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IL А. Шупляк

Праблемы гістарычнай адукацыі ў ВНУ
Рэспублікі Беларусь

1. На працягу дзесяцігоддэяў гістарычная адукацыя ў Вела- 
русі знаходзілася ў такіх абставінах, калі яе галоўнай задачай 
з’яўлялаея ідэалагічнае абгрунтаванне камуністычнага ладу 1 ва- 
канамернасці яго перамогі ў будучым ва ўсім свеце. Другая вада- 
ча, якая выцякала в першай, ваключалася ў выкрыцці ўсіх ідза- 
лагічных плыняў 1 тэорый, што супрацьстаялі камуністычнай, ці не 
адпавядалі ёй у найбольш прынцыповых палажвннях, як антынародаых 
і супярэчашчых інтарзсам тых дзяржаў і народаў, сярод якіх яны 
праяўляліся 1 дзейнічалі. Адсюль выцякаў 1 крыгэрый аб'ектыў- 
насці. адыход ад вышэйазначаных вадач, разглядаўся як адыход ад 
аб’ектыўных адзнаг, «к спаўванне на буржуавныя ці ва ўсякім разе 
рэфармісцкія пазіцыі.

2. Асабліва цяжкае отановішча склалася з вывучэннем гісто- 
рыі Веларусі. Ва ўмоцах таталітарнага рэмыму, які імкнуўся ства- 
рыць бязлікую супольнасць у выглядзе так званага "адвінага 
савецкага народа" нацыянальная гісторыя не магла займаць вядуча- 
га месца ў сістэме гістарычнай адукацыі рэспублікі. На працягу 
двесяцігоддзяў яна не з’яўлялася самастойнай дызцыплінай, а вы- 
вучалася ў рамках курсаў, звязаных з асаблівасцямі краю ці рэс- 
публікі, і па колькасці і'адвін значна ўступала курсу гісторыі 
КІЮС. Ажывдяўлялася вульгарна-сацыялагічнае скажэнне гісторыі 
Беларусі, вымываўся яе палітычны 1 культурны змест. Панаваў 
тэвіс аб бездзяржаунсці беларусаў да 1919 г., замоўчваліся цэлыя 
пласты гютарычных падзей, вневалаліся дзеячы нацыянальна-вызва- 
ленчага руху, прыніжаліся культурныя дасягненні мінулага. 
гіпертрафіравана раздуваліся 1 лакіраваліся падвеі савецкага пе- 
рыяду гісторыі. Усё гэта мела на мзце не дапусціць фарміравання 
ў беларускага народа разумення сябе як самастойнай асобнай на- 
цыі, этнасу на працягу многіх стагоддзяў дасавецкага перыяду, 
пазбавіць яго пачуцця нацыянальнай годнасці і патрыятызыу.

3. Пад цяжарам марксісцка-ленінскай метадалогіі скажліа і 
аднабакова выкладалася і ўсеагульная гісторйя. Гаспадарыў так 
звалы класавы прынцып у ацэнцы падзей, поўнасцю адвяргаліся па- 
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дыходы, якія базіраваліся на агульначалавечых каштоўнасцях. 
Карціна развіодя грамадства э часу яго ўвнікнення і да нашых 
двён інтэрпрэтавалася толькі такім чынам, каб пацвердзіць 1 
праілюстраваць пануючы погляд на гэты працэс. Усё, што не ўва 
ходзіла ў ааначаныя рамкі, ігнаравалася ці аб'яўлялася варолнм 
івтарэсам працоўных і прагрэсу чалавецтва.

Дамінуючыя пазіцыі ў навучальным працэсе на гістарычных фа 
культэтах належылі дзвюм дысцыплінам - гісторыі КІЮО 1 гісторыі 
СССР. Гісторыя КПСС адносілася да катэгорыі недатыкалтных 1 ва 
лодала манапольным правам палітычных ацэнак гістарычннх падзей, 
якія не маглі быць пастаўлены пад сумненне нікім в гіеторыкау. 
Гісторыя СССР, абвешчаная ў якасці айчыннай для многіх народау, 
была стрыжнем навучальнага працэсу па колькасці гадзін 1 
зводзілаея у асноўным да вывучэння расійскай гісторыі.

Гэтая, толькі ў агульных рамках акрэсленая мадэль вншэйшай 
гістарычнай адукацыі Беларусі, была на справе не столькі 
сістэмай навучання, колькі часткай механізму ідзалагічнай работы 
КПСС, якая мела мэтай фарміраванне у мільёнау маладых людзей 
светапогляду, які адпавядаў бы палітыцы партыі.

4. Крах таталітарнага рэжыму, уступленне Беларусі на тлях 
самастойнага развіцця паставілі перад беларускімі гісторыкамі 
веліэарныя па аб’ёму і надзвычай складаныя і цяжкія для выканан- 
ня задачы. Нацыянальны суверэнітэт патрабуе свайго адэкватнага 
1 рэальнага ажыццяўлення не толькі ў палітыцы і эканоміцы, але 1 
ў сферы духоўнага 1 культурнага лыцця, уключаючы такую спе- 
цыфічную галіну, як навука і адукацыя. Гэты працэс павінен 
развівацца ў напрамку памнажэлня намаганняў, накіраваных на 
развіццё нацыянальнай культуры ў агульным кантэксце сучаснай 
цывілівацыйнай плыні, залежнаець якой ад навукі 1 адукацыі ўпэў 
нена пацверджана ўсім шляхам г1старычнага развіцця канца XIX 
XX ст. ст.

Асаблівая роля ў справе станаўлення 1 умацавання нацыяналь- 
нага суверэнітэту Беларусі ў сферы духоунага і культурнага жыцля 
належыць гістарычнай адукацыі. Вывучэнне гюторыі - гэта не 
проста механічнае павелічэнне зб’ёму адпавзднай інфармацыі. Гэта 
перш-наперш асэнсаванне гістарычнага вопыту, назапашанага чала- 
вецтвам на працягу тысячагоддзяў. Без гістарычнай памяці нельга 
асэнсаваць сваю прыналежнасць да нацыі і народа, забяспечыцв
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фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці і патрыятызму, захаван- 
не традыцый продкаў.

На надставе шматвяковага чалавечага вопыту фарміруеода све- 
тапогляд і маральныя асновы жыццядзейнасці чалавека. Гістарычная 
адукацыя вйхоўвае у асобе культуру міжнацыянальных адносін, ву- 
чыць яе паважаць норавы і авычаі блізкіх і далёкіх суседзяў, ра- 
зумець сябе часткай не толькі свайго народа, але і сусветнага 
супольніцтва краін 1 народаў, перакоквае яе ў вялікім багацці 
агульначалавечых каштоунасцяў, якія фарміраваліся на працягу ты 
сячагоддзяу 1 забяспечылі прагрэс чалавецтву.

Складанасць і цяжкасць задач, якія стаяць перад беларускімі 
гісторыкамі, кампенсуецца ў значнай ступені спрыяльнымі ўмовамі 
для творчага самавыяўлення, што даэваляе на новых асновах прыс- 
тупіць да рэалізацыі гэтых задач з надзеяй на поспех. Размова 
ідзз ў першую чаргу аб духоўнай свабодзе, магчымасці творчых 
дыскусій, шматварыянтнасці ў ацзначных падыходах да ўсіх гіста- 
рычных фактаў і падзей магчымасці аперыраваць такой катэгорыяй, 
як уласны пункт гледжання і г. д.

5. Сучаснае становішча настойл;за патрабуе распрацоўкі но- 
вай канцэпцш вышэйшай гістарычнай адукацыі ў Беларусі. Рашэнне 
гзтай задачы непарыуна звязана з вызначзннем канцзпцыі сусветна- 
гістарычнага працэсу, сур’ёзнага эмянення асноў гістарычнай на- 
вукі Беларусі, падрыхтоўкай новых навучальных праграм, пад- 
ручяікау, вучэбных дапаможнікаў, хрэстаматый і г. д. Для гэтага 
спатрэбіцца нямала часу і значных інтэлектуальных намаганняў. 
Разам з тым, існуе настойлівая неабходнасць ужо сёння адмовіцца 
ад антынацыянальных падыходау да гістарычнай адукацыі. Мяркуец- 
ца, што на лераходны перыяд павінна быць прынята узгодненая ў 
агульных рысах мадэль гістарычнай адукацыі, якая базіруецца на 
гістарычннх даследаваннях 1 відазмененых вучэбна-метадычных да- 
кументах і дапаможніках. Асноўнымі складанымі часткамі гэтай ма 
дэлі могуць быць наступныя:

5.1 ІІа свайму зместу гістарычная адукацыя павінна асноў- 
вацца на прынцыпах дэпартызацыі, гуманізму і агульначалавечых 
каштоўнасцяў.

5.2 У якасці стрыжня вучзбнага працэсу на гістарычных фа- 
культэтах ВНУ Беларусі бачыцца цыкл дысцыплін, звязаных з гісто- 
рыяй і культурай Беларуеі. Гэта перш за ўсё "Гісторыя Беларусі"
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"Гістарычнае краязнаўства Беларусі”, "Гістарыяграфія гісторыі 
Беларусі”, "Крыніцавнаўства гісторыі Беларусі","Археалогія Бела- 
русі", "Этнаграфія Беларусі", "Гістарычная геаграфія Беларуеі", 
"Гісторыя філасофскай думкі Беларусі" 1 г. д.

5.3 Важнейшае месца ў вучэбным працэсе адводзіцца ўсеагуль- 
най гісторыі. Пры гэтым маецца на ўвазе, што гісторыя СССР, у 
тым ліку гісторыя Расіі, з’яуляецца яе інтэграванай часткай. Зы- 
ходвячы а такога падыходу ва ўсеагульнай гісторш можна ввд- 
зеліць тры асноўныя напрамкі, пгго аб’ядноуваюць гісторыю болыв 
ці менш блівкіх па цывілівацыйных асаблівасцях груп краін Заход- 
яяй Еўропы і Амерыкі, славянскага рэгіёну, Азіі і Афрыкі. На ас- 
нове гэтага ў перспектыве магчымы змяненні ў арганізацыі наву- 
чальнага працэсу, аж да стварэння адпаведных кафедрау.

5.4 Асаблівае месца пры вывучэнні ўсеагульнай гісторыі вар- 
та адвесці гісторыі суседніх народаў - рускага, украінскага, 
польскага 1 літоускага, з якімі у беларусау на пэуных часовых 
адрэзках складваліся агульныя гістарычныя лёсы.

5.5 Беларускім гісторыкам, даследчыкам 1 педагогам, латрэ- 
бен свой беларускі погляд на усеагульную гісторыю. Гэта зусім 
не спроба яэ рзвізіі, гзта толькі імкненне паглядзець на сусвет- 
яую гісторыю вачыма беларуса, вызкачыць, хто і як у гэтай гісто- 
рыі аказваў уплыў на лёс беларускага народа. Беларускі погляд на 
гісторыю - гэта не афіцыйнае патрабаванне, а хутчзй маральная 
катэгорыя, якая неабходна менавіта варав, на пачатковым ктапе 
будаўніцтва незалежнай Беларусі.

6. Поспех у рэалізаціі надзвычай йяжкіх задач, перад якімі 
сгаіць сёння гістарычная навука 1 адукацня Рэспублікі, залелмць 
ад мяогіх фактараў. Перш за ўсё павінна быць распрацавана дзяр- 
■•аўная праграма перабудовы гіотарычнай навукі і гістарычнай аду- 
ікіцыі ў Беларўсі. Неабходна доўгая 1 цяжкая праца усіх бела- 
рускіх гісторыкаў. Важпейшым элементам гэтых намаганняў, як мяр- 
куевда, павінна стаць кансалідацыя беларускай інтэлігенцыі, перш 
за ўсё гуманітарнай. He палітычныя абвінавачванні, спрэчкі 1 по- 
аукі вінаватых у цяжкасцях сённявшіх дзён, а аб'яднанне дэеля 
росквіту будучыні незалежнай Беларусі.



В. 0. Кошелев

Проблены всемнрной мсторнп н современность

йсторлческая наука в странах СНГ, по всеобшрму прлзнанла, 
пережлвает крлзлсное состоянле. Слльнее всего крлзлс поразлл те- 
оретлческую основу лсторлческогс познанля. Маркслстская методо- 
логмя, которой прлдержлвалось абсолютное большлнство советскж 
лсторлков, превратллась в одномерную лдеологлалрованную доктрн- 
ну, которая не только не позволяла получлть полного л об'ьектнв- 
ного представлення о прошлом, но л вовее лскажала его. Абсолютл- 
вацля насллля как "повлвальной бабкл" лсторлл определяла од- 
ностороннлй взгляд на путл обшественного прогресса. ПбследнлА 
лзображался как нескончаемая череда войіі, революцлй, нацлоналв 
ных л пеллглозных столкновенлй. Возможностл эволюцнонного раэвл- 
тля л реформ лгнорлроваллсь, в результате чего огромные пласты 
лсторлл оставаллсь вке поля зренля ученых. Вульгарно-матерна- 
лмстлческйй подход лскажіі лсторлческую ретроспектлву, практл 
ческл делал невозможным ответ на ряд прлнцлплальных л даже гло 
бальных вопросов прошлогэ л совремеяностл. Слабость маркслстской 
концепцлл проявллась в неспособностл адекватно осмысллть те пе- 
рлоды человеческой лсторлл, когда лз-за перевеса знанля над бы- 
тлем ллл бытля над знанлем поглбалл целые цлвлллзацлл, ллл, нап- 
рлмер, o6MCHHTb, что пролзошло с Росслей эа последнле сто лет.

Осознавая крлзлс, в котором оказалась лсторлческая наука, 
все же не столт преувеллчлвать его размеры л чрезмерно драматл- 
злровать сложлвшееся положенне. He для успокоенля, а радк 
констатацлл весьма вахного факта отметлм, что крлзлс в лзвестной 
степенл пережлвают все обшественные наукл в млре, что, вероятно, 
свявано с переходом к новому качеству человеческого сужствова- 
нля, еіце не совсем ясному, не до конца оформлвшемуся. Ifo оценка* 
Рлмского клуба, время, которое ш пережлваем, - зто не крлзлс, 
это лзмененле ллца человечества, ллца планеты, лбс речь лдет о 
явленлл более глубоком, чем просто крлзлс.

В последнле 25-30 лет млрсвая лсторлографля, л в особен- 
ностл западноевропейская, совершлла огромный прорыв в областл 
теорлл лсторлческого познанля. Тем не менее перед лсторлкамл 
разллчных школ л направленйй сегодня об-ьектлвно стомт одна м та 
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же задача - преодоленме позйтмвйзма в йстормческой науке, своего 
рода ныотоновского вмдення человеческого обвдества, которое во 
многом обусловяло так называемый крчзяс гуманйтарнш наук. В 
отечественной йсторяографйй решенне этой задачн усложняется не- 
обходнмостью преодолеіійя методологяческой огранйченностя й твор- 
ческого усвоенмя опыта мнровой нсторнческой наукм, без чего не- 
возможно соэданне качественно новой теорнн мсторйческого развя- 
тйя. На данном этапе, в условяях вполне естественной теоретн- 
ческой неравберяхй, особенно актуальным представляется разработ- 
ла концепцйй соотношенйя формацяонного н цйвйлйаашіонного подхо- 
дов к аналйзу йсторйй человеческого обшества.

Достойнство цйвйлязацйонного подхода заключается в том, что 
он включает человека как высшую ценность в обшественные наукй, 
лозволяет высветкть недоступные с позйцйй формацяонного подхода 
глубянные характернстнкм йсторйческого процесса, орментнруется 
на совокупность всех форм жйзнедеятельностм обіцества (матерналь- 
ные, духовные, культурные, релнгйсзные й т. д.), рассматрнвая мх 
в едянстве й йстормческой преемственностй. Цйвнлйзацйонный под- 
ход, кроме того, способствует частнчному преодоленню европоцент- 
рнзма, укореннвшемуся в нашей науке благодаря марксязму как од- 
ной нэ его нанболее выразнтельных Форм.

В то же время не стонт оболыпаться относнтельно якобы неог- 
раннченных возможностях цнвнлнзацнонного подхода н уж тем более 
абсолютнзнровать его, превравдая тем самым в тотально-об,ьяся."'(шй 
"суперподход", своего рода "едянственный я верный". Следует пом- 
ннть, что пнк ннтереса к нему в ммровой нсторйографйй протел 
несколько десятялетйй назад. Разработка концепцйй еоотношенйя 
Формацнонного н цйвнлйвацйонного подходов может рассматрйваться 
как этап на путм йх постепенного включенмя в более обшую теоре- 
тнческую конструкцяю.

Необходймы нові«е подходы й к теорнм обшественного прог 
ресса. Совремэнная цйвйлйэацйя, как йзвестно, стойт перед гло 
бальной проблемой, суть которой в том, что эгойстячеекая дея 
тельность человека вступяла в непрнмнрймое протнворечйе с прн- 
родной средой обйтаняя. Уннчтожая условня своего сутествованйя, 
человечество оказалось на гранм рукотворного апокаляпсйеа. В 
условнях, когда сталн очевмдяы пределы йндуетрнального роста, 
эаметно мзменйлйсь представленмя о характере й крнтермях прог 



ресса, под вопрое было поставлено само понятне "развйТйе". Тра 
гедня заключается в том, что достмженне всемм странамн уіювня 
жйзнм высокоразвнтых стран ненэбежно прнвело бы к необратймой 
экологмческой катаетрофе н угрозе гмбелн всего человечества.

Нотокй этого явленмя еледует вскать в глубйнах европейской 
йсторнн. Мдея божественного господства человека над прнроднымм 
тваряьш н вешамм развмвалась в рамках йудейско-хрйстйанской тра- 
дйцйй, которая легла в основу западного стйля мышлення. В своей 
светской форме эта мдея сложмлась в эпоху Возрождевйя н оконча- 
тельно утверднлась в эпоху Реформацйй, Просвепценйя й промышлен- 
ной революцйй. В отлмчне от восточных фйлософскях снстем (буд 
дйзм, конфуцнанство, даоснзм й т. д.), которые проповедовалв 
прннцііпы гармонйзаціій отношеннй между человеком й првродой, ев- 
ропейскме наука й экономмка былн сорнентнрованы на подчнненпе 
окружаюшзй среды. йдея безудержного прогресса с его верой в воз- 
можность аемного рая под влмяннем наукн й разума йз смутного ча 
янйя выросла на Западе до степенн фмлософской снстемь. Наука 
превратйлась в божество, которому безоговорочно поклонялась ва- 
падноевропейская цйвй^.занмя. Однако XX в. не только поставнл 
под сомненяе прймятнвную Е<одель поступательного й однолмнейного 
развйтйя человеческого обідестьа, но н по суіцеству перечеркнул 
ее. Вера в возможностн решення всех праблем с помошью науч- 
но-технйческого прогресса оказалась столь же намвной, сколь н 
опасной. Вряд лн можно назвать прогрессом процесс, раврушаюіцйй 
экологнческую ереду й угрожаюіцйй всему лмвому на Земле. Он может 
рассматрмваться как двмженйе вспять, как регресс. Отсюда вытека- 
ет необходймость пересмотра многнх фундаментальных явленнй евро 
пейекой нсторйй, включая й такме, как Возродденне, Реформацмя, 
Просвешенйе, промышленная революцня, научно-технмческйй прогресс.

Однако было бы неверным сводйть основную прмчйну крязйса 
нашей эпоуй к науке й технмке. Последнне самм былм й остаются 
следствмем некой первопрйчмны, лежавдей у йстоков человеческогс 
рода. Бйблейское сказанне, повествуюіцее о "древе познанмя добра 
н зла", похожо, йм^ст рсалыіос іэзотсрнчсское содержанйе. "Перво- 
родный" грех действйтельно йсказмл "нстннную прнроду'' человека. 
Карл Ясперс не без основанмй уподобнл современную науку другвы 
духовным творенням, счнтая, что ее пройсхожденне до сйх пор ос- 
тается "глубокой тайной йсторнн". Задолго до ее появленмя "дейс 
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твовалм сйлы, подготовйвшйе духовную сйтуацйю наптх дней”.

XX столетме открыло перед ммром зйяюшую беэдну духовного 
крнзйса. Запретные плоды, еорванные с "древа познанйя", оказа 
лйсь горьквмй плодамй. Ускоренне прогресса не делало людей более 
добрымл й счастлмвымй. Прогресс шел рука об руку с млровымл вой- 
яамй, тоталнтарнымй режммамй, ростом фанатйзма, ненавнстй й зло- 
бы. Состоялось новое "открытне" человека й оказалось, что его 
нстннная прмрода далека от той гармоннчностн, которую вяделй в 
ней гуманнсты. Однако подлннным открытнем стало осознанне того, 
что прнчмны недугов, лоразнвшнх человечество,- в самом человеке. 
Не потому лм Достоевсклй й Тейяр де Шарден говорнлм о необходй' 
мостй "йзмененйя мыслй", а создатель Рммского клуба Аурелйо Печ- 
чен - о совершенствованйй качеств человека й его культурной 
адаптацйй как едннственном средстве сохранення жйзнй на Земле. 
Отказ от концепцмн развйтмя, орнентйрованной только на удовлет- 
воренне матернальных потребностей, й переход к состоянйю, в ос- 
нове которого лежало бы духовное человеческое развнтйе - только 
первый шаг на путн выхода йз тупнка.

Одной нэ нанболее актуальных проблем современной йсторн- 
ческой наукн является проблема революцнй й реформ, йх влйянйя на 
йсторню обіцества. Безоговорочная прогрессйвность революцмонных 
переворотов уме давно была поставлена под сомненяе не только 
мсторнкамн, но н всем ходом обтественного развнтйя. Ревслюцнй, 
сопровождавшмеся насмлнем н террором, то й дело ваканчмвалнсь 
откатом навад, а реформы, наоборот, нередко ямелн революцнонные 
последствня. XX век характернзуется как век революцмй по колй- 
честву (до 60) й разнообразню йх тнпов. С не меньшмм основанмем 
его можно было бы назвать й веком реформ, которые былм взяты на 
вооруженне развятымй капйталйстнческймм странамя, докаэавшнмй, 
что реформы могут быть не менее результатйвнымй, чем революцмй. 
Соцйалмстйческйе страны, оказавшмеся невоспрйнмчйвымй к рефор- 
мам, дорого заплатйлм за свою прйверженность ортодоксальному 
маркснзму. Недавнне событня в Восточной Европе м развал Со- 
ветского Союва в еіце большей степенн побуждают к разработке но 
вой концепцйй революцнн н реформ. Очевндно, следует прнвнать, 
что вопрос о рблм рсволюціій н о том, что такое революцня: бо- 
лезнь, поразнвшая Запад й прнведшая к крйзнсу цйвйлйэацйй, йлй 
душа, порохадаюшая двйжвнйе, - остается открытым.
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МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПРАВЛЕШ ГІСТОРЫІ
I мвтодакі ВМКЛАДАННЯ ГІСТАРЫЧНЫХ даодшін

Г. Е Яковлева
(Внтебск)

В понсках нового вндення мстормн

Кавдог ппколенне нсторнков пншет свою лсторню прошлого, так 
как внденне этого гцкглого в значмтельной степенн определяется 
тем, какнм нсторнкн преді гавляют наше настоядре н будуцэе. Ана- 
лнзнруя прошлое, мы не всегда задумываемся над тем, что одновре- 
менно мы прн этом выратаем своё отношенне к собыгкям нашнх дней. 
Как ярко всё это проявнлось на прнмере нсторнн Белорусслн! Кар- 
дннально меняются полмтнческне я соцяально-экономкческне ооновы 
нашей жнзнн, рухнула марксястская фмлософкя мсторня, прнвычная 
нсторнческая схема повнсла в вовдухе, понятмйный аппарат. Где 
выход?

Возможно, надо, по совету А. Я Гуревнча, не откаэываясь от 
соцмально-экономмческого подхода к нсторнм. превратнть соцналь- 
ную нсторню в соцйально-культурную? [Ц. Наполннть её человечес- 
кнм содержаняем н человеческнм лзмереннем. Осознать вслед за 
сторонннкамн "Нэвой нсторяческой нацюі”. что соцнальвое поведе- 
нме людей лншь отчастн длктуется нх матернальныш ннтересамн м 
соцнальным положеннем, что в огромной степенм оно детермннлрова- 
но совсем другнмм факторамн - релмгней,этнческлмн нормамн, обра- 
зованнем нлн его отсутствнем, особенностямн псмхологмн, возрас- 
та, пола н т. д.

Конечно, ндя вслед ва Ф. Броделем. М. Влоком н JL Февром, 
мы не получмм ответы на все пугапцне нас вопросы. Есть свон 
проблемы й у представлтелей школы "Анналов". Но не учнтывать нх
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опыта, нх достйженмй, йх методологня сегодня уж> просто нельзя. 
й еслй А. Я. Гуревнч смог это сделать в свойх работах. напмсанных 
в 70-е годы, то совершенно закономерно, что влйяняе его работ 
прослежмвается в учебннках по' мсторйй средневековья, напнсанных 
сегодня [2J,

По отношеннню к эпохе феодалнзма А. Я. Гуревнч прнменйл та- 
:ое іюнятне, как "ленное сознанне средневековья" [33, подчеркл- 
вая этйм, что лмчные связй между разлйчнымй категормямм населе- 
нмя пронйзывалй все экономйческйе, обіцественные, полйТйческле, 
военные, нравственные отошеняя средневековья. М феодалмзм, 
соответственно, не сводйм только к экономйческмм отноіпенням. 
A М. А. Барг увндел за средневековой мерархйческой лестнйцей воз- 
главляемой королём, ту многоступенчатость, полйцентрйчность по 
.ійтмческого властвовання, которая прйнцнпйально отлнчала евро 
пейскнй тмп государственностй от государственностм тмпа восточ- 
яой деспотнй (43.

Часто мы эадумываемся о роля случая в йсторйй страны, госу- 
царства, нацмн. Что бы случмлось, еслм бы польская королева Яд~ 
внга вьшйіа замуж не за княэя Велккого Княжества Лйтовского Ягай 
лу, а за прннца Вмльгельма Австрмйского? Как бы сложмлась 
нсторйческая судьба Велйкого Княжества Лйтовского, еслм бы у Вй- 
товта ЗЗеллкого былм наследнйкн по мужжой лйнйй? Но ведь за той 
йлй йной йсторнческой случайностыо просматрмваются сутностные 
чаракгерйстйкм эпохй. Средневековое государство этр превде 
всего союз сеньоров й йх непосредственных подданных, подчйнйвшйх 
еебе остальное населенле. Гоеударство завксйт от лйчных связей 
королей, князей, рыцарей, нх семей й родов, а не только от эко 
номмческйх йлй военных факторсв. В какой-то степенн й террнторня 
й судьба Велнкого Княжества Лйтовского й Польшй завнсела от су 
деб королей й князей, йх детей. йх браков й смертей. А какую не 
одноэначную роль сыгралн взлнкокняжество н королевская власть в 
релмгйозной жйзнй нашего народа! А какое влйянне, в свою оче 
редь, релйгня оказывала на судьбу государства.

Сегодня мы не говорнм, что Велнкое Княжество Лятовское было 
государством лйтовскйх м белорусскнх феодалов. Мы прнменяем :ю- 
нятае "ллтовско-белорусское государство", прнзнавая этнм то, что 
деятельность государства пе ясчерпывается его клаос рымй фувкцм 
ямн. Ла й само государбтво могло воанмкнуть задолге до ■ - ^чйя 
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классов, как это было, напрммер , в эпоху "Барварскмх коро- 
левств". Государство й королевская власть в Западной Европе сыг 
раля огромную йстормческую роль, способствуя сначала становленйю 
феодальных отношенмй, эатем укрепленніо бюргерства й лячному ос- 
вобоаденйю крестьнн, гюмогая сі'ановленню нацйональных гранмц н 
культуры. Огромную роль вграла велмкокняжеская власть й в йсто- 
Рйй Велмкого Княжества Лйтовского. Но почему же ВКЛ, а потом 
Речь Посполятая фактнческй не выполннлм свойх надклассовых, об- 
іценацйональных задач? йскать ответы на этй вопросы надо не толь- 
ко в гюлнтйчеекой, экономнческой, во н в соцнокультурной сфере 
жйзнй обіцества н человека.

1. Культура н нсторня //Нэвая н новейшая йсторіій. 
1991. N 6. 0. 99.

2. См йстормя средннх веков. Учеб. -медод. пособме для сту- 
дентов-заочннков под ред. М. Л АОрамсон й др. М. ,1991. 
С. 17-24.

3. Гуреввч А. Я. Прблемы генеэйса феодалнама в Западной Ев- 
ропе. М. ,1970. С. 55.

4. Барг М. А. Категорйя "цйвмлмзацмя’* как метод сравнятельнс 
йсторяческого йсследовання (человеческое йвмеренме) 

//йстормя CCCP.1991. №5. С. 80.

Л. А. Ш у л ь г a
( Мйнск)

йстормзм, нсторнческое сознанне 
й націюнальное самоутвержденне

йсторня всегда твормтся здесь, сейчас й заново. Это стано- 
вйтся очевндным во время ясторйческйх крязйсов; еідё напряівэннее 
н драматйчнее йсторяческое творчество дает себя знать в народе, 
ч'гс еовершает дерзкую попытку самоутвервдення в мнровом нсторй- 
чееком процессе.

В гя рмоды стабйльностн "йсторйческое" обідество мнйт себя
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венцом твореняя й всё прошлое "от семенн Адама", трактует как 
подготовку й оправдыванве еобственного сушествованйя

Совдаётся определённая йсторчческая мнфологня, йсторнческйй 
"космос", центром н сутью которого является провмнденцнально 
"нэбранная" нацмя, с познцйй которой выстранваетея определённый 
ЙСТОрйЧеСКЙЙ ГОрйЭОНТ, ЭКСПЛЙЦЙруЮІЦЙЙ йсторню”.

"Лмшь крнзнсы раввёртыванмя й становлення цнвйлмзацйй, йсто 
рнческме пораленмя, разрутают ммфологемы "нзбранностй", показы- 
вают порочдость того строя мыслей, йстормческого самопоннманмя, 
что в значнтзльной мере, велн к пораленню. Тогда "всеммрная йс- 
торня", самоочевйдно.предстаёт не как ммровая телеологмя, а как 
временный горнзонт событнй, фактов, в котором народы заново осу- 
шрствляют себя.

Ведь даде страны й нацнй. которым посчастлйвйлось лметь н 
эохранять освяіцённое преданмем ймя, обадме чертання граннц, й этй 
страны й нацйй в подобной сйтуацнй вынуждены былн менять свою 
мсторйческую обоснованность, свой траднцнй, язык; н для ннх нс- 
тормя представала как лнчная драма, сцеплённая с событнямй, раз 
несённумм самым прнчудлнвым образом по многнм зпохам м контмнен- 
там.

Воля народа, что в помсках своей самобытностм вынувдено 
являлся под другймн нменамн, другнмм сммволамн, утверждакжія, 
наконец, собственную самобытность "здесь, сейчас", взламываег, 
подавляет рутйнную "достоверность", "фактйчность" мсторйческого 
опйсанмя: народ узнаёт себя в йных пространствах, героях; нные 
предання пробуждаются в его сознаннй. Эго - пюк нсторнческого 
самосознаняя, что свойм требовательным вопрошаннем, жнзненным 
порывом, бросает Вызов йсторнн.

Где мскать мстокй й суть Беларуен: в Полоцком княжестве, 
в Велйком княжестве Лйтовском, йлй в том феномене, что разделлло 
европейскую цнвйлнзацйю яа ммр Православный н мнр католнческмй. 
а Велнкое княлество Лйтовекое превратнл в форпост самоопределяю- 
іцйхся мнров? Форпост, который рухнул, как только этй мнры опре 
делнлпсь культурно й нсторнческй й быля готовы к встрече, к кон 
такту? Следует еіцё й ешё раз вопрошать йстормю, чтобы не 
повторнлйсь те морокн, что узке не раз прерывалв развйтме народа, 
прмводшш его к пораженйю. Должно лм прнмерять на себя атрнбутн 
ку нового месснаннзма, в которой всегда скрывается нацнональ
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но-этннческлй эгонзм? Ведь от ответа на этй вопросы, вопросы йс- 
торнческого вызова, завнснт - станет лй нацня снова полем 
всеевропейсішх раздоров нлм местом коммунйкацйй й дналога?

В вопросах, которые задаются нсторнй н которые выстралвают 
нсторнческйй горнзонт самоопределяюцейся нацмн, состойт сегодня 
этнмческая позйцйя йсторйка. Такая позйцйя позволяет нзбежать 
соблазна снова, в который раз, перепйсать всемнрную лсторню с 
позлцнй нового месснанства, новой телеологлл - позлцлл, в совре- 
менных условнях немзбежно прнводяідей к пораженлю. йсторлческое 
вопрошанне сегодня - путь перехода от всемлрной нсторлн, лсторлн 
насквозь полнтйзмрованной, доктрннальной, к йсторнл всечелове- 
ческой. До сйх пор в йсторял господствовал поллтлческмй слмвол: 
государство, поллтлка, вовдь, ндеолог? В йстормн Фукнднда целый 
абзац лосвяцён полководцу Сократу, но в ней не нашлось места 
Сократу мнсллтелю. й так - по сей день.

Вопросы, которые садаются лстормй людьмн, народом, йтушда 
своё место, свой голос в .історлческом концерте народов, могут н 
должны стать основой неторнческого образовання л просвешення. 
Насушно необходнмо совершнть действнтельно педагогмческое усн- 
лле: перейтн от нсторнн как преподсвання цепн доктрнально-выст- 
роенных событнй н фактов, где человек нграл лншь служебную роль 
в осуцествленнм "провнденцнальных целей" нсторлн - понмманню й 
дмалогу, в которых только человек й формнрует своё мстормческое 
самосознанне.

В. М. Чарапіца 
(Гродна)

Гістарычная культура: праблема і пошукі

1. Сваю першую фармулёуку "гістарычная культура” атрымала ў 
большасці краін Еуропы ў пачатку XX стагоддзя. Сёння ва усім 
свеце адбываецца новы ўсплеск увагі да яе. Паводле Е. Матэрніц- 
кага, ужываюцца два паняоді гістарычнай культуры: "шырокая" - як 
сукупнасць прынятых у грамадстве каштоўнасцей і ўзорау паводзін 
адносна мінулага ў ягоным спалучэнні з сучаснасцю, і "вузкае".
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Абодва ахопліваюцв усе вобласці і плыні так званага гістарычнага 
мыслення, а таксама творчасці на ніве гісторыі.

2. Каштоўнасці і ўзоры паводзін адносна мінулага ў якасці 
галоўнага элемента гістарычнай культуры ў шырокім разуменні ма- 
юць дзевяць асноўных прыкмет: добрасумленнасць, аб’ектыунасць, 
памяркоўнасць у ацэнках, настроенасаь на разуменне і ўсведамлен 
не, тэарэтычная падрыхтаванасць, рацыяналізм, крытыцнзм "гла 
бальнасць" мыслення і памяркоўны скептыцнзм. Зразумела, што кож 
нае з іх патрабуе сваей разшыфроўкі.

3. У рэчаіснасці, вавуковыя падыходы ў сферы гістарычнай 
культуры не аддзелены так званай "кітайскай сцяной" ад падыходаў 
міфалагічяых. Навука разбівае міфы, але часамі іх стварае. Эле- 
менты міфалагічнага мыслення можна знайсці і ў людзей, стаячых 
на навуковых пазіцыях 1 наадварот: элементы навукі - у міфала- 
гічным мысленні.

4. Гістарычвая культура - гэта не толькі пытанні глабаль 
ныя, але 1 такія, як ведаяне (ці няведанне) гістарычнай тэрміна- 
логіі, уменне (ці нчуменне) крыгычна падыходзіць да гістарычных 
крыніц, бачаняе (ці нябачанне) рэліктаў мінулага ў сучасным 1 
гэтак далей.

5. Назваць усе праявы і паказчыкі гістарычнай культуры не- 
магчыма. 3 імі сустракаемся ўсюды, дзе фарміруецца гістарычная 
свядомасць, а апошняя праяўляецца не толькі ў канкрэтных гіста- 
рычных дзеяннях, але 1 у праве, сямейным і грамадскім жыцці, аб- 
радах, музыцы, рэлігійных вераваннях і гэтак далей. Значную ролю 
адыгрывае тут адлюстраванне ва ўсіх дасягальных да эапісу срод 
ках, а таксама ў чалавечай памяці, адбыушыхся падзей; выяўленне 
1 захаванне гістарычных дакументаў; ахова помнікаў гісторыі і 
культуры, правядзенне гістарычных даследванняў, уключаючы ла 
кальныя; прапаганда гістарычных ведау.

6. Адным з важных пакаэчыкау гістарычнай кулыуры грамаде 
тва з’яўляецца ўдзельная вага кніг, а таксама перыёдыкі па гіс 
торыі сярод агульнай масы друкаваных выданняў. Раэам з гэтым 
мокна паставіць пытанне аб той колькасці гадзін па гісторыі ў 
планах навучання ў сярэдняй і выіпэйшай іпколе, якая б задавальня 
ла патрэбы грамадства.
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0. й. Ханкевнч 
(Мннск)

Цнвнлмаацпм прошлого. К вопросу о сушностн 
ранней государственностн

В свете йсследрваннй последнего временн вырнсовывается 
сложная н многообразная панорама перехода от догосударственного 
состоянйя к раннегосударственному у самых разных народов. Предс- 
тавйтелй западной полмтнческой антропологйй отмечают разнообра- 
зне эмпнрнческйх ммпульсов государствообразованйя (йррйгапчя, 
внутрлн меяфвгнональК'Л обмен, торговля на дальнле расстоянля, 
военная экспансмя, демографлческое давленле, млграцлонные про- 
цессы, скотоводческо-земледельческйй слмблоз),варматлвная комбй- 
наторнка которых не позволяет, по лх мненяю, выработать едлнс 
твенную, лсчерпываюцую модель поллтогенеза.

В последнме годы одйн нз основополагаюгалх тезнсов - роль 
войяы как следствня конкуренцйй за огранйченные ресурсы Огова- 
рлвается прк этом, что данный механмзм становленля государства 
прйводйт в действле целая серля предпосылок, вамыкаюшдхся факто- 
ром "огранмченйя". 0бш,епрйзнано такле, что только неолнтмческая 
революіуія создает экономлческме предпосылкя формлрованля госу- 
дарства. Переход же к пройэводяіцему хозяйству й оседлому обраву 
жнзнн выгвал мошный демографйческмй взрыв. Обшество, находядееся 
в фазе генезмса государсва, нменуется ученымм по-разному: воен- 
ная демократмя (JL Морган, Ф. Энгельс), арханческая цйвллмзацйя 
(£ Оберг), стратнфйЦйрованное .обшество (М. Фрнд), супралокадь- 
ная обіцность (Р. Карнейро). Сейчас все болывее чмсло йсследова 
телей пернод суіцеотвовання нерархмческмх потестарных структур 
йменуют воадествамн й утверждают об унйверсалсноетй такой стаднн 
прн переходе к государству. Найболее фундамевталвно концепцйя 
вождества была сформулмрована в нсследованнях Э. Сервмса. Он де 
фйнмровал чнфдом как промежуточную форму соцйополлтйческой орга 
ннзацйй с централнзованным управленйем й наследственной клановой 
яерархней внатн м вождей теократйческого характера. Здесь су - 
шествует соцлальное й ймуадественное неравенство, однако нет фор- 
мального й тем более легального репрессйвного й іірннудйтельного 



- 18 -
аппарата. Главное отлвчйе воадества от предшествуюшлх форм соцм 
альной органйзацйй ааключается в разделеняй обідества на управя 
телей й управляемых,отстраненйе, говоря йнымй слсвамм, большйнс 
тва населенйя от процессов непосредственного управленйя. А это 
уже верархня. По меткому же эамечанйю Ф. Броделя, сказать "об- 
іцество" всегда означало сказатв "мерархйя".

йсходя йз высказанной выше мыслй о невозможностй выработкл 
едйнственной йсчерпываютей моделм полнтогенеза, необходммо, на 
наш взгляд, обратнть внмманйе на следуюідйе обстоятельства. 
Во-первых, теоретяческй сутествует вероятность, что будет дока 
зано налйчме предгосударственных структур йного тнпа. Во-вторых, 
мн разделяем мненне тех ученых, которые счлтают, что феномен 
властя прясуш эпохам й до, й после становленмя государства 
средства коордвнацйй всегда в той йлй йной степеня бшш среде- 
твамн подавленяя. Но в догосударственных, "ацефальных" обіцэствах 
онй не вычленйлнсь еіце в йнстйтуалйзмрованные формы й ймелн, no 
термйнологйй Б. Трнггера, латеральный й дмффузный характер. й, 
наконец, в-'гретьмх, в отечественной этнологйй уже обрашалось 
внйманяе на тот факт, что не все воадества ямелй теократйю в 
чнсле свойх основных характернстйк. Только в первячных вождест- 
вах, то есть вознйкшйх самостоятельно, обычным явленяем бшіа те- 
ократня (напрямер, протономы Древнего Егнпта й Месопотамйй). 
Средн вторнчных воадеств, вознйкшйх на пернферйй раннеклассовых 
обйірств, власть часто ймела военный характер (напрямер, кочевые 
скотоводы арндного пояса Евразйй).

Остается еш.е далеко не решенным й комплекс вопросов, свя- 
занных с определеняем основных характерястйк раннего йлй архан 
ческого государства (в отечественной науке - раннеклассового). 
Г.Клессен й П. Скальннк в капятальной сводке "Раннее государс 
тво" дефйняровалй его как "централнзованную соцйополмтйческую 
органнзацйю для регулмровання соцяальных отношенйй в сложном 
стратйфнцйрованном обіцестве, разделенном по крайней мере на два 
основных етрата йлй вознйкаюіцмх соцйальных класса - на управмте- 
лей й управляемых, отношенйя мевду которымн характерйзуются по 
лйТйческнм господством первых н даннйческйМй обязанностямм вто 
рых, законноств этйх отношенйй освяіцена еднной мдеологііей, 
основной прннцнп юйорой составляет взанмный обмен услугамм". 
Многне ученые едннодушны в том.что обмен услугамн мевду управля 



- 19 -
юідймм н управляемымн в раннегосударственных обіцествах носйл не- 
эгайвалентный характер: власть всегда брала себе больше. чем ей 
прйчнталось за выполненне ею органйзацйонных функцнй. Тем самым 
нйкто не оспарнвает, что государство обнаружнвает себя как йнс- 
трумент эксплуатацйй болыіійнства меныпйнством. Обідепрнзнано, что 
по мере развятйя раннего государйства соцйально-экономйческйе 
протйворечмя в нем углубляются й что это находнт выраженйе в 
усмленйй тенденцйй, ліредраеполдагамцмх к формйрованяю частной 
собственносій й классов. Спорным остается вопрос: на какях эта- 
пах генезяса государства й в какой последовательностй промсходят 
этй процессы? Согласно Ф. Сервмсу, форммрованме государства 
предшествует появленяю частной собственностй й классов. Г. Клес- 
снен й IL Скальннк счйтают, что частная собственность склады- 
вается лйшь на пороге зрелого государства, й ее налйчяе как раз 
й является однйм йэ основных крятерйев разлйчення раннего й зре- 
лого государства. Другне йсследователй утверадают, что соцмаль- 
ная стратйфйкацня й клаосообразованяе предшествовалм формярова 
нйю государства, йлй - развмтяе раннего государства шло 
параллельно классообразованйю. Еслй ms попытаться конкретйзнро- 
вать этот вопрос с учетом суідеетвованйя дйхотоммй "Восток - За- 
пад", то окажется, что для Востока характерно определенное- one 
реженяе полятнческой йнтеграцйм й бюрократйзацйй над 
классогенезом. В Европе, напротяв, наблюдается слоленне клаесо- 
вой структуры еіце прм ранней государственностй, которая сменяет- 
ся зрелой, бюрократнческой гоеударсвенностью лйшь в позднем 
ередневековье. В середкне 70-х годов сначала в англо-амерйканс- 
Кой, а затем в отечественной этнологйй раэработана новая модель 
класеогенева - через монополязацйю знатыо ключевых обіцественных 
должностей. Этот феномен, когда собственнооть перекрывается 
властыо, Л. С. Васмльев предложл нменовать "властыо-собетвен 
ностью". Сутностью данного феномена является фактйческое право 
власть ймуіцйх распоряжатьея коллектйвным достояннем в ходе орга 
ннзацйй обцественного промзводства й централмзованного перерасп 
ределенмя (редйстрнбуцйй) матеряальных благ.

Народы нндоевропейской группы, паселявілйе обшнрные прост 
ранства евраазйатского контйнента, унаследовалн от своего обіцего 
йсторяческого прошлого однотнпные полмтйческйе й соцнальные йнс 
тнтуты, а также формы мдеологйй й мйровоспркятйя. На”старт” но 
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вого этапа своего йсторнческого развнтня в начале I тыс. до 
н. э. грекн выішш почтй одновременно с большой группой этях на 
родностей. Однако последнне остановшшсь на пороге цйвмлмзацйй, 
не сумев обзавестлсь нн настояшнмн городамм, не освойв йлй осво- 
нв лйшь в ограннченных рамках даже простейшее алфавнтное плсьмо. 
Многле йз этйх народов'(склфы, сарматы, сакл, массагеты) так л 
не успелл сменмть свой прнвычный кочевой образ жлзнл й перейтл к 
оседлоотл, превде чеы онл окончательно нсчезлн с лсторлчеекой 
сцены. Свойственные варварскнм обідвствам лерархлческле соішаль 
ные структуры, так же как й те полйтйчеекне образованмя (раннле 
государства), в рамках которых протекало йх развлтле, эаключалл 
в себе ярко выраженнув тенденцлю к застыванлю на точке гомеоста 
чнса (наблюденле А. Я Гуревнча). Тлплчные для большлнства вар 
варскнх обаіеств сложные й громоздкне соцйальные структуры, тамв 
аме в себе тенденцйй застоя уже в снлу самой своей громоздкостй, 
в Грецнн практйческн не успелм сформнроваться. Так называемый 
"эффект трнбалйзацнн”, сыгравшмй огромную роль в структумрованйй 
раннеклассовых обшеств й государств варварского ммра, в Грецйй 
по какмм-то не вполне ясным для нас прнчннам довольно быстро нс 
черпал свой возможностн. Вйдймо, поэтому мы не находям здесь нн 
столь характерных для варварского ммра снстем племенного васса 
лнтета йлй данннческнх отношенйй, нй обычно сопутствуюіцмх зтйм 
снстемам устойчнвых авторнтарных режнмов монархнческого тнпа, нм 
сословно-нерархйческого члененля обіцества.

A. Н. Нечухрнн.
(Гродно)

Попыткн обосновання цмвмлнзацнонного подхода 
к мсторнм в русской науке начала XX века

В основе позйтнвйстской фмлософйй нсторнй лежала теормя in 
торнческого прогресса, получнвшая обоснованне в трудах М М. Ко- 
валевского, Н. Н. Кареева, П. Г. Вйіюградова й другях. На рубеж.- 
XIX-XX вв. наметнлась тенденцмя к пересмотру основннх лпементов 
позйтнвйстской параднгмы, в том чнсле к отказу от впні Ш'т
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ческого прогресса. 0 крятжой теорнк прогресса выступнло молодое 
поколеняе авторов, связанных обіпммн ндеямя, суть которых сводй- 
лась к прйведенйю позйтйвйстского понйманмя йсторня в соо'іветс- 
твне с новымй методологнческнмй требованнямн к нсторйй. Средн 
йсторнков "крятнческого позйтйвйвма" выделяются нмена Р. Ю. Вйп- 
пера, Д. М. Петрушевского, Н. А. Рожкова, Е. R Тарле, М. й. Ростов- 
цева й другях. В свойх нсследованйях онй высказалмсь за необхо- 
дймость выделенйя & мсторйй отдельных нстормческйх цйклов й 
культур, как основных структурных элементов нсторнческого про- 
цесса. На формйрованне ях концепцяй оказалн влнянйе труды немец- 
кмх антнчнйков, такнх как Эд. Мейер, М. Вебер , Р. Пельман, 
Ю. Белох й другне.

Русркйе йсторнкй полагалм. что всеммрнонсторйческая точка 
зренйя на йсторню безнадёжно устарела, поскольку она не предс- 
тавляет йз себя некоего едвного потока. Взамен онй предлагалм 
сравнятельное соцйологйческое йзученме матернала. В обоснованме 
нового подхода к йсторйй говорйлось, что культуры й народы древ- 
него й нового мяра нельзя вытянуть в одну непрерывную цепочку, 
тем более утверадать, что древность знала одмн соцмально-эконо- 
мнческйй строй - натурального хозяйства. В действйтельностм, по 
йх убежденйю, мы нмеем дело с рядом нередко сопрйкасамцйхся, яо 
по суіцеству автономных процессов. Древность уже заключала в себе 
йзвестное целое, в котором обнаружйвается ряд переплетаюіцйхся 
эволюцнй. Каадое отдельное обпцество проходят ряд сходных процес- 
сов, представляюшйх благодатный матеряал для сравнення. йменно 
этй отдельные этапы разлнчных эволюцйй м ооставляіот то, что сос- 
тавляет предмет соняологйческого йзученяя в нсторйй.

Р. Ю. Вйппер пыгался ввделнть определённые культурно- нсторн 
ческне цйклы в европейской нстормй, представляювдйе нз себя пол 
ные эволюцйй от варварства к цйвнлмзацйй, от натурального к ка- 
пйталйстнческому хозяйству. Это былн, по его мяенню, 
крято-ммкенскйй, греко- фйнмкяйско-рммскмй, средне новоевропейс 
кмй. Чёткого разгранйчення понятйй культурно-йсторнческйй цйкл 
цмвнлйзацйя й культура учёный не давал. Так он говорнл о гре 
ко-рнмско-нудейской й новоевропейекой цявйлйзацйях в Европе. На 
Древнвм Всст''»те (как он понвмался в начале века) Внппер й Рожков 
н/і!. j.w вультуры егйпетскую, Двуречья, асснрййскую, халдейскую, 

п-.ф-жую, j . ганльскую й йранскую. Рожков утверждал, что каждая 
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зрелая культура проходмла девять стаднй развнтня.

М. й. Ростовцев стремйлся не навязывать йсторйй жесткне 
структуры, но йсходйть йз конкретного матермала. По его мненню, 
в йсторйй человечества выделяется ряд пределов культурного твор- 
чества, пйков цйВйЛйзацйй: Древнее царство Егнпта м Вавйлоняя в 
111 тыс. до н. э. , Егяпет во 11 тыс. , одновременно Малая Азйя н 
частыо Грецяя, Ассмряя, Вавйлоняя й Персмя в VIII-VI вв., Грецйя 
в VI-II вв. й йталяя в I в. до н. э. - I в. н. э. Затем перйод об- 
цего застоя й упадка культуры, преодолённый уже Новой Европой.

Недостагкамн рассмотренмя йстормй с точкя зренйя развнтйя 
отдельных культур в науке начала XX в. явйлйсь элементы модерня- 
зацйм йсторйй, нередкого пренебреження ролью йеторнческого нас- 
ледня й взанмосвязыо культур. Однако, перспектйвность сочетання 
цмвнлйзованного й стадйального подходов в возможностй вскрытйя 
внутреннего ммра отдельных культур наряду с выясненнем мзвестных 
соцйологмческйх закономерностей в йх развлтмй сохраняется й в 
настояіцее время.

A. I. Каданчык
(г. Горкі Магілёускай вобласці)

Да методнкі вывучэння агульначалавечага 
і класавага ў гістарычных дысцыплінах

У лексіцы палітычных дзеячоў, навукоўцау 1 публіцыстаў 
тэрмін "агульначалавечыя інтарэсы і каштоўнасці" стаў ужывацца 
апошні час бадай часцей, чым некалькі гадоў таму ў нас гучаў 
прынцып "класавага падыходу". I гэта не выпадкова, бо менавіта ў 
апошнія гады праблема суадносін агульначалавечага і класавага 
стала адной з цэнтральных метадалагічных праблем у палітыцы і ў 
галіне грамадскіх навук. 1 калі навогул прынцып класавага пады- 
ходу для нас перастаў быць дамінантай, то пры вывучэнні гісторыі 
мы непазбежна сутыкаемся з падзеямі, дзе зноў паўстае пытанне аб 
неабходнасці пастаяннай карэкцыі аналізу і ацэнкі іх з пазіцый 
агульначалавечага і клаеавага. Складанасць гзтага абумоўліваеода 
шэрагам акалічнасцяў: цяжкасцю дэталевай рэканструкцыі мінулага.
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не ваўсёды відавсчнай сувяззю вывучаемых падзей з другімі і іх 
уздзеяннем на лёс грамадства і чалавецтва ў цэлым, супярэчлівас- 
цю гістарычных крыніц, нават суб’ектыуным успрыманнем іх н^вуко- 
ўцамі і выкладчыкамі 1 г. д. Нягледеячы на існуючыя цяжкасці і 
раэнагалоссі ў падыходах да гэтай праблемы, можна вылучыць два 
асноўныя, на наш погяд, метадычныя патрабаванні, якія павінны 
ўлічваода пры выкладанні і вывучэнні гюторыі.

Перш-наперш ад _,выкладчыка патрабуецца ўсведамленне самім і 
майстэрства данесці да навучэнцаў, што агульначалавечае 1 класа- 
вае - гэта нераздзельныя часткі сусветнай цывілізацыі 1 разгля- 
даць іх патрэбна ў дыялектычвым адзінстве. Нам здаеода, што гэта 
мае прынцыповае значэнне, бо толькі тады магчыма на канкрэтным 
гістарычным матзрыяле паказаць узаемасувязь абодзвух частак гэ- 
тага адзінства і адначасова пазбегнуць абсалютызацыі нейкай з 
іх. У гісторыі нямала прыкладау, на якіх можна абгрунтавана па- 
казаць шкоднасць такой абсалютызацыі на шляху развіцця і нашай 
Беларусі, 1 (ншых краін, як гэта было, у прыватнасці, напачатку 
30-х гадоў, калі ў значнай меры штучная класавая дыферэнцыяцыя 
сялянства ў тэорыі 1 палітычнай практыцы (раздзяленне на кулакоў 
і "падкулачнікаў" - ворагау сацыялізма 1 беднякоў - саюэнікаў 
рабочага класа) стварыла парадаксальную сітуацыю: на весцы с.кла 
больш выгадна быць бедняком, чым моцным селянінам, а ў выніку 
гэта прывяло да трагічных паследкаў. Такім чынам, вульгарыэацыя 
класавага наносіла ў мінулым і можа нанесці цяпер вялікую шкоду 
і нават стварыць такое становішча, калі класавымі ці другімі 
групавымі інтарэсамі апраўдваюцца ўсялякія дэеянні.

Разам з тым рэчаіснасць не дазваляе пападаць 1 ў палон 
"агульначалавечых інтарэсаў". Сёння яны пакуль што вельмі слаба 
праглядаюцца скрозь інтарэсы і дзеянні канкрэтных дзяржау і 
палітычных плыняў. Відаць, патрабуецца яшчэ немалы час і 
сур’ёзныя выпрабаванн1, каб паступова пераадолець непадрыхтава 
насць палітычных сіл і асоб да ўсведамлення адзінства разнастай 
насці і грамадскага жыцця і ефарміраваць адпаведны погляд на 
праблему агульначалавечага і класавага.

Мзтазгодна таксама звярнуць увагу яшчэ на алэін бок мето 
дыкі вырашэння разглядаемай праблемы: аналізуючн лыялектыку узэ 
емадзеявня агульначалавечага t класавага на розных этапах гіств 
рычнага працэсу, нрабходна, як нам з’яўляеода, падкрэсліваць 
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што яна вызначаецца вельмі шьрокім спектрам фактарау. Гэта уз 
ровень развіцця грамадства, спецыфіка класавых інтарэсаў 1 адпа 
вяданне іх магістральнаму шляху развіцця цывілізацыі, суадносіны 
розных палітычных сіл і г. д. I калі для гісторыі нашай краіны, 
на думку аўтара, было характэрна дамінаванне класавага, а рэ 
алізацыя актыўнасці працоўных класаў адбывалася праз барацьбу ў 
самых разнастайных формах.то ў сучасных варунках большасць на 
сельніцтва, здаецца, разумее недапушчальнасць вырашэння існуючых 
еупярэчнасцяў жорсткімі метадамі рэвалюцыйных эпох.

Л. Е. Л о й к о 
(Млнск)

Концетуальные основанмя курса методологмм 
в преподаванмн мстормческях дясцнплт/

Актуальность введенля курса методологлл лсторлм на мсторл 
ческмх факультетах вузов республлкл не вызывает сомненля. Она 
обусловлена, во-первых, тем, что в сознанпм современного челове- 
ка лсторля предстает как фундаментальный атрлбут бытля, одна лз 
высшлх ценностей культуры. Столь значлмый феномен, безусловно, 
требует особого статуса наукл, непосредственно к нему обраіцен 
ной. Задача выведенмя лсторлл до конкурентноспособного уровня на 
фоне современного научного развлтля не может реаллэоваться вне 
методологлческлх лсследованлй. Во-вторых, отечественная лсторн 
ческая наука длмтельное время функцлонлровала в рамках одной. 
жестко заданной, методологлческой парадлгмы лсторлческого ма 
терлаллэма. Сегодня студент ошутает на себе хаотлчное воздейс 
твле своеобразного методологнческого веера подходов, что связано 
с многочлсленнымл публлкацлямл лсследованлй западных ученых. 11a 
лх фоне курс методологмм мстормм может стать для него реальным 
основанмем в формлрованмл высокого профееслонального уровня н 
выборе собственной лсследовательской позмцмл.

Учлтывая этм обстоятельетва, учебная программа курса мето- 
дологлм лстормм должна мметь достаточно четкме концептуальныі- 
основанмя. Простого перечмсленмя разллчных школ л направлеямй в
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фллософнл й методологлл лсторлл эдесь явно недостаточно. Продук 
тлвным, на наш взгяд, может бытв двнженле от спецлфлкл мртодоло 
глл в построенлл лстормческого знаяля. Еслл по отношенлю к ес 
тествоэнанлю методологля у№ длстанцлрована от содержательного 
пласта энанля, то особый статус методологлческого аналлза в яс- 
торлческом познанлл определяется не только его внутренней логл 
кой, но л предметностыо. Методологля как бы расплавлена в содер- 
жательном пространстве летормческого ананля. Поэтому в данном 
случае необходлмо тесное сопряженле методологлческой л фнлософс- 
кой рефлекслл.

Акцентлрованле фллософского аспекта позволлт шлроко обра- 
тлться к лдее бытля лстормл, что поможет констлтумровать данный 
феномен как обі>ект лсследованля. Бьггле лсторлл - это тоталь- 
ность, лнтегрлруюшая бесконечное колмчество его аплмкацлй. йз лх 
многообразля можно выделлть статлческлй, процессуальный л кон- 
цептуальный модусы бытля лсторлл. Обрадрнле к первому лэ нмх - к 
свернутому генезлсу лсторлл предполагает рассмотренле бытля лс- 
торлл как данностл череэ прлзму слмволлческлх структур, соцлоко- 
дов, семантлческого пространства текстов. Здесь необходлмо вве- 
денле понятля "лсторлческая реальность". Рассмотренное 
достаточно шлроко, а не только как простой набор длскретностей, 
событлй, образцов поведенля (прлнцлп простой аддлтлвностл), оно 
выявлт необходлмость полска механлзма бытля лсторлй, представле- 
нля ее в супераддлтлвном контексте, т. е. в соцло-культурном кон- 
тлнууме. Задача выявленля этого механлзма процесса лстбрлл тре- 
бует экспллкацлл понятлй "лсторлческое время", "лсторлческая 
память", "традлцля". йх рассмотренле предполагает обрашрнле к 
категорлям: лзмененле, развлтле, двлженле, процесс.

Таклм образом, относлтельно полная реконструкцля лсторлл 
мысллма только через слнтез лсторлм как данностл л лсторлл Kar 
процесса. Выралкнле этого едлнства в логлке понятлй подводлт к 
проблема выявленмя форм концептуального бытмя лсторлл. Средл 
разлмчных реконструкцнй лсторлл можно выделмть рацлонально-лдеа 
ллзлруюшле л лррацлонально-дескрлптмвные домлнанты. М в этом 
разделе курса полезно детальное лзученле конкретных конйепцлй 
(баденской школы неокантланства , позлтлвлстсклх трактовок. 
маркслстской л неомаркслстской традлцлй, фллософлл жлзнл, соцло 
логлческлх л собетвенно лсторлческлх лсследованлй л др. ).



- 26 -
йх аяалмв позволяет поставмть проблему констйтунруюіцей 

функцлн языка в теоретмческой реконструкцйм ноторйй. Йсторйчес 
кое познанне опнрается на естественный язык, но последнйй, буду 
чн научным, не тождественен обычному. Поэтому вамно рассмотреть 
разлнчные компоненты, йдеалнзацйй, конструкты, уровнл языка йс~ 
торнческой наукм. В курсе методологйй йсторнн должны быть предс 
тавлены концептуальные основання йсторнческого познанйя, поня- 
тййный блок, конкретный нсторнко-научный матерлал.

М.М. Сакалова
(Мінск)

Спецкурс па філасофіі гісторыі для студэнтаў 
гістарычных факультэтаў

Крызіе сучаснай гістарычяай навукі немагчыма пераадолець 
толькі за кошт пашырэння поля гістарычных даследаванняў ці змены 
тэматыкі. Пераадоленне метадалагічнага крызісу магчыма толькі на 
ўзроуні філасофіі гісторыі. Вось чаму сучасны гісторык павінен 
быць. знаёмы не толькі з прагматычнай метадалогіяй гісторыі, якая 
ўваходзіць у курс падрыхтоукі студэнтау-гісторыкаў, але і з тым, 
што Е. Тапольскі назваў "непрагматычнай метадалогіяй ічсторыі". 
Знаёмства з рознымі спосабамі аналіза рэзультатаў вывучэння 
мінулага і іх метадалагічнай высновы дасць будучым гісторыкам 
шнрокія магчымасці для болып адэкватнай інтэрпрэтацыі гістарыч- 
нага матэрыяла.

У гэтым сэнсе найбольш важнай з'яўляецца праблема тлумачэн 
ня. Бо, па-першае, менавіта тлумачзнне - выснова рэканструкцш 
гістарычнай рэчаіснасці; па-другое, у тэорыі навукі прьмята 
лічыць, што тлумачэнне (разам з прадказаннем і сістэматызацыяй) 
з’яуляецца адной з галоуных пазнавальных функцый тэарэтычных ве- 
даў; па-трэцяе, вырашэнне праблемы тлумачэння, распрацоука форм 

метадаў гістарычнага тлумачэння дае гісторыкам новыя сродкі 
пазнавальнай дзейнасці.

Вось чаму было б мэтазгодна ўключыці, у праграму падрыхтоукі 
студэнтаў-гісторыкаў спецыяльны курс па праблеме гістарычнага 
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тлумачэння. У такім курсе, па-першае, павінны быцв вызначаны ме- 
тадалагічны статус гістарычнай навукі, яе спецыфіка 1 пазнаваль- 
ная каштоўнасць. Лалей могуць разглядацца наступныя прабле м: па- 
няцце "тлумачэнне" у натуральных навуках; ступень аўтаномнасці 
гістарычнага тлумачэння ў гісторыі; гнасеалагічная спецыфіка 
гістарычнага тлумачэння; магчымыя высновы гістарычнага тлумачэн- 
ня (ампірычны закон, лагічныя і нарматыуныя прынцыпы, тлумачэнне 
праз веды аб прыродз# чалавека, матывы і мэты чалавечай дзей- 
насці, спасылкі на агульныя ісціны, прычыннасць і інш.); фар- 
мальна-лагічная структура тлумачэння; тлумачанне і апісанне; 
тлумачэнне, дэталізацыя 1 абагульненне; тлумачэнне і разуменне; 
лінгвістычныя высновы ў равуменні зместу знакавых 1 незнакавых 
форм жыціія; уласны вопыт гісторыка як выснова разумення; разу- 
менне канструіраванне; лінгвістычнае грамадства як рамкі тлума- 
чэння і разумення. Далей можна разгледэець некаторыя віды і фор- 
мы гістарычнага тлумачэння, якія прапануе сучасная філасофія 
гістораі: тэлеалагічнае тлумачэнне, "практычны вывад" Г. фон 
Урыгта, с1муляцыеннае мадэліраванне, "скетчы”, мадэлі непрерыў- 
най серыі, генэтычнае тлумачэнне, этнаметадалогію, халівм 1 інш.

На заканчэнні курса можна было б прапанаваць студэнтам 
напісаць эсэ, у якім яны б паспрабавалі самастойна інтэрпрэтыра- 
ваць пэўны гістарычны матэрыял згодна з абранымі метадалагічнымі 
прынцыпамі.

Для падобнага курса маецца нават пэуная літаратура. Гэта, 
па-першае, працы эстонскіх філосафаў 1 гісторыкаў A. С. Уйбо, 
Э. М. Лооне, артыкулы ў польскім часопісе "Historika” 1 ў 
англійскім часопісе "History and Theori", ваданні прац М. Блока, 
Дх Налінгвуда, М. Вэбера, К. Ясперса 1 інш. на рускай мове. 
Здаецца, што падобнм курс можа прынесці пзўны эфект 1 етварыць 
умовы для пазбаулення ад пазітывісцкі-марксісцкага тлумачэння 
гісторыі прывычкі мыеліць ідэалагічнымі і агульнасацыялагічнымі 
катэгорыямі.
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Г. Я. Каданчык
(г. Горкі Магілёускай вобласці)

Праблема і шляхі гуманізацыі гістарычнай адукацш ў ВНУ

Глыбіня пераўтварэнняў усіх бакоў акружаючага нас жыаця 
абумовілі радыкальны перагляд усей сістэмй адукацыі ў ВНУ. Адной 
з галоўных задач на гэтым шляху з’яўляецца гуманізацыя адукацыі 
навогул і, у прыватнасці, гістарычнай адукацыі. Асабліва гэта 
тычыцца тых гістарычных дысцыплін, у якія неад’емнай чаеткай 
уваходзіць палітычная гісторыя.

На наш погляд, менавіта пры вывучэнні розных аспектаў 
палітычнай гюторыі асабліва патрабуецца ажыццяуленне гуманіза- 
цыі 1 разам 8 тым менавіта тут узнікаюць асаблівыя цяжкасці. 
Тлумачыцца гэта тым, што сам прадмет вывучзння прадугледжвае 
аналіз паводзін розных класаў і сацынльных груп, стратэгн і 
тактыкі палітычных арганізацый, інтарэсы , мэты і матывы дзей- 
насці якіх неаднолькавыя, а падчас і супрацьлеглыя Асабліва вы 
разна гэтыя адрозненні праяўляюцца ў класавых супярэчнасцях. Пе 
раадоленне такіх супярэчнасцяў, як вядома, часам набывала 
надзвычай жорсткі характар з трагічнымі вынікамі як для іх уд 
аельнікаў, так і наступных пакаленняу. I гісторыкам калі некалі 
даволі цяжка знайсці асэнсаванае гуманістычнае тлумачэнне такіх 
прыкладаў, бо тое, што яшчэ нядаўна ўспрымалася як пастулат, 
сёння не заўсёды змяшчаецца ў сістэму чалавечых каштоўнасцяў.

Праблема гуманізацыі гістарычнай адукапыі існуе і патрабуе 
пошуку адпаведных падыходаў 1 таму, што ў наш час ідзе відавочны 
працэс фарміравання грамадска-палітычных рухаў і партый. Гэтыя 
неаднолькавыя сілы праяўляюць асаблівую актыўнасць ва ўмовах 
нестабільнага становіпіча ў нашай краіне. Вядома, пераход да 
многапартыйнасці, да палітычна-ідэалагічнага плюралізму нарадзіў 
праблему узаемаадносін паміж прыхільнікамі розных суполак, у 
дзейнасці якіх непасрэдна удзелыпчае студэнцкая моладзь. Як па 
казвае сацыяльная практыка, у складаным грамадскім жыцці сама 
моладзь часам становіцца аб’ектам маніпуляцый. Можна сцвярджаць, 
што значная частка'студэнцтва сімпатызуе розным па сваіх мэтах 
аб’яднакням і арганізацыям і нелыа не заўважаць фактаў спекуля- 
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цыі на гэтнм палітычных апанентаў.

Такім чынам. галоўныя цяжкасці гуманізацыі гістарычнай аду 
кацыі бачацца нам у неабходнасці пры вывучэнні мінуўшчывы і сё- 
няшніх падэей увесь час вызначаць месца, ролкз 1 значэнне агуль- 
началавечага і класавага (групавога, асабістага) ў развіоді на- 
шай пывілізацыі. Прыярытэтнасць агульначалавечых інтарэсаў і 
каштоўнасцяў не выклікае сумнення ў агульнагістарычным, агульна 
цывілізацыйным плане,Мінуўшчына ж чалавецтва абцяжарана такімі 
прыкладамі, якія вельмі часта супрацьстаяць вышэйназваным прыя- 
рытэтам. Дзе выйсце?

Мьі лічым, што для пераадолення вызначанай цяжкасці і забяс- 
пячэння гуманістычнага ўэдзеяння гістарычных ведаў мэтазгодна 
ўлічваць наступнае:

аналізуючы гістарычнае мінулае, неабходна імкнуцца 
максімальна поўна паказваць у якой меры падэеі 1 дэейнасць роз- 
ных палітычных сіл адпавядалі логіцы грамадекага развіцця 1 сад- 
зейвічалі агулвначалавечаму прагрэсу;

патрабуецйа абавязковы адказ ад абсалютызацыі ў ацэнках 
станоўчай або адмоўнай - характару і дзейнасці класаў. Інагл. 
магчыма фарміраванне спачатку у сумленні, а потым перанясенне ў 
сацыяльную практыку правамернасці ўжывання любых захадаў у ад- 
носінах да палітычнага апанента;

гуманістычная накіраванасць вывучэння гісторыі павінна пра- 
яўляцца і ў тым, каб па меры набыцця гістарычных ведаў 
прыбліжаць студэнтаў да разумення ўзаемасувязі палітычных працэ- 
саў. усвядамленне адзінства разнастайнасці грамадскага жыцця;

знаемства з мінуўшчынай павінна быць накіравана таксама на 
фарміраванне палітычнай талерантнасці, культуры палітычнага мыс- 
лення і ўзаемаадносін, на прызнанне канструктыўнай многапартый 
насці.

Такім бачыцца вам шэраг шляхоў магчымага дасягнення адлой з 
мэт гуманізацыі адукацыі - выхаванне ў студэнцкай моладзі пад 
рыхтаванаоці да палітычвага дыялогу і жэдання ў наш час рабіць 
сумленны внбар на карысць свайго народа 1 чалавецтва.
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В. К. Коршук 
(Мннск)

К вопросу об нзученн нсторнв на 
ненстормческмх факультетах вузов .

йсторнческое образованяе йграет сужственную роль в накоп- 
ленм лйчностью й обіцеством в целом гуманнтарного янтеллектуаль- 
ного потенцйала. Оно должно осушрствйться через сопоставленйе, 
сравненне с обшемнровымй тенденцяямй н процессамк, через аналнз 
мх взаймосвязн. Эгу задачу целесообразно реалмзовать путем охва- 
та мйровых (превде всего соцнально-полйтйческйх) процессов, про- 
йсходяіцйх в XX в. Необходямо раскрывать обшяе тенденцйй развйтня 
народов мнра й государств. Вместе с тем следует йсходйть йз то- 
го, что наднацйональной йсторйй нет, что йсторня складывается йз 
йсторнн отдельных стран.

Вот почему представляется, что курс "Актуальные проблемы 
йсторян XX века" должен стать не просто обобценной теоретяческой 
моделью, но й новой параднгмой современной нсторйческой наукя. 
Его целесообразно язучать после того, как молодежь усвояла курс 
нсторйй Беларусй. Отдавая должное нацнональному прнорйтету, на- 
цнональным ценностям, важно показать роль н место Беларуся в мй- 
ровой ясторйй, а это можяо сделать лйшь усвомв хотя бы основные 
проблемы нсторйй XX в. Важно дать учаіцнмся сведенмя об основных 
йсторнческнх процессах мнровой нсторйй, показать альтернатйв- 
ность й протйворечйвость йсторйческого развятня, осмыслйть функ- 
цмй государственыхннстйтутов, структур й механнзмов властм, по- 
лйтйческнх режммов й полмтйческой культуры масс, экономйческне 
проблемы; мэучйть деятельность правмтельств й масс, классов й 
соцйалыіых групп, партнй й обтественных органнзацйй, показать 
роль лядеров разлмчных двнженйй. Актуальные проблемы мсторйй - 
это й такме феномены, как реформы й контрреформы, революцнй й 
контрреволюцйй, прогрессйвные й регрессмвные процессы в обіцест- 
ве.

Хронологмческйе рамкм предложенного курса - XX век. 0 XX 
веке речь ядет потому* что это время развнтмя ммровой цйвнлнза 
цйй, ўскоряюшегося научно-техішческого процесса, расцвета н за- 
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ката монополйзма, трнумфа й крушенйя тоталнтарных режямов й пос- 
тепенного утверждення демократйэма. XX век - зто век двух 
мяровых войн, которые показапя человечеству невозможность реше- 
нйя стояіцйх проблем военным путем. йсторяя XX в. доказала, что 
суіцествованйе человечества возможно только на путях согласяя, 
что бескомпромйссная борьба в эпоху оружня массового унйчтоженвя 
- это гябель человечества. Таквм образом, насыіценнный коллйзйямй 
XX век обладает богЕ^ейпмм запасом йсторяческого. опыта й уроков. 
йзученяе й осмысленйе йх является главной задачей куроа. Предс- 
тавляется целесообразнымрассмотреть в нем слеііуюшле проблемы:

Соцйально-экономйческое й полмтнческое развнтне мйра на ру- 
беже XIX-XX веков.

Обіцествено-полйтйческйе двйженяя й партян в конце XIX 
-начале XX веков.

Буржуазно-демократйческне революцйй начала XX века. Первая 
мнровая война. Соцйально-полйТйческое развйтне стран-участнйц 
мяровой войны 1914-1918 гг.

Февральская буржуазно-демократйческая революцяя в Россйй. 
Беларусь в феврале 1917 г.

Альтернатявы разввтйя Россйй в 1917 г. Беларусь в 1917 г.
Революцйонный взрыв в мяре в 1918-1923 гг. Гражданская вой- 

на в Россйй. Положеняе в Беларусй. Перегруппяровка соцяальяо- по- 
лятйческмх сйл в 20-е годы.

СтабйЛйэацяя капйталязма.
Трудностн реалйзацнй ндей соцналмзма в СССР. Обостреняе 

протнворечйй мярового развйТйя (1930-1939 гг.).
Попьггка разрешенйя протйворечйй 30-х годов на путях рефор- 

мязма й тоталйтарнзма.
Нарастанйе в 30-е годы угрозы мвровой войны.
Мяровая война 1939-1945 гг. Беларусь в годы войны. Послево- 

енный мяр. Протйвостоянйе двух мяровых сястем (1945-1955 гг.).
Вступленяе мяра в эпоху научно-теннческой революцнй. йзме- 

ненвя в обшрственных отношзнйях в СССР (вторая половвна 50-х - 
60- е гг.)

Протяворечйвые тенденцйй развйтяя мнрового сообіцества во 
второй половнне XX в.

Мнровое обтественное развятйе в 1970 - середнне 80-х годов. 
Нарастанме крйэйсных явленнй в СССР.
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Новые тенденцнн развмтмя ммрового сообвдества. rtype на об 

іювланна советского обтества (1985 г.).
Трансформацня ядей й действяй традйцмонных двяженнй л nap 

тйй
Новые полйтнческйе двйженяя й органмаацйй, йх подходы к 

разрешенню глобальных проблем человечества.
Эволюцня тоталнтарных режнмов стран соцналмстйческого лага 

ря.
Проблемы нацнонального возроадепйя (1985-1992 гг. ). Обцест 

венные двйлвнйя, органйзаціій й партнй Беларусн на современном 
атапе.

йтак, отдавая прнорйтет ясторнм Беларусм, целесообразно бы 
было также нзученне на нейсторнчеекйх факультетах "Актуальных 
проблем нсторлй XX века". А с учетом профмля вуза, лнбо спецна 
лнзацнн студентов можно было бы предложнть такле курсы "Йсторйя 
мвровой Цйвйлнвацйй" й "ЛсторйЯ обіцественных двйжкнйй й полйтй 
ческнх партйй".

П. Кобрннец 
(Гродно)

К вопросу о крнтернях прн подготовке учебной 
лмтературы no нсторнм советснпго обшрства

Прн подготовке новой концепцйй йсторйческого обрааованйя в 
Республйке Беларусь й реалнзацйй этой концепцмй в соответствую 
мйх учебных планах, программах й учебнйках необходнмо, на наш 
ввгляд, руководствоваться следуклцямй прйнцйпамй й подходамм:

1. йсключйть безлйкость нсторйй. Решмтельно отказаться от 
йзученйя йсторйй "от сгезда к сьезду", "от пятйлеткй к пятмлет- 
ке", йбо этот подход деформярует нсторйю, делает показ событнй 
одпобокйм. Но самм сьезды й валаіейшяе пленумы ЦК как йсторйчес 
кне событня должны іірнсутствовать в ее контексте. Убрать йз йс 
торйй лозунгй й ндеологйческне штампы. Коммунйстйческне ядеалы й 
йх перспектйва должны’йзучаться как частные формы нсторйй.

2. ' йзложенне йсторйческях явлепяй должно быть матімально 
правдмвым (насколько это позволяют сделать йсточнйкй) Мсторн
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ческая правда едмнственная в йсторяй йдеологяя, которую можно 
допустйть. Следует отказаться от показа йстормческйх событнй 
только в одном цвете. Мода на черный цвет проходмт, как правнло, 
быстро. Ведь даже в мрачные годы культа лйчностй бшш в жйзнй 
людей светлые моменты. Йсторйю необходямо подавать без "белых 
пятен" й "черных дыр". Нй одно суіцественное нсторнческое явле- 
нне, какмм непрйятным оно нй калется в данный момент, не может 
быть нзіято йз мсторнн.

3. йсторня - не только наставнйца, но й учебннк жйзнй. йа- 
теряал, нзложенный в учебннке должен бытЬ' построен так, чтобы 
его содержанне побуждало учапмхся й студентов к рассужденмям тй- 
па "Чему учнт йстормя9". Оеобенно это касается нстормн советско- 
го обшества. Это вернет ясторнй ее главное назначенне - быть 
учебннком жйзнй. Представляется, что прязыв отказаться от нвуче- 
ння нсторйй войн, революцнй й т. д. является неверным й, более 
того, вредным для полноценного йсторнческого образованмя. Разве 
можно ььібросмть йз нсторйй, йз памятя народной, которая будет 
передаваться йз поколенмя в поколенне, напрммер, йстормю Велмкой 
Отечественной войны?

