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Ад рэдакцыйнай калегіі

У прапануемым зборніку змешчаны матэрыялы рэспубліканскай
навукова–практычнай канферэнцыі «Работа з адоранай студэнцкай і
вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця»,
што адбылася ў Гродне 5-6 мая 2000 года.  Ініцыятар канферэнцыі –
кафедра гісторыі Беларусі факультэта гісторыі і культуры Гродзенскага
дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Канферэнцыя прысвечана
45-годдзю студэнцкага навуковага гісторыка-краязнаўчага гуртка,
дзейнасць якога добра вядома ў нашай краіне, абагульнена ў шэрагу
спецыяльных выданняў, публікацыях у перыядычным друку.
Правядзенне канферэнцыі ўхвалена Міністэрствам адукацыі РБ,
Спецыяльным Фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па   сацыяльнай
падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў. Яго старшыня выступіў на
пленарным пасяджэнні канферэнцыі з асноўным дакладам. У
канферэнцыі прынялі ўдзел кіраўнікі і выкладчыкі вышэйшых і сярэдніх
спецыяльных навучальных устаноў, ліцэяў і агульнаадукацыйных школ,
аспіранты, студэнты і вучні.

У адпаведнасці з праграмай канферэнцыі разам з дакладамі на
пленарным пасяджэнні быў заслуханы шэраг выступленняў на
пасяджэннях секцый, праблематыка якіх вызначыла структурную
пабудову зборніка.

Неабходна адзначыць, што ў некаторых выступленнях па розных
аспектах абмяркоўваемай праблемы выказваліся і дыскусійныя пункты
гледжання і меркаванні. Таму пры падрыхтоўцы дадзенага зборніка
да друку рэдакцыйная калегія не лічыла неабходным уносіць тыя ці
іншыя карэктывы канцэптуальнага і метадычнага характару ў
прадстаўленыя аўтарскія тэксты, а абмяжоўвалася толькі
рэдакцыйнымі і тэхнічнымі праўкамі. У сувязі з гэтым адказнасць за
прапанаваныя тэксты, іх змест і навуковы ўзровень нясуць аўтары.
Артыкулы друкуюцца на мове арыгінала.

І.П.Крэнь, старшыня рэдакцыйнай калегіі, прафесар,
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.
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УСТУПНАЕ  СЛОВА
И.П.Мартынов
первый проректор по учебно-
воспитательной работе
и социальным вопросам
Учреждения образования
«Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы»

Дорогие гости, коллеги! Проблематика, которую предстоит обсу-
дить на нынешней республиканской научно-практической конференции,
весьма актуальна. Нет важнее задачи, чем развивать способности
обучаемых к научному творчеству, приобщать их к науке, побуждать к
научным исследованиям. Пусть многие наши выпускники не станут в
будущей своей жизни научными работниками, преподавателями вузов,
но те умения и навыки, которые они приобретут в процессе научных
исследований за годы учебы в вузе, сыграют важную роль в становле-
нии их как специалистов. Известно, что один из важных принципов орга-
низации учебного процесса в вузе — соединение науки и обучения.
Работа с одаренными детьми направлена на укрепление интеллекту-
ального потенциала страны.

Желаю Вам, дорогие участники конференции, успешной работы,
удовлетворения от докладов, интересного и полезного общения, духов-
ного обогащения.
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ПЛЕНАРНАЕ  ПАСЯДЖЭННЕ
М.А.Авласевич
Председатель Совета
Специального Фонда
Президента Республики
Беларусь по социальной
поддержке одаренных
учащихся и студентов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОНДОМ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Успешное продвижение нашего государства по пути прогресса во
многом связано с реформированием образования, созданием оптималь-
ных условий для развития и реализации интеллектуальных способнос-
тей подрастающего поколения.

Законы Республики Беларусь «Об образовании в Республике Бе-
ларусь», «О правах ребенка», Постановления Правительства о рефор-
ме средней и высшей школы являются нормативной базой для созда-
ния эффективной системы выявления и всесторонней поддержки ода-
ренных учащихся и студентов.

Одним из важнейших шагов на пути создания такой системы явля-
ется Указ Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко №19 от
12.01.96 г. «О создании Специального Фонда по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов». Программа Фонда предусматривает:

· учреждение с 1997-1998 учебного года стипендий Президента
РБ для студентов государственных вузов;

· выдачу премий и стипендий победителям международных и рес-
публиканских олимпиад школьников;

· поощрение победителей республиканских конкурсов студентов
вузов и учащихся средних и средне-специальных учебных заведений
по естественным и гуманитарным наукам;

· оказание материальной помощи учащимся и студентам, достиг-
шим высоких показателей в учебе;

· выдачу премий преподавателям и научным работникам, внесшим
личный вклад в разработку новой, более эффективной системы обра-
зования, современных методик развития способностей одаренной мо-
лодежи в области науки, образования и передовых технологий;
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· финансовую поддержку студенческих научно-исследовательс-
ких объединений и школ, завоевавших общественное признание перс-
пективными разработками.

За время деятельности Фонда Советом Фонда, Администрацией
Президента, Министерством образования проведена большая работа по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также тех,
кто работает с ними. Поощрены более 3 тысяч человек. В их числе:

· 90 студентов государственных вузов ежегодно получают сти-
пендию Президента, а она составляет сейчас более 13 тысяч рублей;

· 87 учащихся-победителей международных олимпиад получили
премии, 23 – стипендии Фонда;

· 415 студентов и аспирантов – лауреатов республиканских кон-
курсов научных работ по гуманитарным и естественным наукам, олим-
пиад по информатике – отмечены премиями Фонда;

· 1 290 учащихся школ, техникумов и училищ – победителей и при-
зеров республиканских олимпиад и конкурсов – удостоены премий;

· 196 учащихся и студентов – лауреатов I Республиканского кон-
курса по общественным дисциплинам – награждены дипломами и пре-
миями Фонда;

· более 100 студентам и учащимся, добившимся высоких показа-
телей в учебе, установлены поощрительные стипендии, выданы де-
нежные премии; большинство из них – дети-сироты;

· 25 учителей-лауреатов и участников республиканского конкурса
профессионального мастерства «Хрустальный журавль» получили сти-
пендии Фонда;

· более 300 преподавателей и ученых, внесших значительный вклад в
работу с одаренной молодежью, отмечены гранд-премиями и премиями;

· 9 творческих студенческих объединений стали лауреатами Фонда.
Совет Фонда ориентирует Министерство образования РБ, учеб-

ные заведения на решение следующих проблем:
· выявление и отбор одаренных детей во всех регионах республи-

ки, во всех видах учебных заведений;
· всемерная поддержка одаренных детей-сирот, из многодетных

семей, из Чернобыльской зоны, из сельской местности.
По инициативе Совета Фонда с 1998 года во всех регионах Бела-

руси началась деятельность по изучению опыта работы с одаренной
молодежью на всех уровнях воспитания и образования.

Так, в октябре 1998 года состоялось расширенное заседание Ко-
миссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому про-
грессу Палаты Представителей Национального Собрания Республики
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Беларусь совместно с Советом Фонда на базе учебных заведений
г.Минска, на котором с докладом выступила член Совета Президентс-
кого Фонда В.М.Самусева В декабре 1998 года был организован «круг-
лый стол» на базе Могилевского государственного университета им.
А.А.Кулешова и учебных заведений Могилевской области, на тему
«Развитие способностей талантливой молодежи». В его работе приня-
ли участие и выступили с сообщениями члены Совета Фонда: первый
заместитель Министра образования Республики Беларусь Б.М.Хрус-
талев, главный советник управления общественно-политической инфор-
мации Администрации Президента Республики Беларусь П.И.Бондарь,
ректор Могилевского университета, председатель Совета Фонда
М.А. Авласевич. Изучен вопрос «О практике работы педагогических
коллективов учебных заведений г.Бобруйска с одаренными учащими-
ся и студентами». Проведены выездные заседания Совета Фонда на
базе Бобруйского высшего профессионального училища декоративно-
прикладного искусства, Белорусской политехнической академии.

В 1999 году под руководством члена Совета Фонда П.И.Бондаря
разработаны и одобрены Президентом две комплексно-целевые про-
граммы: «Одаренная личность» и «Обществознанию ХХІ века – ини-
циативу и творчество талантливой молодежи Беларуси», которые пре-
дусматривают решение ключевых задач, связанных с выявлением,
обучением и воспитанием талантливой молодежи, созданием благо-
приятных условий для развития её способностей.

Изучение опыта работы по данной проблеме показывает, что в
Республике Беларусь (областях, городах, районах) складывается оп-
ределенная система работы с одаренными детьми. Прежде всего во
всех областях и г.Минске разработаны и действуют комплексные про-
граммы «Одаренные дети». В их рамках можно выделить следущие
направления:

· создание системы специализированных средних учебных заве-
дений (гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов и
различными уклонами – музыкальным, художественным, архитектур-
ным, хореографическим и т.д.);

· подготовка и повышение квалификации кадров для работы с
одаренными детьми;

· разработка системы раннего выявления творческого потенциа-
ла, одаренности ребенка;

· создание банка данных одаренных детей;
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· создание условий, обеспечение возможностей самореализации
одаренных детей в различных видах интеллектуальной и творческой
деятельности;

· разработка методики работы с одаренными детьми, обеспече-
ние специальной учебно-методической литературой;

· проведение олимпиад, конкурсов, творческих турниров, конфе-
ренций и т.д.;

· сотрудничество новых типов учебных заведений с высшими
учебными заведениями: участие ведущих преподавателей вузов в чте-
нии спецкурсов, организации факультативов, семинаров, творческих
конкурсов; совместное проведение «круглых столов», семинаров, на-
учно-практических конференций;

· налаживание контактов с вузами зарубежных стран;
· моральное и материальное стимулирование одаренных детей,

преподавателей и ученых, которые добились серьезных успехов в ра-
боте с одаренными.

В Могилевской области, например, насчитывается 107 классов с
углубленным изучением предметов, 118 – с профильным изучением, 2
педагогических колледжа-училища, 5 областных лицеев, 8 гимназий,
57 внешкольных учреждений.

На основании областной действуют районные и городские про-
граммы «Одаренные дети».

Путем развития олимпиадного движения, сложившейся системы
дифференциального обучения ведется поиск одаренных учащихся при
помощи трех заочных школ со следующими отделениями: юный про-
граммист, лингвистика, математика и физика, через открытие подго-
товительных курсов при областных лицеях, через регулярное проведе-
ние различного типа конкурсов.

Более 230 учащихся Могилевской области обучаются в Респуб-
ликанской заочной школе. В области создана достаточно стройная
система учебно-тренировочных сборов. База в п.Вязье Осиповичско-
го района является республиканской для проведения сборов по инфор-
матике, создана областная база для проведения летних предметных
сборов в Круглянском районе, учебно-тренировочные сборы проводятся
на базе БСХА, МГУ им. А.А.Кулешова, МТИ.

Созданы в системе непрерывного обучения такие учебно-мето-
дические комплексы, как ПТУ № 18, 130, 98 – республиканский центр
профессионального обучения, комплекс при МГУ им. А.А.Кулешова.

Ведется работа по созданию банка данных талантливых учащихся.
Слушателям областного института повышения квалификации учи-

телей читается спецкурс по работе с одаренными детьми. Регулярно
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проводятся семинары педагогов по работе с одаренными детьми на
базе лицеев. С 1994 года на базе областного лицея при МГУ им. А.А.
Кулешова проведено 10 таких семинаров, а в 1997 году – научно-мето-
дическая конференция.

В области разработана и используется диагностическая анкета
«Учитель» по отбору педагогов для работы с одаренными учащимися.

Учащимися области было завоевано на республиканских олим-
пиадах в 1995 году 17 дипломов, в 1996 г. – 31, в 1997 г. –  41, в 1998 г.
– 42, в 2000 г. – 53 диплома. Наилучшие показатели у лицеев, гимна-
зий, колледжей, школ с профильным обучением, что еще раз доказы-
вает необходимость развития системы учебных заведений подобного
типа. Особенно хорошие успехи учащиеся области демонстрируют в
области информатики и физики: из 10 участников республиканской
олимпиады по информатике в 1998 г. 8 получили дипломы, на олимпи-
аде стран СНГ и Балтии – 7; из 7 медалей, полученных учащимися
республики на международных олимпиадах по физике в последние годы,
4 увезены в областной лицей при МГУ им. А.А.Кулешова. Трое учащих-
ся этого лицея получили возможность бесплатного обучения в США.

13 детей области получили стипендии Специального Фонда при
Президенте Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов.

Управлением образования изыскиваются возможности материаль-
ного и морального поощрения педагогов, работающих с одаренной
молодежью. Введены надбавки к зарплате преподавателям област-
ных лицеев до 30% от основной ставки; регулярно проводятся встре-
чи-чествования лучших педагогов; директорам школ, коллективы ко-
торых эффективно работают в данном направлении, определена над-
бавка от 20 до 50% от должностного оклада.

Материалы опыта работы с одаренными учащимися излагаются
в «Методических рекомендациях по информатике в 10-11 классах»,
«Дидактическом материале по алгебре» и т.д. Учащиеся области пе-
чатают свои работы в журнале «Фокус», сборнике научно-исследова-
тельских работ республиканской летней школы, сборниках МГУ им.
А.А.Кулешова. 60 учащихся стали соавторами книги «Десять строк о
моем будущем».

Основными экспериментальными площадками, где обрабатыва-
ются содержание и формы работы с одаренными детьми в области,
являются гимназия № 1 г.Могилева, гимназии г.Бобруйска, областные
лицеи, лидером среди которых является лицей при МГУ им. А.А.Куле-
шова. За период с 1993 по 1998 гг. 91% выпускников лицея поступили в
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вузы республики и стран СНГ. В лицее существует стройная система
работы с одаренными учащимися:

1) действует продуманная система планирования и реализации по-
ставленных задач: все учебные планы и программы прошли рецензирова-
ние в областном институте совершенствования учителей, через соответ-
ствующие кафедры МГУ им.А.А.Кулешова, утверждены Министерством
образования РБ, ежегодно совершенствуются и обновляются;

2) сформирована четкая система отбора подготовленных учащихся
в лицей, которая создана в тесном сотрудничестве с факультетом дову-
зовской подготовки и профориентации МГУ им.А.А.Кулешова. Разрабо-
таны Положение о порядке приема в лицей, Положение о лицейской олим-
пиаде. Отслеживание и отбор учащихся проводятся в три этапа:

а) реклама лицея через СМИ, проведение на базе лицея таких
мероприятий, как лингвистические олимпиады, вечерние курсы «Юный
программист», вечерние подготовительные курсы;

б) отбор учащихся, организация консультаций с участниками и
призерами городских и областных олимпиад;

в) день открытых дверей, олимпиада «Абитуриент», проведение
вступительных экзаменов.

Особое внимание уделяется учащимся из сельской местности.
Учитывая разный уровень подготовки учеников сельских и городских
школ, рассматривается вопрос о проведении отдельного конкурса для
сельских детей;

3) ведется активная работа над проблемой «Дифференциация и
индивидуализация процесса обучения учащихся». Преподавание осу-
ществляется по трехуровневой программе. Ежегодно проводятся об-
ластные научно-методические семинары «Проблемы развития твор-
ческих способностей учащихся». Лицей является членом Белорусской
ассоциации американских исследований, организованной на базе Ев-
ропейского гуманитарного университета;

4) квалифицированный состав преподавателей лицея обеспечива-
ет достаточно высокий уровень подготовки лицеистов, о чем свиде-
тельствуют результаты олимпиад. С 1996 года лицеистами было заво-
евано 4 диплома на международных олимпиадах, 35 – на республикан-
ских и 67 – на областных. Только в 2000 году на республиканской
олимпиаде лицеистами завоевано 24 диплома, почти половину того,
что получила вся Могилевская область.

В целях дальнейшего улучшения подготовки одаренных учащих-
ся разрабатывается система «ученик-учитель-ученый», которая пред-
полагает активное участие ученых в проведении научных исследова-
ний учащимися лицея, результатом которых могла бы стать защита
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исследования во время выпускных экзаменов, в т.ч. на кафедрах уни-
верситета, что в дальнейшем будет ориентировать учащихся на про-
должение научной деятельности. На сегодняшний день 8 выпускников
лицея стали аспирантами после окончания вузов.

Расширяются контакты с ведущими вузами страны, особенно с
МГУ им.А.А.Кулешова. В настоящее время преподаватели универси-
тета читают 45% спецкурсов лицеистам по профильным предметам.
Из 32 преподавателей университета, работающих в лицее, 18 кандида-
тов и 3 доктора наук.

Жизнь показывает, что настало время Совету Министров Рес-
публики Беларусь с учетом имеющегося опыта разработать научно
обоснованную, комплексную, целевую республиканскую программу
«Одаренные дети», в которой следует предусмотреть все направле-
ния работы с одаренными детьми, начиная с семьи, детского сада и
заканчивая вузом и послевузовской судьбой одаренных выпускников.

И.П.Мартынов
(Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы)

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ В
ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

В год празднования юбилея нашего вуза уместно сказать, что в
Гродненском государственном университете работа с одаренными
студентами имеет давние традиции. Еще в 50-е годы была хорошо
поставлена кружковая работа. Н.Д. Беспамятных (история математи-
ки), Я.И. Ривкинд (теория функций), Я.Н. Мараш (история и краеведе-
ние) были настоящими энтузиастами своего дела, побуждали лучших
студентов заниматься научными исследованиями, открывая им путь в
науку. В 1955-1961 годы было издано 7 выпусков «Ученых записок»
Гродненского педагогического института, авторами большинства ста-
тей были студенты. Заметную роль в те годы играло студенческое
научное общество, которое объединяло самых пытливых, способных к
проведению научных исследований студентов. В семидесятые годы
наш вуз активно участвовал в республиканских конкурсах научных
работ студентов, на которые ежегодно направлялось до 200 исследо-
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ваний. Результаты таких конкурсов были достаточно высоки. В 80-е
годы развитие получили семинары научных руководителей. На вто-
ром курсе студент разрабатывал определенную тему, затем его ис-
следования перерастали в курсовую работу, на выпускном курсе они
завершались защитой дипломной работы. На семинарах студенты док-
ладывали результаты своих исследований. К сожалению, из-за недо-
статка учебных площадей, большой перегруженности учебных ауди-
торий в настоящее время не на всех факультетах практикуются семи-
нары научных руководителей.

В весенние месяцы в ГрГУ проводятся научные студенческие
конференции. Выступление с докладами может быть засчитано в ка-
честве защиты курсовой работы или предзащиты дипломной работы
(для студентов-выпускников).

В последние годы практикуется перевод студентов на индивиду-
альный режим выполнения учебных планов. Так, в 1994 году на 1 курс
математического факультета был зачислен Соболевский Станислав
без экзаменов как победитель двух международных математических
олимпиад школьников (Гонконг, Стамбул, 1993 и 1994 годы). Ему был
определен индивидуальный режим выполнения учебного плана. В ре-
зультате пятилетний учебный план был выполнен за четыре года, сту-
дент был допущен к сдаче госэкзамена по математике и к защите
дипломной работы. Его дипломный проект стал основой кандидатской
диссертации. С.Л.Соболевский стал аспирантом в 1998 году, и так как
с публикациями по теме исследований были выдержаны необходимые
требования, то на первом году обучения в аспирантуре (17.09.1999 г.)
он блестяще защитил кандидатскую диссертацию и в 21 год стал кан-
дидатом физико-математических наук (уникальный случай для нашей
страны). В настоящее время С.Л.Соболевский работает в Институте
математики НАН РБ.

Другой пример. Студент Карпинский Константин обучается на 5
курсе отделения психологии факультета психологии и педагогики. По-
ступал к нам как победитель районных и областных олимпиад школь-
ников по биологии. С первых дней учебы в университете он зареко-
мендовал себя как прилежный студент, обладающий ярко выраженны-
ми способностями и сильной мотивацией к научно-исследовательской
деятельности. В число его достижений входит систематическое и ак-
тивное участие в областных, республиканских и международных на-
учных конференциях (в том числе в таких престижных, как «Образ
регуляции деятельности», 1997, Москва; «Ломоносов – 1999», МГУ;
«НИРС – 1997», «НИРС – 1998» и др.); прилежное отношение и твор-
ческий подход к учебе, что позволило определить его на индивидуаль-



13

ный режим выполнения учебного плана; он – стипендиат именных сти-
пендий: имени Янки Купалы – 98/99 уч. год; стипендии Президента РБ
– 1999/2000 уч. год. Он является соисполнителем республиканской гос-
бюджетной темы «Акмеологические закономерности становления про-
фессионализма в работе с людьми (рук. – профессор С.В.Кондратьева),
соисполнителем республиканской межвузовской программы фундамен-
тальных исследований «Молодежь как объект и субъект социально-
политической трансформации общества (рук. – профессор Ч.С.Кир-
вель). Студент К.В.Карпинский  опубликовал 18 научных работ.

Конечно, продолжаются традиции организации научной работы
студентов в научно-исследовательских кружках. Так, историко-крае-
ведческий кружок, основанный в 1955 году Я.Н.Марашем, действует
при кафедре истории Беларуси (с 1990 г. рук. – профессор И.П.Крень).
Опыт работы этого кружка обобщен в двух книгах Я.Н.Мараша, из-
данных в издательствах «Вышэйшая школа» и «Университетское»
соответственно в 1976 и 1989 годах, в сборнике «Путь в науку» – Мн.:
БелНДIДАС, 1997. – 226 с., в десятках публикаций. Руководитель круж-
ка – профессор И.П.Крень в 1998 году удостоен III премии Специаль-
ного Фонда Президента РБ по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов за личный вклад в развитие способностей одарен-
ной молодежи.

Не удовлетворяясь уровнем подготовки школьников по предметам,
кафедры университета проводят работу со школьниками по подготовке
их к олимпиадам (математика, физика, русский язык, информатика),
преподаватели ведут уроки в школах по основным предметам (алгебра
и математический анализ, геометрия и др.) и по спецкурсам.

Университет имеет договорные отношения с лицеем № 1 г.Грод-
но, со школой-лицеем «Альфа» № 1, школой-лицеем № 19, с гимназией
№ 30, школами № 10, 13, гимназией № 1 г.Лиды.

Выпускники этих школ имеют более высокий стартовый уровень
для усвоения дисциплин в сравнении со своими сверстниками, прояв-
ляют интерес к науке и получают возможность реализовать себя, по-
ступив в ГрГУ. В университете функционирует аспирантура по 34 спе-
циальностям, работают три Совета по защите кандидатских диссер-
таций: по юридическим наукам, по исторической культурологии и по
дифференциальным уравнениям. Аспиранты имеют возможность пуб-
ликовать свои работы в журнале «Веснік ГрДУ», который издается с
1999 года (два номера в год посвящены гуманитарным наукам, два
номера – естественнонаучного направления). Кроме того, периодически
выходит журнал «Альфа», где публикуются научно-популярные ста-
тьи по математике, физике, информатике, авторы которых – и препо-
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даватели, и студенты. В нем публикуются олимпиадные задачи, зада-
ния и их решения на вступительных экзаменах.

Для поиска одаренных учащихся и проведения профориентацион-
ной работы проводятся олимпиады школьников. В жюри районных и
областных олимпиад входят преподаватели соответствующих кафедр
университета. Отметим, например, большую работу со школьниками
кафедры русского языка (зав. каф. профессор М.И.Конюшкевич). Ка-
федра издала серию книг для школьников, которые используются учи-
телями школ для подготовки учащихся к олимпиадам.

В.К.Пестис, А.А.Дудук
Гродненский аграрный
университет

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НИСПО – ОДНА ИЗ
ФОРМ ОТБОРА ОДАРЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Изменения, которые происходят сегодня во всех сферах обще-
ственной жизни, придают исключительную роль высшей школе в деле
обеспечения общества профессионально образованными, культурны-
ми, социально активными специалистами.

Одним из главных направлений улучшения качества подготовки
специалистов с учетом изменяющихся требований производства, не-
обходимости совершенствования учебного процесса является перевод
подготовки их на непрерывную систему профессионального образова-
ния. Она позволяет вместо усредненного подхода к обучению и воспи-
танию перейти к учебной и воспитательной работе, учитывающей инди-
видуальные особенности обучающихся, дает возможность развивать и
стимулировать способности наиболее подготовленных и желающих
учиться и в то же время уйти в сферу трудовой деятельности тем, кто
не желает или не имеет возможности продолжать обучение.

Работа по обеспечению целесообразности перевода наиболее
талантливых учащихся, оканчивающих средние специальные учебные
заведения, на сокращенные сроки подготовки была начата в 1991 году
Гродненским сельскохозяйственным институтом в тесном сотрудни-
честве с Новогрудским совхозом-техникумом. Побудительным момен-
том явилось то, что ежегодно значительное количество выпускников
средних специальных учебных заведений поступает для получения
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соответствующего образования в вузы и, несмотря на их профессио-
нальную подготовку и приобретенный практический опыт, зачастую
вынуждены вместе с выпускниками общеобразовательных школ с азов
осваивать свою будущую специальность. Преподавателям и руковод-
ству института было очевидно, что впустую расходуется время, сред-
ства и, главное, такая система не стимулирует обучение выпускников
техникумов, не развивает их способности, не позволяет отобрать луч-
ших и специализировать для конкретного вида профессиональной дея-
тельности в области науки, управления, образования. Многие из обу-
чающихся, особенно заочных отделений, высказывали неудовлетво-
рение такой организацией учебного процесса и просили внести в него
необходимые изменения.

Переход на непрерывную систему аграрного образования потре-
бовал разработки и освоения новой концепции организации учебного
процесса. На первый взгляд, решение данной проблемы не представ-
ляло особых сложностей, так как право продолжать обучение в вузе по
системе НИСПО имели только выпускники техникумов, окончившие
их на «отлично» или «хорошо» и «отлично», т.е. хорошо подготовлен-
ные профессионально, знающие особенности будущей работы. Это
позволяло рационально использовать учебное время, предоставлять
наиболее подготовленной и талантливой молодежи возможность полу-
чить высшее образование без затрат времени, сил и средств на по-
вторное изучение предметов, достаточно прочно усвоенных за годы
учебы в техникуме.

Однако при разработке специальных учебных планов и программ
необходимо было учесть ряд моментов: имеющийся опыт показывал,
например, что выпускники сельскохозяйственных техникумов, как пра-
вило, хорошо знают практическую сторону работы, но хуже выпускни-
ков общеобразовательных школ владеют дисциплинами общеобразо-
вательного и гуманитарного циклов. Поэтому объявлению о наборе на
1 курс обучения по НИСПО предшествовала напряженная работа по
изучению учебных программ, уточнению количества часов, отводи-
мых на каждую дисциплину, содержания и даже уровня преподавания,
подготовки учебных и тематических планов, которые обеспечивали
бы, пусть и в сокращенные сроки, получение полноценного высшего
образования, не дублировали знания, полученные в техникуме, а рас-
ширяли их, углубляли и закрепляли. С этой целью рабочие группы
ГГСХИ, Новогрудского и Волковысского совхозов-техникумов, про-
анализировали типовые учебные планы и программы всех дисциплин,
учитывая, что движение к совершенствованию системы подготовки
должно быть обоюдным, что невозможно такую сложнейшую пробле-
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му решить силами одной стороны – вуза или техникума. В соответ-
ствии с этим председателями ГКК в техникумах назначались веду-
щие преподаватели ГГСХИ, что позволило изучить опыт работы, вне-
сти необходимые коррективы не только в содержание образования, но
и в условия отбора выпускников для продолжения обучения в вузе. С
другой стороны, для сравнения уровней требований к будущим специ-
алистам, их унификации с вузовским образованием в институт были
приглашены преподаватели базовых техникумов. Они присутствовали
на занятиях, экзаменах, зачетах.

Проделанная работа позволила найти нетрадиционные подходы к
повышению качества подготовки специалистов со средним специаль-
ным образованием, добиться согласованности в работе педколлекти-
вов вуза и средних специальных учебных заведений республики, со-
ставить новые учебные планы как для техникумов, так и для ГГСХИ.
Это дало возможность уже в 1992 году в порядке эксперимента объя-
вить о приеме 25 студентов по системе непрерывной интегрированной
подготовки для специальности «Агрономия», в 1993 году – «Зоотех-
ния». Аналогичная работа, проведенная в 1999 году ГГСХИ и Жилич-
ским аграрным колледжем, позволила начать подготовку кадров для
сельскохозяйственного производства по специальности «Плодоовоще-
водство» по системе ПТУ-ССУЗ-ВУЗ. Учебными планами и програм-
мами вуза предусмотрен откорректированный перечень дисциплин и
изучение их в объемах, позволяющих дополнить полученные в техни-
куме знания до уровня высшего образования как по общеобразова-
тельным, общепрофессиональным, так и по циклу специальных дис-
циплин. Несмотря на неоднократную корректировку учебных планов,
еженедельная аудиторная нагрузка студентов, обучающихся по НИС-
ПО, достаточно высока и составляет 34-36 часов на младших и 30-32
часа на выпускных курсах. При сокращении продолжительности обу-
чения в 1,7-1,9 раза количество экзаменов и зачетов уменьшилось только
в 1,2-1,3 раза, количество же курсовых проектов и работ для обеих
форм обучения остается одинаковым.

Опыт работы показал, что возрос конкурс при поступлении в сред-
ние специальные учебные заведения, а у учащихся появился дополни-
тельный стимул к учебе. Для студентов вуза, обучающихся по НИС-
ПО, характерны более высокая учебная дисциплина и успеваемость,
чувство ответственности за порученное дело, стремление к постоян-
ному совершенствованию профессиональных знаний и навыков. При
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этом практически полностью сохраняется первоначальный контингент
студентов, количество неудовлетворительных оценок в период экза-
менационных сессий минимально, а успеваемость на 0,1-0,4 балла выше,
чем у студентов, зачисленных в университет на базе средней школы.
Немаловажно и то, что благодаря сокращенным срокам обучения спе-
циалист, подготовленный по системе непрерывного интегрированного
образования, обходится государству на 40% дешевле.

В первом наборе и, соответственно, и выпуске агрономов и зооинже-
неров преобладали выпускники совхозов-техникумов Гродненской облас-
ти. Так, первый набор агрономов в 1992 году состоял на 48% из выпускни-
ков Новогрудского совхоза-техникума, а в первом наборе зооинженеров в
1993 году преобладали выпускники Волковысского СХТ – 38%. В после-
дующие годы благодаря целенаправленной профориентационной работе,
поиску ее новых форм география набора как на стационар, так и на обуче-
ние без отрыва от производства постоянно расширяется, а конкурс при
поступлении оказывается неизменно выше по сравнению с традиционной
формой получения высшего образования. Так, в частности, по специаль-
ности «Агрономия» при контрольных цифрах набора 25 человек число по-
данных заявлений в 1995 году составило 46, 1996 – 75, 1997 – 46, 1998 – 51,
1999 – 53. В конкурсных испытаниях принимают участие выпускники прак-
тически всех сельскохозяйственных техникумов республики. В настоя-
щее время по непрерывной интегрированной системе на агрономическом
факультете занимаются 142 студента из всех областей республики, в т.ч.
из Гродненской – 14,8%, Гомельской – 19,0%, Брестской – 36,6%, Минской
– 14,1%, Могилевской – 12% и Витебской – 3,5%.

В пользу апробированной университетом схемы подготовки гово-
рит не только высокая заинтересованность учащихся техникумов в
результатах учебы, но и популярность проводимых ежегодно на базе
вуза республиканских олимпиад, позволяющих не только оценить уро-
вень подготовки специалистов в техникумах республики, но и реко-
мендовать лучших для зачисления без вступительных испытаний. Толь-
ко в 1999 году в олимпиадах приняли участие 53 учащихся из 9 техни-
кумов республики, готовящих агрономов, и 41 выпускник из 8
техникумов по специальности «Зоотехния». По итогам олимпиад реко-
мендованы для зачисления в институт в 1999 году без вступительных
испытаний с целью обучения по системе непрерывной интегрирован-
ной подготовки 15 выпускников зооинженеров и 16 агрономов.
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Подтверждением эффективности олимпиады как одной из форм
конкурсного отбора наиболее талантливой сельской молодежи при за-
числении в вуз для обучения по НИСПО являются результаты сдачи
экзаменационных сессий. Абсолютная успеваемость данной категории
студентов составляет 94-100%, средний балл на 0,35-0,52 (1 курс) и 0,11-
0,43 (2 курс) выше по сравнению со студентами, зачисленными по об-
щепринятой схеме.

Несмотря на несомненные успехи в подготовке специалистов по
непрерывной интегрированной системе профессионального образова-
ния, мы видим и нерешенные проблемы, над которыми продолжаем
работать. Так, в частности, накопленный опыт работы показывает, что
педагогическим коллективам техникумов необходимо строже и объек-
тивнее подходить к оценке знаний выпускников, председателям ГКК
следует повысить ответственность за выдачу дипломов с отличием и
рекомендаций для поступления в вуз и последующего обучения по
НИСПО. Мы считаем, что педколлективам необходимо обратить
внимание на изучение таких дисциплин, как химия, биология и др., при-
близить уровень преподавания к требованиям не средней общеобра-
зовательной школы, а вуза.

Непрерывная система аграрного образования органически долж-
на переходить в систему многоуровневой подготовки специалистов в
высших сельскохозяйственных учебных заведениях. Это обусловлено
тем, что цели и задачи, решаемые ими, во многом совпадают или тре-
буют преемственности в их решении. Мы знакомы с зарубежным опы-
том подготовки специалистов по многоуровневой системе профессио-
нального образования, имеем некоторые нормативные положения, раз-
работанные Министерством образования. Однако перевод подготовки
специалистов на многоуровневую систему сдерживается тем, что пока
в республике не решен ряд принципиальных вопросов. Нет правовой
основы, регулирующей перевод студентов с одного уровня на другой,
не определены порядок и преимущества использования в народном
хозяйстве республики и агропромышленном комплексе выпускников,
имеющих академические степени бакалавра и магистра. Без решения
этих основных вопросов невозможно по-настоящему вести работу по
переводу подготовки специалистов на многоуровневую систему про-
фессионального образования.
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Гродненский государственный
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
СТУДЕНТАМИ В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Исторический опыт убедительно доказывает значительную роль
личностей в различных сферах производственной и общественной жиз-
ни, в том числе и в здравоохранении. Важной задачей высшей школы
является создание оптимальных условий для формирования и укреп-
ления интеллектуального, организационного и культурного потенциала
молодежи.

На наш взгляд, заслуживает особого внимания и дальнейшего
развития работа по профессиональной ориентации школьников. Целью
такой работы является не только углубленное изучение естественных
наук, но и формирование нравственной стороны личности врача. Реа-
лизуя на практике данное направление, преподаватели Гродненского
государственного медицинского университета проводят профильное
обучение в гимназиях города, регулярно организуют встречи с абиту-
риентами, обеспечивают функционирование отделения довузовской
подготовки.

Традиционно заявления для поступления в Гродненский медуни-
верситет подают многие медалисты. К сожалению, не все они стано-
вятся студентами. Наличие медали не всегда свидетельствует о вы-
соких способностях и знаниях абитуриента. Объективная работа при-
емной комиссии обеспечивает отбор и зачисление действительно
лучших.

Поступив в Гродненский государственный медицинский универ-
ситет, молодые люди получают возможность для самовыражения и
саморазвития. Мы выделяем следующие основные формы работы с
одаренными студентами. Во-первых, качественная и системная орга-
низация и проведение учебно-методического процесса. Студенты дол-
жны усвоить теоретические знания и приобрести практические уме-
ния и навыки согласно типовым учебным планам и программам. При
этом не ограничиваются студенческая инициатива и стремление к уг-
лубленному познанию как в аудиторных условиях, так и при работе в
библиотеке, Интернет-центре, во время занятий на предметных элек-
тивных курсах, при самостоятельном посещении клиники.
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В 1999/2000 учебном году в Гродненском государственном меди-
цинском университете занимаются на лечебно-профилактическом фа-
культете 813 студентов, педиатрическом – 310, медико-психологичес-
ком – 229, сестринском на очной форме – 41 и заочной – 160 студен-
тов. Отрадно, что каждый десятый студент учится только на «отлично»
и претендует на получение «красного» диплома. Следует также кон-
статировать, что студенты вуза показали должный уровень знаний в
период аккредитации на статус университета. Заслуживает внимания
и факт успешного участия наших студентов в республиканских пред-
метных олимпиадах.

В Гродненском государственном медицинском университете раз-
работана и действует система материального и морального поощре-
ния одаренных студентов. Отличники учебы имеют право на повы-
шенные и именные стипендии, надбавки, премии. Так, двум студентам
назначена стипендия Президента Республики Беларусь, трем – сти-
пендии имени Ф.Скорины. Фотографии лучших студентов заносятся
на Доску почета, им объявляется благодарность, а их родителям –
благодарственные письма. Лучшие студенты пользуются преимуще-
ственным правом прохождения медицинской практики за рубежом
(Польша, Германия).

Во-вторых, в Гродненском государственном медицинском универ-
ситете принято и реализуется «Положение о научно-исследовательс-
кой работе студентов». Лучшие их представители формируют Совет
студенческого научного общества (СНО). Студенческие научные круж-
ки действуют при большинстве кафедр. На кафедрах теоретического
профиля студенты изучают и реферируют тематическую научную ли-
тературу, участвуют в проведении экспериментов на лабораторных
животных; на кафедрах терапевтического профиля особое внимание
уделяется анализу историй болезни, демонстрации больных с форму-
лировкой клинического диагноза, составлению схемы лечения; на ка-
федрах хирургического профиля, помимо участия в клинических обхо-
дах, присутствия на клинических разборах больных, студенты привле-
каются к выполнению оперативных манипуляций и вмешательств. Под
руководством преподавателей студенты индивидуально осваивают
методику научных исследований, проводят первые оригинальные изыс-
кания, результаты которых периодически докладываются на заседа-
ниях кружков и на конференциях, публикуются. Только в 1999 г. каж-
дый третий студент нашего вуза занимался научно-исследовательс-
кой работой. Пять студенческих работ награждены дипломом 1-ой
степени Министерства образования РБ. 26-28 апреля 2000 г. состоя-
лась конференция, посвященная 40-летию студенческого научного об-
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щества Гродненского государственного медицинского университета.
Издан сборник ее материалов.

Таким образом, в деятельности СНО одаренные студенты могут
удовлетворить свой интерес и проявить способности к научно-иссле-
довательской и клинической работе. Именно из них формируется ре-
зерв профессорско-преподавательских кадров. В 2000 г. 6 выпускни-
ков зачислены в аспирантуру, 5 – в клиническую ординатуру. Следует
также учесть, что приобретенные в студенческих кружках знания и
умения способствуют формированию квалифицированных врачей, по-
буждают их к научной и изобретательской деятельности.

В-третьих, в Гродненском государственном медицинском универси-
тете студенты могут проявить и развить духовные и творческие возмож-
ности. При студенческом клубе организованы и функционируют кружки
эстрадного пения, бального и современного танца, интеллектуальных игр,
театр эстрадных миниатюр, две факультетские агитбригады. В них зани-
маются более 100 студентов. В 1999/2000 учебном году представители
нашего вуза участвовали в 3-м Международном фестивале студентов-
медиков, были отмечены в ряде номинаций. Если межфакультетский КВН
стал уже традицией, то впервые в истории медуниверситета в этом году
проведены конкурс «Королева весна-2000», вечер интеллектуальных игр,
факультетские дни художественной самодеятельности. Взошедшие в сте-
нах вуза эстрадные «звездочки», несомненно, будут согревать и блистать
и во врачебной среде и работе.

В-четвертых, в Гродненском государственном медицинском уни-
верситете имеются условия для занятий физической культурой. И это
притом, что в настоящее время из-за специфики вуза в медуниверси-
тете не обучаются спортивные «звезды». В 1999/2000 учебном году в
организованных 11 спортивных секциях занимались более 170 студен-
тов. Наши студенты участвуют в республиканских и городских сорев-
нованиях. Женская волейбольная команда заняла 2-е место в зоне среди
вузов, а футболисты – 3-е в своей группе. Впервые бронзовым призе-
ром первенства Беларуси стала женская команда по ритмической гим-
настике. В будущем именно из этой среды сформируются активные
сторонники здорового образа жизни и регулярные участники спартаки-
ад «Здоровье» среди медицинских работников.

В-пятых, организаторские способности студенты выражают и через
деятельность молодежных организаций – студенческий профсоюз, БПСМ,
а также через возрождённое участие в стройотрядовском движении, про-
ведение дискотек, студенческое самоуправление в общежитиях.

Мы далеки от идеализирования форм и методов работы с ода-
ренными студентами в Гродненском государственном медицинском
университете, а поэтому будем признательны за методическую по-
мощь и материальное содействие её развитию.
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В.А.Гаврон
Управление образования
Гродненского облисполкома

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» НА ГРОДНЕНЩИНЕ

Решение проблемы использования и развития интеллектуальных
ресурсов страны, повышения интеллекта нации во многом зависит от
внимания, которое государство уделяет созданию условий для реали-
зации интеллектуальных, творческих, художественных, технических и
других способностей той части подрастающего поколения, которую
принято считать одаренными детьми.

Концепция формирования системы образования и воспитания
подрастающего поколения ориентирована на создание таких условий.

В соответствии с Законами Республики Беларусь «Об образова-
нии в Республике Беларусь», «О правах ребенка» в области на протя-
жении ряда лет осуществляется направленная работа по созданию
условий для развития способностей, удовлетворения образовательных
и духовных потребностей детей.

21 апреля 1998 года решением облисполкома № 172 утверждена
областная программа «Одаренные дети», целями которой являются:

- раннее выявление одаренных, талантливых детей;
- организация работы по развитию их способностей и дарований;
- подготовка и переподготовка педагогических кадров, работаю-

щих с одаренными детьми;
- моральная и материальная поддержка талантливых детей.
Во исполнение ее в июне-июле 1998 года районными и городски-

ми исполнительными комитетами утверждены региональные програм-
мы «Одаренные дети», «Талантливые дети».

С целью раннего развития способностей талантливых детей в го-
родах Гродно и Лиде на базе детских садов № 98, № 15 работают
центры развития ребенка, в Берестовицком, Волковысском, Дятловс-
ком, Островецком районнах, в городах Волковыске и Лиде и др. от-
крыты дошкольные учреждения и группы с углубленными направле-
ниями в работе (эстетическое, музыкальное, физическое и др.). Ос-
тавляя приоритет за государственной программой воспитания и
обучения дошкольников «Пралеска», детские сады внедряют в прак-
тику и другие программы, позволяющие активно влиять на развитие
способностей одаренных детей. Так, в 24 дошкольных учреждениях
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области созданы экспериментальные площадки по апробации техно-
логии «Первый шаг», в 27 – по теории решения изобретательных задач
(ТРИЗ), в 23 – по технологии М.Монтессори. В детских садах области
работают также более 980 кружков различной направленности, в кото-
рых занимаются почти половина всех воспитанников. Четвертая часть
кружков функционирует в сельских детских садах.

С целью более полного удовлетворения образовательных запро-
сов способных учащихся и их родителей в рамках программы «Ода-
ренные дети» развивается сеть дифференцированного обучения. В те-
кущем году работают 10 школ с углубленным изучением иностранно-
го языка с охватом 7205 учащихся (в 97/98 году 9 с охватом 6419), 24
школы (5779 учащихся) с эстетическим, музыкально-хоровым, худо-
жественно-архитектурным и другими уклонами (в 97/98 году 12 школ,
4070 учащихся), 53 лицейских класса (1131 учащихся, в 98/99 24 кл.,
507 уч-ся), 137 классов (2825 уч-ся) с углубленным изучением отдель-
ных предметов (в 97/98 году 127 кл., 2526 уч-ся), в четырех гимназиях
и трех лицеях обучаются 3691 учащихся. В лицее № 1 г.Гродно и ФМЛ
при ГрГУ открыты 9 классов физико-математического, химико-биоло-
гического и филологического профилей, в которых обучаются 123 ино-
городних учащихся (соответственно 48 и 75 учащихся). В 2000/2001
учебном году планируется открыть гимназию на базе СШ № 6 города
Слонима.

Всего различными формами дифференцированного обучения ох-
вачено по области 18% учащихся 1-11 классов (для сравнения: в 98/99
году – 16%). В 8-11 классах этот показатель составляет примерно 40%.
Среди старшеклассников (10-11 кл.) различными формами дифферен-
цированного обучения охвачено более половины учащихся.

Продолжается работа по развитию олимпиадного движения.
В 1999/2000 учебном году в районных и городских олимпиадах по

белорусскому, русскому, иностранным языкам, математике, физике,
астрономии, химии, биологии, истории, географии, экономике приняли
участие более 13 тысяч учащихся, в областных – более 1150, в рес-
публиканских – 160.

Активное участие в международной игре-конкурсе по математике
«Кенгуру-99», республиканских конкурсах природоведческих дисциплин
«Зубренок», «Белка», «Синица», «Марсик» приняли школьники области.
Всего в этих конкурсах участвовал 1491 учащийся 3-10 классов.

В Свислочском районе работает районная школа юных матема-
тиков (руководитель – А.А.Шамрук), в Сморгонском и Ошмянском
районах – межшкольные объединения «Абитуриент», «Репетитор». По
инициативе учителя математики Ивьевской СШ В.И.Кота в этом учеб-
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ном году второй раз организован Республиканский очно-заочный кон-
курс по математике и информатике среди учащихся сельской местно-
сти и городов районного подчинения.

С целью выявления наиболее способных детей в дальнейшей орга-
низации работы с ними в ряде районов (Берестовицкий, Свислочский,
Зельвенский и др.) проводятся школьные и районные олимпиалы по
математике, русскому, белорусскому языкам среди младших школь-
ников. Второй год подряд проводится Гродненская городская олимпи-
ада по математике среди учащихся 5-7 классов, в которой в этом году
приняли участие более 300 школьников.

На протяжении трех лет управление образования совместно с Гродненским
государственным университетом проводит олимпиаду по физике среди сельских
школьников, по результатам которой победители среди  учащихся 11-х классов
зачислялись на физический факультет без вступительных экзаменов.

С 1998 года возобновлена работа летнего областного оздорови-
тельного лагеря для одаренных детей «Наука», в котором ежегодно
отдыхают и развивают свои способности 150 учащихся 8-9 классов из
школ области. По решению коллегии управления образования этим
летом такие лагеря должны быть организованы и в районах.

Большая работа по развитию способностей интеллектуально ода-
ренных детей проводится учебными заведениями нового типа.

Так, в гимназии № 1 г.Лиды система работы с талантливыми ре-
бятами строится на выявлении таких учащихся в наиболее раннем
возрасте при помощи психологических тестов, методик, диагностик,
организации с ними индивидуальной работы (в учебном плане предус-
мотрено от 0,5 до 1 часа индивидуальной работы с каждым учащим-
ся), привлечения их к научно-исследовательской работе. Лидская гим-
назия на протяжении ряда лет является лучшим учебным заведением
области по подготовке призеров республиканских предметных олим-
пиад (98 год – 6 призовых мест, 99 год – 7, 2000 – 6).

Учебные заведения нового типа г.Гродно (школа-гимназия № 30,
школы-лицеи № 19 и № 1, городской многопрофильный лицей № 1) при-
влекают лучшие научные кадры вуза, организовывают сеть спецкур-
сов, научно-исследовательскую работу. В текущем учебном году для
1109 учащихся 8-9 классов этих учебных заведений читаются 70 спец-
курсов, 60 вузовских преподавателей проводят занятия в лицее, в том
числе 35 кандидатов наук, 2 доктора наук.

Ежегодно преподавателями ГрГУ проводятся сборы по подготовке
команд области к республиканским олимпиадам.

Как результат проводимой работы из года в год растет число уча-
щихся учебных заведений области, ставших призерами республиканс-
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ких предметных олимпиад. В 1997 году команды области завоевали
39 призовых мест, в 1998 – 48, в 1999 – 51 призовое место, в 2000 году
– 48. На протяжении последних семи лет четверо учащихся станови-
лись призерами международных предметных олимпиад (математика
– Ст.Соболевский, ФМЛ при ГрГУ, учитель И.П.Мартынов, информа-
тика – уч-ся Гафуров, учитель П.В.Полигошко, ФМЛ при ГрГУ, А.Ки-
риленко, учитель А.В.Никитин, школа-лицей № 19, физика – М.Шварц
учитель Н.В.Матецкий, школа-лицей № 19).

Мы благодарны тем преподавателям ГрГУ, которые помогают
подготовить команды школьников на республиканские олимпиады, и
выражаем свою признательность в первую очередь проректору уни-
верситета Мартынову Ивану Платоновичу, декану физико-техничес-
кого факультета Гачко Геннадию Алексеевичу, сотрудникам кафедр
белорусского языка и литературы, русского языка и литературы, инос-
транного языка и другим преподавателям, затратившим немало лично-
го времени и сил для развития способностей одаренных школьников.

Для развития творческих, художественных, технических, физичес-
ких способностей детей при домах творчества, станциях юных техни-
ков, натуралистов, туристов организована работа 500 кружков, клубов
с охватом более 44500 детей (в 98 году – 44193), в 66 спортивных
школах области занимаются более 24 тысяч учащихся.

В рамках программы «Одаренные дети», плана работы с твор-
ческой молодежью ежегодно проводятся областные, районные (город-
ские) смотры коллективов самостоятельного художественного твор-
чества школ, ПТУ, педучилищ, конкурсы «Все мы родом из детства»,
областные фестивали «Молодые таланты Гродненщины».

Выявлению юных поэтов и художников способствовали област-
ной конкурс, посвященный 10-летию Конвенции «О правах ребенка»,
литературный конкурс «Поэтический дебют». Учреждения внешколь-
ного образования и воспитания систематически организуют выставки
декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Люблю мой
край, старонку гэту». Традиционными стали фестивали КВН, турниры
«Что? Где? Когда?». Один раз в два года проводится фестиваль детс-
кой эстрадной песни «Мосты надежды». Развитию творческих спо-
собностей у детей и подростков способствовали конкурсы экологичес-
кого рисунка «Мы рисуем окружающий мир», интеллектуальные игры.

Команды интеллектуалов городов Гродно и Волковыска являют-
ся дипломантами республиканского турнира «Риск-версия». За два года
семь учащихся области стали лауреатами республиканского конкурса
«Все мы родом из детства». Сборные области по техническому моде-
лированию являются лидерами в республике. На XI республиканской
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спартакиаде учащейся молодежи команда области в комплексном за-
чете заняла второе место, уступив только коллективу из Минска. По
10 видам спорта команды области стали чемпионами.

Ведется определенная работа по подготовке кадров к работе с
талантливыми детьми.

Институт повышения квалификации, его кафедра психологии и
педагогики (зав.С.В.Белохвостова), отделы образования проводят оп-
ределенную работу по научно-методическому и кадровому обеспече-
нию программы «Одаренные дети».

ИПК подготовлены научно-методические материалы в помощь
педагогам, воспитателям, практикующим психологам, которые вклю-
чают психологические характеристики одаренных детей, набор диаг-
ностических шкал, тесты, принципы составления программ развития,
программу адаптации одаренных детей в учебном учреждении и др. В
райгорметодкабинетах имеется научно-методическая литература в по-
мощь учителю по работе с одаренными детьми.

На курсах повышения квалификации проводились исследования
учителей и воспитателей по проблеме готовности их к работе с ода-
ренными детьми и подростками. Во время курсов читаются лекции и
проводятся практические занятия, цель которых – скорректировать
представление педагогов об одаренных учащихся, выработать уста-
новку на необходимость постоянной, систематической работы с ода-
ренными, стимулирование их и поддержку.

В рамках программы во всех отделах и управлениях образования
создана система морального и материального стимулирования и по-
ощрения талантливых ребят и педагогов, добившихся определенных
результатов в работе с ними. Решением облисполкома в 1998 году
учреждена ежегодная стипендия Гродненского областного исполни-
тельного комитета особо одаренным детям, показавшим высокие ре-
зультаты учебного труда, в размере 24 минимальных заработных плат
для 10 лучших учащихся области.

Вместе с тем в организации работы с одаренными детьми име-
ется ряд не решенных проблем.

В связи с переходом Республиканской физико-математическо-
химико-биологической школы на форму работы с «коллективным уче-
ником», что обусловлено ее загруженностью, с целью реализации ин-
дивидуального подхода к работе со способными учащимися появи-
лась необходимость открыть такую областную очно-заочную школу.
Неоценимую помощь в решении этого вопроса может оказать ГрГУ.

Требует совершенствования работа по выявлению одаренных
детей. В большинстве своем банки данных на одаренных детей, со-
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здаваемые в отделах образования, формируются на интуитивной ос-
нове без использования современных психологических диагностик и
методик, автоматизированных диагностических систем, которые по-
зволяют определить уровень интеллектуального развития учащихся,
их склонности и способности. Не всегда с уже выявленными способ-
ными детьми организовывается работа по их развитию.

К категории одаренных детей мы относим и выпускников школ,
награжденных золотыми и серебряными медалями. Из года в год ра-
стет их число. В 1997 году мы выпустили 1070 медалистов, в 98 –
1372, в 99 – 1365. По предварительным подсчетам этого года, в шко-
лах области насчитывается чуть более 1400 кандидатов на награжде-
ние медалями. И это радует. Вместе с тем как проблему мы видим
снижение качества их знаний. Несмотря на то, что процент поступле-
ния медалистов в высшие учебные заведения в первый год после окон-
чания школы выше республиканского, соответственно 68% и 82,6% в
1999 году, из года в год он падает и составил в 97 году – 84,2%, в 98 –
83,7%, в 99 – 82,6%.

Районные отделы и управления образования, ИПК, ГрГУ не в дол-
жной мере организовывают подготовку учителей, молодых специали-
стов для работы с талантливыми учащимися. Анализ планов работы
школьных, районных методических объединений, курсов переподго-
товки и повышения квалификации показывает, что практическая под-
готовка педагогов к работе с одаренными и способными детьми ве-
дется недостаточно, без учета возможностей и способностей самих
учителей, ограничивается в основном рассмотрением на заседаниях,
секциях, курсах решений олимпиадных задач.

В связи с тем, что учреждения образования постоянно испыты-
вают недостаток в педагогических кадрах, результативно работаю-
щих с талантливыми ребятами, необходимо возродить такие формы
работы с учащимися, как межшкольные предметные объединения,
клубы, региональные школы юных олимпийцев и т.п.

Как показывает практика, уровень заданий на областных пред-
метных олимпиадах таков, что в 99,9% случаев из ста призерами об-
ластных олимпиад становятся интеллектуально одаренные, талантли-
вые дети, систематически работающие над собой. Поэтому мы не
согласны с отменой льгот этой категории учащихся при поступлении в
высшие учебные заведения. Я думаю, что нашу позицию поддержи-
вают и деканы факультетов ГрГУ.
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И.И.Акинчиц
Брестский государственный
университет

ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ

Научно-исследовательский кружок студентов исторического фа-
культета призван выполнять ряд функций. Среди них, на наш взгляд,
одну из важнейших играет функция воспитания историей. Историзм
мышления помогает каждому студенту увидеть связь времен и поко-
лений, яснее осознать преемственность исторических задач, форми-
ровать чувство личной ответственности перед будущим. «Можно не
знать, – писал Н.Г.Чернышевский, – не чувствовать влечения к изуче-
нию математики, греческого или латинского языков, химии, не знать
множества наук – и все-таки быть образованным человеком. Но не
любить историю может только человек, совершенно не развитый ум-
ственно».

Молодой человек, который поступил учиться на исторический
факультет и записался в научно-исследовательский кружок, не может
не любить историю. Он прежде всего испытывает потребность в по-
знании прошлого, особенно прошлого своего Отечества. Ведь любовь
к Отчизне – это естественное чувство душевно здоровой личности.
Как правильно заметил А.С.Пушкин: «Два чувства дивно близки нам,
в них обретает сердце пищу – любовь к отеческим гробам, любовь к
родному пепелищу».

Возбуждение интереса у студентов-историков к познанию прошло-
го, к изучению памятников старины и выявление исторических тради-
ций и воспитание потребности в их сохранении – это одновременно
забота о нашем будущем. Здесь важно обратить внимание на то, что
участие в научно-исследовательском кружке способствует более пол-
ному исследованию прежде всего истории родного края. Анализируя в
течение пяти последних лет итоги вступительных экзаменов на исто-
рическом факультете Брестского государственного университета им.
А.С.Пушкина, мы постоянно сталкиваемся с тем, что абитуриенты
практически не знают истории земли, на которой родились и прожили
все годы до получения аттестата зрелости. Историю Беларуси как
предмет многие из них знают довольно хорошо. Но они её представля-
ют как очерченный программой вступительных экзаменов комплекс
вопросов и ответов, иногда интересных, а иногда бесполезных, не име-
ющих практически никакого отношения к настоящему времени, к со-
бытиям наших дней. И если экзаменатор немного отступает от экза-
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менационного билета или же его детализирует, то многие абитуриен-
ты выражают недоумение и даже досаду от неуместных, на их взгляд,
подробностей. Например, некоторые абитуриенты не могут ответить
на вопрос: «Какой партизанский отряд действовал на территории их
района, когда он временно был оккупирован фашистами?» Вызывает
недоумение вопрос: «Когда в родной деревне абитуриента был образован
колхоз?» Здесь налицо очевидный факт: в лучшем случае беглое изуче-
ние истории, но не воспитание историей, математическая память на исто-
рические даты, но не живое, непосредственное ощущение исторической
жизни своего родного края, а через него – жизни белорусского народа.

Исторический кружок помогает исправить этот недостаток. За-
нимаясь в нем, студент учится восходить от изучения отдельных ис-
торических событий в конкретных регионах к познанию закономернос-
тей исторического процесса. Студент обучается особым приемам по-
строения силлогизмов в соответствии с законами и правилами
формальной логики. Важно при этом, чтобы участники научно-иссле-
довательского кружка не становились начетчиками и педантами. Ведь,
изучив формальные правила исследования и применив их в изучении
того или иного исторического феномена, студент может направлять
свою мысль по циферблату устоявшихся канонов, отработанных дог-
матических схем и не участвовать в открытии нового. Общеизвестно,
что в современных условиях исследователи закладывают правила
формально логических операций в «память» компьютеров, определен-
ный объем информации и добиваются значительных успехов в позна-
нии. Именно компьютеры продемонстрировали, что очень легко моде-
лируются такие стороны интеллекта, как логичность и эрудиция. Но в
данном случае модель «искусственного мозга» является антиподом
подлинной культуры мышления. Компьютер не может мыслить само-
стоятельно, творчески. А культура мысли предполагает, во-первых, имен-
но самостоятельное и творческое мышление и, во-вторых, изучение всей
предшествующей духовной культуры. И это не должно быть простое изу-
чение, а критическая переработка исторического наследия прошлых эпох,
восприятие этого общественного богатства как своего личного достоя-
ния с его последующей трансформацией в деятельную энергию личного
интеллекта. Об этом очень хорошо сказал И.Гете: «Что такое я сам? Что
я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал.
Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеж-
дами и мудрецами, умными и глупцами; детство, зрелый возраст, ста-
рость – все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды,
свою манеру жить; я часто снимал жатву, посеянную другими, мой труд –
это труд коллективного творчества, и носит он имя Гете».
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Важно осознать, что духовная культура – это не клад и не склад
ценностей, а скорее аккумулированная и концентрированная энергия,
накопленная всем многовековым развитием цивилизации. И главная
проблема заключается в том, как превратить эту общественную энер-
гию в энергию личного интеллекта. На наш взгляд, есть только один
путь – не противопоставлять в научно-исследовательском кружке обу-
чение творчеству, усвоение чужих знаний – самостоятельной работе
мысли. Ведь обучение без самостоятельного умственного творчества
– это бездумное натаскивание, усвоение готовых рецептов, школяр-
ство. Но в то же время творчество без постоянного обучения, без кри-
тической переработки все новых и новых пластов информации есть не
более, чем маниловщина.

Величайшим примером диалектического сочетания обучения и
творчества является научная деятельность К.Маркса. Ещё в детстве
он усвоил привычку, которой следовал всю жизнь: сопровождать об-
ширные выписки из прочитанного своими личными рассуждениями.
Изучение какой-либо области науки всегда было для него и исследо-
ванием этой области. Не пассивное, школярское штудирование чужих
мыслей и учений, а неутомимое стремление, усвоив эти мысли, пойти
дальше. Ему было 19 лет, когда, изучая философию и право, он попы-
тался провести систему философии через всю область права. В каче-
стве только введения к раскрытию данной проблемы он пишет работы
объемом 300 страниц. Знакомясь с историей философии и искусства,
К.Маркс в том же учебном году пишет диалог объемом 24 страницы.
Таким образом, прочитанная литература давала возможность выска-
зывать собственные мысли. Этот титанический труд выводил К.Мар-
кса на передний край человеческой культуры, готовил к прометееву
подвигу в науке. На наш взгляд, такой же путь, разумеется, с поправ-
ками на меру таланта и индивидуальности, у каждого студента, зани-
мающегося в научно-исследовательском кружке. Это путь к обога-
щению культуры своего интеллекта и одновременно к обогащению –
пусть самому скромному – общечеловеческой культуры. Занимаясь
научными исследованиями, студент поднимается от мышления обы-
денного к мышлению научному.

Следует также подчеркнуть, что, занимаясь в научно-исследова-
тельском кружке, студенты способны более глубоко осознать важную
истину: проблема отношения к прошлому всегда является проблемой
современного общественного самосознания. Им становится понятно,
почему все общественные и государственные деятели – прогрессив-
ные и реакционные – всегда стремились опереться на определенные
исторические традиции, обосновать историческую преемственность
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своих взглядов и действий или же, наоборот, историческую необходи-
мость борьбы со старыми, отжившими традициями. Для идеологов
реакции обращения к истории имело целью «оправдать подлость се-
годняшнего дня подлостью вчерашнего» (К.Маркс). А подлинные пат-
риоты своего Отечества, полные чувства национальной гордости, не
только ненавидели свое рабское прошлое и свое рабское настоящее,
но и вели активную борьбу за счастливое будущее. В качестве приме-
ра можно привести жизнь и революционную деятельность Кастуся Кали-
новского, идейного вдохновителя и руководителя восстания 1863-1864 гг.

Одним из наиболее важных условий успешной работы научно-
исследовательского кружка является овладение методологией науч-
ного познания. Современная историческая наука также как и иные
области науки все больше дифференцируется и разветвляется. Её мно-
гие отрасли, выступавшие ещё в начале ХХ столетия в качестве еди-
ной науки, в наши дни представляют собой довольно сложный комп-
лекс научных дисциплин. Более того, заметно активизируется процесс
все большей специализации историографии по эпохам, странам и пери-
одам. Этот процесс дифференциации исторического знания, будучи
закономерным и в своей основе прогрессивным явлением, весьма ос-
тро ставит проблему методологии. Во-первых, развитие научного по-
знания показывает, что исследование отдельных исторических фено-
менов может быть плодотворным лишь в том случае, если эти явле-
ния рассматриваются не изолированно, а в их связях и отношениях, в
их единстве с другими историческими явлениями и социальной систе-
мой в целом. Эта закономерность впервые была сформулирована
К.Марксом, открывшим материалистическое понимание истории и
заложившим тем самым основы монистического подхода к истори-
ческим событиям как элементам единой социальной системы. Следо-
вательно, научный анализ любого исторического феномена предпола-
гает соотношение его с качественно определенной социальной струк-
турой, выявление его места и роли в этой структуре.

Во-вторых, возникновение и бурное развитие во второй половине
ХХ столетия новых наук, выполняющих важные методологические и
познавательные функции (кибернетика, математическая логика, семи-
отика) поставили вопрос об их взаимодействии с историческими на-
уками. «Математизация» и «кибернетизация» историографии дают воз-
можность по-новому подойти к решению ряда исторических проблем,
достичь важных теоретических и практических результатов. В то же
время эти процессы весьма остро ставят и некоторые методологичес-
кие вопросы современной историографии. Например, возникает воп-
рос о соотношении количественных и качественных методов, о грани-
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цах применения «кибернетического» метода исследования разных исто-
рических эпох и т.д. Решения подобного рода методологических проблем
практически невозможно найти в рамках математики или кибернетики.
Может помочь научное понимание специфики исторических явлений.

В-третьих, необходимость разработки методологических вопро-
сов современной историографии вытекает из практических потребно-
стей развития белорусского государства в постсоветское время. Ис-
ториография должна участвовать в выполнении функции создания на-
учной системы управления белорусским обществом, в создании единой
теоретической модели его функционирования и развития.

Студент, занимающийся в научно-исследовательском кружке по
истории, должен усвоить непреложную истину: подлинно научное ис-
торическое знание невозможно без органического сочетания факта и
его теоретического осмысления. Фотографичность, вульгарный эмпи-
ризм несовместимы с познавательными принципами историографии.
Именно теоретический аспект исторической науки составляет её ядро
и главное звено. История как обозначение всемирно-исторического
опыта человечества обязывает смотреть и на научную дисциплину
истории более синтетически, чем это выражено в категории «граж-
данская история». Предметом её изучения являются закономерности
исторического развития общества в целом. Следовательно, в историю
входят исторические аспекты многих ныне выделившихся научных
дисциплин – истории государства и права, истории хозяйства, истории
общественной мысли и т.д. Иными словами, «история» есть такое рас-
смотрение прошлого человеческого общества, в котором функциональ-
но представлены все стороны, все его закономерности в их взаимо-
связи и взаимной обусловленности.

Такое понимание истории как науки дает возможность увидеть
процесс поступательного развития историографии, начало которому
положили Геродот и Фукидит, а продолжили его в новое время Дж.Ви-
ко и Кондорсе. А затем наиболее существенный вклад внесли истори-
ки времен Реставрации – Гизо, Тьерри, Минье и особенно Маурер и
Морган, вплотную приблизившиеся к ряду положений материалисти-
ческого понимания истории.

Современный ученый-историк, как правило, не выходит за преде-
лы какой-либо исторической эпохи. Основная теоретическая пробле-
ма, которая его интересует, заключается в логической конкретизации
внутриформационных и внутрицивилизационных законов. Наглядным
примером такого положения дел может служить не прекращающаяся
до сих пор дискуссия о так называемом азиатском способе производ-
ства. Эта дискуссия подтверждает, что историку очень трудно дается
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восхождение от абстрактного к конкретному, конкретизация диалекти-
ки единичного и общего, всемирно-исторического и локально-истори-
ческого. Начиная исследование, историк сосредоточивается на фак-
тической стороне того или иного феномена. Ему представляется, что
он изначально мыслит конкретно, а к абстракции придет лишь в конце
исследования. Однако уже в самом исходном пункте исследования он
не может оперировать (осознанно или неосознанно) рядом абстрак-
ций. Ведь только в ходе исследования конкретно-чувственное превра-
щается в мысленно-конкретное. Поэтому нельзя согласиться с утвер-
ждением некоторых историков о том, что мысленно-конкретное поня-
тие полностью соответствует эмпирически-конкретному. Такое
смешение формально-логической и диалектико-логической трактовки
категорий абстрактного и конкретного не может не сместить соотно-
шения понятий универсально-исторического и локально-историческо-
го, закономерного и специфического, общего и особенного.

Наконец, занимаясь в научно-исследовательском кружке, студент
осознает, что история – это не только наука об обществе, но и для
общества. Знания, полученные в этом кружке, дают возможность по-
пуляризировать историю своего родного края, своего Отечества, ми-
ровой культуры в целом, знакомить слушателей с закономерностями
общественно-исторического процесса, поступательным ходом всемир-
ной истории. В свое время выдающиеся представители исторической
науки, академики Е.А.Косминский, М.В.Нечкина, Б.А.Рыбаков,
С.Д.Сказкин, В.М.Хвостов и другие считали своим долгом нести ис-
торические знания в массы. В Центральном государственном истори-
ческом архиве в Санкт-Петербурге сохранился трогательный доку-
мент. Это «адрес», которым был награжден в 1922 году Н.М. Дружи-
нин, прочитавший рабочим завода имени Владимира Ильича цикл
лекций по русской истории. Авторы «адреса», рабочие завода писали:
«Простым изложением речи, нередко в течение двух с половиной ча-
сов, Вы сумели подействовать на слушателей так, что аудитория в
конце концов не имела места, чтобы принять нового и нового слушате-
ля, жаждущего получить некоторое знание из области истории Рос-
сии… Вы в процессе лекций сумели правильно осветить те выпуклос-
ти истории, которые были ненавистны царскому самодержавию, вре-
менно затушевавшему их в интересах соблюдения военного
владычества буржуазии над пролетариатом и крестьянством…». Этот
«адрес» заканчивался словами уверенности в том, что слушатели пере-
дадут воспринятое из лекций другим товарищам и тем самым общее дело
просвещения рабочих будет обеспечено. На наш взгляд, студент-историк
должен учиться у своих знаменитых коллег лекционному мастерству.
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В свою очередь, руководитель научно-исследовательского сту-
денческого кружка по историческим дисциплинам должен помогать
не только пониманию закономерностей исторического процесса и за-
поминанию исторических фактов, но и пониманию методов изучения
этого процесса и жизни общества во всей её многогранности. Только
самостоятельно мыслящий ученый способен подготовить мыслящих уче-
ников, только одержимый своим делом может воспитать одержимых.

І.П.Крэнь
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

СТУДЭНЦКІ НАВУКОВЫ ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ
ГУРТОК – ЭФЕКТЫЎНАЯ ФОРМА РАБОТЫ

З АДОРАНЫМІ СТУДЭНТАМІ

У падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай гістарычнай адукацы-
яй навукова-даследчая праца, у аснове якой ляжыць творчы пошук,
займае вядучае месца. Найбольш эфектыўна рэалізуецца яна праз на-
вуковыя гурткі. Сведчаннем таму з’яўляецца студэнцкі навуковы гісто-
рыка-краязнаўчы гурток Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя
Янкі Купалы (да 01.05.1978 г. – педінстытута), які працуе на факультэ-
це гісторыі і культуры пры кафедры гісторыі Беларусі вось ужо 45 га-
доў. Гурток аб’ядноўвае творчы пошук студэнтаў усіх курсаў і фор-
маў навучання, з перавагай дзённай, і спалучае ў сваёй працы заняткі
па методыцы навуковых даследаванняў, інфармацыйныя паведамленні,
прамежкавыя і выніковыя навуковыя справаздачы з практычным вы-
вучэннем крыніц у архівах, музеях, бібліятэках, экскурсіі, удзел у наву-
ковых конкурсах і канферэнцыях (факультэцкіх, агульнауніверсітэцкіх,
абласных, рэгіянальных, рэспубліканскіх, міжнародных), сустрэчы з
вядомымі навукоўцамі рэспублікі, краін блізкага і далёкага замежжа.

Гісторыя і дзейнасць гуртка цесна звязаны з адкрыццём у 1954
годзе гістарычнага факультэта ў Гродзенскім дзяржаўным педагагіч-
ным інстытуце. Яго заснавальнікам і кіраўніком на працягу многіх га-
доў з’яўляўся доктар гістарычных навук, прафесар Я.Н. Мараш. Гур-
ток распачаў сваю дзейнасць у 1955 годзе. Першапачаткова ў яго склад
уваходзілі ўсяго 8 чалавек. Аднак ужо тады надавалася вялікая ўвага
распрацоўцы тэматыкі, якая б прадстаўляла цікавасць для студэнтаў,
мнагаварыянтнасці формаў і метадаў яго дзейнасці. У першыя гады
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існавання гуртка рабілася многае дзеля таго, каб стварыць атмасферу
зацікаўленасці, выніковасці працы, пастаяннага творчага пошуку.

К канцу 50-х гадоў гурток налічваў каля 20 чалавек. У ім сталі
фармавацца традыцыі, якія да сённяшняга дня жывуць і памнажаюцца
новымі пакаленнямі гурткоўцаў. З таго часу вакол гуртка пачала склад-
вацца і спагадлівая грамадская думка. К сярэдзіне 60-х гадоў гурток
налічваў ужо 30 членаў, і ўпершыню прышлося нават абмяжоўваць
прыём у яго склад студэнтаў.

Праўда, узнікалі і пэўныя цяжкасці ў сувязі з частымі пераўтва-
рэннямі факультэта і зменамі навучальных планаў. Вядома, што рэар-
ганізацыі пэўным чынам уплывалі на задачы, тэматыку, метады і фор-
мы дзейнасці, нават вынікі працы гуртка. Тым не менш гурток набіраў
сілы, выпрацоўваў асноўныя кірункі сваёй дзейнасці, стыль работы.

Сярэдзіна 70-х гадоў – новы этап у развіцці і дзейнасці гісторыка-
краязнаўчага гуртка. Быў распрацаваны, а пасля вывучэння і абмер-
кавання зацверджаны на пасяджэнні гуртка 3 лістапада 1977 года яго
Статут (пратакол № 3), які ў асноўным дзейнічае і па сённяшні дзень.
Ён складаецца з чатырох наступных раздзелаў.

І. Агульныя палажэнні. Мэты і задачы.
ІІ. Формы і метады працы.
ІІІ. Паўнамоцтвы гуртка. Абавязкі і правы яго членаў.
ІV. Структура гуртка.
Гэты унікальны дакумент, мабыць, адзіны ў той час у Беларусі,

рэгламентаваў усе бакі жыцця і дзейнасці гуртка і яго членаў, вызна-
чаў асноўныя напрамкі працы не толькі на навучальны год, а і на больш
далёкую перспектыву, як паказала практыка, на 23 гады.

У сярэдзіне 80-х гадоў членамі гуртка з’яўляліся 15 студэнтаў, у
некаторыя гады – 18, а пачынаючы з 1990 года і па сённяшні дзень
колькасны склад гуртка даведзены да 36 студэнтаў факультэта гісто-
рыі і культуры, некаторых іншых факультэтаў – юрыдычнага, псіха-
логіі, эканомікі і кіравання. Колькасны састаў гуртка за апошнія тры
гады стабілізаваўся.

Калі за 45 гадоў свайго існавання гурток меў толькі двух навуко-
вых кіраўнікоў – прафесараў Я.Н.Мараша і аўтара гэтага даклада,
якому ў розныя гады дапамагалі С.В.Марозава, Н.У.Паўлючэнка і
І.І.Коўкель, то старастаў гуртка – 11 (адзінаццаць). У розныя гады імі
былі С.М.Фаменка, К.У.Мацко (Вербава), В.М.Собаль (Царук), У.М.-
Міхнюк, М.Н.Бяспамятных, А.М.Шурупава, В.І.Нямера, Л.І.Коўкель,
В.А.Белазаровіч і С.М.Салей. А.М.Загідулін узначальвае гурток апош-
нія чатыры гады. Толькі першага кіраўніка гуртка Я.Н.Мараша і пер-
шага старасты гуртка С.М.Фаменкі ўжо няма сярод нас. Усе іншыя –
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жывыя, здаровыя і дасягнулі значных поспехаў у навуковай і педагагі-
чнай дзейнасці. Доктарам гістарычных навук, прафесарам стаў
Уладзімір Мікалаевіч Міхнюк, кандыдатамі адпаведна педагагічных і
філасофскіх навук, дацэнтамі – К.У.Вербава і М.Н.Бяспамятных, на-
меснікам дырэктара па навуковай працы Гродзенскага гісторыка-ар-
хеалагічнага музея – В.М.Царук, кандыдатамі гістарычных навук –
Л.І.Коўкель і В.А.Белазаровіч, магістрам медывістыкі С.М.Салей, на-
стаўнікамі – В.І.Нямера (Ватыль) і А.М.Шурупава. Адкрыты шлях у
аспірантуру і А.М.Загідуліну.

Пачынаючы з 1965 года, на базе гуртка рэгулярна праводзіліся
навукова-метадычныя і навукова-практычныя канферэнцыі, на якіх
першапачаткова падводзіліся вынікі працы гуртка за дзесяцігоддзе,
затым – за кожныя пяцігоддзі і вызначаліся задачы на чарговыя пяць
гадоў. Сённяшняя канферэнцыя – восьмая па ліку. Былі сярод канфе-
рэнцый і юбілейныя – у 1965, 1975, 1985, 1995 гадах. Не выключэнне і
наша сённяшняя канферэнцыя. Адметнасць і значымасць яе ў тым,
што яна праводзіцца не сама па сабе, не ў сувязі з юбілеем, а ў кантэк-
сце аналізу стану работы ў Рэспубліцы Беларусь з адоранай вучнёўс-
кай і студэнцкай моладдзю – нашай асноўнай надзеяй на заўтрашні
светлы дзень. Не выпадкова канферэнцыя праводзіцца пад эгідай Спе-
цыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрым-
цы адораных вучняў і студэнтаў, а яго старшыня прафесар Міхаіл Аляксан-
дравіч Аўласевіч выступіў на канферэнцыі з асноўным дакладам.

Таму неабходна сказаць, што хаця тры апошнія канферэнцыі пра-
водзяцца як рэспубліканскія, ды прыпалі яны на нялёгкія для краіны
часы перабудовы і абнаўлення былога савецкага грамадства на прын-
цыпах сацыяльнай справядлівасці, гуманізму, дэмакратыі, распаду
СССР і абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь у рамках СНД,
складанага пераходнага перыяду ад аднаго сацыяльна-эканамічнага і
палітычнага ўкладу жыцця да другога.

Усё гэта не магло не адбіцца як на развіцці ўсёй гістарычнай на-
вукі Беларусі, так і на навуковых даследаваннях гурткоўцаў. Эвалю-
цыя навуковых даследаванняў членаў гуртка ў гэтых адносінах не толькі
цікавая, але і павучальная. У другой палове 50-х – першай палове 80-х
гадоў тэматыка навуковых даследаванняў гурткоўцаў фарміравалася
пад уплывам партыйных з’ездаў і пленумаў, пастаноў ЦК КПСС і ЦК
КПБ у сувязі з важнейшымі юбілейнымі датамі ў жыцці народа, аб
удасканаленні працы вышэйшай і агульнаадукацыйнай школ і іншымі.
І сам гурток пачаў працаваць у гады святкавання 50-годдзя першай
рускай рэвалюцыі 1905-1907 г. Аб гэтым сведчыць і тэматыка дасле-
даванняў членаў гуртка: «Рабочы рух у Гродзенскай губерні ў гады
першай рускай рэвалюцыі» (П.Гурава), «Сялянскі рух у Гродзенскай
губерні ў 1905-1907 г.» (А.Гардзейчык), «Салдацкі рух на Гродзенш-
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чыне ў 1905 г.» (М.Гарбацкі), «Рух вучняў школ горада Гродна ў гады
рэвалюцыі 1905-1907 г.» (І.Казімірская), «Рэвалюцыя 1905-1907 гадоў
– першая народная рэвалюцыя ў Расіі і на Беларусі» (І.Крэнь). Зняцце
абвінавачванняў, высунутых у 1938 г., Выканком Камінтэрна супраць
Кампартыі Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў 1956
годзе, надыходзячае 150-годдзе руска-французскай вайны 1812 года,
паўстанне 1863 года і іншыя рэвалюцыйныя і баявыя падзеі зрабілі
тэму рэвалюцыйнага, нацыянальна-вызваленчага руху, баявых трады-
цый у членаў гуртка выключна актуальнай. У розныя гады былі выка-
наны працы «Да падзей Айчыннай вайны 1812 года на Гродзеншчыне»
і «Дзекабрысты на Гродзеншчыне» (С.Фаменка), «З гісторыі бараць-
бы беларускага народа супраць французскіх захопнікаў у Айчыннай
вайне 1812 г.» (Т.Журава), «Крыніцы па гісторыі Айчыннай вайны 1812
г. у Гродзенскай губерні» (Д.Карацінская), «Ваенныя аперацыі рускіх
войскаў супраць французаў на тэрыторыі Гродзенскай губерні ў 1812
г.» (А.Прысяч), «Падзеі 1863 г. на Слонімшчыне» (М.Касцюк), «Роля
К.Каліноўскага і В.Урублеўскага ў падрыхтоўцы і правядзенні паў-
стання 1863 г. на Гродзеншчыне» (Ч.Шаблоўская).

Святкаванне 20-годдзя Вялікай Перамогі над фашызмам і 100-
годдзя з дня нараджэння У.І.Леніна, 30-годдзя ўз’яднання Заходняй
Беларусі з БССР, юбілеяў Кастрычніцкай рэвалюцыі было адзначана
шэрагам навуковых прац гурткоўцаў: «Дзейнасць рэўкомаў на Гро-
дзеншчыне» (І.Сатаева), «Ідэя уз’яднання беларускага народа ў твор-
часці Валянціна Таўлая» (Д.Бічэль), «Рэвалюцыйныя святы ў Заход-
няй Беларусі і іх роля ў барацьбе з акупацыйным рэжымам (1928-1938
г.)» (К.Бернштэйн), «Беларуска-польскія рэвалюцыйныя сувязі (1929-
1938 г.)» (Т.Мамчыц), «Падпольны камуністычны друк у Заходняй
Беларусі (1928-1938 г.)» (Н.Чалядка), «Партызанскі рух на Гродзенш-
чыне ў гады Вялікай Айчыннай вайны» (Ю.Харытонаў і С.Сакалоўскі).

Паступова тэматыка прац гурткоўцаў была пашырана за кошт
даследаванняў гісторыі фабрык і заводаў, калгасаў і саўгасаў, куль-
турна-асветных устаноў, праблем свабодамыслення, атэізма і рэлігіі.
З гэтага цыклу прац гурткоўцаў неабходна адзначыць даследаванне
В.М.Чарапіцы «Рэвалюцыйныя і працоўныя традыцыі Лідскай абутко-
вай фабрыкі», калектыўныя працы «Гісторыя калгаса «Расія» Гро-
дзенскага раёна» і «Гісторыя калгаса «Слава працы» Дзятлаўскага
раёна», тэматычныя зборнікі «Культурна-асветныя ўстановы Гродзен-
скай вобласці» і «Нарысы гісторыі абласной камсамольскай арганіза-
цыі» (Н.Сакаўніна, Т.Блінова, А.Чылек, В.Собаль і інш), якія, на жаль,
не ўдалося тады надрукаваць. І хаця працы гурткоўцаў «Атэістычныя
погляды выдатнага польскага педагога Уладзіміра Спасоўскага»
(Е.Сухоцкая), «Рэакцыйная роля царквы на тэрыторыі Гродзенскай гу-
берні ў перыяд адмены прыгоннага права» (Н.Патапейка), «Рэакцый-
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ная роля хрысціянскіх цэркваў на Гродзеншчыне ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны» (Н.У.Паўлючэнка) былі напісаны ў духу панаваўшай у
тыя часы дзяржаўнай ідэалогіі, сваю пазітыўную ролю ў развіцці твор-
чага пошуку, выпрацоўцы ўменняў і навыкаў даследчыцкай дзейнасці
іх аўтараў яны адыгралі.

У сувязі са стварэннем Беларускіх таварыстваў аховы помнікаў
гісторыі і культуры і педагагічнага члены гісторыка-краязнаўчага гур-
тка прыступілі да даследавання шэрагу тэм, звязаных з помнікамі ар-
хітэктуры, баявой і працоўнай славы нашага народа. Так былі напіса-
ны навуковыя працы «Манастыр картузаў у Бярозаве і яго роля ў ду-
хоўным запрыгоньванні народных мас» (З.Рэутава), «Дзейнасць
чырвоных следапытаў Гродзенскай вобласці (з вопыту работы)»
(С.Дзяргай), «З гісторыі рэвалюцыйнай барацьбы камсамола Берас-
тавіцкага раёна (1929-1939 г.)» (У.М.Міхнюк), «Святкаванне міжнарод-
нага юнацкага дня (МЮД) на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваен-
ны перыяд (1924-1933 г.)» (Т.А.Слабуха), «Гродзенскае педагагічнае
грамадства 1908-1912 г.» (Л.Неумывакіна).

Тры працы падрыхтаваў за гады ўдзелу ў гуртку М.Н.Бяспамят-
ных «Народаволец І.Д.Лукашэвіч і яго рукапіснае наследства», «І.Д.Лу-
кашэвіч і яго архіўны фонд у рукапісным аддзеле бібліятэкі Вільнюс-
кага універсітэта імя В.Капсукаса» і «Некаторыя пытанні жыцця і дзей-
насці М.Каперніка».

У 80-х – першай палове 90-х гадоў на першы план выйшла тэма-
тыка, звязаная з краязнаўствам, гісторыяй гарадоў і сёл рэспублікі, у
першую чаргу Гродзеншчыны. Яшчэ ў 70-я гады даследаванню гэтай
тэматыкі паклала пачатак С.В.Марозава сваёй працай «Тапанімічныя
матэрыялы і іх значнасць у вывучэнні роднага краю». Да лепшых прац
гурткоўцаў на гэтую тэматыку належаць працы У.Канановіча «Клецк.
Гісторыка-эканамічны нарыс», В.Белазаровіча «Лунна. Гісторыка-эка-
намічны нарыс», С.Піваварчыка «Гарадскі пасёлак Астрына. Гісто-
рыка-эканамічны нарыс», І.Папко (Соркінай) «Капыль. Гісторыка-эка-
намічны нарыс», А.Калягі «Докшыцы. Гісторыка-эканамічны нарыс» і
іншыя. Чатыры першых (Каяловіч, Белазаровіч, Піваварчык, Папко)
ужо абаранілі кандыдацкія дысертацыі, паспяхова працуе над ёй і Ка-
ляга. А С.В. Марозава завяршае працу над доктарскай дысертацыяй.

У сувязі з 50-годдзем Вялікай Перамогі над фашызмам даследа-
ваны тэмы «Усенародны партызанскі рух у Ляхавіцкім раёне Брэсцкай
вобласці» (С.Бурак), «Партызанскі і падпольны рух на тэрыторыі На-
вагрудскага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944 г.)»
(А.Снітко). Першая зараз працуе настаўніцай гісторыі, а Ала Снітко –
навуковы супрацоўнік гісторыка-краязнаўчага музея ў Навагрудку.
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Даследаваліся і даследуюцца і іншыя актуальныя праблемы гісто-
рыі Беларусі. Маюць права быць адзначанымі навуковыя працы
С.Данскіх «Прага да ўлады ці барацьба за Беларусь?», А.Шаланды
«Беларуская шляхецкая геральдыка», В.Сабалеўскай «Яўрэі Гродна»,
С.Дэйкалавай (Сілавай) «Праваслаўная царква на Гродзеншчыне ў
гады Вялікай Айчыннай вайны», С.Сільвановіча «Польскі рух супра-
ціўлення на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1939-1941 г.)», А.Чарнякев-
іча «Беларускае пытанне ў палітыцы Польшчы ў 1918-1920 г.», М.Ся-
мёнчыка «Развіццё капіталізму ў Гродзенскай губерні ў парэформен-
ны перыяд», С.Салея «Уваходжанне беларускіх зямель у склад Вялікага
княства Літоўскага ў ХІІІ-ХІV стагоддзях», «Усходні і паўднёва-ўсходні
напрамкі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага (ХІV – сярэ-
дзіна ХVІ ст.)» і іншыя. Данскіх, Шаланда, Сабалеўская, Дэйкалава,
Сільвановіч і Сямёнчык ужо сталі кандыдатамі навук і працуюць у
нашых гродзенскіх універсітэтах, а Чарнякевіч і Салей у 2001 годзе
будуць абараняць дысертацыі.

У другой палове 90-х гадоў даследаванне актуальных праблем
гісторыі Беларусі гурткоўцамі прадоўжылася. Узрасла цікавасць ма-
ладых даследчыкаў да вывучэння праблем эканомікі, адукацыі і куль-
туры, дзейнасці канфесій, стану сям’і і сямейных традыцый, пошуку
сваіх гістарычных каранёў са старажытных часоў да сённяшніх дзён,
станаўленню беларускай дзяржаўнасці, знешняй палітыкі нашай дзяр-
жавы, падзей другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Апошняе
непасрэдна звязана з юбілеямі – 55-й гадавінай Вялікай Перамогі над
фашызмам і 56-й гадавінай вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў. Член гуртка Р.Цімафееў даследаваў тэму «Развіццё ганд-
лю на Беларусі ў перыяд НЭПа», І.Яскулд – «Гісторыя Свіслацкай
гімназіі», Н.Сліж – «Сям’я і сямейныя традыцыі на тэрыторыі ВКЛ у
ХVІ – ХVІІІ ст.», В.Валодзіна і М.Фядосава – «Палітыка польскага
ўрада ў галіне народнай адукацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў
1921-1939 г.», І.Кулевіч – «Язычаства і праваслаўе», С.Зайко – «Крыш-
наіты ў Беларусі». Тэмы Р.Цімафеева і Н.Сліж перараслі ў кандыдац-
кія дысертацыі. Першы ў снежні 1998 г. паспяхова абараніў дысерта-
цыю і зараз працуе ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя П.М.Ма-
шэрава, а Н.Сліж практычна завяршыла даследаванне і ў наступным
годзе прадставіць яго да абароны. Сказанае ў поўнай меры адносіцца
і да былых членаў гуртка, а зараз аспірантаў М.Шаўчэні, С.Амелькі,
С.Сіткевіча, А.Мялешкі, Н.Казлоўскай. Усе яны на сённяшні дзень
паспяхова завяршаюць распрацоўку кандыдацкіх дысертацый. Пас-
тупілі ў аспірантуру пры кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяр-
жаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выпускнікі гуртка 1999 года
Ю.Чарняк і 2000 года Я.Марозаў і М.Ступакевіч.
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А ў гуртку зараз падрастае новая плеяда вельмі таленавітых дас-
ледчыкаў. У мяне няма сумнення, што свой лёс яны звяжуць з гіста-
рычнай навукай, калі самі таго пажадаюць, вядома, А.Гецэвіч, А.Бор-
ка, Т.Сяльверстава, А.Ганчар, В.Карпук, Ю.Корыкаў, І.Прысяч, Ю.Коц-
кая, Ю.Дарашкевіч, ужо згаданы вышэй А.Загідулін, А.Мар’янская,
С.Куркулёнь, К.Пчэльнік, Ю.Буйноўская, А.Бубновіч і многія іншыя. І
даследуюць яны тэмы значымыя, сугучныя асноўным кірункам раз-
віцця гістарычнай навукі ў сучасны перыяд. У выдадзеным зборніку
матэрыялаў нашай канферэнцыі публікацыі названых вышэй гурткоў-
цаў пабачаць свет.

Неабходна яшчэ раз падкрэсліць, што асноўнай крынічнай базай,
на якой праводзіліся і праводзяцца даследаванні гурткоўцаў, з’яўляюцца
багатыя фонды архіваў Гродзенскай вобласці і іх філіялаў (Дзяржаўны
архіў Гродзенскай вобласці і яго філіялы ў г.Лідзе, Навагрудку, Дзяр-
жаўны абласны архіў палітычных партый, грамадскіх рухаў і арганіза-
цый, Гістарычны архіў РБ у Гродне), архівы нашых музеяў, у першую
чаргу гісторыка-археалагічнага і гісторыі рэлігіі, гісторыка-граязнаўчых
музеяў вобласці, а таксама матэрыялы з архіваў рэспубліканскіх, было-
га СССР, а цяпер краін СНД, Літвы, Польшчы. У апошнія часы адкры-
ліся ў архівах спецхраны, што пашырае магчымасці даследчыкаў-гурт-
коўцаў. Усяго за гады існавання гуртка яго ўдзельнікамі падрыхтавана
каля 300 навуковых прац, не лічачы рэфератаў і дакладаў.

Па тэматыцы даследаванні падраздзяляюцца наступным чынам:
прысвечаных рэвалюцыйным, баявым і працоўным традыцыям – 116,
гісторыі фабрык, заводаў, калгасаў і саўгасаў, культурна-асветных ус-
таноў – 47, абагульненню вопыта краязнаўчай работы – 45, вывучэнню
помнікаў гісторыі і культуры – 28, гісторыі рэлігіі і царквы – 12, гарадоў
і сёл – 25, іншым актуальным праблемам гісторыі Беларусі – 11.

Вядома, для даследаванняў удзельнікаў студэнцкага навуковага
гісторыка-краязнаўчага гуртка характэрны ўсе тыя недахопы, якія
характэрны і для гістарычнай навукі ў цэлым за аналізуемы адрэзак
часу (залішняя заідэалагізаванасць і замоўчванне недахопаў, а аба-
гульненне толькі поспехаў; акцэнт на сучаснасць і пэўнае ігнараванне
дасавецкага перыяду гісторыі, замоўчванне адных імён і высоўванне
другіх; пэўны схематызм падачы матэрыялу і г.д.), і ўсе тыя дадатко-
выя бакі, якія гістарычнай навуцы былі характэрны (напісанне і сістэ-
матызацыя канкрэтнага факталагічнага матэрыялу, увод у навуковае
абарачэнне багатай крынічнай базы і іншыя). Праўда, у апошняе дзе-
сяцігоддзе працы гуртка ўмовы пачалі мяняцца, ліквідаваны многія
«белыя плямы» гісторыі, больш увагі надаецца палітычнай гісторыі,
ролі асобы ў гістарычным працэсе, краязнаўчым аспектам гістарыч-
най навукі. Хаця і сёння яшчэ да нармальных умоў навуковай працы
вельмі далёка.
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Другім кірункам дзейнасці гуртка за 45 гадоў яго існавання быў
удзел ва ўнутрывузаўскіх, гарадскіх, рэгіянальных, абласных, рэспуб-
ліканскіх, усесаюзных і міжнародных конкурсах навуковых студэнцкіх
прац. Усе названыя вышэй працы пасылаліся на конкурсы і сталі іх
пераможцамі ці лаўрэатамі, атрымалі катэгорыі, граматы, дыпломы,
грашовыя прэміі. А навуковая праца членаў гуртка А.Г.Шэйна (Усцю-
гавай) «Фарміраванне інтэлігенцыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ
стагоддзяў» атрымала на Усесаюзным конкурсе студэнцкіх навуко-
вых прац, які праводзіўся ў горадзе Кіеве, залаты медаль. У 1993 го-
дзе ўдзельнік гуртка А.У.Каляга стаў лаўрэатам (заняў 1 месца) у сту-
дэнцкім навуковым фестывалі «Віцебская вясна – 93». Яго навуковы
даклад, прысвечаны гісторыі Докшыц, быў надрукаваны ў спецыяль-
ным рэспубліканскім зборніку навуковых прац, а аўтар узнагароджаны
Ганаровым дыпломам. У 2000 годзе ўпершыню ў рамках СНД прой-
дзе конкурс навуковых прац студэнтаў, і гурткоўцы прымаюць у ім
удзел. Конкурс пройдзе ў Маскве.

Трэці напрамак дзейнасці гуртка – арганізацыя і ўдзел у навуко-
вых канферэнцыях. Гурткоўцы ўдзельнічалі ва ўсіх канферэнцыях, прыс-
вечаных выніковай дзейнасці гуртка, прытым, як тыя, хто займаецца ў
гуртку, так і тыя, хто раней у ім займаўся. І сённяшняя канферэнцыя не
з’яўляецца выключэннем, у ёй удзельнічаюць 17 членаў гуртка. Акра-
мя таго, члены гуртка штогод (за ўсе 45 гадоў яго існавання) удзель-
нічалі ва ўнутрывузаўскіх навуковых канферэнцыях, а з 1990 года ўтва-
ралі на іх асобную секцыю. Толькі за апошнія дзесяць гадоў з удзелам
гуртка праведзены чатыры рэспубліканскія канферэнцыі (у 1991, 1994,
1995 і 2000 г.) – «Вітаўт Вялікі і яго час», «Гістарычнае краязнаўства –
дзейсны фактар інтэнсіфікацыі навучальнага працэса ў школе і ВНУ»,
«Іх шлях у навуку», сённяшняя канферэнцыя, чатырнаццаць рэгіяналь-
ных канферэнцый («Архаелагічныя помнікі Гродзеншчыны», «Славу-
тыя людзі Воранаўшчыны», «Помнікі, гістарычныя падзеі, мясціны і
славутыя людзі Смаргошчыны», «Помнікі, гістарычныя падзеі, мясці-
ны і славутыя людзі Шчучыншчыны», «Ашмяншчына: гісторыя і су-
часнасць»), два абласных конкурсы, прысвечаныя архітэктурным по-
мнікам Беларусі (1993 г.) і 50-годдзю правядзення аперацыі «Баграты-
ён» (1994 г.), дзе ўдзельнікі гуртка занялі практычна ўсе прызавыя
месцы. Яны прымалі ўдзел у навуковай канферэнцыі, арганізаванай
кафедрай гісторыі славянскіх дзяржаў і прысвечанай дзекабрыстам,
удзельнічалі ў міжнародных канферэнцыях (напрыклад, Сабалеўская
Вольга – у Любліне). А калі ахапіць поглядам усе 45 гадоў існавання
гуртка, то яго члены выступалі з навуковымі дакладамі на студэнцкіх
канферэнцыях не толькі ў межах вобласці, а і ў 30 гарадах былога
Савецкага Саюза і замежжа, у тым ліку ў Маскве, Санкт-Пецярбургу,
Калінінградзе, Рызе, Вільнюсе, Шауляі, Ліепаі, Кіеве, Калініне, Навасі-
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бірску, Віцебску, Брэсце, Магілёве, Гомелі, Растове-на-Доне, Беласто-
ку, Любліне. Са студэнтамі ВНУ ўсіх гэтых гарадоў у гурткоўцаў ус-
таляваліся навуковыя сувязі. Яны накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў на
навуковыя канферэнцыі да нас, мы – да іх. Карысць ад такога ўдзелу
цяжка пераацаніць. На вялікі жаль, у апошнія гады па палітычных і
эканамічных прычынах такія сувязі сталі слабець і нават абрывацца.
Некаторае пацяпленне пачало назірацца ў 2000 годзе.

Заняткі ў гуртку, распрацоўка навуковых тэм, выступленні на на-
вуковых канферэнцыях садзейнічалі магчымасці апублікаваць вынікі
сваіх даследаванняў у зборніках навуковых матэрыялаў, тэзісаў дак-
ладаў і паведамленняў, у перыядычным друку. Некаторыя з гурткоў-
цаў мелі больш дзесятка публікацый (напрыклад, А.А.Сянкевіч, А.Бен-
зарук, Т.Данілік, С.Амелька), а мець некалькі стала нормай амаль для
ўсіх гурткоўцаў.

Дадатна адбіваліся на дзейнасці гуртка сустрэчы гурткоўцаў з
вядомымі вучонымі – гісторыкамі Беларусі і былога Саюза – З.Ю.Ка-
пылскім, М.П.Касцюком, У.М.Міхнюком, М.М.Улашчыкам,
С.В.Шмідтам, А.Д.Люблінскай, А.В.Гутновай і многімі іншымі, удзел
у працы гуртка вядучых навукоўцаў нашага факультэта, кіраўнікоў гра-
мадскіх культурна-асветніцкіх арганізацый (Д.С.Аляшкевічам і іншымі),
лектарска-прапагандысцкая праца членаў гуртка, цесная сувязь дзей-
насці гуртка з навучальнымі практыкамі (археалагічнай, музейна-экс-
курсійна-этнаграфічнай, педагагічнай, архіўнай), з працай агульнааду-
кацыйнай школы. Хочацца падкрэсліць і такую акалічнасць, што пра-
цаваўшая пры факультэце на працягу больш дваццаці гадоў «Школа
юнага гісторыка», кіраўніцтву якой па пяць гадоў аддалі прафесары
Я.Н.Мараш, І.П.Крэнь, В.М.Чарапіца, М.А.Ткачоў, давала папаўнен-
не для студэнцкага навуковага гісторыка-краязнаўчага гуртка.

Павышэнню ўзроўня працы гуртка садзейнічалі і прэзентацыі на
яго пасяджэннях кніг выкладчыкаў факультэта, гісторыкаў з Мінска.
Сярод іх трэба назваць манаграфіі В.М.Чарапіцы, В.В.Шведа, І.І.Коў-
келя, І.П.Крэня, С.В.Марозавай, С.Я.Сяльверставай, падручнікі і на-
вучальныя дапаможнікі, зборнікі навуковых матэрыялаў канферэнцый.
Адбыліся прэзентацыі кнігі «Памяць», 1-й часткі «Курса лекцый па
гісторыі Беларусі (са старажытных часоў да канца XVIII ст.», пад-
рыхтаваных выкладчыкамі кафедры гісторыі Беларусі.

Неабходна падкрэсліць і цесную сувязь гуртка на працягу ўсяго
перыяду яго функцыянавання з навучальным працэсам на факультэце і
яго кафедрах, працай універсітэцкай бібліятэкі. З многіх навуковых рас-
працовак студэнтаў, якія пачаліся ў гуртку, вырастаюць курсавыя і
дыпломныя працы і нават кандыдацкія дысертацыі. За гады існавання
гуртка ў ім займаліся больш за 450 чалавек, прытым лепшых студэн-
таў факультэта, якія добра і выдатна вучыліся. І гэта не дзіўна, бо
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праца студэнта ў гуртку – збор матэрыялаў, падрыхтоўка аглядаў гісто-
рыка-краязнаўчай перыёдыкі, рэцэнзаванне манаграфій і часопісных
артыкулаў, заняткі ў архівах, выкананне даследчыцкай работы – са-
дзейнічае ў канчатковым выніку яго прафесіянальнай падрыхтоўцы, фар-
міраванню даследчыцкіх навыкаў і ўменняў, цікавасці, якія неабходны
пры творчым падыходзе ў авалоданні вузаўскай вучэбнай праграмай.

Важную ролю ў рабоце гуртка адыгрываюць экскурсіі па памят-
ных мясцінах, звязаных з жыццём і дзейнасцю К.Каліноўскага, А.Міц-
кевіча, Т.Касцюшкі, з гарадамі па маршрутах Навагрудак-Мір-Нясвіж-
Мінск, Гродна-Вільнюс, Гродна-Белая Вежа-Брэст, з мемарыяльнымі
комплексамі Хатынь, Пірчупіс, Саласпілс, па маршруту Курганоў Сла-
вы на Беларусі, у музеі Гродзеншчыны, Мінска і іншых гарадоў.

З 2001 года гурток пачне выдаваць бюлетэнь «Гурт». Ён будзе
выходзіць адзін раз у квартал у колькасці 250 асобнікаў.

Гурток адкрыў шлях у навуку амаль 112 яго членам. Як узгадана
вышэй, многія з іх сталі кандыдатамі навук, дактарамі навук, прафеса-
рамі, нават акадэмікамі АН Беларусі і грамадскіх акадэмій, узначалілі
навуковыя Інстытуты, сталі прарэктарамі, дэканамі, загадчыкамі ка-
федр, выкладчыкамі кафедр ВНУ, кіраўнікамі і супрацоўнікамі лаба-
раторый навукова-даследчых Інстытутаў. Усе гістарычныя кафедры
нашага факультэта (і не толькі гістарычныя) укамплектаваны былымі
членамі гуртка. Аспірантура пры кафедры гісторыі Беларусі, некато-
рых іншых кафедрах ГрДУ імя Янкі Купалы, Інстытута гісторыі АН
РБ камплектуецца пераважна выпускнікамі гуртка. Толькі за апошнія
пяць гадоў аспірантамі сталі В.А.Сабалеўская, Н.У.Сліж, І.Кулевіч,
С.Сіткевіч, А.Горбач, М.Шаўчэня, Я.Марозаў, Д.Крывашэй, В.Шэйфер
і іншыя. У многіх сённяшніх гурткоўцаў ёсць такая ж перспектыва.

Вынікі працы гуртка абагульнены ў дзвюх кнігах, падрыхтаваных
і выдадзеных Я.Н.Марашам у выдавецтвах «Вышэйшая школа» і «Уні-
версітэцкае» адпаведна ў 1976 і 1989 гадах, зборніках навуковых матэ-
рыялаў канферэнцый (думаецца, што пакуль лепшы з іх зборнік «Шлях
у навуку», выдадзены ў 1997 годзе), дзесятках публікацый у перыя-
дычным друку.

Будуць выдадзены асобным зборнікам і матэрыялы гэтай кан-
ферэнцыі.

Як я ўжо гаварыў на Рэспубліканскай канферэнцыі ў 1995 годзе, у
гуртка ёсць будучыня, бо ён патрэбен студэнтам. Гэта верны і прамы
шлях не толькі ў навуку, але і ў высокапрафесіянальную настаўніцкую
працу. Суверэннай Рэспубліцы Беларусь патрэбны высокаадукаваныя,
рознабакова падрыхтаваныя спецыялісты-патрыёты, бо ў іх руках – і
яе будучыня. Я ў гэтым перакананы, я на такую перспектыву працую.
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Секцыя 1
СУЧАСНЫ СТАН РАБОТЫ ПА РАЗВІЦЦЮ
ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ МОЛАДЗІ Ў
ШКОЛАХ, СЯРЭДНІХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ І

ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

А.П.Панцевич
многопрофильный лицей № 1
при ГрГУ имени Янки Купалы

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕЯ
И УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В современном мире задачей высших учебных заведений и школ
является не только передача новым поколениям накопленных ранее
знаний, но и подготовка к исследованию и решению проблем, с кото-
рыми личность и общество ранее не сталкивались. Поэтому возника-
ет необходимость создания такой образовательной среды, где твор-
ческий характер любой деятельности человека становится одним из
критериев подготовленности подрастающего поколения к жизни. Фун-
даментом процесса развития творческой личности должно стать взаи-
модействие высших и средних учебных заведений. Примером эффек-
тивного взаимодействия, где успешно ликвидируется «образователь-
ный» разрыв, обеспечивается в целом непрерывный характер и
преемственность обучения, формируется творческая личность, явля-
ется сотрудничество Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы и городского многопрофильного лицея.

Основная идея создания лицея при университете предельно про-
ста – «поместить» ученика в новые условия с целью повышения каче-
ства подготовки, а в результате получить личность широко образован-
ную, способную к творческой и исследовательской деятельности, к
осознанному выбору профессии, подготовленную к успешному продол-
жению обучения в вузе и к жизни в XXI веке.
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Взаимодействие университета и лицея строится на основании
Договора о сотрудничестве, основными целями которого являются сле-
дующие:

- реализация реформы общеобразовательной школы Республики Бе-
ларусь, системы непрерывного образования на основе построения оптималь-
ной модели перехода учащихся из структуры лицея в университет;

- создание условий, обеспечивающих саморазвивающуюся лич-
ность – гуманистическую основу образования;

- развитие и разработка нового содержания и новых технологий
образования;

- обеспечение научно-исследовательского характера образова-
тельной системы;

- отбор и подготовка выпускников лицея к учебе и самореализа-
ции в университете.

В настоящее время между лицеем и университетом сотрудниче-
ство реализуется по следующим направлениям.

1. Проведение факультативных спецкурсов и спецпрактикумов в
лицее и на базе университета. Спецкурсы – одна из наиболее эффек-
тивных форм развития творческого потенциала и сокращения разрыва
между школьным и вузовским уровнями обучения. В 1996/97 учебном
году в лицее работали 39 преподавателей ГрГУ, в 1997/98 году – 35, в
1998/99 году – 34 преподавателя. В нынешнем учебном году в лицее
работают 41 преподаватель университета. Так, например, сотрудни-
ками факультета истории и культуры в 1999/2000 учебном году были
прочитаны следующие спецкурсы: «Актуальные проблемы истории стран
Западной Европы и Северной Америки в межвоенный период» (доц. А.Г-
.Устюгова); «Праблемы культуры Беларусі» (доц. Г.Н.Семенчук).

2. Привлечение научных сотрудников и преподавателей универ-
ситета для проведения публичных лекций, педагогических чтений,
«круглых столов», брифингов, методологических семинаров.

Серия публичных лекций по актуальным проблемам новейшей ис-
тории была прочитана в 1996 г. доц. И.О.Змитровичем и старшим пре-
подавателем Г.М.Кривощёким, в 1998 г. – проф. В.Н.Черепицей, проф.
У.Д.Розенфельдом, проф. Ч.С.Кирвелем , доц. Н.Н.Беспамятных.

В 1998 г. для лицеистов был организован брифинг по проблеме
«Права молодежи: современность и перспективы» с участием пред-
ставителей БПСМ, ученых кафедр истории государства и права, со-
циологии и политологии университета.

В 1999 г. в работе «круглого стола» с презентацией книги «М.О.
Коялович» принял участие её автор – проф. В.Н.Черепица.
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В декабре 1999 г. начал работу методологический семинар «Ак-
туальные проблемы социогуманитарного знания» под руководством
проф. У.Д.Розенфельда Проведены два заседания с участием доцен-
тов Д.Я.Смаля, С.В.Донских.

3. Совместная подготовка и проведение педагогических советов
по актуальным проблемам современного образования.

В подготовке и работе тематических педагогических советов
принимали участие профессор В.П.Тарантей, доценты Н.Н.Петрикова,
С.В.Емельянчик, И.А.Карпюк, С.В.Донских, О.М.Дорошко, препода-
ватели А.И.Янчий, С.М.Колышко, М.М.Малявко и др.

Итогом работы педсоветов стали научные публикации педагогов
лицея по вышеназванным проблемам, совершенствование учебно-вос-
питательного процесса с целью оптимального обучения и воспитания
одаренных детей в условиях лицея.

4. Создание кружков с привлечением научных сотрудников и пре-
подавателей в качестве руководителей и консультантов.

Работая под руководством преподавателя факультета биологии и
экологии А.И.Винчевского, лицеист М.Поддубный в 1998 г. стал побе-
дителем республиканского конкурса на лучшую исследовательскую
работу по биологии. Учащиеся М.Поддубный, Ю.Дудин, А.Апанович
приняли участие в республиканском конкурсе в 1998 г. в Минске (Ю.Дудин,
А.Апанович – II место, М.Поддубный – IV место). Учащиеся
С.Аранович, С.Петухов, Д.Каленик, Л.Триар, Т.Мицкевич (научные ру-
ководители – А.И.Винчевский, Т.А.Жебрак) успешно защищали совме-
стный проект в Гомеле на республиканской конференции экологичес-
ких проектов и научных работ. В 1999 г. учащиеся М.Гиричева и
А.Андреева, выиграв республиканский конкурс научных проектов, стали
кандидатами для поездки в г.Ригу на международный конкурс иссле-
довательских работ учащихся.

Активное участие принимают лицеисты в работе археологичес-
кого кружка, действующего при факультете истории и культуры (руко-
водитель – доц. С.А.Пивоварчик).

5. Организация научно-исследовательской работы по различным
направлениям, научное консультирование авторов исследовательских
работ из числа лицеистов, привлечение учащихся к выполнению ис-
следовательских работ в университете.

В качестве примера можно привести организацию научно-иссле-
довательской деятельности учащихся политехнического профиля. В
структуре изучаемых дисциплин свыше 50% времени отводится на
лабораторно-практические занятия. Учащиеся получают возможность
участвовать в теоретических и прикладных исследованиях, проводи-
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мых кафедрами, самостоятельно работать на самых современных
сетевых вычислительных комплексах, персональных компьютерах и
телекоммуникационном оборудовании. Программы специальных дис-
циплин предусматривают изучение наиболее распространенных офис-
ных и специализированных программных продуктов, внутреннего уст-
ройства микропроцессорных систем, теоретических основ радиоэлек-
троники, практических вопросов ремонта, настройки и использования
персональных компьютеров для решения этих задач.

Накоплен интересный опыт работы по привлечению лучших уча-
щихся к выполнению научно-технических разработок в лабораториях.
В качестве примеров можно привести создание учениками 10 поли-
технического класса Е.С.Ржановским и С.И.Вересом программного
комплекса визуализации динамических мультимедийных объектов для
использования в системах дистанционного и виртуального обучения,
обучающих программах, в коммерческих и рекламных проектах. Эта
работа проводится под руководством старшего преподавателя кафед-
ры радиофизики и электроники ГрГУ В.Ю.Ступакевича Объемная и
динамическая компьютерная графика уже заинтересовала одну из ча-
стных телевизионных компаний города. К.Кудин завершает разработ-
ку пакета защиты от несанкционированного доступа в микроконтрол-
лерных системах (руководитель – зам. декана физико-технического
факультета В.М.Рамазанов). Полученные результаты используются
как для проведения лабораторных занятий со студентами физико-тех-
нического факультета, так и в коммерческих проектах при ремонте
сложной бытовой импортной техники.

Весьма перспективной формой работы является создание неболь-
ших творческих коллективов учеников (как правило, из 2-3 человек),
решающих непосредственно в процессе обучения единую комплекс-
ную задачу. Конкретным результатом такой работы явился комплект
иллюстративно-графического материала, используемого при проведе-
нии лабораторно-практических занятий по интегральной электронике.

6. Привлечение студентов к обеспечению тесных контактов в
системе «лицей – университет».

Лицей является базой для прохождения педагогической практики
студентов. С 1996 г. лицей принимает 80-90 студентов-практикантов в год.
Проведение уроков, кружков, мероприятий различного уровня  («Посвя-
щение в лицеисты», совместные КВН со студентами, дебат-клубы и т.д.).

7. Организация и проведение традиционных и лицейских научно-
практических конференций «Миры моего «Я».

Так, гостями и участниками III конференции «Миры моего «Я»
(апрель 2000 г.) являлись: ученые Гродненского государственного уни-
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верситета имени Янки Купалы (22 чел.), студенты университета (12
чел.), ученые Гродненского аграрного университета (4 чел.), работни-
ки администрации Ленинского района г.Гродно (9 чел.), ученые ИПК
(4 чел.), педагоги и учащиеся из г. Мозыря (10 чел.), педагоги и уча-
щиеся из г.Лиды (11 чел.), учащиеся физико-технического лицея СШ №
19 (10 чел.), учителя лицея (49 чел.), лицеисты (99 чел.).

На конференции прозвучали 119 научных сообщений, подготовленных
авторами из числа лицеистов ( 89 чел.), учащихся школ города ( 5 чел.),
лидских гимназистов ( 7 чел.), студентов университета (12 чел.) и др.

Особенностью проведения конференции является то, что наряду
с выступлениями лицеистов и учащихся школ города, области и рес-
публики со своими сообщениями выступают студенты, педагоги, со-
трудники музеев, ученые.

8. Участие лицеистов в студенческих конференциях «Неделя на-
уки» в университете. Публикация лучших работ в университетских
сборниках, на страницах газеты «Гродзенскі універсітэт», в учебно-
методическом лицейском журнале «Открытый урок».

Например, в 1997 г. в сборнике литературного объединения «Над-
нёманскія галасы» были опубликованы стихи лицеистов С.Мизенко-
вой, Д.Ескевич, М.Чугунова, Н.Поведайка, Е.Бузука, О.Шловенец,
М.Гостева.

В 1997 г. в студенческой конференции на факультете истории и
культуры принял участие один лицеист, в 1998 г. – два – на факультете
истории и культуры и один – на факультете биологии и экологии. В 1999
г. на студенческой конференции филологического факультета выступа-
ли с сообщениями 2 лицеиста, на факультете истории и культуры – 4,
на факультете биологии и экологии – 2. В 2000 г. на факультете истории
и культуры выступили 7 лицеистов, на факультете биологии и экологии
– 2, на филологическом факультете – 1 лицеист.

Совместно с преподавателями университета был подготовлен
сборник творческих работ педагогов и учащихся лицея по экологичес-
кой тематике.

9. Подготовка и организация турниров, конкурсов, олимпиад раз-
личного уровня.

Совместная работа педагогов лицея и ученых университета с
одаренными учащимися лицея позволяет добиваться высоких резуль-
татов в предметных олимпиадах среди учащихся города, области и
республики.
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Районные олимпиады

Областные олимпиады

Республиканские олимпиады

Предмет 96/97 97/98 98/99 99/2000 Всего

Иностранный  язык 3 7 9 6 25

История - 3 5 2 10

Рус . яз. 1 3 3 2 9

Бел . яз . 2 1 2 2 7

Математика - 1 3 2 6

Информатика 2 - 1 2 5

География 1 1 2 - 4

Астрономия 1 - 1 1 3

Физика 1 1 - - 2

Химия - - 2 - 2

Биология - - 1 1 2

ВСЕГО 11 17 29 18 75

Предмет 96/97 97/98 98/99 99/2000 Всего

Биология 3 4 5 4 16

Химия 2 1 4 2 9

Иностранный  язык - 2 4 2 8

Информатика 1 - 1 2 4

История - 1 1 1 3

География - 1 1 - 2

Рус . яз. - - 1 - 1

Астрономия - - 1 - 1

Экономика - - 1 - 1

ВСЕГО 6 9 19 11 45

Предмет 96/97 98/99 99/2000 Всего

История 1 1 - 2

Информатика - 1 1 2

Химия - - 1 1

ВСЕГО 1 2 2 5
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10. Проведение систематических медицинских исследований со-
стояния здоровья учащихся и педагогов лицея кафедрой спортивной
медицины и лечебной физической культуры ГрГУ  под руководством
доц. А.И.Шпакова.

11. Совершенствование системы конкурсного отбора учащихся,
поступающих в лицей.

В состав приёмной и предметных экзаменационных комиссий регу-
лярно включаются преподаватели Гродненского государственного уни-
верситета, которые участвуют в организации и проведении вступитель-
ных конкурсных испытаний, разработке экзаменационных материалов.

12. Проведение широкой профориентационной работы с учащи-
мися лицея по направлениям и специальностям университета.

С беседами перед лицеистами выступали первый проректор ГрГУ
проф. И.П.Мартынов, декан факультета экономики и управления доц.
Ю.Э.Белых, декан факультета биологии и экологии доц. Г.Е.Минюк,
декан факультета психологии и педагогики проф. В.П.Тарантей, пред-
ставитель приёмной комиссии Л.И.Бобровник и другие.

В 1997 г. из 97 выпускников в ГрГУ поступили 49 человек, в 1998
г. из 183 выпускников – 94 человека, в 1999 г. из 177 выпускников – 63
человека.

13. Проведение совместной экспериментальной работы.
В апреле 2000 г. начаты совместные исследования с кафедрой

психологии ГрГУ под руководством проф. С.В.Кондратьевой, доц.
Л.А.Семчук по проблеме личностно-профессионального самосовер-
шенствования. Одним из основных условий работы с одаренными уча-
щимися является наличие высококвалифицированного кадрового по-
тенциала. Цель данного исследования – определить личностно-про-
фессиональный уровень педагогов лицея и пути его совершенствования.

14. Развитие и совершенствование материально-технической базы,
использование учебных и научно-исследовательских лабораторий, биб-
лиотеки университета.

Так, учащиеся имеют возможность заниматься в университетс-
ких лабораториях радиоэлектроники, аналоговой схемотехники, циф-
ровой обработки сигналов, микропроцессорной техники, телевидения и
видеотехники, спутниковых систем и др.

Университет в 1998 г. передал лицею в постоянное пользование
13 компьютеров. Учащиеся лицея благодаря помощи университета
имеют возможность работать в системе Internet.

Учет реального состояния, динамизм в применении разнообраз-
ных форм, поиск новых направлений взаимодействия коллективов пре-
подавателей и учёных, работающих с одаренной молодежью, после-
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довательность конкретных шагов в реализации сотрудничества лицея
и университета позволяют максимально решать проблему формиро-
вания творческой личности учащегося, умеющего самостоятельно
приобретать знания и критически мыслить, быть коммуникативным,
своевременно принимать нужные решения и нести ответственность за
свой выбор, быть готовым к самоопределению и самореализации в
современном обществе.

Т.А.Ильина,
многопрофильный лицей № 1
при ГрГУ им. Я.Купалы

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И ЛИЦЕЙСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Признать социальную значимость проблемы обучения одаренных
детей значит сделать важный шаг к ее решению. Но это решение надо
искать, заново пересматривая имеющуюся отечественную практику,
изучая зарубежный опыт.

Разработка проблемы одаренности в психолого-педагогических
исследованиях ведется достаточно активно, причем она рассматри-
вается не как частная задача обучения и воспитания незначительной
части детей (от 2 до 5%, по разным оценкам), а касается всей систе-
мы образования.

Задатки и одаренность считаются потенциальными факторами,
которые при благоприятных обстоятельствах (социальное воздействие,
особенно учение) могут актуализироваться. Различие между задат-
ками и дарованиями прежде всего количественное. Они являются ито-
гом развития исходных предрасположенностей и представляют собой
многообразную пластическую систему, которая не является измеримой.

Структура врожденных задатков проявляется в деятельности по-
средством способностей, объективной формой которых являются от-
дельные или структурированные знания и умения.

Понятие «талант» выражает структуру актуально проявляющих-
ся способностей, подразумевает знания и умения высокого уровня. В
более широком смысле талант можно понимать как структуру высо-
коразвитых свойств личности, включающую и мотивацию. По утвер-
ждению чешского ученого М.Кодыма, талант надо рассматривать как
конкретное проявление способностей. Он в значительной степени за-
висит от одаренности и одновременно обусловлен свойствами личнос-
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ти. В таком контексте одаренность можно понимать как «потенциал»,
имеющийся у каждого, но проявленный и развитый в разной степени.

Но какие бы подходы ні существовали по поводу определения
структуры задатков, способностей, одаренности, таланта, гениальнос-
ти и т.д., определяющим является то, что именно социум своим на-
правленным воздействием детерминирует развитие способного и/или
одаренного индивида.

Динамика развития современного общества требует соответству-
ющей интеллектуальной инфраструктуры. По утверждению специали-
стов, до 40% национального продукта развитых стран обеспечивается
развитием системы образования. Значит, интенсифицируя заботу о
молодых талантах, Республика Беларусь может в значительной сте-
пени компенсировать относительную бедность своих природных ре-
сурсов интеллектуальной развитостью общества. Поэтому становит-
ся очевидным, что социальный заказ на быстрейшее развитие науч-
ных технологий и гарантированную подготовку
высококвалифицированных специалистов требует радикальной пере-
стройки системы образования.

Мировая практика организации обучения одаренных детей пред-
ставлена несколькими вариантами: раздельное обучение одаренных,
совместно-раздельное, совместное обучение одаренных в «естествен-
ной среде». Отечественный опыт представлен совместным обучени-
ем одаренных детей в среде своих сверстников, что объясняется, во-
первых, неразработанностью концепции одаренности и в связи с этим
нерешенностью спектра социально-педагогических проблем; во-вторых,
традиционным обучением одаренных в условиях массовой школы.

Максимальное развитие интеллектуальных возможностей может
быть обеспечено только системой работы с интеллектуально одарен-
ными детьми. На наш взгляд, широкий спектр возможностей для ин-
теллектуального развития могут представить учебные заведения но-
вого типа. К ним, безусловно, относится многопрофильный лицей № 1
при Гродненском государственном университете имені Янки Купалы,
который успешно функционирует несколько лет.

В лицее, где концентрация способных, одаренных детей достаточ-
но велика, появляется реальная возможность заниматься задачами не
только ближнего порядка, но и заглядывать довольно далеко вперед.
Выстраивая свои обучающие технологии, организуя среду продуктив-
ного общения между учителями и учениками, лицей создает условия,
стимулирующие развитие интеллектуально-творческого потенциала.
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Лицей – это уникальное многопрофильное учебное заведение, по-
зволяющее ученику уже на ступени 10-11 классов познакомиться с
избранным «профессиональным» направлением, а в ряде случаев про-
вести некоторую коррекцию первоначальных интересов. Наличие ши-
рокого спектра профилей делает реально возможным выбор индиви-
дуальной образовательной практики. Фиксация внимания педагогов на
определенном возрастном концентре в сочетании с конкретной специа-
лизацией (педагогика, экономика, история, компьютерные технологии,
биология, физиология, изобразительное искусство) позволяет более полно
развивать определенные задатки и способности. Лицей имеет опреде-
ленный контингент «своих» учащихся, мотивы, способности, склоннос-
ти которых отвечают целеполаганию данного учебного заведения.

Поступление в лицей происходит через набор в 10-е классы, когда
уже складывается личностная мотивационно-потребностная сфера уча-
щегося. Прием осуществляется на конкурсной основе, что позволяет
уже при поступлении выявить учебные приоритеты абитуриентов.

Методика отбора лучших кандидатов базируется на единых кри-
териях, разработанных современной наукой в целом. Комплекс кон-
курсных испытаний предполагает определение общей и специфичес-
кой одаренности абитуриентов лицея. За последние годы практика при-
ема в лицей обогатилась технологиями модифицированных тестовых
заданий с целью определения наиболее способных и одаренных аби-
туриентов, проведения интеллектуальных заочно-очных олимпиад. В
арсенале лицея появился также комплекс организационно-педагогичес-
ких мероприятий для учащихся и учителей с целью привлечения к обу-
чению наиболее способных и одаренных школьников города и облас-
ти. Формирующаяся практика отбора в лицей ориентирована на выяв-
ление не только ярко выраженных интеллектуальных способностей, но
и их задатков, предпосылок.

Модель лицейского образования позволяет организовать учебно-
воспитательный процесс на принципиально новых мотивационных ме-
ханизмах и целях. Модернизация учебного плана, либерализация ре-
жима учебной деятельности, изменения в содержании учебных про-
грамм при сохранении паритета базового и лицейского образования
создают среду для успешного усвоения знаний и подготовленности
выпускников лицея к занятиям в высшей школе. Образовательная среда
лицея позволяет его учителям остановить свой выбор на методиках
индивидуализированного обучения.
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Именно индивидуализированному обучению отводится роль од-
ного из основных вариантов качественного изменения содержания об-
разования одаренных детей. Но достичь определенного уровня инди-
видуализации обучения без апробации в практике лицея уникальных
педагогических технологий невозможно.

Гродненский многопрофильный лицей – это образовательное уч-
реждение системы «школа-вуз». Присутствие мощного университета,
обладающего огромным интеллектуальным потенциалом, проявляет-
ся в лицее почти повсеместно. Развивающаяся практика взаимодей-
ствия лицея и университета наметила следующие приоритетные на-
правления:

· развитие интеллектуальных инициатив лицеистов, которые пред-
полагают самостоятельность при решении разнообразных учебных и
исследовательских задач;

· формирование организационно-педагогической среды, способ-
ствующей разработке научно обоснованных и практически значимых
методик организации учебной деятельности одаренных.

Стратегия развития интеллектуальных инициатив лицеистов спо-
собствует активизации обучения и придает ему исследовательский, твор-
ческий характер. И именно исследовательское обучение обогащает ин-
новационным содержанием практику работу с одаренными детьми.

Организационно-педагогическая среда формируется педагогами,
которые замотивированы на новую дидактику, на понимание смысла и
логики исследовательской и экспериментальной деятельности. Фор-
мирование такой образовательной среды возможно лишь при взаимо-
проникновении науки и практики. Именно наука способна существенно
преобразовать среду, в которой будут реализованы творческие прояв-
ления лицеистов.

Представленная модель обновления содержания обучения, направ-
ленная на решение проблемы развития одаренности в условиях лицея,
только формируется, но имеющийся опыт подчеркивает значимость и
результативность работы с одаренными учащимися и может быть
воспроизведен в условиях других учебных заведений.
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И.О.Змитрович
Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы

ОБ УРОВНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

КРИТЕРИЕВ ОТБОРА  ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В ВУЗЫ

Современного человека необходимо научить: а) умению входить
в контакт и взаимодействовать с другими людьми; б) умению добы-
вать информацию; в) умению мыслить, что является самым трудным.
Только в случае положительного решения всех трех задач можно го-
ворить об его интеллектуальной одаренности.

1. Интеллектуально одаренным следует считать человека, знания
которого являются одновременно глубокими и широкими, для которого
характерны гибкость ума, критичность и продуктивность мышления.

Сложным и противоречивым является соотношение глубины и
широты ума (знаний). Углубленное проникновение в какую-либо от-
расль знаний неизбежно ведет к сужению границ знания. В то же вре-
мя излишняя широта ума часто формирует дилетантский подход к ов-
ладению знаниями. Несомненно, что идеальным является такое соче-
тание глубины и широты ума, при котором человек глубоко и в то же
время разносторонне овладевает определенной суммой знаний. Сде-
ланный вывод, к сожалению, не может быть использован в качестве
характеристики современной белорусской (и не только) школы.

2. Сегодня наблюдается явный разрыв между нарастающим по-
током информации и устаревшими методами овладения знаниями.
Лавина всевозможной информации отбивает у учащихся (и многих
студентов) желание овладевать все большим объемом знаний. Пос-
ледние, к сожалению, по-прежнему усваиваются в основном экстен-
сивным путем, репродуктивно. На это уходит много времени, умствен-
ных и физических усилий, на что далеко не у всех хватает силы воли и
терпения. Выработкой же и развитием продуктивного мышления стан-
дартная школа, как правило, не занимается.

Современная школа по-прежнему исповедует изучение все новых
предметов, большинство из которых никогда в жизни не понадобится
(вузы в этом отношении ничем от школ не отличаются). Реальные на-
грузки в российских и белорусских школах за последние 20 лет возрос-
ли в два раза. В итоге 40-50% учащихся не могут усвоить учебный
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материал даже на «тройку». И эти 40-50%, несмотря ни на какие нова-
ции, остаются неизменными с 60-х годов, когда советская школа пере-
шла ко всеобщему среднему образованию. Это означает, что средне-
му ученику сложно справиться с программой и что обычная, средне-
статистическая школа активным развитием интеллектуальных
способностей не может заниматься.

3. Высокие успехи в школьной учебе, в т.ч. и отмеченные меда-
лью, не дают гарантии того, что их обладатель станет выдающимся
специалистом в определенной сфере, отличным или даже хорошим
студентом. У медалистов, как правило, наблюдаются те же проблемы
с адаптацией к новым условиям и требованиям интеллектуальной ра-
боты в вузах, что и у остальных выпускников школ.

4. Создание и деятельность учебных заведений нового типа яви-
лись в значительной мере реакцией на практику «всеобщего» образо-
вания. Как отметил министр образования РБ В.И. Стражев, гимназии
и лицеи сейчас рассматриваются как своеобразные эксперименталь-
ные площадки, на которых отрабатываются содержание, методики, тех-
нологии повышенного уровня образования. В 1999-2000 учебном году
по программам гимназий занимались 41 тыс. учащихся, лицеев – 6700,
колледжей – 1050. Это только 3% от общего числа учащихся и 5% от
количества учащихся 5-11 классов.

В настоящее время разрабатывается положение о гимназичес-
ких классах, что должно дать возможность массовым общеобразова-
тельным школам, в т.ч. и сельским, организовать обучение на повы-
шенном уровне. Министерство образования пока не планирует расши-
рять сеть гимназий и лицеев, считая, что сначала необходимо
проанализировать существующие в них экономические, социальные,
этические и другие проблемы.

Создание принципиально новых школ – это, по мысли министра,
материализация идей о разноуровневой подготовке учащихся, более
тесной связи науки, образования и воспитания. Многие из них были
организованы на базе школ с определенным уклоном, с углубленным
изучением отдельных предметов, что «обеспечило хороший уровень
подготовки выпускников и более качественный прием в те высшие
учебные заведения, которые имеют прямые связи с гимназиями и ли-
цеями». Этот правильный вывод нужно использовать, на наш взгляд, весь-
ма осторожно и применительно лишь к немногим школам нового типа.

Думается, что еще рано рассматривать лицеи и гимназии как «куз-
ницу студенческих кадров» для белорусской высшей школы, хотя уже
можно говорить об ином качестве подготовки части их выпускников.
Весьма вероятно, что с течением времени встанет вопрос о повыше-
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нии статуса отдельных школ нового типа до уровня знаменитых зару-
бежных аналогов (например, Итонский и Уинчестерский колледжи в
Великобритании, лицей Людовика Великого во Франции) или лучших
заведений дореволюционной России (например, Александровский и
Демидовский лицеи). Тогда не составит особой проблемы разработка
процедуры аттестации выпускников этих школ с зачислением на вто-
рой (третий) курс университета.

5. Существующая система вступительных экзаменов в вузы рес-
публики не приспособлена в целом, на наш взгляд, для эффективного
отбора именно одаренной молодежи. Во-первых, заложенные в ней
требования к организации экзамена (соответствие программе, кото-
рая в большинстве случаев разительно отличается от школьной, и др.)
позволяют определить в первую очередь объем (количество) знаний и
в некоторой степени их глубину, но не интеллектуальный потенциал
абитуриента.

Во-вторых, проведение экзаменов в письменной форме ещё бо-
лее снижает возможность выявления нестандартно мыслящих, ода-
ренных людей, т.к. ориентировано на получение заранее определен-
ных, стандартизированных ответов. Особенно пагубно это нововведе-
ние сказывается на качестве отбора лучших по гуманитарным
дисциплинам.

В-третьих, постоянные «новации» (например, 2000 г.) призваны,
думается, создавать видимость растущей объективности в оценке
знаний, но не повышения качества работы по выявлению одаренных,
талантливых абитуриентов.

В-четвертых, существует довольно распространенное и подтвер-
жденное жизнью мнение о необходимости дополнительных занятий
выпускника с репетитором (как правило, вузовским преподавателем)
для успешной сдачи вступительных экзаменов.

В-пятых, некоторое сокращение льгот для медалистов имеет оп-
ределенные основания.

В-шестых, сведение льгот победителям олимпиад до минимума
вряд ли повысит мотивацию школьников к глубокому овладению зна-
ниями и улучшит качество набора в вузы.

6. Летом 1999 г. для поступления на 900 плановых бюджетных
мест дневной формы обучения Гродненского госуниверситета было
подано 1936 заявлений, в т.ч. 467 от имевших медали или дипломы с
отличием. Были зачислены 922 абитуриента, в т.ч. 309 медалистов и
18 окончивших ССУЗы и ПТУ с «красными» дипломами (вместе 327,
или 35,36%), 168 выпускников лицеев и гимназий (17,1%), 132 победи-
теля олимпиад (14,3%), 651 выпускник городских школ и 168 – сельс-
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ких. На некоторых специальностях доля зачисленных медалистов и
выпускников школ нового типа была ещё выше.

Обращают на себя внимание два принципиальных момента:
а) из 467 медалистов и «краснодипломников» были зачислены

лишь 327, т.е. 140 (30%) не выдержали вступительных экзаменов;
б) количество зачисленных медалистов и выпускников школ но-

вого типа безусловно велико.

В том числеСпециальность Всего за-

числено медалисты выпускни-

ки лицеев

и гимна-

зий

Английский язык и совре-

менные иностранные языки

64 29 14

Белорусский язык и литера-

тура

50 21 7

История 47 21 6

Математика 50 20 8

Немецкий язык 24 14 5

Правоведение 75 41 12

Программное обеспечение

информационных технологий

25 5 11

Прикладная математика 26 6 11

Психология 30 13 7

Физика и радиофизика 70 27 20

Экология 16 11 2

Экономическая кибернетика 19 6 9

Экономика и управление на

производстве

20 16 1
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Если первый в комментариях не нуждается, то по второму следу-
ет высказать следующие соображения:

· какая-то часть медалистов, безусловно, составляет элиту вы-
пускников;

· лицеи и гимназии дают в целом более высокий и обстоятельный
уровень подготовки;

· отношение к медалистам и лицеистам-гимназистам на вступи-
тельных экзаменах весьма благожелательное, т.к. само наличие ме-
дали или аттестата об окончании школы нового типа внушает уверен-
ность (или ее видимость) в наличии определенно развитых интеллек-
туальных способностей.

Л.А.Кебіч
Гродзенскае вучылішча
мастацтваў

СПЕЦЫФІКА, ФОРМЫ І МЕТАДЫ РАБОТЫ З
АДОРАНЫМІ НАВУЧЭНЦАМІ Ў ГРОДЗЕНСКІМ

ВУЧЫЛІШЧЫ МАСТАЦТВАЎ

Існуе цікавае і вельмі вобразнае выказванне дырэктара Царскасель-
скага ліцэя, са сцен якога выйшлі многія таленавітыя людзі (у тым ліку
А.С.Пушкін, А.Энгельгардт і інш.), наконт спосабу выхавання таленаві-
тых навучэнцаў. Гэты спосаб, на яго думку, ведае нават хатняя гаспады-
ня – спосаб салення агуркоў: трэба зрабіць насычаны раствор солі, заг-
рузіць у яго агуркі і – «як бы яны не супраціўляліся, засоленыя будуць».

Гродзенскае вучылішча мастацтваў з’яўляецца менавіта такой
навучальнай установай, дзе ствараюцца неабходныя ўмовы для рабо-
ты з адоранай моладзю, дзе сама атмасфера працята духам мастац-
кай творчасці і выхаванне адбываецца менавіта шляхам далучэння да
высокіх узораў гэтай творчасці.

У першую чаргу гэтаму спрыяе багатая матэрыяльна-тэхнічная
база ўстановы. Па-другое – падбор педагагічных кадраў. У вучыліш-
чы працуюць сапраўдныя майстры сваёй справы, высокакваліфікава-
ныя спецыялісты культуры і мастацтва, творчыя і самаадданыя людзі,
якія шчодра перадаюць свае веды навучэнцам, выхоўваюць у іх леп-
шыя чалавечыя і прафесійныя якасці. Сярод іх – заслужаныя настаўнікі
Беларусі Н.П. Жыткова, якая ў мінулым годзе атрымала прэмію Прэ-
зідэнта за выхаванне творчай моладзі; Я.Ф. Рассудоўская; заслужа-
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ныя дзеячы культуры Н.К. Залеўская, дырэктар вучылішча Ул.М.
Сяргейчык; члены Саюза мастакоў Беларусі Ул.К.Казакоў, С.Ф.Па-
лякоў, М.Т. Бандарчук, член Саюза дызайнераў Беларусі Скамарош-
чанка. Прыкметна, што сярод выкладчыкаў больш дваццаці – былыя
выпускнікі вучылішча. Многія з іх яшчэ і кампазітары, паэты, мастакі,
рэжысёры, сцэнарысты – В.Міхно, В.Хандожка, Л.Шах, А.Чопчыц, Ул.
Радаліцкі, С.Беражноў, Д.Кур’яновіч, С.Кармазіна і інш.

 Важкім фактарам дзейнасці навучальнай установы з’яўляецца
арганізацыя вучэбнага працэсу, у якім практычнае навучанне значна
пераважвае тэарэтычнае, прадугледжаны індывідуальная форма наву-
чання, вытворчая і вучэбная практыкі. На першы погляд, усё выглядае
вельмі проста: у адной навучальнай установе аб’ядналіся творчыя і
матываваныя на вучобу людзі, з пэўным наборам маральных, інтэлек-
туальных, эмацыянальна-валявых якасцяў, неабходных для дасягнен-
ня высокага ўзроўню ў канкрэтна абранай вобласці дзейнасці. На ўступ-
ных экзаменах на конкурснай аснове адбываецца адбор самых здоль-
ных, адораных, схільных да навучання па абранай спецыяльнасці
навучэнцаў. Але спецыфіка работы навучальнай установы і заключаец-
ца ў тым, што сярод гэтых адораных і адабраных кампетэнтнай камісі-
яй навучэнцаў на працягу вучобы выяўляюцца больш здольныя, больш
адораныя. Іх дастаткова вялікая колькасць. Гэта тыя людзі, якія патэн-
цыяльна могуць стаць «талентамі», калі іх вучыць адпаведным чынам.

 У Гродзенскім вучылішчы мастацтваў склалася свая пэўная сістэма
работы з адоранай моладзю. Мы разумеем, што развіць талент, як і
інтэлект, у поўнай меры можна толькі ў самастойнай, асабліва ў твор-
чай дзейнасці з улікам індывідуальных здольнасцяў і схільнасцяў.

Дзейнасць гэта павінна даваць канкрэтны прадукт: выраб, літара-
турны, мастацкі, музычны твор, спектакль або даследаванне. Таму ў
раскладзе абавязковых праграмных прадметаў адведзена месца (кож-
ная серада тыдня з 12.30 да 14.15 гадзін) для паказу і, адпаведна, праг-
ляду творчых работ навучэнцаў, якія яны рыхтуюць пад кіраўніцтвам
выкладчыкаў ці самастойна і выносяць на суд усяго вучылішча. Фор-
мы і жанры іх – самыя разнастайныя. Гэта тэматычныя вечарыны,
спектаклі, выставы, публіцыстычныя шоу, прагляды, канцэрты, конкурсы
і г.д. Акрамя таго, шматгадовы вопыт пераканаў нас у тым, што адо-
раныя дзеці звычайна адораны ўсебакова, маюць высокі ўзровень
агульных здольнасцяў. Таму ў вучылішчы ствараюцца ўмовы для таго,
каб кожны навучэнец мог паспрабаваць сябе ў розных кірунках, да-
тыкнуцца да розных відаў творчай дзейнасці. З гэтай мэтай на розных
спецыяльнасцях звыш праграмных дысцыплін уведзены факультатыў-
ныя прадметы. Так, на спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва»



61

будучыя кіраўнікі харэаграфічных калектываў, выкладчыкі школ мас-
тацтваў знаёмяцца з арганізацыяй культурна-досугавай дзейнасці. На
спецыяльнасці «Тэатральнае мастацтва» ўведзены музычны інстру-
мент (баян, акардэон, фартэпіяна). Навучэнцы спецыяльнасці «Музыч-
нае мастацтва эстрады», спецыялізацыі «Спевы» вывучаюць дадатко-
ва асновы псіхолага-педагагічных ведаў, танец, дырыжыраванне, а па
спецыяльнасці «Аркестравыя эстрадныя інструменты» – пастаноўку
голасу. Нават будучыя арганізатары культурна-досугавай дзейнасці ву-
чацца іграць на фартэпіяна, баяне, вывучаюць асновы краязнаўства і
музеезнаўства. У прынцыпе, навучэнец любой спецыяльнасці і спецы-
ялізацыі можа атрымаць дадатковыя факультатыўныя заняткі па ціка-
вячаму яго прадмету.

