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УДК 316

В.В. Юдин

Религиозность и религиозный экстремизм 
в молодежной среде

Религия, пожалуй, единственный социальный институт, который успешно 
развивается в нашем переходном обществе, что проявляется в росте религиоз
ности населения, а также в увеличении численности религиозных общин. Чело
век, верующий в Бога и регулярно ходящий в церковь, сегодня более естестве
нен, чем атеист лет двадцать тому назад. Религия проникает в сознание пред
ставителей всех социальных слоев, в том числе в сознание молодежи. Некото
рая часть молодежи при определенных обстоятельствах как носитель религиоз
ного сознания может стать проводником религиозного экстремизма, проявляю
щегося в нетерпимости, фанатизме, религиозной исключительности.

Среди молодежи практически каждый второй представитель (61,2% по ис
следованию 2002 года, опрошено 600 респондентов по областной выборке, и 
62,3% опрошенных молодых людей в 2004 году, опрошено 600 респондентов 
по областной выборке) считает себя верующим, заявляя о своей вере в Бога 
(в традиционном понимании). Почти каждый пятый (17%) предполагает, что 
существуют сверхъестественные силы и верит в них. Небольшая часть моло
дежи заявляет о своих атеистических убеждениях -  7,2% опрошенных. Среди 
молодежи присутствует определенное количество индифферентных по от
ношению к религии: 15% опрошенных молодых людей не задумывались над 
тем, каково их отношение к религии.

Большинство молодежи заявляет о своей принадлежности к тому или 
иному вероисповеданию. Для молодежи восточных регионов Беларуси харак
терно причисление себя прежде всего к православию, что наглядно показано 
в таблице.

Таблица

Динамика конфессиональной самоидентификации молодежи 
восточных регионов Беларуси, в %

Конфессии 2002 г. 2004 г.
Православие 77,5 79,8
Католицизм 2,7 1,7
Протестантизм 1,2 1,0
Не задумывался 9,8 8,3
Нет ответа 0,5 0,5

Отметим, что, по исследованиям 2002 и 2004 годов, от 5 до 7% респонден
тов при ответе на вопрос о конфессиональной идентификации заявили о сво
их атеистических взглядах.

Несмотря на общий процесс роста религиозности населения Беларуси, ре
гулярное участие в богослужениях характерно для относительно небольшого 
числа молодых людей, систематичность посещения религиозных богослуже
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ний присуща менее чем 5%. Посещают богослужения с частотой один раз в 
неделю 2,3%, раз в месяц -  2,7% представителей молодого поколения. Обя
зательно по большим религиозным праздникам, таким, как Пасха, Рождество, 
Вход Господень в Иерусалим (этот религиозный праздник, как правило, рес
понденты называют Вербным воскресеньем), -  20,2% молодых людей; до
вольно значительное число -  богослужений не посещали (42,3%). Посещения 
богослужений молодежью не являются устойчивыми и периодичными, а ха
рактеризуются случайностью.

Религиозное поведение проявляется также в участии в таинствах и обря
дах. Как показывает исследование, большинство молодых людей (87,7%) не 
принимали участия ни в исповеди, ни в таинстве причастия. Хотя бы один раз 
в жизни исповедовались и причащались 12% молодых людей, то есть даже по 
самым оптимистическим оценкам можно сказать, что воцерковленными, с 
точки зрения официальной Церкви, являются 12% молодых людей.

Примерно так же обстоят дела с соблюдением таинств и обрядов среди 
граждан России. По данным исследований российских социологов, среди на
селения Российской Федерации только 8% причащается хотя бы раз в тече
ние года. Большинство граждан, относящих себя к приверженцам правосла
вия (80%), не соблюдает никаких постов [1]. С рекомендованной церковью 
частотой -  раз в месяц причащается и исповедуется не более 5% от общего 
числа религиозно настроенных людей [2].

Характеризуя уровни религиозно-экстремистских настроений молодежи, 
мы не можем не остановить наше внимание на некоторых положительных 
моментах, касающихся ее религиозных настроений. Мы говорим о религиоз
ной терпимости большинства нашей молодежи, что большинство молодежи 
не является носителями религиозно-экстремистских настроений. Среди мо
лодежи в возрасте от 16 до 30 лет 75,9% от общего числа опрошенных счита
ет, что все вероисповедания и религии должны пользоваться в нашем госу
дарстве равными правами. Однако часть молодого поколения убеждена, что 
христианство должно преобладать над другими религиями. Придерживаются 
такого мнения 13,5% молодежи. За преобладание православия над другими 
конфессиями высказались 9,1% респондентов.

За мирное, без борьбы, сосуществование различных религий и вероиспо
веданий высказываются четверо из десяти представителей молодежи 
(41,7%). Данного мнения больше придерживаются девушки (45,1%), среди 
молодых мужчин за мирное сосуществование религий и вероисповеданий 
высказались 38,4% опрошенных.

Каждый пятый представитель молодежи (21,2%) считает приемлемой идей
ную борьбу между религиями, но без применения насильственных методов. 
Среди молодых мужчин такого мнения придерживается 19,3%, среди девушек 
признают идейную борьбу между религиозными мировоззрениями уже 23,1%.

Проблемы взаимоотношений религий в нашем обществе не интересует 
28,5% молодых людей. Среди молодых мужчин и женщин к сосуществованию 
различных религиозных убеждений индифферентно относится 33,1% и 23,7% 
опрошенных соответственно.

Каждый двадцатый представитель молодежи (5,3%) считает, что с иными 
религиозными взглядами, иной верой нужно бороться всеми средствами, да
же насильственными.

Мы видим, что среди молодежи каждый двадцатый признает вполне до
пустимым использование насильственных средств в борьбе с иными религи
озными убеждениями и взглядами. Но в данном случае мы имеем дело лишь 
с высказанным мнением, которое может не обязывать ни к каким определен
ным действиям. Вопрос в другом: примут ли молодые люди участие в кон
кретных религиозно-экстремистских акциях, таких, как захваты и погромы хра
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мов иноверцев, погромы кладбищ, избиения священнослужителей? При каких 
условиях молодежь может устроить религиозно-экстремистские акты?

По идейным соображениям в погромах и захватах храмов иноверцев, в по
громах кладбищ молодежь принимать участия не будет. Возможны лишь еди
ничные проявления некоторых религиозно-экстремистских действий отдель
ными индивидами. Могут принять участие в религиозно-экстремистских дей
ствиях, направленных против культовых зданий, мест погребений иноверцев, 
не более 1% от общего числа опрошенных молодых людей.

В захвате храмов однозначно не будет участвовать девять из десяти 
(90,3%) представителей молодежи. Невозможным считает свое участие в по
громах церквей 91,5% опрошенных. В погромах кладбищ иноверцев опреде
ленно не примут участия 92,7% молодых людей.

Среди молодежи мы можем выделить группу, члены которой потенциаль
но могут стать религиозными экстремистами. Позволяют сделать такой вывод 
следующие факты. Не смогли однозначно и определенно заявить, что не 
примут участия в конкретных действиях религиозно-экстремистского характе
ра до 9% от общего числа опрошенных. Возможно примут участие, а возмож
но не будут участвовать в погромах кладбищ иноверцев 6,5% опрошенных, в 
погромах культовых зданий -  7,3%, в насильственных захватах храмов -  9%.

При определенных жизненных обстоятельствах, например при возникно
вении острой нужды в финансовых средствах, до 4% молодых людей от об
щего числа опрошенных в 2004 году смогли бы за плату совершить какое- 
либо религиозно-экстремистское действие, направленное против священно
служителей, храмов и погребений иноверцев. Отметим, что на такие дейст
вия, как показывают результаты исследования, способны, прежде всего, мо
лодые мужчины в возрасте от 16 до 20 лет.

Количество носителей религиозно-экстремистских настроений среди мо
лодежи составляет до 10% молодых людей. Глубоко религиозными среди 
молодежи являются до 12% молодых людей.

Переход к рыночным отношениям, совершающийся в постсоветском об
ществе, неизбежно вовлекает в рыночную сферу религию -  формируется ре
лигиозный рынок. Попавшему в «религиозный супермаркет» молодому чело
веку трудно разобраться самостоятельно в качестве предлагаемых товаров. 
Выбор часто обусловлен яркой упаковкой.

Индифферентность молодежи по отношению к религии в сложившейся си
туации, может быть, даже и благо -  есть шанс избежать стихии религиозного 
рынка, на котором сейчас можно выкупить даже смертный грех, на котором 
можно стать и фабрикантом, и неимущим пролетарием.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Веремчук В.И. Социология религии. -  М., 2004. -  С. 205.
2. Филатова О.Г. Социология: Учебник для вузов, -  СПб., 2002. -  С. 302.

S U M M A R Y
The article is based on the data o f the sociological research, carried out among 

the youth o f Mogilev and Mogilev region in 2002-2004. Religiousness and display 
of religious extremism in youth environment are considered. The young people are 
noted for quite a low level o f religiosity, what presents one o f the factors accounting 
for the absence o f mass manifestations o f religious extremism.
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УДК 1:316

Д.О. Половцев

Постструктуралистические концепции 
инаковости и их прочтение 

в мультикультурализме
Тема Другого является одной из значимых тем XX века. Как полагает 

И.П. Ильин, Другой -  «основополагающий концепт современного европейско
го принципа самоосознания» [1]. Более того, «вне понятия Другого как со
ставной и неотъемлемой части своей собственной идентичности, -  продол
жает известный литературовед и философ, -  сегодня невозможно ни одно 
серьезное размышление...» [1]. Интерес к проблеме Другого обозначился бо
лее остро в XX веке

Категории инаковости и Другого используются теоретиками большого ко
личества школ и направлений. Проблема исследовалась и исследуется в 
различных дисциплинах -  герменевтике (М. Хайдеггер, Г. Гадамер), теории 
права (Дж. Ролз), семиотике и логике, психоанализе, теории речевых актов, 
эстетике (X. Яусс, A.B. Аксенов), социологии (Г. Гарфинкель, Э. Гидденс,
Э. Тоффлер), теории коммуникации (X. Парре, М. Даммит, К. Бюлер, Т. Себе- 
ок) и т.п. Политические теории сконцентрированы на изучении классовых 
Других; феминизм исследует женскую друговость; эстетика изучает художе
ственную инаковость; психоанализ требует рассмотрения Другого-внутри- 
себя; Другой подвергается интерпретации в литературоведческой практике. 
Оригинальную точку зрения высказывает современная зарубежная исследо
вательница Дж. МакВикер: литературные произведения, «в которых речь идет 
об инаковости, изображают самость..., сформированную... [такими] силами.,., 
как, например, ‘'Другой”» [2]. Очевидно, что Другой и его инаковость играют 
магистральную роль в формировании Я.

Человек находит себя вне самого себя. Личность конституируется в не
прерывном общении с внешней по отношению к нему средой обитания, суще
ственным элементом которой является другая личность. Человек для рас
крытия и развития собственных сил, для формирования себя в качестве лич
ности, должен выйти за пределы самого себя, то есть вступить в интерсубъ
ективные отношения диалога-коммуникации. Главной составляющей челове
ческого существования является диалог. Совершенно верно отмечает по 
этому поводу психолог А.Е. Шерозия, что «отношение к “Другому”, вошедшее 
в структуру личности, является фундаментном межличностной коммуника
ции..,. Относясь к “Другому", личность оценивает себя и удостоверяется в 
своей самостности» [3].

В постструктурализме (Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Кри- 
стева и др.) Я предстает как постоянная самоинтерпретация, находящаяся во 
взаимосвязи с интерпретацией мира Другим, с его интерпретацией Я; сами 
постструктуралисты нередко обращаются к бессознательному.

Так, например, Ж. Лакан, рассматривая Другого (Ж. Лакан различал Друго
го с большой буквы и другого с маленькой буквы, «который и есть мое собст
венное "Я”». -  Д.П.), связывает его с областью бессознательного. Человече
ская психика, по Лакану, состоит из нескольких структурообразующих «ин
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станций»: Воображаемого, Символического и Реального. Реальное представ
ляет собой все то, что существует помимо субъекта и от его воли не зависит. 
К нему относятся, например, объекты внешнего мира. Реальное заявляет о 
себе в каждую секунду существования индивида. Оно всегда «здесь». Вооб
ражаемое может быть определено как «... комплекс... представлений, кото
рый человек создает сам о себе» [1]. Оно формируется на «стадии зеркала». 
Символическое представлено составляющими культуры, которые индивид ус
ваивает бессознательно. Другой принадлежит «порядку» Символического, ибо 
«как только... ребенок столкнется с Другим, он немедленно... начинает защи
щаться от реальности посредством языка» [4]; Другой означает для него встречу 
с культурой. Так как Символическое, по Лакану, усваивается в основном бессоз
нательно, то его известный афоризм «Бессознательное -  это дискурс Другого» 
может быть интерпретирован следующим образом: в процессе развития челове
ка решающим оказывается момент овладения символической составляющей 
культуры. При этом Другой представляется как инстанция, которая контролирует 
наши способы вхождения в мир символов. Более того, по Лакану, человек всегда 
ищет себя через Другого, часто изобретая и Другого и себя.

Отметим, что лакановская концепция не замыкается рамками психоанали
за. Например, И.П. Ильин указывает на работу Диниэла Ганна «Психоанализ 
и литература: Исследование границы между литературным и психоаналити
ческим» в качестве «примера более или менее буквального переноса собст
венно лакановских представлений на сферу художественной литературы» [1]. 
Или, например, Дуглас Келнер пишет о том, что «... лакановское прочтение 
Фрейда было подхвачено лингвистами и литературоведами, культурологами 
и социологами» [1].

Если лакановскую концепцию используют для различных интерпретаций в 
художественном творчестве, то Ж. Делез проецирует свою концепцию Друго
го непосредственно на художественное произведение.

Жиль Делез развивает тему Другого, обращаясь к роману французского 
писателя Мишеля Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб». Делез напи
сал к нему статью-комментарий под названием «Мишель Турнье и мир без 
Другого». Эксперимент Турнье, по словам Делеза, состоит в «островном мире 
без другого». Развивая тезис, Делез анализирует, что есть человек без Друго
го на своем острове? Почему вопрос об отсутствии Другого стоит так остро в 
статье-комментарии Ж. Делеза?

Делез сразу предлагает нам следующий план: «посмотрим посему сначала, 
что же означает другой по своим действиям или последствиям: рассмотрим по
следствия отсутствия другого на острове, выведем следствия присутствия друго
го в обычном мире, заключим, что же есть другой и в чем состоит его отсутствие» [5], 
Кажется, что мир без Другого звучит парадоксально, так как мир -  всегда мир 
Других. Мир без Другого сразу ставит под сомнение сам мир, в котором не стало 
Другого. Возможен ли такой мир одиноких и изолированных Я, где никто ни к ко
му не обращается на Ты? Полагаем, что в мире, в котором отсутствует Другой, 
не может быть и того Я, которое рождается каждый раз в обращении к Ты. Чело
век находит, формирует свое Я благодаря встрече с Ты.

Делез считает, что в выяснении вопроса о том, кто же такой Другой, мно
гие исследователи допускают ошибку, анализируя его в терминах объекта и 
субъекта. По Делезу, Другой «... не есть ни объект в поле моего восприятия, 
ни субъект, меня воспринимающий, -  это, прежде всего, структура поля вос
приятия, без которой поле это в целом не функционировало бы так, как оно 
это делает. ... Но какова эта структура? Это структура возможного» [6]. Таким 
образом, Другой, по Делезу, -  воплощение категории возможного. Мир без 
Другого оказывается миром без «потенциальностей».
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Концепция Ж. Делеза, полагающего Другого как структуру, не противоре
чит теории известного французского ученого М. Фуко, для которого Другим 
является безумец. Безумие и безумец -  ключевые понятия системы М. Фуко. 
По Фуко, смысл человеческого существования, способность человека к само
познанию проверяется отношением к безумию, которое существует как в се
бе, так и вне себя.

М. Фуко всегда интересовало то, что выявляет другость, инаковость в че
ловеке. Примечательно, что «как все ... постструктуралисты, -  пишет по это
му поводу И.П. Ильин, -  он [М. Фуко. -  Д.П.] видел в литературе наиболее 
яркое и последовательное проявление этой “инэковости”, которой... лишены 
тексты философского и юридического характера» [1].

По мнению Фуко, грань между нормальным и безумным подвижна: «чело
век и безумный объединены связью неуловимой и взаимной истины; они го
ворят друг другу эту истину о своей сущности» [7]. В безумии, как полагает 
Фуко, существует проблеск «истины», который недоступен разуму.

Анализ становления безумия в европейской истории позволил сформиро
вать Фуко концепцию «дисциплинарной власти», где он делает акцент на ро
ли безумия и безумца в становлении европейской рациональности. М. Фуко в 
«Истории безумия в классическую эпоху» раскрыл историю иного, того, что 
имманентно культуре и в то же время ею отчуждается: случайности, непосле
довательности, нетипичности.

Нет сомнений, что концепция Фуко остается актуальной и в XX! веке: бе
зумец, который «присутствует в каждом» ставит человека на грань, человек 
постоянно балансирует на этой грани, именуемой «Я -  Другой». Так, напри
мер, С. Жижек полагает, что «... наша нетерпимость к внешнему (этническо
му, половому, религиозному) Другому [это] суть выражение якобы “более глу
бокой” нетерпимости к вытесненной или отринутой инаковости в нас самих: 
мы ненавидим и нападаем на чужое, потому что не можем прийти в согласие 
с чужаком в себе» [8]. Следовательно, для гармоничного существования че
ловеку необходимо найти примирение с инаковостью внутри себя. Или, гово
ря словами классика английской литературы Э.М. Форстера, он должен «со
единиться» («connect»).

Нам представляется верным утверждение И.П. Ильина, что «практически 
для всех постструктуралистов было важно понятие “Другого” в человеке, или 
его собственной по отношению к себе “инаковости” -  того не раскрытого в се
бе “другого”, “присутствие” которого в человеке, в его бессознательном, и 
делает человека нетождественным самому себе [курсив наш. -  Д.П.]» [1]. По
лагаем, что, с одной стороны, присутствие Другого делает человека «нетож
дественным самому себе», но, с другой стороны, без Другого как неотъемле
мой части своей идентичности нет системы различий «Я» -  «не Я», «свой» -  
«чужой», «мы» -  «они» и т.д.

Идеи постструктуралистов на проблему инаковости оказались подхвачены 
мультикультурализмом. Так, М.В. Тлостанова отмечает, что «из выделенного 
Фуко ряда: социальных изгоев, безумцев, ... слабых и, наконец, просто “дру
гих”, которых можно обнаружить в собственном подсознании, -  мультикульту- 
ралисты выбирают прежде всего... маргинальных субъектов, “других” не по 
своей воле, но из-за цвета кожи или... акцента» [9].

В энциклопедии «Западное литературоведение XX века» [10] мультикуль- 
турализм трактуется как «сложное междисциплинарное явление,... [в кото
ром] слились проблемы соотношения единства/разнообразия/различия в 
культуре, субъектно-объектная проблематика,... кризис национальной, куль
турной и личностной идентификации» [10]. Мультикультурализм выражает и 
обосновывает «плюралистичную культурную парадигму»; его основными ха
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рактеристиками являются множественность, многообразие, гетерогенность. 
Следовательно, он не может обойти стороной проблему Другого. Мульти- 
культурализм проповедует концепцию толерантности; совмещая в себе раз
личные концепции и системы, он пытается примирить инаковости. Согласим
ся с теоретиком мультикультурализма, что «к концу XX века... варианты 
мультикультурализма... признали, что другой существует..., что нужно ува
жать его различия» [11]. Мультикультурализм, однако, не просто проявляет 
«повышенный интерес к проблеме “другого”» [10], но и переводит инаковость 
во «внутриличностный пласт».

Понимание того, что тождественность человеческого Я -  не более чем иллю
зия, и стало одним из значительных результатов социально-гуманитарных ис
следований XX века. Человек не обладает постоянным и устойчивым Я, он яв
ляется непрерывно изменяющимся отношением «Я -  Другой». Человеческое Я 
не может быть определимо, так как оно всегда в поисках себя самого и может 
быть репрезентировано только через Другого. В XX веке произошла деконструк
ция понятия «цельная личность», произошел перенос фокуса с внутренней са
модостаточности Я на его взаимоотношения с самим собой Другим.

Проблема инаковости и Другого продолжает оставаться одной из ключе
вых проблем современности. Актуальность проблемы инаковости несомнен
на, ибо, говоря словами Ж. Деррида, сегодняшний «фрагментарный человек» 
может быть собран только посредством Другого. Вследствие этого Другой 
оказывается не периферийным элементом социального познания, а его 
«ядром». Другой является пространством, в котором Я способно активизиро
вать свои потенции. Без инаковости Другого представляется невозможным 
выработать представления о «своем»; Другой определяет не только наше 
существование в целом, но и пространство и время нашего существования.
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Гкторыя
УДК 947,6(47б)«1903—1914»:61

Л.А. Моторова, Н.С. Моторова

Медицинское обслуживание 
и здравоохранение населения 

Витебской губернии (1903-1914 гг.)
В начале XX в произошли качественные изменения в развитии системы 

здравоохранения и медицинского обслуживания населения белорусских гу
берний. Это было связано с созданием в 1903 г. в Витебской, Минской и Мо
гилевской губерниях Управлений по делам земского хозяйства, которым были 
переданы все медицинские учреждения Приказа общественного призрения и 
сельской медицины. Для жителей было введено бесплатное медицинское 
обслуживание. Количество сельских врачебных участков в Витебской губер
нии возросло в 2,5 раза. В каждом уезде в дополнение к двум ранее сущест
вовавшим участкам был создан третий участок с амбулаторным пунктом. 
К 1910 г. количество сельских врачебных участков в регионе выросло до че
тырех на уезд, а в Лепельском уезде -  до пяти [1].

Но в результате данных преобразований остались лишь единичные меди
цинские учреждения для обслуживания городского населения, так как земства 
требовали от городских управ плату за больных, лечившихся в земских боль
ницах. Они закрывали медицинские учреждения, в которых получали помощь 
преимущественно городские жители (инфекционные отделения, амбулатории 
при губернских больницах и пр.). Чтобы найти выход из создавшегося поло
жения, в Витебске в 1908 г. городская дума начала субсидировать амбулато
рии при губернской земской и еврейской больницах для оказания бесплатной 
медицинской помощи городским жителям. С 1908 г. за счет средств городско
го бюджета были организованы дежурства врачей, стала оказываться меди
цинская помощь бедным больным на дому. В 1911 г. открылась больница для 
больных инфекционными заболеваниями на 30 кроватей. Также в городе 
действовала одна самостоятельная амбулатория Общества пособия бедным. 
Стационарная медицинская помощь жителям города оказывалась губернской 
и еврейской больницами за плату [2].

Все вышеперечисленные мероприятия привели к расширению сети меди
цинских учреждений. Так, согласно отчету «О положении медицинского дела 
в Витебской губернии за 1906 год», в это время в губернии уже функциониро
вало 10 стационарных лечебных заведений (Губернская земская больница в 
Витебске, 9 городских больниц в следующих уездных центрах: Велиже, Двин- 
ске, Дриссе, Лепеле, Люцине, Невеле, Полоцке, Режице и Себеже), из кото
рых 7 имели свои отделения в сельской местности. Кроме того, население 
региона обслуживали 22 сельские лечебницы (по 2 в каждом из уездов), 
28 фельдшерских пунктов (по 1 в Витебском и Себежском уездах; по 2 в Ве- 
лижском, Городокском, Дриссенском, Полоцком; по 3 в Люцинском и Невель
ском; по 4 в Двинском, Лепельском и Режицком), 29 участковых лечебниц
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(по 2 в Витебском, Городокском, Двинском и Режицком уездах; по 3 в Велиж- 
ском, Дриссенском, .Пепельском, Люцинском, Невельском, Полоцком и Се- 
бежском), 41 «приемный покой» [3].

После вступления в силу «Положения о земских учреждениях в западных 
губерниях» от 14 марта 1911 г. развитие системы медицинского обслуживания 
населения по сравнению с «полуземским» периодом несколько ускорилось. 
Увеличился объем денежных средств, отпускаемых земствами на строительст
во новых медицинских учреждений, увеличилось количество медицинского 
персонала, стали ставиться вопросы о коренной реорганизации всей системы 
здравоохранения. Кроме того, расширилась сеть медицинских учреждений, 
была перестроена организация участковых, уездных и губернских больниц, вы
росло число врачебных участков. Благодаря увеличению числа врачебных уча
стков территория, которую обслуживал один участок, сократилась в Витебской 
губернии с 1760 (1903 г.) до 678 квадратных верст (1913 г.), а радиус действия 
с 17,0 до 14,7 версты соответственно [2, с. 132-134].

Расширение сети медицинских учреждений на территории Витебской гу
бернии сопровождалось увеличением расходов на эту сферу социального 
обслуживания. В 1906 г. расходы на медицинское обслуживание населения 
губернии составили 221183 руб. 34 коп. В разрезе уездов эта сумма была 
распределена следующим образом. Невельский -  26401 руб. 82 коп.; Двин
ский -  25575 руб. 66 коп.; Режицкий -  25514 руб. 80 коп; Лепельский -  
23566 руб. 48 коп.; Люцинский -  20322 руб. 82 коп.; Велижский -  19861 руб. 
22 коп.; Полоцкий -  18907 руб. 86 коп.; Дриссенский -  18345 руб. 48 коп.; Се- 
бежский -  17177 руб. 89 коп.; Городокский -  13563 руб. 92 коп.; Витебский -  
11945 руб. 39 коп. Кроме того, 11800 рублей было затрачено на содержание 
Губернской земской больницы в Витебске. Средний расход денежных средств 
по медицинскому обслуживанию одного человека в губернии составлял
15 руб. 24 коп. В то же время средние расходы на содержание одного амбу
латорного больного в год составляли 38 руб. 38 коп. [3, с. 21-2.3]. В 1912 г. 
расходная часть бюджета Витебской губернии составила 706825 рублей за 
год (в 1911 г. -  646825 рублей). 140456 рублей из указанной суммы было на
правлено на медицинское обслуживание населения (в 1911 г. -  116668 руб.). 
Эти финансовые средства распределялись следующим образом: 83722 руб. -  
на содержание Губернской земской больницы, 15271 руб. -  расходы по пре
дупреждению и прекращению эпидемий, 7195 руб. -  на мероприятия, направ
ленные на улучшение санитарных условий и правильную постановку меди
цинского дела и т.д. [4].

Начиная с 1903 г., когда было введено бесплатное обслуживание больных, 
поток обращений в медицинские учреждения начал постоянно расти. В опре
деленной степени этому способствовали и достигнутые успехи российской и 
мировой медицины, новые открытия и изобретения, которые довольно быст
ро внедрялись в практическую деятельность медиков. В медицинских учреж
дениях появились такие новинки, как офтальмо-, цисто-, эзофаго-, бронхоско
пы, маточные зеркала, рентгеновский аппарат и пр. В это же время возросло 
число научных врачебных обществ и активизировалась их деятельность по 
введению в практику работы врачей новейших медицинских разработок, 
улучшению качества медицинского обслуживания.

В течение 1906 г. медицинской помощью воспользовались 603914 жителей 
Витебской губернии, из них: 9371 чел. прошел лечение в условиях стациона
ра, а 594543 больных -  амбулаторно. За данный период времени было при
нято 2228 родов, в то время как за предыдущий, 1905 год, -  1344 [3, с. 15].

За 1909-1911 гг. в течение каждого месяца медицинской помощью в ста
ционарных условиях воспользовалось в среднем 2000 человек, тогда как ле
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чебные учреждения были рассчитаны примерно на 618 мест. Смертность в 
больницах и лечебницах составляла в среднем 58 человек в месяц, или чуть 
менее 3%. Для медицинских работников Витебской губернии наиболее акту
альной оставалась по-прежнему борьба со вспышками инфекционных забо
леваний. Так, в течение 1909-1911 гг. каждый месяц регистрировалось в 
среднем 1912 случаев инфекционных заболеваний (таких, как оспа, корь, скар
латина, фипп, брюшной и сыпной тиф, холера). Наиболее часто летальным ис
ходом завершались следующие заболевания: скарлатина, туберкулез легких, 
порок сердца, отек легких, инсульт («кровоизлияние в мозг»), брюшной и сыпной 
тиф, оспа, инфаркт («паралич сердца»), гнойный плеврит, сифилис. За месяц 
делалось в среднем 1054 хирургические операции амбулаторно и 200 -  стацио
нарно. Наиболее часто в стационарных условиях проводились полостные, глаз
ные, акушерские, гинекологические операции, а также ампутации и удаление но
вообразований. За месяц принималось в среднем 238 родов, делалось 
68535 посещений и 50258 приемов врачами, фельдшерами и акушерками [5].

В 1914 г. только в Витебской Губернской земской больнице ежемесячно в пя
ти отделениях стационара (хирургическом, терапевтическом, венерическом, «за
разном» (или инфекционном), родильном) проходили лечение 230-240 человек [6]. 
В то же время в больницах и лечебницах Витебской губернии ежемесячно про
изводилось в среднем по 270 операций в стационарных условиях [6, с. 28].

Следует отметить, что официальные документы того времени, констати
руя достигнутые успехи по развитию медицинского обслуживания и системы 
здравоохранения населения России вообще и Витебской губернии в частно
сти, указывали и на нерешенные проблемы, недостатки в этой сфере. В каче
стве примеров можно привести выдержки из отчетов о состоянии системы 
здравоохранения и санитарного дела витебского губернатора Николаю II. 
«...Существенный недостаток медицинской части прежнего управления хо
зяйством заключался в ограниченности врачебного персонала, недостаточно
сти сельских лечебниц..., а также в скудном вознаграждении медицинских 
чинов за их тяжелый и почти непосильный труд, часто совершенно недоста
точном для самого скромного существования» [7]. «Особое внимание обра
щает на себя крайне неудовлетворительное санитарное состояние городов, а 
между тем городские управления не проявили ровно никаких забот к улучше
нию этой важной для здоровья жителей части...» [7, с. 245]. В результате да
валась объективная, истинная картина реального положения дел в области 
медицинского обслуживания и здравоохранения населения. «Несмотря, од
нако, на наблюдаемое таким образом некоторое улучшение общего состоя
ния народного здравия, Россия в этом отношении все еще остается позади 
большинства государств Западной Европы...» [8]

Для Витебской губернии, как и для всего Северо-Западного края, была 
весьма актуальной проблема подготовки медицинского персонала. В регионе 
работали врачи, закончившие Московский, Харьковский, Киевский, Тартуский 
(Дерптский), Казанский, Варшавский университеты, Петербургскую медико
хирургическую академию, а также некоторые зарубежные учебные заведения. 
Тем не менее, на местах зачастую ощущалась нехватка достаточного количе
ства профессиональных медицинских кадров с высшим образованием 
[1, С.-166]. В то же время проблема подготовки среднего медицинского персо
нала была частично разрешена. Так, акушерок готовили в Могилеве в Цен
тральной повивальной школе для Могилевской, Минской и Витебской губер
ний, а фельдшеров -  в Центральной фельдшерской школе для Могилевской, 
Минской и Витебской губерний на сто человек, которая также располагалась 
в Могилеве. В 1913 г. эти средние медицинские заведения были объединены 
в одну Центральную фельдшерско-акушерскую школу [9]. В самом Витебске
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специальное среднее медицинское учебное заведение появилось лишь в 
1906 г. -  это была частная фельдшерско-акушерская школа [2, с. 273].

Таким образом, к началу XX в. прогресс в области медицинского обслужи
вания и здравоохранения населения Витебской губернии стал очевидным. 
Позитивные изменения в этой сфере явились результатом самоотверженного 
труда земских врачей губернии, а также усилий со стороны гражданских вла
стей региона. Достаточно широкий охват медицинским обслуживанием всех 
категорий и слоев населения губернии позитивно сказался и на улучшении 
общей демографической ситуации, и на темпах роста численности губернско
го населения в пореформенный период. Вследствие этого относительно низ
кими были показатели детской смертности и смертности от инфекционных 
болезней. Отсутствовали и факты вспышек массовых эпидемий различных 
болезней с большим количеством летальных исходов. Убедительным косвен
ным подтверждением значительных успехов, достигнутых в сфере медицин
ского обслуживания и здравоохранения населения Витебской губернии, явля
ется тот факт, что всего за 16 лет после проведения Первой Всероссийской 
переписи населения оно увеличилось с 1 миллиона 489 тысяч человек [10] до 
1 миллиона 953 тысяч, или почти на одну треть [8, с. 18].
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УДК 94(47+57)« 1905/1917»

Д.С. Лавринович

Деятельность Конституционно
демократической партии 

в Витебской губернии (1905-1917 гг.)
Кадетская партия играла значительную роль в общественно-политической 

жизни России начала XX в. Активно действовали конституционные демократы 
и на территории Беларуси, но в отечественной историографии им уделено 
мало внимания. Задачей статьи является исследование, на примере Витеб
ской губернии, процесса формирования местных отделов Конституционно
демократической партии (КДП), их структуры и численности, социального и 
национального состава, особенностей идеологии и тактики, взаимосвязей с 
центральными партийными органами, издательской деятельности, участия а 
выборах I—IV Государственных дум.

Кадетская партия организационно оформилась осенью 1905 г., причем в 
одном из самых первых заседаний ее ЦК 14 ноября принимал участие и 
представитель Витебской губернии -  С, Лопацинский (1851-1933) [1]. Он был 
дворянином Дриссенского уезда, сыном участника восстания 1863 г. По окон
чании Варшавского университета Лопацинский работал адвокатом в Санкт- 
Петербурге, Бердичеве и Киеве, сблизился с русскими либералами. После 
смерти отца успешно занимался хозяйством, стал видным общественным 
деятелем на родной Витебщине: являлся земским гласным, руководил мест
ными обществами сельского хозяйства и взаимного кредита [2]. В феврале 
1906 г. он, однако, отходит от КДП, переключившись на Конституционно
католическую партию Литвы и Беларуси, созданную виленским архиеписко
пом Э. фон Роппом [2]. Уход Лопацинского замедлил процесс образования 
местных организаций кадетов.

В Витебске отдел кадетской партии начал формироваться в самом конце
1905 г. Об этом свидетельствует письмо некоего В.Г. Бетениба к неизвестно
му адресату от 11 декабря того же года. В письме сообщалось о желании 
создать витебский отдел КДП и ставился ряд вопросов организационного ха
рактера: каковы права и обязанности местных комитетов, на каких условиях 
можно приобрести партийную литературу и т.п. Бетениб просил прислать 
также устав партии и правила приема новых членов [3].

Неизвестно, получил ли он ответ, но прошло еще полтора месяца, прежде 
чем в целях объединения местных сторонников Конституционно
демократической партии начала выходить ежедневная газета «Витебская 
жизнь». Ее издателем являлся присяжный поверенный Ф.Ю, Држевинский, а 
редактором -  общественный раввин Г.Я. Брук. Помощь газете обещали ока
зывать видные российские кадеты: П.Н. Милюков, М.М. Винавер, П.Б. Струве 
и И.В. Гессен. Политическая платформа издания была напечатана в первом но
мере, вышедшем 1 февраля 1906 г., и фактически полностью совпадала с ос
новными программными положениями КДП: «Имея в виду предстоящее обнов
ление всего нашего государственного строя, “Витебская жизнь" будет защищать, 
и отстаивать всеми средствами независимого органа печати гражданские и по
литические свободы, равенство всех перед законом, всеобщее, равное, прямое и
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тайное избирательное право для народных представителей, широкое местное 
самоуправление, реорганизованное на демократических началах». В конце про
граммы делался своеобразный реверанс в пользу народа: содержалось обеща
ние «всемерно отстаивать интересы трудящихся масс» [4].

Резкие, направленные против политики правительства, публикации в «Ви
тебской жизни» способствовали росту ее популярности. С другой стороны, ан
типравительственные выпады настроили против газеты местную администра
цию. В итоге «Витебская жизнь» просуществовала всего месяц, успело выйти 
лишь 22 номера. За это время отдел КДП так и не смог сформироваться. В по
следней передовой статье от 28 февраля 1906 г. редактор газеты констатиро
вал: «Нет у нас теперь организованных партий [леволиберальных. -  Д.Л.], а 
имеются лишь отдельные лица, которые придерживаются той или другой про
граммы» [5]. В конце статьи Г.Я. Брук поставил перед витебскими конститу
ционными демократами задачу: успеть организоваться до выборов в I Госу
дарственную думу.

Но только в апреле 1906 г. процесс создания отдела кадетской партии в 
Витебске, наконец, завершился. В него вошло около 100 человек, председа
телем был избран Г.Я. Брук [3, л. 20], Заметную роль в отделе играл бывший 
витебский городской голова А О . Волкович.

Помимо Витебска организации Конституционно-демократической партии 
оформились в Невеле и Дрисе. Их численный состав неизвестен, но по сведе
ниям губернского жандармского управления действительные члены КДП име
лись почти во всех уездных городах [3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч. 1, л. 1 об.]. Но
вым печатным органом конституционных демократов стала газета «Витебский 
голос» [3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч. 1, л. 3].

Наибольшей поддержкой кадеты пользовались в городах. Так, витебский 
губернатор признавался Департаменту полиции МВД в 1906 г.: «Кадетская 
партия теперь самая сильная из городских» [3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч, 1, л. 1 об.]. 
Ее социальную основу составляли предприниматели, особенно евреи, и 
представители интеллигенции. В частности, губернатор не преминул отме
тить в сообщении Департаменту полиции: «Евреи почти все левые: или бун- 
дисты или члены партии “Народной свободы”. Заодно с ними идет и значи
тельная часть христианской городской интеллигенции» [3, ф. 102, оп. 236, 
д. 828, ч. 1, л, 1]. Много было среди конституционных демократов и чиновни
ков. По данным губернского жандармского управления в Витебске к КДП при
надлежали ветеринарный инспектор Пушкарев, акцизный чиновник Марци- 
новский, нотариус Самоквасов, инженер Риго-Орловской железной дороги 
Смольянинов, В Невеле среди кадетов числились городской врач Юдин, ак
цизные чиновники Еланский, Иванов, Боричевский, Шляков, Лищинский, По
стовец, инспектор народных училищ Никифоровский и кассир на железной 
дороге Чарторийский. В Дрисе к партии кадетов из государственных служа
щих примыкали казенный раввин Шпиомемзон, уездный врач Микулинский и 
декан Рожан [3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч. 1, л. 1 об.].

На первых порах поддерживало Конституционно-демократическую партию 
католическое духовенство. На заседании ЦК 14 ноября 1905 г. С. Лопацин- 
ский особо отметил, что ксендзы «имеют огромное влияние на крестьян и 
присоединяются к нашей партии» [1, с. 41].

Вступали в КДП и представители местного дворянства, но, по словам гу
бернатора. они примыкали к крайне правому ее крылу [3, ф. 102, оп. 236, 
д. 828, ч. 1, л. 1], Многие же дворяне, особенно из числа поляков, вообще от
рицательно относились к деятельности кадетов, в частности, из-за их аграр
ной программы, допускавшей принудительное отчуждение помещичьей зе
мельной собственности в пользу крестьянства.
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Между тем, привлечение крестьян на свою сторону было очень важным 
для кадетов, стремившихся стать массовой партией. С. Лопацинский, вопреки 
солидарности с представителями своего класса, говорил ЦК: «Население 
примкнет к нам, если программа будет более определенно выражена в смыс
ле возможности прирезок [земли крестьянам. -  Д.Л.]». Более того, он выдви
нул идею переименования КДП в «народническую партию», но его предложе
ние не прошло [1, с. 41].

Отстаивая свой земельный проект, кадеты критиковали деятельность пра
вительства в аграрной сфере. Например, «Витебская жизнь» 10 февраля 
1906 г. обрушилась с резкими нападками на Крестьянский банк, покупавший 
землю у помещиков по завышенным ценам с целью перепродажи ее крестья
нам. «Из мужика, которого вдоволь землей не наделили при освобождении, 
бюрократия сделала главный доход», -  к такому выводу подводила читате
лей газета [6]. Она указывала, что царское правительство для крестьян ниче
го полезного сделать не может, оно способно только на проведение репрес
сий. Редакция пыталась убедить крестьян в необходимости передачи власти 
в руки либералов: «Создается тяжелое положение, предотвратить которое 
может не власть, сильная оружием и нагайкой, а власть, которая, выйдя из 
народа, найдет к себе доверие в крестьянском населении» [7].

Кадеты предпринимали и конкретные шаги по организации пропаганды 
среди крестьян, начав налаживать связи с сельским населением. В январе
1906 г. в ЦК КДП обратился бывший полицейский урядник М.И. Жигунов, жи
тель п. Савино Велижского уезда Витебской губернии, выразивший желание 
вступить в ряды партии и вести пропагандистскую работу среди крестьянства 
[3, л. 7 -7  об.]. Невельские конституционные демократы агитировали крестьян- 
выборщиков в Государственную думу [3, л. 18]. В Себежском уезде значи
тельную работу по привлечению новых членов в кадетскую партию провел 
крестьянин С.Д. Зенченко [3, л. 11-11 об.].

Пропагандистская работа кадетов принесла свои результаты в период из
бирательной кампании в I Государственную думу. Особый успех им сопутст
вовал в Витебске, где они получили свыше 4 тысяч голосов выборщиков, в то 
время как их соперники -  октябристы набрали всего лишь тысячу голосов 
[3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч. 1, л. 2]. Всего от Витебской губернии а Думу было 
избрано 3 конституционных демократа: Г.Я. Брук, А.О. Волкович и крестьянин 
Е.П, Филиппов [3, л. 22]. Однако первый созыв народных представителей 
проработал всего 72 дня и был распущен Николаем II. В знак протеста против 
действий царя Г.Я. Брук и А.О. Волкович совместно с другими депутатами 
левых фракций подписали Выборгское воззвание [3, ф. 102, оп. 236, д. 828,
ч. 1, л. 1 об.].

Выборы во II Государственную думу проходили в обстановке правительст
венных репрессий, под сильным давлением со стороны местных властей, 
стремившихся провести правых кандидатов. Витебские конституционные де
мократы были вынуждены перейти на полулегальное положение. Губернатор 
сообщал Департаменту полиции 20 октября 1906 г.: «Открыто действующих 
комитетов [КДП. -  Д.Л.] нет, но агитация ведется более видными членами 
партии». Благодаря этому, по его мнению, при новых выборах голоса могли 
распределиться «почти также, как и во время первой избирательной кампа
нии» [3, ф. 102, оп. 236, д. 828, ч. 1, л. 1 об.-2]. Чтобы не допустить такого ис
хода голосования, губернатор совместно с полицией направил свои усилия 
на нейтрализацию наиболее выдающихся членов кадетской партии.

7-8 ноября 1906 г. судебный следователь по особо важным делам провел 
допрос Г.Я. Брука и А.О. Волковича по делу о Выборгском воззвании. Им бы
ло предъявлено два обвинения: 1) в подписании воззвания, 2) в его распро
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странении. Первое обвинение они приняли, а от прямого ответа на второе 
уклонились [6, с. 2]. Оба бывших депутата были привлечены к судебной от
ветственности, а А.О. Волкович впоследствии даже отбыл тюремное заклю
чение [3, ф. 102, оп. 238, д. 47, л. 43 об.].

Из-за противодействия властей во II Государственную думу прошел только 
1 представитель КДП от Витебской губернии -  землевладелец Э А  Казарич [8].

После окончания первой российской революции положение кадетов еще 
более ухудшилось. Численность их значительно сократилась, связи с ЦК ос
лабли, деятельность отделов проявлялась лишь а период избирательных 
кампаний в Ш и IV Государственные думы. Но в них представители Конститу
ционно-демократической партии попасть не смогли. В 1913 г. известный дея
тель кадетской партии А.И. Шингарев, посетивший Витебск, доложил на засе
дании ЦК о положении дел в городе: «...настроение благоприятное, но группы 
нет». Докладчик предложил ЦК возобновить связи с Г.Я. Бруком и А.О. Вол- 
ковичем [9]. Видимо, это было сделано, т.к. в марте 1914 г. в работе обще
российской конференции КДП впервые за много лет принимал участие и де
легат из Витебска [10]. Кто он был, к сожалению, неизвестно.

Предпринимала попытки оживить оппозиционную деятельность на местах 
и всероссийская масонская политическая организация -  «Великий Восток на
родов России». В 1915 г. депутатом IV Государственной думы кадетом 
А.М. Колюбакиным была создана масонская ложа в Витебске. Одними из 
первых ее членов стали Г.Я. Брук, А.О. Волкович и еще один витебский кон
ституционный демократ В.В. Федорович [11]. Политическое масонство явля
лось мощным фактором в борьбе за власть накануне и во время второй рос
сийской революции.

После свержения царизма условия функционирования кадетской партии 
кардинально изменились: из полулегальной она превратилась в правительст
венную. Так, А.О. Волкович в марте 1917 г. был избран витебским губернским 
комиссаром и оставался на этом посту до ноября того же года [12]. В состав 
новой администрации вошли и другие конституционные демократы.

В мае 1917 г. официально возобновил деятельность витебский отдел КДП,
о чем его председатель, некто Теодорович, протелеграфировал лидеру каде
тов П.Н. Милюкову [3, ф. 579, оп. 1, д. 1063, л. 1]. В июне тот сам побывал в 
Витебске и некоторых уездных городах, выступив с разъяснением новых про
граммных положений партии [13]. Это способствовало поднятию ее престижа.

В июле 1917 г. комитет витебского отдела Конституционно-демократической 
партии состоял из 28 человек, председателем его, как и до революции, являлся 
Г.Я. Брук, затем его сменил М.Г. Цитович [12, с. 68; 13, с. 5]. Кроме Витебска ка
детские организации действовали в Городокском и Невельском уездах, объе
диняя соответственно около 200 и 600 человек, с. Алексеево Витебского уез
да и м. Прель Двинского уезда [13, с. 4]. 3 июля в Витебске состоялся кадет
ский съезд, избравшйй временный губернский комитет [12, с. 68].

Социальную основу КДП в 1917 г. составляли представители состоятель
ных городских слоев: гласные земских и городских органов самоуправления, 
чиновники, офицеры, представители «цензовой» интеллигенции и другие. В 
сельской местности опорой кадетской партии были помещики. Как и в годы 
первой российской революции, кадеты пытались привлечь в свои ряды кре
стьянство. Особенно активно их агитаторы из числа учителей и священников 
действовали в Городокском уезде: из 21 волости в 6 крестьяне склонялись в 
пользу КДП [13, с. 5]. В основном за кадетами шли хуторяне. Осенью 1917 г. в 
целом наблюдалась тенденция к расширению социальной базы и численности 
Конституционно-демократической партии в белорусских губерниях [12, с. 69]. 
В витебской организации постепенно на первые роли выходят представители
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офицерства, в частности, в октябре председателем отдела уже значился по
ручик С. Вейс [13, с. 6].

Дальнейшему развитию деятельности кадетов помешал приход к власти боль
шевиков, официально запретивших существование КДП. К концу 1917 г. организа
ции конституционных демократов на территории Витебской губернии распадаются. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, отделы 
кадетской партии на Витебщине сформировались довольно поздно, во время 
выборов в I Государственную думу; во-вторых, созданию отдела КДП в Ви
тебске предшествовало издание газеты «Витебская жизнь», которая сыграла 
роль идейного центра для местных либералов; в-третьих, кадетов было не 
много, но они пользовались поддержкой общества, в т.ч. крестьянства, что 
позволило им завоевать места в I и II Думах; в-четвертых, благодаря членст
ву в партии значительного числа государственных служащих и деятельности 
политического масонства удалось сохранить основу витебского отдела в 
межреволюционный период; в-пятых, во время революции 1917 г. структура и 
деятельность Конституционно-демократической партии в Витебской губернии 
была не только восстановлена, но и расширилась, но ее развитию помешали 
репрессивные меры советского правительства.
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УДК 346.26:93(476)

С.А. Елизаров

Районы в системе административно- 
территориального деления 

Белорусской ССР в 1930-1941 гг.*
Советское партийно-государственное руководство рассматривало адми

нистративно-территориальное устройство главным образом в качестве одно
го из главных средств реализации конкретных стратегических и тактических 
целей. Сила этого средства определялась многочисленностью, разветвлен- 
ностью и повсеместностью административно-территориальных органов 
управления и возможностью относительно быстрой перестройки (полной или 
частичной) административно-территориального устройства.

В Советской Беларуси, как и в других республиках СССР, процессы измене
ния в административно-территориальном делении проходили практически по
стоянно. При этом изменения эти были напрямую связаны с корректировкой вла
стных приоритетов («нэповский» период, период «форсированного строительст
ва социализма», хрущевская «оттепель», брежневская «стабильность»).

Решающим в системе административно-территориального деления всегда 
считалось районное звено, которое наиболее часто подвергалось разнооб
разным преобразованиям. Деление Советской Беларуси на районы как адми
нистративно-территориальные единицы среднего порядка было осуществле
но в 1924 г., в период проведения крупномасштабной реформы по замене 
дореволюционной системы «губерния-уезд-волость» на новую систему «ок- 
руг-район-сельсовет». Первоначально на территории БССР было образовано 
100 районов (распределенных по 10 округам), а в 1927 г. в результате час
тичного пересмотра республиканского административно-территориального 
деления количество районов сократилось на 17.

Формирование нового административно-территориального деления БССР 
проходило в условиях нэпа, в целом отвечало ее потребностям и основыва
лось на принципах экономического районирования с выделением объективно 
сложившихся экономических территориальных общностей и перехода от соб
ственно административно-политического деления к делению административ
но-хозяйственному, совмещавшему экономическое и административное рай
онирование. При таком подходе район рассматривался в качестве терри
ториальной единицы советского управления с местным хозяйственным 
центром -  торгово-промышленным поселением.

С конца 1920-х гг. на смену нэпу пришла иная стратегическая линия -  ли
ния на форсированное строительство социализма с усилением роли государ
ственного централизованного управления обобществленным народным хо
зяйством. В связи с этим менялась и сущность работы государственных орга
нов -  централизованное планирование и всеобщий контроль выполнения 
планов становился основным методом государственного управления. Это, в 
свою очередь, привело к реконструкции системы административного деления 
как одного из средств решения новой политической задачи.

* Исторический аспект.
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Решающим толчком к пересмотру сложившегося в 1920-е гг. администра
тивно-территориального деления стал курс на массовую форсированную 
коллективизацию сельского хозяйства. Первые месяцы ее осуществления 
выявили недостатки в работе районных и сельсоветовских структур, очевид
ной для партийно-советского руководства стала необходимость упрощения 
системы управления и прямого подчинения центру (минуя округа) местных 
органов власти (прежде всего районов как «узловых пунктов осуществления 
директив партии и Советской власти»), укрепления низового партийно
советского аппарата работниками, способными наиболее эффективно прово
дить партийную линию в деревне. В связи с этим в БССР (как и в целом по 
СССР) в 1930 г. с целью «максимального приближения партийного, советско
го, хозяйственно-кооперативного и профсоюзного аппарата к району и дерев
не» были ликвидированы округа, а районы перешли в непосредственное под
чинение республиканским органам власти [1].

Постановлением ЦИК и СНК СССР «О ликвидации округов» райисполко
мам передавались права и обязанности окрисполкомов, а также их «матери
альные средства и культурные силы» для того, чтобы сделать из них «креп
кие и близкие к населению органы власти по руководству всей политической, 
хозяйственной и социально-культурной жизни районов». Это сопровождалось 
своеобразным «переделом» собственности в пользу центральных органов -  в 
ведение райисполкомов передавались только предприятия местного значе
ния, а все более-менее крупные предприятия закреплялись «за краевыми 
(областными) исполнительными комитетами и центральными органами союз
ных республик» [1, с. 74]. В результате районы, даже в условиях быстрого 
промышленного развития республики и географического расширения про
мышленных зон за пределы крупных городов, так и не стали реальными пол
ноправными субъектами экономической деятельности, не превратились в це
лостные административно-хозяйственные единицы. Наоборот, они еще в 
большей степени, чем прежде, стали ориентироваться на преимущественное 
выполнение административных функций.

