1 8 , 9 1 %

Л ю б о в ь  2 5 , 6 5 %

М а т е р и а л ь н а я  о б е с п е ч е н н о с т ь  2 8 , 7 0 %  

З д о р о в ь е  6 0 , 4 3 %

Заключение. И с с л е д о в а н и е  о х в а т и л о  
л и ш ь  н е б о л ь ш у ю  г р у п п у  б е л о р у с с к о й  м о 
л о д е ж и ,  п р е ж д е  в с е г о  п р о ж и в а ю щ е й  в  п р и 
г р а н и ч н о й  з о н е .  В с л е д с т в и е  э т о г о  п р о б л е м а  
с о ц и о к у л ь т у р н о г о  о б р а з а  м о л о д е ж и  с т р а н ы  
т р е б у е т  д а л ь н е й ш е г о  и з у ч е н и я .  Р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  б и л и н г в и з м ,  
з а к о н о д а т е л ь н о  о ф о р м л е н н ы й  в  Б е л а р у с и  
2 0  л е т  н а з а д ,  н а  п р а к т и к е  в  п р и г р а н и ч н ы х  
р а й о н а х  и м е е т  с в о и  о с о б е н н о с т и .  Н е с м о т р я  
н а  т о ,  ч т о  о с н о в н а я  ч а с т ь  н а с е л е н и я  в  с т р а 
н е  в  ц е л о м  и  в  В и т е б с к о й  о б л а с т и  в  ч а с т 
н о с т и  — б е л о р у с ы ,  р у с с к и й  я з ы к  я в л я е т с я  
п р е о б л а д а ю щ и м  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  
о б щ е н и и  и  б ы т у .  Н а и б о л е е  я р к о  э т о  п р о 
я в л я е т с я  в  п р и г р а н и ч н ы х  р а й о н а х  п р о ж и 
в а н и я  д в у х  н а р о д о в .  С о в р е м е н н а я  м о л о д е ж ь  
с л а б о  з н а е т  и с т о р и ю  с в о е г о  п р о ш л о г о .  Э т о  
н е г а т и в н о  в л и я е т  н а  е е  н а ц и о н а л ь н у ю  с а 
м о и д е н т и ф и к а ц и ю  и  и с т о р и ч е с к у ю  п а м я т ь .  
В ы з ы в а е т  т р е в о г у  н и з к а я  о ц е н к а  р о л и  б е 
л о р у с с к о - р о с с и й с к и х  и н т е г р а ц и о н н ы х  п р о 
ц е с с о в .  М о л о д е ж ь  н е  п р о я в л я е т  и н т е р е с а  
и  н е  с л е д и т  з а  с о с т о я н и е м  п р и г р а н и ч н о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а  м е ж д у  Б е л а р у с ь ю  и  Р о с с и 
е й .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е д о с т а т о ч н о й  
и н ф о р м а ц и о н н о й  и  и д е о л о г и ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н ы х  с т р у к т у р  о б е и х  
с т р а н ,  с и с т е м  о б р а з о в а н и я  и  С М И .

Работа выполнена в рамках научной темы 
ГПНИ (договор ГПНИ № 08/16, 2016- 
2018 гг.).
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Эстэтычна-аксіялагічны патэнцыял 
помнікаў пісьменства ў трактоўцы аўтараў 

даўняй беларускай літаратуры
Бароўка В.Ю.

Устинова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Віцебск

У  артикуле даследуюцца крытэрыі ацэнкі вартасцей помнікаў пісьменства аўтарамі даўняй беларускай літаратуры.
Мэта работы — выявіць эстэтычна-аксіялагічныя крытэрыі ацэнкі помнікаў пісьменства аўтарамі даўняй 

беларускай літаратуры, прасачыць дынаміку функцыянавання эстэтычна-аксіялагічньіх крытэрыяў.
Матэрыял і метады. Матэрыялам для доследования сталі пісьмовыя помнікі X II—X V II стагоддзяў. Асноўньія 

методы — канкрэтна-гістарычны, тыпалагічны, дэскрьіптыўны.
Вынікі і іх абмеркаванне. А б’ектам асэнсавання аўтараў даўняй літаратуры былі античная спадчына і кнігі 

Бібліі. У  артикуле вылучаюцца тыпалагічныя і канкрэтна-гістарычныя эстэтычна-аксіялагічныя крытэрыі ацэнкі 
твораў пісьменства аўтарамі перыяду Кіеўскай Русі, эпохі Адраджэння, XVII стагоддзя. Прасочваецца дьінаміка 
функцыянавання эстэтычна-аксіялагічных крытэрыяў на кожным этапе развіцця пісьменства: у  перыяд Кіеўскай 
Русі — праз аналіз “Жыція Еўфрасінні Полацкай”, паслання Кліменція Смаляціча да прэсвітара Фамы, “слоў”Кірылы 
Тўраўскага, “Слова аб палку Ігаравьім у  эпоху Адраджэння — праз характарыстыку культурной спадчыны М. Гу- 
соўскага і Ф. Скарыны, у  XVII стагоддзі — праз доследование літаратурнай спадчыны Сімяона Полацкага.

Заключэнне. Крытэрыямі эстэтычнай значнасці твора ў  перыяд Кіеўскай Русі выступалі адпаведнасць нормам 
хрысціянскай маралі, дыдактычнасцъ, занатаваная ў  вобразнай тканіне; у  перыяд Адраджэння важнымі крытэры- 
ямі эстэтычнай значнасці становяцца грамадская каштоўнасць зместу, майстэрскае ўвасабленне пісьменніцкіх 
ідэй; у  X V II стагоддзі — сэнсавая ёмістасць твораў, дасканаласцъ мастацкай формы.

Ключавыя словы: даўняя беларуская літаратура, аксіялогія, эстэтыка, античная спадчына, Біблія, крытэрыі 
эстэтычнай значнасці, інтэрпрэтацыя.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 145—149)

Esthetical-Axiological Potential of Literary Monuments
in the Interpretation 

of Ancient Belarusian Literature Authors
Barouka V.Yu.

Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The article explores the features and criteria for assessing the monuments o f writing by authors o f ancient Belarusian literature.
The aim o f the research is to reveal aesthetical-axiological criteria for evaluating monuments by the authors o f ancient 

Belarusian literature, to trace the dynamics o f functioning o f these criteria.
Material and methods. The material for the study was written monuments o f the X II—X V II centuries. The basic methods 

o f the research are the concrete-historical, the typological and the descriptive.
Findings and their discussion. The object o f the authors’ comprehension was the ancient heritage and the books o f the 

Bible. Aesthetic-axiological criteria for evaluating literary monuments by the authors o f Kievan Rus, the Renaissance and the 
17th century are singled out. The dynamics o f functioning o f axiological and aesthetic criteria in the period o f Kievan Rus 
is analyzed through the analysis o f the “Life o f E. Polotskaya ”, the letters o f К  Smolatich to Thomas the Presbyter, works 
( “slovy ”) o f K. Turovsky, “Slovo о Polku Igoreve”; during the Renaissance — through analyzing the cultural heritage o f 
M. Gusovsky and F. Skoryna; in the 17th century — by analyzing the artistic heritage o f S. Polotsky.

Conclusion. Criteria o f the aesthetic significance o f the literature work in the period Kievan Rus was compliance with the 
norms o f Christian morality, didacticism; in the period o f Renaissance — the social significance o f content and writing skills, 
in the 17th century — the semantic fullness and perfection o f the artistic form.

Key words: ancient Belarusian literature, axiology, aesthetic, ancient heritage, the Bible, criteria o f aesthetic significance, 
interpretation.

(Scientific notes. —2017. — Vol. 23. — P. 145—149)
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а
а ў н я я  б е л а р у с к а я  л і т а р а т у р а  х а -  
р а к т а р ы з а в а л а с я  в ы к а н а н н е м  н е  
т о л ь к і  м а с т а ц к а й ,  а л е  н а й п е р ш  

п а з а м а с т а ц к і х  ф у н к ц ы й ,  п а с т а -  
я н н ы м  з в а р о т а м  д а  Б і б л і і .  У  п е р ы я д  і с н а -  

в а н н я  д а ў н я й  л і т а р а т у р ы  н а г л я д а л а с я  ф р а г -  
м е н т а р н а е  а с э н с а в а н н е  і д э й н а - м а с т а ц к і х  
в а р т а с ц е й  п о м н і к а ў  п і с ь м е н с т в а .  П а  м е р ы  
с е к у л я р ы з а ц ы і  г р а м а д с т в а  і  п а ш ы р э н н я  
а с в е т ы  п а с т у п о в а  п а в я л і ч в а л а с я  ц і к а в а с -  
ц ь  д а  р о л і  і  ф у н к ц ы я н а в а н н я  ў  г р а м а д с т в е  
п і с ь м о в а г а  с л о в а .  А б ’е к т а м  а ц э н к і  і  і н т э р -  
п р э т а ц ы і  н а й п е р ш  с т а н а в і л і с я  т э к с т ы  С в я -  
т о г а  П і с ь м а  і  а н т ы ч н а я  с п а д ч ы н а .

М э т а  д а д з е н а й  р а б о т ы  з а к л ю ч а е ц ц а  ў  в ы -  
я ў л е н н і  э с т э т ы ч н а - а к с і я л а г і ч н ы х  к р ы т э р ы -  
я ў  а ц э н к і  п о м н і к а ў  п і с ь м е н с т в а  а ў т а р а м і  
д а ў н я й  б е л а р у с к а й  л і т а р а т у р ы ,  у  в ы з н а ч э н -  
н і  і  х а р а к т а р ы с т ы ц ы  д ы н а м і к і  ф у н к ц ы я н а 
в а н н я  э с т э т ы ч н а - а к с і я л а г і ч н ы х  к р ы т э р ы я ў .

Матэрыял і метады. М а т э р ы я л а м  д л я  
а н а л і з у  а б р а н ы  т в о р ы  X I I —X V I I  с т а г о д д з я ў :  
“ Ж ы ц і е  Е ў ф р а с і н н і  П о л а ц к а й ” , п а с л а н н е  
К л і м е н т а  С м а л я ц і ч а  д а  п р э с в і т а р а  Ф а м ы ,  
“ С л о в а  п р а  п а х о д  І г а р а в ы ” , “ П е с н я  п р а  
з у б р а ” М і к о л ы  Г у с о ў с к а г а ,  п р а д м о в ы  
і  п а с л я с л о ў і  Ф р а н ц ы с к а  С к а р ы н ы  д а  к н і г  
Б і б л і і ,  в е р ш ы  С і м я о н а  П о л а ц к а г а .  А с н о ў -  
н ы я  м е т а д ы  — к а н к р э т н а - г і с т а р ы ч н ы ,  т ы ~  
п а л а г і ч н ы ,  д э с к р ы п т ы ў н ы .

Вынікі і іх абмеркаванне. Л і т а р а т у р а  п е -  
р ы я д у  К і е ў с к а й  Р у с і  р а з в і в а л а с я  п а  с в а іх  
з а к о н а х ,  ш т о  в ы н і к а л і  з  г і с т а р ы ч н ы х  і  с а -  
ц ы я к у л ь т у р н ы х  а с а б л і в а с ц е й  ч а с у .  В а ж н а й  
ф у н к ц ы я й  п і с ь м е н с т в а  п р ы з н а в а л а с я  в ы -  
х а в а ў ч а я :  в е р б а л ь н ы  а р т э ф а к т  а б а в я з а н ы  
б ы ў  д а в а ц ь  п р ы к л а д  п а в о д з і н а ў  с а п р а ў д н а г а  
х р ы с ц і я н і н а .  С а м ы м і  р э п р э з е н т а т ы ў н ы м і  ў  
г э т ь ж  а д н о с і н а х  б ы л і  ж а н р ы  “ с л о в а ” , п р ы т -  
ч ы ,  ж ы ц і я .  У  г э т ы х  п о м н і к а х  д а ў н я г а  п і с ь -  
м е н с т в а  м і м а х о д з ь  з г а д в а л а с я  п р а  р о л ю  к н і -  
г і  і  а с в е т ы  ў  ж ы ц ц і  ч а л а в е к а  і  г р а м а д с т в а .

Д а  п о м н і к а ў  п і с ь м е н с т в а  п е р ы я -  
д у  К і е ў с к а й  Р у с і  а д н о с я ц ц а  “ Ж ы ц і е  
Е ў ф р а с і н н і  П о л а ц к а й ” , “ с л о в ы ” К і р ы л ы  
Т у р а ў с к а г а ,  “ С л о в а  а б  п а л к у  І г а р а в ы м ” . 
У  “ Ж ы ц і і  Е ў ф р а с і н н і  П о л а ц к а й ” у х в а л я -  
л а с я  з а х а п л е н н е  ю н а й  П р а д с л а в ы  к н і ж -  
н а й  м у д р а с ц ю ,  ш т о  п р ы в я л о  я е  н а  ш л я х  
с л у ж э н н я  Б о г у  і  л ю д з я м .  Д л я  Е ў ф р а с і н н і  ў  
ч а с ы  м а н а с т в а  ц а р к о ў н ы я  к н і г і  б ы л і  “ ў ц е -  
х а й  д у ш ы  і  ў з в е с я л е н н е м  с э р ц а ” . Е ў ф р а с і н -  
н я ,  я к  а д з н а ч а л а с я  ў  “ Ж ы ц і і ” , “ с э р ц а  с в а ё  
п а і л а  Б о ж а й  м у д р а с ц ю ” . С в я т о е  П і с ь м о  
а т э с т а в а л а с я  ў м а ц а в а л ь н і к а м  і  з а х а в а л ь -  
н і к а м  х р ы с ц і я н с к а й  в е р ы .  С л а в у т ы  к р а с а -  
м о ў ц а  К і р ы л а  Т у р а ў с к і  п а д к р э с л і в а ў  г а ю -  
ч у ю  с і л у  с л о ў  С в я т о г а  П і с ь м а .

У  п е р ы я д  С я р э д н я в е ч ч а  а д н ы м  з  в а ж н ы х  
п ы т а н н я ў  б ы л о  п ы т а н н е  п р а  с т а ў л е н н е  х р ы с -  
ц і я н і н а - ч ы т а ч а  д а  я з ы ч н і ц к і х  т в о р а ў ,  у  п р ы -  
в а т н а с ц і  д а  п і с ь м о в ы х  п о м н і к а ў  а н т ы ч н а с ц і .  
“ А п о с т а л ь с к і я  п а с т а н а ў л е н н і ” ( I I I —I V  с т . )  
р а і л і  х р ы с ц і я н і н у  п а з б я г а ц ь  я з ы ч н і ц к і х  
к н і г ,  б о  я н ы  а д ш т у р х о ў в а ю ц ь  ч а л а в е к а  а д  
п р а в е д н а й  в е р ы .  А ф а н а с і й  А л е к с а н д р ы й -  
с к і  ў  “ П р а м о в е  с у п р а ц ь  я з ы ч н і к а ў ” к р ы -  
т ы к а в а ў  с т а р а ж ы т н а г р э ч а с к у ю  м і ф а л о г і ю  
і  п а э з і ю  з а  н е н а д е ж н ы  п а к а з  б а г о ў .  В а -  
с і л і й  К е с а р ы й с к і  ў  2 2  г а м і л і і  “ П р а  т о е ,  я к  
ю н а к а м  м е ц ь  к а р ы с ц ь  з  я з ь г ч н і д к і х  к н і г ” 
( 3 7 7  г . )  с ц в я р д ж а ў ,  ш т о  а с о б н ы я  п о м н і к і  
а н т ы ч н а й  л і т а р а т у р ы  к а р ы с н ы я  т ы м ,  ш т о  
ў  іх  п р ы с у т н і ч а ю ц ь  в ы к а з в а н н і ,  я к і я  а д -  
п а в я д а ю ц ь  х р ы с ц і я н с к а й  э т ы ц ы .  Г а л о ў н ы  
к р ы т э р ы й  а д б о р у  я з ы ч н і ц к і х  к н і г ,  п а в о д -  
л е  В а с і л і я  К е с а р ы й с к а г а ,  — к а р ы с ц ь ,  я к а я  
в ы н і к а е  а д  з н а ё м с т в а  с а  с т а н о ў ч ы м і  х а р а к -  
т а р а м і  і  ў ч ы н к а м і  ў  т в о р а х ,  а д  з м е ш ч а н ы х  
у  т в о р а х  п а в у ч а н н я ў .  Н а й б о л ы п  к а р ы с н ы м і  
а ў т а р а м і  В а с і л і й  К е с а р ы й с к і  л і ч ы ў  Г е с і ё д а ,  
С а л о н а ,  Ф е я г н і д а .  Р э х а м  с п р э ч а к  п р а  м е с -  
ц а  і р о л ю  а н т ы ч н а й  п і с ь м о в а й  с п а д ч ы н ы  
м о ж н а  н а з в а ц ь  п а л е м і к у  К л і м е н т а  С м а л я -  
ц і ч а  ( д а т а  н а р а д ж э н н я  н е в я д о м а я  — п а с л я  
1 1 6 4 )  з  п р э с в і т а р а м  Ф а м о й .  Я н а  п а к а з а л ь -  
н а я  с т а ў л е н н е м  н а ш ь ж  а д у к а в а н ы х  п р о д -  
к а ў  д а  а н т ы ч н а й  с п а д ч ы н ы .  Ф а м а  а б в і н а -  
в а ч в а ў  К л і м е н т а  ў  т ы м ,  ш т о  т о й ,  п р а г н у ч ы  
в я л і к а й  в у ч о н а й  с л а в ы ,  а б а п і р а ў с я  ў  с в а іх  
в ы к а з в а н н я х  н е  н а  а й ц о ў  ц а р к в ы ,  а  н а  
Г а м е р а ,  П л а т о н а ,  А р ы с т о ц е л я .  У  п а с л а н -  
н і  д а  п р э с в і т а р а  Ф а м ы  К л і м е н т  С м а л я ц і ч  
д а в о д з і ў ,  ш т о  с л у ж к а  х р ы с ц і я н с к а й  ц а р к 
в ы  і  ў в о г у л е  а д у к а в а н ы  ч а л а в е к  п а в і н е н  
м е ц ь  ш ы р о к і  к р у г а г л я д ,  ш т о  р о з у м  д а з в а -  
л я е  ч а л а в е к у  с п а с ц і г н у ц ь  Б о ж у ю  м у д р а с ц ь  
і  і с ц і н у .  Ё н  з а ў в а ж а ў ,  ш т о  д у х о ў н а я  а с о б а  
ў  с п р э ч к а х  а д н о с н а  х р ы с ц і я н с к а й  в е р ы  н е  
п а в і н н а  с п а с ы л а ц ц а  н а  я з ы ч н і ц к і х  а ў т а р а ў ,  
а  ў  п р ы в а т н ы х  р а з м о в а х  і л і с т а в а н н і  в о л ь 
н а я  н а  іх  с п а с ы л а ц ц а .  А п р а ч а  т а г о ,  К л і м е н т  
С м а л я ц і ч  л і ч ы ў ,  ш т о  н е  т р э б а  л і т а р а л ь н а  
р а з у м е ц ь  п р а д м е т н а е  з н а ч э н н е  б і б л е й н ы х  
т э к с т а ў ,  б о  з а  п р а д м е т н ы м і  а б а з н а ч э н н я м і  
з а ў с ё д ы  п р а с т у п а е  с у т н а с ц ь .  І н ш ы м і  с л о 
в а м ! ,  н е а б х о д н а  і н ш а с к а з а л ь н а е ,  т р а п а л а -  
г і ч н а е ,  а н а г а г і ч н а е  п р а ч ы т а н н е  б і б л е й н ь ж  
т э к с т а ў .  С п е ц ы ф і к а й  б ы т а в а н н я  п і с ь м о в ь ж  
п о м н і к а ў  у  т о й  ч а с  б ы л о  т о е ,  ш т о  а с н о ў н а й  
ф о р м а й  іх  і с н а в а н н я  б ы л і  з б о р н і к і ,  а  т а м у  
т э к с т  у с п р ы м а ў с я  ў  а т а ч э н н і  і н ш ь ж  т э к с т а ў .  
А д у к а в а н ы я  л ю д з і  м а г л і  н е  ч ы т а ц ь  м н о г і я  
п і с ь м о в ы я  п о м н і к і  с а м і ,  а л е  в е д а ц ь  ц ы т а -  
т ы  з  іх ,  с а б р а н ы я  ў  з б о р н і к а х .  Н а п р ы к л а д ,  
у  з б о р н і к у  “ П ч а л а ” з м я ш ч а л і с я  “ м у д р ы я
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с л о в ы ” р о з н ы х  г і с т а р ы ч н ы х  ч а с о ў .  Ч ы т а ц -  
к а я  а ў д ы т о р ы я  т а г о  ч а с у  н е  с у м н я в а л а с я  ў  
т ы м ,  ш т о  к н і г а  д а п а м а г а е  ч а л а в е к у  в ы б р а -  
ц ь  п р а в і л ь н ы  ж ы ц ц ё в ы  ш л я х .  Ц а р к о ў н ы я  
к н і г і  ў с п р ы м а л і с я  я к  с к а р б н і ц а  в е ч н ы х  
к а ш т о ў н а с ц е й ,  ш т о  д а д з е н ы  л ю д з я м  Б о г а м .  
У  с а м о й  к н і з е  в ы с о к а  ц а н і ў с я  я е  п а в у ч а л ь -  
н ы  з м е с т .

“ С л о в а  а б  п а л к у  І г а р а в ы м ” ( к а н е ц  X I I  с т а -  
г о д ц з я  — н е  п а з н е й  X I I I  с т а г о д ц з я )  — п о м н і к  
с в е ц к а й  л і т а р а т у р ы ,  ё н  у к л ю ч а ў  л а к а н і ч -  
н ы я  р а з в а ж а н н і  а д н о с н а  м а н е р ы  п і с ь м а  
т а г а ч а с н ы х  а ў т а р а ў :  “ п о  б ь ш и н а м  с е г о  в р е 
м е н и ” а б о  “ п о  з а м ы ш л е н и ю  Б о я н ю ” , я к і  ў  
ч а с  а п о в е д у  п р а  п а д з е і  “ р а с т е к а л с я  м ы с и ю  
п о  д р е в у ” , т э т а  з н а ч ы ц ь  в ы к а з в а ў с я  к в я -  
ц і с т а ,  м е т а ф а р ы ч н а .  А ў т а р у  “ С л о в а ” і м п а -  
н а в а ў  с т р о й  с т ы н ь  а п о в е д у .

У  э п о х у  А д р а д ж э н н я  н а г л я д а л а с я  з м е н а  
к а ш т о ў н а с н ы х  э т ы ч н ы х  і  э с т э т ы ч н ы х  п р ы -  
я р ы т э т а ў ,  у с т а л ё ў в а л а с я  а н т р а п а ц э н т р ы ч -  
н а я  к а н ц э п ц ы я  с в е т у ,  п р ы ў з н о с і л і с я  в я л і к і я  
м а г ч ы м а с ц і  ч а л а в е к а .  З н а к а м і т ы м і  п р а д -  
с т а ў н і к а м і  э п о х і  А д р а д ж э н н я  б ь ш і  М і к о л а  
Г у с о ў с к і  ( 1 4 7 0 — 1 5 3 3 )  і  Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а  
( к а л я  1 4 9 0 — 1 5 5 1 ) .  Т а л е н а в і т ы  п а э т - л а ц і н і с т  
М і к о л а  Г у с о ў с к і  ў  з в а р о ц е  “ Д а  н а й я с н е й ш а й  
у л а д а р к і  і  п а н і  Б о н ы  з  л а с к і  Б о ж а й  к а р а л е -  
в ы  П о л ы п ч ы ,  в я л і к а й  к н я г і н і  Л і т в ы ,  Р у с і ,  
П р у с і і  і  і н ш .  п а н і ” в ы к а з в а ў  с п а д з я в а н н е ,  
ш т о  Б о н а  С ф о р ц а  н а р а і ц ь  с в а й м у  “ я с н а -  
в я л ь м о ж н а м у  м у ж у ,  я к і  а б а в я з а н ы  б о л ы п  
м е ц ь  ч а с у  д л я  в я д з е н н я  в о й н а ў ,  ч ы м  д л я  ч ы -  
т а н н я  к н і г ” , т ь ж ,  к а г о  я н а  п а л і ч ы ц ь  б о л ы п  
т а л е н а в і т ы м і .  М і к о л а  Г у с о ў с к і  с м у т к а в а ў ,  
ш т о  “ с л а в у ц е й ш ы я  с э р ц ы  з у с і м  н е  п а в а ж а -  
ю ц ц а ”  ў  д з я р ж а в е .  Ё н  а с м е л і ў с я  п а п я р э д ж -  
в а ц ь  к а р а л е в у  п р а  н е б я с п е к у  з а н я д б а н н я  
т а л е н т а ў :  “ Я н ы  з - з а  м а т э р ы я л ь н а й  н я с т а ч ы  
і б е д н а с ц і  ц а п к а м  н е  м о г у ц ь  с я б е  п р а я в і ц ь .  
Б а ч у  я  т а к с а м а ,  ш т о  ё с ц ь  н я м а л а  л ю д з е й ,  
я к і я  в а л о д а ю ц ь  і  б а г а ц ц е м  і  т а л е н т а м .  А л е  
к а л і  я н ы  з а ў в а ж а ю ц ь ,  ш т о  в у ч о н ь ж ,  м а с т а -  
к о ў  і  п а э т а ў  т а к  м а л а  ш а н у ю ц ь  і  п а в а ж а -  
ю ц ь ,  т о  і м к н у ц ц а  б о л ы п  у з б а г а ч а ц ц а ,  ч ы м  
а х а р о ш в а ц ь  д у ш у ”  [1 , с . 6 6 ] .  С в а ю  з а к л а п о -  
ч а н а с ц ь  л ё с а м  т а л е н а в і т ь ж  л ю д з е й  М і к о л а  
Г у с о ў с к і  т л у м а ч ы ў  д з я р ж а ў н ы м і  і н т а р э с а м і :  
“ Д з я р ж а в а  а б а п і р а е ц ц а  б о л ы п  н а  м у ж н а с ц ь  
д у х у ,  ч ы м  н а  с іл у  ц е л а ,  п р а  ш т о  с в е д ч а ц ь  я к  
г р э к і ,  т а к  і  р ы м л я н е .  І х  м а г у т н а с ц ь  к в і т н е л а  
н а й б о л ы п  т а д ы ,  к а л і  р а с ц в і т а л і  н а в у к і .  А  я к  
т о л ь к і  п а ч а л і  н і к н у ц ь  т а л е н т ы ,  с і л ы  іх  з г а -  
с л і ,  а  з  з а н я п а д а м  а п о ш н і х  а б р у ш ы п а с я  іх  
д з я р ж а в а  і  ў с т а л я в а л а с я  р а б с т в а ”  [1 , с .  6 7 ] .  
У  “ П е с н і  п р а  з у б р а ” Г у с о ў с к і  в ь ж а з а ў  у л а с -  
н ы я  м е р к а в а н н і  п р а  э с т э т ы ч н ы я  в а р т а с ц і  
т в о р а ў  п р ы г о ж а г а  п і с ь м е н с т в а :

Я ж, не прыхільнік здагадак і розных 
фантазій,
Тое пяру давяраю, што сам не аднойчы 
Бачыў, праверыў, зрабіў — свой мазолі- 
сты вопыт” [1, с. 80];
Я  палічыў бы за грэх незнарок перамешваць 
Ісціну з выдумкай байкі [1, с. 69].

Н е  б е з  і р о н і і  а ц э н ь в а ў  п а э т - л а ц і н і с т  т в о -  
р ы  П л і н і я ,  у  я к і х  н а д  ф а к т а м і  п е р а в а ж а л а  
ф а н т а з і я .  П р а ў д з і в а с ц ь  і  п а в у ч а л ь н а с ц ь  — 
в а ж н ы я  р ы с ы  с а п р а ў д н а г а  м а с т а ц т в а ,  т а м у  
Г у с о ў с к і  п а п я р э д ж в а ў  ч ы т а ч о ў ,  ш т о  я н ы  ў  
я г о  т в о р ы  н е  з н о й д у ц ь  “ н і  а с а л о д ы  ж ы ц ц я ,  
н і  в я с е л л я ,  н і  л а с к і ” [1 , с . 8 0 ] .

У  п а э м е  “ П е с н я  п р а  з у б р а ” з г а д в а л а с я  
г і с т о р ы я  н а п і с а н н я  п а э м ы ,  в ы з н а ч а ў с я  а б а -  
в я з а к  п а э т а  а д г у к а ц ц а  н а  п а д з е і  ч а с у ,  б ы ц ь  
к а р ы с н ы м  р о д н а й  з я м л і ,  т а м у  Г у с о ў с к і  з а -  
к л і к а ў  п і с ь м е н н і к а ў - с у ч а с н і к а ў :

Сумленне, і розум, і гонар
Уладна загадваюць кніжніку: ж са званіцы,
Бі ў сваё звонкое слова, узбройвай народы 
Супраць разбою! Бясконца купае і губіць 
Марс збраяносны людзей у крывавых ку
пальнях [1, с. 99].

В ы д а т н ы  д з е я ч  э п о х і  А д р а д ж э н н я  Ф р а н 
ц ы с к  С к а р ы н а  — п е р а к л а д ч ы к  і і н т э р п р э -  
т а т а р  Б і б л і і  — с в а е  п о г л я д ы  н а  р о л ю  с л о в а ,  
н а  р о л ю  С в я т о г а  Ш с ь м а  в ы к а з в а ў  н а й п е р ш  
у  п р а д м о в а х  і  п а с л я с л о ў я х  д а  к н і г  Б і б л і і .  
М э т а  в ы д а н н я  Б і б л і і  п а з н а ч а л а с я  і м  н а -  
с т у п н ы м  ч ы н а м :  “ Б о г у  к о  ч т и  и  л ю д  е м  
п о с п о л и т ы м  к  д о б р о м у  н а у ч е н и ю ” . Б і б л і я  
д л я  С к а р ы н ы  — а с н о ў н а я  к р ы н і ц а  в е д а ў ,  
а д у к а ц ы і  і  в ь ж а в а н н я  ч а л а в е к а ,  п л ё н  Б о г а -  
н а т х н ё н а г а  р о з у м у  і  т а л е н т у ,  а  т а м у  С в я т о е  
П і с ь м о  д у х о ў н а  і  ц я л е с н а  в ы п р а ў л я е  ч а л а 
в е к а .  З н а ё м с т в а  з  к н і г а м і  С в я т о г а  П і с ь м а  
а д к р ы в а е  ч а л а в е к у  і с ц і н ы ,  ш т о  м а ю ц ь  к а -  
т а р с і ч н а е  і  в ь ж а в а ў ч а е  ў з д з е я н н е  н а  ч а л а в е 
к а .  Ф .  С к а р ы н а  с ц в я р д ж а ў ,  ш т о  к н і г і  Б і б л і і  
з м я ш ч а ю ц ь  з н е ш н і  і  ў н у т р а н ы  с э н с .  З н е ш -  
н і ,  а б о  в о н к а в ы ,  с э н с  з а к л ю ч а е ц ц а  ў  т ы м ,  
к а б  д а ц ь  ч а л а в е к у  м а г ч ы м а с ц ь  з р а з у м е ц ь ,  
“ ч т о  е с т ь  п о т р е б н о  к  д у х о в н о м у  с п а с е н и ю  
е г о ” , у н у т р а н ы  с э н с  з р а з у м е л ы  т о л ь к і  п р а -  
р о к а м ,  н а д з в ы ч а й  а б а з н а н ы м  у  н а в у к а х  
л ю д з я м .  Я с к р а в а  т э т а  д э м а н с т р у е  ж а н р  
п р ы т ч ы .  У  п р а д м о в е  д а  “ П р ы т ч а ў  С а л а м о -  
н а в ь ж ”  г а в а р ы л а с я ,  ш т о  п р ы т ч а  д з я к у ю ч ы  
і н ш а с к а з а л ь н а м у  х а р а к т а р у  і п а п у л я р ы -  
з а ц ы і  “ п р а к т ы ч н а й ”  ж ы ц ц ё в а й  м у д р а с ц і  
ц і к а в а я  л ю д з я м  р о з н ь ж  м а ё м а с н ы х  і ў з р о -  
с т а в ь ж  с т а н а ў .  З г о д н а  з  м е р к а в а н н я м і  б е -  
л а р у с к а г а  п е р ш а д р у к а р а ,  у  п р ы т ч ы  с х а в а н а  
м у д р а с ц ь ,  я к  с і л а  ў  к а ш т о ў н ы м  к а м я н і ,  я к  
з о л а т а  ў  з я м л і ,  я к  я д р о  ў  а р э х у .  У  п р а д 
м о в е  д а  к н і г і  “ Э к л е з і я с т ”  С к а р ы н а  ў д а -
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к л а д н я ў ,  ш т о  п р ы т ч ы  н а й п е р ш  р а з л і ч а н ы  
н а  м а л а д ы х  л ю д з е й ,  а  “ Э к л е з і я с т ” з д о л ь -  
н ы я  б у д у ц ь  з р а з у м е ц ь  т о л ь к і  с т а л ы я  л ю д з і .  
Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а  а ц э н ь в а ў  е в а н г е л і с т а ў  
я к  п і с ь м е н н і к а ў ,  в ы с о к а  с т а в і ў  а п а в я д а л ь -  
н і ц к а е  м а й с т э р с т в а  Л у к і .  Я к  в я д о м а ,  п е р -  
ш а й  в ы д а д з е н а й  С к а р ы н а м  у  П р а з е  к н і -  
г а й  б ы ў  “ П с а л т ы р ” . Г э т а  а д н а  з  н а й б о л ь ш  
а ў т а р ы т э т н ы х  к н і г  С в я т о г а  П і с ь м а .  У  п р а д -  
м о в е  д а  “ П с а л т ы р а ” з а ў в а ж а л а с я :  “ Д е т е м  
м а л ы м  п о ч а т о к  в с я к о е  д о б р о е  н а у к ы ,  д о -  
р о с л ы м  п о м н о ж е н и е  в  н а у к е ,  м у ж е м  м о 
д н о е  у т в е р ж д е н и е ” . “ П с а л т ы р ” б ы ў  а д н о й  
з  с а м ы х  з а п а т р а б а в а н ы х  і  р а с п а ў с ю д ж а н ы х  
к н і г  “ Б і б л і і ” , б о  п с а л м ы  с п я в а л і с я  н а  ц а р -  
к о ў н ы х  с л у ж б а х ,  іх  д о б р а  в е д а л і  в е р н і к і ,  
а к р а м я  т а г о ,  п с а л м ы  б ы л і  п а э т ы ч н ы м і  
п а  ф о р м е ,  э м а ц ы я н а л ь н а  ў з д з е й н і ч а л і  н а  
с л у х а ч о ў .  “ П с а л т ы р ” т а к с а м а  ш ы р о к а  в ы ~  
к а р ы с т о ў в а л і  ў  н а в у ч а л ь н а й  п р а к т ы ц ы  т а г о  
ч а с у .  Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а  л і ч ы ў  в а р т а с ц ю  
к н і г і  н е  т о л ь к і  з м е с т ,  а л е  і  ф о р м у ,  т а м у  
к л а п а ц і ў с я  п р а  г у с т о ў н а е  а ф а р м л е н н е  с в а іх  
в ы д а н н я ў  к н і г  Б іб л і і .

К н і г а  ў с п р ы м а л а с я  я к  с р о д а к  у з д з е я н -  
н я  н а  ч а л а в е ч у ю  с в я д о м а с ц ь ,  я к  н о с ь б і т  
і с ц і н ы ,  я к  п а б у д ж а л ь н а я  с і л а  д л я  д у м к і  і 
д з е я н н я  ў  ч а с ы  а к т ы ў н а й  р э л і г і й н а й  п а -  
л е м і к і ,  в ы к л і к а н а й  п р ы н я ц ц е м  у  1 5 9 6  г о д з е  
Б р э с ц к а й  у н і і .

X V I I  с т а г о д д з е  — ч а с ,  к а л і  д а ў н я я  л і т а -  
р а т у р а  ў с ё  б о л ы п  і  б о л ы п  н а б ы в а л а  с в е ц -  
к і я  р ы с ы .  “ С а р м а ц к і м  Г а р а ц ы е м ” н а з ы в а л і  
М а ц е я  К а з і м і р а  С а р б е ў с к а г а  ( 1 5 9 5 — 1 6 4 0 ) ,  
я к і  ч ы т а ў  к у р с ы  п а э т ы к і  ў  е з у і ц к і х  к а л е г і я х  
П о л а ц к а  і  В і л ь н і .  С а р б е ў с к і  б ы ў  а ў т а р а м  
т р а к т а т а  “ П р а  д а с к а н а л у ю  п а э з і ю ,  а б о  В е р -  
г і л і й  і  Г а м е р ” . П а э т ы к а  я г о  н е  б ы л а  в ы -  
д а д з е н а ,  а л е  м е л а  р а с п а ў с ю д ж а н н е  с я р о д  
а д у к а в а н ь ж  л ю д з е й  у  с п іс а х .  У  т р а к т а ц е  
М .  С а р б е ў с к а г а  Б о г  н а з в а н ы  С т в а р а л ь н і к а м  
с в е т у ,  С а д а в о д а м ,  Ж ы в а п і с ц а м .  П р ы к м е т -  
н а й  м а с т а ц к а й  з ’я в а й  X V I I  с т а г о д ц з я  с т а 
л а  т в о р ч а с ц ь  С і м я о н а  П о л а ц к а г а  ( 1 6 2 9 — 
1 6 8 0 ) ,  д з я к у ю ч ы  я к о м у  л і т а р а т у р а ,  п а в о д л е  
Д . С .  Л і х а ч о в а ,  “ а д в а ё ў в а е  н е з а л е ж н а е  м е с -  
ц а  ў  к у л ь т у р н ы м  ж ы ц ц і  г р а м а д с т в а .  Я н а  
а т р ы м л і в а е  с в а б о д у  а д  а б р а д у ,  у к л а д у ,  
а д  д з е л а в ь ж  ф у н к ц ы й  і  т ы м  с а м ы м  с т а -  
н о в і ц ц а  в о л ь н а й  в ы к о н в а ц ь  с в а ю  г р а м а д -  
с к у ю  ф у н к ц ы ю  н е  ч а с т к о в а ,  н е  ў  с у в я з і  з  
т ы м  ц і  і н ш ы м  п р ы з н а ч э н н е м  ж а н р у ,  а  т а к 
с а м а  н е п а с р э д н а ,  а л е  н е п а с р э д н а  п а - м а с т а ц -  
к у  і  н а  б о л ы п  с в а б о д н ы м  а д  д з е л а в ь ж  
ф у н к ц ы й у з р о ў н і” [2 , с . 1 6 8 ]. С і м я о н П о л а ц к і  — 
п р ь ж і л ь н і к  л і т а р а т у р ы  е ў р а п е й с к а г а  б а р о -  
к а .  Э с т э т ы к а  б а р о к а  а б а п і р а л а с я  н а  д у м 
к у ,  ш т о  п р ы г о ж а е  м а е  Б о с к у ю  п р ы р о д у .

С і м я о н  П о л а ц к і  с ц в я р д ж а ў ,  ш т о  л і т а р а т у р -  
н а я  п р а ц а  ў г о д н а я  Б о г у ,  ш т о  Б о г  з а л і ч ы ц ь  
я е  м а р а л ь н а й  з а с л у г а й  ч а л а в е к а  ў  в е ч н ы м  
ж ы ц ц і .  У  п р а з а і ч н а й  п р а д м о в е  д а  “ В е р т а -  
г р а д а  ш м а т к а л я р о в а г а ”  ( 1 6 8 0 )  С і м я о н  П о -  
л а ц к і  п р ы ў з н о с і ў  Б о г а - Т в о р ц у ,  н а д з я л я ў  
Я г о  ў л а с ц і в а с ц я м і  с е й б і т а ,  ж ы в а п і с ц а ,  п а э -  
т а ,  я к і  с т в а р ы ў  с в е т  “ х у д о ж е с т в е н н е  и  п о  
б л а г о ч и н и ю ”  [3 , с .  2 0 6 ] .  У с л е д  з а  з а х о д -  
н е е ў р а п е й с к і м і  п р а д с т а ў н і к а м і  б а р о к а  ё н  
п р а в о д з і ў  а с а ц ы я т ы ў н у ю  п а р а л е л ь  “ п а э т  — 
д р у г і  Б о г ” . “ П с а л т ы р  р ы ф м а т в о р н ы ”  ( 1 6 8 0 )  
С і м я о н а  П о л а ц к а г а  с т а ў  в ы я ў л е н н е м  д у м к і  
п р а  т о е ,  ш т о  С в я т о е  Ш с ь м о  н а с к р о з ь  п р а -  
с я к н у т а  п а э з і я й .  С в о й  п а д ы х о д  д а  п а д а ч ы  
п с а л м а ў  у  в ы г л я д з е  с і л а б і ч н ь ж  в е р ш а ў  П о -  
л а ц і с і  а п р а ў д в а ў  т ы м ,  ш т о  “ П с а л т ы р ”  а д п а -  
ч а т к о в а  м е ў  в е р ш а в а н у ю  ф о р м у .  “ П с а л т ы р  
р ы ф м а т в о р н ы ”  з м я ш ч а ў  п с а л м ы ,  “ м е с я -  
ц а с л о ў ”  і  д а д а т а к ,  ш т о  з а к а н ч в а ў с я  в е р ш а м  
“ Д а  г а ж д а ц е л я ”  з  т л у м а ч э н н е м

Песни и молитвы в рифмех полагаем, 
якже в заветех святых обретаем [цыт. па:
4, с. 175].

С і м я о н  П о л а ц к і  п р ы т р ы м л і в а ў с я  б а р о ч -  
н а й  і д э і  п і с ь м е н н і ц к а й  п р а ц ы ,  у  а д п а в е д -  
н а с ц і  з  я к о й  г э т а  м а р а л ь н ы  п о д з в і г  а с о б ы .  
Э с т э т ы к а  б а р о к а  л і ч ы л а ,  ш т о  п а э з і я  м а е  Б о ~  
с к а е  б л а г а с л а в е н н е ,  а  с л о в а  Б о ж а е  і с л о в а  
я к  п е р ш а э л е м е н т  л і т а р а т у р ы  т о е с н ы я .  С л о 
в а  Б о ж а е  т р а к т а в а л а с я  П о л а ц к і м  з  п а з і ц ы й  
б а р о ч н а й  д а с ц і п н а с ц і ,  а  г э т а  п а т р а б а в а л а  с у -  
м я ш ч а ц ь  н е с у м я ш ч а л ь н а е :  с т а р а з а п а в е т н ы  і  
е в а н г е л ь с к і  л о г а с  і  п е р ш а э л е м е н т  л і т а р а т у р ы  
я к  с л о ў н а г а  м а с т а ц т в а .  Н а  п а д с т а в е  т э к с т а ў  
Б і б л і і  с ц в я р д ж а л а с я ,  ш т о  с л о в а  я к  а т р ы б у т  
Б о г а  м а е  в я л ік у ю  с іл у . С і м я о н  П о л а ц к і  в ы -  
к а р ы с т о ў в а ў  а н т ь ш н ы я  і  б і б л е й с к і я  с ю ж э т ы .  
У  в е р ш ы  “ К н і г а ” ё н  п р ы г а д а ў  п а к а р а н н е  
Е р а н і м у  Б а ж а в і л ь н а м у  ( 3 3 0 —4 1 9 )  з а  ч ы т а н н е  
а н т ы ч н ы х  а ў т а р а ў  і  і р а н і ч н а  п а д с у м а в а ў :  

Лучше убо, братие, святым прилежати, 
а ины книги, разве с потребы читати 
[3 , с . 3 6 6 ].

У  т о п і ц ы  р а н н е х р ы с ц і я н с к і х  і  с я р э д -  
н я в е ч н ь ж  а ў т а р а ў  ш ы р о к а  в я д о м ы  в ы р а з  
“ с в е т  ё с ц ь  к н і г а ” , д з е  с у с в е т  р э п р э з е н т а -  
в а н ы  я к  р э а л і з а ц ы я  с л о в а  Б о ж а г а  ў  ч а с е  
і  п р а с т о р ы .

Мир сей приукрашенный — книга есть
велика,
еже словом написа всяческих Владыка [3, 

с . 3 6 6 ]  — г э т а  ц ы т а т а  з  в е р ш а  С і м я о н а  
П о л а ц к а г а  с а  з б о р н і к а  “ В е р т а г р а д  ш м а т -  
к а л я р о в ы ” , д з е  з в я р т а е  н а  с я б е  ў в а г у  э н -  
т ы м е м а  с і л а г і з м у .  П о ў н ы  с і л а г і з м  н а с т у п -  
н ы :  Б о г  ё с ц ь  с т в а р а л ь н і к  к н і і і ,  с в е т  ё с ц ь  
к н і г а ,  з н а ч ы ц ь ,  Б о г  — с т в а р а л ь н і к  к н і г і .
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Я к  п а э т ы ч н а е  с ц в я р д ж э н н е  т э т ы  в ы р а з  м е -  
т а ф а р ы ч н ы .  Ч а л а в е к  я к  м і к р а к о с м а с  п а э т а м  
а т а я с а м л і в а е ц ц а  з  с у с в е т а м :  г а л а в а  ч а л а в е -  
к а  — н е б а ,  с э р ц а  — а г о н ь ,  л ё г к а я  — п а в е -  
т р а ,  п е ч а н ь  — в а д а ,  к о с ц і  і  м ы ш ц ы  — з я м л я .  
У  в е р ш ы  “ К н і г а ” п р ы с у т н і ч а е  p y x  а д  
а г у л ь н а г а  д а  п р ы в а т н а г а  i  а д  п р ы в а т н а г а  
д а  а г у л ь н а г а .  П о л а ц к і  р а с к л а д а е  ю н іг у  н а  
ч а с т к і  — л і с т ы ,  с л о в ы ,  л і т а р ы - “ п і с ь м ё н ы ” , 
г л я д з і ц ь  н а  к о ж н у ю  з  іх ,  т э т а  з н а ч ы ц ь  ч ы т а е  
к н і г у ,  п е р а к о н в а е ц ц а  ў  п р ы г а ж о с ц і  к о ж -  
н а й  з  ч а с т а к  і з а к а н ч в а е  т в о р  у х в а л е н н е м  
С т в а р а л ь н і к а  к н і г і  — Б о г а .  Д а л е й  у  в е р ш ы  
“ К н і г а ”  п р а ц я г в а л а с я  а т а я с а м л і в а н н е  с у -  
п а с т а ў л я л ь н ы х  ч а с т а к :

Различны книги нам суть Богом пред- 
ложенны,
да богонравно жити будем наученны [3, 
с. 366-367].

П е р ш а я  к н і г а  — с в е т ,  д р у г а я  — С т а р ы  З а -  
п а в е т ,  а б о  “ п і с а н ы  з а к о н ” , т р э ц я я  — Х р ы с т о с ,  
ч а ц в ё р т а я  — Б а г а р о д з і ц а ,  п я т а я  — с у м л е н н е .  
І н ш ы м і  с л о в а м і ,  л ю д с к і я  ў ч ы н к і  — п іс ь -  
м ё н ы ,  я к і я  ч а л а в е к  з а н о с і ц ь  у  к н і г у  с в а й -  
г о  с у м л е н н я .  С л о в а  Б о ж а е  — с р о д а к  с у в я з і ,  
к а л і  і м к н е н н і  г а в о р а ч а г а  д о б р ы я  — я н о  д а е  
п а з і т ы ў н ы  в ы н і к ,  к а л і  д р э н н ы я  — т о  д р э н -  
н ы  в ы н і к ,  ш т о  д а в о д з і ц ь  д а  г р а х у  і р а с п л а т ы  
з а  г р э х .  Т о п а с  “ с в е т  ё с ц ь  к н і г а ” с в а ім і  к а -  
р а н я м і  ў з ы х о д з і ц ь  д а  Б іб л і і .  У  к н і з е  п р а р о к а  
І с а і  н е б а ,  ш т о  с х а в а л а с я  а д  ч а л а в е ч а г а  з р о к у ,  
п а р а ў н о ў в а е ц ц а  с а  с в і т к а м  я к  с т а р а ж ы т н а й  
ф о р м а й  к н і г і .  А с а ц ы я ц ы і ,  з в я з а н ы я  з  к н і г а й ,  
п р ы в я л і  С і м я о н а  П о л а ц к а г а  д а  в ы с н о в ы ,  
ш т о  п а э т  п а д о б н ы  д а  С т в а р а л ь н ік а .