4. С крайностямм й поотйвоположностямй в оценке йсторнчес- 
кйх явленнй надо обходмться оетороянс, постоянно памятуя о том, 
что йстмна, как правяло, находятся где-то посередйне.

5. В содержанйй учебннка акцент должен быть сделан не на 
полйтнческйе событня, а на соцнально-экономйческйе вопросы, 
проблемы культуры й быта. Тем не менее, полмтйческне событйя 
должны отображаться достаточно полно, но йх содержанне следует 
проводмть через судьбы людей, которые творят мсторйю.

6. Намболее прмемлемой структурой учебннка йлй учебного по- 
собмя по йсторйй советского обіцества, на наш взгляд, будет пост- 
роенме его матермала по прйнцмпу сквозных тем.
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A. М. Л ю т ы 
М.К. Сакалоў 
(Мінск)

Аб некаторых канцептуальных падыходах да праграмы курса 
"Гісторыя Беларусі"

Вышэйшыя навучальныя установы прызваны фарміраваць кадры, 
якія б сумяшчалі не толькі глыбокую прафесійную падрыхтоўку, але 
1 шырокія веды па цэламу шэрагу гуманітарных дысцыплін. Галоўнае 
месца сярод гэтых дысцыплін павінна належыць гісторыі і культуры 
Беларус і.

Пры распрацоуцы праграм курса "Гісторыя Беларусі", а ме 
мавіта гзта на сённяшнім этапе з'яўляецца, ма наш погляд, най 
больш важным і складаным, ёсць канцэптуальныя падыходы, якія не- 
абходна мець на ўвазе 1 па якіх неабходна прынцыповая згода ўсіх 
вучоных-педагогаў, не ўзіраючы на ўсю самастойнасць, індывіду- 
альнасць поглядаў і палітычных пазіцый.

Асобую ўвагу складальнікам праграм трэба звярнунь на мета- 
далогію гісторыі, бо як 1 раней, можна бачыць спробы выкарнстаць 
гісторыю ў якасці зброі ў палітычнай барацьбе. Толькі адмовіўшы- 
ся ад манапалізму на ідэі і погляды можна пазбегнуць дагматызму 
1 ідэалагізацыі ў гісторыі. Палітызаваная гісторыя вядзе да 
страты пачуццяў нацыянальнай свядомасці і павагі, аб’ектыўнасці 
ў ацэнках не толькі мінулага, але 1 сучаснасці, выклікае нацыя 
нальны нігілізм, грамадзянскі песімізм, бездухоўнасць і безкуль 
тур’ е.

Вельмі ўстойлівым з’яўляецца сёння "бальшавіцкі" ці "неа- 
бальшавіцкі" падыход да з’яў гістарычнага мінулага, іх месца ў 
;хыцці нацыі. Пры гэтым мы маем на ўвазе не толькі адмаўленне ад 
"Краткого курса нсторня ВКІІ(б)", як канону ў асвятленні айчыннай 
гісторыі. 3 гэтай справай гісторыкі ў тым ці іншым выглядзе ўжо 
паспяхова справіліся. Але ж патрэбна, на наш погляд, пераадоль 
ванне "балывавізму" як метадалогіі.

Гэта датычыць перш за ўсё ідэалізаванасці ў падыходах і 
ацзнках гістарычных фактаў, падзей, перыядаў. Пры тым не мае 
значэння, якая ідзалогія ў канкрэтым выпадку пануе ;камуністыч
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ная, антьікамуністычная і інш.), галоўнае, што яна пануе над імі 
ў гісторыі 3 гэтага погляду, назва "Стронтельство "казарменного 
соцйалмзма'' таго ж тыпу, як старая "Победа соцналнзма", альбо 
"Построенне развнтого соцмалнзма". Справа ў тым, што ідэа- 
лагічная зададзенасць у праграме выключае магчымасць разнастай- 
ных поглядаў на гістарычны працэс, прымушае выкладчыка і наву- 
чэнца мысліць у межах 1 накірунках канкрэтых ідэалагічных 
поглядаў. На наш погляд, змена адных ідэалагічных пастулатаў на 
іншыя, нават самыя супрацьлеглыя, захаванне прымату ідэалогіі ў 
гістарычным пазнанні і ёсць справа "неабальшавізму". Праграма 
курса "Гісторыя Беларусі" павінна быць свабоднай ад ідэалогіі, 
ідэалагічных установак, што дазволіць ажыццявіць дэідэалагізава- 
насць і дэпалітызацыю працэсу навучання, пазбавіць гісторыю 1 
вывучаючых яе ад канюктурнасці.

Пеабходна вяртанне ў канцэптуальныя падыходы 1 разумення 
прыарьггэту нацыянальных інтэрэсаў над міфічнымі "інтэрнацыяналь- 
нымі", якія складаюцца з разнастайных нацыянальных поглядаў і 
інтарэсаў і не існуюць самі па сабе. Таму "Гісторыя Беларусі" 
павінна быць нацыянальнай гісторыяй не ў сэнсе абмежаванасці, ці 
знявагі і варожасці да другіх народаў, а ў падыходах да аналіэу 
і ацэнак з’яў гістарычнага развіцця, гістарычнага мінулага з 
пунктаў гледжання аб’ектыўнасці нацыянальнай гісторыі. Патрэбна 
разумець інтарэсы не якой-небудзь часткі нацыі, ці класаў, a 
працэсаў нацыянальнага эканамічнага, сацыяльнага, духоўнага, 
культурнага, палітычнага жыцця і развіцця. Пара ўясніць, што бе- 
ларускі народ, нягледзячы на пакутлівасць ягонай гісторыі, гэта 
адна з еўрапейскіх нацый, мінулае якой цесна звязана з многімі 
народамі свету. Павага да тых, хто жыў на тэрыторыі Беларусі ра- 
зам з беларусамі стагоддзі з’яўляецца гарантыяй развіцця свабод- 
най і неэалежнай Беларусі. Спрыяць гэтаму ўсімі сродкамі і прыз- 
начаецца вывучэнне нацыянальнай, у самым глыбокім сэнсе гэтага 
паняцця, беларускай гісторыі.
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А. Ф. P a ц ь к o 
(Мінск)

Некаторыя аспекты вывучэння першабытнай гісторыі Беларусі 
на гістарычным факультэце Мінскага педінстытута

Апошнім часам пры складанні навучальных праграм па курсу 
"Гісторыя Веларусі" як для сярэдняй школы, так і для ВНУ заўва- 
жаецца тэндэнцыя хутка "праскокваць” першабытнае грамадства 1 
засйрбджаіаць асноўную ўвагу на феадальным перыядзе. Такія ад- 
носіны да нашай найпершапачатковай гісторыі мы заўвамаем і ў 
шматлікіх публікацыях, дзе ў большасці разглядаюцца пытанні 
дзяржаўнасш ў ПЬлацкі перыяд, альбо ў часы Вялікага Княства 
Літоўскага. Нанешне, беларускае сярэднявечча патрабуе сёння 
асабліва пільнага даследавання 1 вывучэння. Але нельга таксама 
забываць, што да ўтварэння Полацкага княства легла ў падмурак 
дзяржаўнасці, культуры, духоўнасці 1 нашай адметнасці як асобна- 
га зтнаса. У першабытнай гісторыі Беларусі адбываўся шэраг пад- 
вей 1 працэсаў, якія сталі вызначальнымі для далейшага лёсу яе 
насельніцтва. Маецца на ўвазе з’яўленне першага чалавека, пера- 
ход да вытворчых формаў гаспадаркі, авалодванне метальробчай 
справай 1 нарэшце -- зараджэнне першапачатковай дзяржаўнасці 
("Банйараўская гіпатэтычная дзяржава") як першы крок на шляху 
еамаўсведамлання і самаарганізацаі беларускай этнічнай суполь- 
насці.

Менавіта таму, распрацоўваючы праграму курса "Гісторыя Бе 
ларусі" на першы семестр, дзе вывучаецца перыяд ад старалолнасці 
да сярэдзіны XII ст. , мы надаём належную ўвагу першабытнай 
гісторыі нашай краіны. 3 40 гадзін лекцыйнага часу і 20 гадзін 
семінараў адна чвэрць аддаецца на вывучэнне першабытнага гра 
мадства. Нават улічваючы тое, піто етудэнты ужо азнаёміліся з 
курсам "Археалогія Беларусі", гэтага часу не хапае для падрабяз- 
нага вывучэння перыяду.

Вывучэнне першабытнай гісторыі Веларусі пачынаёцца з перыя- 
цызацыі. Студэнтам прапануецца "схема перыядызацый першабытнага 
грамадства", што дае магчымасць разглядаць вывучаемы час з роз- 
ных пунктаў глёджання. У першую чаргу перыядызавдя археа- 
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лагічная, н і ым агульнагістарычная, антралалагiчная, морганаўс- 
кая і геалагічная. У аснову "схемы?" пакладзена археалаг1чная 
перыядызацыя,якая раскрывае паслядоўныя этапы эвалюцыі прылад 
працы, удакладняе асноўныя стадыі ў развіцці вытворчых сіл гра- 
мадства.

Пры вывучэнні нашай першабытнай гісторыі асаблівая ўвага 
надаецца археалагічным, этнаграфічным, антралалагічнымм і іншым 
крыніцам. Вядома, што беларуская археалогія, пачынаіочы s братоў 
Еўстафія і Канстанціна Тышкевічаў (сяр. XIX ст.). мае цэлы шэраг 
дасягненняў, якія былі пакладзены ў аснову рэканструкцыі перша- 
бытнага грамадства на беларускіх землях. На лекцыях і семінарах 
выкарыстоўваюцца работы К. М. Палікарповіча, A. Н Ляуданскага, В. 
Ф Ісаенка, М. М. Чарняўскага, Г. В. Шгыхава і іншых беларускіх 
археолагаў.

He менш важнае значэнне надаецца этнаграфічным крыніцаы, 
якія асвятляюць многія бакі культуры і побыту народа, яго паход- 
жанне, рассяленне і культурна-гістарычныя асаблівасці. Наштоў- 
насць этнаграфіі таксама і ў тым, што яна ўключае ў кола сваіх 
даследванняў духоўную культуру беларускага народа, гісторыю 
рэлігійных абрадаў, звйчаяў і пералшткаў. Студэнты знаёмяцца э 
працамі этнографаў IL М. Шпілеўскага, A. К. Кіркора, М. Д. Доў- 
нар- Запольскага, Я. Ф. Карскага, М. Я. Грынблата, В. К. Вандарчыка 
1 ІНШ.

Важнае значэнне пры вывучэнні грамадства надаецца антрапа- 
лагічным крыніцам, якія дапамагаюць высветліць сувязь продкаў з 
нашчадкамі, змяненні фізічнага тыпу і нейкіх рыс чалавека ў часе 
і прасторы. На лекцыях і семінарах выкарыстоўваюцца працы антра- 
полагаў A. Т. Цімафеева, Л. I. Цягака, A. I. Мікуліча, I. І.Сіліво- 
на.

Цікавымі і каштоўнымі крыніцамі для вывучэння гісторыі пер- 
шабытнага грамадства з’яўляюцца дадзеныя лінгвістыкі. Развіццё 
мовы адлюстроўвае гістарычны шлях этнічнай супольнасці, таму 
словы, паколькі яны, па выказванню Анатоля Франса, насычаны па- 
мяццю папярздніх выкарыстанняў, могуць шмат расказаць аб самых 
аддалённых эпохах. Працы М. Р. Судніка, В. В. Мартынава, М. В. 
Вірылы, A. М. Булыкі, В. А. Жучкевіча таксама нагадваюцца ў лек- 
цыйным курсе.

Нельга не сказаць пра надзвычайную каштоунасць фальклерных 
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помнікаў у вывучэнні періпабытнага грамадства. Вядома, што бела- 
рускі фальклёр адзін з самых багатых у Еўропе. Песні, паданні, 
быліны і іншыя формы вуснай народнай творчасці складаліся ў тыя 
старажытныя часы, хоць запіеваліся яны пазней. Дарэчы будзе на- 
гадаць, піто калі фальклёрныя матэрыялы выкарыотаць разам э наза- 
пашанымі археалагічнымі звесткамі, а таксама прыцягнуць дадзеныя 
этнаграфіі, мовазнаўства, старажытных пісьмовых крыніц, можна 
рэканструяваць тое, што складае сутнасць духоўнага, культурнага 
1 эканамічнага жыцця старажытных насельнікаў Беларусі.

0. В. Петровская
(Мйнск)

Проблемы преподаванмя нсторнн 
южных н западных славян

В сувереннном славянском государстве Беларусь прнорнтетное 
внйманне несомненно должно уделяться славянской нсторнн. Предс- 
тавляется найболее целесообразным введенйе сйнхронно-параллель- 
ного йзученяя курсов всех славянскнх народов: южных, западных й 
восточных на протяженйй 2-4 лет обученяя. Такне нстормческне 
днсцмплнны, как нсторня Беларуся, Россмн, Укранны, южных н за- 
падных славян должны составлять еднный блок в горнзонтальной 
струкгуре обучення учнтелей нсторян.

На нотормческом факультете Брестского педагогнческого ннс- 
тятута с момента его создання в 1991 г. был введен самастоя’тель- 
ный курс нсторнй южных н западных славян. Такую возможность пре- 
доставяла начавшаяся демократнзацмя высшей школы. Следует 
напомнять, что обшяе курсы неторнй южных й западных славян чнта- 
лнсь лйшь в унйверснтетах. Сннтетнческнй курс мсторнн южных н 
западных славян охватывает всю многовековую йсторню каждого йз 
южно- н западнославянскнх народов. Цель данного курса - дать по- 
ннманне обіцмх закономерностей йсторйческого процесса в комплексе 
озобенностей развнтйя славянскмх народов.

С точкй зренйя методнческого обеспеченяя курс нсторнй южных 
й западных славян находятся в трудном положенмй. Прежде всего 
следует отметнть, что альтернатйвных авторскнх программ по дан-
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ному курсу взамен устаревшвх мйнйстерскйх пока нет. Программа 
курса нсторнн южных й западных славян составлялась в Брестском 
педйнстйтуте в расчете на 110 часов (60 часов лекцйонных, 60 ча- 
сов практйческлх занятйй). Прй составленйй программы была нес- 
колько переосмыелена й освобождена от формацйонных рамок перно- 
Дйзацня мсторнй южных й западных славян. Средневековая йсторяя 
доводйтся до конца XVIII в. , пернод новой йсторйй - до конца 
второй мнровой войны.

Прй составленйй программы курса учйтывалась необходймость 
пересмотра славянской йсторйй в сторону ее более обьектйвной 
оценкн, отказа от прямолннейной трактовкл йсторйчекого процесса. 
В частностй, прослежйвалось стремленяе к устраненяю прнорйтета 
соцйально-экономлческой проблематлкй в пользу снстемвого подхо- 
да. Учлтывалось, что до сйх пор в содержанйй учебных курсов не 
отражены этнлческая нсторня, образ жйзнй людей, йх конкретно-йс- 
торнческнй менталмт^т.

Прн составленйй программы курса учнтывалнсь современные 
тенденцйй в развнтлй европейскнх снст^м высшего образовання. Од- 
нако прнмененме современных форм н технологнй обучення в Брест- 
ском педннстнтуте наталкнвается на значнтельные трудностн, свя- 
занные co скудостью матернальной базы нсторнческого факультета. 
Учебннкн по нсторнн южных м западных славян, нздававшнеся в 
1957, 1969 н 1979 годах, не соответствуют требованням сегодняш- 
него дня. Устаревшммн являются академнческне нздання по нсторнн 
Польшн, Чехословаклн, Югославйн, Болгарлн. Блблнотека нсторнчес- 
кого факультета формнровалась в 1990 - 1991 гг. В связн с зтнм 
остро чувствуется недостача даже в устаревшнх учебннках. В таклх 
условнях основная нагрузка нэучення курса прнходнтся на лекцмм н 
практмческне занятля.

Прн чтеннп лекцнй н проведенян семкнаров no нсторнй южкых й 
западных славян мспользуется сочетанйе проблемного й страновед- 
ческого прйнцйпов. Набор проблем определяется йнтересамл лекто- 
ра, аудйторлм, степеныо разработанностй данной темы, налнчйем 
соответствукнцэй лятературы й йсточнйков й другммн факторамн. Ос- 
нову для лекцнй, а такж- проведення полноценных практлческйх за- 
нятнй обеспечнвает трехтомная "Хрестоматмя по нстормй южных й 
западных славян".

Опыт преподавання славянской йсторйй в Брестском педлнстй- 
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туте показывает, что немаловажную роль в процессе дення сту 
дентамн курсом мграют формы контроля, которые необхолнмо равно- 
образйть. Первую часть курса завершает зачет, вторуг экзамен. 
Кроме того нспользуются разлнчные варйанты промежуточного конт 
роля. В качестве форм самостоятельной работы студентов чспользу 
ется рефернрованне научной лйтературы, составленме бпографнй от 
дельных деятелей славянской йсторйй н культуры, самостоятельное 
нзученне отдельных тем под контролем преподавателя. Весьма по 
лезнымм прн йвученйй йсторнн соседней Полылм являются тематнчес- 
кяе экскурсйй (напрймер, Волчек, Коссово, СехновмчЮ н музейные 
семннары.

Для полноценного процесса преподаваняя н нзучення курса юж 
ных й западных славян настоятельно необходнм перевод зарубежных 
ч соэданме новых отечественных учебннков по славяноведенню. Мх 
дйлжно быть несколько для самостоятельного выбора студентов.

Мгумен Н н к о н (Лысенко) 
(Мннск)

Методологііческне проблемы преподавання церковной 
нстормм в духовных н светскнх высшпх учебных 
эаведеннях Республшкй Беларусь

В качестве еамостоятельной учебной днсцнплнны церковная ве- 
торяя стала преподаваться в православньіх духевных заведеннях с 
конца XVIII в. До этого она составляла часть курса Св. Бмблейс 
кой нсторнн. В XIX в. выработался собственный церковно- нсторн 
ческнй метод, прмнцнпы разделення матернала по пернодам н пред- 
метам, прнемы его сравнйтельно-нсторяческого й богословского 
аналнза н экклессйологнческой оценкн. Все это нашло свое отраже 
нне в учебных курсах, „реподававшнхся как в духовных академйях н 
семннарнях, так н в унмверсйтетах, вплоть до 1917 г.

В Республнке Беларусь едннственным учебным заведенйем, в 
котором преподается церковная йсторяя, в настояцее время являет- 
ся Мвнская духовная семйнарйя. Согласно программе 5 летнего обу 
ченпя, соответствуюіцей статусу выеіпего заведелня, в семмнарйй
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преподаются курсы обтей церковной нсторнй, нсторнн Русской Пра- 
вославной церквл, лсторйй православяя в Беларусй. Введенле в 
унйверсйтетскую программу богословскнх дйсцйплйн, в том члсле 
церковной лсторнн, как представляется, - естественная й насуіцная 
потребность нашего временн. Разаботкл по церковно-йстормческйм 
длсцнплмнам семйнарского курса моглй бы явйться методлческой ос- 
новой для построення унйверсйтетского курса церковной мсторйй.

Спецмфйка церковной мсторйй заключаются в том, что, будучн 
йсторнческой дйсцйплйной, она в то к время являетея богословс- 
кой наукой. Предметом мзучення йстормн является Церковь. осно- 
ванная Ййсусом Хрмстом. йсследованню по законам ясторйческой на- 
укл подлежт человеческйй элемент Церквн - сообіцества людей, 
основанного на вере во Хрнста. Однако, оценка конечных результа- 
тов такого йсследованяя пройзводйтся на основе богословского ме- 
тода познанля й в контексте Откровенля.

Йзученне церковной йсторйй в МйнДС построено по так называ- 
емому "концеятрмческому прянцйпу" расположенмя матернала пс 
учебным курсам. Обвдая церковная йсторля охватывает всю полноту 
йсторйй хрнстйанства, курс йсторйй Русской церквн включает нсто- 
ряю православмя в Древней Русн, в Московйй й яа Украмне (XV-XVII 
вв.), в Россййской нмперйй й в СССР. В курсе йсторйй православйя 
в Беларусм лзучается церковная йсторня в географнческмх пределах 
белорусскнх земель с древнейшнх времен до настояіцего временн.

Кавдый йз курсов церковной нсторйй разделяется по предме- 
там: Внешняя жйзнь Церквн, в которую входят - мйссйя, отношенйе 
к обіцеству й государству, межонфессйональные взаймоотношення; 
внутренняя жзнь Церквн, которая включает состэянйе вероученмя, 
развйтне церковной наукн, канонмческйй строй, органмзацйю цер- 
ковного управлеішя, состоянме богослуженля, духовное просвеіце- 
нне, подзйжнмчество в святость, релйглозный быт, пройсхожденне й 
йсторню ересей й расколов, церковное яскусство.

Опмсанная снстема построенля курсов м йх разделенля по 
предметам позволяет обучаюіцймся составять для себя ясное предс- 
тавленне о суцностй церквн й главных чертах ее практчческой жйз- 
нй, правлльно лонять соотношенйе вселенского, регйонального й 
нацнонального аспектов ее йсторлческого бытяя.

йзученме церковной нсторйй в светскнх высшйх учебных заве- 
денйях может основываться на всех рассмотренных намя методологй-
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ческнх прннцнпах, однако, характер преподавання доллен сутцест- 
веннс отлячаться от прннятого в духовных школах. Ему необходнмо 
должны быть прнсуіця обгектмвйзм н аконфессйоналкзм. Преподаванню 
церковной нсторнм должны соответствовать, кроме того, высокая 
компетентность в явленнях релмгйозной жйзнй н богословской проб- 
лематяке.

В. В. Сафонава
(Мінск)

Да пытання выкладання гісторыі Беларусі ў агульна- 
адукацыйных школах рэспу^лікі (50-80-я гады)

Сёння адной з самых складаных праблем культурнага, духоўнага і 
палітычнага аднаўлення Беларусі з’яўляецца адраджэнне нацыяналь- 
най самасвядомасці беларускага народа, яго гісторыі, культуры. 
Гэта тлумачыцца тым, што дзесяцігоддзямі людзей адвучалі ад уся- 
го роднага, нацыянальнага, і вынікам таму стаў заняпад духоў- 
насці, адсутнасць нацыянальнай самасвядомасці.

Таму, як ніколі раней, надта актуальнымі з’яўляюцца пытанні 
вывучэння гісторыі 1 гістарычнай адукацыі і выхавання на Бела- 
русі. Бо менавіта гісторыя садзейнічае выхаванню нацыянальнай 
самасвядомасці. Але на працягу дзесяцігоддзяў у выніку панавання 
таталітарнага рэжыму гісторыя Беларусі была настолькі завуаліра- 
вана, настолькі скажалася і фальсіфіцыравалася, што ў гзтым выг- 
лядзе яна шмат у чым страціла ўласлівыя навуцы рысы. У выніку ў 
многіх беларусаў адсутнічаюць павага і цікавасць да сваёй роднай 
гісторыі. Ва ўсім гэтым у значнай меры павінна ранейшая і сучас- 
ная сістэма народнай адукацы.. У сувязі з гэтым варта прыгадаць 
як вывучалася гісторыя Беларусі ў агульнаадукацыйных школах і ці 
вывучалася яна наогул. Калі ўзяць і прааналізаваць вучэбныя 
праграмы агульнаадукацыйных школ па гісторыі за пасляваенны пе- 
рыяд, дык можна заўважыць, што прыкладна да 60-х гг. у іх нават 
і не ўспаміналася пра вывучэнне гісторыі Беларусі. Але ўжо ў ву- 
чэбных праграмах для сярэдняй школы па гісторыі СССР, напрыклад, 
на 1962/63 навучальны год адзначалася, што заняткі па гісторыі 
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СССР будуць весціся у ІХ-Х класах не толькі па падручніках 
гісторыі СССР, але і па вучэбнаму дапаможніку па гісторыі БССР 
пад рэдакцыяй Л. С. Абэцэдарскага. Пры гэтым спецыяльна не ад- 
водзілася колькасць гадвін на вывучэнне гісторыі Беларусі. I 
толькі ў 70-е гады ў вучэбных праграмах па гісторыі СССР пачалі 
адводзіць мізэрную колькасць гадзін на вывучэнне роднай гісто- 
рыі. Так, згодна вучэбнай праграме для васьмігадовай і сярэдняй 
школы па гісторыі СССР на 1973/74 навучальны год на вывучэнне 
гісторыі GCCP у VII-X класах было адпушчана 238 гадзін, а на вы- 
вучэнне асобных тэм па гісторыі БССР у гэтых жа класах ад- 
водзілася толькі 29 гадзін. У наступныя гады суадносіны гадзін, 
якія адводзіліся на вывучэнне гісторыі СССР 1 БССР у агульнааду- 
кацыйных школах, амаль не мяняліся. Прычым, як сведчаць вучзбныя 
праграмы пераважная болыпасць часу адводзілася на вывучэнне 
гісторыі GCCP, а на кожную з тэм па гісторыі Беларусі вылучалася 
толькі па адной гадэін. . Такім чынам, гісторыя Беларусі ў агуль- 
наадукацыйных школах рэспублікі не выдзялялася як асобны прад- 
мет, а разглядалася толькі як састаўчая частка гісторыі рускай 
двяржавы.

Узровень падручцікаў па гістсрыі Беларусі для агульнаадука- 
цыйных школ быу такі, што не вытрымліваў ніякай крытыкі. Сваёй 
шэрасціо, безыменнасцю, безколернасцю, не адлюстроўваючы жывую 
гісторыю народа, яны не маглі зацікавіць вучняў. Асвятленне пад- 
зей у гэтых падручніках, a то і самі падзеі, часцей за ўсё мя- 
няліся ў залежнасці не толькі ад стану знешняй і ўнутраннай 
палітыкі дзяржавы, але і ад таго, хто кіруе гэтай дзяржавай і 
каму трэба дагадзіць. Пры аналізе вучэбных праграм па гісторыі 
ССОР для агульнаадукацыйных школ, напрыклад, асабліва кідаецца ў 
вочы тое, як мянялася роля кіраўнікоў краіны ў Вялікай Айчыннай 
вайне ў залежнасці ад таго, знаходзіліся яны ў складзе кіра- 
ўнікоў альбо не.

Аналіз праграм па гісторыі СССР для агульнаадукацыйных школ 
прыводзіць да высновы, што патрэбны карэнныя змены ў змесце 
гістарычых дысцыплін і іх выкладанні. Гэта знайшло сваё адлюст- 
раванне ў "Канцэпцыі гістарычнай адукацыі ў сярэдняй школе Бела- 
русі", якая была складзена пад кірауніцтвам і рэдакцыяй доктара 
гістарычных навук М. Біча у канцы 1991 г. У гэтым дакуменце, 
нягледзячы на некаторыя недахопы, бачны новы, свежы погляд на 
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гістарычную адукацыю ў школе. У ім дадзены аналіз стану гіста- 
рычнай адукацыі ў сярэдняй школе рэспублікі, адвначны мэты, аа 
дачы і прынцыпы яе вывучэння і выкладання, падкрэсліваецца неаб- 
ходнасць складаць падручнікі э беларускіх пазіцый.

Такім чынам, у Беларусі робяцца першыя крокі па пераасэнса- 
ванню змёсту гістарычных дысцыплін і іх выкладанню у агульнааду- 
кацыйных школах, пераутварэнню гісторыі ў сродак выхавання нацы- 
янальнай самасвядомасці моладзі.

Н. R Сержаннна
(Мйнск)

Пзученяе внешней полнтнкн СССР в средней школе

Многне проблемы внепгней полнтйкй СССР являются нанменее 
разработаннымн в современной ясторнческой науке. Сушзствуюіцне 
ранее ндеологнческне догмы не позволяля освеіцать негатнвные мо- 
менты внешней полйтйкй СССР. После его распада й образованяя 
Содружества Незавйснмых Государств многне проблемы подверглясь 
аналйзу, крнтйке, переосмысленяю. В настояшее время делаются 
первые попыткй оценкн внешней полйтйкй СССР более чем за 
70-летннй пермод его сутествовання й ее влйянйя на развйтне меж- 
дународных отношенйй в целом.

Процесс йзбавлення от мнфов прошлого й пойск йсторвческой 
правды нередко сопровождается очернятельством Советского госу- 
дарства, перечеркмванмем многйх страняц в йстормн другкх стран, 
в нсторйй внешней полйтйкм. Многне матерналы греіпат субгектнвйз- 
мом, тенденцяозным освевдэнйем событнй. Учмтеля, как й раныпе, 
оставалнсь жертвамм недобросовестной чнформацйй, пользовалнсь 
недостовернымй фактамн. Л сегодня в распоряженйй учнтеля нет 
комплекса правдмвых йсточнйков, сборняков документов, хрестома- 
тмй, в которых нашлм бы отраженне разные точкй зрення на то йлй 
яное йсторнческое событяе.

Остановнмся на наяболее сложнйх й протнворечйвых моментах 
ясторйй внешней полйтйкй СССР. Прежде всего необходнмо выяснйть 
вопрос о прйнцнпах советской внешней полйтйкй. Следует показать
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учаіцймся, что мнрное сосуіцествованйе й соцйалйстйческйй ннтерна- 
цйоналмзм соответствовалй требованням временн ндеологйЗйрованных 
межгосударственных отношеннй. Жесткая централнзацйя управлення, 
мннймальное участйе союэных республнк в меадународных делах, 
случан вмешательства СССР во внутреннне дела союзных государств 
былм нормой внешней полйтйкй, которая контролнровалась небольшой 
группой первых лйц партям н государства. Обсужденяе на партнйных 
сьездах й сессяях Верховного Совета вопроса о внешней полмтйке 
носнло чйсто формальный характер.

В теченне многйх десятялетйй запретной темой для нсследова- 
нйя была нсторня советско-германскйх отношенкй - одного йэ пово- 
ротных событнй накануне второй мнровой войны. Так как многяе со- 
ветскме архмвы на протяженнн десятмлетйй былм недоступны 
нсторнкам, а документальные публйкацнй далеко не в полном oOb- 
еме отвечают требованвям научностм, то до недавнего временй 
практйческн не суідествовало нй монографнческмх нсследованйй, нн 
тем более учебных пособйй, в которых давалось бы правдмвое н 
всестороннее освеіденне характера й содержання советско-германс- 
кнх отношеняй указанного перяода. Однако в последнме два-трм ro
fla no данному вопросу был нздан ряд пуолякацйй, представляюіцііх 
для учйтеля несомненную ценность. Необходммую н вполне доступ- 
ную ннформацйю в этой связй учмтель может йзвлечь йз статей 
В. А. Нежнна (Преподаванйе йстормн в школе. 1992. №1-2. С. 8-13) 
й Д. Г. Наджафова (Новая й новейшая йстормя. 1992. №1. С. 53-58), 
шмроко йспользовавшмх нзданные в 1990-1991 гг. подборкм докумен- 
тов н матермалов по йстормн советско-германскмх отношеннй кануна 
второй мнровой войны.

Труден для воспрйятйя перяод, охватывакадй послевоенное 
двадцатнлетйе (1945-1965 гг.). Особое внмманйе пря его рассмот- 
реннй след/ет уделять пройсховденйю "холодной войны”, развнтйю 
конфронтацйй, прмведшей к негатквным последствням в жйзнй стран 
й народов. Необходймо выявйть мотйвы заключенйя договоров, сог- 
лашенвй, установнть, кем онй вносйлйсь й утверадалнсь, какую 
цель преследоваля. Обстоятельно должны быть язучены те снтуацйй 
в советской внешней полнтйке, когда СССР был втянут в развйтне 
событмй, неблагопрнятные для него й мевдународных отношенйй в 
целом. Учнтель дожен показать, что внешняя полнтйка СССР стала 
частью полйтнческого курса, который прнвел страну к гонке воору-
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женнй, накопленню огромного вапаса оружмя, что в конечном нтоге 
негатмвно сказалось на экономнке страны, жнзненном уровне наро- 
да, способствовало возннкновенню глубокого крнзнса, поразнвшего 
наше обвдество.

В. Ф. К у ш н е р 
(Мі нск)

46 канцэпцыі "Беларускага гістарычнага часопіса"

Ідэя стварэння такога часопіса ўзнікла яшчэ гадоу 15 - 20 
назад. Але перашкоды былі не зканамічныя, а галоўным чынам 
палітычныя. У "вялікім цэнтры" планавалася не толькі будаўніцтва 
нашых заводаў, шахт 1 жывёлагадоўчых комплексаў, але і галоўныя 
напрамкі даследаванняў па гісторыі, а таксама змест яе выкладан- 
ня. Сёння, калі Беларусь стала на шлях незалежнасці, мы ўсё 
болып разумеем, што нам патрэбна глыбокае вывучэнне менавіта ай- 
чыннай гісторыі ў кантэксце з сусветнай. . Варта адзначыць, што 
стварэнне нацыянальнага гістарычнага часопіса адбылося дзякуючы 
ініцыятыве і значным намаганням калектыва гістарычнага факультэ- 
та Белдзяржуніверсітэта, Інстытута гісторыі Акадэміі навук, пры 
падтрымцы кіраўнікоу Камісіі па адукацыі, культуры і захаванню 
гістарычнай спадчыны Вярхоўнага Савета Рэспублікі.

Галоўная мэта часопіса - спрыяць працэсу нацыянальнага ад- 
раджэння і паглыбленню нацыянальнай самасвядомасці беларусаў 
праз глыбокае вывучэнне айчыннай 1 сусветнай гісторыі і прапа- 
ганду гістарычных ведаў. Нямала вострых і палемічных артыкулаў 1 
матэрыялаў па гісторыі друкуецца зараз на старонках беларускіх 
перыядычных выданняў. Вышлі ці рыхтуюцца да друку цікавыя манаг- 
рафіі. I гэта вельмі добра. Але налаль нямала і такіх публіка- 
цый, дзе гістарычныя факты і іх навуковы аналіз падмяняюцца фан- 
тазіяй аутараў, а вывады арыентуюцца на новую палітычную 
кан’юнктуру. Ужо з першых нумароу мы павядзём размову аб канцэп- 
цыі гісторыі Беларусі 1 змесце гістарычнай адукацыі ў нацыяналь- 
най школе на розных яе ўзроўнях.

Будуць друкавацца і метадычныя матэрыялы перш за ўсё для 
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навукоўцаў і аспірантаў, выкладчакаў гісторыі сярэдняй школы, a 
таксама вышзйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, 
лектараў таварыства "Веды", краязнаўцаў. Пры гэтым гаворка пойд- 
зе не толькі аб гістарычных дысцыплінах, выкладанне якіх ужо мае 
добрыя традыцыі, але і па такіх, як беларусазнаўства, краязнаўс- 
тва, геральдыка, а таксама тых, якія незаслужана атрымалі назву 
дапаможных гістарычных дысцыплін.

Есць дамоўленасць аб выданні матэрыялау в нашых і замежных 
архіваў, якія невядомы не толькі шырокай аўдыторыі, але нават 
спецыялістам.

Будуць у часопіса матэрыялы аб гісторыі і сучасным жывді 
беларусаў у блізкім і далёкім замежжы, аб гісторыі народаў, якія 
многія стагоддзі жылі і яывуць поплеч з намі. А таксама тэксты 
вучэбных праграм і падручнікаў, вучэбна-метадычных матзрыялаў па 
гістарычііых дысцыплінах, распрацоўкі урокаў, найболып цікавыя 
эдабыткі з метадычнага вопыту настаўнікаў. He застанецца па- за 
увагай часопіса і краязнеўчая работа, праца па ахове помнікаў 
гісторыі культуры. Разам з дзяржаўнымі органамі, дабраахвотнші 
арганізацыямі і ўсімі зацікаўленымі асобамі мы будзем весці по- 
шук гістарычных каштоўнасцей, што апынуліся па-за межамі Бела- 
русі, знаёміць з імі нашых чытачоў, весці працу па іх вяртанню 
на радзіму.

Мяркуем прадастаўляць свае старонкі для публікацый звестак 
аб навуковых канферэнцыях, новых выданнях кніг, падручнікаў, 
зборнікаў, метадычнай літаратуры па гісторыі, разам з чытачом 
весці яе абмеркаванне.

Спадзяёмся, што навукоўцы, выкладчыкі, настаунікі, краязна- 
ўцы, студэнты-гісторыкі, якія доўга чакалі свайго часопіса, бу- 
дуідь поплеч з намі не толькі падпісчыкамі, але галоўнае - яго 
аўтарамі.
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A. А. Гужалоўскі
(Мінск)

Музей i гістарьмная навука

У наш час праблема ўзаемадачыненняў гістарычнай навукі і 
музеяў (больш за 70% з якіх на Беларусі з’яўляюцца гісторы- 
ка-краязнаўчымі) набывае вялікую актуальнасць.

Адрыў сучаснай музейнай практыкі ад узроўня развіцця 
профільных дысцыплін (археалогіі, этнаграфіі, нумізматыкі ды 
інш.) вауважылі даўно. Ён абмяркоўваўся на ровных нарадах і кан- 
і^рэнцыях. Але усе прынятыя пастановы, накіраваныя на павышэнне 
навуковага ўзроўню работы музеяў гістарычнага профіля не выкана- 
ны 1 сёння. Большасць музеяў апынулася ў баку ад асноўных нап- 
рамкаў гістарычных даследванняў, у лепшым выпадку выконваюць 
функцыю папулярызатараў навукі. Між тым, нават хуткі рэтраспек- 
тыўны позірк красамоўна сведчыць аб шчыльнай сувязі і нават абу- 
моўленасці з’яўлення першых мувеяў развіццём гістарычнай навукі.

3 развіццём і дыферэнцыяцыяй дапаможных гістарычных дыс- 
цыплін было звязана ўзнікненне нумізматычнага збору і, калекцыі 
"розных рэдкасцей" у Полацкім езуіцкім калегіуме. У апошнім у 
той час выкладаў і верагодна прычыніўся да стварэння^ кабінетаў 
доктар гісторыі і археалогіі з Сарбоны Д. Рышардо. Пэўную ролю ў 
гістарычнай адукацыі студэнтаў, а таксама іх навуковых пошуках 
адыгрываў мюнц-кабінет і збор старажытнасцяў Віленскага 
унійерсітэта, уларадкаваны магістрам філасофіі А. Багаткевічам.

Увмацненне цікавасці да мінулага і старасвеччыны беларуска 
-літоўскіх земляў, нацыянальнай культуры ў цзлым, паспрыяла 
стварэнню ў 1856 г. Віленскага музея старажытнасцяў - сапрауднай 
навукова-даследчай установы. Паказальна, што яна існавала ў 
шчыльнай сувязі з Археалагічнай Намісіяй, якую ўзначальваў зас 
навальнік музея - Я Тышкевіч. Акрамя яго, уладкаваннем Віленс- 
кага музея займаліся іншыя сябры Камісіі - вядомыя гісторыкі К 
Тышкевіч, I. Крашэўскі, Т. Нарбут, .1. Ярашэвіч, М. Гамаліцкі 
Яны спалучалі' практычную музейную работу з навукова-даследчай., 
якая ў вначнай ступені абапіралася на вывучэнне помнікаў з му- 
зейных фондаў.
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У другой пал. XIX - пач. XX ст.ст. на Беларусі з’явілася 

шмат гістарычных прыватных калекцый 1 агульнадаступных музеяў. 
Гэта было непасрэдным вынікам раввіцця гістарычнай навукі, павы- 
шэння яе статуса ў грамадстве. Беларуская старасвеччыка выкліка- 
ла цікавасць не толькі ў навукоуцаў, якія выкарыстоувалі яе ў 
сваіх даследваннях, але і ў шматлікіх аматараў-калекцыянераў. 
Побач з паўаматарскімі музеямі статыстычных камітэтаў, ствараюц- 
ца сапраўдныя гістар^ічныя музеі навуковых таварыстваў. I. Луц- 
кевіч, Е. Раманаў, А. Сапуноў, А. Ельскі, А. Снітка-разглядалі 
арганізацію музеяў як натуральны 1 заканамерны працяг сваёй на- 
вуковай дзейнасці, надавалі музейнай рабоце вялікі сзнс.

Такім чынам, у перадрэвалюцыйнай Беларусі музеі адыгрывалі 
вялікую ролю ў вывучэнні гістарычнага мінулага. На падмурку іх 
калекцый праводзілася навуковая праца, што для Беларусі, дзе ў 
той час адсутнічалі універсітэты і акадэмічныя убтановы, было 
асабліва важна.

Новы імпульс да развіцця музеяў гістарычнага профіля далі 
дэкрэты аб нацыяналізацыі культурнага здабытку, краязнаўчы рух 
20-х гг. , палітыка беларусізацыі. Да музеяў, падпарадкаваных Га- 
лоўнавуцы Наркамасветы, далучыліся буйная навуковыя сілы (дас- 
таткова ўзгадаць, што па вяртанні з эміграцыі дырэктарам Мечека- 
га мувея быў В. Ластоўскі). Але, ую напачатку ЗО-х гг. гіста- 
рычныя музеі пераўтварылі ў "палітычна-асвецкія камбінаты", якія 
павінны былі засяродзіцца на рашэнні чарговых прапагандысцкіх 
задач", дэманстрацыі поспехаў сацыялістычнага будаўніцтва. У 
такіх умовах навукоўцы сталі непатрзбныя, і ў ходзе кампаніі па 
барацьбе з "нацдэмаўшчынай" яны былі выгнаны з муэеяў. Разам з 
імі з музеяў сьппла гісторыя, якой было няўтульна у сістэме 
палітасветы.

Наступныя гады, нягледзячы на шматлікія рзарганізацыі 1 
пастановы па паляпшэнню музейнай справы не прынеслі значных зме- 
наў у гэтым накірунку.

Сёння наспеў час перагледзець каардынаты музея ў сістэме 
гістарычнай навукі. Неабходна алыццявіць навуковы прарыў у му 
зейнай справе, перавесці музей з казённа-бюракратычных рэйкаў на 
рэйкі бесперапыннага навуковага пошуку.

Праблема "музей і гістарычная навука'' мае некалькі аспек- 
тау: па-першае, даследванні, якія праводзяцца непасрэдна муэей- 
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ным персаналам; па-другое, удзел навуковай грамадскасці у дас 
ледванні музейных калекцый, праектаванні экспазіцыі і выстаў; па 
-трэццяе, арганізацыя суместных даследванняў, як у межах музея, 
так 1 ў акадэмічных, універсітэцкіх падраздяленях.

Сярод іншых напрамкаў навуковай дзейнасці сучаснага гісто- 
рыка- краязнаўчага музея, трэба вылучыць вывучэнне фондавых ка- 
лекцый. Музейная практыка сведчыць, што даследванне фондавых рэ- 
чаў, раскрыццё іх семантыкі, выяўленне іх месца і ролі як 
помнікау гісторыі і культуры патрабуе вышэйшага прафесіяналізму. 
Усё відавочней робіцца неабходнасць распрацоўкі спецыфічнай 
галіны гістарычнай навукі - музейнага крыніцазнаўства. Без яго, 
мільёны адзінак эахоўвання не выкарыстаць належным чынам ані ў 
навуковых манаграфіях, ані ў музейных экспазіцыях.

Нарэіпце, трэба перагледзіць сучасную практыку падпарадка- 
вання музеяў гісторыка-краязнаучага профіля выключна міністэрс-' 
тву культуры і далучыць да кірауніцтва акадэмічныя структуры.

Сутнаць усяго комплекса вышэйпамянёных праблем - у вяртанні 
музею яго першароднай навукова-даследчай сацыяльнай функцыі, яго 
адраджэнні як навуковай установы.

Лй. Бородкмн
(Москва)

Пстортеская мнфэрматмка: международный 
я межднсцнплпнарныіі аспекты

Одна йз характерных черт раэвнтйя наукн в конце 80-х го- 
дов - возішкновенме новых научных дясцнплян на стыке ннформатнкм 
н традкцнонных областей знанмя. Этот процесс затронул н нсторн- 
ческую науку. С одной стороны, реэко возрос уровень обеспечен- 
ностн нсторнков персональнымм компьюгерамн (ПК). 0 другой сторо- 
ны, техяйческйе характерйстйкй компьютеров й йх программное 
обеспеченме непрерывно совершенствуются, что преврашает ПК во 
все более прмвлекательйый н эффектмвный ннструмент йстбрйческого 
нсследов'анйя, создает реальные возможностл для прнмененмя новей 
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шйх лнформацйонных технологнй в работе нсторлка.

С помоіцью ПК сегодня осуіцествляют подготовку йздання йсто- 
рнческнх йсточнйков ("настольная электронная тлпографйя"). Появ- 
ленне доступных по цене скамнеров, создаюіднх возможностн для оп- 
тнческого ввода в память компьютеров текстов йлм 
йзобразлтельного матеряала, дало новый ммпульс йсследованмям по 
йсторнй культуры, мскусства, в музееведенйй. Этому способствова- 
ло й появленле оптйч^скйх дйсков с йх огромной памятью. йзменн- 
лйсь даже условля труда йсторйков в архлвах: портатнвные ПК поз- 
воляют делать все необходнмые запнсн йз архлвных фондсв в внде 
"твердой копйм", хранятейся в памятй компыотера, а также зано- 
сйть "по ходу" этй запйсл в персональную базу данных.

Совершенствованне программного обеспеченйя (ПО) "стандарт- 
ных" баз данных (тлпа dBASE), й особенно разработка спецмалмзро- 
ванного ПО, учйтываюіцего особенностм йсторйческйх йсточнйков (мы 
ммеем в внду прежде всего слстему KLEIO, разработанную в ФРГ 
д-ром Манфредом Таллером) прнвелй к актлвйзацйй деятельностм по 
созданмю болыдйх баз данных, содержаідях сведенмя йз маесовых нс- 
торнческнх йсточнйков. В конце 80-х годов медйевмстамй былм раз- 
работаны базы данных,включавшнх бйографнческйе сведенмя о сотнях 
тысяч (!) персоналнй. Созданне многочмсленных баз данных потре- 
бовало йх стандартнзацйй й концентрацйй. Сегодня в Западной Ез- 
ропе й США функцлонйруют более 20 крупных банков данных в облас- 
тй йсторнческнх мсследованмй.

Появленне компыотерных программ, реалйзуюпціх современные 
подходы йз областн йсследованчй по йскусственному ннтеллекту 
(базы знанкй й т. д.), замнтересовало йсточнйковедов й археоло- 
гов.

В 80-е годы значнтельно возросла актнвность нсторйков раз- 
ных етран, нспользуюіцйх ЭВМ в учебном процессе на всех уровнях - 
от школы до асплрантуры. ПК все чаоде рассматрнврется как помоэд- 
нйк преподаватея, пытаюіцегося актмвйзйровать й йндмвйдуалйзнро- 
вать процесс обучення, повысйть эффектнвность контроля знанмй.

Этот процесс прмвел к созданмю в 1986 г. Мевдунамродной ас- 
соцйацйй "History and Computing" (АНС)), которая коорднннрует 
деятельность нсторнков разных стран, прйменяюіцйх компыотеры. 
С 1986 г. эта АссоцмацйЯ проводмт ежегодные весьма представн- 
тельные меадународные конференцяй, публлкует сборннкн статей,
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поддержвает деятельность нацйональных ассоцнацйй, проведенне 
рабочмх семлнаров, летнмх школ й совместных проектов. С 1989 г. 
Ассоцнацня выпускает (в Оксфорде) мурнал "History and 
Computing". К началу 1992 г. АНС насчйтывала около 1000 членов 
йэ 13 стран й стала одной мз самых болыпмх меадународных ассоця- 
ацвй йсторлков.

ОрйГйнальные разработкн в областн нсторйческой йнформатнкй 
осутествляется й под эгйдой Ассоцнацйй "Нсторйя н компыагер" 
(АЙК), зарегнстрмрованной в Москве в 1992 г. ЙНйЦйатнва совданмя 
этой ассоцйацйй была выдвннута на мевдународном семннаре "Новые 
компьютерные технологмм в нсторйческнх нсследованйях й образова- 
ннл", который состоялся в Ужгороде в нюне 1992 г. Членамя ассоцй- 
ацмн являются сегодня спецйалйсты по йстормческой йнформатнке йз 
пятн стран СНГ (устав АЙК предусматрйвает "открытое членство").. 
Первым серьезным делом Ассоцйацян было проведенме в октябре 1992 
г. в МГУ Мевдународной школы "Мсторнческая ннформатнка: Евро- 
пейская модель". Эта школа, органнзованная прн поддерже Мевду- 
народной Ассоцнацнм "History & Computing", прмвлекла более 50 
студентов н асплрантов, которые в теченне двух недель знакомн 
лйсь с новейнммм достнженлямй нсторнческой ннформатнкя в нзлохе■ 
ння спецяалмстов йз Велнкобрнтання, Голланднн, Норвегйй й ФРГ. 
Блй.жайшйе перспектмвы деятельностм АЙК связаны с проведеняем 
первой конференцнн ассоцлацйй, публнкацйей сборннка работ по йс- 
тормческой йнформатмке (средй его авторов - ученые йз 10 стран), 
созданнем нового проблемно-орйетйрованного программного обеспе 
ченяя, совершенствованнем уннверсйтетского курса ясторнческой 
йнформатякй.
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Е. А. Ф е д о с н к
0. А. Яновскнй
(Мйнск)

06 ястльзованяч математтескчх методов 
йсследовання в мстортеском образованнв 
н мстортескмх мсследованчях

йз опыта мзвестно, что нанболее плодотворным для научного 
познання являются областн "ннчьей террмтормн" меаду сложнвшнмйся 
наукамн. С этой точкн зрення несомненный мнтерес представляет 
прнмененне математнческнх методов в областя гуманнтарных днс- 
цшіллйн, как в преподаванйй, так п в научных нсследованнях. К 
ннм можно отнестя программнрованне, математмческую статястнку, 
а, может быть, н некоторые другне чнсто монопольные сферы дея- 
тельностм математнков. Представмтелн естественннх наук, называя 
гуманятарные днсцнплнны "неестественнымй", не без основання счн- 
тают, что современный уровень точностн аналнза в зтнх науках, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. С другой стороны, к со- 
жаленню, й в настояіцее время едва лм не большкнство гуманятаріі- 
ев, не боясь всеобіцего осуждення, готовьі сколь угодно преувелн- 
чмвать свое математнческое невежество. Это - результат 
траднцнонной современной вузовской педагогйкн.

Однако опыт, накопленный за последнне годы, дает основанйе 
утвервдать, что многое нз функцнй преподавателя-йсторнка уже 
сейчас можно поручять ЭВМ. йспользованяе компьютеров в учебном 
процессе вуза расшнряет возможностн педагога, подтверждает ос- 
новные дндактнческне прннцяпы н методы. йзвестно, что созданне 
программного обспеченяя АОС нмеет обндіе пркнцнпы - апробнрован- 
ный арсенал средств, не завнсяшнй от характера самой программы, 
вводнмого матернала. Хотя разработчякам необходямо учйтывать мх 
спецнфнку, особенностн предмета, руководствоваться заданнымм це- 
левымн установкамя н, в ндеале, орнентнроваться на конкретную 
группу студентов, на тех, для кого данная программа готовнтся.

Спецнфйка нсторнческйх дйсцйплйн - большне масснвы тексто- 
вой мнформацйй. Для ускорення понска необходнмого раздела требу- 
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ется яспользованйе зффектйвностй адаптйвных алгорятмов, обраше 
нйя к нужным запясям нмеювдегося банка данных. Прн контроле же 
знаннй студентов-йсторйков "дерево" ответов нецелесообразно 
стронть по так называемому прйнцяпу "меню", требуювдего огранн- 
ченного чясла однозначных ответов.

Создателям программ необходнмо учйтывать длйтельность перн 
ода псйхологнческой адаптацйй гуманйтаряев к работе на современ- 
ной компьютерной технмке. Это обстоятельство усложняет созданне 
качественного математйческого обеспеченмя для йх обучення й 
контроля знаннй. Возможно пойтм по путм внесення в программы не- 
которых элементов нгры, "ожйвленйя" самях программ. Обязательно 
предусмотреть длнтельный пермод подготовкй студентов к работе с 
компьютером.

Математйческме методы незаменямы й прм проведенйй научных 
йсследованмй буквально по всем разделам йсторйй. Конечно, соцй 
альные процессы сложны. Крайне трудно учесть субтектнвное, велн- 
ко многообразйе случайного. йз теорйй вероятностей й математм 
ческой статнстйкн нзвестно, что хотя нельзя предсказать, кцкое 
нменно значенне прнмет случайная велнчнна в мтоге йспытанвя, но 
прн достаточно большом члсле йспытаннй некоторые характерйстлкн 
случайных событйй й велмчмн обладают свойством устойчнвостн, a 
суммарное поведенне довольно большого чмсла случайных велнчнн 
почтм утрачнвает случайный характер н становйтся законом прм не- 
которых условйях. Появмлось целое направленне в нсторнческой на- 
уке, называемое часто клнометрней, представмтелй которого нс 
полвзуют в свойх йсследованнях математнко-статйстйческйе методы. 
Вйдймо, уже сегодня суцествует необходнмость ввеств курс основ 
математяческой статйстчкй для тех студентов-йсторнков, которые 
собмраются посвятйть себя науке (напрвмер, на уровне магмстерс 
кой программы).

Для всех же гуманнтарнев необходнмы знаняя об ЭВМ й прог- 
раммнрованйй. ЭВМ может помочь точно классйфйцмровать мйллйоны 
разрозненных фактов (что фйЭйческм не под сялу человеку ) - 
"хлеба" йсторйческой наукм, рассортйровать множество сведенчй, 
найтй й сопоставчть деталм, чтобы от зыбкнх гмпотез й предполо 
женйй перейтн к обоснованным, выверенным теормям. Прн помошй ЭВМ 
возможйо разработать'ннформацйонно-пойсковые снтемы, гйгантскне 
банкм Данных, которые помогут мзбежать. утомнтельных розысков до
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кументов no разлячным архнвам.

Конечно, не стойт преувелячйвать возможностй йспользовання 
математнкй й ЭВМ в нзученнн й йсследованяя ясторйй. Главное ос- 
танется за неформалйзованным, повествовательным методом йсторяка 
-профессйонала. Однако, по нашему мненяю, будуіцее - в сочетання 
прймененяя разлячных методов обработкн массового матеряла йсто- 
рйческнх йсточнйков я построенмя моделей отдельных йсторйческях 
гіроцессов с проверксуі этйх наработок в ходе содержательного йс- 
торяческого аналяза.

В. Н. Смдорцов
( Мйнск)

На путн к тнцепцпп компьюгернаацнн 
преподаванмя нстормн

В 70-х годах БГУ актмвно занялся разработкой я внедреняем в 
учебный процесс автоматйЗйрованных обучаюгцнх сйстем (АОС). Сфе 
рой йх пряложенйя былй в то время фйзяка, хймйя, математяка, 
программнрованйе. Накаплявался положятельный опыт. Появйлйсь 
более гябкяе янструментальные средства. Поэтому, когда в начале 
80-х годов вознякла ндея йспользовання ЭВМ в преподаванйй такой 
слабо формалнзуемой дйсцйплйны,как йсторяя, у преподавателей, 
далекнх от вычяслйтельной технйкя, она не вызвала непряятяя м 
успешно начался процесс йнтеграцнн преподавання йсторйй с пряме- 
неннем ЭВМ.

С 1984 г. БГУ стал однйм йз первых в СССР центров компьюте- 
рмзацйй преподавання гуманйтарных й соцйально-полнтмческйх дйс- 
цйплйн. Основным направленнем в его деятельностм явнлась разра- 
ботка автоматйзйрованных учебных курсов (АУК) для последуюцего 
прнмененйя пря контроле знаннй студентов. Первымм былн програм 
мы, разработанные на кафедре йсторйй СССР досоветского пермода. 
Это, прежде всего, программа с отдельнымн элементамм обучення, 
однако предназначенная для- оценкм знанйй студентов 1-го курса й 
содер;-кавшая контроль отдельно взятой темы, коллоквнум по ряду 
тем й зачет по язучаемому матерналу за семестр. Тематнческн она 



охватывала йсторню страны с древнейшнх времен до XVII века й 
включала 150 вопросов. Затем была создана сермя обучаюшйх прог- 
рамм. Тем самым былі! сделаны первые шагн, утверадавшне, что ЭВМ 
можно с успехом нспользовать в преподаванйй мсторйй Обьемность й 
многотемность этнх разработок выявйлй разлйчяя в подходе к соз 
данню компьютерных программ естественно-математяческого й соцй 
ально-гуманйтарного цйклов, недостаткв суіцествуюіцйх АОС й нап- 
равлення дальшейшнх нсследованнй.

В 1983/84 н 1985/86 учебных годах в БГУ прошля курсы по ов 
накомлённю преподавателей уннверсйтета с возможностямм йнформа 
цйонных технологяй: вначале по мнйЦйатнве энтузйастов АОС для 
узкой группы лйц, затем в порядке обязательной лйквядацйй компь- 
ютерной неграмотностй для всех преподавателей. В результате за 
метно возросло чйсло педагогов-гуманятарйев, включйвшйхся в про- 
цесс компьютернзацнй учебных занятмй студентов. Былй разработаны 
новые прграммы (ннформацйонные, справочные, контролйруюіцме н 
обучаэдйе) по йсторнй СССР, показательнан по полйтмческой йсто- 
рнй, контролнруюіцйе н обучаювдне по фнлософйй, пакет комплексных 
программ по йсторнографмн йсторнн СССР советского пермода, a 
также фрагменты АУК по фйлологмк, юрйспруденцйй, журналйстнке. В 
подготовке программных разработок по отечественной нсторйй прй 
нялй участме студенты,

Новое направленме в научно-методйческой работе явйлось ос- 
новой для создання Белорусского центра новых йнформацнонных тех 
нологйй преподавання соцйально-гуманмтарных дйсцйплйн (БелНЙТ). 
Он оформнлся в вюне 1991 года как одйн йз семч центров, органм 
зованных тогда в снстеме Государственного комнтета СССР по на- 
родному образованню. Его основмымй эадачамн стало йзученме тео- 
ретяческйх основ прммененкя ЭВМ, созданме педагогнческйх 
программных средств й йх внедренне в учебный процесс, формнрова 
нме йнформацмонных баз данных й моделей соцяальных явленнй, под- 
готовка кадров. В структуре БелІІЙТ обведйнйлйсь сотруднйкй, ос- 
тавшнеся вернымн делу компыотерйзацйй, й его новые поборнякй, в 
том чвсле предметнмкй, составнтелй баз данных, программнсты, дй- 
зайнер й методмсты. йх работа уже стронлась не на большмх машм 
нах, а на получнвшйх распространенне ПЭВМ.

Во второй половнЬе 80-х годов был проведен многолетнмй шй- 
рокомабштабный педагогнческйй эксперямент по прммененйю компью - 
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терной технологйй, показавшнй ее высокую эффектйвность как по 
усвояемостн матернала студентамн, так н по качеству й прочностм 
полученных ймй знаннй.

Накопленные опыт н обшле задачя ннформатнзацйй определялй 
возможность м необходймость введенмя новых спецйальных днсцнп- 
лнн. В 1992/93 учебном году на всех отделеняях йсторнческого фа- 
культета БГУ (нсторнн, международных отношеннй, архйвоведення н 
музеологяй) было оцганйзовано обученме студентов йсторяческой 
ннформатнке с расчетом последуюіцего углублення мх компьтерной 
подготовкй соответственно будуіцей спецнальностн. выпускннков.

йнформацмя о деятельностй БелННТ была представлена на ряде 
мевдународных научных конференцнй. Он стал прйзнанной структурой 
БГУ co свойм уставом, кадрамм, программой деятельностй. Все это 
позволйло плодотворно разрабатывать концепцмю компьютерной тех- 
нологйй обученмя нсторнн й другмх соцйально-гуманйтарных дйсцйп- 
лйн.

Е. Н. Б а л ы к й н a
( Мйнск)

Опыт созданмя компыагерной технологнн
обучення нстормн

Большую роль в повышенйй эффектнвностн преподаванмя йсторйй 
может сыграть новая отрасль наукм й учебная дйсцйплйнэ - ясторн 
ческая йнформатмка, ядром которой является компьютерная техноло 
гйя. Однако, созданяе такой совокупностй методов невозможно нна- 
че как в процессе разработкя баз данных, обучаювднх программ й 
целых автоматйзярованных курсов (АУК). Опыт показывает, что 
компыотерная технологня обучення (КТО) завйсмт от качества АУК. 
колмчества м места в сйстеме педагогмческнх программных средств, 
оптммального сочеташія АУК с традйцноннымй методамн обучення, 
комплексностн подхода.

На качество АУК оказывает влнянме: форма обучення (наяболее 
целесообразная - зто самостоятельная работа студентов й контроль 
йх знаннй); характер компьютернзйруемой темы (трудноусванваемая,
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ключевая, обйльная фактамн); особенностл заданмя (комбйнлрован- 
ное, сложное, с полной л чёткой формуляровкой); дйфференцйацля 
обученля (комплексное); структура АУК (многослойная, состояіцая 
йз тестов, "теорйй", обучення с элементамн тренахіа, контроля); 
домашнле опросы обучаемых й экспернментальные апробацйн уже реа- 
лмзованного на ЭВМ сценарля АУК (в 1-ом случае 2 с члслом опра- 
шнваемых не менее 70-120, во 2-ом - 2-3 с обіцнм коллчеством 
участнлков не менее 60-130); форма ответа (свободно-конструмруе- 
мая); степень полноты обработкн ннформацнм (комплексное); харак- 
тер статястйкй (созданле базы верных ответов й баз ошйбок с ре- 
гйстрацней коллчества попыток ответлть л затраченного временл).

0 увеллченлем чнсла АУК возрастает, прлчём высокймй темпа- 
мн, эффектйвность йзучення дйсцйплйны в целом. Однако йх йсполь- 
зованне нанболее целесообразно в случаях: 1) самостоятельной ра- 
боты студентов без участля преподавателя йлй прй контроле йх 
знаннй по темам, не представляюшйх большмх трудностей; 2) необ 
ходймостй треназка с целью повышення знаннй отстаюіцйх студентов 
до уровня, необходнмого, чтобы воспрйнммать лекцнн доетаточной 
сложностй йлй укладываться во время, отводлмое для подготовкй 
практнческнх (семянарскйх) занятмй.

АУК нельзя воспрйнямать без йспользоваішя традяцйонных ме- 
тодов обучення. Макснмальную пользу может прйнестн ллшь сочета- 
нне йх, прлчём тшательно учнтывая возможность прймененмя тех йлй 
другнх в кавдом конкретном случае. Однако комплексный подход 
состойт не только в таком учёте, как колйчественный, порядковый, 
соответствуюіцйй содержанмю нзучаемого матернала.

Немалова.’кное значенле нмеет внутренняя взанмосвязь всех ме 
тодов обученйя, которая обнаружйвается прн сохраненлй й отслежн 
ванйй йсторйй обученкя каждого студента. Поэтому следует кметь в 
вяду й пснхологйческое тестйрованне обучаемых, позволяюіцее выя 
внть, наряду, с другнмй, такую характерйстнку, как тревожнооть, 
н предусмотреть кадры обратной связй; й релаксопедйю, чтобы -соз- 
дать соответствуютйй банк шуток, анекдотов, курьёзных случаев йз 
жйзнй людей й, йспользуя его, снять нензбежную усталость й повы 
сйть актнвность пря работе с компьютером; й "умную" реакцяю 1!ЭВМ 
на всевозможные действмя пользователей, выходяйціе за рамкн дело- 
вого такта. ’

Комплексный подход предполагает такж обрапіенле к ягровым
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формам н методам обученмя - этнм обязательным элементам КТО в 
смлу йх дйдактмческйх особенностей, в частностн, комплексного 
воздействмя на йнтеллектуальную, эмоцйональную, нравственно-во- 
левую й поведенческую стороны лйчностй обучаемого. йгры оказыва- 
ют незаменлмую помошд в преодоленйй обстановкй "sos", возннкаю- 
іцей в связй с неввданным ранее потоком ннформацлй (разлйчных 
фактов іі новых понятнй) й проявленлем методологмческого консер- 
ватнзма co стороны суудентов й нередко преподавателей. Посредс- 
твом лгрового длапога с ПЭВМ co свободно-конструнруемымй ответа- 
мй можно успешно осуіцествлть экспертлзу тех йлй йных фактов й 
событлй й решать задачй йх обобіценйя й выхода на закономерностн, 
отрабатывать йсторлческле понятйя.

К. сложный йлй лнтеллектуальным нграм можно отнестн нгры-го- 
ловоломкй (кроссворды, чайнворды, шарады н др.). Онй вызывают у 
студентов повышенный ннтерес й стремленле достлгнўть наллучшйх 
показателей, способствуют быстрому й прочному усвоенню ймй фак- 
тмческого матермала н понятййного аппарата, так необходммых для 
конструлрованйя новых йстормческйх концепцлй. Сутцественное зна- 
ченне прн разработкм таклх нгр ммеет, как показывает опыт, соб- 
люденле следуюцйх условмй: 1) оптнмальное сочетанне традйЦйонных 
правйл составлення йгр-головоломок с учётом введенйя в оборот не 
более 20 слов й возможностей компыотера; 2) содержательный отбор 
матернала для программйровання на основе составленмя собственной 
"энцйклопедйй-матрйцы" своеобразной базы данных; 3) разработка 
вармантов одной й той же программы с целью созданяя у каждого йз 
обучаемых нллюзйй неповторнмостй "его" нгры. Перспектлвной явля- 
ется также разработка учебных сред мультммедйа й гйпертекста.

Многолетннй опыт создання, внедрення й эксплуатацйй АУК 
даёт вовможность определлть важные параметры концепцмй КТО 
йсторйй.
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L. B r e u r e 
(Holland)

Historical data process!ng and mainstream computing: 
two different world?

In this paper we shall focus upon the interaction between 
historical data processing and the development:'. in computei 
technology in general. Different positions nay be taken with 
regard to computer applications in historical research:

1. According to a rather' naive view the problems in 
historical data processing do not substantially differ from 
those in computer science in general. Everything is just a 
matter of general methodology which should be applied to 
the field of history. This point of view does not reckon 
with the peculiarities of historical sources, all the 
irregularities and typical time and culture depended 
characteristics which make it difficult to stole this 
material into rigid datastructures and to process it by 
means of simple commands.
2. A second approach tends to swing to the opposite and 
considers historical data processing fundamentally 
different from normal dataprocessing. This, for example, 
leads to the development of special historical software to 
be used in stead of standard commercial software.
3. Finally, there is a middle-of-the road view: historical 
data processing is concerned with special problems in 
storing, analyzing and retrieving source documents but does 
so using standard software and general methods with 
addition of special tools and special techniques based upon 
history as a discipline.

If we accept this dualism we may describe the current state 
of historical information technology in relation to developments 
in main stream computing. The type of computer application 
depends largely on the type of source material: 
highly-structured sources like census data, birth-, marriage and 
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burial registers require database techniques followed by 
statistical analysis, while word frequency computation, 
lemmatization key-word-in-context and content analysis (also 
based on statistics) are suitable for textual material. A new 
and promising field regards image processing, not only as a 
visual addition to data in a database. Image enhancement, 
filtering and other manipulations may result in new historical 
tools (for example fpr deciphering of hand writing). Multimedia 
is one of the buzz words. Optical Character Recognition (in 
combination with scanning) may lower the costs of entering large 
amounts of data into the computer.

This short sketch shows already the diversity in the field 
of history and computing. If we try to get an overview it is 
hardly possible to describe all these subjects individually. 
Therefore we shall focus upon common problems and use trends in 
modern software as guidelines to analyze them. Historical data 
processing is only partly problemdriven: technology creates the 
framework for progress. There are a few entry points:

a. MODELLING the past: computers require deta. led 
definitions of the historical sources, or more in general, 
of the historical past from which the data come. Modern 
computer technology offers many tools for modelling. Can 
they be used by historians? What does it bring?
b How to preserve historical CONTEXT: modern information 
processing is often restricted to isolated data: 
historians, however, are used to see data in their context. 
Can commercial software accomplish this task or do we need 
our own packages?
c. Shall we become PROGRAMMERS? Does the use of computers 
imply writing programs (or having a programmer employed)? 
There is a delicate balance between what-to-know and 
what-to-for get about software development. Although 
software development tn a historical research project is 
different from business automation, we may learn from their 
mistakes.
d Is there any SPIN-OFF of historical data processing 
which c vi be usef ul for our computerizing society? So far
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we have looked at. the way we learn from computer technology 
in general. However, because historians are specialists in 
document processing we have something to offer to our 
colleagues in business automation.

In discussing these questions we may get some overview of 
the challenges of historical data processing in interaction with 
the technological developments which take place all around.



С е к ц ы я

ГІСТОРЫЯ СТАРАЖНТНАГА СВЕТУ I
СЯРЭДН5Х ВЯКОУ

0. В. Перзашкевнч
(Млнск)

К вопросу о древненнднйскмх брахманах, брахмавйдья

Возложенле на брахманов функцмй наставнлчества, учлтельства 
л совершенле рлтуала свлдетельствует о том, что древнелдлйцы ве 
рллл в нечто сверхестественное, мйстлческое, что связано с брах 
манамл.

Это "нечто" представляется возможным условно наввать ''кагл 
ческая слла брахмана". Его концептуальное оплсанле можно было бы 
начать с определення л рассмотренля центральной категорлл. Дума 
ется. что таковой была брахмавлдья.

Для выделенля брахмавлдья, нменно как центральной категорлн 
понятля "магйческая слла брахмана", нмеются следукхцне основання

!. Брахмавндья - "знанме о Брахмане", "знанне Брахмана” 
'Брахмановы знання", т. е. знання о первоначале, всеобшей суіднос 
тн. абсолюте, которые можно условно сбозначнть термлном "нстнн 
ное знанне”.

11 Обладаюшнй "нстннным знаннем" может правлльно прннестк 
мертву сразу во всех Мярах н достнгнуть поставленной целн.

III. Обладаюшмй 'встннным знаннем" снльнее богов, нбо богм н<- 
епособны ему протмводействовать.

IV. Обладакдонй "нстлнным знанлем" достлгает сллянля с веч 
ноетью, разумеется, незавлслмо от волл богов.

Вьдаі указанные рлзнакл являллсь крлтерлем лстлнностл брах 
мана, йбо прл жеі "вопрлношенйл, обладаюшлй "лстлнным знанлем'’ 
брахман прлводлл жертву к целн, млнуя волю богов, тем самнм зас
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тавляя мх еовершать определенные деянмя, но уже в качестве меха 
ннзма волй йетлны, а не как самостоятельных суб'ьектов действня. 

Прй выполненнн функцйй наставнйчества й уччтельства "йстйн 
ное энанке" давало возможность воспрннймать любое деянне с позй 
цйй йсткны (Брахмана), тем самым следованне совету, данному 
брахманам, обладаюадмм брахмавндья, немннуемо прмводнло к целн, в 
тр время как совет, даяный нсходя йз другях знаннй, напрймер 
"Вед", носйл вероятностный характер, йбо определялся уже не аб 
солютнымй крмтерйямй, а относнтельнымй (прйменнтельно к сфере 
йлй сйтуацйл) (под йнымй знанйямн здесь понймаются знання, явля- 
юшйеся нвложенйем "йстйнного знанйя", для налболёе значммых сфер 
деятельностя).

йстйнный брахман - тот й только тот, кто владеет брахма- 
ВЙДЬЯ.

A. М. Кротаў
(Гомель)

Культура Бактрыі эпохі Вялікіх Кушан

Гісторыя старажытнага свету з’яўляецца традыцыйнай сферай 
акадэмічных пошукаў, вольных ад ідэалагічных напластаванняў і 
кан’юктуры дня. Аднак і тут існуе нейкая аднанакіраванасць, сут 
насць якой складаецца і ў магчыма абгрунтаванай схільнасці да 
распрацоўкі тэм, не выходзячых за рамкі вывучэння класічнай ан 
тычнасці ці гісторыі дэспатый старахштнага Усходу, г.зн. тых цы 
вілізацый, уклад якіх у скарбніцу агульначалавечай культурн ве 
лізарны і бяспрэчны.

Аднак, акрамя цэнтрау цывілізацыі з развітьімі формамі 
дзяржаўнасці, з развітай зканомікай, са складанымі і устойлівымі 
сацыяльнымі адносінамі, з культурай, дасягненні якой уражваюць і 
дагэтуль, існавалі рэгіёны, на якіх адбываліся кантакты паміж 
цывілізацыяй і варварствам, дзе адбывалася зліцце культур, хада 
і вынікі якога таксама заслугоўваюць руплівага вывучэння. 1 гэта 
вывучэнне не павінна’насіць характар чыстых ведау, не маючых ні 
якай практычнай значнасці. Больш таго. Атрыманыя пры вывучэнні
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канкрэтнага матэрыялу вывады, пабудаваныя лагічныя канструк- • 
цыі, неабходна выкарыстоўваць для аналізу матэрыялу іншага па- 
ходжання, але такой жа спецыфікі. Неабходна вывучаць механівм 
перадачы культурнай спадчыннасці ў грамадстве, стракатасць якога 
не перашкаджала яму існаваць адносна доўгі час у межах адзінага 
дзяржаўнага ўтварэння і ствараць сваю самабытную культуру, уваб- 
раўшую ў сябе элементы культур усіх народаў, прымаўшых удзел у 
фарміраванні гэтага грамадства.

Культура Бактрыі (тэрытарыяльнага ядра Кушанскай імперыі) 
эпохі Вялікіх Кушан 1 ўяўляе сабой бліскучы прыклад такой куль- 
туры. Гэта культура, якая склалася ў выніку змяшэння элементаў 
эліністычнай, індыйскай, іранскай культур з элементамі культур 
шматлікіх плямёнаў іранскага і, магчыма, іншага паходжання, была 
унікельнай.

Крайняя цярпімасць (моўная, рэлігійная) характэрывавала кі- 
раване ўсіх кушанскіх уладароў. Гэта пацвярджае 1 традыцыйны 61- 
лінгвізм кушанскіх надпюаў, 1 выключная разнастайнасць выяў- 
ленняў багоў у манетнай іканаграфіі (эліністычныя, іранскія, 
будыйскія).

Раўнапраў’е і ўраўнаважанасць усіх складаемых кушанскай 
культуры дае права лічыць, што пры разумным падыходзе да выра- 
шэння этнакультурных праблем з боку дзяржавы магчыма не толькі 
працяглае існаванне народаў - носьбітаў культур разнастайнага 
паходжання ў межах адзінай дзяржавы, але 1 натуральнае нарад- 
жзнне новай культуры, самабытнай і высакаразвітай, якая не з’яў- 
ляецца вынікам штучнага мадулявання.

Але неабходна наяўнасць шэрагу умоў, якія яадаюць гэтаму 
працэсу характар усеагульнасці:

1) працяглае мірнае суіснаванне народаў - носьбітаў кампа- 
нентаў новай культуры на агульнай тэрыторыі;

2) існаванне на гэтай тэрыторыі адэінай дзяржаўнасці, 
здольнай абараніць расткі фарміраваўшайся культуры ад дэстртук- 
тыўнага, а часам 1 смяротнага ўплыву звонку;

3) аднолькава раўнапраўнае становішча ўсіх народаў у дзяр- 
жаве, 1х аб’яднаушай;

4) разрыў паміж "цывілізацыяй" адных народаў 1 "варварс- 
твам" іншых не павінен быць вялікім, каб не выклікаць у апошніх 
рэакцыі адарвання;
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5) працэс фарміравання новай культуры павінен ісці разам е 

працэсам развіцця сацыяльных арганіэмаў;
6) нельга лічыць адмоунай з’явай у працэсе фарміравання но- 

вай культуры тое, што адна з раўнапрауных. суіснуючых і узаемад- 
зеючых зыходных культур стане натуральным шляхам выконваць ролю 
структурнаўтваральнага элемента.

. A. А. Прохараў
(Мінск)

Аб значэнні конскіх спаборніцтваў у быліве "Іван
Гасціны сын" з улікам індаеўрапейскіх параллеляу

Выліна Іван Гасціны сын з’яўляецца адной з найменьш дасле- 
даваных. Акрамя сюжэтных цяжкасцей гэтаму садзейнічае рэліктавае 
супольніцтва сакралізаваных постацяу 1 дзействаў. 3 усяго 
відаць, каЛі быліна складалася ў сваім дайшоўшым да нас варыян- 
це, яе сюжэт ужо быу архаічным для ўсходніх славян.

У цзнтры быліны лятоць канфлікт паміж Уладзімірам-князем 1 
Іванам Гасціным сынам. Князь выклікае жадаючых скакаць ад Кіева 
да Чаргнігава "трндевяноста мерных верст меж заутреней п обед- 
ней". Рагааецца на гэта толькі Іван. Ягоны конь, Буруіпка, абяцае 
яму пасаромець князя і ягоных коней. Да скачкі у быліне да- 
ходзіць зрэдку, бо коні Уладзіміра палохаюцца іржання Вурушкі. 
Ад гэтага іржання вылятае шкло у вокнах, падае дах у цераме, сам 
князь, напелоханы, поўзае пад сталом.

Большасць даследавальнікау (Ор. Міллер, А. Пацебня, Вс. Міллер, 
Б. А. Рыбакоу, Р. С. Ліпец) інтэрпрэтавалі сюжэт быліны проста як 
адлюстраванне спаборніцтваў пры двары кіеўскіх князёў, а перамо- 
гу Івана над князем тлумачылі як барацьбу багатырства 1 княскай 
улады. Але трэба адзначыць, што практычна усе спаборніцтвы, якія 
існавалі ў паганскіх грамадствах, мелі ту ці іншую сакральную 
афарбоўку. Тым больш у выпадку такога старажытнага індаеурапейс- 
кага звычая, як конскія скачкі.

У 70-я гяды Ю. І.Смірноу і Б. ЕПуцілау парауналі гэту быліну 
з пауднёваславянскімі песьнямі аб юнаку, які перагнаў сонца на
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кані. Ю. І.Смірноу залічыу сюжэт бшііны да казачных.

Але, растлумачыўшы матыў скачкі, нельга не улічваць, што 
часцей за усё справа ў быліне вырашаецца магутным іржаннем каня 
героя. Яшчз А. Пацебня ўказваў на цвёрдае суаднясенне у народнай 
лірыке такіх з’яу як "святло" і "гук". Са з’яўленнем аднаго узні- 
кае і іншае. Напрыклад балгары лічылі, што сонейка на увыходзе 
выклікаецца конскім іржаннем.

У гэтай сувязі, на наш погляд, неабходна прыгадаць вафікса- 
ваны яшчэ Герадотам іранскі міф аб узыходзе на трон Персіі Дарыя 
(Ш, 84-87). Сямёра прэтэндэнтаў умовіліся, што царом персаў буд- 
зе той, чый конь першы заіржэ пры ўзыходве сонца. Двякуючы 
хітрыкам канюшага Дарыя, ён зрабіўся ўладальнікам дзяржавы Ахе- 
менідаў. • 1

У індаіранскім міфе мы сустракаем тыя ж структурныя 
адэінкі, што і ў славянскай быліне:

1) усход сонца суадносіцца з іржаннем каня,
2) перамога каня ў спаборніцтвах шчыльна ввявана в царскай 

або княскай уладай.