Ликвидация округов проводилась без изменения границ районов, хотя не
совершенство существовавшей районной сетки с точки зрения основного 
принципа 1920-х гг. -  совмещения экономического и административно- 
территориального деления -  было очевидно еще в 1929 г. В мае 1929 г. пра
вительство БССР приняло постановление «Аб аргажзацьм работы па 
вывучэнн! справы эканам^чнага раянавання БССР», которым были утверждены 
принципы дробного сельскохозяйственного районирования для «выпрацоую на- 
вуковага раённага падзелу тэрыторьн» Советской Беларуси [2]. Со временем на
чинает преобладать точка зрения, что это районирование должно иметь более 
широкую, чем только сельскохозяйственную, основу, учитывать и перспективы 
развития промышленности для образования районов как агроиндустриапьных 
производственных единиц с выделением в них производственных центров.

В декабре 1930 г. 3-я сессия ЦИК БССР IX созыва поставила вопрос о ре
организации районного деления республики, В письме в ЦК ВКП(б) ЦК КП(б)Б 
необходимость этого шага объясняло следующим образом: «Размещение 
промышленных предприятий, обобществление и производственная специа
лизация сельского хозяйства требуют соответствующего корректирования 
существующих административных границ с целью максимального приближе
ния последних к выявившимся и намечаемым производственным районам, 
представляющим собой определенный промышленный и сельскохозяйствен
ный комплекс» [2, ф, 4, оп. 21, д. 271, л. 213].

Основными целями реформы в 1931 г. были определены: создание произ
водственно-административных районов при единстве их производственного
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направления; приближение центрального аппарата к районам и усиление 
районного и сельсоветовского аппарата; создание более мощных районов как 
хозяйственных единиц; усиление плановой работы [2, ф. 4, оп. 21, д. 271, 
л. 209]. По сути, это свидетельствовало о сохранении ориентации на даль
нейшую реализацию «нэповского» принципа совмещения экономического и 
административного районирования. Однако такой подход уже не отвечал но
вым реалиям, и на практике задуманная широкомасштабная перестройка рай
онного звена свелась к ликвидации 23 наиболее слабых районов [1, с. 76-80].

По площади 5 из 23 ликвидированных районов занимали территорию 
в 2 раза меньшую, чем среднестатистический район республики, 13 районов -  
от 60 до 75%, и только 2 района (Кохановский и Гресский) примерно соответ
ствовали среднереспубликанской районной территориии. По количеству на
селения 3 района имели жителей в 2 раза меньше, чем в среднестатистиче
ском районе БССР, а в 13 районах проживало от 50 до 75% от среднестати
стического показателя. Из 23 ликвидированных районов только в 12 имелись 
цензовые промышленные предприятия, да и те были представлены в лучшем 
случае 1-2 винокуренными заводами, в редких случаях -  лесопильными и 
льнозаводами. Во всех 23 районах расходы превышали доходы на протяже
нии многих годов существования.

Таким образом, под ликвидацию попали районы, отвечавшие следующим 
критериям: -  тыловые (непограничные), малые по территории и населению, 
постоянно дефицитные, имевшие низкий уровень промышленного развития 
при отсутствии перспектив промышленного строительства. Все попавшие под 
эти критерии районы республики (за исключением Буда-Кошелевского и Ко- 
маринского) были в 1931 г. ликвидированы. Идея производственного райони
рования, заявленная как основная, в 1931 г. так выполнена и не была.

В начале 1930-х гг. еще продолжалась линия на создание в республике 
национальных административно-территориальных единиц. Постановлением 
ЦИК БССР от 15 марта 1932 г. в республике был создан первый (и единст
венный) национальный район -  Койдановский район был преобразован в Кой- 
дановский национальный польский район в составе 16 сельсоветов (из них 
10 -  польские национальные) и Койдановского местечкового совета [3]. Летом 
1932 г. Койданово был переименован в Дзержинск, соответственно и район 
получил название «Дзержинский»,

После ликвидации окружного звена (1930 г.) и укрупнения ряда районов 
(1931 г.) достаточно очевидной стали излишне большие размеры админист
ративных районов, которые в условиях ужесточения централизованного руко
водства оказались трудноуправляемыми. Дробление административных рай
онов диктовалось необходимостью «усиления конкретного управления» про
цессами массовой коллективизации на этапе ее завершения, когда основной 
партийной задачей было определено организационное укрепление уже соз
данной колхозно-совхозной системы. Ноябрьский (1934 г.) Пленум ЦК ВКП(б) 
в целях «завершения, начатого еще при ликвидации округов, районирования 
и полного приближения органов управления к селу», дал указание преобра
зовать политотделы МТС в обычные партийные райкомы, а «особенно боль
шие районы разбить на несколько новых районов». Перед обкомами, крайко
мами и ЦК компартий союзных республик ставилась задача представить в ЦК 
ВКП(б) к 1-15 января предложения об организации новых районов.

Пленум ЦК КП(б)Б на заседании 9 декабря 1934 г. в резолюции «Аб 
выжках лютападаускага Пленума ЦК ВКП(б)» поручил Бюро ЦК «неадкладна 
прыступщь да распрацоук! \ правядзення уах рашэнняу, вынясеных Пленумам 
ЦК ВКП(б)» [3, 1938, № 13, с. 11]. Соответственно, Бюро ЦК КП(Б)б принимает
16 декабря 1934 г. постановление «Аб выдзяленж новых раёнау па БССР»,
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в котором перед Госпланом республики ставилась задача «апрэдзялщь коль- 
касць, межы \ раённыя цэнтры новых раёнау». Предполагалось, что новые рай
оны должны быть образованы при наличии МТС [2, ф. 4, оп. 3, д. 206, л, 4],

Времени для детального рассмотрения вопроса не было: необходимо бы
ло (в традициях того времени) в кратчайшие сроки отчитаться о выполнении 
решений ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б). В связи с этим вся реорганизация 
1935 г. проходила в спешке путем восстановления некоторых ранее ликвиди
рованных районов в их прежних границах.

Было предложено несколько вариантов: ликвидация от 10 до 15 районов. 
Во всех вариантах дробление районов по всем перечисленным группам 
обосновывалось одним и тем же основным аргументом -  необходимостью 
уменьшения «радиуса обслуживания райцентрами населения» (в среднем по 
всем проектам в 2-2,5 раза). Это, по сути, и являлось главным мотивом всех 
административно-территориальных преобразований в 1930-е гг. Такой подход 
к реформированию административно-территориального устройства логически 
вытекал из официальной линии административно-командной системы на по
стоянный и мелочный контроль за нижестоящими органами в условиях про
должения массовой коллективизации. При этом приоритет, безусловно, пре
доставлялся непосредственному посещению руководителями вышестоящего 
звена подконтрольной территории. Этот тип руководителя постоянно проти
вопоставлялся как положительный образец типу негативного руководителя- 
бюрократа с присущей ему манерой общения с помощью технических средств 
(телеграф, телефон, почта).

Принцип «наличие в каждом новом районе МТС» по объективным обстоя
тельствам не удалось реализовать: на 1 ноября 1934 г. в республике дейст
вовало 76 МТС, которые обслуживали только 66 сельских районов из 73, да и 
те охватывали своей помощью только 61,7% колхозов в обслуживаемых рай
онах [4]. Поэтому только небольшая часть планировавшихся к образованию 
районов имела МТС.

На заседании Бюро ЦК КП(б)Б 23 декабря 1934 г. для «проработки вопро
са» была образована специальная комиссия в составе 9 человек во главе со 
вторым секретарем ЦК Волковичем Д.И. [2, ф. 4, оп. 1, д. 206, л. 4]. Вариант 
образования 15 районов, предложенный этой комиссией, и был утвержден 
22 января 1935 г. Бюро ЦК КП(б)Б в качестве окончательного [2, ф. 4, оп. 1, 
д. 219, л. 7]. Официально решение было оформлено постановлением ЦИК и 
СНК БССР «О новой сети районов Белоруской ССР» от 12 февраля 1935 г. 
[1, с. 80-83]. Все 15 районов были воссозданы в пределах ранее существо
вавших районов, ликвидированных в 1927 г. (6 районов) и 1931 г. (9 районов) 
с переносом в некоторых случаях райцентров. После разукрупнения число 
районов в республике достигло 88.

В 1937 г. на волне борьбы с «врагами народа и вредителями» был ликви
дирован, не только как национально-польский, но и вообще как администра
тивно-территориальная единица, Дзержинский район, а его территория была 
распределена между Заславльским, Узденским и Минским районами [3, 1938, 
№ 1, ст. 22]. Это был единственный случай в истории административно- 
территориального деления БССР, когда целый район перестал существовать 
по политическим мотивам как «вредительский».

После «чистки» организаций и учреждений бывшего Дзержинского района 
решением Бюро ЦК КП(б)б от 3 июля 1938 г. «в целях приближения районно
го руководства к совхозам и колхозам и усиления массово-политической ра
боты в пограничной полосе» Дзержинский район восстанавливался с центром 
в г. Дзержинске в составе 15 сельсоветов. В советском порядке это решение
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было оформлено 4 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета 
БССР [3, 1938, № 13, с. 78-79].

Ликвидация в 1930 г. округов привела к выпадению среднего звена адми
нистративно-территориального устройства, усложнению процесса руково
дства районами, непосредственно подчинявшихся республиканским органам. 
Переход к политике «организационного укрепления» уже созданной колхоз
ной системы потребовал корректировки и самой системы управления, В 1935 
г в БССР было принято решение о частичном восстановлении окружной сис
темы (было создано 4 округа -  Мозырский, Слуцкий, Лепельский и Полоцкий), 
а в 1938 г. в БССР было введено областное деление -  создано 5 областей: 
Минская, Витебская, Могилевская, Гомельская и Полесская [1, с. 85-87]. При 
образовании областей районная сетка сохранялась без изменений: районы 
входили в состав областей в прежних границах. Лишь в связи с большими 
размерами Речицкого района было принято решение из его состава выделить 
отдельный Василевичский район (с центром в м. Василевичи) с добавлением 
ряда сельсоветов Домановичского, Хойникского и Мозырского районов. При 
этом «новый» Речицкий район вошел в состав Гомельской области, а Васи
левичский -  в состав Полесской [3, 1935, № 5, ст. 39].

После образования областей продолжился процесс дробления админист
ративно-территориальных единиц в БССР. В 1939 г. ЦК КП(б)Б одобрило 
предложения областей о создании 8 новых районов за счет разукрупнения 
существовавших. Из всех этих предложений было реализовано на практике 
лишь предложение образовать Стрешинский (в Гомельской области), Ок
тябрьский и Калинковичский (в Полесской области) районы [3, 1938, № 13, 
с. 84-85]. Другие проекты в Москве поддержки не получили, хотя с точки зре
ния официальной линии на разукрупнение административно-террито
риальных единиц с целью «улучшения руководства хозяйственно-полити
ческой жизнью» варианты образования некоторых других районов имели по 
крайней мере не меньше оснований, чем поддержанные в Москве.

14 ноября 1939 г. Законом БССР «О принятии Западной Белоруссии в со
став Белорусской Советской Социалистической Республики» Президиуму Вер
ховного Совета БССР поручалось «определить административное деление 
областей и районов Западной Белоруссии и ... предоставить на утверждение 
Верховного Совета СССР проект об организации новых областей» [1, с. 90].

Административно-территориальному упорядочению после утверждения 
белорусско-украинской границы подлежала территория в 100 тыс. км2. В ре
шении Бюро ЦК КП(б)Б от 19 ноября 1939 г. «Об областях и областных центрах 
Западной Белоруссии» признавалась необходимость приведения администра
тивно-территориального деления западных территорий БССР в соответствие с 
аналогичным на восточных территориях республики с целью унификации совет
ской системы на новых территориях [2, ф. 4, оп. 21, д. 1504, л. 15].

В основу образования районов была положена система районирования 
восточной части БССР. Там наиболее оправдавшим себя районом в условиях 
Белоруссии был признан район с территорией примерно от 900 до 1300— 
1400 км2 с населением в 35-50 тыс. человек. Районы должны были формиро
ваться «с учетом необходимости создания экономически жизненных админи
стративных единиц, образуемых за счет территорий, тяготеющих к сложив
шимся экономическим центрам». При этом, учитывая задачи социалистиче
ского переустройства западнобелорусских территорий, предполагалось уста
новить более жесткий административно-политический контроль, что логикой 
административно-командной системы требовало образования «сравнительно 
небольших по размерам территорий и количеству населения районов».
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В особенности данное требование необходимо было соблюдать относитель
но пограничных районов [2, ф. 4, оп. 5, д. 2118, л. 17].

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 15 января 1940 г. упразд
нялось существовавшее деление западных областей республики на уезды и 
устанавливалась районная система: 24 района в Белостокской области, 
26 районов в Барановичской, 18 -  в Брестской, 22 -  в Вилейской, 11 -  в Пин
ской [1, с. 91-94].

Партийно-государственная установка на дробление административно- 
территориальных единиц, взятая с начала 1930-х гг., еще в большей степени 
проявилась в западнобелорусских областях. Если в восточных областях 
БССР районы с площадью до 1 тыс. км2 составляли 16% районов этого ре
гиона, то в западных -  57%. В начале 1940 г. из 73 районов БССР с площа
дью до 1 тыс, км2 58 районов (79%) находились в Западной Белоруссии. Рай
оны с населением до 35 тыс. в западных областях составили 24%, в восточ
ных -  14%, от 35 до 50 тыс. (плановая ориентировочная цифра) -  соответст
венно 50% и 42%.

По сути, с начала 1930-х гг. явно прослеживается отход от принципов ад
министративно-хозяйственного районирования 1920-х гг. в пользу райониро
вания административно-политического. Сложившиеся представления об ад
министративно-территориальных единицах как главным образом пространст
венных пределах компетенции местных органов власти делали возможным их 
изменения в зависимости от меняющихся схем построения этих органов, их 
функций и компетенций. Район перестает рассматриваться как низовая ком
плексная экономико-территориальная единица, а предстает как единица ад
министративно-политическая с превалированием политических приоритетов 
(прежде всего задач массовой коллективизации), формировавшаяся на осно
ве требований усиления оперативности руководства, приближения государ
ственного и партийного аппаратов к отдельным субъектам сельскохозяйст
венного производства и учета состояния путей сообщения.
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УДК 930:94(47+57)« 1941/1945»

У.В, Зданов!ч

Аб перыядызацьи вывучэння ricxopbii 
Вялшай Айчыннай вайны

Адной з важнейшых метадалапчных праблем дапейшага развщця 
пстарычнай навую аб Вял1кай Айчыннай вайне з’яуляецца праблема яе 
перыядызацы!. Як вядома, навукова абгрунтаваная перыядызацыя дапамагае 
аб'ектыуна, з ул1кам пстарычных умоу, праанагпзаваць апублжаваную лггаратуру 
i дазваляе адказаць на шзраг ¡стотных пытанняу аб характары i cryneHi 
дакладнасц! пстарычных распрацовак тэмы на розных этапах яе вывучэння, аб 
перспектывах далейшага даследавання псторы! Вял1кай Айчыннай вайны.

Пытанне аб перыядызацьи неаднаразова абмяркоувалася на навуковых 
канферэнцыях I у пстарычнай лтаратуры. У ходзе абмеркавання склалася 
некапью пунклау погляду на этапы развщця даследаванняу па псторьм вайны. 
Большасць савецюх псторыкау выдзялял! тры этапы: першы -  ваенны (1941— 
1945 гг.); друг! -  пасляваенны (1946-1955 гг.); трэц1 -  з сярэдзжы 1950-х гг. да 
нашых дзён, г.зн. часу нашсання той ui ¡ншай працы. Адным з першых трох- 
этапнае развщцё пстарычных ведау аб Вялтай Айчыннай вайне прапанавау 
A.B. Карасёу, яю, у прыватнасц1, адзначау, што «у разв!цц! пстарыяграфи вай
ны больш ц1 менш дакпадна выдзяляюцца тры перыяды: вайна, ад заканчэн- 
ня вайны да XX з’езда партьн i ад XX з'езда да сучаснасцЬ> [1].

Такую перыядызацыю падтрымал! П.А. Жылж, Г.А. Куманёк A.B. Пазняк, 
A.I. Красюк, Г.Д. Камкоу i ¡ншыя. Падрабязна праблему перыядызацьи 
разгледзел1 М.М. Еуланава i A.B. Мпрафанава, яюя выдзелт! шэраг крытэрыяу 
для вызначэння этапау развщця навую, на падставе чаго вылучыш таксама тры 
перыяды. Пры гэтым М.М. Еуланава прапанавала падзялщь апошы перыяд на 
два прамежкавых, мяжой памЬкяк'ш з’яуляецца 1964 г. [2-3].

1ншы пункт гледжання на перыядызацыю вывучэння Вял1кай Айчыннай 
вайны выказал! аутары пстарыяграф|чнага раздзелу у 6-м томе «Истории Ве
ликой Отечественной войны». На падставе анал1зу аб’ектыуных i 
суб’екгыуных фактарау яны прапанавал1 разглядаць пстарыяграфи вайны у 
рамках двух перыядау: ад пачатку Вялжай Айчыннай вайны да XX з’езда 
КПСС I ад XX з’езда да сучаснасц1 [4].

У аснове разыходжанняу пам'1ж прыхтьжкам1 трохэтапнага дзялення 
пстарыяграфи вайны i прадстаунжам! двухэтапнага дзялення ляжыць прыз- 
нанне перыяду вайны як самастойнага этапу у развщц1 пстарычных ведау аб 
Вялтай Айчыннай вайне i уключэнне 1941-1945 гг. i пасляваеннага 
дзесяц!годдзя у адзж перыяд.

Новую перыядызацыю у 1969 г. прапанавау М.К. Казыбаеу, яю у доктар- 
скай дысертацьи выказау меркаванне аб якасна новым этапе пстарыяграфи 
вайны, яю настуту пасля кастрычнщкага 1964 г. Пленума ЦК КПСС [5]. Чаты- 
рохэтапную перыядызацыю падтрымау У.Г. Яромж [6].

Некаторыя псторыю ¡мкнулюя выдзелщь у асобны перыяд пстарыяграфи 
1970-я гг. Напрыклад, з такой прапановай выступта Е.Л. Храмкова, 
анашзуючы лггаратуру аб укладзе працоуных Паволжскага рэпёна у перамогу 
над фашызмам. Аднак, у дысертацьи, якая была абаронена на два гады паз- 
ней, ёй была прапанавана ¡ншая перыядызацыя: першы этап -  1941-1945 гг.;
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друп -  другая палова 40-х гг. -  першая палова 60~х гг.; трэц1 этап -  другая па- 
лова 60-х гг. -  першая палова 80-х гг. [7].

Частка даследчыкау прапанавала некалью нетрадыцыйны варыянт 
перыядызацьй асвятлення ваенных падзей. Так, Г.Г. Загвоздюн вызначыу на- 
ступныя перыяды; першы -  сярэдзжа 1940-х -  сярэдзжа 1960-х гг.; друп -  
сярэдзжа 1960-х -  сярэдзжа 1980-х гг.; Tpaqi -  з 1985 г. [8].

Пачынаючы з канца 1980-х гг., праблема перыядызацьн пстарыяграфм 
Вялкай Айчьжнай вайны стала актыуна даследавацца беларусюм1 
ricTopbiKaMi, яюя вылучыл1 новыя падыходы. Так, Я.С. Паулау назапашванне 
пстарыяграфп аб барацьбе беларускага народа супраць акупантау падзялу 
на тры этапы; з канца 1941 г. да канца вайны; з канца вайны да другой паловы 
1960-х гг.; з пачатку 1967 г. да сучаснасцг Tpaqi этап даследчык пачынае з мо- 
манту стварэння у 1нстытуце псторьи партьн пры ЦК КПБ праблемнай групы па 
комплексным даследаванн! псторьи усенароднай барацьбы у Беларус! [9].

Я.У. Бараноуск! у развщц! беларускай ваеннай пстарыяграфп выдзяляе 
наступныя этапы: перыяд вайны i першыя пасляваенныя гады: 1953-1964 гг.; 
1964-1985 гг., з 1985 г. па сучасны момант [10].

Анал1зуючы удзел беларускай моладз! у Вял1кай Айчыннай вайне, A.A. Ка- 
валеня вызначае пяць этапау пстарыяграфп праблемы: 1941-1944 гг.; 
1944 г. -  сярэдзжа 1950-х гг.; сярэдзжа 1950-х -  сярэдзжа 1960-х гг.; 
сярэдзжа 1960-х -  сярэдзжа 1980-х гг.; другая палова 1980-х гг., уключаючы i 
1990-я гг. [11].

Выступаючы на «круглым стале» «Беларусь у гады Другой сусветнай i 
Вялжай Айчьжнай вайны: стан i перспектывы даследавання праблемы»,
А.М, JIítbíh вылучыу два асноуныя перыяды вывучэння псторьи Беларуа часоу 
Вялжай Айчьжнай вайны. савецю i сучасны (ц1 постсавецю). Першы перыяд -  
чэрвень 1941 -  канец 1991 г.; друп -  канец 1991 г. -  па сённяшн! дзень [12],

Неабходна адзначыць, што дадзеную перыядызацыю падтрымл|'вае пера- 
важная большасць айчынных псторыкау. Разыходжанж ¡снуюць пры 
вызначэнн1 этапау савецкага перыяду.

У прыватнасц!, А.М. JIítbíh падзяляе яго на тры этапы: ваенны (чэрвень 
1941 г. -  канец вайны); канец 1945 г. -  канец 1950-х гг.; канец 1950-х -  канец 
1991 г. Па сутнасц1, даследчык падтрымл!вае трохэтапнае дзяленне 
пстарыяграфп вайны, вылучанае савецюм! псторыкамк Аутары навукова- 
папулярнага выдання «Беларусь в годы Вел/кой Отечественной войны» (да- 
рэчы, адным з аутарау з’яуляецца А.М. JIítbíh) выступщ! у падтрымку двух- 
этапнага дзялення.

Таюм чынам, навуковыя спрэчю аб перыядызацьй пстарыяграфй Вялкай 
Айчьжнай вайны, яюя пачалгся у 1950-я гг., да гэтага часу не завершаны. У 
вырашэнне пытання перыядызацьн пстарыяграф1чных ведау аб вайне унесл'| 
уклад мнопя навуко^цы. Аднак, ¡снаванне шырокага спектру меркаванняу í 
прапаноу даследчыкау сведчыць аб'тым, што на сучасны момант адзжай 
перыядызацьн пстарычнай лггаратуры па праблемах ваеннай псторьи не 
юнуе, У сувяз1 з гэтым i ул!чваючы значнасць пытання лжым неабходным 
унесц! пасшьны уклад у яго вывучэнне.

Адзначым, што на вызначэнне храналапчных рамак этапау развщця ведау 
аб вайне ютстна уплывае узровень развщця грамадства, а’д якога залежыць 
доступ да крынщ, магмымасць навукоуцау выказваць свае меркаванне. Акра- 
мя гэтага, на фарм1раванне этапау пстарыяграфп аказвае ^плыу агульны стан 
навую. BexaMi перыядызацьн могуць служыць значныя паваротныя з’явы у 
палгтычным разв1цц'| грамадства.

На падставе вышэйадзначанага мэтазгодна выдзелщь наступныя перыяды 
i этапы пстарыяграфм псторьи Беларус! перыяду Вял1кай Айчыннай вайны:
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першы перыяд -  савецю (1941 -  канец 1991 г.); друп -  сучасны (ц! 
постсавецю): з канца 1991 г. i па сённяшж дзень.

Кожнаму з перыядау адпавядал1 розныя пстарычныя умовы, пэуныя зада
ны, формы i метады аргажзацьи навуковых даследаванняу, стан 
крынщазнаучай базы, наяунасць кадрау даследчыкау, узровень ведау фактау
i падзей, з’яу вайны у дадзены перыяд, своеасабл1выя падыходы да 
даследаванняу. У сувяз! з гэтым л!таратура кожнага з этапау у развщц! 
пстарыяграфи адчувае уплыу таго часу, Kani яна стваралася, а таксама 
адлюстроувае агульны узровень развщця пстарычнай навую.

У першым перыядзе можна выдзелщь тры этапы. Першы -  ваенны (чэр- 
вень 1941 г. -  канец вайны) -  пачатак стварэння тэматычнай л1таратуры, 
першыя крою у аргажзацьи навуковых даследаванняу. Выдзяленне гадоу вай
ны у самастойны перыяд, на наш погляд, тлумачыцца наступным! 
акал!чнасцям!: па-першае, нак!раванасць прац мела больш канкрэтны харак- 
тар, таму што перад даследчыкам! таго часу стаял! ¡ншыя, чым у «¡рных умо~ 
вах, задачы; па-другое, псторыю вайны nicani непасрэдныя удзельжм падзей; 
па-трэцяе, вузкая крынщазна^чая база не давала магчымасц1 абагульжць ма- 
тэрыял i зра&ць фундаментальныя тэарэтычныя высновы.

Працы ваеннага часу Hecni адби^ак культу асобы Стална. Значны уплыу на 
пстарыяграфш дадзенага перыяду аказала KHira i.B. Сталла «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза», у якой был! сфармуляваны першыя 
устаноую па тэорьп вывучэння падзей Вял!кай Айчыннай вайны.

Створаныя у складаных умовах працы, хаця 1 не з ’яуляюцца строга 
навуковым! творам!, маюць вялжае значэнне таму, што у ¡х адлюстравана за- 
раджэнне барацьбы супраць захопжкау па «гарачых слядах» i перададзены 
дух таго часу. Важнае значэнне для назапашвання фактау мела дзейнасць 
KaMicii па псторы! Вялтай Айчыннай вайны пры ЦК КП(б)5, а таксама дзей
насць Надзвычайнай Дзяржаунай KaMicii па раследаванню злачынствау 
нямецюх акупантау. На гэтым этапе был! створаны перадумовы для далейша- 
га паглыбленага вывучэння падзей Вял1кай Айчыннай вайны, адбывалася 
складванне канцэпцый ¡х асвятлення.

Друп этап -  пасляваенны (канец 1945 г. -  сярздзша 1950-х гг.). Гэта этап 
далейшага назапашванння дакументальнага матэрыялу, спроб з лазщый 
мЫулага часу асэнсаваць i абагульнщь вопыт барацьбы насельжцтва 
Беларуа супраць захопншау. 3 пункту гледжання зместу, метадалогп дасле- 
давання друп перыяд адрозжвауся ад першага перыяду пашырэннем 
пстарыяграф1чнай i крыжцазнаучай базы, дыяпазонам даследуемых праблем, 
выкарыстаннем у якасц1 крыжц мемуарнай л1таратуры. У той жа час 
пстарыяграфн першага i другога перыядау 6bmi уласц1вы таюя агульныя не- 
дахопы, як тюстраваны метад выкарыстання крыжц, вузасць гэтых крыжц, 
спрошчаная трактоука пстарычнага працэсу, недастатковая тэарэтычная ас- 
нова, перавага атсальнага характеру выкладання матэрыялу. У значнай 
ступеж недахопы 6bmi звязаны з недаступнасцю для даследчыкау шэрагу 
важнейшых крынщ, а таксама дагматычньш адноанам! да выказванняу
I.B. СталЫа. Ваенная псторыя стала разглядацца праз прызму «асноватвор- 
ных щзй» I.B. Сталша, што абмяжоувала асвятленне падзей* Вялжай Айчын
най вайны жорстюм! рамкам!, штучным! cxeMaMi i трактовкам!.

Аднак, недахопы, яюя мел| месца у пстарыя граф!! дадзенага перыяду, не 
даюць падстау ацэньваць яго толью негатыуна. Спробы асэнсавання i наву- 
кова-папулярнай распрацоую асобных аспектау барацьбы насельн!цтва 
Беларус! у тыле ворага, зробленыя псторыкам! першага пасляваеннага 
дзесяц1годдзя, за клад вал! фундамент для наступнага паглыбленага вывучэн- 
ня праблемы.
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Трэц1 этап (другая палова 1950-х гг. -  канец 1991 г.) -  азначаны колькас- 
ным i якасным ростам навуковых даследаванняу па праблемах ricropbii 
Benapyci перыяду Вялжай Айчыннай вайны. ё н  ахопл1вае «хрушчоускую 
адл1гу», «брэжнеусю застой», «гарбачоускую перабудову». У пстарычнай на- 
вуцы паустала пытанне аб пераглядзе шэрагу ¡снуючых схем, палажэнняу. 
Анал1з апубл!каванай л1таратуры i крынщ паказвае, што мнопя аспекты 
псторьи Benapyci атрымат' грунтоунае асвятленне, был1 падвергнуты крыты- 
цы дагматычныя напластаванж i скажэнж, яюя адмоуна адбшюя на навуковай 
дзейнасц1, створаны спрыяльныя умовы для далейшага росту навуковых 
ведау. Разам з тым, шэраг пытанняу заставауся па-за полем зроку 
даследчыкау. Прычым, сгстэма жорстка кантралявала тэты працзс, што 
садзейжчала стварэнню М1ф ау аб вайне.

Пасля развалу Савецкага Саюза i набыцця Рэспубл1кай Беларусь статуса 
незалежнай i суверэннай дзяржавы у 1991 г. пачауся новы перыяд у 
вывучэнж ricropbii Беларус) часоу Другой сусветнай i Вял1'кай Айчыннай 
войнау, яю мае свае характзрныя рысы.

Значна пашырылася i стала больш рэпрэзентатыунай крыжцазнаучая база 
навуковых даследаванняу. Для даследчыкау 6bm i адкрыты (хаця i не 
поунасцю) фонды Палп-бюро i Сакратарыята ЦК ВКП(б), фонды раней закры
тых дэяржауных i ведамасных apxieay, у тым лжу Кам¡тэта дзяржаунай 
бяспею, М1н1стэрства унутраных спрау i МЫстэрства замежных спрау. 
Гюторыю пачал1 выкарыстоуваць дакументы i матэрыялы ap xieay  замежных 
KpaiH, у першую чаргу Германи i Польшчы. Значную працу за гэты перыяд 
правят apxiBiCTbi рэспублжк яюя падрыххавагм i апубжкавал! шэраг зборжкау 
дакументау i даведыкау, у тым л!ку «Документы по истории Великой Отечест
венной войны в государственных архивах Республики Беларусь» (1998 г., пе- 
равыдадзены у 2003 г.), «Месцы прымусовага утрымання грамадзянскага 
насельжцтва на часова акутраванай тэрыторьм Беларус'! у гады Вялжай Ай
чыннай вайны» (1996 г., перавыдадзены у 2002 г. на рускай i нямецкай мо- 
вах), «Нацистское золото из Беларуси» (1998 г.), «Холокост в Беларуси» 
(2002 г.), «Озаричи -  лагерь смерти» (1997 г.), «Белорусские остарбайтеры» 
(1996-1998 гг.), «Нямецка-фашысцю генацыд на B enapyci» (1995 г.), «МЫскае 
антыфашысцкае падполле» (1995 г.).

Акрамя гэтага пазпыуным момантам стала уключэнне у навуковы ужытак 
лп^аратурных, навуковых творау, перыядычных выданняу, яюя был!’ перада- 
дзены з «спецхранау» у адкрытыя фонды б1бл!ятэк. Даследчыю атрымал! так- 
сама доступ да раней закрытых прац замежных аутарау, у першую чаргу, 
беларусюх эм1грантау.

Пашырыуся у колькасных i якасных адноанах кадравы патэнцыял 
пстарычнай навую. За 1990-2004 гг. па псторы! Benapyci перыяду Вялжай Ай
чыннай вайны абаронена 30 дысертацый, у тым л)ку -  4 доктарсюя. 
«Амаладзшюя» навуковыя кадры п'сторыкау, яюя выходзМ на абарону ды
сертацый,

Характэрнай асаблщасцю новага перыяду беларускай пстарыяграфн стала 
з'яуленне побач з традыцыйным! тэмам! новых наюрункау даследаванняу, 
яюя у савецюя часы па розных прычынах, у першую чаргу щэалапчных, 
заставалюя па-за сферай ¡нтарэсау даследчыкау.

Адным з таюх наюрункау з’яуляецца праблема калабарацыяжзму.
3 22 абароненых у 1995-2004 гг. дысертацый 10 прац, у тым л!ку
2 доктарсюя, непасрэдна прысвечаны разглядаемай праблеме ц1 у значнай 
c ry n e H i закранаюць яе. Гэтаму прысвяцш1 свае даследаванж A.A. Каваленя, 
AM , JliTBiH, А.К. Салауёу, У.Ю. Сервачынсю, У.1. Кузьменка. Некаторыя аспек
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ты калабарацыяжзму закранал1 I.A. Валахановн, С.А. Сшьванов!ч, K.I. Дама- 
рад, В.В. Барабаш, С.У. Става, А.А, М1гунова, Г.А. Болсун, М.Г. ЖылЫсю, 
У.1. Кузьменка.

Шэраг прац прысвечаны дзейнасц1 на тэрыторьм Беларуа Армп Краёвай, 
антысавецкага падполля. У манаграфнных i кандыдацюх даследаваннях, 
асобных артыкулах I.A. Валаханов1ча, С.У. Жумара, A.M. JliTBiHa, В.В Бара- 
баша, H.A. Рыбак, Я. Сямашю, B.I. Ермалов1ча, У.1. Гуленю, С.А. С тьвановна 
праанал1заваны значны матэрыял, у як1м раскрываюцца працэс станаулення, 
структура i дзейнасць антысавецюх падпольных i акаусюх фармфаванняу на 
тэрыторьм Беларуси у гады Вялжай Айчыннай вайны i першае пасляваеннае 
дзесяц1годдзе.

Нацысцкую пал!тыку у адноанах да яурэйскага насельнщтва на тэрыторьм 
Беларуа даследавал1 Э.Г. 1офе, Л. Смшавщю, Я.С. Разенблат, 1.Э. Яленская, 
Г.Дз. Кнацько, P.A. Чарнаглазава i 1нш.

Важнай падзеяй у вывучэнж псторьм Беларуа перыяду Вялжай Айчыннай 
вайны стала з’яуленне г1старыяграф1чных i крынщазнаучых прац. У пачатку 
1990-х гадоу XX ст. дадзеная праблема была прадстаулена, у асноуным, 
невялшм! артыкулам!. У 1999 г. убачыла свет самая значная праца беларусюх 
псторыкау «Беларусь у гады Вялюай Айчыннай вайны. Праблемы 
пстарыяграфм i крынщазнауства. Зборжк артыкулау», у якой акцэнтуецца 
увага на найбольш значных пытаннях вывучэння псторьи Бел ару ci у гады 
Вялтай Айчыннай вайны.

Айчынную i польскую пстарыяграфм польскага падполля на тэрыторьм 
Беларуа у 1939-1954 гг. праанал1зава^ у кандыдацкай дысертацьм 
C.A. CiTKeBi4.

Крынщазнаучы анал1з дакументау справаводства органау нямецкага аку- 
пацыйнага юравання на тэрыторьм Беларуа у гады Вялжай Айчыннай вайны, 
яюя знаходзяцца у фондах Дзяржаунага apxisa Брэсцкай вобласц|', 
ажыццявта 1.Э. Яленская.

Пстарыяфаф(чнаму i крынщазнаучаму вывучэнню падзей Вял!кай Айчыннай 
вайны на тэрыторьм рэспублм садзейжчала з'яуленне у кандыдацюх i доктарсюх 
даследаваннях асобнага раздзелу «Пстарыяграфгя праблемы i крыжцы».

Адметнай з’явай у асвятленж псторы! Вялжай Айчыннай вайны стала 
з’яуленне псторыка-дакументальных хрожк «Памяць». На дадзены момант 
выдадзены xpoHiKi па ÿcix абласцях i раёнах Беларуа.

Да характэрных рыс новага перыяду неабходна таксама аднесц'| з’яуленне 
спецыял1заваных часопюау: «Беларуси пстарычны 4aconic», «Спадчына», 
«Беларуская думка», «Беларуская м1нуушчына» i ¡нш. Практычна ва ÿcix 
ужверсггэтах выдаюцца «BecHiKi». Таюя перыядычныя выданж, па-першае, 
даюць магчымасць даследчыкам апублжаваць свае працы, па-другое, знаё- 
мяць шырокае кола грамадскасц1 з навейшым1 дасягненням1 навукоуцау у 
вывучэнж праблем Вялжай Айчыннай вайны на тэрыторьм Benapyci.

Аб творчым уздыме айчыннай гютарычнай навую на сучасным этапе свед- 
чыць i той факт, што па розных аспектах псторьи Беларуа перыяду Вял ¡кай 
Айчыннай вайны праведзены дзесятю навуковых канферэнцый рознага 
узроуню, у тым л1ку м1жнароднага, тэматыка я ш  не толью адлюстравала раз- 
настайны спектр даследчыцюх пошукау навукоуцау Беларуа, але i акрэслта 
новыя актуальныя праблемы.

Прымаючы за аснову дадзеную перыядызацыю неабходна адзначыць, што 
не заусёды з празмернай дакладнасцю можна фжсаваць межы перыядау.

29



У некаторых выпадках дакладнае указание нават года можа аказацца занадта 
вузкай храналапчнай мяжой. На наш погляд, мэтазгодна ужываць у таюх вы
падках больш працяглы прамежак часу, яю падзяляе асобныя этапы 
пстарыя графи.
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S U M M A R Y  
Different views on the stage development of the Great Patriotic War history are 

considered in the article. It is mentioned that a wide range of views and assump
tions on the given problem have been presented by researchers. At present there 
is no single approach to the period study of the Great Patriotic War history. The 
author suggests his variant of the study.
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УДК 093.3:614.8

В.И. Яковчук

Деятельность правительства БССР 
по совершенствованию организации 

противопожарной защиты 
белорусской деревни (1955-1977 гг.)

Развитие сельского хозяйства, социально-экономическое положение его 
тружеников в рассматриваемый период достаточно глубоко изучены белорус
ской историографией и изложены во многих исторических трудах. В них отме
чается, что к началу 50-х годов XX в. на всей территории Белорусской ССР 
была проведена сплошная коллективизация. Этому способствовало поста
новление правительства СССР «О выселении кулаков из Белорусской ССР», 
принятое в сентябре 1951 г., в результате которого только в 1952 г. за преде
лы республики была выслана 4431 семья. Ряд мероприятий по подъему 
сельского хозяйства был определен сентябрьским (1953 г.) пленумом ЦК КПБ. 
Посевные площади к концу 1953 г. по сравнению с довоенным уровнем уве
личились более чем в 1,5 раза, хотя и не достигли довоенного уровня. За 
1951-1955 гг. белорусская деревня расширила посевные площади на 
540 тыс. га, в основном за счет осушения торфяных болот и распашки залеж
ных земель. Доходы колхозов и колхозников республики увеличились 
в 1953 г. по сравнению с 1952 г. на 2,5 млрд. руб. [1; 2]. После внесения в 
марте 1953 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР изменений в порядок 
планирования сельскохозяйственного производства появились первые сдвиги 
в развитии сельского хозяйства [1; 2].

Однако, происходящие в условиях повсеместного послевоенного недос
татка пожары в белорусской деревне серьезно тормозят темпы восстановле
ния сельского хозяйства, сильно бьют по бюджету сельских районов респуб
лики. Вместе с тем, изучение деятельности белорусского правительства по 
противопожарной защите белорусской деревни в рассматриваемый период 
осталось вне зоны внимания наших историков. Исследование истории разви
тия пожарного дела на территории Беларуси подтолкнуло автора к необхо
димости более детальной научной проработки этого вопроса.

Несмотря на активную работу правительства по принятию нормативных 
правовых актов в области организации противопожарной защиты (за 10 лет 
было принято более десятка правительственных постановлений, еще больше 
актов приняли министерства и ведомства), должного эффекта они не давали. 
Главная причина здесь видится в слабом ресурсном обеспечении принимае
мых решений. Вместе с тем в условиях административно-командной системы 
правительство в основном использует методы давления, усиливает контроль. 
Однако, организованные проверки выполнения решений правительства по 
усилению пожарной безопасности показали, что органами власти на местах 
принимаются далеко не все меры по их выполнению. Так, в Молодечненской 
области мероприятия, изложенные в постановлениях правительства, в боль
шинстве районов выполнялись неудовлетворительно, вследствие чего коли
чество пожаров в области в 1956 г. увеличилось на 11%, а убытки -  на 22%.
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Особенно плохо обстояли дела в Сморгонском, Воложинском и Видзовском 
районах. Например, в 1956 г. количество пожаров в Воложинском районе вы
росло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом [3].

В 1955-1956 пг. в процессе первичной обработки льна в колхозах республики 
произошло 226 пожаров, которыми уничтожено более 500 т льна. Большое коли
чество пожаров произошло в Брестской, Гродненской и Молодечненской облас
тях, где основная масса сырья перерабатывалась непосредственно в колхозах. 
Анализ пожаров показал, что 85% всех пожаров при первичной обработке льна 
происходило в процессе его сушки. При этом одним из основных недостатков 
было отсутствие достаточного количества типовых пожаробезопасных сушилок. 
Колхозы и совхозы производили сушку льна в самых разных зданиях и помеще
ниях с грубым нарушением противопожарных правил. Так, в 1955 г. в Молодеч
ненской области сгорело 45 сушилок, в 1956 г. -  50.

В целях выработки необходимых мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности при первичной обработке льна в колхозах в 1957 г. Советом 
Министров (СМ) БССР было проведено производственно-техническое сове
щание с привлечением руководителей и специалистов отрасли, ученых, 
председателей колхозов, на котором были детально рассмотрены вопросы 
обеспечения пожарной безопасности при сушке льна, даны задания по раз
работке конструкции пожаробезопасных сушилок. Был также принят ряд мер 
организационного характера на местах. Так, 19 июля 1957 г. исполком Моло- 
дечненского Совета депутатов трудящихся принял решение № 375 «О проти
вопожарном состоянии предприятий областного льнотреста Белглавзаготль- 
нопрома», которым определил комплекс мер по повышению пожарной безо
пасности данных объектов.

В конце 1950-х годов в республике сложилась неблагоприятная обстанов
ка с пожарами на животноводческих фермах колхозов и совхозов. Только за
4 месяца 1958 г. в республике на животноводческих фермах произошло 
20 пожаров, которыми было уничтожено 200 голов крупного и 862 мелкого 
скота. Такое положение явилось следствием того, что многие председатели 
колхозов и директора совхозов не приняли необходимых мер по организации 
надлежащей пожарно-сторожевой охраны хозяйств. Для освещения животно
водческих помещений применялись неисправные фонари, при устройстве 
электроосвещения не соблюдались электротехнические правила, в помеще
ниях допускалось курение, печи и дымоходы в кормокухнях эксплуатирова
лись в неисправном состоянии. При строительстве животноводческих зданий 
допускались грубые отступления от проектов, кормокухни от животноводче
ских помещений огнестойкими стенами не отделялись, для устройства кровли 
использовалась солома. Многие здания не были обеспечены молниезащитой 
и первичными средствами пожаротушения.

19 февраля 1958 г. в колхозе «Красный Октябрь» Воложинского района во 
время пожара погибло 85 коров, а 6 мая того же года в колхозе им. Куйбыше
ва Островецкого района от зажженного фонаря, оставленного уснувшим сто
рожем, возник пожар, уничтоживший животноводческое помещение, 255 овец, 
119 ягнят и 112 кроликов. 18 мая 1958 г. в результате пожара, произошедшего 
в свинарнике колхоза «Добровичи» Кривичского района Молодечненской об
ласти от искр, вылетавших из неисправного дымохода кормокухни, был унич
тожен свинарник и 80 свиней, а также находящаяся рядом типовая льносу
шилка со всем оборудованием. Аналогичные пожары произошли ранее в кол
хозе им. Суворова Мядельского района, где погибло 236 свиней, в колхозе 
им. Сталина Браславского района, где погибло 159 свиней.

В Могилевской области в 1958 г. произошло 4 пожара в животноводческих 
зданиях, которыми уничтожено 133 головы скота, в Молодечненской -  5 по
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жаров и 881 голова скота, в Гродненской -  3 пожара и 88 голов скота, Го
мельской -  4 пожара и 30 голов скота, Витебской -  2 пожара и 47 голов скота. 
Всего за 5 месяцев 1958 г. в республике пожарами уничтожено 19 животно
водческих зданий, погибло 1062 животных, ущерб составил 344866 руб. [3, 
ед. хр. 2243, л. 102-108],

В справке референта СМ БССР И. Синкевича от 14 января 1958 г. «О со
стоянии пожарной безопасности в БССР» большое количество пожаров и 
ущерб от них объяснялись тем, что руководители министерств и ведомств, 
председатели исполкомов местных Советов депутатов трудящихся мало 
внимания уделяли вопросам обеспечения пожарной безопасности в народ
ном хозяйстве. Со стороны министерств и исполкомов областных, городских, 
районных и сельских Советов депутатов трудящихся снизилась требователь
ность к руководителям предприятий и организаций за выполнение законода
тельства по обеспечению пожарной безопасности. Многие промышленные 
предприятия и около 60% колхозных строений не имели водоисточников для 
целей пожаротушения. В связи с этим 7 февраля 1958 г. правительство при
нимает постановление № 64 «О мерах по усилению пожарной охраны объек
тов народного хозяйства БССР» [3, ед. хр. 782, л. 10-19].

1 августа 1959 г. СМ БССР принимает постановление № 508 «О ходе вы
полнения постановления Совета Министров БССР «Об усилении пожарной 
безопасности объектов народного хозяйства» в Копыльском, Свирейском и 
Оршанском районах БССР», которым показывает типовые недостатки в обес
печении пожарной безопасности сельских районов и предписывает к выпол
нению ряд противопожарных мероприятий.

Осуществляя контроль за выполнением принимаемых решений по вопро
сам пожарной безопасности правительство 3 февраля 1960 г. издает поста
новление № 52 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров БССР 
по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности на объектах народного 
хозяйства», 20 июня 1960 г. № 348 «О мероприятиях по выполнению поста
новлений Совета Министров БССР по вопросам усиления пожарной безопас
ности на объектах народного хозяйства республики» [3, ед. хр. 884, л. 413- 
414; ед. хр. 962, л. 21-26; ед. хр. 969, л. 116-121].

В этот период в вопросах обеспечения пожарной безопасности, проведе
нии предупредительных противопожарных мероприятий еще больший акцент 
делается на общественность. Во исполнение постановления СМ БССР от 
03.02.1960 г. № 52 в Брестской, Гродненской и Витебской областях при сель
ских советах были созданы противопожарные комиссии из числа сельского 
актива, участковых уполномоченных милиции и начальников ДПД, которые 
проверяли противопожарное состояние жилых домов колхозников, школ, ма
газинов, детских и лечебных учреждений с принятием на месте мер по устра
нению обнаруженных недостатков, проводили беседы по разъяснению пра
вил пожарной безопасности.

В Минской, Гомельской и Могилевской областях в целях предупреждения 
пожаров в колхозах, совхозах, МТС были организованы пожарно-технические 
комиссии из числа специалистов сельского хозяйства.

По ходатайству МВД БССР, ЦК ЛКСМБ 7 июля 1960 г. обратился с пись
мом ко всем секретарям комсомольских организаций республики с призывом о 
привлечении комсомольцев и молодежи к проведению мероприятий по преду
преждению пожаров. Это письмо было обсуждено на бюро обкомов и райкомов 
ЛКСМБ, а также на собраниях первичных комсомольских организаций, что значи
тельно активизировало участие комсомольцев в проведении мероприятий по 
предупреждению пожаров. Только в Минской и Витебской областях из числа 
комсомольцев было создано 564 бригады содействия пожарной охране.
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В помощь районным пожарным инспекторам во всех районах были созда
ны группы внештатных инспекторов в количестве 2652 человека

В райцентрах были проведены выборы общественных уполномоченных 
пожарной охраны по жилым домам. Всего по республике было избрано 
7400 человек общественных уполномоченных. В ряде районов к предупреж
дению пожаров были привлечены и члены народных дружин.

Во исполнение решений правительства в республике была проведена зна
чительная работа по повышению боеспособности ДПД. В колхозах и совхо
зах, помимо дружин на центральных усадьбах, были созданы их отделения в 
бригадах и на животноводческих фермах. К началу 1961 г. в колхозах и сов
хозах республики было создано 2925 ДПД с числом членов в них 74325 чело
век, отделений в бригадах и на фермах -  6631, в которых насчитывалось 
79572 человека. В 662 колхозах было организовано постоянное дежурство 
членов дружин при пожарных депо.

В период подготовки к уборке и обмолоту урожая, сушке и обработке льна, 
а также подготовке животноводческих помещений к зимнему стойловому со
держанию работниками пожарной охраны и членами ДПО в 116 районах рес
публики использовалась такая форма работы, как противопожарные авто- 
агитпробеги, которыми было охвачено 1208 колхозов и 185 совхозов. За вре
мя агитпробегов было продемонстрировано 1747 киносеансов на противопо
жарные темы, которые просмотрело 187350 человек, прочитано 6800 докла
дов и лекций, которые прослушали 414748 человек, проинструктировано 
свыше
100 тыс. механизаторов сельского хозяйства и колхозников, занятых на убор
ке и обмолоте урожая, сушке и обработке льна, и животноводов [3, ф. 1139, 
оп. 1, ед. хр. 115, л. 34-57].

В целях повышения боеготовности дружин во многих районах были прове
дены соревнования ДПД по пожарно-прикладным видам спорта. Хорошо бы
ла организована и проведена эта работа в Минской, Гродненской и Витебской 
областях. В ряде районов соревнованиями руководили председатели райис
полкомов и секретари райкомов КПБ.

Постановлением СМ БССР от 24 декабря 1963 г. «Об установлении штра
фов за нарушение правил пожарной безопасности» вводится административ
ная ответственность должностных лиц и рядовых граждан за нарушение тре
бований пожарной безопасности [3, ф. 1139, оп. 1, ед. хр. 192, л. 8-80].

Согласно постановлению СМ БССР от 10.07.1964 г. № 316 «Об утвержде
нии Положения о пожарно-сторожевой охране колхозов Белорусской ССР» 
была проведена значительная работа по организации и укреплению ПСО в 
колхозах республики. К 1965 г. ПСО была организована во всех 1350 колхозах 
республики. К этому времени в колхозах и совхозах республики было органи
зовано 3304 ДПД численностью 129940 человек, 2613 ДПО численностью 
154716 человек, построено 565 пожарных депо и 3928 пожарных сараев, при
обретено 423 пожарных автомобиля, 1837 пожарных мотоциклов, 6881 руч
ной пожарный насос и т.д. Хорошо организовывали и проводили работу по 
борьбе с пожарами ПСО колхозов «Большевик» Малоритского и «Светлый 
путь» Ивановского районов Брестской области, им. Куйбышева Чашникского и 
«Красное объединение» Оршанского районов Витебской области, им. Лепе- 
шинского Чечерского и им. Ленина Рогачевского районов Гомельской области 
и многих других колхозов. Вместе с тем, дружинам не хватало 1805 пожарных 
депо, 3676 пожарных сараев, 2074 пожарных мотоциклов, 453 пожарных на
сосов и т.д. Это свидетельствует о том, что большинство совхозов и колхозов 
республики не имело надежной противопожарной защиты своих объектов [3, 
ф. 1139, оп. 2, ед. хр. 222, л. 1-35].
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Поэтому 30 апреля 1969 г. СМ БССР принял постановление № 162 «О ме
рах по усилению пожарной безопасности в колхозах, совхозах и сельских на
селенных пунктах Белорусской ССР». Для выполнения постановления хозяй
ствами за три года (1970-1972 гг.) было построено 301 пожарное депо, 3250 
водоемов, оборудовано навесными насосами 875 автомобилей и тракторов, 
приспособлено для забора воды на нужды пожаротушения 3908 водонапор
ных башен, установлено 70209 молниеотводов. Были разработаны и изданы 
типографским способом инструкции о мерах пожарной безопасности в жи
вотноводческих и птицеводческих помещениях, при монтаже и эксплуатации 
теплогенераторов, работающих на жидком топливе, проведены противопо
жарные инструктажи и занятия с работниками сельскохозяйственных пред
приятий. В результате проведенной работы в 1972 г. количество пожаров в 
животноводческих помещениях уменьшилось на 8,3% и убытки снижены на 
4,1% в сравнении с 1971 г. На 56% уменьшилась гибель скота в колхозах и 
совхозах.