В е р ш  “ Г у т а р к а ” — а п а л о г і я  к н і ж н а й  м у -  
д р а с ц і ,  к н і г і  — с п р а в а ,  я к а я  с л у ж ы ц ь  Б о г у  
н а р о ў н і  з  м а л і т в а й :

Хотяй с Богом беседу присну держати, 
да молится и книги да тщится читати,
Ибо, когда молимся, и глагол наш есть 
Богу,
егда чтем, Господь творит к нам бесе
ду многу.
Блага убо перемена сих делес бывает, 
егда кто и молится, и книги читает 
[3, с. 329].

С і м я о н  П о л а ц к і  з в я р н у ў с я  і  д а  т о п а -  
с у  “ з ’я д а н н я  к н і г і ” , я к  с в е д ч а ц ь  н а з в ы  я г о  
з б о р н і к а ў  “ А б е д  д у х о ў н ы ” ( 1 6 8 1 ) ,  “ В я ч э р а  
д у х о ў н а я ” ( 1 6 8 3 ) .  У  в е р ш ы  “ Ш с а н н е ” ё н  
р а с к а з в а ў  п р а  ф у н к ц и й  с л о в а  і  п і с ь м е н с т в а :  
г і с т а р ы ч н у ю  ф у н к ц ы ю  ( з н а ч э н н е ) ,  а л е г а -  
р ы ч н у ю ,  т р а п а л а г і ч н у ю  ( і н д ы в і д у а л ь н а - д ы -  
д а к т ы ч н у ю ) ,  а н а г а г і ч н у ю  ( э с х а т а л а г і ч н у ю ) .  
С і м я о н  П о л а ц к і  ў с п р ы м а ў  п о м н і к  п і с ь м е н -  
с т в а  я к  к р ы н і ц у  в е д а ў ,  т а м у  я к  п а э т - э н ц ы -  
к л а п е д ы с т  і м к н у ў с я  д а ц ь  ч ы т а ч а м  з в е с т к і

з  р о з н ь ж  г а л і н  н а в у к і .  П а э т ,  у  р а з у м е н н і  П о 
л а ц к а г а ,  — с т в а р а л ь н і к ,  а б а в я з а н ы  д э м а н -  
с т р а в а ц ь  с в а ё  м а й с т э р с т в а  і ў  а р г а н і з а ц ы і  
п а э т ы ч н а г а  т в о р а .  С а м  ё н  у ж ы в а ў  ф о р м ы  
ў с к л а д н е н ы х  м е т а ф а р ,  а л е г о р ы й ,  с ім в а л а ў ,  
а д м ы с л о в а е  р а з м я ш ч э н н е  в е р ш а в а н ы х  р а д -  
к о ў  ( у  ф о р м е  к р ы ж а ,  к р у г а ) .

У  в е р ш ы  “ П і с а н н е ”  д а в а л а с я  ід э а л ь -  
н а я  х а р а к т а р ы с т ы к а  б а р о ч н а г а  л і т а р а т а р а  
X V I I  с т а г о д д з я ,  р э п р э з е н т а в а л і с я  а б л іч ч ы  
д а с к а н а л а й  п і с ь м е н н і ц к а й  а с о б ы .  С а п р а ў д -  
н а г а  п а э т а  С і м я о н  л і ч ы ў  ш ч а с л ів ы м  ч а л а в е -  
к а м ,  г а с п а д а р о м  і с ц і н ы ,  м а й с т р а м .  П о м н і к  
п і с ь м е н с т в а ,  з г о д н а  з  м е р к а в а н н я м і  П о л а ц 
к а г а ,  п а в і н е н  д а в а ц ь  в е д ы ,  а с а л о д у ,  а б у д ж а ц ь  
э м о ц ы і ,  р а з в і в а ц ь  м ы с л е н н е ,  в ь ж о ў в а ц ь  ч а -  
л а в е к а .

Заключэнне. Э с т э т ы ч н а - а к с і я л а г і ч н ы  
п а т э н ц ы я л  п і с ь м о в ы х  п о м н і к а ў  а ў т а р а м і  
д а ў н я й  л і т а р а т у р ы  а ц э н ь в а ў с я  н а  п а д с т а в е  
к р ы т э р ы я ў ,  д э т э р м і н а в а н ь ж  “ г і с т а р ы ч н ы м  
б е с с в я д о м ы м ”  ( М .  Ф у к о ) ,  с ф а р м і р а в а н ь ж  
г і с т а р ы ч н ы м  ч а с а м ,  с а ц ы я к у л ь т у р н ы м і  а б -  
с т а в і н а м і ,  р а з у м е н и е м  л і т а р а т у р ы .

А б ’е к т а м  а с э н с а в а н н я  в ы с т у п а л і  н е  с у -  
ч а с н ы я  т в о р ы ,  а  п о м н і к і  а н т ы ч н а г а  п і с ь -  
м е н с т в а ,  я к і я  р а з г л я д а л і с я  з  п у н к т у  г л е -  
д ж а н н я  с э н с а в а г а  н а п а ў н е н н я  і а д п а в е д н а -  
с ц і  н о р м а м  х р ы с ц і я н с к а й  м а р а л і ,  а  т а к с а м а  
к н і і і  Б і б л і і .

П і с ь м е н с т в а  ў с п р ы м а л а с я  я к  к р ы н і ц а  
в е д а ў  і  с р о д а к  у м а ц а в а н н я  х р ы с ц і я н с к а й  
в е р ы ,  в ы х а в а н н я  ч а л а в е к а .  К р ы т э р ы я м і  
п р ы г а ж о с ц і ,  э с т э т ы ч н а й  з н а ч н а с ц і  п і с ь м о -  
в а г а  п о м н і к а  н а  п а ч а т к о в а й  с т а д ы і  р а з в і ц -  
ц я  д а ў н я й  б е л а р у с к а й  л і т а р а т у р ы  в ы с т у п а л і  
я г о  а д п а в е д н а с ц ь  н о р м а м  х р ы с ц і я н с к а й  
м а р а л і ,  д ы д а к т ы ч н а с ц ь ,  з а н а т а в а н а я  ў  
в о б р а з н а й  т к а н і н е ;  у  п е р ы я д  А д р а д ж э н н я  
в а ж н ы м і  к р ы т э р ы я м і  э с т э т ы ч н а й  з н а ч н а -  
с ц і  с т а н о в я ц ц а  г р а м а д с к а я  к а ш т о ў н а с ц ь  
з м е с т у ,  м а й с т э р с к а е  ў в а с а б л е н н е  п і с ь м е н -  
н і ц к і х  і д э й ;  у  X V I I  с т а г о д д з і  — с э н с а в а я  
ё м і с т а с ц ь  т в о р а ў ,  д а с к а н а л а с ц ь  м а с т а ц к а й  
ф о р м ы .
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Адцягненая лексіка
з фармантам -а с ц ь  /  -о с ц ь  у кітабе XIX ст.

Несцяровіч В.I.
Установи адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Віцебск

У  кітабе XIX  ст. широкое адлюстраванне атрымалі абстрактный назоўнікі з фармантам -асць /  -осць. Мэтай 
доследования з ’яўляецца аналіз іх асаблівасцей функцыянавання ў  манускрыпце, семантычнага развіцця, замацава- 
насці ў  сучасным слоўніку.

Матэрыял і методы. Матэрыял — транслітараваныя з арабского пісьма тэксты Кітаба А. Хасяневіча (1832). 
Для аналізу лексікі з адцягненым значением выкарыстоўваліся методы словаўтваральнага і лексікаграфічнага апі- 
сання, а таксами дыстрыбутыўны і статыстычны.

Вынікі і іх абмеркаванне. У  артикуле прыводзяцца вынікі доследования абстрактных назоўнікаў з фармантам 
-асць /  -осць, іх тэматычная накіраванасць і прызначэнне ў  манускрыпце, адзначаюцца найбольш частотным лек
семы, прасочваецца паяўленне дадатковых сем у  значэнні абстрактных слоў пад уплывам рэлігійных кантэкстаў, 
на прыкладзе дадзенага лексічнага разраду высвятляецца ступень лексічнай пераемнасці паміж старабеларускай 
і новай беларускай мовамі, разглядаюцца суфіксальная сінанімія ў  кітабе, змяненне слоўнікавага складу дадзенага 
разраду пад уплывам іншых лексічных разрадаў з больш прадуктыўнымі “народнымі ” фармантамі.

Адцягненыя назоўнікі з суфіксам -асць /  -осць з яўляюцца выразнай асаблівасцю мовы Кітаба А. Хасяневіча 
(1832). Яны ўтвараюць адзін з самых вялікіх лексічных разрадаў абстрактной лексікі, паколькі добра адпавядаюць 
значениям спецыфічных адцягненых паняццяў ісламскаіі веры. Большая частка разгледжанай лексікі замацавалася 
ў  сучаснай беларускай літаратурнай мове. Яшче больш высокі ўзровень пераемнасці гетай лексікі назіраецца ад 
эпохі старабеларускай мовы да моманту стварення кітаба. Пад уплывам релігійнага кантексту ў  асобных словах 
узнікалі дадатковыя адметныя значенні. У  будучым у  беларускай мове адбылося выцясненне з актыўнага ўжывання 
шерага слоў з фармантам -асць /  -осць абстрактнымі назоўнікамі з больш прадуктыўнымі фармантамі.

Заключение. У  сваю чаргу назоўнікі дадзенага разраду таксами аказвалі ўплыў на абстрактным назвы з іншымі 
фармантамІ, аднак вынікі такого ўздзеяння фіксуюцца ў  кітабе ў  адзінкавых выпадках.

Ключавыя словы: абстрактны /  адцягнены назоўнік, адцягненае значение, кітаб, лексіка, фармант.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 150—156)

Abstract Lexis
with Formants -asts /  -osts in the Kitab of the xixth Century

Nestsiarovich У.І.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

In the Kitab o f the X IX  century abstract nouns with the formant -asts /  -osts were widely used. The aim o f the study is 
to analyze the characteristics o f their functioning, semantic development enshrined in the modern dictionary.

Material and methods. The material is Belarusian-language texts o f Kitab o f A. Hasene\nch (1832) transliterated from Arabic. 
The study used the methods o f word-formation and lexicographical descriptions, as well as distribution and statistical ones.

Findings and their discussion. The article presents the results o f the study o f abstract nouns with the formant -asts /  -osts, their 
origin, thematic focus and purpose in the manuscript is established, most frequent lexemes are noted, the emergence o f additional 
semes in the meaning o f abstract words under the influence o f religious contexts is traced; on the example of this lexical category the 
degree o f lexical continuity between the Old Belarusian and the new Belarusian languages is de\’eloped, suffixal synonymy in the Kitab 
is considered, changes of the vocabulary of this group influenced by other lexical groups with more productive “popular”formants.

Abstract nouns with the suffix -asts /  -osts are the feature o f the language o f the Kitab by A. Hasene\’ich (1832). They form 
one o f the biggest categories o f abstract vocabulary, since they well correspond to the meanings o f specific abstract concepts o f the 
Islamic faith. Much o f the vocabulary is considered entrenched in the modern Belarusian literary language. An even higher le\’el 
o f continuity o f the lexicon is obsen’ed from the era o f the old Belarusian language at the time o f the creation o f the Kitab. Under 
the influence o f religious contexts in separate words, additional distinctive meanings arose. Subsequently, in the Belarusian 
language, a number o f words with the formant -asts /  -osts were ousted with abstract nouns with more productive formants.

Conclusion. In their turn, nouns o f this group also influenced abstract nouns with other formants. However, results o f such 
influence are fixed in the Kitab in the same cases.

Key words: abstract noun, abstract meaning, Kitab, lexicon, formant.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 150—156) 
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У
ш м а т л і к і х  т э к с т а х ,  з  я к і х  с ф а р -  
м і р а в а н ы  Ю т а б  А . Х а с я -  
н е в і ч а  ( 1 8 3 2 ) ,  а д ц я г н е н а я  /  
а б с т р а к т н а я  л е к с і к а  п е р а д а е  з м е с т  с а м ы х  
з н а ч н ы х  п а н я ц ц я ў  у  д у х о ў н а й ,  і н т э л е к -  

т у а л ь н а й  і  э м а ц ы я н а л ь н а й  а б л а с ц я х .  Д а  
ц я п е р а ш н я г а  ч а с у  г э т а я  л е к с і к а  я ш ч э  н е  
а х о п л е н а  і  н е  а с э н с а в а н а  я к  а д з і н ы  п л а с т  
н е  т о л ь к і  з  п а з і ц ы і  ф і л а с о ф і і  і  с в е т а ў с п р ы -  
м а н н я  в е р н і к а м і  м а р а л ь н а - э т ы ч н ы х  н о р -  
м а ў  і с л а м у ,  а л е  і  з  ф і л а л а г і ч н а й :  п а к у л ь  
н е  с т в о р а н ы  р э е с т р  а б с т р а к т н ы х  л е к с е м  
к і т а б а ,  н е  в ы я ў л е н ы  а с н о ў н ы я  т э м а т ы ч -  
н ы я  р а з р а д ы ,  іх  к о л ь к а с н а е  н а п а ў н е н н е ,  
с е м а н т ы ч н а е  р а з в і ц ц ё  а д ц я г н е н а й  л е к с і к і  
ў  г і с т а р ы ч н а й  п е р с п е к т ы в е  д ы  і н ш .  П а -  
к о л ь к і  ў  р а м к а х  а д н а г о  а р т ы к у л а  н я м а  м а г -  
ч ы м а с ц і  а б м е р к а в а ц ь  у с е  п ы т а н н і ,  т о  т у т  
б у д у ц ь  р а з г л е д ж а н ы  т о л ь к і  н е к а т о р ы я  з  іх  
у  л і н г в і с т ы ч н ы м ,  д а к л а д н е й  у  с е м а с і я л а г і ч -  
н ы м ,  а с п е к ц е .

А к т у а л ь н а с ц ь  д а с л е д а в а н н я  в ы з н а ч а е ц ц а  
в ы к а р ы с т а н н е м  в ы в а д а ў ,  я к і я  п р ы в о д з я ц ц а  
ў  п у б л і к а ц ы і ,  п р ы  в ы р а ш э н н і  п р а б л е м ы  
п е р а е м н а с ц і  ў  б е л а р у с к а й  м о в е ,  в ы я ў л е н н і  
р у х у  с л о ў н і к а в а г а  с к л а д у  б е л а р у с к а й  м о в ы  
і  л е к с і ч н а й  а д м е т н а с ц і  а р а б с к а г р а ф і ч н а г а  
р у к а п і с у  X I X  с т .

М э т а  — а н а л і з  а д ц я г н е н а й  л е к с і к і  
з  ф а р м а н т а м  -асць /  -осць у  к і т а б е  
X I X  с т . ,  а с а б л і в а с ц е й  я е  г і с т а р ы ч н а г а  
ф у н к ц ы я н а в а н н я  і  с е м а н т ы ч н а г а  р а з в і ц ц я .

Матэрыял і метады. М а т э р ы я л а м  
п а с л у ж ы ў  К і т а б  А . Х а с я н е в і ч а  ( 1 8 3 2 ) .  Д л я  
а н а л і з у  л е к с і к і  з  а д ц я г н е н ы м  з н а ч э н н е м  
в ы к а р ы с т о ў в а л і с я м е т а д ы с л о в а ў т в а р а л ь н а г а  
і  л е к с і к а г р а ф і ч н а г а  а п і с а н н я ,  а  т а к с а м а  
д ы с т р ы б у т ы ў н ы  і  с т а т ы с т ы ч н ы .

Вынікі і іх абмеркаванне. У  м а н у с к р ь ш ц е  
в ы я ў л е н ы  8 2  л е к с е м ы  з  с у ф і к с а м  -асць /  
-осць. Я н ы  с к л а д а ю ц ь  к а л я  1 5 %  в а  ў с ё й  
к о л ь к а с ц і  а б с т р а к т н ы х  н а з о ў н і к а ў ,  а  с я р о д  
у т в о р а н ы х  ш л я х а м  а ф і к с а ц ы і  з а й м а ю ц ь  
2 - е  м е с ц а  п а с л я  н а з о ў н і к а ў  з  ф а р м а н т а м  
-н-е (-ііп-е, -нй-е) (пашанаване, панаванне, 
старание і  д а  т а г о  п а д .ў .

А д ц я г н е н ы я  н а з о ў н і к і  н а  -асць /  -осць, 
в ы я ў л е н ы я  ў  м а н у с к р ь ш ц е ,  у  п е р а в а ж н а й  
б о л ы н а с ц і  п а х о д з я ц ь  а д  п р ы м е т н і к а ў :  
васолосц ‘в е с я л о с ц ь ’ ( а д  вясёл-ы), велйкасц
1. ‘м а г у т н а с ц ь ’ ; 2 . ‘в е л і ч ы н я ’ ; 3 . ‘д а ў ж ы н я ’ 
( а д  вялік-і), вернасц ‘а д д а н а с ц ь ’ ( а д  
в е р н - ы ) ,  вйсокасц ‘в ы ш ы н я ’ ( а д  в ы с о к - і ) ,  
гарачасц ‘г а р а ч ы н я ’ ( а д  гарач-ы), гойнасц 
‘ш ч о д р а с ц ь ’ ( а д  гойн-ы), добросц 1. ‘д а б р а т а ’ ;

2 . ‘д о б р ы  ў ч ы н а к ’ ( а д  добр-ы), запалчйвасц 
‘г н е ў ,  р а з д р а ж н е н н е ’ ( а д  запальчыв-ы), 
йаснасц 1. ‘я с н а т а ,  в о с т р ы  з р о к ’ ; 2 . ‘с в я т л о ’ ;
3 . ‘с в е т л а с ц ь ’ ( а д  ясн-ы), павйннасц
1. ‘а б а в я з а к ’ ; ‘р ы т у а л ь н ы  а б а в я з а к ’ ( а д  
павінн-ы), прйстойнасц ‘п р ы с т о й н а с ц ь ;  
п р ы с т о й н а е  д з е я н н е ’ ( а д  прыстойн-ы) ,  
радасц 1. ‘з а д а в а л ь н е н н е ,  д о б р ы  н а с т р о й ’ ;
2 . ‘р а й с к а я  р а д а с ц ь ’ ( а д  рад-ы), удзачнасц 
‘у д з я ч н а с ц ь ’ ( а д  удзячн-ы), шчодрасц 
‘у л а с ц і в а с ц ь  ш ч о д р а г а ’ ( а д  шчодр-ы). 
Ч а с ц е й  я н ы  а ф а р м л я ю ц ц а  з  с у ф і к с а м  -асць 
( г р а ф і ч н ы  в а р ы я н т  — - есць) і р а д з е й  — з  -осць, 
а  н е в я л і к а я  ч а с т к а  н а з о ў н і к а ў  з а п і с в а е ц ц а  
т о  з  а д н ы м  с у ф і к с а м ,  т о  з  д р у г і м ,  а д н а к  
с у а д н о с і н ы  ў  іх  у ж ы в а н н і  з а с т а ю ц ц а  
т ы м і  с а м ы м і .  Н а п і с а н н і  з  с у ф і к с а м  -осць, 
н а п р .  вмейентносц ‘у м е л а с ц ь ’, зуфалосц 
‘с м е л а с ц ь ’ , лакомосц ‘п р а г н а с ц ь ’ , лйтосц 
‘л і т а с ц ь ,  м і л а с ц ь ’, мондросц ‘м у д р а с ц ь ’ , 
с у с т р а к а ю ц ц а ,  я к п р а в і л а ,  у  к а н т э к с т а х ,  я к і я  
а д ч у л і  п о л ь с к і  ў п л ы ў  а б о  я н ы  з ’я ў л я ю ц ц а  
п о л ь с к і м і  п а  п а х о д ж а н н і .

У  с у ч а с н ы м  м о в а з н а ў с т в е  ф а р м а н т  
-асць /  -осць л і ч ы ц ц а  “ с л а в я н а - к н і ж н ы м ” 
а б о  “ к н і ж н ы м ”  і  г і с т а р ы ч н а  с к л а д а н ы м ,  
і н т э г р а в а н ы м  ( з  д в у х  с у ф і к с а ў  * - o t ( a )  +  * - tb  
>  - о с т ь  >  - о с ц ь  /  - а с ц ь )  п а в о д л е  п а х о д ж а н н я .  
У  к і т а б е  X I X  с т . ,  н а п і с а н ы м  б л і з к а й  
д а  ж ы в о й  н а р о д н а - д ы я л е к т н а й  м о в ы ,  
н а з о ў н і к і  з  г э т ы м  ф а р м а н т а м  з н а й ш л і ,  я к  н і  
д з і ў н а ,  ш ы р о к а е  в ы к а р ы с т а н н е ,  у т в а р а ю ц ь  
с а м а с т о й н ы  і д а с т а т к о в а  ў с т о й л і в ы  л е к с і ч н ы  
р а з р а д .  Б о л ь ш  з а  т о е ,  а д ц я г н е н ы я  н а з о ў н і к і  
н а  -асць /  -осць у в о г у л е  м а л а  п р а д у к т ы ў н ы я  
ў  ж ы в о й  н а р о д н а й  м о в е  [1 ] ,  н е  т о л ь к і  ч а с т а  
ў ж ы в а л ь н ы я  ў  а р а б с к а г р а ф і ч н ы м  п о м н і к у ,  
а л е  і  т р ы в а л а  ў  ім  з а м а ц а в а л і с я  я к  а д з і н  з  
т ы п о в ы х  і  н а й б о л ы п  у ж ы в а л ь н ь ж  с р о д к а ў  
в ы р а ж э н н я  а д ц я г н е н а й  п р ы м е т ы ,  я к а с ц і  а б о  
с т а н у  ў р э л і г і й н а й  с ф е р ы ,  в а  ў з а е м а а д н о с і н а х  
п а м і ж  в е р н і к а м і ,  у  в ы р а ж э н н і  а д ц я г н е н ы х  
я к а с ц е й  Б о г а  і д а  т а г о  п а д .  У  к і т а б е  
а д ц я г н е н ы я  н а з о ў н і к і  з  ф а р м а н т а м  -асць /  
-осць а б а з н а ч а ю ц ь :

я к а с ц і ,  у л а с ц і в ы я  Б о г у ,  — велйкасц
1. ‘в е л і ч ,  в я л і к а с ц ь ’ ; 2 . ‘м о ц ,  м а г у т н а с ц ь ’ , 
милосц 1. л ю б о ў ,  в я л і к а д у ш н а с ц ь ;
2 . ‘л а с к а ’ ; 3 . ‘м і л а с э р н а с ц ь ’ , добросц 
‘д а б р а т а ’ , н а п р . :  и боже високи йа хелоп той 
‘у грешнайе мора 'утанув ти мене великасцей 
и добрасцай еипраеац из грехов ( 3 6 6 1 8 - 2 0 )  [2 ] 
[ О ,  Б о ж а  в ы с о к і ,  я  р а б  т о й ,  я к і  ў  г р э ш н ы м
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м о р ы  п а т а н у ў ,  Т ы  м я н е  м а г у т н а с ц ю  і 
д а б р а т о й  С в а ё й  в ы з в а л і  а д  г р а х о ў ] ;

с т а н о ў ч ы я  м а р а л ь н а - э т ы ч н ы я  я к а с ц і ,  
я к і я  ў х в а л я ю ц ц а  і  я к і м і  п а в і н н ы  
в а л о д а ц ь  в е р н і к і ,  — абачносц ‘с п а г а д а ’ , 
вернасц, мондросц, паважнасц ‘п а в а г а ’ ; 
‘г о д н а с ц ь ’ , правдзйвасц /  правдзйвосц 
‘с а п р а ў д н а с ц ь ,  п р а ў д а ’ , прйстойнасц, 
справедлйвосц /  справедлтесц ‘м а р а л ь н а -  
э т ы ч н а я  а д п а в е д н а с ц ь ’ , стйдлйвосц 
‘с о р а м ’ , удзачнасц, церплйвасц /  церплтосц 
‘ц я р п л і в а с ц ь ’ ;

а д м о ў н ы я  я к а с ц і ,  я к і я ,  н а а д в а р о т ,  
а с у д ж а ю ц ц а  і с л а м с к а й  в е р а й ,  
аплошнасц ‘п а м ы л к а ’ , гардасц ‘п ы х а ,  
ф а н а б э р ы я ’, заздросц /  зайздросц, 
запалчйвасц, злосц, лакомосц, невернасц 
1. ‘н е п р ы н я ц ц е  в е р ы  ў  а д з і н а г а  Б о г а  
( А л а х а ) ’, ‘б я з б о ж н і ц т в а ’ , невмейентнасц /  
неумейентносц ‘н е д а с в е д ч а н а с ц ь ,
н е а д у к а в а н а с ц ь ’ , пажадлйвосц ‘п р а г н а с ц ь ’ , 
скваплйвосц ‘п а с п е ш л і в а с ц ь ’ , скупасц, 
хйтросц, цемнасц /  цемносц 1. ‘ц е м н а т а ,  
а д с у т н а с ц ь  с в я т л а ’ ; 2 . ‘н е а д у к а в а н а с ц ь ’ ;

я к а с ц ь - с т а н  ч а л а в е к а  — васолосц 
‘в я с ё л а с ц ь ’ , горкасц ‘г о р к і  с м а к ,  г о р ы ч ’ , 
жалосц Т о р а ,  с м у т а к ’, нездровасц 
‘у л а с ц і в а с ц ь  і  с т а н  н е з д а р о в а г а ’ , прйкрасц 
‘н е п р ы е м н а с ц ь ’ , радасц, труднасц/ трудносц 
1. ‘ц я ж к і я  ж ы ц ц ё в ы я  і м а т э р ы я л ь н ы я  
а б с т а в і н ы ’ ; 2 . ‘п е р а ш к о д а ’ , чистасц /  
чйстосц ‘у л а с ц і в а с ц ь  і с т а н  ч ы с т а г а ,  
ч ы с т а т а ’;

я к а с ц і - в е л і ч ы н і  — велйкасц ‘в е л і ч ы н я ’ , 
вйсокасц ‘в ы ш ы н я ’ , глйбокасц Т л ы б і н я ’ , 
грубасц ‘т а ў ш ч ы н я ’ , шйрокасц ‘ш ы р ы н я ’ .

Н а з в ы  н а  -асць /  -осць п е р а д а ю ц ь  т а к с а м а  
к о л е р а в ы я  а д ц е н н і  (светласц ‘с в я т л о ’, 
йасносц ‘с в я т л о ’, ‘с в е т л а с ц ь ’, цемнасц 
‘ц е м н а т а ,  а д с у т н а с ц ь  с в я т л а ’у , а г у л ь н у ю  
н а з в у  р а з н а с т а й н ы х  а б а в я з к а ў ,  у ю п о ч а ю ч ы  
р ы т у а л ь н ы я  (павжнасц), у з р о с т а в ы я  я к а с ц і  
ч а л а в е к а  (молодосц, старасц), н а з в у з н е ш н а с ц і  
( Б о г а )  (аблйчнасц ‘в о б л і к ’у , я к а с ц ь - с т а н  
п р ы р о д ы  (зймнасц ‘х о л а д ’у д ы  ін ш .

Н а й б о л ь ш  р а с п а ў с ю д ж а н ы м і  ў  
м а н у с к р ь ш ц е  з ’я ў л я ю ц ц а  а д ц я г н е н ы я  
н а з о ў н і к і  мйлосц, сватласц /  
сватлосц /  светласц, труднасц /  
трудносц, чистасц /  чистосц, павжнасц, 
цемнасц /  цемносц, добросц /  добрасц, 
удзячнасц, йаснасц, радасц, злосц, невернасц. 
І х  ч а с т о т н а с ц ь  а б у м о ў л ів а е ц ц а  х а р а к г а р а м

і з м е с т а м  г а л о ў н ы м  ч ы н а м  р э л і г і й н ы х ,  а  
т а к с а м а  ф а л ь к л о р н ы х  і  м а с т а ц к і х  т э к с т а ў ,  
я к і я  ў к л ю ч а ю ц ц а  ў  к іт а б .  Т а к ,  с л о в а  милосц 
а д з н а ч а е ц ц а н е  м е н ш  з а  1 1 9  р а з о ў ,  у  а с н о ў н ы м  
я н о  ў к л ю ч а е ц ц а  в а  ў с х о д н я е  д о б р а п а ж а д а н н е  
“йего милосц”, я к і м  с у п р а в а д ж а ю ц ц а  і м ё н ы  

а н ё л а ў ,  п р а р о к а ў ,  с в я т ь ж :  прарок Него милосц 
такмўвш ( 1 0 0 6 3 )  [ П р а р о к ,  я г о  м і л а с ц ь ,  т а к  
с к а з а ў ] .  Л е к с е м а  сватласц /  сватлосц /  
светласц у ж ы т а  5 6  р а з о ў ,  труднасц /  труд
носц — 3 1 ,  чистасц/чистосц — 2 8 ,  павиннасц — 
2 3 ,  удзачнасц — 2 0 ,  цемнасц /  цемносц — 1 9 , 
добрасц /  добросц — 1 8 , йаснасц — 1 4 , радасц 
і  злосц — п а  11 і  г .д .  У  р а з г л е д ж а н ы м  
л е к с і ч н ы м  р а з р а д з е  а д ц я г н е н ы х  н а з в а ў  
г э т ы я  н а з о ў н і к і  а д л ю с т р о ў в а ю ц ь  н а й б о л ь ш  
з н а ч н ы я  д у х о ў н ы я  п а н я ц ц і  і с л а м с к а й  
р э л і г і і ,  м а р а л ь н ы я  я к а с ц і  в е р н і к а ў .

А б с т р а к т н а я  л е к с і к а  з  ф а р м а н т а м  -асць /  
-осць в ы я ў л я е  ш э р а г  а с а б л і в а с ц е й .  А д н о й  з  
іх  з ’я ў л я е ц ц а  р а з в і ц ц ё  д а д а т к о в а г а  з н а ч э н н я  
п а д  у п л ы в а м  р э л і г і й н а г а  к а н т э к с т у .  
Т а к ,  л е к с е м а  невернасц у ж ы в а е ц ц а  ў  
м а н у с к р ы п ц е  1 0  р а з о ў ,  і  в а  ў с іх  к а н т э к с т а х  
м а е  а б у м о ў л е н а е  і м  з н а ч э н н е  ‘н е п р ы н я ц ц е  
в е р ы  ў  а д з і н а г а  Б о г а  ( А л а х а ) ,  ‘б я з б о ж н і ц т в а ’ : 
кеди мусулмане кафирем мувили да йману 
не приходзили седеку не давали дна суднаго 
йак адкажеце и невернасц справуйеце ( 2 1 6 3 )  
[ К а л і  м у с у л ь м а н е  к а ф і р а м  г а в а р ы л і ,  ( я н ы )  
д а  і м а н у  н е  п р ы х о д з і л і ,  с а д а к у  н е  д а в а л і .  
Ш т о  а д к а ж а ц е  ў  С у д н ы  д з е н ь ,  з а с т а ю ч ы с я  
ў  н я в е р н а с ц і ? ] .

T o e  с а м а е  н а з ір а е ц ц а  з  л е к с е м а й  чистасц /  
чистосц. У  м а н у с к р ы п ц е  я н а  ў ж ы в а е ц ц а  з  
н е к а л ь к і м і  з н а ч э н н я м і ,  в ы к о н в а е  в а ж н у ю  
і д э а л а г і ч н у ю  ( р э л і і і й н у ю )  р о л ю  і  а д н о с і ц ц а  
д а  л і к у  ч а с т а  ў ж ы в а л ь н ы х .  Т а к ,  у  с к а з е  дна 
суднаго чистасц вернасц невернасц усо йавно 
будзе ( 1 7 6 1 2 )  [У  С у д н ы  д з е н ь  в ы с в е т л і ц ц а  
ў с я  б я з г р э ш н а с ц ь ,  в е р н а с ц ь ,  н я в е р н а с ц ь  
( к о ж н а г а ) ]  п а д  с л о в а м  чистасц р а з у м е е ц ц а  
‘б я з г р э ш н а с ц ь ,  м а р а л ь н а я  б е з д а к о р н а с ц ь ’.

А л е  ў  п е р а в а ж н а й  б о л ь ш а с ц і  
в ы к а р ы с т а н н е  г э т а г а  н а з о ў н і к а  ў  іс іт а б е  
р ы т у а л ь н а е ,  ім  х а р а к т а р ы з у е ц ц а  а д н а  з  
с а м ы х  в а ж н ы х  я к а с ц е й ,  я к о й  п а в і н е н  
а д п а в я д а ц ь  м у с у л ь м а н і н .  “ Ч ы с т а с ц ь ”  у  
і с л а м е  а з н а ч а е  ч ы с т а т у  ц е л а ,  в о п р а т к і  і 
а д н а ч а с о в а  ч ы с т а т у  д у х о ў н у ю  — ч ы с т а т у  
д у м а к ,  н а м е р а ў ,  п а в о д з і н .  Ф і з і ч н а я  і 
д у х о ў н а я  ч ы с т а т а  з ’я ў л я е ц ц а  ў м о в а й  
п р ы н я ц ц я  м а л і т в а ў  Б о г а м  ( А л а х а м ) ,

152



Ученые записки. —  2017. —  Том 23

п а г э т а м у  п е р а д  м а л і т в а й ,  п е р а д  к о ж н ы м  
р э л і г і й н ы м  р ы т у а л а м  м у с у л ь м а н і н  
а б а в я з а н ы  з д з я й с н я ц ь  а б м ы в а н н е  і  
п р а м а ў л я ц ь ,  к а л і  т э т а  п а т р а б у е ц ц а ,  ц ы т а т ы  
з  м а л і т в а ў  а б о  К а р а н а .  П а р а ў н . :  кажнемў 
имаму и чителнику треба еедац спосаб да 
чистасии да немазу ( 7 б а 1 б )  [ К о ж н а м у  і м а м у  
і ч ы т а ч у  п а т р э б н а  в е д а ц ь ,  я к  з а х о ў в а ц ь  
( р ы т у а л ь н у ю )  ч ы с т а т у  і  з д з я й с н я ц ь  н а м а з ] ;  
пророк йего милосц муеил кур’ан йест слова 
стварицелскайе хто пейе ‘_у_ чистасии того 
спасение нихто не ведайе ‘акром пана бога 
стварицела ( 7 0 в 1 3 - 1 4 )  [ П р а р о к ,  я г о  м і л а с ц ь ,  
с к а з а ў :  К а р а н  ё с ц ь  к н і г а  С т в а р а л ь н і к а .  Х т о  
ч ы т а е  ( я г о )  у  ( р ы т у а л ь н а й )  ч ы с т а ц е ,  т о й  
б у д з е  м е ц ь  в ы р а т а в а н н е ,  я к о г а  н і х т о  н е  
в е д а е ,  а к р а м я  Г о с п а д а  Б о г а  С т в а р а л ь ш к а ] .

А к р а м я  д а д а т к о в а г а  з н а ч э н н я
‘р ы т у а л ь н а я  ч ы с т а т а ’, с л о в а  чистасц /  
чистосц у  р э л і т і й н ы м  к а н т э к с ц е  а т р ы м л і в а е  
д а д а т к о в а е  з н а ч э н н е  ‘р ы т у а л ь н а е
а ч ы ш ч э н н е ’ : кали хто гета дуа’и не вмейе 
нехай мувиц бисми аллаги алррахмани алррахими 
чисти спадару боже чистайе вада твайе ‘ачисц 
цела майо грешнайе и мое так ла илага шла 
аллагу мухаммад расўла аллагу бўдзеш чистаси 
зўпелнуйумец ( 7 8 6 1 2 - 1 6 )  [К а л і  х т о  г э т а е  д у а  н е  
в е д а е ,  н я х а й  с к а ж а :  бисми аллаги алррахмани 
алррахими, ч ы с т ы  С п а д а р у  Б о ж а ,  ч ы с т а я  в а д а  
Т в а я ,  а ч ы с ц і  ц е л а  м а ё  г р э ш н а е .  I  с к а ж ы  
т а к :  л а  и л а г а  и л л а  а л л а г у  м у х а м м а д  р а с ў л а  
а л л а г у .  Б у д з е ш  м е ц ь  п о ў н а е  а ч ы ш ч э н н е ] .  
З р а з у м е л а ,  п а д о б н ы я  з н а ч э н н і  н а р а д з і л і с я  
ў  м а ў л е н ч а й  п р а к т ы ц ы  т а т а р а ў - м у с у л ь м а н ,  
а д л ю с т р а в а л і с я  і  “ ж ы в у ц ь ” у  м о в е  к і т а б а ў .

Н а  п р ы к л а д з е  л е к с е м  з  ф а р м а н т а м  
-асць /  -осць, у ж ы т ы х  у  к і т а б е  X I X  с т . ,  
м о ж н а  п р а с а ч ы ц ь  с л о ў н і к а в ы  р у х  а д  э п о х і  
с т а р а б е л а р у с к а й  м о в ы  д а  ч а с у  с т в а р э н н я  
к і т а б а  ( п е р ш а я  т р э ц ь  X I X  с т . ) .  П а в о д л е  
Г і с т а р ы ч н а г а  с л о ў н і к а  б е л а р у с к а й  м о в ы ,  
п е р а в а ж н а я  іх  б о л ы п а с ц ь  ( к а л я  9 0 % )  
у ж ы в а л а с я  ў  с т а р а б е л а р у с к а й  м о в е  X I V — 
X V I I  с т с т .  у  р о з н ы х  п і с ь м о в ы х  ж а н р а х ,  і 
н а й ч а с ц е й  — у  р э л і г і й н а й  л і т а р а т у р ы .

Р а з р а д  а д ц я г н е н ы х  н а з о ў н і к а ў  з  
ф а р м а н т а м  -асць /  -осць у  н а п р а м к у  
д а  н а ш а г а  ч а с у  п е р а ж ы ў  д а с т а т к о в а  
п р ы к м е т н ы я  з м е н ы .  У  с л о ў н і к у  с у ч а с н а й  
л і т а р а т у р н а й  м о в ы  з  в ы я ў л е н а й  у  к і т а б е  
а б с т р а к т н а й  л е к с і к і  з  с у ф і к с а м  -асць /  
-осць з а м а ц а в а л а с я  к р ы х у  б о л ы п  з а  
п а л о в у  л е к с і ч н ы х  а д з і н а к .  Я ш ч э  н е в я л ік а я

к с л ь к а с ц ь  с л о ў  з  г э т а г а  р а з р а д у  а д з н а ч а е ц ц а  ў  
б е л а р у с к іх  д ы я л е к т н ы х  к р ы н іц а х  X X —X X I  ст с т . 
У  а г у л ь н ы м  к о л ь к а с н ы м  в ы р а ж э н н і  
з а х а в а н а я  л е к с і к а  с к л а д а е  к а л я  6 5 % .

У  н е к а т о р ь ж  а б с т р а к т н ь ж  н а з о ў н і к а х  
с т р а ц і л і с я  а с о б н ы я  з н а ч э н н і .  Н а п р . ,  с л о в а  
належнасц у  к і т а б е  ў ж ы в а е ц ц а  з  д в у м а  
з н а ч э н н я м і ,  а д н о  з  я к і х  а д ц я г н е н а е  — 
‘а б а в я з а к ’ : два реке’еій Ьушіег то належнасц 
( 8 2 а 9 )  [ Д в а  р а к а а т ы  — с у н н а ,  т э т а  з н а ч ы ц ь  
а б а в я з а к ] .  А л е  я к р а з  з  г э т ы м  з н а ч э н н е м  я н а  
і  н е  ф і к с у е ц ц а  з а р а з ,  а  т о л ь к і  с а  з н а ч э н н е м  
‘п р ы н а л е ж н а с ц ь ’ .

Р у х  с л о ў н і к а  а д ц я г н е н ь ж  н а з о ў н і к а ў  н а  
-асць /  -осць з в я з а н ы  н а й п е р ш  с а  с т р а т а й  
л е к с е м  п о л ь с к а г а  п а х о д ж а н н я .  Н а я ў н а с ц ь  
і х  у  к і т а б е ,  а  т а к с а м а  н е в я л і к а й  ч а с т к і  с л о ў  
а г у л ь н а с л а в я н с к а г а  х а р а к т а р у ,  а ф о р м л е н ь ж  
п а д  у п л ы в а м  п о л ь с к а й  ф а н е т ь ж і ,  
н а п р . ,  мондросц, нездровасц ‘у л а с ц і в а с ц ь  
н е з д а р о в а г а ’, сватлосц ‘с в я т л о ,  я р к а с ц ь ,  
с в я т л о ’ , ‘з з я н н е ’, сротосц ‘с у р о в а с ц ь ’ , 
з ’я в і л а с я  в ы н і к а м  п е р а к л а д у  т э к с т а ў ,  з  я к і х  
ф а р м і р а в а л і с я  к і т а б ы ,  з  б е л а р у с к а й  м о в ы  н а  
п о л ь с к у ю .  Т э т ы  п р а ц э с  б ы ў  а д л ю с т р а в а н ы  
ў  к і т а б а х  1 - й  п а л о в ы  X I X  с т .  у  р о з н а й  
с т у п е н і  я к  п а  к о л ь к а с ц і  т э к с т а ў ,  я к і я  
п е р а к л а д а л і с я  н а  п о л ь с к у ю  м о в у ,  т а к  і п а  
с т у п е н і  н а б л і ж э н н я  іх  д а  н о р м а ў  п о л ь с к а й  
м о в ы  [3 , с .  7 7 ] .  Ю т а б  А . Х а с я н е в і ч а  ( 1 8 3 2 ) ,  
у  я к і м  б е л а р у с к а я  м о в а  д а м і н у е ,  т а к с а м а  
н е  з ’я ў л я е ц ц а  ў  г э т ы м  с э н с е  в ы к л ю ч э н н е м  
і  ў т р ы м л і в а е  т э к с т ы ,  а к р а м я  б е л а р у с к і х ,  з  
р о з н ы м  у з р о ў н е м  п р ы с у т н а с ц і  п о л ь с к а й  
л е к с і к і .  А д ц я г н е н а я  л е к с і к а  п о л ь с к а г а  
п а х о д ж а н н я  з  ф а р м а н т а м  -осць с к л а д а е  ў  
м а н у с к р ы п ц е  к а л я  1 5 % . Б о л ь ш а я  я е  ч а с т к а  
ў  с у ч а с н а й  л і т а р а т у р н а й  м о в е  н е  з а х а в а л а с я  
( н а п р . ,  векойистасц ‘в е ч н а с ц ь ’, вентосц 
‘к в о л а с ц ь ’, вентпливосц ‘с у м н е н н е ’, 
зуфалосц, свентабливесц ‘н а б о ж н а с ц ь ’ , 
умейентносц ‘у м е н и е ,  в е д а н н е ’ д ы  і н ш . ) .

А д н а к  п р а в е с ц і  д а к л а д н у ю  м я ж у  п а м і ж  
с л о в а м і ,  з а п а з ы ч а н ы м і  з  п о л ь с к а й  м о в ы ,  
і  б е л а р у с к і м і  н о в а ў т в а р э н н я м і  н а  -асць /  
-осць н е  з а ў с ё д ы  м а г ч ы м а  з - з а  н а я ў н а с ц і  
ў  а б е д з в ю х  м о в а х  а д н о л ь к а в ь ж  с п о с а б а ў  
і  с р о д к а ў  у т в а р э н н я .  Ц я ж к а  ў я в і ц ь ,  ш т о  
ў т в а р э н н е  н а з о ў н і к а ў  г э т а г а  т ы п у  б ы л о  
с п е ц ы ф і ч н ы м  т о л ь к і  ў  п о л ь с к а й  а б о  т о л ь к і  
ў  б е л а р у с к а й  м о в е .  Г э т ы я  п р а ц э с ы  б ь ш і  
в я д о м ы я  а б е д з в ю м  м о в а м  [3 ] .  Н е к а т о р ы я  
а д ц я г н е н ы я  н а з о ў н і к і ,  в ы к а р ы с т а н ы я
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ў  м а н у с к р ы п ц е ,  у т в а р ь ш і с я  х о ц ь  і  н а  а с н о в е  
і н ш а м о ў н ы х  к а р а н ё ў ,  а л е  н а  б е л а р у с к а й  
м о ў н а й  г л е б е .  Р а з г л е д з і м  н е к а т о р ы я  
т ы п о в ы я  п р ы к л а д ы .

Т а к ,  с л о в а  абмилносц м а е  ў  с в а і м  
с к л а д з е  п о л ь с к і  к о р а н ь  туі- і  ў ж ы в а е ц ц а  
с а  з н а ч э н н е м  ‘п а м ы л к а ’ : ибрагмм рек чаго 
майў жедац ... джебра’нл рек... ‘а хенц свайў 
дай ибрагшг рек хенц майа ‘абмилноси ‘ад бога 
што майу жедац жадней речи ни жадайу бо 
‘ўсо йесі божейа ( 1 0 6 2 0 )  [ С к а з а ў  І б р а г і м :  

Ч а г о  ж а д а ю ?  .. .  Д ж а б р а і л  с к а з а ў :  Ж а д а н н е  
с в а ё  н а з а в і .  І б р а г і м  а д к а з а ў :  Ж а д а н н е  
м а ё  — п а м ы л к а .  Ш т о  м а г у  ж а д а ц ь  а д  
Б о г а ?  Н і в о д н а й  р э ч ы  н е  ж а д а ю ,  б о  у с ё  
( т у т )  ё с ц ь  Б о ж а е . ] .  3  у л і к а м  с п о с а б у  
ў т в а р э н н я  п а д о б н ы х  а д з і н а к  м о ж н а  б ы л о  б  
д а п у с ц і ц ь  і с н а в а н н е ,  в а  ў с я к і м  р а з е  ў  м о в е  
п е р а п і с ч ы к а ,  п р ы м е т н і к а  “ а б м ы л ь н ы ” , 
а л е  ў  к і т а б е  я н о  н е  в ы к а р ы с т о ў в а е ц ц а .  
У  Г і с т а р ы ч н ы м  с л о ў н і к у  б е л а р у с к а й  м о в ы  
( Г С Б М )  і  С л о ў н і к у  с т а р а п о л ь с к і м  г э т а е  
с л о в а  н е  а д з н а ч а е ц ц а .

Р а з а м  з  т ы м  з  X V I  с т .  у  с т а р а б е л а р у с -  
к і м  п і с ь м е н с т в е  в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а  
а д н а к а р а н ё в ы я  обмылйпш ‘з б і ц ь  з  т о л к у ’ , 
обмылшпйся ‘п а м ы л і ц ц а ’ , я к і я  п а х о д з я ц ь  
з  п о л ь с к а г а  mylic siq, туіас ‘п а м ы л я ц ц а ,  
у в о д з і ц ь  у  з м а н ’ [4 ] і  я к і я  м а г л і  п а с л у ж ы ц ь  
б а з а й  д л я  ў т в а р э н н я  і м е н н ы х  ф о р м а ў ,  у  т ы м  
л і к у  а д ц я г н е н а г а  н а з о ў н і к а  з  ф а р м а н т а м  
-оси, у ж о  н а  б е л а р у с к а й  м о ў н а й  г л е б е .

В е р а г о д н а ,  з ’я ў л я е ц ц а  н о в а ў т в а р э н н е м  
і  л е к с е м а  хлопасц ‘к л о п а т ,  т у р б о т а ’ , я к а я  
ў я ў л я е  с а б о ю  п е р а а ф а р м л е н н е  с л а в я н с к а й  
л е к с е м ы  хлопоты (<— клопат(ы)) ш л я х а м  
з а м е н ы  ф а р м а н т а  -от-ъ н а  - асц: без кайети 
из сего света идучи шептан теваришем биц 
майе ... пат пеклем мейсца гатовайе майе биц 
... пекла навеки застали вспол плакац седзиц 
хлопасци свецкай покинувши ( 1 2 8 6 5 )  [ ( Т ы м ) ,  
х т о  б е з  п а к а я н н я  п а к і д а е  т э т ы  с в е т ,  ш а й т а н  
б у д з е  т а в а р ы ш а м  .. .  п а д  п е к л а м  м е с ц а  
п а д р ы х т а в а н а е  ( д л я  іх )  . . .  у  п е к л е  н а в е ч н а  
з а с т а н у ц ц а ,  у с е  ( я н ы )  п л а к а ц ь  б у д у ц ь ,  
к л о п а т  ж ы ц ц ё в ы  п а к і н у ў ш ы ] .