Г. й. Довгяло

Белорусы - Востоковеды XIX в.
/Древннй Восток/

В это время востоковеднымн нсследованлямн в юсновном началн 
заняматься образованные людн, получмвпме хорошую подготовку в 
класснческнх н современных языках н окончмвшнх такне нзвестные 
учебные заведення, как напрнмер, Вяленскмй уннверснтет н Полоц- 
кяй коллегнум. В последнях постоянно преподавалнсь древнееврей- 
склй н арабскнй языкн, а временамм - церсндскнй н турецкмй. 
Некоторые воспнтаннмкя такнх спецналйвацнй по своему желанню 
прнступмлн к нзученню языков н пнсьменных нсточннков древннх 
восточных народов.

К прнмеру, нзвестный арабнст йгнатнй Балтазаровнч Петрашев- 
скнй /1796 - 1869/, выпускнлк Внленекого уннверснтета, впоследс- 
твлн профессор Петербургского н Берлмнского уннверснтетов, члек 



- 68 -
Германского Востоковедного обцества, нздал ряд работ об Авесте л 
ее языке на немецком л французском языках Другой арабнст л впос- 
ледствня лзвестный лятератор Оснп Мвановяч Сенковсклй /1800 - 
1858/, после уняверснтета нескблько лет путешествовал по странам 
Блнжнего Востока н Егмпту, некоторое время заннмался егнптологя- 
ей я даже напнсал несколько художественных пролзведеннй о древ- 
ней нлльской цлвлллзацлл.

К XIX в. лзвестные магнаты Радвлвлллы л Тышкевлчл собралл 
богатые коллекцнн памятнлков матерлальной культуры л лскусства 
Древнего Востока. Время лх в значлтельной частл сохранлло, л в 
настояцее время этл древнле рарлтеты хранятся л экспоннруются в 
музеях н бнблнотеках Ллтовской республнкя.

Настояіцлм поллглотом в востоковеденнн проявлл себя Каэтан 
Андреевлч Коссовлч (1814 - 1883) - выпускнлк Полоцкого коллегну- 
ма л Влтебской глмназлл, а с 1832 по 1837 гг. - студент Московс- 
кого уняверслтета. Уже в ученлческле годы самостоятельно лзучлл 
древнееврейсклй язык, в студенческне годы занялся санскрнтскям, 
авестяйсклм, арабсклм.

К. А. Коссовнч, как не дворяннн, пря лсключнтельных способ- 
ностях л учебных успехах, все же был ляшен возможностл научной 
сталмровкл ва граннцей н последуюіцего преподаваняя в Московском 
унлверслтете. Несмотря на это он стал генлальным самоучкой, об- 
іцепрнзнанным авторнтетом в востоковедных науках.

Начяная с 40-х годов он сястематячскя лздает комментярован- 
ные переводы с санскрнта, в основном яз "Махабхараты" 
(1840, 1844, 1856, 1858, 1860, 1868). Параллельно подготовнл 
санскрлтско-русскяй словарь, 'который только отчастя (3 выпуска) 
был лздан Росснйской Академяей.

Ііа высоком научном уровне осуцествлены его переводы "Авес- 
ты". Онл лздаваллсь отдельнымл выпускамл, но преямуіцественно на 
латлнском языке. Особо следует выделлть паряжское лзданле 10 
гат "Авесты" в 1867 г.

Многле годы К. А. Коссовяч лзучал кллноплсь я стал первым в 
Россяйской ямперля ее знатоком. Его научный перевод клннопясных 
текстов длнастял Ахеменлдов появнлся в 1972 г. , к сожаленлю, 
только на латннском языке. Это первое лзданле кляноплсных текс- 
тов в Россяя,- а перевод пространной надпясл древнеперсядского 
царя Дарня на Бехлстунской скале является одням нз самых первых 
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в мнре.

В последнне годы жйзнн он нздал русскмй перевод древнеев- 
рейской грамматмкн Гезеннуса н хрестоматню нзвлеченяй яз Вет- 
хого Завета.

Научные успехм К А. Коссовнча высоко оценены, он был членом 
Ііарнжского м Германского Востоковедных обіцеств, кавалером нранс- 
кого ордена Льва н Солнца I ранга.

Его труды замечены представнтелямм белорусской культуры. 
Его перевод йз Махабхараты "Охотннк н пара голубей" несомненно 
стймулнровал появленне одонменной поэмы Я Купалы.

1. А. Л і с а в ы 
(Чэшска Будзёвіца) 
К А. Рэвяка 
(Мінск)

Вывучэнне антычнасці беларускімі вучонымі
да XX стагоддзя ■

Да нядауняга часу у гістарычнай навуцы Беларусі панавала 
думка, што толькі з усталяваннем савецкай улады пачаліся сапра- 
ўдныя даследаванні антычнай гісторыі і культуры. На самай жа 
справе збор антычных помнікаў, іх даследаванне і выданне па- 
чаліся значна раней, а менавіта ў часы сярэднявечча. Вядома, што 
Полацкая Акадэмія (з 1581 г. мела статус універсітэта) спрыяла 
не толькі распаўсюджанню граматнасці, але была 1 навуковым цэнт- 
рам антычнасці. Знакамітыя далёка за межамі Беларусі Любчанская, 
Нясвіжская і іншыя друкарні выпусцілі ў свет шэраг выданняў тво- 
раў антычных аўтараў.

Значныя поспехі у XVI-XVIII ст.ст. у вывучэнні антычнай 
гісторыі і культуры былі зроблены вучонымі Віленскага 
універсітэта.

Найбольш плённым па вывучэнні антычнасці беларускімі вучо- 
нымі стала XIX стагоддзе. Так на фундаменце антычнай міфалогіі 
з’явіліся ананімныя помнікі беларускай літаратуры - паэмы 
"Энэіда навыварат" і "Тарас на Парнасе". Дзве паэмы радняцца вы- 
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карыстаннем вобразау, узятых з антчнай міфалогіі. "Энэіда навы- 
варат" - гэта вострая пародыя на паэму "Энэіда" старажытнарымс- 
кага паэта Вергілія. У паэме "Тарас на Парнасе" невядомы аутар, 
выкарыстаўшы міфы старажытных’грэкаў і рымлян, апавядае пра жыц- 
цё антычных багоў на чале а Зеўсам, выказваючы свае думкі на 
конт уласнага жыцця.

XIX стагоддзе дало гістарычнай навуцы сусветна знакамітага 
вучонага-антычніка, члена карэспандэнта Расійскай AH М. С. Кутар- 
гу (1809-1886 гг.), які нарадзіўся ў г. Чэрыкаве Магілёускай гу- 
берніі, выкладаў антычную гісторыю і культуру ў Пецярбургскім і 
Маскоускім універсітэтах. Выдатная падрыхтоўка, веданне антычных 
моў садвейнічалі дасканаламу вывучзнню крыніц па антычнай гісто- 
рыі. Для М. 0. Кутаргі характэрны крытычныя адносіны да старалыт- 
ных крыніц і ў той жа час ён выступае як палымяны абаронца вера 
годнасці антычнай традыцыі. Яго даследаванне "Аб верагоднасці 
етаражытнейшай грэчаекай гісторыі" і еёння для антычнікау з’яў 
ляецца актуальнейшай працай. Каштоўнасць высноў вучонага ў тым, 
што ён даследаваў становішча рабоў у Грэцыі і іх адносіны з ра- 
баўладальнікамі.

Неэакончаная праца "Аб навуцы і яе значэнні ў дзяржаве" і 
сёння заслутоўвае ўвагі. Вучоны гаворыць, што навука павінна 
мець нацыянальнае аблічча 1 пры тым быць самастойнай і яшчэ раз 
нацыянальнай, пры ўмове развіцця свабоднай думкі.

йдэалістычыя павіцыі М. С. Кутаргі аб прадмеце гісторыі.
Аналіз прац гісторыка, прысвечаных вывучэнню даклаеічнай 

Грэцыі: самастойнасць вучонага, у процілегласць заходняму крыты- 
цызму (Нібур) 1 гіперкрытыцызму, на аснове гістарычнай традыцыі 
пры даследаванні калектыўных форм старажытнейшай уласнасці, 
фарміраванні класау і іх адносін, а таксама пры шэрагу іншых пы- 
танняў. Асаблівая увага М. 0. Нутаргі да мерапрыемстваў Салона. 
Яго тэзіс аб з’яўленні тыраніі. Прызнанне ім рашучай ролі рэфор- 
маў Клісфена ў перамозе над арь.стакратыяй.

Гісторыя культуры старажытнай Грэцыі у цэнтры увагі даслед- 
чыка. Сведчанне гзтаму - дэталёвае ім даследаванне дагерадотаўс- 
кага перыяду грэчаскай гістарычнай літаратуры. Спроба М. С. Ку~ 
таргі звязаць некаторыя э'явы грэчаскай культуры з палітычнай 
барацьбой.

Агульны ход гісторыі старажытнай Грэцыі на думку вучонага ў 
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асноўным зводзіцца да барацьбы і устанаўленню дэмакратыі. Ен не 
ігнаруе, што дэмакратыя была рабаўладальніцкай. Рабству ён прыс- 
вяціў манаграфію "Грамадскае становішча рабоў і вольнаадпуш- 
чанікаў у Афінскай рэспубліцы". Рабы на яго думку - гэта гіста- 
рычная катэгорыя, а рабства узнікла ў вынікуграмадскіх прычын.

Вялікая заслуга вучонага ў даследаванні Персідскіх войнаў. 
Мэта, пастаўленая ў манаграфіі "Персідскія войны" - храна- 
лагічнае выяўленне падзей, якія адбываліся ў гэты час.

У апошні перыяд свайго жыцця ў М. С. Кутаргі прашоў працэс 
эвалюцыі поглядаў управа і ён у сваю гістарычную канцэпцыю ўнес 
шэраг паправак - адказ ад ідэй класавай барацьбы і пераход на 
шлях класавага міру. Сведчанне гэтаму яго манаграфія "Афінская 
палітыя. Яе састаў, уласцівасць і сусветна-гістарычнае значзн- 
не". На нашу цумку ён врабіў правільны шаг, таму што больш увагі 
удзяліў духоўнаму жыгдо і тым інстытутам, якія былі жыццёва важ- 
нымі для грэчаскага грамацства. Вучоны, зыходзячы з эвалюцыі 
поглядаў, даў новую ацэнку афінскай дзмакратыі. Раней ён прычыну 
паспяховага развіцця Грэцыі бачыу у барацьбе саслоўяў, цяпер 
знаходзіць поспех развіцця ў знешнім уплыве. Доказ гэтых выс- 
ноў - паяўленне спецыяльнай манаграфіі "Уплыў Усходу на развіццё 
элінскай адукаанасці".

М. С. Кутарга - прадстаўнік беларускага народа, адзін в пер- 
шапачынальнікаў антычнай гістарычнай навукі царскай Расіі. Вядо- 
ма, што царская імперыя ўвогуле не прызнавала ні беларускай на- 
цыі, ні беларускай навукі і культуры. Вучоны сапраўды паклаў па- 
чатак самастойнаму вывучэнню антычнай Гэцыі у Расіі і прычым гэ- 
та выканаў з пазіцый перадавой навукі свайго часу.

Г. В. Кнрнллов
( Мйнск)

Космогенез я смысл жнзнн гностнков в "Апокрнфе Ноанна"

Характерной особенностью гностнцйзма является поннманне 
смысла жмзнн как завершенне космогенеза для отдельно взятого че- 
ловека. Прячнна космогенеза на всех его этапах одна н та же -
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желанне. Рожденне зонов Плеромы по желанню Отца й Сына обеспечн- 
валось соответствуюшмм знанмем. Для зонов Отца - Пронойа как 
соэнанне сутествуютее раньше мыслн, для эонов Сына - Совершенный 
Ум, Эннойа. Желанне же Софнн--Эпннойн соответствуюцйм знаннем не 
сопровоадалось, что н прнвело к творенню матермального мнра. й 
это не было ошнбкой по воле случая, так как космогенез начался с 
Отца. А вот как пронсходнло творенне матернального мнра (кено- 
мы): "Софня же Эпннойа, будучн эоном, пронзвела мысль своею 
мыслыо в согласнн н с размышленнем незрнмого Духа н предвнденн- 
ем. Она захотела открыть в себе самой образ без волн Духа - он 
не одобрнл - н без своего сотоварнша, без его мыслл" (9:26-32). 
Здесь мы вндлм четыре особенностн:

- желанне "открыть образ", надо думать, образ Отца;
- разрешенйе Духа товдественно участню парного мулского эо- 

на;
- словамм "открыть в себе самой образ" да еіцё мыслью опнсан 

процесс воображення, но т. к. уровень Софнн качественно нмже Ума, 
то н образ Отца получнлся без-умный, безумным охарактермзован н 
йалтабаоф (11:18)

- кроме того, еріпоіа означает "выдумка", "нзобретенне", 
это третнй уровень сознання: 1) Пронойа, 2) Эннойа, 3) Эпннойа. 
Sofia кроме значеняй "мудрость”, "знанне",. нмеет еіцё рдно - 
"хнтрость", а хнтрость свойство её сына Налтабаофа (24:26). 
"Хнтрость" Софнн была в 'том, что она хотела открыть образ Отца в 
обход волн Духа н только для себя, без "мнслн" своего парного 
эона.

Космогенез начался с Отца , который "узнаёт свой обраэ, 
когда вйдйт его в йсточннке Духа" (4:23-24). ГІлерома - реалнза 
цмя волй Отца, Кенома - реалнзацля волл Софмн. Следуюіцмй уровень 
волн - "вожделенне", нз которого вырастает "древо жнзнн", расту- 
шее "во тьму" (21:24-36). Поэтому, достойнымн нерушнмостн будут 
те, у кого нет "нной заботы, еслн не одна нерунммость, о которой 
онм станут заботнться ... без ... желання ... ко всему" 
(25:29-33). Дух жмзнл н дух обманчнвый борются за душу в сердце 
человека. He случайно йоанн пережнл откровенне после того, как 
"был очень опечален сердцем" (1:21) н медятмровал на Спаснтеля в 
сердце (1:31).. Малтобаоф, чтобы людн "не разумелк н не внделн" 
(22:28) стремкться отяготнть йх сердца (22:27-28). Спаснтель же,
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проявляясь как Эпмнойа света, снямает покров, лежатнй у Адама на 
сердце (23:6 7). Моанн вопрошает Спасйтеля в сердце й тот раск- 
рывает знанме, которое поможет выйтй йз круга желаняй, круга пе- 
рероаденяй. Еслй в душе.прорастёт еемя Пронойй - твореняе для 
душя закончнтся й она попадёт в ІІлерому. Душа спасается, когда в 
ней побеждает Дух жйзнй йлй она следует за той, "в которой есть 
Дух жмзнй" (27:18). Это соответствует структуре некоторых гнос- 
тяческйх школ, когда ученяк достйгает, духовностй через вовдейс- 
твме Учмтеля в молвтве, медятацйй.

лмца 
пероонйфйкацнй

Отец Мысль
Отца

Сын
(Хрястос)

Софня Малтабаоф

ментальное

качество в' 
нашем понй- 
манйй

Ргопоіа

пред-
мысль

совершенное 
знанве

еп-поіа

позйтйв- 
ное мыш- 
леняе

еріпоіа

негатйвное 
мышленве

УрОВеНЬ
ДУХОВНОСТЙ 
у ГНОСТЙКОВ

больше 
бога

Метропа- 
тор 
Аутоген

1/род 
недвйжймый 
2/душм 
святых

не познав- отвернув- 
шне сраэу, шяеся 
но потом 
покаявшнеся

Адекватное понйманяе гностйческйх ученяй требует столь же 
высокого уровня духовностй, который в отлйчне от ментального й 
фйзнческого уровней не ймеет внутрй себя огранйченяй. йначе йсс- 
ледователь будет повторять ошйбку Софйй.
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Б. Б. Вйц-Маргулее
(Гродно)

Раннее хрмстнанство й анттное свободомыслне

йсторня антмчного свободомыслмя й атейзма, как это нй 
странно, язучалась в бывшем СССР довольно поверхностно. Можно 
назвать тслько немногйе ценные, опнраюіцяеся на йсточнйкй работы, 
связанные с этой темой. В частностй такнмн являются работы мннс- 
кого ученого Г. М. Лйвшяца. В большйнстве трудов й пособйй, осо- 
бенно обобшаюшях, высказывання антмчных вольнодумцев перекочевы- 
вают йз одной работы в другую. Во многом мгнорйровалась большая 
йностранная лятература по этой теме й ряд серьезных трудов не 
нашел дорогу даже в крупные советскйе бйблмотекй. Но главное 
слабо, особенно в этой связй, йзучалясь патрнстйка м пройзведе- 
нйя раннехрнстнанскнх пмсателей. Кнмга Федоснка В. А. о Кнпрнане 
(Ммнск, 1991 г.) показала как много йз нх наследмя оставалось 
terra incognita для прежнйх нсследователей. Впрочем оно н не мз- 
давалось. Но ведь сочйненмя яменно этйх пнсателей прм фрагментар- 
ностй сочйненйй многйх антячных мыслйтелей зачастую являются для 
нас основным, еслй не едянственным йсточнйком йх йзучення.

Наконец, даже содержательные работы не свободны от традяцн 
онной схемы: все антнчные атемсты й свободомысляіцме - это пере- 
довые людй, а хрйстнанскйе пйсателй-полемйсты - только тенденцн- 
озно йх мыслн, как й мыслй антмчных фнлософов вообіце, йскагкают.

В свою очередь есть крайностй й в соответствуюіцей западно- 
европейской научной лйтературе. Опнраясь только на часть хрнстн 
анскйх йсточнйков, некоторые авторы об’ьявляют всех антячных мыс - 
лнтелей, входйвшйх в так наэ. "каталог атейстов" (Цйцерон. 0 
пряроде богов 1, 1-2; Секст Эмпнрйк. Протмв ученых. IX, 50-53 й 
др. перечнм) людьмй, ляшеннымй нравственностн, прймлтйвнымй бо- 
гохуламй, не- фялософамй й т. д. Однако, й та й другая схема яв- 
ляется односторонней й упроіценной.

Картйна взаймоотношенмй раннего хрйстнанства с антмчным 
свободомыслйем сложна й протйворечнва. Прежде всего, самя антмч- 
ные людй - язычнйкй, далеко не протйвопоставлялй хрнстйан й крм 
тмков прйвычной йм релйгнй. Талантлйвый сатмрйк Луглан йз Само 
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саты (II в. н. э.) йзобразвл следуютую впечатляюшую картйну. 
Языческнй "пророк" Александр йз Абонотйха, воюя co стороннйкамй 
Эпякура, раепусійл слух о том, что "Понт наполнйлся безбожнякамй 
н хрмстйанамй" (Александр йлй лжепророк, 25). Во время учрежден- 
ных йм мястерйй он первый провозглашал: "Хрнстйан вон!", а толпа 
отвечала: "Вон эпйкурейцев!" (Там же, 38). Одно йз сочяненйй то- 
го же свободомысляцего Лукнана является важным йсточнйком длй 
йсторйй раннего хрйстяанства. В нем он с сочувствяем опнсывае^ 
обіцмну хрйстнан, ставшей жертвой обманцнка - Перегряна. Пря этох 
не сомневается в реальном суцествованнй основателя релвгйй хрвс 
тйан,"йх первого законодателя" ("0 смертн Перегрйна", 11; 13). 
Недаром авторы протестантского направленяя, напрнмер К. М. Вйланд 
(XVIII в.), счйталй его предтечей млй другом хрнстнан, а моног- 
рафйя немецкого ученого Н. Д. Беца о Лукйане (1961 г.) появялась 
в серйй, посвяіценной раннехрястйанскнм Пйсателям.

Co своей сторочы оаннехрйстнанскйе пясателм, хотя обычно не 
жалемт черных красок в йзображенйй антйчных вольнодумцев, делают 
это не все й не всегда. Пйсателя, получйвшяе глубокне знання в 
областм классмческой лмтературы й фялософйй, рассматрйвают ан- 
тйчных крйтяков релцгйй как союзнйков в борьбе с язычеством й 
даже предшественнйков хрйстнан. Правда, это последнее тоже быва- 
ло йсточнйком йскажэнйя. Говоря о нйх, знаменятый проповедняк 
йоанн Златоуст (IV в. н. э.) явно желает подчеркнуть, что в йх 
ляце хрйстнанство побевдало серьезного й достойного протявнйка. 
А еіце раньше одян йз "отцов церквй" Клнмент Александряйскйй (II- 
III вв. н. э.), знаток греческнх древностей, перечйслйв йзвестных 
древнегреческях атеястов, выразнл недоуменйе, почему й хрйстйане 
йх таковымй счйтают. "Онм ведь жйлй разумно й как-то более кря- 
тчческй оТхЮсйлйсь к заблувденням остальных людей в вопросе о 
богах. Еслй онй не пончмалй самую йстйну, то ведь онй догадалвсь 
о заблувденяй, а это является немалым зародышем, семенем, про- 
растаюіцмм к пошіманмю йстйны" (Протрептяк П. 24 , 22-24).

Ясно, что взаммоотношенйя раннего хрйстяанства й антмчного 
свободомыслня не былй однозначны. Подобные прмведенным богословы 
не былй йлй былм мало зайнтерееованы в фальснфйкацйй взглядов 
антйчных крмтйков релмгйй. І4х цмтаты й пересказы сохраненных ймй 
сочйненнй могут счйтаться достаточно достоверным йсточнйком нзу- 
ченмя антмчных мненмй о богах, культе й релйгмй.
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В. А. Ф я д о с і к
(Мі нск)

Некаторыя рысы антычнахрысці янскага менталітэту 
(па матэрыялах пасіёнаў і атаў хржціянскіх 
пакутні каў)

Пасіёны і акты хрысціянскіх пакутнікаў з’яўляюцца складаным 
відам першакрыніц. Галоўны іх змест - допыты хрысціян прадста- 
ўнікамі рымскіх улад, дэманстрацыя хрысціянскімі героямі сваёй 
стойкасці ў веры і пакаранне іх смерцю. Акты і асабліва пасіёны 
патрабуюць пільнага і карпатлівага аналізу, тут вельмі востра 
стаяць праблемы аўтэнтычнасці, дакладнасш падзей і нават саміх 
персанажаў. Пераважная большасць пасіёнаў і актаў распавядае аб 
часах антыхрысціянскіх рэпрэсій у ІІІ-пачатку IV ет.ст., але ў 
асноунай сваёй масе яны былі створаны ў паслянікейскі перыяд 
хрысціянства. Шэрагам сучасных даследчыкаў (X Музурыла, Дж. 
Рыччоці, У. Фрэндам, Ю. Каласоускай і інш.) зроблена істотная ра~ 
бота па крыніцазнаўскаму аналізу гэтых першакрыніц, выяўлены тыя 
з іх, якія былі створаны ў данікейскі час (хаця, вядома, і гзта 
не выключае больш позняе рэдагаванне тэкстаў).

У савецкім хрысціяназнаўстве існавала стойкая прадузятасць 
да гэтага гераічнага жанру хрысціянскай літаратуры. Між тым. 
уяўляецца, што ігнараванне пасіёнаў і актаў хрысціянскіх па 
кутнікаў значна збядняе не толькі базу першакрыніц пры даследа- 
ванні антычнага хрысціянства, але і саму праблематыку 
хрысціяназнаўства. Акты і пасіёны даюць нам вельмі каштоўны ма 
тэрыял для вывучэння сацыяльна-псіхалагічнай праблематыкі ў пры 
мяненні да антоічнага хрысціянства. Па гэтых першакрыніцах можна 
даследаваць адметныя рысы хрысціянскага менталітэту антычнага 
часу, а таксама іх успрыманне носьбітамі афіцыйнай шкалы каштоў- 
насцей, якімі ў актах і пасіёнах выступаюць прадстаўнікі рымскай 
адміністрацыі. У пасіёнах і актах (за рэдкім выключэннем) галоў 
ная сюжэтная лінія разгортваецца вакол адмовы хрысціян прынесйі 
ахвяры рымскім багам. I гэта адлюстроўвае хрысціянскае ўспрыман- 
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не тых антыхрысціянскіх акцый, якія былі здзейснены пры Дэцыі, 
Валерыяне, Дыяклетыяне. Ужо з самых пачаткаў хрысціянства адмет- 
най рысай хрысціянскай ментальнаеці стала ўсведамленне і прак- 
тычная ўстаноука, што адзінай сапраўднай ахвярай была збавіцель- 
ная смерць Ісуса Хрыста, а ўсе астатнія ахвярапрынашэнні - гэта 
ахвяра ідалам. Такая рыса фарміравалася як праз хрысціянскую ке- 
рыгму, так і праз культ (. прычашчэнне, потым літургія). Менавіта 
гэтая рыса хрысціянскай ментальнасці ў многім вызначала адносіны 
хрысціян да шэрагу істотных з’яў грамадскага жыцця. У пасіёнах і 
актах мы сустракаемся з экстрэмальнай сітуацыяй - вострым сутык- 
неннем паміж шэрагам адметных рысаў хрьюціянскай і традыцыйнай 
антычнай ментальнасці, і на першы план тут выступаюць адносіны 
да ахвярапрынашэнняў. Героі актаў і пасіёнаў вядуць размовы в 
прадстаўнікамі рымскай адміністрацыі быццам на роэных мовах: 
хрысціяне тлумачаць, што яны не могуць прынесці ахвяры рымскім 
багам, таму што яны хрысціяне, а прадстаўнікі улады настойліва 
прапануюць ім зрабіць ахвярапрынашэнне, таму што гэтага патрабу- 
юць імператарскія эдыкты, і адмова ад гэтага лічыцца здрадай. 
Першыя не разумеюць сэнсу такой здрады, падкрэсліваючы, што яны 
моляцца за імператараў, другія не разумеюць упартасці такога ад- 
маулення ад звычнага і нават фармальнага акту. Спецыфічнай рысай 
хрысціянскай ментальнасці ў пакутнікаў выступаюць і іх адносіны 
да смерці - успрыманне смяротнага пакарання з радасцю альбо на- 
ват прага яго (пасіёны Карпа, Папіла, Агафонікі, Еўпла). Гэта 
вынікала з першахрысціянскіх адносін да свету (адмаўленне ад 
свету), якія вельмі рэльефна прасочваюцца ў многіх пасіёнах. Ад- 
сюль і асаблівыя адносіны пакутнікаў да іх сямей (бог пакла- 
поціцца аб дзецях, бацькі-язычнікі - ворагі і г. д.)

Антычную хрысціянскую ментальнасць можна лічыць менталітэ- 
там канфесійнай групы альбо арганізацыі (царквы). Гэтая 
ментальнасць у многім разыходзілася з традыцыйным рымскім мен- 
талітэтам, супярэчыла яму. Але ж канфесійная ментальнасць у экс- 
трэмальных сітуацыях не заўсёды брала верх - нават у пасіёнах 
ёсць сведчанні аб тым, што былі не толькі героі, але і адс- 
тупнікі, якія пад пагрозай страты жыцця або дабрабыту выконвалі 
ахвярапрынашэнні (такіх адступнікау было мноства пры ганеннях на 
хрысціян).
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JL B. Харнчкова 
(Брест)

Релнгнозная полнтнка Дноклетмана м Галермя

Отлйчнтельной чертой развятяя Рнмской нмпернн 111 века был 
крнэнс рабовладельческях отношеннй, затронувшмй все сферы жйзнй 
обіцества. Пытаясь вывестй государство йз сложмвшейся сйтуацйй, 
Дяоклетйан проводят ряд реформ, направленных на реорганмзацйю 
зкономйкй, полйтйкй, государственного устройства. К концу' века 
ему удается временно стабйлйзмровать внутрнполятнческое положе- 
нме.

Однйм йз основных йтогов преобразовательной деятельностн 
Дйоклетмана является созданяе новой государственной сйстемы - 
домнната, нанболее харатерной чертой которого становятся неогра- 
нмченная власть нмператора. Новая сйстема требовала нового мдео- 
логнческого обоснованяя. Нй рямская релнгмя, нн распространенные 
в то время разлмчные фнлософскйе й релйГйозно-фйлософскме школы, 
нй ймператорскмй культ не подходйлй для решеняя этой проблемы.

Едйнственной релмгмей, которая более всего отвечала постав- 
леной целн, было хрйстяанство. Следует отметнть, что к этому 
временн оно претерпело серьёзные йзменення. В UJ веке хрйстнанс- 
тво распространялось по'всей террнторйй Рймской ймпернй. Прнвер- 
женцам его становятся представмтелн разлячных соцйальннх слоев 
обвдества. Пря этом значмтельно увелнчйвается чйсло людей состоя- 
тельных.занймавшйх высокое положенне в ободестве. Следствмем это- 
го становятся взмененйе соцмальной доктрмны хрйстйанства: оправ- 
дываются богатсво й соцйальное неравенство, рабство. 
проповедуется непротявленйе злу й беспрекословное повнновенне 
властям. Едйной ймііерйй хрнетйанство предложнло едвного бога, a 
власть ямператора об'ьявяло свяіценной, богоданной. Хрйстнанская 
верхушка в лнце епнскопов пытается найтм путн сблйження с нмпе 
раторской властью. Такям образом, назрелм условня для того, что- 
бы хрйстнанство было прязнано офйцнальной релнгмей Рймской нмпе- 
Рйй.

Однако нмператор Дйоклетман не сумел правмльно оценнть воз- 
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ннкшую снтуацйю. В помске йдеологнческого обоснованяя сйстемы 
доммната он мзбрал неверный путы была предпрмнята попытка опе- 
реться на старую рймскую релнгйю. Но хрйстйанство, с уже сложйв- 
шейся церковной органмзацней, явйлось серьёзным препятствнем на 
путн ее возрожденйя. На этой основе промсходйт столкновеняе йм- 
ператорской властн с новой релмгйей. Пытаясь уннчтожмть в лмце 
хрйстнанства йдеологйческого протввнйка Дйоклетяан осуіцествляет 
самое крупное й жестокое преследованме хрйстяан (303 г.). Однако 
достйгнуть намеченной целя не удалось. Стало очевндным, что та 
позйцйя, которую занял Дйоклетйан по отношенйю к хрнстйанству, 
не соответствует обгектнвным условяям. В more релйгнозная полм- 
тмка Дмоклетйана потерпела провал.

Возможно, это послужяло одной йз прнчмн того, что в мае 
305 г. Дйоклетнан отрёкся от престола. В ходе разгоревшейся пос- 
ле этого борьбы за власть релнгнозная полнтйка калдого нз пре- 
тендентов йсходяла йз очределённого полйтнческого расчёта.

Константйн й Максенцяй, стремясь заручяться поддержкой хрн- 
стманского населенмя, проводнлй полмтйку терпнмостй. Что ка- 
сается Галеряя, Максямйана й Лйцйнйя, to онй не отлйчалнсь опре- 
делённой последовательностью в данном вопросе, а менялн свою 
позйцйю в завйсямостй от обстоятельств.

Так, Галернй, следуя прммеру Дмоклетнана, на подвластных 
ему террйторяях осуцествлял антйхрмстйанскне репресснй. Но нх 
неудача еіцё раз продемонстрйровала бессмысленность такой полйтй- 
кй. й в 311 г. Галеряй йздал эдйкт о прекрашеннй гоненмй й веро- 
терпммостй по отношеняю к хрмстйанской релйгйй.

Константйн же понял, что только лояльного отношення к хрйс- 
тяанству уже недостаточно й назрела обі>ектйвная необходямость 
союза государственной властя с хрястйанской церковью. Эгот союз 
должен был обеспечять нмператорской властя йдеологнческую под- 
держку-
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I. А. E ў т y x o ў 
(Мінск)

Старашкейская канцэпцыя чалавека
(Афанасій Александрыйскі)

Міланскі эдыкт 313 г. істотна змяніу становішча хрысціянс- 
кай царквы ў Рымскай Імперыі. Надзённым пытанням стала ўзмацнен- 
не легалізаванных царкоўных структур, прапаганда хрысціянскага 
веравыдд^ння сярод шырокіх мас насельніцтва 1 адпаведны пераклад 
яго на зразумелую для іх мову штодзённа-бытавой' свядомасці. Пад 
час рэалізацыі вышэйназванных кірункаў вызначыліся наступныя 
царкоўныя групоўкі: 1) арыяне, якія зрабілі галоўны націск на 
прапаганду, арыетуючыся пры гэтым на падпарадкаванне царквы 
дзяржаве; 2) старанікейцы, якія перанеслі акцэнт на фарміраванне 
стабільнай царкоўнай структуры, якая б карысталася аўтарытэтам і 
мела б пэўную аўтаномію ад свецкай улады. Кожная групоўка актыў- 
на фарміравала ўласную антрапалагічную сістэму. Мэта даклада 
прааналіэаваць галоўныя аспекты старанікейскай канцэпцыі чалаве 
ка на матэрыяле ранніх тзарытычных твораў александрыйскага 
біскупа Афанасія: "Слова супраць язычнікаў", "Слова пра ўвасаб- 
ленне Бога-Слова ... ",

Афанасій Александрыйскі лічыў, што чалавек быў створаны 
дзеля вечнага жыцця і сузірання бога, аднак ён зрабіў свабодны 
выбар і ўхіліўся ад прызначанага лёсу. У выніку ён згубіў дапа- 
можную благадаць і ператварыўся ў звычайную смяротную істоту, 
якая ў сваю чаргу паступова павялічвала ўладу смерці над сабою 
- да смерці прыроднай людзі дадалі смерць гвалтоўную.

Душа чалавека разглядаецца Афанасіем як дзейная і бессмя 
ротная па прыродзе. Гэта значыць, што чалавек неабходна 
працягваў грашыць, таму што душа не асэнсавала свой памылковы 
выбар і дзейнічала, а грэх адводзіў яе ад вечнага жыцця, да яко- 
га яна імкнулася па прыродзе. У выніку апошняга імкнення яна 
стварала ідалаў і тым самым узмацняла ўладу граху. Адзіны выхад 
з гэтага складанага становішча быў у пераарыентацыі чалавека, 
што і рэалізавала ахвяра Езуса Хрыста на крыжы. Тыя, хто далучы 
ўся праз хрэшчэнне да яго місіі,■перамаглі разам з ім смерць.

.Пёрамога над смерцю на думку Афанасія Александрыйскага был;:
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першым этапам новага жыцця чалавека (сувязь з царквою праз катэ- 
хуменат), другі этап -- хрыстапераймальнае жыццё (пад кірауніцт- 
вам царкоунай іерархіі), трэці — супольнае жыццё святых (адмова 
ад дзейнаснага жыцця і імкненне да суэіральнага жыцця). Найбольш 
выдатным прыкладам сапраўднага жыцця Афанасій лічыў лёс святога 
Антонія, які ён і апісаў у адпаведным жыцці. Гэты твор Афанасія 
ў сваю чаргу стаў узорам для наступных агіяграфічных твораў.

Структурна, антдапалагічныя пошукі Афанасія Александрыйска- 
га працягвалі агульны кірунак развіцця познеантычнай -думкі, з 
пэўнай хрысціянскамй афарбоўкай (наяўнасць прынцыпова новых эле- 
ментау: грэхападзенне, благадаць, эбавленне):

"Залатыя вершы" неапіфагарзйцаў: 
антычная аскеза -- бог пасля смерці 

"Энеады" неаплатонікаў:
медытацыя — зліццё з Адзіным

Афанасій Александрыйскі: 
хрысціянская аскеэа -- сузіранне бога

Пры распауеюджванні сваіх атрапалагічных поглядаў Афанасій 
абапіраўся ў першую чаргу на інтэлектуальную эліту антычнага 
грамадства, каб праз яе ўплываць на шырокія слаі насельніцтва: 
Максіма Філосафа, біскупаў, якія ў большай частцы выбіраліся з 
манахаў (у "Пасланні да Лраконтыя " ёсць значны спіс мана- 
хаў-біскупау). Але гэты ўплыў быу не вельмі моцны, асабліва калі 
параўнаць яго з распаўсюджванням "Таліі", якая была напісана 
добра зразумелымі народу вершамі, і прамовамі арыянскіх прапа- 
веднікаў, якія выступалі галоўным чынам на рынках.

Прапаганда хрысціянскай аскезы не стварала спрыяльныя ўмовы 
для ўплыву старанікейскай канцэпцыі чалавека на больш шырокую 
аудыторыю, пра што сведчыць, у прыватнасці канфлікт Афанасія і 
Лраконтыя, манаха, які адмовіўся заняць біскупскую кафедру, каб 
не страціць сузіральнае жыццё.

У выніку дамінуючае становішча ў грамадстве занялі болып 
зразумелыя насельніцтву арыянская антрапалогія і традыцыйная ан 
тычная аскеза. Старан1кейская ж канцэпцыя чалавека стала глебай, 
на якой у 2 й палове IV ст. внрасла нованікейская антрапалогія.
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A. M. C y p т a 
(Мінск)

Хрысціянская царква ў Рымскай Галіі

Хрысціянетва з 'явілася ў Галіі пасля пачатку П стагоддзя. 
Прынамсі, творы новазапаветнага цыклу і іншыя першакрыніцы I - 
пачатку II ст. не даюць ніякіх звестак аб хрысціянстве ў Галіі. 
Больш познія паданні аб дзейнасці там новазапаветных персанажаў 
выклікаюць сур’ёзныя сумненні.

Першакрыніцы паведамляюць аб хрысціянстве ў Галіі пачынаючы 
з другой паловы II ст. Першыя звесткі датычацца поўдня Галіі, 
яны звязаны галоўным чынам з Лугдунам (Ліёнам). Найбольш значныя 
з іх - гісторыя аб ліёнскіх пакутніках, дзейнасць і творчасць 
епіскапа Ліёна Ірынія.

Слушнай уяўляецца думка шэрагу даследчыкаў (Дж. Браўэра, 
Ю. Келера) аб усходніх (малаазійскіх) каранях хрысціянства ў 
Галіі і аб даволі цесных сувязях хрысціян Галіі з аднаверцамі з 
Малой Азіі. На карысць гэтай думкі сведчаць і падабенства ў цар- 
коўнай архітэктуры, і асаблівасці культавай практыкі (напрыклад, 
у рытуале прычашчэння і літургіі, дзе маецца шэраг асаблівасцей, 
якія характэрныя менавіта для ўсходніх цэрквау, і якія ад- 
сутнічаюць у рымскай літургіі).

Але гэта не дае падстаў адмаўляць уплыў на гальскую царкву 
рымскай царквы. Асаблівае значэнне апошняй у хрысціянстве пад- 
крэслівау ужо Ірыней Ліёнскі (менавіта яму належыць першы вядомы 
нам спіс рымскіх епіскапаў). Вельмі каштоўны матэрыял аб адно- 
сінах паміж царквамі Галіі і Рыма можна знайсці ў эпісталярнай 
спадчыне Кіпрыяна, якая дае падставу меркаваць, што гальская 
царква знаходзілася ў сферы ўплыву рымскай царквы, так як іспан- 
ская - пад уплывам паўночнаафрыканскай.

Можна меркаваць, што асноунымі цзнтрамі царкоўнага жыцця ў 
Галіі у III стагоддзі сталі Ліён і Арль. Кампетэнцыя іх епіска- 
пау відавочна абмяжоўвалася рамкамі адпаведных правінцый (Луг 
дунскай 1 Нарбонскай Галіі). Тут не ўтварылася адзіная мітра- 
полія накшталт паўночнаафрыканскай на чале з карфагенскім 
епіскапам.
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Першакрыніцы не даюць дакладных звестак аб ахвярах антых- 

рысціянскіх рэпрэсій у Галіі сярэдзіны III ст. Але і ранейшыя 
факты, якія паведамляюць аб рэпрэсіях супраць хрысціян у Галіі 
сведчаць аб тым, што, як правіла, гэта была ініцыятыва мясцовых 
улад, асабліва язычніцкага жрэчаства, незадаволенага змяньшэннем 
свайго ўплыву на паству і адначасова ўсё павялічваўшайся коль- 
касцю прыхільнікаў Хрыста. "Вялікае ганенне" Дыяклетыяна таксама 
абышло хрысціян Галі^ (амаль што ні адна з першакрыніц таго часу 
не упамінае аб якіх-небудэь больш-менш значных падзеях такого 
характару на гальскай зямлі) - Канстанцый Хлор фактычна не выка- 
наў ні водзін з антыхрысціянскіх эдыктаў Дыяклетыяна. Надзвычай 
каштоўны матэрыял змяшчаюць першакрыніцы з V ст. Галь скія 
правінцыі аднымі з першых падвергліся ўварванням варвараў, якія 
хутка стварылі тут сваю дзяржаву. Перапіска Сідонія Апалінарыя 
дазваляе прасачыць адносіны паміж гала-раманскай царквой 1 
арыянскай (у вестготаў).

Матэрыял гэтай перапіскі дазваляе скласці дакладнае ўяўлен- 
не аб царкоўнай" іерархіі гальскай царквы, аб яе ролі ў сацыяль- 
ным і палітычным жыцці Галіі. Тыповым , напрыклад, было тытула- 
ванне гальскіх епіскапаў "папамі", ужо ў V ст. міране ў Галіі 
былі пазбаўлены права ўдэельнічаць у выбарах епіскапаў, існавалі 
дзве буйныя самастойныя мітраполіі (арльская і ліенская), лідэ- 
рам якіх падпарадкоўваліся хрысціяне некалькіх правінцый. Царква 
адыграла вялікую ролю ў ліквідацыі вынікау варварскіх нашэсцяу 
(напрыклад, ліенскі епіскап Патыент раздаў бясплатна вялікую 
колькасць збожжа насельніцтву гальскіх правінцый, спустошаных 
готамі). Вышэйшае духавенетва Галіі прыцягвалася 1 да выканання 
дыпламатычных місій пры перагаворах з варварамі. Усё гэта прывя 
ло да падняцця прыстыжу і ролі царквы ў жыіші гальскага грамадс- 
тва. 3 прыходам у Галію франкаў (якія прынялі артадаксальнае 
хрысціянства) гальскае духавенства стала даволі ўплывовай апорай 
франкскіх каралёў. У далейшым саюз каралеўскай улады з рымскім 
папствам прывёў да ліквідацыі самастойнасці гальскай царквы і 
падпарадкаванню яе рымскім папам.
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0. й. Малюгнн
( Мйнск)

Борьба рпмско-католмческой я нро-йютландской
церквей за преобладаюцее влмянне в Брнтаніш 
до собора в Умтбй

Данная проблема, мало йзученная в отечественной чсторйчес- 
кой науке, ймеет важное значенйе для поняманйя процесса расп- 
ространеняя хрйстманства на Брнтанскйх островах й параллельного 
процесса формчрованйя раннефеодального государства у англосак 
сов.

Процесс хрястйанйзацйй Брйтанйй был явленмем длятельным м 
нмел ряд отлйчйй от подобного процесса на контмненте. Основнымй 
особенностямй распространенмя хрнстнанства в Брятанйй былм сле- 
дуютме:

- ранняя хрнстманйзацня Брнтанйй, начатая еіцё в III в. , бы- 
ла вскоре прервана нашествнем англо-саксов в середнне V в. В то 
время как на контмненте (в Галлйй, Йталнй) германцы-язычннкй 
воспрмнялн веру побеадённых, в Брмтанйй проязошёл возврат к явы- 
ческнм верованяям;

- вторая волна хрйстяанйзацйй острова начйнается только че 
рез 100 лет после англо-саксонского завоеваняя Брнтанйй. Её осо 
бенностью было то, что обраіценйе англо-саксов в хрнстйанство 
проводялось двумя разлячнымй хрйстнанскймй церквамм - нро-шот- 
ландской й рймско-католйческой;

- йро-шотландская хрйстнанская церковь ведёт своё пронсхож- 
денне от кельтов-хрйстнан, покйнувшмх завоеванные англо-саксамн 
террнторйй й осевшйх в Брйтанйй, Уэльсе й Йрландйй. В условнях 
Йрландйй хрйстяанство кельтов прйняло мнссйонерскйй характер, 
характер страннйчества, а яро-шотландская церковь сложнлась прн 
меннтельно к родовому укладу жйзнй йрланодев;

- к концу VI в. н. э. благодаря актнвной мйссйонерской дея 
тельностя яро-шотландской церквм почтй половяна населеніія Бря 
танскйх островов была хрнстйанйзйрована;

- это вызвало озабоченность папы рнмского Грйгоряя I, 
который в 597 году отправнл в Брйтаняю мйссйю Августмна. Авгус- 
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Тйну была лоручена органлзацйя церковной жмзнй на юге Брмтанйй 
по рнмскому образцу, прм этом речь шла также об огранмченйй влй- 
янйя мро-шотландского хрнстнанства;

- быстрые успехм мйссйй Августнна й нх последователей (за 
40 лет правнтелй четырёх йз семн крупнейшлх королевств анг- 
ло-саксов прннялй хрйстйанство рнмского образца) можно в опреде- 
лённой степенн обгяснйть гнбкой полйтйкой рммско-католйческой 
церквй, которая не н^стайвала на немедленном унячтоженйй язычес- 
кнх пережнтков, а в теченне определённого временя допускала йх 
суіцествованме;

- к середмне VII в. борьба между рммско-католйческой цер- 
ковью, которая ямела влнянне в южных районах Брмтанйй, й 
мро шотландской церковыо, центр которой располагался на севере, 
в Нортумбрйй, обострнлась. Лля разрешенйя разногласнй между дву- 
мя хрйстяанскймй церквамй в 664 году в Умтбй был соэван церков- 
ный собор. Основным вопросом, который надо было решнть на собо 
ре, был - какое йз теченнй хрнстйанства будет преобладаюіцйм в 
Врмтанйй. Мненме прйсутствовавшей на соборе англо-саксонской 
знатм склонялась в пользу рямско-католйческой церквн, хотя её 
борьба с йро-шотландскйм хрйстманством на этом далеко не закон- 
чмлась;

- основной прнчмной победы рймско-католйческой церквн на 
соборе в Унтбй бьіла болывая централмзованность й арйстократтг 
ность рямско-католйческой церквн, яерархм которой моглй быть йс- 
пользованы англосаксонскймй королямя в свойх полйТйческнх целях.

С. Я. Р а с с. а д з і н 
(Мінск)

46 [aHHix Германцах у землях Беларусі

Еывучэннё германскіх старажытнасняў паміж Балтыйскім і Чор- 
ным морам маа ў айчыннай навуцы даўняю традыцыю (гл.: Ераун ф. 
Раэысканмя в областя гото-славянскмх отношеннй. СПб. 1899). На- 
жаль, гэтыя даследаванні, чк>м і раней шкодзіў псеўдапатрыятызм 
часткі нарлтаўцау, у савецкі час надоўга былі спынены. У разу- 
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менні сталіністскіх-неасталіністскіх наглядальнікаў за навукай, 
сам інтарэс да старажытнагерманскага гістарычнага пласта ў СССР 
быу нечым шкодным. Між тым крыніцы ўтрымоўвалі надзейныя факты, 
зварот да каторых проста разбурау афіцыйнаю ўстаноўку. На вако- 
ліцы Брэста Ю. У. Кухарэнкам быў даследаваны могільнік вель- 
барскай археалагічнай культуры, належнасць якой Іарданавым го- 
там (ці гепідам) бясспрэчна. Нажаль, "готскаю тэму" ў нашай 
гісторыяграфіі апошнім часам дыскрэдытуюць аматарскія публіка- 
цыі, дзе робяцца безпадстауныя спробы звязаць з готамі вядомыя 
на Беларусі балтскія назвы тыпу "Готвезь", і т. п.

Увогуле ж, Іарданавы германцы, "вельбарцы", мусіць, былі 
зусім не першымі прадстаунікамі гэтай супольнасці ў цяперашніх 
Беларускіх землях. Мяркуем, што іх папярэднікам трэба лічыць ... 
носьбітау зарубінецкай культуры. Напэўна, ужо цэлаю бібліятэку 
складаюць публікацыі, аутары якіх імкнуліся даказаць славянетва 
"зарубінцау". Спробы відавочна аказаліся марнымі, роўна як і 
альтэрнатыуныя ім, на карысць балтыйства. Адзіным надзейным шля- 
хам этнічнай інтэрпрытацыі археалагічных аб’ектаў слушна лічыцца 
выяуленне іх тоеснасці этнічным адзінкам старажытных пісьмовых 
крыніц. Дзякуй Богу, для зарубінецкага часу мы маем шэраг такіх 
першаклассных прац, у тым ліку твор самога "бацькі геаграфіі" 
Страбона. Страбонавы звесткі аб этнічнай сітуацыі ў глыбіні кра- 
іны на поунач ад прычарнаморскага стэпу, паміж Істрам-Дунаем і 
Барысфенам-Дняпром -- паміж цірэгетамі і роксаланамі прыпа- 
даюць на мяжу II — I стст. да н. э. , г. зн. ,якраз на час роскві 
ту зарубенецкай культуры. Там ён лакалізуе германцаў-бастар 
наў, і называе нават імёны асобных плямёнаў, пеўкінаў, атмонаў, 
сідонаў (VII: I11,17). Зразумела, нельга меркаваць аб адпавед 
насці Страбонавым бастарнам тагачасных гета-фракійскіх ці скіфа 
-сарматскіх старажытнасцяў Малдовы і Украіны. Тым больш, што то 
еснасць бастарнам культуры Паянэшты-Лукашэўка практычна даказа- 
на. А гэта культура, як бы то сказаць, родная сястра нашай за- 
рубінецкай, увогуле, на думку М. А. Ціханавай, в’яўляецца проста 
малдаўскім лакальнам варыянтам апошняй. 3 паянэшты-лукашэўскай, 
здаецца, варта суадносіць менавіта бастарнаў-пеўкінау. Пталемей 
ведау іх "вышэй Дакіі", а "Пэуку-гару" ў Карпатах; усходнія ж 
Карпаты, па Пеуцінге'равым табліцам -- "Альпы бастарнау". Мярку 
ем, шФо іншым часткам бастарнаў, атмонам і сідонам, належылі 



асобныя лакальныя варыянты зарубінецкай культуры. Калі верхняд- 
няпроўскі ўтварыуся, як лічыцца, крыху пазней астатніх, то яго, 
на думку некаторых даследчыкаў, варта суадносіць з тымі бастар- 
намі, што вярнуліся з паходаў на Балканы. Толькі на Балканах, 
дарэчы, "зарубінцы" маглі запазычыць свой характэрны тып фібул, 
т. зв. зарубінецкіх, паходжанне якіх ад балканскіх коп’епадобных 
прызнаецца бясспрэчным. Апрача балканскіх, непрадузяты падыход 
дазволіў выявіць ддя многіх зарубеніцкіх знаходак -- а муж- 
чынскіх, воінскіх пахаванняў — таксама 1 германскія прататыпы. 
Гэтыя рэчы ясторфскіх, губінскіх і інш. тыпаў, незалежна ад іх 
удзельнай вагі ў зарубінецкіх комплексаў, мусіць , у стане адыг- 
рываць ролю пэунага індыкатару паходжання бастарнаў ва ўсякім 
разе, іх ядра. Бяеспрэчна, што да яго з цягам часоў далучыліся 
розныя іншаэтнічныя кампаненты. Тут вынікі археалагічнага выву- 
чэння добра стасуюцца з гістарычнымі звесткамі па бўрнай гісто- 
рыі бастарнаў (гл. дадзеныя аб удзеле фракійскіх, скіфскіх, 
кельтскіх і інш. элементаў у фарміраванні паянэшты-лукашэўскай 1 
зарубінецкай культур і, з др. боку, Лівіевы і Страбонавы звесткі 
аб саюзе бастарнаў са скардзіскамі, аб змяшэнні іх з трыбаламі, 
аб "бастарнах"-роксаланах, і г. д.).

Плініевы і Тацытавы звесткі лічуцца на адно-паўтара ста- 
годдзі пазнейшымі за адпаведныя ў "бацькі гісторыі". Іх параў- 
нанне ў стане даць цікавыя вьінікі. Плініем бастарны (басцерніі) 
размешчаны, хоць і менш пэўяа, але, увогуле, таксама, дзе і ў 
Страбона, у глыбіні мацерыка;на узбярэжжы Балтыкі (па-ў Энінгія 
, гэта Ку-рземе, зг. з Д. А. Мачынскім) у яго венеды (NH, IV: 80), 
дарэчы, як і ў Пталемея (III: 5,7; "венеды -- па ўсяму Венедска- 
му заліву"). Аднак Плініева лакалізацыя венедаў вусім не супадае 
з Тацнтавай. У Тацыта на іх месцы (на правым узбярэжжы Свебскага 
мора) згаданы эсціі "венеты" змешчаны ўнутры мацерыка, "паміж 
пеўкінамі і феннамі" (Germ, 45 — 46). Яны апынаюцца на месцы 
Плінірбнх басцерніяў, таксама "за Свебіяй". Мяркуем, што тоес- 
на< ці> Тацытавых венетаў Страбонавым бастарнам такая ж відавоч- 
ная, як і тоеенаець ягоных эсціяў згаданым вышэй прыбалтыйскім 
вен^д.'М Птчлемея і Плінія. На нашу думку, несупадзенне этнонімаў 
тлумачыцца тым, што Тацыт выкарыстаў ужо навейшыя, невядомыя 
Плінію, явееткі якія нейкім чынам алдлюстравалі тыя вялікіЯ эт- 
нап-і.-'ітычныя амвны, што адбыліся каля ўмоўнай мяжы "Германіі" 1 
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"Сарматыі" блізка да сярэдзіны I ст. н. э. Гэтыя змены добра пра- 
сочваюцца па археалагічным вынікам. ІІа сярэднім Дняпры зафікса 
ваны разгром зарубенецкіх гарадзішчау стэпавымі вандроўнікамі, 

- на нашу думку, аланамі. Зафіксавана таксама і выкліканае гэтым 
нашэсцем перасяленне "зарубінцаў" у паўднёвазаходнім (на Па- 
ўднёвы Буг) і ў паўночна-ўсходнім (па Трубежу, Дзясне, Сажу, аж 
на Смаленшчыну) налрамках. На наш погляд, Тацыт пра тое гаворыць 
гэтак: "венеты перанялі шмат чаго з іх (вандроўнікаў) звычаяў, 
таму што дзеля рабунку рыскаюць па лясах і гарах, якія толькі 
ёсць паміж пеўкінамі і феннамі". Выгнанне іх аланамі прымуеіла 
"зарубінцаў" зрабіцца такімі ж агрэсараш, захопнікамі земляў 
юхнаўскіх і інш. суседніх плямёнаў ... Мусіць, імя бастарнаў 
згубіла, у выніку паражэння ад аланаў, свой прэстыж, але Тацыт 
усё ж ведаў, што так некаторыя яшчэ называюць заходнюю частку, 
пеўкінаў. Больш усходніх Тацыт называе венетамі: хутчэй, гэта не 
была саманазва, а іншаплямённае найменне, тоеснае этноніму 
"эсціі" (пар.: стар. ісландск. "эстманнс", "людзі ўсходу"). Мы не 
згодны з тым, што Тацытавы звесткі аб кантакце венетаў з пе 
укінамі і феннамі э’яуляюцца штучнай канструкцыяй рымскай на- 
вукі, і што адзіны іх археалагічны прызнак -- няўлоўнасць (гл. у 
Д. А. Мачынскага і М. А. Ціханавай). Імі пакінуты шматлікія поз- 
незарубінецкія (у агульнапрынятым, а не па Л. Д. Побалю, зна 
чэнні) помнікі. Познезарубінецкія, г.зн., венетскія, гюмнікі Па 
ўднёвага Пабужжа сапраўды суседзілі з Паднястроўем 
тэррыторыяй пеўкінаў, якіх няма падстаў адрываць ад Прыкарпацця 
(гл. вышэй). "Працуе" і другі вызначаны Тацытам арыенцір: фенны. 
Іх эусім не варта атоесамляць са скандынауекімі ці беламорскімі 
саамамі, таму што фінна-угорскія старажытнасці, археалагічныя і 
тапанімічныя, знаходзяцца значна бліжэй, на паўночным усходзе 
Беларусі. Мусіць. там і месца Тацытавых "феннаў", напэўна, адпа- 
ведных "фіннам" у Пталемея. Апошнія ж змешчаны "ніжзй", г.зн., 
на поўдвень ад Балтыкі, Венедскага заліва, і прыморскіх венедаў 
(III: 5.78). Такім чынам, Тацытавы дадзеныя на самой справе 
прыкладна адкрэсліваюць памеры познезарубенецкага арэала. 3 дру 
гога боку, здаецца цалкам слушнай думка Д. А. Мачынскага аб ад 
сутнасці рэальнай сувязі паміж венАдамі-вен^тамі, згаданымі ў 
крыніцах I ст. да’н. э. -- I ст. н. э. , і Іарданавымі вене 
тамі-сЛавянамі IV - - VI стст. н.э. Магчыма, "венетамі" гзтыя 
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славяне былі у той жа ступені, як раннесярэднявечнае на- 
сельніцтва Прычар.чамор’я — "скіфамі". На нашу думку, раннегер- 
манскі (бастарна-венетскі) этнічны кампанент сярод стара мтных 
насельнікаў Беларусі недзе ў межах постзарубенецкага часу зга- 
сае. Захаванне зарубенецкай этнаграфічнай спадчыны ў кіеўскай 
культуры не абавязкова адлюстроўвае захаванне адпаведнай 
лінгвістычнай прыналежнасці і этнічнай свядомасці. ,

Я Р. Р ы е р
(Магілёў)

Да сацыяльнага развіцця ва Ўсходняй і Цэнтральнай
Еўропе ў раннім сярэдневякоўі

Эпоха ранняга сярэднявякоўя, час складання дзяржаўных і 
класавых структур у Еўропе працягвае прывабліваць позірк даслед- 
чыкаў, бо менавіта тады закладваліся высновы многіх з’яваў, якія 
ўплываюць у тым ліку 1 на сучаснае жыцце. Сучасны стан навукі 
патрабуе абапірацца на шырокі спектр сумежных гістарычных дыс- 
цыплін, праводзіць комплексныя даследванні. Усё болыв важкае 
значэнне набываюць вынікі археалагічных даследванняў, бо крыніцы 
гэтай навукі яшчэ вельмі далёкія да вычарпання. Але ўю на дан- 
ным этапе намаганні даследчыкаў розных еўрапейскіх краін дазва- 
ляюць выкарыстоўваць археалагічныя матэрыялы для рашэння склада- 
ных сацыяльных пытанняў.

Найбольш яскрава адзначаныя працэсы праяўляюцца, калі іх 
разглядаць параўнаўчым метадам, еупастаўляць з’явы з суседніх 
рэгіёнаў. Для даследванняў выбраны рэгіёны, заселеныя ўсходнімі 
і эаходнімі славянамі, атаксама германцамі да 1х рассялення на 
былыя рымскія землі. Выкарыстаны матэрыялы по рассяленню, тапаг- 
рафіі і забудове паселішчаў, домабудаўніцтву, інвентару, здабы- 
тыя даследчыкамі Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Чэха-Слава- 
кіі і Германіі.

УСХОДНЯЯ ЕЎРОПА. Абшчына. Ужо ў сярздзіне I тыс. н. э. 
забудова паселішчаў сведчыць аб існаванні малой сям’і , бо жытлы 
бнлі разлічаны звычайна не бо'льш як на 10 чалавек. Але да 
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VI11-IX стст. на паселішчах адсутнічаюць сведчанні аб самастой- 
ных сялянскіх дварах. Значыць, нягледзячы на пачаты распад рада- 
вой абшчыны і выдэяленне малых сямей, яшчэ захоўвалася сумесная 
гаспадарчая дзейнасць. 3 XIII сті адзначаецца з’яўленне на пасе- 
лішчах 1 адасобленных груп, скапленняў малых жытлаў, але ўсё ро- 
ўна з агульнымі гаспадарчымі пабудовамі. Гэта, як лічаць, патры- 
ярхальныя сем’і э непадзеленай гаспадаркай. Але у той час вядомы 
і ёбасобленыя гаепадарчыя двары малых сямей, хаця да пачатку 
II тыс. яны яшчэ вельмі рэдкія. Такім чынам, працэс пераходу ад 
радавой абшчыны да суседскай, які пачаўся ў VIII-IX стст. пра- 
ходзіў перш на перш на бытавым, а не гаспадарчым узроўні. I 
толькі праз 300-400 гадоу радавыя сувязі былі амаль канчаткова 
зжыты. Аб тым жа сведчыць і развіццё ўмацаваных паселішчау.

Ад плямённых цэнтраў да рэзідэнцый знаці. Гарадаішчы са 
слядамі пастаяннага пражывання ваенна-адміністрацыйных і рамес- 
ніцкіх слаёў дастаткова выразна фіксуюцца з IX ст. Да Х-ХІ стст. 
яны суіснуюць 8 абшчыннымі сховішчамі, затым апошнія знікаюць, 
што сведчыць,- як 1 масавае афармленне славянскіх двароў, аб вжы- 
ванні абшчынных традыцый. Адначасова, з XI ст. адназначна распа 
ўсюджанне феадальных рэзідэнцый.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ЕЎРОПА - заходніе славяне. Абшчына. Яна разві- 
валася, наогул, так жа сама, як 1 ва Усходняй Еуропе. Так жа, і 
ў тых жа часовых рамках адбывалася адасабленне сялянскіх індыві- 
дуальных гаспадарак.

Рззідэнцыі знаці. Адасабленне сацыяльных вярхоу на спецы- 
яльных гарадэішчах пачынаецца ў VIII-IX стст. і канчаткова скла 
даецца да канца X- пачатку XI ст. , што таксама аналагічна 
ўсходнеславянскім землям.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ЕЎРОПА - германцы. Абшчына. 3 II III стст. н. 
э. адзначаюцца індывідуальныя двары на паселішчах, яшчэ раней у 
некаторых месцах вядомы і абасобленыя палі. Але працэс фармаван- 
ня малых сямей расцягшнууся да VIII-IX стст. Такім чынам, выдзя- 
ленне малых сямей, якое праходзіла неменш доўга, чым у славян, 
праходзіла на іншым гаспадарчым фоне. Таму ужо к сярэдзіне I 
тыс. у сялян фіксуецца маёмасная няроўнасць, што вяло, вядома, і 
да сацыяльнага раслаення, што, у сваё чаргу, рабіла больш дына 
мічным грамадскае разііццё.

Рэзідэнцыі знаці. Ужо да VII ст. знікаюць абшчынныя гарад-
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зішчы і пад заходнім, франкскім уплывам пачынаюць з’яўляцца ўма- 
цаваныя цэнтры знаці. А з XI ст. адзначаецца маеавае будаўніцтва 
замкаў рыцараў.

Такім чынам, сшхаданне класавага грамадства ў разгледжаных 
рэгіёнах праходзіла ў блізкіх формах, але ў германцаў больш ды- 
намічна, верагодна, з-за ранняга пранікнення да іх асабістаў- 
ласніцкіх адносін. Апошняе звязана як з уплывам рымскіх трады- 
цый, так 1 з асаблів^сцямі натуральнага асяроддзя, якое ў сваю 
чаргу, адбівалася на дэмаграфічным і гаспадарчым развіцці.

0. Б. К е л л е р
Л. П. Сушкевнч
( Мйнск)

"Сакронское зерцало” - памятннк по мстормн 
средневековой Германмн (XIII в.)

"Саксонское зерцало" - это крупнейшяй памятнвк йсторйй, 
права, обідественно-полнтнческой й юрнднческой мыслй Германйй 
XIII в. ■ временя расцвета классйческой феодальной культуры в 
этой стране. Перевод памятнвка на русскяй язык н комментарйй, 
сопровождаюіцне текст, былн осуцествлены ецё в конце 40-х - сере- 
двне 50-х годов йзвестным ленйнградскйм профессором Л. М. Дембо. 
Но до недавнего временй былм опублякованы в учебных целях не- 
большйе отрывкй йз "Саксонского зерцала". Лйшь в 1985 г. впервые 
был опублякован полный текст памятнмка. Что касается спецяальных 
нсследованйй, то до йзданяя данного перевода онй в прмнцяпе от- 
сутствовалй в отечественной йсторнографйй. За рубежом нзученйю 
"Саксонского зерцала" уделено значнтельное внйманйе.

Автором "Саксонского зерцала" является Эйке фон Реітков. 
Сохранмлось не столь уж много данных о его жйзнй, деятельностн, 
полйтйческйх й правовых воззренмях. Поэтому о лйчностй Эйке фон 
Репкова до сйх пор ведутся дебаты, в ходе которых выдвйгаются 
самые протйворечйвые сувденвя. Однй йсследователн относят его к 
свободным рыцарям; другне счятают проблематйчным отнесенне Эйке 
фон Репкова к представятелям средневекового чйновного дворянс-
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ра фон Фалькенштейна н т. д.

Текст"Саксонского зерцала" позволяет сделать вывод о том, 
что Эйке фон Репков был опытным знатоком правовой теоряя м прак- 
тйкй Германнн начала ХШ в. Несмотря на некоторую огранйченность 
н протйворечйвость свомх воззренмй, он выдвннул ряд передовых 
для своего временм полмтйческйх й правовых ндей.

Сутествуют разлнчные точкй зренмя о месте составлення пер 
вых н последуюіцйх редакцнй "Саксонского зерцала". Отдельные прн 
знакн, а нменно: разговорная речь подлйнного нзданйя, начертанмя 
букв, состав слов указывают на то, что местом напмсанйя был ва 
мок Фалькенштейн в Кведлннбурге, возможно й в Хальберштадте нлй 
в йменмн Реппяхау.

Отсутствме точных данных не позволяет определмть дату сос 
тавлення "Саксонского зерцала”. Ксследователй полагают, что оно 
было напнсано мевду 1221 й 1235 гг. Пмсалось длнтельное врумя. 
так как слмшком велнк был обвем обрабатываемого матернала. Труд 
но поддаются датнровке отдельные этапы равработкм "Сансонскогкі 
зерцала", хотя йсследователям н удалось выделйть основные ступе 
нй работы над нйм.

Автор "Саксонского зерцала" свёл воедяно право тогдашней 
Восточной Саксонйй, то есть Остфалйй. Но на содержанке этой за 
пйсй наложмлй отпечаток обідественно-полйтйческме й правовые воз 
зренйя Эйке фон Репкова.

Обе частн "Саксонского зерцала" - Земское право й Ленное 
право - внутренне связаны мевду собой й рассматрйвать йх следует 
в тесной связй с той йсторйческой обстановкой, которая подгото- 
внла йх воэнйкновенке.

Особое внйманме в "Саксонском зерцале" уделено вопросам фе 
одальных земельных отношенмй н земельной собственностй, етрукту 
ре феодального обідества. Связь прав на землю с сословной прннад 
лежностыо прйсутствует во всех частях памятнмка. Превде всего в 
нем дается деленне на свободных й завйсммых людей. Это неравен 
ство, суіцествуюіцее в обцестве, не оправдывает сам автор. Он ре- 
шйтельно отрмцает правомерность любых форм крепостной йлй рабс- 
кой завнсймостй: "По правде говоря, мой ум не может понять 
того, что кто-нйбудь должен быть в собственностй другого".

Одной йз важных йдей "Саксонского зерцала" является стрем
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леняе к преодоленяю феодальной раздробленостя н укрепленяю едя- 
ной обіцегерманской государственностя.

Очень важна выдвянутая в "Саксонском верцале" ндея всеобше- 
го мяра. Её постановка не случайна. Деятельность Эйке фон Репко- 
ва протекала в бурное время всеобцей гражданской войны м яменно 
в том регяоне, где разыгралясь её самые разрушятельные эпязоды. 
ХШ в. был веком постоянных феодальных войн, дннастнческнх расп- 
рей, анархйя, промарола. Поэтому особенро актуально звучал прн- 
зыв к мнру, открываюшяй путь к свободе н справедлнвосрн.



С е к ц ы s

ГІСТОРЫЯ ОЛАВЯН

й. Е. Шнршов 
(Мннск)

Славянская пдея я культурная полнтяка

Пблуэабытая ндея едннення славян обретает новую жнзнь, ут- 
верадая себя не только в протнвостояннн "квазнгеографйческнм" 
упражненням н распрям, но м в контексте реаллстнческой долговре- 
менной кулдтурной полйтнкн. Пэследняя нсходнт не мз коніюнктур- 
но-местечковой амбнцкозностн, а яз художественно-ммфологйческмх 
архетнпов, прообразов, снмволнческнх фнгур, которые, по КНгу, 
повторяюі'ся на протяяеннн нсторнн, являются "нтогом огромного 
тшімческого опыта" предков, "пснхнческмм остаткбм бесчлсленных 
пережнваннй" ("Археткп н скмвол"). Была бы весьма своевременной, 
в частностн.культурно-нсторнческая реконструкцня нацлонально-ху- 
дожественных картлн ммра, теваурусов белорусов, русскмх, укранн- 
цев для того, чтобы выяснмть насколько прочна н глубока нх обшая 
основа, по-прежнему лн этн4 обретшне грсударственную самостоя- 
тельность нацлн, образуют еднный тнп регнональной славянской 
культуры. Слэдует сконцентрнровать внмманне на коренных траднцн- 
ях этой культуры, обратнться к уходяшям вглубь йсторнн образам 
народной худолественной фантазнн, нсследуя древнне солярные, лу- 
нарные, метеорологнческме ммфы, сказкн, быляны, ввделяя обцне 
элементы в сохраннвшмхся нацяональных стронтельных, свадебных, 
календарных, праздннчных обрядах, обычаях, реллгнозных снмволах 
н пережнванйях, формах душевно-духовного творчества (песен- 
но-танцевально-поэтлчёского фольклора) я т. п.

Каадый народ преломляет н воспрнннмает достнження мнровой 
культуры черев свой нацмюнальный контекст, через вехн своего нс-
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торлческого развнтля, через прлзму лсторлческого опыта л однов- 
ременно часто входлт в какую-лпбо ойкумену, внутрн которой этн 
достлженля получают особую смысловую лнтерпретацню л эстетлчес- 
кую окраску. Есть основанне полагать, что белоруссклй, руссклй л 
укралнсклй народы воспрлнлмают н преломляш нх (достлженля) че- 
реа едлный реглонально-славянсклй фон. Соответственно художест- 
венные пролзведенля, ценностл, традлцлл белсрусской, русской н 
укралнской культур ^входят в млровое культурное пространство в 
составе славянской ойкумены, являются ее "полномочнымл предста- 
влтелямл". Снмволом едлнства этйх культур служт "матлца", пото- 
лочный брус на белоруссклх, руссклх н укралнсклх хатах, которая 
представляется в качестве "ммрового дерева”, "космлческой воны" 
славянского мнра.

He является лн сейчас взалмопронлкновенле, взалмополаганле 
белорусской,русской л украннской культур необходлмым условлем, 
залогом сохранення еднного духовного, культурного простравства 
на террлторлл бывшего Союза; не пмеем лн ш здесь дело co сво- 
еобразнм "ядром", вокруг которого естественно складываются новые 
Формы жлзнл всё ешё тяготеюшх друг к другу нацмй-государств? 
Положлтельный ответ на этот вопрос предлагает соответствушук 
корректмровку в культурной поллтлке Беларусл, Росслл л Укр££ны, 
определяемую выполненнем едяной велнкой ролл в сохраненнн н уг- 
лубленлн Содрулества Неэавясммх Государств м в развнтнн ммровой 
цйвйлнзаішн в целом.

Разумеется, говоря о том, что входяцле в отмеченную сла- 
вянскую ойкумену культуры основополагаются едяной внутреней ар- 
хнтнпнческой духовной органкзацйей нельэя нн в коем слу’іае забы- 
вать об йх яркнх отлнчлтельных особенностях- йменно на сохране- 
нмн н умноженнн данных особенноетей, сохраненнн н продолжеянн 
нацнонально-художественных траднцнй, соцнальном укорененнн йх в 
городе н на селе делает акцент культурная полнтнка Беларусм н 
двух другнх незавмсймых славянскнх государств. В Законе "0 куда- 
туре в Республнке Беларусь" как раз развнтне белорусской культу- 
ры, сохраненне н обогаіценне нацнонально (л реглонально) своеоб- 
рааной архлтектуры, художественной среды утверлдаются в качестве 
основного прлорлтетного направлеля. Под его углом зренля опреде- 
лены прлорлтеты распространення класслческлх ценностей лскусс- 
тва, орлгйнальных (мнновацлонных) обравцов современного народно-
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го й професснонального творчества. Аккумулнруются средства для 
обеспеченяя функцйонярованйя прйорвтетных культурных обьектов, 
разработкн й реалмзацнй целевых республмканскнх программ, проек- 
тов. Так, несмотря на все трудностн й просчеты, форммруется тнп 
йсторнческй долговременной проектйвной культуры, вокруг гуманяс- 
тнческйх ценностей которой сплачмваются "обіцественно-развйтые 
слой” (К. Маркс) нацйональной й соцнальной элйты. йменно в этйх 
слоях жйвет славянскяй дух обтественного согласяя, гражданской 
совестй, зреют творческне йнтеллектуальные снлы, получают раввя- 
тне высокйе художественные вкусы.

Многне вопросы культурной полйтйкй славянскнх республяк ре- 
шалмсь бы процв на основе межреспублнканскнх долевых фондов 
(фонда развйтяя йнформацяонных технологяй, фонда проязводства й 
проката "йнтеллектуального кйно", фонда сохраненяя славянского 
фольклора, народных промыслов й ремесел). Необходямо, наконец^ 
учреднть банк развятйя регяональной славянской культуры й ее на- 
учно-органйзацйонный центр - Славянскнй коордйнацйонно-эксперт- 
ный Совет.

A.А. Егорейченко
( Мйнск)

Хронологяя ышюградской культуры

Хронологйческне рамкй мнлоградской культуры (МК) в настоя- 
шре время не могут счнтаться окончательно установленнымн. Су- 
іцествуіацйе точкй вренйя по этому вопросу ймеют значйтельные рас- 
ходдення: VI в. до н. э. - I в. н. э. (0. Е Мельнйковская); 
VII-III вв. дон.э. (RH. Данлленко); VIII-III вв. до н.э. 
(Л.Д. Поболь); IX-VIII вв. дон.э. - I в. н. э. (О.Е. Рассадйн); 
VII-начало III в. до н.э. (В.Е. Ерёменко). Многоварйантность 
предлагаемых датяровок ваставляет вновь вернуться к этой пробле- 
ме й проаналнвнровать нмепцнеся матерналы.

Намболее раннюю дату мнлоградскнх памятннков дают находкн 
Полесья й Гомельскогб Поднепровья, где обнаружены скйфскне нако- 
нечннкн стрел с шнпом VII-VI вв. до н. э. (Хйльчйцы, Ясенец-ІІ),
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бронзовые раннетагарскме зеркала VII-начала VI вв. до н. э. (Лйс- 
км) н мотыжкй с закраянамн VII в. до н. э. (Горошков). Матеряалн 
Волынй й Дубоя дают чуть более позднюю дату - VI в. до н. з. , ко- 
торая устанавлйвается по сочетанйю наконечннков копйй VII-V вв. 
до н. э. н золотой гвоздевядной серьгч VI в. до н. з. (Дубой), a 
таюке по ложновйтой грнвне (Корост). Вместе с тем, архайчносгь 
ряда находок й прежде всего кремневых орудмй труда не позволяет 
полностыо отказаться от йсключенмя зтого регнона йз ядра формн- 
ровання культуры. VI-V вв. до н. э. датнруются й другме западно- 
полесскне матеряалы, в частностй, гвоздеввдная серьга скнфского 
тйпа й бнрюзовая пятйлепестковая бусйна (ЛемешевйЧй). Вопрос о 
пронйкновеннм ммлоградскйх племён в Среднюю Белоруссню, на Бере- 
знну остаётся открытым. Датйруютйе находкм здесь отсутствуют. 
Намболлее яозднйе даты раннего этапа дают подгорцевскйе памятнн- 
кй. Пб-вйдймому, появленйе носйтелей МК на Среднем Днепре нужно 
относйть к V в. до н. э.

По мненмю RE. Ерёменко, к началу VI в. до н. э. пройсходкт 
угаеаіійе жйзнм на большмстве памятняков МК, эа йсключеннем юж- 
ной частя Верхнего Поднепровья, где найболее позднйе памятнйКй 
датйруются началом I І.І в. до н. э. Однако это утвержденне не 
подкрепляется достаточно убедйтельнымм фактамм. Находкн на Сред- 
нем Днепре стрел IV-III вв. до н. э. (Бортнйчм, Козйнцы, Табаев- 
ка, Таценкй) й отеутствне внешнего давлення, которое могло про- 
йсходйть здесь только co стороны носнтелей зарубннецкой 
культуры, позволяет отнестя фянал МК в этом регяоне к концу 
III в. до н. э. По-вндймому, конец ІІІ-начало II вв. до н. э. дают 
й полесскме памятнякй. 06 этом можно судять по скйфскнм наконеч- 
нвкам стрел IV-III вв. до н. э. , стеклянной буснне III-II вв. 
до н. э. (Лемешевйчя), а также по нахожденяю в зарубйнецкнх мо- 
гйльняках мйлоградскмх погребенйй (Давяд-Городок, ПЬгост). Веро- 
ятно, вряд лй правомерно утверждать о конце МК в Верхнем ІІоднеп- 
ровье в начале III в. до н. э. Налвчне в Горошковском кладе 
антйчных бусйн II в. до н. э., а также ряд обіцйх черт, сблмжаіацйх 
мнлоградскую й зарубннецкую культуры в этом регноне, свйдетель- 
ствуют об йх хронологнческом стыке й соответственно о фннале мй- 
лоградскях памятняков не ранее конца ІІІ-начала II в. до н. э. 
Это же подтверждается стратйграфйческймй наблюденнямй на поселе- 
нмях, где нй разу не отмечены стернльные прослойкя между мйлог-
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радскммй н зарубннецкнмн отложеннямн. Такям образом, лсчезнове- 
нне МК практлческй на всей террмторнй пройсходят в блнзкое время 
н было связано с появленяем носнтелей зарубянецкой культуры.

Э. М. Загорульскяй
(Мннск)

Летопмсь я славянское расселеяяе

1. Древнейшая концепцня славянского расселенйя мзложена в 
Повестн временных лет. Летопясец четко намечает несколько этапов 
мйграцнй. Взяв за основу бнблейскую легенду о вавмлонском стол- 
потворенмм й разделенйй народов на 72 яэыка, летопнсец начннает 
нсторню славян с зтого событяя, подчеркнвая тем самым такую № 
древность славян, как й другнх народов. йз Месопотамйй славяне 
под мменем норцев переселнлнсь в Паннонню, где теперь "угорская 
вемля н болгарская”. Эдесь славяне пребываля длмтельное время , 
пока под давленлем ’’волохов" онй не вынуждены былн начать свое 
шмрокое расселенме, в реэультате которого часть йх оказалаеь в 
Восточной Европе. Летопнсец не только наметнл ход славянского 
расселення, но н обрнсовал основные этапы зтногенеза славян. По 
летопйсцу, все славяне пронсходят йз одного корня й на начальном 
этапе онн представлялн собой одйн народ с еднным славянскнм 
языком. Пссле расселення многне йх группы получнлн особые назва- 
ння, чаше всего по особенностям местностн, где онй оказалнсь в 
результате расселеняя. Нссмотря па настойчнвые уснлня ученых 
опровергнуть нлм поставнть под сомненне эту концепцню, мк снова 
вынуждены возвраіцаться к ней, хотя н на новой основе.