18 мая 1977 г. СМ БССР принял постановление № 153 «О мерах по усиле
нию пожарной безопасности в колхозах, совхозах и сельских населенных 
пунктах», которым обязал министерства, ведомства и облисполкомы рас
смотреть состояние пожарной безопасности в колхозах и совхозах, учрежде
ниях, на промышленных, торговых и других объектах, а также в сельских на
селенных пунктах, разработать конкретные мероприятия по устранению 
имеющихся недостатков. Постановлением предписывалось Минсельхозу и 
облисполкомам для успешной борьбы с пожарами в сельской местности соз
дать до 1980 г. межхозяйственные опорные пункты пожарной охраны (МОП- 
ПО) из расчета обслуживания каждым из них трех-четырех хозяйств.

Во исполнение этого постановления министром сельского хозяйства БССР
В.А. Козловым был издан приказ от 15.08.1977 г. № 400 «О мерах по усиле
нию пожарной безопасности в колхозах, совхозах и сельских населенных 
пунктах республики», которым было утверждено «Положение о межхозяйст- 
венном опорном пункте пожарной охраны». Положением определялись зада
чи МОППО, порядок их создания и финансирования, примерные штаты, обя
занности должностных лиц, меры поощрения и взыскания к ним. Создание 
МОППО серьезно укрепило противопожарную защиту белорусской деревни, 
оказывало существенную помощь профессиональной пожарной охране в 
борьбе с пожарами в сельской местности [4].

Таким образом, можно констатировать, что принятым комплексом мер, на
правленных в первую очередь на создание нормативной правовой базы 
обеспечения противопожарной защиты сельских населенных пунктов и объ
ектов сельскохозяйственного производства, и большой организаторской ра
ботой белорусскому правительству удалось в течение нескольких десятков 
лет значительно улучшить обстановку с пожарами в белорусской деревне, 
исключить из жизни сельчан массовые пожары, уничтожавшие десятки дво
ров, а то и целые деревни. Этому способствовало то, что правительство осу
ществляло постоянный контроль за выполнением принимаемых решений, 
которые подкреплялись выделением необходимых ресурсов, целенаправ
ленной работой по пропаганде и агитации мер пожарной безопасности, обу
чению работников сельскохозяйственного производства.

Важную роль в деле предупреждения пожаров и борьбы с ними сыграла 
общественность. ДПО, ДПД, пожарно-технические комиссии в колхозах и сов
хозах, внештатные пожарные инспектора при Советах депутатов трудящихся, 
противопожарные комиссии при жилищно-эксплуатационных службах -  вся 
эта многочисленная армия пожарных добровольцев оказала профессиональ
ной пожарной охране, руководителям колхозов и совхозов неоценимую по

35



мощь в деле обеспечения пожарной безопасности сельских населенных пунк
тов и сельскохозяйственных предприятий.
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УДК 940.5

Г.Г, Ващилко

Культурное сотрудничество Беларуси 
и Польши в 90-е годы XX в.

В конце 80-х -  начале 90-х гг. в культурной жизни Беларуси происходили 
демократические преобразования, которые были закреплены в Законе 
«О культуре в Белорусской ССР» (июль 1991 г.) [1]. В принятом законода
тельном акте было продемонстрировано стремление республики начать пе
реустройство культурной сферы на основе общечеловеческих ценностей, ис
пользовать подходы и формы, соответствующие взятым международным 
обязательствам на сотрудничество с другими странами. Внешним культур
ным связям в законе был отведен специальный раздел, в котором подчерки
валось, что Республике Беларусь (РБ) принадлежит исключительное право 
устанавливать и развивать внешние связи, заключать международные дого
воры и соглашения в области культуры, осуществлять взаимный обмен дос
тижениями в области культуры. По закону, предприятия, учреждения и орга
низации культуры, общественные объединения, в том числе и творческие 
люди, получили теперь право самостоятельно заключать договоры с ино
странными лицами на любые формы сотрудничества в сфере культуры.

С принятием этого закона Республика Беларусь стала открытой для куль
турного сотрудничества с другими странами. Особенно важное значение при
давалось сотрудничеству стран, имеющих общие границы.
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Беларусь и Польшу объединяет не только общая граница, но, в первую 
очередь, история, славянство, католическая вера белорусских поляков. В на
чале 90-х гг. с Польшей наиболее активно осуществлялось формирование 
договорно-правовой базы в культурном сотрудничестве. Так, Республика Бе
ларусь и Республика Польша подписали ряд важнейших соглашений. 
В 1992 г. -  Декларацию о сотрудничестве в области культуры, науки и образо
вания, в 1993 г. -  Соглашение о сотрудничестве в области туризма, в 1995 г. -  
Соглашение о сотрудничестве в области охраны историко-культурного на
следия [2], Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и обра
зования [3] и др. В 1997 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между Ми
нистерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры и искус
ства Республики Польша на 1997 год. С целью более эффективной организации 
культурного сотрудничества в 1993 г. была создана белорусско-польская кон
сультационная комиссия по делам историко-культурного наследия.

Наряду с формированием законодательной и договорно-правовой основы 
культурного обмена Беларуси происходило и значительное расширение чис
ла субъектов культурного сотрудничества между двумя странами. В эту сфе
ру были включены местные органы государственной власти, общественные 
организации, коммерческие структуры, творческие коллективы, отдельные 
граждане. Так, например, в 1996 г. руководство Гродненского облисполкома 
заключило соглашение о развитии хозяйственных приграничных и культурных 
связей с властями Белостокского воеводства. В марте того же года было под
писано Соглашение между управлением культуры Гродненского облисполко
ма и отделом культуры воеводской управы в Белостоке о культурном сотруд
ничестве на 1996-1998 гг. В июне 1999 г. по итогам визита и переговоров в 
Бресте руководителя воеводского сейма Люблинского воеводства была соз
дана рабочая группа по подготовке Соглашения о сотрудничестве между 
Брестской областью и Люблинским воеводством [4].

Важная роль в интеграции культур пограничья принадлежала Белорусско
му общественно-культурному товариществу в Польше. Со своего основания в 
1956 г. общество ведет организационную и культурно-просветительскую дея
тельность в среде белорусов в Польше, и особенно в восточной Белостотчи- 
не, где рядом живут и развивают свои национальные культуры две нации -  
белорусская и польская.

Белорусское общественно-культурное товарищество было главным орга
низатором в рассматриваемый период белорусского самодеятельного движе
ния в Польше. Многие десятки драмкружков, эстрадных, хоровых и фольк
лорных коллективов вели активную культурную деятельность во многих горо
дах и деревнях. По инициативе товарищества сложились многолетние тради
ционные мероприятия, фестивали, такие, например, как «Белорусская пес
ня», «Праздник белорусской культуры», «Купалье» и др.

Так, в марте 1997 г. в Белостоке прошёл IV Всепольский фестиваль «Бе
лорусская песня -  97». Перед многочисленными зрителями, среди которых 
были премьер-министр РП В. Тимошевич и полномочный посол Республики 
Беларусь в Польше В. Бурат, выступили лауреаты конкурса и Государствен
ный ансамбль белорусской музыки «Свята» [5]. Всепольский фестиваль «Бе
лорусская песня», который каждый год проводился в районных городах, а за
тем в Белостоке, являлся авторитетным конкурсом всех исполнителей бело
русской песни. Среди создателей и исполнителей -  писатели, мастера на
родных ремесел, многие художественные коллективы из Белостотчины и Рес
публики Беларусь.
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На Купалье в Беловежу приезжало каждый год со всей страны и из-за гра
ницы до 10 тысяч любителей белорусской культуры. С обрядовыми и эстрад
ными программами выступали коллективы с Брестчины и Белостотчины.

На протяжении 90-х гг. Белорусское общественно-культурное товарищест
во организовывало смотры фольклорных коллективов в Нарве, Ласине, Го
родке. Таким образом, сберегались и передавались новым поколениям бело
русские обряды. В 1999 и 2000 годах, при участии местных властей, проводи
лись всепольские презентации культуры национальных меньшинств «Музы
кальные диалоги над Бугом» в Мельнике. Идея мероприятия -  диалог культур 
национальных меньшинств, которые проживают в Польше, с польской нацио
нальной культурой. Целью двухдневных диалогов являлось лучшее взаимо- 
познание, контакты и понимание, сближение представителей разных культур. 
По инициативе и при участии местного Дома культуры товарищество присту
пило в 2000 году к реализации новой формы художественной деятельности в 
Городке. Главный принцип двухдневной импрезы, которую назвали «Друже
ской беседой», основывался на том, чтобы дать возможность осуществления 
непосредственных контактов всем исполнителям и всей публике.

На протяжении каждого года товарищество проводило конкурсы для детей 
и молодежи, которые изучали белорусский язык в школах. Конкурсы «Родное 
слово», «Сценическое слово», конкурс театральных коллективов, «Звезда и 
колядование» и «Белорусская песня для школьников» -  это мероприятия, 
которые содействовали распространению родного языка и родной белорус
ской культуры среди белорусской диаспоры. Только в 2000 г. на Белостотчи- 
не обучение белорусскому языку велось в 29 начальных школах, 
12 гимназиях и 2 лицеях [6]. Своей деятельностью Белорусское общественно
культурное товарищество помогало более эффективному изучению родного 
языка и укреплению эмоциональных связей учеников с родной культурой.

Особенную роль в диалоге культур белорусско-польского пограничья играли 
международные научные конференции, которые с 1993 г. по инициативе това
рищества, при участии Союза поляков на Беларуси начали развиваться и попе
ременно проводиться то в Белостоке, то в Гродно. Это -  Международная науч
ная конференция «Путь к взаимности» и фестиваль польской и белорусской пес
ни «Белосток-Гродно». Участники конференции, которыми являлись поляки и 
белорусы, имели возможность получить много новых сведений по истории, куль
туре, этнографии, языкознанию и других научных дисциплинах. Каждый год в 
конференции участвовало около 40 докладчиков, а ее материалы выдавались 
тиражом 400 экземпляров. В рамках фестиваля было показано богатство поль
ской и белорусской песни в исполнении польских коллективов из Беларуси и бе
лорусских коллективов из Польши. Конференция и фестиваль содействовали 
лучшему взаимопониманию истории и культуры народов, развитию межнацио
нальных контактов, диалогу культур пограничья.

Белорусское общественно-культурное товарищество имело свой печатный 
орган -  периодическое издание «Белорусский календарь», который стал из
даваться с 1957 г. в Белостоке [7].

Товарищество было также инициатором и организатором белорусского 
литературного движения в Польше. Некоторые белорусские литераторы 
являлись его участниками. Затем писатели основали литературное объеди
нение «Беловежа». В рассматриваемый период объединение начало изда
вать «библиотечку» (вышло 35 книг поэзии, прозы, переводов и литературо
ведения) [8]. В 2000 г. в Минске вышла обширная антология «Белорусские 
писатели Польши», которая объединила все лучшее из литературного на
следия «беловежцев». Однако если говорить о белорусистике в 1990-е го
ды, то экономическая нестабильность жизни в обеих странах отрицательно
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повлияла на ее развитие. Так, в 1994 г. отмечаются только 5 названий пе
реведенных белорусских произведений, из них три принадлежали белостот- 
чанам [9]. Более стабильная ситуация была с переводами научных работ. 
Так, в 1998 г. отмечается 45 литературно-критических и историко
публицистических материалов, относящихся к истории и культуре Беларуси 
[9, с. 168]. Это стало возможным благодаря возникновению новых периоди
ческих белорусскоязычных или польско-белорусских двуязычных изданий: 
«Термопилы», «Часопис» и др.

В 1988 г. на территории Гродненской, Брестской областей и города Минска 
появились и начали свою деятельность первые общественно-культурные 
объединения поляков. Так, в Гродно в 1998 г. начало свою деятельность 
Польское культурно-просветительское общество имени А. Мицкевича. В июне 
1990 г. прошел первый съезд поляков Беларуси. Была создана республикан
ская общественная организация -  Союз поляков на Беларуси, с 1996 г. -  Со
юз поляков. Главная задача союза была направлена на национальное возро
ждение, формирование национального самосознания, возрождение и разви
тие польской культуры в Республике Беларусь. Союз поляков имел отделе
ния более чем в 40 населенных пунктах Беларуси, причем существовало 
9 товариществ, более 40 ансамблей художественной самодеятельности, в 
школах изучался польский язык, выпускал газету «Glos z-nad Nemna» и жур
нал «Magazyn Poiski» [10]. В работе Союза поляков большое внимание уде
лялось самодеятельному творчеству. Так, ежегодно более десяти коллекти
вов выезжали для участия в фестивалях, на учебу в Польшу. Наиболее пол
ным разнообразием культур отличались фестивали культур пограничья в 
Мронгово, где представлялся фольклор и прикладное искусство. Польские 
народные танцевальные коллективы из Беларуси принимали участие во Все- 
польском конкурсе народного танца в Ржешуве [11]. Многие польские сооб
щества из Беларуси восстановили непосредственные связи с населением и уч
реждениями Республики Польша. С гмином Корытин (Белостокское воеводство) 
сотрудничал свислочский хоровой коллектив «Радостный хор». Волковысский 
коллектив «Ютшенко» принимал участие в местном фестивале в Семетычине 
(Белостокское воеводство). С 1991 г. Союз поляков организовывал и проводил 
совместно с Республиканским центром национальных культур Фестиваль поль
ской песни. В 1992 г. в Барановичах состоялся первый Республиканский фести
валь детских польских коллективов, который с 1995 г. проводился регулярно. 
Разнообразность деятельности Союза поляков говорит о заинтересованное™ 
польского сообщества в возрождении национальной культуры.

Кроме Союза поляков на территории Беларуси в 1990-е гг. действовали 
польское культурно-просветительское общество «Палонга», выпускавшее 
свою историко-просветительскую газету «Земля», Минское культурно
просветительское общество «Палажчка» [10, с. 6] и др.

Следует отметить и участие Белорусской редакции Польского радио в 
формировании польско-белорусских культурных отношений. Она была созда
на в январе 1992 г. В ее передачах особое внимание уделялось разным сто
ронам жизни польского государства, польско-белорусскому сотрудничеству в 
области экономики, политики и культуры. В Белорусской редакции Польского 
радио работали в основном молодые люди, выпускники и студенты кафедры 
белорусской филологии Института истории Варшавского университета. Осо
бое внимание в передачах уделялось и темам культурной жизни. Например, 
информация с разных культурных мероприятий -  премьер фильмов и спек
таклей, выставок, фестивалей, беседы с интересными людьми, известными 
своей заботой в области культуры. Это и материалы, подготовленные к раз
ным юбилеям, где упоминались личности знаменитых польских и белорусских
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писателей и художников. Особое место занимала информация с различных 
научных конференций. Передачи Польского радио обогащали знания про 
жизнь соседних стран и содействовали лучшему взаимопониманию.

Большая роль в белорусско-польском сотрудничестве в 90-х гг. принадле
жала католической конфессии на Беларуси. В Беларуси стала действовать 
Гродненская духовная семинария (открыта в 1990 г.), Гродненский катехизич- 
ный институт, Барановичский катехизичный колледж, работали 392 католиче
ские парафин с 217 ксендзами [12]. Польский костел обеспечивал белорусов 
литературой, помогал отстраивать храмы, организовывал поездки в Польшу 
детей с воскресных школ и т.д.

В культурной сфере Беларусь и Польша шли по пути расширения контак
тов. Заинтересованность их объяснялась не только близостью культур, язы
ков, исторической направленностью развития, но и наличием польского на
ционального меньшинства в Беларуси и белорусского национального мень
шинства в Польше. Причем сотрудничество разных этнокультур и религий в 
белорусско-польском пограничье носило мирный, взаимообогощающий ха
рактер. Белорусы не рассматривали поляков как конкурентов в борьбе за 
экономические и культурные блага. Наоборот, акцент делался на положи
тельном, на том, что польское меньшинство в Беларуси может стать своеоб
разным мостом в развитии взаимовыгодных экономических и культурных свя
зей с Польшей. Одним из важных факторов развития своей национальной 
культуры жители приграничных районов Беларуси считают развитие отноше
ний с другими странами [13].

Культурному сотрудничеству Беларуси и Польши в 90-е гг. содействовали 
также и другие многочисленные мероприятия.

Так, например, с 17 по 22 ноября 1994 г. проводились Дни Польши в Бела
руси, в рамках которых состоялся ретроспективный показ фильма «Анджей 
Вайда -  его кино и актеры», состоялись встречи с деятелями искусств. 
13-15 декабря 1995 г. в Минске проходили Дни Польского кино. В 1996 г. 
сначала в Минске проходили Дни науки и техники Польши в Республике Бе
ларусь, а затем состоялась выставка «Наука и техника Беларуси» в Варшаве.

В рассматриваемый период проводились и многочисленные научные кон
ференции. Только в 1991 и 1992 гг. в Белостоке прошли две конференции 
историков Беларуси и Польши. В 1993 г. состоялись международные научные 
конференции в Гродно и Бресте, в 1996 г. -  в Гомеле, Миорах, Гродно [14].

Довольно обширными были связи Беларуси и Польши в области изобра
зительного искусства, проводились многочисленные выставки, как в Польше, 
так и в Беларуси. Например, в июне 2000 г. в варшавском Центре современ
ного искусства состоялась выставка «Новое искусство Беларуси». Участие в 
ней приняли художники из Минска, Бреста, Витебска и др.

Большую роль в культурном сотрудничестве двух стран играли товарище
ство белорусов в Польше и поляков на Беларуси, общество дружбы «Бела- 
русь-Попьша» и «Польша-Беларусь», Белорусское общество дружбы с зару
бежными странами, Польский институт. Так, в сентябре 2000 г. в Минске в 
Доме дружбы с зарубежными странами проходила встреча представителей 
белорусских и польских общественных организаций [15]. На ней присутство
вали не только руководители организаций, но и представители отделений 
организаций «Беларусь-Польша» и «Польша-Беларусь», воеводств и облас
тей, что содействовало более тесному налаживанию контактов.

Таким образом, культурное сотрудничество в 90-е гг. XX в. между Белару
сью и Польшей развивалось довольно динамично, несмотря на экономиче
ские трудности в обеих странах, некоторые политические разногласия. Этому
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содействовали созданная за эти годы договорно-правовая база и стремление 
двух соседних народов к взаимовыгодному сотрудничеству.
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S и  М М A  R Y  
The article highlights the process of forming the legislative and contractual-legal 

basis for cultural cooperation between the Republic o f Belarus and the Republic of 
Poland in 1990s. The increase in the number o f the subjects o f cultural cooperation 
is marked owthg to public organizations in the first place. On the basis of documen
tary data the examples of numerous cultural events held by the Byelorussian So
cial-cultural Association, the Union o f Poles, etc are presented. All this contributed 
to the mutual enrichment o f both Byelorussian and Polish national cultures.
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АШЙД Педагогша. Пс1халог1я

УДК 37.013:364.3

П.И. Новицкий, М.В. Иванова

Волонтерство как актуальная педагогическая 
проблема в воспитательной работе 

высшего учебного заведения
Историческое начало развития волонтерского движения относят к концу 

XVIII -  первой половине XIX века, когда в странах, находившихся на грани 
Первой мировой войны, формировались волонтерские батальоны из числа 
гражданского населения, добровольно поступавшего на военную службу, вли
вавшиеся в состав регулярной армии. В частности, такой страной была Фран
ция, происхождением которой и обязано понятие «волонтер» (от франц. vo
lontaire -  доброволец) и, соответственно, -  «волонтерство».

Впоследствии это понятие расширялось и видоизменялось. Сегодня лю
бое добровольное гуманистическое движение считается волонтерским, и лю
бой, кто добровольно и бескорыстно трудится на благо других, может назы
ваться волонтером. Волонтерское движение, в большей или меньшей степе
ни проявления, имеет место практически во всех странах мира. Оно объеди
няет более 100 миллионов волонтеров, которые выполняют различные доб
рые дела, направленные на оказание безвозмездной посильной помощи 
обездоленным, инвалидам, престарелым, детям-сиротам и др. [1].

Стремительно набирает силу волонтерское движение и в Беларуси. Если в 
конце XX века в Республике Беларусь насчитывалось около одной тысячи 
волонтеров, то в настоящее время их число перешагнуло рубеж двадцати 
тысяч человек [2].

Наряду с социальной значимостью данного феномена волонтерство вы
ступает эффективным средством и методом воспитательной работы с детьми 
и учащейся молодежью: гуманизации межличностных отношений, формиро
вания высших нравственных чувств и социализации формирующейся лично
сти в целом [1—3]. Как показывает мировая практика, волонтерская деятель
ность является значимой не только для получающих помощь, но и для оказы
вающих ее. Возможно, именно поэтому во многих вузах страны данное на
правление в воспитательной работе признается особенно значимым [4]. 
В основном волонтерская деятельность студентов белорусских вузов связана 
с работой в направлении профилактики СПИДа, наркомании, других зависи
мостей; охраны окружающей среды; организации ЗОЖ; разноплановой помо
щи ветеранам, детям-сиротам, инвалидам; охраны памятников культуры и 
истории и мн. др. Все большее развитие получают и международные волон
терские программы (образовательные, развивающие, интегрирующие, эколо
гические и др.).

Несмотря на известную популярность волонтерства и достаточно сущест
венный исторический возраст его развития в обществе, отношение и оценку

42



современной молодежью данного явления нельзя назвать устоявшимися, а 
их состояние требует систематического исследования. Тем более в Беларуси, 
где данное движение рассматривается как сравнительно новое и малоизу
ченное социальное явление [2].

Актуальность таких исследований продиктована не только социальной, но 
и педагогической значимостью волонтерской деятельности в воспитательной 
работе с подрастающим поколением: формировании личностных и общест
венно значимых качеств у будущей молодой смены общества. В связи с чем 
отношение молодежи к данной деятельности, ее взгляды, позиции и актив
ность ставят волонтерскую деятельность в число индикаторов, определяю
щих соответствующие цели (направления), средства и методы воспитатель
ной работы в высших учебных заведениях.

Необходимость поддержания положительной динамики этих процессов, 
изучения и распространения опыта волонтерской деятельности повышают 
роль практических семинаров и научных конференций, проводимых непо
средственно для студенческой молодежи. Примером таких мероприятий яв
ляется международная научно-практическая конференция волонтеров «Со
стояние и проблемы волонтерского движения в сфере адаптивной физиче
ской культуры», состоявшаяся на базе Витебского госуниверситета им. П.М. 
Машерова 11-12 мая 2006 года [5-6]. Подготовку и проведение конференции 
осуществляли молодежные организации университета: Молодежный клуб 
адаптивной физической культуры и спорта «АФиС» и Первичная организация
00  «БРСМ» УО «ВГУ им. П.М. Машерова» с правами районного комитета. 
В конференции приняли участие волонтеры различных молодежных органи
заций, клубов, объединений высших учебных заведений Республики Бела
русь, ученые, преподаватели и студенты. Среди основных задач, актуализи
рующих проведение подобных молодежных форумов, организаторы конфе
ренции выделили следующие:

-  создание в обществе полноты представлений о возможностях и пробле
мах жизнедеятельности лиц с особенностями психофизического развития, раз
личных групп населения, нуждающихся в социальной помощи и поддержке;

-  формирование у молодого поколения адекватного отношения к людям, 
имеющим устойчивые отклонения в состоянии здоровья, и инвалидам, воспи
тание активной позиции в оказании внимания, поддержки и помощи всем ну
ждающимся в этом членам общества;

-  изучение и распространение практического опыта волонтерской дея
тельности студенческой молодежи, широкое внедрение идеи волонтерства в 
работу учебных заведений как эффективное направление идейно-воспита
тельной работы с молодежью;

-  широкое и глубокое исследование воспитательного феномена волонтерства.
Связь перечисленных задач с определенными проблемами их решения

подтверждается результатами проведённого нами социологического иссле
дования, частично представленными ниже. В исследовании приняли участие 
566 студентов I—IV курса различных факультетов, обучающихся в государст
венном университете. Основные задачи работы заключались в том, чтобы 
выяснить (посредством анкетирования) понимание студенческой молодежью 
сущности волонтерской деятельности и личное отношение к ней; какое об
щественное, в том числе воспитательное, значение, имеет сегодня волон
терство в представлении молодых людей.

Результаты анкетирования показывают, что преобладающая часть опро
шенных студентов (70%) имеет достаточно правильное представление о 
сущности волонтерства и тех, кто его осуществляет. У третьей части опро
шенных (30%) такие представления отсутствовали или были неверными. По
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ловина респондентов (50%) считают, что волонтерство на современном этапе 
развития общества относится к числу значимых общественных явлений, 5% -  
так не считают, 45% -  не имеют по этому вопросу определенной точки зрения 
(«затруднились с ответом»).

Среди категорий населения, нуждающихся в государственной помощи и 
поддержке, 59% студентов выделили детей-сирот, 50% -  инвалидов, 33% -  
пожилых и одиноких пенсионеров, 17% -  детей с особенностями психофизи
ческого развития (ОПФР), по 2% -  беженцев, людей, нуждающихся в матери
альных средствах на проведение лечения, и людей, вышедших из мест ли
шения свободы.

Обращает внимание, что студенты не в полной мере отразили палитру из
вестных в обществе групп населения, нуждающихся в помощи и социальной 
поддержке. Нельзя не отметить и дифференциацию студентами внимания к 
названным ими группам населения. Например, наибольший процент студен
тов указывает на необходимость оказания внимания в первую очередь детям- 
сиротам и намного меньшее количество студентов говорят об этом в отноше
нии детей с ОПФР. С одной стороны, это, вероятно, связано с тем, что о таких 
категориях, как дети-сироты, часто говорят по телевидению, радио и в других 
средствах массовой информации.

Однако, в настоящее время в не меньшей степени в СМИ присутствует и 
информация, касающаяся непосредственно детей с ОПФР (нарушением зре
ния, слуха, умственного, двигательного развития и др.). Естественно, инфор
мационно в массовой практике выражение «дети с ОПФР» озвучивается в ра
зумной мере (чаще о них говорят, как о «детях с особенностями или пробле
мами в развитии», не уточняя дефекты). Однако, при соответствующем внима
нии к проблемам этих детей, поднимаемым на страницах прессы, в радио- и 
телепередачах, сформированность представлений у молодых людей о такой 
категории населения могла бы быть вполне определенной. Впрочем, более 
существенным для педагогического анализа, на наш взгляд, является сам факт 
определения студентами степени («очередности») внимания и поддержки, ко
торые необходимо уделить тем или иным категориям населения. Наиболее 
гуманную позицию, предполагающую равное внимание и поддержку всем нуж
дающимся в помощи, в анкетировании увидеть не удалось. В то же время у 
абсолютного большинства респондентов (94%) больные и одинокие люди, ин
валиды и др. вызывают чувство сострадания, жалости и желание помочь.

Волонтерская помощь, которую студенты реально, на их взгляд, могут ока
зать, следующая: сбор материальных средств для нуждающихся, игрушек для 
детских домов, помощь в организации и проведении спортивного или куль
турного мероприятия, помощь в быту одиноким пенсионерам. При этом на 
вопрос «Вы хотели бы стать волонтером и систематически помогать нуж
дающимся?» утвердительно ответили лишь четверть принявших в анкетиро
вании студентов 1-И курсов и только половина четверокурсников (табл.).

Определенная часть опрошенных студентов уже сталкивалась с волонтер
ской деятельностью (от 5% до 40% на разных факультетах), но большинство 
респондентов (от 60% до 95% в зависимости от факультета и курса) указыва
ет, что никогда в рамках организованных мероприятий с волонтерской дея
тельностью не соприкасались.

Налицо пробел в постановке и решении вопросов волонтерства в довузов
ской (школьной) практике воспитательной работы. Первокурсники, указавшие, 
что имеют опыт волонтерства, в абсолютном большинстве впервые столкну
лись с волонтерством в рамках университетских мероприятий. Следует за
метить, что, к сожалению, и в воспитательной работе многих вузов такие ме
роприятия часто выступают лишь как разовые (плановые) инициативы, не
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перерастающие в организованную, систематическую деятельность студентов 
в рамках конкретной организации или клуба с постоянным приобщением к 
волонтерству широкого круга новых участников.

Таблица

Некоторые результаты анкеты «Волонтерство XXI века 
глазами студентов» (количество респондентов в %)

Вопросы Да Нет Затрудняюсь
ответить

Высока ли значимость волонтер
ства в XXI веке? 50 5 45

Вызывают ли у вас чувство со
страдания инвалиды, больные и 
одинокие люди?

94 1 5

Вы хотели бы 
стать волонте
ром и помогать 
нуждающимся?

I курс 25 25 50

II курс 26 69 5

IV курс 50 50 -

Принимали ли вы участие в во
лонтерском мероприятии? 5-40 60-95 -

Целесообразно ли привлечение 
студентов к волонтерской дея
тельности?

79 4 17

Из каких источ
ников вы узнае
те о волонтер
стве?

Из СМИ 90

От преподава
теля 10

Способствует ли волонтерство 
развитию межличностных отно
шений и формированию мораль
но-нравственных качеств?

83 2 15

Не нашли также должного практического решения вопросы организации про
свещения и агитации волонтерства в вузе. На вопрос «Из каких источников вы 
узнаете о волонтерстве?» 90% респондентов назвали средства массовой ин
формации (газеты, радио, телевидение). От преподавателей в процессе получе
ния образования такие знания приобрели только 10% опрошенных.

Между тем, 79% студентов считает, что привлекать молодежь к волонтер
ской деятельности, в процессе обучения в вузе целесообразно. Эта деятель
ность, несомненно, будет способствовать формированию и усилению гумани
стических начал в личности, укреплению межличностных отношений, утвер
ждает 83% респондентов.

Таким образом, резюмируя представленные выше результаты проведен
ного нами исследования, следует констатировать, что, несмотря на извест
ную в теории и практике воспитания молодежи значимость волонтерской дея
тельности, у определенной части современного студенчества отмечаются:

-  несформированность адекватной оценки социального статуса волонтер
ства;
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-  позитивное отношение к волонтерской деятельности, носящее деклара
тивный характер, не подкрепленный практической готовностью добровольно 
принять в ней участие;

-  отсутствие практического опыта участия в организованных благотвори
тельных делах и акциях, проводимых для лиц, нуждающихся в социальной 
защите государства и поддержке общества.
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УДК 376(091)

Т.В. Корзунова

Предпосылки развития специального 
образования Республики Беларусь 

в условиях трансформации 
современного общества

На современном этапе исторического развития для становления незави
симой Беларуси особое значение приобретает развитие сферы образования, 
так как именно качество образования является одним из факторов, опреде
ляющих позиции государства в мировом сообществе. В Беларуси, бедной 
природными ресурсами, полезными ископаемыми, интеллектуальный ресурс 
становится основным источником социально-экономического прогресса и ду
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ховного развития общества [1]. Необходимо отметить, что сегодня сфера 
образования является одним из приоритетных направлений в развитии госу
дарства. На нужды образования выделяется 10% от ВВП (для сравнения: в 
1999 г. -  5,9% от ВВП) [2-3]. Пристального внимания к себе требует специ
альное образование, под которым понимается процесс обучения и воспита
ния лиц с особенностями психофизического развития, включающий специ
альные условия для получения соответствующего образования, оказание 
коррекционной помощи, социальную адаптацию и интеграцию указанных лиц 
в общество [4]. Возможность получения образования лицами с особыми об
разовательными потребностями является важнейшим компонентом их соци
альной защиты и будет свидетельствовать о более высоком духовном, куль
турном уровне развития общества.

Развитие специального образования в Республике Беларусь в первой по
ловине 90-х гг., после распада Советского Союза, происходило в неблагопри
ятных условиях. Были разрушены торгово-экономические связи и отношения 
между бывшими советскими республиками, ухудшалась общая экономиче
ская и социальная ситуация в Беларуси. Положение еще более осложнялось 
тем, что все расходы, связанные с преодолением последствий аварии на Черно
быльской АЭС, полностью легли на Беларусь. Все это сдерживало развитие сети 
учреждений образования специального и общего назначения, предоставляющих 
специальные коррекционно-образовательные услуги; оставался низким процент 
охвата детей системой специального образования. Актуализировалась необхо
димость содержательного и структурного преобразования системы специального 
образования, направленного на повышение ее качества и позволяющего лицам с 
особенностями психофизического развития конкурировать на рынке труда, адап
тироваться в социуме, самореализоваться.

Одной из предпосылок развития системы специального образования стало 
осложнение демографической ситуации в республике, вызванное снижением 
уровня жизни населения, экономическими трудностями, ухудшением экологи
ческой обстановки.

Так, рождаемость снизилась с 142708 человек в 1990 г. до 89116 человек в 
2003 г., т.е. на 53592 человека или на 37,55%. Снижение рождаемости приве
ло к сокращению доли детского населения (0-17 лет) в общей численности 
жителей республики с 27,19% в 1991 году до 25,53% в 1998 году и до 21,9% в 
2003 году. Принципиально важно, что на фоне сокращения доли детского на
селения наблюдается увеличение количества рождения больных детей. Про
цент детей, родившихся больными и заболевших, вырос с 11,9% в 1990 г. до 
21,1% в 2003 г. Увеличилось количество новорожденных с врожденными анома
лиями (с 1,7% до 2,2%), перенесших внутриматочную гипоксию и асфиксию при 
родах (с 3,5% до 6,7%), родовые травмы (с 0,7% до 3,0%). Следует отметить, что 
вышеназванные нарушения в развитии плода зачастую становятся причиной 
возникновения детского церебрального паралича, задержки психического разви
тия, нарушений слуха и речи. За рассматриваемый период увеличилось количе
ство детей, впервые признанных инвалидами в связи с заболеваниями эндок
ринной системы, болезнями крови, органов пищеварения, костно-мышечной сис
темы и соединительной ткани, врожденными аномалиями.

Увеличение количества детей с особенностями психофизического разви
тая вызвало потребность количественного и качественного совершенствова
ния сети учреждений образования специального назначения, создания ва
риативной и дифференцированной системы специального образования. По
лучило распространение интегрированное обучение, что позволяет значи
тельному количеству детей с особыми образовательными потребностями 
обучаться по месту жительства, без отрыва от семьи. Ухудшение состояния здо
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ровья детей предопределило необходимость реализации учебно- 
воспитательного процесса в соответствии с индивидуальными реабилитацион
ными и коррекционными программами. Организация круглогодичного оздоров
ления, реабилитации, санаторно-курортного лечения детей и подростков, потер
певших в результате катастрофы на ЧАЭС, потребовала создания в этих учреж
дениях условий, необходимых для получения ими специального образования.

Следующей предпосылкой, оказавшей существенное влияние на развитие 
специального образования, стала трансформация социокультурной ситуа
ции в республике, которая в начале 1990-х гг. характеризовалась тенденция
ми переходного характера. Переход от коммунистического, тоталитарного 
общества к гражданскому, демократическому, интеграция в мировое сообще
ство, строительство правового государства обусловили необходимость изме
нения стереотипа по отношению к лицам с особенностями психофизического 
развития как к «неполноценным», «ияодивенцам», не способным к обучению. 
Признание их равенства, свобод, прав, в том числе их права на образование, 
нашло свое отражение в ряде нормативно-законодательных и программных до
кументов Республики Беларусь: Конституции Республики Беларусь (1994 г.), За
коне «О правах ребенка» (1993 г.), Законе «Об образовании лиц с особенностя
ми психофизического развития (специальном образовании)» (2004 г.), прези
дентской программе «Дети Беларуси» на 1997-2000 гг., на 2001-2005 гг. и др. 
Тем не менее и сегодня наблюдается неготовность некоторой части общества к 
принятию людей с особенностями в развитии. Это подтверждают факты упот
ребления терминов с негативным оттенком по отношению к лицам с особенно
стями психофизического развития, отсутствие безбарьерной среды жизнедея
тельности, настороженное отношение к интегрированному обучению и др.

Среди предпосылок, оказавших влияние на развитие отечественного спе
циального образования, следует выделить демократизацию общества, тес
но связанную с формированием нового типа личности, способной жить Ь но
вых условиях развития рынка высоких технологий, в динамично развиваю
щемся обществе [5-8]. На наш взгляд, духовной основой такого типа лично
сти, обуславливающей ее цельность и полноту, является формирование на
циональной идентичности, национального самосознания. Именно поэтому 
после распада СССР с особой остротой встала необходимость приобретения 
государственной независимости и суверенитета, что привело к переходу от 
старых способов самоидентификации населения республики к новым формам 
национальной идентичности, потребности возрождения исторической памяти 
белорусов, преодолению размытости национальной культуры через изучение 
истории, культуры, традиций своего народа, воспитание патриотических 
чувств у молодого поколения [1, с. 123; 7]. Направленность государственной 
политики на построение высококультурного, высокообразованного общества 
отмечает Президент Республики Беларусь А.Г Лукашенко: «Национальную 
культуру мы рассматриваем как важнейший стратегический ресурс государст
ва... Без высокой культуры не может быть эффективной экономики. Цивили
зованная экономика нам нужна, а таковую создаст только высококультурный, 
образованный человек. Таким образом, культура становится основой всего 
общества. Бескультурное, безнравственное общество не может создать ни 
плановую, ни рыночную, ни смешанную экономику... Культурный потенциал -  
важнейший показатель международного авторитета нашего государства» [9].

Исследование показало, что возрождение национальной культуры обусло
вило необходимость переосмысления сущности специального образования с 
позиции национальных идей, традиций, ценностей. Например, такие ценности 
белорусов, как милосердие, сострадание, терпимость, противоречили воз
никшему и распространенному в советское время негативному стереотипу по
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отношению к лицам с нарушениями в развитии. Национальная идея об ответ
ственности родителей за образование своего ребенка, традиции белорусов в 
сфере семейного воспитания, сложившиеся и устоявшиеся на протяжении 
веков, определили необходимость признания семьи как наиболее благопри
ятной среды жизнедеятельности для ребенка. Нельзя не отметить начавший
ся в республике с середины 90-х гг. процесс разработки для воспитанников и 
учащихся с особенностями психофизического развития национальных учеб
ников, программ, учебно-методических пособий, отражающих национальные 
особенности и построенных с учетом отечественного и зарубежного передо
вого педагогического опыта.

Разрушение советской идеологии, обесценивание ранее существовавшей 
системы ценностей при отсутствии новой, экономический кризис привели к 
увеличению количества правонарушений несовершеннолетних, катастрофи
ческому росту подростков, которые нигде не учатся и не работают, к неорга
низованности свободного времени молодежи, падению престижа образова
ния [10; 3, с. 147], Так, общее количество учащихся, совершивших преступле
ния, увеличилось с 4,5 тыс. чел. в 1990 г. до 5,1 тыс. чел. в 2002 г. Следует 
отметить, что учащиеся с нарушениями интеллекта в силу своей повышенной 
внушаемости легко поддаются чужому влиянию и под воздействием крими
нальной части общества совершают правонарушения, преступления, не 
вполне отдавая себе отчет о происходящем. В связи с этим одним из приори
тетных направлений в деятельности белорусского государства стала разра
ботка и реализация государственной молодежной политики, важнейшими во
просами которой являются духовно-нравственное и патриотическое воспита
ние подрастающего поколения. Поэтому одной из главных целей системы 
специального образования стала социальная адаптация ребенка с особенно
стями психофизического развития в обществе, включающая в себя не только 
получение определенных знаний, умений и навыков, но и усвоение норм и 
правил поведения, нахождение своего места в социуме.

Стабилизацию экономической и социальной ситуации в Беларуси во вто
рой половине 90-х гг. можно рассматривать как одну из важнейших предпо
сылок развития специального образования. Произошло улучшение основных 
социально-экономических показателей уровня жизни населения, таких, как 
денежные доходы населения, реально начисленная заработная плата, раз
мер назначенной месячной пенсии. Стабилизация экономической ситуации 
позволила государству разработать и реализовать целостную систему мер 
правового, организационно-управленческого, научного, информационного, 
кадрового характера, направленную на оказание необходимой помощи слабо 
защищенным слоям населения. Например, особой поддержкой государства 
пользуются инвалиды, лица с особенностями психофизического развития и их 
семьи. Согласно действующему законодательству им предоставляются льго
ты на оздоровление, приобретение медикаментов, жилья, при поступлении в 
высшие и средние специальные учебные заведения, за пользование учебно
методической литературой при получении образования. Все это повышает 
социальную защищенность данной категории лиц и создает дополнительные 
социальные гарантии при получении образования. Стало возможным массо
вое распространение классов и групп интегрированного обучения, центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, требующее немалых 
финансово-экономических затрат, связанных с обеспечением учреждений 
квалифицированными дефектологическими кадрами, соответствующим обо
рудованием и т.д.

Таким образом, развитие специального образования Беларуси происходи
ло в непростых условиях, характеризующихся духовным кризисом, сменой
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идеологии, разрушением господствовавшей системы ценностей в обществе 
начала 90-х гг, XX ст.

Увеличение количества детей с особенностями психофизического разви
тия, с одной стороны, и начавшаяся демократизация общества, вхождение 
Беларуси в мировое образовательное пространство, с другой стороны, обо
стрили необходимость реформирования специального образования респуб
лики. Социально-экономический кризис, переживаемый республикой, препят
ствовал демократизации, гуманизации сферы специального образования, 
созданию вариативной, дифференцированной системы специального обра
зования, учитывающей особые образовательные потребности данной катего
рии детей и позволяющей им выстраивать собственную образовательную 
программу, направленную на получение соответствующего образования, со
циальную адаптацию и самореализацию личности.

В настоящее время развитие системы специального образования проис
ходит в условиях стабилизации экономического положения, построения соци
ально ориентированной рыночной экономики. В связи с этим важнейшей со
циокультурной особенностью развития Беларуси является построение демо
кратического общества с опорой на национальные традиции, что, в свою оче
редь, выступает основой гуманистических процессов, происходящих в обще
стве в целом, в том числе и в системе специального образования.
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УДК 37.013.42(476X091)

Н.Ю. Андрущенко

Становление и развитие института 
социальной педагогики 

в Республике Беларусь (1990-2007 гг.)

Проблема изучения истории отечественной социальной педагогики, не
смотря на актуальность, имеет много неизученных вопросов. Среди них -  
становление и развитие института социальной педагогики в Республике Бе
ларусь (1990-2007 гг.). Разработка вышеобозначенной проблемы требует 
определения теоретико-методологических основ ее исследования.

Представленная нами структурно-иерархическая модель теоретико
методологических основ исследования проблемы становления и развития 
института социальной педагогики в Республике Беларусь (1990-2007 гг.) 
(рис. 1), включает в себя несколько уровней: (общеметодологический -  фило
софский; общенаучный; конкретно-научный, т.е. социально-педагогический; тех
нологический), которым в свою очередь соответствуют свои принципы и методы 
изучения действительности. Использование именно такой модели теоретико- 
методологических основ обусловлено тем фактом, что проблема исследования 
носит междисциплинарный характер и для их решения необходима совокупность 
различных знаний о человеке, обществе, культуре. Поэтому, помимо специаль
ных, мы используем и другие научные знания -  педагогические, социологиче
ские, политологические. Однако фундамент теоретико-методологических основ 
нашего исследования образует философский уровень, который помог концепту
ально обозначить его научный аппарат.

Таким образом, первый уровень методологии нашего исследования -  фи
лософский. Он включает основные принципы материалистической диалек
тики: единства и борьбы противоположностей, переход количества в качест
во, отрицание отрицания, причины и следствия. Второй уровень -  промежу
точный между философским и конкретно-научным -  общенаучный. Среди 
общенаучных принципов, использованных нами в работе, следует выделить: 
принцип системности, позволяющий рассматривать институт социальной 
педагогики как динамически развивающуюся систему и обуславливающий 
получение целостного представления об изучаемом объекте, а также отдель
ных его компонентов в их связи и взаимосвязи; принцип взаимосвязи логи
ческого и исторического, дающий возможность проследить историю инсти
тута социальной педагогики в триаде прошлое-настоящее-будущее, т.е. в 
процессе его становления и развития; принцип всеобщей связи, преду
сматривающий изучение института социальной педагогики во взаимосвязи с 
экономической, политической, культурной, образовательной сферами жизне
деятельности, что позволяет раскрыть особенности и тенденции развития, а 
также выявить исторические, социальные, педагогические корни изучаемого 
объекта; принцип объективности, обеспечивающий возможность получения

Теоретико-методологические основы исследования.
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достоверного научного знания, всесторонне изучая институт социальной пе
дагогики, используя разнообразные методы исследования [1; 2].
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Рис. 1. Структурно-иерархическая модель теоретико-методологических 
основ исследования проблемы стновления и развития института 

социальной педагогики в Республике Беларусь (1990-2007 гг.).

Третий уровень -  конкретно-научный, т.е. социально-педагогический. 
Данный уровень методологии исследования представлен совокупностью 
принципов, необходимых для достижения поставленных в исследовании це-
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лей, исходя из межпредметных связей социальной педагогики с другими нау
ками. Так, использование нами культурологического принципа объясняет
ся тем, что институт социальной педагогики, с одной стороны, специализиро
ванная часть культуры, обеспечивающая передачу накопленного в обществе 
социально значимого опыта, способствующая социализации подрастающего 
поколения, с другой -  особая субкультура, функционирование и развитие 
которой поддерживается целенаправленным развитием теоретических и 
практических основ социальной педагогики; системой подготовки и перепод
готовки профессиональных кадров; разработкой нормативно-правовой базы в 
области социальной педагогики и др. Из вышеобозначенного принципа выте
кает еще один важный методологический принцип исследования -  аксиоло
гический. Все человечество, каждый народ и каждое поколение всегда нахо
дятся на определенной ступени развития культуры -  это опыт, идеи, тради
ции, которые можно рассматривать как ценностно значимый результат разви
тия народа. Для становления и развития института социальной педагогики 
огромное значение имеет изучение, творческое переосмысление и примене
ние этого наследия. С вышеназванными тесно взаимосвязан такой методоло
гический принцип, как этнопедагогический. С помощью этого принципа мы 
попытались выявить истоки социальной педагогики и рассмотреть ее разви
тие с учетом национальных особенностей. Стержневым методологическим 
принципом исследования является принцип конкретного историко- 
педагогического изучения социально-педагогических явлений во всем 
многообразии их связей и взаимозависимостей [3-6].

Методологическую основу нашего исследования, помимо рассмотренных 
выше принципов, составляет разработанный нами понятийно-категориальный 
аппарат, который включает в качестве определяющих такие понятия, как ста
новление, развитие, институт социальный педагогики. Изучение и сравни
тельно-сопоставительный анализ данных понятий позволит с научных пози
ций и в определенной логике раскрыть сущность изучаемой проблемы.

Также теоретическую базу исследования составили:
-  основные положения общенаучной методологии (В.В. Ильин, В.А. Лек

торский, В.Г. Кохановский, В.И. Кузнецов, Э.Г. Юдин);
-  основные положения методологии педагогики (Ю.К. Бабанский, В.И. Ж у

равлев, В.И. Загвязинский, И.М. Кантор, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин);
-- труды философов (H.A. Бердяев, Б.С. Гершунский, Г.Н. Филонов, 

К. Маркс, Ж. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.);
-  труды психологов (К.А. Абульханова-Славская, А.П Асмолов, Л.С. Вы

готский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс и др.);
-  труды педагогов (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревскай,

B.И, Кочетов, Б,Т. Лихачев, А.П. Орлова, М. Ричмонд, В.А. Сластенин, 
И.Ф. Харламов, В.Д. Шадриков, Ф.Г. Шервиш, Г. Шмидт и др.);

-  общетеоретические социально-педагогические идеи и концепции бело
русских просветителей и ученых (Е. Полоцкая, К. Туровский, Н. Гусовский, 
Ф. Скорина, ЯЛ. Намысловский, С. Полоцкий, К. Лыицинский, Ф. Бохвиц,
А. Довгирд, А.Я. Богданович, Ф.А. Кудринский, Д.А. Сцепуро, Я. Колас, Я. Ку
пала, Э. Пашкевич, П.М. Лепешинский, Г.А. Бутрим, В.Н. Кенгурова, В.Н. Клипи- 
на, АИ. Левко, Ж.И. Мицкевич, А.С. Никончук, М.А. Станчиц, А.И. Тэсля и др.);

-  русских ученых (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Пирогов, В.Г. Бе
линский, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель,
C.И. Гессен, В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, В.Н. Сорока- 
Росинский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и др.);

-  зарубежных философов и ученых (Платон, Аристотель, В. Да-Фельтре, 
Т. Мор, Э. Роттердамский, М. Монтень, Ф. Рабле, Т. Кампанелла, Я.А. Комен-
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ский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, А. Дистервег, Д. Дидро, Э. Дюрк- 
гейм, И.Г. Песталоцци, Р. Оуэн, П. Наторп, Г. Боймер, Е. Борнеманн, Д. Пеле- 
гер, Г. Ноль, К. Молленхауэр, Т. Захарук, А. Клим-Климашевская и др.).

Кроме того, работа над избранной проблемой потребовала учета резуль
татов, которые были получены в ходе диссертационных исследований
А.8. Арнаутовым, З.Б. Багатовой, Ю.Н. Галагузовой, М.Д. I орячевым,
О.В. Дмитриевой, Н.Ю. Клименко, Н.Е. Королевой, P.M. Куличенко, Л.Е. Ники
тиной, Т.П. Пичушкиной, И.И. Рябовым, Г.В. Третьяковой, Г.Н. Штиновой.
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Рис. 2. Институт социальной педагогики в Республике Беларусь.
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Наряду с научными принципами, понятийно-категориальным аппаратом, 
концепциями важной составляющей методологических основ исследования 
являются нормативно-правовые документы Республики Беларусь в области 
социальной педагогики. К ним можно отнести: Конституцию Республики Бела
русь, Закон Республики Беларусь «Об образовании», Закон Республики Бе
ларусь «О правах ребенка», Концепцию воспитания детей и учащейся моло
дежи в Республике Беларусь, Образовательный стандарт Республики Бела
русь по подготовке социальных педагогов, Квалификационную характеристи
ку социального педагога-психолога и др.

Формированию авторского представления об исследуемом предмете по
мимо теоретико-методологических основ способствовал и историко
педагогический подход к заявленной проблеме, который позволит наиболее 
полно выявить сущность исследуемой проблемы. Именно историко
педагогический подход дает возможность утверждать, что на протяжении 
многих столетий осуществлялся процесс развития социально-педагогической 
мысли и практики. Здесь мы преднамеренно не говорим о становлении и раз
витии института социальной педагогики, поскольку длительное время тео
ретические идеи социальной педагогики разрабатывались в рамках других 
наук (педагогика, педология и др.), а практическая социально-педагогическая 
деятельность осуществлялась в иных формах (благотворительность, мило
сердие и т.п.). Говорить о становлении и развитии института социальной пе
дагогики в Республике Беларусь позволяет факт признания в 90-е годы 
XX столетия социальной педагогики в качестве самостоятельной научной облас
ти знания, разработка теории, целенаправленное осуществление социально
педагогической деятельности, подготовка соответствующих специалистов.

Еще одним доказательством развития именно института социальной 
педагогики (рис. 2) является то, что ему (с точки зрения социологии) присущи 
параметры, характеризующие его как институт (социальный институт). К ним 
можно отнести: наличие общественных ценностей (целей), общественных 
процедур (норм и образцов поведения), системы социальных связей (стату
сов, ролей) и функций. Кроме того, институт социальной педагогики обладает 
материальными средствами и условиями, обеспечивающими выполнение 
целей, нормативных предписаний и функций.