Сутыкненне навучэнцаў з новымі невядомымі ім раней відамі твор-
чай дзейнасці дае не толькі плённыя вынікі, але часам мяняе іх прафе-
сійныя арыентацыі, дапамагае выявіць сапраўдны талент. У нас ёсць
нямала таму прыкладаў. Так, навучэнка ІV курса Святлана Міхальчук
паступіла на аддзяленне «Музычнае мастацтва эстрады» па спецыя-
лізацыі «Спевы». За гады вучобы праявіла сябе не толькі як здольная
спявачка (яна дыпламантка многіх конкурсаў), але як высокаэрудыра-
ваны чалавек: піша вершы, наведвае літаратурнае аб’яднанне, выдат-
ная сцэнарыстка і вядучая амаль усіх вучылішчных мерапрыемстваў.
Менавіта ў якасці вядучай стала фіналісткай рэспубліканскага конкур-
су «Зорная ростань» у гэтым годзе. Атрымліваць вышэйшую адука-
цыю збіраецца на рэжысёрскім факультэце Акадэміі мастацтваў. Яе
будучае – рэжысёр тэлевізійных праграм.

Зразумела, што для таго, каб выгадаваць талент, неабходна пэў-
ная колькасць часу. І чым раней мы распазнаем і пачнем развіццё інды-
відуальных якасцяў чалавека, тым раней гэты чалавек выйдзе на самы
высокі ўзровень кваліфікацыі, у тым ліку і ў творчай дзейнасці. На
жаль, гадзін, адведзеных на вывучэнне той ці іншай неабходнай спецы-
яльнай дысцыпліны, бывае недастаткова. Недахоп гэты ў нейкай сту-
пені кампенсуецца пазакласнай работай з навучэнцамі. У вучылішчы
існуе сетка рознага роду гурткоў, аб’яднанняў, секцый, ансамбляў, клу-
баў па інтарэсах. Менавіта ў іх навучэнцы могуць праявіць свае здоль-
насці больш поўна. Прыкладам можа служыць вядомая не толькі ў
Гродне, але і ва ўсёй рэспубліцы вучылішчная студыя эстрадных спе-
ваў «Забава», якой кіруе былая выпускніца вучылішча З.І.Паўлава.
«Забава» – сапраўдная кузня таленавітых спевакоў. Яе ўдзельнікі былі
неаднаразовымі дыпламантамі і лаўрэатамі рэспубліканскіх конкурсаў
эстраднай песні: «Маладзечна – 94», «Мінск – 95», «Залатыя ключы»,
«Песню бярыце з сабой», «Усе мы родам з дзяцінства». А з 1996 года
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навучэнцы вучылішча – пастаянныя ўдзельнікі і пераможцы Беларус-
кага тэлевізійнага фестывалю-конкурсу маладых артыстаў эстрады
«Зорная ростань». Высокі творчы ўзлёт студыі «Забава», якая была
створана ў 1994 г., натхніў педагагічны калектыў на адкрыццё ў 1996
г. новай спецыяльнасці ў вучылішчы – «Музычнае мастацтва эстра-
ды» з дзвюма спецыялізацыямі – «Спевы» і «Аркестравыя інструмен-
ты». Аляксандр Звяровіч, Сяргей Квашнін, Святлана Калоша, Юлія
Кавальчук, Кацярына Паўлючык, Вольга Змуршчык і іншыя не толькі
добра спяваюць, а і з’яўляюцца выдатнікамі вучобы. Аляксандр Яфімік,
навучэнец ІІ курса, лаўрэат «Зорнай ростані» (І месца) і «Песні над
Нёманам» (ІІ месца), яшчэ піша вершы, песні, працуе салістам-спева-
ком Дзяржаўнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам М.Фінберга. У
маі бягучага года збіраецца абараняць спеўныя традыцыі нашай краі-
ны на міжнародным конкурсе вакалістаў «Залаты скіф», што адбу-
дзецца ў Данецку.

Шмат таленавітых падлеткаў займела вучылішча з адкрыццём
спецыяльнасцяў «Дызайн» і «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва».

За гады вучобы навучэнцы ператвараюцца ў сапраўдных майст-
роў сваёй справы, удзельнічаюць у шматлікіх конкурсах розных узроў-
няў. Так, Уладзімір Гаршкавоз на рэспубліканскім конкурсе мастакоў-
навучэнцаў мастацкіх устаноў заняў І месца і быў прадстаўлены да
Прэзідэнцкай прэміі для асабліва адоранай моладзі. Дзяніс Алейнік на
летнім рэспубліканскім пленэры 1999 г. заняў ІІІ месца і таксама быў
прадстаўлены да Прэзідэнцкай прэміі. Іна Буча супрацоўнічае з Гро-
дзенскай друкарняй. Яна – таленавіты ілюстратар дзіцячай літарату-
ры, аўтар паштовак і маляванак для дзяцей. Ганна Шах – таленавітая
першакурсніца. На рэспубліканскім конкурсе плакацістаў у Мінску яе ра-
бота «У нашым горадзе СНІД» адзначана І прэміяй (кастрычнік 1999 г.).

Ні адно святочнае мерапрыемства ў вучылішчы і ў горадзе не
абыходзіцца без навучэнцаў нашага харэаграфічнага аддзялення, якое
мае шматгадовую гісторыю, уласную школу, стыль, формы і метады
выхавання адоранай моладзі. Адным з іх з’яўляецца стварэнне агуль-
навучылішчнага ансамбля танца «Гарадзенскія карункі», у якім танцу-
юць, ажыццяўляюць свае пастаноўкі, апрабоўваюць уласныя кампазі-
цыі самыя таленавітыя навучэнцы аддзялення. Вясной 1999 г. ансамбль
з поспехам выступіў на фестывале-конкурсе «Студэнцкая вясна» ў
Віцебску (ІІ месца), а ў жніўні абараніў званне народнага.

Традыцыйнымі формамі работы з таленавітай моладзю сталі кон-
курсы выканаўцаў беларускай народнай песні і прыпеўкі, чытальнікаў
беларускіх твораў, баяністаў і акардэаністаў, культарганізатараў, кон-
курс аўтарскай песні. Менавіта ў гэтых конкурсах музыканты, спе-
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вакі, дырыжоры могуць паспрабаваць свае сілы, паказаць магчымасці,
здольнасці, адкрыць у сабе талент арганізатара, сачыніцеля, рэжысёра
і, нарэшце, акцёра ўласнай праграмы або твора, а арганізатары куль-
турна-досугавай дзейнасці, рэжысёры, мастакі, акцёры тэатра лялек –
выступіць у ролі спевакоў, музыкантаў, чытальнікаў.

Вельмі рэдкая з’ява – паэтычны дар. Паэт – гэта мастак-філо-
саф, які выказваецца вобразна, метафарычна-коратка, эстэтычна праў-
дзіва. Можна бясконца рыфмаваць і запісваць свой прымітыўны жыц-
цёвы вопыт, а можна развіць у сабе тонкую і страдаючую душу паэта-
грамадзяніна, патрыёта, высокакультурнага чалавека. Колькі адораных
паэтычным талентам асоб не раскрыліся ў нас з прычыны таго, што
мы не звярталі на іх увагу. Мы працавалі з танцорамі, вакалістамі, му-
зыкантамі, выпускалі загадчыкаў клубаў, мастацкіх кіраўнікоў розных
калектываў і лічылі, што літаратурная плынь нас як бы не датычыцца.
І толькі ў мінулым годзе ў вучылішчы было створана літаратурнае
аб’яднанне маладых празаікаў і паэтаў, якое з ахвотай узначаліў вык-
ладчык вучылішча, таленавіты паэт В.І. Хандожка. «Альба» – такую
назву яно мае. З правансальскага (французскага) гэта літаральна аз-
начае «світанак», а ў літаратурным паняцці – «ранішняя песня». А твор-
часць маладых паэтаў і ёсць іх ранішняя песня, праспяваная (напіса-
ная, складзеная) на світанку свайго жыцця. Удзельнікі аб’яднання ўжо
маюць публікацыі ў раённых газетах, «Гродзенскай праўдзе», «Арку-
шы» і ў альманаху «Першацвет». Віялета Жамойціна стала перамож-
цам гарадскога конкурсу «З чаго пачынаецца Радзіма?» са сваімі пат-
рыятычнымі вершамі. У новым навучальным годзе ўдзельнікі
аб’яднання плануюць выпускаць у вучылішчы літаратурна-мастацкі
журнал, ажыццявіць выданне калектыўнага зборніка вершаў найбольш
таленавітых маладых паэтаў. Ёсць надзея, што паэтычнае ўспрыман-
не свету надоўга захаваецца ў сэрцах паэтычных літаратараў. І хто
ведае, магчыма, нехта з іх паспрабуе з літаратурных «аматараў» пе-
райсці ў лігу «прафесіяналаў».

Можна з упэўненасцю сказаць, што арганізаваная такім чынам
сістэма пазакласнай работы стварае спрыяльныя ўмовы для напаў-
нення вольнага часу навучэнцаў маральным зместам. Пры дадзенай
сістэме ёсць магчымасць прагназаваць паводзіны і дасягненні выха-
ванцаў, вызначаць з найбольшым поспехам іх патэнцыяльныя магчы-
масці. Мы не з’яўляемся прыхільнікамі тэорыі, якая сцвярджае, што
талент сам праб’е дарогу. Зразумела, што гэта бывае, але не так час-
та, каб грамадства магло рабіць на гэта стаўку. Накоплены ў Гро-
дзенскім вучылішчы вопыт па арганізацыі вучэбна-выхаваўчай работы
са здольнымі навучэнцамі сведчыць аб тым, што найбольш даскана-
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лая форма выхавання адораных дзяцей – гэта ўспрымаць іх такімі,
якія яны ёсць, і ў той жа час узмацняць у іх імкненне да далейшага
развіцця, самавызначэння, замацавання індывідуальных схільнасцяў і
праяў. Неабходна, каб выхаванне ажыўляла і падтрымлівала пачуццё
самастойнасці, адвагу ў адступленні ад агульнапрынятага шаблону,
пошук новых рашэнняў. Калі работу па развіццю індывідуальных твор-
чых здольнасцяў навучэнцаў арганізаваць сістэмна і мэтанакіравана,
то фарміраванне талентаў становіцца такой жа звыклай з’явай, як і
падрыхтоўка спецыялістаў высокай кваліфікацыі наогул. Таму любая
нацыя павінна выхоўваць і вылучаць лепшых, таленавітых людзей, прыз-
ваных ажыццяўляць вышэйшыя жыццёвыя функцыі, адказваць запат-
рабаванням эпохі.

А.Б.Александрович
Белорусская государственная
политехническая академия

ПУТЬ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
В НАУКУ И ТВОРЧЕСТВО

Научная работа студентов и преподавателей творческих профес-
сий имеет свою специфику. Достаточно сложно изменить в сознании
людей понимание того, что научно-творческий потенциал ученого вы-
ражается не только языком статей, докладов, диссертаций. Создание
живописного, графического, архитектурного произведения требует от
автора разносторонних знаний, осмысления и переработки обширного
профессионального материала во взаимосвязи с историческими, фи-
лософскими, духовно-нравственными аспектами. В искусстве это дли-
тельный процесс, включающий в себя научные и творческие этапы:
а) замысел, сюжет; б) сбор материала; в) нахождение нужного реше-
ния; г) выполнение и завершение замысла.

Средством выражения автора в творческом процессе является
изобразительный язык. Это линия, штрих, пятно – в рисунке; цветовые
и тональные отношения – в живописи; набросок, ритм, динамика и т.д.
– в композиции.

На архитектурном факультете БГПА научная работа ведется с
учетом специальности, индивидуальных способностей и пожеланий
студентов. Первокурсникам определяют кураторов, которые постепен-
но приобщают ребят к учебной и научной работе. Встречи с психоло-
гами, известными архитекторами, художниками являются одним из



65

этапов введения в специальность. Вторым, традиционно утвердившим-
ся с 1996 г. мероприятием стали поездки по республике с целью озна-
комления с памятниками архитектуры. У начинающих исследовате-
лей они оставляют яркие впечатления, пробуждают интерес к научной
работе, вдохновение к творчеству. Старшекурсники считают поездки
полезными потому, что расширяется кругозор и представляется воз-
можность изучения архитектурных памятников в натуре. Это позволя-
ет заострить внимание на архитектурном объекте, увидеть его с раз-
ных точек зрения, понять его объемно-конструктивное построение,
материал, фактуру, цвет. Впечатления вызывают интерес к проекту
реконструкции, желание более точно и детально его проработать.

Специфика подготовки студента - архитектора требует изучения
специальных (художественных), инженерных и общественных дисцип-
лин. В связи с недостатком времени по инициативе студентов выезд-
ные научно-исследовательские семинары проводятся в выходные дни.
С помощью преподавателей Г.А. Лаврецкого и А.Б. Александрович за
прошедшие три года были освоены маршруты: Раков, Воложин, Кре-
во, Боруны, Ошмяны, Гольшаны, Ружаны, Мир, Несвиж, Новогрудок,
Ивье, Желудок, Малое Можейково, Мураванка, Василишки, Полоцк,
Гродно. Поездки планировались таким образом, чтобы намеченные
точки соответствовали изучаемому материалу по истории архитекту-
ры, тематике проектов, дополнительным заданиям по рисунку, живо-
писи и скульптуре. Велась серьезная подготовка: выбор маршрута, за-
каз и оплата транспорта, отбор рефератов, музыкальных и видеомате-
риалов по истории, этнографии, архитектуре региона.

Изображая в рисунках и этюдах архитектурные храмы, студент
проникался духом эпохи, наполнял воображение историческими персо-
нажами, углублялся в познание своих корней, что возрождало чувство
патриотизма и любви к родным местам. Изучение традиций народа и
национальных культур определило, например, тему семинаров «Мече-
ти Беларуси», на которых студенты исследовали историю их возникно-
вения. Белорусские мечети строились местными мастерами и приоб-
ретали своеобразные черты, отличающие их от архитектуры Средней
Азии. В настоящее время они являются памятниками истории и архи-
тектуры. Маршрут, по которому проехали студенты, исследуя данную
тему, проходил через Новогрудок, Ивье, Ловчицы, Слоним. Студентка
Н.Мурина собрала хороший материал и подготовила доклад «Мечети
Беларуси» на научную студенческую конференцию (апрель 1999 г.)

Некоторые идеи нашли свое воплощение в практической работе.
Студенты И.Радзевич, О.Шаляпина, В.Лукашевич предложили свой
проект реконструкции духовно-приходского центра католического хра-
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ма в г.Гродно. На факультете состоялась торжественная презентация,
где авторы выступили с теоретическим обоснованием темы.

Необходимо отметить, что накопленный научно-творческий ма-
териал выездных семинаров подтолкнул ребят к участию в междуна-
родном конкурсе на лучший реферат по теме «Города России». Побе-
дители – Л.Самосюк, Е.Бригадный и др. – получили бесплатную поез-
дку по «Золотому кольцу».

Результатом выездных семинаров по кафедре рисунка явилась
экспозиция на стендах архитектурного факультета и выставка в этног-
рафическом музее БГПА.

Кроме того, работы студентов демонстрируются во Дворце ис-
кусств, выставочных залах Союза архитекторов и Союза художников
Республики Беларусь.

Выездные научно-исследовательские семинары, систематичес-
ки и планомерно проходящие по выходным дням на архитектурном
факультете БГПА, аналогов в других учебных заведениях не имеют.
Цели и задачи семинаров дают научно-исследовательские, творчес-
кие и практические результаты. В комплексе с учебной работой и вос-
питательными мероприятиями они формируют разносторонне разви-
тую, активную и целеустремленную творческую личность.

Н.В.Зайцева
Мозырский государственный
педагогический институт
им. Н.К. Крупской

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

В педагогической науке творчество предусматривает образова-
ние (развитие, воспитание) творческой личности, неповторимой и уни-
кальной, главным плацдармом которой является познавательный ин-
терес к окружающей действительности.

Педагогическое творчество отличается своеобразными особен-
ностями, и одна из них, главная и профессиональная, – потребность
будущего педагога в отдаче своих духовных накоплений, в неординар-
ности педагогического мышления. Колоссальна значимость развития
творческих способностей студентов для их профессионального ста-
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новления. Однако без грамотного педагогического руководства их ра-
бота на определённом этапе профессионального развития приобрета-
ет стереотипный характер. Видимо, по этой причине многие из «твор-
ческих студентов» становятся заурядными педагогами.

Педагогическое руководство развитием творческих способнос-
тей студентов может помочь в становлении будущего педагога-нова-
тора. Развивать творческие способности студентов значит не упус-
кать из виду активность личности и при этом учитывать влияние на
нее всех факторов учебно-воспитательного процесса вуза.

Один из путей развития творческих способностей студентов пед-
вуза, по нашему мнению, заключается в том, что преподаватель орга-
низует в учебном процессе ситуации, в которых первоначальная по-
становка и осмысление проблемы связаны непосредственно с активи-
зацией мыслительной деятельности обучающегося. Впоследствии
проблемная ситуация развивается и разрешается посредством исполь-
зования преподавателем творческих, занимательных заданий. Такое
движение необходимо для активизации мышления, развития творчес-
ких способностей и познавательной сферы учащейся молодежи.

По нашему убеждению, необходимо методически детально про-
думать и организовать все этапы образовательной работы, включая в
каждый из них элементы творческих и занимательных заданий, а так-
же создать соответствующие мотивационные установки к творческой
деятельности. Результатом организации такой работы должно стать
формирование у студентов профессиональной направленности, твор-
ческих способностей, которые отличались бы глубокой активностью в
учебной деятельности и характеризовали собственно личностный уро-
вень индивида.

Чаще всего развитие творческой направленности формируется
косвенно, через традиционные формы и методы обучения. В таком
случае возникает принципиальное утверждение, что наиболее эффек-
тивным был бы путь непосредственной обусловленности творческой
активности студентов проблемами педагогической деятельности, что
в конечном счёте имеет место и в традиционной педагогике.

На наш взгляд, стимулом к развитию творческих способностей
должно послужить использование преподавателем инновационных тех-
нологий образовательного процесса, которые, безусловно, смогут пре-
допределить творческую направленность студентов в процессе учеб-
ной деятельности. С этой точки зрения вопросы активизации познава-
тельной деятельности студентов относятся к одной из актуальных
проблем сегодняшней педагогики.
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Сложившаяся система профессиональной подготовки специалис-
та в высшей школе направлена на творческое осмысление студентами
сущности педагогической деятельности. И сегодня чрезвычайно акту-
альна мысль К.Д. Ушинского о том, что проблема развития творческих
способностей молодежи имеет исключительное значение, и верный путь
к её исследованию – синтезирование наличных знаний о человеке.

На современном этапе формирования системы образования об-
ществу нужен специалист, не только имеющий функциональную готов-
ность к профессиональной деятельности, но и сформированный как
творческая личность.

Обретение профессионализма каждым специалистом происходит
глубоко индивидуально и требует специальной программы, которая
обеспечивает овладение профессией и специальностью в личностном
контексте. Исходя из этого, можно заметить, что эффективность об-
разовательного процесса находится в прямой зависимости от уровня
активности студентов в этом процессе.

Одним из средств активизации мыслительной деятельности бу-
дущих специалистов, развития их интереса к содержанию учебного
материала является использование элементов занимательности в об-
разовательной работе вуза, которые окажут наиболее полный эффект
только в том случае, когда будут содействовать пониманию психоло-
го-педагогических знаний студентов.

Практика показывает, что занимательность может применяться
на разных этапах усвоения знаний студентами. Но использование та-
кого рода заданий оправдано лишь тогда, когда они тесно связаны с
темой, содержанием учебного материала и соответствуют дидакти-
ческим задачам образовательного процесса высшей школы.

Особенно важно использование творческих заданий при проведе-
нии лекций (академических, репродуктивно-творческих, с заранее зап-
рограммированными ошибками, лекций-диалогов и др.), семинарских
и практических занятий.

Уже на первых занятиях в вузе можно использовать для фрон-
тальной, групповой и индивидуальной работы кроссворды, опорные
схемы, головоломки, диктанты, ребусы, криптограммы и т.п., которые
помогут систематизировать и прочно закрепить знания студентов. За-
нимательные задания в процессе всех форм обучения в высшей школе
предназначены для повышения профессионально-педагогической под-
готовки специалистов. В зависимости от дидактической задачи, фор-
мы организации обучения, уровня развития и самостоятельности мыш-
ления студентов преподаватель может использовать элементы твор-
ческих заданий в разных видах учебной деятельности.
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Анализ выполнения творческих заданий студентами даёт препода-
вателям богатую информацию о профессионально-педагогических ка-
чествах будущего специалиста и помогает развитию у него исследова-
тельского стиля умственной деятельности, творческих способностей.

Но вместе с тем какие бы новаторские формы и методы работы
со студентами ни предлагались, сами по себе они не приведут к жела-
емому результату. Любое педагогическое действие даёт искомый ре-
зультат, лишь реализовавшись в творческой энергии самого студента,
глубине и самобытности его мышления.

А.Р.Литовский
Мозырский государственный
педагогический институт
им. Н.К.Крупской

НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

Творческие качества личности человека формируются в целост-
ном процессе обучения, который включает в себя следующие направ-
ления работы:

· поощрение всех видов творчества учащихся, т.е. создание бла-
гоприятных условий для деятельности;

· применение комплекса методов обучения, которые созданы со-
временной дидактической мыслью;

· ориентация на самообразование и самовоспитание;
· профессионализация обучения в ПТУ, т.е. ориентация на жизне-

деятельность в производственном коллективе.
Для стимулирования у учащихся положительного отношения к

занятиям, для формирования творческого отношения к труду необхо-
димо придерживаться, на наш взгляд, следующих методических реко-
мендаций:

- создание на занятиях ситуаций занимательности. Мастер дол-
жен, по возможности, приводить любопытные примеры и парадоксаль-
ные факты, относящиеся к изучаемой теме, приобщать учащихся к
подготовке соответствующих докладов и сообщений;

- широкое использование сравнений и аналогий в работе;
- образное, эмоциональное изложение нового материала в сочета-

нии с глубоким проникновением в сущность изучаемых явлений;
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- сопоставление научных и житейских представлений об изучае-
мых процессах, максимальная опора на жизненный опыт учащихся и
имеющиеся у них знания;

- систематическое ознакомление с новинками науки и техники по
профилю занятий и побуждение учащихся к самостоятельному чте-
нию научно-популярной литературы;

- проведение различных познавательных игр и конкурсов по про-
фессии;

- организация учебных дискуссий, создание проблемных ситуа-
ций, где учащимся предлагается высказать свое мнение о причинах
того или иного процесса или явления;

- создание ситуаций успеха на занятиях среди учащихся, выпол-
няющих работу творческого характера.

При любой творческой деятельности в процессе производствен-
ного обучения должны быть вычленены три основных этапа выполне-
ния задания:

· осознание и обоснование идеи;
· техническая разработка задания и практическая работа над ним;
· апробирование объекта в работе и оценка результата творческо-

го решения.
Каждый этап должен иметь отчетливо выраженный характер. Его

результативность тесно связана с развитием у учащихся творческого
мышления, трудовых умений и навыков.

Учащийся, относящийся к труду творчески, будет формировать-
ся в том случае, если создать следующие условия:

- постоянное обновление содержания, форм, методов обучения и
воспитания учащихся на основе внедрения передового опыта и одно-
временно устранение устаревших педагогических методик;

- органическая связь совершенствования воспитательной работы
в школе, ПТУ;

- развитие во взаимосвязи всех форм активизации деятельности
учащихся, преподавателей и мастеров ПТУ; общественной, познава-
тельной, трудовой, эстетической и личной активности в развитии спо-
собностей в процессе обучения и воспитания;

- непрерывное изучение и внедрение в практику достижений пси-
холого-педагогической науки, в том числе частных методик.

В целом для формирования творческого отношения учащихся к
учебной и трудовой деятельности необходимы постоянный поиск и улуч-
шение методов обучения. Это происходит в ходе детального анализа
проблемы на основе имеющихся знаний, преобразования найденного
принципа решения проблемы и его проверки, что развивает у учащих-
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ся стремление совершенствовать свои знания и практически их при-
менять, позволяет им быстрее ориентироваться в различных условиях
производства.

Л.В.Сяргеенка
Віцебскі індустрыяльна-
педагагічны каледж

РАЗВІЦЦЕ ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ НАВУЧЭНЦАЎ
СРОДКАМІ ВЫЯЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА Ў СІСТЭМЕ

БЕСПЕРАПЫННАЙ АДУКАЦЫІ

У пачатку дваццатага стагоддзя М.А. Бярдзяеў, аналізуючы ста-
новішча спраў у свеце мастацтва, адзначаў, што «ў сучасным мастац-
тве можна адкрыць імкненні сінтэтычныя і імкненні аналітычныя, на-
кіраваныя ў бакі процілеглыя». Данае сцвярджэнне застаецца актуаль-
ным і на зыходзе веку. Паскольку сінтэз уяўляе мысленае або рэальнае
аб’яднанне частак у адно цэлае і непарыўна звязаны з аналізам гэтага
цэлага і яго частак, бачыцца карысным прымяненне гэтых прыёмаў у
рашэнні творчых задач на ўроках выяўленчага мастацтва ў агульнаа-
дукацыйнай школе. Сінтэтычныя кірункі ў выяўленчым мастацтве
праяўляюцца ў тэндэнцыі «да аб’яднання ў рамках аднаго твора сты-
ляў, вобразных матываў і мастацкіх прыёмаў, запазычаных у розных
гісторыка-культурных эпох, краін, рэгіёнаў і г.д.».

Сучаснае мастацтва, якое ўключае ў арсенал выяўленчых срод-
каў не толькі фарбы і вядомыя раней матэрыялы, а і тэхнічныя сродкі,
патрабуе ад мастака не толькі мастацкага густу і ўменняў працаваць
на падставе натуры, але спецыфічнага мыслення, якое дае магчымасць
ствараць мастацкія вобразы невядомымі мінуламу сродкамі. Гэта і
камп’ютарная графіка, і мастацкае афармленне сцэны пры дапамозе
рознакаляровага святла, і сучасныя інтэр’еры з камбінацыяй разнас-
тайных матэрыялаў, і шмат іншага. Развіццё свабоднага творчага
мыслення, калі вучні ставяцца перад неабходнасцю адысці ад узораў-
аналагаў, – пазітыўны фактар у выхаванні творчай асобы. Арыента-
цыя практычнай выяўленчай дзейнасці на вынаходніцтва і даследа-
ванне больш значна для далейшай адукацыі асобы, чым просты паў-
тор натуры ў дзіцячых творах. Безумоўна, вывучэнне асноў выяўленчай
пісьменнасці неабходна, але ў тым аб’ёме, які патрэбны для вырашэн-
ня творчых задач у агульнаадукацыйнай школе.
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На ўроках мастацтва магчыма рашаць задачы па развіццю
гібкасці мыслення і адначасова арыентаваць вучня на самаўдаскана-
ленне, фарміраваць пазітыўныя асобасныя якасці. Аб’яднанне разнас-
тайных матэрыялаў і тэхнік у адным творы дазваляе раскрыць інды-
відуальныя здольнасці і магчымасці кожнага вучня. Набыццё прафес-
іяналізму ў сферы мастацтва ў дзіцячым узросце не павінна з’яўляцца
галоўнай мэтай, больш важна навучыць прыёмам работы, як «з дапа-
могай усё новых камбінацый ужо наяўнага, распазнавальнага ствара-
юцца любыя жаданыя сэнсы і вобразы».

Працэс стварэння новага даволі складаны і патрабуе аналіза па-
пярэдняга вопыту, прымушае да мыслення. Менавіта мысленне ўяў-
ляе найбольшую складанасць для навучэнцаў. Час навучання ў школе
накладае пэўны стэрэатып засваення ведаў: чытанне, запамінанне,
практычныя віды работ на ўзроўні выканання аналагу. Даследаванні,
якія праводзіліся ў ЗША і іншых краінах, сведчаць, што творчыя маг-
чымасці школьніка паступова нарастаюць, дасягаюць вышэйшага пун-
кта ў 13-14 гадоў. Гэты ўзрост і неабходна максімальна скарыстаць
для развіцця гібкасці мыслення пасільнымі для пэўнага ўзросту мета-
дамі і сродкамі. Час, які адведзены прыродай на развіццё творчага
мыслення, нельга страціць. Развіццё мыслення сродкамі выяўленчага
мастацтва адбываецца пры ўмове наяўнасці заданняў, якія паступова
ўскладняюцца і патрабуюць розных матэрыялаў і сродкаў для свайго
вырашэння. У сваіх творчых пошуках дзеці не імкнуцца пазбягаць цяж-
касцей, таму кожнае імкненне вучняў, накіраванае на больш складанае
вырашэнне творчай задачы, павінна знайсці падтрымку настаўніка. Для
выканання практычных работ настаўніку неабходна мець некалькі ва-
рыянтаў заданняў рознага ўзроўню складанасці. Такі падыход дазва-
ляе зацікавіць мастацкай дзейнасцю вучняў, якія, на першы погляд,
маюць недастатковыя здольнасці да выяўленчай дзейнасці.

Творчасць мастацкую можна разглядаць як прапедэўтыку творчасці
тэхнічнай і навуковай. Прафесійнае мастацтва – удзел асабліва адораных
людзей, але творчы пачатак існуе ў розных прафесіях і павінен быць улас-
цівым любому спецыялісту ў самых разнастайных сферах дзейнасці. Су-
часная цывілізацыя вызначылася як цывілізацыя тэхнагенная. Узровень
тэхнічных рашэнняў адбіваецца на ўзроўні жыцця або з’яўляецца пагро-
зай для жыцця. У сувязі з гэтым актуальным можна лічыць «асазнанне
канструктарам або тэхнолагам шматварыянтнасці магчымых рашэнняў».
Якасць рашэння разнастайных праблем, якія ўзнікаюць час ад часу, зале-
жыць ад узроўня мыслення пэўных людзей, ад іх умення прагназіраваць
тыя ці іншыя сітуацыі, ад умення і жадання шукаць рознабаковыя адказы
на пастаўленыя жыццём пытанні.
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Выяўленчае мастацтва дазваляе арыентаваць вучняў на выра-
жэнне свайго ўнутранага свету разнастайнымі сродкамі, падштурхоў-
вае шукаць новыя прыёмы і тэхнікі работы. Прывабнасць мастацкай
дзейнасці ў тым, што яна дазваляе ў самых звычайных тэхніках (на-
прыклад, у выцінанцы), выконваць творы ад самых прымітыўных да
даволі складаных.

Адпаведная арганізацыя заняткаў па выяўленчым мастацтве
дазваляе ўключыць у творчую дзейнасць і вельмі слабых у творчым
плане навучэнцаў. Выхаванне навыкаў супрацоўніцтва, адказнасці за
агульны вынік пры выкананні калектыўных творчых работ станоўча
адбіваецца на псіхалагічным мікраклімаце ў класе. Удзел у агульнай
справе класа, групы ўсіх без выключэння вучняў прыносіць пэўную
карысць для самаразвіцця кожнай асобы, бо прымушае да паважлівых
адносін да чужой думкі, спрыяе навучанню праз гульневую форму ву-
чэбнай дзейнасці.

Пошук новых рашэнняў павінен перавагаць у творчых заданнях,
бо гэта карысней, чым простае капіраванне папярэдняга вопыту, нават
самага лепшага. Імкнуцца да капіравання больш слабыя вучні, але
недастатковыя практычныя навыкі адмоўна адбіваюцца на выніках,
вучань паступова страчвае цікавасць да выяўленчай дзейнасці. У тых
выпадках, калі аказваецца канкрэтная дапамога: парада настаўніка ці
работа з літаратурай, у выніку чаго змяняецца сюжэт, нават і нязнач-
на; вывучэнне новых тэхнічных прыёмаў або выкананне спадабаўша-
гася твора ў зусім іншым матэрыяле, – значна павышаецца ўзровень
зацікаўленасці творчым працэсам. Змяненне матэрыялаў пры выка-
нанні творчай работы, паводле вядомага мастацкага твора, можна
лічыць асабістай творчай працай вучня. Такі від творчасці садзейнічае
вывучэнню новай тэхналогіі, накіроўвае вучня на даследчыцкую дзей-
насць, дазваляе ў поўнай меры выкарыстаць вопыт папярэднікаў, ства-
рыўшых шмат мастацкіх каштоўнасцей.

Арыентацыя вучня на пошук новага рашэння творчай задачы –
найбольш значная справа для настаўніка. Кожны вучань, у залежнасці
ад сваіх здольнасцей, павінен прайсці азбуку творчасці, навучыцца ўклю-
чаць у сваю працу спачатку элементы творчых задач, а потым фарму-
ляваць ідэю і шукаць шляхі яе рэалізацыі. Выяўленчае мастацтва даз-
валяе зрабіць гэты працэс дыферэнцыраваным і вытрымаць яго ў тым
тэмпе, які даступны канкрэтнаму вучню. У ажыццяўленні гэтай праг-
рамы настаўніку патрэбен дапаможнік, арыентаваны на развіццё мыс-
лення вучняў сродкамі выяўленчага мастацтва. Структура такога да-
паможніка павінна мець дзве часткі: асноўны тэарэтычны матэрыял з
разнастайнымі практычнымі заданнямі і матэрыял даведачны. Пер-
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шая частка вучэбнага дапаможніка прызначаецца для паслядоўнага
вывучэння ўсім класам, а другая частка вывучаецца вучнямі ў той
паслядоўнасці, якая патрэбна для выканання таго ці іншага задання.
Матэрыял даведачнай часткі дазваляе настаўніку больш дыферэнцы-
равана падыходзіць да навучальнага працэса.

У сучасным мастацтве існуюць розныя плыні, адным з якіх з’яў-
ляецца канцэптуальнае мастацтва (канцэптуалізм). Асноўнае палажэнне
данага напрамку характарызуецца тым, што ў мастацкім творы ідэя
больш значная, чым майстэрства, мастак выступае як генератар ідэй,
якія могуць увасабляцца рознымі выяўленчымі сродкамі. Канцэпту-
альнае мастацтва ў вызначаным сэнсе ўласціва і дзіцяці, таму што ў
дзіцячых работах дамініруюць думкі і настрой юнага мастака над спе-
цыяльнымі навыкамі. Якасць ідэй, якія будуць адлюстраваны ў творах
дзяцей, залежыць ад пастаўленых настаўнікам выхаваўчых задач.
Адносіны да выяўленчага мастацтва як вучэбнай дысцыпліны, дзе ў пер-
шую чаргу ствараюцца ўмовы для развіцця мыслення, станоўча паўплы-
вае на далейшую адукацыйную і прафесійную дзейнасць навучэнцаў.

Практыка работы з навучэнцамі Віцебскага індустрыяльна-педа-
гагічнага каледжа сведчыць, што наяўнасць здольнасцей да разумо-
вай дзейнасці дазваляе навучэнцам паспяхова авалодваць спецыяль-
нымі ведамі па выяўленчым мастацтве, нават калі яны раней і не зай-
маліся мастацкай творчасцю. У тых выпадках, калі мысленне развіта
недастаткова, шмат часу ідзе на тое, каб абудзіць разумовую дзей-
насць навучэнцаў, пазнаёміць з методыкай вядзення творчага працэса.
Развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў каледжа (18-20 год) суты-
каецца з шэрагам цяжкасцей: сфарміраваны агульнаадукацыйнай шко-
лай стэрэатып мыслення, недастатковы ўзровень агульнай культуры,
пазбяганне складаных вучэбных заданняў, неразвітае імкненне да са-
маўдасканалення. Больш значнай перашкодай бачыцца менавіта апош-
няе: адсутнасць імкнення да самаўдасканалення. Выхоўваць патрэбу
ў самаразвіцці неабходна з дзяцінства, як навучаем чытаць і пісаць.
Выхаванне такой якасці, як імкненне да самаразвіцця, трэба пачынаць
на ўроках выяўленчага мастацтва, бо па сваёй спецыфіцы яно най-
больш адпавядае гэтай мэце. Агульная мэта любой творчай дзейнасці
– гэта ўдасканаленне ўжо існуючага. Сучасная цывілізацыя, удаска-
нальваючы ўсё новыя і новыя бакі свайго існавання, падышла і да ўдас-
каналення фізічнай прыроды чалавека, аб чым сведчаць доследы ў
геннай інжынерыі. Але такі позірк на ўдасканаленне вызначаецца вон-
кавым падыходам, калі фізічныя даныя набываюць добрую форму, а
ўнутраны свет асобы застаецца недасканалым. Развіццё асобасных
якасцей – гэта справа самой асобы, якая павінна знайсці шлях да са-
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мой сябе. У гэтай справе самастварэння існуе нямала творчых мо-
мантаў, таму развіццё творчых здольнасцей нельга разглядаць як здоль-
насць да творчага змянення навакольнага асяроддзя. Сучаснасць пат-
рабуе выхаваць у асобы здольнасць да творчага падыходу ў асэнса-
ванні сябе і свайго месца ў свеце. Развіццё творчых здольнасцей асобы
ў час заняткаў выяўленчай дзейнасцю дазваляе пачаць працэс, на-
кіраваны на самаўдасканаленне, амаль у любым узросце, але значна
лепш, калі ён пачнецца раней. Так, навучэнцам каледжа больш цяжка
ўключыцца ў творчы працэс, калі яны не мелі папярэдняга вопыту.

Такім чынам, развіццё творчага мыслення павінна пачынацца як
мага раней – і найбольш адпавядае гэтай мэце выяўленчае мастацт-
ва. Выяўленчае мастацтва як агульнаадукацыйны прадмет мае не-
калькі педагагічных аспектаў: выхаваўчы, валеалагічны, творчы, аду-
кацыйна-пазнавальны, культурна-гістарычны. Але менавіта выхаваў-
чы неабходна вызначыць як найбольш значны таму, што асоба,
выхаваная з пэўнымі якасцямі, больш здольная да плённай вучэбнай і
прафесійнай дзейнасці.

Н.В.Амасович
Витебский государственный
университет
им. П.М. Машерова

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА КРЕАТИВНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые мир человеческой культуры открывается ребенку в шко-
ле, и именно здесь складываются предпосылки для возникновения и
формирования учебно-творческой деятельности. Они связаны не с
самим по себе фактом включения ребенка в школьное обучение, а с
особым содержанием последнего, с наличием в нем заданий, предпо-
лагающих активные творческие действия по овладению духовной куль-
турой, наследником которой он становится. Если школа по каким-либо
причинам не сталкивает ребенка с такими заданиями, ограничивая свои
задачи формированием элементарных умений и навыков, то это обуче-
ние не создает предпосылок для формирования учебно-творческой
деятельности.

Однако изучение сложившейся практики организации учебного
процесса студентами-стажерами, с точки зрения направленности его
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на развитие воображения, образного восприятия окружающего мира
младшими школьниками, показало, что детская фантазия как познава-
тельная сила недооценена и в большинстве случаев вовлечение её в
процесс познания осуществляется стихийно. Развитие воображения
лишено той педагогической основы, которая способна превратить его
в важное средство формирования творческих способностей личности.

Проведенное нами исследование состояния готовности к разви-
тию феномена фантазии показало, что 98% из 115 участвующих в ан-
кетировании студентов-стажеров относят к числу важных образова-
тельных задач развитие воображения младших школьников. Однако у
большинства респондентов (60%) определение смыслового понятия
«воображение» вызывает затруднения. 24% студентов представили
неправильный ответ, подменяя функции мышления и памяти функция-
ми воображения. Для 16% (19 человек) характерно слишком общее
представление вопроса. Результаты обработки анкет показали, что
основная масса студентов, проходивших стажерскую практику, имела
одностороннее представление и о результативном продукте деятель-
ности воображения, ограничивая его литературными видами: продук-
том воображения назвали: 100% – сочинения и изложения; словесное
описание картин – 12%; драматизацию – 20%; творческий пересказ –
30% респондентов. Обращает на себя внимание и то обстоятельство,
что лишь 48% будущих педагогов использовали на уроках задания, вы-
полнение которых требовало активизации воображения, т.е. они не учиты-
вают потребность младших школьников в решении творческих задач.

Исследование показало, что молодые учителя начальных клас-
сов испытывают определенные трудности при развитии воображения
у своих воспитанников. Мы попытались условно разделить причины
трудностей на следующие группы.

1.ОБЪЕКТИВНЫЕ, т.е. не зависящие от педагога:
- отсутствие методической литературы – определили для себя

97% опрошенных;
- отсутствие материальной базы (т.е. диапроекторов, магнитофо-

нов, проигрывателей, телевизоров) – 24%;
- большая загруженность учителя – 29%.
2. СУБЪЕКТИВНО-ОБЪЕКТИВНЫЕ, т.е. коренящиеся в самом

педагоге, но зависящие не только от него:
- недостаточная подготовка в вузе – 25%;
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- недостаточная педагогическая, теоретическая и психологичес-
кая подготовленность учителя – 18%;

- недостаточное внимание некоторых родителей к развитию твор-
ческого начала у своих детей – 10%;

- пассивность ребят – 7%.
3. СУБЪЕКТИВНЫЕ, т.е. зависящие от самого педагога:
- неумение организовать работу учащихся с учетом способности

их воображения – 5%;
- отсутствие готовности к систематическому использованию на

уроках задач на воображение – 78%;
- нехватка времени на уроках для задач творческого типа – 88%.
8% респондентов ответили, что затрудняются определить для

себя какие-либо трудности.
Ответы учителей-стажеров и анализ содержания деятельности и

методики её организации на уроках, способных обеспечить развитие
воображения у младших школьников, привели нас к выводу: процесс
обучения и воспитания в школе нуждается в серьезном совершенство-
вании, как и подготовка к нему в педвузе. Улучшение подготовки бу-
дущих педагогов, направленное на использование результатов и при-
емов воображения, на возможное обогащение детей разнообразными
методами данного процесса, на расширение диапазона их фантазии и
усиление её мощности, означало бы не только устранение подавляю-
щего большинства недостатков в обучении, но и достижение качествен-
но нового уровня развития младших школьников. Для этого необходи-
мы и вооружение новейшей методикой, и психологическая переориен-
тация совокупно с обеспечением творческой активности каждого
студента. Достижение этого нам представляется возможным через
введение в учебный план факультета педагогики и методики началь-
ного обучения соответствующего спецкурса, ориентированного на изу-
чение генезиса воображения и отработку профессионально важных уме-
ний будущих педагогов для формирования творческих способностей
младших школьников в учебно-воспитательном процессе. При изуче-
нии спецкурса мы считаем нужным выделить следующие наиболее
важные моменты:

- психологической основой творчества, его сердцевиной является
воображение;

- сущность личности человека связана с его творческими воз-
можностями, со способностью созидать мир и самого себя;
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- методические приемы и пути обеспечения повышения эффек-
тивности развития феномена фантазии;

- творческие задания, направленные на обогащение художествен-
но-эстетического опыта будущих педагогов;

- анализ образцов детского творчества, наблюдение за учащими-
ся во время решения ими творческой задачи, изучение индивидуаль-
но-деятельностных различий воображения у детей, определение по-
требностно-личностного отношения к творческим заданиям младших
школьников;

- составление планов-конспектов, сценариев, заданий игрового тре-
нинга с учетом направленности их на развитие детского воображения;

- моделирование практических и педагогических ситуаций.
Разумеется, мы перечислили далеко не все основополагающие

спецкурса. И его введение не в состоянии решить все проблемы, на-
копленные за годы длительного невнимания к вопросу развития вооб-
ражения как в средней, так и высшей школах. Необходим поиск опти-
мального содержания образования на факультетах начальных классов
с учетом не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня начальной
школы. Поэтому факультеты нуждаются в создании интегрированных
курсов и творческих практикумов, строящихся на основе  гармонично-
го сочетания дисциплин психолого-педагогического цикла и художе-
ственно-практической деятельности.

Л.А.Беляева
Белорусский коммерческий
университет управления

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ Л.С. ВЫГОТСКОГО

Введение Л.С. Выготским понятий «уровень актуального разви-
тия и «зона ближайшего развития» обретает особый смысл при рас-
смотрении проблемы развития творческих способностей личности на
современном этапе. Напомним исходное положение Л.С.Выготского:
«…У ребенка в пять лет зона ближайшего развития равна двум годам,
т.е. у него в зачатке находятся те функции, которые созревают к семи
годам. Семилетний ребенок имеет уже меньшую зону ближайшего
развития».
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Надо отметить, что ситуация практически не изменилась и се-
годня. В подавляющем большинстве случаев школьник любого возра-
ста имеет меньшую «зону ближайшего развития», нежели дошколь-
ник. Это подтверждается исследованиями, проведенными автором в
дошкольных и школьных учреждениях. Возникает вопрос: не связано
ли данное явление с обучением, которое не ускоряет процесс творчес-
кого развития личности ребенка, а замедляет его.

«Из исследований зоны ближайшего развития был сделан вывод:
обучение должно приноравливаться не к уровню актуального разви-
тия, а к зоне ближайшего развития», – делает заключение Л.С. Выгот-
ский. В действительности же превалирует обучение, рассчитанное на
«уровень актуального развития». «…А показателем зоны ближайшего
развития, – указывает ученый, – является расхождение между уров-
нем актуального развития и зоной ближайшего развития». Далее он
отмечает: «Данное расхождение оказывается симптоматичным для
процессов развития умственно отсталых и нормальных детей. У тех и
других зона ближайшего развития различна».

Мы позволили себе предположить, что «зона ближайшего разви-
тия» различна также у обычных и творчески развитых детей. В част-
ности, исследования, проведенные на базе школы-гимназии № 30
г.Гродно в 1990-1991 г., подтвердили эту гипотезу.

В результате также было выявлено различие «уровней актуаль-
ного развития» сверстников, представляющих собой условно две груп-
пы: творчески одаренные и обычные дети. Точности ради отметим,
что обычных, ординарно мыслящих детей, представляющих собой
усредненный вариант интеллектуального развития, большинство, в то
время как действительно творчески мыслящих единицы.

Торренс, создатель системы измерения творческих способностей
личности, сообщает, что творческий характер будущей творческой про-
дуктивности зависит от влияния родителей и других взрослых дома и в
школе. Творчески одаренный ребенок часто вынужден противостоять
значительной социальной группе, не приемлющей отклонений.

В отличие от многих, Б.П. и Е.А. Никитины сумели создать та-
кие условия для своих семерых детей, при которых их способности
получили необходимое творческое развитие. В своих работах Б.П.
Никитин указывает на ряд необходимых условий для успешного раз-
вития творческих способностей. Это раннее начало; окружение ребенка
такой средой и системой отношений, которые стимулируют творческую
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деятельность и исподволь развивают то, что в соответствующий момент
способно наиболее эффективно развиться; максимальное напряжение сил
ребенка; предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельно-
сти; ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых.

Рассмотрим подробнее некоторые из вышеизложенных положе-
ний. Из содержания первого и второго условий явствует, как важно
вовремя задействовать «зону ближайшего развития» в творчестве.

Каждый ребенок при рождении имеет богатейшую волокнистую
сеть, соединяющую клетки мозга, но это потенциальные, возможные
связи. Реальными, действующими они становятся только тогда, когда
запускаются в ход определенные нервные структуры, начинают функ-
ционировать те или иные способности и по «линиям связи» проходить
биотоки. И чем младше ребенок, тем образование связей проходит
легче. В работах шведского нейробиолога Холгера Хидена есть чисто
биологическое тому подтверждение. Эксперименты, проведенные на
молекулярном уровне, говорят о том, что мозг требует для своего пол-
ного развития, особенно в ранних стадиях, не только соответствующе-
го питания, но и стимуляции. Нейроны, лишенные любого из этих фак-
торов, особенно стимулирующей «учебной среды», не могут формиро-
вать богатую сеть волокнистых соединений. Они становятся, образно
говоря, пустыми мешками и в конечном счете атрофируются. (Вот
почему, например, не удавалось научить говорить детей, выросших
среди животных).

Психологическим стартом в творческом самоопределении ребенка
является, на наш взгляд, появление у него стремления к самостоя-
тельному творчеству. Такое стремление появляется у детей рано, при-
мерно с пяти-шести лет. И это происходит тем раньше, чем своевре-
меннее закладываются основы для творческого развития личности ре-
бенка. У творчески одаренных детей такое стремление появляется в
возрасте двух с половиной – трех лет.

Мы считаем, что нужно всячески поддерживать стремление ре-
бенка к самостоятельному творчеству, так как это создает предпо-
сылки для расширения «зоны ближайшего развития» в его будущей
творческой продуктивной деятельности.

В свое время Джон Гауэн предложил серию полезных советов ро-
дителям, заботящимся об умственном здоровье и счастье своих детей.
Почти все они о том, как поддержать способности детей к творчеству:
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1. Создайте уютную и безопасную психологическую базу ребен-
ку в его поисках, к которой он мог бы возвращаться, если будет напу-
ган собственными открытиями.

2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляй-
те сочувствие к ранним неудачам. Избегайте неодобрительной оцен-
ки творческих попыток ребенка.

3.  Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство,
вопросы и идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже
если они кажутся дикими или «за гранью».

4. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того же-
лает, самому заниматься своими делами.

5. Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей,
основанную на его собственных взглядах, чтобы он мог уважать себя
и свои идеи наряду с другими идеями и их носителями.

6. Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих
потребностей (чувство безопасности, любовь, уважение к себе и ок-
ружающим), поскольку человек, энергия которого скована основными
потребностями, менее способен достичь высот самовыражения.

7. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением,
когда он остается один в процессе непонятного сверстникам творчес-
кого поиска; пусть он сохранит свой творческий импульс, находя на-
граду в себе самом и меньше переживая о своем признании окружаю-
щими. Оно, пусть и не скоро, но придет.

8. Объясните, что на многие его вопросы не всегда можно отве-
тить однозначно. Для этого требуется время, а с его стороны – терпе-
ние. Ребенок должен научиться жить в интеллектуальном напряже-
нии, не отторгая идей, которые его создают.

9. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Од-
нако его поведение не должно выходить за рамки приличного.

10. Помогайте ребенку глубже познавать себя, чтобы не упус-
тить мимолетную (предсознательную) идею. Проявляйте симпатию к
его первым неуклюжим попыткам выразить такую идею словами и
сделать ее понятной для окружающих.

11. Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребен-
ка, избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они неудачны.

12. Поддерживайте необходимую для творчества атмосферу, по-
могая ребенку избежать общественного неодобрения, уменьшить со-
циальные трения и справиться с негативной реакцией сверстников.
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Ребенок, лишенный позитивного творческого выхода, может направить
свою творческую энергию в совершенно нежелательном направлении.

13. Непременно постарайтесь найти ребенку компаньона такого
же возраста и таких же способностей. Родителям, возможно, придет-
ся приложить к этому немалые усилия, но это лучше, чем позволить
ребенку погрузиться в одиночество и избегать общения.

14. Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», порой
полагаться в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что
именно это поможет совершить действительное открытие.

Одним из проявлений родительской поддержки, на наш взгляд,
может служить побуждение детей к развитию творческого воображе-
ния. Детей любого возраста можно побуждать к фантазированию, но
начинать можно уже в раннем детстве.

Воображение человека зависит от его знаний, их содержательно-
сти, критичности, широты. Основой воображения является преобразу-
ющее свойство. Это свойство – врожденное. Оно нуждается в разви-
тии и упражнении. Чем раньше начнется целенаправленный и систе-
матический процесс развития этого свойства, тем вероятнее, что у
ребенка сформируется творческий склад ума.

Упражнения по развитию воображения с детьми дошкольного воз-
раста можно осуществлять в игровой деятельности, продолжая ее до
тех пор, пока ребенку интересно. Либерман отмечает, что дети, отлича-
ющиеся большой склонностью к «игровому поведению», проявляют боль-
шую гибкость и оригинальность, а также высказывают больше идей.

«Выживание нации зависит от интеллектуальных, особенно от
творческих способностей. И тот, кто будет больше вкладывать в раз-
витие творческих способностей, достигнет наивысшего уровня разви-
тия», – считает А.К.Колеченко. И мы с этим полностью согласны.
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Секцыя 2
ФОРМЫ І МЕТАДЫ РАБОТЫ З АДОРАНАЙ
СТУДЭНЦКАЙ І ВУЧНЁЎСКАЙ МОЛАДЗЮ

А.А.Зубрицкая,
Мозырский государственный
педагогический институт
имени Н.К. Крупской

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Проблема творческой одаренности личности – одна из вечных в
науке, литературе и искусстве. Особую популярность и значимость она
приобрела в последние годы, оказывая воздействие на бытовое созна-
ние людей не меньше, чем на научно-художественную мысль.

Одаренные молодые люди – главное национальное богатство,
основа будущих успехов государства во всех сферах жизни, залог его
процветания, поэтому многие страны вкладывают немалые деньги в
национальные и региональные программы работы с молодежью. Дан-
ные программы призваны обеспечить оптимальный поиск и выявле-
ние юных талантов, оказание им специальной социальной, психологи-
ческой и педагогической помощи, отбор и подготовку учителей и вос-
питателей.

По мнению А.А.Бодалева, первой составляющей одаренности, даю-
щей возможность человеку успешно общаться с другими людьми, явля-
ется специфический вид интеллекта, «владельцем» которого оказывает-
ся этот человек. В этом случае интеллект человека, говоря фигурально,
обслуживает общение последнего с другими людьми, даёт возможность
и вне непосредственного взаимодействия с ними решать задачи, в кото-
рых непременным условием достижения нужного результата выступает
учет человеческого фактора. Кроме того, этот интеллект позволяет са-
мому человеку оценивать собственные достоинства и недостатки и соот-
носить свои поступки и деяния с требованиями сформировавшихся у него
нравственных и профессиональных представлений.

Одаренных молодых людей отличает высокий энергетический
уровень, их только надо научить правильно учиться, трудиться, чере-
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довать труд и отдых. Поэтому занятия с одаренной студенческой мо-
лодежью должны быть организованы как тренаж самостоятельной,
познавательной или исследовательской деятельности.

Качественное обучение одаренной молодежи в целом предпола-
гает преемственность в деятельности образовательных учреждений
разного уровня.

К методам работы с одаренной молодежью относятся:
Индивидуальные программы обучения, учитывающие склонно-

сти, особенности и темпы развития студента. Кроме развития одарен-
ности, индивидуальная программа должна предусматривать общее
развитие личности. Для индивидуальных программ разрабатывается
специальная система проверки и оценки её реализации, причем сам
студент должен уметь определять самостоятельно, в какой мере он
реализовал программу, что у него сформировано и на каком уровне,
что развито достаточно и что нет.

Метод открытий ставит задачей воспитать самостоятельность
позиций, устойчивость взглядов, добытых самостоятельно. Студенты
получают алгоритм изучения материала, конкретную исследователь-
скую задачу и самостоятельно её изучают. Компьютерное обучение с
последующими практическими занятиями помогает такому обучению.

Ролевые игры. Каждый учащийся, студент должен стать на по-
зицию учителя, профессора, исторического лица, ученого-исследова-
теля и т.д.

Конкурсные проекты. По результатам обучения (после изуче-
ния раздела, темы, курса) студенты разрабатывают курсовой проект,
условие которого предполагает рассмотрение проектов, моделей, схем,
сочинений и т.д. специальной комиссией, защиту проекта.

Дипломные работы. Завершая учебный процесс по основному
предмету, студенты выполняют дипломные работы творческого пла-
на, дающие возможность приобрести навыки исследовательской работы.

Конференции и совещания. В целях активизации исследователь-
ской деятельности студентов в институте и республике проводятся
научно-практические конференции студентов. Студентам оказывает-
ся помощь в публикации результатов исследований.

Таким образом, одаренность, проявляющаяся в способности че-
ловека успешно общаться с другими людьми, представляет собой пси-
хологически сложное образование. Не менее существенным будет
прослеживание зависимостей, связывающих её с человеком как лич-
ностью и как субъектом деятельности, у которого она обнаруживает-
ся, а также с условиями, которые её формируют.



85

В.В.Гульчик
Мозырский государственный
педагогический институт
им. Н.К.Крупской

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Психологическая диагностика в настоящее время стала неотъем-
лемым инструментом целенаправленной практической деятельности
психологов и педагогов. Особое значение приобретают идеи и методы
психодиагностики при выявлении творчески одаренной молодежи в
высших учебных заведениях.

Изучение творческой одаренности значительно усложняется в силу
ряда причин. Прежде всего в психологии творчества бытует разного-
лосица, выражающаяся в богатстве идей и углубляющаяся термино-
логической нечеткостью. Так, во многих публикациях по данной про-
блеме допускается смешение понятий «творческая деятельность»,
«креативность», «творческое мышление». Кроме того, отсутствует
единая позиция среди психологов в определении критериев творческой
деятельности. Чаще всего в качестве критерия выделяется обще-
ственная значимость продукта (Я.А.Пономарев, А.Т.Шумилин,
С.В.Тейлор, Э.П.Торренс). Конечно, во многих случаях новизна полу-
ченных продуктов, созданных произведений, устройств и т.п. очевид-
на. Однако часто определение существующей новизны полученного
результата вызывает большие трудности. Прежде всего определение
степени новизны продукта требует значительных затрат времени. Со-
мнения вызывает и экспертная группа, взгляды каждого члена кото-
рой не лишены субъективности.

Часто в качестве критерия творческого продукта называются его
оригинальность, нестандартность и уникальность. В житейском пони-
мании эти понятия синонимичны. Однако в науке нельзя допустить
необоснованного смещения данных понятий. Оригинальность – не-
похожесть созданного испытуемым продукта на другие, статистичес-
кая редкость ответа. Оригинальность оценивается как минимальная
частота встречаемости данного ответа в однородной группе. Уникаль-
ность – высшая степень оригинальности. Нестандартность – поня-
тие более широкое, чем оригинальность. К проявлениям творческости
(если пользоваться критерием нестандартности) можно отнести любую
девиацию: от акцентуаций до проявления аутистического мышления.
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В психологической литературе иногда предлагаются и более «эк-
зотичные» критерии: продукт должен производить сильное впечатле-
ние и быть генерализуемым (Д.Н.Перкинс, С.В.Тейлор, Э.П.Торренс),
экономичным (Ф.Бэррон, Д.Н.Перкинс, Д.Симонтон), содержать нео-
бычные сенсорные образы при трансформации (Ф.Бэррон, Х.Грубер,
С.Дэвис, С.В.Тэйлор), обладать экологической и эстетической пригод-
ностью (И.Чайлд, Д.Берлайн).

Только определившись с содержанием понятия «творческие спо-
собности», методологической концепцией и ведущими критериями твор-
ческой деятельности, педагог-исследователь может приступать к ди-
агностике творческих способностей студентов.

Одним из первых методов изучения творческих способностей был
метод самонаблюдения. Конечно, наблюдать за самим собой может
каждый человек, однако такой путь не дает возможности получить
подлинную информацию в силу чрезмерной субъективности, а порой и
низкой психологической компетентности наблюдателей.

Ненадежность субъективных источников была одной из причин
подключения к исследованиям творческих способностей метода тес-
тов. Так, для определения оригинальности К.Тейлор предлагает 8
тестов: «Необычное употребление предметов», «Предвидение послед-
ствий», «Заголовки к рассказам», тест Х.Роршаха, ТАТ, «Анаграммы»,
«Сочинение рассказа», «Разгадывание ахроматических пятен». Сомне-
ние вызывает лишь использование теста Х.Роршаха в диагностике
творческих способностей. Сам Х.Роршах подчеркивал, что несмотря
на то, что почти все испытуемые рассматривают тест как способ про-
верки фантазии, его результаты дают указания относительно характе-
ра «бессознательных аффективных комплексов».

Для диагностики легкости, беглости и оригинальности невер-
бальной творческой деятельности используется тест Э.П.Торренса.
Для диагностики оригинальности, уникальности и селективности
вербальной творческой деятельности, как правило, применяют тест
С.Медника.

Тестологические исследования направлены в основном на вскры-
тие количественных характеристик степени выраженности творчес-
ких способностей у испытуемого. Кроме того, зачастую в практику
ошибочно внедряются тесты зарубежных авторов, не адаптирован-
ные к современным социокультурным условиям. Более того, тесты,
которые, казалось бы, направлены на диагностику творческих способ-
ностей, в сущности ограничивают творческий потенциал испытуемых
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определенной стандартностью проведения. Поэтому многие отече-
ственные психологи скептически относятся к использованию тестово-
го инструментария.

Так, по мнению А.К.Марковой, наиболее надежными методами
диагностики являются:

- индивидуальный диагностический обучающий эксперимент;
- длительное лонгитюдное исследование;
- постановка испытуемого в ситуацию реального выбора.
Однако данные методы не лишены недостатков. Так, например, в

условиях лабораторного и естественного экспериментов практически
невозможно уничтожить у испытуемого «побочные» мысли, что обес-
печило бы «чистоту» экспериментальных данных.

Для обеспечения строгости и объективности диагностики твор-
ческой одаренности студентов целесообразно придерживаться следу-
ющих рекомендаций:

- при подборе диагностических методов необходимо руководство-
ваться определенной методологической позицией;

- целесообразно описывать каждое диагностическое задание по
схеме: цель, инструкция обследуемому, предъявляемый материал, си-
стема дозированной помощи и подсказок, процедура интерпретации,
диагноз и прогноз;

- важно осуществить двухуровневую диагностику – определить
не только уровень сегодняшнего развития творческих способностей
студента, но и «зону ближайшего развития» (Л.С.Выготский), возмож-
ные творческие успехи;

- в ходе обследования необходимо создать у студента атмосферу
неопределенности, стимулирующую его поиск, избегать оценочной
стимуляции, ограничений в выборе средств решения;

- исследование творческой одаренности должно быть многократным.
Многократность исследований представляется единственным

средством избавления от влияния сиюминутных состояний на резуль-
таты творческой деятельности.

Необходимо отметить, что количество различных диагностичес-
ких методик по изучению творческих способностей является весьма
значительным, причем существуют возможности увеличения их чис-
ла путем варьирования условий эксперимента и критериев оценки твор-
ческой деятельности. Однако важно помнить, что применение мето-
дик при диагностике творческой одаренности студентов должно быть
корректным, своевременным и научно обоснованным.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РУССКИХ ИСТОРИКОВ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ

Вторая половина XIX века была удивительно «урожайной» порой
для русской исторической науки. В это время на исследовательскую
профессиональную стезю ступило множество ярких дарований. И как
бы ни сложились в дальнейшем их человеческие и научные судьбы,
все они с благодарностью отзывались о своих учителях. Эти слова, в
первую очередь, относились к таким замечательным ученым и педа-
гогам, какими были М.О.Коялович, К.Н.Бестужев-Рюмин, В.О.Клю-
чевский. Главное, на чем сходились ученики в суждениях о своих учи-
телях, это личный пример последних по отношению к своему делу:
огромное, титаническое трудолюбие, нахождение в постоянном поис-
ке. Естественно, что все руководители научных школ в русской исто-
рической науке тех лет имели и свою специфику в работе со студента-
ми. Цель данного сообщения состоит в том, чтобы охарактеризовать
ее применительно к трем вышеуказанным ученым-историкам. Выбор
данных персоналий определяется не только масштабностью в своих
областях исторического знания, но огромной индивидуальностью, при-
надлежностью к разным учебным заведениям. Большую часть своей
преподавательской жизни В.О.Ключевский проработал в Московском
университете, К.Н.Бестужев-Рюмин – в Петербургском университе-
те, а М.О.Коялович – в Петербургской духовной академии.

Большинство исследователей творчества В.О.Ключевского под-
черкивали, что как руководитель начинающих ученых он был необы-
чайно своеобразен. Чрезвычайно требовательный к базовой подготовке
своего воспитанника (знание первоисточников и самостоятельность
действий), он не выносил мелочных вопросов и поисков помощи на
каждом шагу. В ответ на просьбы указать нужную литературу он рез-
ко отвечал: «Ищите по Межову». Последний был известным специа-
листом в области исторической библиографии. Щедро делившийся
своими знаниями с артистами и художниками, просившими его совета,
Ключевский решительно прерывал попытки своих учеников-историков
заменить советами учителя собственный труд. «Не люблю, когда ко
мне обращаются специалисты: сам доходи», – таково было его основ-
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ное правило воспитания начинающих ученых. Надо сказать, что такая
строгая школа давала свои плоды, воспитывала самостоятельность.
В последующем, когда между учеником и учителем устанавливалось
взаимопонимание, их беседы в скромном домашнем кабинете Васи-
лия Осиповича приобретали совсем иной характер. Основной «урожай»
диссертаций учеников Ключевского падал на конец XIX в. Все диссер-
тационные темы его подопечных имели ряд общих качеств: широту
постановки вопроса, значительные хронологические рамки, отчетли-
вую проблемность, значительная возможность для архивных изыска-
ний, наличие шансов для корректировки темы. В 90-е годы под руко-
водством Ключевского были написаны семь капитальных моногра-
фий, шесть магистерских диссертаций, шесть больших изданных книг.
Авторами их были ученики ученого – П.Н.Милюков, М.К.Любавский,
Н.А.Рожков, М.М.Богословский, А.А.Кизеветтер, Ю.В.Готье. Любо-
пытна история защиты первой из диссертаций – П.Н.Милюкова: по
огромному объему книги, массе источников, оригинальности выводов
она, по общему мнению членов ученого совета, давала основание для
присуждения докторской, а не магистерской степени. Но Ключевский
– научный руководитель выступил категорически против такого мне-
ния, и никто не мог его «уломать», его вывод был незыблем: нет, док-
торской степени диссертация недостойна, ибо автор не доказал своего
главного положения о связи государственного хозяйства России с хо-
дом реформ Петра. Мнение Ключевского победило, и Милюков, как
говорят, всю жизнь не мог простить этого своему учителю.

Сложными и противоречивыми были отношения К.Н.Бестужева-
Рюмина с одним из своих наиболее одаренных учеников, В.И.Семевс-
ким. Вероятно, в силу увлечения последнего народничеством, харак-
теристики учителя ученику часто не совпадали: он то называл Семев-
ского «человеком дельным и работником хорошим», то отзывался в
своих дневниковых записках о нем на грани оскорблений. Мелкие не-
доразумения между научным руководителем и аспирантом в конце
концов привели к тому, что Бестужев-Рюмин сорвался: «Никогда, ни-
когда, только через мой труп он переступит на кафедру, я не допущу».
После этого профессор перестал ходить на заседания, когда там рас-
сматривалось «дело Семевского», свое мнение он высказал в пись-
менной форме. Конечно же, это была демонстрация со стороны доб-
рейшего по душе человека, но она сыграла свою роль – защита маги-
стерской диссертации В.И.Семевского в Петербургском университете
была отклонена. Защитил ее молодой ученый с отсрочкой почти на
год в Москве. Несмотря на этот инцидент, школа Бестужева-Рюмина
работала творчески. Из её стен в конце 80-х годов XIX века вышли
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такие одаренные историки, как С.Ф.Платонов, Е.Ф.Шмурло, М.А.Дья-
конов, А.С.Лаппо-Данилевский, Н.Д.Чечулин и др.

 Менее всего казусных примеров в общении с учениками было у
профессора Петербургской духовной академии М.О.Кояловича. При-
чиной тому была не только духовно-нравственная атмосфера назван-
ного учебного заведения, но и своеобразие контингента его подопеч-
ных. Объединенные со своим учителем единством социального и гео-
графического происхождения, а также местом проведения заседаний
– им был дом добродушного и хлебосольного наставника, его питом-
цы боготворили Михаила Осиповича.В этой своеобразной братской
школе под его отеческим руководством постигались молодежью азы
и высоты исторической науки, а также особенности того научного те-
чения (славянофильского), к которому большинство из участников этих
заседаний себя относило. Воспоминания учеников об учителе, эписто-
лярное наследие Кояловича изобилуют примерами взаимной челове-
ческой заботы друг о друге. Особенно примечательны в этом плане
воспоминания О.В.Щербицкого, а также письма самого Кояловича к
своему ученику И.А.Котовичу. Вот строчки из упомянутых воспоми-
наний: «В беседах с нами М.О. посвящал нас в свои научные труды,
говорил, между прочим, и о тех трудностях, какие приходилось ему
преодолевать. В каждом из нас он умел заронить любовь к истории
дорогого нашего края…». Просматриваем письма Кояловича, и во всех
есть упоминания о своих учениках, последователях. И чаще всего о
будущем академике П.Н.Жуковиче. В этих строчках есть все: и ра-
дость за успехи талантливого ученика, и горечь за его уход от ориен-
тиров былой «братской школы». Даже в последнем письме, посланном
в Вильно к Котовичу, написанном уже под диктовку больным Михаи-
лом Осиповичем, имеются посвященные Жуковичу строки: «Жаль, что
я опоздал с моим прошедшим письмом к Платону Николаевичу Жуко-
вичу, которому я поручал посоветоваться с Вами и Добронским и об-
щими силами направить нынешнюю редакцию «Виленского Вестни-
ка» на путь истины…». И далее: «Жаль, что я запаздываю со своими
письмами к Платону Николаевичу Жуковичу, а ведь он единственный,
кто может спасти честь западноруса и доброго человека…». Когда
знаменитого сына Белой Руси не стало (23 августа 1891 года), то в
соответствии с завещанием последнего П.Н. Жукович был приглашен
на заведование кафедрой русской истории в Петербургской духовной
академии. Приняв эстафету кафедральных дел от своего учителя, Жу-
кович еще более расширил и углубил свою исследовательскую работу,
всецело отдаваясь интересам прошлого и настоящего родного края.
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Отдельные фрагменты из опыта работы русских историков про-
шлого с талантливой молодежью нами приведены выше с одной лишь
целью – привлечь внимание студенчества к изучению жизни и творче-
ства выдающихся деятелей русской историографии. Уверен, что такое
знакомство – важный шаг на пути к избранной профессии.

В.Ц.Леанавец
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

І.І.Шаўчук
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт
імя А.С. Пушкіна

ПРАЦА З АДОРАНАЙ СТУДЭНЦКАЙ МОЛАДДЗЮ
Ў ПЛАНАХ ПАДРЫХТОЎКІ НАВУКОВЫХ КАДРАЎ

БЕЛАРУСІ Ў 20-Я ГАДЫ

Станаўленне і развіццё вышэйшай школы Савецкай Беларусі з’яў-
лялася адной з галоўных перадумоў фармавання нацыянальнай інтэ-
лігенцыі, у тым ліку навуковай. У 1921 г. быў адкрыты Беларускі дзяр-
жаўны універсітэт, у 1924 г. – Беларускі дзяржаўны ветэрынарны інсты-
тут, Камуністычны універсітэт, у 1925 г. – Беларуская
сельскагаспадарчая акадэмія. Праўда, у параўнаннні з іншымі савецкімі
рэспублікамі Беларусь была менш насычана ВНУ: у 1927 г. 1 студэнт
прыходзіўся на 1 085 чалавек насельніцтва, тады як у УССР – на 962
чал., у РСФСР – на 906 чал.

Выпускнікі вышэйшых навучальных устаноў станавіліся асноў-
най крыніцай папаўнення навуковых кадраў рэспублікі. У канцы 20-х
гадоў БССР мела самы высокі каэфіцыент насычанасці нацыяналь-
ных навуковых кадраў выпускнікамі савецкіх ВНУ – 41,3%, у той час
як у сярэднім па СССР ён складаў 27,4%.  Гэтая з’ява была характэр-
на для рэспублік, якія напярэдадні кастрычніка 1917 г. не мелі вышэй-
шай школы.

Праца з адоранай студэнцкай моладдзю набывала асаблівую ак-
туальнасць у сувязі з пошукам аптымальных форм планамернай пад-
рыхтоўкі навуковых і навукова-педагагічных кадраў. Вядучай сярод іх
з сярэдзіны 20-х гадоў становіцца аспірантура. У 1925 г. яна была адк-
рыта ў БДУ, Інстытуце беларускай культуры, іншых навуковых і наву-
чальных установах. Своеасаблівасці падрыхтоўкі кваліфікаваных кад-
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раў медыцынскага профілю, вялікія патрэбы ў іх абумовілі адкрыццё
клінічнай ардынатуры. Упершыню яна была адкрыта ў 1924 г. пры
медфаку БДУ. Да 1930 г. яе скончылі 38 урачоў.

Востры дэфіцыт кваліфікаваных навуковых кадраў, перспектывы
развіцця навукі дыктавалі неабходнасць мэтанакіраванай працы з адо-
ранай студэнцкай моладдзю, адбору асоб, схільных і здольных да твор-
чай навуковай працы. Першы вопыт, накоплены ў ВНУ рэспублікі, быў
абагулены на рэктарскай нарадзе, якая адбылася 15 снежня 1926 г. у
Галоўнай управе прафесійна-тэхнічнай асветы (Галоўнавуцы) пры Нар-
камаце асветы БССР. Яна прызнала неабходным у мэтах адбору з
ліку студэнтаў асоб для падрыхтоўкі да будучай навуковай дзейнасці
ўвесці інстытут студэнтаў-практыкантаў, пачынаючы з другога семе-
стра перадапошняга года. Залічэнне ў яго праводзілася праз адпавед-
ныя дэканаты па прадстаўленні кіраўнікоў кафедр і прафкома. Той, хто
застаўся на другі год навучання, не мог быць вызначаны ў практыканты.

Прадугледжвалася, што студэнт-практыкант будзе праходзіць
навучальны курс у карацейшы тэрмін, а вольны час будзе выкарыстоў-
ваць для працы над канкрэтнай тэмай пад кіраўніцтвам кваліфікава-
ных выкладчыкаў. Раз у паўгода ён павінен прадстаўляць у прадмет-
ную камісію справаздачу аб працы з водзывам кіраўніка кафедры, дзе
яна разглядаецца і перадаецца дэканату. Апошні вырашае пытанне аб
далейшым выкарыстанні студэнта ў якасці практыканта.

Для матэрыяльнага забеспячэння і заахвочвання студэнтаў-прак-
тыкантаў устанаўлівалася стыпендыя. Яна захоўвалася для напісання
і абароны дыпломнай працы на працягу аднаго года, а на гуманітарных
факультэтах – на працягу 6 месяцаў.

Наступнай ступенню росту студэнтаў-практыкантаў выступала
аспірантура. Пры залічэнні ў яе студэнты-практыканты пры розных
іншых умовах мелі перавагі. Само залічэнне ставілася ў залежнасць
ад здачы грамадскага мінімума па праграме. Нарада зыходзіла з двух-
гадовага тэрміну навучання ў аспірантуры. Для тых аспірантаў, якіх
мелася на ўвазе заставіць для навуковай працы пры ВНУ, гэты тэрмін
мог быць прадоўжаны на год для камандзіровак як па Савецкаму Са-
юзу, так і па-за яго межамі. Кожны аспірант на працягу першага года
навучання павінен быў вывучыць адну з замежных моў у ступені, дас-
татковай для чытання замежнай літаратуры па сваёй спецыяльнасці.

Ардынатары пасля двух гадоў працы маглі прэтэндаваць на пра-
даўжэнне працы ў якасці аспірантаў на адзін год, але ў гэты час яны
павінны быць вызвалены ад працы ў клініках і займацца выключна на-
вуковай падрыхтоўкай.
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Такім чынам, складвалася дастаткова прадуманая і ў гэтым сэн-
се перспектыўная сістэма падрыхтоўкі навуковых і навукова-педага-
гічных кадраў, пачынаючы са студэнцкай дыпломнай працы і завярша-
ючы самастойнай творчай працай. Аб’ектыўныя цяжкасці стваралі аб-
межаваныя фінансавыя магчымасці і даволі нізкі адпачатку ўзровень
агульнаадукацыйнай падрыхтоўкі студэнтаў. Апошняе было звязана з
праблемамі пераадолення непісьменнасці. ІІІ з’езд навуковых працаў-
нікоў Беларусі (1927 г.) звярнуў увагу Наркамата асветы на незда-
вальняючую падрыхтоўку паступаючых у вышэйшыя навучальныя
ўстановы. Істотна абмяжоўваў магчымасці адбору адоранай моладзі
сацыяльна-класавы падыход.

На рэктарскай нарадзе было ўзнята пытанне аб неабходнасці
высветліць патрэбу ў аспірантах і неабходных для іх падрыхтоўкі срод-
ках. Асобна вызначалася, што пры вырашэнні колькасці аспірантаў вар-
та прадбачыць падрыхтоўку іх пры кафедрах іншых вышэйшых наву-
чальных устаноў, але абавязкова толькі пры тых, дзе ёсць прафесары.

Узрастаючы прыток у навуку выпускнікоў ВНУ вызначаў не толькі
дынаміку яе кадравага патэнцыяла, але і яго якасныя характарыстыкі.
У многім яны былі лепшыя, чым у цэлым па СССР, у іншых саюзных
рэспубліках. Так, у Беларусі навуковыя працаўнікі ва ўзросце да 40
гадоў складалі 77,4% агульнай колькасці, тады як на Украіне – 56,7%,
у РСФСР – 59,8%.

БССР уваходзіла ў першую (з чатырох) групу саюзных рэспублік,
дзе ўдзельная вага навуковых кадраў асноўнай нацыянальнасці мак-
сімальна набліжалася да адпаведнага працэнтнага складу карэннай на-
цыянальнасці ў складзе насельніцтва рэспублікі: 72,8% навуковых пра-
цаўнікоў складалі беларусы пры 80% беларускага насельніцтва. Гэта
былі вынікі дзяржаўнай палітыкі беларусізацыі і карэнізацыі, якая аха-
піла як вышэйшую школу, так і навуковыя ўстановы і ўплывала на на-
цыянальны склад навуковых і навукова-педагагічных кадраў.

Рашэнні рэктарскай нарады 1926 г. адкрылі перад вышэйшымі
навучальнымі ўстановамі шырокія магчымасці падрыхтоўкі навукова-
педагагічнай змены. Так, на падставе прапаноў нарады Беларускі дзяр-
жаўны ветэрынарны інстытут выпрацаваў інструкцыі, якія вызначалі
агульнае палажэнне і задачы студэнтаў-практыкантаў і студэнтаў-асі-
стэнтаў. У прыватнасці, па палажэнні пры кафедры маглі быць ад 1 да
4 студэнтаў-практыкантаў. Усяго ж інстытут мог мець каля 50 студэн-
таў-практыкантаў (у межах ад 25 да 100). Кіраўніцтва ветэрынарнага
інстытута пайшло далей прапаноў нарады і лічыла магчымым з пер-
шага семестра чацвёртага курса з ліку студэнтаў-практыкантаў адбі-
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раць студэнтаў-асістэнтаў для падрыхтоўкі да будучай асістэнцкай
працы пасля сканчэння ВНУ.

На жаль, накоплены вопыт мэтанакіраванай працы з адоранай сту-
дэнцкай моладдзю не быў запатрабаваны ў поўным аб’ёме. З канца
20-х гадоў у сувязі з задачамі навуковага забеспячэння сацыялістыч-
нага будаўніцтва, адметнасцю якога стала першая пяцігодка, у пад-
рыхтоўцы навуковых і навукова-педагагічных кадраў адбываліся істот-
ныя зрухі. Не толькі і нават не столькі ўзрастаюць маштабы працы ў
гэтым кірунку, колькі змяняецца навуковая спецыялізацыя патрабуе-
мых навуковых працаўнікоў. Прыярытэтнае месца займаюць спецы-
яльнасці індустрыяльна-тэхнічнага профілю. Пяцігадовы план падрых-
тоўкі навуковых працаўнікоў, падрыхтаваны Галоўнавукай і накірава-
ны ў Дзяржплан рэспублікі, прадугледжваў рост навуковых кадраў у
цэлым у 3,5 раза, у той час як па індустрыяльна-тэхнічных галінах – у
24 разы, па педагагічных – у 7 разоў, па сельскагаспадарчых – у 3,5
раза. Нешматлікасць, часцей адсутнасць кваліфікаваных спецыялістаў,
а падчас нават выпускнікоў адпаведных спецыяльнасцей звычайна
кампенсавалі практычныя работнікі сельскай і лясной гаспадаркі, пра-
мысловасці і г.д. Маючы адпаведныя практычныя навыкі і пэўны во-
пыт працы, яны не заўсёды былі здольныя, а часам і не схільныя да
творчай працы.

З канца 20-х – пачатку 30-х гадоў у развіцці аспірантуры назіра-
ліся новыя тэндэнцыі. Па-першае, адбываецца павелічэнне колькасці
цэнтраў аспіранцкай падрыхтоўкі, колькасці аспірантаў. Адсутнасць у
рэспубліцы ВНУ, якія б рыхтавалі кваліфікаваных спецыялістаў індус-
трыяльна-тэхнічнага профілю, пад увагу не бралася. Як вынік, па-дру-
гое, рэзка ўзрастае адсеў з аспірантуры, асабліва з першага года (20%
і больш) з прычыны непадрыхтаванасці да самастойнай творчай пра-
цы, а нярэдка і нізкай спецыяльнай падрыхтоўкі. Нарэшце, зніжаецца
эфектыўнасць аспірантуры як формы планамернай падрыхтоўкі наву-
ковых і навукова-педагагічных кадраў. Астрату праблемы часткова
здымала камандзіраванне практычных работнікаў і аспірантаў Бела-
русі ў цэнтры аспіранцкай падрыхтоўкі іншых рэспублік СССР.

Увогуле сумяшчэнне функцый падрыхтоўкі кваліфікаваных спе-
цыялістаў з вышэйшай адукацыяй для народнай гаспадаркі, адукацыі і
культуры з задачамі падрыхтоўкі навуковых і навукова-педагагічных
кадраў, нешматлікасць навучальна-навуковых цэнтраў, а галоўнае – іх
адпаведнасць тэмпам і кірункам развіцця навукі ў 20-я гады стваралі
магчымасці мэтанакіраванай працы з адоранай студэнцкай моладдзю
па падрыхтоўцы навуковай і навукова-педагагічнай змены.
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САВЕЦКАЕ БЕЛАРУСКАЕ КРАЯЗНАЎСТВА 20-Х ГАДОЎ
ЯК ФОРМА АКТЫВІЗАЦЫІ НАВУКОВЫХ

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ ГРАМАДСТВА

Краязнаўчы рух, краязнаўства мае даволі даўнюю традыцыю на
Беларусі. Ён як арганізаванае вывучэнне асобных рэгіёнаў краіны на-
бывае вялікае значэнне ў ХІХ ст. Гэтая сітуацыя была абумоўлена
ліквідацыяй усіх вышэйшых навучальных устаноў у Заходнім краі імпе-
рыі. Ажыццяўлялася пошукавая праца грамадскімі сіламі, але мела
месца і падтрымка ўрада ў той ці іншай форме, калі даследчыкі не
выходзілі за рамкі ўрадавай ідэалогіі – самаўладдзе, праваслаў’е, рус-
кая народнасць. Існавала, аднак, побач з расійскімі і – як адзначалі
яшчэ ў 20-я гады – польскае і беларускае нашаніўскае краязнаўства.

Іншы размах і іншая ідэалагічная база набываюцца краязнаўствам
пасля 1917 г. Прычым, калі дарэвалюцыйнаму краязнаўству прыс-
вечаны даволі грунтоўныя працы сучасных гісторыкаў (напрыклад,
Г.А.Каханоўскага, Д.У.Карава), то паслярэвалюцыйнае фактычна, за
выключэннем М.Каспяровіча, апублікаваўшага сваю кнігу на дадзе-
най праблеме ХІХ г., застаецца па-за іхняй увагі. Таму ў межах дадзе-
нага артыкула мы хочам, прынамсі, закрануць асобныя моманты гэ-
тай з’явы, хаця б у плане пастаноўкі праблемы, якая заслугоўвае больш
дасканалага вывучэння.

У архіўных матэрыялах ёсць згадка пра тое, што савецкае бела-
рускае краязнаўства бярэ свой пачатак у 1918 г. Праўда, за гэтымі
адзінкавымі згадкамі іншых дадзеных, якія б дазвалялі пацвердзіць іх
больш грунтоўна, намі пакуль не выяўлена. Магчыма, што яно мела
месца, калі лічыць ім лекцыі, чытаныя ў Беларускім народным універ-
сітэце ў Маскве летам 1918 г., выдадзеныя ў 1918 –1920 г. пад назвай
«Курсы белоруссоведения» і д.п. Гаварыць пра нейкую арганізаванасць
і масавасць, важную значнасць з’явы ў грамадскім і навуковым жыцці,
відавочна, нельга.

Сітуацыя ў дабратворным – для навукі і навукова-аматарскай дзей-
насці – кірунку пачынае мяняцца толькі з заканчэннем грамадзянскай
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вайны, перыяду «ваеннага камунізму», пасля паўторнага ўтварэння
БССР і стварэння СССР. У новых умовах карэктуецца палітыка РКП(б)
па нацыянальным пытанні, што адлюстроўвалася ў рашэннях X і XII
з’ездаў РКП(б). Канкрэтызацыя і развіццё выпрацаванай на іх палі-
тыкі адбываецца на пленумах ЦК КП(б)Б у ліпені 1923 г. і ліпені 1924
г., студзені і кастрычніку 1925 г. і г.д. Вынікам практычнай рэалізацыі
палажэнняў, закладзеных у дакументах камуністычнай партыі, стала-
ся палітыка беларусізацыі і карэнізацыі, якая, канешне, не абмінула на-
вукі, адукацыі і культуры. 1921 г. – пачынае сваю работу Беларускі
дзяржаўны універсітэт, 1922 г. – створаны Інстытут беларускай куль-
туры, Інстытут народнай адукацыі і г.д. Узнікае, такім чынам, спры-
яльная глеба для развіцця краязнаўства.

У 1924 г. пры Інстытуце беларускай культуры ствараецца Цэнт-
ральнае Бюро Краязнаўства (ЦБК), у склад Пленуму якога ўвайшлі:
Прэзідыум ЦБК у поўным складзе, сакратары ўсіх камісій ІБК, па
аднаму прадстаўніку ад кожнай секцыі ІБК, ад ЦК КП(б)Б, БРУ, ЦК
ЛКСМБ. У тым жа годзе ў межах тагачаснай Беларусі заснавана 9
краязнаўчых таварыстваў і 5 гурткоў, а ў 1925 г. адпаведна – 56 і 27.
Усяго на 13 мая 1926 г. налічвалася ў дзесяці акругах БССР 123 краяз-
наўчыя арганізацыі, у якіх былі арганізаваны 5 612 членаў. Для нала-
джвання працы на месцы сталі выязджаць інструктары ЦБК (менавіта
з гэтай пасады пачынаў сваю навуковую кар’еру К.Крапіва).

Нягледзячы на фармальныя лічбавыя поспехі, з прычыны кепс-
кага фінансавага становішча ІБК, як і краіны ўвогуле, ЦБК доўгі час
ад свайго заснавання не пачынаў планавую працу. Яна пачынаецца з
1926 г., калі была падмацаваная пэўным штатам і каштарысам. Таму
ў канцы 1927/28 акадэмічнага года Прэзідыум ЦБК канстатаваў арга-
нізацыйнае афармленне краязнаўчага руху. Значна павялічыліся і лічба-
выя паказчыкі: колькасць арганізацый узрасла да 302 і членаў іх – да
10 510 чалавек.

У чым жа можна ўбачыць прычыны такой стараннай працы ІБК
на краязнаўчай ніве? Іх было некалькі. Па-першае, задача больш дэ-
талёвага, канкрэтнага абследавання ўсёй Беларусі. Па-другое, уцяг-
ненне як мага большай масы людзей, хай сабе і праз аматарства, але
ў блізкую да навуковай работу. Па-трэцяе, выяўленне праз гэтую ра-
боту здатных і перспектыўных да навуковай дзейнасці, што набывала
асабліва важнае значэнне для Беларусі ва ўмовах катастрафічнага не-
дахопу навуковых кадраў. Па-чацвёртае, краязнаўства разглядалася
як галіна навукова-грамадскай дзейнасці. Таму яно мусіла прыцягнуць
да сябе як мага больш рабочых, сялян, інтэлігенцыі; стварыць пэўныя
формы ўзаемадзеяння навукі і «працы», што спрыяла б не толькі хут-
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каму навуковаму прыродазнаўчаму, гістарычнаму і культурнаму вы-
вучэнню края, але і адыграла б ролю звязкі ў адно цэлае работнікаў
навукі і фізічнай працы.

Такім чынам, перад краязнаўствам ставіліся не толькі канкрэт-
ныя ўтылітарныя навуковыя мэты. Праз яго ўлада імкнулася выра-
шаць і ідэалагічныя праблемы.

Ці спраўджваліся спадзяванні, што ўскладаліся на краязнаўчы
рух кіруючымі коламі? Паспрабуем адказаць на іх у парадку прычын,
вылучаных вышэй. Гэта ў пэўнай ступені можна зрабіць на падставе
тых справаздач, якія высылаліся мясцовымі арганізацыямі на адрас ЦБК.

1. Канешне, работа праводзілася даволі значная. Але ці цалкам
выкарыстоўваўся патэнцыял? Так, у 1926 г. (калі па меркаванні ЦБК
ужо разгарнулася планавая работа) членамі розных арганізацый на
Беларусі былі 9 389 чалавек. У сярэднім кожны з іх адаслаў у ЦБК
17,5 розных матэрыялаў. Калі ж улічыць, якія матэрыялы высылаліся
ў сярэднім кожным членам, карціна не будзе ўяўляцца аптымістыч-
най: картак-слоў – 16; фальклёрных матэрыялаў – менш 1; метэаназі-
ранняў – 0,01; феналагічных – 0,02; анкет – 0,01; іншых матэрыялаў –
0,08. Тое самае мы бачым, разглядаючы персанальную актыўнасць.
Разбярэм на прыкладзе Віцебскіх таварыстваў (1927 г.). Агульная коль-
касць прадстаўленых (па дадзеных архіва) арганізацый – 11, колькасць
членаў – 920, з іх зрабілі хоць якую-небудзь работу – толькі 334, ці
36,3%. Небагата. Прычым актыўнасць тут не залежыць ад велічыні
таварыства: у Ліёзнеўскім, маючым у сваім складзе 171 чалавек (у
т.л. 68 настаўнікаў і 100 вучняў), працавалі толькі 10 чалавек; у
Езярышчынскім – адпаведна 40 (37, вучняў няма) – 35; Суражскім –
78 (41:29) – 40.

2. Безумоўна, фармальна – па справаздачах – у краязнаўчую ра-
боту было ўцягнута вялікае кола людзей. І нават калі дапусціць, што
актыўна працавала 36%, – можна гаварыць аб пэўным станоўчым
выніку. Тут насцярожвае іншае: 1926 г. – школьнікі складаюць амаль
25% (2 316 з 9 389) усіх беларускіх краязнаўцаў. Неабходна ўлічваць
даволі вялікія памеры арганізацый у іншых тыпах навучальных уста-
ноў. Напрыклад, у Рагачоўскім педтэхнікуме – 159 чалавек, у 2-й Ба-
рысаўскай семігодцы – 91, Віцебскім ветэрынарным інстытуце – 83,
кааператыўным тэхнікуме – 75; Магілёўскім каморніцкім тэхнікуме –
188; БРУ – 110; Полацкім лясным тэхнікуме – 120 і г.д.

3. Большасць краязнаўчых арганізацый зарэгістравана па адра-
сах устаноў Наркамата асветы. У пэўным сэнсе, такім чынам зак-
ладвалася магчымасць бесперапыннай адукацыі. Аднак падрыхтоўка
навуковых кадраў вялася на базе вышэйшай адукацыі. Для многіх ак-
тыўных удзельнікаў краязнаўчага руху гэта быў няпросты і далёкі шлях.
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4. Відавочна, пры заснаванні таварыства ці гуртка пераважалі не
прадстаўнікі «працоўнага люду», а інтэлігенцыя. Але з 1925 г. і пазней
ужо фармуецца і пераважае інтэлігенцыя, якая скончыла савецкія на-
вучальныя ўстановы (што аднак не суцішвае ліхаманку вартаўнікоў
класавай чысціні). Аб’ектыўны працэс развіцця краязнаўства і магчы-
мыя перспектывы прыцягваюць у яго арбіту розныя прафесійныя гру-
пы. У 1926 г. змяншаецца колькасць настаўнікаў з 80 да 70%, падняў-
ся працэнт аграномаў, лекараў, ляснічых – да 25%; рабочых і сялян – з
2 да 5%. На Віцебшчыне колькасць настаўнікаў зменшылася да 57,
6%, вучняў – 26,5%,  рабочых – 1,2% і сялян – 1,5%.

З прыведзеных вышэй доказаў відаць, што пэўная ідэалагічная
мадэль у другой палове 20-х гадоў у краязнаўчым руху не рэалізава-
лася, ды і ў прынцыпе не магла рэалізавацца: маецца на ўвазе стварэн-
не адзінай арганізацыйнай формы сувязі паміж навуковай і фізічнай пра-
цай. Відавочны плён навуковай краязнаўчай працы. Але пры правя-
дзенні кампаніі, як бачна, не ўдалося пазбегнуць фармалізму, імкнення
адным махам дабіцца пастаўленай мэты. Адсюль і адносна невялікая,
на наш погляд, выніковасць усёй работы. І гэта ў той перыяд, калі кра-
язнаўства ўпэўнена набірае і пашырае размах сваёй працы, калі партый-
ныя, савецкія філосафы і функцыянеры не ўзялі яшчэ нацдэмаў у жорсткі
«абарот». Хоць яшчэ ў 1926 г. ЦК КП(б)Б указаў пальцам на іх, ужо ў
канцы 1929 г. – пачатку 1930 г. пачаліся арышты. У 1930 г. былі арыш-
таваныя і пазбаўленыя годнасці акадэмікі У.Пічэта, В.Ластоўскі,
Я.Лесік, Г.Гарэцкі (усяго прыблізна 30 супрацоўнікаў АН БССР). Не
абмінула гэтая доля і краязнаўства, яго відных дзеячоў: А.Бялугу, А.Ка-
зака, М.Каспяровіча, А.Шашалевіча і іншых.

У сувязі з вульгарным (спрошчаным) разуменнем паняцця «пра-
цы на карысць сацыялістычнага будаўніцтва» беспадстаўна змяня-
юцца кірункі краязнаўчай працы, напрыклад, збірання фальклёру (па
сутнасці спыняецца вывучэнне велікодных яек, старых абрадавых пе-
сень і г.д.), акцэнтацыя на гісторыка-краязнаўчых пытаннях дарэва-
люцыйнага часу. Вымушаныя прыстасоўвацца, першыя ўдары па кра-
язнаўству наносяць самі кіраўнікі краязнаўчага руху, у прыватнасці,
А.Казак на пасяджэнні Прэзідыуму Акадэміі навук у кастрычніку 1930
г. Першы удар – па друкаванаму органу ЦБК часопісу «Наш край».
Чым жа «праштрафіўся» часопіс краязнаўчай арганізацыі?

1. Сваім зместам не адпавядаў патрэбам сацыялістычнага бу-
даўніцтва, не адлюстроўваў работу сярод нацыянальных меншасцяў,
адлюстроўваў погляды самабытнасці беларусаў, меўся моцны ўплыў
нацыянал-дэмакратаў. (Хацелася б тут дадаць, што сапраўды, удзель-
ная вага навукоўцаў яўрэйскай нацыянальнасці, напрыклад, у навуцы
была дастаткова вялікая, а ў краязнаўстве – нязначная: на пачатак
1928 г. усяго 13%.)
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2. Краязнаўчыя арганізацыі маюць малое пралетарскае ядро і
засмечаны варожымі элементамі. Ставяцца задачы: чыстка ад усіх
варожых элементаў; акцэнт у дзейнасці на вывучэнне працы па сацыя-
лістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, прамысловасці, культу-
ры, быту; асаблівая ўвага надаецца прыцягненню да працы рабочых,
калгаснікаў і бядняцка-сярэдніцкай часткі сялянства; змена не толькі
канцэпцыі часопіса, але нават ягонай «варожай» назвы. Праз месяц
гэта будзе зроблена: «Наш край» стаў называцца «Савецкая краіна»,
праўда, і пад гэтай назвай часопіс неўзабаве стане «варожым».

Відавочна, што ў тагачаснай палітычнай рэчаіснасці, пры выніш-
чэнні – ці не татальным – «старой» і «новай» навуковай інтэлігенцыі
выканаць такія ідэалагічныя заданні было немагчыма. Амаль разгра-
міўшы Акадэмію навук, галоўным куратарам краязнаўства ўлады ро-
бяць у ліпені 1936 г. Наркамат асветы. Прыблізна ў той самы час СНК
БССР у сваёй пастанове зноў вяртаецца да краязнаўства: «Аб развіцці
музейнай і краязнаўчай справы ў БССР» (17 лютага 1937 г.). Тут ут-
рымліваюцца ўжо вядомыя абвінавачванні ў кепскай працы па выву-
чэнні вытворчых сіл, прыродных багаццяў, па прыцягненні да працы
шырокіх мас. Ёсць і тыя самыя прапановы: увязаць усю працу з сацы-
ялістычным будаўніцтвам, уцягнуць шырокія масы праз ячэйкі на прад-
прыемствах і ў навучальных установах (раённыя і акруговыя бюро
пры адпаведных аддзелах народнай асветы).

Тым самым навальніца, вынішчыўшая кадры навукі і навуковую
сутнасць краязнаўства, прывяла да поўнай фармалізацыі гэтага руху,
вынікі чаго да сённяшняга дня можам назіраць і мы.

І.А.Змітровіч, В.Ц.Леанавец
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ФАРМІРАВАННЕ НАВУКОВАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ
Ў КАНЦЫ 20-Х – ПАЧАТКУ 30-Х Г.: НОВЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў
РАБОЦЕ З ІНТЭЛЕКТУАЛЬНА АДОРАНАЙ МОЛАДДЗЮ

Ва ўмовах вострага дэфіцыту навуковых кадраў асноўнай фор-
май іх падрыхтоўкі з сярэдзіны 20-х гадоў становіцца аспірантура. Яна
была адкрыта як у вышэйшых навучальных, так і навукова-даследчых
установах. У 1927 г. у ёй налічвалася 112 аспірантаў. 12 аспірантаў з
Беларусі былі камандзіраваны ў цэнтры навуковай падрыхтоўкі іншых
савецкіх рэспублік.
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З пераходам да першай пяцігодкі планавыя пачаткі ўзмацніліся і ў
падрыхтоўцы навуковага патэнцыялу навукі. Галоўнавукаю БССР былі
зроблены спробы ў агульнарэспубліканскім маштабе вызначыць пат-
рэбы ў навуковых кадрах і на падставе дасланых заявак скласці перс-
пектыўны план іх падрыхтоўкі. У студзені 1930 г. ён быў накіраваны ў
Дзяржплан БССР. План улічваў як склаўшуюся дынаміку і спецыялі-
зацыю аспірантуры, так і новыя патрэбы дзяржавы, абумоўленыя па-
літыкай індустрыялізацыі, калектывізацыі. Галоўную рысу і адметнасць
пяцігадовага плану складала тэндэнцыя апераджальнага росту аспі-
рантуры па галінах індустрыяльна-тэхнічнага профілю. Удзельная вага
навуковых працаўнікоў гэтага профілю з 3% у 1928/29 г. павялічвалася
да 24% у 1935/36 г. Апошняя дата называлася невыпадкова: разлікі
паказвалі, што патрэбы ў навуковых кадрах пачнуць задавальняцца з
1933 г., а цалкам будуць задаволены толькі ў 1936 г. Адпаведныя пра-
порцыі закладваліся ў дынаміку развіцця аспірантуры.

Паколькі існыя ВНУ рэспублікі з прычыны склаўшайся спецыя-
лізацыі не маглі забяспечыць падрыхтоўку спецыялістаў па гэтых
дысцыплінах, пэўныя разлікі рабіліся на камандзіраванне аспірантаў з
Беларусі ў навуковыя цэнтры іншых савецкіх рэспублік.

Тым часам рэальныя патрэбы гаспадаркі, адукацыі і культуры
стымулявалі развіццё галіновай навукі. Важнай крыніцай яе развіцця
стала прыцягненне таленавітых практычных працаўнікоў, наватараў
вытворчасці. Праз аспірантуру галіновых навукова-даследчых уста-
ноў яны атрымлівалі магчымасць заняцца самастойнай творчай пра-
цай. Разам з Акадэміяй навук і ВНУ ў план падрыхтоўкі навуковых
кадраў увайшлі навукова-даследчыя інстытуты прамысловасці, сель-
скай гаспадаркі імя Леніна, педалогіі і педагогікі, аховы працы. Паста-
нова СНК БССР «Аб падрыхтоўцы аспірантаў» ад 25 верасня 1932 г.
замацавала статус Беларускай Акадэміі навук, вышэйшых навучаль-
ных устаноў і навукова-даследчых інстытутаў як цэнтраў аспіранцкай
падрыхтоўкі. Агульнае планаванне, вызначэнне патрэбы ў навуковых
спецыялістах па канкрэтных спецыяльнасцях і кантынгента аспіранту-
ры па кожнай установе было ўскладзена на Дзяржплан рэспублікі.
Метадычнае кіраўніцтва і кантроль за якасцю падрыхтоўкі аспірантаў
ажыццяўляла АН БССР.

Статут АН БССР, зацверджаны СНК БССР 22 жніўня 1933 г.,
замацаваў яе статус як вышэйшай навукова-даследчай установы і на-
вуковага рэспубліканскага цэнтра, у якім канцэнтруецца агульнае кіраў-
ніцтва ўсёй навукова-даследчай працай у БССР. Цікавасць у гэтым
сэнсе ўяўляе развіццё аспірантуры ў самой Акадэміі навук. Разгляда-
ючы табліцу, варта бачыць між іншым, што акадэмічны цэнтр захоў-
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ваў «здаровы кансерватызм» у спецыялізацыі аспірантаў, хоць і ў ім
узрастала ўдзельная вага спецыялістаў прыродазнаўчага профілю.
Звяртае на сябе ўвагу розніца ў складзе аспірантаў па сацыяльнаму
паходжанню і сацыяльнаму становішчу. Яна наглядна сведчыць, што
першае пакаленне беларускай навуковай інтэлігенцыі мела пераважна
рабоча-сялянскае паходжанне і ў гэтым сэнсе была народнай. Разам з
тым відавочная сацыяльная мабільнасць, асабліва вялікая ў асяроддзі
выхадцаў з сялянства, саматужнікаў.

Нельга не заўважыць істотныя змены ў нацыянальным складзе
аспірантуры, што прадвызначыла адпаведныя наступствы ў складзе
навуковых кадраў. Выдзяляюцца дзве асноўныя нацыянальныя групы
– беларусы і яўрэі. Згортванне палітыкі беларусізацыі і карэнізацыі
абумовіла прыметнае змяншэнне ўдзельнай вагі беларусаў у складзе
навуковых кадраў, у т.л. у аспірантуры, і рэзкі рост удзельнай вагі яўрэ-
яў. Вызначаная тэндэнцыя найбольш рэльефна бачыцца ў параўнанні з
вынікамі набору ў аспірантуру АН БССР у папярэднія гады.

У пачатку 30-х гадоў у развіцці аспірантуры назіраліся супярэч-
лівыя тэндэнцыі. Адбывалася павелічэнне колькасці ўстаноў, якія мелі
права падрыхтоўкі навуковай і навукова-педагагічнай змены. Імі, на-
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прыклад, станавіліся зноў адкрытыя ВНУ і навукова-даследчыя інсты-
туты, увогуле слаба забяспечаныя кваліфікаванымі кадрамі. Вялікую
актуальнасць набывала праблема адбору адоранай моладзі, схільнай і
здольнай да навуковай дзейнасці, яе падрыхтоўкі да самастойнай працы.

Пастанова СНК БССР «Аб парадку падрыхтоўкі аспірантаў і кан-
тынгентах прыёма на 1934-35 навучальны год» ад 27 кастрычніка 1934
г. змяніла парадак падрыхтоўкі навуковых кадраў. На Беларускую
Акадэмію навук ускладвалася падрыхтоўка навуковых кадраў самай
высокай кваліфікацыі – дактароў навук. Дасканала валодаючы сваёй
спецыяльнасцю і ўзброеныя марксісцка-ленінскай метадалогіяй, яны рых-
таваліся да кіруючай навукова-даследчай дзейнасці як ва ўстановах Ака-
дэміі навук, так і іншых навуковых і навукова-навучальных установах.

Прыём у дактарантуру на 1934 г. быў устаноўлены ў 13 чалавек,
у т.л. па спецыяльнасцях: філасофія – 2, гісторыя – 2, літаратура – 2,
эканоміка – 2, лінгвістыка – 1, права – 1, матэматыка – 1, біялогія – 1,
геалогія – 1. Відавочны гуманітарны і прыродазнаўчы склад акадэмі-
чнай дактарантуры, пры пераважанні першага.

Кандыдаты ў дактарантуру БАН вылучаліся навукова-даследчымі
інстытутамі, адпаведнымі кафедрамі ВНУ і вучонымі карпарацыямі з
абавязковым апублікаваннем вылучаных кандыдатур і рэкамендую-
чых арганізацый у друку. Адным з галоўных крытэрыяў адбору выс-
тупаў «актыўны ўдзел у сацыялістычным будаўніцтве». У дактаран-
туру прымалі асоб, што паспяхова скончылі і абаранілі кандыдацкую
дысертацыю, а таксама якія хоць і не мелі навуковай ступені кандыда-
та навук, але мелі навуковыя працы па спецыяльнасці і маглі абараніць
дысертацыю на ступень кандыдата навук на працягу першага года
працы ў дактарантуры. Пасля сканчэння дактарантуры яны павінны
былі прадставіць дысертацыю на ступень доктара навук. У залежнасці
ад якасці навуковай працы дактарантам вызначалася стыпендыя, ды-
ферэнцыраваная ад 300 да 450 руб. у месяц.

У сувязі з засяроджваннем Акадэміі навук на падрыхтоўцы дак-
тароў навук прыём у аспірантуру БАН з 1934 г. быў спынены. Аспі-
рантам папярэдніх гадоў набору, якія займаліся на 2-3 курсах, была
прадастаўлена магчымасць скончыць навучанне і абараніць дысерта-
цыю пры Акадэміі навук.

Падрыхтоўка аспірантаў на ступень кандыдата навук ускладвала-
ся на цэнтры, забяспечаныя кваліфікацыйнымі кадрамі і матэрыяльна-
тэхнічнай базай. План прыёму ў 1934 г. выглядаў наступным чынам.

- Медычны інстытут – 29.
- Беларускі дзяржаўны політэхнічны інстытут – 15.
- Вышэйшы педагагічны інстытут – 14.
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- Беларускі дзяржаўны універсітэт – 13.
- Навукова-даследчы інстытут школьнай педагогікі – 10.
- Горацкі сельскагаспадарчы інстытут – 7.
- Інстытут крыміналістыкі і судовай экспертызы – 2.
- Беларуская дзяржаўная бібліятэка – 2.
- Бібліяграфічны інстытут – 2.
Звяртае на сябе ўвагу тое, што агульны набор 1934 г. (94 чал.)

быў меншым за папярэднія наборы, напрыклад, АН БССР (110 чал.).
Відавочныя асноўныя профілі падрыхтоўкі навуковых кадраў: меды-
цынскі, педагагічны, політэхнічны, сельскагаспадарчы.

Новы парадак падрыхтоўкі навуковай змены прынізіў ролю вядучай
акадэмічнай установы, а кантынгент прыёму аспірантаў прадвызначыў
дынаміку кадравага патэнцыялу навукі ў другой палове 30-х гадоў.

Такім чынам, кадравая палітыка дзяржавы ў галіне навукі вызна-
чалася непаслядоўнасцю і супярэчлівасцю. Часткова гэта абумоўлі-
валася аб’ектыўнымі цяжкасцямі і праблемамі глыбокіх сацыяльных
пераўтварэнняў. Вялікі ўплыў аказвала ідэалагічная сітуацыя ў краіне,
згортванне палітыкі беларусізацыі і карэнізацыі, барацьба з «нацдэмаў-
шчынай». Сацыяльна-класавы крытэрый адбору істотна абмяжоўваў
магчымасці падрыхтоўкі навуковай змены.

И.П.Орлова
Витебский государственный
университет
им. П.М.Машерова

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

«Одаренность» в научной литературе трактуется как высокий
уровень интеллекта. В свою очередь интеллект выступает как спо-
собность понимать окружающую действительность, других людей и
самого себя. Интеллект – это работающее знание. Он есть реализуе-
мая способность понимать, и сущность его видится в том, что он от-
ражает образующую тенденцию в развитии вещей и мысленно дост-
раивает картину мира.

Обычно интеллект отождествляют с характеристикой «скорости
умственных процессов». Несомненно, интеллект тесно связан с мыш-
лением (особенно понятийным), но всё же и отличается от него своей
определенной содержательностью. Если обратиться к семантике сло-
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ва «интеллект» (от латинского слова «понимаю»), то в нём присут-
ствует и момент наличного, работающего знания, и момент творче-
ства, созидания, проникновения в ранее неизвестное. Знать – значит
понимать, а понимать – это уже отчасти творить: по-своему распоря-
жаться знаниями, активно применять их в своей деятельности.

Интеллектуальная культура соединяет в себе глубину и широту
понимания, творческое воображение, способность проникать в суть
проблемы. Её понимают как активное владение знанием, проявляю-
щееся в интеллектуальной деятельности в любых формах и проявле-
ниях. Интеллектуальная культура определяется общей культурой лич-
ности. Интеллектуальная деятельность, будучи способом познания
действительности, является в основе творческой.

Психологические исследования доказывают, что эмоционально
окрашенная информация активнее воспринимается и дольше сохраня-
ется. Это позволяет обоснованно использовать искусство (а именно
музыку) как средство интеллектуального развития. В своё время о
значении музыки писал В.А.Сухомлинский: «Музыка – могучий ис-
точник мыслей. Без музыкального воспитания невозможно полноцен-
ное умственное развитие ребенка. Она, музыка, ни с чем не сравни-
мое средство воспитания творческих сил разума».

Дети с высоким уровнем интеллекта, одаренные выделяются сре-
ди своих сверстников, в первую очередь, своей умственной активнос-
тью. Бытует мнение, что это – люди с «отклонениями», у которых на-
рушено равновесие между эмоциональным и рациональным началами.
Считается, если эмоциональная сфера человека «сужена», то его мыш-
ление неизбежно обеднено. И чем более оно сужено, тем более чело-
век уподобляется в своей деятельности машине. Исходя из этого, опас-
ность видится не в том, что машины будут думать, как человек, а в
том, что человек будет думать, как машина. Поэтому без всяких ко-
лебаний соглашаясь со всеми перевесами в области информации, ко-
торые несет нам Internet, мы всё время должны помнить про неизмен-
ность человеческих отношений, в том числе и в сфере информацион-
ного обмена.

Результаты исследований позволяют судить о своеобразии вос-
приятия и переработки информации об окружающей действительнос-
ти у детей с высоким уровнем интеллекта. Это ориентирует учителя
на использование в целостности самых разнообразных источников ин-
формации: визуальных – зрения, аудиальных – слуха, кинестетических
– осязания, обоняния, вкуса. Разнообразные каналы поступления ин-
формации формируют различные представления об окружающем мире:
словесно-логические, слуховые, зрительные, чувственные, двигатель-
ные и, конечно, эмоциональные.
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Музыка – искусство двойного отражения (передача внешнего че-
рез внутреннее), её язык ассоциативен по своей природе. Ассоциации
самым непосредственным образом связаны со сферой эмоций челове-
ка. Они обладают свойством волновать, тревожить душу, вызывать при-
лив чувств. Ассоциации опираются на реальные связи явлений, которые
формируются на протяжении всей жизни (в ней звуковое ощущение не-
отделимо от визуального и от других ощущений). Весь чувственный опыт
самым тесным образом связан с ощущениями (зрительными, слуховы-
ми, осязательными, обонятельными), которые имели место в жизни с
раннего детства. В связи с этим необходимо отметить возможности
словесной, пластической, цветовой интерпретаций художественного об-
раза музыки для формирования целостной картины мира.

Чем шире и глубже, целостнее будет ребенок познавать окружа-
ющую действительность, тем легче он сможет адаптироваться к ней,
тем активнее он будет пользоваться полученными знаниями, творчес-
ки применять сформированные умения и навыки – а это, в свою оче-
редь, составляющие интеллектуальной культуры. Основываясь на этом
положении, мы считаем, что первичное восприятие информации целе-
сообразно начинать с музыки как средства активизации процессов
осмысления и усвоения знаний.

«Нестандартность» восприятия информации, осмысления и приме-
нения знаний у одаренных детей даёт возможность педагогу расширить
арсенал средств, используемых в учебно-воспитательном процессе.

Д.В.Миллер, Т.ПМиллер.
Мозырский государственный
педагогический институт

ВЛИЯНИЕ  ЗАНЯТИЙ  РЕЗЬБОЙ  ПО  ДЕРЕВУ  НА РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  ПОДРОСТКОВ

Хорошим помощником педагога в развитии творческих способно-
стей и в эмоциональном развитии личности подростка является деко-
ративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство –
это изготовление и художественное украшение предметов быта, кото-
рые имеют не только чисто практическое, но и эстетическое значение;
это «сокровищница» художественного мышления наших предков.

Знакомство с декоративно-прикладным искусством способству-
ет расширению и развитию у подростков творческих способностей,
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художественных представлений, духовных потребностей, воображения,
навыков оценки произведения искусства, становлению художествен-
ного вкуса.

Понять особенности декоративного образа и совершить перера-
ботку реальной формы предметов в декоративную помогают средства
декоративного изображения. Для декоративно-прикладного искусства
таковыми являются силуэт, линия, ритм, композиция. Процесс обоб-
щения в декоративной работе требует от учащихся применения тех
или иных художественных средств, способности чувствовать силу эс-
тетической выразительности изобразительного языка. Большое зна-
чение в освоении учащимися специфических средств изображения,
используемых в декоративно-прикладных работах, и применении их в
практической изобразительной деятельности имеет знакомство с кон-
кретными произведениями декоративно-прикладного искусства, осо-
бенно того региона, где живут и учатся подростки.

Так, например, резьба по дереву в Белоруссии представляет со-
бой одно из самобытных явлений белорусского искусства. Оно отра-
жает высокие художественные вкусы народа, его любовь к прекрас-
ному, тончайшее техническое мастерство, смелость воображения.

Творческое решение ребят, занимающихся резьбой по дереву, на-
правляется впечатлениями, полученными от знакомства с изделиями
мастеров резьбы по дереву (а это один из видов «чужого опыта»).
Если такой «чужой опыт» преподносится педагогом, понимающим воз-
растные особенности восприятия, то активность творчества школьни-
ков резко возрастает.

При систематическом изучении изделий мастеров резьбы по де-
реву, постоянном и доступном их анализе, в непосредственной практи-
ческой деятельности происходит обогащение сенсорного опыта под-
ростков, усвоение ими таких художественных эталонов, как форма, ком-
позиция, развиваются познавательный интерес, наблюдательность,
художественный вкус, способность к эстетическому восприятию ок-
ружающего мира.

Творческое воображение развивается по мере того, как учащие-
ся постепенно накапливают знания и вырабатывают необходимые для
творческой деятельности умения и навыки. Необходимо обогащать
память подростков новыми образами, которые в дальнейшем могли
бы послужить материалом для творческой переработки.

Воображение учащихся тесно взаимосвязано с их эмоциональ-
ным состоянием. Без переживания не создается ни одно произведение
творческого характера. Чувства влияют на познавательную активность
и на повышение самостоятельности в творческой деятельности. Эмо-
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циональное состояние подростков во время творческой работы пред-
полагает два существенных компонента: эмоциональное переживание
от объекта изображения, эмоциональное переживание от самого про-
цесса изображения.

Опыт работы авторов показал, что практические занятия резь-
бой по дереву развивают у подростков фантазию, творческое мышле-
ние, чувства ритма, равновесия, целостности, чувствование материа-
ла. В процессе самостоятельной практической деятельности у них фор-
мируются навыки эстетических оценок, умение видеть красоту
предметов, наслаждаться ею, воспитывается потребность активно вно-
сить красоту в свою жизнь, приобретаются навыки самостоятельного
творчества.

Итак, творческое воображение и эмоциональный настрой, а так-
же повышенный интерес к изобразительному творчеству, несомненно,
оказывают огромное влияние на развитие художественно-творческих
способностей.

К сожалению, программой преподавания технического труда в
общеобразовательной школе не предусмотрено учебное время на де-
коративно-прикладные работы с подростками. В разделе «Технология
обработки древесины» лишь два часа отводится на основы выпилива-
ния лобзиком и художественное выжигание в 5 классе. Другие виды
работ по декоративно-прикладному искусству программой вообще не
предусмотрены.

В проекте учебного плана по предмету «Технология» на изучение
темы «Технология народных ремёсел» в 4 классе отведено 32 часа, в
5, 6, 7 классах – по 8 часов, а в 8, 9 – по 16 ч.

Следовательно, на современном этапе подростки могут занимать-
ся резьбой по дереву только на занятиях в кружках. Хотя, занимаясь с
интересом и увлечением любимым делом, ребята нередко проявляют
во внеклассной работе значительно больше активности, нежели на уро-
ках. Хочется заметить, что в кружках «Резьба по дереву» может за-
ниматься незначительная часть учащихся 6-9 классов. (Г.В.Похолкин
в своих исследованиях определил, что резьба по дереву доступна школь-
никам начиная с 6 класса).

Так, на основании анализа работы внешкольных учреждений в
г.Мозыре Гомельской области было установлено, что в них работает
только два кружка «Резьба по дереву», и  в них занимаются всего
около 30 ребят.

Основными причинами недостаточной распространенности круж-
ков «Резьба по дереву» являются:

· нехватка специалистов;
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· отсутствие разработанных тематических планов и методичес-
ких рекомендаций к проведению занятий в кружке.

Анализ литературы по теме показал, что тематический план
и программа кружка «Резьба по дереву» разработаны только
А.С.Хворостовым. На сегодняшний день эта программа имеет ряд
существенных недостатков, которые осложняют её использование в
работе руководителей кружков.

Программа кружка «Резьба по дереву» А.С.Хворостова расчи-
тана на 72 часа в 1-й и 2-й годы занятий, а в Домах детского творче-
ства и других внешкольных учреждениях на кружок 1-го года занятий
отводится 144 часа, а на кружок 2-го года занятий – 216 часов.

Программа А.С.Хворостова разработана на основе Кудринской
резьбы, следовательно, в этой программе отсутствуют национальные
черты народного искусства Белоруссии.

Внеклассная работа по резьбе позволяет успешно решать дидак-
тические задачи по развитию самостоятельности и творческой иници-
ативы школьников, так как в процессе изготовления различных изде-
лий декоративного характера перед учениками постоянно возникают
технологические трудности, требующие принятия нужных решений.

Работа над декоративным образом природного мотива требует
от учащихся умения наблюдать, способности к логическому мышле-
нию и обобщению. В процессе обобщения предметов и явлений дей-
ствительности кружковец одновременно отвлекается от целого ряда
других их признаков, сторон, которыми они отличаются друг от друга.
Такое мысленное отвлечение называется абстрагированием, т.е. это
познание реальности, заключающееся в обобщении предметов и явле-
ний, выявление общего в них при отвлечении от других свойств и сто-
рон этих предметов и явлений. Такой путь создания изделий декора-
тивно-прикладного искусства положительно сказывается на умствен-
ном воспитании учащихся.

В результате преобразования материалов в декоративные формы
и образы у подростков формируются художественные и трудовые на-
выки. Они познают красоту труда, так как сами участвуют в создании
эстетически выразительных изделий и имеют возможность получить
удовлетворение от результатов своей деятельности. На занятиях круж-
ка «Резьба по дереву» органично сочетается решение творческих за-
дач с необходимостью овладения приёмами специфического ремесла,
с приобретением определенных трудовых навыков при воплощении
замыслов в дереве.

Работа над резным изделием разделяется на несколько этапов.
Сначала идёт ознакомление с произведениями мастеров и на этой осно-
ве теоретическое обоснование и разработка новых форм и декоратив-
ных образов. Духовно-теоретическая деятельность по созданию проек-
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та изделия сменяется практическим трудом по воплощению изделия в
материале (в дереве). В свою очередь этот вид труда сменяется новой
формой деятельности – практическо-духовной, когда изготовленный пред-
мет декорируется резьбой, где соединяются значительные усилия с ин-
теллектуальным поиском – творческим мыслительным процессом.

В результате перемены характера труда подросток испытывает
духовное удовлетворение, выражающееся в форме эстетических пе-
реживаний. Физические и духовные способности личности развивают-
ся во взаимосвязи, цельно. Радость творчества в трудовом процессе –
неотъемлемое состояние при активной деятельности в области деко-
ративно-прикладного искусства.

Опыт работы авторов убеждает в том, что на занятиях кружка
«Резьба по дереву» руководитель, формируя у ребят устойчивый ин-
терес к поиску и творческому труду, должен строго соблюдать педа-
гогический такт и уважение к личности школьника. Не следует кате-
горически отклонять разработанные ребятами композиции для укра-
шения резьбой изделия, спешить с высказыванием своего мнения по
поводу целесообразности других вариантов. Вместо этого полезно с
помощью наводящих вопросов и советов побуждать их к самостоя-
тельным размышлениям и поискам наиболее оригинальных компози-
ций, организовывать встречи, беседы, экскурсии, просмотры фильмов.
От сильных впечатлений у ребят возникают мысленные образы, рожда-
ются замыслы, которые они хотели бы воплотить в реальные изделия.

Как показали исследования, необходимо создавать и поддержи-
вать на кружковых занятиях обстановку, в которой ребята чувствова-
ли бы себя мастерами. В таких условиях кружковцы учатся самосто-
ятельно преодолевать трудности, образно мыслить, проявлять наход-
чивость, смекалку и выдумку. Руководителю кружка, оценивая работу
учащихся, следует отмечать их достижения и недостатки, ставить
новые, более трудные и интересные задачи, создавая тем самым си-
туации поиска. Следует учить кружковцев самостоятельности в вы-
полнении творческих заданий, умению создавать конструктивно но-
вые объекты, выбирать материал, структура которого наиболее удач-
но подчеркивает выразительность создаваемого.

Также важно побуждать и поддерживать их стремления к:
· самостоятельному решению технологических задач;
· усовершенствованию какой-либо части уже известного изделия

или изделия целиком;
· созданию композиций резных украшений.
Занятия в кружке «Резьба по дереву» положительно влияют на

чувства подростков, способствуют обогащению и развитию их твор-
ческого воображения.
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Уроки музыки, являясь по существу уроками искусства, призва-
ны формировать личность, способную творчески осмысливать и пре-
образовывать окружающую действительность. Однако на настоящем
этапе система школьного музыкального образования недостаточно
эффективно работает в этом направлении. Творческие способности
детей не получают должного развития, так как чаще всего на уроках
отсутствует потребность в их реализации. Как известно, школьные
программы ориентированы на «среднего» учащегося и в условиях ра-
боты с классом чрезвычайно трудно соблюсти принцип индивидуаль-
ного подхода к каждому ученику. Как правило, учитель музыки подби-
рает репертуар, формы работы на уроке, которые были бы доступны
любому школьнику. Эта в общем правильная установка лишает воз-
можности способных учащихся проявить свои таланты.

Выход из создавшегося положения мы видим в том, чтобы сде-
лать уроки музыки уроками творчества – композиторского, исполни-
тельского, слушательского. Так, например, можно предложить сочи-
нить всем классом песню. Атмосфера творческой работы активизи-
рует не только интерес учащихся к музыке, но и даст толчок к развитию
музыкальных способностей. Учащиеся с развитым мелодическим слу-
хом могут сочинить мелодию, с хорошим чувством ритма – подобрать
стихи, ритмическая организация которых совпадает с ритмом мелодии,
менее способные ученики могут решить задачи выбора сопровождения
– подобрать инструменты для ритмического аккомпанемента.

Исполнительская деятельность также может способствовать
более интенсивному развитию музыкальных способностей детей, если
будет включать в себя элементы детского творчества. Традиционно
интерпретация музыкального произведения целиком основывается на
представлениях учителя, дети являются лишь послушными исполни-
телями его воли. Однако понять образную сферу детской песни ребен-
ку вполне по силам. Здесь наиболее одаренные дети могут выступать
помощниками учителя, предлагая свою трактовку музыкального про-
изведения и сравнивая реальное исполнение классом песни с тем, как
оно звучит в их представлении.
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Таким образом, в условиях современного школьного музыкаль-
ного воспитания ориентация на развитие музыкально одаренных и спо-
собных детей необходима и возможна. Творчество на уроках музыки
выступает необходимым условием успешного музыкального развития
школьников, позволяющим раскрыться творческому потенциалу каж-
дого ребенка.

Г.В.Ананченко
Витебский государственный
университет им.
П.М.Машерова

УЧЕБНИК «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

В трудах современных дидактов нашла отражение теоретичес-
кая концепция содержания образования. В своей фундаментальной
части эта концепция отражает объект в форме научного описания, а в
прикладной части дает ответ на вопрос, как формировать такое содер-
жание. Исходя из учета социальной сущности и педагогической при-
надлежности, содержание образования определяется как «педагоги-
ческая модель социального заказа, обращенного к образованию».

Каждый учебный предмет выполняет в составе общего содер-
жания образования специфическую функцию. Музыка – учебный пред-
мет, который изучается в школе с 1-го по 8-й классы. Основной его
функцией является приобщение учащихся к искусству, введение в мир
музыки.

На первый план в учебном предмете «Музыка» должна высту-
пать ценностно-ориентировочная и художественная деятельность, то
есть те виды деятельности, которые непосредственно формируют ху-
дожественный потенциал личности и вследствие этого наиболее тесно
могут быть связаны с формированием эстетического отношения к дей-
ствительности. Отсюда вытекают и ведущие для данного предмета
компоненты содержания. Ими являются эмоционально-ценностные от-
ношения к действительности и та деятельность (умения, навыки, опыт
творческой деятельности), в процессе которой формируется воспитан-
ность отношений. Таким образом, ведущим компонентом урока музыки
являются не научные знания, а эмоционально-ценностные отношения.
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Подготовка кадров музыкантов-педагогов для учреждений об-
щеобразовательного профиля находится в прямой зависимости от це-
лей и задач музыкального воспитания подрастающего поколения. Пер-
воочередной задачей, обусловливающей направленность учебного про-
цесса в средних учебных заведениях, является подготовка учащихся
к проведению школьных уроков музыки, к реализации их воспитатель-
ной функции.

Ведущим средством реализации целей образования является
учебный материал, его отбор и построение.

В Минске в издательстве «Дизайн ПРО» вышла «Музыкальная
грамота», которая утверждена Министерством образования Республи-
ки Беларусь в качестве учебника для учащихся педагогических коллед-
жей и училищ по специальности «Преподавание в начальных классах».

В учебнике реализованы все компоненты содержания образова-
ния: информация (знания) представлена в виде текста; способы дея-
тельности, подлежащие усвоению в ходе превращения их в навыки и
умения, зафиксированы в виде учебных заданий; опыт творческой де-
ятельности представлен в виде постановки творческих задач; содер-
жание эмоциональной и оценочной деятельности дано через нотные
примеры, предполагающие восприятие музыки как вида искусства.

Отличительной особенностью учебника является его «педагоги-
ческая принадлежность». Он призван помочь учащимся не только в
освоении теоретических сведений, но и в осмыслении работы по фор-
мированию музыкальной культуры младших школьников.

Темы курса распределены таким образом, что последователь-
ность прохождения теоретического материала тесно связана с основ-
ными средствами музыкальной выразительности. Центральное место
в учебнике отведено темам «Мелодия», «Ритм», «Лад», «Гармония» в
их выразительном значении. При таком подходе «каждая частица тео-
рии» предстает не в изолированном виде, а попадает в область какого-
либо значимого средства (например, понятия «интервалы», «аккорды»
рассматриваются с позиции выразительности гармонии, а такие поня-
тия, как «темп», «метр», «синкопа», объединяются выразительностью
ритма в музыке). Кроме того, изучение элементов музыкального язы-
ка может осуществляться с учетом школьной программы, её ключе-
вых понятий. Традиционные учебные пособия по теории музыки тако-
го раскрытия тем не предусматривают.

Кроме знаний и умений, в учебнике обоснован опыт творческой
деятельности в виде постановки творческих задач. Учащимся пред-
ложены задания на ритмизацию стихотворных текстов, составление
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темброритмических партитур, сочинение различных мелодий, подбор
аккомпанемента, сочинение мелодий с аккомпанементом, моделиро-
вание разнообразных игр. В ходе их выполнения должна решаться за-
дача – на основе представлений о различных элементах музыкальной
речи воспринять и осмыслить их выразительное значение. При этом
имеется в виду, что воздействуют на слушателя не отдельные сред-
ства выразительности, а музыкальные образцы, в которых воплоща-
ется духовный мир художника.

Осознание принципов построения музыки также предусматрива-
ет выполнение творческих заданий. Отталкиваясь от художественно-
го замысла, учащимся предложены задания на создание различных
музыкальных композиций. Например, сочинение музыкальных иллюс-
траций к сказкам «Колобок», «Репка» поможет воспринять и осознать
форму рондо. Импровизация по рисункам, сочинение мелодий на пред-
ложенные стихи предполагает создание одночастных, двухчастных и
трехчастных построений. Интонационный путь освоения содержания
музыкального произведения (выявление характерных интонаций в про-
цессе сочинения, наблюдение за их развитием), постижение музыки
музыкой предполагает раскрытие творческого потенциала учащихся.

Раздел «Угадай мелодию» может быть использован как иллюст-
ративный материал к любой изучаемой теме. В нем предложены фраг-
менты музыкальных номеров из опер, балетов, симфоний, кинофиль-
мов, мультфильмов, даны мелодии популярных романсов и песен. Их
воспроизведение (пропевание, проигрывание) может способствовать
обогащению музыкального опыта будущего учителя.

Методический раздел ориентирует учащихся на педагогическое
осмысление музыкального репертуара, представленного в различных
главах учебника. Методическая интерпретация предполагает опреде-
ление функции отдельно взятого музыкального произведения в кон-
тексте темы четверти, его назначения в системе формирования музы-
кальной культуры школьников.

Противоречие между запросами школы и отставанием подготов-
ки специалистов в педколледжах диктует необходимость переориен-
тации преподавания целого ряда предметов специального цикла. Мы
полагаем, что на музыкальных занятиях у учащихся можно успешно
формировать ценностное отношение к знаниям, необходимое для бу-
дущей творческой педагогической деятельности.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Согласно творческой концепции содержания образования
(В.В.Краевский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин) опыт творческой деятель-
ности является одним из компонентов содержания образования.

В условиях создания современной модели национальной общеоб-
разовательной школы на основе качественного преобразования учеб-
но-воспитательного процесса значимой становится ориентация на раз-
витие способности к творчеству, актуализацию потребностно-мотива-
ционного компонента педагогического процесса в отличие от
традиционной системы обучения, ориентирующей на овладение знани-
ями, умениями, навыками, умение воспроизвести научные знания, вы-
полнить задание по образцу.

Общепризнанно, что обучать творчеству как деятельности, кото-
рую нельзя представить в виде системы предписываемых действий,
практически невозможно, поскольку своеобразие творчества состоит
в том, что при решении новой задачи творческий процесс индивидуа-
лен и своеобразен. Однако целесообразно вести систематическую,
целенаправленную работу по развитию творческого потенциала лич-
ности, включая учащихся в соответствующую деятельность. Как ука-
зывают исследователи, управление творческим процессом возможно
в двух направлениях: обучение приемам деятельности, приводящим к
созданию нового; формирование особенностей мотивации, интеллекта
и качеств личности, присущих творцу.

Большие возможности в накоплении опыта творческой деятель-
ности представляют предметы художественного цикла, ориентирован-
ные на личность учащегося, развитие созидательных качеств, ассоци-
ативного поля, способности к эмоциональному переживанию получае-
мых знаний как достояния собственной культуры. Основная цель
преподавания таких предметов, как «Человек и мир», «Мая Радзіма –
Беларусь», в начальной школе – сформировать научные знания. На
наш взгляд, реализация связей между этими предметами и предметами
искусства может способствовать развитию у детей целостного широко-
го восприятия мира, формированию опыта творческой деятельности.
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Так, раскрывая определенную тему, педагог показывает, как раз-
ными средствами через слово, звук, линию и цвет, движение – можно
раскрыть один и тот же образ окружающего мира, состояние челове-
ка. Итогом работы над темой могут стать общие, объединяющие твор-
ческие задания: импровизация движений под музыку, сочинение, рису-
нок и др.

Е.А.Бровник
Гомельский государственный
университет им. Ф.Скорины

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ КОМАНД К РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ОЛИМПИАДЕ ПО ИСТОРИИ

В команду области входят призеры областной олимпиады по ис-
тории из числа учащихся 9-11 классов. Школьники хорошо подготов-
лены, живо интересуются историческими проблемами и уже преодо-
лели сложные комплексы заданий городской (районной) и областной
олимпиад. При выходе на уровень республиканский нашим олимпий-
цам требуется усиленная подготовка повторительно-обобщающего
характера с участием как школьных учителей, так и вузовских препо-
давателей истории Беларуси и всеобщей истории. Но простое чтение
лекций малоэффективно, а вести полноценные семинарские занятия
зачастую не представляется возможным. Поэтому, сохраняя лекции с
демонстрацией наглядного материала, следует особое внимание об-
ратить на организацию самостоятельной работы. Приоритетным пред-
ставляется анализ учащимися опубликованных письменных источни-
ков с составлением небольшого сообщения по заданной проблеме.
Подобная работа должна стать столь же привычной, как чтение ими
популярной и даже научной литературы по истории.

Параллельно нужно проработать с учащимися задания предыду-
щих олимпиад, приучая анализировать достижения и недостатки, как
свои, так и коллег. При этом олимпийцы приучаются также к работе со
схемами, таблицами, логическими цепочками, контурными картами.

Как правило, учащиеся хорошо отвечают на вопросы теоретичес-
кого характера и уверенно оперируют основными фактами. Да и про-
блемные задачи они обычно решают успешно.

В то же время стоит ввести в подготовительные занятия игровую
мотивацию. Дело в том, что часть вопросов олимпиад обычно имеет
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варианты ответа, напоминая интеллектуальную игру. Если же участ-
ник к подобной игре не приучен, то в случае сомнения в правильности
своей версии он вообще может не дать ответа на вопрос. Но если нет
ответа, то нет и баллов за ответ – и шансы на победу уменьшаются.
Поэтому представляется разумным приучать олимпийцев к интеллек-
туальным играм на историческую тематику с целью закрепления име-
ющихся знаний и приобретения новых.

Среди мероприятий подобного рода выделяются тематические
учебные кроссворды, которые решаются индивидуально. Кроссворд
позволяет применить имеющиеся знания терминологии и имен истори-
ческих деятелей, а также обнаружить возможные пробелы, которые
ликвидируются при сверке ответов с участием всех присутствующих.

Вполне возможно разбить учащихся на команды по классам и
устроить игру «Что? Где? Когда?». Обсуждение вопросов позволяет
решать достаточно сложные проблемные задания. Элемент соревно-
вательности здесь выше. Однако превалирует коллективное (команд-
ное) творчество, а на олимпиаде на первое место выходят индивиду-
альные знания и умения.

Поэтому уместнее игра типа «Эрудит-лото» или «О, счастлив-
чик» с индивидуальным выбором правильного варианта ответа на воп-
рос. Это приучает отвечать, невзирая на сомнения, и угадывать в том
числе, отбрасывая один-два заведомо неправильных варианта из че-
тырех возможных. Угадывая, можно получить лишний балл – это при-
годится в процессе олимпиады.

В таком же ключе используется тематическая «Своя игра», по-
зволяющая активизировать мышление олимпийцев и разумно риско-
вать, т.к. за неправильный ответ баллы вычитаются. При этом первые
вопросы должны быть попроще, чтобы втянуть всех в игру на гребне
учебного успеха.

Интеллектуальные игры позволяют приобрести навыки обработ-
ки вопросов с вариантами ответа, преодолеть собственную нереши-
тельность и к тому же расширить кругозор учащихся.

Разумеется, игровые методы не могут заменить все остальные
даже в такой форме работы с одаренной молодежью, как подготовка
олимпийских команд, однако они стимулируют творческую активность,
позволяют реализовать обратную связь «ученик–учитель» и исполь-
зовать исторические знания в конкретной ситуации решения задач ин-
теллектуального поиска.
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В.С.Лазарев, Л.И.Куровская
Белорусская государственная
политехническая академия

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И
СТУДЕНЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Поскольку основным ресурсом Беларуси является её научно-тех-
нический потенциал, среди важнейших задач государства должна быть
названа подготовка высококвалифицированных специалистов, способ-
ных на высоком теоретическом и практическом уровне самостоятель-
но и эффективно решать сложные научно-технические задачи, т.е. под-
готовка творчески активных людей.

В этой связи выполнение важнейшей функции ученого – генера-
ции новой научной информации и активного включения ее в информа-
ционный поток, ориентированный на профессиональные круги потенци-
альных пользователей (в форме публикаций, докладов и пр.) – являет-
ся ещё более важным для студента, вовлеченного в
научно-исследовательскую работу. Пользу от этой деятельности по-
лучает как сам студент, активизирующий свои формирующиеся ис-
следовательские навыки, так и государство, восполняющее свой ре-
сурс в области научного потенциала. Последнее объясняется тем, что:

 1) недостаточные возможности студентов для публикации своих
результатов в научной литературе и участия в научно-технических кон-
ференциях ведут к тому, что получаемые ими ценные и оригинальные
данные остаются неизвестными научному сообществу и, соответствен-
но, невостребованными им. А неопытность и стеснительность студен-
тов-исследователей также побуждает их воздерживаться от публикаций
или другого распространения результатов своих исследований среди про-
фессионального научного сообщества, что приводит к тем же потерям;

2) студент-исследователь должен уметь профессионально и гра-
мотно представлять результаты своей научной работы, а лучшей шко-
лой для этого является подготовка собственных докладов для конфе-
ренций, а также статей и тезисов для опубликования. Пройдя такую
практическую подготовку в пору студенчества, молодой специалист
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испытывает впоследствии меньше трудностей с подготовкой своих
первых «зрелых» научных документов. В результате общество полу-
чает лучше подготовленного и быстрее «созревшего» специалиста;

3) даже многие зрелые специалисты рассматривают свои публи-
кации и выступления на конференциях не столько как обязанность,
сколько как меру признания своих заслуг и источник положительных
эмоций. Это тем более касается студентов, решившихся оформить свои
материалы в виде статьи или доклада. Поэтому появление их первых
публикаций или опубликованных программ студенческих конференций
является для них мощным моральным стимулом, побуждающим к
дальнейшим исследованиям, дельнейшей творческой активности. Та-
ким образом, хорошо организованная система проведения студенчес-
ких научных конференций и публикаций студенческих работ является
по существу резервом для дальнейшего повышения эффективности
научно-исследовательской работы студентов как средства подготов-
ки творчески активных, профессионально зрелых специалистов.

В 1999 г. студенты Белорусской государственной политехничес-
кой академии приняли участие в 20-ти научных конференциях различ-
ного уровня, на которых ими было прочитано 1444 доклада, из них 41
доклад на международных конференциях. Значения этих показателей
за 1998 г. – 10, 1430 и 21 соответственно. Среди конференций следует
особо отметить ежегодную студенческую научно-техническую кон-
ференцию БГПА, на которой было сделано 1252 доклада в 1999 г. и
1287 докладов в 1998 г. Студентами БГПА опубликовано в 1999 г. 153
научные работы (в 1998 г. – 89).

Тематический анализ студенческих публикаций и участия студен-
тов в конференциях показывает, что научная деятельность студентов
БГПА отнюдь не ограничивается техническими науками. Весьма вы-
сока активность студенческих научных разработак и по социальным
дисциплинам. Студенты академии публикают также труды по таким
дисциплинам и проблемам, как экология, внешнеторговая деятельность,
информационное обеспечение, информационные технологии, гендер,
история науки, науковедение и многим другим.

Несмотря на стабильный рост показателей данного вида деятель-
ности в БГПА в последние годы, он не так уж значительно опережает
средний республиканский уровень. А в самой системе проведения сту-
денческих конференций в Беларуси остаются существенные изъяны.
Так, например, до сих пор не опубликованы ни программа, ни тезисы
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докладов состоявшейся в 1998 г. ІV Республиканской научной конфе-
ренции студентов, а львиную долю докладов и выступлений студентов
БГПА по-прежнему «обеспечивает» их участие во внутривузовской
конференции.