2. йзученме древнерусского летопясання показало, что нан- 
большмм нскаженням м неудачным редактйрованяям подверглнсь на- 
чальные страняцы летопнсй, где была мзложена ранняя нсторяя сла- 
вян. К этому следует добавять, что летопмсцы не былм 
современннкамя опнсанных событнй, связанных с славянскмм рассе- 
ленмем. В йх распоряженйй скорей всего былй устные сказання о 
том далеком прошлом, которые всегда отлнчалнсь своей способ- 
ностью к трансформацням подобно ягре в нспорченный телефон.
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Вызывает уднвленйе то обстоятельство, что в йзложеннн лето- 

пясца славянское расселенме как бы не затрагйвало другяе народы. 
В летопйсн фактнческй отсутствуют сведенмя о взаймоотношеннм 
славян с местным предшествовавшйм нм населенмем. Совдается впе- 
чатленне, что славяне заннмалй места свободные, что йм ннкто не 
предшествовал п ннкто не прожнвал с нймй чересполосно. Меад 
тем, в летопмсн достаточно много внмманйя уделенс зтногеографіік 
Европы, особенно соседям Русм. Однако й лмнгвйстйка, й археоло- 
гня, н антропологня дают аналогнчные матерналы, йз которых сле- 
дует, что славяне расселйлнсь на местах давно обнтаемых, й что 
йх предшественннкамй балм разлячные народы: балты, угро-фйнны, 
остаткн яраноязычных народов й др. , что этй народы не былк нй 
йстреблены славянамм, нй вытеснены, что мевду нймй установшшсь 
тесные этнмческйе взаймодействня ассйМйляцйонного й мйксацнонно- 
го характера, завершйвшмеся в целом победой славянского этноса. 
На террнтормй Посожья, по мненню лйнгвйстов, еіце в XII в , веро- 
ятно, суіцествовалй балтнйскне поселенйя. Отсутствйв подобнык 
сведеннй в летопйсн нудцается в обьясненйй. Очевадно, процессы 
смешенйя протекалн быстро. К XI-XII вв. , когда составлялнсь ле- 
топнсные своды, неславянское населенме внутря Русской вемлй уже 
было в основном ассймйлмровано. Думается, поэтому археологня no
Ka не смогла обнаружнть здесь достоверные кеславянскме памятннкй 
ХІ-ХІІ вв.

3. Включенме в славянскнй этнос разлнчных групп неславянс- 
кого населенмя не могло, однако, пройтн совершенно бесследно. 
Влмянйе субстрата проявяло себя уже во времена, когда пясалась 
Повесть временных лет. Есть основаняя полагать, что летопясец, 
следуя прннцйпам народной этймологйй, дал неправмльное йстолко- 
ванме названням восточнославянскнх группяровок. Вйдймо, похоже 
называлй себя разные группы неславянского населення й этй назва- 
ння в несколько йзмененной форме перешлй на жмтелей соответству- 
юпінх областей древней Русй.

4. Этйм же следует обгяенйть прнроду йзвестного протнворе- 
чяя в летоіійсном оннсанйй нравов русского населенйя разлячных 
террмторйй. С одной стороны, летопнсец не устает повторять, что 
все славяне, хотя й получмлм разные найменованяя после расселе- 
нйя, представлялн собой одан народ с едяным языком. С другой, - 
он протнвопоставляет "мудрых полян" другям славянскям группам. 
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жмвшнм в беззаконнн н "зверянскнм" образом. Быт последннх резко 
контрастнровал по сравненню с бытом м жнзнью полян. Поскольку 
здесь речь мдет о событнях, предшествовавшмх образованню у сла- 
вян государства, й опнсанные обычан касалнсь далекого прошлого, 
можно предположнть, что в нх основе лежалн ймевшмеся й достаточ 
но заметные в первые времена разлмчня между прйшедшммн в Восточ 
ную Европу славянамн н местнымн племенамн. После того, как мест- 
ные названня позже былн перекесены на отдельные славянскне землм 
н соответственно на славян этнх областей, этн разлмчня былм 
прнпнсаны славяяам. Кстатн, археологня может подтвердмть сушест 
венные разлнчмя в уровнях культуры у славянского н неславянского 
населення пернода расселення славян.

В. С. В я р г е й
(Мінск)

Славянскія паселішчы V V11 ст. на Беларускім Палессі

На сучасны момант на тэрыторыі Беларускага Палееся адкрыта 
звыш 100 помнікаў другой паловы I тыс. н, э. Сярод іх вылучаецца 
група паселішчаў, якія адносяцца да пражекай культуры, распаў- 
сюджанай у трэцяй чвэрці I тыс. н. э. ад Эльбы да Дняпра і ад 
Дуная да ўзбярэлока Балтыйскага мора. Гэтыя старажытнасці яшчэ не 
былі аб’ектам спецыяльнага разгляду ў беларускай гістарыяграфіі.

Матэрыялы пралюкага тыпу выяўлены на паселішчах Блювінічаны 
(р. Лясная), Горбаў-Здзітава (р. Ясельда), Вострау (р. Стыр), 
Хотамель, Струга I (р. Гарынь), Ліпляны (р. Убарць), Петрыкау, 
Калан-Гарадоке, Снядзін, Шастовічы (р. Прыпяць) 1 ініп. Найболь 
шая колькасць раннеславянскіх паселішчау V-VII ст. зафіксавана 
па берагах р. Прыпяць ад Пінска да Петрыкава. Яны размяшчаліся 
на краях надпоплаўных тэрас, ці на узвышшах паміж паплавоу і ба 
лот у месцах прыдатных для земляробства і жывёлагадоўлі. Займалі 
плошчу крыху болып ці меньш гектара.

На палескіх паселішчах V-VII ст. выяулена звыіп 10 жнтлау. 
Усе яны аднакамерныя, прамавугольныя. набліжаныя ла квадрату 
пабудовы. Лаўжыня іх спенаў вагаеіша ў межах 2,5 4,4, м. Ніж 
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няя частка жытлаў паглыблена ў мацярык на 0,1 - 0,7 м. Сцены 
хутчэй за ўсё мелі зрубную канструкцыю, аб чым сведчыць адсут- 
насть слупавых ям і пэўная адлегласць паміж сценкамі катлавана і 
агменямі або печамі. Абпаленыя дубовыя бярвенні ад ніжняга вянца 
зруба часткова захаваліся толвкі ў лытле, даследаванным на па- 
селішчы Какан-Гарадок. У Востраве пасярэдзіне ўсходняй сцянн ад- 
наго з .шглау прасочана сляды слупа, які на думку даследчыка 
A. А. Егарэйчанка, падтрыыліваў двусхільны дах. Катлаваны жытлаў 
даволі неглыбокія 1 трэба меркаваць, што асноўная частка драуля- 
ных сцен узвывіалася над зямлёй. Дахі хат магчыма былі драўля- 
на-землянымі, таму што верхняя частка аапаўнення катлаванаў ня- 
рэдка мае чорны колер в яскрава заметнымі ўключэннямі попелу і 
вуголля. Наібольш раннія жытлы (V-VI ст.) ацяпляліся агменямі, 
складвенымі з невялікіх камяяёў 1 кавалкаў балотнай руды Петры- 
каў, Кажан-Гарадок) камянёў 1 жалезнага шлаку ці бітага посуду 
(Востраў), з адных невялікіх камянёу (Камень). На паселішчах ма- 
лодшай фазы пражекай кут-уры на Беларускім Палессі адкрыты пе- 
чы, збудаваныя з ыелкіх нчмянеў і гліны, круглай (Ліпляны) ці 
памавугольнай (Струга I) у плаяе форый. На селішчн ў Бшовініча- 
нах выяўлена печ-камедка, але прасачыць яе сувязь в паўнш Ж№- 
лом не ўдалося. Агмені ці печн размяшчаліся ў адным а куткоў 
жыгла ( часцей у яго паунсчнай чагтцы'! ці каля сцяны. Харакгар 
шных пабудоў, прынамсі іх ацяпляльнай сістэмы, сведчнць аб nay- 
aux асабліваецях будаўнічных традыцый насельніцтва папрыпяцкага 
рэгіена Найболын тыповым жытлам для паселішч асноўнага арэала 
культуры Прага-Корчак у гэтй час з'яўляліся паўзямлянкі co слу- 
павай канструкцыяй сценаў і печчу-каменкай у адным з кутоў.

Речавы матэрыял, знойдзены на раннеславянскіх помніках Бе- 
ларускага Палесся, вельмі небагаты і екладаецца з кераыікі, 
нешматлікіх вырабаў з металу, адзінкавых падерак. Пераважываюць 
знаходкі абломкаў ляпнога посуду, які выэначае спецыфіку сла- 
вянскіх культур і садзейнічае адноснаму датаванню помнікаў. 
Посуд прадстаўлены гарпікамі, міскамі, патэльнямі 1 ыініятурньйн 
сасудзікамі. Аснову керамічнага комплекса складаюць гаракі, ся- 
род якіх вылучаюцца дзве вядучыя формы: гаршкі з конусападобкым 
пашыраным у верхняй частцы тулавам і акруглымі больш ці меньш 
азначанымі плечыкамі і гаршкі з пакатымі слабавылучаннымі плечы- 
камі і наібольшым пашырэннем крыху вышэй ш на сярэдэіне іх вы- 
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шыні. Сустракаювда таксама нівкія прысадзістыя гаршкі і сасуды 
тульпанападобных і біканічных формаў. Донцы сасудаў плоскія, 
зрздку маюць выступ пры пераходзе да сценак. У гліняным цесце 
наэіраюцца дамешкі жарствы, йрэдку слюды і шамота. Паверхня по- 
суду добра эагладжана, часта бугрыетая або шурпатая ад выпіраю- 
чых дамеяіак. Колер сценак чырвона-карычневы, карычневы, шэры і 
амаль чорны. Арнаментацыя адсутнічае, толькі ў адзінкавых выпад- 
ках у Хотамелі і Какан-Гарадку гаршкі пад венцам упрыгожаны на- 
лепным валікам з вертыкальнаю нарззкаю на ім.

Датаванне паселішчаў Веларускага Палесся, як помнікаў аста- 
тняй тэрыторыі пражскай культуры, вельмі ўскладаецца адсутнасцю 
вадзейных храналагічных індыкатараў. Таму галоўную ролю ў гэтым 
сэнсе адыгрывае тыпалагічны аналіз ляпнога посуду, адносная хра- 
налогія якога распрацавана перш за ўсе ў працах I. IL Русанавай 
(1976) і М. Парчэўскага (1988).

У археалагічнай літаратуры ўсталявалася думка, што помнікі 
пражзкай культуры з’яўляюцца ў Беларускім Палессі не раней 
VI ст. Аднак даследванні апопініх гадоў даюць падставу аднесці 
гэту падэею да V ст. , а можа і на рубеж IV-V стст. ІІры раскопках 
паселішча Вострау у Пінскім раёне ў комплексе жытла 3 A. А. Ега- 
рэйчанка (1991) побач з керамікай старзйшай фазы пражскай куль- 
туры выявіу 14-граную шкляную пацерку, характэрную для старажыт 
насцяу III-IV стст. чэрняхоўскай, вельбарскай, пшэворскай і 
захаднебалтыйскай культур, жалезны утульчаты наканечнік дроціка 
падобны да дроцікау поэднепшэворскіх помнікау. Грунтуючыся на 
аналагах з закрыгых комлексау Абалоні ў Кіеве, І.А. Гартухін 
(1991) прапанаваў датаваць селішча ў Петрыкаве V-VI стст., а не 
VI-VIII етст., як лічылася раней. На падставе аналізу керамічна- 
га комплексу да малодшай фазы пралюкай культуры можна аднееці 
паселішчы ў Кажан-Гарадку, Ламні, Блювінічанах, Ліплянах, матэ 
рыялы жытлаў 1 і 2 у Струзе, ніжні гарызонт Хотамельскага га 
радзішча, прадатаваны наканечнікам страпы аварскага тыпу.
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Д. 3. Снетков
(Мйнск)

Шнт на вратах Царьграда

"В лето 6415 (907 г.) пошёл Олег на греков; взял множество 
варяг, славян, чудм, крйвмчей, мерн, полян, север, древлян, ра- 
днмйчей ... Этм все эовутся грекамл "Велнкая Скнфня". Co всемк 
этймй Олег пошёл на конях й на кораблях, а чйсло кораблей было 
2000, а в каадом корабле было по 40 мужвй” C1J. Эго летопясное 
чйсло 80000 войнов неоднократно будет ватем повторяться м в пос- 
ледуювійх сказаняях о бнтвах Русм с татарамн - крымчакамн м с лк- 
товско-польской шляхтой. "й пошёл к Царьграду. М много зла сде- 
лала Русь грекам - всё, что вонны делают" [1].

После заключення мнра, Олег в энак победы Русм над грекамн, 
повеснл свой іцйт на врвтах Царьграда й ушёл от него.

ІЦйт, который повеснл на вратах Царьгада, был боевой вдт 
русскнх воннов того временм. Мзвестно, что боевые вдмты русскмх 
воннов былн красного цвета, о чём говормт й автор "Слова о полку 
йгореве": "... лйснцы брешут на чр'ьленья (красные) шйты" [2J 
йгоревых вомнов. На красном фсне шнта белой краской для конт- 
растностй й благородства картяны нармсовалй коня, который, заку- 
сйв удяла й прнжавшй голову к грудй, галопом несёт белого всад- 
ннка. Благородство белого цвета коня й всадняка на нём не 
скрывает однако откровенных й открытых намереннй атакуюіцей фнгу- 
ры с высоко поднятым мечом в боевом шлеме, прйкрываюпірйся іцйтом 
с шестйконечным крестом хрнстйанской справедлйвостм. Этот боевой 
іцйт "показуюіце победу" й повесял Олег перед уходом на вратах 
Парьграда. Шйт co всаднвком стал, есля ешё до того йм не был, 
гербовым дйтом велйкнх князей - собнрателей древнерусской землм. 
Как нельзя лучше герб выраяал стремленме к захвату й сллавому 
обведйненйю разрозненных земель под еднную власть велякого кня- 
зя.

Договор Олега с грекамй был налнсан кнноварью на двух хар- 
ТЙЯХ.

М. Стрыйковскмй в 1575 г. вндел на Галатскнх воротах, про- 
тйв Клнстантйнополя, йзображенле всадннка, бывшего Московскйм 
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гербом я думал, что сей всадннк спясан там с древнего шйтэ Оле- 
гова [ 3J! Князь мсг, соглашался Н. k Карамзян, повесять іцят свой 
на цареградскях воротах, но грекя не захотеля бы долго ям любо- 
ваться, я св. Георгнй не был, конечно, гербом Олеговым [43. Здесь 
ясторяограф Государства Росеяйского проявял суб'веістявязм я осто- 
рожность, й не вахотел поверять н понять Хроняста, но оценял 
время я ясторяческую пряверженность греков. Н Н Карамзян прав в 
том, что язобраленяе св. Георгяя не могло быть на Олеговом гербе. 
На Московском гербе св. Георгяй с копьём появляется только после 
победы Дммтрмя Донского над татарамм Мамая, а до того временя 
герб Ростово-Суздальской, а затем Московской земля, которуто я М. 
Стрыйковскмй я R Н. Татніцев С 53 называют Белой Русыо, яздревле 
был обадам для велнкях князей: всаднлк белый в красном поле, яме- 
віцйй шлт й саблю перед собою.

Под этям обіцмм для велякях княвей гербом - іцнтом совершал 
свон походы я Ярослав Мудрый. Его лервоначально лагерная стоянка 
на путн в Чудь, Лятву, Мавовшу в Ч&рной Руск, стамовмтся co вре- 
менем (1044 год) Новогрудком (63. Обіцяй герб русскнх квязей по- 
является н эдесь.

Лнтва была покорена велнкнмм князьямн Древнерусского госу- 
дарства. В ту пору сложлась поговорка: ’’Романе, Романе, худым 
жвёідь, Лйтвою орешн" [73.

В первой половнне XIII в. Русь, не успев ешё толком госу- 
дарбтвенно обустронться,' подверглась варварскому монголо татарс- 
кому нашествяю. Вырубленная я поломанная Батыем, она лежала пус- 
тошью в руянах я прахе, я казалось, что навсегда ясчезнет с 
ясторяческой арены. 0 северо-запавда её терзаля н догрызалм 
крестоносцы я Лмтва.

Воспольаовавшясь Батыевам разгромсм Русм, лятовскяе княэья 
освобождаются от вавяснмостя русскях князей я начянают в свою 
очередь вахватывать земля русскях кня.жеств. Вцепялясь оня в 
Русь валадоую как в своё я надолго, до самого конца XVIII в. , до 
окончательного раздела Речь Посполятой. Лмтовскяе князья (ммн- 
довг, Наряюнт, Эрдявйл я др.), завоевав Новогрудок, оставмля 
свой герб Кнтаврус, а русскяй герб, всадннка на белом коне в 
червленном іюле, уцотребдять сталм. Снмволмка герба хорошо под- 
ходяла захватняческой сутностя тех лятоескях князей я ях погоне 
за чужямя богатствамя я землямя.
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0 "Шгоней" онм аннекемровалй Полоцкую, Кневскую, Смоленс- 

кую м другне русскне землн, создалм себе co временем Веллкое 
княжество Лятовское. Однако русскне земля постоянно тянулмсь к 
русскому центру.

1 Древнерусскне летопнсн. М.-Д.1936. С. 16-36.
2 Слово о полку йгореве. М. , 1983. С. 30.
3 Стрыйковскмй М. Хроннка..., Варшава, 1846. Т. 1. С. 90, 

236,329. Т. 2. 0.10 (на польском языке)
4 Карамзнн Н. М. йсторня государства Росснйского, М. , 1988.

Т. 1. Прнм. 416.
5 Татншев В. Е йсторня Росснйская, М. -Л, 1962. Т. 1. 0. 439.
6 Древнерусскне леопнсн. С. 63.
7 Там же. 0. 369.

Л. Л. Міхайлоўская 
(Мінск)

Бнва пад Оршай вачыма сучасніка

Колькасць гістарычных крыніц, якія адлюстроўваюць падвеі 
часоу кіравання Сігіамунда I Старога, вельмі абмежавана. Дарэчы, 
далёка не усе крыніцы, ужо вядомыя гісторыкам, дастаткова дасле- 
даваны. Так адбылося 1 в хронікай Бернарда Вапоускага, які в 
1515 г. з’яўляўся сакратаром польскага караля. Імя яго было шы- 
рока вядома сярод навукоўцаў таго часу, бо ён, доктар Кракаўскай 
і Балонскай акадэмій, быў выдатным картографам, гісторыкам, аст- 
ролагам і перш за ўсё - гуманістам. Каля 1533 г. Вапоўскі па 
распараджзнню Сігізмунда пачаў працу над хронікай, але не скон- 
чыу яе. У 1535 г. храніст памёр, лацінскі рукапіс не быў надру- 
каваны і внік пры таямнічых абставінах. Сёння хроніка Вапоўскага 
вядома толькі ў фрагментах, 1 гісторыкі, на жаль, зрэдку звароч- 
ваюцца да яе. Між тым, яна з’яўляецца адной 8 галоўных крыніц 
вывучэння падэей першай трэці XVI ст., сучаснікам і ўдвельнікам 
якіх ён быў. Маючы ў карыстанні разнастайныя крыніцы (паперы ка-
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ралеўскай канцылярыі, дыпламатычную карэспандэнцыю, хроніку 
I.JL Дэцыя), Вапоўскі пакінуу амаль найбольш поўнае апісанне 
бітвы пад Оршай.

Яго паведамленне цікава сваімі падрабявнасцямі, якіх мы не 
знаходзім больш нідве. Летапісы.з якіх можна вылучыцьУсцюжскі 
летапісны ввод, эмяшчаюць сведкі толькі аб пачатку бітвы. Асноу 
нымі прычынамі паражэння рускага войска летапісы лічаць, па-пер- 
шае, адсутнасць адэінства рускіх ваявод; па-другое - недахоп ар- 
тылерыі, пакінутай пад Смаленскам. Толькі Вапоўскі адзначае, пгго 
баявая пазіцыя была выбрана "маскавітамі" не вельмі удаЛа: "пля- 
цоўка, дзе размяшчаліся гарматы была на узвышшу. таму ядры дася- 
галі самых далёкіх радоў маскавітаў. Гэтыя абставіны болып за 
ўсе спрыялі перамове" [1J. Вядома, што бітва ішла са зменным 
поспехам. Па ввестках Вапоўскага, рашаючую ролю ў яе выніках меў 
напад запаснага руска-літоўскага палка з 800 верпінікаў. Звестак 
аб гэтым рззерве няма ні ў воднай летапіснай крыніцы, не выклю- 
чаючы твораў I. Л. Дэцыя і С. Герберштэйна. Магчыма, гэтыя 
звесткі атрымау з лісту папскага легата Якоба Шзо, дзе таксама 
апісана бітва.

Параўнанне крыніц вядзе да думкі, што колькасныя даныя 
бітвы, якія еёння шырока вядомы (80 тыс. чал. у маскавітау і 30 
тыс. чал. у складзе саюзнага войска), з’явіліся упершыню ў Вапо- 
ўскага 1 потым былі выкарыстаны Герберштэйнам, Бельскп.. Стрый- 
коўскім. У Вапоўскага мы знаходзім і найболып падрабязну расказ 
аб "'ваенных ііланах" маскоўскіх ваявод, якія збіраліся без дапа- 
могі вброі.аднымі бізунамі гнаць палякау, беларусау і літоўцаў 
да самай Масквы. Такую надзею выказаў сам Васіль III у Смаленс- 
ку, між тым як інпмя аўтары гэтыя словы укладаюцьу вусны ваяво- 
ды I. Чэлядніна.

Інфармацыя аб бітве знаходзіцца 1 на адной з карт Вапоўска- 
га, надрукаванай у 1526 г. На ёй мы чьггаем:"Ніс Sigismundus rex 
Poloniae Anno 1514 Oktuaginta milia Moskovitarum prelio 
superavit" [21. Акрамя таго, Вапоўскаму належыць веріпаваны твор, 
прысвечаны славу’гай перамозе, які быў надруі^ваны ў Рыме (151: 
г.) Вапоўскі з’яўляўся каралеускім гістарыографам, і як ўсе 
гіеторыкі на высокіх пасадах, славіў свайго карапя. Таму цэнт- 
ральнай фігурай гэтых падзей ён зрабіу Сігізмунда. Галоўны герой 
бітвы, К. І.Астрожскі, існуе як бы на друтім плане, але аб ім
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храніст піша з гонарам і павагай.

Безумоўна, перамога пад Оршай давала неабмежаваную магчц- 
масць узвысіць Сігівмунда. Ці не таму гэтая бітва ааняла выключ- 
нае месца ў творчасці Вапоўскага, менавіта ён факту ваен- 
на-палітычных адносін паміж дзяржаваш дадаў вялікі ідэалагічны 
змест. Але, не гледзячы на пэунуто тэндэнцыйнасць, можна сцвярд- 
жаць, што перад намі - адна а цікавых крыніц вывучэння мінулага 
беларусаў.

l.Scriptores Rerum Polonicarum, t. II. - Cracoviae, 1874. S. 
120.

2. Карта опублікавана, гл.: Alexandrowicz St. Rozwoj 
Kartografii Wielklego Ksiestwa Litewskiego. - Poznan, 
1971. S. 27.

0. Э. Проценко 
(Вйтебск)

Ьелорусско лнтовскне я русскю летоіжм н хронмкн 
о событмях лнвонской войны на террнторю Белорусспя

Іізученйе русскях, белорусскях н лйтовскйх летопйсей показы- 
вает, что событяя Лнвонской войны нашлн отклйк у летопясцев й 
хронмстов того временв. Найболее подробно военные действйя отра- 
жены в Ллтовской н Жмойтской хронйке м ряде другнх летопнсей. 
Здесь mu находнм даннйе о составе н колмчестве войск, о военных 
предводмтелях, о ходе сраженкй, осадах н штурмах разлмчных горо* 
дов й замков, в том чнсле говорнтся м о тех, которые ныне не су- 
іцествуют.

Военные действня с 1562 г. проходнлн уже не только на тер- 
рнторнм Лнвоннн, но также н на старых спорных рубежах в лнтовс- 
ко- русскнх землях.

0 походе русскнх войск на Оршу н Внтебск в 1562 г. расска- 
зывается в Лебедевской летоішсн. "Марта же в 25 день царь послал 
в Лнтовскую землю рать свою... М онй прйшлй в Лятовскую землю на
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святой неделе беэвестно н воевалн Оршу й Дубровну й Мстнслав й 
слободы у Оршм пожглй, а у Дубровны посады пожглм же м полон 
многйй понмалн". A "... майя в 28 день ... князь Андрей Мнхайло- 
внч Курбской с товарніця ходнл с Лук Велнкнх к Вмтебску й острог 
взялн н пожглй посады у города у Внтебска все пожглм й наряд в 
остроге поймэлй. М людей в остроге многмх поб йлй н села й де- 
ревнм около Вмтебска пожглн й повоеваля места многне" [11.

В начале 1563 г. многочнсленное войско русскях прйступнло к 
осаде Полоцка. 9 февраля царь ",.. вкруз города й городскне стены 
ва Двйною й за Полотою по тому же велел большой наряд язставмтй 
н co все стороны 6йтй без опочмванйя день й ноіц". 14 февраля в 
ночь .. стрельцы городскую стену зажглй во многнх местах н го- 
родовая стена учала горетй". A "... февраля в 15 день, за час до 
света, ко царю государю й велякому княэю прнехал Мван Череммсй- 
ков й скаэал, что Полотцкой владыка Арсеннй нз города выіпел к 
воеводам co кресты н с собором, а просят у государя мйлостй". 
Полоцк сдался [21.

Помммо Лебедевской летопмсн краткме сообіценйя о взятйй 
русскнмн войскамн Полоцка, ймеются в "Баркулабовской летопйсн", 
"Архангелогородской летопнсй", "Румянцевской летопмсй”.

Потеря Полоцка явнлась тяжёлым ударом для Смгйзмунда. Необ- 
ходймо было во что бы то нн стало прностановйть дальнейшее нас- 
тупленме русскмх й вынграть время для собнраняя сйл. Но дмплома- 
тйческне попыткй Сйгмзмунда не давалм практйческйх результатов, 
это заставляло короля затягйвать переговоры с Москвой. Затянув- 
шееся перемнрне соблюдалось плохо, наруніалось обевмн сторонамя. 
По этому поводу царь н король обменйвалмсь протестамн, однако 
набегв продолжалясь.

Наконец, в декабре 1563 г. в Москву для переговоров о мнре 
прмбылй лмтовскне послы, но обе стороны предьявйлй друг другу 
такме большне претензнн, что о заключенмм мнра й нечего было ду 
мать. й военные действня в 1564 г. возобновнлнсь. Но пійроко за 
думанный Грозным план генералыюго наступленйя на Лнтву оказался 
сорванным в самом начале. 26 января 1564 г. мяогочнсленное русс 
кое войско было совершенно разгромлено блнз г. Чашннков на реке 
Уле лйтовскймй войскамн [ 3J. 0 побойіце бляз Чашннков сообшается 
также в "Румянцевской летопнсн" (41.

В последуюшнй пернод темпы военных дсйствйй мевду Лйтвой н
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Московсклм государством резко снлэлллсь. Протлвнлкл огранлчлва- 
ллсь тем, что посылалл небольшле отряды для разоренля прлгранлч- 
ных городов н волостей. 22 люля "... царев л веллкого князя вое- 
вода князь Юрлй йвановлч Токмаков ходлл с Невеля к Лнтовскому 
городку к Озерлшу". A 25 люля "... ходлл лз Смоленска в ллтовскую 
же землю ко Мстлславлю воевода Васлллй Ондреевлч Бутурллн ... л 
воевалм Мстнславскне места л Крлчевскле л Радомльскле л Мо- 
гнлёвскне"С5]. В начале ноября русскле добллмсь сравнлтельно 
крупного успеха - взялн, наконец, болыпой влтебсклй замок Оаерн- 
вде.

К середлне 60-х гг. стало очевндно, что Ллтва прн данном 
состоянлл снл не сможет вылграть войну. Лмтовское правлтельство 
решмло выйтл лз тяжёлой войны ценой раздела Ллвонлн н уступок 
Москве в районе среднего теченля Двлны. К 1566 г. обе стороны 
прервалл военные действля.

Переговоры началлсь в люне 1566 г. Обе сороны началл с 
пред’ьявлення друг другу макслмальных й невыполнлмых условнй: 
царь потребовал не тслько всей Ллвонлл, Укралны н Белоруссля, но 
даже Подляшье; ллтовцы ставллл вопрос об отдаче Полоцка й Смо- 
ленска. В ходе переговоров лнтовцы поішш на уступкл: Ллтва отда- 
ет Москве Полоцк н часть полоцкого повета, а Лйвонйя делнтся 
между договарнваюідммнся на условнях кто чем владеет. Москва же 
соглашается уступмть Лнтве Озерніце, Усвятскую волость, пять го- 
родов в полоцкой земле, Курляндяю н 15 городов по правую сторону 
Двлны. Лнтовскне предложення былм переданы на обсужденне Земско- 
го собора. Сбор вынес решвнне, что без отдачя всей Лнвоннм н по- 
лоцклх земель за Двлной с королём не мнрлться. Так беврезультат- 
но закончлллсь переговоры о млре.

В белорусско-ллтовсклх л русскмх летоплсях л хроннках 
1567г. обрывается повествованле о ходе Ллвонской войны л возоб 
новляется с 1577 г. Несмотря на это белорусско-ллтовскле л русс- 
кле летоплсл л хронлкл являются лсключлтельно важным л ценным 
лсточнлком по лсторлл Ллвонской войны.

1. Лебедевская летоплсь// Полное собранля руссклх летоплсей 
(Далее ПСРЛ). М.,1965, Т. 29. С. 298.

2. Тамже. С. 311.
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3. Хроняка Лмтовская й Жмойтская// ПСРЛ. М. ,1975. Т. 32. 

С. 110.
4. Румянцевская летопйсь// ПСРЛ М. ,1982. Т. 35. 0.213.
5. Продолженне Александро-Невской летопйсм// ПСРЛ. 

М.,1965. Т. 29. 0.335.

A. А. Я н о ў с к і 
(Мінск)

Захада Івана Грознага на захоп і ўтрыманне вямель
Вялікага княства Літоўскага ў гады Лівонскай вайны

Накіраванасць Маскоўскай дзяржавы на анексію беларускіх зя- 
мель добра бачна як праз хады яе дыпламатыі, так 1 праз хараісгар 
ваенных дзеянняў. Аднак да 60-х гг. XVI ст. Расіі не ўдалося, за 
внключэннем падзей вакол Смаленска, алыццявіць буйнамаштабны 
план па далучзнню ўсходніх тэрыторый ВкЛ пад юрысдыкцыю двухга- 
ловага арла. Амалд штогод здараўшыяся "зачэпкі" на руска-бела- 
рускіх мсках, калі па кароткі тэрмін адрываліся (а больш за ўсё 
рабаваліся) аршанскія, прапойскія, мсціслаўскія і іншыя месцы, 
не дазвалялі прывесці ў дзеянне акупацыйныя напрацоўкі маско- 
ўскіх стратэгаў.

Падзеі першапачатковага перыяду Лівонскай вайны ўдакл&днілі 
іх планы. Вынікі ваенных дзеянняў у Лівоніі знайшлі свой лагічны 
працяг у імкненні да заваёвы Полацка і яго наваколля. Яны дака- 
залі неабходнасць метадычнага вахопу ключавых подступаў да Бал- 
тыкі і, адначасова, эацвярджэння на практыцы змястоўнасці сэнсу 
тытула "велнкнй государь всея Русн".

Характар і мэта задумамай анерацыі добра бачны 1 ў прыгаво- 
ры аб полацкім яаходве рускай арміі (верасень 1562 г.), і ў 
святкаваннях, прайшоўшых у Маскве пасля перамоднага звароту Іва- 
на IV (сакавік 1563 г.). Захоп Полацка - валнейшы, аднак толькі 
першы крок да эаваевы беларускіх зямель. У далейшйм у ход былі 
пушчаны разнастайныя сродкі з мэтай замацавання і нарошчвання 
дасягнутага поспеху. Маскоўскі двор выкарыстоўваў рычагі 
палітычнага, дыпламатычнага, ваеннага ціску на тыя сілы, якія
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тым ці іншым чынам‘’процістаялі яго стратзгічным і тактычным на- 
маганням. Тут трзба мець на ўвазе не толькі дзяржаўныя і гра- 
мадскія колы ВкЛ, але і шэраг краін, зацікаўлена назіраўшых эа 
развіодём падзей на ўсходзе.

Гэтая зацікаўленасць не магла не быць заўважана 1 выкарыс- 
тавана рускай дыпламатыяй. Другая справа, што хлуслівая спа- 
гадлівасць Масквы да праблем іншаземных уладароў, як 1 
прывіднасць надзей на падтрымку з іх боку сваіх "ініцыятыў" у 
адносінах да ВкЛ, заведама асуджалі на непаспяховасць усялякія 
кантакты. Ні'завярэнні цара аб сваёй рашучасці ўступіць ў анты- 
арманскую лігу і быць "дружественньгм государем” аустрыйскаму 
імператару, ні рашучасць "протнв всех свонх врагов" ісці разам р 
англійскам каралевай, ні спробы зацянуць ў нерат сваіх планаў 
Эрыка XIV шведскага, ні нават захады да папскага прастолу нг 
прадмет рьлігійнай вуніі не маглі ўзмацніць надзей партнёраў ns 
перагаворах, а тольк- яшчэ больш упеўнівалі іх у ваяўнічай мая 
табнасці задум і дзеянняў "гордого врага - московвтов" (як да- 
носіў у Вену ў 1569 г. агент імператапа).

У рад гэтых тактыка-стратэгічных вахадау Івана IV натураль- 
на ўпісваецца спроба авалодаць польска-літоўскай каронай у 1575 
г. , а таксама магутны ваенны націск 157? г.

Аднак больш "прызямленымі", нават у поуным сэнсе слова, 
былі дэеянні Масквы на ўжо захопленых землях Полаччын.ы. Гэтыя 
землі патрэбна было зацвердзіць за сабой і уключыць у арбіту 
расійскай адміністрацыйна-кіраўніцкай практыкі. Вевумоўна, дзе- 
янні па "эксплуатацыі" заваеваных тэрыторый былі распісаны яшчз 
у час падрыхтоўкі полацкага паходу. йахапіўыы горад і загадаушы 
"держатм царскую вотчнну в велмком береженьч", Іван IV акрэсліў 
парадак кіравання і забеспячэння аховы. Ен быў цесна ўвязаны з 
метадычным нарошчваннем рускай прысутнасці на Беларусі.

Перш за ўсё прымяняуся звыклы ход - "обвденное", хуткае бу- 
даўніцтва ў вузлавых месцах гарадкоу-крэпасцей, такім чынам "вы- 
воевая" навакольныя землі. Для фіксацыі ж новых межау і іх унут- 
ранага ўладкавання з Масквы нахлынулі спецыяльныя людзі. 3 свай- 
го боку, дыпламаты падмацоўвалі гэтыя крок.і зацягваняем перамоў 
з літоўскімі пасламі па пытаннях правамоцтвау наваяўленых "зем- 
леўстронтелей". I іх казуістыка прыносіла плён. Так, у пе- 
рамірнай грамаце 1570 г. літоўскі бок вымушаны быў пагадзіцца з 
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вапісам, што "полоцкнх росснйскнх прнгородов по реке Двнне до 
урочных лет не воеватн".

Такая палітыка была разлічана на стварэнне плацдарма для 
далейшага наступу на ВкЛ. Яна'падмацоўвалася і унутрыпалітычнымі 
мерапрыемствамі. Беэ сумнення, да іх можна аднесці многае з ап- 
рычнай рэакцыі. Але болып паказальны сабор лета 1566 г. як дэ- 
манстрацыя адэінства царскіх задум 1 імкненняў расійскага гра- 
мадства. Калі праа апрычніну Іван Грозны сілай ламаў суп- 
раціўленне яго знешнепалітычным дзеянням э боку свецка-царкоўнай 
апазіцыі, то ў другім выпадку спрабаваў падвесці падмурак закон- 
насці (канешне.у яго, царскім, разуменні) пад прыбудову 
расійскай дзяржаўнасці ў беларускіх землях. Інсцэніраванае 
адзінадушша галовы влажыць "за одну десятнну" полацкай зямлі.вы- 
казанае на саборы, уручала расійскаму ўладару новыя доказы на 
карысць ўзмацнення жорсткасці акупацыйнага рэжыму ў ІІолацку 1 
полацкім "заречьн".

Такім чынам, усе вьяпэй акрэсленыя дзеянні і мерапрыемствы 
маскоўскага ўраду можна разглядаць ў якасці падцвярджзння той 
гістарычнай рэчаіснасці, што практыка авалодання і кіравання эа- 
хопленымі вемлямі з’яўляецца лагічным працягам палітыкі анексіі.

В. Канановіч
(Мінск)

Вялікае княства Літоўскае і палітычная 
сітуаныя ва Усходняй Еўропе у канцы XV ст.

Канец XV стагоддзя характарызуецца кардынальнай зменай геа- 
палітычнага становішча ва Усходняй Еўропе. Старая сістэма міжна- 
родных адносін у рэгіёне была канчаткова зруйнавана, а на яе 
месца прыйнюў новы ваенна-палітычны парадак, васнаваны на зусім 
іншай растаноўцы сіл, чнм дагэтуль. Каб разабрацца з ім. трэба 
спачатку разгледзець старую сістэму міжнародных адносін ва Ус- 
ходняй Еўропе.

У сярэдзіне XIII ст. пад ударамі азіяцкіх ордаў Батыя кан- 
чаткова рухнула імперыя Рурыкавічаў і створаная ёю дзяржаў- 
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на-палітычная сістэма. Тыя землі, якія былі вядомы сучаснікам 
пад назвай "Русь", апынуліся у складзе новых палітычных утварэн- 
няу, уэнікшых на руінах Кіеўскай дзяржавы. У той час, кал Паў- 
ночна-Усходняя 1 Паўднёвая Русь былі падначалены татарам, за- 
ходнія і паўночна-заходнія землі Русі (Полацкае і Тура- 
ва Пінскае княствы), злучыўшыся э гістарйчнай Літвой, утварылі 
новую дзяржаву - Вялікае княства Літоўскае 1 Рускае. У сваю чар- 
гу, заходняя частк^ былога Галіцка-Валынскага княства стала 
ўласнасцю польскай кароны. Што ж тычыцца Ноўгарада Вялікага і 
Пскова, то яны здолелі адстаяць сваю незалежнасць у складзе 
другіх дзяржаўных утварэнняў.

Вялікая роля ў міжнародных адносінах у рэгіёне нале.жала 
Вялікаму княству Літоўскаму 1 Залатой Ардве. Больш стагоддзя 
працягвалася іх ваенна-палітычнае супрацьстаянне ва Усходняй Еў- 
ропе. Але са стратай Залатой Ардой Паўднёвай і Паўднёва-Заходняй 
Русі раўнавага пачала схіляцца на.карысць Вялікага княства Літо- 
ўскага, Рускага і Жамойцкага. Раздзіраемая глыбокімі ўнутранымі 
супярэчнасцямі і канфліктамі, Залатая Арда хутка слабее 1 страч- 
вае сваю ролю вялікай дзяржавы. Пачынаючы з Вітаўта, да Літвы 
пераходзіць роля гегемона ва Ўсходняй Еўропе. Склаўшаеся ваенна- 
палітычнае становішча ў рзгіёне было надввычай карысным для 
Вялікага княства Літоўскага. Таму асноўнай задачай дыпламатыі 
Вялікаі’а княства Літоўскага было захаванне status quo у гэтай 
частцы Еуропы. Той жа мэце служылі дагаворы вялікага княства 
Літоўскага з Масковіяй, Ноўгарадам Еялікім, Пековам, Цверам, 
якія замацавалі вядучую ролю Літвы ў рэгіёне. Асаблівую ўвагу 
дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага надавала адносінам э За- 
латой Ардой. бачачы у ёй фактар стабільнасці ва Ўсходняй Еўропа. 
Арда трапляла ва ўсё болыпую эалежнасць ад Вялікага княства 
Літоўскага. Існаванне паслабленай , але ж адначасова адзінай За- 
латой Арды дазваляла Вялікаму княству Літоусглму адыгрывэць ролю 
гегемона і служыць гарантам стабільнасці.

Гэты парадак, заснаваны, э аднаго боку. на аутарытэце 1 
сіле’ Вялікага княства Літоўскага, а з другога боку, на слабасці 
і еднасці Залатой Арды праіснавау да канца XV ст., а дакладней 
да 70 - 80 гг. Але, як паказалі далейшыя ладэаі, гэты парадак 
быу хісткі. Варта было толькі адбыцца змеяам унутры адной a 
дзяржаў рэгіёна, як раўнавага ў рэгіёне адразу парушылася. 3 
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распадам Залатой Ардй на шэраг незалежных дзяржаў (Казанскае, 
Астраханскае, Крымскае ханствы, Нагайекая Арда, Маскоўскае 
вялікае княства) вызваліліся разбуральныя сілы, якія ўрэшце рэшт 
знішчылі існаваўшы ва Ўсходняй Еуропе парадак. Залатая Арда фар- 
мальна працягвала сваё юнаванне, але ролю фактара стабільнасці 
ў гэтай частцы Еўропы яна ўжо была няздольна выконваць. Паўстаў- 
шыя на абломках Залатой Арды дзяржавы імкнуліся раэбурыць стары 
парадак і ўста.аіваць вамест яго новы парадак, дзе ім належалі б 
вядучыя ролі.

Заняты дынастычнымі праблемамі на захадзе, кароль польскі, 
вялікі князь літоўскі Казімір праі'ледзеў змены ў геапалітычным 
становішчы на ўсходзе кантынента. Калі ўсе ж такі вярнууся да 
падзей на Ўсходзе, то яму давялося мець справу з самастойнай, 
уэмацніўшайся за кошт заваёвы Ноўгарада Вялікага і Цверы, Маско- 
ўскай дзяряавай. Гэта была ўжо не тая слабая, залежная ад зала- 
таардынскіх хамаў, дзяржава, якой ён навязаў дагавор 1449 г. 
Дылламатыя Казіміра дапусціла і іншы сур’ёзны пралік, які ў бу- 
дучыні каштаваў шмат крыві і жыццяў падданым Вялікага княства 
Літоўскага. Асцерагаючыся далейшага ўзмацнення Масковіі, Казімір 
ааключыў пагадненне са слабеючай Залатой Ардой супраць 
Івава III. Гэты дагавор, у сваю чаргу, кінуў лютага ворага Зала- 
той Арды крымскага хана Менглі-Гірэя ў абдымкі Івана III. Заклю- 
чаны паміж імі двухбаковы саюз быў накіраваны супраць княства 
Літоўскага, Рускага, Жамойцкага.

Такім чынам, у 80-я гг. XV ст. стары парадак ва Усходняй 
Еўропе быў канчаткова зруйнаваны. Новы ж у гэтым рэгіёне парадак 
грунтаваўся на супрацьстаянні Вялікага княства Літоускага і Мас- 
коўскай дзяржавы пры актыўным умяшанні Крымскага ханства і іншых 
дзяржаў у іх справы. Ад ранейшай гегемоніі Літвы ў рэгіёне, 
такім чынам, не засталося і следу. Замест адной моцнай дзяржавы 
цяпер ва Усходняй Еўропе э’явіліся тры моцныя дзяржавы, кожная з 
якіх імкнулася да гегемоніі. Відавочна, іпто гзта не магло не па- 
рушыць раўнавагу і стабільнасць у гэтай частцы Еўропы. Адносна 
мірны перыяд у гісторыі Усходняй Еўропы прайшоу, надышоу час 
працяглых і крывавых змаганняу дзяржаў рэгіёна, тым болын, што 
асобныя краіны па-за яго межамі спрабавалі ўмешвацца ў падзеі 
гэтай часткі Еуропы.
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Л. П. Сушкевмч 
(Мйнск)

Ms нсторіш польской обшртвенно-полтмчестй 
мьюлн XVI в. (Андмей Фрыч Моджевскнй)

В моторнм польс^ой обвдгственно-полмтйческой мыслн XII в. 
одно Н8 вндных мест по праву эаннмает Анджей Фрыч Моджевскмй. 
Его перу прннадлежнт целый ряд публйцйстйческмх работ, в которых 
он выступает не только с крнтнкой суодествуюедйх порядков, но н 
выдвнгает целый ряд реформ, которые, по его мненяю, должны под- 
дермать йдудай к упадку обвдеетвенно-поллтнческмй строй Пэльшн. 
Он требовал укрепленйя светского государства, выетупал лротмв 
подчннення государства ннтересам прнвнлегнрованных сословнй. 
предлагал допускать крестьян н городан к участню в выборах коро- 
ля, замены в будуіцрм сословного делення по пройсхожданню деленм 
ем всех граадан по нх заслугам й способностям.

Однмм йз важных средств "нсправленйй" государства Моджевс- 
кнй счтал устаповлопяе справедлмвого, основанвого на нормах вы- 
сокой моралй, едмного для всех сословйй законодательства. Зало- 
гом гармонячного раэвнтйя государства й благоденствня рго 
граадан, по мыслй Моджевского, должны былм стать укрепленне ко- 
ролевской властн, унйчтоженне самоуправства шляхты, равенство 
СОСЛОВЙЙ.

Средн работ Моджевского особое место прмнадлежмт труду "06 
нсправленйй государства", который до сйх пор является однмм йэ 
замечательных памятнлков обіцественной мыслй Польского Воврозде- 
нйя. Этот труд стал "маннфеетом прогресса" в условнях XVI в. н 
вместе с тем явнлся как бы обобпіенйем всех обвдественно-полйтн- 
ческнх взглядов мыслмтеля.

В трактате Моджевскмй затрагнвает очень много вопроеов, Но 
о какнх бы проблемах он нй говорнл (об образованнм, о воспнтанмн 
детей, о неучастйй женіцнн в полмтйческйх делах государства, о 
мешанах, крестьянах, законодательстве), неуклонно подводат чмта- 
теля к вопросу о состояннн польского обвдества, выдвнгая в то же 
время меры по его "йсправленйю". Трактат Модлевского ”06 ясправ- 
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ленйй государства" - это пройэведенйе, опереднвшее своё время, 
наметнвшее путй буржуавного развйтяя польского государства.

Заслуга мыслятеля не толькс в том, что он сумел в свойх ра- 
ботах зеркально точно воспроязвестй современную ему действйтель- 
рость, но прежде всего в том, что он прозорлйво й решлтельно 
выступнл протйв тех болезненных явленйй, которые евдэ в середяне 
XVI в. не прнобрелн размаха, но которые в дальнейшем проявят се- 
бя самым трагмческмм обравом.

R М. Н о в й к
(Йошкар-Ола)

Положенне плебейскмх масс города в польской 
публнцмстйке XVI в.

Прн характернстнке состоянйя польского города XVI в. в ка- 
честве одного йз йсточнйков достаточно шнроко прнвлекалась пуб- 
лйЦйстнка. В то же время новейшая урбанйстяка главный упор дела- 
ет на документальный матермал, судебные акты й т. п. 
Представляется, что наарела необходнмость сопоставйть данные 
публйЦйстйкіі с йнформацйей, которая получена наукой в результате 
обработкн т. н. массовых йсточнйков середйны XVI в.

В сообшенйй зта попытка сделана на прймере данных, содержа- 
тнхся в трудах велякого польского гуманяста А. Ф. Моджевского.

А. ф. Моджевскйй пройсходйл йз семья, стоявшей на погранячье 
шляхетского й крестьянского сословйй, смело выступал в эаіднту 
последнего. Вместе с тем ему бшш блязкй ннтересы плебейскнх 
масс города. Отец Моджевского, а после его смертй й сам пйса- 
тель, был войтом небольшого Вольбожа. В подобного рода городах й 
даже в значятельных торгово-ремесленных центрах Польшй весомая 
часть обывателей добывала себе пропйтанйе сельскйм хозяйством. 
йсследователя полагают, что для половйны - двух третей польскйх 
горожан оно оставалось главным занятнем. й хотя городское земле- 
дельческое населенне в своей массе не слйлось с крепостным 
крестьянством, во мноУйх городах мешан заставлялв нестй баріцяну. 
Хватало й йных прйтесненнй.

Впервые А. Ф. Моджевскнй выступмл в заідмту плебейскмх масс в
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"Речах о наказанйй за человекоубййство" по поводу уголовного за- 
конодательства, предусматрйваюіцего смертную казнь за убнйство 
шляхтяча плебеем, в то время как ва убййство человека нешллхетс- 
кого пролсхбжденйя шляхтйч-убййца платлл лмшь 10 грнвен. Плса- 
тель страстно й последовательно разоблачал этот несправедлнвый 
закой м настанвал на эамене денежного выкупа смертной казныо не- 
завясммо от сословной прннадлежностм убяйцы.

В "Речя правду ^ласяшего Пернпатетнка" Моджевсклй выступнл 
протлв прннудятельной продажн дворянам вемскнх владеннй, которые 
находмлйсь в руках меіцан, й предішсання Констнтуцйй 1538 г. , 
запрешавшей мешаяам м плебеям в будушсм покупать наследственные 
вемскне нмутества.

В внаменйтом трактате "06 мсправленйй государства" ндея 
равной ответственностй за убяйство н зашлта права мешан на вла- 
денне эемскнмн йменнямй являются стержневымн вопросамм. Вместе с 
тем, в трактате мыслмтель бескомпромнссно отвергает непременную 
вавйсймость достоннства от родовнтостн н настойчнво убеждает чн- 
тателя в том, что плебея наряду co шляхтой обладают мужеством м 
добродетелью. Он осуждает шляхту, которая с презреннем относнтся 
к ремеслу как плебейскому занятйю й доказывает равенство труда 
для всех сословлй.

Публмцнст обеспокоен н торговой полнтмкой государства, ко- 
торая ведет к ухудшенню поломення плебеев н счмтает, что его ве- 
лмчяе н процветанне вавйснт от благосостояння всех сословмй об~ 
шества.

Следует однако отметнть, что в свомх проектах Моджевскмй не 
посягал на основы сушествуюіцйх порядков. Публнцлст далек от мыс- 
лн о соцмальном равенстве. Его аргументы аачастую тенденцмовны н 
не являлясь зеркальным отраженнем польской действнтельностй. В 
свонх трудах Моджевскнй концентрнрует вннманне на правовых проб 
лемах польского обшества первой половнны XVI в. Это время, когда 
наряду с господством феодальной арнстократяя й шляхетского зако 
нодательства уейлнвается борьба городскнх обшлн за превратенме 
городов в субіекты полмтнкй й права. Эта борьба прнводнт к про 
нйкновенчю в шмрокме слой городского населення йден лйчной сво 
боды, полноценной правосуб'ьектностй. Страстно й последоватрльно 
выступая в заівдту плебеев, Моджевскмй, тем самым, аадапкіет лйч 
ность перед эаконом, а череэ нее м все плсбейское сословне, № 
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торое было нанменее затшценным в тогдашней соцйальной структуре. 
Обеспокоенный соцнальным й правовым положеннем простонародья 
Ноджевскнй вносйт корректнвы в шляхетское законодательство, 
прйспосаблнвая его к концепцйй равенства зсех сословйй перед эа- 
коном, всесторонней заіцйты лмчностй как основы цйвнлнзованного 
обцества. В этом плане Моджевскйй выходмт за рамкн господство- 
вавшего феодального менталнтета. Поэтому его попыткм найтм понй- 
манме предлагаемых реформ у правяіцнх сйл не находшш поддержкй.

Т. Т. Кручковскнй
(Гродно) .

Лкблннская уння в оценке русской 
дооктябрьокой нстормографям

Проблеме соедйнення Польшн н Велнкого Княжества Лнтовского 
іВКД), завершеннем которого являлась Люблннская уння 1569 г. в 
русской нсторнографнн второй половйны XIX - начала XX вв. уделя- 
ется достаточно много вннмання. В русской йсторнографйй, посвя- 
Шённой нсторйй Нэльшй й земель входяшйх в ВКЛ. это одна нз важ- 
нейшйх проблем.

ГІрн рассмотренйй данной проблемы, русской йсторнографйей не 
ввделяются йсторня белорусского н украмнского этносов. Этй наро- 
ды чяк в лнбералвной (В. 0 Ключевсютй, С. М Соловьёв, Н М Ка- 
реев, A. С. Трачевекяй н др. ), так н в консерватнвной йсторногра- 
фйй (М. 0. Кояловнч, П. Д. Брянцев, Д. й. Мловайскйй й др.), расс- 
матрнваются как ветвн русского народа. He подвергается сомненяю 
нх желанме жмть в одном государстве с Москвой. Вопрос о культур 
но-полйтнческом,цйВйлнзованном взаммовлйянйй народов, входяіцйх в 
ВКЛ, а затем в федераійвную Речь Посполлтую не ставнтся.

Русская консерватйвная йсторнографмя в романтнческой кон 
цепцнй борьбы двух стнхйй, двух враддебных начал oOMCHaeT прнн 
Нй.чмальную, по её мненню, невозможность сушеетвованйя совместно- 
го польско-лйтовско-русского государства. Характерным является 
положенме М 0. Кояловнча, отмечаюцего, что унмя погйбла от сое 
днненйй двух элементов - русского й польского.
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Русская лнберальная йсторяографня в снлу жнвучестй славяно- 

фнльскнх традвднй в русском обідестве, понкманмя государственных 
ннтересов Россйм только как "велнкой Россйм" м б значнтсльной 
степенм іюлнтйзашій полонйстйкй в русской йсторнческой науке, 
такж не допускала мыслй о возможностн сохранення в составе фе- 
дератмвной Речн Посполйтой белорусскмх й украннскнх земель.

Данный подход к йсторкя Речн Посполмтой был усвоен й со- 
ветской йстормографй^й. В смлу ряда нзвестных прмчмн она также 
счмтала невозмомным сушествованйе такой федерацмй, счнтая едннс- 
твенно правомерным й необходммнм соедмненйе в одно государство 
трёх восточнославянскйх народов: русского, украмнского м бело- 
русского.

Мсходя йз тезнса о наснльственном прнсоеданенйй ВКЛ к Поль- 
ше, не ставмлся й вопрос о предпосылках унйй. Йсключенйем здесь 
являются позмцйй Ф. М. Уманца н М. К. Любавского. Ф. М. Уманец пер- 
вым в русской йсторйографйй раесматшівал Люблйнскую унню, как 
определённый шаг в процессе янтеграцйй польско-лмтовско-русекйх 
земель в федератмвную Речь Поспслнтую. М. К. Любавскмй рассматрн 
вал её как йтог культурно-полнтйческого влйянйя.. пренмушественно 
в сфере обіцественно-государственного стромтельства.

Большйнство русскнх йсторнков счнтало, что Люблннская уння 
пронзошла по польскому сценарню (С. М. Соловьёв, М.О. Нояловмч, 
A. С. Трачевскмй, Д й. йловайскмй й др.). М. К Лвбазскмй первым в 
руеской йсторяографйй ввдвннул положенне о компромнссном харак- 
тере Люблянской унйй, Речь Посполнтую он рассматрмвал как феде- 
ратнвное государетво.

Ф. М. Уманец впервые поднял й другую сторону данной пробле- 
мы: йтсорнк счнтает, что осувцествленйе Люблянской унйй пошло 
вопрекм первоначально задуманному плану йнтеграцнн земель Речм 
Посполнтой. Вообіце взгляды Ф. М. Уманца на Люблмнскую унню отлн- 
чаются от обшепрмнятых в русской нстормографйй. Так, он счмтал 
поляков вйновнымй не за заключенне уннн л попытку асснмйляцйй 
русскнх земель, а за то чю овя не смоглй осушествніь первона- 
чальные намеренйя.счнтая, что это дало бы вымгрыш славянской по- 
лмтнке в Европе.

В русской йсторнографйй как консерватйвного, так й лмбе- 
рального направлення преобладает осужденне Люблннской унмм как 
попыткй осушествленйя полонйзацйй русокмх земель. Вопрос же о 
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взаммовыгодах этой федерацйй был поднят Ф. М. Уманцем, В. А. Мяко- 
тйным, М. К. Любавскмм.

Ifo мненню В. А. Мякотнна, Люблйнская унвя представляла собой 
такле большне выгоды для обенх сторон, что она не только удержа 
лась, но й становйлась co временем всё прочнее.

В своём большйнстве русскяе консерватйвные йсторлкй, а так- 
НарІЬ.ДОіберадьных (0. М. Соловьёв, A. С. Трачевскнй) полагалй, 

что ЛЮблйнская уння была прякрытйем настояпіей целй йольской по- 
лйтйкй - церковной унйй. В лйберальной же нсторяографйй Брест- 
ская церковная уняя рассматрявается как следствве лобеды конт 
рреформацйй.

В освеіценйй данной проблемы в 70-80-е гг. XIX в. преобладал 
консерватйвно-публйцйстйческйй подход, с 80-90 ых гг. усйлмвает 
ся лнберальная тенденцчя.

Г. В. В а с ю к 
(Мйнск)

Православная церковь в Речн Посполнтой во время 
правленмя Владнслава IV (1632 - 1648 гг. )

Время правленмя Владяслава IV прйнесло значятельные йзмене- 
нйя в конфессйональную сйтуацяю в Речл Посполйтой. В ясторйй го 
сударства - это былн последнме годы, когда предпрйннмалйеь шагн, 
направленные на возрожденле полйтйкй толеранностй.

Данный поворот выэван целым рядом обіектйвных й субі>ектйв 
ных прйчйн. Прежде всего в этот перлод усйлйлйсь актявные дейс- 
твня антйкатолнческого лагеря, основу которого составлялм про- 
тестанты й православные . Кроме того, угроза войны с Москвой й 
попыткй органлзацйй шлрокомасштабного похода протнв Османской 
нмпернй требовалл обеспеченяя гражданского млра внутрй страны. 
Немаловажное значенйё ямел толерантный образ мыслей Владмсла- 
ва IV, а также группы высокопоставленных деятелей Речн Посполй 
той. В некоторые моменты только аргументйрованная позмцйя короля 
позволяла найтм выхоД нз сложных переплетенмй йнтересов разлйч- 
ных койфессйй.
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Конфессйональная поллтйка Владнслава IV способствовала по- 

ложнтельным сдвнгам в отнопіеннн государства к церквй. йменно в 
этот пернод, особенно в 1632 - 1636 годах прннят целый ряд пос- 
тановленмй сеймов й королевскнх прйвнлеев, определнвшйх ее ста- 
тус в государстве. Впервые после Брестской церковной уннн прон- 
зошло офмцнальное восстановленне высшей православной йерархнн, 
намечен раздел епнскопйй, церквей, монастырей й церковного нму- 
іцества мевду правосл^внь;мн н унматамн. Кроме того, былн созданы 
королевскме комнссйй для Польшм й ВКЛ, в компетенцмю которых 
входнло проведенне данного раздела.

Однако, празйтельство не смогло должным образом органнзо- 
вать нх деятельность. Комйссйя для ВКЛ фактнческн не начала свою 
работу, На землях, прннадлежавдх Польше, деятельность королевс- 
кнх комйссаров вызвала многочясленные столкновення на релнгйоэ- 
ной почве. Уннаты оказалм снльное сопротнвленне й в ряде случаев 
блокнровалн постановлення центральных властей.

Кроме того, сам Цдадмслав IV не желал чрезмерного уснлення 
православной церквн в уіцерб уннатской. йввестны его прйвйлел, 
которые отдавалм в рукн унматов церквн, предназначенные до этого 
православным. В наставленнях свонм комнссарам Владйслав IV пред- 
лагал оказывать большую поддержку уннатской церквй, вплоть до 
того, чтобы отдавать ее представнтелям лучшне храмы.

Владнслав IV был вынужден счмтаться с полнтнкой рнмской ку- 
рйй по данному вопросу, которая стронлась на безусловной под- 
держке уннй. II хотя отношенйя с Рнмом в рассматрнваемый намм пе- 
рйод .яорой былм непростымн, однако не учмтывать его ннтересы 
правяшме кругм Речм Посполнтой не моглй.

Протйворечйвость полйтйкй Владмслава IV по отноівонйю к пра~ 
вославной церквн проявллась й в попытках органйзацнм "новой" 
церковной уннн. Эта ндея на самом деле не являлась столь новой. 
Как йзвестно, еіце в 20-е гг. XVII в. былм предпрмняты шагм no 
органнзацйй совместных соборов православных н унйатов. Но тогда 
не удалось реалнзовать попыткй созданяя патрмархата в Реад Пос- 
полнтой, который бы подчннялся Рнму. Главной прмчмной неудачн 
этого дела было то, что протнв него выступнла консерватнвная 
часть православного духовенства, вляянне которого в среде пра- 
вославного духовенства тогда было сйльным.

В рассматрлваемый же намм пернод в православной церквн ре- 
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шаюцйм было влнянне той частн духовенства, которое лояльно отно 
снлось к государству н желало мнтегрнроваться в его структурь 
Это обетоятельство должно было облегчмть введенне "новой" унмл. 
Встав на подобный путь, Владлслав IV л его окруженле желалл та- 
клм обраэом доблться преодоленля раскола "Русл", который мешал 
консолвдацнн обшества.

"Б Речл Посполйтой выдвлгалнсь разллчные проекты "новой" 
уннн. Средл ннх болывой лнтерес представляет проект П. Могллы. 
Его положення в плане органлзацлонных начал "новой" церквл отлл- 
чалнсь от положенлй Брестской церковной унлл. Предлагалась форма 
"союза" церквей, а не лх "едлнства". Такая формуллровка давала 
возможность лзбранля мнтрополлта без согласля папы. Кроме того, 
млтрополлт лмел бы право самостоятельного назначенля еплскопов. 
Однако, в вопросах догматлкл православные должны былл прнзнать 
filioque й чмстлллде. Что касается обрядностн, то она оставалась 
православной. Реалмзацля проекта П. Могнлы вела бы к более пос- 
тепенному переходу прайославных в унлю.

В то же время рнмская курня хотела осуіцествнть данный пере~ 
ход немедленно, твердо отстайвая условмя Флорентнйской унлн. Не- 
уступчявость Рмма компрометнровала ту часть православных, 
которая проявляла склонность к компромнссу н усмлнвала напряжен- 
ность в релнгнозных отношеннях Речн Гіосполйтой.

й. й. С н н ч у к
(Млнск)

К атрмбуцнм тынфав Яна Назтшра (1663 - 1666 гг.)

В 1663-1666 гг. в Речл Посполнтой появнлнеь неполноценные 
серебряные монеты нокмнальной стоймостью в 30 грошей (злотый, в 
документах того временн - флорнн, тынф). Новые монеты должны бы- 
лн эмнсснроваться в бнллоне УІІРлотовой пробы (500 пробы в метрн 
ческой снстеме) в 6,73 лнгатурной массы. Реальная стонмость се- 
ребряного содержання этой монеты составляла лйшь 40Х 
номннальной, с мздерЛкамн пронзводства - 55Х. Трн монетных двора 
королеЬства Польского в теченне четырех лет выпустнлм 7495047
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экземпляров тынфов:

Львов 3.4.1663 - 19. 9.1653 гг. — 1357180 зл. (18,11%)
Быдгош 1.10.1663 - 1.7.1666 гг. -- 2638561 зл. (35,20%)
Краков 3.10.1663 - 20.9.1666 гг. — 3499306 зл. (46,69%)

В нумнзматнческой среде прочно утверднлось представленне, 
что тынфы львовско$о монетного двора отлнчаются от остальных 
болыімм размером буквы R в монограмме ICR на аверсе,- В таком 
случае следует ожнпать, что каадый пятый тынф будет кметь отме- 
ченную особенность. Однако, такне ^ынфы встречаются очень редко: 
напрнмер, і собранян Государственного мсторнческого музея (Моск 
ва, далее IW) средн 147 экземпляров (№97558 - 07704) лншь че- 
тыре (2,7%) ймеют большое R монограммы, в кладе нз деревнн Глад- 
ково Чаусского р- на Могнлевской обл. средн 57 тынфов однн (1,8%) 
с большой буквой R в монограмме, в кладе йз д. Полочаны Молодеч- 
ненского р-на Мннской обл. средн 51 экземпляра нет нм одного с 
большой буквой R.

Палеографнческне особенностм тынфов Яна Казнмнра 
(1649-1666) позволяют по ряду коррелнрованных прнзнаков разде 
лйть монеты на две основные группы. Первая группа содержнт тынфы 
co знакамн ннтерпункшш в внде круглых "точек”, а вторая - в зн 
де ромбнков.

Поскольку не встречаются сочетання аверса с точкамн - ре- 
верса с ромбнкамн (я наоборот), допустнмо предположнть, что па- 
леографмческне особенноетн в данном случае являются прнзнакамн 
монетных дворов. Налнчяе двух, а не трех групп монет может обі- 
ясняться перемедюннем резчнка штемпелей вместе с остальным пер- 
соналом я рабочнм ннструментом йз лнквнднрованного во Львове мо- 
нетного двора в однн нз двух вновь открытых монетных дворов. Это 
предполежнне позволяет сделать попытку атрябуцян тынфов несмот 
ря на отсутствне данных о погодовом т проязводстве на монетных 
дворах.

Еслн львовскяе мастера перебралнсь на краковскяй монетннй 
двор, то одна йз двух выделенных групп монет должна составнть 
две третн обтего чнсла монет <18,11% + 46,69% = 64,80%), еслн w: 
\нм паботалн на мспотнлм дворе в Быдготе, то обе группы должны 
Н!.*оть првблнзйтельно о’ічнаковые частоты (18,11% + 35,20%
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53,31%). Географйческая блмзость Львова н Кракова й отдалённость 
Ввдгоша заставляет предполагать наяболее рацкональное перемеіце- 
нме персонала в Краков. Процентный аналмз нспользованного для 
йсследованйя матеряала говорвт в польэу этого допушення. Тынфы 
группы co знакамй ннтерпункцйй в вяде ромбйков встречаются чаіце 
(напрммер, 62% в собранйй ГЙМ, 77% в кладе йз д. Гладково, 75% 
йз д. Полочана), что позволяет эту особенность предполагать от- 
лнчйтельной чертой тынфов Львова (1663 г.) й Кракова (1663- 
1666 гг.), тынфы же с разделнтельнымн зкакамя в внде круглых 
"точек" относйть к монетному двору Быдгопіа (1663-1666 гг.). 
Предлагаемую атрнбуцйю подтвервдает в прнвлеченном матернале й 
значйтельное преобладаняе средм тынфов 1663 г. монет с ромбякамй 
в качестве знаков йнтерпункцмй.

ТАБЖЦА 1. Распределенме тынфов Яна Казймнра 
1663-1666 гг. по знакам янтерцункцйй

f комплекс ! Гладково f ГЙМ ! Полочаны !

! годЧзнак f точка ромбякі точііа роыбмкі точка ромбмк!

t 1663 1 6 9 ! 8 24 1 2 11 !
} 1664 f 4 5 1 18 33 • 5 3 !
f 1665 1 1 10 ! 22 20 5 4 8 !
1 1666 ! - 3 • 5 9 f 5 {
t ? ! 2 17 1 5 4 » 2 10 !

1 йтого 1 13 44 ! 56 90 I 13 37 ’

J Всего » 5? ! 146 ! 50 !

t % 1 23 77 ! 38 62 1 25 75 1

Нолйчеотво вынушенных тынфов 1663 г. с большой буквой R в 
монограмме лнцевой стороны можно определмть орментйровочно в 100 

■ 200 тыс. экземпляров.' Бросается в глаза сходство монограммы тын- 
фов с' большйм R й монограмм на лнвонскйх й ряжскмх солндах
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шведского короля Карла XI (1669-1697), на которых в подобном со- 
четанйй букв мспользовано большое R. На солндах королевства 
Польского eui.fi в 1650 г, помешалась монограмма с малым R. Этй 
наблюденяя побувдают усомнйтся в законном пронсховденйй тынфов 
1663 г. с большой буквой R в монограмме. Огромная прмбыль (45%) 
от проязводства тынфов делает вполне правомерным предположенне о 
развертыванйй незаконного массового йх пройзводства. К сожале- 
нйю, малое колмчестдо доступных для йзученяя монет не позволяет 
однозначно решмть вопрос о подлйнностй тынфов с больлой буквой R 
в монограмме.

Я. К. Анішчанка
(Мінск)

Звычайны гандаль (аб дзейнасці пагранічных 
камісій паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай 
імперыяй у першай палове XVIII ст.)

Розныя шкслы гісторыкаў у варунках палітычнай кан’юнктуры 
ўжо даўно вырашаюць складанае пытанне: якая ўлада больш тале- 
рантна клапацілж.я аб прыгнечаным і падуладным насельніцтве Бе- 
ларусі выбарна каралеўская Рзчы Паспалітай альбо цэнтралізава- 
на-самауладная Расійскай імперыі. Пры непазбежнай прадузятасці, 
абмежаванай к.)л - цамі пэўнаг а ідэалагічна-кшіфесіянальнага па- 
ходжаннн, мноі'ія і історыкі фактычна паўтараюць 1 аднаўляюць уза 
емныя абв ^'лвачвмнні абедзьвух дзяржаў у веранецярпімасці, нех 
рьюшянскім •ібыходжанні з прыгоннымі, паруіпэннях натуральных 
правоў і<’ ’ дыпламатычных лагадненняў і г. д.

улздкавання міжнародных адносін на глебе J ў мэтах 
чбгрунгав чня в.ні'лючна сваіх спрадвечных правоў на беларускія 
землі ч'- ya нрактычн’' значэнне на рывп'аваннях асветнінкіх ідэй 
XVIII ■! . прн ўмацаванні пануючых рэлігій за ковіт падпарадка 
вання :ншч. рнікау (дысыдэнтаў у Рэчы Паспалітай, старавераў ■ у 
: ! -if ■!' пыі). ііад наступам пераважна пагранічных 
іальнік ■ : ' дэмаястрацыі дыпламатычнат а мч су
"“дн ■ • п у 1722 г. дамовіліся етварыпв еумесныя пагранічныя
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камісіі ў складзе трох членаў з кожнага боку. Камісары мелі за- 
дачу рэгістраваць і рэгуляваць узаемныя крыўды з нагоды наездаў, 
захопаў зямлі, маёмасці, дакументаў, падданых. Расійскі бок пры 
гэтым адкрыта праследваў мэты кампенсацыі матзрыяльных страт ад 
уцёкаў падаткаплацельшчыкау і рэкрутаў.

Адваротны бок паслядоўна аздабляў свае карыслівыя разлікі 
на рабочыя рукі гнаных чужынцаў уласнай верацярпімасцю і 
гасціннасцю. Магнаты заахвочвалі ўцекачоў падаткавымі ільготамі 
для каланізацыі ўладанняў, вывозілі находнікаў углыб тэрыторыі, 
камплектавалі ўцекачамі-прыватныя войскі, прадавалі іх назад як 
рэкрутаў і патуралі кантрабандзе бежанцаў. Разбой на межах не 
стрымалі ні ўтвораныя ў 1?30 г. узброеныя кардоны, ні ўвядзенне 
з 1739 г. санітарна-пашпартнага рэжыму. Шляхта Вялікага княства 
Літоўскага, прыхільная да рэгіянальнага самакіравання, ігнарава- 
ла пагрозлівыя каралеўскія ўніверсалы аб нетрыманні і вяртанні 
ўцекачоу.

Асаблівы росквіт тзрытарыяльных спрэчак прыпадае на SO- 
bO гг. XVIII ст. , на час адзяржаўлення царквы у Расійскай імпе- 
рыі (ганенняў старавераў), барацьбы магнацкіх партый ВКЛ за шля- 
хецкія галасы пры дынастычных крызісах. Жаўнеры Навагрудскага 
ваяводы гетмана Радзівіла высочвалі патокі бежанцау і гвалтоуна 
вывозілі апошніх з уладанняў сапернікаў, што задавальняла кара 
леўскую і расійскую адміністрацыю. Вайсковыя наезды суправад 
жаліся крывавымі бойкамі і стваралі тую анархію, якую царызм вы 
карыстоўваў для стварэннч ўласнай шпіёнскай сеткі сярод 
незадаволенай малаёмаснай шляхты.

Толькі Аўгуст III універсалам ад 4.01.1755 г. распарадзіўся 
выбраць на надыходзячых сейміках спецыяльных пагранічных каміса 
раў. Усе прэтэнзіі расійскага боку прадугледжвалася разбіраць 
праз земскія і гарадскія суды. Аднак судовы шлях рэгулявання 
спрэчак сарвалі ўласніцкі эгаізм магнатаў, пастаяныя зрывы 
сеймікаў, бяссілле каралёў, выканаўчая валакіта, распаўсюджа- 
насць хабарніцтва, царскія грошы на падтрыманне стану безуладд- 
зя. Дзвінская камісія, створаная ў 1744 г. , зафіксавала, што з 
1710 г. кошт правозу тавараў по Заходняй Дзвіне вырас у пяць ра 
зоў. Звышстатутавыя пошліны на мытнях практычна пераўтварыліся ў 
хабар.

Рўскі бок у мэтах гандлёвага балансу утрымліваў вываз звон
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кая манеты за мяжу. Адміністратары буйных уладанняў, асабліва 
князя Чартарыжскага, карысталіся транзітным становішчам, 
канфіскоўвалі тавары расійскіх купцоў у кошт доуга, няьолілі 
гандляроў. Тое выклікала хранічную ўзаемную запазычнасць паміж 
шклоўскімі яўрэямі і расійскімі купцамі. На працягу 1745- 
1747 гг. сумесная камісія ў Татарску ацаніла доўг шклоўскіх яў- 
рэяў у 66347 руб. , а іх кантрагентаў - у 02447 руб; „Чартарыяскі 
адмовіўся адказваць да пазыкі яўрэяў, як людзей вольных, хуцень- 
ка змяніў упраўляючых. Руская ж улада жорстка спаганяла запазыч- 
насць сваіх падданых з дапамогай кругавой адказцасці з усіх мяш- 
чан пэўных гарадоў. Меркантыльна-сквапны Чартарыжскі паяднаўся з 
палітычнымі відамі царызму: яму выплацілі з казны 2 тыс. руб. ды 
адарылі каштоўным футрам, якое выпусцілі за мяжу пад ахоўнай 
граматай.

Канчатковае абагульненне сваіх тэрытарыяльнйх прэтэнаій 
царскі ўрад зрабіў пасля ўзвядзення на трон паслухмянага С. Па- 
нятоўскага.

й. В. П а н т ю к
(Мйнск)

Сантарно-эпндемнологмческое состоянне войск русской 
й польской армнй в связп с эпндемней холеры в пернод 
польского восстанмя 1830 - 1831 годов

В лнтературе по нсторнн польского восстаішя 1830 - 1831 го- 
дов достаточно нсследованнй, отражаюшлх это событне в полнтнчес 
ком, военном н соцнальном аспектах. В меднко-ясторнческйх публн 
кацнях, посвяценных нсторня революцяонных двнженнй XIX в. , 
оевешены вопросы обтественно-полнтнческой деятельностн медяцмнс 
кйх работннков в 1825 1895 годы. Целью настояшего сообш,енпя
является нзученне санйтарно-эпндеммологнческого состояння войск 
русской м польской армнй в связн с эпндемней холеры в пернод 
польского восстання 1830 1831 годов.

Эпндемня холеры, которая проннкла весной 1830 г. нз Ннднм в 
южные районы Россйм. к апрелю 1831 г. распространнлась до Врес-
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та, позднее в Западную Европу, Афрнку, Амеряку. Это была первая 
в нсторнн Европы эпйдемяя страшной болезнй, крторая раньше не 
выходмла за пределы своего прнроднего очага - дельты р. Ганг.

Заболеванйе холерой появйЛось одновременно в русской й 
польской армнях. Холера поражала все слой войск, вызывая массо 
вую смертность. За время военных сраженяй в кампанню 1830- 
1831 гг. умершнх от холеры было значятельно больше, чем от "неп 
рйЯТельского оружмя". Точное чйсло жертв этой болезнй трудно оп- 
ределнть, т.к: "показателй главных докторов варвнруют от 3000 до 
10000 человек (в среднем - от 4000 до 6000 человек). В полв- 
ской армнн в самый разгар болезнн чнсло умершмх от холеры не 
превышало 4 000 человек". Это обіясняется тем, что сраження шлй 
на террмторнй Польшм, где былм стацйонарные нзоляторы, что об 
легчало "попеченйе" о больных. В войсках русской армнм не Оыло 
спецйальных помеіценнй для йэоляцйй заразных. Так, в м. Боремлв, 
где прошло незначнтелвное сраженне, "замок был заполнен ранены 
мн. В селеннн свмрепствовала холера, й беспрерывно йз лагеря 
прйносмлй солдат, пораженных ею,... не было верного убежяша для 
больных".

Опасаясь распространенйя холеры в польской армйй, русскмх в 
плен не браля. Тогда как раненые пленные польсюіе мятежнмкй на 
основанйй Высочайшего Положення, утвераденного 21 мая 1831 г. , 
получалн врачебную помоідь в госпяталях н больннцах наравне с 
прочнмй войсковымй чмнамм за счет государственноі'о казначейства.

Значнтельному распространеніію болезнн способствовало от- 
сутствне медяцмнскях знаннй, зтйологйй й эффектйвных средств ле 
ченяя этого тяжелого недуга. Протйвохолерные меропрмятмя огранй- 
Чйвалнсь карантнннымй кордонамм, где людй окурйвалйсь серой; a 
пря леченйй йспользовалйсь кровопускання, пйявкй, согреваюіцне 
ванны, растйрання тела мазямя. Этй средства прнменены прн лече- 
нйй главнокомандуюіцего русской арммей генерал-фельдмаршала Дйбй- 
чаЗабалканского лейб-меднком Шлегелем й 4 другнмя докторамм, на- 
ходйвшймйся прй главной квартмре, в чясле которых был доктор 
ПН-юмер й спецмально йзучавшнй холеру прусскяй батальонный лекарь 
Кох. Фельдмаршал Дйбнч умер от холеры 10 йюня 1831 г. в Клешеве 
около Пултуска. 15 йюня 1831 г. в Вйтебске также от холеры скон- 
чался цесаревнч Константнн Павловнч. Нрй нем в момент смертй 
прйсутбтвовал янспектор Вятебской Врачебной Управы. доктор медм
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цйны К. й. Гйбенталь, который впервые во время этой эпядемйй от- 
казался от леченяя холеры опяумом й кровопусканяем, предложял 
пряменять водные й спнртовые растворы кофе, поскольку, это забо- 
леванме сопровождается обезвожйваняем органнзма й сердечно-сосу- 
дйстой недостаточностью.