Таким образом, институт социальной педагогики -  это качественно новая, 
относительно устойчивая форма организации и регулирования профессио
нальной, научной, практической деятельности и отношений в области соци
альной педагогики. Деятельность института социальной педагогики обуслов
лена социальным заказом со стороны государства и направлена на удовле
творение потребностей семьи и ребенка. Тем самым она способствует стаби
лизации социальных отношений не только в семье и учебных заведениях, но 
и в обществе в целом. В связи с тем, что институт социальной педагогики яв
ляется важнейшим образованием в системе общественных отношений, то его 
развитие обусловлено многочисленными условиями и факторами, которые 
определяют особенности и тенденции его функционирования.

Разработанная нами модель теоретико-методологических основ исследо
вания может быть использована при изучении исторических аспектов соци
альной педагогики, поскольку она построена на общих положениях методоло
гии с учетом специфики социально-педагогического исследования.
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S U M M A R Y  
The article deals with the theoretic and methodological fundamentals of study

ing the problem of the development of social pedagogy in the Republic of Belarus 
in 1990-2007. In particular the author emphasizes the levels, principles, methods 
of the structural hierarchical model of theoretical methodological foundations of the 
research into the defined problem.
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УДК 377

В.И. Ноздрин-Плотницкий

Некоторые аспекты исследования понятий 
«профессия» и «специалист»

Современному обществу необходима подготовка высококвалифицирован
ных кадров. Выпускник высшей школы должен уверенно владеть приемами и 
видами квалифицированного труда, знать социально-экономические факторы 
развития общества, активно участвовать в управлении делами коллектива, 
уметь на высоком профессиональном уровне пользоваться информационны
ми технологиями и телекоммуникационными средствами связи. Молодой че
ловек, окончивший вуз, должен приходить в трудовой коллектив сформиро
ванным специалистом, обладать общей и профессиональной культурой тру
довой деятельности, развитыми личностными качествами, ценностными ори
ентациями, предприимчивостью и мобильностью, социальной зрелостью.

Переход к рынку, изменения квалификационного состава работающих 
требуют нового содержания профессионального образования, внедрения 
новых педагогических систем в профессиональной подготовке.

Анализ результатов обученности выпускников вузов и ссузов показал, что 
образовательные стандарты не в полном объеме обеспечивают осознание 
молодыми людьми реальных связей между социальными и профессиональ
ными целями, изменяющими позитивные внутренние позиции самих выпуск
ников. В связи с этим возникает проблема введения в процесс обучения на
учно обоснованной технологии в условиях многоуровневого профессиональ
ного непрерывного образования, которая обеспечивала бы поэтапное про
движение личности в профессиональной деятельности, внесение изменений 
в содержание стандартов, разработку и внедрение организационно
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педагогических условий осуществления образовательного процесса, направ
ленного на формирование профессионализма у студентов по стадиям и сту
пеням обучения в вузе. Перечисленные факторы оказывают влияние на ка
чество профессионального образования, которое обеспечивает конкуренто
способность, коммуникативность и профессиональную мобильность, компе
тентность, образованность, культурное и физическое развитие.

Рыночная экономика предъявляет свои требования к качеству подготовки 
специалистов. Работник оказывается подвластным колебаниям спроса и пред
ложения на рынке труда. В условиях жесткой конкуренции современный спе
циалист должен найти спрос на рынке труда. Основными факторами, влияю
щими на трудоустройство, являются: адаптивность специалиста к изменяю
щимся экономическим условиям; высокий профессионализм и профессио
нальная мобильность, универсализация работника.

Для исследования понятия «профессионал» необходимо остановиться на 
том, что означает понятие «профессия», так как именно оно раскрывает ос
новную суть профессиональной деятельности.

Единого определения понятия «профессия» не существует, оно многозначно: 
«профессия -  общность всех людей, занятых данным видом труда» [1]; «систе
ма знаний, умений и навыков, присущая определенному человеку» [2]; род 
трудовой деятельности, занятий, требующий определенной подготовки и яв
ляющийся обычно источником существования [3] и т.д. В комментарии к Тру
довому кодексу Республики Беларусь «профессия» определяется как род 
трудовой деятельности, требующий определенных знаний и навыков, приоб
ретенных путем обучения и практического опыта [4].

По нашему мнению, данные определения могут быть взяты за основу, так 
как «профессия» -  это не только род деятельности, требующий определен
ных знаний и навыков, приобретенных путем обучения и практического опы
та, но и профессиональное становление, самоопределение, культурное раз
витие личности и ее востребованность.

Академик А.П. Беляева считает, что «профессия» не только вид деятель
ности, она трансформирует социально-профессиональное становление, со
циально-психологическое самоопределение, культурное развитие, эмоцио
нальное состояние, потребностно оценочную востребовательность [5].

Значения понятия «профессия» в совокупности раскрывают социальную, 
экономическую, правовую, психологическую и физиологическую сущность 
профессии как сложного многопризнакового явления.

Сфера образования, в особенности профессионального, может анализи
роваться как институт производства профессий. Именно в системе образова
ния осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов.

Переход к рыночной экономике предъявляет новые требования к системе 
образования. Выделим основные направления реформирования профессио
нального образования:
-  демократизация управления образовательными системами с приоритетом 

развития региональных подсистем профессионального образования;
-  удовлетворение потребности личности в дифференцированных образова

тельных услугах на основе гуманизации образования;
-  многоуровневость профессионального образования на основе создания 

интенсивных, гибких систем обучения;
-  создание новых типов учебных заведений;
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-  подготовка и переподготовка конкурентоспособного специалиста с ориен
тацией на требования мировой экономической системы, международный 
рынок труда [5, с. 61].
Понятие «профессия» может рассматриваться в различных значениях. 

Профессия -  это, прежде всего, знания. В этом случае мы используем поня
тие «профессиональное образование», «профессиональная подготовка». 
Кроме этого, «профессия» -  это еще и право, право выполнять ту или иную 
деятельность, ту или иную работу, которое сопряжено с ответственностью за 
ее результат. Профессия понимается как способность не только в ее простой 
элементарной форме, но и комплексной, требующей постоянных социально
профессиональных, психологических усилий для ее поддержания и совер
шенствования. Профессия может выступать и как социологическое явление: 
объединение, организация. В данном случае мы говорим о профессиональ
ных интересах, о профессиональных потребностях, профессиональных сою
зах. Вместе с тем, профессия может рассматриваться и как элемент техноло
гии, тогда речь идет о рынке труда. Следовательно, «профессия» -  это сис
тема правовых, социально-профессиональных, социально-культурных, пси
хологических и технологических элементов, представляющих собой непре
рывно функционирующий и проявляющийся в разных сферах социально
деятельностный институт.

Исследуя процесс профессионализации деятельности можно выделить 
несколько фаз. Первая фаза характеризуется выделением какой-либо об
щественно обусловленной функции и в связи с этим появлением людей, ко
торые могут эту функцию выполнять. Вторая фаза определяется тем, что 
возникает какое-либо сообщество людей, которое посвящает свое рабочее 
время, а иногда и свободное, выполнению этой функции. Третья фаза пред
полагает появление системы воспроизведения социального опыта, в разви
той форме эта система имеет три уровня: наука-техника-практика. Четвертая 
фаза, как правило, обусловливается возникновением на принципах самоор
ганизации системы учреждений (прежде всего, образовательных), которые 
поддерживают воспроизводство профессиональной деятельности. На по
следней фазе профессионализации рассматриваются вопросы создания сис
темы государственной инспекции, надзора, контроля и сертификации этой 
профессиональной деятельности.

Рассмотрев понятия «профессия», приходим к выводу, что профессия и 
деятельность могут быть связаны друг с другом по-разному. Иногда одна и та 
же деятельность может осуществляться как в рамках, так и вне рамок про
фессии. Но тогда мы можем говорить о том, что в первом случае осуществ
ляется профессиональная деятельность, а во втором -  трудовая. Профес
сиональная деятельность -  понятие общее, включающее частные деятельно
сти (трудовую, технологическую, вспомогательную и др.).

Каковы же требования, предъявляемые к понятию «профессия»? Они 
следующие:
-  общественная необходимость профессии. Общество нуждается в услугах, 

которые за определенную плату предоставляют люди друг другу;
-  взаимосвязь одной профессии с другими профессиями. Существование 

одной профессии является следствием существования другой и условием 
существования третьей;

-  профессия -  это, прежде всего, знание, которому надо учиться. 
Следовательно, профессия -  это не только род трудовой деятельности,

не только вид деятельности, которые требуют определенных знаний, умений
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и навыков, приобретенных путем обучения и практического опыта, но и про
фессиональное становление, социально-психологическое самоопределение, 
культурное развитие личности и ее востребованность на рынке труда. 

Деятельность является профессиональной, если:
-  включает интеллектуальные операции;
-  основывается на научных знаниях и обучении (самообучении);
-  используется в четко определенных социальных целях и направлениях на 

общественное развитие;
-  предполагает высокую степень автономии как для человека, который ее 

выполняет, так и для группы людей, представляющей данную профессию;
-  присутствует высокая степень ответственности за свои действия и с у ж е 

ния, внутри профессиональной автономии [6].
В.И. Белов анализирует понятие специалист-профессионал интегративно

го типа в условиях рыночной экономики [7].
Существуют разные определения понятия «специалист»: «человек, знающий 

основательно какое-либо дело, представитель какой-либо профессии» [8]; это 
«работник в области какой-либо специальности; мастер в каком-либо деле; 
знаток в чем-либо» [3, с. 1247]; это «вид трудовой деятельности в рамках оп
ределенной профессии» [9]; это «человек, профессионально владеющий ка- 
кой-либо специальностью, обладающий специальными знаниями в какой- 
либо области науки, техники, искусства» [10].

Анализируя вышеизложенные точки зрения, К.А. Позняков отмечает, что 
«во всех случаях речь идет о подготовленной, но не реализовавшей еще себя 
в профессии личности».

По нашему мнению, основным понятием, которое характеризует специа
листа, является качество рабочей силы, определяемое как совокупность со- 
циально-профессиональных и психологических свойств человека, проявляю
щихся в процессе труда и включающих в себя квалификацию и его личност
ные характеристики. Под квалификацией специалиста понимается совокуп
ность его общего и специального профессионального образования, необхо
димых знаний, умений и навыков, профессионального опыта, которые нужны 
для выполнения в данных организационно-технических условиях определен
ных видов работ. К личностным характеристикам работника относят его фи
зиологические социально-психологические особенности, нравственные и мо
ральные качества: состояние здоровья, справедливость, честность, достоин
ство, честь, совесть, долг, а также его адаптированность, в том числе гиб
кость, инновационность, профессиональную ориентированность и профес
сиональную мобильность. Качество рабочей силы изменяется под воздейст
вием изменений в содержании труда, форм и методов его оплаты, юридиче
ской защищенности работника на рынке труда, стабильности профессио
нальной жизни и карьеры, конъюнктуры рынка труда. В этих условиях значи
тельную трансформацию претерпевают требования к профессиональным 
знаниям специалистов: происходит их многократное расширение, углубление, 
периодическое обновление, происходит переоценка значимости ранее накоп
ленного опыта (умений и навыков в связи со сдвигами, происходящими в 
структуре профессионально-квалификационного комплекса). При подготовке 
специалиста в высшем учебном заведении необходимо руководствоваться 
принципами законности, гуманизма, справедливости, демократизма, коллек
тивизма, интернационального и национального в морали, гласности, уваже
ния прав человека.

Для специалиста характерно осуществление конкретной технологической 
операции по преобразованию предмета труда в соответствии с поставленной
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задачей, что обеспечивается наличием определенных предметных знаний. 
Профессионал кроме этого должен владеть уникальными способностями, что 
позволяет ему осуществлять межпрофессиональное взаимодействие, кор
ректировать цели и задачи свой деятельности в связи с изменением внешних 
условий ее реализации.

Профессионал -  это «специалист, показывающий стабильно в течение 
продолжительного времени высокие результаты в профессиональной сфере 
деятельности»; это человек, который занимается каким-нибудь делом как 
специалист, владеющий профессией [11]; тот, который сделал какие-либо 
занятия, деятельность своей профессией [3, с. 1035].

В настоящее время категория «профессионал» структурно и содержатель
но не отработана и наиболее эффективные пути к профессионализму оста
ются не выясненными. Однако анализ социокультурной ситуации свидетель
ствует о востребованности обществом профессионалов. В связи с этим тре
бует решения ряд взаимосвязанных проблем, наиболее важными из которых 
являются: создание четкого образа профессионала и представление об уров
не профессионализма; разработка программной документации и образова
тельных технологий, ориентированных на подготовку профессионалов миро
вого уровня; создание условий, обеспечивающих образовательный процесс и 
практическую деятельность.
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S U M M A R Y  
New socio-economic conditions set new demands to the quality o f specialist 

training, thereupon the necessity arises to develop new concept o f vocational train
ing, as well as to implement new pedagogical systems o f vocational training.

There is no single definition o f the notions 'profession" and “specialist", their 
structure and content are not defined in the context o f market relations. As a result 
a number o f interrelated problems need to be solved; first o f all they include a 
clearer understanding o f these notions; the development o f syllabi and teaching 
technologies aimed at training world level professionals; creation o f the conditions 
that would provide for the teaching process and practical activities.
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УДК 159.922.7

В.П. Волчок

Теоретические подходы бихевиоральной 
и гуманистической психологии в изучении 

взаимодействия родителей с детьми
Большой вклад в дело изучения взаимодействия родителей с детьми, без

условно, внесли представители бихевиористского направления.
Еще в 1940-е годы Б.Ф. Скиннер предложил ряду наиболее известных пси

хологов и специалистов, занимающихся социальным планированием, исполь
зовать научно обоснованную методику, основанную на положениях поведен
ческой технологии как средстве укрепления семьи и общества в целом. Он 
разработал ряд проектов, которые опирались на принципы, способствующие 
совершенствованию и увеличению количества и качества взаимодействий -  
интеракций родителей и детей.

Существуют разные концепции научения. При классическом обуславлива- 
нии Павловского типа испытуемые начинают давать один и тот же ответ на 
разные стимулы. При оперантном научении, по Скиннеру, поведенческий акт 
формируется благодаря наличию или отсутствию подкрепления одного из 
множества возможных ответов. Эти концепции не объясняют, как возникает 
новое поведение, А. Бандура считал, что награда и наказание недостаточны, 
чтобы научить новому поведению [1].

Дети приобретают новое поведение благодаря имитации модели. Науче
ние через наблюдение, имитацию и идентификацию -  третья форма науче
ния. Одно из проявлений имитации -  идентификация -  процесс, в котором 
личность заимствует мысли, чувства или действия другой личности, высту
пающей в качестве модели. Имитация приводит к тому, что ребенок может 
вообразить себя на месте модели, испытать сочувствие, соучастие, эмпатию 
к этому человеку.

Основной акцент в этом направлении делается на изучении техники пове
дения родителя и формировании навыков модификации поведения ребенка. 
Известно, что большинство сторонников бихевиористской теории признают, 
что поведение, по всей видимости, возникает в результате воздействия как 
наблюдаемых, так и скрытых факторов. Тем не менее, бихевиористов инте
ресуют лишь наблюдаемые переменные, поддающиеся непосредственному 
измерению. Им принадлежат разработанные схемы анализа взаимодействия, 
которые основаны на понимании человеческого поведения как функции под
креплений, наград, поощрений и наказаний, например, теория диадического 
взаимодействия Дж. Тибо и Г. Келли [2]. Т. Ньюком предполагал, что аттрак
ция между индивидами -  это функция степени, в которой во взаимодействии 
представлены взаимные вознаграждения [3].

Усилия практиков этого направления в работе с родителями сосредоточе
ны в основном на обучении родителей методике изменения поведения ре
бенка. Так, применяя поведенческие методы, Р.Дж. Валер, Дж.Х. Винкель, 
Р.Ф. Петерсон и Д.С. Моррисон (1965) одновременно успешно обучили матерей
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мальчиков дошкольного возраста методам погашения неприемлемых реакций, 
дифференциального подкрепления и тайм-аута [4]. В исследовании К.Е. Аллена 
и Ф.Р. Харриса (1966) приводится пример того, как мать пятилетней девочки нау
чили применять систему символических подкреплений, так называемой знаковой 
экономии, которая позволила отучить ребенка царапать себя [5].

Специалисты по наблюдению и экспериментальному изучению поведения 
пришли к выводу, что поощрение и подкрепление гораздо более эффективно 
действуют на изменение нежелательного поведения ребенка, чем наказания 
(К.А. Андерсон и Х.Е. Кинг, 1979). Б. Бухер и О.И. Ловаас (1968) полагали, что 
та польза, которая получается в результате методов наказания, ничтожно 
мала по сравнению с очень часто возникающими негативными эмоциональ
ными реакциями [6].

В экспериментах Н. Миллера, Дж. Долларда выяснялись условия подра
жания лидеру (при наличии или отсутствии подкрепления). Эксперименты 
проводились на крысах и на детях, причем в обоих случаях были получены 
сходные результаты. Чем сильнее побуждение, тем больше подкрепление 
усиливает стимульно-ответную связь. Если нет побуждения, научение невоз
можно. Миллер и Доллард считают, что самоудовлетворенные самодоволь
ные люди -  плохие ученики.

Н. Миллер и Дж. Доллард опираются на фрейдовскую теорию детских 
травм. Они рассматривают детство как период преходящего невроза, а ма
ленького ребенка как дезориентированного, обманутого, расторможенного, 
неспособного к высшим психическим процессам. С их точки зрения, счастли
вый ребенок -  это миф. Отсюда задача родителей -  социализировать детей, 
подготовить их к жизни в обществе. Н. Миллер и Дж. Доллард разделяют 
мысль А. Адлера о том, что мать, дающая ребенку первый пример человече
ских отношений, играет решающую роль в социализации. В этом процессе, по 
их мнению, четыре наиболее важные жизненные ситуации могут служить ис
точником конфликтов. Это кормление, приучение к туалету, сексуальная 
идентификация, проявление агрессивности у ребенка. Ранние конфликты не- 
вербализованы и потому неосознанны. Для их осознания, по мнению Милле
ра и Долларда, необходимо использовать терапевтическую технику 3. Фрей
да. «Без понимания прошлого невозможно изменить будущее», -  писали 
Миллер и Доллард [1 ].

В западной психологии данное направление существует в русле концеп
ций Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, Ш. Бюллер, В. Франкпа, Р. Мэя и 
многих других. Олпорт, Маслоу и Роджерс создали философию науки, объе
динившую методы естествознания и феноменологии и признающую приори
тетность человеческой субъективности. Г. Олпорт впервые употребил термин 
«гуманистическая психология» в 1930 году [7]. Маслоу в своей работе «К пси
хологии бытия» (1962) писал «...[Наука] отворачивается от проблем любви, 
творчества, ценности, красоты, воображения, этики и радости, отдавая их на 
откуп “неученым": поэтам и дипломатам. Все эти люди могут обладать удиви
тельной проницательностью, ставить именно те вопросы, которые должны 
быть поставлены, выдвигать заслуживающие внимания гипотезы, и могут да
же быть большей частью точны и правы. Но ... им никогда не удастся заста
вить поверить в это все человечество. ... Наука -  вот тот единственный путь, 
имеющийся в нашем распоряжении, чтобы заставить признать истину» [7].

Несмотря на различия направлений гуманистической психологии, общим 
для них является подход к человеку как к специфической модели, отличаю
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щейся от моделей, объясняющих поведение животных или машины. Большая 
роль при этом уделяется активности личности.

Так, Р. Мэй, признавая значимость влияния элементов внешней среды, 
подчеркивает, что нельзя все же приписывать личностные проблемы фактам 
наследственности или окружающей среды; «личностная проблема в первую 
очередь требует перераспределения напряжений внутри личности, а не поис
ков причин вовне» [8].

Роджерс считал, что очень важно -  уметь устанавливать «помогающие от
ношения» родителю с ребенком, учителю с учеником, терапевту с клиентом. 
Он писал, что помогающее отношение «отличается принятием другого чело
века как индивида, имеющего ценность, а также глубинным эмпатическим по
ниманием, которое дает мне возможность видеть личный опыт человека с его 
точки зрения» [9]. По мнению Роджерса, увеличение принятия себя способ
ствует увеличению принятия другого и все это, в конечном счете, приводит 
к улучшению человеческих отношений. Н. Нэйл и Дж. Нейл сформулиро
вали принципы гуманитарно-психологического подхода к браку, в котором, 
каждый из супругов может оставаться самим собой и развивать свои та
ланты [10]. Эти принципы связаны с концепцией А. Маслоу о самоактуали
зации и со взглядами К. Роджерса о врожденной доброте человека. По 
мнению С. Кратохвила, такое представление о человеке можно считать 
несколько идеалистическим, а представление о браке -  в определенной 
мере романтическим [10, с. 164].

Идеи гуманистически направленной психологии нашли отражение в прак
тике воспитания детей в семье и обществе (Т. Гордон, М. Снайдер, Р. Снай
дер), где особое внимание уделяется умению слушать и понимать детей, при 
этом понимание рассматривается не просто как техника или использование 
правильных слов, а как модель взаимоотношений взрослого с ребенком 
(М. Снайдер, Р. Снайдер, Р. Снайдер-мп.).

Б последнее время в отечественной психологии многие ученые все боль
ше основываются на гуманистических принципах. Основой данного направ
ления у нас явились идеи М.М. Бахтина о диалогической природе человече
ского общения, человеческой личности. Этот подход к изучению человека ис
пользуется сейчас Л.А. Петровской, А.У. Харашем, Г.А. Ковалевым,
O.E. Смирновой, А,Ф. Копьевым и другими. А.У. Хараш отмечает, что диало
гическое общение обладает наибольшим воспитательным потенциалом [11]. 
Отличительные особенности диалогического общения следующие:

1. Равенство позиций воспитателя и воспитанника, при котором осуществ
ляется взаимное воздействие друг на друга, формируется способность ста
новиться на позиции другого.

2. Отсутствие оценок, полное принятие, уважение и доверие.
3. Формирование у воспитателя и воспитанника сходных установок отно

сительно одной и той же ситуации.
4. Особая эмоциональная окраска общения, искренность и естественность 

проявления эмоций, взаимное проникновение в мир чувств.
5. Способность участников видеть, понимать и активно использовать ши

рокий и разнообразный спектр коммуникативных средств, включая невер
бальные.

А.З. Шапиро отмечает, что в поведенчески ориентированных теориях внут
рисемейные конфликты рассматриваются как функция низкой нормы пози
тивных взаимоподкреплений, а терапевтические усилия направлены на 
уменьшение негативности в коммуникациях между членами семьи; традици
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онный психоаналитический подход сосредоточен на раннем негативном опы
те; гуманистически ориентированная психотерапия семьи во главу угла ста
вит конгруэнтное, взаимопринимающее и эмпатическое межличностное взаи
модействие [12].
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Е.Ю. Муратова

Терминологические проблемы 
в теории интертекстуальности

Значимость интертекстуального подхода в общей теории исследования тек
ста в последнее время значительно возросла и определяется она, в первую 
очередь, задачами объективной и адекватной интерпретации текста. Исследо
ванием заимствований и влияний занимались многие филологи первой поло
вины XX века. В эпоху символизма акцент делался на регистрацию заимство
ваний, на поиск аргументов, доказывающих наличие взаимосвязи и взаимообу
словленности сопоставляемых произведений. Характерна в этом отношении 
статья М.О. Гершензона «Плагиаты Пушкина» [1]. Позднее, в постсимволист- 
ское время, стали анализироваться различные виды взаимосвязи между раз
ными художественными текстами, что нашло отражение, например, в работах
В.М. Жирмунского по сопоставлению поэм Байрона и Пушкина; в работах 
Б.М. Эйхенбаума по исследованию творчества М.Ю. Лермонтова.

Основными источниками интертекстуальности можно назвать исследова
ния Ф. де Соссюра (теория анаграмм), идеи М.М. Бахтина о законе жанровой 
памяти, диалогическом характере художественных произведений и роли «чу
жого слова», идеи Ю.Н. Тынянова о «конструктивной функции» и положения 
Ю.М. Лотмана о «полилогическом» характере поэтического текста.

По мнению М.М. Бахтина [2], автор всегда находится в диалоге с современ
ной и предшествующей литературой, текст отражает в себе все иные тексты 
данной смысловой формы, т.е. автор художественного произведения имеет дело 
не с действительностью вообще, но уже с оцененной и оформленной действи
тельностью. Отдельное слово -  это «аббревиатура высказывания, ... каждое 
слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило» [3].

Эту мысль развил Ю.М. Лотман: «Монолог, к которому тяготеет поэзия, 
оказывается полилогом; единство поэтического текста складывается из по
лифонии различных голосов, говорящих на разных “языках” культуры» [4]. 
Позже Лотман писал, что текст подобен зерну, содержащему в себе програм
му будущего развития, он обладает внутренней не-до-конца- 
определенностью, которая под влиянием контактов с другими текстами соз
дает смысловой потенциал для его интерпретации [5]. Понятия, которыми 
пользовался Ю.М. Лотман -  семиосфера, семиотическое пространство, куль
турная память -  непосредственно связаны с проблемой интертекстуальности.

В последние десятилетия XX века проблема интертекста и интертексту
альности нашла отражение в исследованиях Б.М. Гаспарова, А.К. Жолковско
го, С.Т. Золяна, И.П. Ильина, H.A. Кузьминой, В.А. Лукина, Ю.И. Левина, 
И.П. Смирнова, Р. Тименчика, В.Н. Топорова, H.A. Фатеевой, М.Б. Ямпольско-
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го, Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Дерриды, М. Риффатерра, Г. Блума, А. Веж- 
бицкой, К. Леви-Стросса, Ц. Тодорова и др.

Существует широкое и узкое понимание интертекстуальности. В широком 
смысле интертекстуальность понимается как универсальное свойство текста 
вообще, т.е. всякий текст рассматривается как интертекст, а интертекстуаль
ность предстает как теория безграничного текста, интертекстуального в каж
дом своем фрагменте. В узком смысле интертекстуальность понимается не 
как универсальное свойство любого текста, но как особое качество лишь оп
ределенных текстов, при этом один текст содержит конкретные и явные отсылки 
к предшествующим текстам. Подразумевается, с одной стороны, что автор на
меренно и осознанно включает в свой текст фрагменты других текстов, с другой, 
что и адресат верно понимает авторские интенции и воспринимает текст в его 
диалогической соотнесенности, намеренно предложенной автором.

Теория интертекстуальности получила свое развитие лишь в последние 
десятилетия, поэтому терминологические проблемы, на наш взгляд, являют
ся объективным следствием «молодости» этого научного направления. На 
современном этапе наблюдается неоднозначное толкование терминов интер
текст и интертекстуальность, разное семантическое «наполнение» получают 
собственно интертекстуальные знаки (цитата, реминисценция, аллюзия), нет 
единообразия в наименованиях как инотекстовых включений (претекст, пред- 
текст, протекст, прототекст, первичный текст, текст-донор), так и итогового 
текста (посттекст, метатекст, интекст, текст-реципиент).

Цель данной статьи -  представить упорядоченный обзор существующей 
терминологии в теории интертекстуальности, выявить наиболее единообраз
ные и частотные по своему употреблению термины и возможные тенденции 
их дальнейшего использования.

Термины «интертекст» и «интертекстуальность» были введены в совре
менный научный обиход в конце 60-х годов XX века в работах теоретика по
стмодернизма французской исследовательницы Юлии Кристевой, которая 
сформулировала свою концепцию на основе переосмысления работы М. Бах
тина 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в словесном худо
жественном творчестве». Даже название статьи Ю. Кристевой «Бахтин, сло
во, диалог и роман» [6] связано именно с русской лингвистической традицией. 
Но бахтинскую идею «диалога» Ю. Кристева ограничила исключительно сфе
рой литературы, диалогом между текстами: «Мы назовем интертекстуаль
ностью эту текстуальную интер-акцию, которая происходит внутри отдельно
го текста. Для познающего субъекта интертекстуальность -  это понятие, ко
торое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и впи
сывается в нее». По Кристевой, любой текст строится как мозаика цитаций, 
любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь друго
го текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие 
интертекстуальности. Ю. Кристева подчеркивает бессознательный характер 
заимствований, говоря о «безличной продуктивности» текста, который поро
ждается как бы сам по себе, помимо сознательной воли автора [7].

Ролан Барт следующим образом определяет интертекст и интертексту
альность: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют 
в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст 
представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки куль
турных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом
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и т.д. -  все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до 
текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное ус
ловие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к про
блеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных 
формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных 
или автоматических цитат, даваемых без кавычек» [8]. Для Р. Барта любой 
текст -  это своеобразная «эхокамера»: все уже было когда-то сказано, а но
вое возникает как смешение определенных элементов в новые комбинации.

Некоторыми учеными намеренно разводятся понятия «интертекстуаль
ность» и «автоинтертекстуальность», тем самым уже терминологически про
водится различие между «чужими» и «авторскими» заимствованиями. Так, 
Н А. Фатеева определяет отношения, которые возникают между текстами од
ного автора, автоинтертекстуальными, утверждая, что автоинтертекстуаль
ность в этом случае выступает как интертекстуальность в квадрате, поскольку 
(»впадение ситуативных, концептуальных, композиционных и операциональ
ных метатропов в разных текстах одного автора будет максимальным. Харак
тер отношений между исходным(и) и новым текстом одного и того же автора 
может быть двояким: «Обычно среди разных в дискурсивном отношении тек
стов находится один, который выступает в роли метатекста (сопрягающего, 
разъясняющего текста) -  автоинтертекста -  по отношению к остальным, или 
же эти тексты составляют тексто-метатекетовую цепочку, взаимно интегрируя 
смысл друг друга и эксплицируя поверхностные семантические преобразова
ния каждого из них... Становится очевидным, что за такими текстами стоит 
некоторый инвариантный код смыслопорождения... Имея «до-над-жанровую» 
природу (И. Бродский), этот генетический код иносказания детерминирует 
организацию различных типов семантической информации в текстах» [9].

Определения интертекста заметно варьируются у разных ученых: интер
текст -  это «совокупность всех возможных интерпретаций аллюзий и парал
лелей, имплицитно содержащихся в данном тексте» [10]; «интертекст (или, в 
более привычном в русистике термине, «подтекст») оказывается существен
ным компонентом семантической структуры текста, который оказывается 
средством установления межтекстовой и, стало быть, и межмировой рефе
ренции» [11]; интертекст -  это «совокупность всех возможных подтекстов и 
данного текста» [12]. Хотя, как думается, на современном этапе развития 
теории интертекстуальности термины «подтекст» и «интертекст» не могут 
быть взаимозаменяемы в силу неоднозначности термина «подтекст» и широ
кой традиции его использования с иными семантическими акцентами в лите
ратуроведении. Но несмотря на разнообразие семантических нюансов в оп
ределении интертекста во всех его дефинициях присутствует инвариантный 
признак: под интертекстом понимается особое семантическое пространство, 
образующееся в процессе межтекстовых взаимодействий одного художест
венного текста с другими художественными текстами.

Понимание интертекстуальности может быть различным не только с точки 
зрения порождения текста, но и с точки зрения его восприятия. Помимо соб
ственно межтекстовых взаимодействий, в теории интертекстуальности важ
нейшее значение имеет проблема автор -- читатель. Первым на роль читате
ля в создании текста указал М.М. Бахтин. Не только автор создает интертек
стуальное пространство путем включения в свой текст иных текстов, но и чи
татель определяет авторскую интенцию и воспринимает текст в его диалоги
ческой соотнесенности. Поскольку взаимодействие между текстами образует
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каждый раз уникальную систему, обладающую общей памятью, постольку 
адекватность восприятия порождаемых автором текстов зависит от «объема 
общей памяти» между ним и его читателем. Общую память можно иначе на
звать межгекстовой компетентностью, которая «основана на том, что в объе
ме памяти читателя хранятся следы ранее прочитанного, приемы литератур
ных описаний, принципы различных жанров, модели возможных переосмыс
лений, модели разных тропов...» [13] и т.д., хотя текст автора и текст читате
ля полностью не совпадают, так как каждая языковая личность имеет свой 
набор ассоциаций. Эти две стороны интертекстуальности: читатель (иссле- 
дователь)/автор реализуют интертекстуальность текста, естественно, по- 
разному. С точки зрения читателя интертекстуальность -  это установка на 
более углубленное понимание текста или разрешение непонимания текста за 
счет установления связей с другими текстами. Для читателя всегда сущест
вует альтернатива: либо продолжать чтение, рассматривая инотекстовое 
включение как органичный элемент данного текста, либо ему необходимо об
ратиться к тексту-источнику, «осуществив своего рода «интеллектуальный 
анамнез», благодаря которому маркированный элемент в парадигматической 
системе текста-реципиента выступает как «смещенный и отсылающий к син
тагматике исходного текста» [9, с. 16-17]. Таким образом, интертекстуаль
ность получает конкретное воплощение в разных видах и формах как межтек- 
стового взаимодействия, так и в диалоге между автором и читателем.

С проблемой неоднозначного понимания термина «интертекстуальность» 
тесно связана проблема идентификации собственно интертекстуальных знаков. 
Так, термин «цитация» имеет неоднозначное толкование. Традиционное класси
ческое понимание цитации входит в определенное противоречие с использова
нием этого термина в теории интертекстуальности. Классическое употребление 
этого термина можно считать узким пониманием цитации. В теории интертексту
альности термин «цитация» используется в широком смысле как общее имено
вание отсылок к иным текстам и является родовым для обозначения всех видов 
интертекстуальных знаков, вследствие чего интертекст понимается не как соб
рание цитат, но как пространство соединения всевозможных цитаций.

Кроме того, серьезной терминологической проблемой в теории интертек
стуальности, как уже говорилось выше, является, во-первых, именование 
инотекстовых включений (претекст, лредтекст, протекст, прототекст, первич
ный текст, текст-донор) и итогового текста (посттекст, метатекст, интекст, 
текст-реципиент); во-вторых, нет единства в наименованиях и семантической 
адекватности инотекстовых включений, т.е. собственно интертекстуальных 
знаков: цитата, аллюзия, реминисценция, реминисцентные явления, тексто
вые реминисценции, аллюзация и др.

Первый вопрос представляется наименее острым, поскольку в каждом на
именовании текста, например, текст-донор или первичный текст, явно прояв
ляется его внутренняя структура, которая однозначно соотносит данное сло
во с соответствующей референциальной областью.

Значительно серьезнее представляется проблема именования интертек
стуальных знаков. Традиционно цитата представляет собой дословную вы
держку из какого-либо текста. В рамках теории интертекстуальности цитата 
имеет более широкое и многозначное толкование. H.A. Фатеева называет 
цитатой воспроизведение двух и более компонентов текста-донора с собст
венной предикацией. «Собственная предикация» означает, что семантика 
цитаты существенно изменяется под влиянием текста-реципиента, куда она
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включена. По мнению В.А. Лукина, в системе Пирсовых координат «икона -  
индекс -  символ» цитата занимает промежуточное положение между индек
сом и символом. Причем, если символическая составляющая цитаты целиком 
доминирует над индексальной, то цитата является текстовым знаком; при 
обратном соотношении символичности и индексальности она является преж
де всего средством связности между текстом-донором и текстом- 
реципиентом [14]. М.Б. Ямпольский считает, что цитата -  это текстовый знак, 
у которого на основе нарушения семантической связности между его значе
нием как символа и контекстом текста-реципиента активизируется индек- 
сальная составляющая, т.е. развивается вторичная индексальность [15]. Та
ким образом, в рамках теории интертекстуальности приходится констатиро
вать неопределенность и многозначность понятия цитаты, но в самом общем 
критериальном плане цитата в художественном тексте опознается в качестве 
инотекстового элемента чаще всего за счет явной чужеродности, либо явной 
прецедентности, либо того и другого одновременно.

При таком интертекстуальном понимании цитаты как будто отпадает необходи
мость в термине «реминисценция». С одной стороны, реминисценция функцио
нально совпадает с цитатой, с другой -  в силу своей имплицитное™ -  с аллюзией. 
Поэтому нам представляется совершенно правомерным исключение некоторыми 
учеными реминисценции из классификации инггертекстуальных знаков, но с исполь
зованием ее в специфическом для интертекста значении (например, реминисценция 
как отсылка не к тексту, а к событию из жизни другого автора).

Несколько иные семантические оттенки приобретает и термин «аллюзия». 
Традиционное толкование аллюзии дают словари, например: аллюзия -  на
мек на реальный (исторический, литературный и под.) факт, который предпо
лагается общеизвестным [16]. В теории интертекстуальности аллюзия пред
ставляет собой заимствование (с последующей предикацией) отдельных 
элементов текста-донора, по которым происходит его узнавание в тексте- 
реципиенте. От цитаты аллюзию отличает то, что заимствование элементов 
происходит выборочно, высказывание из предтекста, соотносимое с новым 
текстом, присутствует в последнем как бы «за текстом», т.е. имплицитно.

Таким образом, проблема терминологии в теории интертекстуапьносги, в част
ности, проблема интертекстуальных знаков и вытекающая из нее проблема «гра
ниц» текста в тексте остается открытой, хотя, благодаря исследованиям последних 
лет, постепенно приобретает единообразный и упорядоченный характер.
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S и  М М A  R Y  
The article deals with the terminological problems in the theory of intertextuality. 

In the work the main sources of modem intertextuality theory are pointed out; the 
broad and narrow understanding of the given term in linguistics is highlighted; vari
ous definitions o f intertext are analyzed; views on intertextuality from the point of 
view both of text creation and perception are presented. The article gives the cate
gorized survey o f the existing terms; among them the most unified and frequent are 
distinguished; possible tendencies of their usage are viewed.

Поступила в редакцию 23.03.2006

УДК 808 .2-3

Ван Ли

Спорные вопросы номинации 
внутригородских объектов

Как известно, к внутригородской топонимической системе в целом и к ее 
отдельным компонентам обычно предъявляются следующие основные тре
бования: а) соответствие времени в политическом и идеологическом отноше
нии; 6) грамматическая правильность; в) удобство использования; г) мотиви
рованность названий [1]. Названия внутригородских объектов являются круп
ной системой, включающей в себя наименования администратийных районов; 
транспортных линий, важных зданий, частей населенного пункта. Они возник
ли одновременно с человеческим обществом и развиваются вместе с ним. 
Урбанонимы являются знаками и символами, с помощью которых люди соз
нают и отличают природные и социальные среды. Они не только выполняют 
«адресную» функцию, но и отражают развитие экономики, политики и культу
ры в разные эпохи.

Цель данной статьи -  рассмотреть спорные вопросы номинации внутриго
родских объектов, определить авторское отношение к ним.

Изучению принципов номинации урбанонимов посвящено достаточно мно
го работ: в 1987 г. вышла книга «Практическое руководство по наименованию 
и переименованию географических объектов СССР», где были изложены
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принципы номинации, утвержденные Главным управлением геодезии и карто
графии при Совете Министров СССР. К вопросам наименования внутриго
родских объектов и городской топонимики в целом в разные годы обраща
лись такие ученые, как Г.П. Бондарук, И.Д. Воронин, М.В. Горбаневский, 
К.С. Горбачевич, Ю.К. Ефремов, В,А. Жучкевич, Э.М. Мурзаев, В.П. Нерознак,
В.А. Никонов, Н.В. Подольская, Е,М. Поспелов, Г.П, Смолицкая, Н.С. Студе- 
иов, A.B. Суперанская. Но наиболее полно и всесторонне проанализированы 
и представлены принципы номинации внутригородских объектов в моногра
фии А.М. Мезенко «Урбанонимия Белоруссии» [2]. Под принципом номинации 
автор понимает основное направление, по которому осуществляется связь 
словосочетания с именуемым внутригородским объектом. Проанализирован
ный в исследовании материал позволил выделить следующие принципы номи
нации внутригородских топографических объектов: принцип номинации внутри
городского объекта по отношению к другим объектам; принцип номинации 
внутригородского объекта по его связи с человеком как социосубъектом; прин
цип номинации внутригородского объекта по его свойствам и качествам; прин
цип номинации внутригородского объекта по связи с абстрактным понятием.

Первый из анализируемых принципов, по мнению автора монографии, мо
жет осуществляться в основном через два признака: признак, характеризую
щий место расположения улицы, переулка, площади и т.п. относительно дру
гих объектов, и признак, подчеркивающий связь одного объекта (улицы, пло
щади и др.) с другим (населенным пунктом).

Первым из признаков обладают названия, мотивированные наименова
ниями архитектурных объектов (культовых сооружений, учебных, лечебных, 
спортивных и зрелищных заведений, промышленных предприятий, торговых 
точек, различных служб города типа Банный переулок), частей горизонта 
(Восточная улица)] описывающие местоположение внутригородского объекта 
относительно природных объектов (Заречная улица)', повторяющие названия 
других линейных объектов (5-я улица Фрунзе).

Второй признак объединяет большое число урбанонимов, мотивирован
ных микротопонимами, гидронимами, оронимами и т.п. (Клецкая улица, Двин
ская улица).

Опираясь на характер и назначение внутригородских реалий, а также на 
разнообразные признаки, легшие в основу номинации, все многообразие со
временных названий внутригородских объектов, образованных в соответст
вии со вторым принципом номинации -  по связи внутригородского объекта с 
человеком как социосубъектом, -  А.М. Мезенко распределяет по семи нерав
нозначным как с точки зрения количества, так и со стороны времени форми
рования тематическим группам: 1) названия улиц, переулков, основными при
знаками которых были национальная, профессиональная и сословная при
надлежность жителей (Татарский конец)] 2) названия, фиксирующие опреде
ленное отношение к тем или иным лицам -  первопоселенцам, владельцам 
земельных участков или живущим рядом с именуемым объектом (Пришийфо- 
стская улица), 3) названия-посвящения (переулок Я. Купалы)] 4) названия, в 
основу номинации которых положен признак функциональной нагрузки объек
та (Торговая ул.)] 5) названия, основой номинации которых послужило исто
рическое событие или знаменательная дата (площадь 8-го Марта)] 6) назва
ния, образованные от наименований организации (улица Ленинского Комсо
мола)] 7) названия, мотивированные разнообразными наименованиями воен
ной тематики (Артиллерийская улица).

Выделяются следующие названия, соответствующие принципу номинации 
внутригородского объекта по его свойствам и качествам: 1) характеризующие 
линейный объект с точки зрения размера, конфигурации, физико
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географических особенностей возникновения (Великая улица)] 2) имеющие в 
своем составе слова со значением цвета (Белая улица)] 3) флористические 
названия (Липовая улица)] 4) фаунистические названия (Вороний переулок),
5) названия, носящие эмоционально-пожелательный и символический харак
тер {Добрая улица).

К названиям, соответствующим принципу номинации внутригородского 
объекта по его связи с абстрактным понятием, относятся урбанонимы, моти
вированные наименованиями месяцев (Апрельская улица), пор года и при
родных явлений (Осенняя улица), и наименования, символизирующие совет
скую эпоху (Коммунистическая улица) [2].

Что касается Китая, то в 1988 г. там была создана всекитайская топоними
ческая комиссия, на основе которой в июле 1992 г. возник научно- 
исследовательский институт. Главной задачей комиссии стало историко
географическое описание городов, в первую очередь Шанхая, Пекина, Гон
конга, Аомыня, Куньмина, Нанкина, Шаосина, Гуанчжоу, Гуйчжоу, провинции 
Синьцзяна, Хэйлунцзяна, Тайваня и т.д. Авторы с разных точек зрения рас
смотрели разнообразные топонимы исследуемых городов. При этом в рабо
тах, посвященных описанию топонимии конкретных городов, нет единства в 
принципах описания, в результате чего выводы разных авторов плохо подда
ются сопоставлению.

О трудностях проблемы семантической классификации китайских урбано- 
нимов говорит тот факт, что до настоящего времени не существует единого 
подхода к ее разрешению.

Одна из первых попыток выявить основные типы названий линейных объ
ектов была предпринята в 1996 г. в статье Хэ Кай Юн «Рассказ о топонимии 
Нанькина» [3], в которой, анализируя признаки, положенные в основу номи
нации нанькинских улиц, автор выделил 11 групп урбанонимов в зависимости 
от значения входящих в их состав онимизировавшихся апеллятивов: 1) по 
цифрам (Один Человек тупик)] 2) по размеру (Большой Камень мост)] 3) по 
пеленгу (Восточная Дверь проспект); 4) по цвету (Синее Знамя проспект)]
5) по полезным ископаемым (Медный Бык тупик)] 6) по животным (Свежая 
Рыба тупик)] 7) по растениям (Цветы Абрикоса улица)] 8) по другим топони
мам (Шанхай улица)] 9) по именам и фамилиям известных людей (Чжун Шань 
улица)] 10) по архитектурным сооружениям {Дворец Династии Минь про
спект)] 11) по названиям торговых точек (Рыбный Рынок проспект)] 11) по 
желаниям и мечтам людей (Счастье село).

В указанном году появилась также классификация Чжан Инь Гэн, в которой 
автор попытался разделить все названия внутригородских объектов г. Кунь
мин в зависимости от их мотивировки: 1) названия по именам гор и рек;
2) названия-пожелания мира и счастья; 3) названия, связанные с историей и 
экономической деятельностью города [4].

Несколько модифицирует уже представленнью классификация Хоу Ю 
Лань, в которой, исследуя культурные особенности шаосинских топонимов, 
автор среди понятий, легших в основу номинации географических объектов, 
называет следующие: гора и река (Западная гора, Яо река), пеленг (Западная 
Маленькая улица, Победа Восточная улица), фамилия и имя человека (Лу 
Сюнь улицей), религия (Новый Храм тупик), девиз царствования истории (Мир 
улица), исторические легенды и мифы и т.д. [5, с. 48-52].

Авторы последующих исследований, связанных с анализом семантической 
стороны урбанонимов, либо модифицируют указанные классификации [6], либо 
более детально разрабатывают отдельные их пункты [7]. Слабой стороной пере
численных классификаций, на наш взгляд, является подход к урбанонимообра- 
зованию с позиций апеллятивной лексики, многочисленность групп, не всегда
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четко разграниченных, отсутствие четких лингвистических критериев, смешение 
понятий принцип и признак номинации, мотивировка названия.

Представляется интересной классификация урбанонимов, представленная 
Ли Жу Лун (1998) [8], в основу которой положен анализ характера названия. 
По мнению автора, их можно свести всего к трем: названия, обладающие 
описательным характером; названия, обладающие повествовательным ха
рактером, и названия, воплощающие желания людей. Классификация может 
быть продолжена, исходя из признаков объекта, использовавшихся для опи
сания или повествования, и из типов желаний, употребленных для образова
ния названия. Автор считает, что

1) названия, обладающие описательным характером и отражающие гео
графические особенности, можно разделить на основе следующих признаков:

а) географическое нахождение. Это названия по пеленгу (Южная Гopa 
улица)] по расстоянию (Семь Ли проспект (ли -  мера длины, равная 0,5 ки
лометра); с цифрами (Шестнадцатая Станция тупик)]

б) природное окружение. Это названия по географическому ландшафту 
(Медный Барабан улица -  от имени горы); географическому объекту (Камен
ный Столб улица)] земле (Желтая Земля тупик)] воде (Грязная Вода ту
пик)] климату (Весна улица)] пейзажу (Белое Облако улица)]

в) природные ресурсы. Это названия, образованные от наименований жи
вотных (Два Дракона улица)] наименований растений (Золотой Лотос ули
ца)] наименований полезных ископаемых (Серебряный Источник улица)]

2) в названия, обладающие повествовательным характером и отражаю
щие гуманитарные географические особенности, можно включить:

а) названия от имен исторических зданий и мероприятий;
б) названия от имени человека и национальности;
в) названия, запечатлевшие исторические события и легенды,
3) названия, воплощающие желания людей, можно подразделить на осно

ве типов последних на:
а) представление (Трудолюбие и Бережливость улица)]
б) пожелание (Мир проспект, Процветание улица)]
в) чувство (Ценная Гopa улица).
В настоящее время в России, Беларуси и Китае урбанонимическая номи

нация осуществляется в рамках сложного социального контекста. Чрезвычай
но значимыми для данного контекста являются такие элементы общественной 
идеологии, как развитие и рост социального самосознания, традиционализм, 
демократизм, интернационализм, рационализм. Поэтому, как справедливо 
отмечает А.М. Мезенко, «одним из перспективных направлений изучения 
онимической системы является углубленное описание ее отдельных под
систем, в частности урбанонимной. Системное изучение топонимной лек
сики открывает широкие перспективы для моделирования языковой карти
ны мира народа. В связи с этим даже на заре нового тысячелетия пред
ставляется необходимым и актуальным сбор и осмысление лексического 
материала для названия местных (на фоне общечеловеческих) географи
ческих понятий» [9]. Это означает, что существует определенная типология 
отражения реалий в основах собственных имен разных народов. Анализ 
этих явлений позволит получить интересные сведения об особенностях 
психологии и о культурных ценностях людей, создающих, употребляющих и 
воспринимающих имена собственные.

Сопоставление механизмов создания и принципов номинации, которые 
кладутся в основу семантической классификации урбанонимов трех стран, 
позволяет сделать вывод о том, что они находятся в тесной зависимости от 
духа эпохи и соответствуют культурно-историческому и идейно-эстетическому
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контекстам общественной жизни человечества вообще. Поэтому не случайны, 
а вполне закономерны совпадения как моделей, так и принципов номинации у 
разных народов в определенные периоды. Национальное же своеобразие в 
урбанонимии проявляется, во-первых, в активизации определенных призна
ков при номинации внутригородских объектов; во-вторых, в использовании 
специфических географических терминов; в-третьих, в диапазоне привлекае
мых к номинации лексических ресурсов; в-четвертых, в национальных, грам
матических и словообразовательных формах названий.
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Особенности референции 
в бэджевых текстах

Основной целью данной работы является рассмотрение бэджевых текстов с 
точки зрения теории коммуникации, а также возможностей их функционирования 
в разговорной речи. Учитывая, что бэджевые тексты -  явление достаточно но
вое, специальной литературы, посвященной их исследованию, нет. При подго
товке статьи использовались работы лингвистов, исследующих вербальную 
коммуникацию, структуру и типы речевых актов и теорию референтное™.

Методологическую основу данного исследования составляют метод дист
рибутивного анализа, описательный и структурный методы.
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Специфической чертой функционирования бэджевых текстов в речевом 
общении является то, что они употребляются как самостоятельные языковые 
единицы, нередко не связанные с общим смыслом высказывания. Однако не 
следует считать, что бэджи существуют изолированно -  они включены в ак
тивное взаимодействие. С коммуникативной точки зрения сущность бэджево- 
го текста не может быть определена одними лишь языковыми признаками, 
ибо текст -  продукт целенаправленной деятельности, «превращенная форма 
общения» [1]. Следовательно, исследуя специфику функционирования бэд
жевых текстов в речевом общении, необходимо учитывать связь того или 
иного бэджа с явлениями окружающей действительности, психологической и 
социальной реальностью, с функционированием текста в этой реальности.

Следует учитывать, однако, что бэджи -  это такая функциональная разно
видность текста, которая предназначена для частичного, выборочного вос
приятия, вследствие этого в них не всегда целесообразно отыскивать связь с 
предыдущим и последующим контекстом; это тексты так называемого «несю
жетного характера». Именно поэтому при исследовании особенностей функ
ционирования бэджевых текстов в речевой действительности первостепен
ной представляется идентификация референта как условие успешного про
цесса коммуникации.

Обращаясь к истории данного вопроса, отметим, что анализ языковых фе
номенов с помощью референциальных механизмов впервые был проведен в 
конце XIX -  начале XX века. Появление различных теорий референтности -  
продукт «расширения языковой базы логического языка за счет включения в 
нее материала обыденной речи, рассматриваемой не только как реальность 
мысли, но и как орудие коммуникации, а также за счет привлечения фактов, 
относящихся к построению связного текста» [2].

В центре теории референтности стоит вопрос о соотнесении высказыва
ния и его частей с действительностью как когнитивной операции, в которой 
используются отношения между языком (или, шире, системой символов) и 
объектами в мире. Поскольку искусство слова и искусство вообще участвуют 
в формировании представлений о мире и о человеке -  носителе когниции, 
теория референтности не может обойти молчанием метафорическое, экс
прессивное и фиктивное употребления речи, не может заниматься только 
фактическим и описательным в употреблении языка.