Все изложенное определяет актуальность задачи по созданию
более благоприятных условий для участия студентов в научных кон-
ференциях и публикации их научных трудов. Однако совершенствова-
ние системы и изыскание резервов эффективности её деятельности
возможно только на основе результатов анализа современного состоя-
ния дел в этой области. Такой анализ должен основываться на полных
и детализированных данных об участии студентов в конференциях и
количестве опубликованных ими работ по различной тематике, о ре-
альных возможностях такого участия (таких публикаций), об объек-
тивных потребностях в таком участии (в таких публикациях) и о по-
тенциале такого участия (таких публикаций). Понятно, что конкрет-
ные выводы о необходимости и направлениях совершенствования
системы зависят от степени выявленного разрыва между потребнос-
тями в студенческих научных работах и потенциалом их создания, с
одной стороны, и реальными возможностями представления их на со-
ответствующие научные конференции и публикации этих работ, с дру-
гой. В этой связи авторами и их коллегами начато выполнение комп-
лексного репрезентативного исследования участия студентов в сту-
денческих научно-технических конференциях и анализ их
публикационной активности. В работе, в частности, предполагается
изучить зависимость участия в конференциях и публикаций материа-
лов в специализированных изданиях научных студенческих работ по
всем дисциплинам и специальностям, изучаемым в БГПА, от органи-
зационных и финансовых ограничений, выдвинутых устроителями кон-
ференций и издателями сборников, а также выявить резервы активно-
сти студентов по участию в научных конференциях и публикации науч-
ных работ и разработать рекомендации по актуализации этих резервов.

Кроме того, в БГПА – не дожидаясь создания типовых докумен-
тов Министерства образования, но с учетом современных требований
к развитию вузовской науки, новых целей и задач, стоящих перед обра-
зованием (включая и очерченные выше) – в 1999 году разработано
новое «Положение о научно-исследовательской работе студентов» и
новое «Положение о студенческом научном объединении».
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В.И.Вязгина
Минский государственный
педагогический университет
им. М.Танка

ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Педагогически целесообразно организованный процесс формиро-
вания нравственного поведения младших школьников предупреждает
появление вредных привычек, которые возникают в ходе детского раз-
вития в условиях стихийного воспитания.

Формируя нравственное поведение младших школьников, мы вы-
рабатываем у них определенные привычки и навыки нравственного
мотивированного поведения, его отношений к окружающим людям.
Устоявшееся отношение ребенка к окружающему миру: природе, се-
мье, родителям, друзьям, учителям и к своим ролевым обязанностям
представляет собой нравственное качество.

Нравственные качества зависят от направленности личности, от
соотношения с другими её свойствами, от того, на какой конкретной
образец поведения ориентируется ребенок.

Решая проблему формирования нравственного поведения, мы опи-
раемся на общие и конкретные задачи, стоящие перед школой.

Для выбора методов используем знание потребностей и стрем-
лений ребенка, степень сформированности нравственных привычек.

Известно, что нравственные знания должны ложиться на подго-
товленную нравственно-педагогическую почву, которая создается в
практике поведения учащихся, где они на деле учатся поступать в со-
ответствии с интересами своей социальной среды. Надо помнить, что
потребность в активной деятельности у младших школьников все еще
реализуется через игру, хотя ведущим является учение. В игре, испол-
няя роль взрослых, ребенок приобретает навыки общественного пове-
дения. Несомненно, что положительное воздействие игры на личность
ребенка во многом зависит от преподавателя, от умения направить и
использовать её в целях формирования нравственного поведения. Если
педагог не помогает учащимся воплощать их впечатления в творчес-
ких играх – ребята не сумеют полностью использовать имеющиеся
нравственные знания в практической деятельности. Они самостоятель-
но не могут развить игровое действие, так как повторяют поступки,
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которые видят у взрослых и подражают им. К сожалению, поведение у
некоторых взрослых не всегда можно назвать нравственным, и подра-
жание их поведению может оказаться опасным.

Нравственным поведением, на наш взгляд, следует называть си-
стему мотивированных поступков и действий ребенка, направленных
на достижение социально и личностно значимого результата, регули-
руемого нравственно-правовыми нормами.

Следовательно, важнейшим условием формирования такого по-
ведения является система знаний о тех общечеловеческих нравствен-
ных ценностях, которыми регулируются взаимоотношения людей в
обществе. Подлинно нравственное поведение зависит от сформиро-
ванности у человека с детства определенной системы навыков и при-
вычек культурного поведения, глубины развития таких нравственных
чувств, как сострадание, милосердие, чувства долга и ответственнос-
ти, чести и собственного достоинства. Формирование и развитие этих
привычек и чувств продуктивно в младшем школьном возрасте, так
как младшим школьникам свойственно стремление «быть хорошим».
Это один из мотивов развития личности детей этого возраста, где они
учатся быть людьми, членами данного общества, в котором свои мо-
ральные правила и нормы, нравственные законы, которые в этом воз-
расте ребенок постигает главным образом через игру.

Игры детей – это творческий процесс, тяга к новому, где в ребен-
ке пробуждается исследователь, первооткрыватель. Однако чтобы то
новое, что обнаружено, выросло в творчество, его нужно закрепить
как любознательность, постоянно вызывающую удивление. Любозна-
тельность становится потребностью младших школьников в новых
впечатлениях и проявляется в неугасающем стремлении к новому, что
приводит к творческому процессу.

Как сохранить любознательность младшего школьника и дать её
перерасти в умение формировать проблемы и творчески решать их?

Эти задачи могут эффективно решаться в творческой игре – ес-
тественной деятельности, которая является основной, наряду с учени-
ем, у учащихся младших классов.

Игра – это своеобразная социальная практика учащихся, где на-
капливается социальный опыт, вырабатываются нравственные привыч-
ки, пополняется опыт общения и открывается широкий простор для
проявления творчества. В игре ребенок творчески перерабатывает
пережитые впечатления, строит новую действительность в соответ-
ствии со своими впечатлениями и свойствами характера.

Безусловно, детское творчество отличается от творчества взрос-
лого. Взрослый творит сознательно и настойчиво, с учетом традиций,
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требований морали и права. А у ребенка тяга к новому возникает при
определенных условиях и благодаря взрослым.

Творческая игра вызывает у ребенка радость и интерес, наполняет
волшебством и сохраняет любознательность, ведь она потому и твор-
ческая, что ребята сами определяют цель, содержание и правила игры.

Характерным для творческих игр является отражение окружаю-
щего мира, деятельности и поведения людей и отношений между ними.
И хотя восприятие ребенком жизни и является отправной точкой по-
знания отношений между людьми, их поведения, отражает оно только
внешнюю сторону вещей, не раскрывает внутреннюю сущность и связь.
Эту сущность ребята начинают осознавать на основе аналитико-син-
тетического мышления, которое реализуется в практической деятель-
ности, в данном случае в творческой игре.

Творческие игры бывают ролевые или сюжетные (в кого-либо и
во что-либо), где, хотя учащиеся и сознают, что это игра, тем не менее
они искренне выражают свои чувства, мысли, по настоящему пережи-
вают свою роль. И так как ролевая игра богата разнообразными
эмоциональными переживаниями, она оставляет в сознании учащихся
след, который влияет на его поведение по отношению к другим людям.

Например игры: «День рождения», «Тебя пригласили в гости»,
«Посещение театра», «В магазине», «Навестил больного друга» и т.д.
В ходе этих игр ребенок осваивает ролевые функции героев этих ситу-
аций. Творческий потенциал таких игр неисчерпаем, т.к. ребенок сам
является режиссером и исполнителем этой импровизированной жиз-
ненной ситуации.

Существуют творческие игры – игры-драматизации, в которых
ребята изображают события на тему рассказа, сказки, театрального
представления, определенного праздника. Их творчество в ярком изоб-
ражении персонажей драматического представления или героев праз-
дника. В таких играх переживания героев сливаются с личными пере-
живаниями детей.

Так, игра-драматизация на тему «Масленица – Прощальный день»,
где отец должен простить всех членов семьи и сам попросить у них
прощения.

Замечено, что учащиеся, изображающие детей, просят простить
их за реально допускаемые прегрешения. Те же, кто изображает мать
или отца, просили у детей прощения за такие поступки, которые связа-
ны с нарушением прав ребенка.

Важное значение для творческих игр имеет развитие у младших
школьников навыков самоорганизации. Они уже должны уметь к теме
самостоятельно выбрать роль, продумать содержание игры и её ход,
определить, какое оборудование им будет необходимо.
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Часто в младших классах нами проводилась игра «Тайный друг»,
которую дети очень полюбили и часто просили повторить. Эта игра
помогает формировать нравственное поведение в коллективе, выра-
батывать такие качества, как доброта, бескорыстие, милосердие, гу-
манность, щедрость.

Учитель готовил карточки с именами учащихся класса, смеши-
вал их, и ребята тянули карточки с именами тайного друга. Имена не
разглашались. На протяжение недели каждый должен был вести себя
так, чтобы тот, с чьей фамилией вытянули листочек, догадался, что
это и был его тайный друг. Ребята проявляли свою изобретательность,
творчество, демонстрировали навыки нравственного поведения, созда-
вали такие ситуации, которые помогали полнее реализовать потреб-
ность в дружеском расположении к другим учащимся. Ценность этой
игры в том, что он побуждает ребенка вести себя дружелюбно по от-
ношению к любому случайно выбранному однокласснику. Игра зас-
тавляет ребенка осознавать свои обязанности, полагаемые дружбой.
Ребята остро переживают, когда идет анализ поступков и когда опека-
емый ими тайный друг не замечает дружеского к себе расположения.
Это побуждает учащихся к самоконтролю и самовоспитанию.

Творческие игры носят целенаправленный характер, поэтому пре-
подавателю необходимо учить ребят самостоятельности в постанов-
ке целей и умений их достигать. Учителю надо научить ребят сочи-
нять, комбинировать, творить. Очень интересны и продуктивны при
формировании нравственного поведения такие творческие игры, как
сочинение сказки.

Так, на уроке этикета детям были предложены для сочинений
такие темы, как «Волшебные слова», «Выручить друга», «Честное
слово» и др. Специфика этих творческих игр в том, что они позволяют
решить целый комплекс задач воспитательного характера. Это преж-
де всего развитие воображения, речи, закрепление этических знаний и
выработка правил и норм поведения в ситуации морального выбора.
Такую игру можно проводить в виде домашнего задания, где ребятам
предлагается сочинить либо устно, либо письменно для последующе-
го прочтения и обсуждения.

Таким образом, творческая игра располагает большими возмож-
ностями для формирования нравственных привычек.

Это заключается прежде всего в том, что в игре ребенок «прожи-
вает» определенные сложные жизненные коллизии, проживает набор
социальных ролей, осознает требования и функциональные обязаннос-
ти, вытекающие из них и наконец практически закрепляет теоретичес-
кие знания. Главное то, что ребенок включается в коллективную твор-
ческую деятельность с последующей моральной рефлексией.
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Творческая игра может стать средством формирования нрав-
ственного поведения при соблюдении следующих условий:

- правильной организации и руководстве игрой со стороны педагога;
- предоставлении детям свободы творческого изображения ситуации;
- серьезном коллективном анализе результатов творческой дея-

тельности, что позволяет развивать у ребят моральную рефлексию;
- одобрении семьей работы учителя и активной помощи родите-

лей в творческих поисках детей.

Е.В.Пиульский
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРЕПОДАВАНИЯ
ПОЛИТОЛОГИИ – ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ  И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

 Творческая активность преподавателя политолога, ориентирую-
щаяся на достижение дидактических целей путем развития интереса,
самостоятельного поиска студентов, может проявляться по многим
направлениям. Выделим лишь некоторые из них, в первую очередь те,
которые дают возможность одарённым студентам проявить себя.

 1. 10-летний период утверждения и развития политологии в каче-
стве самостоятельной области научного знания в Беларуси принес
ощутимые результаты в области дидактики и исследовании современ-
ного политического процесса. Интегральной частью научного знания
стали новейшие достижения политологов других стран, освоение ме-
тодологических подходов, не получивших ранее распространения в
республике в силу ряда причин. Многие аспекты социально-полити-
ческой трансформации общества стали предметом анализа белорус-
ских политологов.

В условиях существенного расширения политологических иссле-
дований и их углубления сложились необходимые предпосылки для
чтения авторских курсов по политологии. Такое чтение позволяет пре-
одолеть обезличенность преподавания, органично включать в учеб-
ный процесс результаты собственных научных исследований. Полито-
лог собственной научной и педагогической деятельностью демонст-
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рирует активный стиль, что позитивно сказывается на отношении сту-
дентов к преподаваемой дисциплине. Одаренные студенты становят-
ся самыми активными участниками диалога с преподавателем, ини-
циаторами постановки острых и актуальных проблем политологии и
политической практики. В ходе диалога нередко выявляются сферы
приложения сил студентов в самостоятельном исследовании некото-
рых аспектов современного политического процесса. В то же время
для преподавателя открываются возможности адекватной корректи-
ровки содержательной и методической стороны читаемого курса. Эта
корректировка должна осуществляться по вектору, направленному на
уровень знаний одаренных студентов.

 Творческий поиск преподавателей политологии не замыкается
лишь рамками базового курса. Большие возможности для его прояв-
ления открываются тогда, когда базовый курс политологии дополняет-
ся спецкурсами или модульными курсами, которые не только углубля-
ют политологические знания студентов, но и учитывают специфику их
профессиональной подготовки. Определенный опыт в этом направле-
нии накоплен при чтении преподавателями кафедры политологии и со-
циологии спецкурсов: «Геополитика», «Права человека». В ближайшее
время предполагается начать чтение спецкурса «Женщина и обще-
ство» для студентов факультета педагогики, филологического и дру-
гих факультетов. Для одаренных студентов, не получающих специаль-
ной политологической подготовки, изучение подобного рода спецкур-
сов позволяет расширить представление о возможностях
социально-гуманитарных наук, более точно определиться в своих на-
учных предпочтениях с учетом возрастающей роли гуманитарного
знания в целом.

 2. В самостоятельной работе студента по изучению курса полито-
логии важное место занимает реферат. При всем многообразии темати-
ки рефератов следует, на наш взгляд, подходить избирательно к распре-
делению тем среди студентов. Наиболее способным студентам, прояв-
ляющим непосредственный интерес к актуальным проблемам
политической науки, целесообразно предлагать такие темы, выполнение
которых предполагает проведение самостоятельных социологических
исследований в рамках различных видов микросферы, в особенности
формальных и неформальных организаций молодежи, жильцов общежи-
тия, жителей микрорайона, составление библиографических списков,
изучение иностранной литературы по конкретным проблемам.

 Качественно выполненный реферат, к тому же свидетельствую-
щий о научном поиске студента, выступает как один из самых суще-
ственных аргументов в пользу продолжения работы по политологи-
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ческой проблематике. Следующей ступенью в работе с такими сту-
дентами могут быть курсовые и дипломные работы по темам, нахо-
дящимся на стыке различных областей знаний, одной из которых яв-
ляется политология.

 3. Технология работы с одаренными студентами в процессе пре-
подавания политологии предполагает не только выявление и развитие
способностей, но и формирование устойчивых навыков и умений про-
водить самостоятельные исследования. Такая задача наиболее успеш-
но решается при включении лучших студентов во временные научные
коллективы преподавателей, выполняющие госбюджетные и хоздого-
ворные темы. Как свидетельствует опыт кафедры политологии и со-
циологии, студенты, участвовавшие в научных исследованиях по ка-
федральной тематике, продолжают свой путь в науку через магистра-
туру и аспирантуру.

 Профиль кафедры политологии и социологии свидетельствует об
общем характере научных исследований, об их направленности и пер-
спективе. В то же время бесспорно, что наибольший эффект достига-
ется благодаря трансдисциплинарным исследованиям. Так, к примеру,
в рамках разработки республиканской темы «Место молодежи в со-
циально-политической структуре общества переходного типа и ее роль
в динамике трансформационных процессов» трансдисциплинарность
выражается в объединении возможностей таких областей научного
знания, как философия, социология, политология, история, психология,
право, культурология. Тем самым объективно возникают предпосыл-
ки использования потенциала одаренных студентов и, что особенно важ-
но, их профессиональных знаний, полученных при изучении специаль-
ных дисциплин. Это касается в первую очередь студентов, обучаю-
щихся в Гродненском государственном университете по
специальностям история, культурология, психология, право.

 Включенность одаренных студентов в исследования, проводимые
на трансдисциплинарной основе, указывают не только им, но и их кол-
легам по учебе на новые возможности использования полученных спе-
циальных знаний и сферы приложения творческих сил.

 Уместным видится указание на то, что среди многих тем, кото-
рые могут выполняться на трансдисциплинарной основе, есть тема,
объединяющая усилия представителей гуманитарных и естественных
наук. Это – тема «Еврорегион «Неман». Анализ социально-экономи-
ческого развития белорусской части еврорегиона, состояния экологии
и других аспектов может быть выполнен при самом непосредствен-
ном участии студентов ряда факультетов, в первую очередь экономи-
ки и управления, биологии и экологии. Одним из средств, побуждаю-
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щих активность студентов в этом направлении, могли бы стать спец-
курсы, рассчитанные на студентов разных специальностей. Это такие
спецкурсы, как «Трансграничное сотрудничество в рамках Еврорегио-
на «Неман»», «Правовые аспекты трансграничного сотрудничества»,
«Экоразвитие региона: проблемы и перспективы» и другие.

Н.Н.Гончаров
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

УЧЕБНОМ КУРСЕ ПОЛИТОЛОГИИ

Система образования, ориентированная по большей части на «се-
реднячка», уже исчерпывает себя. Современная технология обучения,
в том числе по социально-гуманитарным дисциплинам, позволяет уйти
от усредненного показателя, предполагает активное использование
конкретных политических ситуаций, что позволяет расширить как воз-
можность практического применения обучаемыми приобретенного по-
литического знания и умений, так и работу с одаренными студентами.

В методике преподавания политологии важное место занимают
семинары-беседы, дискуссии по узловым проблемам курса. Вопросы
для дискуссии формируются с учетом интересов и настроений сту-
дентов, их интеллектуального уровня развития, необходимости углуб-
ленного разбора теоретических выводов и положений, конкретных по-
литических процессов, вызывающих неоднозначную оценку.

Подобные дискуссии и семинары-беседы позволяют выявить
достаточно хорошо теоретически подготовленных студентов и разно-
образить формы и методы индивидуальной работы с ними. Например,
им рекомендуется учебно-методическая литература повышенной труд-
ности, предлагается для аргументации ответов привлечь монографи-
ческие исследования отечественных и западных теоретиков. Нередко
данной группе студенческой аудитории дается задание проанализиро-
вать заявления политических деятелей, программы политических
партий, дать анализ той или иной политической ситуации. Это позволя-
ет приобрести умение работать с разнообразными источниками, спо-
собность к самостоятельным суждениям и выработать элементы на-
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учного поиска. По ряду тем учебного курса политологии, проведенно-
го на факультете истории и культуры Гродненского госуниверситета,
привлекаются результаты социологических исследований, которые были
осуществлены самими студентами под руководством преподавателя.

Базовый курс политологии также дополняется спецкурсами и мо-
дульными курсами, что позволяет развить творческую активность
студентов на основе самостоятельного выбора и углубленного изуче-
ния одного из них. Это позволяет делать реальные шаги в направлении
индивидуального обучения, шире использовать интеллектуальный по-
тенциал одаренной молодежи. В практике преподавания уже получили
апробацию такие курсы как, «Геополитика», «Политика и религия»,
«Политическая культура учителя» и другие.

Развитию познавательной активности, умению вести научный по-
иск способствует и такая форма работы, как подготовка и написание
реферата по актуальным проблемам политической теории и практики.

Этим же целям подчинено и право выбора формы промежуточно-
го и итогового контроля знаний, что открывает дополнительные воз-
можности для оптимальной сопряженности самостоятельных научных
исследований с дидактикой.

Практикуется такая форма работы с одаренной студенческой
молодежью, как её участие в кафедральном научно-теоретическом
семинаре. Наиболее подготовленные и инициативные студенты при-
влекаются к выполнению кафедральных научно-исследовательских
тем. Например, в разработке инструментария, расчете выборки, про-
ведении анкетирования населения, обработке и анализе полученной
информации по теме «Социальные детерминанты девиантного пове-
дения молодежи» принимали участие двое студентов отделения пси-
хологии факультета психологии и педагогики университета.

Следует отметить, что кафедра политологии и социологии реко-
мендует материалы самостоятельных и творческих студенческих на-
учных исследований к опубликованию в сборнике студенческих науч-
ных работ «Свежий ветер», что стимулирует работу студентов.

Следующей ступенью работы с одаренной молодежью является
предложение продолжить обучение в магистратуре по специальности
«Философия политики и права», которая существует при кафедре поли-
тологии и социологии Гродненского госуниверситета уже второй год, и
успешно осуществила первый выпуск магистрантов.

Наиболее талантливых студентов кафедра рекомендует в аспи-
рантуру.
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Г.М.Кривощекий
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицирован-
ных специалистов, способных к постоянному профессиональному рос-
ту и нравственному развитию, – одна из важнейших задач в развитии
высшего образования. Её осуществление возможно при тесном един-
стве учебно-воспитательной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава и самостоятельной работы студентов, применении
новых образовательных технологий.

На факультете истории и культуры творческий потенциал буду-
щего специалиста формируется при изучении основных и вспомога-
тельных исторических учебных курсов, всего комплекса философс-
ких, социально-экономических и политических дисциплин, а также раз-
нообразной практической и общественной деятельности студентов в
период обучения в высшем учебном заведении.

Глубокие качественные общественно-политические и социально-
экономические преобразования в жизни общества, реформа системы
образования предъявляют новые требования в жизни общества и фор-
мам учебно-воспитательного процесса. Это касается всех учебных
дисциплин, в том числе и курса «Новейшая история стран Европы и
Америки».

Специфика данного учебного курса требует пристального внима-
ния к содержанию учебной дисциплины. Здесь всегда встает пробле-
ма отбора материала как для аудиторных занятий, так и для самосто-
ятельной работы студентов. В современных условиях важно, чтобы
содержание курса отвечало интересам обновляющегося общества и
удовлетворяло творческие потребности будущего специалиста. Поэтому
при выборе тем для занятий со студентами необходимо избегать вре-
менных конъюнктурных соображений и не включать в учебный курс
материалы, не отвечающие высоким научным стандартам. Усиление
же методологических компонентов, концептуальных подходов, акцен-
тирование внимания на важнейших этапах истории и положительном
опыте других народов, внесших свой достойный вклад в прогресс че-
ловечества, будет способствовать формированию специалиста как
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творческой личности, способной при любых обстоятельствах занять
высокую гражданскую и нравственную позицию.

В то же время изучение курса предоставляет огромные возмож-
ности для закрепления и совершенствования навыков самостоятель-
ной работы студентов. Если у студентов с первого курса появляется
интерес к самостоятельной работе, то в процессе обучения у боль-
шинства растет стремление обновлять и пополнять свои знания. У них
формируются исследовательские навыки, без которых невозможна не
только научная, но и любая творческая деятельность.

В процессе самостоятельной работы у студентов развивается
способность к оригинальному творческому мышлению, умению нахо-
дить нестандартные решения. Быстро растет не только общеобразо-
вательный и профессиональный уровень, но и общее культурное разви-
тие, что составляет основу интеллигентности и высокой нравствен-
ности будущего учителя. Поэтому подавляющее большинство студентов
старших курсов, овладев основными навыками самостоятельной рабо-
ты, ставит её на одно из первых мест в структуре учебного процесса. В
связи с этим перед преподавателями встает задача четкого её планиро-
вания и использования разнообразных форм контроля.

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом
зависит от взаимоотношений преподавателя и студентов. Не только
требовательность, но и отношение к студенту как к равноправному
субъекту учебной деятельности, постоянные контакты, индивидуаль-
ные беседы способствуют достижению поставленной цели.

Опытные преподаватели, организуя самостоятельную работу сту-
дентов, много внимания уделяют индивидуальной работе. Одним студен-
там достаточно порекомендовать новую монографию или интересные
статьи в научных журналах, и они их обязательно прочтут. С другими
нужно проводить консультации и беседы по наиболее сложным разделам
курса. Особая роль консультаций заключается в акцентировании внима-
ния студентов на вопросах, которые выходят за рамки данного учебного
курса. Но их рассмотрение позволяет более широко проанализировать те
глубокие процессы, которые происходят в современном мире.

Одним из важнейших направлений самостоятельной работы сту-
дентов является активное участие их в научной работе. Подготовка
курсовых и дипломных работ, написание докладов к дням науки, про-
ведение теоретических конференций, участие в конкурсах научных
студенческих работ стали традиционными формами организации на-
учно-исследовательской работы студентов. В последние годы лучшие
студенты стали привлекаться к выполнению хоздоговорных и бюджет-
ных тем.
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Хорошо поставленная самостоятельная работа студентов и твор-
ческая деятельность преподавателей способствует качественному
изменению содержания традиционных учебных курсов. Во-первых,
высокий уровень информированности студентов, приобретаемые при
постоянной самостоятельной работе над источниками и новой литера-
турой позволяет глубоко усвоить основные тенденции развития науч-
ного знания изучаемых курсов. Во-вторых, студенты смогут получать
более глубокие знания по наиболее перспективным направлениям раз-
вития науки. В-третьих, при активной самостоятельной работе у сту-
дентов формируются новые – ценностные ориентации, которые соот-
ветствуют изменяющимся условиям существования человечества в
ХХI веке. Не следует забывать, что нынешнее поколение студентов и
школьников будет составлять основные трудовые ресурсы первой по-
ловины ХХI века.

Самостоятельная работа студентов способствует формированию
и таких качеств личности, как работоспособность, самостоятельность,
целеустремленность и организованность.

Н.И.Бумаженко
Витебский государственный
университет им.
П.М.Машерова

ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

Одаренность, талант, гениальность проявляются в личности как
яркие индивидуально-неповторимые творческие, интеллектуальные,
эмоциональные, физические способности в той или иной области чело-
веческой деятельности. При благоприятных обстоятельствах каждый
человек может заявить о себе как об одаренном существе. Чем боль-
ше создается возможностей для творческого самопроявления всем
студентам, тем больше шансов обнаружения и развития в общей мас-
се одаренных, редких, ярких и сильных талантов. Поэтому задача об-
разовательных учреждений состоит в том, чтобы, опираясь на идею
всеобщей генетической одаренности людей, создать методику рабо-
ты не только с ярко заявляющими о себе талантами, но и обеспечи-
вать поле деятельности для творческого самопроявления и самовыра-
жения всем студентам. В здоровой социальной среде индивиды эф-
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фективно взаимодействуют в труде, культуре, общественных отноше-
ниях, взаимодополняют и взаимовыражают друг друга.

Одаренность по своей сущности явление целостное и многосто-
роннее, требующее определенных условий, обеспечивающих развитие
и применение духовных и физических способностей. Особое значение
имеет система продуктивной, творческой деятельности, создающая
возможность для экспериментирования, дающая право на собствен-
ное мнение и ошибку. Становление одаренной натуры, творчески мыс-
лящей личности обусловлено также нравственно-психологической ус-
тановкой, диктующей искать себе поддержку не столько в других лю-
дях и благоприятных внешних обстоятельствах, но прежде всего в себе
самом, своем внутреннем духовном мире, исполненном верой в себя и
свое призвание.

 Процесс образования в вузе предполагает два вида доминирую-
щих целей обучения: 1) усвоение знаний и развитие умений осуществ-
лять репродуктивную деятельность; 2) овладение знаниями и опытом
творческой деятельности. При усвоении знаний студенту достаточно
понять их и запомнить существенное; при овладении знаниями студен-
ту необходимо еще научиться применять их на практике, в различных
ситуациях. Нельзя обучить студента профессиональному мастерству,
если в процессе его учения будет преобладать репродуктивная дея-
тельность, не способствующая проявлению творческой активности и
одаренности.

Творческий характер деятельности связан с овладением знания-
ми и способами деятельности и возможностью применения их в раз-
ных ситуациях, чему соответствует такой метод обучения, как дело-
вая игра, поскольку именно она обеспечивает включение студентов в
самостоятельный поиск и способствует развитию их творческих спо-
собностей.

Эффективность данного метода обусловлена тем, что в ходе ак-
тивного соревнования предметная сторона деловой игры (решение
учебных задач) превращается для студентов в личностно-значимое
содержание самого процесса их деятельности. Проблемная ситуация
порождает не только условия необходимости овладения новыми зна-
ниями, её главная задача – вызвать познавательную активность, кото-
рая направлена на совершенствование личностных, профессиональных
качеств студентов, развитие их способностей и дарований. Это позво-
ляет утверждать, что в деловой игре студент является не только объек-
том педагогического воздействия, но и субъектом собственной твор-
ческой познавательной активности.
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По назначению деловые игры делятся на учебные и исследова-
тельские, на аттестационные и организационные. Учебные предназна-
чены для имитационного моделирования в ходе обучения реальных
процессов и механизмов, являющихся объектом изучения. Исследо-
вательские предназначены для имитационного моделирования не только
действующих, но и проектируемых объектов, процессов, механизмов
(в том числе экономических и социальных) с целью их эксперимен-
тального исследования.

Развитию творческих способностей, познавательной активности
в деловых играх способствует решение таких проблем, как: выявле-
ние наиболее ценных идей, предложенных студентами по изучаемым
вопросам и проблемам, учитывая при этом мнение каждого; поиск ин-
тересного передового опыта в профессиональной сфере деятельности
студентов, обобщение его и использование в работе; применение ин-
новационных форм деятельности; привлечение союзников, партнеров
для организации профессиональной, общественно значимой и другой
деятельности студенческого коллектива; выявление наболевших про-
блем в деятельности учебного заведения и поиск путей их решения.

В отличие от традиционных методов обучения деловые игры об-
ладают определенными преимуществами, характеризующими их как
метод активного творческого обучения: моделируемые профессиональ-
ные отношения обеспечивают неизбежность включения в имитирую-
щую профессиональную среду; эмоционально-творческий поисковый
характер деятельности формирует профессиональные образы и ситу-
ации, что вызывает чувство удовлетворенности и уверенности в себе;
традиционные методы обучения искусственно разделяют индивиду-
альные методы и требования, а в деловой игре содержание их сочета-
ется так, как оно используется в профессиональной деятельности.

Отражая сущность будущей профессии, деловые игры включают
в свою структуру все профессионально значимые характеристики, по-
зволяют преодолеть сложившиеся ситуации, повышать профессиональ-
ные знания, развивать способности и дарования. В процессе игры сту-
денты становятся творцами не только профессиональных ситуаций, но
и собственной личности, решают задачи самоуправления, ищут пути и
средства оптимизации профессиональных ощущений, выявляют соб-
ственные недостатки и меры по их устранению. Из положительных
стереотипов складывается профессиональный стиль, приобретаются
умения в соответствующих ситуациях обеспечить творческий подход
к решению нестандартных задач.
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Т.А.Апанасевич, Г.В.Громко
Белорусский государственный
университет

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Одним из современных методов подготовки специалистов раз-
личного профиля является использование компьютерных технологий в
учебном процессе. В обучающих программах обобщен опыт лучших
педагогов, они построены таким образом, что легко могут использо-
ваться студентами с разным уровнем подготовки и индивидуальной
степенью восприятия нового материала. Графические образы, эмоци-
ональные эффекты, опорные слова, различные способы подачи одной
и той же информации, воспроизводимые на экране дисплея, воздей-
ствуют на различные органы чувств обучаемого, что значительно по-
вышает уровень усвоения новой информации. Большой объем знаний,
заложенный в компьютерных энциклопедиях, позволяет значительно
расширить кругозор студентов.

При обучении студентов на кафедрах музееведения и в творчес-
ких кружках не всегда есть возможность совершить достаточное ко-
личество путешествий и экскурсий. Этот пробел может восполнить
использование в работе мультимедийных компьютерных энциклопе-
дий. Программы позволяют познакомиться с лучшими музеями мира
и «посетить» знаменитые города. Уникальные шедевры музеев и ар-
хитектурные памятники предстанут на экране компьютера в объем-
ном изображении, в сопровождении текстовых и голосовых лекций,
прекрасной музыки. Программы снабжены справочной системой, ис-
пользуют игровое обучение и тестирование.

Фонд программных средств Белорусского государственного уни-
верситета является методическим центром по использованию инфор-
мационных технологий в образовании. Мы предлагаем широкий спектр
компьютерных мультимедийных энциклопедий и ниже приводим их
краткий обзор.

Иконопись Беларуси. Программа предназначена для обучения и
контроля знаний по истории искусства и иконописи, где основной це-
лью является зрительно-образное выявление своеобразия и отличи-
тельных особенностей этого вида искусства на фоне развития культур
Восточной и Западной Европы. Мультимедийный диск содержит:

- электронную коллекцию 75-ти икон с описанием по рубрикам;
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- историческую справку, как по всему рассматриваемому време-
ни, так и по отдельным его периодам;

- алфавитно-тематический и одновременно визуально-текстовый
терминологический словарь;

- банк 500 заданий для проверки усвоения материала;
- картографический альбом.
В зависимости от уровня подготовки студентов и преследуемых

целей с программой можно работать в нескольких режимах: экскурси-
онном, познавательном, свободного и управляемого обучения.

Шедевры русской живописи. Программа рассказывает о жизни
и творчестве великих русских художников, принадлежавших различ-
ным эпохам и стилям – от Феофана Грека да Марка Шагала. Про-
грамма содержит:

- более 200 работ русских художников;
- озвученные лекции, сопровождающие показ картин, рассказы-

вают о событиях, связанных с написанием того или иного шедевра;
- расширенные биографические статьи о 33 великих русских ху-

дожниках, дополненные иллюстрациями их полотен;
- более 60 минут классической музыки;
- толкования и пояснения понятий и терминов, связанных с изоб-

разительным искусством.

Русский музей. Живопись. В экспозиции компьютерного «Му-
зея» представлены произведениями разных времен: от древнерусской
живописи до произведений художников начала ХХ века. Помимо со-
браний шедевров, энциклопедия включает в себя описания библейс-
ких персонажей, биографии художников, а также историю создания га-
лереи. Впервые публикуются сведения о комплексе дворцов Русского
музея, об их архитектуре, интерьерах и истории. Программа предла-
гает вам более 200 живописных произведений и фрагментов, более
тысячи изображений, более 200 подробных описаний, а также около
четырех часов прекрасной музыки.

Художественная энциклопедия классического зарубежного
искусства. Мультимедийная программа содержит около 700 статей,
свыше 1200 иллюстраций, а также 22 тематические видеоэкскурсии
общей продолжительностью более одного часа. Информация на диске
представлена в четырех разделах: «Мастера», «Музеи», «Экскурсии»,
«Термины».
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В раздел «Мастера» входят творческие биографии 500 художни-
ков, скульпторов, архитекторов, иллюстрированные великолепными
репродукциями и слайдами. Гипертекстовые ссылки, предоставят до-
полнительную информацию о художественных явлениях. Любое живо-
писное произведение можно рассмотреть в деталях, увеличив понра-
вившийся вам фрагмент.

Раздел «Музеи» содержит сведения о более чем 40 крупнейших га-
лереях, коллекциях и художественных собраниях всего мира. Вы можете
ознакомиться с перечнем хранящихся в них произведений искусства.

Раздел «Экскурсии» проведет вас по залам крупнейших музеев
Европы и Америки. Вы узнаете о жанрах изобразительного искусства,
архитектурных и скульптурных стилях. Некоторые из экскурсий спе-
циально посвящены крупнейшим художественным собраниям мира:
Эрмитажу, Государственному музею изобразительного искусства им.
Пушкина, музею Метрополитен и другим. Изобразительный ряд со-
провождается дикторским текстом и фрагментами из классических
музыкальных произведений.

Раздел «Термины» представляет собой словарь с толкованием
встречающихся в тексте искусствоведческих понятий и терминов.
Удобная и простая в обращении поисковая система позволяет свобод-
но ориентироваться в материале. Вести поиск можно по нескольким
параметрам.

Шедевры архитектуры. В программном продукте представле-
но более 200 архитектурных памятников, относящихся к 29 стилям и 8
историческим эпохам. Увлекательные рассказы сопровождаются ори-
гинальной музыкой и радующими глаз изображениями, каждое из ко-
торых может быть увеличено. Кроме того, имеются панорамные ви-
деофрагменты, рассказывающие о наиболее известных сооружениях.
Дополнительная информация, рассказывающая об архитектурах, ис-
тории зодчества или разъясняющая смысл архитектурных терминов,
может быть получена в текстах лекций и гипертекстовых ссылках.
Отдельное место в продукте занимают лекции и видеоматериал по
семи чудесам света.

В программу включена познавательная игра, цель которой заклю-
чается в том, чтобы убрать с представленного изображения архитек-
турные элементы, которые относятся к другому архитектурному сти-
лю. Игра имеет несколько уровней сложности.

Программа содержит:
· интерактивные сюжеты об архитектурных стилях и историчес-

ких эпохах;
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· более 1200 фотографий и реконструкций памятников мировой
архитектуры;

· трехмерные модели 7 чудес света и мультипликационные сюже-
ты о них;

· более 20 видеосюжетов об известных архитектурных памятниках;
· биографический справочник;
· 225 иллюстрированных архитектурных терминов с подробными

разъяснениями;
· интерактивные карты мира, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Искусство и путешествия – мультимедийная коллекция, вклю-
чающая 4 раздела.

Петергоф – путеводитель:
· более 300 слайдов;
· около 40 минут озвученного видео;
· биографии людей, создавших ансамбли Петергофа;
· интерактивные карты парков и планы дворцов;
· специальные экскурсии: Дворец Коттедж, Петергоф в акваре-

лях, история Петергофа.
Московский Кремль – путеводитель:
· более 300 великолепных фотографий;
· около часа озвученного видео;
· увлекательнейшие экскурсии в прошлое и настоящее Московс-

кого Кремля;
· биографии людей, имена которых связаны с историей и культу-

рой России;
· хронология постройки.
Санкт-Петербург – мультимедийный альбом:
· более 350 превосходных фотографий и фрагментов;
· 40 минут озвученного видео;
· 1,5 часа замечательной музыки;
· свыше 150 биографий людей, живших и творивших в Петербурге;
· интерактивные трехмерные карты центра города.
Пасхальные яйца Фаберже – мультимедийный альбом:
· свыше 200 неповторимых фотографий;
· 50 минут уникального видеоизображения;
· история создания фирмы Фаберже и её деятельность в России;
· уникальная викторина.

Золотое кольцо России. Представляет собой сборник интерак-
тивных экскурсий по старинным русским городам. Программа содер-
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жит огромное количество разнообразной информации, посвященной пят-
надцати городам – 15 жемчужинам Центральной России: Владимиру,
Суздалю, Ростову, Сергиеву Посаду, Александрову, Переславлю-За-
лесскому, Угличу, Ярославлю, Рыбинску, Костроме, Плесу, Юрьеву-
Польскому, Мурому, Гороховцу, Иванову. Информация представлена как
на русском, так и на английском языках. Более пятисот страниц текста
рассказывают об истории, культуре, архитектуре, народных ремеслах,
традициях и обычаях русского народа. Специальный раздел посвящен
истории Верхневолжского края, его значению для формирования Рос-
сийского государства, многочисленным событиям, произошедшим на
этой земле.

Энциклопедия содержит:
· более 500 страниц текста на русском и английском языках;
· 25 минут видеофрагментов;
· около 700 уникальных слайдов;
· музыкальное и дикторское сопровождение;
· подробное описание каждого архитектурного шедевра;
· уникальная коллекция музеев;
· народные традиции и ремесла;
· путешествия во времени, начиная со II века нашей эры;
· карты и планы;
· документы по истории края;
· хронологии и именной указатель;
· словарь архитектурных и церковных терминов;
· удобный способ поиска информации;
· контекстно-чувственные подсказки.

Династия Романовых – историческая энциклопедия. В програм-
ме представлена история России времен правления династии Романо-
вых: с 1613 по 1917 год. Информация на диске представлена более
чем в 800 статьях, иллюстрированных 700 изображениями, видеофраг-
ментами общей продолжительностью более 30 минут, дикторским тек-
стом, анимацией.

Структуру диска составляют три больших раздела: «Цари и Им-
ператоры», «Хронология», «Сокровища Оружейной палаты». В стать-
ях содержатся сведения о личной жизни монархов, об обстоятельствах
воцарения, проводят параллели с фактами истории, сопровождавшими
то или иное царствование. Программа рассказывает о видных деяте-
лях политики и культуры, царедворцах и военачальниках, бунтовщиках
и раскольниках – современниках правителей. Объемные видеоизобра-
жения представят знаки царской и императорской власти из сокровищ-
ницы Оружейной палаты Московского Кремля.
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Фонд программных средств Белгосуниверситета предлагает так-
же мультимедийные языковые программы, предназначенные для ока-
зания помощи в понимании и разговоре на новом языке, а также курсы
для самостоятельного и быстрого изучения иностранных языков. Име-
ются пакеты компьютерных программ по психодиагностике, которые
могут быть использованы для оценки познавательной деятельности и
способностей студентов и измерения уровня интеллекта обучаемых.

Т.И.Баталко
Витебский государственный
технологический университет

ДИСКУССИЯ В СИСТЕМЕ ПРИЁМОВ РАБОТЫ
С ТАЛАНТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Общеизвестно, что истина рождается в процессе борьбы мне-
ний. Но так же верно и то, что непрерывным условием стойкости, жиз-
неспособности мировоззрения молодого человека является формиро-
вание собственных убеждений в нелёгких поисках, в борьбе за свои
взгляды, мнения, в отстаивании своей позиции.

Обязательным условием работы с талантливой студенческой
молодежью, на наш взгляд, является обеспечение непрерывности, до-
ступности и гласности способов влияния на студента. Порою так на-
зываемая «идейно убеждённая» личность берёт на вооружение кон-
цепцию, которая неверно отражает действительность, искажает её и
препятствует реализации прогрессивных идей. Поэтому, вступая во
взаимоотношения по поводу формирования убеждений, преподаватель
должен предусмотреть и их далеко идущие последствия.

Личность преподавателя, его компетентность, профессионализм,
стиль и методы работы со студентами – решающий фактор в процес-
се формирования глубокого интереса к данному предмету, к конкретно
изучаемому материалу. Современная действительность предлагает
преподавателю широкий спектр возможностей проявить своё «я» на
всех фазах и во всех формах учебного процесса. Во время лекции:
предложить вниманию студентов альтернативные точки зрения, в том
числе и отличные от официальной позиции авторов учебника или учеб-
ного пособия. Поставить перед нами острые, нестандартные, дискус-
сионные, неожиданные вопросы. С момента, когда один из таких воп-
росов задан, и начинается настоящая учеба, подлинный поиск истины
наиболее способными и талантливыми студентами.



140

Во время семинара студент получает возможность открыто выс-
казаться по существу рассматриваемых вопросов, выразить своё со-
гласие или несогласие с официальной точкой зрения ученых.

Искусно подвести студента к выработке своего взгляда на рассмат-
риваемую проблему, к неожиданному для него «прозрению», когда такое
сложное вчера кажется ясным сегодня, призван семинар-дискуссия.

Именно на таком занятии можно достичь высокой активности при
обсуждении вопроса, разумного накала «страстей». Создать такую
обстановку – важная обязанность преподавателя. Думается, ничего
нет хуже равнодушия, незаинтересованности преподавателя или даже
чуть-чуть прохладного отношения к своему делу. Это, увы, скрыть
трудно – мгновенно передаётся аудитории. Это тем более относится к
дискуссии, к спору. Ибо здесь требуется определенная эмоциональ-
ная, интеллектуальная напряженность, повышенный градус восприя-
тия и отражения не только от студентов, но и, безусловно, от препода-
вателя. А наградой преподавателю, хорошо потрудившемуся, чтобы
организовать подобное занятие, будут взволнованные глаза его собе-
седников, окруживших его уже после звонка и продолжающих забра-
сывать вопросами…

Искусно провести дискуссию на семинаре – значит, на наш взгляд,
правильно соблюсти основные её принципы. Одним из них можно на-
звать последовательность. Он предохраняет дискуссию от растека-
ния мыслью по древу, от лишних ответвлений в возникшем разговоре,
неизбежных, когда идёт горячий спор.

В подобных случаях преподаватель должен осторожно, тактично
возвратить разговор в прежнее, главное русло, призывая таким обра-
зом молодых спорщиков раскапывать не вширь, а вглубь.

В то же время это условие не противоречит второму принципу,
который можно условно назвать терпимостью. Задача преподавателя
– поддержать студента в весьма сложном для него отстаивании соб-
ственного мнения, набраться терпения выслушать его не всегда глад-
кие слова, таящие всё же трудно появляющуюся на свет мысль. Если
мы остановим студента раз, другой, слишком рано возразим на его
рассуждения, то этим самым, возможно, отобьем охоту к подобному
самовыражению в дальнейшем.

Очень важно, чтобы обсуждение проходило демократично, не-
принужденно. Например, предложить студентам не вставать при отве-
те, а преподавателю сесть где-то среди студентов и высказывать тот
или иной взгляд не как окончательную непререкаемую истину, а как лич-
ное мнение, как бы советуясь и рассуждая со своими слушателями.
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Наконец, ещё один важный принцип ведения дискуссии – анали-
тичность. Это как раз то, что труднее всего даётся студентам. Очень
часто они оперируют бессвязной фактологической информацией, дос-
таточно сырой и идейно неоформленной, чтобы быть серьёзным аргу-
ментом в споре. Задача преподавателя – учить студентов обобщать
собранные факты, анализировать их, делать на их основании чёткие и
ясные выводы. Необходимо показывать им логику причин и следствий,
учить последовательности и лаконичности человеческой мысли.

Плодотворность отношений в системе «преподаватель – студент»
зависит не только от преподавателя, но и самого студента, от его уровня
знаний и желания их приумножить.

Большое количество студентов, желающих принять участие в ра-
боте ежегодной университетской научно-технической конференции по
кафедре истории, свидетельствует о результативности нашей работы.

Трое студентов приняли участие в Республиканском конкурсе сту-
денческих работ, посвященном единению славянских народов, объяв-
ленном Президентом Республики Беларусь, и стали его дипломантами.

Я.Л.Гельберг, Н.А.Ермоленко
Витебский государственный
технологический университет

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ПО ИСТОРИИ
С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Научно-исследовательская работа с одаренными студентами по ис-
тории в техническом вузе имеет ряд особенностей. К их числу можно
отнести следующие: специфику мышления студента, больше подготов-
ленного к краткому системно-структурному анализу процессов; технок-
ратический взгляд на мир, сформированный ещё в средней школе; проти-
воречие между целевой установкой студента при его поступлении в тех-
нический вуз и реальными целями и содержанием гуманитарного
образования, которые он находит в вузе; учет сложностей противоречий
общества переходного типа, в котором пребывает молодой человек, и др.
Эти особенности, несомненно, усложняют процессы приобщения студен-
тов технического вуза к научной работе по гуманитарным наукам.

Безусловно, в техническом вузе одаренная молодежь стремится
прежде всего к приобретению глубоких и прочных знаний по своей бу-
дущей профессии и поэтому активно участвуют в НИРС по избранной
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специальности. И это закономерно. В то же время факты свидетель-
ствуют: достаточно много студентов из числа талантливых проявля-
ют интерес к НИРС гуманитарного направления и достигают опреде-
ленных успехов в ней. Более того, талантливые студенты, как правило,
успешно сочетают научную работу как в технической, так и в гумани-
тарной сферах. Вопрос в том, как выявить эту категорию молодежи,
какие методы и формы работы с нею предпочтительнее.

Организация такой работы невозможна без формирования стой-
кого интереса к национальной истории, стремления к углубленному
изучению тех или иных её проблем. Данный тезис можно определить
как ключевой, поскольку интерес есть форма проявления познаватель-
ной потребности личности.

Все занятия по истории должны решать названные задачи. Но
особенно успешно идет решение таких задач, если занятия носят про-
блемный характер, если студенты знакомятся с дополнительной лите-
ратурой, если у них возникают вопросы после её прочтения. Так, на
одном из семинарских занятий у студентов 1 курса возник вопрос:
«Почему авторы публикаций на одну и ту же тему, ссылаясь на одни и
те же источники, приходят к разным выводам?» Сами студенты уви-
дели причину в новой обстановке в стране, в возможности существо-
вания плюрализма мнений. Для более серьезного ответа потребова-
лась дополнительная работа под руководством преподавателя, прове-
дение социологического опроса, его анализ. Полученные результаты
были изложены авторами проведенного поиска в работе «Историчес-
кая литература глазами студентов». Они представили свои материалы
на научные конференции, частично опубликовали. Авторы работы ста-
ли лауреатами Республиканского конкурса, их сотрудничество с ка-
федрой продолжалось три года.

Очевидно, что исходить из выявленного интереса – наилучший
способ вовлечь студентов в научную работу. Но это возможно, когда
удается установить или вызвать интерес.

Опробован и другой способ: продолжение студентами со стороны
преподавателя выбрать из списка тем рефератов исследовательского
характера ту, которая нравится больше других, и написать реферат.
Тематика исследований – самая разнообразная: история витебских
предприятий, связанных с профилем будущего специалиста; сложные,
подчас спорные вопросы современной жизни Беларуси и её прошлого;
поиск новых славных имен Белой Руси; сокровища культуры и т.д.

Опыт кафедры свидетельствует, что преподаватели и студенты
должны постоянно находиться между собой в прямой и обратной свя-
зи. Это тесное сотрудничество между двумя сторонами важно не
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только на этапе выбора темы, сбора материалов, но и на этапе их
обобщения, получения выводов, разработки рекомендаций и даже
оформления работы. Именно в этот период прямая и обратная связь
«преподаватель – студент» достигает кульминации. Личное общение
преподавателя со студентом способствует формированию у студента
не только научных навыков работы над темой, но и усвоению этичес-
ких норм поведения в обществе.

Немаловажное значение для организации и проведения НИРС имеет
комплексное изучение личности студента, его индивидуальных особен-
ностей, использование рекомендаций педагогики, социальной психоло-
гии и социологии, профилактическая воспитательная работа по преодо-
лению влияния таких негативных явлений в студенческой среде, как культ
наживы, денег; нейтрализация новых форм информационной войны, по-
лучающих распространение на территории нашей республики.

Таким образом, одной из важнейших особенностей работы по ис-
тории с одаренными студентами технического вуза следует признать
сочетание образовательных и воспитательных функций данной гума-
нитарной дисциплины.

Сориентировать сегодня одаренную студенческую молодежь на
определенные высокие ценности, используя весь спектр образователь-
ных и воспитательных средств, в том числе и научно-исследовательс-
кую работу по истории, значит во многом определить будущее страны.

Г.Л.Муравьев, В.Н.Братухин,
Л.В.Хохлова
Брестский филиал
Негосударственного
Института современных
знаний

О СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Главным направлением работы с одаренной студенческой моло-
дежью является научно-исследовательская работа. Её эффективность
зависит в первую очередь от системы организации, которая должна
быть сквозной от первого до последнего курса.

На первом курсе обучения основной формой научной работы дол-
жна быть подготовка и написание рефератов, а также выступления
наиболее одаренных студентов с докладами на научно-студенческих
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конференциях. Итоговым результатом может стать публикация науч-
ных студенческих сборников, которые могут быть использованы в ка-
честве методических пособий по изучению отдельных дисциплин.

Подготовка рефератов должна быть обязательной по всем соци-
альным, экономическим, гуманитарным дисциплинам. Работа над ре-
фератами позволит студенту, во-первых, сформировать навыки само-
стоятельной работы с литературой в библиотеке, во-вторых, овладеть
методами научной работы, в третьих, сформировать самостоятельное
мышление.

В силу ряда объективных и субъективных причин во многих эко-
номических вузах на начальных курсах обучения студентов идет во
многом по материалам лекций. Студенты посвящают недостаточно
много времени подготовке к семинарским занятиям по первоисточни-
кам. При преобладании такой методики целью обучения становится
не формирование самостоятельного мышления студента, а получение
определенной суммы знаний. В условиях современного рынка такой
специалист не будет конкурентоспособным. Он не сможет самостоя-
тельно переквалифицироваться в соответствии с потребностями рын-
ка труда.

На втором курсе в экономических вузах студенты готовят курсо-
вую работу по экономической теории. Здесь возникают широкие воз-
можности для одаренных студентов. Во-первых, студент может вы-
бирать проблему, над которой он будет работать все оставшиеся годы
учебы в процессе написания курсовых и дипломных работ. Эта про-
блема может стать основой будущей кандидатской диссертации. Во-
вторых, студент имеет возможность продолжить процесс овладения
методами научного анализа и формированием собственного экономи-
ческого мышления. Наиболее одаренные студенты могут писать кур-
совые работы на иностранном языке с широким использованием ма-
тематических методов и Internet.

На старших курсах студенты пишут курсовые работы по конкрет-
ным экономическим дисциплинам. Здесь следует добиваться, чтобы
максимальное количество студентов писали курсовые работы по одной
и той же проблеме, анализируя её с разных сторон. Главной задачей
курсовых работ на старших курсах является формирование у студентов
системного представления о связи экономической теории и практики.

Следует отметить, что курсовые работы по конкретным экономи-
ческим дисциплинам сегодня являются во многом описательными. В
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них слабо используются современные математические методы и мо-
дели, информационные технологии. Поэтому студенты приходят на пред-
приятия со слабыми навыками конкретного экономического анализа.

Написание курсовых работ на старших курсах должно быть увя-
зано с характером производственной практики, которую проходят сту-
денты. Идеальным был бы вариант, когда курсовые работы представ-
ляли бы собой решение практических проблем конкретного предприя-
тия, а результаты исследования использовались бы в деятельности этих
предприятий. В связи с этим было бы целесообразно заключение дол-
говременных соглашений между экономическими вузами и предприя-
тиями о сотрудничестве. Особенно это касается трудоустройства.

Результаты научной работы в процессе написания рефератов и
курсовых работ должны докладываться на студенческих научных кон-
ференциях. Они позволят, во-первых, сформировать у студентов уме-
ние профессионально делать доклады и выступать с сообщениями по
своей работе, во-вторых, выявить наиболее способных к научной ра-
боте студентов.

По итогам внутривузовских научных студенческих конференций
должны проводиться городские, областные, республиканские и меж-
дународные конференции. Такая система организации студенческих
конференций призвана создать условия для профессионального роста
особо одаренных студентов.

Завершающей формой научной работы студентов в вузе является
написание дипломной работы. Выход студента на дипломную работу
во многом обеспечивается преемственностью и логическим сочета-
нием тематики, решаемых им на разных этапах обучения задач, что
предполагает сквозное руководство научной работой студентов штат-
ными преподавателями.

Дипломная работа является конечным результатом работы сту-
дента. Поэтому её тематика должна особенно тщательно подбирать-
ся для того, чтобы она позволила одаренным студентам, с одной сто-
роны, раскрыть уровень своего теоретического мышления, а с другой
– показать умение студента использовать теоретические знания при
анализе практических проблем.

Таким образом, реализация способностей одаренных студентов в
экономических вузах сегодня во многом зависит от создания системы
организации научной студенческой работы.
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С.А.Белоусова, Т.П.Желонкина,
И.Л.Дробышева
Гомельский государственный
университет

РОЛЬ КАФЕДРЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Большинство людей считают, что научные работы, открытия, по-
знание законов природы – это результат работы маститых ученых, т.е.
людей преклонного возраста. Однако это совсем не так. Как показы-
вает история науки, все крупнейшие открытия принадлежат молодым.
Учитывая это, уже с первого курса кафедра общей физики не только
обучает студентов, но и ведет с ними научные исследования в области
истории науки, педагогики и психологии, изучении отечественной куль-
туры и духовно-нравственного наследия. Мы считаем, что единство
обучения и воспитания должно являться исходным принципом в педа-
гогической подготовке учителей физики и математики в университе-
тах, причем важным средством духовно-нравственного воспитания и
обучения должен быть историзм.

Преподаватель физики имеет возможность убедительно проде-
монстрировать студентам огромное значение нравственной чистоты
науки. Мы считаем, что будущие учителя физики и математики долж-
ны хорошо знать научные труды ученых Республики Беларусь, их до-
стижения в развитии фундаментальной науки, технике и производстве,
а также должны изучить и великий вклад ученых–физиков в дело по-
беды в Великой Отечественной войне.

С этой целью на кафедре общей физики уже не один год работает
студенческая научно-исследовательская лаборатория «Научно-мето-
дологические проблемы преподавания физики». В работу лаборато-
рии вовлечены в основном студенты педагогического отделения.

Нами разработано положение о работе СНИЛ, которое утверж-
дено ректором университета. Кроме того, учитывая, что наша кафед-
ра работает в основном со студентами младших курсов, мы стараем-
ся привлечь к исследовательской работе и студентов производствен-
ного отделения, которые в дальнейшем, имея навыки работы в
исследованиях, продолжают заниматься наукой и на специализациях.

Студентам даются конкретные задания, соответствующие их
уровню знаний, но такие, которые требуют от них работы со специаль-
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ной литературой и имеют варианты выполнения. При этом важно по-
казать, какова цель выполнения данного задания, каков итоговый ре-
зультат полученного исследования.

Ежегодно СНИЛ кафедры общей физики проводит свою научную
конференцию, выделяются лучшие доклады, которые представляют-
ся к печатанию в сборнике Гомельского университета «Творчество
молодых». Лучшими научными исследованиями студентов в этом году
были следующие доклады: «Вклад физиков в дело победы в Великой
Отечественной войне», «Формирование научного мировоззрения уча-
щихся при изучении физики с учетом индивидуальных способностей
каждого», «Целевая направленность курса физики – определяющий
фактор его содержания и структуры».

 Студенты под руководством преподавателя готовят доклады,
рефераты, сообщения, которые заслушиваются и анализируются на
занятиях и заседаниях научно-исследовательской лаборатории. При
этом особое внимание мы уделяем изучению местного материала,
литературных источников, непосредственному знакомству с учеными,
ведущими педагогами города и области.

Научные исследования, начатые студентами с первого курса, в
дальнейшем переходят в написание курсовых и дипломных работ. Кро-
ме того, свои научные результаты студенты внедряют в учебный и
воспитательный процессы при прохождении педагогической практики
в школе. При этом мы стремимся, чтобы эти исследования были офи-
циально подкреплены актом о внедрении.

Все эти исследования позволят студентам войти в мир ученых и
на их примерах воспитывать патриотизм и чувство гордости к своей
профессии, к своему вузу.

С.Г.Рулёва
Витебский государственный
университет им. П.М.
Машерова

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОДАРЁННЫХ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Главными составляющими университетского образования, кото-
рое сочетает в себе фундаментальность, связь с передовыми научны-
ми исследованиями, возможность междисциплинарного взаимодей-
ствия, является подготовка творческого педагога, учёного-исследо-
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вателя. В основе концепции воспитания и образования в Республике
Беларусь лежит требование, чтобы выпускник был способен к само-
определению и самоорганизации в любых социальных условиях, а раз-
витие личности шло на этнокультурных традициях народа. Приоритет-
ным направлением в обучении является развитие творческих способ-
ностей, раскрытие потенциала одаренной молодежи, изучение народного
педагогического богатства. Любовь к познанию, умение самостоятель-
но учиться становятся главными критериями успешности образова-
тельной системы, а изучение народной педагогики как части истори-
чески сложившегося наследия народа, которое направлено на всесто-
роннее развитие и воспитание человеческой личности, содействует
пониманию национальных особенностей, позволяет по-новому строить
современное воспитание.

Положение о том, что самостоятельная работа студентов явля-
ется ведущей формой обучения, способствующей развитию познава-
тельных способностей, доказано исследованиями последних десяти-
летий, проведенными специалистами психологии и педагогики высшей
школы. Всё вышесказанное даёт право говорить о возрастающей роли
самостоятельной работы исследовательского, поискового характера в
работе с одаренными студентами над проблемами народной педаго-
гики, освоении ими сущности проблемы традиций как исторически сло-
жившейся передачи наследниками социально значимых знаний, уме-
ний, навыков, направленных на сохранение и умножение данного на-
родного опыта.

На лекциях и семинарах по этнопедагогике (этнопедагогику мы
рассматриваем как науку о народной педагогике) преподаватель стре-
мится вызвать интерес к изучаемой дисциплине, определить место
данной науки среди смежных, познакомить с основными принципами
изучения народной педагогики. Однако главная цель – показать пути
самостоятельной работы в данном направлении. На наш взгляд, вне-
аудиторные занятия становятся более важной формой организации
учебного процесса, так как на них студент вырабатывает творческие
умения и навыки в различных видах учебной, учебно-исследовательс-
кой, самообразовательной деятельности. Можно говорить о наличии
обязательной и дополнительной аудиторной работы.

Обязательная работа студентов по курсу этнопедагогики логи-
чески продолжает аудиторные занятия. В ней происходит проработка
лекционного материала, подготовка к занятиям, выполнение творчес-
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ких заданий, курсовых и дипломных работ. Дополнительная работа
более продуктивна, так как учитывает индивидуальные интересы и
склонности одарённого студента, его личные качества. Её целью ста-
новится углубленное всестороннее изучение предмета, совершенство-
вание творческих способностей обучающегося. Она реализуется при
выполнении домашних заданий творческого характера, в научно-ис-
следовательской работе, изучении дополнительной научной, учебной,
этнопедагогической, этнографической литературы, подготовке к кон-
ференциям и т.д. Творческий поиск, открытие новых знаний способ-
ствуют постепенному пониманию того, что научная работа является
составной частью подготовки специалиста. Будущие педагоги привле-
каются к экспериментированию, научным исследованиям. В рамках
курса этнопедагогики проводится целенаправленное изучение нрав-
ственного, эстетического, трудового, умственного, религиозного, пат-
риотического, физического воспитания в народной педагогике белору-
сов. Рассмотрим на примере эстетического воспитания. Работа осу-
ществляется по следующим направлениям:

- исследуются факторы, влияющие на процесс эстетического вос-
питания (природа, труд и народное искусство);

- формируется эстетический идеал белорусского народа и т.д.;
- рассматриваются основные средства и методы эстетического

воспитания и делаются попытки их систематизации.
Специфика деятельности студентов в данном направлении работ

в своеобразном «погружении» в мир этнографии и фольклора, этнопе-
дагогических исследований. Это свидетельствует о важности не только
чёткой организации, планирования, обеспечения научного исследова-
ния, но и о необходимости приобретения и использования информаци-
онных умений, которые заключаются в способности получать, осозна-
вать информацию, передавать её и интерпретировать данные в соот-
ветствии с поставленными задачами.

Таким образом, занятия по этнопедагогике позволяют ставить
задачи поискового характера, создавать проблемные ситуации. Пре-
подаватель учит самостоятельно осуществлять деятельность в раз-
личных условиях, оперировать противоположностями. Всё это способ-
ствует формированию одарённого студента не только как будущего спе-
циалиста, но и педагога-исследователя, знающего и понимающего
особенности народного воспитания, народных педагогических подходов.
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Е.Ю.Гуртовая
Белорусский государственный
педагогический
университет им. М.Танка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ
МЕТОДИК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТВОРЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Каждый, кто знаком с исследованиями мыслительных процессов,
понимает сложность изучения подобных явлений.

Существующие методики диагностики креативности можно раз-
делить на вербальные и невербальные (фигурные, звуковые, двигатель-
ные). Наиболее достоверную картину дает их комплексное использо-
вание. Но из-за сложностей в интерпретации результатов невербаль-
ных тестов на практике удобнее применять фигурные тесты, так как
они позволяют точнее зафиксировать результаты исследования, легче
поддаются обработке и показывают самую высокую корреляцию с
показателями креативности, выявленными при использовании полного
комплекса тестов.

В этой связи целесообразно использовать фигурную форму крат-
кого теста творческого мышления П.Торренса в сочетании с адапти-
рованным для старшего школьного возраста вербальным тестом, пред-
лагаемым Н.Ф.Вишняковой.

Тест Н.Ф. Вишняковой содержит блок вопросов, выявляющих
различные показатели личностного проявления креативности. Для ха-
рактеристики способности к дивергентному мышлению тест выявля-
ет сформированность следующих личностных качеств: оригинальность,
любознательность, воображение, интуиция, творческое мышление,
эмоциональность и эмпатия, чувство юмора, творческое отношение к
учебе. Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шка-
ле. Следует выделить следующие уровни выраженности этих показа-
телей: нулевой (0 баллов, качество не сформировано); низкий (1-3 бал-
ла, начальный уровень формирования качества); средний (4-6 баллов,
достаточная сформированность); высокий (7-8 баллов, качество ярко
выражено, можно говорить о предпосылках креативности); наивысший
(9-10 баллов, качество ярко выражено).

Для определения необходимого корректирующего педагогического
воздействия, необходимо организовать полученные данные по степени их
выраженности для коллектива в целом. Проиллюстрируем это на матери-
але данных констатирующего эксперимента, проведенного в 9-11 классах
СШ №3 г.Марьина Горка (270 человек), представленных в таблице.
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Таблица 1
Структура выраженности показателей креативности для учащих-

ся 9-11 классов, количество человек от общего числа опрошенных в
процентах (вербальный тест).

Из таблицы видно, что у большинства учащихся на высоком уров-
не развиты оригинальность, интуиция, эмоциональность. Остальные
качества находятся на среднем уровне и именно на них необходимо в
первую очередь направить педагогическое воздействие.

Задание «закончи рисунок» представляет собой второй субтест
фигурной батареи тестов творческого мышления П.Торренса. Тест
состоит из десяти незаконченных фигур, которые учащиеся заверша-
ют, руководствуясь своим воображением, стараясь создать уникаль-
ные рисунки. Рисунки оцениваются по показателям беглости (отража-
ет способность к выдвижению идей, отличающихся от очевидных),
разработанность (показывает детализацию идей, указывает на спо-
собность к изобретательской и конструктивной деятельности). Пред-
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ставленные в таблице 2 данные, разделенные на три уровня, позволя-
ют определить направления воздействия, стимулирующего творчес-
кую активность.

Невыявленность высокого уровня беглости свидетельствует о
необходимости применения в учебном процессе заданий, требующих
выдвижения максимального количества идей (например, деловых игр).
Низкий уровень гибкости можно повысить, обучая школьников некото-
рым способам креативного поведения и самовыражения. Поощрение
небанальных и неконформных решений высвобождает способности к
генерации нестандартных идей.

 Таблица 2
Структура выраженности показателей креативности для учащих-

ся 9-11 классов, количество человек от общего числа опрошенных в
процентах (фигурный тест).

Анализ полученных результатов по обоим тестам позволяет сде-
лать заключение об их согласованности.

Исходя из положения о том, что творческий потенциал человека
можно развить, целесообразно в этих классах создать условия стиму-
лирующие его повышение.

С.А.Голеевская
Академия последипломного
образования, г.Минск

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Своеобразие и качественное отличие периода детства от поры
взрослости и зрелости человека обусловливает повышенный интерес
к переходному времени от одного к другому возрасту. Проба сил, вы-
явление и развитие своих способностей, самоактуализация личности

Уровни Беглость Гибкость Оригиналь-

ность

Разработан-

ность

Низкий 10,8% 20,0% 26,9% 4,6%

Средний 89,2% 75,4% 69,2% 50,8%

Высокий 0,0% 4,6% 3,8% 44,6%
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подростка происходят не только в настоящей действительности, а и в
идеальной реальности (символической, образной, чувственной и т.д.),
которая создается ребенком в процессе игр.

Как отмечал В.В.Зеньковский, активность детей, как она выра-
жается в их играх, направлена не на фактическую реальность, а на
сочетание реального и воображаемого. Это развивает у ребенка жела-
ние пробовать на предмете игры свои силы, развивает интерес и стрем-
ление к свободной и творческой активности. Поиск адекватных форм
самовыражения осуществляется в речи, образах (планах) и чувствах.

Переживание взаимодействия с миром, понимание его и себя,
обретение права на воздействие и определение меры влияния –
обусловливают формирование «картины мира» как организованного жиз-
ненного пространства. Основной психологической задачей подростка
является самоопределение в данном жизненном пространстве: поиск
и нахождение личностной позиции. Проблематизация и планирование
подростком своей жизнедеятельности в устной или письменной речи
фиксирует проблемное поле, обусловливая способность ребенка к кон-
струированию и преобразованию условий окружающего мира.

Человек способен ставить перед собой цели, аутентичные свое-
му опыту, если этот опыт осознан и осмыслен. Если жизненные собы-
тия в самовосприятии подростка носят ситуативный характер, то са-
моактуализация личности не является адекватной. Смыслообразова-
ние и процесс самоактуализации являются критерием выбора
актуальной направленности и мотивации, определением сферы реали-
зации своих возможностей. Рефлексия и интерпретация явлений внеш-
него и внутреннего мира человека определяют формирование его лич-
ностного опыта. Г.Л.Тульчинский выделял следующие виды перера-
ботки информации.

1. Функционально-деятельностный.
2. Теоретико-конструктивный.
3. Стилевой, или эстетический.
4. Символический, или социально-психологический.
Если сравнить виды интерпретации по Г.Л.Тульчинскому с типо-

логией личности по К.Г.Юнгу или соционическими типами по В.В.Гу-
ленко и В.П.Тыщенко, то можно говорить о существовании зависимо-
сти между логикой жизненного опыта личности и её основными харак-
теристиками.
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К.А.Абульханова-Славская определила эту особенность в поня-
тии «социальное мышление». Основные компоненты этого феномена:

1. Категоризация – оформление, передача и принятие информа-
ции; создание символов и понятийного аппарата личности.

2. Интерпретация и смыслообразование.
3. Проблематизация – как поиск дополнительной информации;

разрешение противоречия; поиск нового способа поведения; поиск вза-
имосвязи явлений внутреннего и внешнего мира человека.

Однако необходимо отметить, что когнитивная сфера личности
не является доминирующей в процессе реализации способностей под-
ростка в отличие от взрослого человека. Преимущественное развитие
эмоциональной сферы, характерное для периода детства, определяет
существование иррационального компонента в процессе самоактуали-
зации подростка. Интеллектуальные и речевые способности, форми-
руемые в этот период развития, в своей основе несут своеобразную
логику образа и чувства. Поэтому при изучении основных проблем реа-
лизации способностей подростка требуется анализ смысловых блоков,
выделяемых при качественном анализе данных анкетирования, самоот-
четов, тестирования подростка с использованием проективных методик.

Исследование адекватной самоактуализации личности подрост-
ка, проведенное автором статьи на базе ДВР «Золак» Заводского р-на
г.Минска в сентябре-декабре 1999 года, позволило определить следу-
ющее проблемное поле.

Основные категории, относящиеся к самоактуализации подрост-
ка: перспектива, способности, учеба и знания, средства достижения
целей, востребованность, межличностные отношения, мышление и
чувства. Анализ изменения содержания категорий в зависимости от
оценки личных планов подростков позволяет утверждать следующие
закономерности. Осознание своих способностей и их реализация дол-
жны начинаться с досуговой и художественной сферы. Особое значе-
ний самоактуализирующиеся подростки отводят домашним, речевым,
музыкальным способностям, практическим навыкам и чувству юмо-
ра как необходимому условию для взаимодействия с окружающим
миром. Как дополнение к понятию «способности» дети выделяют свои
права и достоинства, а основным источником развития своих способ-
ностей определяют их желания.

Интенции «Я думаю» и «Я чувствую» являются на данном возраст-
ном этапе малодифференцированными. Мысли подростка имеют преиму-
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щественно позитивный оттенок, положительные чувства дополняются
переживаниями негативного, что приводит к образованию в самосозна-
нии двух полюсных конструкторов и обретение чувства реальности.

Большинство подростков востребовано в семье и окружающими
близкими людьми. Однако отмечается актуальная потребность в вос-
требованности, невостребованность личности приводит к манипуляци-
ям с другими людьми, а востребованность друзьями обусловливает
потребность в понимании и уважении родными и родителями.

Основными средствами достижения личных целей являются та-
кие качества характера, как уверенность в себе, самоконтроль, уси-
лия, целеустремленность и самостимулирование. Кроме этого, значи-
мую роль подростки отводят материальному обеспечению, хотя са-
мостоятельное обеспечение в настоящем указал 1 из 44 опрошенных.

Самой значимой категорией для самоактуализирующихся подро-
стков является учеба и знания. Потребность в знаниях, в успехе уче-
бы, необходимость поступления и образования представляют значи-
мые проблемы, которые наиболее часто выбираются подростками как
актуальные желания. В содержании этой категории отмечается боль-
шое количество противоречий и альтернатив в разрешении трудностей,
а также необходимость в понимании смысла учебы.

В межличностных отношениях опрашиваемых выделяются про-
блемы понимания и уважения других людей и себя окружающими.
Обращает внимание значимая потребность подростков в положитель-
ном оценивании окружающими и даже незнакомыми людьми. В слу-
чае рассогласования оценок и самооценки у подростка возникает ан-
типатия к оценивающему и определение его как «врага».

В актуальной категории «перспектива» особую роль играют по-
нятия, относящиеся к самоизменениям и развитию своих качеств и
способностей. Однако наряду с этим подростки выделяют потребность
в отдыхе, во времени на свои увлечения и желания. В целом по резуль-
татам исследования можно утверждать о существовании 2 групп под-
ростков – самоактуализирующихся (около 75%) и испытывающих труд-
ности в реализации своих способностей. Психологическим условием
адекватного процесса самоактуализации личности подростка являет-
ся саморегуляция, которая обусловливается уровнем рефлексии и са-
мооценивания, и способности к проблематизации и планированию сво-
его взаимодействия с окружающим миром.
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В.В.Гульчик
Мозырский государственный
педагогический
институт имени Н.К.Крупской

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БРЕЙНСТОРМИНГА В РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКИ

ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

В настоящее время существует значительный арсенал средств
стимулирования творчества, среди которых особое значение психоло-
ги придают брейнстормингу. Брейнсторминг обычно связывают с име-
нем А.Осборна, хотя сам он указывает, что данным термином обозна-
чил комплекс принципов и процедур, которые применялись творчески
мыслящими людьми на протяжении многих столетий. Философская
основа брейнсторминга – фрейдизм. Абсурдные, иррациональные идеи
прорываются, согласно З.Фрейду, сквозь тонкий и непрочный слой со-
знания из будущей стихии подсознания. С точки зрения А.Осборна,
именно коллективная умственная деятельность обусловливает взаим-
ное стимулирование «ассоциаливного потока» благодаря усилению духа
соревнования и способствует более свободному высказыванию идей.
Поскольку важнейшим правилом брейнсторминга является запрет кри-
тиковать любую предлагаемую мысль, он позволяет устранить внут-
ренние мотивы, мешающие высказать интересные догадки.

Процедуру проведения брейнсторминга на кружковых занятиях
по техническому творчеству условно можно разделить на 3 следую-
щие фазы:

· Вступительная фаза длится примерно 15 минут. За это время
преподаватель сообщает основные правила проведения брейнсторминга
и в заключение четко излагает определенную техническую проблему.

· Основная фаза длится около часа и представляет собой наибо-
лее творческую стадию, когда активность участников максимальна и
идеи высказываются свободно.

· Заключительная фаза. Во время этой фазы преподаватель сооб-
щает, что высказанные идеи будут доведены до сведения специалис-
тов, способных оценить указанные идеи с точки зрения их реального
применения. В условиях педагогического вуза экспертная группа мо-
жет быть создана из преподавателей-специалистов.

В первые 10-20 лет с методом мозгового штурма связывались
большие надежды, метод казался неограниченно сильным. Ценность
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и эффективность метода, предложенного А.Осборном, проверялись
многими психологами. Так, А.Мэдоу, С.Парнес и Х.Риз установили, что
группа, в которой запрещена критика идей, генерирует их в большем
количестве, чем контрольные группы, в которых допускались оценка и
критика выдвигаемых идей.

Несмотря на то, что брейнсторминг получил широкое практичес-
кое распространение, прошел длительную многолетнюю проверку и
продемонстрировал известную эффективность, этот метод обладает
некоторыми существенными недостатками.

Вейскофф-Иолсон и Элизео установили, что хотя группа, в кото-
рой запрещена критика идей, генерирует их в большем количестве,
чем группа, в которой критика разрешена, однако качество идей, гене-
рируемых группами, члены которых критически оценивают все выс-
казывания, выше по сравнению с идеями, генерируемыми в условиях
брейнсторминга. Мы склонны полагать, что немаловажную роль в этот
играет тревожность в ходе брейнсторминга, вызванная боязнью пока-
заться глупым и смешным в своих суждениях (хотя и «публично нео-
смеянным»), отклониться от принятых норм, неуверенностью в себе,
стремлением к успехам и в связи с этим неприятием риска.

Существует необходимость в разработке таких рекомендаций,
которые обеспечили бы возможность борьбы со всеми формами со-
циально-психологического подавления творческой активности одарен-
ных студентов. С нашей точки зрения, необходимо придерживаться
следующих положений:

1) обеспечить оптимальную величину творческих групп. А.Ос-
борн считает, что в идеальную творческую группу должно входить от
5 до 10 членов, Г.Азнар – 5-6, Э.Бейз – 7-12. Оптимизация верхней
границы группы позволит усилить возможные преимущества, успех
членов группы при продуктивном решении творческой задачи и умень-
шить тревожность, вызванную боязнью открыто высказывать свои
идеи в аудитории;

2) составить разнородный, с точки зрения творческой направлен-
ности его членов, и однородный, с точки зрения их творческих воз-
можностей, коллектив. Равенство творческих возможностей позволит
уничтожить высокую тревожность, вызванную боязнью риска от по-
тери статуса и боязнью показаться аномальным в общности. Наличие
в творческом коллективе «разномыслящих» членов содействует «стол-
кновению мнений», которое благоприятно сказывается на возникнове-
нии новых идей;

3) устранить в группе всякого рода интеллектуальное соперниче-
ство, антагонизм между членами группы. Дж.Гилфорд вполне опреде-
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ленно говорил о целесообразности состязаний, соперничества, конку-
ренции. Мы придерживаемся того мнения, что межличностные конф-
ликты отрицательно влияют на творческую деятельность, вызывают
высокую тревожность, препятствующую творческим успехам. Одна-
ко согласно закону Йеркса-Додсона незначительный деловой спор бу-
дет только способствовать рождению продуктивных идей;

4) необходимо учесть индивидуальные особенности членов ма-
лой группы, оптимальный для них темп работы. Данное требование
согласуется с теорией оптимального возбуждения. Н.Израэли, иссле-
довавший различные творческие группы, показал, что ускорение тем-
па работы оказывает стимулирующее действие только на более «ком-
петентных», между тем как на остальных членов группа оказывает
неблагоприятное воздействие и вызывает высокую тревожность;

5) эксперты, фиксирующие идеи и высказывания участников брей-
нсторминга, должны вести за ними скрытое наблюдение.

В настоящее время брейнсторминг имеет более 10 разновиднос-
тей: индивидуальный, парный, многостадийный, поэтапный, конферен-
ция идей, кибернетическая сессия и др. Однако все ещё актуальной
проблемой является выявление условий, способствующих повышению
эффективности брейнсторминга. Мы полагаем, что активизация уче-
ными исследований по изучению возможностей брейнсторминга по-
может не только глубже понять факторы, способствующие сохраннос-
ти творческого потенциала одаренной молодежи, но и будет содейство-
вать интенсивному развитию творческих способностей всех студентов.

Б.М.Іванчук
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

АПОРА НА БОЛЬШ ЗДОЛЬНЫХ

Кожны выкладчык паступова высвятляе ўзровень той аўдыто-
рыі, з якой пачынае працаваць: якасць папярэдняй падрыхтоўкі наву-
чэнцаў, інтэлектуальныя здольнасці, ступень стараннасці і адказнасці,
маральна-этычныя погляды і г.д. І ўжо ў сувязі з гэтым прыстасоўва-
ецца да сваіх падапечных, вызначае формы і метады заняткаў, стыль
і тэмпы іх правядзення, аб’ём заданняў, падбірае адпаведныя матэры-
ялы, крыніцы, літаратуру.

У залежнасці ад факультэта, курса, формы навучання і іншых умоў
складваюцца характарыстыкі плыняў і груп. І вядома, што больш цікава
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весці заняткі, дабівацца большых вынікаў можна ў тых групах, дзе
ўтвараецца больш здольны кантынгент. Напрыклад, у падрыхтаваных
групах праходжанне праграмы можа быць больш дынамічным, бо даз-
валяе эканоміць час на дадатковых тлумачэннях, запісах і іншым. Больш
падрыхтаваныя навучэнцы актыўна паводзяць сябе на занятках, ук-
лючаюцца ў зваротную сувязь, настройваюць выкладчыка на прадук-
цыйную працу.

Лекцыі ў падрыхтаванай аўдыторыі праходзяць больш эфектыў-
на, дазваляюць своечасова выканаць намечанае, выкарыстаць дадат-
ковыя матэрыялы, нагляднасць, тэхнічныя сродкі, уздзейнічаць на слу-
хачоў не толькі палажэннямі, фактамі, лічбамі, але і на ўзроўні эмо-
цый. Асабліва шырокае поле дзеянняў для выяўлення адораных
навучэнцаў, для рознабаковай працы з імі, выкарыстання разнастай-
ных форм адкрываецца на практычных занятках. Здольныя і арганіза-
ваныя студэнты ахвотна бяруцца не толькі за абавязковыя, але і за
дадатковыя заданні, не прапускаюць магчымасць выступіць, дапоўніць,
паспрачацца. Ужо на семінарскіх занятках яны сцвярджаюць свой рэй-
тынг у вачах выкладчыка і групы, які, як правіла, на экзаменах канкрэ-
тызуецца ў выдатную адзнаку. Добра зарэкамендаваўшай сябе фор-
май работы з лепшымі студэнтамі з’яўляецца праца над рэфератамі.
Студэнтам прапануюцца розныя тэмы. Іншы раз яны вызначаюць тэмы
самі. Акрамя рэкамендаванай, падбіраюць літаратуру ў бібліятэках,
музеях. Ахвотна бяруцца за працу, адказна рыхтуюцца, выступаюць
эмацыянальна, без выкарыстання папер, спаборнічаюць паміж сабой,
дабіваюцца амаль выключнай увагі і ўхвалення з боку калег. У 1999-
2000 навучальным годзе былі добра падрыхтаваны і з цікаўнасцю прас-
луханы рэфераты ў групах І курса беларускага аддзялення Гродзенс-
кага універсітэта па тэматыцы курса «Гісторыя Беларусі ў кантэксце
сусветнай цывілізацыі».

Лепшыя студэнты актыўна праяўляюць сябе ў знаёмстве з матэ-
рыяламі перыядычнага друку, абмеркаванне якіх праводзіцца на семі-
нарскіх занятках на працягу 15-20 хвілін. Уяўляецца, гэта неабходная
форма прыцягнення моладзі да знаёмства з важнейшымі праблемамі
сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі, ведання элементарнай
міжнароднай фактуры, разуменню сутнасці якіх і вучыць гістарычная
навука. Напрыклад, на адной з «палітінфармацый» студэнты прывялі
матэрыялы аб становішчы ў Паўночнай і Паўднёвай Карэі. У першай
– дыктатура, голад, парушэнне правоў чалавека. У другой – сучасныя
тэхналогіі, высокая аплата працы, праблема рынкаў збыту. І як высно-
ва: прычына ў першым выпадку – таталітарызм, адсутнасць сапраўд-
нага эканамічнага базісу, рынку; у другім – дэмакратыя, эканамічная
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свабода, прыватная ўласнасць. Такія прыклады вельмі добра мацу-
юць грамадска-палітычныя погляды моладзі. І першымі ў гэтай спра-
ве аказваюцца больш працаздольныя. Яны дапамагаюць усёй групе
авалодаць патрэбнымі ведамі. На жаль, маючых цікавасць да перыя-
дычнага друку ў групах ад 30 да 50 працэнтаў. Іншых трэба заахвоч-
ваць асобнымі прыёмамі.

Вельмі прыемна працаваць з зацікаўленымі студэнтамі па пад-
рыхтоўцы курсавых і дыпломных работ. Каля палавіны з агульнай коль-
касці адносяцца да выканання гэтай працы даволі дбайна і рупліва.
Нямала сярод іх завочнікаў, якія працуюць і маюць сем’і. Напрыклад,
на «выдатна» падрыхтавалі дыпломныя працы студэнты-завочнікі
Комінч з Ліды, Турлай з Гродна. Навуковая праца апошняга аб Гро-
дзенскім пагранічным атрадзе атрымала дыплом другой ступені на
рэспубліканскім конкурсе 2000 года. У 1999-2000 навучальным годзе
вельмі змястоўную дыпломную працу па тэме «Асаблівасці Рэфармацыі
на Беларусі» падрыхтавала студэнтка-завочніца, ужо маці дваіх дзяцей,
Жук Вольга. Матэрыялы гэтай дыпломнай могуць з поспехам быць выка-
рыстаны і ў лекцыйныым курсе, і пры правядзенні семінарскіх заняткаў.

На факультэце гісторыі і культуры значнае месца ў прафесійнай
падрыхтоўцы займаюць спецыяльныя практыкі, у тым ліку педагагіч-
ная, архіўная, музейна-экскурсійная і іншыя. У другім семестры 1999-
2000 навучальнага года чацвёра студэнтаў праходзілі практыку ў СШ
№3 г.Гродна ў старэйшых класах. Гісторыю тут выкладае В.У.Кудырка,
якая была добрым прыкладам для практыкантаў ва ўсіх адносінах.
Аднак з чатырох толькі Жукоўская прадэманстравала належную ад-
казнасць, мэтанакіраванасць і дасягненні ў авалоданні педагагічным
майстэрствам, чулыя і цярплівыя адносіны да дзяцей, заслужыла іх
павагу і ўдзячнасць. А ўжо з яе бралі прыклад іншыя. І таксама мелі
поспехі. Адораных і падрыхтаваных не пужаюць цяжкасці і выпрабаванні.

Большасць студэнтаў факультэта гісторыі і культуры з цікавасцю
і карысцю для сябе праходзяць архіўную практыку. За два тыдні яны
паспяхова спасцігаюць архіўную справу, выконваюць па вызначаных
тэмах рэфераты, многія з іх назапашваюць патрэбны матэрыял для
курсавых і дыпломных прац. І зноў з большай аддачай практыку пра-
водзяць лепшыя, больш працаздольныя і мэтанакіраваныя.

Значнымі ведамі, уражаннямі аб родным краі авалодваюць сту-
дэнты ў час музейна-экскурсійнай і краязнаўчай практык. У апошнія
гады яна праводзіцца ў адпаведных установах Гродна і вобласці. У яе
арганізацыі кафедра абапіраецца на лепшых студэнтаў факультэта.

Такім чынам, кожны выкладчык, асабліва вопытны, у сваёй пра-
цы выкарыстоўвае здольных студэнтаў, абапіраецца на іх, ужывае ад-
паведныя меры заахвочвання. Аб выніках яго працы ў значнай ступені
сведчаць поспехі адораных, падрыхтаваных.
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Л.С.Гречихин
Белорусская государственная
политехническая академия

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОТБОРА И ВОСПИТАНИЯ
ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Метод экспертных оценок, использованный применительно к ма-
шиностроительному производству, показал, что для динамического, с
учетом потребностей общества развития машиностроительного про-
изводства необходимо готовить и поставлять на производство не ме-
нее 3% талантливых инженеров. С учетом утечки кадров с непосред-
ственного производства в иные сферы деятельности приходится гото-
вить таких инженеров в два-три раза больше. Подготовка талантливых
инженеров сопряжена с методическими трудностями и подчас пол-
ным отсутствием преподавательских кадров, способных решать та-
кие задачи. Однако трехпроцентный барьер необходимо обеспечивать.
В США эту задачу решают путем привлечения талантливых инжене-
ров со всех стран мира, в Японии – путем воспитания собственных
талантливых инженеров, обеспечивая им максимальный материаль-
ный и моральный комфорт. В бывшем СССР, наоборот, талантливым
инженерам создавался такой моральный климат, который редко кто из
них выдерживал.

После развала Союза появилась возможность предложить свои
услуги на мировом рынке труда. Многие талантливые люди стали по-
кидать свои страны – как правило, это представители среднего возра-
ста (35-45 лет). Остались люди старшего возраста, т.е. пенсионеры.
Сейчас на их плечи ложится основная тяжесть в подготовке талантли-
вых инженеров, но от услуг пенсионеров стараются отказываться. На
протяжениі многих лет автору приходилось готовить кадры по перс-
пективным направлениям развития производства. Это автоматически
требовало отбирать из общей массы студентов наиболее способных и
с ними работать индивидуально.

При чтении курсов общей физики, химии и математики в техни-
ческом вузе, в процессе проведения практических и лабораторных за-
нятий преподаватель имеет возможность выявить неординарно мыс-
лящих студентов и давать им индивидуальные задания по своей науч-
ной работе или по профилю общетехнических и выпускающих кафедр.
Результаты такой работы представляются на конкурс вуза, республи-
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ки и на студенческие конференции. Особенно важно давать по темати-
ке общетехнических и выпускающих кафедр. Для этого преподавате-
ли общеобразовательных кафедр должны сами работать в содружестве
с преподавателями общетехнических и специальных кафедр, работать
в советах по защитам кандидатских и докторских диссертаций.

Это дополнительные нагрузки общественного порядка, поэтому
редко кто соглашается участвовать в такой работе. Тем не менее кому-
то приходится вести эту работу и заниматься отбором студентов для
последующего их индивидуального обучения по специальным програм-
мам, которые не отражены в планах подготовки специалиста.

На общеобразовательных кафедрах разрабатывается тематика
работы со студентами, которая согласовывается с общетехнически-
ми и специальными кафедрами и затем утверждается на заседаниях
кафедр. На кафедре общей физики, как правило, тематика предусмат-
ривает разработку новых прорывных технологий и новых видов про-
дукции. Она вывешивается для общего обозрения с указанием руко-
водителя данной темы. Профессорско-преподавательский состав на
своих лекциях популяризирует разработанную тематику и настраива-
ет студентов на участие в такого рода работе. Обычно студенты млад-
ших курсов не очень активны, и их приходится убеждать в необходи-
мости участия в научно-исследовательской работе. Для выявления
творчески активных студентов можно предложить следующую мето-
дику, которая себя уже оправдала. На практических и лабораторных
занятиях ставится индивидуально или для всей группы задача с непол-
ными данными. Проведя анализ такой задачи, получают рабочую форму,
и устанавливают, каких данных не хватает. Если эти данные справоч-
ного характера, то используют их и доводят задачу до логического
конца. Это простой вариант. Те студенты, которые справляются с про-
стой задачей, привлекаются для решения более сложных.

Более сложная задача с неполными данными предполагает при-
менение регрессионного анализа или метода последовательных при-
ближений. В этом случае приходится получать целую сетку разных
значений и по ним принимать соответствующее решение. Догадаться
до такого решения непросто, поэтому справляются с такой задачей
только неординарно мыслящие студенты. Таких студентов в дальней-
шем следует привлекать к научно-исследовательской работе, но ставить
при этом посильные задачи с выработанной методологией её решения.

Особенно плодотворно такой метод действует в процессе прове-
дения переводных экзаменов, т.е. в стрессовых ситуациях. Талантли-
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вые студенты подчас сдают экзамен 5-6 часов и получают при этом
удовлетворение от полученных результатов. После получения положи-
тельной оценки студенту предлагается участвовать в выполнении хоз-
договорных работ или начать работу для получения соответствующе-
го гранта.

Каждая работа должна иметь определенный выход. Наиболее
распространенный – это участие в студенческих конференциях. В этом
случае не обязательно получать результат на уровне законченной на-
учной работы. Достаточно получить промежуточный результат, это
позволит студенту уверенно докладывать полученные данные и отве-
чать на заданные вопросы.

По мере выполнения поставленной задачи проведенные исследо-
вания могут быть представлены на конкурс вуза, республики. Есте-
ственно, такая работа представляет собой завершение определенного
этапа выполнения задачи. Оформление конкурсной работы является
ответственным этапом вхождения студента в научно-исследователь-
скую работу, на котором приобретаются навыки правильного представ-
ления полученных результатов с более глубоким обоснованием.

Следующим этапом формирования методологии научно-исследо-
вательской работы является участие студента в оформлении патента
или публикации в периодических научных изданиях. Эта работа сопря-
жена с глубоким критическим анализом литературных данных по дан-
ному вопросу. Здесь у студента формируется широкий кругозор и внут-
ренняя уверенность в правильности полученных результатов.

Индивидуальная работа со студентами, которые проявляют ини-
циативу и стремятся получить более широкие знания по своему про-
филю, строится в тесном содружестве со специалистами выпускаю-
щих кафедр. Часто студенту, который участвовал в научно-исследова-
тельской работе на общеобразовательной кафедре, рекомендуется (по
согласованию с выпускающей кафедрой) тема дипломного проекта в
развитие той работы, которую он выполнял ранее. При этом научное
руководство остается за общеобразовательной кафедрой. В этом слу-
чае выполненная дипломная работа (не проект) носит исследователь-
ский характер и представляет собой серьезную работу с научными
публикациями. Такой студент, как правило, рекомендуется в аспиран-
туру или распределяется в научно-исследовательское учреждение.

На выпускающих кафедрах кружковая работа позволяет расши-
рять кругозор и поэтому ведется практически со всеми студентами.
Каждый преподаватель по своему курсу разрабатывает темы рефе-
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ратов. Студентам, которые выполнили рефераты с отличной оценкой,
предлагается работать над темами дипломных проектов. Студенты,
которые участвовали в студенческих научных конференциях, в конкур-
сах лучших работ студентов и имеют научные публикации, привлека-
ются для выполнения «престижных» дипломных проектов, посвящен-
ных новым техническим разработкам и новейшим технологиям.

Т.М.Прудко
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ К
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ШКОЛЕ

В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия
– быть классным руководителем. Одни учителя считают эту работу
дополнительной нагрузкой к своей преподавательской деятельности,
другие называют её самой главной. Как бы ни была трудна работа
классного руководителя, несомненно, она нужна детям, поскольку ос-
новным структурным звеном в школе является класс. Именно здесь
организуется познавательная деятельность, формируются социальные
отношения между учащимися, реализуется забота о социальном бла-
гополучии детей, решаются проблемы их досуга, осуществляется пер-
вичное сплочение коллектива, формируется соответствующая эмоци-
ональная атмосфера.

Организатором деятельности учащихся в классе, координатором
воспитательных воздействий остается классный руководитель. Как же
осуществляется профессиональная подготовка к классному руковод-
ству и насколько она обеспечивает качество будущего специалиста? В
1999 г. в Гродненском государственном университете была принята
попытка произвести оценку уровня подготовленности учителей в вузе.
Карта оценки предполагала выявление знаний и умений студентов и
молодых специалистов в организации предстоящей работы и классно-
го руководителя. Опрошенные студенты, стажеры, эксперты школ
г.Гродно свидетельствуют, что высоким и достаточно высоким уров-
нем осуществления на практике всех видов воспитательной деятель-
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ности владеют 67,2% всех опрошенных студентов, а 32,8% студентов
осуществляют все виды воспитания на узком уровне. Анализ причин
такого высокого процента неподготовленности студентов указывает
на недостаточное количество часов по педагогике, особенно на изуче-
ние тем по методике организации воспитательной работе классного
руководителя, на недостаточное внимание приобретению навыков орга-
низации воспитательной деятельности на практических занятиях и во
время прохождения педагогической практики.

В значительной мере умение планировать предопределяет резуль-
таты и эффективность работы классного руководителя. Это помогает
избежать многих ошибок и отрицательных явлений, позволяет наме-
тить общие перспективы и конкретные пути решения педагогических
задач. 33,8% студентов не смогут справиться с планированием воспи-
тательной работы ученических коллективов. Как показывает практи-
ка, к плану нередко относятся лишь как к административному требо-
ванию, а сам процесс планирования, к сожалению, ограничивается рам-
ками составления и написания основных мероприятий. При таком
подходе план носит формальный характер и не может быть ориенти-
ром в деятельности. Эффективность достигаемых результатов и ус-
пех любой работы во многом зависит от того, насколько грамотно она
планируется. Ведь предназначение плана – упорядочить педагогичес-
кую деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педа-
гогическому процессу, как планомерность и системность, управляе-
мость и преемственность результатов. План будет помощником в ра-
боте, если при его составлении выдерживается ряд требований.
Важным из них является целенаправленность: планируемое содержа-
ние и формы работы должны предусматривать реализацию конкрет-
ных целей и задач. 88,1% опрошенных студентов ответили, что спра-
вятся с определением целей воспитательного воздействия при подго-
товке и проведении внеклассных мероприятий. Среди них 69,2%
студентов факультета истории и культуры, 63,5% – факультета педаго-
гики и психологии, 65,6% – филологического факультета, 47,9% – ма-
тематического факультета, 48,3% – факультета физической культуры.
По наблюдениям экспертов, 92,3% молодых специалистов умеют и
пожалуй умеют определять цели воспитательного процесса.

Организовать воспитательную работу педагогически умело и ком-
петентно с учетом требований времени и возможностей учащихся для
начинающего классного руководителя – довольно сложная задача. В
Гродненском государственном университете стараются главное вни-
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мание сосредоточить на обучении студентов владению форм органи-
зации воспитательной деятельности школьников. Как показывает оп-
рос, многие студенты и выпускники показывают хорошие умения в
подготовке и проведении той или иной формы воспитательной группо-
вой деятельности. Так, ученическое собрание на любую тематику
могут провести 85,5% студентов, 86,1% – стажеров. Классный час
способствует формированию у ребят системы отношений к миру, ме-
тодика его проведения требует выполнения просветительных, ориен-
тирующих, формирующих функций. Вот почему студенты факультета
истории и культуры (51,3%), психологии и педагогики (46%), филологи-
ческого (67,2%) показывают высокий уровень данных умений.

С беседой на воспитательную тему справятся 87,4% студента и
89,4% стажеров. Однако 25% студентов математического факульте-
та, 16,7% студентов факультета физической культуры имеют лишь оп-
ределенное представление об этой форме воспитательной работы.

Одной из распространенных, но сложных форм воспитательной
работы с молодежью является диспут. Успешность его проведения
зависит от теоретической и методической подготовки воспитателя. Он
позволяет проявить активную жизненную позицию каждому его учас-
тнику, воспитывает самостоятельность суждений. Не удивительно, что
лишь 22,4% опрошенных студентов справятся с его проведением.
Имеют кое-какое представление о его подготовке – 18,8%, среди них
25% студентов факультета физической культуры. Лишь 26,1% стаже-
ров смогут блестяще провести спор среди старшеклассников. Имеют
кое-какое представление о нем 45,5% выпускников факультета физи-
ческой культуры, 34,8% выпускников математического факультета,
26,7% выпускников факультета педагогики и психологии.

Перейти от «предметной» информации к её оценке, от общих оце-
нок к развернутым суждениям помогает проведение относительно но-
вой формы воспитательной работы – устного журнала. Классный ру-
ководитель обязан научиться быть внимательным к выступлениям уча-
щихся, должен вносить нужные коррективы, научить иллюстрировать
устные сообщения экспонатами, диафильмами, магнитофонными за-
писями и др. Такими навыками владеет 53,3% опрошенных студентов.
Приоритетные позиции у студентов филологического факультета. За-
нятно, что 75,5% молодых специалистов-женщин смогут провести с
учащимися устный журнал и только 58,8% мужчин.
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Одной из сложных форм воспитательной работы с молодежью
является теоретическая конференция. Только при тщательной органи-
зационно-методической подготовке она дает возможность учащимся
всесторонне рассмотреть ту или иную общественно-политическую
проблему, сделать необходимые для себя выводы. На высоком уров-
не ее провести могут лишь 13,1% опрошенных студентов, а на доста-
точном уровне – 53,3%. Имеют поверхностное представление об этой
форме работы 50% студентов-биологов, 35% студентов-спортсменов. Не
умеют осуществлять этот вид деятельности 10% студентов-историков.

Следует отметить, что в основном студенты получают необходи-
мые теоретические и практические знания по подготовке и проведе-
нию внеклассной воспитательной работы в школе. Однако, как показа-
ла оценка уровня подготовленности учителей в вузе, Гродненский уни-
верситет не в полной мере использует имеющиеся возможности в подготовке
качественного специалиста в области воспитательной работы.

Чтобы сделать окончательный вывод о качестве подготовленно-
сти студентов к работе классного руководителя, необходимо иметь
представление о том, насколько они владеют навыками воспитатель-
ной работы со школьниками, направленными на адаптацию детей к
жизни в обществе, знаниями психолого-педагогических особенностей
личности и её микросреды, условий жизни ребенка, выявления имею-
щихся у детей проблем и трудностей, с одной стороны, и потребностей
– с другой, решения конфликтных ситуаций, оказания социальной по-
мощи учащимся, пропаганды здорового образа жизни среди детей и
подростков, развития демократических основ жизни детских коллек-
тивов. Именно на приобретении этих умений и навыков должны сосре-
доточить свое внимание будущие воспитатели школ.
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Секцыя 3
НАВУКОВЫЯ ГУРТКІ І ЛАБАРАТОРЫІ,
ЗАДАННІ ТВОРЧАГА ХАРАКТАРУ –
ЭФЕКТЫЎНАЯ ФОРМА РАБОТЫ З

АДОРАНАЙ МОЛАДЗЮ

М.Г.Кошман, А.Л.Смотрицкий
Гомельский государственный
университет им. Ф.Скорины

СТАНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА

В системе подготовки современного учителя важное место зани-
мает формирование исследовательских умений и навыков. Это обус-
ловлено тем, что творчески работающий педагог должен уметь про-
вести педагогическое исследование, направленное на снятие затруд-
нений, которые имеются в его профессиональной деятельности. На
данное обстоятельство указывали в своих работах такие ученые, как
В.И.Загвязинский, Н.В.Кузьмина, Н.В.Кухарев, В.С.Решетько. По их
мнению, сейчас в школе требуется не просто педагог, а педагог-иссле-
дователь. Однако необходимо отметить, что педагогическая и иссле-
довательская деятельности – это деятельности различные как по
структуре, так и по содержанию. Причем в процессе педагогической
деятельности могут проявляться и востребоваться элементы иссле-
довательской деятельности в качестве сервисной. Наиболее ярко это
проявляется в деятельности педагога-мастера, профессионала. На
более низких уровнях профессионализма эта деятельность менее вос-
требована. Все вышесказанное обусловливает актуальность и необхо-
димость приобщения будущих педагогов к исследовательской деятель-
ности с первых шагов обучения в вузе. Желательно, чтобы эта работа
кафедрами осуществлялась еще в старших классах (лицейских, про-
фильных, педагогических) средней общеобразовательной школы, а
также с учащимися педагогических училищ, колледжей.

На факультете физической культуры Гомельского государствен-
ного университета им. Ф.Скорины кафедрой теории и методики физи-
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ческой культуры ведется системная деятельность по приобщению сту-
дентов к пространству исследовательской деятельности и формирова-
нию у них исследовательской культуры. Под исследовательской куль-
турой мы понимаем овладение будущим педагогом системой иссле-
довательских знаний, нормами исследовательской деятельности,
профессиональными качествами исследователя в области педагогики
физического воспитания и спорта.

С этой целью на кафедре разработана система деятельности, в
которую входит чтение курсов «Основы научно-исследовательской
работы», «Методология физической культуры и спорта», выполнение
четырех экспериментальных курсовых работ, проведение фрагментар-
ных исследований в ходе педагогической практики в школе, участие в
работе научно-методологического кружка. Опыт работы в этом на-
правлении показал, что наиболее существенную роль в формировании
исследовательской культуры у студентов играют курсы «Основы на-
учно-исследовательской работы», «Методология физической культу-
ры и спорта». В процессе изучения данных курсов студенты осваивают
основы научно-исследовательской деятельности, что позволяет им ус-
пешно справляться с выполнением учебно-исследовательских заданий.

Наиболее важное значение в формировании исследовательского
отношения, культуры к педагогической деятельности оказывает учас-
тие студентов в работе научно-методологического кружка. Основное
отличие данного кружка от других научных студенческих кружков со-
стоит в том, что в этом кружке студенты усваивают основы научной,
методологической деятельности в сфере педагогики. Кроме этого,
осуществляется методологическое обеспечение научно-исследователь-
ской деятельности студентов, что позволяет более успешно сформи-
ровать у них исследовательскую культуру, а в связи с этим повысить и
качество проведения научных исследований.

Основными направлениями деятельности научно-методологичес-
кого кружка являются:

- изучение актуальных проблем физического воспитания детей и
учащейся молодежи;

- регионализация физического воспитания школьников;
- методология физической культуры и спорта;
- разработка концептуально-теоретических, методологических

основ физического воспитания детей и школьников;
- проектирование в сфере физической культуры и спорта и др.
К работе в кружке привлекаются студенты и учащиеся с момен-

та их самоопределения на приобретение профессии педагога. Заседа-
ния проводятся один раз в неделю (по мере необходимости и чаще),
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где заслушиваются научные доклады, обсуждаются различные про-
блемы физического воспитания, разрабатываются и осуществляются
научные проекты, мероприятия и т.д. Деятельность кружка основыва-
ется на принципах: субъективности, коллективной мыследеятельности,
выращивания исследовательских способностей. Особенно необходимо
подчеркнуть, что деятельность в кружке направлена и на теоретичес-
кую, практическую подготовку студентов в области методологии педа-
гогики. Участниками кружка проектируются и проводятся организаци-
онно-деятельностные игры со студентами, учителями, управленцами.

Так, например, по курсу «Методология физической культуры и
спорта» была спроектирована и проведена организационно-деятельно-
стная игра «Концептуально-программные основы регионализации фи-
зического воспитания школьников Гомельщины». По итогам игры мож-
но сделать вывод о том, что участникам игры удалось в ходе четы-
рехчасового обсуждения в общих чертах (схематически) представить
контуры региональной концепции, программы физического воспитания
школьников Гомельщины.

Вся деятельность в кружке строится на клубной основе, где реа-
лизуется идея «свободного индивидуального развития», разработан-
ная Г.П.Щедровицким.

Опыт нашей деятельности показывает, что студент активно уча-
ствовавший в работе научно-методологического кружка на протяже-
нии всего процесса обучения в вузе, является высококвалифицирован-
ным исследователем в области педагогики физического воспитания и
спорта, которому по силам постановка и качественное решение раз-
личных научных проблем, связанных с совершенствованием учебно-
воспитательного процесса в учреждениях образования.

Т.М.Сурага
Валеўская СШ Навагрудскага
раёна

ШКОЛЬНЫ ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ ГУРТОК –
ЭФЕКТЫЎНАЯ ФОРМА РАБОТЫ З АДОРАНАЙ

МОЛАДДЗЮ

Як вядома, перад пазакласнай работай па гісторыі стаіць цэлы
комплекс задач. Перш за ўсё, паглыбіць і расшырыць веды, атрыма-
ная школьнікамі на ўроках, і на гэтай аснове абудзіць цікавасць да прад-
мета і зрабіць працэс пазнання захапляльным.
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Для вучняў Валеўскай СШ Навагрудскага раёна ёсць усе ўмовы
для развіцця сваіх здольнасцей у гістарычнай навуцы.

Адным з першых у Беларусі, у 1955 г., намаганнямі вучняў і настаў-
нікаў, тут быў заснаваны гісторыка-краязнаўчы музей, а ўжо ў 1968 го-
дзе яму было прысвоена званне Народнага. Стварэнню музея папярэдні-
чала вялікая пошукавая, даследчая праца, якая працягваецца і сёння.

Ужо некалькі гадоў запар вучні школы прымаюць удзел у археа-
лагічных раскопках, якія праводзіць у ваколіцах Валеўкі супрацоўнік
Інстытута гісторыі АН Беларусі Эдвард Міхайлавіч Зайкоўскі. Вучні
не толькі знаёмяцца з такой цікавай навукай, як археалогія, але і маюць
магчымасць дакрануцца да «жывой» гісторыі.

Адной з важных задач гурткоўцаў з’яўляецца захаванне і папаў-
ненне экспанатамі гісторыка-краязнаўчага музея. З гэтай мэтай на-
ладжваюцца этнаграфічныя экспедыцыі ў навакольныя вёскі. У выні-
ку толькі за 1998-1999 г. музей папоўніўся 28 экспанатамі, сярод якіх
выданні 1913 года. Падчас такіх экспедыцый юныя гісторыкі вучацца
збіраць, апісваць і сістэматызаваць матэрыял.

Музей і гурток прымаў ўдзел у абласным і рэспубліканскім кон-
курсах краязнаўчых знаходак ад раённай турыстычнай базы школьні-
каў і быў адзначаны дыпломам Рэспубліканскай станцыі юных туры-
стаў і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Гурток – гэта цэнтр навукова-даследчай работы. Вучні Валеўс-
кай школы былі ініцыятарамі правядзення ў 1999 годзе І Навагрудскіх
вучнёўскіх чытанняў. Гэта была свайго рода «альтэрнатыва» тым
чытанням, калі да нас прыязджаюць вядомыя навукоўцы. Цяпер жа са
сваімі невялікімі даследаваннямі выступалі вучні ўсяго Навагрудска-
га раёна, якія цікавяцца гісторыяй, магчыма, сярод іх і будучыя сту-
дэнты факультэта гісторыі і культуры Гродзенскага дзяржаўнага уні-
версітэта імя Янкі Купалы. Так, адораныя дзеці атрымалі добрую маг-
чымасць паспрабаваць сябе ў ролі навукоўцаў. Нам вельмі прыемна,
што праца старасты гісторыка-краязнаўчага гуртка Валеўскай СШ,
вучня 8 класа Гасанава Рустама, які даследуе пытанне «Падзеі паў-
стання 1868 года на Беларусі», атрымала высокую адзнаку.

Члены гісторыка-краязнаўчага гуртка працуюць экскурсаводамі
ў музеі. Толькі на працягу 1998-1999 навучальнага года музей наведа-
ла 92 экскурсійныя групы. Сярод ганаровых гасцей – міністр адукацыі
РБ В.І.Стражаў.

Каб правесці экскурсію на высокім узроўні, адказаць на шматлі-
кія пытанні наведвальнікаў, патрэбна перачытаць шмат гістарычнай
літаратуры.
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Пры музеі працуе літаратурная гасцёўня, у якой была арганізава-
на сустрэча з М.П.Гайбай – аўтарам кнігі «Навагрудак. Гады і па-
дзеі», а гаспадыняй гасцёўні з’яўляецца вучаніца 9 класа Шымко Іры-
на. Яна ў ліку першых атрымала стыпендыю Навагрудскага райвы-
канкома ў рамках праграмы «Адораныя дзеці».

Таленты адораных дзяцей маюць магчымасць адкрыцца і падчас
прадметных тыдняў па гісторыі, якія сталі ўжо добрай традыцыяй у
нашай школе. Дзеці прымаюць удзел у гістарычных віктарынах, пішуць
сачыненні «Маё падарожжа ў гісторыю», выконваюць малюнкі «Жы-
вая гісторыя», становяцца актыўнымі ўдзельнікамі КВЗ, «Кола гісто-
рыі», «Што? Дзе? Калі?» і другіх конкурсных праграм.

У час канікул для школьнікаў арганізуецца лагер для адораных
дзяцей, дзе яны маюць магчымасць атрымаць дадатковыя веды па
розных прадметах, у тым ліку і па гісторыі. Жадаючыя наведваюць
факультатыў «Асобы ў гісторыі», курсы па выбару «За старонкамі
падручніка».

Некалькі пасяджэнняў гісторыка-краязнаўчага гуртка прайшлі ў
гісторыка-краязнаўчым музеі г.Навагрудка і музеі А.Міцкевіча, з якімі
гурткоўцы падтрымліваюць цесныя сувязі.

У Валеўскай школе заўсёды рады гасцям. Вельмі цікава і змяс-
тоўна праходзяць сустрэчы з ліцэістамі з польскага горада Бельска-
Падляскага, якія не толькі цікавяцца беларускай гісторыяй, але і знаё-
мяць вучняў Валеўскай СШ з гісторыяй сваёй краіны, а ў мінулым
годзе і вучні нашай школы наведалі Рэспубліку Польшча.

Дзеці, якія цікавяцца гісторыяй, мелі магчымасць наведаць музей
Ігната Дамейкі ў в.Мядвядка Карэліцкага раёна, Мірскі замак, музей
«Зямля і людзі» ў г.п. Карэлічы, музей СШ №4 г.Слоніма, Жыровіцкі
манастыр, радзіму А.Міцкевіча – хутар Завоссе.

Вучні, якія цікавяцца нацыянальным фальклорам, супрацоўніча-
юць з работнікамі Валеўскага дома культуры. Яны разам праводзяць
святы абрадавага календара, прымалі ўдзел у запісе на тэлебачанні
свята Вячоркі.

Безумоўна, у простай вясковай школе дзецям цяжэй развіваць свае
здольнасці, але ўсё ж дзейнасць гісторыка-краязнаўчага гуртка дае
дадатковыя магчымасці для рэалізацыі гэтай задачы.
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М.Н.Павлова
Белорусский государственный
педагогический университет
им. Максима Танка

РОЛЬ КРУЖКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ШКОЛЬНИКОВ

На современном этапе наша республика переживает политичес-
кий, экономический и социальный кризис. В связи с этим необходимо
переосмысление воспитания подрастающего поколения, так как сис-
тема воспитания – это лицо общества.

Национальная система воспитания рассматривается как ценность,
которая присуща всему обществу и без которой невозможны научный,
социально-культурный и моральный прогресс народа.

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в шко-
ле в современных условиях является экологическое воспитание уча-
щихся, главная цель которого – формирование экологической культуры
подрастающего поколения.

Формированию экологической культуры способствует не только
учебный процесс, но и различные формы внеклассной работы с уча-
щимися, например, система кружков краеведческого направления.

Краеведческая деятельность направлена на всестороннее изуче-
ние родного края. Её объектами может быть природа, прошлое, лите-
ратура, архитектура, фольклор, традиции и др. Именно краеведческая
деятельность дает реальные возможности для осуществления инди-
видуального подхода в воспитании и помогает решить проблему целе-
направленного формирования творческого, активного, заинтересован-
ного школьника, развития способностей личности с учетом психологи-
ческих особенностей. Это возможно потому, что краеведческая
деятельность позволяет каждому школьнику выбрать занятие в соот-
ветствии с интересами и способностями.

Сегодня необходимо больше внимания уделить экологическому
краеведению, так как общепризнанна важность проблемы охраны ок-
ружающей среды, а человек – часть природы. Целенаправленное изу-
чение сущности экологических проблем, решение задач по охране и
рациональному использованию природных ресурсов родного края по-
зволяет школьникам относиться к природе бережно и разумно. Таким
образом, под экологическим воспитанием мы понимаем формирова-
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ние экологического мышления учащихся в процессе непосредственно-
го отношения с окружающей средой.

В настоящее время в школах республики активно действуют та-
кие кружки, как «Юный натуралист», «Цветоводство», «Мир вокруг
нас», «Экология и здоровье», «Экология родного края», где решаются
конкретные вопросы, например, озеленение пустырей и улиц, создание
гербариев и выставок о природе родного края. Проводятся практичес-
кие занятия по выращиванию редких видов цветов и кустарников для
населения и многое другое. Достаточно отметить, что только в шко-
лах столицы нашей республики функционируют 393 подобных кружка
любителей экологии.

Что касается внешкольных учреждений, то в Республиканском
экологическом центре учащихся существует лаборатория охраны при-
роды и краеведения, где ведется исследовательская и природоохран-
ная работа со школьниками в кружках.

Лаборатория имеет учебно-опытнический участок. Кроме того,
объектами изучения школьников являются парки, скверы, промышлен-
ные предприятия города Минска. Например, кружковцы секции эколо-
гии и краеведения изучают беспозвоночных почвы и подстилки парков
Минска, исследуют верховые болота на территории заповедников Бе-
ларуси, а также в условиях влияния промышленного центра (г.Минск).

 Таким образом, деятельность школьников в кружках краевед-
ческого направления представляют собой важнейший фактор форми-
рования экологической культуры через педагогическую деятельность
в пределах школы, а также внешкольных учреждений.

В.Г.Смирнов, А.Г.Котельников,
Е.В.Коледо
Белорусская государственная
политехническая академия

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

Состояние, в котором находится научно-исследовательская ра-
бота студентов (НИРС) в нашем вузе на данный момент охватывает
в основном следующие виды взаимодействия студентов и профессор-
ско-преподавательского состава:
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- привлечение студентов к выполнению госбюджетных и хоздого-
ворных научно-исследовательских работ;

- научная работа студентов на общественных началах;
- выполнение студентами определенных разработок по реальным те-

матикам в рамках учебного плана (курсовых и других работ) с использова-
нием их результатов преподавателями и студентами в личных целях.

При этом возникают следующие основные проблемы, которые
можно разделить на две группы:

1. Проблемы, связанные с общей организацией НИРС.
2. Проблемы эффективности выполнения конкретных работ.
К первой группе следует отнести такие трудности, как:
- поиск преподавателем учеников и, соответственно, поиск сту-

дентами руководителей;
- взаимодействие студентов и преподавателей с администрацией вуза.
Ко второй группе относятся следующие наиболее общие вопросы:
- материально-техническое обеспечение и финансирование про-

водимых работ (т.д.);
- трудности с выполнением специфических частей работ;
- создание комфортных психологических условий для работы;
- взаимодействие научной работы с учебным планом;
- сложности в отношениях с преподавательским составом.
Все вышеперечисленные проблемы реально отражаются на процес-

се НИРС и имеют очень негативное влияние на ее эффективность. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что предпринимавшиеся ранее попытки
их решить носили частный и в целом очень односторонний характер.

В связи с этим на нашей кафедре было принято решение о созда-
нии СНИЛ, члены которой, как предполагалось, смогут централизо-
ванно решать многие проблемы. Время показало, что данная идея,
разработка которой была начата с опережением создания соответству-
ющей нормативной базы более высокого уровня, себя оправдала. На
данный момент, имея за плечами годовой опыт работы, мы можем
констатировать, что многие трудности удалось преодолеть. Студента-
ми было разработано положение о СНИЛ и другая необходимая доку-
ментация. При непосредственном участии администрации факультета
и 8 преподавателей кафедры на данный момент в СНИЛ работают
более 30 студентов по пяти направлениям деятельности. Результата-
ми работы СНИЛ за 1999 год стали 3 диплома (1-й, 2-й и 3-й степеней)
Минобразования, положительное решение по заявке на патент, учас-
тие в 5 конференциях международного и республиканского уровней,
наличие около 15 студенческих публикаций, защита более 20 курсовых
работ по реальным тематикам, освоение денежных средств на сумму
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порядка 1,5 млрд неденоминированных рублей, а также хорошие ре-
зультаты учебы (9 студентов получают персональные стипендии).

Решение многих актуальных проблем выразилось в:
- наличии элемента студенческого самоуправления, что стимули-

рует работу;
- создании комфортной атмосферы работы (наличие собственной

аудитории, где можно поработать и отдохнуть);
- наличии некоторой материальной базы (лабораторной библио-

теки, оргтехники, чертежных установок и другого оборудования);
- установлении отношений с преподавательским составом кафедры (что

помогает успешно заниматься не только научной работой, но и учебой);
- и другом.
В этом перечне отражены лишь наиболее общие моменты, кото-

рые имеют разностороннее конкретное наполнение.
Необходимо особенно отметить, что работа СНИЛ не имеет узкой

направленности и предполагает поддержку не только научной деятельно-
сти, но и учебного процесса как можно более широкого круга студентов.

Вполне естественно, что работу СНИЛ сопровождают и трудно-
сти. В основном это недостаток материальных средств, сложности со
специфическими разделами работы и другие. Но в данных направле-
ниях ведется особенно активная работа, результатами которой стало
на сегодняшний день плодотворное сотрудничество с более чем деся-
тью предприятиями и организациями.

И.И.Эсмантович
Гомельский государственный
университет им. Ф.Скорины

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Научно-техническая революция, составляющая основу всех сфер
жизни и деятельности человеческого общества, как правило, сопро-
вождается интенсификацией общественных процессов, что способству-
ет творческому развитию человека, возрастанию его социальной ак-
тивности. Опыт, практика показывают зависимость всех видов дея-
тельности специалиста от уровня его образования, подготовки к жизни.
Поэтому высшая школа должна не только вооружить своих воспитан-
ников знаниями основ наук, избранной специальности, но и умением
видеть перспективу развития своей отрасли, уметь собирать и анали-
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зировать поступающий поток информации, делать выводы и обобще-
ния, творчески мыслить. Они должны постоянно работать над попол-
нением своих знаний, жить по принципу: если я знаю, что мало знаю, я
добьюсь того, чтобы знать больше. Достичь этого можно, только со-
единяя обучение, образование с учебно- и научно-исследовательской
работой, с производством.

Очень важно стремиться подготовить из каждого выпускника
высшей школы исследователя, научного работника, так как с каждым
годом наука все более превращается в непосредственную производи-
тельную силу. Научно-техническая революция ускорила процесс реа-
лизации знаний в технической структуре производства и интеллектуа-
лизации труда. Если в начале века техническая база менялась за 40
лет, то сегодня – менее чем за 5. Поэтому высшая школа, государство
должны уделять серьезное внимание подготовке специалистов, спо-
собных творчески мыслить, вести научные исследования, использо-
вать достижения науки и техники в производстве.

Высшие учебные заведения должны видеть в привлечении сту-
денчества к научно-исследовательской работе один из факторов улуч-
шения качества его знаний, пробуждения интереса к будущей специ-
альности. Значительная часть студентов первых курсов имеет смут-
ное представление об избранной профессии и относится к ней весьма
индифферентно, что выражается в относительно низкой успеваемос-
ти. Абсолютная успеваемость большей части студентов, занимающих-
ся научно-исследовательской работой, особенно старших курсов, на
20-30 процентов выше абсолютной успеваемости основной массы сту-
дентов. Эффективность и плодотворность научно-исследовательской
работы проявляется и в том, что она в большей степени получает вы-
ход в практику, тем самым способствует формированию ответствен-
ности студентов за качество полученных знаний, научных разработок,
раскрывает конкретные перспективы будущей профессии, рождает
интерес, а затем и увлеченность делом своей жизни.

Начальной формой привлечения студентов к научному творчеству
являются, на наш взгляд, студенческие научные кружки, которые со-
здаются при кафедрах. Они формируют у студентов интерес к науч-
ной работе, вырабатывают умения и навыки исследовательского твор-
ческого труда, способствуют формированию деловых и моральных
качеств, необходимых молодому специалисту. Студенты в кружках
учатся свободно обсуждать научные вопросы, правильно оформлять
научный материал, выступать перед аудиторией, овладевать культу-
рой постановки эксперимента.
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По руководству научно-исследовательской работой студентов в
каждом вузе республики созданы отделы НИРС, на каждом факуль-
тете, каждой кафедре есть ответственные за научную работу со сту-
дентами. Состояние НИРС регулярно заслушивается на советах вуза,
широко используются меры морального и материального стимулиро-
вания участников научно-исследовательской работы: почетные грамо-
ты, ценные подарки. Отдельным кафедрам исследовательские рабо-
ты студентов, отнесенные к первой категории, разрешается рассмат-
ривать в качестве курсовых работ. Традиционными стали
республиканские смотры-конкурсы студенческих работ, которые про-
водятся по инициативе Министерства образования. Лучшие студен-
ты-кружковцы по окончании вуза остаются на кафедрах, рекоменду-
ются в аспирантуру.

Еще одной ступенью повышения профессиональной подготовки
специалистов является работа в конструкторских бюро, индивидуаль-
ное и групповое выполнение госбюджетных и договорных тем на ка-
федрах. Многие СКБ вузов выполняют работы по хоздоговорам и за-
казам предприятий, заключая долгосрочные соглашения. Здесь сту-
денты приобретают практические знания проведения научных
исследований, приобщаются к выполнению практических заданий. Це-
лесообразно устанавливать тесные формы сотрудничества отделов
НИРС и предприятий по совместному проведению семинаров, рассмот-
рению вопросов повышения эффективности сотруднического труда.

Придавая большое значение вовлечению студентов в научно-ис-
следовательскую, опытно-конструкторскую работу во внеучебное вре-
мя, следует понимать, однако, что ее основы заложены в учебном про-
цессе. Студенты могут и должны овладевать знаниями последних на-
учных достижений по изучаемому предмету, элементарными навыками
исследовательской работы в рамках учебных курсов. Так, при прове-
дении опытов или выполнении лабораторных работ студенты должны
не просто решать задачу, разработанную в методическом пособии, а
исследовать ее, производить расчеты конкретных заданий, имеющих
практическое значение. При выполнении лабораторных работ можно
сформировать бригады в группе таким образом, чтобы в каждой из
них было два-три студента, способных в силу своей подготовленности
и склонностей создать атмосферу исследования и поиска. Таким об-
разом, будет решена проблема привлечения к учебно-исследователь-
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ской работе всех студентов. Также целесообразно решать вопросы
выполнения студентами курсовых и дипломных проектов, прохожде-
ния ими ознакомительной и преддипломной практики.

Все указанные выше стороны студенческой жизни должны быть
предметом широкого всестороннего обсуждения в группах, курсах,
факультетах, вузах.

Итоги научно-исследовательской работы студентов проводятся
на конференциях, проводимых вузами, которые являются фактически
смотрами творческих достижений будущих специалистов. В каждом
вузе традиционным стало проведение ежегодных факультетских и ву-
зовских студенческих научных конференций. Кроме итоговых ежегод-
ных конференций, в вузах республики проводятся теоретические кон-
ференции к юбилейным датам. К примеру, в ГГУ им. Ф.Скорины про-
водились конференции, посвященные 50-летию Всеобщей декларации
прав человека, 70-летию образования университета.

Вузам республики следует шире использовать возможности об-
мена опытом работы с другими вузами, проведения совместных рес-
публиканских и областных научно-исследовательских студенческих
конференций.

Большое значение для вовлечения студентов в научно-исследо-
вательскую работу имеет правильное сочетание морального и мате-
риального стимулирования их творчества. Участвуя в выполнении хоз-
договорных тем, заказов предприятий, студенты могут почувствовать
свою сопричастность к выполнению народнохозяйственных планов
республики и получить за это материальное вознаграждение. Одной
из форм морального поощрения является опубликование в печати
научных работ студентов, издание сборников тезисов студенческих
конференций. Признанием заслуг студентов, является рекоменда-
ция их в аспирантуру.

Для более активного участия студентов в НИРС необходимо рас-
ширять материальные возможности вузов с целью охвата всех жела-
ющих заняться научной деятельностью, шире привлекать студентов к
выполнению госбюджетных и хоздоговорных тем, повышать маораль-
ную и материальную заинтересованность студентов и их научных ру-
ководителей в проведении исследовательской и опытно-конструкторс-
кой работы.
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Н.Р.Каўпак
Віцебскі дзяржаўны універсітэт
імя П.М.Машэрава

ЛІТАРАТУРНЫЯ СУСТРЭЧЫ ЯК СРОДАК
ПАТРЫЯТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ МОЛАДЗІ

Вучэбна-выхаваўчы працэс у сярэдняй школе і ВНУ амаль па
кожнай дысцыпліне дапаўняецца спецыяльна арганізаванымі сустрэ-
чамі, вечарынамі, канферэнцыямі і іншымі формамі пазакласнай пра-
цы. Важная роля ў арганізацыі такой працы належыць выкладчыкам
мовы і літаратуры. Творча працуючыя выкладчыкі на занятках выпра-
цоўваюць навыкі аналізу моўных з’яў і фактаў, выразнага чытання,
вучаць карыстацца слоўнікамі і даведнікамі, а ў працэсе пазакласнай
працы працягваюць раскрываць таямніцы роднай мовы, асаблівасці
адбору вобразна-выяўленчых сродкаў празаікаў і паэтаў, знаёмяць з
творчай лабараторыяй аўтара.

У сучасны перыяд, калі маштабна праводзіцца ўдасканаленне
ўсёй адукацыйнай сістэмы, перад выкладчыкамі роднай мовы і літа-
ратуры паўстае шэраг задачаў па ўдасканаленні выкладання
лінгвістычных дысцыплін. Як слушна заўважае ў першым нумары
часопіса «Роднае слова» за 1999 г. яго галоўны рэдактар Міхась Ша-
выркін, «навучыць дзяцей успрымаць сусвет у развіцці, непарыўным
адзінстве яго складнікаў, адчуваць час і прастору – першачарговы
абавязак бацькоў і педагогаў».

Спрыяльную глебу для гэтага ўяўляюць літаратурныя сустрэчы,
якія ладзіць мясцовы літаратурны музей пад эгідай Віцебскага аблас-
нога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Ад самага пачатку выкарыстоў-
ваю гэту карысную і развіваючую форму пазакласнай працы як эфек-
тыўны сродак фарміравання цікавасці да творчасці пісьменнікаў-зем-
лякоў, гонару за слаўныя літаратурныя традыцыі роднай Віцебшчыны.

Арыгінальная і непаўторная сама зала музея, яе ўнутранае ўбран-
ства. Перад прысутнымі выступаюць прадстаўнікі творчай інтэліген-
цыі Віцебшчыны – паэты і празаікі Давід Сімановіч і Анатоль Кана-
пелька, Франц Сіўко і Яўгенія Мальчэўская, Уладзімір Папковіч і Ніна
Давыдзенка. Літаратурныя сустрэчы называюцца «Кола сяброў», і гэта
сапраўды так, бо прыходзяць аднадумцы, прыхільнікі таленту, тыя, хто
неабыякавы да сучаснага стану роднай мовы і практыкі яе выкладан-
ня ў сярэдняй школе і ВНУ. Асабліва шмат прыходзіць моладзі: сту-
дэнты філалагічнага факультэта і факультэта сацыяльнай педагогікі,
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ліцэісты, школьнікі. Вучаніца СШ №44 Алена Стук так выказала сваё
ўражанне пасля адной з такіх сустрэч: «Ганарышся такімі людзьмі,
падабаецца іх актыўная грамадзянская пазіцыя, неабыякавасць да
праблемаў становішча роднай мовы. Быццам нейкі свежы струмень
урываецца ў паветра, хочацца самой пісаць вершы…».

Тэматыка літаратурных сустрэч «Кола сяброў» самая разнастай-
ная. Пачынаючы са студзеня 2000 года, тут адбылася, напрыклад, прэ-
зентацыя кнігі п’ес Барыса Кантаровіча «Первые и последние». Адз-
начаны арыгінальнасць кампазіцыі, актуальная тэматыка (хоць дзе-
янні адбываюцца напачатку ХХ стагоддзя), удала выкарыстаная
мастацкая дэталь, умельства ў перадачы каларыту эпохі, значныя моў-
ныя знаходкі.

У лютым прайшоў юбілейны вечар, прысвечаны 65-годдзю вя-
домага паэта Р.Барадуліна, карані якога на Ушаччыне, у спеўнай віцеб-
скай зямлі.

Сустрэча з дзіцячай пісьменніцай Маінай Бабарыка – гэта спат-
канне з маладосцю, а для дзяцей – мудрыя і сонечныя апавяданні пра
іх клопаты і абавязкі, забавы і гульні. Успаміналі той час, калі бегалі
глядзець фільмы ў «Малютку» і куплялі танную дзіцячую кніжку любі-
мага аўтара, каб тут жа, у кнігарні, атрымаць аўтограф.

Хочацца адзначыць важнасць і актуальнасць распачатай справы,
яе неацэнную ролю ў выхаванні патрыятычных і краязнаўчых пачуц-
цяў і памкненняў моладзі, выхаванні любові да роднай мовы, цікавасці
да творчага працэсу і асобы аўтара.

Г.В.Васюк, Т.Т.Кручковский
Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ НА МЛАДШИХ КУРСАХ ВУЗОВ
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Одной из основных задач обучения на младших курсах истори-
ческих факультетов университетов является закладывание основ на-
учно-исследовательской работы, чтобы в последующем на старших
курсах студенты могли успешно работать в группах специализации и в
итоге подойти к написанию дипломных работ. В процессе решения этой



182

задачи и выявляются наиболее способные к научно-исследовательс-
кой деятельности студенты. Они в будущем станут молодым резер-
вом профессорско-преподавательского состава.

Трудности в обучении, которые испытывают студенты, только что
поступившие в вуз, в значительной степени связаны с существующим
разрывом между школьным образованием и системой вузовской под-
готовки специалистов. Значительную роль при этом играет частичное,
а временами полное отсутствие первоначальных умений и навыков
научно-исследовательской работы.

К сожалению, школьные программы по истории не уделяют это-
му вопросу должного внимания, ориентируя учеников в основном на
усвоение определенной суммы исторических фактов. Школьные ре-
фераты, сообщения как формы работы на уроках истории в школе за-
частую носят формальный характер, в них отсутствуют элементы на-
учного, творческого подхода к тем или иным событиям на основе ана-
лиза широкого круга источников и научной литературы. Этому также
способствует слабая база школьных библиотек и кабинетов по исто-
рии и иногда отсутствие опыта современного научного исследования у
школьных учителей.

В результате вышеперечисленных факторов студенты первого и
второго курсов университетов в основном не имеют элементарных
навыков работы с историческими источниками, не могут установить
причинно-следственные связи между историческими явлениями, у них
отсутствует критический подход к научно-исследовательским гипоте-
зам. История ими видится как наука со сложившимся статистическим
набором исторических фактов, а не как творческий, научно-исследова-
тельский процесс со своими особенностями и закономерностями.

Преодолению недостатков школьного исторического образования
и служат различные формы письменных работ как обучающего, так и
контролирующего характера. Это прежде всего курсовые и контрольные
работы, рефераты, сообщения.

Наиболее важную роль в выявлении и формировании способнос-
тей к научно-исследовательской работе студентов играют курсовые
работы. Именно они должны стать основой не только для формирова-
ния умений и навыков научно-исследовательской работы, но и способ-
ствовать выявлению научных интересов, созданию в среде студен-
ческой молодежи атмосферы постоянного интеллектуального поиска.
В конечном счете, это должно привести студентов к умению самосто-
ятельно ставить и решать исследовательские проблемы, то есть сфор-
мироваться в качестве специалистов-профессионалов.
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На кафедре всеобщей истории Гродненского государственного
университета курсовые работы на первых и вторых курсах, как прави-
ло, даются по классическим базовым предметам: «История Древнего
мира» и «История средних веков». Эти курсы наиболее благоприятны
для выявления и формирования умений и навыков научно-исследова-
тельской работы: сложившаяся структура курсов, не поддающаяся рез-
ким конъюнктурным изменениям, наличие комплекса опубликованных
источников, устоявшаяся научная разработка большинства проблем.

Все это позволяет на классическом материале показать студен-
там работу с источниками и научной литературой, учить их обоснова-
нию прежде всего научной актуальности темы исследования, его це-
лей и задач. Кроме того, по истории древнего мира и средних веков
есть возможность давать одни и те же темы на различном уровне
трудности, что способствует выявлению научного и творческого по-
тенциала. Так, тема курсовой работы по истории древнего мира «За-
коны Хаммурапи» может быть рассмотрена на различных уровнях
трудности в зависимости от того, насколько будет готов студент ре-
шать научно-исследовательские задачи.

На первом уровне достаточно обрисовать общее состояние ста-
ровавилонского общества с прошлой аморейской династией, личность
царя Хаммурапи, шестого царя аморейской династии Вавилона, причи-
ны, которые привели к созданию законов, их характеристику и значение.

Есть данные задачи в ходе написания курсовой работы решают-
ся успешно, то можно поставить проблемы второго, более высокого
уровня сложности. Например, попытаться разобраться в такой про-
блеме: являются ли законы Хаммурами законами в подлинном смыс-
ле слова, либо это просто теоретические упражнения месопотамских
ученых, не имеющих ничего общего с реальным состоянием старова-
вилонского общества? В связи с этим возникает другой вопрос: на-
сколько данные законы отражают новые явления в старовавилонском
царстве по сравнению с предыдущим периодом. Тем более, что ис-
точниковый материал позволяет самим студентам пересмотреть сло-
жившиеся стереотипы о старовавилонском обществе, о царской влас-
ти как исключительно защитнице рабовладельцев, увидеть сложный,
переходной характер Вавилона эпохи царя Хаммурапи и многочислен-
ные социально-экономические задачи государственной власти.

Для выяснения этих вопросов студенту необходимо подробно изу-
чить аргументацию как сторонников, так и противников подобных взгля-
дов и выработать собственную точку зрения, которая не всегда будет
коренным образом отличаться от существующих точек зрения. Моло-
дой исследователь может стать на позицию какой–либо из сторон под
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впечатлением более сильной аргументации. Однако это будет не про-
стое следование за выводами его предшественников, а осознанный
выбор. Он позволит в будущем выработать критическое, но вместе с
тем и уважительное отношение к научным трудам разных поколений
ученых, без чего невозможно раскрытие собственного творческого
потенциала молодого исследователя.

Кроме этого, усложнение научно-исследовательских задач по кур-
совым работам на младших курсах может дать выход на оригиналь-
ную научно-исследовательскую проблему на старших курсах, а это
послужит написанию неординарной дипломной работы, которая в свою
очередь будет заделом для написания кандидатской диссертации. Ко-
нечно, не всегда возможен выход на подлинное научное творчество.
Однако чтобы избежать догматизации при рассмотрении классичес-
ких тем, для наиболее способных студентов нами вводятся элементы
историографического подхода. Именно он позволяет глубоко постичь
суть ремесла историка.

Немаловажное значение для раскрытия творческого потенциала
студентов младших курсов играют семинары научного руководителя.
На них, как правило, научный руководитель посвящает своих подопеч-
ных в собственную методику исследования, что позволяет студентам
лучше увидеть практическую сторону написания научного труда, то
есть механизм деятельности творческой лаборатории ученого. Кроме
того, выступления с рефератами и сообщениями по проблемам курсо-
вых работ перед своими сокурсниками, позволяют совершенствовать
логику изложения, оттачивать умение вести научную дискуссию. Не-
маловажную роль при этом играет обмен опытом со студентами стар-
ших курсов. В конечном счете, на семинаре научного руководителя
создается интеллектуальная атмосфера, без которой невозможно под-
линное научное творчество. Естественно, что еще большее развитие
оно получит в том случае, если на факультете будут созданы опти-
мальные условия для научного поиска.

Помимо курсовых работ, для выявления и формирования навыков
научно-исследовательской работы на младших курсах можно исполь-
зовать и контрольные работы. Контрольные работы носят плановый
характер и проводятся, как правило, на стационаре по наиболее значи-
мым, базовым курсам. При их проведении можно использовать не толь-
ко стандартные программные задания, но и нестандартные задачи,
требующие для решения эрудиции и творческого подхода. При этом за
данные задания необходимо выставлять отдельную оценку, а тех, кто
не справился, – не оценивать. Возможен и другой вариант, когда зада-
ния дополнительной трудности даются только хорошо успевающим
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студентам. В результате подобной дифференциации можно выявить
общий уровень знаний и эрудиции студентов и их мыслительные спо-
собности в условиях нестандартных ситуаций, требующих серьезного
«мозгового штурма».

Таким образом, письменные работы по истории на младших кур-
сах вузов являются необходимым звеном в деле не только образова-
ния и обучения, но и навыков самостоятельного научного поиска.

Г.В.Васюк
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ВЫРАБОТКА У ЛИЦЕИСТОВ НАВЫКОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ

ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСОВ

 Лицей – важнейшее звено в процессе подготовки учеников для
поступления в университет. Лицеисты усваивают в процессе несколь-
ких лет обучения многое из того, что изучается на младших курсах
вузов. Поэтому лицей как тип учебного заведения по многим парамет-
рам приближен к вузу. Кроме того, в нем, как правило, работают ву-
зовские преподаватели, читая различные спецкурсы, которые расши-
ряют кругозор учащихся по определенному предмету и одновременно
углубить фундаментальную подготовку. Спецкурс читается по пробле-
мам, которые являются областью исследований вузовского препода-
вателя, т.е. предполагается, что он обладает опытом научного поиска
и решения конкретных исследовательских задач.

Нам довелось в лицее №1 г.Гродно читать от кафедры всеобщей
истории Гродненского государственного университета спецкурс по ис-
тории международных отношений в средние века. Спецкурс был при-
зван углубить знания лицеистов в области международных отношений
на территории средневековой Европы конца V–XV в. По теме спец-
курса имеется достаточное количество источников и монографичес-
кой литературы. Сами по себе международные отношения в любой
период вызывают интерес. Здесь можно увидеть блестящую работу
дипломатов, дипломатических ведомств по достижению внешнеполи-
тических выгод, а также методы и приемы этой работы.
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Главная задача спецкурса заключалась в том, чтобы раскрыть
специфику особенности европейской дипломатии в средние века, пока-
зать её недостатки и достижения. В этом плане спецкурс дополнял
лицейскую программу по курсу «История средних веков». Совместно
с учителями истории преподаватели кафедры корректировали програм-
мы, чтобы они четко взаимодополняли одна другую.

С другой стороны, спецкурс был нацелен на выработку и разви-
тие у лицеистов навыков научно-исследовательской деятельности.
Чтобы повысить их интерес к данной деятельности, на первом заня-
тии их знакомили с собственными научными интересами и научными
разработками: диссертацией, научными статьями. Основной упор был
сделан на знакомство с диссертацией. Мы показывали, какие нами
использовались архивные данные, монографическая литература, как
ставилась научная проблема и каковы способы её решения. В целом
лицеисты подводились к мысли, что научные занятия – это серьезный
труд, требующий огромного напряжения интеллектуальных и физичес-
ких сил. Важно также привить лицеистам стремление вести постоян-
ный научный поиск. Для этого мы рассказывали о сложных и интерес-
ных моментах процесса написания диссертации. Ведь в исторической
науке, как и во всякой другой, порой намного интереснее сам поиск,
чем готовая работа. Однако процесс написания должен быть целенап-
равленным и иметь результат. Нельзя все ограничить одним поиском.