Ц і к а в а ,  ш т о  к і т а б  а д л ю с т р о ў в а е  г а в о р к і ,  
у  я к і х  д а д з е н а я  л е к с е м а  ў ж ы в а л а с я  і 
з  п а ч а т к о в ы м  [х ] ,  і з  п а ч а т к о в ы м  [ к ] .  
П а р а ў н .  у ж ы в а н н е  с л о в а  хлопотлива 
‘к л о п а т н а ’ і  н а з о ў н і к а  клопат 1. 
‘т у р б о т ы ’ ; 2 . ‘ш у м ,  к р ь ж ’ : кали сомага дна 
сон видзиш хлопотлива бивайе ( 1 3 3 6 1 2 )  і

на гетем згиблем свеце немаш пажиткав ани 
клопатав ( = т у р б о т а ў )  табе ( 6 7 6 2 4 ) ;  Мухаммед 
прарок мувил кали с  егосветнийе слўхайце 
‘ад лихих дзел треба кстету чиниц бо сегосветних 
слов нет помачи толка много ламенту и клопату 
( = ш у м у ,  к р ы к у )  весолаго ( 1 2 4 а 1 0 - 1 2 ) .

Д а  л і к у  б е л а р у с к і х  н а в а ц ы й  у  г э т ы м  
р а з р а д з е  м о ж н а  а д н е с ц і  т а к с а м а  н а з о ў н і к і  
пахвалъносц ‘т о й ,  х т о  з а с л у г о ў в а е  п а х в а л ы ’, 
узичливосц ‘д о б р а з ы ч л і в а с ц ь ’ . У  м а н у с к р ы п ц е  
я н ы ,  я к  і  с л о в ы  абмилносц, хлопасц, н е  н а д т а  
п а ш ы р а н ы я  в а ў ж ы в а н н і ,  в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а  
т о л ь к і  ў  а д з і н к а в ы х  к а н т э к с т а х .  В е р а г о д н а ,  
п е р а л і ч а н ы я  а б с т р а к т н ы я  н а з в ы  б ы л і  
а б м е ж а в а н ы  л а к а л ь н а ,  м а г ч ы м а ,  г а в о р к а м і  
п е р а п і с ч ы к а ( ў ) ,  п а г э т а м у  я н ы  н е  з а с в е д ч а н ы  
Г і с т а р ы ч н ы м  с л о ў н і к а м  б е л а р у с к а й  м о в ы  і 
н е  ў в а й ш л і  ў  с л о ў н і к  с у ч а с н а й  л і т а р а т у р н а й  
м о в ы .

В ы я ў л е н н е  с у а д н о с н а с ц і  ў л а с н ы х  і 
і н ш а с л а в я н с к і х  с р о д к а ў  а б а з н а ч э н н я  
а д ц я г н е н ь ж  п а н я ц ц я ў  м а е  п э ў н а е  з н а ч э н н е  
д л я  а ц э н к і  д э р ы в а ц ы й н ы х  п р а ц э с а ў  у  
н а р о д н а - д ы я л е к т н а й  м о в е  з  у д з е л а м  
к н і ж н а г а  ф а р м а н т а  -асць /  -осць. З ы х о д з я ч ы  
з  п р ы к л а д а ў ,  я к і я  а д з н а ч а ю ц ц а  ў  к і т а б е ,  
т э т ы  п р а ц э с  у  п а ч а т к у  X I X  с т . у я ў л я е ц ц а  я к  
м а л а п р а д у к т ы ў н ы .  У  п е р а в а ж н а й  б о л ы п а с ц і  
д а д з е н ы  л е к с і ч н ы  р а з р а д  с к л а д а е ц ц а  з  
з а м а ц а в а н ь ж  я ш ч э  ў  э п о х у  с т а р а б е л а р у с к а й  
м о в ы  а б с т р а к т н ы х  н а з о ў н і к а ў ,  ш т о  
п а ц в я р д ж а е ц ц а  Г С Б М ;  з а п а з ы ч а н н і  з  
п о л ь с к а й  м о в ы  і я ш ч э  ў  м е н ш а й  с т у п е н і  
н а р о д н а - д ы я л е к т н ы я  н о в а ў т в а р э н н і
с к л а д а ю ц ь  м е н ш у ю  ч а с т к у .

В е р а г о д н а ,  а д н о й  з  м а г ч ы м ы х  п р ы ч ы н  
т а к о г а  р а з в і ц ц я  с л о ў н і к а  а б с т р а к т н ь ж  
н а з в а ў  з  ф а р м а н т а м  -асць /  -осць з ’я ў л я е ц ц а  
к а н к у р э н ц ы я  з  б о к у  і н ш ь ж  р а з р а д а ў  
а д ц я г н е н ы х  н а з о ў н і к а ў  я к  з  “ н а р о д н ы м і ” , 
т а к  і  “ к н і ж н ы м і ”  ф а р м а н т а м і .

В ы н і к а м  п а д о б н а й  к а н к у р э н ц ы і  з ’я в і л а с я  
а д л ю с т р а в а н н е  ў  к і т а б е  с л о в а ў т в а р а л ь н а й  
с у ф і к с а л ь н а й  с і н а н і м і і  п р ы  а б а з н а ч э н н і  
а д н ь ж  і  т ь ж  с а м ь ж  а д ц я г н е н ь ж  п а н я ц ц я ў .  
Т э т а  а з н а ч а е ,  ш т о  ў  б е л а р у с к а й  н а р о д н а -  
д ы я л е к т н а й  м о в е  п р а х о д з і л і  п р а ц э с ы  
ў т в а р э н н я  а д ц я г н е н ь ж  н а з о ў н і к а ў  н а  б а з е  
а д н о й  у т в а р а л ь н а й  а с н о в ы  з  в ы к а р ы с т а н н е м  
н е к а л ь к і х  ф а р м а н т а ў .  Т а к ,  у  с і н а н і м і ч н ы я  
а д н о с і н ы  з  ф а р м а н т а м  -асць /  -осць 
у с т у п а ю ц ь  н а с т у п н ы я  ф а р м а н т ы :  1) -ств- 
(йедйнасц і адзйноства /  йедйноства, аплошнасц
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і аплошенства, скупасц \ скупства), 2) -ін- 
(великасц і  величина, широкасц і  шерина, гарачасц 
і гаранта г а р а ч ы н я  ), 3 )  нулявы фармант 
(злосц і зло, жалосц і жал /  жала, устидливасц 
і устид, абмилносц і абмила) 4 )  -й-е (абличнасц 
і аблича), 5 ) -к- (абмилносц і ебмилка) д ы  і н ш .  
3  в ы я ў л е н ы х  у  к і т а б е  к о ж н ы  ч а ц в ё р т ы  
н а з о ў н і к  з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ м а е  
с у ф і к с а л ь н а - с і н а н і м і ч н у ю  п а р а л е л ь .
Ч а с т о т н а с ц ь  ( у ж ы в а л ь н а с ц ь )  г э т ь ж  н а з в а ў  
н е  з а ў с ё д ы  а д н о л ь к а в а я ,  г . з н .  я н ы  н е  
з а ў с ё д ы  р а ў н а ц э н н ы я  п а  р а с п а ў с ю д ж а н а с ц і  
і  п а  а д н о с і н а х  д а  н а р м а т ы ў н а г а  с т а т у с у  ў  
к і т а б е ,  н а п р . ,  с л о в а  йедйнасц ф і к с у е ц ц а  ў  
а д з і н к а в ы м  к а н т э к с ц е ,  а  с л о в ы  адзйноства /  
йедйноства- 6  і 13  р а з о ў  а д п а в е д н а .

Н а я ў н а с ц ь  с у ф ік с а л ь н а й  с ін а н ім і і  н е  
д а е  п а д с т а ў  с ц в я р д ж а ц ь ,  ш т о  н а з о ў н і к і  з  
ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ у  м а н у с к р ы п ц е  
ц а л к а м  с ф а р м ір а в а л іс я  я к  а д з ін ы  р а з р а д  
з  а д з ін ы м  ф а р м а н т а м  д л я  а б а з н а ч э н н я  
а д ц я ш е н а й  я к а с ц і  а б о  с т а н у .

У  н а п р а м к у  д а  н а ш а г а  ч а с у  ш э р а г  
н а з о ў н і к а ў  г э т а г а  р а з р а д у  а д ч у ў  у п л ы ў  з  б о к у  
а н а л а г і ч н ы х  а д н а к а р а н ё в ь ж  с л о ў  з  і н ш ы м і  
ф а р м а н т а м і ,  а с а б л і в а  з  -ін-я /  -ын-я, -ат-а 
( а д ц я г н е н ы я  н а з о ў н і к і  з  г э т ы м  с у ф ік с а м  у  
м а н у с к р ы п ц е  н е  а д з н а ч а ю ц ц а ,  ш т о  з ’я ў л я е ц ц а ,  
п а  с у т н а с ц і ,  п э ў н а й  з а г а д к а й ) ,  ш т о  і  п р ы в я л о  
а б о  д а  п о ў н а г а  іх  в ь щ я с н е н н я  а б о  д а  і с т о т н а г а  
з в у ж э н н я  ў  с у ч а с н а й  л і т а р а т у р н а й  м о в е .

Ш э р а г  а д ц я г а е н ы х  н а з в а ў ,  я к і я  
а б а з н а ч а л і  я к а с ц і - в е л і ч ы н і  (великасц, високасц, 
глибокасц, грубасц, широкасц), в ы ц е с н і п і с я  
б о л ь ш  р а с п а ў с ю д ж а н ы м і  н а з в а м і  з  б о л ы н  
п р а д у к т ы ў н ы м  ф а р м а н т а м  (велічыня, вышыня, 
гяьібіня, таўшчыня, шырыня). П а р а ў н .  т а к с а м а :  
чистасц /  чистосц і  чыстата, чысціня; гарачасц 
і гарачыня; добрасц і дабрата, дабрыня. Д д н о й  
з  п р ы ч ь ш  т а к о й  з а м е н ы  м а г л о  б ы ц ь  
у з м а ц н е н н е  ў  б е л а р у с к а й  м о в е  н а з о ў н і к а ў  з  
“ н а р о д н ы м і ”  ф а р м а н т а м і ,  я к і м і  і  б ы л і  -ін-я /  
-ын-я, -ат-а ў  п р о ц і л е г л а с ц ь  к н і ж н а м у  
-асцъ /  -осцъ.

Заключэнне. Р а з р а д  а д ц я г н е н ь ж  
н а з о ў н і к а ў  з  с у ф і к с а м  -асцъ /  -осцъ 
з ’я ў л я е ц ц а  в ы р а з н а й  а с а б л і в а с ц ю  м о в ы  
К і т а б а  А .  Х а с я н е в і ч а  ( 1 8 3 2 ) .

Н а з о ў н і к і  н а  -асцъ /  -осцъ н а й б о л ы н  
п о ў н а  а д п а в я д а л і  з н а ч э н н я м  с п е ц ы ф і ч н ь ж  
а д ц я г н е н ь ж  п а н я ц ц я ў  і с л а м с к а й  в е р ы .  Т э т а  
а б у м о в і л а  іх  з а м а ц а в а н н е  ў  р э л і г і й н ы м  
а р а б с к а г р а ф і ч н ы м  п о м н і к у  ў  я к а с ц і

с а м а с т о й н а г а  і  п р а д у к т ы ў н а г а  с р о д к у  
в ы р а ж э н н я  а д ц я г н е н ы х  з н а ч э н н я ў .

Б о л ь ш а я  ч а с т к а  а д ц я г н е н а й  л е к с і к і  
( к а л я  6 5 % )  з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ, 
в ы я ў л е н а й  у  к і т а б е  X I X  с т . ,  з а м а ц а в а л а с я  
ў  с л о ў н і к у  г а л о ў н ы м  ч ы н а м  с у ч а с н а й  
б е л а р у с к а й  л і т а р а т у р н а й  і ч а с т к о в а  — 
н а р о д н а - д ы я л е к т н а й  м о в ы .  Я ш ч э  б о л ы п  
в ы с о к і  ў з р о в е н ь  п е р а е м н а с ц і  г э т а й  л е к с і к і  
н а з і р а е ц ц а  а д  э п о х і  с т а р а б е л а р у с к а й  м о в ы  
д а  м о м а н т у  с т в а р э н н я  к і т а б а  ( п е р ш а я  т р э ц ь  
X I X  с т . )  і  с к л а д а е  9 0 %  а г у л ь н а й  а д ц я г н е н а й  
л е к с і к і .

Р а з р а д  а д ц я г н е н ь ж  н а з о ў н і к а ў  н а  -асцъ /  
-осцъ а к а з а ў с я  д а с т а т к о в а  ў р а з л і в ы м  з  б о к у  
а н а л а г і ч н а й  п о л ь с к а й  л е к с і к і ,  а м а л ь  т р э ц ь  
я г о  с к л а д у  ў  к і т а б е  п е р ш а й  т р э ц і  X I X  с т .  
у т в а р а л і  п о л ь с к і я  а б с т р а к т н ы я  н а з о ў н і к і .  
А б с т р а к т н ы я  б е л а р у с к і я  н а р о д н ы я  н а в а ц ы і  
з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ і л ю с т р у ю ц ц а  
н я з н а ч н а й  к о л ь к а с ц ю  с л о ў ,  я к і я ,
в е р а г о д н а ,  а д л ю с т р о ў в а ю ц ь  р о д н ы я  г а в о р к і  
п е р а п і с ч ы к а ( ў ) .

З м я н е н н е  с л о ў н і к а в а г а  с к л а д у  ў  
н а п р а м к у  д а  н а ш ь ж  д з ё н  з в я з а н а  г а л о ў н ы м  
ч ы н а м  с а  с т р а т а й  п о л ь с к і х  а б с т р а к т н ы х  
н а з о ў н і к а ў  з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ, ч а с т к а  
я к і х  в ы с т у п а л а  ў  к і т а б е  ў  я к а с ц і  л е к с і ч н ь ж  
д у б л е т а ў ,  і  ч а с т к о в а  с а  с т р а т а й  н е в я л і к а й  
ч а с т к і  а б с т р а к т н а й  л е к с і к і ,  я к а я  ў з н і к л а  н а  
а с н о в е  і н ш а м о ў н ы х  а б о  ў л а с н ы х  к а р а н ё ў  і 
м е л а  в у з к а д ы я л е к т н ы  х а р а к т а р .

У  с т р у к т у р ы  з н а ч э н н я  н е к а т о р ы х  
а б с т р а к т н ь ж  н а з о ў н і к а ў  н а з і р а л а с я  
з а м а ц а в а н н е  д а д а т к о в ы х  с е м ,  ш т о  
а б у м о ў л і в а л а с я  р э л і г і й н ы м  х а р а к т а р а м  
а р а б с к а г р а ф і ч н а г а  р у к а п і с у .  З м я н е н н е  
с т р у к т у р ы  с е м а н т ы к і  а д ц я г н е н ы х  
н а з о ў н і к а ў  у  н а п р а м к у  д а  н а ш а г а  ч а с у  
п р а я ў л я л а с я  ў  а р х а і з а ц ы і  ( с т р а ц е )  а д н а г о  с а  
з н а ч э н н я ў  м н а г а з н а ч н а г а  с л о в а .

Л е к с і ч н ы  р а з р а д  з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  
-осцъ з в е д в а ў  у п л ы ў  і н ш ь ж  п а в о д л е  с п о с а б у  
ў т в а р э н н я  р а з р а д а ў  н а з о ў н і к а ў ,  я к і я  
а б а з н а ч а л і  а д ц я г н е н у ю  п р ы м е т у ,  у  в ы н і к у  ч а г о  
ў  к іт а б е  а д л ю с т р а в а л а с я  с л о в а ў т в а р а л ь н а я  
с у ф і к с а л ь н а я  с ін а н ім і я .

А к р а м я  г э т а г а ,  р а з р а д  а д ц я г н е н ы х  
н а з о ў н і к а ў  з  ф а р м а н т а м  -асцъ /  -осцъ, 
н е  м а ю ч ы  п а д т р ы м к і  з  б о к у  н а р о д н а -  
д ы я л е к т н а й  м о в ы ,  у  н а п р а м к у  д а  н а ш ы х  
д з ё н  з м е н ш ы ў с я  п а д  у п л ы в а м  а н а л а г і ч н а й  
( а д н а к а р а н ё в а й )  л е к с і к і  з  і н ш ы м і ,  б о л ь ш
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прадуктыўнымі фармантамі, да якіх 
адносяцца -ін-я /  -ын-я, -ат-а і якія 
ў народна-дыялектнай мове асабліва 
прадуктыўныя.

У сваю чаргу назоўнікі дадзенага 
разраду таксама аказвалі ўплыў 
на абстрактныя назвы з іншымі фармантамі, 
аднак вынікі такога ўздзеяння фіксуюцца ў 
кітабе ў адзінкавых выпадках.

Слоўнік усходніх слоў
Імам — араб. імам; той, хто стаіць 

наперадзе ў час малітвы.
Іман — араб. вера.
Кафір — араб. нявернік; бязбожнік.
Куран — араб. Каран.
Намаз — перс. рытуальная малітва.

Ракаат — араб. паклон у пояс у час
намазу.

Сунна — араб. традыцыя, звычай.
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Коммуникативные тактики 
социально-политического протеста в социальных сетях

Храбан Т.Е.
Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, Киев (Украина)

Протестные практики в настоящее время выносятся в режим онлайн, который менее нормирован, чем все 
остальные сферы и общественные институты.

Цель статьи — анализ коммуникативных тактик социально-политического протеста в социальных сетях.
Материал и методы. Материалом послужили текстовые фрагменты украиноязычной социальной сети 

Facebook. При этом использовался метод дискурс-анализа, направленный на изучение когнитивно-прагматических 
условий воспроизводства социально значимых идей и объектов, языковое конструирование феноменов, их позицио
нирование в социальных сетях.

Результаты и их обсуждение. Поскольку коммуникативная стратегия является отдельной и специально решае
мой задачей любого социального действия, представляется актуальным исследовать специфику выбора пользовате
лями социальных сетей коммуникативных тактик для реализации стратегии социально-политического протеста. 
Характерная особенность социальных сетей — использование коммуникативных тактик открытого противостоя
ния и активного выражения протеста: обвинения, оценки, угрозы, побуждения к протесту. Тактики реализуются 
путем ряда коммуникативных ходов. Коммуникативная стратегия социально-политического протеста непосред
ственно связана с критикой, а иногда и полным отрицанием существующих в обществе норм и ценностей.

Заключение. Социальные сети являются современным инструментом, применяемым в интересах активизации про
тестных настроений, координации действий протестующих, информирования общественности о происходящих собы
тиях. Перспективным считаем дальнейшее изучение проявлений протестной активности в интернет-коммуникации.

Ключевые слова: дискурс-анализ, интернет-коммуникация, коммуникативные тактики, социальные сети, со
циально-политический протест.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 157—161)

Communicative Tactics
of Social and Political Protest in Social Networks

Khraban T.E.
Kyiv Ivan Bohun Military Lyceum, Kyiv (Ukraine)

Nowadays remonstrate practices are shifted on the Internet which is less standardized than all other spheres and public 
institutions.

The purpose o f the article is to analyze communicative tactics o f social and political protest in social networks.
Material and methods. The research material is text extracts from the Ukrainian language Facebook social network 

the analysis o f which was conducted with the application o f the method o f discourse analysis. Discourse analysis was aimed 
at studying cognitive and pragmatic conditions o f the reproduction o f socially significant ideas and objects, at language 
constructing the phenomena, at their positioning in social networks.

Findings and their discussion. Since communicative strategy is a particular task o f any social action it seems to be 
important to research the specificity o f social networks users ’ choice o f communicative tactics for the implementation o f the 
strategy o f social and political protest. Social networks ’ characteristic feature is the use o f communicative tactics o f open 
opposition and active expression o f protest: accusation, assessment, threat, incentive for protest. Tactics are implemented 
through a series o f communicative techniques. The communicative strategy o f social and political protest is directly related to 
criticism and sometimes even to total denial o f existing norms and values in society.

Conclusion. Social networks are a modern tool used for activating protest state o f public opinion, coordinating protesters’ 
actions, informing the public about current events. Detailed study o f protest activity manifestations on Internet communications 
may provide special interest.

Key words: discourse analysis, Internet communication, communicative tactics, social networks, social and political protest.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 157—161) 
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В п о с л е д н и е  г о д ы  в  н а у к е  п о  р а з н ы м  
п р и ч и н а м  з а м е т н о  в о з р о с  и н т е р е с  к  
и з у ч е н и ю  п р о б л е м  с о ц и а л ь н о - п о л и 
т и ч е с к о г о  п р о т е с т а .  Х а р а к т е р н ы м  я в л я е т с я  

и  т о ,  ч т о  п р о т е с т н ы е  п р а к т и к и  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  в ы н о с я т с я  в  р е ж и м  о н л а й н ,  к о т о р ы й  
м е н е е  н о р м и р о в а н ,  ч е м  в с е  о с т а л ь н ы е  с ф е 
р ы  и  о б щ е с т в е н н ы е  и н с т и т у т ы .  П о н я т и е  п р о 
т е с т а ,  с т о л ь  а к т у а л ь н о е  д л я  р я д а  с т р а н  п о с т 
с о в е т с к о г о  п р о с т р а н с т в а  в  п о с л е д н е е  в р е м я ,  
р а с с м а т р и в а л о с ь  с  р а з н ы х  с т о р о н  п о л и т о л о 
г а м и ,  с о ц и о л о г а м и ,  ф и л о с о ф а м и :  р а з р а б о т к а  
т е о р е т и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й  п р о т е с т а  к а к  п а 
р а д и г м ы  к о л л е к т и в н о г о  д е й с т в и я  (Ч .  Т и л л и ,  
А . О б е р ш о л л ,  М . З а л д ,С .  Т э р р о у )  и  т е о р и я  о т 
н о с и т е л ь н о й  д е п р и в а ц и и  (Д ж . Д э в и с ,  Т . Г а р р ,  
Р .  Т е р н е р ) ,  и с с л е д о в а н и е  о б щ е с т в е н н ы х ,  р а 
б о ч и х , э к о л о г и ч е с к и х ,  ж е н с к и х  д в и ж е н и й  
(О . В о р о н и н а ,  Л .  Г о р д о н ,  У . Г э м с о н ,  Г . Д и л и г е н -  
с к и й ,  Т . З е л и к о в а ,  Е . З д р а в о м ы с л о в а ,  А  К л и -  
м е н к о в а ,  В . К о м а р о в с к и й ,  В . К о с т ю ш о в ,  
М .  Л и б о р а к и н а ,  Д .  С н о у ,  С . Ф о м и ч е в ,  О . Ц е -  
п и л о в а ,  О . Я н и ц к и й ) ,  а н а л и з  о т д е л ь н ы х  п р о 
я в л е н и й  п р о т е с т н о й  а к т и в н о с т и  в  к о н к р е т н ы х  
а к ц и я х  ( И .  А к с е н о в ,  А  З а й ц е в ,  А  К л и м е н т ь е 
в а ,  А  К р а в ч е н к о ,  Н .  К р о т о в ,  Ю . М и л о в и д о в ) .  
В  л и н г в и с т и к е  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  д и с с е р т а 
ц и о н н о е  и с с л е д о в а н и е  И .  Л е б е д е в о й  [1 , с . 1 0 ], 
в  к о т о р о й  а в т о р  о б р а щ а е т с я  к  к о г н и т и в н о м у  
п о д х о д у ,  п о з в о л я ю щ е м у  и с с л е д о в а т ь  ф р а г м е н т  
д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  о т р а ж е н н ы й  в  к о н ц е п т е  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В США. О д н а к о  
н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  н е д о с т а т о ч н у ю  р а з р а б о 
т а н н о с т ь  т е м ы  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о  п р о 
т е с т а  в  л и н г в и с т и к е .

Ц е л ь  с т а т ь и  — а н а л и з  к о м м у н и к а т и в н ы х  
т а к т и к  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о  п р о т е с т а  
в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х .

Материал и методы. М а т е р и а л о м  п о с л у 
ж и л и  т е к с т о в ы е  ф р а г м е н т ы  у к р а и н о я з ы ч 
н о й  с о ц и а л ь н о й  с е т и  F a c e b o o k .  П р и  э т о м  
и с п о л ь з о в а л с я  м е т о д  д и с к у р с - а н а л и з а .  П о д  
н и м  п о н и м а е т с я  « с о в о к у п н о с т ь  п о д х о д о в  к  
и з у ч е н и ю  п р и р о д ы  я з ы к а  в  с в я з и  с  ц е н т р а л ь 
н ы м и  к о н ц е п т а м и  с о ц и а л ь н ы х  н а у к ,  к о т о р а я  
п р е д у с м а т р и в а е т  н е  т о л ь к о  с б о р  и  о б р а б о т к у  
и н ф о р м а ц и и ,  н о  и  р я д  м е т а т е о р е т и ч е с к и х  
и  т е о р е т и ч е с к и х  г и п о т е з ,  а  т а к ж е  с и с т е м у  
п р и н ц и п о в  и  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я »  [2 ] . 
Я в л я я с ь  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы м  ф е н о м е н о м ,  
д и с к у р с - а н а л и з  п р е д о с т а в и л  в о з м о ж н о с т ь  
и з у ч а т ь  л и н г в и с т и ч е с к и е  и  п с и х о л о г и ч е с к и е  
п р о ц е с с ы  к о н с т р у и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о й  р е 
а л ь н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о м п л е к с н о г о  
п о д х о д а ,  п р е д п о л а г а ю щ е г о  а н а л и з  с т р у к т у 
р ы ,  с е м а н т и к и  и  п р а г м а т и к и  ц е л о г о  т е к с т а ,  
и  б ы л  н а п р а в л е н  н а  и з у ч е н и е  к о г н и т и в 
н о - п р а г м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  в о с п р о и з в о д с т в а

с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы х  и д е й  и  о б ъ е к т о в ,  я з ы 
к о в о е  к о н с т р у и р о в а н и е  ф е н о м е н о в ,  и х  п о з и 
ц и о н и р о в а н и е  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х .

Результаты и их обсуждение. К о н ф л и к т 
н о с т ь  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  — с о с т а в н а я  
ч а с т ь  г л о б а л и з а ц и и  к а к  п р о ц е с с а  у с и л е 
н и я  в з а и м о с в я з а н н о с т и  м и р а ,  в с е в о з р а с 
т а ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  н а  с о ц и а л ь н у ю  д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь  о т д е л ь н ы х  с т р а н ,  р а з л и ч н ы х  
ф а к т о р о в  м е ж д у н а р о д н о г о  з н а ч е н и я :  э к о 
н о м и ч е с к и х  и  п о л и т и ч е с к и х  с в я з е й ,  к у л ь 
т у р н о г о  и  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б м е н а  и  т .п .  
П о д л и н н а я  р е в о л ю ц и я  п р о и з о ш л а  в  и н 
ф о р м а ц и о н н о м  п р о с т р а н с т в е  с  в н е д р е н и е м  
и  п о д к л ю ч е н и е м  к  г л о б а л ь н о й  с е т и  И н т е р 
н е т ,  ч т о  п о з в о л и л о  о б щ а т ь с я  в  р е а л ь н о м  
в р е м е н и  л ю д я м ,  н а х о д я щ и м с я  в  с а м ы м  о т 
д а л е н н ы х  у г о л к а х  З е м л и  [3 ] .

А к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  И н т е р н е т а  п о 
м о г а е т  о п е р а т и в н о  в л и я т ь  н е  т о л ь к о  н а  м н е 
н и е ,  н о  и  п о в е д е н и е  л ю д е й .  К р о с с - к у л ь т у р -  
н о е  в з а и м о д е й с т в и е ,  к о т о р о е  к о р р е к т и р у е т  
ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы ,  м о д е л и  п о в е д е н и я  
и  с п о с о б ы  ж и з н и ,  о т с у т с т в и е  ц е н з у р ы ,  а н о 
н и м н о с т ь ,  р а з н о о б р а з и е  с у б ъ е к т о в ,  ж а н 
р о в ,  с т и л е й ,  т и п о в  и  в и д о в  к о м м у н и к а ц и и ,  
п р а г м а т и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  и н т е р н е т - к о м 
м у н и к а ц и и  с п о с о б с т в у ю т  п р и м е н е н и ю  в с е 
м и р н о й  с и с т е м ы  к о м п ь ю т е р н ы х  с е т е й  к а к  
с ц е н ы  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о  п р о т е с т а .

С о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и й  п р о т е с т  — э т о  
« с п о с о б  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  с в о ю  н е у д о в 
л е т в о р е н н о с т ь  о к р у ж а ю щ и м  м и р о м  и  в ы 
с т у п и т ь  п р о т и в  р а з н ы х  я в л е н и й  р е а л ь н о й  
д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы е  и д у т  в р а з р е з  с  
и х  э т и ч е с к и м и ,  п о л и т и ч е с к и м и  и л и  к а к и 
м и - л и б о  д р у г и м и  п р и н ц и п а м и »  [ 1 ,  с .  4 ] ,  
п у т е м  о т к р ы т о й  р е а к ц и и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  
з а щ и т у  п о п р а н н ы х  п р а в ,  о к р у ж а ю щ е й  с р е 
д ы ,  с у щ е с т в у ю щ и х  с в о б о д ,  м а т е р и а л ь н ы х  
г а р а н т и й  и  д р .  П о л и т и ч е с к а я  в л а с т ь ,  к а к  
п р а в и л о ,  н е  я в л я е т с я  п р е д м е т о м  с о ц и а л ь 
н о - п о л и т и ч е с к о г о  п р о т е с т а ,  а  р а с с м а т р и 
в а е т с я  л и ш ь  к а к  п р и ч и н а  в о з н и к ш и х  с о 
ц и а л ь н ы х  п р о б л е м  и / и л и  к а к  с р е д с т в о  д л я  
д о с т и ж е н и я  ж е л а е м ы х  с о ц и а л ь н ы х  ц е л е й .

П о с к о л ь к у  « к о м м у н и к а т и в н а я  с т р а т е г и я  
я в л я е т с я  о т д е л ь н о й  и  с п е ц и а л ь н о  р е ш а е 
м о й  з а д а ч е й  л ю б о г о  с о ц и а л ь н о г о  д е й с т в и я »  
[ 4 ,  с .  5 3 ] ,  п р е д с т а в л я е т с я  а к т у а л ь н ы м  и с 
с л е д о в а т ь  с п е ц и ф и к у  в ы б о р а  п о л ь з о в а т е 
л я м и  с о ц и а л ь н ы х  с е т е й  к о м м у н и к а т и в н ы х  
т а к т и к  д л я  р е а л и з а ц и и  с т р а т е г и и  с о ц и а л ь 
н о - п о л и т и ч е с к о г о  п р о т е с т а .  Х а р а к т е р н а я  
о с о б е н н о с т ь  с о ц и а л ь н ы х  с е т е й  — п р и м е 
н е н и е  к о м м у н и к а т и в н ы х  т а к т и к  о т к р ы т о г о  
п р о т и в о с т о я н и я  и  а к т и в н о г о  в ы р а ж е н и я  
п р о т е с т а :
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1. Т а к т и к а  о б в и н е н и я .  Р е а л и з у е т с я  
п у т е м  к о м м у н и к а т и в н ы х  х о д о в :

а )  « в ы я в л е н и е  п р о т и в о р е ч и й » :  Зверніть 
увагу — він обурюеться, що його позбавили 
громадянства неконстйтуційно... А здобув ти 
його констйтуційно? (Ну геть, як у фільмі 
Гайдая). Отримуючи укратський паспорт, 
ти брав зобов ’язання припинити грома дян- 
ство Шмеччини, хоча свідомо знав, що шко
лы цього робити не будет. Отже здійснював 
шахрайство, внаслідок чого входження в гро- 
мадянство Украши було нечинним. В  д а н н о м  
ф р а г м е н т е  а в т о р  в ы я в л я е т  п р о т и в о п о л о ж 
н о с т ь  м н е н и й  о п п о н е н т а  п о  о д н о м у  и  т о м у  
ж е  п о в о д у  — п о л у ч е н и е  г р а ж д а н с т в а .  Н а  о с 
н о в а н и и  с у щ е с т в о в а н и я  п р о т и в о р е ч и я  в  а р 
г у м е н т а ц и и  о п п о н е н т а  а в т о р  д и с к у р с и в н о г о  
ф р а г м е н т а  к в а л и ф и ц и р у е т  д е й с т в и я  о п п о 
н е н т а  к а к  м о ш е н н и ч е с т в о ,  т е м  с а м ы м  с т а в я  
п о д  с о м н е н и е м  е г о  м о р а л ь н ы е  к а ч е с т в а ;

б )  « в ы я в л е н и е  о ш и б о к  и  и х  р а з б о р » :  Кучма 
на 13-ту річнйцю сказав, що підніме Украшу 
з колін. Тйгіпко сказав, що треба Украіну 
негайно тдняти з колін... сказати, що це 
Украіна встала з колін, не можна, бо ця молодь 
школы не стояла на колінах!!! К о м м е н т а р и и  
с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  к о м м у н и к а т и в н ы й  
х о д  « в ы я в л е н и е  о ш и б о к  и  и х  р а з б о р »  б ы л  
р е а л и з о в а н  у с п е ш н о :  Повністю згідна. ...на 
коліна ставали і стаемо тількй перед образом 
Божим і гробами наших героів; Дякуемо, 
Ліно, за державницъку науку. Навчайте, 
наставляйте, піднімайте дух і силу украінців, 
які не дадуть себе поставить на коліна;

в )  « о т р и ц а т е л ь н о е  с у ж д е н и е » :  Коли чи
тает про бюджет бвробачення 2017, гоно
рары, якісь незрозумілі витрати і бачиш те, 
що е по факту — окрім матюків і обурення в 
голові кружляють рядки Пушкіна: «Зажжем 
огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, 
закатив пиры да балы, восславим царствие 
чумы...». В  п р и в е д е н н о м  ф р а г м е н т е  а в т о р  
п р о в о д и т  р а з б о р  ц е л е с о о б р а з н о с т и  п р о в е 
д е н и я  к о н к у р с а  Е в р о в и д е н и я  2 0 1 7  в  У к р а 
и н е  и  в ы р а ж а е т  с в о й  п р о т е с т  п р о т и в  н е 
п о м е р н ы х  р а с х о д о в  н а  е г о  о р г а н и з а ц и ю  в о  
в р е м я  с л о ж н о й  п о л и т и ч е с к о й  и  э к о н о м и 
ч е с к о й  с и т у а ц и и  в  с т р а н е  п у т е м  и с п о л ь з о 
в а н и я  а л л ю з и и  н а  п р о и з в е д е н и е  А . П у ш к и 
н а  « П и р  в о  в р е м я  ч у м ы » ;

г )  « п р о в е р к а  д о с т о в е р н о с т и » :  Гарною ыю- 
страціею «порядностг» чергового борця проти 
«антинародного режиму» може послужити 
таке особисте його зізнання, яке ще в той 
період наскочив у якомусъ його інтерв’ю... 
А тепер порівняйте, особливо останні слова, 
зі свіжою цитатою з «Укратськоі правды»... 
Вы дійсно досі впевнені, що Украіна ... втра-

тила хорошого й гідного громадянина? А в т о р  
о б р а щ а е т с я  к  п е р в о и с т о ч н и к у  и н ф о р м а ц и и ,  
в  к а ч е с т в е  к о т о р о г о  о н  р а с с м а т р и в а е т  и н 
т е р в ь ю  с а м о г о  о п п о н е н т а .  В ы я в л е н и е  н е с о 
о т в е т с т в и я  м е ж д у  д в у м я  ф р а г м е н т а м и  и н 
ф о р м а ц и и  д а е т  о с н о в а н и е  а в т о р у  п о с т а в и т ь  
п о д  с о м н е н и е  н е с п о с о б н о с т ь  о п п о н е н т а  к  
с о з н а т е л ь н о м у ,  н а м е р е н н о м у  с о в е р ш е н и ю  
п о с т у п к о в ,  п р о т и в о р е ч а щ и х  н о р м а м  о б щ е 
с т в е н н о й  м о р а л и ,  ч т о  я в л я е т с я  п р о я в л е 
н и е м  а в т о р о м  п р о а н а л и з и р о в а н н о г о  о т р ы в 
к а  о т к р ы т о г о  п р о т и в о с т о я н и я  и  а к т и в н о г о  
в ы р а ж е н и я  п р о т е с т а ;

д )  « о т з ы в » : Ну не треба ж всзх маши за дур- 
нів. Все ж білймй нитками шите. Ганьба...; Не- 
мае слів. . . ,  А це — взагалі, поза межами здорового 
глузду! В  п р и в е д е н и я х  ф р а г м е н т а х  в ы р а ж е н и е  
п р о т е с т а  о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  
с т и л и с т и ч е с к и  с н и ж е н н о й  л е к с и к и  ( дурні), 
п р е д и к а т и в н о й  о ц е н к и  с о б ы т и й  (поза межа
ми), о ц е н о ч н о й  л е к с и к и  (ганьба).

2. Т а к т и к а  о ц е н к и .  Р е а л и з у е т с я  п у т е м  
к о м м у н и к а т и в н ы х  х о д о в :

а )  « п р я м о е  о с к о р б л е н и е » :  Кретины, для 
яких выгода дорожче за совіть, честь та 
гідність!; Дві падалі; Два довбойоба — Біба 
і Боба. Н е п р е м е н н ы й  а т р и б у т  п р я м о г о  
о с к о р б л е н и я  — с н и ж е н н а я  и  и н в е к т и в н а я  
( о с к о р б и т е л ь н а я )  л е к с и к а  (кретин, падаль)]

б )  « э к с п л и ц и т н о е  о с к о р б л е н и е » :  «Де
тектив» Еркюлъ Пуаро!!!!!! Оце його взя
ло так взяло!!!! На три метри в землю ба- 
читъ!!!!!! Хто де кого і чого продав, ну все 
знае! П р и  э к с п л и ц и т н о м  о с к о р б л е н и и  н е 
г а т и в н а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  в ы р а ж а 
е т с я  к о с в е н н о ,  в  в и д е  н а м е к а ,  м е т а ф о р ы ,  
а л л ю з и и ,  « я р л ы к а » ;

в )  « а п е л л я ц и я » :  А взагалі, Сталін у такому 
випадку погрузив усьо кодло по Бобіках і вальнув 
би в найближчому урочищ!.. А в т о р  ф р а г м е н т а ,  
м о д е л и р у я  у с л о в н у ю  с и т у а ц и ю ,  с с ы л а е т с я  н а  
п р е д п о л а г а е м у ю  о ц е н к у  д е й с т в и й  о п п о н е н т а  
л и д е р о м  г о с у д а р с т в а ,  в р е м я  п р е б ы в а н и я  у  
в л а с т и  к о т о р о г о  а с с о ц и и р у е т с я  с  б ы с т р ы м и  
р а с п р а в а м и  в и н о в н ы х ;

г )  « у т р и р о в а н и е » :  От скажіть, потрібні 
нам такі горе-лікарі??? Та від таких можна 
очікуватй й навмисного шкіднйцтва здоров ’ю, 
з метою подальших заробітків. От прийдете 
ви до такого лікаря із простим грипом, а він 
вам тдкине з десяток вірусів, або припише ... 
лікй, після яких лікуватйсь доведешься довго і 
нудно. В  д а н н о м  ф р а г м е н т е  а в т о р  н а м е р е н н о  
п р е у в е л и ч и в а е т  ж е л а н и е  в р а ч е й  з а р а б о т а т ь  
и  м о д е л и р у е т  с и т у а ц и ю  а б с у р д а ,  к о т о р а я  
н е  у к л а д ы в а е т с я  в  п р и в ы ч н у ю  л о г и к у ,  
п р о т и в о р е ч и т  р а з у м н ы м  п р е д с т а в л е н и я м ,  
а  п о т о м у  в ы з ы в а е т  п р о т е с т ;
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д )  « н а в е ш и в а н и е  я р л ы к о в » :  Як на мене, 
такий парад е злочинною акціею, оскількй 
не тількй виправдовуе злочтні діі, але й 
провокуе та закликае до іх вчинення. Я  не 
фахівець з права, щоб даты визначення 
цьому злочину, але цих псевдомедйків слід 
потихенько порозпихати по автозаках 
і пред ’явити підозру в скоенні злочину. А в т о р  
с  п о м о щ ь ю  д а н н о г о  к о м м у н и к а т и в н о г о  
х о д а ,  и с п о л ь з у я  ю р и д и ч е с к у ю  л е к с и к у  
(іфахівець з права, злочинна акція, пред ’явити 
підозру, скоений злочин), д е л а е т  о б щ и й  в ы в о д  
о  н е з а к о н н о м  х а р а к т е р е  я в л е н и я .  Я р л ы к  
н е  о б ъ я с н я е т  о б ъ е к т и в н ы х  с в о й с т в  я в л е н и я ,  
а  о б о з н а ч а е т  и х  п о  п р и н ц и п у  « ч у ж о г о » ,  ч т о  
н е  м о ж е т  н е  в ы з ы в а т ь  п р о т е с т а .

3 . Т а к т и к а  у г р о з ы .  У г р о з а  м о ж е т  б ы т ь  
о т в е т н о й  р е а к ц и й  н а  к а к о е - т о  д е й с т в и е ,  
с о в е р ш е н н о е  о п п о н е н т о м :  Хочу сказати 
виборцям: люди, схаменіться! Майте розум і 
гідність не продаватися!Хочу сказати ділкам 
від влади і ділкам від вйборів: зуптіться! 
Одного дня кожен з вас відповість за всі скоені 
злочини! И л и  э м о ц и о н а л ь н о й  р е а к ц и е й :  
Посланий з неба знак! Ьс чекае розплата!!!! 
Т а к т и к а  у г р о з ы  м о ж е т  р е а л и з о в а т ь с я  ч е р е з  
т е м п о р а л ь н о с т ь ,  т о  е с т ь  в ы с к а з ы в а н и е  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р е ф л е к с и ю  п о  п о в о д у  
б у д у щ е г о  п о л о ж е н и я  д е л  и  м а р к и р о в а н о  
л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и м и  п о к а з а т е л я м и  
б у д у щ н о с т и :  Перекласти проблемы на 
дітей-онуків не вдасться, навіть якби 
хотглося. Змінй такі швйдкі, що і нас з Вами 
застынуть. Або застукаютъ зненацька. Як 
сніг комунальні службы. Тож думаймо! У г р о з а  
к а к  с п о с о б  о т к р ы т о г о  п р о т и в о с т о я н и я  и  
а к т и в н о г о  в ы р а ж е н и я  п р о т е с т а  м о ж е т  б ы т ь  
с о п р я ж е н а  с  т а к т и к о й  с о в е т а :  Пан мер, 
подумайте добре, що то може означати.

4. Т а к т и к а  п о б у ж д е н и я  к  п р о т е с т у .  Р е 
а л и з у е т с я  п у т е м  к о м м у н и к а т и в н ы х  х о д о в :

а )  « в о з б у ж д е н и е  э м о ц и й » .  О н  н а п р а в л е н  
н а  и з м е н е н и е  э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  
с о б е с е д н и к а ,  п р и ч е м  к р а й н и е  ф о р м ы  р е ч е 
в о й  п р о в о к а ц и и  ( б р а н ь ,  п р я м о е  о с к о р б л е 
н и е ,  г р у б о е  т р е б о в а н и е )  н е  и с п о л ь з у ю т с я .  
Т а к т и к а  п о б у ж д е н и я  к  п р о т е с т у  п р е д с т а в 
л е н а  и н ы м и ,  з а в у а л и р о в а н н ы м и  ф о р м а м и  
р е ч е в о г о  п о в е д е н и я .  Яке примирения?3 ким? 
Заради чого? Яка «пабеда»? Кого над ким? 
Повбивали мыъйони людей і це для вас «свя
то»? Що саме святкувати? Загибель десят
ые мільйонів людей?I це для Вас свято? Так, 
погоджуюсь, що пом’янути всіх убитых та 
загиблих потрібно 8 травня, в день підшсання 
капітуляціі Шмеччини перед всім світом. Але 
треба розумітй та пам’ятати, що та війна 
була лише війною ізмів — нацизму Птлера та 
соціалізму Сталіна. В  д а н н о м  ф р а г м е н т е  а в 

т о р  и з б е г а е т  п р я м ы х  в ы с к а з ы в а н и й ,  т о  е с т ь  
т е х  р е ч е в ы х  а к т о в ,  г д е  г о в о р я щ и й  н а з ы в а е т  
д е й с т в и е ,  к  к о т о р о м у  п о б у ж д а е т с я  а д р е с а т .  
П р е д п о ч т е н и е  о т д а е т с я  и с п о л ь з о в а н и ю  к о с 
в е н н ы х  в ы с к а з ы в а н и й ,  к о т о р ы е  с о д е р ж а т  в  
т о й  и л и  и н о й  м е р е  у к а з а н и я  н а  с и т у а ц и ю  
м о д и ф и к а ц и и  п о в е д е н и я  и  с о с т о я н и я  а д р е 
с а т а ,  — э т о  в ы с к а з ы в а н и я ,  о ф о р м л е н н ы е  в  
р е ч и  в о п р о с и т е л ь н ы м и  к о н с т р у к ц и я м и  и  
н а п р а в л е н н ы е  н а  в ы я в л е н и е  в о  ф р а г м е н т е  
с к р ы т ы х  п р о т и в о р е ч и й  с  ц е л ь ю  п о к а з а т ь  
н е о д н о з н а ч н о с т ь  и н т е р п р е т а ц и и  в ы с к а з ы 
в а н и я  и  в ы я в и т ь  к о р е н н ы е  к о н ф л и к т ы ;

б )  « а р г у м е н т а ц и я » .  К о с в е н н ы м и  в  с и т у 
а ц и и  м о д и ф и к а ц и и  п о в е д е н и я  с о б е с е д н и 
к а  п р и  п о б у ж д е н и и  к  п р о т е с т у  я в л я ю т с я  
а с с е р т и в н ы е  р е ч е в ы е  а к т ы ,  н а м е к и  и  к о -  
м и с с и в ы ,  о ф о р м л я е м ы е  в  р е ч и  с  п о м о щ ь ю  
п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й :  ...А тепер 
ось що. Маленький приклад. 11 числа Ізра- 
і'ль буде поминати загиблих. Всіх. Це нази- 
ваеться Йом ХаЗикарон. День пам’яті. Не 
буде парадів. Не буде свята. Не було нагород 
і 30-річні ветераны, які пройшли через пару 
воен, не обвішані бірюлькамй. Не буде зустрі- 
чей з народом. Вони і е народ. Тому що у вас 
свято. А у них — скорбота. Не «пам ’ятаю і 
пишаюся», а «пам’ятаю і сумую». Шхто не 
буде бухати за перемогу, репетувати пісні 
і ненавйдітй весь світ. Ніхто в цей день не 
буде згадувати ворогів. Вся крата буде зга- 
дувати сво'іх, а не чужих. Не будутъ танків 
на вулицях, гостей з Мозамбіку і ненормаль
ною натовпу. Буде тиша... На 2 хвилини вся 
крата... вся. Всі автобусы, машины на тра- 
сах, заводи, люди на роботах і в парках. Мо
лодь в кафешках. Всі. Всі мыъйони ізраільтян 
застигнуть у хвйлйні мовчання, схиливши 
головы і поминаючи загиблих. Всіх і скрізь. 
I  не буде «ветеранів окремих військ». Не буде 
камер і агітаторів. Вся крата застигне в 
хвйлйні мовчання і смуток. Тому що вони все 
знають — це не свято. Перемог не бувае. Бу- 
вають тыъки жертвы. ... Якщо все навчать- 
ся не радітй смерті ворога, а тужити за 
сво'ім — може, менше крові буде. Не знаю. 
Але вірю. В  п р и в е д е н н о м  ф р а г м е н т е  о с н о в 
н ы м  п о к а з а т е л е м  п р о т и в о с т о я н и я  и  в ы р а ж е 
н и я  п р о т е с т а  в ы с т у п а е т  к о н т р а с т ,  к о т о р ы й  
н а х о д и т  с в о е  в ы р а ж е н и е  в  с и с т е м е  р а з н о 
у р о в н е в ы х  о п п о з и ц и й  и  в ы п о л н я е т  с т и л е 
о б р а з у ю щ у ю  и  т е к с т о о б р а з у ю щ у ю  ф у н к ц и и .  
« С т и л е о б р а з у ю щ а я  ф у н к ц и я  — э т о ,  п р е ж д е  
в с е г о  с о з д а н и е  э к с п р е с с и и  с о в е р ш е н н о  
о п р е д е л е н н о г о  н а п р а в л е н и я ,  э т о  и н т о н и 
р о в а н и е  к а к о г о - т о  ф р а г м е н т а  с о д е р ж а н и я  
ч е р е з  п р о т и в о п о с т а в л е н и е »  [5 , с . 1 2 4 ] . П ы 
т а я с ь  р е а л и з о в а т ь  с у г г е с т и в н о е  в о з д е й с т в и е  
н а  а д р е с а н т а ,  а в т о р  ф р а г м е н т а  и с п о л ь з у е т
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к о н т р а с т  н а  л е к с и ч е с к о м  у р о в н е  (перемога — 
жертвы; свій — чужій; радітй — скорбітй) и  
с и н т а к с и ч е с к о м  у р о в н я х  (Не будуть танків... 
Буде тиша; Не буде зустрічей з народом. Вони 
і е народ). Н а р я д у  с  с о з д а н и е м  о б щ е й  э к с 
п р е с с и и  к о н т р а с т  в  ф р а г м е н т е  в ы с т у п а е т  к а к  
к о м п о з и ц и о н н о - р е ч е в о й  п р и е м  о р г а н и з а ц и и  
и  р а з в и т и я  с т р у к т у р ы  т е к с т а ,  о с н о в а н н ы й  н а  
п р о т и в о п о с т а в л е н и и  о б р а з о в  и  п л а н о в  о п и 
с а н и я ,  т о  е с т ь  к а к  с р е д с т в о  о т р а ж е н и я  п р о т и 
в о р е ч и й  м е ж д у  п р а з д н о в а н и е м  Д н я  П о б е д ы  
в  г о с у д а р с т в а х  п о с т с о в е т с к о г о  п р о с т р а н с т в а  
и  Д н е м  П а м я т и  п о г и б ш и х  в  И з р а и л е ;

в )  « н а л о ж е н и я  м о р а л ь н ы х  о б я з а т е л ь с т в » :  
Це найвища точка Украти! 3 не'і, як на 
долоні, видно просторы всіх негараздів і 
перемог украінців. Для багатьох вона стала 
місцем патріотычного паломництва але 
ці походи покликані швидше здобути ще 
одну селфі сесію, ніж зрозумітй глыбину 
створеного Творцем для обраного народу, 
якым е всі украінці. Украінці, пам’ятайте, 
хто ви! Не вірте ілюзіям, які вам нав ’язують 
про прыреченість і непутящкть, а йдіть 
на свою вершины перемог, на свою Говерлу 
світового бомонду і пам’ятайте землю, з 
якоі вас взято, з якоі ви створені! Украіно, 
вперед, не зупиняйся! Твоі зусилля лише 
додадупгъ енергй всім і кожному! Час настав!