Спектр соответствующих теорий референтности можно условно класси
фицировать следующим образом:

1. Теория соответствия (классическая теория) исходит из того, что зна
чение -  это отношение между символами языка и некоторыми референтами, 
от этого языка не зависящими. Есть два варианта «референциальной» теории 
значения, состоящей в отождествлении значения символа с его референцией: 
значение отождествляется с референцией, либо значение рассматривается как 
отношение между носителями значения и носителями референции.

Для обеих разновидностей затруднения в определении значения возника
ют из-за существования слов, не обладающих вообще никакой референцией 
(союзы, частицы и т.п.). Кроме того, в такой теории в принципе невозможен 
семантический анализ предложений, взятых вне конкретной ситуации. А ведь 
одно и то же предложение может менять свою референцию в зависимости от 
ситуации употребления.

2. Каузальная теория состоит во взгляде на референцию по крайней мере 
некоторых именований как на функцию их истории. Это означает принятие
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социальности языка: употребляя термин, мы пытаемся не просто идентифи
цировать референт, но и соответствовать нормам именования в обществе. 
В этом смысле референция является историческим, а не просто эпистемиче- 
ским отношением.

Референцию к несуществующему эта теория объясняет путем указания на 
отношение между употреблением выражения и референтом дескрипции, 
приравниваемой по функции имени собственному, т.е. «поясняющей» это имя 
собственное. Если, исходя из значения дескрипции, мы заходим в тупик в по
исках корней референции данного имени, значит, референта у имени нет.

3. «Неоклассическая теория», в центре внимания которой -  объяснение 
референции на основе «семантической компетенции» говорящего, включаю
щей разнородные факторы. Развивается этот взгляд с применением понятий 
теории речевых актов в рамках лингвистического описания, где реферирова
ние считается действием говорящих, а не выражений. Референция -  элемен
тарный речевой акт, входящий в другой речевой акт -  вопроса, утверждения, 
приказа и т.п. Теория референтности как теория употребления языка связана 
с целевыми установками -  и в употреблении конкретных имен, и в смысле 
всего дискурса. Современные лингвисты устанавливают, как употребляются 
выражения, обладающие референцией в конкретном контексте, и как при 
удачной референции меняется модель мира говорящего в ментальности 
слушающего, а модель мира слушающего -  в ментальности говорящего.

В русской лингвистике вышеуказанные теории получили свое отражение в 
работах таких авторов, как Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева, А.Д. Шмелев и др

В современной лингвистической науке под референтом принято понимать 
то, «что соответствует слову (языку) на уровне предметной (внеязыковой) 
действительности» [3]. По одному из существующих определений, «референ
ция -  соотнесение высказывания и его частей с действительностью -  с объ
ектами, событиями, ситуациями, положениями вещей в реальном мире (и да
же не обязательно в реальном, поскольку высказывание может относиться к 
миру сказки, мифа, фильма)» [4], или, по ставшему крылатым выражению, 
«способ зацепить высказывание за мир» [2, с. 18]. Если рассматривать бэдж 
как семиотическую единицу, то, применяя к теории бэджевого текста приве
денные дефиниции, можно определить референцию как отношение мира тек
ста к внетекстовой действительности.

Коммуникативно-деятельностный подход позволяет нам взглянуть на бэд- 
жевый текст комплексно, с учетом психолингвистических, социолингвистиче
ских и других данных экстралингвистического характера, т.к. «текст, функцио
нируя, осложняется психическими, социальными, прагматическими и другими 
факторами языковой личности реципиента. Поэтому текст не просто лингвис
тическое, но и социальное явление» [1, с. 8]. Решение поставленной комму
никативной задачи ведет к созданию такого бэджевого текста, в котором наи
более полно реализуются лингвистические и прагматические стратегии адре
санта. Определяющим в создании текста является замысел автора, согласно 
которому и структурируется тот или иной бэдж. Референция бэджевого текста 
определяется только в рамках текстовой деятельности, т.е. задается иллоку
тивными интенциями автора, который, порождая текст, осуществляет назна
ченную «иллокутивную стратегию» -  руководствуется определенными праг
матическими установками, составляющими референциальный статус текстов 
заданного типа. При этом референтные интенции автора не являются произ
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вольными, они заданы нормативно-ценностными установками, принятыми в 
окружающей автора культурной среде.

Важнейшей для любого текста является категория содержания, подчиняющая 
себе все элементы текста: риторическую организацию, композицию, стилистиче
ское оформление и другие категории, входящие в коммуникативное содержание 
текста. В концепции А.И. Новикова, основанной на семиотическом подходе, но 
несколько этот подход упрощающей, содержание текста предстает как «совокуп
ность денотатов, связанных предметными отношениями в целостный семанти
ческий комплекс» [4, с. 117], где денотат текста является связующим звеном ме- 
жду действительностью и субъектом речевой деятельности.

Осуществление референции в бэджевых текстах представляет собой дос
таточно сложную задачу, т.к. бэджи невелики по объему и коммуниканты ли
шены возможности пространного обсуждения денотата. Референция бэдже
вых текстов как текстов «несюжетного характера» предполагает знание трех 
основных моментов:

1) местонахождения предмета в мире вещей;
2) расположения его в конкретной речевой ситуации;
3) реальных отличий данного референта от других.
На основании этого лингвисты выделяют типологию представления рефе

рента в высказывании, в соответствии с которой возможности употребления 
бэджевых текстов можно классифицировать по признаку соотнесенности с 
определенным референтом следующим образом:

1. Текст бэджа соотносится с конкретным референтом. Референция дан
ного типа наиболее распространена в бэджевых текстах, т.к. в них достаточно 
четко определяются связи между высказыванием и реальной действительно
стью. При использовании в речевом общении бэджей этой группы практиче
ски исключается возможность несовпадения референтов адресанта и адре
сата, при котором происходит замена реального референта иным, не имею
щим отношения к процессу коммуникации: Жирик гад!] Бог велел делиться. 
Китайцы поняли буквально... Соотнесение высказывания с конкретным ре
ферентом предполагает осуществление ретического (осмысленного, полно
ценного) акта.

2. Текст бэджа соотносится с абстрактным референтом. В данном случае 
количество сведений о референте сведено до минимума, референт предель
но абстрагирован и достаточно условно соотносится с действительностью: 
Всегда без очереди. По мнению лингвистов, высказывание подобного рода 
тяготеет к фатическим, т.к. не несет достаточной информации о референте.

3. Текст бэджа соотносится с несуществующим референтом. В современ
ной лингвистической философии высказывания подобного рода получили на
звание «возмутительных суждений» (типа «.нынешний король Франции лысу>). 
Бэджевые тексты, в которых высказывание соотнесено с референтом, не яв
ляющимся объектом реальной действительности, не только не соответствуют 
действительности, но и не отображают ее; А не выкурить ли мне рюмочку чаю. 
Данные бэджи -  наиболее яркий пример фатического речевого акта.

4. Текст бэджа соотносится с «чужим» референтом. Речевые ситуации, 
репрезентирующие сопоставление с референтом, не соответствующим дан
ному коммуникативному акту, следует отличать от ситуаций, в которых вы
сказывание соотносится с референтом, не существующим в объективной 
действительности. Наоборот, в высказываниях, соотносимых с «чужим рефе
рентом», происходит соотнесение с реальным референтом, не имеющим,
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однако, никакого отношения к данной речевой ситуации: ДПС -  денежно
поисковая служба; ГИБДД -  гони инспектору бабки и дуй дальше. На самом 
деле аббревиатуры ДПС и ГИБДД имеют совершенно другое значение, одна
ко при правильной их расшифровке (ДПС -  дорожно-постовая служба и 
ГИБДД -  государственная инспекция безопасности дорожного движения) они 
перестают быть бэджевыми текстами. Поэтому можно считать, что в некото
рых случаях соотнесение с «чужим» референтом становится основой для об
разования бэджевого текста.

Одной из специфических особенностей бэджей является обессмыслива
ние текста: А вы и ухом не моргнули; Забодай тебя комар!; На безрыбье и 
панки соловьи. В данных случаях подразумевается референт, который, одна
ко, не может осуществлять приписываемые ему действия или обладать ука
занными признаками. Это могут быть различные варианты игры слов, кото
рые демонстрируют употребление лексем без передачи какого-либо смысла. 
Речь идет о предельно косвенном выражении дальней смысловой перспекти
вы текста -  через обширную систему компонентов фактуры, каждый из кото
рых в отдельности фактически не соотнесен с тематико-смысловой сферой 
текста в целом. Какие бы то ни было прямые связи с реально существующи
ми референтами полностью исключаются, текст демонстрирует безрефе- 
рентность и даже антиреферентность.

Следует также отметить, что случай 1 предполагает успешное развитие ком
муникативного акта посредством бэджевого текста (в бэдже представлено рефе
рентное высказывание), тогда как случаи 2, 3, 4 влекут за собой нарушение со
отношения между словом и предметным миром (в бэджах представлены рефе- 
ренцированные высказывания). «Референцированные высказывания различа
ются по признаку того, до какой степени сильно нарушен механизм соответствия 
слова миру... Степень несоотнесенности высказывания с референтом варьиру
ется в довольно широких пределах: от случаев, когда референт частично опо
знаваем, до случаев, когда референт неизвестен» [3, с. 148].

Возможность физического «несуществования» объекта-референта обу
словлена онтологически: «референция, в отличие от семантики, имеет дело 
не с пространственной определенностью вещи, а с логической определенно
стью. Нереференция может градуироваться по определенности, но при этом 
результатом будет та или иная степень возможности идентифицировать 
вещь или лицо, о которых идет речь» [5].

Классификация бэджевых текстов по соотнесенности с определенным ре
ферентом или референтной группой не может считаться полной, т.к. в ней 
учитываются далеко не все аспекты взаимодействия слова и реального мира. 
При референтном подходе в качестве базовых признаков могут использо
ваться также референтное/нереферентное употребление бэджа и извест
ность/неизвестность референта. Для определения значения данных рефе
рентных признаков следует учитывать следующие моменты:

-  под денотативным пространством понимается любой фрагмент вне- 
языковой действительности. «Для всякого языкового выражения, употреб
ляемого в речи, релевантным является то денотативное пространство, в ко
тором фиксируется референт данного языкового выражения» [6];

-  под референтным пространством понимается такой фрагмент языко
вой действительности, в котором референт фиксируется в конкретном дено
тативном пространстве;
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-  под нереферентным пространством понимается такой фрагмент язы
ковой действительности, при котором референт не фиксируется в конкретном 
денотативном пространстве [6, с. 85].

Что касается второго базового признака, то референт является известным, 
если до момента речи он попал в денотативное пространство говорящего 
(например: А зомби здесь тихие; Рожденный ползать упасть не может), и 
неизвестным, если до момента речи он не попал в денотативное пространст
во говорящего (например: Родила царица в ночь Коле -  сына, Толе -  дочь; Он 
в розовых очках сменил мне стекла. . .)

Третий признак является релевантным только по отношению к высказыва
ниям, имеющим референтный характер. Таким образом, в результате взаи
модействия данных референциальных признаков различаются три референ
циальных статуса. Объект может быть:

1) референтным и известным;
2) референтным, но неизвестным;
3) нереферентным.
Представленная типология первоначально была разработана примени

тельно к именным группам, представленным в высказывании; впоследствии 
лингвисты перенесли теорию референции на тексты в целом, сохраняя весь 
понятийный аппарат, используемый авторами данной теории. Таким образом, 
бэджевые тексты можно классифицировать следующим образом:

1. Бэджевые тексты определенной референции. Это однозначная, извест
ная говорящему и слушающему референциальная соотнесенность в дискурсе 
данной номинации с единичным предметом, лицом или совокупностью пред
метов, лиц: Закуска без водки -  еда; Долг платежом страшен.

Данная соотнесенность может иметь место только тогда, когда речь идет о 
референте, фиксированном в конкретном денотативном пространстве.

2. Бэджевые тексты неопределенной референции: в них имеется в виду 
референт, который зафиксирован в конкретном денотативном пространстве, 
но неизвестен говорящему: Есть еще порох в пороховницах и ягоды в яго
дицах; Желаю у  дачи.

3. Нереферентные бэджевые тексты. Дифференциальный признак известно
сти/неизвестности не является релевантным для данных языковых единиц, посколь
ку в бэдже заложен определенный смысл, а не называется конкретный референт, 
фиксированный в пространстве. Нереферентное употребление не встречается в 
эпизодических высказываниях, оно типично для квапификагтивных: ДПС -  денежно
поисковая служба; 90-60-90 -  езда в городе мимо гаишника.

Для успешного течения коммуникативного акта его участники должны учи
тывать, о чем идет речь на данном этапе, имеется ли в виду тот же самый 
предмет речи или уже другой. На протяжении всего акта общения референт 
пополняется новыми признаками, которые наиболее точно характеризуют его, 
адаптируя непосредственно для данной, конкретной речевой ситуации

«В некоторых исследованиях такое обогащение референта новыми при
знаками ка разных этапах его развертывания называют референциальной 
историей. Референциальная история дает возможность определить разницу 
между стартовыми знаниями коммуникантов о референте и их знаниями о 
нем на выходе из речевой ситуации» [3, с. 178].

Опираясь на всю информацию о референте, представленную в высказы
вании, адресант может на протяжении беседы выбрать такой бэдж, который

79



наиболее полно отразит предмет речи, усилит смысл высказывания, подводя 
итог или делая вывод.

В устной речи бэджи в основном используются в качестве готовых языко
вых формул, что дает возможность выразить мысли в краткой форме, и одно
временно несут огромную смысловую нагрузку, а также позволяют переда
вать необходимую информацию завуалированно, иносказательно.

Согласно теории речевой коммуникации, ответственность за несовпаде
ние референтов говорящего и слушающего в ходе речевого акта, «безуслов
но, несет говорящий, однако полностью снимать ответственность со слуша
теля тоже едва ли возможно» [3, с. 137]. В бзджевых текстах вследствие их 
специфичности зачастую референт говорящего не совпадает с референтом 
слушателя. Однако не стоит в данном случае считать несовпадение рефе
рентов коммуникативной неудачей. Нередко бэджевые тексты и возникают 
как результат несоответствия референтов, которые могут рассматриваться 
обобщенно. В ряде текстов несовпадение референтов собеседников не ста
новится препятствием для успешного продолжения коммуникативного акта.
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УДК 882.6(09)

А.У. Русецю, Ю.А. Русецю

«Букварь» з Куцейны
«Букварь» -  сиречь начало учения детем начинающим чтению извыкати». 

Менавгга такую назву мела кн1га, выдадзеная беларусмм друкаром 
Стрыдонам Багданав1чам Собалем 375 гадоу таму у тыпаграфн Куцежскага 
манастыра пад Оршай (дарэчы, першай актыуна дзеючай юрылщкай 
тыпаграфи на Беларуси. Дэтапёвае 1 усебаковае асэнсаванне гэтай падзе1 
дазваляе вызначыць шэраг адметнасцей, яюя можна абазначыць як 
пстарычна значныя. На наш погляд, таюм1 з’яуляюцца:

-  па-першае, тое, што у 30-я гады XVII стагоддзя, кал1 на тэрыторьм 
Беларуа полным ходам усталёувал ¡ся каталщызм \ ун!яцтва (успомн1м, што за 
жорсткасць у адноанах да праваслаунага кл!ру сумнавядомы 1ясафат Кунцэв1ч 
быу пераведзены з Оршы у Полацк, а адзЫ з юраунжоу Магтёускага 
паустання 1618 г. супраць ¡ншаземнага засшля, бацька друкара Багдан 
Собаль па прыгаворы суда быу павешаны у Варшаве у 1619 г.), знайшоуся 
астравок беларускасц!, дзе прыхтьжю праваслауя Стрыдон Собаль I 1ать 
ТруцэвЫ пры матэрыяльнай падтрымцы сям’1 Статкевнау -  князя Багдана I яго 
жонк! Алены, арган!завал1 выдавецкую справу, працягваючы на Вщебшчыне 
традыцьк славянш х першадрукароу 1вана Фёдарава, Францыска Скарыны I 
Вааля Цятнскага;

-  па-другое, «Букварь» Сшрыдона Собаля быу першай у славянскай 
друкарскай справе кшгай, у назве якой выкарыстана слова «Букварь». 
Па сутнасц1, Аршаншчына з’яуляецца радз1май славянскага I беларускага 
буквара -  кжп, па якой на працягу дзесяцгоддзяу вялося навучанне грамаце. 
Часта адзначаюць (| з гэтым нельга не пагадзщца!), што кал! б С. Собаль 
выдау толью адз1н «Букварь» (а усяго ¡м у Юеве, Маплёве, Куцейне \ Буйн!чах, 
што пад Магтёвам, выдадзена 19 кн!г, я ш  адыграл1 значную ролю у 
распаусюджваны асветнщюх щэй \ захаванн! роднай мовы \ нацыянальнай 
культуры), то яго ¡мя у сё роуна было б залатым! л1тарам1 угисана у ггсторыю 
беларускай мастацкай культуры. (На жаль, тэты выдатны факт чамусьц! 
застаецца па-за увагай аутарау падручжкау, як для агульнаадукацыйнай, так I 
для вышэйшай школы);

-  па-трэцяе, «Букварь» С. Собаля дапамагау паспяхова вырашаць 
двуадзшую задачу навучання I выхавання моладз1 у праваслауна- 
патрыятычным духу. Выдауцом был! скрупулёзна адабраны I уключаны у кн1гу 
б1блейсюя тэксты, яюя утрымл1вал1 павучальныя царкоуныя каноны \ мал!твы. 
Сярод ус1х дагматау асабл1ва выдзяляецца «Десятисловие сиречь десять 
заповедей Ветхого завета» -  своеасаблюы кодэкс ранняга хрысцтнства;

-  па-чацвёртае, «Букварь» меу спецыфмныя асабл^васц! у пал!граф1чным 
афармленнк наборны арнамент на тытульным люце, гравюра на шмуцтытуле, 
мастацюя застаую I ¡нщыялы з раслжным арнаментам. Выданне атрымалася
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прыгожае па знешнпм выглядзе \ таннае па цане. Друкару удалося выдаць 
кжгу, якая падабалася I вучням, I бацькам, будзта у ¡х патрэбнасць у ведах.

Некапьк1 слоу аб Стрыдоне Собаш'. Канкрэтная дата яго нараджэння, на 
жаль, невядома. Але, кал1 прааналваваць дадатковыя матэрыялы (у адной з 
актавых ш г  маплёускага мапстрата пад 1615 г. значыцца запю аб наяунасц1 
доугу у 2 капы мяшчанк! Анастас» Ц1шкавай перад Сшрыдонам Собалем. Так, 
кал1 ён з’яуляуся правамоцным удзельнжам здзелк!', яму у той час было не 
менш 18 гадоу -  узрост прававога пауналецця згодна Статута Вялжага 
княства Лтэускага), то можна зрабщь вывад, што нарадз1уся аутар «Букваря» 
напрыканцы 90-х гадоу XVI ст.

Пасля смерц1 бацью (1619) матэрыяльнае становшча сям1 Собаляу значна 
пагоршылася. Юнаку (а побач са Стрыдонам расти яшчз ягоныя брат \ сястра) 
прыйшлося шукаць работу. Спачатку ён працава^ настаунжам у школе 
Маплёускага Богаяуленскага брацтва, а потым быу прызначаны яе рэктарам 
(у тых жа актах Маплёускага мапстрата запю ад 6 сакавка 1624 г. называв 
С. Собаля «рэктарам школы Могилёвской»). Аднак узмацненне катапщка- 
уницкага кантролю за духоуным жыццём беларусюх гарадоу, асаблва пасля 
жорсткага падаулення Вщебскага паустання у 1623 г., не пакщала сыну 
павешанага бунтара надзей на актыуную жыццядзейнасць у ¡мя развщця 
беларускай культуры. Яму прыйшлося паюнуць радз1'му \ пераехаць у «¡еу. 
Спачатку працавау настауыкам у «¡еускай брацкай школе, а потым выкладау у 
«¡ева-Магтянскай акадэмп (у 40-я гады XVII ст. тут будзе вучыцца яшчэ адзш 
знакам™  беларус -  &мяон Полацю). У Юеве С. Собаль вывучыу 
тыпаграфскую справу I адкрыу уласную друкарню.

У пачатку 30-х гадоу XVII ст. С. Собаль атрымау запрашэнне пераехаць у 
Куцейну. Тут ён пазнаём1уся з мецэнатам Багданам Статкевмам, з яюм у 
Сшрыдона склалюя прыязныя адносшы. Мабыць, дзякуючы за дапамогу у 
адлуцы новых дробных шрыфтоу (10 стар = 54 мм), С. Собаль менав!та у 
Куцейне напюау эп1граму «На герб их милостей панов Стеткевичей», 
прысвечаную сям1 мецэната:

Две сердца ся споили, меч их разрывает,
Мои, старожитных домов през то осведчает,
Которым варварский гуфы не зровнали 
Пойзри на гелм, обачиш як ся потыкали.
Котвицы -  теж веры статечной знаком,
Як кгды окрут на ветры умоцнен троигаком2,
А крест -  церкви похвала, крест -  верным оброна,
И тот есть Стеткевичов клейнот и корона.
Прето ж  их слава в небо, як стрела, взносити 
И на веки ся будет в людех голоситй.

Ужо у пачатку лета 1630 г. убачыла свет лершая, выкананая фылщай, 
куце!нская кн!га С. Собаля «Псалтырь» («Брашна духоунае»). А  праз год 
манастырская тыпаграф1я зноу парадавала праваслауны ш р  -  был! 
надрукаааны «Молитвы повседневные» («Малггваслоу»), у яюя выдавец 
уключыу «Пакаянныя плачы» святагорца Фкары \ я кт  да гэтага у 
праваслауных выданнях не друкавалюя. Для сва'|х першых выданняу
С. Собаль вщазмяшу гравюру «Апостал Лука» I стварыу уласную -  «герб

1 Як! не зжшчыл! варожыя алы.
Як карабель, супраць ветру умацаваиы якарам.
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Багдана Статкев1ча». Выкарыстаушы мфалапчныя \ б!блейсш сюжэты,
С. Собаль упершыню  у псторьм беларускага юрылщкага кнгадрукавання 
актыуна выкарыстау малюню птушак, звяроу, выяу чалавека. «Брашна 
духоунае», напрыклад, было аформлена буйньш ¡нщыялам1 з густым чорным 
фонам I тонюм малюнкам.

Асабл1ва паспяховым для С. Собаля стау 1631 год, кал1 яму удалося 
ажыццявщь сваю мару. Была завершана падрыхтоучая праца \ выдадзены 
«Букварь» -  самастойны I арыпнальны твор, яю, па сутнасц1, стау 
своеасаблюым выжкам творчай дзейнасц1 беларускага асветжка на 
аршанскай зямлг

Нягледзячы на карота, усяго двухгадовы, тэрмж прабывання у Куцейне,
С. Собапь змог так аргажзаваць выдавецкую справу, шгго яна працягвалася у 
манастыры пад Оршай больш чвэрц1 стагоддзя. Пад юраужцтвам 
аутарытэтнага дзеяча праваслаунай царквы 1атя Труцэв!ча тут был! 
выдадзены таюя значныя \ неабходныя для асветы I выхавання кжп, як 
«Псторыя аб Варлааме 1 1асафе» (1637), «Брашна духоунае» (1639), 
«Трэфалапён!» (1647), «Дыёптра!» (1651), «Новы запавет» (1652), двухмоуны 
«Лекакон славянарусю прозв1шч тлумачэне» Памвы Бярынды (вядомы дзеяч 
усходнеславянскай мастацкай культуры) (1653) \ ¡нш.

У канцы 1632 г. С. Собаль паюнуу Куцей ну, але не паюнуу тыпаграфскую 
справу. Вядома, што у Буй нм ах I Маплёве ён выдау каля 10 кЖг Ёсць звестю, 
што у гэты час С. Собаль аднаву сувяз! з Юеусюм праваслауным брацтвам. 
У 1633 г. на мяжы з Маскоускай дзяржавай быу затрыманы купец з кжгамг 
Мытжю вызначылг «Молитовник -  литовская, киевская печать Богоявленского 
монастыря из братства». Як нам здаецца, гэта сведчанне таго, што Юеускае 
Богаяуленскае брацтва распаусюджвала выданне Собаля -  куцеисю малгтоуЖк 
1632 г. (ц! яшчэ яю-небудзь не дайшоушы да нас прататып). Дарэчы, да гэтага 
часу С. Собаль добра ведау клаачныя мовы -  фэчаскую I лац(нскую, а таксама 
рускую, беларускую, укра1нскую \ польскую мовы.

У канцы 30-х гадоу С. Собаль аднав1у свае дзелавыя \ гандлёвыя сувяз1 з 
маскоусюм выдауцом В.Ф. Бурцавым (прадау яму «формы, в чём льют 
книжные печатные слова»), спадзеючыся на тое, што апошж дапаможа 
развщь выдавецкую справу у Маскве. С. Собаль думау, што В. Бурцау 
дапаможа яму атрымаць дазвол на навучанне царсюх дзяцей грэчаскай, 
лац!нскай, польскай \ нямецкай мовам «и некоторым другим потребнейшим 
языкам», а таксама перакласц! замежныя падручжю на рускую мову. Але 
Бурцау сам марыу аб раайскай славе I яму не патрэбен быу 
высокаквал1фкаваны спецыялют-сапернж, Справа закончылася тым, што у 
1639 г. С. Собалю нават не дазволМ уезд у Маскоускую дзяржаву: «чтоб в его 
ученье и в книгах смуты не было... и от него б, Спиридона, какая ересь не 
объявилась». У пачаТку 40-х гадоу XVII ст. С. Собаль пераязджае у Юеу, дзе 
пастрыгаецца у манах1 Кюва-Пячорскай лауры I прымае ¡мя Стьвестра.

Памёр С. Собаль у Камянец-Падольсюм у 1645 годзе, завяшчаючы сва1м 
сынам незавершаныя кжп, «дом с пляцом... на горе Ильинской» \ ¡ншую 
маёмасць.

А  цяпер аб сам1м «Букваре» (адзЫы вядомы экземпляр кжп знаходзщца у 
Музе1 украЫскага мастацтва у Львове). Кжга выдадзена у восьмую долю 
аркуша. Нал1чвае 40 лютоу (80 старонак), на як!х адсутжчае нумерацыя, але у 
правым жжжм вугле ёсць так званыя кустоды -  першы склад ц1 слова, з якога 
лачынаецца слова на наступнай старонцы. Назва «Букварь» была 
надрукавана вялЫм1 л1тарам1, крыху жжэй змешчана тлумачэнне «Сиречь 
начало учения детем начинающим чтению изыкати». У цэнтры I ужзе староню

83



надрукаваны выхадныя звестю «В Кутейне изобразился в типографии 
Спиридона Соболя Року 1631». Тытульны л!ст аформлены арнаментам, 
апрача таго на ¡м мелюя надпюы на замежнай мове. На зваротным баку 
тытула -  умела скампанаваная гравюра 1суса Хрыста з сераф!мам1. Наступная 
старонка мела таю выгляд: уверсе змешчана застаука з раслшным арнаментам, 
жжэй -  рубрыка: «Азбука языка славенского». Пад ёй знаходзяцца 44 л ¡тары 
стараславянскага алфавета у прамым \ зваротным парадку.

Матэрыялы «Букваря» можна умоуна падзялщь на дзве частю: асноуныя 
граматычныя паняцщ, яюя давал! магчымасць авалодаць практыкай тсьма \ 
беглага чытання, 1 маральна-дыдактычныя тэксты царкоунага характеру. 
Лекачны матэрыял размешчаны так, што побач з царкоуным1 словам! был1 
словы, яюм1 карыстауся «люд посполитый». У кызе таксама знаходзгпюя 
граматычныя правты у дапамогу аматарам вершаскладання, якое было 
папулярным у брацюх школах Беларуа (у адноанах да тэмы сярод розных 
вщау «просодии» С. Собаль называв «оксию, варию, облегченную, врахию, 
мягкую»). Асабл1васцю «Букваря» С. Собаля было тое, што ён I пачынауся, \ 
заканчвауся маптаай (дзец! усё ж пав!нны был! расц! веруючым1).

Вучэбная частка кнИ мела падзагаловак «Буква или письмена». Яна 
пачыналася алфавтам, у яшм спачатку был1 размешчаны вялмя л|'тары, а 
потым меншыя, Яшчэ раз апфавгг быу надрукаваны у зваротным парадку. 
Наступны раздзел склада л! двухпггаравыя склады (ба, ва, га, да, бе, ве, ге, 
де..,), потым трохштаравыя (вра, гра, дра...). Пры гзтым у ш з е  такога тыпу 
упершыню надрукаваны трохлггаравыя склады, яюя маюць пэуны сэнс (рай, 
май, чай, твой, сей I ¡них). Матэрыялы падавагися таюм чынам, што спачатку 
знаходзтюя больш лёгюя заданы, яйя ад раздзела да раздзела ускладнялюя. 
Пасля складоу ¡шл* словы на вызначэнне лггары (да прыкладу, Г -- господь, Д -  
дух, И -  Исус, К -  крещение). Фанетыкай (у цяперашн1м яе разуменж) вучж 
авалодвал!' наступным чынам: спачатку трэба было засвощь, што у славянсюм 
алфавще ¡снуюць «письмена», г.зн. Л1тары «гласная, полъгласная, 
двогласная, трегласная и согласна». Кожная група л ¡тар С. Собалем была 
выдзелена у асобны рад для лепшага запамжання. У кжзе змешчаны каротюя 
звесггю з граматыю, куды уключаны правты аб знаках прыпынку («черта, 
запятая, точка, двоеточие и др.») I нареку.

3 граматычных паняццяу С. Собаль, перш за усё, выдзелгу звестю аб дзвюх 
частках мовы «имени» (цяпер назоуыю \ прыметжю) \ «глаголе» (дзеяслоу) -  
без ¡х ведання цяжка было поунасцю авалодаць граматыкай -  адной з «семи 
свободных наук». Звеста аб частках мовы аформлены 9 раздзеле 
«Парадеигмата пяти славянские грамматики склонений», «Десятисловия с 
дополнениями», «Таблицы чисел» \ ¡нш. На 17 старонках размешчаны 
матэрыялы аб пяц1 скланеннях «имени», на 6 -  таблщы спражэння у розным 
часе дзеяслова «есть», на 2 -  аб прыслоуях I дзеепрыслоуях, Зауважым, што 
для больш глыбокага разумения \ запамтання был1 падабраны словы кожнага 
скланення (мужчынск!, еярэдж \ жаночы род; адзЫочныя, двайныя \ множныя 
лмбы). Пераканальным! был1 матэрыялы аб дзеяслове \ вытворных ад яго -  
прыслоу! \ дзеепрыслоук Для паутарэння апфав1та у «Букваре» 
выкарыстоувауся «акростих» (верш, у яюм рытм1чная выразнасць 
дапауняецца зрокавай: першыя лтары яго радкоу складаюць ¡мя ц1 нават 
цэлую фразу. Дарэчы, акваверш у кжгадрукаванж выкарыстоувал! I Францыск 
Скарына \ 1ван Фёдарау).

Аб папулярнасц1 \ неабходнасц! «Букваря», яго рол1 у распаусюджванн! 
тсьменнасц1 сярод «люду паспалитого» сведчыць \ той факт, што кжга была

84



г

пераведзена caMiM С. Собалем у Магтёускай тыпаграфи у 1636 г., а потым i 
Маплёушм праваслауным брацтвам (1648,1649).

i было б зуам справядлюа, Kani б юраужцтва Укражы зрабта «жест доброй 
воли» i перадала той адзЫы вядомы экземпляр «Букваря» С. Собаля са 
Львова на яго г'ютарычную радз1му -  у дзейжчаючы пад Оршай праваслауны 
KyueiHCKi манастыр.
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the article the significance of this event for the national art culture of Belarus is ana
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К.Л. Киселев

К проблеме типологии характеров 
в творчестве Леонида Леонова
(на материале романов 1950-1990-х годов)

В науке о литературе существует немалое количество типологических обоб
щений, так или иначе раскрывающих своеобразие творчества писателя, художе
ственного направления или течения, литературного процесса определенной зпохи 
и тд. Стремление к обнаружению сходных черт, признаков, фактов вместе с тен
денцией к разграничению разнообразнейших явлений литературно-художествен- 
ного творчества вполне объяснимы: подобная диалектическая направленность 
литературоведческих исканий, составляющих основу типологического метода, 
позволяет глубже проникнуть в суть исследуемых объектов, шире и многогранней 
представить литературно-эстетическую данность.

Труды, посвященные типологии характеров [1; 2], также базируются на по
нимании тесной взаимосвязи обобщения и разграничения. Обобщающий мо
мент исследования неизменно выражен в поиске тех принципов и начал, ко
торые кладутся в основу творческого метода писателя, в выявлении его
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взглядов на окружающий мир и человеческую личность, в изучении поэтической 
структуры отдельных произведений и единых форм образного выражения дей
ствительности. На их основании ученые переходят к разграничительному мо
менту, а именно, классификации характеров, то есть процессу типологизации. 
В своей работе мы и будем придерживаться традиционной в литературоведе
нии методологии, сообразуясь со спецификой предмета нашего исследования, 
а именно, творчества Леонида Леонова 1950-1990-х годов (романы «Русский 
лес», «Вор» (2-я редакция), «Пирамида»).

Целью данной статьи является исследование характерологии послевоен
ных романов Леонова в типологическом аспекте, утверждение общих принци
пов классификации характеров в творчестве писателя, а также теоретическая 
разработка понятия «сверхтип».

Типологизация характеров -  процесс, зависящий от ряда факторов. К ним 
мы можем отнести творческую целеустремленность писателя, степень «ак
тивности» («пассивности») авторской позиции, стилевые особенности произ
ведений. Так как все эти компоненты литературного творчества строго инди
видуальны, находятся в ведении художника, а следовательно, у каждого писа
теля свои, то и процесс типологизации в каждом отдельном случае будет 
осуществляться по-разному, на основании различных критериев.

Невозможность построения общей схемы типологизации характеров, ко
торая бы позволила на один манер классифицировать характерологические 
типы в произведениях разных художников, не означает невозможности утвер
ждения однородных принципов исследования «внутри» творчества конкретно
го писателя. Более того, установка на однородность теоретических принципов 
просто необходима, чтобы предотвратить возможную путаницу, достичь со
поставимых результатов, многосторонне исследовать систему характеров в 
типологическом аспекте.

В качестве основы типологизации характеров в романах Л. Леонова 1950- 
1990-х годов мы выдвигаем следующие принципы: а) общность доминантной 
черты характера (либо совокупности черт), проявляющейся в отношениях ме
жду героями; б) близость авторской оценки персонажей, принадлежащих к 
одному типу; в) степень «участия» («неучастия») в «великой и бессмертной 
реке» народной жизни, то есть связь героев с народом, его нуждами и потреб
ностями, г) единство средств художественного изображения характеров в 
рамках определенного типа.

Данные принципы учитывают наиболее значимые критерии классифика
ции характеров в творчестве Леонида Леонова. Первый и главный из них со
образуется с жанровыми особенностями прозы писателя, романная характе
рология которого направлена на «отражение мира во взволнованной челове
ческой душе» [3], на исследование человеческой психологии, а также со спе
цификой типизации характеров в произведениях Леонова, связанной с заост
рением ведущих психических качеств личности. Второй принцип свидетельст
вует об активности авторской точки зрения на героев, ортодоксальности нрав
ственно-этических убеждений Леонова. Третий отражает мировосприятие пи
сателя, базирующееся на его близости к народным идеалам, искренней боли 
за судьбу Родины. Соприкосновение с жизнью народа вскрывает, по Леонову, 
истинные качества человека, и каждый персонаж писателя отмечен своим 
«участием» (или «неучастием») в народных деяниях. Наконец, четвертый 
принцип относится к категории стиля и направлен на изучение общих средств 
поэтики в изображении персонажей той или иной характерологической группы. 
Все они раскрывают определенные грани леоновской характерологии, но 
только учет совокупности отдельно взятых критериев способен дать наибо
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лее точное представление о классификации характеров в послевоенных ро
манах писателя.

Непосредственное рассмотрение проблемы типологии харакгеров в прозе 
Леонида Леонова стоит предварить небольшим, но, на наш взгляд, необходи
мым замечанием. Любой художник слова старается как можно полнее охва
тить объективную действительность, глубже и тщательней проанализировать 
феномены человеческого бытия. Но как бы талантлив ни. был писатель, он не 
может дать всеобъемлющего изображения человека, многочисленных жиз
ненных процессов и явлений. И дело здесь не только в неисчерпаемом богат
стве жизни при, вобщем-то, ограниченных возможностях искусства в ее по
знании. Просто у каждого писателя свой взгляд на мир, на важность тех или 
иных его элементов, «каждый писатель любовно возделывает свою ниву жиз
ни и именно на ней стремится достичь законченного художественного совер
шенства и настоящей глубины» [1, с. 20]. Желание «возделывать свою ниву 
жизни» выражается, прежде всего, в специфике показа человека, в обрисовке 
характеров, подчеркивании различных его сторон. Результатом становится 
исключительное многообразие подходов к типизации харакгеров в литератур
но-художественном творчестве, а следовательно, и огромное количество соз
данных писателями типов.

При всем богатстве художественных типов в творчестве любого значи
тельного художника слова большинство из них принадлежат к общности выс
шего порядка -  сверхтипу. Понятие «сверхтипа» впервые ввела в литератур
ный обиход Л.М. Лотман в работе «Реализм русской литературы 60-ых годов 
XIX века (Истоки и эстетическое своеобразие)» [4]. Анализируя статью 
И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», исследователь представила сверхтипы, 
или метатипы, как образы, имеющие мировой, всеобъемлющий характер, как 
универсальные модели психологического поведения человека, что на совре
менном этапе развития литературоведения соответствует понятию «архетип»: 
«Архетип (агЪе1уро5 -  первообраз) -  обозначение наиболее общих и фундамен
тальных изначальных мотивов и образов, имеющих общечеловеческий харак
тер и лежащих в основе любых художественных структур» [5]. В нашем иссле
довании, представляющем собой классификацию характеров творчества Лео
нова, семантика термина «сверхтип» несколько модифицируется. Понятие «ли
тературного сверхтипа» в творчестве отдельно взятого писателя опре
деляется нами как группа персонажей, проникнутых общим восприятием жиз
ни и осознанием своего места в ней, единообразием целей, а также вопло
щающих одну из сторон авторской концепции действительности.

Художественная практика критического реализма XIX века утвердила тен
денцию к дихотомии системы характеров, к биполярности сверхтипов в твор
честве писателя. В произведениях классиков литературы окружающий мир 
выступает некой ареной, на которой сталкиваются люди с теми или иными 
духовными качествами и жизненными устремлениями, противоположными по 
своей сути. Процесс нахождения типов, обладающих «наибольшей степенью 
обобщенности» [2, с. 4], как и процесс типологизации в целом, непосредст
венным образом зависит от указания писателем, согласно Тургеневу, «кон
цов... оси, на которой вертится» [6] «природа» людей, человеческая жизнь, от 
авторского видения мира. При традиционности и универсальности сверхтипи- 
ческих систем, противопоставляющих «сердце» и «разум», «дело» и «мысль», 
мечтательность и практицизм и пр., каждый писатель в своем творчестве в 
той или иной степени акцентирует одну из них. Выделение «коренных особен
ностей человеческой природы» [6] полностью находится в компетенции писа
теля и определяется пафосом его творческой деятельности, той «идеей-
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страстью», по Белинскому, которой пронизан каждый момент литературного 
произведения, отражая сознание художника как личности.

К примеру, в творчестве Л.Н. Толстого представлен антагонизм внутрен
ней жизни и жизни внешней, рациональной, опирающейся прежде всего на 
доводы рассудка. Толстой полагает, что бытие души -  единственное, ради 
чего стоит жить миллионам, то есть человечеству. Этот тезис Левина воспри
нимается как своеобразный итог сложнейшей духовной биографии писателя. 
Поэтому, сводя лицом к лицу персонажей, по-разному понимающих свое 
предназначенье на Земле, а следовательно, отличающихся моделью общест
венного поведения, -  людей «души» (так называемый «центральный толстов
ский герой») и людей «разума» (Андрей Болконский, Делесов, Каренин) -  
Толстой отдает однозначное предпочтение первым. «Душевное» бытие Пьера 
Безухова, Константина Левина характеризуется обращенностью к народу, 
слиянием с ним. Единство с народом -  необходимое звено в поиске истины, 
апофеоз нравственного развития героев Л .Н. Толстого.

В произведениях Ф.М. Достоевского акцентируется противостояние пер- 
соноцентризма и социоцентризма. Писатель видит источник несовершенст
ва мира в стремлении людей удовлетворить свои запросы и потребности, в 
возможности переступить через нравственный закон, через другого человека 
во имя собственного я. Индивидуалистичны персонажи-идеологи Достоевско
го: Раскольников, Версилов, Верховенский и другие. Заботятся лишь о себе 
«страстные» герои -  Настасья Филипповна, Митя Карамазов, Грушенька. Ми
ру персоноцентризма Достоевский противопоставляет идеал объединения 
всех людей «во Христе», под знаком православия.

Ближайший последователь творческого метода Достоевского в XX веке 
Л.М. Леонов продолжил идейно-философские искания своего великого пред
шественника. Образы, созданные Леоновым, во многом близки образам Дос
тоевского по эмоциональному накалу, идейной противоречивости, глубинной 
тяге к идеалу. Прослеживая судьбы открытых Достоевским социально
психологических типов на материале советской эпохи, Леонов по-новому пере
осмысливает дихотомию «персоноцентристы»-«социоцентристы». При не
сомненной религиозности Леонида Леонова, противостояние индивидуалистов 
и коллективистов писатель интерпретирует как противостояние, прежде всего, 
этических установок, выяснение нравственного стержня героев. Леонов предпо
лагает, что только «единство целей, ради которых народам нужно, не теряя ка
ждому своего лица в мире, былые распри забыть и объединить помыслы и уси
лия» [7] поможет спасти человечество. Желание не получать, а отдавать ста
вится Леоновым в основу бытия, гармонического развития мира. В то же время 
в разговоре с H.A. Грозновой писатель подчеркивал: «Я не верю в одиночные 
понятия, гармония, счастье. В них я вижу шантаж, я их боюсь. Гармония живет 
только тогда, когда есть дисгармония» [8]. Таким образом, Леонов утверждает 
разнополюсность мира, противоположность духовной деятельности людей.

В публицистических выступлениях, интервью, художественных произведе
ниях (посредством голоса повествователя и передоверенных героям авторских 
мыслей) Л. Леонов неоднократно указывал на правомерность выделения пер- 
соноцентристов и социоцентристов в качестве двух основных сверхгипов его 
творчества. Конечно, высказанное в «Русском лесе» суждение повествователя
о том, что «радость отдавать себя людям неизмеримо выше радости брать с 
них и что именно на эти категории делятся все люди без изъятия» [9] (кур
сив наш. -  К. К.), в некоторой степени условно. Однако оно дает возможность 
определить отправные пункты при типологизации характеров, стать опорой при 
разделении всех персонажей писателя на характерологические сверхтипы.
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Условность, нечеткость данного тезиса состоит в том, что ни одно жиз
ненное явление не существует в максимально чистом, беспримесном виде 
Эгоистические побуждения, равно как и альтруистические порывы, встречают
ся у персонажей обоих метатипов. Важно, какое свойство преобладает в ге
рое, является доминирующим, составляя ядро личности.

Сверхтипы -  «широкие» образования, включающие в себя самые разно
образные по своим индивидуальным проявлениям характеры. В процессе 
классификации эти единства высшего порядка разбиваются на более мелкие 
группы, которые конкретизируют определенные свойства сверхтипического 
признака. В романном творчестве Леонова 50-90-х годов каждый из сверхти
пов мы разделяем на три характерологические группы. В разряд героев- 
социоценгпристов входят:

1) «Пассионарии»: Вихров, молодежь «Русского леса», партийные руково
дители Крайнов и Арташез («Вор»). Согласно концепции Л. Гумилева, «пас- 
сионарность -  это характерологическая доминанта, непреоборимое внутрен
нее стремление... к деятельности, направленной на осуществление какой- 
либо цели (часто иллюзорной)», причем «цель эта представляется пассио
нарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и 
счастья современников» [10]. Герои-«пассионарии» полны деятельного опти
мизма. Смысл их существования состоит в бескорыстном и действенном слу
жении социалистической Родине. Они верят, что каждый человек может и 
должен способствовать улучшению жизни, построению ее на основе «разум
ной справедливости» [9, с. 302]. Авторская оценка персонажей «пассионарно
го» типа достаточно двусмысленна. Леонову импонирует твердость мировоз
зренческих принципов и позиций героев, поистине неисчерпаемая духовная 
сила, призванная изменить мир, нарушить «временное равновесие» [9, с. 519] 
в сторону полюса добра. В то же время писатель иронически подчеркивает 
априорность целей «пассионариев», стихийность их «прорыва к грядущему», 
утопичность идей о совершенном во всех отношениях государственном уст
ройстве, нравственных истинах в последней инстанции. При этом образы 
«пассионариев» послевоенного творчества Леонова выгодно отличаются от 
широко представленных в романах 1920-1930-х годов «новых людей» (Увадь- 
ев, Потемкин, Черимов, Павел Рахлеев), которые верят в прогресс, основан
ный на жестокости к человеку во имя эфемерного счастья в Будущем, своей 
деятельностью принося беды и разрушения.

2) «Рефлектирующие» герои: Матвей и Вадим Лоскутовы («Пирамида»), 
То, в чем незыблемо уверены герои «Русского леса», подвергается «рефлек
тирующими» сомнению и тщательному анализу. Сопереживая трагическим 
событиям века, людским страданиям, Лоскутовы осознают бесплодность по
пыток повлиять на ход истории. Их бытие -  напряженный диалог с собой и 
временем, прошлым и будущим, дьяволом и Богом, в котором они пытаются 
найти ответ на вопрос: как выжить человечеству, с неумолимой скоростью 
приближающемуся к «возрастному эпилогу»? Сознание «рефлектирующих» 
героев пронизано катастрофизмом. Глубокий анализ человеческой истории 
дает им основание предполагать, что современный мир вступил в критиче
скую фазу планетарного развития. В своих тягостных пророчествах «рефлек
тирующие» оказываются одиноки: слишком велик запал современников, без- 
раздумно строящих «прекрасный новый мир».

3) «Жертвенный» тип персонажей: Таиска Вихрова («Русский лес»), 
Санька Бабкин, Таня Векшина («Вор»), Дуня Лоскутова («Пирамида») и др. 
Главное свойство натуры героев «жертвенного» типа -  способность полно
стью отдавать себя другим людям (часто -  одному человеку). Эволюция дан
ного типа идет по пути глобализации масштабов жертвенности, усиления тра
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гического пафоса жизни героев: попытки персонажей «Русского леса» и «Во
ра» помочь «сотворенным кумирам» так или иначе имеют шансы на успех, 
мечты же Дуни Лоскутовой отмолить у Бога грехи человечества, заставить 
людей вернуться к истокам, к духовной чистоте обречены изначально.

Типология персоноцентристов включает в себя следующие группы:
1) «Мелкие люди»: Грацианский, Чередилов («Русский лес»), Чикилев 

(«Вор»), Гаврилов («Пирамида») и др. Их объединяет духовная ущербность, 
закомплексованность, уязвленность собственной бесталанностью, зависть к 
способностям и успехам героев-личностей, приспособленчество и нравствен
ный релятивизм. Образы «мелких людей» несут огромный обобщающий 
смысл, перерастая в символы социальных явлений («грацианщина», «чики- 
левщина»), которые стоят на пути любви, таланта, творчества и, тем самым, 
подрывают духовное здоровье нации,

2) «Железные» герои: Векшин, Вьюга («Вор»), Юлия Бамбалски («Пира
мида»), Духовная составляющая персонажей данной типологической общно
сти проявляется в дефиниции-метафоре. Героев отличает исключительное 
равнодушие, «железность» по отношению к окружающим, устремленность в 
себя, направленная на разрешение личных душевных страстей и оправдание 
собственных неблаговидных поступков. При этом «железные» обладают неза
урядной волей, способны добиваться определенных целей, не брезгуя любы
ми средствами. Изображая характеры «железных» героев, Л. Леонов под
спудно выстраивает малоутешительную цепь достигнутых и предполагаемых 
результатов гипертрофированного эгоцентризма, берущую начало от пораже
ния на сокровенном уровне личности и завершающуюся падением цивилиза
ции, Апокалипсисом.

3) «Собственники»: Кнышев, Василий Золотухин («Русский лес»), Зава- 
рихин («Вор»), Психологический стержень героев этой группы -  корыстолю
бие, жажда власти, полновесного обладания чем-то или кем-то.

Монологическая природа дарования Леонида Леонова позволяет четко 
расставить акценты в пристрастиях писателя, его этических предпочтениях. 
Если к персонажам-социоцентристам писатель относится с сочувствием и те
плотой, то действия и поступки персоноцентристов часто сопровождает нега
тивная коннотация. В подобном распределении писательских симпатий за
ключена народность Л.М. Леонова. Для русских людей издревле высшей цен
ностью почиталось служению общему делу, соборность, и Леонов, будучи глу
боко национальным писателем, без колебаний утверждает примат коллектив
ного нравственного идеала над индивидуалистическим, В философском плане 
Леонов следует за С.Л. Франком, Н.Ф. Федоровым, отцом Сергием Булгако
вым и другими русскими мыслителями конца XIX -  начала XX века, считав
шими так называемое «мы-мировоззрение» «глубоким национально-русским» 
[11], доминантой восточно-славянского менталитета.

Проблема типологии характеров в творчестве Л. Леонова усугубляется 
спецификой самого предмета. Характер -  категория «текучая», во многом, 
незавершимая в произведении, как потенциально неокончательна, способна 
на качественное изменение любая человеческая личность. Характер героя 
никогда не бывает статическим, имеет перспективу развития. Формирование 
характера -  сложный процесс, на который воздействуют внешние и внутрен
ние факторы. К внешним относятся общественные изменения, житейские пе
рипетии, общение персонажа с другими героями. К внутренним -  скрытый 
анализ поступков, борьба идей и ценностных установок, то есть саморефлек- 
сия. Возникает логический вопрос; какой пункт в развитии характера считать 
отправным для типологизации в творчестве Л. Леонова? Например, Вадима 
Лоскутова можно рассматривать и как сурового и непритязательного сторон
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ника сталинского режима, уверенного в непогрешимости государственного 
строя и верховного властителя (ч. 2, гл. 8-10), тем самым сближая героя с 
молодежью «Русского леса», и как смятенного человека на грани психологи
ческого расстройства, осознавшего трагедию России и антигуманную изнанку 
террора во имя «светлого завтра» (разговор с Шаминым), человека, мучающе
гося мыслью и каждый момент бытия подвергающего тщательному «анатоми
ческому» разбору. В той же степени разнополюсна судьба Маньки Вьюги -  из 
чистой, искренней и непорочной девушки героиня превращается в мститель
ную, эгоцентричную, безразличную к людским страданиям женщину.

В беседе с В.Н. Станиславлевой Леонов говорил о необходимости обоб
щения, которое выразило бы «геометричность явления», «законченность, за
ключающую все, исследование каждого момента жизни» [12]. Заявленная «за
конченность, заключающая все» в произведениях Леонова достигается един
ством замысла писателя, определенностью авторской позиции. Именно ав
торское начало скрепляет, организовывает повествование, проясняет жизнь 
героев и их релевантные для произведения духовные качества, поэтому 
трактовка леоновской характерологии должна базироваться на том, в какой 
степени и каким образом тот или иной персонаж выражает авторскую пози
цию, раскрывает содержание, основную идею произведения. Таким образом, 
при типологизации характеров в прозе Леонова в первую очередь нами учи
тываются идейно важные стороны характера, являющие собой цельную, «за
конченную» в контексте авторского замысла личность.