Чтобы заинтересовать лицеистов заниматься научными иссле-
дованиями, нами в процесс преподавания спецкурса вводились латин-
ские изречения к тематике спецкурса. Данные изречения заучивались
наизусть согласно правилам произношения латинского языка. Красота
звучания, краткость, меткость и образность фразеологизмов вызыва-
ют неподдельный интерес учащихся. Латинский язык, будучи длитель-
ное время языком науки, и сейчас способен будить интеллект.

В начале преподавания спецкурса нами по каждой теме лицеис-
там предлагалось написать рефераты. К ним прилагалось задание, в
котором ставились проблемные вопросы, а также указывались основ-
ные источники и литература. Например, по теме реферата «Внешняя
политика Византии в период правления императора Юстиниана I (527-
565 г.)» предлагались следующие задания:

1. Раскрыть основные направления внешней политики Византии в
527-565 г.

2. Цели и задачи внешней политики.
3. Способы решения внешнеполитических задач.
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4. Удачи и неудачи внешней политики Византии в период правле-
ния Юстиниана I.

5. Дипломаты и дипломатические учреждения Византии.
6. Особенности византийской дипломатии.
Основной источник по теме – это работы византийского истори-

ка, современника и участника событий Прокопия Кесарийского. На
консультациях (а они проводятся по мере прохождения тем рефератов)
мы нацеливаем автора реферата на внимательный подход к сведени-
ям и оценкам, содержащимся в трудах Прокопия Кесарийского. Все
это позволяет привить лицеистам навыки критического подхода к ис-
точникам, что весьма важно в научно-исследовательской работе.

Следующим важным моментом является выступление лицеиста
с рефератом и обсуждение этого реферата. На этом этапе мы приви-
ваем лицеистам навыки научной этики, учим их умению выслушивать
аргументы сторон и задавать вопросы.

Лучшие рефераты лицеистов представляются к обсуждению на
семинаре научного руководителя вместе со студентами-курсовиками.
Возможен также вариант прихода студентов в лицей для выступлений
перед учащимися со своими научными разработками. Лучшие разра-
ботки лицеистов представляются на «Неделю студенческой науки»,
становится возможным их опубликование.

Таким образом, преподавание спецкурсов в лицеях вузовскими пре-
подавателями является важным звеном в налаживании связей между
вузами и более низкими ступенями системы образования. В процессе
преподавания первостепенное значение приобретает знакомство лицеи-
стов с творческой лабораторией ученого, а также написание научно-ис-
следовательских работ творческого плана. Все это прививает лицеис-
там устойчивый интерес к научному поиску, учит их критически и вме-
сте с тем уважительно относиться к трудам своих предшественников.
Спецкурсы вузовских преподавателей в лицее также будут способство-
вать более быстрой адаптации лицеистов к университетским требова-
ниям в отношении работ научно-исследовательского характера. Тем
самым ликвидируется разница между вузом и школой, устанавливается
непрерывная цепочка: ученик – студент – преподаватель вуза.
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Секцыя 4
НАВУКОВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БЫЛЫХ

ГУРТКОЎЦАЎ

І.І.Коўкель
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ПАРТЫЯ БЕЛАРУСКІХ САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТАЎ:
АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ АСНОВЫ, ІДЭАЛОГІЯ,

ПАЛІТЫКА, ТАКТЫКА (1918–1925 Г.)

У гады грамадзянскай вайны і замежнай ваеннай інтэрвенцыі
(1918-1920 г.) сярод палітычных партый, якія аказвалі значны ўплыў
на развіццё беларускага нацыянальнага руху, істотную ролю адыгры-
вала партыя беларускіх сацыял-дэмакратаў (БС-ДП). Яна ўзнікла ле-
там 1918 г. у выніку расколу Беларускай сацыялістычнай грамады
(БСГ). У чэрвені 1918 г. члены БСГ, якая прытрымлівалася сацыял-
дэмакратычнай арыентацыі, выйшлі з яе складу і абвясцілі аб ства-
рэнні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. У кіруючае ядро
БС-ДП уваходзілі браты І. і А.Луцкевічы, А.Смоліч, Б.Тарашкевіч,
Я.Лёсік, А.Прушынскі (А.Гарун), С.Рак-Міхайлоўскі, В.Іваноўскі і інш.
Пад іх кантролем выходзілі газеты «Вольная Беларусь» (Мінск, 1918),
«Звон» (Мінск, 1918) і «Беларусь» (Мінск, 1919-1920).

У палітычных дэкларацыях, выдадзеных у 1918-1919 г., БС-ДП
заявіла аб сабе як партыя парламенцкага тыпу. Але ў поўным сэнсе
гэтага слова такой партыяй яна не стала. Яе можна толькі ўмоўна
назваць палітычнай партыяй, бо яна не мела разгалінаванай сеткі сваіх
арганізацый на месцах. Больш-менш арганізаваныя групы БС-ДП існа-
валі толькі ў Мінску, Вільні і Гродне, а сама яна налічвала ў лепшыя
для сябе часы каля 2 тыс. членаў.

Нягледзячы на тое, што БС-ДП лічыла сябе партыяй рабочых,
яна аб’ядноўвала ў сваіх шэрагах галоўным чынам прадстаўнікоў бе-
ларускай інтэлігенцыі, звязаных больш з сялянствам, чым з рабочым
класам. Асноўнай прычынай вузасці сацыяльнай базы БС-ДП была
адсутнасць у Беларусі развітага сярэдняга гарадскога класа, моцнага
прамысловага пралетарыяту, рабочай арыстакратыі з-за запаволеных
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тэмпаў яе эканамічнага развіцця. Да таго ж першая сусветная вайна
нанесла вялікія страты эканоміцы краю. Гарадское насельніцтва ў па-
даўляючай большасці люмпенізавалася і таму было больш схільным
да радыкальных, метадаў барацьбы. Такія памкненні большасці га-
радскога насельніцтва супярэчылі сацыяльнай дактрыне беларускіх са-
цыял-дэмакратаў, якія спадзяваліся шляхам рэформ будаваць справяд-
лівае сацыялістычнае грамадства.

Не спрыяў гэтаму і нацыянальны склад насельніцтва гарадоў
Беларусі. Пераважную большасць гараджан тут складалі яўрэі. Яны
знаходзіліся пад уплывам розных яўрэйскіх буржуазных і дробнабур-
жуазных палітычных партый. Усё гэта не дазволіла БС-ДП сфарма-
вацца ў масавую палітычную партыю, і яна засталася да канца свайго
існавання нешматлікай арганізацыяй беларускай інтэлігенцыі.

Якімі ж былі праграмна-тактычныя ўстаноўкі БС-ДП?
Яны мелі шмат агульнага з палітычнымі дэкларацыямі і праграм-

нымі патрабаваннямі БСГ. Але праграма БС-ДП адрознівалася ад іх
больш паслядоўнай сацыял-дэмакратычнай накіраванасцю.

Праца над праграмай БС-ДП пачалася яшчэ ў 1918 г., а скончы-
лася толькі ў 1920 г. Яна была надрукавана ў Мінску ў друкарні інвалі-
даў пад назвай «А.Ж.Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, яе
мэты і задачы. Папулярны выклад праграмы».

У падрыхтоўцы праграмы актыўны ўдзел прымалі А.Смоліч,
А.Прушынскі, Б.Тарашкевіч, А.Луцкевіч, Я.Лёсік і іншыя дзеячы партыі.
Канчатковую яе рэдакцыю ажыццявіў А.Смоліч. У праграме падкрэслі-
валася, што БС-ДП бярэ свой пачатак у той плыні нацыянальнага ад-
раджэння, якая выступала за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне
беларускага народа. Па сваёй сутнасці праграма выражала памкненні
лідэраў БС-ДП прыстасаваць ідэі сацыялізму і марксісцкую эканаміч-
ную тэорыю да канкрэтна гістарычных умоў сялянскай Беларусі.

У праграме асуджаўся капіталізм і ставілася задача пабудовы са-
цыялістычнага грамадства. Але паколькі праграма БС-ДП з’яўлялася
альтэрнатывай бальшавіцкай праграме сацыялістычнага будаўніцтва,
асабліва яе леварадыкальнай мадэлі, якая ў гады грамадзянскай вайны
зацвердзілася ў спецыфічнай форме ваеннага камунізму, то асноўная
ўвага ў ёй акцэнтавалася не на тэарэтычных і палітычных палажэннях, а
на раскрыццці пазітыўных ідэалаў сацыялістычнага грамадства.

Прызнаючы класавую барацьбу, несправядлівасць капіталістыч-
нага ладу і непазбежнасць сацыялістычнай рэвалюцыі, сутнасць якой
прадстаўлялася ў пераходзе асноўных сродкаў вытворчасці ва ўлас-
насць усяго народа, праграма БС-ДП заяўляла аб неабходнасці спа-
чатку пабудаваць дэмакратычнае грамадства і толькі пасля гэтага
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распачаць барацьбу за сацыялізм. У праграме развівалася таксама
думка аб тым, што сацыялізм не можа перамагчы ў адной асобна
ўзятай краіне і што новае грамадства можа зацвердзіцца толькі адна-
часова ў большасці найбольш развітых краін. Беларускія сацыял-дэ-
макраты паўтаралі думку расійскіх меньшавікоў, што сацыялізм мож-
на перамагчы там, дзе капіталістычныя адносіны разаўюцца да сваёй
найвышэйшай ступені, выпрацуецца найбольш высокі ўзровень прадук-
цыйнасці працы і грамадскай культуры. А гэта, як сцвярджала прагра-
ма БС-ДП, прывядзе да таго, што рабочы клас стане яўнай большас-
цю грамадства і яго задачы стануць «яснымі для падаўляючай боль-
шасці працоўнага народа. Тады рабочыя лёгка і без абаў скінуць
невялікую групу капіталістаў і ўстановяць сацыялістычны лад. Пра-
цэс класавай барацьбы завяршыць сацыяльная рэвалюцыя».

Фармулюючы канчатковую мэту сваёй дзейнасці – пабудову са-
цыялістычнага грамадства, БС-ДП абвяшчала, што сацыял-дэмакра-
тыя ва ўмовах развітога сацыялізму, арганізуючы і накіроўваючы кла-
савую барацьбу рабочага класа, рыхтуючы перадумовы да пераходу
ў яго рукі ўсёй вытворчасці, прывядзе беларускі народ праз сацыяль-
ную рэвалюцыю да сацыялістычнага ладу. Так прадстаўляла БС-ДП
шлях беларускага народа да сацыялізму.

У гэтым жа ключы беларускія сацыял-дэмакраты прапаноўвалі
вырашыць і аграрнае пытанне. Яго вырашэнне яны ставілі ў прамую
залежнасць ад эвалюцыі грамадства да сацыялізму. Хаця на этапе
барацьбы за ажыццяўленне дэмакратычнага грамадства БС-ДП ад-
маўляла неабходнасць нацыяналізацыі фабрык і заводаў і перадачу
асноўных сродкаў вытворчасці ў рукі народа, аграрнае пытанне яна
прапаноўвала вырашыць больш радыкальнымі метадамі. Праграма
заклікала «адабраць зямлю законным парадкам ад усіх вялікіх два-
роў», раздзяліць яе на часткі і стварыць на іх дробныя сялянскія гаспа-
даркі, зямля ў якіх апрацоўвалася б толькі «рукамі сям’і гаспадара
без парабкаў».

Аднак беларускія сацыял-дэмакраты не былі паслядоўнымі ў
вырашэнні аграрнага пытання. Яны лічылі, што толькі ў ходзе рэфор-
мы, праведзенай на аснове закона, прынятага парламентам, зямля можа
перайсці да сялян. Пры гэтым БС-ДП адмаўляла бясплатную перада-
чу сялянам канфіскаванай у памешчыкаў зямлі. У праграме выказва-
лася думка, што закон павінен абазначыць тую суму выплаты, якую
прыдзецца кампенсаваць землеўладальнікам і іх сем’ям пасля адчу-
жэння ў іх зямлі. Прадугледжвалася, праўда, што страты памешчыкам
павінны кампенсаваць не сяляне, а ўладальнікі фабрык і заводаў, на пры-
бытак якіх для гэтай мэты меркавалася ўвесці спецыяльны падатак.
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Праграма БС-ДП не прызнавала і прыватнай уласнасці сялян на
атрыманую зямлю. Беларускія сацыял-дэмакраты лічылі, што сацы-
яльны закон павінен забяспечыць за селянінам і яго патомкамі па пра-
мой лініі (сынам, унукам і г.д.) толькі «права на карыстанне той зям-
лёй, у якую ён улажыў на працягу жыцця сваю працу». Да сацыялізму
сяляне павінны былі прыйсці, згодна з праграмай БС-ДП, праз дабра-
ахвотную кааперацыю самастойных сялянскіх гаспадарак на аснове
ўсенароднай уласнасці на зямлю, забароны прыватнай зямельнай рэн-
ты і прымянення прагрэсіўнага падаходнага падатку.

Не адмаўляючы розных формаў уласнасці ў пераходны перыяд
ад капіталізму да сацыялізму, праграма БС-ДП прадугледжвала ліквіда-
ваць прыватную ўласнасць наогул толькі ва ўмовах перамогі сацыя-
лізму. У гэтым кантэксце яна развівала думку і аб тым, што канцэнт-
рацыя прамысловай вытворчасці з’яўляецца дадатнай тэндэнцыяй, якая
набліжае «канец капіталістычнага ладу і наступленне новага сацыялі-
стычнага». БС-ДП лічыла, што ва ўмовах пераходнага перыяду неаб-
ходна надаць асаблівую ўвагу заканадаўству па сацыяльнай абароне
людзей працы.

Такім чынам, праграма БС-ДП мала чым адрознівалася ад тэо-
рыі класічнага марксізму, якая сфармавалася ў сярэдзіне і другой па-
лове ХІХ ст. Як і першыя марксісты, беларускія сацыял-дэмакраты
лічылі, што сацыялістычнае грамадства не можа нарадзіцца ў працэсе
ажыццяўлення ўнутраных рэформаў капіталістычнага грамадства, а
ўзнікне ў выніку развіцця вытворчых сіл. Таму ў праграме БС-ДП пад-
крэслівалася, што хуткае і поўнае развіццё вытворчых сіл і ёсць лепшы
сродак набліжэння да сацыялізму. Гэтым праграма БС-ДП адрозніва-
лася ад праграмных установак бальшавікоў. Разыходжанні датычылі
таксама ацэнкі сялянства ў рэвалюцыйным працэсе і сацыялістычным
будаўніцтве. У адрозненне ад бальшавікоў сацыял-дэмакраты адносілі
сялянства да пазітыўнай сілы пры сацыялізме і не супрацьпастаўлялі яго
рабочаму класу. Яны таму не ставілі задачу пралетарызаваць сялянства.

У сваёй праграме і тактычных устаноўках БС-ДП акцэнтавала
ўвагу на мірным, эвалюцыйным пераходзе ад капіталізму да сацыялі-
зму, а сам сацыялізм разглядала як натуральны гістарычны працэс
развіцця цывілізацыі.

З’яўляючыся нацыянальна-дэмакратычнай партыяй, БС-ДП ад-
давала прыярытэт рашэнню нацыянальнага пытання і сацыяльны праг-
рэс беларускай нацыі звязвала з нацыянальна-дзяржаўным самавыз-
начэннем Беларусі, вышэйшым выражэннем якога павінна была стаць
суверэнная незалежная Беларуская Народная Рэспубліка. Але ў ад-
розненне ад іншых беларускіх нацыянальных сацыялістычных партый,
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якія выключалі вонкавы фактар у стварэнні беларускай дзяржаўнасці
(хаця б афіцыяльна) і арыентаваліся толькі на ўнутраныя сілы бела-
рускага народа, БС-ДП не выключала ў рашэнні гэтага пытання дапа-
могу і падтрымку замежных дзяржаў. Гэта знайшло адлюстраванне і
ў практычнай дзейнасці партыі. У перыяд нямецкай акупацыі яна ары-
ентавалася на дапамогу і падтрымку кайзераўскай Германіі, пасля
Літвы і краін Антанты, а ў 1919-1920 г. – Польшчы. Узначаліўшы ўрад
БНР у кастрычніку 1918 г., сацыял-дэмакраты не раз звярталіся з ха-
дайніцтвам да вайсковых і цывільных уладаў Германіі аб прызнанні
незалежнасці БНР і перадачы на тэрыторыі Беларусі ўлады ў рукі Рады
і ўраду БНР. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не звярталі ўвагу на іх
хадайніцтвы. Калі ж у Германіі распачалася рэвалюцыя і крах нямец-
кай акупацыі стаў непазбежным, дэлегацыя Рады і ўраду БНР на чале
з лідэрам БС-ДП А.Луцкевічам наведала камандуючага 10-й нямец-
кай арміі генерала Фанкельгейма і прапанавала яму дапамагчы сфар-
мраваць беларускую армію для барацьбы з бальшавікамі. З аналагіч-
най просьбай дэлегацыя звярталася і да салдацкага камітэта 10-й ня-
мецкай арміі. Але ім было заяўлена, што калі ў полі зроку нямецкіх
войск з’явяцца хоць якія-небудзь узброеныя фарміраванні, то супраць
іх будуць прыменены кулямёты.

Атрымаўшы адмову, Рада і ўрад БНР вымушаны былі эвакуя-
вацца спачатку ў Вільню, а пасля – у Гродна. Туды ж перабраўся і ЦК
БС-ДП. Знаходзячыся ў Гродне, ЦК БС-ДП спрабаваў дамовіцца аб
прызнанні БНР з Рэгенцкім Саветам Каралеўства Польскага, які дзей-
нічаў пад эгідай Германіі. Але Рэгенцкі Савет таксама адверг ідэю
незалежнасці БНР і прапанаваў уключыць беларускія землі на аснове
уніі ў склад Польшчы, матывуючы сваю пазіцыю тым, што тэрыто-
рыя Беларусі да 1772 г. уваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай. Гэта не
задаволіла ЦК БС-ДП і ён адхіліў прапановы Рэгенцкага Савета.

Адначасова кіраўніцтва БС-ДП вяло перамовы з Літоўскай Та-
рыбай. Па ініцыятыве Віленскай Беларускай Рады, кіруючае ядро якой
складалі члены БС-ДП, было прынята рашэнне аб далучэнні Гродзен-
скай губерні на пачатках аўтаноміі да Літвы. Па прапанове Івана і
Антона Луцкевічаў Тарыба згадзілася ўвесці ў свой склад 6 прадстаў-
нікоў Віленскай Беларускай Рады, якія ў большасці сваёй з’яўляліся
членамі БС-ДП.

Прадпрымаючы гэты крок, ЦК БС-ДП вярнуўся да ідэі «канфе-
дэрацыі Вялікага княства Літоўскага», якую імкнулася ўвасобіць у
жыццё яшчэ ў 1916 г. сацыял-дэмакратычная група на чале з А.Луц-
кевічам. Аднак і гэтая ідэя аказалася нерэальнай, паколькі правячыя
колы Літвы імкнуліся анексаваць беларускія землі, а Германія па рас-
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параджэнні Вярхоўнага Савета Антанты перадала заходнебеларускія
землі Польшчы, распачаўшай агрэсію супраць савецкіх рэспублік.

Дамагаючыся любой цаной прызнання БНР у Германіі, Польшчы
і Літвы, лідары БС-ДП не прызналі БССР, абвешчаную бальшавікамі 1
студзеня 1919 г. Пазней яны не прызналі і Літоўска-Беларускую ССР,
якая была створана ў лютым-сакавіку 1919 г. Гэта прывяло да таго,
што БС-ДП на савецкай тэрыторыі вымушаны была перайсці на неле-
гальнае становішча.

Такая пазіцыя БС-ДП была не выпадковай. Яе лідары, з’яўляю-
чыся праціўнікамі Савецкай улады, пасля паражэння Германіі ў пер-
шай сусветнай вайне пераключылі сваю ўвагу на краіны Антанты, пе-
раможцаў у гэтай вайне. Вось што пісаў з гэтай нагоды А.Луцкевіч у
сваіх уласнаручных паказаннях у ДПУ БССР 30 кастрычніка 1939 г.:
«Для нас было зусім відавочным, што пасля ваеннага рагрому Гер-
маніі яе роля на Усходзе, у прыватнасці, у Беларусі кончылася сама
сабой. З гэтага часу лёсы Еўропы будуць рашаць пераможцы, перш за
ўсё Англія і Францыя». Таму ўрад і Рада БНР пачалі прыкладваць усе
намаганні, каб накіраваць у Парыж, дзе ўжо распачала сваю працу
міжнародная канферэнцыя па пасляваеннаму ўладкаванню свету, сваю
дэлегацыю. Там яны спадзяваліся дамагчыся прызнання Антантай БНР
і атрымаць у яе дапамогу і падтрымку ў барацьбе супраць Савецкай
улады ў Беларусі. Беларускую дэлегацыю ў Парыжы ўзначальваў лідар
БС-ДП, прэм’ер-міністр БНР А.Луцкевіч.

Але дамагчыся прызнання БНР краінамі Антанты Луцкевічу не
ўдалося. З’яўляючыся саюзнікамі Расіі, яны спадзяваліся на хуткае
падзенне Савецкай улады на яе тэрыторыі і не хацелі парываць свае
адносіны з лідарамі расійскага белага руху, якія вялі барацьбу за ад-
наўленне «адзінай і непадзельнай Расіі» ў граніцах да пачатку першай
сусветнай вайны. Таму яны не лічылі патрэбным ставіць і абмяркоўваць
на Парыжскай мірнай канферэнцыі «беларускае», або якое-небудзь іншае
пытанне, звязанае з тэрыторыяй дарэвалюцыйнай Расіі. Гэта і звяло на
нішто ўсе намаганні Рады і ўраду БНР на міжнароднай арэне.

Такая пазіцыя краін Антанты прымусіла А.Луцкевіча звярнуць увагу
на Польшчу, якая сутыкнулася ў Парыжы з праблемай сваіх «усходніх»
граніц. Правячыя колы Польшчы марылі аб аднаўленні Рэчы Паспалі-
тай у граніцах 1772 г. з уключэннем ў яе склад сучасных Літвы, Беларусі
і Правабярэжнай Украіны. Але супраць гэтага выступалі лідары ра-
сійскага белага руху і краіны Антанты. Аднак Пілсудскі хацеў паставіць
краіны Антанты і кіраўніцтва расійскага белага руху перад «адбыўшым-
ся» фактам, прымусіўшы лідараў беларускага руху пайсці на добраах-
вотнае далучэнне Беларусі на аснове уніі да Польшчы. З гэтай мэтай
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прэм’ер-міністр Польшчы І.Падарэўскі запрасіў А.Луцкевіча з Парыжа
ў Варшаву для ўрэгулявання беларуска-польскіх узаемаадносін.

А.Луцкевіч прыняў гэтую прапанову і прыехаў з Парыжа ў Вар-
шаву. Але там сустрэлі яго недружалюбна. Ён доўга чакаў аўдыенцыі
ў Ю.Пілсудскага. Калі ж сустрэча, наканец, адбылася, Пілсудскі пра-
панаваў яму згадзіцца на ўключэнне беларускіх зямель у склад
Польшчы. Як пазней пісаў сам Луцкевіч, Пілсудскі імкнуўся перака-
наць яго, што Польшча імкнецца вызваліць Беларусь з-пад улады Расіі,
але ў сувязі з тым, што Антанта не прызнае дзяржаўнасці Беларусі, то
ён бачыць толькі адзіны выхад з склаўшайся сітуацыі – адрадзіць
Польшчу ў граніцах 1772 г., а ўжо потым Польшча дапаможа Беларусі
вырашыць пытанне аб сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці.

Пілсудскаму ўдалося пераканаць Луцкевіча, і той даў згоду на
унію Беларусі з Польшчай. Гэтая дамоўленасць была дасягнута ў
выніку абаюдных уступак. Луцкевічу ўдалося дамагчыся ад Пілсудс-
кага вызвалення з турмаў беларускіх дзеячоў, арыштаваных польскімі
ўладамі ў першыя месяцы акупацыі, дазволу на стварэнне Беларускай
вайсковай камісіі і фармаванне двух беларускіх батальёнаў у Слоніме.
Былі адпушчаны таксама грошы на адкрыццё беларускіх школ і куль-
турна-асветных устаноў. Пілсудскі даў сваю згоду і на скліканне Рады
БНР, спадзяваючыся, што яна прыме рашэнне аб уключэнні Беларусі
ў склад Польшчы.

Прыбыўшы з Варшавы ў Мінск, Луцкевіч і беларускія сацыял-
дэмакраты на сесіі Рады БНР актыўна праводзілі палітыку супрацоў-
ніцтва з Польшчай. Яшчэ на першым пасяджэнні Рады, якая сабрала-
ся ў лістападзе 1919 г. амаль пасля гадавога перапынку, старшыня
Рады Я.Лёсік і старшыня ўраду БНР А.Луцкевіч настойліва дамагал-
іся заключэння уніі Беларусі з Польшчай. Фракцыя БС-ДП выказалася
таксама за роспуск Рады БНР і ўтварэння замест яе Дырэкторыі з
пяці асоб (накшталт украінскай – І.К.), якой прапанавалася перадаць
усю паўнату ўлады на тэрыторыі Беларусі.

Аднак пазіцыя, якую імкнуліся навязаць прадстаўнікі БС-ДП Радзе
БНР, была адвергнута беларускімі эсэрамі і беларускімі сацыялістамі-
федэралістамі. Гэта прывяло да яе расколу. Узніклі дзве Рады і два
ўрады БНР. У супрацьвагу эсэраўскай Радзе, створанай на сесіі ў
снежні 1919 г., сацыял-дэмакратычная фракцыя і падтрымаўшыя яе
групоўкі стварылі сваю «найвышэйшую раду», у склад якой увайшлі
І.Серада (старшыня), ксёндз Абрамтовіч, В.Іваноўскі, Я.Лёсік,
А.Смоліч, К.Цярэшчанка і А.Уласаў. Сфармаваць урад «Найвышэй-
шая Рада» даручыла лідару БС-ДП А.Луцкевічу.
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Але ў новых умовах, калі дамінуючая роля ў беларускім нацыя-
нальным руху перайшла да БПС-Р, «Найвышэйшая Рада» і яе ўрад
маглі быць толькі марыянеткамі польскай акупацыйнай адміністрацыі,
што знайшло пацвярджэнне ў іх паводзінах у сакавіку 1920 г., у час
падрыхтоўкі да савецка-польскіх мірных перамоваў. Яны падпісалі да-
гавор з польскім урадам, па якому беларускія землі павінны былі ўвайсці
ў склад Польшчы, а беларусам прадастаўлялася толькі культурна-на-
цыянальная аўтаномія на тэрыторыі Мінскай і іншых усходніх губер-
няў. Віленская і Гродзенская губерні, згодна з дагаворам, уключаліся
ў склад Польшчы без якіх-небудзь уступак беларусам.

Але польскія ўлады не спяшаліся выконваць і гэтага дагавору. Як
толькі савецка-польскія перамовы былі сарваны, правячыя колы Польшчы
спынілі падтрымку беларускіх паланафільскіх арганізацый, у тым ліку і
БС-ДП. У выніку яе актыўнасць значна знізілася. Яна страціла падтрым-
ку нават сярод вузкага кола беларускай інтэлігенцыі. Страціўшы ўплывы
ў масах, БС-ДП наогул хутка аказалася ў палітычнай ізаляцыі.

Пасля вызвалення Мінска ад польскіх інтэрвентаў у ліпені 1920 г.
БС-ДП аказалася зноў у апазіцыі да КП(б)Б, што выклікала рэпрэсіі
да яе з боку савецкіх уладаў. У пачатку 1921 г. яна спыніла сваё існа-
ванне на савецкай тэрыторыі. Найбольш актыўныя яе члены перабра-
ліся ў Вільню і спрабавалі рэаніміраваць дзейнасць партыі. Яны пры-
малі ўдзел у польска-літоўскім канфлікце, у арганізацыі ўзброенай ба-
рацьбы супраць Савецкай Беларусі, у выбарах у польскі сейм і сенат
1922 г. і інш. палітычных акцыях. Але ўзнавіць у поўным аб’ёме дзей-
насць БС-ДП ім не ўдалося.

У студзені 1924 г. у сувязі з далейшай радыкалізацыяй беларуска-
га нацыянальнага руху, выкліканай нарастаннем партызанскай бараць-
бы ў Заходняй Беларусі, група леванастроеных членаў БС-ДП на чале
з С.Рак-Міхайлоўскім, П.Валошынам і П.Мятлой спрабавала стварыць
на базе БС-ДП новую партыю – партыю беларускіх незалежных са-
цыялістаў. Яны заявілі, што галоўнай мэтай дзейнасці будучай партыі
будзе барацьба за стварэнне аб’яднанай рабоча-сялянскай рэспублікі.
Асноўным сродкам дасягнення гэтай мэты яны лічылі масавы рэва-
люцыйны рух.

Але група не змагла ясна вызначыць сваёй палітычнай лініі і не
пазбавілася поўнасцю ад рэфармацкіх ілюзій. Не атрымаўшы падтрымкі
ў масах і не аформіўшыся арганізацыйна, у пачатку 1925 г. яна зышла з
палітычнай арэны. У гэты ж час спыніла сваю дзейнасць і БС-ДП.

Такімі былі арганізацыйныя асновы, ідэалагічная платформа, палі-
тыка і тактыка партыі беларускіх сацыял-дэмакратаў, якая дзейнічала
ў 1918–1925 г.
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МОСТОВСКИЙ РАЙОН В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАЗРУШЕННОГО ВОЙНОЙ ХОЗЯЙСТВА (1944 – 1950 Г.)

 Восстановительный период в западных областях Беларуси мож-
но подразделить на два этапа: 1944 – 1945 г. – первые шаги по пути
экономического возрождения, 1946 – 1950 г. – 4-й пятилетний план вос-
становления и развития народного хозяйства.

 Ущерб, нанесенный нашей стране агрессорами, был огромен. За
годы войны Советский Союз потерял треть своего национального бо-
гатства, а урон народному хозяйству только Гродненской области со-
ставил 2,8 млрд рублей. Фашисты разграбили все колхозы, совхозы и
МТС, взорвали пролёт шоссейного моста в местечке Мосты, дере-
вянный мост в местечке Зельвяны, железнодорожный мост. Только на
одном фанерном заводе в рабочем посёлке Мосты материальный ущерб
исчислялся в 3,5 млн рублей в довоенных ценах.

 По мере освобождения оккупированных территорий Советское
государство приступало к восстановлению народного хозяйства, кото-
рое осуществлялось под руководством Коммунистической партии. 1
января 1944 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О
ближайших задачах СНК БССР и ЦК КП(б)Б», по которому 150 млн
рублей было ассигновано на восстановление промышленности Грод-
ненской области. Помощь оказывала вся страна. Фанерный завод и
лесопильный завод получили 6 лущильных станков, 4 клеевых пресса,
7 клеевых вальцев, 10 ножниц для резки шпона, лесопильную раму, что
позволило быстро наладить выпуск фанеры и пиломатериалов. Фанер-
ный завод, кроме основной продукции, стал выпускать аккумулятор-
ный шпон, а лесозавод – ящики для снарядов.

 С целью обеспечения заводов кадрами в 1945 году в рабочем
поселке Мосты была открыта школа фабрично-заводского обучения.
Уже в мае следующего года она сделала первый выпуск молодых ра-
бочих. Кроме того, привлекались на работу жители близлежащих на-
селенных пунктов (Степанишки, Ляда, местечко Мосты) и немецкие
военнопленные.

 Восстановление местной промышленности проходило неудовлет-
ворительно, о чем свидетельствует рассмотрение вопроса «О руко-
водстве Мостовским РК КП(б)Б местной промышленностью и пром-
кооперацией» на бюро областного комитета партии в июне 1945 года.
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Указывалось, что в районе не все сделано для быстрейшего восста-
новления кирпичного и крахмального заводов, а на предприятиях лег-
кой промышленности и промысловой кооперации не были организова-
ны ученические группы по подготовке рабочих кадров; местное сы-
рье для изготовления товаров народного потребления не использовалось.

 Партийные и советские организации добивались бесперебойной
работы железнодорожного транспорта. Через Мостовский железно-
дорожный узел проходили на фронт эшелоны с воинскими частями и
вооружениями. Во многом это было связано с работой мостопоезда,
работники которого возвели деревянный мост через Неман. Был капи-
тально отремонтирован вокзал, восстановлено поворотное средство и
экипировочные устройства.

 Особую проблему для жителей местечка Зельвяны представля-
ло перемещение на правый берег Немана. Первоначально для пере-
броски войск армейские подразделения поставили понтоны, а затем
была организована паромная переправа, которая действовала до мая
1947 года, т.е. до открытия нового моста из железобетона.

 Очень тяжело налаживалась работа сельского хозяйства Мос-
товщины. Колхозы, которых до войны насчитывалось 14, распались.
Крестьянство возвратилось к единоличному землепользованию и не
спешило вновь вступать в сельхозартели. Из всех районов Гродненс-
кой области только в Мостовском, Скидельском и Радунском не было
восстановлено в 1944 – 1945 г. ни одного колхоза.

 Коммунисты и комсомольцы развернули работу по восстановле-
нию сельских советов, выявлению уцелевших депутатов и активис-
тов. К началу 1945 года в районе имелось 12 сельских советов (Зане-
манский, Поселковый, Белавичский, Песковский, Мостовский, Мике-
левщинский, Самуйловичский, Рогозницкий, Озерковский,
Куриловичский, Милевичский, Мальковичский).

 В августе-сентябре 1944 г. состоялось районное совещание кре-
стьян, сельские сходы в деревнях, на которых были определены зада-
чи по организации уборки урожая и хлебозаготовкам. Райком партии и
райисполком направили 14 человек актива для проведения разъясни-
тельной работы в сельскую местность.

 Было начато распределение и упорядочение землепользования.
Так, земля лиц, бежавших с немецкими оккупантами, имений помещи-
ков и осадников передавалась безземельным и малоземельным крес-
тьянам. В первую очередь ею наделялись участники партизанского
движения, семьи военнослужащих. 21 ноября 1944 г. СНК БССР и ЦК
КП(б)Б приняли постановление «О восстановлении предельных норм
пользования землей на один крестьянский двор в западных областях
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Белоруссии». Максимальный размер хозяйства по району определял-
ся в 10 гектаров. Эти меры, удовлетворявшие беднейшую прослойку
крестьянства, затронули его зажиточную часть и тем самым обостри-
ли обстановку в деревне.

 В 1945 году Мостовский райком партии поставил перед аграр-
ным сектором района следующие задачи: восстановить довоенные
посевные площади, увеличить валовый сбор зерна и картофеля, вы-
полнить хлебозаготовки перед государством. Обращалось внимание
на проблему тягловой силы. Незаконно приобретенные в годы оккупа-
ции лошади подлежали изъятию в колхозы восточных областей рес-
публики. С целью оказания помощи безземельным и малоземельным
крестьянам в проведении сельхозработ создавалось взаимопомощь.
Комсомольцы района помогли убрать и обмолотить 55 тонн зерна се-
мьям погибших воинов и военнослужащих.

  В феврале 1945 г. была восстановлена Мостовская МТС, техни-
ческий парк которой составлял 5 тракторов, 3 плуга и 1 культиватор.

 Помимо работы на земле, крестьяне обязаны были поставлять
лошадей и рабочую силу для заготовки сплавной древесины. Напри-
мер, задание Мостовскому сельскому совету составляло 20 лошадей
и 50 человек, по Песковскому сельскому совету – соответственно – 20
– 60, по Белавичскому – 60 – 100.

 В этот период начинается работа по восстановлению и строи-
тельству жилищного фонда. В ней принимали участие широкие массы
граждан. К концу 1945 г. в поселке Мосты в эксплуатацию было сдано
более 100 коммунальных квартир, что позволило переселить людей из
землянок в дома. Также райком партии принял постановление о стро-
ительстве на селе зданий сельских советов, изб-читален, медпунктов,
детсадов, бань силами и средствами самих крестьян.

 Важным этапом в развитии экономики стал IV-й пятилетний план
восстановления и развития народного хозяйства БССР на 1946 – 1950
г., который являлся составной частью пятилетнего плана СССР. Глав-
ный упор в нем делался на первоочередное развитие промышленнос-
ти. В частности, валовая продукция западных областей Беларуси дол-
жна была возрасти с 9,1% в 1940 г. до 24,6% в 1950 г.

 Советские люди глубоко ощущали, что их мирный труд противо-
стоит разрушению войны. Характерным было обращение в январе 1945
г. рабочих фанерного завода ко всем рабочим, служащим, крестьянам
района выполнить двухмесячный государственный план по всем ви-
дам работ ко дню Советской Армии. В ответ работники лесозавода
взяли обязательство выполнить план первого квартала года на 150%.

 Весной 1946 г. коллективы промышленных, строительных и транс-
портных организаций района включились во Всесоюзное социалисти-
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ческое соревнование за выполнение и перевыполнение заданий пяти-
летки. Повышенные обязательства взяли на себя коллективы фанер-
ного и лесопильного заводов, райпромкомбината, Мостовской дистан-
ции пути, сплавучастка и др. предприятий.

 Энергия восстановления породила массовое движение новато-
ров производства. Ширилось ударничество. На одном лишь фанерном
заводе в 1946 г. 45 рабочих были удостоены звания стахановцев.

 Одним из самых знаменитых починов тех лет стало движение
«скоростников». Так, коммунист В. Кучун попросил перевести его из
административно-управленческого аппарата в механический цех фа-
нерного завода, где ежедневно выполнял нормы выработки на 135 –
140%. 150 – 170% своего производственного задания давали комсо-
мольцы станции Мосты Ф.Шимко, Ф.Масюк, И.Касперович. Брига-
дир аккумуляторного цеха М.Г.Пецевич выполнила в 1946 г. более двух
годовых норм.

 Однако несмотря на трудовой героизм, до 1948 г. фанерный и ле-
сопильный заводы не выполняли производственных заданий. Произво-
дительность труда оставалась низкой – 43,4% к плану 1948 года.

 В 1949 г. на предприятиях города без остановки производства
широким фронтом велись работы по завершению реконструкции. На
эти цели было израсходовано около 15 миллионов рублей. В частности,
на лесопильном заводе построили новую кузницу, расширили и рекон-
струировали распиловочный и тарный цехи, установили погрузочные
агрегаты. На фанерном заводе устанавливалось новое оборудование,
поставленное финской формой «Стромберг».

 За годы IV-й пятилетки значительно вырос и благоустроился рабо-
чий поселок Мосты. Именно тогда было начато широкое жилищное стро-
ительство. В эксплуатацию было сдано 72 дома площадью 3571 кв.м.

 В январе 1949 г. рабочий поселок Мосты, местечко Зельвяны,
д.Занеманск, железнодорожная станция Мосты были преобразованы
в городской поселок Мосты.

 Если успехи в индустриальном развитии района было налицо, то
деревня переживала тяжелые времена. Отсталые хозяйства, отсут-
ствие специалистов, низкая урожайность, бескормица и падеж скота,
почти полное отсутствие механизации и электроснабжения характери-
зовали состояние сельского хозяйства. Керосиновые лампы, землянки
на освобожденной территории дополняли безрадостную картину.

 Деревне требовались значительные капитальные вложения, но
средств для этого государство не имело. Наоборот, деревня стала ис-
точником индустриального развития, как и в довоенные годы.
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 Крестьянство упорно не желало и физически было не в состоя-
нии выполнять обязательные продуктовые поставки государству. На
заседаниях бюро Мостовского РК КП(б)Б постоянно ставился вопрос
о срыве заготовок зерна, молока, картофеля.

 С целью исправления положения в деревню направляли партийно-
советский актив, применяли административные методы воздействия.

 В январе 1946 г. был рассмотрен вопрос о работе прокурора Мо-
стовского района, вина которого заключалась в том, что не были при-
влечены к уголовной ответственности крестьяне, не выполнившие кар-
тофелепоставки. В апреле того же года бюро райкома партии приняло
решение предупредить всех председателей сельских советов и упол-
номоченных райкома о том, что если они «не сделают решительного
перелома в сдаче молока государству каждым крестьянским двором
в отдельности», то будут приниматься серьезные меры наказания. В
июне был исключен из партии адвокат Мостовского райсуда, заявив-
ший об отсутствии кулаков и жестких мерах наказания за неудовлет-
ворительное выполнение молокопоставок. Директор Рогозницкого крах-
мально-паточного завода возражал уполномоченным райкома в про-
ведении среди рабочих Четвертого государственного займа, за что
был арестован органами НКВД.

 Руководство крестьянскими массами продолжало осуществлять-
ся на основе жесткого законодательства – продолжал действовать за-
кон от 7 августа 1932 года об охране социалистической собственности,
предусматривавший 25 лет лагерей и конфискацию имущества за хище-
ние колхозного добра. 4 июня 1947 года Президиум Верховного Совета
СССР издал постановление «Об уголовной ответственности за хищение
государственной и колхозной собственности». Оно устанавливало нака-
зание от 5 до 8 лет колонии, а за недонесение властям – 2 – 3 года
лагерей. В 1948 г. Совет Министров СССР поставил вопрос о выселении
лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве.

 Позиция польского крестьянства района во многом зависела от
активности подразделений Армии Крайовой, которые после ее роспус-
ка в январе 1945 г. трансформировались в бандитские группы. Они
стали на путь террористических актов, массовых убийств лиц, сотруд-
ничавших с Советской властью. Борьба шла ожесточенная. К декаб-
рю 1947 г. на территории Мостовского района была ликвидирована банда
Бакуновича. Остались только его жена и двое участников из группы
Францевича. Операцией по ликвидации банды руководила оператив-
ная группа из 10 человек, которая опиралась на взвод солдат и группу
содействия из имения Струбница. Руководитель Мостовского район-
ного отдела государственной безопасности Скрябин утверждал, что
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работу правоохранительных органов тормозят жители из восточных
районов БССР, занявшиеся грабежами (до 1947 года они приезжали за
покупкой продуктов питания). Летом 1947 года в районе было ликви-
дировано несколько таких групп.

 Однако несмотря на принятые меры, теракты продолжались. 28
октября 1948 года был убит агент по заготовкам сельхозпродукции,
произошли поджоги в д.Струбница и в д.Мижево. Бандформирования
поддерживал католический костел, а порой и руководил ими. Напри-
мер, в январе 1948 года был арестован ксендз д.Рогозница за органи-
зацию антисоветского подполья. А в целом по Гродненской области
органы НКВД закрыли 23 костела, а 62 священника отказались счи-
тать себя гражданами СССР.

 В период послевоенного восстановления переход западно-бело-
русской деревни на коллективный путь развития шел очень медленно.
В начале 1947 года на Мостовщине было воссоздано два колхоза: «Крас-
ная звезда» и «1-го Мая», шефство над которыми взяли фанерный и
лесопильный заводы.

 Мостовский райком партии в октябре 1948 года принял решение
усилить пропаганду колхозного строя, разоблачать кулацкую и антисо-
ветскую агентуру, создать агитколлективы при сельских советах, спец-
группу при райкоме партии для работы с крестьянством.

 Помимо пропагандистских методов применялось экономическое
давление на деревню. В частности, на заседании районного партакти-
ва заведующий медпунктом фанерного завода заявлял: «Кроме разъяс-
нительной работы надо принимать и другие меры как усиление нало-
говой политики на такие хозяйства, увольнять с работы».

 Многочисленные нарушения налоговой политики вызвали поста-
новление ЦК КП(б)Б от 23 декабря 1948 года «О фактах нарушения
закона при налогообложении кулацких хозяйств в западных областях
БССР». В Мостовском районе из 38 кулацких хозяйств в 1947 году 10
оказались середняцкими, а в 1948 году – 6 из 10.

 В 1949 г. не был выполнен план поставок государству зерна, кар-
тофеля, мяса, сена, шерсти. Только в д.Дорогляны из 200 дворов не
рассчитались по хлебу 50 хозяйств, по картофелю – 75, по сену – 82, по
молоку – 91, по мясу – 67.

 К январю 1950 г., когда процесс массовой коллективизации при-
нял широкие масштабы, в районе имелось 27 колхозов. При этом на-
блюдался повсеместный убой скота крестьянами-единоличниками, не
желавшими обобществлять имущество. Поголовье крупного рогатого
скота в 1950 году по сравнению с 1949 годом сократилось на 471 голо-
ву, овец – на 633, лошадей – на 48.
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 Первые колхозы носили бедняцко-батрацкий характер и были
организационно неукрепленными. В 1949 году в 13 сельхозартелях рай-
она лошади находились в подворном пользовании, в 14 не были собра-
ны вступительные взносы, а в 10 не объединили инвентарь. Колхозы,
утратившие свою кооперативную природу, находились в тяжелом со-
стоянии. Ведь государство при планировании сдачи сельхозпродукции
исходило из своих потребностей, а не из возможностей деревни. Закупоч-
ные цены на продукцию колхозов и совхозов были столь низкими, что под-
час расплатиться с колхозниками за труд оказывалось невозможным.

 Отсутствие материальной заинтересованности в результатах тру-
да приводило к массовому отказу от работы в общественном хозяй-
стве. Например, в д.Доминишки (колхоз «Новый путь») в течение двух
месяцев не выходили на работу 20 человек из 30 трудоспособных. А в
1950 г. 25% колхозников района не выполнили установленный минимум
трудодней (80).

 Сохранялись нормы довоенного времени, которые ограничивали
свободу передвижения колхозников: они были фактически лишены воз-
можности иметь паспорта, на них не распространялась оплата по вре-
менной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение.

 Партийно-советские органы все время подстегивали темпы кол-
лективизации, что порой приводило к случаям насилия. 26 февраля 1950
года внеочередное бюро райкома партии рассмотрело вопрос о кол-
лективизации в д.Задворье. Председатель Куриловичского сельского
совета и заместитель председателя райисполкома избивали крестьян,
стреляли из пистолета, угрожали.

 Деревня молча и упорно сопротивлялась коллективизации – с
апреля по июль 1950 года не было организовано ни одного колхоза.
Председатель Микелевщинского сельского совета даже заявлял, что
пока он работает, сельхозартелей не будет. А крестьяне колхоза
им.Кирова отказались от коллективной уборки урожая, мотивируя тем,
что «не знают, за что работают».

 В целях ускорения коллективизации при Мостовской МТС был
создан политический отдел – орган чрезвычайной власти в сельской
местности. И уже к 1951 году в Мостовском районе имелось 48 колхо-
зов. Райком партии поставил задачу – к весеннему севу завершить
обобществление крестьянских хозяйств. В феврале 1952 года процент
коллективных хозяйств составил 99,3.

 Таким образом, в 1944 – 1950 г. жители Мостовщины ценой упор-
ного труда восстановили народное хозяйство, создали условия для его
дальнейшего развития. Вместе с тем в послевоенное время более чет-
кими стали признаки кризиса сталинской системы управления обще-
ством и народным хозяйством.
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БЕРАСТАВІЧЧЫНА НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

1 верасня 1939 года фашысцкая Германія напала на Польшчу.
Пачалася другая сусветная вайна. Але перад яе пачаткам паміж СССР
і фашысцкай Германіяй 23 жніўня 1939 года быў падпісаны дагавор аб
узаемным ненападзе, да яго прыкладзены дадатковы сакрэтны прата-
кол аб сферах уплыву, які прадугледжваў ліквідацыю Польскай дзяр-
жавы і падзел яе тэрыторыі.

Нямецкія войскі зламалі супраціўленне польскай арміі і пачалі хутка
рухацца да зямель Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Па распара-
раджэнні Савецкага ўрада 17 верасня часткі Чырвонай Арміі пачалі
свой вызваленчы паход. Насельніцтва Заходняй Беларусі сустракала
савецкіх воінаў, як правіла, з кветкамі, хлебам-соллю. У першы дзень
Чырвоная Армія заняла Маладзечна, Валожын, Карэлічы, Мір, Бара-
навічы. 19 верасня 1939 года была вызвалена Вялікая Бераставіца і
прылягаючыя населеныя пункты.

З першых дзён у былых ваяводскіх і павятовых цэнтрах Заходняй
Беларусі ствараліся Часовыя ўправы. У іх склад уваходзілі ўпаўнава-
жаныя ЦК КП(б) Беларусі, прадстаўнікі Чырвонай Арміі, рабочыя і
сяляне, галоўным чынам былыя члены КПЗБ і КСМЗБ. На сяле ства-
раліся сялянскія камітэты, якія падпарадкоўваліся Часовым управам.
У гарадах стваралася Чырвоная (рабочая) гвардыя, у вёсцы – народ-
ная міліцыя. Чырвоная гвардыя і народная міліцыя ўзялі на сябе місію
падтрымання рэвалюцыйнага парадку. Яны затрымлівалі і абяззброй-
валі былых паліцэйскіх, асаднікаў, памешчыкаў, якія, баючыся распла-
ты за свае ўчынкі і антынародную дзейнасць, спрабавалі ўцячы на
захад. Сялянскія камітэты бралі на ўлік маёмасць уцёкшых памеш-
чыкаў, асаднікаў, ахоўвалі яе ад разбазарвання і дзялілі памешчыцкую
зямлю, жывёлу і сельгасінвентар. Актыўную ролю ў навядзенні рэва-
люцыйнага парадку на Бераставіччыне праводзілі Кажушка Ксення,
былая член КПЗБ, якая за рэвалюцыйную дзейнасць буржуазным су-
дом была пазбаўлена волі на 3 гады; Я.Э.Мееровіч, былы член КПЗБ,
які  таксама  за  рэвалюцыйную  дзейнасць  быў  асуджаны ;
В.К.Марцінчык, селянін-бядняк вёскі Парэчча, і іншыя.

Па распараджэнні Часовай управы на Бераставіччыне, як і на ўсёй
тэрыторыі Заходняй Беларусі, у першыя дні вызвалення на прадпры-
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емствах быў устаноўлены васьмігадзінны рабочы дзень, адменена
плата за навучанне ў школах і ўведзена бясплатнае медыцынскае аб-
слугоўванне насельніцтва.

Часовая ўправа побач з вырашэннем праблем палітычнай і сацы-
яльна-эканамічнай перабудовы ў раёне вяла шырокую прапагандысц-
кую работу. Сотні агітатараў-энтузіястаў уключаліся ў правядзенне
палітычнай кампаніі. Актыўны ўдзел у гэтым прымалі ў першую чар-
гу прыбыўшыя з усходу камуністы і камсамольцы, чырвонаармейцы і
былыя члены КПЗБ.

Аднак Часовыя ўправы і сялянскія камітэты не маглі вырашыць
пытанні аб дзяржаўным ладзе ў Заходняй Беларусі, аб яе ўз’яднанні з
БССР і СССР. З гэтай мэтай 22 кастрычніка 1939 года адбыліся пра-
мыя, усеагульныя выбары ў Народны (нацыянальны) Сход Заходняй
Беларусі. Усяго ў дэпутаты Народнага Сходу былі вылучаны 929 кан-
дыдатаў. Выбарчая камісія зарэгістравала 927 абраных дэпутатаў. У
дзвюх акругах дэпутаты не былі выбраны. Працоўныя Вялікай Берас-
тавіцы выбралі дэпутатам Народнага сходу былога члена КПЗБ, чле-
на часовай управы Я.Э.Мееровіча. А Народны Сход выбраў Мееро-
віча членам паўнамоцнай камісіі.

Важнай вехай у гісторыі вызваленага краю займае Народны (на-
цыянальны) Сход Заходняй Беларусі, які пачаў сваю работу 28 кас-
трычніка 1939 года ў Беластоку. Сход адкрыў старэйшы дэлегат,
68-гадовы селянін з вёскі Масевічы Ваўкавыскага павета С.Ф.Струг.
Дэпутаты зацвердзілі парадак дня Народнага Сходу: аб дзяржаўнай
уладзе, аб уваходжанні Заходняй Беларусі ў склад БССР, аб зямлі, аб
нацыяналізацыі банкаў і буйной прамысловасці.

Даклад аб форме дзяржаўнай улады ў Заходняй Беларусі зрабіў
С.В.Прытыцкі. Як выражэнне волі працоўнага народа, была прынята
дэкларацыя, у якой гаварылася: «Беларускі Народны Сход, выказваю-
чы непахісную волю і жаданне народаў Заходняй Беларусі, абвяшчае
па ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі ўстанаўленне Савецкай улады».

Народны Сход прыняў рашэнне аб уваходжанні Заходняй Бела-
русі ў склад СССР і БССР, аб канфіскацыі памешчыцкай зямлі і нацы-
яналізацыі ўсёй зямлі, прамысловасці і банкаў. Народны Сход выбраў
паўнамоцную камісію для перадачы Вярхоўнаму Савету СССР і Вяр-
хоўнаму Савету БССР яго рашэння аб жаданні насельніцтва Заходняй
Беларусі ўвайсці ў склад СССР і БССР. 2 лістапада 1939 г. нечарговая
V сесія Вярхоўнага Савета СССР задаволіла просьбу Народнага Схо-
ду аб уз’яднанні беларускага народа ў адзіную сям’ю. А нечарговая
ІІІ сесія Вярхоўнага Савета БССР 14 лістапада пастанавіла: «Пры-
няць Заходнюю Беларусь у склад Беларускай Савецкай Сацыялістыч-
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най Рэспублікі і ўз’яднаць тым самым вялікі беларускі народ у адзінай
Беларускай дзяржаве».

Часовыя ўправы прыступілі да нацыяналізацыі прамысловасці,
прадпрыемстваў, банкаў, да канфіскацыі памешчыцкай зямлі і перада-
чы яе ў рукі працоўнага сялянства. Ужо ў 1939 г., пасля ўстанаўлення
Савецкай улады, у раёне былі нацыяналізаваны скураваны завод, элек-
трастанцыя ў Крынках, маслазавод і фабрыка содавай вады ў Вялікай
Бераставіцы, 4 спіртзаводы, 17 млыноў.

Значныя змены адбыліся і на сяле. У раёне было 40 памешчыцкіх
гаспадарак, якія валодалі 11093 гектарамі зямлі, у той час 6500 ся-
лянскіх гаспадарак мелі толькі 50000 гектараў зямлі. У выніку канфіс-
кацыі памешчыцкай зямлі 1000 батракоў, беззямельных сялян і 1080
малазямельных і сераднякоў атрымалі памешчыцкую зямлю. Апрача
гэтага, сялянам было перададзена 184 каня, а таксама сельскагаспа-
дарчая тэхніка.

4 снежня 1939 года Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР
на тэрыторыі Заходняй Беларусі былі ўтвораны Баранавіцкая, Брэсц-
кая, Беластоцкая, Вілейская і Пінская вобласці. А 15 студзеня 1940 г.
замест старых паветаў у заходніх абласцях БССР быў утвораны 101
раён, у тым ліку і Крынкаўскі (потым перайменаваны ў Бераставіцкі),
які ўваходзіў у Беластоцкую вобласць. Крынкаўскі раён быў утвора-
ны з Гродзенскага і Сакульскага паветаў. Тэрыторыя складала 885
квадратных кіламетраў з насельніцтвам 42674 чалавекі, у тым ліку
беларусаў 28174, або 66%, палякаў 11204 чалавекі, або 26%, іншых –
3380 чалавек, або 8%. У Крынках пражываў 6121 чалавек. У раёне
налічвалася 180 населеных пунктаў з колькасцю сядзіб – 7428, у тым
ліку 2244 хутары. Крынкаўскі раён быў падзелены на 12 сельскіх са-
ветаў і 1 гарсавет: Алекшыцкі, В.Бераставіцкі, гарсавет Крынкі, Кру-
шанскі, Данілкаўскі, М.Бераставіцкі, Эйсмантаўскі, Едкавіцкі, Мака-
раўскі, Глебавіцкі, Галынкаўскі, Гуранскі і Крынкаўскі.

Значнай падзеяй у жыцці працоўных Заходняй Беларусі з’явіліся
першыя выбары ў Вярхоўны Савет СССР і БССР. У Вярхоўны Савет
СССР было выбрана 22 дэпутаты і ў Вярхоўны Савет Беларускай ССР
202 дэпутаты. Працоўныя Бераставіцкага раёна дэпутатам Вярхоўна-
га Савета БССР выбралі селяніна вёскі Кудрычы Уладзіміра Андрэе-
віча Чэкеля, старшыню калгаса імя Сталіна, і Аляксеева Канстанціна
Рыгоравіча, уражэнца Іванаўскай вобласці, наркама тэкстыльнай пра-
мысловасці БССР. У Вярхоўны Савет СССР былі выбраны: у Савет
Нацыянальнасцяў С.В.Прытыцкі і ў Савет Саюза – П.А.Сяўко.

15 снежня 1940 года адбыліся выбары ў мясцовыя Саветы дэпу-
татаў працоўных у заходніх абласцях БССР. Ва ўсе абласныя, раён-
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ныя, гарадскія, пасялковыя і сельскія Саветы былі выбраны 40074 дэ-
путаты. Што датычыць Бераставіччыны, тут партыйная і савецкія
органы правялі значную работу, каб выбары адбыліся паспяхова.

У абласны Савет былі выбраны 3 дэпутаты, у раённы – 47, у Крын-
каўскі гарадскі – 25 і ў сельскія – 318 чалавек. У Вялікабераставіцкі
савет былі абраны 15 чалавек, у тым ліку В.С.Целеш – селянін,
І.М.Гурвіч – рабочы і А.Ф.Меленец – старшыня Савета. Выбары пра-
ходзілі пад наглядам партыйных і савецкіх органаў, таму райаддзел
НКУС вывеў з акружных камісій 10 чалавек.

Адной з галоўных задач у заходніх абласцях БССР былі пытанні
ўтварэння партыйных, савецкіх органаў, падбор і назначэнне кадраў.
Першапачатковую партыйную і савецкую працу ў заходніх раёнах БССР
пачыналі камуністы, якія былі накіраваны з усходніх абласцей Бела-
русі і іншых саюзных рэспублік. Так, на пачатак 1940 года партыйная
арганізацыя раёна налічвала 27 членаў ВКП(б) і 8 кандыдатаў у чле-
ны партыі. Былі створаны 3 пярвічныя арганізацыі. Першым сакрата-
ром райкома партыі быў П.І.Зыбель, які меў сярэднюю адукацыю.
Для тых часоў гэта адпавядала кадраваму пытанню, таму што боль-
шасць адказных пасад займалі асобы, якія мелі ніжэйшую адукацыю
або хатнюю.

У гэты перыяд ствараецца і раённая камсамольская арганізацыя,
спачатку толькі з камсамольцаў-усходнікаў. Але з утварэннем раёна
пачалі прымаць у камсамол і мясцовую моладзь, якая праявіла сябе ў
барацьбе за ўстанаўленне Савецкай улады. На 7.06.1940 г. раённая
камсамольская арганізацыя налічвала 88 членаў, з іх 58 прынялі з мяс-
цовай моладзі. Было створана 16 пярвічных камсамольскіх арганіза-
цый, у тым ліку 8 у калгасах. Камсамольскую арганізацыю ўзначаль-
ваў В.Ф.Сафонаў. Арганізацыя расла як за кошт прыехаўшых з усхо-
ду, так і мясцовай моладзі. У красавіку 1941 г. у раёне налічвалася 208
камсамольцаў, у тым ліку было прынята з мясцовай моладзі 113, а 95
прыехалі з усходу на адпаведныя пасады.

Партыйная раённая арганізацыя расла выключна за кошт прые-
хаўшых на работу ў Заходнюю Беларусь. Так, на пачатак 1941 г. яна
налічвала 70 чалавек. Да роспуску КПЗБ на тэрыторыі раёна налічва-
лася, згодна з архіўнымі дадзенымі, каля 250 членаў КПЗБ. Пасля
ўстанаўлення Савецкай улады многія з іх не толькі актыўна дзейні-
чалі, але і хацелі аднавіць сваё членства ў партыі. Так, былыя члены
КПЗБ вёскі Одлы Ф.І.Рукша, М.І.Савонь, А.Р.Міскевіч, У.Р.Носка і
І.І.Носка 30 лістапада напісалі заяву ў ЦК КП(б)Б, дзе, у прыватнасці,
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пісалі: «Мы, преданные сыны партии коммунистов и большевиков, об-
ращаемся с просьбой о рассмотрении нашего заявления и о принятии
нас в кандидаты партии». ЦК КП(б)Б ад 24.12.1940 г. даў адказ, у
якім гаварылася: «бывшие члены КПЗБ и КПП могут подавать заяв-
ления о вступлении в ВКП(б) на общих основаниях в соответствии с
Уставом ВКП(б)».

Самыя значныя падзеі з устанаўленнем Савецкай улады ў Заход-
няй Беларусі адбываліся ў жыцці сялян. Спачатку найбяднейшыя з іх
атрымалі канфіскаваную ў памешчыкаў зямлю, жывёлу і сельгасін-
вентар. Але сяляне пры польскай уладзе па радыё чулі пра шчаслівае
жыццё ў калгасах БССР, вядома, і яны хацелі жыць так. Праўда, для
калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў першую чаргу неабходна было
мець матэрыяльна-тэхнічную базу. З гэтай мэтай у пачатку 1940 г. у
заходніх абласцях БССР была арганізавана 101 (у кожным раёне –
М.В.) машынна-трактарная станцыя з 950 трактарамі, якія прыслалі з
усходніх раёнаў БССР. МТС была створана 20 сакавіка 1940 г. і ў Крын-
каўскім раёне з 10 трактарамі. Першачаргова сяляне самі добраах-
вотна падавалі заявы ў партыйныя і савецкія органы з просьбай пры-
няць іх у калгасы. Так, ужо ў лютым 1940 г. сяляне з 12 вёсак раёна
напісалі заявы аб прыняцці іх у калгасы. Вось некалькі такіх заяў. Се-
лянін Ф.Каваленка з Вялікай Бераставіцкай вобласці, сядзібы Іваш-
каўцы, ад 20 лютага 1940 г. пісаў: «Жадаю ўступіць у калгас і здаю
свой інвентар», а селянін Т.Валько з вёскі Карпаўцы – «Исходя из лич-
ного убеждения в счастливой, радостной, культурной, зажиточной жизни
граждан СССР, живущих в колхозах, я ниже подписавшийся желаю со
всем своим сельскохозяйством вступить в колхоз».

Першы калгас у раёне быў арганізаваны па ініцыятыве сялян у
вёсцы Кудрычы Макараўскага сельсавета. Калгас узначаліў дэпутат
Вярхоўнага Савета БССР У.А.Чэкель. Гэты калгас быў адзіным з
лепшых у раёне. Калгаснікі за 1940 год атрымалі на працадзень па 3 кг
зерневых, па 12 кг бульбы і 7 капеек грашыма. Некаторыя калгасы
мелі нядрэнныя паказчыкі па ўраджаю зерневых, бульбы і г.д. Так,
калгас «17 верасня» з плошчы 159 га атрымаў ураджай па 12,9 ц зер-
невых з аднаго гектара і бульбы з 159 га адпаведна па 163 ц. У калга-
сах раёна было пасаджана садоў на плошчы 63 га, пабудавана 12 ка-
нюшань, 13 свірнаў, 3 калгасных канцылярый, а ў калгасе імя Калініна
В.Бераставіцкага савета – цагельны завод. Усяго ў раёне да першай
гадавіны ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР было арганізавана 23
калгасы, якія аб’ядноўвалі 1257 сялянскіх сядзіб.
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Аднак першыя калгасы на Бераставіччыне яшчэ не сталі пры-
вабнай сілай для працавітых, сумленных гаспадароў. І гэта праявіцца
ўжо ў 1940 годзе, і асабліва ў пасляваенны перыяд, калі калгасы бу-
дуць стварацца пад націскам як эканамічных рычагоў, так і рэпрэсій.
Так, сяляне вёскі Кавалі вясной 1940 г. добраахвотна ўступілі ў калгас
«Іскра», а ўжо ўлетку 15 калгаснікаў напісалі заявы аб выхадзе з кал-
гаса, і толькі пасля ўмяшання партыйных і савецкіх органаў удалося
выратаваць калгас ад развалу – з 15 выйшаўшых сялян 5 вярнуць у
калгас. Такія выпадкі былі амаль на ўсёй тэрыторыі заходніх абласцей
Беларусі. Усе непаладкі ў арганізацыі працы ў калгасным жыцці партый-
ныя органы і асабліва органы НКУС спісвалі на класавага ворага.

Самай значнай падзеяй у жыцці працоўных заходніх абласцей Бе-
ларусі стала накіраванне да іх шматтысячнай арміі партыйных, савецкіх

Назва калгаса Назва вёскі Сельскі Савет

Імя Сталіна Кудрычы Макараўскі

Імя Калініна Галаўня Алекшыцкі

Імя 1га Мая Кордзікі -//-

Імя Леніна Масаляны -//-

Імя Варашылава Кубельнікі -//-

Імя Молатава Масаляны В.Эйсмантаўскі

Імя Будзёнага Шалейкі -//-

Імя Калініна Бераставічаны -//-

Імя Чапаева Лясновічы -//-

Імя Іскры Кавалі М.Бераставіцкі

Імя Кагановіча Верхаўляны -//-

Імя Маркса Едзічы Галынкаўскі

Імя Жданава Рудаўляны -//-

Імя Сталіна Магіляны Глебавічскі

Імя 17 верасня Казлы -//-

Імя Дзімітрава Ст.Двор Данілкаўскі

Імя Стаханава Данілкі -//-

Імя Кастрычніцкай

рэвалюцыі

Старынцы -//-

Імя Камінтэрна Калеснікі -//-

Імя XVIII партз’езда М.Жукевічы -//-

Імя Леніна Пархімаўцы -//-

Імя Варашылава Ярмолічы В.Едкаўскі

Імя 1га Мая Вайцяхоўшчына М.Бераставіцкі
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і гаспадарчых работнікаў. Да канца 1940 г. у заходнія вобласці рэс-
публікі былі накіраваны з усходу 31000 работнікаў. Такі стан з кадрамі
ў першую чаргу тлумачыцца тым, што з боку Савецкай улады да мяс-
цовых работнікаў быў недавер. І невыпадкова, што пасады ад стар-
шыні сельскага Савета да раённага і абласнога маштабу займалі пры-
езджыя, хаця не ўсе яны адпавядалі як прафесійным, так і маральным
якасцям. Напрыклад, Крынкаўскі раён. З 230 работнікаў, якія былі на
ўліку на 1 верасня 1940 г., з вышэйшай адукацыяй былі толькі 6 чала-
век, з ніжэйшай – 61, а астатнія мелі незакончаную вышэйшую і сярэд-
нюю адукацыю. Вось некаторыя дадзеныя:

Прозвішча і

ініцыялы

Партый-

насць

Пасада Адукацыя

П.І.Зыбель Чл. КП(б)Б Першы сакр. РК

КП(б)Б

Сярэдняя

У.С.Хоўрын -//- Старшыня РВК Ніжэйшая

А.Н.Нікіцін -//- Заг. Райфа -//-

С.Ф.Пташкоўскі -//- Старш. планавай

камісіі

-//-

В.В.Цясто -//- Заг. Зайза -//-

І.Я.Укусаў -//- Інспек. Райфа -//-

С.Я.Крэйман -//- Старшыня

гарсавета

-//-

С.С.Мірук -//- Упраўл.

Дзяржбанка

-//-

Т.В.Ясючэня -//- Заг. ваенага

аддзела

-//-

І.Б.Сідараў -//- Ст. оперпаўна-

важаны

-//-

А.К.Зорына Чл. ВЛКСМ Эканаміст РВК -//-

М.Г.Гарошка Чл. КП(б)Б Заг. Райана Сярэдняя

Б.І.Левіт -//- Дырэктар

сярэдняй школы

-//-

І.Г.Бычкоўскі -//- Нач. РАМ -//-

В.Д.Сафонаў -//- Першы сакр.

ВЛКСМБ

Вышэйшая

А.І.Аляксандрына -//- Заг. райаддзела

аховы здароўя

Н.сярэдняя



210

Неабходна заўважыць, што з 27 медыкаў, якія былі накіраваны з
усходу на работу ў Крынкаўскі раён, толькі А.Аляксандрына была
членам партыі і мела незакончаную сярэднюю адукацыю. І невыпад-
кова, што ўзровень медыцынскай дапамогі ў раёне быў на вельмі нізкім
узроўні. Аб гэтым пісалі першы сакратар райкома і старшыня райвы-
канкаома народнаму камісару аховы здароўя, каб замяніць А.Аляк-
сандрыну як немедыцынскага работніка, якая не забяспечвала рабо-
ту, на медыка з сярэдняй адукацыяй. 26 красавіка 1941 года Мінск не
дазволіў замяніць загадчыцу раённага аддзела здароўя. Вядома, было
б несправядліва бачыць толькі адмоўныя бакі. У медыцыне адбыліся
значныя зрухі: былі адкрыты новыя бальніцы, новыя ўрачэбныя пункты,
і самае галоўнае – медыцына стала даступнай для працоўнага народа.

Значныя падзеі ў заходніх раёнах Беларусі адбыліся ў культур-
ным жыцці. Адчыняліся новыя школы, выкладанне ў якіх вялося на
беларускай мове, адкрываліся культурна-асветніцкія ўстановы. Мала-
пісьменныя і непісьменныя вучыліся ў вячэрніх школах. Пры польскім
ладзе ў раёне налічвалася толькі 43 школы, у іх навучаліся 4973 вучні,
было 82 настаўніка. На пачатак 1940 г. у раёне працавала 68 школ з
кантынгентам вучняў 1851, налічвалася 157 настаўнікаў. З усходу былі
прысланы амаль 80. Былі і праблемы: не хапала падручнікаў, сшыткаў,
алоўкаў. З’явіліся і рускія школы, але не ўлічвалася, што ў раёне знач-
ная колькасць польскага насельніцтва. І толькі ў канцы 1940 г. была
прынята пастанова аб пераводзе на польскую мову навучання наступ-
ных пачатковых школ: Вішнеўскай, Лапенеўскай, Плебанаўскай, М.Эй-
смантаўскай і В.Эйсмантаўскай і рашэнне аб арганізацыі пачатковай
школы на яўрэйскай мове ў Крынках. Праўда, паспяховасць па рускай
мове была вельмі сціплай. Так, у М.Эйсмантаўскай школе яна склада-
ла толькі 50 працэнтаў.

Пры ўстанаўленні Савецкай улады ў заходніх абласцях не толькі
калгасы атрымалі прозвішчы відных дзеячоў Савецкай улады, рэва-
люцыйных падзей, але і назвы вуліц пачалі гвалтоўна, без уліку думкі
жыхароў, пераймяноўваць. У гэтым плане важнае рашэнне было пры-
нята райвыканкомам ад 20 сакавіка 1940 г. «Аб зацвярджэнні перайме-
наваных вуліц у мястэчку Вялікая Бераставіца».

С та р а я  н а з в а Н о в а я  н а з в а

П л ош ч а  1 1  л іс т а п а д а 1 7  в е р а с н я

В ул іц а  П ер а ц к а г а С а в е ц к а я

К а с цю ш к і К ір а в а

В о л к а ў с к а г а Ч ы р в о н а а р м е й с к а я

3  М ая 1  М ая

П іл с у д с к а г а К ам с ам о л ь с к а я

Х а д к е в іч а Д зя рж ы н с к а г а

Д о л ьн а я Ін т э р н а ц ы я н а л ь н а я

Ш ко л ьн а я П уш к ін с к а я

П р о б а р ц э ў с к а я П ія н е р с к а я

Б е р к а  Е с е ів іч а 1 1 -г а  Л іп е н я
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Пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР у жыцці мясцовага
насельніцтва шмат было новага, незразумелага і адмоўнага. Так, пры
правядзенні выбарчай кампаніі, пачынаючы з выбараў у Народны Сход,
Вярхоўныя Саветы СССР і БССР і завяршаючы мясцовымі Саветамі,
быў толькі адзін кандыдат, што было незразумелым для жыхароў, якія
пры Польшчы мелі магчымасць з некалькіх кандыдатаў выбіраць ад-
наго. Вельмі трапна пра выбары сказаў настаўнік Крынкаўскай ся-
рэдняй школы Ліхлешайн: «Камуністы толькі здзекуюцца над народам,
самі назначаюць кандыдатаў і сілай застаўляюць галасаваць, навош-
та забіраць час і застаўляць другіх пераліваць з пустога ў парожняе».

Нямала было выпадкаў, калі прыбыўшыя работнікі з усходу за-
вышалі свае паўнамоцтвы. Некалькі прыкладаў. Адзін вайсковец у
Вялікай Бераставіцы без усякай прычыны арыштаваў старшыню кал-
гаса, які ехаў на веласіпедзе без нумара, і пратрымаў яго суткі. Стар-
шыня райсавета Асаавіяхіма Сімановіч з’явіўся ў гадзіну ночы да се-
ляніна Я.Мельнічака ў вёсцы Алекшыцы і пад пагрозай нагана пры-
мусіў яго везці на фуры ў вёску Макараўцы, а за гэта не заплаціў. Не
лепшым чынам дзейнічаў і пракурор раёна Еўдакіменка. Так, у ве-
расні 1940 г. (ужо год Савецкай улады – М.В.) аддаў пад суд за прагул
настаўніцу Баскіну, а таксама арыштаваў у М.Бераставіцы ксяндза,
што выклікала незадавальненне сялян-палякаў, якія ў колькасці 75 ча-
лавек патрабавалі яго вызвалення.

Многія жыхары заходніх абласцей Беларусі не зразумелі важнасці і
неабходнасці Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня
1940 года «Аб пераходзе на васьмігадзінны рабочы дзень і сямідзённы
тыдзень і аб забароне самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прад-
прыемстваў і ўстаноў». З 27 чэрвеня па 18 ліпеня 1940 г. аб парушэнні
гэтага Указа ў народны суд Крынкаўскага раёна паступіла 3 справы на
рабочых: І.І.Казельчак – за уход раней з работы скурзавода, І.Р.Заяц (жан-
чына) – за прагул на чугунцы і І.Б.Руднік за прагул. Усе былі пакараны,
Казельчак і Заяц атрымалі па 6 месяцаў, а Руднік – 4 месяцы пазбаўлення
волі. Гэта быў толькі пачатак работы народных судоў.

Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР мела і іншыя адмоўныя
бакі. Савецкая ўлада забараніла дзейнасць усіх палітычных партый,
акрамя камуністычнай. Але самае страшнае было ў тым, што суп-
раць вызваленага ад польскага прыгнёту народа пачаліся шматлікія
рэпрэсіі. Асабліва гэта праявілася ў дэпартацыях. З восені 1939 па чэр-
вень 1941 г. з заходніх раёнаў БССР у Сібір, Казахстан і на Поўнач
былі выселены каля 120000 чалавек. На кожны раён заходніх абласцей
рэспублікі прыпадае больш як 1000 чалавек.



212

І ўсё ж уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР мела больш ста-
ноўчага. За гады Савецкай улады ў заходніх абласцях практычна было
пераадолена беспрацоўе. На фабрыках і заводах павялічыўся выпуск
прадукцыі. Значныя змены адбыліся ў народнай асвеце. У абсалют-
най большасці школ навучанне было пераведзена на беларускую мову.
У Гродне, Баранавічах і Пінску адкрыты настаўніцкія інстытуты, у
Беластоку – педагагічны інстытут, 8 медыцынскіх, 8 педагагічных і 7
народнагаспадарчых тэхнікумаў. І самае галоўнае – беларускае на-
сельніцтва атрымала магчымасць разам жыць, працаваць, адстойваць
свае інтарэсы, будаваць жыццё адзінай сям’ёй.

І.В.Соркіна
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

СКЛАДАННЕ СЕТКІ МЯСТЭЧАК НА БЕЛАРУСКІХ
ЗЕМЛЯХ  (XV – ПАЧАТАК ХХ СТ.)

Беларускае мястэчка – гэта асаблівая з’ява ў гістарычнай сістэме
паселішчаў. Пачатак паўставання мястэчак на тэрыторыі Беларусі, па-
добна як і на абшарах Вялікага княства Літоўскага ў цэлым, можна
дакладна заўважыць з XV ст. Гэта быў час прыметнага росту вытвор-
чых сіл беларускага феадальнага грамадства. Спрыяльная эканамічная
і палітычная сітуацыя, якая склалася на землях Беларусі на пачатак XV
ст., садзейнічала росту гарадскіх і сельскіх населеных пунктаў.

Узнікненне мястэчак было цесна звязана з заснаваннем таргоў,
што, у сваю чаргу, было выклікана патрэбамі ўнутранага рынку. З’яў-
ленне на землях Беларусі грашовай рэнты і паступовы яе рост у дахо-
дах казны і феадалаў вымушаў сялян абменьваць частку сваёй пра-
дукцыі на грошы. Побач з вялікакняжацкімі і прыватнаўласніцкімі ма-
ёнткамі ў XV ст. узнікаюць таргі, якія і рабілі магчымым абмен
сельскагаспадарчых прадуктаў на грошы, а таксама набыццё неаб-
ходных тавараў, якія натуральная сялянская гаспадарка вырабіць не
магла. Таргі прыцягвалі, такім чынам, не толькі сялянскія масы, якія
сцякаліся сюды спарадычна, але і рамеснікаў і гандляроў, што сяліліся
тут стала. У выніку побач з таргамі ўзнікалі паселішчы, якія маглі спа-
чатку развіцца ў гандлёва-рамесніцкія асяродкі і зрабіцца мястэчкамі
фактычна і толькі пасля набыць юрыдычны статут «места» праз ат-
рыманне прывілея. Заснаванне таргу было настолькі моцна звязана з
узнікненнем мястэчка, што ў далейшым пры выдачы прывілея на зас-
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наванне мястэчка абумоўлівалася права на адначасовае закладанне
таргу і карчом; і наадварот, права на закладанне таргу з’яўлялася раў-
нацэнным праву на асаджэнне мястэчка.

Пэўны час падаткі ад местачковага гандлю ішлі выключна на ка-
рысць казны. Закладанне новых мястэчак прыватнымі асобамі, а так-
сама ўвядзенне новых пошлінаў на існых ужо таргах напачатку строга
рэгламентавалася. Нават на гаспадарскіх землях мястэчкі маглі зас-
ноўвацца толькі з дазволу вялікакняжацкай адміністрацыі. 14-ы арты-
кул «Уставы на валокі» 1557 г. забараняў закладанне новых прыват-
наўласніцкіх таргоў бліжэй за 3 мілі ад ужо існых велікакняжацкіх.

Няспынны рост колькасці мястэчак (нягледзячы на цяжкасці, звя-
заныя з іх заснаваннем), а таксама настойлівыя просьбы шляхты аб
наданні ёй права вольнага закладання новых таргоў прывялі, урэшце
рэшт, да скасавання існых абмежаванняў. Статут ВКЛ 1588 г. у 29
артыкуле І раздзелу абвяшчаў: «а хто б з абывацеляў таго панства
нашага якога кольвек стану і народу шляхецкага для прымнажэння сабе
пажытку хацеў на грунце сваім мястэчка новае садзіці, то яму вольна
будзе ўчыніці, і тарговае ў ім паводле даўняга звычаю…устанавіць».
Гэта рашэнне было сведчаннем развіцця феадальнай гаспадаркі на
землях Беларусі. Насычаны сельскагаспадарчай прадукцыяй рынак
меў патрэбу ва ўсё новых гандлёвых цэнтрах. Пасля 1588 г. працэс
закладання мястэчак аблегчыўся і паскорыўся. У канцы XVI – пачат-
ку XVII ст. пачынаецца іх бурны рост.

Каб заахвоціць жыхароў перасяляцца ў новыя мястэчкі, феадалы
вызвалялі навасёлаў на пэўны тэрмін ад усіх падаткаў. Так, у Баркала-
баве, заснаваным В.Корсакам у 1567 г. ва ўрочышчы Бурсы, «прыхо-
жыя людзі» вызваляліся на 12 гадоў ад натуральных і грашовых павін-
насцей. Мястэчка Лагішын, створанае каля 1569 г. сярод пушчы, ат-
рымала «вольнасць» на 8 гадоў, а Воля Радзівілаўская (цяпер в.Нача),
заснаваная князем Радзівілам у 1568 г. у пушчы на гасцінцы з Барыса-
ва ў Оршу, – на 20 гадоў.

Акалічнасці паўставання мястэчак на беларускіх землях далёка
не заўсёды дакладна вядомыя. Выключэнне складаюць толькі тыя
адзінкавыя выпадкі, калі дазвол на закладанне мястэчка суправаджаўся
звесткамі аб варунках закладання.

Можна вылучыць некалькі шляхоў узнікнення мястэчак Беларусі.
Найбольш старажытную групу складалі мястэчкі, што развіваліся по-
бач з замкамі вялікага князя ці буйных феадалаў, у тым ліку тыя пася-
ленні, якія ўзгадваюцца як «гарады» да XV ст., раней за пабудову зам-
каў (Лоск, Маладзечна, магчыма Лебедзева, Крэва і інш.); ці тыя, што
ўзнікалі адначасова з будаўніцтвам замкаў (Іказнь, Машчаніца); або
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пры замках, пабудаваных раней за першыя ўзгадкі пра існаванне мяс-
тэчка (Дзісна, Варонічы, Сураж, Радашковічы, Мядзел, Пячкоўскі Га-
радок і інш). У сярэдзіне XVI ст. з 210 мястэчак, што існавалі на тэры-
торыі Беларусі, 86 знаходзіліся каля замкаў.

На заснаванне шэрагу мястэчкаў уплывала існаванне асяродка рэ-
лігійнага культу. Напрыклад, заснаванню мястэчка ў Будславе (Будзе) па-
пярэднічала існаванне тут капліцы віленскіх бернардынаў. Стары Мядзел
быў закладзены ў 1736 г. пры касцёле Св.Яна Хрысціцеля. Асобныя мяс-
тэчкі ўзніклі каля манастыроў (Жыровічы, 1643, Пабойск, 1558 і інш.).

Некаторыя мястэчкі паўсталі на працягу правядзення валочнай па-
меры побач ці на месцы ўжо існай вёскі (Моталь, 1554, Ілья, Вілейка, Кры-
вічы, Мільча і інш.), або на «суровым (сырым) караню» (на новым мес-
цы), часам сярод глухіх лясоў (Дзівін, 1566, Васількава, 1566, Смаляны,
1568, Лагішын, 1569, Ліпск, 1580, Станькава, каля 1588, Беліца і інш.).

Фактарам, які спрыяў паўставанню мястэчак, былі патрэбы, звя-
заныя з абслугоўваннем камунікацыйных шляхоў, а менавіта: прад-
стаўленне начлегаў, пракорму, рамонт вазоў, збруі і г.д. Пры ўтварэнні
мястэчак гэтай групы ў прывілеях выразна акрэсліваліся абавязкі
жыхароў: догляд за дарогамі, будаўніцтва корчмаў і пастаялых два-
роў. Так, у рэвізорскім лісце на заснаванне мястэчка Саколка на мес-
цы аднайменнай вёскі, якая стаяла на шляху Гродна–Кнышын, акрамя
арганізацыі гандлю, жыхарам загадвалася будаваць заезныя дамы. На
найважнейшых сухапутных шляхах, на скрыжаваннях, каля перапраў і
прыстанняў, ляжалі такія мястэчкі, як Мілейчыцы, Барнь, Старобін,
Нача, Стары Свержань, Свіслач, Петрыкаў, Радашковічы, Маладзеч-
на, Валожын і шэраг іншых.

Асобныя мястэчкі ўзніклі побач з існымі раней гарадамі ці мяс-
тэчкамі. Напрыклад, Стары Мядзел быў заснаваны паблізу каралеўс-
кага мястэчка Мядзела, у прыватным уладанні і «на новай слабадзе».
Каля мястэчка Масты, на процілеглым беразе Немана, каля 1562 г.
узнікла аўтаномнае рэгулярна спланаванае паселішча з гандлёвай плош-
чай і 5 вуліцамі – Новыя Масты.

Пэўная колькасць мястэчак узнікла ў сувязі з адкрыццём новых
промыслаў. Так, у Полацкім ваяводстве каля 1620 г. былі заснаваны
адначасова рудня і мястэчка Слабада.

Часта на паўставанне мястэчак уплывалі адразу некалькі факта-
раў. Напрыклад, такія мястэчкі, як Радашковічы і Маладзечна, якія
ўзніклі побач з замкам, ляжалі адначасова на ажыўлёным шляху з
Мінска да Вільні. Стары Мядзел, заснаваны пры касцёле Св.Яна Хрыс-
ціцеля, знаходзіўся побач з ужо раней існым мястэчкам Мядзелем.
Выбар вёскі, на базе якой закладалася новае мястэчка, абумоўліваўся
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найчасцей і іншымі прычынамі – наяўнасцю двара феадала, зручных
камунікацыйных шляхоў, царквы ці касцёла і г.д.

У сярэдзіне XVI ст. паводле картаграфічных дадзеных
(М.Ф.Спірыдонаў, 1988 г.) на тэрыторыі Беларусі налічвалася каля 210
мястэчак. У гэты перыяд яны занялі скрыжаванні ўсіх сухапутных і
водных шляхоў зносін. Найбольшая іх колькасць налічвалася ў Паня-
монні – 67. На другім месцы знаходзіўся Цэнтральны рэгіён, дзе на-
лічвалася 43 мястэчкі на прасторы ад Будслава да Глуска і ад Беразі-
на да Снова. Амаль столькі ж (40) налічваў Паазёрскі рэгіён. 31 мяс-
тэчка мелася ў Падняпроўі і 27 на Палессі, прычым ва ўсходняй частцы
Палесся (ад Мазыра да Давыд-Гарадка) было ўсяго 3 мястэчкі.

З.Ю.Капыскі на карце Т.Маркоўскага (1613 г.) налічыў на бела-
рускіх землях 272 мястэчкі, 109 з якіх знаходзіліся ў басейне Нёмана,
62 – у басейне Дняпра, 55 – Заходняй Дзвіны, 42 – Прыпяці, 4 – Буга. А
на карце ВКЛ 1665 г., па падліках даследчыка, на тэрыторыі Беларусі
адзначаны 315 мястэчак, з іх 147 – у басейне Нёмана. Па звестках
А.М.Карпачова, у другой палове XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі на-
лічвалася 398 мястэчак (ва ўсходняй частцы (да 1772 г.) – 81, на за-
хадзе і ў цэнтры (у пачатку 1790-х г.) – 317.

Такім чынам, тэрытарыяльнае размяшчэнне мястэчак было не-
раўнамерным. Сетка мястэчак была шчыльнейшай у найбольш раз-
вітых у эканамічных адносінах рэгіёнах Беларусі, на што, у сваю чаргу,
паўплывалі геаграфічныя фактары.

Пасля далучэння беларускіх земляў да Расіі на іх стваралася но-
вая сістэма гарадскіх адміністрацыйных земляў: змяніўся статут многіх
пасяленняў. Шэраг мястэчак сталі ўезднымі ці заштатнымі гарадамі –
Бабінавічы, Вілейка, Гарадок, Докшыцы, Дрыса, Ігумен, Копысь, Ле-
пель, Стары Быхаў, Сураж, Сянно, Чавусы і інш. Адначасова такія га-
рады даўняга Вялікага княства Літоўскага, як Бешанковічы, Браслаў,
Давыд-Гарадок, Дуброўна, Клецк, Капыль, Крычаў, Ляхавічы, Уша-
чы, Шарашова, Шклоў, былі пераведзены ў разрад мястэчак як адмі-
ністрацыйна непатрэбныя імперыі.

З’явілася шмат новых мястэчак, ператвораных з вёсак і сёл. Царскі
ўрад, каб задобрыць мясцовых землеўладальнікаў, прызнаваў мяс-
тэчкамі практычна ўсе паселішчы, якія прэтэндавалі на гэта званне.
Указ сената ад 26 кастрычніка 1810 г. дазваляў памешчыкам пера-
водзіць свае сёлы і вёскі ў разрад мястэчак з мэтаю продажу ў іх віна,
які быў забаронены ў вёсках: для гэтага неабходны быў толькі дазвол
губернатара.

Асабліва пачасціліся выпадкі заснавання мястэчак у сувязі з гвал-
тоўным высяленнем яўрэяў з сельскай мясцовасці. Многія памешчыкі,
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каб не пазбавіцца пасярэдніцкіх паслуг яўрэяў, пераводзілі звычайныя
паселішчы ў сваіх уладаннях на ступень мястэчак і тым памнажалі іх
колькасць, асабліва ў 20-я гады ХІХ ст. Фонды губернатарскіх адміні-
страцый утрымліваюць вялікую колькасць спраў аб падобных прашэн-
нях памешчыкаў. 16 сакавіка 1826 г. Віцебскі, Магілёўскі, Смаленскі і
Калужскі генерал-губернатар дакладваў у міністэрства ўнутраных
спраў: «Со времени высылки евреев из деревень в города и местечки
поступают ко мне весьма часто представления от гражданских губер-
наторов Витебской и Могилёвской губерний о дозволении помещикам
учреждать в имениях местечки. Хотя помещики таковыми исканиями
придают благовидность, якобы стараются распространить промыш-
ленность и торговлю посредством учреждения ежегодных ярмарок,
но легко проникнуть в истинную цель таковых заведений – доставле-
ние евреям места жительства, за которое они предлагают весьма зна-
чительную плату». Адносна мястэчак Мінскай губерні І.Зяленскі адзна-
чыў, што многім з іх нададзена такая назва «Без всякого законного основа-
ния, в следствие одного только произвола знатных и богатых владельцев,
самовольно переименовавших многие селения в местечки».

Са сказанага вышэй вынікае, што, па-першае, сам па сабе рост
колькасці мястэчак у першай палове ХІХ ст. без уліку прычын гэтага
росту не можа служыць паказчыкам інтэнсіўнасці эканамічнага раз-
віцця краю, па-другое, немагчыма дакладна падлічыць усе мястэчкі
Беларусі ў гэты перыяд. Найбольш поўную карціну дынамікі росту
колькасці мястэчак у беларускіх губернях на працягу першай паловы
ХІХ ст. стварыў А.М.Люты. За гэты час, па падліках даследчыка,
колькасць мястэчак павялічылася з 287 да 383. Больш высокімі тэм-
памі росту лічбы гэтых паселішчаў вылучаліся Магілёўская (на 100%:
з 46 да 92) і Гродзенская (на 52%: з 53 да 81) губерні. Амаль 1/3 усіх
мястэчак знаходзілася на тэрыторыі Мінскай губерні (да 127). У бела-
рускіх уездах Віленскай і Віцебскай губерняў (што зараз уваходзяць у
РБ) у сярэдзіне ХІХ ст. існавала адпаведна 70 – 29 мястэчак.

Адносіны царскага ўрада да мястэчак, большасць якіх знаходзі-
лася ў руках мясцовых абшарнікаў, рэзка змяніліся пасля паўстання
1830-1831 г. і асабліва 1863 г. Пасля задушэння паўстання 1863 г. і да
Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. урад не надаў статуса мястэчка нівод-
наму паселішчу на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

У 1863 г. МУС правяло рэвізію мястэчак – у беларускім краі іх
аказалася 418. У 1870-1871 г. дадзеныя пра мястэчкі збіралі губерна-
тары: яны налічылі ў межах сучаснай Беларусі 360 такіх паселішчаў.
У пачатку ХХ ст. (1904–1909 г.) тут засталося 322 мястэчкі. Рост пра-
мысловасці і транспарту, змяненне маштабаў міжгарадскіх эканаміч-
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ных сувязяў, рост саміх гарадскіх цэнтраў і павелічэнне іх арэялаў –
усё гэта пазбавіла мястэчкі іх важнага функцыянальнага значэння. Не-
абходнасць у вялікай колькасці пасярэднікаў паміж гарадамі і сельскай
мясцовасцю, якімі выступалі мястэчкі, знікалі. На скарачэнне іх коль-
касці ўплывалі і «непрыязныя» адносіны да іх царскага ўрада. Памян-
шэнне адбывалася коштам драблення паселішчаў. Колькасць вялікіх
мястэчак (больш за 2 тыс. чал.), наадварот, узрастала (у 1863 г. – 26,
1897 г. – 99, 1909 г. – 104).

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад верасня 1938 г.
«Аб класіфікацыі населеных пунктаў Беларускай ССР» мястэчкі як
адміністрацыйныя адзінкі былі скасаваныя. Да катэгорыі гарадоў аб-
ласнога падпарадкавання, рабочых і гарадскіх пасёлкаў аднесена 101
паселішча гарадскога тыпу. Мястэчкі, якія засталіся па-за сеткай на-
селеных пунктаў гарадскога тыпу, перайшлі афіцыйна ў разрад вёсак.

Гістарычны вопыт развіцця мястэчак, гэтых пераходных паміж
вёскай і горадам утварэнняў, можа паўплываць на распрацоўку кан-
цэпцыі паселішчаў будучага, паселішчаў, дзе б спалучалася ўсё леп-
шае не толькі гарадскіх, але і сельскіх населеных пунктаў. Такія пасе-
лішчы варта б і называць мястэчкамі, узнавіўшы тым самым незаслу-
жана забытую назву.

А.Т.Горбач
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ БССР
У 1929-1939 Г.

Знешняя палітыка БССР у акрэслены перыяд часу – адна з най-
менш вывучаных праблем у беларускай гістарыяграфіі. Прычын тут
шмат. Беларусь у той час не з’яўлялася незалежнай дзяржавай і не
магла праводзіць самастойнай знешняй палітыкі. Па Канстытуцыі СССР
1924 г. гэтую функцыю рэспублікі «перадалі» ў кампетэнцыю саюзна-
га ўрада. Не апошнюю ролю адыграў той факт, што доўгі час архіў-
ныя матэрыялы, якія асвятлялі ролю БССР у міжнароднай супольнасці,
былі недаступныя для даследчыкаў. Сказаўся і пэўны ідэалагічны па-
дыход да асвятлення праблем гістарычнага мінулага, пры якім міжна-
родная дзейнасць БССР не адносілася да разраду важных.
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Але нельга гаварыць і аб тым, што вопыт знешнепалітычнай дзей-
насці Беларускай ССР наогул не вывучаўся савецкай гістарычнай на-
вукай. Аб гэтым сведчыць выдадзеная ў былым Савецкім Саюзе на-
вуковая літаратура. Нягледзячы на некаторую аднабаковасць, яна вык-
лікае цікавасць перш за ўсё наяўнасцю значнага факталагічнага
матэрыялу. Прыкладам з’яўляецца шматтомная праца, выкананая са-
вецкай і польскай Акадэміямі навук «Документы и материалы по ис-
тории советско-польских отношений». Непасрэдна да разглядаемага
перыяду адносяцца пяты і шосты тамы, куды ўвайшлі дакументы, якія
ахопліваюць час з мая 1926 г. і да канца 1938 г. Матэрыялы асвятля-
юць адносіны паміж Савецкім Саюзам і Польшчай у час, калі ў Еўро-
пе пачаў нарастаць фашызм. СССР выступаў за стварэнне сістэмы
калектыўнай бяспекі. Правячыя колы Польшчы не імкнуліся падтрым-
ліваць Савецкі Саюз у гэтым. У далейшым характэрнай для іх была
адсутнасць узаемнага даверу.

Пачатак збліжэнню быў пакладзены ў 1932 г. падпісаннем савец-
ка-польскага пагаднення аб ненападзе. Адначасова з ратыфікацыяй
гэтага дагавора абедзве дзяржавы заключылі канвенцыю аб парадку
расследавання і вырашэння канфліктаў на мяжы. Дакументы свед-
чаць, што разам з нармалізацыяй палітычных адносін назіралася нека-
торая актывізацыя эканамічных і культурных сувязяў. На развіццё са-
вецка-польскіх адносін адмоўна паўплывала польска-германская дэк-
ларацыя аб невыкарыстанні насілля, падпісаная ў 1934 г. У 1936 г.
Гітлер акупаваў Рэйнскую вобласць, у 1938 г. – Клайпеду. Потым –
«аншлюс» Аўстрыі і мюнхенскае пагадненне, але польскі ўрад, які вы-
мушаны быў балансаваць паміж гітлераўскай Германіяй і камуністыч-
най Расіяй, не падтрымаў гэтыя акцыі. Аднак сярод дакументаў збор-
ніка нельга знайсці дакументаў, якія б непасрэдна асвятлялі ролю БССР
у савецка-польскіх адносінах.

Цікавы фактычны матэрыял аб дзейнасці МАДРа (міжнародная
арганізацыя дапамогі рэвалюцыянерам) у Беларусі знаходзіцца ў вы-
данні ЦК МАДР у БССР «Пяць год БССР», працах Е.Д.Стасавай
«МАДР напярэдадні 10-годдзя сусветнага кангрэса», Гейлера і Утке-
са «Вынікі сусветнага кангрэса МАДР» і Зарубежнага «Вынікі ІІІ усе-
беларускага з’езду МАДР». Неабходна адзначыць, што да гэтага ма-
тэрыяла трэба падыходзіць крытычна, бо сёння нельга адмаўляць, што
культ асобы Сталіна аказаў уплыў на характар гістарычнай літарату-
ры. Існаваўшая ідэалогія наклала адбітак на навуку, якая губляла аб’-
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ектыўнасць. Услаўленне асобы Сталіна і кіруючай ролі партыі займалі
ў працах таго часу асноўнае месца. Тым не менш яны ўтрымліваюць
пэўны факталагічны матэрыял, нягледзячы на тэндэнцыйнасць яго па-
дачы. Прыкладам з’яўляецца праца С.Р.Віхарава «Суверенитет БССР
в составе СССР».

Пасля ХХ з’езда партыі характар даследаванняў мяняецца: асобе
Сталіна ўжо не надаецца столькі ўвагі, але кіруючая роля камуністычнай
партыі застаецца выключнай і, безумоўна, беспамылкавай (А.М.Мацко
«Борьба трудящихся Польши и Западной Белоруссии против фашизма
(1933–1939)». У другой палове 60-х г. значна павялічваецца інтарэс дас-
ледчыкаў да пытанняў міжнароднай дзейнасці БССР. У асноўным, уліч-
ваючы ідэалагічны ўплыў, увага надавалася ролі рабочага класа ў міжна-
родных адносінах рэспублікі. З гэтай пазіцыі цікавасць выклікаюць працы
Н.С.Завалеевай «Рабочий класс Белоруссии в борьбе за социализм (1917–
1932 г.)», Д.Б.Мельцэра «Пролетарская солидарность белорусского наро-
да с трудящимися зарубежных стран». У манаграфіі Д.Б.Мельцэра «Бе-
лорусская ССР на международной арене» і працы «Очерки истории проф-
союзов Белоруссии» паказваюцца супярэчнасці 20–30–х гадоў, але і яны
не пазбеглі абмінання дыскусійных пытанняў.

Пачынаючы з 70-х гадоў, даследчыкі больш дэталёва вывучаюць асоб-
ныя сферы міжнародных зносін БССР. Гэта працы Э.К.Цярпіцкага «Из ис-
тории интернациональных связей трудящихся Белоруссии», В.С.Шаста-
ковай «Роль белорусской секции МОПР в солидарности трудящихся (1933–
1939)», Вераб’я «Белорусская ССР на международной арене».

Характарызуючы гістарыяграфію дадзенай тэмы, нельга абысці
ўвагай і дысертацыі. Найбольшую цікавасць выклікае даследаванне
П.К.Краўчанкі «Экономические и культурные связи БССР с зарубеж-
ными странами (1921-1932 г.)». У гэтай працы сабраны вялікі фактыч-
ны матэрыял. З сучасных прац хацелася б адзначыць дысертацыю
Л.А.Кавалёвай «Внешнеполитическая деятельность Советской Бело-
руссии в 1919–1929 г.». Гэтая праца разглядае гісторыю фармавання і
станаўлення беларускай дыпламатыі. Як станоўчую рысу дадзенай
дысертацыі можна адзначыць крытычны падыход да выкарыстаных
крыніц і літаратуры, што стала магчымым пасля таго, як у краіне ад-
былася перабудова, камуністычная партыя страціла кіруючую ролю, і
Беларусь стала незалежнай дзяржавай. Сёння беларускія гісторыкі
У.М.Міхнюк, У.К.Ракашэвіч і іншыя рыхтуюць зборнік новых даку-
ментаў па гісторыі Беларусі савецкага перыяду, у тым ліку і па знеш-
няй палітыцы.
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С.В.Силова
СШ № 33 г.Гродно

ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ
КОЛЛАБОРАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Достаточно часто исследователи задумываются о том, есть ли
истина. Если она вообще существует, то где та граница, которая опре-
деляет благо от зла, духовность от бездуховности и служение от пре-
дательства. Долгое время термин «коллаборация» применялся отече-
ственными историками при рассмотрении проблем взаимоотношений
партий и социальных групп Западной Европы с нацистами. Но, на мой
взгляд, употребление термина «коллаборация» применительно к бело-
русскому клиру является более правомерным, чем термин «предатель-
ство», поскольку процессы, которые проходили на Беларуси, были очень
противоречивы и неоднозначны.

Великую Отечественную войну достаточно сложно отнести к
неразработанным темам в историографии, но при её рассмотрении
исследователи рассматривают историю Православной Церкви в Бе-
ларуси фрагментарно, раскрывая «реакционную роль» православного
клира. Попыткой нового подхода к изучению этой проблемы могут слу-
жить работы «Нарысы гісторыі Беларусі» (у 2-х частках), «Беларусь
пад нямецкай акупацыяй» Юрия Туронка, «Канфесіі на Беларусі», книги
В.Алексеева, Ивана Косяка и Афанасия Мартоса, Томаса Бирда. В пос-
ледние десятилетия перед историками открылись специальные фонды
государственных архивов, которые могут коренным образом изменить
традиционные представления о периоде нацистской оккупации Беларуси.

Церковная организация отличается от светской своим понимани-
ем служения. Для верующего человека существует сначала Бог, а за-
тем государство и власть. Отсюда и установка для служителей право-
славного клира (как черного, так и белого духовенства): служить, преж-
де всего, Богу, отрешась от всего светского, помогать своим
прихожанам. Для любого священника высшим приказом является рас-
поряжение высшего духовного, а не светского лица. В предвоенные
годы Православная Церковь в Советской Беларуси была практически
ликвидирована, несмотря на её отделение от государства. А период
оккупации стал периодом оживления церковной жизни, прежде всего, в
восточной и центральной Беларуси. Естественно, что для возобновле-
ния церковной жизни необходимо было налаживать контакты с оккупа-
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ционной властью. И вот тогда и возникает самая большая проблема
белорусской церковной коллаборации – проблема нравственная, мо-
рально-этическая: стоит ли идти на контакт с властью, целью которой
является уничтожение населения, прихожан Православной Церкви.

Неоспоримым, на мой взгляд, является и то, что Адольф Гитлер
не стремился к спасению белорусского народа и Русской Православ-
ной Церкви. Учитывая объединяющую роль православной церкви в
различные исторические периоды, особенно в военное время, 11 апре-
ля 1942 года Гитлер сказал: «Мы должны избегать, чтобы одна цер-
ковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая
деревня должна быть превращена в независимую секту, которая бы
почитала бога по-своему. Если некоторые деревни в результате захо-
тят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы,
мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко
говоря, наша политика на широких русских просторах должна заклю-
чаться в поощрении любой и каждой форме разъединения и раскола».

Эту точку зрения стал активно развивать и конкретизировать
Альфред Розенберг, назначенный фюрером министром оккупирован-
ных территорий СССР.

Начало оккупации Беларуси явилось отправной точкой для создания
Белорусской Автокефальной Православной Национальной Церкви. Окку-
пационные нацистские власти взяли сразу под строгий контроль деятель-
ность православной церкви в Беларуси уже в 1941 году. В Берлине, в цен-
тральном аппарате гестапо был образован церковный отдел, который ре-
гулировал все вопросы церковной политики. В оккупированной Беларуси
при Генеральном Комиссариате существовал отдел политики, во главе
которого стоял Леопольд Юрда. И все вопросы налаживания церковной
жизни требовали утверждения в указанном выше отделе.

Был ли выбор у высшего православного духовенства? Конечно,
был. Но это взгляд светского историка на события 1941–1944 годов.
Для духовного лица – главное служение Богу. И опять возникает нрав-
ственно-этический аспект: что выше – мораль или служение? Иерар-
хи белорусской Православной Церкви выбрали служение и тем самым
вызвали не только раскол среди православного клира, но и анафему от
Русской Православной Церкви.

Несколько иначе вели себя представители белорусской коллабо-
рации. С первыми воинскими немецкими частями в Беларусь прибыли
из эмиграции белорусские национальные работники, которые вместе с
уцелевшим на местах белорусским национальным активом заняли
административные должности руководителей округов, поветов, началь-
ников полиции.
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По свидетельству Ивана Косяка, Радослав Островский очень
внимательно следил и постоянно интересовался организацией церков-
ной жизни в Беларуси. Встречаясь с епископом Венедиктом, который
прибыл в Минск для организации церковной жизни, Радослав Остро-
вский требовал, чтобы строительство православной церкви велось в
чисто национальном духе.

Вообще говоря о коллаборации среди православного духовенства
на оккупированной территории Беларуси, необходимо учитывать, что
среди коллаборантов были:

1) служители культа, бывшие в оппозиции к большевистской вла-
сти и делавшие ставку на гитлеровскую Германию, при поддержке
которой стремились создать в Беларуси автокефальную православ-
ную церковь. Это духовенство до Великой Отечественной войны жило
либо в эмиграции, либо в Западной Беларуси. К данной группе можно
отнести архиепископов Филофея Нарко и Венедикта Бобковского, про-
тоиерея Ивана Кушнера, Константина Лапицкого и других;

2) те, кто жил на территории Беларуси, поверил немцам и созна-
тельно пошел на службу к оккупантам;

3) люди, которые случайно оказались среди коллаборантов. К этой
группе можно отнести часть приходских священников, которые зачи-
тывали приказы оккупационной власти и посещали собрания духовен-
ства в комендатурах.

Отношение к иерархам православной церкви, за исключением
митрополита Пантелеймона Рожновского, со стороны оккупационной
власти было лояльным, так как иерархи не давали повода усомниться
в их приверженности к идеям автокефалии и построения «нового по-
рядка» в Европе.

Благодарственные молебны проходили во всех областных цент-
рах, как правило, 22 июня каждого года оккупации, когда нацисты праз-
дновали очередную годовщину вторжения в Советский Союз. Высту-
павшие на этих молебнах произносили благодарственные речи в адрес
нацистской Германии и оккупационного режима.

Представители немецких властей присутствовали и на открытии
церквей, где им не раз выражали свое расположение отдельные право-
славные священники. Это духовенство боялось политики Советского
государства по отношению к религии и церкви. Если западные области
Беларуси испытали реализацию этой политики лишь в 1939–1941 го-
дах, то восточные области были знакомы с ней во всех ее проявлениях
значительно раньше, в связи с чем эта часть «восточного» духовен-
ства очень боялась восстановления атеистического государства и все
надежды возлагала на немецкую армию, частично и на белорусских
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коллаборантов, которые должны были помочь автокефальной белорус-
ской церкви обрести твердое положение в «новой независимой Бело-
руссии» под протекторатом Германии. Представители белорусской
коллаборации понимали, что их идеи создания «независимого белорус-
ского государства» могут быть услышаны и восприняты местным на-
селением, если эти идеи будет разделять духовенство, так как религи-
озность населения в годы войны возросла, и священнослужители про-
должатели пользоваться авторитетом среди белорусского населения.
Желая упрочить своё положение, коллаборанты втягивали православ-
ное духовенство Белоруссии в политику, прекрасно понимая, что это
противоречит их духовному сану. Прежде всего это делалось через
печать. В белорусских оккупационных газетах «Беларуская газета»,
«Новый путь», «Новая дорога» и других большое место отводилось
информации о зверствах большевиков, о закрытии церквей, подробно
освещалось открытие храмов в годы оккупации.

Вовлекалось православное духовенство и в различные нацио-
нальные организации.

В своей благотворительной деятельности православная церковь
была тесно связана с БНС. Задачей БНС было при помощи благотво-
рительной филантропической деятельности сплачивать вокруг себя
белорусское население и воспитывать его в национальном белорус-
ском духе, направляя деятельность людей на помощь немецким влас-
тям в их борьбе против Советского Союза. Излюбленным лозунгом
являлся лозунг создания «независимого белорусского государства»,
пропагандировалось, что эту возможность могут предоставить лишь
немецкие власти.

Отношения БНС с православной церковью в Беларуси были отре-
гулированы на официальном уровне. В письме Генерального Комисса-
риата Беларуси на имя Беларускай Самапомачи от 7 декабря 1943
года ещё раз подчеркивалось, что организованные добровольные ко-
митеты при церквях могут рассматриваться только как филиалы Бе-
ларускай Самапомачи.

Представители православного клира становилось членами раз-
личных националистических объединений. Вступали священнослужи-
тели и в «Белорусское объединение» и «Белорусский народный коми-
тет», «Русский комитет» и «УНО».

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что немец-
кие оккупационные власти ни в коей мере не имели намерения созда-
вать благоприятные условия для развития православной церкви в Бе-
ларуси. Политика оккупационных властей сводилась к практической
реализации взглядов на церковную политику лидеров третьего рейха.
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Методы вмешательства в церковную жизнь были различны – от рас-
сылки циркуляров до физического устранения неугодных, личного вме-
шательства в церковную политику. Прежде всего это относится как к
В.Кубэ и фон Готбергу, так и Л.Юрде, который являлся проводником
идей генеральных комиссаров Беларуси. Но главную роль в определе-
нии церковной политики, методов ее проведения и форм взаимодей-
ствия оккупационных властей с православным клиром играл В.Кубэ.
Роль этой личности ещё не до конца определена в истории нашей стра-
ны. Последовательно проводя политику нацистов в отношении религи-
озных культов, он, тем не менее, создавал видимость участия церков-
ных организаций в решении своей судьбы. Так, православная церковь
в Беларуси имела возможность провести собор по объявлению авто-
кефалии, а вот на Украине при решении аналогичного вопроса обошлись
без созыва церковного собора. Отношение немецких оккупационных
властей к православной церкви Беларуси можно с полной увереннос-
тью охарактеризовать как строгий контроль за любым видом церков-
ной деятельности и грубое вмешательство в церковную политику. Пра-
вославная церковь в Беларуси не была самостоятельным институтом
в годы оккупации. Находясь под постоянным контролем немецких вла-
стей и белорусских коллаборантов, православный клир втягивался в
политику, что было грубым нарушением самого понимания церковной
организации. Удалось ли сохранить церковную организацию за годы
оккупации? Несомненно. Но и очевидным является и то, что все уси-
лия, которые предпринимал белорусский епископат в 1941–1944 г., не
были оценены Русской Православной Церковью. И тема белорусской
церковной коллаборации является до сих пор одной из закрытых для
изучения ее церковными историками. Очевидно лишь то, насколько
сложен вопрос: где граница между служением и предательством?

Н.У.Сліж
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ФАРМІРАВАННЕ СТРУКТУРЫ ШЛЯХЕЦКАЙ СЯМ’І
Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ ВКЛ у XVI ст.

Працэс фарміравання структуры шляхецкай сям’і пачаўся яшчэ
ў XV ст. Ён ішоў некалькімі шляхамі: праз заканадаўства, культуру,
рэлігію, эканоміку. Юрыдычна-эканамічная база стала асновай для шля-
хецкай сям’і. Амаль два стагоддзі спатрэбілася, каб яна сфармавала-
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ся. На працягу гэтага перыяду быў выпрацаваны парадак спадкаём-
ства, заключэння шлюбаў, акрэслены правы і абавязкі бацькоў і дзя-
цей. Першыя крокі былі зроблены ў польска-літоўскіх уніях, якія далі
пачатак не толькі афармленню шляхецкага саслоўя, але і шляхецкай
сям’і. У пастановах Гарадзельскага сейма 1413 г. уключаны былі пун-
кты аб перадачы маёмасці дзецям, жонцы, выдачы замуж дачок, сяс-
цёр і сваячніц за католікаў. Далей каралеўскія прывілеі 1434, 1457 г.
больш паглыбляліся ў сямейнае заканадаўства, агаворваючы статус
удавы, парадак шлюбу, перадачу маёмасці родным. Прывілей 1457 г.
дазволіў выдаваць замуж дзяўчат, не дакладваючы аб гэтым намес-
нікам каралеўскім. У той час заклаліся асновы шляхецкага шлюбу. У
адрозненне ад Заходняй Еўропы, дзе каталіцызм узяў гэты свяшчэн-
ны акт пад свой кантроль да канца XVI ст., і суседняй Кароны, дзе
гэты працэс скончыўся ў XV ст., хоць свецкі шлюб быў забаронены
яшчэ ў 1301 г., Вялікае княства Літоўскае спазнілася на стагоддзе, і
толькі ў канцы XVI ст. сфармаваўся шляхецкі шлюб у заканадаўстве.

Аднак Судзебнік Казіміра 1468 г., нягледзячы на больш позняе
выданне, мае толькі 4 пункты, якія адносяцца да сямейнага справа-
водства і да сям’і рабаўніка. Шляхецкая сям’я тут абмінаецца. Але
для жыццёвай практыкі гэтых дакументаў яшчэ не хапала, бо заста-
валася шмат прагалаў, якія рэгуляваліся праз дадатковыя каралеўскія
прывілеі. Гэта відавочна дэманструе Літоўская метрыка пачатка XVI
ст., дзе сустракаюцца дазволы на шлюб, спадчынныя справы, прыз-
нанне законнасці дзяцей і інш. Таму пры складанні першага Статута
1529 г. гэтыя аспекты справаводства былі падрабязна распісаны, і да-
лейшыя Статуты карэктаваліся ў адпаведнасці з сацыяльнымі зме-
намі. Эпоха Адраджэння спрыяла развіццю шляхецкага грамадства.
Да сярэдзіны XVI ст. шляхта аформілася як сацыяльны слой, што было
замацавана ў Статутах. Глыбокія змены адбываліся ў прававым пла-
не. За невялікі для гісторыі тэрмін з’яўляюцца тры Статуты 1529, 1566,
1588 г. Складзены яны былі на высокім юрыдычным узроўні. Па мер-
каванні Ахманьскага Е., Статут 1588 г. перавышаў не толькі судзебнікі
маскоўскія 1497, 1550, 1649 г., але і мноства кодэксаў Заходняй Еўро-
пы і, вядома, Польшчы, якая падобны збор права не здолела зрабіць.
У Вялікім княстве Літоўскім на той час існавалі ўсе ўмовы для рас-
працоўкі дасканалага заканадаўства. Акрамя назапашанага закана-
даўчага матэрыялу, спрыяльных сацыяльна-палітычных і эканамічных
умоваў, тут былі дасведчаныя навукоўцы і практычныя юрысты для
ажыццяўлення кадыфікацыі права. Вядомыя на той час юрысты-на-
вукоўцы (Францішак Скарына, Вацлаў Чырка, Петр Раізій, Аўгусцін
Радондус, Ян Даманеўскі і інш.), юрысты-практыкі (Альберт



226

Гаштаўт, Астафій Валовіч, Леў Сапега, Марцін Валадковіч, Павел Ас-
травецкі, Станіслаў Габрыяловіч і інш.) былі здольныя падрыхтаваць і
здзейсніць кадыфікацыю, працуючы ў статутавых камісіях. Кадыфі-
кацыя права адбылася ў літоўскім гаспадарстве на працягу XVI ст., у
выніку чаго стварылася заканадаўчая аснова добра развітой для свайго
часу прававой сістэмы. Як прававая з’ява, яна адлюстравала асноў-
ныя рысы Рэнесансу.

Працэс фарміравання новага заканадаўства па рэгуляванню ся-
мейна-шлюбных дачыненняў у ВКЛ адлюстраваў усе асноўныя рысы
працэсу фарміравання новай сістэмы права ў еўрапейскай юрыспру-
дэнцыі, бо тут прысутнічалі два асноўных фармуючых еўрапейскую
юрыспрудэнцыю моманты: агульнасць еўрапейскай філасофіі і палітыч-
най думкі і адзіны метад фарміравання юрыстаў праз сістэму еўра-
пейскіх універсітэтаў.

Адначасова адбываліся судовыя рэформы. Канчаткова аформіў-
ся саслоўны земскі суд у Статуце 1588 г. Да гэтага справы шляхты
разглядаліся ў замкавым ці гродскім судзе. Крыху раней, у 1581 г.,
быў утвораны Галоўны Трыбунал ВКЛ, які разглядаў справы шляхці-
цаў, прысуджаных да смяротнай кары, турэмнага зняволення, ці буй-
ныя грашовыя справы.

На працягу XVI ст. склаліся юрыдычныя і выканаўчыя сістэмы,
якія сталі базай для рэгулявання сямейна-шлюбных адносін. У працэ-
се кадыфікацыі права ў Статутах адзначалася індывідуалізацыя пра-
вавых адносін, знікла ў мінулае калектыўная прававая адказнасць вя-
лікай сям’і, адказнасць бацькоў і дзяцей за злачынствы адзін аднаго,
вылучылася тэндэнцыя канкрэтызаваць і гарантаваць правы кожнага
члена сям’і. У законе падкрэслена каштоўнасць сям’і, шлюбу, закана-
даўча замацавана паняцце законнасці шлюбу, абаронена правам яго
трываласць, прававое афармленне атрымалі маёмасныя і асабістыя
правы членаў сям’і.

Выданне Статута 1529 г. вывела краіну на адно з першых месцаў
у свеце па развіццю права і прававой культуры. Разам з тым, Статут
1529 г. з’явіўся прававой асновай для далейшага развіцця, ён быў га-
лоўнай крыніцай пры падрыхтоўцы яшчэ больш дасканалага Статута
1566 г. Першы Статут звярнуў увагу на спадкаёмства, удаўство, шлюб,
апеку над дзецьмі. Але галоўным быў маёмасны аспект. Нашчадкамі
бацькоўскай маёмасці былі сыны, дачкі мелі права на пасяг, мацярыз-
на дзялілася між усімі дзецьмі. Пры выдачы замуж дзяўчыны давала-
ся выправа, калі бацькі паміралі, а запіса аб выправе не было, то яна
складала 1/4 частку маёмасці. Калі дачка ішла замуж у чужую зямлю,
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то пасаг даваўся грашыма. Бацька ці апякун нявесты павінен быў пак-
лапаціцца аб вене. Замуж павінны былі выдаваць са згоды дзяўчыны і
з дазволу бацькоў.

Цэлы раздзел быў прысвечаны апякунству над непаўналетнімі
дзецьмі. Апякуны павінны былі глядзець за маёмасцю дзяцей, ахоўваць
іх інтарэсы, займацца выхаваннем і адукацыяй, жаніць ці выдаваць за-
муж. Але пры гэтым яны маглі карыстацца даходамі з маёнткаў вы-
хаванца, але не нанесці стратаў. Упершыню Статут уводзіў тэрмін
«бенкарт» – пазашлюбнае дзіцё, ад якога адмовіліся бацькі, ці наро-
джаны ў нявенчаным шлюбе. Але судовая практыка паказвала, што
дзеці ад нявенчаных шлюбаў прызнаваліся законнымі асобнымі кара-
леўскімі прывілеямі, а таксама ў гродскіх судах яны не лічыліся неза-
коннымі. Граматай ад 31 жніўня 1583 г. кароль Стэфан Баторый прыз-
наваў незаконнароджанага Івана Маргонскага законным сынам яго
бацькоў Фамы Маргонскага і Варвары Паўлоўскай.

Асобныя артыкулы былі прысвечаны ўдаве. Яна магла карыс-
тацца маёнткамі, пакуль сядзела на ўдоўім «стольцы», а калі паўторна
выходзіла замуж, то іх губляла.

Пачынаючы з Першага Статута, за забойства сваякоў прызнача-
лася смяротнае пакаранне. Многія артыкулы Статута 1566 г. сталі ас-
новай для рэгулявання сямейна-шлюбных дачыненняў у Статуце 1588
г. Артыкул 7 (гл.5), па якому забаранялася шляхцянке выходзіць за-
муж без дазволу сваякоў, але дазвалялася звяртацца ва ўрад за дапа-
могай станоўча вырашыць гэтае пытанне, быў таксама ўключаны ў
Статут 1588 г. Калі прадстаўнік іншай краіны браў шлюб са шляхцян-
кай ВКЛ і атрымліваў у якасці прыданага маёнтак, то быў абавязаны
несці вайсковую і земскую службу ў ВКЛ. Удава, якая ўступала ў шлюб
з асобамі нешляхецкага паходжання, губляла маёнткі. У Статуце 1566
г. упершыню ўводзіўся дзяржаўны кантроль за выкананнем апекі над
дзецьмі. З’яўляецца артыкул аб разводзе. У ім адзначалася, што калі
муж віноўны ў разводзе, то жонцы пакідалася вена, а калі яна была
віноўная, то губляла ўнясенне. Гэты артыкул быў распрацаваны больш
дасканала ў Статуце 1588 г. Як у другім Статуце, так і ў трэцім быў
артыкул аб гвалтоўным узяцці ў шлюб. Гэта злачынства каралася «гор-
лам». Пры гэтым 1/3 маёмасці злачынцы атрымліваў пакрыўджаны
бок, а з 2/3 яму выплочваліся матэрыяльныя страты.

Ад папярэдніх зводаў законаў Статут 1588 г. адрозніваўся больш
жорсткім кантраляваннем сямейна-шлюбных дачыненняў. Былі абме-
жаваны правы жанчыны. Маці магла быць апякункай сваіх дзяцей і
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маёмасці памерлага мужа толькі ў выпадку прызначэння ёй апекі ў
тэстамэнце. Калі бацька не прызначыў апекуна, то апека пераклада-
лася на сваякоў. Закон сурова ставіўся да бенкартаў. Дзяцей, наро-
джаных ад нявенчанай жонкі, лічылі незаконнымі, нават, калі потым
шляхціч на ёй жаніўся. Той жа статус быў у дзяцей, якіх шляхціч меў
з палюбоўніцай пры жывой жонцы. Нават, калі пасля смерці жонкі ён
жаніўся на ёй і яны мелі яшчэ дзяцей, то ўсё роўна ўсе яны лічыліся
бенкартамі. Сын мог быць прызнаны бенкартам, калі бацька выракся
ад яго не будучы злым. Незаконнымі былі дзеці ад шлюба між свая-
камі, калі муж і жонка пры заключэнні шлюба ведалі, што яны звязаны
радством. За забойства бенкарта вызвалялі ад смяротнага пакарання.
Калі была жывая маці, то ёй выплочвалася галаўшчызна як за проста-
га чалавека. Пакаранне «горлам» было за звоз замужняй жанчыны з
дому, пералюб, зводніцтва. Гэтыя артыкулы былі ўведзены, каб «зло-
сти, а бы ся в панствах наших христианских не множила». У іх адчу-
ваўся ўплыў кананічнага права, па якому пералічаныя злачынствы лічы-
ліся смяротным грахом. У 15 артыкуле (р.11) за збіццё канём цяжар-
най жанчыны ўстанаўлівалася ў якасці пакарання не толькі сядзенне ў
замку, але і пакаянне перад царквою 4 разы на год. Змяніўся шлюбны
ўзрост: для хлопчыкаў – 18, для дзяўчынак – 13 (у Статуце 1529 – 18
і 15, у Статуце 1566 – 15 і 15).

Былі артыкулы нязменныя на працягу трох Статутаў: вена на 1/3
маёмасці, пасаг на 1/4 маёмасці, мацярызна дзялілася роўна між ўсімі
дзецьмі, бацькоўская маёмасць дзялілася роўна між сынамі, за забой-
ства сваякоў прызначалася смяротнае пакаранне, забарона выдаваць
замуж без дазволу бацькоў і прымушаць уступаць у шлюб.

Прыярытет у заканадаўстве належаў маёмасным сямейна-шлюб-
ным дачыненням. Значны ўплыў на гэта аказала станаўленне інсты-
тута феадальных уладанняў. Нормы сямейнага права садзейнічалі за-
беспячэнню феадальнага грамадскага сямейнага ладу, адасобленасці
прывілегіяванага саслоўя шляхты, гарантавалі захаванне права ўлас-
насці на асноўныя сродкі вытворчасці ў фармальным уладанні феада-
ла. Рэгуляванне асабістых сямейна-шлюбных дачыненняў было дру-
гарадным, атрымала пазней заканадаўчае афармленне, мела тэндэн-
цыю рэгуляваць усе стадыі шлюбных дачыненняў. Уплыў кананічнага
права не перашкаджаў выкарыстання звычаёвага права, захаванню
традыцый, абрадаў, звычаяў. Эвалюцыя сямейнага права адлюстра-
вала асноўныя заканамернасці праваўтварэнняў у эпоху Адраджэння.
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ДА ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ ГАНДЛЁВА-
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ПРАСТОРЫ Ў КАНЦЫ XVIII –

ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ СТ.

У выніку геапалітычнага эксперымента, праведзенага Расіяй су-
месна з Прусіяй і Аўстрыяй у апошняй трэці XVIII ст., беларускія землі
ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі. Гэты гістарычны факт неадназ-
начна ацэньваецца ў айчыннай гістарыяграфіі. Пазіцыі, на якіх стаяць
гісторыкі, асвятляючы дадзены перыяд, адбіваюцца ў адказах на най-
больш важнае і вырашальнае пытанне, якое праходзіць праз усю гісто-
рыю Беларусі канца XVIII ст. – пачатку ХІХ ст.: што дало Беларусі
ўключэнне яе ў склад Расіі? Менавіта па гэтым пытанні ідзе размежа-
ванне ацэнак і падыходаў, якія робяцца пры асвятленні палітычнай і
сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі. У дадзеным кантэксце на-
бывае актуальнасць праблема фарміравання гандлёва-прадпрымаль-
ніцкай прасторы ў канцы XVIII – першай трэці ХІХ ст.

Вызначым гандлёва-прадпрымальніцкую прастору як тэрытары-
яльную цэласнасць, у рамках якой фактары сацыяльнага, эканамічна-
га і прававога характару аказваюць уплыў на арганізацыю дзейнасці
гандляра-пасрэдніка. Не прэтэндуючы на ўсебаковы аналіз гандлёва-
эканамічных працэсаў, якія працякалі ў беларускіх губернях Расійскай
імперыі ў канцы XVIII – першай трэці ХІХ ст., паспрабуем выявіць, як
складвалася практыка расійскага ўрада, накіраваная «к распростра-
нению торговли», на далучаных беларускіх землях.

Уключэнне Беларусі ў склад цэнтралізаванай, моцнай у ваенных
адносінах дзяржавы паклала канец феадальнай анархіі і ваенным су-
тычкам на беларускіх тэрыторыях. Палітычная стабілізацыя выкліка-
ла пэўны эканамічны рэзананс – ажыццявіліся сельская гаспадарка і
прамысловасць, якія, у сваю чаргу, прастымулявалі развіццё ўнутрана-
га і знешняга гандлю.

Эканамічная прастора Расіі была значна большай, чым Рэчы
Паспалітай. Інтэграцыя Беларусі ў агульнарасійскую гаспадарчую
структуру пашырала рынак збыту прадуктаў земляробства, якое з’яў-
лялася асноўнай галіной гаспадаркі Беларусі. Былі створаны пераду-
мовы для больш хуткага развіцця транспарту і рамяства, узмацнення
першапачатковага накаплення капітала, які забяспечваў патрэбы
гандлю і прамысловасці.
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Для ўмацавання ўзаемаадносін і развіцця гандлёвых сувязей Бела-
русі з Расіяй і Украінай сенат выдаў шэраг указаў. Імянным указам ад 4
лютага 1773 г. быў уведзены бяспошлінны гандаль паміж Расіяй і Бела-
руссю. Ва ўказе падкрэслівалася: «Российские фабричные и рукодель-
ные товары, идущие из России не через Ригу, а прямо в Белую Руссию,
пропускать туда беспошлинно…, чтобы жители белорусских губерний с
прочими российскими подданными имели свободное сообщение, чтобы
проезд из одной губернии в другую происходил без остановки».

У 1782 г. з’явіўся ўказ сената, які прадпісваў: «Учрежденные на
границах наших белорусских губерний с губерниями Псковскою, Смо-
ленскою и Малороссийскими таможни и заставы повелеваем снести,
торг между оными губерниями, яко внутренний оставить в полной сво-
боде на основании законов». Былі адменены і шматлікія ўнутраныя
пошліны, якія спаганяліся асобнымі гарадамі, манастырамі і буйнымі
феадаламі. Цікава адзначыць, што ў межах Расійскай імперыі гэта
адбылося ў 1754 г., у той час, калі ўнутраныя мытні і дарожныя зборы
не былі ліквідаваны ні ў Францыі, ні ў Германіі.

Былі створаны ўмовы для пашырэння эканамічных сувязей Бела-
русі з краінамі Еўропы і Азіі. Царскі ўрад адмяніў пошліны на рамес-
ныя вырабы, сельскагаспадарчыя і лясныя прадукты, якія вывозіліся
ў Рыгу, заключыў шэраг гандлёвых канвенцый з іншымі дзяржавамі:
12 верасня 1812 г. з Англіяй, 15 жніўня 1812 г. з Турцыяй, 12 кастрыч-
ніка 1813 г. з Персіяй, дадатковы акт заключаны 17 жніўня 1825 г. з
Аўстрыяй, 11 сакавіка 1825 г. з Прусіяй, 26 лютага 1826 г. са Швецыяй.
Гэтая канвенцыя пацвярджала дагавор аб дружбе і мараплаванні ад 1
сакавіка 1801 г. Усе гэтыя дагаворы адыгралі пэўную ролю ў актыві-
зацыі гандлю беларускіх губерняў.

Тавараабмен паміж Каралеўствам Польскім і Расіяй (а значыць і
Беларуссю як часткай імперыі), адбываўся па асобных правілах.
Царскім рэскрыптам 1819 г. было ўстаноўлена з 1 студзеня 1820 г.
новае мытнае ўстройства ў Польшчы. Згодна з ім адчыняліся 16 мыт-
няў, сярод іх Гродзенская 2-га класа, Брэсцкая 4-га класа, Шчучынс-
кая і інш. Тарыфам 1822 г. паміж імперыяй і Каралеўствам Польскім
была вызначана мытная мяжа, а ўказам ад 1 жніўня 1822 г. агавораны
ўмовы гандлю. Усе гэтыя мерапрыемствы абумовілі спецыфіку ганд-
лёвых узаемаадносін: умовы гандлю паміж польскімі землямі і Расіяй
былі значна палегчаны ў параўнанні з замежнымі краінамі. З канца
1830 г. па 1832 г. у сувязі з рэвалюцыйнымі падзеямі ў Польшчы, ган-
даль з ёй быў прыпынены.

Эканамічная палітыка царскага ўрада ў канцы XVIII – першай
трэці ХІХ ст. насіла пратэкцыянісцкі характар. Перш за ўсё ў інтарэ-
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сах гандлю заахвочвалася айчынная прамысловасць, якая павінна была
запоўніць унутраны рынак. З гэтай мэтай на шэраг прамысловых вы-
рабаў, увозімых з-за мяжы, былі павялічаны пошліны, а некаторыя та-
вары (пяньковыя, бумажныя матэрыі, соль, сталь і інш.) увогуле заба-
ранялася ўвозіць на тэрыторыю імперыі. З другога боку, пры дапамозе
субсідый, прывілеяў, дачы казённых заказаў стымулявалася дзейнасць
айчынных прадпрымальнікаў па вытворчасці тавараў не толькі для
казны, але і на вольны продаж. Каб аблегчыць купцам умовы плацяжу
пошлін, указам ад 14 жніўня 1798 г. было загадана «в случае недостат-
ка серебрянной и золотой монеты, принимать от купцов серебрянные и
золотые слитки». З мэтай прыцягнення новых інвестыцый расійскі ўрад
дазваляў іншаземцам, не запісаным «в иностранные гости» і жадаючым
перавесці ў Расію свае капіталы, запісвацца ў гільдзейскае купецтва без
прыняцця расійскага падданства на працягу дзесяці гадоў.

Апякунскія матывы гандлёва-эканамічнай палітыкі царскага ўрада
выразна праявіліся ў вырашэнні пытання аб пашырэнні гандлёвай сеткі
краіны. Урад ішоў насустрач пажаданням памешчыкаў і мясцовай
адміністрацыі аб адкрыцці новых кірмашоў і базараў, як у гарадах так
і ў сёлах, справядліва лічачы іх галоўнымі каналамі збыта прадуктаў
сельскагаспадарчай вытворчасці. Так, у 1798 г. царскімі ўказамі было
дазволена збіраць кірмашы ў Віцебску, Кобрыне, Беліцы і іншых мес-
цах. Да канца XVIII ст. у Беларусі было адкрыта 20 новых кірмашоў, а
ўсяго дзейнічала 86 штогодніх святочных таргоў, у тым ліку ў Віцебс-
кай губерні – 7, Гродзенскай – 44, Мінскай – 16, Магілёўскай губерні –
19. Аналагічная палітыка праводзілася і ў дачыненні да стацыянарна-
га гандлю, праўда, з некалькі меншай інтэнсіўнасцю.

Станоўчы ўплыў на развіццё гандлю ў беларускіх губернях ака-
зала ўведзеная ў канцы XVIII ст. агульнарасійская сістэма мер і вагі.
У чэрвені 1819 г. Дзяржаўны Савет зацвердзіў адзіную аршынную сістэ-
му, на беларускія землі пашыралася таксама адзіная агульнарасійская
фінансавая сістэма. У абароце знаходзіліся залаты імперыял, залаты
чырвонец, срэбраныя і медныя грошы, а таксама вялікія і малыя бу-
мажныя асігнацыі.

Ва ўмовах кансалідацыі ўсерасійскага рынка і развіцця таварна-
грашовых адносін царскі ўрад пайшоў на шэраг адступленняў у арга-
нізацыі гандлю, дазволіўшы ўдзельнічаць у гандлёвым працэсе мяш-
чанам, удзельным і дзяржаўным сялянам, дваранам і інш. Указамі 1808,
1809, 1825, 1826, 1827 г., а таксама пастанаўленнем аб гільдыях 1824 г.
рэгламентавалася гандлёвая дзейнасць мяшчан. Заканадаўчыя пала-
жэнні і нормы 1799, 1801, 1812, 1815, 1815, 1822, 1823, 1824, 1828 г. са-
дзейнічалі ўцягненню ў гандлёвыя адносіны сялян. Нязначную частку
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гандлюючага насельніцтва складалі дваране. Пастанаўленнем аб
гільдыях 1824 г. і ўказамі 1825, 1827 г. дваранам дазвалялася запісвац-
ца ў адну з трох гільдый, трымаць у гарадах прамысловыя прадпры-
емствы, праўда, з забаронай гандляваць фабрычнымі вырабамі ў іншых
гарадах. Згодна з цыркулярам МУС 1833 г. дробным гандлем маглі
займацца ў межах месца пражывання ваеннаслужачыя.

Істотны ўплыў на развіццё эканомікі Беларусі і ўмацаванне ганд-
лёвых сувязей паміж асобнымі эканамічнымі раёнамі краіны аказвалі
шляхі зносін. Ад іх стану ў значнай ступені залежалі цэны на сыравіну
і прамысловыя вырабы, прадукты харчавання, рабочую сілу. Патрэб-
на адзначыць, што шляхі зносін у даследуемы перыяд знаходзіліся ў
дрэнным стане. Царскім урадам былі зроблены пэўныя захады па па-
ляпшэнні сухапутных дарог і ўсталяванню водных шляхоў зносін. Ад-
нак у канцы XVIII – першай трэці ХІХ ст. не была створана адзіная
транспартная сетка. У 1797 г. пачалося будаўніцтва Бярэзінскай сістэ-
мы, якая павінна была злучыць басейн Дняпра і Заходняй Дзвіны. У
1799-1804 г. вяліся работы па рамонту і рэканструкцыі канала, пачата-
га яшчэ ў 1770 г. буйным памешчыкам М.Агінскім. Канал злучаў ба-
сейны Дняпра і Нёмана. Пачынаючы з 1775 і да 1843 г., цягнулася бу-
даўніцтва Днепра-Бугскага канала. Рэзкае павышэнне ўладамі Прусіі
аплаты за прывоз тавараў да мора па Вісле ініцыіравала будаўніцтва
Аўгустоўскага канала, які ў 1838 г. злучыў Віслу з Нёманам. Прак-
ладваюцца і невялікія мясцовыя каналы.

Кіруючыся эканамічнымі і ваенна-стратэгічнымі інтарэсамі,
расійскі ўрад значна палепшыў, пашырыў і занава пабудаваў у Бела-
русі многія грунтовыя дарогі, што станоўча адбілася на развіцці ганд-
лю. Указам ад 19 сакавіка 1798 г. быў устаноўлены спецыяльны збор
на ўстройства і ўтрыманне шляхоў зносін. У пачатку ХІХ ст. праз тэ-
рыторыю Беларусі прайшлі такія буйныя дарогі, як Маскоўска-Вар-
шаўская, Пецярбургска-Кіеўская, Маскоўска-Рыжская. Істотную ролю
ў фарміраванні ўнутранага рынка Беларусі адыгрывалі губернскія да-
рогі. Па іх ажыццяўляліся як транзітныя, так і мясцовыя перавозкі, яны
звязвалі губернскія цэнтры з павятовымі гарадамі. Ужо ў 30-я гады па
тэрыторыі Беларусі праходзілі 13 губернскіх і 7 павятовых дарог.

Важным паказчыкам стану гандлёва-эканамічнай інфраструкту-
ры з’яўляецца наяўнасць эфектыўных сродкаў камунікацыі. Зыходнай
кропкай у вырашэнні гэтай праблемы сталі пастанаўленні Кацярыны ІІ
аб заснаванні паштовых станцый у Пскоўскай і Магілёўскай губернях.
За адзін толькі 1777 г. былі пабудаваны 134 станцыі. Іх усталяванне
ішло паралельна з будаўніцтвам паштовых дарог.

Вызначаныя факты сведчаць аб першых пазітыўных выніках да-
лучэння Беларусі да Расіі. Аднак памылкай было б перабольшваць
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эканамічнае значэнне гэтай гістарычнай падзеі. І тут трэба мець на
ўвазе наступнае. Адным з галоўных вынікаў далучэння беларускіх
зямель да царскай Расіі стала канчатковая страта Беларуссю экана-
мічнай самастойнасці. Варта ўспомніць, што ў часы Рэчы Паспалітай
некаторая эканамічная выгадная частка суверэнітэта захоўвалася за
беларускімі тэрыторыямі. Расійскія ж улады, ігнаруючы традыцыі, якія
склаліся ў гандлёвай сферы Беларусі, механічна перанеслі сюды тэн-
дэнцыі расійскага рынка. Гэта выглядала лагічна ў кантэксце экана-
мічнай палітыкі Расіі, накіраванай на поўнае зліццё іх з імперыяй. Прак-
тычная рэалізацыя такой палітыкі парадзіла шэраг стрымліваючых
фактараў, якія тармазілі працэс фарміравання гандлёва-прадпрымаль-
ніцкай прасторы ў межах беларускіх губерняў.

Уключэнне Беларусі ў склад расійскай гаспадарчай сістэмы суп-
раваджалася ўзмацненнем канкурэнцыі з боку гандлёва-прадпрымаль-
ніцкага корпуса Расіі. Значная частка купцоў беларускіх губерняў
(асабліва Віцебскай і Гродзенскай) з’яўлялася камісіянерамі буйных
рыжскіх купцоў, займалася транзітным гандлем. Гэта стрымлівала рост
«капіталістасці» айчынных гандляроў. Аналагічны рэзананс мела і за-
таварванне беларускага рынка прадуктамі, прывезенымі з Украіны,
Прыбалтыкі, Сярэдняй Азіі, еўрапейскіх краін.

У канцы XVIII ст. адбыўся значны зрух у кірунку знешняга ганд-
лю. Справа ў тым, што ўзрасла роля Пецярбурга, праз які разгортвала
свае гандлёвыя аперацыі на Заходнюю Еўропу купецтва паўночна-за-
ходніх гарадоў Расіі. Гэта рэзка скараціла значэнне пасрэдніцкай дзей-
насці беларускага купецтва, пераарыентаваўшы яго гандлевыя сувязі
на гарады паўночна-заходняй Русі і Левабярэжнай Украіны.

Рост таварнай вытворчасці ў сельскай гаспадарцы, развіццё пра-
мысловасці і гандлю патрабавалі арганізацыі крэдыта і, перш за ўсё,
для купецтва. Аднак расійскі ўрад па-ранейшаму прытрымліваўся сас-
лоўнага прынцыпа арганізацыі гандлю і зыходзіў з інтарэсаў дваран-
ства, якое было палітычнай апорай феадальна-абсалютысцкай дзяр-
жавы. Патрэбы купецтва ў арганізацыі вексельнай абарачальнасці і
заснаванні камерцыйных банкаў ігнараваліся.

Супярэчлівасць гандлёвага заканадаўства расійскага ўрада вы-
разна праявілася ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва Беларусі, якое
займалася гандлем. Дэкларуючы захаванне набытых яўрэямі правоў і
свабод, урад падвоіў памер падатка, які спаганяўся з аб’яўленага ган-
длярамі-яўрэямі капітала (з купцоў-хрысціян – 1%), вызначыў рысу
яўрэйскай аселасці, у межах якой дазвалялася праводзіць гандлёвыя апе-
рацыі, абмежаваў свабодны прывоз тавараў з Рыгі, ліквідаваў права
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прапінацыі, дыферэнцыраваў правы яўрэйскіх і расійскіх купцоў на мыт-
нях. Такі падыход падрываў эканамічны патэнцыял гандляроў-яўрэяў.