Кроме холеры в русской арммн, вседствяе размеіценйя бявуаков 
на болотйстых местах, распространялмсь йзнурйтельные я нервные 
лйхорадкя. "Чйсло больных возросло в апреле месяце (1831 г.). 
Госпйталм, учревденные в Седльце, Медржеце, Бмале, Бресте я др. 
городах былн переполнены, й есля верйть свйдетельству лйц, заве- 
дывавшях госпнтальной отчетностью, то целая треть армйй лежала в 
госпйталях".

Такям образом, йзнурйтельные болезнн: ляхорадка й холера, 
свйрепствовавшйе в русской й польской арммях, увелмчйлй чйсло 
жертв. Эпндемйя холерв' влмяла на ход военных действяй вплоть до 
прекраіцення сраженмй. Значятельному распространенню холеры спо- 
собствовало отсутствйе медйцйнскмх знаняй й средств по борьбе с 
этйм заболеваняем. Военные событйя 1830 - 1831 гг. ускормлм 
распространеняе этой болезня в страны Западной Европы.

С. В. II а з н я к
(Мінск)

Заходняе земства і польскае пытанне

Праблема перабудовы мясцовых гаспадарчых органаў у заходніх 
губерніях Расіі пасля 1863 г. урадам доўгі час нават не ставіла- 
ея у сувязі з бояззю "польской опасностя". Толькі пры й. М. Дур- 
наво Міністэрства ўнутраных спраў пачало збор матэрыялау аб маг- 
чымасці увядзення мясцовага самакіравання ў няземскіх губерніях. 
Прынцыповым прыхільнікам заходняга земства выстаўляў сябе ўжо 
Л, д. Гарэмыкін, аднак падрыхтаваны ім законапраект рэформы быў 
правалены.

У далейшым на палітыку царызма ў адносінах да мясцовага 
кіравання на выбарчых пачатках аказалі канкрэтныя ўнутрыпалітыч- 
ныя ўмовы і падэеі (ажыўленне ліберальнага руху, "урадавая вяс-
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на" П. Д. Святаполк-Мірскага, рэвалюцыйная атмасфера 1905 г. , 
трэцячэрвеньскі выбарчы закон, з'езд "йстннно-русскнх" дзеячоў у 
Кіеве ў кастрычніку 1909 г. і інш.), а таксама міжнародныя абс- 
тавіны ў Еўропе (англа-расійскае пагадненне 1907 г. , Пражскі 
з’езд неаславістаў, Баснійскі крызіс і г. д.). Механізм прыняцця 
рашэнняў залежыў, безумоўна, і ад асобы Мікалая II (была шырока 
вядбма яго рэзалюцыя на ўсепадданейшай справаздачы гродзенскага 
губернатара за 1897 г.), і ад такіх царскіх бюракратаў як 
С. Ю. Віттэ, Д. 0. Сіпягін, В. К. ІІлеве, IL А. Сталыпін.

Палажэнне 2 красавіка 1903 г. толькі злёгку падфарбавала 
фасад ранейшага апарату кіравання ў шасці губерніях. Таму у 
хуткім часе аб пажаданым увядзенні земскіх устаноў на аснове па- 
лажэнняў 12 ліпеня 1890 г. загаварылі нават кансерватыуныя 
прадстаўнікі бюракратыі і грамадскасці заходніх губерніяў. Сярод 
шматлікіх хадайніцтваў было нават пажаданне Падольскага камітэта 
па справах земскай гаспадаркі пра ўвядзенне земскіх устаноў па 
палажэнню 1864 г.

Праект МУС, унесены у Савет міністрау у лістападзе 1906 г. , 
негледзячы на яго відавочны антыпольскі змест, быу правалены. 
Характэрна, што гэтаму ў нейкай меры пасадзейнічала хадайніцтва 
прадстаунікоў буйнога польскага землеуладання пачакаць правяд- 
зення намечанай агульнарасійскай рэформы мясцовага кіравання.

Між тым нацыянал - дэмакратыя ''Прнвйсленского края” сфарму- 
лявала канцэпцыю польска - рускага збліжэння на антыгерманскай 
аснове. У пошуках падтрымкі і новых саюзнікаў яна нават урэзала 
сваю праграму і адмовілася ад прэтэнзій на беларускія губерніі, 
якія заўжды разгядала як "усходнія крэсы". ПІго ж тычыцца самад- 
зяржаўя, то "славянская карта" была па-майстэрску ім выкарыстана 
ва ўмовах Баснійскага крызісу. У пачатку 1909 г. МУС інспіравала 
абмеркаванне ў друку кнігі Р. Дмоускага "Германская палітыка, 
Расія і польскае пытанне".

У гэтых умовах зачэпкай да нараджэння новага сталыпіскага 
законапраекта стала прапанова шэрагу членаў Дзяржаунага савета 
перайначыць палажэнне аб выбарах сваіх калег ад дзевяці заходніх 
губерніяў з мэтай скарачэння ліку асоб польскай нацыянальнасці. 
У аснову праекта лягла ідэя умелага бюракрата-майстра 
С. Я Кржыханоўскага аб нацыянальных курыях.

Пры абмеркаванні у Думе вясной 1910 г. усе фракцыі, якія 
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стаялі лявей за акцябрыстаў, выетупілі супраць законапраекта. 
Аднадушную падтрымку дадзены вялікадзяржаўны акт атрымаў у думс- 
кай партыі нацыяналістаў, якія толькі з-за амбіцыйных меркаван- 
няў пярэчылі супраць шзрагу акцябрысцкіх паправак. Лозунг "Рос- 
сйя для русскях" як раз і жывіў гэтае, бадай-што, самае 
згуртаванае і сталае аб’яднанне кансерватыўнага толку. Дэпутаты 
ад беларускіх і ўкраінскіх сялян, у сваёй большасці памяркоўна 
правыя, былі прасякнуты невыкараняльным антыпамешчыцкім дэмакра- 
тызмам 1 выступалі за павелічэнне ліку сялянскіх гласных.

Законанраект быў прыняты Думай 29 мая 1910 г. На Віленскую, 
Гродзенскую і Ковенскую губерніі ён не распаўсюджвауся ў сувязі 
са слабасцю тут рускага памешчыцкага вемлеўладання. У перспекты- 
ве Сталыпін меў намер засяліць гэтыя землі дастатковай колькасцю 
рускіх сялян з унутраных губерніяў імперыі.

Праьае крыло Дяржаўнага савета адхіліла праект таму, што ён 
адштурхоўвау ад земскай працы "культурный н консерватйвный" слой 
буйных польскіх земльўладальнікаў. Сталыпін вымушаны быу пра- 
весці яго у парадку указа .ча артыкулу 8? "Асноўных законаў" 14 
сакавіка 1911 г.

Е. Д. С м н р н о в a
( Мйнск)

Псторня южных п западных славян в трудах 
белорусскнх нсторнков в ХІХ-нач. XX в.

Научное нсследованне в Росснн нсторнн эарубежных славян от- 
носйтся ко второй половнне XIX в. Главнымн центрамн нзученйя нс- 
торнн южных й западных славян былм унйверсйтеты, на славйстнчес- 
кнх кафедрах которых веля преподаваняе й научную работу выходцы 
йз Белоруссйй М. К. Бобровскй’й (1784-1848), Е. Е. Замысловскйй 
(1841-1896), В. В. Качановскяй (1853-1901), В. В. Макушев 
(1837-1883), В. В. Новодворскнй (1861-1923), A. JL ПогодйН 
(1872-1947), С. Г. Рункевнч (1867- ).

С Петербургскнм, Кяевскнм й Вйленскйм уннверсйтетамм была 
связана деятельность уроженца Ммнской губерннм прнват-доцента В.
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В. Новодворского, спецяалмста по йсторйй ііолыпй й польско русс- 
кйм отношенйям XVI в. [11. В Петербургском. а затем Варшавском 
унйверснтетах преподавал мзвестный ясторяк, фнлолог- славнст, 
урожечец Внтебска A. JL Погодйн. Особый йнтерес представлялй его 
труды по польской нсторнн, освеіцавшне малоразработанные вопросы 
полнтйческого развмтйя Польшй [21. Наряду с узкоспецнальнымн 
трудамм, Погодйн пясал й сочнненйя обзорного характера: "Йсторйя 
Сербнн" (СПб. , 1909), "Мсторня Болгарйй" (СПб. , 1910), "Славянс- 
кнй мяр " (СПб. , 1915).

В 1901-1908 гг. в Петербургском унйверсмтете работал сын 
протонерея Мннской епархяя пряват-доцент 0. Г. Рункевмч, в ряде 
публйкацмй которого рассматрнвалмсь вопросы йсторйй ііольшй нака- 
нуне её раздела [33. С 1884 г. в Петербургском уннверсйтете чй- 
тал лекідоі по нсторйй Россйй XVII в. , йсторнографйй й йсторячес- 
кой географйй уроженец Гродно профессор Е. Е. Замысловскйй. В 
1880-1889 гг. он преподавал всеобіцую йсторйю будуіцему царю Ннко- 
лаю II. Замысловскмй подробно нсследовал русско-польскяе отноше- 
ння в первой половнне XVII в. , опубляковал несколько работ об 
отношенйях Россйй с Речью Посполнтой.

В Внленском унйверснтете co славйстнческой проблематйкой 
была связана деятельность уроженца Гродненской губернйй. учёного 
-богослова, заннмавшегося разысканмямй в областм славянскйх 
древностей - М. К. Бобровского. Ему прмнадлежйт опйоанне славянс- 
кйх рукопмсей й старопечатных кнйг Ватнканской бйблмотекй.

В открытом в 1869 г. Варшавском унйверсятете славмстяческйе 
дйсцйплйны преподавалм В. В. Макушев м его ученнк В. В. Качановс- 
кнй. Оба - выходцы йэ Гродненской губерння, спецйалнсты по нсто- 
Рйй южных славян. После окончанмя в 1860 г. Петербургского унй- 
версйтета, В. В. Макушев подготовйл магнстерскую дйссертацйю 
"Йсследованйе об йсторйческйх памятннках й бытопйсателях Дубров- 
ннка" (1867) й докторскую дмссертацйю "йсторйческне разысканмя о 
олавянах в Албанйй в средняе века" (1871). Его главные работы 
посвяшены Дубровняку, Далмацйй, славянам Албанйй й йталнй, сред- 
невековой Болгарйн. Средя научных работ Качаіювского опре- 
делённый ннтерес представляет его княга "йстормя Сербнн с поло- 
внны XIV до конца XV в." (Т. I. Кмев, 1899), в которой автор 
обьедннйл свой ранняе работы й попытался раскрыть возможностн 
сербскйх, хорватскнх й внзантййскйх средневековых.памятннков в
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качестве мсторнческнх нсточняков.

1. Новодворскнй В. В. Борьба за Лявоняю мевду Москвой н 
Речью Посполятой (1570-1582). СПб. , 1904.

2. Погодян А. Л. Главные теченмя польской полятяческой мыс- 
ля* СПб. , 1907.

3. Рункевяч 0. Г. Опясацяе документов архява западно-руссклх 
уняатскях мнтрополйтов (1470-1843). СПб. ,
1897-1907. Т. 1-2.

11 В. Боянков 
православный свяіценняк 
(Мянск)

Скорбяшрнская церкювь прн ммнсяом учялншр 
слепых - прммер народной стройкн

He каадому православному храму можно прндать респектабель- 
ный статус охраняемого законом прамятняка ясторяя я арятектуры. 
Тем не менее, помямо своего главного назначення ("дом Мой домом 
молнтвы наречется" - Мф. 21. 13) всякяй храм является еше я сво- 
еобразным памятняком народному-труду, ревностя пряхожан н доброй 
воле благотворятелей.

Траднцня постройкя храмов на народные пожертвованяя до 
1917 г. в нашей стране была повсеместной. Поучятельным прнмером 
такой стройкя является сооруженяе в 1907 г. церквн в честь нконы 
Божьей Матерм "Всех скорбяшлх Радосте" прн мннском учнлнше сле- 
пых.

Постройка собственного храма всегда была мечтой учмлйіна, но 
для этого не хватало денег. "Однако невозможное у людей окава- 
лось возможным у Бога. Мысль устронть храм прн учнлніце слепых 
была вложена н в душу одной благочестлвой женцнны, которая нв 
небольшмх свонх средств довернла днректору учмлнша й. У. Здановн- 
чу на устройство храма 3000 руб" [11. Тотчас же было получено 
офнцнальное разретенне на постройку деревянного здання церквн н
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начата заготовка леса по льготным ценам. 9 мая (ст. стйль) 
1906 г. была совершена торжественная закладка храма, а к сентяб- 
рю 1907 г. все основные работы быля закончены. Ннтересно, что 
вся художественная резьба (йконостас, царскне врата, розеткя над 
панйкадйлом, карнмз, налйчнякй) была йзготовлена по рясункам 
Мвана Устйновйчэ Здановяча й вырезана йм собственноручно. Этот 
деятельный человек неоднократно ездял в Москву й Петербург за 
сбором пожертвованйй. Он был удостоен благословеняя самого йоан- 
на Кронштадского, который сказал ему: "Благославляю, не теряй 
энергйй, смело <доводй дело до конца; знай, что много на Русй 
вознйкло церквей без копейкн готовых денег. Деньгн самя к тебе 
прндут" [21.

Вся постройка с утварью й колоколамя обошлась около 
13000 руб. Н вот 25 ноября 1907 г. совершйлось освятенйе новосо- 
оруженной церквй Епйскопом Мйнскйм й Туровскйм Мйхэйлом С31. В 
дальнейшем, к велйкому сожаленйю, она разделмла судьбу многйх 
мйнскйх церквей. По сообвденню сотрудннка Белгосмузея Л Д. Клока 
ее разрушйлй около 1929-30 гг. прй постройке Дома Правйтельства.

Ныне церковь в честь йконы "Всех скорбяшях Радосте" возрож 
дается в новом качестве (как памятннк жертвам Чернобыля) й на 
новом месте (ул. Прнтыцкого) 14J. Хочется верять, что по прммеру 
свойх дедов мйнчане не останутся безучастнымя к этому доброму 
делу.

1. Мйнскне епархяальные ведомостя. 1907. №17. С. 322-325.
2. Мянское слово. 1912. 8 апреля.
3. Мйнскне епархйальные ведомостй. 1907. №23. С. 463-464
4. Веснік беларускага экзархата. 1992. №8/1. 0. 21 23.
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Н. Н. М е з г a 
(Гомель)

Проблема белорусского нацмонального меньшннства в Польше 
в советско-польскмх отношеннях (1921-1926 гг. )

В основе язученйя советскямй ясторйкамй международных отно- 
шеняй н внешней полйтйкй СССР долгне годы лежал теэйс о непогре- 
шймостй советской дйпломэтйй. Это вело зачастую к одностороннему 
й необ'ьектйвному освешенню советской внешней полйтйкй, замалчл- 
ванмю отдельных фактов.

Йзученйе советско-польскйх отношеняй также несет на себе 
печать названных выше негатйвных факторов, влйявшйх на развятйе 
советской йстормографнй международных отношеняй. Однйм йз аспек- 
тов в отношеняях межДу СССР м Польшей, которому в советской йс- 
тормографйй уделялось мало внймэнйя, является проблема Западной 
Беларусн в советско-польскнх отношенйях.

18 марта 1921 г. в Ряге между Польшей, с одной стороны, й 
Р(ЖР н УССР, с друг.ой, был заключен мнрный договор. Делегацяя 
БССР в Рмге не прйсутствовала. Правйтельство БССР передало свой 
полномочйя на подпйсаняе мнрного договора правйтельству Советс- 
кой Россйй. По мярному договору Западная Беларусь отошла к Поль- 
ше. На этой терряторйй, по данным, прмводймым в советской ляте- 
ратуре, прожнвало 2,6 млн. белорусов. Рнжскнй договор содержал 
ст. 7, в которой нацйональным меньшйнствам на террнторйй Польшм, 
с одной стороны, й Р(ЖР, УССР, БССР, с другой, гарантйровалось 
право на свсбодное развйтйе культуры, языка, а также свобода ре- 
лйгнозных культов.

Однако, в отношенмн населенйя Западной Беларусн эта статья 
не выполнялась польскймй властямй с момента заключення договора. 
Правнтельство БССР уже 21 августа 1921 г. было вынуждено обра- 
тйться к польскому правйтельству с нотой протеста в связй с на- 
рушеннем прав белорусского населенйя на террнторйй Польшн. В но- 
те прослежявалось явное стремленне не обострять отношвння с 
Польшей.

Правятельство РСФЗР, а затем СОСР такле стремялось йзбегать 
обостреняя отношеннй с Польшей нз-за вопроса о нацйональных 
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меньшмнствах. Эта проблема не являлась первостепенной в советско 
-польскмх отношеняях. Во время вйэйтов в Варшаву Чнчернна осенью 
1922 г. й осенью 1925 г. , Коппа в октябре 1923 г. основное внн 
манне на переговорах с польскймй представйтелямп концентрнрова- 
лось на другйх вопросах: торговый договор, транзнт, выполненне 
матернальных обязательств по Рйжскому договору. Вопрос о выпол 
ненйй ст. 7 Рйжского договора нй советской, нй польской стороной 
не поднммался.

В то же время было бы неправйльно утверадать, что проблема 
украмнского й белорусского нацмональных меньшннств в Польше пол- 
ностью йгнорнровалась советской дйпломатпей. В мае - яюне 1924 
г. по йНйЦйатнве советской стороны между правйтельствамй СССР й 
Польшй состоялся обмен несколькймй нотамя в свяэй с положеннем 
украннцев й белорусов в Польше. Перепяска показала, что стороны 
разлячно толкуют положення ст. 7 Рйжского договора. Правятельст- 
во СССР счмтало, что эта статья дает ему право охраны прав нацм- 
ональных меньшмнств в Польше путем требованяя от польского пра- 
вмтельства её точного соблюдення. Польское правятельство 
рассматрнвало этй устремленяя советской стороны как вмешательст- 
во во внутреннне дела Польшй. Хотя в советской ноте от 10 мая 
1924 г. й говорнлось, что соблюденме ст. 7 Рйжского договора яв- 
ляется необходммым условйем добрососедскпх отношеннй, обе сторо- 
ны пошлй на быстрое прекраіденне днскуссйй, так й не прндя к ка- 
кому-лнбо сблйженйю свонх поэйцйй. Нй СССР, нй Полыва не желаля 
ухудшать свой двустороннйе отношеняя нз-за проблемы нацнональных 
меньшйнств.

Советскую позйцйю по проблеме украмнского й белорусского 
нацнональных меныіпінств в Польше концептуально йзложйл в своей 
речй на 3-ем Всесоюзном сьезде Советов 14 мая 1925 г. народный 
комнссар мностранных дел Чйчерян. Он прязнал, что ст. 7 Рйжского 
договора Польшей не выполняется. Добнться ее выполнення от Поль 
шн, no мненйю Чйчернна, путем оказання на нее давлення нельзя. 
'Ійчернн счйтал, что решеняе проблемы нацнональных меньшмнств 
возможно лйшь прй условйй обіцего улучшення советско-польскмх от- 
ношеннй. Такой позпцней руководства советской внешней полйтйкй й 
обт>ясняется, вйдймо, to, что вопрос о соблюденйй прав украйнцев 
й белорусов в Польше крайне редко поднммался советской стороной. 
Однако эта проблема, не являясь первостепенной в советскополь-
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скмх отношенмях в 20-е годы, оказывала определенное отрнцатель- 
ное вляянне на развнтне этнх отношеннй.

Ю. В. К і т у р к a
(Гродна)

Погляды Ю. Шлсудскага на палітыку русіфікацы:.

Пачынаючы з 60-х гг. XIX ст. на тэрыторыі былой Рэчы Пас- 
палітай палітыка русіфікацыі становіцца адлюстраваннем нацыя- 
нальнаіч прыгнёту з боку расійскага самадзяржаў’я. Ніякія іншыя 
абмежаванні ке выклікалі такога абурэння ў асяроддві польскіх 
рэвалюцыянераў не ў Полыпчы, але 1 ў Літве (пад гэтй нав- 
вай у той час разумелі а;млі былога Вялікага княства Літоўска- 
га). Адзін з лідэраў Полоскай саць'ч..’ зтычнай партыі (ППС) Ювэф 
Пілсудскі лічыў варожьець да палітыкі русіфікацыі галоўнай рысай 
кожнага свядомага барацьбіта. Але калі іншыя прыносілі ў няспын- 
нае супраціўленне абрусенню шмат асабістых пачуццяў, а не зімнай 
развагі, то Ювэф Пілсудскі імкнуўся да больш-менш аб’ектыўнага 
разгледжання коранёў гэтай палітыкі 1 шляхоў яе правядзення Ill.

Зараджэнне русіфікацыі Пілсудскі бачыў у рэформах 60- 
70-х гг. мінулага стагоддзя, знаходзячы пры гэтым нечаканыя ар- 
гументы і падыходзячы да парадаксальных вывадаў. He толькі ў яго 
час, але і ў нашыя дні, шмат хто лічыць русіфікацыю вынікам па- 
даўлення нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863-64 гг. Але тады 
ўзнікае заканамернае пытанне - чаму ж пасля шматлікіх выступлен- 
цяў польакага 1 значнай часткі літоўска-беларускага грамадства 1 
у канцы XVIII ст., і у гады войн з Наполеонам, і ў 1830 г. 
палітыка адкрытай русіфікацыі не праводзілася, а пачалася толькі 
з пачаткам рэфсрм у Расійскай імперыі?

Ю. Шлсудскі лічыў, што да пачатку рэформ у Расн не было 
сілы на, якую магло бы абаперціся самадзярлаў’е ў правядэенні 
русіфікацыі, бо ўсе расійскае грамадства было вельмі цялкім на 
пад’ём і доўта жыло ў стане стагнацыі. Толькі ў час рзформ 
з’явіўся слой, які актыўна шукаў прымянення сваім сілам. Гэта 
была разначынная інтэлігенцыя. ■ Шлсудскі не разглядаў расійскук
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інтэлігенцыю як нешта аднароднае. Ен падыходзіў да яе не з куль- 
турнымі 1 маральна-этычнымі крытэрыямі, але ў залежнасці ад яе 
адносін да царызму і яго палітыкі. 3 яго пункту гледжання 
расійская інтэлігенцыя магла быць падзелена на дзве асноўныя 
часткі: тыя, хто пайшоў у барацьбу з царскай уладай, a іх вельмі 
мала 1 яны вельмі слабыя (напомнім, што Пілсудскі добра паз- 
наёміўся з рускім рэвалюцыйным рухам за гады сібірскай ссыл- 
кі) (21, 1 ўсе астатнія, няздольныя да барацьбы з самаўладствам. 
Яны 1 сталі апорай царызму ў палітыцы русіфікацыі, а ён гаранта- 
вау ім уладу 1 багацце пры ўмове ператварэння іх у чыноўніцтва. 
"Палітыка русіфікацыі, якая праводзіцца на ўсіх акраінах царскай 
дэяржавы, ёсць амаль што непазбежны вынік існуючых у ім гра- 
мадскіх адносін. Яна з’яўляецца рычагом у руках абанкроціўшагася 
царызму і мае непасрэднае дачыненне да ўзмацнення рзакцыі ў 
Расіі, а таксама ўяўляе сабой у некаторай ступені клапан бяспекі 
для выдалення дадатковага націску з боку інтэлігенцыі, якая жа- 
дае хлебу і ўлады," - пісаў Шлсудскі на пачатку 1900-х гг. [3].

У сваіх артыкулах Ю. Шлсудскі часта звяртаў увагу на тре, 
што хоць палітыка русіфікацыі мела розныя праяўленні, але перш 
за ўсё гэта была спроба стварыць на захопленых землях новы 
прывілеяваны клас - праваслаўных расіян. Выхадцы з буржуазіі, 
дваранства і духавенства хутка перайшлі ў слой чыноўнікаў. Інта- 
рэсы прадпрымальнікаў захоўваліся палітыкай пратэкцыянізму, на- 
ват працоўныя масы былі ўцягнуты у русіфікацыю - перасяліўшыяся 
рускія рабочыя 1 сяляне мелі прывілеі перад мясцовымі жнхара- 
мі [ 4J. Царскі ўрад знаходзіў пімат спосабау, як абмежаваць спра- 
вы адукацыі на захопленых тэрыторыях Рэчы Паспалітай [51. 
Асабліва балючым для палякаў і беларусау-католікаў было ўзмац- 
ненне рэлігійнага прыгнёту, і кожнае яго праяўленне знаходзіла 
сваё адлюстраванне ў публіцыстыцы Пілсудскага. Але больш за ўсё 
яго абурала расійская бюракратыя, якую ён лічыў "няздольнай да 
жывой справы, сапсаванай да шпіку касці... Яна заўсёды і ўсюды 
э’яўляецца перашкодай у кожнай грамадскай справе, нават самай 
легальнай" [ 6J.

Такім чынам Ю. Шлсудскі ў яго барацьбе з русіфікацыяй, няг 
ледзячы на часам завялікі палемічны запал. выказаў сябе здольным 



- 139 -

аналітыкам, які можа правідлова ацзніваць сацыяльныя асновь 
ўнутранай палітыкі, што так дасканала спраўдзілася ў будучым.
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A. A. T h т o в a
(Гомель)

Проблема аграрной реформы в Лольше 
как фактор переворота Пплсудского

К 1926 г. Польша оказалась перед выбором - сохранять преж- 
нюю парламентскую форму правлення нля моднфнцнровать ее, усяляв 
роль презмдента н нсполннтельной властн. Первый варнант предпола- 
гал достнженне компромнсса с более шмрокнм сяектром снл, чем 
правые н центр, н нензбежно требовал согласовання взглядов н 
подходов к решенню важнейшнх проблем тогдашнего польского об- 
іцества - аграрной н нацяональной, тесно между собой переплетав- 
шнхся. Еслн бы полйтяческне партнн сейма нашлм в себе сялы н ре- 
шнмость для такого шага, сползанне к днктатуре можно было бы 
преодолеть. Этого, однако, не пронзошло.

Разработка н прннятне сеймом 28 декабря 1925 г. закона о 
парцелляцлн н осаднячестве углубнло непрнязнь помешяков, осо- 
бенно армстократнм к сейму н парламентарязму вообіце. Депутаты 
правых партяй (ННО - эндецня, Хрнстнанско-нацнональная партня) н 
центрнстского ПСЛ - "Пяст" пол^галн, что прннятнем закона об аг- 
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рарной реформе вопрос в целом решен. ІЖ стремнлась спастй пар- 
ламентарлзм, в частностн, с помошью компроммсса в аграрном воп- 
росе. Однако, фактйческм возрожденный в конце 1925 г 
"Хйено-Пяст" йсходйл йз чмсто арйфметйческнх подсчетов: еслн у 
него большйство голосов в сейме, то с іюлйтйчеекймм протмвннкамн 
можно не счмтаться й на серьезные компромяссы не йдтй. Тем самым 
он оттолкнул от парламентармэма не только ІПЮ, но й левый 
крестьянскяй блок.

Левые крестьянскйе партйй (ПСЛ - "Вызволенне”, Стронмцтво 
Хдопске, Радлкальная крестьянская партйя) в конце 1925 - начале 
1926 гг. не отрнцалн воэможностй "революцйонного” решенля аграр 
ной проблемы путем отстраненяя сейма с его право-центрмстскпм 
большйнством. Рост антйларламентскх настроеняй в этйх партнях 
способствовал йх сбляжэнйю с пйлсудчнкамй. Депутаты Украйнского 
й Белорусского сеймовых клубов прндавалн болыіюе значеняе реше 
чмю аграрного вопроса, тесно увязывая его с нацмональной пробле- 
мой. Онй счмталм важнейшмм фактором стабйлйзашій демократйй 
прнзнанне левымм смламн права нацяй на самоопределенйе.

Позйцйя революцяонного блока еейма (Коммунйстлческая депу 
татсі'ая фраісцня - КПП, Незавнснмая крестьянская партмя, Бело- 
русская Рабоче-Крестьянская Громада) была продмктована замнтере 
сованностью в сохраненнн не парламентармзма, как это было в 
определенной степенн характерно для левых партнй, а нден о ско 
рой н неязбежной соцмалметнческой революцйй, успеху котороі 
должна было способствовать радлкальная постановка вопроса о 
земле. Пренебреженне парламентскнмй способамн осуіцествл' нйя co 
цмальных преобразованнй обусловлло неадекватную оценку комму- 
нмстамн лагеря Пнлеудского как одного йз демократнческнх направ 
Л8НЙЙ.

Лагерь Пмлсудского, представлявшнй собой не партню, a 
фактмческм неформальную группу, не нмел четко разработанной аг 
рарной программы. Ее содержлнме было обусловлено полйТйческммй 
комбйнацнямй пйлсудчйков й предоставляло йм значнтельную свободу 
обепшйй. Накануне государственного переворота, стремясь йс 
пользовать в качестве его двнгателя наряду с арммей шйрокме де 
мократйческне снлы, Пялсудскйй прлбегал к крнтмке правоцентрнст 
ского блока й парламентарнзма, замгрывал с левымн партйямн. 
встутійл в переговоры с КПІІ В to vp время гк'сматрйвая ■■ 1
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честве опоры своей властн консерватлвные круі'л, он обешал лм лз- 
мененле прлнцлпов негюпулярной средл помецлков аграрной реформы.

Таклм обрааом, раскол обіцества л сейма, несогласованность 
позлцлй основных поллтлческлх слл, в том члсле л по аграрному 
вопросу, нарастанле опіушення неослабеваюіцего ухудшенля положенля 
в стране укрепляло убежденле в необходлмостл. серьезных поллтл- 
ческлх перемен, создавало Пллсудскому возмбжность лграть на 
протлворечлях парламентсклх снл, подготавллвало почву для отхода 
от парламентарлзма как формы осуіцествленля властл в Польше.

А. Ю. В а с ь к о 
(Мазыр)

Да пытання узнікнення 1 дзейнасці Арміі Краёвай 
у заходніх абласцях Беларусі ў перыяд нямецка- 
фашысцкай акупацыі

У гады Вялікай Айчыннай вайны амаль адначасова з узнікнен- 
нем савецкага партызанскага руху 1 патрыятычнага падполля ў Бе- 
ларусі на тэрыторыі яе заходніх абласцей узнікаюць польскі пар- 
тызанскі рух 1 шырока разгалінаваная сістэма падпольных 
арганізацый, якія ў сваёй дзейнасці абапіраліся на Лонданскі 
польскі эмігранцкі ўрад. Іх дзейнасцю кіравала дэлегатура ЗВЗ 
(Саюз узброенай барацьбы - Звэнзэк валькі збройнэй), а з ліпеня 
1942 г. рэарганізаванай з ЗВЗ у Армію Краёву (АК). Галоўнае ка- 
мандаванне АК знаходілася ў Варшаве. Сацыяльнай базай Арміі Краё 
вай 1 яе падпольных арганізацый было насельніцтва польскай нацы- 
янальнасці гарадоў і сёл

I ў польскай, 1 ў савецкай гістарыяграфіі дзейнасць АК, ад- 
начасова антыфашысцкай і антысавецкай ар^анізацыі,добра ўзброе- 
най і меўшай выдатную разведвальную службу, практычна эамоўчва- 
лася, каб не азмрочваць атмасферу дружбы дзьвух сацыялістычных 
краін. Але, на наш погляд, будучыя пакаленні павінны мець аб’ек- 
тыунае ўяўленне аб тых складаных гістарычных працэсах,існаваўшых 
ва ўзаемаадносінах паміж беларусамі і палякамі ў перыяд нямецка- 
фашысцкай акупацыі на тэрыторыі ваходніх абласцей рэспублікі Бе-
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ларусь.

Даволі магутныя ўзброеныя фарміраванні АК былі створаны і 
дзейнічалі на тэрыторыі акругі Навагрудак. Яна адпавядала тэры- 
торыі Навагрудскага ваяводства даваеннай Польпічы да 17 верасня 
1939 г. , што складала большую частку тэрыторыі былой Бара- 
навіцкай вобласці.

У пачатковы перыяд сваёй дзейнасці кіраўцніцтва АК займа 
лася вырашэннем праблемы глыбокай канспірацыі сваіх падіюльных 
арганізацый і невялікіх узброеных груп, вызвалення з нямецкіх 
турмаў членаў АК і яе агентуры. 3 уступленнем нямецкіх войск у 
Беларусь, на тэрыторыю яе заходніх абласцей сталі прыбываць дзе- 
ячы розных польскіх палітычных партый правага характэру, а так- 
сама ваенных арганізацый, якія ўзніклі на акупіраванай польскай 
зямлі яшчэ у 1939-1941 гг. , у тым ліку ЗВЗ.

3 лютага 1942 г. сюды сталі наведвацца і эмісары Галоўнага 
каммандавання АК. Прыбыўшыя з-за Буга яе афіцэры ужо мелі за 
плячыма значны вопыт падпольнай работы, а некаторыя з іх прайшлі 
спецыяльную падрыхтоўку ў Лондане і былі закінуты ў Польшчу на 
самалётах. Сярод прайшоўшых навучанне ў Англіі былі будучы ка- 
мандуючы АК акругі Навагрудак падпалкоўнік Януш Праўдзіц-Шля- 
ўскі, начальнік штаба акругі падпалкоўнік Станіслаў Сэндзяк і 
іншыя афіцэры C1J. Многія з эмісараў АК добра ведалі мясцовыя 
ўмовы яшчэ з даваенная службы, і таму ім было лягчэй разабрацца 
ў складаных абставінах перыяду акупацыі і добра заканспіраваода. 
Галоўнае камандаванне АК паставіла перад імі задачу: стварыць на 
тэрыторыі акругі разгалінаваную і добра заканспірыраваную сетку 
падпольных арганізацый 1 груп. Прадстаўнікі акаўскага цэнтра 
вялі актыуную прапагандысцкую работу сярод палякаў, змест якой 
быў накіраваны супраць немцаў 1 "саветаў", вырашалі розныя ар- 
ганізацыйныя пытанні, уладкоўвалі сваіх людзей у нямецкія органы 
акупацыйнай улады, вялі разведку [21.

Летам 1942 г. гітлераўчы прыступілі да масавых арыштаў 
польскіх афіцэраў, таму многія з іх пайшлі ў лясы. Ваенная ар- 
ганізацыя АК будавалася наступным чынам: акруга - ваяводства, 
абвод - павет, плютон - гміна, некалькі вёсак, або адна вялікая 
- дружына, секцыя - 3 чалавекі [31. Паступова яна ўдасканальва- 
лалася па меры неабходнасці.

’ Першыя значныя по колькасці салдат узброенныя фарміраванні 
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Арміі Краёвай узніклі вясной 1943 г. Армія Краёва і яе каманда- 
ванне выступалі пад лозунгам аднаўлення даваеннай Польшчы (ад 
мора да мора). Да 1943 г. актыўных баявых дзеянняў на тэрыторыі 
'рэспублікі яна не вяла. Hi супраць немцаў, ні супраць савецкіх 
партызан. Гэта не азначае, што іх не было наогул. Многае залежа- 
ла ад канкрэтных абставін і пазіцыі таго ці іншага камандзіра. 
Зусім іншы характар набылі сувязі АК і беларускіх партызан пасля 
разрыву дыпламатычных адносін паміж савецкім і польскім (лон- 
данскім) урадамі. Пасля ^этага і тыя і другія атрымалі адпавед- 
ныя інструкцыі ад свайго кіраўніцтва. Пачаліся узброеныя сутык- 
ненні, рэзка абастрылася ідэалагічнае процістаянне.

У выніку няўдалай аперацыі "Вострая брама" па вызваленню 
Вільні сіламі АК, большая частка яе фарміраванняў была 
інтэрніравана савецкімі войскамі ў ліпені 1944 г. ІІасля вызва- 
лення Беларусі ў тыле Савецкай Арміі пачалі дзейнічаць дробныя 
фарміраванні АК, якія хава.ііся ў лясах амаль да 1953 г. На жаль, 
не толькі хаваліся. I гэта была сам&я чорная старонка у біяг- 
рафіі АК. Нельга забыць таго жорстага тэрору акаўцаў і смерці не 
вінаватых людзей.

1. 3 успамінаў салдат АК акругі Навагрудак. Варшава. 1988. 
С. 12. (на польскай мове).

2. Там жа. С. 13.
3. Нац. архіў РБ. Ф. 4, воп. 33-а, сп. 472, л. 134.
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РАСІЙСКАЯ ГІСТОРЫЯ

В. Н. Г а л к о
(Гомель)

Мсторвко-текстологйческое нсследованне Пролога 
первой редакцнм мартовской половнны 
(по спйскам XIII - XVII вв. )

Средн мсторнческях нсточннков Древней Русм особое место 
прннадлежнт Прологам - сборннкам краткнх жмтнй святых, сказаннй 
об освятеннм церквей, патернковых легенд, поученнй н назндатель- 
ных рассказов. Древнерусскне памятнмкн, находнвшнеся в составе 
ІІролога, содержат унякальные нзвестня. Но Пролог, который нмеет 
многовековую рукопнсную траднцню н представлен в архнвах н руко- 
пмсных собраннях всего ммра сотнямн спнсков, еіце научно не нсс- 
ледован н не нздан.

Первая редакцяя Пролога была выделена архнмандрнтом Сергнем 
(Спасскнм), который счнтал, что греческнй Сннаксарь конца X - 
начала XI вв. , мзвестйый под названнем Месяцеслова ммператора 
Васнлня, послужнл основой для перевода н созданмя первой редак- 
цмн, составленной греком Нльей во второй половнне XI в. В конце 
XI - начале XII вв. редакцня Яльн была дополнена мнтрополнтом 
Константнном. В XII в. эта редакцня была переведена на славянс- 
кяй язык.

Первая редакцяя ммела на Русн многовековую я еложную нсто- 
рню. йзученне состава Пролога первой редакцнн показывает, что 
архетнп редакшім состоял нз двух княг, содержашнх сентябрьскую н 
мартовскую половяны года. Следовательно, корректным будет прове- 
денме текстологнческого нзученмя каждой половнны года раздельно.

йзученне более 40 спнсков первой редаківін Пролсга позволн
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нам выделмть 9 спйсков XIV-XVI вв. , которые лучше всего сохранм- 
лй черты раннего архетнпа первой редакцмн Пролога мартовской по- 
ловйны. Онй й легля в основу нзученля созданмя первой редакцйй.

Раесмотренме состава, дошедшлх до нас спмсков Пролога нес- 
тншного первой редакцмм мартовской половнны позволйло устано- 
вйть, что в результате перепйскн на раннем этапе в конце XII- 
XIV вв. образовалось трн протографа групп. Так в протограф пер- 
вой группы в отлйчй^ от архетнпа первой редакцйй было добавлено 
под 15 апреля "Жйтяе Мстнслава Владйммровмча". Здесь таюке про- 
пуіцена, стояіцая в архетнпе под 26 марта на шестом месте, память 
без сказаняя Аврааму в Латре, a 17 апреля опуіцена, находйвшаяся 
в архетнпе на втором месте, память Сямеону.

Спйсок, блнзко отстояшйй от протографа первой группы, лег в 
основу созданйя годового Пролога нестйшного южнославянской ре- 
дакцмй. Прйчем необходвмо заметять, что южнославянская редакцмя 
Пролога составлялась на основе несколькях спйсков первой н вто- 
рой редакцнй. В южнославянскях странах "Жйтне Мстнслава Владммн- 
ровнча" переіійсывалось в составе годового Пролога южнославянской 
редакцйй в конце XIII-XIV вв. В связй с распространенйем у южных 
славян в XIV в. стйшного Пролога перепнска Пролога нестйшного 
южнославянской редакцнн прекраіпается.

В Древней Русл праздннк в честь Мстйслава ВладйМйровнча не 
получает распространенйя, во-первых, в связй с утратой влйянйя 
Федоровского монастыря в Кмеве, созданного Мстйславом Владммнро- 
внчем й в котором он был псгребен, во-вторых, с потерей полйтй- 
ческого веса й, следовательно, возможностй участвовать в борьбе 
за велнкокняжескую власть потомков Мстнслава Владймнровнча й, 
втретьнх, можно констатйровать, что на Русм спйскй Пролога, со~ 
держашйе "Жнтйе Мстлслава Владйммровнча" быля распространены в 
небольшом колмчестве только в Кмевской й Новгородской вемлях.

Налболыпее распространйе средн Прологов первой редакцнй 
мартовской половйны получллй спйскй третьей группы. В протографе 
третьей группы, по сравненмю с архетяпом первой редакцйй, 
во-первых, "Сказанле о Ферапонте Сарднйском" находятся 26 мая, a 
не 25 мая. во-вторых, "Сказанне о перенесенйй мошей Феодосля Пе 
черского" перенесено с 30 на 31 мая й, в-третьмх, "Сказанне о 
Борнсе й Глебе" под йюлем располагается на первом мест^ под дан 
ным чй?лом, а не на пятом местё, как в архетнпе первой редагаійй.
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Таккм образом, проведенное мсторнко-текстологнческое нссле- 

дованме Пролога первой редакцнн мартовской половнны на основе 
нзучення состава сохраннвшмхся спнсков, позволяет решнть вопрос 
о ранней мсторнн Пролога. Конечной целью нашей работы являлось 
выясненне следуюшях вопросов: необходммо было определнть, когда 
древнерусскне сказання XI-XII вв. попалн в состав Пролога, на 
основанйй текстологйческого нзучення установнть спмскн, сохра- 
нмвшне нанболее блнзкйй к архетмпу состав н на основе этого про- 
вестн йсточннковедческое нсследованйе древнерусскнх проложных 
памятннков XI-XI 11 вв.

В. В. П у п a
(Мінск)

М. М. Карамэін аб адносінах паміж Маскоўскім
і Вялікім княствам Літоўскім у XIV ст.

У барацьбу за вялікакняжацкі прастол першым з Маскоўскіх 
князёў, як піша М. М. Карамзін у сваёй працы "Нсторяя государс- 
тва Россмйского", уступіў Юрый Данілавіч (1303-1325), які атры- 
маў адпаведны ярлык ад Залатой Арды ў 1317 г. ' Поспех замацаваў 
пасля смерці брата Іван Данілавіч, вядомы ў гісторыі пад 
прозвішчам Іван Каліта (1328-1340). Па яго ініцыятыве з 
Уладзіміра ў Маскву ў 1326 г. пераехаў мітрапаліт, што пераўтва- 
рыла яе ў агульнарускі цэнтр. Ен дамогся ад Арды права на збор 
даніны, атрымаўшы такім чынам новы сродак узбагачэння і ўмаца- 
вання ўплыву.

Разглядаючы падзеі XIII ст. , М. М. Карамзін не удзяляе знач- 
най увагі справам літоўскім. Але пачынаючы з Гэдыміна 
(1316-1341) яго інтарэс да Літвы ўзрастае, становіцца больш ста- 
більным. Карамзін піша, што Гэдымін імянаваў сябе Вялікім Князем 
Літоўскім 1 Расійскім, быў чалавекам розума і мужнасці неэвы- 
чайных. Удачлівы ў войнах, ён не цураўся і другіх спосабаў пашы- 
рэння межаў сваёй дзяржавы. Гэдымін здолеў аб’яднаць пад сваім 
кіраўніцтвам усю Бел&русь і Украіну, частку велікарускіх зем- 
ляў. Кграваў ён новымі падданымі разумна, шануючы іх звычкі, па- 
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шыраў гандаль і рамяство, адукацыю, лрактыкаваў верацярпімасць.

Пры Іване Каліце 1 Гэдыміне, падкрэсліваў Карамзін, абодва 
княствы набіралі моц, пашыралі свае межы, але да ваеннага су- 
тыкнкння справа не дайшла. Праўда, яно амаль не адбылося ў 
1341 г. , пад час надыходу на Ноўгарад сына Івана I - Сімяона 
Гордага. У гэты час сын Гэдыміна Альгерд асадзіў Маікайск. Бітва 
не адбылася, лічыць Нарамзін, па дзвух прычынах, гэта мужнасць 
абаронцаў і моц сам^го горада, а таксама смерць Вялікага князя 
Літоўскага. Алыерд спыніў асаду і адышоў назад.

Высока ацэньвае Карамзін 1 Альгерда (1345-1377). Ен пераў- 
зыходзіў братоў розумам і славалюбствам, вёў жыццё цвярозае 1 
дзейснае. У 1345 г. , уступіўшы ў змову са сваім братам Кейсту- 
там, ён выганяе трох другіх братоў 1 захоплівае ўсю ўладу. Але 
пачыналася яго адзінаўладдзе ў складаных умовах, таму ён выказаў 
жаданне Вялікаму князю Маскоўскаму зрабіцца яго сябрам. Маско- 
ўскі князь прымае прапанову і хітры Альгерд стаў карыстацца 
дружбай Сімяона (1340-1353). Яна была падмацавана жаніцьбай Аль- 
герда 1 яго брата Любарта з дачкой князя Цвярскога і пляменніцай 
Сімяона.

Пасля смерці Сімяона дынастычныя шлюбы прадоўішліся, але 
палітыка Альгерда змянілася. У часы кіравання Івана II 
(1353-1359) і Дзімітрыя Іванавіча Данскога (1363-1389) Вялікае 
княства Літоўскае прымае на ўзбраенне наступальную тактыку. У 
1356 г. пад яго ўладу перайшоў Бранск. Пасля некалькіх сутычак 
каля Ржэва, Мсціслаўля, Смаленска ў 1368 г. Альгерд і Кейстут, 
сабраўшы вялікую армію, з саюзнікамі, князямі Смаленскім і 
Цверскім, рушылі ў паход на Расію. Палкі маскоўскія, многія 
князі і баяры былі знішчаны. астатнія абаронцы схаваліся за моц- 
нымі сцянамі Крамля. Моцныя маразы мяшалі асадзе 1, прастаяўшы 
пад Масквой, з вялікай здабычай і палонам Альгерд адышоў. Падоб- 
нага спусташэння Вялікае княства Маскоўскае не бачыла ўжо сорак 
гадоў. У кароткі час, да лета 1372 г. , Альгерд і Кейстут зрабілі 
яшчэ тры паходы на Маскву, але значных поспехаў ні ваенных, ні 
палітычных не дасягнулі.

У 1377 г. слаўны Альгерд, як піша Карамзін, памёр. Любімы 
сын яго і пераемнік Ягайла (1377-1437), па-зладзейску забіўшы 
свайго дзядзьку Кейетута, прымусіў уцякаць у Прусію яго сына Ві- 
таўта. Браты Ягайлы Андрей і Дзімтрый перайшлі на бок Масквы 
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Пагроза з боку Вялікага княства Літоўскага на нейкі час знікла, 
што дазволіла Дзімтрыю Іванавічу кінуць усе сілы супроць татар. 
Гэтую магчымасць ён выкарыстаў выдатна, атрымаўшы славутую пера- 
могу ў 1380 г. на Куліковым полі. М. М. Нарамзін адзначае, што 
сыны Альгердавы, Андрэй Полацкі і Дзімтрый Бранскі, прывялі да 
Дзімітрыя свае моцныя дружыны, а Ягайла, насупраць, быў у саюзе 
з Мамаем, але апошняга падвёў.

У 1386 г. Ягайла са згоды вяльмож польскіх ажаніўся з Яд- 
вігай, адзінай спадчынніцай памёршана караля. Умовай дынастычна- 
га шлюбу было прыняцце князем і яго прыбліжоннымі веры лацінс- 
кай, як яе называе Карамзін. Хрысціў свой народ Ягайла воляй і 
няволяй, а прыхільнікаў веры грэчаскай пачаў праследаваць. Усё 
гэта, натуральна, вызывалі нездавальненне Дзімтрыя Іванавіча, 
але ён меў патрэбу ў прыязні Ягайлавай, бо яшчэ болып, чым яго, 
асцярагаўся татара-манголаў.

ІІамёр князь Дзімтрый у 1389 г. Вялікім князем стаў яго сын 
Васіль I (1389-1425), які ажаніўся з Соф’яй, дачкойВялікага 
князя Літоўскага Вітаўта (1392-1430). Нягледзячы на сваяцтва, a 
магчыма і карыстаючыся ім, Вітаут пашырае свае ўладанні. Карам- 
зін характэрызуе яго як чалавека хітрага і вераломнага. Вітаўта 
асцярагаюцца і Ягайла, і Васіль I, хутка ён захапіў усю Падолію, 
Вяцкую, Чарнігаўскую землі, а потым Смаленск і іншыя гарады. У 
рзшце рэшт наступіў рашучы момант. У 1406 г. Васіль I пачаў рых- 
тавацца да адпору, войскі нават сьшшся, але зноў было падпісана 
перамір'е, а ў 1408 г. - і мір, па якому рака Ўгра стала мяжой 
паміж дзвюма дзяржавамі. Усё было яшэ наперадзе.

Разглядаючы гісторыю адносін дзвух мацнейшых усходнесла- 
вянскіх дзяржаў XIV ст. , іх нарастаючага саперніцтва, М. М. Ка- 
рамзін часта з сімпаціяй апісвае не толькі князёў 1 друтіх вы- 
датных людзей княства Маскоўскага, але і Літоўскага. Ен не 
бачыць паміж імі неперадольных перашкод для саюза пад кіраўніцт- 
вам Маскоўскай дзяржавы.
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М. Т. Авсйевнч
II Ф. Б е л о у с
Е. А. Б о р й с о в
(Ммнск)

Г. Р. Дерікавмн н Белоруссня

йзвестный русскяй поэт й сенатор Г. Р. Державмн был в Бело- 
руссня дваады на рубеже XVIIІ-ХІХ веков. Кроме того, он ммел по- 
местье на террнторйй бывшей Вйтебской губернйй около г. Себежа.

В первую поездку Г. Р. Державмн посетвл Шклов й Горкя, a 
также блйзлежапійе деревнй, где он разбярал жалобы евреев на прн- 
тесненвя co стороны графа Зорнча й сопротявленйе крестьян дерев- 
нй Березятня местным властям. Воспоммнанвямй об этой поездке ос- 
талясь етнхотворенйя "Горкй", "Горы” й "Вйша" [13.

Вгорая поездка Державяна была связана с порученяем нмпера- 
тора Павла I провестй расследованйя прмчмн голода в Белорусской 
губернйй. С йюня до октября 1800 г. он находнлся в Белорусской 
губернмй, которая в то время включала Полоцкую й Могдмлевскую 
губернйй. Центром был Вмтебск. ймея большне полномочня,Державнн 
опечатал вянокуренный завод в местечке Лёзно, взял под опеку 
йменне князя Огйнского; скупленный хлеб, который был предназна- 
чен к отправке в Лмфляндйю для перегонкн в вйно, прнказал по; 
дать крестьянам [23. Раз’ьезжая по всей губернмм, он собрал боль 
нюй матернал й напвсал в Внтебске запмску под названмем "Мненйе 
об отвраіденйй в Белорусснм голода й устройстве быта евреев".

По мненйю Лержавйна, прйчмны голода заключалмсь в следук» 
іцем-. 1) белорусскме крестьяне, в отлнчйе от русскнх, не занйма 
іотся подсобным промыслом; 2) владельцы. особенно "богатейпійе 
польскне господа", управлякгг нменйямм не самн, а через арендато- 
ров (в основном, евреев), которые берут крестьян на короткмп 
ерок й, ітобы поскорее ймоть прнбыль, "мзнурнтельнымй работамн н 
налогамм пряводят мх в беднейоіее состоянве й преврашают йз хле 
бопашцев в бобыл^й, для мзвлеченмя своей корыстм повергают в со- 
вершенный упадок" I.3J. ; .0 "превосходнейшме прмбыткй" получаютса 
здесь от вйнокуренмя; 4) некоторые помеілнкй, отдав деревню в 
аронлу. ;>'<претаіот креетьянам покупать что-лнбо на стороне, ч 
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только у своего арендатора; 5) в губерняя, в кавдой деревне, a 
кое-где й по нескольку, построены корчмы. В нйх крестьяне разв- 
рашают свой нравы, делаются гулякамя й нерадетельнымй к рабо- 
там" [4J. Прн этом вйно продается й ночью.

Это главные прячйны, но Державян насчйтывает йх трйнадцать, 
не упуская нячего, как, напрямер: "Недостаток в скоте, - пяшет 
он, - отннмает способ удобренйя полей" [53.

"70ЙТОГО, чтобы йзбавнть крестьян Белоруссйй от голода, 
Державян предлагает пятнадцать меропряятйй. Вот некоторые йз 
нйХ:

Первое. Чгобы поднять сельское домостроятельство, необходм- 
мо государственное пооіцреняе раднвых помешяков й развмвать под- 
собные промыслы.

Второе. Запретйть аренду яменяй менее, чем на 9-12 лет.
Третье. Раэрешйть вннокуренйе только крупным помеіцйкам, ос-' 

тальные заводы закрыть. Корчмы оставнть только возле крупных до- 
рог й там, где бывает скопленйе народа, "остальные тотчас уняч- 
тожйть"[61, а также запретйть продажу вяна до богослуження й по 
ночам. Для отврашрнмя вывова йз губерняй хлеба печатать цены на 
хлеб й запретйть вывов его в Лйфляндяю для перегонкя на вйно, a 
ввовнмое оттуда внно проверять на качество.

Четвертое. Органйвовать государственную продажу солй й со- 
держать сельскйе магазнны в йсправностй.

Пятое. Падеж скота связан с прогоном вараженного скота й 
его продажей крестьянам. Полйцйй вменялось в обязанность строго 
контролмровать этй вопросы.

Нельзя, на наш взгляд, крйтяческое отношенйе Державяна к 
евреям рассматрявать как бытовой антйсемйтйзм. Это результат от- 
ношення к нйм основной массы населення, йбо йх посредннческая 
деятельность прйводяла к добавочной зксплуатацйй. Прн этом, в 
другой часій этого сочйненмя Державян очень подробно рассматява- 
ет ■ путн органнзацйй нормальной жйзнй всего населенйя Бе лорус- 
Сйй.

1. Сочяненйя Державйна с обьяснйтельнымм прймечаняямй 
ЯГрота. Т. Ч. СПб, 1879. С. 256-261.

2. ' Там же. Т. 8. С. 731.
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3. Там же. Т. 7. С. 232.
4. Там же. 0. 233.
5. Там же. С. 244.
6. Там же. С. 239.

В. A. Т е п л о } a
(Мйнск)

М. Н. Баккаревт - деятель русской культуры

Средй уроженцев Белоруссйй, оставнвшйх заметный след в 
русской культуре конца XVIII-первой четвертп XIX в., ймя Мнхапла 
НйКйтяча Баккаревйча (1775-1820 гг.) прянадлежйт к чйслу забы- 
тых, йзвестных лйшь узкому кругу спецйалйстов.

Он родплся в Могйлёве в семье свяіценнйка. В 1790-х гг. 
учйлся в Московском уннверснтете, a no окончанйй его был остав- 
лен преподователем русской словесностй н грамматйкм в Московском 
благородном пансйоне, где одновременно нсполнял обязанностм 
главного ннспектора классов. В 1802 г. , по прйглашенню К 0. Морд- 
вннова, переехал в Петербург, где был зачнслен на службу экспе- 
днтором департамента Военно-морскнх сйл. В январе 1803 г. Бакка- 
ревнч переходнт в Мйннстерство внутренннх дел, а с 1810 г. 
служнт помоіцнйком статс-секретаря в Департаменте государственной 
экономйй Государственного совета. В 1812 г. он переведён в Мй- 
ннстерство полмцйй, незадолго до этого созданное, с генеральскйм 
чйном: действйтельного статского советннка.

Лнтературные воззрення Баккаревяча сформнровалйсь под воз- 
действмем М. В. Ломоносова й Г. Р. Державнна. Он - автор апологе- 
тмческой статья "Нечто о Ломоносове" (Прмятное й полезное, 1794, 
ч. 3), вызвавшей ожмвлённую полемнку. Вместе с тем Баккаревяч не 
был чужд новому лятературному направленню - сентйменталнзму. Пе- 
ревод романа Л. -Э. Бмйардона де Совмньй "Торжество Розы. Празд- 
нйк в Салансн" (1793) - дань поклоненяя Н. М. Карамзнну. Это влй- 
янне отразнлось й в его эллегнй "Надгробный памятняк" (Прмятное 
й полезное, 1798, ч. 13), прнмыкаюцей к традмцйй переводов йз 
Т. Грея, Э. Юнга, Ф. Маттясона. Баккаревяч явйлся йнйцматором 
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совданяя лятературного Ссбраняя воспнтаннйков Московского благо 
родного пансйона,, напнсав устав обідества - "Законы Собранйя". 
Как преподователь он оказал большое воздействне на В. А. Жуковс- 
кого, Андрея йвановмча Тургенева, С. Е. Родзянко. Для воспйтаннм- 
ков Баккаревнч яздал "Краткую русскую просодню, йлй Правяла, как 
пясать руескмр стйхй" (1798) - своеобразный учебннк по стйхосло- 
женйю. Ь ііреднсловйй он подчёркмвал грааданственность й патряо- 
тйзм поэзйй Лэмоносова й Карамзмна. Вопросам нравственного вос- 
Пйтання посвядены "Разговоры о фйзяческйх й нравственных 
предметах" (1800), напясанные в форме дяалога. Онй содержат но- 
вую постановку вопроса о суіцностм "йстйнного просвеіценйя", кото- 
рое Баккаревяч понммает как осознанне обязанностя служйть своему 
отечеству. Для оценкя полйТйческмх взглядов Баккаревйча большое 
значенне нмеет его перевод с французского ''Мыслй беспрйстрастно- 
го грааданйна о буйных французекмх переменах" (1793). Своё внй- 
манме к маломзвестному сочйненйю Баккаревяч обгясняет как ''бесп- 
рйстрастным проясненнем всех прйчйн бедственных замешательств, 
совершенно разорявдйх ныне французское государство, так й спра- 
ведлйвымй рассужденяямй о безумстве французскнх бунтовшйков". He 
возражая протяв разумных нововведеняй, ломакадх устаревшяе нормы 
жйзнй Францйй, он не может согласяться с передачей законодатель- 
ных прав третьему сословйю, счмтая, что оно не выралает волю 
всей нацяй, й высказывает опасеняя, что революцяя может превра- 
тнться в разгулявшуюся стйхйю, которую трудно остановйть. ІЬэлй- 
тнческйй вдеал Баккаревнча - "йстйнная монархяя" по классйфйка- 
цйй Монтескье. Эта мысль еіцё отчётлмвее выражена в”Речя о любвя 
к Отечеству" (Утренняя заря, 1800, кн. 1) й в "Песне патряота" 
(1801; опублнкована: Русская старнна, 1877, №12). В 1802 г. 
Баккаревяч предложнл проект йздання "Правйтельственного журна- 
ла", замысел которого не осуіцествйлся.

Особенно ярко реформаторскме настроеняя Баккаревйча проявя- 
лйсь в "Санк-Петербургском журнале", нздаваемом в 1804-1809 гг. 
пря МйНйстерств.е внутреннях дел. В нем публяковалясь матеряалы 
по вопросам, поставленным Велмкой французской революцмей: закон- 
ность й реформы, наклучшая форма государственного устройства, 
свобода кннгопечатанйя й просвеіценйя. Особое место в журнале за- 
нямалй публякацйй ст&ей й. Бетмана, пропаганда ядей которого 
была сЬязана с правйтельственным плансм законодательных преобра- 
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зованнй. Актявное участне в журнале В. IL Кочубея, Н. М. Сперанс- 
кого н самого Александра I свйдетельствуют о влйянйй на характер 
этого йздання членов Негласного комнтета, пытавшмхся проводмть 
через журнал свой замыслы. В сентябре 1809 г. "Санк-Петербург- 
скнй журнал" прекратйл своё сушествованйе (Прйчяна не выяснена).

Co службой Баккаревмча в Мянйстерстве внутреннйх дел й 
Государственном совете связано анонямное нзданне ’’Статйстйческо- 
го обозреняя Смбнрм'\(1810), составленного по офйцяальным йсточ- 
ннкам, а таюке перевод работы французского экономмста Ж. -Б. Сея. 
"0 торговом балансе" (1816). Баккаревяч - автор пространного 
некролога "Мыслй Россмянйна прн гробе фельдмаршала кн. Голенйце- 
ва-Кутузова" (1813).

й. В. Каменская 
( Мйнск)

Органмзацня центрального управлення ммннстерства
народного просвей^ння Россмн в нач. XIX в.

Манмфест ммператора Александра I от 8 сентября 1802 г., 
преобразовавпійй снстему высшей адмйнястрацйй Россйй, впертіе 
сосредоточнл управленяе народным просветенйем в особом самостоя- 
тельном ведомстве - Мйнястерстве народного просвешенмя. Органя- 
зацйонные основы нового ведомства былм определены в п. 7 этого 
манйфеста: "Мйнйстр народного просвеіценйя для воспнтанйя юно- 
шества й распространення наук нмеет в непосредственном веденйй 
своем Главное учнлйіцное правленне co всемн прннадлежашймй ему 
частямн, Академню наук, Росснйскую академяю, уннверсйтеты й все 
другяе учялйіца, кроме предоставленных особому попеченню любез- 
нейшей родятельнйцы нашей ймператрмцы Марйй Федоровны й находя- 
іцнхся по особому повеленню нашему в управленйй другях особ йлй 
мест; тйпографйй частные й казенные, мсключая йз сйх последнях 
состояіцйе татае под непосредственным чьйм-то ведомством; цензу- 
ру. язданйе ведомостей й всякйх пернодйческнх сочяненйй, народ- 
ные бйбляотекй , собранме крепостей, натуральные кабйнеты, музен 
й всякйо учрежденмя, какне впредь для распространенмя наук быть 
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могут". Мнннстром народного просвеіценйя был назначен граф 
П. В. Завадовскнй, а его товаршцем М. К Муравьев.

Первоочередной задачей вновь органязованного мйннстерства 
было созданяе рабочмх органов для непосредственного руководства 
в нмпернм всем делом народного просвеіценйя.

24 января 1803 г. ймператором былн утвервдены "Предварн- 
тельные правяла народного просвеценйя", - законодательный акт, 
мзлагавшйй основы новой учебной снстемы й соответствовавшмй, по 
своему значенню, уставу. В соответствйй с зтйм документом, прн 
Мйнястерстве Народного просвеіценйя создавалось Главное управле- 
нне учнлж - его высшйй совеіцательный орган. "Народное просвеіце 
нне в Россййской нмперйм, - отмечаля "Предварйтельные правнла" - 
составляет особую государственную часть, вверенную мянйстру сего 
отделенмя н под его веденнем распоряжаемую Главным Учйлйіц Прав- 
леннем". Далее указывалось, что "Главное Учйлйіц Правленне состо 
йт нз попечнтелей унйверсятетов й йх округов с другймм членамя, 
определеннымм от ймператорского велйчества". Одновременно с уч- 
ревденнем "Предварнтельных правнл" последовало назначенйе попе- 
чнтелей учебных округов: Московского округа - М. Н. Муравьева, 
товарніца мннйстра, некогда ,преподававшего нмператору русскнй 
язык н словесность, одного йз просвеіденнейшнх людей своего вре- 
менн, вндевшего в свободе н образованйй "главный фундамент, на 
котором созндается благосостоянме народа"; С.-Петербургского - 
Е Н Новоснльцева - Презндента Академнн наук, председателя ко- 
мйсснй составлення законов, докладчнка'царя по самым разнообраз- 
ным вопросам государствкенного управленмя, старшего н самого ос- 
торожного нз членов Негласного кабннета; Вмленского - князя 
А. Чарторнйского.товарнша ммннстра нностранных дел, "очутмвшего- 
ся, - по его словам, - в положеннн вомна, брошенного дружествен- 
ною рукою н случаем в чужме ряды", Дерптского - генерала 
Ф. Н. Клннгера, нзвестного немецкого романнста, человека твердого 
н незавнсймого характера; Харьковского - графа 0. Потоцкого, шй- 
роко образованного вельможу, нскренне преданного янтересам свое- 
го уннверсйтета н много для него сделавшего; Казанского - графа 
Мантейфеля. Кроме попечнтелей в состав Главного Правлення вошлн 
ф. й. Янковяч-де-Мйрмево н П. Q. Свнстунов (члены суіцествовавшей 
ешз прй Екатернне іі’коммссйй об учрежденйй учйлйіц) . а такле 
академмкй Н. й. Фус й R Я Озерецковскнй. Правмтелем дел Главного 
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Правлення был назначен В. Е Каразйн. В последуюіцяе годы членамм 
Правленяя былм назначены: в 1804г. - товарміц ммнйстра внутренннх 
дел граф Е А. Строганов, временно йсполнявшйй обязанностй попе- 
чмтеля С.-Петербургского округа; в 1805 г. - граф Платер, в 
1806 г. - лейб-медмк Франк, в 1807 г. - граф A. К Разумовскйй, 
новый попечмтель Московского округа, в 1809 г. - товарйц мйнйст- 
ра юстйййй М. М. Сперанскмй й некоторые другяе.

Деятельность Гл^вного Правленяя Учйлйіц, открытого 25 января 
1803 г. , в главных её чертах сводялась к осуш,ествленйю плана 
учебной сйстемы, начертанной в "Предварнтельных правялах народ- 
ного просвеіценйя". Главное Правленяе работало над составленнем 
уставов й учебных планов унйверсйтетов, среднвх й нйэшйх учебных 
заведенмй, ведало назначеняем й перемепіенйем педагогнческого 
персонала, снабжало учйлмша княгамн й учебнымн пособнямм, управ- 
ляло хозяйственной частью учебных заведеннй, разрешало все воп- 
росы учебного дела, вьідвягаемые практнкой, наконец, контройрова- 
ло цензурные учреждення. Такое разнообразйе фукнкцнй Главного 
Правленмя прмвело к выделенмю некоторых спецйальных учрежденнй, 
его нсполннтельных органов: в марте 1803 г. былм образованы Кан- 
целярня правлення, разделявшаяся на две экспеднцнн, ученую м 
экономнческую, н Контора, управлявшая доходамн Правлення.

В начале 1803 г. в составе Мннйстерства был органнзован н 
Департамент Народного Просвешення. По утверіаденному 7 января 
штату состав его был определен в 12 чнновннков. Первым днректо- 
ром департамента был назначен Н. К Мартынов, нзвестный перевод- 
чйк греческнх класснков. пользовавшмйся большнм расположеннем 
мннйстра Завадовского.

Ю. А. Б л a ui к о в
( Мйнск)

Органнзаімя первых военных поселеннй в Россіш
(аспект выбора террнтормн)

В начале XIX в. в Россйй углублялся процесс разложення фео 
дально кррпостнйческой сйстемн. Правяіцйе крутя нсполвзуют раз 
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лнчные средства для вывода страны нз тяжёлого положення. Средн 
этнх мер определённое место отводнлось органнзацнн военных посе- 
леняй. Размеіценне накануне Отечественной войны 1812 г. на террн 
уорнм Бобылецкого староства Клнмовмчского уезда Могнлёвской гу- 
берннн Елецкого пехотного полка стало практнческой попыткой 
устройства поселеннй.

Выбор террмторнн Беларусн для созданля первых военных посе- 
леннй был не случаен. Он обуславлйвался, впрочем, как м само ус- 
тройство поселеннй, сложной внутрнполнтнческой н внешнеполмтп- 
ческой обстановкой в конце XVIU-начале XIX в. Документы свнде 
тельствуют, что прм поясках удобной для размеіценйя опытного по 
селення местностн особое внлманне обраіцалось не только на ка 
чество почвы й размеры земельных плоцадей, но м на нх 
расположенме относнтельно городов, а также мест длслокацля час, 
тей русской армнн. Так, было прнзнано нецелесообразным нспользо- 
вать землн сёл Стайкн н Оболь Городокского уезда Внтебской гу 
берннл в влду значнтельного удаленмя "от военных пунктов" C1J.

Подготовка к войне с Францлей требовала расквартмровання 
армйй вблнзн западных гранмц, в осовном на террлторйй Беларусн й 
Лнтвы. Поэтому центром органнзацнй военных поселеняй н должны 
былн стать северо-западные губернлн. В то же время обрашдет на 
себя внлманне тот факт, что понскн подходяшей для поселенлй 
местностн огранйчлвалйсь террнторлей Внтебской л Могнлёвской гу- 
берннй. Вероятно, во многом это можно обьяснйть обостренмем в 
рассматрнваемый пернод польского вопроса. йзвестно, что в борьбе 
с коалнцнямй европейсклх монархов Наполеон стремшюя заручнться 
поддержкой населенля, вошедшего в состав Австрнл, Прусснн я Рос- 
снй в результате разделов Речн Посполнтой. По образному выраже- 
нйю Адама Чарторыйского, "Польша - это оружне, которым Бонапарт 
лздалн пугал державы, участвовавшне в её дележе" 121. Русское 
правнтельство было серьёзно обеспокоено возможностью провозгла- 
шення Францней восстановленля Полыпн н, в свою очередь, предпрн- 
нлмало соответствуютне действмя. 06 этом, в частностл, свнде 
тельствует тайная перепнска Александра 1 с Адамом Чарторыйскнм. 
Русскнй лмператор в конце 1810 г. сообшал о наступленян временл 
"докаэать полякам,... что несмотря на то, что йх заставляют счм- 
тать Россню едмнственным препятствнем к востановленмю Польшй, 
совсем' не невозможно, что мменно Россня й осуцествнт нх меч- 
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ты" [31. Несколько позднее он же заявлял об об'ьеднненнй "всего, 
что некогда было Польшей,... счнтая граннцамн Двлну, Березнну н 
Днепр" [ 41. По прнзнанню гр. A. А. Аракеева, который осутествлял 
обіцее ру ководство военнымн поселенмямн, созданне первых нз ннх 
предполагало обязательное переселенне местного населенмя на сво- 
бодные землн юга Росснл [51. (Действмтельно, в начале 1812 г. 
667 семей бобылецкнх крестьян в прннуднтельном порядке былн пе- 
реселены в Новоросснйскмй край). Подобная мера легко могла быть 
нстолкована как стремленне властей нзбавнться от частм коренных 
польскнх жятелей, чтобы насадмть в северо-западных губерннях 
руссклх солдат. Естественно, это протлворечмло бы многообеіцаюшнм 
заверенням правлтельства в отношеннл восстановлення польского 
государства. Поэтому в создавшейся обстановке террнторля восточ- 
ной частн Беларусн была нанболее подходяіцей для органйзацнн во- 
енных поселенлй.

1. ЦГВЙА РФ, Ф. 405, оп.1, д.1,л.34-35, 45-46 об.
2. Мемуары князя Адама Чарторыйского н его перепнска с ям 

ператором АлександромІ. М. ,1913. Т.2. С. 139.
3. Беседы н частная перепнска мелзду ймператором Александром 

1 н князем Адамом Чарторыйскмм. М.,1912. С. 149.
4. Там же. С. 177.
5. ЦГВЙА РФ, Ф. 405, on. 1, д. 10, л. 592об.-593.

П. А. Г р у ц о
(Мннск)

Судьба наіюлеоновскмх "орлов"
(эпнзод нз нсторіш Отечественной
войны 1812 годй на Беларусм)

В прошлом нашего Отечества есть немало событнй, ннтерес к 
которым постоянно высок. Однйм нз ннх является Отечественная 
война 1812 года. В целом ее нсторля достаточно хорошо нзучена, 
однако отдельные эпнзоды нувдаются в уточненйй. К нх чнслу отно 
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смтся й эпйзод с сожженнем на теряторйй Бларусн в м. Бобр по 
прйказу Наполеона энамён всех корпусов французской армйй. йз ме- 
муаров адьютанта Наполеона графа Сегюра он был займствован русс- 
кймй йстормкамй как доказательство безнадежностй положенмя фран- 
цузской армян еіцё до переправы через р. Березнну в ноябре 1812 
года.

Дёйствйтельно, положенне французскнх войск в Беларусм, где 
йм готовмлось стратегмческое окруженне, было тяжелым, но отнюдь 
не безнадежным. Самя французы свндетельствовалй,что "сьестные 
прйпасы сделалнсь не такнмн редкямй й вообіце арммя находнлась в 
большем довольствйй на этом пространстве до Березйны; она поуст- 
роялась от лучшего продовольствня й часто располагалась в теплых 
квартйрах". Продовольственные запасы пополнялйсь йз созданых 
заблаговременно в Дубровне, Орше, Толочяне, Молодечно, Ошмянах, 
Сморгонй провйантскйх складов. Местное населенне, пренмуіцествен-' 
no шляхта, относнлось к французам достаточно лояльно, вйдя в На- 
полеоне гаранта восстановлення незавйсммостй Речй Посполйтой. 
Кроме того, в Беларусв к остаткам "Велмкой армйй" прнсоедйнйлйсь 
боеснособные корпуса маршалов Удйно й Ввктора. Такнм образом, 
французская арммя представляла йз себя еіце грозную сялу й Напо- 
леону незачем было прнбегать к такой крайней мере как сооенне 
знамен, подразумеваюіцей нейзбежность гнбеля лябо капйтуляціій-

Но может быть граф Сегюр допустнл в мемуарах неточность й в 
м. Бобр ямело место унйчтоженне знамен не всех корпусов, а от- 
дельных войнскйх частей? Хорошо йзвестно, что в ходе отступленяя 
йз Москвы нанбольшйй урон понесла французская кавалермя. Лошадн 
погйбалй от бескормнцы, ломаля ногй на обледенелых дорогах яз-за 
отсутствйя зймнйх подков. Уже после Смоленска очевядец отмечал: 
"не найдется даже ста конных на каадый полк", а Наполеон после 
бйтвы под Красным прнзнал гмбель за несколько дней более .30 тыс. 
лошадей. Следовательно, уже на подходе к Беларуся французская 
кавалеряя прекратяла своё. сосуіцествованйе как род войск. В Орше 
Наполеон прнказал передать безлошадных кавалерястов в пехотные 
частн. Мз уцелевшнх к тому временя верховых лошадей едва удалось 
сформйровать "свяіценный эскадрон" для охраны нмператора.

Знамена расформнрованных кавалернйскйх частей быля переданы 
в обоз подохрану гвар^йй.

ІІбдготова к прорыву за р. Березнну требовала уснленйе мо- 



- 159 -
6йльностй войск. Ее добялйсь за счет сокраіценйя обозов, в том 
чйсле й тех, где храннлйсь знамена кавалернм. Об этом прямо пй- 
сал одйн йз участнвков отступлення: "ймператор првбыл в Бобр. 
Орлы кавалерййскмх полков сожжены; мы уверены, что такям образом 
у нас йх не отнямут". Следовательно граф Сегюр допустйл в мемуа- 
рах неточность, говоря об унйчтоженнй в м. Бобр всех знамен 
французскнх корпусов. Речь могла йдтй только о солокенйм "орлов" 
расформйрованных кав^лерййскйх частей. Такне действяя Наполеона 
могут свндетельствовать только о его расчетлнвостй й предусмот- 
рйтельностн, а не о слабостя йлй растерянностй. в сложной снтуа 
Цйй.

После Оршй реформйрованная французская арммя отступала под 
своймй знаменамя. Часть йз нчхбыла отбйта в боях русскймй войс- 
камм, какую-то часть французы спряталн на террнторйй Беларусй. 
Только в районе переправы "Велякой армйй" через р. Березнну пос- 
ле окончанмя военных действйй было найдено 4 навершня от знамен 
в форме орлов.

Дальнешее отступленме французов к Вйльно превратнлось в 
бегство, в ходе которого уцелевшне знамена моглй легко попасть к 
непрнятелю . Стремясь мзбежать такого позора, Наполеон на пос- 
леднем переходе к Молодечно йздал пряказ о том, что в кавдом 
комплектном полку должно находятся не более одного знаменя, все 
остальные передавалнсь на храненме в обоз. Такямм мерамн удалось 
спастй уцелевшйх "орлов", однако 75 знамен навсегда осталнсь в 
Россйй в качестве почетных трофеев.

По установленному Александром I порядку, трофейные знамена 
немедленно отправлялнсь в Санкт-Петербург й ставйлмсь перед его 
кабннетом в Звмнем дворце. Там же йх прйводйлй в порядок, так 
как часто удавалось захватмть лнбо только полотнйше знаменн, лн- 
бо его наверіпме бронзового орла. В такйх случаях мастера петер- 
бургского арсенала, по ймевшнмся у нйх орйгяналам, отлнваля не- 
достаюіцме навершня, йзготовлялй древкя й т. д. Перед большнмй 
релнгйознымй празднмкамй французскне "орлы" в сопрововденйй эс- 
кадрона кавалергардов й конногвардейцев торжественно перевозй- 
лйсь в Казанскнй собор, где оставалйсь на храненйй. Всего в co 
боре насчнтывалось 107 трофейных знамен, захваченных на 
протяженйй 1812-1814 годов.
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І.Л. К а ч а л а ў 
(Мінск)

Уплыў рамантызму на ідэйны змест тэорыі 
афіцыяльнай народнасці

У гістарычнай літаратуры тэорыя афіцыяльнай народнасці 
разглядаецца пёрш за ўсё як складаная частка палітыкі цэнт 
раліэацыі і рэгламентацыі ўсіх бакоў жыцця грамадства, якая пра- 
водзілася Мікалаем I з першых дзён яго праўлення. У сувязі з гэ- 
тым, яна ўяўляецца менавіта той "пракруставай ложай", у якую 
самадзяржаўе спрабавала ўціснуць ідэйнае жыццё краіны. Сувязь 
афіцыяльнай ідэалогіі з філасофскімі плынямі эпохі вывучана не- 
дасканала. Руская дарэвалюцыйная і замежная гістарыяграфі;.- 
толькі праводзілі некаторыя паралелі паміж тэорыяй афіцыяльнай 
народнасці і рамантычным светапоглядам. А савецкія гісторыкі да 
нядаўняга часу гэты факт зусім не ўлічвалі. Між тым, калі пры- 
няць пад увагу, што тэорыя С. С. Уварава сапраўды сфарміравалася 
пад уплывам рамантызму, то месца яе ў гісторыі рускай грамадскай 
думкі выглядае некалькі іначай.

У традыцыйным, канкрэтна-гістарычным значэнні гэтага слова, 
рамантызм з’явіўся як бы найвышэйшым пунктам антыасветніцкага 
руху, які пракаціўся па ўсіх еўрапейскіх краінах. Расія не стала 
тут выключэннем. I калі пакаленне дзекабрыстаў выхоўвалася пера- 
важна на асветніцкай філасофіі французскіх матэрыялістаў 
XVIII ст., то новае пакаленне знаходзілася ўжо пад уплывам ра- 
мантызму, філасофскім абгрунтаваннем якога была нямецкая ідэ 
алістычная філасофія, галоўным чынам, філасофія Шэлінга.