Большинство значимых героев послевоенных романов Леонова оказыва
ются подвержены обстоятельствам, серьезно воздействующим на них. Судь
боносные события в жизни героев порождают личностный надлом, способст
вуют изменению характера, появлению новых духовных ориентиров. При этом 
идейно и структурно авторский замысел опирается на «постпереломную» 
жизнь персонажа, его новоявленную сущность. Так, Митьку Векшина Леонов 
воспринимает сквозь призму его «железности», как человека, который «боле
ет за человечество», а ищет выхода лишь для себя. Писатель не берет в рас
чет чистоту юношеских отношений Векшина с Машей Доломановой, его рево
люционную деятельность, драму самоопределения в условиях нэпа -  он судит 
героя за жестокие и страшные поступки, за эгоизм и душевную черствость.

Подведем основные итоги. Классификация характеров в романах Леонида 
Леонова 1950-1990-х годов проводится на основании четырех принципов: 
общности доминантной черты характера (либо совокупности черт), прояв
ляющейся в отношениях между героями, близости авторской оценки персона
жей, принадлежащих к одному типу, степени «участия» («неучастия») героев в 
народной жизни, единства поэтических средств и приемов в рамках опреде
ленного типа. Построение типологии характеров леоновского творчества слу
жит не только сугубо классификаторским целям: нахождение типологического 
единства героев необходимо для исследования мировоззренческих позиций 
художника как личности, его идей строения мира.

Пафос художественной деятельности Л. Леонова во многом заключен в 
противостоянии двух «сверхтипов» -  социоцентристов и персоноцентри- 
стов, составляющих, по мнению писателя, важнейшие особенности челове
ческого духа, универсальные модели психосоциального поведения. Примерно 
равное соотношение персоноцентристов и социоцентристов в каждом из ис
следуемых нами романов подчеркивает акцентированность данной «сверхти- 
пической» дихотомии в художественной концепции классика. Неизменное со
чувствие Леонова персонажам-социоцентристам проясняет философско-

91



этический идеал писателя, выраженный в неравнодушии к человеческой боли, 
в стремлении к жизни на благо общества, готовности к высокой жертве и тер
пеливому каждодневному труду ради счастья других людей. При этом динами
ка системы характеров в послевоенных романах Леонова иллюстрирует эво
люцию взглядов писателя на окружающую действительность и перспективы 
развития современного общества: от сдержанного, иронически окрашенного 
оптимизма «Русского леса», сурового осуждения «воинствующего» индиви
дуализма «Вора» Леонов приходит к всепоглощающему скепсису «Пирами
ды», ощущению предысходности нынешней цивилизации.
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Мастацтвазнауства
УДК 793.3.038.6.075(476) Поклитару Р.

С.И. Улановская

Творческий стиль Р. Поклитару: 
к вопросу о стилевых инновациях 

в современной белорусской хореографии
Рубеж ХХ-ХХ1 вв. в отечественном хореографическом искусстве характе

ризуется целым рядом новаций. Детерминантами стилевых преобразований 
становятся, с одной стороны, общекультурные изменения-новации, связанные 
с тенденциями развития мировой хореографии на протяжении XX в., а с дру
гой -  обстоятельства локального характера. Среди последних -  становление 
национальной балетмейстерской школы и, в особенности, Международный 
фестиваль современной хореографии в Витебске, обусловивший поиски мо
лодых белорусских хореографов в русле неакадемической традиции.

Среди инновационных процессов общекультурного плана следует выде
лить, прежде всего, постмодерн, оказавший колоссальное воздействие на 
своеобразие художественно-стилевых тенденций рубежа ХХ-ХХ1 вв. Но тем 
не менее, в отечественной хореографической практике постмодерн не полу
чил столь широкого распространения, как в зарубежной. В настоящее время в 
белорусском хореографическом искусстве можно констатировать лишь опре
деленное влияние постмодерна и его стилевые проявления в творчестве от
дельных хореографов. В первую очередь, это относится к Раду Поклитару'.

Еще будучи студентом балетмейстерского отделения БАМ, Поклитару при
влек внимание неординарностью художественного мышления, своеобразием 
лексики, синтезирующей академическую основу движений с пластической 
свободой модерна. И уже в ранних композициях раскрылся талант Поклитару 
как хореографа-миниатюриста, умеющего придавать своим замыслам концен
трированную пластическую форму. Мастерство балетмейстера было оценено 
и на Витебском фестивале (1 премия XIII 1РМС миниатюры «Три грузинские 
песни» и «Мир не заканчивается у порога твоего дома»),

В сравнение с первыми произведениями, созданными в неоклассической 
манере, работы Поклитару последних лет содержат стилевые приметы по
стмодерна. Постмодерн истинность стиля балетмейстера проявляется в ин-

1 В 1999 г. Р. Поклитару окончил Белорусскую академию музыки по специальности 
«Балетмейстер» (класс В. Елизарьева). На сцене НАТБ балета и Музыкального теат
ра РБ поставил одноактные балеты «Поцелуй феи», «Мгновения», «ln PIVO veritas», а 
также ряд миниатюр («Его музыка», «Адажио», «Белорусская причитальная» и др.). 
Как хореограф, Р. Поклитару является лауреатом международных конкурсов и фести
валей в Витебске, Москве, Киеве, Варне и др. За 2001-2005 гг, осуществил постанов
ки в странах СНГ и Прибалтики: «Кармен-сюита» (Одесский театр оперы и балета), 
«Картинки с выставки» и «Весна священная» (Украинская национальная опера), «Ро
мео и Джульетта» (Большой театр России), «Золушка» (Национальная опера Латвии) 
и др. На сцене Музыкального театра РБ Р. Поклитару готовит постановку балета «Ро
мео и Джульетта».

93



тертекстуальном диалоге с художественно-культурным наследием прошло
го, одним из способов реализации которого выступает цитатность. В своих 
сочинениях Поклитару чаще всего прибегает к ироническому цитированию. 
Ироничность -  важнейшая стилевая черта постмодерна -  пронизывает прак
тически все постановки хореографа, выступая как художественный прием и 
принцип мышления. Это позволяет избежать мелодраматического пафоса, 
столь свойственного многим балетам советской эпохи.

Ироническая рефлексия в творчестве балетмейстера соприкасается с иг
ровой стихией, вне которой немыслима индивидуальность Поклитару. Клас
сический источник становится для хореографа своеобразной «моделью» для 
игры. Показательна в этом смысле одна из лучших миниатюр Поклитару -  
«Адажио» на музыку П. Чайковского.

Адажио Одетты и Принца из «Лебединого озера» послужило хореографу 
основой для комических и парадоксальных пластических выдумок, посягаю
щих на миф о серьезности, неприкосновенности эталонного образца. Опреде
ляющей чертой стиля композиции выступает сквозное пародийно-ироническое 
цитирование, тотальное травестирование классико-романтических мотивов, 
реализуемое посредством деконструкции. Герои в «Адажио» меняются мес
тами. «Плененной Одеттой» становится танцовщик, а на охоту выходит бале
рина. Ее роль ассоциируется с одним из распространенных образов в мифо
логии постмодерна -  демонически роковой женщиной-вамп, пастиширующей 
романтический идеал Возлюбленной. Резко ворвавшись в идиллическую 
жизнь героя, она так же внезапно оставляет его, добившись своей цели. 
И раненый в самое сердце герой умирает почти в той же позе, что и Лебедь в 
знаменитой миниатюре М. Фокина на музыку К. Сен-Санса.

В результате деконструкции классического образца романтическая исто
рия-легенда «заземляется» до обыденной бытовой ситуации, становится ко
мической историей из жизни. Трансформируя подобным образом известный 
сюжет, Р. Поклитару словно говорит о «веке нынешнем», подтрунивая над 
современным характером взаимоотношений мужчины и женщины, в которых 
он и она нередко меняются ролями.

Таким образом, «Адажио» Р. Поклитару -  яркий пример постмодернистско
го произведения в хореографии. На основе старого текста балетмейстер соз
дает свой, новый текст, в котором «высокие» мотивы балетной классики деса
крализируются, деканонизируются, лишаясь статуса неприкосновенности. 
Данный процесс носит характер постмодернистской трансгрессии, то есть 
перехода исходного текста в качественно иное состояние -  на уровень гипер
текстуальности. Ее основной характеристикой является пародийное соотно
шение текста с профанируемыми им источниками.

Следует отметить, что тенденция «снижения» классики, иронического пе
ресмотра наследия прошлого в культуре постмодерна, продемонстрировав
шая те изменения, которые произошли в мироощущении современного чело
века, получила широкое распространение во всех видах искусства, в том чис
ле и в хореографии (творчество М. Эка, М. Бёрна, И. Килиана и др.). В этом 
аспекте творчество Р. Поклитару органично вписывается в общеевропейский 
художественный контекст наряду с другими хореографами, остроумно обыг
рывающими штампы академического балета.

Существенной особенностью творческого стиля хореографа является 
«стирание» границ между «массовой» и «элитарной» культурой. В своих 
работах Поклитару стремится говорить со зрителем на доступном, понятном 
ему языке. Для балетмейстера, в целом, очень важен коммуникативный кон
такт с публикой. «Современный номер должен, прежде всего, нравиться пуб
лике, -  поясняет свою позицию Поклитару, -  провоцировать ее реакции. За
нимательным и сюжетным может быть все, что угодно. Другой вопрос, в какой
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форме это подать. Предпочитаю миниатюры, одноактные балеты. Сейчас 
публика с трудом выдерживает современные «гран балле». Красивой музы
кой, плавными движениями ее уже не удивишь... Зато публику привлекает 
парадоксальное сочетание музыки и танца» [1].

Сходным эффектом в творчестве Поклитару обладает обращение к обще
известным, «мифологическим» образам балетной классики (Зигфрид и Одет
та, Ромео и Джульетта и т.п.), неожиданность и парадоксальность их трактов
ки. Все эти приемы направлены на зрителя, способствуя устранению комму
никативного барьера. Тем не менее, хореограф не идет на поводу у публики, 
а, скорее, вовлекает ее в свою игру. Характерной чертой хореографии Покли
тару становится «двукодовость», типичная для постмодернистского текста. 
В спектаклях балетмейстера внешний, развлекательный контекст (код «мас
сы»), нередко присутствует наряду с глубинным, художественно
концептуальным подтекстом (код «элиты»).

Такая хореография, в идеале, обращается к «тотальному зрителю», вос
приятие которого не дифференцировано на интеллектуальный и эмоциональ
ный уровни. В попытке преодоления разрыва между ними видится одна из 
заслуг постмодерна. Однако результатом такого сближения нередко стано
вится «плохо сделанная элитарная культура», по меткому замечанию У. Эко. 
То есть, искусная подделка «под элитарность», но не соответствующая ее 
высокому художественно-концептуальному уровню. Другими словами, китч 
как коммерческий вариант элитарного искусства.

Пример такого рода можно обнаружить и у Поклитару. Иногда в своих по
становках балетмейстер словно намеренно идет на эксперимент, стремясь 
опрокинуть привычные стереотипы зрительского восприятия. Чувство меры при 
этом не всегда присуще хореографу. Убедительное подтверждение тому -  ба
леты «Палата № 6» и «Картинки с выставки». В последнем Поклитару карди
нальным образом переосмысляет музыкальный первоисточник, интерпрети
ровав сюиту Мусоргского как шоу-показ высокой моды. На протяжении всего 
балета герои дефилируют по подиуму, демонстрируя новые модели «от ку- 
тюр» в каждой сценке-«картинке». Клиповая, китчевая стилистика постановки 
подчеркивается кричащей пестротой ядовито-ярких цветов в сценическом 
оформлении и решении костюмов персонажей, словно сошедших с глянцевой 
обложки журнала либо с экрана телеканала МТУ.

Хореографический ряд при этом совершенно не соотносится с музыкаль
ным. Если в «Адажио» Р. Поклитару отталкивался от парадоксального соче
тания музыки и танца, то в «Картинках...» взаимосвязь музыки и хореографии 
приобретает абсурдный, нелепый характер. Хореография становится лишь 
искусственным приложением к музыке, обессмысливая ее содержание. 
В «Адажио» элементы непредсказуемости являлись только средством к дос
тижению цели, помогая балетмейстеру ярче очертить свою концепцию. Здесь 
же крайняя экстравагантность, «обман» ожиданий выступают как самоцель, 
подменяя собой образность и художественные достоинства спектакля. Его 
образная система распадается, теряется в калейдоскопе китчевых приемов.

В «Картинках с выставки» Р. Поклитару проявились возможные негативные 
последствия симбиоза «массового» и «элитарного» сознания в искусстве по
стмодерна. Для самого Поклитару подобная постановка -  одна из немногих. 
В большинстве сочинений ему все же удается придерживаться «золотой се
редины» между экспериментом и традицией, популярным и элитарным вку
сом, обращаясь к зрителю на языке образной хореографии.

Р. Поклитару тщательно отслеживает новые веяния в развитии современ
ной хореографии, стараясь их переосмыслить с позиций собственной творче
ской индивидуальности. Его хореографический язык ассимилирует личные 
устремления и чужие находки. Особенно ощутимо в творческом почерке мо
лодого балетмейстера влияние М. Бежара, И. Килиана, М. Эка. Причем По-

95



клитару, обладая собственной яркой индивидуальностью, не идет по пути 
прямого подражания и копирования чужого опыта, а именно переосмыслива
ет, соотносит «чужое» со своим и создает на базе этого собственный ориги
нальный творческий стиль. Данный путь, как подсказывает современная хо
реографическая практика, один из наиболее перспективных. Этим объясняет
ся и раннее признание Поклитару в Беларуси, и востребованность его таланта 
за ее пределами.

Одна из последних постановок Р. Поклитару -  балет «Ромео и Джульетта», 
созданный в соавторстве с британским театральным режиссером Д. Доннел- 
ланом на сцене ГАТБ Москвы, является оригинальным примером постмодер
нистской трактовки сюжета известной трагедии. Герои Шекспира -  архетипи- 
ческие образы современного искусства, а «печальная повесть о Ромео и 
Джульетте» -  своеобразный миф романтической любви. Каждое поколение 
хореографов, обращаясь к шекспировской трагедии, стремится по-своему ин
терпретировать ее содержание и основную идею, учитывая при этом специ
фику своего времени (версии Л, Лавровского, Дж. Роббинса, М. Бежара, А. 
Прельжокажа, Ю. Григоровича, В. Елизарьева и др.).

Для Большого театра России «Ромео и Джульетта» Доннеллана-Поклитару -  
явление знаменательное и беспрецедентное. Это первый модерн-балет, постав
ленный на московской сцене. Пластика его героев свободна и раскованна. В ней 
танцевальные движения сплавляются с бытовыми, натуральными жестами. Ба
лерины не танцуют на пуантах, и в целом в хореографическом тексте балета нет 
ни одного чисто классического па. Отсутствуют также традиционные жанрово
стилевые формы академического танца: вариации, адажио и т.п.

Для Р. Поклитару новая постановка -  первый опыт полнометражного спек
такля, а Д. Доннеллан дебютировал в качестве балетного режиссера. Такое 
со-авторство, своеобразная дань легендарной хореодраме Л. Лавровского-
С. Радлова, оказалось весьма продуктивным. В результате, родился яркий, 
интересный спектакль, в котором режиссерские находки Доннеллана органич
но переплелись с хореографией Поклитару. Со-авторство балетмейстера и 
режиссера отчетливо проявилось в синтезе театрально-драматических и соб
ственно хореографических средств выразительности в художественном ре
шении спектакля. Влияние стилистических принципов драматического театра 
сказалось на строго выстроенной драматургической линии развития, четкости 
мизансценирования, детальной проработке характеров. Все названные осо
бенности определенным образом роднят новую версию «Ромео и Джульетты» 
с хореодрамой Лавровского. Но если в постановке советского балетмейстера 
первостепенное значение отводилось пантомимным сценам, преобладающим 
над танцевальностью, то в балете Доннеллана-Поклитару главным вырази
тельным средством становится танец. С постановкой Л. Лавровского и тради
цией драматической игры спектакль Доннеллана-Поклитару также сближает 
актерское проживание образов. Исполнение балета требует от солистов не 
только пластической раскованности, но и внутренней эмоционально
психологической, артистической свободы, позволяющей наиболее полно реа
лизовать свой актерский потенциал.

Желая абстрагироваться от известных постановочных решений «Ромео и 
Джульетты», авторы не отказываются от традиции, но переосмысливают ее, 
смело подвергнув первоисточник радикальной деконструкции. От шекспиров
ской трагедии берется лишь основная сюжетно-событийная линия, интерпре
тируемая в современном ключе. Создателей спектакля волнуют не времен
ные, географические рамки и национальные приметы, а, главным образом, 
миф романтической любви, его «созвучность» нашему времени. Сообразно 
этому, в постановочном решении балета отсутствуют какие бы то ни было 
приметы воссоздания историко-бытового контекста эпохи, что было свойст
венно постановке Лавровского. Давняя история проецируется в наш, сего
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дняшний мир, вызывая ассоциации с аналогичным решением в «Вестсайд- 
ской истории» Бернстайна-Роббинса.

Юные герои балета словно «выхвачены» из современной тинэйджерской 
тусовки. Каждый персонаж наделен своей индивидуальной образно
пластической характеристикой и действенно-драматургической функцией в 
контексте спектакля. «Портреты» действующих лиц воспринимаются траве- 
стацией нравов высшего общества. Так, глава дома Капулетти, преуспеваю
щий миллиардер, больше заботится о финансовых, нежели семейных делах, 
в то время как его жена, подобно Федре, обуреваема порочной страстью к 
своему племяннику -  Тибальту. Он же увлечен переодетым в женское платье 
Меркуцио, который явно симпатизирует Ромео. Парис своими нарочито сексу
альными притязаниями к Джульетте представляет образ героя-распутника, 
типичного для постмодернистской поэтики.

Стремясь выйти на высокий уровень художественного обобщения, свойст
венный поэтике мифа, Доннеллан и Поклитару максимально сокращают ко
личество действующих лиц, отсекая все лишнее, что могло бы помешать кон
центрации основной идеи балета. В фокусе авторского внимания -  Ромео и 
Джульетта, трагедия их любви. В спектакле отсутствуют герцог, кормилица и, 
что особенно важно, нет семейства Монтекки, в результате чего конфликт 
трагедии наполняется иным смыслом. В его основе -  не ненависть двух враж
дующих кланов, а экзистенциальная проблема одиночества, отчужденности 
личности в окружающем его мире.

Хореографическая драматургия балета раскрывается в конфликтном 
взаимодействии двух основных образно-тематических сфер: мира любви Ро
мео и Джульетты и лицемерной морали общества. В целом, в спектакле Дон- 
неллана-Поклитару можно выделить трех главных героев: Ромео, Джульетту 
и Толпу, препятствующую их счастью.

В связи с этим чрезвычайную важность в постановке приобретает корде
балет как «коллективный портрет» окружения Ромео и Джульетты. Кордеба
лет -  не просто фон для танца главных действующих лиц, но самостоятель
ный, законченный образ, столь же значимый в своей действенно
драматургической функции, как и образы Ромео и Джульетты. Подобно хору в 
античной трагедии, кордебалет постоянно присутствует на сцене. Даже в ли
рических дуэтах Ромео и Джульетты он всегда находится рядом, зловещей, 
черной массой «растекаясь» по сценическому пространству. Однако в отличие 
от античного хора, являющегося комментатором происходящих событий, кор
дебалет не просто комментирует действие, но часто переводит его в иной, 
издевательски-насмешливый план.

Образ кордебалета приобретает полисемантическое значение в контексте 
спектакля. Прежде всего, с ним связана тема общества, окружения Ромео и 
Джульетты. Если античный хор являлся носителем высшего морального им
ператива, то общество в балете Доннеллана-Покпитару олицетворяет собой 
порочный, развращенный мир -  мир пошлых забав и пустых увеселений. Это 
своего рода общество марионеток, подчиняющихся раз и навсегда установ
ленным правилам игры.

С целью создания образа безликой массы все артисты кордебалета одеты 
в идентичные черные костюмы, их движения часто синхронны и механистич
ны. У них нет лиц, а есть лишь личины. Ромео и Джульетта -  единственные 
«живые» люди в этой мертвой, безликой толпе. Они живут искренними чувст
вами, подчиняясь зову сердца, а не жестким правилам, навязанным извне. 
Поэтому их любовь -  вызов общественной морали. Такая трактовка темы об
щества перекликается с подобными мотивами в балете «Анна Каренина» 
Р. Щедрина -  М. Плисецкой, в котором ханжеская мораль «высшего света» вы
ступает враждебной силой по отношению к любви героев. В творчестве самого
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Поклитару аналогичный образный мотив восходит к балету «Кармен». В нем тол
па также является «живой» преградой, разъединяющей Кармен и Тореро.

Кроме того, кордебалет в постановке Доннеллана-Поклитару -  это не только 
конкретное окружение Ромео и Джульетты. С данным образом также соприкаса
ется тема Смерти, разрушения, благодаря чему реальное действие в балете пе
реводится в иной -  символический -  план, а конфликт приобретает философско- 
метафорический характер, выраженный в противостоянии Эроса -  Жизни и Тана- 
тоса -  Смерти (данный образный мотив неоднократно использует в своем творче
стве М. Бежар). Толпа в спектакле -  это метафора разъединения, олицетворение 
метафизической силы Рока, враждебного любви героев.

Особенностью хореографической драматургии балета является монтажное 
членение эпизодов, объединенных сквозной линией развития образов глав
ных героев в рамках единого симфонического действия. Поэтика данного 
приема коренится в драматургических принципах Прокофьева, связанных с 
«кинематографичностыо» мышления композитора, а также в монтажной дра
матургии, разработанной в хореографии Б. Эйфманом. Применение такого 
драматургического приема в хореографии придает развитию действия дина
мичность, спрессованность, и, в то же время, событийную и содержательную 
насыщенность. Если Л. Лавровский стремился шекспировский текст удлинить, 
превратив краткий эпизод в развернутую сцену, то Доннеллан и Поклитару 
максимально сворачивают действие, которое обретает характер непрерывно 
развивающегося потока, устремленного к финальной точке.

С высоким темпоритмом спектакля связан один из важнейших образных 
мотивов балета -  лейтмотив бега, воспринимающийся как метафора нашего 
времени с его бешеным ритмом, а также отчаянная попытка героев изменить 
ход судьбы. Данный лейтмотив реализуется не только на образно
тематическом уровне, но и на пластическом как хореографический лейтмотив 
Джульетты, в чем угадывается влияние постановки Л. Лавровского. Но если у 
Джульетты Г. Улановой это был стремительный бег вперед, то в балете Дон
неллана-Поклитару -  это безысходный бег на месте, в никуда, фиксирующий 
безумное желание вырваться за пределы предначертанного и одновременную 
невозможность, бесплодность этих усилий.

Особую экспрессию данный лейтмотив приобретает в финальной сцене 
балета, когда Джульетта понимает, что ее возлюбленный мертв. В это страш
ное мгновение героиня кричит. Причем не только ее голос, но и вся ее сущ
ность источает крик, подобно обезумевшему, богооставленному существу на 
мосту в знаменитом полотне Э. Мунка, внезапно осознавшему весь ужас сво
его одиночества. В отчаянии Джульетта срывается с места и снова бежит, но 
это уже не бег на месте, а по кругу, замкнутое пространство которого словно 
разрывается по направлению к единственному выходу -  Смерти. Данная сце
на становится трагической кульминацией всего балета и одновременно его 
развязкой. Финал не приносит облегчения и просветления, поскольку здесь 
нет конечного торжества любви. Все остается по-прежнему. Гибель Ромео и 
Джульетты не возвысила и не облагородила мир. Он ее словно не заметил.

Свойственная Р. Поклитару ирония сказалась в дегероизации образов Ро
мео и Джульетты, в снижении романтического пафоса, свойственного многим 
одноименным постановкам. Герои в балете говорят не возвышенным языком 
поэзии, а естественным языком прозы. Тем не менее, иронической дистанции 
не возникает, так как артисты не «представляют» жизнь своих героев, а пол
ностью проживают ее, трогая зрителей экспрессивной силой своих эмоций.

Художественное своеобразие постановки заключается во внешнем аске
тичном минимализме и внутренней обжигающей экспрессии чувств, эмоций, 
свободных от сковывающих условностей академического балета. Данная осо
бенность детерминирована целью «обнажить» внутренний мир героев, накап 
страсти. Можно сказать, что авторы максимально стремятся убрать все види
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мое, чтобы дать проявиться невидимому. Особого внимания, в связи с этим, 
заслуживает сценография Н. Ормерода.

В оформлении балета художник избегает венецианской пышности, воссозда
ния бытовой атмосферы. Его декорации, при минимуме внешних выразительных 
эффектов, глубоки по своей внутренней семантике, что свойственно природе 
символа. Значимость приобретает само пространство сцены -  пустое, лишенное 
конкретных деталей (идея пустого пространства как места действия шекспиров
ских трагедий была предложена еще Г. Крэгом -  величайшим режиссером- 
реформатором XX в.). Его рассекают две параллельные горизонтальные плоско
сти, словно два разных жизненных пути. Их пересечение впоследствии образует 
крест, символизирующий жертвенность любви Ромео и Джульетты.

Сценографию Ормерода отличает также сдержанность цветовой палитры. 
В основном, художник использует локальные цвета, семантика которых наполня
ется символическим значением на протяжении спектакля. Так, холодный синий 
цвет становится символом одиночества, отчужденности; фасный -  агрессии, 
страсти и жертвы; белый -  нравственной чистоты; черный -  смерти. Таким обра
зом, художественное оформление Н. Ормерода не ограничивает, конкретизирует 
хореографическое действие, а расширяет его, обобщая до символа.

Исходя из вышеперечисленных стилистических особенностей балета Дон- 
неллана-Поклитару, а также количества действующих лиц, его жанровую спе
цифику можно обозначить как камерную пластическую  драму. В таком во
площении шекспировской трагедии авторы близки музыкальной концепции
С. Прокофьева, называвшего свой балет лирической драмой.

Отметим, что характерная для творческого стиля Р. Поклитару «двукодо- 
вость» реализуется и в «Ромео и Джульетте». Динамичный темпоритм бале
та, элементы эпатажности в трактовке сюжета трагедии, доступность языко
вой семантики, логичная выстроенность художественной концепции заключа
ют в себе «код» «популярного зрителя». В свою очередь, символико
метафорическая образность, игра художественными смыслами, цитатами 
будут по достоинству оценены «зрителем-энциклопедистом».

Таким образом, балет «Ромео и Джульетта» Д. Доннеллана-Р, Поклитару яв
ляется современным, постмодернистским, переосмыслением трагедии Шекспира 
с опорой на традицию. Постановка характеризуется единством образно
тематических, композиционно-драматургических, стилистических приемов.

В заключение отметим, что рассматриваемый период творчества Р. Покли
тару незамкнут и представляет собой своеобразную «открытую форму». Его 
доминантной чертой на данном этапе творческой эволюции выступает пере
осмысление образов и мотивов классического наследия с позиций постмо
дернизма. Подобная интенция, характерная для современного мирового ху
дожественно-культурного контекста, является новым импульсом в развитии 
белорусского хореографического искусства.
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УДК 746.5.03(476)

А.М. Майсяюк

Узшкненне i станауленне 
бкерапляцення на тэрыторы! Беларуси 

да пастаноую праблемы
Бюерапляценне i вышыука бюерам -  адз!н з найц!кавейшых вщау дэкаратыуна- 

прыкладнога мастацтва На сённяшн1 дзень ¡снуе мноства гатункау 6icepy i тзхнк 
выканання б1серных вырабау. У сучасным дэкаратыуна-прыкладным мастацтве 
акрамя 6icepy майстры выкарыстоуваюць разнастайныя яго мадыфисацьн: 6icep 
(дробныя круглыя qi шматгранныя пацерга з шкпа (радзей металу), з адтулЫай для 
нанювання) [1]; рублены 6icep (ц| рубка) (каротюя трубачk¡ у выглядзе 
цылЫдрыкау); шклярус (шкляныя цылмдрыю падоужанай формы) i пацерю (буй- 
нейшыя па памерам за бюер i вырабляюцца з розных матэрыялау: дрэва, пласт- 
масы, камянёу, KepaMiKi). Сучасная беларуская тэрм1напопя яшчз не 
усталявалася, таму у розных крын(цах сустракаюцца розныя назвы адных ¡ тых жа 
тэхннс выканання рзчау з 6icepy. Пералмым асноуныя: ызанне, вышыука, ткацтва, 
пляценне, вязание, тэхн1ка выклади па клейкай аснове. Найбольш 
распаусюджаным1 ва усе часы 6t>m¡ ts x h ík í ншння (h ítk í з  набраным! на ix  
пацеркам1 пераплятаюцца мЬк сабой, утвараючы сетку) i шытва бюерам.

Першым!' поунасцю шкляным! вырабам! ва ycix народау 6bmi пацерю, 
з'яуленне яюх таксама датуецца па-рознаму -  XXVII ст. да н.э. i XXXV ст. да 
н.э., у сувяз1 з тым, luto  дакладнае месца зараджэння шкла таксама невядо- 
ма. 1снуе меркаванне, luto  вынаходнщтва шкла адбылося не у канкрзтны 
пстарычны момант, а узнжапа у розныя часы у розных народау, кал i вытвор- 
чыя алы дзсягал1 пэунага узроуню развщця там, дзе для гэтага складал!ся 
спрыяльныя прыродныя умовы -  менавгга такой думю прытрымл!ваецца 
мастацтвазнауца М.М. Янщкая [2].

Пасля вынаходн1цтва ил<ла у IV тыс. да н.э. ярюя, рознакаляровыя шкляныя 
ка рал i ¡мгненна пачал! рапаусюджвацца. Так, даследчыца Н. J1í6íh адзначае, 
што першы перыяд роскв1ту у мастацтве бюерных упрыгожванняу прыпадае 
на эпоху мастацтва Эль Амарны, час фараона Эхнатона i царыцы ЫферцМ 
(сярэдз|'на II тыс. да н.э.) [3]. Асартымент еппецих караляу i пацерак быу 
вельм1 разнастайны: ад маленьюх рознакаляровых да буйных i ф|'гурных. Ця- 
гам часу пацерю pa6m¡ усё меншым памерам -  так атрымал1 першы бюер. Ад- 
нак, у параунант з сучасным бюерам, ён быу пганцк! (0,5-3,5 см). Старажыт- 
ныя еппцяне навучылюя вырабляць 6¡cep, вярзц1 з итак карал|', н!заць бранза- 
леты ¡ пакрываць бюерным1 сетка mí сукенкк Егтецюя пацерю i 6icep 6bm¡ вя- 
домыя у M H o rix  KpaiHax свету. Еппцяне выкарыстоувал1 6¡cep як лрадмет гра- 
шовых адносЫ i менавага гандлю з ¡ншым1 K p a iH a M i. Так, на тэрыторьм сучас- 
най Беларуа каля г.п. Юркав|'чы Веткаускага р-на Гомельскай вобл, знойдзена 
еппецкая блаютная пацерка, якая датуецца 1580-1450 гг. да н.э. 
[2, с. 11]. Нягледзячы на высокую якасць выкананых у Старажытным Еппце 
вырабау еа шкла наград правамерна прыпюваць вытворчасць 6icepy толью 
еппцянам. Бюерная вытворчасць разв1валася не толью у Старажытным 
Еппце, але ¡ на Старажытным Усходзе, у 1нды1, Месапатамй. Так, даследчык
I.H. Котава мяркуе, што ускосна гэта пацвярджае i замацаваушаяся за
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дробными караляын са шкла назва «бюер» (ад арабскага «бусер» -  «фальшы- 
вы жэмчуг») [4].

Першыя звестю пра выкарыстанне упрыгожванняу са шкла на тэрыторьп 
Старажытнай Руа эпох ранняга I позняга жалезных вякоу был1 дадзены 
В.М. Мельнкоускай у даследаваннях культуры мтаградсюх плямён; В.П. Пят- 
ровым, Э.А. Сымановмам, П.М. Траццяковым, Л.Д. Побалем у даследаваннях 
культуры зарубшецих плямён на тэрыторьп сучаснай пауднёвай \ пауднёва- 
усходняй Беларуа. У вышку гэтых даследаванняу был1 уведзены у навуковы 
абарот звестю аб адкрыцц1 шкляных майстэрань у час жалезнага веку на 
тэрыторьп усходых праславян: на тэрыторьп сучаснай Беларуа (11-1!) стст. н.э.) 
[2, с. 6]. Археалапчныя расколю сведчыл!, што славянскае насельжцтва таго 
перыяду шырока карысталася упрыгожванням1 са шкла -  пацеркамй (VIII—
XII стст.), большая частка яюх была знойдзена, галоуным чынам, у курганах 
каля пасел'шчау сельскага тыпу [2, с. 4-51 Усе тыпы каляровых шкляных па- 
церак, знойдзеных на тэрыторьп Старажытнай Руа, уключаючы пацерю зной- 
дзеныя на тэрыторьп сучаснай Беларуа, даследавалюя навукоуцам1 М.А. Без- 
бародавым I А.Ул. Фехнер | па саставу шкламасы был1 аднесены да тыпова 
славянсюх упрыгожванняу [2, с. 41-42]. Тэхналопя \ характар вытворчасщ 
шкляных вырабау сведчаць аб тым, што вырабам шкляных пацерак займалгся 
не толью юеусюя рамесжю, але I майстры ¡ншых буйных эканамнных \ 
пал1тычных цэнтра^ Старажытнай Руа, таюх, як Полацк, Турау, Навагрудак.

У IX—XII стст. назфаецца працяг развщця мастацкага шкларобства на 
тэрыторьп Беларуа, што пацвярджаецца знаходкам1 шкляных пацерак I жзак 
рубленага бгсеру на усёй тэрыторьп пахаванняу, асабл1ва на тэрыторьп Го- 
мельскай вобласц1, дзе упершыню на тэрыторьп сучаснай Беларуа узжкла 
вытворчасць шкла [2, с. 35]. Паводле характеру размяшчэння яго у пахаван- 
нях, юнуе меркаванне, што ён выкарыстоувауся <] якасщ аздаблення адзення. 
У Х1-ХН1 стст. вытворчасць пацерак I бюеру была наладжана у МЫску, 
Ваукавыску, Гродна, Друцку, Мсцюлаве, Навагрудку, Оршы, ГИнску, Полацку, 
Тураве. А на тэрыторьп Рус! развщцё шкларобства на доуп час было спынена 
татара-мангольшм нашэецем (1240 г.).

У X ст. пачынаецца росш т венецыянскай бюернай вытворчасць дзе у
XIII ст. складаецца першая цэхавая карпарацыя майстроу-б1сершчыкау, яюя 
падзялтюя на групы у залежнасц1 ад вытворчасц! таго або ¡ншага вща паце
рак. Цягам часу з’явтю я бюершчыю, яюя у 1604 г. аб’ядналюя з вытворцам! 
крышталя у Карпарацыю майстроу-вытворцау бюеру \ каляровых пацерак. 
Венецыянсю бюер вельм!' высока цажуся I набыу сусветную вядомасць. Пасля 
адкрыцця Амерыю I устанаулення марскога шляху у 1ндыю шкляныя майстэрж 
замян'т! гуты, яюя будавалюя у XVI—XVII ст. у 1спанп, Партугалп, Нщэрландах, 
Англп I Францьи. Менавп-а у Францы! у XVII ст. вынайшп! шклярус -  
мадыфжацыю бгсеру падоужанай цылЫдрычнай формы.

Што тычыцца Беларуа, то на базе традыцый мастацтва XV—XVIII стст. на 
шкляных мануфактурах рабт1 б1сер, шклярус I разнастайныя блюкаую, яюм1‘ 
потым упрыгожвалася лпурпчнае адзенне рымска-каталщкага духавенства. 
Яскравым прыкладам гэтага з’яуляюцца далматыю с.ярэдз1ны XVIII ст., вышы- 
тыя перламутрам, каляровым шклярусам I метал1чным1 блюкаукамк Таксама 
да нашых часоу захавал¡ся некалью арнатау XVIII—XIX стст., упрыгожаных 
бюерам I блюкаукам?. Шмат увап шытву \ ткацтву надавалася у манастырах -  
манахнн! увесь вольны час адводзИ стварэнню прадметау для царкоунага бо- 
гаслужэння. У XIX ст. ва мнопх гарадах Беларуа нарауне з мужчынсюм1 
навучальньш установам1юнавал1 жаночыя -  панаёны, дзе абавязкова выкла- 
далася рукадзелле. Сёння немагчыма выявщь месца стварэння большасц! 
вырабау культавага прызначэння. Але можна выказаць думку, што ¡х асноуная
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частка была зроблена у манастырсгах майстэрнях, яюя славтгся сват рукадзел- 
лем. Так, вядома, што у некаторых манастырах выконвага бюерныя работа тольк! 
для сябе, бо вытворчасць свецих рэчау строга забаранялася. Адметную ролю у 
эвалюцьи беларускага бгсернага мастацтва адыграпа бгсернае шьгтво 
Веткаушчыны. Багата вышываныя аправы ¡кон заусёды займап! пачэснае месца. 
Упрыгожваць ¡коны вышыукай пачал! яшчэ у XVI! ст., \ працягвалася гэтая трады- 
цыя да рэвалюцьи. Для гэтага амапь заусёды выкарыстоува™ розныя матэрыялы: 
жэмчуг, лацерга, шклярус, фольгу I ¡мгтацьн каштоуных каменняу. Акрамя разнас- 
тайных царкоуных рэчау, у розных музеях нашай краны захоуваюцца рэчы 
утылтарнага лрызначзння: вышытыя сумачю, пано, нацюрморты ! юсеты.

Нягледзячы на цесныя сувяз! Беларуа \ Раси, на тэрыторьм Расп пасля та- 
тара-мангольскага нашэсця шкларобства пачало аднауляцца толью у 1635 г. 
Была адчынена першая руская гута у сяле ДуханЫа, пад Масквой, дзе 
працавал1 украЫсюя майстры. У 1668 г. будуецца друп -  1змайлауск! завод, як! 
належау цару Аляксею М!хайлав!чу. Менавта да гэтага часу адносщца першая 
спроба вытворчасц!' бисеру на тэрыторы! Раем, якая не мела поспеху. Вял1кую 
увагу разв'щцю шкларобства у Рас!) надавау Пётр I, як! скасавау падатю на шкля- 
ныя вырабы; для падрыхтоую русих майстроу эапрашау замежных шкларобау; 
адпрауляу за мяжу вучыцца шкляной справе ¡, у прыватнасц!, мастацтву вырабу 
пацерак. Яшчэ адной няудалай спробай наладзщь бюерную вытворчасць у Раем 
было адкрыццё М. В. Ламаносавым у 1752 г. Усць-Рудэщкай фабрыю пад 
Арангенбаумам, якая выпусцта першую партыю бисеру. Спроба не мела поспеху -  
пасля смерц! вучонага у 1765 г. фабрыка была зачынена. На працягу XVII[-XIX 
стст. у Раем ¡снаваш невялМя казённыя I прыватныя заводы па вырабу разнас- 
тайных рзчау са шкла, апе няма н)яюх ласведчанняу аб масавай вытворчасц) 
пацерак. На сённяшн1 дзень у шматгнюх музеях РасИ захавана аялгая колькасць 
разнастайных утылтарных рэчау, адзення. упрыгожанага шклярусам I 
пацеркам1, а таксама царкоуных рэчау. Аднак, хутчэй за усё, бюер выкарыстаны 
у якасц! аздаблення бь$ прывезены у Рааю з Венецьм 1 Германн,

У канцы XVIII ст. пачалася вытворчасць караляу I пацерак у Германн. 
Шл1фавал! бюер у Багемп (Пауночная Чэх1я), дзе здауна ¡снавала вытворчасць 
шкла. Тэхн'жа шкларобства трагнла сюды з суседн!х краж. У 1548 г. у гарадку 
Мшэна-на-Н!се была заснаваная першая гута, а у 1760 г. у Яблынец-на-Нюе 
прыбыл! лершыя замежныя купцы [5]. Асаблюай папулярнасцю чэшекае шкло 
карысталася у кан. XVII -  пач. XVIII ст. Нарауне з буйным! вырабам1 тут 
выраблял! карал)', штучныя каштоуныя камян! (стразы), крышталёвы, шкляны 
бюер I шклярус. Кал! венецыянсю б1сер выраблял! з каляровага ц! эмалевага 
шкла, то чэшеюя майстры пачынаюць выкарыстоуваць розныя спосабы фар- 
бавання. Найвялжшага роскв!ту бюерная вытворчасць дасягнула у першай 
чвэрц! XIX ст., кал! дзякуючы салержцтву Венецьи ! Чэх1! б1сер стау больш раз- 
настайны I па памерам,! па падборы колера^ ! адценняу.

У 2-й палове XIX ст. был! зроблены машыны для вырабу пацерак, дзякую- 
чы чаму значна зы зтася яго вартасць I упрыгожванн! стал! даступныя шьгроюм 
колам насельн!цтва. На змену вертыкальным дыскам для разразання шкляных 
трубак у 1890 г. прыйшоу вырубны прэс у выглядзе ть я ц !н ы , што дало маг- 
чымасць апрацоуваць адначасова вял ¡кую колькасць грубачак [5, с. 9]. Тэта 
спрыяла распаусюджанню багемскага бюеру у розных крахах свету. Цэнтры 
шкларобства у Цюрынги I Францьи не вытрымал‘| канкурэнцьм з таннай чэшекай 
прадукцыяй, якая з канца XIX ст. станов!цца лщэрам у гэтай гапже. Танны 
фарбаваны б!сер, зроблены пры дапамезе машын, выцюнуу таксама ! 
венецыянсю з еурапейскага рынку.

Гандапь пацеркам! не спыняуся на працягу усяго XX ст. Сёння, як ! шмат 
гадоу назад, асноуным пастаушчыком пацерак у кражы Еуропы 1 Аз!! застаецца
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Чэхт. Вядомае супольнщтва «Ябланэкс» экспартуе 6icep i разнастайныя 
упрыгожванш з яго у шматлмя кра1ны свету. Вытворчасць таннага 6icepy нала- 
джана у Японн i на Тайваы. Сучасныя мадэльеры выкарыстоуваюць 6icep, 
шклярус, пацерю не толью для упрыгожвання адзежы, але i вытворчасц! 
аксесуарау. Сучасныя дызайнеры асвойваюць новыя матэрыялы, вынаходзяць 
тэхналот, апе у пошуках дасканаласц)’ усё часцей звяртаюцца да ¡шнулага.

У апошжя дзесяц1годдз1 народныя промыслы адраджаюцца i пачынаюць 
уваходзщь у нашае жыццё. Пры Беларусюм дзяржауным ун1вератэце культуры i 
мастацтвау створана навукова-творчая лабараторыя беларускага народнага i 
сцэн1чнага касцюма, дзе выпускнш ун!верслэта пад юрауыцтвам дацэнта ка
федры народнага дэкаратыуна-лрыкладнога мастацтва П.У. Дамнянковай упры- 
гожваюць 6icepaM i шклярусам сцэннныя касцюмы для студэнтау-выканауцау 
свайго ужверсгтэта. На сучасным этапе развщця беларускага бюернага 
дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва сярод работ майстроу бюерапляцення i 
вышыую бюерам давол1 часта сустракаюцца як разнастайныя утыл1тарныя рэчы, 
так i рэчы культавага прызначэння. Пры некаторых манастырах юнуюць 
майстэрн!, дзе ствараюцца непауторныя бюерныя шэдэуры. Яскравым прыкла- 
дам гэтага з’яуляецца майстэрня Свята-ЕлюавецЫскага манастыра у Навыках. 
Ц1кавыя па выглядзе упрыгажэнн!, б1серныя яйю i ¡коны ствараюць мастаю Саю- 
за народных майстроу Беларуа: А.Г. Артынская, 1.У. Юрыкава, А.М. Яраш, 
Е,У. Едэмская. Вял1кая копькасць зацжауленых людзей наведвае гуртю i курсы 
вышы^ю, бюерапляцення у розных гарадах Беларуа. У гэтым прасочваецца 
непарыуная сувязь духоуных традыцый мжулых часоу.

Тагам чынам, можна зрабщь наступнь! вывад: усе бюерныя вырабы падзяля- 
юцца на тры умоуныя вщы. Па-першае, 6icep выкарыстоувауся для упрыгожвання 
адзення i розных прадметау уб1рання. Па-другое -  гэта вял:кая колькасць разнас- 
тайных утылтарных рэчау i прадметау дэкаратыунага убфання ¡нтэр'еру. I нарэш- 
це, трэцюю частку скпадаюць шматлмя вырабы, яюя прызначалюя для царкоунага 
ужьггку. Шкларобства на тэрыторьн' Беларуа цалкам лаутарыла сусветнае 
развщцё шкловытворчаоД Тэхьмка выканання i арнаментыка б!серных вырабау у 
значнай меры ладпарадкоувалася традыцыйным законам. Нягледзячы на тыло
вую «старажытнарускасць» беларускай вышыую бюерам, ул1чваючы цяснейшыя 
сувяз1 Беларуа з «¡еускай Руссю, В!зантыяй, Заходняй Еуропай на працягу 
шмашюх стагоддзяу, беларускае 6icepHae мастацтва, пры наяунасц! некаторых 
тыпова агульных рыс, захавала сваю самабытнасць. Дзякуючы сваей эстэтычнай 
прыродзе, бюерапляценне прадстауляецца як адзм з перспектыуных наюрункау у 
развщр дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва Беларуа.
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УДК 591.9+598.2

В.В. Гричик, В.В. Ивановский

Географическая изменчивость 
ястреба-тетеревятника (Асфиег gentms и ,  1758) 

в Беларуси
Разделение среднеевропейских и восточноевропейских популяций тете

ревятников на подвиды разными систематиками трактуется довольно проти
воречиво. В большинстве ревизий и сводок первой половины -  середины 
XX века [1; 2] в качестве несомненных признавались два подвида: Асар'Аег 
депИИв депШв 1758 (более крупный, с буровато-серой окраской оперения 
взрослых птиц) и А.д. даШпагит ВгеЬт, 1931 (более мелкий и рыжеватый). 
Ареал первого из них включает Скандинавию, Прибалтику, возможно, также 
север и среднюю полосу Европейской части России; на зимовках эта форма 
встречается как в пределах гнездового ареала, так и южнее, вплоть до Ук
раины. Второй подвид гнездится в странах Центральной Европы на восток до 
Западной Украины.

Кроме того, птицы из Прибалтики были описаны в качестве подвида
А.д. ИзсЫеп Ю етсИ ткИ , 1938. По своим характеристикам зти популяции про
межуточны между А.д. депйЩ и А.д. даШпагит. Хотя в свое время было пока
зано, что отличия А.д. ИзсЫеп как от А.д. депШэ, так и от А.д. даШпагит впол
не реальны [3; 4], все же подвидовой статус этой формы обычно не призна
вался. П.П. Сушкин [5] и Б.К. Штегман [6] выделяли в качестве особого под
вида А.д. товсоу^е  МепгЫег, 1895 в популяции тетеревятников, гнездящиеся 
в северной и средней полосе Европейской части России. В более поздних 
сводных работах российских и европейских авторов [2; 7; 8] эта форма счита
ется синонимом А.д. депШз.

Для территории Беларуси подвид А.д. даШпагит приводился для окрест
ностей г. Гродно [5], Беловежской пущи [9] и г. Пинска [10]. Ястребов, добы
тых в Витебской области, последний автор нашел более сходными с птицами 
из Прибалтики (А.д. ИвсЫеп), а птиц из Гомельской и Могилевской областей 
обозначил как переходных между Асс'фИегд. депННв и А.д. даШпагит.

Во второй половине XX столетия путем кольцевания были получены дан
ные, которые дают основание утверждать, что в осенние и зимние месяцы на 
территории Беларуси, наряду с местными птицами, встречаются молодые 
особи из Финляндии, Прибалтики, севера и северо-запада лесной зоны Рос
сии, т.е. принадлежащие к подвиду А.д. депНИв [11]. Это обстоятельство дик
тует необходимость исследования таксономической принадлежности гнездя
щихся в Беларуси тетеревятников, первым этапом которого является выяв
ление реальных морфологических различий между популяциями, предполо
жительно относящимися к разным подвидам.

Исследованный материал: 39 коллекционных экземпляров из всех об
ластей Беларуси, в том числе 24 экземпляра -  взрослые птицы местных 
(гнездящихся) популяций, добытые в весенние и летние месяцы, отчасти
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у гнезд (Зоологический музей МГУ, Зоологический музей БГУ, сборы В.В. Гри- 
чика). Для сравнения использованы более 120 экземпляров из других регио
нов Европы, в том числе 7 типичных А.д. даШпагит из Германии, Австрии и 
Венгрии и 4 А.д. депШз из Швеции, а также около 110 экземпляров из разных 
областей Европейской части России (Зоологический музей МГУ). Для сравни
тельного анализа размеров птиц использованы данные по промерам яиц те
теревятников из разных областей Беларуси, основанные на коллекционных 
сборах кладок и промерах, снятых непосредственно в природе (материалы 
авторов и Зоологического музея БГУ).

Результаты и их обсуждение. Проанализированы как морфометрические 
характеристики тетеревятников, гнездящихся в Беларуси, так и особенности 
их окраски. В соответствии с особенностями ареалов подвидов А.д. депШз и
А.д. даШпагит белорусские птицы сравнивались с выборками из Центральной 
Европы и Европейской части России. Из числа основных промеров наиболь
шую диагностическую ценность при определении подвидов у тетеревятника 
имеют длина крыла и длина хвоста. Размеры этих показателей по выборкам 
из пяти регионов отражены в табл. 1.

Таблица 1

Промеры тетеревятников, гнездящихся в различных 
регионах Центральной и Восточной Европы

Регион Длина крыла 
(мм)

Длина хвоста 
(мм)

самцы самки самцы самки
Вост. Германия и Чехия -  
типичные А.д. даШпагит 
(по литературным данным)

313,8 
(300-325) 

п = 53

353,5 
(341-365) 

п = 44

223,5 
(215-235) 

п = 13

254,0 
(238-266) 

п = 19
Беларусь: 
Брестская обл.

320,8 ± 2,44 
(313-325) 

п = 6

362,3 ± 3,26 
(347-378) 

п = 10

~225,8 ± 2,60 
(220-239) 

п = 6

262,9 ±3,70 
(250-273) 

п = 10

Беларусь:
Витебская и Минская обл.

330 и 333
п = 2

367,5 ± 3,36 
(360-380) 

п = 6

230 и 238 
(1 = 2

255,3 ±2,20 
(245-260) 

п = 6
Московская обл. -
А.д. депИИв (=А.д. moscov¡-
ае)

334,8 ± 4,53 
(321-358) 

п = 7

370,8 +. 1,72 
(357-375) 

п = 10

238,0 ±8,12 
(218-270) 

п = 7

266,1 ±4,49 
(246-295) 

п = 10

Из табл. 1 видно, что длина крыла взрослых восточноевропейских тетере
вятников постепенно увеличивается в направлении с запада на восток. Этот 
параметр положительно кореллирует с общими размерами и массой тела 
птицы. Однако малые размеры выборок по птицам из центральной и север
ной Беларуси не позволяют убедительно подтвердить их отличие в размерах 
от птиц из юго-запада Беларуси, которые, очевидно, по морфометрическим 
характеристикам сближаются с подвидом А.д. даШпагит. В связи с этим мы 
привлекли к оценке размерных различий белорусских популяций тетеревят
ников элементарные ооморфологические характеристики -  большой и малый 
диаметры яиц. Как известно [12], размеры яиц у видов рода АссфШег доволь
но жестко кореллируют с массой тела самки.