А в т о р  ф р а г м е н т а  п р и м е н я е т  а п е л л я ц и ю  
к  г е р о и ч е с к о м у  п р о ш л о м у  У к р а и н ы  и  
р е ч е в о й  а к т  « п р и з ы в » ,  к о т о р ы й  р е а л и з у е т с я  
с  п о м о щ ь ю  в о с к л и ц а т е л ь н ы х  п р е д л о ж е н и й ,  
в ы р а ж а ю щ и х  о т т е н к и  д о л ж е н с т в о в а н и я ,  и  
а д р е с о в а н  к  б о л ь ш о й  г р у п п е  л ю д е й ;

г )  « с о з д а н и е  о п п о з и ц и и  « с в о й  — ч у ж о й » : 
Друзі! Стало відомо про можлйві провокацй з 
метою зірвапш завтра відкрйття выставки 
«УПА — відповідь нескореного народу. Анти- 
нацистський спротив повстанців». С сипи, які 
дуже не хочуть поширення тформаци про ан- 
тинацитську боротьбуукраінців, щобдаліпред- 
ставляти юс як колаборантів. Тому приходъте 
завтра на 12:00 до плош,і перед Національнйй 
музей історіі Украти — НМІУ, щоб показати 
тих, хто хоне знати правду більше, як маргі- 
налів, що хотілй б аби всі й далі жили в полоні 
совковых міфів. О с о б у ю  з н а ч и м о с т ь  п р о б л е м а  
с о з д а н и я  о п п о з и ц и и  « с в о й  — ч у ж о й »  п р и 
о б р е т а е т  в  у с л о в и я х  л о к а л ь н ы х  и  г р а ж д а н 
с к и х  в о й н ,  п о л и т и ч е с к и х  и  м е ж р е л и г и о з н ы х  
к о н ф л и к т о в .  В  п р е д с т а в л е н н о м  ф р а г м е н т е  
о б о з н а ч е н ы  т а к и е  ф о р м ы  в з а и м о о т н о ш е 
н и й  « с в о е г о »  и  « ч у ж о г о » : а к т и в н о е  п р о т и в о 
с т о я н и е ;  в з а и м н ы е  п р о в о к а ц и и ;  с т р е м л е н и е  
« с в о е г о »  к  л и д е р с т в у ;  и с п о л ь з о в а н и е  о б р а з а  
« ч у ж о г о »  д л я  к о н с т р у и р о в а н и я  ж е л а е м о г о  о б 
р а з а  « с в о е г о » . А в т о р  в ы с т р а и в а е т  о б р а з  « ч у 
ж о г о »  п о  е д и н с т в е н н о м у  з н а ч и м о м у  п р и з н а 

к у :  с у б ъ е к т ,  к о т о р ы й  н е  р а з д е л я е т  с о  м н о й  
у б е ж д е н и й ,  я в л я е т с я  « ч у ж и м » , н е в з и р а я  н а  
е г о  о с т а л ь н ы е  к а ч е с т в а  и  х а р а к т е р и с т и к и ,  и  
в о с п р и н и м а е т с я  о д н о з н а ч н о  в р а ж д е б н о .  Т а 
к и м  о б р а з о м ,  о п п о з и ц и я  « с в о й  — ч у ж о й »  п р е 
в р а щ а е т с я  в  о п п о з и ц и ю  « с в о й  — в р а г » .

Заключение. С о ц и а л ь н ы е  с е т и  я в л я ю т с я  
с о в р е м е н н ы м  и н с т р у м е н т о м ,  и с п о л ь з у е м ы м  
в  и н т е р е с а х  а к т и в и з а ц и и  п р о т е с т н ы х  н а с т р о 
е н и й ,  к о о р д и н а ц и и  д е й с т в и й  п р о т е с т у ю щ и х ,  
и н ф о р м и р о в а н и я  о б щ е с т в е н н о с т и  о  п р о и с 
х о д я щ и х  с о б ы т и я х .  Д л я  р е а л и з а ц и и  к о м м у 
н и к а т и в н о й  с т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о - п о л и т и 
ч е с к о г о  п р о т е с т а  п о л ь з о в а т е л и  с о ц и а л ь н ы х  
с е т е й  п р и м е н я ю т  т а к т и к и  о т к р ы т о г о  п р о т и 
в о с т о я н и я  и  а к т и в н о г о  в ы р а ж е н и я  п р о т е с т а :  
о б в и н е н и я ,  о ц е н к и ,  у г р о з ы ,  п о б у ж д е н и я  к  
п р о т е с т у .  Т а к т и к и  р е а л и з у ю т с я  п у т е м  р я д а  
с л е д у ю щ и х  к о м м у н и к а т и в н ы х  х о д о в :  « в ы я в л е 
н и е  п р о т и в о р е ч и й » ,  « в ы я в л е н и е  о ш и б о к  и  и х  
р а з б о р » ,  « о т р и ц а т е л ь н о е  с у ж д е н и е » ,  « п р о в е р 
к а  д о с т о в е р н о с т и » ,  « о т з ы в » , « о с к о р б л е н и е » ,  
« а п е л л я ц и я » ,  « у т р и р о в а н и е » ,  « н а в е ш и в а н и е  
я р л ы к о в » ,  « в о з б у ж д е н и е  э м о ц и й » ,  « а р г у м е н 
т а ц и я » ,  « н а л о ж е н и я  м о р а л ь н ы х  о б я з а т е л ь с т в » ,  
« с о з д а н и е  о п п о з и ц и и  “ с в о й  — ч у ж о й ” ». 
К о м м у н и к а т и в н а я  с т р а т е г и я  с о ц и а л ь н о - п о л и 
т и ч е с к о г о  п р о т е с т а  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н а  
с  к р и т и к о й ,  а  и н о г д а  и  п о л н ы м  о т р и ц а н и е м  
с у щ е с т в у ю щ и х  в  о б щ е с т в е  н о р м  и  ц е н н о с т е й ,  
и  п р е д л а г а е т  н о в ы е  ц е н н о с т н ы е  с и с т е м ы ,  а  
т а к ж е  н о р м ы  и  м о д е л и  с о ц и а л ь н о - п о л и т и 
ч е с к о г о  п о в е д е н и я .  П е р с п е к т и в н ы м  с ч и т а е м  
д а л ь н е й ш е е  и з у ч е н и е  п р о я в л е н и й  п р о т е с т 
н о й  а к т и в н о с т и  в  и н т е р н е т - к о м м у н и к а ц и и .  
Р е з у л ь т а т ы  м о г у т  н а й т и  п р и м е н е н и е  д л я  
д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к и  т е о р е т и ч е с к и х  и  
п р а к т и ч е с к и х  в о п р о с о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
т е к с т о в  в  с р е д с т в а х  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а 
ц и й .
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Жанрово-стилевая модификация 
русской и белорусской реалистической повести 

в контексте «деревенской прозы»
Крикливец Е.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск

В русской и белорусской литературах второй половины X X  века происходит смена коммуникативной страте
гии. Обращение писателей к креативистской эстетике ускорило преодоление границ нормативной. В  литературе 
зародилось течение, ориентированное на поиск глубинных основ народной жизни.

Цель статьи — выявление причин и специфики жанрово-стилевой модификации русской и белорусской реали
стической повести в контексте «деревенской прозы».

Материал и методы. Материалом изучения выступают повести русских и белорусских писателей-«деревенщи- 
ков» второй половины X X  века. Методологическая база работы — труды отечественных и зарубежных литерату
роведов в области сравнительно-типологических исследований литературных явлений.

Результаты и их обсуждение. Во второй половине XX  века в литературе зародилось течение, получившее на
звание «деревенская проза». Писатели, преодолев каноны соцреалистического метода, начинают поднимать наци
онально значимые проблемы, отстаивать идею национальной самобытности, раскрывать духовные устои народной 
жизни. Наибольшего расцвета в русле «деревенской прозы» достигают такие жанровые разновидности повести, 
как социально-бытовая, социально-психологическая и лирико-психологическая. В I960—1970-е годы в контексте 
«деревенской прозы» формируется утопический дискурс. В  рамках данного дискурса профанному настоящему про
тивопоставляется идеальное прошлое. Социально-психологическая повесть 1970—1980-х годов обогащается нео- 
мифологическими приемами моделирования реальности. Использование в реалистической повести второй половины 
XX века элементов мифопоэтики актуализирует традиции онтологической и метафизической детерминации че
ловеческого сознания, заложенные в реализме XIX  века.

Заключение. В  прозе писателей-традиционалистов происходит осмысление экзистенциальных категорий веры, 
безверия, жизни, смерти, судьбы, смысла человеческого существования. В  поздней «деревенской прозе» усилива
ются апокалиптические мотивы, связанные с осознанием разрыва современности и патриархального миропорядка. 
В период эстетической и когнитивной адаптации к новым историческим реалиям повесть оказывается наиболее 
мобильным жанром, способным совместить эпическое и психологическое, бытовое и бытийное, отразить жизнь в 
непрерывной динамике.

Ключевые слова: русская литература, белорусская литература, сравнительно-типологический анализ, художе
ственный метод, жанрово-стилевая модификация повести.
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Genre and Style Modification 
of Russian and Belarusian Realistic Tale 

in the Context of «Village Prose»
Kriklivets Е.У.

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

In the late X X  century in Russian and Belarusian literatures a change in communication strategy is observed. Addressing 
creative aesthetics by writers accelerated crossing the boundaries o f the normative one. A trend aimed at the search o f deep 
sources o f public life arose in literature.

The purpose o f the article is to find  out reasons and specificity o f the genre and style modification o f Russian and 
Belarusian realistic tale in the context o f «village prose».
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Material and methods. The research material is tales by Russian and Belarusian «village» writers o f the late X X  century. 
The methodological base is works o f domestic and foreign literature critics in the field o f comparative and typological studies 
o f literature phenomena.

Findings and their discussion. A trend o f the so-called «village prose» arose in the late XXth century literature. Writers, 
who overcame the standards o f the method o f socialist realism, started raising issues o f national significance, supporting the 
idea o f national identity, revealing spiritual bases o f public life. Such genre variants o f the tale as the social and everyday 
life, the social and psychological and the lyrical and psychological thrive within the trend o f «village prose». In the 1960s — 
1970s utopist discourse is shaped within «village prose». The profane present is opposed to the ideal past. The social and 
psychological tale o f the 1960s — 1970s is enriched with neomythological techniques o f reality modeling. Application in the 
realistic tale o f the late XX  century elements o f mythological poetics actualizes traditions o f ontological and metaphysical 
determination o f human conscience which took root in the realism o f the X IX  century. Conclusion. In the prose o f traditionalist 
writers understanding o f the existential categories o f faith, non-faith, life death, fate, sense o f human existence takes place. In 
the late «village prose» apocalyptic motifs increase which are connected with understanding o f the break o f the present and the 
patriarchal world order. During aesthetic and cognitive adaptation to new historical realities the tale becomes a more mobile 
genre capable o f combining the epic and the psychological, the everyday and the being, o f reflecting life in continuous dynamics.

Key words: Russian literature, Belarusian literature, comparative and typological analysis, art method, genre and style 
modification o f the tale.

П о д  х у д о ж е с т в е н н ы м  м е т о д о м  п р и 
н я т о  п о н и м а т ь  к у л ь т у р н о  и  и с т о 
р и ч е с к и  о б у с л о в л е н н ы й  с п о с о б  

о т р а ж е н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  с о в о к у п 
н о с т ь  п р и н ц и п о в  о т б о р а ,  о б о б щ е н и я  и  
э с т е т и ч е с к о г о  в о п л о щ е н и я  я в л е н и й  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и  с  п о з и ц и й  о б щ е с т в е н н ы х  
и д е а л о в ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  т о й  и л и  и н о й  
э п о х и .  Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  л и т е р а т у р у  к а к  
с п о с о б  д у х о в н о г о  о б м е н а  и н ф о р м а ц и е й ,  т о  
х у д о ж е с т в е н н ы й  м е т о д  — э т о  с в о е г о  р о д а  
к о м м у н и к а т и в н а я  с т р а т е г и я ,  с ф о р м и р о 
в а в ш а я с я  в  р а м к а х  о п р е д е л е н н о й  о б щ н о 
с т и  и  п е р и о д а  в р е м е н и .

С м е н а  к о м м у н и к а т и в н о й  с т р а т е г и и  п р о 
и с х о д и т  в  р е з у л ь т а т е  и з м е н е н и я  с у б ъ е к т а ,  
о б ъ е к т а  и  а д р е с а т а  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я 
т е л ь н о с т и  в  с в я з и  с  и з м е н е н и е м  п о н и м а н и я  
с а м о й  п р и р о д ы  д а н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Р е а 
л и з м  в т о р о й  п о л о в и н ы  X X  в е к а  с  э с т е т и 
ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  в е с ь м а  н е о д н о р о д е н .  
С о ц р е а л и з м ,  о п р е д е л и в ш и й  в е к т о р  р а з в и 
т и я  о ф и ц и а л ь н о й  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы  
с е р е д и н ы  п р о ш л о г о  с т о л е т и я ,  п р а в о м е р н о  
р а с с м а т р и в а т ь  к а к  к о м м у н и к а т и в н у ю  с т р а 
т е г и ю ,  с в о й с т в е н н у ю  м о д е р н и с т с к о й  п а 
р а д и г м е .  П о с к о л ь к у  и м е н н о  в  м о д е р н и з м е  
х у д о ж е с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  о р и е н т и р о 
в а н а  н а  ц е л е н а п р а в л е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  
с о з н а н и е  а д р е с а т а  ( ч и т а т е л я ) .  С о ц р е а л и з м  
к а к  м о д е р н и с т с к а я  с у б п а р а д и г м а  п р е д с т а в 
л я е т  с о б о й  и н в а р и а н т  и м п е р а т и в н о й  с т р а 
т е г и и  и д е о л о г и ч е с к и  а н г а ж и р о в а н н о г о  п о 
л и т и з и р о в а н н о г о  п и с ь м а .  О п р е д е л я ю щ и м и  
в  э т о м  п р о ц е с с е  к о м м у н и к а ц и и  я в л я ю т с я  
о т н о ш е н и я  а в т о р —ч и т а т е л ь ,  а  р е ф е р е н т н а я  
( п р е д м е т н а я )  с т о р о н а  к о м м у н и к а ц и и  о р 
г а н и з у е т с я  п о  з а р а н е е  з а д а н н ы м  э с т е т и ч е 
с к и м  и  с о д е р ж а т е л ь н ы м  к а н о н а м .

В о  в т о р о й  п о л о в и н е  X X  в е к а  в  п е р и о д  
к р и з и с а  « о т т е п е л и »  в  л и т е р а т у р е  з а р о д и -
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л о с ь  т е ч е н и е ,  о р и е н т и р о в а н н о е  н а  п о и с к  
г л у б и н н ы х  о с н о в  н а р о д н о й  ж и з н и .  О б р а 
щ е н и е  к  и с т о к а м  н а р о д н о й  к у л ь т у р ы  н е с 
л о  в  с е б е  и д е ю  н р а в с т в е н н о - р е л и г и о з н о 
г о  о б н о в л е н и я ,  к о т о р а я  в  о п р е д е л е н н о м  
с м ы с л е  б ы л а  п р о т и в о п о с т а в л е н а  д и с к р е д и 
т и р о в а в ш е й  с е б я  г о с у д а р с т в е н н о й  и д е о л о 
г и и .  П и с а т е л е й ,  ч ь и  т в о р ч е с к и е  у с т а н о в к и  
с о о т н о с и л и с ь  с  д а н н о й  т е н д е н ц и е й ,  с т а 
л и  н а з ы в а т ь  « д е р е в е н щ и к а м и » ,  п о с к о л ь к у  
с а м и  о н и  б ы л и  в ы х о д ц а м и  и з  д е р е в н и ,  а  
з н а ч и т ,  м а т е р и а л о м  д л я  и х  п р о и з в е д е н и й  
с л у ж и л а  д е р е в е н с к а я  ж и з н ь .  О д н а к о ,  к а к  
с п р а в е д л и в о  з а м е т и л  А .И .  С о л ж е н и ц ы н ,  
« п р а в и л ь н о  б ы л о  б ы  н а з ы в а т ь  и х  н р а в -  
с т в е н н и к а м и ,  и б о  с у т ь  и х  л и т е р а т у р н о г о  
п е р е в о р о т а  — в о з р о ж д е н и е  т р а д и ц и о н н о й  
н р а в с т в е н н о с т и ,  а  с о к р у ш е н н а я  в ы м и р а ю 
щ а я  д е р е в н я  б ы л а  л и ш ь  е с т е с т в е н н о й  н а 
г л я д н о й  п р е д м е т н о с т ь ю »  [1 ] .

Ц е л ь  с т а т ь и  — в ы я в л е н и е  п р и ч и н  и  
с п е ц и ф и к и  ж а н р о в о - с т и л е в о й  м о д и ф и к а 
ц и и  р у с с к о й  и  б е л о р у с с к о й  р е а л и с т и ч е с к о й  
п о в е с т и  в  к о н т е к с т е  « д е р е в е н с к о й  п р о з ы » .

Материал и методы. М а т е р и а л о м  и з у 
ч е н и я  в ы с т у п а ю т  п о в е с т и  р у с с к и х  и  б е л о 
р у с с к и х  п и с а т е л е й - « д е р е в е н щ и к о в »  в т о р о й  
п о л о в и н ы  X X  в е к а .  М е т о д о л о г и ч е с к а я  б а з а  
р а б о т ы  — т р у д ы  о т е ч е с т в е н н ы х  и  з а р у б е ж 
н ы х  л и т е р а т у р о в е д о в  в  о б л а с т и  с р а в н и 
т е л ь н о - т и п о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  л и 
т е р а т у р н ы х  я в л е н и й .

Результаты и их обсуждение. « Д е р е в е н 
с к а я  п р о з а »  и  и с п о в е д у ю щ а я  т е  ж е  э с т е 
т и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  « т и х а я  л и р и к а » ,  п о  
с у т и ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  в о з в р а щ е н и е  к  
т р а д и ц и я м  п о ч в е н н и ч е с т в а ,  з а л о ж е н н ы м  
в о  в т о р о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а .  И д е и  п о ч 
в е н н и ч е с т в а  т е с н о  с в я з а н ы  с  п о и с к о м  п у т и  
р а з в и т и я  г о с у д а р с т в а  в  у с л о в и я х  с о ц и а л ь 
н о г о  п е р е л о м а  п о с л е  к р е с т ь я н с к о й  р е ф о р 
м ы  1 8 6 1  г о д а .  П р и  э т о м  в  б е л о р у с с к о м  л и т е 
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р а т у р о в е д е н и и  п о н я т и я  « п о ч в е н н и ч е с т в о »  
и  « д е р е в е н с к а я  п р о з а »  о т с у т с т в у ю т .  Т е м  
н е  м е н е е  н а м  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  
г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  м и р о в о з з р е н ч е с к и е  и  
э с т е т и ч е с к и е  у с т а н о в к и  р я д а  б е л о р у с с к и х  
п и с а т е л е й  ( Б .  С а ч е н к о ,  И .  П т а ш н и к о -  
в а ,  А . О с и п е н к о ,  В .  А д а м ч и к а ,  В . К о з ь к о ,  
В . К а р а м а з о в а  и  д р . )  к о р р е л и р у ю т  с  и д е 
я м и  п о ч в е н н и ч е с т в а ,  в о з р о д и в ш и м и с я  в  
« д е р е в е н с к о й  п р о з е » .

И  р у с с к и е ,  и  б е л о р у с с к и е  п и с а т е л и ,  п р е 
о д о л е в  к а н о н ы  с о ц р е а л и с т и ч е с к о г о  м е т о 
д а ,  н а ч и н а ю т  в  с в о и х  п р о и з в е д е н и я х  п о д 
н и м а т ь  н а ц и о н а л ь н о  з н а ч и м ы е  п р о б л е м ы ,  
о т с т а и в а т ь  и д е ю  н а ц и о н а л ь н о й  с а м о б ы т 
н о с т и ,  р а с к р ы в а т ь  д у х о в н ы е  у с т о и  н а р о д 
н о й  ж и з н и .  Т в о р ч е с к и й  и н т е р е с  п и с а т е л е й  
в ы з ы в а е т  н е  с о в е т с к и й  х а р а к т е р ,  а  н а ц и о 
н а л ь н ы й  х а р а к т е р ,  н е  с о в е т с к а я  к у л ь т у р а ,  
а  н а р о д н а я  к у л ь т у р а .  А в т о р ы  п р о я в л я ю т  
с т р е м л е н и е  о б н а р у ж и т ь  в  п а т р и а р х а л ь 
н о м  у к л а д е  н а р о д н о й  ж и з н и  н р а в с т в е н 
н у ю  с у щ н о с т ь  н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т е р а .  
В  п р о и з в е д е н и я х  з в у ч и т  м о т и в  и с т о к о в ,  п о 
я в л я ю т с я  о б р а з ы - с и м в о л ы  п о ч в ы  и  м а л о й  
р о д и н ы ,  ч е л о в е к  и з о б р а ж а е т с я  в  н е р а з р ы в 
н о й  с в я з и  с  п р и р о д о й .  Д е р е в н я  п р е д с т а е т  
к а к  с в о е г о  р о д а  з а п о в е д н и к  н р а в с т в е н н о 
с т и  и  ч и с т о т ы ,  в  т о  в р е м я  к а к  г о р о д  п р е д 
с т а в л я е т с я  с р е д о т о ч и е м  п о р о к о в .

П о  о б ъ е к т и в н ы м  п р и ч и н а м  н а и б о л ь ш е 
г о  р а с ц в е т а  в  р у с л е  « д е р е в е н с к о й  п р о з ы »  
д о с т и г а ю т  т а к и е  ж а н р о в ы е  р а з н о в и д н о 
с т и  п о в е с т и ,  к а к  с о ц и а л ь н о - б ы т о в а я ,  с о 
ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а я  и  л и р и к о - п с и 
х о л о г и ч е с к а я .  Т а к ,  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  
1 9 5 0 - х  г о д о в  с т а н о в и т с я  о ч е в и д н о ,  ч т о  о ф и 
ц и а л ь н а я  с о в е т с к а я  л и т е р а т у р а  д а л е к а  о т  
п р а в д и в о г о  и з о б р а ж е н и я  п о с л е в о е н н о й  д е 
р е в н и .  О д н и м и з п е р в ы х  э т у  п р о б л е м у п о д н я л  
Ф .  А б р а м о в  в  с т а т ь е  « Л ю д и  к о л х о з н о й  
д е р е в н и  в  п о с л е в о е н н о й  л и т е р а т у р е »  
( 1 9 5 4  г . ) .  Н е  с л у ч а й н о  в  э т и  г о д ы  п о я в 
л я е т с я  р я д  п р о и з в е д е н и й ,  о т л и ч а ю щ и х с я  
о с о б о й  п у б л и ц и с т и ч н о с т ь ю  и  с о ц и а л ь н о й  
з а о с т р е н н о с т ь ю  к о н ф л и к т о в ,  о с н о в н а я  
ц е л ь  к о т о р ы х  — п о к а з а т ь  и с т и н н о е  п о л о 
ж е н и е  д е л  в  к о л х о з е ,  « в с к р ы т ь »  б о л е в ы е  
т о ч к и .  П о я в л я ю т с я  и  « п о г р а н и ч н ы е »  ж а н 
р о в ы е  ф о р м ы ,  о с н о в а н н ы е  н а  и н т е г р а ц и и  
( ф о р м а л ь н о й  и л и  с о д е р ж а т е л ь н о й )  п о в е 
с т и  с  п у б л и ц и с т и ч е с к и м и  ж а н р а м и  ( э с с е ,  
о ч е р к ,  р е п о р т а ж ) :  Е .  Д о р о ш  « Д е р е в е н с к и й  
д н е в н и к » ,  В . О в е ч к и н  « Р а й о н н ы е  б у д н и » ,  
Ф .  А б р а м о в  « В о к р у г  д а  о к о л о » .  И н т е н с и 
ф и ц и р у е т с я  с о ц и а л ь н о - б ы т о в а я  п о в е с т ь ,  
п о з в о л я ю щ а я  о т р а з и т ь  с о ц и а л ь н о - э к о н о 
м и ч е с к и й  к р и з и с  д е р е в н и  1 9 5 0 - х  г о д о в ,  
п о к а з а т ь  б е д с т в е н н о е  п о л о ж е н и е  к р е с т ь я н  
в  п о с л е в о е н н ы х  к о л х о з а х :  А . К у л а к о в -

с к и й  « Д а б р а с е л ь ц ы » ,  И .  Ш а м я к и н  « М о с т » ,
A . О с и п е н к о  « П а п л а в ы » ,  А . В а с и л е в и ч  
« Ш л я х і - д а р о г і » ,  И .  П т а ш н и к о в  « Ч а ч ы к » ,  
« Н е  п а  д а р о з е »  и  д р .

И з о б р а ж е н и е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  
к р и з и с а  с т а л о  п р е д п о с ы л к о й  д л я  р а з м ы ш л е 
н и я  о  к р и з и с е  д у х о в н о м ,  д л я  п о и с к а  н р а в 
с т в е н н ы х  о с н о в  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я .  З а л о г  
н р а в с т в е н н о г о  в о з р о ж д е н и я  в и д е л с я  в  « е с т е 
с т в е н н о й »  ж и з н и  в  г а р м о н и и  с  п р и р о д о й ,  в  
т р а д и ц и о н н о м  п а т р и а р х а л ь н о м  у к л а д е ,  х р а 
н и т е л е м  к о т о р о г о  о с т а в а л о с ь  к р е с т ь я н с т в о  
д а ж е  п о с л е  в а р в а р с к о г о  р а з р у ш е н и я  о б щ и н 
н о г о  м и р а .  Э т а п н ы м  п р о и з в е д е н и е м  в  р а з 
в и т и и  « д е р е в е н с к о й  п р о з ы »  с т а л а  п о в е с т ь
B . Б е л о в а  « П р и в ы ч н о е  д е л о » .  К о л х о з н а я  
д е й с т в и т е л ь н о с т ь  и  г о р о д с к а я  с р е д а  п р о 
т и в о п о с т а в л е н ы  в  п р о и з в е д е н и и  в е к о в о м у  
к р е с т ь я н с к о м у  у к л а д у ,  п о д ч и н е н н о м у  е с т е 
с т в е н н о м у  п р и р о д н о м у  ц и к л у .  Э т о т  у к л а д ,  
к а к  и  п р е е м с т в е н н о с т ь  п о к о л е н и й ,  « п р и в ы ч 
н о е  д е л о »  ж и з н и ,  п р и о б р е т а ю т  в  п о в е с т и  с а 
к р а л ь н ы й  с м ы с л ,  в ы с т у п а ю т  о с н о в о й  д у х о в 
н о г о  о ч и щ е н и я  и  в о з р о ж д е н и я .

З а к о н о м е р н о ,  ч т о  в  п р о з е  1 9 6 0 - х  г о 
д о в  п р о и с х о д и т  с в о е г о  р о д а  и д е а л и з а ц и я  
н а р о д н о й  ж и з н и .  С в я з а т ь  п р е д с т а в л е н и е  
о б  и д е а л е  с  н а р о д о м  б ы л о  в п о л н е  в  д у х е  
д е м о к р а т и ч е с к и х  т р а д и ц и й  п о ч в е н н и ч е 
с т в а .  П о и с к  и д е а л а  в  с о з и д а т е л ь н о м  к р е 
с т ь я н с к о м  т р у д е ,  в  н а р о д н о й  м у д р о с т и  и  
ж и т е й с к о м  о п ы т е  к а ч е с т в е н н о  о т л и ч а л с я  
о т  с о ц и а л ь н ы х  д о к т р и н  и  к л а с с о в о й  и д е 
о л о г и и ,  в ы х о д и л  з а  р а м к и  с о ц р е а л и с т и -  
ч е с к о й  э с т е т и к и .  С а к р а л и з а ц и я  п а т р и 
а р х а л ь н о г о  у к л а д а ,  а в т о б и о г р а ф и з м  р я д а  
п о в е с т е й  о б у с л о в и л и  у с и л е н и е  л и р и ч е с к о 
г о  н а ч а л а  в  п р о з е ,  а к т у а л и з а ц и ю  ж а н р о в о й  
ф о р м ы  л и р и к о - п с и х о л о г и ч е с к о й  п о в е с т и :  
В . С о л о у х и н  « В л а д и м и р с к и е  п р о с е л к и » ,  
В . Ш у к ш и н  « К а л и н а  к р а с н а я » ,  В . А с т а ф ь е в  
« П о с л е д н и й  п о к л о н »  ( 1 - я  к н и г а ) ,  Я .  Б р ы л ь  
« Н і ж н і я  Б а й д у н ы » ,  А . О с и п е н к о  « А б ж ы т ы  
к у т » ,  « К а н е ц  б а б і н а г а  л е т а » ,  Я .  С и п а к о в  
« У с е  м ы  з  х а т » ,  А . Ж у к  « Х а л о д н а я  п т у ш к а »  
и  д р .  Н е к о т о р ы е  и з  в ы ш е н а з в а н н ы х  п р о 
и з в е д е н и й  и м е ю т  н о в е л л и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  
(В .  А с т а ф ь е в  « П о с л е д н и й  п о к л о н » ,  В . С о 
л о у х и н  « В л а д и м и р с к и е  п р о с е л к и » ,  Я .  С и 
п а к о в  « У с е  м ы  з  х а т » ) ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  к а к  
а в т о б и о г р а ф и ч е с к о й  о с н о в о й  ( ф р а г м е н т а р 
н о с т ь  в о с п о м и н а н и й ) ,  т а к  и  с т р е м л е н и е м  
а в т о р о в  о х в а т и т ь  с о д е р ж а н и е ,  п р е в ы ш а ю 
щ е е  о б ъ е м  п о в е с т и ,  ч т о  и  п р и в о д и т  к  в о з 
н и к н о в е н и ю  с в о е г о  р о д а  « м е т а ж а н р а » .

В  I 9 6 0 — 1 9 7 0 - е  г о д ы  в  к о н т е к с т е  « д е 
р е в е н с к о й  п р о з ы »  ф о р м и р у е т с я  о с о б ы й ,  
у т о п и ч е с к и й ,  д и с к у р с .  В  р а м к а х  д а н н о г о  
д и с к у р с а  п р о ф а н н о м у  н а с т о я щ е м у  п р о т и 
в о п о с т а в л я е т с я  и д е а л ь н о е  п р о ш л о е .  К а к
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о т м е ч а е т  Н .В .  К о в т у н ,  у т о п и я  « с т р е м и т с я  к  
а н н е к с и и  с м е ж н ы х  о б л а с т е й :  с  о д н о й  с т о 
р о н ы ,  о б ъ е д и н я е т  в  т е к с т е ,  к а р т и н е  м и р а  
р а з л и ч н ы е  т и п ы  м и р о о б р а з о в  и  с п о с о б ы  
с л о в е с н о г о  м о д е л и р о в а н и я  м и р а  ( п а с т о 
р а л ь ,  п о у ч е н и е ,  п а н е г и р и к ,  и с п о в е д ь ) ,  к  
к о т о р ы м  в о с х о д и т  п о э т и к а  д а н н о г о  в и д а  
л и т е р а т у р н о г о  ж а н р а ;  с  д р у г о й  — в т о р г а е т 
с я  в  о б л а с т ь  и д е а л а  и  и д е а л ь н о г о  [2 ,  с .  1 5 ] .

П р и ч и н о й  ф о р м и р о в а н и я  у т о п и ч е с к о г о  
д и с к у р с а  в  « д е р е в е н с к о й  п р о з е »  с т а л о  о с о з 
н а н и е  и  р е ф л е к с и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е 
с к о г о  и ,  ч т о  в а ж н е е ,  н р а в с т в е н н о г о  к р и 
з и с а  о б щ е с т в а .  Н .В .  К о в т у н  п о д ч е р к и в а е т ,  
ч т о  « “ п о с т о т т е п е л ь н ы й ” п е р и о д  в  Р о с с и и  
( в т о р а я  п о л о в и н а  1 9 6 0 - х  г о д о в )  с о з д а е т  
в е с ь м а  б л а г о п р и я т н у ю  п о ч в у  д л я  р а с п р о 
с т р а н е н и я  у т о п и ч е с к и х  и д е й :  в  с т р а н е  р а з 
р у ш е н ы  з а в о е в а н и я  э п о х и  “ к у л ь т у р н о й  л и 
б е р а л и з а ц и и ” , и н т е л л е к т у а л ы  у х о д я т  и л и  
в  а н д е г р а у н д ,  и л и  в  э м и г р а ц и ю .  У с и л и в 
ш е е с я  п р о т и в о с т о я н и е  З а п а д у  а к т у а л и з и 
р у е т  и н т е р е с  к  “ с в о е м у ” , н а ц и о н а л ь н о м у .  
В о з р о ж д е н и е  т р а д и ц и о н н ы х  ц е н н о с т е й  
р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  в а р и а н т  и с х о д а ,  ч т о  
и  о т р а ж а е т  “ д е р е в е н с к а я  п р о з а ” » [2 , с .  7 ] .  
П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о ,  в  о т л и ч и е  о т  « к л а с 
с и ч е с к о й  у т о п и и » ,  в  у т о п и ч е с к о м  д и с к у р с е  
« д е р е в е н с к о й  п р о з ы »  п р о и с х о д и т  и д е а л и 
з а ц и я  н е  б у д у щ е г о ,  а  п р о ш л о г о ,  ч т о  п о з в о 
л и л о  и с с л е д о в а т е л я м  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  « в  
л и т е р а т у р у  в о ш е л  е щ е  о д и н  х у д о ж е с т в е н 
н ы й  м и ф  — м и ф  о  “ д е р е в е н с к о й  А т л а н т и 
д е ” » [1 , т .  2 ,  с . 8 2 ] .

О д н а к о  о с н о в н ы м и  д о с т и ж е н и я м и  « д е 
р е в е н с к о й  п р о з ы »  в и д я т с я  н е  т о л ь к о  и  н е  
с т о л ь к о  р о м а н т и з а ц и я  и  и д е а л и з а ц и я  д е 
р е в н и ,  с к о л ь к о  т р е в о г а  з а  м о р а л ь н о е  с о 
с т о я н и е  о б щ е с т в а ,  п о и с к  г л у б и н н ы х  о с н о в  
д у х о в н о с т и  и  к у л ь т у р ы ,  ч т о  с п о с о б с т в о в а л о  
о б р а щ е н и ю  к  м и ф о л о г и ч е с к о й  и  б и б л е й 
с к о й  о б р а з н о с т и ,  ф о р м и р о в а н и ю  о с о б о г о  
т и п а  х у д о ж е с т в е н н о г о  м ы ш л е н и я .  С о ц и 
а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а я  п о в е с т ь  1 9 7 0 — 1 9 8 0 -х  
г о д о в  о б о г а щ а е т с я  н е о м и ф о л о г и ч е с к и м и  
п р и е м а м и  м о д е л и р о в а н и я  р е а л ь н о с т и .  М и -  
ф о п о э т и з м  х а р а к т е р и з у е т с я  у к о р е н е н н о 
с т ь ю  в  у н и в е р с а л ь н ы х  г у м а н и с т и ч е с к и х  
к о н с т а н т а х  н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к и  
( ч т о  о с о б е н н о  х а р а к т е р н о  д л я  б е л о р у с 
с к о й  л и т е р а т у р ы ) .  О б р а щ е н и е  п и с а т е л е й  
к  м и ф о п о э т и ч е с к и м  с т р у к т у р а м  з а в и с е л о  
о т  м н о г и х  п р и ч и н .  П р е ж д е  в с е г о ,  м и ф ,  
и м е ю щ и й  о б о б щ а ю щ и й  х а р а к т е р ,  о к а з а л 
с я  у н и в е р с а л ь н ы м  с р е д с т в о м  п р е о д о л е н и я  
« л о к а л ь н о г о »  и с т о р и з м а  и  п о з в о л и л  п е р е й 
т и  к  х у д о ж е с т в е н н ы м  о б о б щ е н и я м  д р у г о г о  
у р о в н я :  в ы я в и т ь  « в е ч н ы е »  м о д е л и  л и ч н ы х  
и  о б щ е с т в е н н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й ,  с у щ 
н о с т н ы е  з а к о н ы  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .

М и ф о л о г и з м  в  т в о р ч е с т в е  р у с с к и х  и  
б е л о р у с с к и х  п и с а т е л е й  в т о р о й  п о л о в и н ы  
X X  в е к а  н о с и т  г л у б о к о  о с о з н а н н ы й ,  р е ф л е к 
т и в н ы й  х а р а к т е р ,  ч т о  о б у с л о в л и в а е т  ф и л о 
с о ф с к у ю ,  и н т е л л е к т у а л ь н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  
и х  т в о р ч е с т в а ,  т р е б у е т  о т  ч и т а т е л я  о п р е д е 
л е н н о й  э р у д и ц и и .  П р и  э т о м  п р о и з в е д е н и я  
з а т р а г и в а ю т  т е м ы  с о в р е м е н н о с т и  и  « д о з и 
р о в к а »  м и ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т о в  в  н и х  
м о ж е т  б ы т ь  р а з н о й :  о т  п р и с у т с т в и я  в  т е к с т е  
о т д е л ь н ы х  м и ф о л о г е м  д о  а к т и в н о г о  и с п о л ь 
з о в а н и я  ц и т а т ,  р е м и н и с ц е н ц и й ,  а л л ю з и й .  
О т м е т и м ,  ч т о  д а н н ы е  э л е м е н т ы ,  н е с о м н е н 
н о ,  и с п о л ь з у ю т с я  п и с а т е л я м и  с  у с т а н о в к о й  
н а  и х  о п о з н а н и е  ч и т а т е л е м  и  с о д е р ж а т  « к о д »  
х у д о ж е с т в е н н о г о  с о о б щ е н и я .

В  р у с с к о й  и  б е л о р у с с к о й  « д е р е в е н с к о й  
п р о з е »  м о ж н о  в ы д е л и т ь  н е с к о л ь к о  с п о с о б о в  
п р и м е н е н и я  п и с а т е л я м и  м и ф о л о г и ч е с к о й  
« ц и т а ц и и » .  Э т о  н а л и ч и е  в  т е к с т е  х у д о ж е 
с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я  о б р а з н ы х  у н и в е р 
с а л и й ,  о т с ы л а ю щ и х  ч и т а т е л я  к  м и ф о л о 
г и ч е с к и м  п р е д с т а в л е н и я м ;  и с п о л ь з о в а н и е  
р и т у а л ь н о - м и ф о л о г и ч е с к и х  р е м и н и с 
ц е н ц и й ;  и н т е р п р е т а ц и я  м и ф о л о г и ч е с к и х  
( ч а щ е  — б и б л е й с к и х )  м о т и в о в  и  с ю ж е т о в .  
П о с л е д н и й  в а р и а н т  ц и т а ц и и  п р е д с т а в л я е т 
с я  о с о б е н н о  и н т е р е с н ы м ,  п о с к о л ь к у  и м е 
е т  с ю ж е т о о б р а з у ю щ е е  з н а ч е н и е .  П р и  э т о м  
с а м и  п р о и з в е д е н и я  о б р а щ е н ы  к  т е м а м  с о 
в р е м е н н о с т и ,  а  п р и с у т с т в у ю щ и е  в  т е к с т е  
а л л ю з и и  к а к  б ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  в о з 
м о ж н о с т и  м и ф о л о г и ч е с к о г о  т о л к о в а н и я  
и з о б р а ж а е м о г о  и л и  ж е  с л у ж а т  с р е д с т в о м  
у п о р я д о ч е н и я  а в т о р с к и х  р а з м ы ш л е н и й  о  
п р о б л е м а х  с в о е г о  в р е м е н и .

П о с к о л ь к у  з а л о г о м  н р а в с т в е н н о с т и  д л я  
п и с а т е л е й - « д е р е в е н щ и к о в »  м ы с л и л с я  п а 
т р и а р х а л ь н ы й  к р е с т ь я н с к и й  у к л а д ,  о с н о в 
н о й  и д е е й ,  о б ъ е д и н и в ш е й  п р о и з в е д е н и я  
о  д е р е в н е  в  л и т е р а т у р н о е  т е ч е н и е ,  с т а л а  
и д е я  в о з в р а щ е н и я  к  к о р н я м ,  м а л о й  р о 
д и н е ,  т р а д и ц и о н н ы м  у с т о я м .  О с м ы с л е н и е  
и  т в о р ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  д а н н о й  и д е и  
о б у с л о в и л и  а п е л л я ц и ю  р я д а  п и с а т е л е й  к  
е в а н г е л ь с к о й  п р и т ч е  о  б л у д н о м  с ы н е .  С л е 
д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р а з в и т и е  с ю ж е т а  в о з 
в р а щ е н и я  « б л у д н о г о  с ы н а »  в  « о т ч и й  д о м »  
и м е е т  с в о ю  с п е ц и ф и к у  в  р у с с к о й  и  б е л о 
р у с с к о й  л и т е р а т у р а х .

Т а к ,  п о в е с т и  Ф .  А б р а м о в а  « П е л а г е я » ,  
« А л ь к а » ,  В .  Р а с п у т и н а  « П о с л е д н и й  с р о к » ,  
« П р о щ а н и е  с  М а т е р о й » ,  « П о ж а р »  и  д р .  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  н е в о з м о ж н о с т и  в о з в р а 
щ е н и я ,  о б  у т р а т е  п р е ж н и х  н р а в с т в е н н ы х  
о с н о в  и  и д е а л о в ,  о б  о к о н ч а т е л ь н о м  р а з р у 
ш е н и и  п а т р и а р х а л ь н о г о  м и р а .  К а к  о т м е 
ч а е т  Н .В .  К о в т у н ,  « р а з р у ш е н и е  н а д е ж д  н а  
в о с с т а н о в л е н и е  з н а ч и м о с т и  к р е с т ь я н с к о й  
Р у с и ,  н е о с у щ е с т в и м о с т ь  ц и к л и ч е с к о й  м о 
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д е л и  и с т о р и и  р а в н о з н а ч н ы  г и б е л и  с а м о й  
и с т о р и и ,  е е  р а с п ы л е н и я ,  д е с е м а н т и з а ц и и .  
П е р е д  н е о т в р а т и м о с т ь ю  н е и з б е ж н о г о  п и 
с а т е л и  и  п ы т а ю т с я  с о х р а н и т ь  е щ е  в и д и 
м ы е ,  ж и в ы е  ч е р т ы  п а т р и а р х а л ь н о г о  м и р а ,  
у ж е  у х о д я щ е г о  в  н е б ы т и е .  И м е н н о  в  э т о м  
ч у в с т в е  о б р е ч е н н о с т и  к р о е т с я  п р и ч и н а  
о с о б о г о  т р а г и з м а  м и р о о щ у щ е н и я  а в т о р о в »  
[ 3 ,  с .  2 4 ] .  В  п о в е с т я х  у с у г у б л я ю т с я  а п о к а 
л и п с и ч е с к и е  м о т и в ы ,  п о я в л я ю т с я  э л е м е н т ы  
а н т и у т о п и и .

Б е л о р у с с к и е  п р о з а и к и  н е  о т к а з ы в а ю т  
« б л у д н о м у  с ы н у »  в  в о з м о ж н о с т и  в о з в р а щ е 
н и я .  О т р е ч е н и е  о т  м а л о й  р о д и н ы ,  у т р а т а  
т р а д и ц и о н н ы х  ц е н н о с т е й  о с м ы с л и в а ю т с я  
к а к  о д и н  и з  э т а п о в  ж и з н е н н о г о  п у т и  г е р о я ,  
п о с л е  ч е г о  н а с т у п а е т  о с о з н а н и е  с о д е я н н о г о  
и  п р о и с х о д и т  в о з в р а щ е н и е  к  к о р н я м .  Э с х а -  
т о л о г и з м  б е л о р у с с к о й  п р о з ы  ( в  т о м  ч и с л е  
п о в е с т е й  В . К а р а м а з о в а  « Д з е н ь  Б а р ы с а  і 
Г л е б а » ,  А . К у д р а в ц а  « Р а д а н і ц а » ,  В . К о з ь -  
к о  « В ы р а т у й  і  п а м і л у й  н а с ,  ч о р н ы  б у с е л »  
и  д р . )  о б у с л о в л е н  о с о з н а н и е м  н е о б х о д и м о 
с т и  с о х р а н е н и я  о с н о в  н а р о д н о й  н р а в с т в е н 
н о с т и  и  к у л ь т у р ы  к а к  у с л о в и я  н а ц и о н а л ь 
н о г о  в о з р о ж д е н и я .