Праекцыя гандлёва-прадпрымальніцкай прасторы на эканамічную
плоскасць выяўляе яшчэ некаторыя хібы арганізацыі гандлёвага пра-
цэса. Так, гандаль па сухапутных дарогах ускладняўся ўведзенымі ў
20-х г. ХІХ ст. падарожнымі бланкамі і зборамі на карысць дзяржавы
ці гарадской грамады. Пашырэнню водных перавозак мяшалі высокія
пошліны і штрафы за самавольнае будаўніцтва суднаў. Адмоўны ўплыў
аказвала і недасканалая палітыка расійскага ўрада ў галіне падаткаў.
Відавочна, што рост гільдзейскага збора і павелічэнне маёмаснага цэнзу
для запісу ў гільдыі ў канцы XVIII – першай чвэрці ХІХ ст. не маглі
стымуляваць гандлёвую актыўнасць купецкага саслоўя. Знішчэнне
магдэбургскага права ў гарадах і мястэчках Беларусі прывяло да
ліквідацыі шматлікіх гандлёвых прывілеяў, якімі валодалі беларускія
купцы пры арганізацыі ўнутранага гандлю.

Такім чынам, няма падстаў ідэалізаваць факт уключэння гспадаркі
Беларусі ў агульнарасійскую гаспадарчую структуру. Аднак, зыходзя-
чы з аб’ектыўных пазіцый, патрэбна прызнаць, што працэс пераарыен-
тацыі гандлёвых сувязей у бок Расіі садзейнічаў фарміраванню на бела-
рускіх землях новай гандлёва-прадпрымальніцкай прасторы, якая, у ас-
ноўным, адпавядала фарміраваўшымся капіталістычным адносінам.

І.Р.Кулевіч
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

СЛУЦКАЕ ПАЎСТАННЕ: ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ

У 1992 годзе ўпершыню на Беларусі апазіцыйнымі сіламі шырока
святкаваліся ўгодкі Слуцкага паўстання 1920 г. Пра яго ў савецкі час
амаль нічога не ўзгадвалася. Нават у трэцім томе пяцітомнай «Гісто-
рыі Беларускай ССР» няма ніводнай згадкі пра паўстанне. Толькі ў
асобных спецыяльных навуковых артыкулах Беларускай Савецкай Эн-
цыклапедыі і гістарычных працах аб ім была дадзена кароткая інфар-
мацыя. Аднак яна была аднабаковай, не абапіралася на мемуары і
архіўныя дакументы, што знаходзяцца за мяжой.

Чым жа было Слуцкае паўстанне? Якімі мэтамі кіраваліся яго
ўдзельнікі? Хто складаў кантынгент паўстанцаў? У якіх абставінах
яно адбылося?



235

Па-першае, трэба зазначыць, што ў разглядзе гэтага пытання, як
і пры даследаванні наогул усіх пытанняў нацыянальнага беларускага
руху першай чвэрці ХХ ст., можна вылучыць тры плыні:

- савецкая гістарыяграфія;
- беларуская нацыянальная;
- польская вайсковая.
Гісторыкі першай плыні аднабакова і адмоўна ставяцца да слуцкіх

падзей лістапада 1920 г. Беларуская гістарыяграфія другой паловы 90-
х гадоў ХХ ст. лічыць гэтае паўстанне ўрыўкам нацыянальна-вызва-
ленчага руху БНР, змаганнем на два фронты: бальшавіцкі і белапольскі.
Польскія ж даследчыкі разглядаюць гэтае пытанне ў асноўным праз
прызму вайсковых дакументаў і лічаць паўстанне, асабліва дапамогу
польскіх вайскоўцаў, высакародным учынкам з іх боку.

Па-другое, звяртае на сябе ўвагу той факт, што як першая група
даследчыкаў, так і другая, зыходзяцца на думцы, што Слуцкае паў-
станне стала магчымым з-за нянавісці мясцовага насельніцтва да
Савецкай улады і з-за дапамогі ў правядзенні паўстання з боку польска-
га ваеннага камандавання. І тут жа паўстае пытанне: з якой нагоды
польскія вайскоўцы вырашылі падтрымаць случчакоў?

Так, Аляксей Салаўёў у артыкуле «Опереточная Слуцкая рес-
публика» у якасці прычын пратэктарата называе дыпламатычныя спро-
бы Польшчы захапіць тэрыторыю Случчыны, якая па Рыжскіх прэлі-
мінарных дамовах ад 12 кастрычніка 1920 г. уваходзіла ў склад Савец-
кай Беларусі, была жытніцай Мінскай губерні і ў стратэгічным плане
ўяўляла «палескі плацдарм». Даследчык А.Г.Хахлоў у манаграфіі
«Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918–1925 г.» робіць
акцэнт менавіта на антысавецкім характары паўстання. Але, як зазна-
чае Анатоль Грыцкевіч у артыкуле «Слуцкае паўстанне 1920 г. – зброй-
ны чын у барацьбе за незалежнасць Беларусі», удзельнікі паўстання
аднолькава непажадана ставіліся як да бальшавікоў, так і да палякаў.

Дарэчы, польскія даследчыкі Збігнеў Карпус і Вальдэмар Рэзмер
у працы «Слуцкае паўстанне 1920 г. у святле польскіх вайсковых матэ-
рыялаў» не бачаць аніякай карысці ў дзеяннях польскага ваеннага ка-
мандавання па дапамозе паўстанцам, бо, на іх думку, «кіраўніцтва
польскай 4-й арміі з вялікай зычлівасцю ставіліся да палітычных і вай-
сковых ініцыянтаў мясцовых беларускіх дзеячоў».

Па-трэцяе, здзіўляе разнастайнасць тэрміналогіі наконт азначэн-
ня слуцкіх падзей. У савецкай гістарыяграфіі Слуцкае паўстанне на-
зывалася ні інакш, як «палітычны бандытызм», кулацкая ці кулацка-
шляхецкая контррэвалюцыя». А.Г. Хахлоў у вышэйазначанай пра-
цы акрэсліў яго як антысавецкі мяцеж. Але найбольш верагоднай на
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гэты конт з’яўляецца думка, выказаная А.П.Грыцкевічам у манаграфіі
«Вокруг «Слуцкого восстания», выдадзенай у 1987 г. Гэтая думка на
доўгі час укаранілася не толькі ў савецкай, але і ў постсавецкай гіста-
рыяграфіі. Гісторык лічыць, што такой гістарычнай падзеі, як Слуцкае
паўстанне, не было. Гэтую выснову ён робіць на той падставе, што
змовы супраць Савецкай улады ў 1920 г. у Слуцку не было хаця б таму,
што Савецкая ўлада там яшчэ не ўсталявалася. З’езд Случчыны пра-
цаваў адкрыта, а штаб змовы не ствараўся. Тэрыторыя павета нейкі
час заставалася «нічыйнай», а яе насельніцтва больш апасалася пры-
ходу «арміі» Булак-Балаховіча, чым Савецкай улады.

З гэтай думкай, дарэчы, пагаджаецца і А.Салаўёў. У прыватнасці,
ён асабліва падкрэслівае той факт, што «ў колах беларускіх нацыянал-
істаў пачала расці легенда аб Слуцкім мецяжы 1920 г. як аб нацыя-
нальным паўстанні за незалежнасць Беларусі. Гэтая легенда эксплуа-
туецца і цяпер.

Погляд савецкай гістарыяграфіі на слуцкія падзеі знайшоў адлю-
страванне і ў «Нарысах гісторыі Беларусі» (частка 2). Акадэмік Іла-
рыён Ігнаценка, аўтар раздзела «Нарысаў» па гэтай праблеме, пытае:
«Аб якім паўстанні магла ісці размова, калі гэты павет быў акупаваны
польскімі войскамі, якія па дагавору аб перамір’і рыхтаваліся адысці
за дэмаркацыйную лінію? Чырвонай арміі ў Слуцку яшчэ не было. Уз-
нікае пытанне: супраць каго было паўстанне?»

Сам тэрмін «паўстанне» з’явіўся на беларускай нацыянальна-па-
літычнай нарадзе ў Празе 29 верасня 1921 г., дзе была прынята рэза-
люцыя «Аб Слуцкім паўстанні», якое характарызавалася як «нацыя-
нальнае паўстанне за незалежнасць Беларусі». Гэтая думка і ўсталя-
валася ў беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі.

Сярод іншых азначэнняў слуцкіх падзей трэба таксама вылучыць
думку гісторыка Н.Стужынскай. Яна лічыць, што гэта была «сялянс-
кая вайна». Заможныя сяляне змагаліся за сваё існаванне і разам з
тым адстойвалі карэнныя эканамічныя інтарэсы ўсяго сялянства. Яна
яго параўноўвала з антонаўскім рухам на Тамбоўшчыне, махноўскім
– на Украіне, басмацкім – у Сярэдняй Азіі. Стужынская задаецца пы-
таннем, калі ўсе людзі, што паўсталі супраць новай улады – бандыты,
то чаму іх так многа.

Вышэйазначаныя польскія даследчыкі называюць паўстанне не
інакш, як «беларускі эпізод польскай знешняй палітыкі». Нельга не ўзга-
даць прапанаваную Львом Гарошкай у брашуры «Слуцкі фронт. Ка-
роткі гістарычны нарыс Слуцкага ўздыму 1917–1921 г.» назву слуцкіх
падзей як «слуцкі збройны чын».

Але найбольш крытычна да азначэння паўстання ў Слуцку пады-
шоў А.Дзярновіч. Ён зазначае, што гэта была самаарганізацыя і сама-
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абарона жыхароў Слуцкага павету. Гэта, на яго думку, свайго роду
фарміраванне дзяржаўнага механізму Беларускай Народнай Рэспублікі
на тэрыторыі Слуцкага павету, што пацвярджаецца фактам фарміра-
вання органаў як цывільнай улады, так і вайсковай. Ён адзначае зла-
джанасць і хуткія тэмпы фарміравання органаў улады і войска. Ад-
сюль ён робіць вывад, што слуцкія падзеі не спантанны выступ і не
крок адчаю. Беларускае сялянства ўжо выдатна ўяўляла, хто ідзе з
Усходу. Агульнай была таксама незадаволенасць польскімі ўладамі.

Па-чацвёртае, нельга не заўважыць, што сярод даследчыкаў няма
адзінства ў падліках як колькасці ўдзельнікаў з’езду 14-15 лістапада ў Слуцку,
так і тых, хто са зброяй у руках абараняў Случчыну ад бальшавікоў.

Так, А.Грыцкевіч і А.Салаўёў прыводзяць лічбу 107 прадстаў-
нікоў. Далей – болей. А.Дзярновіч называе колькасць у 115 чалавек,
В.Круталевіч – 127, М.Сташкевіч – 105, польскія даследчыкі – 197.

Тое ж самае наконт удзельнікаў збройнага этапа паўстання. А.Са-
лаўёў і А.Грыцкевіч – 700 чалавек, А.Дзярновіч – 4 тысячы. Болей за
ўсіх налічыў Л.Гарошка – 10 тысяч. Але, на маю думку, самымі аб’-
ектыўнымі падлікамі з’яўляюцца лічбы, прапанаваныя даследчыкамі
З.Карпусам і В.Рэзмерам. Яны прыводзяць дадзеныя польскіх ваен-
ных архіваў, дзе гаворыцца аб 1100-1200 удзельніках паўстання.

Па-пятае, паўстае пытанне – чаму паўстанне пацярпела паражэн-
не? Наконт гэтага таксама няма адзінай думкі. Праўда, даследчыкі
сходзяцца на тым, што тут не апошнюю ролю адыграў фактар падт-
рымкі польскага камандавання. Вышэй упаміналася, што паўстанне
стала магчымым таму, што польскія вайскоўцы падтрымалі мяцежні-
каў. Але, як зазначае непасрэдны ўдзельнік слуцкіх падзей 1920 г.
У.Пракулевіч: «З’езд не апраўдаў іх надзей, так як акрамя антыбальша-
віцкай фізіяноміі, ён (з’езд) выявіў незалежнецкую. Апошняя акалічнасць
была небяспечнай для Польшчы. Раду Случчыны зрабіць ручной і весці
яе на паваду не ўдалося. Недавер палякаў адлюстроўваўся ў тым, што
яны пакінулі Слуцк 21 лістапада, папярэдзіўшы аб сваім адыходзе ўсяго
за 24 гадзіны, хаця раней збіраліся зрабіць гэта толькі ў снежні».

У той жа час іншыя даследчыкі, у прыватнасці, З.Карпус і В.Рэз-
мер, адыход польскай арміі звязваюць з нежаданнем польскага боку
зрываць мірную дамову з Савецкай дзяржавай. Гэтай жа думкі падт-
рымліваюцца А.Салаўёў і А.Грыцкевіч.

Для польскага ўрада было пажадана мець своеасаблівую «буфер-
ную» дзяржаву ў выглядзе «незалежнай Случчыны» на мяжы з Савец-
кай Расіяй. Але, як успамінае А.Сокал-Кутылоўскі (камандуючы ўсімі
створанымі Радай вайскамі): «Не атрымаўшы падтрымкі сярод на-
сельніцтва, мы апынуліся ізаляванымі і павінны былі або здацца Чыр-
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вонай Арміі, або працягваць барацьбу, але ў гэтам выпадку была неаб-
ходна дапамога». Паўстанне пацярпела паражэнне. І хаця яно было
невялікім эпізодам у гісторыі нашай дзяржавы, тым не менш спарадзі-
ла шматлікія діскусіі не толькі ў навукоўцаў, але і ў грамадскіх і палі-
тычных колах. З упэўненасцю можна сказаць, што кропка над «і» ў
гэтай праблеме яшчэ не пастаўлена, яна чакае далейшай навуковай
аб’ектыўнай распрацоўкі.

С.У.Амелька
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

КУЛЬТУРНАЕ АБЛІЧЧА ДВАРАНСКАЙ СЯДЗІБЫ
Ў КАНЦЫ ХVIII – СЯРЭДЗІНЕ XIX СТ.

Праблема культурнага аблічча дваранскай сядзібы доўгі час не
знаходзіла дастатковай увагі з боку беларускіх даследчыкаў, за вык-
лючэннем, магчыма, архітэктуры будынкаў і палацава-паркавага бу-
даўніцтва, якое мела адпаведнае адлюстраванне. Разам з тым існуе
даволі шмат крыніц па гэтаму пытанню.

Пры аналізе матэрыяльнай культуры дваранства выразна прасоч-
ваецца залежнасць паміж яе грамадскім і маёмасным статусам. Боль-
шасць дваран пражывалі тады ў сельскай мясцовасці. Пры гэтым знач-
ную частку іх складала дробная ваколічная шляхта. Напрыклад, у
Магілёўскай губерні ў канцы ХVIII ст. было 3287 шляхецкіх сем’яў, ці
гаспадароў-мужчын (у 210 ваколіцах), што ў параўнанні з дадзенымі 5
рэвізіі (13800 чал.) складае каля 25%. Аднак дадзеныя 7 і 8 рэвізій
даюць больш дакладную лічбу – ад 13837 да 16618 адпаведна. Прык-
ладна 90 – 95% дваран можна аднесці да катэгорыі дробнай, прычым
гэты крытэрый розніцца ў залежнасці ад таго, як падыходзіць да гэта-
га тэрміна. Прычым сюда трапляюць і гаспадаркі да 200 – 400 дзе-
сяцін. Тут ужо можна заўважыць дастатак, расце і колькасць мэблі,
карцін, ёсць карэта і г.д. У асноўнай жа масы выступае адзіны крытэ-
рый – набыццё адукацыі і атрыманне якой-небудзь дзяржаўнай паса-
ды. Разам з тым і тут існуе пэўная градацыя. Гаспадаркі колькасцю ў
60 – 70 дзесяцін ужо маюць сродкі і могуць даць дзецям адпаведную
адукацыю, чаго нельга сказаць пра малазямельную шляхту, асноўная
частка якой была непісьменнай. І ім заставалася разлічваць хіба што
на дапамогу дзяржавы ці дабрачынных фондаў.

Тэрытарыяльна сучасную Беларусь дзялілі тады на Літву, Бела-
русь і Палессе (У. Кандратовіч, П. Шпілеўскі і г.д.). Гэта адлюстроў-
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валася і пры апісанні выгляду дваранскай сядзібы і панаваўшых звы-
чаяў. Напрыклад, на Літве ўладальнікі вёсак мелі звычай ставіць сваю
сядзібу асобна ад вёсак, што вельмі рознілася ад краявіду паўднёвай
часткі Палесся. «Найбагатшы клас захоўвае этыкет і Пецярбургскія
звычаі, у адрозненне ад заходніх рэгіёнаў, дзе цэнтрамі культурнага
прыцягнення сталі Вільна і Варшава, размаўляе па-французску, з ма-
лым выключэннем і не ўмее роднай мовы, выхоўвае дзяцей па-нямец-
ку. У некаторых дамах нянькі з Рыгі, і гэтая мода была прынята ўсёй
арыстакратыяй (1850). Дробная шляхта не адзначаецца адукаванас-
цю: часам гаворыць дрэннай пальшчызнай, часцей па-руску, рознага
веравызнання».  Пазней Р. Гарашкевіч тэрытарыяльна (у адносінах да
шляхты) выдзяляе віленскую групу (у яе склад уваходзілі Віленская,
Гродзенская і частка Мінскай губерняў). Т. Трыплін дае наступную ха-
рактарыстыку: «Пазнаёміўся з некалькімі літвінамі, якія дасканала размаў-
лялі па-французску і доўгі час жылі ў Санкт-Пецярбургу, але добра валода-
юць польскай мовай і ніколі не змешваюць ні з французскай, ні з расійскай
мовамі, не абаламучваючы мову рускімі зваротамі ці выказваннямі. У Гро-
дзенскай, Віленскай і Ковенскай губернях літвіны размаўляюць згодна з
правіламі, не нацягваючы ніякіх слоў з іншых моў».  Далей ідзе палеская; і
яшчэ адну групу можна акрэсліць – менавіта беларускую».

Як вядома, актыўнае ўзаемадзеянне элементаў культурнай і са-
цыяльнай сістэм з’яўляецца стымулам для абаюднага развіцця. У па-
чатку ХIХ ст. праходзіла змяненне ладу жыцця, звычаяў і г.д. пад уп-
лывам дзеючага заканадаўства, сацыяльна-эканамічных, знешніх фак-
тараў. Несумненна, што першыя паказчыкі, узятыя з дому, заставаліся
вельмі часта на ўсё жыццё. Звычкі і традыцыі развіваліся пад уплы-
вам таго выхавання і акружэння, што суправаджала чалавека. Але ж
далейшы лад жыцця будаваўся на своеасаблівых паралелях, якія звяз-
валіся з пэўным грамадскім становішчам, маёмасным станам, умо-
вамі жыцця, службай і адпаведна пасадай.

Існуе меркаванне, што суседскія зносіны адбываліся часцей за
ўсё на мірнай аснове. Правінцыяльнае дваранства ездзіла адно да дру-
гога ў адведзіны, на святы. Але не трэба забываць, што ў той жа час
асноўная частка такіх узаемаадносін адбывалася ў коле сям’і. Пры-
чым сям’я ўключала тады значнае кола асоб. Пад «раднёй» разумелі
людзей, звязаных паміж сабой настолькі аддаленымі сваяцкімі сувя-
зямі, што не маглі лічыцца па–сапраўднаму нават добра знаёмымі.

Францішак Карпінскі акрэслівае прыкладна 10 працэнтаў людзей,
акружаючых яго ў паўсядзённым жыцці, на такіх, з якімі ён мог бы
суіснаваць побач. Але ж і з астатнімі ён павінен быў падтрымліваць
сувязі. Выйсцем было адно – з’ехаць у маёнтак. Тут, у маёнтку Краснік
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(ці Карпін), яшчэ цяжэй было знайсці сяброў і блізкіх. Праяўленне шля-
хетных рыс характару, дабрачыннасці, не знаходзіць у далейшым па-
дзякі (а грунтуецца толькі на фінансавай аснове). Зносіны з больш за-
можнымі суседзямі, магнатамі яшчэ больш напружаныя (калі не ска-
заць ніякія, бо дробны памешчык проста не заўважаецца). У некаторых
выпадках гэтыя зносіны набіраюць варожыя рысы. Рознага кшталту
судовыя працэсы пацвярджаюць гэтыя высновы.

Аналіз дадзеных па асобных паветах прыводзіць да прыкладна
аднолькавай колькасці спраў па маёмаснаму стану, суседскіх зносінах
і іх рэгуляванню. У Лідскім павеце, напрыклад, занатаваны 284 справы
ў 1845 – 60-х г., у Ашмянскім прыкладна 251 справа з 1837 па 1860-я г.
Пры гэтым у разлік не браліся справы аб фінансавых прэтэнзіях, бо
тут крыху іншыя ўмовы (пазыка грошаў у добраахвотным парадку і
немагчымасць другога боку іх вярнуць). Справы адносіліся да блізкіх
сваякоў, суседзяў і г.д. Некаторыя з сучаснікаў звязвалі гэта з пагар-
шэннем нораваў увогуле (у 30 – 40-я г.), знешнімі ўплывамі на лад
жыцця. «Знікалі з старых двароў даўняя прастата, сардэчная пашана,
яе месца занялі пышнае прыняцце гасцей, залішняя мэбліроўка пакояў,
прадметы раскошы і г.д. Не было нічога звычайнага ў тым, што сусед
складваў дасье на свайго суседа, падробліваліся розныя дакументы,
наносіліся зняважанні, вырубаўся і падпальваўся лес, змянялі граніч-
ныя слупы. Забойстваў занатаваны адзіныя выпадкі. Значна больш
было пацярпелых ад пабояў. У ролі адказчыкаў выступалі не толькі
мужчыны, але і жанчыны. У 1850 г. у Ашмянскім павятовым судзе
разглядалася справа аб нанясенні пабояў дваранкай Мар’янай Буд-
кевіч двараніну Ластоўскаму. Усяго ж зарэгістравана 76 вядомых вы-
падкаў. Дзіўная рэч, але дваранскае выхаванне спрыяла такім паводзі-
нам. Існавалі няпісаныя правілы паводзін, паводле якіх ты павінен быў
быць падкрэслена ветлівым з ворагам ці збіваць яго з ног. Калі чала-
век цябе груба зневажае і прыніжае, можна было стукнуць яго… Дэ-
манстраваць крыўду і не прадпрымаць нічога, каб спыніць крыўдзіце-
ля, лічылася прыкметай дрэннага выхавання і адмоўных маральных
прынцыпаў. Публічная знявага непазбежна вяла да дуэлі. Але ж дуэль
была афіцыйна забаронена і крымінальна каралася.

Калі А. Міцкевіч пісаў свой «Астатні наезд на Літву», ён не мог
прадугледзець, што і ў больш познія часы такія выпадкі будуць пра-
цягвацца. У 1820–я г. адбыўся конны наезд на маёнтак Клары Кліман-
товіч Лябёдку, а амаль праз 30 гадоў – узброены напад дваран Захарэ-
вічаў на сядзібу двараніна Л. Балондзя.

Выпадкі крадзяжоў сярод прадстаўнікоў дваранства здараліся
зрэдку, і ў сапраўднасці цяжка правесці рысу паміж уяўным крадзя-
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жом, незваротам пазыкі, захопам зямель ці падзелам спадчыннай ма-
ёмасці. У апошнім выпадку вельмі трапным здаецца аналіз яго ажыц-
цяўлення, прызначэнне апекуноў і г.д. – менавіта таго, што адносілася
да праблем культуры зносін у шляхецкай сядзібе.

Царква не падтрымлівала разводаў, але ж такія выпадкі здаралі-
ся, і тут ужо разглядалася фінансавая дапамога для пакінутых жонак,
дзяцей. У 1837 г. разглядалася справа Рамуальда Бельскага аб адмо-
ве ў матэрыяльнай дапамозе сваёй жонцы пасля разводу. Дазнанні,
праводзімыя следчымі, указваюць на «звядзенне ў магілу жонкі », пры-
чым часта такія выпадкі ўвогуле не рэгістраваліся па розных прычы-
нах. Тут і аддаленасць ад вёскі, і нежаданне «выносіць смецце з хаты».
Назначэнне апекунскага ўпраўлення сустракалася з хцівасцю і пару-
шэннямі дзеючага заканадаўства. Але ў большасці выпадкаў дзеці бра-
ліся на выхаванне, а па меры магчымасці (матэрыяльнай) аддаваліся на
вучобу. Дарэчы, атрыманне адпаведнай адукацыі адчыняла дзверы ў
жыццё, забяспечвала паступленне на грамадзянскую ці вайсковую служ-
бу і яе праходжанне. Усе гэтыя падзеі праходзілі ў маёнтку ці вакол яго.

Найбольшай увагі і цікавасці заслугоўваюць двары маёмаснага
дваранства. У гарадах іх было не так шмат, а некаторыя засяляліся
падчас кірмашоў, вучобы дзяцей, у зімовы час. Маёнтак тады ў пэў-
ным сэнсе адыгрываў вялікую ролю ў фарміраванні духоўнай, матэ-
рыяльнай культуры і традыцый, пэўных эстэтычных густаў.

У сярэдняй і дробнай шляхты сядзіба складалася з 2 частак (сені
+ камора + 2 пакоі ці пакой + сені + 2 пакоі (+ камора)). Калі-нікалі
будаваліся мансарды, узведзеныя па ўзору двухпавярховых пабудоў.
Лёгкая страха, абапіраючаяся на два ці чатыры слупы (калоны), аз-
дабляла ганак. Да старой хаты маглі дабудоўвацца невялікія афіцыны,
флігелі. Пераважная большасць хатаў была з дрэва (якое служыла не
менш 100 год, а пры ўжыванні спелых сартоў – больш за 200). У Ле-
пельскім і некаторых іншых паветах усходняй Беларусі былі хаты толькі
такой катэгорыі. Сядзібу абкружалі маляўнічыя паркі ці фруктовыя
сады. І калі не было парка, то была абавязкова клумба, агарод. Гэтая
мода (на англійскі стыль у парках) перажыла сваю эпоху, і гушчар ак-
рэсліваў густы мінулага ўладальніка.

У сярэдзіне ХIХ ст. дваранскае жыллё размяжоўвалі прыкладна
на тры вялікія групы. Першая была самай распаўсюджанай і ўяўляла
звычайную хату (зрэдку пападаліся і курныя). У некаторых мясцовас-
цях з іх складаліся ваколіцы вёскі. Яна амаль што не мела вуліц, кожны
будаваўся, дзе хацеў, на сваім загоне, кожная ганкам глядзела ў іншы
бок. Другая група – хаты рознага роду арандатараў, іх месца жыхар-
ства – арандуемы маёнтак, унутранае ўбранства якога складалася са
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старой і новай мэблі. Трэцюю групу складалі заможныя памешчыкі.
Менавіта на іх узроўні праходзяць пераўтварэнні, характэрныя для за-
ходнееўрапейскай моды: перабудова жылых памяшканняў, унутранае
абсталяванне жылых пакояў, у некаторых выпадках – амаль што з
поўнай заменай мэблі. У канцы ХVІІІ ст. распаўсюдзіўся класічны
стыль, пачалі паўставаць класічныя двары, павільёны, альтанкі. Амаль
што абавязковым станавіўся круглы ці авальны пад’езд з газонам ці
квятніком пасярэдзіне. Ва ўсходніх рэгіёнах часта фігуруюць лазні, звы-
чайна размешчаныя па берагах рэк.

Унутраная планіроўка прадугледжвала прахадныя пакоі. Яны скла-
даліся з некалькіх забаўляльных пакояў, для ежы. У бакавых былі пра-
дугледжаны спальні гаспадароў, радні і гасцей, а таксама невялікі кабі-
нецік («канцылярыя»). Цэнтрам хаты станавіўся салон, які можна было
прыладзіць нават у жылых пакоях, прынесці туды карты і столікі да карт.
Сцены аздабляліся драпіроўкамі ў розных колерах. У доме старога ка-
валера пакой для снедання мог мясціцца разам з більярдам, пакоем для
гасцей і спальняй з маленькім гардэробам, бібліятэка сумяшчалася з
кабінетам. Пакоі былі невялікія па памерах. Сцены ўпрыгожвалі карці-
ны, адным з любімых жанраў быў сямейны партрэт, было шмат ікон.
Мэбля была разнастайная (сталы, сундукі, камоды, шафы, софы і г.д.).
Іх выраблялі з дуба, ясеня, арэха, альхі, сасны, бука, мармуру, фарфору.
Дапаўненнем інтэр’еру служылі лямпы, зброя, гадзіннікі. У гэты час балы,
свецкія раўты, салонныя размовы насілі адценне нейкага рытуала.

Хацелася б закрануць таксама распаўсюджаны тэзіс аб «вялікай
маральнасці» шляхецкіх дзяўчат, якія адрозніваліся ад сялянскіх. Доб-
ра вядома характарыстыка арыстакратыі ў канцы ХVІІІ-пачатку ХІХ
ст.: «Па сведчанню сучаснікаў, жаночая палова вышэйшага польскага
грамадства была адной з самых амаральных у Еўропе, і гэта неабвер-
жана. Што тычыцца знешніх якасцяў польскіх жанчын, то яны вызна-
чаюцца шляхетнасцю, арыстакратычнасцю, добрым выхаваннем і г.д.,
што ў сукупнасці складае характэрныя прыкметы». Прыкладна тое
самае распавядаў Фр. Карпінскі пры спробах ажаніць дваюраднага
ўнука Фр. Казероўскага. Але нарачоная адразу пачала патрабаваць
карэту, 6 коней і г.д., ён адразу кінуў гэтую «сірэнку», патрабуючы гас-
падарлівай жонкі.

Але ўспаміны іншых аўтараў значна адрозніваюць жыхароў ста-
ліцы ад правінцыялаў. У 1857 г. Т. Трыплін, вандруючы па Літве, заўва-
жыў адрозненне маладых літоўскіх дам ад варшаўскіх. У іх выглядзе,
паводзінах, размове не заўважалася той двухсэнсоўнасці, якую можна
ўжываць нават у прысутнасці маці, тут жа нават не прыйдзе на думку
такое захоўванне.
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У сярэдзіне ХІХ ст. большасць сталых жыхарак публічных да-
моў паходзілі са шляхецкіх засценкаў ці беззямельнай шляхты, былых
прыслужніц у маёнтках. Пад канец ХІХ – у пачатку ХХ ст. склад пуб-
лічных дамоў змяніўся. У Слоніме сярод 10 насельніц публічнага дома,
што вяла Аляксандровіч, было 6 сялянак і 4 мяшчанкі (з іх 2 яўрэйкі).
Падобныя ўстановы існавалі і ў іншых гарадах. У Гродне публічны
дом быў зачынены толькі ў 1907 г. У справах кансісторый ёсць даку-
менты аб духоўных размовах з такімі жанчынамі і іх наведвальнікамі,
калі гэтыя факты станавіліся вядомымі (такі прыём ажыццяўляўся і ў
хатніх умовах). У 1830 г. асабіста шэфам жандараў, камандуючым
галоўнай імператарскай кватэрай генерал-ад’ютантам Бенкендорфам,
вялася судовая справа па просьбе Вялікага князя Міхаіла Паўлавіча
па прашэнню дваранкі Ганны Антонаўны Мачанскай, якая скардзілася
на жонку адмірала Шышкова за дрэнныя адносіны з пражываючай у
яе доме дзявіцай Канстанцыяй Сямашка і прасіўшай абароны. У свой
час яна была незаконна ўзята ў выхаванкі Шышковай, але затым ад-
дадзена як прыгонная ва ўслужэнне жонцы Санкт-Пецярбургскага
жандарскага дывізіёна паручыка Нарбута. Была абвінавачана ў раз-
бэшчаных паводзінах і пасаджана ў смірыльны дом. На самой справе
паходзіла з дробнай шляхты Гродзенскай губерні.

Ю. Рале пісаў, што ў шляхецкіх дварах у Магілёўскім павеце госць
атрымліваў на ноч дзяўчыну для сяброўства. Мелі месца наведванні,
на якія гаспадар спецыяльна збіраў сельскіх дзяўчат. Адносіны фар-
міраваліся як у звычайнага феадальнага гаспадара, і фінансавае заах-
вочванне адыгрывала не апошнюю ролю. Нараджэнне пазашлюбных
дзяцей у такіх маёнтках было з’явай звычайнай. У метрычных кнігах
толькі ў адной з латыфундый Лідскага павета з 1841 па 1862 г. нара-
дзіліся 15 дзяцей. Прычым з дзесяці жанчын дзве і тры былі сёстрамі,
адна была дваранкай. Пазашлюбныя зносіны сялянамі выносіліся спа-
койна, калі не было дзяцей. Незаконна народжаныя дзеці лічыліся гань-
бай. Таму і вырашалі маладыя маці звольніцца ад сваіх абавязкаў. У
той час тут набыла вядомасць справа аб забойстве дзіцяці, якое на-
радзіла падчарыца аднаго з гаспадароў маёнтка. Падчас следства
высветлілася, што гэта быў не адзіны выпадак, калі яна нараджала ад
яго. Было знойдзена некалькі закопаных дзіцячых трупікаў. І такія вы-
падкі былі неаднаразовымі, але ў працэнтных суадносінах не перавы-
шалі адпаведных паказчыкаў у сялянскім асяроддзі. Выпадкі гвалту
былі рэдкія, затое частыя былі пазашлюбныя адносіны з прыслугай ці
проста з добрымі знаёмымі.
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ГРОДНЕНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В истории нашей страны важное место занимают пограничные
войска. Гродненская область – пограничная, и на жизнь города и обла-
сти граница всегда оказывала свое влияние. Таким образом, данная
тема является весьма актуальной для изучения. Основным источни-
ком по истории пограничных войск на Гродненщине являются доку-
менты из архива Гродненского погранотряда, Управления КГБ по Грод-
ненской области и Государственного архива Гродненской области.

В результате освобождения Западной Беларуси в сентябре 1939
года для охраны госграницы в районе Гродно – Августов был сформи-
рован 86-й Августовский погранотряд. Он состоял из 5 комендатур, 25
застав, роты связи, автороты, комендантского, саперного взводов.
Начальником погранотряда был назначен майор Г.К.Здорный, зам. по
политчасти – батальонный комиссар И.Г.Герасименко.

Пограничникам сразу же пришлось столкнуться с особенностя-
ми новой обстановки. Они встретились с таким коварным врагом как
фашистская Германия, которая проводила шпионско-диверсионную ра-
боту против нашей страны.

Вот некоторые боевые операции, проведенные воинами Авгус-
товского погранотряда в течение 1940 года. 17 марта 1940 года группа
немецких бомбардировщиков и самолетов-разведчиков нарушила воз-
душное пространство СССР в районе города Августов. Погранотряд,
несший службу возле д.Щерба, открыл по ним оружейно-пулеметный
огонь. Один из самолетов был сбит и упал на нашей территории в 50
метрах от линии границы. 28 октября наряд в составе пограничников
Лагутина и Пащенко вступил в бой с тремя вражескими лазутчиками.
С помощью тревожной группы, вызванной с заставы, двое из наруши-
телей были взяты живыми, а главарь – фашистский агент Шклянка –
убит. 8 ноября инструктор службы собак Бугаев несколько километ-
ров преследовал нарушителя госграницы, который произвел по погра-
ничнику 8 пистолетных выстрелов. Пограничник настиг врага и мет-
ким выстрелом уничтожил его. У убитого был обнаружен пистолет, 24
патрона, гранаты, материалы шпионского характера. 28 ноября группа
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пограничников во главе с капитаном Леонцевым окружила и уничто-
жила диверсионную банду, засевшую в одном из домов. Кроме того, в
освобожденных районах оставалось значительное количество враж-
дебных элементов из числа бывших польских офицеров, жандармов.

Особенно тревожной обстановка стала с конца 1940 года, когда
фашистская Германия, захватив многие страны Западной Европы, стала
усиленно готовиться к войне против СССР. Гитлеровцы в широких
масштабах развернули подрывную деятельность. Агенты получали
задания создавать на советской территории нелегальную сеть радио-
станций, изучать дислокацию частей Красной Армии, расположенных
в пограничных районах, обозначать ориентиры для воздушных нале-
тов на объекты военного и государственного значения, организовы-
вать опорные базы для поддержки тактических воздушных десантов,
выводить из строя линии связи, уничтожать командный состав Крас-
ной Армии и НКВД.

25 марта 1941 года наряд заставы Августовского погранотряда в
составе ефрейтора Короткина и красноармейца Теличко заметил в рай-
оне шоссе Августов-Броды группу вооруженных нарушителей грани-
цы. В завязавшейся перестрелке один нарушитель убит, а остальные
скрылись, но впоследствии были задержаны тревожной группой. Вра-
жеские агенты имели 4 радиостанции, взрывчатые вещества, боль-
шую сумму советских денег. На следствии выяснилось, что это была
разведывательно-диверсионная группа, которую возглавлял Полубин-
ский. Группа получила задание расширить сеть существующей на тер-
ритории Белостокской области повстанческой организации, уничтожить
лиц, симпатизирующих Советской власти. «Через полтора- два меся-
ца, – заявил на допросе эмиссар, – начнется война между Германией и
СССР, и это явится сигналом к нашему выступлению».

В апреле 1941 г. на участке Августовского погранотряда была
переброшена на советскую территорию немецкая разведывательная
группа в количестве 16 человек, переодетых в форму инженерных войск
Красной Армии. Под видом заготовки леса они вели разведку оборо-
нительных сооружений в нашей пограничной полосе. При задержании
диверсанты оказали упорное сопротивление. 11 шпионов были убиты,
остальные захвачены в плен. Героизм и отвагу при ликвидации дивер-
сионной группы проявил командир отделения К.Викушин, который, бу-
дучи дважды раненый, продолжал руководить пограничным нарядом
до полного разгрома вражеской разведгруппы.

22 июня 1941 года около 4 часов утра после мощной артподготов-
ки разведотряды фашистских войск атаковали погранзаставы от Бал-
тийского до Черного морей. Главный удар немецкое командование на-
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носило в Беларуси. На участке Августовского погранотряда, несшего
охрану госграницы СССР на Гродненщине, в наступление перешли две
немецкие дивизии. Ожесточенный бой разгорелся на первой заставе
Августовского погранотряда, которой командовал старший лейтенант
А.Н.Сивачев. Около 4 часов утра немцы открыли артиллерийско-ми-
нометный огонь по заставе. Пограничники заняли места в заранее под-
готовленных оборонительных сооружениях. В 1 траншее, обращенной
в сторону границы, оборону возглавил начальник заставы А.Н.Сива-
чев, на восточной стороне – политрук Фоминов, 3 траншею заняли по-
граничники во главе с помощником нач. заставы П.Ф.Гришко. Погра-
ничников на заставе было около 30 человек. Вооружены они были не-
сколькими пулеметами и винтовками. Вскоре после обстрела батальон
немцев перешел в наступление. По команде начальника заставы бой-
цы дружно открыли огонь по противнику. Снова враг начал артилле-
рийский обстрел. Снаряд накрыл пулеметный расчёт. Через несколько
минут раздался взрыв в окопе, где находился начальник заставы. Ко-
мандир был ранен, но продолжал руководить боем. Упал сраженный
пулей политрук Фоминов, погиб помощник нач. заставы лейтенант Гриш-
ко. Над селом Головенчицы, где размещалась застава, стояли клубы
дыма. Горели казармы, дом начальника заставы, склад и др. построй-
ки. Сивачев получил второе ранение, но продолжал руководить боем.
Атаку пехоты поддержали немецкие танки. Около 12 часов обороня-
лась застава, отражая натиск противника, поддерживаемого танками
и артиллерией. Многие герои погибли, имена многих остались неизве-
стными, как неизвестно место их захоронения.

В бессмертие вошел и подвиг 3 заставы, которой командовал лей-
тенант В.М.Усов.

В 4 часа утра немцы начали артобстрел заставы. По команде «в
ружье» пограничники заняли места согласно боевому расчету. А над
Августовским лесом по всей линии границы висело зарево от немец-
ких осветительных ракет. Это вступили в бой погранотряды, находив-
шиеся в дозорах. Пограничники заняли оборону, которая состояла из
нескольких блиндажей и окопов, опоясывавших заставу с трех сторон.
В первой траншее фронтом на юго-запад с удобным сектором обстре-
ла и пунктом наблюдения с 13 бойцами расположился нач. заставы.
Вторую заняли 11 пограничников во главе с политруком Шариповым, 3
– зам. политрука Стебайло с 8 бойцами. Пограничники были вооруже-
ны 2 пулеметами «Максим», прибежал дозорный Калмыков и доло-
жил, что численность врагов примерно двести человек. Оценив обста-
новку, нач. заставы приказал политруку принять меры по эвакуации
заставы, семей нач. состава, а пограничникам, находившимся в дозо-
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ре, ракетами дал команду: «Все на заставу!» Через полчаса обстрел
прекратился. Из леса показались фашисты с закасанными рукавами,
которые шли колонной по 5 человек. Они шли в атаку на первую тран-
шею, где находился нач. заставы. Когда до немцев оставалось метров
50, пулеметчик Тупицин по команде Усова открыл огонь по вражеской
колонне. Его поддержал огнем из ручного пулемета боец Волков. Зарабо-
тал «Максим» пограничника Бошарина, ударили винтовки других бойцов.

Немецкие солдаты залегли, начали расползаться, затем, не вы-
держав плотного огня, побежали назад. Противник решил повторить
артподготовку. Около часа рвались снаряды и мины, загорелся склад
боеприпасов, запылала казарма, но тушить было некогда: немецкие
солдаты, появившись за мостом через Черную Ганчу, изменили на-
правление удара и стали атаковать 2 траншею, которая держала под
прицелом западный берег Августовского канала. Снова загремели
выстрелы и пулеметные очереди, и опять враг, не выдержав меткого
огня, начал откатываться назад. Пограничники с винтовками напере-
рез бросились на врага. Не многим фашистам удалось добежать до
леса. Появились потери и у пограничников. Были убиты Лысенко, Ко-
банов, многие были ранены. Снова начался обстрел. Из-за Августов-
ского канала ударили крупнокалиберные пулеметы. Пуля сразила Бо-
шарина, и за пулемет лег нач. заставы, но он был ранен осколком в
руку. Подтянутые на опушку леса немецкие орудия прямой наводкой
стреляли по траншее. Озлобленные неудачами, неся большие потери,
фашисты решили подавить сопротивление пограничников массирован-
ным артиллерийским огнем. В ходе очередной атаки врага бойцы взя-
ли в плен немецкого офицера и доставили его на заставу. Пленный за-
явил, что в ходе последней атаки наступал батальон автоматчиков.
Для восстановления связи с комендатурой, которая находилась в Со-
поцкино, Усов направил 2 раненых бойцов – Вавилова и Аширова. Они
смогли пробраться через вражеское кольцо, но в Сопоцкино уже шел
бой, и комендатура не могла оказать помощь усовцам. Комендант от-
дал через связных приказ отходить к дотам укрепрайона. Только по-
литруку Шарипову с несколькими бойцами удалось прорваться в Со-
поцкино, все остальные пограничники вместе с нач. заставы погибли в
ходе последней рукопашной схватки. 9 часов обороняли герои свою
заставу, 7 атак было отбито в ходе боя и, только когда у пограничников
кончились патроны, немцы смогли захватить заставу. За героизм, про-
явленный при обороне госграницы СССР, 6 мая 1965 года В.М.Усову
было присвоено звание Героя Советского Союза. Сохранились имена
46 героев-пограничников, погибших при обороне 3 заставы. Их список
приведен в историко-документальной хронике Гродненского района
«Память». Геройски оборонялись и другие заставы 86о погранотряда.
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В 4 часа утра в районе 5 заставы разорвались первые вражеские
снаряды. В результате обстрела один пограничник был убит, а трое
ранены. Вскоре после артналета в атаку пошла немецкая пехота. Лич-
ный состав под командованием Морозова 5 раз отбивал вражеские
атаки. В 14 часов через границу пошли немецкие танки, еще час про-
тивника сдерживали пограничники, и лишь в четвертом часу дня, по-
лучив приказ, советские воины оставили заставу. Похожим образом
разворачивались события на 7 заставе. Война началась с артобстре-
ла. Пограничники заняли оборону. В ходе обстрела загорелся склад, и
старшина заставы сержант Попов с 3 бойцами вынес боеприпасы из
огня. Примерно в 5.30 утра замполитрук Шамшин вернулся из развед-
ки и доложил, что в районе 62, 63, 65 погранстолбов с опушки леса
немцы ведут артобстрел. В 6.30 утра наблюдатель Меляев сообщил,
что в районе 65 погранстолба 5 танков противника при поддержке пе-
хоты численностью до 500 человек нарушили границу. Пограничники
открыли огонь по агрессору. Встретив сильное сопротивление, против-
ник вторично обстрелял заставу. После огневого налета немцы опять
перешли в атаку. Потеряв более 100 человек убитыми, фашисты отка-
тились на исходные позиции. К заставе подошли 2 танкетки и 2 броне-
машины, но были подбиты гранатами группой пограничников во главе
с лейтенантом Махаевым и огнем пулемета мл. сержанта Полещука.
Встретив сильное сопротивление, противник начал окружать заставу.
Около трех часов дня начальник заставы Шацкий дал команду на от-
ход. С боем застава отошла в местечко Липск, где находилась вторая
погранкомендатура, но там уже находились немцы. Оставшиеся в жи-
вых пограничники к вечеру 22 июня прибыли на станцию Каменская,
где присоединились к частям 27-й стрелковой дивизии. Около часа
продолжался обстрел 11 заставы, возглавляемый политруком П.С.Ма-
монтовым. На окопы пограничников налетели немецкие пикирующие
бомбардировщики. Повар Блинков, несмотря на ранение в плечо, вы-
тащил несколько ящиков с гранатами. После обстрела немецкая пехо-
та перешла в наступление. Более 4 часов оборонялась застава. В ходе
боя были убиты около 80 солдат и офицеров противника. Резервная
застава 2 погранкомендатуры в 7 часов утра получила приказ выйти
на поддержку к штабу. К 10 часам утра немцы начали окружать Липск,
и нач. заставы лейтенант Винокуров отдал приказ отходить. Застава
заняла оборону на шоссе Липск-Домброво, где в ходе боя было унич-
тожено 3 мотоцикла немецкой разведгруппы. Немцы ответили обстре-
лом из минометов, в результате которого погибли шесть погранични-
ков. Оставшиеся в живых 43 пограничника присоединились к штабу
комендатуры. До 9 вечера 22 июня комендатура обороняла шоссе на
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Домбров, однако, немецкие войска далеко углубились в наш тыл. По
приказу коменданта оставшиеся в живых присоединились к осталь-
ным подразделениям Августовского отряда под командой начальника
отряда майора Здорного.

В дальнейшем погранотряд получил приказ отходить к городу
Волковыску, где присоединился к частям 10-й армии. Таким образом,
к вечеру 22 июня 1941 года Августовский погранотряд практически
перестал существовать как самостоятельная боевая единица.

С началом войны подразделения, охранявшие границу, проявили
героизм, отражая атаки во много раз превосходящего противника. Ко-
мандование вермахта планировало сломить сопротивление погранич-
ников за 30 минут, а некоторые заставы сдерживали врага по 12 часов,
и почти все погибли. Командующий 3-й танковой группы немцев генерал-
полковник Г.Гот был вынужден впоследствии признать, что обе дивизии 5-
го армейского корпуса, наступавшие в полосе Августовского погранотряда,
«сразу же после перехода границы натолкнулись … на окопавшиеся охране-
ния противника, которая несмотря на отсутствие артиллерийской поддерж-
ки, удерживала свои позиции до последнего» солдата.

Еще продолжались боевые действия по освобождению Принеман-
ского края и всей белорусской земли от фашистских захватчиков, а
уже встал вопрос об установлении и охране государственной границы
на западе страны. Для охраны и обороны границы СССР на Гроднен-
щине был создан 16-й Гродненский пограничный отряд.

Формирование Гродненского погранотряда началось 24 мая 1944
года в 12 км от Смоленска. Основу отряда составили командиры и
бойцы пограничных войск НКВД, выполнявшие боевые задачи по ох-
ране тыла действующей армии. В течение 10 дней формирование от-
ряда было закончено, и к 5 мая 1944 года он уже состоял из 5 коменда-
тур с 20 линейными и 5 резервными заставами, маневренной группы, 4
контрольно-пропускных пункта и подразделений управления: роты связи,
саперного, автомобильного и хозяйственного взводов.

27 июля 1944 года личный состав отряда на основании распоря-
жения начальника пограничных войск Белорусского округа выступил
из района совхоза «Жуково» на ст.Смоленск с целью передислокации в
район г.Гродно – г.Августов. Со ст. Смоленск личный состав отряда,
имущество, вооружение и служебные животные эшелоном в составе
70 вагонов 28 июля двинулись по маршруту Орша-Минск-Молодечно-
Вильно и 5 августа в 5 часов утра прибыл на ст.Гродно. Погранкомен-
датуры расположились: №1 – д.Колеты, № 2 – поместье Радзивилки,
№ 3 – д.Лабны, № 4 – д.Брузги.

20 августа 1944 года в 6 часов утра пограничные наряды впервые
после очищения белорусской земли от фашистских захватчиков выс-
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тупили на охрану госграницы на Гродненщине. Вот имена тех, кто в
числе первых получил приказ на охрану госграницы: Д.Топорков, М.Кус-
ков, М.Румянцев, П.Прусаков. Пограничные заставы приняли под ох-
рану границу, где героически сражались их предшественники под ко-
мандованием офицеров: А.Сивачева, В.Усова, В.Васильева, Ф.Кури-
ченко и других. Пограничники 16-го отряда продолжали традиции
Августовского погранотряда. Ещё продолжалась Великая Отечествен-
ная война, и воинам-пограничникам, помимо охраны границы, пришлось
выполнять боевые задачи по ликвидации окруженных групп фашистов, вы-
являть агентуру, оставленную в нашем тылу немецким командованием.

Так, 9 августа 1944 года мальчик-пастух Шлюхтич Эдвард, жи-
тель д.Загорники, сообщил в комендатуру, что видел группу немецких
вооруженных солдат. Комендант участка капитан Самарин принял ре-
шение обезвредить их. Выполняя поставленную задачу, застава № 2 под
командованием лейтенанта Перовских задержала на берегу р.Неман 2
немецких офицеров. Застава № 3 под руководством старшего лейтенан-
та Савченко вступила в бой с 10 вражескими солдатами. В результате
проведенной операции были убиты 9 немецких солдат и 1 офицер, ос-
тальные взяты в плен. Со стороны пограничников потерь не было. Осо-
бо отличившиеся участники боевой операции представлены к наградам.

31 августа 1944 года старшина 6-й заставы Тимофеев был предуп-
режден 7-летним мальчиком Шупенским, что на хуторе Даргунь нахо-
дятся 2 немецких солдата. Один фашист был убит, другой взят в плен.

Всего же гродненскими пограничниками за август-декабрь 1944
года были задержаны 1493 человека. Из них: 4 агента немецкой раз-
ведки, 20 дезертиров Красной Армии.

Около часа ночи 21 января 1945 года старшина Шевчук заметил
группу неизвестных в форме военнослужащих Красной Армии. Вмес-
те с командиром отделения сержантом Заяц они настигли неизвест-
ных. В ответ был открыт огонь. На помощь была прислана тревожная
группа с заставы и комендатуры. В ходе завязавшейся перестрелки 2
нарушителя были убиты, остальные задержаны. На следствии было
установлено, что арестованы агенты немецкой разведки, сброшенные с
самолета с целью сбора шпионских сведений и проведения диверсий.

Борьба советских пограничников с националистическим подполь-
ем – это героическая страница деятельности пограничных войск. С
севера, со стороны Литвы, приходили банды так называемых «лесных
братьев», с юга – банды ОУН (организации украинских националис-
тов). Бандиты вырезали хутора, жгли деревни, расправлялись с мест-
ными активистами. Войсковой метод постепенно вытеснялся разве-
дывательно-оперативной борьбой, особенно с местным населением.
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Как и в прежние годы, пограничное население оказывало большую по-
мощь пограничным войскам в охране государственной границы, не-
смотря на угрозу расправы со стороны бандитов.

18 марта 1947 года в 8 часов вечера подростки Зинаида Берута,
Мария Зускова и Софья Берега сообщили на 13-ю заставу, что в лесу
находится неизвестный. При задержании он оказал сопротивление, и
был убит майором Карацупа.

Население активно помогало выявлять членов антисоветских под-
польных организаций. По информации местных жителей был проведен
ряд операций.

18 марта 1950 года в лесу северо-западнее д.Балененты Сопоцкинс-
кого района оперативной группой под командой зам. начальника 1 отдела
майора Ирикова совместно с органами МГБ задержан в специально обо-
рудованном бункере активный член «АК-ВИН» И.А.Завоцкий  по кличке
«Жбик», житель хутора Головенчицы. При обыске найдено оружие.

В марте 1950 года в результате реализации агентурных данных в
д.Самборы задержан бандит, активный член «АК-ВИН» В.И.Пронский
по кличке «Крук». При задержании были изъяты ручной пулемет и
пистолет ТТ. При выполнении задания отличились старшие оперупол-
номоченные: старший лейтенант Салтыков и лейтенант Борисов.

С середины 50-х годов Гродненский погранотряд вступил в новый
этап своего развития, связанный с внедрением новейшей боевой тех-
ники и инженерных средств. Научно-техническая революция оказала
значительное воздействие на характер службы, формы и способы ох-
раны госграницы.

Нарушители госграницы пытались проехать по поддельным до-
кументам, прятались в люках и других укрытиях. В поезде № 27 Виль-
нюс-Варшава пограничным нарядом в составе сержантов В.И.Вели-
косвят и Б.А.Прохоренко был задержан нарушитель госграницы с под-
дельными документами.

Изменилось политическое значение границы. Гродненщина гра-
ничила с территорией дружественной социалистической страны –
Польской Народной Республикой. Пограничники братских стран опо-
вещали друг друга о нарушениях границы, производили совместные
поиски нарушителей, сообщали необходимую информацию.

25 июля 1958 года в 23 часа на участке 13 погранзаставы в райо-
не погранзнака № 1714 нарушил границу с целью ухода в ФРГ житель
г.Ленинграда Р.Л.Витвицкий. Данная информация была передана
польским пограничникам. В результате поисков нарушитель был за-
держан и передан представителям погранотряда.

С 1979 по 1989 год 33 офицера и прапорщика участвовали в бое-
вых действиях в Афганистане. Пограничники использовались в груп-
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пах специального назначения в качестве разведчиков-диверсантов и
выполняли ответственные и рискованные задания. Отвагу и мужество
в ходе боевых операций проявили В.А.Акимов (в настоящее время
командир Гродненского погранотряда), В.В.Морковин (бывший нач.
Гродненского погранотряда, командующий погранвойсками Республи-
ки Беларусь), А.Д.Мишонков (в настоящее время 1-й заместитель нач-
штаба погранвойск Республики Беларусь), А.И.Короленко (бывший на-
чальник разведотдела), А.Н.Синягин, С.В.Шеронов, Е.В.Малашко,
В.Г.Войтик и др.

В 80-х – начале 90-х годов военнослужащие отряда несли охрану
посольств и представительств СССР и США, Испании, Скандинавс-
ких стран. Прапорщики Ж.Тареев, Н.Скиба, А.Бакало с честью пред-
ставляли пограничные войска СССР за рубежом.

С распадом СССР начался новый этап в развитии Гродненского
погранотряда. Основу белорусских пограничных войск составили два
отряда погранвойск бывшего СССР – Гродненский и Брестский.

Находясь в центре Европы, территория Республики Беларусь слу-
жит транзитным коридором между Западом и Востоком, что суще-
ственно влияет как на экономическую ситуацию в стране, так и на
обстановку на государственной границе. Подобное геополитическое
положение Беларуси всячески используют в своих целях дельцы тене-
вой экономики. Так, в 1995 году в Беларусь по фиктивным документам
пытались ввести видеоаппаратуру. Пограничникам КПП «Брузги» уда-
лось пресечь эту аферу. Аппаратура стоимостью в десятки тысяч дол-
ларов по решению суда была конфискована.

В этом же году на литовском направлении в районе д.Кадыш за-
держана машина с импортными сигаретами. Белорусские контрабан-
дисты совместно с литовскими пытались нанести экономический ущерб
нашей стране. Благодаря оперативным действиям пограничников бюд-
жет республики пополнился на десятки тысяч долларов.

В результате планированных и проведенных совместно с Управ-
лением КГБ по Гродненской области, Управлением внутренних дел
Гродненского облисполкома, таможней операций пограничниками от-
ряда был сорван ряд попыток вывоза за рубеж новейших образцов
вооружения и техники, передовых технологий, стратегического сырья
и материалов, а также ввоза в страны Содружества оружия иностран-
ного производства. Борются пограничники и с нелегальной эмиграцией.

3 мая 1996 года на КПП «Брузги» при проведении пограничного
контроля в автобусе «Неоплан», принадлежащем греческой турфирме,
погранотрядом во главе с капитаном В.А.Непша совместно с польски-
ми пограничниками было обнаружено 3 тайника. В них находились 16
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граждан Шри-Ланка. 20 октября 1996 года на поезде № 35 «Москва-
Белосток» прапорщиками Гроха и Даргевич при досмотре межпото-
лочного пространства в купе был обнаружен гражданин Ирана.

Больших успехов достигли пограничники КПП в борьбе с контрабан-
дой, незаконным вывозом из республики ценностей. Так, в 1996 году по-
гранотрядом отделения пограничного контроля «Гродно-1» была обнару-
жена партия икон, имеющих культурно-историческую ценность. 30 октяб-
ря 1997 года при попытке выезда из Беларуси на КПП «Брузги» в ходе
совместного с таможней досмотра у гражданки Российской Федерации
было обнаружено 8600 долларов США. 7 августа 1997 года в 17.50 на
участке 14-й заставы пограничники задержали 6 граждан Афганистана и
2 водителей такси, граждан Беларуси, доставивших их к границе. Попыт-
ка иностранных граждан незаконно перейти границу была пресечена.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что пограничникам 16-
го отряда своевременно и надежно удалось прикрыть участки грани-
цы Беларуси, оказавшиеся незащищенными после распада СССР, а
также адекватно реагировать на изменения обстановки на рубежах
республики. Лучшей оценкой деятельности отряда служат слова ко-
мандующего погранвойсками Беларуси генерал-лейтенанта Павловс-
кого, отметившего, что сегодня уровень охраны границы на гродненс-
ком направлении не хуже, чем в советские времена. В настоящий мо-
мент обстановка на границе носит стабильный, контролируемый и
управляемый харктер.

С.У.Амелька,
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ШЛЯХЕЦКІ РОД СЯМАШКАЎ: РАССЯЛЕННЕ,
ПАХОДЖАННЕ І ГІСТАРЫЧНА-КУЛЬТУРНАЕ

ЗНАЧЭННЕ Ў XVI-ХІХ СТ.

У радаслоўную кнігу дваран Гродзенскай губерні ўнесена некалькі
дваранскіх радоў Сямашак. Прозвішча Сямашка пайшло ад імя Ся-
мён, Сёмка, Сямашка, якое было распаўсюджана ў ВКЛ як сярод ся-
лян, так і шляхецкіх радоў.

Геаграфічны слоўнік падае 2 шляхецкія аколіцы ў Гродзенскім і
Лідскім павеце і вёску з аднайменнай назвай у тым жа Лідскім павеце
(20 вёрст ад Васілішак). Першая з аколіц размешчана каля Гудзевіч (у
41 вярсце ад Гродна), а другая – у 53 вярстах ад Ліды і 18 ад Эйшышак.
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У канцы XV – пачатку XVI ст. імя асабістае Сямашка (Сімашка,
Сомашка) з цягам часу трансфармавалася спачатку ў Семашковічы,
а потым – у Сямашка.

У попісе войска ВКЛ за 1528 г. сярод баяр ВКЛ, якія павінны былі
ставіць коней пры адбыцці вайсковай службы, Сямашкі фігуруюць у
рэестрах па Лідскаму павету (сярод эйшышскіх, радуньскіх баяр), Гро-
дзенскаму павету, Жамойцкай зямлі. Напрыклад, сярод эйшышскіх
баяр – Якуб Семашковіч (успамін аб ім мы знаходзім і ў Літоўскай
метрыцы, калі той быў пакрыўджаны мясцовымі баярамі, якія абвіна-
вацілі яго ў станаўленні пад сумненне верагоднасці іх шляхецкага па-
ходжання, трокскіх баяр – Пашко Семашковіч. Пераважная ж боль-
шасць – у воласцях Відуклі, Каршова, Паюрэх. Тондзякгола, Расейкі
(Жамойція). Але некаторыя з іх жылі і на тэрыторыі Гродзенскага па-
вета. У 1528 г. з Гродзенскага павета ставіўся Ільяш Сямашка, а ў
1557 г., 27 студзеня, да земскіх кніг Гродзенскага павета быў унесены
запіс аб продажы роднымі сёстрамі Ганнай (муж Лукаш Мікалаевіч
Эйсмант) і Кацярынай, дачкамі Сенкі, атчызнай зямлі на рацэ Верацеі
ў Сямашках разам з сядзібай сваім блізкім – Станіславу Судмонтаві-
чу і Стасю Кіртаўтавічу (Кгіртаўтавічу, Гіртаўтавічу) Семашковічам.
Між тым, з іншых дакументаў вядома, што ў вышэйпералічаных былі
сваякі, зямяне Гродзенскага павету Ян Доха Міхайлавіч (ці, даклад-
ней, Ян Міхайлавіч Доха), Войцэх Станкевіч Семашковічы ў 1577 г.,
якія фігуруюць разам у ролі сведак. У наступным жа годзе ўспаміна-
ецца і Мікалай Янавіч Семашковіч, які прадаў пляц зямлі ў сяле Ся-
машкі Стасю Гіртаўтавічу Сямашку. А ў тым жа годзе адбыўся за-
хоп валоў у маёнтку Сямашкі суседам Арэстам Собалем. І першы, і
другі былі пароднены з Эйсмантамі, бо жонкай Стася (Станіслава)
Сямашкі была Ядзвіга Мікалаеўна Эйсмант. У сваю чаргу Арэст Со-
баль быў жанаты на Ганне Станькаўне Сямашка. Іх дачка Настасся
была замужам за Грыгорыем Шыманавічам Эйсмантам Бурнёўскім.
Арэст Собаль незадоўга да сваёй смерці (у 1571 годзе) перадае свае
ўладанні, а менавіта 1/3 частку маёнткаў Верацея і Бердаў сваёй жон-
цы, а зямлю Клепачоўшчыну каля м.Крынкі на р.Крынкі зяцю і дачцэ.
У той жа дзень Шыман Эйсмант перадае свайму сыну правы на м.Бур-
нёва, а той сваёй жонцы Настассі – маёнтак Барнёўскі ў Эйсмантах.

У попісе 1567 г. пералічаны наступныя Сямашкі: Мікалай Янавіч,
Войцэх Станкевіч, Стась, а таксама Сямашка Усячны з маёнтка жонкі
Абуховіч, якія ставілі са сваіх уладанняў каня і былі ўзброены рагаці-
намі і толькі Стась Сямашка – з кордам.
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Галіна роду з м.Сямашкі – аколіцы Сямашкі, XVI ст.
1. Сямашка.
1/1. Ільяш, 1528 г.
1/1/1. Судмонт.
1/1/2 Гіртаўт (Кгіртаўт).
1/1/1/1?. Сенко.
1/1/1/2. Станіслаў.
1/1/1/3?. Міхаіл.
1/1/2/1. Стась, жонка Ядзвіга Мікалаеўна Эйсмант, м.Кгірдзе-

вешчызна.
1/1/2/2. Ян.
1/1/1/1?/1. Ганна, муж Лукаш Мікалаевіч Эйсмант?
1/1/1/1?/2. Кацярына.
1/1//2/1?. Ганна, муж Арэст Собаль, уладальнік м.Верацея і Бердаў.
1/1/1/2/2?. Войцэх.
1/1/1/3?/1?. Ян.
1/1/2/1/1?. Станіслаў.
1/1/2/1/2. Мікалай, м.Сямашкі на Верацеі.
(Табліца складзена па сістэме Абавіля).
Галіны роду, што іх насялялі, трывала працягвалі захоўваць ста-

рое месца жыхарства, а павялічванне сямей, асабліва з пачатку XVIII
ст., прыводзіць да таго, што іх, хоць і невялікія, зямельныя ўладанні і
сядзібы набліжаюцца да Бурнёва (у паўднёва-заходнім кірунку), Воў-
пы (у паўднёвым кірунку, у гэтым жа напрамку і в.Крываносы (м.Яц-
каўшчызна), Эйсманты (ці Вялікія Эйсманты) (у паўночна-заходнім
напрамку), Вялікія Іодкі (там жа) і г.д. Напрыклад, у 1765 г. ставіліся
са сваіх уладанняў Пётр Сямашка – з ф.Аленічы, Міхаіл і Аляксандр –
з аколіцы Эйсманты, Міхаіл Сямашка з аколіцы Бурнёва парафіі Эйс-
манты, з парафіі Воўпа – Багуслаў, Юрый 1-шы, Юзаф, Юрый 2-гі, Ян,
Міхаіл 2-гі, Юрый 3-ці, Нікадэм, Тадэвуш 2-гі замест Хлістоўскага з
Берагаўшчыны.

Аколіцы Сямашкі і Бурнёва ў XIX ст. індэнтыфікаваліся адноль-
кава (паміж сабою). Напрыклад, у 1841 г. Вінцэнт Сямашка згодна з
пастановай Гродзенскага дваранскага дэпутацкага сходу азнаёміў
шматлікі род у Сямашках ці Бурнёве з яе рашэннем. Разам з тым у
XVI-XVII ст. Бурнёва фігуруе як Бурнёва-Эйсманты і ў 1560-70-х га-
дах належала Эйсмантам, ужо пазней там з'явіліся Васьковічы, Сезя-
неўскія, Гліндзічы і інш. Да пачатку XVIII ст. Сямашкі ў Бурнёве з'яў-
ляюцца ў ролі жыхароў па жаночых галінах.

Пётр Сямашка разам з Эйсмантам фундуе царкву ў Гудзевічах.
За Эйсмантамі гэты абавязак застаецца да ХХ ст., бо ў сяр. ХІХ ст.
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Актавій Эйсмант будуе там новую царкву. Ці не гэты Пётр у 1643 го-
дзе атрымаў прывілеі на «генеральства»?

З копіі пастановы Гродзенскага ДДС, які адбыўся 9.10.1823 г.,
відаць, што адна з буднёўскіх галін, а менавіта Франц з сынам Вікен-
ціем і Пятром паходзяць ад бацькі Міхаіла, дзеда Лукаша, прадзеда
Юрыя і прапрадзеда Кшыштафа і прызнаны ў дваранскай дастойнасці.
Але Лука Сямашка меў двух сыноў – Міхаіла і Андрэя, бо Андрэй
Сямашка нарадзіўся ў аколіцы Бурнёва ад законных бацькоў, дваран
Лукі і Крысціны Сямашка 1.06.1721 г. і тады ж ахрышчаны ў Рэплянскім
р.-к. касцёле. Дарэчы, 30 гадамі раней Юрый Сямашка пражывае ў
Сямашках, дзе ён пацярпеў ад нападзення суседа Яна Цыдзіка.

Сыны Андрэя Сямашкі нарадзіліся ў м.Пескі і былі ахрышчаны ў
Струбніцкім р.-к. касцёле: Іван-Вікенці ў 07.08.1768 г., а Мацвей – у
1.09.1779 г. І тады становіцца зразумелым, што ён, г.зн. Андрэй, ажан-
іўся ўжо ў сталым узросце, калі меў 47 гадоў, а да таго мог жыць
разам з братам ці займацца якой-небудзь службай, і менавіта брат
Міхаіл ставіўся з іх маёмасці на агляд у 1765 годзе. Дарэчы, у гэты год
гарадзенскія Сямашкі ставіліся з 17 сядзіб. Справа доказу дваранства
ўскладнялася па некалькіх прычынах. Па-першае, Андрэй Сямашка з
60-х гадоў заняўся асабістай службай у мясцовых памешчыкаў, сяст-
ры Антонія Тызенгаўза Тэрэзы і яе мужа Аскеркі. Ягоная смерць спры-
яла таму, што Мацвей і Іван апынуліся ў залежнасці ад ксяндза-кано-
ніка Ігнація Аскеркі і былі незаконна запісаны ў рэвізскія казкі. Судо-
вая справа, што цягнулася не адзін год, выявіла, што яны сапраўды не
былі прыгоннымі сялянамі. Ды і ўмовы іх жыцця розніліся ад проста
сялянскіх. У іх налічвалася 5 коней, 9 кароў, 8 цялят, 15 авечак, 9 свіней.
А ў метрычных кнігах Пескаўскага р.-к. касцёла знаходзім, што на-
зываліся яны «яснавяльможнымі панамі». Жаніліся ці выходзілі замуж
часта за дваран ці прадстаўнікоў былой мясцовай шляхты, сярод якіх
Багатырэвічы, Антушэвічы, Янкоўскія, Марскія і інш. Аднак даказаць
сваё дваранскае паходжанне ім не ўдалося. Адной з прычын было
змяненне заканадаўства і прадстаўляемых дакументаў. Яны атрымалі
дазвол Гродзенскай казённай палаты на прылічэнне іх да ліку мяшчан:
Рафаіла – г.Слоніма, Івана – г.Гродна, Юрыя – г.Ваўкавыска, Фелікса
– пры м.Майсеевічы, Гіпаліт служыць пры Ваўкавыскім павятовым
доктары малодшым вучнем (1840-50-я гады). Апошні мог быць у 1871
годзе ў Мастоўскай і Дубнаўскай воласцях фельшарам, які характа-
рызаваўся сельскім участковым доктарам П.Яхонтавым як «строга
адносячыйся да сваіх абавязкаў, заўсёды цвярозы і аказваючы меды-
цынскую дапамогу па першаму патрабаванню». Актыўная грамадс-
кая пазіцыя малазаможнай шляхты знаходзіць сябе ў рэлігійным жыцці
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прыходу. Адным з такіх прыкладаў можа служыць удзел у касцельных
брацтвах, нават калі такія былі забаронены ўладамі ў 1864 годзе. У м.
Пескі сярод 5 братчыкаў былі 2 браты Сямашкі: Георгій (Юрый) і Іван
Іванавіч Сямашка. Івана Пятровіча Сямашку сустракаем сярод чле-
наў спецыяльнага камітэту па пабудове новага касцёла ў 1894-1912
гадах, у склад якога ўваходзілі 7 чалавек.

Да сярэдзіны 1980-х гадоў у Песках застаўся апошні з Сямашкаў
– Станіслаў, які доўгія гады працаваў тут дырэктарам школы, а паз-
ней, да выхаду на пенсію, дырэктарам спартыўнага вучылішча алім-
пійскага рэзерва ў г.Гродне.

Галіна роду з аколіцы Сямашкі, якая пражывала пазней у аколіцы
Бурнёва, маёнтку Бердаўшчына, мястэчку Пескі, гарадах Гродна,
Ваўкавыск, Слонім, маёнтку Майсеевічы.

1. Крыштоф.
1/2. Юрый, Дарота Бланіхуўна.
1/2/1. Лукаш, акол. Бурнёва, 1680 г., жонка Крысціна.
1/2/1/1. Міхаіл.
1/2/1/2. Андрэй, нар. 1721 г., жонка Ганна.
1/2/1/1/1. Антон, нар. 1765 г.
1/2/1/1/2. Франц.
1/2/1/2/1. Мацвей, 1779-1853 г., жонка Ганна Заблоцкая 1782-1853

г., Пескі.
1/2/1/2/2. Іван-Вікенці, 1768-1852 г., 1-я жонка Магдалена Вялічка,

2-я жонка Елізавета Заблоцкая, 3-я жонка Разалія Цераневіч, Пескі.
1/2/1/1/1/1. Фама, нар. 1800.
1/2/1/1/1/2. Восіп, нар. 1798 г., жонка Пракседа.
1/2/1/1/2/1. Вікенці.
1/2/1/1/2/2. Пётр, 1804-1858 г., жонка Іазэфа Цыдзік.
1/2/1/2/1/1. Марыяна, муж Адам Антушэвіч.
1/2/1/2/1/2. Каетан Лаўрэнці.
1/2/1/2/1/3. Марцыяна (…-не р.1840 г.), муж Банавентура Янкоўскі,

адстаўны падхарунжы расійскіх войскаў, фальв. Арлоўшчына Аршан-
скага павета Магілёўскай губ.

1/2/1/2/1/4. Фелікс-Ануфры, 1817-1881 г., жонка Разалія Піятроўс-
кая, 1824-1866 г.

1/2/1/2/1/5. Рафаіл-Сымон, 1814-1882 г.
1/2/1/2/1/6. Тэафіля, нар. 1824 г., муж Аляксандр Марскі, акол.

Цэхлявічы парафія Мендзырэча.
1/2/1/2/2/1. Міхаіл-Людзвік, нар. 1815 г., жонка Паўліна Шымкевіч,

нар. 1832 г.
1/2/1/2/2/2. Іван-Аляксандр, 1817-1876/77 г., жонка Караліна Балт-

рукевіч.
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1/2/1/2/2/3. Вікенці-Юрый, 1810-1861 г.
1/2/1/2/2/4. Іпаліт-Бернард.
1/2/1/2/2/5. Эмілія.
1/2/1/2/2/6. Дамініка, нар. 1825 г., муж Павел Друкальскі.
1/2/1/2/2/7. Паўліна.
1/2/1/2/2/8. Елізавета, 1817-1863 г., муж Марцін Себасцьяновіч, 1823-

1860 г.
1/2/1/2/2/9. Юрый-Ілідол, 1814-1882 г., 1-я жонка Тэкля Себасцья-

новіч, 1816-1867 г., 2-я жонка Францішка Багатырэвіч, 1834-1869 г., 3-я
жонка Францішка Купрыяновіч.

(Табліцы падаюцца ў скарочаным варыянце).
Адзначым, што другой перашкодай на шляху доказаў дваранска-

га паходжання сталі прад'яўленыя дакументы. Яны выклікалі сумнен-
не па некалькіх прычынах.

1. На купчай крэпасці на маёнтак Бердаўшчызну з сялянамі ад
Антона Бярдоўскага Луке Юр'евічу Сямашке 23.04.1730 г. дадзенай,
а 11.02.1744 г. у Гродзенскім гродскім судзе здзейсненай, што старон-
ка, на якой паказана ў кнізе гэтая крэпасць, выдзертая.

2. Духоўная, складзеная Міхаілам Сямашка 18 верасня 1770 г., а
10.07.1771 г. яўленая ў Гродзенскім земска-павятовым судзе, і про-
дажная на маёнтак Бердаўшчызна ад Франца і Антона Міхайлавічаў
Сямашка, дадзенай Фаме Кандыбе 11.04.1790 г., а яўленай 23.02.1791
г., былі ўзяты пад сумненне, бо ўпісаны ў кнігу «па-чорнаму», почар-
кам, падобным на почарк вядомага ўраду складальніка фальшывых
дакументаў Іоча.

3. У архіве Гродзенскага суда няма актавых кніг за 1699, 1763 і
1777 г., у якіх былі пералічаны дакументы рода.

Трэба адзначыць, што яшчэ адна галіна жыла побач з акол.Ся-
машкі, Эйсманты – у акол.Міткевічы. Але яны не прадстаўлялі даку-
ментаў на сваё валоданне, і невядома, ці знайшла гэтая галіна свой
працяг. У 1690 г. Аляксандр Сямашка з м.Міткевічы з 1 дыма плаціў
падымны падатак, а ўжо ў 1710 г. яго не плоціць. Нейкі Ян Сямашка
(можа, яго сын) успамінаецца ў гэтым маёнтку,  а ў 1777 г. там жывуць
Юзаф з сынам Юрыем.

Найбольш вядомыя – валынскія Сямашкі (г.Лебедзь), якія ў гэты
час валодалі дварцом Струга, які знаходзіўся ў 2 км ад аколіцы Ся-
машкі. Але гэта не можа сведчыць аб агульных каранях, як па вядо-
мых радаводах, так і паходжанні. І гродзенскія Сямашкі карысталіся
гербам Кораб. Ускосным пацвярджэннем з'яўляецца тое, што падчас
попісу 1567 года пан Аляксандр Багданавіч Сямашка, уладзімірскі пад-
каморый, ставіўшыся з дварца Стругі ў Гродзенскім павеце, знаходзіў-
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ся пры двары, а за яго ставіўся яго служэбнік Нясвіцкі. Вядомы ў 1585
годзе, татарын Кіцко Семашковіч, меўшы сядзібу над ракою Ласос-
наю, у грамаце баярына Мікалая Марціновіча ў 1690 годзе памянуты
Мікалай Сямашка-ліцвінец Троцкага павета. Асобная галіна існавала і
ў Ашмянскім павеце ад Сабасцяна Сямашкі (каля 1618 г.) і г.д.

Згодна з захаваўшыміся вывадовымі справамі паасобныя лініі не
звязваліся паміж сабою, і большасць з іх адносіла пратапласту роду да
пачатку ХVII стагоддзя. Выключэнне было хіба што для сямействаў,
якія жылі побач ці ў адной мясцовасці.

Найлепш дакументаваная справа тычыцца тых галін, якія выдзе-
ліліся ў сярэдзіне XVII стагоддзя і валодалі населенымі маёнткамі.
Адна з іх валодала маёнткам Струпін. У 1686 годзе «зямянін яго Ка-
ралеўскай Вялікасці» Казімір Сямашка па ўводнаму акту 1686 года
быў уведзены ва ўладанне фальваркам Струпін, які застаўся яму па
спадчыне пасля бацькі Івана. У сваю чаргу, Гаўрыіл Казіміравіч Ся-
машка духоўным завяшчаннем ад 1726 г. адказаў яго сваім сынам
Восіпу і Пятру. Разам з тым, у гэты час вядомы толькі адзін Казімір
Сямашка, які быў абраны ротмістрам Гродзенскага павета на Срэ-
ценскім сойміку 1711 года (згодна з пастановай дваран Гродзенскага
павета для складання апалчэння на выпадак нападу «атаманскай пор-
ты»). У 1713 г. ён узгадваецца сярод падпісаўшых пастанову паслоў,
адпраўляемых да караля, як абозны Гродзенскага павета. Разам з ім
фігуруе яшчэ адзін Казімір Сямашка. Магчыма, у далейшым ужо ён
падпісвае розныя дакументы, бо за нейкі час да 1726 г. Казімір Ся-
машка (1-шы) мог адысці ад спраў, а затым і памерці. І сапраўды, у
1715 годзе Казімір Сямашка (2-гі) ужо адзін. У 1726 годзе Казімір
Сямашка, гродзенскі ландвойт, прызначаецца генеральным каморні-
кам ВКЛ, будучы ім і ў 1750, і ў 1757 г. Яго (ці яшчэ аднаго) імя суст-
ракаем у 1727 г., 1735 г. – каморнік Гродзенскага павета, 1744 г. – кара-
леўскі служачы. Па 1757 г. весткі аб ім губляюцца. Ён жа мог быць
уладальнікам маёнтка Астравок, які ў 1732/33 г. быў у яго адабраны, і
ў сувязі з гэтым паслана інструкцыя паслам на выбарчы сейм у Вар-
шаву аб вырашэнні гэтай справы і звароце яму Астраўка. Як было
сказана, «Астравок пана Казіміра Сямашкі ў парафіі Хадароўскай за
прывілеем найяснейшага regnanta дажывотна служачы, analiter абра-
ны, але пры ім мог быць астаўлены, рэкамендуецца пільнаму старан-
ню ягомосьці». Вядома, што Астравок прыкладна ў гэты час належаў
Вольмеру, гродзенскаму абознаму, але быў яшчэ адзін – Фурэвічавай.

Сыны Гаўрыіла Сямашкі Пётр і Восіп прадаюць фальварак Струпін,
забяспечыўшы продаж на маёнтак Аленічы. Імя яго сыноў часта ўспа-
мінаецца ў розных афіцыйных дакументах з 1724 па 1777 г. У 1765
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годзе Пётр Сямашка не змог ставіцца на агляд са свайго фальварка
Аленічы. Замест яго прыбыў Юзаф Мінучыц, «генерал каралеўскай
мосьці». У 1793 годзе Пётр перадае маёнтак Аленічы сваім сынам,
якія, у сваю чаргу, у 1808 годзе прадаюць яго Станіславу Станіслава-
вічу Сямашка (суддзе Гродзенскага межавага суда). Аб апошнім га-
ворка пойдзе далей.

Гэтая галіна рода была прызнана ў дваранскай дастойнасці
6.07.1817 г. (перапрызнана 8.07.1832 г.) і ўнесена ў 6 частку радаслоў-
най кнігі Гродзенскай губерні. Акрамя вышэйпералічаных уладанняў,
валодалі часткай маёнтка Рашаў, вёскай Скаброўка Мінскай губ. і
Крываносы (маёнтак Яцкаўшчызна). У 1830-х гадах маёнтак Яцкаў-
шчызна Ваўкавыскага павета меў 8 душ мужчынскага полу і нале-
жаў Аляксандру, Міхаілу і Яну Сямашкам. Апекунамі над малалетнімі
дзецьмі Міхаіла Пятровіча Сямашкі былі прызначаны падкаморый Ігнат
Чачот і пісар Гродзенскага суда Адам Сямашка, якія ў 1833 годзе
займаліся справай прылічэння апякаемых да іх роду. І вось тут ізноў
узнікае іншая галіна: ад Станіслава-Станіслава-Адама. Па-першае, яны
купілі былы маёнтак Аленічы. Па-другое, гэтая купля здзейснілася яшчэ
з прычыны блізкага радства – другая жонка Станіслава Сямашкі, бацькі
Адама, Кацярына з Бржазоўскіх, была сястрой жонкі Міхаіла Сямашкі
Анелі Бржазоўскай.

Першапачатковы ўспамін пра іх мы знаходзім у канцы XVII ст.,
калі ў 1684 г. Якаў Казіміравіч Сямашка адпісаў свой маёнтак Маль-
цавічы з сялянамі сыну Савасцяну. Станіслаў Савасцянавіч ужо слу-
жыць ротмістрам Гродзенскага павета па патэнту харунжага Алек-
сандровіча ў 1750 г., а ў 1753 г. прадае родавы маёнтак двараніну Ро-
меру. Станіслаў Сямашка ў наступныя гады (у 1756 г.) фігуруе сярод
дваран Гродзенскага павета, ягоны сын Станіслаў (суддзя межавага
суда) становіцца ўладальнікам фальварка Аленічы ў Гродзенскім па-
веце, яго ж сын Адам, па адных крыніцах, быў пісарам, па іншых –
засядацелем Гродзенскага гродскага суда (жонка Іаганна Вольмер) і
валодаў па закладному праву ф. Астравок з 25 сялянамі м.п. Успомнім
вышэйзгаданых Вольмераў, уладальнікаў Астраўка. Яны, Сямашкі,
упамінаюцца ў спісах дваран 1798 і 1826 г. Адзін з іх, Казімір, у 1837 г.
паступае ў Віленскае вучылішча. Шасцю гадамі пазней, у 1843 г., два
яго іншых браты, Канстанцін і Уладзіслаў, знаходзіліся ў Свіслацкай
гімназіі. Прызнаны ў дваранстве 26.02.1817 г., 20.01.1838 г. і 20.12.1841 г.

Сляды мясцовай шляхты прасочваць даволі складана. Гэта пат-
рабуе дадатковага даследавання для ўдакладнення іх паходжання і ўза-
емасувязяў.

Аналізуючы дзейнасць прадстаўнікоў гэтай фаміліі, мы можам
сцвярджаць, што паасобныя роды Сямашкаў не могуць у сваёй боль-
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шасці паходзіць ад вядомых валынскіх Сямашак, складаючы свае га-
ліны. Прычым большасць з іх родам са Жмудзі, Літвы, дзе гэтая фа-
мілія сустракалася вельмі часта. У той жа час у іншых мясцінах Бела-
русі яна не знаходзіць такога распаўсюджвання. Што датычыцца га-
радзенскай шляхты, то іх усіх аб'ядноўвае паходжанне, трываласць
рассялення. Пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай роля роду Ся-
машкаў у грамадскім жыцці змяншаецца, і калі раней яны прымалі
актыўны ўдзел у сойміках, займалі розныя пасады, то цяпер яны па-
вышаюць свой статус толькі праз 40-50 гадоў: заканчваюць розныя
навучальныя ўстановы, пераязджаюць у гарады. Роля ж тых, хто пра-
цягваў займацца сельскай гаспадаркай, паступова звужаецца да ўдзе-
лу ў рэлігійным жыцці парафіі, адпраўленню ніжэйшых пасад у мясцо-
вым кіраванні.

Час мінае, але традыцыі застаюцца. Мы ўжо знаходзім Сямашак
сярод актыўных удзельнікаў «Саюза польскіх засценкаў», дзеячоў АК
і г.д. Але заўсёды была відавочна іх пазіцыя, самы дзейсны ўдзел у
грамадскім жыцці.

 Н.А.Иващенко
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ (1981-1995 ГОДЫ)

С момента своего зарождения белорусские профсоюзы являлись
составной частью международного профсоюзного движения. Направ-
ления и принципы сотрудничества с профсоюзами зарубежных стран в
80-е годы определялись положением СССР и БССР в системе межго-
сударственных отношений, внешнеполитическим курсом тогдашнего
руководства. Поскольку Белорусская ССР не обладала абсолютным
правом на самостоятельность в осуществлении внешнеполитической
деятельности, то и белорусские профсоюзы должны были подчинять-
ся установкам, исходившим из высшего союзного органа.

Международные контакты в этот период осуществлялись с проф-
союзами социалистических, освободившихся стран, которые являлись
членами Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), а также капиталис-
тических стран социал-демократического и христианского направлений.
В начале 80-х годов Белорусский совет профсоюзов установил сотруд-
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ничество с 19 зарубежными профсоюзными объединениями. Основны-
ми формами международных связей являлись обмен делегациями, уча-
стие в семинарах, конференциях, съездах, содействие экономическому
развитию дружественных стран, развитие международного туризма. Так,
в 1984 году областные советы профсоюзов приняли у себя в составе
восьми групп 178 польских профсоюзных работников и провели много-
дневные семинары по различным проблемам деятельности профсою-
зов. В 1983-1985 годах встречи, семинары, симпозиумы были проведе-
ны с представителями профсоюзов ГДР, НРБ, ЧССР, Австрии, Италии и
др. Всего в эти годы белорусские профсоюзы приняли у себя более 200
делегаций профсоюзных работников из различных стран.

Мероприятия, осуществлявшиеся по линии международного со-
трудничества, имели своей целью обмен опытом и мнениями, согласо-
вание совместных действий в международном профсоюзном движе-
нии. Однако, несмотря на достаточно высокую активность, следует
сказать, что при проведении мероприятий наблюдалась некоторая од-
носторонность – наши профсоюзные лидеры стремились навязывать
свое видение решения проблем, свой опыт профсоюзной работы, прак-
тически не воспринимая зарубежного. Мероприятия носили характер
идеологической пропаганды преимуществ социалистического, советс-
кого образа жизни. Более того, можно говорить, что по отношению к
профсоюзным объединениям социалистических стран (особенно профсо-
юзам ПНР) наблюдалось навязывание своих форм и методов работы.

На рубеже 80-90 годов в результате изменения геополитической
ситуации на европейском континенте произошла перестановка сил и в
международном профсоюзном движении. ВФП потеряла значитель-
ную часть своих членских организаций и фактически отошла на вто-
рой план. В то же время укрепили свои позиции такие международные
объединения, как Международная конфедерация свободных профсою-
зов (МКСП), Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП), которые
объединяли профсоюзы развитых капиталистических стран. Однако в
этих международных организациях к Федерации профсоюзов Белару-
си культивировалось недоверие как к «официальному» профсоюзу.
Вступление в эти международные организации затруднялось также фи-
нансовыми возможностями ФПБ по уплате членских взносов.

В сложившейся ситуации ФПБ приоритет в международной дея-
тельности отдала профсоюзным объединениям «ближнего зарубежья».
ФПБ была одной из инициаторов создания в 1992 году Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (ВКП). В нее вошли 10 национальных проф-
центров стран СНГ и 39 международных отраслевых объединений.
ВКП объединила около 100 млн. человек и является в настоящее вре-
мя одним из крупнейших региональных объединений на постсоветс-
ком пространстве.
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В 1992-1994 годах были подписаны договоры о сотрудничестве
между Федерацией профсоюзов Беларуси и Федерациями профсоюзов
Узбекистана, Молдовы, Кабардино-Балкарии, Украины, России. Дого-
ворами предусматривалась координация действий в решении проблем
защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов трудя-
щихся, организации оздоровления и отдыха. Становление самостоя-
тельных государств после распада СССР, которое сопровождалось
обострением политической, экономической ситуации, межнациональ-
ными конфликтами, с одной стороны, осложняло процесс налаживания
взаимосвязей, а с другой, ускоряло, что объяснялось схожестью про-
блем и необходимостью сотрудничества для их решения.

В принципиально новых условиях начала 90-х годов ФПБ пере-
несла центр тяжести с решения преимущественно политических задач
на практические вопросы и все более активно стала обращаться к опыту
профсоюзов развитых капиталистических стран. Особенно частыми
стали контакты с объединениями профсоюзов Германии, Франции,
Израиля. Более предметный характер приобрели международные се-
минары, которые проводились при активном участии лекторов Меж-
дународного института при Гистадруте Израиля, других профсоюзных
объединений, а также Международного центра МОТ (Международ-
ной организации труда). В условиях экономического кризиса в респуб-
лике, грубого игнорирования законодательства о труде со стороны на-
нимателей рабочей силы, нарастающего правового нигилизма для проф-
союзов Беларуси было особенно важно сотрудничество с МОТ. От
политики конфронтации 80-х годов белорусские профсоюзы перешли к
позиции конструктивного сотрудничества с этой международной орга-
низацией, приоритета международных правовых норм над национальны-
ми. Регулярный характер приняла практика консультаций в Международ-
ном бюро труда по социальным законопроектам, готовящимся профсоюза-
ми. ФПБ достигла соглашения с Международным институтом по
социально-трудовым исследованиям МОТ о регулярном обеспечении её
информационными материалами о деятельности профсоюзов и об участии
представителей ФПБ во всех международных семинарах, конференциях.

Обмен опытом и налаживание более конструктивных связей с за-
рубежными профсоюзными объединениями и международными орга-
низациями в 90-е годы были необходимы в силу ряда причин. Одна из
них заключается, в том, что профсоюзное движение охватил настоящий
кризис. По данным МОТ, к середине 90-х годов четвертая часть рабо-
тающих надеялись на помощь профсоюзов, а сокращение числа членов
профсоюза за предыдущие десять лет в некоторых странах составляло
более 50 процентов. Наибольший отток наблюдался в странах бывшего
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«социалистического лагеря», в том числе в странах СНГ. В Беларуси
вышли из рядов профсоюзов 25 процентов рабочих и служащих. Лиди-
ровала в этом смысле Россия, где было зафиксировано сокращение на
53 процента. Снизилась популярность профсоюзов в Германии, Франции,
Великобритании. Профсоюзам требовалось выработать единую пози-
цию для завоевания авторитета у наёмных работников в разных стра-
нах, а для этого необходимо объединить усилия профсоюзов.

С.А.Ситкевич,
Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы

ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМИИ КРАЙОВОЙ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В МАТЕРИАЛАХ НАУЧНЫХ

КОНФЕРЕНЦИЙ 90-Х ГОДОВ

На протяжении последнего десятилетия отечественные историки
активно занимались проблемами подполья на территории Беларуси.
Подтверждением тому служат изданные материалы научно-теорети-
ческих, научно-практических конференций (в том числе и междуна-
родного уровня). Следуя хронологическому принципу, необходимо под-
черкнуть, что впервые, «прорвав» многолетнюю блокаду вокруг зап-
ретной темы, доклады по указанной проблеме прозвучали в рамках
межвузовской научной конференции, посвященной 45-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне, проходив-
шей в апреле 1990 года. С ними выступили заведующий отделом воен-
ной истории ИИ НАН РБ А.М.Литвин, доцент кафедры истории Бела-
руси ГрГУ имени Янки Купалы В.А.Неделько.Они попытались в общем
обрисовать проблему деятельности АК, кратко проанализировать ос-
новные этапы становления и функционирования польского подполья,
высказать своё отношение к отдельным вопросам, вызывающим дис-
куссию. Впервые в отечественной историографии А.М.Литвин выде-
лил ряд совершенно неизученных аспектов данной темы, которые тре-
буют особо внимательного отношения. К ним он отнёс: создание сети
партизанских отрядов АК, их деятельность, взаимоотношения отря-
дов с советскими партизанами, с местным населением, с немецко-
фашистскими оккупационными органами и др. В сообщении
В.А.Неделько впервые говорилось о деятельности ряда польских
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подпольных организаций на Гродненщине. Автор подчеркнул, что лишь
в этом регионе Беларуси к лету 1944 года общая численность АК до-
стигала 30 тыс. человек.

С того времени интерес историков и журналистов к данной теме
начал расти. Свою лепту в активизацию разработки этой проблемы
внесли польские историки, с участием которых был проведен ряд со-
вместных научных конференций. Особый интерес представляют ма-
териалы двух белорусско-польских научных конференций по истории
Армии Крайовой, проведенных в 1994 году в Гродно (»Армія Краёва
на тэрыторыі Беларусі») и в 1996 году в Минске (»Военные, правовые
и политические аспекты деятельности АК»). Анализ опубликованных
докладов, прозвучавших на первой конференции, показывает, что их
подавляющее большинство было посвящено изучению конкретных фак-
тов из истории СВБ-АК либо отдельных направлений ее деятельнос-
ти. В частности, поднимались проблемы социально-экономических и
политических предпосылок возникновения польского подполья, форми-
рования его организационных структур, проблемы взаимоотношений
Армии Крайовой с польским населением и советскими партизанами,
вопросы взаимодействия формирований АК с немецким оккупацион-
ным режимом и их преступной деятельности по отношению к мирному
населению, проблемы разоружения польских вооруженных формиро-
ваний в 1943-1944 годах. Так, фактически первый в отечественной ис-
ториографии глубокий анализ формирования организационных струк-
тур СВБ-АК на территории Беларуси в годы Великой Отечественной
войны содержится в докладе И.И.Ковкеля. Примечательно, что автор
не только детально освещает структурное построение Армии Крайо-
вой, но и кратко анализирует процессы комплектования названных
структур, некоторые порядки, существовавшие в них. В сообщении, в
частности, говорится: «Адбор кандыдатаў у падпольныя арганізацыі,
асабліва на першапачатковым этапе, быў вельмі жорсткі. Гэта дыкта-
валася ўмовамі канспірацыі. Перад прыёмамі кандыдата праводзіла-
ся глыбокая праверка яго папярэдняй дзейнасці. Выяўляліся адносіны
да ідэі польскай дзяржаўнасці на «крэсах», вывучалася асяроддзе, дзе
ён жыў і працаваў… Уступаючы ў падпольную арганізацыю прымаў
прысягу на вернасць Польшчы. За яго паручаліся два члены арганіза-
цыі, якія неслі за гэта персанальную адказнасць. Прыняты ў падполь-
ную арганізацыю залічваўся на сталую ваенную службу і павінен быў
выконваць свае абавязкі згодна з законамі польскай дзяржавы аб вай-
сковай службе. Выйсці з арганізацыі можна было толькі ў выпадку
цяжкай хваробы або калецтва, якое не давала магчымасці працягваць
службу. Члену падпольнай арганізацыі строга забаранялася захоўваць
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пры сабе дакументы, якія датычыліся дзейнасці АК, або людзей, звя-
заных з ёю. Калі член арганізацыі праяўляў пасіўнасць або ўводзіў
камандаванне ў зман, ён «падвешваўся». З ім парывалі кантакты да
высвятлення абставін. Асобы, замешаныя ў здрадзе, ліквідаваліся».
Анализ материалов данной конференции говорит о том, что приоритет
был отдан изучению боевых аспектов деятельности СВБ-АК, вопро-
сов организационного оформления этой организации.

Материалы минской конференции, проведенной двумя годами поз-
же, в тематическом плане несколько отличаются и характеризуются,
на наш взгляд, более высоким уровнем аналитичности. Большинство
докладов было посвящено рассмотрению более общих, теоретичес-
ких проблем, в первую очередь политико-правового характера. При-
мечательно, что появились и первые историографические статьи. Наи-
больший интерес в этом плане представляет далеко не бесспорное
выступление С.П.Бородина и В.А.Титка, которые фактически впер-
вые сделали анализ имеющихся работ отечественных историков по
проблемам АК. Авторы подчеркивают, что научный уровень этих ра-
бот совершенно не равнозначен: «Для большинства изданных статей и
книг характерен повышенный эмоциональный тон, их очевидная про-
пагандистская направленность и стереотипность оценок, сделанных
без глубокого исследования деятельности Армии Крайовой». Они со-
средоточили внимание на подходе белорусских историков к изучению
лишь отдельных, наиболее важных, на их взгляд, проблемах деятель-
ности АК на территории Беларуси. К последним они отнесли правовые
аспекты присутствия АК в западных областях Беларуси, степень зна-
ния белорусскими историками польской историографии АК, методы
работы с историческими документами, генезис конфликта между АК
и советскими партизанскими формированиями, причины и ход разору-
жения отрядов АК советскими партизанами в 1943 г., отношения АК с
оккупационными немецкими властями, репрессии по отношению к мир-
ному населению, геополитические рамки проблемы АК на Беларуси.
В итоге практически по всем вышеперечисленным пунктам мнение
авторов не совпадает с мнением большинства белорусских исследо-
вателей проблем польского подполья. С.П.Бородин и В.А.Титок под-
черкивают, что белорусские публикации зачастую страдают односто-
ронностью (в частности, при освещении событий сентября 1939 года,
а также эпизодов репрессий АК по отношению к мирному населению),
вольной интерпретацией польской историографии, излишней эмоцио-
нальностью и т.д. Особого внимания заслуживает их вывод о необхо-
димости разработки собственной белорусской концепции истории Ар-
мии Крайовой.
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Общим недостатком двух вышеназванных сборников материалов
конференций, наряду с незначительным тиражом, является и то, что
они не содержат, правда, по независящим от составителей причинам,
прозвучавших сообщений польских авторов, что само по себе несколько
упрощает палитру мнений по указанным проблемам.

На протяжении 90-х годов проблемы польского подполья посто-
янно разрабатывались и на региональном уровне. В частности, эта
работа велась в рамках историко-краеведческих конференций, прово-
дившихся с 1992 года по решению кафедры истории Беларуси ГрГУ
имени Янки Купалы и ИИ НАН РБ совместно с Гродненским област-
ным Советом общества охраны памятников истории и культуры, обла-
стным отделением Фонда культуры и другими заинтересованными
сторонами. Такие конференции прошли в Вороново, Ошмянах, Лиде,
Сморгони, Щучине, Дятлово, Волковыске, Ивье и Слониме. В частно-
сти, деятельности польского подполья в 1939-1953 г. на территории
современных Щучинского, Волковысского, Ивьевского районов свои
доклады посвятили И.И.Ковкель, аспиранты кафедры истории Бела-
руси ГрГУ имени Янки Купалы С.А.Сильванович, С.А.Ситкевич.

Изучению проблемы деятельности АК и постаковских формиро-
ваний в Западной Беларуси в некоторой степени могут содействовать
и материалы научной конференции «Этносоциальные и культурные про-
цессы в западном регионе Беларуси: история и современность», кото-
рая состоялась в Гродно в 1997 году. Указанную проблему в своих
сообщениях подняли М.В.Жарский, В.А.Неделько, аспиранты Н.А.-
Рыбак, С.А.Сильванович. Кроме того, последние в ходе подготовки
диссертационных исследований принимали участие в ряде других кон-
ференций. Так, с сообщениями, посвященными изучению деятельнос-
ти польского подполья на Гродненщине в 1939-1941 г. (по материалам
гродненских архивов), боевых действий польских войск против Крас-
ной Армии в сентябре 1939 г., С.А.Сильванович выступил на конфе-
ренции «Гістарычнае краязнаўства – дзейсны фактар інтэнсіфікацыі
навучальнага працэса ў школе і ВНУ», на 7-й республиканской научно-
практической конференции «Шлях у навуку», посвященной 40-летию
студенческого научно-краеведческого кружка ГрГУ, прошедших в Грод-
но, соответственно, в 1994 и 1995 г. Н.А.Рыбак предприняла попытку
составления собственной периодизации деятельности АК и постаков-
ских формирований на Беларуси в рамках своего доклада на междуна-
родной конференции «Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця
заходняга рэгіёну Беларусі», проходившей 23-24 апреля 1998 г. в Брес-
те. Взяв за основу некоторые переломные события, имевшие место в
польском вооруженном подполье военного и послевоенного времени,
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она выделила пять этапов его деятельности, указав отличительные
особенности каждого из них.

Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается неко-
торый общий спад активности в изучении означенной темы, что про-
слеживается, в частности, по практически полному отсутствию новых
газетных и журнальных публикаций о деятельности АК в белорусских
средствах массовой информации последних лет. Однако, несмотря на
это, данная проблема разрабатывается отечественными историками.
Так, она затрагивалась историками нашего университета в прошлом году
на двух минских конференциях: научно-теоретической – «60 лет воссое-
динения Западной Белоруссии с БССР», научно-практической – «Исто-
риография истории Беларуси: состояние и перспективы развития».

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день
далеко не все аспекты этой сложной темы изучены в отечественной
историографии на должном уровне, а потому остаётся надеяться, что
проблема деятельности Армии Крайовой на территории Беларуси бу-
дет еще не раз подниматься белорусскими учёными, в том числе и на
последующих научных конференциях.

О.Э.Проценко
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕСТЕЧЕК БЕЛАРУСИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА БЕЛАРУСИ В Г. ГРОДНО)

Исторические архивы Республики Беларусь, несмотря на издан-
ные в своё время тома документов, хранят пласты неизведанного. В
архивах, в том числе и в НИАБ в г. Гродно, имеется значительное
количество материалов, представляющих большой научный интерес
для исследователей, в частности, по истории местечек. Эта проблема
не нова для белорусской исторической науки, однако, исследования все-
гда базировались на данных по двум-трём десяткам местечек, хотя
только в Гродненской губернии в середине ХIХ в. их насчитывалось
более восьмидесяти. Белорусские исследователи прошли мимо исклю-
чительно интересных материалов, касающихся истории отдельных
местечек, а если и упоминали о них, то вскользь. Так, о Зельве ХIХ в.



269

либо указывалось как о собственности Сапегов, секвестрированной за
участие владельцев в восстании 1830-1831 г., либо в связи со знамени-
той ярмаркой.

Между тем, в фондах НИАБ в г. Гродно содержатся документы,
позволяющие значительно расширить наши представления об этничес-
ком, конфессиональном, социальном положении ряда местечек и их
жителей, особенно в ХIХ – начале ХХ вв. Особое внимание, на наш
взгляд, следует обратить на изучение документов, отложившихся в
следующих фондах архива: ф.1 – Канцелярия Гродненского губерна-
тора; ф.2 – Гродненское губернское правление; ф.14 – Гродненский
губернский статистический комитет; ф.31 – Гродненское губернское
управление земледелия и государственных имуществ и др.

Документы не дают прямых сведений о национальном составе
жителей местечек Беларуси в это время. По данным за 1837 г., в Зель-
ве проживали 3022 человека: 2367 христиан и 655 иудеев. По социаль-
ному положению население подразделялось: 13 чел. – дворяне, 6 чел.
– духовного звания (без учёта иудейских верослужителей), 2 отстав-
ных солдата, около 700 мещан, остальные – крестьянское сословие.

Этносоциальный состав населения Западного края стал объек-
том внимания правительства только с середины ХIХ в. До этого вре-
мени статистика фиксирует, главным образом, различные группы по-
датного населения. Восстание 1830 г. обострило интерес администра-
ции к вероисповеданию населения. Волковысский уезд, в котором
находилась Зельва, относился к территориям, где значительная часть
населения исповедовала униатство, что очень беспокоило власти. В
середине 30-х г. ХIХ в. на территории Российской империи проводи-
лась восьмая ревизия государственных имуществ казённых имений.
В инструкции чиновникам, командированным для «подробного обре-
визования государственных имуществ в Западных губерниях», вменя-
лось, «…собирая сведения о всём относящемся до вероисповедания,
Чиновник обязан разыскивать под рукою какое имеет влияние Римс-
ко-католическое и Греко-униатское духовенство». Чиновники были
обязаны также выяснить, «…не проводятся ли с крестьян имения…
каких-либо сборов на поддержание церковных зданий, или находятся
для сего другие какие-либо источники».

В результате ревизии обнаружилось, что из 3022 чел. населения
Зельвы 655 – иудейского, 843 – католического, 1523 – греко-униатско-
го и только 1 – греко-русского вероисповедания, вследствие чего в
последующие годы активизировался процесс «возвращения греко-уни-
атов в лоно православия».
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Национальность населения статистикой долго не учитывалась, за
исключением татар и евреев (понятия «мусульмане» и «иудеи» в доку-
ментах архивов встречаются довольно редко). Особенно интересова-
ло статистику еврейское население Западного края. Так, в ноябре 1859
г. Волковысский земский исправник писал становому приставу: «…по-
ручаю Вашему Благородию истребовать от Еврейских обществ сле-
дующие сведения за 11 лет от 1 января 1848 по 1 января 1959 г. и за
каждый год особо: 1) число душ мужского пола, а) наличных и б) по
ревизиям; 2) число родившихся мальчиков и девушек; 3) число умер-
ших мужчин и женщин; 4) число мужчин холостых и вдовых; 5) число
женщин незамужних и вдовых; 6) число браков; 7) время их заселения
в крае, т.е. первоначальное появление в местечках ныне занимаемых
ими...». (Сохранена орфография и стилистика оригинала. – О.П.)

Католическое население местечек состояло, главным образом,
из поляков. Однако нередко католиками были и белорусы, и украинцы,
и литовцы. После событий 1830-1831 и 1863-1864 годов положение рим-
ско-католической церкви на землях, вошедших в состав Российской
империи в результате разделов Польши, резко изменилось. Это, в час-
тности, выразилось и в том, что большинство католических монасты-
рей и костёлов было закрыто. В 1866 г. был закрыт, а затем передан
православной церкви и костёл в Зельве. В фондах национального исто-
рического архива Беларуси в г. Гродно находится любопытный доку-
мент – «Ведомость экономических строений упраздненного Римско-
католического костёла в местечке Зельва». Ведомость содержит под-
робное описание и стоимость конфискованных владений, куда, кроме
самого здания храма, вошли:

1. «Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, 1 кухни, 2-х наружных
сеней о 6-ти окошках с чердаком, одна печь из изразцов и другая из
кирпича в кухне.

2. Погреб из булыжного камня, крытый соломой…
3. Старый дом с двумя наружными дверями о двух крыльцах, со-

стоящий из 7 комнат, 3 сеней…
4. Дом для батраков, состоящий из 4 комнат, окошек 4. При нем

пристройка…
5. Амбар…
6. Ледник…
7. Дом в м. Зельва на Костельной площади (Богадельня)…
Общая стоимость 629 р. 50 к.».
В результате репрессий происходило сокращение польского насе-

ления. Проиллюстрируем это на примере местечка Мосты. Местечко,
Мостовская волость вместе с волостями Скидельской, Каменской,
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Дубненской и Житомлянской входили в четвёртый стан (администра-
тивное подразделение в Российской империи) Гродненского уезда. Дво-
ряне в основном были католики. Если в 1861 г. в четвертом стане про-
живали 485 потомственных дворян, то в 1868 г. – всего 138. В среде
духовенства также происходят серьёзные изменения. В 1861 г. право-
славного духовенства 40 чел., католического – 5 чел. В 1868 г., соот-
ветственно, 138 и 3.

Социальный состав населения местечек Гродненской губернии
был очень пёстрым, однако, наиболее многочисленным сословием были
крестьяне и мещане. В отчёте станового пристава за 1883 г. перечис-
лены основные занятия мещан Зельвы: арендует мельницу, содержит
шинок, кузнец, «занимается хозяйством», служит на винокуренном за-
воде, служит приказчиком, «без определённых занятий», «обнаружено,
что торгует без патента», содержит коров, занимается земледелием.
Сведения за 1885 г. обобщены: «число жителей, занимающихся тор-
говлей – 613, ремеслом – 227, отхожим промыслом – 320, услугами –
250, земледелием – 93».

Архивные дела содержат сведения о численности купеческих
семейств, о суммах объявленных купеческих капиталов, о выдаче сви-
детельств на право торговли. Главными торговыми центрами в губер-
нии во второй половине ХIХ в. служили губернский город и уездный
город Белосток. Затем следовали остальные уездные города и за ними
местечки: Лунно и Мосты Гродненского, Зельва Волковысского, Высо-
ко-Литовск Брестского, Семятичи и Цехановичи Бельского уездов и пр.

Немало архивных материалов посвящено ярмарочной торговле.
В середине 60-х годов ХIХ в. правительство приступило к упорядоче-
нию ярмарочной торговли и издало распоряжение о представлении гу-
бернаторами сведений об имеющихся торжках, базарах и ярмарках. С
того времени в отчёты губернаторов постоянно включались данные о
товарооборотах на ярмарках, количестве купцов и их капиталов. Ста-
тистика содержит сведения обо всех ярмарках губернии (кроме ма-
лых торгов) – о времени проведения, ассортименте «привоза», при-
мерной стоимости привезённого и проданного.

Большой тяготой для жителей местечек были многочисленные
налоги и сборы, уплачиваемые по сословиям. В фондах Национально-
го исторического архива Беларуси в г. Гродно сохранилась роспись
налогов, уплаченных жителями местечек Брестского уезда (в составе
Гродненской губернии) за 1885 г. Все платежи делились на три группы:
налоги в казну, мирские налоги и налоги в пользу помещиков. К нало-
гам в казну относились: 1) налог на недвижимое имущество (уплачи-
вали дворяне, крестьяне, мещане); 2) земские повинности (крестьяне
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и мещане); 3) подушная подать (крестьяне); 4) выкупные платежи (кре-
стьяне); 5) пошлина на право торговли (крестьяне, мещане); 6) страхо-
вой сбор (дворяне, крестьяне, мещане).

Мирские налоги включали в себя: 1) налог на содержание волост-
ного правления (крестьяне); 2) налог на содержание мещанской упра-
вы (мещане); 3) коробочный и свечной сборы (мещане). Налоги в
пользу помещиков представляли собой чинш (мещане) и налог за аренду
домов и лавок (мещане).

Как и другие населённые пункты, Зельва также платила налоги.
В 1885 г. налоги в казну составили 2944 руб. 33 коп. Кроме того, было
уплачено земских и мирских налогов на сумму 524 руб. 12 коп. В Зель-
ве работало 3 завода – винокуренный, пивоваренный и свечной, 42 лав-
ки и 11 кабаков. Доход от всех торговых и промышленных заведений
составил в 1885 г. 5711 руб.

В фондах архива сохранились сведения о заболеваемости и смер-
тности населения, о причинах и распространении болезней, о мерах
борьбы с заболеваниями и об отпуске денежных средств на эти цели.
Имеются акты обследования санитарных условий в больницах (в т.ч.
и «местечковых»), предписания губернатора о принятии мер к ликви-
дации антисанитарных условий, отчёты о деятельности губернского
общества врачей. В документальных материалах архива имеются све-
дения о минеральных источниках. Так, согласно рапорту гродненского
уездного исправника за 1868 г., в местечке Друскеники «находится
устроенное с 40-х годов заведение для лечения минеральными вода-
ми… Число посетителей, приезжающих из разных местностей во вре-
мя сезона с 15 мая по 15 сентября, бывает до 300 семейств». При
заведении Друскеникских минеральных вод назначены «штатный ле-
карь, аптекарь, временный почтмейстер, повивальная бабка, фельд-
шер». Данные за 1880 г. говорят о том, что число пребывающих дос-
тигло 2900 человек. Лечились в основном от ревматизма, золотухи и
болезней органов пищеварения.

Документы архива хранят свидетельства и иного характера, ска-
жем, об антисанитарном состоянии дорог в губернии. Из рапорта Грод-
ненского уездного исправника за 1887 г.: «… на площади и улицах в
местечке Скидель находятся сплошные лужи и как бы следовало не
засыпаются … вследствие чего по дорогам и по улицам в местечке
почти нет возможности проехать, вода в лужах от действия теплоты
портится и заражает воздух, через что может в местечке появиться
эпидемическая болезнь…»

Таким образом, архивные фонды хранят огромный пласт доку-
ментов, работа с которыми позволяет ввести в научный оборот широ-
кий круг ранее не публиковавшихся источников, касающихся самых
различных аспектов истории местечек Беларуси.
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ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
КРУЖКА  К НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Факультет истории и культуры Гродненского госуниверситета
имени Янки Купалы прошел долгий и многогранный путь становления
и развития. С расширением факультета рос и его научно-педагогичес-
кий потенциал.

Дата официального открытия факультета – 1954 г. Директор Грод-
ненского государственного педагогического института И.Н.Малюкевич
в докладной записке директору ИИ АН БССР писал: «В этом году в
Гродненском пединституте открыт исторический факультет – един-
ственный факультет в вузах западных областей Белоруссии. Молодые
преподаватели исторического факультета желают принять самое ак-
тивное участие во всей работе исторических научных учреждений на-
шей страны».

1 сентября 1954 г. более 100 студентов и кандидатов в студенты
(тогда существовал такой статус) заняли места в 35-ой аудитории Грод-
ненского пединститута. Филфаковцы (студенты отделения русского и
белорусского языков и литератур) слушали лекцию – введение в про-
фессию. А в другой аудитории – 25-ой – первый набор студентов исто-
рического факультета слушали свою первую лекцию. Через два года,
в 1956 г., был создан историко-филологический факультет с 5-летним
сроком обучения.

Для руководства учебным процессом и проведения научных ис-
следований на факультете была создана кафедра истории в составе
9 человек: заведующий кафедрой – кандидат исторических наук,
И.Н.Малюкевич, кандидаты исторических наук Б.М.Фих, П.А.Арацков,
Хромов А.Г., 4 старших преподавателя В.И.Денисюк, В.П.Суша,
А.Г.Гаевский, Г.А.Мартиросов, 1 ассистент Ропаков. Блестящая пле-
яда преподавателей 50-х годов достойна уважения и памяти.

Первый выпуск на факультете состоялся в 1959 г. К этому време-
ни на кафедре уже насчитывалось 6 кандидатов наук, в том числе 2
доцента (Г.А.Мартиросов, З.Г.Григорьева) и 2 старших преподавателя
(В.Денисюк, В.А.Неделько) Кафедру возглавил молодой кандидат исто-
рических наук, в будущем доктор исторических наук, профессор Б.М.Фих.
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В 60-е годы пополняется коллектив преподавателей факультета,
растет их научно-педагогический уровень. В 1967 г. на базе факульте-
та были созданы самостоятельные факультеты: филологический и ис-
торико-педагогический, который готовил высококвалифицированные
кадры учителей истории, обществоведения и методистов по воспита-
тельной работе. Кафедра истории была преобразована в кафедру ис-
тории СССР и БССР.

В 1970/71 учебном году кафедра истории СССР и БССР работала
в составе 10 человек. Среди них 1 доктор наук, профессор Б.М.Фих, 5
кандидатов наук (И.Н.Малюкевич, П.К.Люляков, Ф.В.Наливайко, Я.Н-
.Мараш, В.К.Бондаренко), 3 старших преподавателя (П.Овчинникова,
И.Д.Бельская, пришедшая из СШ № 1 г.Гродно, где она работала заву-
чем, заслуженный учитель БССР), И.П.Крень (выпускник первого на-
бора истфака, ныне декан факультета истории и культуры, заведующий
кафедрой истории Беларуси), 2 ассистента (Т.А.Ульянович,
Н.В.Павлюкевич, выпускница истфака, доцент кафедры истории Беларуси).

В 1973 г. была образована кафедра всеобщей истории, заведую-
щим которой стал доктор исторических наук, профессор Я.Н.Мараш.
На кафедре работали 7 преподавателей, в т.ч. два доцента –
Ф.В.Наливайко, В.К.Бондаренко; 2 и.о. доцента, кандидаты историчес-
ких наук И.Ф.Дешко, Е.Е.Станкевич, старший преподаватель
В.Д.Борейкина и преподаватель Т.Б.Блинова (выпускница факультета,
ныне доцент кафедры истории Беларуси).

Создание потенциала профессорско-преподавательского состава
успешно осуществлялось через аспирантуру, которая была открыта
при факультете в 1970 г. Подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации велась по специальности «История СССР», а с
1977 г. – и по специальности «История БССР». Об эффективности ра-
боты аспирантуры свидетельствует тот факт, что после её окончания
успешно защитили кандидатские диссертации выпускники – ныне пре-
подаватели факультета: профессоры И.П.Крень, В.Н.Черепица, доценты
Н.В.Павлюченко, Т.Б.Блинова, И.О.Федоров, С.Е.Сельверстова,
И.В.Попко, В.А.Белазорович.

К моменту преобразования Гродненского педагогического инсти-
тута в Гродненский государственный университет в 1978 г. научно-
педагогический состав факультета (который был переименован в ис-
торический) насчитывал 22 сотрудника, в том числе – 1 доктор наук, 1
профессор, 6 кандидатов наук, доцентов, 8 старших преподавателей, 5
преподавателей и 2 ассистента. Таким образом, одна треть препода-
вателей были с учеными степенями и званиями. С 1980 г. кафедра
истории СССР и БССР была разделена на две кафедры – кафедру
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истории СССР (в 1991 г. переименована в кафедру истории славянских
государств, заведующий доктор исторических наук, профессор
П.Н.Кобринец) и кафедру БССР (с 1991 г. – кафедра истории Белорус-
сии, заведующий – кандидат исторических наук, профессор И.П.Крень).

В 1987 г. тремя доцентами факультета П.Н.Кобринцем,
М.А.Ткачевым, Б.С.Клейном были защищены докторские диссертации.

В 90-е годы на факультете создалась обстановка подлинно твор-
ческой активности преподавательского состава. Яркое свидетельство
тому – преобразование в 1994 г. исторического факультета в факуль-
тет истории и культуры. Помимо трех базовых кафедр, при факультете
работают кафедра философии (заведующий – профессор Ч.С.Кирвель),
кафедра культурологии (заведующий – профессор У.Д.Розенфельд),
кафедра  политологии  и  социологии  (заведующий  – доцент
Е .В .Пиульский), кафедра белорусской культуры (заведующий – про-
фессор А.М.Петкевич). Число преподавателей с учеными степенями
и званиями по сравнению с 80-ми годами выросло в два раза. Сейчас
на факультете работают 4 доктора наук: У.Д.Розенфельд, Ч.С.Кирвель,
А .Н .Нечухрин ,  Д .В .Карев ,  3  профессора :  В .Н .Черепица ,
М.В.Жарский, И.П.Крень. К защите докторских диссертаций готовятся
доценты В.В.Швед, И.И.Ковкель, С.Е.Сельверстова, Т.Т.Кручковский,
С.В.Морозова.

В 1997 г. на факультете был открыт Совет по защите диссерта-
ций. Особенно важно то, что Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы сегодня – единственное высшее учебное за-
ведение в республике, где могут защищаться кандидатские диссерта-
ции в области исторической культурологии. Первая такая диссертация
была защищена в мае 1999 года выпускником факультета, ныне препо-
давателем кафедры культурологии С.В.Донских.

Деятельность научно-педагогических кадров исторического фа-
культета не ограничивается подготовкой молодых квалифицированных
специалистов. Преподаватели проводят большую научно-исследова-
тельскую работу. Эволюция научных исследований преподавателей
факультета не только интересна, но и поучительна.

Во второй половине 50-х – 60-е годы основными направлениями
научно-исследовательской работы преподавателей факультета явля-
лись история советского крестьянства и колхозного строительства,
история революционного, национально-освободительного движения в
России, Белоруссии и Польше, проблемы свободомыслия, атеизма и
религии. Из этого цикла следует назвать монографию Б.М.Фиха «Раз-
вертывание социалистической революции в белорусской деревне и
борьба за хлеб в 1818-1919 г.», коллективные монографии «Гродно»,
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«История Гродненской табачной фабрики» и др. Высокую оценку со-
ветских и польских историков получили работы И.Н.Малюкевича «Об-
разование польского народно-демократического государства», «Исто-
рические корни дружбы белорусского и литовского народов» и др.

Материалы, подготовленные доцентами З.Г.Григорьевой и
Я.Н.Марашем, вошли в фундаментальное издание «Белоруссия в эпо-
ху феодализма. Сборник документов и материалов. В 3 ч. (с древней-
ших времен до середины XVIII в.)» (Изд-во АН БССР). Для академи-
ческого обобщающего труда «История Белорусской ССР». В 5 т.
Б.М.Фих выполнил тему «Аграрные преобразования в Белоруссии в
XIX – XX вв.» Ежегодно преподаватели кафедры истории СССР и
БССР публиковали до 30 научных работ.

В 70-е годы кафедра всеобщей истории активно разрабатыва-
ла такие темы, как «Рабочее движение в Польше» (И.Ф.Дешко,
Е.Е.Станкевич), «История религии и церкви», «Развитие свободо-
мыслия и атеизма в Польше и Западной Белоруссии» (Я.Н.Мараш,
В.Д.Борейкина, Т.Б.Блинова), «Международные отношения в конце XIX
– нач. XX  вв.» (Ф.В.Наливайко), «Античные мыслители об искусстве
и художественном творчестве» (В.К.Бондаренко).

За 1976 – начало 1980 г. членами кафедры истории СССР и БССР
было опубликовано 38 работ, в т.ч. 5 монографий, среди них моногра-
фия В.Н.Черепицы «Революционные связи Белоруссии и Польши в 70-
80-х годы ХIХ в.».

Шла разработка двух комплексных тем: «Историко-экономичес-
кие очерки городов Белоруссии» и «Вклад уроженцев Белоруссии в
развитие революционного движения России и Польши в XVIII – нача-
ле XX вв.». Изучалась история БССР, вопросы методики преподава-
ния истории СССР и БССР в высшей и средней школах, организация
НИРС на историческом факультете. Кафедрой была издана книга «Сту-
денческий научно-исследовательский кружок», обобщившая деятель-
ность историко-краеведческого кружка факультета за 20 лет его су-
ществования, у истоков которого стоял профессор Я.Н.Мараш. 17 но-
ября 1955 г. под его руководством состоялось первое заседание
студенческого историко-краеведческого кружка, который первоначально
объединял не более 10 членов. Цель и задачи кружка, перспективы
его развития были четко сформулированы Я.Н. Марашем в статье
«Глубоко изучать историю нашего народа», опубликованной в начале
1956 г. в «Настаўніцкай газеце».

Кружок должен был помогать готовить не только исследователей,
но и творчески работающих специалистов, в первую очередь учителей
истории и обществоведения, в области исторического краеведения.

Во второй половине 80-х годов началось активное изучение так
называемых «белых пятен» в исторической науке, переосмысление
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многих проблем, стоявших в центре внимания историков долгие годы.
Эти два направления в научно-исследовательской работе научно-пе-
дагогического состава факультета, как и всех белорусских историков,
фактически переплетались между собой, дополняя друг друга.

С каждым годом росло количество публикаций и монографичес-
кой литературы. За 1995/96 учебный год на историческом факультете
опубликовано 6 монографий, 9 учебников и учебных пособий, 28 публи-
каций в журналах в 12 странах СНГ и ближайшего зарубежья, 60 – РБ,
– 2 дальнего зарубежья.

Исследуется современное состояние исторической науки в Бела-
руси. ВГК «Рубежи» (профессор А.Н.Нечухрин, доктор исторических
наук Д.В.Карев и профессор В.С.Кошелев – Белгосуниверситет) пред-
ставляет собой первую в среде историков республики попытку про-
анализировать процессы смены парадигм в белорусской историогра-
фии конца 80-х – начале 90-х г., этапы и особенности становления но-
вой отечественной исторической науки, определить её основную
проблематику на современном этапе.

За 1999 г. опубликовано 299 научных и научно-методических работ.
В их числе 2 монографии: «Память. Историко-документальная хроника
города Гродно», «Гродненский Св. Рождество-Богородичный женский
монастырь», 4 брошюры и автореферата, 3 учебных пособия и 2 круп-
ных раздела в изданиях республиканского и международного коллекти-
вов авторов, 4 методических материала, 277 научных статей, в т.ч. 42
опубликованы в журналах и 12 – в зарубежных изданиях. Журнал «Бело-
русские исторические исследования» (Белосток) опубликовал материа-
лы Т.М.Токтя и О.А.Соболевской, а также 2 статьи С.А.Пивоварчика.

В настоящее время факультет истории и культуры сотрудничает
с Академией наук РФ, Институтом всеобщей истории, славяноведе-
ния и балканистики, с МГУ (кафедрой южных и западных славян), Том-
ским университетом (историческим факультетом), Российским уни-
верситетом дружбы народов, Свято-Тихоновским богословским ин-
ститутом (Москва), Бородинским военно-историческим
музеем-заповедником, Белостокским университетом (Институтом
истории и социологии), Варшавским университетом (Институтом ис-
тории), Институтом истории Литвы АН Литвы, Институтом истории
Украины НАНУ (Киев), Гданьским университетом (Институтом ис-
тории), Краковской высшей педагогической школой, Духовной акаде-
мией (Санкт-Петербург), Российским православным университетом,
с архивами и музеями г.Гродно и Гродненской области.

Таким образом, научно-педагогические кадры факультета дос-
тойно и с честью выполняют свою главную задачу – всестороннюю
подготовку специалистов-профессионалов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ПОЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интерес к истории и культуре Польши в Беларуси, особенно в
западно-белорусском регионе, естественен и вызван не только сосед-
ством двух государств, расширением межэтнических контактов и вза-
имовлиянием культур. Он обусловлен давними историко-культурными
связями между Беларусью и Польшей, которые вызваны долгим их
сосуществованием в границах одного государства – Речи Посполи-
той. Наличие значительного (среди других национальных меньшинств)
польского меньшинства на территории Беларуси делает необходимым
учет его национальных интересов в развитии культуры и прежде всего
образования, в национальной государственной политике.

Национальная государственная политика Республики Беларусь в
области народного образования в 90-е годы отражает процесс нацио-
нально-культурного возрождения не только белорусского народа, но и
национальных меньшинств, проживающих в республике. Националь-
ное образование регламентируется программами и планами Министер-
ства образования РБ, Концепцией образования и воспитания, которые
разработаны на основе Конституции Республики Беларусь, Законов «Аб
мовах у Беларускай ССР», «О национальных меньшинствах в Респуб-
лике Беларусь», «О правах ребенка» и других.

Закон «Аб мовах у Беларускай ССР» (26 января 1990 г.) провозг-
ласил белорусский язык государственным языком республики. В то
же время в законе отмечается, что, обеспечивая всестороннее развитие
и функционирование белорусского языка во всех сферах общественной
жизни, государство заботится о свободном развитии и употреблении всех
национальных языков, которыми пользуется население Беларуси.

В сентябре 1990 г. Верховным Советом БССР была утверждена
Государственная программа развития белорусского языка и других на-
циональных языков. Программа была призвана содействовать возрож-
дению и развитию языка и культуры не только белорусского народа, но и
свободного и равного употребления родных языков гражданами других
национальностей, которые проживают на территории республики.
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Таким образом, уже в начале 90-х годов была создана законодательная
база возрождения белорусского языка и языков национальных меньшинств.

Основные направления национально-культурного возрождения за-
конодательно закрепила Конституция Республики Беларусь (март 1994
г.), в соответствии с которой государство обеспечивает свободное раз-
витие культур всех национальных меньшинств, которые проживают в
республике. Статья 55 Конституции РБ гарантирует свободу выбора
языка обучения и воспитания.

При этом государственные гарантии не являются единым усло-
вием для развития национального образования. Исходным пунктом
развития национального образования является определение потребно-
сти со стороны диаспоры, затем – согласование интересов диаспоры и
государственных структур, а также, что весьма важно, помощь исто-
рической родины диаспоры. Только при соблюдении этого триединого
условия возможно развитие национального образования этнических
меньшинств. Подтверждением этому является развитие польского на-
ционального образования на Гродненщине, где поляки составляют бо-
лее 25% всего населения.

В 1990 г. на I съезде поляков была создана общереспубликанская
организация – Союз поляков Беларуси, главной задачей которой являлось
возрождение польского языка, культуры, самосознания. С этой целью пла-
нировалось создание польских школ, в которых могли бы получать обра-
зование на родном языке дети поляков, проживающих на территории Бе-
ларуси. Предполагалось открыть прежде всего две польские школы в
Гродно и одну в Волковыске (учитывая национальную специфику регио-
на), а затем и в других городах республики, где проживает польская диас-
пора и где в образовании на родном языке есть потребность.

Первым шагом на пути возрождения польского национального
образования в РБ (последняя польская школа в БССР была закрыта в
1948 г.) стало открытие начальных классов с польским языком обуче-
ния. В 1991-1992 учебном году благодаря деятельности СПБ были
открыты два польских класса в общеобразовательных средних шко-
лах № 3 и 23, а в следующем учебном году – ещё четыре (в СШ № 3,
17, 21, 23). В 1990-1991 учебном году на Гродненщине польский язык
на различного рода занятиях (кружки, факультативы, классы с препо-
даванием на польском языке, польский язык как школьный предмет)
изучали около 8 тыс. детей. Так начался новый этап в истории польского
национального образования после полувекового перерыва.

Открытию польской школы предшествовала многолетняя, кропот-
ливая, сложная работа Союза поляков во главе с его президентом Т.Га-
виным. СПБ вел активную переписку с Правительством республики,
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Министерством образования, облисполкомом и горисполкомом г.Гродно
по вопросам открытия польской школы. На протяжении нескольких лет
в нарушение законодательства органы государственной власти не да-
вали согласия на создание такой школы, мотивируя это тем, что
польская школа в Гродно не нужна. Родители, общественность направ-
ляли многочисленные письма в различные инстанции. Ситуация зна-
чительно осложнилась к моменту перехода детей из начальных клас-
сов с польским языком обучения в среднюю школу.

В этой ситуации СПБ добился в 1994 г. разрешения на уровне
Председателя Совета Министров РБ В.Кебича и Министра образова-
ния В.Гайсёнка на строительство здания польской школы. Однако де-
нег на финансирование проекта не нашлось ни в государственном, ни в
городском бюджетах. Городские власти выделили земельный учас-
ток под строительство школы. Строительство финансировалось обще-
ственной организацией помощи полякам за границей «Впсульнота
польска». 21 сентября 1996 г. состоялось открытие первой в республике
средней общеобразовательной школы с польским языком обучения.

В 1999-2000 учебном году в Польской школе г. Гродно в 1-9 клас-
сах занимаются 638 учеников. Все предметы школьники изучают на
польском языке, за исключением белорусского языка и литературы,
русского языка и литературы, истории и географии Беларуси. Программа
базовой школы Министерства образования РБ является основной про-
граммой обучения.

В сентябре 1999 г. вторая польская школа начала работать в г.Вол-
ковыске. Всего же в 1999-2000 г. в 168 школах Беларуси польский язык
как предмет в кружках, на факультативах изучали 8215 человек.

Следует отметить, что в Польше, где проживают сотни тысяч
белорусов, белорусской школы нет. В белорусских школах в Бельске-
Подлясском и Гайнувке учащиеся 1-7 классов изучают только бело-
русский язык как предмет.

В 1992 г. по инициативе Белорусского общественно-культурного
товарищества в Польше была предпринята попытка создания класса
с белорусским языком обучения в одном из лицеев г. Белостока. По-
пытка не удалась: от родителей учеников не поступило ни одного заяв-
ления. Нет потребности диаспоры. Присутствовавший на открытии
Польской школы в Гродно премьер-министр Польши В.Чимошевич в
этой связи заметил, что со строительством белорусской школы в
Польше нет проблем, было бы желание родителей.

В ситуации, когда ассимиляционные процессы зашли далеко и у
значительной части диаспоры уничтожено национальное самосозна-
ние, введение директивным путем национального образования невоз-
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можно. Необходима кропотливая культурно-просветительская работа,
которая должна пробудить этническую память, национальные чувства,
вызвать интерес к национальному языку и культуре. Кроме того, дол-
жен быть практический интерес к образованию на языке диаспоры.
Не случайно большая часть учеников Польской школы в г.Гродно и их
родители ориентированы на дальнейшую учебу в вузах Польши.

В вопросах национального образования этнических меньшинств
очень важно совпадение не только интересов государства и диаспоры,
но и интересов диаспоры и её исторической родины. И дело не ограни-
чивается материальной помощью и образовательной инициативой, важ-
но методическое обеспечение, учебниками, учебными пособиями, учи-
тельскими кадрами, представление возможности выпускникам школ
получать высшее образование на исторической родине.

Успех образовательной диаспоры зависит в значительной степени от
согласования интересов в этой сфере между страной проживания диаспо-
ры и её исторической родиной. На это существенное влияние оказывает
характер (состояние) межгосударственных отношений между ними.

Н.А.Рыбак
Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы

К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ
ФОРМИРОВАНИЯМИ  АРМИИ КРАЙОВОЙ И

СОВЕТСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ

Деятельность формирований Армии Крайовой (АК) на террито-
рии Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны давно
стала объектом внимания и полемики ряда белорусских и польских
исследователей. Одним из противоречивых аспектов данной пробле-
мы являются взаимоотношения АК с советскими партизанами в пери-
од с июля 1943 по июль 1944 г. Согласно периодизации, данной бело-
русским историком В.И.Ермоловичем, этот период характеризуется
вооруженной конфронтацией АК и советских партизан, однако, ни при-
чины, ни последствия конфликта, на наш взгляд, не получили объек-
тивной оценки.

Действительно, существование на территории Западной Белару-
си формирований АК и советских партизанских отрядов уже с самого
начала создавало конфликтную ситуацию: борьба за сферы влияния,
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вопросы обеспечения продовольствием и т.д. Первые такого характе-
ра вооружённые столкновения фиксируются весной 1943 г. Существенно
повлиял на ситуацию разрыв дипломатических отношений между
польским Лондонским эмиграционным правительством и СССР в ап-
реле 1943 г. Советская сторона, как явствует из постановления ЦК
КП(б)Б от 22 июля 1943 г. «О мероприятиях по дальнейшему разви-
тию партизанского движения в западных областях Белоруссии» и пись-
ма «О военно-политических задачах в западных областях Белорус-
сии», взяла курс на раскрытие и роспуск «националистических групп»,
т.е. фактически на их ликвидацию. Что касается польской стороны, то
командование АК, пытаясь поставить «Советы» перед фактом, соглас-
но утверждённому 20 ноября 1943 г. плану операции под кодовым на-
званием «Буря», надеялось освободить от немецко-фашистских зах-
ватчиков максимум территории Польши в границах 1939 г. до прихода
Красной Армии. Таким образом, главным камнем преткновения был
вопрос советско-польской границы. В центре его лежали спорные бе-
лорусские земли, которые каждая из сторон считала своими. Началь-
ным этапом вооруженной борьбы за них стал конфликт формирований
АК и советских партизанских отрядов.

О том, как разворачивался конфликт, свидетельствуют докумен-
ты. 26 августа 1943 г. с санкции первого секретаря ЦК КП(б)Б П.К.По-
номаренко была разоружена бригада «Кмитица» (Антона Бужынско-
го), которая дислоцировалась в районе о.Нарочь. Её командование было
приглашено якобы на переговоры в лагерь советских партизан и было
арестовано. В результате разоружены 200 аковцев, 80 человек, в том
числе командный состав, были расстреляны. По сути дела с этой ак-
ции начинается период интенсивных кровопролитных боёв между от-
рядами АК и советских партизан.

Осенью 1943 г. в Белорусский штаб партизанского движения
(БШПД) поступают сообщения о систематических вооруженных стол-
кновениях «польских легионеров» с советскими партизанами и соглас-
но последним – по инициативе польских формирований. Кроме этого,
командование советских партизанских отрядов сообщало, что они не-
сут значительные потери, а сами польские формирования являются
серьёзным препятствием – только в районах Сморгонь, Жодишки, Солы
аковцев насчитывалось до 1000 человек и они контролировали парти-
занские коммуникации. Советская сторона, в свою очередь, придер-
живалась избранного курса. П.К.Пономаренко давал указания «…ра-
зоружать и рассеивать польские отряды и группы, а их командный со-
став уничтожать». Причем в каждом отдельном случае посылалась
специальная шифровка. В одной из них на имя В.Е.Чернышова, секре-
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таря Барановичского подпольного обкома КП(б)Б и командира Бара-
новичского партизанского соединения от 15 ноября 1943 г. читаем:
«Отряд разоружить разрешаю, но осторожно, учтите отношение к ним
масс. Не создаст ли это им ореол борцов и не осложнит ли дело Вам.
Но всё же это имело бы смысл».

Действия аковцев прослеживаются на примере бригады «Лупаш-
ки» (Зигмунда Шенделяжа). Она была сформирована в Свирском рай-
оне, причём в её состав вошли остатки разоружённого отряда «Кми-
тица» – около 100 человек. К ноябрю 1943 г. бригада «Лупашки» вы-
росла до 180 человек, состояла из четырех плютонов по 35-40 человек
в каждом, имела на вооружении 7 пулемётов, до 10 автоматов, винтов-
ки. Боевые действия против немцев бригада не вела, а сконцентриро-
вала своё внимание на борьбе с советскими партизанами. Так, в насе-
ленном пункте Пацуты аковцами были пойманы 6 советских партизан
из бригады им.Ворошилова, – троим из них удалось бежать, а трое
были расстреляны.

Прекращения вооруженной междуусобной борьбы командование
советских партизанских и некоторых польских отрядов хотело добиться
путём переговоров. 26 ноября 1943 г. состоялись переговоры между пред-
ставителями партизанской бригады им.Гастелло и польской бригады
«Лупашки». На вопрос: «Что заставило начать вооружённую борьбу про-
тив советских партизан?» был получен такой ответ: «По существу, пер-
выми начали эту борьбу советские партизаны отряда Маркова, разору-
жившие польских партизан под Нарочью». Таким образом, антисоветс-
кая деятельность бригады «Лупашки» во многом объясняется именно
разоружением советскими партизанами бригады «Кмитица».

12 декабря 1943 г. отряд «Лупашки» организовал облаву на груп-
пу советских партизан в Ошмянском районе. Вскоре после этого (15
декабря) была сделана вторая попытка прекратить вооруженную кон-
фронтацию и договориться о совместных действиях против немцев,
однако, и эти переговоры ни к чему не привели.

Договориться так и не удалось – стороны не доверяли друг другу.
Столкновения продолжались: в районе Кобыльника (Вилейская область)
одним из плютонов «польских легионеров» были пойманы пять совет-
ских партизан, четырем из них удалось убежать, один был расстре-
лян. В Жодишках из автоматов была обстреляна группа советских
партизан, при этом один был тяжело ранен. Наряду с вооруженными
действиями аковцы усилили антисоветскую агитацию.

Советская сторона не оставалась в долгу. Вилейский подпольный
областной комитет КП(б)Б вынес решение об освобождении южной и
юго-западной частей области от «польских легионеров». В исполне-
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ние этого решения 28 января 1944 г. был проведен рейд силами 16-ти
отрядов: шести отрядов бригады им.Ворошилова, трёх отрядов брига-
ды им.Гастелло и отряда Суслова общей численностью до 1500 чело-
век. Разбившись на две группы, отряды двинулись в район дислокации
польских партизан и заняли населённые пункты Пацуты, Сыроватки,
Выголенты, Зиновишки, Нестанишки, Кривоносы. Окружив деревню
Радюши, советские партизаны атаковали несколько плютонов АК из
бригады «Лупашки». По официальным данным, были убиты до пят-
надцати, ранены до двадцати «белополяков», захвачены трофеи: 30 вин-
товок, 2 пулемёта, приёмник от рации, взяты в плен четыре человека.
Отступая, аковцам пришлось форсировать р.Страчу, в которой часть
из них утонули.

В результате рейда были захвачены документы АК, в числе ко-
торых особо нужно отметить приказ «Лупашки» с благодарностью
личному составу «за успешные действия против советских партизан»
и список лиц: «Макс», «Акация», «Гром», «Дятел», представленные к
награде. За убийство пяти советских партизан в м.Пацуты был пред-
ставлен к награде некий Ронин.

Видимо, потери аковцев были ощутимы, в результате чего «Лу-
пашко» вынужден был 22 февраля 1944 г. отвести свой отряд в сторо-
ну Вильно. Однако уже в марте его бригада численностью до 500 че-
ловек покинула окрестности Вильно и была обнаружена разведкой со-
ветских партизан в районе деревень Радюши и Нестанишки Свирского
района. К вечеру 27 марта бригада «Лупашки» дошла до местечка
Вишнев, но в населенный пункт они не вошли, а остались в деревнях
Сыроватки и Супруненты. Согласно данным разведки цель прихода
аковцев в Свирский район – борьба с советскими партизанами. Анти-
советская направленность отряда «Лупашки» сохранялась до самой
его ликвидации в конце 40-х г. После структурной реорганизации в мае
1944 г. он вошел в Виленский округ АК как 5 бригада. После освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков формирование
«Лупашек» ушло в Польшу и действовало на Белостотчине в непос-
редственной близости от советско-польской границы в районах 85 и 12
погранотрядов НКВД. «Прославилось» оно там зверствами над мир-
ным белорусским населением.