Сравнительные данные по размерам яиц тетеревятников различных попу
ляций Центральной Европы приведены в табл. 2. При этом отличия выборки 
из Витебской области от выборок из других регионов Беларуси высоко досто
верны: { = 4,60 по большому диаметру яиц и 2,98 по малому при сравнении
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выборок из Витебской и Минской областей (р в обоих случаях > 0,99). Разли
чия средних величин по Минской и Брестской областям недостоверны 
^  = 1,69 и 1,28, р > 0,90 и 0,79). Эти данные согласуются с данными преды
дущей таблицы и подтверждают морфометрическую неоднородность популя
ций ястребов, населяющих территорию Беларуси, и более мелкие размеры 
птиц из западных и центральных областей.

Таблица 2

Оологические характеристики тетеревятников 
из различных регионов Центральной и Восточной Европы

Регион п

Большой 
диаметр яй

ца 
M ± S x /  
(lim.), мм

Малый 
диаметр яйца 
М ± Эх /(Пт.), 

мм

Источник
информации

Германия 
(А.д. даШпагит) 161 56,87

(50,1-64,5)
44,49

(38,8-47,5) Мака1всЬ, 1974

Беларусь: 
Брестская обл. 19 56,75 ± 0,46 

(53,2-60,4)
44,32 ±0,19 
(43,0-46,2)

Данные В. В. Гричи- 
ка и Зоомузея БГУ

Беларусь: 
Минская обл. 39

57,67 ± 0,29 
(53,7-62,0)

45,32 ± 0,24 
(42,3-47,7)

Данные В.В. Гричи- 
ка и Зоомузея БГУ

Беларусь: 
Витебская обл. 64 59,64 ± 0,38 

(50,4-64,6)
46,14 ±0,19 
(42,2—49,3)

Данные В.В. Ива
новского

Исследованный коллекционный материал был подвергнут сравнительному 
изучению также на предмет особенностей окраски оперения. При этом выяс
нилось, что для сравнения выборок целесообразно разделять птиц не только 
по возрасту (молодые особи имеют более выраженный рыжий тон окраски не 
только нижней, но и верхней стороны), но и по полу (взрослые самцы сверху 
а целом несколько темнее самок, а бурый тон в окраске оперения верхней 
стороны у них выражен в меньшей степени). С учетом этого было установле
но, что оперение верхней стороны тела взрослых самцов и самок, добытых в 
период гнездования на территории Брестской области, имеет явственно вы
раженный буровато-серый (7 экземпляров) либо серовато-бурый (8 экземп
ляров) тон. Этот же тип окраски имеют и 6 взрослых особей из Брестской об
ласти, добытых в осенние и зимние месяцы. Единственное исключение в 
просмотренном коллекционном материале -  взрослый самец из Беловежской 
пущи от 17.02.1947 в Зоомузее МГУ (инв. № И75942). Оперение верха у него 
сизо-серое без каких-либо оттенков бурого. Длина крыла этой особи 320 мм, 
т.е. средняя для выборки из региона. Можно предполагать, что это -  местная 
птица, а не откочевавшая на зиму с севера.

Из числа 8 взрослых экземпляров, собранных в период гнездования на 
территории Минской и Витебской областей, 5 имеют серовато-бурый тон ок
раски верха, а 3 -  серый с буроватым оттенком. 17 взрослых птиц из Москов
ской области, собранных в период гнездования, распределяются следующим 
образом: серовато-бурая окраска верха у 5, буровато-серая у 6, серая с буро
ватым оттенком у 5, серая без оттенков бурого у одного. Таким образом, ис
следованный материал отражает явственную тенденцию усиления бурых то
нов в окраске оперения верхней стороны взрослых птиц у популяций, насе
ляющих юго-запад Беларуси.
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Что касается молодых птиц первого года жизни, то все особи, добытые в 
летние месяцы в Брестской области Беларуси, имеют явственно серовато
бурое оперение верха и охристо-рыжую окраску нижней стороны тела. Экс
тремально сильный охристый тон нижней стороны тела развит у молодой 
самки из Беловежской пущи, добытой 21.07.1947 (№ R72997 в Зоомузее 
МГУ), У молодых же птиц, добытых в осенние и зимние месяцы, охристый тон 
окраски оперения развит далеко не всегда. Например, у молодого самца из 
Беловежской пущи от 29.11.1950 (Зоомузей МГУ, № R76114) он выражен 
только в виде примеси рыжеватых перьев на зашейке, а основная окраска 
нижней стороны тела чисто-белая. Очевидно, часть молодых птиц, добывае
мых в осенние и зимние месяцы, представляют особи, прикочевавшие из бо
лее северных регионов (т.е. А.д. gentilis).

Из числа молодых птиц, добытых в летние месяцы в Минской, Витебской и 
Могилевской областях, наиболее выраженный бурый тон оперения верха и 
явственно охристую окраску низа имеет особь без определения пола (судя по 
крылу в 342 мм -  самка) от 26.07.1924 г. из Шумилинского района Витебской 
области (Зоомузей МГУ, № R93119, сборы A.B. Федюшина), но и она далеко 
не достигает такой интенсивности охристого тона, которую демонстрируют 
большинство экземпляров из Беловежской пущи. Кроме того, молодые птицы 
из северных и восточных районов Беларуси имеют более светлую окраску 
верхней стороны, чем молодые особи из Брестской области. Несколько ме
нее явственна, но при сравнении серий заметна эта особенность и у взрос
лых птиц. Большинство взрослых птиц с территории Беларуси имеют гораздо 
менее отчетливую белую надглазничную полосу («бровь»), нежели у птиц из 
Скандинавии и средней полосы Европейской части России (эта особенность 
отмечена еще A.B. Федюшиным (1928).

Для суждений о возможной ширине зон интерградации подвидов внутри 
видового ареала крайне полезной оказывается информация о размахе по- 
слегнездовой дисперсии, присущей конкретным популяциям. В отношении 
молодых птиц, окольцованных В.В. Ивановским еще птенцами в гнездах, мы 
располагаем сообщениями о 5 возвратах колец (табл. 3). В этой подборке 
обращает на себя внимание тот факт, что самые дальние возвраты колец 
(170 и 370 км) были получены от молодых птиц первого года жизни, а обе 
точки возврата от половозрелых птиц, погибших в период размножения (ле
том), удалены от мест кольцевания всего на 20 и 22 км. Удаленный же на 
70 км возврат из Сенненского района тоже относится к взрослой птице, но 
погибла она в феврале. Если на основе этих данных предположить, что мо
лодые тетеревятники, разлетаясь на первом году жизни на большие расстоя
ния, затем возвращаются и гнездятся уже недалеко от места появления на 
свет (т.е. радиус репродуктивной активности лежит в пределах 30-70 км), то 
зоны интерградации подвидов у этого вида не должны быть особенно широ
кими. Анализ данных кольцевания в Центральной и Восточной Европе также 
свидетельствует о довольно широкой дисперсии молодых птиц в течение 
первого года жизни -  в среднем 57,5 км от места кольцевания при максимуме 
в 506 км [13]. С другой стороны, дальние миграции здесь предпринимает 
сравнительно небольшая часть птиц. Возвратов же от птиц, окольцованных 
птенцами и погибших или отловленных уже взрослыми в местах размноже
ния, пока явно недостаточно для установления точной величины радиуса ре
продуктивной активности для среднеевропейских популяций.
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Таблица 3

Возвраты колец от тетеревятников, окольцованных птенцами 
в гнездах на территории Витебской области

Дата
кольце
вания

Место
кольцевания

Дата
отлова Место отлова

Рас
стоя
ние

смеще
ния
(км)

Направ
ление

смещения

май 1981 Шумилинский р-н, 
окр. д. Козьяны 07.08.1981 Могилевский р-н, 

д. Ильинка 170 Ю./Ю.-В.

11.06.1988 Миорский р-н, 
болото «Ельня» 01.02.1989 Гомельский р-н 370 Ю.-В.

07.06.1990
Лиозненский р-н, 
окр. д. Добро- 
мысль

04.Ш.1993 Сенненский р-н, 
д. Моссоры 70 Ю.-З.

13.06.1992
Витебский р-н, 
окр. пос. Янови
чи

10.07.1995
Смоленская 

обл., Велижский 
р-н, д. Верховье

22 С.-В.

май 1997 Витебский р-н, 
окр. д. Калиново

июнь
1999

Витебский р-н, 
д. Копти 20 В.

Приведенные данные позволяют, таким образом, достаточно убедительно 
обосновать следующие выводы:

I. Тетеревятники, гнездящиеся в западных областях Беларуси (Брестской 
и, видимо, Гродненской), по комплексу характеристик, включающих размеры 
и окраску оперения, относятся к подвиду А.д. gallinarum.

II. Остальную часть территории республики населяет подвид А.д. gentilis, 
понимаемый здесь в широком смысле, т.е. с включением форм «A.g. tischten» 
и «А. д. moscoviae»

Провести более точную географическую границу между подвидами
А.д. gallinarum и А.д. gentilis на территории Беларуси либо более детально 
охарактеризовать зону их возможной интерградации пока не представляется 
возможным по причине недостаточности коллекционных материалов.
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S U M M A R Y  
Size and coloration characteristics of nesting and wintering goshawks have 

been studied in different regions of Belarus. As it has been shown birds in popula
tions nesting in the south-west of the country (Brest region) are in general smaller- 
sized than the ones from the northern areas (Vitebsk region). The former popula
tion is presumed to belong to the subspecies Accipiter gentilis gallinarum, while the 
latter -  to A.g.gentilis. In autumn and winter individuals of A.g.gentilis are found all 
over the territory o f Belarus.
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Особенности накопления углеводов,
органических кислот и терпеноидов 

в плодах голубики высокорослой на фоне 
внесения минеральных удобрений 

в разных агроклиматических областях
Беларуси

Общеизвестно, что питательная и витаминная ценность плодов ягодных 
растений в значительной степени определяется почвенно-климатическими 
условиями районов их возделывания. Указания на это применительно к объ
екту наших исследований -  голубике высокорослой -  встречаются в работе 
американских коллег [1]. В связи с интродукцией и введением данного вида в 
культуру в Белорусском регионе особый научный и практический интерес 
представляет исследование влияния географического фактора на накопле
ние в его плодах одних из наиболее ценных компонентов биохимического со
става -  углеводов, органических кислот и терпеноидов на фоне внесения ми
неральных удобрений.

В этой связи в предполагаемых районах культивирования голубики высо
корослой в южной, центральной и северной агроклиматических областях Бела
руси (соответственно в Малоритском и Ганцевичском районах Брестской об
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ласти, а также в Сенненском районе Витебской области), находящихся на уда
лении друг от друга на расстоянии 190 и 320 км, что в совокупности составляет 
510 км, в 2001 г. были заложены идентичные полевые опыты с классической 
8-вариантной схемой внесения Мед, Рео, Кб0 (кг/га д.в.) при густоте посадки опыт
ных растений 2,0x1,0 м.

Опытные растения были высажены в заранее вырытые ямы размером 
60x70x50 см, заполненные смесью минеральной почвы (легкосуглинистой в се
верном, супесчаной -  в центральном и песчаной -  в южном районах исследова
ний) и верхового торфа в соотношении 1:1. Минеральные удобрения -  супер
фосфат двойной и сульфат калия вносили однократно в начале вегетации (ап
рель), сернокислый аммоний -  в 3 приема: 50% -  в апреле, 30 -  в мае и 20% -  
в июне. Способ внесения удобрений -  поверхностный вразброс, с последующи
ми заделкой на глубину 3-4 см и поливом. Повторность опыта -  пятикратная.

В качестве объектов исследований были использованы растения 3-х мо
дельных сортов голубики высокорослой -  Дюк (из раннеспелых), Блюкроп 
(из среднеспелых) и Нельсон (из позднеспелых).

В период съемной зрелости плодов голубики в их усредненных пробах по- 
вариантно определяли содержание растворимых сахаров, пектиновых веществ, 
целлюлозы, свободных органических, аскорбиновой, бензойной, фенолкарбоно- 
вых и тритерпеновых кислот, жирных масел и каротиноидов, в том числе 
¡3-карстина и ксантофиллов по общепринятым методам [2-5]. Все определения вы
полнены в 3-кратной биологической повторности и обработаны статистически [6]. 
При этом среднеквадратичная ошибка среднего не превышала 1,5-2%.

В результате проведенных исследований было установлено, что в зависи
мости от сортовой принадлежности растений среднее в рамках полевого опыта 
содержание основных фракций углеводов в сухом веществе плодов голубики (в 
%) в южной, центральной и северной агроклиматических областях Беларуси 
составляло соответственно: растворимых сахаров -  24,0-27,1; 24,0-25,5 и 
19,5-23,4, в том числе глюкозы -  6,5-9,5; 7,3-9,2 и 4,2-7,6; фруктозы -  16,0— 
16,2; 15,4-15,8 и 14,9-15,4; сахарозы -  1,1-1,4; 0,5—1,0 и 0,4-0,6. Для пектино
вых веществ аналогичные диапазоны выглядели следующим образом: 3,0-4,1;
3.0-4,8 и 4,0-5,3, в том числе для гидропектина -  1,0-1,2; 1,0-1,6 и 1,2-1,8; 
протопектина -  2,1-2,9; 1,8-3,2 и 2,8-3,5. Для целлюлозы они составляли -
7.0-8,0; 6,1-6,3 и 6,0-6,5. При этом наблюдались соответствующие подвижки в 
соотношениях отдельных компонентов углеводного комплекса плодов, а также 
в значениях их сахаро-кислотного индекса, обусловившие следующие диапа
зоны изменений последнего: 5,4-10,0; 2,6-4,0 и 3,1-5,6.

Анализ статистически значимых межрегиональных различий приведенных пока
зателей, относительную степень которых отражают материалы табл. 1, выявил 
весьма выразительный характер данных различий. В пуле растворимых сахаров, к 
примеру, они проявились, главным образом, между северным и двумя более южны
ми районами исследований, тогда как между южным и центральным они обозначи
лись намного слабее, причем степень различий в содержании в плодах отдельных 
фракций сахаров нарастала от раннеспелого к позднеспелому соргту голубики.

С продвижением последней в северные районы республики наблюдалось 
существенное обеднение ее плодов преимущественно глюкозой и в большей 
степени сахарозой, при наиболее выраженных межрегиональных контрастах, 
достигавших соответственно 56 и 64%, у среднеспелого сорта. Наряду с этим 
было показано и незначительное снижение содержания в них фруктозы, не пре
вышавшее 4-8%. Различия темпов данного снижения у отдельных фракций рас
творимых сахаров обусловили заметное усиление в пуле этих веществ роли мо
носахаридов. Наряду с этим было отмечено снижение на 43-60% величины саха
рокислотного индекса плодов, связанное с уменьшением их общей сахаристости
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на 8-28% при параллельном увеличении в них содержания титруемых кислот, по
казанном ниже. Отмеченные изменения в углеводном комплексе плодов голубики, 
обусловленные влиянием на него географического фактора, сопровождались так
же снижением содержания в них целлюлозы на 11-22%.

В отличие от растворимых сахаров и целлюлозы, для параметров накоп
ления которых были показаны исключительно отрицательные тенденции при 
продвижении культуры в северные районы республики, для пектиновых ве
ществ, напротив, преобладающими являлись позитивные тенденции. Это 
подтверждалось превышением на 36 и 58% суммарного уровня их накопле
ния в плодах раннеспелого и позднеспелого сортов голубики в северном рай
оне исследований относительно южного при аналогичных по знаку различиях 
на 31% для плодов среднеспелого сорта, но только между северным и цен
тральным районами. При этом и для раннеспелого, и для среднеспелого сор
тов голубики в центральном районе исследований было показано отставание 
от южного района на 22-25%  в накоплении в плодах пектиновых веществ, что 
нарушало ход выявленной закономерности. Обращает на себя внимание, что 
степень выразительности межрегиональных различий в содержании в плодах 
модельных сортов голубики растворимых сахаров и пектиновых веществ 
имела противоположный характер. К примеру, для среднеспелого сорта с его 
наибольшими межрегиональными контрастами в накоплении сахаров показа
на наименьшая выраженность подобных контрастов в накоплении пектинов.

Неадекватный характер ответной реакции испытуемых сортов голубики на 
изменение местоположения района исследований нашел свое отражение в не
сходстве проявления в них сортовых различий в содержании в плодах отдель
ных компонентов их углеводного состава {табл. 2). При этом между южным и се
верным районами исследований улавливалось определенное сходство в харак
тере этих различий, заключавшееся либо в их общей направленности, либо в 
сопоставимости размеров (в пределах 5-45%) у большинства показателей. Для 
центрального же района исследований установлено существенное усиление по 
сравнению с предыдущими районами сортовых различий преимущественно в 
пектиновом комплексе плодов голубики до 57-78% и более, сопровождавшееся 
сменой вектора их направленности на противоположный.

С продвижением голубики высокорослой в северном направлении в пло
дах раннеспелого сорта наблюдалось заметное увеличение в рамках поле
вых экспериментов вариабельности абсолютного большинства исследуемых 
параметров, свидетельствующее об усилении их зависимости от здафическо- 
го фактора (табл. 3). Аналогичная закономерность отмечена и у характери
стик пектинового комплекса плодов средне- и позднеспелого сортов голубики, 
тогда как для пула растворимых сахаров, напротив, было характерно пре
имущественное ослабление зависимости от состояния минерального фона. 
При этом контрасты в уровне данной зависимости у раннеспелого и поздне
спелого сортов для абсолютного большинства показателей имели наиболее 
выраженный характер между южным и центральным районами исследований 
(до 2,9 и 5,2 раза соответственно), тогда как у среднеспелого -  между южным 
и северным районами (до 3,5 раза).

В зависимости от сортовой принадлежности растений, среднее в рамках 
полевого опыта содержание органических кислот в сухом веществе плодов 
голубики в южной, центральной и северной агроклиматических областях Бе
ларуси составляло соответственно: свободных органических (в %) -  2,9-4,7;
6,0-9,6; 4,6-7,2; аскорбиновой (в мг %) -  579,2-923,5; 647,6-843,5; 610,3- 
1414,8; бензойной (в мг %) -  295,1-347,8; 323,5-368,2; 216,6-311,1; фенол- 
карбоновых (в мг %) -  1671,1-1846,1; 1807,4-1967,2; 1768,0-1847,6. Для со
единений терпеновой природы аналогичные диапазоны выглядели следую
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щим образом; для тритерпеновых кислот (в %) -  2,12-2,38; 1,54-2,45; 2 ,07- 
2,55; жирных масел (в %) -  3,49-4,34; 2,83-3,67; 3,33-4,0; каротиноидов 
(в мг %) -  3,1-5,0; 2,6—4,1; 2,2-4,1, в том числе р-каротина -  0,5-1,0; 0,3-0,5;
0,3-0,4, ксантофиллов -  2,6-4,3; 2,3-3,6; 1,8-3,8.

Несмотря на определенное сходство приведенных диапазонов сортовых раз
личий параметров накопления в плодах голубики перечисленных соединений в 
районах исследований, межрегиональные различия при этом проявились доста
точно отчетливо. Ориентируясь на статистически значимые различия, относи
тельную степень которых характеризуют материалы табл. 4, нетрудно убедить
ся, что наиболее выразительными они были у ранне- и позднеспелого сортов. 
К примеру, в плодах только этих сортов при их продвижении из южных в север
ные районы республики отмечено снижение на 10-16% содержания сухих ве
ществ и на 11-27% бензойной кислоты, сочетавшееся с активизацией на 53-60% 
накопления аскорбиновой кислоты. Вместе с тем в плодах всех испытуемых сор
тов голубики при этом наблюдалось увеличение содержания свободных органи
ческих кислот, однако относительные различия по данному показателю между 
южным и северным районами исследований оказались примерно вдвое меньше 
таковых между южным и центральным районами и составляли 38-59% против 
89-109%. В ряду органических кислот наименее выразительные межрегиональ
ные различия (в пределах 6-12%) отмечены у фенолкарбоновых кислот, также 
усиливавших свое накопление при продвижении голубики в северном направле
нии, но лишь в плодах позднеспелого сорта. При этом, как и в предыдущем слу
чае, расхождения в их накоплении между южным и северным районами оказа
лись меньшими, чем между южным и центральным.

Что касается соединений терпеновой природы, то смещение к северу ранне- и 
среднеспелого сортов голубики приводило к обеднению их плодов на 10—14% три- 
терпеновыми кислотами. При этом у позднеспелого сорта снижение их содержа
ния в плодах ограничивалось только центральным районом, и при дальнейшем 
продвижении к северу был отмечен обратный эффект. Аналогичная картина у 
данного сорта наблюдалась и в отношении жирных масел, причем у среднеспело
го сорта снижение их содержания в плодах относительно южного района исследо
ваний на 15% имело место только в центральном районе. С продвижением голу
бики к северу происходило также обеднение плодов ее ранне- и среднеспелого 
сортов на 32-42% каротиноидами, но обогащение ими таковых позднеспелого 
сорта на 32-58%. При этом наиболее выразительный характер имело снижение 
содержания в плодах уже всех без исключения сортов голубики р-каротина, дости
гавшее 40-70%. Что касается ксантофилов, то характер изменения параметров их 
накопления в плодах изучаемых сортов голубики при их продвижении к северу 
полностью дублировал таковой каротиноидов в целом.

Как следует из материалов табл. 5, географический фактор оказал опреде
ленное влияние на сортовые различия усредненных в рамках полевых экспери
ментов показателей накопления в плодах голубики рассматриваемых здесь со
единений. При относительном подобии по знаку и величине данных различий в 
южном и центральном районах в отношении аскорбиновой и бензойной кислот, 
жирных масел и каротиноидов, составлявших соответственно 19-37, 10-15, 13- 
24 и 18-38%, отмечено их заметное усиление соответственно до 16-95, 29-30, 
20-24 и 54-86%, на фоне изменения вектора направленности, в северном рай
оне исследований. В центральном и северном районах оказались более вырази
тельными, чем в южном районе, сортовые различия в содержании в плодах су
хих веществ и тритерпеновых кислот. Вместе с тем географический фактор не 
оказал сколь-либо значительного влияния на характер и степень сортовых раз
личий в накоплении в плодах голубики свободных органических и фенолкарбо
новых кислот, составлявшую соответственно 41-62 и 4-10%.
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Таблица 1

Межрегиональные различия усредненных в рамках полевого опыта 
характеристик углеводного комплекса плодов голубики высокорослой, %
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Таблица 2

Сортовые различия усредненных в рамках полевых опытов характеристик углеводного комплекса
плодов голубики высокорослой в разных агроклиматических областях Беларуси, в %
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Таблица 3

Средние в рамках полевых опытов значения коэффициентов вариации характеристик углеводного комплекса
плодов голубики высокорослой в разных агроклиматических областях Беларуси, в %
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Таблица 4

Межрегиональные различия усредненных в рамках полевых опытов показателей накопления сухих веществ, 
органических кислот и терпеноидов в плодах голубики высокорослой, в %
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Таблица 5

Сортовые различия усредненных в рамках полевых опытов показателей накопления сухих веществ, 
органических кислот и терпеноидов в плодах голубики высокорослой 

в разных агроклиматических областях Беларуси, в %
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Таблица 6

Средние в рамках полевых опытов значения коэффициентов вариации (в %) показателей накопления сухих веществ,
органических кислот и терпеноидов в плодах голубики высокорослой в разных агроклиматических областях Беларуси
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С о р т  Д ю к
Ю ж н а я 1 1 , 8 4 0 , 4 1 7 , 2 8 , 9 3 , 5 1 1 , 5 1 4 , 5 2 2 , 8 5 0 , 4 3 6 , 7 7 7 , 0

Ц е н т р а л ь н а я 5 , 1 1 1 , 3 1 3 , 0 9 , 5 1 , 9 4 , 2 7 , 5 1 3 , 6 2 3 ,1 1 5 , 9 3 8 , 8
С е в е р н а я 1 3 , 0 3 0 , 3 1 5 , 5 7 , 4 1 , 5 8 , 9 1 8 , 7 2 0 , 3 4 1 , 0 2 9 , 5 7 4 , 2

С о р т  Б л ю к р о п
Ю ж н а я 8 , 2 3 4 , 5 4 , 6 8 , 0 7 , 7 5 , 9 1 4 , 0 1 8 , 9 4 8 , 7 1 9 , 0 4 6 , 4

Ц е н т р а л ь н а я 6 , 4 2 3 , 5 1 7 , 2 1 0 , 8 4 , 5 1 0 , 5 9 , 0 3 4 , 6 3 5 ,1 4 3 , 5 6 4 , 8

С е в е р н а я 8 , 1 | 2 4 , 5 9 , 4 1 5 , 9 3 , 7 1 0 , 5 9 , 6 2 3 , 1 2 6 , 8 2 3 , 6 2 0 , 0

С о р т  Н е л ь с о н
Ю ж н а я 7 , 3 2 1 , 9 7 , 1 1 4 ,1 8 , 7 4 , 8 1 5 , 4 1 7 , 7 2 7 , 9 1 8 , 5 2 6 , 5

Ц е н т р а л ь н а я 8 ,1 • 1 5 ,1 1 1 , 2 5 , 8 5 , 5 1 0 ,1 1 6 , 7 1 8 , 4 3 7 , 8 1 9 , 8 3 6 , 6
С е в е р н а я 9 , 8 1 9 , 3 1 1 , 0 8 , 2 3 , 8 7 , 9 8 , 0 1 9 , 2 3 6 , 2 2 0 , 1 2 9 , 4



Подобно рассмотренным выше углеводам, для параметров накопления в пло
дах голубики органических кислот и терпеноидов также было показано заметное 
влияние географического фактора на их изменчивость при варьировании мине
рального фона в рамках полевых экспериментов, указывающую на степень 
влияния на них эдафического фактора. С продвижением голубики в северные 
районы республики обнаружено ослабление данного влияния на содержание 
этих соединений в плодах раннеспелого сорта, при более выраженных контра
стах между южным и центральным районами исследований (до 3,6 раза), нежели 
между южным и северным (до 2,3 раза), табл. 6. У средне- и особенно поздне
спелого сортов голубики изменение степени зависимости параметров накопле
ния рассматриваемых веществ от вариабельности минерального фона при из
менении местоположения района исследований в большинстве своем было не 
столь выразительным, как у предыдущего сорта. При этом для аскорбиновой и 
тритерпеновых кислот, а также ксантофиллов в плодах этих сортов, равно как и 
для бензойной кислоты в плодах сорта Блюкроп, а также сухих веществ и 
р-каротина в плодах сорта Нельсон, было показано не ослабление, а напротив, 
усиление степени зависимости параметров накопления от эдафического факто
ра в 1,1-3,7 раза. Примерно для половины рассматриваемых показателей изме
нение степени данной зависимости в центральном районе исследований было 
более выразительным, нежели в северном.

Таким образом, в результате проведенных исследований было установле
но, что с увеличением географической широты местности в углеводном ком
плексе плодов голубики высокорослой происходило существенное снижение 
содержания преимущественно глюкозы и в большей степени сахарозы, при 
наиболее выраженных межрегиональных контрастах, достигавших 56 и 64%, у 
среднеспелого сорта, что, на фоне незначительного снижения на 4-8%  уровня 
фруктозы, обеспечивало заметное увеличение (на 59-168%) долевого участия 
моносахаридов в пуле растворимых сахаров и снижение на 43-60%  величины 
сахарокислотного индекса. Данные изменения в углеводном составе плодов 
голубики под влиянием географического фактора сопровождались снижением 
на 11-22% содержания в них целлюлозы, на фоне активизации биосинтеза 
пектиновых веществ, обусловившего увеличение на 36-58% суммарных пара
метров их накопления в северном районе исследований по сравнению с юж
ным, при противоположном характере проявления межрегиональных различий 
в накоплении пектинов и растворимых сахаров, наиболее выраженного у сред
неспелого сорта.

Продвижение голубики в северные районы республики сопровождалось уси
лением в 1,1-3,5 раза зависимости от эдафического фактора в рамках полевых 
экспериментов большинства показателей углеводного состава плодов ранне
спелого сорта и пектинового комплекса плодов средне- и позднеспелого ее 
сортов, на фоне ослабления в 1,2-2,5 раза уровня данной зависимости для 
характеристик пула растворимых сахаров, при наибольших контрастах в ее 
проявлении у ранне- и позднеспелого сортов между южным и центральным 
районами исследований, у среднеспелого -  между южным и северным.

Для большинства показателей углеводного состава плодов голубики отмечено 
сходство сортовых различий по знаку и величине между южным и северным рай
онами исследований, по сравнению с которыми в центральном районе наблюда
лось усиление в 1,5-2 раза данных различий преимущественно в их пектиновом 
комплексе.
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Наиболее выразительный характер межрегиональных различий в накоп
лении органических кислот и терпеноидов на фоне однотипной схемы внесе
ния минеральных удобрений установлен у ранне- и позднеспелого сортов го
лубики, обнаруживших при продвижении к северу снижение на 10-16% содер
жания в плодах сухих веществ и на 11-27% -  бензойной кислоты. Это сопро
вождалось обогащением плодов всех модельных сортов голубики на 38-109% 
свободными органическими, а у позднеспелого сорта также на 6-12% фенол- 
карбоновыми кислотами, наиболее выраженным в центральном районе иссле
дований, что сочеталось с усилением на 10-14% накопления в них тритерпено- 
вых кислот, при одновременном снижении на 15-25% содержания жирных ма
сел и на 32-42% -  каротиноидов, в том числе на 40-70% -  p-каротина. С про
движением голубики в северные районы республики отмечено ослабление 
(в 1,1-3,6 раза) зависимости параметров накопления органических кислот и 
терпеноидов, главным образом, в плодах раннеспелого сорта, от состояния 
минерального фона, тогда как у двух других ее сортов для каротиноидов, ас
корбиновой, бензойной и тритерпеновых кислот показано преимущественное 
усиление в 1,1-3,7 раза данной зависимости при более выраженных контра
стах для половины показателей в центральном районе исследований. С уве
личением широты местности отмечено значительное усиление сортовых раз
личий в накоплении в плодах голубики сухих веществ, терпеноидов и органи
ческих кислот, за исключением титруемых и фенолкарбоновых, при измене
нии в большинстве случаев вектора направленности данных различий.
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Interregional and varietal differences in the content of soluble saccharums, pec- 

tic substances, cellulose, ascorbic, phenolcarbonic, benzoic and triterpenic acids, 
as well as fatty oils and carotenoids in fruits of early-, mid-, and late-maturing spe
cies of the highbush blueberry against the background of applying mineral fertiliz
ers in austral, central and boreal agroclimatic areas o f Belarus have been deter
mined for the first time. The impact o f the geographical factor on a degree of de
pendence of the parameters of accumulation of the listed compounds on a state of 
mineral background is shown.
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УДК 504:556.3(476)

Г.В. Заборовская

Организация мониторинга 
пресных подземных вод на территории 

нефтяных месторождений Беларуси
В Беларуси единственным нефтегазоносным регионом является Припят- 

ский прогиб. Здесь в девонских и верхнепротерозойских отложениях открыты 
64 месторождения нефти, включающих 185 залежей, залегающих главным 
образом на глубине более 2000 м. Общая площадь нефтеносных площадей 
составляет около 372 км2. По состоянию на 2005 г. на территории разрабаты
ваемых РУП «ПО «Белоруснефть» нефтяных месторождений было пробуре
но более 1500 глубоких скважин, проложены сотни километров трубопрово
дов и дорог, построены десятки газозамерных и нефтеперекачивающих уста
новок и других сооружений.

На рассматриваемой территории пресные подземные воды имеют повсеме
стное распространение и приурочены к отложениям антропогена, палеоген- 
неогена, мела и юры. Вне зоны влияния техногенеза подземные воды по составу 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,5 г/л [1].

В настоящее время в РУП «ПО «Белоруснефть» в соответствии с про
граммой Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь ведутся работы по развитию системы мониторинга окружающей 
среды территории работ, включающей в себя мониторинг подземных вод [2].

Объектом мониторинга являются верхние горизонты гидролитосферы 
территории работ РУП «ПО «Белоруснефть».

Цель мониторинга -  экологическая оценка и управление качественным 
состоянием подземных вод.

Основными задачами мониторинга подземных вод являются:
-  проведение наблюдений за техногенными факторами, оказывающими 

влияние на качество и режим подземных вод как объектов нефтедобычи, 
так и сельского хозяйства, бытовой деятельности населения;

-  проведение режимных наблюдений с целью получения информации о 
показателях, характеризующих подземные воды, как природные, так и 
техногенно измененные;

-  оценка состояния водных ресурсов;
-  получение долгосрочных прогнозов изменения гидрохимического режима 

подземных вод;
-  создание инженерно-гидрогеологического обоснования проектов приро

доохранных мероприятий;
-  создание экологической части регламента на строительство разведочных 

и эксплуатационных скважин.
Одним из главных методологических принципов организации мониторин

га подземных вод является его модельная ориентированность [3]. Эффектив
ную программу природоохранных мероприятий невозможно создать без мо
дели воздействия на среду проектируемых источников загрязнения. При этом 
очевидно, что чем лучше модель будет отражать реальный механизм ожи
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даемого загрязнения, тем эффективней будет работать экологическая часть 
строительного регламента.

Создание постоянно действующих гидрогеологических моделей террито
рий, учитывающих направление, пути и скорость переноса загрязняющих ве
ществ в подземных водах, позволяет решать следующие задачи.
-  организовывать рациональную сеть режимных наблюдений за экологиче

ским состоянием подземных и поверхностных вод;
-  оценить и дать долговременный прогноз качественного состояния водной 

среды;
-  создать экологическую часть регламента на строительство разведочных и 

эксплуатационных скважин.
Режимные наблюдения. Работы по изучению качественного состава под

земных и поверхностных вод районов нефтяных месторождений республики 
ведутся Белорусским научно-исследовательским и проектным институтом 
нефти (БелНИПИнефть) с 1992 года. На начальном этапе для ведения на
блюдений за изменением гидрохимического состава поверхностных, грунто
вых и межпластовых вод рассматриваемых районов нами была создана ре
жимная сеть, включающая 68 контрольных водопунктов. Режимные водопунк- 
ты были приурочены к колодцам деревень и артезианским скважинам живот
новодческих комплексов, расположенных в пределах или непосредственной 
близости от эксплуатируемых месторождений нефти.

Анализ экологических последствий процессов бурения, обустройства и 
эксплуатации нефтяных месторождений позволяет считать, что основными 
индикаторами загрязнения водной среды при разработке нефтяных месторо
ждений могут служить содержания нефтепродуктов и хлоридов в природных 
подземных водах контролируемых территорий. Попутнодобываемые воды 
Белорусских месторождений представляют собой высокоминерализованные 
растворы, общая минерализация которых достигает 350 г/л, а содержание 
хлор-иона составляет 100-200 г/л. Вследствие большой разницы в содержа
нии хлоридов в пресных водах, с одной стороны, и попутных и сточных -  с 
другой, даже незначительное попадание последних резко повышает концен
трацию хлоридов в пресных водах.

Исследование гидрохимического состава грунтовых вод в сельских населенных 
пунктах, расположенных в пределах нефтеносных площадей, показали, что в 60% 
случаев грунтовые воды не удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода 
питьевая». Основными загрязняющими компонентами в них являются соединения 
азота, хлориды, сульфаты. Высокие концентрации нефтепродуктов встречаются в 
17% колодцев. Наиболее часто превышение предельно-допустимых норм фикси
руется по содержанию нитрат-иона (ПДК = 45 мг/п) и минерализации (ПДК = 1 г/л). 
При широком диапазоне содержания хлоридов, от единиц до 575 мг/л, превыше
ние ПДК (350 мг/л) отмечалось только в 2% опробованных колодцев [2].

Следует отметить, что все водопункты режимной сети были приурочены 
к колодцам и скважинам водоснабжения, расположенным в сельских населенных 
пунктах, поэтому полученная гидрохимическая информация свидетельствует, 
прежде всего, о комплексной «антропогенной» нагрузке, приходящейся на 
подземные воды населенных пунктов. Это, прежде всего, бытовая деятельность 
населения: приусадебные участки с вносимыми на них минеральными и 
органическими удобрениями, скотные дворы и животноводческие фермы, и 
многие другие объекты хозяйственной деятельности человека. На этом фоне 
выделить возможную составляющую загрязнения подземных вод, связанную с 
разработкой и эксплуатацией нефтяных месторождений, не представляется 
возможным из-за трудности учета всех возможных факторов (источников), 
влияющих на состав подземных вод территорий населенных пунктов.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что структура 
существующей режимной сети имеет недостаточную целевую направлен
ность и не в полной мере учитывает необходимость получения первичной 
информации для прогнозирования изменения качества подземных вод и пла
нирования природоохранных мероприятий.

Нами предлагается следующая схема проведения режимных наблюдений, 
которая подразумевает создание двухуровневой сети контрольных водопунктов:
-  на первом уровне режимной сети наблюдений изучается качество и режим 

подземных вод на значительных площадях (территориях водосборов), где 
их состояние в значительной степени определяется естественными гидро
геологическими условиями, качеством инфильтрующихся осадков, состоя
нием поверхностных вод и почв, а также комплексной техногенной нагруз
кой (сельское хозяйство, бытовая деятельность населения, промышлен
ные объекты), приходящейся на рассматриваемые территории. Точки на
блюдений выбираются таким образом, чтобы охватить все водоносные го
ризонты, перспективные для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-  второй уровень режимной сети -  специализированная сеть, предназна
ченная для выявления локального загрязнения подземных вод непосред
ственно в местах расположения потенциальных источников загрязнения 
подземных вод.
Первым этапом при планировании и создании специализированной режимной 

сети должна стать типизация (районирование) изучаемой территории по геоло
гическим и гидрогеологическим условиям. Эго позволит выделить участки, ха
рактеризующиеся общими и существенными признаками гидрогеологических 
условий и близкой реакцией среды на техногенное воздействие. Проведение 
такой типизации (районирования) рассматриваемых территорий позволит:
1) целенаправленно и обоснованно проводить экстраполяцию полученных 

данных на однотипные территории;
2) наиболее целесообразно размещать сеть наблюдательных скважин;
3) разрабатывать мероприятия по снижению отрицательного воздействия 

техногенных процессов.
Основным признаком типизации районов нефтепромыслов (при однородном 

геолого-литологическом строении) может стать интенсивность водообмена в 
грунтовом водоносном горизонте, определяемая глубиной залегания уровней 
грунтовых вод, геоморфологическим положением участка, расчлененностью 
рельефа, проницаемостью пород зоны аэрации и водоносного горизонта, вели
чиной инфильтрационного питания. Очевидно, что чем выше время водообмена, 
тем меньше подвижность загрязненных вод в пласте и, следовательно, тем 
меньше возможные масштабы загрязнения подземных вод.

В качестве примера на рис. 1 приведена схематическая карта времени водо
обмена в грунтовом водоносном горизонте бассейна реки Ведрич, расположен
ного в восточной части Припятского прогиба и в пределах которого находится 
наибольшая часть интенсивно эксплуатируемых месторождений нефти [4].

Как показатель интенсивности водообмена используется время водообме
на 1, представляющее собой отношение объема воды V в расчетном элемен
те к расходу потока подземных вод О в этом элементе:

I = У/О,
В качестве расчетного элемента нами рассматривался рабочий блок гео- 

фильтрационной модели бассейна р. Ведрич «\Л/ЕОШСН».
В бассейне р. Ведрич рассчитанное время водообмена для грунтового во

доносного горизонта характеризуется весьма низкими значениями. В первом 
приближении можно выделить три зоны: с периодом водообмена менее 
5 лет, 5-15 лет и более 15 лет. Каждая из выделенных зон характеризуется
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определенными гидрогеодинамическими условиями и степенью уязвимости 
грунтовых вод рассматриваемой территории. Очевидно, что чем выше время 
водообмена, тем меньше подвижность загрязненных вод в пласте и, следова
тельно, тем меньше возможные масштабы загрязнения подземных вод.

Рис. 1. Схематическая карта времени водообмена 
в грунтовом водоносном горизонте водосбора р. Ведрич.

При планировании специализированной сети наблюдений необходимо 
учитывать основные направления фильтрации подземных вод, что является 
определяющим фактором в переносе загрязняющих веществ. На этом уровне 
достаточно использовать карту гидроизогипс для самого верхнего водоносно
го горизонта. При создании геофильтрационной модели такая карта была по
строена для грунтового водоносного горизонта бассейна р. Ведрич (рис. 2), 
которая непосредственно может быть использована при организации полиго
на наблюдательных скважин.

Прогнозные оценки. Геофильтрационная модель подземных вод бассейна 
реки Ведрич, где расположена значительная часть интенсивно эксплуатируемых 
нефтяных месторождений Припятского прогиба, была создана в 1998 г. в Го
мельском государственном университете им. Ф. Скорины по договору с БелНИ- 
ПИнефть, В дальнейшем на базе созданной модели была выполнена оценка 
естественных ресурсов подземных вод и структуры водного баланса в бассейне 
р. Ведрич, составлена карта защищенности грунтовых вод от поверхностного 
загрязнения, проведены расчеты миграции соли от погребенных шламовых ам
баров буровых площадок в зоне интенсивного водообмена [5].

По результатам моделирования нами впервые для данной территории были 
даны прогнозные оценки качественного состояния подземных вод для пяти во
доносных горизонтов как на настоящее время, так и на перспективу (рис. 2).

Проведенные исследования позволили установить следующее.
1. Большое количество участков загрязнения грунтовых вод с концентра

цией С|- 1,0-5,0 г/л и более формируется в период массового строительства 
глубоких скважин на нефть. В это время происходит слияние локальных оча
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гов загрязнения в единые ореолы загрязненных грунтовых вод. В настоящее 
время идет процесс снижения масштабов загрязнения грунтового водоносно
го горизонта. В перспективе ожидается почти полное восстановление качест
ва грунтовых вод. За счет выноса соли в нижележащие водоносные горизон
ты и ее рассеивания по площади в грунтовом водоносном горизонте должны 
остаться лишь локальные очаги загрязнения.

Рис. 2. Прогнозная карта на 2050 год промышленного 
загрязнения грунтовых вод хлоридами в бассейне р. Ведрич.

2. В результате нисходящей фильтрации подземных вод происходит за
грязнение нижне-среднеплейстоценового водоносного горизонта. На отдель
ных участках шламовые амбары попали в зону высоких значений инфильтра- 
ционного питания грунтовых вод и нисходящей межпластовой фильтрации. 
Здесь концентрация СГ достигает 3,0 г/л и более. В последующем следует 
ожидать улучшения качества подземных вод нижне-среднеплейстоценового 
водоносного горизонта.

3. В настоящее время на отдельных участках фронт загрязнения (по ре
зультатам моделирования) достиг палеогенового водоносного горизонта.

4. Появление признаков загрязнения в турон-маастрихтском водоносном 
горизонте в течение расчетного периода не выявлено.

5. Юрско-нижнесеноманский водоносный горизонт, залегающий в основа
нии зоны активного водообмена, хорошо защищен толщей мергельно
меловых пород. Поэтому в течение расчетного периода данный водоносный 
горизонт не загрязняется.

Сопоставляя концентрации хлоридов в подземных водах, полученные по 
результатам моделирования и по фактическим замерам в точках режимной 
сети территории водосбора р. Ведрич, следует сделать вывод о значитель
ном превышении расчетных значений над фактическими данными, что пред
полагает определенный инженерный запас в расчетах. Из этого следует, что 
созданная геомиграционная модель требует своего дальнейшего совершен
ствования и развития, с целью наиболее максимального приближения к дей
ствительности прогнозных оценок. Для этого необходимо наполнение чис
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ленной модели натурными данными, уточнение численных значений основ
ных расчетных параметров, усовершенствование расчетной схемы поступле
ния загрязнителя из шламового амбара в грунтовый водоносный горизонт, а 
также уточнение исходных концентраций загрязняющего вещества.

С целью получения ответа на эти вопросы и должна создаваться специа
лизированная режимная сеть наблюдений, охватывающая районы непосред
ственного влияния потенциальных источников загрязнения подземных вод.

Управление качественным состоянием подземных вод, В соответствии с 
современными взглядами на охрану окружающей среды, способность при
родной среды противостоять или переносить техногенные нагрузки рассмат
ривается как ключевой природный ресурс, а показатели качества окружаю
щей среды -  как орудие экономического управления. Из этого следует, что 
мероприятия по охране окружающей среды не обязательно должны быть 
одинаковыми, поскольку всегда целесообразно принимать во внимание спо
собность конкретной локальной природной среды к разбавлению или выве
дению загрязняющих веществ [6].

В проектах на строительство скважин заложены мероприятия по ликвида
ции последствий буровых работ. Планируемые мероприятия представляют 
собой набор последних достижений в области ликвидации последствий буре
ния и предполагают реальность их применения в условиях работ РУП «ПО 
«Белоруснефть». Однако, как показывает опыт, планируемый комплекс работ 
выполняется не всегда полностью, что обусловлено, с одной стороны, значи
тельной стоимостью природоохранных мероприятий, с другой -  недопонима
нием производственниками опасных последствий влияния отходов бурения 
на окружающую среду и, прежде всего, на подземные воды.

Использование постоянно действующих гидрогеологических моделей изу
чаемых территорий и, следовательно, получение прогнозных оценок возмож
ного влияния на подземные воды как проектируемых, так и уже действующих 
источников загрязнения дает возможность сконцентрировать меры и средст
ва по борьбе с загрязнением там, где они крайне необходимы и могут дать 
высокий экологический и экономический эффект.

Выработка рационального комплекса по рекультивации буровых площадок 
и утилизации отходов бурения, по нашему мнению, должна выполняться не
посредственно для каждой скважины еще на стадии проектирования и осно
вываться на результатах моделирования различных вариантов инженерной 
защиты подземных вод от загрязнения и различных способов утилизации от
ходов бурения.

Для принятия управленческих решений по хранению отходов бурения на 
территории нефтяных месторождений необходимо сформулировать требова
ния (правовые, экологические, экономические и т.д.) к условиям их хранения. 
После этого на базе созданных постоянно действующих гидрогеологических 
моделей территорий можно ответить на вопрос о возможности, целесообраз
ности и последствиях хранения отходов бурения в любой точке рассматри
ваемой площади.
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The chief principles of organization and further developments of underground 

waters monitoring on the territory o f RUE «PA ‘Belorusneft“» are formulated. An 
example of oil-field territory type-design based on hydrogeodynamyc conditions, as 
well as the results o f prognostic monitoring the qualitative state o f underground 
waters for five water-bearing horizons are presented.
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И.С. Казимиров

Использование С ^ ш  гЬотЫ£ЬПа УаЫ 
в озеленении производственного интерьера

В.В. Снежко [1] выделяет следующие типы интерьеров: бытовой, замкнутый, 
оранжерейный, парадный, производственный, санационный, служебный и 
спортивно-зрелищный. К настоящему времени накоплено большое количество 
материала по озеленению бытового и служебного типов интерьера [2-6]. Одна
ко, научная проблема введения растений в производственный тип интерьера 
изучена недостаточно. Это можно объяснить разнообразием экологических 
факторов в производственной среде (кроме микроклиматических факторов не
обходимо учитывать целый ряд факторов производственной среды).

Использование растений для озеленения цеховых помещений промыш
ленных предприятий способно эффективно оптимизировать санитарно- 
гигиенические параметры производственной среды. При этом оздоровление 
условий труда происходит как по линии положительного психо
эмоционального воздействия с фиксируемым повышением производительно
сти труда, так и по линии биологической фильтрации, естественно
биологической санитарно-гигиенической эффективности растений со сниже
нием заболеваемости и устранением производственного микроклиматическо
го дискомфорта [7]. Следует отметить, что многие виды являются источника
ми фитонцидов, ионизируют воздух, значительно снижают содержание в нем 
пыли. Это приводит к повышению производительности труда и резисцентно- 
сти организма человека к инфекционным заболеваниям.

При подборе ассортимента растений для озеленения промышленных ин
терьеров с различным типом загазованности воздуха рабочей зоны необхо
димо обращать внимание на их ответную реакцию. Различные фитотоксикан
ты могут вызвать адаптационные изменения, которые можно использовать
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для биоиндикации опасных ситуаций. Некоторые растения могут стать частью 
биологического мониторинга, который с успехом можно использовать для вы
яснения степени загрязненности производственной среды [8].

В.Б. Богатырь [9] предлагает для оценки адаптационных возможностей 
растений, применяемых в фитодизайне, использовать следующие показате
ли: анатомическое строение листа, качественный и количественный состав 
пигментов пластид, положение световой компенсационной точки фотосинте
за, параметры водного режима.

На участке лакировки неизбежно загрязнение воздуха различными аэро- 
поллютантами. Растения в данном случае выступают в качестве адсорбентов 
этих веществ. Однако, это возможно только при высокой экологической ла
бильности вида, хорошо развитой побеговой системы.

Подбираемые для озеленения конкретных производственных помещений 
растения должны соответствовать следующим требованиям:
-  высокая эстетичность;
-  ярко выраженная адсорбентная активность листовой поверхности отно

сительно загрязняющих веществ;
-  устойчивость самих растений к этим загрязняющим факторам;
-  быстрый рост побегов.

Для озеленения интерьера любого типа, особенно производственного, 
имеет целый ряд преимуществ вертикальное размещение растений. Поэтому 
для этих целей наиболее пригодны лианы. Они мало занимают места в при
корневой зоне, а значительную вегетативную массу образуют на вертикально 
поднятых побегах [10].

Цель: изучить возможность использования Циссуса ромболистного в озелене
нии производственного интерьера участка лакировки; его экологическую лабиль
ность в конкретных производственных условиях.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили рас
тения Циссуса ромболистного (Cissus rhombifolia Vahl). Растения опыта были 
размещены на участке лакировки РУПП «Витязь». В воздушной среде участка 
содержатся следующие вещества: бутилацетат, ацетон, у-спирит, бензин, 
ксилол, толуол. Контрольные растения размещались в фойе того же здания, 
удаленном от производственных помещений и характеризующимся такими же 
микроклиматическими условиями.

В листьях определяли содержание суммы хлорофиллов а и Ь, суммы фе
нольных соединений, водорастворимого белка и растворимых сахаров по 
общепринятым методам [11]. Интенсивность фотосинтеза и интенсивность 
дыхания определялись с помощью газоанализатора «TESTO» (точность оп
ределения 10 ррт). Учет нарастания побегов и увеличения числа листьев 
осуществлялся по [12]. Исследование анатомических характеристик листа 
проводилось по [12] с помощью микроскопа «Биолам Р-15».

Полученные данные обработаны статистически с использованием рекомен
даций Г.Ф. Лакина [13] с помощью табличного процессора Microsoft Excel 2000. 
Вариационная статистика включала определение среднего арифметического (М) 
и средней ошибки среднего арифметического (± т ) вариационного ряда. Досто
верность различий показателей опыта в сравнении с контролем оценена по t- 
критерию Стьюдента при 95%-ном уровне доверительной вероятности.

Результаты и их обсуждение. Характеристика некоторых физиолого
биохимических показателей листьев Циссуса ромболистного представлена в 
табл. 1, исходя из данных которой можно отметить, что у контрольных расте
ний большее содержание суммы хлорофиллов а и Ь отмечается с апреля по 
сентябрь. Ниже содержание -  в I и IV кварталах. В опыте по сравнению с кон
тролем отмечается достоверное снижение содержания хлорофиллов. Макси
мальное снижение в III квартале (-10,62%). Относительно низкое снижение 
хлорофиллов характерно для !V квартала (-7,82%).
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Сумма фенольных соединений в листьях опытных растений по сравнению 
с контрольными в среднем достоверно увеличена на 10%, и явной сезонной 
динамики не отмечается. В то же время у контрольных растений в осенне- 
зимний период наблюдается несколько повышенное содержание фенолов 
относительно весенне-летнего периода (I квартал. 3,27+0,08% АБС; IV квар
тал: 3,26+0,08% АБС).

На протяжении всего года в листьях Циссуса ромболистного опытных рас
тений достоверно отмечается более высокое содержание водорастворимых 
белков в сравнении с контролем. У контрольных растений наиболее низкое 
содержание последних отмечается в I квартале (3,6910,09% АБС), а макси
мальное -  в III квартале (4,29±0,11% АБС).