Яшчэ у першай палове 20-х гг. XIX ст. маладыя рускія пасля- 
доўнікі Шэлінга аб'ядналіся ў "таварыства любамудрыя". 3 ся- 
рэдзіны 20-х гг. інтарэсы любамудраў каццэнтруюцца на тэорыі 
грамадства і чалавека. Незадоўга да выступлення дзекабрыстаў у 
1824 - пачатку 1825 г. яны выдалі чатыры часткі альманаха "Мне- 
мазіна", дзе публічна заявілі аб сваіх поглядах. Любамудры былі 
ідэйнымі праціўнікамі французскай асветніцкай філасофіі. Яны 
крыгыкавалі рускае Трамадства за перайманне Захаду, адзначалі 
празмернае захапленне рускіх французскімі ідэямі, заяўлялі, што 
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y Pacii няма сваёй нацыянальнай культуры, што ўся руская літара 
тура праеякнута французскім уплывам. Галоўным патрабаваннем лю 
оамудраў было самабытнае нацйянальнае развіццё Расіі, дасягнуцв 
якого на іх думку, магчыма было праз асвету і выхаванне грамадс- 
тва.

"Данясенне Следчай камісіі" і царскі маніфест ад 13 лніеня 
1826 г. , якія залажылі асновы ўрадавай ідэалогіі часоў Мікалая 
1, пры ацэнцы руху дзекабрыстаў зыходзілі з такіх жа пасылак. У 
іх з асаблівай стараннасцю прасочвалася ўздзеянне на дзекабрыс- 
таў заходнееўрапейскай думкі, дзекабрысты абвінавачваліся ў пе- 
раймальнасці. Характзрна, што сама першапрычына дзекабрыстскага 
руху прыпісвалася не адукацыі, а "недахопу цвердых пазнанняў". 
Выхад жа з гэтага становішча бачыўся ва ўдасканальванні "айчын- 
нага", прыроднага, нечужаземнага выхавання".

У 1827 -1830 гг. органам рускага рамантызму стау часопіс 
"Маскоўскі веснік". Ен нрацягваў адстойваць курс любамудраў на 
самабытнае нацыянальнае развіццё Расіі. Адмаўляючыся ад рэвалю 
цыйнага шляху, рамантыкі выступалі за паступовы прагрзс і ўдас- 
канальванне грамадства. Уяўленне аб развіцці ў рамантыкаў мела 
шэраг асаблівасцей. Так, усеагульнай заканамернасцю развіцця 
з’яулялася трыядычнасць. Прычым, у шэлінгіянскую трыяду павінны 
былі ўключацца дзве "палярныя" рэчы, якія стваралі жыццёвы пра- 
цэс "як трэцяе".

Формула 0. С. Уварава "праваслаўе, самадзяржаўе, народ- 
насць", якая завяршала афармленне афіцыяльнай ідэалогіі 
расійскага самадзяржаўя, была складзена цалкам у адпаведнасці з 
законамі шэлінгіянтсва. Дзве палярныя асновы - "праваслаўе" як 
аснова духоўная і "самадзяржауе" як аснова матэрыяльная стваралі 
жыццёвы працэс - самастойнае, самабытнае развіццё Расіі, пера- 
дадзенае паняццем "народнасць" у тагачасным разуменні гзтага 
слова.

Прынцып трыяды выкарыстоўваўся рамантыкамі і пры характа- 
рыстыцы гістарычных эпох. Тут была такая заканамернасць: пераход 
ад адной эпохі да другой павінен быць паступовым, і ў ■ апошняй 
зпосе павішш адлюстроувацца дзве папярзднія. Тэорыя афіцыяльнай 
народнасці дакладна з такіх пазіцый падыходзіла да перыядызацыі 
гісторыі Расл Першы перыяд, да Пятра I, называлі рускім, другі 
- еўрапейекім, трэці, які пачынаўея з усталявання Мікалая I -



- 162 - 
еўрапейска-рускім.

I нарэшце, у афіцыяльную ідэалогію было ўключана панявде 
"народнасць". Гэтае паняцце з’яўлялася ключавым у шэлінгіянскай 
філасофіі гісторыі. Рускае Слова "народность" было неалагізмам 
20-х гг. XIX ст. і хутка ўвайшло ва ўсеагульнае ўжыванне якраз 
дэякуючы распаўсюджванню ў Расіі шэлінгіянства.

Такім чынам, ва ўмовах калі апазіцыйныя самадзяржаўю сілы 
яшчэ не аформіліся, а шэлінгіянства было пануючай ідэйнай плынню 
рускай грамадскай душі, у царызму з’явілася магчымасць выкарыс- 
гаць светапогляд эпохі ў сваіх інтарэсах, што было рзалізавана ў 
тэорыі афіцыяльнай народнасці. Менавіта дзякуючы рамантычнай ас- 
нове зместу праграма 0. С. Уварава спачатку змагла атрымаць прыз- 
нанне і падтрымку сярод найболып прагрэсіўнай часткі рускага 
грамадства.

В. С. Касмылёу
(Мінск)

I. Ю. Сянкоўскі

Абставіны склаліся так, што шмат асоб, якія з’яўляюцца бе- 
ларусамі па паходжанню да гэтуль застаюцца невядомымі на сваёй 
Айчыне.

Такой асобай з’яўляецца і Іосіф(Ювэф)-К1піан Сянкоўскі (1800 
-1858, пол. I. I. Sekowski, рус. 0. М. Сенковскнй). Біяграфія і 
практычная дзейнасць гэтага чалавека здаўна прыцягвала ўвагу 
шматлікіх даследчыкаў, але амаль ніхто з іх не злучаў яго з Бе- 
ларуссю, практычна адсутнічае аналіз і адзнака яго шматграннай 
дзейнасці як гісторыка (за выключэннем яго даследаванняў у 
галіне арыенталістыкі).

Паспрабую нейкім чынам запоўніць гэтыя лакуны.
Месцам нараджэння I.-Ю. Сянкоўскага большасць даследчыкаў 

называе Антаколь (Антакалон), часам з удакладненнем, што гэты 
населены пункт знаходзіцца за 50 вёрст ад Вільні. Населеных 
пунктаў з такімі назвамі шмат. Але калі верыць сведчанням юнкі 
Сянкоўскага, нарадзіўся Сянкоўскі ў наваколлі Вількаміра, гэта 
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значыць ria-aа межамі Беларусі. Разам з тым пашчасціла знайсці 
крыніцы, дз Сянкоўскі збліжаецца з Беларуссю. Найбольш грунтоў- 
ным доказам з'яўляецца тое, што маці паходзіць са старажытнага 
беларускага роду Буйкоу. Бацька Сянкоўскага паходзіць з польска- 
га роду Сарбеўскіх, але відаць той лініі, якая пражывала на тэ- 
рыторыі Вялікага княства Літоўскага, бо яго дзед займаў п^саду 
Ваўкавйсскага старасты. На жаль, дакладнага радавода Сянкоўскага 
знайсці не удалося. У карысць беларускага паходжання сведчыць 1 
тое, што першай навучальнай установай Сянкоўскага быў Мінскі 
езуіцкі калегіум, у які ён паступіў у 1814 г. Такія навучальныя 
ўстановы былі паншраны на тэрыторыі ВКЛ і, верагодней за ўсе, 
для навучання абралі бліжэйшую.

Вельмі хутка Сянкоўскі перавёўся ў Віленскі ўніверсітэт, 
які скончыў у 1819 г. Навуковай і літаратурнай дзейнасцю Сянко- 
ўскі пачаў займацца яшчэ ва ўніверсітэце.

Дзейнасць Сянкоўскага-арыенталіста даволі добра вядома і 
атрымала станоўчую адзнаку як даследчыка і выкладчыка-прафесара 
Пецярбургскага унівсрсітэта.

Побач з гэтым Сянксускі цікавіўся гюторыяй Вялікага княст- 
ва Літоўскага, Полыпчы і Расіі, іх узаемаадносінамі. Яго гіста- 
рычная спадчына раекідана па шматлікім перыядычным выданням і 
звычайна ўяўляе палемічна завостраныя творы. Большасць іх ураж- 
вае парадаксальнасцю высноў; напісаны яны так, быццам бы іх ay- 
Tap жадаў выклікаць у чытачоў пачуцце пратэсту, незадавальнення 
і нават абурэння. Чаго варта заява Сянкоўскага, што польская 
шляхта мае іншае паходжанне, чым польскі народ.

Лічу мэтазгодным прывесці вытрымкі з прац Сянкоўскага. Пер- 
шая з іх адносіцца да 1834 г. "Тот.кто собнрается пнсать ка- 
кую-ннбудь нсторню должен сперва посвятять многне годы еовокуп- 
ленню вокруг себя всего, что только может просветмть ум его в 
рассувденнй нзбранного предмета; должен слнчнть все тексты, 
сблнзйть все огголоскй одного й того же нзвестня, йзведать все 
сопряженныя с нйм нравственные й фйзйческяе обстоятельства; дол- 
жен преследовать его не толькона родной земле, но й за ее преде- 
ламн, до последней точкй эха, пронзведенного нм в бытопнсаннях 
рода человеческого; должен проннкнуть во все доступные йсточнй- 
кй, не пропустнть нй строчкя, не увядя ее собственнымм глазамм, 
й не взвеснв собственным беспрйстрастйем. Первая обязанность в 
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таком случае - знать где нскать, втсрая - уметь мскать н нахо 
днть. Для этого нужна бесконечная начнтанноеть. Нет такого мел 
кого нстормческого вопроса, который бы не требовал соедннення 
множества кннг, бумаг н выпнсбк, н долговременного обзора го ct 
всех сторон. Еслм к чему-лнбо в лнтературе впрямь прнменяется 
прекрасное нзреченне Петра Велнкого - "He отговармваться незва 
ннем однажды обнародованного закон^’ так это к нсторнческнм тру 
дам нашего временн: пнсатель, который не знает того, что уже раз 
еказано было по его предмету, н что раз внесено в ободмй архнв 
человечеекнх знаннй, ннчем ве нзвнннтелен. Для того, кто ііншет л 
человеке, даже разлнчне язйков не есть отговорка: он обязан 
знать все, что в его время мзвестно людям об его вопросе. Черер 
себя нлн через другнх, он должен сорвать с постороннего свнде 
тельства завесу незнакомых ему звуков, п нсчерпать весь свет, 
сокрытый в недрах его. Настояшцй нсторнк в XIX веке знает все 
языкн, на которых есть что-нмбудь полезное для его дела”.

У наступнай вытрымцы Сянкоўскі дае вельмі цікавую характэ 
рыстыку пралетарыята (1856 г.): "Конечно, еіце более чем всякур 
фабрнчность, я обожаю Россню, н, по нстннной, нелнцемерной любвн 
к ней, терпеть не могу пролетарнев: а оня-то н составляют основ- 
ной камень, велякнй элемент фабрнчностн в другнх странах. Фаб- 
рнчные там... это пролетарнн; это людн, которых едннственнук? 
собственность составляют нх детм. Креетьяннн не пролетарчй: у 
него есть дом, свой йліі наемный, все равно; ов у себя хозянн; ов 
фермер. РемесленнйК, мастеровой - тоже не пролетаріій: он надеет 
ся н может быть хозямном, может нажнть не только собственность, 
но дах® н богатство. Но фабрнчный сугцествует насутно, поденно. 
нмчего не надеется в будуіцем й ннкогда ннчем не владеет в насто 
яіцем. Это н есть пролетарнй. Прйзнаюсь, я не внжу ннкакой осо 
бенной нужды яскусственно создавать пролетарнев там, где сама 
прнрода не создала этого бнча обшества, й я вовсе не желаю так> 
го опасного класса людей Росслн”.
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C. A. R y з н я e в a

Фадэей Булгарын i заходнерусізм

У гісторыі расійскай культуры няма, бадай, больш адыёзнай 
постаці, чым Ф. В. Булгарын (1789-1859), наш эямляк, імя якога 
стала хадзячай назвай, сінонімам рэцыльнасці, прадажнсці і да- 
насіцельства. Рэпутацыю сваю Фадэей Венядзіктавіч заслужыў сум- 
ленна і менавіта яна вызначыла месца Булгарына, які быў і аўта- 
рам тагачасных бестселераў, адным з піянераў рускай прэсы, у 
гісторыі. Здавалася б, прысуд вынесены канчатковы, аднак было 
заўчасным сцвярждаць, што Феномен Булгарына як з’ява русага жыц- 
ця асзнсованы канчаткова. Беларускія даследчыкі, пераважна, грэ- 
бавалі Булгарыным, але і для іх яго асоба можа быць цікавая, у 
прыватнасці з пункту гледжання гісторыі фарміравання канцэпцыі 
заходнерусізма.

Жыццё і творчасць Булгарына былі цесна звязаны з Беларуссю, 
дзе ён нарадзіўся ў маёнтку Пырашава Мінскай губерні , правёў 
дзяцінства, меў радавыя ўладанні. Гістарычныя абставіны прапано- 
ўвалі Яну Тадэвушу Крыстофу Булгарыну,нашчадку старажытных радоў 
ВКЛ, сыну ўдзельніка паўстання 1794 г. , некалькі варыянтаў жыццё 
вага іпляху. Закінуты лёсам у Расію, ён не б ваганняў, бо Айчын- 
ную для рускіх вайну 1812 г. скончыў у чыне капітана французскай 
арміі, абраў служэнне новай радзіме - Расійскай імперыь Дзей- 
насць сваю ў рускай літаратуры і журналістыцы ён усведамляў ме- 
навіта як службу, за стараннасць у якой меў ад вышэйшага началь- 
ства ўзнагароды - маёнтак, брыльянтавыя персцені і давер: яму 
адзінаму з усёй пішучай браціі Расіі ўрад Мікалая і дазваляў 
друкаваць палітычныя навіны. 3 "польскага" паходжання Булгарына 
кпіла руская арыстакратыя, у тым ліку і літаратурная, аднак той 
знайшоў у рускай славеснасці экалагічную, не дасягальную для іх 
крытыкі. Ён стаў прапаведнікам маральнасці - па разліку і 
рускім патрыётам - па прафесіі. Вярхі імперыі не бянтэжала вуль- 
гарнасць і казённасць патрыятызму Булгарына, бо пісменнік заўжды 
гаварыў толькі тое, што яны жадалі ад яго пачуць, у тым ліку 1 
па пытаннях нацыянальнай палітыкі.
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Беларусі прысвечаны многія старонкі "ідэалагічна вытрыма- 

ных" твораў Булгарына, яго раманаў - знакамітага ў свой час 
"Івана Выжыгіна" (1829) і "Пётр Івановіч Выжыгін" (1831), частка 
"Успамінаў" (1846), "Падаромныя запіскі ў паездку з Дзерпта на 
Беларусь і назад вясной 1833 года" (1835). Трэба згадаць і 
гістарычную белетрыстыку пісьменніка, якую ён , добра знаёмы э 
польскай гістарычнай літаратурай, аэдабляу каларытнымі дэталямі 
хыцця 1 побыту ВКЛ і Рэчы Паспалітай, а таксама публікацыі 
гістарычнага і публіцыстычнага характараў у яго перыядычных вы 
даннях і, перш за ўсё, у "Севернай пчеле". Усе гэтыя булга- 
рынскія працы стваралі вобраз Беларусі, які цалкам адпавядаў 
імперскаму пункту гледжання і кацэпцыі заходнерусізма, што пача- 
ла складвацца ў час царавання Мікалая I. Булгарын адэін з першых 
недвухсэнсова сфармуляваў асноўныя яе палажэнні і першы распачаў 
актыўную іх прапаганду.

Булгарын не ўжываў тэрмін "Заходняя Русь", тады яшчэ не па- 
шыраны. У кола яго ўвагі ўваходзілі Беларусь (Віцэбшчына 1 Mart 
лёўшчына, па тагачаснаму ўяўленню) 1 Літва (Віленшчына, Міншчы 
на, Гродзеншчына). Беларусь 1 Літва, сцвярджаў Вулгарын, - 
спрадвечна рускія эемлі, дзе жыве рускі народ, мова якога, такая 
ж руская, як мова жыхароў Разанскай ці Калухскай губерніі, была 
у ВКЛ прыдворнай 1 пісьмовай. Падзелы Рэчы Паспалітай ён пралс- 
тауляў з’явай гістарычна апраўданай і- неабходнай. Толькі ў рус- 
кай дзяржаве Беларусь і Літва энайшлі спакой і дабрабыт, упэ- 
уніваў пісьменнік і вітау узмацненне каланізатарскай эканамічнай 
і культурнай экспансіі Расіі на беларускія эемлі. Аднак, па- 
колькі дабрабыт у рэальнасці ўсё ж адсутнічаў, Булгарын "смела" 
паставіў пытанне аб прычынах жахлівай беднасці беларускага ся- 
лянства і, адказваючы на яго, усю віну усклаў на польскі і яў- 
рэйскі бакі як сілы, па яго сцвярджэнню, варожыя праваслаўю 1 
рускай дзяржаве. Непарушны ў антысемітызме, у антыпольскасці сва 
ёй Булгарын прайшоў пэўную эвалюцыю: ад абвінавачвання толькі 
касцёла і пракламацый на тэму "палякі - браты-славяне" да адназ- 
начнага абвяшчэння.у час паўстання 1830 -31 гг. 1 пасля яго, 
Польшчы і палякаў ворагамі Расіі, а значыцца Беларусі і Літвы, 
што адштурхнула ад пісьменніка ўсіх яго польскіх знаёмых, сярод 
якіх былі 1 А. Міцкевіч, і I. Лялевель.

Свядома адлюстроўваючы ў сваіх разважаннях пра Беларусь
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імперскую палітыку, Булгарын падсвядома зжываў свой "комплекс 
чужынца" ў рускай культуры, і гэтая яго асабістая справа, калі 
мець на ўваэе значную папулярнасць пісьменніка ў масавага чнтача 
тагачаснай Расіі, ператваралаея ў справу грамадскую. Рускі чытач 
верьіў пісменніку, які нярэдка з замілаваннем пісаў пра сваю 
радзіму і меў рэпутацыю знаўцы "літоўскай гісторыі" і "белі.рус- 
кай філасофіі" (фальклору). Вобраз беларускага краю ў трактоўцы 
Булгарына ўкараняуся у рускую свядомасць 1 станавіўся трывалым 
падмуркам для дзейнасці будучых заходнерусістаў.

Д. й. Лазарева
(Мннск)

Проблемы нацмонапьной культуры в мдеологнн обшрственных 
двнменнй Россмн первсй половпны XIX века

Вторая іюловяна XVIII в. - время форммровання в русской об- 
іцественно-полнтнческай мыслн нмрокого спектра теченлй - от кон- 
серватнвно-офнцнальных до революцлонных. Соответственно, первая 
половлна XIX в. - это перлод дальнейшего развнтня.а также ндео- 
логнческого н, отчастн, органнзацпонного нх оформлення.

Для обіцественных двнженнй Росслл как этого, так н последую- 
іцего пернода, характерны теснейшая органнческая связь разллчных 
аспектов обіцественно-полйтнческой мыслн - полнтнкн, фнлософнн, 
ллтературы. Е снлу такого "комплексного" подхода одно нз цент- 
ральных мест в ндеологнческой борьбе этого пернода заняла нсто- 
рнко-фнлософская, а точнее - культурологнческая, проблема само- 
бытностм русской нацмональной культуры.

Каждый нсторнк, фнлософ, ллтератор нлй обіцественный дея- 
тель,пытавшлйся осмыслнть русскнй нсторнко-культурный процесс, 
выработать его концепцлю, ненэбежно сталкнвался с проблемой пе- 
реломного пермода русской нсторнн рубежа XVII-XVI11 вв. н вынуж- 
ден был давать оценку как Петровскмм реформам, так я дялеммы 
"Россня-Европа" в целом.

Остановнмся на оценке этой проблемы в рамках четырех намбо- 
лее значнтельных теченнй русской обвдественно-поллтнческой мыслн
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этого перйода тэкйх, как "декабрязм", "офйіійальная народность", 
"славянофйльство" н "западнмчество".

Для декабрвзма, одного йз найболее влвятельного н рано 
оформввшегося теченмя, характерен пойск "йстйнного прошлого Рос- 
сйй", отказ от прянцйпа "необходймостй самовластйя", провозгла- 
шенного Н. М. Карамзйным, убевденве, что "для русского больно не 
ймёть нацйй й все заключать в одном государе" (П. Г. Каховскйй). 
Прйзнавая "младенческйй" возраст русской культуры, декабряс- 
ты.тем не менее, находйЛй в ней опору для оптймйстйческого 
взгляда на йсторйю Россйй. Республйканскйй опыт Новгорода н 
Пскова, прй всей его йсключйтельностй, служйл многйм декабрйстам 
отправной точкой для йх оценок прошлого й будуіцего Россйй й ее 
культуры. Для офйцнальной народностй, прйЦйпвальную установку 
которой можно выразять словамй A. X. Венкендорфа: "Прошедшее Рос- 
сйй было удйвйтельно, ее настояіцее - более чем велнколепно. Что 
же касается до будутего, то оно выше всего, что может нарйсовать 
себе самое смелое воображенйё. Вот точка зренйя, с которой русс- 
кая йсторйя должна быть рассматрйваема й пйсана" - характерна 
скрытая полемнка с йдеямй декабрязма й внтерпретацйй прошлого 
Россйй в духе ндеалов самодержавйя. Точно так же прошлое, насто- 
яіцее, равно как й дальнейшйй процесс развнтйя русской культуры, 
представлялйсь ндеологамй офйЦйальной народностй как сянтез про- 
возглашаемых ймм умозрйтельных прйнцнпов "народностй" й "правос- 
лавйя".

Для декабрвзма й офйЦйальной народностй характерен сннкре- 
тйзм в оценке Петровскнх реформ - й те, й другйе, прнзнавая как 
заслугй Петра I, так й его просчеты, прйдержйвалясь в оценке 
конкретных фактов практнческй протнвоположных мненмй. й у тех, й 
у другнх вопросы йсторйй нацйональной культуры нграют скорее 
подчйненную, вторйчную роль й йспользуются как орудйе в полйтй- 
ческой борьбе.

Пораленве декабрйзма й торжество вдеологйй офяцйальной на- 
родностй прйвело к тому, что последняя выродйлась в чйсто охра- 
ннтельную, мертвозастывшую йдеологнческую сйстему. В конечном 
счете эта сйстема в своем последовательном проявленйй, особенно 
во второй половйне XIX в. , подрывала устой того, что предназна- 
чена была охранять.

Западнвчество, логйческя продолжая йдеологмю декабрмзма.
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воспряняло, однако, лйшь часть этого ядейного наследмя. Эта пре- 
емственность обусловйла, с одной стороны, актнвную борьбу вапад- 
ннчества с ядеологней офйцмальной народностя. С другой стороны 
"іюловйнчатость" этого наследмя породяло внутреннюю бесплодность 
ядеологйй западннчества.

Западнмкй пошлм по путн отрнцання русской нацмона-.ьной 
культуры й явйлйсь отчастм мдейнымй предшественнйкамй нягйлйзма, 
отрнцавшего культуру вообце, а тем более нацйональную.

Славянофяльство, в плане его основных ндей, возннкает прак- 
тяческй одновременно сдекабрязмом й тесно переплетается с пос- 
ледням. Б дальнейшем борьба славянофвлов с йдеямя западнвков со- 
четалась с четкям дйстанцярованйем йх от ядеологйй офнцйальной 
народносТй.

Западняков м славянофмлов сблвжает как однозначная поляр- 
ность в оценке Петровскях реформ й культуры до-Петровской Руся, 
так н прннцнпнальный ннтерес не только к вопросам нацнональной 
культуры, нон к прошлому днлеммы "Россяя-Европа".

В конечном счет? едпнственным позйтйвным ндеологнческнм те- 
ченмем, оформмвшймся в первой половнне XIX века,оставалось славя- 
нофмльство, которое н. дало моіцный нмпульо развнтня той блестяшей 
плеяде представнтелей русской культуры конца прошлого - начала 
нынешнего столетмя, время деятельностн которых обозначается со- 
бмрательным терммном "серебряный век".

С. Б. Ж а р к о
(Мннск)

Гражданская война в США п росснйская 
демократмческая печать

Время борьбы мевду Севером й Югом является важным этапом в 
развнтнн россййско-амерйканскйх отношеннй. Позйцйя нейтралмтета, 
занятая Россмей в этой войне, благопрнятно скаэалась на отноше- 
ннях двух стран как во время войны, так й в последуютяй пернод. 
Событйя 1861-1865 гг. , пройсходйвшме в Амернке, вызываліі ненз- 
менный ннтерес русской обшественностя.
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На всем протяженйй гравданской войны россяйская печать уде- 

ляла этйм событяям значятельное внйманяе. He осталась в стороне н 
демократнческая пресса. Так, "Современняк", "Русское слово", 
"Очеркя", "Народная летопнсь" достаточно часто й подробно осве- 
шалн событня войны между Севером й Югом.

Демократы на странйцах перйодякй давалй обстоятельный ана- 
лйз прячян й характера войны. Так, Н Г. Чернышевскйй предвосхй- 
шал нензбежность "серьезной войны" за йскорененяе невольнйчест- 
ва. Такую же точку зренйя разделялй й публйцясты йз лурнала 
"Русское слово". Так, незадолго до начала войны, в 1861 г. 
Г. Е. Благосветлов пнсал, что прйчйной раздора между Севером й 
Югом является, прежде всего, рабство негров. Ряд йнтересных об- 
зоров, посвяіценных опйсаняю прйчян н хода войны, можно найтй в 
демократяческмх газетах "Очеркн” й "Народная летопясь".

Следует отметять, что большая часть россййской прессы, не- 
завнсймо от полмтйческой оряентацйй, с первых же дней вооружен- 
ного конфлякта выступйла на стороне Севера. Так, амернканскнй 
посол Клей летом 1861 г. отмечал, что русскйе журналы заннмают 
дружественную позйцйю по отношенню к правмтельству А. Лянкольна.

Значйтельное вннманйе уделялось рассмотренмю перспектйв 
гралданской войны. Так,в "Русском слове" сообшалось о массовом 
вступленнн в федеральную армню фермеров, об органнзацмн в дэрев- 
нях комнтетов, встававшнх на заіцнту рабов м др. матермалы.

Демократнческамя пёчать довольно шроко освешала участне 
негров в гражданской войне. Отмечая воэросшую роль цветных сол- 
дат после прннятня Прокламацнн об эманснпацнм невольннков 
1862 г., "Русское слово" подчеркмвало, что неграм предоставлена 
возможность нанестн удар "рабовладельческой нмпернн плантато- 
ров". Н. Г. Чернышевсклй подчеркмвал, что прмзыв в армню негров 
прнведет к "быстрой погнбелн ннсургентов”.

В целом, на всем протяженнн граданской войны в США, предс- 
тавнтелн росснйской демократмческой прессы последовательно вйс- 
тупалм как сторонннкн решнтельной борьбы с рабством, протнв 
компромнссов правйтельства Севера с плантаторамм Юга. Онй под- 
вергалм крнтйке умеренных республяканцев за йх медлнтельность й 
нерепійтельность в веденмм войны, за уступчнвость рабовладельцам 
пограннчных штатов.

Демократяческая печать уделяла значвтельное внйманме также 
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й вопросам мевдународного положенля США. Россййская обшествен- 
ность актявно выступала протйв вмешательства в грааданскую вой- 
ну Англйй й Францнн. В частностй, летом 1862 г. демократйческая 
й ллберальная пресса осудяла планы англййского й французского 
правлтельств прнзнать южную Конфедерацню. Несколько позже "Сов- 
ременннк", "Русское слово", "Народная летопнсь" выступйлн протйв 
попыткй Францлй органйзовать коллектлвное посреднйчество в 
пользу Юга. Так, Н. В. Шелгунов в 1863 г. на странйцах "Русского 
слова" подверг острой крнтйке Англйю за попытку опорочйть правя- 
тельство А. Лннкольна й оказать экономйческую й поллтйческую под- 
держку южным штатам.

Аналлз демократнческой перйодякй 1861 - 65 гг. показывает, 
что в целом взгляды, высказанные на странлцах демократйческой 
прессы, совпадалл с правмтельственным курсом Россйй по отношенйю 
к грааданской войне в США.

й. В. Оржех'овскнй
( Мйнск)

Правнтельственная по.’інтпка п земская реформа 
W

Однйм йз центральных вопросов внутренней полйтйкй порефор- 
менной Россйй является правйтельственная полйтйка по отношенвю к 
земскнм учрежденмям й йх деятельностй. Земская реформа была ес- 
тественным продолженйем буржуазных преобразованйй-, последовавшйх 
вслед за отменой крепостного права.

Положеннем 1 января 1864 г. о созданйй земеств, онй не былл 
включены в обшую свстему государетвенных учреаденлй, а поставле- 
ны возле нйх: земство с первых же дней своего суіцествованйя не 
лмело нйкакйх органнческйх связей с сйстемой государственного 
управленйя. Сфера деятельностй земств сразу же была огранйчена 
лншь решенлем местных вопросов, носйвшйх сугубо хозяйственный 
характер. Земство не ймело непосредственной йсполннтельной влас- 
тй, й любое своё постановленйе должно было прйводнть в действне 
йсключнтельно через адмннйстрацйю. 0 самого начала правйтельство 
с недовернем отнеслось к йм же самлм созданным земскйм учрежде-
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нйям, й поэтому всемя смламн старалось обособнть йх, йзолмровать 
друт от друга, не допустять сколько-нмбудь тесного йх сопрнкос- 
новенмя с местной адммнйстрацмей, а с другой стороны, предгірмнй- 
мало постоянные усялмя, чтобы поставять земство н его деятель- 
ность под полный контроль адмнннстратйвных властей. Этй 
устремленяя й определяля в целом правнтельственную полйтйку к 
земству на протяженйй второй половяны 60-х - 70-е гг. XIX в.

Покушенне на Александра II 4 апреля 1866 г. окончательно 
определмло охранйтельный курс правйтельственной полйтйкй вообіце, 
в.том чясле н в отношенйй земства. По отношеняю к земскям учреж- 
денням правйтельственная реакодя особенно ярко проявнлась в ог- 
раннченйй предоставленных йм прав обложеняя земскнмн сборамм 
недвнжммой собственностм. 17 мая 1866 г. цмркуляром МйНйстра 
внутреннях дел разгяснялось, что земства не ммеют права "обла- 
гать сборамя самые мзделмя й продукты, выделываемые йлй продова- 
емые на фабряках й заводах, а равно н другнх промышленных й тор- 
говых заведеняях, оплачйваемых акцязом в пользу казны". Вместе с 
тем, в глубокой тайне готовйлся закон об установленйй предель- 
ностй земского обложеняя для торгово-промышленных заведенйй. За- 
кон этот, от 21 ноября 1866 г., значмтельно сокрашал фннансовые 
средства земств й тем самым был направлен на огранйченне йх дея- 
тельностя. Поскольку в земском бюджете преобладалм так называе- 
мые "обязательные расходы" (содержанне судебно-мнровых учрежде- 
нмй, местной полйцйй, выполненйе квартйрной, дорожной й др. 
повннностей), то фннансовые возможностй вемств оказалмсь весьма 
ограннченнымй. Появленяе этого вакона было встречено как земс- 
твамн, так й прессой сугубо отрнцательно.

Несмотря на это, ммннстром внутреннях дел II. А. Валуевым, по 
порученню Александра II, была составлена й в начале 1867 г. пе- 
редана на обсужденяе Совета мйнмстров спецмальная запнска, явйв- 
шаяся прйнцйпнально новым документом: она не только выражала 
взгляды найболее консерватйвной частн высшей бюрократйй на земс 
тво, которые встречаля сочувствяе й co стороны царя, но являлась 
по сушеству первым конкретным планом земской контрреформы. Одна- 
ко боязнь шнрокого обіцественного недовольства, которое нензбежно 
вознйкло бы прй нзвестйй о предстояшем пересмотре Земского поло- 
ження, одержала верх над желаняем немедленно подавмть земскую 
оппозйцйю. Поэтому вместо пересмотра Положенйя 1864 г. , как это
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предлагал Валуев, было рекомендовано вносйть в него нзмененйя 
отдельнымй частнымн законодательнымя актамя. Этот прйнцяп част- 
ных мер й был положен в основу всей последуюіцей правятельствен- 
ной полйтйкй по отношенйю к земству.

Большое вначенне в дальнейшем суженйй деятельностя земскях 
учревденйй ямел закон 13 йюня 1867 г. , в соответствйй с котсрым, 
усялйвалась й ответственность председателей земскях собраннй, 
запревдалйсь какяе-лйбо сношеняя мевду земствамя разных губерннй, 
а также устанавлявалась предварйтельная цензура для всех вйдов 
земскйх йзданяй.

В сентябре 1869 г. был прянят закон об ограняченйй права 
бесплатной пересылкя корреспонденцйй, который значмтельно стес■ 
нйл земскую деятельносгь. , Цйркулярамн ммннстра внутреннях дел 
1866-1878 гг. все земскне служашме быля поставлены в полную за- 
вйсймость от правйтельственных учревденйй й местной адмнннстра- 
тнвной властй. В 1874 г. земства по сушеству былй полностью отс- 
транены от участяя в народном образованйй.

Правятельство й правнтельственные учрежденйя свысока гляде- 
лй на земства. Представятелй высшей адммнйстрацмй й в 70-х гг. 
ннкак не моглй прямермться с тем, что формально земства являются 
учревденйямй всесословнымй. С самого начала адмйнйстрацяя с не- 
доверяем й предвзятостью относялась к земскнм учрежденням, что 
нашло выраженяе в сястематйческом отклоненйй земскнх ходатайств 
даже самых лояльных по своему содержанйю. Так, за 1874-1879*гг. 
йз 235 ходатайств, поступйвшях на окончательное разрешенйе Комй- 
тета мйнястров, 208, йлй более 88,5^, былн отклонены й лйшь 27 
ходатайств былм удоволетворены йлй отклонены "небезусловно". Не- 
сомненно, что судьба этйх ходатайств в язвестной мере показывает 
правйтельственное отношенйе к земскям учревденйям.



В. В. Сергеенкова 
(Мйнск)

Начальное образованне я Устав 
о воннской повннностп 1874 г. 
в Россш

Закон о всесословной войнской повйнностй, утвержденный 1 
ярваря 1874 г. , предоставлял некоторые льготы для несенля войнс- 
кой службы. Льготы определялясь н уровнем полученного образова- 
нйя. Так, для лнц, ймевшйх свйдетельства об окончанш курса на- 
чальных народных учйляіц, срок действмтельной службы в сухопутных 
войсках сокракался с 6 до 4 лет, а прй назначенйй во флот - с 7 
до 6 лет. Порядок выдачн свлдетельств о знанйй курса учебных за- 
веденнй четвертого разряда должны былм определйть спецяальные 
правнла, составленные Мннйстерством народного просвеіценйя после 
согласованмя с Военным мнннстерством й IV Отделеннем собственной 
е. й. в. канцелярнн.

"ІІравлла для выдачй сввдетельства о знанйй курса начальных 
учнлміц ляцам, желаювдйм пря отбыванйй воянской повйнностй вое- 
пользоваться льготой, определенной п. 4 ст.56 Устава о войнской 
повйнностй", быля утверждены мянйстром народного просьешення 
Д. А. Толстым 15 октября'1874 г. Ill. Согласно "Правйлам", свнде- 
тельства моглй выдаваться уезднымм учмлшцнымй советамн, а еслн 
ях не было в данной местностн, то педагогнческммн советамн мест- 
ных учебных заведенмй (уездных н городскнх учнлміц, учнтельскмх 
семннаряй, мужскях гнмназнй п прогммназяй, реальных учнлніц ). 
Уездные учнлйіцные нля педагогнческне советы должны быля прово- 
дйть в начальных учялйшах спецмальные экзамены перед окончаннем 
учаіцямйся в нйх курса. Однако в "Правйлах" ставмлось условйе, 
что свйдетельства о начальном образованйй могут выдаваться лйшь 
тем, кто окончйл учмлйша с не менее, чем двумя преподавателямл: 
законоучйтелем й учйтелем. Эта огранйчнтельная статья значятель- 
но сокрашала круг лйц, которые моглй бы воспользоваться льготой 
прй отбыванйй войнской повйнностй. Кроме того, в Варшавском 
учебном округе экзаменоваться моглй лйшь подросткв не моложе 16 
лет. Начальные учнлніца в основном оканчйвалй юношй в. возрасте 12
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14 лет. Это также являлось серьезной преградой для полученмя 

сввдетельства о начальном образованнн.
"Правнла" вводйлйсь первоначально в вяде опыта на 2 года. 

Перлодйческая печать тех лет негатйвно отнеслась к нх йзданню. 
Она подчёркявала огранйчйтельный характер "Правйл" й выражала 
надевду, что правнтельство внесет в нмх какме-лябо лзііне- 
нйя [21. Однако йзмененлй йлй дополненйй co стороны правйтельст- 
ва не последовало нй через двагода, нл позже, а "Правйла" про- 
должалл действовать.

На основе данных статлстлческого нсследованмя 20 марта 
1880 г. подсчлтано, что лз 22767 начальных учллліц в Европейской 
Россйй, включая й Варшавсклй учебный округ, учмлнвд только с од- 
ннм законоучнтелем было 963, ллй 4,2 %, только с однлм учлтелем 
- 19624, ллл 86,1 % . Учлллш с двумя н более преподавателямк 
насчнтывалось лншь 2180, млн 9,7 % 13J. Такнм образом, болывмнс- 
тво будушнх солдат не могло воспользоваться льготой по образова- 
нмю прм отбываііцн действмтельной воннской службы. Ограннчлтель- 
ная статья "Правнл" оечёрклвала возможность полученмя льготы, 
предусматрнвавшейся Уставон о воннской повннностн 1874 г. В этом 
еіце раз прослежмвается сословный характер полнтйкн царского пра- 
вйтельства.

1. См.: Журнал Ммнстерства народного просвешення.
1874. №12. С. 37-44.

2. Русскне ведомостм. 1875. №107. 21 мая; Санкт-Петер- 
бургскне ведомостн. 1874. №349. 19 декабря; Странннк. 
1878, №9. Текуіцая хроняка. С. 383-393.

3. Статнстмческмй временннк Росснйской нмперж. Серня III 
Внлуск I. СІІб. , 1884. С. 72.
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0. В. Голйкова
( Мйнск)

Псточннкп для мзучення обшвственного мнеішя 
по проблемам внешней полптнкн Россш 
70-90-х годов XIX в.

1. Обшественное мненйе является однйм йз факторов, воздейс- 
твуюіцмм на внешнюю полйтйку страны. Сяла его влйянйя вавнслт от 
уровня развйтля демократйческйх учрежденяй й свобод, от степеня 
органйзованностй обцественных сйл (полнтнческме партям, союзы, 
двйженйя й т. п.).

В самодержавной Россйй 70-90-х годов XIX в. прн отсутствйй 
каклх-лйбо демократлческйх йнстйтутов й свобод возможностй воз- 
действяя обіцественностй на правйтельственную лолйтйку быля 
весьма огранмчены. Тем не менее правйтельство, прлнймая внеш- 
неполйтйческйе решенмя, в ряде случаев учятывало не только позй- 
цню влйятельных обтественных кругов, но й настроеняя нйзов, гро- 
зяіцйе опаснымя соцйальнымя осложненлямй. Этйм определяется 
важность язученйя обіцественного мненяя прн нсследованйй внеш- 
ней полйтйкй Россйй. Незавйслмо от степенл влйянйя обіцественного 
мненяя на полмтнку, его йзученне позволяет нсследователю глубже 
понять, в какой степенй внешняя полйтлка правлтельства соот- 
ветствовала ннтересам отдельных соцйальных слоев й обіцества в 
целом. Для корректнровкй выводов важно пря этом выяснйть, кэгймй 
воэможностямй располагало правнтельотво для форммрованйя обіцест- 
венного мнення й как оно этй воэможностй йспользовало.

2. В последней третн XIX в. в Россйй наблюдался подгем де- 
мократлческого двлженйя, вовннкалй первые рабочле союзы, что ес- 
тественно, влекло за собой более определенную дйфференцяацйю 
обцественного мнення. Главным йсточнйком для йзученля обіцествен- 
ного мненля в Россйй этого временй является пресса, бывшая 
едянственным каналом его публмчного выраженля в условйях отсутс; 
твйя представмтельных учрежденнй. Найболыпмй йнтерес дляйсследо- 
вателя обіцественного мнення представляют газеты - своеобразный 
дневнйк эпохй. Статьй в журналах, выходйвшйх зачнтельно реже, не 
позволяют в такой степенй, как матерналы газет, проследйть про- 
цесс формярованйя обвдественного мненля, но в свою очередь, онн
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чаіце содержат более обобтенные й вввешенные оценкя, позволяюшяе 
нсследователю глубже представнть себе позйцйю автора й ее мотйвы.

Русская пресса этого временн была представлена значнтельным 
колнчеством йзданяй разных направленмй. Средя правйтельственных, 
консерватнвно-монархйческнх печатных органов следует назвать 
"Московскне ведомостн", "Сын отечества", "Новое время" й др. Ос- 

новнымй печатнымя органамн русской бурікуазйй былн "Вестнйк ТЙзро- 
пы", "Русскяй вестнедк", "Русское слово", "Русскяе ведомостн", 
"Русская мысль". В этнх йздэнйях регулярно освешалнсь вопросы 
внешней полйтйкй й международных отношеннй. Отношенне мелкобур- 
жуазных демократов, народннческйх органнзацйй, революцнонно-де- 
мократйческйх кругов к внешней полйтнке царнзма в указанный пе- 
рнод временй характернзуют такне нзвестные газеты, как "Неделя", 
"Новое время", журналы "Дело", "Русское богатство". Но надо учя- 
тывать, что перйодяческая печать представляет не все обадествен- 
ное мненне. Матеряалы прессы дополняются публйцйстнческймй со- 
чяненйямй, броппорамй, лйстовкамн.

Ваянейшей группой йсточнйков являются матеряалы Архнва 
внешней полйтйкй Россйй, а таюке сборннкй документов, содержатяе 
донесеняя яностранных дяпломатов йз Россйй, в которых можно 
встретнть сведення о внутр полйтйческой смтуацнм в Россйй, о по- 
зйцйй разлмчных партййных групп, йх отдельных представнтелей по 
тем йлй йным вопросам полйтйкй правнтельства, об йх реакцян на 
событйя международной жйзнй.

Последняя группа йсточнйков - мемуарная лятература, дневнй- 
кй й перепяска обніественных й полйтйческнх деятелей. В час^нос- 
тй вызывают янтерес мемуары В. К Ламздорфа, A. Н. Феоктйстова, 
М. Н. Каткова, А. Сувормна й др. Особенно ценным йсточнйком 
для йзученяя йсторйй обшественной мыслй является опублмкованная 
й храняшаяся в архявах перепяска й дневннкй современнмков.
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B. A. М й х е д ь к о 
(. Мйнск)

М. Вебер н проблемы мзученмя русского лмбералмзма 
конца ХІХ-начала XX века

Полнтйческая соцйологйя М. Вебера рассматрйвает Россйю кон- 
ца ХІХ-начала XX века как обшество переходное. Пронсходйла заме- 
на "патрнархального" тлпа легйтммного господства на "рацйонально 
-правовой" тйп. . "Рацйонально-правовое" господство, т. е. основан- 
вое на рацмональных формальных нормах , отвечало потребностям 
построенмя поллтйческой смстемы капнталйстнческого обіцества. Од- 
нйм йз основных препятствнй на путм раввйтня капйталнзма русскме 
лнбералы счйталн нерацйональное устройство государственного ап- 
парата, засмлйе в нем некомпетентной "высшей бюрократйй". Лйбе- 
ралы быля уверены, что нмператор, в частностй, Нмколай 11 забо- 
тйтся о достйженлй нанбольшей государственной пользы. Поэтому 
нежеланме царя йдтй на реформы, сулйвшме очевндные государствен- 
ные выгоды, воспрлнймалйсь ймй как результат его неосведомлен- 
ностн йлй слабохарактерностй.

В свою очередь, Нлколай II вядел в прожектах лйбералов 
превде всего не заботу о государственной пользе, а стремленйе йх 
ограннчйть его "свяіценную" власть. Любая полйтйческая реформа 
являлась для Нмколая 11 оскорбленнем его статуса носнтеля бо- 
жественной властн на земле, "помазанняка Божйя".

Подобное взаммное непоннманйе обт>яснялось тем, что лнбералы 
й Ннколай II находйлнсь в разных кулыурно-неторйческйх йзмеренн 
ях. В условйях патряархального господства нанболее важным для 
монарха являлйсь не столько деловые качества его прйблмженных, 
сколько .готовность йх к беспрекословному йсполненйю монаршей во- 
лй, готовность быть лйшь послушным ннструментом осуіцествленйя 
его "отеческой" властм над народом. Проявленме "йзлйшней" самос- 
тоятельностй резонно рассматрявалось йм как посягательство на 
прерогатнвы монарха. Таклм образом, "высшая бюрократня" предс- 
тавляла собой не чйновнйков, пусть й некомпетентных с точкн эре- 
нйя лнбералов, а свйту, целнком завнсевшую от "мйлостй" царя. 
ПоявляВшнеся в составе "высшей бюрократйй’’ - свйты людй, выде- 
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лявшйеся своймй деловымй качествамй й йнйцйатнвой, - оставалйсь 
чужакамм й быстро йзгонялйсь. Этйм й былм предрешены судьбы Вйт- 
те й Столыпйна.

Реакцней царского режнма на усйлчвавшйеся тенденцйй рацмо- 
налнзацйй россййского обцества стала эволюцйя патрйархального 
тйпа властй Нмколая II в сословный тйп правленяя.

Эта трансформацйя способствовала эмоцмональному отчувденяю 
полупатрмархальных м$сс от самодержца. Распространявшнеся рево- 
люцмонные теченйя прннймалй характер харйзматйческях двмженйй. М 
царязм, й революцйонное двнженне прнобрелй ряд рбшцх черт: нрра- 
цйональное обоснованне своей легятймностй, аффектявный й цен- 
ностно-рашіональный способ соцяального действяя, авторнтарнзм, 
опору на лйчные отношенмя. й царь, й революцяонеры не скрываля 
своего презрйтельно-враждебного отношенйя к закону й готовностм 
его преступнть. В условнях патрнмоннально-сословногб государства 
закон был лншь бутаформей, Едннственнымй, кто не воспрнннмал его 
таковым, былн лнбералы в снлу возведенного ймй в прйнцйп увале- 
нйя к закону, прмверженностй йдее рацйонально-правового регулй- 
ровання обіцественной жйзнй.

ііо суіцеству, лйбералы оказалнсь едйнственной обшественной 
снлой в Россйй, стремйвшейся следовать легальным, ненаснльствен- 
ным методам переустройства обіцества. Русскнй лмбералмзм, по Ве- 
беру, оказался чйсто мдеологйческой конструкцйей, основанной на 
прнорятете рацйональных ценностей. В условнях крйзйса "традйцй- 
онного" обіцества это обусловйло его йзоляцйю в узкях рамках 
высшего слоя "образованного" класса, предрешйв его полйтйческое 
пора?кенйе в 1917 году.

М. М. Медведев 
( Мйнск)

Форммрованне белорусской нацмональной 
ннтеллнгенцмн на рубел® веков

Развятне капйталнзма в пореформенной Беларусм создавало 
предпосылкй форммрованйя мнтеллйгенцнй как обособленной соцналь-
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ной группы: складывался рынок кваллфлцлрованного умственного 
труда м поетепенно пролсходлл распад традлцлонно-сословных свя- 
зей. Возрастаюшлй спрос на лнтеллектуальный труд вынуждал правл- 
тельство создавать условля для подготовкл спецлаллстов. Образо- 
ванле становллось важным средством обретенля нового соцлального 
статуса для представнтелей разллчных слоев населенля.

Процесс складыванля нацлональной белорусской лнтелллгенцлл 
лзначально отягоцался значлтельным коллчеством некоренных л ас- 
снмлллрованных элементов в составе основных лсточнлков ее формл- 
рованля. Так, средн потомственного дворянства белорусов было 
43%, средл ллчных дворян л члновнлков - 19,4%, ллц духовного 
званля (.хрлстланского лсповеданля) - 32,1%, средл почетных граж- 
дан л купцов - 14%, мешан л цеховых - 17,5%, средл крестьян - 
79,9%.

Слтуацля усугублялась таюке л тем, что школы рассматрлва- 
ллсь властямл как важнейшлй лнструмент обрусенля края, где, как 
прлзнавал в секретном отчете гр. Муравьев "самл русскле не счл- 
тают себя руссклмл". йсторлографлческая концепцля учебнлков л 
пособлй (Г. Клпрлановлча, А. Турцевлча л пр.) лзображала белору- 
сов ветвью трледлного русского народа, "руссклм племенем", заво- 
еванным сначала Ллтвой , затем Польшей л, наконец, спасенным в 
"глбельном море полонлзма л латннства мессланской рукой правос- 
лавного царя". Прлчем, вопрекл распространенным в нашей нсторн- 
ческой лмтературе мненням, вытравлять названме "белорус" властн 
вовсе не собнраллсь. Названне это в качестве слноннма "западно- 
русса"цлркулмрует л в учебных лзданлях, л в явно черносотенных 
публлкацлях. Напротлв, задача была в том, чтобы оплраясь на кор- 
несловле этнонлмов, формлровать белорусское самосознанле как 
местную конкретлзацлю самосознанля русского. Белорусскому языку 
прл этом места в школе не было. Офлцмальный журнал Влленского 
учебного округа в 1907 г. отмечал, что учлть белорусов по-бело- 
русскл невозможно, лбо "белорусской грамотностл почтл не суіцест- 
вует".

Однако л прл данном характере образованля сеть среднлх школ 
в Беларусл пополнялась очень медленно. Умноженля частных школ 
царлзм не допускал, лбо не хотел "выпускать лз рук восплтанле 
высшлх сословлй", а на казенные не хватало средств. Заметно уве- 
ллчллобь чмсло глмназлй л реальных учлллт после 1905-07 гг., но
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й тогда в учебных заведеняях, дэюіцйх образовательный ценз для 
поступленяя в вузы, эанймалось только 6% всех учаіцяхся в Белару- 
сн. Это почтй в 2 раза няже среднего показателя по Европейской 
Россйй.

He лучшмм образом обстоялй дела с учмтельскнмй семннармямм 
й йнстятутамй, готовйвшймй педагогнческне кадры для начальной 
школы. Достаточно сказать, что в 1911 г. йэ 10965 учятелей на- 
чальной школы Вялендкого учебного округа только 2190 (20,7%) 
окончйлй учнтельскне семннарнн н ннстйтуты, 1141 (10,8%) - гйм- 
назйй, 1154 ( 10,9%) - духовные семйнарйй, a 6134, т. е. 57% йме- 
лй нйзшее й домашнее образованяе.

Властй опасалнсь раскрепоіценйя Беларусй, ее нацяональ- 
но-культурного возрастанмя как фактора, отрйцаюіцего ймперню. 
Прогноз й. Корнялова, напясавшего еіце в конце 60-х гг. , что Бе- 
ларусь някогда не будет настолько снльна, чтобы ей пряшло в го- 
лову домогаться самостоятельностя, еделался для правйтельства 
своеобразным полнтнческйм заданнем. Царйзм не желал ввдеть в Бе- 
ларусн ннкакйх форм обшественногс развйтвя в протнвовес госу- 
дарственному, нйкаквх ослабленйй этатйзма, ннчего, что ускольза- 
ло бы йз-под его контроля: нй земств, нй уняверсйтетской 
"вольнйцы". Ввленскйй учебный округ в начале нынешнего века ос- 
тавался едйнственным йз учебных округов Европейской Россйй, в 
котором не было вуза. Поэтому выпускнйкм средней школы для про- 
долження образованяя вынувдены былй уезжать йз Беларусн. Ежегод- 
но йз края убывало прнмерно 70% выпускнйков гймнэзйй й реальных 
учнлйш. Возвраіцалйсь лн онй, став спецйалнстамй? Можно только 
предположвть, что ввяду отсутствйя в Беларуся крупных культурных 
центров, земств, высшей школы, емкого рынка квалйфнцйрованного 
ннженерного труда , значнтельная часть образованной белорусской 
молодежй оседала в столнцах, передовых йндустрйальных регяонах.

В обцем ятоге, на рубеже веков средм ннтеллйгенцйй массовых 
профессяй белорусов было прйблйзнтельно 17-18%.

Важным фактором становленяя нацяонального сознанйя ннтеллй- 
генцйй сталя результаты йсследованйй в областя ясторйй, этногра 
фйй й лйнгвйстйкй (А. Квркора, М. Довнар-Запольского, Е. Карско- 
го й др. ), которые свядетельствовалй о том, что белорусы 
являются самостоятельным славянскям этносом. Тем самым опровер- 
галмсь утвержденйя росеяйскйх й польскйх велякодержавнйков о
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бесперспектйвностй развйтмя белорусского языка й культуры н под- 
готавлявалась почва для мдей нацйонального возровденйя, ставшйм 
знаменем "Нашей Нйвы".

"Нашенйвство" представляло собой важнейшнй момент самораз- 
вйтйя в процессе формйрованйя нацяональной белорусской мнтеллй- 
гйнцйй, о котором, перефразйруя П. Мйллера, можно сказать: йн- 
теллйгенцня формйруется й формярует себя.

К.М. Бондаренко
(Мэгйлёв)

Буржуазные н помеіцнчьн партнн Росснн
на террпторнм Беларусн в 1905-1917 гг.

Революцяонные событяя 1905-1907 гг. ускорйля полйтйческую 
дмфференцйацйю россййского обіцества н ознаменовалйсь вознмкнове- 
нмем крупнейшйх полмтйческйх партяй буржуазйй й помеіднков.

Йсторйя нацмональных обіцественно-полйтйческйх двмженяй того 
временя, в том чясле н белорусскях, в определённой мере нашла 
своё отраженйе в трудах нацяональных русскях й, отчастй, запад- 
ных ясследователей. В йсторйческсй лйтературе получнлй освеіценйе 
й проблемы, связанные с деятельностью на террйторйй западных гу- 
берннй партнй соцйалйстйческой орнентацйй - соцйал-демократов й 
эсеров. Меньше вняманйя в советской ясторйографйй уделялось дея- 
тельностн в Беларуся крупнейнінх россййскях буржуазных й поме- 
іцйчьйх партйй. Это обьяснялось ннзкой коньюнктурностью данных 
вопросов, а также отсутствйем, по нзвестным прйЧйнам, достаточ- 
ного колйчества архнвных матерналов. Поэтому ймеюідяеся сведенйя 
о деятельностй этйх партнй на террйтормй Белоруссйй носят фраг- 
ментарный характер, что не позволяет йсследователям воссоздать 
целостную картнну сложнейшях полмтйческйх процессов, пройсходйв- 
шйх в годы трёх россййскях революцнй.

Вместе с тем, аналйз ймеюшрйся научной лмтературы й доступ- 
ных йсточнйков повволяет сделать вывод, что в рассматрйваемый 
пернод росснйскме буржуазные й помеіцнчьй партйй велн актйвную 
полмтйческую работу средя разлйчных соцйальных слоёв белорусско-
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го населення городов н сельской местностл. Так, напрлмер, налбо- 
лее крупная буржуазно-консерватлвная партля "Союз 17 октября" в 
1905-1906 гг. лмела значлтельные органлзацлл в Млнской я Грод- 
ненской губернлях, в которых-насчлтывалось соответственно 100 л 
158 членов. Стороннлкл октябрлстов былл в Влтебской л Мо- 
гллёвской губернлях. Эта партля была представлена в основном 
предпрлнлмателямл л дворянамв-пометлкамл, прлчём, в болыплнствё 
своём, польского проусходденля. Средл среднлх л нлвшлх слоёв на- 
селенля октябрлсты серьёзным вллянлем не пользоваллсь. К 1917 
году "Союз 17 октября" фактлческл свернул свою деятельность, a 
бывшле его члены пополнллл Партлю народной свободы ллм вошлл во 
вновь образованную Ллберально-демократлческую партлю.

Главная ллберальная партля росслйской буржуаэмл - кадеты 
пользовалась более пмроклм вллянлем. Её органлвацлл былл созданы 
во всех губернлях тогдашнего Западного края, к которому относл- 
ллсь л белорусскле землл. В Млнске л Могллёве действовалл гу- 
бернскле, в Елтебске, Плнске л Белостоке - городскле, в Гродно, 
Малятлчах л Снержнополе - уездные коммтеты констлтуцлонно-демок- 
ратлческой партлл. К 1917 г. кадетскле органлзацлл актлвлзйрова- 
лл свою работу на террлторлл Белорусслл в связл с тем, что её 
восточная часть оказалась в прлфронтовой полосе. Довольно круп- 
ные ответвленля кадетской партлл появляются л в сельской мест- 
ностл. В частностл, на террлторлл нынешнего Городокского района 
Влтебской областл весной 1917 г. насчлтывалось более 200 членов 
партлл, в Горецком районе Могллёвской областл - более 150 л т. д. 
Кадеты лздавалл ряд губернсклх газет. Средл нлх особенно выделя- 
ллсь "Голос провлнцлл" (Млнск), "Могллёвсклй голос", а с 1917 г. 
"Эхо" (Могллёв), повсеместно распространялась газета "Речь", ор- 
ган ЦК Партлл народной свободы. ЦК Партля народной свободы.

Соцнальный состав кадетсклх органлзацлй в Белоруссял отлл- 
чался крайней неоднородноетью, включая в себя не только дворян л 
крупных буржуа, но л.крестьян. Однако следует отметмть, что 
программные положенля кадетов по нацлональному н аграрному воп- 
росам, остававшлеся без лзмененлй на протяженлл всего рассматрл- 
ваемого перлода, отрлцательно сказываллсь на лх авторлтете средм 
шлроклх слоёв белорусского населенля. На выборах в Учредлтельное 
собранле по всем четырём лзблрательным округам Белорусслм л За- 
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падного фронта кадеты набралм всего около ЗХ голосов.

Особое вннманне белорусскнм губёрнням уделялн монархнческме 
партня. Это обгяснялось, с одной стороны, преобладаннем в данном 
регноне крестьянского населення, а с другой тем, что белорусскне 
землн входнлй в черту еврейекой оседлостн н являлйсь обьектом 
нсключйтельной "заботы" черносотенцев. He случайно нанболее 
крупные отделы м подотделы монархнческлх партнй возняклн в Вй- 
тебской, Мннской губернмях, прн этом нх деятельность распрост- 
ранялась н на сельскую местность. Колнчест о сельскнх подотделов 
доходнло в одной губерннн до 10 н более. Чясленность монархнчес- 
кнх органнзацнй в Ммнской й другнх губерннях нередко составляла 
несколько тысяч человек. С 1907 г. полнтнческая актнвность поме- 
іцйчьйх партнй заметно падает, н к 1917 г. онй практнческн прек- 
рашают свою деятельность. Нсключеннем, пожалуй, является Всерос- 
снйсклй союз земельных собственнмков, за который на выборах в 
Учредмтельное собранне голосовалм члены Вмтебской монархнческой 
органмзацнй "Земельные собственннкй н старообрядцы", Мннской - 
"Землевладельцы" м Могллёвского "Союза земельных собственнйков".

В заключенме необходммо подчеркнуть, что велнкодержавная н 
монархнческая направленность помеіцйчье-буржуавных партнй Росснн 
сдержнвала рост нацмонального самосознання н полнтнческой актнв- 
ностн белорусского народа, ослабляла его борьбу за нацнональные 
ннтересы н соіціальный прогресс.

М. М. Забаўскі 
(Мінск)

Дзяржаўная Дума ў палітычным жыцці Беларусі

Дзяржаўная дума ў Расіі (1906-1917гг.) - прадстаўнічая за- 
канадаучая ўстанова з абмежаванымі правамі, створаная царызмам 
пад націскам рэвалюцыі 1905-1907 гг. Пры дапамоэе Думы ўрад 

разлічваў папярэдзіць новы магчымы выбух рэвалюцыі і вырашыць га- 
лоўныя пытанні грамадска-палітычнага жыцця краіны: аграрнае, на- 
цыянальнае, рабочае і* інш., захоўваючы непахісным памешчыцкае 
вемлеўладанне і дапускаючы да ўлады вярхі гандлёва-прамысловай
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буржуаз і і.

Палажэнне аб выбарах было надрукавана 11 снежня 1905 г. На 
выбарах поўная перавага была эабяспечана памешчыкам і буйной 
буржуазіі. Адзінай легальнай партыяй, якая выступала на выбарах 
з апазіцыйнымі заявамі ў адносінах да урада 1 так як левыя пар- 
тыі ў гэты час знаходзіліся ў падполлі, то ўсе незадаволеныя ца- 
рызмам галасавалі за кадэтаў, супраць правых. У выніку, з 36 дэ- 
путатау ад Віледскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і 
Магілёўскай губерній (5 заходніх губерняў) 10 належалі партыі 
кадэтаў. 3 агульнага ліку дэпутатаў памешчыкаў было 10 (28%), 
ксяндзоў 2 (5,4%), чыноўнікаў 11 (30,5%), сялян 13 (36,1%).

Дзяржаўная Дума пачала сваю работу 27 красавіка 1906 г. 
Цэнтральным пытаннем у Думе было аграрнае. Кадэты вынеслі свой 
аграрны законапраэкт землекарыстання за лік казённых і царкоўных 
зямель, частковага адчужэння памешчыцкіх зямель з узнагароджан- 
нем уладальнікаў "по справедлявой оценке". Ва ўмовах абвастрэн- 
ня пазадумскай барацьбы класаў царскі ўрад палічыў неабходным 
распусціць Думу, лічачы, што думскія дэбаты, асабліва па аграр- 
наму пытанню аказваюць рэвалюцыянізіруючае ўздзеянне, асабліва 
на сялян. Указам ад 8 ліпеня 1906 г. Урад выступіў з заявай, у 
якой катэгарычна выказаўся за недатыкальнасць памешчыцкай улас- 
насці на зямлю.

II Дзяржаўная Дума (20 лютага - 24 чэрвеня 1907 г.; адна 
сесія). Новыя выбары, як і ў I Думу павінны былі праводзіода на 
аснове антыдзмакратычнага закона 11 снежня 1905 г. , пазбаўляў- 
піага выбарчых правоў болып паловы насельніцтва краіны. У выніку 
актыўнай дапамогі царквы і паліцыі перамога ў выбарчай кампаніі 
дасталася правым і акцябрыстам. Усяго ў 11 Думе ад 5 зах губ. 
былі выбраны 13 памешчыкаў, 3 прадстаўнікі духавенства, 4 інтэ- 
лігенты і 16 сялян. Памешчыкі і бурлуазія атрымалі 56% дэпутац- 
кіх месц, сяляне - 44%. У Думе кадэты павярнулі ўправа.

Трудавікі і сяляне займалі тую ж пазіцыю, што і ў I Думе. У 
сваіх палымяных прамовах яны заяўлялі аб адданасці "цару-батюш- 
ку", але калі паўставала пыганне аб зямлі, патрабавалі адчужэння 
яе ў памешчыкаў і перадачы ў рукі сялян. 11 Дума была асуджана.

III Дзяржаўная Лума (1 лістапада 1907 - 9 чэрвеня 1912; 5 
сесій). 3 чэрвеня ўрад надрукаваў маніфест аб роспуску II Думы і 
змяненні палажэння аб выбарах. Нарызм, такім чынам, здейсніў 
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дзяржауны пераварот, які адзначаў паражэнне рэвалюцьн 1905-1907 
гг. У другой палове 1907 г. адносіны да выбарчай кампаніі ў 111 
Думу былі ў цэнтры ўвагі ўсіх палітычных сіл і партый. Урадавым 
партыям, выкарыстоўваючы папраўкі да новага выбарчагам закону ў 
дачыненні да заходніх губерняў, розныя махінацыі мясцовай адмі- 
ністрацыі, удалося правесці ў Думу 80,5% сваіх дэпутатаў, у той 
час як па Расіі ў цэлым 61,1%. Гзты факт дазваляе зрабіть высно- 
ву, што палітыка царызму ў заходніх губернях адрознівалася 
крайняй рэакцыйнасцю, а уплыў крайніх правых ііартый на палітыч- 
нае жыццё быў больш значным, чым у цэлым па Расіі. Галоунымі 
пытаннямі ў III Думе былі аграрнае 1 нацыянальнае. 14 чэрвеня 
1910 г. стаў законам прыняты Думай Указ 9 лістапада 1906 г. (аб 
пераходзе абшчыннага сялянскага эемлекарыстання да ўласнага). 
Па сутнасці гэта была самая буйная рэформа, якую ажыццявіла 
III Дума. У III Думе яскрава праявілася шавіністычная палітыка 
царызма. 7 кастрычніка 1910 г. дэпутаты прыступілі да разгляду 
"Палажэння аб пачатковых вучылішчах". Прымяненне рускай мовы ў 
школах імперыі, задачы пачатковага навучання былі галоўнымі 
пунктамі пры яго абмеркаванні.

IV Дзяржаўная Дума (15 лістапада 1912 - 6(19) кастрычніка 
1917 г., 5 сесій). У Думе 21 дэпутат ад заходніх губерняў далу- 
чыўся да фракцыі цэнтра, 1 - да акцябрыстау. Польскія памешчыкі 
1 прадстаўнікі каталіцкага духавенства ад Віленскай губ., як і 
ў III Думе етварылі Беларуска-Літоўска-Пбльскую групу. Правыя 
патраба валі ад урада ўзмацнення курса рэпрэсій. У гэтым яны 
бачылі выхад з тупіка, магчымасць пакончыцв з адсталасцю і гале- 
чай "рускага племя". Далей, як і ў трзцячэрвеньскі перыяд, 
ішлі патрабаванні утаймаваць "іншародцаў" і "інаверцаў".

3 пачаткам 1-й сусветнай вайны сесіі склікаліся нерзгуляр 
на, заканадаўства аікыцяўлялася ўрадам. IV Дума была распушчана 
16 снежня 1916 г. , канчаткова ліквідавана ў лістападзе 1917 г.
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й. В. Ш а р д ы к о 
(Мйнск)

Полптмка кадетов в Белорусснн в 1917 году

К йзученяю деятельностй кадетской партйй в послефевральскнй 
пермод 1917 г. всё ч^іце обраіцаются мсторнкм, полйтйкм, публйцмс- 
ты. Опыт кадетов, стремйвшмхся к мнрному ненасйльственному пре- 
образованню обіцества, несомненно, прявлекает рнйманме ясследо- 
вателей. Понск полнтйческого компромнсса, прлсуіцйй кадетской 
партнн в 1917 г. , сегодня уже не трактуется как "йллюзорный м 
контрреволюцнонный", направленный на сдержйваняе революцйм. 
Прязнается , что кадетская программа эволюцнонного развйтля об- 
ідества не только нмела право на суіцествованйе, но й являлась 
альтернатнвой революцйй.

Между тем в йсторйческой лнтературе, посвяіцённой кадетской 
партнн, до сйх пор не всегда верно оценйваются её полнтнческне 
возможностя. Ссылкй на то, что партмя кадетов "не представляла 
собой актлвной полйтяческой снлы", её • отлнчалй "склонность к 
фразе й полйтяческое бессйЛйе", что й после Февральской револю- 
цйй у кадетов "не хватало репммостй йдтй в своей полйТйческой 
лгре до конца", не соответствуют действйтельностн. Партмя каде- 
тов, заіцйшая полйтйку Временного правмтельства, опмралась на 
достаточно моіцные соцмальные сйлы россяйского обіцества -- буржу- 
азные елоя населенмя. Однако это не означало, что она не йскала 
соцяальной опоры у мнтеллйгенцйй, захмточной частн крестьян, чй- 
новнйков, офнцеров. Её полмтйка понска соглашенмй й компроммс- 
сов, утверждення классового мйра во ймя прогресса й быстрого 
буржуазного развйтня Россйй находяла поддержку й сочувствне средн 
этйх соцнальных слоёв. Онм гюддержмвалн мзбранный кадетамй ре- 
формнстскйй ммрный путь обіцественного преобразовання Россйй. Это 
й дало ей возмолоюсть после победы Февральской революцйй органн- 
зашіонно й йдейно сплотйть свой ряды на платформе лйбералмзма, 
расшярйть состав свойх органязацйй на местах, в том чнсле й в 
нацнональных регмонах страны. К лету 1917 г. партня кадетов обг- 
еднняла до 100 тыс. членов.

По мере развнтйя революіійй стремйтелыю росла чйсленность 
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кадетскях органмзацмй й в Белоруссйй. Как сообшал "Вестннк пар- 
тйй народной свободы", йх насчйтывалось: на 25 мая 1917 г. — 7, 
на 22 йюня -- 10, на 20 йюля —13, на 31 августа --18. К концу 
осенй 1917 г. в Белоруссйй суіцествовало уже более 30 кадетскях 
органйзацяй. Онй актмвно действовалн в Мянске, Вятебске, Мо- 
гнлёве, а также в 18 уездных городах й населённых пунктах. (Пря 
подсчёте нспользован матернал "Вестнйка партйй Народной свободы 
за 1917 год, а также подготовленные ЦК партяв кадетов "Прймерные 
маршруты для командйровок в провйнцйй" — ЦГАОР Россйй. Ф. 579. 
On. 1. Д. 809а. Л.1,2).

Нанболее крупные кадетскме органвзацйй в Белоруссйй возннк- 
лй в провйнцйй. Так, Горецкйй уездный отдел партйй Народной сво- 
боды насчмтывал свыше 150 человек. Городокскнй й Невельскяй пар- 
тяйные отделы об’ьедянялй в свойх рядах соответственно 200 й 600 
членов партйй.

Вознйкновенйе разветвлённой сетм кадетскйх органязацйй в 
Белоруссйй обусловлено многймй прйчйнамя. В частностй, на про- 
цесс быстрого роста кадетскях рядов повлйяло to обстоятельство, 
что белорусскне губернйй оказалнсь театром военных действйй: в 
Мчнске, Могйлёве, Гомеле, Орше, Бобруйске й др. городах быля 
размецены крупные военные й полувоенные учрежденйя (Ставка, Шгаб 
Западного фронта, союзы земств й городов, армейскяе штабы й 
пр.). Многйе члены этйх органязацйй разделяля йден кадетов. Ес- 
тественно, руководство кадетской партйй стремнлось органмзовать 
йх й повестя за собой. В августе 1917 г. в Белоруссйй й на За- 
падном фронте кадеты былй обіедйнены в еднную органйзацчю, дея- 
тельность которой направлял кадетскяй краевой центр.

Важным фактором было то, что кадеты, фактяческй превратнв- 
шйсь с марта 1917 г. в правяіцую партню, сталя прнтяженйем всех 
реформнстскй настроенных сйл, которые стремйлмсь закрепйть в об- 
іцестве правовые лйберально-де.мократйческне основы, рождённые 
революцйей.

Главной тенденцйей развйтйя кадетскйх органязацйй в Бело- 
руссйй в 1917 г. было то, что чем дальше шла революцня, тем 
быстрее часть йз нйх эволюцйонйровала в сторону белорусского лй- 
бералнзма. Пройсходйла своего рода перекачка кадетскнх сйл в на- 
цйональные партйй Лнберальной оряентацйй. Своеобразным нацяо- 
нальньйл фйляалом кадетов являлась Белорусская партяя народных 
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соцйэлйстов (БІШС). Её полнтнческме н сошіально-экономмчесіій 
программные установкн мало чем отлйчалясь от кадетскмх. ГІод фла 
гом констятуцйонно-демократнческой партмн в Белоруссйй выступалп 
іі многйе сйонмстскне органнзацйй. В белоруескмх губерннях кадеты 
стремнлйсь выступать как самостоятельная полнтйческая сйлэ. Онм 
перенеслн свою деятельность в нацяональные группы белорусскях, 
іюльскйх й еврейскнх органмзацйй ляберальной направленностй. Этй 
органнзацйй прндержн^алйсь прннцйпйальных положеннй программы 
кадетской партмм. В аграрном вопросе, напрнмер, выступалй за 
сохраненне частной собственностн помешяков на . эемлю. Одновре 
менно онй допускалй возмохность расійвренйя крестьянского земле 
пользованйя за счёт отчужденйя монастырскйх, церковных, кабй- 
нетскнх, государственных й частм частновладельческнх земель. Е 
нацяональном вопросе органнзацйй кадетской орнентацнй, за йсклю- 
ченнем БГІНС, которая отстайвала мдею нацвональной автономйй, 
требовалм предоставленмя Западной областн террнторйальноадмн 
нйстратнвной самостоятельностй в гранмцах Россяйской демократн- 
ческой республйкн. Онй не отряцалм ндею культурно-нацнональной 
автонсмйй. ІІрограммные установкн белорусскнх іюлмтйческйх органн- 
зацмй кадетской орйентацйй не выходйлй за рамкм обвдедемократм■ 
ческмх преобразованнй.

Всё это еуіцественно повлняло на расшйренйе соцмальной базы 
белорусскйх полйтйческйх органнзацмй кадетской орнентацйй. Здесь 
кадетскне ряды пополнйлйсь не только йз прнвычных для нйх соіій 
альных слоёв (лнберальной буржуазйй, обурліуазйвшйхся помеіцйков. 
буржуазной йнтеллйгенцйй, городского чнновнйчества й меіданства), 
но й йз другях демократмческйх слоев населення, превде всего 
крестьян. Обрашает на себя вняманйе тот факт, что намбольшу» 
поддержу ймеля кадеты в областях, где шярокое развйтне получнла 
й хуторская снстема землепользованпя.

Выступая за решеняе Всероссмйскйм Учредйтельным собраняем 
всех ('оцйально-полйтйческйх вопросов, выдвйнутых революцней, ка 
деты не смоглй выдержать конкуренцйй с радмкальнымй революцнон 
нымн партнямй большевмкамй й левымн эсерамй. Люмпенйзацня пш 
роквх слоев трудового населенйя не способствовала реалязацйй йх 
реформнстской полйтйкй. Она й прмвела кадетов к йзоляцйй. Пора- 
женй1 кадетской партйй было предопределено радмкалязмом народных 
масс, которые не прннялк демократйчеекую программу кадетов по
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.среустройству обцэства. Носле победы Оьтябрьской р- ьолшйй дея- 
. -льность партнн кадетов бьіла запреіцена органамк Советской влас- 
,я. 23 ноября 1917 г. СНК РСФСР об’ьявмл кадетов партйей врагов 
марода н постановмл арестовать её лндеров. Такйе жа меры былм 
прнняты протнв кадетов н в Белоруссйй. В результате сйлового 
давленмя большевмков кадетскме органнзацйй прекратмліі своё су- 
шествованне.

Т. JL II у х о в a
(Мйнск)

Новые подходы в осввшрнт мсторпн Февраля 1917 года

Февральская буржуазно-демократмческая революцня 1917 поло- 
кнла конец многовековой нсторнн русской н россййской монархян й 
открыла для Россйй путь демократнческого развнтня. йсторня Фев- 
раля сложна, уннкальна н протйворечйва. Также неоднозначны н 
оценкн этого велякого событня. Актуальность йсследованяя йсторнй 
второй русской революцкм не утрачнвается, а, наоборот, возраста- 
ет. Возрастает хотя бы потому, что наше обіцество снова пережмва- 
ет переходный пернод, закономерносгн которого так нлн . мначе 
сходны с событяямн 1917г. Сходство пронсходяіцгго состонт в неус- 
тойчнвостн состояняя обідества, в протнвостояннй полнтйческнх 
снл, в расслоенйй соцнальных мнтересов. Это требует нового кон- 
цептуального подхода к нсторяй Февраля.

Каноннзнрованный, вульгарно-маркснстскйй взгляд на Фавраль- 
скую революцмю 1917г. , долгме годы преобладавшмй в йстормческой 
науке, не отражает подлннностн пронсходяадх событмй. "Кратко- 
курсные" стереотнпы, согласно которым абсолютнзнровалась роль 
партнм большевнков в подготовке сверженмя царнзма, преувелнчмва- 
лясь элементы сознательностй й органйзованностй народных масс, 
деформнровалн оценку Февраля 1917г. как революцйй народной. По 
мненйю д. й. н. Г. 3. йоффе, это - мйфологнзйрованная йсторня, т. к. 
все этй концепцйй проннзаны полнтйческймй йнтересамн лагерей й 
ііартяй. Авангардная {ІЬль пролетарната в революцнонных боях не 
означает такую же роль большевнстской партйй. Решаюіцего значенмя 
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в йсходр Февральской революцйй, в решенйй вопроса о властя, ру 
ководство партмй не сыграло.

Чтобы определмть подлмнные йсторйческне событня, необходямо 
отказаться от методологнческого подхода, как своего рода йдеоло 
гяческой отмычкн, некоего унмверсального ключа, а руководство- 
ваться только аналнзом конкретных фактов. Этому способствует 
созданме новой йсточнйковой н йсторнографйческой базы (доступ- 
ность ранее закрытых^архнвных фондов, опублякованйе на русскоы 
языке работ С. Коэна, А. Рабнновнча, Kappa й др. , перензданйе 
воспомлнанйй очевндцев событйй Ф. Раскольнякова,: Піляпнйкова й 
другмх).

Нужны новые нетрадмцйонные подходы й оценкм расстановкя ію- 
лйтнческйх сйл в этот перяод, стратегйй м тактмкя разлячных 
партйй й нх программ (недооценка болыпевнкамй парламентской (со- 
ветской) деятельностн, "левого блока", складывавшейся в Советах 
многопартнйностй; неуменяе большевлков в должной степенн йсполь- 
зовать Советы, фабрйчно-заводскне коммтеты, профсоюзы, коопера- 
тнвы для консолмдацйй сйл демократнй; необ'ьектйвный аналнз мень- 
шевнкамй й эсерамн экономйческой основы, предпосылок й 
закономерностей соцнальных переворотов, что прнвело йх к невер- 
ной оценке Февральской буржуазно-демократйческой революцнй й 
другне).

Г. Л. Ц в ы р о в 
( Мйнск)

Тактнка полнтмческнх лартмй в пернод 
выборов во Всероснйскпе Учредмтельное собранве 
(на матерналах Беларусм н Западного фронта)

Основнымй полйтйческнмй партнямй, которые в Белоруссйй н на 
Западном фронте прннялй участне в выборах в Учредятельное собра- 
нме в ноябре 1917 г. былм партня Народной свободы (кадеты), 
РДРСП об’ьедннённая (меньшевнкй). партмя соцйал-революцнонеров 
(эсэры) й РСДРІК эсеры) й РСДРП(б).

Кадеты. меньшевякй й эсеры выступнлй как партяя антйбольше



- 192 - 
вйстской оппозйцйй, которая в качестве осньвной полвтйческой це 
лй добмвалазь законодательного прнзнання неконстіітуцйонностй ок- 
тябрьского государственного переворота, совершенного 
большевякамй. МменноУчредйтельному собранню этм партмй отводйлй 
роль едннственного законного органа властй, ямеюіцего право ре 
шйть судьбу страны.