В конфликте АК и советских партизан в первую очередь были
заинтересованы немецкие оккупационные власти, которые стремились
использовать ситуацию в свою пользу. Жёсткая позиция советской
стороны к польским формированиям подталкивала командиров после-
дних к контактам с немцами. Известно, что именно после неудачной
попытки разоружения отряда «Гуры» (А.Пильха) 9 декабря 1943 г. он



285

заключил соглашение с немцами, в котором обязался вести борьбу с
советскими партизанами. 24 декабря того же года такое же согла-
шение заключил комендант Наднеманского соединения АК «Лех»
(Ю.Свида). Командование АК осудило подобные действия, но несмотря
на это, переговоры с немцами велись и позже. Согласно опубликован-
ным А.Литвиным документам, совещания между немцами и пред-
ставителями АК проводились 10 и 12 февраля 1944 г. В переговорах,
где обсуждались вопросы совместной борьбы с советскими партиза-
нами, принимало участие командование Виленского округа АК – 10
февраля: политический консультант коменданта округа, начальник 3
бригады «Забора», он же «Завала» (Станиевич), 12 февраля – комен-
дант округа «Вильк» (А.Кржижановский). В связи с этим вряд ли мож-
но согласиться с мнением польского историка М.Гнатовского о том, что
окружное командование отвергло предложение о сотрудничестве с нем-
цами и имели место только «локальные соглашения об неагрессии».

Главным фактором, который сдерживал антисоветское немецко-
польское сотрудничество на территории Западной Беларуси, было не-
доверие сторон друг к другу. Можно утверждать, что немецкая сторо-
на полностью не доверяла командованию польских формирований и
прекрасно понимало, какие причины подтолкнули его к контактам. Так,
командующий полиции безопасности «Остланд» в телеграмме коман-
дующему полиции безопасности и СД Литвы предупреждал: «…не-
смотря на то, что советская опасность загоняет поляков в нашу ар-
мию, польское лукавство всегда надо иметь в виду». Тем не менее,
создавалась система военных складов со слабой охраной, на которые
с согласия вермахта могли бы нападать аковские отряды и таким об-
разом вооружаться. Весной 1944 г. отряды АК совершили ряд нападе-
ний на немецкие склады и гарнизоны и, как считает Ю.Туронок, непро-
сто определить, какие из них были задуманы польским командовани-
ем, а какие были инспирированы «Абвером». Вместе с тем у него нет
сомнений, что в числе формирований АК, которым немцы «подбрасы-
вали оружие», был отряд поручика З.Шенделяжа (»Лупашки»). О том,
что между немцами и отрядом «Лупашки» существовало соглашение
о сотрудничестве, говорит тот факт, что во время рейда советских
партизан 28 января 1944 г. на помощь ему двинулась полиция из Свири
в количестве 100 человек, но, наткнувшись на засаду отряда им.Лени-
на из бригады им.Рокоссовского и потеряв убитыми и ранеными 25
полицейских, вынуждена была отступить.

Таким образом, в основе конфликта между формированиями АК
и советскими партизанами лежали непримиримые позиции сторон, вы-
текающие из неурегулированного статуса спорных территорий Запад-
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ной Беларуси. Конфликт, перешедший в фазу вооруженной борьбы,
подтолкнул ряд командиров отрядов и даже Виленского округа АК
искать союзника в лице своего злейшего врага – немецко-фашистских
захватчиков. В дальнейшем это позволило органам Советской власти
в западных областях БССР обвинить аковские формирования в со-
трудничестве с немцами и оправдать их ликвидацию.

Н.В.Козловская
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ШЛЯХТЫ ВКЛ В
СОВЕТСКИХ АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

В издании документальных материалов по истории шляхты ВКЛ
можно выделить два периода: в Российской империи в ХIХ – нач. ХХ
в. и в советское время.

Второй период характеризуется рядом принципиально важных осо-
бенностей. Во-первых, публикации документов по истории ВКЛ и Речи
Посполитой, по сравнению с досоветским периодом, не носили столь мас-
совый характер и были сосредоточены, главным образом, в Минске. Во-
вторых, всё то немногое, что было сделано советскими историками и
археологами, предназначалось в основном для учебных целей. И, в-тре-
тьих, подбор документов во многом носил тенденциозный характер.

После 1917 г. публикаторской деятельностью занимался Инсти-
тут белорусской культуры, а позже – Академия наук. Для этих целей
осенью 1925 г. была создана Археографическая комиссия, которую
возглавил М.Довнар-Запольский и в которой плодотворно работал Д.И.-
Довгяло. Представители старой археографической школы во многом
определяли качество и структуру выпускаемых сборников материа-
лов. Вышедшие в свет в 1927-1931 г. три тома «Беларускага архіва»
не только заимствовали название сборника И.Григоровича 1824 г., но и
по принципу комплектования напоминали тома дореволюционных се-
рийных археографических изданий.

В предисловии к первому тому издания отмечалось, что необхо-
димость публикации документов о прошлом Беларуси обусловлена
прежде всего отсутствием в пределах страны на данном этапе старых
архивных фондов, ранее ХIХ в., что значительно затрудняет работу
для исследователей вузов и краеведов. Всего в томе представлено
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140 документов за период с XVI-XVII в., весьма разнообразных по
содержанию. Это дела Рады и сейма ВКЛ, переписка великого князя
Литовского с магнатерией княжества по поводу унии ВКЛ с Польшей
и обеспечению страны военной силой и материальными ресурсами.

Второй том укомплектован актами Витебского гродского суда за
1530-1532 г и Полоцкого гродского суда за 1533-1539 г. Поскольку грод-
ские суды являлись шляхетскими судами первой инстанции, то пред-
ставленные в них документы являют собой источник первостепенной
важности в деле изучения истории шляхты ВКЛ.

В 1936 г. Институт истории АН БССР издал первый том «Гісто-
рыі Беларусі ў дакументах і матэрыялах», а в 1940 г. второй том этой
серии под названием «Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі».

Материалы первого тома охватывают почти тысячелетний пери-
од, от «Повести временных лет» до конца XVIII в., и весьма разнооб-
разны по содержанию: опубликованы отрывки из летописей немецких,
латинских и польских хроник, мемуаров, инвентарей, статутов. Боль-
шая часть материалов перепечатана из других изданий, о чём допол-
нительно сообщается в приложении. Часть источников, написанных на
польском и латинском языках, переведена на белорусский язык, дру-
гая часть опубликована на русском языке. Датировка документов да-
ётся по новому стилю. Все эти меры были предприняты для лучшего
уяснения текста, ибо предназначался данный сборник документов для
семинарских занятий студентов. Второй том является органическим
продолжением первого и охватывает период с 1770 по 1903 г.

По истории шляхетства особый интерес в данном томе представ-
ляет пятый раздел, где, кроме опубликованных источников, приводят-
ся архивные материалы, характеризующие шляхетскую и дворянскую
политику царского правительства в первой половине ХIХ в. Некоторые
документы содержат характеристику шляхетского сословия, давае-
мую государственными и военными деятелями Российской империи.
Данные высказывания, которые носят субъективный характер, убеди-
тельно свидетельствуют, что шляхта как социальный слой была чу-
жеродным явлением для российской жизни, что вызывало о ней доста-
точно нелестные отзывы и заставляло российское правительство ис-
кать действенные меры по ограничению её влияния и ликвидации
шляхетства как сословия. «Небезызвестно всем и каждому, насколь-
ко шляхта вредна, в особенности в минуты неустройства, а потому и
сему состоянию надо положить какие-либо к добру клонящиеся пра-
вила и взять меры к отнятию у них средств вредных (одно из таких
полезных дел – разборы шляхты)». М.Муравьёв, гродненский гене-
рал-губернатор, в одной из своих записок классифицируя сословия в
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крае по степени их политического влияния, отмечал, что «бродяги из
шляхты, не имущие оседлости и находящиеся в разных у помещиков
должностях – адвокаты… и вообще разного рода официанты, как выше
сказано, имели большое влияние на все сословия, были и есть самые
деятельные элементы мятежа и опасны для спокойствия края по нео-
седлости, многочисленности и бродяжничеству своему».

Из довоенных изданий документальных источников следует так-
же выделить сборник «Законодательных актов Великого княжества
Литовского XV-XVI в.», вышедший в свет в 1935 г. Составителем из-
дания был И.И. Яковкин (1881-1949), заместитель директора Государ-
ственной публичной библиотеки имени М.Салтыкова-Щедрина, а поз-
же директор библиотеки АН СССР. По замыслу составителя, сборник
имел «исключительно учебные цели», а посему большая часть мате-
риалов опубликована не в полном объеме, а в виде отрывков из доку-
ментов, по которым предполагалось ознакомить студентов на практи-
ческих занятиях в достаточно общем виде с основными актовыми
материалами ВКЛ. Всего помещено 20 документов, перепечатанных
из революционных изданий, а именно: жалованная грамота Казимира
от 1457 г., выданная духовным и светским феодалам, боярам, Судеб-
ник Казимира 1468 г., выдержки из Литовских Статутов трёх редакций
– 1529 г., 1566 г. и 1588 г., в том числе и ІІІ раздела Статута, в котором
закреплены основные правила и обязанности шляхты ВКЛ. Публика-
ция отдельных разделов Статута 1566 г. являлась единственным из-
данием данного памятника законодательства княжества в советской
исторической науке. Кроме того, были опубликованы извлечения из
Уставы на волоки, изданной в 1557 г., извлечения из ответов короля и
великого князя Сигизмунда Августа на просьбы шляхты на сеймах
1554-1568 г. и другие. Анализ приведенных в сборнике материалов по-
зволяет заключить, что они содержат богатую информацию по соци-
ально-экономическому и общественно-политическому положению шлях-
ты в Великом княжестве в XV-XVI в.

Дальнейшее издание документов по истории феодальной Белару-
си продолжалось уже в послевоенный период. В 1959-1961 г. Институт
истории АН БССР совместно с Архивным управлением БССР выпус-
тил в свет трёхтомный сборник материалов под названием «Белорус-
сия в эпоху феодализма», который охватывает период с древнейших
времён до крестьянской реформы 1861 г.

Первый том посвящён истории Беларуси с древнейших времён
до середины XVII в. – всего 219 документов. Во втором томе БЭФ
помещены документы, относящиеся к середине XVII – концу XVIII в.
(до разделов Речи Посполитой). Третий том охватывает период с кон-
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ца XVIII в. до реформы 1861 г. Основная часть публикуемых доку-
ментов была заимствована из архивов Москвы, Ленинграда, Вильню-
са, Минска, Гродно и впервые вводилась в научный оборот. Учитывая
тот факт, что сборник предназначался для широкого круга читателей,
все документы, написанные на польском и латинском языках, даны в
переводе на русский язык. Кроме того, в издании были представлены
словарь малоупотребительных слов и выражений, предметно-темати-
ческий и географический указатели.

Источники по истории шляхты ВКЛ, опубликованные в сборнике, мо-
гут быть распределены по их тематической общности на несколько групп.

1. Документы по истории консолидации шляхетского сословия в
целом, получения им прав и привилегий от великих князей Литовских и
королей польских. К их числу относятся грамота от польского короля
Ягайлы от 1387 г., постановление Городельского сейма от 1413 г., жа-
лованная грамота великого князя Сигизмунда от 1434 г., великого кня-
зя Казимира от 1457 г. и великого князя Сигизмунда-Августа от 1563
г., уравнивающая в правах феодалов православной веры с католиками.

2. Жалованные и подтвердительные грамоты великих князей и
королей польских отдельным представителям шляхетства и магнате-
рии на имения, земли, право устраивать ярмарки.

3. Жалобы и заявления шляхтичей друг на друга по поводу наез-
дов и грабежей имений и фольварков и угоне крестьян.

4. Переписи военных сил княжества, в частности, перепись опол-
чения ВКЛ, созванного на Гродненском сейме 1567 г.

5. Инвентари имений, старост, сёл, принадлежащих шляхте
и магнатам.

6. Сеймовые постановления, в том числе и Люблинского сейма
1569 г., требования, высказывания на сеймах шляхты и магнатерии.
Опубликованные постановления сеймов ВКЛ представляют в данном
случае особый интерес, ибо большая часть из них касается одного из
самых трудных периодов в истории государства – второй половины
XVIII в., тем более, что история белорусско-литовского шляхетства в
указанный период времени весьма скудно освещена в научных иссле-
дованиях. Так, например, шляхта Гродненского повета, отправляя сво-
их послов к королю в 1712 г., наказывала им добиваться от него отме-
ны распоряжения гетмана об освобождении магнатских владений уп-
латы налогов, «ибо не должно быть неравенства между равными». В
1766 г. послы на сейм от того же Гродненского повета получили наказ
добиваться на сейме «возобновления и утверждения закона против
роскоши», что, по их мнению, должно было способствовать благу стра-
ны. А на поветовом сеймике 1773 г. депутаты от Гродненского повета
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изложили своё видение причин упадка Речи Посполитой и предложили
ряд действенных мер по исправлению ситуации. Понятно, что предло-
жения о проведении в стране тех или иных реформ исходили из уст не
всех членов шляхетского сословия. Однако выдвигаемые рядом про-
грессивно настроенных представителей шляхетства и магнатерии идеи
достаточно убедительно свидетельствуют, что судьба страны волно-
вала многих из них и была им далеко не безразлична.

К наиболее значимым публикациям источников по истории шлях-
ты ВКЛ следует отнести издания Литовских Статутов 1529 г. и 1588 г.
Первый Литовский Статут впервые был переведен на русский язык и
издан в 1960 г. совместными усилиями белорусских и литовских исто-
риков. Вступлением является статья В.И.Пичеты. Именно в данном
кодексе получили своё юридическое оформление все права и вольно-
сти шляхты ВКЛ, которые сформулированы в специальном III разделе
Статута «О вольностях шляхетских и о расширении ВКЛ». Истории
шляхетства в значительной мере касается и II раздел Статута «Об
обороне земской».

Третий Статут был издан белорусскими историками в 1989 г. В
данном издании, помимо оригинального и адаптированного текстов,
опубликован также перевод Статута на белорусский язык, даны тер-
минологический и именной указатели. Вступительный очерк даёт до-
статочно чёткое представление о социально-исторических условиях, в
которых происходила подготовка и введение Статута 1588 г. в дей-
ствие. Права и обязанности шляхты ВКЛ нашли своё отражение в тре-
тьем и втором разделах. Однако, если в Статуте 1529 г. третий раздел
включал в себя 17 статей, то Статут 1588 г. уже – 51. Сравнительно-
исторический анализ данных статей позволяет проследить тем процесс
расширения и укрепления прав шляхты ВКЛ на протяжении XVI в.

Таким образом, выявление изданных в прошлом исторических
источников по истории шляхты ВКЛ и их источниковедческий анализ
позволяют заключить, что активная археографическая деятельность
советских историков, архивистов способствовала вводу в научный обо-
рот значительного количества различных видов источников по указан-
ной проблематике, сформировала ту источниковую базу исследований
(хотя такая цель зачастую и не преследовалась издателями), без кото-
рой невозможна продуктивная деятельность на данном поприще.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ГОРОДАХ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Гродненская губерния являлась одним из важнейших центров
фабрично-заводской промышленности в Российской империи конца ХIХ
века. Неразрывная связь как всей экономики Беларуси в целом, так и
промышленности Гродненской губернии в частности со всем хозяй-
ством России предполагает рассмотрение данного вопроса в комплек-
се основных проблем, характерных и для России, и для Беларуси. Про-
блема развития белорусской промышленности в пореформенный пе-
риод требует более пристального внимания. Ибо кто не усвоил уроков
прошлого, не в состоянии построить будущее. Вероятно, современным
экономистам имеет смысл обратиться к опыту ХIХ века, что помо-
жет лучше понять экономическую историю края, специфику местного
производства, уклад промышленности, начиная с самых истоков.

Путь от мелкого производства к мануфактуре, а от нее – к фабри-
ке необходимо проанализировать для четкого представления процесса
формирования капиталистических отношений после отмены крепост-
ного права. Очень интересны вопросы промышленного переворота,
специализации и размещения предприятий, производительности труда,
кризисов и другие, не менее важные для общей картины промышлен-
ного развития в этот период.

Как известно, подготовка земельной реформы началась с запад-
ных губерний еще в середине ХIХ века. В Гродненской губернии, в
Виленской, Минской и западных уездах Витебской губернии крестьян-
ские хозяйства в основном сохраняли дореформенный надел земли.
Но завышенная выкупная плата за наделы (6% годовых), невозмож-
ность пользоваться лесами и пастбищами и многие другие факторы
свели на нет положительные моменты реформы, одновременно рас-
ширив возможности крестьян заниматься промыслами и торговлей.
Распространялась аренда земли, уход на заработки, в том числе в про-
мышленность. После восстания 1863 г. крестьянам западных губерний
были увеличены наделы, уменьшены платежи и сохранены сервитуты.
Однако около 40% помещичьих крестьян вынуждены были за отработки
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арендовать помещичью землю. Остатки крепостничества тормозили раз-
витие промышленности, отток свободной рабочей силы, рост городов.

В конце ХIХ в. более половины всех крестьянских дворов Бела-
руси относились к беднейшим. Быстрыми темпами шло расслоение
крестьянства на сельских пролетариев, середняков и сельскую буржу-
азию, которая использовала наемный труд, новинки земледелия, про-
изводила продукцию для продажи и начинала активно заниматься ее
промышленной переработкой.

Гродненская губерния благодаря удобному географическому по-
ложению, развивала хлебную торговлю (60-е – 70-е годы ХIХ в.). Пос-
ле аграрного кризиса 90-х годов в связи с падением цен на зерновые и
сокращением площадей под торговое зерно начался рост торгового
животноводства, промыслового садоводства и технических культур.
Как грибы, росли винокурни и крахмало-паточные предприятия. Одно-
временно Беларусь покрывалась сетью железных дорог. Известный
факт: первая в Беларуси железная дорога прошла через Гродно в 1862 г.

Выгодной сферой приложения капитала был речной транспорт. По
Неману ходило несколько пассажирских пароходов и барж, т.к. он был
судоходен на всем протяжении. Западная система искусственного вод-
ного сообщения, к которой относилась Гродненская губерния, связы-
вала Балтийское море с Черным, ее протяженность по губернии со-
ставляла 1400 верст. Важнейшие пристани находились в Гродно и Мо-
стах. С 70-х годов ХIХ в. начинается рост грузооборота речного
транспорта. В Гродненской губернии использовалось несколько типов
судов: витины (грузоподъемностью до 14000 пудов), барки (до 5000
пудов), берлины (до 4000 пудов), габары (до 1500 пудов) и более мел-
кие суда – дубассы, комыги, полубарки, лодки, боты и др.

По строительству шоссейных дорог (около 700 верст) Гродненская
губерния занимала 3 место после Виленской и Могилевской. В 1846 году
в Гродно был построен первый в Беларуси телеграф. Все эти факторы
способствовали развитию промышленности, росту городов.

На первом месте по развитию промышленности стояли города
Гродно Белосток с его уездом. Здесь были особенно распространены
суконные и шерстоткацкие фабрики, которые возникли еще в 40-е годы
ХIХ столетия и качеством выпускаемой продукции славились далеко
за пределами губернии. Они имели свои склады в Москве, Варшаве,
Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Бердичеве, Харькове.

В 1894 г. Гродненскую губернию посетили члены императорской
семьи, которые «… остались довольны охотой в Беловежской пуще и
изделиями белостокских фабрикантов».
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Следует отметить, что устройство и оснащение лучших фабрик
Гродненской губернии еще в середине ХIХ века вызывало восхищение
современников передовой техникой и организацией труда. Одна из та-
ких фабрик, выпускающая сукно и корт, находилась во владении фир-
мы «Моес и К 0» в местечке Хорощи Белостокского уезда.

Фабрика была основана немцем Христианом Моесом в 1840 г. и
первоначально имела 40 станков, спустя 6 лет на ней действовало уже
150 станков, 16 машин и работали 500 человек, выпускающих продук-
цию на 300 000 рублей. После пожара 1850 г. от фабрики остался один
паровик. Спустя всего несколько лет она не только восстановила пре-
жние объемы производства, но и поднялась на новую, более высокую
ступень: к 1860 г. на фабрике имелось 300 станков, работали 1100 чел.,
продукции выпускалось ежегодно на сумму от 800 000 до 900 000 руб-
лей. И вплоть до конца ХIХ в. фабрика Моеса оставалась в ряду круп-
нейших в Гродненской губернии. Однако такое положение вещей явля-
лось скорее исключением, чем правилом. Так, в 1898 г. фабрик с чис-
ленностью рабочих более 1000 человек в губернии насчитывалось всего
две – это уже упоминавшаяся суконная Моеса и табачная фабрика
Шерешевского в Гродно (годовой оборот 1 840 000 рублей). Далее сле-
дуют фабрики с числом рабочих от 400 до 500 – одна, от 100 до 300 –
21, затем идут фабрики и заводы с численностью работающих от 16
до 100 человек, коих насчитывалось свыше 400. Но производства, ос-
нованные на применении ручного труда, отнести к промышленным мы
не можем.

Во главе фабрично-заводской промышленности Гродненской гу-
бернии стояли всегда немцы и евреи. В руках первых находились наи-
более крупные и наилучше оборудованные суконно-кортовые фабрики,
остальные более мелкие (но и более многочисленные), а также около
90% ручных шерстоткацких заведений сосредотачивалось в руках ев-
реев. Хотя основателями местной шерстяной промышленности были
поляки и старейшие фабрики находились в имениях польских магна-
тов, лиц польского происхождения в промышленности Гродненской гу-
бернии мало, а русских практически нет совсем.

Город Белосток и Белостокский уезд занимали 1 место среди го-
родов губернии по развитию промышленного производства, г. Бельск и
Пружанский уезд – последнее.

В первые пореформенные годы число мелких капиталистических
предприятий значительно превышало число крупных. В сведениях, ко-
торые готовила Гродненская Городовая Дума к годовому отчету за
1867 г., указывается, что в Гродно имеется 2 свечных, 5 пивоварен-
ных, 2 мукомольных и 2 кирпичных завода, деятельность и производ-
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ство которых «… весьма незначительны, … сбыт изделий … произво-
дится на месте». В г. Бресте «… промышленность ограничивается
только ремесленными работами … для местных жителей». В Волко-
высском уезде встречается «… одна суконная фабрика в имении Гнез-
ной, которая производит изделия по порядку для войска» с суммой про-
изводства около 50 тыс. рублей. По таблице, в которой использова-
лись данные официальной статистики, мы видим, что и в 1882 г. (начало
экономического кризиса) преобладали предприятия с численностью
работающих до 15 человек. Это является характерной чертой разви-
тия белорусской промышленности вплоть до конца ХIХ в.

В Гродно в 1900 г. на 74 предприятиях работали 2013 человек, 1445
из них – на табачной фабрике Шерешевского, одной из крупнейших в
Беларуси. На всех остальных вместе взятых было около 568 рабочих (в
среднем по 8 человек на одном предприятии). Около 7% от общего чис-
ла жителей г. Гродно приходилось на промышленных рабочих.

Рост мелких капиталистических предприятий в пореформенный
период обусловлен использованием в производстве преимущественно
сельско-хозяйственного сырья и продуктов животноводства (отсюда
развитие текстильной, деревообрабатывающей, мукомольной, пище-
вой, кожевенной промышленности) и прохождением через западные
губернии черты еврейской оседлости. Еврейская беднота переполня-
ла города и местечки. Из 29481 ремесленника Гродненской губернии в
1891 г. 57% приходилось на крупные центры суконной промышленнос-
ти Бельского, Слонимского и Гродненского уездов. Из 11181 ремес-
ленника Белостокского уезда 7,983, или 71,2%, приходилось на г. Бело-
сток. Быстрыми темпами шло формирование двух новых классов –
буржуазии и пролетариата.

С 1887 по 1890 г. началось оживление белорусской промышленности.
И если на мелких предприятиях рост числа рабочих и суммы производ-
ства приостановился, то на крупных фабриках и заводах он был налицо.

Усовершенствование и внедрение технических новинок в произ-
водство наблюдалось повсеместно. Бельский уезд, не самый передо-
вой в техническом отношении, насчитывал 9 владельцев паровых кот-
лов. Это высокий показатель для данного уезда. 30 июля 1890 г. ми-
нистр финансов утвердил новые правила содержания и установки
паровых котлов, согласно которым к 1 января 1891 г. все паровые кот-
лы должны быть снабжены предохранительными клапанами, двумя
манометрами и водоуказательной стеклянной трубкой, о чем с каждо-
го хозяина котла брали подписку. Такие расходы были по карману лишь
состоятельным промышленникам, владельцам крупных предприятий.
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ПУБЛІЦЫСТЫКА XVI – XVII СТ. ЯК
ГІСТАРЫЯГРАФІЧНАЯ КРЫНІЦА

Да даволі шырокага фонду нарматыўных крыніц па гісторыі Вя-
лікага княства Літоўскага належаць творы публіцыстычнай і гістарыч-
на-мемуарнай літаратуры XVI – XVII ст. У асноўным яны ўтрымліва-
юць звесткі аб палітычных падзеях, нацыянальна-рэлігійнай і антыфе-
адальнай барацьбе, сацыяльна-эканамічнай і этнакультурнай сітуацыях.
Публіцыстыка – гэта від творчай дзейнасці, у якім найбольш сканцэн-
траваны і адкрыта адлюстраваны асноўныя ідэі свайго часу. Галоў-
ныя адметныя рысы публіцыстычнага тыпу творчасці – яго насыча-
насць грамадска-палітычным зместам, злабадзённасць, актуальнасць,
адрасаванасць шырокай аўдыторыі, практычнае прызначэнне.

Для грамадскай думкі Беларусі XVI – XVII ст. была характэрна
значная вага мастацкіх форм свядомасці, таму не выпадкова літарату-
ра і публіцыстыка гэтай эпохі сталі важнымі крыніцамі даследавання
гістарычнай думкі. У апошнія дзесяцігоддзі даследчыкі гістарыяграфіі
ўсё часцей звяртаюцца да гэтага тыпу крыніц.

Адной з характэрных рыс культурнага працэсу XVI – XVII ст.
была тэндэнцыя наблізіць літаратурныя творы да практычных патрэб
грамадства, зрабіць іх крыніцай ведаў, у тым ліку і гістарычных, срод-
кам асветы і грамадска-палітычнай барацьбы. Ва ўмовах абвостра-
най антыфеадальнай і нацыянальна-рэлігійнай барацьбы, як ніколі ра-
ней, узрасло значэнне публіцыстыкі. Яна становіцца адным з магут-
ных сродкаў ідэалагічнай барацьбы, што абумовіла яе шырокае развіццё.
Сваім бурным росквітам публіцыстыка XVI – XVII ст. была абавяза-
на развіццю школьнай справы, асветы і кнігадрукавання, якое ажыцця-
вілася і набыло шырокі размах з часу Рэфармацыі. Публіцыстыка ў
той час вызначалася адкрытай тэндэнцыйнасцю, палітычнай завост-
ранасцю. У ёй прыжыліся такія спецыфічныя жанры, як прамова і пас-
ляслоўе, якія былі ўведзены Францыскам Скарынам і Сымонам Буд-
ным. Публіцыстычныя прамовы і пасляслоўі ў старадрукаваных кнігах
XVI – XVII ст. мелі вялікае грамадска-палітычнае значэнне. Яны адыг-
ралі важную ролю ў справе ажыўлення грамадскай думкі свайго часу.
Імі шырока карысталіся прадстаўнікі розных ідэйна-палітычных і рэлі-
гійных напрамкаў як сродкам прапаганды сваіх ідэй.
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Яшчэ адным відам публіцыстыкі таго часу з'яўляецца палеміч-
ная літаратура. Яе развіццё можна падзяліць на два перыяды: 1) да
царкоўнай уніі 1596 г.; 2) пасля уніі.

Першым даволі моцным штуршком палемічных спрэчак паміж
праваслаўем і каталіцызмам з'явіўся выхад з друку кнігі на польскай
мове вядомага дзеяча Рэчы Паспалітай езуіта Пятра Скаргі «Аб адзі-
нстве царквы боскай пад адзіным пастырам». Маючы на ўвазе дзяр-
жаўна-палітычныя мэты, Скарга, па сутнасці, выклаў ідэалагічнае аб-
грунтаванне царкоўнай уніі. Кніга Скаргі ўзняла буру ў праваслаўным
лагеры. У канцы 80-х гадоў ХVI ст. палемічную публіцыстыку суп-
раць каталіцызму і уніі ўзначалілі палемісты Астрожскай школы. Най-
больш значнымі творамі, з якімі яны выступілі, былі «Ключ царства
нябеснаго и нашае христианское духовное власти неришимы удзел» з
дадаткам «Календарь римски новы» Герасіма Сматрыцкага (1587 г.) і
кніга Васіля Суржанскага «О единай истинай праваславнай вере и о
святой соборной апостолской церкви» (1588 г.). У іх дадзены факты
вострых і непрымірымых сацыяльных канфліктаў, аўтары карыстаюц-
ца палітычнымі і гістарычнымі аргументамі.

У гэты жа час выходзіць кніга «Уния, альбо Выклад преднейшых
артикулов, ку зьодначенью греков з костелом рымским належачых».
Аўтарам яе быў адзін з галоўных ініцыятараў уніі Уладзіміра – брэсцкі
епіскап Іпацій Пацей. Ён досыць аб'ектыўна паказаў цяжкае станові-
шча праваслаўнай царквы, неадпаведнасць яе духавенства свайму
прызначэнню, атмасферу жорсткай рэлігійнай, нацыянальнай і антыфе-
адальнай барацьбы.

Абвяшчэнне ў Брэсце восенню 1596 г. царкоўнай уніі азнаменава-
ла новы этап у развіцці палемічнай публіцыстыкі. Антыуніяцкая публі-
цыстыка пасля 1596 г. набыла больш востры характар. Яе стваральнікі
імкнуліся растлумачыць грамадству краіны прычыны, якія прымусілі
іх пратэставаць і змагацца. Варта адзначыць і тое, што Брэсцкая унія
спрыяла дэсакралізацыі дагматаў афіцыйнай канфесіі. Пад відам аба-
роны багаслоўскіх дактрын, як правіла, сталі разглядацца жыццёва
важныя эканамічныя, палітычныя і нацыянальныя інтарэсы беларус-
кага народа, з прычыны чаго змаганне за праваслаўнае веравызначэн-
не і яго будучы лёс у Рэчы Паспалітай набывала ярка акрэслены палі-
тычны сэнс. Палемічная літаратура XVI – XVII ст. была вельмі папу-
лярнай, бо была цесна звязана з актуальнымі, жыццёва важнымі
патрэбамі часу. Абуджаную грамадскую думку не здавальняла ўжо
засваенне толькі адных багаслоўскіх праблем, таму пашыраліся і ўзба-
гачаліся веды па гісторыі, філасофіі, праву і г.д. Носьбітамі іх у боль-
шасці выпадкаў, як гэта ні парадаксальна, былі дзеячы царкоўна-рэлі-
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гійнай публіцыстыкі. З гэтага пункту гледжання цікава даследаваць
творы Мялеція Сматрыцкага, Афанасія Філіповіча. Яны добра ведалі
царкоўную і свецкую гісторыю і шырока выкарыстоўвалі яе як
дзейсную прыладу.

Царкоўна-палемічная публіцыстыка, будучы накіраванай супраць
польска-каталіцкай агрэсіі, адыграла станоўчую ролю ў гісторыі і ўпіса-
ла яркую старонку ў развіццё гістарычнай думкі на Беларусі. Будучы
яшчэ сінкрэтычнай і ў значнай ступені звязанай са сярэдневяковай тра-
дыцыяй, яна ўжо ўключала ў сябе элементы новага падыходу да пе-
радачы гістарычнага матэрыялу.

Аднак пры ўсёй сваёй грамадска-палітычнай значнасці і той ролі,
якую адыграла палемічная літаратура ў развіцці гістарычнай думкі,
яна з прычыны свайго функцыянальнага прызначэння не магла быць у
поўнай меры выразніцай свецкіх інтарэсаў і запатрабаваннняў грамад-
ства ў гістарычных ведах.

Вось чаму нас больш будзе цікавіць іншы жанр публіцыстычнай
літаратуры, а менавіта гісторыка-мемуарныя запісы. Канцэнтрацыя
дзяржаўнага справаводства ў руках канцылярыі ВКЛ з'явілася адной
з істотных прычын заняпаду летапіснай літаратуры. Летапісанне як
спецыфічная форма перадачы гістарычных падзей ужо ў сярэдзіне XVI
ст. паступова пачынае адміраць.

Летапіс у той яго класічнай форме, якую ён меў у часы Кіеўскай
Русі, а затым у часы палітычнай магутнасці ВКЛ, калі, па сутнасці,
быў своеасаблівай энцыклапедыяй дзяржаўнага, ваенна-палітычнага і
культурнага жыцця ўсходнеславянскіх народаў і іх бліжэйшых сусе-
дзяў, у далейшым развівацца не мог. Летапісец не ў стане быў у сціслую
пагадовую рамку ўмясціць усё тое неабдымнае і па тэрыторыі, і па
падзеях, што было варта яго ўвагі. Пазнейшыя летапісныя спісы і зво-
ды ВКЛ з'яўляюцца яскравай ілюстрацыяй таго, як традыцыйны ле-
тапіс паступова відазмяняўся і набываў тыповыя рысы хранографа.

Але адміранне традыцыйнага летапісання яшчэ не азначала, што
летапіс страціў папулярнасць. Наадварот, летапісы перапісвалі, чыталі
і падвяргалі літаратурнай апрацоўцы. У гэтым нас пераконвае наяў-
насць шматлікіх кампілятыўных летапісных зводаў як айчыннага, так
і іншаземнага паходжання. У прыватнасці, на тэрыторыі Беларусі ў
другой палове XVI ст. вельмі папулярнымі былі польскія хронікі Мар-
ціна Бельскага і асабліва Мацея Стрыйкоўскага. Так, «Хроніка ўсяго
свету» М.Бельскага двойчы (у 1551 г. і 1554 г.) выдавалася на
польскай мове, а ў 1554 г. была перакладзена на беларускую мову
нейкім Абражэем Бржэўскім.
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Пад уплывам летапісных зводаў і дзяржаўных хронік у другой
палове XVI ст. на тэрыторыі Беларусі ўзнікае жанр гістарычна-літара-
турных запісаў (разнастайныя творы ў выглядзе гістарычных аглядаў,
хранографаў, мемуараў, сінопсісаў, сямейных дзённікаў, у цэнтры ўвагі
якіх былі пытанні гісторыі і яе развіцця на пэўных этапах дзяржаўнага
і грамадскага жыцця народа). Знешнімі рысамі творы гэтага жанру
яшчэ ў значнай ступені былі звязаны са старажытнарускай летапіснай
традыцыяй. Як і ў ранніх летапісах, у гэтых творах строга захоўваўся
храналагічны прынцып падачы матэрыялу, пагадовы запіс матэрыялу
заставаўся пануючай формай кампазіцыі. Наследаванне летапіснай
традыцыі праяўлялася і ў імкненні аўтара быць дакладным у перада-
чы пачутага або бачанага ці перажытага ім самім. Аднак кола гіста-
рычных падзей у гэтых творах, як правіла, значна вузейшае, чым у
летапісах. Аб'ектам адлюстравання з'яўляюцца толькі тыя падзеі, якія
непасрэдна звязаны з уласнай асобай аўтара. У запісах аўтар высту-
пае ўжо не як сузіральнік, рэгістратар жыццёвых падзей, а як зацікаў-
леная асоба, паколькі гэтыя падзеі закранаюць яго асабістыя інтарэ-
сы. Вось чаму суб'ектыўныя аўтарскія ацэнкі ўбачанага і перажытага
выступаюць у мемуарнай літаратуры больш выразна і акрэслена, чым
у ранейшых летапісцаў. Больш вузкія межы самога аб'екта адлюстра-
вання ў запісах кампенсаваліся больш падрабязным апісаннем жыц-
цёвых з'яў. З канца XVI ст. сацыяльны быт упершыню становіцца прад-
метам сталага адлюстравання, таму гэтыя творы з'яўляюцца вельмі
каштоўнай групай нарматыўных крыніц па гісторыі Беларусі.

У станаўленні гэтага роду творчасці і формы выкладання гіста-
рычных падзей пэўную ролю адыграла афіцыйная дакументацыя і, у
прыватнасці, пратаколы-дзённікі (дыярыушы) дзяржаўных сеймаў
Рэчы Паспалітай, у якіх даволі ярка праявілася характэрная для таго
часу тэндэнцыя да «алітаратуравання» дзелавых запісаў.

Адным з першых такіх гістарычна-дакументальных твораў быў
«Дзённік Люблінскага сейма 1569 г.». У ім досыць падрабязна адлюс-
травана сеймавая барацьба сенатараў і паслоў ВКЛ супраць намаган-
няў польскіх кіруючых колаў пазбавіць гэтую саюзную ім дзяржаву
палітычнай незалежнасці. Як ідэолага і выразніка эканамічных і палі-
тычных інтарэсаў феадальных вярхоў ВКЛ, аўтара «Дзённіка» хва-
люе галоўная палітычная мэта генеральнага сейма: як і на якіх асно-
вах будзе створана адзіная дзяржава – Рэч Паспалітая. І таму яго
цікавіць не толькі афіцыйны бок Люблінскага сейма, але і ўсё, што
адбываецца па-за сценамі афіцыйных сеймавых пасяджэнняў. Дзяку-
ючы такому падыходу да асвятлення гістарычнай падзеі аўтар здолеў
даць падрабязны і ў значнай меры аб'ектыўны малюнак таго, як і пры
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якіх акалічнасцях праходзіў Люблінскі сейм. «Дзённік» вельмі багаты
фактычным матэрыялам сеймавай практыкі. Напрыклад, аўтар раз-
глядае, як і калі збіраліся паслы на сумесныя пасяджэнні, якая трады-
цыя існавала пры выкананні прысягі, як узгадняліся і зацвярджаліся
сеймавыя пастановы і г.д.

Захавалася таксама 31 пісьмо-данясенне, напісанае Філонам
Кмітам-Чарнабыльскім, якія ў 1574 г. былі аб'яднаны ў агульны сшы-
так, названы «Отпісы» (»Допісы»). У «Допісах» паведамляецца пра
пагранічнае жыццё і сакрэтныя звесткі пра ваенныя справы і намеры
рускага цара Івана Грознага. Гэтыя допісы пісаліся Чарнабыльскім у
той перыяд, калі Рэч Паспалітая перажывала зацяжное бескаралеўе
пасля смерці Сігізмунда ІІ Аўгуста і непрацяглага знаходжання на
польскім троне французскага прынца Генрыха Валуа. Допісы даюць
багаты матэрыял для разумення грамадска-палітычных настрояў, што
панавалі ў Рэчы Паспалітай, перадаюць атмасферу той закуліснай ба-
рацьбы, якая разгарнулася паміж прадстаўнікамі кіруючай вярхушкі.
У гэтых адносінах найбольш цікавымі з'яўляюцца допісы № 10, 14,
адрасаваныя падканцлеру ВКЛ Яўстафію Валовічу. З іх мы даведва-
емся, што пасля смерці Сігізмунда ІІ Аўгуста частка магнатаў ВКЛ,
незадаволеная эканамічнымі і палітычнымі вынікамі дзяржаўнай уніі
1569 г., пачала арыентавацца на Маскву і нават мела намер абраць на
каралеўскі трон або Івана Грознага, або яго сына. Дзеля гэтага ў 1572-
1573 г. Філон Кміта-Чарнабыльскі быў упаўнаважаны наладзіць су-
вязь з Масквой і ў неафіцыйным парадку давесці да ведама Грознага
аб намерах магнатаў. Гэтыя публіцыстычныя артыкулы цікавыя перш
за ўсё багатымі гістарычнымі звесткамі. Аўтар не проста паведам-
ляў аб ваенна-палітычным жыцці Маскоўскай дзяржавы, а стараўся
ўнікнуць у сутнасць падзеі і даць ёй сваю ацэнку.

Паказ грамадскага жыцця праз суб'ектыўнае светаўспрыманне
аўтара ярка адлюстраваўся і ў «Дзённіку» Фёдара Еўлашоўскага.
Уваскрашаючы ў памяці шляхецкае жыццё, Еўлашоўскі спрабуе рас-
тлумачыць учынкі сваіх сучаснікаў умовамі сацыяльнага асяроддзя.
У яго ўжо выяўляецца імкненне да абагульнення сваіх назіранняў пры
стварэнні карціны той ці іншай падзеі.

Амаль адначасова з мемуарамі Еўлашоўскага на поўдні Магі-
лёўшчыны ў сяле Баркулабава былі напісаны ўспаміны невядомага
нам жыхара той мясцовасці пад назай «Баркулабаўскі летапіс», які
асвятляў мясцовыя і некаторыя грамадска-палітычныя падзеі жыцця
беларускага народа за перыяд з 1562 па 1608 г.
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Па знешніх, фармальных адзнаках твор гэты яшчэ нясе на сабе
адбітак старой летапіснай традыцыі, паводле якой з'явы, падзеі, факты
падаюцца ў храналагічнай паслядоўнасці. Прымаючы пад ўвагу гэ-
тую акалічнасць, некаторыя даследчыкі (В.Вольскі) адносілі названы
твор да чыста летапіснай літаратуры. Аднак з гэтым нельга цалкам
пагадзіцца, бо ў ім няма ні той маналітнасці тэксту, ні таго адзінства
аўтарскай канцэпцыі, якімі звычайна вызначаліся традыцыйныя ўсход-
неславянскія летапісы.

Старажытны летапісец не дапускае такой частай блытаніны дат,
імён і падзей, якую мы знаходзім у Баркулабаўскім летапісе. Тут гіста-
рычныя даведкі не заўсёды адпавядаюць сапраўдным з'явам. У ад-
розненне ад старажытнага летапісца пытанні дзяржаўнай палітыкі аў-
тар адводзіць на другі план. Затое падзеі, якія адбываліся ў аколіцах
Баркулабава, апісаны ім з выключнай уважлівасцю. Падрабязна рас-
казваецца пра паход Налівайкі ў 1595 г. на Магілёў. Падзеі гэтыя ад-
бываліся на вачах аўтара, і таму ў яго запісах мы знаходзім шмат
падрабязнасцей, якія маюць гістарычнае значэнне. Аўтар адзначае
дакладна месцы, дзе адбываліся баі, размяшчэнне войскаў у аколіцах
Магілёва, прозвішчы начальнікаў, асобныя эпізоды, прыводзіць лічбы.
«Баркулабаўскі летапіс» уключае матэрыял, узяты з разнастайных
крыніц. У адным выпадку – гэта ўласныя назіранні аўтара, у другім –
лісты, успаміны іншых асоб, у трэцім – афіцыйныя прыватныя і дзяр-
жаўныя дакументы эпохі і, нарэшце, народныя легенды і паданні.

Летапісец досыць часта праяўляе цікавасць да гістарычных і гра-
мадска-палітычных падзей у жыцці суседняй Маскоўскай дзяржавы. У
ліку іншых значных падзей аўтар апісвае Варшаўскі вальны сейм 1587
г., Брэсцкі царкоўны сабор 1596 г., Сандамірскі шляхецкі рокаш 1606 г.

Жывая зацікаўленасць бытапісца да гісторыі роднай мясцовасці
абумовіла унікальнасць гэтага твору як каштоўнай крыніцы па гісто-
рыі Беларусі.

Да гэтага тыпу крыніц можна прылічыць таксама «Дзённік па-
дзей, якія адносяцца да Смутнага часу» (1603-1613 г.), «Дыярыуш»
Самуіла Маскевіча, «Дыярыуш» Багуслава Маскевіча, «Дыярыуш»
Адама Каменскага-Длужыка, сямейная хроніка Яна Цадроўскага і інш.

Жанры публіцыстычнай і гісторыка-мемуарнай літаратуры адлю-
строўваюць пэўныя падзеі ў гістарычным жыцці народа і таму могуць
з'яўляцца каштоўнай групай крыніц па гісторыі і развіццю гістарычнай
думкі на Беларусі.
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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЁЛ НА БЕЛАРУСИ
В ГОДЫ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Относительно небольшой отрезок времени в истории Советского
государства (середина 50-х – середина 60-х годов), связанный с дея-
тельностью Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, известен
как период попыток демократизации внутренней жизни страны, т.н.
«хрущевской оттепели». Однако он был не только непродолжитель-
ным, но и противоречивым по существу происходящих процессов в
общественно-политической сфере. Не изменились существенно отно-
шения государства и церкви, политика советской власти к религии.
Законодательство, постановления партийных и государственных орга-
нов, методы претворения их в жизнь свидетельствовали о продолже-
нии прежнего курса на вытеснение религии и церкви из сферы духов-
ной и общественно-политической жизни советского общества.

Не произошло значительных изменений в законодательстве о ре-
лигиозных культах. Отношения государства и религиозных объедине-
ний регулировались законами и законодательными актами, принятыми
в предыдущие годы. В декабре 1960 г. Верховный Совет БССР принял
Уголовный кодекс Белорусской ССР, три статьи которого касались
ответственности за нарушение законодательства о религиозных куль-
тах. В частности, они предусматривали различные сроки наказания
исправительными работами за нарушение закона об отделении церкви
от государства и школы от церкви (ст. 139), воспрепятствование со-
вершению религиозных обрядов (ст. 140), посягательство на личность
и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов (ст. 222).
16 марта 1961 г. Совет Министров СССР издал Постановление № 263
«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах»,
в котором потребовал от Совета по делам религиозных культов прове-
сти учёт религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества,
находящегося в пользовании церковных органов.

Советское законодательство запрещало вмешательство властных
структур во внутреннюю деятельность костёла, в его канонические
положения и догматы, но это вовсе не означало, что ему предоставля-
лась полная свобода в любых действиях. Государство стремилось ог-
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раничить влияние духовенства на широкие слои населения, сформиро-
вать нигилистическое отношение, прежде всего молодежи, к религии
как пережитку прошлого в сознании людей, постепенно лишить костёл
права на существование.

Отдавая себе отчёт в том, что уровень религиозности населения
во многом зависит от духовенства, органы власти подвергали жёсткой
регламентации деятельность служителей культа – ксендзов. Им зап-
рещалось проводить работу среди детей, юношей и женщин, разъезды
по населенным пунктам, за исключением исповеди тяжело больных по
их приглашению и сопровождения умерших на кладбищах. Запреща-
лось заниматься поборами и сборами денег и продуктов вне костёла,
колядованием, совершать религиозные обряды вне молитвенных зда-
ний – по частным квартирам (крещение, исповедь, освящение вновь
построенных домов), распоряжения кладбищами, майские моления у
придорожных крестов и др. С 1 июля 1963 г. служители католического,
как и других культов, переводились на твердые оклады, сумма которых
устанавливалась на договорных началах между исполнительным орга-
ном религиозного общества и служителем культа. В результате ксенд-
зы фактически были отстранены от финансовой деятельности. Их роль
ограничивалась лишь исполнением религиозных обрядов, а исполнитель-
ные органы костёльных советов обязаны были взимать и оформлять оп-
лату за обряд. Запрещалось использовать тарелочный сбор доброволь-
ных пожертвований верующими,  вместо него вводился кружечный.

Ограничения правового характера дополнялись мерами идеоло-
гического порядка. Политика в отношении религии, в том числе и ка-
толической, определялась партией и государством.

Воззрения Никиты Хрущёва на религию и церковь сводились не
только к проблемам морали, этики, идеологии. «Вопрос о том, кто ве-
рит в бога или не верит, – это не вопрос для конфликтов, это – личное
дело каждого человека», – отмечал он в беседе с корреспондентом
французской газеты «Фигаро» 19 марта 1958 г. Хрущёв отождествлял
религию с угнетением народных масс, с социальным неравенством, с
военными конфликтами, войнами, развязываемыми верующими госу-
дарственными деятелями капиталистических государств. Не случай-
но, что в этот период появился ряд постановлений ЦК КПСС, ЦК КПБ,
касающихся борьбы с «религиозными предрассудками» посредством
атеистической пропаганды и воспитания. «Нужна, – говорил Н.Хру-
щёв на ХХII съезде КПСС, – продуманная стройная система научно-
атеистической пропаганды, которая охватывала бы все слои и группы
населения, предотвращала распространение религиозных воззрений,
особенно среди детей и подростков».
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Борьба с костёлом не ограничивалась атеистической пропаган-
дой и материалистическим воспитанием. Конкретным носителем ре-
лигиозной идеологии выступало духовенство, поэтому партийные орга-
ны периодически проводили компании по его «разоблачению».

Показательна в этом отношении докладная записка секретаря
парторганизации колхоза «Цветущая Белоруссия» в адрес бюро По-
ставского райкома партии (2 апреля 1958 г.). «Партийная организация
считает целесообразным закрыть костёл в д. Комай ввиду сгущенно-
сти религиозных общин католической веры», – писал он. Далее пере-
числялись неугодные парткому деяния ксендза Булько: «После побе-
ды в Великой Отечественной войне организовал группу молодёжи до
10 человек, которая выпускала и расклеивала антисоветские листов-
ки, организовала поджог общественных зданий и сожгла типовой ко-
ровник во время организации колхоза, намеревалась убить председа-
теля Комайского сельсовета… Имеет себе крепкую опору в лице кос-
тёльного совета и проводит вместе с ними ряд вредных выпадов против
подъёма колхозного производства»; «за 1957 г. ксендз Булько наложил
на прихожан три дани, установил таксы за свадьбу, крещение и похоро-
ны, одновременно ежегодно производит объезд каждого верующего
под маркой «коляд» и собирает огромное количество хлеба, колбасы,
сала и других продуктов» и т.д. Секретарь парткома сделал выводы,
что «подобного эксплуататора трудно найти в капиталистическом мире
в настоящее время, а он имеется в Комаях», и просит «принять нео-
тложные меры по пресечению враждебных действий Булько». Запис-
ка, очевидно, была переправлена Уполномоченному Совета по делам
религиозных культов при Совете Министров БССР П.Лабусу, который
написал следующую резолюцию: «Во время выезда с 12 по 17.V.58 г. с
ксендзом Гулько (так в тексте – Э.Я.) велась беседа по затронутым
вопросам. Не совсем дело обстоит так, как характеризуют его в док-
ладной. Ксёндз Гулько предупреждён о том, чтобы не вмешивался в
дела колхоза…П.Лабус».

После письма отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС «О недо-
статках научно-атеистической пропаганды» (1959 г.) партийные коми-
теты организовали очередную атеистическую кампанию. Партийные
и комсомольские организации, общества по распространению полити-
ческих и научных знаний проводили среди различных слоёв населения,
учащейся молодежи лекции, доклады, демонстрации опытов по химии
и физике, «разоблачающие религию и библейские мифы».

Антирелигиозной пропаганде уделяли внимание средства массо-
вой информации, прежде всего печать. На страницах газет стали появ-
ляться выступления граждан под рубрикой «Почему я порвал с рели-
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гией», статьи, направленные против религии, религиозных праздников,
их происхождения, служителей культа. Материалы, как правило, носи-
ли тенденциозный характер. Так, 4 апреля 1959 г. Ошмянская район-
ная газета поместила фельетон директора средней школы Пузиновс-
кого «Неопроверженный факт», в котором писалось о том, что верую-
щий Генрих Варановский после богослужения в костёле проник на
кормокухню и уворовал пуд муки для самогона. Незамедлительно пос-
ледовала реакция ксендза Карпинского. Зачитав фельетон верующим
с амвона, ксёндз основательно выругал Барановского за воровство,
заявив что «в костёле тебя, очевидно, не учили воровать, тебя, оче-
видно, так воспитала школа».

Усиление атеистической пропаганды и атеистического воспита-
ния вызывало противодействие со стороны духовенства. Не имея ни-
каких иных средств и возможностей вступить в дискуссию с атеиста-
ми, ксендзы активно использовали в этих целях амвон. Проповедни-
ческая деятельность являлась не только важным фактором в борьбе
с атеизмом, но и средством укрепления веры.

Основная тематика проповедей – разъяснение существа католи-
ческого верования, религиозных праздников, критика недостатков ве-
рующих, морально-этические проблемы. Католическое духовенство
выступало с проповедями на всех богослужениях. Проповедническая
деятельность способствовала укреплению авторитета костёла, усиле-
нию влияния на все слои населения. Показательна в этом отношении
проповедь ксендза Пинского костёла К.Свёнтека, произнесённая им на
Пасху (1961 г.). В ней утверждалась великая сила христианского уче-
ния, осуждалось богоотступничество, атеизм. «Есть одно бессмертное
учение – это учение Христа, и есть только одна истинная церковь – като-
лическая… Если и святыня будет заперта, и капеллана не будет, то по-
мните, что вы – католики, с вами Христос и на вашей стороне правда».

Жёсткая регламентация деятельности духовенства и религиозной
жизни осуществлялась не только партийными и местными органами
власти, но и Уполномоченными советов по делам религиозных культов.

Они выполняли своеобразную роль посредников между религиоз-
ными обществами и государственными органами. И хотя их обязанно-
стью было обеспечивать выполнение законодательства как религиоз-
ными обществами, так и партийными и государственными структура-
ми, на практике Уполномоченные проводили политику ограничения на
«законных основаниях» религиозного влияния и религиозной деятель-
ности духовенства и костёла.

Отчитываясь перед вышестоящими инстанциями и партийными
органами, они постоянно подчёркивали, что их работа была «направ-
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лена на усиление контроля за деятельностью духовенства и религиоз-
ного актива, в целях ограничения их деятельности в соответствии с
советским законодательством с тем, чтобы «ослабить влияние костё-
ла и духовенства на население, которое стремится поддерживать ре-
лигиозные верования и суеверие трудящихся, духовно калечит их и
принижает достоинство советского человека, скрывая их активность
и инициативу, и препятствует их активному участию в коммунистичес-
ком строительстве».

Распространенным приёмом был отказ в регистрации служителей
культа. Эта процедура сознательно усложнялась Уполномоченными и
местными органами власти с тем, чтобы под любыми предлогами не
допустить ксендза к службе в костёле. Особенно предвзятое отноше-
ние было к тем, кого ранее судили за «антисоветскую деятельность». К
марту 1958 г. из мест заключения вернулись около 70 ксендзов. Общее
количество католического духовенства по БССР увеличилось до 128.

В декабре 1956 г. в д.Кремяницу Зельвенского района Гродненс-
кой области возвратился ксёндз А.Баньковский. Это религиозное об-
щество охватывало 25 деревень, около 9 тыс. католиков. Уполномо-
ченный по Гродненской области Н.Солосенков после многократных
обращений верующих разрешил А. Баньковскому временно проводить
разовые богослужения. Однако против выступил райисполком, моти-
вируя запрещение отсутствием регистрационной справки. Уполномо-
ченный Н.Солосенков на сей раз отказал в её выдаче. Верующие на-
правили делегацию в Совет по делам религиозных культов при Совете
Министров БССР, где их принял в апреле 1954 г. старший инспектор
А.В.Румянцев. Однако в вышестоящей инстанции им было сказано,
что «вопрос регистрации ксендзов рассматривается местными орга-
нами власти, и в случае отказа в их просьбе в Гродненском облиспол-
коме они могут обжаловать это решение в Совете Министров БССР».
Подобные случаи не были единичными.

В массовом порядке снимались с учёта религиозные общества
католиков. Для этого использовались различные поводы, в большин-
стве своём надуманные, противоречащие даже советскому жесткому
законодательству. Так, в 1959 г. в деревнях Заберезье и Богданово
Воложинского района Молодечненской области религиозные общества
сняты с регистрации «из-за ветхости зданий и уменьшения числа ве-
рующих в связи с выездом в Польшу в 1947-48 г.»; в д.Дуброво Ра-
дошковичского района – из-за того, что «на протяжении нескольких
лет верующие не писали жалоб», в д.Крулевщизна Докшицкого района
– «здание костёла нарушало план застройки рабочего посёлка» и т.д.
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В 1961 г. в республике 91 костёл находился в ведении местных
органов власти, из них 23 использовались как складские помещения
разных организаций, 49 занимали под склады колхозы и совхозы, 4 при-
способлены под культпросветучреждения, а 15 вовсе пустовали. Все
они при этом сохраняли внешний облик культового здания, что, по мне-
нию Уполномоченных совета по делам религиозных культов, «служит
делу религиозной пропаганды и является постоянным источником фа-
натизма верующих людей для возбуждения ходатайства об их откры-
тии». Предлагалось «частично перестраивать деревянные здания за
счёт снятия куполов, крестов, одновременно снимая кресты у обще-
ственных зданий и на перекрёстке дорог». Однако перестройка кос-
тёльных зданий для общественного назначения не давала должного
эффекта. В 1957 г. в м.Ляховичи Барановичской области каменное зда-
ние костёла было переоборудовано под больницу. На это затрачено
1.643.500 рублей. За эту сумму можно было построить новый, вполне
благоустроенный корпус больницы. В перестроенном здании сохрани-
лась сырость и не было тех условий, что в больнице.

Законные требования верующих о возвращении им молитвенных
зданий расценивались как проявления фанатизма католиков, подогре-
ваемого ксендзами. Яркой иллюстрацией может служить борьба за
возвращение Фарного костёла в г.Гродно, длившаяся более 10 лет.

В 1960 г. облисполком принял решение о закрытии этого костёла и
передаче его под музей. Ксёндз Шанявский был снят с регистрации.
Его обвинили в «присвоении неприсущих ему функций – вмешатель-
ство в дела других костёлов ходатайствовать перед властями о реги-
страции у них служителей культа».

Вероятно, Уполномоченные совета искажённо представляли себе
сущность закона, прав человека, полагая, что всё ими и властью про-
водимое только и есть законно. Иначе нельзя объяснить многие их
действия. К примеру, в «Информационно-отчётном докладе о деятель-
ности религиозных обществ в Белоруссии в 1960 г.» по поводу ксендза
Шанявского и Фарного костёла отмечалось: «Беда вся в том, что
Шанявский проживает в Гродно. Местные органы власти ничего не
сделали для его выселения. Шанявский оказывает влияние на католи-
ков Фарного костёла, которые не прекращают писать во все инстанции
Советского Союза о восстановлении его на работе. Встаёт вопрос:
ущемляются ли интересы верующих католиков Фарного костёла? Ни
в коей степени. На расстоянии одного километра в городе имеется
ещё два действующих костёла, в которых верующие могут отправ-
лять религиозные требы. Значительная часть католиков с Фарного
костёла посещают уже действующие костёлы, но определённая груп-
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па религиозного актива, которая вокруг костёла и ксендза грели руки,
получали определённую подкормку, лишаться нетрудовых доходов не
хотят. Совет в этом отношении не проявляет должной решительности
в выполнении решения о закрытии костёла, и фанатики из Фарного ко-
стёла бравируют этим, пишут в различные инстанции, что закрыть его
хотят только местные органы власти. В таких условиях потворство-
вать группе фанатиков, идти на уступки, тянуть с закрытием костёла
нет абсолютно никаких оснований».

Культовые сооружения (костёлы) учитывались как памятники ар-
хитектуры. Однако вследствие закрытия и использования «по усмотре-
нию» местными органами власти они постепенно разрушались. Прихо-
дили в негодность внутренние росписи, культовая утварь. Расхищалось
множество икон и предметов декоративно-прикладного искусства, боль-
шинство из которых представляло историческую и культурную ценность.
В конце 50-х годов многие костёлы снимались с учёта как памятники
архитектуры, в их числе – Францисканский костёл в г.Гродно, костёл
Петра и Павла в д.Новый Свержень Столбцовского района и другие. 29
мая 1959 г. начальник Главного управления по делам архитектуры при
Совете Министров БССР В.Х.Король, основываясь на указание предсе-
дателя Совета по делам религиозных культов при СМ БССР А.Пузина
от 30 января 1959 г., потребовал пересмотра списка костёлов и церквей-
памятников в сторону его сокращения.

В период «хрущевской оттепели» наблюдалась заметная активи-
зация католиков, они требовали возвращения отнятых костёлов. Веру-
ющие при этом аппелировали к постановлениям ЦК КПСС по вопро-
сам научно-атеистической пропаганды, в которых каждый раз подчер-
кивалась недопустимость оскорбительных выпадов против духовенства
и верующих, отправляющих религиозные обряды: «Имеют место слу-
чаи, когда на страницах печати и в устных выступлениях пропагандис-
тов некоторые служители культов и верующие без всякого на то осно-
вания изображаются людьми, не заслуживающими политического до-
верия, – отмечалось в Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г.
«Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди
населения». – В ряде районов со стороны местных организаций и от-
дельных лиц допущены случаи административного вмешательства в
деятельность религиозных объединений и групп, а также грубого от-
ношения к духовенству.».

После некоторого перерыва возобновили ходатайства католики
восточных областей БССР. Верующие Могилёва обращались с
просьбами о передаче им здания костёла или каплицы. 15 ноября 1956
г. Уполномоченный по БССР П.Лабус по этому обращению вынес зак-
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лючение – отказать. Своё решение мотивировал следующим: «В Моги-
леве и окрестностях проживают небольшое количество верующих като-
ликов, в 1938 г. здание костёла было передано органам МВД под архив;
в период войны богослужения в нём не проводились; в 1944-1946 г. в
кафедральном костёле проводил богослужение ксендз Малынич, а в 1946
г. по решению Совета по делам религиозных культов при СМ БССР ко-
стёл передан под архив. На переоборудование израсходовано свыше 120
тыс. рублей. Каплица не может быть передана для отправления обря-
дов, т.к. она предназначена только для захоронения умерших».

Беспрерывно ходатайствовали о регистрации религиозного обще-
ства и передаче ему здания костёла на Кальварийском кладбище ка-
толики Минска. «Исходя из ранее полученной установки секретаря ЦК
КПБ т.Горбунова, я и наши уполномоченные отказывали верующим в
их ходатайстве, хотя официально законных мотивов для отказа не было
и нет, – писал в докладной записке 13 июля 1955 г. Председателю СМ
БССР К.Т.Мазурову Уполномоченный по БССР К.Уласевич. – После
опубликования Постановления ЦК КПСС «Об ошибках в проведении
научно-атеистической пропаганды» тенденция на официальное откры-
тие молитвенных зданий среди всех культов, а особенно среди католи-
ков Минской и Могилевской областей, значительно усилилась. Верую-
щие католики Минска, Борисова, Слуцка, Копыля, Бобруйска, Могилё-
ва и других населённых пунктов беспрерывно ходатайствуют об
открытии молитвенных зданий и регистрации религиозных обществ».

Преграды, чинимые властями в открытии костёла на Кальварий-
ском кладбище, ещё более усиливали поток жалоб и обращений минс-
ких католиков. На протяжении трёх лет (1955-1957) ими было подано
более 60 заявлений во все инстанции Советского Союза. Дважды на-
правлялись делегации в Москву. Были на приёме у митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Николая, которого просили ходатайствовать
об открытии костёла в Минске.

В начале 1959 г. поступило Уполномоченному по БССР заявление
от католиков г.Гомеля.

Однако наибольшую религиозную активность проявляли католи-
ки Гродненской области. Так, на 10 апреля 1965 г. из 88 действующих
костёлов только в 50 были служители культа, 38 действовали без них.
Органы власти постепенно уменьшали количество действующих кос-
тёлов, мотивируя это «падением религиозной активности». Только в
первом полугодии 1965 г. был собран материал на закрытие 8 костёлов.

Действия властей вызывали поток жалоб. Если за три с полови-
ной месяца 1964 г. к Уполномоченному по делам религиозных культов
обращалось 6 делегаций верующих, то за такой же отрезок времени
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1965 г. – 35. В различные инстанции, в основном в ЦК КПСС, Совет
Министров СССР и Совет по делам религиозных культов направля-
лось письменных заявлений соответственно 10 и 27 с массовыми под-
писями. Больше всего делегаций было из м.Сопоцкино Гродненского
района (8), Фарного костёла г.Гродно (7), из д.Поречье, д.Порозово,
г.Щучина – по 3. А делегации из г.Щучина, д.Жирмуны Вороновского,
Геранёны Ивьевского районов побывали даже в Москве, добиваясь
разрешения элементарных вопросов местными и республиканскими
органами власти.

Уполномоченные Советов по делам религиозных культов, партий-
ные и властные структуры проявляли завидное упорство, отказывая
верующим в удовлетворении их законных требований. «Главное со-
стоит в том, – писал Уполномоченный по Гродненской области Н.Осе-
ненко, – чтобы приковать внимание к этому вопросу партийных, совет-
ских, пропагандистских работников, усилить воспитательную работу
среди масс, выявить активность верующих и вести с ними индивиду-
альную работу, изучить членов двадцаток, костельных комитетов и
вести по этому вопросу определенную систематическую работу».

В результате за годы «хрущевской оттепели» (с 1956 по 1964 г.)
количество католических объединений в БССР сократилось с 214 до
129 (данные на 1 января). Из них в 1964 г. только 86 парафий (прихо-
дов) действовали со служителями культа (ксендзами), 43 открывались
для молений верующими.

С.У.Словік
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ГРАМАДСКАЙ ПАЗІЦЫІ
ЖАНЧЫН-ШЛЯХЦЯНАК У БЕЛАРУСІ Ў ХІХ СТАГОДДЗІ

У канцы ХVІІІ – пачатку ХІХ ст. у Беларусі як грамадскасць у
цэлым, так і мужчыны, у прыватнасці, патрабавалі ад жанчын, павод-
ле старапольскага кодэксу звычаяў, пяць цнот: pulchra – прыгожая;
pudica – сарамлівая; pia – набожная; prudens – спрытная; pecuniosa –
багатая. Жанчын рыхтавалі да ролі «хатняй гаспадыні». А найболь-
шым страхам для мужчыны было мець у сваім таварыстве жанчыну
мудрую, разумную, якая чытае і піша. Паняцця грамадскай ці палі-
тычнай кар'еры для жанчыны не існавала. Грамадскую экзэстэнцыю
жанчыны ўзмацняў і ствараў перш за ўсё муж.



310

Змены ў выхаванні жанчыны, у яе станаўленні як асобы, у яе
поглядах на штодзённае жыццё сваёй сям'і і ўвогуле краіны назіраюц-
ца ў 30-я г. ХІХ ст. Іх адзначаў беларускі навуковец ХІХ ст. Рамуальд
Падбярэзскі ў сваім артыкуле «Беларусь і Ян Баршчэўскі»: «Літара-
тура на Беларусі стала мілай забавай абодвух палоў. З больш асвет-
ных дамоў, дзе жанчыны атрымалі лепшае выхаванне, выгнаны фран-
цузскія раманы. Жанчына пачынае чытаць гістарычныя і філасофскія
працы». Аб гэтым сведчыць і прыватная перапіска Марыі Верашчакі,
якая часта звяртаецца да Яна Чачота з просьбай прыслаць ёй кнігі па
гісторыі Францыі. Р.Падбярэзскі назіраў змены ў жанчыне - маці, якая
з руплівасцю, вартай найбольшага пакланення, займалася навучаннем
свайго дзіцяці. Мемуары ХІХ ст. расказваюць аб тым, што чытанне
кніг становіцца добрай традыцыяй у шляхецкай сям'і. Забароненыя
царскім урадам вершы А.Міцкевіча, публіцыстыку Ю.Нямцэвіча маці
перапісвалі ад рукі і вучылі разам з дзецьмі на памяць. Назіранні Р.Пад-
бярэзскага аб важнай ролі адукаванай жанчыны-маці ў пачатку ХІХ
ст. пераклікаюцца з поглядамі расійскага даследчыка ХХ ст. Ю.Лот-
мана. У працы «Быт и традиции дворянской культуры» ён піша, што
фарміраванне характару, светапогляду дзекабрыстаў адбылося дзя-
куючы іх маці. Гэта былі высокаадукаваныя жанчыны, якія мелі свае
бібліятэкі і выхоўвалі дзяцей на высокіх маральных ісцінах і этнічных
ідэалах. Пацвярджае погляды Лотмана і даследчыца Э.Паўлючэнка ў
сваёй працы «Женщина в русском освободительном движении».
«…Прежде всего книги определяли умственный кругозор дворянской
девушки той поры». Але штуршком для праяўлення найлепшых якас-
цей жанчыны – мужнасці, адданасці, адвагі, цвёрдасці – паслужыла
паўстанне 1830-31 г. у Польшчы, Літве і Беларусі. Адукаваная для
свайго часу 25-гадовая Эмілія Плятар, графіня, збіральніца беларуска-
га фальклору, паэтка, разам са сваёй сяброўкай стала актыўнай
удзельніцай паўстання. На памежжы Віцебскай і Віленскай губерняў
стварыла ўзброены атрад, атрымала чын капітана і была прызначана
ганаровым камандзірам роты паўстанцаў.

Архіўныя дакументы даюць скупыя факты і аб іншых удзельні-
цах паўстання 1830-31 г.: дачка Франца Сапегі, знатнага магната, Анэ-
ля, па мужу Замойская, Касакоўская Людвіка, графіня, уладальніца
маёнтка Вялікая Бераставіца Гродзенскай губерні. Калі над жанчынай
навісла пагроза арышту, яна выкарыстала свае сувязі, атрымала ад
Расійскага міністра пры Саксонскім двары Шрэдэра пашпарт на жыц-
цё ў Кёнігсбергу і Берліне тэрмінам на адзін год і такім чынам пазбег-
нула рэпрэсіі. Пра ўдзел жанчын у паўстанні 1830-31 г. вядома вельмі
мала. Праблема зусім не даследаваная, таму цяжка казаць аб маса-
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вым жаночым руху ў гэтых падзеях. Аднак відавочна тэндэнцыя яго
станаўлення. Жанчына пачынае актыўна уключацца ў палітычныя
справы, яе цікавіць лёс свайго краю, яна не згаджаецца з палітыкай
падзелу Рэчы Паспалітай і падтрымлівае ўсялякія спробы і ідэі адра-
джэння былой дзяржавы. Трэба адзначыць, што вышэйпамянёныя жан-
чыны паходзілі з багатых сем'яў, мелі добрае выхаванне і адукацыю,
што дазволіла ім яшчэ на пачатку паўстання зразумець яго высокія
мэты і ідэі. Падаўленне паўстання 1830-1831 г., масавыя арышты муж-
чын, секвестры маёнткаў, разбурэнне сем'яў і асіраценне дзяцей ака-
залі глыбокі ўплыў на далейшае фарміраванне свядомасці жанчыны,
яе палітычныя, грамадска-сацыяльныя і культурныя погляды. Паўстан-
не 1830-31 г. стала глебай для выхавання грамадзянскай пазіцыі жан-
чыны, якая актыўна абудзілася падчас другога паўстання ў 1863-64 г.
Жанчыны і душой, і розумам адчулі трагедыю сваіх сем'яў і свайго
краю. Яны не толькі чынна падтрымалі паўстанцаў другой паловы ХІХ
ст. – хто свайго мужа, хто брата, хто бацьку – але і самі ўдзельнічалі
ў ім. Пад наглядам паліцыі па Гродзенскай губерні за ўдзел у паў-
станні і спачуванне яму знаходзіліся 620 чалавек, з іх 64 жанчыны, або
10,3%. Многія жанчыны, такія, як Францішка Куль, падзялялі лёс сваіх
мужоў, а некаторыя няслі гэты крыж разам з дзецьмі: Канстанцыя
Сядлецкая і яе дачка Сафія, Владычанская Іаганна з дачкою Вікторы-
яй, Малевічова Людвіка з дачкою Аляксандраю. Але царскі ўрад не
абмежаваўся толькі пільнай увагай да жанчын. У 1863 г. у Гродзенс-
кую турму былі кінуты 638 чалавек, з іх – 36 жанчын, або 5,6% ад
агульнай колькасці. У асноўным былі жанчыны шляхецкага паходжан-
ня, часта высокага сацыяльнага статуса. Знаходзілася ў турме жонка
«предводителя дворянства Гродненского уезда» Сяверына Ромера
Тэадора, сёстры Людвіка і Крыстына Нарбуты. Аб падтрымцы паў-
стання і самаахвярнасці жанчыны сведчыць той факт, што ў турме
знаходзіліся разам са сваімі дзецьмі: Казіміра Высоцкая і трое яе дзя-
цей: Казімір, Мар'яна, Станіслава, Высоцкая Канстанцыя з дачкамі Аў-
гусцінай і Тарэзай, Антановіч Канстанцыя з дачкою Юляю і сынам
Казімірам, які меў 4 гады. Жанчыны не пакінулі сваіх каханых людзей
у цяжкія моманты рэпрэсій і разам з імі адправіліся ў далёкую ссылку.
Марыя Гульер, якая разам з сынам Каятанам у 1869 г. адправіліся ў
ссылку да мужа ў Томскую губерню, Багдановіч Ганна з сынам Во-
сіпам, Барташэвіч Канстанцыя з дзецьмі. Прычым з жанчын бралі аса-
бістыя падпіскі аб тым, што яны больш ніколі не вернуцца на Радзіму.
Выязджалі сем'ямі. З Гродзенскага павету выслалі 74 сям'і, з Брэсц-
кага – 94, Беластоцкага – 89, Ваўкавыскага – 82. Ссылаліся жанчыны
і за асабісты ўдзел у паўстанні. Так, Караліна Станішэўская была сас-
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лана ў Цвер за збор ахвяраванняў і перадачу ежы для паўстанцаў,
Багдавічова Эвеліна – у Кастраму за збор грошай для сем'яў паўстан-
цаў і намову сялянаў да рэлігійнай працэсіі ў выглядзе дэманстрацыі,
Кацярына Яблонская, высланая з братам і мужам у Томск, на адзін
месяц атрымала дазвол вярнуцца на радзіму ў Пружанскі павет пасля
смерці мужа Івана Войны, каб перадаць малых дзяцей сваякам, Каця-
рына Эйсмант разам з дачкою Паўлінаю высланы ў Астраханскую
губерню за актыўную падтрымку сына Кліменція ў паўстанні.

На падставе Царскага маніфеста ад 15 мая 1883 г. шмат палі-
тычных ссыльных жанчын падалі прашэнні аб дазволе вярнуцца на
радзіму: тры родныя сястры Леакадзія, Каміла і Схаластыя Германо-
вічы, дачкі грэка-уніяцкага святара Алена Фалькоўская, Сабіна Аст-
рамецкая, Кацярына Маркоўская і інш. Але некаторым жанчынам ад-
мовілі вярнуцца ў родныя мясціны. Дыктавалася гэта ў першую чаргу
ступенню ўдзелу ў паўстанні. Так, на асабістую просьбу Сафіі Ельс-
кай, якая была выслана разам з старэйшаю дачкою Ядзвігаю ў Ніжа-
гародскую губерню, прыйшла адмова. Яшчэ раней, у 1865 г., непаўна-
летнія дзеці Сафіі Ельскай Адам, Марыя і Казімір склалі паданне, у
якім пісалі: «После смерти отца, Александра Ельского, дворянина Сло-
нимского уезда из им.Белогорное и высылки матери, лишены средств
к жизни, уже не говоря об образовании». У асноўным дазвалялі вяр-
тацца толькі моцна хворым жанчынам, якія ўжо не ўяўлялі небяспекі
для царскай ідэалогіі. Вярнуліся на Радзіму ў Гродзенскую губерню
Антаніна Кузьміцкая, аднак яе родная вёска Шчукі падчас паўстання
была спалена царскім войскам, усе жыхары сасланы ў Сібір. Жанчына
мела 50 гадоў і была разбіта паралічом, размаўляла нязвязна. Элеанора
Дзяканская вярнулася ў 50 гадоў з цалкам пашкоджаным здароўем.

Пратэст жанчын існуючай уладзе працягваўся і пасля падаўлен-
ня паўстання і набываў цікавыя формы. Жанчыны масава пачалі апра-
нацца ў жалобнае адзенне, гэтым самым выказваючы спачуванне
ўдзельнікам паўстання. У асноўным гэта былі маладыя асобы, гадоў
дваццаці, альбо жанчыны ва ўзросце ад сарака да пяцідзесяці год.
Жалобнае адзенне ўключала ў сябе абавязковыя сімвалічныя знакі і
выглядала прыкладна так: чорная доўгая сукенка, абшытая чырвонай
і блакітнай стужкамі, чорны капялюшык, на якім маглі быць вышэйз-
гаданая стужка альбо белая сутана, а таксама металічная спражка са
злучанымі гербамі Польшчы і гістарычнай Літвы (Арла і Пагоні), ці
пераламаны крыж у цярновым вянку. На руках замест упрыгожванняў
яны насілі кайданкі. Жанчыны ў жалобным уборы разам са сваімі
дзецьмі ішлі ў касцёл і заказвалі імшу па паўстанцах. Найбольш рас-
паўсюджана была такая з'ява ў Віленскай і Гродзенскай губернях –



313

Вільні, Друскеніках, Бельску, Камянцы-Літоўскім, Гродне і інш. Пра-
тэст у такой форме набыў масавы характар. Царскі ўрад быў выму-
шаны скласці да асноўнай інструкцыі Вайскова-грамадзянскага кіра-
вання (сама ўстанова была створана ў 1863 г. у паветах Віленскай,
Ковенскай, Гродзенскай, Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай губернях для
рэпрэсій над паўстанцамі) яшчэ два дадаткі. У першым дадатку ас-
ноўным пунктам было запісана «Принять меры к прекращению пре-
ступных манифестаций, воспрещение носить траур и другие условные
знаки мятежницкой партии». А губернатар Віленскай губерні ў сваёй
справаздачы ад 3 чэрвеня 1863 г. адзначаў: «Начали эти беспорядки в
здешнем крае в основном жители женского пола, для показания сочув-
ствия революционному движению». Таму насіць жалобнае адзенне было
досыць небяспечна. Каля касцёлаў падчас набажэнства і ў іншых гра-
мадскіх месцах стаялі жандармы, якія спецыяльна адсочвалі жанчын
у спецыфічных жалобных уборах, адводзілі іх у паліцэйскі пастэрунак і
падвяргалі пэўнай кары – штрафу ад 8 да 50 рублёў першы раз. Дру-
гое публічнае з'яўленне жанчыны ў жалобным уборы каралася больш
жорстка. Муж такой асобы, калі займаў якую-небудзь пасаду, выклю-
чаўся са службы, а ў некаторых выпадках сям'я падвяргалася канфі-
скацыі маёмасці. Але жанчыны рызыкавалі. Напрыклад, жонка калеж-
скага сакратара Гродзенскага павету Карнэлія Сянкевіч была падвер-
гнута штрафу за беспадстаўнае нашэнне жалобы. Караліна Судзевічова
разам з некалькімі дзесяткамі жанчын з Слонімскага павету заплацілі
штраф па гэтай жа прычыне і многія іншыя.

Гаворачы аб грамадска-палітычным сталенні жанчын падчас
паўстання 1863-64 г. у Беларусі, нельга абмінуць адну з самых актыў-
ных удзельніц трагічных падзей – Элізу Ажэшку. Будучая пісьменніца
Наднёманскага краю ў маёнтку свайго мужа Людвінава (Кобрынскі
павет) стварыла і ўзначаліла «жаночы легіёнік», куды ўвайшлі Стэфа-
нія Жук, арыштаваная пазней Ізабэла Анджэйковіч, Софья Аніхімоўс-
кая, Юзэфа Жардзецкая. На шчасце, Ажэшка не пацярпела ад рэп-
рэсій пасля паўстання. Але яго падаўленне, смерць і высылка найлеп-
шых людзей Беларусі наклала адбітак і на грамадска-палітычную, і на
літаратурна-асветніцкую дзейнасць пісьменніцы, сфарміравала галоў-
ныя прынцыпы яе жыцця. Ва ўмовах жорсткага праследвання ўсякай
дэмакратычнай, культурна-асветнай думкі з боку царскага ўрада пісьмен-
ніца актыўна ўключылася ў грамадскую працу свайго краю. Яна ўскла-
ла на сябе шматлікія абавязкі: працавала ў «Літоўскім кур'еры», кірава-
ла культурна-асветніцкім гуртком мясцовай інтэлігенцыі «Муза» ў Грод-
не. У 1879 г. для пашырэння асветы адкрыла ў Вільні кнігарню.
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Ажэшка даволі грунтоўна ведала працы еўрапейскіх пазітывістаў
Спенсэра, Конта, Міля, што прывяло да захаплення іх ідэямі, асабліва
тэорыяй эвалюцыі развіцця грамадства. Вялікае ўражанне на яе зрабілі
працы еўрапейскіх сацыёлагаў па пытанню эмансіпацыі жанчын – Ла-
булэ, Легувэ, а таксама кніга лідара жаночага руху ў Францыі 50-60
гадоў ХІХ ст. Ж.Дэрыкур «Вызваленне жанчыны». Пісьменніца ак-
тыўна ўключылася ў работу па праблемах жанчыны. Ідэі фемінізму ў
Беларусі, абяскроўленай пасля паўстання, з вынішчаным інтэлекту-
альным генафонам, з сярэдневяковым абскурантызмам, знаходзілі
вельмі мала прыхільнікаў, але ўсё часцей і часцей заяўлялі аб сабе.
Гарачая дыскусія аб эмансіпацыі жанчын разгаралася на старонках
польскамоўнай прэсы ў 1870 г. Ажэшка смела і прынцыпова выступіла
з двума артыкуламі супраць кансерватыўных поглядаў Навасельска-
га на ролю жанчыны ў грамадстве. Гэта – «Kilka slow o Kobietach»
(»Gazeta Polska», № 1870, № 147, 148) і другі «O Kobietach» (»Tygodnik
mod i powіesci», 1879, № 40). Пісьменніца актыўна супрацоўнічала з
французскім часопісам «Revue des Revues». Па просьбе рэдактара Яна
Фінота яна напісала артыкул для часопіса «Аб польцы французам», які
павінен быў фігураваць у шэрагу прац, сабраных ад жанчын усяго све-
ту. У гэты ж час Ажэшка адаслала да друку ў Львоўскі часопіс «Sterze»
адозву да немак. У 1892 г. яна была запрошана на Берлінскі кангрэс
жанчын. З прычыны хваробы пісьменніца не магла прысутнічаць на
феміністычным з'ездзе, але там была зачытана яе вышэйпамянёная
адозва з прапановай стварэння «Zwięzka Cnoty», які адстойваў бы роў-
насць жанчыны ў навуцы, працы і чалавечай годнасці. Гэтая адозва
праз некаторы час была надрукавана ў Львове ў 1896 г., пазней у Мас-
кве ў 1901 г. (у Расіі водгукі на адозву былі не адназначныя). Супра-
цоўнічала Ажэшка і з «Чытальняй жанчын» у Кракаве, якую ўзначаль-
вала Марыя Сядлецкая. У 1899 г. у Закапанах праходзіў з'езд жанчын,
ініцыятарам якога былі арганізацыі «Першы мітынг нявест польскіх» і
«Чытальня для жанчын». Для ўдзелу ў ім была запрошана і Э.Ажэш-
ка. У 80-я гады ХІХ ст. пісьменніца распачала працу над кнігай аб
жанчынах, якую падзяліла на тры часткі: 1. Жанчына ў гісторыі; 2.
Жанчына сучасная; 3. Жанчына польская. На жаль, кніга не была зроб-
лена, не захаваліся і рукапісы. Але гэтую працу Ажэшка задумала яшчэ
10 гадоў таму і ў 1870 г., у «Tygodniku mod» № 40-53 была надрукавана
першая частка пад назваю «Kilka slow o Kobietach» . У 1873 г. кніга
выйшла невялікай брашурай у Львове, а праз год і ў Варшаве пад та-
кой жа назваю. Працавала пісьменніца і над праграмай па эмансіпацыі
жанчыны, якая зводзілася да палітычнага і сацыяльнага раўнапраўя
жанчыны, што было абумоўлена гістарычным ходам падзей у Бела-
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русі. Ажэшка, сама ўлюбёная ў батаніку, пісала адозву да вясковых
жанчын у Беларусі, каб з розных бакоў краю збіралі звесткі аб народ-
най батаніцы і медыцыне. Увогуле яе справы, публічныя выступленні,
асабістыя погляды на феміністычныя праблемы, змест праграмы па
эмансіпацыі жанчын і плануемай кнігі аб жанчынах заслугоўваюць
асобнага рэферата. Цяжка ацаніць той уклад, які зрабіла Ажэшка па
развіццю і станаўленню пытання аб жанчынах, аб іх абароне. Пісьмен-
ніца вельмі сціпла ставілася да зробленага: «Ведаю, што не шмат магу
зрабіць для свайго пакалечанага і скрываўленага краю, але калі лёс
памясціў мяне на дарогу публічных і грамадскіх спраў, павінна зрабіць
усё, што ў маіх сілах».

А.Н.Чернякевич
Гродненский государственный
медицинский университет

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОЛЬСКИХ
ВЛАСТЕЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

БЕЛАРУСИ В 1919-1920 Г.

Конфессиональная политика Польши на территории Беларуси в
1919-1920 г. формировалась под влиянием обострения национальных и,
соответственно, религиозных противоречий в белорусском обществе.
В первую очередь это касалось взаимоотношений между двумя вет-
вями христианства. В условиях неопределенной государственной при-
надлежности многовековой конфликт между католическим костёлом
и православной церковью стал фактором политической борьбы за при-
соединение белорусских земель к Польше. Более того, костёл ещё в
период немецкой оккупации занимал ведущую роль в организации
польского национального движения на этих территориях и вёл актив-
ную деятельность по культурной и экономической полонизации, созда-
вая сеть парафиальных комитетов, школ, кооперативов и т.д., а поня-
тие «католик» автоматически означало «поляк». Между тем, далеко
идущие стратегические интересы возрожденного польского государ-
ства, направленные на завоевание поддержки большинства местного
населения, а не только его католической части, с одной стороны, а с
другой, давление стран Антанты, вынуждали польское правительство
выработать более гибкую политику по отношению к различным кон-
фессиям и добиваться согласованного её выполнения на местах как
военными, так и гражданскими органами власти.
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Начало первой мировой войны и последовавшая вслед за ней эва-
куация институтов православной церкви с территории западных бело-
русских губерний в глубь России привели к усилению влияния католи-
ческого костёла и укреплению его позиций в обществе. Ситуация в
корне не изменилась и накануне польско-советской войны, когда на-
чался процесс возвращения части православных священников в свои
приходы. Однако однозначно говорить о численном преобладании ин-
ститутов той или иной конфессии в условиях продолжающихся воен-
ных действий сложно. Так, если в начале 1919 г. в Брест вернулись
только двое из семи эвакуированных в Россию православных священ-
ников, то осенью 1920 г. Барановичский повет оказался почти без ка-
толического духовенства, которое в связи с наступлением Красной Ар-
мии было эвакуировано в Польшу, тогда как православное духовен-
ство оставалось на местах. Всего в 1920-1921 г. в Виленской и Минской
диацезиях существовало 32 католических деканата с 371 парафиаль-
ным костёлом и 58 другими католическими святынями: каплицами и
другими, в которых несли службу 603 ксендза, тогда как, по данным
переписи 1919 г., на территории белорусских поветов, находившихся
под польской оккупацией, действовало 565 православных приходов.

В условиях потери православной церковью государственной под-
держки актуальным вопросом стало возвращение прежних католичес-
ких святынь и принадлежавшего им имущества. Согласно официаль-
ной статистике Министерства вероисповеданий и просвещения Польши,
российскими властями за период после раздела Речи Посполитой было
закрыто в Виленской диецезии 270 католических костёлов и каплиц, в
Минской – около 140. (По данным Польской народной рады Белорус-
ских земель, эти цифры намного больше: в Виленской диецезии было
отобрано 129 костёлов и 173 каплицы, а в Минской, соответственно, –
162 и 84). Со временем отобранные и закрытые святыни превращались в
церкви. Тем самым в отношении между конфессиями закладывался взрыв-
ной механизм замедленного действия, который и сработал с установле-
нием польской власти. При этом очевидно, что глубинные корни этой про-
блемы восходили ещё к Брестской церковной унии и даже ранее.

Примечательно, что католическое население начало борьбу за
возвращение храмов ещё при немецких властях, когда ревиндикции
подверглось более 20 храмов. С началом польской оккупации этот про-
цесс вылился в стихийное движение. Согласно К.Скоровскому, 80%
ревиндикций было совершено местным польским населением именно
в первые несколько месяцев продвижения польских войск на восток
под влиянием общей эйфории от происходивших событий. Из всего
примерно 500 ревиндикций или просто упразднений православных цер-
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квей около 400 произошло в первый год польской оккупации. Свою де-
ятельность по возвращению святынь местное польское население чаще
всего начинало по инициативе и при руководстве католического духо-
венства, как гражданского, так и военного, проявляя при этом явную
враждебность к православию. Участие польских военных властей но-
сило при этом двоякую роль. С одной стороны, армия препятствовала
открытым столкновениям между представителями обеих религий. С
другой отдельные её представители сами часто становились участни-
ками и инициаторами самовольного захвата храмов. При этом во мно-
гих случаях доходило до открытого уничтожения предметов право-
славного культа, и, как результат, вело к оскорблению религиозных
чувств православных и углублению национально-религиозной розни.

Особенность периода советско-польской войны 1919-1920 г. зак-
лючалась в существовании на оккупированной территории Беларуси
Гражданского управления восточных земель во главе с Генеральным
комиссаром. Первоначально этот пост занимал М.Колланковский. 15
апреля 1919 г. его сменил Ю.Осмоловский. Именно Генеральный ко-
миссариат как центральный орган Гражданского управления и осуще-
ствлял конфессиональную политику польских властей на оккупирован-
ной территории Беларуси. Секция национальностей и вероисповеданий
при Генеральном комиссариате включала в себя отдел вероисповеда-
ний с подотделами: римско-католического вероисповедания, реформа-
ционно-евангелистского, православного и иудейского. Кроме того, в
округах действовали соответствующие окружные инспектораты по
делам религий, а в поветах – поветовые референты.

Обострении конфликта между Польшей и православной церковью
коренным образом расходилось с интересами польских властей, же-
лавших получить в лице православной церкви лояльного партнера по
нормализации и стабилизации общественных отношений на занятых
территориях. Поэтому ревиндикационную акцию необходимо было орга-
низовать и провести таким образом, чтобы она не привела к ухудше-
нию и так сложных отношений между властью, с одной стороны, и
православным духовенством и населением, с другой, и тем самым не
препятствовала реализации далеко идущих целей государственной по-
литики. «Самовольное занятие святынь, – писал в своем дневнике пред-
ставитель Генерального управления восточных земель в Варшаве
М.Коллансковский, – доставляет правительству большие проблемы и
несет нежелательные последствия. Административные власти полу-
чили приказ следить за справедливым процессом передачи храмов и
не допускать насилия». Распоряжением Генерального комиссара
М.Коллансковского от 5 марта 1919 г. «на территории, занятой польски-
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ми войсками, все признанные государством религии пользовались, со-
гласно вековой польской традиции, толерантностью, полной свободой
и одинаковым уважением и правовой опекой… Категорически запре-
щалось самовольное занятие святынь, которые перед войной служили
какой-либо религии в пользу иной религии». 8 мая 1919 г. в обращении
к виленскому епископу по вопросу возвращения костёлов М.Яммонт
от имени Генерального комиссара подтвердил, что «заботой государ-
ственной власти будет возвращение народу его святынь. С этой целью
католическое духовенство может обращаться к административным
властям с обоснованным выводом». Однако представитель Генераль-
ного комиссара особо подчеркнул, что ревиндикция осуществляется
«исключительно по решению компетентных гражданских властей». При
этом самовольное занятие святынь не допускалось. Возвращение кос-
телов находилось в исключительном ведении гражданских властей.
Тем не менее для осуществления целенаправленной конфессиональ-
ной политики требовалась согласованность действий военной и граж-
данской властей. Так, распоряжением командования Брестского этап-
ного округа от 8 мая 1919 г. польским властям на местах предписыва-
лось в вопросах религии руководствоваться толерантностью, особенно
в случаях «исправления обид, нанесенных царским правительством».

Наконец, 22 октября 1919 г. (согласно другим данным – 12 октяб-
ря 1919 г.) вышел декрет Генерального комиссара о передаче право-
славных церквей, бывших ранее католическими и униатскими храма-
ми, католической церкви. Передача происходила исключительно по
решению начальника округа. Виновный в самовольном занятии свя-
тынь подлежали штрафу до 3 тыс. рублей или одному месяцу ареста.
На практике, пишет польский историк Й.Пацук, исполнение решений и
ревиндикции святынь передавалось старостам или городским комис-
сарам. Бывшие костёльные земли, оставшиеся во владении церкви,
теперь переходили под управление отдела госимущества при хозяй-
ственной секции гражданского управления. Передача земельных уча-
стков или иных предметов недвижимости во временное пользование
могло произойти только на основе распоряжения Генерального комис-
сара. Земли, принадлежащие непосредственно церковному приходу,
передавались в административное распоряжение церковного надзора
в лице церковного старосты. Таким образом, органы польской админи-
страции получали очень важный способ воздействия как на католи-
ческое, так и на православное духовенство.

Декрет Генерального комиссара не остановил процесс самоволь-
ного занятия святынь. Анализ архивных материалов показывает, что в
Брестском округе православные церкви передавались католикам по
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нескольким декретам: от 16 декабря 1918 г. о принудительном госу-
дарственном управлении; Генерального комиссара от 22 октября 1919
г. и декретом от 17 декабря 1920 г. о государственной собственности.
Всего в 1919 г. в одном только Брестском повете от церквей к костё-
лам перешло 351,75 десятин земли в д.Огородники, Вистычи, Волчин,
Славо-Огородники, Верчковка и Чернавчицы. Три из перечисленных
церквей были заняты самовольно местным населением, а церковь в
Чернавчицах отобрана военными властями. В Дрогичинском повете
две церкви перешли католикам ещё в 1917-1918 г. В Камень-Каширс-
ком повете две церкви в д. Олба-Русской и Раковый Лес в 1920 г. были
взяты под принудительный государственный надзор. В Кобринском
повете церковь в Городце оказалась передана католикам немецкими
властями в 1918 г., церковь в м.Дывине в 1919 г. была занята костель-
ным комитетом, а храм в д.Леликове тогда же отдан под принудитель-
ное государственное управление. В м.Логишине Пинского повета в 1920
г. церковь была ревиндексирована по распоряжению католического
епископа. К ноябрю 1920 г. в одной Гродненской губернии было преоб-
разовано в костёлы 27 церквей. Епископ Гродненской православной
диецезии Владимир вынужден был обратиться в конце 1920 г. к
польским властям с жалобой на бесправный захват церковных зданий.
Даже сами представители польской администрации на местах, осо-
бенно в районах с преобладанием православного населения, были на-
пуганы размахом происходящего. В обращении к начальнику Брестс-
кого округа Пинский староста просил «временно отложить возвраще-
ние бывшего Доминиканского костёла в Пинске католикам, так как…
из-за настроений господствующих среди местного населения это мог-
ло бы отрицательно отразится на целях польского государства». Во
время советского наступления летом 1920 г. некоторые из ревиндикци-
рованных костёлов были возвращены православному населению. Пос-
ле окончания военных действий эти святыни вновь перешли к католи-
ческим парафиям. Переход храмов из рук в руки, отмечает Й.Пацук,
только углубил конфликт между представителями обеих религий.

Тем не менее церковная жизнь в крае постепенно налаживалась.
В сентябре 1919 г. в Минске Ю.Пилсудский встречался с православ-
ным епископом Мельхиседеком, а после его отъезда руководство
польской дефензивы передало епископу в качестве подарка вагон пше-
ницы. 29 сентября 1919 г. возобновились занятия в Минской духовной
семинарии. При церквях создавались приходские кооперативы, произ-
водящие предметы культа. 14 октября 1919 г. в Минске впервые после
I мировой войны прошла процессия с образом Богоматери. В ноябре
1919 г. в Минске состоялся епархиальный съезд. Разворачивалась ра-



320

бота и в провинции. Так, в конце 1919 г. православный совет в Бресте
получил разрешение на открытие русской гимназии и начальной шко-
лы и т.д. Инструкция начальника Брестского округа по вопросу об от-
ношении польских административных властей к православному духо-
венству от 7 января 1920 г. поясняла, что всякое назначение, переме-
щение и отзыв православных священников всецело зависит от епископов
соответствующих диецезий. Они должны только оповестить об этом
административную власть. Назначение же священников в приходы, ос-
тавленные во время войны, могло происходить исключительно после пред-
варительного согласия с начальником округа. При этом особое внимание
уделялось факту, не является ли данная церковь переделанным костёлом
и не слишком ли мало православного населения в данной местности. В
случае, если деятельность православного духовенства являлась вредной
для интересов польского государства, начальник округа имел право тре-
бовать у вышестоящих духовных властей отзыва данного священника. В
случаях, не терпящих отлагательства, замена могла происходить только
по одному распоряжению гражданских властей.

В период польско-советской войны и продолжавшей сохраняться
неопределённости относительно государственной принадлежности ок-
купированной территории перед Польшей не стоял вопрос об отделе-
нии местной православной церкви от Московской митрополии, хотя
некоторые попытки в этом направлении предпринимались. Впервые,
возможно, проект организации автокефалии обсуждался в сентябре 1919
г. во время встречи Ю.Пилсудского с епископом Мельхиседеком. Не-
удачей закончилась попытка создания белорусской автокефальной цер-
кви и на Минском епархиальном съезде. Тогда же был затронут бело-
русский вопрос, однако съезд отнёсся к проблеме неприязненно, по-
ставив под сомнение само существование белорусского языка.
Возможно, основное отличие политики Польши по созданию автоке-
фальной церкви в 1919-1920 г. от последующего периода заключалось
в её ориентации на организацию именно белорусской церкви. Однако
по ряду причин, в том числе в связи с резко негативным отношением
большинства православного духовенства к белорусскому движению,
впоследствии польские власти от этой идеи отказались. Следует учи-
тывать, что война, эвакуация и революция значительно подорвали по-
зиции православной церкви, и как организация, на первых порах она
была не опасна для польской администрации. Наоборот, оказание ей
помощи со стороны Польши казалось принципиально выгодным с по-
литической точки зрения. 14 декабря 1919 г. (согласно Й.Геровской-
Каллаур – 17 октября 1919 г.) вышел декрет Генерального комиссара о
выплате зарплаты православному духовенству за счёт польского го-
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сударства. Выплата денежных пособий, как отмечает Й.Геровская-
Каллаур, действительно повлияла на некоторое смягчение враждеб-
ной позиции православной церкви по отношению к новым властям и,
одновременно, вызвала негодование польской общественности и като-
лического духовенства.

Патриотически настроенная часть польского местного населения
в силу более чем векового национального гнёта оказалась крайне ра-
дикально настроенной по отношению к православной церкви, являв-
шейся для неё символом российской оккупации. Католический костёл
рассчитывал на безоговорочную поддержку со стороны польского го-
сударства и враждебно воспринимал любую попытку компромисса.
Кроме того, православная церковь объективно воспринималась в ка-
честве противника объединения этих земель с Польшей. «Местные
граждане, – говорилось в одном из рапортов, – так заняты своими лич-
ными материальными делами, что абсолютно не могут и не хотят при-
нимать участия в общественной жизни. В то время, как русская ин-
теллигенция сверх обычного разрастается… Возникают новые школы
с учительницами, дочками попов, которые по-прежнему сеют нена-
висть ко всему польскому…». «На практике, – пишет Й.Геровская-
Каллаур, – Гражданское управление восточных земель, польская ар-
мия и католический костёл создали на восточных территориях что-то
вроде треугольника власти. Нельзя также игнорировать тот факт, что
костёл с его диецезиальной структурой появился на этих землях пер-
вым». Однако из этого абсолютно не следует, что духовные и светские
институты действовали во всём согласованно. Напротив, «следует пред-
положить, – продолжает Й.Геровская-Каллаур, – что атмосфере взаим-
ного сотрудничества не способствовало существование в законодатель-
ном Сейме Польши лобби из 31 представителя католического духовен-
ства во главе с архиепископом И.Теодоровичем, который показал себя
решительным противником политической линии Ю.Пилсудского».

Отдельно следует отметить национально-просветительскую де-
ятельность белорусских католических ксендзов. Для её ограничения
использовались разного рода средства воздействия, начиная от обык-
новенного предупреждения и перевода провинившегося священника в
другую парафию на польские этнические территории и заканчивая вре-
менным арестом. В нейтрализации белорусских ксендзов властям ак-
тивно помогали члены организации «Стражи кресовой», как в случае с
кс.Фр.Ромейкой из Шерешево и кс. Я.Германовичем из д.Лапеницы.
«По вопросу перевода духовных лиц, – напоминал в связи с этим соот-
ветствующим гражданским органом Е.Осмоловский 3 сентября 1919 г.,
– административная власть не может действовать непосредственно,
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а должна обращаться к епископам с просьбой убрать ксендзов, кото-
рые могли бы быть опасными с точки зрения результатов плебисци-
та». Это было тем более важно, что внутри самой католической церк-
ви на территории Беларуси нашлись противники переноса националь-
ной борьбы в костёл в лице виленского епископа Е.Матулевича и
минского епископа Лозинского, попавших за это под острую критику
национальных демократов.

Что касается православной церкви, никакие денежные пособия
не могли компенсировать устойчивую антипатию ко всему польскому,
читай – католическому, многократно усилившуюся за годы немецкой
оккупации. Насколько велика был эта ненависть, свидетельствует эпи-
зод с Фарой Витовта в Гродно летом 1919 г., когда, желая оспорить
права католиков на Фару, бывшую некогда католической святыней,
протоиерей И.Корчинский уничтожил ночью находившуюся в храме
латинскую надпись на мраморной таблице. В меморандуме делегации
БНР к Лиге Наций от 16 декабря 1920 г. приводились факты обыска на
квартире Гродненского православного епископа Владимира и случаи
неоднократного его оскорбления с польской стороны и т.д.

Складывалась парадоксальная ситуация. Конфессиональная по-
литика Гражданского управления восточных земель, строящаяся на
поиске компромисса между церковью и костёлом, не устраивала ни
одну из сторон и вела только к ещё большей дискредитации федерали-
стической идеи и временных институтов польской администрации в
глазах всех слоёв белорусского общества.

А.В.Каленюк
Общеобразовательная школа
№ 26, г.Ровно

ПОНЯТИЕ «ИМПЕРИАЛИЗМ» В РАБОТЕ В.Н.ПЕРЦЕВА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНГЛИИ В ХIХ ВЕКЕ»

Научно-педагогическая деятельность историка Владимира Ни-
колаевича Перцева имела без преувеличения очень большое значение
для становления белорусской исторической науки. Приехав из Моск-
вы в Минск в самом начале 20-х годов ХХ в., ученый активно вклю-
чился в создание крупнейших вузов молодой республики, вел работу
по созданию библиотеки БГУ, преподавал студентам лекции и вел се-
минары по самым разнообразным периодам всеобщей истории. Наша
республика испытывала в те годы большой дефицит как в профессор-
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ско-преподавательском составе, так и в научно-методической литера-
туре. В первые годы работы Перцеву приходилось, что называется, на
пальцах объяснять студентам сложнейшие вопросы по истории народ-
ного хозяйства в Западной Европе в новое время. Этот курс Перцев
читал студентам–историкам на протяжении нескольких лет (с 1921 по
1925 уч.г.). Поэтому в 1924 г. он издал в Минске свою ставшую учеб-
ным пособием книгу «Экономическое развитие Англии в ХIХ веке».
Книга не случайно была посвящена именно этой европейской стране.
Вслед за Боклем Перцев считал эволюцию промышленности Англии с
ХVIII в. и до наших дней «наиболее типичной».

Работа Перцева была посвящена истории зарождения и станов-
ления капиталистических отношений в экономике Англии вплоть до
стадии империализма. В ней были даны соотношения сельскохозяй-
ственного и промышленного производства в различные периоды раз-
вития экономики страны. Кроме того, достаточно большое внимание в
своей работе Владимир Николаевич уделил также и новому для конца
ХIХ в. процессу формирования монополий.

Характеризуя экономическое развитие страны в последней чет-
верти ХІХ в., ученый писал о появлении в этот период не в одной толь-
ко Англии, но и во всех капиталистических странах мира, нового явле-
ния, а именно тенденции к объединению промышленности. В своей
книге ученый не только признал факт существования монополий, но и
дал характеристику отдельных форм монополистических объедине-
ний: акционерных товариществ, картелей (иначе трестов, синдикатов).
Главной целью образования картелей Перцев считал «устранение по-
сторонней конкуренции и захват монополий в известном виде произ-
водства и торговли». Таким образом, хотя и не совсем четко, он ука-
зал на причины образования монополистических объединений.

Несмотря на обвинения ряда ученых о том, что работа носит по-
верхностный, обзорный характер, ученый при её написании использо-
вал большой статистический материал, а также основные работы, на-
писанные по империализму зарубежными авторами. Наиболее часто
в сносках фигурируют работы таких известных авторов, как
Дж.А.Гобсон и Р.Гильфердинг.

Предположить, что Перцев не знал о существовании ленинской
работы «Империализм как высшая стадия капитализма», вышедшей
за 8 лет до появления «Экономического развития в Англии» представ-
ляется неправдоподобным. Ученый всегда очень внимательно следил
за всеми новинками, появлявшимися в исторической литературе, осо-
бенно когда они касались вопросов, представлявших для него особый
научный интерес.
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Из контекста книги Перцева видно, что он просто не разделял
некоторые выводы Ленина. Как известно, у Ленина имеется два опре-
деления империализма. Первое основано в основном на экономичес-
ких понятиях. В нем Ленин называет империализм монополистичес-
ким капитализмом и выделяет 5 основных признаков: «1) концентра-
ция производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени
развития, что она создала монополии, играющие важную роль в хозяй-
ственной жизни; 2) слияние банковского капитала с промышленным и
создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигар-
хии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает осо-
бо важное значение; 4) образуются международные монополистичес-
кие союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориаль-
ный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами».
Практически, в этом определении Ленин большей частью подытожил
то, что было известно ещё до него.

Что до второго определения – «империализм есть 1) – монополи-
стический капитализм; 2) – паразитический или загнивающий капита-
лизм; 3) – умирающий капитализм», то оно носило скорее политичес-
кий и идеологический характер и являлось оригинальным выводом
самого Ленина.

В своей работе автор подвергал острой критике такие недостат-
ки империализма, как «паразитирование» на экономической отсталос-
ти азиатских и африканских государств, милитаризм и стремление к
искусственной задержке технологического прогресса, «загнивание»,
что, впрочем, довольно спорно. При этом Ленин считал, что недостат-
ки эти присущи самой природе империализма и отомрут только с его
кончиной. Мало того, автор доказывал, что уже в ближайшем буду-
щем империализм как «высшая и последняя», по его словам, стадия
капитализма, отомрет и будет заменена новым общественным стро-
ем (отсюда – «умирающий капитализм»).

Именно это второе определение и вызвало наибольшую критику
не только со стороны буржуазии, но и со стороны большинства социал-
демократов. В частности, К.Каутский в отличие от Ленина считал,
что с «экономической точки зрения он (империализм) может разви-
ваться до тех пор, пока развивающаяся промышленность старых ка-
питалистических стран вызывает соответствующий рост сельскохо-
зяйственного производства. Пока этот рост не достиг своих пределов,
капитализм может быть побежден усиливающейся оппозицией проле-
тариата, но это не означает его экономической гибели».

В контексте своей работы Владимир Николаевич остановился на
описании практически всех тех признаков империализма, которые ука-
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зал в своем первом определении Ленин. Однако не все его выводы
совпадали с ленинскими. В отличие от Ленина, Перцев видел в обра-
зовании монополий не только негативные, но и позитивные черты. Так,
главным преимуществом акционерных товариществ, по сравнению с
единоличными предприятиями, кроме облегченной возможности со-
бирать большие капиталы, было, по мнению Перцева, то, что главные
акционеры могли довольствоваться очень незначительной прибылью.
Причина этого заключалась в том, что акционеры обычно брали на
себя исполнение различных должностей (директоров, членов правле-
ния, заведующих различными отделами и т.п.) и, помимо прибыли, были
хорошо вознаграждаемы содержанием, получаемым ими по этим дол-
жностям. Это довало возможность товариществу больше средств от-
числять на развитие предприятия и дешевле продавать свои товары,
вытесняя тем самым с рынка конкурентов. Кроме того, это давало воз-
можность объединять в рамках одного предприятия отдельные произ-
водства, обслуживающие друг друга, что также вело к экономии средств.

В своей работе ученый сравнивал картели в Англии и в Германии
и пришел к нескольким интересным выводам. Во-первых, как и Ленин,
Перцев считал, что возникновению картелей до определенной степени
способствовала политика протекционизма. Именно поэтому картели в
Германии возникли раньше, чем в Англии. Во-вторых, и по своим за-
дачам, и по силе английские артели стояли ниже германских и даже
американских, так как в этих странах картели содействовали повыше-
нию технической производительности. Кроме того, они не только унич-
тожали постороннюю конкуренцию, но и до некоторой степени предуп-
реждали кризисы, устанавливая максимальное количество производ-
ства для каждого участника картеля. Английские же картели
преследовали, по мнению автора, «не производительные, а нездоро-
вые спекулятивные цели».

 Как видим, исследователь разделял картели между собой по цели
создания и признавал за некоторыми из них здоровое начало, хотя и
понимал, что предупредить кризисы совершенно они не могли. Однако
основную причину кризисов ученый видел не в монополиях, а в том,
что в конце XIX в. мировое хозяйство в целом оставалось еще постро-
енным на анархических началах, а значит, соперничество между наци-
ональными трестами оставалось в полной силе. «Только при образова-
нии интернациональных, мировых трестов борьба с кризисами могла
бы принять успешный ход, – писал он, – но процесс интернационализа-
ции трестов пошел ещё не особенно далеко».

Гораздо дальше, по мнению Перцева, продвинулся процесс кон-
центрации капиталов. «В это время, – писал он, – обнаруживаются



326

тенденции, направленные к хозяйственному сближению между капи-
талами. Капиталу становится тесно в узких национальных границах, и он
стремится раздвинуть поле своего действия, выйти из национальной зам-
кнутости и вступить на путь мировой хозяйственной деятельности».

В своей работе историк привел определение финансового капита-
ла по Р.Гильфердингу, согласно которому «финансовым называется
банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме – пре-
вращенный в промышленный капитал». Главную причину такого пре-
вращения Владимир Николаевич видел в том, что для ввоза товаров в
европейские государства существовали препятствия в виде несколь-
ких таможенных пошлин, в то время как для капиталов, наоборот, от-
крывалась широкая дорога. Они свободно проникали в пределы чужой
страны, где, организовывая фабрики и заводы, превращалшись, таким
образом, из банковского капитала в промышленный капитал. При этом
финансовый капитал завоевывал рынок, вытесняя с него местный ка-
питал. Доходы с такого типа предприятий, в конце концов, все равно
возвращались на родину.

Первой на путь поставления капиталов на иностранные рынки
вступила, по Перцеву, Англия. Однако потом ей пришлось вступить в
борьбу с другими странами, что наряду с конкуренцией между товара-
ми привело к конкуренции между предлагаемыми капиталами. «Такая
захватническая политика финансового капитализма и является импе-
риализмом новейшего времени», – делал вывод Перцев.

Что до четвертого признака – образование международных мо-
нополистических союзов капиталистов, то Владимир Николаевич счи-
тал их возникновение хотя и относительно новым, но закономерным
явлением. Основной причиной их возникновения было, по мнению ис-
следователя, то, что к началу ХХ в. англичанам не во всех случаях
удавалось побивать иностранную конкуренцию, поэтому приходилось
идти на соглашения с иностранцами. «Одной из наиболее ярких форм
таких соглашений являются интернациональные объединения предпри-
нимателей, международные тресты, причем часто в них входили не
только отдельные предприниматели, но и целые местные (национальные
тресты)», – писал Владимир Николаевич.

Относительно пятого, согласно ленинскому определению, призна-
ка империализма – окончания раздела мира между ведущими импери-
алистическими государствами, то ученый считал, что колонии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. имели огромное значение для метро-
полий в качестве рынка дешевой рабочей силы, сбыта товаров и
поставщиков дешевого сырья. Поэтому их захват продолжался. Пер-
цев привел внушительный список колоний, захваченных Англией в Азии,
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Африке и Австралии. Однако в его работе отсутствует вывод, сделан-
ный Лениным относительно того, что к концу XIX в. закончился раз-
дел мира крупнейшими державами, в связи с чем неменуемо должны
были начаться войны за их передел.

Итак, представление Перцева об империализме, в принципе, мало
чем отличалось от первого ленинского определения. Однако что каса-
ется «паразитизма и загнивания» капитализма, об этом у историка ни-
чего нет. Не пишет он также и о «последней стадии капитализма», на
смену которой должен был прийти, по мысли Ленина, новый обществен-
но-политический строй.

Надо сказать, что в советской историографии у Перцева также
был единомышленник. Когда в 1927 г. в Советском Союзе вышла в
свет книга Е.В.Тарле «Европа в эпоху империализма», в рецензии на
нее В.М.Хвостов написал, что «автор не стоял на позициях ленинской
теории империализма, хотя определенное влияние, и притом немалое,
это теория на него имела». И действительно, в 1-й главе своей работы,
посвященной характерным чертам исторического периода, называе-
мого империализмом, так же, как и у Перцева, у Тарле нет ни слова об
империализме как «паразитическом и загнивающем капитализме».

Перцев был скорее солидарен с Дж.А.Гобсоном, Р.Гильфердин-
гом, К.Каутским и многими другими авторами, критиковавшими им-
периализм и стоящими на позициях его реформирования. В частности,
Гобсон, восставая против «неизбежности империализма», апеллиро-
вал к необходимости «поднять потребительскую способность» насе-
ления. Это направление получило в литературе название реформизм.
Вождь мирового пролетариата не верил или, скорее всего, не хотел
верить в реформистское исправление основ империализма, называя его
«обманом и невинным пожеланием».

Однако отрицать очевидный факт значительного улучшения по-
ложения английских рабочих в 1916 г. Ленин уже не мог. Объяснил он
это следующим образом: «Империализм, означая раздел мира и эксп-
луатацию не одного только Китая, означая монопольно-высокие при-
были для горстки богатейших стран, создает экономическую возмож-
ность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформля-
ет, укрепляет оппортунизм».

Перцев же в книге дал своё объяснение улучшения положения
рабочего класса в Англии. Основная причина, по мысли автора, зак-
лючалась в тех глубинных процессах, которые протекали в сфере ма-
териального производства. Во-первых, с 70-х годов XIX в., в результа-
те формирования монополий, начинает изменяться характер экономи-
ческих кризисов. Они становятся менее длительными и острыми, и
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скорее напоминают длительную депрессию, что менее болезненно
сказывается на положении рабочих. При этом автор подчеркивает, что
в тех странах, где капитализм возник сравнительно недавно, кризисы в
рассматриваемый период продолжались ещё в прежней своей форме.
Во-вторых, сложнее и дороже становятся машины, а значит, обраще-
ние с ними требует большей осторожности и полного обладания сила-
ми со стороны тех, кто на них работал. Поэтому приставлять к ним
чрезмерно переутомленного и мало обученного рабочего, который со-
гласился бы идти на всякие условия работы, становилось для самих
предпринимателей все менее и менее выгодным. В-третьих, положе-
ние рабочих улучшилось и под влиянием падения цен на товары, кото-
рое происходит в конце XIX в. и в первое пятилетие ХХ в. И наконец,
могущественную поддержку рабочему классу в его стремлении к улуч-
шению условий существования оказали и тред-юнионы, выдвигавшие
преимущественно практические лозунги. При этом Перцев обращает
внимание на одну деталь: «Нельзя сказать, чтобы английский тред-
юнионизм даже и нового типа усвоил себе в это время теорию классо-
вой борьбы; марксизм, в сущности, оставался чуждым и новому тред-
юнионизму, как и старому».

Но и это ещё не всё. В 1924 (!) г., он пишет о законодательной
инициативе в пользу рабочих со стороны власть имущих в буржуазном
государстве. По его мнению, толчок к новому фабричному законода-
тельству дал германский император Вильгельм II, который в марте
1890 г. созвал в Берлине международную конференцию по вопросу об
улучшении положения рабочих. На эту конференцию съехались пред-
ставители 15-ти государств, то есть, вся Западная Европа. «Конфе-
ренция, – пишет далее автор, – приняла ряд постановлений об охране
труда малолетних, об ограничении рабочего дня для взрослых, об уси-
лении фабричного надзора и т.п., следствием чего явился ряд соответ-
ствующих законов в крупнейших государствах Европы».

Не забывал исследователь также и о научно-техническом про-
грессе, который мог решить многие социальные проблемы человече-
ства. Все эти причины вместе взятые и привели, по мнению ученого, к
значительному улучшению положения рабочих в Англии. Опираясь на
различные данные, он приходит к выводу, что в конце 80 – 90-х годов
жизнь в Англии стала на 20 – 30% дешевле, чем в 70-е годы.

Говоря обо всем этом, ученый, однако, не идеализировал положе-
ние рабочих в Англии. Как в свое время сделал Ф.Энгельс в известной
работе «Положение рабочего класса в Англии», Перцев дал свою ха-
рактеристику положения различных слоев рабочих в конце XIX века и
пришел к выводу, что не всем им жилось одинаково. Улучшение косну-
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лось, главным образом, квалифицированных рабочих, занятых на круп-
ном производстве. Гораздо более тяжелым, по мнению Перцева, было
положение ремесленников и рабочих в кустарной промышленности,
которая держалась в производстве одежды, мебели, белья, игрушек и
так далее. Их заработка едва хватало им для поддержания существо-
вания, а во время кризисов они страдали в первую очередь, так как не
располагали накопленными сбережениями.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать несколько
выводов. Во-первых, представление об империализме у Перцева не-
разрывно связано с процессом возникновения в последней четверти
XIX в. монополий. Следовательно, он в отличие от некоторых авторов
начала ХХ в. понимал под империализмом вполне определенную исто-
рическую эпоху, в основе возникновения и развития которой лежат при-
сущие только ей экономические процессы.

Во-вторых, в своем определении империализма Перцев, как и
Гобсон, делает акцент на том, что «эта захватническая политика фи-
нансового капитализма является империализмом новейшего времени».

В-третьих, основные экономические и политические последствия
возникновения монополий (появление финансового капитала, его вы-
воз за пределы монополий, появление международных трестов, пере-
дел мира между крупнейшими капиталистическими государствами, а
также войны, сопровождающие этот передел) весьма напоминают ос-
новные признаки империализма, сформулированные Лениным в его
экономическом определении империализма.

В-четвертых, представления ученого, хотя и основывались на
материалистическом понимании истории, были далеки от ленинского
представления перспектив развития капитализма. Скорее всего, они
напоминали представления о мирном и эволюционном развитии капи-
тализма, плавно переходящем в социализм. Как представитель либе-
рально-демократической интеллигенции, Перцев, бесспорно, сочувство-
вал безработным и рабочим, существующим на мизерную оплату, и
как ученый небезосновательно верил в то, что с развитием капитали-
стического способа производства удастся преодолеть и крайнюю ни-
щету, и политическое бесправие широких масс трудящихся. Его вера
основывалась на реальных фактах положения рабочего класса в Анг-
лии на протяжении XIX в. На примере Англии он показал, как в услови-
ях рыночной конкуренции происходит структурная перестройка в от-
раслях производства, возникают монополии, появляются новые техни-
ческие изобретения, как капиталистическое производство постепенно
расширяется во всех уголках мира, включая отсталые колониальные
страны. Несмотря на то, что работа была написана ученым уже после
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того, как в одном из крупнейших капиталистических государств мира
произошла социалистическая революция, ученый продолжал считать,
что капиталистическая форма производства себя не изжила. В этом
плане его взгляды совпадали с мнением К.Каутского.

Что до научного аппарата, то по нашим подсчетам, при характерис-
тике периода империализма ученый использовал по меньшей мере 15 наи-
менований научной литературы. При этом в список наиболее часто упо-
минаемых авторов попали английский экономист Дж.А.Гобсон со своей
работой «Империализм» (1902) и австрийский марксист Р.Гильфельдинг
«Финансовый капитал» (1912). Обе эти книги положил в основу своей ра-
боты «Империализм как высшая стадия капитализма» и В.И.Ленин. Глав-
ная же причина критики не только со стороны М.Ботвинникова, но и со-
временников ученого, в частности Н.М.Никольского, заключалась, на наш
взгляд, в том, что он не вполне разделял положения работы В.И.Ленина
«Империализм как высшая стадия капитализма».

А.У.Каляга
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

КРЫНІЦЫ ПА ЭКАНАМІЧНАЙ ГІСТОРЫІ ГАРАДОЎ
БЕЛАРУСІ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVII СТ. У ФОНДЗЕ

КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ НГА РБ У МІНСКУ

Фонд князёў Радзівілаў, які знаходзіцца ў Нацыянальным гіста-
рычным архіве Рэспублікі Беларусь у Мінску, з'яўляецца ўнікальным
зборам пісьмовых крыніц па гісторыі Беларусі XIV–ХХ ст. Вялікая
роля, якую адыгрывалі Радзівілы ў палітычным, эканамічным і куль-
турным жыцці беларускіх зямель, абумовіла значную разнастайнасць
матэрыялаў гэтага фонду. Асобае месца сярод іх належыць дакумен-
там, якія ўтрымліваюць звесткі аб эканамічным развіцці беларускіх
гарадоў XVI – першай паловы XVII ст. Па паходжанню, зместу і прыз-
начэнню гэтыя крыніцы падзяляюцца на наступныя віды: 1) інвентар-
ныя апісанні; 2) гаспадарчая дакументацыя; 3) актавыя матэрыялы.

Інвентары (вопісы, рэестры) беларускіх гарадоў, якія ў XVI – пер-
шай палове XVII ст. належалі Радзівілам, даюць падрабязнае апісанне
феадальнай уласнасці, гаспадарчых пабудоў і зямельных участкаў га-
раджан, пералічваюць павіннасці гарадскога насельніцтва.
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Не менш важнай крыніцай з'яўляецца шматлікая гаспадарчая
дакументацыя, якая прадстаўлена кнігамі бухгалтарскага ўліку, гра-
шовымі ведамасцямі, рэестрамі, рахункамі і квітанцыямі. Да гэтай групы
прымыкаюць таксама такія спецыфічныя дакументы, як інструкцыі
(інфармацыі, памяці) і ўставы, якія даюць уяўленне аб бягучых патрэ-
бах феадалаў, іх узаемаадносінах з гарадскім насельніцтвам.

Звесткі аб эканамічным развіцці беларускіх гарадоў гэтага перы-
яду знайшлі адлюстраванне і ў актавых матэрыялах радзівілаўскага
фонду – граматах на магдэбургскае права, каралеўскіх прывілеях, цэ-
хавых уставах, дагаворах з прыбалтыйскімі купцамі.

Вывучэнне ўсёй пералічанай дакументацыі дазваляе зрабіць на-
ступныя вывады.

1. Спецыфіка фонду дае магчымасць вывучаць эканамічныя пра-
цэсы ў шырокім маштабе: не толькі ў гарадах, якія належалі Радзіві-
лам, але і ў шэрагу іншых, аб чым сведчаць адпаведныя дакументы.

2. Матэрыялы радзівілаўскага фонду могуць быць выкарыстаны
пры даследаванні эканамічнай гісторыі шматлікіх населеных пунктаў
Беларусі, якія ў XVI – першай палове XVII ст. не з'яўляліся гарадскімі
паселішчамі, але ў далейшым атрымалі гэты статус.

3. На падставе фамільных дакументаў Радзівілаў можна праана-
лізаваць эканамічнае становішча і гаспадарчае развіццё асобных га-
радоў Беларусі за працяглы перыяд часу.

Безумоўна, магчымасці выкарыстання матэрыялаў радзівілаўс-
кага фонду яшчэ далёка не вычарпаны. Так, у далейшым было б ка-
рысна праясніць узаемадзеянне рознародных дакументальных масі-
ваў, назапашаных Радзівіламі, у прыватнасці – гаспадарчых дакумен-
таў і актавых матэрыялаў. Гэта адкрывае новыя свежыя зрэзы пры
вывучэнні канкрэтнай рэчаіснасці па крыніцах таго ці іншага роду і да-
паможа праясніць існыя незразумеласці па кожнай з іх. Акрамя таго,
выявіцца пэўнае супадпарадкаванне крыніц па эканамічнай гісторыі
гарадоў Беларусі XVI – першай паловы XVII ст. Усе гэтыя пытанні
складаюць асобную тэму для пошукаў.
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М.М.Шаўчэня
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

МІНСКІЯ КАНТРАКТЫ: РОСКВІТ І ЗАНЯПАД

Узмацненне капіталістычнага вектара ў эканоміцы Беларусі ў
канцы XVIII – першай палове ХІХ ст. істотна адбілася на характары
кірмашовага гандлю. Адбываўся паступовы пераход ад продажу на-
яўнага тавару да збыту яго па ўзорах, а затым па стандартах. У па-
чатку ХІХ ст. буйныя аптовыя кірмашы набываюць форму кірмашоў-
выставак таварных узораў. З прычыны гэтага на Беларусі значнае па-
шырэнне атрымліваюць кантрактовыя кірмашы, якія
распаўсюджваюцца ва ўсіх губернях. Сэнс гэтых таргоў заключаўся
ў аптовым гандлі сельскагаспадарчымі і закупцы тэкстыльных тава-
раў, продажы і пакупцы маёнткаў, плаце пазык. Кантрактовыя што-
годнія таргі, дзе збіраліся ўплывовыя і заможныя слаі грамадства, па-
стаянна праводзіліся ў Нясвіжы, Кобрыне, Парычах, Навагрудку, Мо-
зыры, Зельве, Свіслачы. Шырока быў вядомы ў першай палове ХІХ
ст. і кантрактовы кірмаш у Мінску. Аптовы характар і гандлёвы размах
мінскіх Кантрактаў далі падставы вядомаму этнографу П.Шпілеўска-
му атаясамлівасць тагачасны Мінск з «гандлёвай сталіцай» Беларусі.

Час заснавання Кантрактаў дакладна невядомы – адсутнічаюць
афіцыйныя звесткі. Можна толькі меркаваць, што вялі яны свой пача-
так з часоў «бывших в Польше и Литве правительств» і ўсталёўвалі-
ся не па асобных законах ці пастановах, а па неабходнасці. Журнал
МУС пазначае, што «принятое жителями того края обыкновение для
разных дел и сделок собираться ежегодно в один срок в важнейший
город, было началом, а испытанные выгоды таковых съездов утвер-
дили существование минских Контрактов».

Першы след існавання кірмаша-з'езда ў Мінску ў Дзень Св.Іосіфа
(7/19 сакавіка) прасочваецца ў актах Мінскага павятовага суда за 1750
г. Невядома толькі, чаму тэрмін правядзення Кантрактаў прыпадаў на
канец зімы, калі дарогі знаходзіліся ў дрэнным стане, а пераправы
ўскладняліся вясновымі разлівамі. Калі верыць аднаму з мясцовых
паданняў, падчас заснавання кірмаша некаторыя заможныя ўладальнікі
маёнткаў, якія насілі імя Іосіфа, аддалі перавагу пры выбары дня вып-
латы пазык дню свайго анёла.

Між тым у актах павятовага суда зафіксаваны яшчэ адзін цікавы
факт. Пачынаючы з 1600 г. тэрмінам плацяжоў па кантрактах назна-
чаўся Дзень Св.Казіміра (4 сакавіка). Хоць па існаваўшаму «древней-
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шему обыкновению» арэнднае карыстанне пачыналася ў Дзень Св.Ге-
оргія (11/23 красавіка). Такі расклад спраў становіцца правілам: пісьмо-
вае афармленне актаў на арэнду ці заклад маёнткаў, а таксама фінан-
савая частка ажыццяўляліся падчас Кантрактаў, а фактычная рэалі-
зацыя дамоўленасцей пачыналася ў дзень Св.Георгія.

Дакладнае выкананне абавязкаў і ўмоў здзелак, значнасць капі-
талаў, якія знаходзіліся ў абарачэнні, вабілі на Кантракты ў Мінск жы-
хароў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. З цягам часу
кірмаш стаў месцам з'езду не толькі туземных купцоў, памешчыкаў,
дваран, але і прадпрымальнікаў з Расіі, Кенігсберга, Данцыга, Аўсбур-
га. У бытнасць Вялікага княства Літоўскага мінскія Кантракты пе-
раўзыходзілі такія ж у іншых гарадах Літвы, а аб'ёмы капіталаў і коль-
касць наведвальнікаў прыблізна раўняліся з паказчыкамі шырокавя-
домых на Валыні дубенскіх Кантрактаў.

Відавочна, што маштаб кірмаша і яго працягласць (адзін дзень)
дрэнна гарманіравалі паміж сабой. З гэтай нагоды Мінскі губернскі
прадвадзіцель дваранства пры пасярэдніцтве грамадзянскага губер-
натара хадайнічалі ў 1805 г. перад сенатам аб падаўжэнні тэрміну Кан-
трактаў. Просьбу задаволілі. 23 студзеня 1806 г. урад выдаў указ, якім
быў вызначаны тэрмін кантрактаў – з 1 па 13 сакавіка1.

Вырашэнне пытання аб часе правядзення кірмаша не азначала,
аднак, што зняты ўсе арганізацыйныя праблемы. Недасканаласць рын-
кавых адносін дадзенага перыяду адчувалася ў працэсе фармавання
адпаведнай інфраструктуры. Так, эканамічная актыўнасць удзельнікаў
Кантрактаў стрымлівалася адсутнасцю ўстановы для заключэння здзе-
лак і пагадненняў. Вядома, што яшчэ напачатку 1830-х гадоў дзелавую
частку Кантрактаў прыходзілася праводзіць у прыватных дамах.

Непрывабны выгляд падчас святочных таргоў меў Новы рынак
– плошча, дзе адбывалася гандлёва-гульневая дзея. Спатрэбіўся пра-
цяглы час, каб прыдаць Новаму месцу (рынку) «более приличное зна-
чение». Плошчу выраўнялі, пасыпалі шчэбнем, агарадзілі бар'ерамі.
Побач з бар'ерамі з усіх бакоў пасадзілі ў два рады клёны. Такім чы-
нам, з'явіўся даволі прывабны бульвар.

Падчас кірмаша-з'езда на новай плошчы ўстройваліся крамы, у якіх
размяшчалі тавары, прывезеныя з Кіева, Крулеўца, Вільна, Адэсы, Маск-
вы, Варшавы, а таксама з Прусіі. Ішоў бойкі гандаль галантарэяй, ткані-
намі, бакалеяй, прадметамі раскошы і іншым. Паміж прывазнымі тава-
рамі ў некаторых крамах фігуравалі прадметы мінскіх фабрык, напрык-
лад, сукна фабрык графа Патоцкага, Камінскага, Скірмунта, бумажныя

1 У 1830–1850-х гадах кірмаш збіраўся з 25 па 25 чэрвеня.
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матэрыі лагойскай фабрыкі графа Тышкевіча. Акрамя таго, у кантракто-
вых магазінах можна было знайсці мужчынскі і жаночы абутак мінскага
вырабу, які славіўся не толькі ў Беларусі, але і знаходзіў добры збыт на
зімовых кантрактах у Кіеве. Адзін толькі Багарэвіч (мінскі прадпрымальнік)
некалькі соцень пар абутку збываў на кіеўскім кірмашы.

Маскоўскія кнігагандляры, якія даволі тонка адчувалі каньюнк-
турныя хістанні на беларускім рынку, прывозілі рускія кнігі. Тым са-
мым ліквідаваўся недахоп мінскіх кнігарняў у сучасных выданнях на
рускай мове і дасягалася раўнавага з выданнямі на польскай, фран-
цузскай і нямецкай мовах.

Мяркуючы па колькасці тавараў у кантрактных крамах, можна
было чакаць і значнай колькасці наведвальнікаў. Так, у губернскай спра-
ваздачы за 1828 г. сярод удзельнікаў кірмашу зафіксавана 1295 па-
мешчыкаў, 19 гандляроў, 249 чалавек рознага звання. У 1837 г. на Кан-
тракты ў Мінск прыехалі каля 1620 дваран, 33 купцы, 206 мяшчан, а
таксама сяляне.

Удзел у кірмашы гандляроў сялян сведчыў пра уцягненне вёскі ў
сферу таварна-грашовых адносін.

Значныя грашовыя абароты на мінскіх Кантрактах пры некато-
рых ваганнях захаваліся да пачатку 30-х гадоў. Напрыклад, падчас
Кантрактаў 1806 г.2 ў абароце было больш 1 млн рублёў серабром.
Пачынаючы з 1808 г. разам з памяншэннем цэнаў на хлеб, які складаў
найважнейшую крыніцу даходаў губерні, паследавала падзенне цэнаў
на іншыя вырабы і, як вынік, скарчэнне абаротаў на кірмашы.

Узмацненню гэтай адмоўнай тэндэнцыі садзейнічала практыка
эксдывізій (разлік з крэдыторамі не наяўнымі грашыма, а праз выдзя-
ленне часткі маёнтка – Аўт.). Па меры павелічэння эксдывізій скара-
чалася колькасць капіталаў на Кантрактах, а разам з гэтым і коль-
касць наведвальнікаў – узрастаў бар'ер недаверу.

Паступовае скарачэнне дзелавой часткі Кантрактаў адкрываец-
ца і праз аналіз сум, што паступілі ў казну ад збора пошлін. Напрык-
лад, у 1800–1807 гадах у казённы скарб было адрасавана пошлін на
суму 1398 руб. асігнацыямі. Падзяліўшы гэтую суму на 8, атрымаем,
што на кожных Кантрактах збіралася не больш чым 174 руб. 75 кап. У
1808 г. казна атрымала 798 руб. Далейшы аналіз фіскальнага боку Кан-
трактаў выяўляе наступную тэндэнцыю: калі да 1818 г.3 паступленні ў
казну былі значнымі, то ў 1820-х гадах яны прыметна скараціліся.
Прычын гэтаму было некалькі:
2 У актах земскага  павятоваго суда зафіксавана сума ў 200 000 руб. золатам, з якой
прыбылі на Кантракты 1806 г. павераныя князя Дамініка Радзівіла.
3 Прааналізаваўшы памеры казённых пошлін, сабраных на мінскіх кантрактах у 1818
годзе, І.Зеленскі выказаў меркаванне, што такую суму (70040 руб.) можна было
сабраць з кантрактаў і дагавораў на больш чым 14 млн руб.
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па-першае, капіталы перасталі «працаваць», паколькі выкарыстоў-
валіся большай часткай або на задавальненне казённых ці партыку-
лярных даўгоў, або на пакупку маёнткаў;

па-другое, развіваліся дзяржаўныя крэдытныя ўстановы, у тым
ліку і прыказы грамадскай апекі, дзе можна было ўзяць грошы пад
меншыя працэнты4 і на адвольны тэрмін;

па-трэцяе, усталёўваліся іншыя кантрактовыя кірмашы, напрык-
лад, у Вільні ў Дзень Св.Георгія (11/25 красавіка).

Зніжэнне гандлёва-эканамічнага патэнцыяла мінскіх Кантрактаў,
між іншым, адзначае і Мінскі губернатар, які піша, што: «во времена,
благоприятствовавшие владельцам недвижимых имений, имевшим
удобность продавать земные произведения по высоким ценам, минс-
кие Контракты занимали почти первое место между всеми сего рода
собраниями в здешнем крае, чему не в меньшей мере способствовали
ведение здесь всего дела одного из богатейших в Литве, Радзивилов-
ского дома… вместо бывавших здесь в обороте миллионных сумм,
теперь ограничиваются они немногими тысячам, отдаваемыми наи-
более на аренду помещьичих имений, сделки почти не совершались –
и, словом, собрания малы и не имеют вида соответсвуемого своему
началу, переменяясь в ярмарку». Безумоўна, тут выражаны факт раз-
лажэння гэтай формы гандлёвага прадпрымальніцтва.

Высокапастаўлены чыноўнік меў рацыю, калі канстатаваў, што
кірмашовы гандаль, якім суправаджаліся Кантракты, захаваўся і па-
чаў адыгрываць галоўную ролю. Абароты кірмаша ў 1830-я гады да-
ходзілі да 238 тыс. руб., у 1840-я – знізіліся да 31–167 тыс. руб., у 1850-я –
да 27–48 тыс. руб. Наглядалася і скарачэнне продажу тавараў. Калі ў
1830-я гады збывалі 15–51% прывезенага, у 1840-я – 10–20% (толькі ў
1840-м – 47%), то ў 1850-я – 8–18%.

Яскравым сведчаннем заняпаду кірмашовага гандлю з'яўлялася
скарачэнне колькасці наведвальнікаў. У 1848 г., па словах мінскага гу-
бернатара, «съезд на майскую ярмарку, чрезвычайно мал… только
было занято 8 лавок». У пачатку 1860-х, як адзначаў І.Зяленскі, «в
город прибыли разве только несколько бухарцев с халатами да какие-
нибудь 2-3 лавочки с мелочными и дешевыми галантерейными това-
рами».

Аднак заняпад буйных аптовых кірмашоў яшчэ не сведчыў аб агуль-
ным адміранні кірмашовага гандлю. Кірмашовы рух працягваў сваё раз-
віццё ў штогодніх перыядычных таргах сельскагаспадарчай прадукцыі.
Атрымліваюць пашырэнне спецыялізаваныя кірмашы па продажу адна-
го віду тавараў, канцэнтрацыя якога ў канкрэтным месцы была вельмі

4 На Мінскіх Кантрактах стаўка складала 7%.
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зручнай для скупшчыкаў і купцоў. Напрыклад, рыбныя кірмашы ў
Мінскай губерні ў 1854 годзе прынесла даход ў 24185 руб.

Функцыянальная насычанасць кірмашовага гандлю не абмяжоў-
валася толькі крэдытна-гандлёвымі аперацыямі. Дзейнасць кірмашоў
была паказальнай і ў плане культурным. Адметнай асаблівасцю кант-
рактовых кірмашоў Мінска з'яўлялася арганізацыя аматарскіх канцэр-
таў. Створаны ў 1803 г. ў Мінску гарадскі аркестр у святочныя кірма-
шовыя дні граў на адкрытай галерэі паміж каланадай будынка ратушы
на плошчы Высокага рынка. Адным з кіраўнікоў аркестра быў Дамінік
Сцефановіч – настаўнік, педагог маладога Станіслава Манюшкі. У 40-я г.
ХІХ ст. ніводнае свята, ніводны кірмаш не абыходзіўся без канцэртаў.
Канцэрты давалі часам прыезджыя спевакі і музыканты, але часцей
яны ладзіліся мясцовымі сіламі. Вялікім поспехам на гэтых аматарскіх
канцэртах карысталіся харавыя народныя песні, якія выконвалі выха-
ванцы пансіянатаў.

Правядзенне канцэртаў падчас кірмашоў дапамагала вырашыць
некаторыя сацыяльныя праблемы. Сярод наведвальнікаў Кантрактаў
знаходзіліся тыя, хто прысвячаў сябе збору добраахвотных ахвяра-
ванняў. Так, у 1832 г. з канцэртаў на рахунак Мінскага дабрачыннага
аб'яднання паступіла 6816 руб. 80 кап. асігнацыямі. У далейшым гэтая
сума была адрасавана арыштантам Мінскага турэмнага замка і выка-
рыстана на ўтрыманне шпіталя на 20 чалавек і турэмнага агарода.

У ХІХ ст. адным з папулярных відовішчаў на кантрактовых кірма-
шах з'яўляліся тэатральныя прадстаўленні. Творчыя работнікі бела-
рускіх зямель і гастралёры з іншых краін паказвалі ў кірмашовыя дні
спектаклі, якія карысталіся вялікім поспехам. У Мінску тэатральныя
прадстаўленні ў час штогодніх сяточных таргоў адбываліся ў цэнтры
горада на Высокім рынку, у доме купца Саламонава.

Акрамя тэатральных прадстаўленняў і аматарскіх канцэртаў куль-
турная праграма мінскіх Кантрактаў уключала наведванне касіны (уве-
сяліцельны домік – Аўт.), або танцавальнага сходу – на Высокім рын-
ку у доме Гейдукевіча, а таксама розных гімнастычных і акрабатыч-
ных пастановак. Сфера абслугоўвання была прадстаўлена «довольно
порядочными» кафейнямі, тракцірамі і кандытарскімі. Сярод тракці-
раў найбольш вядомымі былі рэстарацыі Фогеля і Цыбульскага на
Высокім рынку ў адным будынку са старым тэатрам.