Н о в ы е  т е н д е н ц и и  в  р а з в и т и и  р е а л и з м а  
в  п о с л е д н е й  т р е т и  X X  в е к а  б ы л и  о т м е ч е 
н ы  и с с л е д о в а т е л я м и ,  у т в е р ж д а в ш и м и ,  ч т о  
« о с н о в н о й  в н у т р е н н е й  з а д а ч е й  э т о й  л и 
т е р а т у р ы . . .  б ы л о  в о з в р а щ е н и е  к  т р а д и ц и и  
к р и т и ч е с к о г о  р е а л и з м а  X I X  в е к а  к а к  б ы  
ч е р е з  г о л о в у  с о ц р е а л и с т и ч е с к о й  м и ф о 
л о г и и »  [1 , т .  2 ,  с .  5 2 1 ] .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  
г у м а н и т а р н а я  н а у к а  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а л а  
п р е о д о л е н и е  к а н о н о в  н о р м а т и в н о й  э с т е 
т и к и ,  с о в е р ш и в ш е е с я  в  п р о з е  д а н н о г о  п е 
р и о д а ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р е д с т а в л е н и я  о  
« к р и т и ч е с к о м »  р е а л и з м е  X I X  в е к а  т р е б у ю т  
у т о ч н е н и я .

Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  р е а л и з м  
X I X  в е к а  к о р р е к т н е е  о п р е д е л я т ь  к а к  с о ц и 
а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и й ,  п о с к о л ь к у ,  о с в а и 
в а я  я в л е н и я  с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к о й  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и ,  р е а л и з м  X I X  в е к а  с т р е м и л с я  
р а с к р ы т ь  п с и х о л о г и ю  г е р о я ,  д е т е р м и н и 
р о в а н н у ю  э т о й  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  е щ е  
ш и р е  — в ы й т и  з а  п р е д е л ы  и с т о р и ч е с к о й  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  в  п о п ы т к е  п о с т и ж е н и я  
с у щ н о с т н ы х  з а к о н о в ,  к о н с т и т у и р у ю щ и х  
о б щ е с т в о ,  д в и ж е н и е  и с т о р и и ,  п с и х о л о 
г и ю  л и ч н о с т и .  В .М .  М а р к о в и ч  о т м е ч а е т :  
« В  к р у г о з о р  р у с с к и х  р е а л и с т о в - к л а с с и к о в  
( Г о г о л я ,  Д о с т о е в с к о г о ,  Т о л с т о г о ,  Л е с к о в а )  
в х о д и т  к а т е г о р и я  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о г о ,  а  
в м е с т е  с  н е й  и  д о р е а л и с т и ч е с к и е  п о  с в о е м у  
п р о и с х о ж д е н и ю  ф о р м ы  п о с т и ж е н и я  з а п р е 
д е л ь н ы х  р е а л ь н о с т е й  — о т к р о в е н и е ,  р е л и 
г и о з н о - ф и л о с о ф с к а я  у т о п и я ,  м и ф .  Р я д о м  
с  э м п и р и ч е с к и м  п л а н о м  п о я в л я е т с я  п л а н

м и с т е р и а л ь н ы й :  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь ,
и с т о р и я ,  м е т а н и я  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш и  п о л у 
ч а ю т  т о г д а  т р а н с ц е н д е н т н ы й  с м ы с л ,  н а ч и 
н а ю т  с о о т н о с и т с я  с  т а к и м и  к а т е г о р и я м и ,  
к а к  в е ч н о с т ь ,  в ы с ш а я  с п р а в е д л и в о с т ь . . .  
ц а р с т в о  Б о ж и е  н а  з е м л е »  [4 , с .  2 4 3 —2 4 4 ] .

Заключение. Т а к и м  о б р а з о м ,  и с п о л ь з о 
в а н и е  в  р е а л и с т и ч е с к о й  п о в е с т и  в т о р о й  
п о л о в и н ы  X X  в е к а  э л е м е н т о в  м и ф о п о э т и -  
к и  а к т у а л и з и р у е т  з а л о ж е н н ы е  ( в  ч а с т н о с т и ,  
Ф . М .  Д о с т о е в с к и м )  т р а д и ц и и  о н т о л о г и ч е 
с к о й  и  м е т а ф и з и ч е с к о й  д е т е р м и н а ц и и  ч е 
л о в е ч е с к о г о  с о з н а н и я .  П о  с п р а в е д л и в о м у  
з а м е ч а н и ю  у ч е н ы х ,  « и м е н н о  э т и ,  т р а н с 
ц е н д е н т а л ь н ы е ,  к а ч е с т в а  р у с с к о г о  р е а л и з 
м а  п р и о б р е л и  о т ч е т л и в о  а н т и т о т а л и т а р н ы й  
( и  а н т и п о п у л и с т с к и й )  с м ы с л  в  с о з д а н н ы х  
в  I 9 6 0 — 1 9 8 0 - е  г о д ы  п р о и з в е д е н и я х »  [1 , 
т .  2 ,  с . 5 2 4 ] .

В  п р о з е  п и с а т е л е й - т р а д и ц и о н а л и с т о в  
п р о и с х о д и т  в о з р о ж д е н и е  и д е й  п р а в о с л а 
в и я ,  о с м ы с л е н и е  э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  к а т е 
г о р и й  в е р ы ,  б е з в е р и я ,  ж и з н и ,  с м е р т и ,  с у д ь 
б ы ,  с м ы с л а  ч е л о в е ч е с к о г о  с у щ е с т в о в а н и я .  
В  п о з д н е й  « д е р е в е н с к о й  п р о з е »  у с и л и в а ю т 
с я  а п о к а л и п т и ч е с к и е  м о т и в ы ,  с в я з а н н ы е  с  
т е м ,  ч т о  « р е а л ь н о с т ь  п р е о д о л е в а е т  г р а н и ц ы  
п а т р и а р х а л ь н о й  у т о п и и »  [ 2 ,  с . 2 5 5 ]  и  п р о 
и с х о д и т  о с о з н а н и е  р а з р ы в а  с о в р е м е н н о с т и  
и  у ш е д ш е г о  п а т р и а р х а л ь н о г о  м и р о п о р я д к а  
с  е г о  р о д о в о й  м о р а л ь ю  и  п р е д с т а в л е н и я м и  
о  н р а в с т в е н н о с т и .

В  п е р и о д  э с т е т и ч е с к о й  и  к о г н и т и в н о й  
а д а п т а ц и и  к  н о в ы м  и с т о р и ч е с к и м  р е а л и я м  
п о в е с т ь  о к а з ы в а е т с я  н а и б о л е е  м о б и л ь н ы м  
ж а н р о м ,  с п о с о б н ы м  с о в м е с т и т ь  э п и ч е с к о е  
и  п с и х о л о г и ч е с к о е ,  б ы т о в о е  и  б ы т и й н о е ,  
о т р а з и т ь  ж и з н ь  в  н е п р е р ы в н о й  д и н а м и к е .
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Стрижак А.Л.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины», Гомель

Статья посвящена изучению особенностей возникновения оценочных значений слов в современной публицистике. 
Актуальность исследования определяется отсутствием специальных работ, в которых бы рассматривалась ука
занная проблема на материале ведущих российских и русскоязычных белорусских газет конца X X  — начала XXI века.

Цель — выявление и описание групп лексики, единицы которых наиболее активно подвергаются метафоризации 
в современной периодике.

Материал и методы. Материал исследования — российские и русскоязычные белорусские газетные тексты, 
опубликованные в конце X X  — начале XXI столетия — в период активных преобразований в общественно-поли
тической жизни России и Беларуси. Для анализа применялись сопоставительный и описательно-аналитический 
методы, а также метод контекстуального анализа, что позволило раскрыть механизмы формирования экспрес
сивно-оценочной семантики слов различных функциональных стилей.

Результаты и их обсуждение. Обращение к газетным текстам для исследования закономерностей развития 
лексической системы русского языка обусловлено самим характером газетной публицистики, специфика которой в 
наибольшей степени проявляется на лексическом уровне, что нередко выражается в формировании у нейтральной 
лексики оценочного значения. Регулярному переосмыслению в современной газете подвергаются термины, являющи
еся потенциальными носителями семантических трансформаций. При этом степень выраженности воздейству
ющего потенциала специальных слов определяется характером их употребления (традиционным, узуальным либо 
окказиональным). Выразительность устаревшей лексики формируется на основе создания образных метафориче
ских номинаций. Наибольшей экспрессивностью отличаются историзмы и архаизмы, значение которых осложнено 
устойчивыми историко-культурными коннотациями. Активное функционирование прецедентных имен собствен
ных в современной публицистике говорит о том, что названные языковые единицы являются важным средством 
постижения, концептуализации и оценки нынешней действительности. Использование слов, производных от имен 
собственных, направлено прежде всего на создание экспрессивного потенциала высказывания, обогащение семан
тики контекста дополнительными смыслами, среди которых преобладают отрицательные оценки.

Заключение. Применение описанных закономерностей возникновения оценочных значений слов в современной 
публицистике является перспективным прежде всего для изучения особенностей реализации воздействующей функ
ции СМИ и ее конкретных проявлений, выражающихся в механизмах внедрения в сознание адресата субъективных 
авторских оценок.

Ключевые слова: публицистика, оценочное значение, термин, устаревшая лексика, прецедентное имя собственное.
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То the Issue of the Emergence of Evaluation Meanings 
of Words in Contemporary Journalism

Strizhak A.L.
Educational Establishment «Gomel State F. Skaryna University», Gomel

The article centers round the study o f the peculiarities o f the emergence o f evaluation meanings o f words in contemporary 
journalism. The relevance o f the study is determined by the absence o f special works, in which this issue would be studied on the 
basis o f the leading Russian and Russian-language Belarusian newspapers o f the late twentieth and early twenty-first centuries.

The purpose o f the article is to identify and describe the groups o f vocabulary, the units o f which are most actively 
metaphorized in modern periodicals.

Material and methods. The novelty o f the findings is that Russian and Russian-language Belarusian newspaper texts 
published at the end o f the 20th and the beginning o f the 21st centuries became an object o f analysis, during the period o f
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active transformations in the social and political life o f Russia and Belarus, which allowed a comprehensive study o f the 
collected material. For the analysis o f the material, we used comparative and descriptive-analytical methods, as well as the 
method o f contextual analysis, which allowed us to disclose the mechanisms for the formation o f expressive and evaluation 
semantics o f words o f various functional styles.

Findings and their discussion. The reference to newspaper texts for studying the patterns o f the development o f the lexical 
system o f the Russian language is conditioned by the very nature o f newspaper journalism, the specificity o f which is most 
evident at the lexical level, which is often expressed in the formation o f an evaluation value in neutral vocabulary. Regular 
terms o f reference in a modem newspaper are subject to terms that are potential carriers o f semantic transformations. In this 
case, the degree o f expression o f the influencing potential o f special words is determined by the nature o f their use (traditional, 
conventional or occasional). Expressiveness o f obsolete vocabulary is formed on the basis o f the creation o f figurative 
metaphorical nominations. The most expressive are the historicisms and archaisms, the significance o f which is complicated 
by stable historical and cultural connotations. The active functioning o f the precedent proper names in contemporary 
journalism suggests that the named language units are an important means o f comprehending, conceptualizing and evaluating 
contemporary reality. The use o f words derived from proper names is primarily aimed at creating an expressive potential o f 
the utterance, enriching the context semantics with additional meanings, among which negative evaluations prevail.

Conclusion. The use o f the described patterns o f the emergence o f the evaluation meanings o f words in contemporary 
journalism is promising primarily fo r  studying the features o f the implementation o f the media impacting function and its 
specific manifestations, expressed in the mechanisms o f introducing subjective authors ’ assessments into the conscience o f the 
addressee.

Key words: journalism, evaluation meaning, term, obsolete vocabulary, precedent proper name.

Вн и м а н и е  к  я з ы к у  г а з е т ы  и  ф у н к ц и 
о н и р у ю щ и м  в  н е м  н о в а ц и я м  о б у 
с л о в л е н о  с л о ж и в ш е й с я  в н е я з ы к о -  

в о й  с и т у а ц и е й  к о н ц а  X X  — н а ч а л а  X X I  в . ,  
ч т о  в ы р а ж а е т с я  в  з н а ч и т е л ь н о м  в л и я н и и  
С М И  н а  ф о р м и р о в а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  
м н е н и я ,  с о з н а н и е  л ю д е й ,  а  т а к ж е  н а  н а 
ц и о н а л ь н у ю  к у л ь т у р у  и  р е ч е в у ю  п р а к т и к у  
с о ц и у м а .  И з у ч е н и е  з а к о н о м е р н о с т е й ,  о т р а 
ж а ю щ и х  в о з н и к н о в е н и е  и  ф у н к ц и о н и р о в а 
н и е  Л И  в  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и  Б е л а р у с и  
и  Р о с с и и ,  п р и о б р е т а е т  о с о б о е  з н а ч е н и е  с  
у ч е т о м  у с и л е н и я  в о з д е й с т в у ю щ е й  ф у н к 
ц и и  г а з е т н ы х  т е к с т о в ,  и з м е н е н и я  х а р а к т е 
р а  о ц е н о ч н о й  м о д а л ь н о с т и ,  п о я в л е н и я  н а  
с т р а н и ц а х  п о с т с о в е т с к и х  г а з е т  о г р о м н о г о  
к о л и ч е с т в а  л е к с и ч е с к и х  о к к а з и о н а л и з м о в ,  
т .е .  с л о в ,  с о з д а н н ы х  а в т о р о м  д л я  о ц е н к и  
к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и .

К а к  и з в е с т н о ,  п у б л и ц и с т и к а  н е  т о л ь к о  
н а и б о л е е  о п е р а т и в н о  о т р а ж а е т  п о я в л е н и е  
н о в о й  л е к с и к и  в  я з ы к е ,  н о  т а к ж е  с п о с о б 
с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  н о в о г о  з н а ч е н и я  
с л о в ,  о т н о с я щ и х с я  к  р а з л и ч н ы м  ф у н к 
ц и о н а л ь н ы м  с т и л я м .  Т а к и е  и з м е н е н и я  в  
п е р в у ю  о ч е р е д ь  в л и я ю т  н а  н о р м ы  с л о в о 
у п о т р е б л е н и я ,  ч т о  в л е ч е т  з а  с о б о й  ф о р м и 
р о в а н и е  у  н е й т р а л ь н о й  л е к с и к и  о ц е н о ч н о 
г о  з н а ч е н и я .  М е х а н и з м о м  ф о р м и р о в а н и я  
о ц е н к и  у  н е й т р а л ь н ы х  с л о в  я в л я е т с я  м е 
т а ф о р а .  П о  м ы с л и  Н .Д .  А р у т ю н о в о й ,  у п о 
т р е б л е н и е  м е т а ф о р ы  в  п у б л и ц и с т и ч е с к о м  
с т и л е  з а в и с и т  о т  с о ч е т а н и я  п о н я т и й н о й  
и  э м о ц и о н а л ь н о - о б р а з н о й  с о с т а в л я ю щ и х  
я з ы к о в о г о  с р е д с т в а  [1 , с .  1 4 7 ] .  О б р а щ е 
н и е  к  т е к с т а м  г а з е т  о б у с л о в л е н о  т е м ,  ч т о  
п у б л и ц и с т и ч е с к и й  с т и л ь  н а и б о л е е  ч у т к о

(Scientific notes. -  2017. -  Vol. 23. -  Р. 167-173)

и  о п е р а т и в н о  р е а г и р у е т  н а  о б щ е с т в е н н о  
з н а ч и м ы е  с о б ы т и я ,  в ы з ы в а ю щ и е  б о л ь ш о й  
р е з о н а н с .  И м е ю щ и й с я  в  н а ш е м  р а с п о р я 
ж е н и и  м а т е р и а л  п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  
о т р а ж е н и е  п о д о б н ы х  с о б ы т и й  в  С М И  с п о 
с о б с т в у е т  а к т и в и з а ц и и  н е с к о л ь к и х  г р у п п  
л е к с и к и :  т е р м и н о в ,  у с т а р е в ш и х  с л о в ,  и м е н  
с о б с т в е н н ы х  и  п р о и з в о д н ы х  о т  н и х  — о к 
к а з и о н а л и з м о в .

Ц е л ь  с т а т ь и  — в ы я в л е н и е  и  о п и с а н и е  
г р у п п  л е к с и к и ,  е д и н и ц ы  к о т о р ы х  н а и б о л е е  
а к т и в н о  п о д в е р г а ю т с я  м е т а ф о р и з а ц и и  в  
с о в р е м е н н о й  п е р и о д и к е ,  а  т а к ж е  о п и с а н и е  
п р и е м о в  у с и л е н и я  в о з д е й с т в у ю щ е г о  п о 
т е н ц и а л а  т е р м и н о в ,  у с т а р е в ш е й  л е к с и к и ,  
и м е н  с о б с т в е н н ы х  и  п р о и з в о д н ы х  о т  н и х  
о к к а з и о н а л и з м о в .

Материал и методы. М а т е р и а л о м  д л я  
и с с л е д о в а н и я  п о с л у ж и л и  т е к с т ы  в е д у щ и х  
р о с с и й с к и х  и  р у с с к о я з ы ч н ы х  б е л о р у с с к и х  
г а з е т  к о н ц а  X X  — н а ч а л а  X X I  с т о л е т и я .  
Д л я  а н а л и з а  п р и м е н я л и с ь  с о п о с т а в и т е л ь 
н ы й  и  о п и с а т е л ь н о - а н а л и т и ч е с к и й  м е т о 
д ы ,  а  т а к ж е  м е т о д  к о н т е к с т у а л ь н о г о  а н а 
л и з а .  С о п о с т а в и т е л ь н ы й  м е т о д  п о з в о л и л  
в ы я в и т ь  н е к о т о р ы е  о т л и ч и т е л ь н ы е  о с о 
б е н н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  у с т а р е в ш и х  
с л о в  в  п у б л и ц и с т и к е  Р о с с и и  и  Б е л а р у с и ;  
о п и с а т е л ь н о - а н а л и т и ч е с к и й  м е т о д  с п о 
с о б с т в о в а л  о с у щ е с т в л е н и ю  в с е с т о р о н н е г о  
а н а л и з а  в ы я в л е н н ы х  г р у п п  л е к с и к и ;  м е т о д  
к о н т е к с т у а л ь н о г о  а н а л и з а  п о м о г  о п р е д е 
л и т ь  с п е ц и ф и к у  р е ч е в о г о  у п о т р е б л е н и я  
к о н к р е т н о й  р е ч е в о й  е д и н и ц ы  в  к а ж д о м  и з  
р а с с м о т р е н н ы х  к о н т е к с т о в .

Результаты и их обсуждение. С о в р е м е н 
н а я  г а з е т а  а к к у м у л и р у е т  т е р м и н о л о г и ч е 
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с к у ю  л е к с и к у  и  п р и м е н я е т  е е  в  д в у х  о с 
н о в н ы х  ф у н к ц и я х  — л и б о  к а к  и с т о ч н и к  
н о в ы х  з н а н и й  ( с о о б щ е н и е  и н ф о р м а ц и и ) ,  
л и б о  к а к  м о щ н о е  с р е д с т в о  в о з д е й с т в и я  н а  
м а с с о в о е  с о з н а н и е .  В а ж н о й  о с о б е н н о с т ь ю  
п е р е о с м ы с л е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  с л о в  я в л я 
е т с я  « м е т а ф о р и з а ц и я  н е  о т д е л ь н о г о  с л о в а ,  
а  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о й  г р у п п ы .  О д н и  
с л о в а  т а к о й  г р у п п ы  р е г у л я р н о  и с п о л ь з у ю т 
с я  в  п е р е н о с н о м  з н а ч е н и и ,  д р у г и е  п о т е н 
ц и а л ь н о  с п о с о б н ы  к  м е т а ф о р и з а ц и и »  [2 , 
с .  3 3 ] .  Н а ш е  у б е ж д е н и е  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  
в о з д е й с т в у ю щ и й  п о т е н ц и а л  т е р м и н а  о п р е 
д е л я е т с я  х а р а к т е р о м  е г о  п е р е н о с н о г о  у п о 
т р е б л е н и я :  т р а д и ц и о н н ы м ,  у з у а л ь н ы м  и л и  
о к к а з и о н а л ь н ы м .

Т р а д и ц и о н н о е  п р и м е н е н и е  с п е ц и а л ь н о г о  
с л о в а  п р е д п о л а г а е т  р е а л и з а ц и ю  и м  
с л о в а р н о г о  п е р е н о с н о г о  з н а ч е н и я :  Первый 
инвестфонд: реанимация еще не закончена ( Н Г ,  
о к т .  1 9 9 6 ) ,  г д е  реанимация ‘в о с с т а н о в л е н и е ,  
в о з в р а щ е н и е ,  о ж и в л е н и е  ч е г о - л . ’ [3 ] . И л и :  
Нужно сменить лишь систему координат, в 
которой Питер и другие российские регионы 
оказались благодаря организованному коллапсу 
федеративных отношений ( H P ,  а п р .  2 0 0 6 ) ,  г д е  
коллапс ‘р е з к о е  у х у д ш е н и е  у с л о в и й  ж и з н и  
о б щ е с т в а ,  г р о з я щ е е  к р а х о м  г о с у д а р с т в а ’ [3 ] .

В  х о д е  т р а д и ц и о н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в  
п е р е н о с н о м  з н а ч е н и и  т е р м и н о в  н е р е д к о  
н а б л ю д а ю т с я  и з м е н е н и я  в  с е м а н т и к е ,  
с о ч е т а е м о с т и ,  а  т а к ж е  в  о ц е н о ч н о й  о к р а с к е  
т а к и х  с л о в :  Паралич власти: Ближний 
Восток замер в ожидании — премьер- 
министр Израиля балансирует между 
жизнью и смертью ( о б  и н с у л ь т е  А р и э л я  
Ш а р о н а )  ( М К ,  я н в .  2 0 0 6 ) .  Н а с т о я щ и й  
к о н т е к с т  п р е д с т а в л е н  « б у к в а л и з а ц и е й »  
з н а ч е н и я  с о ч е т а н и я  паралич власти 
‘с о с т о я н и е  б е з в л а с т и я ’ [ 4 ] ,  к о т о р а я  
в ы р а ж а е т с я  в  к о н т е к с т у а л ь н о м  с о в м е щ е н и и  
п е р е н о с н о г о  и  я з ы к о в о г о  з н а ч е н и й  с л о в а  
паралич ‘б о л е з н ь ,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  в  п о т е р е  
с п о с о б н о с т и  п р о и з в о л ь н ы х  д в и ж е н и й  
к а к и м - л .  о р г а н о м  и л и  ч а с т ь ю  т е л а ’ [3 ] .

У с и л е н и е  в ы р а з и т е л ь н о г о  п о т е н ц и а л а  
м е т а ф о р и з о в а н н о г о  т е р м и н а  м о ж е т  б ы т ь  
с л е д с т в и е м  н а р у ш е н и я  с е м а н т и ч е с к о й  
с о ч е т а е м о с т и :  Приход Гайдара в
правительство России в начале 1991-го 
года ознаменовался «шоковой терапией». 
В октябре 1993 еще лучше — «танковая 
терапия» ( С Б ,  о к т .  1 9 9 3 ) .  С п е ц и а л ь н о е  
с л о в о  терапия ‘о  п о с т е п е н н ы х  о с т о р о ж н ы х  
м е р а х ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  и з м е н е н и е  
ч е г о - л .  с у щ е с т в у ю щ е г о ’ [3 ]  в  п р и в е д е н н о й  
и л л ю с т р а ц и и  р а з в и в а е т  н о в о е  з н а ч е н и е :  
танковая терапия * ‘с и с т е м а  м е р о п р и я т и й ,

н а п р а в л е н н а я  н а  п о д а в л е н и е  б е с п о р я д к о в ;  
п р и м е н е н и е  в о е н н о й  с и л ы  в  у с л о в и я х  
м и р н о г о  в р е м е н и ’ . С р а в н и м :  Рублевая 
терапия не исключает летального исхода. 
Сохранение статус-кво его гарантирует ( Б Р ,  
д е к .  1 9 9 3 ) ,  г д е  рублевая терапия * ‘с и с т е м а  
ч р е з в ы ч а й н ы х  м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  
н а  н о р м а л и з а ц и ю  с и т у а ц и и  в  э к о н о м и к е  
п о с р е д с т в о м  в в е д е н и я  р у б л е в о й  в а л ю т ы ’ .

У з у а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  т е р м и н а  
х а р а к т е р и з у е т с я  а к т и в н ы м  у п о т р е б л е н и е м  в  
с о в р е м е н н ы х  г а з е т н ы х  т е к с т а х  с п е ц и а л ь н ы х  
с л о в ,  с е м а н т и к а  к о т о р ы х  е щ е  н е  п о л у ч и л а  
с л о в а р н о й  ф и к с а ц и и :  «Если нас не допустят, 
страну будет ожидать политический аборт в 
виде избрания недоношенного парламента», — 
предупредил Рогозин ( Р Б К  D a i ly ,  м а й  2 0 0 7 ) ,  
г д е  аборт ‘н а с и л ь с т в е н н о е  п р е к р а щ е н и е  
д е я т е л ь н о с т и  ч е г о - л . ’ .

С п е ц и а л ь н о е  с л о в о  дефолт ‘ф и н а н с о в а я  
н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ’ [3 ] в  с л е д у ю щ и х  
и л л ю с т р а ц и я х  р а з в и в а е т  п е р е н о с н о е  
з н а ч е н и е  * ‘к р а х ,  п р о в а л  в  о с у щ е с т в л е н и и  
ч е г о - л . ;  с т р е м и т е л ь н а я  п о т е р я  а в т о р и т е т а  и  
в л и я н и я ’ : Дефолт ельцинской элиты ( А и Ф ,  
д е к .  2 0 0 3 ) ;  с р а в н и м :  Фактически это был 
дефолт ельцинского правления, политики 
реформаторов ( Т р у д - 7 ,  и ю л ь  2 0 0 5 ) .

О к к а з и о н а л ь н о е  у п о т р е б л е н и е  т е р м и н а  
п р е д п о л а г а е т  р а з в и т и е  у  н е г о  п е р е н о с н о г о  
з н а ч е н и я  л и ш ь  в  к о н к р е т н о м ,  е д и н и ч н о м  
к о н т е к с т е :  К концу своего пребывания 
Верховный Совет стал едва ли не главным 
очагом социальной напряженности в 
республике, поскольку именно оттуда 
спокойное и стабильное общество регулярно 
получало инъекции разрушительной агрессии 
( С Б ,  м а й  1 9 9 5 ) ,  г д е  о к к а з и о н а л ь н а я  
с е м а н т и к а  т е р м и н а  инъекция * ‘т о ,  ч т о  
о к а з ы в а е т  р а з р у ш и т е л ь н о е  в л и я н и е ’ н е  
в ы в о д и т с я  и з  е г о  у з у а л ь н о г о  п е р е н о с н о г о  
з н а ч е н и я  ‘т о ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  п о д ъ е м у  
к а к о й - л .  с ф е р ы  э к о н о м и к и ,  а к т и в и з а ц и и  
к а к о й - л .  д е я т е л ь н о с т и ’ [3 ] .

З н а ч е н и е  н е к о т о р ы х  о к к а з и о н а л ь н о  
п р и м е н я е м ы х  т е р м и н о в  о б о г а щ е н о  н а л и 
ч и е м  и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы х  а с с о ц и а ц и й  
( к а к  п р а в и л о ,  с в я з а н н ы х  с  о т р и ц а т е л ь н о  
о ц е н и в а е м ы м и  с о б ы т и я м и  и л и  я в л е н и я 
м и ) :  Попытка рублевого аншлюса Белорус
сии успехом не увенчалась ( К Ъ ,  д е к .  1 9 9 4 ) ,  
г д е  аншлюс ‘п о л и т и к а  н а с и л ь с т в е н н о г о  
п р и с о е д и н е н и я  А в с т р и и  к  Г е р м а н и и ,  п р о 
в о д и в ш а я с я  п о с л е  П е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы ’ 
[3 ]  —► * ‘н а с и л ь с т в е н н о е  в в е д е н и е  в а л ю т ы  
о д н о г о  г о с у д а р с т в а  н а  т е р р и т о р и и  д р у г о г о  
г о с у д а р с т в а ’ . С р а в н и м :  Отсрочка рыночных 
реформ и подмена их экономической «тра-
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сянкой» в угоду популистским декларациям 
лишь усугубляет течение кризиса ( Б Р ,  а в г .  
1 9 9 4 ) ,  г д е  трасянка ‘б ы т о в о й  я з ы к  ж и т е л е й  
м н о г и х  о б л а с т е й  Б е л о р у с с и и ,  с о с т о я щ и й  
и з  с м е с и  б е л о р у с с к и х  и  р у с с к и х  с л о в ’ [3 ] —> 
* ‘ч т о - л .  н е п о л н о ц е н н о е ,  л и ш е н н о е  р е а л ь 
н о й  с и л ы ;  с о з д а ю щ е е  в и д и м о с т ь  ч е г о - л . ’ .

О с о б а я  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  к о н т е к с т а  
с о з д а е т с я  в  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  в  п р е д е л а х  
о д н о г о  в ы с к а з ы в а н и я  н е о ж и д а н н ы м  
о б р а з о м  о б ы г р ы в а е т с я  с м ы с л  о з н а ч а ю щ е г о  
и  о з н а ч а е м о г о :  Огнеупорные души
( о  т р а г и ч е с к и х  с о б ы т и я х  д е к а б р я  2 0 0 9  г о д а  
в  г . П е р м и )  ( И з в . ,  д е к .  2 0 0 9 ) .  С л о ж н о е  
в з а и м о д е й с т в и е  з н а ч е н и я  с п е ц и а л ь н о г о  
с л о в а  огнеупорный ‘с п о с о б н ы й  в ы д е р ж и в а т ь  
в о з д е й с т в и е  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р ,  н е  
р а з р у ш а я с ь  /  о  с т о й к о м ,  к р е п к о м  ч е л о в е к е ’ 
[3 ] и  а с с о ц и а ц и й ,  с в я з а н н ы х  с  т р а г и ч е с к и м  
с о б ы т и е м  в  н о ч н о м  к л у б е  « Х р о м а я  
л о ш а д ь » ,  с о з д а ю т  м е р ц а ю щ у ю ,  д и ф ф у з н у ю  
с е м а н т и к у  * ‘н е  ч у в с т в и т е л ь н ы й  к  ч у ж о м у  
г о р ю ,  п р и ч и н е н н о м у  о г н е м ;  в и н о в н ы й  в  
э т о м  г о р е ’ .

О б я з а т е л ь н ы м  у с л о в и е м  ф у н к ц и о н и р о 
в а н и я  у с т а р е в ш и х  с л о в  к а к  в ы р а з и т е л ь н о г о  
с р е д с т в а  я в л я е т с я  н а л и ч и е  у  н и х  э к с п р е с 
с и в н о - о ц е н о ч н о г о  п о т е н ц и а л а ,  к о т о р ы й  
с л у ж и т  о с н о в а н и е м  д л я  р е а л и з а ц и и  в о з 
д е й с т в у ю щ е й  ф у н к ц и и  я з ы к а .  К а к  с п р а 
в е д л и в о  з а м е ч а е т  Г .Я .  С о л г а н и к ,  « о б о з н а 
ч а я  р е а л и и  б ы т а ,  х о з я й с т в а ,  к у л ь т у р ы  и  
т .д .  р а з н ы х  в р е м е н  и  н а р о д о в ,  и с т о р и з м ы  
с  т е ч е н и е м  в р е м е н и  о б р а с т а ю т  р а з н о о б р а з 
н ы м и  э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н ы м и  ( к о н н о -  
т а т и в н ы м и )  о т т е н к а м и »  [5 ,  с .  4 0 ] .  П е р е н о с 
н о е  о с м ы с л е н и е  у с т а р е в ш и х  с л о в  м о ж е т  
н о с и т ь  т р а д и ц и о н н ы й ,  у з у а л ь н ы й  л и б о  о к 
к а з и о н а л ь н ы й  х а р а к т е р .

Т р а д и ц и о н н а я  а к т у а л и з а ц и я  з н а ч е н и я  
п р е д п о л а г а е т  и с п о л ь з о в а н и е  т а к о г о  
у с т а р е в ш е г о  с л о в а ,  п е р е н о с н о е  з н а ч е н и е  
к о т о р о г о  и м е е т  с л о в а р н у ю  ф и к с а ц и ю :  
Опять отличился неугомонный, известный 
своими наскоками на чиновничью «рать», 
депутат Б. Матвеев ( Н Г ,  я н в .  1 9 9 5 ) ,  г д е  
рать ‘Шутл. м н о ж е с т в о  п р е д с т а в и т е л е й  
к о г о - ,  ч е г о - л . ;  м н о г о ч и с л е н н а я  т о л п а ’ 
[ 3 ] .  С р . :  На вокзале мне приходилось 
переступать через тугие коробки, баулы. 
«Коробейники» вывозили за границу 
очередную партию продуктов ( Н Г ,  д е к .  
1 9 9 6 ) ,  г д е  коробейник ‘Ирон. т о р г о в е ц ,  
п р и в о з я щ и й  м е л к и е  п а р т и и  т о в а р о в  и з - з а  
р у б е ж а ;  ч е л н о к ’ [3 ] .

З а м е т и м ,  ч т о  в  р я д е  с л у ч а е в  к о н т е к 
с т у а л ь н о е  у п о т р е б л е н и е  а р х а и з и р о в а н н ы х  
л е к с е м  с о п р о в о ж д а е т с я  т р а н с ф о р м а ц и е й

и х  я з ы к о в о г о  з н а ч е н и я :  Дело в психологии 
временщиков... ( К П ,  с е н .  2 0 0 7 ) ;  с р . :  вре
менщик * ‘о  т о м ,  к т о  з а н я т  к а к о й - л .  д е я 
т е л ь н о с т ь ю  в р е м е н н о ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  
х а л а т н о  и с п о л н я е т  с в о и  о б я з а н н о с т и ’ <— 
‘о  ч е л о в е к е ,  н а х о д я щ е м с я  у  в л а с т и  с л у 
ч а й н о ,  в р е м е н н о ,  н е  з а б о т я щ е м с я  о  п о л ь 
з е  д е л а ,  о  б у д у щ е м ’ [ 3 ] .  И л и :  Если при себе 
такой суммы не было, «опричники» Тихоно
ва советовали сбегать за деньгами домой 
( Н Г ,  н о я б .  1 9 9 3 ) ;  с р . :  опричник * ‘п о м о щ -  
н и к ’ <— ‘о  т е х ,  к т о  п о м о г а е т  п р о в о д и т ь  в  
ж и з н ь  о ч е н ь  ж е с т к у ю  п о л и т и к у  п р а в и 
т е л ь с т в а ’ [ 3 ] .

У з у а л ь н а я  а к т у а л и з а ц и я  п р е д п о л а г а е т  
у п о т р е б л е н и е  в  г а з е т н ы х  т е к с т а х  т а к и х  
у с т а р е в ш и х  с л о в ,  м е т а ф о р и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  к о т о р ы х  п о к а  н е  з а ф и к с и р о в а н о  
в  т о л к о в ы х  с л о в а р я х :  В народ идут то 
президент, то спикер, то бояре помельче... 
( Н Г ,  а п р .  1 9 9 3 ) ;  с р . :  боярин ‘в  Д р е в н е й  Р у с и :  
к р у п н ы й  з е м л е в л а д е л е ц ;  з в а н и е  с л у ж и л ы х  
л ю д е й ;  л и ц о  в  э т о м  з в а н и и ’ [3 ] .  З а м е т и м ,  
ч т о  п р я м о е  с о п о с т а в л е н и е  в  г а з е т н ы х  
т е к с т а х  д о р е в о л ю ц и о н н о й  ж и з н и  Р о с с и и  
с  с о в р е м е н н ы м и  р е а л и я м и  н а ч а л о с ь  с р а з у  
п о с л е  р а с п а д а  С С С Р :  Ельцину удалось 
подавить путч благодаря тому, что офицеры 
«придворных» дивизий < . . . >  обустроены 
лучше, чем в других армейских частях ( Б Р ,  
о к т .  1 9 9 3 ) ,  г д е  придворный * ‘п р и б л и ж е н н ы й  
к  в е р х о в н о й  в л а с т и ,  б е с п р е к о с л о в н о  
с л у ж а щ и й  е й ’ ‘с о с т о я щ и й  н а  с л у ж б е  п р и  
д в о р е  м о н а р х а ,  в е л и к о г о  к н я з я ;  с в я з а н н ы й  
с о  д в о р о м  м о н а р х а ’ [3 ] .

О т о ж д е с т в л е н и е  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е 
с к о й  с и с т е м ы  Р о с с и и  к о н ц а  X X  в .  с  а б с о 
л ю т н о й  м о н а р х и е й  о т р а ж е н о  в  с л е д у ю щ е м  
г а з е т н о м  к о н т е к с т е :  Ну кому сейчас придет 
в голову рассуждать о Немцове как о воз
можном «престолонаследнике»? ( С Б ,  о к т .  
1 9 9 8 ) ,  г д е  престолонаследник * ‘п о л и т и к ,  
к о т о р о м у  н е д е м о к р а т и ч е с к и м  п у т е м  п е р е 
д а е т с я  г о с у д а р с т в е н н а я  в л а с т ь ’ <— ‘т о т ,  к т о  
п о л у ч а е т  в л а с т ь  п о  н а с л е д с т в у ;  н а с л е д н и к  
п р е с т о л а ’ [3 ] .

О к к а з и о н а л ь н а я  а к т у а л и з а ц и я  и м е е т  
м е с т о  п р и  н е о ж и д а н н о м ,  е д и н и ч н о м  п р и 
м е н е н и и  и с т о р и з м а  ( р е ж е  — а р х а и з м а )  в  
т е к с т е  г а з е т ы :  Но есть и еще более непри
миримый критик — нью-йоркский сиделец 
3. Позняк ( С Б ,  д е к .  1 9 9 8 ) ;  с р . :  сиделец 
‘л а в о ч н и к ,  т о р г у ю щ и й  в  л а в к е  п о  д о в е 
р е н н о с т и  к у п ц а ’ [3 ] .  Т а к о е  у п о т р е б л е н и е  
у с т а р е в ш и х  с л о в  п р и в о д и т  к  с о з д а н и ю  с о 
ц и а л ь н о - о ц е н о ч н ы х  н о м и н а ц и й  « н а  з л о 
б у  д н я » ,  ч а с т о  с о п р о в о ж д а е т с я  н е о ж и д а н 
н ы м и  а с с о ц и а ц и я м и ,  я р к о й  о б р а з н о с т ь ю :
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Как жить будем, товарищи бояре? (почему 
многие члены ВС не желают коренных ре
форм экономики) ( А и Ф ,  м а р т  1 9 9 3 ) .

О с о б о й  в ы р а з и т е л ь н о с т ь ю  о т л и ч а ю т с я  
г а з е т н ы е  к о н т е к с т ы ,  г д е  п р о в о д я т с я  п р я м ы е  
и с т о р и ч е с к и е  п а р а л л е л и  м е ж д у  я в л е н и я м и  
д а в н о  у ш е д ш и х  э п о х  и  р е а л ь н о с т ь ю  к о н ц а  
X X  — н а ч а л а  X X I  в . :  Иван Грозный очень 
доходчиво объяснил народу свой взгляд на 
демократию, либерализм и федерализм. 
Разогнал с помощью своей «генпрокуратуры» 
(опричников) древних олигархов (бояр), 
взял Казань и разгромил вечевой Великий 
Новгород ( К П ,  д е к .  2 0 0 4 ) .  П о д о б н о е  
с л о в о у п о т р е б л е н и е  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  
с к р ы т о й  н а с м е ш к е  а в т о р а ,  н а п р а в л е н н о й  н а  
п а р о д и р о в а н и е  с о в р е м е н н о й  п о л и т и ч е с к о й  
с и т у а ц и и  ч е р е з  с р а в н е н и е  е е  с  и з в е с т н ы м и  
и с т о р и ч е с к и м и  с о б ы т и я м и .  О т м е ч е н н о е  
я в л е н и е  з а ф и к с и р о в а н о  и  в  р у с с к о я з ы ч н ы х  
г а з е т а х  Б е л а р у с и :  Ведомство действовало в 
русле социально ориентированной политики: 
уже в XVIII в. казенные кабаки начали 
открываться в тогдашних агрогородках 
(селах), при гипермаркетах (торжках) и 
в «дьюти фри» (на пересечении торговых 
путей) ( Б Г ,  н о я б .  2 0 0 6 ) .

З н а ч и т е л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  
с о в р е м е н н о й  п у б л и ц и с т и к е  п о л у ч и л о  
и с п о л ь з о в а н и е  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н  
с о б с т в е н н ы х ,  п о д  к о т о р ы м и  п о н и м а е т с я  
« и н д и в и д у а л ь н о е  и м я ,  с в я з а н н о е  и л и  с  
ш и р о к о  и з в е с т н ы м  т е к с т о м ,  о т н о с я щ и м с я  
к  п р е ц е д е н т н ы м ,  и л и  с  п р е ц е д е н т н о й  
с и т у а ц и е й ;  э т о  с в о е г о  р о д а  с л о ж н ы й  з н а к ,  
п р и  у п о т р е б л е н и и  к о т о р о г о  о с у щ е с т в л я е т с я  
а п е л л я ц и я  к  н а б о р у  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  
п р и з н а к о в  д а н н о г о  п р е ц е д е н т н о г о  и м е н и »  
[6 , с . 4 8 ] .

А н а л и з  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  р а с п р о с т р а 
н е н н ы х  и м е н  с о б с т в е н н ы х  п о з в о л и л  р а з 
д е л и т ь  т а к и е  с л о в а  н а  т р и  п о д г р у п п ы ,  к  
п е р в о й  и з  к о т о р ы х  м о ж н о  о т н е с т и  с л у ч а и  
п р и м е н е н и я  п р е ц е д е н т н ы х  о н и м о в  в  с о с т а 
в е  п р е ц е д е н т н ы х  в ы с к а з ы в а н и й .

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  и с п о л ь з о 
в а н и я  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н  с о б с т в е н н ы х  в  
с о с т а в е  ш и р о к о  и з в е с т н ы х  в ы с к а з ы в а н и й  
я в л я е т с я  з а м е н а  к о м п о н е н т о в  п о с л е д н и х :  
Путин и дети: вчера президент Путин и 
его собака Кони стали участниками Елки в 
Кремле ( М К ,  д е к .  2 0 0 4 ) .  О ч е в и д н о ,  ч т о  д а н 
н ы й  п р и м е р  н е  т о л ь к о  с о д е р ж и т  п р я м у ю  
о т с ы л к у  к  и з в е с т н о й  к н и г е  В . Б о н ч - Б р у 
е в и ч а  « Л е н и н  и  д е т и » ,  н о  и  п о м о г а е т  а в 
т о р у  н а п о м н и т ь  о  « ч е к и с т с к о м »  п р о ш л о м  
В .В .  П у т и н а ,  о  м о щ н о й  и д е о л о г и ч е с к о й  
п р о п а г а н д е  в  С С С Р ,  а  т а к ж е  с п о с о б с т в у е т

в ы р а ж е н и ю  а в т о р с к о й  и р о н и и .  В к л ю ч е 
н и е  и м е н и  в  с о с т а в  п р е ц е д е н т н о г о  в ы с к а 
з ы в а н и я  д о в о л ь н о  ч а с т о  с о п р о в о ж д а е т с я  
о б ы г р ы в а н и е м  е г о  ф о н е т и ч е с к о г о  о б л и к а :  Ни 
Шойгу назад: «Не доводите дело до Шойгу!» — 
как-то в сердцах сказал подчиненным губер
натор одного из сибирских регионов ( М К ,  
д е к .  2 0 0 5 ) ,  г д е  с о д е р ж и т с я  о ч е в и д н а я  а л 
л ю з и я  н а  з н а м е н и т ы й  П р и к а з  №  2 2 7  ( « Н и  
ш а г у  н а з а д ! » ) ,  у ж е с т о ч а в ш и й  д и с ц и п л и н у  в  
К р а с н о й  А р м и и .

К о  в т о р о й  г р у п п е  м ы  о т н о с и м  с л у ч а и  
н а м е р е н н о г о  с о з д а н и я  к а л а м б у р н о г о  
с о з в у ч и я  в  п р е д е л а х  г а з е т н о г о  з а г о л о в к а ,  
т . е .  и с п о л ь з о в а н и е  з в у к о в о г о  о б л и к а  ф р а з ы  
и  е е  р и т м и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  с  ц е л ь ю  
я з ы к о в о й  и г р ы :  Шаурма для Шарона: чтобы 
вернуть Ариэлю Шарону интерес к жизни, 
на его органы чувств воздействуют запахом 
и звуком: рядом с его кроватью поставили 
тарелку с любимой им шаурмой... ( М К ,  я н в .  
2 0 0 6 ) ;  с р а в н и м  т а к ж е :  Кому поклонились на 
Поклонной? Вчера «Единая Россия» провела 
на Поклонной горе многотысячный митинг... 
( М К ,  м а р т  2 0 1 0 ) .

О с о б ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  ф у н к 
ц и о н и р о в а н и е  с о б с т в е н н о  и м е н  и з в е с т 
н ы х  л и ч н о с т е й ,  к о т о р о е  п о л у ч и л о  в е с ь м а  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  с о в р е м е н 
н ы х  г а з е т а х .  С л е д с т в и е м  э т о г о  я в л я е т 
с я  « с н и ж е н и е  я з ы к о в о й  п л а н к и  т е к с т а ,  
у м е н ь ш е н и е  е г о  п а ф о с н о с т и  и ,  н а п р о т и в ,  
в о з р а с т а н и е  э к с п р е с с и в н о с т и ,  у с и л е н и е  
“ л и ч н о с т н о г о ”  н а ч а л а »  [ 7 ,  с .  1 0 1 ] :  Далю 
сдали. Сенсационный «слив» со встречи 
литовского президента Дали Грибаускай- 
те с послами стран ЕС в Вильнюсе на 
минувшей неделе распространил Reuters... 
( Б Г ,  н о я б .  2 0 1 0 ) .  У с т а н о в к а  а в т о р а  н а  
с н и ж е н и е  с т и л я  с о о б щ е н и я  д о с т а т о ч н о  
ч а с т о  п р о я в л я е т с я  в  п р и м е н е н и и  у м е н ь 
ш и т е л ь н о й  ф о р м ы  и м е н и ,  р е з у л ь т а т о м  
ч е г о  я в л я е т с я  ч е т к о е  в ы р а ж е н и е  а в т о р 
с к о й  п о з и ц и и :  Васю Колбасят. На Брян
щине назревает крупный политический 
скандал: местный обком партии подверг 
обструкции Василия Шандыбина. Причи
на тому — показанный по местному ТВ 
30-секундный рекламный ролик Брянского 
мясокомбината, где в главной роли снялся 
Василий Иванович ( Т р у д ,  я н в .  2 0 0 7 ) .  К а к  
в и д и м ,  и р о н и ч н о е  п о в е с т в о в а н и е  я в л я 
е т с я  т е м  ф о н о м ,  н а  к о т о р о м  р е а л и з у е т 
с я  о д и н  и з  п р и е м о в  я з ы к о в о й  и г р ы :  п и 
ш у щ и м  д о в о л ь н о  у д а ч н о  о б ы г р ы в а е т с я  
ж а р г о н н а я  л е к с е м а  к о л б а с и т ь ,  к о т о р а я  
п р и о б р е т а е т  в  у к а з а н н о м  к о н т е к с т е  з н а 
ч е н и е  * ‘н а к а з ы в а т ь ’ .
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Т р е т ь ю  г р у п п у  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н  с о 
с т а в л я ю т  т а к и е  е д и н и ц ы ,  у  к о т о р ы х  а к т у а 
л и з и р у ю т с я  р а з л и ч н ы е  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  
п р и з н а к и :  Для советской системы Цусимой 
оказался Чернобыль ( Б Р ,  м а й  1 9 9 5 ) ;  с р а в н и м  
т а к ж е :  Главный ужас машиниста — «анны 
каренины», бросающиеся под поезд, а их за 
год набегает немало ( А и Ф ,  н о я б .  2 0 0 4 ) .