Несмотря на обшую антйболыпевйстскую платформу, партвн оп- 
позйцйй действоваля самостоятельно, не блокяруясь друг с другом 
Местные органмзацйй полйтйческмх партйй в Белорусснй н на Запад 
ном фронте, руководствуясь установкамя свойх центральных орга- 
нов, веля контрагйтацяю ве только протяв большевнков, но н про- 
тпв друг друга. Так, меньшевйстская платформа прмзывала к борьбе 
протяв "бунтарскнх й разлагаютях органмзованную демократйю уст- 
ремленмй большевйков" п, одновременно протяв "утопмческогосоцна- 
лмзма эсеров" (см. Фронт. 1917. 29 сентября). Кадетй в свонх обра- 
Шенмях прнзывалн голосовать протнв как болывевнков, которые 
"братаются с немцамн, громят й убйвают русскях братьев", так й 
соцналнстнческйх партнй, которые "развалнлн русскую армню, раз- 
рушнлн всякую власть, создалй многовластйе н безвластйе" 
(см. Мйнская жйзнь. 1917. 21 октября).

Предвыборные программы всех партяй былм похожй одна на дру- 
гую своей декларатйвностью й набором обешанмй. Положення о необ 
ходймостй решнть главные проблемы страны заключенве мяра, зе- 
мельный вопрос й т. п. включаля в себя платформы эсеров, 
меньшевмков й большевмков. Кадетская программа прйзывала к обг- 
едйненмю всех сйл, незавйснмо от клаесовой прннадлежностй, на 
прннцйііах свободы й государственного порядка, едннства прав й 
обязанностей гравдан для братского мнра й обороны Родйны от вра- 
га, справедлйвого наделенмя крестьян землёй без захватов, погро 
мов й разбоев. Но, раздавая свой обешання, нн одна йз партнй не 
говормла о механйзме йх реалнзацйй.

Декларатйвность программ снйзйлэ популярность соперннков 
большевяков, которые благодаря своему іюложенню оппозйцйонной 
партнй до октябрьского переворота, пр влекалй к себе всё большее 
й большее внйманне. Благопряятным для бельшевнков было то, что 
йх полйтнческне протнвнйКй входйлй в правйтельственную коалйцмю, 
которая не смогла выпЬлннть свой обешанмя. Большевйкн, оставаясь 
в опііоЗйЦйй, крятпкуя непоследованность н нерешйтельноеть Вре 
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менного правйтельства, подвергаясв с его стороны репрессяям, пос- 
тепенно наблралй полйтнческмй вес. Достаточно результатнвнымй 
для большевйков по уснленйю своего вйянйя на фронте сталм пере- 
выборы Советов й коммтетов в Белоруссмй й на Западном фронте, 
органязованные с начала октября 1917 г. по прнзыву 1-й Севе- 
ро-Западной областной конференцйй РСДРП(б). В мтоге большеі лза- 
цйй комнтетов была разрушена отлаженная сястема связй этйх пар- 
тнй через коммтеты с войнскймй частямн, локалйзована йх агйтацмя 
на фронте. Большевйзмрованные коммтеты установмлй контроль на 
телеграфах й радностанцйях, службах свяэй. Просматрявалйсь все 
телеграммы, сообіценйя, корреспонденцня й лмтература. Задержява- 
лйсь й не поступалм в войска матерналы протявнйков большевяков, 
заподозренные в антйбольшевйзме арестовывалмсь. За антнбольше- 
вйстскую деятельность постановленнямй ВРК фронта был вакрыт ряд 
газет другнх партнй, средя нйх 27 октября был запреіцён выпуск 
"Ммнской жйзнй" й "Гсмельской жйзнй", 8 ноября "Ммнской жйзнй".

В создавшмхся условмях партнн оппозйцйй постронлм контрагн 
тацйю на обвмненйях в насмльственном эахвате большевнкамй госу- 
дарственной властм, расколе демократнческнх сйл, предательстве 
дела революцйй. Одновременно оппозйцйонные партйй предупреждалн 
солдат о подготовке большевнкамй разгона Учреднтельного собра- 
нйя. Однако, этй обвйнення былн нейтралмзованы практйческймм 
действйямн большевяков. На фронте былм распространены первые 
декреты СНК о мяре й земле. 7 ноября 1917 г. прнкаэом по фронту 
ВРК подтверднл решенне о проведеннй выборов в Учредйтельное соб- 
ранме в назначенный срок. Спецнальной йнструкцмей ВРК, прмнятой 
12 ноября комятеты частей получмлм право начать мнрные перегово- 
ры с немцамн на свомх участках фронта.

По результатам выборов кадеты получмлй 1,76% голосов, мень- 
шевнкй-0,77%, эсеры-19,92%, большевйКй-66,14% голосов. Главнымн 
факторамм, определнвшймм большевйков на фронте былн - программа, 
которая в то время не давала основанкй оставмть ставнть под сом- 
ненне возможность её реалмзацйй й тактнка предвыборной борьбы, 
соедянявшая оператйвную контрагйтацйю с мерамн прннужденмя. Ре- 
шаюіцую ролв в пораженйй оппозйцйонных партмй сыграла безреэуль- 
татная полйтяка Временного правмтельства , в состав которого онм 
ВХОДЙЛЙ.
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М. Г. Ж а р к о в

К вопросу о закономерностм
Октябрьской революцпн

75 лет назад промзошла Велмкая Октябрьская соцмалмстмческая 
революцмя - унмкальное, выдаюіцееся событме ммровой мстормм. Наш 
народ мэгнал помеідмков, буржуев, фабрмкантов м заводчмков, экс- 
плуатмровавшмх трудовой народ. Началось радмкальное обновленме 
всах форм суіцествовання человеческого обіцества, проложена дорога 
практмческому помску новой смстемы обтественного устройства. Ве- 
лмкмй Октябрь является главным событмем текутего века.

Зарубежнымм мсторнкамм напмсаны бмблмотекм кнмг м бесчмс- 
ленное колмчество статей, в которых успех Октябрьской революцнм 
обгяснялм м oeMCHBiOT стеченмем чмсто случайных для Россмм обс- 
тоятельств. А в последнме годы к этому моіцному рупору западных 
советологов подключмлмсь многме отечеетвенные журналы, газеты, 
радно м телевмденме. Открыто отрмцается млм, в лучшем случае, 
ставмтся под сомненме закономерность пролетарской революцмм в 
1917 г. м соцмалмстмческйй выбор, последовавшмй за ней.

Такая точка зренмя вызывает недоуменне м огорченне, пос- 
кольку не соответствует шнроко нзвестным фактам. й это лучше 
всего вйдно мз воспоммнанмй непрмммрммых врагов Огябрьской рево- 
люцмм - П. Н. Ммлюкова, Ф. Н Дана, A. М. Денмкмна, П. Н. Краснова, 
А. Ф. Керенского м др. Победа большевмков определмлась, конечно, 
не речамм, а реальным соотношенмем смл. Когда 25-го в столмце 
началось вооруженное восстанме, на стороне буржуазного Временно- 
го правмтельства не оказалось по-суіцеству нмкакой вооруженной 
смлы, не осталось зашмтнмков.

Неосновательна версмя, обьясняюшая развмтме м победу соцма- 
лмстмческой революцмм в Россмм просчетамм м ошмбкамм буржуазных 
м непролетарскмх партмй. Неспособность антмреволюцмонного лагеря 
к гмбкой, маневренной полмтмке, к прмнятмю карцмнальных решенмй 
в немалой степенм была обусловлена под'ьемом революцмонного двм 
женмя м прежде всего мошцымм выступленмямм пролетармата. Борьба 
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протлворечйй в стране дошла до антагонмзма. Снйзйлся уровень 
терпення масс. Нужны быля экстренные соцяальные преобразованйя, 
радйкальные преобразованйя, которые бы непременно уідемнлй янте- 
рэсы господствуюшйх, ммуіцйх классов й групп, а этого не могла 
допустнть русская буржуазяя. "Ошйбкя й просчеты" Временного пра- 
внтельства былн соцмально обусловлены. Основная прнчнна кажудей- 
ся болеанм промедленмя с необходямымй реформамн заключалась в 
том, что буржуазяя й её полйтмческйе партйй, в снлу своей клас- 
совой пряроды, не моглй осуіцествйть требованмя народных масс 
дать йм мнр, хлеб, землю. Октябрьская революцня об'ьектйвно свн- 
детельствовала, что перемены назреля, сталн шзненным требованн- 
ем большйнства классов й населення страны,- Партяя Леняна оказа- 
лась у руля революцйй потому, что предлагала нден, направленные 
на обновленяе, переустройство обшества.

Беспочвенным является тезмс о цветуіцем состоянйй царской 
Россйй, о благоденствнй ее жнтелей. Прн царском самодержавйй хо- 
рошо жйлось только помеіцнкам, дворянам, попам, капйталнстам н 
банкярам, а уделом большянства населеняя былм лучнна й лаптн, 
серп й coxa, убогая крестьянская жйзнь й тяжелый труд рабочего. 
Безземелье, малоземелье, няэкая урожайность, прнмнтйвная агро- 
техннка вызывалй пернодйческне недороды йлй полные неурожам. A 
неурожан влеклм за собой голод мйллйонов людей. Весь хлеб, кото- 
рый уходял за граняцу. поступал йсключмтельно йз помеіцйчьнх эко- 
номмй йлй с полей зажнточной частм крестьянства. Массе же 
крестьянского населеняя продавать было нечего.

Несмотря на прогресс в экономмке, прежде всего в йндустрмн, 
отставанне Россйй от капйталмстмческой Европы й США сохранялось 
й даже усйлявалось в первое десятйлетйе XX века. 06 этом с тре- 
вогой говорялй й пясалй представмтелй делового, полнтйческого, 
научного мяра царской нмпермй, А в годы первой ммровой войны 
россмйская экономмка вступнла в полосу затяжного н острого крл- 
змса, прянявшего формы распада пролзводнтельных снл, всей хо- 
зяйственной снстемы.

За послереволюцйонные годы мы сделалм скачок от нйшзты к 
прогрессу, культуре н просвеіценйю, сталн велнкой нндустрнальной 
державой. Народ труднлся с невнданным знтузназмом, с огромной 
верой в свое светлое будуіцее,. страна развнвалась такммн темпамн, 
которые удйвлялй весь мнр. й едва лн нужно пояснять, что необхо- 



196 -
дймо отлйчать суіцностные проявлення еоцналйзма от его деформацнй 
і! что неправйльно’йзображать соцйэлйзм как неэффектнвный эконо- 
ммческлй строй. Напротмв, соцйалмзм более высокая степень орга- 
нйвацнн обіцества, нежеля капн?алмзм.

Ннкогда й ннкому не удастся опровергнуть тот йстормческйй 
факт, что в 1917 г. йменно рабочяе н крестьяне совершйлй велнкую 
революцмю, создалм соцмалйстмческое государство, открылй новую 
славную странйцу в йстормя человечества.

Л. II Ждановская
(Мйнск)

Ленннская концепцня обшрственно-іюлнттеского контроля

После победы октябрьского вооружённого восстанйя, в ходе 
соцмалнстнческого стронтельства в стране резко обозначнлйсь не- 
гатнвные явленйя, характернзуюіцне обіцественно- полйтйческую сяту- 
ацяю. Бюрократйзацйя управленческого аппарата во всех аго звень- 
ях сверху донязу пряобрела повсеместный характер. Прмнцйп 
"вождйзмэ", лежавшяй в основе государственного управленмя, воро- 
днл целую сястему культов н культнков. Мнстнфнкацйя властн, без 
мерная любовь к вождям разлнчных рангов й должностей становйлась 
характерной особенностью соцма.пнстйческого маесового сознаішя.

Сдержать процессы тотальной бюрократнзацнн, не дать нм раз- 
внться, был прмзван, по мыслй Леннна, обіцественно полнтнческнй 
контроль, нскусственно ннтегрнрованный во все сферы полнтнческой 
снстемы страны, как регуляцмонный механмзм, способный компенся- 
ровать отсутствне демократнческнх траднцнй н мнстнтутов. Будучк 
глубоко убеждённым в действятельностн й жнэнеспособностй контро- 
ля в условнях однопартяйной сястемы, Ленйн не внде.п необходнмос- 
тй в соэданйй йных параллельных демократнческйх структур, неза- 
вйсймых от партйй. Реальная же попытка самой партйй нскусственно 
культйвяровать демократйческйе традйцйй в партмйно-государствен- 
ной сйстеме посредством массового контроля была нмчем нным, как 
обадественно-полйтйческйм нонсенсом, нарушенйем естественно-логя 
ческого хода развятйя демократяческйх’процессов.
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Новый прйвйлегйрованный класс советской бюрократйй, вознйк- 

ііінй вследствйе жесткой централязацйй властй, основанной на прян- 
цнпе "вождйзма", пмтало н обеспечнвало его воспройзводство преж- 
де всего отсутствме профессноналйзма во всех сферах 
жмзнедеятельностй обцества. Человеческяе отношеняя стройлясь не 
на уняверсальных ценностях, пройстекаюшлх йз нравственной эче- 
вйдностй й направленных на нравственное совершенствованйе через 
совершенствованйе профессйональное, а, как сказал бы Н. Бердяев, 
на "нрмнудйтельном едннстве мыслн", обцей для всех йдеологячес- 
гой парадягме, включаюцей в себя целую сястему языковых сймво- 
лов, строго определённых рятуальных атрнбутов, которымй члены 
обіцества владеля в совершенстве.

Разрабатывая концепцяю обіцественно-полйтйческого контроля, 
определяя его функцйй, Ленян не ставял й не мог ставять во главу 
угла проблему профессяонального совершенствовання. Для конт- 
ролёров главным было то, что онй "нячего не возьмут на ве- 
ру",чтобы контролёров было как можно больше, чтоб от контроля 
"някуда нельзя былс дсться". В стране формяровалась особая бю- 
рократнческая структура, ылючавшая в себя контролёров-обіцест- 
венннков, не обладаршнх достаточнымм навыкамя труда в тех йлй 
йных профессяональных сферах, но проверявшйх другмх людей. Про- 
фессноналйзм как категорня глубоко лмчностная, йндявйдуальная, в 
свою очередь, не терпмт над собой нмкакой обтественной нявелй- 
ровкм, не может быть втнснут в "прокрустово ложе" обіцественной 
целесообразностн. Он обладает внутренней потенцяей к самовоспро- 
язводству й самосовершенствованйю, основной на естественным об- 
разом сложявшейся конкуренцйй йндйвйдов, на йх нравственной 
культуре. Трагедня нашего революцмонного бытня состояла в том, 
что обіцественнйк - контролёр возвысйлся над мастером-профессяо- 
налом й поотепенно вытеснял его.

Для далыіейшего продвмженйя вперед по путя стронтельства 
коммунмзма необходйма была новая мотявацяя труда, скрепляюшйй 
сммвол. В качестве такового была выработана йдеологема доблест- 
ного іруда как соцйального служеняя. Нужен был новый человек: 
энтузйаст, коллектйвнст. Пропуская через себя огромные массы лю- 
дей, контроль создавал такого человека. йллюзйя всеобіцего ра- 
венства, прнобіценйя к велмкому коммунйстйческому самоуйравленяю 
способствовала перековке мышлення, появлялся новый соцяальный 
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тйп. В то к время контрольная счстема, как аппарат обшрственно- 
го прйнуаденмя должна была, по мыслн Ленмна, прнучать людей соб- 
людать нормы коллектчвйстской моралн й коллектйвного обіцежйТйя. 
Контроль был прнзван воспйтать человека - строятеля коммунйзма - 
н тем самым выполнйть соцмальный заказ сйстемы. Постепенно раз- 
рушая профессйональнре мастерство, контроль воспронзводнл бюрок- 
ратнческую сястему, рбеспеччвал ее жйзнедеятельнрсть.

В очерченном выше контексте обозначены далеко не все врпрр- 
сы, связанные с облемой ободественно-полйтнческого контроля. Так, 
в частностн, всестороннего нзученкя й рсмысленмя требует феномен 
массовостй контроля, механмзм контрольной деятельностн. Решенне 
этйх задач должно йсхрдйть йз прязнанйя того факта, что контроль 
стоял у йстркрв тоталнтарйвма, формйровал соответствуюіцйй ему 
полйТйческмй облмк страны, способствовал складыванмю бюрократй- 
ческой государственной сйстемы.

A. A. Р у б а н
(Гомель)

Современный подход к проблеме голода
на Укранне (1932-1933 гг. )

Большое внйманне как отчественных, так й зарубежных нсторн- 
ков прквлекает проблема голода на Укранне в начале 30-х годов 
[13. Это связано с тем, что длнтельное время эта тема замалчмва- 
лаеь й только теперь начннает выходйть на уровень спецнальных 
йсследованйй.

Говоря о прячйнах голода, некоторые авторы вйдят ее, прежде 
всего, в сплошной коллектмвйзацйй й массовом созданнн колхозов. 
Другяе счйтают, что голод на Укранче - это расправа Сталвна над 
крестьянамм, которые не првнялй наснльственные методы коллектм- 
вчзацйй. Отсюда делается вывод, что голод был нскусственным, тіца- 
тельно спланйрованным й проведенным влаотямм для экономмческого 
разорення веего крестьянства й его фнзмческого унйчтоження.

Есть мненне, которое заключается в том, что нужно выяснйть 
особенностй соцмально-экономйческой полйтйкй тогдашенего правм-
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тельства на селе по стране в целом. Ведь голод был не только на 
Укранне, а й на Северном Кавказе, в Средней Азйй, Снбйря н дру- 
гйх районах СССР. й средн главных прйчйн этой трагедйй выделяет- 
ся, прежде всего, прммененйе продразверсткй й ее неправяльное йс- 
пользованйе.

В последнее время, говоря о трагедйй украмнского народа, 
йсследователм стремятся показать в свойх публмкацйях не только 
прнчнны, но й органмзаторов й главных внновннков: Сталйна, Моло- 
това, Кагановнча, Постышева й другнх деятелей партнм й государс- 
тва. Это на йх совестй лежнт доведеняе украмнского нарбда к не- 
вйданному голоду, к страху перед постояннымй пыткамн й 
репрессйямй. Особенно обрашается внмманне на то, что Сталмн н 
его соратнмкй ямелм относмтельно Украмны особую позйцйю. М не 
только потому, что республнке прннадлежало важное место в эконо- 
мнке страны, но й потому, что народ Укранны, ее йнтеллнгенцйя, 
неслм в себе такне демократйческме н свободолюбйвые традяцйй, 
которые представляля определенную угрозу всей снстеме сталйнязма 
с ее авторнтарностью, тоталнтарностыо, гнпертрофнрованным клас- 
совым подходом к жйзнй обіцества, абсолютном неуваженнем к лйч- 
ностй. Может поэтому на Укранне раньше, чем в другмх регнонах 
Советского Союза, началось насааденне командно-адмяннстратйвной 
смстемы, декласснрованне крестьянства, сведенне рабочего класса 
(под лозунгом преобразовання его в авангард обіцества) к урсвню 
"государственных трудовых ресурсов" с фактнческнм лншеннем прав 
на управленне страной й пронзводством, унмчтоженне украннской 
ннтеллнгенцнн. все это пронсходнло в "нацнональном разрезе": на- 
сйлне м репресснн, разжнганме на Укранне атмосферы ненавнстм я 
доноснтёльства осуідествлялнсь под предлогом борьбы протмв "укра- 
мнского буржуазного нацноналйзма".

Воспользовавшйсь открытымй в конце 1989 г. матермаламй со- 
ветской демографяческой статйстйкм, йсследователн попыталмсь оп- 
ределять максммум й мянммум потерь украннского населенмя от го- 
лода 1933 г. Онй прмшлн к выводу, что все взвестные человечеству 
случан геноцнда нельзя сравнмть с тем, что пронзошло в Украмнс- 
кой ССР в начале 30-х годов.

НсторйкС. В. Кульчяцкйй счнтает, что семймнллмоная цяфра 
жертв голода на Укранне, которая чаето фйгуряровала в публнкацй- 
ях, не подтверждается документально. Мйннмальная оценка прямых 



- 200 -
демографнческнх гютерь, которую можно составнть на оено д?ух 
довоенных переплсей й матерналов текушего учета населенмя, сос- 
тавляет 4,6 млн. , а с учетом неродмвшйхся - около 6 млн. ччл’- 
век. Этн цнфры опнравтся на государственную статмстйку, котірую 
властм на протяженйй длнтельного временн тцательно пряталм от 
нсследователя. Голод 1933 г. - самое страыное преступленне срета 
многочйсленных преступленяй сталйншнны.

М. С. К о р з у н 
( Мйнск)

Прпходы Русской православной церквн (1946-1989)

В публнцнстнке я богословской лнтературе перестроечного п? 
рнода наметнлась тенденцня выделять церковь н релнгмю как нанбо- 
лее пострадавшчх за годы Советской влаетя. Репрессмямй обьясня 
ется разоренне храмов, снятне с регястрацйй релйгйозных обіцйп. 
ІІодход верен, но односторонен. Он не учмтывает обьектйвные прн- 
чйны, прежде всего йндустрлалйзацйю страны й урбаннзацйю л; 
НЙЯ.

Совет по делам релнгйй, представмтелй церквл, авторй атенс- 
Тйческой лмтературы опублчковалй следуюіцйе цмфры прнходов в ра;1 
ные годы: 1940-1941 гг. --10000, 1946 г. --14382, 1953 
Г. —15000, 1962 Г. --10200, 1966 Г,, — 7436, 1973 Г. --7167, 
1984 Г. — 8500, 1986 Г. — 6794, 1988 Г. — 6800-6893.

В. й. Г'араджа счлтает, что с 1950 г. в теченме пятнадцатл 
лет ежегодно закрывалн до 420 прмходов, с 1975 по 1987 гг. -- по 
22. Представмтелй церквн начало уменьшення церковнх прнходов от 
носят к концу 50-х -- началу 60-х гг.

Белорусская епархпя в 1930 г. насчйтывала 1013 прнходов, в 
1931 Г. — 440, В 1946 г. — 654, в 1959 Г. -- 900, в 1971 
г. --378, в 1988 г. -- 399. Есть данные о большом сократенйй прн- 
ходов Русской православной церквн во Львовской областн.

Протйворечйвым оказался процесс нормалнзацйй отношенйй гс 
сударства м церквя в начале перестройкя. В 1983 г. Совет по де 
лам релнгйй отклонйл как необоснованные 83 отказа местных влас- 
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тей регйстрмровать разлячные релйгяозные обцества.

В 1964-1984 гг. сохранялась дореволюцйонная тенденцяя чйс- 
ленного преймуіцества сельскйх пряходов над городекммй, соответс- 
твенно составляя 83 й 75 процентов. 0 соотношенйем сельского н 
городского населенйя промзошло обратное. В 1913 г. сельчан было 
82%, в 1988 г. --.36,6%. Процесс урбанязаодй — следствйе соцй- 
ально-экономнческйх преобразованяй, ускорйвшяхся после 1861 г. й 
особеннс после Октябрьской революцйй. Он опрёделял сокраіценне 
пряходов, концентрацню учаіцнхся в городскмх школах.

Хпонологйческй совпадаюіцйе йзмененяя в чйсленностм сельскмх 
поселенмй, школ й пряходов отразйлй закономерность. В теченне 
1959-1970 г. в одной Россйй сельскнх пунктов сталр на 136 тыс. 
меньше. Ежегодно дерезень становялось меньше на 13600, а пряхс- 
дов - - на 420. Соотношенйе между нймй составляет 32:1. Нанболь- 
шее колнчество школ в СССР (224 тыс.) было в 1960-1961 г. Во 
время нового адмйНйстратмвного наступленяя на релмгйю к 
1965-1966 г. школ стало на 100 тыс. меньше, а в 1987-1988 Г. йх 
чясленность почтй прйблйЗйлась к дореволюцмонной (соответствеп- 
но, 135 й 124 тыс.). За 27 лет чйсло школ сократмлось на 79 тыс. 
"Гоненйе" протнв школы превзошло масштабы антнцерковного более 
чем в семь раз. 2900 школ закрывалось ежегодно. Но полное предс- 
таьленне о беде дает состоянйе ймекадхся школ. По данным, прнвед 
ённым на февральском пленуме ЦК КПСС, 21% учаптхся СССР обуча- 
лось в 1988 г. в зданнях, не нмевшнх центрального отопленйя, 30% 
- водопрсвода, 40% — каналнзацйй.

Все сферы обідественной жйзнй тесно связаны мевду собой. На- 
рушення прав веруюіцего отзывалмсь в областм светской культуры. В 
50-60-х гг. нападкн на пнсателя A. Т. Твардовского н редакцню жур- 
нала "Новый мнр" закончмлнсь ее разгоном. Только в Мэскве в пос- 
левоенное время лмкввдмровано шесть бнблнотек, нмевшнх более чем 
полумйллноные кнмжные фонды.

Московская патрмархня больше заботмлась о городскях прмхо- 
дах. В 1985 г. на 100 городскях церквей прнходнлось 230 свяшен- 
ннков, а в сельском храме подчас работал свяденнйк-совместнтель. 
В городскмх храмах проводнля ежедневные богослуження, а в сель- 
скйх — одмн-два раза в неделю.

йндустряалйзацйя стран .й урбанязацня населення выражают 
прогресс обіцества. Насяльственное закрытйе церковных пряходов
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сыграло пагубную роль. He случайно совпадают наснльственная кол- 
лектйвйзацня й репрессйй протйв церквм, полйтйка лнквмдацйм так 
называемых неперспектйвных деревень й адмйнйстратмвное наступле- 
нне на церковь. Някакого протйвостояняя в мйровоззренйй не про 
возглашалось прн решенйй проблем сельского хозяйства, народного 
образованяя, светской культуры, как это ммело место в отношенйй 
к релнгйй, а отрмцательные результаты коснулмсь мх не меныію, 
чем церквя. Словом, метод кавалеряйской атакм ведет к отрнца- 
тельному результату й в той областн. в которой не ожядают. 06- 
іцеетво функцйонйрует как целостный органнзм. В послевоенное вре- 
мя сошіально -экономйческйе преобразованмя co всемм достйженйямн 
й недостаткамй определялн положеняе церквй.



С е к ц ы я

ГІСТОРЫЯ МОВАГА I НАВЕЙШАГА ЧАСУ

Л. А. Л у н е в a 
(Мянек)

Мз нстормн взапмоотношеннй нерусалнмсюго 
патрмархата с русскмм правнтельством 
(XV - XVIII вв. )

Установленйа посто.чіных контактов йерусалямского патряарха- 
та с русскмм правйтельством зосходйт к середйне XVI в. До этого 
временм в летопйсях . й другнх документах встречартся только ко- 
роткйе упоммнанмя об отдельных лмцах, которые яногда прйходмлн 
на Русь йз Палестнны для сбора пожертвованнй. По летопйсным дан- 
ным, в 1371 г. йэ Йерусалйма на Русь эа сбором мйлостынй прнхо- 
днл мйтрополйт Герман, в 1376 г. мйтрополят Марко с Сяная й 
архнмандрнт Нйфонт йз йерусаляма. Более йнтенсйвные отношенйя с 
Россней поддержйвалйсь в 60 - 80-х годах XV в. Прнвлекают вняма- 
нне отпустнтельная грамота яерусалймского патрмарха йоаквма ве- 
ляКому князю Васйлмю Васйльевячу й его обраценяе за помоіцью к 
православной Россйй в связй с тем, что греческая, сербская й 
болгарская землй, йз которых ранее шлй средства Святому гробу, 
былн порабоіцены туркамя. 1480 годом датйрован еаде одйн документ 
- посланйе патрйарха Йоакйма московскому мйтрополнту Геронтяю, 
где он пйшет о встрече в Егяпте с русскям купцом Грйгоряем. Пб- 
жалуй, этймй фактамн йсчерпывается все то немногое, что дошло до 
нас о сношенйях йерусалммскйх патрнархов с Россйей до середянь 
XVI в.

Отсугствйе постоянных сношеннй й йх случайный характер обі- 
ясняется несколькймм прмчйнамн. Отметйм превде всего то, что, с 
одной етороны, патрйархя арабского пройсховдення, завйсевшме от 
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егйпетскйх султанов, не ймеля свободы контактов не только с от- 
даленной й мало йм йзвестной Москвой, но й с блмжайшймм к нйм 
еднновернымй грекамм Вйзэнтййской нмпернн, которые нз-за подоз- 
рйтельностй егйпетсккх правмтелей почтн совсем не являлнсь на 
поклоненяе святым местам. С другой стороны, Россня, то терпевшая 
йго татар, то раздмраемая внутренннмн усобйцамм князей, до конца 
XV в. не представлялась страной удобной для установленйя прочных 
контактов.

Положенне дел в этом отношенйй очень мзменйлось, когда пал 
"второй Рйм" - Константйнополь й туркм овладелй Палестйной. С 
конца XV в. Россйя, йзбавйвшйсь от татарского йга, оставалась 
едннственным православным государством, сохранйвіімм свою нацмо- 
нальную незавйСймоеть. Велмкйй князь йван 111 женйлся на Софье 
Палеолог й сделался как бы преемнмком греческйх вйзантййскнх йм- 
ператоров. Моековскйе государй сталн с этого временв смотреть на 
себя как на едмнственных теперь представвтелей й заіцйтнйков все- 
го вееленского православйя, в том чйсле й на Востоке. йменно в 
эту эпоху был сформулмрован тезйс: "Москва - третмй Рйм, а чет- 
вертому не бывать".

С конца XV - нач. XVI вв. в Москву началй прнезжать с правос- 
лавного Востока проснтелй пожертвованяй йз афонскнх монастырей й 
родственной Сербйй, йз отдаленного Сйная й другях мест. В Москве 
всех йх прйнймалй очень радушно, наделялм іцедро мйлостыней как 
лйчно самйх проснтелей,’ так й представляемые нмм монастырн йлй 
архйерейскйе кафедры. Обратйлм свой взоры на Москву й йеруса- 
лммскйе патрнархн. Первым в этом ряду был патрнарх Герман с 
просьбой помочь средствамн Святому Гробу. , С аналогнчнымм прось- 
бамн обрашалйсь его преемнякй патрнархм Феофан й ПайСйй. Завя- 
завшйеся свяэй с Москвой давалм возможность йерусалнмскйм патрй- 
архам опереться на Россйю как на крупную полйтйческую сйлу в 
освобожденйй греков от турецкого йга. Патряархй настойчнво разь- 
яснялй русскйм царям, что онй должны в удобное время вступйть в 
войну с туркамн й что Россйю поддержат все православные народы. 
Йерусалммскйе патряархй постоянно ставмлм в йзвестность русское 
правйтельство о всех неудачах турок. В результате, в XVII в. об- 
разовалась очень тесная н прочная связь между патрйархатом й 
русскнм правйтельством. Последнее, оказывая духовную й матерн- 
альную поддержку, руководствовалось не только соображеняямн чйс-
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то релмгйоэной благотворятельностй. Русское праввтельетво счйта- 
ло, что нерусалнмскне патрнархн могут быть очень полезны ему в 
качестве его тайных нолйТйческйх союзнйков в пределах Османсксй 
ймперйй.

С начала XVIII в. отношенвя мевду двумя сторонамй йзменяют- 
ся. Русское правмтельство перестало нуждаться в полмтйческмх ус- 
лугах йерусалймскчх патрмархов, а последнне пересталй вйдеть в 
Россйй ту едйнственную смлу, которая готова служйть на правос- 
лавном Востоке йсключйтельно греческнм нацяональным йнтересам. 
Ослаблй, а затем й вовсе прекратнлйсь тесные церковные связй. 
Еслй в XVII в, русская церковь вынуждена была обрашдться за по- 
мошью к более образованным греческйм яерархам, то в XVIII в. в 
зтом отпала необходммость. В Россйй появйлась заметная прослойка 
высокообразованных нерархов, что делало ненужным греческое вме- 
шательство в русскве церковные дела. Оставалось только одно зве- 
но - пожертвованйя Святому Гробу. Но й здесь проязошлй некоторые 
перемены. Co второй половлны XVIII в. йерусалчмскйе патряархв 
обрашалнсь за помоіцью не к правйтельсг'ву, а к святейшему Смноду.

Ю. Е. Я в о н й н 
(Запорожье)

Н. X. фон Энгель о запорохскэм казачестве

Однмм йз самых крупных й йнтересных немецкоявычных йсторн- 
ков, пйсавшмх об Украяне й запорожском казачестве, был австрнйс- 
кйй учёный Яоганн Хрчстнан фон Энгель (1770-1814). Ученяк Шлеце- 
ра, он служйл долгое время в Вене й благодаря частым поездкам в 
Трансмльванйю й Галмцню смог нзучать йсторяю й жйзнь этйх зе- 
мель. После первого раздела Польшй Энгель зайнтересовался йсто- 
рмей Укранны й казачества.

По свойм теоретйческнм взглядам й методвке йсследованяй Эн- 
гель был тйпйчным немецкнм нсторяком эпохй Просвеіценйя. Его труд 
"Ясторйя Укранны й её казаков" отлнчается большой научной добро- 
совеетностью, обьектйвностью й беспрястрастностыо в йзложенйй 
фактов. Для напйсанмя этого труда Энгель йспользовал весьма шй-
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рокнй круг документов, хроннк н запнсок путешественннков. В кон- 
цепцнн австрнйского нсторнка значлтельное место заннмал геогра- 
фнческнй фактор. Казакам Энгель отводнл суодественную роль в нс- 
торнн восточного славянства. ’ Вполне в траднцнях нсторнографнн 
эпохн Просвешенмя он пытался найтн аналогн полмтнческого уст- 
ройства запорожского казачества в нсторнн антнчностн н сравннвал 
его с обіцественным устройством н военной органнзацмей древней 
Спарты. Естественно, это сравненне было довольно нскусственным, 
что обгясняется особенностямм мышлення лнтеллмгенцнн того време- 
нн. Большое внлманле в работе Энгеля уделено вопросу о последс- 
твлях Любллнской л Брестской унлй в лсторлл Укралны, превде все- 
го в смысле полярлзацлл соцлальных л поллтлческлх слл. 
Украмнскле крестьяне сталл ввдеть в эапорожсклх казаках, роль 
которых сводллась ранее к оборонлтельным функцлям протлв набегов 
татар, лдеал свободы л "геролческого опьяненля".

Ллквлдацмю Сечл Энгель рассматрлвал несколько односторонне: 
как шаг в дальнейшем укрепленнн Русского государства. Хотя Эн- 
гель н слмпатнзнровал казачеству, он не мог оценнвать полмтнчес- 
кую органнзацню Запорожской Сечн как развлтую демократню, а ско- 
рее как очаг соцнальных волненмй.

Е Е. Орлова
(Ммнск)

Проблема начального образовання в Англмн
в конце XV111-начале XIX вв.

Начальное образованле в Англнн долгое время обеспечлвалось 
фнлантропнческой деятельностью обідественностн. Как правнло, это 
осуцествлялось через сеть разлнчных реллгйозно-благотворлтельных 
органнэацнй. Однако крупные соцнально-экономнческне явлення н 
событня второй половнны XVIII в. - значнтельный рост населенля, 
промышленный переворот, Велнкая французская революцня - внеслм 
коренные нзменення в жнзнь англнйского обіцества, обнажнлн многне 
проблемы л, в частностн, весьма неудовлетворнтельное состоянне 
начального образованмя. Под давленнем этнх обстоятельств благот-
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ворлтельные обшества расшлрллл свою просветлтельскую деятель- 
ность прлступнв к созданлю прлходеклх л вечернлх школ для детей 
л взрослых. Особое значенле лмело двлженле за'органлзацлю воск- 
ресных школ, ставшее по суіцеству первой попыткой обеспеченля 
элементарного образовання в нацнональном масштабе. Созданное в 
1789 г. "Обіцество по обученлю юношества пмсьму, веденлю кнлг, 
арлфметнке, географлл л рлсованлю" стремллось вывестл образова- 
нле в этлх школах за рамкл реллглознсго просвеіценйя. Оно положл- 
ло начало органмзацлл рабочлх учебных заведенлй. Просветлтель- 
скую направленость носллл л развернувшлеся в это же время 
действля "корреспондентсклх обцеств". Онл занлмаллсь поллтлчес- 
клм образованлем трудяіцлхся в духе лдей французской революцлл л 
тем самым развлвалл у нлх тягу к просвешенлю в целом. С конца 
XVIII в. начал свою деятельность лзвестный англлйсклй педагог 
Дж. Ланкастер.

Однако, несмотря на это, сдвлгл в развлтлл начального обу- 
ченля былл незначлі’елччымл. В начале XIX в. обученле детей бед- 
ных слоёв населенля в Англіл было лсключенлем: только 1 ребёнок 
лэ 21 посешал школу. Возможностл частной лнлцлатлвы былл лсчер- 
паны л вознлкла обгевд'лвная потребность в созданлл цельной слс- 
темы начального образованля. Решенле этой задачл требовало пбмо- 
іцл л содействля государства. He случайно в рассматрлваемый перл- 
од проблема народного просвешенля становлтся обгектом поллтлчес- 
кой борьбы л государственного внлманля. Оформлвшееся в конце 
XVIII в. в Англлл радлкальное двлженле рассматрлвало массовое 
образованле народа как поллтлческую нобходлмость. Радлкалы возг- 
лавллл борьбу за всеобіцее элементарное образованле в стране. 
Энерглчная деятельность лх поддержлвалась влгамл, особенно лнбе- 
ральным крылом партлл. Ллбералам л радлкалам протлвостояла пар- 
тля торл, протлвнлца всяклх новшеств, способствуювдлх демократл- 
зацлл обіцественной жлзнл. Однако под давленлем обшрственностл 
торлйское правлтельство было вынуждено в рамках фабрлчно-заводс- 
кого законодательства сделать первый шаг в решенлл проблемы на- 
чального обученля трудяшлхся. В 1802 г. был прлнят закон, регу- 
ллруюіцлй лспользованле детского труда на пролзводстве, который, 
в частностл, обязывал предпрлнлмателей обеспечлвать обученле 
ученлков чтенлю, плсьму л арлфметлке в первые четыре года рабо- 
ты.
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В 1807 г. вопрос о начальном образованмн был впервые пос- 

тавлен в англнйеком парламенте по нннцнатнве вйгов, внёсшнх в 
палату обіцнн бнлль об учрежденйй пряходскмх школ. Проект предус- 
матрявал введенме обязательного начального обученмя прн прямом 
содействнм государства. Предполагалась повсеместная органйзацмя 
начальных школ. Бнлль вызвал бурную днскуссмю, которая показала, 
что большмнство англмчан стояло за распространенне грамотностй 
средм народа. Вместе с тем она выявнла значмтельные расхождення 
в подходах к решенйю этой проблемы. Радмкалы й вйгй подчёркнвалй 
необходнмость распространення элементарного образованяя срэдм 
беднейшнх слоёв населення. Всеобшее образованяе, счмталн онй, 
повыснт нравственность народа, будет способствовать повышенню 
професснонального уровня трудяіцйхся, росту йх благосостояння, 
что соответствовало бы мнтересам государства.

Протйв бнлля решйтельно выступмлй сторонннкн торн, а также 
представнтелй англнканской церквй. Соглашаясь с необходнмостью 
распространенйя в какой-то степенм образовання в народной среде, 
онй нашлй предложенный вмгамн проект слмшком радмкальным. Осо- 
бенно резкое воэраженне вызвало положенне бнлля об обязательном 
обученйй (Снмеон, Борн, Тертон). Позйцйю торя нанболее ярко 
обосновал Д. Гйддй, заявмвшйй, что реалйзацмя проекта прмведёт к 
недовольству народа свойм положеннем. Вместо воспнтанйя нз тру 
дяшйхся "хорошнх слуг" бялль, подчеркнул он, сделает йх "непо- 
корнымм" й "наглымн по отношенню к свойм господам". Протйвнйкй 
бйлля ссылалнсь также на фмнансовую несостоятельность государс- 
тва практйческм осуіцествмть всеобшее начальное образованне (Гнд- 
дн, Снмеон, Роуз).

В результате дебатов бнлль был отвергнут обеммм палатамн 
парламента. Однако важна сама посТановка в рамках верховного ор- 
гана проблемы всеобіцего начального обученчя народа. Фактнческм 
было положено начало регулярному обеужденмю данного вопроса на 
государственяом уровне. Практнческй же зта ндея стала воплошать- 
ся в жйзнь лйшь в 1870 г. с прмнятнем соответствуюіцего "закона 
Форстера".
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Ф. М. Н а л н в а й к о
Е. Е. Станкевйч
(Гродно)

Борьба польского населенмя Снлезпм протяв полнтмкн 
германмзацпп в первой половнне XIX в.

ч
В Смлезйй, большая часть которой с середйны XVIII в. окон- 

чательно вошла в еостав Пруссйй, планомерно проводмлась полятйка 
германнзацнй. Эта тенденцяя во -внутренней полмтйке прусского 
правйтельства усйлмлась в первой половяне XIX в. , что было свя- 
зано с началом промышленного переворота, быстрым ростом капйта- 
лйстйческого проязводства, особенно в текстмльной, горнодобываю- 
цей н металлургмческой промышленностн. Прн этом работннкн 
адмйнястратйвного аппарата, НТР, спецмалнсты нмзшего ввена й 
частячно квалнфйцнрованные рабочяе прнбывалн нз Германнн. Кроме 
того, владельцамй промышленных предпряятйй на этой террнторйй, 
как правнло, былк немцы. Это, с одной стороны, оказывало давле- 
нне на местное польское населенне, способствуя его германйзацйй.

В то же время рабочме й служавдме немецкого промсхсжденйя 
вынуждены былм, по крайней мере на первых порах, овладеть в той 
йлй йной степенм польскнм языком для ободення с основной массой 
рабочмх, что было просто необходнмо для нормального функцноннро- 
ванмя пронзводства. Необходммо также нметь в внду мнграцнонные 
процессы, которые развнвалнсь в этот пернод. Прежде всего промс- 
ходнл прнток в промышленные центры сельского населення. А нмен- 
но в крестьянской среде чмсло поляков было нанболее значнтель- 
ным . Это вноснло йзменення в нацйональную структуру городского 
населенйя, здесь возрастал процент поляков, особенно в прнгород 
ных рабочйх посёлках.

Помймо указанных факторов обьектйвного характера, усяленйю 
процесеа германйзацйй способствовалй й адмйннстратнвныё меры. 
предпрннятые прусскнмн властямй в первую очередь в областн прос- 
веіцення. Так, в 1801 г. было прннято постановленйе о школьных 
учнтелях. Каедый йз нйх в Смлезйй должен был йметь соответетвую- 
Шую подготовку по немецкому языку. Что хе касается преподавання, 
то в 20-х годах XIX в. в Опольской реенцйй, в которой прожявало 
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пренмушес твенно польское населенне, было 1'99 школ с обученнем 
на немецком языке, 282 былн двуязычнымн й только 132 с преподо- 
ваннем на польском яэыке.

В 1832 г. вроцлавская Комнссня по вопросам веронсповедова- 
ннй запретнла выдавать свндетельства об окончанмн школы ученн- 
кам, которые не овладелн в достаточной степенн немецкнм языком. 
В школах нзымалйсь учебннкй на польском языке, которые поступалн 
в Сйлезмю главным образом йз Королевства Польского, н заменялмсь 
двуязычнымя йлн учебннкамн на немецком языке. Естественно, это 
вызывало недовольство родятелей ученнков. Детм отказывалнсь посе- 
іцать школу. Такнм образом, местное населенне оказывало сопротмв- 
ленне, хотя оно й носйло главным образом пасснвный характер.

Более решнтельно польское населенме сопротмвлялось полнтмке 
германнзацнн в релнгнозной областй. Прусскне властм уменьшалп 
чмсленность богослуженнй на польском языке, увольняля ксендзов н 
пасторов польской надаональностн н заменялн нх свяшеннякамн не- 
мецкого пройсхождення. 06 этом свндетельствуют многочнсленные 
ннструкцйй й постановлення прусской адмнннстрацнн. Местное насе- 
ленне зашяшало свяіценнйков, которые велн церковную службу на 
польском языке, бойкотнровало немецкне богослуження, обраіцалось 
к государственным властям co свонмм петйцмямн м требованнямн. 
йменно поэтому в релнгнозной областн процесс германйзацнн проте- 
кал более замедленно, чем в сфере просвеіценйя. Так, в 20-х гг. 
XIX в. в Опольской реенцмн в 219 храмах богослуженне велось на 
польском языке, в 32 - на польском н немецком, в 162 - на немец- 
ком.

С 1838 г. прусскне властн предпрннялн решнтельные шагн я в 
адмннйстратйвной областн. Отныне все указы, распоряженмя, поста- 
новлення местных властей сталн публнковаться только на немецком 
языке, что создавало самой же адмянйстрацнй дополннтельные труд- 
ностн, вынуждая нх прнбегать к польскому языку, чтобы обьяснйть 
местным жнтелям те йлй нные решення прусскмх властей. Полнтнке 
германйзацмй в определённой мере способствовала н воннская служ- 
ба.

В эаідйту польского языка актнвно выступало Лмтературно-Сла- 
вянское обіцество, основанное в 1836 году во Вроцлавском 
уннверсйтете. Революцня 1848-1849 гг. явнлась новым этапом в 
борьбе'польского населенмя Снлезнй протнв полнтнкн германйзацнн.
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Двнженне в этот пермод прлннмает более массовый характер. Мест- 
ное населенне выдвмгало требовання равноправня польского н не- 
мецкого языков, равенства полнтнческнх прав для немцев н поля- 
ков. В прусском учреднтельном собраннн эту нацнональную 
программу твёрдо отстанвал ксендз Я Шафранек, депутат от Верх- 
ней Снлезнн.

ЛЕГараннн
(Гомель)

Германская соцнал-демократня ХІХ-начала XX в. между 
революцмей я реформой: прммер г. Магдебурга

1. Германская соцнал-демократня в теченне полувека возглав- 
ляла международное соцйалястйческое двнженне, являясь нанболее 
влнятельной партней П йнтернацнонала. Но с 1875 г. , после обь- 
едннення эйзенахцев й лассальянцев, в партмн, хотя н подопудно, 
сохранялнсь два путн развнтня - путь реформ н путь открыто рево- 
люцнонный, которые велн, однако, к одной целн - освобожденню 
пролетарната от эксплуатацйй буржуазней.

2. По мере роста капйталнзма, включая развнтне как экономй- 
кн, так й соцнальные сферы, обт>ектйвно увелнчнвалнсь возможностй 
для путм реформ, но для этого нужны былм поннманне н добрая воля 
другого класса - буржуазнн, ее способность преодолеть собствен- 
ные класеовые мнтересы. До начала 20-х годов в Германйй такой 
снтуацнн не было. Это уснлмвало революцйонные тенденцнн.

3. В йсторнческой лмтературе маркснстско-ленннского направ- 
ленмя крайне односторонне оценйваются этй два путн: революцнон- 
ный как только прогрессмвный, реформястскнй как нзмена делу про- 
летарната. В последнне десятмлетня путь реформ частнчно 
прнзнавался рядом маркснстов, однако как второстепенный. В свою 
очередь буржуазные н соцмал-демократйческйе авторы отрнцательно 
оценмвалн революцнонный путь борьбы пролетарната. Аргументы сто- 
рон, на конкретном нсторнческом матернале, звучалн достаточно 
убеднтельно. Еслн прннять,нх одновременно за нстнну, то рабочему 
классу вообіце не следует нн за что бороться.
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4. Выход мз тупмка дает мдея конвергенцйй обомх путей, мме- 

юідйх в конечном мтоге одну цель - созданне справедлнвого обшест- 
ва, где людй не эксплуатнруют себе подобных. Во многом выбор пу 
тн завнснт от позйцйй протйвного класса, его готовностй к 
дналогу, к отказу от наснлня. Только насмлйе соцмальных верхов 
пороадает революцнонное насйляе снмзу.

5. В германской нсторян XIX в. наснлйе верхов мграло особую 
роль й подталкйвало революцнонные сйлы к радмкальным методам 
борьбы. Отсюда революцйонарнзм зйзенахцев позднее, в пернод йск- 
лючмтельного закона, большмнства • соцнал-демократов. Однако 
трезвый учет смл й понйманме закономерностей обіцественного раз- 
вйтйя толкнулм руководство соцнал-демократйй на путь ненаснльст- 
веннсй борьбы 70 - 80 годов, что й прмвело к замечательной побе 
де не только над Бмсмарком, но н над мдеей снловой расправы с 
рабочмм классом. Несмотря на прнзывы "левых" революцяонеров (в 
частноетй, IL К Ткачева) к вооруженному протесту, соцнал-демокра- 
тйя, нспользуя ненаснльственные методы, вынудмла протйвнмка отс- 
тупйть й к тому же перейтм к соцйальным реформам.

б. Вышензложенные положенмя отчетлмво прослежйваются в йс- 
торйй рабочего двйжйнйя г. Магдебурга, среднеразвйтого промышлен- 
ного центра в среднем теченйй р.Эльбы. Здесь рабочее двйженйе 
достйгло значнтельного размаха с созданнем обіцйны Всеобшего Гер- 
манского Рабочего Союза. Одновременно вознмкла секцмя I Мнтерна- 
цнонала, ставшая затем частью Эйзенахской партйй. К 1875 г. обе 
органмзацйй мзрядно ослаблм во взанмной борьбе. В обгедйненной 
партнй былм достйгнугы очень значнтельные успехм, прйведшме к 
победам соцнал-демократов на выборах в рейхстаг с 1894 г.

7. Такнм образом, германская соцнал демократмя явнла ммру 
прммер односторонне-реформйстского путм к осуцествленйю соцма- 
лнзма, тогда как большевйкй, напрммер, сталй адептамн путн на- 
ейльственно-революцйонного. Неуменме тех й другнх прнменять оба 
путн в завйсймостй от Сйтуацйй не сулнло нмчего хорошего нй са- 
мйм партмям, нй пролетармату.



У. С. Кошалеў
К. А. Далгучыц
(Мінск)

Характар і змест грамадска-палітычнага
крызісу 1879 - 1882 гг. у Егіпце

•*
1. У Егіпце на мяжы 70 - 80-х гг. XIX ст. прыкметна паско- 

рыліся ўсе працэсы грамадскага развіцця. Інтэнсіўнае пранікненне 
еўрапейскіх краін спрыяла фарміраванню ў нетрах егіпецкага гра- 
мадства элементаў капіталістычнага ўкладу, аб’ектыўна ўтварала 
перадумовы для антыфеадальнага перавароту. Ідэямі рэформы 1 аб- 
наўленства, выяўляўшымі буржуазную тэндэнцыю развіцця, былі 
ахоплены не толькі ідэолагі нараджаючайся буржуазіі,' але 1 асоб- 
ныя прадстаўнікі феадальнага пануючага класу. Канкрэтна-гіста- 
рычнае становішча характарызавалася множнасцю супярэчнасцяў, ды- 
намізмам разнастайных інтэрэсаў розных слаёў 1 груп егіпецкага 
грамадства, важным кампанентам якога стала шматтысячная еўра- 
пейская калонія разам з консуламі, абапіраўшыміся на егіпецкую 
калабарацыянісцкую зліту.

2. Вытокі лозунга "Егіпет для егіпцян" належыць шукаць не 
толькі ў іншаземным пранікненні, але ў сукупнасці цэлага шэрагу 
супярэчнасцей, якія існавалі ў лагеры пануючага феадальна-памеш- 
чыцкага класу паміж састауляўшымі яго дзвумя буйнымі'групоўкамі: 
правячай звышэлітай у асноўным турэцка-чаркескага паходжання 1 
ўласна егіпецкай сацыяльнай элітай, прадстаўленай у асноўным уп- 
лывовымі панамі-натаблямі. У гэты ж час на арэне грамадс- 
ка-палітычнага жыцця э’явіліся яшчэ дзве сацыяльныя групы: 
фарміраваўшаяся інтэлігенцыя сучаснага тыпу 1 армейскія афіцэры 
егіпецкага паходжання. Дзейнасць інтэлігенцыі "новага" тыпу ат- 
рымала найбольшае выяўленне ў асветніцтве. Яна ўнесла значны ук- 
лад у працэс "палітызацыі" егіпецкага грамадства, другімі сло- 
вамі - станаўленне сучасных форм палітыкі і ідэалогіі. Арабская 
прэса , вакол якой групавалася "новая" інтэлігенцыя разам з 
прадстаўнікамі рэфарматарскіх рэлігійных колау па сутнасці ідэа- 
лагічна падрыхтавалі антыкаланіяльнае паўстанне Лрабі-пашы.

3. Еўрапейская каланіяльная экспансія, прывёўіная да ўсталя-' 



- 214 -
вання дваістага англа-французскага кантролю над Егіптам, значна 
паскорыла праяўленне якасна новых форм палітычных працэеаў. 
Апазіцыйны рух, які ўзнік у лоне асветніцтва і рэфарматарства, 
пэўным чынам арыентаваўся на ўтварэнне палітычных таварыстваў і 
арганізацый еўрапейскага тыпу. Антыкаланіялізм 1 ў пэунай сту- 
пені антыфеадалізм перадавых слаёў егіпецкага грамадства быў 
важнейшай перадумовай фарміравання ноьых палітычных сувязей. Ад- 
ным з фактараў, аказаўшых уздзеянне на станаўленне новых 
егіпецкіх палітычных сіл, маглі быць тайныя еўрапейскія тава- 
рыствы, узнікшыя з канца 50-х гг. у колах еурапейскай і асабліва 
італьянскай палітычнай эміграцыі. Пэуную ролю ў грамадс- 
ка-палітычным жыцці краіны ігралі масонскія згуртаванні, значна 
распаўсюджаныя ў часы Ісмаіла. Аднак усе спробы выкарыстаць ма- 
еонства для патрэб апазіцыйнага руху пацярпелі няўдачу. У якасш 
правобраза палітычных згуртаванняў, узнікшых на мяжы 70- 
80-х гг. , можна разглядаць асобныя культурна-асветніцкія тава- 
рыствы. Асабліва паказальныя ў гэтым сэнсе тайныя таварыствы, 
створаныя ў першай палове 70-х гг. егіпецкім асветнікам Якубам 
Сануа.

4. Узнікненне першых палітычных таварыстваў і новых ар- 
ганізацыйных форм грамадскага супраціўлення (антыкаланіяльнага 
па характару) у Егіпце звязана э дзейнасцю Джамаль ад-Дзіна аль- 
Афгані. У абвешчанай ім у маі 1879 г. "Патрыятычнай партыі" гра- 
мадзянская апазіцыя, відавочна, набыла падабенства палітычнага 
цэнтру. Некаторыя з вучняу аль-Афгані мелі непасрэднае дачыненне 
да ўтворанага ў пачатку 1879 г. таварыства "Малады Егіпет", якое 
выступіла перад грамадскасцю з праектам рэформ буржуазнага ха- 
рактару.

5. Дакладныя факты абвяргаюць даўно склаўшуюся гістарыяг- 
рафічную версію, у адпаведнасці з якой так званая Нацыянальная 

, партыя з’яўлялася зборным пунктам усіх існаваўшых у Егіпце 
апазіцыйных сіл, уключаючы акружэнне хедзіва Ісмаіла і армейскіх 
афіцэраў на чале з Ахмедам Арабі. На розных фазах развіцця гра- 
мадска-палітычнага крызісу 1879 -1882 гг. яна аб’ядноўвала раз- 
настайныя сацыяльна-палітычныя сілы. Першапачаткова - групу "ту- 
рэцкіх пашоў" ("Хелуанскае таварыства") на чале з Шэрыф-пашой і 
нязначную частку дэпўтатаў Кансультатыўнага сходу. У далейшым - 
натаблйў, імкнуўшыхся да цэнтральнай ўлады 1 выкарыстоўваўшых 
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для дасягнення гэтай мэты патрыятычна настроеных афіцэрау 
егіпецкай арміі.

6. У 1882 г. ад імя Нацыянальнай партыі выступіў Ахмед 
Арабі -лідэр так званай вайсковай партыі. "Вайековая партыя" не 
была арганізацыяй у прамым сэнсе гэтага слова. Гэты тэрмін па 
сутнасці азначаў патрыятычны антыіншаземны рух унутры егіпецкай 
арміі, падтрыманы шырокімі слаямі наеельніцтва. Ахмед Арабі 
абапіраўся на рэліг|йна настроеныя колы традыцыйнага егіпецкага 
грамадства, выкарыстоўваючы пры гэтым даўно існаваўшыя сувязі. 
Аднак гэта эусім не азначае, што кіруемае ім паўстанне было не 
больш чым пратэстам традыцыйнага грамадства Егіпта супраць 
пранікнення ў краіну замежнага капіталу.

7. Для вызваленчага руху гэтага перыяду былі характэрныя 
рысы, якія прыкметна вызначалі яго ад традыцыйных выступленняў 
сярэдневяковага тыпу. Нчма ніякіх сумненняў у тым, што праграм- 
ныя дакументы арабістаў, аднолькавым чынам як 1 барацьба за 
увядзенне канстытуцыі 1 парламента, аб’ектыўна адлюстроўвалі 
буржуазную тэндэнцьпо развіцця . He выпадковы 1 той факт, што ў 
час майскага палітычнага крызісу 1882г. Ахмед Арабі (пазбаўлены 
афіцыйнай пасады, але застаўшыся лідэрам нацьн) пры ўсім трады 
цыяналізме свайго мыслення ставіў пад дакументамі зусім не тра- 
дыцыйны подпіс, замацаваны яго асабістай пячаткай: "Старшыня на- 
цыянальнай партыі" (Раіс аль-Ўізб аль-Ватані). Напраўленае перш 
за ўсё супраць іншаземнага панавання, паўстанне Арабі-пашы, хаця 
і было ажыццёўлена групай патрыятычна настроеных афіцэраў, тым 
не менш адлюстроўвала інтарзсы усяго егіпецкага народа. У гэтым 
сэнсе яго магчыма характарызаваць як народнае паўстанне. Выка- 
рыстанне рэлігійных лозунгаў было натуральнай і заканамернай 
з’явай ва ўмовах тагачаснага Егіпта. Звяртаючыся да народа, 
кіраўнікі паустання маглі размауляць з ім толькі на зразумелай 
яму мове. Рэлігійныя лозунгі, можна лічыць, былі своеасаблівым 
"прывадным пасам” паміж арабістамі і масамі. Сам жа Арабі высту- 
паў у залежнасці ад абставін то як прыхільнік канстуцыяналізму, 
то як абаронца іслама, але часцей за ўсё ва ўсіх іпастасях ра- 
зам, ніколі не пакідаючы ніякіх сумненняў адносна таго, што яго 
ідэалы былі звернуты ў будучыню, а не ў мінулае.
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й. А. Гаммершмвдт
(Мйнск)

Обшрственное мненне Росснп н международные отношенмя 
в 80-90 гг. XIX в.

Последняя четверть XIX в. ■ время серьёзных перемен на меж- 
дународной арене. В зтйх условмях Россйя, обременённая экономн- 
ческммй й полйтнческймй проблемамй, пойскамй обцегосударственной 
ндеологйй внутрн страны, вынуждена была пересматрнвать свою 
внешнеполйтнческую концёпцйю. Дйнастйческйе связй, прнвержен- 
ность традйцяонным союзам заменялнсь более жмзненнымй матермаль- 
нымй понятйямй "нацмональные йнтересы", "русскме йнтересы". Усй. 
лйваюпційся прагматкзм внешней полйтйкй во многом определнл 
мнтерес омрокйх обіцественных слоёв Россйй к вопросам мевдународ- 
ной ПОЛЙТЙКМ.

Безусловно, обіцественное мненне лйшь в редкнх случаях могло 
орйзнтнроваться в лабйрннте дйпломатмческнх переговоров й в 
сложных переплетеняях бумажных дяпломатйческйх войн, но оно 
вполне было способно вынестй правяльный прнговор, основанный на 
учёте нацяональных янтересов йлй мевдународной справедлйвостй.

Аналйз позйцйй обіцественных кругов по тем йлй йным вопросам 
внешней полйтйкй позволяет выяснйть нюансы становленяя нового 
внешнеполйтяческого курса Россйй, ожйвйть сухне строкм дмплома- 
тйческях переговоров, увндеть за нймй реальные жмзненные мнтере- 
сы конкретных лйц, выяснйть взгляды русского обвдества на роль й 
место Россйй в мевдународной жйзнй.

Понятйе "обіцественное мненме" в данном сообіценйй будет 
рассматрйваться не только как состоянйе массового сознанмя (ная- 
более распространённая средм советскмх нсследователей точка зре- 
нмя), но й как процесс, й как особая соцнальная органнзацйя, 
ймеюшая функцйй: а) управляемой снстемы; б) управлякадей сйстемы; 
в) элемента обратной связй.

Обвдественное мненяе как состоянме массового сознанмя может 
быть рассмотрено по несколькмм направленяям.

Субіект массовоЛ) сознанвя в Россйй огранмчен (80-85Х насе- 
лення 1 крестьянство, которое в 80-ые гг. XIX в. стояло в сторо-
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. ? от формнрованйя грааданского обідества).

Реальное состоянне гравданского обіцества в пореформенный 
перяод не совпадало с номянальным, что определяло пестроту, не- 
гюследовательность й мзменчйвость в оценках полнтйческйх явле- 
ннй, отсутствле порой чёткмх граняц между полятйческймй течення- 
мй (особенно в вопросах мевдународной полйтйкм). Оеновные 
полмтйческне теченяя в Россйй представлены арнстократнческйм, 
неоконсерватйвным, лцбераліным, демократйческмм.

В шнроком спектре обіцественного мненяя Россйй выделяется 
несколько уровней осмыслення вопросов международной полйтйкй.

Первый уровень - теоретяческйе фйлософскяе споры, затрагн- 
ваюіцйе внешнеполнтмчеекне пвоблемы (КЯ. Даннлевскяй, Н. Н. Стра- 
хов, К. Н. Лернтьев, Б. Н. Чнчернн, Вл. Соловьёв, Е А. Бердяев, 
С. С. Татвдев, Д. й. Менделеев й др.).

Второй уровень - полемнка между высшймй чмновнйкамй, вндны- 
мй публнцнстамй, отражаюшлмй практнческне мнтересы разлячных по- 
лйТйческнх теченяй й географо-экономнческнх регнонов страны.

Третяй взгляды земской мнтеллйгенцнн, провннцнального 
дворянства, мешанства, во многом определяемые первым н особенно 
вторым уровнямн.

Обіцественное мненяе Россня как соцяальная органнзацяя в 
Росенн нмела ряд особенностей. Свон полнтнческне воззренля часть 
обвдэства выражала в прессе, путём выпуска брошюр, на сьездах 
промышленннков, собраннях разлнчных просветнтельскмх н благотво- 
рнтельных обшеств, в уннверснтетскнх аудмтормях.

Полнтнческая слстема Росснй в рассматрнваемый пернод не 
ямела чёткнх механнзмов прямого- воздействня обіцественного мнення 
на прмнятне решеняй. Однако, традмцнй русского монархлческого 
дома, сложйвшмеся на протяженнн последнего столетмя, й полйтй- 
ческне реалня конца XIX в. уже вынуждаля Александра III уйнты- 
вать некоторые настроення обшества.

Обшественно-функцмональное значенйе настроеняй в обшестве й 
средств йх форммрованмя правяіцяе кругя Россйй оценйлн в пернод 
Польского восстаняя 1863 года, когда русскре обтество 'дружно по- 
меняло "Колокол" й "Полярную звезду".Герцена на "Московскяе ве- 
домостн" Каткова.

В 80-90-х гг. XIX века вопрос регулйрованяя настроенмй в 
обіцеетве (главным образом через прессу) й йх влйянне на мевдуна- 
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родные дела не раз обсуадался в высшйх кругах н ймел прнмеры 
практйческого нспользованйя.

В. А. Острога 
(Мйнск)

Подготовка научных кадров в Беларусй по новой
н новейшей мстормй (1919-1941 гг.)

После закрытйя Вйленского унйверсйтета й перевода в Петер- 
бург Горецкого сельскохозяйственного йнстнтута Беларусь на про- 
тяженмн длятельного временй не нмела нй одного высшего учебного 
заведення, нй одного научно-нсследовательского учревденйя, еслм 
не счнтать Болотной станцйй на окранне Мннска. Поэтому одной йз 
главных задач молодого белорусского государства после 1917 г. 
было еозданне фундамента для развятйя нацйональной наукм й под- 
готовкн собственных научных кадров. Этот довоенный пернод в раз 
вйтйй белорусской йстормческой наукй можно разделйть на два эта- 
па. Первый зтап (1919-1934) характерязуется созданмем 
первоначальных основ для подготовкй научных кадров н появленмем 
аспмрантуры в Белорусском государственном уннверсйтете й Акаде- 
мйй Наук БССР. Второй этап (1934-1941) - язданйем важнейшнх для 
нсторйческой наукм постановленмй правйтельства й нзвестным со- 
вершенствованнем псдготовкй научных работннков.

Однйм йз первых шагов в этом направленнн явмлось открытме в 
1921 г. Белорусского государственного унйверсмтета. В 1927 г. в 
нём была создана аспнрантура, в которой с 1929 г. началн обуче- 
нме первые аспмранты кафедры нсторнй Запада - В. Я. Деннсюк й 
JL JL Коган (1). Одовременно в аспярантуру АН БССР поступшіо нес- 
колько человек, спецйалйзйровавшнхся в областй польской йсторнй. 
С 1931 г. подготовка научно-преподавательскйх кадров всех спецм- 
альностей, в том чмсле й по всеобіцей нсторйй, сосредоточйлась, 
согласно постановленйю ЦК КП(б)Б й СНК БССР от 23 декабря 
1930 г. , во вновь органнзованном прй АН БССР Йнстйтуте Аспнран- 
туры. Как потом выяЛйлось, это было оцмбочное решенве. Оно не- 
сомненйо затормозйло развмтйе белорусской мсторйческой наукй. В 
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таком же положенйй находйлась й вся советская йстормческая Hay- 
Ka. йзменмть создавшуюся смтуацйю могло только реіпенне на правн- 
тельственном уровне. В январе 1934 г. вышло постановленне СНК 
СССР "Об учёных степенях к званнях", которое, в частностн, уста- 
навлйвало учёные степенн кандвдата м доктора наук. 15 мая того 
же года вышло одно йз самых значммых для йстормческой наукн пос- 
тановленййЦК ВКП( 6) й СНК СССР "0 преподаваннй гравданской йсто- 
Рйй в школах СССР", ^позже вышло постановленне об йсследователь- 
ской работе в областм нсторйй. В целом это былм результатнвные 
постановленмя. В 1934 г. былм восстановлены нсторйческйе факуль- 
теты во многйх унйверсвтетах СССР, в том чмсле й в Белорусском 
государственном уннверсйтете, а с 1937 г. в БГУ создаётся кафед- 
ра "Новой й новейшей нсторйй".

В этот пернод пронсходнт окончательное формнрованне центров 
подготовкй научных кадров йстормческйх спецйальностей, в том 
чнсле по новой й новейшей мсторйй. В 1935 году в БССР в этой об- 
ластм йсторйческнх знаняй ііроводялй йоследовання 19 человек [2], 
рассредоточенных в 4 научных центрах (Белорусскнй государствен- 
ный уннверсйтет , Академмя Наук, Мйнскйй высшмй педмнстйтут, За- 
падный сектор йнстнтута йсторнн прн ЦК КП(б) Б). Во второй поло- 
внне 30-х годов на Академню Наук возлагалась задача подготовкй 
докторов наук. В 1937 г. средн 6 доктарантов двое спецналйзйро- 
валнсь по всеобвдей йсторйй.

В предвоенные годы основным центром подготовкй научных кад- 
ров й проведенмя научно-йсследовательскнх работ по новой й но- 
вейшей йсторйй становйтся БГУ. В 1937 г. в нём был создан едннс- 
Твенный в республнке Учёный Совет по завдіте докторскмх й 
кандйдатскйх дйссертацнй в областн йсторйческнх наук.

Такнм образом, к 1941 г. в БССР сложмлась определённая сйс- 
тема подготовкй йсторнков высшей квалнфйкацйй, в том чнсле й в 
областм новой й новейшей йсторйй, правда, колнчество последннх 
было явно недостаточно для успешной научной й преподавательской 
деятельностм, но уже былм сделаны определённые шагн в зтом нап- 
равленйй н суіцествовалй большне планы, йсполненню которых поме- 
шала война.
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1. ЦГАОР РБ. Ф. 205, on. 1, л. 16.
2. Мйхнюк В. Е Становленне й развнтйе йсторйческой наукл 

Советской Белоруссйй (1919-1941). Мн. , 1985. С. 34.

М. Г. Елнсеев
0. Г. Радькова
(Мйнск)

К вопросу р развнт'лн мстортеской германмстнкм нового н 
новейшего временп в Беларусм (1921 - 1945 гг.)

йнтерес к мсторйй Германнн в белорусской обтественно-іюлм- 
тяческой й нсторнческой мыслй был заметным в сйлу своеобразня 
йсторнческйх судеб страны. Начало же складывання нсторнческой 
германмстйКй в Беларусн связано с открытнем в 1921 г. в Ммнске 
Белорусского Государственного унпверсйтета й созданйем в 1922 г. 
Ннстмтута белорусской культуры. С работой этнх учревденмй сопря- 
жено становленне нзучення в Белоруссйй всеобіцей йсторйй, в том 
чнсле германской. В снлу отсутствйя в республмке научных кадров 
по всеобіцей йсторйй йз Россйй й Украмны былн прйглашены крупные 
ученые-нсследователй й педагогн: В. й. Пмчета, Н. М. Нйкольскйй, 
В. Н. Перцев, М. В. Довнар-Запольекмй й др. йменно онн создавалн 
органкзацйонные структуры н школы, готовйлй нацнональные кадры 
по всеобцей йсторйй.

Йсторйческая германмстйка в Белоруссйй непосредственно свя 
зана с деятельностью В. й. Пнчеты й В. Н. Перцева.

В. й. Пйчета, будучй йсторйком-славйстом, по свйдетельству 
A. М. Арцмховского, "знал все разделы йсторйй, ннтересовался все- 
мй эпохамн, no самым важным проблемам высказывал вескме й проду 
манные сужденяя" (1). Ученвк Пмчеты мстррйк-славнст В. Д. Королюк 
отмечал, что для его учнтеля славяно-германскне отношення былн 
на первом плане (21.

Воздействме В. й. Пнчеты на развйтне белорусской нсторйчес 
кой германнстйкй связано не только с годамн работы в Беларусн, 
но й за её пределамн ь пернод Велпкой Отечественной войны, когда 
значнтельная часть его научных работ была посвяіцена йсторнм сла- 
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вяно -германскйх отношенйй, в том чясле борьбе белорусского на- 
рода протйв немецкой угрозы. Особенно актйвно в это время ученый 
занвмался проблемамй германского "натнска на восток". Для работ 
этого пермода характерна яркая публйцнстйческая форма йзложенвя 
матернала, преобладанйе элементов опйсательностй над элементамй 
аналйза. йменно временем обусловлена определенная категорйчность 
тезяса Пнчеты, что "йстормя славянскйх народов - это йсторяя йх 
геройческой борьбы з$ свою полйтмчеекую незавйсймость й свободу 
протйв основного врага славянства - германцев’’ (31.

Темы германской йсторйй разрабатывалйсь В. Н. Перцевым, йз- 
вестным спецйалйстом по ясторйй западноевропейскйх стран. Обгек- 
том его прнстального внймэнйя стала Пруссйя. Еіце до Октябрьской 
революцйй йм был опублмкован ряд статей, раскрывавшях йсторню 
Гогенцоллернов, самой влвятельной прусской дннастйй. В перйод 
оккупацйй войскамм кайзеровскэй Германйй значнтельной частн Ук- 
райны, Беларусй й Прйбалтнкй он опублнковал этн статьн отдельной 
кнйгой "Гогенцоллерны. Лнчные характерйстнкй й обзоры полйтйчес- 
кой деятельностй". Внутренняя м внешняя полйтнка Пруссйй, а за- 
тем Германйй былй рассмотрены через прйзму деятельностн крупных 
фягур данной дйнастйй. Особое внмманне уделялоеь аналвзу процес- 
са обіедйненйя Германйй, выявленйю в нем ролв 0. Бйсмарка, выра- 
жавшего ннтересы прусского юнкерства. Йсторйческяе взгляды й де- 
ятельность первого германского канцлера неоднократно прявлекалй 
внвманйе В. М. Перцева. Нзучал он также аграрные отношенйя в 
Пруссйй XVIII - нач. XIX вв. , дал характернстйку немецкого прос- 
ветнтельства XVIII в. В годы Велнкой Отечественной войны ученый 
продолжвл мзученяе йстоков германского мйлятарйзма.

Проблемам мевдународных отношенмйй внешней полйтйкй Герма- 
нйй посвяіцена статья В. Стального, выполненная на основе опублм- 
кованных в Германйй дйпломатйческйх документов. В ней раскрыт 
последняй этап англо-германскнх переговоров о союзе в начале XX 
в. Л. М. Шнеерсон работал над темой "Австро-прусская борьба й во- 
енная тревога 1850 г. "

Вызвала мнтерес у йсследователей Беларусй йсторвя' германс- 
кой’ соцйал-демократйй, ягравшей ведушую роль в международном со- 
цйалйстйческом двйжэнйй конца XIX - нач. XX вв. Взгляды основа- 
теля Всегерманского рабочего союза Ф. Лассаля на гоеударство 
проаналмзйровал й. В. Герчнков.’ Он же напйсал кнйгу о вожде гер- 
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манскмх левых соцмал-демократов - Р. Люксембург, где попытался 
разобраться в ряде сложных вопросов теорнн й практйкя соцйэлй - 
нческого двйження.

Под редакцмей н co вступнтельной статьей 0. Я Вольфсона был 
опублнкован сборннк статей на фнлософскне й лнтературные темы 
Ф. Мерянга. Вольфсон счмтал большой заслугой Ф. Мерннга то, что 
он являлся одннм йз немногнх лндеров германской соцнал-демокра- 
тйй, ^которые неязменно хранмлй верность революцмонному маркснз- 
му.

В работах Е. й. РйВЛйна й Я С. Фейгельсона было сделано не- 
мало убедйтельных выводов о внутрйполйтнческой борьбе СДІІГ, 
вскрыты прмчйны ндейного размежеванмя в партйй, даны яркме ха- 
рактерйстнкй лмдеров соцйал-демократнм: А. Бебеля, В. Лнбкнехта, 
Э. Бернштейна, К. Каутского.

После появлення в 1931 г. пнсьма J£ В. Сталмна "0 некоторых 
вопросах ясторнй большевйзма", в котором предельно много места 
занял негатмвный аналмз деятельностп германской соцяал-демокра- 
тйй, в Беларусн была проведена "велізарная работа па выкрыццю 
правых і "левых" апартуністычных тэорый і канцэпцый "[41, ряд 
ксследователей обвмнен в троцкнзме й нацмоналйзме н репресснро- 
ван. Работы, выходйвшне в апоследуюіцйе годы по германскому рабо- 
чему двйженню, содержалм почтн однй отрнцательные характернстнкй 
Г'ерманской соцмал-демократйй.

Следует сказать, что на белорусской германмстйке тех лет 
сказывалйсь обідае условня развмтйя обіцества й нсторнческой наукн 
в стране. Работам была прмсуша термннологйя нетерпнмостй, конф- 
ронтацнонностн, догматмзма формулнровок.

1. Славяне в эпоху феодалнзма. М.,1978. С. 129.
2. Там же. С. 22.
3. Пйчета В. Еднный фронт славянскях народов //Октябрь. 

1941. №9-10. С. 166.
4. Шчарбакоў В. К. Класавая барацьба і гістарычная навука на 

Беларусі. Менск, 1934. 0.94.
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B. A. К о с м а ч
(Вйтебск)

Внешняя культурная полятмка в германспой 
нсторнн новейшего временн

йсторнкамн бывш^і’О Союза ССР фактяческй не разрабатывалйсь 
проблемы германской внешней культурной полйтйкм. Советскме йсто- 
Рйкй занймалйсь в основном йсторйей научно-технйческлх й куль- 
турных связей Германйй с Советскйм Союзом.

В современной западногерманской йсторнографйй эта тема 
разработана лучше. В ФРГ в 60-80-е годы вышлй серьезные работы 
по данной проблеме. Федеральное правятельство всяческм поддержн- 
вало усйлйя немецкмх ученых в этом направленйй, т. к. давно 
рассматрйвает область ’внешней культурной полйтйкй в качестве 
одного йз серьезных й цйвйлнзованных йнструментов воплоіценмя в 
жйзнь свойх внешнеполйТйческнх планов, а также обіцечеловеческйх 
ценностей, тесно связанных с демократйей й свободой.

Такое понйманяе содержаняя й предназначенвя внешней куль- 
турной полйтйкй пряшло к немцам не сразу. В начале века й до 
первой ммровой войны она обслужявала хозяйственные н велякодер- 
жавные янтересы рейха за гранмцей. Многне ученые й полйтйкй счй; 
талм такое положеняе веіцей ненормальным. Однйм йз нйх был Карл 
Лампрехт, нзвестный йсторнк культуры й профзссор-полнтолог, ко- 
торый в 1912 г. открыто заявял о необходямостй переоценкн со- 
Держання й целей германской внешней полйтйкй. Он прязывал пряз- 
нать ее автономность й самостоятельную роль во внешней 
гіолйтмке, право на свободную, нерегламентмруемую государством, 
"культурную экспансйю" в отношеннй другях стран й народов.

В годы Веймарской республякй (1919-1933) ядем Карла Ламп- 
рехта й его коллег быля во многом реалйзованы, й немецкая наука 
й культура прмнесла многйм народам й государствам, включая й 
Советскнй Союз, реалвную пользу, т. е, выпслняла цмвйлязаторс- 
кую роль, хотя яногда й не была свободна оттого, что на Заладе 
называют "ймперйалнзмом в областй культуры й культурных связей". 
Германля в перяод веймарской демократян плодотворно действовала 
в областн наукл й культуры на международной арене. Проблемы гер- 
манской внешней культурной полйтйкй разрабатываллсь в те годы
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очень серьеэно. Следует назвать вмена нзвестных тогда в этой 
областн спецйалнстов й обіцественных деятелей Георга Шрайбера й 
Карла Ханца Бекера.

Прнход нацнзма к властм резко йзменнл целевое предназначе- 
нве й направленность германской внешней культурной полйтнкй. Ее 
сталм определять полйтйкй тнпа А. Розенберга, актнвно воллошав- 
шме в жйзнь мдев "нового порядка" в Европе й делавнше ставку на 
превосходство немецкой наукн й культуры над духовным наследнем 
другнх народов. Демократйческме ценностм в духовной культуре 
представнтелн тоталмтарйзма оценйвалв как прнзнак выроаденля й 
слабостм того йлй йного народа. Фашнстская Германня уже не могла 
выполнять цйВйЛйэаторскйх функцнй в областм внешней культурной: 
полнтнкн. Тоталйтармзм несовместмм с демократйческнмн ценностямя 
н равноправным, партнерскмм сотрудннчеством мевду народамй.

В ФРГ наследме Веймарской Германйй в областн духовной куль 
туры во многом возроднлось. Еше раз былн переосмыслены подходы к 
германской внешней культурной полнтнке, отброшен тоталнтарнзм н 
его жесткмй днктат над наукой н культурой, чего, к сожаленмю, 
не пронзошло в ГДР. Сегодня немцы готовы сотрудннчать практнче- 
скм co всемя, кто зайнтересован в освоенйй богатого наследмя й 
опыта немецкой наукм н культуры. Только полнтнческне мотйвы уже 
давно не определяют характер й целн германской внешней культур- 
ной полйтйкй. Ее йсторня во многом поучнтельна для успешного 
сротрудннчества мевду европейскнмй народамм в нашм днй.