Такім чынам, мінскі кантрактовы кірмаш паўстае перад намі як
цікавая, шматгранная з'ява сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця
Беларусі перыяду фармавання капіталістычных адносін. На прыкла-
дзе Кантрактаў можна прасачыць у «чыстым» выглядзе эвалюцыю
кірмашовай формы гандлю ад буйнога аптовага кірмаша з шырокім спек-
трам крэдытна-фінансавых аперацый у першай трэці ХІХст. – да перыя-
дычных таргоў сельскагаспадарчай прадукцыяй у сярэдзіне ХІХ ст.
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Одной из характерных особенностей конфессиональной ситуации
в Беларуси в начале ХХ в. были массовые переходы верующих из пра-
вославия в иные христианские конфессии. Это процесс стал одним из
следствий императорского указа о веротерпимости, который был из-
дан 17 апреля 1905 г.

«Именной Высочайший Указ Правительствующему сенату» сни-
мал существующий длительное время законодательный запрет для лиц
православного вероисповедания «принимать иную веру, даже и христи-
анскую». Определялось, что «отпадение от православной веры в другое
христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию
и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении лич-
ных или гражданских прав последствий, причём отпавшие от достиже-
ния совершеннолетия от православия лицо признаётся принадлежащим
к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избра-
ло». Это фактически означало, что жители России, в том числе и бело-
русско-литовских губерний, получали свободу вероисповедания.

Вскоре, в соответствии с императорским указом 18 августа 1905
г., было издано циркулярное распоряжение МВД, которое определило
порядок перехода из православия в иные вероисповедания. Устанавли-
валось, что лицо, пожелавшее принять новую веру, должно было обра-
титься с заявлением к местному губернатору. Последний уведомлял
об этом православное епархиальное начальство и затем в течение
месяца направлял заявление на рассмотрение инославного духовного
руководства. Оно, в свою очередь, рассмотрев заявление, информиро-
вало губернатора, тот – православное руководство о том, что верующий
принял иное вероисповедание. При этом православные священники имели
возможность в течении месяца проводить увещевание пожелавших пе-
рейти в иное вероисповедание остаться верными православной церкви.

Сразу же после провозглашения веротерпимости из разных мест
начали поступать заявления о желании сменить вероисповедание. В
основном наблюдались переходы из православия в католицизм и лю-
теранство. В редких случаях переходили из католичества в лютеранство,
а также происходил возврат части евреев из православия в иудаизм.
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О массовости переходов говорят следующие данные. По сведе-
ниям обер-прокурора Св.Синода, в течении 1905–1907 г. из правосла-
вия в католицизм в целом по Российской империи перешли более 170
тысяч человек, ещё 10 тысяч православных стали протестантами.

Значительная часть переходов приходилась на белорусско-литов-
ские губернии. В течение 1905–1909 г. здесь из православия в католи-
цизм перешли, по различным сведениям, от 30 до 62 тыс. человек. По
Минской и Гродненской губерниям этот показатель составил до 10 тыс.
человек в каждой. В Витебской губернии в 1905–1908 г. в католиче-
ство перешли около 4 тыс. православных, 230 стали лютеранами. Боль-
шая часть этих переходов приходилась на 1905 год – объявления веро-
терпимости, затем их число резко сокращается. Так, в Гродненской гу-
бернии в 1905 г. произошло более 3/4 всех переходов за период 1905–1908 г.

Такой большой поток стремившихся сменить вероисповедание в
первые годы после издания Указа о веротерпимости был обусловлен
прежде всего тем, что в условиях отсутствия достаточной свободы
вероисповедания до 1905 г. многие верующие исповедали православие
лишь формально, а в действительности считали себя иноверцами. Со
снятием правовых ограничений и эта формальность была преодолена.
Переходы происходили и в последующие годы, и связаны были в ос-
новном с заключением смешанных браков. Причем часто в источни-
ках содержится информация о принудительном обращении мужа, жены
или кого-то другого из родственников в иное вероисповедание под вли-
янием из родных (»преследование матери», «угроза мужа» и т.д.). За-
частую это приводило к внутрисемейным раздорам, разрешать кото-
рое приходилось гражданским властям. Так, в 1908 г. в канцелярию
Гродненского губернатора поступила жалоба от жителя д.Бараново
Гродненского уезда Платона Борщевского. В ней сообщалось, что на-
стоятель Индурского костёла Соболевский уговорил его брата Бориса
перейти в католичество. «Перейдя в католичество, – говорилось да-
лее в письме, – Борис начинает уговаривать нашу 70-летнюю мать
переменить свою веру. Та долго не соглашается, и только после угроз,
что она умрёт без напутствования Св.тайнами…отправляется в…ко-
стёл к исповеди. Почти одновременно с матерью, по настоянию Бори-
са, переходит в католичество и младший брат Тихон. С этого времени
начались для меня, православного, несчастные дни. Старший брат мой
преследует меня на каждом шагу. Так, несмотря на мои просьбы и
мольбы, он сжёг все мои православные иконы и даже крест, прислан-
ный из Иерусалима, а теперь гонит меня из дому вместе с женой и
двумя маленькими детьми». Проведённое расследование показало, что
представленные сведения в жалобе подтверждаются. Было решено
передать материалы в суд.
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Подобного рода листы поступали и из иных населённых пунктов
Белоруссии, в особенности из её западных поликонфессиальных гу-
берний. Зачастую определить, какая сторона в спорах была права, было
крайне сложно.

Духовенство как православной, так и католической конфессий ак-
тивно влияло на происходившие процессы, связанные с переходами
верующих, стремясь склонить каждого конкретного верующего на свою
сторону. Зачастую и сами переходы были вызваны активной агитаци-
ей либо откровенным давлением на верующих со стороны духовных
лиц. В рапорте гродненского губернатора в Департамент духовных дел
МВД от 21 ноября 1908 г. отмечалось, что «переходы… совершались
под влиянием пропаганды римско-католического духовенства, которая
особенно участилось после поездок Роппа (Виленского католического
епископа – Авт.) в 1906 году»

И действительно, как показывает анализ документальных матери-
алов, католическое духовенство проявляло большую активность по вов-
лечению православных в своё вероисповедание. Для этого использова-
лись различные методы – от уговоров, например, выдать верующую
замуж за богатого жениха-католика, до оказания давления на родствен-
ников, когда ксендзы отказывались принять кого-либо из них к исповеди
и святому причастию, пока их супруг (супруга) не перейдут в католи-
цизм. Не случайно подавляющее большинство переходов припадало на
смешанные семьи, где один из супругов был верующим-католиком.

Православное духовенство со своей стороны принимало меры по
сохранению количества своих прихожан. В декабре 1905 г. был издан
Указ Синода Русской Православной Церкви «О порядке перехода пра-
вославных лиц в инославные и иноверные исповедания». Он обязывал
православных священников проводить «увещевания» тех, кто намере-
вался изменить православной вере. Однако далеко не всегда уговоры
давали положительный результат. В большинстве случаев верующие
либо в силу твердого внутреннего убеждения, либо под влиянием вне-
шних факторов не отказывались от своих намерений и после увещеваний.

Таким образом, в начале ХХ в. в Белоруссии, являвшейся состав-
ной частью Российской империи, был сделан важный шаг на пути к ус-
тановлению свободы вероисповедания. Вместе с тем предоставление
верующим возможности свободного выбора своего вероисповедания и
смены конфессиональной принадлежности не принесло ожидаемого спо-
койствия в религиозную жизнь белорусско-литовских губерний. Перехо-
ды населения из православия в иные конфессии, главным образом в ка-
толическую, стали постоянным источником для недоброжелательных
взаимоотношений православного и католического духовенства, которое
в свою очередь сеяло эту нетерпимость среди верующих.
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ БНР В СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Проблема образования БНР занимает одно из важных мест в
историографии Беларуси. Национально-государственной строительство,
которое идет сейчас в республике, пробудило интерес общества к тем
событиям нашей истории, что раньше были насильно вычеркнуты из
неё. Необходимость досконального изучения исторических обстоя-
тельств, связанных с попыткой возрождения белорусской независимо-
сти в 1918 г., провозглашением Белорусской Народной Республики и
деятельностью её государственных структур, вызвана их неадекват-
ной оценкой в науке.

В начале 90-х годов проблема образования БНР стала одной из
наиболее дискуссионных в исторической литературе и публицистике.
В связи с распадом СССР и провозглашением независимости Белару-
си сложились благоприятные условия для научного исследования про-
блемы белорусской государственности.

Немало статей по этой проблеме печатается в журнале «Спад-
чына», первый номер которого вышел в сентябре 1990 г. Вплоть до
сегодняшнего дня большую часть журнала занимают материалы, ка-
сающиеся вопроса национального самоопределения белорусской на-
ции и образования в 1918 г. национального государства. Публикации
носят документальный или документально-публицистический харак-
тер. Взяв за основу материал о белорусской государственности, ре-
дакция стремится доказать широкому кругу читателей, что БНР – это
не иллюзия, а государство, которое существовало в 20-е годы ХХ века.
Необходимо отметить и другие журналы исторического направления:
«Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская мінуўшчына», в кото-
рых также публикуются статьи по проблемам образования БНР. Ре-
дакционные коллегии при подборе материала стремятся объективно
подходить к проблеме национального самоопределения. В журналах
также печатаются документы и материалы Рады БНР, публицистика
20-х годов и т.д.

Активизация научных исследований, которая наблюдается с 1991 г.,
содействовала переизданию работ деятелей белорусского националь-
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ного движения (Я.Воронко, А.Луцевича, М.Кравцова и т.д.). Публика-
ция источников по проблемам национальной истории обозначенного
периода проходила в несколько этапов. Сначала среди них предпочте-
ние отдавалось воспоминаниям и мемуарам, однако затем все боль-
шее значение начали приобретать сборники статистики, документы и
материалы, стенограммы, протоколы.

Документы, посвященные провозглашению Белорусской Народ-
ной Республики и деятельности ее Рады, помещены в сборнике «Ок-
тябрь 1917 и судьбы политической оппозиции», «Устаўныя граматы
Рады БНР да народаў Беларусі», «Іменем беларускага народу…».

На основе анализа документов появилось большое количество
работ по вопросу белорусской государственности. На конец 1992 –
начало 1993 г. приходится наибольшее количество проблемных иссле-
дований по этой тематике.

Значительный вклад в разработку проблемы внес академик
И.М.Игнатенко, который в своей работе «Октябрьская революция и
самоопределение Белоруссии» отводит одно из важных мест идее на-
ционального самоопределения в БНР. Он не отрицает факта существо-
вания БНР, но одновременно указывает на то, что она не пользовалась
поддержкой народных масс. Он также высказывается о правовой не-
состоятельности этого государства: «…надо полагать, БНР восприни-
малась народом как формирование, созданное группой интеллигентов
неконституционным путём».

Выводы академика Игнатенко сделаны на основании многолет-
него исследования этой проблемы. В своей предыдущей работе, кото-
рая имела то же название (издана в 1982 г.), он практически не упоми-
нает о БНР. Очевидно сказалось влияние политики государства, кото-
рая была направлена на замалчивание многих исторических фактов.

В начале 90-х годов выходит в свет работа Р.Платонова и Н.Сташ-
кевича «Тернистый путь к свободе», где авторы по крупицам воссоз-
дают историю образования БНР, ее деятельность. Склонность к сис-
темному анализу многих фактов, касающихся национального опреде-
ления белорусской нации, даёт возможность авторам сделать вывод,
который в чем-то перекликается с общими выводами И.М.Игнатенко.
По их мнению, БНР потерпела крах из-за изолированности её деяте-
лей от народа, увлеченного идеей Советов.

К 1993 г. в исторической науке все сильнее продолжает разго-
раться дискуссия по проблеме белорусской государственности. На
состоявшейся в марте того же года конференции в Институте истории
АН РБ были выработаны три основные концепции. Первая – провозг-
лашение БНР являлось попыткой некоторых политических партий осу-
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ществить самоопределение белорусского народа на основе буржуаз-
ной государственности. Авторы этой точки зрения считают, что бело-
русские национал-экстремисты приняли попытки к образованию госу-
дарства с капиталистическим строем, с господством помещиков и
буржуазии, с эксплуатацией и угнетением рабочих. Вторая – БНР –
независимое самостоятельное государство: «Гэта быў вынік самаах-
вярнага змагання лепшых сыноў нашай зямлі за шчасце і волю». И,
наконец, третья – образование БНР и БССР – процессы одного на-
правления, которые в качественных отношениях существенно отлича-
лись. Но это была попытка решения проблемы белорусской государ-
ственности, которая много веков стояла перед нашим народом. Не-
смотря на то, что деятели БНР пытались решить эту проблему на
принципиально другой основе, чем большевики, «абвяшчэнне БНР пас-
корыла ў самым канцы 1918 г. падрыхтоўку датэрміновага ўтварэння
Беларускай ССР». Эти три концепции были взяты в исторической на-
уке за основу в рассмотрении вышеуказанного вопроса и приведены в
дальнейшем профессором Г.С.Марцулем в учебном пособии по исто-
рии Беларуси. Объективность и попытка оценить разные взгляды на
вопрос о национальном самоопределении дают возможность в даль-
нейшем историкам найти компромисс.

Деятельность членов Рады Белорусской Народной Республики в
плане культурного возрождения нации рассмотрена Валентином Маз-
цом в одной из публикаций в журнале «Спадчына», где автор приводит
несколько статей, относящихся к 1918–20-м годам, написанных деяте-
лями БНР. Это, по его мнению, – одно из свидетельств того, что чле-
ны Рады стремились донести до народа национальную идею. Огром-
ное количество газет и журналов, выходивших в то время, – одно из
доказательств, приводимых Мазцом как факт существования БНР.

Такой ажиотаж в 1993 г. вокруг БНР, видимо, был вызван 75-лет-
ним юбилеем её провозглашения. К 1994 г. страсти значительно улег-
лись, но в то же время в ряде публикаций прослеживаются негативные
оценки факта образования БНР. П.Петриков в статье «Была ли БНР
государством» категорически отрицает факт существования БНР как
государства. Она, как утверждает автор, не только не была государ-
ством, но и возникла без законной юридической основы, не по воле
народа. Утверждать о том, что БНР имела легитимность, по его убеж-
дению, означает идти против исторической правды.

К середине 90-х годов выходит в свет монографическое издание
В.А.Круталевича «БНР – БССР – РБ». Автор утверждает, что само-
определение Беларуси обусловливалось не только правом на самосто-
ятельное государственное существование, но и желанием отделиться
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от большевистской России. К числу не менее интересных монографи-
ческих исследований этого же автора следует назвать вышедшую в
1999 г. – «Гісторыю Беларусі: станаўленне нацыянальнай дзяржаўнасці
(1917-1922)». Новое исследование – органичное продолжение преды-
дущих работ В.А.Круталевича, но это одновременно и углубление в
проблему на качественно новой основе. Автор в своих аргументациях
и выводах как бы полемизирует с исследованиями, вышедшими в пос-
леднее время, используя новые источники из архивов Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска, Могилева, Гомеля, привлекает свидетельства пе-
риодики того времени, обращается к сборникам документов, в том чис-
ле редких, которые не одно десятилетие находились в спецхранилищах.

Большое внимание в работе уделено характеристике и расста-
новке политических сил, которые были оппозиционны большевикам,
результатом чего и стало образование БНР. Фактический материал
используется так, чтобы он помогал поиску истины. В.Круталевич да-
лек от мысли делить факты на «нужные» и «ненужные». Для него важ-
но, чтобы события стали на свои места.

Во второй половине 90-х годов наблюдается определенное «зати-
шье» в периодической печати. Тема БНР несколько утратила свою
остроту. Жизнь требует новых фундаментальных работ. При всем этом
нельзя не остановиться на работе Елены Богданович «Незалежнасць,
адарваная ад народа, застаецца ілюзіяй». По мнению автора, I мировая
война дала надежду белорусскому народу на свою государственность,
а немецкая оккупация выявила сильные тенденции на образование неза-
висимого Белорусского государства. Публикация Е.Богданович ценна
и своими выводами.

Дискуссионные вопросы и проблемное изложение темы националь-
но-государственного строительства в Беларуси освещено в учебных
пособиях по истории Беларуси, в частности, в «Гісторыя Беларусі» (под
редакцией А.Г.Кохановского), «Гісторыя Беларусі» (под редакцией
А.П.Игнатенко и А.Ю.Нестеровича), «Нарысы гісторыі Беларусі»,
«История Беларуси: с древнейших времен до нашего времени»
(И.И.Ковкель, Э.С.Ярмусик) и других

Весомым вкладом в белорусскую историографию явилась моно-
графия В.Ф.Ладысева и П.И.Бригадина «На пераломе эпох: станаў-
ленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 г.)», в которой исследует-
ся сложный и противоречивый процесс становления белорусской госу-
дарственности, роль в нём политических партий и организаций.
Монография содержит выдержки из опубликованных документов, ар-
хивных материалов, фотодокументы. Авторы возвращают из небытия
имена людей, которые находились в гуще событий, делали все воз-
можное, чтобы белорусский народ почувствовал себя равным среди
других народов, имел свою государственность.
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В.А.Шэйфер
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

МЕЛЬНІЦКАЯ УНІЯ 1501 ГОДА І ЎНУТРАНЫ КАНФЛІКТ
У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

Пачатак ХVI ст. з'явіўся цяжкім для ВКЛ як у сферы знешняй
палітыкі, так і ўнутры дзяржавы. З 1492 г. ішлі войны з Маскоўскай
дзяржавай. У 1500–1503 г. адбылася чарговая вайна, па выніках якой
Вялікае княства Літоўскае страціла да 25 працэнтаў тэрыторыі. Не
давалі спакою і крымскія татары са сваімі пастаяннымі нападамі, якія
адбываліся ў сярэднім больш чым раз на год. З 1474 па 1569 г. яны
зрабілі 75 наездаў. У той жа час, разам з ваеннымі паражэннямі ВКЛ
траціла і свой палітычны і рэлігійны ўплыў ва ўсходнеславянскім рэгіёне.

Гэты неспакойны час прыпадаў на першыя гады княжання вялі-
кага князя літоўскага Аляксандра Казіміравіча. У 1492 г. памёр яго
бацька Казімір IV Ягелончык. Разам з ім пайшоў у нябыт і час, назва-
ны Т.Нарбутам «залатым паўстагоддзем прыемнага ўспаміну», калі
ўнутры дзяравы і па-за межамі яе было больш-менш спакойна. Пасля
смерці караля і вялікага князя Казіміра яго спадчыну перанялі сыны.
Каралём польскім стаў Ян Альбрэхт, а трон ВКЛ заняў Аляксандр.
Аднак у 1501 г., у разгар вайны з Маскоўскай дзяржавай, Ян Альбрэхт
памёр. У польскім сенаце паўстала пытанне аб прэтэндэнце на кара-
леўскі трон. Большасць выступала на баку Аляксандра Казіміравіча,
выбраўшы якога можна было аднавіць хаця бы дынастычную унію,
перарваную ў 1492 г. пры абранні асобных манархаў у Кароне і Вялікім
княстве. У гэтых умовах ізноў узнікла такое жаданне для польскага
боку аб уніі паміж дзвюма дзяржавамі. Але цяпер зацікаўленым бокам
выступала і ВКЛ, прадстаўнікі якога клапаціліся аб запрашэнні на польскі
трон вялікага князя літоўскага з мэтай збліжэння з Польшчай, якая маг-
ла б з'явіцца надзейным саюзнікам у змаганні з Маскоўскай дзяржавай.

У палякаў былі іншыя планы, бо яны ў той час змагаліся з Турцы-
яй і Валахіяй, але перспектыва аб'яднання ў адну дзяржаву схіліла іх
да перадачы польскай кароны Аляксандру Казіміравічу. Пры гэтым
яны ўлічвалі становішча спраў у ВКЛ і настрой шляхты, якая несла
асноўны цяжар войнаў, і вырашылі выкарыстаць гэты момант для ад-
наўлення уніі на сваіх умовах.

23 кастрычніка 1501 г. у Мельніку (Падляшша, ВКЛ; цяпер Украі-
на) быў падпісаны акт уніі, якая адрознівалася ад папярэдніх унійных
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трактаў. Ён нагадваў праект уніі 1446 г. Але тады яе адверглі, а цяпер
знешнепалітычныя цяжкасці вымусілі ліцвінаў згадзіцца на такія ўмо-
вы. Мельніцкаму акту папярэднічала адпаведная дамова, заключаная
дэлегацыяй польскага сейму і вялікім князем Аляксандрам з панамі-
радай у Пётркава, дзе ён быў абраны польскім каралём. Літоўскія
паслы падпісалі акт уніі, а каронны сенат яе зацвердзіў.

Сутнасць унійнага тракту была ў наступным. Вялікае княства
Літоўскае і Польшча павінны былі аб'яднацца ў адну дзяржаву, мець
аднаго манарха, сейм, грошы. Выбараў асобнага гаспадара ў ВКЛ
больш не перадугледжавалася, агульны манарх (кароль) павінен быў
абірацца на агульным сейме ў Пётркаве. Прадугледжвалася правя-
дзенне агульнай знешняй і ўнутранай палітыкі, дамовы, заключаныя
адным бокам, павінны былі мець моц і для іншай. Аднак ВКЛ захоўва-
ла сваю сістэму судоў і адміністрацыі. За папярэднімі міждзяржаў-
нымі пагадненнямі прызнавалася абавязковая сіла. Спрэчныя землі
замацоўваліся за Польшчай.

Даць згоду на такія ўмовы адзначыла раз і назаўсёды адмовіцца
ад сваёй незалежнасці. Відавочна, што не ўсе палітычныя колы ВКЛ
згадзіліся на такую унію, асабліва магнацтва, якое страціла б свой па-
літычны ўплыў, што набыла згодна з прывілеем Аляксандра 1492 г.,
калі б такія ўмовы былі ўведзены ў дзеянне, і польскія парадкі аднос-
на шляхты і магнацтва распаўсюдзіліся б на ВКЛ. Справа ў тым, што
адносіны паміж магнатэрыяй і шляхтай у Польшчы, якія абвастрыліся
да гэтага часу, вялі да ўпэўненай перамогі апошняй. Мельніцкая ж унія
ўраўноўвала ў правах шляхту абедзвюх дзяржаў, а тым самым рад-
ныя паны пазбаўляліся свайго прывеліяванага становішча.

Але трэба было выбіраць паміж гонарам і пагрозай быць заваява-
нымі усходнім суседам, і Аляксандру з пасламі нічога не заставалася,
як замацаваць подпісамі акт уніі. Аднак вялікі князь так ніколі і не ра-
шыўся склікаць сейм для зацвярджэння яе ўмоў, хаця 25 кастрычніка
1501 г. ім быў выдадзены Мельніцкі прывілей, які меў сілу ў абедзвюх
дзяржавах. Па ім значна ўзрастала роля кароннага сената, без згоды
якога дзеянні караля не мелі юрыдычнай сілы. Пры парушэнні ім дзяр-
жаўных актаў сенат меў права дэтранізаваць і абраць новага караля.
Апошні не меў права арыштоўваць або праследаваць сенатараў. Аляк-
сандр вымушаны быў выдаць гэты прывілей, зыходзячы з тых жа знеш-
непалітычных разлікаў, што і пры заключэнні Мельніцкай уніі. Аднак
моцнае супраціўленне польскай сярэдняй і замежнай шляхты дазволі-
ла не выконваць палажэнні прывілею. Пётркаўскі сейм 1504 г. прыняў
два законы, якія фактычна скасоўвалі артыкулы пра вяршэнства сена-
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та над каралём, не набылі сілу і артыкулы засталіся ў сіле. Радомскі
сейм 1505 г. канчаткова скасаваў Мельніцкі прывілей.

Фактычна такая ж доля спасцігла і Мельніцкую унію. Можна ска-
заць, з боку ВКЛ падпісанне яе трактату было тактычным крокам у
абмен на абяцанне дапамогі Польшчы ў вайне з Маскоўскай дзяржа-
вай. Аднак рэальнай дапамогі так і не было аказана, хутчэй наадварот
– падзеі, звязаныя з уніяй, адмоўна ўздзейнічалі на ход ваеных дзеян-
няў у 1501 г., бо Аляксандр быў заняты спачатку каранацыяй, а потым
польскімі справамі. Адсутнасць манарха, а таксама спадзяванні на
дапамогу палякаў абумовілі пасіўнасць літоўскіх ваяроў у другой па-
лове 1501 г. Польскі ж атрад, накіраваны ў 1502 г. на тэатр ваенных
дзеянняў, так і не дайшоў, бо быў адкліканы ў сувязі з нападам туркаў.
Можна згадзіцца з У.І.Канановічам, што дзеля польскай кароны Аляк-
сандр ахвяраваў ваеннай кампаніяй 1501 г.

У 1506 г. пытанне аб уніі ўздымалася занава, калі са смерцю Аляк-
сандра Казіміравіча ВКЛ засталося без вялікага князя. Аднак пытан-
не ўжо не было такім вострым. 23 красавіка 1503 г. было заключана
перамір'е з Маскоўскай дзяржавай на шэсць гадоў, і знешнепалітыч-
ныя ўмовы для уніі ў Вялікага княства адпалі. Вялікім князем літоўскім
асобна, без згоды палякаў, быў абраны брат Аляксандра Казіміравіча
Жыгімонт. Затым ён быў абраны каралём польскім. І хоць дэлегацыя
ВКЛ не з'явілася на агульны элекцыйны сейм, фактычна была адноўле-
на асабовая унія, бо манарх заставаўся адзін. Астатнія ўмовы палякі
маглі б паступова ўвесці ў жыццё, не абвастраючы адносін. Тым больш,
што на іх бок пачала хіліцца шляхта Вялікага княства, бачачы, якімі пра-
вамі і прывілеямі карыстаецца падобнае саслоўе у Кароне Польскай.

Сам факт падпісання Мельніцкага трактату падзяліў пануючы клас
ВКЛ на два лагеры: яго прыхільнікаў і тых, хто бачыў у ім пагрозу
незалежнасці дзяржавы. Паказальна, што на баку уніі выступіла ў ас-
ноўным шляхта, супраць – шэраг уплывовых магнатаў.

У абарону уніі выступіў і фаварыт Аляксандра Міхаіл Львовіч
Глінскі. Сваю прыбліжанасць да вялікакняскага двара ён выкарыстаў
у асабістых мэтах. Дабіўшыся перадачы пасады лідскага намесніка
свайму сваяку Андрэю Дражджу, Глінскі ўступіў у канфлікт з папя-
рэднім намеснікам Юрыем Ільінічам. У абарону апошняга выступілі
віленскі біскуп Войцех Табар, віленскі ваявода Мікалай Радзівіл, трокскі
ваявода Ян Забярэзінскі, жамойцкі стараста Станіслаў Яновіч, сма-
ленскі стараста Станіслаў Кішка. Фактычна гэтыя ж магнаты выс-
тупілі і супраць уніі з Каронай Польскай.

У 1503 г. М.Глінскі абвінаваціў Я.Забярэзінскага ў замаху на яго
жыццё. Яны сталі пажыццёвымі ворагамі. Канфлікт меў і нейкія аса-
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бістыя карані. Габсбургскі дыпламат Ж.Герберштэйн у сваіх «Запис-
ках о Московии» сцвярджаў, што прычына была дробная: Я.Забярэзінскі
загадаў пабіць слугу М.Глінскага, які быў пасланы за збожжам для
каралеўскіх коней.

Пакуль жыў вялікі князь Аляксандр, канфлікт быў згладжаны.
Манарх загадаў М.Глінскаму і Я.Забярэзінскаму памірыцца. Аднак
вышэй згаданыя магнаты не саступілі лідскае намесніцтва А.Драж-
джу. Па намове М.Глінскага ў Я.Забярэзінскага былі адабраныя ўсе
яго пасады. А ў 1505 г. вялікі князь выклікаў свавольных магнатаў у
Бярэсце, каб пакараць. Толькі дзякуючы заступніцтву кароннага гет-
мана Яна Ласкага і біскупа Яна з Асвенцыму Аляксандр змяніў гнеў
на літасць. Затым у Радоме быў скліканы спецыяльны сейм, каб ра-
забраць справу. На ім вялікі князь выслухаў абвінавачаны бок і паабя-
цаў разабрацца.

Такім чынам, канфлікт паміж магнатамі ўліўся ў спрэчкі з-за
Мельніцкай уніі. Хоць яна і не стала рэальнасцю, але паказальная з
пункту гледжання таго, да чаго імкнулася шляхта і магнацтва ВКЛ.
Канфлікт паміж магнатамі меў наступствам сумна вядомы мяцеж
Міхаіла Глінскага, які яшчэ больш ускладніў унутранае і знешнепалі-
тычнае становішча Вялікага княства Літоўскага.

О.В.Капуста
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ В.М. ХВОСТОВА

Вениамин Михайлович Хвостов (1868 – 1920), профессор юриди-
ческого факультета Московского университета, представляет неокан-
тианское течение в российской дореволюционной историографии. В
дореволюционной России это течение было представлено такими
видными учеными, как А.С.Лаппо-Данилевский, М.М.Хвостов,
Д.М.Петрушевский, Н.М. Бубнов.

Неокантианское течение в российской историографии сложилось
под влиянием немецкой Баденской школы неокантианства и особенно
работ Г.Риккерта. Однако нельзя рассматривать российское неокан-
тианство как точное копирование основных положений Баденской шко-
лы. Русские историки – представители этого течения – критически
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относились к методологической концепции Баденской школы и тем
самым привнесли ряд новых индивидуальных черт в методологичес-
кую концепцию неокантианства. Неокантианскую философию в Рос-
сии можно охарактеризовать как эволюцию этого течения.

Отечественные историки-неокантианцы пытались сгладить про-
тивопоставление немецкими теоретиками исторической науки есте-
ствознанию. Признавая идеографический метод основным методом
исторического познания, русские ученые дополняли его приемами ис-
следования прошлого, имеющими общенаучный характер и связанны-
ми с выявлением общих связей и состояний.

К усилению неокантианских методологических позиций привел
кризис позитивистской философии. Логика развития исторической на-
уки, процессы, разворачивающиеся в конце ХIХ – начале ХХ века выз-
вали в отечественной исторической науке нарастание неприятия тео-
ретико-методологических установок позитивизма. Этому содейство-
вал ряд факторов, которые четко сформулировал С.П.Рамазанов:

- перемены, происходившие в естественнонаучных дисциплинах.
Естествоиспытатели отказываются от идеала единственно верной тео-
рии, прямолинейного подхода к постижению картины мира, осознают роль
случайного в мире природы, вероятностный характер причинности;

- нарастание противоречий в существующих социально-экономи-
ческих, политических и духовных структурах, сопровождавшихся обо-
стрением общественных конфликтов. В этих условиях часть общество-
ведов все более утрачивала веру в законосообразный характер исто-
рического процесса. Такую веру все более заменяло представление о
хаотичном и случайном развитии истории, и одновременно нарастало
ощущение потребности поиска нового обоснования нравственных ус-
тоев в жизни общества;

- воздействие социально-политической обстановки в стране. Вли-
яние на развитие исторической науки отечественной философии.

Расширение и углубление исследования прошлого, связанное с
преодолением узости европоцентристского взгляда на историю, и вов-
лечение в процесс изучения новых явлений, особенно социально-эко-
номического характера, совершенствование техники обработки источ-
ников, с одной стороны, все более противоречило создаваемым пози-
тивистским теоретическим схемам, с другой – требовало осмысления
сложности и своеобразия исторического познания, предмета истори-
ческого изучения. Позитивистская методологическая концепция в
стремлении уподобить историю естественным наукам игнорировала
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такое своеобразие. Особенному и единичному, описательной истории
позитивизм, по существу, отводил лишь подчиненную роль по отноше-
нию к конструированию законов развития общества.

Соответственно неокантианство совершенно по-иному, в отличие
от позитивистской методологии, подходило к трактовке предмета ис-
торической науки. Предметом истории стали считаться культурная
жизнь общества; частные, отдельные, единичные события, а также
все неповторимое, особенное, уникальное в жизни общества, в отли-
чие от позитивизма, где основное внимание уделялось изучению про-
цессов социально-экономической жизни общества, деятельности масс,
выведению общих закономерностей и стремлению сформулировать
законы общественного развития.

В своей методологической концепции В.М.Хвостов пытался объе-
динить концепцию Риккерта с воззрениями другого крупного немецко-
го философа В.Вундта, почерпнув у него идею об особой психической
причинности в истории и поставив ее на одно из определяющих мест в
своей концепции.

В определении исторической науки и ее предмета В.М.Хвостов
подчеркивал следующие основные моменты. Под именем истории
ученый понимает науку, «ставящую своей задачей изучение минувших
событий и состояний в жизни людей, как социальных существ». Исхо-
дя из этого определения истории, предметом ее изучения Хвостов оп-
ределяет не какие-нибудь типические процессы, а отдельные неповто-
ряющиеся события и состояния во всей их конкретности. Хвостов так-
же подчеркивает, что оценка событий современности и попытка
заглянуть в будущее не входят в предмет изучения истории. Методо-
лог ограничивает предмет исторического изучения исследованием тех
событий и состояний, которые «представляют явления в жизни людей
и притом такие явления, в которых люди выступают, как члены чело-
веческого общежития, события социального характера, и деятелями в
этих событиях могут оказываться не одни только массы, но и отдель-
ные люди». То, что единично и не представляет социального интереса,
выпадает из сферы изучения истории.

Таким образом, предметом исторического изучения в методоло-
гической концепции Хвостова являются отдельные неповторяющиеся
события и состояния во всей их конкретности и со всеми их особенно-
стями, но только социально значимые. История не ставит себе цели
делать обобщения и устанавливать какие-либо формулы.

Отсюда вытекает закономерный вопрос, который также ставит
перед собой историк: может ли история в таком случае считаться нау-
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кой? Задачу научного знания В.М.Хвостов определяет как обобщение
всего того, что мы узнаем из опыта об окружающем мире, сведение
всего хаотического разнообразия в рамки немногих общих понятий и
формул и приведение этих понятий и формул в логическую связь меж-
ду собой. Между тем в концепции Хвостова история не ставит своей
целью никаких обобщений. Методолог отвечает на этот вопрос следу-
ющим образом. Он считает, что достойным изучения «следует счи-
тать не одно только общее, будь оно абстрактно или конкретно, но и
вполне индивидуальное, т.е. такие явления, которые точно определены
данными пространства и времени и которые поэтому не могут повто-
ряться со всеми своими признаками». Т.е. общее знание будет непол-
ным, а возможно, даже и ложным без знания индивидуального. Общее
знание должно быть дополнено знанием индивидуального. В качестве
доказательства своей точки зрения Хвостов выстраивает следующую
логическую цепочку. Он констатирует, что обобщения создаются пу-
тем обработки материала опыта мышления. Мышление расчленяет
опыт, выделяет отдельные элементы, комбинирует их в абстрактные
и конкретные понятия. Затем эти общие понятия приводятся к логи-
ческому единству между собой и составляют систему общего знания.
Однако, утверждает методолог, при таком сооружении обобщений по-
стоянно остается неиспользованным элемент чисто индивидуальных
особенностей обобщаемых явлений. Хвостов подводит итог, что для
того, чтобы иметь полное представление о мире, необходимо внести
эти не поддающиеся обобщению индивидуальные элементы опыта в
научные суждения. Иначе же создаваемая картина мира окажется
слишком упрощенной и более рациональной, чем окружающая нас дей-
ствительность. Индивидуальное же составляет исключительный пред-
мет исторической науки.

Здесь же необходимо отметить, что все разнообразие индивиду-
альных событий и состояний минувшей жизни человечества, представ-
ляющих для историка интерес по методу отнесения к ценности, исто-
рия исследует с точки зрения закономерности. Все эти события исто-
рик должен уложить в стройные ряды развития, представляющие собой
единые закономерные процессы. Именно общая историческая законо-
мерность и дает основание признать историю не только делом памяти,
но и включить ее в общую систему наук. Т.е. знание индивидуального
получает наиболее важное значение в группе наук исторических. Ис-
торик подчеркивает, что индивидуальное составляет исключительный
предмет исторического изучения «не в смысле инвентаризирования ин-
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дивидуального, а в смысле изучения последовательной смены индиви-
дуальных и неповторяющихся событий в социальной жизни людей».

Характеризуя собственное представление о предмете историчес-
кой науки, В.М.Хвостов отличал его как от предмета социологии, ко-
торую он относил к наукам генерализирующим, и от предмета теории
исторического процесса, так и от предмета наук естественных. Пред-
меты естественных наук и наук исторических настолько различны, а
методы исследования настолько разнообразны, что при классифика-
ции наук это разделение должно занимать одно из центральных мест.
Исходя из дуалистической картины мира, распадающейся на мир фи-
зический и мир духовный, Хвостов различал «науки о мире физичес-
ком» и «науки о мире духовном». Историю он относил к «наукам о
духе». При изучении истории факторы мира физического приковыва-
ют внимание историка только потому, что имели значение для психики
людей, создававшими своими действиями исторический процесс. Хво-
стов подчеркивает, что то индивидуальное, с которым имеет дело ис-
тория людей, отличается по своим свойствам от того единичного, с
которым приходится встречаться в области наук в мире физическом.
Специфику индивидуального в истории человечества историк видел в
том, что исторический процесс «есть процесс духовной жизни и что в
нем проявляется отличительное свойство духовной причинности – со-
здавать качественно новые синтезы, то, чего не было раньше».

Таким образом, история – индивидуализирующая наука о духе, изучаю-
щая отдельные неповторяющиеся, социально значимые явления прошлого.

В заключение также следует отметить еще один момент в кон-
цепции В.М.Хвостова. Хотя история и не устанавливает общих зако-
нов, но материал единичных фактов, который исследуется историчес-
кой наукой, она рассматривает и объясняет с точки зрения общих зако-
нов, установленных другими науками, и прежде всего философией
истории или теорией исторического процесса.

Рассмотрев методологические воззрения В.М.Хвостова относи-
тельно предмета исторической науки, мы видим, что в трактовку дан-
ного вопроса он привносит собственное видение изучаемой предмет-
ности, соединяет положения Риккерта с концепцией психической при-
чинности Вундта. Хвостов внес иррационализм в свою философию
истории. Возможность решения поставленных методологических воп-
росов он видел в обращении к простому чувству, к мистическому чув-
ству, дающему людям «уверенность в положительной ценности мира».
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ГОРОД СЛОНИМ В ХVI ВЕКЕ

Документальные материалы по истории города Слонима ХVI в.
встречаются крайне редко. До нас дошли незначительные сведения,
которые позволяют сделать вывод о развитии в нем ремесла и торгов-
ли, а также дают возможность проследить различные социально-по-
литические процессы, которые происходили в белорусском средневе-
ковом обществе. Развитие городов, рост ремесла и торговли было
выгодно крупным землевладельцам, так как способствовало укрепле-
нию феодальных отношений. В рассматриваемое время во всех горо-
дах и местечках Беларуси интенсивно развивалось ремесленное про-
изводство. Обслуживая производственные, хозяйственные и личные
потребности населения, слонимские ремесленники принимали актив-
ное участие в развитии рыночных отношений всего западного региона
Беларуси. Городской рынок Слонима был представлен ежедневной ба-
зарной торговлей, возникшей в результате увеличения объёмов произ-
водства и последующей реализацией товара массовому потребителю.

Мастеровые люди Слонима входили в цеховые организации, как
это было во всех городах Беларуси и странах Западной Европы. К
большому сожалению, письменные источники хранят молчание о ко-
личестве цехов в Слониме. Для ответа на этот вопрос необходимо про-
вести более глубокое исследование как опубликованных актовых, так
и архивных материалов. К середине ХVI в. в системе цеховой органи-
зации возникло полное разделение труда по профессиям. З.Ю. Копыс-
ский, изучая эту проблему, полагал, что в Слониме в первой половине
ХVI в. насчитывалось около 22 ремесленных специальностей. В Сло-
ниме наряду с общественными ремесленными специальностями, вы-
делились специальности гвоздильщика, жестянщика, замочника, иголь-
ника, золотых и серебряных дел мастера.

Ремесленники Слонима, как и другие категории зависимых граж-
дан, обязаны были отправлять разного рода государственные повин-
ности, одной из которых была отработка в пользу великокняжеского
двора. 3 марта 1562 г. в государственной канцелярии был составлен
документ для представителей Слонимской администрации, которые
должны были снарядить и отправить в г. Вильно на сезонные работы
четырёх плотников, чтобы они приступили к «… работе не омешкали
…» на территории Виленского замка.
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Интенсивное развитие ремесла способствовало распространению
внутренней и внешней торговли. Торгово-экономическое значение Сло-
нима определялось тем, что город обладал выгодным географичес-
ким положением. Он находился на стыке двух речных систем: Днеп-
ровско-Припятской и Неманской. Через Слоним проходили торговые
дороги в направлении городов Клецк, Ляховичи, Слуцк, Новогрудок,
Бобруйск, далее до Рогачёва и в пределы Московского государства.
Гости из Москвы, в том числе и переводчики, проездом бывали в Сло-
ниме. В VII томе Литовской метрики читаем: «Федор Полуянович по-
проводил до Слонима Леонтея Овдеевича Новгородца, Федка Мать-
феева, толмача со Пскова».

В первой половине ХVI в. развитие товарно-денежных отношений
не было постоянным, что в свою очередь пагубно сказывалось на эво-
люции социально-экономических процессов феодального способа про-
изводства. Основными причинами торможения этих процессов были
бесконечные войны, магнатские междоусобицы, эпидемии, стихийные
бедствия, неурожаи и т.д. В целях расширения внутренней торговли
слонимские купцы ездили по окрестным сёлам и скупали у крестьян
различные продукты и предметы народных промыслов с целью даль-
нейшей их реализации на внутреннем и внешнем рынках. Правитель-
ство Великого княжества Литовского всячески поощряло развитие
торговых отношений внутри страны, так как это давало возможность
увеличить сбор налогов и пополнять государственную казну. В конце
40-х годов ХVI в. великий князь Сигизмунд II Август по просьбе сло-
нимского старосты и подскарбия Ивана Горностая разрешил прово-
дить в городе ярмарки два раза в год, что в определенной степени
способствовало наполнению господарского скарба.10 Великокняжес-
кая администрация осуществляла строгий контроль за ведением тор-
говых отношений в пределах государства. Согласно великокняжеско-
му постановлению от 1558 г., выданному жителям Слонима, государь
требовал от местных чиновников установления фиксированной цены
на рожь, стоимость которой не должна была превышать 25 грошей за
одну бочку. Ответственным лицом за осуществление данного поста-
новления был назначен городской врядник. В сентябре 1562 г. из кан-
целярии великого князя была отправлена грамота для слонимского
наместника, в которой было сказано, чтобы он собрал господарский
налог в количестве двухсот бочек муки и отправил его в Пинск «на
потребы земские».

Что касается административно-территориального деления, то ещё
с 1424 г.Слоним и его окрестности входили в состав имений господар-
ского домена. До начала ХVI в. Слоним находился в составе Трокско-
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го повета, однако в 1500 г. город становится центром повета Ново-
грудского воеводства. В актовых материалах середины ХVI в. часто
можно встретить упоминание о Слонимском и Трокском поветах. Надо
полагать, что административная терминология в этот период не была
окончательно утверждена, и канцелярские писари, составляя докумен-
ты, периодически употребляли то Слонимский, то Трокский повет. Этому
факту есть и другая трактовка. В конце ХV – начале ХVI в. в писцо-
вом делопроизводстве упоминались названия поветов, центрами кото-
рых были большие города.

На протяжении ХVI в. Слоним попеременно находился во владе-
ниях крупных вотчинников Хрептовичей, Воловичей и Радзивиллов.
Владельцы Слонима, они же представители магнатско-шляхетской
аристократии, принимали активное участие в решении общегосудар-
ственных вопросов как внутреннего, так и внешнеполитического ха-
рактера. В 1494 г. к Московскому князю Ивану Васильевичу был от-
правлен послом слонимский наместник маршалок Литовор Хрептович
с господарскими грамотами, где речь шла «о греческом законе». Ос-
новной целью поездки было урегулирование ситуации, возникшей между
ВКЛ и Москвой из-за того, что великий князь Александр притеснял в
своих владениях православное население. В 1496 г. тот же слонимский
наместник Л.Хрептович в качестве посла ездил в Польшу для реше-
ния финансовых вопросов, возникших в доме Ягеллонов. Учитывая
дипломатические способности Л.Хрептовича, Александр Казимиро-
вич в том же 1496 г. отправил его в Москву во главе большого посоль-
ства. На сей раз он был уполномочен передать Ивану III претензии
Александра в отношении «шкод и бесчинств», причиненных жителям
ВКЛ в ходе последних боевых действий между двумя государствами.

Что касается должностных лиц в Слониме, то они не были посто-
янными. В 1519 г. в городе на должности маршалка состоял Григорий
Станиславович Остик. Через три года его сменил Богуш Боговитино-
вич. Оба эти чиновника были хозяевами огромных латифундий в Сло-
нимском повете и одновременно являлись представителями в высшем
государственном законодательном совете «паны рада». Источники
свидетельствуют, что в 1559 г. в должности слонимского старосты и
маршалка был Григорий Волович. Для того, чтобы точно восстано-
вить имена слонимских администраторов хотя бы первой половины
XVI в., необходимо тщательное исследование этого вопроса. Слоним-
ский повет, как уже было сказано выше, являлся крупным экономи-
ческим регионом на территории западных воеводств Беларуси. Это
способствовало укреплению здесь крепостнических тенденций и рас-
ширению внеэкономических форм эксплуатации крестьян. Градоначаль-
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ники, а также светские и духовные феодалы, имеющие земельную соб-
ственность в самом Слониме и прилегающих к городу окрестных се-
лах, стремились извлечь максимальную выгоду с зависимого населе-
ния. Из отчетной записи, составленной в Слониме, видно, что госпо-
дарские крестьяне слонимского повета были обязаны ежегодно вносить
в государев скарб оброк натуральными продуктами. В 1514 г. контро-
лировать эти работы должен был Ян Николаевич Радзивилл, который
был назначен на должность слонимского наместника и земского мар-
шалка. По оценке историков-медиевистов феодальное общество было
не только корпоративным, но и иерархичным. Это в первую очередь
связано с имущественным положением землевладельцем, их этничес-
кой принадлежностью и религиозным вероисповеданием. Внутри фео-
дального сословия были постоянные споры и конфликты, так как при-
вилегированная часть общества находилась в непрекращающемся
внутрисословном противоречии друг к другу. Крупные землевладель-
цы стремились привлечь к отработочным повинностям других феода-
лов, малоземельную шляхту и служилых бояр, потерявших своё зна-
чение и место в системе феодальной иерархии. Слонимский боярин
Гаврило Пацевич жаловался великому князю, что некий пан Андрей
Илькговский заставил его служить «путную службу» (быть феодаль-
но зависимым, т.е. выполнять службу курьера). Сам же боярин считал
себя свободным человеком и утверждал, что с давних пор не являлся
зависимым от кого-либо, а был землевладельцем. Основной его со-
словной повинностью было отправление конной службы в пользу госу-
даря. Очень часто такого рода споры доходили до судебного разбира-
тельства, а пострадавшая сторона обращалась за помощью прямо к
великому князю в надежде получить великокняжескую защитную гра-
моту на право личного владения какой-либо частью имущества. Госу-
дарь в свою очередь был заинтересован в увеличении количества слу-
жилых людей, так как «посполитое рушение», сформированное из «по-
чтовых» хоругвей, было единственной военной силой при объединении
вооруженных сил страны в период военной угрозы. Если давать оцен-
ку истории г.Слонима в первой половине XVI в., то можно утверждать,
что город жил достаточно спокойной жизнью торгово-ремесленного
поселения. В то время, когда города Восточной Беларуси пострадали
от разорительных русско-литовских войн, то Слоним, учитывая его
географическое положение, избежал военных потрясений, которые пе-
режили жители многих городов ВКЛ. Однако в ХV–XVI в. Слоним и
его окрестности оставались незащищенными от набегов крымских
татар. Степные кочевники приходили и уходили со стремительной бы-
стротой, оставляя после себя разорённые селения, пепелища и груды
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мёртвых тел. Белорусский историк Г.Саганович даёт следующее оп-
ределение эпохи белорусского средневековья: «попел і чорнае вуголле,
наверша стралы ў шкілеце, мноства магілаў – вось чым пазначаны
для мяне пачатак непасрэднага вывучэння беларускага сярэдневеч-
ча». В начале XVI в. Слоним был опустошен татарскими ордами Ших-
Ахмата. Очень разорительным для города был татарский набег 1506
г. под предводительством Менгли-Гирея. В рассматриваемое время
организовать противостояние татарам можно было лишь посредством
строительства сильных пограничных укреплений. Однако из-за обще-
го недостатка средств правительства Александра и Сигизмунда I были
вынуждены проводить компромиссную политику в отношениях с Кры-
мом. Внешняя политика великих князей литовских включала в себя
умиротворение южных соседей, всяческое задабривание ханов теми
или иными подарками и т.д. Одним из радикальных способов сдержи-
вания татар от набегов на земли ВКЛ стала выплата специальной дани,
которая собиралась со всех земель страны. Так, жители белорусских
городов, включая и Слоним, собирали специальный налог «ордынщи-
ну» для уплаты крымскому хану. По итогам сборов 20 сентября и 18
декабря 1501 г. слонимчане собрали специальную подать в качестве
взноса так называемых «татарских упоминков», которые были пред-
ставлены такими группами товаров, как различные ткани и полотно.
Этот чрезвычайный налог ложился тяжким бременем на белорусский
народ, но данная мера снижала степень риска татарских разорений.

В белорусской истории начала XVI в. интересен эпизод, связан-
ный с противоречиями в общественно-политической жизни страны,
оказавшейся в центре геополитических притязаний Московского госу-
дарства. С началом очередных военных действий в 1508 г. между ВКЛ
и Москвой внутри ВКЛ вспыхнул антиправительственный мятеж, во
главе которого встал глава православной феодальной группировки князь
Михаил Глинский. Ведя боевые действия в районе Гродно и Ковно с
войсками Сигизмунда I, Глинский надеялся получить от Василия III
военную помощь. Однако правительство Москвы ушло от решения
этого вопроса, опасаясь, что Глинский создаст на территории ВКЛ
независимое русское княжество.

Что же касается того нападения повстанческих отрядов М.Глин-
ского на Слоним, то пока точного ответа на этот вопрос дать нельзя.
На этот счет в историографии сложилось двоякое мнение. Одни спе-
циалисты утверждают, что слонимчане ощутили воздействие внутри-
политических конфликтов в ходе восстания М.Глинского. Другие уче-
ные склоняются к тому, что Слоним оставался в стороне от основного
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театра военных действий, которые в период мятежа захлестнули за-
падные и центральные поветы ВКЛ.

Сигизмунду I Старому досталось очень тяжелое наследство: ра-
зорённая войной страна, долги наёмным солдатам и многое другое.
Но и в такой обстановке он сумел правильно организовать ведение
государственных дел, проявив себя властным и мудрым государствен-
ным деятелем. За время его правления в 1506–1548 г. историческая
судьба города Слонима сложилась более благополучно. Жители смог-
ли оправиться от татарских погромов и приступить к возрождению
города. В 1532 г. Слоним получил магдебургское право, что позволило
осуществлять самоуправление по примеру других западноевропейс-
ких и белорусских городов. В грамоте по этому поводу указано: «тое
место наше Слоним, с права Литовского и Русского и которое коли
будет там перводержавно в право немецкое, которое зовётся майтбор-
ское переменяем на вечные часы». Кроме Магдебургского права Сло-
ним на протяжении XVI в. получал от великого князя разного рода
привилегии и вольности. О значении этих великокняжеских грамот пока
нельзя дать объективную оценку, так как ещё большое количество
документов не попали в руки исследователей, находятся в различных
архивах за пределами нашей страны, что затрудняет их поиск и даль-
нейшее изучение.

Годы мирной жизни позволили жителям Слонима, приумножая
личное богатство, одновременно наполнять и государев скарб. Что
касается казны, то, к глубокому сожалению, она была почти всегда
пуста. Чтобы поправить финансовое положение страны и укрепить
армию, Сигизмунд I был вынужден прибегнуть к сбору очередного
чрезвычайного налога, получившего название «серебщина». Этот со-
бирался для покрытия расходов, связанных с выплатой денег наём-
ным войскам, к услугам которых прибегали правители ВКЛ. Эта спе-
циальная подать собиралась с феодально-зависимого населения, а еди-
ницей обложения была воловая соха. После проведения аграрной
реформы 1557 г. правительством Сигизмунда-Августа единицей обло-
жения стала считаться одна волока (участок земли размером в 21,37
га). В 1534 г. из канцелярии великого князя в Слоним был отправлен
гонец, который привёз для жителей города специальную государеву
грамоту, в которой содержалось требование провести сбор денег (»се-
ребщины») для нужд земской службы и на оборону страны. Собран-
ная сумма составила 60 коп. грошей. Но и через 17 лет, в 1551 г., для
нужд земской обороны жители Слонима продолжали платить ту же
сумму в 60 коп. грошей. При этом следует помнить, что 1551 г. в исто-
рии Великого княжества был мирным годом.
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За сбором и отправкой «серебщины» в господарский скарб обя-
зан был следить городской староста. Письменные источники свиде-
тельствуют, что в 1558 г. слонимский староста получил государеву
грамоту, в которой ему было предписано в строжайшей форме следить
за сбором и отправкой «серебщины» в государеву казну. В 1562 г., ког-
да гремела уже Ливонская война, 25 июля в великокняжеской резиден-
ции в Вильно Сигизмунд-Август подписал документ, имевший силу
общегосударственного постановления, о сборе «серебщины» со всех
жителей Слонима «со слонимских подданных по 20 грошей с волоки, а
с полволоки 10 грошей, а с моргу по семи пенязей» (морг – участок
земли размером в 1/30 волоки). В тех местах, где земли на волоки ещё
были разделены, мерой обложения оставалась воловая соха, с которой
согласно старой системе налогообложения взымали по 20 грошей. В
свете новых аграрных постановлений за порядком взимания налогов
обязан был следить городской староста и подстароста.

С конца XV в. ВКЛ оказалось в сложном геополитическом поло-
жении между Польшей и Московским государством, политическое
могущество которых сильно возрастало, особенно последнего. Для
успешного разрешения внешних и внутриполитических конфликтов пра-
вительство ВКЛ основную надежду возлагало на вооруженные силы
страны. Кроме наёмных жолнеров, боевой дух которых падал сразу
же, как только прекращалось их финансирование, руководство ВКЛ
делало упор на шляхетские отряды. Во время войны все представите-
ли военно-служилого сословия, проживавшие на территории города
Слонима и Слонимского повета, были приписаны к местным «почтам»
(военные соединения). Эти ратные люди были обязаны отправлять
земскую военную службу, принимать участие в боевых действиях или
выплачивать специальную подать «за неслужение в войске». В 1512 г.
слонимские феодалы, которые уклонились от выполнения своих пря-
мых сословных обязанностей идти на войну, должны были выплатить
в господарский скарб по 20 коп. грошей от каждого нарушителя воин-
ской дисциплины. Такой же штраф платили землевладельцы Волко-
выска за подобное дисциплинарное нарушение. Однако не все служи-
лые землевладельцы могли выплачивать штрафы. В том же 1512 г. из
Слонима к театру военных действий выступил вооруженный отряд
общей численностью 20 конных ратников. Если провести сравнитель-
ную характеристику городского ополчения, то видно, что города Вол-
ковыск и Новогрудок выставляли так же по 20 снаряженных конных
воинов, Лида и Луцк – по 30, Гродно и Бельск – по 50. Из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что Слоним в начале XVI в. был доста-
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точно крупным городом ВКЛ. В 1507 г. Сигизмунд I даже избрал Сло-
ним местом своей временной резиденции.

Согласно переписи войска ВКЛ в 1528 г. бояре и шляхта Слоним-
ского повета составляли отдельный военно-административный округ
– Слонимское хоружество. В период войны начальник хоругови хору-
жий получал «господарский лист» (грамоту), где в форме приказа ста-
вилась задача о сборе войска и отправке его на войну в распоряжение
главного гетмана. Пана гетмана на войне почитали выше, чем самого
господаря. На этот период он был наделен теми же полномочиями, что
и великий князь. Он имел право выносить приговор о смертной казни
для трусов и дезертиров, а героев представлять к высоким наградам.

На сейме 1536 г., когда в очередной раз был поднят вопрос об
обороне страны, все державцы ВКЛ получили приказ от наивысшего
гетмана, согласно которому они со своими вассалами из военно-слу-
жилых людей обязаны были выехать к месту сосредоточения основ-
ных воинских сил. Такой же приказ получил слонимский державца Иван
Горностай. С изменением внешне-политической обстановки в 60-х г.
XVI в. правительство ВКЛ вынуждено было поддерживать оборонос-
пособность страны, призывая феодалов к выполнению своих сослов-
ных обязанностей. Из имеющихся документов видно, что 13 мая 1561
г. из канцелярии великого князя была отправлена слонимскому старо-
сте мобилизационная грамота, в которой говорилось о немедленном
сборе войска. В 1561 г. все воинские силы страны собирались в замке
Зельборк, «в Инфлянской земле…», там же военные чиновники гетма-
на Н.Радзивилла должны были провести «попис» войска. В очередном
правительственном документе от 29 октября 1561 г. было сказано, что
тот же староста и державца слонимский должен следить в фольвар-
ках господарского домена, сколько собрано зерна, то есть ржи, пшени-
цы, ячменя, гречихи, гороха, и где складируется этот провиант. Для
правильного хранения в городе должно было быть выделено специальное
место, где необходимо было построить специальные амбары (надо пола-
гать, что эти постройки были на территории слонимского замка).

С расширением экспансии Ивана IV против Ливонии Великое кня-
жество Литовское оказалось втянутым в затяжную и кровопролитную
Ливонскую войну (1558–1583 г.). В таких условиях от правительства
ВКЛ требовалось определенное напряжение для укрепления финансо-
вой системы и безопасности страны. В середине XVI в. администра-
ция Сигизмунда-Августа для ведения войны призвала наёмных сол-
дат-»жолнеров» из стран Восточной и Западной Европы. Это было
связано с тем, что «посполитое рушение» не имело должной боевой
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мощи, а следовательно, было неспособно остановить экспансию Мос-
квы на Ливонию и защитить земли ВКЛ от войск московских воевод.

В мае 1562 г. из великокняжеской администрации в Слоним при-
был служилый человек Семён Олексеевич. Он доставил господарс-
кую грамоту, составленную 6 мая того же года. В документе было
сказано, что все военно-служилые люди, бояре и шляхта, должны со-
бираться в поход «у войску стати на день семое суботы на Дурацких
полях у пана гетмана наивысишого». Приказ этот был зачитан у кос-
тёлов и на городском торгу. Те феодалы, которые не исполнят своего
долга в отношении земской службы, должны быть согласно Статута
1529 г. жестоко наказаны, а имения их конфискованы. Сам же глава
слонимской хоругви получил два письменных уведомления о сборе
войска и отправке его в Друцкий лагерь. Война требовала всё новых и
новых усилий и воинских резервов. Поэтому 13 ноября 1562 г. слоним-
ский хоружий получил очередной приказ от великого князя, о сборе
войска и отправке его к новому месту сбора в Минск «на день святого
Николы». Через два месяца, 21 января 1563 г., последовал очередной
господарский приказ слонимским земянам, боярам и шляхте о немед-
ленной мобилизации всех воинских людских резервов и отправке «по-
чтов» на войну. Это известие в Слоним доставил государев служилый
человек Герасим Левкович. Основной причиной экстренного сбора вой-
ска было наступление армии Ивана IV на восточные земли Беларуси.

О численности слонимской хоругови в рассматриваемый проме-
жуток времени можно судить на основании имеющихся данных. По
итогам «пописа» войска ВКЛ в 1567 г. от слонимского повета было
выставлено на войну воинское соединение численностью в 275 конных
и 52 пеших ратников. Военная служба не являлась для феодала основ-
ным занятием, хотя было обязательным и ответственным делом каж-
дого землевладельца. За отправление земской службы бояре и шлях-
тичи получали отдельную латифундию с правом пожизненного пользо-
вания и передачей её по наследству при одном условии, если владельцы
данного надела будут нести ратную службу. Практически во всех до-
кументах на земельное владение указано «владеть до ласки господар-
ской», т.е. с прекращением несения военной службы феодал терял право
на земельное владение и переходил в другое сословие зависимых лю-
дей. В качестве примера рассмотрим несколько случаев о наделении
землей слонимских феодалов.

13 декабря 1504 г. князь Василий Львович Глинский получил от
великого князя Александра имение «Лососиную» в Слонимском пове-
те «со всеми того двора слугами путными и людьми тяглыми, слобо-
дичы, што на воли сетдят». Данная грамота была составлена в Крако-
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ве, и прикреплялась к ней великокняжеская печать, что свидетельство-
вало о правомерности этого документа. В 1509 г. господарь неизвест-
но по каким причинам передал имение «Лососиную» Слонимского по-
вета в пользование князю Семёну Александровичу Чарторыйскому. В
1508 г. слонимский боярин Алексей Левонавич получил от великого
князя грамоту на владение тремя службами и зависимыми людьми
(слугами) в Слонимском повете. Подобного рода документ был вы-
дан слонимскому боярину Давиду Ивановичу на имение «Тушевичи» в
качестве награды за отправление земской службы. 8 июля 1510 г. сло-
нимский господарский дворянин (дворянин, который при великокняжес-
ком дворе выполнял разные поручения: курьера, гонца, так же он мог
выполнять поручения судебно-административного характера) Федор
Волошин получил от великого князя за добросовестное отправление
земской службы грамоту на право строительства корчмы во владении
«двора Рябтовском». В господарском листе было сказано: «дозволили
есмо ему в том дворе корчму вольную мети до нашое воли».

Что касается самого города Слонима и его крепостных сооруже-
ний, то как уже было сказано, город особо не подвергался серьезным
нападениям неприятельских войск в первой половине XVI в. Дошед-
шие до нас источники позволяют предполагать, что Слоним в XVI в.
имел традиционные для того времени оборонительные сооружения. На
языке фортификации они назывались замком, который являлся укреп-
ленной резиденцией феодалов и магнатов. В Великом княжестве Ли-
товском строительство крепостей предпринималось по инициативе
крупных олигархов, чтобы обезопасить себя и своё имущество, а так-
же укрепить свою власть над народом. В исследованиях польского
историка Л.Коланковского встречается упоминание о слонимском замке
ещё в 1435 г. Без сомнения, можно предполагать, что оборонительные
сооружения были в городе гораздо раньше. В актовых материалах
первой половины XVI в. упоминание слонимского замка встречается
достаточно часто. 22 июня 1562 г. в слонимский замок в сопровожде-
нии служилого человека Каспора Новоселецкого была отправлена часть
обмундирований и вооружения, захваченных у московских воевод.

На территории слонимского замка находились здания королевс-
кой администрации, усадьбы феодалов и наместников, оружейный ар-
сенал, жилые постройки для прислуги, постоялый двор, конюшни, склад-
ские помещения, православные и католические храмы. Все построй-
ки, в том числе и культовые сооружения, были деревянными. Первый
каменный костёл был воздвигнут в городе в 1561 г. Инициатором это-
го строительства выступил маршалок Слонима Ян Солтан. Строитель-
ство католических кастёлов в Слониме началось во второй половине
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XVI в. с началом полонизации жителей ВКЛ. В западных воеводствах
введение католицизма носило более результативный характер, чем в
восточных землях страны, где попытки навязать православному насе-
лению католическую догматику встретило неприязнь верующих.

Феодальный класс в средневековом обществе являлся высшей
иерархией в корпоративном сословии землевладельцев, занимал гос-
подствующее положение в области политики и экономики. Политичес-
кое лидерство феодалов определялось тем, что все важные должнос-
ти в государственном аппарате, как в центре, так и на местах, занима-
ли представители господствующего сословия. Феодальное общество
ВКЛ в XVI в. было разделено на несколько сословий: шляхту, мещан,
крестьян и духовенство. В первой половине XVI в. права мелкоземель-
ных феодалов были значительно ущемлены со стороны шляхетских
магнатов, которым они служили. Землевладелец и его потомки явля-
лись слугами того лица, от которого они получили землю. Примером
тому является грамота великого князя Сигизмунда I от 4 апреля 1508
г., где речь идет о признании боярских прав Андрея Мышковского, ко-
торый жаловался господарю на то, что у него хотят отнять земельное
владение, на которое у него есть «господарский лист». Сам же он за
эту землю нёс конную службу. В своем ответе государь повелевал
Андрею Мышковскому владеть данной землёй.

Рассматривая проблемные вопросы, касающиеся имущественного
положения феодалов, следует принять во внимание, что противоречия
и разногласия между представителями привилегированного сословия
с другими категориями граждан (мещан и крестьян) были естествен-
ным социальным явлением. Из заявления слонимского ксендза Яна
Слюбовского, представленного 22 октября 1556 г. в Слонимский земс-
кий суд, видно, что служитель культа жаловался на господарского зе-
мянина Юхневича и его жену Альжбету Павловну, что они нанесли
ему побои и причинили ущерб его людям Пацу Мичипоровичу и Рома-
ну Богдашевичу – «збили и зранили и школы дей им на тот час стали…».

В судебном делопроизводстве белорусского средневековья встре-
чались разбирательства между феодалами из-за границ имений, дол-
гов, обид и т.д. Частыми были споры за наследство, при этом наслед-
ники по закону должны были быть рождены от законного брака. Зако-
нодательство всегда стояло на стороне класса феодалов и материально
независимых граждан. Представители зависимого населения и мало-
имущие слои общества вынуждены были подчиняться существовавшим.
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 Секцыя 5
ІХ ШЛЯХ У НАВУКУ

(СТУДЭНТЫ)

А.Гецевич
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППС НА ГРОДНЕНЩИНЕ (1919-1939 Г.)

Польская социалистическая партия (далее – ППС), образован-
ная ещё в 1893 г., оказала значительное влияние на политическую жизнь
Западной Белоруссии, в частности, Гродненщины. До сих пор нет пол-
ной ясности в вопросе об образовании партийного округа в Гродно.
Наиболее вероятно, что после занятия Гродно в апреле 1919 г. польскими
войсками, руководство ППС начало контактировать с местными
партийными организациями. Эти же организации на заседании 8 мая
1919 г. призвали представителей ППС помочь социалистам Гродно и
Вильно. И если верить партийным данным второй половины 1919 г., в
Гродно появляется областной рабочий комитет (ОКР) ППС. Правда,
неизвестно являлся ли он хоть формально признанным ЦК ППС. Так
или иначе, эта организация просуществовала в Гродно до конца февра-
ля 1920 г. 22 февраля 1920 г. на конференции в Вильно с участием пред-
ставителей ППС Гродно и Минска, а также польской партии социал-
демократов Литвы и Белоруссии была организована новая организа-
ция – ППС Литвы и Белоруссии. Правда, в дальнейшем представители
ППС Гродно проявляли все больше тяготения к ППС, нежели к
ППСЛиБ, в связи с чем конференцию 22 февраля 1920 г. представите-
ли Гродненской организации ППС рассматривали как очередной ин-
формационный съезд представителей ППС. Эта ситуация неопреде-
ленности разрешилась 7 мая 1922 г., когда ППС и ППСЛиБ объедини-
лись. Но это было, скорее всего, предрешено раньше, так как
положением от 4 февраля 1921 г. к Белостоцкому воеводству были при-
соединены Гродненский и Волковысский поветы.

Несмотря на объединение и приток в ППС новых членов, в Грод-
но и на Гродненщине явно ощущалась нехватка партийных кадров.
Поэтому деятельность организации ППС ограничивалась лишь терри-
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торией города Гродно, а исходя из данных ХХ партийного конгресса
ППС на территории Гродненщины, кроме Гродно, не было не одной
партийной организации.

В Гродно ППС уже к середине января 1919 г. имела свою органи-
зацию, 20 человек в Рабочей Раде (из общего количества 117 человек)
и по состоянию на 1 декабря 1919 г. – 120 зарегистрированных членов.
Правда, взносы в партийную кассу, полностью и постоянно, платили
лишь 17 человек. Поэтому делегат округа Михал Гонерко на ХХ партий-
ном конгрессе во время дискуссии по организационным вопросам го-
ворил: «Регион этот (Гродно) не имеет представителей ни в Сейме, ни
в Сенате, поэтому ЦК партии должен помочь им кадрами и финанса-
ми». Такие призывы ЦК принял во внимание, в Белостоцкое воевод-
ство были переданы кадры и финансы. И это дало положительные ре-
зультаты: число членов ППС к 1925 г. возросло в три раза и составило 1000
человек, при этом в целом по стране оно оставалось на прежнем уровне.

Гродненщина не участвовала в выборах Учредительного Сейма
1919 г., зато активно включилась в выборы Сейма I созыва, проходив-
шие в 1922 г. Выборы 1922 г. были единственными в межвоенный пе-
риод, на которые ППС пошла отдельным списком во всех округах Бе-
лостоцкого воеводства. В Гродно основным конкурентом ППС были
коммунисты (ZPMiW). Ещё до начала выборов между ними началась
борьба за электорат. Итоги выборов по Белостоцкому воеводству по-
казали рост популярности ППС – она добыла 3,8% голосов.

Но кроме увеличения влияния ППС в большинстве поветов Бело-
стоцкого воеводства, в Волковысском и Гродненском поветах она (кро-
ме самого Волковыска, где набрала 6 голосов) не имела влияния. Кро-
ме того, выборы показали слабое влияние ППС в Гродно – за неё про-
голосовали 640 человек. Здесь ППС проиграла коммунистам (ППС –
737 голосов, ZPMiW (коммунисты) – 1210). С целью расширения сво-
его влияния партия активно включилась и в выборы местных органов
власти. Исследователи отмечают слабую сохранность документов о
выборах в местные органы управления до 1926 г. Кроме того, плохая
партийная статистика даёт мало информации об участии в этих выбо-
рах ППС и о распространении её влияния.

В Гродно выборы в местную Раду состоялись в конце февраля
1919 г. В Раду прошли три пэпээсовца: Савицкий, Сыдзик, Горбачевс-
кий. В Раде (состоящей из 36 депутатов) социалисты создали «блок
15-ти», из 11 еврейских, 1 белорусского и 3 польских социалистов. ППС
была представлена и в Радах более мелких городов, но данные слабо
сохранились. Несмотря на небольшую численность пэпээсовцев в Ра-
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дах, в частности, в Гродно, партия получила трибуну для пропаганды
своих взглядов и программ.

Значительное влияние приобрела ППС в управлении Касс взаи-
мопомощи (Kas Chorych), которые начали формироваться осенью 1922
г. 23 июня 1923 г. ППС и профсоюзы обратились в Министерство тру-
да и социальной защиты с предложением разработать и провести вы-
боры Касс взаимопомощи, как центральной, так и на местах.

В Гродно такие выборы прошли в первой половине 1926 г. При-
несли они успех, как писала пресса, «zywiolom skrajnie lemicowym» –
такое отношение к победителям было применено из-за многочислен-
ных, по мнению властей, нарушений в течение хода голосования и под-
тасовки результатов. Итоги выборов были отменены, а новые назна-
чены на более поздний срок. Как видим, до майского переворота 1926
г. ППС играла, прямо скажем, «на вторых ролях»: поражение в парла-
ментских выборах 1919 и 1922 г.: лишь частичный успех в выборах
местных органов управления. Однако к 1925 г. ППС укрепила свои
позиции и увеличила число сторонников до 1000 человек (на террито-
рии Белостокского воеводства), кроме того, усилила свои позиции в
рабочих союзах. Новый импульс к расколу ППС дал переворот в мае
1926 г. и приход к власти Юзефа Пилсудского. Поэтому с целью усовер-
шенствования деятельности партии в Белостокском воеводстве во вто-
рой половине 1927 г. было решено провести конференцию. 18 сентября
1927 г. она открылась в Гродно. Съехались представители 9 поветов вое-
водства: от Гродненского повета – Казимир Красинский и Станислав Сков-
ронский; Волковысский повет представлял Галчынский. Решено было:

1) образовать единый, для представленных 9 поветов, окружной
(областной) рабочий комитет (OKR) с центром в Белостоке;

2) избрать правление OKR.
Правда, полностью решить организационные проблемы эта кон-

ференция не смогла. В 1928-1929 годах было очевидно, что ППС Гродно
всячески хотела получить статус OKR. Проявилось это в организации
партийных конференций, называемых «конференции OKR». Одна из них
прошла 26 марта 1928 года с участием представителей Сувалок и
Августова, следующая – тремя месяцами позже; последняя, по ин-
формации властей, – в середине 1929 г. В этот период комитет ППС в
Гродно назывался, без ведома центральных партийных властей, OKR
и проводил независимую от Белостока политику. Кроме того, он из-
брал себе новое руководство, отодвинув от власти Казимира Красин-
ского, который обратился в ЦК партии. В связи с этим 27 июня 1929 г.
в Гродно прошла партийная конференция, главным итогом которой стало
создание поветового рабочего комитета (РKR) с правами OKR в сле-
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дующем составе: Леон Мазуркевич – председатель, Ян Домбровский
– секретарь, Адам Пушкевич – казначей, а также Бронислав Кузьняк,
Юзеф Кутял и Чароцкий – члены Правления.

Первым испытанием партии после майского переворота 1926 г.
были выборы местных органов власти. ППС уже давно выражала не-
довольство функционировавшими в то время местными властями, свя-
зывая с новыми выборами большие надежды. Надежды эти в значи-
тельной степени оправдались осенью 1927 года, когда ППС в Бело-
стокском воеводстве набрала 66 мандатов. Наилучших результатов
добились: Гродно – 5 из 36 (на предыдущих 2), Волковыск – 5. В Грод-
но ППС только один мандат проиграла коммунистам (Zjednochony Blok
Robotniczy). Наиболее полный спектр политических настроений обще-
ства показали выборы 8 марта 1928 г. Используя различные предвы-
борные подходы (союзы, блоки и т.д.), в Белостокском воеводстве ППС
получила поддержку 50–52 тысяч человек (около 9–10% избирателей)
и заняла четвертое место (в 1922 г. – 37 тысяч человек и 8%). По
Гродненскому повету за партию проголосовали 9% избирателей, такая
же цифра и по Гродно, в Волковысском повете – 3,4%. На то что, ППС
получила меньшее количество голосов, кроме того, от ППС отошла
часть интеллигенции.

Стоит обратить внимание на события первой половины 1929 г. –
обстоятельства перевыборов в Раду Гродно. ППС была одним из ини-
циаторов роспуска непопулярной и недееспособной городской Рады,
считая, что в новой лучшей Раде она будет иметь своих сторонников.
Расчеты эти не оправдались, в основном из-за трудностей хода пред-
выборной кампании:

1) ППС получила в избирательном листе номер «8», вместо обыч-
ной «2», что не дало возможности использовать уже готовые листов-
ки, с призывом голосовать за «2»;

2) конфискация предвыборных программ и заявлений, журналов;
3) отказ в проведении собраний;
4) из списка ППС была вычеркнута часть кандидатов, причем

без объяснения причин.
Несмотря на все эти трудности, за ППС проголосовало 12,3% из-

бирателей (в 1927 г. – 11,2%), что, однако, принесло на один мандат
меньше, нежели предыдущие выборы. Но получить 4 мандата в таких
условиях – равносильно успеху.

Как отмечалось ранее, основным конкурентом ППС на Гроднен-
щине были коммунисты. О росте их влияния в профессионально-клас-
совых союзах Гродно свидетельствуют изменения в составе Рады
профессиональных союзов Гродно (Rada Zwiazk?w Zawodowych). 27
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февраля 1932 г. туда было избрано по 5 депутатов от ППС и Бунда и 2
от «Союза левых» (Lewicy Zwiazkowej). Годом позже, 22 апреля 1933
г., было избрано также 5 пэпээсовцев, которые получили важнейшие
посты: председатель – Михаил Рудинский; секретарь – Казимир Кра-
синский. Правда, в Раде было уже 4 коммуниста и только 3 бундовца.
На очередных выборах 17 марта 1934 г. место председателя и секре-
таря осталось за ППС (Станислав Рошковский и Ян Кеда соответ-
ственно), но у коммунистов здесь было уже 6 своих представителей.
И эта группа смогла выдвинуть и поставить на пост председателя сво-
его человека – Юдела Александровича. Ситуацию эту удалось разре-
шить, только вмешательством ЦК профессиональных союзов (KCZZ),
который отменил новое назначение.

Важным этапом в период кризиса, в первую очередь политичес-
кого, были выборы в стране местного самоуправления (май-июнь 1934
г.). Они проводились по новому избирательному кодексу, который под-
нимал возрастной ценз избирателей до 24 лет, этим самым отодвигая
от урн часть молодежи, которая в большинстве своем голосовала за
ППС. ППС не везло на этих выборах: ещё в период предвыборной
компании избирательные комиссии, ссылаясь на большой процент фаль-
шивых подписей, отказывали в регистрации кандидатов от ППС. Та-
ким способом, ППС только в Гродно отказали в 4 округах из 7, в ответ
на это представители ППС Гродно отозвали своих кандидатов из ос-
тавшихся трех округов и призвали бойкотировать ППС в Белостокс-
ком воеводстве – всего 23 мандата. Поражение стало итогом не толь-
ко интриг избирательной компании, но и кризиса партий: слабая орга-
низация, нехватка финансирования. Этот кризис углубился в 1934 году,
поэтому в ноябре 1935 г. ЦК ППС провел ХХIV внеочередной конгресс,
основным вопросом которого было преодоление партийного кризиса.

Определенное улучшение экономики страны способствовало и
нарастанию активности политической жизни, в том числе активизиро-
валась и ППС, несмотря на то, что партия не смогла увеличить чис-
ленность своих членов даже до уровня 1930 г. По информации мест-
ных властей, в Белостокском воеводстве на 1 апреля 1939 г. было 367
членов ППС, объединенных в 13 местных рабочих комитетах (МКР),
в том числе: в Гродненском повете было 2 МКР, 101 член; в Волковыс-
ском – 1 МКР, 6 членов. Правда, есть сомнения насчет приведенных
цифр: маловероятно, чтобы в Волковыске к ППС принадлежало лишь 6
членов, в то время когда на проходивших несколько недель спустя выбо-
рах в местное самоуправление ППС получило в Волковыске 4 мандата.
Возможно, что партия существовала также в Свислочи, где она могла
проявиться на базе рабочего союза строителей в октябре-ноябре 1937 г.
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Последние предвоенные выборы состоялись в мае 1939 г., выбира-
ли депутатов местного самоуправления. ППС, учитывая предыдущие
поражения, тщательно к ним готовилась: проводилась широкая агита-
ция посредством собраний и митингов; пропаганда программ в прессе, в
частности, в Гродно таким изданием был «Ilustrowany Dziennik Ludowy».

Довольно важной проблемой в период предвыборной компании
были отношения ППС с Бундом. В Гродно, как обычно, ППС с Бун-
дом работали вместе. Первые, с целью оттянуть голоса рабочих от
социалистов, в своей пропаганде широко подчеркивали существова-
ние неформального блока ППС-Бунд. Социалисты официально заяв-
ляли, что такого блока не существует. Выборы принесли успех ППС.
Особенно больших успехов ППС достигла в Белостоке и Гродно: в
Гродно на 40 депутатских мандатов – 13 мандатов у ППС: Александр
Баумгарт, Ян Кеда, Сымон Кобылко, Алексей Беляев, Павел Янушке-
вич, Зыгмунд Горбачевский, Станислав Рошковский, Владимир Ман-
тур, Сымон Гутович, Антон Пташкович, Георгий Сидорович, Бронис-
лав Кузняк, Ян Савко. В Волковыске ППС получила 4 мандата (из 24).

Нужно сказать, что эти выборы проходили в более толерантной
обстановке, нежели предыдущие в 1934 г. ППС, кроме того, помог и
негласный союз с Бундом под девизом: «в округах, где не было канди-
дата от Бунда, избиратели-евреи – члены Бунда отдают голоса за кан-
дидатов ППС и наоборот». Подобные высказывания часто печатала
местная пресса. Правда, этот союз не стоит переоценивать, поскольку
двум партиям приходилось конкурировать между собой: Бунд, например,
увеличил свое представительство в самоуправлении Гродно до 8 чело-
век.

Выборы в местные органы власти, проводившиеся в мае 1939 г.,
показали рост популярности ППС (в Белостокском воеводстве ППС
получила 47 мандатов, в 1934 – только 23).

Как видно, ППС была сильнейшей рабочей партией в Белостокс-
ком воеводстве, хоть ей и приходилось конкурировать с коммунистами
и Бундом. ППС была партией, которая шаг за шагом увеличивала об-
ласть своего влияния в обществе.
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«БЕЛАРУСКАЕ ПЫТАННЕ» Ў ПАЛІТЫЦЫ НДП (1919-1920 Г.)

Адроджаная восенню 1918 г. як самастойная дзяржава, Польшча з
першых дзён свайго існавання вяла актыўную «ўсходнюю» палітыку.
Перад узнікшай дзяржавай паўстала задача вызначэння межаў. Паколькі
другая Рэч Паспалітая ўзнікла як буржуазна-памешчыцкая краіна, яе
кіраўніцтва імкнулася пры вызначэнні межаў пажывіцца за кошт сусе-
дзяў, і галоўным чынам за кошт заходніх тэрыторый былой Расійскай
імперыі, карыстаючыся часовай слабасцю маладой Савецкай рэспублікі.

Сутнасць гэтай палітыкі заключалася ў пашырэнні польскіх граніц
за кошт беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх зямель, якія ўваходзілі ў склад
Рэчы Паспалітай да падзелу апошняй.

Патрабаванне аб уключэнні ў склад Польшчы беларускіх, літоўскіх
і ўкраінскіх зямель падтрымлівалі ўсе палітычныя партыі і групоўкі,
прадстаўленыя ў польскім сейме. Разыходжанні, калі і былі, датычы-
ліся толькі формы далучэння гэтых зямель. Эндэкі (члены Народна-
дэмакратычнай партыі Польшчы) падтрымлівалі канцэпцыі інкарпара-
цыі, гэта значыць, прамога ўключэння ў склад польскай дзяржавы тэ-
рыторый, якія належалі Рэчы Паспалітай да 1772 г. Іх падтрымлівалі ў
сейме Польскае народнае аб'яднанне, Клуб канстытуцыйнай працы,
Нацыянальны саюз рабочых, Польскае народнае прадстаўніцтва
«Пяст» і інш. Канцэпцыі інкарпарацыі прытрымлівалася таксама
польская эміграцыя, якая групавалася вакол Польскага нацыянальна-
га камітэта ў Парыжы. Ён прадстаўляў інтарэсы Польшчы на Па-
рыжскай мірнай канферэнцыі. Дзеячы «бельведэрскага» лагера на чале
з Ю.Пілсудскім прытрымлівалася федэралісцкай канцэпцыі. Сутнасць
яе заключалася ва ўтварэнні «самастойных» дзяржаў – беларускай,
украінскай і літоўскай – пад кіраўніцтвам Польшчы.

Асновы ўсходняй палітыкі нацыянал-дэмакратаў склаліся на кан-
чатковым этапе першай сусветнай вайны. Выпрацоўка гэтых асноў
была, у цэлым, заслугай вядомага польскага палітычнага дзеяча, стар-
шыні Польскага Нацыянальнага Камітэту (ПНК) у Парыжы Рамона
Дмоўскага. Галоўным ворагам Польшчы ён лічыў Германію. Адсюль
вынікала выснова аб неабходнасці супрацоўніцтва з царызмам, падт-
рымка яго ва ўсіх сферах, незалежна нават ад пазіцыі царскай Расіі ў
адносінах да Польшчы. Ён меркаваў, што ў выніку перамогі Расіі ў
сусветнай вайне ў яе межах адбудзецца аб'яднанне ўсіх польскіх зя-
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мель. У той час Дмоўскі дамагаўся толькі аўтаноміі Польшчы. Ён
быў праціўнікам рэвалюцыйнага руху. Аднак палітыка Дмоўскага з
яго імкненнем аб'яднаць Польшчу рукамі Расіі, з арыентацыяй на гнілы
царскі рэжым, пацярпела паражэнне, у Расіі адбылася рэвалюцыя. Яна
выйшла з вайны. Арыентацыю неабходна было пераносіць на захад.

Пасля лютага 1917 г. «беларускае пытанне» паўстала вельмі во-
стра. Вынікам гэтага была нота, прадстаўленая Дмоўскім сакратару
замежных спраў англійскага ўрада Балфуру ў сакавіку 1917 г. Тут былі
сфармуляваны асноўныя прынцыпы ўсходняй палітыкі эндэкаў.

У гэтай ноце Дмоўскі выказваўся за стварэнне моцнай польскай
дзяржавы, эканамічна незалежнай ад Германіі, з самастойнай знешняй
палітыкай. На думку Дмоўскага, тэрыторыя будучай Польскай дзяр-
жавы павінна займаць Ковенскую, Віленскую, Гродзенскую, частку
Мінскай і Валынскай губерні.

У другой сваёй працы «Праблемы Цэнтральнай і Усходняй Еўропы»,
выдадзенай на англійскай мове ў ліпені 1917 г., Дмоўскі заяўляў, што польская
дзяржава павінна мець тэрыторыю, як у Германіі, з колькасцю насельніцтва
ў 38 млн, з якіх 23 млн павінны быць палякамі. Імкненне літоўцаў і белару-
саў да нацыянальнай дзяржаўнасці ў разлік не прымалася.

Пазней вялікую ролю ў станаўленні і развіцці ўсходняй палітыкі
нацыянал-дэмакратаў адыграў Польскі нацыянальны Камітэт, стар-
шынёй якога і быў Р.Дмоўскі.

У верасні 1917 г. ПНК быў прызнаны Францыяй як афіцыйнае
прадстаўніцтва Польшчы за мяжой, у кастрычніку таго ж года – Анг-
ліяй і Італіяй, у лістападзе – ЗША. Эндэкі канчаткова перанеслі сваю
накіраванасць на захад.

ПНК, пачынаючы з канца лютага 1918 г., стаў арэнай спрэчак аб
тэрытарыяльных рамках польскай дзяржавы. Многія члены камітэта
не мелі дастаткова яснай пазіцыі па гэтаму пытанню, асабліва – ус-
ходніх межаў. Вядучую ралю ў Камітэце іграў Дмоўскі. 27 лютага ён
аб'явіў свой спецыяльны палітычны рэферат. У ім ён выказваўся за
стварэнне моцнай Польшчы. У сваім рэфераце Дмоўскі распрацаваў
канцэпцыю «гістарычных» і «не гістарычных» народаў, прызнаючы
карэннае насельніцтва «усходніх крэсаў» нездольным да стварэння сваёй
дзяржаўнасці. Асабліва негатыўна Дмоўскі быў настроены ў адносі-
нах да дзяржаўнага імкнення беларусаў.

Дмоўскі выступіў таксама з крытыкай праграмы федэратыўнага
ўпарадкавання польскай дзяржавы. Ён папярэджваў, што ў гэтым вы-
падку будзе пастаўлена пад пагрозу польская панская уласнасць на
ўсходзе. Выступаючы ў абарону польскіх памешчыкаў на ўсходзе, ён
настойваў на інкарпарацыі ўсходніх зямель. Таму Дмоўскі прапанаваў
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ПНК прыняць рэзалюцыю, складзеную ім, у якой аб'яўлялася неаб-
ходнасць стварэння незалежнай Польшчы і ўтрымлівалася жаданне
адмежаваць ад нямецкага захопу «народнасці, у якіх дух нацыяналь-
най незалежнасці знаходзіцца яшчэ ў зародышы».

Эндэкі напачатку больш ўсяго асцерагаліся Германіі, бо думалі,
што ў Расіі Савецкая ўлада доўга не пратрымаецца. Пасля паражэння
Германіі, эндэкі на першае месца ў сваёй прапагандзе падкрэслілі паг-
розу бальшавізма для краін Захаду. Гэта думка была прадстаўлена ў
мемарыяле прэзідэнту ЗША Вільсану 8 кастрычніка 1918 г. У пасланні
прэзідэнту гаварылася, што Польшча, размешчаная паміж Германіяй і
Расіяй, павінна стаць моцнай дзяржавай. У гэтым дакуменце вызнача-
ліся граніцы будучай дзяржавы. Пакідаючы без увагі волю беларуска-
га і літоўскага народаў, Дмоўскі лічыў іх няздольнымі да самавызна-
чэння. Тэрыторыя Польшчы, на думку Дмоўскага, павінна была ўклю-
чыць у сябе большую частку Віленскай губерні, з горадам Вільня,
Гродзенскую губерню і большую частку Мінскай губерні, уключаючы
гарады Мінск, Слуцк, Пінск. Заходняя частка Віцебскай губерні, так
званыя Польскія Інфлянты, павінны былі адыйсці ці да Расіі, ці да
Польшчы ў залежнасці ад далейшых падзей.

Канчатковы праект усходняй граніцы Польшчы быў сфармулява-
ны эндэкамі на пасяджэнні ПНК 10–16 жніўня 1918 г.

У сваёй «усходняй» палітыцы эндэкі абапіраліся перш за ўсё на
так званае «гістарычнае права» Польшчы на беларускія, украінскія і
літоўскія землі, абумовіўшы яго эканамічным і культурным уплывам
пражываючых там палякаў. Пры гэтым яны карысталіся недаклад-
нымі статыстычнымі дадзенымі, імкнучыся даказаць вялікі ўплыў
палякаў у гэтым раёне.

Далучэнне гэтых зямель да Польшчы эндэкі разглядалі як інкар-
парацыю, г.зн. прамое ўключэнне ў склад польскай дзяржавы. Таму
яны катэгарычна выступалі супраць якога-небудзь супрацоўніцтва з
прадстаўнікамі нацынальных рухаў на «усходніх крэсах». Эндэкі не
жадалі таксама злаваць рускую буржуазію і памешчыкаў падтрым-
кай цэнтрабежных сіл. Яны лічылі, што польская палітыка павінна на-
стойліва імкнуцца да ўстанаўлення польска-рускіх адносін, хоць Расія
і павінна прымірыцца са стратай некаторых зямель на захадзе. Дмоўскі
адзначаў, што калі часовы ўпадак Расіі аблягчаў становішча Польшчы,
то яе поўнае знішчэнне не з'яўляецца яе мэтай. Пад Расіяй яны разу-
мелі буржуазную Расію.

Такой была, у асноўных рысах, праграма партыі нацыянал-дэмак-
ратаў і прымыкаючых да іх палітычных груповак у так званым «бела-
рускім пытанні». Яна была імперыялістычнай, накіраванай на прамы
захоп гістарычных беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх зямель. Яе ства-
ральнікі не замаскіроўвалі нават належным чынам сваіх мэт.
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Т.А.Сяльверстава
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

РЭВАЛЮЦЫЙНА-ДЭМАКРАТЫЧНЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ
І ПРАВАСЛАЎНАЯ ЦАРКВА

Веліч Кастуся Каліноўскага у тым, што свой кароткі жыццёвы
шлях (беларускі рэвалюцыянер пражыў 26 гадоў) ён прайшоў як на-
родны герой, здзіўляючы сучаснікаў незвычайнай мужнасцю, стойкас-
цю, сціпласцю, воляй. Сваёй публіцыстычнай і ідэйна-тэарэтычнай дзей-
насцю Каліноўскі аказаў вялікі ўплыў на далейшае развіццё беларус-
кай мовы, літаратуры, грамадскай думкі, нацыянальнага
самавызначэння, беларускай дэмакратычнай культуры ў цэлым.

Дзяцінства К.Каліноўскага прайшло ў Мастаўлянах – маленькай
вёсцы Гродзенскага павета (цяпер гэта Беластоцкае ваяводства ў
Польшчы). У 1847 годзе паступіў у Свіслацкую гімназію – адну з леп-
шых навучальных устаноў Гродзенскай губерніі. У 1856 годзе паспя-
хова здаў уступныя экзамены і стаў студэнтам першага курса юры-
дычнага факультэта Пецярбургскага універсітэта.

У часы Каліноўскага гэты універсітэт адносіўся да самых модных
у Расеі. Каліноўскі вучыўся ва універсітэце адначасова са шматлікімі
расейскімі дэмакратамі Лангіным, Панцялеевым, Мікалаем Усціным,
Пісаравым. Яны па сваім поглядам таксама былі вельмі блізкія да вы-
хадцаў з Беларусі, Польшчы і Літвы. Немалаважную ролю у станаў-
ленні светапогляду маладога студэнта адыгрываў прафесар угалоўнага
права Уладзімір Данілавіч Спасовіч. З лекцый Спасовіча студэнты вы-
носілі добрае ўяўленне аб існасці вучэння вялікіх мысліцеляў, карыснае
не толькі дзеля заняткаў угалоўным правам. Самы вялікі уплыў на Ка-
стуся аказалі два тытаны тагачаснай расейскай думкі Н.Г.Чарнышэўскі
і Н.А.Дабралюбаў, пад іх уплывам сфармаваўся яго светапогляд.

У Санкт-Пецярбургскім універсітэце К.Каліноўскі ўступіў у зям-
ляцтва і стаў бібліятэкарам. З карысцю прайшлі універсітэцкія заняткі.
Ён вывучыў шмат юрыдычных і агульнаадукацыйных дысцыплін. Філа-
софія Гегеля, Дэкарта, Бэкана і Бертрама, а таксама шматлікія іншыя,
вывучаныя у Спасовіча, дала яму рэальны, нічым не змутнены погляд
на жыццё. Можа таму ў паўстанні, якое ўзначаліў Кастусь, не было
ніякай рэлігійнай накіраванасці, хаця ў ім удзельнічалі і святары ката-
ліцкай царквы. Вялікі ўплыў на фармаванне Кастуся аказаў яго ста-
рэйшы брат Віктар, дапамагаючы ў вывучэнні гісторыі роднага краю.
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Вярнуўшыся на Радзіму, Кастусь стварыў на Гродзеншчыне нелегаль-
ную арганізацыю і пачаў выпуск газеты–лістоўкі «Мужыцкая праў-
да». Гэта была першая газета для сялянства, напісаная на роднай для
яго мове. Выпускаў Каліноўскі газету пад імем «Яська гаспадар з-
пад Вільні» і паказаў сябе ў ёй як таленавіты пісьменнік і добры бела-
рус. Ён імкнуўся аднавіць беларускую мову, як мову жывую і прыго-
жую, на якой можа размаўляць не толькі мужык, як на нейкай мясцо-
вай гаворцы, але і чалавек адукаваны – шляхціч ці разначынец.

У шостым нумары «Мужыцкай праўды» Кастусь Каліноўскі вы-
ступіў у абарону уніяцкай веры на Беларусі. Ён пісаў аб тым, што:
«…царь московский, подкупив многих попов, велел нас в схизму (пра-
вославие) записать – и, как тот антихрист, отнял у нас нашу правед-
ную униацкую церковь и погубил нас перед Богом уже на веки».

Справа ў тым, што праваслаўная царква на Беларусі хацела ажыц-
цявіць тыя прынцыпы ўздзеяння на массы, якія склаліся з формулы
(тэорыі): «праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць». Гэта палітыка была
ўзята на ўзбраенне Мураўёвым. У вучэбныя ўстановы накіроўваліся
расійскія выкладчыкі з ліку святароў праваслаўнай царквы. Яны пад-
трымлівалі і развівалі ўсё тое, што хацеў парушыць Каліноўскі: сама-
дзяржаўе, прыгонніцкую самасвядомасць «тутэйшых», ідэалогію пра-
васлаўя. Праводзілася русіфікацыя беларусаў. Быў адменены нават
указ Пятра І «аб забароне барод». У прыказным парадку загадвалася
адгадоўваць бароды ўсім новым схізматыкам», ад шляхціца да про-
стага селяніна. Адмаўлялася заходняя адукацыя і польска-каталіцкае
веравызнанне: знішчаліся каталіцкія прыкасцёльныя школы і манас-
тырскія калегіумы, свецкія навучальныя ўстановы, выхаванцы якіх
прымалі ўдзел у паўстанні 1863 года. Праваслаўная іерархія прыму-
шала святароў адпускаць бароды, насіць новую вопратку, чытаць но-
выя малітвы. Гэта выклікала хвалю пратэсту ў вернікаў, і яны, хоць і
называліся праваслаўнымі, але працягвалі вызнаваць старую веру, раз-
маўляць па-польску. Гэта выклікала вялікае абурэнне М.Мураўёва, і
ён разам з І.Сямашкам пачынае замену святароў і багаслужбовых
кніг. Праваслаўнае духавенства агітавала супраць паўстання, выдава-
ла паўстанцаў уладам.

Кастусь Каліноўскі імкнуўся прывіць сваім землякам іншыя по-
гляды на жыццё, больш новыя і больш перадавыя, не замутненыя
рэлігійна, і гэтым аб'яднаць народ Беларусі, можа, таму і ўспамінаў
ён царкву уніяцкую як царкву аб'ядноўваючую, нацыянальна бела-
рускую і адну з найбольш прагрэсіўных у тыя гады. Праваслаўная ж
царква і касцёл дзялілі людзей на «рускіх» (праваслаўных) і «паля-
каў» (католікаў).
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На момант паўстання 1863 года праваслаўе яшчэ не набрала вя-
лікай сілы, але як царкоўна-хрысціянская плынь мела вялікі ўплыў на
свядомасць людзей, больш за новыя філасофскія ідэі Каліноўскага.
Можна з упэўненасцю сказаць, што паўстанне прайграла яшчэ і з пры-
чыны добрай праваслаўнай прапаганды. Як ні стараўся Кастусь вык-
лікаць у людзей сваю беларускую самасвядомасць, адрадзіць вялікую
культурную спадчыну народа, ці стварыць нешта новае накшталт «Му-
жыцкай праўды» або «Лістоў з-пад шыбенцы», паўстанне 1863 года
было амаль што першай спробай барацьбы новай прагрэсіўнай ідэа-
логіі розума са старой і рэакцыйнай царкоўнай ідэалогіяй, якая абапіра-
лася ў асноўным на неадукаванасць народу.

А.І.Ганчар
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ХРЫСЦІЯНСКА-КАТАЛІЦКАЯ КАНФЕСІЯ
НА ГРОДЗЕНШЧЫНЕ  (70–90-Я ГАДЫ ХІХ СТ.)

У адрозненне ад праваслаўнай царквы, пазіцыі якой на працягу
70–90-х гадоў ХІХ ст. значна ўмацаваліся, каталіцкая працягвала страч-
ваць свой былы ўплыў на Беларусі.

Рэпрэсіўныя меры, якія распачаліся адразу ж пасля паўстання
(1863–1864 г.), дапаўняліся закрыццём касцёлаў і кляштароў і пераўт-
варэннем іх у праваслаўныя храмы. З другога боку, ранейшая адміні-
страцыя яшчэ з сярэдзіны ХІХ ст. распачала інтэнсіўнае будаўніцтва
праваслаўных цэркваў на тэрыторыі Гродзенскай губерні. Для гэтага
былі распрацаваны стандартныя праекты культавых будынкаў у псеў-
дарускім стылі на розную колькасць вернікаў (да 180, 240, 350, 700
чалавек). Традыцыйна іх называлі «мураўёўкі» ў гонар душыцеля паў-
стання М.Мураўёва.

Рымска-каталіцкае духавенства выкарыстоўвала ўсе магчымыя
сродкі дзеля прыцягнення на свой бок насельніцтва. Напрыклад, ксёндз
Камянецкага касцёла Красінскі «при исполнении им церковных обрядов и
в корыстолюбии по воскресеньям и в праздничьи дни дозволяет себе бла-
говещать в косцёле довольно поздно, дабы привлечь православный народ
(по окончании литургии в православной церкви) собраться в костёле».

Яшчэ больш жорсткі стаў кантроль над зменай веравызнання –
цяпер ужо пачыналі выкарыстоўваць турэмнае пакаранне. Дзеля прык-
ладу можна прывесці справу сялян Карнатовіч, якая была накіравана ў
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Дэпартамент духоўных спраў. «Гродненская Уголовная Палата, по
рассмотрению сего дела, признала Екатерину Карнатович и дочерей
её, на основании метрических записей и исповедальных книг, принад-
лежавших к православию и совратившимся в католицизм, а потом оп-
ределила: Екатерину Карнатович и мужа её Матвея (римско-католи-
ческого исповедания) виновных в воспитании дочерей своих, крещен-
ных по православному обряду, в правилах римско-католической веры,
к тюремному заключению на 8 месяцев».

У жніўні 1874 г. выйшла «Распоряжение о воспрещении римско-
католическому духовенству исполнять требы по римско-католическо-
му обряду лицам греко-униатского исповедания», з прычыны чаго быў
прыцягнуты да следства ксёндз Далабоўскага касцёла Рэзасноўскі,
які павянчаў 13 мая 1873 г. уніята С.Магадаўскага.

Адбывалася ўзмацненне нагляду паліцыі за ксяндзамі, якія зна-
ходзіліся ў манастырах па распараджэнню ўрада. На чале кантроля за
асуджанымі святарамі стаялі таксама духоўныя асобы – па назначэн-
ню. Што тычыцца ўмоў прадастаўлення службовых месц ксяндзам,
якія адбылі манастырскае знявольванне, то назначэнне і перамяшчэн-
не рыма-каталіцкага духавенства было пастаўлена ў залежнасць ад
згоды вышэйшай адміністрацыі. Гэтае пытанне вырашалася «сообразно
со степенью неблагонадёжности того или другого священнослужителя».

Народная адукацыя ў губерні знаходзілася ў загадванні ўрадам і
праваслаўным духавенствам, што не давала магчымасці ўплываць
рыма-каталіцкаму духавенству на народную школу.

На канец 70–пач.80-х гадоў ХІХ ст. у Гродзенскай губерні існава-
ла ўсяго чатыры філіяльных касцёлы і адна капліца з асобнымі пры іх
ксяндзамі. Астатнія ж філіяльныя касцёлы і капліцы лічыліся прыпіса-
нымі да прыходскіх касцёлаў і знаходзіліся ў загадванні дадзенага пры-
ходскага настаяцеля, прычым у капліцах згодна з цыркулярам генера-
ла-ад'ютанта Абедзінскага ад 4 мая 1878 г. за №2275 здзяйсняліся
толькі заўпакойныя багаслужэнні. Але нават сам губернатар бачыў
усю бессэнсоўнасць гэтых правіл: «По моему убеждению, местные
репрессивные меры, направленные к побуждению отдельных предста-
вителей римо-католицкого духовенства действовать в интересах пра-
вительственных предначертаний, не могут привести к желаемой цели
плавным образом потому, что духовенство это, признавая в сфере сво-
ей религии главенство римского первосвященства, относится к выпол-
нению требований правительственной власти принужденно, а не в силу
нравственного убеждения. И солидарность духовенства и правитель-
ства может быть достигнута только воздействием высшей его духов-
ной власти к должному направлению деятельности римо-католическо-
го духовенства в целях правительства».



376

Хто ж быў гэтай вышэйшай духоўнай ўладай у губерні? Віленскім
епіскапам быў Карл Гутнявіцкі, магістр багаслоўя, які меў ордэны
св.Станіслава 2-й ступені і св.Анны 3-й ступені (на службе з 1868 г, а ў
сане з 1883 г.). Гродзенскім настаяцелем Фарнага касцёла і Белас-
тоцкім архідзіяканам быў Іаан Мальшэвіч, які меў залаты крэст і знак
св.Ніны (на службе з 1877 г.). Пост Сакольскага дэкана ў гэты час
быў вакантны, а Беластоцкім дэканам быў настаяцель Беластоцкага
касцёла Вільгельм Шварц: меў ордэн св.Станіслава 3-й ступені, зала-
ты крыж і медаль у памяць 1853–1856 гадоў (на службе з 1883 г.).
Бельскім дэканам быў адміністратар Бацкоўскага касцёла Станіслаў
Міхальскі, які меў крыж і медаль у памяць 1853–1856 г. (на службе з
1883 г.). Брэсцкім дэканам быў адміністратар Брэст-Літоўскага касцё-
ла Іпаліт Главацкі, які меў залаты крыж і медаль у памяць 1853–1856 г.,
з'яўляўся ім магістр багаслоўя Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі
(на службе з 1871 г.). Кобрынскім дэканам быў настаяцель Кобрынска-
га касцёла Іаан Свірскі, які меў залаты крыж і медаль у памяць 1853–
1856 г. (на службе з 1867 г.). Слонімскім дэканам быў адміністратар
Слонімскага касцёла Іаан Невягроўскі (на службе з 1873 г.). Ваўкавыскім
дэканам быў настаяцель Ваўкавыскага касцёла Петр Валіцкі, які меў
крыж і медаль у памяць 1853–1856 г. (на службе з 1884 г.). Пружанскім
дэканам быў адміністратар Пружанскага касцёла Антоній Гадзінскі.

Яшчэ больш жорсткім стаў кантроль за дзейнасцю ксяндзоў. Зноў
пачалі складаць «біяграфіі» – ужо па трэцяму кругу. Распараджэннем
Віленскага, Ковенскага і Гродзенскага генерал-губернатара на губер-
нскае кіраўніцтва «возложено, чтобы предварительные представления
Его Высокопревосходительству предложений Римско-католического
Епархиального начальства о назначении, смещении, переводах и уда-
лении ксендзов собирали бы точные сведения о политической благо-
надежности этих ксендзов, нравственных их качествах, образе жизни,
прежней и настоящей их деятельности».

Усяго ў 1883 г. у Гродзенскай губерні была праверана 107 ксян-
дзоў. На кожнага з іх заведзена справа. З іх яскрава бачна, якія мета-
ды акаталічвання прымяняліся ксяндзамі: нагаворвалі не ўваходзіць у
шлюб з праваслаўнымі; адмаўлялі ў хрышчэнні тым, хто не ведаў
малітву ці не ўмеў чытаць такіх па-польску; праводзілі хрышчэнне дзя-
цей часам нават пад пагрозай штрафа ці турэмнага зняволення.

На 1885 год у Гродзенскім дэканаце налічвалася 14 касцёлаў, у
Сакольскім – 11, у Ваўкавыскім – 13. Па словах Гродзенскага губер-
натара, «в числе католиков считается много белоруссов, особенно в
Сокольском уезде, малоросов, литвинов и небольшое число немцев и
татар». А упраўляючым Віленскай епархіяй у гэты час стаў Людвіг
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Здановіч, які меў ордэны св.Уладзіслава 3-й ступені, св.Анны і св.Ста-
ніслава 2-й ступені, меў крыж і медаль у памяць 1853–1856 г., з'яўляў-
ся магістрам багаслоўя Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі (на
службе з 1852 г., а на пасадзе з 1885 г.).

У 90-я гады ХІХ ст. разглядалася некалькі вялікіх спраў, што тычы-
ліся дзейнасці каталіцкіх святароў. Аб вялікай іх значнасці гаворыць той
факт, што сам губернатар займаўся імі і стварыў нават спецыяльную
камісію. Адна з спраў называлася «О привлечении к судебной ответствен-
ности римо-католических священников, именующих себя почетными ка-
толиками и носящих присвоенные этому званию дистинкториальные кре-
сты, но не имеющих утверждения в сём звании со стороны правитель-
ства». На што спецыяльная камісія пастанавіла, «что дальнейшее
пользование сим званием и ношение присвоенного оному отличального
знака наказывается в первый раз штрафом до 200 рублей и влечёт за
собою строгий выговор со внесением его в послужной список».

Сам Аржэўскі (сенатар, генерал-ад'ютант) праяўляў крайнюю
«занепакоенасць» тым, што многія ксяндзы – проста масава – ездзілі
ў Польшчу, а потым хутка вярталіся назад. Гэтаму спрыяла тое, што
мясцовыя ўлады былі самі зацікаўлены, каб ксяндзы пакідалі край.
Але не было прыкмечана, каб з вяртаннем ксяндза назад яго справа
па акаталічванню ішла значна лепш. У сувязі з гэтым Аржэўскі наста-
яў на тым, каб Гродзенскі і Варшаўскі губернатары ўзмацнілі дзей-
насць у гэтым кірунку.

Каталіцкае духавенства ўвесь час супраціўлялася царскім уладам.
Так, настаяцель Навадворскага касцёла Сакольскага павета Антоній
Шамямонак «вопреки распоряжениям, воспрещающим употребление при
богослужении и процессиях какие-либо эмолемотические знаки, при со-
провождении тела умершей, приказал нести 2 креста и 4 разноцветных
фонаря». Гэтым самым ён прыцягнуў увагу вялікага натоўпу людзей,
што дало магчымасць ўзяць «значительные деньги за риск подверг-
нуться ответственности за незаконное употребление фонарей».

У Беластоцкім павеце адбыўся сход ксяндзоў з прыхаджанамі «о
возбуждении пред администрационной властью ходатайства о разре-
шении совершать крестные ходы вне костёла» (Трацянскі рымска-ка-
таліцкі касцёл). Сялянамі нават быў складзены прыгавор, які быў уда-
ставераны подпісам і пячаткай валаснога старшыні».

Канфесійная палітыка царскага ўрада, пераходы вернікаў з ката-
ліцтва ў праваслаўе, якія назіраліся на працягу 70–90-х г. ХІХ ст., са-
дзейнічала таму, што доля католікаў у агульнай колькасці насельніцт-
ва змяншалася. Гэты працэс назіраўся ва ўсіх беларускіх губернях.
Так, напачатку 60-х г. у Віленскай губерніі пражывалі 607459 чалавек
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каталіцкага веравызнання, што складала 74,1% ад агульнай колькасці
насельніцтва. У Гродзенскай губерні гэтыя лічбы складалі 273 121
(30,5%) чалавек, у Магілёўскай – 43 013 (4,66%), у Віцебскай – 230 193
(29,1%), у Мінскай – 179 398 (18,1%) чалавек. У 1897 годзе колькасць
вернікаў у Віленскай губерні павялічылася да 935 847 чалавек, але іх
доля ў агульнай колькасці насельніцтва губерні знізілася да 58,8% (па
беларускіх паветах гэтыя лічбы складалі адпаведна 393,2 тысячы ча-
лавек, ці 46,1%). У Віленскай губерні пражывалі 357 309 католікаў, або
23,99% ад агульнай колькасці насельніцтва (па беларускіх паветах –
65,9 тысячы чалавек, або 9,6%); у Гродзенскай – 386 519 чалавек, або
24,1% (па беларускіх паветах 152,5 тысячы чалавек, ці 13,6%); у Мінскай
– 217 959 чалавек, або 10,1%, у Магілёўскай – 50 159 чалавек, або
2,9%. Такім чынам, колькасць каталіцкіх вернікаў пераважала ў канцы
стагоддзя толькі ў Віленскай губерні цалкам; у Гродзенскай губерні –
толькі ў Сакольскім павеце – 69,3%.

Па канфесійнай прыналежнасці ў Гродзенскай губерні звыш пало-
вы насельніцтва складалі праваслаўныя (57,34%). Затым ішлі католікі
(24,11%). На 1000 праваслаўных прыпадала 420 католікаў. А сярод бе-
ларускамоўнага насельніцтва праваслаўныя складалі звыш 2/3 (69,53%);
католікі – 30,3%. Каталіцкая вера дамінавала ў палякаў – 96,51%.

Адной з мер, накіраваных на змяншэнне ўплыву каталіцкай царк-
вы на мясцовае насельніцтва, было закрыццё школ пры касцёлах. Згу-
біўшы магчымасць займацца адукацыяй народа, каталіцкія ксяндзы
забаранілі сваім вернікам адпраўляць дзяцей ў царкоўна-прыходскія
школы праваслаўнага духоўнага ведамства. У 1902 г. Віленскі рымс-
ка-каталіцкі епіскап звярнуўся да каталіцкага духавенства са спецы-
яльным цыркулярам, які заклікаў духоўных асоб і вернікаў «словам і
справай абараняць сваю веру ад царкоўна-прыходскіх школ і школ гра-
маты». «Школы гэтыя, – адзначалася ў дакуменце, – варожыя катал-
іцкія веры і па сваіх мэтах, і праграмах, выхоўваюць погляд на католі-
каў як ворагаў дзяржаўнасці». Тым не менш нейкая частка сялян-
католікаў аддавала сваіх дзяцей вучыцца ў праваслаўныя школы
(вучыцца ж трэба было).

Такім чынам, можна з упэўненасцю сказаць, што перыяд з 70-х
па 90-я гады – «час праваслаўнай царквы»: узрасла колькасць правас-
лаўных храмаў і прыхаджан, свяшчэннікаў, манахаў; павялічылася
зацікаўленасць і матэрыяльная падтрымка з боку ўрада, які глядзеў
на праваслаўную царкву як на сваю надзейную апору. Але ж нягледзя-
чы на ўсе рэпрэсіўныя меры, царскі ўрад так і не змог падначаліць
каталіцкую царкву і яе вернікаў. Больш за тое, іх колькасць у Гродзен-
скай губерні за перыяд з 1864 па 1897 г. павялічылася, хоць нязначна, з
273,1 тыс. да 386,5 тыс. чалавек.
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універсітэт імя Янкі Купалы

СТАН РЭЛІГІЙНЫХ КАНФЕСІЙ НА ГРОДЗЕНШЧЫНЕ
(1944–1950 Г.)

Канфесійная гісторыя Гродзеншчыны складаная і шматгранная.
Акрамя праваслаўнай і каталіцкай канфесій, на развіццё гістарычнага
працэсу пэўны ўплыў аказвалі іўдаізм, іслам, пратэстанцтва. Без выву-
чэння іх гісторыі немагчыма намаляваць аб'ектыўную карціну мінулага.

У айчыннай гістарыяграфіі дзейнасць канфесій у савецкі час вы-
вучалася недастаткова. Аналіз архіўнага матэрыялу дазваляе цвёрда
адзначыць, што яны на Гродзеншчыне дзейнічалі вельмі актыўна, асаб-
ліва ў першыя пасляваенныя гады.

У гэты перыяд ізноў пачалося згортванне рэлігійнага жыцця, якое
адрадзілася ва ўсіх рэгіёнах Беларусі ў ваенны час.

Вядома, што ў Гродзенскай вобласці па стану на 25 снежня 1945 г.
мелася 85 дзейных і 6 нядзейных касцёлаў, 14 капліц, у якіх працавалі
89 ксяндзоў; налічвалася 71 дзейная царква і 7 нядзейных, у якіх былі
зарэгістраваны 70 святароў, 5 дыяканаў, 65 псаломшчыкаў, 1 мячэць, 8
рэлігійных суполак «евангелісцкіх хрысціян і баптыстаў», у якіх праца-
валі 9 прэсвітэраў, у тым ліку 1 старэйшы прэсвітэр па вобласці. Акра-
мя таго, у снежні 1945 г. на тэрыторыі Гродзеншчыны існавалі 1 пра-
васлаўны і 2 рымска-каталіцкія манастыры.

У Гродзенскай вобласці ў 1945 г. мелася 3 раёны, у якіх не было
праваслаўных цэркваў. Да такіх раёнаў адносіліся Радуньскі, Са-
поцкінскі і Воранаўскі. Але затое ў гэтых раёнах мелася 18 каталіцкіх
касцёлаў. Цэрквы там калісьці былі, але ў сувязі з моцным уплывам
каталіцкай царквы на пражываючае там праваслаўнае насельніцтва
яно вымушана было прыняць каталіцкую веру, а тыя праваслаўныя
цэрквы, якія знаходзіліся на гэтай тэрыторыі, былі пераканструяваны ў
касцёлы. Аднак, як сведчыць інфармацыйная справаздача, беларусы,
прыняўшыя каталіцкае веравызнанне, размаўлялі на мясцовай бела-
рускай мове, кепска разумелі польскую мову і ахвотней наведвалі пра-
васлаўную царкву, чым каталіцкі касцёл.

З 1947 г. у БССР пачалася кампанія па рэгістрацыі касцёлаў і ксян-
дзоў з заключэннем тыпавых дагавораў на перадачу касцёлаў як на-
цыяналізаванай маёмасці рэлігійным суполкам. За рэдкім выключэн-
нем служыцелі культу выступілі супраць гэтага мерапрыемства, адк-
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рыта заяўляючы аб тым, што касцёлы належаць не Савецкай дзяржа-
ве, а Папе рымскаму. Тым, хто не жадаў рэгістравацца, улады забара-
нялі выконваць службу. У выніку гэтага ў 1947 г. было зарэгістравана
88 касцёлаў, і толькі ў 61 з іх праводзілася служба. Па стану на 30
чэрвеня 1948 г. на тэрыторыі вобласці мелася 86 зарэгістраваных кас-
цёлаў, у 58 з іх служба праводзілася пастаянна, 4 касцёлы абслугоўва-
ліся па сумяшчальнасці, у 24 вернікі праводзілі набажэнствы без духа-
венства. Пасляваенныя гады былі адзначаны ўзмацненнем канфран-
тацыі дзяржавы і касцёла. Ксяндзоў абвінавачвалі ў антысавецкай
дзейнасці. Гэта прывяло да таго, што многія з іх былі рэпрэсіраваны. Толькі
ў 1949 г. былі арыштаваны 24 ксяндзы, а іх прыходы былі зачынены.

Вайна нанесла царкве вялікія матэрыяльныя страты. Некаторыя
храмы былі цалкам разбураны, многія моцна пашкоджаны. Таму з пер-
шых мірных дзён сіламі вернікаў пачалося правядзенне рамонтных
работ. Большай лаяльнасцю вызначаліся адносіны партыйна-дзяржаў-
ных структур да праваслаўнай царквы. У гэтых умовах назіраліся на-
ват выпадкі аказання дапамогі ў правядзенні складаных на той час
рамонтна-будаўнічых работ з боку мясцовых улад. Гэта датычылася,
як правіла, заходніх рэгіёнаў. Напрыклад, Зэльвенскі райвыканком ад-
пусціў 40 куб. м матэрыялаў на пабудову званіцы мясцовай царквы,
сістэматычна выдаваў дровы на ацяпленне храмаў. Такая лаяльнасць
садзейнічала актывізацыі ў многіх месцах рэлігійнага жыцця. Аб гэ-
тым сведчыла кампанія па рэгістрацыі праваслаўных прыходаў, свя-
тароў, якая разгарнулася пасля ўтварэння інстытута Упаўнаважаных
савета РПЦ у Беларусі. Толькі за два кварталы 1945 г. колькасць пра-
васлаўных храмаў павялічылася з 71 да 74.

У 1947 г. актывізавалася дзейнасць іудзейскай канфесіі, асабліва
абшчыны ў Гродне, кіраўніком якой быў былы равін Трапкрынскі. Ён
патрабаваў адкрыць сінагогу. У Лідзе таксама дзейнічала яўрэйская
абшчына, якой кіраваў Палякоў. Аднак гэта абшчына, якая складала-
ся з 13 чалавек, не была зарэгістравана. Мелі месца факты актывіза-
цыі яўрэйскага насельніцтва ў сувязі з правядзеннем рэлігійных свят.
З 14 па 16 верасня 1947 г. у гонар яўрэйскага Новага года яўрэі ў ква-
тэры Шыр Шлем Бяловіча справілі багаслужэнне, на якім прысутні-
чалі 40 чалавек. Акрамя таго, з Амерыкі і Канады вельмі часта сталі
прыходзіць пасылкі на імя яўрэйскіх суполак, што яшчэ больш спрыя-
ла актывізацыі яўрэйскага насельніцтва.

У першыя пасляваенныя гады мясцовыя ўлады накіроўвалі на-
маганні на тое, каб згарнуць дзейнасць мусульманскіх абшчын. У 1946
г. у Гродзенскай вобласці была зарэгістравана яшчэ адна мячэць – у
в.Некрашунцы Радуньскага раёна. Пасля выезду ў Польшчу мулы
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Мухлі Лют Адамовіча мячэць была зачынена. Спасылаючыся на тое,
што яшчэ ў 1945 г. многія члены мусульманскай абшчыны Навагруд-
ка выехалі на пастаяннае жыхарства ў Польшчу, раённыя ўлады сталі
выказвацца аб непатрэбнасці мячэці і ліквідацыі абшчыны. У выніку
гэтага 25 сакавіка 1948 г. мячэць у Навагрудку была зачынена. У в.Даў-
буцішкі Смаргонскага раёна працягвала дзейнічаць мусульманская
абшчына, на чале якой стаяў мула Рафаловіч. Аднак улады далі яму
дазвол праводзіць толькі разавыя службы.

Сярэдзіна 40-х г. характарызавалася ростам актыўнасці пратэс-
танцкіх цэркваў. У кастрычніку 1944 г. адбылося аб'яднанне баптыс-
таў з евангельскімі хрысціянамі. Аб'яднаную царкву ўзначаліў Усеса-
юзны савет евангельскіх хрысціян-баптыстаў (УСЕХБ), які знаходзіў-
ся ў Маскве. У 1946 г. зарэгістравана 9 суполак ЕХБ, у якіх налічвалася
494 вернікаў.

18 мая 1947 г. было праведзена аб'яднанне дзвюх суполак пяці-
дзесятнікаў у духу апосталаў, дзейнасць якіх была забаронена, з су-
полкамі ЕХБ. Факт аб'яднання быў запратакаліраваны на агульным
сходзе вернікаў, дзе прасвітэрам быў абраны П.П.Пацэвіч. Аб'яднан-
не адбылося для таго, каб атрымаць магчымасць легальнай дзейнасці
суполкі і, такім чынам, свабодна весці работу сярод насельніцтва.

У г.Гродне і Бераставіцкім раёне ў інфармацыйнай справаздачы
за 1945 г. значацца разрозненыя групы і асобныя члены рэлігійных ар-
ганізацый адвентыстаў сёмага дня (АДС) з колькасцю веруючых каля
40 чалавек. Акрамя таго, у Радуньскім і Мастоўскім раёнах, а такса-
ма ў г.Гродне дзейнічалі асобныя рэлігійныя групы (секты), не прадуг-
леджаныя законам і не падлягаючыя рэгістрацыі. Яны праводзілі сваю
работу нелегальна і, як сказана ў запісцы ўпаўнаважанага па рэлігій-
ных справах, у асобных выпадках «варожую савецкай уладзе». У Ваў-
кавыскім раёне існавала секта «аўторкі», якая налічвала каля 150 чле-
наў. Кіраўніком секты з'яўляўся М.А.Рэчас, які ў мінулым быў арыш-
таваны органамі КДБ за антысавецкую дзейнасць. У в.Дзекі
Ваўкавыскага раёна і ў в.Сабанькі Поразаўскага раёна дзейнічала
секта «бадачы», цэнтр якой знаходзіўся ў г.Чыкага (ЗША). Кіраўніком
яе быў Станіслаў Замброўскі, які перасылаў членам секты літарату-
ру і лісты антысавецкага характару.

Такім чынам, па стану на снежань 1950 г. рэлігійная сітуацыя на Гро-
дзеншчыне выглядала наступным чынам: налічвалася 86 каталіцкіх кас-
цёлаў, з іх адзін быў апячатаны ў 1949 г. за адмову ў рэгістрацыі; у 30
касцёлах (86 300 вернікаў) адпраўленне абрадаў праводзілася вернікамі
без ксяндзоў, і толькі ў 41 касцёле (134 830 вернікаў) працягвалі працаваць
ксяндзы, 5 касцёлаў былі заняты ў 1949-1950 г. калгасамі пад склады, 10
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касцёлаў пуставала. Таксама было зарэгістравана каля 80 праваслаўных
цэркваў, 11 суполак ЕХБ (599 вернікаў), 1 суполка АДС (28 вернікаў). Ажыві-
лася дзейнасць яўрэйскага насельніцтва ў Гродне і ў Шчучыне. Гэта вы-
ражалася ў хадайніцтве аб дазволе адчыніць у Гродне сінагогу, для чаго
прапанавалася выкарыстаць былое старое памяшканне. Таксама працяг-
валі сваю дзейнасць прыхільнікі мусульманскай веры, разрозненыя групы
пяцідзесятнікаў, «аўторкаў» і «бадачоў».

Першыя пасляваенныя гады не ўнеслі прынцыповых змен у адно-
сіны дзяржавы да канфесій. Партыйна-савецкая палітыка была накіра-
вана на далейшае скарачэнне рэлігійных арганізацый, храмаў, вернікаў.

А.В.Коўшык
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

МЕНТАЛІТЭТ БЕЛАРУСАЎ: УЧОРА І СЁННЯ

Гісторыя «падаравала» нам надзвычай складаны шлях. Калі іншыя
народы, стварыўшы сваю дзяржаўнасць, спакойна ўладкоўваюць жыц-
цё, дык блуканні і ваганні Беларусі ўсё працягваюцца. У гэты складаны
час нельга не зазірнуць у мінулае, каб там знайсці карані безадказнасці,
легкадумнасці, а можа, і абыякавасці народа да лёсу дзяржавы.

Этнічная самасвядомасць – адзін з найважнейшых кампанентаў
этнаса. Яна ўмоўна падзяляецца на біялагічны (вонкавы выгляд), са-
цыяльны (сямейна-бытавыя, абшчынныя адносіны), культурны (мова,
матэрыяльная і духоўная культура) і псіхалагічны (псіхічны склад, ха-
рактар народа – менталітэт) аспекты. Менавіта характар народа, ці
менталітэт, з'яўляецца найбольш яскравым паказчыкам этнічнай са-
масвядомасці ў паўсядзённым жыцці.

Пытанне менталітэту беларускага народа, яго складванне і транс-
фармацыя адлюстраваны ў літаратуры даволі слаба. Савецкая гіста-
рыяграфія наогул абыходзіла гэта пытанне, абмяжоўваючыся не-
калькімі радкамі, якія ўслаўлялі працавітасць, схільнасць да згоды і
гасціннасць беларусаў. Нават у такім салідным выданні, як энцыкла-
педыя «Этнаграфія Беларусі», няма адпаведнага артыкула. Сама пас-
таноўка праблемы нацыянальнага менталітэту з'яўляецца вынікам но-
вага еўрапейскага светаўспрымання, якое прыйшло на змену савецка-
му падыходу. Асноўная маса даследаванняў праводзілася ў 1994–1997
г. Распрацоўкай пытання займаліся Т.Мікуліч, А.Мельнікаў, Ул.Падгол і
шэраг іншых навукоўцаў. Грунтоўных прац па гэтай тэме няма. У біблія-
тэках можна знайсці толькі невялікія артыкулы з часопісаў і газет.
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Менталітэт, ментальнасць (фр. mentalite ад лац. mentalis – размо-
вы) – своеасаблівы тып мыслення, светабачання асобнага чалавека ці
якой-небудзь супольнасці. Тэрмін «менталітэт» упершыню выкарыс-
таў амерыканскі філосаф Р.Эмерсан. Большасць даследчыкаў лічаць,
што паняцці нацыянальнага менталітэту і нацыянальнага характару ў
асноўным супадаюць, таму іх выкарыстоўваюць як сінонімы.

Своеасаблівасць менталітэту перадаецца праз спецыфічнае ўспры-
манне наваколля, пэўныя адрозненні ў духоўным складзе і ладзе мыс-
лення. Нацыянальны характар – асаблівасць успрымання з'яў аб'ектыў-
нага свету, своеасаблівая нацыянальная рэакцыя прадстаўнікоў пэўнай
этнічнай супольнасці. Апошнім часам у навуковай літаратуры ўсё час-
цей выкарыстоўваецца тэрмін «нацыянальная ментальнасць» – гэта ўсвя-
домленыя і неўсвядомленыя ўяўленні, устаноўкі і стэрэатыпы сацыяль-
ных паводзін, якія фармуюцца ў пэўнай этнічнай супольнасці на працягу
гісторыі і ўплываюць на яго лад жыцця, тып сацыяльнага мыслення.

Менталітэт беларусаў фармаваўся працяглы гістарычны перыяд
пад уплывам этнічных, сацыяльна-гістарычных і культурных фактараў.
Нельга казаць аб канчаткова сфармаваным менталітэце, бо як этнаса-
цыяльная з'ява ён паступова мяняецца. Але гэты працэс ідзе вельмі
марудна, таму ўзнікае паняцце ўстойлівага нацыянальнага менталітэту.

Спрадвеку своеасаблівы менталітэт вылучаў беларусаў сярод
суседзяў. Найстаражытнейшыя рысы характару бяруць свае вытокі
яшчэ з паганскіх часоў, калі славянскія плямёны не мелі значных ад-
розненняў у ладзе мыслення. Менавіта з гэтага перыяду гісторыі да
нас дайшлі язычніцкія забабоны і павер'і, вера ў вышэйшыя сілы, страх
перад нязведаным. Паганства – рэлігія, якая моцна трымалася ў ся-
рэднявечнай хрысціянскай Еўропе і мае месца сёння на падсвядомым
узроўні. Хрысціянізацыя нашых продкаў не прывяла да суцэльнага
монатэізму. Усталявалася своеасаблівае перапляценне светапоглядаў.
Але хрысціянскія вартасці хутка прыжыліся ў нашых прашчураў – доб-
расумленнасць, працавітасць, лагоднасць, мяккасардэчнасць можна
і сёння аднесці да лепшых якасцяў беларускага народа.

Гэтыя рысы паступова развіваліся, замацоўваліся, і ўжо ў XVI
ст. з заканчэннем фармавання беларускай народнасці можна весці га-
ворку пра асаблівы ліцвінскі менталітэт. Ён складваўся на нашых зем-
лях ва ўмовах узаемнага ўплыву Захаду і Усходу. Такая сітуацыя на
працягу ўсяго перыяду існавання беларускага народа аказвала перша-
радны ўплыў на этнічныя працэсы, у тым ліку і развіццё менталітэту.
Як усе еўрапейскія народы, беларусы законапаслухмяныя, разважлі-
выя, спакойныя ў паўсядзённым жыцці. Але гэта не адмаўляе прысут-
насці такіх якасцяў, як свабодалюбства, храбрасць. У перыяды вой-
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наў беларусы – мужныя і рашучыя ваяры, таму можна меркаваць,
што крытычная сітуацыя абуджае схаваныя інстынкты самавыжывання
нашага народа. Навукоўцы звяртаюць увагу на ціхі, журботны лад бе-
ларускіх народных песень. Мабыць, сказваецца цяжкая праца, адвеч-
ны ціск моцных суседзяў, трэба ўлічваць і замкнёны лад жыцця, калі
за сваё жыццё селянін мог наведаць толькі бліжэйшы кірмаш у мяс-
тэчку. Прыродныя ўмовы таксама наклалі адбітак на наш характар.
Жыццё сярод пушчаў, лясоў, дрыгвы прынесла асцярожнасць, стры-
манасць, нешматмоўнасць. Асаблівай рысай беларусаў з'яўляецца тое,
што выклікае пэўную таямнічасць і замкнёнасць. Але гэта не пераш-
каджае беларусам быць ветлівымі, добразычлівымі, гатовымі прыйсці
на дапамогу (беларускі звычай талакі).

Ва ўмовах уплыву з пачатку з боку Каралеўства Польскага, по-
тым Маскоўскай дзяржавы ішла пэўная трансфармацыя менталітэту.
Адсутнасць нацыянальнай дзяржаўнасці, ціск на культуру, мову бела-
русаў, эканамічнае і рэлігійнае запрыгоньванне адбілася на свядомасці
нашага народа. Да таго ж працяглае панаванне іншай культуры прывя-
ло да знішчэння пачуцця нацыянальнай годнасці, з'яўлення пэўнай не-
рашучасці, пакорлівасці, неадказнасці за свой лёс. Да фармавання ўзга-
даных якасцей штурхала, у прыватнасці, тое, што лепшыя прадстаўнікі
беларускага народа, якія аказвалі супраціўленне існаму парадку, выні-
шчаліся як фізічна, так і псіхалагічна. Як прыклад можна прывесці кры-
вавыя расправы Мураўёва-вешальніка над удзельнікамі паўстання 1863
г., высылкі ў Сібір і на катаргу, закрыццё ўказам Мікалая І «гнезда
вольнодумства» – Віленскага універсітэта, ды і навучанне ў школах
ішло па-польску, потым па-руску, толькі не на роднай мове.

Страшнае разбуральнае ўздзеянне аказала савецкая эпоха на куль-
туру і характар беларусаў. «Выжженое поле длиной в 70 лет», – так
пісаў аб наступствах «Імперыі Зла» расійскі скульптар і архітэктар
В.Клыкаў. Бальшавіцкі тэрор стварыў духоўны вакуум, у якім панава-
ла шэрая бязлікая бюракратычная культура. Аказаліся моцна падар-
ванымі ці амаль знішчанымі сімвалы свядомасці беларусаў, носьбіты
іх духоўнасці – родная мова, фальклор, лад жыцця, гістарычныя каш-
тоўнасці і этнічная цэласнасць тэрыторыі. Я.Лёсік – вядомы дзеяч бе-
ларускага адраджэння – у 1917 годзе пісаў: «Нашы сяляне на з'ездах
выказваюцца ў тым сэнсе, што аўтаномія ім не патрэбна... і мова ім не
патрэбна. Ніхто ў свеце не адракаецца ад сваёй мовы. Значыць, ро-
бяць яны гэта па няведанню і цемры». Такая сітуацыя дала свае пла-
ды – было занядбана ўсё, што звязана з нашай славутай, хоць і пакут-
ніцкай гісторыяй. У беларусаў «адбілі» гістарычную памяць. Пазбаў-
лены каранёў, народ стаў пакорным, скрытным і маўклівым. З распадам
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СССР назіраліся прагрэсіўныя з'явы ў змяненні менталітэту, але яны
былі блакаваны ў сярэдзіне – другой палове 90-х гадоў.

Беларусы, ідучы сваім гістарычным шляхам праз выпрабаванні лёсу,
страцілі адны рысы, набылі іншыя, але ў цэлым захавалі свой менталі-
тэт, які, аднак, набыў новае адцэнне і афарбоўку. Пад сучасным харак-
тарам беларусаў разумеюць менталітэт постсавецкага грамадства.

З развалам Саюза беларусы атрымалі «падарунак» у выглядзе
незалежнасці. Магчыма, мы аказаліся непадрыхтаванымі да гэтага,
сказаліся наступствы амаль 300-гадовага перыяду нацыянальнага без-
дзяржаўя. Яшчэ польскі рэвалюцыянер Ю.Мархлеўскі адзначыў, што
«беларусы інстынктыўна не давяраюць любой перамене, бо зазвычай
чакаюць найгоршага». Вынікі непадрыхтаванасці і нізкай самасвядо-
масці добра відаць на прыкладзе сённяшняга грамадства. Сёння ў
Беларусі ідзе працэс прывыкання да незалежнасці, што адбіваецца на
менталітэце.

У нашай краіне можна вылучыць некалькі груповак з адрозным
тыпам менталітэту. Іх умоўна можна надзяліць на 2 асноўныя: «саўко-
вы» і «нацыянальнанакіраваны» тыпы. Як сведчанне палярнасці іх по-
глядаў, можна прывесці дадзеныя рэферэндума 4 мая 1995 г. За надан-
не статуса дзяржаўнай рускай мове аддалі свае галасы 83% выбарш-
чыкаў, што прыйшлі на выбарчыя ўчасткі (54% ад усіх выбаршчыкаў),
супраць – 8,2%, за замену дзяржаўнай сімволікі выказаліся 75,1% (48%
ад агульнай колькасці выбаршчыкаў), супраць – 20,5% (13,3%). Лічбы
яшчэ раз сцвярджаюць, што за апошнія гады ўзмацненне нацыяналь-
най свядомасці, а значыць, і выпрацоўка адпаведнага стойкага мента-
літэту ўласціва нешырокаму колу беларусаў, а менавіта маладому па-
каленню з высокім культурным узроўнем. Для асноўнай масы сучас-
ных беларусаў характэрна этнічная нявызначанасць. Сацыялагічныя
даследаванні паказалі, што ў 1989 г. 5% беларусаў не ведалі беларус-
кай мовы, а ў 1992 г. 11% беларусаў з ліку вучнёўскай моладзі не жа-
далі вучыць родную мову. Такія адносіны да духоўных скарбаў паказва-
юць ментальнасць «савецкіх беларусаў», якая жыве да сённяшняга дня.

«Сярэднебеларуская» свядомасць у пачатку 90-х гадоў – гэта свя-
домасць людзей замучаных, азлобленых, якія не давяраюць нікому. У
ходзе перабудовы простыя людзі апынуліся ў бурлівым катле падзей.
Хуткая змена дзяржаўнага ладу прывяла да неразумення сябе і сваёй
ролі ў новай сітуацыі. Кароткі перыяд пэўнай стабілізацыі ў 1993–1995
г. сказаўся на менталітэце – людзі пачалі планаваць будучыню, з'явіліся
такія новыя рысы, як крэатыўнасць (смак да творчасці, інавацыяў, ства-
рэння, адкрытасць да новага, арыентацыя на ўласныя рашэнні), рэалізм
(упэўненасць у сабе, самапазнанне, аптымізм, пошук прычын прабле-
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маў і спосабаў іх ліквідацыі, арыентацыя на кампраміс, давер), самас-
тойнасць (арыентацыя на працу, інтэлект, уласныя намаганні і ўзнагаро-
ды), інтэрнальнасць (усведамленне свабоды і адказнасці, здольнасць да
самастойнага прыняцця рашэнняў і ўсведамлення іх наступстваў).

Ва ўсе часы царкве належала важная роля ў фармаванні нацыя-
нальнага характару, нярэдка яна нават атаясамляецца з пэўнай нацы-
яй. На Беларусі замест таго, каб адыгрываць этнакансалідуючую ролю
і аб'ядноўваць краіну, царква па-ранейшаму падзяляе нас на 2 лагеры:
праваслаўных і католікаў. Спробай прымірыць бакі была Берасцейс-
кая царкоўная унія 1596 г. Яе вынікам стала стварэнне ўніяцкай царк-
вы, якая мела добрыя шанцы стаць нацыянальнай. Нягледзячы на пер-
шапачатковыя насцярожаныя адносіны да яе, ужо перад І падзелам
Рэчы Паспалітай 66–75% насельніцтва былі уніятамі, 10–15% – като-
лікамі, 6–5% – праваслаўнымі, 1% – пратэстантамі. Пасля далучэння
беларускіх зямель да Расійскай імперыі пачалася «атака» праваслаўя.
Візантыйская царква станавілася ўсё больш уплывовай, каталіцызм
трохі саступаў, але заставаўся мацнейшым праціўнікам праваслаўя.
У выніку гэтай барацьбы сёння дамінуючыя пазіцыі займае праваслаўе.
Але ўсходняе адгалінаванне хрысціянства не стала нацыянальнай цар-
квой і не прыняла духоўныя традыцыі беларусаў. Праваслаўная царк-
ва і сёння не прычыняецца да фармавання нацыянальнай годнасці (бе-
ларускае набажэнства – вельмі рэдкая з'ява). Але жыццё ў поліэтніч-
най і шматканфесійнай дзяржаве выпрацавала славутую беларускую
талерантнасць.

У постсавецкім грамадстве мела месца і рэзкая змена ідэалогіі. З
развянчаннем камуністычных ідэалаў прыйшла новая вера ў дэмакра-
тыю і свабоднае грамадства. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі пахіс-
нула і новую ідэалогію. Таму сёння наша грамадства знаходзіцца ў ідэа-
лагічнай «яме», якую імкнуцца напоўніць старымі савецкімі догмамі.

Афіцыйнай прапагандай на працягу апошніх стагоддзяў белару-
сам унушаліся такія рысы характару, як пакорлівасць, разважлівасць,
лагоднасць. Менавіта такімі нас хацелі бачыць «вярхі». На самой справе
гэта не зусім так. Зазвычай спакойныя і цярплівыя беларусы ў кры-
тычных сітуацыях становяцца свабодалюбівымі, ганарлівымі і нават
агрэсіўнымі. Гісторыя дае нам шмат прыкладаў – шэраг войнаў з
Масковіяй (канец XV – сярэдзіна XVII ст.), гераічная барацьба з ня-
мецкімі захопнікамі. Найноўшая гісторыя сцвярджае гэта яшчэ раз.
Вядома, што народ мае такога кіраўніка, якога ён заслугоўвае і які
падобны на свой народ. Даследчык У.Падгол лічыць, што доказам
пэўнай агрэсіўнасці беларусаў стаў факт галасавання на выбарах прэ-
зідэнта за А.Лукашэнку і З.Пазняка – усяго каля 90% выбаршчыкаў.
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Асноўная маса людзей прагаласавалі за кандыдатаў, прадвыбарная
праграма якіх была агрэсіўна скіраванай. Такім чынам, меркаванне аб
цярплівых, пакорных беларусах значна перабольшана.

Эканамічны заняпад краіны адмоўна адбіваецца на характары
сённяшніх беларусаў. Мізэрна нізкія зарплаты і пенсіі, безупынны рост
цэн (за 1999 год яны павялічыліся ў 4 разы), інфляцыя, дэфіцыт, дрэн-
ная праца транспарта, зніжэнне інтэлектуальнага патэнцыяла, «утечка
мозгов», заняпад культуры – вось фактары, якія сёння непасрэдна уздзей-
нічаюць на наш менталітэт. Гэта і прывяло да нярвовасці, песімізму,
няўпэўненасці ў заўтрашнім дні, замкнёнасці і апатычнасці асноўнай
масы насельніцтва. Сёння беларус – гэта чалавек, стомлены жыццём,
няўпэўнены нават у тым, што будзе заўтра. Яго галава забіта думкамі
аб тым, як пад'есці і як накарміць дзяцей і г.д. Ад безлічы праблем
шмат хто шукае паратунку ў бутэльцы. Гэтаму спрыяе і дзяржаўная
палітыка «самай таннай у свеце гарэлкі». Нягледзячы на такі стан рэ-
чаў, беларусы засталіся шчодрымі, гасціннымі, добразычлівымі і міра-
любівымі, сціплымі і працавітымі.