П о с л е д н я я  и л л ю с т р а ц и я  д е м о н с т р и р у е т  
о р и г и н а л ь н ы й  с п о с о б  в ы р а ж е н и я  
а в т о р с к о й  о ц е н к и  в  н ы н е ш н и х  г а з е т а х  — 
п р и е м  а п е л л я т и в а ц и и ,  т .е .  и с п о л ь з о в а н и я  
и м е н и  с о б с т в е н н о г о  в  ф у н к ц и и  н а р и ц а 
т е л ь н о г о .  Ч а щ е  в с е г о  о б ъ е к т о м  а в т о р с к о г о  
п е р е о с м ы с л е н и я  с т а н о в я т с я  и м е н а  п о л и 
т и ч е с к и х  д е я т е л е й ,  б и з н е с м е н о в ,  а  т а к ж е  
и з в е с т н ы х  ф и г у р  ш о у - б и з н е с а :  В погоне 
за геростратовой славой позняки и ему 
подобные стремятся поссорить белорусский 
и русский народы ( С Б ,  а в г .  1 9 9 4 ) .  С р а в н и м :  
Ни Европе, которой совсем скоро надоест 
быть дойной гуманитарной коровой, ни 
тем более России со своими дрязгами и 
Жириновскими мы нужны не будем ( Н Г ,  
н о я б .  1 9 9 3 ) .  И л и :  И  Чубайсам, поташным, 
абрамовичам выгоднее гнать наши ресурсы в 
богатые западные страны, а не направлять 
их в сферу производства в самой России ( С Р ,  
я н в .  2 0 0 3 ) .

О д и н  и з  р а с п р о с т р а н е н н ы х  п р и е м о в  
а к т у а л и з а ц и и  ч и т а т е л ь с к о г о  в н и м а н и я  в  
с о в р е м е н н о й  п у б л и ц и с т и к е  — т р а н с ф о р 
м а ц и я  с т р у к т у р ы  и м е н и  с о б с т в е н н о г о ,  п о 
з в о л я ю щ а я  в ы р а з и т ь  а в т о р с к о е  о т н о ш е 
н и е  к  с о б ы т и ю  и л и  я в л е н и ю :  Нагайдарили, 
начубайсили, без зарплаты отчерномырд- 
ничали... Лебеднуть? ... Али покоржаков- 
ствуем?... Власть дряхла и ельцинизирует. 
Хреново, сколько ни березовствуй ( Л Г ,  1 9 9 7 ,  
№  1 6 ) .  М о щ н ы й  в ы р а з и т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  
р а с с м о т р е н н о г о  п р и м е р а  д о с т и г а е т с я  б л а 
г о д а р я  и с п о л ь з о в а н и ю  в  н е б о л ь ш о м  к о н 
т е к с т е  г л а г о л о в - о к к а з и о н а л и з м о в ,  к а ж д ы й  
и з  к о т о р ы х  с о д е р ж и т  о п р е д е л е н н ы е  ф о 
н о в ы е  з н а н и я ,  с в я з а н н ы е  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  
н о с и т е л я  и м е н и  с о б с т в е н н о г о .

О б ы г р ы в а н и е  ф о н е т и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  
ж а р г о н н о й  л е к с е м ы  безбашенный и  а н т р о 
п о н и м а  Буш п р и в о д и т  к  в о з н и к н о в е н и ю  
о т р и ц а т е л ь н о й  о ц е н к и  в  с л е д у ю щ е м  п р и 
м е р е :  Безбушенные санкции: «Белнефтехим» 
для Беларуси — как «Газпром» для России. 
Именно этот субъект хозяйствования Ва
шингтон выбрал в качестве первой цели для 
экономических санкций ( Б Г ,  н о я б .  2 0 0 7 ) .  
К о н т а м и н а ц и я  ф а м и л и й  р о с с и й с к и х  с п о р 
т и в н ы х  ч и н о в н и к о в  Мутко и  Тягачева, 
о т в е т с т в е н н ы х  з а  о р г а н и з а ц и ю  в ы с т у п л е 

н и я  с б о р н о й  Р Ф  н а  О л и м п и а д е  2 0 0 8  г о д а  
в  К и т а е ,  с о з д а е т  о к к а з и о н а л ь н ы й  а н т р о 
п о н и м  Тягомутко и  п р о и з в о д н у ю  о т  н е г о  
н о м и н а ц и ю  — тягомутина — в  с л е д у ю щ е м  
к о н т е к с т е :  Мутко и Тягачев научились так 
слаженно работать, что их уже можно на
зывать одной фамилией — Тягомутко. А все, 
что они сотворили на Олимпиаде, — тяго- 
мутиной ( М К ,  ф е в .  2 0 1 0 ) .

С т р е м л е н и е  п и ш у щ е г о  с о з д а т ь  я р к у ю ,  
о б р а з н у ю  н о м и н а ц и ю  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
и с к а ж е н и ю  с о д е р ж а т е л ь н о й  с т о р о н ы  в ы 
с к а з ы в а н и я  в с л е д с т в и е  д и с к р е д и т а ц и и  
о п и с ы в а е м о г о  о б ъ е к т а :  Попробуем выне
сти за скобки вопросы о финансировании 
«Идущих вместе» — даже если на них и 
уходит что-нибудь из госсредств. Ни сло
ва — про «путинюгенд» ( М Н ,  ф е в .  2 0 0 2 ) ,  
г д е  п р и м е н я е т с я  а л л ю з и я  н а  н а з в а н и е  
ш и р о к о  и з в е с т н о й  м о л о д е ж н о й  о р г а н и з а 
ц и и  ф а ш и с т с к о й  Г е р м а н и и  гитлерюгенд. 
О ч е в и д е н  о с к о р б и т е л ь н ы й ,  а г р е с с и в н ы й  
х а р а к т е р  д а н н о й  и с т о р и к о - к у л ь т у р н о й  
п а р а л л е л и .

В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  с о е д и н я ю т с я  д в а  
и м е н и  с о б с т в е н н ы х ,  о д н о  и з  к о т о р ы х ,  к а к  
п р а в и л о ,  я в л я е т с я  п р е ц е д е н т н ы м  ф е н о м е н о м :  
С  гордо поднятой головой Чигирь-Лессар 
удаляется из парламента. А на трибуне 
Овального зала бушует наш Дантон — 
г-н Гончар... В отчаянии вздымает руки 
Демулен-Лебедько. «Вы предали революцию!» — 
заявляет он. С мрачным пафосом обращается 
к Мирабо-Шарецкому молодой и горячий 
Робеспьер-Климов (о парламентском кризисе 
1996 г. в Беларуси) ( Б Г ,  н о я б .  1 9 9 6 ) .  Т а к ,  
с о п о с т а в л е н и е  п о л и т и ч е с к и х  д е я т е л е й  
м о л о д о г о  б е л о р у с с к о г о  г о с у д а р с т в а  с  
г е р о я м и  В е л и к о й  ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и  
в  д а н н о м  п р и м е р е  д а е т  о с н о в а н и е  г о в о р и т ь  
о б  а в т о р с к о й  и р о н и и ,  к о т о р а я  р е а л и з у е т с я  
б л а г о д а р я  к о н т р а с т н о м у  с о п о с т а в л е н и ю  
п о л и т и ч е с к и х  ф и г у р  р а з л и ч н о г о  м а с ш т а б а .

Заключение. Т а к и м  о б р а з о м ,  р е г у л я р н о 
м у  п е р е о с м ы с л е н и ю  в  с о в р е м е н н о й  г а з е т е  
п о д в е р г а ю т с я  т е р м и н ы ,  я в л я ю щ и е с я  п о 
т е н ц и а л ь н ы м и  н о с и т е л я м и  с е м а н т и ч е с к и х  
т р а н с ф о р м а ц и й .  П р и  э т о м  с т е п е н ь  в ы р а 
ж е н н о с т и  в о з д е й с т в у ю щ е г о  п о т е н ц и а л а  
с п е ц и а л ь н ы х  с л о в  о п р е д е л я е т с я  х а р а к т е 
р о м  и х  у п о т р е б л е н и я  ( т р а д и ц и о н н ы м ,  у з у 
а л ь н ы м  л и б о  о к к а з и о н а л ь н ы м ) .

В ы р а з и т е л ь н о с т ь  у с т а р е в ш е й  л е к с и 
к и  ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  с о з д а н и я  о б 
р а з н ы х  м е т а ф о р и ч е с к и х  н о м и н а ц и й .  
Н а и б о л ь ш е й  э к с п р е с с и в н о с т ь ю  о т л и ч а 
ю т с я  и с т о р и з м ы  и  а р х а и з м ы ,  з н а ч е н и е  
к о т о р ы х  о с л о ж н е н о  у с т о й ч и в ы м и  и с т о -
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р и к о - к у л ь т у р н ы м и  к о н н о т а ц и я м и .  К р о м е  
э т о г о ,  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  г а з е т н о г о  т е к с т а  
в о з н и к а е т  б л а г о д а р я  п р о в е д е н и ю  п р я м ы х  
и с т о р и ч е с к и х  а н а л о г и й  с  я в л е н и я м и  с о 
в р е м е н н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .

А к т и в н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п р е ц е 
д е н т н ы х  и м е н  с о б с т в е н н ы х  в  с е г о д н я ш н е й  
п у б л и ц и с т и к е  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  н а з в а н 
н ы е  я з ы к о в ы е  е д и н и ц ы  я в л я ю т с я  в а ж н ы м  
с р е д с т в о м  п о с т и ж е н и я ,  к о н ц е п т у а л и з а ц и и  
и  о ц е н к и  н ы н е ш н е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  
И с п о л ь з о в а н и е  с л о в ,  п р о и з в о д н ы х  о т  и м е н  
с о б с т в е н н ы х ,  н а п р а в л е н о  п р е ж д е  в с е г о  н а  
с о з д а н и е  э к с п р е с с и в н о г о  п о т е н ц и а л а  в ы 
с к а з ы в а н и я ,  о б о г а щ е н и е  с е м а н т и к и  к о н 
т е к с т а  д о п о л н и т е л ь н ы м и  с м ы с л а м и ,  с р е д и  
к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  о т р и ц а т е л ь н ы е  о ц е н 
к и .  С т р е м л е н и е  ж у р н а л и с т о в  к  м а к с и м а л ь 
н о м у  у с и л е н и ю  в ы р а з и т е л ь н о й  с т о р о н ы  
с о о б щ е н и я  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п р и в о д и т  
к  и с к а ж е н и ю  с о д е р ж а т е л ь н о й  с т о р о н ы  м а 
т е р и а л а .

Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  в ы 
с о к о й  с т е п е н и  д и н а м и ч н о с т и  с о в р е м е н н ы х  
С М И  в  о т р а ж е н и и  с о б ы т и й ,  н а х о д я щ и х 
с я  в  ф о к у с е  с о ц и а л ь н о г о  в н и м а н и я ,  ч т о  
с о п р о в о ж д а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы м  у с и л е н и 
е м  в о з д е й с т в у ю щ е й  ф у н к ц и и  м а с с - м е д и а ,

а  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п р и в о д и т  к  и с к а 
ж е н н о м у  о т р а ж е н и ю  р е а л ь н о с т и  и  ц е л е н а 
п р а в л е н н о м у  в н е д р е н и ю  в  с о з н а н и е  а д р е 
с а т а  с у б ъ е к т и в н ы х  а в т о р с к и х  о ц е н о к .
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Стереотип как составляющая языковой культуры 
жителей Белорусского Поозерья 

(на материале традиционных кличек 
домашних животных)

Марудова А.С.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», Витебск

Получив развитие с 1920-х годов на почве социологии и социальной психологии, термин «стереотип» в дальней
шем стал предметом анализа с точки зрения теории коммуникации, этнологии, истории литературы и культуры, 
философии языка. Б  настоящее время он носит междисциплинарный характер.

Цель статьи — определение особенностей стереотипа как составляющей языковой культуры жителей Бело
русского Поозерья (на материале традиционных кличек домашних животных).

Материал и методы. Материалом исследования послужила база данных, составленная в результате анкети
рования жителей Белорусского Поозерья. В  качестве методов исследования были использованы описательно-ана
литический, сравнительно-сопоставительный и элементы количественных подсчетов.

Результаты и их обсуждение. В  работе анализируется понятие «стереотип», рассматриваются различные его 
определения и особенности.

В результате полученных анкетных данных были выявлены определенные стереотипы, связанные с некоторыми 
традиционными кличками домашних животных жителей Белорусского Поозерья. Как правило, такими кличками 
называют чаще непородистых, даже бездомных животных; они частотны (например, кличка Васька употребляется 
117раз в разных регионах исследуемой территории, Барсик — 84раза, Мурка — 78 раз и т.д.) и занимают централь
ное место в зоонимиконе Белорусского Поозерья (на их долю приходится 61% от всего изученного материала).

Заключение. Важную роль в формировании стереотипов играет частота встречаемости определенных тради
ционных кличек домашних животных, нередко выражающаяся в более продолжительных человеческих контактах 
именно с животными по сравнению с другими объектами, что и приводит к их стереотипизации.

Ключевые слова: зоонимикон, зооним, Белорусское Поозерье, стереотип.
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Stereotype as a Component of the Language Culture 
of the Population of Belarusian Poozerye 

(Lake District) (Based on Traditional Nicknames)
Marudava A.S.

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University», Vitebsk

The term «stereotype» developed in the 1920-ies on the basis o f sociology and social psychology. It further became 
the subject o f the analysis from the point o f view o f theory o f communication, ethnology, history o f literature and culture, 
philosophy o f language; and currently has an interdisciplinary character.

The purpose o f this research is to determine the features o f the stereotype as a component o f the language culture o f the 
population o f Belarusian Poozerye (on the material o f traditional nicknames).

Material and methods. The material o f this research was the database resulting from the questionnaires o f the people o f 
Belarusian Poozerye. To achieve this purpose the following methods have been used: descriptive analytical, comparative and 
elements o f quantitative calculation.

Findings and their discussion. The research discusses the term o f «stereotype», examines various definitions and features o f it.
In the result o f the analysis o f the questionnaire information, we revealed certain stereotypes, which are connected with 

some traditional nicknames o f the people o f Belarusian Poozerye. Usually such nicknames are given to non pedigree, even
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stray pets; they are frequent (for example, nickname Vaska is used 117 times in different regions o f the territory, Barsik — 84 
times, Murka — 78 times etc.) and occupy a central place in the zoonymicon o f Belarusian Poozerye (they take 61% o f the 
total studied material).

Conclusion. The main role in shaping stereotypes is played by the frequency o f certain traditional pet names, often 
expressed in more prolonged human contacts with pets than with other objects, that accordingly results in their stereotyping.

Key words: zoonymicon, zoonym, Belarusian Poozerye, stereotype.

Н а  р у б е ж е  т ы с я ч е л е т и й  н а ч а л о  ф о р 
м и р о в а т ь с я  н о в о е  н а п р а в л е н и е  
в  и с с л е д о в а н и и  я з ы к а ,  с о г л а с 

н о  к о т о р о м у  я з ы к  в с е  а к т и в н е е  с т а л  р а с 
с м а т р и в а т ь с я  и м е н н о  в о  в з а и м о д е й с т в и и  
с  и с т о р и е й ,  э т н о г е н е з о м ,  н а ц и о н а л ь н о й  
п с и х о л о г и е й ,  к у л ь т у р о й .  Я з ы к  н е  т о л ь к о  
с о х р а н я е т  н а к о п л е н н у ю  о п р е д е л е н н ы м  о б 
щ е с т в о м  и н ф о р м а ц и ю ,  н о  и  з а п е ч а т л е в а е т  
о с о б ы й  с п о с о б  м и р о в о з з р е н и я  н о с и т е л е й  
д а н н о г о  я з ы к а ,  в з г л я д  н а  м и р  с к в о з ь  п р и з м у  
н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы х  п р е д с т а в л е н и й  и  
о б р а з о в ,  т е м  с а м ы м  в ы с т у п а е т  к а к  с р е д с т в о  
п р и о б щ е н и я  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и  к  к у л ь т у р 
н о й  т р а д и ц и и  о п р е д е л е н н о г о  н а р о д а .

К а ж д ы й  н а р о д  п о - с в о е м у  ч л е н и т  м и р ,  
и м е е т  с в о й  с п о с о б  е г о  к о н ц е п т у а л и з а ц и и .  
У  к а ж д о г о  э т н о с а  е с т ь  с о б с т в е н н ы е  п р е д 
с т а в л е н и я  о б  о к р у ж а ю щ е м  м и р е ,  о  п р е д с т а 
в и т е л я х  д р у г о й  к у л ь т у р ы  и  т .д .  П о н и м а н и е  
н о р м  и  ц е н н о с т е й  т о й  и л и  и н о й  я з ы к о в о й  
л и ч н о с т ь ю  п р о и с х о д и т  т о л ь к о  в  п р о ц е с с е  
к о м м у н и к а ц и и  с  д р у г и м и  п р е д с т а в и т е л я м и  
к у л ь т у р ы .  П о с т и ж е н и е  р а з н ы х  п р о ц е с с о в ,  
я в л е н и й ,  ф а к т о в  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  
о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  к а т е г о р и з а ц и и  о б ъ 
е к т о в ,  в  х о д е  к о т о р о г о  с о з д а ю т с я  о п р е д е 
л е н н ы е  с т е р е о т и п ы .

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  ч е л о в е к  ж и в е т  
в  м и р е  с т е р е о т и п о в ,  н а в я з а н н ы х  к у л ь т у р о й  
е г о  э т н о с а .  С т е р е о т и п ы  у с в а и в а ю т с я  е щ е  
в  д е т с т в е  и  и з м е н я ю т с я  о ч е н ь  м е д л е н н о ,  
х о т я  и  н е и з б е ж н о  и с к а ж а ю т  р е а л ь н о с т ь ,  к о 
т о р у ю  п ы т а ю т с я  о т р а з и т ь .  П р и н а д л е ж н о с т ь  
к  к о н к р е т н о й  к у л ь т у р е  у с т а н а в л и в а е т с я  
и м е н н о  н а л и ч и е м  б а з о в о г о  с т е р е о т и п н о г о  
я д р а  з н а н и й ,  п о в т о р я ю щ е г о с я  в  п р о ц е с 
с е  с о ц и а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  в  к о н к р е т н о м  
о б щ е с т в е ;  п р и  э т о м  в а ж н о  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  
с т е р е о т и п  — э т о  н е  т о л ь к о  м е н т а л ь н ы й  о б 
р а з ,  н о  и  е г о  в е р б а л ь н а я  о б о л о ч к а ,  с т е р е 
о т и п ы  т а к  и л и  и н а ч е  н а х о д я т  в ы р а ж е н и е  
в  э т н и ч е с к о м  я з ы к е ,  е г о  л е к с и к е ,  п а р е м и о -  
л о г и ч е с к о м  ф о н д е  н а ц и о н а л ь н о г о  я з ы к а  и  
п р о д у к т а х  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  [ 1 , 
с .  1 7 6 ] .

Ф е н о м е н  «стереотип» и  е г о  в и д ы  р а с 
с м а т р и в а ю т с я  в  р а б о т а х  л и н г в и с т о в ,  с о ц и 
о л о г о в ,  э т н о г р а ф о в ,  к о г н и т о л о г о в ,  п с и х о 
л о г о в ,  э т н о п с и х о л и н г в и с т о в  (У .  Л и п п м а н а ,
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Ю .А .  С о р о к и н а ,  В .В .  К р а с н ы х ,  С .М .  Т о л 
с т о й ,  В .А .  Р ы ж к о в а ,  А .К .  Б а й б у р и н а ,  
Г .С .  Б а т ы г и н а ,  С .В .  С и л и н с к о г о  и  д р . ) .  
В  о п р е д е л е н н о й  м е р е  э т о  м н о г о о б р а з и е  
п о д х о д о в  о б ъ я с н я е т с я  « с т е р е о с к о п и ч н о 
с т ь ю »  т е р м и н а ,  в  ч а с т н о с т и  т о й  е г о  ч а 
с т ь ю ,  к о т о р а я  у к а з ы в а е т  н а  о б ъ е м н о с т ь ,  
м н о г о г р а н н о с т ь  о б ъ е к т а ,  н а л и ч и е  в  н е м  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  к о н ф и г у р а ц и й ,  а  с л е д о 
в а т е л ь н о ,  н а  в о з м о ж н о с т ь  п о д х о д а  к  о п р е 
д е л е н н о м у  я в л е н и ю ,  п о н я т и ю  с  р а з л и ч н ы х  
т о ч е к  з р е н и я  [2 , с . 2 5 ] .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  т е р м и н  «стереотип» 
н о с и т  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  х а р а к т е р .  И з 
н а ч а л ь н о ,  с  1 9 2 0 - х  г г . ,  п о л у ч и в  р а з в и т и е  н а  
п о ч в е  с о ц и о л о г и и  и  с о ц и а л ь н о й  п с и х о л о 
г и и ,  п о н я т и е  с т е р е о т и п а  в  д а л ь н е й ш е м  с т а 
л о  п р е д м е т о м  а н а л и з а  с  т о ч к и  з р е н и я  т е 
о р и и  к о м м у н и к а ц и и ,  э т н о л о г и и ,  и с т о р и и  
л и т е р а т у р ы  и  к у л ь т у р ы ,  ф и л о с о ф и и  я з ы к а .  
П р е д с т а в и т е л и  к а ж д о й  и з  н а з в а н н ы х  н а у к  
в ы я в л я ю т  в  с т е р е о т и п е  т е  е г о  с в о й с т в а ,  к о 
т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  а к т у а л ь н ы  в  с о о т в е т с т в у 
ю щ е й  о б л а с т и  и с с л е д о в а н и я .

Н а п р и м е р ,  в ы д е л я ю т с я  с о ц и а л ь н ы е ,  
э т н и ч е с к и е ,  к у л ь т у р н ы е ,  я з ы к о в ы е ,  м е н 
т а л ь н ы е  с т е р е о т и п ы ,  а  т а к ж е  с т е р е о т и п ы  
о б щ е н и я  и  п о в е д е н и я .  С у щ е с т в у ю т  к а к  ав
тостереотипы ( о т р а ж а ю т  т о ,  ч т о  д у м а ю т  
л ю д и  с а м и  о  с е б е ) ,  т а к  и  гетеростереоти
пы ( о т н о с я т с я  к  д р у г о м у  н а р о д у )  и  т .д .  [3 , 
с .  1 0 8 ] .

В п е р в ы е  о п р е д е л е н и е  « с т е р е о т и п а »  
б ы л о  п р е д л о ж е н о  к л а с с и к о м  а м е р и к а н 
с к о й  ж у р н а л и с т и к и  У . Л и п п м а н о м  в  1 9 2 2  г . 
В  с в о е й  р а б о т е  « О б щ е с т в е н н о е  м н е н и е »  
у ч е н ы й  с т р е м и л с я  д а н н ы м  т е р м и н о м  о п и 
с а т ь  м е т о д ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  о б щ е с т в о  
п ы т а е т с я  к а т е г о р и з и р о в а т ь  л ю д е й  [4 ] .  К а к  
о т м е ч а л  и с с л е д о в а т е л ь ,  с т е р е о т и п ы  п р е д 
с т а в л я ю т  с о б о й  у п о р я д о ч е н н у ю ,  б о л е е  и л и  
м е н е е  н е п р о т и в о р е ч и в у ю  к а р т и н у  м и р а ,  
в  к о т о р о й  и м е ю т с я  л ю д с к и е  п р и в ы ч 
к и ,  в к у с ы ,  с п о с о б н о с т и ,  у д о в о л ь с т в и я  
и  н а д е ж д ы .

П о  с л о в а м  У . Л и п п м а н а ,  с т е р е о т и п ы  
с у щ е с т в у ю т  в  г о л о в е  ч е л о в е к а  к а к  у п о р я 
д о ч е н н ы е ,  с х е м а т и ч н ы е  д е т е р м и н и р о в а н 
н ы е  к у л ь т у р о й  « к а р т и н к и  м и р а » ,  к о т о 
р ы е  э к о н о м я т  е г о  у с и л и я  п р и  в о с п р и я т и и
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с л о ж н ы х  о б ъ е к т о в  м и р а  и  з а щ и щ а ю т  е г о  
ц е н н о с т и ,  п о з и ц и и  и  п р а в а  [ 4 ,  с . 1 0 7 ] .  
П р и  т а к о м  п о н и м а н и и  с т е р е о т и п а  в ы д е л я 
ю т с я  д в е  е г о  в а ж н ы е  о с о б е н н о с т и :  д е т е р 
м и н и р о в а н н о с т ь  к у л ь т у р о й  и  с р е д с т в о  э к о 
н о м и и  т р у д о в ы х  у с и л и й ,  и  с о о т в е т с т в е н н о ,  
я з ы к о в ы х  с р е д с т в .  Е с л и  а л г о р и т м ы  р е ш е 
н и я  м а т е м а т и ч е с к и х  з а д а ч  э к о н о м я т  м ы ш 
л е н и е  ч е л о в е к а ,  т о  с т е р е о т и п ы  « э к о н о м я т »  
с а м у  л и ч н о с т ь .

У . Л и п п м а н  в ы д е л я л  ч е т ы р е  а с п е к т а  с т е 
р е о т и п о в  ( в п о с л е д с т в и и  п о я в и л о с ь  м н о г о  
д р у г и х  г р а д а ц и й ,  к о т о р ы е  т е м  н е  м е н е е  в о  
м н о г о м  с л е д о в а л и  и д е я м  д а н н о г о  у ч е н о г о ) :

1 ) с т е р е о т и п ы  в с е г д а  п р о щ е ,  ч е м  р е 
а л ь н о с т ь  — с л о ж н е й ш и е  х а р а к т е р и с т и к и  
с т е р е о т и п ы  « у к л а д ы в а ю т »  в  д в а - т р и  п р е д 
л о ж е н и я ;

2 )  л ю д и  п р и о б р е т а ю т  с т е р е о т и п ы  
( о т  з н а к о м ы х ,  с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а 
ц и и  и  т . д . ) ,  а  н е  ф о р м у л и р у ю т  и х  с а м и  н а  
о с н о в е  л и ч н о г о  о п ы т а .  П р и м е р о м  э т о г о  м о 
ж е т  я в л я т ь с я  п р е д с т а в л е н и е  о б  и д е а л ь н о й  
ж е н щ и н е :  о н а  д о л ж н а  б ы т ь  б л о н д и н к о й ,  
с  г о л у б ы м и  г л а з а м и ,  б е з  л и ш н е г о  в е с а ,  
с  в ы с о к о й  г р у д ь ю  и  д л и н н ы м и  н о г а м и .  
Э т о м у  и д е а л у  в  т о ч н о с т и  с о о т в е т с т в у е т  
л и ш ь  к у к л а  Б а р б и ;

3 )  в с е  с т е р е о т и п ы  л о ж н ы ,  в  б о л ь ш е й  
и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и .  В с е г д а  о н и  п р и п и 
с ы в а ю т  к о н к р е т н о м у  ч е л о в е к у  ч е р т ы ,  к о т о 
р ы м и  о н  о б я з а н  о б л а д а т ь  л и ш ь  и з - з а  с в о е й  
п р и н а д л е ж н о с т и  к  о п р е д е л е н н о й  г р у п п е ;

4 )  с т е р е о т и п ы  о ч е н ь  ж и в у ч и .  Д а ж е  
е с л и  л ю д и  у б е ж д а ю т с я  в  т о м ,  ч т о  с т е р е о т и п  
н е  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  о н и  
с к л о н н ы  н е  о т к а з а т ь с я  о т  н е г о ,  а  у т в е р 
ж д а т ь ,  ч т о  и с к л ю ч е н и е  л и ш ь  п о д т в е р ж д а е т  
п р а в и л о .  Н а п р и м е р ,  в с т р е ч а  с  в ы с о к и м  к и 
т а й ц е м  л и ш ь  у б е ж д а е т  ж е р т в у  с т е р е о т и п а  в  
т о м ,  ч т о  в с е  о с т а л ь н ы е  к и т а й ц ы  — м а л е н ь 
к о г о  р о с т а  [4 ] .

С т е р е о т и п ы  п о з в о л я ю т  ч е л о в е к у  с о с т а 
в и т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  м и р е  в  ц е л о м ,  в ы й т и  
з а  р а м к и  с в о е г о  у з к о г о  с о ц и а л ь н о г о ,  г е о 
г р а ф и ч е с к о г о  и  п о л и т и ч е с к о г о  о к р у ж е н и я .  
У . Л и п п м а н  п и ш е т  о  т о м ,  ч т о  с т е р е о т и п ы  
н а с т о й ч и в о  п е р е д а ю т с я  и з  п о к о л е н и я  в  п о 
к о л е н и е ,  ч а с т о  в о с п р и н и м а ю т с я  к а к  д а н 
н о с т ь ,  р е а л ь н о с т ь ,  б и о л о г и ч е с к и й  ф а к т .  
Е с л и  ж е  л и ч н ы й  о п ы т  и н д и в и д а  п р о т и в о 
р е ч и т  с т е р е о т и п у ,  т о  ч а щ е  в с е г о  п р о и с х о 
д и т  о д н о  и з  д в у х :  ч е л о в е к  н е г и б к и й ,  н е 
з а и н т е р е с о в а н н ы й  п о  к а к и м - т о  п р и ч и н а м  
в  и з м е н е н и и  с в о и х  в з г л я д о в  л и б о  п р о с т о  
н е  з а м е ч а е т  э т о г о  п р о т и в о р е ч и я ,  л и б о  с ч и 
т а е т  е г о  и с к л ю ч е н и е м ,  п о д т в е р ж д а ю щ и м  
п р а в и л о ,  и  о б ы ч н о  п р о с т о  з а б ы в а е т  о  н е м .

Ч е л о в е к  ж е  в о с п р и и м ч и в ы й ,  л ю б о з н а т е л ь 
н ы й  п р и  с т о л к н о в е н и и  с т е р е о т и п а  с  р е а л ь 
н о с т ь ю  и з м е н я е т  с о б с т в е н н о е  в о с п р и я т и е  
о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .

У . Л и п п м а н  н е  с ч и т а е т  с т е р е о т и п ы  о д 
н о з н а ч н о  л о ж н ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и .  
П о  е г о  м н е н и ю ,  с т е р е о т и п  м о ж е т  б ы т ь  
п р а в д о й ,  и л и  ч а с т и ч н о  п р а в д о й ,  и л и  л о 
ж ь ю .  И с с л е д о в а т е л ь  н е  т о л ь к о  в в е л  в  н а 
у ч н ы й  о б о р о т  т е р м и н  « с т е р е о т и п » ,  д а л  е м у  
о п р е д е л е н и е ,  н о  и  п о д ч е р к н у л  в а ж н о с т ь  
э т о г о  я в л е н и я .  « С и с т е м а  с т е р е о т и п о в ,  — 
п и с а л  о н ,  — в о з м о ж н о ,  я в л я е т с я  с т е р ж н е 
в о й  в  н а ш е й  л и ч н о й  т р а д и ц и и ,  о н а  з а щ и 
щ а е т  н а ш е  м е с т о  в  о б щ е с т в е ,  . . .  а  т а к ж е  
с о х р а н я е т  в р е м я  в  н а ш е й  з а н я т о й  ж и з н и  
и  п о м о г а е т  н а м  с п а с т и с ь  о т  с б и в а ю щ и х  
с  т о л к у  п о п ы т о к  у в и д е т ь  м и р  у с т о й ч и в ы м  
и  о х в а т и т ь  е г о  ц е л и к о м »  [ 4 ,  с .  9 5 ,  1 1 4 ] .

П о  м н е н и ю  у ч е н о г о ,  ч е л о в е к ,  п ы т а 
я с ь  п о с т и ч ь  о к р у ж а ю щ и й  е г о  м и р  в о  в с е й  
е г о  п р о т и в о р е ч и в о с т и ,  с о з д а е т  « к а р т и н у  в  
с в о е й  г о л о в е »  о т н о с и т е л ь н о  т е х  я в л е н и й ,  
к о т о р ы е  о н  н е п о с р е д с т в е н н о  н е  н а б л ю 
д а л .  Ч е л о в е к  и м е е т  я с н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  
б о л ь ш и н с т в е  в е щ е й  е щ е  д о  т о г о ,  к а к  о н  с  
н и м и  н е п о с р е д с т в е н н о  с т о л к н у л с я  в  ж и з 
н и .  П о д о б н ы е  п р е д с т а в л е н и я - с т е р е о т и п ы  
ф о р м и р у ю т с я  п о д  в л и я н и е м  к у л ь т у р н о г о  
о к р у ж е н и я  д а н н о г о  и н д и в и д у у м а .  У . Л и п п 
м а н  о т м е ч а л ,  ч т о  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  м ы  
н е  с н а ч а л а  в и д и м ,  а  п о т о м  д а е м  о п р е д е л е 
н и е ,  м ы  с н а ч а л а  о п р е д е л я е м  д л я  с е б я  т о  
и л и  и н о е  я в л е н и е ,  а  п о т о м  у ж е  н а б л ю д а е м  
е г о .  П р и  э т о м  в о  в с е й  н е р а з б е р и х е  в н е ш н е 
г о  м и р а  м ы  в ы х в а т ы в а е м  т о ,  ч т о  н а в я з ы в а е т  
н а м  н а ш а  к у л ь т у р а ,  и  м ы  и м е е м  о ч е в и д н у ю  
т е н д е н ц и ю  в о с п р и н и м а т ь  э т у  и н ф о р м а ц и ю  
в  ф о р м е  с т е р е о т и п о в  [4 , с .  8 1 ] .

В с е  д а л ь н е й ш и е  ф о р м у л и р о в к и  с т е р е о 
т и п а  т а к  и л и  и н а ч е  о п и р а ю т с я  н а  о п р е д е 
л е н и е  У . Л и п п м а н а ,  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  
п о д ч е р к и в а я  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  д а н н о г о  
ф е н о м е н а :  е г о  с т а т и ч н о с т ь ,  у т в е р ж д е н -  
н о с т ь ,  т е н д е н ц и о з н о с т ь .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  
Н .В .  К а з а р и н о в а  с ч и т а е т ,  ч т о  с т е р е о т и п  — 
э т о  у с т о й ч и в о е  п р е д с т а в л е н и е  о  к а к и х - л и 
б о  я в л е н и я х  и л и  л ю д я х ,  с в о й с т в е н н о е  
п р е д с т а в и т е л я м  т о й  и л и  и н о й  г р у п п ы  [5 ] .

А .П .  С а д о х и н  п о д  с т е р е о т и п о м  п о н и м а 
е т  « с х е м а т и з и р о в а н н ы е  м о д е л и ,  п р о г р а м м ы  
п о в е д е н и я ;  у п р о щ е н н ы й  о б р а з  к а к о г о - л и 
б о  я в л е н и я ,  ф и к с и р у ю щ и й  л и ш ь  н е к о т о 
р ы е ,  и н о г д а  н е с у щ е с т в е н н ы е  ч е р т ы »  [6 ] .

Е .  Б а р т м и н с к и й  о т м е ч а е т ,  ч т о  с т е р е о 
т и п ы  м о ж н о  и с с л е д о в а т ь  и  о п и с ы в а т ь  к а к  
у с т о й ч и в ы е ,  п о в т о р я ю щ и е с я ,  а  н е  в о з н и 
к а ю щ и е  с л у ч а й н о  с о о б щ е н и я ,  к о т о р ы е
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з а к р е п л я ю т с я  в  к о л л е к т и в н о й  п а м я т и  н а  
у р о в н е  к о н к р е т и к и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  л е к 
с е м а м  [7 , с .  1 3 ] .

В  к о г н и т и в н о й  л и н г в и с т и к е  и  э т н о 
л и н г в и с т и к е  т е р м и н  « с т е р е о т и п »  о т н о с и т с я  
к  с о д е р ж а т е л ь н о й  с т о р о н е  я з ы к а  и  к у л ь т у 
р ы ,  т . е .  п о н и м а е т с я  к а к  м е н т а л ь н ы й  ( м ы с 
л и т е л ь н ы й )  с т е р е о т и п ,  к о т о р ы й  к о р р е л и 
р у е т  с  « н а и в н о й  к а р т и н о й  м и р а » .

У ч и т ы в а я  р а з н ы е  т о ч к и  з р е н и я  н а  э т о  
п о н я т и е ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  с т е р е о 
т и п  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  т а к о е  я в л е н и е  я з ы 
к а  и  р е ч и ,  т а к о й  с т а б и л и з и р у ю щ и й  ф а к т о р ,  
к о т о р ы й  п о з в о л я е т  х р а н и т ь  и  т р а н с ф о р м и 
р о в а т ь  н е к о т о р ы е  д о м и н а н т н ы е  с о с т а в л я 
ю щ и е  о п р е д е л е н н о й  к у л ь т у р ы .

С т е р е о т и п  х а р а к т е р е н  д л я  с о з н а н и я  
и  я з ы к а  п р е д с т а в и т е л я  к о н к р е т н о й  к у л ь 
т у р ы ,  о н  с в о е г о  р о д а  с т е р ж е н ь  к у л ь т у р ы ,  
е е  я р к и й  п р е д с т а в и т е л ь ,  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  
о п о р а  л и ч н о с т и  в  д и а л о г е  к у л ь т у р .

В  к а ч е с т в е  о б ъ е к т а  и з у ч е н и я  в ы с т у п и л и  
б о л е е  2 0 0 0  к л и ч е к  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х  ( с о 
б а к ,  к о т о в ,  л о ш а д е й ,  б ы к о в ,  к о р о в ,  г р ы з у 
н о в ,  п т и ц )  ж и т е л е й  Б е л о р у с с к о г о  П о о з е р ь я .

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  л и н г в и с т и ч е 
с к и х  и с с л е д о в а н и я х  т е р р и т о р и я  д а н н о г о  
р е г и о н а  о г р а н и ч и в а е т с я  п р е д е л а м и  В и т е б 
с к о й  о б л а с т и .

Д а н н ы й  р е г и о н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у н и 
к а л ь н у ю  в о  в с е х  а с п е к т а х  т е р р и т о р и ю  Р е 
с п у б л и к и  Б е л а р у с ь ,  п о с к о л ь к у  и м е е т  б о 
г а т у ю  и с т о р и ю  п и с ь м е н н о с т и ,  о т р а ж а е т  
д о с л а в я н с к и е  я в л е н и я  в  о н о м а с т и к е ,  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  и з у ч и т ь  н а  д и а л е к т н о м  у р о в 
н е  о с о б е н н о с т и  н е  т о л ь к о  б е л о р у с с к о г о  
я з ы к а ,  н о  и  о с т р о в н ы х  р у с с к и х  и  п о л ь с к и х  
г о в о р о в  [8 , с .  3 ] .

Ц е л ь  с т а т ь и  — о п р е д е л е н и е  о с о б е н н о 
с т е й  с т е р е о т и п а  к а к  с о с т а в л я ю щ е й  я з ы к о 
в о й  к у л ь т у р ы  ж и т е л е й  Б е л о р у с с к о г о  П о о 
з е р ь я  ( н а  м а т е р и а л е  т р а д и ц и о н н ы х  к л и ч е к  
д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ) .

Материал и методы. М а т е р и а л о м  и с с л е 
д о в а н и я  п о с л у ж и л а  б а з а  д а н н ы х ,  с о с т а в 
л е н н а я  в  р е з у л ь т а т е  а н к е т и р о в а н и я  ж и 
т е л е й  Б е л о р у с с к о г о  П о о з е р ь я .  В  к а ч е с т в е  
р е с п о н д е н т о в  в ы с т у п и л и  ш к о л ь н и к и ,  с т у 
д е н т ы ,  л и ц а  р а з н ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й ;  в о з 
р а с т  в а р ь и р о в а л с я  о т  1 7  д о  8 0  л е т ;  б о л ь 
ш и н с т в о  о п р а ш и в а е м ы х  — л и ц а  с  в ы с ш и м  
о б р а з о в а н и е м  ( 6 7 % ) .

В  к а ч е с т в е  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  
и с п о л ь з о в а н ы  о п и с а т е л ь н о - а н а л и т и ч е 
с к и й ,  с р а в н и т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь н ы й  и  
э л е м е н т ы  к о л и ч е с т в е н н ы х  п о д с ч е т о в .

Результаты и их обсуждение. А н а л и з  м а 
т е р и а л а  п о к а з а л ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я

ж и т е л и  Б е л о р у с с к о г о  П о о з е р ь я  а к т и в н о  
п р и о б р е т а ю т  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ,  к о т о 
р ы е  с т а н о в я т с я  д л я  н и х  ч л е н а м и  с е м ь и ,  
д р у з ь я м и ,  м е ж д у  н и м и  и  х о з я е в а м и  у с т а 
н а в л и в а ю т с я  о с о б ы е  и н д и в и д у а л ь н ы е  о т 
н о ш е н и я .  Ч а с т о  ж и т е л и  д а ю т  с в о и м  п и 
т о м ц а м  т р а д и ц и о н н ы е  к л и ч к и ,  а  и н о г д а  
и з ы с к а н н ы е ,  р е д к и е ,  с т р е м я с ь  в ы д е л и т ь  и х  
и з  ч и с л а  д р у г и х  ж и в о т н ы х  и  п о к а з а т ь  з н а 
ч и м о с т ь  д л я  в л а д е л ь ц е в .

И с с л е д у е м ы й  м а т е р и а л  д о к а з ы в а е т ,  ч т о  
т р а д и ц и о н н ы е  р у с с к и е  к и н о н и м ы  а с с о 
ц и и р у ю т с я  с  н е п о р о д и с т ы м и ,  д в о р о в ы м и ,  
д а ж е  б е з д о м н ы м и  с о б а к а м и ,  а  б о л ь ш и н 
с т в о  с о б а к ,  ж и в у щ и х  в  г о р о д с к и х  к в а р т и 
р а х ,  — п о р о д и с т ы е  ж и в о т н ы е  ( п о  к р а й н е й  
м е р е ,  э т о т  в ы в о д  м о ж н о  с д е л а т ь  н а  о с н о в а 
н и и  с о б р а н н ы х  д а н н ы х :  п о р о д и с т ы е  с о б а 
к и  — 65,7%, н е п о р о д и с т ы е  — 34,3%).

Т р а д и ц и о н н ы е  ж е  ф е л о н и м ы  ч а щ е  а с с о 
ц и и р у ю т с я  с  п о р о д и с т ы м и  ( и  д о м а ш н и м и )  
ж и в о т н ы м и ,  а  г о р о д с к и е  к о ти к и  в  о с н о в 
н о м  о б ы ч н ы е ,  н е п о р о д и с т ы е ,  к о т о р ы е  с о 
с т а в л я ю т  51,6%, п о р о д и с т ы е  — 48,4%.

В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н н ы х  а н к е т н ы х  д а н 
н ы х  н а м и  б ы л и  в ы я в л е н ы  о п р е д е л е н н ы е  
с т е р е о т и п ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е к о т о р ы м и  т р а 
д и ц и о н н ы м и  к л и ч к а м и  д о м а ш н и х  ж и в о т 
н ы х  ж и т е л е й  Б е л о р у с с к о г о  П о о з е р ь я .

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  т р а д и ц и о н н ы е  
к л и ч к и  ч а с т о т н ы  ( н а п р и м е р ,  к л и ч к а  Ва
ська у п о т р е б л я е т с я  117  раз в  р а з н ы х  р е г и 
о н а х  и с с л е д у е м о й  т е р р и т о р и и ,  Барсик — 
84 раза, Мурка — 78 раз и  т .д . )  и  з а н и м а ю т  
ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в  з о о н и м и к о н е  Б е л о 
р у с с к о г о  П о о з е р ь я  ( н а  и х  д о л ю  п р и х о д и т с я  
61% о т  в с е г о  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ) .

К а к  п р а в и л о ,  т р а д и ц и о н н ы м и  к л и ч к а м и  
н а з ы в а ю т  н е п о р о д и с т ы х ,  д а ж е  б е з д о м н ы х  
ж и в о т н ы х .  Т а к и м и  к л и ч к а м и  д л я  попугаев 
я в л я ю т с я  Кеша, Гоша, Чика, Рио; собак — 
Джек, Малыш, Бим, Дружок, Рэкс, Байкал, 
Бобик, Волчок, Жучка, Найда, Пальма, Пи
рат, Полкан, Тузик, Умка, Черныш, Шарик, 
Мухтар; кошек и котов — Барсик, Васька, 
Дымка, Мурзик, Мурка, Муська, Пушок, 
Тимка; коров — Зорька, Зарина, Чернушка, 
Венера, Буренка, Дочка, Жданка, Звездочка, 
Милка, Ночка, Роза, Ромашка; лошадей — 
Воронок, Гнедой, Карий, Орлик, Савраска, 
Серко, Чалый и  т .д .

Т а к ,  Васька о б ы ч н о  а с с о ц и и р у е т с я  с  д е 
р е в е н с к и м  н е п о р о д и с т ы м  к о т о м .  Э т о  д о 
с т а т о ч н о  т о л с т ы й  и  б о л ь ш о й  к о т ,  м о ж е т  
б ы т ь  к а к  м н о г о ц в е т н ы м ,  т а к  и  п о л о с а т ы м ,  
н о  ч а щ е  в с е г о  с е р ы м .  О н  о ч е н ь  х и т р ы й  и  
л е н и в ы й ,  н о  в  т о  ж е  в р е м я  и  д о с т а т о ч н о  л а 
с к о в ы й .  В а с ь к а  я в л я е т с я  х о р о ш и м  о х о т н и 
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к о м ,  л о в к и й ,  « м о ж е т  п о й м а т ь  б ы с т р о  к а к  
н е у л о в и м о г о  в о р о б ь я ,  т а к  и  м ы ш ь  в  д о м е » .  
Н е к о т о р ы е  р е с п о н д е н т ы  п о д ч е р к и в а л и  е г о  
м е д л и т е л ь н о с т ь  — « с п о к о й н а я ,  м е д л и т е л ь 
н а я  о с о б а ,  к о т о р о й  н е к у д а  т о р о п и т ь с я  и  
с п е ш и т ь » .

Мурка, и л и  к а к  ч а щ е  е е  н а з ы в а ю т  Му
рочка, м о ж е т  б ы т ь  к а к  д о м а ш н е й ,  т а к  и  б е з 
д о м н о й  к о ш к о й .  О п р а ш и в а е м ы е  о т м е ч а 
л и ,  ч т о  о н а  д о с т а т о ч н о  к р а с и в а я ,  и з я щ н а я  
к о ш к а ,  ч а щ е  в с е г о  п у ш и с т а я  и  м н о г о ц в е т 
н а я .  О ч е н ь  д о б р а я ,  « п о с т о я н н о  м у р л ы к а е т  
и  л а с т и т ь с я » .

Барсик а с с о ц и и р у е т с я  с к о р е е  в с е г о  с  
д о м а ш н и м ,  н е ж е л и  б е з д о м н ы м  к о т о м .  
К а к  п р а в и л о ,  э т о  п о р о д и с т ы й ,  с в о е н р а в 
н ы й ,  к р а с и в ы й  к о т ,  « д о с т а т о ч н о  и з б а л о 
в а н н ы й  и  п р и х о т л и в ы й  в  е д е » ,  в  т о  ж е  
в р е м я  Б а р с и к  г о р д ы й  и  д о с т а т о ч н о  у м н ы й  
к о т .  М н о г и е  п о д ч е р к и в а л и  е г о  « н е з а в и 
с и м о с т ь » :  « в о л ь н а я  п т и ц а  с  х а р а к т е р о м ,  
к о т о р а я  л ю б и т  п о е с т ь  и  л е н т я й н и ч а т ь » .  
О к р а с  в  о с н о в н о м  с е р ы й ,  б о л ь ш и е  з е л е 
н ы е  и л и  г о л у б ы е  г л а з а ,  д л и н н ы й  и  п у ш и 
с т ы й  х в о с т .