Р. Р. Л а з ь к о 
(Гомель)

Задачы вывучэння знешняй палітыкі Польшчы 
(1918-1939 гг. )

Доўгі час бездзяржаўнага існавання і раптоўны характар 
змен, якія адбыліся на тэрыторыі былога СССР, стварылі пустку ў 
асэнсаванні грамадзянамі Беларусі месца іх Рэспублікі ва 
ўзнікшай геапалітычнай сітуацыі. Гісторыкі павінны ўнесці ўклад 
у запаўненне гэтай пусткі, ствараючы і распаўсюджваючы інфарма-
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цыю аб характары знешнепалітычных інтарэсаў як сваёй дзяржавы, 
так і суседзяў, у першую чаргу тых, якія прэтэндуюць на 
асаблівую ролю ў рэгіёне. Ролю Польшчы сучасная польская паліта- 
логія вызначае як "еўрапейскага маста" у новай сістэме раунавагі 
сіл. Важным этапам у фарміраванні ўяўленняў аб месцы Польшчы у 
Еуропе быу перыяд Другой Польской Рэспублікі (1918-1939 гг.).

Нягледзячы на сваю ідэалагічную абмежаванасць і палітычную 
залежнасць, беларуская гістарыяграфія дасягнула станоўчых 
вынікаў у распрацоўцы асобных пытанняў гісторыі знешняй палітыкі 
міжваеннай Польшчы. Гэта, перш за ўсё, пытанніаб польскай экс- 
пансіі ў Беларусі у 1919-1920 гг. , аб гісторыі польска-гер- 
манскіх адносін і некаторыя інш. Але сістэматызаванае даследа- 
ванне знешняй палітыкі Польшчы 1918-1939 гг. не вялося, а ў 
створаных працах маецца комплекс спрошчаных, дагматызаваных, ня- 
рэдка прапагакдысцка- выкрйвальніцкіх ацэнках яе сацыяльных, 
палітычных, ідэйных асноў,Мэтаў і накірункаў, метадаў яе ажыц- 
цяулення і дасягнутых вынікаў.

He прэтэндуючы на паўнату агляду, спынімся на некаторых ас- 
ноўных праблемах, вывучэнне якіх патрабуе першачарговай увагі 
даследчыкаў. Сярод іх - пытанне аб ролі ў фарміраванні ідэйных 
асноў знешняй палітыкі Польшчы,тых гістарычных традыцый і псіха- 
лагічных стэрэатыпаў, ян-і-я- склаліся ў польскіх- шляхец- 
ка^чвтэл-іренцкіх-стзрзатыпау, якія склаліся ў польскіх шляхецка- 
інтэлігэцкіх колах яшчэ да падзелу Рэчы Паспалітай 1 ў час нацы- 
янальна-вызваленчай барацьбы. У той ці іншай ступені яны аказалі 
ўплыў на знешнепалітычныя праграмыўсіх асноуных ідэйна-палітыч- 
ных плыняў у Польшчы. Пакуль што толькі закраналася ў асобных 
працах пытанне аб узаемаперакрыжаванні ў 1918-1920 гг. польскай 
усходняй палітыкі і беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, 
аб ролі яго ў той барацьбе за гзту тэрыторыю/ якая разгарнулася 
паміж Савецкай Расіяй і Польшчай.

Як гэта ні парадаксальна, усходнееўрапейская палітыка Поль- 
шчы вывучана баларускімі гісторыкамі найбольш слаба. Яна заўсёды 
равглядалася з зададзеных ідэйных пазіцый - як выражэнне класа- 
вых інтарэсаў польскай буржуазіі і памешчыкаў. Якія на самой 
справе інтарэсы імкнулася ажіццявіць польская дзяржава - такое 
пытанне ніколі не аналізавалася. Негатыўна адбіваўся на выніках 
даследаванняў "масквацэнтрысцкі" падыход да вывучэння праблем.
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Амаль што не ўлічваўся даследчыкамі складаны геапалітьічны кан- 
тэкст знешняй палітыкі Полылчы і ў сувязі з гэтым уплыў на яе 
рапальскага курса. Недапушчэнне цеснага савецка- германскага суп- 
рацоўніцтва разглядалася ў розных палітычных колах Варшавы ў 
якасці адной з умоў захавання нацыянальнай незалежнасці. Гэта 
праблема чакае вывучэння як на матэрыяле польска-савецкіх, так 1 
польска-германскіх адносін.

Перыяд канца 30-х гадоў у гісторыі адносін Польшча з двума 
яе вялікімі суседзямі застаецца амаль што суцэльнай белай пля- 
май. Да гэтага часу ў працах асобных гісторыкаў, што друкуюцца ў 
маскоўскіх выданнях, паўтараецца характарыстыка пазіцыі Полылчы 
ў міжнароднай палітыцы таго часу як "адыёзнай", у іх сцвярджаец- 
ца аб імкненні яе правячых колау пераўтварыць Польшчу "у са- 
юзніка Германіі ў вайне супраць СССР" [1]. Беларускія гісторыкі 
пакуль што нічога не супрацьпаставілі гэтай ацэнцы, якая з’яўля- 
ецца ні чым іншым, як варыянтам сталінскага прапагандысцкага 
тэзіса з мэтай апраўдаць падзел Польшчы ў 1939 г. Складаны анты- 
савецкі комплекс як фактар знешняй палітыкі Польшчы канца 30-х 
гадоу патрабуе глыбокага вывучэння. Тая ж задача стаіць і ў сфе 
ры польска-германскіх адносін. Вераснёўскі фінал польска гер- 
манскіх адносін цяжка зразумець, калі не ўлічваць пазіцый гра 
мадства, усіх палітычных партый.па пытаннях знешняй палітыкі.

I апошняя (не па значэнню) праблема. Палякі і беларусы 
суседзі, імі і застануцца. У працэсе ўзаемапазнання на працягу 
стагодзяў у кожнага з народаў склаліся ўяўленні аднаго аб адным, 
стэрэатыпы, якія адлюстроўваюць гістарычны вопыт, асаблівасці 
нацыянальных характараў, культуры. Гэтыя духоўныя.палітычныя 
фактары аказвалі і працягваюць аказваіш уплыў на рэальную 
палітыку і на адносіны паміж людзьмі. Таму вывучэнне іх - яшчэ 
адна актуальная задача.

Вывучэнне гісторыі знешняй палітыкі Польшчы дазваляе ска- 
рэкціраваць ацэнку польскага палітолага, якая прыводзілася напа 
чатку. У новай геапалітычнай сітуацыі Польшча і Беларусь - два 
звяны аднаго маста.які злучае Заходнюю 1 Усходнюю Еўропу, Еўропу 
і Азію. Разуменне гэтай сітуацыі - важі стымул у даследчыцкай 
рабоце.
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1. Сйполс В. Я. 0 тайнах кануна второй мйровой войны // 

Актуальные проблемы новейшей нсторйН. М. , 1991. С. 42.

й. Ф. Д е ш к о
(Гродно)

Советско-германское военное сотруднтество

Возрозденме германсквх вооруженных сйл с помоіцыо Советской 
Россмм остается одной йэ самых поразмтельных глав современной 
йсторйй. Советское руководство тшательно скрывало в архявах до- 
кументы о зоенно-техняческом сотруднмчестве с Германяей, а также 
о контактах рейхсвера й Красной Армйй. "Белым пятном" в советс- 
кой йсторйографйй остаьалйсь й мотйвы этого сотруднйчества.

Рассекреченные в 1989 і. советскяе днпломатнческне докумен- 
ты, публйкацяя йх в журналах "Международная жйзнь" (1990, Nb6) й 
"Октябрь" (1991, N-12) дают возможность составйть представленйе 
о реальных масштабах й направленностя этого процесса. Первые 
контакты между советскймм й германскямй военнымн относятся к 
1920 г.

Как свйдетельствуют документы, уже 6 апреля 1920 г. был 
подпйсан договор, согласно которому Германня обязывалась оснас- 
тйть советскую армню вооруженнем, а промышленность оборудованм- 
ем, чтобы Россйя могла протнвостоять Англйй в Азйй й Польше. Со- 
ветская сторона предоставляла право немцам на эксплуаташю шахт, 
железных дорог, каналов, а также обязалась поддержать Германню в 
случае конфлмктов. Несколько позже был налажен обмен разведова- 
тельнымн даннымя о чясленном составе й вооруженмм польской, ру- 
мынской, чехославацкой й турецкой армнй. 20 августа 1920 г. По- 
лмтбюро прнняло решенне о закупке оружяя в Германйй на сумму в 
27 млн. марок.

Немецкне военные кругн йскэлй поддержя у советской стороны 
на случай конфлмкта Германяя с Францмей й Польшей. Рапальскнй 
договор, его тайные статья даля право рейхсверу создавать на со- 
ветской террятормй военные oeieKTH, обучать лйчный состав тех 
родов войск, которые Германнй’запретйл Версаль. Однако в гер- 
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манскях правяіцмх кругах не было едйнства в вопросе налажяванйя 
военного сотрудннчества с Советской Роесней. Обостренне репара- 
цмонной проблемы в 1925 г. заставяло руководство Германмм чскать 
серьезную базу н заручмться рбсснйскйм тылом.

В феврале 1923 г. на переговорах между советскймй й гер- 
манскнмй представятелямй было достйгнуто соглашенне о стронтель- 
стве военных заводов на террнторнн СССР по поставкам военных ма- 
терналов рейхсверу.

Однако значнтельного расшнрення сотрудннчества в военной 
областя мевду обеямй странамя не промзошло. Немецкое руководство 
опасалось утечкй йнформацйй в страны Антанты й соответствуютей 
реакцйй. В то ю время заявнло о своем посреднячестве в установ- 
ленйй контактов с частнымя фярмамм о налажнванйй промзводства 
вооруженвй.

В ходе дальнейшях контактов было достнгнуто соглашенйе от 
15 апреля 1925 г. о созданйй школы воздушного флота в Тамбовской 
областй под кодовым названмем "Лйпецк". В 1926г. немцы прйступн- 
лй к органйзацйй танковой школы "Кама’’ в Казаня. Намболее засек- 
реченным обгектом рейхсвера в СССР была так называемая школа 
"Тамака", созданная в 1929 г. в Самарской областя, где проводя- 
лйсь йспытанйя новыхорнборов й новых методов прнменення отравля- 
юшмх веіцеств. • Советская сторона получала ежегодное матернальное 
вознагражденйе й право участяя в военнопромышленных йспытаннях й 
разработках.

Через этй школы прошля многяе военнослужашйе рейхсвера 
(средк нйх Мядель, Гудернан, Браухмч, Горн,. Крузе, Файге, Кей■ 
тель, Манштейн й др.), позднее образовав кадровый костяк воору- 
женых сйл фашнстской Германйй. Советскйй Союз посешалн начальннк 
Генерального пітаба Бломберг й его заместмтель Ммттельбергер. В 
СССР работало 20 тыс. немецкях йнструкторов средй разлнчных ро- 
дов войск.

В целях йзучення органмзацйй отдельных родов войск, поста- 
новкй штабной работы, методов обученяя й подготовюі, а также 
учебы на академяческйх курсах в Германйй выезжалм Уборевнч, Ту- 
хачевскнй, Якнр, Егоров, Свечннков, Катков, Степанов, Венцов, 
Колмыков й другяе советскяе команднры. Этот опыт был нспользован 
в стороятельстве Красной Армйй.

После установлення фашйстской днктатуры в Германйй началось 
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свертыванйе не только торгово-экономйческйх, но й военных двухс- 
тороннйх связей. Следует отметвть, что сотруднячество СССР с 
Германмей в военной областн не было чем- то необычным. В те годы 
военно-техняческое сотруднмчество с Германвей осуіцествлялн США, 
Ягіонйя, йталня й другме страны.

Е. А. Бровкнн
(Гомель)

Ііольско-амернканскне отношення в 1924-1929 гг.

В снстеме внешнях связей Польской республякй в 1924- 
1929 гг. отношеняя с Соедяненнымй Шгатамв былн в чнсле прйормте- 
тов. Определяюіцей была фйнансово-экономмческая сфера. США былн 
вторым после Германмг экспортером товаров в Польшу й восьмым йм- 
портером польской продукцяч. Амерйканскме йнвестнцмй в экономйку 
страны 6ылй продолженнем деловой актквностй в тяжелой нндустрйй 
Германйй (В. 0. Гаррнман) й нефтепромыслах Чехословакйй (Дж. Рок- 
феллер). США стоялй на третьем месте средн зарубежных ннвесто- 
ров, на йх долю прйходйлось 17,94% всех вложенных в Польшу 
йностранных капмталов. Молодое государство нувдалось в займах 
для развнтйя экономйкй, прн этом особые надежды возлагаллсь на 
амернканскйх фйнансйстов. США действнтельно сталя главным кредй- 
тором Польшй - на йх долю прйходйлось 72,5% всей суммы внешнего 
долга страны. ІІоэтому развнтйе двухстороннях отношеннй по всем 
лйнйям во многом было обусловлено стремленмем обеспечнть посто- 
янный прнток новых займов, хотя энтузвазм польской стороны не 
встретмл еоответствуюіцей заннтересованностй амерйканскнх деловых 
кругов.

В областм внешней полйтйкй для Польшй былн характерны проф- 
ранцузская орнентацяя й протнвостоянйе Германйй й СССР. В этом 
протйвостоянйй польская дйпломэтйя стреммлась заручмться амерн- 
канской поддержкой, что ярко проявялось в переговорах о подпнса- 
нйй гарантнйного пакта 1925 г. , пакта Брмана-Келлога 1928 г. й 
связанного с нйм Московского протокола 1929 г. Можно констатнро- 
вать моральное поотренйе антнооветйзма Варшавы амермканской по- 
лйтйкой "непрйзнанйя". Но откровенно прогерманская лйнйя Вашннг-



- 230 - 
тона лмшала Полыііу надежд на поддержку в деле гарантнн свойх 
западных граннц. Более того, амернканская сторона неоднократно 
пыталась оказать давленне на Польшу в плане уступок Германнм.

Учет мненнй й познцнй велнкнх держав во внешней полнтнке 
молодого государства был нензбежным, поскольку Польша была ско- 
рее обвектом,. чем субіектом мнровой полйтйкй. В то же время 
гюльская сторона не уступала в прмнцйішальных вопросах. Так, она 
отказала В. 0. Гаррмману в монопольной концесснн на электрнфнка- 
цйю стратегнческн важных регнонов. Нн разу Польша не пошла на 
навязываемое ей соглашенме с Германней посредством террнторналь- 
ных уступок, отвергнув соблазннтельные компенсацмонные проекты. 
Курс на сохраненне европейской стабнльностн н мнрное сосуіцество- 
ванне был непоколебнм, несмотря на попыткй брнтанскнх полйтнков 
н амернканскнх оружейных магнатов прн молчалнвом одобреішн гос- 
департамента раздуть польско-советскйй конфлнкт 1927 г. йсторня 
польско-амернканскйх отношеннй 1924-1929 гг. опровергает попу-- 
лярную некогда концепцмю о "несамостоятельностй" так называемых 
"малых стран", показывая, что, невзмрая на экономнческую завнсй- 
моств н днпломатнческйе расчеты, нацнональные ннтересы возрожде 
ного польского государства былн превыше смюмннутных фннансовых н 
полнтнческнх выгод.

Г. A. К о с м а ч
(Мннск)

Обраэованне правого буржуазного блока в Германнн 
н его полтнческмй курс в тнце 1926-1928 гг.

Созданме н правленме правятего блока буржуазных партнй 
(НННП, ННП, БНП, Центр) явнлось ответным шагом правых полнтнчес 
кнх смл Германнн на формнрованне еднного рабочего фронта в ходе 
подготовкн й проведенмя референдума о конфмскацнн княжеского 
нмуіцества. Перспектмва сотрудннчества СДГП’ й КІП’ на время спло- 
тнла буржуазные партнн. Народная партмя во главе с Г. Нітрезема 

■ном н нацмоналнсты добнлнсь в конце 1926 г. срыва образовання 
"большой коалнцйн" с учаетнем СЛПГ. С помошыо презндента-монар-
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хмста IL Гйнденбурга онй перетянулм на свою сторону правое руко- 
водство Центра. В ходе сложной полнтйческой нгры в январе 1927 
г. было сформнровано правое буржуазное правятельство В. Маркса 
(Центр), в котором мяннстерскне посты былм распределены мевду 
представятелямй Центра, ННП й БНП.

Образованный кабянет мйнмстров отражал мнтересы сложявшего- 
ся в это время на основе обіцей экономмческой полйтйкй блока меж- 
ду представмтелямй тяжелой промышленностй й юнкерства. Новый со- 
юз полйтмческнх сйл выступнл за прйвлеченне рабочего класса на 
свою сторону на основе реформмстского консерватйзма, хрйстманс- 
кйх ценностей й нацйоналвзма. ймея определенную опору в народных 
массах, нацноналйсты, Центр, БНП н ННП раесчйтывалй превратйть 
Веймарскую республмку в консерватнвное, автормтарное государство 
я прмвлечь к нему значйтелыіые слой пролетармата м мелкой буржу- 
азнй. Для этого был лзбран курс на соцйально-экономмческое м 
полятйческое лавйрованме, уступкн трудяіцммся, йзоляцйю СДПГ й 
КГІГ. Возннкла реальная угроза подрыва демократнческвх основ Вей- 
марской республйкй й влйянйя рабочнх партяй в стране.

Реформнстское крыло НННП представляло кабмнет В. Маркса как 
"нацмональное рабоче-крестьянское правйтельство от Центра до не- 
мецкмх нацйоналйстов" й "народно-консерватнвную коалйцйю". Сфор- 
мнрованме чйсто консерватмвного кабмнета (без НДП) было новым 
полйтйческмм явленнем в смстеме веймарской демократнй. Заявленме 
й тезйсы нового правяіцего блока явйлйсь этапным рубежом в йсто- 
Рйй Веймарской республнкя. Правые буржуазные партня предпрннялн 
серьевную попытку на основе реформмстского консерватйзма, хрмс- 
тванскйх ценностей й нацйоналмзма прввлечь на свою сторону зна- 
чятельную часть немецкого народа. BHH1I впервые прнзнала закон- 
ность констйтуцйй, согласнлась с продленмем закона о заіцнте 
республнкй, участвовала в подготовке й прйнятйй многйх соцналь- 
ных й полйтйческнх меропрмятнй, которые являлнсь определеннымм 
уступкамм рабочнм й мелкой буржуазнн (в том чясле законов 1927 
г. о 8-часовом рабочем дне й о страхованйй по безработмце н 
трудоустройстве). Правявдне кругн представлялн полйтйку нового 
правятельства как победу курса "народного консерватйзма" й ус- 
пешную деятельность "хрмстйанского нацмонального рабоче-кресть- 
янского правмтельства".

Буржуазные партйй нспользовалй й побшрялй усмлйвшуюся в
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1927-1928 гг. врааду мевду СДПГ й КПГ, чтобы ослабять рабочяе 
партйй н свободные прсфсоюзы. В протнвовес йм буржуазный лагерь 
поддержйвал хрйстйанско-нацйональные, "желтые" й свободно-нацйо 
нальные профсоюэы, а также католнческне й евангелйческйе рабочне 
об'ьедмнення й союзы.

Однако шнрокое соцнально-полйтнческое маневрярованйе право- 
го блока обесценйвала реакціюнная экономйческая полнтйка пра- 
вяшйх буржуазных партмй, а также стремленве укрепнть рейхсвер, 
провестй ревмзйю констятуцйй й усйлнть вляянйе клернкалнзма я 
нацйоналйзма в культурно-полйтйческой областн. Все это прнвело к 
краху полйтйкй "народного консерватйзма" й соцйального лавнрова- 
нйя. Этому способствовалй протнворечйя в правяіцей коалйцяч й 
внутрв буржуазных партяй вокруг проблемырешенйя рабочего вопроса 
й отношення к Веймарской республмке.

Провал попыткй умеренных консерваторов временно прймйрмться 
с веймарской демократчей, чтобы постепенно превратять ее в авто- 
рнтарное консерватйвное государство по тнпу германской нмпернй 
времен Бйсмарка, обусловйл глубокчй внутренняй крмзйс НІІНП й 
выдвйженйе в ней на переднмй план профашйстского, зкстремйстско- 
го крыла во главе с А. Гугенбергом й П. Бангом. На его сторону 
перешля староконсерваторы (Немецкая консерватявная партня, сох- 
ранявшая свою эвтономйю в НННП). Правое крыло нацноналйстов ста- 
ло теснее сотруднйчать с фашястской партмей.

Левое крыло Центра й НДП актявно выступалй протйв полйтйкй 
кабннета В. Маркса. Однако у ннх не было достаточных сйл, чтобы 
дать эффектйвный отпор консерватйвной коаляцйй. Этому спсобство- 
валн также недооценка опасностя фашчзма co стороны НДП й Цент- 
ра, а таюке антндемократйческая позйцйя КПГ й левого крыла СДПГ. 
мешавшая складыванмю союза стороннйков Веймарской республмкй. й. 
Вйрт, Й. йоос й другне лядеры левых сйл Центра не пошлй на раз- 
рыв с правым руководством й образованке отдельной, самостоятель- 
ной партнй.

Провал курса "народного консерватмзма" в середнне 1928 г. 
нмел отрйцательные последствяя для веймарской демократйй. Во 
всех буржуазных партмях с лета 1928 г. усйлйлйсь правые элемен- 
ты, которые былй готовы перейтн к решятельной борьбе протйв Вей- 
марской республйкя й сотруднмчать с нацйстамя.
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RA. Пнлецкнй
(. Млнск)

Попытка демократшеской реформы школы Францнм 
в 1944-1947 гг.

Мзученне опыта реформнровання снстемы образовання Францнм - 
страны с богатейшнмн траднцмямн становлення школьного дела осо- 
бенно актуально в условнях реформы школы Беларусл.

Характерной чертой состоянля образованля Францлн к моменту 
освобождення от немецкой оккупацнн в 1944 году являлнсь значн- 
тельные трудностн функцнонлровання снстемы просвеіценйя, вызван- 
ные войной м полнтнкой коллаборацноннстского вншнстского правн- 
тельства. С точкн зрення структуры л содержанмя обраэовання 
Французекая школа представляла собой две обосрблевные образова- 
тельные смстемы, орнентнрованные на работу в двух абсолютно оаз- 
лнчных соцнальных средах. Первая, соответственно на обученле де- 
тей нз состоятельных кругов Французского обіцества, которым былн 
открыты все дорогн для успешіюго продолження образованмя, н вто- 
рая - тупнковая, на обученне выходцев нз малообеспеченных слоёв 
населення.

Несмотря на значлтельные успехн, достнгнутые французской 
снстемой просвецення в деле воспнтання н образовання подрастаю- 
іцего поколеняя, её элнтарность, в снлу стремнтельного развнтня 
демократнческнх процессов вызванных участнем шнрокмх слоёв на- 
родных масс в двнженля Сопротнвленмя в годы войны - постепенно 
становмлась анахроннзмом. В обшестве зрело поннманме необходн- 
мостм демократнческой реформы французской школы, предоставнвшей 
бы равные права всем гражданам в полученлн образовання.

Первой попыткой теоретлческого обосновання реформы французс- 
кого образованля явйлнсь представленные двумя основнымн поллтн- 
ческнмн слламн, участнйкамм Сопротлвлення. Правнтельство генера- 
ла де Голля, сформмрованное в Алжнре, выработало так называемый 
"Алжлрскмй план". А руководство НСС, действовавшее на оккупнро- 
ванной немцамн террнторнн Францнн, прлняло разработанный комму- 
ннстом Ж. Коньо "Эскмз французской полнтнкн в областн образова- 
ння".
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Оба документа, являюіцйеся по сутм полйтйческнмй программамм 

в деле преобразованля школы страны, естественно не моглй быть 
прйняты в качестве государственного проекта в условнях послево- 
енного полнтйческого компроМйсса сйл участнйков Сопротйвленмя, 
проходмвшего под лозунгом "Обгеднненме во ймя созйданйя".

Поллтйческйй компромнсс между важнейшмй сйлэмй участнмкамй 
Сопротйвленйя выразллся в назначенмй правятельственной комйссйй 
по выработке государственной программы преобразовання снстемы 
просвеіценйя, которая получнла названне, по лменн её председателя 
- • коммссйй Ланжевена.

Временное правмтельство, также явявшееся продуктом компро- 
мнсса, несмотря на острую полйтнческую борьбу по вопросам, свя- 
заннымм с перспектйвой развятйя нацлональной смстемы просвеіце- 
нйя, сделало первые значмтельные шагя на путя к реформе 
французской школы. Было отменено школьное законодательство, прн 
нятое колаборацйонйстскйм вйшйстскмм правмтельством. Прлнят ряд 
важных законодательных актов, продвнгаюіцнх школу к намеченной 
целл.

Мдея демократйческого преобразованйя нацмонального просве- 
іценмя постепенно стало блчзка все большему колмчеству представн- 
телей французского обіцества, н находлла шнрокую поддержку в об- 
іцественных формнрованнях. В то же время, в связн с распадом 
времанного правнтельства м образованлем трехпартяйной правктель 
ственной коалмцйй МРП,СФЙО,ФКП, заметно обостряются протлворечля 
по вопросам школьной полнтнкн в правнтельственных кругах.

К лету 1947 года работа правнтельственной комнсснм по выра- 
ботке проекта реформы школы была завершена. На суд обшественнос- 
тн был представлен документ, получмвшйй названне "плана Ланжеве- 
на", н вошедшнй в нсторню как однн нз самых демократйческнх 
проектов реформы французского образованмя.

Однако реформе согласно плану Ланжевена было не сувдено 
сбыться. К 1947 году полнтлческая снтуацня в ммре, в связн с на- 
чалом "холодной войны", н во Францян, в связн с резюім поправле- 
ннем правнтельственного курса - значнтельно мзменнлась. Состоя 
нне полнтнческого компромнсса между правымн н левымй. явнвшееся 
ндеологнческой основой назначенмя комйсснй й крмтернем реформа- 
торской полйтйкй в школьном деле, уже отсутствовало.

Проект Ланжевена был отправлен на "обсувденяе обшественнос-
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тм" n в йтоге отклонён под предлогом отсутствня матернальных 
средств для его осуіцествлення. Так завершмлась попытка демокра- 
тнческой реформы школы Францмй в 40-х годах XX века. Заверцм- 
лаеь, на не прошла бесследно - последуютне реформаторы французс- 
кого образованмя нспользовалн ее опыт, как плаодарм для 
дальнейшнх преобразованнй.

Л. М. Шнеерсон
(Мйнск)

0 некоторых новых тенденцнях в нсторяографня
США н Велнкобрнтаннн

1. После второй мнровой войны в западной нсторнографйй пре- 
валнровала "мнтеллектуалвная нстормя" - мсторня ндей, полнтнчес- 
кйх партнй, полнтйческой борьбы, развйтмя обідественных йнстнту- 
тов й т. п. йспользовалось лсйхологнческое обоснованйе 
нсторнческнх явленнй.. Резко сужнвалея круг факторов, определяю- 
вдіх нстормческое развнтне. Выпадалм важнейшне мсторйческйе собы- 
тйя, которые не укладывалмсь в рамкн ндейного процесса, йсторня 
ндей, вырванная мз обшенсторнческого контескта, тоже обеднялась 
в своем значенйй. В США она была подчннена обоснованню мсключй- 
тельностн амернканского нацнонального духа, выраженной в непрео- 
долнмом стремленнй к консенсусу, строгой верностн основным 
ценностям амермканского обіцества.

2. 60 - начало 70-х годов ознаменовалмсь в странах Запада 
ростом еоцмальных демократнческнх двнженнй, радмкалнзацней об- 
шественного сознанмя. Подрывалнсь основы теорнм "консенсуса". В 
амермканской лнтературе прошла волна демнфологйзацмн амернкакс- 
кого прошлого в стнле нроннй н гротеска. Как бы возрождалмсь на 
новой основе времена "разгребателей грязн" начала XX в. й соцл- 
альной крмтнкй конца 20 - начала 30 годов.

3. На этом фоне возрос янтерес к соцнальным проблемам. На 
первый план в западной йстормографйй стала выдвйгаться "новая 
соцйальная йсторня", характерная стремленнем превратнть йсторню 
в точную соцмальную науку. Сказывалось влмянне научно-техннчес-
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кой революцйй, усялявшей овязь й взаймодействме меаду естествен- 
нымй й обіцественнымй наукамн, раскрывшей новые возможноетя чело 
веческого познанмя, а такле развятйе смежных с йсторяей наук.

4. Углубленне научного подхода к йсторня обостряло вннманне 
к матернальным факторам обіцественного развйтяя, соцнальным 
отруктурам, у бслее левых нстормков - к ролм народных масс в йс- 
торнн. Это не был переход к марксмзму, хотя язвестное влйяняе 
марксязма сказывалось на радйкалыюм крыле "новых йстормков". 
Прйзнавая эволюцню обіцества по мере его йндустрйалязацйй от 
"бесклассового" к "многоклаесовому", "новые" нсторнкн утверждают 
прн этом внутреннюю согласованноств отношеннй "господства-подчй- 
нення", нх нейзменность м оправданность "соцйально-культурной 
гегемоняей господствуюішіх классов". Ннйцяаторамй крнтйческого 
наступлення на теормю "консенсуеа” в США сталя йсследователй йс- 
торйй рабства, йбо градданская война й борьба негров за свой 
права не укладывалмсь в схему "согласованных йнтересов". Для 
брнтанской йсторнографйй перелом выразйлся превде всего в отказе 
от Вйгско-лйберального представленйя о србственной йсторйй как 
йсторня только англйчан й Англйй й в поннманнй того, что это йс- 
торяя всех народов Брнтанскйх островов, об'ьедйнйвшйхся в Велм 
кобрнтанйй (англячан, шотландцев, уэльсцев, мрландцев).

5. "Новая соцяальная йсторня" включяла в пройесс нзучеНйя 
разнообразные обгекты: семья, жентяны, разлячные категорйй насе- 
лення, демографнческме проблемы, распределеняе матернальных 
благ, обычан, в конечном счете обіцество как таковое. Шнрокое 
развйтяе получяло нзученйе йсторйй "снйзу". He ясключалось й 
язученйе ядей, но в рамках "соцмальной йсторйй" йсследователн 
отталкйваются не от аналнза йдеологйческмх теченнй., йх воздейс 
твйя на обіцество, а от йзучення поведенйя людей й выявленяя за- 
тем, какнмй ядеямя онй руководствуются. Прнчем ямеются в вйду не 
только й не столько йдея, которые проповедуются "сверху" элятар- 
ной прослойкой ннтеллектуалов, сколько йдем, складываюіцйеся 
"сннзу" в результате особенностей народного опыта, склада ума, 
псйхологйй, т. н. "коллектйвного менталмтета". Совершенствованйе 
клйометрнческйх методов позволйло расшнрйть представленяе о не- 
которых аспектах йсторнческнх явленчй, о демографмческом факторе 
даже в годы отсутствйя перепясй населенмя, о спецйфнке (экономй- 
ческой, соцйальной) отдельных районов й городов й т. п.
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6. "Новая соцнальная йсторня" все более прмобретает мелдме- 

цмплйнарный характер, включая в свою орбкту некоторые аспекты 
другйх гуманнтарных наук, экономмческме наукн, все шлре йсполь- 
зуя методы соцйологйй, соцмальной антропологнй, нсторйческой де- 
мографйй, этнографнн. Одновременно стала формнроваться "новая 
экономмческая лсторня", в рамках которой сложмлась колнчесівен- 
ная неторня н нстормя бнзнеса co спецйфйческой методнкой лссле- 
довання н термйнологлей. Тесное сблйженле мсторйй с другямй со- 
цмальнымм наукамм, раэвлтйе мевдйсцйплннарных подходов, шмрокое 
прммененйе клнометрмческнх методов, будучй в основе актом прог- 
ресснвного значення, возбуждают вместе с тем обоснованную трево- 
гу за судьбы "члстой нстормн", спецнфнческн йсторйческвх методов 
йсследованяя, вызывают выступленйя ряда йсторлков в заіцмту "нар- 
ратнвной йсторйй". Действнтельно, чрезмерное соцлологйзйрованйе 
ее г математмческйх выкладках, грознт стереть жнвые краскн нсто- 
рші, наукм о конкретном по своему суіцеству.

С. й. К о м а р .
(Мннск)

Дарактер н содерханне полнтмческнх п[.оцессов 
переходного пернода от днктатуры к демократмм 
в Нспаніш в 1975 1978 гг.

йспанпя стала почтн класснческнм прнмером ммрного перехода 
от авторлтарного режнма к демократнн. Этот переход осуідествнлся 
путем "сверху" в два этапа: на первом пронзошло становленме ос- 
новных йнстнтутов парламентской демократям; на втором былн про- 
ведены структурные реформы в зкономнке, увязанные с мерамн про- 
тйводействйя ннфляцнн, безработнце м соцмальнымй реформамн в 
пользу трудяіднхся. Особого вннмання заслужлвает первый этап 
(1975 - 1978 гг.). Рассматрлвая его содержанне, отметнм следую- 
ідее:

1. Лйкввдацня франкйстской дмктатуры стала результатом глу- 
бокого ндейно- поллтйческого размежеванйя в блоке сйл, стоявшйх у 
властя в Нспанйй. Новый глава государства король Хуан Карлос I й 
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полйтнческне деятелл, сгруппнровавшйеся вокруг него, окагалйсі. 
подготовленнымй к повску вь'хода йз крмвйсной слтуацнй на путях 
коренного реформйрованля государственно-полнтнческой слстемы. 
Необходлмо отметлть, что у короля й его сторонннков не было под- 
робного плана действлй. йх деятельность определялась обіцлм 
представленлем о направленйй перемен, реальной расстановкой по- 
ллтлческлх слл л сложлвшлмся морально-полнтнческнм клнматом.

2. Переход от авторлтарйзма к демэкратйй совершался фактл 
ческл авторлтарнымй методамм. Это обьясняется многймл прлчйнамл. 
Прежде всего отметлм. что Лспанйя траднцйонно авторлтарная стра- 
на. Огромную роль здесь лграла католнческая церковь с ее требо- 
ванлем строгого соблюденля лерархлческого порядка. Веляка была 
роль й военных (стереотлп повйновенмя, выполненля прнказа). Кро- 
ме того, автормтарное начало представляла й сложлвшаяся сястема 
каслклзма.

йспанмя относйтся к группе стран так называемого "молодо- 
го" капнталйзма, где буржуазное развйтме стало возможным благо- 
даря особой ролм государства, которое прйсвомло себе некоторые 
функцйй гражданского обвдества, контролйруя сознанле й поведенле 
населенля. Поэтому переход к демократйй осушеетвнлй представлте- 
лй старого государственного аппарата. В то же время, степень 
поглоіцення градданского обіцества государством в Нспанйй не носй- 
ла всеобіцего характера, й зто способствовало формйрованню демок- 
ратмческой полмтйческой культуры йспанцев.

3. Основной полйтмческой задачей в начале переходного перн- 
ода была нейтралйзацяя протйвнйков реформ: армял, франкмстскйх 
кортесов й бюрократйческого аппарата. Она была решена благодаря 
прйнятню Закона о полйтйческой реформе, подготовленному умелымй 
действнямй правлтельства А. Суареса. Последнему удалось заручять- 
ся "патрйотйческой поддержкой” армйй. Нспользуя франкнстскую по- 
лйтнческую траднцйю, в соответствйй с которой кортесы не былм 
прйспособлены к прннятлю самостоятельных решенйй, он фактнческй 
навязал прннятне Закона о полнтйческой реформе. Депутатам й чй 
новннчеству было обеіцано включенйе в состав новой адмйНйстрацйй.

4. После решеняя этой проблемы можно было прйступмть к фор- 
мнрованйю новой полйтмческой смстемы, й этот процесс оеуіцествйл 
ся путем реформ "сверху". В ходе реформ былн упразднзны судебные 
органы чрезвычайного характера, легаЛлзованы полнтмческйе пар- 
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тйй, в том чмеле й коммунйстяческая, прннят нзбмрательный аакон. 
Важнейшнм фактором формйрованяя новой поллтяческой сйстемы стало 
прлнятне Констйтуцйй, заложявшей основы для саморазвйтяя я само- 
совершенствованмя этой снстемы. для дальнейшего преодолення ав- 
торнтармзма.

В. В. Одернха
(Млнск)

Влнянме клановых м патрнархальных отношеннй 
па лпванское обйірство в 1943-1975 гг.

Лнван - унмкальная страна в плане устройства её полнтйчес- 
кях н обдественных йнстмтутов. Так сложйлось йсторйческя, что на 
этой крохотной террмторйм жявут бок о бок представятелй самых 
разных релцгйозных обш/н, й Лнван, такйм образом, представляет 
собой сообіцество этйх обіцйн, сообіцество, к которому не так-то 
просто подойтй с позйцйй обычной демократййй.

С точкй зрення вестерннзацйй, внедренйя западного образа 
жйзнй, Лмван далеко обогнал другне арабскяе страны, однако атрй- 
буты западной демократйй в 1943-1975 гг. успешно сочеталясь с 
элемігіітамй средневековых обцественных отношеняй, феноменом, по- 
лучйвшнм в работах некоторых авторов названяе "неопатрмархаль- 
ностй" [11.

Неопатрнархальность - явленне, характерное- не только для 
Лмвана, но н для многйх современньх стран Азйй й Афрнкя, но 
йменно здесь она проявляется в нанболее ярком й законченном вй- 
де. Обвяснйть феномен неопатрмархальностй можно, есля прянять во 
внмманйе то обстоятельство, что Западной Европе для перехода от 
феодалнзма к капяталйзму потребовалясь столетяя. Во многйх же 
странах Азйй й Афрнкй этот переход начался не так давно, й еслй 
в областн экономйкй, быта н благосостоянйя йзмененяя могут про- 
йсходйть доволвно быстро, то обвдественное сознаняе й отношеняя в 
обцестве йзменяются крайне медленно.

Основу неопатрйархальностн внутрн лнванского обшества сос- 
тавляют прежде всего такне средневековые обвдественные йнстйтуты,
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как болыпая патрмархальная семья, семейно-клановая культура 
классмческого восточного города я племенные образовання. В сов- 
ременном Лнване неопатрнархальность проявнлась в шнроком развм- 
тйй патронажно-клментальных отношеняй. Целый ряд семей в стране 
обладают особым статусом, основаннем для которого является, как 
правяло, благородное пройсхожденяе. Вокруг такнх семейств груп- 
пнруются кланы блнзкях н далышх родственннков. Во главе кланов 
стоят "займы",чьё влйянііе на дела страны огромно. Престнж й мес- 
то человека в обіцестве определяются прннадлежностью йлй 6лй- 
зостью к определенному семейству [2], Вождй кланов, потомкн эмй- 
ров й шейхов такне, как главы семей Джумблатов й Арсланов 
(друзы), Франжье й ІНамунов (мароннты), Салямов, Караме (суннм- 
ты), можно сравнйіь, по словам одного йз нсследователей, co 
средневековымя европейскймя герцогамн.

Неопатряархальные отношенйя оказываля огромное влйянме на 
полйтйческую жйзнь страны. В начале 70 х годов. во главе страны 
был презядент С. Франжье, воадь одного йз кланов. Он постоянно 
поддержявал контакты с десятью наяболее влнятельнымм "займамм", 
которые контролнровалй свойх депутатов в парламенте, а те. в 
свою очередь,- рядовых граддан. Реальная угроза стабйльностн йс-, 
ходнла только co стороны малоймувднх городскнх слоев, но пока 
"займы” держалн "толпу" под контролем, эта угроза сводялась к 
мянймуму.

Важное значенме для сохранення й поддержання клановой сйс- 
темы ямело то, что она на каком-то этапе позволяла удовлетворять 
потребностн человека, входяцего в данный клан. Смстема "занмов" 
распространялась не только на полйтйку, но й на все сферы жйз- 
нй. Стойкость клановой свстемы можно об-ьяснйть тем, что в усло- 
вйях быстрого развйтмя капйталйстнчеекйх отношеняй старый уклад 
жйзнй разрушался довольно быстро, й людй, прннадлежавшйе к одно- 
му й тому же клану, нменно в нём вяделя свою опору й поддержу. 
В этой связн весьма красноречявы слова одного йз депутатов лй- 
ванского парламента: "Ваша секта - это ваша зацнта, это гарантмя 
вашнх прав. Вне обшдаы у вас нет прав. Поэтому каждый держнтся 
"свойх" людей" [3].

Процесс размывання клановой сястемы ускорнлся только с рос- 
том концентрацйй капяталов в сферах услуг й фннансов, а также с 
развйтмем сельского хозяйства капйталйстнческого тяпа в доляне
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Бекаа. Арендаторы, вытесненные с землл, пополнялй ряды городской 
бедноты, всё более выходмвшей йз-под контроля патронов й отчуж- 
давшейся от клановой структуры поллтйческого контроля. Так как в 
большйнстве своем этй бывшяе крестьяне быля выходцамй йз шййтс- 
кой обвдіньі, на полйтлческую арену выступяла новая полйтмческая 
сяла в лмце "Амаль", порвавшая co старымм клановымн вождямй.

1. См. , напрнмер: Sharabi Н. The Dialectics of patriarchy 
in arab society. L. , 1985.

2. Johnson M. Class and client in Beirut. The Sunni Muslim 
community and the Lebanese state (1840-1985). L. , 1986. 
P. 49.

3. Цчт. no: Лйван в 80-e годы. M., 1987. C. 9.

Обайдула Лангар
(Афганлстан)

Созданме промышленной базы в Афганпстане
(конец 70-х - 80-е годы)

1. В 1970-х годах Республнка Афганйстан по-прежнему остава- 
лась аграрной страной. Основу экономйкй составляло полявное зем- 
леделме м пастбйіцное жйвотноводство. Свыше 2/3 всего валового 
внутреннего пронзводства прнходйлось на долю кустарной промыш- 
ленностй. Чмсленность промышленных рабочях составляла всего 30 - 
35 тыс. человек йлй менее IX самодеятельного населенйя страны. 
11о экономйческому состоянйю на 1977 г. Афганястан эаннмал 108-е 
место средм 129 развйваюіцйхся стран, охваченных статйстйкой ООН.

2. Первые шагн в направленйй созданйя собственной фабрлчно- 
заводской промышленностн былн предпрйняты государством еше в на- 
чале 30-х годов. Этот процесс заметно актйвмзйровался во второй 
половнне 70-х - 80-х годах, когда было создано подавляюіцее боль- 
шннство ныне действуюіцйх крупных no афганскям масштабам промыш- 
ленных предпрнятйй. Значнтельную роль в развятйй фабрвчно-за- 
водской промышленностй сыграл Советскнй Союз. Несмотря на
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полмтйзйрованный характер ломошл, прн его экономнческом н технй- 
ческом содействйй был совдан ряд новых отраслей промышленностй: 
газовая, авторемонтная, пронзводство стройматерналов, хнмнчес- 
кая.

Одновременно афганское правйтельство пооцряло й стймулмро- 
вало деятельность частного предпрмнймательства. Нз 336 предпрня- 
тйй фабрмчно-заводской промышленностй в 1978 г. 141 прннадлежало 
частному капнталу.

3. Важнейшме афгано-советскме соглашення, во многом опреде- 
лнвшне темпы нндустрйалмзацйй Афганйстана, былн подпмсаны в 1978 
- 1979 гг. В соответствмй с этймй соглашенйямй началось расній- 
ренное раэвйтме пшцевой, текстйльной й добываюіцей промышленнос- 
тй. Особенно важное значенйе ймело стронтельство горнодобываюіде- 
го комбйната на базе меднорудного месторовденйя Айнак, 
нефтеперерабатываюшего завода й текстйльных фабрнк. К концу 80-х 
годов в Афганйстане с советской экономйческой й техняческой по- 
моіцью было построено йлй находялось в стадйй стромтельства более 
200 равлнчных народнохозяйственных oeijeKTOB.

4. Следует отметнть, что возможностм в экономяческом сот- 
рудннчестве Афганнстана п СССР былн нспользованы не полностью. 
Главной прнчнной тому явнлась гражданская война, поглошдвшая бо- 
лее половнны расходов бюджета Афганнстана. Решенне основной за- 
дачн - достнженне мнра н спокойствня, нацнонального согласня - 
открыло бы новые, более шнрокне перспектнвы для развнтмя афганс- 
кой промышленностн. Можно было бы прнетупйть к осутествленню та- 
кнх крупномаспіабных проектов, как добыча месторовденнй медн, бе- 
рнта, каменного угля, нефтн, что позволйло бы решять задачу по 
вовлеченйю в пройзводство прмродных богатств, увелйченмю товар- 
ных ресурсов й экспортных возможностей Афганйстана.
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В. М. М а ц э л ь
(Мінск)

Кітайская вёска на шляху вялікіх змен 
(1978 - 1990 гг.) .

Значныя змены адбыліся ў становішчы сельскай гаспадаркі КНР 
у апошнія 15 гадоў. Ажыццявіўшы шэраг рэформ у гэтай найважней- 
шай для дзяржавы галіне гаспадаркі кіраўніцтва Кампартыі Кітая і 
яго ўрад у сшслыя тэрміны вывялі краіну з найцяжэйшага эка- 
намічнага крызісу, здолелі вырашыць амаль фантастычную задачу: 
накарміць, апрануць і абуць мільярдны народ. Таму ёсць усе падс- 
тавы гаварыць пра уавучальны і карысны вопыт, набыты кіра- 
ўніцтвам КНР у перабудове 'аспадарчага механізма і ажыццяўленні 
эканамічнай рэформы ў сельскай гаспадарцы.

Пачатак вялікім зменам у кітайскай вёсцы быў пакладзены III 
пленумам ЦК КЛК адзінаццатага склікання, які адбыўся ў снежні 
1978 г. Асудзіўшы "культурную рэвалюцыю" як лявацкі перагіб, 
пленум вырашыў распуодіць "народныя камуны" з іх ураўняльным 
прынцыпам харчавання і поўным адчужэннем работнікаў ад сродкаў 
вытворчасці і вынікаў працы і ўвесці ў вёсцы розныя формы сістэ- 
мы вытворчай адказнасці. У выніку, кітайская вёска стала арэнай 
шырокага, у цэлым паспяховага выкарыстання падворнага ці сямей- 
нага падрада. Цяпер на першы план ставіліся прынцыпы матэрыяль- 
нага заахвочвання працаўніка ў выніках сваёй працы, выхаванне 
павагі да правоў уласнасці, поўная свабода сялян- у прыняцці ра- 
шэнняў.

Галоўнымі напрамкамі рэформы ў аграрным сектары гаспадаркі 
Кітая сталі: дэцэнтралізацыя кіравання вытворчасцю, прыарытэт 
матэрыяльных стымулаў і шырокае выкарыстанне цэнавага механізма, 
узмацненне таварнасці сельскай гаспадаркі. Поспех рэформы такса- 
ма быў абумоўлены, дзякуючы значным намаганням у справе ўмаца- 
вання матэрыяльна-тэхнічнай базы сельскай гаспадаркі, ажыўленню 
сельскіх кірмашоў, адраджэнню падсобных промыслаў, укараненне 
дасягненняў навукі і перадавой практыкі ў сельскагаспадарчую 
вытворчасць. Аналізуючы і су.пастаўляючы на асабістым вопыце роз- 
ныя віды сістэмы вытворчай адказнасці, сяляне перавагу аддалі



- 244 - 
сямейнаму падраду., які канчаткова ліквідаваў ураўнілаўку ў раз- 
меркаванні, даваў магчымасць гаспадару лішкі вырабленай прадук- 
цыі прадаваць на кірмашы, дэе цэны былі намнога вышэй за дзяржа- 
ўныя.

Укараненне ў кітайскай вёсцы розных форм сістэмы вытворчай 
адказнасці садзейнічалі выяўленню ўнутраных патэнцыялаў сельскай 
гаспадаркі краіны, вывела кітайскую вёску са стану працяглага 
застою 1 таптання на месцы на шлях хуткага пад’ёму. Так за шэсць 
гадоў рэформы (1978 - 1984 гг.) КНР дабіліся прыбаўкі ў зборах 
зернявых культур у 100 млн. тон, вытворчасць. бавоўны ў гэтыя ж 
гады павялічылася ў 1,7 раза. Кітай пачаў масавы экспарт сель- 
скагаспадарчай прадукцыі.

Значныя поспехі ў развіцці аграрнага сектара прывялі да 
росту дабрабыту сялян, воблік вёскі рэзка змяніўся. Амаль 90% 
сялянства стала жыць у дастатку.

ІІрауда, у апопші час тэмпы росту сельскагаспадарчай вытвор- 
часці крыху замарудзіліся, што тлумачыцца шэрагам аб’ектыўных 1 
суб’ ектыўных фактараў.

Нягледзячы на гэта трэба адзначыць, што вопыт кіраўніцтва 
КПК і ўрада аграрнымі пераўтварэннямі заслугоўвае пільнай увагі, 
бо Кампартыя Кітая не пайшла па шляху палавінчатых мер, што не 
раз было ў аналагічных выпадках у многіх краінах (у тым ліку 1 ў 
СССР), а прыняла шэраг радыкальных рашэнняў, якія ўлічвалі пажа- 
данні сялян і спецыфіку развіцця традыцый кітайскай вёскі.

Е. Г. К о л б
(Ммнск)

Эволюцмя голлнстского двіжнмя во Франціш 
в 80-е гг.

Для голлнстского двнження во іранцнн 80-е гг. сталн време- 
нем крупных перемен, суіцественно нзменнвшях облнк его облнк по 
сравненню с голлнзмом 60-х - первой половнны 70-х годов.

По своему соцяальному составу голлнстская партмя Обгеднне- 
няе в поддержку республнкн (ОПР) вее более сбляжается с траднцн-
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оннымй правымй партлямй. На протяженнй 80-х гг. ОПР продомало 
терять свою "народную" составляюіцую, которая отлнчала голлнстское 
двнженне от другмх буржуазных партнй. В ОПР резко снйзйлся 
удельный вес рабочнх й служашнх пря одновременном увеляченйй до- 
лн выходцев йз буржуазных й мелкобуржуазных слоев, вядевшйх в 
голллстском двнженйн реальный протйвовес усйленню влйянйя левых 
партяй. Большйнство членов партйй в 80-е гг. отождествлялн себя 
с прйвелегйрованнымц слоямй населення н расценмвалй свое двлже- 
нне как правое йлй правоцентрнстское, тогда как голлнзм 60-х го~ 
дов был репмтельно "межклассовым" й претендовал на выраженне об- 
аденацнональных янтересов. Мзмененйя соцнального профнля 
голлйстского двйжйнйя й рефлексйй его членов сопровождалмсь 
серьезнымм перемеііамл в слстеме ценностей членской базы ОПР. За 
короткнй срок (5 - 6 лет) чнсло сторонннков лдей генерала де 
Голля (планнрованме, "участне", "солндарность") резко снйзйлось. 
В партйй начннают преобладать антйэтатйстскме настроення, соче- 
таюшйеся с прнверженностью большйнства членов ОПР траднцйонным 
ценностям.

Перемены в орнентацнях членов й актйвястов ОПР позволйлй 
руководству партйй радлкально пересмотреть йдеологмю двмженйя, 
не вызывая внутреннего крйзяса в ОПР. Мдеологяческое обновленне 
было вызвано необходямостыо адаптацйй голлнстского двнженмя к 
крйзясу этатйстской ндеологйй, одной йз разновндностей которсй й 
был йсторйческйй голлязм. В 80-е годы ОПР фактмческн отказывает- 
ся от центрального постулата ортодоксального голлнзма - тезнса о 
государственном регулярованйй как гарантнй экономмческого прог- 
ресса й соцлальной стабнльностй. В основу обновленной ндеологйй 
голлйстского двйження былй положены неолнберальные мдей мннйма- 
лмзацйй государственного вмешательства в соцйально-экономмческне 
процессы. шмроко распространнвшйеся на Западе й успешно апробй- 
рованные на практнке кабннетамн Р. Рейгана й М. Тэтчер. В условнях 
крмзйса днрнжйстской моделй регулнровання ОПР связывало восста- 
новленме экономнческого роста й обновленне проязводства на осно- 
ве последннх достйж&нйй НТР с частнопредпрйнймательской йнйцйэ- 
тлвой, освобожденной от разлнчного рода регламентацнй co стороны 
государственной властя, а также с возвратом к регулмруюіцей снле 
рынка. В соцнальной сфере голлнсты предлагалн отказаться от про- 
веденмя соцнальных программ "государства благосостоянйя", пола-
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гая, что повышенйе жмзненного уровня шнрокйх слоев населення 
должно достйгаться не путем перераспределенйя доходов, а пройс- 
ходйть в ревультате обіцего роста богатства нацйй на основе уско- 
ренного развйТйя обновленной экономйкй. Выступая за уход госу- 
дарства йз соцяально-экономйческой сферы, ОПР одновременно 
высказывалось за усйленйе регірессмвных функцнй государства во 
внутрнполйтнческой жйвнй страны, а также отстамвало сйстему тра- 
дйцйонных ценностей (семья, релнгйя, дйсцяплйна, ответственность 
й т.п.). Такой сйнтеэ технократнческого прогрессйзма й полйтйко- 
кулыурного традйцмоналйзма был рассчйтан на прйвлеченйе к гол- 
лястскому двмженйю как модернйстскмх, так м консерватйвных слоев 
правого электората, на превраіценйе ОПР в ндейного лядера правых 
сйл. Новые йдеологйческяе установкм голлйстского двйженмя свяде-- 
тельствовалн о трансформацйй голлйзма йэ реформйстской разновяд- 
ностй французского консерватнзма в консерватнвное теченне традн- 
цмоналйстского тяпа (в современном значенйй этого термвна).

йдеологнческое обновленне позволйло ОПР адаптяроваться к 
йзмененню условяй обцественного раэвйтйя й, тем самым, обеспечн- 
ло полятйческое будушее голлйстского двяженйя. В сходном направ- 
ленйй йзменялйсь й установкй й другйх правых партнй, что делало 
правый лагерь более однородным как соцяологйческй, так й мдеоло- 
гнческй. Однако ОПР от другмх буржуазных партнй отлмчало стрем- 
ленне к быстрому й решятельному реформйрованню французского об- 
вдества на неолйберальной основе. Такая позйцйя партйй была однйм 
йз элементрв борьбы за достйженйе главной целн голлйстов - восс- 
тановнть прежнее вляянме в стране, утраченное в середйне 70-х 
годов. Органйзацйонная прочность ОПР, актявная деятельность его 
членов, решнтельная крятйка полйтйкй левого правятельства, об- 
новленне ндейных основ двюкеняя позволйлй 01IP подойтй к выборам 
1986 г. в ролн прнзнанного лндера правой оппозйцйй, оттеснмв 
своего главного конкурента в правом лагере Союз за французскую 
демократню (СФД) на роль "младшего партнера" в созданном под 
эгйдой голлнстов правоцентрмстском блоке ОПР-СФД. Назначенме лй- 
дера ОПР Ж. Шмрака на пост премьер-ммнйстра еш,е более усяляло по- 
вйцйй двнженйя. Однако двойное пораженне правых сйл на выборах 
1988 г. вновь отбросяло голлястское двнженне от достнженйя его 
заветной целм.

НФогом зволюцйй голлйстского двйженйя в 80-е годы стало его
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превраіценйе в правоконсерватмвное теченне, как по внутренней со- 
цйологйй, так й по вдейным установкам. С'умев адаптйроваться к 
пронзошедшйм в стране переменам, голлйстское двйженве так й не 
смогло восстановять свое вллянйе во Францйй й вступяло в 90-е 
годы по-прежнему отягоіценным грузом нерешенных проблем.

С. М. Б ы ч о к 
(Могллёв)

Ндеологяя хрнстманской демократмн 
как концептуальная основа нового 
поляттеского мышленмя

Глобальные обіцественные перемены в ммре, выразйвшмеся в ан- 
тлтоталйтарных революцйях стран Восточной Европы, крахе "соцна- 
лнстйческой" сйстемы, окончаннн "холодной войны", наконец, в 
распаде СССР й полной смене орйентнров соцйально-экономйческого 
й полнтйческого разввтйя состэвляюшйх его республлк, делают ак- 
туальным вопрос об йдеологнческой подоплёке этйх потрясеннй меж- 
дународного масштабам, ставят под сомненйе прлорвтет последнего 
руководства КПСС во главе с М. С. Горбачёвым в формнрованйй пос- 
тулатов так называемого нового полйТйческого мышленйя, распрост- 
раняемого только на сферу внешней полйтйкй. Поразйтельно быстрое 
йсчезновеняе КПСС с полнтйческой арены после августовскнх собы- 
тйй 1991 г. ясно показало, что партйй, "нового тнпа" даже воо- 
ружённые новымй йдеологйческймй установкамй, прйнцмпнально не 
поддаются демократйческому обновленяю. С другой стороны, важно 
отметнть, что по мере развёртыванйя процессов демократнзацмй в 
СССР, страны Запада делалй свнхронные шагй навстречу, всё более 
прмзнавая его й государства Восточной Европы частью мврового со- 
обцества. В этой связй можно предположмть , что развятое запад- 
ное обіцество было давно готово к воспрйятйю нового полйтмческого 
мышленйя н, следовательно, у последнего более глубокле йсторй- 
ческле корнй,. нежелл те аргументы, которые прйводйлй йдеологл 
КПСС, ссылаясь на отдельнйе высказывання й тезясы класснков 
маркснзма, ймевшяе "обтечеловеческое" звучанйе. По нашему мне-
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нлю, йсходным теоретлческнм йсточнйком, предвосхйтйвшмм совре 
менное полнтйческое мышленйе.являлась концепцля "третьего" путн, 
намболее полно отражённая в йдеологйй хрйстнанско- демократйчес- 
кого двйженля, вознмкшего еіцё во второй половмне XIX в. , но по- 
лучмвшего моіцное развнтне только после глобальной катастрофы 
второй мнровой войны.

Неллшне напомнять основные постулаты новой соцналыюй докт- 
рмны католлческой церквы, появнвшейся нменно во второй половмне 
XIX века, когда её попытка прнспособнться к новым обцественным 
отношенням в условмях победы каіійталнзма путём блокнровання с 
абсолютнымм й кснстйтуцйоннымй монархмямй протмв буржуазной 
властн не прмнеслй успеха, а с другой строны, у церквн появйлся 
новый грозный 'сопернйк в борьбе за умы н сердца людей -- массо- 
вое рабочее двнженме, соедйннвшееся с йдеямм соцмалнзма й несу- 
іцее угрозу йнстнтуту частной собственностн. Оказавшйсь между 
"двух огней", офйцнальная церковь, клнр вынуждены былм яскать 
себе цового союзннка вместо феодальной реакцнй. В первод понтй- 
фнката папы Льва XIII (1878-1903 гг.) совершается внутрйцерков- 
ная ндеологйческая "революцйя", смысл которой был нзложен в со- 
цнальной энцйклмке Льва XIII "Рерум новарум" ("0 новых веіцах"), 
а мменно: 1) частная собственность -- свяіценный обшественый йнс- 
тнтут, божественное , т. е. "естественное" право человека, краеу- 
гольный камень его йндйвмдуальной свободы. Матермальное нера- 
венство — естественное состоянйе обіцества. Хотя этот тезмс 
подавался с вполне определенных классовых позмцмй, опыт XX века 
убедлтельно доказал его обіцечеловческую унйверсальную значм- 
мость; 2) отказ от прнмата духовной властн над светской; новая 
позйцйя - партнёрство церквй й государства; 3) осувдеіше рево- 
люцймонной формы лзмененйя обіцественного устройства, немзбежно 
связанной с насйлмем й, следовательно, мдуіцей вразрез с хрмстй- 
анской, а значмт й обіцечеловеческой моралью; 4) прмзнанйе реаль- 
ностй классовой борьбы й права трудяшмхся на органйзацню зашйты 
свойх лнтересов; 5) наконец, новый взгляд на государство, опре- 
деляемое превде всего как механнзм сглажлванйя классовых протм 
воречнй й допуіценйя во ймя "соцмального мнра" ограннченого регу- 
Лйровання экономяческой сферы.

Новая соцйальная* теорня католйцнзма находмлась мевду двумя 
крайностямн: буржуазным йндйВйдуаллзмом й радйкальнымм ндеямн
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пролетарской революцлл. В условлях обостренля классовой борьбы в 
мевдународном масштабе в первой половлне XX века эта теорля не 
получлла воплоіценля в влде поллтлческого ллдерства хрлстланс- 
ко-демократлческлх двлженлй, но после второй млровой войны, 
длскредлтлровавшей тоталлтарные формы правленля, лдеологля "со- 
цмального компромлсса" получлла второе дыханне: в ряде крупных 
стран Европы (ФРГ, йталля, Бельгля л др. ) хрлстланеко-демократл- 
ческле партлл прлшлл^к властл. В нлх была успешно осушествлена 
послевоенная модернлзацля экономлкл на основе достлженлй НТР 
(что осталось благлм пожеланлем для отран "восточного"блока), 
создана эффектлвная модель " соцлально-рыночного хозяйства", ха- 
рактерная (с разлнчнымл варлацлямл) для большлнства развлтых 
стран западного ммра, создано так называемое обіцество "двух тре- 
тей", где большлнство населенля является лмушлм, л на этой осно- 
ве -- современное демократлческое государство, гарантлрованное 
от рецмдлвов тоталлтарлзма л оеуіцествлявшее "прорыв" в постлн- 
дустрмальную " эру.

Таклм образом, новое поллтлческое мышленле, подававшееся 
как "орлглнальный вклад" перестралваюіцейся КПСС л её ллдера в 
практлку л теорлю международныхг отношеннй, на самом деле уже 
сравнлтельно давно освоено западной цлвлллзацлей в сфере соб> 
твенной жлзнл.

A. В. Ш a р а п о
(Мннск)

Экономтескне связм Беларусм л Германмн

Подплсанле 16 апреля 1922 года двустороннего договора Со- 
ветской Росслей л Германлей в Рапалло создало договорно-правовую 
основу для нормального развлтля отношенлй между нммл. Воплотлть 
этот договор в жлзнь, перестролть все сферы советско-германсклх 
связей на основе его положенлй стало одной лз важнейшлх задач 
внешней поллтмкл двух государств.

Договор лмел важное значенле для Беларусл. 5 ноября 1922 г. 
в Берллне было подплсано соглашенле о распространенлм его положе- 
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нмй на ряд другях республнк, в том чнсле й на БССР. Меаду ней м 
Германней на этом основанйй быля установлены дшіломатйческйе от- 
ношенйя. Однако, в связй с образованнем СССР это соглашенне по- 
теряло смлу, внешнеполнтйческне функцйй сталн прерогатявой цент 
ральных органов государства.

Несмстря на это в теченне 20-х годов наладялйсь белорусско- 
немецкне торговые, научные й культурные свяэй. Уже в 1922 году в 
Бэрлпне было открыто торговое представйтельство. БССР экспортн 
ровала в Германню весьма нійрокнй ассортймент товаров - лесомате 
рчалы, пушнйну, лекарственные травы, конскйй волос й др. , а за 
купала Беларусь. там превде всего промышленное оборудованне, 
йнструменты, тракторы й другне товары.

19 марта 1992 года в Ммнске подпнсано соглашенне о восста- 
новленйй дйпломатйческях отношеняй между Республйкой Беларусь н 
Федератнвной Республмкой Германней. Бывшяй заместйтель генераль- 
ного канцлера, мйнкстр мностранных дел ФРГ Ганс-Дмтрйх Геншер 
этот акт оценмл как весьма валное событйе й подчеркнул, "что обе 
стороны йсполнены решймоетп орнентмровать свой отношеняя ва 
перспектнву, с уверенностью смотреть в будуіцее".

Сотруднйчество с Германней рассматрйвается ныне как одно йз 
прнормтетных направленнй внепінеэкономйческой деятельностн Рес- 
публйкм Беларусь.

В 1991 году обгем экспорта республнкй в ФРГ составмл 
53114,2 тыс. йнвалютяых рублей (в т. ч. в СКВ 36973 тыс. йнв. 
рублей),обгем нмпорта -49865,2 тыс. йнв. рублей ів том чнсле в 
СКВ - 33109,8 тыс. йнв. рублей).

В обіцем обьеме экспорта республйкя поставкя в Германню в 
1991 году составйЛй 5,2%, а ее ямпорт йз Германйй ■ 13,9%. Соз- 
даны более 40 совместных предпрйятяй, отдельные йз которых ус- 
пешно работают. В об'ьеме экспорта совместных предпрмятйй экспорт 
в ФРГ составмл в 1991 году 55,8%. В обьеме ммпорта совместных 
предпрйятмй, нмпорт йэ ФРГ составнл 66,1%. Самым крупным сов- 
местным предрмятйем является "Белвест", обтхэм пронзводства кото 
рого в 1991 году составмл 238 млн. рублей. В настояіцее время ве 
дется подготовнтельная работа no созданню СП с участнем 
крупнейшей кондйтерской фярмы ФРГ "Бальзен" н обведйненйя "Ком- 
мунарка", а также э^ой фмрмы й конднтерского магазяна "Ромашка" 
в Мйнске. Планмруется созданме СП с участнем фнрмы ФРГ "Тране- 
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ліік" на базе одной йз гостйнйц г. Мянска.

В январе 1992 года подпйсэны соглашеняя между немецкой ком- 
панней "КПМГ Дойче Тройханд Гезельшафт" й правйтельством Белару- 
сй, а также между фнрмой "Транслнк" й Госзкономпланом о 
консультацнонных услугах в разллчных областях экономйкй в перяод 
перехода республнкй к рыночным отношенйям.

В настояіцее время осуіцествляется ряд проектов в сфере под- 
готовкй квалнфнцнровфіных кадров в школах бнзнеса й центрах под- 
готовкн менеджеров на террнторйй Германйй. С помоіцью немецкмх 
партнеров в г. Мйнске создан Международный ннстцтут менеджмента.

Расшйряются деловые связй Республнкй Беларусь с землей Се- 
верный Рейн-Вестфалйя. Во время ее посеіцення правйтельственной 
делегацйей республнкя подпйсано совместное коммюнмке о развмтйй 
сотруднйчества, созданы рабочйе группы спецналйстов для разра- 
боткм конкретных проектов.

В ходе недавно состоявшегося вйэнта в ФРГ правйтельственной 
делегацйй проведены переговоры в мйнйстерстве экономйкй о воз- 
можностй фйнанснрованйя отдельных проектов республякй. Подпйсано 
соглашанйе между Белвнешэкономбанком й консорцйумом немецкйх 
банков АКА (18. 03. 92). В результате Белэкономвнешбанк прйзнан 
немецкой стороной партнером в реалмзацйй гермесовского кредята, 
что облегчйт прянятке окончательного решення правйтельством ФРГ 
й страховой компанней "Гермее" по предоставленню Республвке Бет 
ларусь кредйта на льготных условяях.

Одновременно Мйнйстерству экономйкй ФРГ был передан проект 
соглашенмя между лравйтельством Республнкй Беларусь й правнтель- 
ством Федератявной Республнкм Германяй о развйтнй сотрудннчества 
в областя экономйкй, промышленностй, наукй й технйкй.

В развйтяе проводнмой в Республнке Веларусь работы по прнв 
леченню нностранных креднтов немецкой стороне, Мйннстертву эко- 
номйкй, консорцлуму немецкнх банков АКА й страховой компаннй 
"Гермес" направлены предложенля с уточненным перечнем пряорйтет- 
ных йіівестйцнонных проектов по разлнчным отраслям народного хо- 
зяйства, нх реалйзацня планяруется за счет немецкого 'креднта с 
предоставленяем государственных гарантнй на его погашенйе. В пе- 
речень включены 18 проектов на обшую сумму креднта, превышаюіцую 
1330 млн; немецкнх марок.

В чйсло основных экспортйруемых нз Беларусн в 1 квартале
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1992 года в ФРГ товаров входят аммнак, велосмпеды , волокна шта 
пельные, стекловолокно, кнслоты, тканм сйнтетйческне, тракторы, 
белье, грнбы, дввгателй авнацнонные, йскусственные нйтй м жгуты, 
мазут, продукты переработкм нефтн, мебель, плнты древесноволок- 
нмстые, удобренмя, фанера, запчастп

Беларусь нмпортнрует нз ФРГ: аккумуляторы, красйтелн, сма- 
зочные матерналы, машйны электромеханмческйе, упаковку, двмгате 
лн, йнструменты й прнборы меднцннскне, оборудованве для 
переработкм мяса, прнборы, реагенты, станкн, запчастн.

Вышепрйведенные факты говорят об актйвном развнтйй бело 
русско-германскнх связей, заложенных Рапалльскйм договором. Тра 
дйцйй рапалльскйх договоренностей влйяют на современные отноіт- 
нйя между нашвмй странамн.

A. A. Р о з а н о в
A. А. Ч е л я д й н с к й й
( Мйнск)

0 нацж>нальной безопасностм

Одной йз важнейшйх задач, вставшйх перед руководством Бела- 
русн после обретенмя ею полнтнческой й экономяческой незавмсй 
мостй н государственного суверенйтета, является разработка й ре 
алнзацйя комплекеной концепцйй нацнональной безопасностм 
республйКй с учетом зарубежного опыта, накопленного в этой об 
ластй. Такая концепцвя не сформулйрована даже в самых обіцнх, от- 
правных положенйях, не говоря уже о какой-лнбо деталвзацйй. 
Практйческм не ведутся сколько-Нйбудь серьезные научные нсследо- 
вання в данном направленйй. Нередко нацнональная безопасность 
отоадествляется с безопасностью государственной, рассматрйвается 
йзолнрованно от мевдународной безопасностй. Это - косвенное про- 
явленме недостаточно высокого уровня полнтйческой культуры, оп 
ределенного дефецмта теоретмко-аналйтйческйх заделов, отвечаюшнх 
современным условмям развнтня Беларусн как самостоятельного го- 
сударства, суб'ьекта МЬждународного права.

ТрадйЦйонно безопасность мдентнфйцйровалась в первую оче
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редь с ее военно-полйтйческймн аспектамй, обеспеченмем прежде 
всего внешней м особенно военной безопасностй. В последнле годы 
у лас й эа рубежом предпрнннмаются попыткй переосмыслмть содер- 
жанме нацйональной безопасностя, выйтй за пределы зауженного, 
одномерно-военного ее понлманйя. Обнаружнлось тяготенйе к более 
шнрокому й обіемному подходу к безопасностн, взятой в едннстве 
ее военных, полйТйческнх, экономйческйх, технологйческях, ннфор- 
мацнонных, экологйч^скйх й йных аспектов. Нацяональная безопас- 
пость должна так йлй мначе отрахать многообразме нацмональных 
мнтересов й потребностей государств, йх геополйтйческне й геост- 
ратегйческне предпочтеняя, уровень благосостояння народа, сте- 
пень обеспеченмя прав человека м основных свобод, друтйе факто- 
ры.

Сегодня спецналйсты прйдержйваются мненля, что концепцмя 
нацнональной безопасностй представляет собой сястему научно 
обоснованных й офйцяально прннятых взглядов на пута, средства й 
механлзмы зашмты от внешннх й внутреннях угроз жязненно важным 
янтересам государства, обеспеченме незавйсймостй, террйторлаль- 
ной целостностй й полнтйческой стабйльностн, возможностй устой- 
чйвого соцйально-экономйческого развнтйя. Внутренняя безопас- 
ность обеспечйвается полнтмческой й экономяческой стабйльност.'лэ 
м обшенацйональным согласйем, внешняя - полйтйко-дйпломатйческй- 
мй й военнымй мерамй.

Обратммся к опыту США в областй постановкя й решенля проб- 
лемы нацйональной безопасностн. Сам термчн "нацмональная безо- 
пасность", как счйтается, введен в амермканскйй полйтяческйй 
Лексйкон презйдентом Теодором Рузвельтом в 1904 г. До 1947 г. , 
т. е. до прлнятйя спецнального закона о нацмональной безопаснос- 
тй, он употреблялся главным образом в смысле "оборона". В законе 
же нацйональная безопасность рассматрнвалась уже в более шлроком 
плане - в плоскостй йнтеграцйй внутренней, внешней й военной по- 
ЛЙТЙКЙ.

Проблемы нацнональной безопасностй составляют главный стер- 
жень нсследовательской деятельностн школы "стратегмческого ана- 
лйза" в США, которая заннмается комплексной разработкой вопросов 
стратегйй - долгосрочных дйпломамтйческйх, экономмческйх, воен- 
ных й йдеологйческнх акцнй. По мненйю одного йз нанболее нзвест- 
ных представмтелей этой іпколы Г. Кйссннджера, полнтйка нацйональ-
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ной безопаеностй в шмроком смысле охватывает все действмя, . с 
помоіцью которых то йлй нное обідество стремйтся обеспечйть свою 
жйзнеспособность юш осуіцествнть свом задачм на международной 
арене.

Проблемы нацлональной безопасностй США детально рассматрм- 
ваются на самом высоком правйтельственном уровне й служат обіек- 
том тшательного аналлза шнрокого круга военных й граадансклх эк 
спертов. В соответсвйй с поправкой Голдуотера - Нмколса к закону 
о нацлональной безопасностл от 1986 г. презндент регулярно 
представляет конгрессу обстоятельные доклады "Стратегня США в 
областн нацяональной безопасностй". Такйм образом, амерйканская 
полмтйческая традйішя лйшнйй раз подтверждает, что нацйональная 
безопасность требует прнстальноі’о внйманля государственных дея- 
телей н спецйаллстов, теоретлков й практйков.

В соответствйй с законом о нацлональной безоласностй 
1947 г. в США был образован Совет нацнональной безопасностй 
(СНЕ). Опыт функцнонйрованйя СНБ в США показал целесообразность 
налмчйя такого органа в структуре презйдентского аппарата. Неко- 
торые восточно-европейскйе страны й государства-участннкй СНГ ( 
в целом весьма чувствлтельные к воспрнятню "амернканского образ- 
ца") сформмровалй аналогячные органы. Напрнмер, в Польше в ве 
домстве презндента создано Бюро нацмональной безопасностн (БНБ).

Нет возраженмй протнв образованмя СНБ н у нас, как это пре- 
дусматрввается проектом Констнтуцйй (Основного Закона) Республв- 
кй Беларусь. Но желательно было бы четче определнть его функцйй. 
ймеется в ввду следуюіцее. СНБ должен консулыйровать презмдента 
по вопросам нацнональной безопасностй, давать советы, т. е. выс- 
тупать в ролй консультатйвного, совеіцательного органа. В обязан 
ность СНБ не входйт прннятйе решенлй - это прерогатмва презнден 
та. Кроме того, как представляется, • СНБ должен коордянйровать, 
согласовывать работу всех учреаденйй й ведомств, так йлй нначе 
прйчастных к обеспеченмю нацнональной безопасностй. йменно пос 
леднее обстоятельство, кстатн, было решаюіцйм прн создэнйй СНБ в 
Соедйненных Шгатах. .
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A. В. Г y p к o 
(Гродно)

0 ролм пнсьменных нсточнмков вайшнавов 
(крншнантов) в формнрованпп мх образа жмзнм 
(на прммере Беларусн)

•г
В теченке практлческй всего перяода заровденля й развнтйя 

двнженмя Харе Крлшна в нашей республлке, распространенйе ученля 
пройсходяло, по большей частй, через плсьменные йсточнйкй. Пря- 
чйны этому - нелегальные й полулегальные условяя функцноннрова- 
нйя обпімн вайшнавов, вплоть до последнего временя; нйзкйй уро- 
вень подготовкй проповедняков й руководства обіцйн. С другой 
стороны, сама по себе проповедь знанмя, лзложенного в реллгйозно 
-фйлософскях текстах, не так эффектявна, как самостоятельное й 
вдумчявое йзученяе зтой доктрнны.

Этй факторы определмлй некоторые закономерностй распростра- 
неняя ученмя вайшнавов в Беларусл. Тексты кнйг вайшнавов доста- 
точно трудны для понймання. Предполагается, что для чтеняя йх й 
глублнного понйманля, необходммо определенное состоянне созна- 
ння, отлнчное от обыденного. Достнженню такого состоянйя созна- 
нйя должны способствовать правмла, рекомендацйй й методы йогн- 
ческой практйкй, прмведенные в прйложеннях ко всем кннгам 
вайшнавов. Мспользованме этйх методов позволяет глубоко воспрй- 
нммать текст, пережлвать его как часть своего собственного опы- 
та. С другой стороны, воспрнятйе свяіценного текста (в основном, 
как язвестно, распространялнсь й распространяются тексты Бхага- 
вад-Глты с комментарнямй Шрнлы Прабхупады) дает основанме к пе- 
ресмотру событйй реальной жмзнй й осознання себя частяцей свя- 
іценной нсторйй. Это ведет к переоценке шкалы ценностей й 
йзмененмю образа жйзнй, в соответствйй с ндеалом, отраженным в 
кнлгах вайшнавов.

В то ?ке время, в кннгах сообдается, что высшнй сакральный 
смыел йсточняка можно понять ллшь после особого посвяіценйя, прн- 
нятого от учйтеля, прннадлежаіцего к цепй ученмческой преемствен- 
ностй. Это определяет прнход человека, заннтересованного в по- 
лученмй знання, в обіцмну, ймеюшую постоянный контакт с учнтелямй
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высшйх посвяшрнйй. Такям образом, свяіценные йндуйстскме тексты, 
в ннтерпрйтацйн автормтетов двйженйя Харе Крншна, а также сочй 
ненмя современных учятелей, воспрйНймаются чнтаюіцймй йх как орн 
ентнры, определяюіцне образ жйзнй, в глубйнные смыелы которой 
прйходйтся пронйкать радй постнженмя целя суідествованмя, нзбав 
леняя от страданвй.

Б процесе этого путй пронсходнт трансформацмя псйхйкй нзу- 
чаюшего, нзменяется сястема ценностей, формнруются новые подходы 
в отношенйях с окружаквдім мяром.

Распространенне ученвя й двнженйе вайшнавов на террнторйй 
Беларусн пройсходяло й ныне промсходйт, в значмтельной мере, че- 
рез пйсьменные йсточнйкй, которые актмвно пропагандмруют преде- 
тавнтелй двйження Харе Крншна. Каждый прммкнувшмй к двйженвю 
орйентнруется на распространенйе лнтературы, как на однн йз са- 
мых действенных спрособов богослуженяя. Непосредственное чтенне 
лнтературных йсточнйков трактуется как обретенйе Сознаняя Нрмш 
ны. Нспользованме спецнальных медйтатнвных методкк делает про 
цесс мвученйя йсточнйков эффектйвным способом трансформацнн псй 
хйкй постйгаюіцего йх, чтобы подготовйть неофнта для дальнейшего 
участйя в двмженйй Харе Крншна.
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