В содержании растворимых сахаров достоверных изменений в сравнении 
с контролем не выявлено.

Таблица 1

Изменение некоторых физиолого-биохимических показателей 
листьев Clssus rhom bifo lia  Vahi в производственных условиях

Показатель Вариант
Значения показателей по кварталам

1-1II IV-VI VI И Х Х-ХИ
Хл.а + хл.Ь, 
мг % АБС

Контроль 34,56±0,87 35,84±1,03 35,9611,07 34,7910,96
Опыт 31,25+0,79* 32,5310,94* 32,1410,91^ 32,0710,93*

Сумма фе
нольных 
соедине
ний,% АБС

Контроль 3,27±0,08 3,12±0,07 3,06+0,07 3,2610,08

Опыт 3,6210,09* 3,42±0,08* 3,3910,09* 3,5910,09*

Белок во
дораство
римый,
% АБС

Контроль 3,69±0,09 4,21 ±0,11 4,2910,11 4,0310,10

Опыт 4,1210,14* 4,62±0,11* 4,71+0,12* 4,3610,11*

Сахара
раствори
мые,
% АБС

Контроль 4,19±0,14 4,73±0,16 4,86+0,17 4,23±0,14

Опыт 4,28±0,15 4,9510,17 5,11+0,18 4,62+0,15

I ф-за, 
мг С 0 2/ 
дм2*час

Контроль 18,35+0,55 21,72±0,62 19,62±0,61 17,96+0,54

Опыт 16,02±0,48* 18,15±0,55* 17,24+0,52* 16,1310,46*

1 дых., 
мг С 0 2/ 
дм2*час

Контроль 5,68±0,13 6,08±0,12 5Т95±0,13 5,8210,11

Опыт 6,09±0,15* 6,5110,16* 6,5910,16* 6,54+0,15*
Примечание: * -  статистически достоверные различия в сравнении с контролем 

(р<0,05).

Изменение интенсивности фотосинтеза придерживается такой же динами
ки, как и изменение содержания хлорофиллов в листьях. У растений опыта по 
сравнению с контрольными растениями наблюдается в течение всего года 
достоверное уменьшение интенсивности фотосинтеза и достоверное увели
чение интенсивности дыхания. Так, при снижении в листьях содержания хло
рофиллов на 9,24% интенсивность фотосинтеза снижается на 16,44%. При 
этом в опыте отмечается увеличение интенсивности дыхания (+7,07%).

Полученные результаты исследования по особенностям роста Циссуса 
ромболистного отражены в табл. 2.
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Таблица 2

Особенности роста Cissus rhombifolia Vahl 
в производственных условиях

Показатель Вариант
Значения показателей по кварталам

1-111 IV-VI V II-IX X-XII
Нарастание 
побега, см

Контроль 3,83±0,18 20,14±0,85 22,1411,02 4,52±0,16
Опыт 2,98±0,10* 17,82±0,54* 17,16±0,58* 3,46±0,14*

Число ли
стьев, шт.

Контроль 3,4±0,48 4,9±0,32 5,6±0,48 3,7+0,42
Опыт 1,7±0,42* 3,5±0,45* 3,7±0,46* 2,3±0,35*

Примечание: * -  статистически достоверные различия в сравнении с контролем (р<0,05).

Наблюдения за нарастанием побега и увеличением числа листьев позво
ляют отметить, что эти показатели непосредственно зависят от соотношения 
интенсивности фотосинтеза и интенсивности дыхания, а также от продолжи
тельности светового дня.

Так, максимальное нарастание побега отмечается как у контрольных, так и 
у растений опыта во II и III кварталах (табл. 2). В опыте по сравнению с кон
тролем на протяжении всего года наблюдается достоверное уменьшение на
растания побегов. При этом максимальное отличие в нарастании побегов 
контрольных и опытных растений отмечается в IV квартале (-23,45%).

Аналогичная зависимость наблюдается в формировании новых листьев. Так, 
самое интенсивное образование новых листьев в контроле и опыте приходится 
на II и III кварталы. Максимальное достоверное снижение образования новых 
листьев относительно контроля у растений опыта наблюдается в I квартале.

Изменение некоторых анатомических показателей листьев Циссуса ром
болистного в условиях производственной среды отражено в табл. 3.

Толщина листовой пластинки -  один из важнейших показателей, по кото
рому можно судить о реакции растения в ответ на воздействие на него небла
гоприятных условий среды. На основании анализа табл. 3 можно отметить, 
что у Циссуса ромболистного в контроле максимальная толщина листовой 
пластинки характерна для листьев, формирующихся в III квартале 
(132,72±3,12 мкм); минимальная толщина листовой пластинки характерна для 
листьев I квартала (127,38±2,75 мкм). Для растений опыта характерно по 
сравнению с растениями контроля значительное достоверное утолщение 
листовой пластинки. Оно максимально в I квартале (+9,73%). Для листьев, 
формирующихся во II квартале, интенсивность утолщения несколько ниже 
(+7,74%). Утолщение листовой пластинки обусловлено как увеличением тол
щины мезофилла, так и эпидермиса.

Максимальная толщина столбчатого и губчатого мезофилла для растений 
контроля и опыта характерна для листьев, формирующихся во II и III кварта
лах. Толщина мезофилла в опыте по сравнению с контролем достоверно 
увеличена. Так, толщина столбчатого мезофилла увеличивается во II кварта
ле на 9,67%, а губчатого -  на 7,93%.

В течение всего года прослеживается тенденция к более выраженной дос
товерной кутикулизации листовой пластинки. Для верхнего эпидермиса она 
максимально проявляется в IV квартале (+15,12%). Следует отметить, что 
утолщение эпидермиса растений опыта обусловлено утолщением кутикулы, а 
не основных эпидермальных клеток. Толщина указанных клеток практически 
остается одинаковой.

Для растений опыта характерно достоверное проявление мелкоклеточно- 
сти столбчатого мезофилла по сравнению с контролем. В то же время губча
тый мезофилл в меньшей степени проявляет тенденцию к м ел ко кл еточ н ости, 
которая не вкладывается в рамки достоверности. Так, во II квартале отмеча
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ется уменьшение поперечного размера клеток на 7,03%, а продольного на 
4,04% по сравнению с контрольными растениями.

Таблица 3

Изменение некоторых анатомических показателей листьев 
Шэе ив гЬотЬНоПа УаЫ в производственных условиях (мкм)

Показатель Вариант Значения показателей по кварталам
НИ 1У-У1 VII—IX х -х н

Толщина
листа

Контроль 127,38±2,75 131,93±2,95 132,7213,12 129,2412,971
Опыт 139,7813,02* 142,14±3,11* [145,2113,18* 141,0613,29*

Эпидермис
верхний

Контроль 5,16±0,12 5,23±0,14 5,2810,16 5,1810,14
Опыт 5,8610,12* 5,9710,15* 5,9310,19* 5,96+0,16*

Эпидермис
нижний

Контроль 7,9410,13 8,1210,15 8,3510,16 8,0610,14
Опыт 8,8610,14* 9,0210,16* 9,1610,18* 9,0810,16*

М
ез

оф
ил

л столб
чатый

Контроль 49,51+0,71 51,1610,78 54,1210,67 49,8610,83
Опыт 55,11 ±0,76* 56,1110,89* 58,7210,72* 54,4110,89*

губча
тый

Контроль 63,56±0,85 64,4310,95 64,1210,97 63,1810,83
Опыт 67,05±0,93* 69,5411,05* 69,9711,09* 68,9510,97*

Кутикула
верхняя

Контроль 1,69±0,03 1,7310,03 1,7610,03 1,7210,03
Опыт 1,8410,04* 1,8910,04* 1,9810,04* 1,9810,04*

Кутикула
нижняя

Контроль 1,05±0,02 1,0910,02 1,08±0,02 1,0410,02
Опыт 1,18±0,03* 1,2110,03* 1,1910,03* 1,16±0,03*

Кл
ет

ки
 

м
ез

оф
ил

ла столб
чатого

Контроль
14,03±0,18 13,8510,15 13,9110,17 13,9610,18
24,78±0,35 24,7610,37 24,5610,34 24,6510,35

Опыт
13,49±0,14* 13,2910,13* 13,3710,13* 13,4310,19*
23,62±0,31* 23,02+0,28* 22,81+0,31* 23,1510,29*

губчато
го

Контроль 15,64±0,26 15,1810,26 14,6310,32 15,1410,28
15,7410,27 15,68+0,31 15,0910,36 15,4310,39

Опыт 15,34±0,28 14,98±0,25 14,4310,29 15,1110,38
15,35±0,27 15,01+0,34 14,9610,27 15,2810,39

Примечание: * -  статистически достоверные различия в сравнении с контролем (р<0,05).

Впервые получены данные по биохимии, физиологии, закономерностям 
анатомии листа и особенностям роста в течение года |+ютЬйоНа УаЫ в
условиях производственного интерьера участка лакировки.

Циссус ромболистный в производственных условиях проявляет следую
щие особенности:
1. Достоверное уменьшение содержания суммы хлорофиллов а и Ь, увели

чение суммы фенольных соединений, увеличение водорастворимого бел
ка, уменьшение интенсивности фотосинтеза, увеличение интенсивности 
дыхания.

2. Достоверное уменьшение нарастания побегов и уменьшение числа листьев.
3. Достоверное утолщение листовой пластинки, верхней и нижней кутикулы, 

верхнего и нижнего эпидермиса, столбчатого и губчатого мезофилла; про
явление мелкоклеточности столбчатого мезофилла.

4. Циссус ромболистный является довольно экологически лабильным видом. 
На основании вышеизложенного можно рекомендовать С1з5из гЬотЬйоНа

\/аЫ для использования в озеленении участков лакировки промышленных 
предприятий.
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В интерьерном озеленении Циссус ромболистный используют как ампель
ные формы для настенных и подвесных ваз, вертикального озеленения стены 
помещения, в зимних садах, холлах [14].

Перспективными направлениями возможных дальнейших разработок данной 
научной проблемы, на наш взгляд, можно считать следующие:
-  разработка мероприятий по повышению устойчивости данного вида х произ

водственной среде путем закаливания и применения микроэлементов;
-  изучение устойчивости Cissus rhombifolia Vahl в условиях других типов 

производственного интерьера.
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S и М  М  A R Y
The possibility o f using Cissus rhombifolia Vahl in phytodesigning industrial inte

riors is studied in the article. The author investigates the changes in some physio
logical-biological indicators as well as peculiarities o f the growth o f the given spe
cies under the conditions o f industrial environment Some practical recommenda
tions for using Cissus rhombifolia Vahl in phytodesigning a lackuering sector o f an 
industrial enterprise are given.
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<8> Кароткш паведамленш
УДК 159.9

С.Ю. Девятых

Мотивы сексуального воздержания 
в старшем юношеском возрасте

За последние 10-15 лет в сексуальном поведении и установках молодежи 
произошли большие изменения, которые в самом кратком виде можно сфор
мулировать следующим образом:

-  у молодых людей произошло отделение сексуального поведения от ре
продуктивного; они раньше начинают половую жизнь, при этом вступление в 
половую жизнь не предполагает заключения брака;

- произошло ослабление «двойного стандарта», предполагающего суще
ствование разных норм сексуального поведения для мужчин и женщин; рост 
терпимости в молодежной среде по отношению к необычным и девиантным 
формам сексуальности, особенно гомосексуальности [1].

Все это не может не привлекать внимание взрослых, особенно родителей и 
воспитателей, к проблеме добрачной молодежной сексуальности. Этот интерес 
обуславливается, прежде всего, тревогой за здоровье молодых людей, весьма 
оправданной в ситуации, когда темпы прироста новых случаев ВИЧ указывают на 
то, что он вышел в общую популяцию. Кроме того, и об этом говорит заведующая 
отделом эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией Республиканского центра гигиены, эпи
демиологии и общественного здоровья О. Ждановская, за последние два -  три 
года отмечаются изменения в превалировании путей инфицирования: более по
ловины случаев инфекции распространяется гетеросексуальным путем [2].

Исследования молодежной сексуальности, проведенные в последние годы, 
прежде всего, интересуются мотивами вступления молодых людей в сексу
альные отношения [3]. Вместе с тем, знание мотивов воздержания от сексу
альных отношений может быть весьма информативным и полезным в выра
ботке подходов к половому просвещению и сексуальному воспитанию юношей 
и девушек. В связи с чем, в мае-июне 2004 г. нами был проведен ориентиро
вочный опрос большой группы студентов (г. Витебск; один вуз, три ссуза), 
483 юношей и 482 девушки в возрасте 17-21 лет. Выборка пропорционально
квотная по полу и по возрасту; шаг возрастной квоты -  1 год.

Было установлено, что 75,8% юношей и 63,7% девушек, принявших уча
стие в опросе, хотя бы однократно имели опыт сексуальных отношений с 
партнером, а 24,2% (117 человек) и 36,3% (175 человек) соответственно, на
личие такового опыта отрицали.

Респондентам, не имевшим опыта сексуальных отношений с партнером был 
предложен вопрос «Если вы не имеете опыта сексуальных отношений с партне
ром, то, что вас удерживает от этого?» и варианты ответов к нему, из которых 
можно было выбрать не более 2-х. Результаты ответов представлены в таблице.

Все предложенные варианты мотивов сексуального воздержания можно 
организовать в три блока: «технические» (варианты 1 и 2), которые предпола
гают отсутствие возможности вступать в половые отношения при готовности 
это сделать; «позитивные» (варианты 3 и 4), предполагающие добровольное 
внутреннее ограничение сексуальной активности; «негативные» (варианты 5,
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6 и 7), смысл которых состоит в том, что отказ от сексуальной активности с 
партнером происходит под влиянием внешних факторов, причем ориентация 
на них способствует возникновению стойких негативных эмоций в связи с соб
ственной сексуальностью (чувство страха).

Таблица

Мотивы сексуального воздержания юношей и девушек, %

Наименование мотива Юноши Девушки
1. Отсутствие подходящих условий 38,2* 9,6
2. Отсутствие партнера 35,3 26,6
3. По моральным и религиозным соображениям 32,4 40,0
4, Считаю, что еще не готов к сексу 14,7 44,4*
5. Страх оказаться сексуально несостоятельным 14,7* 2,0
6. Страх заболеть 2,9 13,5*
7. Из страха, что узнают родители . 2,2 7,7

Примечание: знаком «*» отмечены достоверные различия между группами.

Из приведенных данных видно, что доминирующими мотивами сексуально
го воздержания юношей являются мотивы «технические»; на этот мотив ука
зал каждый третий юноша и только одна из четырех девушек. Для девушек 
ведущим мотивом сексуального воздержания явились мотивы «позитивные»; 
их отметили почти половина девушек и только треть юношей. Достоверные 
различия между юношами и девушками обнаруживаются в таких мотивах, как 
«отсутствие подходящих условий» (достоверно преобладает у юношей) и 
«считаю, что еще не готова к сексу» (достоверно преобладает у девушек).

Наименее представленными оказались мотивы, вошедшие в группу «нега
тивных»; на них указали только каждый десятый юноша и девушка. Вместе с 
тем, достоверные различия все же были обнаружены в таких из них, как 
«страх оказаться сексуально несостоятельным» (достоверно преобладает у 
юношей) и «страх заболеть» (достоверно преобладает у девушек).

Полученные данные позволяют сделать несколько выводов: во-первых, у сту
денческой молодежи существует определенное разнообразие мотивов воздержа
ния от сексуальной жизни, а следовательно, отсутствует какой-то единый мотив, 
общий для всех; во-вторых, существуют гендерные различия в представленности 
таковых у юношей и девушек: так, у юношей преобладают мотивы, связанные с 
«технической» невозможностью вступить в половые отношения, а у девушек -  мо
тивы, связанные с внутренним моральным ее ограничением; в-третьих, в психоло- 
го-педагогичесхой и санитарно-просветительной работе, направленной на опти
мизацию сексуального поведения молодежи, следует избегать моментов, эксплуа
тирующих страх перед последствиями сексуального поведения в связи с тем, что 
мотивы страха последствий сексуального поведения присутствуют лишь у незна- 

. читального числа юношей и девушек,
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Б1бл1яграф1я
ПАТРИОТИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ (Теоретико-методологический подход): 

Монография для научных работников по специальности 22.00.01 -  теория, 
методология и история социологии / JT.A. Гагценко, A.B. Русецкий, 
Ю.А. Русецкий, Е.А. Капитонова. -  Витебск: Издательство УО «ВГУ 
им. П.М. Машерова», 2006. -  203 с.: ил. Тир. 100 экз.

Монография посвящена методологиче
ским проблемам идеологии и ее разновид
ности -  патриотической идеологии Анали
зируется прогностическая природа послед
ней, детерминанты патриотической актив
ности субъектов на уровне общественного и 
обыденного сознания. Рассматриваются 
теоретико-методологические аспекты про
цесса социализации личности и его ключе
вая составляющая -  патриотическая социа
лизация, которая подается в исторической 
социодинамике, исследуется патриотиче
ская культура современной молодежи.

Монография предназначается студентам, 
кураторам академических групп, магистран
там, аспирантам, соискателям, научным со
трудникам, социальным работникам и педа
гогам, а также преподавателям смежных 
дисциплин, прежде всего, философии, поли

тологии, истории, культурологии, психологии, социальной психологии.
В.А. Уткевич

ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ В ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ (1919-1932 гг.): Моно
графия / В.А. Космач. -  Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машеро
ва», 2006. -  391 с.: ил. Тир. 55 экз.

В монографии освещаются основные этапы ис
тории, реформирования поиска новой модели гер
манской внешней культурной политики в годы Вей
марской республики. Показаны позиции ведущих 
правящих и оппозиционных партий, дискуссии в 
рейхстаге и прусском ландтаге, а также деятель
ность правительственных кабинетов Веймарской 
Германии в этой области. Проанализированы ре
гиональные особенности практической деятельно
сти Берлина по реализации в жизнь планов и замы
слов в области германской внешней культурной 
политики в рассматриваемый период времени.

Книга написана с привлечением богатого ар
хивного материала, неопубликованных докумен
тов, разнообразной литературы.

Предназначается для научных работников, 
преподавателей, студентов, всех, кто интересуется историей Германии но
вейшего времени.

Г.Н. Яковлева

ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ  

U ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИГЗВЯ СТРАДЫ  
И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ  

(19Д5М932 гг.)

Витебск 2006
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Персаналп

В.И. Пушкин
(к 60-летию со дня рождения)

15 сентября 2006 года исполни
лось 60 лет со дня рождения декана 
юридического факультета, доцента 
кафедры гражданского права и граж
данского процесса Вячеслава Ива
новича Пушкина.

Вячеслав Иванович родился в 
Смоленской области Российской Фе
дерации. В 1961 году семья Пушки
ных переехала в г. Витебск в связи с 
переводом отца на работу в Витеб
ское отделение железной дороги в 
качестве ведущего инженера.

С 1964 года после окончания 
10 классов школы рабочей молодежи 
№ 5 г. Витебска началась трудовая 
деятельность Вячеслава Ивановича 
на различных объектах народного 
хозяйства. Работая в качестве 

строителя, токаря, шлифовщика, а также активно участвуя в работе комсо
мольских организаций, В.И. Пушкин приобретал богатый социальный опыт и 
гражданскую зрелость.

В 1965 году был призван на срочную службу в ракетные войска стратеги
ческого назначения, где прошел путь курсанта, рядового, командира отделе
ния, старшины.

После демобилизации в 1968 году он продолжил трудовую деятельность. 
К этому времени у Вячеслава Ивановича сформировался достаточно устойчивый 
интерес к гуманитарным наукам и особенно к философии. В 1969 году он поступа
ет в Белорусский государственный университет на философское отделение.

После окончания в 1975 году университета работает в ВГПИ им. С.М Ки
рова ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана факуль
тета педагогики и методики начального обучения, деканом факультета на
чальных классов с изобразительным искусством. В 1991 году решением Ми
нистерства образования СССР ему присвоено ученое звание доцента.

В 1989 году В.И. Пушкин избран на ответственную работу секретаря 
партийного комитета института. Яркие организаторские способности Вяче
слава Ивановича, креативность мышления, высокая мобильность и умение 
принимать волевые решения в непростой социально-политической обста
новке в годы перестройки не могли не остаться незамеченными, и с 
1990 года он возглавляет кадровую работу в г. Витебске на посту 2-го секре
таря горкома КПБ.

В 1997 году он назначен заместителем директора, проректором Витебско
го филиала Института современных знаний. В этот же период В.И. Пушкин 
получает второе высшее образование по специальности «Правоведение».
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С 1998 года и по настоящее время работает деканом юридического фа
культета университета, где в значительной мере реализуются его качества 
как высококвалифицированного специалиста, ответственного и добросовест
ного воспитателя молодежи, умелого организатора учебного процесса.

Вячеслав Иванович является ведущим преподавателем по научным дис
циплинам «Гражданское право (общая часть)», «Семейное право», на высо
ком теоретическом и методическом уровне проводит лекционные и практиче
ские занятия, используя новые педагогические технологии и приемы активи
зации умственной деятельности, оказывает студентам методическую помощь 
при написании курсовых и дипломных проектов, всячески способствует моло
дым преподавателям в их профессиональном росте.

В.И. Пушкин проводит значительную научную и научно-методическую работу. 
По его инициативе на факультете изданы учебно-методические комплексы для 
всех шести курсов заочного отделения. Дипломные работы, научным руководи
телем которых он является, ежегодно получают высокие оценки на государст
венных экзаменах. Имеет более 50 опубликованных научных работ.

За многолетнюю безупречную работу Вячеслав Иванович Пушкин награж
ден Почетными грамотами Министерства образования, районного, городского 
и областного Советов депутатов, медалью «За добросовестный труд», знач
ком «Отличник образования Республики Беларусь».

Вячеслав Иванович пользуется заслуженным авторитетом и уважением у 
студентов и сотрудников университета.

Коллеги сердечно поздравляют юбиляра и желают ему доброго здоровья, 
успехов в педагогической деятельности, счастья в личной жизни.

Коллектив юридического факультета

Ю.В. Трубников
(к 60-летию со дня рождения)

18 марта 2006 г. исполнилось 60 лет про
фессору, доктору физико-математических 
наук Юрию Валентиновичу Трубникову.

Ю.В. Трубников родился 18 марта 
1946 года в г. Ташкенте. В 1964 году окончил 
с золотой медалью СШ № 18 г. Ташкента. В 
1964 году поступил в Воронежский политех
нический институт, а в 1965 г. перевелся на 
математико-механический факультет Воро
нежского государственного университета. 
После окончания университета был остав
лен на работу в Воронежском университете 
ассистентом кафедры обыкновенных диф
ференциальных уравнений. В 1970 г. посту
пил в аспирантуру, которую успешно окон
чил с защитой кандидатской диссертации 
на тему «Монотонные дифференциальные 
уравнения». С 1974 года по 1980 год рабо

тал преподавателем кафедры нелинейных колебаний Воронежского государ
ственного университета, а с 1980 года -  в ВГТУ. С 2001 года работает в ВГУ 
им. П.М. Машерова. Постановлением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 13 октября 2004 года Юрию Валентинови
чу присуждена ученая степень доктора физико-математических наук.
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С 28.04.2004 года по 4.04.2006 г. являлся деканом физического факультета 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова».

Где бы ни работал и какие бы должности ни занимал, Юрий Валентинович 
всегда был и остается, в первую очередь, педагогом и учителем. По образ
ному выражению одного студента физического факультета: «Если вы хотите 
увидеть, как читает лекцию или ведет занятия классический профессор -  
идите на занятия к Трубникову». Всех поражает не только спокойный и урав
новешенный характер юбиляра, но и его фундаментальность и спокойствие. 
Кажется, не существует проблем или вопросов, которые нельзя решить вме
сте с Юрием Валентиновичем.

В этот юбилейный год хочется пожелать ему оставаться и дальше таким 
же «классическим» профессором физического факультета, на примере жиз
ненного пути которого необходимо учить и воспитывать наших студентов.

Ю.И. Бохан

B.L Несцяров1ч
(да 50-годдзя з дня нараджэння)

Споунтася 50 гадоу Biicrapy 1ванавму 
Несцяров1чу -  мовазнауцу, педагогу, 
дэкану факультэта беларускай фталоги i 
культуры Вщебскага дзяржаунага
уыверсгтэта ¡мя П.М. Машэрава.

Нарадз^уся B¡KTap 1ванав1ч 1 ве-
расня 1956 года у вёсцы Макарычы 
Старадарожскага раёна Мжскай 
вобласцг У 1973 годзе скончыу
сярэднюю школу № 2 г. Старыя Дароп i 
n a cT y n iy  на фталапчны факультэт 
МЫскага дзяржаунага педагапчнага
¡нстытута ¡мя А. М. Горкага. Пасля
заканчэння ВНУ настаунмау у сваей 
роднай школе, а праз год быу 
запрошаны на працу у Вщебсю 
дзяржауны педагапчны ¡нстытут ¡мя
С.М. Юрава на кафедру пачатковага 
навучання.

У 1979-1982 гг BiKTap 1ванав]ч
вучыуся у дзённай астрантуры МДП1. 

Даследчыка защкавт! моуныя асабл1васц! ютабау -  KHir, HanicaHbix на
беларускай мове арабсюм пюьмом. Яны стваралюя пачынаючы з XVI стагоддзя 
татарам^ што пася л ¡л ¡ся на Беларус1, i добра адлюстроувал1 acaбл¡вacцi жывой
народнай гаворкг Кандыдацкая дысертацыя на тэму «Фразеалапзмы у
беларуск1х тэкстах XVII—XIX стст., H an icaH b ix  apa6cK ¡M  п1сьмом» была паспяхова 
абаронена B.I. Несцяров1чам у 1983 годзе. Адразу ж пасля абароны малады
кандыдат навук узначальвае кафедру беларускай мовы i лпгаратуры на
ф|лалаг1чным факультэце B¡qe6cKara пед1нстытута. 3 гэтай установай звязаны 
увесь далейшы працоуны i навуковы шлях B.I. Несцяров1ча. У 1993 годзе ён 
становщца дэканам факультэта беларускай мовы ¡ лтаратуры (з 1994 г. -  
факультэт беларускай фталогм i псторьм, з 2001 г. -  факультэт беларускай
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фталоги \ культуры). На адказнай пасадзе В'исгар 1аанав!ч вядзе вял(кую 
аргажзацыйную, педагапчную, еыхаваучую працу сярод студэнцкай моладз!. 
Пад яго к'|раун|'цтвам факультет стау сапраудным цэнтрам беларусазнауства 
на Вщебшчыне.

В.!. Несцяровн аутар звыш 70 друкаваных прац па розных галЫах 
л!нгв(стык1. Шырокую вядомасць набыл1 створаныя ¡м у сааутарстве з ¡ншьш 
даследчыкам1 падручжю па беларускай мове для пачатковай \ сярэдняй 
школы (усяго 11 выданняу). Зацверджаныя МЫютэрствам адукацьп, яны 
сёння актыуна аыкарыстоуваюцца у навучальным працэсе. Асноуным жа 
аб’ектам навуковых ¡нтарэсау даследчыка застаецца мова беларусюх кпгабау. 
У 2003 годэе выйшла манаграф1я «Старажытныя рукагпсы беларусюх татар», 
за апошж час з 'явтю я шматлмя артыкулы адпаведнай тэматыю у айчынных I 
замежных выданнях. В.1. Несцяров!ч -  сааутар вядомага у беларусюм 
мовазнаустве «Адваротнага слоужка беларускай мовы», шэрагу гал!новых 
перакладных споужкау. Пастаянна ф уе  навуковым! даследаванняш 
астрантау I студэнтау-дыпломжкау.

За шматгадовую пленную працу на педагапчнай жве В.1. Несцяров1ч 
узнагароджвауся Ганаровым! граматам1 Мнкггзрства адукацьм Рэспубл1к1 
Беларусь, а таксама Ганаровай граматай Савета МЫкгграу Рэспублм 
Беларусь. З’яуляецца выдатжкам адукацьп, у 2003 г. атрымау падзяку 
Прээщэнта Рэспублк! Беларусь.

Сёння В1ктар 1ванав1ч Несцяров|'ч поуны энергН, планау, творчых задум. 
Калеп жадаюць яму моцнага здароуя, аптыыпзму, шчасл!вага асабютага 
жыцця, вял1юх поспехау у навукова-педагапчнай I грамадскай дзейнасцг

Г.А. Арцямёнак
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УДК 316
Юдин В .В . Религиозность и религиозный экстремизм в молодежной сре

де // Веснк ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 3-5.
Статья подготовлена на основе социологических исследований молодежи 

Могилева и Могилевской области, проведенных в 2002 и 2004 годах. Рассмат
риваются религиозность молодежи и проявления религиозного экстремизма в 
молодежной среде. Молодежь отличается невысоким уровнем и степенью 
религиозности, что является одним из факторов, объясняющим отсутствие 
массовых проявлений религиозного экстремизма.

Табл. -  1. Библиогр. ~ 2 назв.

УДК 1:316
Половцев Д.О. Лостструкгуралистические концепции инаковости и их 

прочтение в мультикультурапизме // Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 6-9.
Проанализированы различные концепции инаковости в постструктурализ

ме. Автором выявлены варианты их прочтения в парадигме мультикультура- 
листических исследований.

Библиогр. -  11 назв.

УДК 947.6(476)« 1903-1914»:61
Моторова Л.А., Моторова Н.С. Медицинское обслуживание и здраво

охранение населения Витебской губернии (1903-1914 гг.) // Веснж ВДУ, 2006, 
№ 3(41).- С  10-13.

Охарактеризованы основные направления организации и развития систе
мы медицинского обслуживания и здравоохранения населения Витебской гу
бернии в 1903-1914 гт. Приведены данные о числе медицинских учреждений, 
уровне рождаемости и смертности в них, наиболее распространенных забо
леваниях среди населения региона. Кроме того, охарактеризован уровень 
подготовки и квалификации медицинских кадров Витебской губернии.

Библиогр. - 1 0  назв.

УДК 94(47+57)« 1905-1917»
Лавринович Д.С. Деятельность Конституционно-демократической партии 

в Витебской губернии (1905-1917 гг.) // Весю'к ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 14-18.
Исследуется процесс формирования отделов Конституционно

демократической партии в Витебской губернии, их структура и численность, 
социальный и национальный состав, особенности идеологии и тактики, взаи
мосвязи с центральными партийными органами, издательская деятельность, 
участие в выборах I—IV Государственных дум.

Библиогр. - 1 3  назв.

УДК 346.26:93(476)
Елизаров С .А . Районы в системе административно-территориального 

деления Белорусской ССР в 1930-1941 гг. // Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -
С. 19-24.

Раскрываются вопросы реформирования районного звена административ
но-территориального устройства Белорусской ССР в 1930-е гг., когда район
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рассматривался партийно-советским руководством в качестве основного эве
на реализации политики форсированного строительства социализма.

Библиогр. -  4 назв.

УДК 930:94(47+57)« 1941/1945»
З д анов 1Ч У .В . Аб перыядызацьм вывучзння псторьм Вялжай Айчыннай 

вайны // Весжк ВДУ, 2006, № 3(41), -  С. 25-30.
Разглядаюцца розныя пункты гледжання на этапы развщця даследаванняу 

па псторьп Вял1кай Айчыннай вайны. Адзначаецца, што па дадзенай праблеме 
маецца шырою спектр меркаванняу I прапаноу даследчыкау I на сучасны мо- 
мант не ¡снуе адзЫай перыядызацьм пстарыяграфм Вялжай Айчыннай вайны. 
Артар прапаноувае свой варыянт перыядызацьм.

Б|бл1ягр. - 1 2  назв.

УДК 093.3:614.8
Яковчук В.И. Деятельность правительства БССР по совершенствова

нию организации противопожарной защиты белорусской деревни (1955-1977 
гг.) // Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 31-36.

Рассматривается деятельность белорусского правительства по совершен
ствованию организации противопожарной защиты в сельской местности рес
публики в период 1955-1977 гг.; организация нормативно-правового обеспе
чения борьбы с пожарами в сельской местности, организаторская работа ис
полнительной власти по профилактике пожаров, созданию и укреплению доб
ровольных пожарных обществ и дружин, совершенствованию их вооружения, 
что способствовало повышению эффективности деятельности по предупреж
дению и тушению пожаров.

Библиогр, -  4 назв.

УДК 940.5
В а щ н л ко  Г .Г .  Культурное сотрудничество Беларуси и Польши в 90-е го

ды XX в. // Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 36-41.
Показан процесс формирования законодательной и договорно-правовой 

базы культурного сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Поль
ша в 90-е годы XX века. Отмечается расширение числа субъектов культурного 
сотрудничества, в первую очередь за счет общественных организаций. На 
основе документального материала приводятся примеры многочисленных 
культурных мероприятий, которые проводились Белорусским общественно
культурным товариществом, Союзом поляков и др. Все это содействовало 
взаимообогащению национальных культур как Беларуси, так и Польши.

Библиогр. - 1 5  назв.

УДК 37.013:364.3
Новицкий П.И., Иванова М.В. Волонтерство как актуальная педагоги

ческая проблема в воспитательной работе высшего учебного заведения // 
Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 42-46.

Результаты социологического исследования констатируют, что несмотря на 
известную в теории и практике воспитания молодежи значимость волонтер
ской деятельности, у определенной части современного студенчества отме
чаются: несформированность адекватной оценки социального статуса волон
терства; позитивное отношение к волонтерской деятельности, носящее дек
ларативный характер, не подкрепленный практической готовностью добро
вольно принять в ней участие; отсутствие практического опыта в организации
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благотворительных дел и акций, проводимых для лиц, нуждающихся в соци
альной защите государства и поддержке общества.

Табл. -  1. Библиогр. -  6 назв.

УДК 376(091)
Коршунова Т.В. Предпосылки развития специального образования Рес

публики Беларусь в условиях трансформации современного общества // 
Веснпс ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 46-50.

Изучаются актуальные вопросы развития системы специального образова
ния Республики Беларусь. Анализируются особенности развития современно
го общества и рассматривается их влияние на развитие системы специально
го образования.

Библиогр. - 1 0  назв.

УДК 37,013.42(476)(091)
. Андрущенко Н.Ю. Становление и развитие института социальной педа

гогики в Республике Беларусь (1990-2007 гг.) // Весжк ВДУ, 2006, № 3(41).
С 51-56.

Статья посвящена теоретико-методологическим основам исследования 
проблемы становления и развития института социальной педагогики в Рес
публике Беларусь (1990-2007 гг.). В частности, автор акцентирует внимание 
на уровнях, принципах, методах структурно-иерархической модели теорети
ко-методологических основ исследования вышеобозначенной проблемы.

Рис. - 2 .  Библиогр. - 6  назв.

УДК 377
Ноздрин-Нлотницкий В.И. Некоторые аспекты исследования понятий 

«профессия» и «специалист» // Весжк ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 56-60.
Проводится комплексное исследование понятий «профессия» и «специа

лист» с учетом требований, которые предъявляет рыночная экономика к каче
ству подготовки выпускников высшей школы, что в дальнейшем определяет 
востребованность выпускников в современных условиях.

Библиогр. -  11 назв.

УДК 159.922.7
• Волчок В.П. Теоретические подходы бихевиоральной и гуманистической 

психологии в изучении взаимодействия родителей с детьми II Веснж ВДУ, 
2006, № 3(41).-С .  61-64.

В современном мире все больше растет понимание семьи как определяю
щей не только развитие ребенка, но в конечном итоге развитие всего общест
ва. Во второй половине нашего столетия в психологии произошел значитель
ный рост исследований, посвященных проблемам воспитания и развития ре
бенка в семье. Вопросам, касающимся изучения взаимодействия родителей с 
детьми, и посвящается статья.

Библиогр. - 1 2  назв.

УДК 808.2-1/8
. Муратова Е.Ю. Терминологические проблемы в теории интертекстуаль
ности // Весжк ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 65-70.

Исследуются терминологические проблемы в теории интертекстуальности. 
В работе указываются основные источники современной теории интертексту
альности; освещается широкое и узкое понимание данного термина в лин
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гвистике; анализируются различные определения интертекста, объективно 
существующие в настоящее время в науке; рассматриваются взгляды на ин
тертекстуальность как с точки зрения порождения текста, так и сточки зрения 
его восприятия. В статье дается упорядоченный обзор существующих терми
нов: собственно интертекстуальных знаков (цитата, реминисценция, аллюзия); 
инотекстовых включений (претекст, предтекст, протекст, первичный текст, 
текст-донор); итогового текста (посттекст, метатекст, интекст, текст- 
реципиент); среди них выявляются наиболее единообразные и частотные по 
своему употреблению; рассматриваются возможные тенденции их использо
вания.

Библиогр. - 1 6  назв.

УДК 808.2-3
• Ван Ли. Спорные вопросы номинации внутригородских объектов // Весжк 
ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 70-74.

Исследуются взгляды русских, белорусских и китайских ономатологов на 
проблемы номинации внутригородских объектов, делается вывод о тесной за
висимости их от духа эпохи и соответствии культурно-историческому и идейно
эстетическому контекстам общественной жизни человечества вообще.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 808.2-01
Тулинова O .A . Особенности референции в бэджевых текстах // Весжк 

ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 74-80.
Статья посвящена бэджевым текстам как особому коммуникативному но

вообразованию и специфической функциональной разновидности текста. 
Приводятся классификации бэджевых текстов по признаку соотнесенности с 
определенным референтом, референтному/нереферентному употреблению 
бэджа и известности/неизвестности референта.

Библиогр. - 6  назв.

УДК 882.6(09)
Русецкз А .У .,  Русецк1 Ю.А. «Букварь» з Куцейны // Весжк ВДУ, 2006, 

№ 3(41).- С .  81-85.
У 2006 г. спауняецца 475 гадоу з дня выхаду у свет першага на беларускай 

зямл! «Буквара», выдадзенага С. Собалем у КуцеЫскай друкарж пад Оршай. 
Раскрываецца значэнне гэтай падзе1 для нацыянальнай мастацкай культуры 
Беларус!.

Б1бл1ягр. -  7 назв.

УДК 882-31(091)
• Киселев К.Л. К проблеме типологии характеров в творчестве Леонида 

Леонова (на материале романов 1950-1990-х годов) // Весжк ВДУ, 2006, 
№ 3(41).- С .  85-92,

Работа посвящена проблеме типологии характеров в романах Леонида Ле
онова 1950-1990-х годов. Характерология послевоенного творчества писате
ля рассматривается в структурном и типологическом аспектах, формулируют
ся единые принципы типологизации характеров, на основании которых и про
водится их классификация, теоретически и эмпирически разрабатывается 
понятие литературного «сверхтипа»,

Библиогр. - 1 2  назв.
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УДК 793.3.038.6.075(476) Поклитару Р.
Улановская С.И. Творческий стиль Р. Поклитару: к вопросу о стилевых 

инновациях в современной белорусской хореографии // BecHiK ВДУ, 2006, 
№ 3(41).-С .  93-99.

Рассматриваются стилевые закономерности творчества молодого бело
русского хореографа Раду Поклитару. Обобщения о стиле сделаны на основе 
анализа ряда хореографических постановок.

Библиогр. - 1  назв.

УДК 746.5.03(476)
Майсяюк А.М. Узжкненне i станауленне бюерапляцення на тэрыторьй 

Беларуси да пастаноую праблемы II Веснк ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 100-103.
Упершыню 9 айчынным мастацтвазнаустве астэмна разглядаецца эвалю- 

цыя распаусюджвання пацерак i бюеру на тэрыторьм Беларуси, навукова аба- 
гульняюцца вын!к! мастацтвазнаучага аналкзу выяуленчага матэрыялу 
бюернага дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва. Асэнсоуваюцца мастацюя 
асабл!васц1 беларускага бюерапляцення у пстарычным кантэксце развщця 
шкларобства i бюернай вытворчасц).

Б1бл|'ягр. -  5 назв.

УДК 591.9 + 598.2
Гричик В.В., Ивановский В.В. Географическая изменчивость ястре

ба-тетеревятника (Accipiter gentilis L., 1758) в Беларуси // BecHiK ВДУ, 2006, 
№ 3(41).-С .  104-109.

Исследованы размеры и особенности окраски гнездящихся и зимующих те
теревятников из разных областей Беларуси. Показано, что птицы из популя
ций, гнездящиеся на юго-западе страны (Брестская область), в среднем дос
товерно мельче птиц из северного региона (Витебская область). Предполага
ется, что первые относятся к подвиду Accipiter gentiíis gaíiinarum, вторые -  
к A g . gentilis. Осенью и зимой особи подвида А.д. gentilis встречаются по всей 
территории Беларуси.

Табл. -  3. Библиогр. -  13 назв.

УДК 634.738(476);581.19
Рупасова Ж.А., Игнатенко В А ., Варавина Н.П., Рудаковская Р.Н., 

Рубан H.H., Яковлев А.П. Особенности накопления углеводов, органиче
ских кислот и терпеноидов в плодах голубики высокорослой на фоне внесения 
минеральных удобрений в разных агроклиматических областях Беларуси // 
BecHiK ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 109-120.

Приведены результаты сравнительного исследования параметров 
накопления углеводов, органических кислот и терпеноидов в плодах ранне-, 
средне- и позднеспелого модельных сортов голубики высокорослой в южной, 
центральной и северной агроклиматических областях Беларуси в полевых 
опытах с идентичной 8-вариантной схемой внесения Ngo, Р6о, Кео.

Показаны сортовые различия параметров накопления рассматриваемых 
соединений в плодах голубики и изменение степени их зависимости от эда- 
фического фактора при продвижении в северном направлении.

Табл. -  6. Библиогр. -  6 назв.
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УДК 504:556,3(476)
Заборовская Г.В. Организация мониторинга пресных подземных вод на 

территории нефтяных месторождений Беларуси // Веснк ВДУ, 2006, № 3(41). -
С. 121-127.

Сформулированы основные принципы организации и дальнейшие направ
ления развития мониторинга подземных вод территории деятельности РУП 
«ПО «Белоруснефть». Приведен пример типизации территории нефтепромы
слов по гидрогеодинамическим условиям, представлены результаты прогноз
ных оценок качественного состояния подземных вод для пяти водоносных 
горизонтов как на настоящее время, так и на перспективу.

Рис. -  2. Библиогр. -  6 назв.

УДК 581.5
- Казимиров И .С . Использование ФБвиБ гГготЬйЬНа \Zahl в озеленении 

производственного интерьера// Веснж ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 127-132,
Изучается возможность использования С|58и$ гЬотЫГоПа УаЬ! в озеленении 

производственного интерьера. Рассматривается изменение некоторых физиоло- 
го-биохимических и анатомических показателей, а также особенности роста дан
ного вида в условиях производственной среды, Даются практические рекоменда
ции по использованию Оввив гЬотЫйэНа \Zahl в озеленении участка лакировки 
промышленного предприятия.

Табл. -  3. Библиогр, -1 4  назв.

УДК 159.9
•• Девятых С.Ю. Мотивы сексуального воздержания в старшем юношеском 

возрасте // Веснк ВДУ, 2006, № 3(41). -  С. 133-134.
Содержатся результаты социологического исследования сексуального по

ведения молодежи, представлены мотивы сексуального воздержания юношей 
и девушек.

Табл. -  1. Библиогр. -  3 назв.
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3BECTKI ПРА АУТАРАУ

Андрушчанка 
Наталля Юр’еуна

Валчок 
Валянцша Пятроуна

Ван Jli

Варавша 
Наталля Пятроуна

Вашчылка 
Г енадзш Г  енадзьев1Ч

Грычык 
Васшш ВпальсвЙ!

Дзевятых 
Сяргей KJp’eBin

ЕлЬарау 
Сяргей Аляксаидрав1ч

Забаро^ская 
Галша Уладз1М1рауиа

Зданов1ч 
Уладз1м1р Вас^льевгч

1ванова 
Марыя Уладз!м1рауна

Гваноускз 
Уладз1м1р Валянцшав1ч

1гнаценка
Валянцша

Аляксандрауна

KaiiwipaJ 
Irap Сяргеев1ч

-  выкпадчык кафедры сацыяльна-педагапчнай 
работы ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  выкпадчык кафедры ncixanorii i карэкцыйнай 
работы ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  астрант кафедры агульнага i рускага мовазнау- 
ства ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  навуковы супрацоунж лабараторьи xiMii pacniH i 
тзхналоги лекавай сыравжы ЦБС НАН РБ

-  acn ip aH T  кафедры псторьи паудневых i захсдых 
славян БДУ

-  кандыдат б1ялапчных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры агульнай 3Kanorii I методыю выкладання 
б1‘ялогй БДУ

-  старшы выкпадчык кафедры фтасофи ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  кандыдат пстарычных навук, дацэнт кафедры 
псторьи i палггалогН ГДТУ ¡мя П.В. Сухога

-  навуковы супрацоужк Беларускага навукова- 
даследчага праектнага ¡нсггытута нафты РУП ВА 
«Беларуснафта»

-  кандыдат пстарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры псторьи Беларуа БрДУ ¡мя A.C. Пуишна

-  выкпадчык кафедры тэорьм i методыю ф131чнай 
культуры i спорту ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат бЫлапчных навук, старшыня
грамадскага аб’яднання «Ахова птушак
Бацька^шчыны»

-  канды дат б1ялапчных навук, дацэнт, вядучы  

навуковы супрацоунж  лабараторьн xiMii pacniH i 
тэхналогП л екав ай  еыравЫы ЦБС НАН РБ

-  выкпадчык кафедры анатомн, ф1з!ялоги i
вапеалогн чалавека ВДУ ¡мя П.М. Машэрава
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Карзунова -  астрант кафедры педагог! ю ВДУ ¡мя П.М. Ма-
Таццяна Вггальсуна шзрава

Ккялёу -  асгйрант кафедры лггаратуры ВДУ ¡мя П,М. Ма-
Кансганцш Леанщашч шэрава

Лаурынов1ч 
Дзмггрый Сяргеев1ч

-  кандыдат пстарычных навук, дацэнт кафедры 
усходнеславянскай i расмскай псторьп МДУ ¡мя 
А.А. Куляшова

Майсяюк 
Алеся ¡Шжайлаун»

Маторава 
Людмила Аляксееуна

Маторава 
Надзея Сяргееуна

-  астрант кафедры беларускай \ сусветнай 
мастацкай культуры БДУ культуры I мастацтвау

-  кандыдат пстарычных навук, дацэнт кафедры 
усеагульнай псторьм \ сусветнай культуры ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  студэнтка IV курса пстарычнага факультэта ВДУ 
¡мя П,М. Машэрава

Муратава 
Алена Юр’еуна

- кандыдат фталапчных навук, дакгарант 
кафедры рускай мовы БДУ

Нав1цк1 
Павел 1ванав1Ч

-  кандыдат педагапчных навук, дацэнт, дакгарант 
БДУ ф1з1чнай культуры

Ноздрын-Платшша 
Вячаслау 1ос1фавН

Полауцау 
Дзяшс Алегав>ч

-  кандыдат педагапчных навук, дацэнт, загадчык 
вучэбна-метадычнага упраулення БДЭУ

-  астрант кафедры замежнай лпаратуры МДЛУ

Рубан 
М|калай М|каласн1ч

-  кандыдат сельскагаспадарчых навук, загадчык 
лабараторьп ¡нтрадукцьп пладова-ягадных культур 
ЦБС НАН РБ

Рудакоускаи 
Рака Мисалаеуна

-  малодшы навуковы супрацоужк лабараторьп х!мм 
раслж I тэхналоги лекавай сыравжы ЦБС НАН РБ

Рупасава -  доктар б1ялапчных навук, прафесар, загадчык
Жанна Аляксандрауна лабараторьп Х1ми раслш \ тэхналоги лекавай

сыравЫы ЦБС НАН РБ

Русецю -  доктар пстарычных навук, прафесар, рэктар ВДУ
Аркадзш Уладз1м1рав1ч ¡мя Г1.М. Машэрава

Русецю -  кандыдат пстарычных навук, дырэктар 1ПК I ПК
Юрый Аркадзьевп ВДУ ¡мя П,М. Машэрава
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Тулшава -  асгнрант кафедры агульнага ) рускага
Аксана Анатольевна мовазнауства ВДУ ¡мя Г1.М, Машэрава

Улано^ская 
Святлана 1гнатауна

-а с т р а н т  БДУ культуры \ мастацтвау

Юдзш 
ЕИктар В1ктарав1ч

-  суюкальык 1нстытута сацыялогп НАН РБ

Якаулеу 
Аляксандр Паулав1ч

-  кандыдат б1ялапчных навук, дацэнт, вядучы 
навуковы супрацоунт лабараторы'| экалапчнай 
ф1э1ЯЛогн расунн ЦБС НАН РБ

Яка^чук 
В1ктар 1ванав1ч

-  кандыдат тэхжчиых навук, дацэнт кафедры 
тэорьп \ праюыю дзяржаунага ф авання Акадэми 
юравання пры Прэзщэнце РэспублМ Беларусь
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ПРАВ1ЛЫ ДЛЯ АУТАРАУ
1. «BecHÍK Вщебскага дзяржаунага утверсггзта» публ!куе вынш навуковых 

даследаванняу, яю'я праводзяцца у Вщебсюм дзяржауным ун1версггэце, ¡ншых 
навуковых установах i ВНУ рзспублш. Асноуным крытзрыем мэтазгоднасц! 
публ|'кацьп з’яуляецца нав|'зма i арыпнальнасць артыкула.

2. У а рты куле паслядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя падыходы, 
аб’ём выкарыстанага матэрыяпу, вын1ю даследавання, вывады ц! заключзнне.

3. Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай mí анггййскай мовах у двух 
экземплярах аб'ёмам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз адзЫ ¡нтэрвал. У 
гзты аб'ём уваходзяЦь тэкст, табляды, cnic ЛЕтаратуры; колькасць малюнкау не павмна 
перавышаць трох. Фатаграфй у друх не прымаюцца. Артыкулы павжны быць 
падрыхтаваны у рэдактары Word для Windows i падаюцца на дыскетах (3,5”), або 
перасыпаюцца на адрас электроннай пошты уиверсггзта (rio@wsu.by).

4. Да артыкула, падгасанага аута рам, павмна быць прыкпадзена рэкамендацыя кафедры, 
рзцзная спецыялкла у гэтай ranine (прафесара, доктара навук), рэферат на мове 
арыпнала (да 0,25 стар.), рэзюмз на ангшйскай мове (2-3 сказы), ¡ндэкс УДК, звестю пра 
аутара (месца працы, пасада, вучоная ступень, адрас, нумар тэлефона).

5. Размернасць ycix вел^чынь, яюя выкарыстоуваюцца у тэксце, пав|'нна адпавядаць 
^^жнароднай астэме адз!нак вымярэння (СВ).

6. Па рашэнн! рэдкалегй артикул намроуваецца на рэцзнз!ю, затым шз!руецца членам 
рэдкалегй. Вяртанне артыкула аугару на дапрацруку не азначае, што ён прыняты да друку. 
Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца рэдкалепяй. Датай наступления 
лмыцца дзень атрымання рэдакцыяй канчатковага варыянта артыкула.

7. Лггаратура, выкарыстаная у артыкупе, друкуецца у канцы тэксту, а спасыли у тэксце 
азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic лггаратуры афармляецца: 
для KHir: прозв!шча i !н!цыялы аутара, поуная назва кк(п, месца i год выдання, ну
мар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрыклад, 300 с.) або спасылка 
на канкрэтныя старонк! (напрыклад, С. 10-15);
для артыкулау: прозв!шча i ¡н!цыялы аутара, назва артыкула, назва крыжцы, у 
якой ён надрукаваны (часопю, зборн!к i т.п.), год, нумар, старонк! (напрыклад, И 
BecHÍK ВДУ, 1997, № 1 (3). -  С. 3-7).

8. Спасылю на неапублтаваныя працы, дысертацы! не дапускаюцца. Указваецца 
поуная назва аутарскага пасведчання i дэпан'фаванага pyKanicy, а таксама ар- 
ган!зацыя, якая прад'явша рукап!с да дэпан1равання.
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