Жучка, к а к  п р а в и л о ,  б е з д о м н а я  с о б а к а ,  
ж и в у щ а я  в о  д в о р е .  О н а  о ч е н ь  а к т и в н а я ,  
п о д о б н о  « м о т о р ч и к у  с  п р о п е л л е р о м » ,  ш у м 
н а я ,  д а ж е  л ю б о з н а т е л ь н а я ,  п о р о й  в и з г л и 
в а я .  П р е д а н н а я  с о б а к а ,  к о т о р а я  о д и н а к о в о  
л ю б и т  к а к  д е т е й ,  т а к  и  в з р о с л ы х ,  « с  б л а 
г о д а р н о с т ь ю  п р и н и м а е т  в н и м а н и е  ч е л о в е 
к а  и  о т в е ч а е т  е м у  т е м  ж е ,  л а с к о в о  м а ш е т  
с в о и м  х в о с т о м » .  О к р а с  в  о с н о в н о м  ч е р н ы й  
и л и  к о р и ч н е в ы й ,  г л а д к о ш е р с т н а я .

Бобик а с с о ц и и р у е т с я  с  м а л е н ь к и м ,  д о 
б р ы м  п с о м ,  ч а щ е  в с е г о  ж и в е т  н а  у л и ц е ,  о н  
о ч е н ь  п р е д а н н ы й  и  в е р н ы й .  « А б с о л ю т н о  
р у ч н о й ,  к о н т а к т н ы й  и  л а с к о в ы й » .  П о  о к р а 
с у  б ы в а е т  р а з н ы м ,  н о  ч а щ е  в с е г о  — с е р ы м .  
Р е с п о н д е н т ы  о т м е ч а ю т ,  ч т о  « д л я  д о б р ы х  
и  л ю б я щ и х  х о з я е в  Б о б и к  я в л я е т с я  в е р н ы м  
д р у г о м  и  н е п л о х и м  о х р а н н и к о м » .

Дружок м о ж е т  б ы т ь  к а к  б е з д о м н ы м ,  т а к  
и  ж и в у щ и м  в о  д в о р е  ( н а  ц е п и ) .  О ч е н ь  п р е 
д а н н ы й ,  л ю б и т  в н и м а н и е  о к р у ж а ю щ и х ,  
а  т а к ж е  п о б е г а т ь  и  п о и г р а т ь .  Ч а щ е  в с е г о  
э т о  д в о р н я г а ,  к о т о р а я  д о в е р ч и в о  о т н о с и т 
с я  к  ч е л о в е к у .  О к р а с  м о ж е т  б ы т ь  р а з н ы м ,  
ч а щ е  в с е г о  ч е р н ы й  с  д о б а в л е н и е м  р ы ж е г о  
и л и  б е л о г о  о т т е н к о в .

Мухтар, к а к  п р а в и л о ,  п р е д с т а в л я е т с я  
б о л ь ш и м  и  в ы с о к и м  п о  р а з м е р у  и  р о с т у  
с о б а к о й ,  ч а щ е  в с е г о  о в ч а р к о й  и л и  д в о р н я 
г о й ,  ч е р н о г о  и л и  к о р и ч н е в о г о  о к р а с а .  « Х о 
р о ш и й  о х р а н н и к ,  о б л а д а е т  с т о р о ж е в ы м и  
к а ч е с т в а м и ,  г о д е н  д л я  в о л ь е р н о г о  с о д е р 
ж а н и я  в  ч а с т н о м  д о м е » .

Шарик а с с о ц и и р у е т с я  с  д о м а ш н и м ,  н о ,  
м о ж е т  б ы т ь ,  и  б е з д о м н ы м  ж и в о т н ы м .  Ц в е т  
м о ж е т  б ы т ь  л ю б ы м ,  х о т я  ч а щ е  в с е г о  с е р ы м .  
О ч е н ь  а к т и в н ы й  и  л ю б и т  д е т е й .

Барбос, с к о р е е  в с е г о ,  д о м а ш н и й  л и б о  
ж и в у щ и й  н а  ц е п и  ( в  к о н у р е ) .  М а л е н ь к о 
г о  р а з м е р а ,  л о х м а т ы й ,  п р е д а н н ы й  с о б а к а .  
« В р е м е н а м и  б ы в а е т  з л ы м  и  м а л о о б щ и т е л ь 
н ы м ,  н а с т о р о ж е н н о  о т н о с и т с я  к  ч у ж и м » .

Тузик — м а л е н ь к и й  п е с ,  к о т о р ы й  ж и в е т  
в о  д в о р е .  А с с о ц и и р у е т с я  с  м а л е н ь к о й  и  т о л 
с т о й  с о б а к о й  ч е р н о г о  о к р а с а .  « Д о б р ы й  и  
н а и в н ы й ,  а б с о л ю т н о  о т с у т с т в у е т  а г р е с с и я » .

Полкан — д в о р о в ы й  п е с  с в е т л о - к о р и ч 
н е в о г о  о к р а с а ,  д о с т а т о ч н о  л о х м а т ы й .  П р е 
д а н н ы й  и  л а с к о в ы й .  Л ю б и т  д е т е й ,  и н о г д а  
б ы в а е т  а г р е с с и в н ы м .

Белка а с с о ц и и р у е т с я  с  б о л ь ш о й ,  ч а щ е  
в с е г о  л о х м а т о й  с о б а к о й .  О ч е н ь  д о б р а я ,  л е г 
к о  и д е т  н а  к о н т а к т ,  д р у ж е л ю б н а  и  п о д в и ж н а .

И н т е р е с н о ,  ч т о  и з у ч е н и е м  т р а д и ц и о н 
н ы х  к л и ч е к  ж и в о т н ы х  в  р у с с к о й  о н о м а 
с т и ч е с к о й  н а у к е  з а н и м а л а с ь  Е .В .  Г у с е в а .  
В  ч а с т н о с т и ,  у ч е н о г о  и н т е р е с о в а л  в о п р о с  о  
в ы я в л е н и и  о с о б е н н о с т е й  в о с п р и я т и я  т р а 
д и ц и о н н ы х  к л и ч е к  г о р о д с к и м и  ж и т е л я м и .

Е .В .  Г у с е в а  и с п о л ь з о в а л а  м а т е р и а л ,  с о 
б р а н н ы й  в  р е з у л ь т а т е  а н к е т и р о в а н и я  ( р е 
с п о н д е н т а м и  я в л я л и с ь  с т у д е н т ы ,  у ч и т е л я ,  
ш к о л ь н и к и  и  т . д . ,  в о з р а с т  к о т о р ы х  в а р ь и 
р о в а л с я  о т  1 0  д о  9 5  л е т ) ,  п р о в е д е н н о г о  
в  1 9 9 7 —2 0 0 0  г г .  И с с л е д о в а т е л ь  о т м е т и л а ,  
ч т о  г о р о д с к о й  ж и т е л ь  р е д к о  з а в и с и т  о т  ж и 
в о т н о г о  м а т е р и а л ь н о ,  н о  о ч е н ь  ч а с т о  — п с и 
х о л о г и ч е с к и ,  т . к .  в  г о р о д е  ж и в о т н о е  с т а 
н о в и т с я  ч л е н о м  с е м ь и .  П о э т о м у  и  к л и ч к и  
ж и в о т н ы х  в  я з ы к о в о й  к а р т и н е  м и р а  г о р о 
ж а н и н а  з а н и м а ю т  о с о б о е  м е с т о  [9 ] .

А в т о р  п р и в о д и т  с п и с о к  т р а д и ц и о н н ы х  
р у с с к и х  к л и ч е к  к о ш е к ,  п о п а в ш и х  в  ч и с л о  
с а м ы х  ч а с т о т н ы х :  Муся, Барсик, Вася, Пуся, 
Мурка и  т .д .  В  з о о н и м и к о н е  Б е л о р у с с к о 
г о  П о о з е р ь я  ч а с т о т н ы м и  т р а д и ц и о н н ы м и  
к л и ч к а м и  д л я  к о ш е к  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е :  
Васька, Барсик, Мурка, Пушок, Катька, 
Кузя, Дымок и  д р .

Е .В .  Г у с е в а  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  в  м а с с и 
в е  к л и ч е к  г о р о д с к и х  с о б а к  в  ч а с т о т н ы е  
н е  п о п а л а  н и  о д н а  т р а д и ц и о н н а я  р у с с к а я  
к л и ч к а ;  ч а с т о т н ы м и  я в л я ю т с я  в  о с н о в 
н о м  к л и ч к и  и н о с т р а н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  
(Дина, Чарли, Джерри, Дик, Джек и  д р . ) .  В  
и с с л е д у е м о м  н а м и  з о о н и м и к о н е  д о м и н и 
р у ю т  т р а д и ц и о н н ы е  р у с с к и е  к л и ч к и  с о б а к :  
Шарик, Бобик, Дружок, Малыш, Жучка, 
Найда и  т .д .

Д а н н ы е  с в е д е н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  
ч т о ,  н е с м о т р я  н а  т е с н у ю  с в я з ь  р у с с к о й  и
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б е л о р у с с к о й  к у л ь т у р ,  з о о н и м и к о н  Б е л о р у с 
с к о г о  П о о з е р ь я  и м е е т  р я д  о с о б е н н о с т е й :  
т р а д и ц и о н н о с т ь ;  п р е д п о ч т е н и е  о т д а е т с я  т е м  
к л и ч к а м ,  к о т о р ы е  н е  в ы з ы в а ю т  н е ж е л а т е л ь 
н ы х  п р и  у п о т р е б л е н и и  а с с о ц и а ц и й ,  а  т а к ж е  
л е г к и  и  п р о с т ы  в  у п о т р е б л е н и и .

К а к  в и д н о ,  с т е р е о т и п ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е 
к о т о р ы м и  т р а д и ц и о н н ы м и  к л и ч к а м и  д о 
м а ш н и х  ж и в о т н ы х  ж и т е л е й  Б е л о р у с с к о г о  
П о о з е р ь я ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  н е к и й  с о 
с т а в л я ю щ и й  к о м п о н е н т  я з ы к о в о й  к у л ь т у р ы  
д а н н о г о  о б щ е с т в а ,  с у щ е с т в у ю т  в  с о з н а н и и  
и х  п р е д с т а в и т е л е й  и  ф и к с и р у ю т с я  и  п р о я в 
л я ю т с я  с о о т в е т с т в е н н о  в  я з ы к е .  Б л а г о д а р я  
т е м  о б р а з а м  и  н о м и н а ц и я м ,  п о л у ч е н н ы м  
в  х о д е  а н а л и з а  м а т е р и а л а ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  
ч т о  с т е р е о т и п ы  п р и с у щ и  с о з н а н и ю  и  р е ч и  
п р е д с т а в и т е л я  к а ж д о й  н а ц и и ,  ч е р е з  н и х  м ы  
м о ж е м  с ф о р м и р о в а т ь  т о  б ы т о в о е  п р е д с т а в 
л е н и е  о  н а ц и и ,  к о т о р о е  б ы л о  з а ф и к с и р о в а 
н о  о п р е д е л е н н ы м  н а ц и о н а л ь н ы м  я з ы к о м .  
С т е р е о т и п  с ф о р м и р у е т  ц е л о с т н о е  п р е д 
с т а в л е н и е  о  ж и т е л я х  и с с л е д у е м о г о  р е г и о 
н а ,  о б  и х  м и р о в о з з р е н и и ,  т р а д и ц и я х  и  т .д .

Заключение. И с п о л ь з о в а н и е  с т е р е о т и п а  
к а к  и н с т р у м е н т а  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я е т  
и н т е р п р е т и р о в а т ь  я з ы к о в ы е  я в л е н и я ,  у с т а 
н а в л и в а т ь  п а р а л л е л и  м е ж д у  н и м и ,  н а х о д и т ь  
о б щ и е  з а к о н о м е р н о с т и .  В а ж н у ю  р о л ь  в  
ф о р м и р о в а н и и  с т е р е о т и п о в  и г р а е т  ч а с т о т а  
в с т р е ч а е м о с т и  о п р е д е л е н н ы х  т р а д и ц и о н 
н ы х  к л и ч е к  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ,  н е р е д к о  
в ы р а ж а ю щ а я с я  в  б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н ы х  
ч е л о в е ч е с к и х  к о н т а к т а х  и м е н н о  с  ж и в о т 
н ы м и  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  о б ъ е к т а м и ,  
ч т о  и  п р и в о д и т  к  и х  с т е р е о т и п и з а ц и и .
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Сравнительная характеристика фразеологизмов 
со структурой предложений, обозначающих 

ощущения человека (на материале украинского
и французского языков)

Денисова А.С.
Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск (Украина)

Исследование фразеологии уходит своими корнями еще к началу XXвека. Несмотря на почти столетнюю исто
рию развития этой лингвистической дисциплины, нерешенным остается ряд вопросов.

Цель статьи — проанализировать фразеологические единицы украинского и французского языков, обозначающие 
ощущения человека, с точки зрения их структуры, а именно рассмотреть те устойчивые выражения, которые 
имеют структуру предложения.

Материал и методы. Практическим материалом исследования послужили фразеологические единицы, ото
бранные путем сплошной выборки из фразеологических словарей украинского и французского языков. При этом 
были использованы описательный и сравнительно-сопоставительный методы.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрены фразеологические единицы украинского и французского языков, 
обозначающие ощущения человека с точки зрения их структуры. С использованием научных работ отечествен
ных и зарубежных ученых, которые все фразеологизмы со структурой предложения делят на номинативные и 
коммуникативные, произведен анализ устойчивых выражений. В связи с этим нами установлены универсальные и 
специфические свойства фразеологизмов исследуемых языков.

В результате исследования фразеологических единиц со структурой предложения в украинском и французском 
языках, можно сделать вывод, что в неродственных языках есть общие (наличие сложносочинительной и слож
ноподчинительной связи между компонентами сложного предложения) и отличительные характеристики (для 
украинского языка характерным является функционирование сложных предложений с разными видами связи, что 
нетипично для французского языка).

Заключение. Таким образом, изученные фразеологизмы объединяются различными видами синтаксической связи 
и могут выполнять в языке как номинативную, так и коммуникативную функцию.

Ключевые слова: фразеологическая единица, структурный анализ, устойчивые выражения непословичного ха 
рактера, коммуникативные фразеологизмы.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 180—184)

Comparative Characteristics of Phraseologisms 
with the Sentence Structure Denoting Man’s Feeling

(Based on the Material 
of the Ukrainian and French Languages)

Denisova A.S.
Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk (Ukraine)

The research o f phraseological units began in the early XXth century. In spite o f the long history o f development o f this 
linguistic discipline a great number o f issues haven’t yet been solved.

The aim o f the article is to analyze phraseological units o f the Ukrainian and French language denoting man is feelings 
from the point o f view o f their structure, and, namely, to consider stable expressions which have the structure o f the sentence.

Material and methods. As a practical material o f the research phraseological units selected by means o f continuous 
sample from phraseological dictionaries o f the Ukrainian and French languages were used.
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Findings and their discussion. Applying the researches o f domestic and foreign scholars, who divide all phraseological units 
with the sentence structure into nominative and communicative, we conducted their analysis. On the basis o f this research 
the universal and specific properties o f Ukrainian and French phraseologisms were determined.

Having researched phraseological units with the structure o f the sentence in the Ukrainian and French languages we 
have come to the conclusion that in unrelated languages there are common (complex coordinative and complex subordinate 
connection between components o f the complex sentence) and distinctive characteristics (for the Ukrainian language typical is 
functioning o f complex sentences with different kind o f connection that is not typical for the French language).

Conclusion. Such phraseologisms are combined by different kind o f syntactic connection and can implement in the 
language both nominative as communicative functions.

Key words: phraseological units, structural analysis, stable expressions o f non-proverb character, communicative 
phraseologisms.

(Scientific notes. — 2017. — Vol. 23. — P. 180—184)

Фр а з е о л о г и з м ы  я в л я ю т с я  у н и к а л ь 
н ы м и  е д и н и ц а м и  я з ы к а ,  г д е  х р а 
н и т с я  м н о г о в е к о в о й  о п ы т  н а р о 
д а ,  е г о  о б ы ч а и ,  т р а д и ц и и ,  о б р я д ы .  И м е н н о  

о н и  н е с у т  в  с е б е  и н ф о р м а ц и ю  о  н а ц и о 
н а л ь н о й  к а р т и н е  м и р а  к а ж д о г о  н а р о д а .  И с 
с л е д о в а н и е  ф р а з е м  н а ч а л о с ь  е щ е  в  н а ч а л е  
X X  в е к а  ( Ш .  Б а л л и ,  В . В и н о г р а д о в ,  А . К у 
н и н ,  А . Н а з а р я н  и  д р . )  и  я в л я е т с я  а к т у а л ь 
н ы м  д о  с и х  п о р .  О н и  п р и в л е к а ю т  в н и м а н и е  
у ч е н ы х ,  з а с т а в л я ю т  и х  и с с л е д о в а т ь  р а з л и ч 
н ы е  а с п е к т ы  э т и х  у с т о й ч и в ы х  с о ч е т а н и й .

Ц е л ь  с т а т ь и  — р а с с м о т р е н и е  ф р а з е о л о 
г и ч е с к и х  е д и н и ц - п р е д л о ж е н и й  у к р а и н с к о 
г о  и  ф р а н ц у з с к о г о  я з ы к о в  с  т о ч к и  з р е н и я  
и х  с т р у к т у р ы .

П о с т а в л е н н а я  ц е л ь  п р е д п о л а г а е т  р е ш е 
н и е  с л е д у ю щ и х  з а д а ч :

— п р о а н а л и з и р о в а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  т р у 
д ы  о т е ч е с т в е н н ы х  и  з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х ,  
к о т о р ы е  з а н и м а л и с ь  и з у ч е н и е м  с т р у к т у р 
н о г о  а с п е к т а  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц ;

— в ы д е л и т ь  у с т о й ч и в ы е  с о ч е т а н и я ,  п о 
с т р о е н н ы е  п о  м о д е л и  п р е д л о ж е н и я ,  и  о х а 
р а к т е р и з о в а т ь  и х  о с о б е н н о с т и ;

— о с у щ е с т в и т ь  с т р у к т у р н ы й  а н а л и з  ф р а 
з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц  с о  с т р у к т у р о й  п р е д 
л о ж е н и я  в  у к р а и н с к о м  и  ф р а н ц у з с к о м  
я з ы к а х .

Материал и методы. П р а к т и ч е с к и м  м а 
т е р и а л о м  и с с л е д о в а н и я  п о с л у ж и л и  ф р а з е 
о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы ,  о т о б р а н н ы е  п у т е м  
с п л о ш н о й  в ы б о р к и  и з  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  
с л о в а р е й  у к р а и н с к о г о  и  ф р а н ц у з с к о г о  я з ы 
к о в .  П р и  э т о м  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  о п и с а 
т е л ь н ы й  и  с р а в н и т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь 
н ы й  м е т о д ы .

Результаты и их обсуждение. В  н а ш е м  
и с с л е д о в а н и и  р а б о ч и м  б у д е т  о п р е д е л е н и е  
ф р а з е о л о г и ч е с к о й  е д и н и ц ы ,  п р е д л о ж е н н о е  
Л .  С к р и п н и к ,  к о т о р а я  п о д  ф р а з е о л о г и ч е 
с к о й  е д и н и ц е й  п о н и м а е т  « л е к с и к о - г р а м 
м а т и ч е с к о е  е д и н с т в о  д в у х  и  б о л е е  в р о з ь  
о ф о р м л е н н ы х  к о м п о н е н т о в ,  г р а м м а т и ч е 

с к и  о р г а н и з о в а н н ы х  п о  м о д е л и  с л о в о с о ч е 
т а н и я  и л и  п р е д л о ж е н и я ,  к а к а я ,  и м е я  ц е 
л о с т н о е  з н а ч е н и е ,  в о с п р о и з в о д и т с я  в  р е ч и  
п о  т р а д и ц и и ,  а в т о м а т и ч е с к и »  [1 , с .  1 1 ] .

Р а с с м а т р и в а я  ф р а з е о л о г и з м ы  с  т о ч к и  
з р е н и я  и х  с т р у к т у р ы ,  о т е ч е с т в е н н ы е  у ч е 
н ы е  ( Н .  Б а б и ч ,  Л .  С к р и п н и к ,  В . У ж ч е н к о  
и  д р . )  в е с ь  м а с с и в  у с т о й ч и в ы х  с о ч е т а н и й  
р а з д е л я ю т  н а  д в е  б о л ь ш и е  г р у п п ы :  ф р а з е 
о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы ,  о р г а н и з о в а н н ы е  п о  
м о д е л и  с л о в о с о ч е т а н и я ,  и  ф р а з е м ы ,  к о т о 
р ы е  п о с т р о е н ы  п о  м о д е л и  п р е д л о ж е н и й .  
И м е н н о  н а  п о с л е д н е м  в и д е  и  о с т а н о в и м с я .

О с н о в н ы м  к р и т е р и е м  д л я  к л а с с и ф и к а 
ц и и  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц ,  п о  м н е н и ю  
Н .  Ш а н с к о г о ,  я в л я е т с я  и х  с т р у к т у р а ,  п о 
с к о л ь к у  к а к  в о с п р о и з в о д и м ы е  я з ы к о в ы е  
е д и н и ц ы  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  о б о р о т ы  в с е г 
д а  в ы с т у п а ю т  в  в и д е  с т р у к т у р н о г о  ц е л о г о  
с о с т а в н о г о  х а р а к т е р а ,  с о с т о я т  и з  р а з л и ч 
н ы х  п о  с в о и м  м о р ф о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м  
с л о в ,  н а х о д я щ и х с я  м е ж д у  с о б о й  в  р а з 
л и ч н ы х  с и н т а к с и ч е с к и х  о т н о ш е н и я х .  В с е  
у с т о й ч и в ы е  о б о р о т ы ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о 
б о й  п р е д л о ж е н и я ,  у ч е н ы й  р а з д е л я е т  н а  д в е  
г р у п п ы :  1 ) номинативные, к о т о р ы е  н а з ы в а 
ю т  т о  и л и  и н о е  я в л е н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
и  с л у ж а т  д л я  о б о з н а ч е н и я  п р е д м е т о в ,  я в 
л е н и й ,  к а ч е с т в ,  д е й с т в и й ,  в ы с т у п а ю щ и х  в  
ф у н к ц и и  к а к о г о - л и б о  ч л е н а  п р е д л о ж е н и я ;  
2 )  коммуникативные, п е р е д а ю щ и е  ц е л ы е  
п р е д л о ж е н и я ,  к о т о р ы е  у п о т р е б л я ю т с я  л и б о  
с а м о с т о я т е л ь н о ,  л и б о  к а к  ч а с т и  с т р у к т у р н о  
б о л е е  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я  [2 , с .  6 8 ] .  Н е 
м е ц к и й  и с с л е д о в а т е л ь  В . Ф л я й ш е р ,  и з у ч а я  
ф р а з е о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы  с  т о ч к и  з р е 
н и я  с и н т а к с и с а ,  в ы д е л я е т  и з  в с е г о  к р у г а  
т р и  с т р у к т у р н ы х  т и п а :  н е п р е д и к а т и в н ы е  
с л о в о с о ч е т а н и я ,  у с т о й ч и в ы е  п р е д и к а т и в 
н ы е  к о н с т р у к ц и и  и  у с т о й ч и в ы е  п р е д л о ж е 
н и я  [3 , s. 3 0 ] .  А . Н а з а р я н ,  в з я в  з а  о с н о в у  
с т р у к т у р н ы й  п р и н ц и п ,  р а с п р е д е л я е т  в е с ь  
м а с с и в  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц  н а  н е 
п р е д и к а т и в н ы е ,  ч а с т и ч н о п р е д и к а т и в н ы е  и
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п р е д и к а т и в н ы е .  П р е д и к а т и в н ы е  ф р а з е о л о 
г и ч е с к и е  е д и н и ц ы  я в л я ю т с я  с о ч е т а н и я м и  
с  п р е д и к а т и в н о й  с т р у к т у р о й .  О н и  д е л я т с я  
н а  д в а  т и п а :  п р е д и к а т и в н ы е  с о е д и н е н и я  
с  з а м к н у т о й  с т р у к т у р о й ,  к о т о р ы е  в ы р а 
ж а ю т  з а к о н ч е н н у ю  м ы с л ь  и  с и н т а к с и ч е 
с к и  о ф о р м л е н ы  к а к  п р о с т ы е  и л и  с л о ж н ы е  
п р е д л о ж е н и я ,  и  п р е д и к а т и в н ы е  ф р а з е о л о 
г и ч е с к и е  е д и н и ц ы  с  н е з а м к н у т о й  с т р у к 
т у р о й ,  к о т о р ы е  в ы р а ж а ю т  н е з а к о н ч е н н о е  
м н е н и е  и  т р е б у ю т  в  р е ч и  р а с п р о с т р а н е н и я  
с м е н н ы м и  с л о в а м и  [4 , с .  6 1 —6 2 ] .  П о д а в л я 
ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  п р е д и к а т и в н ы х  ф р а з е 
о л о г и з м о в  ф р а н ц у з с к о г о  я з ы к а  п р е д с т а в 
л е н о  м о д е л я м и  с  з а м к н у т о й  с т р у к т у р о й  и  
л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  п о с т о я н 
н ы х  с о е д и н е н и й  и м е е т  н е з а м к н у т у ю .

Т а к и м  о б р а з о м ,  в с е  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  
е д и н и ц ы  р а с п р е д е л е н ы  п о  с т р у к т у р н ы м  
п р и н ц и п а м ,  и х  м о ж н о  у с л о в н о  к л а с с и ф и 
ц и р о в а т ь  н а  д в е  г р у п п ы :  о б р а з о в а н н ы е  п о  
м о д е л и  с л о в о с о ч е т а н и я ;  у с т о й ч и в ы е  ф р а 
з ы ,  к о т о р ы е  и м е ю т  с т р о е н и е  п р о с т о г о  и л и  
с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я .

Т а к ,  Н .  Ш а н с к и й ,  В . А р х а н г е л ь с к и й ,  
Н .  Б а б и ч ,  Л .  С к р и п н и к  с  т о ч к и  з р е н и я  
г р а м м а т и ч е с к о й  п р и р о д ы  с е м а н т и ч е с к и х  
т и п о в  у с т о й ч и в ы х  ф р а з  и  г р а м м а т и ч е с к о й  
п р и р о д ы  с л о в ,  с  к о т о р ы м и  о н и  с о ч е т а ю т с я ,  
р а з д е л я ю т  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  п р е д л о ж е н и я  
н а  з а м к н у т ы е  и  н е з а м к н у т ы е  [5 , с .  1 9 1 ] .  Т а 
к и е  у с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я  и м е ю т  р а з н о о 
б р а з н у ю  с т р у к т у р у .

И с с л е д о в а т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  ф р а з е о л о 
г и и  А . Н а з а р я н  к  в ы ш е у к а з а н н о м у  т и п у  
у с т о й ч и в ы х  в ы р а ж е н и й  о т н о с и т  к о м м у 
н и к а т и в н ы е  ф р а з е о л о г и з м ы - п о с л о в и ц ы ,  
с и н т а к с и ч е с к и  о р г а н и з о в а н н ы е  к а к  п р е д 
л о ж е н и я .  В  о т л и ч и е  о т  к о м м у н и к а т и в н ы х  
е д и н и ц  н е п о с л о в и ч н о г о  х а р а к т е р а  с  а н а л о 
г и ч н о й  с т р у к т у р о й  о н и  и м е ю т  п о у ч и т е л ь 
н ы й  х а р а к т е р ,  с о д е р ж а т  м о р а л ь  и л и  в ы р а 
ж а ю т  т у  и л и  и н у ю  м у д р о с т ь  [4 ,  с . 2 0 5 —2 0 7 ] .

С р е д и  з а м к н у т ы х  у с т о й ч и в ы х  в ы р а ж е 
н и й  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  т и п ы :  
ф р а з е о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы ,  к о т о р ы е  и м е 
ю т  с т р о е н и е  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я ,  и  
у с т о й ч и в ы е  с о ч е т а н и я ,  и м е ю щ и е  с т р о е н и е  
с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й .

Фразеологические единицы замкнутого 
типа соотносятся по строению с простым 
предложением, имеют в своем составе:

а )  е д и н и ц ы  с о  с т р у к т у р о й  д в у с о с т а в н ы х  
п р е д л о ж е н и й ,  н а п р и м е р :  у к р .  губи так 
бринять од холоду [6 ,  с .  6 8 ] ,  циганський 
піт проймае « к т о - т о  д р о ж и т  о т  х о л о д а »  [7 , 
с .  5 3 ] ,  по животу мов коти лазять [7 , с . 5 7 ] ,  
голод усього науче [7 , с .  5 6 ] ;  ф р .  homme affame

пе pense qu a pain ( д о е л ,  г о л о д н ы й  ч е л о в е к  
д у м а е т  т о л ь к о  п р о  х л е б )  « г о л о д н о й  к у м е  
т о л ь к о  х л е б  н а  у м е »  [8 , с .  2 3 7 8 9 ] ,  I ’appetitest 
le meilleur cuisinier ( д о е л ,  а п п е т и т  — л у ч ш и й  
п о в а р )  « г о л о д  — л у ч ш и й  п о в а р »  [ 9 ,  с . 8 ] ;

б )  е д и н и ц ы  с о  с т р у к т у р о й  р а з л и ч н ы х  
о д н о с о с т а в н ы х  п р е д л о ж е н и й :  у к р .  духом 
святим живе [6 ,  с .  5 7 ] ,  голодному не 
попадайсъ тд руки [6 , с .  5 8 ] ,  хоч візьмй зуби 
та на полицю положи [7 , с .  1 9 ] ;  ф р .  vivred’un 
hareng ( д о е л ,  ж и т ь  н а  с е л е д к е )  « с и д е т ь  н а  
о д н о й  с е л е д к е ,  п л о х о  п и т а т ь с я »  [8 , с .  4 5 9 3 4 ] .

У с т о й ч и в ы е  ф р а з ы ,  о р г а н и з о в а н н ы е  
к а к  с л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  п р е д с т а в л е н ы  
т а к и м и  с т р у к т у р а м и : а )  с л о ж н о  с о ч и н е н н ы м и  
п р е д л о ж е н и я м и :  у к р .  голод мучить, а нужда 
краде [ 6 ,  с .  5 6 ] ;  ф р .  les sept vaches grasses et les 
sept vaches maigres ( д о е л ,  с е м ь  о т к о р м л е н н ы х  
к о р о в  и  с е м ь  т о щ и х  к о р о в )  « с е м ь  г о л о д н ы х  
л е т  п о с л е  с е м и  л е т  и з о б и л и я »  [ 1 0 ,  с .  1 0 7 6 ] ;  
б )  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и :  
так замерзло, що хоч тури гони [7 ,  с .  6 8 ] ,  
холодно в xami, що й собаку не вдержиш [6 , 
с .  2 5 ] ,  як хочет Пети, то пий воду [7 ,  с .  6 2 ] ,  
така хата тепла, що спотіеш дрижачи [6 , 
с .  2 5 ] ;  ф р .  assez jetlne qui pauvrement vit ( д о е л ,  
д о с т а т о ч н о  г о л о д е н ,  к т о  ж и в е т  б ы с т р о )  
« б е д н о м у  н е  п р и в ы к а т ь  х о д и т ь  г о л о д н ы м »  
[8 , с .  2 6 2 2 ] ,  on п 'aJamais vu chevre morte de faim 
( д о е л ,  н и к т о  н е  в и д е л ,  к а к  к о з а  о т  г о л о д а  
у м и р а е т )  « к о з а  с  г о л о д а  н и к о г д а  н е  у м р е т ,  
г о л о д н ы й  в с е  с ъ е с т »  [8 , с .  3 2 9 5 5 ] .

В о  ф р а н ц у з с к о м  я з ы к е  д л я  э т о г о  т и п а  
ф р а з е о л о г и з м о в - п о с л о в и ц  р а с п р о с т р а н е н н о й  
я в л я е т с я  м о д е л ь ,  г д е  п о д ч и н е н н а я  ч а с т ь  
с т о и т  в  п р е п о з и ц и и :  quand le Imp a faim, il 
sort du bois ( д о е л ,  к о г д а  в о л к  г о л о д н ы й ,  о н  
в ы х о д и т  и з  л е с а )  « г о л о д  и  в о л к а  с  л е с а  
в ы г о н и т »  [8 , с . 4 4 2 ] ,  qui a faim mange tout pain 
(д о е л ,  к т о  г о л о д е н ,  с ъ е с т  в е с ь  х л е б )  « г о л о д  — 
л у ч ш и й  п о в а р »  [8 , с . 4 3 4 ] ,  qui a la panse pleine 
il lui semble qiie les aiitres sont saouls ( д о е л ,  к т о  
и м е е т  п о л н ы й  ж и в о т ,  т о м у  к а ж е т с я ,  ч т о  
д р у г и е  п ь я н ы )  « с ы т ы й  г о л о д н о г о  н е  п о й м е т »  
[8 , с . 3 7 2 0 0 ] .

С л о ж н ы е  б е с с о ю з н ы е  п р е д л о ж е н и я  
п р е д с т а в л е н ы  т а к и м и  ф р а н ц у з с к и м и  
п о с л о в и ц а м и ,  к а к  н а п р и м е р :  double jeune, 
double тогсеаи ( д о е л ,  д в о й н о й  м о л о д о й ,  
д в о й н о й  к у с о к )  « г о л о д н ы й  ч е л о в е к  е с т  
з а  д в о и х »  [8 1 ,  с .  1 4 4 6 3 ] ,  e ’est trop sucre, on 
dirait du sirop ( д о е л ,  э т о  с л и ш к о м  с л а д к о е ,  
в ы г л я д и т  к а к  с и р о п )  « с л а д к и й  к а к  м е д ,  
п р и т о р н о  с л а д к и й »  [1 0 ,  с .  9 8 1 ] .

В  у к р а и н с к о м  я з ы к е  д о с т а т о ч н о  
р а с п р о с т р а н е н ы  с л о ж н ы е  б е с с о ю з н ы е  
п р е д л о ж е н и я ,  ч а с т и  к о т о р ы х  с о ч е т а ю т с я  
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы м  т и п о м  с в я з и ,
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н а п р и м е р :  у к р .  аж шпари зайшли — такий 
мороз [ 7 ,  с .  6 8 ] ,  не спиться — хліб сниться 
[ 7 ,  с .  4 7 ] .

Т а к ж е  в  у к р а и н с к о м  я з ы к е  в с т р е ч а е т с я  
м о д е л ь  с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й  с  
р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  с в я з и ,  н а п р и м е р :  
живет, як у решеті: відкй вітер не дме, 
то поена хата холоду [7 ,  с .  2 5 ] ,  бідак живе 
обачно: раз на тиждень обідае, та й то не 
смачно [7 ,  с .  4 8 ] .

В у к р а и н с к о м  я з ы к е  незамкнутые 
у с т о й ч и в ы е  ф р а з ы  с т р о я т с я  п о  с х е м е  
д в у с о с т а в н ы х  п р е д л о ж е н и й ,  к о т о р ы е  
с в о б о д н о  д о п о л н я ю т с я  в т о р о с т е п е н н ы м и  
ч л е н а м и  п р е д л о ж е н и я ,  я в л я ю т с я  
б и н а р н ы м и  о б р а з о в а н и я м и  [6 , с .  8 2 ] .  
С ю д а  о т н о с я т с я  с о ч е т а н и я ,  в  к о т о р ы х  
г р а м м а т и ч е с к и  в е д у щ и м  с л о в о м  в ы с т у п а е т  
с у щ е с т в и т е л ь н о е  в  и м е н и т е л ь н о м  п а д е ж е  
и  с о г л а с о в а н н ы й  с  н и м  з а в и с я щ и й  г л а г о л  
(підламуються ноги « к т о - т о  о ч е н ь  у с т а л ы й ,  
ч у в с т в у е т  с л а б о с т ь »  [ 1 1 ,  с .  1 1 5 ] ,  дрижаки 
пробирають « к т о - т о  д р о ж и т ,  т р я с е т с я  о т  
х о л о д а »  [ 1 1 ,  с .  4 6 ] ,  голова розвалюеться 
« к т о - т о  о щ у щ а е т  с и л ь н у ю  г о л о в н у ю  б о л ь »  
[1 1 ,  с . 3 0 ] ,  зуби дзвонять « к т о - т о  о ч е н ь  
д р о ж и т  о т  х о л о д а »  [ 1 1 ,  с . 3 4 7 ] ) .

Ф р а з е о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы ,  к о т о р ы е  
и м е ю т  с т р о е н и е  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я  
п о  н а л и ч и ю  ч л е н о в ,  н е о б х о д и м ы х  
д л я  в ы р а ж е н и я  м н е н и я ,  м о г у т  б ы т ь  
к а к  полными, н а п р и м е р :  холодний піт 
пробирав « к т о - т о  д р о ж и т  о т  х о л о д а »  [ 1 1 ,  
с .  6 4 2 ] ,  т а к  и  неполными — голова кругом 
« к о г о - т о  о х в а т ы в а е т  т а к о е  с о с т о я н и е ,  п р и  
к о т о р о м  т е р я е т с я  ч у в с т в о  р а в н о в е с и я  и  
в с е  б у д т о  к а ч а е т с я ,  н а х о д и т с я  в  к р у г о в о м  
д в и ж е н и и »  [ 1 1 ,  с .  1 8 1 — 1 8 2 ] ,  аж вогні 
в очах [ 1 1 ,  с .  1 4 0 ] .

В  з а в и с и м о с т и  о т  н а л и ч и я  и л и  
о т с у т с т в и я  в т о р о с т е п е н н ы х  ч л е н о в  
п р о с т ы е  п р е д л о ж е н и я  д е л я т с я  н а  
нераспространенные — погляди схрещуютъся 
« д в о е  н е о т р ы в н о  с м о т р я т  д р у г  н а  д р у г а »  [1 1 ,  
с .  6 0 0 ] ,  роздають дрижаки « о ч е н ь  х о л о д н о »  
[1 1 ,  с .  7 4 8 ]  и  распространенные, н а п р и м е р :  
холод пробираешься до тыа « к о м у - т о  
о ч е н ь  х о л о д н о »  [1 1 ,  с .  5 0 8 ] ,  іскрй з очей 
сиплються « п о ч у в с т в о в а т ь  г о л о в о к р у ж е н и е  
о т  ф и з и ч е с к о й  б о л и »  [ 1 1 ,  с .  6 7 ] .

О т д е л ь н у ю  г р у п п у  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  
е д и н и ц ,  о р г а н и з о в а н н ы х  п о  м о д е л и  
п р е д л о ж е н и й ,  ф о р м и р у ю т  е д и н и ц ы ,  
к о т о р ы е ,  в к л ю ч а я  в  с в о й  с о с т а в
п о д ч и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы  и  о т н о с и т е л ь н ы е  
с л о в а ,  н а п о м и н а ю т  п р и д а т о ч н ы е
п р е д л о ж е н и я ,  н а п р и м е р :  хоч вовків ганяй 
« о ч е н ь  х о л о д н о »  [6 , с .  6 8 ] ,  хоч око виколи

« о ч е н ь  т е м н о ,  н и ч е г о  н е  в и д н о »  [ 7 ,  с . 9 2 ] ,  
хоч на собаку лий « б е з в к у с н ы й »  [7 ,  с .  4 2 3 ] .

В о  ф р а н ц у з с к о м  я з ы к е  о т д е л ь н у ю  
г р у п п у  ф р а з е о л о г и з м о в  о б р а з у ю т  
у с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я  н е п о с л о в и ч н о г о  
х а р а к т е р а .  Е д и н и ц ы  э т о г о  т и п а  и м е ю т  
с т р у к т у р у  з а м к н у т ы х  и  н е з а м к н у т ы х  
ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц .

К  з а м к н у т ы м  ф р а з е о л о г и з м а м  о т н о с я т с я  
у с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я ,  к о т о р ы е  
х а р а к т е р и з у ю т с я  с и н т а к с и ч е с к о й  и  
с м ы с л о в о й  о ф о р м л е н н о с т ь ю ,  н а п р и м е р :  
se remplir le ventre ( д о е л ,  н а б и т ь  с е б е  б р ю х о )  
« г о л о д  и  в о л к а  с  л е с а  в ы г о н и т »  [ 1 0 ,  
с .  3 8 1 2 9 ] ,  И a des impatiences dans lesjambs ( д о е л ,  
о н  ч у в с т в у е т  у с т а л о с т ь  в  н о г а х )  « у  н е г о  н о г и  
д р о ж а т  ( о т  у с т а л о с т и ,  г о л о д а ) »  [ 1 0 ,  с .  5 7 0 ] ,  
il a la gorge seche ( д о е л ,  о н  и м е е т  с у х о с т ь  
в  г о р л е )  « у  н е г о  п е р е с о х л о  в  г о р л е »  [ 1 0 ,  
с .  5 2 5 ] ,  j ’ai le grelot ( д о е л ,  у  м е н я  з в о н )  « у  
м е н я  з у б  н а  з у б  н е  п о п а д а е т »  [ 1 0 ,  с . 5 3 6 ] ,  
j ’ai ип pave sur Testomac ( д о е л ,  у  м е н я  е с т ь  
н а к л а д к а  н а  ж и в о т е )  « у  м е н я  т я ж е с т ь  в  
ж е л у д к е »  [8 , с .  5 0 3 7 ] .

Н е з а м к н у т ы е  у с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я  
о б р а з у ю т  е д и н и ц ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  
с и н т а к с и ч е с к о й  и  с м ы с л о в о й
н е о ф о р м л е н н о с т ь ю :  avoir les yeux а ... sur 
( д о е л ,  и м е т ь  г л а з а .. .  н а )  « н е  с п у с к а т ь  с  г л а з »  
[1 0 ,  с .  7 5 5 ] ,  jeter Гсеіі sur . . .  ( д о е л ,  б р о с и т ь  
в з г л я д  .. .  н а )  « м е л ь к о м  п о с м о т р е т ь »  [ 1 0 ,  
с .  7 5 8 ] .

Заключение. П р о а н а л и з и р о в а в  ф р а з е о 
л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы  с о  с т р у к т у р о й  п р е д 
л о ж е н и я  в  у к р а и н с к о м  и  ф р а н ц у з с к о м  
я з ы к а х ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  в  н е 
р о д с т в е н н ы х  я з ы к а х  е с т ь  у н и в е р с а л ь н ы е  и  
с п е ц и ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .

Т а к ,  о б щ и м  д л я  и с с л е д о в а н н ы х  я з ы к о в  
я в л я е т с я  н а л и ч и е  с л о ж н о с о ч и н и т е л ь н о й  и  
с л о ж н о п о д ч и н и т е л ь н о й  с в я з и  м е ж д у  к о м 
п о н е н т а м и  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я ;  с о е 
д и н е н и е  п р о с т ы х  п р е д л о ж е н и й  в  с л о ж н о м  
т о л ь к о  п р и  п о м о щ и  и н т о н а ц и и .

О т л и ч и т е л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  т а к и х  
у с т о й ч и в ы х  в ы р а ж е н и й  в ы с т у п а е т  ф у н к 
ц и о н и р о в а н и е  в  у к р а и н с к о м  я з ы к е  ф р а з е о 
л о г и ч е с к и х  е д и н и ц ,  к о т о р ы е  и м е ю т  с т р у к 
т у р у  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я ,  а  т а к ж е  
с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й  с  р а з н ы м и  в и д а м и  
с в я з и ,  ч т о  н е х а р а к т е р н о  д л я  ф р а н ц у з с к о г о  
я з ы к а .

О с о б е н н о с т ь  ф р а н ц у з с к и х  у с т о й ч и в ы х  
в ы р а ж е н и й  — н е з а м к н у т ы е  ф р а з е о л о г и ч е 
с к и е  е д и н и ц ы ,  в ы д е л я ю щ и е с я  с и н т а к с и 
ч е с к о й  и  с м ы с л о в о й  н е о ф о р м л е н н о с т ь ю .  
П о д о б н ы е  ф р а з е о л о г и з м ы  т р е б у ю т  р а с п р о 
с т р а н е н и я  и  д о п о л н е н и я  в  р е ч и .
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У с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я  с о  с т р у к т у р о й  
п р е д л о ж е н и й  о б ъ е д и н я ю т с я  р а з л и ч н ы м и  
в и д а м и  с и н т а к с и ч е с к о й  с в я з и  и  м о г у т  в ы 
п о л н я т ь  в  я з ы к е  к а к  н о м и н а т и в н у ю ,  т а к  и  
к о м м у н и к а т и в н у ю  ф у н к ц и ю .
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Ученые записки. — 2017. — Том 23

УДК 811.161.3 ’374:908(476):008

Беларускія лінгвакраіназнаўчыя і л інгвакул ьтурал агічныя 
даведнікі: тыпы, змест, структура

Арцямёнак Г.А., Півавар К.С.
Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Віцебск

Нацыяналъна-кулътурная спецыфіка моўнага матэрыялу з ’яўляецца предметам першачарговай увагі айчынных 
і замежных лінгвістаў, у  тым ліку лексікографаў. Лінгвакраіназнаўчы слоўнік фіксуе рэаліі побыту, гісторыі, куль
туры, природы той ці іншай краіны і іх моўную рэпрэзентацыю.

Мэта артикула — прааналізаваць беларускія лінгвакраіназнаўчыя і лінгвакультуралагічныя даведнікі, вызначы- 
ць іх тып і асаблівасці структуры слоўнікавых артыкулаў.

Матэрыял і методы. Матэрыялам для доследования паслужылі выдадзеныя ў  Беларусі лінгвакраіназнаўчыя і 
лінгвакультуралагічныя слоўнікі і даведнікі. Выкарыстаны апісальна-аналітычньі і параўнальны методы, методыкі 
аналізу слоўнікавых дэфініцый і кантэкстуальнага аналізу.

Вынікі і іх абмеркаванне. Прааналізаваны лінгвакраіназнаўчыя і лінгвакультуралагічныя слоўнікі і даведнікі, 
выдадзеныя ў  Беларусі ў  апошнія дзесяцігоддзі, вызначаны іх типы, структура, асаблівасці зместу. Прапанаваны 
крытэрыі адбору матэрыялу, принципы стварэння лінгвакраіназнаўчага слоўніка нового типу. Нягледзячы на 
з ’яўленне асобных цікавых даследаванняў, сёння наспела неабходнасць падрыхтоўкі і выдання комплексного сучас- 
нага даведніка “Рэспубліка Беларусь: лінгвакраіназнаўчы слоўнік ”, у  якім знайшлі б месца як традыцыйная лексіка, 
фразеалогія, моўная афарыстыка, так і інавацыі апошняга часу, абумоўленыя зменамі ў  грамадскім жыцці за 
перыяд існавання Беларусі як самастойнай дзяржавы.

Заключэнне. У  наш час у  межах лексікаграфічнай традыцыі лінгвакраіназнаўчая лексікаграфія аформілася ў  
самастойнае адгалінаванне, якое актыўна развіваецца. 3  ’явіліся слоўнікі і даведнікі, якія спалучаюць мовазнаўчую, 
культуралагічную і лінгвакраіназнаўчую інфармацыю.

Ключавыя словы: лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, лінгвакраіназнаўчы даведнік, моўная рэалія, на- 
цыянальна-маркіраваная лексіка.

(Ученые записки. — 2017. — Том 23. — С. 185—189)

Belarusian Directories of Oriented-Culture Linguistics:
Types, Content, Structure

Artsiamionak H.A., Pivavar K.S.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The national and cultural specificity o f the linguistic material is the subject o f primary attention o f domestic and foreign 
linguists, including lexicographers. Dictionaries o f culture-oriented linguistics fix  the realities o f life, history, culture, the 
nature o f a country and their language representation.

The aim o f the research is to analyze Belarusian dictionaries and directories o f culture-oriented linguistics, to determine 
their type, the features o f the structure o f dictionary entries.

Material and methods. The material for the study is based on dictionaries o f culture-oriented linguistics published in Belarus. 
The methods o f the research include the methods o f descriptive and comparative, dictionary definitions and contextual analyses.

Findings and their discussion. In the article the authors examined dictionaries and directories o f cultural-oriented 
linguistics, which were published in the Republic o f Belarus in recent decades, determine their types, structure, and the 
features o f the contents. The authors proposed the criteria for compiling, the structural parts o f a new type o f fundamental 
dictionary, which will unite the achievements o f Belarusian cultural-oriented linguistics. In spite o f the emergence o f some 
interesting researches there still is the necessity to compile and edit a complex contemporary directory “Republic o f Belarus: 
Linguistic and Cultural Dictionary ” in which one could fin d  both traditional words, phraseological, aphoristic units and latest 
innovations, which are conditioned by changes in the social life o f independent Belarus.