Менталітэт беларусаў, што сфармаваўся яшчэ ў сярэднявеччы,
вылучае нас сярод іншых народаў і сёння. Праўда, з цягам часу ён транс-
фармаваўся, хоць сутнасць амаль не змянілася. Беларускі менталітэт
спалучае лепшыя і не самыя лепшыя чалавечыя рысы. Дзеля развіцця і
замацавання менавіта добрых бакоў патрэбны яшчэ дзесяцігоддзі дзяр-
жаўнай незалежнасці і годнага нацыянальна-культурнага развіцця.

Ю.М.Корыкаў
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ВЫВАЗ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ
ГРОДЗЕНШЧЫНЫ ПАДЧАС ВОЙНАЎ І ВАЕННЫХ

КАНФЛІКТАЎ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ ХХ СТ.

Як вядома, Беларусь мае вялікую культурную спадчыну. На праця-
гу стагоддзяў гэтая спадчына рабавалася і вывозілася за межы нашай
краіны. Шляхі і спосабы вывазу культурных каштоўнасцей былі самымі
разнастайнымі. Мэта дадзенага даклада – прасачыць гэтыя шляхі.

Спачатку неабходна вызначыць, што такое культурныя каштоў-
насці. Тэрмінам «культурныя каштоўнасці» абазначаюцца маёмасныя
каштоўнасці рэлігійнага ці свецкага характару, якія маюць вялікае зна-
чэнне для культуры вызначанага народа – такія, як творы мастацтва,
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рукапісы, кнігі, іншыя прадметы мастацкага, гістарычнага, навуковага
ці археалагічнага значэння, а таксама навуковыя калекцыі кніг, стара-
жытныя рукапісы і інкунабулы, архіўныя матэрыялы, мастацкія і даку-
ментальныя рэпрадукцыі.

Першая палова гэтага стагоддзя аказалася вельмі трагічнай, цяж-
кай і выпрабавальнай для нашай краіны і нашага народа, што ў поўнай
меры адлюстравалася і на лёсе культурнай спадчыны беларусаў.

Асноўнай прычынай страты культурных каштоўнасцей на Беларусі,
як і ў астатнім свеце, з'явіліся войны і ваенныя канфлікты, якіх за дадзены
перыяд можна вылучыць чатыры: першая сусветная вайна, савецка-
польская вайна, кампанія верасня 1939 года і Вялікая Айчынная вайна.

У сваю чаргу вываз каштоўнасцей падчас войнаў і ваенных кан-
фліктаў можна падзяліць на некалькі асноўных відаў. Першы – гэта
вываз культурных каштоўнасцей разам з іншай маёмасцю адступаю-
чым бокам у выглядзе эвакуацыі. Другі – планамерны, мэтанакірава-
ны вываз маёмасці тым бокам, чые акупацыйныя войскі займаюць
тэрыторыю вызначанай дзяржавы. Трэці від – гэта вываз за межы краі-
ны рэчаў (у тым ліку і культурных каштоўнасцей), якія былі нарабава-
ны марадзёрамі, мясцовымі жыхарамі, асобнымі салдатамі ці воінскімі
часцямі абодвух канфліктуючых бакоў.

Так, падчас першай сусветнай вайны ў выніку эвакуацыі значная
колькасць беларускіх каштоўнасцей з архіваў, бібліятэк, музеяў, кляш-
тароў і маёнткаў была вывезена ўглыб Расіі. Рабілася гэта згодна з
царскім загадам ад 20 верасня 1914 года, у якім рэкамендавалася не
толькі вывозіць каштоўнасці рухомыя, але па магчымасці і знішчаць
ўсю каштоўную нерухомасць, якая застаецца. У першую чаргу пад
эвакуацыю падпадала маёмасць праваслаўных храмаў і манастыроў,
музеі, архівы, дакументацыя дзяржаўных устаноў і іншае. Частка ўсяго
вывезенага была потым вернута польскім уладам згодна з умовамі
Рыжскага мірнага дагавора.

Калі весці гутарку аб эвакуацыі ў дачыненні да савецка-польскай
вайны, кампаніі 1939 года і Вялікай Айчыннай вайны, то трэба заўва-
жыць, што эвакуацыя ў такіх буйных памерах, як падчас першай сус-
ветнай вайны, не адбывалася. Гэта можна тлумачыць тым, што ў са-
вецка-польскую вайну 1919-1920 г. лінія фронту перасоўвалася хутка і
неспадзявана, да таго ж пасля эвакуацыі першай сусветнай і канфіска-
цый-нацыяналізацый рэвалюцыйных часоў ізноў эвакуяваць амаль нічо-
га не заставалася. Падчас кампаніі верасня 1939 года складанасць у
эвакуацыі для польскай адміністрацыі заключалася ў тым, што вораг
наступаў з абодвух бакоў і вывозіць маёмасць амаль не было куды. У
Вялікую Айчынную ў сувязі з хуткім прасоўваннем нямецкіх войскаў
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савецкая ўлада амаль не паспела эвакуяваць культурныя каштоўнасці,
да таго ж яны паддаваліся эвакуацыі ў апошнюю чаргу, пасля эвакуа-
цыі прадпрыемстваў і партыйных устаноў.

Калі пераходзіць да другога віда вывазу культурных каштоўнас-
цей у ваенны час, то трэба адзначыць, што ён не набыў вельмі знач-
ных памераў у першую сусветную і савецка-польскую войны. Што
датычыцца 1939 года, то падобны працэс тады меў месца з боку Чыр-
вонай Арміі, але, на жаль, на сённяшні дзень мы не валодаем дастат-
ковай інфармацыяй па тых падзеях. Зараз вядомы толькі адзінкавыя
выпадкі падобнага вывазу. Так, напрыклад, па сведчаннях відавочцаў,
у 1939 годзе чырвонаармейцамі былі вывезены каштоўнасці з маёнт-
ку Навасёлкі графа Чапскага. Сярод іх карціны, асабістыя рэчы, каш-
тоўная бібліятэка (больш за 500 найменняў кніг) і іншае.

Разглядаючы Вялікую Айчынную вайну, неабходна адзначыць тое,
што вываз гістарычных і мастацкіх каштоўнасцей з краін Усходняй
Еўропы з'яўляўся часткай акупацыйнай палітыкі Германіі. Рэалізуючы
гэтую палітыку, нямецкія ўлады вывезлі з музеяў і бібліятэк Беларусі
вялікую колькасць нашай культурнай спадчыны. Менавіта на Гродзенш-
чыне быў разрабаваны Слонімскі краязнаўчы музей. Экспанаты Гро-
дзенскага гістарычнага музея акупантам цалкам вывезці не ўдалося.

Трэці від вывазу быў распаўсюджаны ва ўсе часы, у тым ліку і
падчас вышэйпералічаных войнаў і канфліктаў. З першага погляду ён
падаецца нязначным у параўнанні з астатнімі, але гэта звязана толькі з
тым, што факты падобнага рабавання амаль немагчыма было зафік-
саваць, тым больш задакументаваць.

Такім чынам, на працягу першай паловы ХХ стагоддзя, падчас
ваенных падзей наша краіна страціла вялікую колькасць нацыяналь-
ных культурных каштоўнасцей, якія былі вывезены ад нас у многія
краіны свету, дзе зараз большая частка іх і знаходзіцца.

І.А.Прысяч
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

АРХІТЭКТУРНЫ ВОБЛІК ГРОДНА XVIII СТ.

XVIII ст. – гэта адзін з цікавых перыядаў у гісторыі фармавання
архітэктурнага вобліку нашага горада. Мы назіраем руплівае аднаў-
ленне знішчэнняў пасля Паўночнай вайны (1700–1721) і шматлікіх па-
жараў, узвядзенне грамадскіх і прыватных пабудоў, архітэктурнае на-



390

ватарства, звязанае з дзейнасцю славутага гродзенскага старасты
А.Тызенгаўза.

Гісторыка-архітэктурным першаэлементам усялякага магдэбур-
гскага горада была ратуша. У Гродне яна вельмі пацярпела ў час аку-
пацыі горада рускімі і шведскімі войскамі яшчэ ў сярэдзіне XVII ст. і
была канчаткова адбудавана толькі ў 1794–1795 г.

Важным элементам планіроўкі Гродна ў XVIII ст. быў замак.
Абарончыя пабудовы Старога замка, якія вельмі пацярпелі ў гады ва-
енных падзей, паступова страчваюць сваё значэнне. З'яўленне новага
каралеўскага палаца ў горадзе было звязана з рашэннем Сейма Рэчы
Паспалітай 1673 г., у адпаведнасці з якім у Гродне праходзіў кожны
трэці агульнадзяржаўны сейм. Першы такі сейм праводзіўся яшчэ ў
Старым замку (1678 г.), але адчувалася неабходнасць будаўніцтва но-
вага каралеўскага палаца як прадстаўнічай рэзідэнцыі, з асаблівай ува-
гай да інтэр'еру.

Палац Аўгуста ІІ быў задуманы невялікім, тым не менш ён быў
скончаны толькі пры яго сыне. Будаўніцтва зацягнулася да сярэдзіны
XVIII ст. і скончылася ўзвядзеннем уяздной брамы з дзвюма кардэ-
гардыямі. Гэта быў самы вялікі палац на Беларусі. Каштоўныя зборы
архітэктурных чарцяжоў часоў Аўгуста ІІ і Аўгуста ІІІ даюць магчы-
масць уявіць, як тады выглядаў гродзенскі Новы замак. Першым яго
архітэктарам быў невядомы нам аўтар. Пасля 1736 г. над палацам
працавалі Карл Фрэдэрык Пёпельман і Іахім Хрысціан Яўх. Пасля 1750
г. над замкам працуе Ян Фрэдэрык Кнобель.

П–падобны ў плане палац быў характэрнай пабудовай позняга
барока. За яго цэнтральным уваходам ішоў вялікі вестыбуль з трыма
выйсцямі: да параднай лесвіцы, у буфет і круглую залу. Сярэднія дзве-
ры вялі ў парк, левыя – у замкавую капліцу, правыя – у пярэдні пакой і
славутую сенатарскую залу. Інтэр'ерам займаўся Дж.Сака.

У 1765–1780 г. у горадзе разгарнуў актыўную рэфарматарскую
дзейнасць граф Антоній Тызенгаўз. Менавіта з імем гэтага вядомага
чалавека быў звязаны прамыслова-культурны ўздым Гродна і фарма-
ванне новай часткі горада – Гарадніцы. Гэта было адно з першых месц
у ВКЛ, дзе будаўніцтва вялося па тыповых праектах, што з'яўлялася
для XVIII ст. навіною.

Кампазіцыйным цэнтрам ансамбля Гарадніцы з'яўляўся сам палац
старасты Гродзенскай эканоміі, які быў пабудаваны ў 1760–80-я г. на
новай плошчы архітэктарамі Ю.Мёзерам, Дж.Сака і аформлены маста-
камі П.Гежыдовічам і А.Грушэцкім. Гэта быў аднапавярховы П-падоб-
ны ў плане мураваны будынак з высокім дахам. Аздабленне фасада
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мела элементы ракако. Багаты інтэр'ер парадных залаў палаца быў уп-
рыгожаны плафонамі, размалёўкамі і мноствам комінаў з мармуру.

Тэатр Тызенгаўза (сёння Лялечны тэатр) быў закладзены ў 1772
г. па праекту выдатнейшых архітэктараў І.М.Мёзера і Дж.Сака. Гэта
пабудова ўяўляла паўкруглае памяшканне з амфітэатрам, дзе мелася
22 ложы ў 2-х ярусах, партэр і сцэна з 5 планамі кулісных машын для
перамяшчэння дэкарацый. Да сённяшніх дзён гэты помнік архітэктуры
дайшоў са значнымі змяненнямі.

У XVIII ст. на тэрыторыі Гарадніцы існавалі медыцынская і му-
зычная школы. Медыцынская школа (будынак камендатуры) была
пабудавана ў 1770-я г. у стылі позняга барока. Планироўка – калідор-
ная. У 1760-70-я г. у Гродне існавала музычная школа, створаная А.Ты-
зенгаўзам. Гэты будынак кампазіцыйна завяршаў Палацавую плошчу.
Мураваная школа была крывалінейнай у плане з-за своеасаблівасці ар-
хітэктурнага ансамбля плошчы.

29 чэрвеня 1773 г. у Гродне быў адкрыты корпус кадэтаў. Вядо-
ма, што ён праіснаваў да 1782 г., але яшчэ не да канца вырашана пы-
танне аб месцы знаходжання гэтага корпуса. Тым не менш большасць
даследчыкаў схіляюцца да думкі, што ён размяшчаўся ў доме па вул.
Савецкай, 1.

Адным з цікавейшых месцаў у нашым горадзе быў створаны
прафесарам Ж.Э.Жыліберам батанічны сад, які таксама размяшчаў-
ся на тэрыторыі славутай Гарадніцы, але ўся яго прыгажосць у на-
ступныя стагоддзі была знішчана.

Наогул XVIII ст. – час росквіту будаўніцтва прыватных сядзіб і
дамоў: дом Агінскага быў пабудаваны ў 1790 г. па праекту К.Шыльд-
гаўза ў стылі класіцызму з элементамі народнага дойлідства; палац віцэ-
адміністратара, які «сочетал в себе формы барокко и классицизма…,
пластика широких лопаток, ниш, поясов, карнизов придаёт фасадам скуль-
птурность и нарядность, не нарушая при этом монументальный харак-
тер постройки…». Свае палацы мелі Радзівілы, Сапегі, Пацы і іншыя.

У XVIII ст. амаль перастала весціся будаўніцтва цэркваў, кляшта-
роў. У гэты час узнікае славуты манастыр базыльянак (1720–1751 г.).
Комплекс уключаў мураваную царкву Раства Багародзіцы, манастырскі
корпус, гаспадарчыя пабудовы і капліцу, якія былі створаны па плану
архітэктара І.Фантана. Да канца гэтага стагоддзя адносіцца з'яўленне ў
горадзе Гродна евангелісцка-лютэранскай кірхі і сінагогі, звестак аб якіх
амаль не захавалася. Да сённяшніх дзён тагачасная сінагога не дайшла.

У XVIII ст. асобнае месца займаюць такія грамадзянскія пабудо-
вы, як карчмы, што ствараліся абапал галоўнай магістралі Гарадніцы.
Асабліва вядомымі з іх былі: «Выгода», «Галеча» і «Раскоша». Усе
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яны будаваліся амаль аднолькавымі, складаліся з будынка-гасцініцы і
прамавугольнай у плане гаспадарчай пабудовы, дзе знаходзіліся стойня
і кладавыя. На жаль, да нашых дзён ніводная карчма не захавалася.

Шырокамаштабная забудова Гарадніцы выклікала з'яўленне но-
вай плошчы – Тэатральнай, вуліц Акадэмічнай і Батанічнай. Верцяліш-
ская дарога, якая раней падзяляла былое сяло Гарадніцу і горад, ужо
ўваходзіць у мяжу самога горада пад назвай вул. Раскоша.

XVIII ст. – час росту Гродна і перыяд з'яўлення выдатнейшых по-
мнікаў архітэктуры, многія з якіх і сёння радуюць вока жыхароў і гасцей
горада, вяртаюць нас у тыя далёкія часы. На жаль, ніводная з пабудоў
не дайшла да сённяшніх дзён у сваім першапачатковым выглядзе.

Я.П.Марозаў
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ПРАЦЭДУРА І НАСТУПСТВЫ «РАЗБОРА» ШЛЯХТЫ
НА БЕЛАРУСІ

З падзелам Рэчы Паспалітай у падданства да расійскіх уладаў
перайшло вялікае па колькасці саслоўе шляхты. Па самых прыблізных
падліках, у Віленскай, Мінскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Віцебскай
губернях у сярэдзіне ХІХ ст. было каля 171000 чалавек шляхецкага
паходжання. З гэтай колькасці дваран-памешчыкаў налічвалася па Х
рэвізіі 9404 чалавекі (у 1834 г. іх было 11827). Разам з членамі сямей
гэта катэгорыя, паводле меркавання В.М.Зайцава, складала прыбліз-
на 14% шляхецтва. Астатнія 86% прыходзіліся на шляхетных па па-
ходжанню, а па сваім сацыяльным становішчы блізкіх да сялян, ра-
меснікаў, разначынцаў.

У дачыненні да беларускай шляхты царызм праводзіў дваістую
палітыку: з аднаго боку, распаўсюдзіў на яе правы беларускага два-
ранства, а, з другога, імкнуўся скараціць колькасць гэтага саслоўя
шляхам так званага «разбора».

Паняцце «разбор» шляхты выкарыстоўваецца ў навуковай літа-
ратуры ў вузкім і шырокім сэнсах. Паводле першага, гэта праверка
дакументаў аб дваранскім паходжанні на падставе ўказа ад 19 каст-
рычніка 1831 г. і перавод часткі шляхты ў падаткавае саслоўе. У шы-
рокім сэнсе пад «разборам» шляхты разумеюць адзін з кірункаў палі-
тыкі царызму канца XVIII – 60-х гадоў ХІХ ст. у дачыненні пануючага
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саслоўя Беларусі з мэтай абмежавання яго колькасці, выкаранення апа-
зіцыйных памкненняў і з фіскальных меркаванняў.

Выдзяляюцца два этапы «разбора»: да і пасля паўстання 1830-
1831 г. Скарачэнне колькасці саслоўя на першым этапе было выкліка-
на чыста фіскальнымі меркаваннямі, на другім – палітычнымі маты-
вамі. Першы этап характарызуецца маруднымі тэмпамі «разбора», няў-
згодненасцю ў дзеяннях цэнтральнай і мясцовых улад. На другім ён
набывае арганізаваны і актыўны характар, вызначаецца ўскладнен-
нем працэдуры легітымацыі шляхты і рэзкім абмежаваннем правоў
аднадворцаў і грамадзян.

Разглядам хадайніцтваў аб зацвярджэнні ў дваранскім званні зай-
маліся дваранскія дэпутацкія сходы і спецыяльна створаныя для гэта-
га камісіі. Аднак ні тыя, ні другія не паспявалі спраўляцца з лавінай
хлынуўшай на іх дакументацыі, што замаруджвала тэмпы «разбора».
Толькі за 1831 г. у Мінскі дваранскі сход паступіла 174 прашэнні аб
пацвярджэнні звання, у Віленскі за 1849-1850 г. – 650. Па Гродзенскай
губерні адпаведная камісія разглядзела толькі 18 спраў. Па Віцебскай
губерні за 1843–1948 гады ў радаводную кнігу былі ўнесены 82 роды.
Акрамя таго, ні адзін дэкрэт аб зацвярджэнні ў дваранстве быў вык-
ладзены на падставе слабых довадаў – спрацоўвала пратэкцыя, сва-
яцкія сяброўскія сувязі, а таксама саслоўная салідарнасць. Каб вык-
лючыць такія выпадкі, указам 1838 г. спецыяльна ствараліся рэвізійныя
камісіі для праверкі правільнасці заключэння дваранскіх сходаў, а пры
ўзнікненні сумненняў патрабавалі неабходныя дадатковыя дакументы.

У канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. прыналежнасць да дваранскага
рода для землеўласнікаў пацвярджалася ў асноўным дакументамі не
афіцыйнага, а прыватнага паходжання. Для доказаў старажытнасці рода
беззямельнай шляхтай патрабаваліся афіцыйныя дакументы ад ура-
давых устаноў ці вярхоўнай улады. Асноўнай крыніцай радаводных
кніг з 1785 г. па 30-я гады ХІХ ст. з'яўляліся спісы дваран, якія спецы-
яльна складалі ўездныя прадвадзіцелі дваранства.

Уся шляхта паўстала перад неабходнасцю камплектавання адпа-
веднай дакументацыі, што патрабавала часу, а таксама грошай – на
паездкі, архіўныя зборы, выраб копій, збор пасведчанняў, на «апору»
геральдычных інтарэсаў у камісіі, а пазней – У Пецярбургу. Для зац-
вярджэння ў Герольдыі трэба было прадставіць мноства дакументаў: мет-
рыкі бацькі, дзеда, дакументы на зямлю і інш. Няшмат хто меў іх у цэласці
і захаванасці. Часта яны знаходзіліся ў архівах замежных дзяржаў.

Прадстаўленне дакументаў дваранскім сходам, рэвізійным камі-
сіям ці ў Герольдыю аўтаматычна ахоўвала ад дэкласацыі. Прызнан-
не дадзенымі ўстановамі прадстаўленай дакументацыі напоўнай,
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фармальнай, недастаткова аргументуючай хадайніцтва не пазбаўляла
магчымасці далейшых намаганняў і дапаўнення папер з захаваннем
на гэты час шляхецкіх правоў. Перакананыя ў сваім шляхецкім паход-
жанні асобы, каб пазбегнуць запісу ў аднадворцы, гадамі шукалі сап-
раўдных і ўяўных сваякоў у надзеі здабыць патрэбныя дакументы,
дзякуючы якім можна было трапіць у прывілеяванае саслоўе. Дзесяткі
тысяч шляхціцаў на працягу другой трэці ХІХ ст. знаходзіліся ў стане
легітымацыі – пацвярджэння дакументаў на званне. Паліцы Нацыя-
нальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродне і сёння завалены спра-
вамі 30–50-х гадоў па хадайніцтвам шляхты аб зацвярджэнні ў два-
ранскім званні.

Пабочнай лініяй агульнай акцыі дэкласацыі дробнай шляхты стала
селекцыя вучнёўскай моладзі. З пачатку 30-х гадоў, аналізуючы сацы-
яльны склад вучняў навучальных устаноў, звярталі асаблівую ўвагу на
асоб з дакументальна непацверджаным шляхецкім паходжаннем.

Адказам на сартаванне шляхты, якая ўпарта трымалася за сваю
выключнасць, і на ўскладанне працэсу доказу сваіх правоў стаў па-
вальны характар фальшавання дакументаў на Беларусі ў 30–40-я гады
ХІХ ст. Здавалася б, дзеля таго, каб захаваць дваранскае званне, пат-
рабавалася не так ужо шмат – прадставіць дакумент, што якісьці з
продкаў дадзенай асобы валодаў у часы Рэчы Паспалітай населенай
зямлёй ці належаў да шляхты, хаця б зямельнай уласнасці і не меў.
Але ў многіх ніякіх дакументаў не аказалася – яны па розных прычы-
нах не захаваліся: былі знішчаны, згублены, апынуліся пасля падзелаў
за мяжой. На дапамогу шляхце, у якой па розных прычынах не аказва-
лася патрэбных папер, прыйшлі шматлікія спецыялісты па падробцы,
якія былі найбольш кваліфікаванымі ў Вільні і Мінску. Мінск у першай
палове ХІХ ст. ператварыўся ў своеасаблівую сталіцу фальшывак,
паколькі тут быў больш слабы паліцэйскі нагляд. Урадавыя меры па
барацьбе з фальшаваннем дакументаў вызначаліся маштабнасцю, але
малаэфектыўнасцю. Боязь шляхты апусціцца на ніжэйшую прыступку
сацыяльнай лесвіцы была мацнейшай за пагрозлівыя пастановы і аў-
тарытэтныя камісіі.

На працягу двух гадоў пасля ўказа 19 кастрычніка 1831 г. дзе-
сяткі тысяч дробнашляхецкіх сямей з беларуска-літоўскіх губерняў
былі ссунуты на ніз грамадскай лесвіцы. Колькасць дэкласаванай у
1831-1833 г. шляхты па стану на студзень 1834 г. выглядае наступным
чынам.
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 Разам 38877 [х 2 = 77754 мужчын і жанчын]

На Украіне ў той жа час былі пазбаўлены шляхецкага гонару каля
145 тысяч мужчын і жанчын,  што ў суме дало лічбу каля чвэрці мільёна
(каля 225 тыс.) шляхты, выключанай са свайго саслоўя на далучаных
да Расійскай імперыі тэрыторыях.

Паводле даных беларускіх даследчыкаў, у пачатку 40-х гадоў
аднадворцамі толькі ў пяці беларускіх губернях лічылася больш за 20
тысяч чалавек мужчынскага полу. Праз 30 гадоў пасля вядомага ўка-
за большасць дэкласаваных на Беларусі і ў Літве, як канстатуе І.Сікор-
ка-Кулеша, вырасла амаль да 100 тысяч чалавек (абодвух палоў).

Маштабы «чысткі» шляхецтва ў 1832-1863 г. былі каласальныя.
Ад 1/2 да 2/3 дробнай шляхты па розных паветах беларускіх губерняў
засталоіся ў выніку «разбора» па-за межамі свайго юрыдычна дыфе-
рэнцыянаванага саслоўя. Размежаванне паняццяў «дваране» – «шлях-
та» прывяло да размывання рамак вышэйшага саслоўя, да ўскладнен-
ня і без таго складанай сацыяльнай структуры беларускага грамад-
ства, стрымліваючы пры гэтым буржуазную эвалюцыю апошняга.
Урадавыя мерапрыемствы, захаваўшы ўсе ранейшыя катэгорыі шля-
хецкага саслоўя Беларусі, прывялі да змены суадносін паміж імі, узра-
стання дыферэнцыяцыі дваранства. За кошт скарачэння долі дробнай
шляхты ва ўнутрысаслоўнай структуры ўдзельная вага дваран, якія
валодалі зямлёй, і прыгоннымі, вырасла з 5-6% у апошняй трэці XVIII
ст. да 14% у пачатку ў параўнанні з унутранымі губернямі імперыі.
«Разбор», як адзначае «Кароткая гісторыя Польшчы», садзейнічаў
адасабленню памешчыцкага слоя, усё менш схільнага падтрымліваць
сувязь са сваімі ўбогімі сабратамі. У той жа час дваранства Беларусі
не стала замкнутым саслоўем.

Губерня Колькасць аднадворцаў

(мужчын)

Віленская

Гродзенская

Беластоцкая вобласць

Мінская

Магілёўская

Віцебская

15145

4512

1473

12351

1349

4047
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Па падліках І.Сікорскай-Кулешы, за ўсё ХІХ ст. былі пазбаўлены
шляхецтва прыкладна 200 тысяч чалавек. Дынаміка змены колькасці
дробнай шляхты выглядае наступным чынам: 1857 г. – 145972 шлях-
ціца, 1863 г. – 163875, 1867 г. – 90447, 1870 г. – 89024, 1897 г. – 145547.
Рост яе колькасці ў канцы ХІХ ст. можна растлумачыць ускладнен-
нем рэестравых спісаў і прыростам насельніцтва.

Царызму ўдалося ў пэўнай меры змяніць сацыяльную структуру
насельніцтва Беларусі. Удзельная вага вышэйшага саслоўя ад усяго
насельніцтва ў выніку «разбора» знізілася ад 10-12% да 4-6%. Нягле-
дзячы на «чыстку», у 50-ыя гады ХІХ ст. беларуска-літоўскія губерні
выразна дамінавалі сярод іншых расійскіх губерняў. Да пачатку 60-х
гадоў тут пражывалі больш за 2/3 усіх спадчынных дваран імперыі.

 Ю.У.Коцкая
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ПРЫЧЫНЫ ЛЮБЛІНСКАГА СЕЙМА 1569 ГОДА:
КРЫНІЦЫ І ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

Мы жывем у стагоддзі, якое прынесла нам не толькі разбураль-
ныя войны, але і разуменне таго, што толькі разам мы здольныя вы-
жыць на гэтай зямлі. Таму праблема інтэграцыі вельмі востра стаіць у
міжнароднай палітыцы. Разуменне гэтага пытання выказвалі нашыя
продкі яшчэ ў XIV-XVI ст. Толькі тады яны імкнуліся да саюзу з
Польскім Каралеўствам, а не з Масквой. Мая задача – прадставіць
погляды на прычыны Люблінскай уніі сучаснікаў тых падзей і іх дас-
ледчыкаў ХІХ-ХХ ст.

Ва ўмовах няпростай палітычнай і дыпламатычнай барацьбы ва-
кол прынцыпаў хаўрусу Вялікага княства Літоўскага з Польскім Ка-
ралеўствам у нашай публіцыстыцы паўсталі два супрацьлеглыя кірункі:
першы, выразна прапольскі, прадстаўляў Станіслаў Ажахоўскі (1513-
1566), аўтар «Піраміды» (1564); другі, глыбока патрыятычны, прад-
стаўляў Аўгустын Ротундус (Мілескі) (блізу 1520-1582), аўтар «Раз-
мовы Паляка з Літвінам»(1564).

С.Ажахоўскі ў сваёй «Пірамідзе» адстойваў тэзіс пра тое, што
Вялікае княства Літоўскае павінна цалкам увайсці, інкарпаравацца ў
склад Польшчы. Ён распрацаваў агульную тэорыю «вольнага і няволь-
нага княства», у аснову якой былі пакладзены сапраўдныя факты –
грамадзянская роўнасць жыхароў Польскага Каралеўства, якія юры-
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дычна з'яўляліся народам, г.зн. належалі да шляхецкага стану, што меў
права актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці, і адсутнасць гэтае роў-
насці ў ВКЛ.

Паводле пераканання С.Ажахоўскага, «усе княствы – брыд-
кая рэч, яны не адпавядаюць прыродзе і праклятыя Богам», бо там
пануе няволя, дэспатыя і самаўладдзе гаспадароў, якія могуць па-
караць і нават знішчыць сваіх падданых дзеля ўсялякага капрызу і
не несці за гэта ніякай адказнасці. Жыхары княстваў, паводле слоў
С.Ажахоўскага, – жабракі.

Аўтар «Піраміды» робіць спробы пераканаць ліцвінаў, што для іх
унія з Каронаю на любых умовах – адзіны сродак выратавання і вый-
сця з грамадзянскай няволі: «А захоча Літва з той прыроджанай няволі
выйсці, няхай пільна дбае пра хаўрус з Польскім Каралеўствам, на-
стойліва просіць аб гэтым вялікага князя, свайго спадчыннага гаспа-
дара, і польскага караля».

Аўтар «Піраміды», безумоўна, меў рацыю, калі гаварыў пра эле-
менты дэспатыі ў ВКЛ, бо сапраўды, паводле Статута, гаспадаром
усяе дзяржавы абвяшчаўся вялікі князь, манарх, якому і належала
выключнае права раздаваць землі і маёнткі, званні і пасады ўсім пад-
даным. Юрыдычна ён быў паўнаўладны гаспадар Княства. Праўда,
С.Ажахоўскі не заўважаў, напэўна, свядома, іншага. Тым жа Стату-
там 1529 г. вызначаліся істотныя абмежаванні ўлады вялікага князя,
якому без дазволу Рады забаранялася прымаць якія-небудзь істотныя
для гаспадара пастановы.

Віленскі войт і вядомы ў Еўропе праўнік Аўгустын Ротундус у
«Размове Паляка з Літвінам» раскрытыкаваў асноўныя палажэнні
«Піраміды» С.Ажахоўскага. Найперш ён аспрэчыў тэзіс, паводле яко-
га ва ўсіх каралеўствах нібыта пануюць свабода і дэмакратыя, а ва
ўсіх княствах – рабства і дэспатыя. А.Ротундус слушна выявіў хібы
разважанняў С.Ажахоўскага, якія вядомыя ў логіцы пад назвай
accidentis aequivocationis (памылковая выпадковасць) і secundum nom
causam (папярэдняе – не абавязкова прычына). Нельга ж, сцвярджаў
аўтар «Размовы…», выходзячы толькі з агульнага наймення дзяржа-
вы – regnum (царства), ducatus (княства), libertas (каралеўства, дэмак-
ратыя), servitus (дэспатыя, рабства), вызначыць яе сутнасць.

Што да Польшчы, дык А.Ротундус на шматлікіх прыкладах з гісто-
рыі паказаў: гэтая дзяржава не заўсёды пры каранаваных каралях была
вольнаю, на чым настойваў яго апанент, і не заўсёды ў часы князёў
знаходзілася ў рабстве. Абапіраючыся на звесткі з «Вялікапольскай
хронікі…», А.Ротундус адзначаў, што пры князях Уладзіславе І Гер-
мане (1040-1102), Баляславе ІІІ Крывавусным (1085-1138), Баляславе
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ІV Кучаравым (1125-1173), Казіміры Справядлівым (1138-1149), Леш-
ку Белым (1186-1227) і Баляславе Лысым (1224-1278) Польшча «квітне-
ла набажэнствам, цнотаю і пачцівасцю». Тады ж паўсталі славутыя
польскія княскія роды – Сецэхаў, Дунінаў, Скарбікаў, Хабданцаў, Улас-
тавіцкіх, а людзі «подлага стану» жылі «без трывогі, вольна і свабодна».

На думку А.Ротундуса, дзедзічны гаспадар – гэта аптымальная
форма кіравання для ВКЛ. Яна забяспечвае пераемнасць найвышэй-
шай улады, закрывае шлях да пасадаў розным выпадковым асобам і
авантурыстам, прытупляе барацьбу між рознымі палітычнымі групоў-
камі шляхты. Прыналежнасць да вялікай дынастыі павялічвае адказ-
насць манарха і ўздымае аўтарытэт улады.

Такім чынам, спадчынная манархія для ВКЛ – гэта не гвалт і не
рабства, а першаступенная палітычная і грамадская патрэба.

Другі сучаснік Мацей Стрыйкоўскі, вядомы гісторык ВКЛ, так
апісаў тыя падзеі: «У 1551 годзе кароль прыехаў у Вільню на вальны
сейм, дзе прысутнічалі магнаты і рыцарства ВКЛ. Таксама туды пры-
ехалі і польскія паслы з мэтай прыцягнуць літоўскіх, рускіх і жмудзскіх
магнатаў і рыцараў да уніі з Каронай Польскай», тлумачачы неабход-
насць уніі тым, што за Польскім Каралеўствам яны могуць не баяцца
ні татараў, ні каго бы то іншага.

Інакш на гэтую праблему глядзелі гісторыкі ХІХ ст. М.В.Каяловіч
і М.К.Любаўскі.

М.В. Каяловіч лічыць, што яднанне ВКЛ і Польскага Каралеў-
ства было абумоўлена перш за ўсё геаграфічным становішчам пер-
шага. Адкрытае з усіх бакоў, «обременённая (Літва) русскими облас-
тями», суседства з туркамі да таго ж і Польшчай, ВКЛ, на яго думку,
не магло захаваць самастойнасці і павінна было «примкнуть» да адной
з дзяржаваў. М.В. Каяловіч сцвярджае, што толькі асабістыя інтарэ-
сы кіраўнікоў ВКЛ, якім было зручна займаць дзве пасады адначасо-
ва, плюс разлік дробных князёў, якія спадзяваліся быць больш самас-
тойнымі, калі іх князь будзе займацца справамі Польшчы, аб'ядноўвалі
гэтыя дзяржавы.

Але М.В.Каяловіч забывае пра тыя вайскова-палітычныя хаўру-
сы ВКЛ і Польскага Каралеўства дзеля супольнай абароны ад вонка-
вых ворагаў, спачатку крыжакоў і крымскіх татараў, а затым – Мас-
коўшчыны, Турэччыны і Швецыі. Гэта значыць, што не толькі асабі-
сты гонар і інтарэс цягнуў ВКЛ да Польскага Каралеўства, але і
аб'ектыўная неабходнасць абароны ад вонкавых ворагаў.

М.К. Любаўскі ў сваёй працы «Литовско-русский сейм» пры-
водзіць характарыстыку прапановаў, разасланых на павятовыя сеймікі,
дзе кароль адзначаў, што, «нягледзячы на ўсе ахвяры, што крывёй
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прынесены жыхарамі ВКЛ, вораг (Маскоўскае княства) усё больш і
больш бярэ над імі моц і захоплівае іх маёнткі, пагэтаму ім неабходна
аб'яднацца з Польшчай». Такім чынам, гэта пацвярджае думку наконт
імкнення да вайскова-палітычнага хаўрусу абедзвюх дзяржаваў.

У працы «Беларусь і Літва ў XV-XVI ст.» У.І.Пічэты асноўнай
думкай праходзіць прычына, звязаная з незадавальненнем шляхты
сваімі пазіцыямі ў дзяржаве, што зразумела. Вайна патрабавала ад яе
асабістай службы і матэрыяльных ахвяраванняў, а ў краіне ўсімі зап-
раўлялі магнаты. Гледзячы на суседнюю польскую шляхту, літоўская
шляхта жадала мець такія ж прывілеі і, як кажа У.І.Пічэта, « яна жа-
дае быць тым, чым былі паны-рада». А без саюзу з Польшчай гэта
было немагчыма, літоўскія князі ніколі не згадзіліся б на пашырэнне
правоў шляхты. Таму шляхта ў XVI ст. асабліва стала праяўляць па-
лонафільскія сімпатыі. Сеймавыя пасяджэнні пераўтварыліся ў бяс-
концыя спрэчкі з панамі-радай і князем. Размовы ў пасольскай палаце
выкрывалі жахлівую карціну анархіі ў краіне, адсутнасць якога-небудзь
адміністрацыйнага парадка. Паўстала аб'ектыўная неабходнасць дэ-
макратызацыі дзяржаўнага ладу ВКЛ.

Другой прычынай Люблінскай уніі У.І.Пічэта называе поўную не-
магчымасць весці вайну з Масковіяй сваімі сіламі, таму магнаты былі
вымушаны звярнуцца да Польскага Каралеўства. Аднак яны разлічвалі
на вайсковы хаўрус, але ніяк не на інкарпарацыю ВКЛ.

Сваю інтэрпрэтацыю гэтай праблемы маюць і польскія гісторыкі.
Л.Каланкоўскі ў працы «Polska Jagellonоw» піша, што для сапраўднай
ацэнкі адносін Польшчы і ВКЛ трэба зазначыць, што на працягу 1561-
1570 г. са скарбу Кароны на вайсковыя патрэбы ў Літве ў Інфлянтах
было выдаткавана 2 133 653 фларэнаў. Да таго ж Статут 1529 года
надаваў ВКЛ новыя ўмовы адміністрацыйнага, парламентарнага і судо-
вага падзелу па польскаму ўзору. Усё гэта, на думку Каланкоўскага,
набліжала ВКЛ да Польскага Каралеўства.

Ю.Бардах, вядомы сучасны польскі гісторык і даследчык уніі, у
сваёй працы «Krewo i Lublin. Z problemоw unii polsko-litewskiej» піша,
што 1514 г. стаў годам ажыўлення ідэі уніі. Заняцце Смаленска мас-
коўскім князем Васілём ІІІ вымусіла Раду прасіць узнавіць унію. Ад-
нак, калі небяспека адышла, ВКЛ стала настойваць на сваёй поўнай
незалежнасці. Так, у 1526 годзе ў радзе праходзіў тайны сход з кара-
лём Сігізмундам Старым, Юрыем Мікалаевічам Радзівілам. На гэ-
тым сходзе ліцвіны выказваліся, што палякі ўжо даўно працуюць над
тым, каб паменшыць уплыў Княства ў Еўропе, а з цягам часу інкарпа-
раваць яго ў Карону. А яны, ліцвіны, не жадаюць стаць падданымі па-
лякаў. Другі элемент, які выклікаў хаўрус паміж ВКЛ і Польскім Кара-
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леўствам, быў звязаны з прэтэнзіямі на Валынь і літоўскую частку Па-
долля. Бардах лічыць, што інкарпарацыю Валынні і Падолля трэба разгля-
даць як змены ў настроі шляхты, за якой пайшлі і магнаты гэтых зямель.

Затым Бардах адзначае і непаразуменні магнацтва і шляхты.
Апошняя імкнулася «да вызвалення з-пад перавагі магнацтва і набыц-
ця такіх жа палітычных правоў, якія мае польская шляхта».

Мы бачым, што унія была неабходна абодвум бакам: і ВКЛ, і
Польскаму Каралеўству. У кожнага з іх былі свае прычыны і сваё ба-
чанне гэтага хаўрусу. Палякі, ведаючы пра моц і багацце княства, ха-
целі далучыць яго да сябе і тым самым атрымаць доступ да зямель-
нага фонду ВКЛ. Ліцвіны аб'ектыўна не маглі адныя весці вайну суп-
раць Масковіі, і таму ім быў патрэбен моцны саюзнік. Да таго ж шляхта,
якая моцна цярпела ад вайны, імкнулася ўзмацніць свае пазіцыі ў дзяр-
жаве, а гэта было магчыма толькі ў саюзе з Каронай. Усё гэта абвас-
трыла пытанне аб уніі і паставіла яго вырашэнне на першы план.

Унія часова задаволіла абодва бакі. У тых складаных умовах яна
дазволіла і ажыццявіць патрэбнае аб'яднанне, і часткова захаваць аба-
собленасць княства, а галоўнае – пераможна скончыць вайну з Мас-
коўскім царствам.

Ю.У.Дарашкевіч
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

ГІСТОРЫЯ ГАРАДЗЕНСКАЙ ТУРМЫ

На наш погляд, даследаванне, прысвечанае гісторыі Гарадзенс-
кай турмы, было б цікавае і актуальнае. Цікавыя як тэхнічныя і тэхна-
лагічныя аспекты пабудовы, існавання і эксплуатацыі турэмнага бу-
дынку, так і пытанні, звязаныя з кантынгентам зняволеных. Дадзены
матэрыял не прэтэндуе на поўнае асвятленне тэмы, бо для гэтага пат-
рабуецца грунтоўная праца ў Нацыянальным гістарычным архіве Рэс-
публікі Беларусь у Гродне, Дзяржаўным архіве Гродзенскай вобласці,
у сховішчах Ваенна-гістарычнага архіва Расіі ў Маскве і Гістарычна-
га архіва Расіі ў Санкт-Пецярбурзе.

Вялікая колькасць выданняў, у якіх ёсць цікавыя для нас звесткі,
знаходзяцца ў бібліятэцы Нацыянальнага гістарычнага архіва ў Грод-
не, абласной бібліятэцы, аддзеле рэдкай кнігі Гарадзенскага гісторы-
ка-археалагічнага музея. У Дзяржаўным літаратурным музеі РБ у Мінску
захоўваюцца ўспаміны беларускага пісьменніка Піліпа Пестрака
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пра ягонае зняволенне ў 1938-39 гадах у Гарадзенскай турме. Шмат
цікавых звестак можна атрымаць таксама ад супрацоўнікаў сённяш-
няй Гарадзенскай вязніцы, якія займаюцца стварэннем турэмнага му-
зею. Багаты матэрыял па тэме, у тым ліку ілюстраваны, знаходзіцца ў
прыватным архіве гарадзенскага гісторыка архітэктуры Ігара Трусава.

У дадзенай працы аўтар толькі акрэслівае шляхі навуковага ас-
вятлення згаданай тэмы.

У ХІІ ст. наш горад, безумоўна, меў месца для заключэння пад
варту, якое, на думку Міхася Ткачова, магло знаходзіцца ў сутарэннях
круглай башні-данжона, якая прыкрывала ўваход у Гарадзенскі замак.
Хутчэй за ўсе, у мураваным замку, які пабудаваў Вітаўт, таксама ме-
ліся памяшканні для зняволеных.

Першай крыніцай, якая непасрэдна ўказвае на існаванне Гарад-
зенскай гарадской турмы, з'яўляецца гравюра 1567 г. Адэльгаўзэра-
Цюндта (арыгінал аднаго з варыянтаў гравюры знаходзіцца ў экспа-
зіцыі Гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музея). На гравюры доб-
ра бачны мост праз Нёман, уваход на які з боку горада ажыццяўляецца
праз башню, пра якую ў апісанні да гравюры было сказана наступнае:
«…знаходзілася мытня і турма». Гэта была гарадская турма, г.зн. там
маглі знаходзіцца зняволеныя, асуджаныя гарадскім судом.

Адначасова ў гэты перыяд існавала і замкавая вязніца, у якую
зняволеныя траплялі па прыгавору гарадскога суда, г.зн. па выраку
каралеўскіх суддзяў. Пасля 1578 г. турма, верагодней за ўсё, знаходзі-
лася ў башні злева ад уваходу ў замак.

У 1687 г. у Гародні адбываўся працэс па справе берасцейскага
шляхціча Казіміра Ляшчынскага, якога абвінавачвалі ў атэізме. Кры-
ніцы дазваляюць нам судзіць пра тое, што ўжо тады ў толькі што па-
будаваных карпусах «старога» езуіцкага калегіума ўтрымліваліся зня-
воленыя, у нашым выпадку, Казімір Ляшчынскі.

Такім чынам, да прыходу расійскіх уладаў у Гародні было як
мінімум два тыпы месцаў зняволення: магістрацкая турма, заснава-
ная на магдэбургскім праве, і замкавая турма, якая знаходзілася ў юрыс-
дыкцыі каралеўскіх намеснікаў.

Пасля арганізацыі Гарадзенскай губерні распачала сваю працу
бюракратычная машына Расійскай імперыі. Заканадаўства таго часу
вымушала ўлады мець турмы не толькі ў губернскім цэнтры, але і ў
павятовых гарадах.

Наколькі нам вядома, у перыяд з 1810 па 1831 год на тэрыторыі
езуіцкага калегіума былі адначасова размешчаны казармы некалькіх
пяхотных палкоў і губернская турма. Падчас паўстання 1831 года ў
Гарадзенскай губернскай турме ўжо існаваў следчы ізалятар, дзе
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ўдзельнікі паўстання знаходзіліся да пачатку судовага працэсу. Адна-
часова ў Дзяржаўным гістарычным архіве Расіі ў Санкт–Пецярбурзе
захоўваюцца нерэалізаваныя праекты пабудовы новых памяшканняў
Гарадзенскай губернскай турмы за 1830 год.

У ваенна-гістарычным архіве Расіі ў Маскве ў фондзе Ваенна-
ўлікавага архіва знаходзяцца праекты, па якіх комплекс езуіцкага ка-
легіума ў Гродне быў дабудаваны ў 1836 годзе для патрэбаў губернс-
кай турмы (сёння – гэта памяшканне для спатканняў, якое было пера-
будавана з будынку езуіцкай друкарні), тады ж комплекс былога езуіцкага
калегіума быў абнесены каменнай сцяной вышынёй у 3 сажані.

У афіцыйнай біяграфіі беларускага мастака Напалеона Орды ёсць
згадкі пра тое, што ён увосень 1864 года прасядзеў пяць дзён у след-
чым памяшканні Гарадзенскай губернскай турмы. Ён з акна камеры
замаляваў у акварэлі Гарадзенскую рыначную плошчу, а таксама від
са двара турмы на забудову сучаснай вуліцы Савецкай.

У 1863-64 гадах у следчым аддзяленні Гарадзенскай турмы зна-
ходзілася пэўная колькасць удзельнікаў паўстання Каліноўскага. Вар-
та зазначыць, што адбывалі тэрмін пасля суда ў той перыяд у Гара-
дзенскай турме толькі зняволеныя па крымінальных справах, а
ўдзельнікі паўстання і іншыя палітзняволеныя звычайна адпраўляліся
на катаргу ці ссылку ва ўсходнія губерні Расійскай імперыі.

У Гарадзенскім архіве ёсць матэрыялы аб дзейнасці эсэраў, са-
цыял-дэмакратаў Каралеўства Польскага і Літвы, сацдэмакратаў
меньшавіцкай і бальшавіцкай фракцый і бундаўцаў на тэрыторыі Га-
радзенскай губерні. Частка актывістаў згаданых вышэй партыяў ад-
бывалі папярэдняе зняволенне ў следчым аддзяленні турмы.

У 1915 годзе турма была эвакуявана ў Кастраму, куды і былі пе-
раведзены зняволеныя. Падчас акупацыі ў I сусветную вайну буды-
нак турмы, верагодна, выкарыстоўваўся нямецкімі ўладамі. Хутчэй
за ўсё, матэрыялы на гэты конт захоўваюцца ў Гарадзенскім архіве,
але дакументацыя гэтага перыяду складзена на нямецкай мове.

Напрыканцы 1920 года былая Гарадзенская губернская турма
спачатку стала павятовай, а затым – акружной турмой Беластоцкага
ваяводства (ваяводская турма знаходзілася ў Беластоку). Па словах
супрацоўнікаў Дзяржаўнага архіва Гарадзенскай вобласці, матэрыя-
лы следстваў па справах, звязаных з узброеным супраціўленнем
польскім уладам, захоўваюцца ў гэтым архіве. Там жа знаходзіцца
падрабязны план Гарадзенскай турмы за 1929 год і інвентарнае апі-
санне ўсіх будынкаў.

У верасні 1939 года польскім уладам не ўдалося вывезці куды-
небудзь зняволеных Гарадзенскай турмы. Па словах старажылаў на-
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шага горада, пасля першага дня вайны ў 1941 г. па загаду мясцовых
улад усе вязні: і палітычныя, і крымінальныя, былі растраляны ў двары
Гарадзенскай турмы. Калі ў горадзе ўсталявалася нямецкая ўлада,
адныя з першых яе ўлётак заклікалі сваякоў загінуўшых зняволеных
забраць целы для пахавання. Таму аўтар мяркуе, што магчымасць
распрацоўкі тэмы гісторыі Гарадзенскай турмы нават толькі падчас II
сусветнай вайны можа выліцца ў асобную працу.

Увогуле, заяўленая намі тэма аказалася значна больш шматбако-
вай, чым уяўлялася напачатку. Нават распрацоўка асобных аспектаў
можа вызначыць некалькі асобных тэмаў па гісторыі Гарадзенскай
турмы. Таму ў далейшым аўтар будзе глыбей даследаваць гістарыяг-
рафію прадмета, каб пазней вызначыцца, якую з праблемаў тэмы вар-
та даследаваць грунтоўна.

А.М.Загідулін
Гродзенскі дзяржаўны
універсітэт імя Янкі Купалы

КАТАЛІЦКАЕ ДУХАВЕНСТВА Ў ПАЎСТАННІ 1863 Г.:
ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ

Важнае значэнне для пазнання гісторыі народа мае вывучэнне яго
рэлігійнага мінулага. Тым больш, што складанасць адносін розных ве-
равызнанняў у Беларусі шмат у чым вызначала духоўны лад жыцця
многіх пакаленняў. Таму неабходна выявіць рэальны змест гэтага
жыцця. У савецкі час рэлігійны аспект развіцця грамадства не разгля-
даўся належным чынам. Сёння, калі адносіны дзяржавы да царквы і
рэлігіі змяніліся, неабходна дапоўніць кантэкст гістарычных падзей
сюжэтамі, прысвечанымі царкве і канфесіям.

Ва ўмовах нацыянальнага адраджэння канца ХХ ст., калі Бела-
русь атрымала нацыянальны суверэнітэт, вывучэнне пытанняў барацьбы
беларускага народа за нацыянальную незалежнасць і культурнае ад-
раджэнне, у прыватнасці, у час паўстання 1863 г. набывае асаблівую
актуальнасць. У гэтым паўстанні беларускія вызваленчыя сілы салі-
дарызаваліся з каталіцкім рухам, бо ён атаясамляўся з апазіцыяй ца-
рызму. На наш погляд, роля касцёла ў грамадска-палітычных працэ-
сах сярэдзіны ХІХ ст. вывучана недастаткова.

 Задача дадзенага гістарыяграфічнага даследавання – прасачыць
дынаміку поглядаў на разглядаемую праблему ў залежнасці ад палі-
тычнай сітуацыі і пануючай афіцыйнай ідэалогіі. Гэта патрабуецца для
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таго, каб на падставе сучасных гістарычных ведаў пра паўстанне і
ўдзел у ім каталіцкага духавенства паглядзець на гэтае пытанне больш-
менш аб'ектыўна. Неабходна стварыць сучасны беларускі погляд на
праблему каталіцкага духавенства ў паўстанні 1863 г. на Беларусі.

Вывучэнне паўстання пачынаецца ўжо ў першыя гады пасля яго
падаўлення. У друку з'явілася мноства прапагандысцкіх прац афіцый-
на-манархічнага кірунку, якія скажона трактавалі асноўныя ідэі праг-
рамы і мэты паўстанцаў, аднабакова характарызавалі дзейнасць «мя-
цежных» ксяндзоў, паказвалі іх завадатарамі паўстання, непрыміры-
мымі ворагамі царызму, якія змагаліся толькі за тэрыторыю і паству з
мэтай разваліць і загубіць Расію. Па заданню М. Мураўёва і пад яго
кантролем былі складзены зборнікі дакументаў: «Сборник распоряже-
ний графа М.Н. Муравьёва по усмирению польского мятежа в Северо-
Западных губерниях, 1863-1864 гг.» (сост. Н.И. Цилов.– Вильна, 1866),
«Распоряжение и переписка графа М.Н. Муравьёва относительно рим-
ско-католического духовенства в Северо-Западном крае» (сост. А.И.
Миловидов.– Вильна, 1910); выдадзены работы А. Старажэнкі «Ксёндз
Мацкевич – предводитель шайки мятежников» (Вильна, 1867),
А.Сідарава «Польское восстание 1863 года. Исторический очерк».
(СПб., 1903), А.Жыркевіча «Из-за русского языка (Биография канони-
ка Сенчиковского)…» (Вильна, 1911) і іншыя. У 1898 г. у Вільні былі
адчынены мураўёўскі музей і помнік графу Мураўёву. З гэтай нагоды
выйшлі кнігі, якія праслаўлялі былога генерал-губернатара, у прыват-
насці, яго «справядлівую» расправу над касцёлам. Яскравы прыклад –
работа А. Турцэвіча «Краткий очерк жизни и деятельности М.Н. Му-
равьёва» (Вильна, 1898). У гэты перыяд выйшлі даследаванні гро-
дзенскага краязнаўца Я.Ф. Арлоўскага «Судьбы православия в связи
с историею латинства и унии в Гродненской губернии в ХІХ столетии
(1794-1900)» (Гродно, 1903), «Гродненская старина» ( Гродно, 1910) і
іншыя, у якіх даецца агляд падзей, якія нас цікавяць. Нягледзячы на
прапагандысцкую накіраванасць, выданні рускіх дарэвалюцыйных аў-
тараў з'яўляюцца вельмі каштоўнымі для сучаснага даследчыка, бо
заснаваны на дакументах, утрымліваюць багаты фактычны матэрыял.

Шэраг прац, прысвечаных удзелу ксяндзоў у паўстанні, напісаны
польскімі аўтарамі ў перыяд, калі Польшча яшчэ знаходзілася пад ула-
дай Расійскай імперыі. Яшчэ актыўна праводзілася русіфікатарская
палітыка царызму, распачатая пасля паўстання, таму працы не паз-
баўлены эмацыянальнасці. Тым больш, што амаль усе аўтары з'яўля-
ліся духоўнымі каталіцкімі асобамі, гэта значыць, непасрэдна «пацяр-
пелым бокам». Гэта кнігі і артыкулы ксяндза А. Важынскага «Litwa
pod wzgtędem drzesladowania w niej Rzymsko-Katoliekiego
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Koscioła,szсzegolnie w diecezji wilenskiej odroku 1863 do 1872» ( Poznan,
1872), А.Лянтоўскага «Z dziejow Kosсioła na Litwie w dobie ostatniej»
ксяндза Я. Пшыбышэўскага «Język Rosyjski w katolickim rituale i
dodatkowym nabozenstwie» ( Lwow,1897). Яны даюць агляд пераследу
касцёла царызмам, апісваюць спробы насаджэння рытуалу набажэн-
ства на рускай мове, пазіцыю духавенства і вернікаў адносна гэтага
працэсу. Біскуп П. Кубіцкі падкрэсліваў, што гэтыя аўтары абапіраліся
не на крыніцы, а на неправераныя ўспаміны сведкаў і ўласныя ўра-
жанні. У гэтым ёсць не толькі негатыўны, але і пазітыўны момант.

У міжваенны перыяд, калі і Польшча атрымала незалежнасць, і
стварыліся поўныя магчымасці для рэалізацыі нацыянальнай самас-
вядомасці палякаў, адбываўся моцны ўздым гістарычнай навукі. Былі
вельмі папулярнымі даследаванні, звязаныя з нацыянальна-вызвален-
чай барацьбой. Неабходна згадаць бадай самую поўную фундамен-
тальную работу біскупа П. Кубіцкага «Bojowniсy kaptani za sprawe
Kosсiła i Ojсzyzny w latach 1861-1915. Materiały z urzedowych swiadectw
wladz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych» ( w 3
cz. Sfndomierz, 1933-1940). Як відаць з назвы, кніга з'яўляецца публіка-
цыяй вялізнай колькасці архіўных дакументаў з адпаведнымі камен-
тарыямі. Спецыяліст па гістарыяграфіі Віленскай епархіі ксёндз Т. Кра-
хель піша ў сваёй кнізе «Historiografia (Archi)Diecezji Wilenskiej do 1939
roku» (Warszawa, 1979), што Кубіцкі зрабіў вялікую працу, сабраўшы
матэрыял, але як гісторык-аматар склаў яго хаатычна і непрафесійна.
Характэрнай рысай гэтай працы з'яўляецца тое, што духавенства па-
казвалася як пацярпелае за касцёл і бацькаўшчыну ад царызму. Да-
волі папулярны быў сюжэт пра спробы русіфікацыі касцёла. Іншыя праб-
лемы мала закраналіся. Не згадваліся, напрыклад, ксяндзы, якія падт-
рымлівалі палітыку царызма. Падобная пазіцыя агучваецца і ў
манаграфіях іншых аўтараў, напрыклад, ксяндза В. Студніцкага «Rok
1863. Wyroki smierci» (Wilno, 1923), ксяндза Ахасфера Ф. Жыскара
«Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu 150 ksieży, oparte
na wspomnieniach naocznych swiadkow: odnosnych dokumentach»
(Warsawa, 1929), Марыі Брухнальскай «Ciche bohaterski»(Miejsce
Piastowe, 1933) і шэрагу іншых.

У першай чвэрці ХХ ст. набірае сілы беларуская нацыянальная
гістарыяграфія. Паўстанне 1863 г. характарызавалася М. Доўнар-За-
польскім, У. Ігнатоўскім, В. Ластоўскім і іншымі, зыходзячы з інтарэ-
саў беларускага народа, які адраджаў сваю культуру і самабытнасць
як нацыянальна-вызваленчае. Але рэлігійны аспект гэтымі даследчы-
камі не распрацоўваўся.

Значны ўклад у распрацоўку праблемы паўстання 1863 года на
Беларусі ўнесла гістарычная навука пасляваеннага савецкага перыя-
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ду. Тэма паўстанняў як праяўленняў класавай і нацыянальна-вызва-
ленчай барацьбы была вельмі папулярнай. 1863 годам зацікавіліся
маскоўскія вучоныя. Менавіта ў гэты час былі створаны найбольш
грунтоўныя і глыбокія даследаванні па гісторыі рэвалюцыйнага руху
сярэдзіны ХІХ ст., якія шырока і шматбакова асвятлялі падзеі 1863-64 г.,
выдаваліся зборнікі дакументаў. Але жорсткія рамкі, у якіх развівала-
ся савецкая гістарычная навука, абумовілі схематызаваны падыход
да вывучэння паўстання. Роля рэлігіі і касцёла не вывучалася.

Сотая гадавіна паўстання ўзняла цікавасць вучоных. Выйшла
шмат літаратуры. Сярод іх кніга М. Міско «Польское восстание 1863
года» ( М., 1962). У ёй яшчэ моцныя рэцыдывы афіцыйных трактовак:
паўстанне названа поўнасцю польскім, рэлігійны аспект закранаецца
некалькімі фразамі. У гэты час плённа працуе А. Смірноў. Найбольш
вядомыя яго кнігі «Константин Калиновский» (М., 1959) і «Восстание
1863 года в Литве и Белоруссии» ( М., 1963). Апошняя работа ўпер-
шыню дае кароткую, але аб'ектыўную навуковую характарыстыку
дзейнасці як каталіцкага, так і праваслаўнага духавенства на Бела-
русі. Некаторыя факты пра ўдзел каталіцкага кліра ў выступленні 1863 г.
утрымліваюцца ў кнігах Г. Кісялёва «Сейбіты вечнага» ( Мн., 1963),
«З думай пра Беларусь» (Мн., 1966). Як і якім чынам ужо пасля паў-
стання праходзіла скарачэнне ролі касцёла ў грамадскім жыцці Бела-
русі, мы даведваемся з даследавання М. Самбук «Политика царизма
в Белоруссии во второй половине ХІХ века» ( Мн., 1980). У 1964 годзе
ў Маскве была выдадзена цікавая работа нямецкага вучонага, буй-
нейшага спецыяліста па гісторыі адносін Ватыкана і Расіі Э.Вінтэра
«Папство и царизм». Напісаная ў традыцыях гістарычнага матэрыя-
лізму, кніга сцвярджае рэакцыйную сутнасць як Ватыкана, так і руска-
га самадзяржаўя. Выданне ўяўляе каштоўнасць для беларускіх дас-
ледчыкаў, бо заснавана на недаступных ім крыніцах. Гістарычная на-
вука Польскай Народнай рэспублікі мела падобны погляд. Згодна з ім
духавенства займала неадназначную пазіцыю: вышэйшая касцельная
іерархія была больш паслухмяная ўладам Расіі, ніжэйшае духавенства
ўдзельнічала ў паўстанні, прычым падкрэсліваліся нацыянальна-выз-
валенчыя і сацыяльныя матывы. Пра высокі ўзровень распрацоўкі
праблемы каталіцкага духавенства ў паўстанні 1863-64 г. у ПНР свед-
чыць з'яўленне даследаванняў па больш вузкай праблематыцы. Гэта,
напрыклад, адносіны касцельнай іерархіі да паўстання (Krolik St.
«Hierarchia Kosćielna w Erolewstwie Polskim wobec przygotowania i
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wybuchu Powstania Styсzniowego» (Warszawa, 1966)), дзейнасць ней-
кай выбітнай асобы (Bender R. «Ksiadz Karol Mikoszewski (X. Syxtus),
сzlonek Rzadu Tymczаsowego Narodowego, emigrant zestanice».
Warszawa, 1982)), каталіцкая перыёдыка ў паўстанні ( Bender R. «Głos
Kaplana Polskiego» ( Zeszyty Naukowe. KUL, XV I, 1973, № 1), дзе праб-
лема вывучаецца на абмежаванай тэрыторыі – адным з ваяводстваў
ці дыяцэзій. Трэба адзначыць павелічэнне цікавасці ў Польшчы да гісто-
рыі рэлігіі ў работах 80-90-х гадоў. Плённа працуюць у гэтым накірунку
Е. Клачоўскі, Е. Скаўронак і інш. Выдаюцца абагульняючыя працы па
гісторыі касцёла і праблемах, звязаных з ёю: Maliński M. Historia Kosćoła-
Wroćław, 1986; Banaszak M. Historia kosćioła katolickiego. W 4 t.– Warszawa,
1986-1992; Luzny R. Pierwsze tysacllecie chrzescijaństwa ( 988-1988) na
ziemiach wschodniej Słowianszczyzny od Rusi Kijowskiej do Rosji, Ukrainy,
Białorusi.– Lublin, 1994, i інш. Значная доля гэтай кніжнай прадукцыі на-
лежыць касцельным выдавецтвам, якія актывізуюць сваю дзейнасць.

Новы перыяд у беларускай гістарыяграфіі пачынаецца з абвяш-
чэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь. З'яўляюцца артыкулы, прыс-
вечаныя паўстанню 1863 г., якія трактуюць гэтыя падзеі з улікам на-
цыянальных пазіцый. Пачала закранацца і праблема рэлігійнага стано-
вішча падчас паўстання, але даследуецца яна далёка не ў поўнай меры.
Першую невялікую спробу па вывучэнню ўдзелу каталіцкага і правас-
лаўнага духавенства ў паўстанні 1863 г. зрабіла В. Грыгор'ева (Ката-
ліцкае і праваслаўнае духавенства ў паўстанні 1863 г.// Беларускі гіста-
рычны часопіс. – 1993. – № 3. – С.45–48). Гэта агульны артыкул, якім
даследчыца імкнулася ахапіць усе аспекты. Праблему ўзаемаадносін
самаўладдзя з каталіцкай царквой на Беларусі імкнецца прасачыць М.
Смяховіч ( Беларускі гістарычны часопіс. – 1995.– № 1. – С. 45–50).
Падагульненнем беларускай гістарыяграфіі па згаданай тэме можна
назваць калектыўную працу «Канфесіі на Беларусі» (к. ХVІІІ – ХХ ст.)
(В.В. Грыгор'ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава. – Мн.,
1998.) Кніга паказвае лёс духавенства ў 60-я гады ХІХ ст. у агульным
кантэксце развіцця канфесійных адносін. На сённяшні дзень у Беларусі
гэта найбольш значнае даследаванне па пытанню ўдзелу каталіцкага
духавенства ў паўстанні 1863 г.
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ИДЕОЛОГИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В ПОЛЬСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ 90-Х ГОДОВ

Разнообразие политических доктрин в современном обществе
привело к усилению внимания философов, политиков и историков к изу-
чению истории их возникновения и развития. Одной из таких доктрин,
получивших широкое распространение в современной историографии
Польши, является либерализм. Центральным вопросом рассматрива-
емым польскими историками в 90-е годы, становится проблема воз-
можности существования либерализма в Польше и его особенности.
Прежде чем решить этот вопрос, польские историки и политологи все-
сторонне подошли к изучению сущности классического либерализма.

В 50-е годы некоторые последователи марксизма принимали ли-
берализм за идеологию, обосновывающую власть буржуазии. У них
был очень распространен тезис о том, что либерализм силен там, где
сильна буржуазия. Следовательно, буржуазия в Польше была слабой,
и либерализм не смог проявиться в полной силе.

Современные польские историки сходятся во мнении о том, что
либерализм базируется на понятиях «свобода», «индивидуализм» и
«равенство». Все историки убеждены, что в Польше либерализм в клас-
сическом своём варианте не мог сложиться, и каждый историк и поли-
толог указывает своё видение причин этого.

Одним из ведущих исследователей проблем польской либераль-
ной мысли считается Матей Яновский. В своей работе «Польская ли-
беральная мысль до 1918 года» он рассматривает становление либе-
рализма через эволюцию понятия «свобода». Яновский утверждает,
что еврейский либерализм черпает свои идеи из двух источников:

1) из традиций средневековых свобод;
2) из идеологии и практики абсолютизма Нового времени.
В средние века понятие «свобода» носило характер партикуляр-

ный. Были права и свободы отдельного сословия, города, провинции,
но не было прав человека. Именно европейский абсолютизм ломал
анархическую правду свободы средневековой и создавал общую для
всех правовую систему, что является основой современного общества.

По мнению Яновского, стремление либералов к сильному госу-
дарству всегда сопутствует их влечению к максимальной свободе лич-
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ности. Польский либерализм также черпал свои идеи из двух источни-
ков, но абсолютизма-то в Польше не было, поэтому первый источник
– средневековые вольности – носит специфический характер, анархи-
ческий, что противоречит либеральному понятию свободы.

Если Матей Яновский пытается найти специфику польского либе-
рализма, то профессор Ричард Скажыньский в своей статье «Возмо-
жен ли либерализм в Польше» категорически заявляет, что на польских
землях либеральная идеология не могла появиться вообще. Он это
объясняет следующими факторами.

1. Слабость реформаторского движения и сильная власть католи-
ческого костела, который нес в общество только консерватизм.

2. Невосприимчивость шляхтой новых идей Просвещения из-за
ее неграмотности и нежелания признавать разумный политический
компромисс.

3. Потеря суверенности Польши. Польский народ и его террито-
рия оказались разделенными на три части. Каждая из них стала фраг-
ментом различных хозяйственных, политических и идеологических
организмов. Это препятствовало распространению новых идей.

Несмотря на старания некоторых ученых убедить в невозможнос-
ти существования польского либерализма, Владимир Бернацкий пишет
свою работу под названием «Деятели польского политического либера-
лизма». Исходя из основных черт идеологии, Бернацкий рассматривает
проявление либеральных тенденций в различных сферах деятельности
человека. Он выделяет следующие типы либерализма: конституцион-
ный, философский, демолиберализм, моральный, экономический.

Центральное место в историографии польского либерализма за-
нимает изучение понятия позитивизма. С появлением этого философс-
кого течения историки связывают развитие либеральных тенденций в
общественной жизни Польши во второй половине XIX века.

Анжей Ящук и Матей Яновский характеризуют позитивизм как
идеологию, направленную на формирование человека нового типа, че-
ловека разумного и работающего на себя, стремящегося защищать
свои собственные интересы. Позитивизм, возникнув в польской куль-
туре 70-80 годов, проник и в общественную сферу деятельности чело-
века, обусловив тем самым развитие либеральной мысли. Носителем
этой идеи являлась польская интеллигенция, что позволило говорить
об интеллигентском либерализме.

Идею существования либеральных идей среди интеллигенции
начал развивать ещё в конце 80-х годов Ежи Едлицкий в работе «Ка-
кая цивилизация необходима полякам». Главной особенностью этой
разновидности либерализма, по мнению автора, является то, что он не
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прошел такой важнейшей стадии, как индивидуализм. Едлицкий свя-
зывает это, прежде всего, с нерешенностью важнейших государствен-
ных и общественных проблем. Трудно добиваться реализации свобод-
ной конкуренции личностей, так как необходимо решать важнейшие
проблемы прав человека, сохранения своего языка, школы, суда и дру-
гих свобод. Второй причиной непопулярности теории свободной конку-
ренции среди позитивистской интеллигенции, по мнению автора, явля-
ется то, что даже в Западной Европе к этому времени теория была
скомпрометирована деятельностью сильнейших слоев буржуазии.

Таким образом, польская историография разносторонне подошла
к изучению сути классического либерализма. Правильное понимание
этого явления позволило им выделить особенности польской либераль-
ной мысли. Это еще не сделано в белорусской историографии.

С.И.Куркулёнь
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ В ГРОДНЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.)

Развитие средств связи играет огромное значение в историчес-
ком процессе, так как оно приводит к росту активности социально-
экономической и политической жизни, даёт толчок развитию как внут-
ренней, так и внешней торговли. Связь сближает большой развитый
город и многочисленные маленькие деревеньки. Для Северо-Западно-
го края и Гродненской губернии, в частности, это означало приобще-
ние к западноевропейской и великорусской культуре.

Большая протяженность расстояний Российской империи обусло-
вила специфику административно-управленческого аппарата телеграф-
ных учреждений связи. По почтовой реформе 1830 года все учрежде-
ния связи были разбиты на 11 округов. Первоначально территория Грод-
ненской губернии входила в состав Западного округа. В начале 30-х
годов ХIХ в. в Гродно была учреждена губернская почтовая контора
(окружная почтовая контора находилась в Вильно). В связи с новой
административной реформой середины шестидесятых годов ХIХ в. 1
апреля 1866 года был образован Гродненский почтово-телеграфичес-
кий округ, в состав которого входили территории Гродненской, Седлец-
кой, Ломженской и после упразднения Люблинского почтово-телеграф-
ного округа в январе 1901 г. – часть Люблинской губернии.
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В 1869 г. под здание Гродненской губернской почтовой конторы
был взят в наем дом купца Фрумкина, который находился «при ули-
цахъ Соборной, Садовой и Палатской» (ныне это улица Телеграфная).
Начальниками губернской почтово-телеграфной конторы в Гродно были
с 1866 г. Фон Зенебуш, а с 1876 – Гусевич.

Что касается управления Гродненским почтово-телеграфным ок-
ругом, то главой его поочередно с 1866 года были Полеранский, Маль-
цов, Андреевский, Кравчук, Ревуцкий, Полевой, Вольский, Осадчий.

Должность управляющего до последней трети ХIХ в. давалась
преимущественно отставным офицерам. Это содействовало установ-
лению порядка, который очень приближал почтово-телеграфную стан-
цию к военной канцелярии. Особенностью этой службы была строгая
градация отдельных разрядов, разбившая служащих на категории с
четко определенным статусом и обязанностями.

В зависимости от квалификации телеграфисты, работающие в
учреждениях связи, могли иметь любой разряд – с первого (самого
высокого) по шестой. Основные кадры низших служащих набирались
из слоев городского населения, отставных унтер-офицеров, а также из
крестьян, приходивших в город на заработки.

Названные разряды были введены в 1884 году, когда изменили
старые названия служащих (сортировщики, разборщики) и ввели:
«чины» и «низшие служащие» – рассыльные, почтальоны и пр. Случаи
перехода из низших чинов в высшие были очень редкими.

Отпусков работники телеграфа не имели. В исключительных слу-
чаях они предоставлялись работникам руководящего состава.

С 1865 года было разрешено зачислять на службу в почтово-те-
леграфные учреждения женщин с образованием, составлявшим четы-
ре класса гимназии. Они работали преимущественно в почтовом де-
лопроизводстве и телеграфной связи. При выполнении служебных обя-
занностей телеграфистки должны были быть одеты в закрытые платья
темных цветов, по возможности одинакового фасона.

Форма мужчин-телеграфистов напоминала форму одежды чинов-
ников почты. Они носили темно-зеленый мундир своего ведомства.

Оплата труда работников телеграфного ведомства была очень низкой
и проводилась в соответствии со штатами 1830, 1856, 1873, 1882 годов.

Во всех округах велась почтово-телеграфная статистика за каж-
дый год. Именно по этой статистике вычислялся доход от учрежде-
ний почтово-телеграфного ведомства. Например, в Гродненской гу-
бернии в 1895 году этот доход составил 382 521 руб., тогда как в 1880
году он насчитывал лишь 180 020 руб.

Кроме основных, городских почтово-телеграфных учреждений,
открывались так называемые «вспомогательные станции» в сельской
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местности по причине того, что содержание станций малых размеров
при одном аппарате обходилось весьма дорого. В том месте, где пред-
полагалось открыть вспомогательную станцию, подыскивался чело-
век из местных жителей, который по роду своих занятий проводил боль-
шую часть дня дома (аптекарь, часовщик), и на определенных услови-
ях договаривались об установке у него дома необходимого
оборудования для телеграфного действия. Это лицо готовилось к ра-
боте специальным инструктором. Первые такие станции были откры-
ты в местечках Лунно, Супрасль, Пружаны.

Ещё одним видом почтово-телеграфных учреждений были поле-
вые станции, которые создавались на территории Гродненской губер-
нии в период военных действий 1914-1918 г. Штат военно-полевых по-
чтово-телеграфных станций состоял из 1-2 телеграфистов.

Учреждения почтово-телеграфной связи охранялись военными, и
лишь с 1909 года по приказу МВД они перешли на самооборону. Охра-
на была поставлена на высоком уровне в связи с тем, что с 1878 года
на территории Гродненской губернии при них открывались сберега-
тельные кассы.

Телеграфная связь вошла в делопроизводство, управление, ком-
мерцию, быт мещан. Очевидное удобство, простота использования,
быстрота передачи информации нового средства связи обусловили его
широчайшее распространение и быстрый рост числа абонементов.

О.И.Бубнович
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

ТОРГОВЫЕ ДОМА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX В.

Одна из наиболее распространенных и традиционных форм орга-
низации капитала в России – торговые дома. Законодательно-право-
вой статус эта форма организации предпринимательской деятельнос-
ти получила в манифесте 1807 г. «О дарованных купечеству новых
выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распростране-
нию и усилению торговых предприятий». Этим актом устанавливалось
два вида «купеческих товариществ»: товарищества полные и на вере
(коммандитные общества).

Основным нормативным документом при организации торгового
дома являлся нотариально заверенный «товарищеский договор», в ко-
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тором фиксировались взаимные обязательства сторон, участвовавших
в деле. Договор был или бессрочным, или заключался на определен-
ное время – от одного года до 10-15, а иногда и более лет.

Два вида торговых домов имели некоторые существенные отли-
чия, законодательно зафиксированные. Так, согласно Уставу торгово-
му, товарищество полное образовывалось из двух или более товари-
щей, решивших действовать под общим именем. Преимущественно
это были семейные предприятия или фирмы, объединявшие неболь-
шой круг близких лиц.

В то же время предприятия в форме коммандитных обществ пред-
ставляли более высокую форму ассоциирования капитала. Главное
отличие товарищества на вере от полного состояло в том, что вклад-
чики доверяли свой капитал действительным руководителям дела, не
участвуя непосредственно в управлении.

Согласно данным, полученным Министерством финансов от го-
родских и купеческих управ, на 1 января 1893 г. в 96 пунктах России
было зарегистрировано 867 полных товариществ, 388 товариществ на
вере, а также 58 единоличных предприятий, пользовавшихся маркой
товарищеских фирм.

Наибольшее количество торговых домов было зарегистрировано
в Московской губернии – 463 (28% от всего числа); на втором месте –
Петербургская губерния – 374 фирмы (около 23%), затем – Херсонс-
кая губерния – 81 предприятие (5%), Варшавская губерния – 80 торго-
вых домов (5%) и т.д. Подсчет среднего размера капитала, приходив-
шегося на одно предприятие, показывает, что самые крупные торговые
дома были в Петербурге. Суммарная величина капиталов 169 товари-
ществ, зарегистрированных в столице, составляла более 29 млн. руб.,
или около трети всех наличных капиталов (в среднем на одно предпри-
ятие – около 190 тыс. руб.). Финансовые возможности торговых до-
мов в Москве были значительно скромнее – 13 млн. руб. на 463 фир-
мы, или в среднем – около 30 тыс. на каждый торговый дом. Что же
касается товарищеских ассоциаций в других районах, то большая часть
уступала не только петербургским, но и московским домам.

Распространение торговых домов продолжалось и в начале ХХ в.
В конце ХIХ – начале ХХ в. они были зарегистрированы и в тех пунк-
тах, где их в начале 90-х гг. не было вообще: Калуге, Кутаиси, Минске,
Новгороде, Омске, Уфе, Чернигове и других городах.

Следует подчеркнуть, что в данный период торговые дома выступали
не только как торговые предприятия, но и как торгово-промышленные фир-
мы, непосредственно участвовавшие в производстве сырья и изделий.
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Процесс создания товарищеских ассоциаций интенсивно проте-
кал в годы промышленного подъема перед I мировой войной. За два с
половиной года, с середины 1911 до конца 1913 г., их число увеличи-
лось с 6063 до 9202, или почти на 52%.

Развитию больших торговых домов часто мешали относительно
ограниченные возможности в отыскании внешних источников для по-
полнения оборотных средств.

Структура и капиталы торговых домов на 1января 1914 г.

Приводимые данные позволяют сделать два основных вывода,
присущих всей массе предприятий. Во-первых, в годы предвоенного
промышленного подъема усилился процесс концентрации капиталов:
на 563 указанных фирм (6% всего числа) приходилось более 60% всех
товарищеских предприятий. Во-вторых, в этот период наблюдалось, с
одной стороны, повсеместное сокращение капиталов у полных товари-
ществ, а с другой, – значительный рост его у организационно более
эластичных и социально мобильных коммандитных обществ.

Место

регистрации

Промышленные Торговые

Полные На вере Полные На вере

Коли-
чество

Капи-
тал,
млн.
руб.

Коли-
чество

Капи-
тал,
млн.
руб.

Коли-
чество

Капи-
тал,
млн.
руб.

Коли-
чество

Капи-
тал,
млн.
руб.

Петербург 21 25,8 32 10,6 46 16,6 26 10,1

Москва 26 9,2 25 5,8 39 9,4 34 8,5

Остальные

районы

133 42,5 51 25,4 87 23,9 43 10,0

Всего 180 76,5 108 41,8 172 49,9 103 28,6
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Е.В.Пчельник
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

БАЛКАНЫ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БУХАРЕСТСКОГО
МИРНОГО ДОГОВОРА 1913 Г.

В 1911-1913 г. Балканы превратились в один из очагов междуна-
родной напряженности и стали ареной борьбы между Тройственным
союзом и Тройственным согласием, которые, готовясь к решающему
сражению за передел мира, пытались заполучить на Балканах новых
союзников. Итогом борьбы за влияние на Балканах стали первая и
вторая Балканские войны. Первая (1912-1913 г.) была борьбой всех
государств полуострова, объединенных во второй Балканский союз, за
освобождение от турецкого гнета. Вторая, «межсоюзническая», пред-
ставляла собой попытку передела территорий на Балканах и отчетли-
вого столкновения блоковых интересов великих держав в регионе.

Вторая Балканская война была результатом и следствием новой
расстановки политических сил на Балканах. Вместо единого балканс-
кого союза, сплотившегося под началом России, теперь можно было
увидеть две группировки: а) Сербию, Грецию и Румынию; б) Болга-
рию, за которой стояли Австро-Венгрия и Германия. В ликвидации бал-
канского единства была явно заинтересована и Турция, только что по-
терпевшая поражение в первой балканской войне.

 Вторая Балканская война закончилась подписанием 10 августа
1913 г. в Бухаресте мирного договора, который был охарактеризован
румынским монархом как «военный мир».

По Бухарестскому миру Сербия получила не только «спорную»,
но и большую часть «бесспорной» болгарской зоны Македонии (так
называемую Вардарскую Македонию). Её территория увеличилась
почти в два раза – с 48 303 до 87 303 км кв., а численность населения
– с 2912 тыс. до 4 444 тыс. человек.

Греция, кроме южной Македонии с Салониками, получила часть
западной Фракии с портом Каваллы.

Черногория принимала участие в двух Балканских войнах. В ито-
ге она значительно расширила свои территории за счет Новопазарско-
го санджака, а численность населения возросла почти в два раза.

Румыния добилась значительных успехов: во-первых, территория
государства увеличилась до 138 тыс. км кв., а население возросло до
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7 540 тыс. человек; во-вторых, как следствие, Румынское королевство
превратилось во влиятельное и самое обширное среди балканских
монархий государство.

Болгария как проигравшая понесла ряд потерь, прежде всего тер-
риториальных. Она утратила не только большую часть своих завоева-
ний, но и некоторые свои исконные владения (Южную Добруджу). По
мирному договору, подписанному между Турцией и Болгарией в сен-
тябре 1913 г. в Константинополе, первой был возвращен Андрианополь
с прилегающими районами. Единственным приращением являлось при-
соединение к Болгарии северо-восточного района Македонии (Пирин-
ского края). Естественно, Болгария была не согласна с положениями
мирного договора и неоднократно требовала его пересмотра.

Хотя Балканские войны и завершили освобождение народов по-
луострова от гнета Турции, они способствовали обострению междуна-
родной ситуации. Так, в положениях Бухарестского мирного договора
уже были заложены предпосылки будущих столкновений между го-
сударствами Балканского полуострова. Так, Сербия не получила же-
лаемый выход к Эгейскому (или Адриатическому) морю. К тому же
имела трения с Черногорией по поводу общей границы: Черногория
хотела перехода в свои владения значительной части Новопазарского
санджака, что не устраивало Сербию, так как на территории Призрена
должен был располагаться узловой пункт запланированной ею желез-
ной дороги Белград-Адриатическое море.

Болгария, лишенная не только завоеванных, но и «старых» земель,
мечтала о реванше. Она рассматривала два возможных варианта раз-
вития событий. Первый предусматривал союз с Сербией, Румынией и
Грецией и, как следствие, пересмотр Бухарестских соглашений. В слу-
чае неудачи первого мог быть реализован второй: тоже пересмотр ито-
гов мира, но уже с помощью Германии и Австро-Венгрии. Последних
устраивал второй вариант, так как первый фактически способствовал
восстановлению Балканского союза.

Турция ждала момента, чтобы отнять у Греции Эгейские остро-
ва; Греция и Сербия были не согласны с новыми границами Албании.

Все вышеперечисленные противоречия носили явный характер.
Но не следует забывать, что за балканскими монархиями стояли ве-
ликие державы, которые оспаривали друг у друга влияние на полуост-
рове. В Софии, Бухаресте и Афинах шла ожесточенная борьба между
Антантой и австро-германским блоком за политическую ориентацию
балканских правительств, за их военные силы, необходимые в пред-
дверии надвигавшейся мировой войны. Так, например, Австро-Венг-
рия была обеспокоена усилением Сербии, усматривая в ней опасность
для самого существования империи Габсбургов.
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Румыния отошла в лагерь Антанты во многом потому, что не
смогла урегулировать с Австро-Венгрией проблему Трансильвании. Но
её место, по планам австро-германского блока, должна была занять
Болгария.

За Сербией и Черногорией стояла Россия, пытавшаяся найти ком-
промисс в решении вопроса о границе между ними.

Обстановка в балканском регионе все более обострялась. По
словам видного итальянского историка Л.Альбертини, в 1912-1913 г.
Балканы превратились в «пороховой погреб» Европы, в один из цент-
ров международной напряженности». Сложившейся обстановкой уме-
ло воспользовались Германия и Австро-Венгрия, разжигая противоре-
чия между победителями во второй Балканской войне и Болгарией, а
также между самими странами-победительницами.

Ю.Г.Буйновская
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

БЕЛОРУССКИЙ ВОПРОС В ПРОГРАММЕ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС В 1918-1939 Г.

Польская социалистическая партия была образована в 1892 г. в
Париже на съезде польских социалистов, в 1905-1907 гг. стала массо-
вой партией. В 1906 г. произошел раскол партии на «старых» – ППС
«Фракция» – и «молодых» – ППС «Левица». В 1909 г. ППС «Фракция»
вернула себе первоначальное название – ППС.

Уже в момент создания своей партии польские социалисты в на-
циональном вопросе выдвинули идею вхождения народов в состав бу-
дущего польского государства на основе равноправия и федерации.
Отношение ППС к белорусам в начале ХХ века можно рассматри-
вать через призму взглядов одного из её лидеров – Леона Василевско-
го. В работе «Литва и её народы» (1907) он отмечал, что подавляю-
щее большинство населения бывшего ВКЛ – белорусы, но по ряду
причин белорусское национальное движение очень слабое, отрезанное
от основной части белорусского населения и поэтому никогда не разо-
вьётся и не получит своего признания. В аграрном вопросе в этот пе-
риод ППС ещё не выработало программу, способную привлечь бело-
русов на её сторону. Февральская революция укрепила федералисти-
ческую позицию ППС.



418

В целом, если говорить о белорусском вопросе во второй Речи
Посполитой, то необходимо отметить, что он преломляется в двух наи-
более важных для белорусов в тот момент плоскостях: во-первых, это
вопросы национального самоопределения белорусов и культурно-про-
светительной деятельности среди них. А во-вторых, это острейший
аграрный вопрос, вышедший на первый план потому, что 92% белору-
сов работали на земле, а большинство из них относились к категории
малоземельных и безземельных крестьян.

Необходимо отметить, что ППС – это прежде всего рабочая
партия, ставившая во главу своей деятельности решение прежде всего
насущных материальных потребностей этого социального слоя.

В период формирования польского государства в 1918-1939 годах
социалисты уделяли значительное внимание политическому аспекту
национального вопроса, говоря о том, что реально возможно создать
белорусское национальное государство только в федеративной связи с
Польшей.

Уже в 1919 г. польские социалисты обратили внимание на необхо-
димость решения аграрного вопроса в белорусской деревне. 1 июня на
съезде партии ППС «Левица» выдвинула радикальное решение этого
вопроса путём производимой государством парцелляции пустующих
земель и передачи их крестьянам.

Однако более конкретной программы по этому вопросу в то вре-
мя выработано не было, вероятнее всего, потому, что в этот период
национальные вопросы в программе партии явно доминировали над
классовыми и социальными, что было результатом внутриполитичес-
кой ситуации в Польше в 1918-1922 годах.

В начале 20-х годов правительство Польши ещё не выработало
концепцию своей политики ни в целом в Западной Беларуси, ни по от-
ношению к белорусам, в частности.

 В то же время белорусы, слабо вовлеченные в политику, могли стать
опорой польского государства, требуя взамен лишь возможность получе-
ния земли, образования на белорусском языке и определённую автоно-
мию. Именно с такими лозунгами принимала участие в парламентских
выборах 1922 года ППС, которую поддержали 10,3% избирателей. Из 34
мандатов от Виленского, Новогрудского и Полесского воеводств 17 полу-
чили две левые партии с очень схожими программами – ППС и ПСЛ
«Освобождение», во многом благодаря голосам белорусов.

Результаты выборов 1922 года подтвердили правоту лидеров ППС,
утверждавших, что в случае реализации их лозунгов белорусы могут
стать самыми лояльными гражданами второй Речи Посполитой. Ито-
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ги выборов показали, что в начале 20-х годов польские левые имели
большое влияние среди белорусов.

После майского переворота 1926 года, несмотря на то, что ППС
удерживала довольно сильные позиции в Западной Беларуси, постепен-
но начинается падение её авторитета. Это было обусловлено не столько
переходом ряда её лидеров на сторону санации, сколько иллюзиями со-
циалистов на счёт того, что одной из ведущих задач нового польского
правительства К.Бартеля будет получение опоры своей политики в лице
белорусов. ППС часто ссылалась на авторитет Пилсудского, и это по-
родило у белорусских крестьян надежды на скорое получение земли,
которым не суждено было сбыться. Белорусы, разочаровавшись, обра-
тили своё внимание на новую политическую силу – «Громаду».

В ноябре 1926 г. ППС переходит в оппозицию санации, что дало
новый толчок укреплению её позиций. Создаются новые комитеты в
Новогрудском (Барановичи, Колбовичи и др.), Белостокском (Белосток,
Ломжа, Гродно) воеводствах. В Слонимском повете организовались
комитеты в сельской местности. Тем не менее, необходимо отметить,
что деятельность ППС концентрировалась преимущественно в горо-
дах и была направлена на социальный слой рабочих, среди которых
пользовалась большой популярностью. Об этом можно судить по ито-
гам выборов в городские советы осенью 1927 г. Так, в Гродно она
заняла второе место после Объединённого рабочего блока.

Подтверждением этому также являются парламентские выборы
1928 г., на которых ППС получила поддержку в разных воеводствах –
30% избирателей. Довольно низкий процент ППС получила в Белосто-
ке, Гродно, Слониме, Вильно и других крупных городах, это было свя-
зано с переходом интеллигенции в лагерь санации. Одновременно воз-
росло влияние ППС в сельской местности, где она собрала около 30%
голосов по сравнению с 12% в 1922 г.

Успех ППС на «Кресах» был связан с её предвыборной програм-
мой, состоявшей из двух пунктов: во-первых, предоставление белору-
сам автономии и свободы культурного развития, а во-вторых, прове-
дение земельной реформы.

Всё это время ППС стояла на позициях равноправия народов,
выступала за суверенитет или автономию белорусов в неразрывной
связи с Польшей и отстаивала право на обучение детей на националь-
ном языке (еврейском, литовском, белорусском).

На скупую разработку этого вопроса повлияла то, что ППС – ра-
бочая партия, уделявшая национальному вопросу пристальное внима-
ние лишь в определенные периоды своей истории.
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С 1929 г. ППС вступает в полосу внутреннего кризиса, теряет
своё влияние и начинает трансформироваться. На первый план в их
программе выходят социально-экономические вопросы, решаемые на
основе классового подхода. Это способствовало ухудшению её отно-
шений с властями, с одной стороны, а, с другой, – её сближению с
коммунистами.

Теперь уже ППС не оказывала влияния на решение белорусского
вопроса в Польше, хотя на протяжении долгих лет отстаивала идею авто-
номии белорусско-литовских земель в составе второй Речи Посполитой.

Е.И.Пашкевич
Брестский государственный
университет им. А.С.Пушкина

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРЕЙСКИХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ВОЕВОДСТВА (1921-1939 Г.)

Одним из последствий 1-ой мировой войны для Польского госу-
дарства, в состав которого входило Полесское воеводство, являлось
снижение жизненного уровня населения. В условиях финансового кри-
зиса значительную роль в решении социальных проблем сыграла бла-
готворительность. В послевоенные годы наблюдается активизация
деятельности еврейских общественных организаций.

Еврейская благотворительность традиционно была сильна. Во
многом это было связано с длительным проживанием евреев среди
негативно настроенного по отношению к ним населения, что порожда-
ло определенную сплоченность.

Все еврейские благотворительные организации, действующие в
20-30 г. ХХ в., можно разделить на традиционные, как правило, связан-
ные с религиозной гминой, и светские.

Определенные социальные функции, в т.ч. и благотворительного
характера, продолжали выполнять еврейские религиозные гмины. К
примеру, религиозная гмина Коссовского повета Полесского воевод-
ства содержала приют для стариков в одном из местечек. В местечке
Сарны того же повета действовал приют для стариков, который со-
держал еврейский кагал.

К традиционным еврейским организациям, действующим на тер-
ритории Полесского воеводства, можно отнести Товарищество помо-
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щи бедным и больным евреям «Лайнас-Хацедек», отделения которого
располагались в Бресте, Пинске, Пружанах, Березе-Куртузской, Теле-
ханах, Любешове. Деятельность товарищества заключалась в оказа-
нии денежной помощи больным на покупку лекарств, полной или час-
тичной оплаты лечения, посещении больных на дому. За 1928 г. Брест-
ское отделение товарищества выдало 9125 наименований лекарств на
сумму 18250 зл., помогло больным выехать в Варшаву на лечение.
Бюджет товарищества пополнялся за счет членских взносов, добро-
вольных пожертвований частных лиц, различного рода благотворитель-
ных акций: концертов, лотерей и т.п. Однако денежных средств не хва-
тало, и товарищество было вынуждено неоднократно обращаться за
помощью к городским властям.

Еще в более тяжелом положении находился Комитет помощи ев-
реям «Гемелюс-Хесед». В начале 20-х г. им была развернута широкая
сеть локальных организаций на территории Полесского воеводства.
Отделы Комитета действовали в Пружанском повете, Пинском, Луни-
нецком, в Домачеве и др. Однако с прекращением регулярного поступ-
ления денежных средств в годы экономического кризиса многие отде-
ления прекращали свою деятельность.

На территории Полесского воеводства действовал Комитет опеки
над еврейскими престарелыми «Мошан Скеним». К примеру, в Бресте
Комитетом был открыт дом для престарелых на улице Шпитальной, 73,
рассчитанный на 66 человек, в Кобрине – на улице Ратнянской, 36, на 30
человек. Действовало Погребальное товарищество «Хесед-Шел-Эмес»
(»Последняя услуга») в Пинске, Каролине, Погост-Заюродске.

Упомянутые организации являлись наиболее известными из об-
щего числа действующих на Полесье. Их особенностью является то,
что это были организации местного значения, которые не обладали
постоянными и значительными финансовыми средствами и поэтому
были зависимы от религиозных гмин и административных властей
повета. Кроме того, довольно значительная часть бюджета уходила
на содержание своих работников.

Более масштабное значение в еврейской благотворительности
выполняли такие общественные организации светского характера как,
Товарищество охраны здоровья еврейского населения в Польше (ТОЗ)
и Союз товариществ опеки над еврейскими сиротами.

История ТОЗа в Польше начинается с 1919 г. Основная задача
деятельности товарищества заключалась в повышении уровня здоро-
вья населения. При этом особое внимание уделялось обездоленным и
сиротам. Устав 1923 г. предусматривал следующие направления дея-
тельности:
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· улучшение санитарно-гигиенических условий проживания еврей-
ского населения;

· организация центров спортивно-физического воспитания;
· опека над детьми и молодежью;
· борьба с эпидемическими заболеваниями;
· пропаганда санитарно-гигиенических знаний и др.
Направления деятельности ТОЗа выражались в таких формах, как:

организация санитарно-эпидемических колонн, поиск лучших условий
проживания, открытие поликлиник, шефство над школами, проведение
лекций, семинаров, распространение листовок и т.п. Всего в Польше
действовало 54 отделения ТОЗа, расположенные главным образом в
восточных регионах.

Основной формой деятельности Брестского отделения ТОЗа, откры-
того в 1923 г., являлась организация летних оздоровительных колоний для
детей. Подобная колония действовала в Домачево. За время летнего се-
зона 1927 г. в ней отдохнули 52 ребенка из семей ремесленников, рабочих
и торговцев. Для детей, отдыхающих в колонии, стоимость пребывания
снижалась в 2-3 раза. Многие дети принимались бесплатно.

Ещё более важное значение в улучшении жизни детей выполнял
Союз товариществ опеки над еврейскими сиротами «Центос». Това-
рищество опеки над еврейскими сиротами на Полесье начало свою
работу в 1923 г. Главное управление размещалось в Пинске. Прези-
дентом являлся А.Мазор. Основной задачей товарищества являлось
нахождение убогих и осиротевших детей и помещение их в приюты,
организованные товариществом. Особым направлением деятельнос-
ти товарищества являлась помощь семьям, взявших на попечитель-
ство детей-сирот. В 1927 г. общее число опекаемых детей составляло
1479 человек. В 1932 г. на территории Полесского воеводства работа-
ло 11 различного рода опекунских заведений для еврейских детей, в
которых воспитывались 352 ребенка. В приюты принимались в первую
очередь дети, родители которых погибли во время войны.

Товарищество организовывало кухни для детей из бедных семей,
летние колонии, амбулатории, ремесленные школы, мастерские. Дея-
тельность товарищества была возможна за счет субсидий государ-
ства, коммунальных и общественных организаций. Часть бюджета
составляли членские взносы и пожертвования частных лиц.

Во многом деятельность упомянутых организаций была возмож-
на благодаря финансовой помощи из-за границы от еврейской диаспо-
ры и международных благотворительных организаций, крупнейшими
из которых являлись Американский Еврейский распределительный
Комитет (»Джоинт»), оказывающий помощь ТОЗу и «Союзу товари-
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ществ опеки над еврейскими сиротами. С 1915 по 1930 г. «Джоинт»
выделил им на благотворительные цели более 65 млн. долл. Значи-
тельную финансовую помощь евреям, желающим работать в сельс-
ком хозяйстве, оказывало Товарищество расширения ремесленного и
сельскохозяйственного труда (»Ort»). Оказыванием правовой, финан-
совой и информационной помощи занимался Еврейский Центральный
Эмиграционный Союз, отделение которого располагалось в Бресте на
улице Листовского, 35. В Пинске действовал Американский еврейский
комитет помощи «Рельеф», одной из задачей которого являлась по-
мощь эмигрантам.

Польское правительство шло навстречу подобным акциям, спо-
собствовало развитию деятельности благотворительных организаций
в самой Польше, т.к. это помогало ослабить острую социальную об-
становку в обществе, грозящую взрывом недовольства населения.

С.Л.Бялоцкая
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт
імя А.С.Пушкіна

АГРАРНЫ ЗАКОН РОЗЭНБЕРГА АД 15 ЛЮТАГА 1941 Г. І
ЯГО АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ НА ТЭРЫТОРЫІ ГЕНЕРАЛЬНАЙ

АКРУГІ «ВАЛЫНЬ-ПАДОЛЛЕ» (1941–1944 Г.)

У жніўні 1941 года нямецкія акупацыйныя войскі занялі ўсю тэ-
рыторыю Беларусі. Згодна з планам «Барбароса» захопнікі знішчылі
дзяржаўную самастойнасць беларускага народа і нават тэрытарыяль-
ную цэласнасць рэспублікі. Паўднёвыя раёны Брэсцкай, Пінскай, Па-
лескай і Гомельскай абласцей былі ўключаны ў склад рэйхскамісары-
ята «Украіна», які дзяліўся на шэсць генеральных акруг: Валынь-Па-
долле, Жытомір, Мікалаеў, Днепрапятроўск, Кіеў, Таўрыя. Паўднёвыя
беларускія землі ўвайшлі ў склад генеральнай акругі «Валынь-Падолле».

З першых дзён акупацыі гітлераўцы імкнуліся цалкам прыладзіць
гаспадарку генеральнай акругі да патрэб нямецкай эканомікі. Гаспа-
дарчая цікавасць да гэтага рэгіёну тлумачылася рэальнай мажлівасцю
здабываць перш за ўсё сельскагаспадарчую прадукцыю.

Адносна сельскай гаспадаркі ў «Зялёнай папцы» Герынга гава-
рылася, што «галоўнай мэтай з'яўляецца найбольш хуткая рэалізацыя
цалкавітага прадукцыйнага забеспячэння германскіх войскаў коштам
акупаваных абласцей».
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Перш за ўсё трэба адзначыць, што гэты рэгіён – генеральная ак-
руга «Валынь-Падолле» – быў адносна спецыфічным у сельскагаспа-
дарчым сэнсе. Тут, у адрозненне ад іншых раёнаў Беларусі, калекты-
візацыя пачалася толькі ў 1939 г. і амаль не ахапіла насельніцтва. Кал-
гасы не сталі тут пануючай формай у сельскай гаспадарцы, вельмі
распаўсюджана была менавіта хутарская сістэма, што і паўплывала
потым на аграрную палітыку немцаў у гэтым рэгіёне. У адрозненне ад
іншых раёнаў Беларусі, дзе калгасы не ліквідаваліся адразу і існавалі
яшчэ амаль год, тут яны знішчаюцца ў першыя ж месяцы вайны. Чаму
так адбывалася? Перш за ўсё трэба ўлічваць тое, што ў пачатку вай-
ны ішла прапагандысцкая барацьба паміж нямецкім і савецкім бакамі
за падтрымку насельніцтва. З боку немцаў гэта быў прапагандысцкі
крок, які адразу ж, як яны лічылі, павінен быў даць ім падтрымку мяс-
цовых жыхароў. Немцы разумелі, што тут, на тэрыторыі Заходняй Бе-
ларусі, вельмі моцная яшчэ традыцыя прыватнай уласнасці.

Аднак доўга гэта не працягвалася. Ужо 12 лютага 1942 г. міністрам
акупаваных усходніх абласцей А.Розэнбергам быў падпісаны закон пад
назвай «Новы аграрны парадак». Мэтай яго было ўдасканаленне збо-
ра сельскагаспадарчых падаткаў шляхам умацавання акупацыйнага
апарата. Закон складаўся з шасці главаў. Першая называлася «Адме-
на калгаснай сістэмы» і не тычылася генеральнай акругі «Валынь –
Падолле». Ажыццёўлена тут было толькі стварэнне «абшчынных гас-
падарак». Паводле закону, зямля «абшчынных гаспадарак» павінна
была абрабляцца разам усімі сябрамі абшчыны, а кіраўнік яе адказ-
ваў за цалкавітую здачу падаткаў.

Паводле закону ствараліся германскія дзяржаўныя маёнткі. Гэ-
тым маглі займацца нямецкія афіцэры, землеўладальнікі, «фольсксдой-
чы». Гэтая гаспадарка павінна была мець лепшыя землі, гаспадарчыя
збудаванні. Яны маглі атрымліваць на льготных умовах крэдыты, не
абцяжарваліся ваенным падаткам, вызваляліся ад абавязковых пас-
тавак сельскагаспадарчых прадуктаў. На тэрыторыі рэйхскамісарыя-
та «Украіна» дзейнічала нават спецыяльнае «Таварыства па кіраўніц-
тву дзяржаўнымі маёнткамі», у падпарадкаванні якога знаходзілася 2215
вялікіх гаспадарак.

Але на загад Розэнберга не магла не паўплываць бітва пад Мас-
квой. Знаходзячыся перад правалам «маланкавай вайны» і імкнучыся
любымі сродкамі ўмацаваць свой тыл, а таксама прымусіць сялян
лепей працаваць, акупацыйныя ўлады зноў зрабілі крок насустрач пры-
ватнай уласнасці. З гэтай мэтай загад аб новым землекарыстанні аб'-
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яўляў прысядзібную зямлю прыватнай уласнасцю сялян. Таксама тлу-
мачылася, што надалей будзе разглядацца пытанне аб пераходзе цал-
кам да прыватнай уласнасці на зямлю. Было напісана, хто можа раз-
лічваць на гэты кавалак зямлі. Тыя, хто будуць парушаць загады ня-
мецкай улады ці застануцца палітычна неблаганадзейнымі, не будуць
мець магчымасці атрымаць зямлю ў прыватнае карыстанне. Як відаць,
масавы надзел сялян зямлёй не ўваходзіў у планы гітлераўцаў. Гэта і
зразумела – паводле іх ранейшых планаў гэтыя землі ў першую чаргу
павінны былі стаць аб'ектам каланізацыі і германізацыі. Тут павінны
былі гаспадарыць немцы, а не беларусы ці ўкраінцы. Па-ранейшаму
нямецкай аб'яўлялася ўласнасць на зямлю, жывы і мёртвы інвентар.

Што ўяўлялі так званыя «абшчынныя гаспадаркі», якія былі больш
усяго распаўсюджаны на тэрыторыі генеральнай акругі «Валынь-Па-
долле»? Праца з 14 гадоў, ніякага права распараджацца ўласнасцю.
Зямля абраблялася ўсімі разам. Уся прадукцыя адбіралася немцамі
за выключэннем насення і фуража, а таксама прадукцыйнага фонда.
Дзённы паёк для сябра «абшчыннай гаспадаркі» складаў 8-11 кг зерня
ў месяц на кожнага. Ён складаўся з аўса, ячменя альбо проса. Што
тычыцца пшаніцы альбо жыта, то яны выкарыстоўваліся цалкам для
вывазу ў рэйх. Для кожнай сям'і была ўсталявана норма зямлі, якую
трэба было абрабляць. Яна складалася прыблізна з 6-7 гектараў на
сялянскі двор, з 4 чалавек, старэйшых за 16 гадоў. Падлеткі з 12 да 16
гадоў улічваліся за «паўадзінкі», дзеці да 12 гадоў – за «чвэрць адзінкі».

Характэрнай рысай «абшчынных гаспадарак» з'яўляўся прынцып
залежнасці. Сябры абшчыны былі звязаны ўзаемаадказнасцю. Акра-
мя гэтага, выраблялася сістэма падаткаў. На тэрыторыі генеральнай
акругі «Валынь-Падолле» існавала 12 відаў толькі грашовага падатку,
10 з іх гітлераўцы называлі «агульнадзяржаўнымі». Былі таксама па-
даткі з жылля і гаспадарчых збудаванняў, абароту сельскагаспадар-
чай прадукцыі, кароў, коней, для ўтрымання паліцыі і гэтак далей. На-
прыклад, ад 1 га зямлі сяляне павінны былі даць у якасці натуральнага
падатка 130 кг збожжа, 100 кг бульбы, 18 метраў ільну. Ад каровы
павінны былі здаць 3 літры малака ў месяц. Здавалі 29 кг яблык у
месяц, 76 кг груш, 28 кг вішні і г.д.

Існавалі так званыя «пустэчы» (землі не абрабляліся). За тое нёс
адказнасць краймандвірт. Часта старасты сёл без усялякіх загадаў
зверху аддавалі нямецкім салдатам птушку, малако, збожжа, сена, са-
лому, за што атрымлівалі вымовы. Усё павінна было рабіцца толькі па
загаду. Часамі сяляне адмаўляліся апрацоўваць зямлю, не здавалі так зва-
ны натуральны падатак. За гэта да іх прымяняліся самыя жорсткія меры.
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Аграрная палітыка немцаў на тэрыторыі генеральнай акругі «Ва-
лынь-Падолле» прайшла некалькі этапаў. Спачатку зямля знаходзіла-
ся ва ўласнасці сялянаў, калгасы былі разагнаныя. Рабілася гэта ў
мэтах паляпшэння адносін насельніцтва да захопнікаў. Але відавочна,
што такая сістэма землекарыстання не прынесла выгод немцам. Цяжка
было атрымліваць падаткі, цяжка было наогул «кіраваць» насельніцт-
вам. Паводле «Закона» Розэнберга сістэма трошкі змянілася. Цяпер
сяляне былі сабраныя ў «абшчынныя гаспадаркі», лягчэй было выка-
рыстоўваць іх рабочую сілу, збіраць падаткі. Дынаміка аграрнай палі-
тыкі, як і дынаміка змены настрояў насельніцтва, відавочна.

С.П.Горлинский
СШ № 4 г.Слонима

АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ ЖУКОВСКИЙ –
КРАЕВЕД-ЭНТУЗИАСТ, ПУБЛИЦИСТ, СОЗДАТЕЛЬ

НАРОДНОГО МУЗЕЯ СШ № 4 Г.СЛОНИМА

Трудовой путь А.С.Жуковского длиной в 60 лет. Родился он 19
февраля 1920 года в г.Оренбурге, куда выехала в годы I-оймировой
войны его семья. От голода и болезней умерли его мать, два брата и
сестра. А когда вернулись домой, край был под властью Польши. Под-
росток жил в большой семье мачехи, «богатство» которой составляли
1,5 га земли и корова. Хотя семья была бедной, но отец хотел дать
сыну образование. Вначале Александр Семенович учился в польской
начальной школе. Мало кому давалась учеба на чужом языке, однако,
он был способным учеником (один в родной деревне Ашнаровичи Сло-
нимского района закончил школу). Приходилось батрачить на богатом
хуторе, хотя очень хотелось учиться дальше. И только случай – встреча
с бывшим руководителем его школы – помог ему попасть в Варшавс-
кую гимназию № 5, причем на полное государственное содержание.
Однако закончить её помешала II мировая война.

Учитель истории СШ № 4 вспоминает о том, что, когда Александр
Семенович рассказывал про войну, то заметно волновался и всегда дос-
тавал пожелтевшую бумагу – свидетельство связного и архивное сви-
детельство – подтверждение. Официально он был учителем начальной
школы, а на самом деле по заданию отряда им.Сталина бригады им.Ро-
коссовского – связным Барановичского партизанского соединения.

После войны свою судьбу А.С.Жуковский связывает с педагоги-
ческой деятельностью и восстановлением разоренных сёл.
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Интерес к истории родного края растёт, и он заочно заканчивает
исторический факультет Барановичского учительского института.

А.С.Жуковского можно по праву назвать зачинателем общественного
музейного движения не только в Слонимском районе, но и на Гродненщине.

А началось всё с небольшого краеведческого уголка, который он
создал в 1959 году в Вишевской начальной школе, где вначале он был
завучем, а затем директором. Позже А.С.Жуковский часто вспоми-
нал, как однажды их школу посетил руководитель районного отдела
образования. Сначала он очень удивился, взглянув на стенды. А по-
том, прочитав там о Слониме, то ли в шутку, то ли всерьёз сказал:

- Причём тут наш город? Ему ведь без года неделя…
Эти слова очень взволновали Жуковского, и он горячо, с энтузиаз-

мом, начал рассказывать, как интересна история древнебелорусского
города Слонима.

Развернуться с музеем в маленькой Вишевской школе так и не
удалось. Вскоре А.С.Жуковский был направлен на работу в должнос-
ти директора Чемерской восьмилетней школы Слонимского района.
На новом месте работы имелись все условия для дальнейшего осу-
ществления своих замыслов и планов. Во-первых, деревня имела бо-
гатые революционные традиции. Тут и подполье действовало при
Польше, и партизанское движение было развито. Где ещё лучший ис-
торический материал найдешь? Во-вторых, хватало в этой школе и места
для создания музея. Но как его идею воспримут жители деревни?

Решил А.С.Жуковский спросить у людей. На первом же колхоз-
ном собрании попросил слова. И, кажется, согласились с ним люди, а в
глазах – недоверие. И вдруг кто-то осмелел и «кинул» ему:

- Хорошее дело, но ничего у вас не выйдет, товарищ директор.
И тогда он молча достал из одного кармана какие-то бумаги, с

другого – вещи.
- Смотрите, я у вас ещё не работал, а уже сколько полезных ве-

щей нашёл. Музей будет!!!
Люди ему поверили. Они делились с директором воспоминания-

ми, а он записывал все в тетрадь. Списал пять толстых тетрадей. Потом
стали приносить для музея вещи: красивую гусарскую форму, топор
XVI века, монеты и много подпольной литературы. Вот так вместе с
людьми он создал музей. Безгранична была его радость, когда крае-
ведческий музей в Чемерах, наконец, был открыт. А через несколько
месяцев ещё одна хорошая новость: музею присвоено звание Народ-
ный. В то время он признан лучшим музеем Гродненской области.

И начали приезжать в Чемерскую школу делегации со всей Бело-
руссии. Опыт краеведческой работы А.С.Жуковского широко изучал-
ся районным и областным отделами образования.
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А.С.Жуковского переводят работать на должность заведующего
райпедкабинетом Слонимского районо, а в 1964 году – учителем исто-
рии средней школы № 4 г.Слонима. Он прививал своим ученикам лю-
бовь к родному краю, к его богатой и героической истории.

Однако не порывал связей Александр Семёнович с прежним ме-
стом работы и музеем, но вскоре, в силу сложившихся обстоятельств,
школа в д.Чемеры была закрыта, а музей стал исчезать.

Несмотря на неудачи, А.С.Жуковский был оптимистом и челове-
ком исключительного трудолюбия, энтузиастом. В СШ № 4 г.Слонима
он задумал создать музей, но на этот раз – музей В.И.Ленина. И снова
он в поиске. Связывается с местным колхозом им.Ленина, изучает в
городе памятные места, связанные с его именем, находит слонимцев,
которые видели и слышали Ильича. Результатом этой круглосуточной
работы было открытие 22 апреля 1965 года в средней школе № 4 му-
зея В.И.Ленина.

Только на этом энтузиазм краеведа не кончился. Он устанавлива-
ет и поддерживает тесные связи с архивами, государственными музе-
ями страны, со многими ветеранами Великой Отечественной войны,
школьными коллективами, экипажами кораблей, воинскими частями,
причастными к защите и освобождению Слонимщины в 1941-1944 го-
дах. В итоге накапливается богатый исторический материал, который
позволяет открыть новый краеведческий музей, который впоследствии
преобразуется в музей революционной и боевой славы.

В 1968 году музей революционной и боевой славы получил от-
дельное помещение в 120 кв. метров, а в 1971 году решением исполко-
ма Слонимского городского совета народных депутатом за № 35 от
11.02.71 г. музею было присвоено звание Народный за наличие множе-
ства уникальных экспонатов и большую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.

Казалось, цель достигнута, можно успокоиться, тем более в пос-
леднее время подводило здоровье. В 1978 году Александр Семёнович
оставляет педагогическую работу, но продолжает руководить музеем,
не получая за эту работу ни копейки. Даже ночью там часто горел
свет. Так продолжалось два года. В 1980 году музею было присвоено
звание Отличный школьный музей, но Александр Семёнович не оста-
навливается на достигнутом. Титанический труд, отличная память,
талант исследователя, принципиальность и настойчивость дали ему
возможность сделать то, что не под силу другим. Он пополняет экспо-
зицию множеством уникальных документов.

День 7 июля 1989 года остался в памяти Александра Семёнови-
ча навсегда. Именно в тот день сбылась его мечта – Народный музей
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отметил своё новоселье в отдельном просторном здании площадью в
300 кв. м: с тремя залами, архивохранилищем, комнатой для экскурсо-
водов, фойе. Вся экспозиция музея была полностью обновлена и охва-
тывала историю Слонимщины с 1917 года и до наших дней. К месту
будет сказано, что открытие музея превратилось в большой праздник
школы и города. В Слоним приехали из разных уголков страны более
200 ветеранов и гостей нашего города.

В фондах нового музея, созданного А.С.Жуковским, собрано свы-
ше 5 тысяч уникальных и разнообразных экспонатов, некоторые из них
оригинальны и не имеют цены. Среди них ордена (их около 100), в том
числе 4 ордена Ленина, ордена Суворова, Кутузова и медали ушедших
из жизни ветеранов, мундир и фуражка маршала СССР В.Д.Соколовс-
кого, многие личные вещи фронтового времени и форма дважды Геро-
ев Советского Союза генералов Армии П.И.Батова и И.А.Плиева и
других видных военноначальников и наших земляков, а также некото-
рые единицы оружия, скульптурные портреты героев, произведения
искусства известных авторов, фронтовые письма и многочисленные
воспоминания ветеранов, подлинные документы…

Музей дважды занимал первые места на Всесоюзном смотре
общественных музеев, его организатор дважды был отмечен Золотой
медалью ВДНХ СССР, десятками почетных грамот различных уров-
ней. Народный музей средней школы №4 им. П.И.Батова (имя П.И.-
Батова было присвоено школе по ходатайству А.С.Жуковского на ос-
новании Постановления Совета Министров Белорусской ССР за № 157
от 30.04.1985 г.) получил широкую известность не только в нашей рес-
публике, но и далеко за её приделами. На его базе было проведено 2
сезонных, 4 республиканских, десятки областных, городских и район-
ных семинаров.

Народным музеем под непосредственным руководством Алек-
сандра Семёновича Жуковского проведена колоссальная поисковая и
исследовательская работа по восстановлению героического прошлого
Слонимщины. Совет Народного музея СШ № 4 г.Слонима отыскал
свыше тысячи ветеранов, частей и соединений, причастных к истории
нашего края, помог им связаться друг с другом, организовать встречи
и слеты ветеранов. Под руководством А.С. Жуковского было восста-
новлено свыше 200 имён советских воинов и партизан, которые погиб-
ли в боях на нашей земле и считались до недавнего времени «пропав-
шими без вести». Вот только некоторые примеры.

Комсомолец Николай Владимирович Мирошник, который при ос-
вобождении Слонима повторил подвиг Александра Матросова. Но
подвиг героя был в горячке боя забыт и восстановлен спустя 25 лет.
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По ходатайству Совета Народного музея он посмертно награжден
Орденом Отечественной войны I степени. Его именем названа улица в
нашем городе и в его родном селе, на Харьковщине. Четыре года длил-
ся поиск обстоятельств гибели и места захоронения партизана
И.И.Грейса. Оказалось, что погиб он в деревне Подембы Варенского
района Литовской ССР. По ходатайству Совета Народного музея останки
партизана перезахоронены на воинском кладбище г.Варены, а на его могиле
установлено надгробье с надписью на русском и литовском языках.

Под руководством А.С.Жуковского восстановлено место гибели
9 воинов бывшей 29-й мотострелковой дивизии. Эта дивизия освобож-
дала наш город в 1939 году и до начала войны дислоцировалась в г.Сло-
ниме. Все 9 воинов этой дивизии внесены в списки погибших в Мос-
товском райвоенкомате, их имена выбиты на мемориальной плите на
Кургане Славы в д.Пески Мостовского района.

Вблизи фабричного поселка г.Слонима в 1944-1945 г. работали
наши военные госпитали. Свыше ста наших воинов умерли от ран. Так
появилось здесь безымянное воинское кладбище. Совету музея уда-
лось восстановить 55 имён. Списки были даны Слонимскому горис-
полкому, который благоустроил это священное место, где все 55 этих
имён выбиты сейчас на мемориальных плитах. Совету музея благо-
дарны их родные и близкие за восстановленные имена и память.

По ходатайству Совета музея под руководством А.С.Жуковского
перед исполкомом Слонимского городского Совета народных депута-
тов 14 улиц нашего города носят имена Героев. На улицах им.Мирош-
ника, им.Синичкина, им.Леошени, им.Васи Крайнего и К.С.Гнидаша
установлены мемориальные доски.

Именами подпольщиков Владимира Ивановича Мелешко и Сер-
гея Ефимовича Богданчука названы улицы в д.Мелькановичи и Косте-
ни Слонимского района. Сосновской средней школе присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Б.Т.Пищикевича – уроженца этой же деревни.
Многие имена Героев, причастных к истории Слонимщины, увекове-
чены в названиях кораблей, теплоходов.

Итогом большой и кропотливой работы было открытие обелис-
ков в д.Драпово Слонимского района и во дворе четвертой городской
школы воинам 199-й дивизии, освобождавшей город.

Огромная поисковая и исследовательская работа требовала ог-
ромного труда и терпения. Александр Семёнович Жуковский держал
тесную связь с ветеранами, семьями погибших, оказывал им практи-
ческую помощь в обеспечении топливом, установке квартирных теле-
фонов, в получении документов за годы Великой Отечественной войны.

Под руководством и при активном участии А.С.Жуковского в до-
полнение к богатой экспозиции музея создано 25 уникальных широко-
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форматных альбомов, которые отражают боевой путь частей, защи-
щавших Слоним в 1941 году и освобождавших его в 1944 г., отдельные
разделы истории Слонимщины. Они широко используются учащимися
и студентами при написании курсовых работ и проведении воспита-
тельных мероприятий.

В Народном музее СШ № 4 отражена не только революционная и
боевая героическая история Слонимщины. Экспозиция 3-го зала пока-
зывает предприятия города, достижения слонимчан в промышленнос-
ти, сельском хозяйстве, здравоохранении, просвещении и культуре, лич-
ные успехи выпускников школы: солдат, офицеров, бывших афганцев,
учёных и передовиков производства. Поэтому музей, созданный
А.С.Жуковским, можно по праву назвать Народным музеем револю-
ционной, боевой и трудовой славы.

За время работы музея его посетили сотни тысяч людей разных
возрастов и профессий со всех уголков нашей республики и из-за рубе-
жа. Свидетельством его значимости и благодарности за проделанную
работу по сохранению национальной истории являются многочислен-
ные записи в книге отзывов. Таким образом, Народный музей СШ
№ 4 стал центром патриотической, профориентационной и методичес-
кой работы в городе и районе.

А.С.Жуковский – создатель Народного музея – известен в респуб-
лике как публицист. В 1971 году в Минском издательстве «Народная
асвета» вышла брошюра А.С.Жуковского «Школьный музей революци-
онной и боевой славы», которая выдержала два издания. В ней он обоб-
щил богатый опыт, накопленный коллективом школы по сбору материа-
лов и организации музея, рассказывал об интересной и разносторонней
работе юных краеведов, о том, как используются материалы музея в
учебной и воспитательной работе. В 1990 году Гродненский областной
совет добровольного товарищества охраны памятников истории и куль-
туры издал брошюру Александра Семёновича Жуковского «Назаві яго
імем». При активном участии А.С.Жуковского было выпущено около 10
плакатов по материалам музея, ценность которых заключается в том,
что они стали достоянием общественности города и района.

А.С.Жуковский более 300 раз выступал со статьями по патриоти-
ческому воспитанию на страницах всесоюзных журналов (»Народное
образование», «Военно-исторический журнал», «Преподавание исто-
рии в школе», «»Воспитание школьников», «Уральский следопыт»,
«Морской флот»), на страницах всесоюзных газет, республиканского
журнала «Народная асвета», в республиканских, областных и район-
ных газетах.
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За самоотверженный труд А.С.Жуковский был награжден меда-
лями и многочисленными грамотами. Согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета Белорусской ССР от 2 ноября 1990 года за № 514 ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры
Белорусской ССР».

Будучи с 19 февраля 1990 года на пенсии, А.С.Жуковский продол-
жает работать в СШ № 4 рабочим, а затем методистом Народного
музея. И это несмотря на 2-ю группу инвалидности! Александр Семё-
нович не представлял своей жизни без музея, которому отдал десятки
лет своей жизни, в который вложил неизмеримый труд и талант исто-
рика-исследователя, патриота родной земли. До последнего дня своей
жизни он работал в музее, решал его проблемы, готовил себе смену,
передавая молодым свой опыт и знания. 25 августа 1995 года Алек-
сандра Семёновича не стало…

Но он живет в памяти людей, которые его знали или только слы-
шали о нём, которым он помог найти могилу отца, брата, погибших в
годы войны на земле Слонимщины. Он живет в тысячах писем, кото-
рые посылал в Россию и Казахстан, в Польшу и Канаду, принося лю-
дям радость и надежду. И до сегодняшнего дня в музей идут письма
от ветеранов из России и Узбекистана, Молдавии и, конечно, из Бела-
руси. В них – настоятельная просьба и требование к школе и городс-
ким властям – увековечить имя Александра Семёновича Жуковского.
Он должен вечно жить в сердцах потомков. Он имеет на это право.

Прошли годы… Народный музей имени А.С.Жуковского СШ № 4
г.Слонима живет, действует, он нужен людям, особенно молодёжи.
Количество его посетителей растёт. Он не только помогает изучать
историю родного края, но и является местом патриотического воспи-
тания подрастающего поколения города и района. В музее проводятся
семинары. Велика его роль и в том, что школа приняла участие в об-
ластном смотре-конкурсе патриотического воспитания учащихся и
заняла в нём I место.

Недавно, будучи в Слониме, музей посетили гости из российского
города-побратима Торжка. Они высказали сердечную благодарность
за сохранение памяти и чести родного края.

 «Какое счастье для любимого города Слонима, для нас, ветера-
нов – воинов ополченцев 17-й стрелковой дивизии г.Москвы, кто уча-
ствовал в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков,
что есть такой отличный школьный музей. В наше непростое время
сохранять и продолжать накапливать нужный для будущих поколений
материал – очень трудная задача. Верим, что многие и многие смогут
здесь получить заряд добра, чести, совести и любви к Родине» – пи-
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шет в книге записей музея от имени ветеранов 17-й дивизии бывший
капитан медицинской службы Наталья Максимовна Адлер-Лёвина,
которая в праздничные июльские дни этого года посетила Слоним.

Все записи свидетельствуют о том, что дело, которому А.С.Жуковс-
кий посвятил всю свою жизнь, продолжают его последователи и ученики.

Писать про такого человека сложно, потому что таких – единицы
в республике – фанатов, безмерно влюблённых в своё дело. Но писать
необходимо, чтобы новое поколение людей знало, что жил на Гроднен-
щине такой человек, энтузиаст-краевед, который посвятил свою жизнь
тому, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто из истории
родного края.

Е.А.Рябкова
Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы

КОЛОЖСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ТРУДАХ ГРОДНЕНСКИХ
ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ В.

Гродненщина богата памятниками православной культуры (мона-
стырями, церквями, соборами, часовнями). Основанные в разные века,
эпохи, они прекрасны, поражают архитектурным стилем. Притягивает
взгляд Коложская (Борисо-Глебская) церковь – одна из древнейших
православных святынь не только в Беларуси, но и во всей Восточной
Европе. Она занимает значительное место в работах многих гроднен-
ских историков и краеведов конца ХIХ – начала ХХ в., между тем
анализ их отношения к данной проблеме ещё не сделан.

Одним из крупных исследователей в области церковного краеве-
дения является Е.Ф.Орловский. Он родился в семье православного свя-
щенника с Ошмянщины, окончил Петербургский историко-филологичес-
кий институт, преподавал в Гродненской мужской гимназии. Орловский
является одним из основателей Церковно-Археологического Комитета.
Занимаясь изучением истории нашего города, он по праву считается
летописцем г.Гродно. Его перу принадлежит книга «Гродненская стари-
на. Часть I». Книга – это история г.Гродно от времени его основания до
конца ХIХ в. В его работе исследуются православные культовые па-
мятники нашего города, в первую очередь Коложи. Ценность работы в
том, что она снабжена иллюстрациями, которые позволяют нам уви-
деть церковь, как она выглядела до обвала в 1853 г. Орловский много
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внимания уделяет описанию Коложской церкви с археологической точки
зрения: в каком стиле она была возведена, как украшена, отмечает ар-
хитектурные приёмы. Но работа «Гродненская старина» носит не толь-
ко описательный характер – внимание уделяется и самой истории па-
мятника (перечисляются имена настоятелей Борисо-Глебского монас-
тыря, описывается их деятельность с 1480 г.), опираясь на архивы
монастыря. Почему именно с этой даты? Автор связывает это с преда-
нием, что после 1241 г. Каоложская церковь была превращена в язычес-
кое капище. Несомненно, книга Е.Ф.Орловского может считаться од-
ним из наиболее глубоких трудов по истории Борисо-Глебской церкви.

Продолжателем исследовательской деятельности Е.Ф.Орловского
в области церковного краеведения и его учеником является редактор
«Гродненских Епархиальных Ведомостей» Н.Р.Диковский. Он родил-
ся в 1866 г. на Слонимщине и, окончив Виленское духовное училище и
Петербургскую Духовную академию, в 1892 г. поступает на службу в
Гродненскую мужскую гимназию в качестве законоучителя-священ-
ника. Именно в это время Н.Р.Диковский стал изучать архивы Грод-
ненского Борисо-Глебского монастыря. На основе этих материалов
была издана работа «Из летописи Гродненского Борисо-Глебского
монастыря», в которой охватывается период от времени постройки
древней Борисо-Глебской церкви да начала ХХ века. Работу Н.Р.Ди-
ковского условно можно разделить на 2 части: до середины ХIХ в. и
после середины ХIХ в. В первой части своей книги Н.Р.Диковский глу-
боко и полно исследует моменты, связанные с основанием храма. Ди-
ковский пишет: «…Когда и как, при каких обстоятельствах было ре-
шено заложить церковь – с точностью неизвестно…». Но, указывает
он, на внутренней стене Коложи имеется камень, где высечена цифра
1064. Считается, что это и есть год основания церкви. Диковский пи-
шет, что существует и другая версия основания храма, связанная с
сыновьями гродненского князя Всеволода Давыдовича – князьями Бо-
рисом и Глебом, т.е. храм был заложен в I половине ХІІ в. Этой же
версии придерживается гродненский историк конца ХIХ – начала ХХ
века Л.Солоневич в своей книге «Краткий очерк Гродненской губер-
нии за 100 лет её существования, 1802-1902 г.». Н.Р.Диковский в своём
труде приводит и третью версию, по которой строительство церкви
приписывается самому князю Всеволоду, мужу дочери Владимира
Мономаха Агафьи, в честь убитых в молодости святых Бориса и Гле-
ба, братьев великого князя Ярослава Мудрого.

Н.Р.Диковский в первой части своего труда подробно исследует
проблему происхождения термина Коложа. По его мнению, здесь су-
ществует две версии. По одной в 1405 г. великий князь литовский Ви-
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товт, взяв у псковитян пригород Коложа и из этой Псковской Коложи
захватив в плен 11000 жителей, поселил их около г.Гродно. Именно они
были главными ревнителями русской православной духовности здесь
и дали своему поселению имя Коложа. Вторая версия, что Коложа –
это озеро Псковской губернии, где находился древний город Коложе,
разоренный дотла Витовтом. Именно переселенные оттуда, образо-
вав крупный пригород около г.Гродно, и дали ему название, как и хра-
му. В то время церковь уже была в опале, хотя, имея свою архиман-
дию, была видным по общему положению монастырём. Н.Р.Диковс-
кий, как и Е.Ф.Орловский, очень мало говорит о том, кем и когда был
основан монастырь при церкви, отмечая лишь, что он был «…с неза-
памятных времен и существовал до ХХ в.». Диковский не пишет о
том, как выглядел монастырь, об утвари и убранстве внутри него, пе-
речисляя лишь имена тех, кто управлял монастырем, и отмечая факт,
что в конце ХVI в. он был превращен в униатский.

Вторая часть работы Н.Р.Диковского посвящена состоянию Ко-
ложской Борисо-Глебской церкви в середине ХIХ в. Приводятся све-
дения о разрушении церкви от стихий и мерах, принимаемых для ук-
репления правого берега р.Неман, на котором построен храм.

Талантливым представителем церковного краеведения был
И.В.Корчинский, уроженец Киевщины. Окончив духовную семинарию,
он работал учителем, а с мая 1900 г. – уездным надзирателем церков-
ных школ в Гродненской епархии. В 1908 г. увидела свет его книга
«Древняя Коложская церковь во имя святых князей Бориса и Глеба в
г.Гродно». Это наиболее полный очерк её истории. Работа обогащена
интересными иллюстрациями В.В.Грязнова. Известно, что художник
в 1856 г. побывал в Гродно, сделал зарисовки плана и фасада остатков
церкви и по памяти вычертил уничтоженные части. По свидетельству
Н.Н.Воронина, рисунки эти оказались более точными, чем зарисовка
памятника М.Ольшанским – до разрушения (1850 г.) и литографии
Н.Орды. В.В.Грязнов, как и Е.Ф.Орловский, много писал о Коложской
церкви, но затрагивал в основном археологический аспект, проводя па-
раллели с греческими и киевскими храмами, тем самым подчеркивая
теснейшую связь древнего г.Гродно с православной церковью.

Исследуя историю Коложской церкви в трудах гродненских исто-
риков и краеведов, нельзя обойти вниманием труд ученика Е.Ф.Орлов-
ского Ю.Иодковского, носящий название «Grodno». В 1931-32 г. он за-
нимался раскопками на Замковой горе в нашем городе и, опираясь на
материалы, полученные при раскопках, и на архивные документы, по-
дает сведения о древнейших храмах нашего города и вообще об исто-
рии г.Гродно с прокатолических позиций. В его работе утверждается,
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что во второй половине ХIII в. на Замковой горе был построен храм,
«…и, хотя сохранились следы его приспособления к восточным обря-
дам, изначально он был возведен как католическая святыня». Однако
на основании исследований гродненского историка Л.Солоневича, в
Гродно – древнем православном центре до ХV в. – не было ни одного
костела. Налицо попытка увязать историю католических храмов горо-
да с древнейшими зданиями, найденными в результате раскопок на
Замковой горе в 30-ые г. ХХ в., что позволило бы польским историкам
говорить о г.Гродно как издревле католическом центре.

Таким образом, гродненские историки и краеведы конца ХIХ –
начала ХХ веков, занимавшиеся исследованием истории Коложской
(Борисо-Глебской) церкви, придерживались единого мнения о том, что
Коложа – памятник древнерусского зодчества, который претерпел
многие изменения за годы своего существования: основан был как
православный храм, в конце XVI в. был переведен в униатство, а в
1839 г. снова возвращен в православие. Каждый из историков внес свои
коррективы в разработку этой проблемы, рассматривая историю хра-
ма сквозь призму своих концептуальных подходов и убеждений.

Р.Гагуа
г.Пинск

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СРАЖЕНИЯ
ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ

В зарубежной историографии огромное внимание уделяется Грюн-
вальдской битве. Уже в ХIХ в. такие историки, как Левель, Шайноха,
Бобжиньски, Смолька и др. отвели описанию Великой войны и сраже-
ния от нескольких до десятков страниц в общих трудах по истории
Польши и Пруссии. В ХХ веке работ, имеющих отношение к грюн-
вальдской тематике, появилось столь большое количество, что не толь-
ко использование, но и даже их поиск стали для современного иссле-
дователя довольно затруднительными. Многие из них были созданы
как научно-популярные, т.е. предназначались для широкого круга чи-
тателей. В то же самое время в названиях публикаций данное обстоя-
тельство зачастую никак не отражено. Кроме того, полностью отсут-
ствуют какие-либо работы по историографии Грюнвальда на русском
либо белорусском языках, что создает дополнительные неудобства
при поиске литературы отечественными исследователями. Поэтому,
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мы ставим перед собой задачу дать краткий обзор важнейших зару-
бежных монографий по данной теме.

В 1886 г. в Германии вышли три работы, посвященные Грюнваль-
дской битве, которая в немецких исторических кругах получила назва-
ние Танненбергской. Две из них – «Сражение при Танненберге» Бер-
генгрюна и «Танненберг» Хорна – были написаны как научно-популяр-
ные, третья – небольшая монография Тунерта «Великая война между
Польшей и Немецким орденом» – выделяется критическим подходом
при использовании источников и сохраняет свое значение для исследо-
вателя до сих пор. Следующим значительным трудом о битве стало
«Сражение при Танненберге» Карла Хевекера, изданное в 1905 году в
Берлине. Данное исследование было использовано для описания Грюн-
вальда знаменитым Гансом Дельбрюком в своей «Истории военного
искусства», что сделало Хевекера очень популярным среди западно-
европейских историков.

В 1908 году увидела свет монография Крольмана «Сражение при
Танненберге», в которой впервые в немецкой историографии высказы-
валось мнение, согласно которому Грюнвальд был выигран в первую
очередь благодаря умелому польско-литовскому командованию.

Дальнейшая разработка тематики отразилась появлением в 1910
году ряда работ, из которых можно выделить «Войну немецкого орде-
на с Польшей и Литвой» Ойлера, в которой оценка событий осуществ-
ляется с военной точки зрения и делается попытка описания страте-
гии и тактики битвы.

Хотя и до, и после прихода к власти фашистов немецкими истори-
ками уделялось пристальное внимание деятельности Тевтонского ор-
дена в Пруссии, в то же время о таких фактах, как поражение тевтон-
ских рыцарей при Грюнвальде, фашистская историография предпочи-
тала по большей части умалчивать. После 2-ой мировой войны архивы
Ордена вместе с гданьскими, торуньскими, эльблонгскими и таллинс-
кими (всего свыше 200 тонн материалов), оказались в Западной Гер-
мании. Архивы Гданьска, Торуня и Эльблонга были переданы в 1947
году Польше, а орденский, кёнигсбергский и таллинский были переда-
ны Британией властям ФРГ. Последние изучаются Гёттингенским ис-
следовательским обществом, Кёнингбергским университетом Альбер-
та, Институтом Гардена. Наиболее плодовитыми археографами явля-
ются В.Губач, М.Гельмани, К.Фористрейтер и др. Так, Вальтер Губач
издал опись орденского архива (Regesta historica-diplomatica Ordini
S.Mariae Theutonicorum (1198-1525)).

Во времена канцлера ФРГ Конрада Адэнауэра (с 1958 г. – почёт-
ного рыцаря, возобновившего в 1929 году деятельность в качестве ду-
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ховно-просветительской организации Тевтонского ордена) грюнвальд-
ская тематика разрабатывалась на страницах периодических изданий
различных ревизионистских обществ, в частности, в журнале
«Westpreussen-Gahrbuch».

В 1954 году вышла книга магистра возрождённой рыцарской кор-
порации М.Тумлера «Немецкий орден», посвященная истории этой
организации, в которой, впрочем, сражению уделено не много места.

Исследования 70-х – 80-х годов, посвященные эпохе Грюнвальда,
появившиеся большей частью в университетских кругах Гётинга (Хар-
тмут Букман), стоят уже на значительной дистанции от позиций наци-
оналистической немецкой историографии середины столетия и всту-
пают в существенную полемику по ряду положений с польской истори-
ческой наукой.

Можно выделить интересные работы, изданные в Западном Бер-
лине. Особое место среди них занимают труды исследователя шведс-
кого происхождения Свена Екдаля, касающиеся битвы при Грюнвальде.

В Польше развитие историографии происходило в несколько ином
плане. В 1888 г. К Гурски написал первую польскую монографию, посвя-
щенную непосредственно битве. В 1910 г. к пятисотлетию сражения был
издан ряд работ, из которых можно выделить две, вышедшие одним
томом: «Год 1410. Причины войны» Прохаськи  и «Год 1410» Куйота.

Использование при их написании разнообразных источников, ко-
торые критически анализировались, и подход авторов, при котором
сражение рассматривалось не только с политической, но и с военной
точки зрения сохраняют их значение для исследователя и сегодня.

Увидевший свет в 1925 году «Грюнвальд» Оттона Лясковского
интересен тем, что его автор по-новому интерпретировал частности,
впервые была выдвинута концепция, согласно которой Ягелло являет-
ся главнокомандующим союзными войсками.

Что касается остальных, довольно многочисленных работ о бит-
ве, опубликованных в первой половине ХХ столетия, то они либо не
поднимались выше уровня научно-популярных, либо не добавляли к
указанным нами монографиям ничего нового.

Во второй половине века интерес к грюнвальдской тематике не
только не снизился, но даже заметно возрос. В 1955 году была опубли-
кована весьма объемная монография профессора Стэфана Кучиньско-
го «Великая война с Орденом крестоносцев в 1409-1411 годах», под-
робно рассматривающая причины, ход и значение всех военных дей-
ствий в указанный период. При этом особое место уделяется
непосредственно битве. Автор выдвинул и попытался доказать ряд
новых версий по таким вопросам, как: численность участвовавших в
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сражении войск, расположение армий на местности, осуществление
командования, тактический ход боя и др. Данный труд вызвал много-
численные споры в кругах польских историков, которые длятся и по
сей день. Ловмяньски и Хербст в рецензиях подвергли критике неко-
торые положения Кучинского. Ловмяньски, например, поставил под
сомнение тезис о большем, нежели у Польши и Литвы, хозяйственном
потенциале Ордена. Хербст не согласился с мнением профессора о
роли крестьян в Грюнвальдской компании.

Следующей значительной работой о Грюнвальде стала изданная
в 1959 году монография Бискупа «Из исследований о «Великой войне»
с орденом крестоносцев», в которой автор приводит несколько новых
источников, касающихся проблем, связанных с битвой.

В 1972 году появляются две работы о сражении, носящие ярко
выраженный полемический характер. Это «Спор о Грюнвальде» С.Ку-
чинского, в которой он в очередной раз попробовал окончательно раз-
решить основные вопросы по проблеме, и «Конец ли спорам о Грюн-
вальде» Здислава Сперальского. Сперальски сделал попытку крити-
ческого пересмотра основных версий относительно численности войск
под Грюнвальдом, выдвинутых в польской историографии.

В 80-е и 90-е годы продолжают появляться новые труды по грюн-
вальдской тематике. Они столь многочисленны, что под патронажем
Польской АН и Центра НИ им. Войцеха Кентжыньского в Ольштыне
для их публикаций было учреждено специальное издание «Studia
Grunwaldzke». Следует, однако, заметить, что в этот период факти-
чески во всех работах исследуются лишь какой-то один или лишь не-
которые аспекты проблемы. Примером тому могут служить статья
Пелеха «К вопросу о выкупе за пленных в Великую войну (1409-1411)
крестоносцах» либо монография Надольского Грюнвальд. Избранные
проблемы». Исключением является изданная в 1991 году книга Марь-
яна Бискупа «Грюнвальдская битва: генезис, течение, значение, тра-
диции», охватывающая весь спектр проблематики сражения. Новым в
монографии является обращение автора к теме традиций Грюнвальда.

Польская историография Грюнвальдской битвы достигла выдаю-
щихся результатов. Остается лишь сожалеть, что её достижения ма-
лодоступны для белорусских исследователей.
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