Conclusion. At present the lexicography o f cultural-oriented linguistics has developed into an independent branch, which 
is actively developing. In Belarusian lexicography dictionaries o f a new type have appeared, which combine linguistic and 
cultural information about the country.

Key words: cultural linguistics, dictionaries and directories o f cultural-oriented linguistics, linguistic reality, nationally- 
labeled vocabulary.
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Н а ц ы я н а л ь н а - к у л ь т у р н а я  с п е ц ы ф і к а  
м о ў н а г а  м а т э р ы я л у  д а ў н о  с т а л а  
п р а д м е т а м  у в а г і  а й ч ы н н ь ж  і  з а -  
м е ж н ы х  л ін г в і с т а ў ,  у  т ы м  л і к у  і  л е к с і к о г р а -  

ф а ў .  А д м е т н ы я  ў  э т н а к у л ь т у р н ы х  а д н о с і н а х  
м о ў н ы я  ф а к т ы  п а с т у п о в а  з б ір а л іс я ,  н а з а -  
п а ш в а л і с я  і  с і с т э м а т ы з а в а л і с я ,  у  в ы н і к у  
ч а г о  з ’я в і л і с я  в ы д а н н і  н о в а г а  т ы л у  — л і н г в а -  
к р а і н а з н а ў ч ы я  і  л і н г в а к у л ь т у р а л а г і ч н ы я  
д а в е д н і к і  ( с л о ў н і к і ) .  Ш т у р ш к о м  д а  а к -  
т ы в і з а ц ы і  н а п р а м к а ў  м о в а з н а ў с т в а ,  я к і я  
в ы в у ч а ю ц ь  с т а с у н к і  м о в ы  і  к у л ь т у р ы ,  в а  
У с х о д н я й  С л а в і і  с т а л а  п а ш ы р э н н е  т э о р ы і  
Я . М .  В е р а ш ч а г і н а  і  В .Р .  К а с т а м а р а в а  а б  в ы -  
в у ч э н н і  з а м е ж н ы х  м о ў  у  н е п а р ы ў н а й  с у в я з і  
з  к у л ь т у р а й  і  м е н т а л і т э т а м  н а р о д а ,  я к о м у  
г э т а я  м о в а  н а л е ж ы ц ь .  Н а  с ё н н я ш н і  д з е н ь  
д а к а з а н а ,  ш т о  п а ў н а в а р т а с н а я  к а м у н ж а ц ы я  
н е м а г ч ы м а я  б е з  “ ф о н а в ы х ” в е д а ў  — і н ф а р -  
м а ц ы і ,  я к а я  в я д о м а  п р а к т ы ч н а  ў с і м  ч л е н а м  
п э ў н а й  э т н і ч н а й  с у п о л ь н а с ц і  і  і м п л і д ы т н а  
п р ы с у т н і ч а е  ў  с в я д о м а с ц і  к а м у н і к а н т а ў .  
Л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы  с л о ў н і к  ф і к с у е  р э а л і і  
п о б ы т у ,  г і с т о р ы і ,  к у л ь т у р ы ,  п р ы р о д ы  т о й  
ц і  і н ш а й  к р а і н ы  і  іх  м о ў н у ю  р э п р э з е н т а -  
ц ы ю .  3  п р ы ч ы н ы  в ы с о к а й  з а п а т р а б а в а н а с -  
ц і  с л о ў н і к а ў  т а к о г а  т ы п у  т о л ь к і  ў  Р а с і й с к а й  
Ф е д э р а ц ы і  в ы д а д з е н ы  ц э л ы  ш э р а г  а д п а -  
в е д н ы х  л е к с і к а г р а ф і ч н ы х  п р а ц :  “ А м е р й к а -  
н а :  А н г л о - р у с с к и й  л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к и й  
с л о в а р ь ” ( 1 9 9 6 ) ,  “ Ф р а н ц и я :  Л и н г в о с т р а 
н о в е д ч е с к и й  с л о в а р ь ” ( 1 9 9 7 ) ,  “ Г е р м а н и я :  
с т р а н а  и  я з ы к :  Л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к и й  с л о 
в а р ь ” ( 1 9 9 8 ) ,  “ С о е д и н е н н о е  К о р о л е в с т в о  
В е л и к о б р и т а н и и  и  С е в е р н о й  И р л а н д и и :  
Л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к и й  с л о в а р ь ”  ( 2 0 0 3 )  і 
і н ш .  А с а б л і в а е  м е с ц а  ў  с л о ў н і к а в а й  к у л ь т у 
р ы  с у с е д н я й  к р а і н ы  з а й м а е  ф у н д а м е н т а л ь н ы  
д а в е д н і к  “ Р о с с и я :  Б о л ь ш о й  л и н г в о с т р а н о 
в е д ч е с к и й  с л о в а р ь ” п а д  а г у л ь н а й  р э д а к ц ы -  
я й  Ю .Я .  П р о х а р а в а  ( 2 0 0 7 )  [1 ] . З а  а п о ш н і  ч а с  
п а д о б н ы м і  в ы д а н н я м і  ў з б а г а ц і л а с я  і  б е л а р у -  
с к а е  м о в а з н а ў с т в а .

М э т а  а р т ы к у л а  — п р а а н а л і з а в а ц ь  б е л а р у с к ія  
л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы я  і  л ін г в а к у л ь т у р а л а г іч -  
н ы я  с л о ў н ік і ,  в ы з н а ч ы ц ь  іх  т ы п ,  а с а б л ів а с ц і  
с т р у к т у р ы  с л о ў н і к а в ы х  а р т ы к у л а ў ,  у с т а н а в і ц ь  
п а д о б н а е  і  а д р о з н а е  ў  з м е с ц е  в ы д а н н я ў .

Матэрыял і метады. М а т э р ы я л а м  д л я  
д а с л е д а в а н н я  п а с л у ж ы л і  в ы д а д з е н ы я  ў  Б е ~  
л а р у с і  л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы я  і  л і н г в а к у л ь -  
т у р а л а г і ч н ы я  с л о ў н і к і  і  д а в е д н і к і .  М е т а д ы  
д а с л е д а в а н н я :  а п і с а л ь н а - а н а л і т ы ч н ы ,  п а -  
р а ў н а л ь н ы ,  а н а л і з  с л о ў н і к а в ы х  д э ф і н і ц ы й ,  
к а н т э к с т у а л ь н ы  а н а л і з .

Вынікі і іх  абмеркаванне. Л і н г в а к р а і н а з н а ў -  
с т в а  я к  с і н т э т ы ч н а я  н а в у к а  д а с л е д у е  д э н а т а -  
т ы ў н ы я  і  а н а м а с т ы ч н ы я  р э а л і і  п э ў н а й  к р а і -  
н ы  п р а з  н а ц ы я н а л ь н а - м а р к і р а в а н ы я  м о ў н ы я  
а д з і н к і  л е к с і ч н а й  і  ф р а з е а л а г і ч н а й  п а д с і с т э м

м о в ы .  Б е л а р у с к а я  м о в а  з  ч а с у  с в а й г о  ў з н і к -  
н е н н я  з ’я ў л я е ц ц а  ч а с т к а й  і  н а й в а ж н е й ш ы м  
с р о д к а м  с т в а р э н н я  д у х о ў н а й  к у л ь т у р ы  б е л а -  
р у с а ў .  У  ё й  н а й б о л ы п  п о ў н а  а д л ю с т р а в а н ы  
а с а б л і в а с ц і  п р а ж ь ш а н н я ,  г а с п а д а р ч а й  і к у л ь -  
т у р н а й  д з е й н а с ц і  б е л а р у с к а г а  э т н а с у .  Л і н г в а -  
к р а і н а з н а ў ч ы я  а д з і н к і  н я с у ц ь  у  с а б е  с а м у ю  
п о ў н у ю  і н ф а р м а ц ы ю  п р а  д з я р ж а в у ,  р а з н а -  
с т а й н ы я  г і с т а р ы ч н ы я  і  с у ч а с н ы я  п р а ц э с ы  ў  
ж ь т ц ц і н а р о д а .  П а с р о д к а м  в ы в у ч э н н я  р э а л і й  
л я г ч э й  з р а з у м е ц ь  х а р а к т а р  і  м е н т а л і т э т  б е -  
л а р у с а ў ,  іх  п р ы я р ь г г э т ы  і  п а м к н е н н і .  Г э т а  
в е л ь м і  в а ж н а  п р ы  н а л а д ж в а н н і  э ф е к т ы ў н ь ж  
к а н т а к т а ў  з а м е ж н ь ж  г р а м а д з я н  з  б е л а р у с к а й  
д з я р ж а в а й  у  с ф е р ы  п а л і т ы к і ,  б і з н е с у ,  т у р ы з -  
м у ,  а  т а к с а м а  д л я  г р а м а д з я н  Б е л а р у с і ,  ч ы ё й  
р о д н а й  м о в а й  у  с і т у а ц ы і  н е з б а л а н с а в а н а г а  
б і л ін г в і з м у  з ’я ў л я е ц ц а  р у с к а я ,  а  а д н о й  з  м э т  
н а в у ч а н н я  — а в а л о д а н н е  с п р а д в е ч н ы м і  д у -  
х о ў н а - к у л ь т у р н ы м і  к а п г г о ў н а с ц я м і .

П е р ш ы м  л ін г в а к р а ін а з н а ў ч ы м  д а в е д н ік а м  
б е л а р у с к а й  м о в ы  с т а ў  “ С л о ў н і к  б е л а р у с к іх  
п р ь ж а з а к ,  п р ы м а в а к  і  к р ы л а т ы х  в ы р а з а ў ” 
С .Ф .  І в а н о в а й  І Я . Я .  І в а н о в а  (1 9 9 7 )  [2 ] . К н і г а  
п а  с у т н а с ц і  з ’я ў л я е ц ц а  л е к с і к а г р а ф і ч н ы м  а п і -  
с а н н е м  у л а с н а б е л а р у с к а й  м о ў н а й  а ф а р ы с т ы к і  
і  ў  г э т ы м  с э н с е  а м а л ь  н і ч ы м  н е  а д р о з н і в а е ц ц а  
а д  д а в е д а ч н ь ж  в ы д а н н я ў  т л у м а ч а л ь н а г а  х а -  
р а к т а р у ,  г .з н .  м о ж а  в ь ж а р ы с т о ў в а ц ц а  ў  я к а с ц і  
н а р м а т ы ў н а г а  т л у м а ч а л ь н а г а  д а в е д н ік а  п р ы -  
к а з а к ,  п р ы м а в а к  і к р ы л а т ь ж  в ы р а з а ў  с у ч а с -  
н а й  б е л а р у с к а й  л і т а р а т у р н а й  м о в ы .  С л о ў н і к ,  
а к р а м я  д а в е д а ч н а й ,  м а е  я ш ч э  і н а в у ч а л ь н у ю  
ф у н к ц ы ю ,  я к а я  р э а л і з у е ц ц а  н а й п е р ш  у  а с а -  
б л і в а с ц я х  п а б у д о в ы  с л о ў н і к а в ь ж  а р т ь ж у л а ў ,  а  
т а к с а м а  ў  п р ы з н а ч э н н і  і с т р у к т у р ы  д а д а т к а ў .  
Д з я к у ю ч ы  н а я ў н а с ц і  р а з н а с т а й н а й  п а з н а в а л ь -  
н а й  і н ф а р м а ц ы і  с л о ў н і к  м о ж а  б ы ц ь  с к а р ы с т а -  
н ы  ў  п э ў н а й  с т у п е н і  і я к  э н ц ь ж л а п е д ы ч н а е  
в ы д а н н е .

Д а в е д н і к  м а е  я р к а  в ы р а ж а н ы  д ы ф е р э н -  
ц ы я л ь н ы  х а р а к т а р .  П а - п е р ш а е ,  у  р э е с т р а в у ю  
ч а с т к у  с л о ў н і к а  ў в а й ш л і  т о л ь к і  т ы я  п р ь ж а з к і ,  
п р ы м а ў к і  і  к р ы л а т ы я  в ы р а з ы  з  э т н а к у л ь т у р -  
н а й  а ф а р б о ў к а й ,  я іс ія  н а л е ж а ц ь  д а  н а й б о л ы п  
у ж ы в а л ь н ь ж  у  с у ч а с н а й  б е л а р у с к а й  м о в е ,  н а -  
п р ы к л а д :  На лечаным кані далёка не паедзеш; 
Пра каго звоняць, таго і чэрці гоняць; Трапіў 
у вараны, крычы, як яны і  і н ш .  П а - д р у г о е ,  
у  с л о ў н і к  у в а й ш л і  т о л ь к і  т ы я  а ф а р ы с т ы ч -  
н ы я  а д з ін к і ,  я к і я  з ’я ў л я ю ц ц а  ін ф а р м а т ы ў -  
н ы м і  і к а ш т о ў н ы м і  з  л і н г в а к р а і н а з н а ў ч а г а  
п у н к т у  г л е д ж а н н я .  Г э т а  н а й п е р ш  п р ь ж а з к і  
і  п р ы м а ў к і  ў л а с н а б е л а р у с к а г а  п а х о д ж а н н я ,  
у  я к і х  а д л ю с т р а в а н ы  г е а г р а ф і ч н ы я ,  с а ц ы -  
я л ь н а - г і с т а р ы ч н ы я  і к у л ь т у р н ы й  а с а б л і в а с ц і  
ж ы ц ц я  н а ш а г а  н а р о д а ,  я г о  с в е т а п о г л я д  і  м а -  
р а л ь н а - э т ы ч н ы я  к а ш т о ў н а с ц і ,  п о б ы т  і  з в ы -  
ч а і ,  н а п р ы к л а д :  Або грай, або скрипку аддай; 
Пазнаюць нашу дачку і ў андарачку.
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У  д а д а т к а х  д а  “ С л о ў н і к а  б е л а р у с к і х  п р и 
к а з а х ,  п р ы м а в а к  і к р ь ш а т ы х  в ы р а з а ў ”  з м я ш -  
ч а ю ц ц а  а л ф а в і т н ы я  с п і с ы  м о ў н ь ж  а ф а р ы з -  
м а ў  р о з н ы х  т э м а т ы ч н ы х  г р у п ,  н а п р ы к л а д ,  
с п і с  м о ў н ы х  а ф а р ы з м а ў ,  у  я к і х  а д л ю с т р а -  
в а н ы  п о б ы т  і з в ы ч а і  б е л а р у с к а г а  н а р о д а ,  
ц і  п е р а л і к  м о ў н ы х  а ф а р ы з м а ў ,  у  я к і х  у в а -  
с о б і л і с я  м а р а л ь н ы я  к а ш т о ў н а с ц і  б е л а р у с а ў ,  
а  т а к с а м а  а л ф а в і т н ы  п а к а з а л ь н і к  р у с к а м о ў -  
н ы х  а д п а в е д н і к а ў ,  я к і  д а з в а л я е  к а р ы с т а ц -  
ц а  с л о ў н і к а м  я к  п е р а к л а д н ы м .  М а т э р ы я л ,  
з м е ш ч а н ы  ў  д а д а т к а х ,  д а п а м а г а е  с і с т э м а т ы -  
з а в а ц ь  т у ю  і н ф а р м а ц ы ю  а б  і і с т о р ы і  Б е л а 
р у с и , п о б ы ц е  і з в ы ч а я х  б е л а р у с а ў ,  іх  м а р а л ь -  
н ы х  к а ш т о ў н а с ц я х ,  а с а б л і в а с ц я х  п р ы р о д ы  
н а ш а й  к р а і н ы ,  н а ц ы я н а л ь н ы х  о н і м а х  і  і н ш . ,  
я к а я  а д л ю с т р а в а н а  ў  л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы х  
к а м е н т а р ы я х  д а  м о ў н ь ж  а д з ін а к .

А ў т а р ы  с л о ў н і к а  а к р э с л і л і  п э ў н ы я  к р ы т э р ы і  
а ф а р м л е н н я  с л о ў н і к а в а г а  а р г ы к у л а ,  в ы л у ч ы л і  
н а с т у п н ы я  п а з іц ы і ,  я к і я  п а т р а б у ю ц ь  а б а в я з -  
к о в а г а  т л у м а ч э н н я :  б е з э к в ів а л е н т н а я  л е к с і к а  
і ф р а з е а л о г і я ,  у л а с н ы я  і м ё н ы ,  а д з ін к і  з  п е -  
р а н о с н ы м  з н а ч э н н е м ,  м н а г а з н а ч н ы я  с л о в ы  
і  в ы р а з ы ,  с т ы л і с т ы ч н а  м а р к і р а в а н ы я  а д з ін к і ,  
ф у н к ц ы я н а л ь н а  а б м е ж а в а н ы я  с л о в ы  і  ф о р м ы  
і  ін ш .  С л о ў н і к  н а  с ё н н я ш н і  д з е н ь  з а с т а е ц ц а  
а д з ін а й  к р ы н і ц а й  с іс т э м а т ы з а в а н ь ж  з в е с т а к  
п р а  л ін г в а к р а ін а з н а ў ч ы  з м е с т  б е л а р у с к а й  
п а р э м ія л о г і і  і  а ф а р ы с т ы к і .

П р ы к м е т н а й  п а д з е я й  у  б е л а р у с к а й  
л і н г в а к у л ь т у р а л о г і і  с т а ў  в ь ж а д  п р а ц ы  “ Б е 
л а р у с ь :  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  к о м 
п л е к с :  п о с о б и е  д л я  и н о с т р а н н ь ж  с т у д е н т о в ” 
[3 ] ,  п а д р ь ж т а в а н а й  в ы к л а д ч ы к а м і  Б е л а р у 
с к а г а  д з я р ж а ў н а г а  ў н і в е р с і т э т а .  В у ч э б н ы  
к о м п л е к с  і н т э г р у е  т р ы  а с н о ў н ы я  а с п е к 
т ы  м е т о д ы к і  в ы к л а д а н н я  м о в ы  я к  н а в у к і :  
л і н г в і с т ы ч н ы ,  ф і л а л а і і ч н ы  і  к у л ь т у р а з н а ў ч ы .  
Д а с л е д а в а н н е  с к л а д а е ц ц а  з  ч а т ы р о х  ч а с т а к .  
А с н о ў н а я  — б і л і н г в а л ь н ы  л ін г в а к р а і н а з н а ў ч ы  
с л о ў н і к  н а ц ы я н а л ь н ь ж  р э а л і й  Б е л а р у с і  ( к а л я  
1 0 0  к л ю ч а в ь ж  а д з ін а к ) .  У  р а з д з е л е  “ Б е л а -  
р у с к і я  п р э ц э д э н т н ы я  в ы к а з в а н н і ” с а б р а н ы  
н а й б о л ы п  ч а с т о т н ы я  і  ў ж ы в а л ь н ы я  б е л а -  
р у с к і я  п р ы к а з к і ,  п р ы м а ў к і ,  ф р а з е а л а г і з м ы  і 
іх  р у с к і я  а д п а в е д н і к і .  У  р а з д з е л е  “ Б е л а р у с к і я  
п р э ц э д э н т н ы я  т э к с т ы ” ў  х р а н а л а г і ч н ы м  п а 
р а д к у  з м е ш ч а н ы  т в о р ы  к л а с і к а ў  б е л а р у с к а й  
л і т а р а т у р ы  — М .  Г у с о ў с к а г а ,  Я .  К у п а л ы ,  
Я .  К о л а с а ,  В . Б ы к а в а ,  Н .  Г іл е в і ч а .  П р а п а н а -  
в а н ы  п е р а к л а д  т э к с т а ў  н а  р у с к у ю  м о в у .

С л о ў н і к а в ы  а р т ы к у л  у к л ю ч а е  н е к а л ь к і  
з о н  а п і с а н н я ,  я к і я  з м я ш ч а ю ц ь  к а н к р э т н у ю  
і н ф а р м а ц ы ю :  з а г а л о в а ч н а е  с л о в а ,  а т р ы б у -  
ц ы ю ,  т л у м а ч э н н е  п р а м о г а  і  п е р а н о с н а г а  
з н а ч э н н я ,  с і т у а ц ы й н у ю  х а р а к т а р ы с т ы к у ,  
і л ю с т р а ц ы й н ы  м а т э р ы я л .  У  в ы д а н н і  р э а л і -  
з а в а н а  ц э л а с н а е  “ ф і л а л а г і ч н а е  і  к у л ь т у р а -  
л а г і ч н а е  а п і с а н н е  с л о в а - п а н я ц ц я  з  в ы к а -

р ы с т а н н е м  э т н а л і н г в і с т ы ч н ь ж  в е д а ў ” [3 , 
с .  5 ] .  Я к  а д з н а ч ы л а  Л . М .  Ч у м а к  у  п р а д м о в е  
д а  д а в е д н і к а ,  а р т ы к у л ы  э н ц ы к л а п е д ы ч н а г а  
х а р а к т а р у  п е р а в а ж а ю ц ь ,  у л а с н а  л і н г в і с т ы ч -  
н ь ж  а р т ы к у л а ў  м е н ттт [3 , с .  5 ] .

З в е р н е м с я  д а  р а з г л я д у  с л о ў н і к а в а г а  а р т ы -  
к у л а  “ Л я в о н і х а ” . А д з н а ч а е ц ц а ,  ш т о  г э т а  б е~  
л а р у с к і  н а р о д н ы  т а н е ц ,  я к і  м а е  р о з н ы я  н а з в ы  
ў  з а л е ж н а с ц і  а д  м е с ц а  в ь ж а н а н н я :  “ К р у г у -  
х а ” , “ К р у ц ё л к а ” , “ П а д а р о ж н а я ” , “ Б ы ч о к ” , 
“ М я ц е л і ц а ” . У  а с н о в е  т а н ц а  — я д н а н н е  т р о х  
ч а с т а к :  х а р э а г р а ф і ч н а й  ( р э г л а м е н т а в а н а й  і 
і м п р а в і з а в а н а й ) ,  п е с е н н а - п а э т ы ч н а й  і м у~  
з ы ч н а - і н с т р у м е н т а л ь н а й .  У  1 9 2 0  г . у п е р ш ы -  
н ю  б ы ў  в ь ж а н а н ы  ў  с ц э н і ч н ы м  в а р ы я н ц е .  
Я г о  ў к л ю ч а ю ц ь  у  р э п е р т у а р  я к  н а р о д н ы я ,  
т а к  і  п р а ф е с і й н ы я  т а н ц а в а л ь н ы я  к а л е к т ы -  
в ы .  Л я в о н і х а  с т а л а  с в о е а с а б л і в а й  в і з і т н а й  
к а р т к а й  б е л а р у с к а г а  м а с т а ц т в а  з а  м я ж о й  [3 , 
с .  2 9 ] .  Н а  н а ш у  д у м к у ,  г э т у ю  э н ц ы к л а п е д ы ч -  
н у ю  і н ф а р м а ц ы ю  м о ж н а  б ы л о  б  д а п о ў н і ц ь  
л і н г в і с т ы ч н ы м і  з в е с т к а м і :  д э р ы в а ц ы й н а я  
м а д э л ь  з  ф а р м а н т а м  -іх(а) п р а д у к т ы ў н а я  ў  
б е л а р у с к а й  м о в е :  каваліха, Раманіха і  і н ш .  
С л о в ы  т а к о г а  т ы л у  з ’я ў л я ю ц ц а  б е з э к в і в а -  
л е н т н ы м і  ў  р у с к а м о ў н ы м  д а ч ы н е н н і  і  т л у -  
м а ч а ц ц а  я к  ‘ж о н к а  т а г о ,  х т о  н а з в а н ы  ў  с л о -  
в а ў т в а р а л ь н а й  б а з е  ( ‘ж о н к а  Л я в о н а ’ , ‘ж о н к а  
к а в а л я ’ і  і н ш . ) ’ . К а ш т о ў н а й  ф і л а л а г і ч н а й  
і н ф а р м а ц ы я й  з ’я ў л я ю ц ц а  з в е с т к і  п р а  в е р ш  
М .  Б а г д а н о в і ч а  “ Л я в о н і х а ” , д з е  а ў т а р  с т в а -  
р ы ў  в о б р а з  г а р э з л і в а й  і  ж ь г ц ц я л ю б н а й ,  в я ~  
с ё л а й  ж а н ч ы н ы ,  я к а я  ў  к о ж н а й  с п р а в е  п е р 
ш а я :  Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! /  Ты пяяла 
галасней ад салаўя, /  Ты была заўсёды першай 
у танку — /  I  ў “Мяцеліцы”, і ў “Юрку”, і 
ў “Бычку”. П а д о б н ы я  р ы с ы  х а р а к т а р у  м а е  
і  г а л о ў н а я  г е р а і н я  п ’е с ы  А . М а к а ё н к а  “ Л я -  
в о н і х а  н а  а р б і ц е ” , я к а я  н е  п а г а д ж а е ц ц а  з  
ж ы ц ц ё в ы м і  п р ы н ц ы п а м і  м у ж а  і  п а к р ы с е  
б я р э  н а д  і м  в е р х .  У  м н о г і х  і н ш ь ж  с л о ў н і к а -  
в ь ж  а р т ы к у л а х  п а д а д з е н а  в ы ч а р п а л ь н а я  і н -  
ф а р м а ц ы я  п р а  ф у н к ц ы я н а в а н н е  т о й  ц і  і н -  
ш а й  а д з і н к і  ў  к у л ь т у р ы  і  м о ў н а й  с в я д о м а с ц і  
б е л а р у с а ў  (зубр, васілёк, талака, бульба, 
Вялікдзень і  і н ш ) .

Б р э с ц к і я  д а с л е д ч ы к і  п р а д с т а в і л і  с е р ы ю  
в у ч э б н ы х  д а п а м о ж н і к а ў ,  а б ’я д н а н ы х  н а -  
з в а й  “ Л і н г в а к у л ь т у р а л о г і я ” [4 —6 ] . С т р у к 
т у р а  і  з м е с т  г э т ы х  п а  с у т н а с ц і  л і н г в а к у л ь -  
т у р а л а г і ч н ы х  д а в е д н і к а ў  р а з л і ч а н ы  н а  т о е ,  
к а б  н е  т о л ь к і  д а ц ь  і н ф а р м а ц ы ю  п р а  г і с т а -  
р ы ч н а - ч а с а в у ю  д ы н а м і к у  с т а н а ў л е н н я  с е -  
м а н т ь ж і  к а н к р э т н а й  м о ў н а й  а д з і н к і ,  а л е  і 
р а с к р ы ц ь  э т н а м о ў н ы  к а н т э к с т  я е  ў ж ы в а н -  
н я .  С л о ў н і к а в ы  а р т ы к у л  в а  ў к а з а н ь ж  в ы -  
д а н н я х  с к л а д а е ц ц а  з  н а с т у п н ы х  ч а с т а к :

1 ) т л у м а ч э н н е  с э н с у  с л о в а  ц і  ў с т о й л і в а й  
а д з і н к і  ў  д а в е д н і к а х  л і т а р а т у р н а й  м о в ы ;

2 )  д ы я л е к т н ы я  ( м я с ц о в ы я )  в а р ы я н т ы ;
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3 )  і н ш ы я  н а з в ы  з  г э т ы м  к а м п а н е н т а м  
( л і т а р а т у р н ы я  і  д ы я л е к т н ы я ) ;

4 )  с л о в а ў т в а р а л ь н а е  г н я з д о ;
5 )  д ы я л е к т н ы я  ( м я с ц о в ы я )  ф о р м ы  і  

с л о в ы ,  у т в о р а н ы я  н а  а с н о в е  а д з і н к і ;
6 )  э т ы м а л а г і ч н а я  д а в е д к а ;
7 )  г і с т а р ы ч н а я  д а в е д к а ;
8 )  у с т о й л і в ы я  а д з і н к і  з  а д п а в е д н ы м і  

с л о в а м і - к а м п а н е н т а м і  ( ф р а з е а л а г і з м ы ,  
п р ь ж а з к і  і  п р ы м а ў к і ) ;

9 )  м о ў н а я  а д з і н к а  ў  к а н т э к с ц е  з а г а д к і ;
1 0 )  а н а м а с т ы ч н ы я  н а з в ы  з  а д п а в е д н ы м і  

к а м п а н е н т а м і  ў  а с н о в е  ц і  с т р у к т у р ы ;
1 1 )  с і м в о л і к а  с л о в а - н а з в ы  ў  к а н т э к с ц е  

п а в е р ’я ў ,  п а р а д  і  п р ы к м е т ,  с в я т а ў  і а б р а -  
д а ў ,  з а м о ў ,  в а р а ж б ы  і  г а д а н н я ў ,  н а р о д н а й  
м е д ы ц ы н ы ,  г у л ь н і ,  з а б а в ы ,  п е с н і .

А ў т а р а м і  р а з г л е д ж а н а  4 8  л е к с е м ,  с я р о д  
я к і х  н а з в ы  ж ы в ё л  і  п т у ш а к  ( бусел, варона, 
гусь, заяц, курица, сарока) ,  р а с л і н  ( гарох, 
груша, капуста) ,  з ’я ў  п р ы р о д ы  {туман, 
раса, дождж, лёд, іней, град, снег, вецер, 
гром, маланка, навальніца, вясёлка, мароз) ,  
п р а д м е т а ў  п о б ы т у  ( іголка, парог, нітка, 
пояс, ручнік, верацяно, нажніцы, лыжка, 
дзёгаць, лава). Д а с л е д ч ы к і  п р а в я л і  в я л і к у ю  
п р а ц у  п а  з б о р ы  і  с і с т э м а т ы з а ц ы і  м о ў н а г а  
і  к у л ь т у р а л а г і ч н а г а  м а т э р ы я л у .  У в а г а  з а с я -  
р о д ж а н а  ў  п е р ш у ю  ч а р г у  н а  а д л ю с т р а в а н н і  
с і м в а л і ч н а г а  з н а ч э н н я  п р ы в е д з е н ы х  с л о ў  у  
т р а д ы ц ы й н а й  к у л ь т у р ы ;  м е с ц а  а д п а в е д н ы х  
п а н я ц ц я ў  у  с у ч а с н ы м  ж ы ц ц і  э т н а с о ц ы у м у  
н е  р а з г л я д а е ц ц а .  У  г э т ы м  б а ч ы ц ц а  р о з н і ц а  
п а м і ж  л і н г в а к у л ь т у р а л а г і ч н ы м  д а в е д н і к а м  
і  л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы м :  у  а п о ш н і м  а к р а м я  
г і с т о р ы к а - к у л ь т у р н а г а  а с п е к т у  р а з г л я д а -  
ю ц ц а  г е а г р а ф і ч н ы ,  с а ц ы я л ь н ы ,  п а л і т ы ч н ы ,  
і д э а л а г і ч н ы  і  і н ш ы я  б а к і  ф у н к ц ы я н а в а н н я  
а б ’е к т а - р э а л і і  ў  ж ы ц т г і п э ў н а й  к р а і н ы .

“ К р а т к и й  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  
с л о в а р ь - с п р а в о ч н и к :  к у л ь т у р н о е  п р о с т р а н 
с т в о  В и т е б щ и н ы ”  [7 ] у к л ю ч а е  ф е н о м е н ы ,  
я к і я  н а й б о л ы п  п о ў н а  р э п р э з е н т у ю ц ь  к у л ь 
т у р н у ю  п р а с т о р у  В і ц е б с к а г а  р э г і ё н а .  П а д  
к у л ь т у р н а й  п р а с т о р а й  а ў т а р ы  р а з у м е ю ц ь  
ф о р м у  і с н а в а н н я  к у л ь т у р ы  ў  с в я д о м а с ц і  
н о с ь б і т а ў  м о в ы ,  т о е  і н ф а р м а ц ы й н а е  п о л е ,  
у  я к і м  ж ы в е  і  д з е й н і ч а е  ч а л а в е к .

У  с л о ў н і к у  а п і с а н ы  п е р с а н а л і і  і  р э а л і і ,  
у  і м  ё с ц ь  з в е с т к і  п р а  г і с т о р ы ю ,  г е а г р а ф і ю ,  
а р х і т э к т у р у ,  п р ы р о д н ы я  ф е н о м е н ы  р э г і ё н а ,  
я к і я  м о ж н а  р а з г л я д а ц ь  я к  ш ы р о к і  к у л ь т у р 
н ы  к а н т э к с т ,  ш т о  з н а й ш о ў  а д л ю с т р а в а н -  
н е  ў  м о в е  — н а й в а ж н е й ш ы м  н о с ь б і ц е  с а -  
ц ы я л ь н а й  п а м я ц і  м о ў н а й  а с о б ы  і н а ц ы і  ў  
ц э л ы м .  П р ы  г э т ы м  а ў т а р ы  н е  с т а в і л і  п е -  
р а д  с а б о й  з а д а ч ы  д а ц ь  в ы ч а р п а л ь н у ю  і н -  
ф а р м а ц ы ю  г і с т а р ы ч н а г а ,  э т н а г р а ф і ч н а -  
г а ,  г е а г р а ф і ч н а г а  х а р а к т а р у ,  а  і м к н у л і с я  
а д л ю с т р а в а ц ь  а с н о ў н а е  ў  к у л ь т у р н ы м  л а н д -

ш а ф ц е  В і ц е б ш ч ы н ы .  У  в ы н і к у  а т р ы м а ў с я  
к а р о т к і  с л о ў н і к  ф і к с а ц ы і  з  а р ы е н т а ц ы й н а й  
ф у н к ц ы я й .  М э т а  с л о ў н і к а  — “ п а з н а ё м і ц ь  
ш ы р о к а е  к о л а  в у ч н я ў  і с т у д э н т а ў  с а  с л а -  
в у т а с ц я м і ,  п о м н і к а м і ,  г і с т о р ы я й  і к у л ь т у -  
р а й  к р а ю ,  д з е  я н ы  н а р а д з і л і с я ,  д а ц ь  з в е с т -  
к і  п р а  г і с т а р ы ч н ы х  і с у ч а с н ы х  а с о б ,  я к і я  
н а р а д з і л і с я  ў  н а ш ы м  р э г і ё н е ,  п р а д с т а в і ц ь  
ф е н о м е н ы  д у х о ў н а й  к у л ь т у р ы .  Т э т а ,  у  с в а ю  
ч а р г у ,  с п р ы я е  в ы х а в а н н ю  п а т р ы я т ы з м у  
і  т а л е р а н т н а с ц і ,  ш т о  ў я ў л я е ц ц а  а с а б л і в а  
к а ш т о ў н ы м  у  н а ш ы м  ж ы ц ц і ”  [7 , с .  6 ] .

У  с т р у к т у р ы  с л о ў н і к а  в ы д з я л я ю ц ц а  ч а ~  
т ы р ы  т э м а т ы ч н ы я  ч а с т к і  — “ П е р е г н а л и ” , 
“ П р ы р о д н ы я  а б ’е к т ы ” , “ М а т э р ы я л ь н а я  
к у л ь т у р а ” , “ Д у х о ў н а я  п р а с т о р а  В і ц е б с к а г а  
р э г і ё н а ” . У  м е ж а х  ч а с т а к  в ы л у ч а н ы  а с о б -  
н ы я  р а з д з е л ы  і  п а д р а з д з е л ы .  Т а к ,  п е р е г н а л и  
п а д з я л я ю ц ц а  н а  п р э ц э д э н т н ы я  і  з а б ы т ы я  і м ё -  
н ы ,  п р ы р о д н ы я  а б ’е к т ы  — г э т а  р э к і ,  а з ё р ы ,  
з а п а в е д н і к і  і  з а к а з н і к і ;  м а т э р ы я л ь н а я  к у л ь т у 
р а  — г а р а д ы ,  у н у т р ы г а р а д с к ія  а б ’е к т ы ,  р а м ё -  
с т в ы ;  д у х о ў н а я  п р а с т о р а  — с ім в а л ы ,  э т а л о н ы ,  
с т э р э а т ы п ы ,  в ы я ў л е н ы я  з  л і т а р а т у р н ы х  т в о -  
р а ў ,  м а с т а ц г в а ,  н а р о д н а й  д у х о ў н а й  к у л ь т у р ы ,  
ф а л ь к л о р н а й  і  а б р а д а в а й  т в о р ч а с ц і .

У  с л о ў н і к у  з р о б л е н а  с п р о б а  “ д а ц ь  
л і н г в а к у л ь т у р а л а г і ч н у ю  п а ш п а р т ы з а ц ы ю  
л е к с і к і ”  [7 ,  с . 9 ] .  А ў т а р ы  м а ю ц ь  н а  ў в а з е  т а к і  
с п о с а б  р а б о т ы ,  п р ы  я к і м  с к л а д а е ц ц а  к о м -  
п л е к с н а е  а п і с а н н е  я к  і н ф а р м а ц ы і  п р а  п р а д -  
м е т ы  і з ’я в ы ,  т а к  і с у к у п н а с ц і  м о ў н ы х  ф а к -  
т а ў  ( л е к с і ч н ы  к л а с ,  н е к а т о р а я  г р а м а т ы ч н а я  
і н ф а р м а ц ы я ) ,  з  д а п а м о г а й  я к і х  р э а л і з у ю ц ц а  
п а з а м о ў н ы я  з в е с т к і .  С л о ў н і к а в ы  а р т ы к у л  у  
д а в е д н і к у  ў к л ю ч а е  з а г а л о в а ч н а е  с л о в а ,  н а -  
з в у  к л а с а  л е к с і к і  ( а н т р а п о н і м ,  г і д р о н і м ,  
а й к о н і м  ц і  і н ш . ) ,  г р а м а т ы ч н у ю  х а р а к т а р ы -  
с т ы к у  ( у к а з а н и е  ч а с ц і н а м о ў н а й  п р ы н а л е ж -  
н а с ц і ,  а  т а к с а м а  і н ф а р м а ц ы і ,  я к а я  д а з в о л і ц ь  
п а з б е г н у ц ь  п а м ы л а к  в а  ў ж ы в а н н і  л е к с е м ы ) .  
Д а л е й  п р ы в о д з і ц ц а  а п і с а н н е  л е к с і ч н а г а ,  с а -  
ц ы я л ь н а г а  і к у л ь т у р н а г а  ф о н у  с л о в а .  У  н е -  
к а т о р ы х  в ы п а д к а х  і н ф а р м а ц ы я  п а ш ы р а е ц ц а  
з а  к о ш т  у к л ю ч э н н я  ў  а р т ы к у л  п а п у л я р н ь ж  
л е г е н д ,  э т ы м а л а г і ч н ы х  д а в е д а к .  С л о ў н і к  а д -  
м е т н ы  а б ’е к т а м  д а с л е д а в а н н я  ( к у л ь т у р н а я  
п р а с т о р а  а с о б н а г а  р э г і ё н а  Б е л а р у с і )  і  п а -  
к у л ь  ш т о  з ’я ў л я е ц ц а  а д з і н ы м  р э г і я н а л ь н ы м  
л і н г в а к у л ь т у р а л а г і ч н ы м  д а в е д н і к а м .

Л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы  п а д ы х о д  с у а д н о с і ц ц а  
з  л і н г в а к у л ь т у р а л а г і ч н ы м ,  я к і  н а б ы ў  з н а ч -  
н у ю  п а п у л я р н а с ц ь  у  а п о ш н і  ч а с  і  к а н ц э н т р у е  
ў в а і у  п е р а в а ж н а  н а  м е н т а л ь н ы х  ф а к т а х  ( к а -  
з а ч н ы я  п е р с а н а ж ы ,  з а а м о р ф н ы я  в о б р а з ы ,  
р а з н а с т а й н ы я  м і ф а л а г е м ы ,  с і м в а л ы ,  э т а л о 
н ы ,  с т э р э а т ы п ы ) ,  а  т а к с а м а  п р э ц э д э н т н ь ж  
т э к с т а х .  К р а і н а з н а ў ч а я  л е к с і к а  п э ў н ы м  ч ы -  
н а м  п е р а с я к а е ц ц а  з  л е к с і к а й  б е з э к в і в а л е н т -  
н а й ,  а л е  ў  а д р о з н е н н е  а д  а п о ш н я й  з а ў с ё д ы
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в а л о д а е  б е з у м о ў н а й  э т н а к у л ь т у р н а й  м а р -  
к і р а в а н а с ц ю  ц і  н а ц ь ш н а л ь н а - с п е ц ы ф і ч н а й  
к а н а т а ц ы я й .  А н а л і з  і  п а р а ў н а н н е  в ы ш э й -  
п р ы в е д з е н ы х  п р а ц  п а к а з а л і ,  п г г о  т э р м і н ы  
лінгвакультуралагічны і  лінгвакраіназнаўчы 
ў  д а ч ы н е н н і  д а  н а з в ы  д а в е д н і к а  б л і з к і я  п а  
с в а і м  с э н с а в ы м  н а п а ў н е н н і ,  б о  к р ы т э р ы і  
ў к л ю ч э н н я  т о й  ц і  і н ш а й  м о ў н а й  а д з і н к і  ў  
з м е с т ,  а  т а к с а м а  с т р у к т у р а  с л о ў н і к а в а г а  а р 
т и к у л а  п а д о б н ы я  ў  а б о д в у х  т ы л а х  в ы д а н н я ў .

Н я г л е д з я ч ы  н а  з ’я ў л е н н е  а с о б н ы х  ц і к а -  
в ы х  д а с л е д а в а н н я ў ,  с ё н н я  н а с п е л а  н е а б х о д -  
н а с ц ь  п а д р ы х т о ў к і  і  в ы д а н н я  к о м п л е к с н а г а  
с у ч а с н а г а  д а в е д н і к а  “ Р э с п у б л і к а  Б е л а р у с ь :  
л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы  с л о ў н і к ” , у  я к і м  з н а й -  
ш л і  б  м е с ц а  я к  т р а д ы ц ы й н а я  л е к с і к а ,  ф р а -  
з е а л о г і я ,  м о ў н а я  а ф а р ы с т ы к а ,  т а к  і  і н а в а -  
ц ы і  а п о ш н я г а  ч а с у ,  а б у м о ў л е н ы я  з м е н а м і  
ў  г р а м а д с к і м  ж ы ц ц і  з а  п е р ы я д  і с н а в а н н я  
Б е л а р у с і  я к  с а м а с т о й н а й  д з я р ж а в ы .  Я к  
а д з н а ч а е  А .А .  Ч а р н а б р о ў ,  “ п р а ц а  п а  ў к л а -  
д а н н і  л і н г в а к р а і н а з н а ў ч а г а  с л о ў н і к а  н е  
м о ж а  б ы ц ь  п о ў н а с ц ю  з а в е р ш а н а ,  б о  к у л ь 
т у р а  — н е  с т а т ы ч н а я  з ’я в а ,  а  д ы н а м і ч н ы  
п р а ц э с ”  [8 , с .  3 8 ] .  Т о л ь к і  з а  а п о ш н я е  д з е -  
с я ц і г о д д з е  ў  н а ш а й  к р а і н е  з ’я в і л і с я  н о в ы я  
з н а к а в ы я  р э а л і і ,  я к і я  с т а л і  с і м в а л а м і  Б е -  
л а р у с і  і  ш ы р о к а  р э п р э з е н т у ю ц ц а  ў  м о в е  
( Н а ц ы я н а л ь н а я  б і б л і я т э к а ,  П л о ш ч а  Д з я р -  
ж а ў н а г а  с ц я г а  і  і н ш . ) .  С л о ў н і к  п а в і н е н  
а х а п і ц ь  у с ю  т э м а т ы ч н у ю  р а з н а с т а й н а с ц ь  
л і н г в а к р а і н а з н а ў ч ы х  р э а л і й ,  а ж ы ц ц я в і ц ь  
іх  п а  м а г ч ы м а с ц і  п о ў н у ю  э т н а к у л ь т у р н у ю  
с е м а н т ы з а ц ы ю ,  у с т а н а в і ц ь  м а с т а ц к у ю  
в а р т а с ц ь  і  л і н г в а д ы д а к т ы ч н ы  п а т э н ц ы я л .

Р э а л і і  м о г у ц ь  б ь щ ь  р а с к л а с і ф і к а в а н ы  
п а в о д л е  п р а д м е т н а - т э м а т ы ч н а г а  п р ы н ц ы -  
п у :  1 ) э т н а г р а ф і ч н ы я  і  б ы т а в ы я  ( н а з в ы  п а -  
с е л і ш ч а ў  і  п а б у д о ў ,  а д з е н н я ,  е ж ы  і  н а п о -  
я ў ,  з в ы ч а я ў  і  т р а д ь щ ы й ,  с в я т а ў ,  э л е м е н т а ў  
п а в о д з і н  і  м а ў л е н ч а г а  э т ы к е т у ) :  мястэчка, 
адрына, праснак, верашчака, жур, талака, 
Купалле, дзяды, добры дзень!, калі ласка!-, 
2) г е а г р а ф і ч н ы я  ( н а з в ы  т ы п о в ы х  п р а д -  
с т а ў н і к о ў  ф л о р ы  і  ф а ў н ы ,  в і д а ў  п р и р о д 
н ы х  р э с у р с а ў ) :  зубр, бусел, пролеска, лотаць, 
жвір, торф; 3 )  г р а м а д с к а - п а л і т ы ч н ы я
( н а з в ы  д з я р ж а ў н ы х  с і м в а л а ў ,  н а й м е н н і ,  
з в я з а н ы я  с а  с п е ц ы ф і к а й  з а к а н а д а ў ч а й ,  
в ы к а н а ў ч а й  і  с у д о в а й  у л а д ы ,  м я с ц о в а г а  
с а м а к і р а в а н н я ,  в ы б а р а ў ,  н а з в ы  п а л і т ы ч -  
н ы х  п а р т ы й  і  г р а м а д с к і х  а р г а н і з а ц ы й ) :  
Дзяржаўны герб (сцяг) Рэспублікі Беларусь, 
Курган Славы, Сцяг Перамогі, Нацыяналъны 
сход Рэспублікі Беларусь, сельсовет, БСДГ, 
БРСМ; 4 )  д у х о ў н а - і н т э л е к т у а л ь н ы я  ( с і с т э -  
м а  а д у к а ц ы і ,  р э л і г і і ,  т в о р ы  л і т а р а т у р ы  і 
м а с т а ц т в а ,  C M I ) :  Кодэкс Рэспублікі Беларусь 
аб адукацыі, уніяцтва, “Каласы пад сярпом 
тваім”, “.Новая зямля”, “Песня пра зубра”,

“Лявоніха ”, “Юрка ”, “Звязда ”, “Крыніца 
5) гістарычныя (знамянальныя вехі, падзеі 
ў гісторыі народа, вядомыя дакументы, са~ 
цыяльна-палітычныя і эканамічныя гіста- 
рызмы): Аршанская бітва, статуты ВКЛ, 
дзядзькаванне, магістрат, слуцкія паясы, 
васпан, ягамосць; 6) анамастычныя (тапоні- 
мы і антрапонімы, рэкламныя назвы і та- 
варныя знакі): Беловежская путча, Курапа- 
ты, Хатынь, Ефрасіння Полацкая, Усяслаў 
Чарадзей, Францыск Скарына, “Віцязь ”, 
“Купалінка ”, “Паўлінка ”.

Заключэнне. Такім чынам, ёсць падставы 
сцвярджаць, што сёння ў межах айчыннай 
традыцыі падрыхтоўкі і стварэння лінгвістыч- 
ньж слоўнікаў лінгвакраіназнаўчая лексіка- 
графія аформілася ў самастойнае адгалінаван- 
не, якое актыўна развіваецца. У беларускай 
лексікаграфіі з’явіліся працы новага тыггу — 
слоўнікі-даведнікі, якія спалучаюць мовазнаў- 
чую, культуралаіічную і лінгвакраіназнаўчую 
інфармацыю. Лінгвакраіназнаўчыя слоўнікі ў 
асноўным арыентаваны на замежнага чыгача, 
які толькі пачынае знаёмінда з новай мовай 
і культурай, але, зыходзячы з сітуацыі незба- 
лансаванага двухмоўя, калі беларуская мова 
часта не засвойваецца як першая, родная, са- 
ступаючы рускай, слоўнік, створаны на асно- 
ве рэалій беларускай мовы, гісторыі і культу
ры, будзе патрэбны і карысны для карэнных 
жьжароў Беларусі.
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